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КОНАКРИ (Conakry), столица (с 1958) 
Гвинеи. Расположена на о. Томбо и п-ове 
Калум (соединены между собой дам
бой). 700 тыс. жит. (1981). Климат экв.-
муссонный с двумя сезонами — дождли
вым и сухим. Ср. темп-ра янв. 23 °С, 
июля 22 °С, осадков в среднем 4300 мм 
в год. 

К. — экономич. центр страны, где сос
редоточена преобладающая часть её 
обрабат. пром-сти: пищевкус, строит. 

КОНАКРИ 
250 ООО 

1 Президентский дворец 

2 Политехнический 
институт 

3 Национальная 
библиотен 

Национальный музей 
Научный центр 
Дворец народа 

7 Площадь Республики, 
памятник жертвам 
колониализма 

8 Нацна))альный стадно! 

материалов, химич., текст., металло-
обр., таб., цем., полиграфическая. В 
пригороде К. — овощеводство. Мор. 
порт со специально оборудованными 
причалами для погрузки минер, и с.-х. 
сырья. К. — ж.-д. центр Гвинеи. Между-
нар. аэропорт. 

Осн. в 1884; на месте селения сусу 
Конакри (отсюда назв. города). В 1895^— 
1958 адм. ц. колонии Французская Гви-

нея. 

Вид части г. Конакри. 

К. растянулся на узкой полосе суши: 
на Ю.-З. — старая часть с портом и 
ж.-д. вокзалом, на С.-В. — прави
тельств, центр и аэропорт. С 1950—60-х 
гг. сооружаются многоэтажные адм. и 
жилые дома. На пл. Республики памят
ник жертвам колониализма. По проек
там сов. архитекторов построены Поли-
технич. ин-т на 1500 студентов (4 корпу
са, арх. Л. Н. Афанасьев, А. И. Дубин-
ский, В. П. Наумов, Е. В. Рыбицкий, Г. Н. 
Цытович, конструкторы К. А. Токмаков, 
А. Н. Филатов), Нац. стадион на 25 тью. 
мест со спорт, павильоном и открытым 
бассейном (тот же коллектив авторов), 
радиоцентр (арх. Д. Д. Басиладзе, Л. А. 
Гуськова, инж. О. Б. Иванова), гостиница 
«Камайен» (арх. П. П. Зиновьев, И. А. 
Вахутин, Л. Н. Безухова, инж. Д. Н. Нико
лаев) — все 1960-е гг.; Науч. центр 
(1982, арх. А. М. Щусев, Е. П. Соколов, А. 
П. Новожилова, А. В. Легостаев, инж. А. 
А. Левенштейн, В. М. Безруков). Науч. 
учреждения. Нац. б-ка. Нац. музей. Дво
рец народа. 
КОНВЕНЦИЯ О СУЭЦКОМ КАНАЛЕ 
1888, К о н в е н ц и я о т н о с и 
т е л ь н о о б е с п е ч е н и я с в о 
б о д н о г о п л а в а н и я по С у э ц 
к о м у к а н а л у , заключена 29 окт. 
1888 в Константинополе. Конвенцию 
подписали Австро-Венгрия, Великобри
тания, Германия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Россия, Турция, Франция. 
К конвенции присоединились Греция, 
Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, 
Япония, Китай. Турция подписала Кон
венцию за Египет, находившийся в вас
сальной зависимости от неё. 

Конвенция закрепляет принцип сво
боды судох-ва «для всех коммерч. и 
воен. судов без различия флага» как в 
военное, так и в мирное время. Стороны 
обязались ни в чём не нарушать свобод
ного пользования каналом. В соответ
ствии с провозглашёнными конвенцией 
принципами нейтрализации и демилита
ризации в Суэцком канале запрещены 
«действия, допускаемые войною», и 
«действия, враждебные или имеющие 
целью нарушение свободного плавания 
по каналу». 

Великобритании удалось добиться 
закрепления своего господствующего 
положения в р-не Суэцкого канала. Пре
дусматривалась возможность несоблю
дения ряда статей конвенции, если это 
необходимо для «защиты Египта и 
поддержания общественного порядка». 

Конвенция исходит из признания прав 
Египта в отношении Суэцкого канала и 
возлагает на него обязанность прини
мать меры, необходимью для её соблю
дения. 

До национализации Египтом Суэцкого 
канала 26 июля 1956 он фактически 
находился под исключительным кон
тролем Великобритании, к-рая неодно
кратно нарушала осн. положения кон
венции, и прежде всего принцип сво
боды судох-ва. 

Конвенция в целом отвечает интере
сам как Египта, так и всех гос-в, пользу
ющихся каналом, поэтому её строгое 
соблюдение необходимо для обеспече
ния нормальных условий для междунар. 

конго 5 
судох-ва (в результате англо-франко-
израильской агрессии против Египта 
1956 и израильской агрессии 1967 про
тив Египта и нек-рых др. араб, стран 
судох-во по Суэцкому каналу прерыва
лось). 

Лит.: Н и к о л а е в А. Н., Правовой режим Суэц
кого канала и национализация Египтом Суэцкой компа
нии, М., 1960: Суэцкий канал. Сборник документов, М., 
1957; Военно-морской международно-правовой спра
вочник, М., 196ь. А. Л. Купишов. 

КОНГО, б а к о н г о , с у н д и , народ в 
Конго, Заире, Анголе, Габоне, на о-вах 
Сан-Томе и Принсипи. Общая числ. 7,6 
млн. чел. (1983, оценка). Говорят на 
одном из нигеро-конголезских языков. 

Традиц. занятия — тропич. переложное 
земледелие, охота, в т. ч. морская. 
Скот-во развито в р-нах, свободных от 
мухи цеце. К. составляют значит, часть 
рабочего класса Заира, Конго и Анголы. 
Б. ч. К. — католики, распространены 
христианско-афр. культы: кимбангизм 
(Заир), матсуанизм (Конго) и др. 
КОНГО (Congo) (в пределах Респ. Заир 
наз. Заир ) , река в Заире, Конго и Анго
ле. Дл. от истоков р. Луалаба 4320 км, 
пл. басе. 3691 тыс. км^. По размерам 
бассейна и водоносности занимает 1-е 
место в Африке и 2-е (после Амазонки) 
в мире. На всём протяжении К. образует 
гигантскую дугу, обращенную выпукло
стью к е . , дважды пересекая при этом 
экватор. Внутр. часть басе. К. представ
ляет собой обширную впадину (см. 
Конго синеклиза), ограниченную ступен
чатыми склонами. Здесь К. принимает 
наиб, крупные свои притоки: справа — 
Лувуа, Лукуга, Арувими, Итимбири, 
Убанги, Санга; слева — Ломами, Лулон-
га. Руки, Касаи (Ква). Басе. К. принадле
жат кр. озёра — Танганьика, Киву, Банг-
веулу, Мверу и более мелкие. Вслед
ствие ступенчатого строения впадины 
для К. и мн. её притоков характерно 
чередование порожистых участков с 
бьютринами и водопадами и участков со 
спокойным течением. Долина и русло К. 
по своему характеру делятся на 3 участ
ка: верхний — от истоков до водопада 
Бойома (2080 км), средний — между 
водопадом Бойома и г. Киншаса (1740 
км) и нижний (ок. 500 км). Исток 
К. — р. Луалаба берёт начало на Ю.-В. 
Заира, на плато близ границы с Замби
ей. В верх, течении река пересекает в 
узких (30—50 м) ущельях Нзило кри-
сталлич. массив Биано, образуя каскад 
порогов и водопадов. Начиная от Бука-
мы, Луалаба течёт по плоской равнине 
грабена Упембы, где принимает круп
ный правый приток р. Луфира. Под 
самым экватором река спускается с 
краевых уступов плато во впадину Кон
го, образуя водопады Бойома, и отсюда 
получает назв. К. В пределах впадины 
К. имеет характер спокойной равнинной 
реки, русло её представляет собой 
цепочку озеровидных расширений, наз. 
«пулами», разделённых относительно 
суженными (до 1,5—2 км) участками. 
Самое большое расширение — Малебо 
(дл. ок. 30 км, шир. до 25 км). В ниж. 
течении К. прорывается к океану через 
Южно-Гвинейскую возв. в глубоком (до 
500 м) ущелье. На протяжении 350 км 
между гг. Киншаса и Матади река спус-
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находилась к С. от реки); с 
юга — р. Данде; с запада — побережьем 
Атлантики; вост. границы проходили 
примерно по меридиану, пересека
ющему вост. берега Малебо. Согласно 
португ. источникам, в 15—16 вв. К. нахо
дилось в состоянии расцвета. Гос-во 
возглавлял правитель, носивший титул 
маниконго. Складывавшиеся феод, 
отношения переплетались с институ
тами домашнего рабства. Высокого 
уровня развития достигли с. х-во, ремё
сла, торговля. Существовали собствен
ность верховного правителя на землю, 
эксплуатация податного нас. в форме 
даней и «царской барщины». С проник
новением в К. португальцев (1482) им 
удалось обратить в христианство группу 
высшей знати и маниконго. Вслед за 
этим начались обряды массового кре
щения (часто насильственного) всего 
народа. Одновременно К. опустошала 
работорговля. 

С приходом к власти Афонсу I Мве-
мба Нзинга (1506—43) К. стало аре
ной активной деятельности европейс
ких авантюристов и христ. миссионеров. 
Внук Афонсу I — Диогу Нкумби Мпуди а 
Нзинга (1545—61) изгнал из страны всех 
европейцев. Обострившиеся в 1560-е гг. 
отношения К. с племенами мундеквете 
на С.-В. страны привели к затянувшейся 
на долгие годы войне с ними. В 1568 в К. 
вторглись яга (выходцы из страны Лун-
да), к-рые разграбили страну и пол
ностью разрушили её столицу — 
Мбанза-Конго. Маниконго Алвару I 
(1568—87) обратился за помощью к пор
туг. властям Ндонго — яга были отбро
шены, но К. попало в вассальную зави
симость от португальцев. Для упрочения 
своего положения маниконго Алвару II 
(1587—1614) пытался установить отно
шения с соперниками португальцев — 
голландцами. В 70-е гг. 16 в. произошло 
Мбула Матади восстание. Одна за дру
гой отделялись провинции. Обострились 
социальные противоречия, переросшие 
в нач. 18 в. в широкое нар. движение (в 
форме христ. ереси) — антонианскую 
ересь. Движение антонианцев было 
подавлено знатью конго с помощью пор
тугальцев. В годы правления Педру V 
Элелу (1859—91) терр. гос-ва сократи
лась до площади центр, пров. — Мпем-
ба. После раздела Тропич. Африки (в 
кон. 19 в.) между империалистич. дер
жавами Европы б. ч. терр. К. вошла в 
состав португ. Анголы (совр. Ангола), 
остальная — в Бельг. Конго (совр. Заир). 

А. с. Орлова. 
КбНГО (Congo), Н а р о д н а я 
Р е с п у б л и к а К о н г о (Republique 
Populaire du Congo). 

Общие сведения 
К. — гос-во в Центр. Африке, в 

низовьях р. Конго. На Ю.-З. омывается 
Атлантич. ок. Граничит на В. и Ю. с 
Заиром, на Ю. с Анголой, на 3. с Габо
ном, на С. с Камеруном и ЦАР. Пл. 342 
тыс. К М 2 . Нас. 1,9 млн. чел. (перепись 
1984—85). Столица — г. Браззавиль. В 
адм. отношении терр. К. разделена на 
9 районов и авт. округ Браззавиль (см. 
табл.). 

Государственный строй 
Действующая конституция 1979 (су

щественно изменена в 1984)провозгла
шает К. нар. республикой, в к-рой вся 
власть исходит от народа и принадле
жит народу. Она закрепляет основы 
экономич. системы и принципы эконо
мич. деятельности гос-ва: гос. собствен
ность на осн. средства произ-ва; веду-
Административное деление 

Адм.единицы „ Адм. центр 

Автономный округ 
Браззавиль 
(Brazzaville). . . 0,2 

Буэнза (Bouenza) 12,3 

Квилу (Kouilou) 13,7 

Кювет (Cuvette) 74,8 
Лекуму 
(Lekoumou) . . . 20,9 
Ликвала 

(Ukouala) . . . . 66,0 
Ниари (Marl) . . . 25,9 

Плато (Plateaux) 38,4 

Пул (Pool) 34,0 

Санга (Sangha) . 55,8 

422,4 
161.3 Мадингу 

(Madingou) 
261.4 Пузнт-Нуар 

(Pointe-Noire) 
121.5 Овандо (Owando) 

62,7 Сибити (Sibiti) 
Импфондо 

31,9 (Impfondo) 
137,2 Лубомо 

(Loubomo) 
102,7 Джамбала 

(DJambala) 
208,4 Кинкала 

(KInkala) 
41,4 Весо (Ouesso) 

кается на 270 м, образуя ок. 70 порогов 
и водопадов, т. н. водопады Ливингсто-
на. У г. Матади К. выходит на примор
скую низменность, у г. Банана впадает в 
Атлантич. ок., образуя эстуарий. Долина 
К. продолжается и на дне океана; 
подводный канал К., начинающийся 
примерно посередине эстуария, имеет 
дл. ок. 800 км (наиб. шир. 
В км). 

К. имеет сложный режим. Большин
ство притоков К. характеризуется 
преобладанием осеннего стока; на при
токах с водосборами в Сев. полушарии 
макс, подъём воды наблюдается в сен
тябре—ноябре, в Южном — в апреле— 
мае. В ср. и особенно в ниж. течении К. 
сезонные колебания стока в значит, 
мере сглажены ввиду разновременно
сти поступления в реку полых вод её 
притоков; из всех значит, рек земного 
шара К. отличается наибольшей 
естеств. зарегулированностью. Макс, 
паводки на верх. К. — в ноябре—дека
бре, на ср. и ниж. К. — в мае—июне и 
ноябре—декабре. Ср. расход воды 46 
тыс. м /̂с (макс. 75 тыс м^/с, минималь
ный 23 тыс. м^/с). Ср.-год. сток 1450 
км^. Огромные массы воды, выносимые 
К. в океан, опресняют его на 75 км от 
берега. Твёрдый сток ок. 50 млн. т в год. 
По запасам гидроэнергии (ок. 390 гВт) 
басе. К. занимает 1-е место среди реч
ных бассейнов земного шара. Наиб, зна
чительные ГЭС — Ле-Маринель и Дель-
коммюн (на р. Луалаба), Франки (на р. 
Луфира), Инга (в ниж. течении К.). Реки 
и озёра басе. К. богаты рыбой (ок. 1000 
видов); типичные представители: про-
топтерус, тилапия, многопёр, усач, 
тигровая рыба. Общая дл. судоходных 
путей басе. К. — ок. 20 тью. км. Судох-во 
осуществляется также по озёрам Тан
ганьика и Киву. Сама река судоходна на 
отд. участках, связанных между собой 
ж. д. Букама—Конголо (645 км), Кинду— 
Убунду (300 км), Кисангани—Киншаса 
(1742 км), Матади—устье (138 км). Важ
нейшие города и порты: Букама, Конго
ло, Кинду, Убунду, Кисангани, Киншаса 
(Заир), Браззавиль (Конго); в низовьях 
— Бома, мор. порт Матади (с аванпор
том Анго-Анго), Банана (Заир). 
КбНГО (Congo), гос. образование в 
низовьях р. Конго (на терр. совр. Заира и 
Анголы) в 13—19 вв.; этнич. основу К. 
составлял народ конго. Становлению 
единого гос-ва предшествовало образо
вание в пределах расселения конго 6 
«княжеств». Предания связывают их 
объединение с переселением на юж. 
берег р. Конго отряда воинов во главе с 
Нтину Вене и завоеванием им княже
ства Нсунди (13 в.). Позднее были 
подчинены и остальные княжества, 
составившие основу гос-ва. Власть 
Нтину Вене признали также правители 
небольших сев. раннегос. объединений, 
близких этнически к конго (Каконго, 
Нгойо, Лоанго), а также гос-во Ндонго. В 
14—15 вв. центробежные тенденции 
иногда брали верх и объединение вре
менно распадалось. В пору наиб, могу
щества (15 — нач. 16 вв.) К. занимало 
обширный регион, ограниченный с 
севера р. Конго (часть пров. Нсунди 
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щую роль в экономике обществ, соб
ственности; планирование нар. х-ва; 
участие трудящихся в руководстве и 
управлении экономикой. Она признаёт 
гос., кооп., частную и личную формы 
собственности. Деятельность частного 
сектора поставлена под контроль гос-
ва. 

Конституция провозглашает принцип 
равноправия граждан и осн. права и сво
боды: право на труд, право личной соб
ственности на движимое имущество, 
право на образование, свободу печати, 
ассоциаций и манифестаций, право 
избирать и быть избранным, свободу 
совести, неприкосновенность личности, 
право на защиту и т. д. Высшей формой 
политич. и социальной организации 
народа, осуществляющей руководство 
обществом и гос-вом, согласно консти
туции, является Конголезская партия 
труда (КПТ). Конституция закрепляет 
осн. формы осуществления партией 
своей руководящей роли. 

Президент — глава гос-ва и пр-ва, а 
также главнокомандующий вооруж. 
силами. Им является председатель ЦК 
КПТ, избираемый съездом партии на 5 
лет и получающий инвеституру Нац. 
нар. собрания. През. по совету ЦК КПТ 
назначает и смещает премьер-мин. и др. 
членов пр-ва. Он назначает послов и др. 
высших гражд. и воен. должностных 
лиц, промульгирует законы, по указа
нию ЦК КПТ объявляет чрезвычайное и 
осадное положение, подписывает и 
ратифицирует междунар. договоры, осу
ществляет право помилования. 

Вьюший орган гос. власти — однопа
латное Нар. нац. собрание, избираемое 
всеобщими и прямыми выборами на 5 
лет. Активное и пассивное избират. 
право предоставлено гражданам, 
достигшим 18 лет. Список кандидатов 
составляется ЦК КПТ на основе предло
жений парт, и обществ, орг-ций. 
Согласно конституции, этот список дол
жен включать представителей партии, 
массовых орг-ций, армии, рабочих, кре
стьян, интеллигенции и ремесленников. 
Депутаты ответственны перед избира
телями и могут быть ими отозваны. Нар. 
нац. собрание одобряет осн. направле
ния внутр. и внеш. политики, принимает 
бюджет и нац. план, контролирует 
деятельность пр-ва и органов управле
ния. 

В 1984 учреждён орган конституц. 
надзора — Конституц. совет в составе 8 
чл., половина из к-рых назначается пре
зидентом, а половина выбирается Нар. 
нац. собранием. По требованию прези
дента, председателя Нар. нац. собрания 
или Vg его депутатов Конституц. совет 
рассматривает договоры и все законо-
дат. акты на предмет их соответствия 
конституции. 

Пр-во (Совет министров) состоит из 
президента (председателя), адм. 
премьер-министра и министров. 
Премьер-мин. координирует и контроли
рует деятельность министров, к-рью 
ответственны перед ним. Премьер-мин. 
несёт ответственность перед пред. 
Совета министров, пр-во отчитывается 
перед Нар. нац. собранием. 

Во всех адм. единицах созд. нар. сове
ты, избираемые всеобщими и прямыми 
выборами на 4 года. Советники обязаны 
отчитываться перед избирателями и 
могут быть ими досрочно отозваны. Нар. 
советы наделены широкими полномочи
ями по руководству социально-эконо-
мич. и культурным развитием на своих 
территориях. Исполнит, орган област
ного нар. совета — политич. комиссар, 
окружного — начальник округа, назна
чаемые президентом. Политический 
комиссар является членом ЦК КПТ и 
председателем областной партийной 
организации. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высшая судебная инстанция, 
нар. суды областей, округов, городов, 
деревень и гор. кварталов. Нар. нац. 
собрание по предложению Совета мини
стров, одобренному ЦК КПТ, может 
образовать спец. суды. Все органы пра
восудия состоят из назначаемых проф. 
судей и нар. судей, избираемых соотв. 
представительными органами. 

Органы прокуратуры представляют 
собой централизов. систему, возглавля
емую ген. прокурором. Ю. А ЮДИН. 

Природа 
Терр. К. расположена на правом 

берегу ниж. течения р. Конго, в области 
впадины Конго и обрамляющих её 

поднятий, в зоне влажных тропич. 
лесов. Берега Атлантич. ок. б. ч. плос
кие, прямолинейные. За невысоким пес
чаным валом расположены озёра — 
лагуны (Мбанио и др.). Бухт, удобных 
для захода судов, мало. 

Рельеф. На Ю.-З., вдоль берега 
Атлантич. ок., — узкая (40—50 км) 
полоса низменности, восточнее к-рой 
параллельно берегу протягиваются 
горы Майомбе (вью. до 930 м) и Хру
стальные. Расположенная к В. от них 
тектонич. впадина (Зап. Конго) характе-

На р. Конго. 
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цы, западная — гл. обр. басе. р. Квилу (в 
верх, течении — Ниари). Река Конго и её 
правые притоки Убанги, Санга, Ликвала, 
Алима судоходны; реки, текущие в 
Атлантич. ок., порожисты и б. ч. непри
годны для судох-ва. 

Почвы и растительность. В расти
тельности преобладают влажные тро
пические леса с ценными породами 
деревьев (лимба, окуме и др.) на 
красно-жёлтых ферраллитных почвах, 
во впадине Конго — периодически зато
пляемые и заболоченные леса на лате-
ритно-глеевых почвах; здесь наиб, цен
ные породы — пальма рафия и копало
вое дерево. На Ю. леса в значит, сте
пени сведены и замещены высокотрав
ными саваннами на красных ферраллит
ных почвах. Леса занимают ок. 50% пл. 
страны. 

Животный мир. Среди млекопита
ющих многочисленны обезьяны, встре
чаются афр. слон (гл. обр. на С), беге
моты, леопард; обильно представлена 
фауна птиц (преим. лесные виды), пре
смыкающихся (крокодилы, змеи), насе
комых. Распространена муха цеце. Для 
охраны лесной фауны созд. нац. парк 
Одзала и неск. заповедников, 

а Е. Забродин (геология). 

Население 
Свыше 98% нас. (здесь и ниже оценка 

на 1983) принадлежит к народам, гово
рящим на языках нигеро-конголезской 
группы. На бенуэ-конголезских языках 
говорят конго (850 тью. чел.), занима
ющие юж. часть страны, теке (вместе с 
родств. бонгили и мбете — ок. 400 тыс. 
чел.) — в р-не плато Батеке, на Ю.-З. 
впадины Конго и в р-не Лекуму, банги и 
мбоши — во внутр. р-нах вдоль р. Конго; 
в тропич. лесах — племена пигмеев ака, 
бинга и др. (25 тыс. чел.). На адамауа-
восточных языках говорят малочисл. 
народы гбайя, банда, нгбанди. Европ. 
нас. (французы, 8 тью. чел.) сосредото
чено гл. обр. в городах (Браззавиль и 
др.). Офиц. яз. — французский. Ок. 50% 
нас. придерживается местных традиц. 
верований, 47% — христиане (преим. 

католики, часть — протестанты), име
ются последователи христианско-афр. 
сект и мусульмане. 

Ср.-год. естеств. прирост нас. 2,9% 
(1970—80). К. — одна из наименее насе
лённых стран Африки: ср. плотность 
примерно 4 чел. на 1 км^ (1982). Наиб, 
плотно заселены Юг (р-ны к 3. и Ю.-З. от 
Браззавиля, со ср. плотностью 10—40 
чел. на 1 км^), долина р. Ниари и при
брежная полоса (от границы с Анголой 
до Пуэнт-Индиена). Север заселён 
крайне слабо (ок. 1 чел. на 1 км^, а ряд 
р-нов необитаем), лишь на плато Кукуя 
плотность достигает 30 чел. на 1 км^. 
Распределение экономически актив
ного нас. по отраслям х-ва в 1980 (%, в 
скобках — 1960): с. х-во 34 (52), 
пром-сть 26 (17), сфера обслуживания 
40(31). 

В нач. 20 в. почти всё нас. проживало 
в сел. местности; в 1980 городского нас. 
ок. 65%; из них 80% в гл. городах — 
Браззавиле и Пуэнт-Нуаре. Др. наиб, 
значительные города: Нкайи, Лубомо, 
Мосенджо. 

ризуется преим. грядово-холмистым 
рельефом; наиб, пониженная её часть 
(менее 200 м) — известняковая равнина 
с широким развитием карста. На С.-В. 
впадина ограничена отрогами гор Шайю, 
на Ю.-В. расположено плато Катаракт. 
Центр, часть К. (к С. от Браззавиля) 
занимает плато Батеке с холмистым 
рельефом, на к-ром выделяются отд. 
плато (Мбе, Нго, Джамбала, Кукуя) выс. 
до 1040 м (г. Лекети — высшая точка К.). 
На С.-З. страны -— цокольные равнины с 
островными горами (г. Набемба, 1000 м). 
Весь С.-В. занимают плоские, б. ч. забо
лоченные аллювиальные равнины впа
дины Конго. 

Геологическое строение и полез
ные ископаемые. На терр. К. на 3. и в 
центр, части выделяются кристаллич. 
массивы (Майомбе, Шайю), сложенные 
гранитами и гнейсами архея и перекры
тые сланцами и кварцитами ниж. проте
розоя (с ними связаны м-ния жел. руд и 
кайнозойские россыпи, содержащие 
золото, олово, вольфрам, тантал, нио
бий, алмазы). Смятые в пологие 
складки верхнепротерозойские карбо-
натно-терригенные образования выпол
няют на Ю.-З. наложенный прогиб Зап. 
Конго, к к-рому приурочены медно-свин-
цово-цинковые м-ния, а на С.-З. — мел
кие грабены, наложенные на массив 
Шайю. Мезозойские соленосные карбо-
натно-терригенные и кайнозойские тер-
ригенные отложения приурочены на 3. к 
периокеанич. впадине Ниж. Конго (ка
лийные соли, фосфориты, битуминоз
ные песчаники, >1ефть, природный газ), 
на С.-В. — к впадине Конго. 

Из полезных ископаемых наиб, значе
ние имеют комплексные руды свинца, 
меди и цинка, общие запасы к-рых 
соответственно составляют 500, 180 и 
100 тыс. т в пересчёте на металл (1981). 
Крупнейшие м-ния расположены на Ю.-
3. страны (Янга-Кубенса, Дженгиле, 
Мфуати). Пром. запасы нефти в К. 100 
млн. т, природного газа 28 млрд. м^ 
(1982); наиб, крупное м-ние — Эмерод 
(на шел(?фе). Общие запасы жел. руд 
оценивакзтся в 200—500 млн. т (1981, 
м-ние Занага к С.-З. от Браззавиля). 
Недра страны богаты калийными соля
ми, по прогнозным ресурсам (неск. трил
лионов т) к-рых К. занимает одно из пер
вых мест в мире. В стране имеются 
небольшие м-ния битуминозных песча
ников, фосфоритов, золота, алмазов, 
руд олова, вольфрама, тантала и нио
бия. 

Климат жаркий, на С, экваториаль
ный, постоянно влажный с двумя макси
мумами осадков (март—май и сен
тябрь—ноябрь), на Ю. — субэквато
риальный с сухим сезоном (июнь—сен
тябрь). Ср.-мес. темп-ры в Браззавиле 
от 21 до 26 °С. Почти на всей терр. 
страны достаточно чётко выражен кон
траст между сухим зимним и дождли
вым летним сезонами. Осадков 1500— 
2000 мм в год, на крайнем Ю. — 1200— 
1300 мм. 

Внутренние воды. Речная сеть К. 
густая и многоводная. Вост. (большая) 
часть страны принадлежит басе. р. Кон
го, протекающей вдоль её вост. грани
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К. с древнейших времён. Археол. 
находки свидетельствуют о заселении 
терр. К. в эпоху палеолита и мезолита (в 
долине р. Ниари, вдоль трассы жел. 
дороги Пуэнт-Нуар — Браззавиль, на 
стоянках Мпила, Мпиака). Появление 
железа связывают с миграцией в басе, 
р. Конго банту, к-рые пришли сюда, по-
видимому, в первых вв. н. э., потеснив 
живших в этом р-не пигмеев. Ко времени 
появления европейцев (в 1482 в устье 
р. Конго высадился португ. мореплава
тель Диогу Кан) терр. К. населяли банту-
язычные народы — конго, вили, йомбе 
(в ниж. течении Конго), теке (севернее 
Малебо, быв. Стэнли-Пул) и др. Осн. 
занятием являлось мотыжное, под-
сечно-огневое земледелие (гл. куль
туры — сорго, бобовые, ямс), часть нас. 
была занята рыб-вом; развивались 
ремёсла (ткачество, гончарство, плавка 
и обработка железа и меди). Ко времени 
колонизации терр. К. европейцами у 
народов, её населявших, заметную роль 

играли родо-плем, отношения. У мн. 
народов наметилось имуществ. рас
слоение; существовало домашнее раб
ство; важные обществ, функции сосре
доточивались в руках наследств, 
вождей. 

На терр. К. возникли раннегос. обра
зования: на побережье у вили —Лоанго, 
в р-не Малебо у теке — Теке (Тио). 
Между Лоанго, Теке и европейцами 
установились контакты, гл. обр. в связи 
с развитием работорговли, 

В кон. 19 в. в басе. р. Конго появились 
французы. Командующий экспедицией 
П. Саворньян де Бразза основал в 1880 
пост Нкуна (Нтамо, ныне Браззавиль). 
Навязанный в 1880 правителю (макоко) 
Теке договор о стр-ве фактории был 
фактически фальсифицирован после
дующим дополнением о «признании» 
протектората Франции над значит, 
частью правобережья Конго; ратифици
рован франц. парламентом в 1882. По 
договорам 1883 Франции с вождями 
Лоанго устанавливался контроль Фран
ции над частью побережья Атлан
тич. ок. 

К. в колониальный период. В 
период Берлинской конференции 
1884—1885 и вскоре после неё Франция 
заключила с др. участниками раздела 
басе. р. Конго соглашения (с «Независи
мым государством Конго» в февр. 1885 
и апр. 1887, с Португалией в мае 1886, с 
Германией в дек. 1885), определившие 
границы франц. владений в этом регио
не. В 1885 за франц. владениями в басе, 
pp. Конго и Квилу закрепилось назв. 
Франц. Конго; с 1886 его возглавлял де 
Бразза. В 1888 Франц. Конго и Габон 
были слиты в единую колонию «Габон и 
Франц. Конго», названную в 1891 Франц, 
Конго. В 1903 в составе Франц. Конго 
были созд. колонии Габон и Ср. Конго 
(границы последнего в значит, мере сов
падали с границами совр. К.). Адм. цент
ром Ср. Конго и Франц. Конго стал Браз
завиль (в 1950 адм. центр Ср. Конго 
перенесли в Пуэнт-Нуар). Ген. комиссар 
Франц. Конго (с 1908 ген.-губернатор) 
являлся одновременно главой админи
страции Ср, Конго. В 1910, когда Франц. 
Конго было преобразовано в генерал-
губернаторство Французская Эквато
риальная Африка (ФЭА), во главе Ср. 
Конго был поставлен лейтенант-губер
натор. 

С 1883 на терр. Ср. Конго стали дей
ствовать католич. миссии. В нач. 20 в. 
возникли протестантские миссии, вла
девшие плантациями, мастерскими, в 
качестве рабочей силы использовалось 
местное нас. Вне адм. центров и миссий 
французы использовали принудит, труд 
африканцев на транспортировке грузов. 
Коренное нас. оказывало сопротивле
ние. С 1880-х гг. кота и теке переселя
лись в р-ны, удалённые от осн. коммуни
каций, нападали на отряды, снабжав
шие продовольствием Браззавиль и др. 
населённые пункты. В 1896 в Лоанго 
восставшие сунди (подразделение кон
го) и теке перерезали путь на Бразэа-

1. Крестьянские дети. 2. Деревня вили. 3. Невеста 
вили. 4. горожанка конго. 

КОНГО 9 
виль роте сенегальских стрелков под 
командованием капитана Ж. Б. Марша-
на. Лишь после неск. месяцев боёв вос
стание было подавлено. 

По примеру соседнего «Независимого 
гос-ва Конго», откуда частные компа
нии, используя принудит, труд африкан
цев, вывозили каучук, франц. пр-во 
отдало в 1893 басе, рек Квилу и Ниари в 
концессию; в адм. совет «Компани про-
приетер дю Квилу—Ниари» вошли круп
ные франц. предприниматели. В 1899— 
1900 на терр. Ср. Конго возник ряд дру
гих значит, концессий. Концессионеры 
фактически получили монопольное 
право на скупку каучука и слоновой 
кости как непосредственно у африкан
цев, так и у колон, администрации, при
нимавшей каучук у местного нас. в счёт 
налогов. По существу, сбор каучука 
превращался в повинность, регламенти
ровавшуюся путём принудит, цен и кон
троля за качеством продукции. Концес
сионные об-ва получили на 30 лет право 
заниматься на своих терр. торговлей, с. 
х-вом, создавать пром. пр-тия (исклю
чая горнорудные); по прошествии 30 лет 
они должны были стать полными соб
ственниками той части земли, к-рую 
«эффективно использовали». Французы 
экспортировали из Ср. Конго гл. обр. 
каучук, слоновую кость, ценные породы 
леса. Однако размеры европ. капита
ловложений были незначительны. В 
1903 французы организовали в р-не 
Миндули небольшое пр-тие по добыче 
медной руды. В 1911 между Миндули и 
Браззавилем была проложена узкоко
лейная жел. дорога. 

Волнения африканцев жестоко по
давлялись карат, экспедициями (в басе, 
р. Санга в 1904, в р-не Майомбе в 1908 и 
АР.)-

По франко-германским соглашениям, 
завершившим марокканский кризис 
1911, часть Ср. Конго отошла к владе
ниям Германии (нем. Камерун, соеди
нённый с басе. р. Конго, разделил Ср. 
Конго на 2 части). В годы 1-й. мировой 
войны франц. администрация напра
вила из Ср. Конго в Камерун,'в к-ром 
шли воен. действия, батальон регуляр
ных войск, тысячи носильщиков. В ряде 
р-нов Ср. Конго нас. оказывало сопро
тивление мобилизации. Во время 1-й 
мировой войны погибло ок. 50% отправ
ленных из Ср. Конго в Камерун носиль
щиков и ок. 25% солдат. После раздела 
Камеруна между Великобританией и 
Францией, санкционированного Лигой 
Наций в 1922, территории, отошедшие в 
1911 от Ср. Конго, были снова вклю
чены в его состав. 

После 1-й мировой войны усилилась 
эксплуатация афр. нас. В период стр-ва 
в 1924—34 жел. дороги между Бразза
вилем и Пуэнт-Нуаром от голода и 
болезней умерло более 25 тью. мобили
зованных колон, администрацией афри
канцев. Имело место массовое бегство 
из р-нов вербовки и со стр-ва; вспыхи
вали восстания (наиб, крупное — на С. 
Ср. Конго в 1928). В кон. 1920-х гг. в К. 
распространилось антиколон, политико-
религ. движение матсуанизм (назв. по 
имени руководителя А. Матсуа). Движе-
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Лоанго, городской центр «империи» Лоанго. Гоавюра 
17 в. 

Всеобщая конфедерация труда Африки 
(ВКТА), Афр. конфедерация свободных 
профсоюзов (АКСП), Афр. конфедера
ция верующих трудящихся (АКВТ). 
Профсоюзы Ср. Конго, в отличие от 
политич. партий, объединяли предста
вителей разл. народов. Со 2-й пол. 
1950-х гг. участились организованные 
профсоюзами забастовки; борьба за 
улучшение материального положения 
трудящихся сливалась с антиколон, 
борьбой. 

При поддержке колон, властей, 
франц. колонистов (чиновников, кр. 
торговцев) в 1956 Ф. Юлу была органи
зована партия Демократич. союз 
защиты афр. интересов (ЮДДИА) — 
партия коммерсантов, ср. гор. слоев, по 
этнич. принадлежности в своём боль
шинстве — конго. В ЮДДИА вошли 
также франц. колонисты; они стали 
играть важную роль в руководстве 
партии; в ЮДДИА была включена 
партия, созданная франц. коммерсан
том Ж. Вьялем, — Союз Ср. Конго. На 
муниципальных выборах 1956 в Бразза
виле и в Пуэнт-Нуаре (в 1950—58 адм. 
центре Ср. Конго) победили кандидаты 
ЮДДИА; Юлу был избран мэром Бразза
виля. В 1957 Юлу добился того, что сек
цией Афр. демократич. объединения в 
Ср. Конго была признана ЮДДИА вме
сто ППК; Чикайя устранён с политич. 
арены. ППК в значительной мере утра
тила влияние на политическую жизнь 
страны. 

После принятия франц. Нац. собра
нием в 1956—57 законов о реформе 
Франц. союза в Ср. Конго в 1957 состо
ялись выборы в Терр. ассамблею. 
ЮДДИА и АСД получили по 21 мандату 
(из 45); но 2 независимых депутата 
поддержали АСД, и её лидер Опанго 
занял пост вице-пред. Правительств, 
совета (пред. автоматически стано
вился глава франц. администрации 
колонии). В пр-во вошло 8 министров — 
по 4 от каждой партии. Перед референ
думом 1958 по проекту новой франц. 
конституции в Ср. Конго стали возни
кать орг-ции европ. колонистов. Сов
местно с ЮДДИА, АСД, а также ППК они 
вьютупили в поддержку новой конститу
ции. ВКТА и действовавший под её руко

водством Союз конголезской молодёжи 
(осн. в 1955) выдвинули требования 
немедленного предоставления политич. 
независимости Ср. Конго. На референ
думе 28 сент. 1958 99,7% избирателей в 
Ср. Конго высказались за автономию К. 
в рамках Франц. сообщества. 28 нояб. 
1958 франц. колония Ср. Конго была 
провозглашена авт. Республикой Конго; 
Терр. ассамблея объявила себя Законо-
дат. собранием республики. Юлу полу
чил право сформировать первое пр-во 
республики (заменившее Правительств, 
совет); оно было образовано в дек. 
1958. В Пуэнт-Нуаре, находившемся в 
сфере влияния АСД, начались столкно
вения между сторонниками ЮДДИА и 
АСД. В этих условиях Законодат. собра
ние 28 нояб. 1958 приняло закон о пере
носе столицы К. из Пуэнт-Нуара в Браз
завиль. Нарастание соперничества 
между двумя партиями привело к кро
вавым межэтнич. столкновениям в 
Браззавиле в февр. 1959 (между мбоши, 
с одной стороны, и лали — с другой). 
Обвинённые в подстрекательстве к 
мятежу, были арестованы депутаты 
Законодат. собрания от АСД, в т. ч. 
Опанго. 

Выборы в Законодат. собрание К. (14 
июня 1959) принесли победу ЮДДИА, 
чему способствовало изменение пр-вом 
Юлу накануне выборов избират. закона 
(были преобразованы избират. округа, 
введён ценз оседлости, отстранены от 
выборов конголезцы-студенты, нахо
дившиеся за границей, к-рые резко 
выступали против ориентации Юлу на 
быв. метрополию). В дальнейшем укре
плении позиции Юлу немалую роль 
сыграл переход Опанго (к-рый в числе 
др. участников межплеменных столкно
вений был освобождён из заключения в 
июне 1959) и возглавлявшейся им 
партии АСД к сотрудничеству с пр-вом 
(при утверждении Юлу в июне 1959 
премьер-мин. 7 из 10 депутатов от АСД в 
Законодат. собрании голосовали за 
него). В нояб. 1959 Юлу стал през. К. В 
дек. 1959 Законодат. собрание объ
явило себя Нац. собранием. Подписа
нием в 1959 франко-конголезских 
соглашений о передаче пр-ву К. нек-рых 
функций колон, администрации начался 

ние преследовалось колон, властями. 
Судебный процесс над Матсуа и его 
соратниками в 1930 вызвал волнения в 
Браззавиле и близлежащих префекту
рах (столкновения на улицах, избиение 
должностных лиц, отказ поставлять 
продовольствие в Браззавиль и т. п.). 
Матсуанистское движение продолжа
лось и после 2-й мировой войны. Во 
время 2-й мировой войны в авг. 1940 Ср. 
Конго присоединилось к движению 
«Свободная Франция» (с 1942 «Сража
ющаяся Франция»), боровшемуся за 
освобождение Франции от фаш. оккупа
ции. 

После 2-й мировой войны Ср. Конго 
получило в 1947 статус «заморской тер
ритории» Франции, в том же году была 
учреждена Терр. ассамблея. Главой 
адм. власти оставался губернатор, наз
начавшийся метрополией. 

В колон, период уровень развития 
производит, сил оставался очень низ
ким. В деревне преобладало подсечно-
огневое земледелие, господствовало 
натуральное х-во; крестьянство находи
лось под влиянием традиц. вождей. 
Рабочий класс был немногочислен, 
состоял в осн. из низкоквалифициров. 
работников. Местная буржуазия лишь 
зарождалась. Большую роль среди бор
цов за освобождение страны от колон, 
гнёта играли «эволюэ» — африканцы, 
получившие образование во Франции. 
Это определило особенности возник
ших в сер. 1940-х гг. политич. партий, 
к-рые находились под влиянием партий 
метрополии. Гл. своей задачей они выд
вигали завоевание политич. независи
мости К. Партии создавались преим. на 
этнич. основе, не имели чёткой структу
ры, были территориально обособлены. 
В 1945 Ж. Ф. Чикайя образовал Прогрес
сивную партию Конго (ППК), в к-рую 
вошли представители вили. Влияние 
ППК распространилось гл. обр. на обла
сти, прилегающие к Пуэнт-Нуару. В 1946 
партия стала секцией созданного в том 
же году Африканского демократичес
кого объединения (его вице-пред, был 
избран в 1946 Чикайя). В 1946 на С. Ср. 
Конго возникла секция Социалистич. 
партии Франции (СФИО), состоявшая 
преим. из представителей мбоши. 
Вскоре после её основания лидером 
партии стал Ж. Опанго. С 1957 партия 
получила назв. Африканское социали
стич. движение (АСД). 

Между ППК и АСД велась непрерыв
ная борьба (гл. обр. за места в Терр. 
ассамблее). Большей популярностью 
пользовалась ППК, но к сер. 1950-х гг. 
её позиции стали ослабевать из-за 
падения влияния всего Афр. демокра-
тич. объединения. 

Первые профсоюзные орг-ции появи
лись в 1947; первоначально они входили 
в профсоюзные объединения метропо
лии (Всеобщую конфедерацию труда, 
«Форс увриер» и др.). В 1950-х гг. проф
союзные центры Ср. Конго оформи
лись как самостоят, объединения — 



период подготовки провозглашения 
независимости К. 

К. после провозглашения независи
мости. 15 авг. 1960 была провозгла
шена независимость Республики Конго. 
Одновременно были подписаны согла
шения между К. и Францией об условиях 
участия К. во Франц. Сообществе и о 
сотрудничестве с бывшей метрополией, 
фактически ограничивавшие суверени
тет К. Франция сохраняла контроль над 
К. в области обороны, внеш. политики 
(на терр. К. оставались франц. войска, 
по конвенции 1961 фактически получив
шие право вмешиваться во внутр. дела 
К.). Пр-во Юлу предоставило иностр. 
монополиям, в первую очередь франц., 
различные льготы. Приток капиталов из 
Франции усиливал зависимость от неё 
экономики страны. Повысились налоги и 
цены, ухудшалось материальное поло
жение трудящихся. Оппозицию режиму 
Юлу возглавляли ВКТА и Союз конго
лезской молодёжи. В мае 1960 вла
стями было сфабриковано «дело о рас
крытии коммунистич. заговора»; Нац. 
собрание К. запретило ВКТА и Союз 
конголезской молодёжи. В марте 1961 
была принята конституция К., учредив
шая в стране президентский режим. В 
апр. 1963 Нац. собрание приняло закон 
об учреждении единой партии и запре
щении оппозиц. партий. В июне 1963 
были арестованы видные профсоюзнью 
деятели (под давлением профсоюзов 
вскоре освобождены). В июле 1963 
лидеры ВКТА, АКСП и АКВТ создали 
Нац. комитет объединённых рабочих 
орг-ций, к-рый потребовал от пр-ва вос
становления демократич. свобод, 
отмены закона о единой политич. 
партии, улучшения положения трудя
щихся, принятия мер для развития эко
номики страны, пресечения коррупции. 
Пр-во отклонило требования, усилило 
полицейский режим. 13—15 авг. 1963 
произошла Августовская революция. 15 
авг. Юлу был вынужден уйти в отставку. 
Было сформировано врем, пр-во во 
главе с А. Массамба-Деба. Была органи
зована партия Нац. движение в защиту 
революции, объединившая патриотич. 
силы страны. В дек. 1963 президентом 
К. был избран Массамба-Деба. На базе 
Нац. движения в защиту революции 
была создана в 1964 массовая политич. 
партия Национальное революционное 
движение (НРД). В июле 1964 Нац. 
собрание приняло закон об однопартий
ной системе; НРД стала единственной 
политической партией в стране. В нояб. 
1964 был созд. единый профцентр — 
Конголезская профсоюзная конфеде
рация. 

В 1964 из К. были выведены находив
шиеся в стране франц. войска. Был при
нят 1-й пятилетний план экономич. и 
социального развития К. Пр-во национа
лизировало иностр. компании, занимав
шиеся произ-вом электроэнергии и 
водоснабжением, конфисковало пр-тия, 
покинутые владельцами. В 1966 пленум 
ЦК НРД принял Хартию партии, опреде
лившую конечной целью деятельности 
партии построение в К. социалистич. 
общества. 

Контрреволюц. силы (проимпериали-
стически настроенные гос. чиновники, 
служащие действовавших в стране 
иностр. монополий, традиц. знать, реакц. 
духовенство) не прекращали подрывной 
деятельности. В 1964—66 было рас
крыто неск. антиправительств, загово
ров. Под давлением традиц. знати конго 
и клерикальных кругов Массамба-Деба 
взял курс на установление режима лич
ной власти. В 1968 Массамба-Деба, нару
шив конституцию, упразднил пост 
премьер-мин., приняв на себя функции 
главы пр-ва. Летом 1968 было распущено 
Нац. собрание, арестованы прогрессив
ные деятели НРД и др. обществ, орг-ций, 
приостановлена деятельность Полит
бюро и ЦК НРД. В числе арестованных 
был чл. ЦК НРД, сторонник развития К. 
по некапиталистическому пути ка
питан конголезской армии М. Нгуа-
6и. Освобождение его из тюрьмы 
(31 июля 1968) явилось началом «Движе
ния 31 июля 1968». 5 авг. 1968 был созд. 
новый верховный парт.-гос. орган — Нац. 
совет революции (НСР), возглавленный 
Нгуаби. В янв. 1969 през. К. стал Нгуаби 
(вступил в должность в янв. 1970). Новое 
руководство провозгласило курс на 
социалистич. ориентацию страны. В дек. 
1969 в Браззавиле состоялся учредит, 
съезд Конголезской партии труда (КПТ). 
На съезде была провозглашена Нар. 
Республика Конго и принята конститу
ция, закрепившая главенствующую роль 
КПТ в гос-ве. Было упразднено Нац. 
собрание, его функции передавались ЦК 
КПТ. 

2-й чрезвычайный съезд КПТ (дек. 
1972) принял программу КПТ, рассмо
трел проект новой конституции, к-рая 
была принята в июне 1973, тогда же 
были проведены выборы в высший зако
нодат. орган — Нац. нар. собрание. В авг. 
1973 сформировано пр-во К. 

В нач. 1977 активизировали свою 
деятельность реакц. группировка Мас-
самбы-Деба и левоэкстремистские эле
менты в КПТ. В марте 1977 был убит 
Нгуаби. Вся власть перешла к создан
ному Воен. комитету (ВК) КПТ; пред. ВК и 
главой гос-ва с апр. 1977 стал Ж. Иомби-
Опанго. По приговору воен. трибунала 
Массамба-Деба и др. лица, обвинённые в 
организации убийства Нгуаби, были рас
стреляны. 

В марте 1979 состоялся 3-й чрезвычай
ный съезд КПТ, осудивший антигос. и 
антипарт, деятельность Йомби-Опанго 
(отклонение от марксизма, антидемокра
тизм, непотизм, коррупция). Йомби-
Опанго и его сторонники были исклю
чены из КПТ. 3-й чрезвычайный съезд 
избрал пред. ЦК КПТ и президентом 
К. Д. Сассу-Нгессо. В июле 1984 состо
ялся очередной 3-й съезд КПТ, подтвер
дивший курс на социалистич. ориента
цию страны. 

К. активно выступает в поддержку 
борьбы за мир и разрядку междунар. 
напряжённости, против апартхейда в 
ЮАР, за независимость Намибии, за 
право народа Палестины иметь собств. 
независимое гос-во. К. — член ООН (с 
1960), ОАЕ, Движения неприсоединения, 
ЮДЕАК. 

КОНГО 11 
Дипл. отношения с СССР с 1964. В мае 

1981 заключён Договор о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и НРК. 

в. д. Субботин (до 1918), Н И. Высоцкая (с 1918). 

Политические партии, профсоюзы 
К о н г о л е з с к а я п а р т и я тру-

д а (Parti Congolais du Travail), осн. в 1969. 
Правящая и единственная партия в стра
не. 

К о н г о л е з с к а я п р о ф с о ю з 
н а я к о н ф е д е р а ц и я, осн. в 1964. 
Входит в ВФП и ОАПЕ. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1983 выходило 11 газет и журналов, 

в т. ч. 1 ежедн. газета. Все газеты изда
ются в Браззавиле на франц. яз., контро
лируются пр-вом. Наиб, распространё
нные газ.: «Мвети» («Mweti»), с 1977, 
тираж 8 тыс. экз.; «Вуа де ла класс уври
ер» («La Voix de la Classe Ouvnere»), 
выходит нерегулярно, орган Конголез
ской профсоюзной конфедерации; «Жё-
нес э революсьон» («Jeunesse et Revolu
tion"), 2 раза в месяц, орган ЦК Союза 
конголезской социалистич. молодёжи; 
«Комбаттан руж» («Combattant Rouge»), 
выходит нерегулярно, орган Нац. нар. 
армии Конго; «Смен африкен» («La 
Semaine Africaine»), с 1952, еженедель
ная, тираж 7 тыс. экз., католич. (распро
страняется также в Габоне, Чаде, ЦАР); 
«Этумба» («Etumba»), с 1965, еженедель
ная, центр, орган КПТ. Ж. «Эколь дю 
пёпль» («L'Ecole du Peuple»), ежемесяч
ный, издаётся нерегулярно, орган КПТ. 

Конголезское нац. радиовещание и 
телевидение, осн. в 1962, правительств, 
служба, в Браззавиле. Одна радиостан
ция «Голос конголезской революции», 
правительств., ведёт передачи из Браз
завиля (нац. вещание) и из Пуэнт-Нуара 
(региональное), на франц., англ., португ. 
и местных яз. — лингала, киконго. 

Радиовещание (частное) с 1935, теле
видение с 1962. М. А. Шлёнова. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. В 

колон, период К. было превращено в 
страну транзита и торговли при ведущей 
роли лесного х-ва. И после достижения 
независимости К. продолжает оста
ваться гл. распределит, центром стран 
ЮДЕАК: транзитная торговля и пере
возки — один из важнейших источников 
доходов страны. В экономике К. чрезвы
чайно малая для афр. стран доля с. х-ва 
и относительно высокая доля пром-сти, в 
к-рой преобладают совр. пр-тия. Распре
деление ВВП по отраслям в 1980 (%; в 
скобках — 1961): с. х-во 9 (23), пром-сть 
53(17), в т. ч. обрабат. 5 (10), сфера 
обслуживания 38 (60). 

Для социально-экономич. развития К. 
характерны: создание гос. сектора (его 
примерная доля в ВВП 11%) и гос.-капи-
талистического (смешанные компании в 
наиб, важных отраслях — нефтедобыче, 
банковском деле); широкое привлечение 
частного иностр. капитала и создание 
условий для его деятельности (под кон
тролем гос-ва); постепенное расширение 
сотрудничества с социалистич. страна-
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Очаговое земледелие (бананы-плантен, маниок, ямс) и лес-

1 I ные промыслы (охота и собирательство) в малоосвоенных 
районах; лесоразработки 
Национальные парки и заповедники 

^ Ананасы 
Y Арахис 

Бананы 
Э Какао 

Кофе 

Масличная 
пальма 

^)r Рис 

Сахарный 
i тростник 

V Табак 

Цитрусовые 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

\ Металлообработка 

) Химическая 

^ Нефтеперерабатывающая 

Производство строительных 
материалов 

Деревообрабатывающая 

Отек 
Q Пище 

ТЕПЛОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ф от 15 до 25 МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

@ до 75 МВт 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ 
ПОРТОВ 

морских 
до 10 млн.тонн 
речных 
до 0,6 млн.тонн 

Рыболовные порты 

Судоходные участки рек 

Специальное содержание разработала Г.ф, Радчеико 

М И . Франция продолжает сохранять 
существенные позиции в торговле, лес
ном х-ве, пищ., химич. и др. отраслях 
пром-сти. Осуществляется гос. планиро
вание экономич. и социального развития. 
Переходная программа на 1981 выпол
нена на 70,6%, пятилетний план на 
1982—86 —на 64,7%. 

Сельское хозяйство. З е м л е д е 
л и е . Земля и её недра провозглашены 
собственностью гос-ва; преобладает 
общинная форма землевладения (со ср. 
семейным наделом 0,5 га); на плодород
ном юге, особенно в долине Ниари, 
сохранились возникшие ещё в колон, 
эпоху относительно крупнью товарные 
плантац. х-ва преим. европ. фирм и 
колонистов. Созд. отдельные гос. х-ва 
(СЮКО и др.). Почти повсеместно прак
тикуется переложная подсечно-огневая 

система земледелия. В нек-рых местно
стях из-за недостатка земли применя
ются оригинальные методы (напр., в 
заболоченных местах Мосаки и Ликва-
лы) — интенсивное земледелие на 
насыпных грядах и холмах, возвыша
ющихся над водой; в наиб, густонасе
лённых р-нах (долина Ниари, плато 
Кукуя) — метод, осн. на переворачива
нии дёрна. Структура зем. фонда (%): 
обрабатывается 1,8, под лугами и паст
бищами 41,8, под лесами 47,5, прочие 
ок. 9. 

Из обрабат. земель наиб, часть занята 
прод. культурами гл. обр. потребитель
ского назначения. Это маниок (сбор 660 
тыс. т в 1981), батат и ямс, таро, распро
странены бананы «плантен», а также 
рис, кукуруза. Из технич. культур возде
лывают сах. тростник(плантации Нкайи 

и Мутела) и арахис в долине Ниари, мас
личную пальму в лесной части басе. 
Ниари и во впадине Конго, табак в р-нах 
Плато и Пул. Распространены овощ-во и 
плод-во (цитрусовые, в долине Ниари — 
ананасы, в р-нах Квилу, Пул и Санга — 
бананы, имеющие экспортное значе
ние). Осн. товарнью культуры — 
деревья какао (6 тью. га, сбор ок. 2 
тыс. т какао-бобов, 6. ч. сбора в р-не 
Санга), кофе (5—6 тыс. га, 1—2 тыс. т; 
/̂дСбора даёт лесной р-н долины Ниари). 

Ж и в о т н о в о д с т в о из-за рас
пространения на б. ч. терр. страны мухи 
цеце развито слабо. Поголовье (1982, 
тыс.) кр. рог. скота 75 (̂ /g в долине р. 
Ниари, Vg в р-не Пул), овец и коз 280. 
Кормовая база — почти исключительно 
естеств. пастбища; характер их исполь
зования и методы содержания скота в 
К. более совершенны, чем в традиц. 
крест, х-вах многих др. стран Африки. 
Гос-во стимулирует разведение скота в 
крест, х-вах (через спец. Службу жив-
ва), а также создаёт гос. фермы и ран
чо. Б. ч. скотоводч. х-в имеет товарную 
ориентацию. 

Возможности р ы б о л о в с т в а в 
полной мере не используются. Традиц. 
улов рыбы во внутр. водах ок, 15 тью. т, 
пром. морское рыб-во 15—18 тью. т еже
годно (осн. виды — тунец и сардинелла). 

Л е с н о е х-во занимает одно из 
ведущих мест в экономике, лесомате
риалы — вторая (после нефти) статья 
экспорта. Лесопокрытая площадь 
составляет св. всей терр. страны: % 
на С, ок. на Ю.-З. Запасы опреде
лены в 90—120 млн. м ,̂ однако разра
ботка их ограничена (трудности в транс
портировке). % лесозаготовит. х-в юри
дически конголезские, однако госпо
дствует в этой области франц., западно-
герм. капитал; сбыт заготовляемой дре
весины передан в ведение гос-ва. Заго
товка круглого леса ценных тропич. 
пород (гл. обр. окуме, а также лимба, 
акажу и др.) 545 тью. м^ в 1984 (700—800 
тыс. м^ в 1970—73), 80%) производится в 
наиб, доступных для вывоза леса р-нах 
Квилу—Майомбе и на С. р-нов Ниари и 
Лекуму. В целях восстановления и 
охраны лесов и рационального исполь
зования лесных ресурсов осуществля
ется правительств, программа лесопо
садок, в частности эвкалиптов в р-не 
Пуэнт-Нуара. 

Промышленность. Д о б ы в а ю щ а я 
п р о м - с т ь . С сер. 1970-х гг. гл. источ
ником гос. доходов и поступлений 
иностр. валюты становится нефть. Она 
обеспечивает ок. 90% стоимости экс
порта, св. 50% бюджетных поступлений 
(1981—83) и более Vg инвестиций по 
плану. Осн. разрабатываемые шельфо-
вые м-ния — Эмерод, Лоанго, Ликвала. 
Разработкой нефти занимаются 
франко-конголезская («Эльф-Конго») и 
итало-конголезская смешанные компа
нии, в к-рых гос-ву К. принадлежит по 
20% капитала; однако по мере возрас
тания добычи предусмотрено увеличе
ние доли гос-ва. Добыча нефти выросла 
с 1,8 млн. т в 1977 до 6,3 млн. т в 1985. В 
небольших кол-вах добывают свинцово-



цинковые руды с примесью меди (в 1981 
произведено 15 тыс. т свинцового кон
центрата), а также золото (15 кг в 1976; 
гл. обр. в Квилу). При содействии СССР 
в 1976 вошли в строй горно-обогатит. 
комбинат (произ-во свинцово-цинковых 
концентратов) и золотодобывающие 
прииски в Какамоэке. Добыча калийных 
солей из богатого м-ния Холле (близ 
Пуэнт-Нуара) с 1977 прекращена. 

О б р а б а т ы в а ю щ а я про м-с т ь. 
Произ-во пиломатериалов (14 з-дов в 
1979) ок. 60—70 тыс. м^ в год. К. — один 
из крупнейших в Тропич. Африке произ
водителей фанеры (70—100 тью. м^ в 
год). Развита пищевкус. пром-сть: сах. 
(Нкайи и др.), пивовар. (Браззавиль, 
Пуэнт-Нуар), произ-во пальмового и ара
хисового масел, таб. изделий (Бразза
виль и др.). Имеются текст, комбинат 
(Браззавиль), произ-во стройматериа
лов (крупнейшее пр-тие — цем. з-д в 
Лутете), нефтеперераб. з-д (1 млн. т, 
Пуэнт-Нуар), хим. и металлоремонтные 
пр-тия. 

Э н е р г е т и к а . Общая установлен
ная мощность электростанций 120 МВт, 
в т. ч. ГЭС Джуе (с 1953) — 15 МВт, ГЭС 
Мукукулу на р. Буэнза (с 1979) — 74 
МВт; последняя соединена ЛЭП (230 км) 
с Лутете, Лубомо, Лудимой и Нкайи, а в 
1982 завершено стр-во ЛЭП Лудима — 
Пуэнт-Нуар (170 км); основные ТЭС — 
в районе Браззавиля и Пуэнт-Нуара. 
Произ-во электроэнергии 284 млн. кВт-ч 
(1985). 

Т р а н с п о р т . Осн. жел. дороги: гл. 
магистраль Браззавиль — Пуэнт-Нуар, 
517 км, и Мбинда (близ границы с Габо
ном) — Мон-Бело, 290 км, проложенная 
для вывоза марганцевой руды из Габо
на. От Мбинды до габонских рудников 
Мванда идёт одна из самых длинных в 
мире канатных дорог (ок. 80 км). Общая 
протяжённость автодорог св. 11 тыс. км, 
в т. ч. автомагистрали нац. значения 
Пуэнт-Нуар — Браззавиль — Весо (у 
юго-вост. границ Каме.руна) 1,5 тыс. км, 
автодорог с твёрдым покрытием (би
тум) — 600 км. Значение судоходных 
путей по р. Конго и её притокам, гл. обр. 
по Убанги и Санга (всего ок. 2,5 тыс. км), 
очень велико как для внутр., так и для 
междунар. (св. транзитных грузов) 
перевозок. Гл. реч. порт — Браззавиль. 
Значит, лесосплавная река — Квилу. 
Гл. мор. порт и завершающий пункт 
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1. Железнодорожный вокзал в Пуэнт-Нуаре. 2. На 
городском базаре в г. Браззавиль. 3. В деревне теке. 
4. Заготовка древесины. 

трансэкв. пути по ж. д., р, Конго и её 
притокам, осн. выход к морю глубинных 
р-нов стран Экв. Африки — Пуэнт-Нуар. 
Междунар. аэропорты в Браззавиле 
(Майя-Майя) и Пуэнт-Нуаре. 

Внешнеэкономические связи с 1976 
(благодаря увеличению экспорта 
нефти) характеризуются положитель
ным сальдо внешнеторг. баланса. В 
1985 экспорт составил 533 млрд. фр. 
КФА, импорт — 262 млрд. фр. КФА. Осн. 
статьи экспорта: нефть (90% в 1982), 
лесоматериалы (5%), кофе, какао и др.; 
характерно увеличение доли вывоза 
готовых пром. товаров в страны ЮДЕ
АК. Гл. внешнеторг. партнёры — страны 
ЕЭС (Франция, Италия, ФРГ) и США; 
расширяются экономические и торго
вые связи с СССР и др. социалистичес
кими странами. 

Ден. единица — франк КФА. 
г. Ф. Радченко. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы (Нац. нар. армия) 

состоят из Сухопутных войск, ВВС и 
ВМС. Верховный главнокомандую
щий — президент; общая числ. ок. 9 тыс. 
чел. (1983). Сухопутные войска (ок. 8 
тыс. чел.) включают бронированный 
полк, пехотный и инж. батальоны, 
артиллерийскую группу, разведыват. 
роту. ВВС (500 чел.) имеют неск. боевых 
и трансп. самолётов и вертолётов. ВМС 
(200 чел.) насчитывают св. 20 катеров. 
Осн. база — Пуэнт-Нуар. Имеются фор
мирования жандармерии и милиции (ок. 
4 тыс. чел.). Вооружение и воен. техника 
иностр. произ-ва. Комплектуются 
вооруж. силы добровольцами. Срок 
службы 2 года. Имеется воен. школа (с 
1970). 

Здравоохранение 
В 1978 рождаемость составила 44,6, 

смертность 19 на 1000 жит. (в 1965—70 
в среднем за год соответственно 44,4 и 
22,8; детская смертность в 1970—71 180 
на 1000 живорождённых). Ср. продол
жительность жизни 44 года. В структуре 
заболеваемости преобладают малярия, 
кишечные и детские инфекции, амё-
биаз, туберкулёз. 

Центр, орган здравоохранения — 
Мин-во здравоохранения и социальных 
дел. В каждом р-не обычно имеются 
больница, центр охраны материнства и 
детства, мед. центр. В 1985 было 559 
леч. учреждений на 7 тыс. коек. В 1985 в 
стране насчитывалось ок. 2,9 тыс. 
медработников. 
Подготовка врачей осуществляется за 
рубежом, в т. ч. в СССР. 

Народное образование и научные 
учреждения 

В колон, период значит, роль играли 
миссионерские школы (к нач. 20 в. в них 
обучалось более 2,5 тью. учащихся). 
Реформой 1948 была установлена 
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исследований в Конго, Браззавильский 
пастеровский ин-т (осн. в 1958), Центр 
тропич. лесоводства (осн. в 1958), Ин-т 
исследований хлопка и волокнистых 
культур, Ин-т эфиромасличных культур. 
Центр океанографич. исследований. 
Конголезское горное бюро. Нац. служба 
статистики, демографич. и экономич. 
исследований. Нац. центр пед. исследо
ваний и документации. В Браззавиле и в 
Пуэнт-Нуаре находятся отделения 
франц. Управления научно-технич. 
исследований в «заморских территори
ях», исследованиями афр. языков зани
мается Ин-т Африки (в Муйондзи). 

К р у п н е й ш и е 6-к и: Браззавиль-
ского ун-та (70 тыс. тт. в 1984), Ин-та 
науч. исследований Конго (10 тыс. тт.). 
Публичная библиотека г. Браззавиль 
(12 тыс. тт.). 

М у з е и : Нац. музей Конго в Бразза
виле (осн. в 1965; при нём имеются б-ка 
и архив). в. п. Ворисенков. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Осн. тип нар. жилища в лесной зоне 
К. — прямоугольные в плане хижины с 
двускатной травяной или лиственной 
кровлей, расположеннью прямыми 
рядами вдоль гл. улицы поселения. Хоз. 
постройки выносятся за деревню. В 
р-нах саванн строят круглые хижины 
(3,5 м в поперечнике), пол углублён в 

грунт, вынутая земля насыпается и 
трамбуется по окружности, предохра
няя от дождя. Вместо стен — бортик 
выс. до 50 см. Жерди конич. крыши свя
заны у вершины и опираются на центр, 
столб. Травяная кровля опускается до 
земли набегающими друг на друга коль
цевыми рядами, на них укладывается 
слой длинной травы. В р-не р. Санга 
хижины имеют плетённую из согнутых 
веток кровлю, напоминающую по форме 
щит черепахи. У яка (см. Яка искусство) 
хижины для обрядов украшаются 
яркими панно (изображения связаны с 
обрядами посвящения). Панно обычно 
фланкируют две дерев, статуи мужчины 
и женщины. Со 2-й пол. 19 в. в Браззави-

1. Собор святой Анны в г. Браззавиль. 1949. 2. Отель 
«Меридиан» в г. Браззавиль. 3. Фигура предка. Вили. 4. 
Мужская фигура. 5. Декоративное блюдо. 6. X. О м б а-
л а. «Мать и ДИТЯ". 1972. 

система образования по франц. модели: 
нач. школа для детей с 6 до 11 лет, ср. 
(коллежи и лицеи) с 11 до 17 лет, проф
техшколы. К моменту провозглашения 
независимости (1960) ок. 80% взрослого 
нас. было неграмотно, нач. школой было 
охвачено ок. 60% соответствующего 
возраста, всеми видами ср. образова
ния — не более 7% молодёжи. В 1957/58 
уч. г. в уч. заведениях, принадлежавших 
миссионерам, обучалось соответствен
но 46,5%, 37%) и 43% общего числа 
уч-ся нач., ср. общеобразоват. и проф
техшкол. 

После провозглашения независимо
сти К. был принят закон (1965) об обя-
зат. обучении детей с 6 до 16 лет. Закон 
1967 установил совр. систему нар. обра
зования. Нач. школа 6-летняя, для 
детей с 6 лет; ср. школа 7-летняя, 
состоит из неполной ср. школы (4 года) 
и полной ср. — лицей (3 года). Проф
техшколы, вузы. 

Профтехобразование на базе нач. 
школы дают 2-летние нач. центры проф. 
подготовки и 4-летние коллежи технич. 
образования, по окончании к-рых уч-ся 
могут продолжить учёбу в 3-летнем тех
нич. лицее. 

К нач. 80-х гг. страна достигла практи
чески полного охвата нач. образова
нием всех детей школьного возраста 
(св. 406,8 тыс. уч-ся в 1981/82 уч. г.). В 
ср. общеобразоват. школах в это же 
время обучалось ок. 170 тыс. чел., в 
профтехшколах — св. 18,8 тыс. 

Подготовка учителей нач. школы осу
ществляется на базе неполной ср. 
школы в нормальных школах в течение 
4 лет и на одногодичных учительских 
курсах. Учительские курсы рассматри
ваются как врем, мера, вызванная 
острой нехваткой пед. кадров (в 1979/80 
уч. г. ср. число уч-ся на одного учителя 
составляло в нач. школе 56 чел.). Пре
подавателей ср. школы готовит созд. в 
1962 в Браззавиле Высшая нормальная 
школа. 

Вопросами образования и подготов
кой нац. кадров в К. ведают Мин-во нач. 
и ср. образования и Мин-во проф.-тех
нич. и высшего образования и науч. 
исследований. В нач. 80-х гг. расходы на 
образование составили 20—25% гос. 
бюджета. 

В у з ы : ун-т им. М. Нгуаби в Бразза
виле (осн. в 1961 как Браззавильский 
центр высшего образования, в 1972 
получил статус ун-та; 2 ф-та, св. 7,4 тыс. 
студентов, 302 преподавателя в 1983/84), 
Ин-т сельского развития (осн. в 1976), 
Высший ин-т экономич., юридич., адм. 
наук и управления (1976), Высший ин-т 
здравоохранения (1978), Высший ин-т 
физкультуры и спорта (1976), Высшая 
нормальная школа. В 1980 в нац. вузах 
обучалось св. 500 тыс. студентов. В 
1975 св. 2 тью. чел. обучалось за рубе
жом (в т. ч. в СССР). 

Руководство н.-и. работой осущест
вляет Нац. совет по науч. и технич. 
исследованиям (осн. в 1966) при Мин-ве 
планирования. При Совете действуют 
комиссии по геологии, гидрологии, оке
анологии, земледелию, жив-ву, лесо
водству и др. Имеются: Ин-т науч. 



ле, Пуэнт-Нуаре и др. строятся здания 
европ. типа (соборы, адм. здания, вил
лы, коттеджи). В стр-ве 1960-х — нач. 
80-х гг. широко используются совр. кон
струкции, новые стройматериалы (бе
тон, стекло, алюминий). Применительно 
к жаркому климату делают открытые 
галереи, лоджии, сквозные решётки, 
характерны крыши с большим выносом. 
По проектам франц. архитекторов в 
Браззавиле выстроены банк, больница, 
здание компании воздушных сообще
ний, лицей; по проектам сов. архитекто
ров — гостиница «Космос» (И. А. Ваху
тин, П. П. Зиновьев, Р. П. Алдонина), 
отделанная росписью и мозаиками 
работы местных мастеров, партшкола 
ЦК Конголезской партии труда (арх. П. 
Н. Афанасьев и др.). Изобразительное 
искусство К. представлено дерев, 
скульптурой и масками, наиб, вырази
тельными у теке (см. Теке искусство). 
Очень экспрессивны скульптуры вили, 
крайне разнообразны в деталях гро
тескно-декоративные маски яка, повы
шенная декоративность присуща скуль
птуре кота (см. Кота искусство), прояв
ляющаяся как в разл. типах масок, так и 
особенно в фигурках «мбулу-нгулу», 
связанных с культом предков. Резьба 
служит осн. видом художеств, ремесла. 
Ею покрывают разл. дерев, предметы 
(скамьи, троны, калебасы, глиняную 
посуду). Большую роль во внутр. убран
стве дома играют циновки из волокон 
пальмы рафии с двухцветным и четы
рёхцветным рисунком геометрич. харак
тера. 

В совр. иск-ве большое значение 
имеют работы живописной школы-мас
терской Пото-Пото, осн. в 1951 франц. 
художником и этнографом П. Лодсом. 
Ориентируясь на местные традиции, 
мастерская создала оригинальный 
стиль живописи. В 1960—70-х гг. интен
сивно развиваются кустарнью промы
слы. Старые мастера, плодотворно 
сотрудничающие с молодёжью, создают 
образцы дерев, резных изделий, сосуды 
из глины, тыквы и т. д. 

в. л. Воронина, Н. Е. Гоигорович. 

Литература 
До 50-х гг. 20 в. словесное иск-во 

народов К. представлено устным нар. 
творчеством. Возникновение письм. 
лит-ры К. было связано с подъёмом 
нац.-освободит, борьбы в Африке. Осно
воположник конголезской лит-ры 
Ж.Малонга, автор мелодраматич. пове
сти «Сердце арийки» (1954), а также 
проникнутой антирасистскими идеями 
повести — социальной утопии «Легенда 
о Мпфуму Ма Мазоно» (1954), рассказы
вающей о создании справедливого 
социального строя, осн. на принципах 
патриархальной общины. Поэт М. Синда 
в сб. «Первая песнь выступающих в 
путь» (1955) открыто протестует против 
угнетения людей чёрной расы, восслав
ляет афр. женщину. 

Новый этап развития лит-ры начи
нается после провозглашения независи
мости страны (1960). Достигает рас
цвета творчество крупнейшего франко
язычного поэта Тропич. Африки Чикайи 

У Тамси. Намеренная зашифрованность 
символики, склонность к сюрреалист-
скому «ошеломляющему образу» соче
тается у Чикайи У Тамси с проникновен
ным лиризмом и с отточенностью иро
нии и сарказма в обличении бурж. Запа
да. Особо выделяется в его творчестве 
цикл «Резюме. Рассудочнью слова для 
анализа страсти» (1962), написанный 
под впечатлением гибели П. Лумумбы. 

В поэзии 60—70-х гг. отмечается зна
чит, разнообразие тематики и интона
ций: от медитативной лирики Ж. Б. 
Тати-Лутара, поэта, новеллиста, лите
ратуроведа, составителя «Антологии 
конголезской литературы на француз
ском языке» (1976), до темпераментных 
стихов М. Ндебеки, черпающего вдохно
вение в революц. событиях современно
сти — в борьбе вьетнамского народа, Че 
Гевары; особую известность получила 
его поэма «980 ООО» из сб. «Новые солн
ца» (1969), призывающая к революц. 
выступлению обездоленных всего мира. 
Значит, расцвета в эти годы достигают 
проза и особенно драматургия Конго. 
Попытка осмыслить нац. историю наме
чается в романе Ж. П. Макуты-Мбуку 
(известен также как поэт и литературо
вед) «В поисках свободы, или Жизнь с 
надеждой» (1970). Необходимость 
решит, борьбы с социальным злом 
утверждается в творчестве прозаика и 
драматурга Г. Менги. Просветительский 
пафос, разоблачение отсталости и 
суеверий присущи роману Менги «Бес
плодное разбирательство» (1968), его 
пьесам (одна из к-рых написана на его 
родном яз. — лингала) и созданным на 
фольклорной основе сказкам о Мони-
Мамбу — защитнике обездоленных и 
угнетённых. Э. Донгала в романе «С вин
товкой в руке и стихами в кармане» 
(1973) создаёт образ афр. революцио
нера, столкнувшегося в качестве главы 
молодого гос-ва со сложными социаль
ными проблемами. Крупнейший конго
лезский прозаик — А. Лопес, автор 
«Рассказов об отсталости» (1971). В 
этой книге, как и в романах Лопеса «Но
вый романс» (1976) и «Без там-тама» 
(1977), показаны проблемы освободив
шихся стран и созданы образы героев 
новой Африки — борцов за социальную 
справедливость. 

В драматургии К. разоблачаются 
пережитки отсталых обществ, форм в 
Африке и утверждающиеся во мн. афр. 
странах бурж. отношения: пьесы С. 
Бембы («Человек, который убил кроко
дила», 1972; «Стоячая вода», 1975; 
«Гиблый мир и слишком честный пра-
чечник», 1979), Ж. Ови-Оканзы («Учи
тель Оба», «Пиявки», «Токолонга, или 
Социализм восторжествует» — все 
1975). Произвол антинар. режимов в 
ряде африканских стран обличается в 
сатирич. пьесах «Президент» (1970) 
Ндебеки и «Славная судьба маршала 
Нникона Нникю, властителя, которого 
удаляют» (1979) Чикайи У Тамси. Дра
матурги П. Лони (пьеса «Матрикул 22»), 
Ф. Муангасса (пьеса «Приуроченные», 
1968) в своих произв. изображают 
колон, угнетение и борьбу за независи
мость. История и последствия колон. 

КОНГО 15 

Рог сигнапьный. Слоновая кость. 2. Рог из корня (1— 
2 — музей антропологии и этнографии им. Петра Вели
кого. Ленинград). 

конголезских языков муз. инструменты 
способны «воспроизводить» разговор
ную речь. При помощи барабанов, 
флейт и ксилофонов передаются сооб
щения и новости. 

Песни и танцы К. отличает большое 
жанровое разнообразие: лирич., шуточ
ные, колыбельные, воен., свадебные, а 
также связанные с разл. трудовыми 
процессами. Встречается как одного
лосное, так и многоголосное пение. 
Характерно движение голосов парал
лельными терциями, а также контрапун-
ктич. сочетание голосов. Нередко 

закабаления К. осмысляются в пьесе 
Бембы «Чёрная тарантелла и белый 
дьявол» (1976), сочетающей докумен
тальность и фантастику, служащую 
целям реалистич. типизации. В аллего-
рич. пьесе в стихах «Обвинение Евро
пы» (1970) А. Летембе-Амбили осу
ждается политика империализма. 

и 3 д. в рус. пер.: Поэзия Африки, М., 1973, с. 262— 
73; Из современной поэзии Конго, М., 1980. 

И. Д. Никифорова. 

Музыка 
Музыка К. включает муз. традиции 

многочисл. народов, населяющих стра
ну. Геогр. положение К. способствовало 
тому, что, с одной стороны, музыка 
подверглась влиянию соседних стран, 
но с другой — мн. муз. традиции, сло
жившиеся в глубинных р-нах страны (в 
частности, у пигмеев), остались практи
чески нетронутыми. Музыка народов К. 
тесно связана с традиц. религ. обря
дами. 

Богат муз. инструментарий. Среди 
струнных — муз. лук, арфа, лира, цитра; 
среди духовых — разл. флейты, трубы, 
рога; среди ударных — разнообразные 
барабаны, ксилофоны, гонги и др. Один 
из наиб, распространённых инструмен
тов (как и во мн. др. афр. странах) — 
санса (мбира), или калимба. В связи с 
тональным характером большинства 
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поклонения предкам. Подобные высту
пления, содержащие элементы театр, 
действия, оказали большое влияние на 
развитие совр. театр, иск-ва страны. В 
колон, период в крупных городах суще
ствовали драматич. коллективы из 
европ. колонистов. Католич. орг-ции, 
культурные об-ва, школы устраивали 
спектакли, исполнителями к-рых были 
конголезцы. На основе любительства в 
К. постоянно возникали передвижные 
труппы. После достижения независимо
сти началось развитие т-ра, близкого к 
совр. европейскому, появилась афр. 
драматургия. В 1963 наиб, одарённые 
актёры из фольклорных трупп были 
объединены в Ассоциацию т-ра Конго 
(«Астеко»), к-рая с 1965 стала наз. Нац. 
т-ром республики (руководитель — Пас
каль Майенга). В первых же постанов
ках «Три претендента — один муж» Г. 
Ойоно-Мбиа, «Смерть Чаки» Сейду 
Бадъяна-Мали были созд. выразитель
ные картины старого быта и отражена 
борьба за независимость. Деятельность 
Нац. т-ра республики способствовала 
развитию творчества конголезского 
драматурга Ги Менги, его пьесы были 
поставлены театром и показаны на 
Фестивале негро-афр. иск-ва в Дакаре в 
1966 («Котелок Мбале») и на Всеафр. 
фестивале в Алжире в 1969 («Оракул»). 
В 70—80-е гг. театр стал придавать 
постановкам политико-воспит. харак
тер, включая в репертуар драматургию 
политич. направленности. Среди таких 
постановок особый интерес вызвала 
пьеса «Обвинение Европы» А. Летембе-
Амбили, решённая как суд над европ. 
колонизаторами, угнетающими Африку. 
Среди др. спектаклей — «Патриот» и 
«Ад в самом Орфее» Летембе-Амбили. 

Кино 
В нач. 70-х гг. появились хроникально-

документальные фильмы. В 1974 был 
созд. первый полнометражный худо
жеств, ф. «Свадебный выкуп» (реж. 
С, Камиба) — экранизация романа кон
голезского писателя Ж. Малонги «Ле
генда Мпфуму Ма Мазоно». 

В 1977 было созд. Нац. управление 
кинематографии, задачи к-рого — раз
витие отечеств, киноиндустрии, созда
ние гос. об-ва кинопроката, пропаганда 
афр. киноискусства. В 1979 Нац. управ
ление кинематографии выпустило худо

жеств, ф. «Часовня» (реж. Ж. М. Чиссу-
ку) о борьбе крестьян против колониза
торов и реакц. духовенства; в 1982 — ф. 
«Борцы» (1982, реж. Чиссуку), посвя
щенный борьбе старого и нового в соз
нании людей молодой страны. 

В К. ок. 20 кинотеатров (1981). 
Е Кулик. 

Лит.: Р а д ч е н к о Г. Ф., О л е й н и к о в И. Н., 
Народная Республика Конго, М., 1975; Народная 
Республика Конго. Справочник, М., 1977; С т е к о л ь-
щ и к о в в. Я., Народная Республика Конго в борьбе за 
социалистическую ориентацию, М., 1976; С у б б о т и н 
в. А., Колонии Франции в 1870—1918 гг., М., 1973; 
Т о м а н о в с к а я О. С, Лоанго, Каконго и Нгойо. 
Историко-зтнографический очерк, М., 1980; A u g o -
U а г d Р. Ph., 44 annees au Congo, Evreux, 1934; В a I a n-
d i e r G., Sociologie des Brazzavilles noires. P., 1955; 
G o m a F o u l o u C, Histoire des civilisations du Congo, 
P., 1981; M a z e n о t G., La Likouala-Mossal<a. Histoire de 
la penetration du Haul Congo (1878—1920), 
P.—La Haye, 1970; W a g r e t J. M., Histoire et sociologie 
politiques de la Republique du Congo (Brazzaville), P., 
1963; E I i о u M., La formation de la conscience nationale 
en Republique populaire du Congo, P., 1977; О b e n g о 
Th., Introduction Й la connaissance du peuple de la Repub
lique Populaire du Congo, Brazzaville, 1973. 

Современные литературы Африки. Северная и 
Западная Африка, М., 1973, с. 210—14; Л я х о в с к а я 
Н. Д., Поэзия Западной Африки, М., 1975, с. 98; Литера
туры Африки. М., 1979, с. 235—48; Развитие литера
туры в независимых странах Африки (60—70-е гг. XX 
в.), М., 1980, с. 206—17. 

О л ь д е р о г г е Д. А., Искусство народов Западной 
Африки в музеях СССР, Л.—М., 1958; G a u d Р., Les 
Mandja (Congo franjais), Brux., 1911, p. 179—91; 11 a I i a-
a n d e r R., Neue Kunst in Afrika, Mannheim, 1957; e r о 
же, Kongo; Bilder und Verse, Gfflersloh, 1959; S о r e t M., 
Les Kongo nord-occidentaux. P., 1959. 

Пути развития театрального искусства Африки, М., 
1981; Б а н ш т о к Р., Фестиваль в Алжире, «Театр», 
1969, № 12, с. 142-46; B a n h a m M . , W a k e C . , African 
theatre today, L., 1976. 
КОНГО БЕЛЬГИЙСКОЕ, см. Бельгий
ское Конго. 
КбНГО ИСКУССТВО. Изобразит, иск-во 
К. представлено кам. статуями — «мин-
тади» (известны с 17 в.). Это — сидящие 
обобщённые фигуры в застылых иера-
тич. позах, к-рые помещали на могилах 
предков. Для широко развитой дерев, 
скульптуры характерны округлые, мас
сивные формы, менее условные, чем у 
большинства народов Тропич. Африки, 
с метко схваченными реальными поза
ми, нек-рой раскованностью и асимме
тричностью композиции. Наиб, вырази
тельны изображения матери с ребён
ком, в к-рых нек-рые исследователи 
усматривают влияние европ. иск-ва (ма
донна с младенцем). Другой характер
ный тип скульптуры — экспрессивные, 
устрашающие фетиши — «нкиси», «ман-
гака» и др., часто дополняемые встав
ками из кусочков зеркала и стекла или 
беспорядочно вбитыми гвоздями, что 

1. Фигура матери с ребён
ком. Собрание Ф. ван де 
Берге, гент. Бельгия. 2. 
Маска, используемая при 
церемонии вызывания 
дождя. Дерево, раститель
ное волокно. 3. Фигура 
предка. Этнографический 
музей. Бельгия. 4. Раскра
шенная маска. Частная 
коллекция. Лондон. 

используется антифон (т. е. п о п е р е м е н 
ное исполнение запевалой и хором или 
двумя хорами «зова» и «ответа»). В кон
голезской музыке преобладают 5-сту-
пенные звукоряды. Разнообразна и 
сложна её ритмика (широко применя
ется одноврем. сочетание разл. ритмич. 
рисунков). 

У пигмеев, для к-рых музыка — своего 
рода ритуал, широко бытуют пение и 
танцы, инструментальная же музыка не 
получила развития (исключение — игра 
на палочках маката и муз. луке). В пес
нях пигмеи используют гокетную техни
ку: каждый певец исполняет свою одну 
ноту, к-рую он выкрикивает в опреде
лённый момент, т. о. «выстраивается» 
мелодия. Исполнители зажимают нос, 
придавая звуку своеобразную окраску. 
Ритм задаётся стуком о землю расще
плённых на концах палок. Осн. песенно-
танц. жанры пигмеев связаны с их хоз. 
деятельностью — охотой и собиратель
ством, с обрядом инициации, имеются 
также колыбельные, игровые песни и 
танцы. 

Музыка К. испытала лат.-амер., а 
также европ. влияния, что проявилось 
прежде всего в использовании европ. 
инструментов, гл. обр. гитары и саксо
фона. Массовое увлечение гитарой выз
вало появление нового муз. стиля — 
гитаристского. Сформировавшись в 
Браззавиле, он распространился 
далеко за пределы страны. 

Начиная с 1Э60-Х гг. большое внима
ние уделяется изучению афр. музыки. 
Деятели культуры стремятся к созда
нию проф. муз. иск-ва, ищут пути обога
щения и дальнейшего развития традиц. 
музыки. Конголезские музыканты при
нимают участие в афр. фестивалях 
культуры. Популярны вокально-
инструм. ансамбли, такие, как «Чёрное 
ЭХО», «Чёрная вишня», «Банту», «Сер-
кюль джаз». 

Учреждён Союз конголезских музы
кантов (1965), призванный направлять и 
координировать деятельность вокаль-
НО-ИНСТруМ. коллективов. л о. Голден. 

Театр 
Самое древнее из зрелищных иск-в в 

К. — танц. иск-во, Танцы, как правило, 
имеют сюжетный характер, изображают 
жатву, охоту, рыбную ловлю, они свя
заны с бытовыми обрядами и ритуалом 



":.'flaeT и м ещё большую выразитель-
-:сть и даже агрессивность. Полихром-
-=.9 (белый, красный и чёрный цвета) 
w5CKH конго всегда антропоморфны, их 
гоомы отличаются большой условно-
г -зю и схематизмом, но нередко встре-
-аются лица, выполненные вполне 
сеалистически. Среди предметов худо-
-еств. ремесла наиб, интерес представ-
-рют пороховницы, покрытые резными 
<'3<э6ражениями людей и животных, 
"еоеданными либо с предельной досто-
герностью, либо условно, схематично. 

.Vr.; L е U Z i п g е г Е., Africa. The Art of Negro peo-
N. Y., 1967; S e g y L., African sculpture speaks, 4 

r-r N, Y., 1975. П. A. Куценков. 

КОНГО КОТЛОВИНА, К о н г о в п а д и -
- а. обширное понижение (диам. ок. 1 
-»с. к м ) в Центр. Африке, лежащее вну-
"зи замкнутого кольца возвышенно-
~ей. В структурном отношении соответ-
г-зует конго синеклизе.Репьеф К. к, 
характеризуется ярусным строением, 
-^аиб. низкий (300—400 м) и молодой 
scyc образуют широкие, б. ч. заболочен-
-о^е пойменные долины многочисл. рек, 
сливающиеся в центр, части в единую 
-лоскую, периодически затопляемую 
а-лювиальную равнину. Выше просле
живается неск. уровней террас и тер-
расовидных плато, поднимающихся к 
•сраевым плоскогорьям, выс. более 500 
W на С. и 3., более 1000 м на Ю. и В. Кот-
говта дренируется р. Конго. Жаркий и 
влажный экв. (на сев. и юж. перифе
рии — субэкв.) климат (ср.-мес. темп-ры 
ZJ 23—25 до 26—27 °С, год. сумма осад
ков 1500—2000 мм и более), сплошной 
"окров густых влажных вечнозелёных и 
.•'истопадно-вечнозелёных лесов. 
КОНГО СИНЕКЛИЗА, одна из крупней
ших впадин Африки, расположенная в 
центре континента, на терр. Заира, 
Габона, Анголы и Замбии. Выполнена 
слабо и неравномерно дислоцирован
ными породами рифея, пологозалега-
кхцими отложениями венда (песчано-
"линистые отложения с пачками извест
няков и горизонтами тиллитов) и фане-
сюзоя (ледниковые отложения верх, 
карбона, угленосные ниж. перми, 
пестроцветные континентальные обра
зования верх. Перми и ниж. триаса, вул-
каногенно-осадочные породы верх, 
-риаса — ниж. юры и т. п.). Мощность 
•-ехла в К. с. ок. 3,5 км. Имеются м-ния 
руд железа, золота, алмазов. 
КОНГО СРЕДНЕЕ, см. Среднее Конго. 
КОНГО ФРАНЦУЗСКОЕ, см Француз
ское Конго. 

КОНГО ЯЗЫК, один из бенуэ-конголез
ских языков. Распространён в Конго, 
Заире и Анголе. Число говорящих на К. 
я до 6 млн. чел. (1978, оценка). Распа
дается на 2 ветви: сев. (каконго) и юж. 
'КИКОНГО, кишиконго). Число диалектов 
(по разным источникам) колеблется от 
11 до 18, наиб, крупные — бембе, вили, 
н д и н г и , мбока. Строй К. я. типично бан-
^уский. Специфично наличие в ряде 
диалектов сложной системы тонов, име
ющих смыслоразличит. значение. Не 
имея устойчивой лит. нормы, К. я. тем не 
менее употребляется в офиц. сфере (в 
>'-реждениях и т. п.), на нём ведутся 
радиовещание и преподавание в нач. 

школе, издаются газеты. Письменность 
на основе лат. алфавита. 

Лит.: О е г е а U L., Cours de kikongo, Namur, 1955. 
И. Н. Топорова. 

КбНГО-КОРДОФАНСКИЕ ЯЗЫКИ, н и-
г е р о - к о р д о ф а н с к и е я з ы к и , 
макросемья афр. языков. По классифи
кации Дж. Гринберга, подразделяется 
на 2 семьи: 1) нигеро-конголезскую, 
включающую 6 подсемей — зап.-атлан-
тич., манде, гур, ква, бенуэ-конголез-
скую (в т. ч. языки банту), адамауа-вос-
точную, и 2) кордофанскую. Нигеро-кон-
голезские языки распространены на 
большей части Зап., Вост. и Юж. Афри
ки, кордофанские языки — на В. Суда
на. 

Характерной типологич. чертой боль
шей части К.-к. я. является наличие 
системы согласоват. именных классов, 
формально выражаемых с помощью 
аффиксальных показателей, в боль
шинстве случаев — префиксов, но у 
части языков — суффиксов или пре
фиксов и суффиксов. Эти классные 
показатели, как правило, парные для 
ед. и мн. числа. Однако нек-рые языки, 
в т. ч. все языки манде, не имеют согла
соват. именных классов. 

Постулат о генетич. единстве К.-к. я. 
нуждается в доказательстве. В обосно
вание своей гипотезы Гринберг приво
дит более 50 лексич. соответствий 
между нигеро-конголезскими и кордо-
фанскими языками, а также ряд морфо-
логич. соответствий, в т. ч. в системе 
именных классных показателей. Напр., 
кордофанский показатель для класса 
жидкостей и иногда для абстрактных 
понятий Т1 соответствует показателю m 
аналогичного нигеро-конголезского 
класса; фонетич. соответствие кордо-
фанского ц нигеро-конголезскому m 
обнаруживается и в др. случаях. В кор-
дофанском яз. катла абстрактные суще
ствительные образуются от прилага
тельных с помощью префикса Ь-, чему 
точно соответствует префикс Ьи- в язы
ках банту, встречающийся также и в др. 
нигеро-конголезских языках. 

Лит.: G r e e n b e r g J., The languages of Africa, The 
Hague, 1963. S. Я. Порхомовский. 
КОНГОЛЕЗСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДА 
(КПТ; Parti Congolais du Travail), аван
гардная партия трудящихся Конго. 
Созд. по инициативе М. Нгуаби в 1969 на 
базе левого крыла распущенной в 1968 
партии Национальное революционное 
движение. Учредит, съезд (дек. 1969) 
принял устав, избрал руководящие 
органы партии. Пред. КПТ был избран 
Нгуаби. С момента основания КПТ явля
ется правящей и единственной партией 
в стране. Согласно уставу, «опирается 
на рабочих, крестьян, военнослужащих 
и революц. интеллигенцию, решительно 
вставших на борьбу за полное освобо
ждение и построение общества науч. 
социализма». Программа КПТ, принятая 
2-м чрезвычайным съездом в дек. 1972, 
провозгласила конечной целью 
построение социалистич. общества, 
определив совр. этап развития рево
люц. процесса в стране как «этап нац.-
демократич. нар. революции», в ходе 
к-рой должны быть решены задачи 
укрепления прогрессивного режима. 

КОНГОНИ 17 
созданы основы независимой нац. эко
номики (вытеснение иностр. монополий, 
подъём производит, сил страны, улуч
шение материального положения трудя
щихся). В программных документах ука
зывается, что КПТ намерена руковод
ствоваться в своей деятельности марк
систско-ленинским учением. 

Становление КПТ как авангардной 
партии проходит в обстановке напря
жённой борьбы в стране между сторон
никами социалистич. ориентации и при
верженцами капиталистич. или нацио
нал-реформистского пути развития, 
опирающихся на внеш. и внутр. реакц. 
силы; определ. осложнения в деятель
ность КПТ вносят сохраняющиеся меж
этнич. противоречия. На 3-м внеочеред
ном съезде КПТ в марте 1979 были раз
громлены правоуклонистские элемен
ты. Съезд призвал к углублению 
социально-экономич. преобразований, к 
усилению борьбы с бюрократич. бур
жуазией; были выработаны меры для 
преодоления в стране финанс, эконо
мич. трудностей. Состоявшийся в июле 
1984 3-й съезд подтвердил эту линию. 

На междунар. арене КПТ выступает в 
поддержку нац.-освободит. движений 
против неоколониализма и расизма, за 
усиление антиимпериалистич. направ 
ленности Движения неприсоединения 
КПТ поддерживает инициативы СССР 
стран социалистич. содружества 
направленные на сохранение мира, пре 
кращение гонки вооружения. 

По данным на июль 1984, КПТ насчи 
тывала в своих рядах ок. 8,7 тыс. чел. 
из к-рых 13,9% — рабочие, 17,25% — 
крестьяне, 12,1% — военнослужащие 
25% — представители интеллигенции 
31,6%) — мелкие служащие. Партия 
организована по терр. и частично произ 
водств. принципам, на основе демокра^ 
тич. централизма. КПТ поддерживает 
дружеств. отношения с КПСС, коммуни 
стич. и рабочими партиями других стран 
Высш. орган Партии — съезд, к-рый 
избирает ЦК, Политбюро. Пред. ЦК 
КПТ — Д. Сассу-Нгессо (с 1979), през. 
НРК. Центр, печатный орган — еженед. 
газ. «Этумба» («Etumba»). 

£ Н. Корендясов. 
КОНГОНИ (Alcelaphus buselaphus), пар
нокопытное животное из группы анти
лоп. Эндемик Африки. Распространён к 

Конгони. 
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1. М. Конде. ••Материнство». 1970-е гг. 2. Деревня 
консо. Эфиопия. 3. Подвесной мост в г. Константина. 4. 
Дворец дея. 

образуя эстуарий. В русле много поро
гов и водопадов. Летнее половодье. Ср. 
расход воды ок. 1000 м^ / с. 
КбНСО, народ на Ю. Эфиопии. Числ. 
120 тыс. чел. (1983, оценка). Язык отно
сится к кушитским языкам. Осн. заня
тие — мотыжное земледелие, известны 
ирригация и террасирование горных 
склонов. К. придерживаются традиц. 
культов, незначит, часть — христиане 
(лютеране и монофиситы). 
КОНСТАНТИНА, город на С.-В. Алжира 
Адм. ц. вилайи Константина. 500 тыс 
жит. (1981, оценка). Узел жел. и шосс 
дорог, связывающих вост. часть Тель 
Атласа с центр, и юж. р-нами. Кр. торг. 
пром. центр, традиц. рынок зерна и др 
с.-х, продукции. Тракторостроит. ком
плекс, станкостроит. з-д, пр-тия пище 
вкус, текст., металлообр. пром-сти 
Разнообразное кустарно-ремесл. произ 
во; ковроделие, домашнее ткачество 
изготовление обуви и др. кож. изделий. 

Осн. не позднее 3 в. до н. э. В кон. 3 — 
сер. 2 вв. до н. э. столица Нумидийского 
царства, наз. Цирта (Кирта). С 46 до н. э. 
центр рим. пров. Африка Новая (по
зднее Нумидия). В 311 н. э. была разру
шена при подавлении антирим. восста
ния, восстановлена к 313 ими. Констан
тином Великим и названа в его честь. В 
4 в. важный центр движения донати-
стов. В 5 в. завоёвана вандалами, в 
6 в. — византийцами. В 7 в. вошла в 
состав Араб, халифата, в дальнейшем в 
составе разл. араб, гос-в на терр. Вост. 
Алжира. Переживала расцвет пр.и Хам-
мадидах и Хафсидах. С 16 в. под вла
стью турок. В 1522—1837 центр одноим. 
бейлика. После захвата г. Алжир фран
цузами в 1830 в течение 7 лет отстаи
вала свою независимость под руковод
ством бея Ахмеда. В 1837 после двух
кратного штурма взята франц. войска
ми. Один из центров освободит, движе
ния алжирцев. я г. Ланда. 

Историч. ядро к. (на высоком плато 
над р. Рюммель) включает старый араб, 
город с кривыми улочками и касбой тур. 
времени и новый город (19 — нач. 20 вв.) 
с элементами регулярной планировки и 
многоэтажными домами. Архит. памят
ники: Большая мечеть (осн., вероятно, в 
11 в., надписи с датой 1063; значи
тельно перестроена в 18—20 вв., 
михраб — 1135/36), мечети — Сук аль-
Газаль (1730; в франц. период — собор). 
Сиди Лахдар (1743), Сиди аль-Кеттани 
(1776) и др.; медресе и мавзолеи 2-й 
пол. 18 в.; дворец Ахмед-бея (между 
1826 и 1835; система внутр. дворов, рез
ной декор, изразцы, росписи); мосты 
через ущелье р. Рюммель — аль-Кан-
тара (первоначально античный; 1792, 
1863, сер. 20 в.; железо, дл. 128 м), Сиди 
Рашед (1912, кам. виадук на 27 арках, 
дл. 247 м). Сиди Мсид (1912, висячий, 
дл. 168 м, на выс. 175 м от дна ущелья, 
инж. Арноден), пешеходный мост Пер-
рего (20 в.); университетский комплекс 
(1977, браз. арх. О. Нимейер). Обнару
жены фрагменты рим. построек, лат. 

надписи. По краю плато город обрамлён 
бульварами. Старинный центр худо
жеств, ремёсел. Музей К. (быв. Музей 
Гюстава Мерсье; осн. в 1862, здание — 
1930, арх. М. Кастелли). Постоянная 
выставка декор.-прикл. иск-ва и нар. 
дерев, скульптуры Вост. Алжира. В 
окрестностях К., на холме Хофра, най
дено множество вотивных пунич. стел 
(известняк, 2 в. до н. э., ныне в Музее 
К.); в 15 км от К., в селении Круб, — 
руины башенного мавзолея Сума аль-
Круб (сер. 3 — нач. 2 вв. до н. э.). 

т. п. Каптерева. 
КОНТЁ (Conte) Лансана (р. 1934), гос. и 
воен. деятель Гвинеи; полковник. По 
этнич. принадлежности сусу. Учился в 
воен. уч. заведениях БСК, Сенегала, 
Гвинеи, Франции. В 1955—58 на службе 
во франц. армии, с 1962 — в народной 
армии Гвинеи. С 1975 зам. нач. штаба 
сухопутных войск. После гос. перево
рота 3 апр. 1984 возглавил пришедший к 
власти Военный к-т нац. возрождения. 
С апр. 1984 К. президент (а также мин. 
нац. обороны). 
кбнТИ РОССИНИ (Conti Rossini) Карло 
(1872—1949), итал. учёный-эфиопист, 

Ю. от Сахары. В недавнем прошлом оби
тал по всей Африке. Характерный 
облик создают приподнятый перёд 
тела, удлинённая морда с голой кожей, 
толстые, похожие на коровьи рога. Дл. 
тела 175—245 см, вью. в холке 110—150 
см, масса 135—200 кг. Обитает на без
лесных равнинах и холмах. Быстро 
бегает. Травояден, поедает также 
листья и побеги деревьев. Без воды 
может обходиться неск. дней. Живут К. 
группами в 10—12 особей. В засуху 
образуют стада, часто вместе с др. 
антилопами, зебрами, страусами. В Др. 
Египте К. был полудомашним живот
ным. Подвиды К. из Судана и Эфиопии 
(числ. 200—300 особей) и из юж. Эфио
пии (числ. менее 1000 особей) внесены в 
Красную книгу МСОП. я м. васкин. 
КОНДЁ (Conde) Мохамед (р. 1947), 
живописец Гвинеи. Учился в Москов
ском художеств, ин-те им. В. И. Сури
кова (1974—80). В творчестве К. центр, 
место принадлежит сюжетам и моти
вам, связанным с жизнью афр. деревни 
и традиц. обычаями. Произв. К. отлича
ются тщательностью исполнения и 
интересом к этногр. подробностям 
(«Там-там», «Маска», «Материнство» — 
все 70-е гг.). 

Лит.: Г р и г о р о в и ч и . , Ш а н д и ц е в а т., Искус
ство Гвинеи, «Искусство», 1976, №9. 

Н. Е. Гоигорович. 
КбНЗО, к о н д ж о , б а н а н д е , б а и -
р а, народ, живущий в Заире, к 3. от оз. 
Эдуард, и в пограничных областях Уган
ды. Числ. в Заире 0,45 млн. чел., в 
Уганде 0,2 млн. чел. (1983, оценка). 
Язык олуконзо, или луконзо, относится 
к банту языкам. Сохраняются традиц. 
верования, часть К. — христиане. 
КОНКУРЕ (Копкоигё), река в Гвинее. 
Дл. ок. 300 км, пл, басе. ок. 15 тыс. км^. 
Начинается и б. ч. протекает по плато 
Фута-Джаллон, впадает в Атлантич. ок.. 
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проф. (1920), чл. Академии деи Линчей, 
Ин-та Франции, Науч. об-ва в Гёттингене 
и др. Занимал адм. должности в итал. 
колон, аппарате в Эритрее (1899—1903) 
и Триполитании (1914—15). В 1908—10 
исследовал эфиоп, рукописи из коллек
ции д'Аббади в Нац. б-ке в Париже. В 
1920—48 проф. Школы ориенталистики 
Рим. ун-та. Издавал источники по древ
ней и ср.-век. истории Эфиопии, ката
логи эфиоп, рукописей в европ. собрани
ях, библиографич. обзоры трудов по 
эфиопистике, историч. преданий, норм 
обычного права разл. народов Эфиопии. 
В 1900 опубл. «Заметки по истории 
абиссинской литературы» — первое 
науч. сочинение в области эфиоп, лите
ратуроведения. К. Р. — автор общей 
истории Эфиопии (вышел 1-й том). Он 
составил грамматику языков эфиоп
ского (геэз), амхарского, тигринья, 
издал тексты на языке хараре. В 1941 
осн. в Риме журнал по эфиопистике 
«Рассенья ди студи этиопичи» («Ras-
segna di studi etiopici»). Ha протяжении 
многих лет работал над «Эфиопской 
энциклопедией», оставшейся неокон
ченной. 

Соч. : Principi di diritto consuetudinario dell'Eritrea, 
Roma, 1916; Storia d'Etiopia, pt 1—Dalle origini all'awento 
della dinastia Salomonide, Mil., 1928; L'Abissinia, Roma, 
1929; Italia ed Etiopia. Dal trattato d'Uccialli alia battaglia di 
Adua. Roma, 1935; Etiopia e genti di Etiopia, Firenze, 1937; 
Lingua tigrina, pt 1, Mil. — Verona, 1940; Grammatica ele-
mentare della lingua etiopica. Roma, 1941: Proverbi, tradi-
zioni e canzoni tigrine, Verbania, 1942. Д. П. Урсу. 

КбНТОН (Conton) Уильям (p. 1925), 
сьерра-леонский прозаик, обществ, 
деятель. С 1960 работает в системе 
ЮНЕСКО по подготовке «Истории 
Африки». Известность К. принёс авто-
биографич. роман «Африканец» (1960, 
рус. пер. 1966). Опубл. двухтомную «Ис
торию Западной Африки» (1965). 

Соч. : в рус. пер. — Кровь в умывальнике, в сб.; 
Современная африканская новелла, М,, 1972. 

Е. Я Суровцев. 
КОНТРАКТАДУШ, афр. рабочие в пор
туг. колониях Африки, подвергавшиеся 
принудит, труду. Система контрактов 
была введена после отмены рабства в 
колониях декретами 1875 и 1899. Кон
тракты, как правило, подписывались в 
присутствии португ. администратора, 
к-рый передавал группу К. агенту ком
пании или плантатору. Однако условия 
контрактов на практике не соблюда
лись, и К. подвергались жестокой экс
плуатации. Несмотря на то что в 1962 
принудит, труд в португ. колониях был 
запрещён, фактически он сохранялся 
до завоевания независимости колони
ями в сер, 70-х гг. 20 в. л. М. Хазанов. 
КОНФЕРЕНЦИИ НАРОДОВ АФРИКИ. 
1-я к о н ф е р е н ц и я состоялась 5— 
13 дек. 1958 в Аккре. В ней участвовали 
делегации 27 афр. стран. Участники 
решительно осудили империализм, 
колониализм. Конференция призвала 
афр. гос-ва не поддерживать дипл. 
отношений с гос-вами, проводящими 
политику расовой дискриминации, отме
тила искусств, характер границ в Афри
ке, унаследованных от колон, времён,и 
вьюказалась за создание союза свобод
ных афр. гос-в в качестве общей цели 
афр. народов. 

2 - я к о н ф е р е н ц и я состоялась 
25—30 янв. 1960 в Тунисе. В ней при
няли участие представители более 30 
стран. На конференции была намечена 
конкретная программа борьбы народов 
континента против колониализма и 
империализма, за ликвидацию эконо
мич. отсталости. Была также выражена 
солидарность с борющимся алж. наро
дом, все афр. гос-ва призывались ока
зать ему всестороннюю помощь, вклю
чая признание Врем, пр-ва Алж. респ., 
оказание ему финанс. помощи и созда
ние корпуса афр. добровольцев. Участ
ники призвали бойкотировать товары 
ЮАС в знак протеста против проводи
мой им политики расовой дискримина
ции. Большое внимание было уделено 
вопросам экономич. развития афр. 
стран. Делегаты поддержали идею соз
дания Всеафриканской федерации 
профсоюзов. 

3 - я к о н ф е р е н ц и я состоялась 
25—30 марта 1961 в Каире. Были пред
ставлены политич., обществ, и профсо
юзные орг-ции 32 афр. гос-в. Конферен
ция рассмотрела ряд вопросов, свя
занных с борьбой за освобождение 
стран, ещё находившихся в колон, зави

симости. Осн. внимание делегатов было 
обращено на поиски путей и средств 
борьбы с новыми формами и методами, 
применяемыми колон, державами и их 
сторонниками в целях сохранения и 
укрепления своих позиций в Африке, 
что в решениях конференции было оха
рактеризовано как неоколониализм. 
Спец. резолюция призывала крепить 
афр. единство и солидарность и выра
жала озабоченность по поводу её отсут
ствия в отношении событий в Конго и 
Алжире. На всех К. н. А. присутствовала 
делегация СССР в качестве наблю
дателя. А. А. Шведов. 
КОНФЕРЕНЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ АФРИКИ. А к к р с к а я 
к о н ф е р е н ц и я 1 9 5 8, состоялась 
15—22 апр. Участники — Гана, Египет, 
Либерия, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, 
Эфиопия. В качестве наблюдателей 
присутствовали представители нац.-
освободит. движений, Камеруна, франц. 
Того, ФИО Алжира. Конференция при
няла декларацию, провозгласившую 
твёрдую решимость сохранять единство 
цели и действий в междунар. делах, а 
также защищать завоёванную незави
симость, суверенитет и терр. целост
ность, сохранять единство взглядов во 
внеш. политике с тем, чтобы афр. 
народы играли свою роль в деле обес
печения мира, в сотрудничестве с др. 
миролюбивыми странами. Участники 
конференции провозгласили верность 
Уставу ООН и принципам декларации 
Бандунгской конференции 1955 и приз
вали к запрещению испытаний и произ-
ва ядерного оружия и сокращению 
обычных вооружений. 

А д д и с - А б е б с к а я к о н ф е 
р е н ц и я 1 9 6 0, состоялась 14—24 
июня. Участники — Гана, Гвинея, Еги
пет, Камерун, Либерия, Ливия, Марокко, 
Тунис, Эфиопия, делегация ФНО 
Алжира и представители Нигерии, 
Сомали и Конго. Были обсуждены наиб, 
актуальные междунар. и общеафр. 
проблемы и принят ряд резолюций, 
выдержанных в антиколон., антиимпе
риалистич. духе. В них осуждалось про
ведение любых испытаний ядерного 
оружия на континенте, указывалось на 
опасность неоколониализма. Участники 
конференции потребовали от колон, 
держав установить точные сроки предо
ставления независимости всем терр., 
ещё остающимся под колон, гнётом. 

А д д и с - А б е б с к а я к о н ф е 
р е н ц и я 1 9 6 3, состоялась 22—25 
мая. Участники — 31 гос-во Африки 
(кроме ЮАР). На конференции была 
учреждена Организация африканского 
единства (ОАЕ). Программа деятельно
сти ОАЕ, её структура, цели и задачи 
были изложены в принятой конферен
цией Хартии ОАЕ. Конференция утвер
дила также устав ОАЕ. В основе этих 
документов были положения, уже про
кламированные ранее 1-й и 2-й обще
афр. конференциями и Касабланкской 
организацией (см. Касабланкская кон
ференция). 

В резолюции по деколонизации 
содержалось требование к колон, дер
жавам немедленно выполнить Деклара-
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цию ООН о предоставлении независи
мости колон, странам и народам. Участ
ники конференции решили порвать 
дипл. отношения с ЮАР и Португалией и 
установить их торг. бойкот. День 25 мая 
был провозглашён Днём освобождения 
Африки, была принята резолюция о 
всеобщем и полном разоружении под 
строгим и эффективным междунар. кон
тролем. Участники конференции заяви
ли, что будут добиваться окончания 
воен. оккупации Афр. континента, лик
видации иностр. воен. баз и прекраще
ния ядерных испытаний, освобождения 
афр. стран от воен. соглашений с ино
стр. державами, превращения Африки в 
безатомную зону. л. л. шввдов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КООРДИНАЦИИ 
РАЗВИТИЯ СТРАН Юга Африки 
(Southern Africa Development Coordination 
Conference — SADCC, САДКК), межпра
вительств, экономич. орг-ция. Созд. в 
1980. Чл. САДКК (1987) — Ангола, Ботс
вана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Мала
ви, Мозамбик, Свазиленд, Танзания. 
Цель — противодействие экономич. 
диктату ЮАР в субрегионе. Предусма
тривает развитие широкого экономич., 
науч.-технич. и внешнеторг. сотрудниче
ства стран-членов и расширение их хоз. 
связей для достижения экономич. неза
висимости. Общая сумма финанс. обяза
тельств развитых капиталистич. гос-в 
по оказанию содействия в реализации 
проектов САДКК св. 1 млрд. долл. 
(1983). 

В 1980—83 приоритет отдавался вос
становлению и развитию транспорта и 
связи и др. объектов инфраструктуры, 
разрушенных в результате воен. дей
ствий ЮАР. Осн. часть намеченных на 
80-е гг. проектов общим объёмом в 2,5 
млрд. долл. также предусматривает вос
становление и расширение сети тран
спорта и связи для ликвидации зависи
мости от ЮАР. В рамках САДКК осущест
вляется также развитие с. х-ва, пром-
сти, внеш. торговли и подготовка кадров. 

С 1982 САДКК стала уделять внима
ние нек-рым политич. вопросам (резо
люции политич. характера, в т. ч. в 
поддержку требований о предоставле
нии независимости Намибии, участие в 
качестве наблюдателей в ряде между
нар. орг-ций и др.). 
К06би-ФЬРА, стоянка олдувайской 
культуры в Кении, на вост. берегу оз. 
Рудольф (Туркана). Открыта и обследо
вана Р. Лики в 1970-х гг. Возраст нахо
док от 2,6—2,4 до 1,8—1 млн. лет. Обна
ружены типичные олдувайские орудия 
из галек — отщепы, ядрища, а также 
останки гоминид. Уникальна находка 
черепа, объединяющего нек-рые приз
наки австралопитековых и человека 
совр. физич. типа. 
КОПАИФЁРА (Copaifera), род деревьев 
сем. бобовых. Ок. 25 видов, в Тропич. 
Америке, Африке и Азии (Молуккский 
архипелаг). Наиб, значение в Африке 
имеет К. с а л и к у н д а (С. salicunda), 
растущая в первичных густых лесах, 
иногда довольно обильно, — дерево 
выс. до 50 м и диам. 1 м, с перистыми 
листьями, прозрачными от точечных 
желёзок. Цветки мелкие, без венчика. 

Плоды почти округлые, плоские. В коре 
и древесине содержится ароматная 
копаловая смола, или копал, к-рую 
используют для произ-ва лаков и поли
тур, местные жители приготовляют из 
неё духи. Древесина очень плотная и 
тяжёлая, красновато-коричневая с 
розовыми или красными полосками, 
используется для столярных работ. 
Истёртые в порошок листья и кора, а 
также настойки из семян применяются 
местным населением как лекарств, 
средства. Из семян, содержащих кума
рин, делают душистые ожерелья и др. 
украшения. Н. а Вазилевская. 
КОПАЛОВОЕ ДЕРЕВО, виды деревьев 
сем. бобовых, дающих копаловую смолу 
(копал), из родов копаифера, гвибурция, 
трахилобиум и др. Осн. источники копа
ловой смолы в Африке — г в и б у р ц и я 
к о п а л о н о с н а я (Guibourtfa copalli-
fera) и г в и б у р ц и я э х и е (G. ehie), 
растущие в первичных густых лесах Зап. 
Африки: в Гвинее, Мали, Нигерии и 
Гане. Копаловую смолу собирают у 
основания ствола в сухой сезон, снимая 
квадратные участки коры. Прозрачная 
жёлтая смола выделяется из древе
сины и в течение неск. недель затверде
вает. Она идёт на изготовление лаков и 
политур. Куски смолы выкапывают 
также из почвы у подножья дерева, но 
она тусклая и используется для более 
грубых работ. Вост.-афр. К. д. — т р а 
х и л о б и у м б о р о д а в ч а т ы й 
(Trachilobium verrucosum) — распростра
нено в Танзании и на Маскаренских 
о-вах. Корни, ствол и плоды — источник 
т. н. занзибарской, или мадагаскарской, 
копаловой смолы. Н. л. вазилевская. 
КбПТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, лит-ра коп
тов, существовавшая в 4—18 вв. на 
коптском яз. Развивалась преим. в 
монастырях. Первые коптские письм. 
памятники — переводы Священного 
писания с греч. яз., сочинения христ. 
богословов, гностиков и манихейцев. 
Ранние оригинальные произв. К. л. — 
монастырские уставы и проповеди 
Пахома, основателя первых монасты
рей, и его преемников Фёдора и Хорси-
эсе (4 в.), а также многочисл. поучения и 
проповеди видного историч. деятеля, 
настоятеля Белого монастыря (у Атри-
ба) Шенуте (333—451), К этому времени 
относится и возникновение на коптском 
яз. обширной житийной лит-ры, оказа
вшей влияние на лит-ру европ. средне
вековья, особенно Византии, а через 
неё — и Др. Руси. В 7 в., после араб, 
завоевания Египта, в К. л. появляются 
произв. светского характера. Интересен 
коптский «Роман о Камбисе», сближа
ющийся с егип. историч. романами, запи
санными демотич. письмом. В 10 в. 
наступает расцвет коптской поэзии; 
появляются песни сказочного и нази-
дат. характера. С вытеснением копт
ского яз. арабским в 13—14 вв. создава
лись произв. на уже мёртвом коптском 
яз. (анонимная поэма «Триадой», «Жи
тие Иоанна Фаниджойского»). До 18 в. 
на коптском яз. сочинялись церк. гимны. 

Т е к с т ы : Е р н ш т е д т П. В., Коптские тексты 
Гос. Эрмитажа, М.—Л., 1959; е г о же, Коптские тек
сты Гос. музея изобразительных искусств им. А. С 
Пушкина, М.—Л., 1959; Е л а н с к а я А. И., Коптские 

рукописи Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салты
кова-Щедрина, Л., 1969. 

Лит.: Т у р а е в Б. А., Коптская литература, в кн.: 
Литература Востока, П., 1920; L е i р о I d t J., Geschichte 
der koptischen Literatur, в кн.: Die Literaluren des Ostens in 
Einzeldarstellungen, Bd 7, Abt. 2, Lpz., [1907], S. 131—83: 
M 0 r e n z S., Die koptische Literatur, в кн.: Handbuch der 
Orientaiistik, 2 Aufl., Abt. 1, Bd 1, Leiden—Koin, 1970, S. 
239—50. A. И. Еланская. 
КбПТСКАЯ ЦЕРКОВЬ, см. в ст. Моно-
фиситство. 
КбПТСКИЙ ЯЗЫК, последняя ступень 
развития егип. яз. (см. Древнеегипет
ский язык), в отличие от него — с алфа
витной системой письма (см. Коптское 
письмо). Сохранился как культовый у 
коптов. Осн. диалектов 5: саидский, 
ахимимский, субахимский, файюмский 
(южные) и бохайрский (северный); име
ется ряд субдиалектов и смешанных 
диалектов. 

На этой ступени для егип. яз. харак
терны след. черты: отсутствие звонких 
согласных; редукция безударных глас
ных; неизменяемость имён в роде и 
числе; появление артикля (6 типов), 
к-рый выполняет, в числе прочих, и 
функцию показателя рода и числа; зна
чит, развитие сложных предлогов; появ
ление сочинит, союзов, увеличение 
числа и специализация подчинит, 
союзов; большое развитие придаточных 
форм; обильное заимствование греч. 
лексики и др. 

Роль лит. языка играл первоначально 
саидский диалект, поскольку на нём 
писали зачинатели коптской лит-ры, в т. 
ч. Шенуте (333—451). В 11—12 вв., 
когда К. я. был вытеснен из лит-ры 
арабским языком и остался лишь язы
ком культовым, роль лит. языка пере
шла к бохайрскому, нижнеегип. диалек
ту, т. к. религ. центрами были Каир и 
Александрия. 

Лит.-Е л а н с к а я А. И., Коптский язык, М., 1964; 
М а 11 о п А., Grammaire copte. Bibliographie chrestoma-
ttiie et vocabulaire, 4 ed., Beyrouth, [1956]; N a g e I P., 
Bibliographie zur russischen und sowjetischen Koptologie, 
Halle (Saale), 1978; T111 W. C, Koptische Grammatik, [4 
Aufl.], Lpz., [1970]; K a m m e r e r W., A Coptic bibliogra
phy, Ann Arbor, 1950. 

с r u m W. E., A Coptic dictionary, pt 1—6, Oxf., 1929— 
39. Л. И. Еланская. 
КбПТСКОЕ ИСКУССТВО, иск-во коп
тов, к-рое развивалось в Египте в 4—7 
вв. Сформировалось на базе иск-ва 
Египта Древнего и эллинистического 
иск-ва (см. Александрийская школа), 
сохранив и претворив ряд их традиций и 
образов (напр., Исида с младенцем 
Гором — прообраз изображений богома
тери), а также на основе вост. ранне-
христ. иск-ва. Под воздействием христ. 
аскетизма К. и. приобретает черты схе
матизма, условности, грубоватой экс
прессии. Для архитектуры монастырей и 
церквей (Бауит, Абу-Мина, Белый мона
стырь, Красный монастырь, в Дендере, 
Саккаре и др.) характерен тип 3-нефной 
базилики из камня (редко из кирпича), с 
3-конховой апсидой и резным декором. 
В коптских монастырях в Вади-Натруне 
(Дейр-Барамус, осн. в 4 в.; Дейр-эс-
Суриан с церковью аль-Адра, 9 в.) 
сохранились замковые башни. Неск. 
известных коптских церквей (напр., св. 
Варвары, 4—5 вв.) находятся в Каире 
(многие значительно перестроены). 
Многочисленны купольные гробницы 
(Багауат). Из произв. изобразит, иск-ва 



известны рельефы (украшения церквей, 
надгробия), фрагменты фресок мона
стыря в Бауите, монастыря Симеона 
близ Асуана и в др. местах Верх. Египта 
и Нубии, книжные миниатюры, образцы 
восковой живописи на досках. Компози
ции фресок и мозаики повторяются на 
коптских тканях — маленькие панно, 
вытканные чаще всего цветной шерстью 
и украшавшие одежду и драпировки. 
Вьюокохудожеств. коптские ткани 
повторяют в своей эволюции развитие 
К. и. в целом. Реалистически трактован
ные мифологич. или жанровые образы 
на тканях 4 — нач. 5 вв. (изображение 
бога «Нила», Музей изобразит, иск-в им. 
А. С. Пушкина, Москва) сменяются в 5— 
6 вв. схематизированными христ. сюже
тами. Из др. памятников прикладного 
иск-ва интересны образцы резьбы по 
кости и дереву (украшения дверей. 

мебели, ларцов), изделия из бронзы, 
терракоты (лампы, вазы, разл. утварь). 
Нек-рые памятники К. и. созданы уже в 
араб, время. Совр. коптские художники 
сохраняют старые традиции, особенно в 
области декор.-прикл. иск-ва. Мн. совр. 
егип. мастера ковроткачества — копты. 
Крупнейшим собранием К. и. владеет 
Коптский музей в Каире; значит, кол
лекции — в Лувре в Париже, Гос. музеях 
в Берлине, в Музее Виктории и Аль
берта в Лондоне, в СССР — в Музее 
изобразит, иск-в им. А. С. Пушкина в 
Москве и в Эрмитаже в Ленинграде. 

Лит.: Б о к В. Г., Материалы по археологии хри
стианского Египта, СПБ, 1901; М а т ь е М. Э., Л я п у 
н о в а к. С, Художественные ткани Коптского Егип
та, М.—Л., 1951; Ш у р и н о в а Р., Коптские ткани, 
Собр. ГМИИ [Альбом, Л., 1967]; B u t l e r А. J., The 
ancient Coptic churches of Egypt, v. 1—2, Oxf., 1884; 
M o r e y C. R., Early Christian art..., 2 ed., Princeton, 
1953;Labib P. C, The Coptic museum and the Fortress 
of Babylon at Old Cairo, Cairo, 1956; Du B o u r g u e t P , , 
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L'Art copte. P., 1968; E f f e n b e r g e r A., Koptische 
Kunst. Agypten in spatantiker, byzantinischer und frijhisla-
mischer Zeit, Lpz,, 1975. P. Д. Шуринова. 
КбПТСКОЕ ПИСЬМб, буквенное пись
мо, созданное во 2 в. переводчиками 
Библии с греч. яз. на египетский для 
распространения христианства среди 
егип. населения. 

Демотич. письмо, к-рым в то время 
пользовались египтяне (см. Египетское 
письмо), не могло быть использовано 
для этой цели в силу своей сложности и 
неприспособленности для перевода 
иноязычного текста. Создатели К. п. 
взяли за основу греч. алфавит. Ис
пользование последнего не было нов
шеством, т. к. попытки писать егип. 
текст греч. буквами делались ещё в 3 в. 
до н. э. В 1—5 вв. греч. буквами с добав
лением демотич. знаков писались 
магич. тексты, т. н. старокоптские. Но 
для стандартного коптского алфавита, 
такого, каким он просуществовал века и 
сохранился до наших дней (на нём печа
таются коптские книги), был заимство
ван греч. алфавит с добавлением 8 зна
ков демотич. письма, стилизованных 
под характер греч. алфавита и переда
вавших в основном те звуки, для обо
значения к-рых не было греч. букв. 

Лит.: Ф р и д р и х И., История письма, пер. с нем., 
М., 1979; см. также лит. при ст. Коптский язык. 

А. И. Еланская. 
КбПТЫ (араб, кибт, кубт, коптск. куп-
тиос, от греч. Aigyptios — египетский), 
египтяне, исповедующие христианство, 
прямые потомки древних египтян. 
Живут гл. обр. в городах — Каире, а 
также в Асьюте (прозванном «столи
цей» К.), Ахмиме и др. Небольшие 
общины К. есть в Судане и странах Бл. 
Востока. Общая числ. св. 3,5 млн. чел. 
(1980, оценка). Говорят на арабском 
языке, коптский язык сохранился в 
богослужении. 

До араб, завоевания 7 в. К. были осн. 
нас. Египта, создали своеобразное 
иск-во, впитавшее ант. и др.-егип. тра
диции. Значит, часть смешалась с егип. 
арабами, восприняв ислам. Мусульм. 
завоеватели разл. адм. и экономич. 
мерами добивались исламизации К.: 
земли монастырей передавали мече
тям, немусульман облагали более высо
кими налогами, в т. ч. земельным. В 
связи с этим христианство удержалось 
прежде всего у части горожан, свобод
ных от зем. налогов. При этом христиан
ство К. впитало нек-рые черты ислама: 
они молятся, повернувшись на В., при 
входе в церковь снимают обувь, но оста
ются в головном уборе. Быт не отли
чается от быта арабов. Большая часть 
К. — служащие, ремесленники, торгов
цы, рабочие, незначительная часть — 
крестьяне. 

Коптская церковь — монофиситского 
толка (есть К.-протестанты). 
КОПЫТНЫЕ (Ungulata), надотряд мле
копитающих. В Африке встречаются 
представители 4 отрядов — хоботных 
(африканский слон), парнокопытных 

7 . Фреска, украшающая нишу из церкви в Бауите. 6 в. 
Коптский музей. Каир. 2. Ткань. Медальон с изображе
нием бога Нила. 6 в. Музей изобразительных искусств 
им. А. с. Пушкина. Москва. 3. Монах. Эфиопия. 
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(свиньи, бегемоты, жираф, африканский 
буйвол, антилопы), непарнокопытных 
(зебры, носороги) и даманов, всего 
более 90 видов. Большинство видов 
К. — эндемики Африки. Разнообразие и 
обилие К. — характернейшая черта при
роды Африки, связанная с разнообра
зием условий. Процессу видообразова
ния способствовало разделение конти
нента поясом тропич. лесов, а также 
пустынями, протянувшимися от Сомали 
до Юго-Зап. Африки. К жизни в тропич. 
лесах приспособлены карликовый беге
мот (см. Бегемоты), окапи, мн. виды 
дукеров, бонго, гигантская лесная 
свинья (см. Свиньи); в горных лесах — 
горная ньяла (см. Ньялы); в пустынях — 
аддакс, чёрная антилопа (см. Лошади
ные антилопы), орикс, газели, бейра, 
спрингбок. В нац. парках Уганды, Танза
нии, Кении биомасса диких К. достигает 
20 т на 1 км^, значительно превышая 
биомассу домашних К. в тех же услови
ях. С падением численности К., осн. 
добычи кр. хищников Африки, сни
жается и численность последних. Во мн. 
странах Африки совм. разведение 
диких и домашних К. стало важным 
методом подъёма продуктивности 
Ж И В - В а . л М. Баскин. 
«КОПЬЁ НАЦИИ», см. «Умконто ве 
сизве». 
КбРА, струнный щипковый муз. инстру
мент, арфообразная лютня. Распро
странена в странах Зап. Африки, Впер
вые описана англ. путешественником М. 
Парком в 1799. К. имеет длинную шейку 
и подставку (для струн), изготовленные 
из афр. розового дерева, большой полу-
сферич. резонатор из бутылочной тык
вы, покрытый кожаной мембраной, 21 
струну из тонких полосок шкуры анти
лопы (в наст, время — из нейлона). 
Струны расположены под прямым углом 
к мембране двумя параллельными 
рядами (11 струн — на левой стороне 
подставки, 10 — на правой). Исполни
тель — джали, сидящий на земле, дер
жит К. перед собой почти в вертикаль-

Кора. 

НОМ положении, опираясь основанием 
шейки о землю. Звук извлекается щип
ком струн большим и указат. пальцами. 
Диапазон К. — более 3 октав. Использу
ется как аккомпанирующий и сольный 
инструмент. Ныне включается в состав 
нац. ансамблей (напр., ансамбль в «Нац. 
балете Республики Гвинея-Бисау»). 

Лит.: K n i g h t R., Towards а notation and tablature tor 
the Kora and its application, -Afrikan Music-, 1971, v. 5, 
№1, p. 23—36; K i n g A., The construction and tuning of 
the Kora, -African Language Studies», 1972, v. 13, p. 113. 

O. B. Русанова. 
КОРАЛЛОВОЕ ДЕРЕВО, э р и т р и н а 
(Erythrina), род растений сем. бобовых. 
Ок. 200 видов, в тропиках и субтропиках 
обоих полушарий. В Африке (гл. обр. в 
Юж.) неск. видов, растут во влажных 
субтропич. лесах, по побережью и на 
склонах гор у моря, в кустарниковых 
саваннах. Листопадные деревья выс. от 
7 до 35 м, нек-рые виды с высокими 
подпорками. Длинные кораллово-крас
ные цветки распускаются раньше 
листьев, привлекая птиц-нектарниц. 
Бобы четковидные, причудливо изогну
тые; семена кораллово-красные (от
сюда назв.). В Тропич. Африке около 
жилищ нередко выращивают Э. с е н е-
г а л ь с к у ю (Е. senegalensis), или 
коралловый цветок, обычное дерево 
зап.-афр. саванн. Используется для 
колючих изгородей, ветрозащитных 
полос или как декор, дерево, листья — 
на корм домашнему скоту. Местное нас. 
применяет это растение в леч. целях. В 
нек-рых р-нах дерево считается священ
ным. Семена используются в народных 
играх. 
КОРАН (араб, кур'ан, букв. — чтение), 
гл. священная книга мусульман, собра
ние проповедей, обрядовых и юридич. 
установлений, заклинаний и молитв, 
назидат. рассказов и притч, произнесён
ных Мухаммедом (ок. 570—632) в форме 
«пророческих откровений» в Мекке и 
Медине между 610—632 и положивших 
начало религ. учению ислама. 

Осн. содержание К. — осуждение 
язычества, проповедь идеи единого 
бога (аллаха) как первопричины жизни 
и первотворца мироздания, предупре
ждение о «страшном суде», описания 
ада и рая, полемика с язычниками, 
иудеями и христианами, назидат, рас
сказы о гибели народов, отвергнувших 
своих пророков, основанные на апокри-
фич. иудео-христ. преданиях и др.-араб, 
фольклоре, религ.-правовые предписа
ния, определяющие «угодный богу» 
образ жизни и поведения мусульман, 
нек-рые правила обрядности и отправ
ления культа. Осн. религ.-филос. идеи 
К., сюжеты мн. рассказов и притч восхо
дят к бытовавшим в Аравии сектант
ским формам иудаизма и христианства. 

Основателем коранич. экзегезы (тол
кования К.) считают Абдаллаха ибн аль-
Аббаса (умер в 687/688), двоюродного 
брата пророка. Комментарии к К. были 
составлены на всех языках мусульм. 
Востока. На араб. яз. наиб, известны 
комментарии историка и богослова ат-
Табари (умер в 923) и егип. просвети
теля 19 в. Мухаммеда Абдо. 

Будучи преим. религ. и законодат. 
памятником, К. является в то же время 

одним из крупнейших памятников миро
вой лит-ры. Лит-ра всех народов 
мусульм. Востока насыщена цитатами 
из К., отголосками его мотивов и обра
зов. Стилизация отд. стихов и сур К. 
содержится и в произв. многих зап.-
европ. и рус. поэтов, писателей. 

Т е к с т ы ; Коран, пер. и комментарии И. Ю. Крач-
ковского, М., 1963 (библ.). 

Лит.: Б а р т о л ь д В. В., Соч., т. 6, М., 1966; 
М а с с э А,, Ислам. Очерк истории, пер. с франц., 3 
изд., М., 1982. п. А Грязневич. 
КОРДОФАН, плато в Судане, к 3. от р. 
Белый Нил. Ср. выс. 500—1000 м. 
Выступ докембрийского кристаллич. 
основания Афр. платформы с остров
ными горами, сложенными песчаниками 
(г. Темадинга, 1460 м). Цокольные рав
нины К. расчленены долинами времен
ных водотоков системы Белого Нила. 
Климат субэкваториальный, с летними 
дождями (300—500 мм в год). Почвы 
красновато-бурые и красно-бурые. К. 
покрыт саванной, на С. — опустынен-
ной, с невысокими акациями, на Ю. — 
умеренно влажной, травянистой, с ака
циями, баобабами, пальмами. 
КОРДОФАН, историко-географич. 
область в Судане, между долиной 
Белого Нила на В., горами Дарфура на 
3., Сахарой на С. До появления в 16 в. 
араб, и арабизированных нубийских 
племён К. был населён многочисл. наро
дами, говорившими на горнонубийских и 
кордофанских языках (часть из них 
сохранилась до нашего времени). К. 
полностью или частично последова
тельно входил в состав гос-в Мероэ и 
Алоа. Вплоть до 15 в. К. находился в 
сфере культурного влияния христ. 
Нубии. В нач. 16 в. К. покорили фунги, 
создатели султаната Сеннар, оставив
шие в городах К. (Бара и др.) свои гарни
зоны. Почти одновременно сюда прони
кли арабизированные племена джа-
алин, гудият и др. В кон. 16 в. К. был 
завоёван Сулейманом Солонгом, султа
ном Дарфура, надолго установившим 
власть фуров. Центром господства 
фуров в К. стал г. Эль-Обейд. В 17—18 
вв. К. представлял собой конгломерат 
небольших гос. образований, независи
мых или полузависимых от Дарфура. 
Среди них — Тегали, Диллинг и др. Нек-
рые политич. образования К. были эфе
мерны, напр. княжество, созданное пле
менем гудият во 2-й пол. 18 в., или вла
дение Хамага Мухаммеда Абу-ль-Кайля-
ка, фактического правителя Сеннара 
при султане Исмаиле (1769—76). Между 
отд. княжествами К. велась постоянная 
борьба за торг. караванные пути, плодо
родные земли и ренту. В 1821 К. был 
покорён тур.-егип. войсками и вошёл в 
состав Егип. Судана. В 1882 в юж. части 
К. восставшие махдисты освободили р-н, 
опираясь на к-рый они развернули 
всенар. махдистов восстание. С К. свя
заны и последние дни махдизма. Здесь 
в 1899 погиб халиф Абдаллах вад (ибн) 
ас-Саид Мухаммед Туршайн. С этого 
времени К. — провинция Су
дана. 

Лит.: М а с М i с h а е I Н. А., А history of the Arabs in 
the Sudan, v. 1—2. Camb., 1922; N a d e l S. F., The 
Nuba, L, 1947;E 11 e s R, J., The Kingdom of Tegaii, "Su
dan notes and records^, Khartoum, 1935, v, 18. 

Ю. M. Кобищаное. 



КОРДОФАНСКИЕ НАРбДЫ, группа 
народов, живущих на плато Кордофан в 
Судане. Говорят на кордофанских язы
ках. Объединяются в 5 групп: 1) каду-
гли-кронго, или тумтум (тумтум, тулеши, 
кейга, каронди, кронго, мири, кадугли, 
кача); 2) коалиб; 3) тегали-тагой (тега
ли, рашад, тагой, тумале); 4) талоди (та-
лоди, лафофа, элири, масакин, та-
4 0 , лумун, эль-амира); 5) катла (кат
ла, тима). По материальной культуре 
близки к К. н. племена горных ну
бийцев — дайр, дадару, карко, вали и 
др. Общая числ. св. 0,6 млн. чел. (1980, 
оценка). Осн. занятия — богарное или 
поливное террасное земледелие, разве
дение кр. и мелкого рог. скота, сбор гум
миарабика. Развито изготовление мед
ных и серебряных ювелирных изделий, 
керамики, поделок из кожи, дерева, 
кости и рога. К. н. — мусульмане-сунни
ты, часть сохраняет традиц. верования. 
КОРДОФАНСКИЕ ЯЗЫКИ, семья кон-
го-кордофанских языков. Распростра
нены на В. Судана и в горных р-нах Кор-
дофана. К. я., по Дж. Гоинбергу, делятся 
на 5 подгрупп: 1) коалиб, кандерма, хей-
бан, ларо, оторо, кавама, швай, тира, 
моро, фрунгор; 2) тегали, рашад, тагой, 
тумале; 3) талоди, лафофа, элири, ма
сакин, тачо, лумун, эль-амира; 4) тум-
тум,тулеши, кейга, каронди, кронго, 
мири, кадугли, кача; 5) катла, тима. 
Гринберг объединил К. я. и нигеро-кон-
голезские языки в единую конго-кордо-
фанскую макросемью на основании 
существ, схождений в осн. словарном 
фонде, а также по ряду морфологич. 
соответствий, ведущее место среди к-
рых принадлежит соответствиям в 
системе независимых личных местоиме
ний ед. ч., а также соответствиям в 
показателях именных согласоват, клас
сов, системы к-рых характерны для мор
фологии большинства К. я. Показате
лями классов служат префиксы, как 
правило, парные (для ед. и мн. числа) — 
в наиб, полном виде эта система пред
ставлена в языках 1-й и 3-й подгрупп, 
где насчитывается 13 парных согласо
ват. классов. В языках 4-й подгруппы 

система именных классов испытала 
существ, упрощения, в языках 5-й 
подгруппы она отсутствует (видимо, 
полностью утрачена), так же как в язы
ках тагой и рашад 2-й подгруппы. 
Остальные языки 2-й подгруппы сохра
няют систему в несколько редуцирован
ном виде по сравнению с языками 1-й и 
3-й подгрупп.К. я. относятся к числу 
малоизученных афр. языков. 

в. я. Порхомовский. 
KOPOKUPO, полупустынная область в 
Вост. Африке, на С.-В. Кении. Поверх
ность слабоволнистая, полого понижа
ющаяся с 3. на В. от 500 до 200 м. Дрени
руется р. Васо-Ньиро. Скудная ксеро-
фитная и суккулентная растительность 
(колючие акации, кактусовидные моло
чаи, отд. дернины невысоких злаков). 
КОРОМАНТЙН (Koromantine), брит, 
форт на побережье Золотого Берега. 
Осн. в 1631. В 1636 захвачен голландца
ми, к-рые дали ему назв. Амстердам. 
Позднее неоднократно переходил от 
голландцев к датчанам и англичанам 
(окончательно закреплён за Великобри
танией в 1867). Назв. К. (центра рабо
торговли) применялось европейцами по 
отношению к рабам, привозившимся с 
Золотого Берега. в. а. попов. 

КОРОРбФА (Kororofa), К о р о р а ф а , 
К о р а р а ф а , К в а р а р а ф а , К о р 
не р ф а, гос-во, сложившееся в 1-й 
пол. 2-го тью. н. э. в басе. pp. Гонгола и 
Бенуэ (терр. совр. Нигерии) на основе 
этнич. группы джукун. К. — первонач. 
название одного из раннегос. образова
ний хауса, возникшего в нач. 2-го тыс. н. 
э. к Ю. или Ю.-З. от Кано в р-не р. Гонго
ла. Со временем в древнюю К. проникли 
из Берну джукун, к-рые частично сме
шались с местным населением и образо
вали правящий слой К. Не позднее сер. 
16 в. они переселились в басе. pp. Бенуэ 
и Гонголы. К 17 в. гос-во джукун превра
тилось в одну из наиб, мощных держав 
Центр. Судана. Правящая верхушка К. 
стремилась укреплять своё положение 
путём захвата богатств более развитых 
гос-в хауса. Предположительно целью 
участившихся в 17 в. походов К. на 
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соседние гос-ва был захват рабов для 
последующей перепродажи их европей
цам в городах дельты Нигера — Кала-
баре (у джукун — Атакпа или Апа) и, 
возможно, Бонни. Во 2-й пол. 17 в. пра
вители К. контролировали терр., про
стиравшуюся, по-видимому, от страны 
игала (г. Ида) на 3. до страны Биу (вос
точнее р. Гонгола) на В. и от страны 
Мисау (восточнее Кано) на С. до страны 
Вуркун, южнее р. Бенуэ в р-не г. Вукари. 
Особенности традиц. социальной орга
низации джукун — наличие института 
священных царей, определение 
социального положения принадлежно
стью к кр. родовым группировкам, чле
нов к-рых объединяли общее имя, дух-
покровитель, владение титулом и в 
нек-рых случаях родовая экзогамия, 
сочетание патрилинейного и матрили-
нейного родства и др. — позволяют 
предположить, что обществ, организа
ция К. представляла собой переходную 
ступень от общинно-родового к классо
вому строю. После похода на Кано и 
Кацину в 1671 набеги джукун на гос-ва 
хауса прекратились, и К. исчезла с 
политич. сцены Центр. Судана. 

Ли7. .МеекС. К., А Sudanese kingdom. Ап ethnogra
phical study of the Jukun-speaking peoples of Nigeria, N. Y., 
1 9 6 9 ; R i a d M., The Jukun: an example of African migra
tions in the sixteenth century. "Bulletin de I'institut Franijais 
de I'Afrique Noire.., Ser. B, 1960, t. 22, fasc, 3 - ^ , 

И. B. Следзевский. 
КОРОСТбВЦЕВ Михаил Александро
вич (1900—1980), сов. египтолог, акад. 
АН СССР (1974). Чл. КПСС с 1929. В 
1934 заочно окончил историч. ф-т 
Азерб. ун-та. В 1935—41 науч. сотруд
ник и учёный секр. Ленинградского 
отделения Ин-та истории АН СССР, в 
1943—65 старший науч. сотрудник (в 
1943—47 работал в Египте и Судане), с 
1965 зав. отделом Др. Востока Ин-та 
востоковедения АН СССР. Автор много
числ. исследований по истории стран 
Др. Востока (особенно по филологии, 
религии и истории Др. Египта). Поч. д-р 
Египтологич. ин-та Карлова ун-та 
(1965), действит. чл. Франц. египтоло
гич. об-ва (1958). 

с о ч.: Путешествие Ун-Амуна в Библ, М., 1960; Еги-
петски(л язык, М., 1961; Писцы Древнего Египта, М., 
1962; Иератический папирус 127 из собрания ГМИИ им. 
А. с. Пушкина, М., 1961; Введение в египетскую фило
логию, М., 1963; Религия Древнего Египта, М., 1976; 
Grammaire du пёо-egyptien, М., 1973. 
КОРХбГО (Korhogo), К о р о г о, город 
на С. Респ. Кот-Дивуар, на шосс. дороге 
Феркеседугу—Одиенне. Адм. ц. деп 
Корхого. 60 тыс. жит. (1980). Аэропорт 
Центр с.-х. р-на (хлопчатник, табак, рис 
кукуруза, ямс, просо, сорго, жив-во) 
Хл.-очистит., рисоочистит., текст, 
пищевкус. пр-тия. 
КбСА, а м а к о с а, народ в ЮАР (Кап
ская пров.). Числ. 5,6 млн. чел. (1983, 
оценка). Язык — коса, относится к 
банту языкам. Осн. традиц. занятие — 
разведение кр. рог. скота, подсобным 
занятием среди женщин было ручное 
земледелие. В совр. земледелии рас
пространяется плуг. Была развита 
выплавка железа, изготовление ору
жия, плетение. Традиц. поселение — 
крааль. Распространено отходничество 
на фермы и пром. пр-тия. Христианство 

Праздник урожая у коса. ЮАР 



24 КОСА ЯЗЫК 

Пояса из бисера. Коса. ЮАР. 

И синкретич. секты сочетаются с куль
том предков. 
КбСА ЯЗЫК, один из банту языков. 
Относится к подгруппе нгуни зоны S 
(классификация М. Гасри). Распростра
нён в вост. р-нах Капской пров. ЮАР. 
Число говорящих на К. я. св. 5,45 млн. 
чел. (1980, оценка). К. я. имеет диа
лекты гцалека, нзламбе, нгика, тхембу, 
бомвана, мпондомсе, мпонде, кесибе, из 
к-рых 2 последних обладают значит, 
отличиями от других. 

Особенность фонетики — наличие 
щёлкающих согласных звуков (субстрат 
койсанских языков), представленных 3 
осн. фонемами (дентальный — с; пала-
тоальвеолярный — q; латеральный — х) 
с разл. вариантами (назализованными, 
озвончёнными и т. п.). Имеется 15 имен
ных согласоват. классов. 

Лит. К. я. базируется на диалектах 
гцалека, нзламбе и нгика. На нём изда
ются с кон. 19 в. газеты, ведётся препо
давание в нач. школе, радиовещание. 
Художеств, лит-ра развивается с нач. 
20 в. Письменность на основе лат. алфа
вита. В 1931 была регламентирована 
орфография К. я., введены дополнит, 
обозначения для нек-рых звуков. 

Лиг.-Мс L a r e n J., А Xhosa Grammar, L.—N. Y., 
[1939]; D о к е С, М., The Soulhern Bantu languages, L, 
1954. 

M с L a r e n J., A concise Xhosa — English dictionary, 
L. — N.Y., [1955]. H. B. Охотина. 
КОСЁЙЛА, К а с и л а и б н Л а м з а м 
(?—688), вождь берберов — ауреба, 
агеллид (правитель) берберо-христ. гос. 
образования Джедар (на терр. совр. 
Алжира), вассал Византии, возглавив
ший после 647 борьбу берберов против 
арабов. В 674 потерпел поражение от 
араб, наместника Кайруана Абу-ль-
Мухаджира, в бою около Тлемсена был 
взят в плен. В 683 бежал из плена; объ
единив силы берберов и византийцев, в 
авг. 683 разбил при Табудеосе (Тахуде) 
близ Бискры араб, наместника Ифрикии 
Окбу ибн Нафи, отвоевал ряд терр. юго-
восточного Магриба (быв. Бизацена, 
Триполитания; в 685 был взят и разру
шен Кайруан), провозгласил себя «госу
дарем всей Ифрикии и Магриба». В 688 
араб, войска под командованием 
Зухейра ибн Кайса вторглись в Ифри-
кию; в сражении при Миммише (Мемсе) 

М. в. Касса. «Полевые работы-. 1974. 

В 50 км от Кайруана К. потерпел пора
жение и был убит; созданное им гос-во 
распалось. Н. а. Иванов 

КОСИПб, т и а м а , с а п е л е , коммерч. 
название древесины разных видов 
энтандрофрагмы. 
КОСИТСИЛЕ (Kgositsile) Уильям Киора-
петсе (р. 1938), поэт ЮАР, критик. По 
этнич. принадлежности зулу. Пишет на 
англ. яз. Участник нац.-освободит. дви
жения. С 1961 в эмиграции, ныне живёт 
в Танзании. Являясь чл. АПК, ведёт 
активную политич. работу. Автор сб-ков 
стихов «Раскованный дух» (1969), «К 
Мельбе» (1970), «Моё имя — Африка» 
(1971), «Здесь опасно жить» (1974), в 
к-рых гневно обличает расовое нера
венство, призывает народ включиться в 
борьбу за справедливость. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Голоса доброй 
надежды, М., 1975; Линии наших рук, М., 1983. 

Л. Б. Саратовская. 
КОСбКО (Kosoko) (? — 1872), прави
тель Лагоса в 1845—51. В 1845 поднял 
восстание против своего дяди Акитойе, 
к-рый не пользовался влиянием среди 
населения о-ва и искал поддержки у 
англичан. Провозглашённый правите
лем Лагоса, К. выслал с о. Лагос англ. 
купцов, не допускал на остров миссио
неров. Заручившись поддержкой прави
теля Дагомеи, в июне 1851 предпринял 
вместе с отрядами Порто-Ново и г. 
Исейин нападение на Бадагри; дома 
миссионеров и англ. купцов были сож
жены. Осенью 1851 Великобритания 
начала захватнич. действия против 
Лагоса (см. Лагос-английская война 
1851). В декабре отряды К., боровшиеся 
против англ. колон, экспансии, потер
пели поражение и отступили в Эпе (к В. 
от Лагоса). В авг. 1853 К. возглавил 
новое восстание населения Лагоса про
тив англичан и утвердившегося в Лагосе 
с их помощью Акитойе. Восстание было 
подавлено. 

Лит.: З о т о в а Ю. Н., Английская экспансия в 
дельте Нигера во второй половине XIX в., М., 1970, гл 

1; Eminent (Nigerians of the nineteenth century, Camb, 
1960; A j a y i J. F . A., The British occupation of Lagos 
1851—1861. A critical review, -Nigerian Magazine», 1961, 
№69, p. 96—105. Ю.Н.Зотова. 

КбССА (Cossa) Моди Буман (p. 1941), 
живописец Гвинеи. Учился на ф-те 
декорац. иск-ва ВГИКа в Москве. 
Наряду с тематикой, посвященной нац.-
освободит. борьбе народов Африки 
(«Могила империализма», 1971), рабо
тает в области бытового жанра и пей
зажа («Вечеринка», 1974; «Полевые 
работы», 1974), Для творчества К. 
характерен постепенный переход от 
подробного повествования к более 
обобщённой и широкой живописной 
манере. 

Лит.: Г р и г о р о в и ч И., Ш а н д и ц е в а Т., Ис 
кусство Гвинеи, «Искусство»,1976, № 9. 

Н. £ Гоигорович. 
КбСТИ (Kosti), город в центр, части 
Судана, на левом берегу Белого Нила. 
39 тыс. жит. (1978). Узел автодорог и 
станция на ж. д, Ньяла — Сеннар; порт. 
Торг. центр с.-х. р-на (хлопок, арахис, 
кукуруза, рис, бобовые). Пр-тия пищ. 
пром-сти. Стр-во (1982) нефтеперераб. 
з-да. 
КйТА, б а к о т а , к у т а , о к о т а , 
народ, живущий в верх, течении р. Ого-
ве в Габоне и соседних р-нах Конго. К. 
близки мбао (бамбао), ндаса, ндомо, 
чамей, вумву, мбангве, унгом, икота и 
др. Общая числ. К. 55 тыс. чел. (1983, 
оценка). Язык относится к банту язы
кам. Осн. занятие — тропич. мотыжное 
переложное земледелие, у части — 
рыб-во и разведение мелкого рог. скота. 
Развиты отходничество на лесные про
мыслы, обработка дерева, слоновой 
кости, плетение. К. сохраняют традиц. 
верования, часть — христиане. 

КбТА ИСКУССТВО. Изобразит, иск-во 
кота богато разл. иконографич. типа
ми. Наиб, известностью пользуют
ся навершия реликвариев (кобо) и 
т. н. мбулу-нгулу, или мбулу-вити, — 
небольшие плоские статуэтки, пред-



ставляющие собой чрезвычайно схема
тическое изображение человеческой 
головы, покоящейся на ромбовидном 
или столбообразном основании. У жен
ских мбулу-нгулу личины вогнутые, у 
мужских — выпуклые. Голова состав
ляет приблизительно Vj общей высоты 
скульптуры. Как правило, мбулу-нгулу 
декорируются накладками из латуни 
или медной проволоки. Формы личин 
мбулу-нгулу очень разнообразны — от 
схематичного, сильно геометризован
ного изображения (обычно чеканного по 
латуни) до настолько условного, что в 
нём трудно узнать изображение челове
ка. Иногда голова увенчана изображе
нием полумесяца (вогнутой стороной 
вниз). 

Многочисл. типы полихромных масок 
кота, используемые в обрядах инициа
ции, по схематизму исполнения вполне 
сопоставимы с мбулу-нгулу. В нек-рых 
масках реальные формы человеческого 
лица сведены к простейшим прямо
угольным объёмам, в других — личины 
сильно стилизованы (круглый тип лица) 
и детализированы. Кота создают также 
реалистич. маски — личины с лицом, 
окрашенным в белый цвет, и с «азиат
ским» разрезом глаз, характерные и 
для ряда др. народов Африки. 

Лит.: Р а U I m е D., African sculpture, M.Y., 1962; 3 а s-
с о m W, R., African art in cultural perspective: an introduc
tion, N. Y., 1973; S e g y L, African sculpture speaks, 4 
ed., N.Y., 1975. П. A. Куценков. 
КОТАНЕ (Kotane) Мозес Мауане (1905— 
1978), деятель юж.-афр. коммунисти
ческого, рабочего и нац.-освободит. 
движения. Род. в Тампосстаде (Транс
вааль) в афр. крест, семье. С 13 лет в 
услужении у белого фермера. В 
1920—22 учился в нач. школе, затем 
был горнорабочим,работал в пекарне. В 
1928 вступил в АНК Юж. Африки, в 
1929 — в Коммунистич. партию; с 1929 

1. Боевой топор. Кота. Музей антропологии и этногра
фии им. Петра Великого, Ленинград. 2. Фигурки из 
дерева и меди. Габон. 

ЧЛ. её ЦК. В 1931—32 учился в СССР. В 
1933—34 и с 1938 ген. секр. компартии. 
С 1946 чл. Нац. исполкома АНК. Неодно
кратно подвергался арестам и пресле
дованиям со стороны властей. 

К. внёс большой вклад в организац. и 
идейно-политич. укрепление рядов 
Юж.-Афр. коммунистич, партии (ЮАКП), 
в разработку стратегии и тактики 
партии, в сплочение разл. отрядов нац.-
освободит. движения, в формирование 
и упрочение боевого союза между 
ЮАКП и АНК. В 30-х гг. К. вёл последо-
ват. борьбу против действовавшей в 
партии левацко-сектантской группиров
ки, в 1950—53 под его руководством 
была осуществлена реорганизация ком
партии применительно к условиям 
подполья. К. был последовательным 
интернационалистом, верным другом 
СССР. Награждён сов. орденом Дружбы 
народов (1975). 

Лит.: В а н т и н г Б., Мозес Котане — южноафри
канский революционер. Политическая биография, пер, 
с англ., М„ 1979. А. Ю. Урнов. 
КОТ-ДИВУАР, С 1986 название государ
ства Берег Слоновой Кости. 
КОТЁЙ (Kotey) Дейвид (р. 1951), ганский 
спортсмен; чемпион мира по боксу 
среди профессионалов в полулёгком 
весе (1975—76). 
КОТОКО, м а к а р и , м а н т а г е , ма-
д а г а н ь е , м и д а , с а о , со, народ 
в Камеруне и Чаде, живут по pp. Логоне 
и Шари к Ю. от 03 . Чад. Общая числ. 200 
тыс. чел. (1983, оценка). К К. близки 
будума (иедина), живущие на о-вах оз. 
Чад. Язык чадской ветви афразийских 
языков. К. занимаются тропич. земле
делием, скот-вом, рыб-вом. Исповедуют 
ислам. 
КОТОНУ (Cotonou), город на Ю. Бенина. 
250 тыс. жит. (1979). Порт на берегу Гви
нейского зал. (вывоз ядер пальмовых 
орехов и масла, кофе, хлопка, копры, 
используется также Нигерией и Ниге
ром). Ж. д. связан со столицей Порто-
Ново. Аэропорт. Экономич. ц. Бенина. 
Произ-во пальмового масла, парфюмер
ных изделий, пива, безалкогольных 
напитков. Произ-во цемента (из импорт
ного клинкера), текст, ф-ка (по набивке 
суровых тканей). Небольшие предпри
ятия хим. пром-сти, произ-во строймате
риалов и др. Гвоздильный 
з-д, з-д по сборке автомобилей и вело
сипедов. ТЭС. Ботанич. сад. В 15 км к С. 
от К. — ун-т. 

Возник в 1-й пол. 19 в. на месте 
небольшого приморского селения. Пос
ле запрещения работорговли исполь
зовался Дагомеей как тайный перева
лочный пункт для отправки рабов на 
невольничьи суда. В февр. 1890 был 
захвачен французами. В 1894 вошёл в 
состав колонии Дагомея. л.о.низская. 
КЙУП (Соре) Джек (р. 1913), писатель 
ЮАР европ. происхождения. Пишет на 
англ. яз. Получил журналистское обра
зование в Дурбане. В романе «Прекрас
ный дом» (1955, рус. пер. 1960) обра
тился к героич. прошлому зулу, изобра-

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО 25 
зив их борьбу против англо-бурских 
колонизаторов в нач. 20 в. В романе 
«Золотая иволга» (1958, рус. пер. 1970) 
подверг критике социальные устои, ра
сизм в ЮАС. Проблеме столкновения 
традиц. уклада жизни с бурж. отношени
ями посвящен его роман «Заклинатель 
дождя» (1971). В рассказах (сб. «Приру
ченный бык», 1960, рус. пер. 1963, и др.) 
К. правдиво повествует о тяжёлой 
жизни небелого населения ЮАР, о 
«цветном барьере», разделяющем 
белых и чёрных, о дружбе между про
стыми людьми разных рас, о росте само
сознания африканцев. 

Соч. ; Albino, L., 1964; Tfie student of Zend, L., 1972; 
Alley cat and other stories, L., 1973. 

Лит.: К а р т у з о в С. П , О ш и с В. В., Jlmeparypa 
Южно-Африканской Республики, в кн.: Современные 
литературы Африки. Восточная и Южная Африка, М., 
1974. с. п. Картузов. 
КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО, к о ф е (Coffea), 
род древесных растений сем. марено
вых. В Африке 10 дикорастущих ви/\ов, 
от Сенегала до Эфиопии, в первичных 
лесах и в горах, К. д. а р а в и й с к о е 
(С. arabica) в речных долинах Эфиоп, 
нагорья (Эфиопия) образует местами 
заросли на выс. 1000—2000 м. Вечнозе
лёный кустарник с кр. кожистыми 
листьями и белыми ароматными цветка
ми, образующимися прямо на стволе и 
на ветвях. Плоды (как и др. видов) — 
красные округлые ягоды, т. н. кофейные 
бобы. К. д. л и б е р и й с к о е (С. liberi-
са) встречается в Либерии, в Кот-
Дивуар и Анголе. В подлеске дождевых 
экв. лесов в саваннах басе. р. Конго 
произрастает К. д. к о н г о л е з с к о е , 
или м о щ н о е (С. robusta, или С. сапе-
phora). 

Культивируют в Африке 4—5 видов 
ради семян, содержащих 0,6—2,7% 
кофеина. Наиб, распространён аравий
ский вид, занимает до 90% площади, 
отведённой под К. д. Возделывается в 
тропиках на выс. более 1200—1500 м 
над ур. м., где осадков не менее 1300 
мм. К. д. конголезское выращивают в 
предгорьях, на выс. ниже 1200 м над ур. 
м. Жаростойкий вид. Идёт для получе
ния растворимого кофе, Наиб, теплолю
бивый вид — К. д. либерийское — воз
делывают в странах Зап. Африки, в р-не 
экватора, на приморской равнине. 

В 1981 общая площадь под К. д. в 
Африке ок. 3,6 млн. га, валовой сбор 

Плоды кофейного дерева. 
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1,288 млн. т, ср. урожайность 3,6 ц с 1 га. 
Осн. сорта: Мундо, Ново, Катурра. 

Н. А. Вазилевская. 
КОФЙ (Kofi) Винсент Аквети (1923— 
1980), ганский скульптор, педагог. 
Учился в колледже в Ачимоте, затем в 
Королев, колледже иск-ва в Лондоне 
(1952—55). В 60-х гг. руководил худо
жеств, отделением пед. колледжа в 
Виннебе в Гане. Работал преим. в дере
ве, используя нар. традиции, стремясь 
выявить художеств, качества материа
ла. В лучших работах («Мать и дитя», 
«Барабанщик», «Трубач») К. достигает 

в. Ко фи. "Мать 
и дитя». Дерево. 

монументальности подчёркнуто весо
мых форм, пластин, чёткости компози
ции, внутр. напряжённости драматизи-
ров. образов. Ряд произв. К. носит алле-
горич. характер («Пробуждение Афри
ки», «Революция»). 

с 0 4.: Sculpture In Gtiana, Accra, 1964. 
Лит.: В e i e г и., A sculptor from Gtiana, "Black Orpfie-

us», 1961, № 9; A recorded interview with Ghanaian sculp
tor Vincent Kofi, "Cultural events in Africa», 1968, №43, p, 
1—4. A. X. Грансберг. 
КОФОРИДУА (Koforidua), город на Ю.-З. 
Ганы. Адм. и хоз. центр Вост. обл. Св. 
100 тыс. жит. (1982, оценка). Развито 
кустарное произ-во. Произ-во пальмо
вого масла, фруктового сока. Ж.-д. мас
терские. ГЭС в г. Акосомбо. Ж.-д. стан
ция на линии Кумаси — Аккра. Шосс. 
дорогой соединён с Аккрой. 
КОФФИ (Koffi) Гадо (р. 1913), драматург 
и театр, деятель Респ. Кот-Дивуар, один 
из основоположников афр. т-ра. В 1937 
окончил школу У. Понти в Дакаре. В 
1938 участвовал в организации Тузем
ного т-ра в Абиджане, в к-ром дебютиро
вал как драматург и режиссёр. Им напи
саны и поставлены пьесы «Смерть 
Конде Иоа» (1938), историч. драма, 
направленная против беззакония коло
низаторов, сатирич. комедии «Наши 
жёны» (1940) и «Мой муж» (1941), драма 
антиколон, направленности «Песнь воз
вращения» (1943). В 1954 после возоб
новления работы т-ра под назв. «Куль
турный и фольклорный кружок» стал 
одним из его руководителей. Поставил 
в нём свои пьесы «Иаонда» (1954) о 
пережитках матриархата (в 1960 пока
зана на гастролях в Париже в Т-ре 
Наций), «Женитьба Согоны» (1956). 

Н. и. Львов. 
КОФФИФОНТЁЙН (Kofflefontein), группа 
м-ний алмазов в ЮАР, в р-не г. Коффи-

фонтейн. Включает 17 кимберлитовых 
трубок и даек. Наиб, крупные: К., Эбени-
зер, Клипфонтейн. Известны и разраба
тываются с сер. 18 в. Ср. содержание 
алмазов 0,09 кар/т (ювелирные сорта — 
52%, св. 38,6%. — более 1 кар). Год. 
добыча алмазов ок. 410 тыс. кар (1977). 
КОдН (Cohen) Марсель (1884—1976), 
франц. языковед-африканист, семито
лог и специалист по общему языкозна
нию. Чл. КП Франции. В 1911 окончил 
Сорбонну. В 1911—50 проф. Школы 
живых вост. языков, в 1926—50 — Ин-та 
этнологии во Франции. Автор работ по 
общему языкознанию, в т. ч. по пробле
мам социологии языка, теории и истории 
письма, культуры речи. Занимался 
исследованием афразийских языков, в 
т. ч. семитских языков. Основатель 
совр. франц. школы эфиопистики, соз
дал фундамент, труды по амхарскому 
языку и др. семитским языкам Эфиопии. 

с о ч.: Traite de langue amharique, P., 1936; Nouvelles 
etudes d'ethioplen medional. P., 1939; Essai comparatif 
sur le vocabulaire et la phonefique du chamito-semitique, 
P., 1947 
КПЕЛЛЕ, г е р з е , г б е з е , г б е р е з е , 
к п е с е , п е с о и, народ, живущий в 
центр. Либерии, между pp. Сент-Джон и 
Сент-Пол, и на Ю. Гвинеи, в окр. Нзере-
коре. Общая числ. 670 тыс. чел. (1983, 
оценка). Язык относится к манде язы
кам. К. занимаются тропич. мотыжным 
земледелием, сбором плодов маслич
ной пальмы, охотой, рыб-вом, ремёсла
ми: кузнечным, гончарным, ткацким, 
плетением, резьбой по дереву (бараба
ны, маски). Сохраняются традиц. веро
вания, есть мусульмане, христиане-про
тестанты, приверженцы христ.-афр. 
сект. 
КРААЛЬ (голл. 1<гаа1, искажение португ. 
curral — скотный двор, загон для скота), 
поселение скотоводч. народов Юж. 
Африки. Поставленные по кругу разбор
ные хижины образуют внутри площадь, 
служащую загоном для скота. Снаружи 
К. часто обнесён изгородью. У зулу 
неск. К., принадлежащих одному клану, 
объединялись в общину во главе со ста
рейшиной, общины объединялись в 
округ, к-рый подчинялся военачальни
ку, ближайшему советнику и помощнику 
инкоси (правителя) — индуне. К. был 
ядром клановой системы гос-ва зулу. 

с . А. Аблина. 
КРАВЕЙРЙНЬЯ (Craveihnha) Жозе (р. 
1922), мозамбикский поэт, журналист. 
Пред. Ассоциации мозамбикских писа
телей (1983). В 1965 за связи с партией 
ФРЕЛИМО был арестован. Автор сб-ков 
стихов «Шигубо» (1964) и «Гимн богу 
Гудрона» (1966, на итал. яз.), «Камера 
1» (1980). Поэзия К. характеризуется 
бунтарством, полемич. тоном; в ней 
нашли отражение осн. процессы, поро
ждённые колонизацией, — ломка 
коренных устоев, уничтожение афр. 
традиц. культуры. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб.: Поэзия Африки, М., 
1973; Избранное, М„ 1984. Е. А. Ряузова. 
КРАСНбВ Андрей Николаевич (1862— 
1914), рус. ботаник и географ. В 1885 
окончил Петербургский ун-т. В 1889— 
1911 проф. Харьковского ун-та. В 1912 
основал Батумский ботанич. сад. К. 
опубл. св. 300 работ, многие из к-рых 

посвящены результатам науч. поездок 
по России и зарубежным странам, гл. 
обр. с целью изучения субтропич. куль
тур. В 1895 К. как участник экспедиции 
И. Н. Клингена посетил Каир. Свои впе
чатления описал в письмах «Из колы
бели цивилизации» (1898). Летом 1898 
К. снова посетил Египет, проехав от 
Суэца до Каира. 

Лит.; л и п ш и ц С Ю., Краснов А. Н. (1862—1914), в 
кн.: Отечественные физико-географы и путешествен
ники, М., 1959, 
КРАСНОЕ ДЕРЕВО, м а х а го ни, 
красная или красно-коричневая древе
сина тропич. деревьев, также называе
мых К. д. В Тропич. Африке наиб, рас
пространены К. д. из сем. мелиевых; 
виды кайи, энтандрофрагмы, гуареи 
(Guarea) и др. В Юж. Африке красную 
древесину даёт п т е р о к с и л о н об
л и к в ум (Ptaeroxylon obliquum). Древе
сина срубленных деревьев б. ч. светлая, 
желтоватая или розовая, затем под 
влиянием света становится красной или 
красно-коричневой. Древесина афр. К. 
д. широко экспортируется. 

Н. А. Вазилевская. 
КРАСНОЕ МбРЕ (назв. от водорослей 
Frishodesmuim erythracum, скопления 
к-рых придают воде красноватый цвет), 
море Индийского ок., между Аравий
ским п-овом (Юго-Зап. Азия) и Африкой, 
В Африке омывает берега Египта, Суда
на, Эфиопии. На С. соединяется Суэц
ким каналом со Средиземным м., на 
Ю. — Баб-эль-Мандебским прол. с Аден
ским зал. Аравийского м. Дл. 1932 км, 
шир. до 305 км, пл. 460 тыс. км^, объём 
воды 201 тыс. км^. Ср. глуб. 437 м, 
наиб. — 3039 м. 

Берега К. м. изрезаны слабо, их очер
тания в основном предопределены 
сбросовой тектоникой, зап. и вост. 
берега почти на всём протяжении 
параллельны друг другу. В сев. части 
моря — заливы Суэцкий и Акаба, разде
лённые Синайским п-овом. В геотекто-
нич. отношении впадина К. м. представ
ляет собой рифт, генетически связан
ный с системой рифтов Аденского зал. и 
рифтовых долин Вост. Африки. Климат 
тропич. муссонный, но отличается боль
шой сухостью (осадков от 30 мм в год на 
С. до 200 мм на Ю.). Характерны пыле
вые туманы и миражи. Поверхностные 
течения имеют сезонный характер. Ср. 
темп-ры воды на поверхности в фев
рале от 18 до 26°С, в августе от 27 до 
32°С. Небольшой приток пресных вод и 
интенсивное испарение (слой воды 3,5 м 
в год) ведут к сильному повышению 
солёности (38—42°/qp). Приливы полусу
точные (до 0,6 м в открытой части 
моря). Растит, мир качественно беден, 
но животный мир довольно богат и раз
нообразен: дельфины, дюгони, гигант
ские мор. черепахи, более 440 видов 
рыб. Рыб-во, добыча жемчуга. К. м. — 
кратчайший мор. путь из Европы в Азию 
и Австралию. Гл. порты: Суэц (Египет), 
Порт-Судан (Судан), Массауа (Эфио
пия), Джидда (Сауд. Аравия), Ходейда 
(ЙАР). 
КРАСНЫЙ МОНАСТЫРЬ, Д е й р-э л ь-
A х м а р, коптский монастырь в Египте, 
около Белого монастыря, к-рому близок 
по архитектуре, но сложен из обожжён-



ного кирпича. Основан в 5 в., имеет 
3-нефную базилику с 3-конховой ап
сидой. 
КРАУТЕР (Crowther) Сэмюэл Аджай 
(1806?—1891), нигерийский просвети
тель, учёный-лингвист, первый епископ-
африканец (1864) в брит. Зап. Африке. 
По этнич. принадлежности йоруба (по
дразделение эгба). В 13 лет был продан 
в рабство португальцам. Однако 
корабль с рабами был перехвачен анг
личанами, и К. перевезён в Сьерра-Лео
не. Был взят под опеку Церковно-мис-
сионерским об-вом (ЦМО). Окончил 
духовный колледж Фура-Бей. В 1843 
возведён в сан священника. Служил в 
миссии ЦМО в Лагосе (1845), Абеокуте 
(1846). В дельте Нигера основал Ниге
рийскую миссию (1864), состоящую 
целиком из африканцев. В 1867—79 
возглавлял миссионерскую деятель
ность на Нигере и в глубинных р-нах 
Йорубы. К. видел в христианстве сред
ство приобщения африканцев к просве
щению и прогрессу. Составил словарь 
(1843) и грамматику (1852) яз. йоруба, 
словарь яз. игбо (1882), букварь нупе 
(1852). Перевёл неск. книг Библии на яз. 
йоруба, руководил переводом и изда
нием религ. книг на нигерийские яз. В 
40—50-х гг. был использован англича
нами для проникновения в глубинные 
р-ны по Нигеру. В 1851 фактически спо
собствовал аннексии Лагоса. В 1890 
уволен в отставку англичанами. В 1891 
поддержал идею создания на Нигере 
независимого в рамках англиканской 
церкви пастората под руководством 
афр. миссионеров. 

с о ч.: А Second Narrative of Samuel Ajayi Crowther's 
early life, "The Bulletin of the Society for African Church 
History-., 1965, V. 2, № 1; Experiences with Heathens and 
Mohammedans in West African, L., 1892. 

Лит.: К а т а г о щ и н а И. Т., Интеллигенция Ниге
рии, Становление и роль в политической^ жизни стра
ны, М., 1977; Ф р е н к е л ь М. Ю., Общественная 
мысль Британско(1 Западной Африки во второй поло
вине XIX в., М., 1977; А j а у i J. F. А., Christian missions in 
Nigeria. 1841—1891, The making of a new elite, Evanston, 
1965; Eminent Nigerians of the nineteenth century, Camb., 
1960. И. T. Катагощина. 
КРАЧКбВСКИЙ Игнатий Юлианович 
(1883—1951), сов. арабист, один из соз
дателей школы сов. арабистики, акад. 
АН СССР (акад. Росс. АН с 1921). Окон
чил ф-т вост. языков Петербургского ун
та (1905). С 1910 приват-доцент, с 1918 
проф. Петроградского, затем Ленин
градского ун-та. Автор трудов по лит-ре, 
языку и истории арабов в ср. века и 
новое время. Опубл. мн. памятники ср.-
век. и совр. араб, лит-ры. Автор фунда
мент, исследования по истории геогр. 
лит-ры в странах мусульм. Востока, ком
ментированного рус. перевода Корана, 
работ по истории востоковедения; зачи
натель изучения новоараб. лит-ры и 
истории культурного возрождения в 
араб, странах 19 — нач. 20 вв. Зани
мался изучением арабо-христ. лит-ры, а 
также лит-ры и культуры ср.-век. Эфио
пии. Инициатор создания и руководи
тель Ассоциации арабистов СССР. Чл. 
ряда зарубежных академий и востоко
ведных об-в (АН в Дамаске, Королев, 
азиат, об-ва Великобритании и Ирлан
дии, Нем. востоковедного об-ва. Фла
мандской, Польской, Иранской АН и 
др.). Гос. пр. СССР (1951). 

с о ч.: Избр. соч., т. 1—6, М,-Л. 1955—60. 
Лит.: Игнатий Юлианович Крачковский. Сост. И. Н. 

Винников, М.—Л., 1949 (АН СССР. Материалы биобиб
лиографии ученых СССР). 

КРЕА Анри (р. 1933), алж. поэт и проза
ик. Пишет на франц. яз. В ритмах сво
бодного стиха выразил патетику алж. 
революции (сб. «Великий день», 1956), 
её всенар. размах (сб. «Первая свобо
да», 1957, рус. пер. 1959) и героизм (сб. 
«Революция и поэзия едины и нераз
дельны», 1957; 2 доп. изд., 1960). Произ
волу колонизаторов, «звериному гневу» 
карателей поэт противопоставил наде
жды «воскресшего народа», узревшего 
«контур свободы» и справедливости 
(поэма «Добрый народ», 1957), интер-
нац. солидарность с Парижем баррикад 
«далёких, славных лет.,.». В 1960 К. соз
даёт стихотворение «Красный город 
Алжир». Полнота жизни природы (сб. 
«Кедр, гранат», 1960) ассоциируется у 
К. с созидат. порывом раскрепощённого 
человека (сб. «Заговор равных», 1964). 
В пьесах К. запечатлены социальные и 
нравств. перемены на алж. земле — 
трагедия «Землетрясение» (1958), фарс 
«На берегу реки» (в сб. «Алжирский 
театр», т. 1, 1962). Герой романа «Джа-
маль» (1961), действие к-рого происхо
дит в Алжире в 1953—58, вступает в 
стан сражающихся бойцов революции 
во имя свободы и достоинства народа. 
«Могила Югурты» (1968) — первая в 
алж. лит-ре историч. повесть о Нумидии 
и Югуртинской войне (111—105 до н. э.). 

Соч. : Longue duree. P., 1955; Poesie intemporelle. 
Gen., 1961; Poemes en forme de vertige. P., 1967; Inconnu-
es, P., 1975; в рус. пер. — [Стихи], «Иностр. лит-ра.., 
1959, №12; в сб.: Поэзия Африки, М., 1973; Красный 
город Алжир, в сб.: Утро моего народа, М,, 1977. 

Лит.: Д ж у г а ш в и л и Т. Я., Литература Алжира, в 
кн.: Литературы Африки, М., 1979, с. 135—39; D ё j е и х 
J., Litterature Maghrebine de langue fran(;aise, [Ottawa], 
1973; La poesie contemporaine de langue fran<;aise depuis 
1945, P., 1973, p. 646-—49. S, П. Балашов. 
КРЕСТбВНИК (Senecio), род растений 
сем. сложноцветных. Ок. 1500 видов, на 
всех континентах в умеренном, тропич. 
и субтропич. поясах, В Африке св. 100 
видов, от Юж, Марокко (горы Атласа) до 
Сенегала, Гвинеи и Камеруна на 3, и 
Эфиопии, Сомали, Кении и Танзании на 
В. Ок. 70 видов в пустынях Юж, Африки, 
преим. в Трансваале (ЮАР), в пустыне 
Калахари, и ок. 10 видов на Мадагаска
ре. Травы, полукустарники, кустарники 
с прямостоячим, распростёртым или 

Заросли крестовника. 
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лазающим стволом и древовидные 
формы выс. до 6—8 м. В Юж. Африке 
преобладают суккуленты — безлист
ные или с мясистыми листьями. Растут в 
травянистых саваннах, в лесах, горных 
ущельях и в пустынях. Древовидные 
формы К. встречаются только в горах 
Вост. Африки (Килиманджаро, Рувен
зори и Кения) на склонах и в ущельях, 
до выс. 4500 м, образуя иногда леса. 
Могут образовывать т. н. розеточные 
формы, у к-рых ствол почти не ветвя
щийся, завершающийся розеткой мяси
стых листьев (напоминающих агавы) с 
соцветиями неярких жёлтых цветков в 
центре. 
КРЕСТЬЯНСТВО в А ф р и к е в отли
чие от развитых стран ещё не представ
ляет собой единого сформировавшегося 
целого. Здесь это социальная группа, 
занятая производством сельскохозяй
ственной продукции, состоящая из 
мелких с.-х. производителей, в том 
числе общинников, ведущих полунату
ральное хозяйство, и собственно кре
стьян, владеющих небольшим наделом, 
стадом или работающих по найму на 
плантациях или пастбищах. Крестьян
ство составляет % населения континен
та. Основу социальной организации 
афр. К. до недавнего времени состав
ляли разл. типы общины — от родовой 
общины племён охотников-собирателей 
экв. лесов до развитой соседской 
общины раннеклассовых обществ. 
Взаимоотношения членов таких общин 
строились на основе личной взаимоза
висимости и подчинения, определяемых 
иерархич. структурой родо-племенной 
организации. В целом эти отношения 
носили и продолжают носить архаич
ный, доклассовый или раннеклас
совый характер. Эксплуатация Афри
ки в качестве сферы приложения 
иностр. монополистич. капитала и прев
ращение её в поставщика на мировой 
рынок ценных видов минер, и растит, 
сырья глубоко деформировали традиц. 
социальные структуры, но не уничто
жили их. В странах, где ко времени уста
новления колон, господства сформиро
вался класс феод.-зависимого К., феод, 
эксплуатация заметно усилилась. В тех 
странах и р-нах, где ко времени колон, 
завоевания всё ещё господствовали 
родо-племенные отношения (большин
ство р-нов Тропич. Африки), установле
ние колон, господства привело к уско
рению процесса их разложения и воз
никновению во мн. р-нах зависимого К., 
попадавшего под двойной гнёт — коло
низаторов и родо-племенной верхушки. 

Насаждение в афр. колониях капита
листич. х-в в ряде р-нов сопровожда
лось насильств. экспроприацией земли 
у землепользователей — крестьян и 
родо-племенных групп и объединений. 
Создание капиталистич. плантац. х-в не 
привело, однако, к образованию армии 
с.-х. рабочих. Наиб, заметная фигура 
этого периода в плантац. х-ве — это 
крестьянин-отходник, не порвавший 
связи с общиной и с землёй, к-рой он 
владел на правах члена этой общины. 
Часть продукта крестьянина безвозмез
дно отчуждалась под воздействием 
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обрабат. площади земель и величине 
затрат труда в с. х-ве общинный уклад, 
базой к-рого служит мелкое, натураль
ное в своей основе крест, х-во, является 
наиб, распространённым в афр. дерев
не. Общинное К. — самая отсталая в 
социально-экономич. и культурном 
отношении часть общества в афр. стра
нах. Для него характерны низкий 
социальный и политич. статус, агр.-тех
нич. отсталость земледелия, низкий 
уровень производительности труда, 
мелкий размер семейного х-ва, нату
ральный и полунатуральный характер 
произ-ва, неизжитость докапиталистич. 
форм эксплуатации. Подавляющая 
часть общинного К. живёт в условиях 
нищеты и неграмотности. Применение 
архаичных орудий труда и приёмов агро
техники — одна из существенных при
чин крайне низкой производительности 
труда и урожайности с.-х. культур. Св. 
"/g афр. крестьян имеют участки менее 3 
га, а х-ва размером менее 1 га составля
ют, напр., в Либерии, Малави соответ
ственно 38, 52 и 39% общего числа х-в. 
Общинному К. присущи специфич. 
формы внутриобщинного социального 
неравенства, основанного на личных 
взаимоотношениях массы рядовых 
общинников с родо-племенной знатью. 
Во мн. афр. странах (Бенин, Конго, Тан
зания, Мадагаскар и др.) родо-племен-
ная знать лишена по закону всех тра
диц. привилегий и власти, однако её 
влияние на сознание и социальное пове
дение крестьян-общинников ещё не 
преодолено. Вопрос о преобразовании 
архаичных агр. структур, покоящихся на 
традиц. системах общинного землевла
дения, решается в совр. Африке двояко: 
либо путём превращения общинного 
землевладения в частное, выделения 
индивид, крест, х-ва, стимулируемого 
антиобщинным законодательством 
(напр., это происходит в Малави, Кении, 
Кот-Дивуар и др. странах капиталистич. 
пути развития), либо — в странах социа
листич. ориентации — путём внедрения 
коллективного произ-ва в общине, прев
ращения общинного землевладения в 
кооперативную собственность членов 
общины, создания кооперативов и гос. 
с.-х. пр-тий. 

Заметное влияние на эволюцию К. в 
развивающихся странах Африки ока
зали агр. реформы. Проблема ликвида
ции феод, землевладения наиб, остро 
стояла перед нек-рыми странами Сев. 
Африки, а в тропич. её части — в Эфио
пии, Уганде, Нигерии и др. Агр. реформы 
способствовали расширению крест, 
землевладения за счёт перераспреде
ления части феод, имений. В целом 
они ослабили (в ряде стран весьма 
существенно) докапиталистические 
производственные отношения, а во мн. 
странах сообщили новый импульс даль
нейшей социальной дифференциации К. 
Выгоду от агр. реформ получили пре
жде всего зажиточные слои сел. насе
ления. Напр., в Египте агр. реформа 
затронула лишь ок. 10%> всех крестьян. 
Увеличение крест, землевладения 
сопровождалось тенденцией к сокраще

нию крест, землепользования, зажиточ
ная верхушка деревни продолжала экс
проприировать земли бедноты на 
основе ростовщич. эксплуатации. Ради
кальные агр. реформы проведены в 
странах социалистич. ориентации. В 
результате агр. реформы в Эфиопии 
полностью ликвидирован класс феода
лов, все земли были объявлены 
обществ, собственностью. До револю
ции 1974 в феод, владении помещиков, 
церкви и ими. семьи находилось более 
80% с.-х. земель, а 88% крестьян вовсе 
не имели земли и составляли слой арен
даторов-издольщиков. В Алжире были 
национализированы кр. зем. владения 
феодалов и сел. буржуазии. В странах 
социалистич. ориентации перераспре
деление земли в пользу трудящегося К. 
сопровождалось развитием институтов, 
ограничивающих рыночную стихию в 
мелком произ-ве и способствующих 
укреплению х-ва мелкого производи
теля (развитие кооперации, поставки 
гос-вом средств произ-ва, регулирова
ние товарных цен и т. д.). 

Развитие с.-х. кооперации, ставшей 
важной частью гос. агр. программ, сви
детельствует о формировании в 
Африке нового социального типа сел. 
тружеников — кооперированного К. В 
странах Африки развита преим. сбыто
вая кооперация, т. к. монокультурное с. 
х-во остро ставит проблему сбыта 
товарной продукции. В странах, разви
вающихся по капиталистич. пути (Кот-
Дивуар, Кения, Габон и др.), деятель
ность с.-х. кооперативов подчинена, как 
правило, частным интересам эксплуата
торских классов. В странах социали
стич. ориентации (Алжир, Ангола, Тан
зания, Эфиопия, Мадагаскар и др.) 
постепенно получает распространение 
создание производств, кооперативов, 
объединяющих мелких сел. производи
телей, и гос. с.-х. пр-тий. Так, в Алжире 
на кооперативный и гос. сектор в с. х-ве 
приходилось св. 50%1 всех обрабат. 
земель (кон. 70-х гг.). 

В расистской ЮАР афр. К. подразде
ляется на 2 осн. группы. Первая груп
па — крестьяне в бантустанах, где 
сохраняется преим. общинное земле
владение (примерно Vg афр. сел. нас). 
На с. х-во бантустанов, отличающееся 
крайне примитивным уровнем развития, 
отрицат. влияние оказывают нехватка 
орошаемой земли, ведущая к истоще
нию почв, архаичные методы обработки 
земли, вынужденный отказ от примене
ния машин. Вторая группа — сквоттеры 
— батраки с зем. наделом, прожива
ющие на фермах и плантациях европей
цев. (Как правило, это крупные капита
листич. х-ва, где отношения капитали
стич. найма переплетаются с отрабо
точной системой. Наиб, характерная 
фигура в этих х-вах — афр. батрак с 
зем. наделом.) 

В странах Африки К. ещё в значит, 
степени разделено сословно-кастовы-
ми, общинными, религ. перегородками. 

. Сохранившиеся традиц. формы отноше
ний оказывают значит, влияние на 
обществ, сознание и социальную психо
логию К. В результате деятельности 

разл. методов внеэкономич. принужде
ния, в т. ч. посредством налогообложе
ния. 

Возникновение и развитие товарного 
произ-ва, ориентированного на экспорт, 
особенно после 2-й мировой войны, при
вели во мн. странах Африки к развитию 
частнокрест. землевладения. Однако 
частнокрест. землевладение, как пра 
вило, не достигало кр. размеров, произ-
во осуществлялось преим. на традиц., 
докапиталистич. основе. Преобладал 
тип потребит, х-ва. 

К. Африки, заинтересованное в лик
видации колон, господства, упраздне
нии феод, и полуфеод, отношений, про
ведении радикальных агр. преобразова
ний, явилось одной из гл. сил нац.-осво
бодит. движений. 

Совр. К. развивающихся стран 
Африки представлено разнородными 
слоями сел. населения, характеризу
ется множеством переходных групп и 
категорий, ещё не вполне определив
шихся в классовом отношении. 
Поскольку экономика развивающихся 
стран оказалась включённой в мировую 
капиталистич. систему х-ва в качестве 
зависимого элемента, а старые произ
водств, отношения не были устранены, 
капиталистич. трансформация с. х-ва 
идёт по консервативному пути. Соответ
ствующий характер имеет и процесс 
разложения К. Его отличит, чертой 
является «непролетарское обнищание» 
трудящихся, к-рую В. И. Ленин характе
ризовал как «...низшую и худшую форму 
разложения крестьянства» (Л е н и н В. 
И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 4, с. 56). 
Пауперизирующийся производитель во 
мн. развивающихся странах Африки 
становится массовым представителем 
сел. населения. Это мелкий арендатор-
издольщик или мелкий «самостоятель
ный хозяин», обладающий вследствие 
ростовщич. закабаления только 
« п р и з р а ч н о й с о б с т в е н н о 
с т ь ю » (см. К. М а р к с, в кн.: М а р к с 
К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 46, ч. 
1, с. 502), обременённый личной и долго
вой зависимостью с.-х. рабочий с зем. 
наделом или без него. Зажиточные слои 
К. широко используют старые способы 
присвоения: рентная эксплуатация, 
ростовщич. закабаление производите
ля, угнетение его методами торг. 
посредничества, изъятие части фонда 
жизненных средств работника на 
основе традиц. отношений господства и 
подчинения и т. д. Из зажиточной дере
венской верхушки лишь узкая про
слойка становится капиталистич. 
предпринимателями. 

В целом эволюция К. в большинстве 
развивающихся стран Африки идёт в 
таком направлении, когда процессы его 
расслоения и разорения опережают 
процессы становления капитализма, 
«имеет место эксплуатация со стороны 
капитала без капиталистического спо
соба производства» (там же, т. 46, ч. 2, 
с. 367). Из К. интенсивно выделяются 
беднейшие слои населения, образу
ющие осн. источник пополнения рядов 
урбанизированных пауперов и люмпе
нов. 
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революц.-демократич. сил в деревне 
барьеры, стоящие на пути политич. орга
низации трудящегося К., постепенно 
преодолеваются. Объективным усло
вием этого процесса является разложе
ние докапиталистич. способов произ-ва. 
В ряде стран возникают и укрепляются 
крест, союзы (напр., крест, ассоциации в 
Эфиопии, наделённые правами реше
ния всех местных проблем деревни), 
орг-ции с.-х. рабочих (в Алжире и др.). К. 
всё активнее втягивается в движения, 
направленные против империалистич. 
эксплуатации, на уничтожение остатков 
колониализма и феодализма. В странах 
социалистич. ориентации революц. 
борьба К. всё более принимает антика-
питалистич. характер. В документах 
Междунар. совещания коммунистич. и 
рабочих партий (1969) подчёркивалось, 
что центр, вопросом революц. процесса 
в Азии и Африке является вопрос о 
позиции К., составляющего большин
ство населения. «Крестьянство этого 
района мира — могучая революционная 
сила. Но это, как правило, — стихийная 
сила, со всеми вытекающими отсюда 
колебаниями, со всеми противоречиями 
в идеологии и политике» (Международ
ное совещание коммунистических и 
рабочих партий, М., 1969, с. 191). В годы 
независимости наблюдается тенденция 
к относительному сокращению уд. веса 
сел. населения (к 2000 г. оно составит 
57% по сравнению с 70% в 1980). 
Однако абсолютная численность дере
венских жителей будет расти и к концу 
20 в. достигнет 450—500 млн. чел. Т. о., 
до конца столетия в Африке будет по-
прежнему количественно преобладать 
сел. население. 

Лит.: М а р к с К., Экономические рукописи 1857— 
1859 гг., М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф . , Соч., 2 изд., т. 46, 
ч. 1—2; Л е н и н В. И., Развитие капитализма в России, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 3; Социальные сдвиги в неза
висимых странах Африки, М., 1977; Община а Африке. 
Проблемы типологии, М,, 1978; Аграрные структуры 
стран Востока. Генезис, эволюция, социальные прео
бразования, М., 1977; Государство и аграрная эволю
ция в развивающихся странах Азии и Африки, М,, 1980; 
Аграрные преобразования в странах Африки на совре
менном этапе, М., 1982; К о б и щ а н о в Ю . , Крестьян
ство и «протокрестьянство» Африки, «Азия и Африка 
сегодня», 1982, № 1 ; К о с м а р с к а я Н. П., Деревня 
Тропической Африки, Особенности эволюции тради
ционных форм хозяйства, М., 1983; Peasants in Africa, 
ed. by A. K. Smitti and C. E. Welch, Weltham (Mass), 1978; 
Peasants in Africa. Historical and contemporary perspecti
ves, ed. by M. A. Klein, Beverly-Hills—L., 1980. 

^- ^• Никифоров. 
КРИО язык, один из креольских язы
ков Африки. Распространён в Сьерра-
Леоне, а также в Гамбии, Экв. Гвинее и 
нек-рых др. р-нах как язык межэтнич. 
общения. Число говорящих на К. я. ок. 
500 тыс. чел. (1983, оценка). Является 
родным языком одноим. этнич. общно
сти числ. более 40 тыс. чел. в Сьерра-
Леоне, Гамбии и на прибрежных о-вах 
Экв. Гвинеи. Распадается на ряд мест
ных диалектов (аку, гамбийский, экв.-
гвин.) и, по крайней мере, на два круп
ных социальных диалекта — столичный 
и провинциальный. 

Креольские языки формируются на 
основе пиджинов, т. е. упрощённых, 
редуцированных контактных языков с 
вспомогат. функциями в процессе 
взаимодействия с к.-л. местным языком 
(или языками). К. я. сформировался на 
зап. побережье Африки в 19 в. в ходе 

взаимодействия между неск. ранее сло
жившимися на англ. основе креоль
скими языками и йоруба языком. 

На К. я. существует богатый фоль
клор, а также письм. художеств, лит-ра. 
Яз. младописьменный; имеется неск. 
орфографич. систем, базирующихся на 
лат. алфавите. К. я. в основном явля
ется языком бытового общения. 

Лит.: Д ь я ч к о в М. в.. Социальный статус креоль
ского языка крио в Сьерра-Леоне, в кн.; Проблемы язы
ковой политики в странах Тропической Африки, М., 
1977; е г о же. Язык крио, М., 1981; В е г г у J., The ori
gins of Krio vocabulary, «Sierra Leone Studies. New. 
ser.»,1959, V. 3, № 12; J о n e s E. D.. The Potentialities of 
Krio as a literary language, там же, 1957, v. 3, № 9. 

M. B. Дьячков. 

КРЙХЕ, К p и г e (Krige) Маттейс (Эйс) 
(p. 1910), писатель ЮАР. По происхо
ждению африканер. Пишет на англ. и 
африкаанс языках. Окончил Стеллен-
босский ун-т (1937). В 1935 опубл. пер
вый сб. стихов «Поворотный пункт». 
Истории Нац.-революц. войны исп. 
народа 1936—39, в к-рой К. участвовал 
на стороне республиканцев, посвящены 
его «Песня фашистских бомбардиров
щиков» (1937), поэтич. сб. «Красный 
день» (1940), кн. очерков «Солнце и 
тень» (1948) и пьеса «Святой источник» 
(1949). В период 2-й мировой войны был 
воен. корреспондентом при штабе юж.-
афр. войск (1940—41 и в 1945), воевал в 
Сев. Африке и Италии, был в фаш. 
плену в Италии (1942—44), откуда 
бежал. О трагич. событиях войны К. рас
сказал в сб-ках стихов «Военные стихи» 
(1942), «Конец пути и другие стихи о вой
не» (1947), в книгах рассказов «В даль
них странах» (1951), «Мечта и пустыня» 
(1953), пьесах «Все дороги ведут в Рим» 
(1949) и «Снайпер» (1951). В послевоен. 
годы К. показал себя убеждённым про
тивником апартхейда: сб. «Баллада о 
великом желании и другие стихи» 
(1960). Опубл. сб. рассказов «Соль зем
ли» (1961), сб. «Стихи» (1961), «Белая 
стена и другие одноактные пьесы» 
(1973), «Избранные стихотворения» 
(1974). Творчеству К. свойственны гра
жданственность, чувство интернац. 
солидарности с народами, борющимися 
за свободу. Собрал и составил сб-ки 
афр. фольклора. 

Соч. : Hart sonder hawe, Kaapstad, 1949; Vier eenbed-
rywe, Pretoria, [1968]; в рус. пер. — Баллада о великом 
мужестве, М., 1977; [Рассказ], в сб-ках: Дебби, уходи 
домой, М., 1963; [Стихи], в кн.: Поэзия Африки, М., 1973; 
Голоса доброй надежды, М., 1975; Избранные произве
дения поэтов Африки, М., 1983. 

Лит.: R e n s b u r g F. I. van, U. Krige, [Kaapstad, 
1963]; A n 1 0 n i s s e n R,, Die Afrikaanse letterkunde van 
Aanvang tot Hede, 3 uitg., [Kaapstad, 1965]; V a n 
H e y n i n g e n C . v a n e n B e r t h o u d J., U. Krige, N. 
Y., [1966]. Ю. Ф. Сидорин 

КРОКОДИЛЫ, н а с т о я щ и е к р о к о 
д и л ы (Crocodilidae), семейство пре
смыкающихся отр.крокодилов. Всего 13 
видов, распространённых преим, в тро
пиках. В Африке 3 вида. У з к о р ы л ы й 
К. (С. cataphractus), эндемик Африки. 
Обитает во всех крупных реках Зап. 
Африки и в 03 . Танганьика на В. матери
ка. Дл. до 4 м. Морда узкая, сильно 
вытянутая. Питается рыбой и др. мел
кими животными. Яйца откладывает на 
суше, прикрывая их растит, ветошью. 
Т у п о р ы л ы й , или к а р л и к о 
в ы й , К. (Osteolaemus tetraspis), 
эндемик Африки. Распространён в 

Крокодил. 

Центр, Африке между 10°с. ш. и 7°ю. ш., 
населяет разл. биотопы. Дл. до 1,8 м. 
Голова очень короткая, окраска тела 
почти чёрная. Н и л ь с к и й К. (С. niloti-
cus), распространён на материке и нек-
рых о-вах. Все три вида внесены в Крас
ную книгу МСОП. Б. д. Васильев. 
КРУ, к р а е , к р а в и , к р у м е н , группа 
родств. народов, населяющих гл. обр. 
прибрежную лесную зону Либерии и 3. 
БСК. Включает: 1)беге, годье, визи и 
др. (БСК); 2) бакве, гребо, крави, кран и 
др. (БСК и вост. р-ны Либерии); 3) гере, 
сикон, басса и др. (внутр. р-ны Либерии 
и пограничные р-ны БСК). Числ. в БСК 
ок. 2 млн. чел., в Либерии 0,8 млн. чел. 
(1980, оценка). Говорят на кру языках. 

Женский танец с подносами. Либерия. 

Осн. занятия — мотыжное подсечно-
огневое земледелие в лесной зоне и 
рыб-во на побережье. Мн. К. работают 
на плантациях каучука, какао, хлопчат
ника, принадлежащих иностр. компани
ям. Развиты резьба по дереву и слоно
вой кости, изготовление расписной 
керамики, глиняная пластика. Сохра
няют традиц. верования (культ пред
ков), часть — христиане. 
КРУ ЯЗЫКИ, подсемья нигеро-конго
лезских языков. Дж. Гоинберг гипотети
чески включил К. я. в состав ква языков 
нигеро-конголезской семьи в качестве 
одной из подгрупп; возможно, однако, 
что они составляют самостоят, группу в 
этой семье. Распространены в Либерии 
и Кот-Дивуар. Включают языки бете, 
бакве, гребо, басса, кпан, кру, де и др. 

К. я. обладают богатым вокализмом. 
В системе согласных представлены 
лабиовелярные двухфокусные смыч
ные, часто встречаются сочетания 
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смычный +г/\. Имеются фонологич. 
тоны. 

Представлены разл. местоимения 3 
лица ед. и мн. числа для обозначения 
одушевлённости / неодушевлённости. 
Глаголы имеют систему производных 
основ со значениями каузатива, ревер-
сива (обратного действия), пассива и др. 
Эти основы образуются, как правило, с 
помощью суффиксов, но возможны и 
инфиксы, напр.: ка закрывать — кга от
крывать (бакве); ка открывать — к1а 
закрывать (бете). Существует богатая 
система спрягаемых видо-временных 
форм, образуемых с помощью суффик
сов или вспомогат. глаголов (напр., в яз. 
гребо таких глаголов десять). В имен
ном словообразовании используются 
суффиксы и словосложение, нередки 
составные слова, включающие неск. 
именных корней. 

Порядок слов в простом предложе
нии — «субъект — предикат — объект» 
или «субъект — объект — предикат». 
Косвенный объект предшествует пря
мому объекту, определение предше
ствует определяемому. Притяжат. 
местоимения предшествуют имени, ука
зат. следуют за ним. 

Языки бесписьменные. Для яз. басса в 
20 в. была предложена оригинальная 
слоговая система письма, не получив
шая распространения. 

Лит.: D u i t s m a n J . , B e r t k a u J . , L a e s c h J . . А 
survey of Kru dialects, SAL, 1975, v. 6, N 1. 

S. Я. Порхомовский. 
КРУНСТАД, К р о н с т а д (Kroonstad), 
город в ЮАР, на С. Оранжевой пров. 
50,9 тыс. жит. Центр с.-х. р-на по выра
щиванию зерновых (гл. обр. кукурузы) и 
разведению кр. рог. скота. С началом 
освоения в 50-х гг. золоторудных м-ний 
Оранжевой пров. приобрёл значение 
как горнопром. центр. Осн. в 1855. 
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, домашние 
парнокопытные жвачные животные 
сем. полорогих (Bovidae), рода насто
ящих быков (Bos). В Африке местный 
скот, составляющий основу общего 
поголовья, относится к 4 типам: 2 типа 
безгорбого скота (Bos taurus) — длинно
рогий (лонггорн) и короткорогий (типа 
шортгорна); горбатый (Bos indicus) — 
зебу; санга (полученный от скрещива
ния зебу и безгорбого скота). 

Наиб, распространённая порода без
горбого длиннорогого скота — н'дама. 
Р-ны разведения — страны Зап. Афри
ки. Животные низкорослы (масса быков 
220—420 кг), с лёгким костяком, слабо 
развитым подгрудком и брюшной склад
кой. Рога (дл. 45—50 см) формы полуме
сяца или лиры. Масть чаще жёлтая, 
жёлто-бурая. Молочность невысокая — 
150—270 кг молока за лактацию жирно
стью 6,5—7,0%. Приспособлены к влаж
ному тропич. климату, обладают 
наследств, устойчивостью к трипаносо
мозу и пироплазмозу. Безгорбый скот 
породы кури (Чад, Нигерия, Нигер) — 
наиб, крупный (масса 300—800 кг) среди 
пород Зап. Африки, с гигантскими (дл. 
70—130 см), но лёгкими булавовидными 
рогами, белой, светло-серой или серо
вато-бурой масти. Молочность 350—800 
кг, иногда до 1800 кг молока за лакта

цию. Приспособлен к жаркому влаж
ному климату, отлично плавает. 

Зап.-афр. шортгорн — группа безгор-
бых короткорогих пород, из к-рых наиб, 
распространены т. н. саванные шорт-
горны — баоле (Кот-Дивуар, Буркина-
Фасо), самба (Того и Бенин), саванный 
мутуру (Нигерия), бакоси, доайо и кап-
сики (Камерун), а также карликовые 
шортгорны — лагюн (Кот-Дивуар, Того, 
Бенин) и лесной мутуру (Либерия, Ниге
рия). Животные в основном чёрной и 
чёрно-белой масти. Молочная продук
тивность низкая (120—360 кг молока). 

Боран — порода зебу, распростра
нённая в странах Вост. и Сев.-Вост. 
Африки. Животные крупные, высоконо-
гие, с прямостоячим горбом грудного 
расположения, небольшими рогами. 
Масть обычно белая или серая, встре
чается красная и пятнистая. При паст
бищном полукочевом содержании ис
пользуются для получения молока 
(450—1800 кг, иногда до 2500 кг за лак
тацию, жирность 4,1—6,8%). В большей 
части Вост. Африки распространены 
малый вост.-афр. зебу, включающий 
породы монгалла (вост. часть Судана), 
букеди (Уганда), нанди (Кения), танза
нийский и занзибарский зебу. Животные 
мелкие, приземистые, с горбом, спада
ющим на спину или вбок. Масть серая, 
серовато-бурая, коричневая. Использу
ются для получения мяса и молока (у 
букеди 230—1000 кг за лактацию, у др. 
пород ниже). 

Скот санга, распространённый в 
Центр, и Юж. Африке, объединяет неск. 
пород, из к-рых наиб, типичны нгуни 
(Свазиленд, ЮАР, Мозамбик), африкан
дер (ЮАР), тули (Зимбабве). Животные 
в основном с шейно-грудным горбом, с 
длинными рогами разл. формы. Содер
жат ради молока (600—1500 кг за лак
тацию) и мяса. 

В Африке также разводят домашних 
короткорогих буйволов (Египет, откуда 
завезены в Танзанию) — молочные 
(1200—1800 кг молока жирностью ок. 
8,5%), мясные (живая масса быков ок. 
700 км) и рабочие животные. Поголовье 
К. р. с. в Африке (1981) 171 млн., произ-
во мяса 2,87 млн. т, молока 10,34 млн. т. 
Ср. год. удой на корову 493 кг молока. 
Ср. масса туши забиваемого скота 139 
кг. Произ-во молока на душу населения 
22,02 кг, мяса 5,92 кг. л. в. Куликов. 
КРУШ (Cruz) Жоаким Жозе да (гг. рожд. 
и смерти неизв.), вождь антипортуг. вос
стания в нач. 50-х гг. 19 в. в басе. р. 
Замбези (на терр. совр. Мозамбика). 
Нанеся серьёзные поражения португ. 
армии, К. обложил пошлиной всю пор
туг. торговлю на р. Замбези. Ряд карат, 
экспедиций, организованных против К., 
окончился неудачей. После смерти К. 
его сын Антониу Висенти (или Бонга) 
разрушил в 1853 португ. форт в Тете. 
Борьбу продолжал также др. сын К. 
Лишь в 1888 португальцам удалось 
подавить восстание. 
КРЫМСКИЙ Агафангел Ефимович 
(1871—1942), сов. востоковед, писа
тель, акад. АН УССР (1918). Окончил 
Лазаревский ин-т вост. языков в Москве 
(1892), историко-филологич. ф-т Мос

ковского ун-та (1896), в 1898—1918 пре
подаватель (с 1900 проф.) Ин-та вост. 
языков, в 1918—41 проф. Киевского ун
та. Автор работ по истории и культуре 
народов Востока, в т. ч. араб, стран. 

с о ч.: Ви6рам1 твори, К и 1 в , 1965; Твори, т. 1—5, Knie, 
1972—73; История мусульманства, 2 изд., ч. 1—3, М., 
1904—12; История арабов и арабской литературы, 
светской и духовной, ч. 1—3, М,, 1911—13; История 
новой а р а б с к о 1 1 литературы XIX — начала XX в., М., 
1971. Библ, трудов К. см. в кн.: А. Ю. Кримський, Б1б-
л1офф1чний покажчик (1889—1971), Ктв , 1972. 

КРЮГЕР (Kruger) Стефанус Йоханнес 
Паулус (1825—1904), гос. деятель бур
ской юж.-афр, респ. Трансвааль. Род. в 
Капской колонии, участвовал в «Вели
ком треке». С 1848 обосновался в 
Трансваале, стал кр. фермером и одним 
из руководителей воен. операций буров 
против афр. нас. с целью захвата и 
колонизации их земель. После аннексии 
Великобританией Трансвааля (1877) К. 
призывал к восстановлению независи
мой республики и был (наряду с П. Жу-
бером и М. Преториусом) одним из чле
нов триумвирата, возглавлявшего вос
стание буров 1880. Участвовал в пере
говорах с пр-вом Великобритании, 
закончившихся подписанием Прето-
рийской конвенции 1881, по к-рой вос
станавливалась независимость Транс
вааля. В 1883—1902 през. Трансвааля. 
С обострением англо-бурских отноше
ний, связанных с открытием в стране 
м-ний золота, а также набегом Джем-
сона (1895), К. начал воен. и политич. 
подготовку к войне с Великобританией. 
После начала англо-бурской войны 
1899—1902 фактически возглавил 
командование войсками Трансвааля. 
После падения столицы Трансвааля — 
Претории (июнь 1900), выехал в Европу, 
где безуспешно пытался добиться 
поддержки европ. державами борьбы 
буров. Умер в Швейцарии; в кон. 1904 
его прах был перевезён в Преторию. 

Соч. : Мемуары, пер. с нем., СПБ, 1903. 
Р. Р. Вяткина. 

КРЮГЕР (Kruger), нац. парк на С.-В. 
ЮАР (пров, Трансвааль), в басе, правых 
притоков р. Лимпопо, на границе с Мо
замбиком, Осн. в 1898, до 1926 — запо
ведник Саби, в совр. границах с 1975. 
Пл. ок. 2 млн. га. Равнинная местность с 
невысокими холмами. Ландшафты пар
ковых саванн, злаковников, сухого 
листопадного леса и зарослей кустарни
ка. В фауне обычны: афр. слон, бегемот, 
белый носорог, жирафа, 17 видов анти
лоп, лев, леопард. Ов, 400 видов птиц. 
Туризм (в юж. части). 
КРЮГЕРСДОРП (Krugersdorp), город в 
ЮАР, в пров. Трансвааль, на 3. пром. 
р-на Витватерсранд. 121,2 тыс. жит. 
Ж.-д. станция на линии, соединяющей 
Йоханнесбург с Мафекингом и далее с 
Ботсваной, Зимбабве и Замбией. Важ
ный центр добычи золота; развита 
металлообработка. Пр-тия хим. и лёгкой 
(кожев. и др.) пром-сти. Один из центров 
туризма. Технич. колледж. Осн. в 1887, 
назван в честь П. Крюгера. 
КСЕНТЙНИ (наст. фам. — Б и л л а к а -
дар ) Рашид (1887—1944), алжир. 
театр, деятель, драматург, режиссёр, 
актёр, певец. Окончил Коранич. школу в 
г. Алжир. В 1929 из труппы «Захийя» 



(совм. с Махиддином Бахтарзи) создал 
первый постоянно действующий т-р 
Алжира. К. — автор св. тысячи песен и 
ок. ста пьес — фарсов, трагикомедий, 
комедий, драм («Глупый Бу-Борма», 
«Клятва верности», «Агент полиции», 
«Башир — спортсмен поневоле», «Чем
пион по боксу из Бузареи», «Старик и 
старуха», «Мой кузен из Стамбула» и 
др.), большинство к-рых отличаются 
подлинным реализмом. К. — актёр 
яркого комедийного дарования, хорошо 
владевший мимикой и пластикой. 

т. А. Путинцева. 
КСИМЁНИЯ (Ximenia), род растений 
сем. олаксовых. 10 видов, в тропиках 
обоих полушарий, преим. в Центр, и Юж. 
Америке, на Кубе и Антильских о-вах. В 
Африке 2 вида: К. а м е р и к а н с к а я 
(X. americana') — пантропич. вид, встре
чается по всему континенту. Растёт в 
галерейных лесах, в лесных саваннах и 
в прибрежном скрэбе. Кустарник или 
небольшое дерево выс. до 7 м, иногда 
полупаразит с гаусториями, прикрепля
ющимися к дереву-хозяину. Ствол с пря
мыми твёрдыми шипами. Плоды мяси-
стью, съедобные, с твёрдым семенем-
косточкой, кисловатые (наз. дикой мас
линой или колючей сливой). В Юж. 
Африке из них готовят алкогольный 
напиток. Семена содержат вязкое мас
ло, к-рое идёт на мыло и на мази для 
волос. К. г а б о н с к а я (X. gabonen-
sis) — эндемик Зап. Африки. Её листья 
нас. использует при укусах змей и др. 
животных, семена — при нек-рых забо
леваниях. Древесина К. жёлто-оранже

вая, очень твёрдая и тяжёлая, с запа
хом сандалового дерева. Употребля
ется на изготовление шкатулок, ящиков 
и т. п. 

КУАЙИД, а л ь - К у а й и д Мухаммед 
Юсуф (р. 1944), егип. писатель. Окончил 
учительский ин-т. В 1965—72 служил в 
армии. С 1972 ред. еженедельника 
«Аль-Мусаввар». Глубокое знание быта 
и психологии крестьянства, часто доку
ментальная основа сюжета сочетаются 
в произв. К. с лиричностью (роман 
«Траур», 1969; «На хуторе аль-Миниси», 
1971, рус. пер. 1976). Для более 
позднего творчества характерно резко 
обличит, отношение к правящим клас
сам (повести «Это происходит в Египте 
в наши дни», 1977, рус. пер. 1980; 
«Война на земле Египта», 1978; роман 
«Жалобы красноречивого египтянина», 
1981). 

с о ч. в рус. пер. — Война на земле Египта, "Иностр. 
лит-ра», 1982, № 6—7. В. Н. Кирпиченко. 

КУАКУА (Qwaqwa), бантустан в ЮАР 
(на Ю,-В. Оранжевой пров.) для народа 
юж. суто. Пл, 620 км^; нас. 213 тыс. чел. 
(1985), Адм. центр — Пута-Дичхаба. К. 
находится в стадии «самоуправления» 
(с 1974). Из 60 чл. Законодат. ассамблеи 
20 избираются, остальные назначаются 
гл. министром из числа трайбалистских 
вождей. Пр-во ЮАР осуществляет пол
ный политич. и экономич. контроль над 
К. Экономика К. неразвита, пром-сть 
отсутствует, с. х-во отсталое. Гл. источ
ник доходов нас. — миграция рабочей 
силы в «белые» р-ны ЮАР. Несмотря на 

1. Маска типа «бомбе, 
металл, раковины каури, бисер. 
Королевский музей Централь 
ной Африки. Тервюрен. Бель 
гия. 2. Фигура правителя. Дере 
во. Королевский музей Цент
ральной Африки. Тервюрен. 
Бельгия. 3. Фигура правителя 
Нийми. Дерево. Частное собра 
ние. Брюссель. 4. Маска тай
ного общества бапенде. Дере 
во. Музей человека. Лондон. 5. 
Кубок. Дерево. Куба. Заир. 
Музей антропологии и этногра
фии им. Петра Великого. 
Ленинград. 

КУБА ИСКУССТВО 31 
чрезвычайное положение и полицей
ский террор, в К. происходят выступле
ния против властей. в. п. городнов. 

КУБА, б а к у б а , б у ш о н г о (само-
назв.), народ в междуречье Санкуру и 
Касаи в Заире. Числ. ок. 280 тыс. чел. 
(1983, оценка). К. включают этнич. 
группы мбала, келе, бьенг, пьяанг и др. 
Язык относится к нигеро-конголезским 
языкам. Оси. традиц. занятие — мотыж
ное земледелие; развиты ткачество, 
металлургия, резьба по дереву. К. — 
католики и протестанты, часть сохра
няет традиц. культы. 
КУБА, Б у ш о н г о , раннегос. образо
вание в междуречье Санкуру и Касаи 
(на терр. совр. Заира) в кон. 16 — нач. 20 
вв. Этнич. ядро — бушонго, вокруг 
к-рых из разнородных этнич. элементов 
сформировалась этнич. общность куба 
Бушонго захватили земли нгенди, нгом 
бе, нгонго, идинг, кале, пьянг, бьенг 
кете и др. племён; ко 2-й пол. 17 в 
завершилось складывание терр. К. Boo 
стания покорённых племён бушонго 
подавлялись силой. Во главе К. стоял 
ньими, власть к-рого ограничивал совет 
знати (в нём гл. роль играл кими камбу 
— глава совета и верховный судья). 
Совет избирал преемников умершего 
ньими из большого числа претендентов. 
Терр. К. была разделена на 4 провин
ции. Резиденция (мушенге) ньими распо
лагалась в центр, провинции, населён
ной бушонго. При дворе ньими находи
лись представители всех провинций и 
осн. этнич. групп, а также ремесл. кор
пораций; имелись придворные историки 
(моариди) — хранители устной тради
ции, историч. преданий. В столице 
постоянно действовали суды, особые 
для разных социальных групп населе
ния. 

В К. начинали складываться ранне-
феод. отношения, формировалось зави
симое крестьянство, обязанное нести 
отработочные повинности, платить 
подати. Вьюш. социальная группа (кум 
акан) включала всех членов правящего 
рода, придворных, правителей провин
ций, многочисл. чиновников. Основу 
экономики к . составляли с. х-во и ремё
сла (ткачество, кузнечество, резьба по 
дереву). Источниками доходов правите
лей являлись налоги, рыночные сборы, 
судебные штрафы; немаловажную роль 
играла монополия внеш. торговли 
латунью. 

В 80-е гг. 19 в. К. вошла в состав «Не
зависимого государства Конго». В 1904 
вспыхнуло восстание куба, подавлен
ное в 1905. В 1910 в столице был создан 
воен. пост бельг. администрации. 

Лит.: О р л о в а А. С, Л ь в о в а Э. С, Страницы 
истории Великой Саванны, М., 1978, с. 135—44; 177— 
259; V а п S i п а J,, Le Royaume Kuba, Tervuren, 1964. 

Э. с. Львова. 

КУБА ИСКУССТВО. Наиб, древние 
памятники круглой скульптуры — 
произв. придворного иск-ва — портрет
ные статуи правителей-ньими ср.-век. 
гос-ва Куба, отличающиеся тяжеловес
ной лепкой, строгой фронтальностью 
поз и чётким членением объёмов; в 
лицах заметна попытка передать инди
видуальные черты. Они изображены 
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сидящими со скрещенными ногами на 
невысоком прямоугольном цоколе, 
украшенном геометрич. орнаментом, и 
наделены характерными атрибутами и 
символами. Различаются также укра
шения на плечах и руках и знаки скари
фикации на теле. 

Острой характерностью наделены 
фетиши куба, пластич. выразитель
ность к-рых дополняется растит, волок
нами, кусочками ткани, металла, рако
винами и т. п. В отд. фигурах проявлят 
ются черты, заимствованные у соседних 
народов (напр., рог на голове, характер
ный для фетишей сонге). К круглой 
скульптуре примыкают фигурные кубки 
для пальмового вина и др. жидкостей, 
выполненные в виде человеческих 
голов, в верх, части к-рых расположено 
круглое отверстие. Черты лица чётко 
моделированы, хотя нередко подчёрк
нуто симметричны и декоративно обы
граны (глаза и брови). Встречаются яну-
совидные кубки (две соединённые 
затылками головы) и кубки в виде уко-
роч. человьческой фигуры с непомерно 
большой головой. Скульптура куба в 
целом отмечена сочной моделировкой 
объёмов и тщательной полировкой 
поверхности дерева, что придаёт ей 
исключит, богатство игры светотени. 
Формы закруглены и сглажены, эле
менты декора не нарушают их пластич, 
8Ы| азительности. 

Среди многочисл. масок куба — неск. 
чётко выраженных иконографич. типов, 
в пределах к-рых отд. памятники отли
чаются друг от друга лишь второстепен
ными деталями. Шлемовидные маски 
типа «бомбо» предназначены для 
обряда инициации, имеют характерный 
тип лица с выпуклым лбом, сильно вы
двинутой вперёд лицевой частью и 
широким носом, покрыты кожей и обиты 
тонкими пластинками меди, украшены 
полосами цветного бисера, раковинами 
каури, высушенными семенами расте
ний. Характерная деталь — длинный 
«язык» из меха. Столь же декоративны 
маски типа «машамбой», используемые 
в обрядах инициации (по др. версии, 
изображают духа, приносящего болез
ни, и служат для отпугивания женщин), 
с характерным завершением головного 
убора — изображением стилизов. 
хо60"га слона (а нек-рых масках с 2 
небольшими бивнями) — атрибутом цар
ской власти. 

Большей близостью к натуре и иным 
характером декора отличаются поли-
хромные маски-личины тайного об-ва 
Бабенде, выполненные из мягкого свет
лого дерева и покрытые росписью. 
Структура лица выявлена узкими 
параллельными полосками, обрамля
ющими глаза, рот и ноздри, пересека
ющими щёки и подчёркивающими осе
вую линию носа; щёки и лоб покрыва
ются простейшим геометрич. орнамен
том, рот равен по ширине носу, глаза 
имеют форму конуса. 

Лит.: W i 11 е 11 F., African art, L., 1977. 
H. E. Гоигорович 

К У Б А Н Г О , О К a в a H Г О (Cubango, Ока-
vango), река в Анголе, Намибии и Ботс
ване. Дл. ок. 1600 км, пл. басе. ок. 800 

На реке Кубанго. 

ТЫС. км^. Берёт начало на плоскогорье 
Бие в Анголе, в верховьях порожиста. 
Заканчивается в области внутр. стока 
Калахари, образуя болотистую дельту 
(болото Окаванго). Юж. рукав дельты 
впадает в оз. Нгами, сев. (периодиче
ски) — в р. Квандо (приток Замбези); 
рукав Ботлетле питает болота впадины 
Макгадикгади. Гл. приток — Квито (ле
вый). Во время летних дождей сильно 
разливается. Ср. расход воды 255 м%. 
К У В Ё Й Р И , а л ь-К у в е й р и, Абдаллах 
Мухаммед (р. 1930), ливийский писатель 
и критик. Род. и получил образование в 
Египте. В 1960 опубл. сб. новелл «Их 
жизнь», в к-ром отобразил жизнь совр. 
ливийской деревни. Борьба за социаль
ное равенство — осн. тема новелл в 
сб-ках «Кусок хлеба» (1965), «Оливки и 
финики» (1967), «Когда гудят глубины» 
(1972), «60 коротких новелл» (1975). Им 
написаны пьесы «Омар Мухтар» (1959) и 
«Звук и эхо» (1972), а также работы по 
истории араб, лит-ры, социологии, исто
рии и драматургии. 

с о ч. в рус, пер, — Обвинение, в сб.: Избранные 
произведения писателей Северной Африки, М., 1980. 

Лит.: Ф е т и с о в а Н., Ливийская новелла, «Азия и 
Африка сегодня», 1982, № 2. Н. С. Фетисова. 

К У Д Д У С , А б д а л ь - К у д д у с Ихсан 
(р. 1918), егип. писатель. В 1942 окончил 
юридич. ф-т Каирского ун-та. С 1960 гл. 
ред. обществ.-политич. еженедельника 
«Роз аль-Юсеф», в 1971—75 — газ. 
«Аль-Ахбар», в 1975—76 — газ. «Аль-
Ахрам». Автор романов «Чёрные очки» 
(1952), «Мужчина в нашем доме» (1958), 
«Нос и три глаза» (1972) и др., расска
зов и повестей (сб-ки «Продавец люб
ви», 1949, «Нечто в моей груди», 1964, 
и др.). В творчестве К. ощутимы эле
менты мелодраматизма, нек-рые 
сюжеты заимствованы им у зап.-европ. 
писателей. 

с о ч.: в рус, пер, — Купальник для дочери мастера 
Махмуда, в с6,; Живи, Египет!, М., 1973. 

Лит.: Г а л и Ш у к р и , Саурат аль-фикр фи адабина 
аль-хадис, [Каир], 196,5, В. Н. Кирпиченко. 

К У Д У , два вида парнокопытных живот
ных из группы антилоп. Эндемик Афри
ки. Б о л ь ш о й К, (Tragelaphus strepsi-
ceros) распространён на Ю. от Заира — 
Кении, м а л ы й К. (Т. imberbis) — в 
Сомали, Эфиопии, на Ю.-В. Судана, в 
Уганде, Кении, Танзании. Рога большие, 
закрученные винтом. У большого К. дл. 
тела до 245 см, выс. в холке 130—150 

см, масса 225—315 кг; у малого К. выс. в 
холке 90—105 см, масса 80—105 кг. 
Обитатели густых кустарников по скло
нам холмов и гор. Живут группами от 6— 
12 до 20—30 особей; взрослые самцы 
часто держатся отдельно. Питаются 
преим. листьями кустарников, а также 
травой, плодами акаций. Разводятся на 
фермах вместе с домашним скотом. 

Л. М. Баскин 
К У Д У Г У (Koudougou), город в центр, 
части Буркина-Фасо. Адм. ц. пров. Буль-
киемде. 44 тыс. жит. (1982). Центр 
текст, и лёгкой пром-сти. Хл.-очист. з-д, 
текст, комбинат (производит набивные, 
крашеные ткани, пряжу). Мастерские по 
пошиву готового платья. Развиты разл, 
отрасли кустарно-ремесл. произ-ва. 
Торг. центр с.-х. р-на (зерновые, хлоп
чатник, арахис). Ж.-д. станция. 
К У З Н Е Ц О В Пётр Саввич (1899—1968), 
сов. языковед, д-р филологич. наук 
(1947), проф. (1948). Окончил МГУ 
(1927). В 1931—33 сотрудник НИИ язы
кознания; преподаватель МГУ (с 1948 
проф. кафедры рус. яз.), С 1960 проф. 
организованной в МГУ кафедры и экс
перимент, лаборатории структурной и 
прикладной лингвистики. Специалист 
по совр. рус. яз., его истории и диалек
тологии, а также по сравнит.-историч. 
славяноведению, индоевропеистике, 
финно-угроведению и афр. языкозна
нию; один из основоположников мос
ковской фонологич. школы. Афр, язы
ками систематически занимался с нач. 
30-х гг, (ваи и суахили), стал зачинате
лем московской школы афр. языкозна
ния; в 60-х гг. читал курс теоретич. грам
матики банту языков в МГУ, курс теоре
тич. языкознания для аспирантов-афри
канистов Ин-та Африки АН СССР и Ин-
та вост. языков при МГУ с привлече
нием материалов генетически и типоло
гически самых разных языков Африки; 
участвовал в разработке программ н.-и. 
работы для организованной в 1965 в Ин-
те языкознания АН СССР группы (с 1968 
— сектор) афр. языков. 

с о ч,: Об именной классификации и системе согла
сований в суахили, в кн.: Языки зарубежного Востока, 
сб. 1, в. 19, М., 1935; О местоимениях языка ваи, в сб.: 
Африканский этнографический сборник. III. Языкозна
ние, М,—Л., 1959; О принципах изучения грамматики, 
М., 1961; К вопросу о количестве именных классов в 
суахили, в кн.; Африканская филология, [М.], 1965, 

Лит.; У с п е н с к и й Б. А,, П.С.Кузнецов, «ВЯ», 
1968, № 3; Язык и человек. Сб. статей памяти П. С. Куз-



нецова, [М.], 1970; В и н о г р а д о в В. А., П. С. Кузне
цов, «Русская речь», 1979, № 2. Н. В. Охотина. 
КУЙНСТАУН (Queenstown), город в 
ЮАР, на Ю.-В. Капской пров. 39,6 тыс. 
жит. (1970, перепись), в т. ч. африкан
цев 26,1 тыс., белых 9,8 тыс. Располо
жен на ж.-д. магистрали Йоханнесбург 
— Ист-Лондон. Центр с.-х. р -на по разве
дению кр. рог. скота и овец; обработка 
шерсти. Текст, п р - т и я . Ботанич. сад. 
Осн. в 1850—53 и назван в честь англ. 
королевы Виктории. 
КУКУРУЗА, м а и с (Zea mays), однолет
нее травянистое растение сем. мятлико-
вых. В Африку завезена в 16 в. В диком 
виде неизвестна. 9 ботанич. групп, из 
к-рых в Африке наиб, распространены 
к р е м н и с т а я (Z. т . indurata), з у б о 
в и д н а я (Z. т . indentata), к р а х м а 
л и с т а я , или мучнистая (Z. т . 
amylacea). 

В Африке К. в основном прод. культу
ра, в меньшей степени кормовая и тех
ническая. Её выращивают во всех стра
нах континента. В 1981 общая п л . 22,5 
млн. га, валовой сбор зерна 32,8 млн. т, 
ср. урожайность 14,5 ц с 1 га. Наиб, пло
щади — в Нигерии, Танзании, Зимбабве, 
Кении и Эфиопии. Интродуциров. сорта 
— Мехико 5, Тринидад (Лат. Америка), 
Сатцба (Индонезия), Куско (Перу); 
селекц. местные — Нигериан синтетик 
5, Вестерн уайт 1, Катумани, Иланга; 
позднеспелые урожайные межлиней
ные гибриды — Китале 5, Китале 6 
(Вост. Африка), скороспелые — № 621, 
№511 ( Э М б и - Г И б р И Д Ы ) . г. в. Устименко. 

КУЛАНГО, к о л а н о , н к о р а м б о , 
н г о р а ф о , к о м б и о , к о л а м б о (са-
моназв.), народ в междуречье Комоз и 
Чёрной Вольты на С.-В. Кот-Дивуар. К. 
близки логон и тегесие. Общая числ. ок. 
220 тыс. чел. (1983, оценка). Язык отно
сится к гур языкам. Осн. занятия — 
мотыжное земледелие и скот-во. Сохра
няют традиц. верования (культ предков) 
и тайные союзы, часть К. — мусуль
мане. 
КУЛЬСУМ, К о л ь с у м Умм (наст, 
имя — Фатьма И б p a x и м ) (1898— 
1975), егип. певица. С 1918 обучалась у 
известного певца и композитора А б у - л ь -
Аля. В 1920 впервые выступила в Каире. 
С 1937 постоянно пела по Каирскому 
радио, в 1936—46 снялась в 6 муз. 
фильмах. Славилась исполнением араб, 
традиц. песен (в араб, странах К. наз. 
«муз. чудо», «звезда Востока»). Одной 
из первых стала выступать в сопрово
ждении оркестра, а не традиц.инструм. 
ансамбля тахт. Концертировала во мн. 
странах Европы, Азии и Африки, полу
чила междунар. признание. В 1982 в 
Египте учреждена муз. премия и м . К. 
(присуждается исполнителям араб, тра
диц. песен). 

Лит.: Музыкальное чудо Умм Кульсум, «За рубежом», 
' 968, № 3 ; Д е ж а р д е н Т . , Душа арабской песни, там 
же, 1975, № 10; Кто заменит Умм Кульсум?, «Муз. 
жизнь», 1984, № 4. О. 8. Русанова. 

КУМАЛО (Khumalo) Лазарус ( р . 1930), 
скульптор и живописец Зимбабве. 
Учился в Школе при миссии Сирен 
(50-е гг.), в колледже Макерере в 
Уганде (сер. 60-х гг.). С кон. 50-х гг. пре
подавал в Культурном центре в Була

вайо. Работает преим. в камне (песча
ник, стеатит), реже в дереве. Для 
произв. К. типичны обобщённые, слабо 
расчленённые объёмы, мягкая «округ
лая» моделировка форм, лишающая их 
чётких очертаний: «Знахарь народа 
зулу» (камень), «Мать с ребёнком» 
(красный песчаник, 1959, частное 
собр.), «Моисей» (стеатит, 1961). 

Лит.: New art from Rfiodesia, [L. — Broadford, 1963]; 
в r 0 w n E. S., Africa's contemporary art and artists, N. Y., 
1966. Н.Е.Григорович. 

КУМАСИ (Kumasi), город в центр, части 
Ганы. Адм. ц. обл. Ашанти. Ок. 500 тыс. 
жит. (1982, оценка). Узел жел. и шосс. 
дорог. Кр. пром. и культурный центр. 
Развиты деревообр., пищевкус, лёгкая 
пром-сть, кустарное произ-во. Обра
ботка какао-бобов. Произ-во строймате
риалов. 

Осн. в 17 в. как резиденция вождя 
ашантийского омана Кумаси; в кон. 17— 
19 вв. столица Ашанти конфедерации. 
Во время англо-ашантийских войн два
жды разрушался англ. колонизаторами 
(1874, 1901). 

К. расположен на холмах. В сев. части 
города — дома африканцев и старый 
дворец правителя ашанти. Зап. р-ны 
включают торг. и адм. здания, больницу 
и старый форт. Ун-т, неск. ср. спец. уч. 
заведений. Историко-этногр. музей 
Ашанти. Зоопарк. Центр культуры, 
включающий музей, художеств, гале
рею, зрительный зал и др. В предместье 
К. — университет с архитектурным 
факультетом. 
КУМБА (Kumba), город на 3. Камеруна, 
в Юго-Зап. пров. 40 тыс. жит. (1976). 
Ж. д. соединён с мор. портом Дуала. 
Центр развивающегося р-на лесоразра
боток и плантац. х-ва (гл. обр. кофе, 
какао). Лесопиление. Обработка с.-х. 
продукции. 
КУМБИ-САЛЕ, К у м 6 и, столица 
ср.-век. Ганы; городище на терр. совр. 
Мавритании, близ границы с Мали, в 
113 км к С. от г. Пара. Город был осн. 
сонинке. Являлся кр. адм., экономич. и , 
возможно, религ. центром Зап. Судана, 
связанным с транссахарской торговлей: 
отсюда в саванновые и тропич. леса 
вывозили соль, добытую в Сахаре, 
купцы из стран Сев. Африки скупали 
металлы (особенно золото) и рабов. 
Раскопки велись франц. археологами в 
1913, 1949—50 (Р. Мони, П. Томассей). 
Многочисл. находки жел. изделий (на
конечники копий и стрел, ножи, с.-х. 
орудия), большое кол-во привозных 
вещей (в т. ч. стеклянные гирьки для 
взвешивания золотого песка, средизем-
номор. керамика) датируются 8—13 вв. 
Описание К.-С. дано араб, географом 
аль-Бакри (11 в.). Назв. К.-С. впервые 
приводится в арабоязычной хронике 
«Тарих аль-фатташ» (сер. 17 в.). В 1076 
К.-С. было захвачено альморавидским 
правителем Абу Бекром и пришло в упа
док. 

Сохранились руины резиденции мест
ных правителей и мусульм. торг. города 
(расстояние между ними ок. 10 км), 
состоявшего из центр, части (пл. ок. 
100 га, с неправильной сетью улиц и 
большой площадью с мечетью). 
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застроенной прямоугольными, сильно 
вытянутыми кам. домами (в интерье
ре — прямоугольные и треугольные 
стенные ниши, украшенные фризами из 
кам. плит с араб, надписями и много
цветным орнаментом — розетки, рас
тит, мотивы). На Ю. — пригород с глино
битными постройками, в 1,5 км к С.-З. — 
некрополь с кам. усыпальницами. 

Лит.: T h o m a s s e y Р., M a u n y R., Сйтрадпе de 
fouilles de 1950 а Koumbi Saleh (Ghana), "Bulletin de I'in
stitut Fran^ais d'Afrique Noire. Ser. B». Dakar, 1956, t. 18, 
№ 1—2. C. Я. Берзина, Л. E. Куббель. 
КУММА, руины древних укреплений в 
Судане, на правом берегу Нила, у 2-го 
порога. Кирпичная, 4-угольная в плане 
крепость была сооружена в период Ср. 
царства (21—18 вв. до н. э.) как звено в 
системе укреплений, охранявших путь 
по Нилу; кам. храмы Тутмоса III и Амен
хотепа II. В период Нового царства (15— 
11 вв. до н. э.) здесь была егип. община, 
обслуживавшая храм, посвященный 
Хнуму и Сенусерту III. Ныне руины зато
плены, кам. храмы перевезены в Судан
ский нац. музей в Хартуме. 

Лит.: Second cataract forts. Excavated by G. A. Reisner. 
Pubd. by D. Dunham and J. M. A. Janssen, v. 1— Semna 
Kumma, Boston, 1960. C. Я. Берзина. 
КУНЁНЕ (Kunene) Мазиси Реймонд 
(p. 1930), зулусский поэт и критик. С 
1959 живёт в Европе и США. Собств. 
стихи, написанные на зулу, переводит 
на англ. яз. Автор поэмы «Великий 
Чака» (1979), поэтич. сб. «Зулусские 
поэмы» (1970). В лирике К. — раздумья 
о судьбах родины. Поэт стремится пере
дать образ мышления своего народа, 
помочь сохранить его историю и свое
образие быта. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Поэзия Африки, 
М., 1973; Голоса доброй надежды, М., 1975; Из совре
менной поэзии КЭжно-Африканской Республики, М., 
1976; Поэты —народу, А.-А., 1981. Л. Б. Саратовская. 

КУНЁНЕ (Cunene, Kunene), река в Анго
ле, частично по границе с Намибией. Дл. 
945 км, пл. басе св. 100 тыс. км^. Берёт 
начало на плоскогорье Бие, протекает в 
ущельях, образуя пороги и водопады; 
впадает в Атлантич. ок. В период 
дождей многоводна, на отд. участках 
судоходна, в сухой сезон местами пере
сыхает. ГЭС Матала. 
КУНЖУТ (Sesamum), род однолетних и 
многолетних травянистых растений сем. 
кунжутных. Родина — Зап. Африка. 
35 видов, преим. в тропич. и субтропич. 
р-нах Африки. В культуре в основном 
К. и н д и й с к и й , с е з а м (S. indicum). 
К. — ценное масличное растение. 
В семенах до 50% масла вьюокого каче
ства, к-рое используется непосред
ственно в пищу, в произ-ве кондитер
ских изделий, маргарина, консервов, 
мыла; после сжигания масла получают 
тушь. Жмых — корм для скота. В 1981 
площадь под К. в Африке 1,5 млн. га, 
произ-во 450 тыс. т, ср. урожайность 
2,9 ц с 1 га. Наиб, площади — в Судане, 
Нигерии, Уганде, Эфиопии и Танзании. 
Сорта: местные — сильноветвистые, 
засухоустойчивые, но малоурожайные 
(Бене и др.); селекц. высокоурожай
ные — Батанисто 55, Морада, Венесу
эла 751 (интродуцированы из Америки). 

г . в. Устименко. 
КУНЧЕ (Kountche) Сейни (р. 1931), поли
тич. и гос. деятель Нигера, пред. Высш. 
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воен. совета, глава гос-ва и пр-ва, мин. 
нац. обороны (с 1974), бригадный гене
рал. По этнич. принадлежности джерма. 
Род. в семье традиц. знати. Воен. обра
зование получил в Воен. школе ген. 
штаба в Париже. В 1966—73 зам. нач., с 
июня 1973 нач. ген. штаба вооруж. сил 
Нигера. В апр. 1974 возглавил воен. 
переворот, в результате к-рого был сме
щён А. Диори. 

с о ч.: Discours el Messages, [Niamey], 1979. 
Л. О. Низская. 

КУФРА СИНЕКЛИЗА, платформенная 
изометричная структура в пределах 
Сахарской плиты, между сев, краем 
массива Тибести и поднятием Увейнат 
(Ауэнат).Залегающие на докембрийском 
фундаменте сланцево-песчаниковью 
отложения ордовика и силура резко 
трансгрессивно перекрыты песчани
ками и алевролитами девона; карбон 
представлен в основном континент, пес-
чано-глинистыми толщами с растит, 
остатками. Мощность палеозоя состав
ляет ок. 1,5 км. На бортах синеклизы 
отложения палеозоя залегают монокли
налью, с углами падения 1—2°, а в 
центр, части несогласно перекрыты 
континент, нубийскими песчаниками 
(триас — ниж. мел). Неоген-четвертич
ные образования представлены покро
вами базальтов, озёрными и речными 
отложениями. Общая мощность чехла в 
центр, части впадины достигает 3000 м. 
По юго-вост. краю впадины палеозойс
кие толщи выклиниваются. 
КУШ, К а ш, в древности страна нехсиу 
между 1-м и 4-м порогами Нила (терр. 
совр. Судана и части Египта). Предполо
жительная первоначальная терр. К. 
соответствует р-ну распространения 
археолог, культуры Керма (2-й и 3-й 
пороги Нила), городище Кермы — руины 
столицы К. Происхождение назв.«К.» не 
установлено. Впервые княжество К. 
упоминается в надписи егип. фараона 
XII династии Сенусерта I (сер, 19 в. 
до н. э.) среди завоёванных им обла
стей. 4 похода в К. совершил фараон 
Сенусерт III; на кушитов была наложена 
дань, прежде всего золотом. Крепости 
на берегах Нила служили опорными 
пунктами егип. владычества; они же 
были проводниками цивилизации 
Египта в К. Гл. торг. фактория Египта в 
К. находилась в крепости Икен (совр. 
Миргисса) у 2-го порога. В кон. 18 в. 
до н. э. К. стал независимым. Егип. над
писи этого времени упоминают прави
теля К., его сыновей. Кушиты воспри
няли нек-рые егип. формы адм. управ
ления. Оставшиеся в К. егип. чиновники 
и военные исполняли свои обычные 
функции на службе кушитского царя. 
Цари К., подобно егип. фараонам, 
строили храмы егип. богам. Ослабление 
Египта и вторжение гиксосов благопри
ятствовали политич. консолидации 
суданских предгос. й раннегос. образо
ваний. Централизующей силой высту
пил К., объединивший под своей 
властью нильскую долину от 4-го до 
1-го порога. В нач. 16 в. царь К. 
стал одной из трёх осн. политич. 
фигур в Сев.-Вост. Африке (наряду 
с царём гиксосов и егип. фараоном). 

Расцвет могущества Египта с 16 в. 
до н. э. в период Нового царства, широ
кая завоеват. политика фараонов XVIII 
и XIX династий задержали дальнейшее 
самостоят, развитие К. При фараоне 
Яхмосе I власть египтян распространи
лась до 2-го порога; Тутмос I вторгся на 
терр. собственно К., взял и разрушил 
столицу. После смерти Тутмоса I нехсиу 
долины Нила под руководством К. 
подняли восстание против Египта. Это 
восстание было подавлено, как и анти-
егип. выступления при последующих 
фараонах. Егип. владычество утверди
лось в долине Нила до последней излу
чины. Вся эта терр., называемая отныне 
в целом К., управлялась специально 
назначаемым наместником фараона с 
титулом «царский сын К.»; он возглав
лял многочисл. аппарат егип. админи
страции. В течение пяти столетий про
водилась политика внедрения е г и п . 
форм в организацию быта, культуры, 
религии, языка кушитов. 

К. стал окончательно независимым в 
1080 до н. э., когда «царский сын К.» 
Панехси поднял восстание против 
фараона Рамсеса XI и фактически 
вывел страну из подчинения Египту. В 
9—8 вв. до н. э. К. вошёл в состав 
Мероитского царства. К. как назв. 
Мероитского царства и его жителей 
встречается в египетскоязычных надпи
сях долины Нила, а также в письменных 
памятниках семитских народов Сев.-
Вост. Африки и Бл. Востока вплоть до 
раннего средневековья. 

Лит.: Хрестоматия по истории древнего мира. т. 1, 
М., 1950; Agypten und Kuscfi, В., 1977; К i tc fi е n К. A., 
Ttie third Intermediate period in Egypt (1100—650 B. C), 
Warminster, 1973; P о s e n e r G., Pour une localisation du 
pays Koush au Moyen Empire, «Kush», Khartoum, 1958, v. 
6; T r i g g e r B. G., Nubia under the Pharaohs, L, 1976. 
C m . также лит. при ст. Мероэ. С. Я. Берзина. 
КУШИТСКИЕ ЯЗЫКИ, ветвь афразийс
ких языков. Распространены на С.-В. и 
B. Африки. Общее число говорящих на 
К. я. ок. 16 млн. чел. (1976, оценка). 
Среди К. я. традиционно выделяют 5 
групп: 1) сев.-кушитскую — бедауйе 
язык, или беджа, на Ю.-В. Судана и на 
C. Эфиопии; 2) центр.-кушитскую — 
языки агау (билин, аунги, кемант, хамир, 
квара) на С. и С.-З. Эфиопии; 3) вост.-
кушитскую — языки бурджи-сидамо (си-
дамо, хадия, камбатта, алаба, бурджи и 
др.) на Ю.-З. Эфиопии; данакильские 
языки (сахо, афар) на С.-В. Эфиопии; 
сомалийские языки (сомали язык, бай-
0 0 , бони, рендилле) в Сомали, на В. 
Эфиопии и С.-З. Кении; язык оромо, или 
галла (диалекты тулама, борана, бара-
ретта и др.), на Ю. Эфиопии и С. Кении; 
языки консо, гидоле, арборе, гелеба 
(дасанеч), могогодо на Ю.-З. Эфиопии; 
варазийские языки (варази, гобезе, 
цамай и др.) на Ю.-З. Эфиопии; 
4) юж.-кушитскую — языки И р а к у ( И р а 
ку, горова, алагва, бурунге) на С. Танза
нии; араманикские языки (аса-арама-
ник, нгомвиа) на С.-В. Танзании и, воз
можно, язык санье (дахало) на В. Кении; 
5) зап.-кушитскую, или омотскую, или 
сидама ( в терминологии итал. лингви
ста Э. Черулли), — языки ари-банна 
( а р и , диме, хамер и др.) к С. от оз. 
Рудольфа; языки шако, дизи (маджи); 
каффские (гонга) языки [каффа, моча, 

бворо (шинаша), анфилло]; языки ямма 
(джанджеро), гимирра в эфиоп пров 
Кэфа; языки омето (веламо^ кулло, заи 
се, баскето и д р . ) н а С эфиоп пров 
Гэму-Гофа. Вопрос о генетич принад 
ложности к кушитской ветви зап 
кушитских языков является спорным 
Амер. учёные Г. Флеминг, М Л Бендер и 
д р . выделяют зап.-кушитские языки в 
самостоят, омотскую, или ари-кафф-
скую, ветвь афразийской семьи. Р. Хец-
рон (США) рассматривает яз. бедауйе 
как отд. ветвь этой семьи; он же объ
единяет юж.-кушитскую группу с частью 
вост.-кушитских языков (оромо, сомали, 
варази). Учитывая резкие расхождения 
между отд. К. я. в лексич. составе (грам 
матич. разнородность выражена ела 
бее), Бендер вообще ставит под вопрос 
существование К. я. к а к генетич ц е л о 
го. 

К. я. отличаются богатым консонан 
тизмом. В языках сахо, сомали, оромо 
сидамо, омето, особенно в билин и каф 
фа, фонологически релевантна гемина 
ция согласного. Вокализм в больший 
стве К. я. включает не менее 5 гласны> 
фонем (i, е, а, о, и), фонологически реле 
вантны (кроме языков агау) две степени 
долготы гласных. В части К я, обнару 
жены фонологич. тоны: от двух (билин 
сахо) до четырёх (оромо, сомали, ира 
к у ) . Ударение фонологично в бедауйе v 
сомали. 

Для К, я. характерна сложная имеь 
пая и глагольная морфология. Катего 
рия грамматич. рода отмечена в языка> 
бедауйе, агавских, ираквских и боль 
шинстве вост.-кушитских. Ед. и ми 
существительных противопоставлень 
морфологически и синтаксически вг 
всех К. я., кроме джанджеро и омето 
Имя прилагательное к а к особая 4acT t 
речи отмечено лишь в языках бедауйе 
И р а к у и в части вост.-кушитских. В части 
К. я. имеется сложная флективно-суф 
фиксальная падежная система — 
трёх (в сомали) до двенадцати (в аунги) 
падежей. В глаголах отмечены 2 типа 
спряжения: архаичное префиксальное и 
преобладающее в большинстве языков 
вторичное суффиксальное спряжение 
возникшее и з аналитич конструкций 
Особенно характерна для К. я. катего 
рия глагольного падежа (от 3 суффик 
сальных падежей в сомали до 15 и 
более в агавских): глагол в предикатив 
ном падеже соответствует европ. сказу 
емому гл. предложения, а в косвенны) 
падежах — европ сказуемым р а з л 
типов придаточных предложений (под 
чинит, союзы п р и этом отсутствуют) 
причастиям, деепричастиям, инфинити 
вам, отличаясь от подлинных причастии 
и деепричастий наличием спряжения п о 
лицам, числам и родам субъекта 
Породы глагола, афразийские по проис 
хождению, сохраняют в К я исконные 
формальные показатели и значение 
Осн. средства словоизменения и слово
образования — суффиксация и внеш 
флексия, р е ж е используются префикса
ция, редупликация корня и внутр. флек 
сия. 

Оси общекушитская схема порядка 
слов в предложениях словосочета 



ниях — «субъект — объект — глагол». 
Определения обычно располагаются 
перед определяемым. Из К. я. письмен
ность имеют только языки сомали (с 
1973 на основе лат. алфавита) и оромо 
(с 1977 на основе эфиоп, алфавита). 

Первые исследовательские мате
риалы по К. я. появились в нач. 19 в., 
более полные описания, составленные 
нем. учёным Л. Райнишем, — в кон. 19 в. 
Нем. языковеды С. Лотнер (1860), а 
затем Р. Лепсиус (1880) выделили К. я. 
среди др. семито-хамитских, ныне назы
ваемых афразийскими. Важнейшие опи
сания отд. К. я. принадлежат итал. учё
ным К. Конти-Россини, Черулли и 
М. Морено, позднее, начиная со 2-й пол. 
40-х гг., были опубликованы разл. 

исследования Р. Абрахама, К. Белла, Ф. 
Палмера (Великобритания), Хецрона, В. 
Леслау (США) и др. Материалы К. я. 
используются также в общих работах по 
афразийскому языкознанию: И. М. Дья
конов (СССР), М. Коэн (Франция) и др. 

Лит.: Ю ш м а н о в Н. В., Языки Абиссинии, в кн.: 
Абиссиния (Эфиопия), М.—Л., 1936; Д ь я к о н о в И. 
М., Семито-хамитские языки, М., 1965; C e r u l l i Е.. 
Studi etiopici, t. 1—4, Roma, 1936—51; Tuc l<e r A., 
B r y a n M., The Non-Bantu languages of North-Eastern 
Africa, L., 1956; их же, Linguistic analyses. The Non-
Bantu languages of North-Eastern Africa, L., 1966; Tuc
ke r A., Fringe Cushitic, «ВЗОАЗ», 1967, v. 30, pt. 3; 
F l e m i n g H., Classification of West Cushitic within 
Hamito-Semitic, в сб.: Eastern African history, N.Y., 1969: 
P a l m e r F., Cushitic, CTL, v. 6, 1969; The Non-Semitic 
languages of Ethiopia, Detroit, 1976. T. Л. Ветошкина 

КУШИТЫ, к у ш и т с к и е н а р о д ы , 
этнолингвистич. и культурно-историч. 
общность народов на В. Африки, от 
Вост. пустыни Египта до Сев. пров. 
Кении; южнее и юго-западнее этой терр. 
имеются анклавы К. в сев. Танзании 
{ираку, мбулу, горова) и сев. Уганде (те-
усо, магогодо). К К. относят и родств. им 
омотские народы (см. Омето) юго-зап. 
Эфиопии, а также малые этносы, к-рые 
в прошлом говорили на кушитских язы
ках или в этногенезе к-рых участвовали 
К. Общая числ. К. св. 20 млн. чел. (1978, 
оценка). Они составляют половину нас. 
Эфиопии (оромо и более 30 др. этносов), 
почти всё нас. Сомали (сомалийцы), 
большинство нас. суданского региона 
Кассала (беджа) и вост. части кенийс
кой Сев. пров. (оромо-боран, сома-
лийцы-дарод, рендиле, габбра, оромо-
язычные сев. покомо, банна, бони и др.). 
Антропологически К. принадлежат к 
разл. вариантам эфиоп, расы, на Ю. и 3. 
— с примесью негроидной. Отд. кушит
ские этносы различаются по числ., хоз.-
культурному типу, религии, принадлеж
ности к эфиоп, или исламской цивилиза
ции либо по длит, развитию в изоляции 
(К. Танзании, Уганды, габбра и рендиле 
Кении, консо, бурджи, цамаи, дасанеч и 
др. в Юго-Зап. Эфиопии), а также по 
времени формирования (беджа — в 
древности, билен — в ср. века, мбулу — 
в новое время и т. д.). 

Древнейшая кушитская общность 
образовалась в верх, палеолите. К.вхо
дили в состав нас. страны Куш (отсюда 
назв.). В 1-м тыс. до н. э. — первые вв. н. 
э. сев. и, возможно, зап. К. испытали 
влияние Мероитского царства, часть К. 
подверглась влиянию юж.-аравийской 
цивилизации, носители к-рой ок. сер. 
1-го тыс. до н. э. начали переселяться на 
плато Тигре в Эфиопии. Возникшие 
позднее цивилизация Аксума и её 
наследница эфиоп, цивилизация заняли 
центр, место в культурном мире К. Отд. 
кушитские этносы испытали также вли
яние ср.-век. нубийской цивилизации 
(беджа), и особенно ислама (беджа, 
афар, сомалийцы, часть сидамо и омето 
и др.). К. приняли участие в этногенезе 
аксумитов (агау и беджа), тигре (беджа, 
сахо, агау-билен), амхара (агау и сида
мо), гураге (сидамо) и др. народов, а 
также нубийцев (агау и беджа), части 

1. Кочевники кушиты у своего жилища 2 Сомали. 
3. Кушиты. 
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суданских арабов (беджа), ряда этносов 
банту v\ юж. нилотов Вост. Африки (юж.-
кушитские народы). Кушитский суб-
стракт объединяет семитоязычные 
народы Эфиопии с К. Эфиопии и сосед
них стран. 

В культурном отношении К. подразде
ляются на след. группы, не полностью 
совпадающие с этнолингвистич. деле
ниями. 

1) Оромо, крупнейший из кушитских 
народов, ассимилировавший ряд кушит
ских и семитоязычных групп Эфиопии, а 
также часть банту (на С. Кении). 

2) Народы аридных приморских рав
нин (от Египта до Кении) — сомалийцы, 
афар, беджа и сахо. У них уже в древно
сти сформировались 3 осн. типа х-ва: 
кочевое и полукочевое скот-во (верб
люды и мелкий рог. скот), в речных 
долинах и предгорьях — пахотное или 
(на Ю. Сомали) мотыжное земледелие; 
на мор. побережье — рыб-во и мор. про
мыслы. Народы этой группы — мусуль
мане (кроме части сахо). Характерны 
разветвлённые родоплеменные струк
туры, в основе к-рых патриарх, семья, 
форма политич. объединения — союз 
племён, в недавнем прошлом возглав
лявшийся султаном. Союзы племён и 
отд. племена различаются по «благо
родству» происхождения (у беджа — 
бишарин и хадендава, у сомалийцев — 
собств. сомали и саб, у афар — племена 
«чёрной крови» и «красной крови»). 
Политич. влияние ислама сочетается с 
традициями ср.-век. царств Беджа, 
Адаль и Аджуран. 

3) Народы агау, в древности населяв
шие обширную терр. к 3. от приморских 
равнин, живущие отд. группами среди 
семитоязычных народов Эфиопии и 
ассимилирующиеся с ними. 

4) Народы сидамо (собственно сида
мо, алаба, хадья, камбата, тэмбаро, 
дараса и др.), в ср. века населявшие 
обширные терр. на Ю. и в центре Эфиоп, 
нагорья и граничившие на С. с агау, на В. 
с К. пример, равнин. Осн. занятие — 
мотыжное и отчасти пахотное земледе
лие. Большинство К. — мусульмане и 
христиане-монофиситы, часть — като
лики, протестанты (лютеране и др.) или 
последователи традиц. религий. 

5) Омотские народы (группы омето, 
гонга, гимирамажи, ари-банна, ямма и 
др.), населяющие значит, часть юго-зап. 
Эфиопии. В древности и ср. века терр. 
омотских народов простиралась на С. 
до долины Голубого Нила (их предста
вители в этом р-не — анфило и шинаша 
из группы гонга). Из более чем 80 этно
сов этой группы крупнейший — валяйта. 
У омотских народов и смешавшихся с 
ними зап. оромо кастовая система наиб, 
сложная среди К., тогда как система 
половозрастных групп не развита, а 
деление на родовые группы играет 
меньшую роль. 

6) Народы группы консо (собственно 
консо, гидоле, цамако, гобезе, арборе, 
дасанеч и др.), живущие к Ю. от сидамо 
и омотских народов и в отличие от них 
развивавшиеся сравнительно изолиро
ванно. Осн. занятие — мотыжное земле
делие (у консо — орошаемое), кочевое 
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скот-во (арборе), полукочевое скот-во в 
сочетании с мотыжным земледелием 
(дасанеч). Исповедуют традиц. религии, 
меньшинство — христиане. 

7) Юж. К. (ираку, суле, горова, алава, 
бурунги), живущие на С. Танзании в 
окружении юж. нилотов, банту и др. 
Осн. занятия — мотыжное земледелие 
и отгонно-пастбищное скот-во. Мало 
отличаются от соседних некушитских 
народов. Исповедуют христианство (ка
толицизм, лютеранство и др.) и традиц. 
религии. 

Лит.: Р а й т М. В., Народы Эфиопии, М., 1965; 
L е V i п е D. N., Greater Ethiopia: the evolution of a multi
ethnic society, Chi., 1974; H u n t i n g f о r d G. W. В., The 
Galla of Ethiopia: the Kingdoms of Kafa and Janjero, L., 
1955; е г о же, The Southern Nilo-Hamites, L., 1953; 
H a b e r l a n d E., Galla Sud-Athiopiens, Stuttg., 1963; 
S t r a u b e H., Westkuschitische Vdlker SiJd-Athiopiens, 
Stuttg., 1963; C e r u l l i E., Peoples of Soulh-West Ethio
pia and its borderland, L,, 1956; G a m s t F. C, The 
Qemant, A Pagan-Hebraic peasantry of Ethiopia, N. Y., 
1969; H a I i p i к e C. R., The Konso of Ethiopia: a study of 
the values of a Cushitic people, Oxf, 1972; C a r r CI., 
Pastoralism in crisis. The Dasanetch and their Ethiopian 
lands, Chi., 1977; S i m о n i A., I Sidamo fedeli sudditi dell' 
Impero, Bologna, 1940. Ю. M. Кобищанов. 

К Х А М А (Khama) Серетсе (1921—1980), 
гос. и политич. деятель Ботсваны. Род. 
в Серове (Бечуаналенд). Вождь круп
нейшего племени бамангвато. В 1941 
поступил на историч. ф-т ун-та Форт-
Хейр (ЮАС), продолжил обучение в 
Оксфорде и Лондоне. С 1950 в эмигра
ции. По возвращении на родину (1957) 
был избран чл. совета племени, с 
1961— главой афр. фракции в Законо
дат. совете. Основатель (1962) Демо
кратич. партии Бечуаналенда (с 1966 — 
Демократическая партия Ботсваны), к-
рая на выборах в 1965 получила абсо
лютное большинство в Законодат. 
собрании страны. В марте 1965 назна
чен премьер-мин. и мин. внутр. дел; 
после провозглашения независимости 
Ботсваны (1966) избран президентом 
страны. А. п. Чужакин. 
К Ы Н Е , жанр эфиоп, поэзии, возникший 
в 14 в. в церковных песнопениях. Пред
ставляет собой стихи на др.-эфиоп. яз. 
геэз, сложенные с применением особых 
стилистич. и композиц. приёмов и 
заключающие в себе наряду с явным 
один или неск. скрытых смыслов. Виды 
К. многообразны; в них широко применя
ются игра слов, созвучия, разл. виды 
тропов. В 20 в. форма К. используется 
также при сочинении светских стихов на 
амхарском яз. 

Лит.: М у л я т у А., Традиционная поэзия кыне у 
эфиопов, пер. с амхарского, «Народы Азии и Африки», 
1976, № 6; в о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М., 
1981. М.Л.Вольпе. 

КЬбГА, К и о г а (Kyoga, Kioga), озеро в 
Уганде. Пл. 2,6 тыс. км^. Глуб. 3—5 м. 
Реликт обширного водоёма, включав
шего 03 . Виктория. Образовалось в 
результате запруживания долины 
р. Кафу (быв. приток оз. Мобуту-Сесе-
Секо, впадающий ныне в К.). Береговая 
линия очень извилистая, местами 
неопределённая. Озеро почти сплошь 
заросло водной растительностью. Про
цесс зарастания ускорился в связи с 
постройкой плотины Оуэн-Фолс на 
р. Виктория-Нил, впадающей с Ю. в 
озеро (вытекает на С.-З.). 
К Ь Ю Р П А Й П (Curepipe), город в центр, 
части Маврикия. 55 тыс. жит. (1978). 

Ж.-д. станция. Центр р-на чайных план
таций. 
КдББЭДЭ МИКАдЛЬ (р. 1915), эфиоп, 
поэт и драматург. Пишет на амхарском 
яз. Дебютировал сб. стихов «Свет разу
ма» (1941). К. М. — автор филос.-религ. 
драм «Пророческое свидание» (1947), 
«Волна наказания» (1949), историч. 
пьесы «Ганнибал» (1956) и др. В публи-
цистич. произв. («Эфиопия и западная 
цивилизация», 1949; «Мировая исто
рия», 1955; «Что означает цивилиза
ция», 1960) К. М. выдвигает просвети
тельские идеи. Перевёл на амхарский 
яз. трагедию У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта» (1953). 

С о ч . в рус. пер. — [Стихи], в сб.: Из современной 
поэзии Эфиопии, М., 1981. 

Лит.: В о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М., 
1981;G ё г а г d А. S., Four African literatures, Berk., 1971. 

М. Л. Вольпе. 
КдМПБЕЛЛ (Campbell) Рой (1901— 
1957), поэт и переводчик ЮАР. Пишет 
на англ. яз. В 1930 эмигрировал во 
Францию, С 1952 жил в Португалии. Уча
ствовал во 2-й мировой войне в рядах 
англ. войск. Опубл. романтич. поэму 
«Сверкающая черепаха» (1924). К. — 
один из основателей (1925) лит.-критич. 
ж. «Фурслаг» («Voorslag»), в к-ром 
выступал против расовых предрас
судков белого нас. ЮАР. В сатирич. 
поэме «Уэйсгус» (1928) показано жесто
кое угнетение коренного нас. страны, 
подавление свободомыслия среди 
жителей европ. происхождения. Высту
пал с сатирич. эпиграммами, высмеива
ющими белых колонизаторов и их 
пособников. Сб. «Адамастор» (1930) 
включает лирич. и романтич. стихи о 
родине, мн. из к-рых проникнуты сочув
ствием к коренному нас, преклонением 
перед его духовным богатством. Герой 
произв. К. наделён сильными романтич. 
страстями. Однако К. следовал идеям 
революц. романтиков нередко фор
мально. Выступал с критич. статьями, 
переводами из европ. поэзии (Ш. Бод
лер, Ф. Гарсия Лорка). 

с о ч.: Collected poems, v. 1—3, L, 1949—60; Broken 
record, L., 1934; Light on a dark horse, L., [1961]; Lorca an 
appreciation of his poetry, Camb., 1952; Portugal, L., 1957; 
в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия Африки, М., 1973. 

Лит.: W r i g h t D., Roy Campbell, L., 1961; A le 
x a n d e r P., Roy Campbell. A critical biography, Oxf., 
1982. Л. Б. Саратовская. 

КЭМП-ДдВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
(назв. по загородной резиденции прези
дента США в Кэмп-Дэвиде, где подпи
сан ряд документов и проходила б. ч. 
встреч и переговоров), комплекс согла
шений и др. договорно-правовых актов, 
заключённых между Египтом и Израи
лем под эгидой США, и односторонних 
соглашений между США и Израилем и 
США и Египтом. Инициаторами соглаше
ний были США. 

Кэмп-дэвидской сепаратной сделке 
предшествовали срыв усилиями США 
мирной конференции по Бл. Востоку в 
Женеве, фактич. возврат США к т. н. 
доктрине Эйзенхауэра — Даллеса, про
возглашавшей гл. целью США на Бл. 
Востоке превращение этого р-на мира в 
амер. воен.-стратегич. плацдарм, усиле
ние в нём амер. воен. присутствия, без
оговорочную поддержку аннексионист
ской политики Израиля и заключение с 

ним воен. пакта, к-рый в перспективе 
мог бы стать ядром филиала НАТО в 
араб. мире. План, разработанный США и 
поддержанный Израилем, а затем и 
Садатом, был по существу антиараб
ским заговором, направленным против 
подлинного мирного урегулирования на 
Бл. Востоке. Этот план и лёг в основу на 
переговорах, к-рые состоялись 5— 
17 сент. 1978 в Кэмп-Дэвиде. Были раз
работаны два документа: «Рамки для 
заключения мирного договора между 
Египтом и Израилем» (№ 1) и «Рамки 
для мирных переговоров по Ближнему 
Востоку, согласованные в Кэмп-Дэви
де» (№ 2). Документы были подписаны 
Садатом и премьер-мин. Израиля 
М. Бегином и засвидетельствованы 
през. США Дж. Картером. Документ № 1 
предусматривал, что мирный договор 
должен быть заключён в течение трёх 
мес и будет претворён в жизнь в двух-
или трёхлетний срок на условиях зна
чит, уступок со стороны Египта в пользу 
Израиля, в частности серьёзных ограни
чений его суверенитета на Синайском 
п-ове, где должны быть размещены 
войска ООН, в р-не Шарм-эш-Шейха. 
В рамках документа № 2 предусматри
вается проведение переговоров в три 
этапа между Египтом, Иорданией и 
Израилем о частичном выводе израиль
ских войск из сектора Г азы и с зап. 
берега Иордана и установление там 
режима т. н. Палестинского самоуправ
ления, но при условии сохранения 
военно-политич. контроля Израиля над 
этими территориями. Оба документа 
игнорируют права араб, народа Палес
тины на самостоят, государственность и 
пути осуществления её, а также необхо
димость вывода войск израильских 
захватчиков с оккупиров. араб, земель. 
Орг-ция освобождения Палестины 
(ООП), к-рая к тому моменту была уже 
признана более чем 100 гос-вами и 
получила статус наблюдателя в ООН, в 
документах не упоминается. 

22 сент. 1978 Картер направил Бегину 
письмо, к-рое также вошло как офиц. 
документ в К.-д.с. В этом письме прези
дент США полностью одобряет враж
дебное ООП и в целом араб, народу 
Палестины толкование, данное Израи
лем понятию «палестинское самоуправ
ление». 

Абсолютное большинство араб, стран 
квалифицировало их как предатель
ство араб. нац. интересов, как грубое 
нарушение принятого по инициативе 
Египта в 1950 Лигой арабских госу
дарств (ЛАГ) решения, запретившего 
араб, странам заключать сепаратные 
соглашения с Израилем. Эта позиция 
араб, стран была официально зафикси
рована в решениях межараб, совещания 
на высш. уровне в Багдаде (2—6 нояб. 
1978). ООН также отказалась признать 
К.-д.с. и направить свои войска на 
Синай. Сов. руководство оценило кэмп-
дэвидскую сделку как сепаратный сго
вор, способный лишь сделать обста
новку на Бл. Востоке ещё более взрыво
опасной. 

В февр. 1979 начался 2-й раунд кэмп-
дэвидских переговоров. 26 марта 1979 



Садат и Бегин подписали в Вашингтоне 
«Мирный договор между Арабской Респ. 
Египет и государством Израиль», засви
детельствованный Картером. В каче
стве составной части договора к нему 
прилагались «Протокол об отводе 
израильских войск», дополнение к про
токолу (карты), приложения к прото
колу (порядок передвижений на 
Синайском п-ове и т. д.), протокол «06 
отношениях между договаривающимися 
сторонами», согласованные примечания 
к протоколам, обменные письма между 
Бегином и Садатом и президентом США 
о процедуре обмена послами и о допол
нит, гарантиях США Израилю, 
подтверждённых Египтом. Договор юри
дически закреплял позиции США в 
Израиле и Египте и давал Израилю 
новые гарантии и преимущества. 

По договору США получили право 
размещения своих войск на Синае. Они 
использовали также сделанное ими 
обещание о дополнит, гарантиях 
Израилю как один из предлогов для 
увеличения мощности и численности 
своих воен.-мор. баз и флотов в р-не Бл. 
Востока и Африки. 26 марта 1979 в Баг
даде состоялось экстренное совещание 
министров иностр. дел и экономики 
араб, гос-в. Оно приняло 23 резолюции, 
в к-рых определялись разл. всеобъем
лющие санкции против Египта, включая 
разрыв дипл. отношений (резолюцию о 
разрыве дипл. отношений выполнили 
все араб, гос-ва, за исключением Суда
на, Омана и Сомали), приостановку 
членства Египта в ЛАГ, исключение из 
Орг-ции араб, стран — экспортёров 
нефти, и т. д. 

После Багдадского совещания борьба 
против сепаратной кэмп-дэвидской 
сделки активизировалась. Возглавил 
эту борьбу Фронт стойкости и противо
действия четырёх араб, гос-в. В 1979— 
80 переговоры между Израилем и Егип
том продолжались. Они касались усло
вий осуществления «палестинского 
самоуправления» и эвакуации израиль
ских войск из Синая. В результате этих 
переговоров были разработаны ещё два 
документа. Первый документ — прото
кол и многочисл. приложения к нему, 
подписанные в Вашингтоне 3 авг. 1981 
между Египтом и Израилем и засвиде
тельствованные США: «О многонацио
нальных силах и наблюдателях на 
Синае». Протокол констатирует, что 
Совет Безопасности ООН отказался 
дать санкцию на создание таких сил и 
провозглашает создание многонац. сил 
и наблюдателей «в качестве альтерна
тивы силам и наблюдателям ООН» по 
взаимной договорённости участников 
договора и США. Второй документ — 
соглашение о стратегич. сотрудниче
стве между США и Израилем, оформ
ленное в виде амер.-израильского 
меморандума, подписанное 30 нояб. 
1981 мин. обороны Израиля А. Шароном 
и мин. обороны США К. Уайнбергером. 
Меморандум признаёт необходимым 
расширить «стратегич. сотрудничество» 
в целях укрепления безопасности сто
рон и «сдерживания угрозы для всего 
региона». Меморандум предусматри

вает размещение в Израиле баз США и 
складов оружия для амер. сил бьютрого 
развёртывания. 

Вследствие соглашательской поли
тики Египта и вызывающей провока
ционной политики США и Израиля (ан
нексия Иерусалима, Голанских вьюот, 
провокации против Ирака и Ливана 
и т. п.) обстановка на Бл. Востоке и в 
самом Египте предельно накалилась. В 
окт. 1981 в Египте была предпринята 
попытка гос. переворота. 6 окт. 1981 
был убит Садат. Новый егип. президент 
X. Мубарак заявил, что его пр-во будет 
продолжать придерживаться К.-д.с. 
26 апр. 1982 была формально завер
шена эвакуация израильских войск из 
Синая, и там установили свой контроль 
США, опираясь на поддержку нек-рых 
незначит, воинских контингентов стран 
НАТО. Как отмечалось в опубликован
ном по этому поводу Заявлении ТАСС от 
27 апр. 1982, «в руководящих кругах 
Советского Союза считают, что „си
найская операция", как и другие 
последствия сговора в Кэмп-Дэвиде, не 
имеет ничего общего с задачей установ
ления справедливого и прочного мира 
на Ближнем Востоке». Кроме того, в 
Заявлении говорилось, что США, факти
чески оккупировав Синай, «получают 
плацдарм для прямого вмешательства в 
дела государств Ближнего Востока и 
сопредельных районов». Т. о., К.-д.с. не 
только не способствовали умиротворе
нию на Бл. Востоке, но ещё более обо
стрили здесь положение. Борьба против 
кэмп-дэвидской политики США, 
Израиля и Египта после ввода войск 
США и их союзников по НАТО на Синай 
развернулась в араб, странах с новой 
силой. А. А. Шведов. 
КС^ТОН-ТбМПСОН (Caton-Thompson) 
Гертруда (р. 1896), англ. археолог, 
исследователь древних афр. и перед-
неазиат, культур, чл. Брит, академии 
(1944). Проводила раскопки в Египте 
{Абидос, Оксиринх, Бадари, Файюм, 
1921—26), Юж. Родезии (Зимбабве, 
1929), вновь в Египте (оазис Эль-Харга, 
1930—33) и др. В 1927—28 полевой 
директор Королев, антропологич. ин-та 
Великобритании. После 2-й мировой 
войны преподавала в англ. ун-тах. 
Исследования К.-Т. позволили уточнить 
периодизацию древнейшей афр. исто
рии. Кр. вкладом в науку стало изучение 
памятников культуры Зимбабве — 
Мономотапы; К.-Т. доказала её авто
хтонный характер. 

Соч. : The Zimbabwe culture, Oxf., 1931; Mapun-
gubwe. The excavations, culture and skeletal remains, 
"Antiquity, 1939, v. 13 (совм. с G. M. Morant); The Leval-
loisian industries of Egypt, "Proceedings of the Prehistoric 
Society.., 1946. №4; Kharga oasis in prehistory, L., 1952. 

H. A. Ксенофонтова. 

ЛАГОС (Lagos), город-государство 
йоруба в ср. века и новое время на терр. 
совр. Нигерии. Согласно устной тради
ции, первопоселенцами Л. была неболь
шая группа йоруба-авори. Город был 
заложен на материке, на берегу р. Огун 
(в местечке Ишери). Позднее терр. 
города расширилась и включила о-ва 
Иддо и Лагос. Помимо авори в р-н Л., 
по-видимому, в 15—16 вв. мигрировали 
бини — выходцы из гос-ва Бенин. В кон. 
16 или нач. 17 вв. Л. управлял назначен
ный при содействии Бенина ологун 
(«воен. вождь») Ашипа, положивший 
начало лагосской династии. Бенинские 
предания называют Ашипу внуком 
бенинского царя. Л. платил дань Бенину. 

Согласно традиции, ологун Акинше-
мойин, четвертый после Ашипы прави
тель Л., установил контакты с португ. 
работорговцами. С кон. 18 в. Л. был 
известен как кр. центр работорговли на 
зап.-афр. побережье. Л. имел воен. 
флот из неск. десятков больших каноэ. 
В сер. 19 в. нас. Л. составляло примерно 
25—30 тыс. жит. В результате англ. 
колон, экспансии (см. Лагос-английская 
война 1851) Великобритания устано
вила контроль над Л. По договору 1852 
англ. торговцы и миссионеры получили 
полную свободу действий. В 1854 Вели
кобритания навязала Л. договор, предо
ставлявший англичанам право на 
неограниченные зем. экспроприации, в 
1859 — соглашение о распространении 
юрисдикции брит, консула на владения 
лагосского правителя на побережье. В 
1861 Л. был объявлен владением Вели
кобритании. В 1914 вместе с протекто
ратами Сев. и Юж. Нигерия был вклю
чён в состав единого брит, владения 
Колония и протекторат Нигерия. 

Лит.: к о ч а к о в а Н. В., Города-государства йору-
бов, М., 1968; 3 о т о в а Ю. Н., Английская экспансия в 
дельте Нигера во второй половине XIX в., М., 1970; 
J o h n s o n S„ The history of the Yorubas, L,, 1966; 
S m i 1 h R., Kingdoms of the Yoruba, L., 1969. 

H . 6 . Кочакова, Ю. H. Зотова. 
ЛАГОС, столица Нигерии. Расположена 
на побережье зал. Бенин (часть Гвин. 
зал.) Атлантич. ок. и о-вах Лагос (Эко), 
Виктория, Икойи, Иддо. В пределах 
метрополитенской терр. Л. 3,5 млн. жит. 
(1981). Климат экваториальный. Влаж
ный сезон продолжается почти весь год. 
Ср.-мес. темп-ры от 25°С (август) до 
28°С (март). Осадков св. 1800 мм в год. 

Л. — гл, экономич., политич. и куль
турный центр Нигерии. В Л. сконцентри
рована Vg пром. потенциала страны. В 
1970-е гг. на Л. приходилось св. /̂̂  капи
таловложений, ок. % пром. продукции, 
св. Vg пром. пр-тий, более занятых в 
обрабат. пром-сти, ок. % автотрансп. 
парка. Обрабат. пром-сть представлена 
автосборочными, цем., шинным, лесо
пильными и деревообр. з-дами, пр-тия-
ми пищевкус. пром-сти, текст., кож.-
обув., фармацевтич. ф-ками, пр-тиями 
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по выпуску радиоаппаратуры, смазоч
ных масел и др. Л. — крупнейший мор 
порт страны; через портовые р-ны Ана
па, Тин-Кан-Айлендс, Тарква-Бей прохо
дит 6. ч. внеш. торговли. Нач. пункт Зап. 
ж.-д. магистрали (Л. — Кано). Узел 
шосс. дорог. Междунар. аэро
порт — в Икедже. Нефтепровод Бар
р и — Л . 

В ср. века и новое время Л. — город-
государство (см. Лагос, город-государ
ство). В 20 в. стал важным центром нац.-
освободит. борьбы. Здесь были осн. 
многие антиколон, обществ, и политич. 
орг-ции и партии. С 1960 столица неза
висимой Нигерии. Н. с. Асоян. 

Город разделён на 4 р-на: гор. центр 
на о. Лагос, его деловая вост. часть с 
радиальной планировкой застроена 
многоэтажными адм. и конторскими 
зданиями (25-этажный Дворец Незави
симости, банки. Дом радио и др.); в зап. 
части о-ва— Старый город с узкими 
кривыми улицами и постройками мест
ного типа. На о-вах Икойи и Виктория — 
хорошо озеленённые европ. жилые 
кварталы, застроенные виллами и особ
няками. В материковой части города — 
кварталы рабочих и афр. бедноты. Пор
товый и пром. р-н Анапа (возник в 1926). 
В городе — кафедральный собор 
(1876—83, арх. Ф. Нобр, перестроен), 
мечеть Читта (1880-е гг., арх. Ж. Б. де 
Коста). Нац. музей (в центр, парке), отк
рыт в 1957: коллекция скульптуры 
Бенина, Ифе, нар. дерев, скульптуры, 
художеств, ремесл. изделий. Ун-т, 
Нац. 6-ка. 

Лит.: О I о к о Т., А tale of four cities, «Nigeria Magazi
ne-, 1960, Oct., (A special issue); M a b o g u n j e A., 
Lagos—Nigeria's melting pot, "Nigeria Magazine-, 1961, 
Aug. B. Л. Воронина. 
ЛАГОС-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1851, 
борьба нас. Лагоса против англ. колон, 
экспансии. С сер. 19 в. пр-во Великобри
тании приступило к установлению 
своего контроля над областью Дельты 
Нигера. Лагос занимал выгодное страте
гич. положение и привлекал англ. тор-

Лагос. Общий вид части города. 

говцев как крупнейший в Зап. Африке 
торг. центр, 20 нояб. 1851 с 4 англ. кано
нерок был высажен десант на о-в. Воен. 
суда начали обстрел побережья. 25 
нояб. ответный огонь из 50 пушек, защи
щавших о-в, заставил десант отступить. 
В течение месяца эскадра в составе 
броненосца, 6 канонерок, воен. транс
портов с 400 англ мор. пехотинцами 
безуспешно атаковала Лагос. Число 
лагосских воинов, во главе к-рых нахо
дился правитель Косоко, достигало 5 
тыс. Они держали оборону но линии 
укреплений, выстроенных вдоль побе
режья из стволов кокосовых пальм. В 
кон. декабря на о-в высадилось св. 200 
мор. пехотинцев. В городе завязались 
рукопашные схватки. Англ. суда обстре
ливали о-в. Город был сожжён. Захва
тив Лагос, англичане довершили разру
шения. Жители покинули город. В янв. 
1852 над Лагосом был установлен брит, 
контроль. 

Лит.: З о т о в а Ю. И., Английская экспансия в 
дельте Нигера во второй половине XIX в., М., 1970. 

Ю. Н. Зотова. 
ЛАГОССКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ (ЛПД) 
по о с у щ е с т в л е н и ю М о н р о -
в и й с к о й с т р а т е г и и э к о н о 
м и ч . р а з в и т и я А ф р и к и , ком
плексная программа развития афр. 
региона. Подготовлен ЭКА с целью кон
кретизации целей и задач, выдвинутых 
перед странами континента Монровийс-
кой стратегией экономич. развития 
Африки. Принят на 2-й чрезвычайной 
сессии Ассамблеи глав гос-в и пр-в — 
членов ОАЕ (апр. 1980) в г. Лагос (Ни
герия). 

ЛПД исходит из целей ослабления 
экономич. зависимости стран Африки от 
внеш. факторов, всемерной мобилиза
ции внутр. ресурсов в каждой стране и 
усиления экономич. сотрудничества 
между афр. странами («коллективное 
самообеспечение»). В качестве перво
очередной задачи намечается подъём 

с.х-ва и достижение самообеспеченно-
'сти стран Африки продовольствием. 
Определены осн. направления исполь
зования минеральных богатств для 
нужд нар. х-ва стран Африки, развития 
энергетики и обрабат. пром-сти (вкл. 
ряд отраслей тяжёлой индустрии). 
Большое внимание уделено подготовке 
нац. кадров, внедрению совр. техники, 
созданию в афр, странах нац. научно-
технич. потенциала. Ставятся задачи 
развития региональных и субрегиональ
ных орг-ций, интеграц. группировок. 
Намечается создание Афр. общего рын
ка, а в дальнейшем — Афр. экономиче
ского сообщества. 

в. в. Павлов, Г. И. Рубинштейн. 
ЛАГУ AT (араб. Э л ь - А г у т - С а д и ) , 
город в Алжире, в центр, части сев. 
Сахары. Адм. ц. вилайи Лагуат. Ок. 30 
тыс. жит. (1975, оценка). Узел шосс. 
дорог на центр, автомагистрали Север 
(г. Алжир) — Юг (граница с Нигером). 
Пр-тия пищевкус. и металлообр. пром-
сти. Торговля финиками и скотом (овцы, 
верблюды). Л. — центр оазиса, распо
ложенного на уэде Мзи-Джеда. В 80 км к 
Ю. от Л. — разработка крупнейшего 
м-ния природного газа Хасси-Рмель. 



ЛА-ГУЛЁТ, см. Хальк-эль-Уэд. 
ЛА ГУМА (La Guma) Алекс (1925—1985), 
писатель ЮАР. Писал на англ. яз. Чл. 
ЮАКП с 1948. С 1966 в эмиграции. В рас
сказах, повестях «Скитания в ночи» 
(1962, рус пер. 1964), «И нитка, втрое 
скрученная» (1964, рус. пер. 1966), «Ка
менная страна» (1967, рус. пер. 1970) 
нашли отражение судьба цветных жите
лей страны, их стремление утвердить 
своё право на человеческое достоин
ство. В кн. «В конце сезона туманов» 
(1972, рус. пер. 1972) изображена 
борьба юж.-афр. подполья против ра
систских порядков; в повести «Время 
сорокопута» (1979) показано открытое 
сопротивление нар. масс расизму. 

с о ч. в рус. пер,; Портрет в гостиной. Рассказы, М., 
1973; Человек на дереве, а кн.: Дневная звезда, Вост. 
альманах, в. 2. М., 1974: Скитания в ночи. И нитка, 
втрое скрученная. Каменная страна. В конце сезона 
туманов. Повести [М.. 1975): Избранное. Романы и рас
сказы, М., 1985 

Лит.-К а р т у 3 о в С. П Алекс Ла Гума, М., 1978. 
С. П. Картузов. 

ЛА ГУМА Джейс (1894—1961), деятель 
освободит, движения Юж. Африки. В 
1918 руководил забастовкой на алмаз
ных копях в Герм. Юго-Зап. Африке. В 
20-х гг. — один из руководителей 
Союза работников пром-сти и торговли, 
крупнейшей орг-ции трудящихся Юж. 
Африки. С 1925 чл. ЮАКП, с 1926 чл. её 
ЦК. В 1927 избран в руководство АНК; 
участвовал в работе 1-го конгресса 
Антиимпериалистич. лиги в Брюсселе. В 
1957—61 през. Юж.-афр. конгресса 
цветного населения. Неоднократно 

3 . 

подвергался преследованиям со сто
роны властей ЮАР. А. Б. дввидсон. 
ЛАГУННЫЕ НАРбДЫ, группа народов в 
Респ. Кот-Дивуар, в р-не лагун на Ю. 
междуречья Бандамы и Комоэ. Крупней
шие — атие (акое) и абе (св. общей 
числ.), а также киама, ари, абуре, ала-
диан, авикам, гва, метьибо и кробу. 
Общая числ. 420 тью. чел. (1983, оцен
ка). Говорят на ква языках. Осн. заня
тия — тропич. земледелие, рыб-во, 
отходничество в города и на плантации. 
Преим. сохраняют традиц. верования. 
ЛАДАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ, виды рода бос-
велия и нек-рых др. родов, дающие 
смолу ладан. 
ЛАДИПО (Ladipo) Дуро (р. 1930), ниге
рийский режиссёр, драматург, актёр. В 
1958—62 работал в Ошогбо учителем в 
школе, где ставил спектакли. Создал 
любительскую театр, труппу (позднее 
получила назв. Нац. т-р Дуро). Извест
ность Л. и труппе принесли его пьесы 
«Оба моро» (1962) и «Оба косо» (1963). 
Постановка последней включала эле
менты музыки, монологи-арии, чередо
вавшиеся с песнями хора. В 1966 Л. 
поставил историч. драму «Мореми», в 
к-рой воспевался образ афр. героини, 
пожертвовавшей жизнью во имя сча
стья народа. В 70-х гг. в своих пьесах 
разрабатывал преим. фольклорные и 
мифологич. сюжеты. Н. и. Львов. 
«Л.АЙБЙРИАН-АМЁРИКАН-СУЙДИШ 
МЙНЕРАЛС» (Liberian-American-Swedish 
Minerals—LAMCO, ЛАМКО), смешанная 
компания, занятая добычей жел. руды в 
Либерии (м-ние г. Нимба). Осн. в 1953. 
50% акций принадлежит гос-ву, 50% — 
консорциуму иностр. фирм во главе с 
«Грёнгес» (Швеция). В 1960 заключила 
соглашение с амер. монополией «Бетле-
хем стил», к-рая получила 25%о акций в 
новой компании «ЛАМКО джойнт вен-
чер» (остальные 75% у ЛАМКО). В 1984 
«Бетлехем стил» продала свои акции 
пр-ву Либерии. Добыча жел. руды нача
лась с 1963 и достигла ок. 10 млн. т 
(1980). С 1967 ок. 2 млн. т вывозится в 
форме окатышей, производимых на з-де 
в порту Бьюкенен. Местонахож
дение — г. Монровия. в. к. Виганд. 
ЛАЛИБдЛА, город на С.-В. Эфиопии, в 
пров. Уолло, к В. от 03. Тана, на склонах 
г. Абунэ-Йосеф. Ср.-век. религ. центр, 
столица династии Загуэ (12—13 вв.). 
Названа по имени основавшего её царя, 
В Л. сохранилось 11 монолитных высе
ченных в вулканич. туфе церквей (12— 
13 вв.), разбитых на 2 комплекса: сев. 
(6 храмов) и вост. (4 храма); отдельно 
стоящая церковь Бэтэ-Гийоргис. Сев. 
группа включает храмы, посвященные 
Христу Спасителю (Мэдхане-Алем) и 
деве Марии (Бетэ-Марьям), каждый в 
отдельном дворе, по оси З.-В. Вход в 
ансамбль на 3. прикрывает большой 
камень (предположительно жертвен
ный алтарь) с нишей — «могилой Ада
ма» у подножия. За камнем, на вьюокой 
ступенчатой платформе, — 2 капеллы: 
Кыддус-Микаэль, Бетэ-Голгота (воз-

1. Церковь Бэтэ-Гийоргис. Ок. 12—13 вв. Общий вид. 
2. Церковь Бэтэ-Амануэль. 12—13 вв. Интерьер. 
3. Улица в Лалибэле. 
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можно, гробница царя Лалибэлы, в 
нишах — изваяния святых), крипта 
Сылласе (Троицы; 3 арочные ниши, в 
средней — скульптурное изображение 
креста, в крайних — фантастич. фигу
ры: человек с головами быка и осла; 
свод опирается на столб пересекающи
мися арками). Церкви: Мэдхане-Алем 
(зодчий Сиди Мэскэль) — 5-нефная, 
окружённая портиком на квадратных 
столбах, двускатная кровля украшена 
рельефом и изображением аркады, 
окна крестообразные, звёздчатые и 
розетчатые с красочными витражами; 
Бетэ-Марьям — 2 этажа объединены 
символич. столбом, в интерьере — мно
гочисл. рельефы, настенная живопись. 
К С. и Ю. от неё капеллы Мэскэль и 
Дэнагыль. Вост. комплекс, окружённый 
овальной в плане траншеей, включает 
церкви Бетэ-Амануэль (3-нефная с 
хорами и 3 входами, фасады расчле
нены лопатками по вертикали и гори
зонтальными тягами), Бетэ-Мэркориес, 
Абба-Либанос, Гэбрыэль-Руфаэль. На 
терр. вост. комплекса — спиральная 
галерея с камерой «Вифлеем», двор с 
цистерной и колодцем. Все сооружения 
ансамбля связаны глубокими транше
ями и подземными переходами. При сли
янии двух рек — церковь Бетэ-Гийоргис 
в виде крестообразной в плане башни с 
вырезанным на плоской крыше тройным 
крестом. В окрестностях Л. — церкви: 
Ында-Марьям, Сарсана-Микаэль, Бил-
бала-Чэркос, Билбала-Гийоргис, Арба-
ыту-Ынсыса, Йимхарэннэ-Крыстос (Ием-
раха) и Зэмэдэ-Марьям. 

Лит.: M o n t i d e l l a C o r t e А. А., Lalibele..., 
Roma, 1940; B u x t o n D. R., Ttie Ctirislian antiquities of 
Nontiem Etfiiopia, Oxf., 1947; B i d d e r I., Lalibela, L, 
1959. a Л. Воронина. 
ЛАЛЛА-МАРНЙЙСКИЙ ДОГОВОР 1845, 
договор между Францией и Марокко о 
разграничении алжиро-марокканской 
терр. Заключён в Лалла-Марнии (Ал
жир) после франко-марокканской 
войны 1844. По Л.-М. д. пограничная 
линия была определена лишь на 
небольшом сев. участке границы. Гра
ница устанавливалась перечислением 
населённых пунктов, демаркац. линии 
проведено не было. За обеими странами 
признавалось право «преследовать» на 
«ничейной» терр. попадавшие под их 
власть племена. Практически этим пра
вом пользовалась лишь Франция при 
подавлении Бану Снассен восстания 
1859, У лад Сиди Шейх восстаний и др., 
для захвата ряда марокканских оази
сов, прилегающих к Алжиру. 

Публ . : R i v i e r e R. - L., Traites, codes et lois du 
Maroc, t. 1, P., 1924. H. C. Луцкая. 
ЛАМБАРЕНЁ (Lambarene), город в зап. 
части Габона. Адм. ц. пров. Среднее 
Огове. 23 тыс. жит. (1980). Порт на р. 
Огове, через Л. проходит автодорога 
Либревиль — Лубомо (Конго). Близ Л. — 
больнида, осн. в 1913 А. Швейцером. 
ЛАМБЕЗИС, Л а м б е с с а (Lambaesis, 
Lambessa), древний рим. город в Алжи
ре, к Ю.-В. от Батны, близ совр. Тазуль-
та. Руины 3 воен. лагерей: первый осн. в 
81, второй — в нач. 2 в., третий, боль
шой, — при ими. Адриане, в 129, изве
стен как лагерь 3-го легиона Августа. В 
кон. 2 в. — 320 Л. — столица рим. пров. 
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т. н. преторий. 1-я поп. 2 в. Перестроен после 267. 

Нумидия. Большой лагерь (500 мх420 м) 
с башнями и воротами имел регулярную 
планировку кварталов с казармами, 
складами, термами, магазинами и 
конюшнями; в центре, на пересечении 
гл. магистралей, находился Преторий 
(первоначально помещение для коман
дующего, затем ансамбль зданий и дво
ров), от к-рого сохранилась триумф, 
арка в форме тетрапилона (т. н. Прето
рий,, перестроена после 267). Вне стен 
лагеря — руины города: на форуме — 
Капитолий с 2-частной целлой; храмы 
Африки, Исиды, Эскулапа; Митреум,ба-
ни, амфитеатр, 3-пролётная триумф, 
арка Септимия Севера и др. К В. и 3. 
раскопками открыты два меньших ран
них лагеря. Остатки визант. крепости. 
Музей Л. (скульптура, мозаики, надписи, 
найденные в Л.). 

Лит.: с а g п а t R. L. V,, Lambese, P., 1893; J а n о п 
М., Recherches а Lambese, «An1iquites Africaines», 1973, 
t. 7, p, 193—254. T. n. Каптерева. 
ЛАМИДАТЫ, раннегос. образования 
фульбе на С. совр. Камеруна (во главе 
каждого Л. стоял ламидо — «прави
тель», на яз. фульбе). Впервые кочев
ники-скотоводы фульбе появились в 
этих р-нах в 15 в., но массовое их пере
селение произошло в кон. 18 — нач. 
19 вв. Фульбе, двигавшиеся из юж. 
областей Борну в поисках лучших паст
бищ, потеснили местные земледельч. 
племена чамба, пере, мбум, джукун, 
вуте, мунданг и др., у нек-рых из к-рых 
(напр., джукун) существовали гос. объ
единения. Под влиянием более разви
того земледельч. нас. фульбе перешли 
к оседлому образу жизни. Несмотря на 
тесное соседство, пришлые племена, 
исповедовавшие ислам, не смешива
лись с местным нас, придерживав
шимся традиц. афр. верований, но 
между ними шёл обмен продуктами зем
леделия и скот-ва. Постепенно сложи
лись небольшие политич. объединения, 
в к-рых фульбе стали играть господ
ствующую роль. Оформление Л. завер
шилось в 1-й пол. 19 в. Важнейшими из 
них были Рей, Гарва, Нгаундере, Марва. 
Ламидо приняли активное участие в 
восстании Османа дан Фодио; Л. вошли 
в состав образовавшегося гос-ва Ада-
мауа; Л. были обязаны платить ежегод
ную дань и поставлять воинов. Однако 
вскоре мн. правители Л. начали 

бороться за самостоятельность. Одним 
из первых добился независимости от 
Адамауа Рей (при правителе Буба 
Нджида, нач. 19 в.). До 1830-х гг. в 
составе Адамауа оставалась лишь Гар
ва. Правление в Гарве Модибо Исса (в 
сер. 19 в.) стало временем её расцвета. 

Правители Л. обладали наследств, 
властью, однако будущего ламидо из 
числа многочисл. наследников выбирал 
совет знати (фада). Совет, состоявший 
из 12 членов, ограничивал и контроли
ровал фискальную и судебную власть 
правителя. В казну ламидо поступали 
налоги. Общество Л. делилось на сво
бодных (римбе) и несвободных (матуан-
до; фульбе никогда в эту категорию не 
попадали). 

На рубеже 19—20 вв. Л. активно 
сопротивлялись вторгавшимся нем. 
колон, войскам. В нач. 20 в. их сопротив
ление было сломлено. После 1-й миро
вой войны часть Л. была включена в 
Брит. Камерун, а большинство Л. — во 
Франц. Камерун. И франц., и англ. коло
низаторы сохранили в Л. традиц. феод, 
организацию, превратив их в терр.-адм. 
единицы, правители Л. использовались 
как низшее звено аппарата колон, 
управления. В совр. Камеруне Л. сохра
няют нек-рую адм. самостоятельность. 

Лиг..- М V е п g Е., Histoire du Cameroun, P., 1963, p. 
197—204, 301; M о h a m a d 0 u E., Pour servir к I'hi-
stoire du Cameroun: la chronique de Bouba NJidda Rey, 
«АЬЫа», 1963,№4,p. 17—55;ero же, Fulbe Hooseere: 
les royaumes Foultje du plateau d'Adamaoua au XIX 
siecle..., Tokyo, 1978; M a I H a m m a d o u B a s s o r o , 
Un manuscript peul sur I'histoire de Garoua, «АЬЫа», 1965, 
№ 8, p. 45—73. a C. Львова. 
ЛАНГАЛИБАЛЁЛЕ (Langalibalele) (?— 
1889), вождь зулусского племени хлуби 
в Юж. Африке, руководитель восстания 
против англ. господства в 1873. После 
подавления восстания был сослан на о. 
Ро,ббен. 
ЛАНГО, л а н г и, народ в Уганде, к С. от 
03 . Кьога. Родственный ачоли. Язык 
сев.-зап. подгруппы пилотских языков. 
Числ. ок. 0,9 млн. чел. (1983, оценка). 

Л. сформировались в результате 
миграций 15—19 вв. из суданской зоны. 
Занимаются земледелием, скот-вом, 
охотой. В колон, период Л. стали возде
лывать хлопок, начали складываться 
товарно-ден. отношения. Традиц. веро
вания — культ предков. Распространя
ется христианство. 

Ланго-охотники. 

ЛАНДЕР, Л е н д е р (Lander) Ричард 
(1804—1834) и Джон (1807—1839), 
братья, англ. исследователи Зап. Афри
ки. Ричард Л. участвовал в экспедиции 
X. Клаппертона 1825. В 1830 братья отп
равились с Гвин. побережья (г. Лагос) и 
по суше достигли г. Буса, куда доходил 
Мунго Парк. Далее они спустились по 
Нигеру до устья. По пути Джон Л. про
следил течение левого притока Нигера 
— Бенуэ — на значит, расстоянии и при
шёл к выводу, что эта река не связана с 
Нилом, как предполагали ранее. В 1833 
Ричард Л. возглавлял торг. экспедицию 
на Нигер и Бенуэ, закончившуюся 
неудачно. В 1829—30 вышла в свет его 
2-томная работа «Материалы послед
ней экспедиции Клаппертона», а в 
1832— 3-томный труд «Путешествие в 
Африке для исследования Нигера до 
его устья». 

Лит.: З о т о в а Ю., К у б б е л ь Л., В поисках 
Нигера, М., 1972. 
ЛАНДбЛЬФИЯ (Landolphia), род расте
ний сем. кутровых. Кустарники или дре
весные лианы, поднимающиеся на 
деревья при помощи усиков, превращен
ных в загнутые колючки. 10 видов, в 
Тропич. Африке и на Мадагаскаре. В 
стволе и ветвях Л. содержится млечный 
сок (латекс), из к-рого получают каучук. 
Л. к о м о р с к а я (L. comorensis) — кр. 
древесная лиана с красноватым ство
лом и ветвями, с блестящими листьями. 
Кисловатые плоды во мн. частях 
Африки употребляют в пищу, сырой 
млечный сок иногда пьют, из листьев, 
цветков и веток добывают синюю крас
ку, корни применяют как противоядие 
при змеиных укусах. Л. о в а р и е н з и с 
(L. owariensis) — древесная лиана или 
небольшое деревце. Плоды с сочной 
мякотью во мн. р-нах Африки в сезон 
созревания — основа питания населе
ния. В Того, Сьерра-Леоне и Нигерии 
добыча каучука из Л. — одно из осн. 
занятий населения. В Мали млечный 
сок используется против кишечных 
паразитов. 
ЛАНСАРОТЕ (Lanzarote), остров в 
Атлантич. ок., в группе Канарских 
островов. Принадлежит Испании. Пл. 
836 км^. Горист (выс. до 666 м); действу
ющий вулкан Монтаньяс-де-Фуэго. 
Заросли вечнозелёных кустарников 
(много суккулентов). Посевы зерновых, 
плантации цитрусовых, винограда. 
Рыб-во. Гл. город и порт — Арресифе. 
ЛАРАШ (араб. Эль-Араиш, исп. Лараче, 
Larache), город и порт на С.-З. Марокко, 
на побережье Атлантич. ок. Ок. 75 тыс. 
жит. (1980, оценка). Пр-тия пищевкус, 
металлообр., текст., кож. пром-сти. 
Судоверфь. 

Ср.-век. араб, крепость. Исп. укре
пления 17 в. К М е д и н е примыкают квар
талы совр. города, построенного в кон. 
19 — нач. 20 вв. в типичном колон, сти
ле. В неск. км от совр. Л. руины рим. 
города Ликсус: остатки гор. стен (теса
ный камень), жилых домов с мозаиками, 
храмов. 

Лит.: Т а г г а d е 11 М., Lixus, Teluan, 1959. 
Т. П. Каптерева. 

ЛАРУСИ, а л ь - А р у с и аль-Мутви 
Мухаммед (р. 1920), тунисский писатель. 



гос. и обществ, деятель. Окончив тунис
ский богословский ун-т аз-Зитуна, про
должил изучение мусульм. права в ун-те 
аль-Хальдуния. В 1956—62 на дипл. 
службе, затем декан ф-та теологии 
ун-та аз-Зитуна. С 1980 пред. Союза 
писателей Туниса. В 1956 опубл. сб. 
реалистич. рассказов «Из жертв...» 
(1956). Повесть «Халима» (1964) 
направлена против падения нравов в 
Тунисе в годы франц. протектората. 
Роман «Горькая ягода тута» (1967) 
посвящен совр. проблемам тунисской 
молодёжи. В 1963 опубл. сб-ки нац.-
патриотич. и лирич. стихов «Радость 
народа» и «Зов земли». Автор статей по 
ср.-век. араб, поэзии. 

Соч. : в рус. пер. — в сб-ках: Поэзия Африки, М., 
1973; Ветвь оливы, [Таш,, 1970]. 

Лит.: П р о ж о г и н а С В., Литература Марокко и 
Туниса, М., 1968, с, 25—26; П а н т у ч е к С, Тунис
ская литература, М., 1969, с. 116. 3. А. Намитокова. 
ЛАСЕКАН (Lasecan) Акинола (1916— 
1972), нигерийский живописец, график и 
дизайнер. Самоучка, в сер. 40-х гг. про
шёл курс пром. дизайна в Великобрита
нии. Преподавал в ун-тах Ифе и Энугу. 
Занимался также иллюстрированием 
книг и создавал политич. карикатуры. 
Как живописец работал в реалистич. 
европ. манере (автопортрет, «Мальчик 
хауса», «Пейзаж»). 

Лит.: B r o w n Е. S,, Africa's contemporary art and 
artists, N. Y., 1966. H. £ Григорович: 
ЛАСЁРДА, Л a с e p Д а-и-А л м e й д a 
(Lacerda e Almeida) Франсишку Жозе ди 
(?—1798), португ. исследователь Афри
ки. В 1787 исследовал верх, и ср. тече
ние р. Кунене, оказавшейся судоходной 
до порогов в верх, течении. Обнаружил 
близ её верховьев р. Кубанго, к-рую при
нял за Замбези или её приток. В июле 
1798 вышел из Тете (Мозамбик) на С.-З., 
прошёл мимо озёр Ньяса и Бангвеулу, 
переправился через р. Замбези. В октя
бре достиг вост. части гос-ва Лунда. 
Спутники Л. после его смерти вернулись 
в Мозамбик. Экспедиция Л., прошедшая 
ок. 1400 км в глубь континента, была 
первым большим путешествием евро
пейцев в центр, р-ны Африки южнее 
экватора. Дневники Л. имеют большую 
геог. и историко-этногр. ценность. 
ЛАТ ДИОР (Lat Dior) (1842—1886), один 
из руководителей борьбы волоф против 
франц. колонизаторов на терр. Сенега
ла, дамель (правитель) гос-ва Кайор. 
Волоф во главе с Л. Д. нанесли неск. 
поражений франц. отрядам и вынудили 
Францию в 1871 признать независи
мость Кайора. В 1879—83 армия Л. Д. 
(ок. 4 тыс. бойцов) препятствовала стр-
ву ж. д. Дакар—Сен-Луи, к-рая должна 
была пройти через центр, р-ны Кайора и 
обеспечить бьютрую переброску войск с 
целью завоевания страны. Погиб в бою. 
В Сенегале Л. Д. почитается как нац. 
герой. 

Лит.: М о п t е i I v . , Lat Dior, darnel du Kayor (1842— 
1886) et I'islamisation des wolofs, в его кн,: Esquisses 
senegalai,ses, Dakar, 1966. E H. Калыциков. 
ЛАТЬЕ (Lattier) Кристиан (p. 1926), 
скульптор Респ. Кот-Дивуар. Учился в 
Академии изящных иск-в в Париже 
(1947—52). До 1961 жил во Франции. 
Преподавал в Нац. ин-те иск-в в Абид
жане. С 1952 создаёт скульптуры из 
верёвки, вымоченной в сизалевом мас-

Раненая пантера». Металл, веревка. 

ле, на металлич. каркасе, иногда окра
шенной смесью минер, и масляных кра
сок: изображения людей и животных, 
отличающиеся динамичностью компо
зиции и выразительностью линейных 
ритмов («Раненая пантера», 1951—52; 
«Пьета», «Куриный вор»). 

\Лит.: M o u n t М. W., African art. The years since 
1 9 2 o , Newton Abbot, 1973. H. E. Григорович. 

ЛАУ, Л 0 у (Louw) Николас Петрус ван 
Вейк (1906—1970), писатель ЮАР. По 
происхождению африканер. Писал на 
яз. африкаанс. В 1923—28 учился в 
Кейптаунском ун-те. Основатель и один 
из издателей ж. «Стандпюнте» («Stand-
punte») (1945). В течение мн. лет препо
давал в ун-тах Кейптауна, Амстердама, 
Йоханнесбурга. Выступая как критик, 
оказал большое влияние на лит-ру ЮАР 
30—-40-х гг. Первый сб. стихов — «Моно
лог» (1935). В лирич. стихах Л. отрази
лась противоречивость и сложность 
положения совр. интеллигенции: сб. 
«Фигуры и звери» (1942), «Новые стихи» 
(1954), «Скорбь» (1962). Тема борьбы 
добра и зла, веры и безверия, разума и 
стихии бессознательного раскрывается 
в драмах «Диас» (1952), «Германик» 
(1956), «Герой» (1962). 

Соч . : Пака, Kaapstad, 1941; Gedigte, Kaapstad—Pre
toria, 1960; Kruger breek die pad oop e. a. hoorspele, Kaap
stad—Pretoria, 1978; в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Искры 
пламени. Восточный альманах, в. 3, М., 1975. 

Лит.: о р р е г m а п D. J . . Diglers van Dertig, Kaap
stad, 1953; D e к к e г G., Afrikaanse literatuurgeskiedenis, 
8 dr., [Kaapstad, 1964]; A n t о n i s s e n R,, Die Afrikaan
se letterkunde van aanvang tot hede, 3 dr., [Kaapstad, 
1965]. Ю.Ф. Сидорин. 

ЛАХБАБЙ, a л ь-Х a б и б и Мухаммед 
Азиз (р. 1922), марокканский писатель, 
философ. Пишет на франц. и араб. яз. 
Учился на филос. ф-те во Франции 
(1948—53). Работал в Нац. центре науч. 
исследований в Париже (1953—58). 
Организатор и пред. Союза писателей 
араб. Магриба (с 1959). Проф., декан 
филологич. ф-та Рабатского ун-та. 
Автор поэтич. сб-ков «Песни надежды» 
(1952), «От мрака к свету» (1958), «Мой 
голос в поисках её голоса» (1968) и др., 
для к-рых характерны оптимизм и 
филос. раздумья о судьбе мароккан
ского народа. Романы «Поколение 
жажды» (1965), «Блуждающая наде
жда» (1972), «Эликсир жизни» (1974) 
посвящены проблемам становления 
молодого поколения в период независи
мости. Ему принадлежат филос. труды 
«От бытия к личности» (1954), «От 
закрытого к открытому» (1961), «Му-

ЛЕВ 41 
сульманский персонализм» (1964) и др. 
Л. считается новатором в области 
мусульм. филос. мысли. Он проповедует 
идеи морального обновления общества, 
установления равновесия между мате
риальным прогрессом и духовным 
миром совр. человека. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб.: Поэзия Магриба, 
М., 1978, с, 161—82. 

Лит.: П р о ж о г и н а С В., Мохаммед и Азиз Лах-
баби, в её кн.: Литература Марокко и Туниса, М., 1962, 
с. 72—78; М а к с и м е н к о В. И., Интеллигенция в 
странах Магриба, М., 1980, с. 130—33. О. А. Власова. 
ЛАШЙН Махмуд Тахир (1894—1954), 
егип. писатель. Один из основателей 
жанра новеллы в новоараб. лит-ре, сто
ронник реалистич. метода в иск-ве; 
популяризатор зап.-европ. и рус. лит-р. 
Тематика рассказов связана с жизнью 
гор. слоев, проблемами социального 
неравенства, женской эмансипации: сб. 
рассказов «Усмешка свирели» (1926), 
«Говорят, что...» (1929), «Развевающа
яся вуаль» (1940), роман «Ева без Ада
ма» (1934). Перевёл (совм. с И. X. Наси-
сом) повесть Ф. М. Достоевского «Веч
ный муж» (1926). 

с о ч. в рус. пер. — в сб-ках: Египетские новеллы, 
М., 1956; Современная арабская проза, М.—Л., 1961. 

Лит.: Х у с е й н - з а д е М., Феллах в литературе 
Египта, Душ., 1973, с, 33—34; К о ц а р е в Н, К., Писа
тели Египта, XX в., М., 1975, о. 130—31; B r o c k e l -
m а п п К., Geschichte der arabischen Literatur, Suppl.-Bd 
3, Lfg 4, Lejden, 1939, S, 250—51. 3. A. Намитокова. 
ЛАШРАФ, Л a Ш e p a Ф Мустафа 
( p . 1918), алж. писатель и политич. 
деятель. Учился в Париже. Участник 
нац.-освободит, войны алж. народа в 
1954—62. После провозглашения неза
висимости (1962) гл. ред. газ. «Аль-Муд-
жахид», затем на дипл. и гос. работе. 
Поэт (сб. «Отбытия», 1952), собиратель 
фольклора и переводчик с араб, на 
франц. яз. («Песни арабских девушек», 
1953), драматург (пьеса «Последняя 
дверь», пост. 1958) и литературовед 
(эссе «Роман Магриба...», 1969). В 1965 
опубл. его поэма «Страна великих стра
даний» (написана в 1960). Автор социо-
логич. исследования «Алжир: нация и 
общество» (1965). 

с о ч.: L'avenir de la culture algerlenne, в кн.: К h a-
11 b i A., Le roman maghrebin, P., 1968, p. 133—37; в 

рус. пер. — [Отрывок] Страна великих страданий, r 
кн.: Утро моего народа, М., 1977. 

Лит.: П р о ж о г и н а С. В., Франкоязычная лите
ратура стран Магриба, М., 1973, с, 47, 49, 82; De je -
U X J . , Litterature maghrebine de langue fran9aise, [Otta
wa], 1973. В.П.Балашов. 
ЛЕБйВА (Lebowa), бантустан в ЮАР (на 
С. пров. Трансвааль) для этнич. группы 
сев. сото, включающей сев. ндебеле и 
педи. Разделён на 6 частей. Пл. 22 тыс. 
км^; нас. 1,4 млн. чел. (1981). Адм. ц. — 
Лебовагкомо. Л. находится в стадии «са
моуправления». 

Пр-во ЮАР осуществляет полный 
политич. и экономич. контроль над Л. На 
терр. Л. имеются полезные ископае
мые — хромиты, асбест, платина, мар
ганец. На 20 шахтах, принадлежащих 
юж.-афр. компаниям, занято ок. 10 тыс. 
рабочих. Имеются цитрусовые и кофей
ные плантации. Гл. источник доходов 
нас. — отходничество в «белые» р-ны 
ЮАР (в 1981 охватило 60% нас). 

в. п. Городнов. 
ЛЕВ (Panthera leo), млекопитающее сем. 
кошачьих. Самый крупный из наземных 
хищников Африки (небольшое число 
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особей обитает также на С.-З. Индии). 
Л. — единственный вид кошачьих с ярко 
выраженным половым диморфизмом: 
самцы отличаются пышной гривой и зна
чительно крупнее самок: дл. тела до 
2,7 м, масса 180—230 кг. Прежде Л. оби
тал по всему континенту (кроме глубин
ных частей Сахары и дождевых лесов 
басе. Конго). В Египте и Ливии был 
истреблён в 18 в., на 6. ч. современной 
терр. ЮАР — к сер. 19 в., в горах Атла
са — на рубеже 19—20 вв. Сев. граница 
совр. ареала проходит вдоль юж. 
окраин Сахары, южная — на широте 
р. Оранжевая. В Вост. Африке ареал 
почти сплошной, на присахарских терр. 
представлен отд. очагами. Осн. пого
ловье Л. сосредоточено в нац. парках и 
резерватах. Л. — типичный обитатель 
саванн, где в благоприятных местооби
таниях плотность достигает 10—20 (до 
40) особей на 100 км^. Ведёт групповой 
образ жизни. Устойчивая группа (прайд) 
состоит обычно из 6—12 особей (из
редка до 20 и более): неск. самок со 
своим потомством и возглавляющий 
прайд крупный самец (иногда 2—3 сам
ца). Сезонности размножения у Л. нет, 
детёнышей обычно 3, иногда 2—4. Числ. 
Л. в осн. резерватах значительна: в 
Серенгети до 2 тыс., в нац. парке Крю
гера более 1 тыс. 

В мифологии и фольклоре мн. наро
дов Африки Л. — символ силы, мощи, 
власти и величия, солнца и огня, царь 
зверей. В соответствии с тотемич. пред
ставлениями Л. считался воплощением 
умершего предка, духа-покровителя, 
тотема, легендарным основателем цар
ских династий; у мн. народов Л. связан с 
племенными табу. Существует вера в 
то, что колдуны могут становиться Л. 
Изображён на гербе ряда афр. гос-в. 

Е. Н. Матюшкин. 
ЛЕВ АФРИКАНСКИЙ (араб, имя — 
Х а с а н и б н М у х а м м е д аль -
В а з з а н а з - З а й я т и а л ь-Ф а с и) 
(ок. 1489 — после 1528), араб, путеше
ственник, географ и историк. Род. в Гра
наде в семье чиновников, после 1492 
семья переселилась в Фес (Марокко). 

Был близок ваттасидскому султану 
Мухаммеду II аль-Буртукали, много 
ездил по его поручениям. В 1505—19 
совершил два путешествия в страны 
Судана (доходил до оз. Чад) и два путе
шествия на Бл. Восток (во время к-рых 
посетил также Египет и страны Сев. 
Африки). В 1519 был захвачен в плен 
итал. корсаром, привезён в Неаполь, 
затем в Рим и подарен папе римскому 
Льву X. В 1520 был крещён Львом X и 
назван Лев Джованни, впоследствии 
получил прозвище «Африканский». 
Жил в Риме и Болонье, преподавал 
араб. яз. По-видимому, в 1528 выехал из 
Италии в Тунис; дальнейшая его судьба 
неизвестна. Ок. 1526 завершил свой 
осн. труд «Описание Африки и досто
примечательностей, которые в ней 
есть», написанный на араб. яз. и переве
дённый им на итал. яз. (издан в Венеции 
в 1550). До нач. 19 в. для европейцев он 
был гл. источником сведений об Афри
ке. Др. соч. Л. А. — «Эпитафии Шеллы, 
Феса и всей Берберии», «Сокращение 
магометанских хроник», «О магометан
ской вере и законе», «Современная 
история Африки» (известны только по 
названиям, были написаны на араб, яз.), 
«Трактат по искусству метрики», «О 
мужах, считающихся знаменитыми 
среди арабов», «О мужах, считающихся 
знаменитыми среди евреев» (написаны 
по-латыни и изданы), «Арабско-
еврейско-латинский словарь» (написан 
по-латыни, остался в рукописи); «Араб
ская риторика», «Арабская граммати
ка», вероятно, были написаны по-
латыни (не сохранились). 

Соч. : Африка — третья часть света. Описание 
Африки и достопримечательностей, которые в ней 
есть, пер. с итал.. Л., 1983. В. В. Матвеев. 

ЛЕГБА, в мифологии фон младший сын 
и любимец Маву (Маву-Лиза), боже
ственный трикстер (плут-озорник). 
Согласно мифу, Л. победил в состяза
нии, устроенном Маву для её детей: кто 
сможет одновременно сыграть на всех 
муз. инструментах, танцуя при этом. 
Хевиозо, Гу и др. потерпели поражение, 
и только Л. это удалось. Л. был постав-

1. Лев и львицы. 2. Лев с добычей. 

лен Маву над всеми богами, его обязан
ностью было посещать царства земли, 
моря, неба и др. Л., знающий языки 
братьев, а также язык Маву, стал тол
мачом и посредником между богами, а 
также между богами и людьми. Л. ввёл 
магию, колдовство. Е С . Котляр. 

ЛЁЗА, Р е 3 а, в мифологии ряда банту-
язычных народов Тропич. Африки гро-
мовник, божество дождя. Согласно 
мифам, когда Л. спускается на землю, 
происходят бури. Под влиянием культа 
предков первонач. образ Л.-громовника 
усложнился, заимствовав функции, 
типичные для характеристики пред
ков — культурных героев, обучающих 
первых людей. В мифах каонде Л. — 
создатель первых мужчины и женщины. 
Л. научил людей строить жилища для 
защиты от диких зверей, выделывать 
шкуры, добывать огонь, выплавлять 
железо, изготовлять топоры, мотыги, 
копья; ввёл обычай брачного выкупа за 
жён. Е с. Котляр. 

ЛЕЙ К., см. Камара Лей. 
ЛЁЙДЕНБУРГ (Lydenburg), город в 
ЮАР, на В. пров. Трансвааль. 7,3 тыс. 
жит. (1970, перепись). Развита горно-
доб. пром-сть (добыча платины, золота, 
хрома). Центр с.-х. р-на (овощи, цитрусо
вые и др.). Осн. в 1847 бурами. 
ЛЁЙПОЛДТ, Л е й п о л ь д т (Leipoldt) 
Кристиан Фредерик Луи (1880—1947), 
писатель ЮАР. Африканер. Писал на яз. 
африкаанс. Изучал медицину в Лондоне 
(1902—07). Во время англо-бурской 
войны 1899—1902 был воен. корреспон
дентом. В творчестве Л. отразился 
духовный кризис поколения африкане
ров, потерпевших поражение в войне за 
независимость: сб-ки «Рассказ 
дядюшки Герта и другие стихи» (1911), 
«Обещанный день» (1920). Заметное 
место в лит-ре ЮАР занимает лирика 
Л. — сб-ки «Из трёх частей света» 
(1923), «Утешение красотой» (1932). 
Писал также книги для детей, путевью 



очерки, романы, историч. соч. и первые 
значит, драмы на африкаанс («Ведьма», 
1923; «Последний вечер», 1930). 

Соч. : Jan van Riebeeck, Kaapstad, 1936; в рус. 
пер. — [Стихи], в кн.: Искры пламени. Восточный аль
манах, в. 3, М., 1975. 

Лит.: N i е п а b е г Р. J., C,L, Leipoldl, eensame, 
veelsydige, Johannesburg, 1948; K r o m h o u t J., 
Leipoldt as digter, Pretoria, 1954; B u r g e r s M. P. O., 
C.L. Leipoldt, Kaapstad, 1960; D e k k e r G., Afrikaanse 
literatuurgeskiedenis, 8 dr., [Kaapstad, 1964]. 

Ю. Ф. Сидорин. 
ЛЕКСА (Lexa) Франтишек (1876—1960), 
чеш. египтолог, основоположник егип
тологии в Чехословакии. Чл. Чехосло
вацкой АН (1952), первый директор Ин-
та египтологии при Карловом ун-те в 
Праге (1958—60). Осн. труды посвя
щены егип. религии, магии, языку; зани
мался также переводами др.-егип. лит
ры. 

с о ч.: La magie dans I'Egypte antique. De I'ancient 
empire jusqu'a I'epoque Copte, t. 1—3, P., 1925; Gram
maire demotique, 1.1—7, Praha, 1947—51; Verejny ^ivot ve 
starovekem Egyptd, t. 1—2, Praha, 1955. 
ЛЕМУРЫ (Lemuridae), семейство млеко
питающих подотр. полуобезьян. Вклю
чает 6 родов с 14 (или 16) видами. Рас
пространены на Мадагаскаре и Комор
ских о-вах. Для облика Л. характерны 
вытянутая заострённая мордочка, длин
ный пушистый хвост и плотный мех, 
нередко довольно яркой окраски. Дл. 
тела от 13 см при массе в среднем 60 г у 
м ы ш и н о г о Л. (Microcebus murinus) 
до 45 см при массе ок. 2 кг у к а т т ы 
(Lemur catta); дл. хвоста 13—51 см. 
Населяют влажные и сухие леса. Ведут 
ночной, сумеречный или дневной образ 
жизни. Мясо употребляется в пищу. Из-
за уменьшения площади лесов числ. 
сокращается; 7 видов и 7 подвидов вне
сены в Красную книгу МСОП. 

б . д. Васильев. 
ЛЕНДУ, б а л е н д у , б а л е г у (само-
назв. — б а л е ) , народ в Заире, на сев.-
зап. берегу 03 . Мобуту-Сесе-Секо. Числ. 
0,3 млн. чел. (1980, оценка). Язык цент-
ральносуданской подгруппы шари-ниль-
ских языков. Занимаются подсечно-
огневым земледелием, разведением 
мелкого рог. скота, рыб-вом, собира
тельством. Развиты гончарство (антро
поморфные сосуды), резьба по дереву 
(посуда, утварь), плетение циновок и 
корзин. Имеют богатый муз. фольклор. 
Традиц. верования — культ предков, 
природы, существуют магия, колдов
ство. 
ЛЕйНО-ЛИБЕРЙЙСКИЙ МАССИВ, об
ласть распространения образований 
ниж. докембрия на Ю. Зап. Африки, 
занимающая терр. Сьерра-Леоне, Либе
рии, Респ. Кот-Дивуар, частично Гвинеи, 
Мали, Буркина-Фасо, Ганы. Древнейшие 
породы развиты на юго-западе Л.-Л.м. 
Представлены образованиями ниж. 
архея — серией Камбюи (кристаллич. 
сланцы, кварциты, амфиболиты, желе
зистые кварциты), прорванной пегмати
тами (3020—2890 млн. лет), и верх, 
архея — сериями Касила, Симанду, 
Дабола (кристаллич. сланцы, гнейсы, 
кварциты, амфиболиты, мигматиты). 
Породы метаморфизованы в гранулито-
вой и амфиболитовой фациях. 

Общее простирание докембрийских 
толщ субмеридиональное. Архейские 
породы смяты в прерывистые, искрив

лённые кулисообразные складки. Отло
жения бирримия были деформированы 
в эбурнейскую эпоху диастрофизма с 
образованием широких выдержанных 
синклинориев и антиклинориев преим. 
сев. — сев.-вост. простирания. С обра
зованиями докембрия Л.-Л.м. связаны 
кр. м-ния руд железа, марганца, хрома, 
золота,. Н. А. Божко. 
ЛЕОПАРД (Panthera pardus), хищное 
млекопитающее сем. кошачьих. Дл. 
тела до 1,5 м, хвоста 60—90 см; ср. 
масса самцов ок. 60 кг, самок ок. 50 кг. 
Распространён по всей Африке (исклю
чая Сахару). По сравнению с др. кр. хищ
никами Африки Л. в наиб, степени свя
зан с древесной растительностью (пят
нистый рисунок шкуры эффективно 
маскирует зверя в тени деревьев). Осо
бенно благоприятны для Л. горные леса 
и редколесья (до 2 особей на 10 км^ и 
более). Л., в отличие от льва, ведёт оди
ночный образ жизни. Высокий спрос на 
меха пятнистых кошек в 60-е гг. 20 в. 
вызвал увеличение добычи Л., угрожав
шее воспроизводству популяции. К сер. 
70-х гг. числ. Л. в А(^рике оценивалась 
примерно в 0,5 млн. особей. В послед
ние годы на б. ч. ареала числ. постоянна 
или возрастает. В Красную книгу МСОП 
внесён как находящийся под угрозой 
исчезновения лишь один из афр. подви
дов Л. — Р. р. panthera, обитающий в 
горах Атласа. У ряда афр. народов Л. — 
одно из священных животных (наряду со 
львом, слоном, буйволом). В древних 

Леопард. 

афр. гос-вах (Бенине и др.) священных 
Л. держали при дворцах правителей. Л. 
изображён на гербе ряда стран Африки. 

Лит.: E a t o n R. L., The status and conservation of 
the leopard in Sub-Saharan Africa. Publ. Safari Club Inter
national, Tucson, 1977. £. H. Матюшкин. 
ЛЕОПбЛЬД II (Leopold II) (1835—1909), 
король Бельгии с 1865; в 1885—1908 
суверен «Независимого государства 
Конго» (НГК). Л. II как колонизатора 
Конго (совр. Заир) В. И. Ленин охаракте
ризовал: «деляга, финансист, аферист» 
(Поли. собр. соч., т. 28, с. 502). Маскируя 
свои колонизаторские устремления, Л. II 
выступил инициатором созыва Между
народной географической конференции 
1876 и от её имени учредил и возглавил 
Междунар. афр. ассоциацию (кон. 1876), 
К-т по исследованию Верх. Конго 
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(1878—80) и Междунар. ассоциацию 
Конго (МАК; предположительно с 1883), 
Действуя от имени этих орг-ций, Л. II 
захватил обширную терр. в Центр. 
Африке. Добился в период Берлинской 
конференции 1884—1885 признания 
европ. гос-вами и США прав МАК на 
захваченную терр. и преобразования 
владений МАК в авг. 1885 в НГК (под 
суверенитетом Л. II). В1885 Л. II объявил 
все «вакантные» (не обрабатывавшиеся 
афр. населением) земли в НГК гос. соб
ственностью. В 1890-х гг. терр. ок. 250 
тыс. км^ была превращена в домен 
короля (т. е. в личное владение П. II). 
Борьба прогрессивной общественности 
и либеральных кругов Бельгии, а также 
соперничество империалистич. стран 
вынудили Л. II отказаться от личных 
прав на владение Конго. 

Лит.: В и н о к у р о в Ю. Н., О р л о в а А. С, 
С у б б о т и н В. А., История Заира в новое и новей
шее время, М., 1982; Encyclopedie du Congo Beige, v. 1, 
Brux., [1951], p. 12—13^ 40—41. A. Г. Южанин. 
ЛЕОПОЛЬДА II ОЗЕРО, см. Маи-Ндом-
бе. 
ЛЕОПОЛЬДВИЛЬ, быв. (до 1966) назва
ние столицы Заира г. Киншаса. 
ЛЕ-ПйР (Le Port), П о р - д е - Г а л л е 
(Port-des-Galets), П у э н т - д е - Г а л е 
(Polnte-des-Galets), город и гл. порт на 
о. Реюньон, Ок. 20 тыс. жит. (1980). 
Вывоз сахара, рома, ванили, кофе. Ж.-д. 
станция. 
ЛЁПСИУС (Lepsius) Карл Рихард 
(1810—1884), нем. египтолог. Проф. 
Берлинского ун-та (с 1842). Продолжил 
работу по дешифровке и изучению егип. 
языка и письма после смерти Ж. Ф. 
Шампольона. В 1842—46 возглавлял 
науч. экспедицию в Египет, Судан и на 
Синайский п-ов; огромное кол-во цен
ного материала, собранного экспедици
ей, послужило основой фондов Егип. 
музея в Берлине, открытого Л. в 1855. Л. 
положил начало периодизации истории 
Др. Египта, выделив периоды Древнего, 
Среднего и Нового царств и дав пере
чень ок. 1000 имён и титулов егип. и 
кушитских царей. 

Соч. : Das Todtenbuch der Aegypter..., Lpz., 1842; 
Chronplogie der Aegypter, B.-[u. a.], 1849; Kdnigsbuch der 
alten Agypter, Abt. 1—2, В., 1858; Nubische Grammatik, В., 
1880. 
ЛЕПТИС-МАГНА (лат. Leptis Magna 
Lepcis Magna), древний город на побе
режье Средиземного м., близ совр. 
г. Хомс в Ливии. Осн. в 7 в. до н. э. фини
кийцами. В 6 — кон. 3 вв. до н. э. нахо
дился под властью Карфагена. После 
2-й Пунич. войны (218—201 до н. э.) 
захвачен нумидийцами, в 107 до н. э. — 
римлянами. Наиб, расцвета достиг в 
кон. 2 в. н. э. в составе Рим. империи. В 
7—11 вв. в результате араб, завоеваний 
и постепенного заноса гавани песком 
город обезлюдел. 

Руины рим. города, обведённого 3 
кольцами стен (глинобитные — 1 в., 
кам. — нач. 4 в. и 6 в.), включают 
постройки разных этапов. К 1 в. отно
сятся: старый форум (близ гавани; 
50 м X 40 м) с храмами Либера Патера 
(Диониса), Геркулеса, Августа, Кибелы, 
богини Ромы; к Ю. — рынок с двумя 
8-угольными павильонами, театр с хра
миком Цереры, рыночная площадь 
Хальцидик с колонным портиком; на гл. 
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города — амфитеатр, цирк, обществ, 
термы (2-я пол. 2 в.) и виллы (Нила, 
Орфея и др.) с мозаиками; остатки акве
дука, цистерн. Археол. музей. 

Лит: R о m а п е 11 i Р., Leptis Magna, Bergamo, 
1930; Ge r l<an A. v o n , Leptis Magna, Rom, 1942; 
Leptis Magna. [Album], Mil., 1964. T. П. Каптерева. 
ЛЕСНЫЕ СОРОКОПУТЫ (Prionopidae), 
семейство птиц отр. воробьинообраз-
нь\^, эндемичное для Африки. 2 рода с 9 
видами, широко распространёнными к 
Ю. от Сахары. Дл. тела 21—25 см; 
окраска яркая — сочетание голубого, 
белого, чёрного, красного и др. цветов; 
на голове у нек-рых небольшой хохол. 
Населяют леса, редколесья и кустарни
ковые заросли. Питаются насекомыми, 
реже фруктами или мелкими позвоноч
ными (напр., ящерицами). Гнездятся на 
деревьях, недалеко пара от пары; в 
кладке обычно 4 яйца. У нек-рых видов 
иногда 2—4 самки откладывают яйца в 
одно гнездо, и затем все взрослые 
птицы совместно выкармливают птен
цов. Крикливы, смело налетают на хищ
ников и на человека, приближающихся 
к гнезду (местное назв. Л. с. — «леопар
довые птицы», очевидно, связано с тем, 
что они нередко с громкими криками 
атакуют лазающих по деревьям лео
пардов), с. А. Полозов. 

ЛЕСйТО (Lesotho), К о р о л е в с т в о 
Л е с о т о (Kingdom of Lesotho). 

Общие сведения 
Л. — гос-во на Ю. Африки. Входит в 

Содружество (брит.). Окружено со всех 
сторон терр. ЮАР. Пл. 30,3 тыс. км^. 
Нас. 1,5 млн. чел. (1985, оценка). Сто
лица — г. Масеру. В адм. отношении 
страна разделена на 10 округов (см. 
табл.). 

Государственный строй 
В стране установлен воен. режим. 

Действие Парламентского акта 1983, 
определявшего организацию парламен
та, приостановлено, парламент распу
щен, политич. деятельность запрещена. 
Глава государства — король, кото
рый наделён законодат. и исполнит, 
властью. Порядок престолонаследия 
регулируется обычным правом. В слу
чае смерти или отречения короля созы
вается коллегия вождей, к-рая назна
чает его преемника, а также регента до 

достижения королём совершеннолетия 
или в случае его длит, болезни. 

Центр, гос. органы — Воен. совет и 
Исполнит, совет действуют в качестве 
консультативных органов при короле. 
Местные органы управления — окруж
ные и провинц, к-ты, возглавляемые 
координаторами, назначаемыми пр-вом. 

В судебную систему входят: апелляц. 
суд — высш. судебная инстанция, к-рая 
по первой инстанции рассматривает 
дела, касающиеся престолонаследия, а 
по второй — апелляции на приговоры и 

А д м и н и с т р а т и в н о е д е л е н и е 

Адм. единицы Адм.центр 

Береа (Вегеа). . . 
Бута-Буте (Butha 

Buthe) . . 
Цгачаснек (Qa 

cha's Nek) . . 
Цгутинг (Quthing) 
Лерибе (Leribe) . 
Масеру (Maseru) 
Мафетенг (Mate-

teng) . . . 
Мохалесхук 

(Mohale's Hoek) 3530 
Мохотлонг (Mok-

hotlong) . . . . 
Таба-Цека (Tha-

ba-Tseka) . . . . 

2222 162,4 

1767 

2349 
2916 
2828 
4279 

84,8 

84,7 
98,3 

234,4 
292,2 

2119 175,9 

4075 

4270 

152,3 

80,9 

Береа (Berea) 
Бута-Буте (Butha 

Buthe) 
Цгачаснек (Qa-

cha's Nek) 
Цгутинг (Quthing) 
Лерибе (Leribe) 
Масеру (Maseru) 
Мафетенг (Mafe-

teng) 
Мохалесхук 
(Mohale's Hoek) 

Мохотлонг 
(Mokhotlong) 

Таба-Цека (Tha-
ba-Tseka) 

улице (кардо) — триумфальные арки 
Тиберия (35—36; 1-пролётная) и Траяна 
(110—111; 4-пролётная). К В. от кар
до — великолепные термы Адриана 
(126—127, реконструированы в 180— 
193; мраморные облицовки стен, моза
ичные полы, статуи; открытый плава
тельный бассейн, палестра с коринф
ским портиком и экседрами). В нач. 3 в. 
город расширился к Ю.-В.: ведущая к 
порту улица колоннад (250 колонн, 
капители «пергамского ордера», 
медальоны с горельефными головами 
Нереиды или Медузы); форум Северов 
(100 м X 60 м; с 3 сторон колонные пор
тики) с храмом, посвященным Септимию 
Северу (на выс. подии) и примыкающей 
к форуму 3-нефной базиликой Северов 
(42 колонны из красного гранита, капи
тели из белого мрамора; на торцах — 
апсиды с резными мраморными пилона
ми); тетрапилон — триумфальная арка 
Септимия Севера (203; мраморные 
облицовки; мраморные рельефы, ныне в 
Музее Триполи); 3-ярусный нимфей 
(осн. во 2 в.) с экседрой. Ансамбль порта 
(1—3 вв.; набережные, причалы, храмы, 
колонные портики на 2 уровнях, маяк, 
сторожевая башня, склады). Вне стен 

1. Вакхическая сцена. Рельеф пилястра базилики 
Северов. Мрамор. 3 в. 2. Лептис-Магна. Вид города. 
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решения Высокого суда; Высокий суд, 
обладающий неогранич. юрисдикцией 
по уголовным и гражд. делам; суды 
магистратов трёх классов. Дела на 
основе норм обычного права рассматри
ваются местными судами, апелляции на 
решения к-рых подаются в суды судеб
ных комиссаров. Ю . А Ю д и н . 

Природа 
Л. — горная страна, в рельефе к-рой 

на 3. выделяется плато Басуто (ср. выс. 
2300—3000 м), изрезанное глубокими 
каньонами; сложено песчаниками и 
сланцами, прикрытыми сверху базаль
тами. На В. и Ю. плато ограничено Дра
коновыми горами (вью. до 3482 м, 
г. Табана-Нтленьяна — самая высокая 
точка Л.). 

Терр. Л . расположена на В. Карру 
синеклизы. Единств, имеющим пром. 
значение видом минер, сырья являются 
алмазы, достоверные запасы к-рых 
5 млн. кар., прогнозные — 25 млн. кар. 
(1981). Их добыча ведётся на В. страны. 

Климат континентальный; отличается 
суровостью, нехарактерной для этих 
широт. Ср. темп-ры янв. 25—26°С, июля 
15°С. Часто бывают заморозки, в горах 
выпадает снег. Кол-во осадков умень
шается с В. на 3. от 1000 до 750 мм в год 
(летний максимум); в предгорьях часты 
засухи. Гл. река — Оранжевая (Синку) с 
притоком Каледон (Мохокаре). Почвы 
на 3. песчаные, на В. вулканич. плодо
родные. Растительность Л. довольно 
бедная. Злаковые степи предгорий сме
няются альпийскими лугами, выше 
к-рых — разрежённая высокогорная 
растительность. На б. ч. страны лесов 
нет, отд. участки сохранились в глубо
ких ущельях и в долинах рек. Животный 
мир также беден. 
Население 

99,6% нас. составляют суто (1392 тыс. 
чел.) и родственные им зулу (150 тыс. 
чел.), говорящие на бенуэ-конголезских 
языках. Офиц. языки — суто и англий
ский. 70% нас. — христиане (преим. 
католики, часть — протестанты), 
остальные придерживаются местных 
традиц. верований. 

Ср.-год. темп прироста нас. состав
ляет 2,4%). Экономически активного 
нас. 526 тыс. чел. (1983), из них в с. х-ве 
занято св. 85%.. Ежегодно 30% трудо
способных мужчин и 10%) женщин уез
жают на работу в ЮАР. экономически 
активного нас. — безработные. Нас. 
страны размещено крайне неравномер
но. Ср. плотность ок. 50 чел. на 1 км^ 
(1985), в сев.-вост. и центр, р-нах — 
5 чел., на 3. — 70—80 чел. Гор. нас. 7% 
(1982). Наиб, значительные города: Ма
серу, Лерибе, Мафетенг. 
Исторический очерк 

До появления на терр. Л. племён 
банту здесь обитали немногочисл. коче
вые племена санов (бушменов) и кой-
коинов (готтентотов); в 17 в. под натис
ком племён с С. саны были оттеснены 
в пустынные р-ны Калахари и высоко
горные области совр. Л., койкоины пере
селились на Ю. и Ю.-З. Предки совр. 

нас. Л. — суто и нгуни расселились на 
терр. от Драконовых гор до пустыни 
Калахари. Нгуни осели на побережье 
Натала; племена юж. суто в кон. 17 в. 
заняли долину р. Каледон и предгорье 
Малути. Суто были разделены на мно
жество мелких независимых друг от 
друга племён, их осн. занятием было 
скот-во. В нач. 19 в., когда у нгуни воз
высился род зулу, боевые отряды к-рого 
совершали опустошит, рейды по долине 
Каледона, вождь квена (одного из пле
мён суто) Мошеш I (Мшвешве) в 1823 
увёл свой народ на гору Таба-Босиу, 
превратив её в неприступную крепость. 
Мошеш I объединил под своей властью 
разрозненные бантуязычные племена, 
ушедшие в горы под натиском зулу; к 
40-м гг. 19 в. занимаемая ими терр. 
более чем вдвое превышала терр. совр. 
Л. Границы своих владений Мошеш I 
расширял гл. обр. мирным путём, обе
щая покровительство новым племенам. 
На условиях выплаты небольшой еже
годной дани ему удалось также устано-

Кохсцд 

1. Река Каледон в Драконовых горах. 2. Ландшафт в 
районе Большого Уступа. 

^^^^ уЛ^'^^^М^' 
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1. Женщина коса. 2. Жилище суто в районе Масеру. 
3. Наездники суто. 4. Гэра Табо-Босью — национальная 
святыня суто. 5. Сторожевая башня времен Мошеша I 
в Лерибе. 

ленде представлял комиссар-резидент. 
Система косвенного управления (см. 
Системы колониального управления), 
введённая в протекторате, предусма
тривала сохранение института вождей; 
комиссар-резидент действовал через 
верховного вождя. Созданный англича
нами в 1903 Нац. совет (с 1910 Совет 
Басутоленда) состоял из вождей и 
выполнял функции консультативного 
органа при комиссаре-резиденте. Англ. 
колон, власти превратили Басутоленд в 
источник дешёвой рабочей силы для 
пром-сти ЮАС (с 1961 ЮАР). Число 
рабочих-мигрантов постоянно возраста
ло. Это сопровождалось социальными и 
политич. изменениями в стране. В 1907 
возникла первая обществ, орг-ция — 
Прогрессивная ассоциация Басутолен
да, объединившая учителей, клерков, 
мелких торговцев; её целью было обес
печение благоприятных условий для 
африканцев в сфере торговли, рбразо-
вания, адм. управления. В 1913 братья 
М. и Дж. Лефела создали Лигу бедноты, 
возглавившую борьбу против попыток 
ЮАС аннексировать Басутоленд. Это 
была первая в Юж. Африке политич. 
орг-ция, выдвигавшая осн. требованием 
ликвидацию колон, господства. Англ. 
колон, власти преследовали членов 
Лиги; с 1922 газеты Басутоленда и ЮАС 
перестали публиковать материалы Лиги 
(с 1913 в Басутоленде выходили газ. 
«Мочочономо» и «Наледи»). В 1928 Лига 
бедноты установила контакты с ком
партией Юж. Африки. В 30-х гг. под её 
влиянием Лига выступала против со
трудничества брит, властей с юж.-афр. 
пр-вом, против деятельности иностр. 
монополий. После начала 2-й мировой 
войны Лига призывала суто не участво
вать в войне, но изменила свою позицию 
после вступления в войну СССР. Она 
поддержала идею создания воинских 
формирований из жителей протекто
рата (в течение 1941—45 в брит, армии 
насчитывалось св. 20 тыс. суто). 

После окончания войны экономич. 
положение протектората заметно ухуд
шилось. Рост населения, истощение 

земли и эрозия почв были причиной обо
стрения прод. проблемы. Более 50% 
трудоспособного мужского нас. выну
ждено было уходить на заработки в 
ЮАС. Наряду с этим расширялась 
система образования. Выросла числ. 
интеллигенции. Вернувшиеся с фронта 
солдаты призывали народ к неповино
вению колон, властям. Рабочие-
мигранты из Басутоленда приняли уча
стие в крупнейшей стачке горняков 
ЮАС в 1946. В 1952 в Басутоленде была 
осн. первая политич. партия — Афр. 
конгресс Басутоленда (АКБ). АКБ тре
бовал немедленного предоставления 
Басутоленду внутр. самоуправления, а 
затем и полной независимости. В 1959 
возникли Нац. партия басуто и партия 
Марематлу, вьютупавшие против ради
кальных преобразований, за сохранение 
привилегий родо-плем. знати. В 1962 
Марематлу объединилась с отколов
шейся от АКБ группой и вместе с ней 
образовала Партию свободы Маремат
лу. Под натиском антиколон, требова
ний суто Великобритания вынуждена 
была сделать шаг на пути к предостав
лению Басутоленду самоуправления. В 
1960 были созданы местные органы 
власти, на выборах в к-рые Партия кон
гресса Басуто (ПКБ; созд. в 1959 на базе 
АКБ) одержала победу. В 1960 под 

вить мирные отношения с зулу. Мошеш I 
был признан верховным правителем 
суто, терр. их расселения (долина 
pp. Вааль и Оранжевая) была разде
лена на три области; во главе каждой 
стояли родственники и доверенные 
лица Мошеша I. Оплотом независимости 
суто оставался труднодоступный р-н — 
терр. совр. Л. 

В кон. 30-х гг. 19 в. в ходе «Великого 
трека» начались непрерывные столкно
вения суто с бурскими переселенцами. 
Расселяясь по басе. pp. Оранжевая и 
Вааль, буры занимали земли суто, что 
привело к войнам, длившимся с переры
вами неск. десятилетий. В 1842, во 
время похода буров против суто, Мо
шеш I обратился к англ. властям с 
просьбой о защите. В результате в окт. 
1843 между Мошешем I и губернатором 
Капской колонии было подписано согла
шение, по к-рому Мошеш I признавался 
«другом и союзником» англичан. В 1848 
под предлогом обеспечения мира на 
границах колонии англ. власти объ
явили об установлении брит, суверени
тета над терр. к С. от р. Оранжевая, в 
т. ч. и над землями суто. Англ. протекто
рат получил назв. Басутоленд. Против 
суто они направили неск. воен. экспеди
ций. В 1852 в битве при Береа армия 
Мошеша I, в составе к-рой было 7 тыс. 
всадников, вооружённых мушкетами, 
нанесла поражение кр. карат, англ. экс
педиции и вынудила её покинуть страну. 
Однако понимая опасность одноврем. 
борьбы против англичан и буров, 
Мошеш I в дек. 1852 направил губерна
тору Капской колонии письмо с предло
жением заключить перемирие. Оно 
было заключено, и соглашение 1848 об 
установлении в стране брит, суверени
тета утратило свою силу. В 1865 буры 
начали войну против суто и к кон. 
60-х гг. 19 в. завоевали б. ч. их земель. 
Власти Капской колонии согласились 
оказать Басутоленду помощь при усло
вии установления в стране своего гос
подства. В 1868 Басутоленд вновь стал 
брит, протекторатом. В 1871 в наруше
ние своих обязательств, без согласия 
верховного вождя Летси (преемника 
Мошеша I с 1870) Басутоленд был вклю
чён на правах резервата в состав Кап
ской колонии. Был введён подушный 
налог, для уплаты к-рого суто вынуж
дены были отправляться на терр. совр. 
ЮАР для работы на золотых приисках. 
Б. ч. своего заработка суто использо
вали для закупки огнестрельного ору
жия и лошадей. Отказ Летси выполнить 
приказ губернатора Капской колонии о 
сдаче оружия послужил поводом к Ору
жейной войне 1880 (см. в ст. Басуто вос
стание 1879—1881). По договору 1884 
суто было разрешено сохранить оружие, 
но Басутоленд был официально объяв
лен протекторатом Великобритании. 
Управление страной осуществлялось 
верховным комиссаром Великобрита
нии в Юж. Африке, к-рого в Басуто-



влиянием выхода из АНК Юж. Африки 
экстремистского крыла, объединивше
гося в Панафр. конгресс (ПАК), б. ч. 
руководства ПКБ во главе с её лидером 
Н. Мохехле приняло политич. плат
форму ПАК. В 1962 образовалась Ком
мунистическая партия Лесото (КПЛ), 
к-рая выступала за проведение прогрес
сивных реформ и создание независи
мого демократич. гос-ва Л. Конечной 
целью КПЛ провозгласила построение 
социалистич. общества. 

В 1965 вступила в действие конститу
ция, в соответствии с к-рой Басутоленд 
получил внутр. самоуправление. В 1965 
состоялись первые всеобщие выборы в 
парламент, принёсшие победу Нац. 
партии, её лидер Л. Джонатан стал 
премьер-мин. страны. 4 окт. 1966 Басу
толенд получил независимость, остава
ясь в составе Содружества (брит.), и 
стал наз. Королевством Л. В 1970 в 
стране были проведены всеобщие выбо
ры, на к-рых победила ПКБ. В этой 
обстановке Джонатан в 1970 ввёл чрез
вычайное положение, аннулировал 
результаты выборов и приостановил 
действие конституции; была запрещена 
деятельность политич. партий. Поли
тич. изменения на Ю. Африки после 
завоевания независимости Мозамби
ком, Анголой и Зимбабве, а также рост 

внутр. оппозиции оказали влияние на 
пр-во Л., к-рое стало проводить более 
гибкую внутр. политику, а в области 
внеш. политики выступило с осужде
нием режима апартхейда в ЮАР, в 
поддержку нац.-освободит, движения, 
против вмешательства расистского 
гос-ва во внутр. дела Л. С целью ослаб
ления внутриполитич. напряжённости в 
стране в нач. 70-х гг. были освобождены 
из заключения руководители оппози
ции. Оппозиц. партии получили разре
шение на возобновление своей деятель
ности. В 1973 одна из фракций ПКБ во 
главе с Мохехле начала вооруж. борьбу 
против пр-ва Джонатана. Вооруж. напа
дения и террористич. акты совершались 
с терр. ЮАР с покровительства пр-ва 
этой страны. 1 февр. 1980 установлены 
дипл. отношения с СССР. Обострение 
внутриполитич. обстановки сопровож
далось усилением давления на Л. со 
стороны ЮАР. Расистское пр-во совер
шало вооруж. нападения на терр. Л., а 
1 янв. 1986 ввело экономич. блокаду. В 
этих условиях сузилась социальная 
опора режима Джонатана. 20 янв. 1986 в 
стране произошёл воен. переворот; при
шедший к власти Воен. совет запретил 
деятельность политич. партий и 
обществ, орг-ций. Во внеш. политике 
новое руководство взяло курс на сохра
нение дружеств. отношений со всеми 
странами. Л. — чл. ООН (с 1966), ОАЕ, 
САДКК. л. н. Рытов. 

Политические партии, профсоюзы 
До 20 янв. 1986 в стране существо

вали: Н а ц и о н а л ь н а я п а р т и я 
б а с у т о (Basotho National Party), созд. 
в 1959; П а р т и я к о н г р е с с а 
Б а с у т о (Basotho Congress Party), 
созд. в 1959; П а р т и я с в о б о д ы 
М а р е м а т л у (Marematlou Freedom 
Party), осн. в 1962; Объ
е д и н ё н н а я д е м о к р а т и ч . 
п а р т и я Л. (Lesotho United Democratic 
Party), осн. в 1969. 

К о м м у н и с т и ч . п а р т и я Л. 
(Communist Party of Lesotho), осн. в 1962. 
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В с е о б щ и й с о ю з р а б о ч и х 

Л., Ф е д е р а ц и я с в о б о д н ы х 
п р о ф с о ю з о в Л. А. п. Чужакин. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 издавались: газеты «Мочочо-

ноно», еженед., с 1974, тираж 3 тыс. 
экз., в Масеру, на суто, орган Нац. 
партии басуто; «Леселиниана ла Лесо
то» («Leselinyana la Lesotho»), двухнед., 
с 1863, тираж 30,5 тыс. экз., в Мории, на 
суто и англ. яз., орган евангелич. церк
ви; «Моелетси оа басуто» («Moeletsi оа 
BasothO"), католич. еженедельник, с 
1933, тираж 12 тыс. экз., в Мазеноде, на 
суто и англ. яз. 

Информац. агентство Л., с 1983, в Ма
серу. Радио Л. — гос. служба, в Масеру. 
Передачи на англ. и суто яз. Телевиде
ние с 1981. и. Н. Лобашёва. 

Экономико-географический очерк 
Л. — одна из наименее развитых 

стран Африки, находящаяся в полной 
экономич. зависимости от ЮАР. Еже
годно ок. 200 тыс. суто отправляется в 
ЮАР на поиски врем, работы. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о — гл. 
отрасль экономики, обеспечивающая 
38% ВВП, в к-рой занято 80% трудоспо
собного нас. Осн. занятие нас. — земле
делие. Пл. с.-х. угодий 3 млн. га, из них 
пахотных земель ок. 300 тыс. га. Осн. 
культуры (сбор в 1983, тыс. т): кукуру
за — 79, сорго — 31, пшеница — 15, 
бобовые — 5. Л. импортирует до 60% 
потребляемого в стране продоволь
ствия. Ежегодно ввозится до 100— 
150 тью. т зерна. Жив-во играет вспомо
гат. роль. Осн. отрасль жив-ва — 
отгонно-пастбищное скот-во. В 1982 
насчитывалось (тыс. голов): кр. рог. 
скота 537, овец 1279, коз (ангорских) 
872. Овечья шерсть и мохер являются 
осн. товарной продукцией с. х-ва, по экс
порту мохера Л. занимает 3-е место в 
мире. Развитие с. х-ва тормозится 
сохранением пережитков докапитали
стич. отношений, нехваткой земли, эро
зией почв, частыми засухами, истоще
нием пастбищ, низким уровнем агротех-
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НИКИ, недостатком мужской рабочей 
силы. 

П р о м - с т ь практически только 
начинает создаваться. Она даёт ок. 
16% ВВП, в ней занято ок. 4% трудоспо
собного нас. До 1981 велась добыча 
алмазов (52,3 тыс. кар.). В 1982 в стране 
насчитывалось ок. 60 пром. пр-тий, к-
рые принадлежат гос. Нац. корпорации 
экономич. развития и частным иностр. 
фирмам. Построены пр-тия по сборке 
телевизоров, произ-ву свечей, швейных 
изделий, ковров, стройматериалов, 
мебели, зонтов; з-ды по консервирова
нию фруктов и др. Имеются кустарные 
мастерские по произ-ву изделий из шер
сти, мохера, керамики, драгоценных 
металлов и др. Вся потребляемая 
электроэнергия поступает из ЮАР 
(ок. 20 млн. кВт-ч в год). 

Трансп. сеть развита слабо. Протя
жённость автодорог 3500 км, в т. ч. 
900 км с твёрдым покрытием. Масеру 
связан с ЮАР (магистраль Блумфон
тейн—Дурбан) ж.-д. веткой дл. 1,7 км. 
Авиасообщение осуществляют гос. «Ле
сото эруэйс корпорейшен» и иностр. 
компании. 

В н е ш н я я т о р г о в л я характе
ризуется хронич. дефицитом торг. 
баланса. В 1982 экспорт составил 
42 млн. малоти, импорт 423 млн. Этот 
дефицит в значит, степени покрывается 
притоком валюты от рабочих-отходни
ков. Осн. статьи экспорта — овечья 
шерсть, мохер; импорта — прод. и пром. 
товары, нефтепродукты. Гл. торг. парт
нёры — ЮАР, Великобритания. Ден. 
единицы — малоти и рэнд ЮАР. 

Здравоохранение 
В 1979 рождаемость составила 40, 

смертность 16 на 1 тыс. жит.; детская 
смертность — 111 на 1 тыс. живорож

дённых (в 1973 соответственно 36,7; 
14,5; 114,4). В структуре заболеваемо
сти преобладают инфекц. заболевания 
(кишечные и детские инфекции, тубер
кулёз). Структура здравоохранения 
смешанная. В 1982 было 113 леч. уч
реждений (в т. ч. 40 — гос.) на 2300 
коек; работали 114 врачей, т. е. 1 врач 
на 12,3 тыс. жит. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые школы были открыты в нач. 
19 в. франц. миссионерами. К сер. 20 в. 
имелось 1110 уч. заведений, из к-рых 
только 14 были миссионерскими. 41,4% 
взрослого нас. было неграмотно. 

В годы независимости стала увеличи
ваться сеть гос. школ. В нач. 70-х гг. 
было провозглашено бесплатное обя-
зат. 7-летнее нач. образование для 
детей с 6 до 14 лет. В 1982 50% нас. 
было грамотно. Вопросами образования 
ведает Мин-во образования, спорта и 
культуры. Наряду с гос. школами име
ются частные и миссионерские. 

Нач. школа 7-летняя, для детей с 
6 лет. Ср. школа 5-летняя, состоит из 
3-летней неполной (младшей) и 2-лет
ней полной (старшей). В 1982/83 уч. г. в 
нач. школах обучалось 278 тыс. уч-ся 
(более 70% детей соответств. возрас
та), в ср. школах ок. 28 тыс. уч-ся (в 1972 
в ср. школах было 12 тыс. уч-ся). Низ
шее профтехобучение осуществляется 
на базе нач. школы в течение 3 лет, 
среднее на базе неполной ср. школы в 
течение 2 лет. В 1982/83 уч. г. в системе 
профтехобразования было 13 уч. заве
дений, в к-рых обучалось 918 уч-ся. 

Подготовка учителей для нач. школы 
осуществляется в течение 5 лет в пед. 
центрах и уч-щах и в течение 2—3 лет в 
Нац. пед. колледже. Учителя для ср. 
школы готовятся в ун-те. В 1981 /82 уч. г. 
в системе подготовки учителей для нач. 
школы обучалось 1004 уч-ся. 

Нац. ун-т Л. в г. Рома осн. в 1945 как 
университетский колледж, в 1964 пре
образован в Ун-т Л., Ботсваны и Свази
ленда, в 1975 был национализирован и 
стал называться Нац. ун-том Л.; в 
1984/85 уч. г. на 5 ф-тах ун-та (естеств., 
гуманитарных, социальных наук, пед. и 
юридическом) работало св. 160 препо
давателей и обучалось св. 1,1 тыс. сту
дентов. В Масеру имеется гос. с.-х. кол

ледж Л. (осн. в 1955), дающий неполное 
высш. образование; срок обучения 2 
года на базе неполной ср. школы. 

Б-ка Нац. ун-та Л. (осн. в 1945; более 
95 тью. тт. в 1982); Гос. архив Л. в Ма
серу (с 1958); б-ка Брит, совета в Масеру 
(с 1965; св. 7 тыс. тт.). 

Ин-т по изучению юга Африки при 
Нац. ун-те Л.; геол. служба Л. в Масеру с 
рядом полевых экспериментальных 
филиалов. а з. клвпиков. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

На терр. Л. сохранились наскальные 
росписи, видимо, созданные бушмена
ми. Осн. нас. (суто) живёт в беспоря
дочно застроенных больших деревнях. 
Круглые в плане жилища строятся из 
камня или сырцового кирпича и покры
ваются конич. тростниковой крышей. 
Прямоугольные в плане жилища стро
ятся из камня или необожжённого кир
пича и имеют 2-скатную или 4-скатную 
крышу. Стены домов украшаются крас
ным или жёлтым геометрич. узором (мо
тив эллипсов). Ведётся стр-во совр. зда
ний. В Масеру: здание аэропорта (арх. 
Дж. Стенбридж и Хаусхем), Мин-во 
внутр. дел (арх. П. Ханкок), гостиница 
(фирма В. Бонд, Теннесси) и др. Среди 
художеств, ремёсел распространена 
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резьба по дереву. Геометрич. орнамен
том покрывают домашнюю утварь (кув
шины, коробки, подголовники). Встреча
ются примитивные дерев, статуэтки. 
Разнообразны изделия из керамики 
(чайники, вазы и т. д.). «Кароссы» (вид 
плаща из шкуры животного, носимого 
мехом внутрь) украшают бисером, из 
к-рого также изготовляют ожерелья, 
передники и др. в. я Воронина. 

Музыка 
Музыке принадлежит существенная 

роль в жизни суто. Довольно разнообра
зен муз. инструментарий. Среди удар
ных инструментов — 1-мембранный 
барабан моропа, 2-мембранный секупу, 
трещотка севуву, погремушки морутлхо-
ана и сетиоли, металлич. колокольчики 
мангененгене. Струнные инструменты 
представлены монохордными луками 
сомо (с резонатором из тыквы) и секхан-
кула (с большим оловянным резонато
ром), цитрой машоло-шоло из бамбука, 
изогнутой в форме корыта. Среди духо
вых — труба липхала, флейты пхалана 
и леколило. Особую группу составляют 
инструменты, совмещающие признаки 
струнных и духовых, у к-рых резонато
ром служит рот исполнителя: таковы 
муз. луки лекопе и сетолотоло, а также 
лесиба (см. Гора). Все инструменты 
используются как для сольной игры, так 
и для аккомпанемента песням, танцам; 
инструм. ансамбли довольно редки. 

В муз. фольклоре Л. различаются 
2 группы песен: ка маото — песни, 
сопровождающие танец, а также разл. 
движения, изображающие трудовые 
процессы, и хо энгое — пение без дви
жений. К первой группе относятся песни 
молотьбы, дубления, пахоты и др. видов 
труда. Для них характерно многократ
ное повторение определ. попевки, 
респонсорная перекличка солиста и 
хора. Одно из центр, мест в этой группе 
занимает мокхибо — групповой танец 
женщин, к-рый сопровождается пением 
мужчин и женщин, подбадривающих 
танцующих и как бы объясняющих 
танец, а также хлопаньем в ладоши и 
барабанной дробью. К этой же группе 
принадлежат мокоротло — воинств, 
мужской танец (движения имитируют 
битву), во время к-рого исполняются 
песни, описывающие судьбу павших в 
бою воинов; мужской танец мохобело. 

Деревянная статуэтка и передник из бисера 

сопровождаемый пением злободневных 
песен, и др. Ко второй группе принадле
жат ликома (песни, разучиваемые во 
время подготовки мальчиков к инициа
ции), включающие историч. песни, в 
к-рых рассказывается о прошлом и 
настоящем народа, и песни об обычаях, 
моральных принципах. С ликома тесно 
связаны (по содержанию и в муз. отно
шении) мангае — песни, исполняющиеся 
публично во время инициации юношами, 
возвратившимися из мест уединения 
(тексты песен содержат прощание с 
прошлым, самовосхваление). Хо энгое 
включает также колыбельные песни, 
ламенто по случаю смерти (исполня
ются женщинами), песни-мольбы о 
дожде, песни во время сватовства, гим
ны, песни традиц. верований и культов. 
Композиторы и муз. деятели уделяют 
большое внимание собиранию и изуче
нию муз. фольклора. Дж. Моханелоа 
издал 92 хоральные песни «Мелодии и 
декоративные песни Африки» (т. 1—3, 
1935—47). 

Лит.: С в а н и д з е И. А., Лесото. Свазиленд, М., 
1978; A s h t o n Е., The Basuto, 2 ed., L—N.Y„ 1967; 
E 11 e n b e r g e г D. F., History of the Basuto ancient and 
modern, L., 1912; К h a l< e 11 a B. M., Lesotho 1970. An 
African coup under the microscope, L., 1971; H a l -
p e r n J., South Africa's hostages. Basutoland, Bechuana-
land and Swaziland, Harmondsworth, 1965; K o w e t 
D. K., Land, latxjur, migration and politics in Southern Afri
ca, Uppsala, 1978; R o u x E., Time longer than rope, 
2 ed., Madison, 1964; S t e v e n s R. P., Lesotho, 
Botswana and Swaziland, L., [1967]; Ту I d e n G., The 
rise of the Basuto, Cape Town, 1950; W i l l i a m s J. G., 
Moshesh. The man of the mountain, 2 ed., L., 1959; T r a-
c e y H., Sofho folk music, «Lesotho>>, t. 2, 1960; е г о 
ж e. Folk music in Basutoland, там же, t. 3, 1962; G u -
m a S. M., The form, content and technique of traditional 
literature in Southern Sotho, Pretoria, 1967. 

ЛЕССЁПС (Lesseps) Фердинанд Мари 
(1805—1894), франц. дипломат. По 

1. Пастбище и террасное земледелие на плато Басуто. 
2. Ангорские козы. 3. Рынок в Мафетенге. 4. Изготовле
ние керамических изделий. 
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образованию юрист. В 1825—49 зани
мал разл. дипл. посты в ряде стран 
Европы и Африки, в т. ч. в Тунисе (1828), 
Александрии (1831—33), Каире (1833— 
37). В 1854 получил от правителя Египта 
Мухаммеда Сайда концессию на соору
жение Суэцкого канала, организовал 
(1858) Всеобщую компанию Суэцкого 
канала, в 1859—69 руководил его стр-
вом. В 1879—89 возглавлял акц. об-во 
по прорытию Панамского канала. Поч. 
ч. Англ. королев, об-ва (1875), чл. 
Франц. академии (1884). 

Соч. : Lettres, journal el documents pour servir a I'hi
stoire du canal de Suez, ser. 1—5, P., 1875—81; Souvenir 
de quarante ans..., t. 1—2, P., 1887; Origines du canal de 
Suez, P., 1890. 
ЛЕТбЛИЛ (Laetolil), Л е т е л и , место
нахождение палеонтологич. останков в 
Кении, в 30 км к Ю. от Олдувайского 
ущелья. Исследовалось Л. Лики (1935), 
Коль-Ларсеном (1938—39). В 1974 экс
педицией Лики открыты следы прямохо
дящих гоминид в застывшем вулканич. 
пепле; древность ок. 3,7 млн. лет. Древ
нейшее свидетельство прямохождения 
австралопитеков; морфологически 
находки из Л. сопоставимы с австрало
питеками из Хадара. 

Лит.: Д ж о X а н с о н Д., И д и М., Люси. Истоки 
рода человеческого, пер. с англ., М., 1984. 
ЛИ (Ly) Абдулай (р. 1919), сенегальский 
политич. деятель и историк, д-р, про
фессор. По этнич. принадлежности 
тукулер. Ассистент, зам. директора 
(1960—65) Фундаментального ин-та 
Чёрной Африки в Дакаре. Лидер мелко-
бурж. националистич. Партии афр. 
перегруппировки Сенегала (1958—66). 
После её роспуска мин. в пр-ве Л. С. 
Сенгора (1966—70), затем снова в оппо
зиции. Автор соч. по истории мор. тор
говли в Зап. Африке в 17—18 вв., публи-
цистич. книг, отражающих леворади
кальные взгляды. В кон. 70-х гг. пере
шёл на позиции афр. революц. демокра
тии. 

с о ч.: La compagnie du Senegal, P., 1958; Les mas
ses africaines et I'actuelle condition humaine. P., 1956; Mer-
cenaires noirs. P., 1957; Pour I'unite du mouvement patrio-
tique, «Ande Sopi», 1979, № 28, sept.; L'emergence du 
neocolonialisme au Senegal, Dakar, 1981. 

Лит.: У р с у Д. П., Современная историография 
стран Тропическо(л Африки, М., 1983; Л е т н е е А. В., 
Общественная мысль в Западной Африке, 1918—1939, 
М., 1983; L e t n e v А., West Africa in historiography, 
в кн.: Africa in Soviet studies, M., 1982; S c h u m a c 
h e r E. J., Politics, bureaucracy and rural development in 
Senegal, _Berk., 1975. Д. П. Урсу. 
ЛИАЗИДИ, a л ь-Я 3 и д и Мухаммед 
(р. 1905), политич. деятель Марокко. 
Род. в Рабате в семье служащего. Окон
чил колледж Мулай Юсуф в Рабате. 
Работал в органах франц. администра
ции в Марокко. В 1930 подал в отставку 
в знак протеста против «Берберского 
дахира» 1930, имевшего целью внести 
раскол между марокканцами араб, и 
барберского происхождения. С 1930 
посвятил себя политич. деятельности, 
был сослан. Сотрудничал в ж. «Магриб» 
(«Maghreb"), осн. в 1932 в Париже. С 
1934 чл. партии Магрибинский блок 
национального дела, подписал разрабо
танный партией «План реформ» (1934). 
В 1936 издавал газ. «Атлас» («Atlas»). В 
1937 один из основателей и чл. Испол
нит, к-та Национальной партии для осу
ществления требований. В нояб. 1936 и 
окт. 1937 арестовывался, был сослан в 
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Лоффа (Loffa) . . 19,36 

Маргиби (Margibi) 4,7 

Монтсеррадо 
(Montserrado) . . 

Мэриленд (Mary
land) , 

6,3 

4,3 
Нимба (Nimba) . . 12,04 

Ривер-Сесс 
(River Cess) . . . 4,38 

Састаун (Sass-
town) 1,01 

Сино (Sinoe) . . . 11,3 

95 

225 

190 

100 

84 
25 

268 

150 

480 

100 
350 

30 

15 
87 

Боми-Хило (Bomi 
Hills) 

Гбанга (Gbanga) 
Бьюкенен (Гранд-

Баса) (Bucha
nan) (Grand Bas
sa) 

Чиен (Зведру) 
(Tchlen; Zwedru) 

Робертспорт 
(Robertsport) 

Баркливилл 
(Barcleyville) 

Воинджама 
(Voinjama) 

Маршалл 
(Marshall) 

Бентол (Bentol) 

Xapnep (Нафвг) 

Саноквеле (Sano-
kwele, Sannique-
llie) 

Ривер-Сесс 
(River 

Састаун (Sass-
towrn) 
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нар. договоры и соглашения, осущест
вляет право помилования и др. Пр-во 
несёт ответственность только перед 
президентом. 

Законодат. орган — двухпалатный 
парламент (сенат и палата представи
телей), избирается всеобщими и пря
мыми выборами: сенат на 9 лет, палата 
представителей на 6 лет. Активное 
избират. право предоставляется всем 
гражданам, достигшим 18 лет, пассив
ное — 25 лет. 

Судебная система возглавляется 
Верховным судом, члены к-рого назна
чаются президентом с согласия сената. 

Ю. А. Юдин. 

Природа 
В рельефе Л. выделяется пример, 

низменная равнина шириной в неск. 
десятков км, слабо расчленённая и 
местами заболоченная; на большей её 
части на поверхность выходит докем-
брийский кристаллич. фундамент. 
Параллельно плоскому берегу почти 
беспрерывно протягивается песчаный 
вал, отделяющий лагуны и затрудня
ющий подход судов к портам. В глубь 
страны равнина повышается, стано
вится холмистой (ср. выс. 400—600 м) и 
переходит рядом ступеней в волнистую 
Леоно-Либерийскую возвышенность с 
отд. останцовыми горами (наиб. выс. до 
1381 м, г. Колахун). 

На терр. Л. распространены преим. 
архейские, в меньшей степени нижне
протерозойские образования фунда
мента Зап.-Афр. кратона, занимающего 
б. ч. терр. страны, и подвижного пояса 
Роккелид, расположенного вдоль побе
режья. В фундаменте кратона выделя
ются два архейских комплекса — Леон-
ский (3,3—3,4 млрд. лет) и Либерийский 
(2,8 млрд. лет). С магнетитовыми квар
цитами фундамента кратона связаны 
м-ния руд железа. На крайнем Ю.-В. 
страны в строении фундамента прини
мают участие также зеленосланцевые 
вулканогенно-осадочные толщи нижне
протерозойского Бирримского ком
плекса (2 млрд. лет). Структуры пояса 
Роккелид сложены архейскими пирок-
сеновыми гнейсами и чарнокитами и 
отделены от кратона кр. надвигом, по 
к-рому древние гранулиты частично 
были перемещены на верхнепротеро
зойские отложения чехла кратона. 
Вдоль побережья локально распростра
нены отложения девона, мела и кай
нозоя. 

Из минер, ресурсов страна богата 
лишь высокосортными жел. рудами, по 
разведанным запасам к-рых она зани
мает одно из первых мест в Африке 
(3,37 млрд. т в 1984). Осн. м-ния — Лам-
ко, Токаде, Гбам. Имеются мелкие 
м-ния алмазов, золота, редких земель 
(прибрежные россыпи), кианита. 

Е А. Долгинов (геология). 
Климат страны субэкваториальный. 

Ср.-мес. темп-ры по всей терр. не ниже 
28°С; на побережье жара умеряется 
мор. бризами. Осадков в год 1500—2000 
мм во внутр. р-нах до 5000 мм (благо
даря юго-зап. муссонам) на побережье 
Атлантич. ок. Почти сухой сезон с 

Сахару. В 1941 вернулся в Марокко, 
один из основателей (1943) партии 
Истикляль. Подписал манифест партии 
о предоставлении Марокко независимо
сти (1944), издавал газету партии «Аль-
Истикпяль» («AI-lstiqlal>.). В 1951 и 1952 
вновь арестовывался, до 1955 нахо
дился в заключении. Участвовал в 
мароккано-франц. переговорах о предо
ставлении Марокко независимости 
(1956). После завоевания Марокко неза
висимости (1956) в аппарате партии 
Истикляль, в 1960 чл. её Нац. совета, с 
апр. 1982 чл. её Председательского 
совета. Н . с. Луцкая. 
ЛИАНЖА, Л и я н ь я , И я н ь я , И я н -
за , Л и а н д з а , центр, персонаж 
архаич. эпич. преданий у народов 
группы монго-нкунду (Заир). Л. и его 
сестра Нсонго родились после того, как 
их мать Мбомбе произвела на свет насе
комых, птиц, затем разл. племена. Л. 
добыл Солнце, отправился на поиски 
«великой реки» и расселил на новых 
землях племена, определив занятия 
каждого из них: элинга стали рыбаками, 
нкунду — охотниками, экота — земле
дельцами. Он соорудил для людей 
хижины, устроил поля, а затем покинул 
Землю, поднявшись по пальме в небо и 
забрав с собой Мбомбе, брата Энтонто и 
Нсонго. В нек-рых вариантах с Л. связы
вают также происхождение белых. 

Лит.: Цикл сказок об Иянья, в кн,: Как храбрый 
Мокеле добыл для людей Солнце. Сказки с реки Кон
го, пер. с англ. и франц., М., 1973; О л ь д е р о г г е 
Д. А., Об изучении эпоса народов Африки, в кн.: Афри
канский этнографический сборник, т. 9, М., 1972, с. 
10—12; в о е I а е r t Е., Nsong'a Lianja. L'epopee natio
nale des Nkundo, Anvers, 1949; E s s e r J., Legende afri-
caine, P,, 1957. E. C. Котляр. 
ЛИБЕРИЯ (Liberia), Р е с п у б л и к а 
Л и б е р и я (Republic of Liberia). 

Общие сведения 
Л. — гос-во в Зап. Африке, на побе

режье Атлантич. ок. Граничит на С.-З. с 
Сьерра-Леоне, на С. и С.-В. с Гвинеей, 
на В. с Респ. Кот-Дивуар. Пл. 111,4 тыс. 
км^. Нас. 2,2 млн. чел. (1985, перепись). 
Столица — г. Монровия. В адм. отноше
нии терр. Л. разделена на 14 графств 
(см. табл.). 
Государственный строй 

Действующая конституция вступила в 
силу в 1986. В ней декларируется ряд 
бурж.-демократич. прав и свобод, 
закрепляются осн. принципы внутр. и 
внеш. политики гос-ва (обязанность гос-
ва предоставить всем гражданам рав
ный доступ к образованию, обеспечение 
макс, участия либерийских граждан в 
экономич. развитии, право на труд и 
равная оплата за равный труд, свобода 
от эксплуатации, укрепление мира, 
междунар. сотрудничества и афр. един
ства и др.). Конституция провозглашает 
многопарт. систему. Глава гос-ва и 
пр-ва, а также главнокомандующий 
вооруж. силами — президент, избирае
мый всеобщими и прямыми выборами на 
6 лет. Президент наделён обширными 
полномочиями во всех сферах гос. 
деятельности: он объявляет чрезвычай
ное положение, назначает всех членов 
пр-ва, других высш. гражд. и воен. 
должностных лиц, заключает между-
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ноября по апрель, влажный — с мая по 
октябрь. 

С Леоно-Либерийской возвышенности 
берут начало многочисл. короткие, но 
полноводные реки, пересекающие 
страну и впадающие в Атлантич. ок. 
Наиб, крупные из них — Мано, Лоффа, 
Сент-Пол (Диани), Сент-Джон, Сесс, 
Кавалли. Реки порожисты в верх, и ср. 
течении. Для судох-ва используется 
лишь ниж. течение (ок. 50 км от устья) 
р. Сент-Пол. 

Несмотря на активное сведение ле
сов, в Л. к нач. 80-х гг. дождевыми тро
пич. лесами на красно-жёлтых латерит-
ных (ферралитных) почвах покрыта 
почти Vg терр. страны. Полностью без
лесна центр, часть Л. от Монровии до 
Нимбы. Кр. лесные массивы существуют 
только на С.-З. и Ю.-В. В лесах произ
растают ценные породы деревьев — 
красное, палисандровое, гевея, винная 
и масличная пальмы, кофейное дерево. 
На С.-В. встречаются листопадные леса 
и редколесья. На С. леса переходят в 
высокотравную саванну с зонтичными 
акациями и баобабами. На побережье — 
мангры. 

В лесах много птиц, а также насеко
мых (термиты, муха цеце). Широко рас
пространены обезьяны и змеи. В 
саванне встречаются буйвол, антилопы. 

ЛИБЕРИЯ 
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кабан, леопард. Прибрежные воды 
богаты рыбой. Числ. мн. видов сокра
щается из-за браконьерства. Создан 
первый заповедник Сарпо. 

Население 
Св. 90% нас. (здесь и ниже оценка на 

1983) составляют народы, говорящие на 
нигеро-конголезских языках. К народам 
манде относятся кпелле (430 тью. чел.), 
лома (170 тыс.), мано (140 тыс.), ваи, дан 
и др., населяющие сев. и центр, части 
страны. Народы ква расселены в юго-
вост. лесной области: бакве (включая 
гребо, кру и др., 600 тыс.), гере, басса и 
сикон (вместе ок. 300 тыс.) и др. На 3. 
страны живут гола, или гула (140 тыс.), 
на С.-З. — киси, говорящие на зап.-
атлантич, языках. Особую этнич. группу 

образуют американо-либерийцы (1,5% 
нас. Л.), живут гл. обр. в Монровии и при
брежных городах. В городах живёт 
также ок. 5 тью. выходцев из Сирии и 
Ливана. Офиц. яз. — английский. Из 
местных языков наиб, распространены 
кру и ваи. Ок. % нас. придерживается 
местных традиц. верований, ок. 15% — 
мусульмане-сунниты, 12% — христиане 
(преим. протестанты). 

За период 1962—85 нас. Л. увеличи
лось с 1 млн. чел. в 1962 до 2,2 млн. чел. 
в 1985 (перепись). Естеств. прирост нас. 
увеличился с 2,4% в 50-х гг. до 3,36% в 
кон. 70-х гг. (за счёт высокой рождаемо
сти и уменьшения смертности). 

Экономически активное нас. (по раз
ным оценкам) составляет от 420 до 890 
тыс. чел. Структура занятости (1980, 
%): с. х-во — ок. 70 (включая рыб-во и 
лесное х-во); торговля и сфера услуг, 
гос. управление — 19,4; обрабат. 
пром-сть — 1,4; горнодоб. пром-сть — 
5,1; транспорт — 1,5; стр-во — 0,9. Без
работица охватывает ок. 50% гор. нас. 
Ср. плотность нас. 19,7 чел. на 1 км^ 
(1985). Б. ч. нас. размещена в прибреж
ной полосе (30—35 чел. на 1 км^), менее 
населены лесные р-ны (3—5 чел. на 1 
км2). Ок. 18%> нас. сосредоточено на 
0,6% терр. (р-н Монровии), ок. 31 % нас. 
живёт в графстве Монтсеррадо (6% 
терр.). Гор. нас. ок. 32% (1985, оценка). 
Наиб, значит, города: Монровия, Хар-

1. Река Мано в районе Леоне-Либерийской возвышен
ности. 2. Леоно-Либерийская возвышенность. 
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и флаг республики (26 июля 1847 счи
тается днём провозглашения Респуб
лики Л.). Провозглашение Республики 
Л., созданной неграми-переселенца
ми — потомками рабов, к-рых ранее 
насильственно вывезли из Африки, 
имело историч. значение. Оно произо
шло в условиях европ. колон, экспансии, 
когда господствовала «теория» о неспо
собности негроидных народов самосто
ятельно осуществлять гос.-адм. управ
ление. Господствующее положение в 
гос.-адм. аппарате и экономике Л. 
заняли американо-либерийцы. Неболь
шая их часть имела собств. плантации, 
на к-рых выращивались экспортные 
культуры (рис, кофе, сах. тростник, 
хлопчатник, индиго и др.) и применялся 
наёмный труд. Ведущее место в х-ве Л. 
заняла посреднич. торговля между 
Европой и Америкой, а также торговля с 
коренным населением. Однако уже со 
2-й пол. 1860-х гг. американо-либерийцы 
были вытеснены из торговли иностр. 
фирмами (в первую очередь нем. и 
англ.). Большинство американо-либе-
рийцев превратилось в наследств, касту 
чиновников, офицеров, юристов и т. п. В 
1869 они образовали Партию истинных 
вигов, к-рая в 1878 — апр. 1980 находи
лась у власти. Стала складываться 
бюрократич. и компрадорская бур
жуазия. 

Великобритания и Франция, владения 
к-рых граничили с Л., со 2-й пол. 19 в. 
пытались аннексировать её: в 1882 
Великобритания захватила обширный 
зем. массив к С. от р. Мано, в 1905 — 
часть окр. Колахун, в 1884 Франция 
отторгла значит, терр. на юж. границах 
Л. В 1892 и 1910 Франция вновь увели
чила свои владения за счёт терр. Л. 
Лишь в 1911, потеряв почти 44% своей 
терр., Л., используя противоречия 
между колон, державами, добилась 
признания своих границ Великобрита
нией и Францией. 

Воен. действия между поселенцами и 
коренными жителями, а также экспан
сия европ. держав поставили Л. в тяжё
лое финанс. положение. Она была 
вынуждена прибегнуть к внеш. займам 
(англ. займы 1870 и 1906, междунар. 
заём 1912). Кабальные условия предо
ставления этих займов (высокий про
цент, установление иностр. контроля 
над таможенными сборами и налого
выми поступлениями страны) факти
чески означали введение «режима 
капитуляций». 

В нач. 1-й мировой войны Л. объявила 
о своём нейтралитете, рассчитывая 
сохранить торг. отношения с Германией 
(к 1914 на неё приходилось более 50% 
внешнеторг. оборота Л.). Однако бло
када торг. путей, установленная стра
нами Антанты, лишила Л. этого важного 
партнёра: экономич. положение Л. ухуд
шилось, почти полностью прекратился 
ввоз пром. товаров. Возникли серьёз
ные прод. трудности. Разорявшиеся 

1. Женщины мандинка у колодца. Район Мано-Ривер. 
2. Маска гезе. Дерево. Музей антропологии и этногра
фии им. Петра Великого. Ленинград. 3. Заготовка дре
весины ценных пород. 

фермеры покидали земли. Началась 
массовая безработица. В нач. 1918 Л. 
формально вступила в войну на стороне 
Антанты и участвовала в подписании 
Версальского мирного договора 1919. 
После 1-й мировой войны началось 
широкое проникновение в Л. амер. капи
тала. В 1926 при активной поддержке 
гос. департамента США компания 
«Файрстоун» получила от пр-ва Л. кр. 
концессию на выращивание каучуконо
сов на кабальных для Л. условиях. 
Пр-во Л. передало в аренду на 99 лет 

бел, Бьюкенен, Екепа, Харпер, Грин
вилл, Бонг-Таун. 

Исторический очерк 
Со 2-й пол. 15 в. на побережье совр. Л. 

стали появляться европейцы (порту
гальцы, голландцы, англичане, францу
зы). На терр. Л. жили племена, относя
щиеся к разл. подгруппам нигеро-конго
лезской группы языков (манде, ква и 
зап.-атлантические). Эти племена вели 
натуральное х-во; преобладали общин
ное землепользование и подсечно-огне
вая система земледелия. Европ. рабо
торговля нарушила естеств. развитие 
производит, сил. 

Рождение совр. Л. связано с освобо
дит, борьбой негров в США. В 1816 сто
ронники политики постепенного освобо
ждения рабов в США создали Амери
канское колонизационное общество 
(АКО), правление к-рого достигло согла
шения с пр-вом США о совм. действиях 
по переселению освобождённых амер. 
негров в Африку. После неудавшейся 
попытки основать в 1820 поселение на 
о. Шербро (ныне в составе Сьерра-Лео
не) в кон. 1821 для расселения были 
приобретеньГземли на мысе Месурадо 
(см. Монровия). По соглашению с мест
ными племенами к переселенцам пере
ходила терр. в 13 376 км^; взамен афри
канцы получили товаров на 50 долл. В 
нач. 1822 в этом р-не высадилась пер
вая группа переселенцев. 20 февр. 1824 
правление АКО присвоило колонии 
назв. «Либерия» (от лат. liber — сво
бодный). 

Права жителей Л. регулировались 
«Конституцией Гурли», одобренной на 
общем собрании переселенцев 22 авг. 
1824. Эта конституция, сохраняя за 
агентом АКО право окончат, решения, 
значительно расширяла участие посе
ленцев в управлении колонией. Все 
адм. должности, вплоть до вице-агента, 
замещались ежегодно в результате 
выборов из числа поселенцев. Приня
тию «Конституции Гурли» предшество
вала борьба переселенцев, нередко 
вооружённая, против правления АКО. К 
1828 под контролем поселенцев оказа
лось всё побережье совр. Л. В 30-х гг. 
19 в. помимо собственно Л., находив
шейся под управлением АКО, на зап. 
побережье Африки были основаны ещё 
три самостоят, поселения амер. негров: 
Мэриленд в Африке (1834), Баса-Ков 
(1834) и Миссисипи в Африке (1836), 
основанные колонизац. об-вами штатов 
Мэриленд, Нью-Йорк и Пенсильвания 
(совм.) и Миссисипи. 1 апр. 1839 в 
результате объединения этих поселе
ний было создано Содружество Либе
рии (Мэриленд вошёл в Л. в 1857). 

В 1842—47 обострились отношения 
между Л. и Великобританией, стремив
шейся присоединить Л. к своим зап.-
афр. колониям Сьерра-Леоне и Золо
тому Берегу. 27 окт. 1846 в Л. состоялся 
референдум, большинство участников 
к-рого вьюказалось в пользу провозгла
шения независимости. 5 июля 1847 в 
Монровии собрался Конституц. конвент, 
к-рый 26 июля одобрил тексты Деклара
ции независимости и конституции, герб 



400 тыс. га лучшей земли. Концессио
неру гарантировалось исключит, право 
на стр-во шосс. и жел. дорог, а также 
порта для вывоза каучука. Пр-во обязы
валось обеспечить плантации и дорож
ное стр-во рабочей силой. В 1930 компа
ния «Файрстоун» основала в Л. собств. 
банк, к-рый взял под контроль внеш. 
торговлю страны. Вывоз каучука с план
таций начался в 1933. 

В кон. 20-х — нач. 30-х гг. положение в 
Л. обсуждалось в Лиге Наций. Пр-ву Л. 
было предъявлено обвинение в приме
нении принудит, труда. Комиссия по рас
следованию, направленная в Л., 
подтвердила осн. пункты обвинения. 
Был поставлен вопрос об установлении 
опеки над Л. 

В годы 2-й мировой войны (Л. офи
циально присоединилась к антифаш. 
коалиции в янв. 1944) США использо
вали терр. Л. для переброски своих 
войск и воен. техники на Бл. и Ср. Вос
ток. США построили в Л. воен. базы и 
получили право использования порта в 
Монровии и аэродрома в Робертсфилде. 
В годы войны США усилили свои эконо
мич. позиции в Л.; в 1941 на долю США 
приходилось экспорта Л. (15% в 1934) 
и ок. Vg импорта. С 1943 доллар США 
стал использоваться как нац. валюта Л. 
(либерийский доллар). В янв. 1944 през. 
У. В. Ш. Табмен (один из лидеров 
Партии истинных вигов) провозгласил 
курс реформ, осн. принципами к-рого 
стали «политика объединения» и «поли
тика открытых дверей». «Политика объ
единения» направлена на ликвидацию 
неравенства между коренным нас. и 
потомками амер. поселенцев; Табмен 
выступил против применения термина 
«американо-либерийцы», заявив, что в 
стране живёт единый народ — либерий-
цы. В 1945 коренным жителям-мужчи
нам были предоставлены избират. пра
ва, ограниченные имуществ. цензом; они 
получили доступ к гос. службе. В 1947 
избират. права были предоставлены 
женщинам. В 1977 был отменён иму
ществ. ценз. Однако межэтнич. проти
воречия полностью не были преодоле
ны. Осуществление политики «откры
тых дверей» стимулировало широкий 
приток в Л. частного иностр. капитала, 
прежде всего американского. В кон. 
1980 прямые иностр. инвестиции соста
вили 746 млн. долл., из них амер. инве
стиции — 340 млн. долл. В Л. на долю 
США приходилось 85% экспорта каучу
ка, 27% алмазов, 10%> жел. руды, более 
50%) кофе. В послевоен. годы ускори
лось формирование нац. буржуазии и 
рабочего класса. Сравнительно немно
гочисленную прослойку нац. буржуазии 
составляли местные владельцы каучу
ковых плантаций (т. н. нац. производи
тели), к-рые оказывали существенное 
влияние на определение политич. курса 
Л. Осн. масса рабочих была сосредото
чена на каучуковых плантациях и в 
добывающей пром-сти. В сент. 1961 
произошла первая в истории страны 
эсеобщая забастовка трудящихся. Кр. 
волнения охватили Л. в апр. 1979 в 
сгязи с повышением цен на рис. В марте 
^380 вспыхнула всеобщая забастовка 

трудящихся. В событиях 1979—80 
активно участвовали Прогрессивная 
народная партия. Движение за социаль
ную справедливость в Африке, профсо
юзы. Обострились социальные противо
речия. К 1981 внеш. задолженность Л. 
составила 750 млн. долл. Vg трудоспо
собного нас. не имела работы. Резко 
возросла стоимость жизни. 

12 апр. 1980 в Л. произошёл воен. 
переворот, в результате к-рого было 
свергнуто пр-во през. У. Толберта (у 
власти после смерти Табмена с 1971), а 
сам президент убит. Был сформирован 
Совет нар. спасения (СНС) во главе со 
старшим сержантом С.Доу. В 1984 СНС 
был распущен, в качестве вьюшего 
органа создана Временная националь
ная ассамблея (во гл. с Доу); отменён 
запрет на политич. деятельность, дей
ствовавший с апр. 1980. В окт. 1985 
состоялись всеобщие выборы. По офиц. 
данным, победу одержала Нац.-демо-
кратич. партия, пользующаяся 
поддержкой высших чиновников гос. 
аппарата, части военных и племенной 
знати. Президентом Л. стал её лидер 
Доу. Имели место неск. попыток гос. 
переворота. В янв. 1986 введена новая 
конституция. 

Л. — чл. ООН (с 1945), ОАЕ, ЭКОВАС. 
Поддерживает отношения с США, полу
чает от них воен. и экономич. помощь. В 
1983 восстановлены дипломатич. отно
шения с Израилем. Дипломатические 
отношения между Л. и СССР установ
лены в 1956. 

Политические партии, профсоюзы 
Н а ц и о н а л ь н о - д е м о к р а т и 

ч е с к а я п а р т и я Л и б е р и и (Na
tional Democratic Party of Liberia), правя
щая партия, осн. в 1984; Л и б е р и й с 
к а я п а р т и я д е й с т в и я (Liberian 
Action Party), осн. в 1984; П а р т и я 
е д и н с т в а (Unity Party), осн. в 1984; 
П а р т и я о б ъ е д и н е н и я Л и б е 
р и и (Liberian Unification Party), осн. в 
1984. 

Л и б е р и й с к а я ф е д е р а ц и я 
п р о ф с о ю з о в , единый профцентр, 
созд. в 1980; входит в МКСП и ОАПЕ. 

М. Ю. Френкель. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 в Л. издавалось св. 10 газет и 

журналов, в т. ч. важнейшие: «Дейли 
обсервер» («Daily Observer»), ежедн. 
частная газета, с 1981, тираж 8 тыс. 
экз., в Монровии; «Нью лайбириан» 
(«New Liberian»), газета, изд. Мин-вом 
информации, с 1978, тираж ок. 5 тыс. 
экз., выходит 4 раза в неделю в Монро
вии; «Санди экспресс» («Sunday 
Express-), воскресная частная газета, 
тираж 5 тыс. экз., в Монровии; «Бонг 
крайер» («Вопд Crier»), еженед. про
винц. газета, изд. Мин-вом информации, 
с 1982, тираж 7 тыс. экз., в г. Гбанга; 
«Лайбириа тудей» («Liberia Today»), 
ежемес. обществ.-политич. журнал, изд. 
Мин-вом информации, с 1982, тираж 4 
тыс. экз., в Монровии. 

Информац. агентство Либерии, осн. в 
1978; радиопередачи ведутся на англ. и 
местных яз. Телевидение с 1964. 
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Общая характеристика хозяйства. 
Л. — преимущественно агр. страна с 
развитой горнодоб. пром-стью. До 40-х 
гг, 20 в. экономика Л. базировалась 
почти исключительно на полунатураль
ном с. х-ве и произ-ве натурального кау
чука, плантации к-рого принадлежали 
амер. компании «Файрстоун». С 50-х гг. 
развивается горнодоб. пром-сть, осн. 
роль в к-рой играют иностр. монополии, 
с нач. 60-х гг. — обрабат. пром-сть, раз
рабатываются леснью ресурсы (в основ
ном иностр. компаниями). Иностр. капи
тал в горнодоб. пром-сти, произ-ве кау
чука и лесоразработках действует на 
основе концессионных соглашений. 

Уровень социально-экономич. разви
тия Л. остаётся низким, с преоблада
нием натурального и полунатурального 
х-ва, в к-ром занято ок. 70% сел. насе
ления. Товарный сектор находится в 
руках иностр. монополий (св. 75% 
товарной продукции и 90%> капиталов
ложений) и ориентирован на произ-во 
экспортного сырья (жел. руда, каучук, 
древесина, пальмовое масло, кофе). 
Иностр. монополии (капиталовложения 
св. 1 млрд. долл.) производят 70% ка
учука, св. 90% древесины, владеют 
большинством пром. пр-тий, плантаци
ями с.-х. культур, жел. дорогами. Доля 
гос-ва в производстве ВВП ок. 20%, но 
гос. капиталовложения составляют 
60%. их общего объёма. Гос-во владеет 
50% акций горнодоб. компаний, планта
циями масличной пальмы, кофе, какао, 
нек-рыми пром. пр-тиями, частью транс
порта (возд. транспорт, нек-рью порты); 
на гос. электростанциях вырабаты
вается 70% электроэнергии. 

В 1950—83 ВВП вырос с 58 млн. долл. 
до 1149 млн. долл. В структуре ВВП 
(1982) доля (%)) горнодоб. пром-сти ок. 
16,5 (33 в 1975), плантац. с. х-ва — 13 
(10 в 1975), традиц. с. х-ва — 18, обра
бат. пром-сти — 6,5 (5 в 1975), стр-ва — 
7,3, транспорта — 6. 

Св. 60% финанс. и технич. помощи 
приходится на США; помощь Л. оказы
вают также ФРГ, Япония, Великобрита
ния, Нидерланды, страны Аравийского 
п-ова и разл. междунар. орг-ции. Внеш. 
задолженность Л. составляет ок. 1,4 
млрд. долл. (1984). 

Промышленность. Большое разви
тие получила горнодоб. пром-сть. Жел. 
руду добывали в долине р. Мано до 
1985; в р-не г. Нимба действуют смешан
ная компания «ЛАМКО» (8—10 млн. т) с 
участием пр-ва Л. (75%) и группы швед, 
компаний «Грёнгес» (25%); в р-не Бонг-
Рейндж — смешанная компания «ДЕ-
ЛИМКО» (6—7 млн. т), где доля пр-ва Л. 
50%, группы компаний ФРГ («Тиссен», 
«Крупп» и др.) 35% и Италии («Финиси-
дер») 15%. Для разработки м-ния Воло-
гизи в графстве Лоффа и горах Ниете 
(Путу) — графство Гранд-Джиде соз
дана в 1974 смешанная компания «ЛИС-
КО» с участием пр-ва Л. и компаний 
США, Японии и ФРГ. Алмазы добывают 
на р. Лоффа и в графстве Нимба; золото 
— в долинах pp. Лоффа, Сино, в р-нах 
Зорзор, Чиен (Зведру). Добывается 
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Переработка каучука 
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Деревообрабатывающая 
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Железные руды 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Р П Урановые руды 

[ ? ё ] Железные руды 

Щ Барит 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ф от 10 до 60 МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

@ свыше 100 МВт 

@ от 5 до 80 МВт 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 
свыше 10 млн.тонн от 1 до Ю млн.тонн до 1 млн.тони 

Рыболовные порты 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Плантации гевеи 

~1 Земледелие с преобладанием масличной пальмы; маниок, 
J сахарный тростник 

~| Земледелие: зерновые (рис), клубнеплоды (батат, маниок). 
технические(арахис) 

" 2 Земледелие: зерновые (рис), клубнеплоды (маниок, батат); 
- I отгонно-пастбищное животноводство 

I Очаговое земледелие (рис, маниок, ямс, бананы); лесоразработки 

Y Гевея Д , Кола Т Масличная пальма i Сахарный тростник 

» Какао ^ Кофе Т Рафия V Табак 

Специальное содержание разработал Е.Г, Смирнов 

(1981—1985) до 16 млн. т жел. руды в 
год, 286 тыс. кар алмазов, 3,76 т золота. 
Гидроэнергетич. ресурсы оцениваются в 
10—13 млрд. кВтч. На топливо исполь
зуется ок. 3,5 млн. м^ древесины. Мощ
ности электростанций ок. 330 МВт. 
Произ-во электроэнергии 1105 млн. 
кВт-ч в 1982 (74% производится на гос. 
ТЭС и ГЭС). 51% электроэнергии даёт 
ГЭС Маунт-Коффи на р. Сент-Пол. На 
р. Фармингтон, у г. Харбел, — ГЭС мощ
ностью 4,8 тыс. кВт, компании «Файр
стоун». Крупнейшая ТЭС — в г. Ндже-
беле (60 МВт). 

Обрабат. пром-сть сравнительно 
бьютро развивается с 60-х гг. Б. ч. 
пр-тий находится в Монровии и граф
стве Монтсеррадо (Харбеле — хим.), 
Харпере (пищевкус), Бьюкенене (горно-
обогатит. комбинат, пищевкус, дерево
обработка), Маршалле (судостроение, 
пищевкус), Гринвилле и Екепе (метал
лообработка, деревообработка, пр-тия 
стройматериалов, пищевкус), Боми-
Хилс (авторемонт, пищевкус, лесопиль
ная), Нджебеле (пищевкус, перера
ботка каучука). В стране имеется 19 
лесопильных з-дов. 

Наиб, развиты пищевкус. пром-сть 
(произ-во безалкогольных напитков, 
вина, пива, переработка рыбы, мяса и 
др.), произ-во стройматериалов, нефте
переработка, хим. (мыловар, и др.), таб., 
мебельная пром-сть. В 1981 произве
дено 150 тыс. т цемента, ок. 920 тыс. т 
нефтепродуктов, 6 тыс. т асфальта, 169 
млн. сигарет, 20 тыс. т пальмового мас
ла, 161 тыс. л безалкогольных напит
ков, 11 тыс. гл вина. Развиты в Л. тра
диц. ремёсла: прядение и ткачество, 
выделка циновок, корзин, кож, поделки 
из ценных пород дерева. 

Сельское хозяйство. Зем. фонд в Л. 
составляет 11,1 млн. га, в т. ч. 1,6 млн. 
га — нац. резервные леса, св. 2 млн. га 
приходится на лесные и горные концес
сии, ок. 200 тыс. га земли — в частном 
владении; ок. 150 тыс. га — плантации 
гос. и иностр. компаний; 500 тыс. га 
используется в земледелии крестья
нами-общинниками. Натуральное и 
полунатуральное с. х-во даёт ок. 20% 
ВВП. На долю плантац. с х-ва (занято 
ок. 3%> нас.) приходится ок. 13% ВВП. 

З е м л е д е л и е . Осн. прод. куль
тура страны — рис (р-ны Бонг, Нимба, 
Лоффа; пл. 200 тыс. га, сбор 268 тыс. т в 
1982). Выращиваются также кассава (87 
тью. га; сбор св. 360 тью. т) в р-нах Лоф
фа, Бонг и на побережье Атлантич. ок.; 
таро (6 тыс. т), ямс (8 тыс. т), бананы, 
ананасы, арахис, соя, цитрусовые куль
туры, батат. 

Мелкие производители и кр. планта
ции, где занято ок. 12%. работающих по 
найму, обеспечивают произ-во экспорт
ных культур (кофе, какао-бобов, паль
мовых ядер, каучука, сах. тростника и 
табака). Кофе выращивают гл. обр. в 
р-нах Колахуна (Лоффа) и Харпера (Мэ
риленд) — сбор 10—12 тыс. т (1980), 
какао-бобы — в основном в р-не Мэри
ленд (7—8 тыс. т), табак — в Нимбе. 
Масличная пальма культивируется 
почти на всём побережье Атлантич. ок., 
в т. ч. на плантациях в графствах Гранд-
Кейп-Маунт, Монтсеррадо (3,5 тыс. га, 
Каката, Робертсфилд), Гранд-Баса (2,9 
тыс. га, Нью-Сесс), Сино (3 тыс. га, 
Джуарзон), Гранд-Джиде (св. 4 тыс. га. 
Диви). Ведётся освоение (компания 
«СОДЕПАЛМ») 60,7 тыс. га земли под 
масличную пальму, 8,1 тыс. га — под 
посадки кофе, 4 тью. га — под деревья 
какао. Мелкие х-ва (на побережье) и 
компания «ЛИБСУКО» (Мэриленд, 2 
тью. га) выращивают сах. тростник (сбор 
150 тыс. т в год). 

Культивированием гевеи занято ок. 
6,5 тыс. фермеров, к-рые владеют 60 
тыс. га земли (сбор 20 тыс. т); только 
250 фермеров имеют плантации пл. по 
100 га и выше. Иностр. компании на 
плантациях пл. ок. 140 тыс. га произво
дят ок. 55 тыс. т каучука (1980), в т. ч. 
сбор компании «Файрстоун» 45%. 

Жив-во в основном носит экстенсив
ный характер и развито лишь в саванне 
на С.-В. страны, где разводят малопро
дуктивные породы. В графствах Бонг и 
Монтсеррадо имеется неск. десятков 
товарных ферм, производящих свинину, 
говядину и молоко. Поголовье (1983, 



тыс.): кр. рог. скота 42, овец 232, коз 
233,свиней 115. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Леса зани
мают в Л. 4 млн. га. Концессионными 
лесоразработками (ок. 2 млн. га в 1980) 
занято 19 компаний. Заготовка древе
сины в 1982 составляла 800 тыс. м .̂ 

Р ы б о л о в с т в о . Улов рыбы 15 
тыс. т (1983), осуществляет компания 
«Месурадо фишинг» (50 траулеров и 
б. ч. всего улова страны). 

Транспорт. До нач. 60-х гг. в Л. име
лось ок. 2 тыс. км автодорог, из к-рых 
54 км было асфальтировано. К 1981 
протяжённость автомоб. дорог достигла 
ок. 10 тью. км, в т. ч. 608 км асфальтиро
ванных и 1,65 тыс. км гравийных. Авто
парк насчитывает св. 23 тыс. машин 
(1982). Протяжённость жел. дорог 
560 км, принадлежат горнорудным ком
паниям и используются для вывоза жел. 
руды. Функционируют ж.-д. линии: Мон
ровия — Нджебеле (78 км), Монровия — 
Мано-Ривер (148 км), Екепа — Бьюке
нен (270 км). 

Л. занимает особое место в мировом 
мор. судох-ве. Благодаря низким нало
гам и регистрац. плате к портам Л. при
писан крупнейший в мире мор. флот 
(2515 судов дедвейтом св. 80 млн. т в 
1981), доходы Л. от его регистрации 
составили (1981) 20 млн. долл. Имеется 
смешанная компания «Провиденс шип-
пинг» (50% акций у шведской «Грён
гес»), имеющая неск. торг. судов. Осн. 
мор. порты: Монровия, Бьюкенен, Грин
вилл, Харпер, Маршалл, Робертспорт. 
Порт в Бьюкенене принадлежит компа
нии «ЛАМКО». Междунар. аэропорт 
Робертсфилд (в 60 км от Монровии). 
Имеются аэропорты в Гринвилле, Мон
ровии и др. Междунар. авиалинии 
наряду с иностр. авиапредприятиями 
обслуживает гос. компания «Эр-Лай-
бириа». 

Внешнеэкономические связи. 
Объём внеш. торговли увеличился с 36 
млн. долл. (1950) до 845 млн. долл. 
(1980). Важные статьи экспорта (1983, 
%): жел. руда — 62,5; каучук — 17,1; 
древесина — 5,2; алмазы — 4,1; кофе — 
4,6; какао-бобы — 2,6. Импорт (%.): 
машины и оборудование — 26,7; продо
вольствие, напитки, табак — 24,7; 
топливо — 17,4; пром. товары — 17,1; 
одежда и обувь — 5,9; хим. товары — 
4,9. В 60-х гг. ок. 50% товарооборота 
приходилось на США, 10% на Велико
британию и 5% на Францию {99% на 
капиталистич. страны). Осн. внешне
торг. партнёры по экспорту (1980, %>): 
США (21,5), ФРГ (18,3), Япония (8,7), 
Франция (8,3), Италия (6). Доля стран 
Африки составляла 2,9%, социалистич. 
стран ок. 5%. Иностр. туризм в Л. незна
чителен. 

Ден. единица — либерийский доллар. 
Е. Г. Смирнов. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск и ВМС. Верховный главнокоман
дующий — президент, непосредств. 
руководство осуществляют мин. обо
роны и ген. штаб. Общая числ. ок. 6 тью. 
чел. (1983). Сухопутные войска (св. 

5 тыс. чел.) состоят из 6 пехотных 
батальонов, 1 инж. батальона, 2 баталь
онов спец. назначения,1 артдивизиона. 
ВМС (св. 400 чел.) имеют 6 патрульных 
катеров. Вооружение в основном амер. 
произ-ва. Офицерский состав готовится 
в США. Кроме регулярной армии име
ются военизиров. формирования. Ком
плектуются вооруж. силы путём найма 
добровольцев. 

Здравоохранение 
В 1979 рождаемость составила 50, 

смертность 17 на 1 тыс. жит.; детская 
смертность — 146 на 1 тыс. живоро
ждённых. Ср. продолжительность 
жизни 48 лет. В структуре заболеваемо
сти преобладают инфекц. и паразитар
ные болезни (малярия, кишечные и дет
ские инфекции, лепра, туберкулёз, 
венерич. болезни и др.). Структура 
здравоохранения смешанная. В 1977 
было 32 больницы (в т. ч. 14 гос.), 21 
центр и 275 пунктов здравоохранения и 
амбулаторий; 2172 койки (1974), т. е. 14 
коек на 10 тыс. жит. (в 1960 —1374 кой
ки, т. е. 14 коек на 10 тыс. жит.). В 1975 
работали 170 врачей (на 1 врача прихо
дилось ок. 10 тыс. жит.), из к-рых менее 
половины — на гос. службе; 76 помощ
ников врачей, 19 зубных врачей, 25 фар
мацевтов, 415 медсестёр и 117 акуше
рок. Врачей готовят в Либерийском ун
те и Нац. ин-те медицины. 

Народное образование и научные 
учреждения 

В 1919 было провозглашено обязат. 
6-летнее нач. обучение. В 1980 нач. 
школу посещало более 70% детей 
соответствующего возраста. В 1980 
75%> нас. было неграмотно. В 1980 вве
дено бесплатное обучение во всех гос. 
школах. Обучение в нач., ср. и высшей 
школе осуществляется на англ. яз. Нач. 
школа 6-летняя. Возраст обязат. обуче
ния с 6 до 16 лет. В 1980/81 уч. г. была 
1651 нач. школа, где работало 9,1 тыс. 
учителей и обучалось 227,4 тыс. 
уч-ся. Ср. школа 6-летняя, состоит из 
3-летней неполной (младшей) и 3-лет
ней полной (старшей). В ср. школе в 
1980/81 училось 51 666 уч-ся. 

Профтехподготовка осуществляется 
на базе неполной ср. школы в профшко
лах со сроком обучения от 2 до 4 лет. 
Подготовка учителей для нач. школы — 
на базе неполной ср. школы в 2-летних 
пед. колледжах, для ср. школы — на 
базе полной ср. школы в течение 4 лет. 
В 1980/81 уч. г. в системе профтехподго-
товки было более 2,3 тыс. уч-ся, в 
системе подготовки учителей для нач. 
школы — 635 уч-ся. В 1978/79 уч. г. ср. 
уч. заведениями всех типов было охва
чено ок. 20% лиц соответствующего 
возраста. 

Управление образованием осущест
вляет Мин-во образования. На нужды 
образования в 1980 было выделено 
5,9% ВНП. 

В 1979/80 уч. г. в вузах Л. обучалось 
3789 студентов. В Монровии имеются: 
Гос. ун-т Л. (осн. в 1862 как колледж, 
статус ун-та с 1951; в 1984/85 уч. г. 250 
преподавателей и 3216 студентов; ун-т 
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состоит из пед. колледжа «Либерия», 
юридич. школы, колледжей леса и с. 
х-ва, управления и бизнеса, мед., 
естеств. наук и технологии); Каттингтон-
ский колледж (776 студентов; отделе
ния: пед., естеств., гуманитарное, 
социальных наук, теологич., по уходу за 
детьми); Технологич. колледж (226 сту
дентов). 

Гос. публичная б-ка (осн. в 1959; 
15 тыс. тт. в 1981); б-ка Гос. ун-та (осн. в 
1862; более 103 тыс. тт.), Б-ка Мини
стерства информации, Б-ка миссии 
ЮНЕСКО — все в Монровии. 

Нац. музей, Афр. музей при Каттинг-
тонском колледже (осн. в 1960) — оба в 
Монровии. 

Центр, опытная станция в Суакоко 
(осн. в 1946); Геол. и чернометаллургич. 
об-во Л. в Монровии (1964); Нац. куль
турный центр в Кендедже (1963); Либе
рийская ассоциация иск-в и ремёсел в 
Монровии (1964); Ин-т тропич. меди-
.цины в г. Харбел (1952, филиал Амер. 
фонда тропич. медицины); Нимбская 
исследовательская лаборатория по 
вопросам биологии и экологии в г. 
Робертсфилд (1962); Об-во либерийских 
авторов в Монровии (1959). 

а 3. Клепиков. 

Литература 

Народы Л.: ваи, гребо, кру, малинке и 
др. — имеют богатый фольклор; из 
поколения в поколение передаются 
сказки, легенды, песни, пословицы, 
поговорки, басни. Ваи имеют своё пись
мо; в 30-е гг. 19 в. М. Д. Букре написал на 
яз. ваи первую историю этого народа. 
Нек-рые др. народы Л. имеют письмен
ность, основанную на лат. алфавите; 
большинство же произведений печа
тается на англ. яз. Англоязычная лит-ра 
Л. находится в стадии становления. 
Начало англоязычной прозе положил Т. 
3. Босолоу — автобиографич. кн. «Из 
африканской тьмы к свету Америки — 
жизнь африканского вождя» (1891). В 
1937 вышла автобиография поэта, про
заика и собирателя фольклора Б. Т. 
Мура (р. 1916) «Гола в Америке». Пер
вая попытка создать либерийский 
роман сделана Варфелли Карли (псевд. 
4. Э. Купера) — кн. «Любовь в Эбони: 
западноафриканский роман» (1932) из 
жизни коренного нас. Л. После 2-й миро
вой войны создаются Об-во писателей, 
вокруг к-рого группируются лит. силы 
страны, а также Либерийское драматич. 
и культурное об-во, поставившее своей 
задачей возрождение нар. традиций в 
иск-ве, привлечение внимания обще
ственности к проблемам совр. театра. 
Среди активно выступающих литерато
ров — поэт Р. Т. Демпстер, Мур (поэмы 
«Мелодия джунглей», 1954; «Чёрная 
пыль», 1963); поэтесса и лит. критик 
Дорис Бэнкс Хенрис (поэма «Облик 
новой Африки», 1966), выпустившая в 
1966 антологию «Поэзия Либерии 
(1836—1961)» и «Либерийский фоль
клор» ; поэт X. К. Томас, драматург Эдит 
Брайт. Прозаик У. Санкавуло в своём 
творчестве опирается на фольклор. 

с. п. Картузов. 



56 ЛИБЕРИЯ 

1. Деревня в прибрежной полосе. 2. Фигурка из мыль
ного камня. 3. Маска тайного союза «Поро». Дерево. 4. 
Женская фигура. Менде. Дерево. Британский музей. 
Лондон. 5. «Охота». Современная роспись хижины. 6. 
Раскрашенная фигурка. Дан. Дерево. Музей этногра
фии и первобытной истории. Гамбург. 

ные—цилиндрические, в т. ч. большой 
барабан, на к-ром играют палкой, гбем-
гбем (у ваи) или гбунг-бунг (у кпелле). 
Известны большие ножные барабаны 
дл. до 2—4,5 м. Распространены также 
щелевые барабаны (с 1 или 2 щелями), в 
т. ч. большой дерев, каленг и маленький 
бамбуковый или дерев, коно. Широко 
применяются разл. трещотки, погре
мушки (саасаа, секелан и др.), куски 
железа, стекляннью бутылки и т. п. Мн. 
народы играют на ксилофонах — 
бланде (у дан), бала (у кпелле), балау (у 
мано), балафон (у мандинго). 

Духовые инструменты изготовляют из 
металла, дерева, рогов животных, 
среди них флейта бонг (из камыша), 
инструмент пуу из бивня слона. Среди 
струнных инструментов — треугольная 
рамочная цитра с 8—9 струнами конинг. 

6-струнная гитара луу, муз. лук зино, 
арфа гбегбетеле с металлич. или паль
мовыми струнами. У либерийских наро
дов популярны инструм. ансамбли, в 
т. ч. ансамбли из 4—6 рожков (исполь
зуется т. н. гокетная техника, при к-рой 
каждый музыкант воспроизводит 
только какой-то 1 или 2 звука мелодии), 
а также ансамбли, составленные из 
инструментов с контрастными тем
брами. 

Для музыки Л. характерны 5—7-сту-
пенные лады, быстрые темпы. Инструм. 
и вокальная музыка зачастую полифо-
нична (напр., канонические песни, 
исполняемые 2 мужчинами в сопрово
ждении ксилофона). Типичны мелодии с 
неравными метрическими ячейками. В 
ансамблевом исполнении нередка поли
ритмия. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Во внутр. р-нах Л. население живёт в 
небольших деревнях, состоящих из 
неск. десятков хижин. В прибрежной 
полосе и на С.-В. страны деревни насчи
тывают более 200 хижин, расположен
ных вплотную друг к другу, посереди
не — площадь с домом собраний. Наиб, 
распространённый тип жилища — кру
глые, изредка прямоугольные хижины 
из вязок бамбука или кольев, скреплён
ных лианами и оштукатуренные белой 
глиной, по к-рой наносится примитивная 
роспись. Иногда и полотнище двери 
украшено росписью (геометрич. орна
мент), резьбой или аппликацией. В каче
стве цоколя подстилается слой глины, 
помещение покрывается плетённым из 
ветвей потолком. Высокие конич. 
крыши из листьев пальмы рафии (на Ю.) 
или травяные (на С.) слегка прогнуты 
внутрь, но иногда имеют выпуклый 
силуэт с характерным карнизом-обор
кой внизу и шпилем, украшенным фаян
совой тарелкой. Прямоугольнью 
хижины вождей — с верандой. Дома 
собраний на С. — прямоугольные в пла
не, с навесами на резных столбах, на 
Ю. — круглые. Города Л., возникшие в 
20—30-х гг., застроены 2—3-этажными 
дерев, и кам. домами. 

У коренных народов Л. распростра
нено иск-во изготовления дерев, масок, 
среди к-рых наиб, интересны маски 
народа дан. Выделяются также маски 
менде большого размера с высокой, 
тщательно переданной причёской и 
выпуклым лбом. Узкие стилизов. лица 
этих масок вырезаны вместе с толстой 
шеей, составленной из широких колец, 
имитирующих шейные украшения. Для 
тайного союза «Поро» характерны фан
тастически-причудливые маски с 
подвижной ниж. челюстью. Из дерева 
режут также разл. утварь (чаши, ложки, 
ступки для риса и табака), женские 
гребни, а также ритуальные предме
ты — барабаны, жезлы, фигурки. 
Известны работы по металлу (серебря
ные и медные браслеты, кольца, оже
релья, ритуальные колокола). Изготов
ляются глиняная посуда с ярким поли-
хромным орнаментом, сумки и корзины, 
сплетённые из растит, волокон, с узо
ром из цветной соломы, бусы из слоно
вой кости. е. я Воронина, Н. Е. Григорович. 

Музыка 

Музыка Л. тесно связана с бытом 
народа. Она сопровождает трудовые 
процессы, разл. жизненные события — 
инициацию, свадьбу и др. Разнообразен 
муз. инструментарий народов Л. Боль
шую группу составляют барабаны: 
1-мембранные — цилиндрические, в 
форме кубка (в т. ч. у кпелле — под 
назв. фели), конические; 2-мембран-



Песенные мелодии зачастую связаны 
с тональным характером языков мн. 
народов: мелодии близки речитативу, в 
к-ром отражаются ритмич., высотное 
строение и выразит, нюансы речи. Для 
песен типичны короткие повторяющи
еся мелодич. фразы. Распространено 
респонсорное пение, т. е. перекличка 
солиста — нгулей-сийге-нуу («воспроиз
водящий песню») и хора — фаама-нуай 
(«ответствующий»). У разл. народов Л. 
имеются проф. музыканты, однако 
большинство из них трудятся как кре
стьяне или наёмные рабочие. 

Наряду с традиц. либерийской музы
кой существ, пласт составляет гор. 
популярная музыка, сложившаяся в 
результате влияний европ. и амер. 
музыки, в частности стили хайлайф, 
аль-джад. Гос-во уделяет внимание 
вопросам культуры. С целью сохране
ния, поддержки и развития культуры 
народов Л. в 1963 близ Монровии соз
дан Нац. культурный центр. При нём 
организованы группа из драм, артистов, 
певцов и музыкантов из разных р-нов 
страны, а также школа, готовящая 
проф. певцов, музыкантов. Репертуар 
Нац. труппы Л. включает разл. нар.-муз. 
драмы, лучшая из к-рых — «К девушке 
из леса пришла любовь». С исполне
нием песен народов Л. выступает 
ансамбль «Лоффа-30». Осн. Либерийс
кая ассоциация иск-в и ремёсел (1964) с 
целью поддержки входящих в неё арти
стов и ремесленников. С 1984 работает 
студия звукозаписи «Студия-99», пропа
гандирующая национальную музыку. 

я о. голден. 
Лит.: X о д о ш И. А., Либерия. (Исторический 

очерк), М., 1961; Е г о р о в В. В., Либерия после вто
рой мировой войны (1945—1962 гг.), М., 1963; Ф р е н-
к е л ь М. Ю., США и Либерия, М., 1964; Н и b е г i с h 
с h. Н., The political and legislative history of Liberia, v. 
1—2, N. Y., 1947; R i c h a r d s o n N. R., Liberia's past 
and present, L., 1959; Y a n c y E. J., The republic of 
Liberia, L., 1959; M a r i n e l l i L. A., The new Liberia, 
N. Y. — L., 1964; Mc L a u g h l i n R. U., Foreign invest
ment and development in Liberia, N. Y., 1966; D о 11 о I L., 
Le Liberia, P., 1981; C r e l l J. L, K i a h o n B. G., Folk 
tales of Liberia, Minneapolis, 1960; IVIoore B. Т., Cate
gories of traditional Liberian songs, Monrovia, 1969; 
О л ь д е р о г г е Д. Д., Искусство народов Западной 
Африки в музеях СССР, Л.—М., 1958; B e c k e r - D o n -
п е г е . , Kunst und Handwerk in Nord-Ost-Liberia, В., 1940; 
S c h w a b G., Tribes of the Liberian hinterland, Camb. 
(Mass.), 1947; H o l e s В., Mission dans I'Est Liberien, 
Dakar, 1952;Ze m p H., Musique dan. La musique dans in 
oensee et la vie sociale d'une societe africaine. La Haye-P., 
•971. 
ЛИБРЕВИЛЬ (Libreville), столица, кр. 
пром. центр и порт Габона. Адм. ц. пров. 

ЛИБРЕВИЛЬ 
1 250 ООО 

1 Национальное соб
рание 

2 Университет О.Бонго 

3 Собор 

4 Музей искусства 
и традиций Габона 

б Дом радио и теле
видения 

6 Морской порт 

Эстуарий. Расположен на С.-З. страны, 
в бухте Габон. Ок. 170 тыс. жит. (1981). 
Пр-тия лесопильной и деревообр. пром-
сти (произ-во фанеры), а также лёгкой 
(текст., обув., мебельной) и пищевкус. 
(переработка кофе, риса, табака, мас-
лосемян) пром-сти; сборка электро- и 
радиооборудования, судоверфь. Экс
порт нефти, древесины, фанеры, кофе, 
какао. Близ Л. — стр-во глубоководного 
порта Овендо. Междунар. аэропорт. Л. 
осн. в 1849 группой освобождённых 
рабов-африканцев с португ. неволь
ничьего судна (откуда франц. назв. 
Libreville — «Свободный город»). В 
1886—88 резиденция губернатора 
франц. колонии Габон; в 1888—1891 
адм. ц. франц. колонии Габон-Конго, в 
1891—1904 Франц. Конго. В 1940—45 Л. 
— один из осн. центров движения «Сво
бодная Франция» (с 1942 «Сражающа
яся Франция») в Африке. С авг. 1960 
столица независимого гос-ва Габон. 
Центр, р-ны застроены домами совр. 
типа: дворец президента, Нац. собра
ние, ун-т им. О. Бонго, Дом радио и теле
видения, торг. конторы. В предместьях 
— дома барачного типа или традиц. 
хижины. 
«ЛЙБИАН НдШОНАЛ ОЙЛ КОРПОРЕЙ
ШЕН» (Libyan National Oil Corporation), 
одна из крупнейших гос. компаний 
Ливии. Осн. в 1970 вместо «Либиан Дже
нерал петролеум корпорейшен». Осу
ществляет разведку, добычу, транспор
тировку и переработку всех видов угле
водородного сырья, его экспорт; стр-во 
и эксплуатацию нефтегазопроводов, 
хранилищ, пр-тий нефтегазоперера-
ботки и нефтегазохимии; формирование 
отечеств, танкерного флота и фрахто
вание иностр. танкеров для перевоз
ки ливийских и зарубежных наливных 
грузов. 

Имеет з-ды по произ-ву метанола, 
аммиака, этилена, азотных удобрений. 
Владеет 51% капитала в смешанных 
нефтедоб. компаниях и 70% производи
мой в стране нефти (1980). Местонахо
ждение — г. Триполи. а Ю. Кукушкин. 
ЛИВИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ, в Африке, на 
В. Ливии (большая часть), 3. Египта и С. 
Судана, сев.-вост. часть Сахары к 3. от 
р. Нил. Пл. ок. 2 млн. км^. На С. — низ
менности, покрытые песками, образу
ющими дюны выс. до 300 м, песчаные 
гряды, вытянутые в соответствии с 
господствующим направлением ветра с 

Улица г. Либревиль. 

ЛИВИЙСКИХ ЦАРСТВ ИСКУССТВО 57 
С.-З. на Ю.-В., барханы, заполняющие 
гл. обр. понижения рельефа. На С.-В. 
встречаются глубокие тектонич. впа
дины (Каттара, 133 м ниже ур. м,. Сива, 
Файюм и др., где у выходов грунтовых 
вод возникли оазисы). На Ю. — камени
стые или песчаные плато выс. 400— 
500 м с отд. останцовыми массивами 
выс. до 1934 м (г. Эль-Увейнат). Климат 
тропич., на С. субтропич., исключи
тельно сухой. Ср. темп-ры янв. 12— 
18°С, июля 28—35°С (суточные колеба
ния до 15—16°), осадков менее 100 мм в 
год (местами менее 20 мм, дожди могут 
не выпадать неск. лет). Б. ч. терр. без
водна, почти нет даже сухих долин 
(уэдов). Растительность скудная (пу
стынная акация, тамариск, полыни). 
Кочевое скот-во, оазисное земледелие. 
ЛИВИЙСКАЯ СИНЕКЛИЗА, Л и в и й 
с к о - Е г и п е т с к а я с и н е к л и з а , 
структура Сахарской плиты, занима
ющая вост. часть терр. Ливии и сев.-зап. 
часть Египта. Синеклиза состоит из 
ряда впадин, наложенных на более 
древние структуры, протягивается в 
широтном направлении, переходя на 3. 
в кр. впадину Сирт, на В. в Нижнениль
скую впадину. Выполнена в основном 
отложениями мезозоя и кайнозоя (пес
чаники, глинистые сланцы, известняки, 
мергели). Мощность в сев. р-нах дости
гает 8000 м. Широко распространены 
«нубийские песчаники», пестроцветные 
континентальные породы юрско-нижне-
мелового возраста. В юж. р-нах отмеча
ются фосфоритоносные формации. 
Мощность толщ сотни метров, на 
С. — более 1000 м. Среди отложений 
олигоцена — плиоцена наиб, широко 
развиты континентальные глинисто-
песчаные породы, достигающие 1000 м, 
на С.-З. — лагунно-мор. отложения 
эоцена. Широко распространены совр. 
аллювиальные и эоловые образования, 
Л. с. входит в состав Сахаро-Срвдизем-
номорского нефтегазоносного бассей
на. Н. А. Божко. 
ЛИВИЙСКИЕ АРАБЫ, л и в и й ц ы , 
народ, осн. нас. Ливии. Числ. 2,8 млн. 
чел. (1983, оценка). Язык арабский. Осн. 
занятие — земледелие, у кочевников и 
полукочевников (ок. Vg нас.) — скот-во. 
Формируется рабочий класс и интел
лигенция. Верующие — мусульмане-сун
ниты. 
ЛИВИЙСКИХ ЦАРСТВ ИСКУССТВО, 
условное название иск-ва, развивавше
гося в среде автохтонных сев.-афр. пле
мён (берберов, или ливийцев) в период 
экономич. и культурного подъёма 
ливийских царств (Нумидии и Маврета-
нии) — от времени падения Карфагена 
(146 до н. э.) до превращения терр. 
царств в рим. провинции (Нумидии в 46 
до н. э., Мавретании в 42 н. э.). Л. ц. и. 
формировалось в процессе слияния 
пунич. (карфагенских), греч., этрусско-
римских и местных родо-плем. (см. Бер
берское искусство) традиций, что соз
дало предпосылки для сложения син
кретич. художеств, культуры с цент
рами в столицах царств — нумидийской 
Кирте, или Цирте (ныне Константина), и 
мавретанской Цезарее (ныне Шер-
шель). Развитие этой культуры было 
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мён. В местной среде сохранялось 
господство геометрич. орнамента, осно
ванного на древних магич. символах. В 
Мактарисе, Дугге, Булле-Регии и др. 
открыты погребальные вотивные стелы 
с ритуальными большеголовыми, плос
кими, резко прочерченными изображе
ниями животных, божеств, жриц. Стелы 
из Горфы (Тунис), отражающие смешан
ное влияние художеств, наследия Кар
фагена, греко-рим. культуры и фольк
лорных форм, по стилю связаны с иск-
вом дорим.этапа. 

Лит.: К а п т е р е в а Т. П., Искусство стран 
Магриба. Древний мир. М., 1980; B o u b e - P i c o t С, 
Les bronzes antiques du Maroc, [v.] 1—2, Rabat, 1969; 
B o u c h e n a l < i M, Le Mausolee royal de Mauretanie, 
Alger, 1970. T. П. Каптерева, 
ЛИВИЙСКОЕ ПИСЬМО, консонантное 
письмо, одно из древнейших в Африке. 
Генетически восходит к семитским ква
зиалфавитным системам письма. 

Наиб, ранняя из датированных разно
видностей — в о с т о ч н о л и в и й с -
к о е (нумидийское, массилийское) 
письмо; две ливийско-пунич. билингвы 
из Тугги (совр. Дугга в Тунисе; одна из 

7. Мавзолей Медрасен. 
3. в. до н.э. 2. Сума аль-
Круб. Сер. 3-нач. 2 вв. до 
н.э. 3. Вотивная стела с 
изображением жрицы 
Цереры. Из Мактара. 
Известняк. 7 а. 4. Вотивные 
стелы из Горфы. Извест
няк. 2 в. (3—4 — Нацио
нальный музей Бардо. 
Тунис). 5. Памятный камень 
на берегу озера Тангань
ика: около него Г. Стэнли в 
1371 нашел больного Д. Ли-
вингстона. Район г. Бужум
бура. 6. В центре г. Ливинг-
стон. 

прервано рим. завоеванием, в резуль
тате к-рого нумидийские и мавретан-
ские поселения с их произвольной пла
нировкой и мелкомасштабной застрой
кой были разрушены и перестроены в 
принципах рим. градостроительства. 
Под рим. застройкой Волюбилиса, Салы 
(см. Шелла), Банасы, Ликса (см. Параш), 
Тамуды (близ Тетуана) обнаружены 
остатки ливийских городов (фрагменты 
оборонит, стен, основания храмов и 
жилых домов, архит. детали), к-рые раз
вивались под влиянием иск-ва Карфаге
на. Наследие пунийцев (бежали от рим
лян в Нумидию и Мавретанию и смеши
вались с ливийским нас.) проявилось в 
характере архит. элементов (массивные 
карнизы; ионич. колонны с плоской 
архаичной формой капители), в технике 
кладки (из больших квадров песчаника 
или чаще из измельчённого камня или 
сырца с укрепляющими кам. блоками), в 
замощении полов литостротом (мозаич
ное вкрапление кусочков мрамора в 
тонкий слой окрашенного цемента). Из 
нам. монументального зодчества сохра
нились погребальные сооружения двух 
типов: башенные мавзолеи, выполнен
ные в греко-пунич. традиции (мавзолей 
Атебана в Дугге — упрощённый вариант 
малоазийских гробниц 4 в. до н. э.; Сума 
аль-Круб близ Константины) и повлияв
шие на формы сев.-афр; башенных мав
золеев рим. времени; кам. курганы, в 
типологии к-рых воздействие др.-егип., 
этрусских и греч. традиций наложилось 
на примитивную основу местных бер
берских базин (курганы из камней, на
бросанных над захоронением — кам. 
ящиком, на поверхность земли или на 
искусств, круглое основание диам. 5— 
150 м). Пример зрелого стиля курганных 
сооружений — «Гробница мавретанских 
царей» (в Алжире, между Типасой и 
Шершелем), отличается лаконичной 
монументальностью образа, тщатель
ной кладкой камня и проработкой 
архит. деталей; более архаичен мавзо
лей Медрасен (в Алжире, между Типа
сой и Батной), примитивны и упрощены 
формы мавзолеев Сук аль-Гур (Марок
ко) и Керкур аль-Араис (Алжир). Прак
тика курганных сооружений сохраня
лась в берберской среде (мавзолеи-
«джуддары» 6—7 вв. на Ю. Орана, 
Алжир). В Л. ц. и. 3—2 вв. до н. э., свя
занном с офиц. властью и придворными 
кругами, отразились также нек-рые 
общие для эллинистич. иск-ва тенден
ции: в архитектуре — стремление к 
утверждению гос. мощи или персональ
ного величия, в скульптуре — героиза
ция образа (портреты правителей) и 
гедонизм (бронз, пластика из Волюби
лиса и Банасы). Эллинистич. влияние 
сказалось в планировке городов (Таму-
да), архитектура к-рых сохраняла пунич. 
и местные черты. При дворах ливийских 
правителей работали греч. мастера; мн. 
произведения были привозными. В 
правление царя-мецената Юбы II (25 до 
н. э. — 23 н. э.) города Цезарея и Волю-
билис стали очагами распространения в 
Сев. Африке античной художеств, куль
туры, к-рая, однако, не оказала воздей
ствия на творчество берберских пле



надписей датируется 2 в. до н. э.) и неск. 
одноязычных надписей т. н, монумен
тального стиля имеют горизонтальное 
расположение строк и направление 
письма справа налево, а ливийско-
пунич. и ливийско-лат. билингвы (ок. 20) 
и ок. 1000 одноязычных надписей — 
вертикальное расположение строк, 
читающихся, как правило, снизу вверх 
при направлении письма то справа 
налево, то слева направо (что затруд
няет дешифровку). 

К рубежу н. э. относят з а п а д н о -
л и в и й с к о е (мавританское, мазези-
лийское) письмо, дешифровкой к-рого 
занимался Ю. Н. Завадовский; этим и 
несколько более поздним временем 
датируются пока не прочитаннью над
писи на могильниках предполагаемого 
гарамантского кладбища в Феццане и в 
развалинах храма в р-не Гирзы в Трипо
литании (совр. Ливия). 

Л. п. выполнены многочисл. недатиро
ванные и недешифрованные наскаль
ные надписи на терр. Сахары и Ливий
ской пустыни. Явное сходство с Л. п. 
обнаруживают недешифрованные 
наскальные надписи на Канарских 
о-вах. 

Вост.-ливийское письмо дешифро
вано пока лишь в общих чертах; един
ственной хорошо изученной разновид

ностью Л. п. является совр. туарегский 
алфавит т и ф и н а г, используемый в 
хоз. и культовых целях, для переписки. 

Лит.: Тайны древних письмен. Проблемы дешифров
ки, М., 1976; Ф р и д р и х И., История письма, пер. с 
нем., М., 1979; С h а Ь о t J. В., Recueil des inscriptions 
libyques. P., 1940; B a s s e t A., Ecritures libyque ettoua-
regue, в его кн.: Articles de dialectologie berbere. P., 1959, 

A. Ю. Милитарев. 
ЛЙВИНГСТОН (Livingstone) Давид 
(1813—1873), англ. путешественник, 
миссионер. Шотландец по происхожде
нию. В 1840 получил мед. образование в 
Глазго и Лондонским миссионерским 
об-вом был послан в Юж. Африку. 1/1з 
бухты Алгоа Л. совершил путешествие в 
страну бечуана (тсвана), затем посе
лился в верховьях р. Лимпопо, где про
водил геогр. и естеств.-историч. иссле
дования. В 1849 пересек пустыню Кала
хари и первым из европейцев достиг 
03 . Нгами. В 1851 обследовал верховья 
р. Замбези, в 1854 поднялся вверх по 
реке до её истоков, прошёл сухим путём 
в басе. р. Конго и вышел к Луанде на 
зап. побережье Африки. Вернувшись на 
р. Замбези в кон. 1855, Л. открыл водо
пад Виктория и, следуя по течению 
реки, в мае 1856 вышел на вост. побе
режье Африки у Келимане. Отсюда воз
вратился в Великобританию,где в 1857 
издал кн. «Путешествия и исследования 
миссионера в Южной Африке». В 1858 
Л. отправился во второе путешествие по 
Африке: совершил ряд маршрутов по 
ниж. течению Замбези и её левому при
току Шире, в 1859 открыл вдп. Мерчи-
сон (Кабарега) и оз. Чилва. В 1861 
исследовал оз. Ньяса и составил его 
карту. Вернувшись в Великобританию в 
1864, вместе с братом Чарлзом выпу
стил в 1865 кн. «Рассказ о путешествии 
по Замбези и её притокам». В 1866 Л. 
снова отправился в Африку для иссле
дования водораздела озёр Ньяса и Тан
ганьика и выявления возможностей 
связи 03 . Танганьика с Нилом. Выса
дился у Занзибара, проследовал к р. 
Рувума и вверх по её течению — к оз. 
Ньяса. Обогнув озеро с Ю. и 3., в 1867 
достиг юж. оконечности оз. Танганьика. 
Пройдя отсюда на 3. и затем на Ю., отк-
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рыл в 1868 03 . Бангвеулу, после чего 
направился на С, обследовал зап. 
берег Танганьики и, переправившись 
через озеро, прибыл в Уджиджи. В 1869 
Л. снова пересек озеро и двинулся на 
С.-З. с целью исследования р. Луалаба 
(верховье р. Конго). После неск. неудач
ных попыток достичь Луалабы в 1871 Л. 
вышел к ней у Ньянгве; однако спу
ститься вниз по течению реки ему не 
удалось и он вынужден был вернуться в 
Уджиджи. Здесь Л. встретил Г. Стэнли, 
посланного на его розыски. Тяжело 
больной Л. в 1872 вместе со Стэнли 
обследовал сев. часть оз. Танганьика и 
убедился, что это озеро не связано с 
Нилом, как предполагали раньше. В мае 
1873, пытаясь проникнуть к истокам 
Луалабы, Л. скончался в Читамбо, к Ю. 
от 03 . Бангвеулу. Останки Л. были 
доставлены его спутниками в Занзибар, 
а оттуда — в Великобританию и захоро
нены в Вестминстерском аббатстве. В 
1874 были изданы записки Л. «Послед
ние дневники Давида Ливингстона» о 
его последнем путешествии. Убеждён
ный гуманист, Л. активно вьютупал про
тив работорговли в Африке, против ра
систских взглядов. 

с о ч. в рус. пер.: Путешествия и исследования в 
Южной Африке с 1840 по 1855 гг., М., 1955; Путеше
ствие по Замбези с 1858 по 1864 гг., 3 изд,, М., 1956; 
Последнее путешествие в Центральную Африку, М., 
1968. 

Лит: А д а м о в и ч М. П., Ливингстон, М., 1938; 
в о т т е г., Давид Ливингстон, пер. с нем., |2 изд.], М., 
1984; S i m m o n s J., Livingstone and Africa, L., 1955. 
ЛЙВИНГСТОН (Livingstone), город на Ю. 
Замбии. Адм. ц. Южной пров. Располо
жен на лев. берегу р. Замбези, на вью. 
968 м. 82 тыс. жит. (1980, перепись). Ж.-
д. станция на линии Лусака — Булавайо 
(Зимбабве) и узел автодорог. Между
нар. аэропорт. Важный культурный и 
пром. центр страны. В Л. находятся 
автосборочный з-д, ф-ка по произ-ву 
радиоаппаратуры, пр-тия деревообр., 
лёгкой, таб. пром-сти. На р. Замбези — 
ГЭС Виктория-Фоле (мощность 108 тыс. 
кВт, 1978). Туризм. Нац. музей Замбии 
(осн. в 1934). Вблизи Л. — вдп. Виктория 
на р. Замбези, нац. парк «Мози-о-тунья» 
(«гремящий дым»). Культурный центр 
Марамба. Осн. в 1905. Назван в честь Д. 
Ливингстона. 
ЛИВИНГСТОНА ВОДОПАДЫ, каскад 
(ок. 32) порогов и водопадов на р. Конго 
(Заир), между гг. Киншаса и Матади в 
Заире. Образуются при прорыве р. 
Конго Южно-Гвинейской возвышенно
сти. Дл. порожистого участка 360 км, 
падение 220 м. В обход Л. в. построена 
жел. дорога. ГЭС Инга. Названы в честь 
Д. Ливингстона. 
ЛИВИНГСТОНА ГбРЫ, У и к и н г а 
г о р ы , в Вост. Африке, в Танзании. 
Протягиваются на 160 км неск. парал
лельными хребтами между горами 
Порото на С. и тектонич. долиной 
Рухуху на Ю. Выс. до 2961 м (г. Мторви). 
Сложены гранитами и гнейсами. Скло
ны, получающие до 2000 мм осадков в 
год, приносимые летними муссонами, 
покрыты саваннами и лесами, безлист
ными в сухой сезон; на вершинах гор
ные степи. Названы в честь Д. Ливинг
стона. 
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ЛИВИЯ, С о ц и а л и с т и ч е с к а я 
Н а р о д н а я Л и в и й с к а я А р а б 
с к а я Д ж а м а х и р и я (араб, аль-
Джамахирия аль-Арабия аль-Либия аш-
Шаабия аль-Иштиракия). 

Общие сведения 

Л. — гос-во в Сев. Африке. Омы
вается Средиземным м. На 3. граничит с 
Тунисом и Алжиром, на Ю. с Нигером и 
Чадом, на Ю.-В. с Суданом, на В. с Егип
том. Пл. 1759,5 тыс. км2. Нас. св. 3,2 млн. 
чел. (1982, оценка). Столица — 
г. Триполи. В адм. отношении терр. Л. 
разделена на 46 муниципальных ок
ругов. 

Государственный строй 

Роль осн. закона выполняет Деклара
ция об установлении власти народа, 
принятая 2 марта 1977 на внеочередной 
сессии Всеобщего нар. конгресса. В 
декларации говорится о создании в Л. 
«режима прямой демократии», о том, 
что народ осуществляет принадлежа
щую ему власть через низовые нар. кон
грессы, нар. комитеты, корпоративные -
(профессиональные) объединения, а 
также через Всеобщий нар. конгресс. 

1. Ливийская пустыня. 2. Песчаные дюны. Район г. Себ-
ха. 3. Морское побережье в районе Бенгази. 

Декларация объявляет Коран законом 
общества. 

Функции верховного законодат. 
органа фактически выполняет Всеоб
щий нар. конгресс (ВПК). Более поло
вины его делегатов составляют члены 
секретариатов первичных и муници
пальных нар. конгрессов, а также нар. 
комитетов отраслевых нар. конгрессов. 
Остальнью члены ВПК делегируются по 
корпоративному признаку и представ
лены членами секретариатов нар. кон
грессов корпоративных объединений. 
ВПК избирает ген. секретариат, к-рый 
выполняет функции высшего гос. органа 
в период между сессиями ВПК (ген. 
секретарь фактически является главой 
гос-ва); избирает Всеобщий нар. коми
тет, осуществляющий функции высшего 
исполнит, органа (пр-ва). 

Нар. конгрессы и комитеты создаются 
по терр., производств, и корпоратив
ному (профессиональному) признаку. В 
деревнях и гор. р-нах образуются мест
ные нар. конгрессы, объединяющие всех 
жителей, достигших 18 лет. Члены 
секретариатов местных нар. конгрес
сов, входящих в одну адм.-терр. едини
цу, составляют муниципальный нар. 
конгресс. В период между сессиями 
местных нар. конгрессов адм. функции 
выполняют избираемые ими народные 
комитеты. 

На каждом пр-тии пром-сти, стр-ва, 
торговли, туризма и обслуживания (с 
1978) создаётся первичный нар. кон
гресс (ПНК) в составе всех работников 
данного пр-тия, достигших 18 лет; этот 
ПНК избирает нар. комитет из числа 
адм. работников, технич. персонала и 
рабочих, к-рый выполняет функции гос. 
администрации пр-тия. Секретариат 
ПНК представляет коллектив данного 
пр-тия в нар. конгрессе соответству
ющей отрасли. Секретариаты ПНК 
одного профиля составляют нар. кон
гресс данной отрасли. 

В профсоюзах, корпоративных феде
рациях и ассоциациях, члены к-рых объ
единяются на основе общности рода 
занятий или профессии, также созда
ются нар. конгрессы, включающие всех 
членов этих орг-ций. 

Судебная система включает обще-
гражд. и. мусульманские (шариатские) 
суды. Имеются Верховный суд — вью-
шая гражд. судебная инстанция и мест

ные общегражд. суды двух ступеней. 
Система мусульм. судов включает неск. 
апелляц. судов, мусульм. суды первой 
ступени. л. Р. Сюкияйнен. 

Природа 
Св. 90% терр. Л. занято песчаными и 

каменистыми пустынями Сахары, на В. 
обычно объединяемыми под назв. 
Ливийская пустыня. В зап. части и на В. 
побережья Средиземного м. пустыни 
сменяются полупустынями сухих суб
тропиков. 

Береговая линия расчленена слабо. 
Единственный кр. залив — Сидра (Б. 
Сирт). К 3. от залива берега преим. низ
кие, песчаные, окаймлены лагунами, к 
В. — гористые, обрывистые. 

Б.ч.терр.страны — плато и равнины 
(выс. 200—600 м), разделённые на отд. 
участках обширными понижениями. На 
С.-З., в Триполитании, выделяется 
плато Хамада-эль-Хамра, сев. край 
к-рого круто обрывается уступом Дже-
бель-Нефуса (вью. до 968 м) к прибреж
ной равнине. На Ю. плато резко повы
шается над обширными котловинами 
Феццана, заполненными громадными 
скоплениями песков (Идехан-Убари, 
Идехан-Мурзук). Центр, часть страны 
занимают отд. горные массивы и хреб
ты: Уаддан (выс. 671 м), Эс-Сода (840 
м), Эль-Харудж-эль-Асвад (1200 м), Бен-
Гунейма (740 м), на Ю. — отроги нагорья 
Тибести (г. Бетте, 2286 м), г. Туммо (1043 
м). На С.-В., в Киренаике, — плато Эль-
Ахдар (878 м), горы Барка-эль-Байда 
(500—600 м). 

На терр. Л. распространены фанеро-
зойские осадочные толщи, образующие 
чехол сев. склона Африканской плат
формы. Только на Ю. её, в массивах 
Тибести и Эль-Увейнат, выступают 
докембрийские кристаллич. породы 
фундамента платформы. На С.-В. в сво
довом поднятии Феццан обнажаются 
слабометаморфизов. породы докем
брия и фанерозоя, с к-рыми связаны 
м-ния жел. руд. Фанерозойские породы 
чехла образуют ряд прогибов типа сине-
клиз. К С. от массивов Тибести и Эль-
Увейнат расположены синеклизы Куф-
ра, Гадамес, выполненные мощными 
толщами палеозоя, на С.-В. — обширная 
синеклиза, сложенная породами мела и 
кайнозоя. Мощность осадков в прогибах 
достигает 8 км. Со всеми крупными про-
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гибами и синеклизами Л. связаны место
рождения природного газа и нефти. В 
пределах Триполитанской антеклизы, 
расположенной на С.-З., мощность 
чехла 2—4 км. 

По разведанным запасам нефти (3 
млрд. т, 1981) Л. занимает 1-е место, 
газа (657 млрд. м )̂ — 3-е в Африке. 

Наиб, крупные м-ния нефти — Серир, 
Бахи, Нафура, Рагуба, Интисар «А», 
Насер, Ваха, Самах и др., газа — 
Хатейба (339 млрд. м )̂. Запасы жел. руд 
составляют 5,7 млрд. т (1984). Крупные 
м-ния: Юж. Тарут (общие запасы 640 
млн. т), Ашкеда (475 млн. т) и др. — со
средоточены в р-не Эш-Шати. М-ния 

магнезиальных (общие запасы 7,5 млн. 
т) и калийных (1,6 млн. т) солей приуро
чены к миоценовым отложениям в бес
сточной озёрной котловине в р-не г. 
Марада. На терр. Л. известны также 
проявления фосфоритов (на С.-З. стра
ны), м-ния гипса (С.-З. Триполитании), 
известняков, пригодных для произ-ва 
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шийся в нач. 1960-х гг. рост нефтедоб. и 
нефтеперераб. пром-сти привёл к уси
лению миграции сел. нас. в города и 
насел, пункты, создававшиеся вокруг 
нефтепромьюлов, нефтезаводов и 
нефтепортов; в 1980-е гг. в сел. местно
сти осталось всего 30% нас. страны. 
Нас. размещено крайне неравномерно. 
При ср. плотности 1,8 чел. на 1 км^ в 
прибрежных и прилегающих к ним р-нах 
плато проживает ок. 90% нас. Экономи
чески активного нас. 800 тыс. чел. 
(1980), в т. ч. в пром-сти 28%, в с. х-ве 
19%, на транспорте, связи и др. отрас
лях инфраструктуры и услуг 53%. Наиб, 
значительные города — Триполи, Бенга
зи, Мисурата, Дерна, Эз-Завия. 

Исторический очерк 
Л. с древнейших времён до 7 в. В 

древности терр. совр. Л. населяли пле
мена ливийцев (предков берберов), 
занимавшиеся охотой, а позднее 
скот-вом. Обнаружены палеолитич. ору
дия (в р-нах Хомса, Гарьяна, Бенгази, 
Джермы), наскальные изображения (в 
горах Эль-Увейнат) и др. памятники 
древней культуры. В 10—8 вв. до н. э. в 
Египте правили ливийские династии 
(22-я и 23-я). Приблизительно на рубеже 
2-го и 1-го тыс. началась финикийская 
колонизация прибрежной терр. Л. На 
западе Л. были основаны колонии, в т. 
ч. Лептис-Магна, Сабрата и Эа (на терр. 
совр. Триполи). В сер. 5 в. Карфаген 
захватил обширные терр., гл. обр. на 
западе Л. (обл. Триполитания). В 241— 
237 нас. Л. участвовало в т. н. Ливий
ской войне — восстании наёмников и 
местного нас. Сев. Африки против Кар
фагена. С кон. 3 в. Триполитания вхо
дила в состав Нумидии. В 7 в. на В. при
брежной полосы Л. были осн. греч. 
города-колонии, крупнейший — Кирена 
(отсюда — обл. Киренаика). Часть Кире-
наики в кон. 6 — нач. 5 вв. завоевали 
Ахемениды, в 4 в. — войска Александра 
Македонского; в 4—1 вв. Киренаика 
находилась под властью Птолемеев. 

Ряд племён, обитавших на Ю. (гл. обр. в 
обл. Феццан), сохранял независимость. 
Финикийская и греч. колонизация спо
собствовала распространению рабовла-
дельч. отношений на терр. Л. Стр-во 
городов, развитие ремёсел (ткацкого, 
гончарного и др.), воен. дела, письмен
ность свидетельствуют о сравнительно 
высоком уровне культуры ливийских 
племён. В 102 до н. э. на терр. Л. вторг
лись римляне, ливийские племена 
отступили в горы Джебель-Нефуса. 
Начался захват глубинных р-нов Л. Во 
2-й пол. 1 в. до н. э. римляне оккупиро
вали Триполитанию и Феццан. Овладев 
затем Киренаикой, они превратили Л. в 
римскую провинцию. Известны много
числ. восстания против римского гос
подства (в Феццане в 17—24 н. э., Кире
наике в 115—117). В 5 в. Триполитания 
была захвачена вандалами. В 6—7 вв. 
Л. входила в состав Византии. В 642— 
643 в результате арабского завоевания 
Северной Африки и Египта Л. вошла в 
Араб, халифат. 

Л. в 7 — нач. 20 вв. В ср. века на терр. 
Л. единого гос-ва не существовало. В 
7—сер. 16 вв. она входила полностью 
или частично в состав гос-в Омейядов 
(7—8 вв.), Аббасидов (8 в.), Аглабидов 
(9—10 вв.), Фатимидов (10—11 вв.), Аль-
мохадов (12—13 вв.), Хафсидов (13—15 
вв.). Мамлюков (13—16 вв.). В нач. 16 в. 
Триполитания попала под власть иоан-
нитов. Переселение (особенно в 11 в.) 
араб, племён — бану хиляль и бану 
сулейм привело к постепенной арабиза-
ции местного нас. Распространился 
ислам. Процесс феодализации араб, 
воен. знати сопровождался лишением 
части берберских вождей их прав и при
вилегий. Известны восстания бербер
ских племён под руководством Косей-
лы, Кахины и др. Одной из особенностей 
складывавшегося феод, общества в Л. 
было длит, сохранение родо-племенно-
го, а также рабовладельч. укладов. 

В 1551 Л. была захвачена Османской 
империей. С нач. 17 в. Л. фактически 
управляли янычарские деи. Они превра
тили её побережье в базу для пиратства 
на Средиземном м. Правление янычар, 
претендовавших на абс. гегемонию в 
стране, вызывало недовольство племён 
и местной знати. В такой обстановке в 
1711 в Л. утвердилась местная династия 
Караманли. В этот период было создано 
фактически независимое гос-во. Вас
сальная зависимость от Турции по суще
ству ограничивалась уплатой дани и 
признанием духовного сюзеренитета 
султана. Стала определяться единая 
терр. страны в составе Триполитании, 
Киренаики и Феццана. Происходила 
постепенная арабизация правящего 
класса и гос-ва. При Юсеф-паше (1795— 
1832) араб. яз. стал официальным вме
сто турецкого. Были осуществлены 
нек-рые меры по укреплению гос-ва и 
экономики (ограничения на торговлю с 
европейцами, торг. монополии и т. д.), 
велась борьба (преим. на море) с европ. 
державами (доходы от пиратства и 
дань, выплачивавшаяся рядом держав 
в обмен на право свободного морепла
вания, составляли значит, часть посту-

цемента (р-н гг. Хомс и Бенгази), глин в 
р-не г. ГарЬЯН. е. д. Сулиди-Кондратьев. 

Климат тропич., пустынный, с резкими 
сезонными и суточными колебаниями 
темп-р и большой сухостью воздуха, на 
С. страны — субтропич., средиземно
морского типа. Ср. темп-ры самого 
холодного месяца (января) на С. страны 
11—12° С, на Ю. 15—18° С; самого жар
кого (июля) соответственно 27—29° С и 
32—35° С. В летнее время дневные 
темп-ры повсеместно выше 40—42°, а 
максимальные более 50° С. Зимой днём 
воздух прогревается до 25—30° С, хотя 
ночью иногда охлаждается до 0° и ниже 
(в Тибести ниже -15° С). Больше всего 
осадков получают сев. р-ны страны (от 
250—350 мм в год в Триполи до 400— 
625 мм в Киренаике). К Ю. и В. кол-во 
осадков снижается до 100 мм, а в 
Ливийской пустыне — до 25 мм в год. 
Над терр. Л. нередко проносятся жар
кие, иссушающие ветры с пыльными 
бурями — гибли и хамсин. 

Постоянно текущих рек нет, но име
ются значит, запасы подземных вод; 
там, где они близки к поверхности (под 
песками на 3. и В. страны), располо
жены оазисы с плодородными почвами. 
Многочисленны (особенно в Феццане и 
Киренаике)уэды. 

Огромные пространства пустынь 
почти лишены растительности; изредка 
встречаются колючие кустарники и 
полукустарники, полынные степи. На 
побережье преобладает субтропич. 
полупустынная растительность, встре
чаются солончаки. Вдоль побережья на 
серозёмах и серо-коричневых почвах — 
редкие акации, сикоморы, тамариски, в 
более увлажнённых местах — заросли 
можжевельников, маквиса, рощи сосны 
алеппской. 

Животный мир беден, представлены в 
основном пресмыкающиеся (змеи, яще
рицы); из млекопитающих — грызуны 
(обильны), хищные (шакалы, гиены, 
фенек) в сев. р-нах, парнокопытные 
(антилопы) на крайнем Ю. страны; мно
гочисленны насекомью и паукообраз
ные (скорпионы). В оазисах птицы. В 
прибрежных водах водятся анчоус, 
скумбрия, тунец, ставрида и др. 

Население 
Ок. 90% нас. (здесь и ниже оценка на 

1983) составляют ливийские арабы 
(2800 тыс. чел.). В нек-рых р-нах живут 
берберы (190 тыс. чел.). На языках бер
берской группы говорят туареги (имо-
шаг), живущие на Ю.-З. Феццана и на 
плоскогорье Тибести. На этом же плос
когорье живут тубу и хауса — выходцы 
из Нигера и Чада. Европейцы (итальян
цы, югославы, греки и др., всего св. 40 
тыс. чел.) сконцентрированы преим. в 
городах. Офиц. язык — арабский. 
Подавляющее большинство нас. — 
мусульмане-сунниты. 

В 1960 прирост нас. составлял 3,7%., в 
1979— 3,9%. В 1950—78 нас. увеличи
лось в 2,7 раза (а гор. жителей в 5,8 
раза). Увеличение численности нас. в 
1970-е гг. происходило также за счёт 
притока рабочих (гл. обр. неквалифици
рованных) из соседних стран. Начав-



плений в казну), но в 1819 Юсеф-паша, 
к-рому угрожали англ. и франц. эскад
ры, вынужден был подписать деклара
цию о прекращении пиратства. В 1830 
был заключён торг. договор с Францией, 
открывший страну для европ. торговли. 
В 1835 в результате роста недовольства 
широких нар. масс, вызванного увеличе
нием налогообложения (восстание 
1832), усилившейся борьбы за власть 
династия Караманли пала и Османская 
империя при поддержке Великобрита
нии восстановила в 1835—36 режим 
прямого управления Л. В 1843 страна 
была разделена на две провинции: 
мутасарифия Бенгази и вилайет Трипо
литания. Среди кочевников сохраня
лись традиц. институты араб, племён. 
Привилегиров. положение занимали 
т. н. свободные племена, к-рые вели 
происхождение от племён бану хиляль и 
бану сулейм. Многие из них держали в 
подчинении земледельч. население 
оазисов и большую группу вассальных 
племён. Вассальные племена были в 
значит, части смешанного арабо-бер-
берского происхождения, их отношения 
со свободными племенами строились в 
соответствии с институтами клиентуры 
(валя, получил наиб, распространение), 
союзничества (хильф) и покровитель
ства (джавар). Они жили на землях сво-

бедных племён и несли ряд повинно
стей. Среди вассальных племён особо 
выделялась группа податных, или т. н. 
марабутических. Согласно земельному 
кодексу Османской империи 1858, 
земли в Триполитании и Киренаике 
подразделялись на мульк (частнью), 
мири (гос.) и вакф (церк.). Однако на 
практике система землевладения была 
упорядочена т. о. лишь в р-нах оседлого 
нас. Многие земли мири тур. админи
страция передавала во владение шей
хам племён, на к-рых возлагалась обя
занность сбора налогов. Землевла-
дельч. нормы племён позволяли отд. 
феодалам и общинам свободно распо
ряжаться землёй. Собственники мульк 
обычно землю не обрабатывали, а сда
вали крестьянам в аренду (в результате 
чего в стране преобладали мелкие и 
мельчайшие х-ва). Наиб, распростра
нёнными формами аренды были хам-
масат — издольщина из одной пятой 
части урожая и мурабаа — из одной 
четвёртой. Иногда встречалась и де
нежная рента. 

Во 2-й пол. 19 в. в Л. наблюдается 
оживление хоз. жизни. Значительно 
вырос объём внеш. торговли, получили 
развитие оливководство, культура 
финиковой пальмы, ткацкое произ-во, 
произ-во ковров, ювелирных изделий, 
добыча соли и др. В период проведения 
в Османской империи реформ танзи-
мата в Л. была осуществлена адм. 
реформа, разделены воен., гражд. и 
судебные власти, образованы коммерч., 
гражд. и уголовные суды. В 1865 соз
даны вилайетские и гор. советы. Офи
циально были запрещены рабство и 
работорговля (1855; тем не менее во 
внутр. р-нах рабский труд и контрабанд
ная работорговля продолжали суще
ствовать). В 1858 было открыто первое 
светское ср. учебное заведение; была 
построена типография, где в 1866 
начала печататься первая ливийская 
газ. «Тарабулус аль-Гарб». В кон. 19 в. 
представителями триполитанской ин
теллигенции, т. н. младоливийцами (во 
главе с Ахмедом ан-Наибом, Хамзой 
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1. Развалины турецкой крепости близ г. Себха. 2. 
Руины древнеримского города Кирена. 

аль-Мадани и Ибрахимом Сирадж ад-
Дином), была создана нелегальная 
орг-ция. Её программа предусматривала 
политич. просвещение масс, включала 
требования повышения жизненного 
уровня народа, введение всеобщего 
обучения, создание высших уч. заведе
ний и т. д. При султане Абдул-Хамиде II 
(1876—1909) либеральные преобразо
вания были прекращены, в стране уста
новлен деспотич. режим «зулюма». 

2-й период господства Османской 
империи отмечен многочисл. антитур. 
выступлениями. Наиб, значительные — 
восстания в Триполитании под руковод
ством Гумы бен Халифы аль-Махмуди 
(1837—58), в Феццане под руковод
ством Абд аль-Джалиля Сейф ан-Насра 
(1839—42). Не подчинялись тур. адми
нистрации (хотя и признавали верхов
ную власть Порты) глубинные терр. Л. 
(в Киренаике и Феццане), находившиеся 
под контролем ордена сенуситов (см. в 
ст. Дервишские ордена). При преемнике 
основателя ордена Мухаммеда ибн Али 
ас-Сенуси Сейиде аль-Махди (1859— 
1902) была оформлена религ. и воен.-
политич. орг-ция братства. Фактически 
это было рудиментарное теократич. 
гос-во. Глава ордена (из членов рода 
Сенуси) обладал абс. властью и рассма
тривался как махди. Власть на местах 
осуществляли шейхи завий (религ.-адм. 
центров). Существовали совещатель
ный совет при главе ордена, система 
налогообложения (закат и др.), гос. 
казна — бейт аль-маль. В условиях 
ослабления Османской империи тур. 
власти были вынуждены вступить в 
союзнич. отношения с орденом и предо
ставить ему ряд привилегий. В кон. 19 в. 
в состав сенуситского гос-ва вошли 
также центр.-афр. области Вадаи, 
Тибести, Борку, Канем. Они стали аре
ной борьбы сенуситов с Францией, акти
визировавшей в этот период свою экс
пансию в Центр. Африке. К 1913—14 
сенуситы были вынуждены оставить эти 
терр., и они были включены в состав 
франц. колонии Чад. 

Совместная борьба народов Кире
наики и Феццана способствовала про
цессу их консолидации. В Триполита
нии — наиб, развитой части Л. — про
цесс этот быр. ускорен младотур. рево
люцией 1908, способствовавшей нек
рой либерализации режима, оживлению 
политич. жизни. В 1908 на выборах в 
меджлис Турции от зап. округов Трипо
литании был избран Сулейман аль-
Баруни, известный своими антитур. 
выступлениями. Важную роль в разви
тии нац. движения сыграли издававши
еся в Триполи газ. «Ат-Тараки», «Аль-
Аср аль-Джадид» и др. 

Л. в нач. 20 в. — 1951. С кон. 19 в. Л. 
стала одним из объектов борьбы импе
риалистич. держав. В результате итало-
турецкой войны 1911—12 Л. была фак
тически превращена в итал. колонию. 
Однако итальянцам удалось оккупиро
вать лишь прибрежные р-ны Л. Ливий
ский народ оказал захватчикам ожесто-
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заключило (апр. 1919) в Суан-Бен-Адем 
с руководителями республики соглаше
ние, предусматривавшее прекращение 
воен. действий и введение конститу
ции — «Осн. закона», предоставляв
шего автономию провинции, равные с 
итальянцами гражд. и политич. права её 
жителям. Однако это. соглашение не 
было ратифицировано итал. парламен
том. Положение усугублялось междо
усобными столкновениями арабов и 
берберов (зачастую провоцировавши
мися итальянцами), непрекращавшейся 
борьбой за власть в руководстве 
республики. В нояб. 1920 на конферен
ции триполитанских вождей в Гарьяне 
было создано новое пр-во (т. н. гарьян-
ское) — «Центр, орг-ция реформ» в 
составе Ахмеда аль-Мурайида, Башира 
ас-Саадави и др. В Рим была послана 
делегация с целью добиться признания 
Триполитанской республики, но успеха 
эта миссия не имела. В дек. 1921 — янв. 
1922 в г. Сурт (Сирт) велись переговоры 
между представителями Триполитании 
и Киренаики, на к-рых было принято 
решение об объединении усилий в осво
бодит, борьбе. После встречи в Сурте 
триполитанские лидеры обратились к 
Идрису ас-Сенуси с предложением 
стать эмиром обеих областей страны. 
Несмотря на противодействие Италии, 
это предложение было принято. Однако 
после прихода к власти фашистов 
(1922) Италии удалось изолировать Три
политанию от Киренаики, разгромить 
отряды патриотов и оккупировать б. ч. 
Триполитании (окончательно Триполи
тания была покорена в 1928, Феццан — 
в 1930). В 1923, разорвав соглашения с 
сенуситами и захватив итало-сенусит-
ские лагеря, итал. войска начали воен. 
действия в Киренаике. Партизанская 
борьба нас. Киренаики, возглавляемая 
сенуситским шейхом Омаром аль-Мухта-
ром, продолжалась до нач. 1930-х гг. 
Воен. действия сопровождались массо
вым уничтожением и депортацией мест
ного нас. (в Киренаике в 1923—29 было 
казнено св. 4 тью. чел., согнано с род
ных мест или убито ок. 142 тыс. чел.). 
Зем. владения местного нас. экспропри
ировались и передавались итал. коло
нистам (к 1940 было конфисковано св. 
800 тыс. га земли; в Л. переселилось св. 
100 тыс. колонистов). Все отрасли эко
номики перешли под итал. контроль. В 
1939 Киренаика, Триполитания и Фец
цан были включены в состав Италии. 

Во время 2-й мировой войны германо-
итал. командование использовало терр. 
Л. как базу для вторжения в Египет 
(сент. 1940). В янв.—февр. 1941 брит, 
войска заняли Киренаику. После пере
броски в Сев. Африку нем. танкового 
корпуса Роммеля Киренаика вновь 
перешла под контроль итало-герм. 
войск (апр. 1941). В кон. 1942 — нач. 
1943 брит, войска заняли Киренаику и 
Триполитанию, франц. войска — Фец
цан. В борьбе за изгнание итало-герм. 
войск активное участие принимало нас. 
Л., а также воен. подразделения, сфор
мированные из ливийских патриотов-
эмигрантов в Египте. С 1943 Л. факти
чески была расчленена и находилась 

под управлением воен. администрации 
Великобритании (Триполитания и Кире
наика) и Франции (Феццан). На её терр. 
были созданы воен. базы: Великобрита
нией — в Тобруке и Эль-Азейме, Фран
цией — в Феццане, США — в Уилус-
Филде (совр. Огба-Бен-Нафех). 

В годы 2-й мировой войны, и особенно 
в послевоен. годы, усилилась борьба 
ливийского народа за независимость и 
единство страны. Возникли разл. поли
тич. орг-ции (клуб им. Омара аль-Мух-
тара в Киренаике) и партии (гл. обр. в 
Триполитании), выступавшие за образо
вание единого независимого ливийского 
гос-ва. Созданный в Египте (1947) 
ливийскими эмигрантами под руковод
ством Башира ас-Саадави Нац. комитет 
освобождения Л. в 1949 был преобразо
ван в партию Нац. конгресс Л^, пред
ставлявшую мелкую буржуазию и 
интеллигенцию кр. городов Л. Феод., а 
также мелкобурж. националистич. 
круги образовали в Триполитании Нац. 
фронт, в Киренаике — Нац. конгресс 
Киренаики. Согласно мирному договору 
1947, Италия отказывалась от прав на 
свои афр. владения. Вопрос о судьбе Л., 
как и др. быв. итал. колоний, обсу
ждался в 1945—48 сначала в Совете 
министров иностр. дел великих держав, 
а затем в ООН. Пр-ва империалистич. 
стран, стремившиеся сохранить в Л. 
оккупац. режим, срывали принятие 
согласованного решения, настаивали на 
расчленении Л., на сохранении на её 
терр. воен. баз. СССР и др. социали
стич. страны выступали за немедленное 
предоставление независимости единой 
Л., вывод иностр. войск с её терр., лик
видацию воен. баз. 

В нояб. 1949 Ген. Ассамблея ООН при
няла решение о предоставлении Л. 
независимости к 1 янв. 1952. 25 дек. 
1950 было созвано Нац. учредит, собра
ние, принявшее (7 окт. 1951) конститу
цию. 24 дек. 1951 было провозглашено 
независимое Соединённое Королевство 
Ливии (федерация в составе провинций 
Киренаика, Триполитания, Феццан), а 
его королём — Идрис ас-Сенуси (Ид
рис I). 

Л. после провозглашения независи
мости. Л. в 1 9 5 1 — 6 9 . К нач. 50-х гг. 
сохранялась зависимость Л. от империа
листич. гос-в: по англо-ливийскому 1953 
и амер.-ливийскому 1954 договорам 
закреплялось право Великобритании и 
США иметь на терр. Л. свои воен. базы. 
В сер. 50-х гг. были открыты богатые 
нефт. м-ния, страна стала объектом 
активного проникновения иностр. капи
тала. Только в 1954—64 иностр. нефт. 
монополии инвестировали в Л. 1,5 млрд. 
долл. Несколько укрепились позиции 
нац. буржуазии; нац. капитал концент
рировался в торговле, ремесле, лёгкой 
пром-сти, жилищном стр-ве. Интенсивно 
шёл процесс сращивания феод, вер
хушки с крупной компрадорской бур
жуазией и чиновниками гос. аппарата. 
Обррзовавшаяся элита стала опорой 
монархич. строя; часть средней и мел
кая буржуазия поддерживали борьбу 
ливийского народа за подлинную неза
висимость страны, за демократизацию 

ценное сопротивление; партизанам уда
лось одержать ряд побед (в 1913 в 
Сиди-эль-Кубра, в апр. 1915 совмест
ными усилиями триполитанских и кире-
наикских племён при Эль-Кардабии и 
др.). Ход нац.-освободит. борьбы в Три
политании (включавшей в тот период и 
Феццан) осложняли междоусобнью 
столкновения арабов и берберов, готов
ность нек-рых вождей племён пойти на 
сговор с колонизаторами. В 1912—13 
Сулейманом аль-Баруни была предпри
нята попытка создания независимого 
мусульм. гос-ва в сев.-зап. Триполита
нии, однако в марте 1913 его армия 
была разбита итальянцами. К кон. 1915 
Триполитания попала под контроль 
итал. войск. В отличие от Триполита
нии, в Киренаике орденом сенуситов 
было организовано общенар. сопротив
ление захватчикам. После победы при 
Эль-Кардабии шейхи племён и вожди 
ордена создали в Адждабии пр-во Кире
наики во главе с эмиром Идрисом ас-
Сенуси (см. Идрис I), ставшим вскоре и 
главой ордена. Поражения, понесённые 
Италией в 1-й мировой войне в Европе, 
а также в Л., вынудили итал. пр-во всту
пить в переговоры с Идрисом ас-Сенуси. 
По соглашению в Акраме (апр. 1917) 
воен. действия между итал. и ливийски
ми войсками прекращались, Идрис ас-
Сенуси дал обязательство ликвидиро
вать воен. лагеря сенуситов (впослед
ствии, согласно договору в Бумарьяме 
1921, были созданы смешанные итало-
сенуситские лагеря) и разоружить пле
мена. Заключённый одновременно дого
вор Великобритании с сенуситами уста
навливал дружеств. отношения между 
обеими сторонами, восстанавливалась 
свобода торговли между Египтом и 
Киренаикой, но сенуситы лишались 
права создавать завии на егип. терр. (в 
1915—16 войска сенуситов во главе с 
Ахмедом аш-Шврифом, побуждаемые 
Германией и Турцией, вели воен. дей
ствия против англичан в Египте, но 
потерпели поражение). Успехом как 
итал., так и англ. дипломатии было 
изгнание Идрисом ас-Сенуси из Кире
наики представителей Турции. В 1919 
итальянцы ввели в Киренаике «Осн. 
закон», фактически передававший 
власть на местах вождям племён. 
Соглашение в Эр-Раджме (окт. 1920) 
подтверждало власть Идриса ас-Сенуси 
в неоккупированной части Киренаики 
(эмирате); ему и др. членам рода Сенуси 
определялись денежные субсидии (на 
содержание гос. аппарата и др.). 

Соглашения сенуситов с Италией, 
фактически разделившие страну, 
разобщали патриотов Триполитании и 
Киренаики; борясь с итальянцами, 
Идрис ас-Сенуси вёл воен. действия 
против триполитанских племён. 

В нояб. 1918 в г. Гарьян шейхами пле
мён и представителями гор. знати была 
провозглашена независимая Триполи-
танская республика. В состав пр-ва 
были избраны С. аль-Баруни, Рамадан 
ас-Сувейхили и др. В сент. 1919 трипо-
литанскими лидерами была осн. Партия 
нац. реформы, её почётным пред. стал 
Р. ас-Сувейхили. Итал. командование 



обществ, жизни. Длит, время во главе 
ливийских профсоюзов сохранялось 
реформистское руководство, профсо
юзное движение оставалось разобщён
ным. Однако ливийский рабочий класс 
находился в первых рядах нац.-освобо
дит. борьбы. 

В 1963 Л. была объявлена унитарным 
гос-вом. Женщины получили избират. 
право. Однако демократич. движение 
подавлялось. В 1952 был издан закон, 
запрещавший деятельность политич. 
партий, в 1956 — закон об ограничении 
собраний, демонстраций, запрещении 
забастовок. 

Под давлением общественности и под 
влиянием активной антиимпериалистич. 
борьбы др. араб, стран пр-во Л. в 1964 
поставило вопрос о ликвидации иностр. 
воен. баз на её терр. Весной 1966 была 
эвакуирована часть брит, войск (франц. 
войска были выведены в 1956). Наиб, 
размаха движение за ликвидацию воен. 
баз достигло в 1967. В Бенгази, Триполи 
и др. городах состоялись демонстрации 
и митинги, был создан Комитет нар. 
сопротивления (с июня — Нар. конгресс) 
из представителей рабочих, крестьян, 
интеллигенции, мелкой буржуазии, 
потребовавший денонсации договоров с 
Великобританией и США и немедлен
ного вывода их войск из страны. 

Л. с 1 9 6 9. Экономич. отсталость 
страны, господство в экономич. и поли
тич. жизни кр. феодалов, зависимость 
Л. от империалистич. монополий,сохра
нение на её терр. иностр. воен. баз, изо
лированность от араб, нац.-освободит. 
движения вызывали недовольство 
широких слоев нас, включая интелли
генцию, армейские круги, нац. буржуа
зию. 1 сент. 1969 в стране произошла 
революция: группа офицеров — участ
ников орг-ции «Свободные офицеры 
юнионисты-социалисты» свергла монар
хич. режим Идриса I. Л. была провозгла
шена Ливийской Араб. Республикой 
(ЛАР). Вся полнота власти перешла к 
Совету революц. командования (СРК) 
во главе с одним из создателей орг-ции 
М. Каддафи. В первых офиц. заявле
ниях СРК подчёркивалось, что капита
листич. путь развития неприемлем для 
Л. В последующих декларациях был 
провозглашён лозунг создания «обще
ства благосостояния и справедливости» 
на принципах «свободы, исламского 
социализма, социальной справедли
вости и единства». 

В 1970 были ликвидированы иностр. 
воен. базы. На основании декрета 21 
июля 1970 была национализирована 
(без выплаты компенсации) собствен
ность итал. колонистов (ок. 35 тыс. 
чел.), покинувших Л. в окт. 1970. Была 
конфискована также собственность 
быв. королевской семьи. Принимались 
меры по укреплению гос. сектора, огра
ничению частного предприниматель
ства, обеспечению крестьян землёй и 
созданию кооперативов. Осуществля
лись мероприятия по «ливизации» дей
ствовавших в стране иностр. банков и 
страховых компаний. Была национали
зирована собственность «Барклейс 
Банк», «Банке ди Рома», «Араб Банк», 

«Банко ди Наполи» и др., владевших ок. 
60% вкладов и представлявших 65% 
всех займов Л. В 1971—74 были нацио
нализированы нефт. компании «Бритиш 
петролеум», «Банкер Хант», «Шелл». В 
1971 было принято постановление о 
национализации всех природных ресур
сов страны. Кампания по ограничению 
деятельности иностр. частного капи
тала была распространена и на сферу 
внутр. и внеш. торговли. Важными меро
приятиями явились национализация 
розничной сети сбыта нефтепродуктов 
и газа, введение гос. монополии на экс
порт нефтепродуктов. Были расширены 
функции Ливийской нац. нефт. корпора
ции. В сент. 1973 было объявлено о 
национализации 51 % акций всех иностр. 
нефт. компаний. 

В соответствии с решением СРК от 12 
июня 1971 была создана массовая поли
тич. орг-ция — Арабский Социалистич. 
Союз (АСС) (организационно оформлен 
на 1-м общенац. конгрессе в февр.— 
марте 1972). К нояб. 1971 в первичные 
орг-ции АСС входило более 200 тыс. 
чел. Осн. целями АСС провозглашались 
«борьба со всеми проявлениями экс
плуатации, поддержание постоянной 
связи с массами, мобилизация всех сил 
трудового народа на полезную деятель
ность». В соответствии с рекомендаци
ями конгресса было принято решение 
(31 мая 1972) о запрещении всякой 
политич. деятельности вне рамок АСС. 
Были опубликованы законы, запреща
ющие забастовки (1972), о монополиза
ции источников информации и национа
лизации частных органов печати (1973). 

15 апр. 1973 Каддафи объявил о 
начале «нар. революции» и изложил 
программу, предусматривающую отмену 
«реакционных законов, принятых 
монархич. режимом», очищение страны 
от оппозиц. элементов, предоставление 
всей полноты власти народу через т. н. 
нар. комитеты, перестройку всей преж
ней системы гос.-адм. управления, а 
также проведение «культурной револю
ции» в целях ограждения страны от 
«чуждых исламу идеологий». По всей 
стране были созданы нар. комитеты. В 
сент. 1974 было объявлено о проведе
нии 2-го этапа «нар. революции», в ходе 
к-рого были реорганизованы система 
гос. аппарата, органы безопасности, 
полиции, обновлены составы нар. коми
тетов. В нояб. 1974 2-й общенац. кон
гресс АСС официально закрепил за нар. 
комитетами статус осн. органов испол
нит, власти, контролируемых АСС, 
подтвердил курс на расширение «куль
турной революции», повышение органи
зац. роли АСС. С апр. 1975 новым выс
шим органом АСС стал Всеобщий нар. 
конгресс (ВПК). В дек. 1975 начался 3-й 
этап «нар. революции» — очередное 
обновление составов нар. комитетов 
для приведения в соответствие «адм. 
органов с развитием революции». Были 
изданы законы о профсоюзах, деятель
ности женских, студенч., молодёжных и 
др. обществ, орг-ций. 

В янв. 1976 состоялся 3-й общенац. 
конгресс АСС, принявший решение о его 
преобразовании в ВПК, к-рому были 
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приданы функции высшего законодат. 
органа. На сессии ВПК в нояб. 1976 
было рекомендовано провести всенар. 
обсуждение проекта «Декларации об 
установлении власти народа», прида
вавшей конституционно-правовую 
основу гос-политич. системе Л. (при
нята на сессии ВПК в марте 1977). На 
сессии 1977 принято назв. Л. — Социа
листич. Нар. Ливийская Араб. Джамахи
рия, завершено оформление ВНК и его 
постоянного органа — Ген. секретариа
та. Ген. секретарём ВНК был избран 
Каддафи. Хотя официально о роспуске 
АСС не было объявлено, его аппарат с 
марта 1977 фактически слился с аппа
ратом ВНК. 

В янв. 1979 Ген. секретариат ВНК при
нял решение о реорганизации высших 
органов власти Л., а в марте 1979 на 
чрезвычайной сессии ВНК утверждён 
новый состав Ген. секретариата ВНК и 
Вьюшего нар. комитета (пр-ва). 

Принимались меры по ограничению 
кр. и ср. торг. буржуазии, расширению 
сферы деятельности гос. и кооператив
ного секторов. Были приняты законы 
(1978) об ограничении размеров частной 
недвижимой собственности, о «регули
ровании импорта», по к-рому внеш. тор
говля полностью подчинялась кон
тролю гос. и кооперативных компаний, 
усилен контроль над системой образо
вания, с 1978 развернулась кампания по 
«захвату» частных пр-тий в пром-сти, 
торговле, сфере услуг и т. д. нар. коми
тетами, создававшими там «нар. адми
нистрацию», принимались меры по оздо
ровлению экономики и борьбе с коррум
пированными элементами. Одновре
менно проходила реорганизация нар. 
собраний, нар. комитетов, а также рево
люц. комитетов, призванных стать веду
щей силой в системе «власти народа». 
Они должны осуществлять «революц. 
контроль» и направлять деятельность 
нар. собраний и комитетов. 

Л. проводит внеш. политику, направ
ленную против колониализма, империа
лизма и сионизма, активно участвует в 
деятельности Движения неприсоедине
ния. Л. является членом ООН (с 1955), 
ЛАГ, ОАЕ, ОПЕК, Организации Ислам
ская конференция. В 1971 Л. вошла в 
Федерацию Араб. Республик (Египет, Л. 
и Сирия). С 1970-х гг. предпринимались 
попытки гос. объединения с Египтом, 
Тунисом, Сирией, Мавританией, Алжи
ром, Марокко. Развиваются отношения 
с СССР и др. социалистич. странами. 
Дипл. отношения с СССР установлены в 
1955. Между Л. и СССР заключён ряд 
соглашений об экономич., научно-тех
нич., торг., культурном сотрудничестве. 

в. М. ФеДоренко (до 1969), В. Фатис (с 1969). 

Профсоюзы 
В с е о б щ а я ф е д е р а ц и я ( к о н 

г р е с с ) п р о ф с о ю з о в п р о и з 
в о д и т е л е й , осн. в 1972, до 1978 наз. 
Всеобщая федерация рабочих профсо
юзов. Объединяет профсоюзы, пред
ставляющие «производительную» часть 
общества: рабочих нефт., хим., газовой, 
цем., таб. и др. отраслей пром-сти. Вхо
дит в МКАП и ОАПЕ. В с е о б щ и й 
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Л И В И Я 
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я К А Р Т А 

1:12 000 000 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШПЕННОСТЬ 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

• Машиностроение 
и металпобработка 

Электротехническая 

Нефтехимическая 

Нефтеперерабатывающая 

• Производство строитель
ных материалов 

Текстильная 

Швейная 

Кожевенно-обувная 

Пищевая 

Кустарные промыслы 
А (ковры, циновки из 

тростника и т.п.) 

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(н) Нефть 

^ п ) Природный газ 

© Сода 

(п^ Поваренная соль 

0 Гипс 

РАЗВЕДАННЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(Т| Нефть 

[рГ| Железные руды 

ТЕПЛОВЫЕ Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И 

более 100 МВт 

Л менее 100 МВт 

Нефтепроводы 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 

от 10 до 30 млн.т от I до 10 млн.т 

Рыболовные порты 

Ловля морских губок 

Газопроводы 

Специальное содержание разработал Н.А. Длин 

С О Ю З к р е с т ь я н , осн. в 1974, объ
единяет главным образом фермеров, 
работников агр. комплексов и предста
вителей снабженческо-сбытовых коопе
ративов. 

Представители профсоюзов и 
обществ, орг-ций Л. входят во Всеобщий 
нар. конгресс в соответствии с системой 
Джамахирии — «прямого народовла
стия», в. Фатис. 
Печать, радиовещание, телевидение 

Издаются (1985) одна ежедн. газета и 
св. 15 др. периодич. изданий. Важней
шие газеты издаются в Триполи: «Аль-
Фаджр аль-джадид», ежедн., с 1978, 
тираж 30 тыс. экз.; «Аз-Захф аль-
ахдар», еженед., с 1980, тираж 20 тыс. 
экз., орган революц. комитетов Л.; «Аль-
Джамахирия», еженед., с 1980, тираж 20 
тыс. экз., орган революц. комитетов Л.; 
«Аль-Мунтиджун», еженед., с 1978, 
тираж 10 тыс. экз., орган Всеобщей 
федерации (конгресса) профсоюзов 
производителей. 

Информац. агентство Джамахирии 
(Джамахирия Ныос Эйджонс*'! —- ДЖА-
НА), осн. в 1964. Радиоьйщан/1е с 1957. 

Передачи ведутся на араб, и англ. яз. 
Телевидение с 1968. и. Н. Лобашева. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

В колон, период Л. представляла собой 
крайне отсталую агр. страну, х-во к-рой 
базировалось на кочевом скот-ве и в 
меньшей степени на земледелии. С 
1960-х гг. в экономике Л. ведущее поло
жение заняла нефтедоб. пром-сть, соз
данная на базе открытых в 1950-х гг. кр. 
м-ний нефти. В 70-е гг., после сентябрь
ской революции 1969, осуществлена 
национализация собственности итал. 
колонистов (в т. ч. неск. сотен с.-х. ферм 
общей площадью 38,8 тыс. га), к гос-ву 
перешли зем. владения лиц, лишённых 
ливийского гражданства (члены коро
левской семьи и др.), а также банки, кр. 
и ср. пром. пр-тия; установлен гос. кон
троль над деятельностью иностр. ком
паний по добыче и экспорту нефти и др. 
В нач. 80-х гг. на гос. сектор приходи
лось св. 80% ВВП, ему полностью или 
частично принадлежат пр-тия нефт., 
металлургии., строит, пром-сти, энерге

тики, а также банки, транспорт и связь, 
торг. и мн. с.-х. пр-тия. ВВП в 1984 соста
вил 27 880 млн. долл. 

Гос-вом разрабатываются и осущест
вляются планы экономич. и социального 
развития (1970—72, 1973—75,1976—80, 
1981—85).Общий объём гос. капиталов
ложений по плану 1981—85 — 62,5 



Т а б л . 1. — Структура валового внутреннего 
продукта, % 

Отрасль хозяйства 1970 1975 1981 1984 

с. х-во 2,6 2,2 2,1 2,8 
Пром-сть 62,9 56,2 55,6 56,9 

в том числе: 
добыча нефти и газа . . . 63,1 53,4 52,2 45,6 
обрабатывающая . . . . 1,7 2,8 3,4 3,7 

Строительство 6,6 11,8 12,5 10,4 
Торговля и услуги 24,8 25,0 25,2 21,7 
Транспорт 3,2 4,8 4,6 5,7 

млрд. долл. (25,7 млрд. в 1976—80). 
Стратегия индустриального развития Л. 
направлена на создание многоотрасле
вой пром-сти, включая помимо нефте
доб. также нефтехим. и др. отрасли 
обрабат. пром-сти. Осн. источником 
внутр. капиталовложений являются 
доходы от экспорта нефти (св. 10 млрд. 
долл. в 1984). Общая внеш. задолжен
ность (на кон. 1984) 3 млрд. долл. 

Промышленность. В колон, период в 
Л. в небольших кол-вах добывались 
соль, гипс, сера, сода. Обрабат. пром-
сть была представлена пр-тиями лёгкой 
и пищ. пром-сти в основном кустарно-
ремесл. типа. В условиях независимого 
развития, в результате пром. освоения 
нефтегазовых м-ний ведущей отраслью 
пром-сти стала нефтедобыча, обеспечи
вающая ок. V, ВВП и св. 95% валютных 
поступлений. Наряду с развитием добы
вающей пром-сти несколько повыси
лось значение обрабатывающей, преим. 
тяжёлой, пром-сти. С нач. 1970-х гг. воз
ник ряд заводов, комбинатов и ком
плексов, базирующихся на использова
нии местных минерально-сырьевых 
ресурсов, отчасти также на импортных 
полуфабрикатах, деталях и узлах. Соз
даны пр-тия металлургические, маши-
носборочнью и металлообр., нефте

перераб. и нефтехим., энергетич., по 
произ-ву минеральных удобрений, 
цемента и мн. др. 

Д о б ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н 
н о с т ь и э н е р г е т и к а . Ок. 70%i 
добычи нефти контролируется Ливий
ской нац. нефт. корпорацией (ЛИНОКО). 
Помимо ЛИНОКО и её филиалов дей
ствуют 10 иностр. компаний (США, ФРГ, 
Франции, Италии и Испании). Из иностр. 
компаний наиб, значит, позиции зани
мают компании США (ок. 50%о всей 

1. Дворцовая площадь в г. Триполи. 2. Современный 
мост через долину в горах. 3. На одной из улиц г. Три
поли. 4. Забор воды. Оазис Себха. 
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добычи нефти иностр. компаниями в Л.). 
Добыча нефти в Л. (млн. т): 1970 — 160 
(наивысший уровень), 1977 — 98,9, 1978 
— 95, 1979 — 100,3, 1980 — 86, 1981 — 
53,4, 1982 — 55,4, 1984 (оценка) — 55. 
Осн. нефтепромысловые центры — 
Серир, оазис Джалу (промыслы Амаль и 
др.), Интисар, Ваха, Насер, Рагуба, 
Дахра. Добыча природного газа в 1984 
— 5 млрд. м^ (осуществляется в основ
ном иностр. компаниями — амер. «Окси-
дентал петролеум» — 40%,, итал. «Ад-
жип» — 16%). Ежегодно экспортируется 
ок. 2 млрд. м^ газа. 

Установленная мощность электро
станций 2943 МВт (1984), в т. ч. св. 50%> 
мощностей приходится на паротурбин
ные ТЭС, 15%) — на газотурбинные, 
35%) — на дизельные ТЭС. Произ-во 
электроэнергии 7,9 млрд. кВт-ч (1984; 
1,5 млрд. кВТ'Ч в 1977). 

О б р а б а т ы в а ю щ а я про 
м ы ш л е н н о с т ь . Значит, ресурсы 
нефти и газа служат сырьём нефтепере
раб. и нефтехим. пром-сти. Крупнейшие 
нефтеперераб. з-ды размещаются в гг. 
Эз-Завия (близ Триполи) и Марса-эль-
Бурейке (Марса-эль-Бреге). Общая мощ
ность НПЗ в 1982 составила 6,5 млн. т 
нефти; произ-во нефтепродуктов (бен
зин, керосин, мазут и др.) ок. 5 млн. т в 
год. Построен НПЗ в Рас-эль-Ануфе — 
одно из самых мощных пр-тий этого типа 
в Сев. Африке (общая проектная мощ
ность 10—12 млн. т). 

Продукцию нефтехимии (метанол, 
аммиак, мочевина и др.) производят 
комплекс пр-тий в г. Марса-эль-Бурейка 
и комбинат в г. Рас-эль-Ануф. Хим. 
пром-сть использует местные ресурсы 
поваренной соли. Новое пр-тие по 
произ-ву пластмассы, каустич. соды и 
др. создано в г. Бу-Каммаш. 

Основы металлургии были заложены 
созданием сталеплавильного и стале
прокатного з-да в г. Триполи на базе 
переплава металлолома (мощность 21 
тыс. т в год); ведётся стр-во (1984) кр. 
металлургич. комплекса в г. Мисурата 
(общая проектная мощность 5,1 млн. т в 
год) и алюминиевого з-да в г. Зувара. 
Первая очередь металлургич. ком
плекса будет работать на импортиру
емых железорудных окатышах и мест
ном природном газе; для второй оче
реди планируется использование мест
ной жел. руды м-ния Эш-Шати. Метал
лообр. пром-сть располагает пр-тиями 
по произ-ву стальных труб (мощность 
з-дов ок. 40 тыс. т в год) в гг. Бенгази и 
Эль-Каварише. С нач. 80-х гг. разви
вается маш-ние: з-д по сборке тракто
ров (5 тью. шт. в год) в Таджуре и автос
борочный з-д (4 тыс. грузовых автомоби
лей и 5,5 тыс. прицепов) в г. Триполи; в 
1983 в Таджуре пущен з-д по сборке 
автобусов (600 шт. в год). На пр-тиях 
электротехнич. пром-сти производятся 
электропровод и кабель в г. Бенгази 
(мощностью 4 тыс. т в год), аккумуля
торы в Таджуре и Триполи, трансформа
торы, электродвигатели и сухие бата
реи в Триполи. Развивается пром-сть 
стройматериалов, имеются домостроит. 
комбинаты, з-ды по произ-ву извести, 
цемента (8 з-дов ^л•.JЦ.:.j . 7,5 ^пн. т в 
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Т а б л . 2. — Площадь посевов и сбор основных 
сельскохозяйственных культур 

Площадь, тыс. га Сбор, тыс, т 

1969—711 1984 1969—71' 1984 

Зерновые 379 743 111 443 
в том числе: 
пшеница , . . . 163 256 39 235,5 

Томаты 8 40 134 472 
Арахис 5 9 11 13,3 
Оливки ... 155 165^ 
Финики ... 52 94 

1 В среднем за год. ^ Произ-во масла 16 тыс. т. 

Осн. земледельч. р-ны ограничены 
узкой полосой земли вдоль побережья 
Средиземного м., небольшие участки 
оазисного земледелия в пустынной зо
не — Куфра, Джалу, Себха и др. 

Ж и в о т н о в о д с т в о в нек-рых 
р-нах (напр., в Сахаре и Ливийской 
пустыне) является осн. традиц. заня
тием кочевого и полукочевого нас. В 
сев. Л. отгонно-пастбищное скот-во 
сочетается с земледелием. В р-нах 
освоения новых с.-х. земель наблю

дается переход кочевников-скотоводов 
к отгонно-пастбищному типу хозяйство
вания. Поголовье (тыс., 1984): кр. рог. 
скота 200 (104,6 в 1969), овец 4680 
(1923,4), верблюдов 75 (206,1), домаш
ней птицы 12 350 (1170). В 1984 произве
дено шерсти (немытой) 30 тью. т, мяса 
103,5 тыс. т, молока 145 тыс. т. На побе
режье лов тунца, сардин и губок; в 1984 
улов рыбы 7,5 тыс. т. 

Транспорт. Длина автомоб. дорог 27 
тыс. км, в т. ч. асфальтированных 12,5 
тыб. км; гл. магистраль — вдоль Среди
земноморского побережья, соединяет Л. 
с Тунисом и Египтом (дл. 1820 км). Авто
дороги связывают также Л. с Нигером и 
Чадом. В 1984 введена в строй автодо
рога от г. Триполи до г. Гат (1350 км). 
Автопарк (тыс., 1984): грузовых машин 
184, легковых 480, автобусов 10. Почти 
все внешнеторг. перевозки и вывоз 
нефти осуществляются мор. транспор
том, преим. на иностр. судах. Нац. торг. 
флот принадлежит гос. компании «Ли
биан нэшонал маритим компани». Тон
наж флота (гл. обр. танкерного) ок. 1,3 
млн. т (1984). Гл. порты — Триполи и 
Бенгази, важнейшие нефт. порты — Эс-
Сидер (ок. Vg всего ливийского нефте
экспорта), Эз-Зувайтина, Рас-эль-Ануф, 
Марса-эль-Бурейка, Марса-эль-Харига. 
Протяжённость нефтепроводов ок. 4 
тыс. км, в их числе Серир — Марса-эль-
Харига (св. 500 км), Интисар —• Эз-
Зувайтина (св. 200 км), Самах — Эс-
Сидер (св. 300 км) и др. Дл. газопрово
дов 1,3 тыс. км. Междунар. аэропорты в 
Триполи, Бенгази и Себхе. 

Внешнеэкономические связи. В 
1984 экспорт 10 млрд. долл., импорт 6,7 
млрд. Во 2-й пол. 70-х гг. доля сырой 
нефти в экспорте составляла 93—95%, 
в 1984 — 98%. Л. вывозит сжиженный 
газ, метанол, аммиак. В импорте доля 
(1984, %) машин, оборудования и 
трансп. средств 38, стройматериалов, 
проката чёрных и цветных металлов, 
стальных труб ок. 24, прод. товаров 16. 
Во внешнеторг. обороте (1981—84, %) 
доля развитых капиталистич. стран 
составляла в среднем 75, развива
ющихся стран — 20, социалистич. стран 
— 5. Объём внеш. торговли Л. с СССР в 
1984 составил 1,27 млрд. руб. СССР 
оказывает Л. содействие в стр-ве газо
проводов, ЛЭП, бурении на нефть, раз
витии чёрной металлургии и др. В 1985 
подписана долгосрочная программа 
экономич., науч.-технич. и торг, сотруд
ничества между СССР и Л. 

Осн. покупатели ливийской нефти — 
ФРГ, Италия, Испания, Франция, Нидер
ланды. 

Ден. единица — ливийский динар. 
Н. А. Длин, С. П. Панфёров, Н. И. Прошин. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из ракетных 

войск, сухопутных войск, ВВС, ВМС и 
войск ПВО. 

Верховный главнокомандующий — 
лидер ливийской революции, непо
средств. руководство вооруж. силами 
осуществляет главнокомандующий 
через ген. штаб. Общая численность 
вооруж. сил ок. 100 тыс. чел. (1983). 

Сухопутные войска включают меха
низированную и танковую дивизии, 5 
отд. бригад, св. 20 отд. батальонов, 
части и подразделения спец. назначе
ния; на вооружении имеют ок. 2000 тан
ков, св. 2200 бронеавтомобилей и бро
нетранспортёров, арт. орудия. ВВС 
имеют св. 300 боевых самолётов, транс-
портнью, разведывательные самолёты 
и вертолёты, ВМС имеют противолодоч
ные корабли, подводные лодки, торпед
ные и ракетнью катера. На вооружении 
войск ПВО находится св. 300 пусковых 
установок зенитных ракет, а также 
зенитнью артиллерийские орудия. Осн. 
воен.-мор. базы — Триполи, Бенгази, 
Тобрук. Воен. техника и вооружение — 
иностр. произ-ва. Комплектуются 
вооруж. силы на основе воинской повин
ности и путём найма добровольцев. 

Здравоохранение 
В 1978 рождаемость составила 43,6, 

смертность — 5,6 на 1 тью. жит.; дет
ская смертность — 44,5 на 1 тыс. живо
рождённых (в 1973 соответственно 45,4; 
8,8; 80,3). Ср. продолжительность жизни 
мужчин 51,4 года, женщин 54,5 года. В 
структуре заболеваемости преобла
дают инфекц. и паразитарные болезни; 
распространены детские и кишечные 
инфекции, инфекц. гепатит, туберкулёз; 
в юж. и вост. р-нах Л. трахомой пора
жено до 100% нас. Руководство мед.-
сан. деятельностью осуществляет 
Высш. нар. к-т по здравоохранению, 
к-рый в своей работе опирается на к-ты 
в муницип. округах. В 1983 было св. 80 
кр. больниц на 19320 коек (в 1974 — 55 
больниц на 9741 койку). В 1983 рабо
тали 5028 врачей (ок. 750 жит. на 1 вра
ча; в 1970 2500 жит. на 1 врача), 15 710 
чел. медперсонала (кроме врачей). Вра
чей готовят на мед. ф-те ун-та в Бенга
зи, ср. мед. персонал — в 7 школах (по
мощников сестёр — в 15 школах). 

Народное образование и научные 
учреждения 

В период тур. господства основными 
уч. заведениями в Л. были коранич. 
школы. В кр. городах существовало 
неск. гос. начальных школ, где обучали 
религии, письму и счёту. В период итал. 
господства было открыто небольшое 
число нач. школ, где обучение велось на 
итал. яз. Первая ср. школа открыта в 
1947. В 1952 в Л. было 45 тыс. уч-ся, из 
которых 42 тью. обучалось в начальной 
школе. 

После провозглашения независимо
сти (1951) расширилась сеть нач. школ. 
К 1957 создано 15 ср. уч. заведений, в 
1955 осн. Ливийский ун-т в Бенгази с 
преподаванием на араб. яз. В 1957 от
крыты 3-летние курсы по ликвидации 
неграмотности взрослого нас. В 1959/60 
уч. г. всеми видами обучения было охва
чено 152 тыс. чел. В 1954 более 87% 
взрослого нас. было неграмотно. 

После сентябрьской революции 1969 
введено обязат. нач. образование. С 
1973 образование на всех ступенях 
стало бесплатным. Допускается созда
ние частных школ, работа к-рых контро
лируется гос-вом. В нач. 70-х гг. нач. 

год), стекла, кирпича; гл. центры — Бен
гази, Триполи, Хомс. Пищ. пром-сть 
представлена молочными з-дами (в Три
поли, Бенгази, Мисурате и др. городах), 
макаронными и муком. ф-ками, пр-
тиями по переработке овощей и фрук
тов, рыбоконсервными заводами. В 
числе пр-тий лёгкой пром-сти — текст, 
комбинат близ Триполи, шерстопря
дильная ф-ка в Бенгази, ткацко-пря
дильная ф-ка в Эль-Мардже, швейные и 
кожев. пр-тия в Дерне. Распространены 
разл. ремёсла (изготовление бытовых 
предметов, одежды, тканей, обуви, 
посуды, украшений и др.). 

Сельское хозяйство остаётся важ
ной отраслью экономики. Преобразова
ние агр. отношений (национализация 
части земли, ограничение частного зем
левладения и др.) направлено на созда
ние в с. х-ве гос. и кооперативного сек
торов, организацию системы фермер
ских х-в на вновь осваиваемых землях 
(в р-нах Куфра, Серир, Джебель-Ахдар, 
Джафра, Вади-Каттара и др.). Госхозы 
образованы в традиц. с.-х. р-нах и спе
циализированы гл. обр. на произ-ве зер
на, овощей, фруктов, разведении кр. 
рог. (гл. обр. молочного) скота и овец; 
Госхозы занимают общую площадь 42 
тыс. га. 

Обрабатываемая площадь (ок. 1,8 
млн. га в 1982; гл. обр. в прибрежной 
полосе) и пастбища (1,3 млн. га) зани
мают лишь 1,9% терр. Л. Искусственно 
орошается ок. 300 тыс. га земель. Парк 
тракторов 31 тыс. шт. в 1984 (162 шт. в 
1950). 

З е м л е д е л и е . Ок. V3 посевной 
площади под зерновыми (гл. обр. пше
ница и ячмень), возделываемыми б. ч. 
на богарных землях, % под бобовыми, 
овощными (картофель, помидоры, лук, 
салат), бахчевыми, а также техниче
скими (гл. из них — табак и арахис) 
культурами. Распространены финики, 
оливки, виноград, цитрусовью, миндаль 
и др. 



ЛИВИЯ 6 9 

6-летняя нач. школа обязательна для 
детей с 6 лет. В 1969—78 было 
построено более 1,1 тыс. нач. школ. В 
1982/83 уч. г. в стране было 2729 нач. 
школ, в к-рых работало ок. 42,7 тыс. 
учителей и училось 721,7 тыс. уч-ся. В 
1975/76 уч. г. имелось 34 частные нач. 
школы с 480 учителями и 9,4 тыс. уч-ся. 

Ср. школа 6-летняя, состоит из 2 
циклов: 3-летней обязат. неполной 
(подготовит.) для детей с 12 до 15 лет и 
3-летней полной. В 1969—78 было 
построено 640 подготовит, и ок. 60 пол
ных ср. школ. В 1982/83 уч. г. в ср. шко-

Форум в Лептис-Магне. Фрагмент аркады портика. 
Нач. 3 в. 2. Керамика из Лептис-Магны. Эллинистиче
ский лагин с росписью по белому фону. 3. Мозаика из 
виллы Нила в Лептис-Магне. Кон. 2 — нач. 3 вв. 
Археологический музей. Триполи. 4. «Жертвоприноше
ния-. Рельеф триумфальной арки Септимия Севера в 
Лептис-Магне, Мрамор. 203. 

-КОЛОЙ было охвачено св. 60%, средней 
— св. 15%) детей соответств. возраста. 
3 1968/69 уч. г. всеми видами обучения 
было охвачено 325 тыс. чел., в 1982/83 
..н г. — 1091,5 тыс. чел. По оценке на 
"Э80, уровень неграмотности сокра-
^^лся до 30% среди населения 10 лет и 
: - а р ш е . В 1980 в Л. было ок. 180 тыс. 
-еграмотных мужчин и ок. 420 тыс. 
-еграмотных женщин. 

лах (неполных и полных) обучалось 
280,2 тыс. уч-ся, в т. ч. 4^% девушек. В 
1975/76 уч. г. имелось 12 частных ср. 
школ с 896 уч-ся, в коранич. школах обу
чалось 18,9 тыс. уч-ся. 

Профтехподготовка осуществляется 
с 1969 в профтехучилищах и проф. уч. 
центрах на базе нач. школы или подго
товит, ср. школы в течение 3 лет, иногда 
в течение 2 или 4 лет. В 1982/83 уч. г. в 

системе профтехподготовки обучалось 
более 28,3 тыс. уч-ся (в 1975/76 — 3285 
уч-ся). В 1981/82 уч. г. действовало 20 
профтехучилищ и проф. уч. центров (в 
1975 — 12). 

Учителя для нач. школ готовятся на 
базе подготовит, ср. школы в течение 2 
или 4 лет (в 1982/83 уч. г. — 32,1 тыс. 
уч-ся), для ср. школы — в ун-тах в тече
ние 4 лет. 

Руководство образованием осущест
вляет нар. комитет по делам образова
ния и ун-тов. В 1980 общие расходы на 
образование в Л. составляли 3,7% ВНП. 

В нач. 70-х гг. принята спец. про
грамма по ликвидации неграмотности 
для лиц 15—45 лет. 

В вузах в 1982/ 83 г. было 27 535 сту
дентов. 

Ливийский ун-т в Бенгази в 1973 был 
разделён на 2 самостоят, ун-та: ун-т 
аль-Фаттах в Триполи и ун-т Гаръюнис в 
Бенгази. В 1984/85 уч. г. в ун-те аль-Фат
тах работало 825 преподавателей и обу
чалось 7,5 тыс. студентов; ф-ты: 
естеств. наук, инж., с.-х., мед., фарма
цевтич., ветеринарный, пед., ядерной 
физики; как филиал работает пед. ф-т в 
г. Себха. В ун-те Гаръюнис в 1984/85 уч. 
г. было 510 преподавателей и 9,4 тыс. 
студентов; ф-ты: гуманитарных наук и 
педагогики, экономич., юридич., мед., 
пед., естеств. наук, инж., стоматологич., 
с.-х.; филиал — ф-т араб. яз. и ислам
ских исследований в г. Эль-Бейда. Обу
чение в ун-тах на араб, и англ. яз. Сроки 
обучения на большинстве ф-тов 4 года, 
на нек-рых — 5 лет, на мед. — 6 лет. 
Технологич. ун-т «Брайт стар» в г. 
Марса-эль-Бурейка (Марса-эль-Брега) 
(осн. в 1981; в 1984/85 уч. г. 250 студен
тов). 

Б-ка ун-та (более 295 тыс. тт. в 1981), 
Публичная б-ка (более 11 тыс. тт.) — в 
Бенгази; б-ка ун-та. Гос. б-ка (осн. в 
1917; более 35,5 тыс. тт.), 
б-ка Высш. технологич. ин-та (более 10 
тью. тт.) — в Триполи; б-ка в г. Тобрук. 

Департамент антич. музеев объеди
няет антич. музеи в гг. Триполи, Бенга
зи, Сабрата, Лептис-Магна и др.; музеи 
археол., исламский, естеств. истории, 
этногр., музей «Занзур» — в Триполи; 
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гор. музей, Мавзолей нац. героя Ливии 
Омара аль-Мухтара — в Бенгази; 
археол. музеи — в Сабрате и Лептис-
Магне. 

Нефт. об-во (осн. в 1966), Ассоциация 
деятелей культуры (осн. в 1959), Ин-т 
итал. культуры, Центр пед. исследова
ний и документации — в Триполи. 

в. 3. Клепиков. 

Литература 
Лит-ра Л. развивается на араб. яз. 

Возникновение лит-ры восходит к ср. 
векам, когда на терр. Л. развивалась 
общеараб. лит-ра. В период тур. господ
ства (с 16 в.) лит. жизнь в Л. пришла в 
упадок. Движение за культурное воз
рождение охватило Л. в 1-й пол. 20 в. 
Для лит-ры нач. 20 в. характерны осво
бодит., антиколон., просветительские и 
социальные мотивы (касыды А. аш-
Шерифа, Мустафы бен Зикри и С. аль-
Баруни). В период итал. колон, гос
подства за социальное освобождение 
выступали поэты Ахмед Рафик аль-Мах-
дауи, Ибрахим аль-Уста Умар (сб. сти
хов «Диван соловья и гнёздышко», 
опубл. 1967) и др. Вместе с тем в поэзии 
были распространены также мотивы 
пессимизма и смирения. 

После провозглашения независимо
сти (1951) в творчестве поэтов Али 
Сидки Абд аль-Кадера (сб-ки «Мечта и 
революция», 1957, «Радостные крики и 
дождь на заре», 1966, «У слова есть гла
за», 1970), Али ар-Ракийа, Ахмеда 
Фуада Шинниба и др. проявился интерес 
к обществ, проблемам, жизни простого 
народа. Ливийская проза зародилась в 
40—50-х гг.; осн. лит. жанр — новелла, 
гл. темы — борьба за социальное равен
ство, осуждение предрассудков и неве
жества. Наиб, известнью новеллисты: 
Абу Харрус (сб-ки «Потерянные души», 
1957, «Свеча на тёмной дороге», 1977), 
А. М. аль-Мисурати (сб-ки «Мирсаль», 
1962, «Разорванный парус», 1963, 
«Солнце и решето», 1977, и др.). 
Халифа ат-Тикбали (сб. «Бунт», 1966), 
А. М. аль-Кувейри (сб-ки «Кусок хлеба», 
1965, «Оливки и финики», 1967, «60 
коротких новелл», 1975, и др.), Башир 
аль-Хашими аль-Бахи (сб-ки «Люди и 

Вселенная», 1965, «Маленькие паль
цы», 1972), Ахмед Ибрахим аль-Факих 
(сб-ки «Море без воды», 1966, «Пристег
ните ремни», 1968, «Прочность закры
тых дверей». 1976, «Человек, который 
никогда не видел реки», 1979), Ибрахим 
аль-Куни (сб. «Внеочередная молитва», 
1974), Камиль аль-Макхур. В 1959 в Л. 
создана Ассоциация деятелей культуры 

5. Керамика из Лелтис-Магны. Амфора. 2—3 вв. 6. 
Театр в Сабрате. Кон. 2 в. 7. Термы у моря в Сабрате. 
Женская статуя. Мрамор. Римское время. 8. Цезареум 
в Кирене. Римское время. 9. Руины трехнефной бази
лики в Аполлонии. 5 в. Колонны из римских храмов. 
Серый мрамор. 10. «Дионис на пантере». Фреска из 
римской виллы в Злитене. Археологический музей. 
Триполи. 11. Строительная надпись почерком «цвету
щий куфи» из мечети в г. Варка (ныне Эль-Мардж). 
Камень. 10 в. Музей Толметы. 12. Дворец-крепость 
Фатимидов в Адждабие. 10 в. Фрагмент. 13. Здание 
аэропорта в Триполи. 

И иск-ва. В 1977 осн. Союз писателей 
Ливии, в 1980 переименован в Нар. кон
гресс писателей, литераторов, музыкан
тов и художников. Издаётся ж. «Аль-
Фусуль аль-арбаа» (с 1978, ежеквар
тально). В. Э. Шагаль. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

На терр. Л. обнаружены восходящие к 
неолиту наскальные изображения 
животных, людей, сцен охоты на сло
нов, бизонов и др. зверей: в горах Эль-

Увейнат (на Ю.-В.), Бен-Гунейма, в 
уздах Зигза, Марсит, Масауда, Эль-
Аджаль, Бергиг (все — в обл. Феццан) и 
др. В 1-м тыс. до н. э. на зап. побережье, 
в обл. Триполитания, финикийцами 
были осн. города-колонии Лептис (см. 
Лептис-Магна), Сабрата, Эа (ныне Три
поли), раскопки к-рых открыли немного
числ. памятники финикийского иск-ва: 
глиняную скульптуру, расписную черно-
лаковую керамику, стеклянные сосуды 
для благовоний, ожерелья. На вост. 
побережье Л. (обл. Киренаика) греки 



основали Пентаполис (5 городов), вклю
чавший Кирену, Барку (совр. Эль-
Мардж), Геспериды (совр. Бонгази), 
Аполлонию и Толмею (Толмета). В иск-
ве Киренаики 2-й пол. 1-го тыс. до н. э. 
(руины зданий, скульптура, произв. 
декор.-прикл. иск-ва) отразилось сме
шанное влияние греч. и сиро-месопо-
тамских художеств, традиций. Со 2—1 
зв. до н. э. иск-во Л. развивалось в 
русле культуры Др. Рима. В городах в 
первые вв. н. э. сложились величеств, 
архит. ансамбли, включавшие форумы с 

комплексами зданий (курии, светские 
базилики, храмы), т-ры и амфитеатры, 
термы, триумф, арки, мощёные, об
строенные колоннадами магистрали, 
богатые виллы, жилью дома, укреплён
ные фермы с внутр. двориками. Осо
бенно крупным размахом стр-ва и мас
штабом зданий отличаются рим. города 
Триполитании — Лептис-Магна, где 
были построены одни из самых больших 
в Сев. Африке терм, и Сабрата, извест
ная своим т-ром. В зданиях, возведён
ных в основном из местного камня (пес
чаник, известняк), для колонн, антабле
ментов, аркад, тяг широко применялся 
привозной мрамор или готовые мрамор
ные детали, в перекрытиях — бетон, 
кирпич. В синтезе с архитектурой разви
вались скульптура и живопись. Статуи, 
рельефы, кам. резьба, мозаики и 
росписи с изображениями мифологич. 
персонажей, сценами охоты, цирковых и 
театр, представлений, с геометрич. и 
растит, орнаментальными композици
ями украшали мн. здания (мозаики 
терм, виллы Нила, виллы Орфея в Леп
тис-Магне, мозаики и росписи виллы в 
Злитене). В визант. время рим. города, 
пострадавшие от нашествия вандалов, 
были частично восстановлены, укре
плены стенами и крепостями (Лептис-
Магна); возводились христ. базилики, 
пышно украшенные мозаиками (пол 
базилики Юстиниана в Сабрате, ныне в 
Археол. музее в Сабрате), термы, водо
проводы и пр. Параллельно иск-ву рим. 
и визант. городов развивалось бербер
ское искусство. После араб, завоевания 
на основе слияния берберских и привне
сённых араб, традиций в Л. формирова
лась одна из ветвей арабо-берберской 
художеств, культуры. Раскопки отк
рыли памятники архитектуры 10 в. — 
часть гор. стен и следы 2 крепостей в 
Медина-Султан, остатки дворца-крепо
сти Фатимидов и Соборной мечети в 
Адждабии, архит. фрагменты с надпи
сями в г. Барка (совр. Эль-Мардж, ныне 
в музее Толметы). Города ср.-век. Л. — 
араб. Медины с узкими извилистыми 
улицами, 1—2-этажными глинобитными 
домами с плоскими крышами и внутр. 
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дворами, с мечетями, минаретами. В 
сер. 16 — нач. 18 вв. строились мечети 
тур. типа (ан-Нага в Триполи, Джами 
аль-Кабир в Бенгази), в 18—19 вв. — 
купольные с орнаментальной резьбой, 
росписью и красочными майоликами в 
интерьере (мечети Ахмеда Караманли и 
Гурджи в Триполи; в г. Дерна). Мечети 
берберских селений — крепостного 
характера, с глухими высокими стенами 
с зубцами, массивнью башни-минареты 
слегка сужены кверху и имеют конусо
образные завершения. В период колон, 
господства Италии для итальянцев соз
давались новые европ. кварталы в Три
поли, Бенгази. После завоевания неза
висимости строятся школы, госпитали, 
жилые и адм. здания совр. типов; 
реставрируются рим. акведуки, цистер
ны, плотины. Гор. дома сохраняют тра
диц. тип. Поселения берберов имеют 
кольцевую планировку, с центр, 
обществ. многоярусной кладовой 
(«каср») и плетнёвыми, обмазанными 
глиной хижинами или глинобитными 
домами вокруг неё. В 1970-х гг. заметно 
усилился процесс урбанизации. Нар. 
иск-во Л. — ковры с яркими геометрич. 
узорами, изделия из кожи с тиснёным 
или вышитым растит, и геометрич. орна
ментом, медные сосуды с чеканкой, 
ювелирные изделия, плетения из паль
мовых листьев (циновки, сумки). Разви
тию проф. иск-ва способствуют Школа 
иск-в и художеств, ремёсел в Триполи и 
ф-т иск-в в ун-те в Бенгази. 

Музыка 
Музыка Л. и соседних с ней стран 

Магриба в течение мн. веков развива
лась в тесной взаимосвязи. Отсюда зна
чит, общность муз. культур этих стран 
(бытование одних и тех же муз. инстру
ментов, муз. жанров, ладовой и метро-
ритмич. систем и др.). Сведений по исто
рии ливийской музыки почти не имеет
ся. К наиб, ранним из сохранившихся 
пластов муз. культуры Л. принадлежит 
музыка коренного нас. страны — бербе
ров, для к-рых характерен синкретизм 
музыки, поэзии и танца. 

Существенное воздействие на 
музыку Л. оказала начиная с 7 в. арабо-
мусульм. муз. культура. В Л. широко 
известны такие муз. инструменты, как 
гаита (тип гобоя), ребаб (тип 2-струнной 
скрипки), уд (лютня), канун (цитра), 
мембранофоны — тбель, тар, бендир, а 
также тарелки кус и др. У берберов 
популярны инструм. ансамбли в составе 
неск. гаит и тбелей. Получили распро
странение нек-рые виды мусульм. 
религ. музицирования, в т. ч. распева-
ние адан (призыв к молитве), речитация 
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ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ), 
межправительств, политич. региональ
ная орг-ция независимых араб, гос-в. 
Осн. в марте 1945 в Каире. В составе 
ЛАГ 21 гос-во (в т. ч. Алжир, Египет, 
Джибути, Ливия, Мавритания, Марокко, 
Судан, Тунис), Орг-ция освобождения 
Палестины (ООП), а также Сомали. Её 
задачей является укрепление отноше
ний между государствами-членами и 
координация их политич. действий в 
вопросах, затрагивающих интересы 
араб, стран. Вооруж. нападение на 
одного или неск. членов ЛАГ рассматри
вается как агрессия против всех 
стран — членов ЛАГ. 

Высш. орган — совет, состоящий из 
глав гос-в и пр-в стран-членов. Решения 
совета обязательны для тех членов 
орг-ции, к-рые их одобрили. В соответ
ствии с Уставом ООН ЛАГ признана 
региональной орг-цией и получила ста
тус постоянного наблюдателя при ООН. 

Фактически руководящим органом 
лиги стали ежегодные совещания глав 
араб, гос-в и пр-в. На них обсуждались 
вопросы араб, единства в политич., эко
номич., дипл.и др. областях, координа
ции усилий в борьбе против агрессии 
Израиля, поддерживаемого др. импе
риалистич. странами; оказания помощи 
странам, подвергшимся агрессии. Было 
подтверждено право палестинцев на 
создание собственного гос-ва под руко
водством ООП как единственного 
законного представителя араб, народа 
Палестины. Совещание в верхах, состо
явшееся в нояб. 1978 в Багдаде, 
отвергло любое сепаратное решение 
палестинской проблемы, как противо
речащее уставу ЛАГ и не ведущее к 
установлению справедливого мира на 
Бл. Востоке. На сессии совета (март 
1979, Багдад) осуждён кэмп-дэвидский 
египетско-израильский «мирный» дого
вор, приостановлено членство Египта в 
ЛАГ, переведена штаб-квартира ЛАГ из 
Каира в Тунис. 

В ЛАГ уделяется внимание оказанию 
помощи и развитию торговли с афр. 
странами. В марте 1977 в Каире ЛАГ 
совм. с ОАЕ, с к-рой ЛАГ имеет тесные 
связи, провела 1-ю конференцию глав 
араб, и афр. гос-в. На конференции был 
принят «Документ об организации и осу
ществлении арабо-африканского 
сотрудничества» и создан постоянный 
к-т по координации сотрудничества (по 
12 представителей на уровне министров 
от каждой стороны). 

На 12-м совещании в верхах, прохо
дившем в Фесе (Марокко) в нояб. 1981 и 
сент. 1982, осн. внимание было уделено 
обсуждению принципов разрешения 
ближневост. кризиса. Был одобрен 
план, в к-ром признаётся право всех 
гос-в региона на существование и мир и 
предусматривается создание независи
мого палестинского гос-ва со столицей в 
араб, части Иерусалима. ООП вновь 
признана единственным законным 
представителем народа Палестины. На 
совещании было принято решение о соз
дании спецкомитета на уровне глав 
гос-в (Сирия, Саудовская Аравия, ООП, 
Алжир, Тунис, Марокко, Иордания) для 
проведения контактов со всеми посто
янными членами Совета Безопасности 
ООН в целях выполнения решений сове
щания. Участники решительно осудили 
агрессию Израиля против Ливана. 

ЛАГ стала важным инструментом 
араб, гос-в в их борьбе в защиту своего 
суверенитета и за повышение своего 
значения в решении междунар. вопро
сов. Члены лиги выступают за упроче
ние всеобщего мира и безопарности, 
против колониализма и неоколониализ
ма, сионизма, расизма и апартхейда. По 
линии ЛАГ налаживается экономич. и 
культурное сотрудничество. В этих 
целях подписан ряд соглашений, создан 

Корана, а также светские жанры, среди 
к-рых выделяется нуба (известна в Л. с 
13 в.). Композиционно, по стилю испол
нения ливийская нуба близка алжир
ской и тунисской (сохранилось 9 
произв.). В эпоху арабомусульм. средне
вековья в Л. развивается ладовая 
система макамат (включает неск. 
десятков макамных ладов; см. Макам). 
Метроритмич. система ливийской 
музыки основана на ритмоформулах, 
типичных для большинства стран 
Магриба (напр., хафиф, хатм). 

В кон. 19 — нач. 20 вв. на муз. жизни 
Л. особенно сильно сказались европ. 
влияния (во многом связаны с коло
ниальным господством Италии): появи
лись такие новые для Л. формы, как 
концертное исполнительство, эстрад
ная музыка. 

После завоевания независимости 
(1951) активизировалась муз. жизнь 
страны. Вопросами муз. культуры Л. 
ведает Ген. управление по делам т-ра и 
музыки (осн. в 1973). Успехом пользу
ются выступления Нац. фольклорного 
ансамбля (осн. в 1963). Регулярно про
водятся муз. фестивали нар. иск-ва, 
в т. ч. ежегодный фестиваль самодея
тельных нар. ансамблей в Триполи, муз. 
празднества в древних городах — 
Сабрате и др. Растёт число проф. музы
кантов, к-рые получают образование в 
Школе иск-в и художеств, ремёсел в 
Триполи, в ун-те в Бенгази (1955). 

о. в. Русанова. 

Театр 
Театр, иск-во Л. восходит к религ. 

обрядам, фольклору. С давних времён в 
Л. существует т-р теней и кукол (марио
нетки), гл. действующее лицо — Кара-
кус (Карагёз). Распространены вьюту-
пления рассказчиков-сказителей, часто 
сопровождающих свою декламацию пе
нием и танцами. В 20—30-х гг. 20 в. в Л. 
гастролировали егип. и итал. актёры. В 
1935 в г. Дерна была создана первая 
любительская театр, труппа под руко
водством Мухаммеда Абд аль-Хади 
(первый спектакль — «Халиф-охот
ник»). В 1951 в Триполи была основана 
Нац. театр, ассоциация с постоянной 
труппой (руководитель — драматург, 
режиссёр и актёр Мустафа Мухаммед 
Ламир), в репертуаре — произв. Моль
ера, Н. В. Гоголя (в 1959 пост. «Реви
зор»), совр. араб, драматургов. Вслед за 
ней в стране возникло неск. любитель
ских полупрофессиональных передвиж
ных ансамблей и коллективов. В Три
поли созд. муз.-драматич. т-р Мухтара 
Рамадана аль-Асвада и т-р «Аль-
Амаль» Абд аль-Хамида аль-Миджраба. 
Театр, коллективы сформировались в 
гг. Мисурата, Бенгази и Дерна. В 1963 в 
Триполи открылось муз.-драматич. 
уч-ще. В 1960-х гг. появилась ливийская 
нац. драматургия. С 1971 в Триполи про
водятся общеараб. фестивали иск-ва. 

т. А. Путинцева. 

Лиг . -Ленин В. И., Конец войны Италии с Турцией, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 22; А р ш а р у н и Н. А., 
Ливия, М,, 1965; Л а в р е н т ь е в В. Л., Ливия. (Спра
вочник), М., 1985; Ф а т и с В, Л,, Ливия, М., 1982; 
Л у ц к и й В. Б., Новая история арабских стран, 2 
изд., М., 1966, гл. 23; Новейшая история арабских стран 



ряд специализиров. учреждений, в т. ч. 
Араб, фонд экономич. и социального 
развития, Араб, банк экономич. и 
социального развития Африки, Араб, 
орг-ция по вопросам образования, куль
туры и науки. А. п. 
ЛИГА БЕДНОТЫ, Л е х о т л а л а ба-
ф о (Lekhotia la bafo), первая афр. поли
тич. орг-ция Басутоленда. Осн. в 1913 
братьями Дж. и М. Лефела. Возглавила 
борьбу против попыток ЮАС аннексиро
вать Басутоленд, впервые в Юж. Афри
ке выдвинула требование ликвидации 
колон, господства. Л. б. организовывала 
в стране массовые кампании протеста 
(1926, 1928 и др.) против полицейских 
репрессий. В 1928 Л. 6. установила кон
такты с компартией Юж. Африки (ныне 
ЮАКП). В 30-х гг. под влиянием ЮАКП 
лига выступала против сотрудничества 
брит, колон, властей с юж.-афр. раси
стами, деятельности иностр. монопо
лий. С началом 2-й мировой войны лига 
призывала суто (басуто) не участвовать 
в войне белых, но после нападения Гер
мании на СССР потребовала от Велико
британии активного участия жителей 
протектората в воен. действиях. После 
войны Л. б. не смогла восстановить 
прежнее влияние; в 1959 б. ч. её членов 
создала Партию конгресса Басутолен
да, л Н. Рытов. 
ЛИГА БЕЛОГО ЗНАМЕНИ, антиколон, 
суданская орг-ция. Созд. в подполье в 
1924 при содействии египтян, находив
шихся на воен. и гражд. службе в 
Судане и сочувствовавших нац.-освобо
дит. движению в Египте. Л. б. з. объеди
няла радикально настроенных военных, 
учащуюся молодёжь, интеллигенцию. Л. 
б. 3. имела секции во мн. городах стра
ны. Её члены были инициаторами много
числ. антиангл, демонстраций и высту
плений. Тесные контакты поддержива
лись с егип. орг-цией «Объединение 
долины Нила», требовавшей ликвида
ции англо-егип. кондоминиума и объеди
нения Египта с Суданом, руководством 
егип. партий Ватан и ВафД- Л. б. з. пре
кратила свою деятельность в кон. 1925 
из-за репрессий англичан. в. и. гусаров. 
ЛИГА МОЛОДЫХ СОМАЛИЙЦЕВ 
(ЛМС), политич. партия в Итал. Сомали. 
Созд. в 1943 (до 1947 наз. Клубом сома
лийской молодёжи). Вьютупала за поли
тич. независимость, воссоединение всех 
сомалийцев в едином гос-ве, ликвида
цию трайбалистской системы и расовой 
дискриминации, проведение социально-
экономич. реформ. Партия отражала 
преим. интересы мелкой и средней гор. 
и сел. буржуазии и мусульм. духовен
ства. В её составе были представители 
гор. буржуазии, чиновничества, интел
лигенции, ремесленники, рабочие, фер
меры, кочевники-скотоводы, служители 
культа. Партию поддерживали вожди 
племён и землевладельцы. 

ЛМС участвовала в движении против 
передачи Сомали под итал. опеку, 
однако в сер. 50-х гг. партия провозгла
сила политику сотрудничества с итал. 
администрацией. После объединения 
Сев. и Юж. Сомали и образования в 
1960 независимой Сомалийской Респ. в 
ЛМС насчитывалось ок. 60 тыс. чл., она 

создала во всех р-нах страны свои отде
ления и печатнью органы. На съезде в 
1964 ЛМС приняла реформистскую 
доктрину «демократич. социализма». К 
1967 ЛМС имела в парламенте 104 
места из 123. Органом партии была 
ежедн. газ. «Коррьере делла Сомалия». 
После парламентско-муницип. выборов 
1969 ЛМС получила все места в парла
менте. Партия выступала за развитие 
экономики путём организации смешан
ных компаний с участием гос-ва, прив
лечения иностр. и частного капитала. 
ЛМС провела ряд мер по борьбе с кор
рупцией, трайбализмом, реформу 
школьного образования. В области 
внеш. политики партия выступала про
тив неоколониализма, расизма, в 
поддержку нац.-освободит, движений, 
за укрепление отношений с араб, и афр. 
гос-вами. Однако расплывчатость по
литич. целей привела ЛМС в кон. 60-х гг. 
к глубокому кризису. Партия была 
распущена после воен. переворота 
в 1969. Е.С.Шерр. 
ЛИДЖ ИЯСУ (1896—1935), император 
Эфиопии в 1913—16. Внук ими. Мене-
лика II. Домашнее образование завер
шил в созданной в 1908 первой светской 
школе. В 1909 объявлен наследником 
престола. Правление Л. И. пришлось на 
крайне сложный период развития 
Эфиопии, когда накануне и во время 1-й 
мировой войны страна стала ареной 
ожесточённой политич. борьбы между 
странами Антанты и Германией с её 
союзниками. Стремление Л. И. опере
ться не только на христ., но и на 
мусульм. феодалов и его ориентация на 
Германию, Австро-Венгрию и Турцию 
привели к созданию оппозиции со сто
роны христианской, прежде всего шоан-
ской, верхушки страны, пользовав
шейся поддержкой Великобритании, 
Франции и Италии. В результате двор
цового переворота 27 сент. 1916 Л. И. 
был низложен, императрицей была про
возглашена Заудиту, а регентом и 
наследником престола Тэфэри Мэкон-
нын (см. Хайле Селассие /). После неск. 
неудачных попыток восстановить свою 
власть Л. И. до 1921 скрывался в вост. 
областях страны, затем находился в 
заточении. 

Лит.:Ятья В. С, Эфиопия в новейшее время, М., 
1978; Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч к о И., 
История Эфиопии, пер. с польск., М.. 1976; G r e e n 
f i e l d R., Ethiopia. А new political history, L., 1965. 

Г. В. Цыпкин. 
ЛЙЙОНГ (Liyong) Табан ло (р. 1939), 
угандийский писатель, критик. Препода
вал лит-ру в ун-те Макерере. Автор 
поэтич. сб-ков «Нечётные рёбра Франца 
Фанона» (1971), «Ещё один ниггер 
мёртв» (1972), «Баллады о слаборазви-
тости. Стихи и мысли» (1976); сб-ков 
рассказов «Вымыслы» (1969), «Вожди 
за трапезой» (1970), «Человек в форме» 
(1977); сб-ков лит.-критич. статей «По
следнее слово» (1969), «Народная куль
тура в Восточной Африке» (1972), «Раз
мышления в Лимбо» (1970). 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэты Восточной 
Африки, М., 1979, £ Я. Суровцев. 

ЛИКАСИ (LIkasi) (быв. Ж а д о в и л ь), 
город на Ю.-В. Заира. 195 тыс. жит. 
(1984). Кр. сортировочная станция на 
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трансафр. ж.-д. магистрали Лобиту — 
Бейра. Гл. город центр, р-на медного 
пояса Шабы (ок. 15% общей добычи 
медных руд в стране). В Л. и окрестно
стях — обогатит, ф-ки смешанных и 
силикатных руд, кр. металлургич. з-ды в 
пригороде Шитуру (электролитич. медь) 
и Панда (кобальтовый сплав). Цем. з-д и 
единств, в Заире з-д взрывчатых 
веществ (компания «Афридэкс»). 
ЛИКИ (Leakey), семья кенийских архео
логов и антропологов англ. происхожде
ния. 1) Луис Сеймур Базетт Л. (1903— 
1972), один из основоположников афр. 
археологии и палеоантропологии. В 
1927—29 исследовал пещеру Гэмбл, с 
1931 — Олдувайское ущелье, где выде
лил олдувайскую культуру, открыл 
останки зинджантропа, презинджант-
ропа и др.; установил относит хроноло
гию ряда вост.-афр. культур. Исследо
вал также стоянку Олоргезайли и др. 
Инициатор широких археол. раскопок в 
Африке, изучения совр. обезьян в 
естеств. условиях. Создал гипотезу ант
ропогенеза, предполагающую прямую 
эволюцию от австралопитека к чело
веку совр. вида. С 1962 поч. директор 
Нац. центра исследований по предысто
рии и палеонтологии в Найроби. 

Соч . : The Stone age cultures of Kenia colony, Camb., 
1931; Adam's ancestors, 4 ed., L., 1953; Stone age Africa: 
an outline of prehistory in Africa, L., 1936; Olduvai Gorge, 
Camb., 1951; Olduvai Gorge, v. 1—2, Camb., 1965—67; 
Facts instead of dogmas on man's origins, в кн.: The origin 
of man, Chi., 1965. 

2) Мэри Дуглас Л, (p. 1913), жена Л. С. 
Б. Лики. Исследовала Олдувайское 
ущелье, открыла останки австралопи
тека (Homo habilis) вместе с орудиями 
труда (1960). Автор публикаций археол. 
материалов из Олдувая. С 1974 ведёт 
раскопки на стоянке Летели в Кении. 

Соч . : Olduvai Gorge, v. 3, Camb., 1971; Cultural pat
terns in Olduvai Sequence, в кн.: After the Australopitheci-
nes. The Hague — P., 1975; Fossil hominids from Laetolil, 
..Nature", 1976, v. 262, № 5568 (совм, с R. Hay, T. White). 

3) Ричард Эрскин Фрер Л. (p. 1944), 
сын. Л. С. Б. и М. Д. Лики. С 1968 ведёт 
раскопки в р-не оз. Рудольф (Туркана, 
Кения), открыл останки австралопите
ков на стоянке Кооби-Фора и др. С 1968 
директор Нац. музея Кении (Найроби). 

Соч. : People of the lake. Mankind and its beginnings, 
N. Y., 1979 (COBM. с R. Lewin); Origins, L, 1979 (совм. с 
R. Lewin). 

Лит.: История первобытного общества, М., 1983. 
Г. П. Гоигорьев. 

ЛИЛбНГВЕ (Lilongwe), столица Малави. 
Адм. ц. Центральной пров. Располо
жена на выс. св. 1100 м. 158,5 тыс. жит. 
(1983, с пригородами). Климат экв. мус
сонный. Ср.-год. темп-ра ок. 20°С; осад
ков до 2500 мм в год. Л. — узел осн. 
автодорог и ж.-д. линии, связывающей 
Малави с Мозамбиком и Замбией. Центр 
р-на возделывания табака; пр-тия по 
переработке табака, кукурузы и др. с.-х. 
сырья, произ-ву одежды; таб. аукцион. 
Междунар. аэропорт. 

Осн. в 1902 как опорный пункт англ. 
колонизаторов. В 1964 было принято 
решение о переносе столицы из Зомбы в 
Л. Первое гос. учреждение переехало в 
Л. в 1972. С 1975 Л. — офиц. столица. 
Состоит из старого города (осн. в 1902) 
и собственно столицы. М. А. Чуваева. 
ЛИМАНН (Limann) Хилла (р. 1934), поли
тич. и гос. деятель Ганы. В 1957—60 
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роги в глубь континента; ж.-д. станция. 
Торг. центр с.-х. р-на (гл. обр. сизаль, а 
также акажу, хлопчатник, арахис, про
со, сорго). Пр-тия пищ. пром-сти. В р-не 
Л. — м-ние бериллиевых руд. 
ЛИОТЁ (Lyautey) Луи Юбер Гонзальв 
(1854—1934), франц. воен. и политич. 
деятель, маршал (1921). Служил во 
Франции, Индокитае (1894—97), на 
Мадагаскаре (1897—1902), в Алжире 
(1903—10). В 1906 назначен комендан
том Орана, в 1907 его войска заняли 
Уджду. Способствовал отречению сул
тана Абд аль-Хафиза (1912) и приходу к 
власти его брата Мулай Юсуфа. После 
установления франц. протектората наз
начен в 1912 ген. резидентом Франции в 
Марокко. Руководил операциями 
франц. войск, воен. действия сочетал с 
политикой переговоров и подкупа. Л. 
заложил основы системы франц. про
тектората в Марокко. В 1916—17 воен. 
мин. Франции. В 1917 вновь назначен 
ген. резидентом в Марокко. Возглавлял 
франц. войска на первом этапе франко-
рифской войны. С 1912 — член Франц. 
академии. С 1925 в отставке. 

в. г. Расницын. 
ЛЙЧИ, парнокопытное животное из 
рода водяных козлов. 
ЛОАнгО (Loango), раннегос. образова
ние вили, сложившееся не позднее 16 в. 
на зап. побережье Экв. Африки, от 
низовья р. Квилу до р. Лоэме (на терр. 
совр. Конго, обл. Квилу). В лит-ре 
обычно в пределы Л. включались также 
и зависимые от него земли — от селе
ния Маюмба на С. (юж. часть совр. Габо
на) до р. Чилоанго на Ю. (сев. часть окр. 
Кабинда совр. Анголы). Часто в 19 в. 
«берег Лоанго» европейцы называли 
прибрежную полосу от Маюмбы до 
устья р. Конго (Заир), т. е. относили к 
нему терр. Каконго и Нгойо. Священной 
столицей Л. являлось большое селение 
Буали (или Мбанза-Лоанго), где находи
лась резиденция нтину, или малоанго 
(верховного правителя). Л. делилось на 
провинции, во главе к-рых стояли 
вожди. Власть нтину носила сакраль
ный характер (согласно представле
ниям вили, он являлся посредником 
между своими подданными и миром 
предков). 

Основой социальной организации 
общества был матрилинейный род. 
Принцип матрилинейности определял и 
наследование власти нтину. После 
смерти нтину преемник избирался из 
числа претендентов советом выборщи
ков. 

Гл. занятием жителей «берега Лоан
го» было подсечно-огневое мотыжное 
земледелие (земледельч. культуры 1-й 
пол. 17 в. — просо, сорго, бобовые, ямс, 
земляные орехи, в 18 в. также маниок). 
Большое хоз. значение имели бананы, 
винная и масличная пальмы. Из ремё
сел, ещё не отделившихся от земледе
лия, важнейшим было ткачество. Уже в 
17 в. вили были знакомы с выплавкой и 
обработкой железа. С нач. 17 в. устано
вились торг. отношения Л. с португаль
цами, голландцами, позднее — с англи
чанами, французами. Первоначально 
европейцы скупали местные товары 

(красное дерево, слоновая кость, тка
ни), но к 18 в. гл. статьёй вывоза Л. 
стали рабы. В 1870-х гг. Л. фактически 
распалось на ряд мелких независимых 
гос. образований. После Берлинской 
конференции 1884—1885 терр. Л. вошла 
в состав Франц. Конго. 

Лит.: Т о м а н о в с к а я О. С, Лоанго, Каконго и 
Нгойо, W., 1980. О. с. Томановская. 
ЛбБА (Loba) Аке (р. 1927), писатель 
Респ. Кот-Дивуар. Роман «Кокумбо — 
чёрный студент» (1960), посвященный 
афр. интеллигенции, её умонастрое
ниям накануне завоевания независимо
сти афр. странами, утверждает необхо
димость поиска духовных ценностей у 
себя на родине. Эта тема продолжена в 
романе «Сыновья Куречи» (1970). 

Лит.: Современные литературы Африки. Северная 
и Западная Африка, М., 1973, с. 239—42; Литературы 
Африки, М., 1979, с. 212—13. Н. Д. Ляховская. 
ЛОБЕЛИЯ (Lobelia), род травянистых 
растений или кустарников сем. коло-
кольчиковых. Ок. 400 видов, в Африке 
15 видов, преим. в Сенегале, Гвинее и 

Лобелия. 

др. странах Гвин. зал. В светлых лесах 
встречаются 2 травянистых вида — Л. 
с е н е г а л ь с к а я (L. senegalensis) и 
Л. д ж у р е н 3 и с (L. djurensis). В горах 
Вост. Африки почти на каждом горном 
хребте растёт вид, свойственный 
только этому горному массиву. Здесь 
преобладают кустарниковые и древо
видные формы выс, до 8—10 м, напр. Л. 
л а н у р и й с к а я (L. lanuriensis), выде
ляющаяся на фоне злаковой раститель
ности. Древовидные Л. Эфиопии дости
гают 6—7 м, в Кении и на Килиманджа
ро — 3 м. На высоких голых стеблях 
этих видов образуются розетки листьев, 
и из них свисают длинные сизые кро
ющие листья и соцветия. Ветки, на 
к-рых развиваются цветки, после их 
отцветания погибают, но ствол продол
жает расти, и новые цветки появляются 
только через неск. лет. В Эфиопии и на 
Килиманджаро распространена Л. 
р и н х о п е т а л а (L. rhynchopetala) — 
суккулент, с колонновидным, несколько 

учился в Лондонской школе экономики 
и политич. наук, затем в Парижском 
ун-те. Д-р политич. наук и права (1965). 
В 1965—75 работал в Мин-ве иностр. 
дел Ганы, занимал ряд ответств. постов 
в дипл. представительствах Ганы за 
границей. В янв. 1979 вступил во вновь 
созданную Нар. нац. партию (ННП) и 
стал одним из её лидеров. В 1979 — 
дек. 1981 президент страны. В период 
пребывания у власти ННП не сумела 
добиться осуществления своей эконо
мич. и политич. программы, в резуль
тате чего в стране продолжался затяж
ной экономич. кризис, процветала кор
рупция. После прихода к власти Врем, 
совета нац. обороны (дек. 1981) ННП 
была запрещена. в. шишканов. 

ЛЙМБЕ (Limbe, быв. Виктория), город на 
Ю.-З. Камеруна. 32 тыс. жит. (1976). 
Порт в бухте Амбас, зал. Биафра (вывоз 
в осн. продуктов масличной пальмы, 
какао-бобов). Близ Л. — нефтеперераб. 
з-д (с 1981). 
ЛЙМБО, дерево рода терминалия и его 
древесина. 
ЛИМПбПО (Limpopo), К р о к о д и л о 
в а я , река в ЮАР и Мозамбике, в ср. 
течении образует границу между ЮАР и 
Ботсваной, ЮАР и Зимбабве. Дл. 
1600 км, пл. басе. 440 тыс. км^. Берёт 
начало на склонах хр. Витватерсранд, 
огибает с С. плато Велд, протекает по 
Мозамбикской низм. и впадает в Инд. 
ок. Гл. притоки: Нотвани, Шаше, Шан-
гане (левые), Улифантс (правый). Верх. 
Л., пересекающая засушливые области, 
маловодна. В сезон летних дождей уро
вень воды в ниж. течении повышается 
на 5—7 м относительно межени. Ср. рас
ход воды ок. 800 м /̂с, годовой сток ок. 
26 км^. Судоходна на 160 км от устья. 
ЛИНГАЛА ЯЗЫК, б а н г а л а , м а н г а 
ла, н г а л а, один из бенуэ-конголез
ских языков (по классификации Дж. 
Гринберга). По классификации М. Гас-
ри, входит в банту языки зоны С. Рас
пространён в Заире, Конго, частично в 
ЦАР; широко используется как язык 
межэтнич. общения на обоих берегах 
р. Конго от Киншасы до Басоко. Число 
говорящих на Л. я. ок. 1 млн. чел. (1981, 
оценка; по др. источникам, ок. 3 млн. 
чел.). Л. я., возникший на основе одного 
из банту языков (болоки, согласно М. 
Гасри, и бобанги, согласно Г. Хюльстар-
ту), имеет неск. малоизученных диалек
тов, расхождения между к-рыми значи
тельны. Строй Л. я. типично бантуский. 
Имеет место тенденция к нарушению 
характерной для банту в целом системы 
префиксального согласования по име
ющимся 11 классам. 

Письменность возникла в нач. 20 в. на 
основе латиницы. Издаётся периодика. 
В Заире на Л. я. ведётся обучение в нач. 
школе и адм. деятельность, последняя 
осуществляется на Л. я. и в Конго, где в 
Браззавиле создан центр по изуче
нию Л. я. 

Лит..-Т о п о р о в а И. Н., Язык лингала, М., 1973 
(библ.), И. Н. Топорова. 
ЛЙНДИ (Lindi), город на Ю.-В. Танзании, 
в устье р. Лукуледи. Адм. ц. обл. Линди. 
13,5 тыс. жит. (1972). Нач. пункт автодо



вздутым наверху стволом выс. до 4—5 
м, на верхушке к-рого развиваются 
розетка широких листьев и высокий 
цветонос. Нек-рые виды Л. использу
ются как декоративные, другие (содер
жат алкалоид лобелии) как лекарствен-
Н Ь Ю . Н. А. Вазилевская. 
Л О Б Е Н Г У Л А (Lobengula) (ок. 1836— 
1894), последний независимый ин
коси (верховный вождь) матабеле в 
1870—94. Сын Моселекатсе. Хорошо 
организованная армия Л. успешно сдер
живала в нач. 90-х гг. 19 в. колониалист-
скую экспансию европейцев в между
речье Замбези — Лимпопо. Используя 
противоречия между Великобританией, 
Германией, Португалией и Трансва
алем, Л. пытался противостоять колон, 
захватам в этом регионе. В 1888 агенты 
С. Родса обманом принудили Л, заклю
чить «договор о дружбе» с Великобри
танией и договор о концессии на все 
минер, богатства его страны. В окт. 
1893, после оккупации брит, компанией 
«Бритиш Саут Африка компани» Машо-
наленда, возглавил вооруж. антиколон, 
восстание матабеле, к-рое было подав
лено в дек. 1893. 

Лит.: Д а в и д с о н А. Б., Матабеле и машона в 
борьбе против английской колонизации. 1888—1897, 
М., 1958; в h е b е N., Lobengula of Zimbabwe, L., 1977. 

Н. A. Ксенофонтова. 
Л О Б И , народ в Буркина-Фасо (в верх, 
течении р. Чёрная Вольта к В. и Ю.-В. от 
г. Бобо-Диуласо) и в соседних р-нах 
Респ. Кот-Дивуар и Ганы. Числ. вместе с 
родственными мбуин (мбуе, кпе), га (ган-
лоби), турука (самоназв. гбе), диан и др. 
в Буркина-Фасо 0,46 млн., в Респ. Кот-
Дивуар 0,4 млн., в Гане 0,1 млн. чел. 
(1983, оценка). Говорят на одном из 
вольтийских яз. 

Традиц. занятия — подсечно-огневое 
земледелие, разведение кр. и мелкого 
рог. скота. Среди мужчин развито 
сезонное отходничество на плантации 
какао в Гану. Традиц. ремёсла — куз
нечное, гончарное, ювелирное, ткацкое, 
кожевенное. Богат муз. фольклор. Со
храняются матрилинейные большие се
мьи, традиц. верования, колдовство, 
магия. Часть Л. — христиане, на С. есть 
мусульм. общины. Л6БИ И С К У С С Т В О . Круглая скульпту
ра лоби имеет сравнительно правиль
ные пропорции и обобщённо-округлые 
формы, близкие к натуре. Фигурки 
(«конторнбе» и «ко пвимда») из дерева 
(реже из необожжённой глины) 
довольно слабо расчленены, подчёрк
нут выступающий вперёд пупок, руки 
прижаты к туловищу, слегка укорочен
ные ноги полусогнуты в коленях, ступни 
обработаны грубо. Наиб, тщательно 
исполнено лицо с расширяющимся 
носом треугольной формы, удлинён
ными глазами и выпуклыми губами (ино
гда почти прямоугольной формы), 
волосы передаются в виде тонких 
параллельных полосок, посередине 
головы идёт высокий гребень, продол
жающий линию носа. Маски Л. немного
численны и изучены слабо. Интересны 
трёхногие скамейки и подголовники, 
украшенные натуралистически выпол
ненными человеческими головками, 
к-рые создаются в период подготовки к 

ритуальной церемонии «дьоро» (прово
дится раз в 7 лет), связанной с культом 
воды и земли. В технике утраченного 
воска Л. изготовляют разл. ювелирные 
изделия из бронзы (браслеты и под
вески в виде змей, хамелеонов и т. п.). 

Лит.: W 111 е 11 F., African art, L, 1977. 
H. £ Гоигорович. 

ЛОБИТУ (Lobito), город на 3. Анголы, в 
пров. Юж. Кванза. 59 тыс. жит. (1970). 
Порт на побережье Атлантич. ок. (грузо
оборот 2,3 млн. т в 1974). Конечный 
пункт трансафр. ж.-д. магистрали Бей
ра — Л. Междунар. аэропорт. Важный 
торг.-трансп. центр, обслуживающий 
внутр. р-ны. Развиты пищевкус. (рыб
ная, произ-во пальмового масла и др.), 
металлообр. пром-сть; судоверфь. Осн. 
в 1843. 
ЛбБИЯ, д о л и х о с о б ы к н о в е н 
н ы й , г и а ц и н т о в ы е б о б ы (Dolic-
hos lablab), травянистое растение сем. 
бобовых. Стебель вьющийся, побеги от 
1,5—3 м до 5—10 м. Листья тройчатые, 
опушённые. Цветки крупные, в пазуш
ных кистевидных соцветиях, белые, 
красноватые или пурпурные. Плод — 
серповидный боб с 3—4 эллиптич. семе
нами, белыми или коричневыми. Л. — 
древнее культурное пищ. и кормовое 
растение Африки и Азии. В Африке 
наиб, площади Л. в Египте, Судане, 
Эфиопии, Мадагаскаре. Возделывают 
преим. в смеси с кукурузой, каянусом, 
дагуссой и др. растениями, а также в 
междурядьях цитрусовых, манго. Посев 
на зерно в середине сезона дождей, на 
корм — в начале. г. в. Устименко. 

ЛОВУ А, Л у в у а (Lovua, Luvua), река в 
Замбии и Заире, правый приток Луа
лабы (басе. р. Конго). Дл. (от истока 
Чамбеши) св. 1500 км, пл. басе. 265,3 
тыс. км^. Чамбеши берёт начало в 
Замбии, на плато к Ю. от оз. Танганьика, 
протекает через болота близ оз. Банг
веулу и соединяется с вытекающей из 
него р. Луапула. В верховьях Луапула 
изобилует порогами и водопадами. Впа
дает в 03 . Мверу, из к-рого вытекает под 
назв. Л. Ср. расход воды св. 600 м /̂с. 
ГЭС. Судоходна на 145 км от устья и 
непосредственно выше оз. Мверу. 
Л О Г О Н Е , Л о г о н (Logone), река в 
Чаде и Камеруне, левый приток р. Шари 
(басе. 03 . Чад). Образуется слиянием pp. 
Мбере и Пенде. Дл. 965 км (с Мбере). 
При сильных паводках часть вод Л. сте
кает через систему протоков в приток 
Бенуэ р. Майо-Кебби (басе. Нигера). Ср. 
расход воды у Бонгора 540 м%. Судо
ходна в период дождей (июнь — август) 
ниже г. Бонгора. 
ЛОМАМИ (Lomami), река в Заире, левый 
приток Конго (Заир). Дл. ок. 1500 км, пл. 
басе. 110 тыс. км^. Берёт начало и про
текает на плато Катанга, течёт на С, 
глубоко врезаясь в столовые песчаные 
плато и образуя многочисл. водопады и 
быстрины. Макс, уровень в период лет
них дождей (с сентября по апрель). Ср. 
расход воды ок. 1700 мЧс. Судоходна на 
330 км от устья. В устье — г. Исанги. 
ЛЬМБЕ (Lombe) Петсон (р. 1933), 
замбийский скульптор. Учился в кол
ледже Макерере в Уганде. Для произв. 

ЛОМЕ 75 

fen-3 ч 

1:250 000 

^ ^ ^ ^ ^ '''^ 

Л О М Е 

1 Национальное собрание 5 Кафедральный собор 
(Дом партии) 

6 Министерство финансов 
2 Президентский дворец 

7 Гостиница ..2-го февраля' 
3 Дворец ЮСТИЦИИ g Морской вокзал 

4 Бенинский университет 9 Аэропорт Токуэн 

Национальное собрание в Ломе. 

Л. характерны обобщённая моделиров
ка, острые угловатые формы и стремле
ние выявить выразительность мате
риала (гл. обр. дерева): «Смерть», 
«Воин народа масаи» (оба — дерево, 
собр. колледжа Макерере). 

Лит.: B r o w n Е. S., Africa's contemporary art and 
artists, N. Y., 1966. Н.Е.Григорович. 
ЛОМЁ (Lome), столица Того. Адм. ц. 
Приморской обл. Расположена на Ю. 
страны, на побережье Гвин. зал. Ок. 370 
тыс. жит. (1985). Климат экваториаль
ный. Ср. темп-ра января 27,4°С, июля 
25,7°С; осадков 600—800 мм в год. Л. — 
крупнейший экономич. центр страны. В 
Л. и его окрестностях нефтеперераба
тывающий (перерабатывает им
портируемую сырую нефть) и сталепла
вильный з-ды, обувная, спичечная ф-ки, 
пр-тия по произ-ву жидкого кислорода и 
ацетилена, автомоб. кузовов и цистерн, 
мелких металлоизделий, пластмассо
вых изделий, лаков и красок, электро
батареек и аккумуляторов, готовой оде-
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Ломе. 

Ж Д Ы , газиров. напитков, по размолу 
клинкера, сборке велосипедов и мопе
дов, крупные муком. з-д и мясохладо
бойня. В Л. сосредоточены банки, агент
ства местных и иностр. компаний, торг. 
пр-тия. Л. — важнейший трансп. узел. 
От него отходят 3 ж. д. (на С.-З. до 
г. Кпалиме, на С. до г. Блитта, на В. до 
г. Анехо) и гл. шосс. дороги, в т. ч. авто
магистраль Ломе — Синкасе. Близ Л. — 
глубоководный мор. порт (вывоз какао, 
кофе и др. с.-х. сырья, ввоз нефти, 
машин и оборудования, пром. товаров и 
товаров широкого потребления и др.). 
Междунар. аэропорт Токуэн. 

3. А. Токарева. 
Осн. В кон. 18 в. на месте одного из 

поселений эве. До 1-й мировой войны 
адм. ц. герм, колонии Того, позднее — 
адм. ц. Франц. Того. 

Центр, часть города, примыкающая к 
океану, разделена на 2 части жел. доро
гой и окаймлена широким зелёным 
полукольцом бульвара. В зап. части — 
широкие зелёные проезды (главный — 
авеню Победы), адм. здания и жилые 
дома европейцев; в вост. части — торг. 
и деловой центр, рынок, жилые квар
талы местного нас. (Зонго, Абобокоме, 
Амутиве). Собор (нач. 20 в., псевдоро
манский стиль), здание Национального 
собрания, президентский дворец (кера-
мич. панно, худ. Ж. Сир), гостиницы 
«2 февраля» и др., мин-во финансов 
(1984), комплекс больницы (арх. Кру-
зат), Бенинский университет, спортив
ный комплекс, аэровокзал, рынок (все 
— 1960—70-е гг.). Монумент Независи
мости (1960, франц. арх. Ж. Кустер) — 
бетонная плита с прорезным силуэтом 
африканца, разрывающего цепи, перед 
ним фигура женщины с факелом в 
руках. 
ЛОМЕЙСКИЕ КОНВЕНЦИИ (ЛК), много
сторонние межгос. соглашения о префе
ренциальном торг.-экономич. режиме 
между ЕЭС и странами Африки, Кариб
ского басе, и Тихого ок. (группа АКТ). 
Действовали 1-я (1976—80) и 2-я 
(1980—85) ЛК, к-рые заменили Яунд-
ские конвенции об ассоциации и Аруш-
ское соглашение. С 1 марта 1985 по 28 
февр. 1990 действует 3-я Л К. 

В рамках ЛК страны — члены ЕЭС 
распространяют на афр. страны, входя
щие в ассоциацию, ряд внешнеэконо-

мич. льгот: преференциальный торг.-
экономич. режим, более современные 
условия и методы расчётов, кредиты и 
займы от ЕЭС, в т. ч. по льготным субси
дируемым процентным ставкам от ЕФР, 
ЕИБ, а также субсидии и технич. помощь 
учреждённого в 1977 в рамках ЕЭС 
Центра для пром. развития и нек-рых 
др. орг-ций и фондов. Средства, выде-
ляемью странам АКТ в рамках конвен
ций, могут использоваться для оплаты 
товаров и услуг, предлагаемых только 
ЕЭС. В результате зап.-европ. страны 
обеспечивают устойчивый обратный 
приток капиталов в ЕЭС и обеспечи
вают странам — членам ЕЭС возмож
ность влияния на экономику стран 
Африки, проникновения на афр. рынок, 
доступ к сырьевым и топливно-энерге-
тич. ресурсам Африки. 

1-я Л К (участники — 9 стран ЕЭС и 46 
стран, образующих группу АКТ, в т. ч. 37 
афр. гос-в) по требованию афр. стран 
провозгласила отказ от применявше
гося в соответствии с Яундскими кон
венциями об ассоциации принципа вза
имности предоставляемых льгот и пре
доставила странам АКТ односторонние 
торг. преференции: беспошлинный до
ступ на рынки стран ЕЭС всех пром. и 
большинства с.-х. товаров. Страны АКТ 
обязались предоставлять странам ЕЭС 
режим наибольшего благоприятствова
ния в их внешнеторг. отношениях. Была 
учреждена система (фонд) «Стабэкс» 
("Stabilization of export earnings", «Sta-
bex») для стабилизации экспортной 
выручки стран АКТ (из этого фонда 
выплачивается валютная компенсация 
при снижении мировых цен на с.-х. 
сырьё, на прошедшую первичную обра
ботку с.-х. продукцию, жел. руду, экс
портируемую в страны ЕЭС, — всего на 
34 вида товаров). 

При подписании 2-й ЛК (участники — 
9 стран ЕЭС и 58 стран АКТ, в т. ч. 42 
афр. гос-ва) странам АКТ удалось 
добиться дальнейших уступок от ЕЭС: 
был увеличен объём льготных кредитов 
ЕФР и ЕИБ, были пролонгированы нек-
рые положения 1-й ЛК и введены новые 
положения, расширяющие масштабы 
взаимного сотрудничества. Кроме 
системы «Стабэкс» была учреждена 
система «Сисмин», в соответствии с 
к-рой странам АКТ предоставляются 

льготные кредиты для капитало
вложений в добычу минер, сырья и 
выплавку цветных металлов (фосфаты, 
бокситы, медь и др. — всего ок. 10 наи
менований). Список товаров, подлежа
щих компенсации в рамках «Стабэкс», 
был расширен до 46 наименований. 
Новые положения 2-й ЛК касаются 
также правил гарантирования инвести
ций ЕЭС в странах АКТ, перемещения 
рабочей силы, законодательства в 
области рыб-ва, мор. транспорта, коопе
рации в области энергетики, а также 
развития с. х-ва и др. 

В соответствии с 3-й ЛК (участники — 
10 стран ЕЭС и 66 стран АКТ, в т. ч. 45 
афр. гос-в) страны Африки сохраняют 
доступ на рынок ЕЭС, действие системы 
«Сисмин» распространяется на постав
ки жел. руды. Предусмотрен доступ 
афр. стран к с.-х. фондам ЕЭС. Достиг
нута договорённость о проведении 
совм. мероприятий по борьбе с распро
странением пустынь. Расширяется 
объём финансирования через ЕИБ, ЕФР 
и др. Все валютные расчёты и платежи 
стран группы АКТ и ЕЭС осуществля
ются в валютах ведущих промышленно 
развитых капиталистич. стран Зап. 
Европы. 

Торг. льготы, предоставляемые стра
нам АКТ в рамках ЛК, до нек-рой сте
пени облегчают доступ их товаров на 
рынки ЕЭС (особенно тропич. с.-х. про
дукции), а валютные средства, получае
мые из фондов «Сисмин» и «Стабэкс», 
имеют важное значение, особенно для 
наименее развитых стран Африки. 
Однако действующие соглашения приз
ваны обеспечивать стратегич. интересы 
монополистич. капитала стран — чле
нов ЕЭС в странах АКТ, упрочить эконо
мич. и политич. позиции ЕЭС в соперни
честве с США и Японией. Функциониро
вание ЛК осложняется экономич. и 
политич. противоречиями между стра
нами АКТ и ЕЭС, а также между отд. 
странами ЕЭС. в. в. Павлов, Г. И. Рубинштейн. 
ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
СУЭЦКОМУ ВОПРОСУ, проходила 16— 
23 авг. 1956. Участвовали представи
тели 22 стран, включая СССР. Была 
созвана по инициативе США, Велико
британии и Франции, пытавшихся оспа
ривать правомерность национализации 
Египтом акций «Всеобщей компании 
морского Суэцкого канала» (26 июля 
1956). В Заявлении Сов. пр-ва от 9 авг. 
1956 говорилось, что «указанная конфе
ренция ни по составу её участников, ни 
по своему характеру и целям отнюдь не 
может рассматриваться как междуна
родное совещание, правомочное прини
мать какие-либо решения в отношении 
Суэцкого канала» и что право Египта 
как суверенного гос-ва «на национали
зацию этой компании не может быть 
оспариваемо никакой международной 
конференцией». 

На конференции делегация США выд
винула план, к-рый предусматривал 
создание иностр., или т. н. междунар., 
управления Суэцким каналом, что на 
практике означало грубое нарушение 
суверенных прав Египта и отражало 
стремление империалистич. гос-в сохра-



нить контроль над каналом в руках ста
рых владельцев. Этот план благодаря 
усилиям делегации СССР и ряда др. 
стран был отвергнут. 

Делегация Индии в противовес амер. 
плану выдвинула план, основанный на 
безусловном признании законности 
национализации Египтом Суэцкого 
канала в качестве неотъемлемой части 
Египта и пути междунар. значения. План 
учитывал интересы как Египта, так и 
всех стран, чьи суда проходят через 
Суэцкий канал. 

На конференции СССР, последова
тельно проводя линию на быстрейшее 
мирное урегулирование суэцкого вопро
са, решительно вьютупил против навя
зывания Египту каких бы то ни было 
условий, что встретило понимание и 
одобрение егип. пр-ва. Сов. пр-во 
поддержало инд. предложение. Инд. 
проект был поддержан также делегаци
ями Индонезии и Цейлона. В связи с 
тем, что из-за противодействия колон, 
держав инд. план конференцией не был 
принят, была достигнута договорён
ность, что председатель конференции 
передаст пр-ву Египта полный текст её 
протоколов. 

Лит.: Суэцкий канал. Сб. документов, М., 1957; 
Суэцкий канал. Факты и документы, М., 1959; СССР и 
арабские страны, 1917—1960 гг. Документы и материа
лы, М., 1961; П р о т о п о п о в А. С, Советский Союз и 
Суэцкий кризис 1956 г., М., 1969. В.И.Аникин. 
«ЛОНРО» («Lonrho»), частная компания 
Великобритании. Осн. в 1909 как «Лон
дон энд родезиан майнинг энд ланд» 
(совр. назв. с 1963). Капитал 25 млн. ф. 
ст. (1975), в т. ч. 25% акций принадле
жит акционерам из араб, стран. Сфера 
деятельности «ЛОНРО» — текст, и пищ. 
пром-сть, транспорт, складское х-во, 
полиграфия, добыча полезных ископае
мых, с. х-во. В 60-х гг. в результате 
скупки мелких иностр. компаний «ЛОН
РО» распространила свою деятель
ность более чем на 20 афр. стран, где 
имеет ок. 300 дочерних компаний (в т. ч. 
ок. 100 компаний в ЮАР). «ЛОНРО» уча
ствует в смешанной компании «Ашанти 
голдфилдс Гана» (45% акций) по 
добыче золота в Гане. в. к. виганд. 

ЛОПЕС (Lopes) Анри (р. 1937), конголез
ский писатель; гос. деятель. Пишет на 
франц. яз. С 1949 жил во Франции. В 
1963 окончил историч. ф-т Парижского 
ун-та (Сорбонны). В 1957—65 чл. к-та 
Федерации конголезских студентов. В 
1965, вернувшись на родину, занимался 
преподавательской деятельностью. В 
1968—71 мин. нац. образования, в 
1971—73 мин. иностр. дел, в 1973—75 
премьер-мин. Конго. В сб. «Рассказы об 
отсталости» (1971), в романах «Новый 
романс» (1976, рус. пер. 1985) и «Без 
там-тама» (1977) дана реалистич. кар
тина послеколон. действительности 
Конго. В них поднимаются актуальные 
проблемы строящегося общества, даны 
образы героев новой Африки, борцов за 
социальную справедливость. 

Лит.: Литературы Африки, М., 1979, с. 245-48; Раз
витие литературы в независимых странах Африки 
'60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 210—17. 

Н. Д. Ляховская. 
ЛбпИШ (Lopes) Балтазар (псевд. — 
Освалду А л к а н т а р а , Alcantara) 
(р. 1907), писатель Респ. Кабо-Верде. 

Участник группы «Кларидади» (1936). 
Автор первого в Кабо-Верде романа 
«Шикиньо» (1947). Л. принадлежат 
полемич. заметки «Зелёный Мыс, уви
денный Жилберто Фрейре» (1956) и 
лингвистич. исследования «Креольский 
диалект Островов Зелёного Мыса» 
(1957). Е. А. Ряузова. 
ЛОПИШ Мануэл (полное имя — Мануэл 
д у ш С а н т о с Л о п и ш , dos Santos 
Lopes) (p. 1907), писатель Респ. Кабо-
Верде, литературовед. Один из основа
телей ж. «Кларидаде» («Claridade») 
(1936). Для поэзии Л. (сб-ки «Стихи о 
том, кто остался», 1949, «Креол и дру
гие стихи», 1964) характерны романтич. 
приподнятость и грустный юмор; его 
стихи традиционны, близки народным. 
Роман «Яростный ливень» (1956, рус. 
пер. 1972) отличается остротой со
циальной критики,, широким охватом 
жизненных явлений. В романе «Гони
мые восточным ветром» (1960) пока
заны бессилие крестьянина перед сти
хийными бедствиями, неподвластность 
природы людям. Автор сб. рассказов 
«Петух пропел в бухте» (1959). 
ЛОРЕНСУ-МАРКИШ (Louren^o Mar
ques), название столицы и округа Моза
мбика Мапуту до 1976. 
ЛОС (франц. lies de Los), небольшая 
группа о-вов в Атлантич. ок., у зап. побе
режья Африки, близ г. Конакри. Терр. 
Гвинеи. Включает о-ва Тамара, Каса, 
Рум и др. Добыча бокситов. 
ЛОТ (Lhote) Анри Жак Рене (р. 1903), 
франц. учёный. Директор Нац. центра 
науч. исследований (с 1967), зав. отде
лом доисторич. иск-ва Музея человека 
в Париже. С 1929 занимается пробле
мами географии, этнографии и преды
стории Сахары. Открыл наскальные 
изображения кам. века в Тассилин-
Аджер, свидетельствующие о заселе
нии Сахары развитыми охотничьими и 
скотоводч. племенами. 

с о ч.: Les Touaregs du Hoggar (Ahaggar), 2 ed.. P., 
1955; Comment campent les Touaregs, P., [1947]; La 
chasse chez les Touaregs, P., 1951; в рус. пер. — В поис
ках фресок Тассилин-Аджера, Л., 1973. 
ЛОТУКО, л а т у к о, л о т у к с о (са
моназв.), народ в Судане, к Ю.-В. от 
г. Джуба, между pp. Белый Нил и Пибор. 
Вместе с родственными логири, донго-
тоно, лоруама, локойя и др. насчиты
вают 0,3 млн. чел. (1983, оценка). Гово
рят на одном из шари-нильских языков. 

Осн. традиц. занятие — разведение 
кр. (зебу) и мелкого рог. скота. Жен
щины занимались мотыжным земледе
лием. Развиты обработка металла, 
резьба по дереву, плетение, антропо
морфная скульптура. Традиц. верова
ния — культ предков, духов неба и 
дождя. 
ЛОФЙРА (Lophira), род растений сем. 
охновых, эндемичный для Экв. Африки. 
Включает 2 вида. Л. в ы с о к а я (L. рго-
сега) распространена в вечнозелёных и 
влажных листопадных лесах от Сене
гала до Габона и Заира. Дерево выс. до 
60 м, с широкими досковидными кор
нями и несколько вздутым у основания 
стволом, со светлой кроной и длинными 
(до 40 см) листьями. Древесина очень 
стойкая и тяжёлая (т. н. красное желез-
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ное дерево, иногда называемое также 
афр. дубом). Используется для 
постройки мостов, столбов, доков и 
шпал. Не повреждается морскими дре
воточцами. Л. л а н ц е т н а я (L. lancel-
lata) распространена от Сенегала до 
Судана и Уганды, в сухих полулистопад
ных лесах и саваннах(часто группами). 
Дерево выс. 12—15 м, очень декоратив
ное, часто выращивается около жилищ 
как медонос. Страдает от огня при огне
вом земледелии, но легко возобновля
ется. В семенах Л. содержится пищ. мас
ло, к-рое применяется также для нати
рания тела. Корни, кору и молодые 
побеги нас. применяет при лихорадке 
(в т. ч. жёлтой) в качестве жаропони
жающего, часто включают в состав 
лекарств от проказы, сонной болезни 
и др. . 
ЛОШАДИНЫЕ АНТИЛОПЫ (Hippotra-
gus), род парнокопытных животных из 
группы антилоп, эндемичный для Афри
ки. Распространены к Ю. от Сахары. 2 
вида: ч ё р н а я , или с а б л е р о г а я , 
а н т и л о п а (Н. niger) и л о ш а д и 
н а я а н т и л о п а (Н. equinus). Дл. 
тела 190—270 см, выс. в холке 100—160 
см, масса 150—300 кг. Характерны саб
леобразные рога дл. до 175 см и грива 
на шее. Обитают в саваннах, сухих ред
колесьях, галерейных лесах. Питаются 
преим. травой, а также листьями, без 
воды обходятся не более 2—3 сут. Жи
вут семейными группами (3—20 особей). 
Часто объединяются в стада с гну, орик-

Лошадиная антилопа. 

сами,зебрами, буйволами. Числ. быстро 
сокращается из-за с.-х. освоения угодий 
и эпизоотии, а также браконьерства 
(ради красивых рогов). Наиб, крупные 
популяции в Нац. парке Крюгера (ЮАР), 
где имеется ок. 1100 чёрных антилоп и 
250—300 Л. а. Обитавший в Юж. Африке 
подвид Л. а. — г о л у б а я а н т и 
л о п а (Н. е. leucophaeus) истреблена в 
18 в. В Красную книгу МСОП внесён 
подвид чёрной антилопы (Н. п. variani) 
из Анголы, сохранившийся в заповедни
ках Луанда и Кангандала (ок. 2 тыс. осо
бей), л. М. Баскин. 
лЬшАДЬ д о м а ш н я я , непарноко
пытное травоядное животное рода 
лошадей (Equus) сем. лошадиных. В 
Африку (Египет) завезена в 17—16 вв. 
до н. э. из Ср. Азии. С 7 в. н. э. в Сев. 
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форт С а в - М я г е л 

.5 

1 Университет 
2 Музей геологии 
3 Музей Анголы 

ЛУАНДА 
1:50000 

4 Церковь кармелиток 
5 Церковь Мадонны HasapeTCKOf 
6 Иезуитская церковь 

Одна из центральных улиц в Луанде. 

побережье Атлантич. ок., вблизи устья 
р. Кванза. 874 тыс. жит. (1981, с приго
родами). Климат тропич., влажный. 
Маке, темп-ра в апреле 33°С, минималь
ная в июле 16,5°С; осадков 250—500 мм 
в год. Трансп. узел; нач. пункт ж. д. Л. — 
Маланже. Кр. порт (вывоз сырой нефти 
и нефтепродуктов, кофе; грузооборот 
2,6 млн. т в 1974). Международный аэро
порт. 

В Л. производится св. 50% валовой 
продукции обрабат. пром-сти страны. 
Осн. отрасли пром-сти: нефтеперераб., 
хим., резинотехнич., текст., пищевкусо
вая, автосборка. Близ Л. — нефтепро
мыслы. Ун-т. 

Осн. в 1575 португ. завоевателем 
П. Диашем ди Новаишем под назв. Сан-
Паулу-ди-Луанда. Одновременно на 
скалистом мысу, возвышающемся над 
городом, Диаш ди Новаиш возвёл глино
битные стены форта Сан-Мигел. С кон. 
16 в. центр колон, администрации и гл. 
база португ. экспансии в Анголе. В 18— 
19 вв. один из кр. центров работорговли. 
В 20 в. в Л. происходили выступления 
трудящихся против португ. колонизато
ров (наиб, крупные в 1928 и 1961). 

Город развивался с кон. 16 в. у стен 
крепостного замка Сан-Мигел (1575, 
ныне Историч. музей), расположенного 
на мысу. В 17 в. построены форты Сан-
Педру-да-Барком, Сан-Фернанду-ди-
Пенедаш. Центр, застроенный по типу 
португ. провинц. городов, отражает в 
своём архит. облике переход от барокко 
к классицизму: церкви иезуитская (16 
в.), Кармелиток (ок. 1638), Мадонны 
Назаретской (1664) и др. В 1950— 
70-х гг. Л. застраивалась полукругом в 
глубь материка. Строится монумент 
народам Африки. Город хорошо озеле
нён. Нац. и муниципальная 6-ки. Музей 
Анголы (осн. в 1938), музей Дунду (эт
ногр. и историч. памятники). 
ЛУАНШЬЯ (Luanshya), город в центр, 
части Замбии. 132,2 тыс. жит. (1980, 
перепись, с пригородами). Важный 
трансп. пункт на трансконтинентальном 
шоссе; ж.-д. веткой связан с ж. д., иду
щей в порт Бейра (Мозамбик). Один из 
центров добычи и выплавки меди. Мед
ные рудники, обогатит, ф к и по произ-ву 
медных и кобальтовых концентратов; 
медеплавильный з-д, произ-во электро
провода, кабеля, штампованных изде-

Церковь 17 в. — одно из старейших зданий Луанды. 

ЛИЙ из меди. Пищевкус, лесопильные 
пр-тия. 
ЛУАПУЛА (Luapula), назв. р. Ловуа 
между 03. Бангвеулу и Мверу. 
ЛУБА, б а л у б а, народ на Ю.-В. Заира 
(пров. Шаба и Касаи) и на С. Замбии. 
Общая числ. 5,6 млн. чел. (1983, оцен
ка). Говорят на одном из нигеро-конго
лезских языков, имеют два диалекта: 
килуба и чилуба. Распространён кинг-
вана — зап. диалект суахили. 

Традиц. занятия — подсечно-огневое 
мотыжное земледелие, охота, собира
тельство. Большинство молодых муж
чин уходит на заработки в города и на 
рудники. Развиты ремёсла, обработка 
металла, ткачество, плетение, гончар
ство, резьба по дереву. Л. составляют 
большинство нас. экономически разви
тых центров и городов. Б. ч. Л. — като
лики, часть — мусульмане, сохраняется 
культ предков. Среди Л. возникли синк
ретич. секты китавала и др. Л. сохра
нили богатый фольклор (особенно 
сказки о животных) и историч. преда
ния. 
ЛУБА (Luba), раннегос. образование в 
17 (или 16) — 19 вв. на плато Катанга 
(Ю.-В. совр. Заира). Этнич. ядро Л. 
составили луба. К кон. 18 в. терр. Л. про
стиралась с В. на 3. от 03 . Танганьика до 
р. Бушимае, с С. на Ю. от р. Лукуга до 
границ совр. Замбии. Во главе Л. стоял 
мулохве (правитель). Терр. Л. делилась 
на провинции, подразделявшиеся на 
округа (объединяли неск. деревень). 
Провинциями управляли присланные из 
центра наместники, округами — традиц. 
вожди. Власть мулохве ограничивал 
совет знати. В Л. были значительны эле
менты родо-плем. строя. В деревне 
господствовала соседская община, 
рабовладение существовало как уклад. 
Верхушка общества взимала дань с 
покорённых народов и регулярные 
подати с соплеменников. Начинали 
складываться раннефеод. отношения; 
рядовые общинники обязаны были 
нести отработочные повинности, пла
тить подати в пользу центр, власти и 
местной знати. Л., обладавшие медными 
рудниками, соляными копями, а также 
охотничьими угодьями, подвергались 
нападениям соседних народов. К кон. 
19 в. Л. распалась на фактически неза
висимые мелкие терр. объединения, что 

Африке широко разводилась верховая 
арабская чистокровная порода, исполь
зовавшаяся гл. обр. в воен. целях и 
сыгравшая большую роль в улучшении 
местных Л. С участием арабской, а 
также берберийской пород выведена 
одна из самых резвых в мире пород Л. — 
английская чистокровная верховая. В 
Сев. Африке наиб, распространены 
арабо-берберийская и донгольская 
породы. Арабо-берберийские Л. ср. 
роста (в равнинных р-нах, как правило, 
несколько крупнее, чем в горных), с 
короткой шеей, горбоносым профилем; 
конечности часто саблистые, сближен
ные в скакательных суставах. Масть 
различная, но в основном светло-серая. 
Животные очень выносливы, неприхот
ливы к корму и условиям содержания, 
хорошо приспособлены к работе в жар
ком климате. Используются под седлом 
и в упряжи. Л. донгольской породы гор
боносы, с опущенным крупом. Отлича
ются силой и выносливостью. В Зап. 
Африке кроме берберийской разводят 
Л. борну, фулани, кото-коли (тип пони). 
В Вост. Африке распространены преим. 
низкорослые Л. абиссинской породы 
(ок. 42% всего конского поголовья на 
континенте — в Эфиопии), в Юж. Аф
рике — местная бурская Л., а также 
породы, завезённые из Европы и Аме
рики (английская чистокровная верхо
вая, её помеси с арабской, першерон-
ская, американская верховая и др.). 

В Африке (1982) 3,7 млн. Л., в т. ч. в 
Эфиопии 1,6 млн., Марокко 310 тыс., 
Нигере 270 тыс., Нигерии 250 тыс., ЮАР 
225 TbJC. З.В.Винник. 

ЛУАЛАБА (Lualaba), название верх, 
течения р. Конго (Заир) от истока до 
водопадов Бойома в Заире. Дл. ок. 2100 
км. .Судоходна на отд. участках. 
ЛУАНГВА, Л в а н г в а (Luangwa), река 
в Замбии, левый приток р. Замбези. Дл. 
ок. 770 км, пл. басе. 145,7 тыс. км^. 
Берёт начало к 3. от сев. оконечности 
0 3 . Ньяса (Малави), в верх, и ср. течении 
огибает с В. горы Мучинга, впадает в 
Замбези у г. Зумбо. Летнее половодье. 
На нек-рых участках пригодна для 
судох-ва. В басе. Л. (на pp. Лунсемфва и 
Мулунгуши) 2 ГЭС, обслуживающие р-н 
рудников у г. Кабве (быв. Брокен-Хилл). 
ЛУАНДА (Luanda), столица Анголы. 
Адм. ц. пров. Луанда. Расположена на 
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облегчило захват её юж. части Мсири. В 
нач. 1890-х гг. р-н Катанги, несмотря на 
сопротивление населения, был завоё
ван белы, колонизаторами и вошёл в 
состав "Независимого государства 
Конго». 

Лит.: о р по в а А. С, Л ь в о в а Э. С, Страницы 
истории Великой Саванны, М., 1978, с. 144—60, 177— 
259; V а п S i п а J., Les andens royaumes de la Savane, 
Leopoldville, 1965. Э.С.Львова. 
ЛУБА ИСКУССТВО. Изобразит, иск-во 
луба отличается большим разнообрази
ем. Наиб, распространены небольшие 
стоящие и сидящие мужские и женские 
фигурки «кабила ка вилие» с прижа
тыми к груди или бёдрам руками с 
несколько грубоватыми, сильно обоб
щёнными формами. Иногда они имеют 
квадратные плечи и голову, их лица с 
большими лбами, сильно нависающими 
веками, узкими миндалевидными гла
зами и характерной татуировкой выра
жают страдание или гнев. Теми же чер
тами отмечены сидящие или коленопре
клонённые женские фигуры, держащие 
перед собой сосуд. Особый вид пла
стики луба — резные деревянные троны 

вождей, подставками к-рых служат 
мужские «атланты» и женские фигуры 
— «кариатиды», поражающие своей 
мощью и монументализмом. Их напря
жённые формы с нарочито укрупнён
ными и массивными поднятыми вверх 
руками дают представление о тяжести, 
к-рую они несут. Среди них выделяются 
пластин, совершенством и уравнове
шенностью форм произведения т. н. 
стиля Були (кон. 19 — нач. 20 вв.). 

Известно неск. типов масок луба, в 
т. ч. соединяющие антропоморфные и 
зооморфные черты. Нек-рые маски 
сильно стилизованы, отличаются боль
шим геометризмом форм (рот в виде 
куба, глаза — небольшие цилиндры). 
Поверхность маски «кифвебе» покры
вается параллельными рядами чёрных 
и белых бороздок, что придаёт им фан-
тастич. вид. 

Высокохудожественны по исполне
нию небольшие костяные амулеты — 
«микиси михаси», сохраняющие прису
щий скульптуре луба монументализм 
укрупнённых масс. Среди художеств, 
ремёсел наиб, интерес представляют 
плетёные ковры из волокон пальмы 
рафии, имеющие бархатистую фактуру 
и геометрич. рисунок жёлтого, чёрного, 
белого и красного цветов (т. н. касай-
ский бархат). 

Лт.: G а 1 f е R., La sculpture аи Congo Beige, Brux., 
1954; L e u z i n g e г E., Africa. The art of Negro peoples, 
N.Y., 1967; F l a m J. D., The simbolic structure of Baluba 
caryatid stools, "African Arts», 1971, v. 4, № 2. 

П. A. Куценков. 
ЛУБА ЯЗЫКИ, группа банту языков 
(зона L по классификации М. Гасри). 
Распространены в юж. р-нах Заира, 
число говорящих св. 3,5 млн. чел. (1983, 
оценка). 

Осн. языки: луба-лулуа, луунда, кань-
ока, нкойа, мбвера. Нек-рые исследова
тели различают варианты килуба (р-н 
Катанги) и чилуба (р-н Касаи); суще
ствует также подразделение на языки 
луба-лулуа (зап.), луба-хемба (вост.), 
луба-санга (юж.), луба-инконго (сев.), 
луба стандартный (центр.), сонге север
ный, каонде южный. 

1—г. Статуэтки. Луба. Заир. Дерево. 3. Женская фигу
ра. 4. Коленопреклоненная фигура. 5. Скамейка из 
Заира. 6—7. Маски. Частное собрание. 8. Маска. Заир. 
(1, 2, 5, 8 — Музей антропологии и этнографии им. Пе
тра Великого. Ленинград). 
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отделённые от африканских неза
строенной полосой. Псевдороманский 
католич. собор Петра и Павла, проте
стантская церковь, синагога (все — нач. 
20 в.). В 1950—80-е гг. застраивается 
многоэтажными зданиями. 
ЛУГАРД (Lugard) Фредерик Джон 
(1858—1945), брит, колон. деятель, 
один из создателей системы «косвен
ного управления» (см. Системы коло
ниального управления). С 1878 на 
службе в брит, армии. Участник афган
ской (1878—80) и суданской (1884—85) 
кампаний, служил в Бирме (1886—87), в 
1888 командир брит, экспедиции «по 
борьбе с работорговлей» в Ньясаленде. 
В 1889—92 на службе Имперской бри
танской восточно-африканской компа
нии, в 1894 — в Борну на службе коро
левской Нигерской компании. С 1897 — 
представитель брит, пр-ва в Нигерии, в 
1900—06 — верховный комиссар Сев. 
Нигерии. С 1907 — губернатор Гонконга, 
с 1912 губернатор и в 1914—19 ген.-
губернатор Нигерии. С 1920 тайный 
советник, в 1923—36 чл. разл. мандат
ных комиссий Лиги Наций. Автор неск. 
книг и «Дневников». 

Лит.; Ре rh am М., Lugard. The years of adventure. 
1858—1898, L, 1956; e e же, Lugard. The years of aut
hority. 1898—1945, L., 1960. A. C. Бапезин. 
ЛУКАС (Lukas) Йоханнес (Иоганнес) 
(1901—1980), нем. языковед-африка-

основу исследований о языках болева, 
матакам, гисига и др. Л. первый показал 
наличие в Судане группы языков, род
ственных хауса языку, и явился основа
телем чадского сравнит, языкознания 
(см. Чадские языки). 
ЛУКСОР (от араб. а л ь - К у с у р — 
«замки»), город в Египте, на правом 
берегу Нила (в ср. течении), на терр. др.-
егип. г. Фивы, на месте рим, укрепл. 
лагеря Кастра. 

На зап. окраине Л. (часть терр. древ
них Фив) находится храм богов Амона-
Ра, Мут и Хонсу, в к-ром нашли наиб, 
законченное выражение архит. тенден
ции эпохи Нового царства (16—11 вв. до 
н. э.): стремление к грандиозности про
странств, композиции, её развитие по 
продольной оси, торжественность 
архит. форм, широкое использование 
колонн. Вытянутый вдоль берега Нила с 
С. на Ю. храм включает прямоугольный 
в плане двор с двойной колоннадой, 
гипостиль с 32 колоннами, святилище, 
входной пилон и большую центр, колон
наду из 14 папирусовидных колонн 
(все — 2-я пол. 15 в. до н. э., арх. Амен
хотеп Младший, в декоративном оформ
лении участвовали братья Гори и Сути). 
2-й пилон и двор, окружённый 74 колон
нами со статуями фараонов между 
ними, были построены в правление Рам-

нист. Изучал в Венском ун-те семитоло
гию, египтологию, африканистику. Уде
лял осн. внимание языкам Суданского 
пояса. В 1954—70 директор семинара 
афр. языков и культур при Гамбургском 
ун-те; с 1949 один из ред. журн. «Аф
рика унд Юберзе» («Afrika und Uber-
see»). Полевые материалы, собранные 
Л. в 1932—33 во время экспедиции в 
Африку, легли в основу монографий о 
канури языке (1937), логоне (1936), 
будума (1939), музгу (1941), тубу (1953); 
материалы экспедиций 1951—73 — в 

1. храм Амона-Ра в Луксоре. 15—13вв. до н.э. 2. 
Колоннада. 3. Тамтамисты лунда. Замбия. 4. Плато 
Лунда, «Мирадор да Луна» («Лунный пейзаж») к югу от 
г. Луанда. 5. Плато Лунда. Ангола. 

Фонетич. строй общебантуский. 
Языки тональные, различают минимум 
3 тона (высокий, средний, низкий), в 
нек-рых языках отмечаются дополни
тельно 2 скользящих тона (повыша
ющийся и понижающийся). Тоны выпол
няют смыслоразличит., реже — формо-
различит. функции. Отмечена гармония 
гласных и ассимиляция согласных. Слог 
открытый; ударение силовое, падает на 
2-й слог от конца слова. В системе имен
ных согласоват. классов имеются дими
нутивные, аугментативные и локатив
ные классы с полной схемой согласова
ния. Глагол обладает вьюокоразвитой 
системой суффиксов, передающих гл. 
обр. различные значения вида и залога. 
Порядок слов общебантуский; опреде
ление стоит после определяемого. Лек-
сик'а содержит высокий процент обще-
бантуских корней. 

Языки младописьменные, используют 
алфавит на лат. основе. Луба-лулуа 
имеет межэтнич. коммуникативный ста
тус; луба стандартный выполняет функ
ции 2-го или 3-го яз. и за пределами юж. 
р-нов Заира. 

Лит.: С1 е г с q А. d е, Grammaire pratique de la lan-
gue luba, Louvain, 1903; е г о же, Dictionnaire Luba, pt. 
1—2, Leopoldville, 1936—37; D o k e С М . , Bantu 
Modern grammatical, phonetical and lexicographical studies 
since 1860, L., 1945; B u r s s e n s A., Manuel de Tshi-
luba (Kassayi, Congo Beige), Anvers, 1946; B e c k e t t H. 
W., Handbook of Kiluba, Luba-Katanga, Katanga (Belgian 
Congo), 1951. 

A V e г m a e r t E., Dictionnaire Kiluba-francaise, Ter-
vuren, 1954. H. B. Охотина. 
ЛУБАНГО (Lubango), (до 1975 — С a-
д а-Б a н д e й p a), город на Ю.-З. Анго
лы. Адм. ц. пров. Уила. 31,7 тыс. жит. 
(1970, перепись). Трансп. узел; жел. 
дорогой связан с портом Намибе; аэро
порт. Торг. центр с.-х. р-на. Пищевкус. 
пром-,сть. 
ЛУБОМО (Loubomo), город на Ю.-З. Кон
го, в долине Ниари, на ж.-д. магистрали 
Браззавиль — Пуэнт-Нуар. Адм. ц. р-на 
Ниари. 30,8 тыс. жит. (1980). Развита 
деревообр. пром-сть. До июля 1975 наз. 
Долизи по имени франц. офицера, 
участника экспедиций П. Саворньяна де 
Бразза. 
ЛУБУМБАШИ (Lubumbashi) (до 1966 — 
Э л и з а б е т в и л ь ) , город на Ю.-В. 
Заира, на плато на выс. 1230 м. Адм. ц. 
обл. Шаба. 543 тыс. жит. (1984). Трансп. 
узел на трансафр. ж. д. Лобиту — Бейра 
и пересечении автодорог. Междунар. 
аэропорт Луано. Центр юго-вост. р-на 
Меденосного пояса Шабы (гл. рудник в 
Кипуши), второй по значению после 
Киншасы пром. центр страны, основа 
экономики — горнодоб. пром-сть и цвет
ная металлургия. Крупнейший медепла
вильный з-д (мощность до 180 тыс. т 
чернового металла в год). Пр-тия хим., 
текст., кож.-обув., пищевкус. (особенно 
маслоб., пивовар., сыровар, и таб.), 
металлообр. пром-сти, з-д радиоаппара
туры, произ-во стройматериалов. 

Осн. бельгийцами в 1910 как посёлок 
при медном руднике, назв. Элизабет
виль. В 1911 в нём начал действовать 
медеплавильный з-д, построенный 
белы.-англ. компанией «Юниор миньер 
дю 0-Катанга>'. 

Город имеет регулярную планировку. 
Б. ч. его занимают европ. кварталы. 



сеса II (1290—1224 до н. э.) зодчим 
Бекехонсу. Перед пилоном установлены 
6 колоссов Рамсеса II. Храмовой 
ансамбль Л. был соединён с Карнаком 
мощёной (известняк) аллеей сфинксов. 

Лит.: М и х а л о в с к и й К., Луксор. [Альбом], Вар
шава, 1972. Р. Д. Шуринова. 

ЛУЛЁ (Lule) Юсуфу Киронде (1912— 
1985), гос. и политич. деятель Уганды. 
По этнич. принадлежности ганда. 
Учился в Кингс-колледже и колледже 
Макерере (Уганда), в Форт-Хейре 
(ЮАР), в Бристольском и Эдинбургском 

ун-тах (Великобритания). Работал учи
телем в Кингс-колледже и преподавате
лем университетского колледжа Маке
рере. С 1954 участвовал в политич. 
деятельности, выражая интересы нац. 
буржуазии и землевладельцев. В 
1954—61 занимал пост мин. сельского 
развития, социального развития и обра
зования в колон, пр-ве. В 1961—62 
пред. комиссии гос. службы, выполняв
шей важную роль в подборе и расста
новке кадров центр, и местной админи
страции. В 1972—79 — в эмиграции, 
участвовал в борьбе против режима 
И. Амина Дада, в 1979 возглавил Фронт 
национального освобождения Уганды. 
После падения Амина Дада в апр.— 
июне 1979 — през. Уганды. В июне 1979 
смещён; в июне 1980 эмигрировал в 
Великобританию. Возглавлял оппозиц. 
орг-цию Демократич. союз Уганды. 

Ю. в. Луконин. 
ЛУЛОНГА (Lulonga), река в Заире, лев. 
приток р. Конго (Заир). Образуется сли
янием pp. Лопори и Маринга. Дл. от 
места слияния 180 км, от истока Лопори 
ок. 1000 км. Пл. басе. ок. 77 тыс. км^. 
Протекает по плоской равнине в низких 
болотистых берегах; многоводна (с 
незначит, колебаниями расходов в 
течение года; макс, с октября по 
декабрь). Судоходна от г. Басанкусу; 
р. Лопори судоходна от г. Самба (454 км 
от устья), р. Маринга — от г. Бефо-
ри (408 км от места слияния с р. Ло
пори). 
ЛУМУМБА (Lumumba) Патрис Эмери 
(1925—61), деятель освободит, движе
ния Конго (совр. Заир). По этнич. при
надлежности тетела. Окончил ср. 
школу при католич. миссии, курсы 
почтовых служащих. Самостоятельно 
занимался изучением философии, по
литэкономии, истории политич. учений, 
новейшей истории Африки, Автор кн. 
«Конго, земля будущего, под угрозой?» 
(1961), многочисленных политич. статей 
в периодич. печати, прозаич. и поэтич. 
произведений. Работал писарем, почто
вым чиновником, служащим ряда бель
гийских пром. компаний. С 1950-х гг. 
активно участвовал в политич. жизни 
страны; руководил изданием газ. «Уху-
ру» и «Эндепанданс». Первоначально 
разделял умеренные политич. воззре
ния; был приверженцем идеи «бель
гийско-конголезского сообщества», 
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выступал за «европеизацию» Конго, за 
постепенную ликвидацию расовой 
сегрегации. В дальнейшем под вли
янием роста массового антиколон, дви
жения его взгляды революционизирова
лись. Основатель (в 1958) и руководи
тель партии Национальное движение 
Конго, требовавшей немедленного без 
всяких условий предоставления незави
симости стране. За антиколон, деятель
ность неоднократно подвергался 
репрессиям, тюремному заключению. Л. 
участвовал в работе 1-й конференции 
народов Африки (Аккра, дек. 1958) и 
был избран чл. её постоянного секрета
риата; входил в состав делегации нац. 
сил на Брюссельских конференциях 
круглого стола 1960. С июня 1960 Л. — 
премьер-мин. Республики Конго. Реши
тельно высказывался против сепара
тизма, попыток раскола страны; призы
вал к радикальной перестройке унасле
дованных от колонизаторов политич., 
социально-экономич. структур; высту
пал против ограбления развивающихся 
стран иностр. монополиями. Л. требовал 
прекращения агрессии бельг. колониза
торов (к-рые ввели в страну в июле 1960 
свои войска); добивался ликвидации 
воен. баз НАТО в странах Африки, был 
сторонником политики неприсоедине
ния. В сент. 1960 был отстранён от вла
сти, арестован и в янв. 1961 злодейски 
убит в пров. Катанга (ныне обл. Шаба). В 
1966 официально провозглашён нац. 
героем. Его именем назван ун-т Дружбы 
народов в Москве. 

с о ч.: La pensee politique, P., 1963. 
Лит.: В и н о к у р о в Ю. Н., Формирование поли

тических взглядов Патриса Лумумбы, «Народы Азии и 
Африки-, 1965, №5; Х о х л о в И. П., П. Лумумба, М., 
1971; Политические портреты борцов за национальную 
независимость, 2 изд., М., 1983. Ю. Н. Винокуров. 

ЛУНДА, б а л у н д а, народ на Ю. Заира 
(300 тыс. чел., здесь и далее — 1983, 
оценка), С.-В. Анголы (100 тью.) и С.-З. 
Замбии (400 тыс.). Говорят на одном из 
нигеро-конголезских языков. Совр. 
терр. заселили в период существования 
гос-ва Лунда. Традиц. занятия — 
подсечно-огневое мотыжное земледе
лие, охота, рыб-во. Ремёсла развиты 
слабее, чем у соседних народов. Часть 
Л. живёт в городах, работает на планта
циях и рудниках. В социальных отноше
ниях много архаич. черт. Религия — 
культ предков и природных сил, есть 
христиане. Сохранился фольклор. 
ЛУНДА (Lunda), плато в Центр. Африке, 
на терр. Заира и Анголы. Сложено 
палеогеновыми и неогеновыми конти
нентальными песчаниками и песками, 
горизонтально залегающими на докем-
брийском кристаллич. фундаменте. 
Центр, часть Л., образующая водораз
дел pp. Касаи и Замбези, представляет 
собой плоскую, местами заболоченную 
равнину выс. 1300—1600 м. Плато сту
пенчато понижается на С, к впадине 
Конго, и полого спускается на Ю., к впа
дине Калахари. Климат субэквато
риальный, жаркий, летневлажный. Рас
пространены редколесья; на сев. 
склоне — высокотравные саванны с 
галерейными лесами. В басе. р. Касаи 
разрабатываются богатые м-ния алма
зов и марганцевых руд (Кисенге). 
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Л У Н Д А (известно в лит-ре также под 
назв. М в а т а-Я м в о), раннегос. обра
зование, существовавшее в кон. 16 — 
2-й пол. 19 вв. в басе. Конго — от бере
гов Кванго до верховьев Замбези. 
Этнич. ядром Л. были лунда, расселив
шиеся в кон. 15 в. по берегам Касаи и 
начавшие в кон. 16 в. покорение сосед
них племён (терр. совр. Заира). К сер. 19 
в. Л. простиралось на 1380 км с 3. на В. 
и более чем на 600 км с С. на Ю. 

Л. состояло из ряда полусамостоят. 
областей. Верховный правитель Л. — 
мвата-ямво считался сувереном всего 
объединения. Большую роль в управле
нии гос-вом и выборах нового правителя 
играл читентам (совет знати), в к-рый 
входили представители родовой и 
жреч. знати. Наибольшей самостоятель
ностью обладала область Казембе, рас
положенная на плодородных землях, 
богатая рыбой, слонами, рудными запа
сами, солью (расцвет Казембе прихо
дится на 2-ю пол. 18 в.). 

Основу экономики Л. составляло 
натуральное х-во земледельцев; важ
ное место занимали также охота, ре
мёсла. Л. вела посреднич. торговлю с 
раннегос. объединениями Конго, Ндон-
го, Матамба, Куба, Луба, Бемба и др. Все 
виды торговли были монополией мвата-
ямво. Рабовладение в Л. существовало 
лишь как уклад. Имуществ. и социаль
ная дифференциация была довольно 
велика. Сохранялась общинная соб
ственность на землю в сочетании с 
семейным пользованием. Осн. формами 
эксплуатации общинников были дань и 
отработки. С кон. 17 в. правители Л. 
активно участвовали в европ. работор
говле. В кон. 18 в. Л., подтачиваемое 
междоусобной борьбой и набегами рабо
торговцев, начало приходить в упадок. 
В кон. 19 в. европ. колонизаторы развя
зали войну с Л. Обескровленное рабо
торговлей, обессиленное междоусоб
ными войнами и набегами соседних пле
мён — чокве, Л. в кон. 19 в. утратило 
свою самостоятельность, распалось на 
ряд княжеств, терр. к-рых вошли в 
состав португ. колонии Анголы, английс-

1. Старейшина луо. Кения. 2. Деревня луо. Кения. 3. 
Мужской фетиш луо. 4. Парусники рыбаков луо на 
озере Виктория. 

КОЙ Сев. Родезии (ныне Замбия) и белы. 
«Независимого гос-ва Конго» (совр. 
Заир). 

Лит.: О р л о в а А. С, Л ь в о в а 3. С, Страницы 
истории Великой Саванны, М., 1978; V а п s i п а J., Les 
anciens royaumes de la Savane, Leopoldville, 1965. 

Э. C. Львова. 
Л У О С Е В Е Р Н Ы Е , группа пилотских 
народов на Ю. Респ. Судан и в погранич
ных р-нах Эфиопии: шиллук, ануак, лво 
и др. Общая числ. св. 0,5 млн. чел. (1981, 
оценка). Говорят на пилотских языках. 
Осн. занятия — земледелие, рыб-во, 
скрт-во. 
Л У О Ю Ж Н Ы Е , группа нилотских наро
дов в Уганде и пограничных р-нах Заира 
и Судана: ачоли, ланго, кумам, алур. 
Общая числ. в Уганде ок. 2 млн., в Заире 
0,3 млн., в Судане 0,1 млн. чел. (1981, 
оценка). Говорят на нилотских языках. 
Осн. занятия — земледелие и скот-во. 
Л У П Ё М Б Е , Л у п е м б а , Л у п е м б , 
археол. культура кам. века в Центр, и 
Зап. Африке (на терр. Анголы, Конго, 
Заира). Древность 36—14 тыс. лет. 
Назв. по стоянке Лупемба в Анголе. Б. ч. 
материалов — сборы с поверхности сто
янок. Распространены как архаичные 
орудия из камня (рубила, чопперы, 
колуны), так и орудия с развитыми фор
мами (кр. листовидные острия, долото-
видные орудия). Много пестов-тёрочни-
ков и плит для растирания продуктов 
собирательства. На основе культуры Л. 
развивается читольская культура. 

Лит.: К л а р к Д ж. Д., Доисторическая Африка, 
пер. с англ., М., 1977. Г.П.Григорьев. 

Л У С А К А (Lusaka), столица Замбии. Рас
положена в центр, части страны, на выс. 
1280 м. 539 тыс. жит. (1980, перепись; с 
пригородами). Климат субэкваториаль
ный. Ср. темп-ры янв. 20,6°С, июля 
15,5°С; осадков ок. 850 мм в год. Важ
ный трансп. узел; ж.-д. ст. на линии 
Ливингстон — Идола; автомоб. маги
стралями связан с пром. центрами 
Меденосного пояса. Междунар. аэро
порт. Торг.-распределит. центр кр. с.-х. 
р-на. Пр-тия лёгкой, пищевкус, полигра-
фич., металлообр. пром-сти. Ун-т. Осн. в 
1905. Возникла как станция строив
шейся ж. д. Ливингстон — Брокен-Хилл 
(ныне Кабве). С 1935 — адм. ц. брит, 
протектората Сев. Родезия. С 1964 — 
столица независимой Замбии. 

Л. имеет свободную планировку. 
Жилая застройка в основном одноэтаж
ная, в быв. европ. кварталах — особ-
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няки из железобетона и кирпича-сырца 
с озеленёнными участками, в африкан
ских — дома местного типа. В духе 
европ. архитектуры выстроены ряд 
мин-в, адм. здания, библиотека, т-р, 
музей ЛиВИНГСТОНа. М. А. Чувавва. 
ЛУТУЛИ (Luthuli) Альберт Джон (1898— 
1967), обществ, и политич. деятель Юж. 
Африки. По национальности зулу. Окон
чил миссионерскую школу и колледж. 
Изучал историю и лит-ру зулу. В 1935 
избран вождём племени в Умвоти, но в 
1952 смецён с этого поста пр-вом ЮАС 
за активную обществ.-политич. дея
тельность, направленную против 
режима апартхейда. Чл. АНК с 1946. 
В 1952 избран президентом АНК в пров. 
Натал, в дек. 1952 — президентом АНК. 
В 1954 резко протестовал против высе
ления африканцев из Йоханнесбурга, за 
что ему было запрещено присутство
вать на митингах и собраниях. В 1956 
арестован в числе 156 прогрессивных 
деятелей страны по сфабрикованному 
обвинению в «гос. измене», но через год 
освобождён. В мае 1959, после ряда 
антирасистских выступлений Л., на 
основании закона «о подавлении комму
низма», был на 5 лет сослан в свою 
деревню. Л. твёрдо и последовательно 
выступал против расового угнетения и 
господства белого расистского мень
шинства, за демократич. много
расовое общество в ЮАР, осуждал 
религ. фатализм. Придерживаясь вна
чале ненасильств. форм сопротивле
ния, в 60-х гг. пришёл к признанию необ
ходимости вооруж. форм борьбы. 
Выступал за сотрудничество с юж.-афр. 
коммунистами в рамках единого фронта 
сопротивления режиму апартхейда. В 
1960 Л. присуждена Нобелевская пре
мия мира; Л. — чл. Всемирного Совета 
Мира. 

Соч. : Let my people go: an autobiography, L„ 1962. 
Лит.: г 0 p 0 Д H о в в. П., Мировоззрение и обще

ственно-политическая позиция Альберта Лутули и 
Нельсона Манделы, в кн.: Антиколониальная борьба и 
общественная мысль е Тропической и Южной Африке, 
М., 1983; с а 11 а п Е., Albert John Luthuli and South Afri
can race conflict, Kalamazoo, (1965). 8. Я Городнов. 

ЛУТФИ АС-САЙЙД, Л ют фи а с -
С а й и д , Сай и д Ахмед (1872—1963), 
егип. мыслитель, филолог, основопо
ложник течения бурж. либерализма в 
Египте. Учился во франц. школе права в 
Каире, затем в Швейцарии. Взгляды Л. 
сформировались под влиянием идей М. 
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5. Улица в г. Лусака. 6. Монумент независимости. Луса
ка. 7. Университет в г. Лусака. 8. Вызыватвль дождя. 
Лухья. 9. Маска для церемониальных танцев "хорошего 
урожая». Лухья. Кения. Кожа, семена растений, зубы 
животных. 

Абдо и зап.-европ. либерализма и пози
тивизма, прежде всего учения Дж. Мил-
ля. В 1905, увлёкшись филос. взглядами 
Л. Н. Толстого, уединился в деревне. 
Был близок егип. либеральным нацио
налистам — С. Заглулу и К. Амину. 
Основатель и редактор (1907—14) газ. 
«Аль-Гарида» — гл. органа либераль
ных западников, один из лидеров 
партии либералов Хизб аль-Умма (осн. в 
1907). Сторонник модернизации Египта, 
Л. развивал концепции свободы лично
сти и демократич. представительного 
правления. Занимал примиренч. пози
ции в отношении колон, держав. В 1907 
предложил концепцию егип. нации, 
основанную на идее нац. надрелиг. 
общности всех египтян; исходя из этого 
критиковал доктрины панисламизма и 
османизма. В 1913 выступил с позиций 
бурж. либерализма с критикой социали-
стич. идей. В 1915 директор Нац. б-ки в 
Каире. В 1918 один из основателей 
партии Вафд, её теоретик. В 1922 (по
сле разрыва с С. Заглулом) один из 
основателей Партии либералов — кон
ституционалистов. В сер. 20-х гг. отошёл 
от активной политич. жизни. Проф. 
философии, затем ректор Каирского 
ун-та. В 1946 зам. премьер-мин. и мин. 
иностр. дел в пр-ве И. Сидки, деп. пар
ламента. После Июльской революции 
1952 окончательно отошёл от политич. 
жизни, президент Академии араб, языка 
в Каире. 

В филологич. трудах призывал к 
сближению лит. яз. с разговорным. 
Перевёл на араб. яз. (с франц. перево
да) мн. произв. Аристотеля. В 1962 в 
Каире опубл. кн. «История моей жизни», 
в 1963 — «Основы политики, литера
туры и социологии». 

Соч. : аль-Мунтахабат (Избранное), т. 1—2, Каир, 
1937—45; Таамулат (Размышления), Каир, 1946. 

Лит.: К р ы м с к и й А. Е., История новой арабской 
литературы XIX — нач. XX в., М., 1971; Л е в и н 3. И., 
Развитие основных течений общественно-политичес
кой мысли в Сирии и Египте. Новое время, М., 1972; 
Ко ц а р е в Н. к.. Писатели Египта. XX в., М., 1975 
(библ.); W e n d e l l С, The evolution of the Egyptian 
national image; from its origins to Ahmad Lutfi al-Sayyid, 
Berk. — Los Ang., 1972. 

H. A. Иванов, Э. A. Али-заде. 
ЛУФЙРА (Lufira), река в Заире, правый 
приток р. Луалаба (верх, течение р. Кон
го). Дл. ок. 500 км, пл. басе. ок. 50 тыс. 
км^. Берёт начало и протекает на плато 
Катанга. Порожиста. Половодве с октя
бря по март. На Л. — ГЭС Франки и Биа. 
В ниж. течении — нац. парк Упемба. 
ЛУХЬЯ, л у й я , а б а л у й я (само-
назв.), народ в Кении, на юге Зап. пров. 
Числ. ок. 2,6 млн. (1983, оценка). Язык 
— лухья, относится к банту языкам. Осн. 
традиц. занятие Л. — ручное перелож
ное земледелие (сорго, элевсина, сим-
сим, бобовые, бататы, бананы), посте
пенно они перешли к интенсивному 
товарному земледелию (хлопчатник, 
арахис, сах. тростник, кофе). Традиц. 
ремёсла — кожев., кузнечное, плетение 
рыболовных сетей. Л. — католики. 
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Музыканты лухья — участники праздника сбора уро
жая. Уганда. 

часть придерживается христианско-
афр. культов. Сохраняются пережитки 
традиц, культов, магия (вызывание 
дождя и др.). Л. создали богатую мифо
логию и фольклор. 
Л У Ц К И Й Владимир Борисович (190&— 
1962), сов. историк-арабист. Канд. ист. 
наук (1935). Окончил Московский ин-т 
востоковедения (1930). Ст. науч. 
сотрудник Междунар. аграрного ин-та 
(1932—36), Ин-та истории (1932^8) , 
Ин-та этнографии (1956—60), Ин-та 
Африки (с 1960) АН СССР. Автор работ 
по проблемам нац.-освободит. движе
ния араб, народов, а также фундамен
тального труда по новой истории араб, 
стран. Редактор многих трудов по исто
рии и экономике араб, стран, этногра
фии арабов. Создал школу сов. истори
ков-арабистов в области новой и новей
шей истории. 

Соч . : Новая история арабских стран, 2 изд., М., 
1966. 

Лит.: В. Б. Луцкий, «Вопросы истории», 1963, № 2; 
В. Б. Луцкий, «Народы Азии и Африки», 1963, № 2. 
Л У Ч А З И , в а л у ч а з и , л у к с а г а , 
б а л о д ж а ш , м а к а н г а л а , народ 
в Анголе (в междуречье Кванго и Лунг-
вебунгу) и Замбии (в ср. течении 
р. Кабомпо). К Л. очень близки луимбе 
(валуимбе), мбунда (амбунда) и умбе. Их 
общее португ. назв. — нгангела (ванган-
гела). Числ. в Анголе 0,2 млн., в Замбии 
0,02 млн. чел. (1983, оценка). Говорят на 
одном из банту языков. 

Традиц. занятия — подсечно-огневое 
ручное земледелие, скот-во, охота, 
рыб-во. Развита резьба по дереву (ант
ропоморфная и зооморфная скульпту
ра, маски), плетение циновок. Стены 
жилищ иногда расписываются геоме
трич. орнаментом. Л. имеют богатый 
муз. и танц. фольклор. Сохраняют тра
диц. верования. 
Л Э Н Г (Laing) Александер Гордон 
(1793—1826), англ. путешественник. По 
происхождению шотландец. В 1822 
впервые исследовал внутр. р-ны 
Сьерра-Леоне — бассейны pp. Коленте, 
Каба, Скарсис и Рокел. Часть собран
ных материалов опубликовал в кн. «Пу
тешествия в страны Тиманни, Куранко и 
Сулима в Западной Африке» (1825). В 
1825 Л. пересек Сахару с С. на Ю., пе
рейдя из Триполи через оазисы Гадамес 
и Туат в Томбукту (на ср. Нигере). 

Лит.: Б е р н Ж., История великих путешествий, 
[пер. с франц.], т. 3, Л., 1961; К у 6 б е л ь Л., Путь в 
томбукту, М., 1971. 
Л Ю Д Е Р И Ц (Luderitz), город на Ю. Нами
бии, в пустыне Намиб. Адм. ц. одноимён
ного округа. 22 тыс. жит. (1981). Порт на 
побережье бухты Атлантич. ок. Аэро
порт; шосс. и железная дороги на Кит-
мансхуп и Де-Ар (ЮАР). Кр. центр по 
переработке продуктов моря (омаров, 
моллюсков, рыбы). Добыча алмазов. 
Л Ю К Й К О , совет сановников при кабаке 
Буганды. В доколон. период собирался в 
чрезвычайных случаях. С 1900 постоян
ный орган в составе 3 министров, 20 
вождей округов и 66 назначаемых каба-
кой «нотаблей». В Л. заседали только 
лица христ. и мусульм. вероисповеда
ний. С 1945 были допущены избираемые 
советники. Л. выражал интересы круп
ных землевладельцев. По англо-буганд-
скому соглашению 1955 Л. превратился 
в подобие парламента. После достиже
ния Угандой независимости Л. — зако
нодательный орган Буганды. В 1966 Л. 
стал исходным пунктом мятежа против 
центр, пр-ва Уганды и после его подав
ления был упразднён. Ю.В.Луконин. 
Л Ю Ф Ф А (Luffa), род растений сем. тык
венных. Травянистые лианы, поднима
ющиеся на деревья посредством раз
ветвлённых усиков. Ок. 20 видов, в тро
пиках Африки, Азии и Юж. Америки. В 
Африке 4 вида, преим. в галерейных 
лесах, по берегам рек и в лесных саван
нах, нек-рые виды введены в культуру и 
выращиваются местным нас. около 
жилищ и по краю пашен. В Экв. Африке 
от Сенегала до Уганды распространены 
Л. ц и л и н д р и ч е с к а я (L. cylindri-
са), Л. г р а н и с т а я (L. acutangula) и 
Л. е г и п е т с к а я (L. egyptiaca var 
agrestis). Губчато-волокнистые плоды Л. 
после высыхания освобождают от мяко
ти, оставляя волокнистый каркас, из 
к-рого делают мочалки и разные плетё
ные изделия. Мякоть плодов съедобна. 
В семенах содержится жирное масло. В 
лесах и степях Центр, и Юж. Африки 
распространена Л. к о л ю ч а я (L. echi-
nata) с горькими плодами. Мякоть её 
употребляют при желудочных заболе
ваниях и при змеиных укусах как проти
воядие. 

М А А Д И , энеолитич. поселение древних 
земледельцев (2-я пол. 4-го тыс. до н. э.) 
под Каиром (Египет). Исследовано в 
30-х гг. 20 в. (егип. археологом М. Аме-
ром и австр. археологом О. Менгином). 
Обнаружены следы землянок, лёгких 
ветровых заслонов, хижин с плетёными 
стенами, обмазанными глиной и из сыр
цового кирпича. Найдены остатки пше
ницы, ячменя, кости домашних и диких 
животных, рыб и раковины; медные (вы
плавленные из синайских медных руд) 
топоры, резцы, рыболовные крючки, 
шилья; кремнёвые орудия, кам. булавы, 
ступки, сосуды, зернотёрки, пряслица, 
палетки, бусы, подвески и др., а также 
орудия из кости и разнообразная кера
мика. 

Лит.: Ч а й л д Г., Древнейший Восток в свете 
новых раскопок, пер. с англ., М., 1956; М е п g h i п О., 
А m е г М., The excavations of the Egiptian University in 
the neolithic site at Maadi (First preliminary report), Cairo, 
1932; их же, то же (Second preliminary report), Cairo, 
1936. 

MAAT, в др.-егип. религии и мифологии 
богиня истины (правды) и порядка, счи
талась женой бога мудрости Тота. Изо
бражалась женщиной, сидящей на зем
ле, с коленями, прижатыми к туловищу. 
Символ М. — страусовое перо, прикре
плённое на голове (иероглиф «маат» — 
страусовое перо). М. считалась дочерью 
бога Ра и участвовала в сотворении 
мира. В загробном суде Осириса на одну 
чашу весов клали сердце покойного, на 
другую — статуэтку М. Равновесие 
означало, что покойный оправдан и 
достоин блаженства в царстве Осириса. 
Эмблемой судей в Др. Египте была ста
туэтка М., к-рую они носили на груди. 
Центром культа М. считался Фиванский 
некрополь. 
М А Б А , в а д а и , м а б а а (самоназв.), 
народ в Чаде (к В. от г. Абеше на гра
нице с Суданом). К М. близки соседние 
народы масалит (самоназв. масараа, 
масала), мими (самоназв. анданг), 
каранга, фала, рунга. Общая числ. 
(1980, оценка) в Чаде 0,3 млн., в Судане 
(где живёт часть масалит) 40 тыс. чел. 

Маат и Тот в образе ибиса. 7—6 вв. до н. э. Музей Кест-
нвра Ганновер. 



Язык (бура мабанг) группы маба нилоса-
харских языков. Осн. совр. занятия — 
земледелие и скот-во. Развиты ремёс
ла: кожевенное (орнаментиров. сумки, 
сёдла, обувь), гончарное (расписные 
сосуды), обработка металла (фигурки 
животных, всадников, ювелирные изде
лия), геометрич. роспись стен жилищ. 
Религия — ислам. 
МАБА (МаЬа) А м а д и Ба Д ь я х у 
(1809—1867), один из руководителей 
борьбы против франц. колонизаторов 
на терр. Сенегала. В 1860-х гг. возглав
лял борьбу тукулёров с языч. правите
лями, к-рых считал неспособными про
тивостоять французам. Вёл войны с 
гос-вами Баол, Джолоф, Кайор; оказы
вал помощь изгнанному из Кайора Лат 
Диору. Во время битвы с войском прави
теля гос-ва Син (1867) армия М. была 
разбита, сам М. погиб в бою. 

Лит.: В г i g а U d F., Histoire traditionnelle du Senegal, 
Saint-Louis du Senegal, 1962, p. 167—68 (Etudes senega-
laises, № 9, Connaissance du Senegal, fasc, 9). 

E. H. Калыциков. 
МАБЙДА (Mabida) Мозес Мбеки Мнкане 
(1923—1986), деятель юж.-афр. и меж
дунар. коммунистич., рабочего и нац.-
освободит. движения. Род. в местечке 
Торнвилл (пров. Натал) в африк. крест, 
семье. Трудовую деятельность начал в 
ранней юности. С 1941 участник проф
союзного движения. В 1942 вступил в 
ЮАКП и АНК. С 1952 на профсоюзной 
работе. Вскоре после учредит, съез
да Юж.-Афр. конгресса профсоюзов 
(САКТУ, 1955) избран его вице-прези
дентом. В 1960—63 представитель 
САКТУ в ВФП. Один из организаторов 
крупнейших политич. кампаний и высту
плений, проводившихся ЮАКП и АНК. 
Неоднократно подвергался репрессиям 
и преследованиям. С 1958 чл. Нац. 
исполкома АНК, в 1969—80 секретарь 
Революц. совета АНК. С 1970 чл. ЦК, с 
1974 чл. Политбюро ЦК ЮАКП. С 1979 
ген. секр.,ЮАКП. 
МАВРЕТАНИЯ, М а в р и т а н и я (лат. 
Mauretania), в древности сев.-зап. 
область Африки (3. терр. Алжира и В. 
терр. Марокко), населённая племенами 
берберов. В кон. 2-го тыс. до н. э. эта 
терр. была колонизована финикийцами, 
поэтому почти все города М. пунич. 
происхождения. В 3 в. до н. э. б. ч. терр. 
М. находилась под властью Карфагена. 
После его падения в войне с Римом 
(146 до н. э.) М. попадает под рим. влия
ние. Во 2—1 вв. до н. э. населявшие 
терр. М. племена находились на стадии 
разложения родового строя и формиро
вания рабовладельч. гос-ва. К 40 н. э. М. 
была завоёвана Римом и разделена при 
ими. Клавдии (ок. 44/45) на 2 провинции: 
Тингитанскую М. на 3. и Цезарейскую М, 
на В. В 5 в. побережье было завоёвано 
вандалами, в 533 Византией, в кон. 7 в. 
арабами. 
МАВРИКИЙ (Mauritius), остров в зап. 
части Инд. ок., в группе Маскаренских 
островов. Пл. 1865 км^. Осн. часть 
гос-ва Маврикий. 
МАВРИкИЙ (Mauritius). 
Общие сведения 

М. — гос-во, расположенное на о-вах 
Маврикий, Родригес, Агалега, архипе-

лаге Каргадос-Карахос и др. в зап. 
части Инд. ок. Входит в Содруже
ство (брит.). Общая пл. 2045 км^ 
(в т. ч. о. Маврикий 1865 км^). Нас. св. 
1 млн. чел. (1985, оценка). Столица — 
Порт-Луи. В адм. отношении терр. М. 
разделена на 9 округов. 

Государственный строй 
Конституция 1968 (с поправками 1969) 

декларирует свободу слова, собраний, 
ассоциаций, совести, неприкосновен
ность жилища, право собственности. 
Конституция закрепляет многопартий
ную систему. 

Согласно конституции, глава 
гос-ва — королева Великобритании, 
представленная назначаемым и сме
щаемым ею ген.-губернатором. Ген.-
губернатор участвует в формировании 
государственных органов, принимает 
присягу высших должностных лиц, 
имеет право роспуска парламента и т. д. 
(все эти полномочия он должен выпол
нять по рекомендации премьер-мини
стра). 

Пр-во (кабинет) возглавляется 
премьер-министром (лидером победив
шей на парламентских выборах поли
тич. партии), к-рый формирует кабинет 
из числа членов парламента (не более 
20 министров). 

МАВРИКИЙ 85 
Законодат. орган — однопалатный 

парламент (Законодат. собрание) 
состоит из 70 членов: 62 избираются 
прямым голосованием (от о. Родригес 2 
представителя), 8 назначаются изби-
рат. комиссией из числа получивших 
наиб, число голосов кандидатов от 
политич. партий, потерпевших пораже
ние на выборах. Активное и пассивное 
избират. право предоставлено лицам, 
достигшим 18 лет, но кандидатами в 
парламент могут быть выдвинуты лица, 
живущие на М. не менее 2 лет и уме
ющие читать и писать по-английски. 
Срок полномочий Законодат. собрания 
— 5 лет. Местные органы самоуправле
ния — окружные и муниципальные сове
ты. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высшая судебная инстанция, 
осуществляющая также конституц. над
зор, апелляц. уголовный суд, апелляц. 
гражд. суд, окружные суды, пром. суды. 
Сохраняется право апелляции в судеб
ный комитет тайного совета Великобри
тании. Ю. А. Юдин. 

Природа 

О-ва вулканич. происхождения, сло
жены базальтами, доломитами и туфа
ми. Поверхность возвышенная. Плато 
Кьюрпайп в центр, части поднимается 
до выс. 400—600 м; в юго-зап. части 
о. Маврикий выделяется наиб, припод
нятое плато Саванна (высшая точка — 
826 м, г. Питон-де-ла-Птит-Ривьер-
Нуар). На С. и В. внутр. плато переходят 
в неширокую (до 20 км) полосу прибреж
ных равнин. Берега окаймлены корал
ловыми рифами, затрудняющими 
подходы к о-ву. 

Климат тропич. морской. Ср. темп-ры 
самого тёплого месяца (февр.) 30°С, 
самого холодного (авг.) 14°С во внутр. 
р-нах, на побережье соответственно 23° 
и 19°С. Годовое кол-во осадков от 
1500—2500 мм на прибрежных равнинах 
до 3500—5000 мм на плато; осадки 
выпадают гл. обр. летом. В дек. — 
марте почти ежегодно обрушиваются 
ураганные ветры (циклоны), часто 
вызывающие ливневые дожди и ката-
строфич. наводнения. Реки маловодны, 
изобилуют порогами и водопадами. В 
период дождей превращаются в стреми-

Гарный ландшафт. 
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тельные, бурные потоки. Гл. река о. 
Маврикий — Гранд-Ривьер. Почвы пло
дородные, преим. вулканич. и аллю
виальные. 

Хищнич. эксплуатация природных ре
сурсов в сочетании с высокой плотно
стью населения привела к деградации 
природных ландшафтов, к-рые зани
мают ок. V4 терр., гл. обр. на Ю.-З. Вдоль 
вост. побережья сохранились мангры. 
Коренные тропич. леса с ценными поро
дами деревьев (чёрное дерево и др.) в 
основном вырублены; небольшие мас
сивы сохранились в горах. Ок. Vg терр. 
занимают вторичные лесонасаждения 
из КАНАРСКОЙ сосны и эвкалиптов. На 
побережье встречаются рощи кокосо
вой пальмы; вдоль пляжей — посадки 
казуарин. Много декоративных аккли
матизированных видов (жакаранды, 
акации, сикомора, олеандра, гибискуса, 
настоящего жасмина). Фауна М. не отли
чается многообразием видов; энде
мична (слоновые черепахи и др.); отно
сится к Мадагаскарской подобласти. 
Многочисленны птицы. 

1. Танец индо-маврикийцев. 2. Афро-маврикиец. 

Население 

Индомаврикийцы составляют ок. 
% нас. страны (1983, оценка), менее 
V3 — креолы (франко-афро-малагасийс
кое нас. и потомки от смешанных браков 
с китайцами и индийцами), ок. 3% 
нас. — китайцы (синомаврикийцы), ок. 
1,5% — франкомаврикийцы, англичане 
и др. Офиц. язык — английский, но 
широко распространён французский, 
язык общения — креолский; распро
странены также ИНД. языки — бихари 
(бходжпури), хинди, урду и др. Среди 
верующих индомаврикийцев преобла
дают индуисты, часть — мусульмане; 
франкомаврикийцы, креолы и часть 
китайцев — католики, остальные 
китайцы — буддисты. 

Ср.-год. прирост нас. в 60—70-е гг. 
составлял 2,2%. В нач. 80-х гг. просле
живается тенденция к снижению ес-
теств. прироста нас. до 1,4% (1983). В 
стране остро стоит проблема занятости, 
т. к. занятые составляют лишь V3 всего 
экономически активного нас. Доля заня
тых по отраслям (1983, %): сельское и 
лесное х-во, рыб-во — 27,7, обрабат. 
пром-сть — 19,5, стр-во — 2,4, торговля 
и гостиничное х-во — 4,8, гос. служба — 
29,1, пр. отрасли — 16,5. Ср. плотность 
нас. 536 чел. на 1 км^. Гор. нас. состав
ляет примерно 43% всего нас. страны 
(1984). 

Исторический очерк 
К моменту появления европейцев на, 

терр. М. в нач. 16 в. о-в был необитаем. 
Существует предположение, что он был 
открыт малайскими мореходами. Начи
ная с 8 в. о-в был известен араб, путе
шественникам, называвшим его, как об 
этом свидетельствуют мор. карты тех 
времён, Дина Ароби (Серебряный о-в). 
Первыми европейцами, открывшими М., 
были португ. мореплаватели. По назв. 
одного из кораблей португальцев М. 
стали именовать Серне («лебедь»). 
Согласно наиб, распространённой вер
сии, первооткрывателем М. следует 
считать португ. мореплавателя Д. Фер-
нандиша. 

Начало колонизации М. было поло
жено голландцами в 1598. Они дали 
о-ву назв. Маврикий (в честь принца 
Морица Оранского). Фактич. владель
цем М. стала голл. Ост-Индская компа

ния. Первоначально о-в служил в основ
ном врем, стоянкой для голл. торг. 
кораблей, направлявшихся в Юж. Ат
лантику и Индию. Стремясь удержать 
М. за собой, голландцы основали в 1638 
поселения, начали возделывать сах. 
тростник, хлопчатник, табак, разводить 
домашний скот. На плантациях приме
нялся труд рабов, первые партии к-рых 
были ввезены с Мадагаскара. Число 
жителей о-ва в годы голл. колонизации 
составляло ок. 300 чел., включая вве
зённых рабов. Бесчеловечное обраще
ние с ними голл. колонистов приводило 
к восстаниям (в 1695 восставшие рабы 
сожгли крепость в Гран-Порте). Истоще
ние запасов ценного чёрного дерева, 
непривычный тропич. климат, распро
странение опасных заболеваний, высту
пления рабов заставили голл. колони
стов отказаться от М.; в 1710 они поки
нули о-в. 

После ухода голландцев М. служил 
врем, прибежищем для европ. торг. 
судов, направлявшихся в Индию, а 
также для пиратов. 

М. в период французского господ
ства. В 1715 на М. высадились франц. 
моряки. От имени короля Людовика XIV 
о-в был объявлен владением Франции и 
переименован в Иль-де-Франс. В 1721 
на М. прибыла небольшая группа пер
вых франц. колонистов с о. Реюньон. В 
1723 Иль-де-Франс становится факти
чески частным владением франц. ком
пании «Компани дез Инд». В 1735 адм. 
ц. о-ва был перенесён из Гран-Порта в 
Порт-Луи. За годы франц. колонизации 
на Иль-де-Франс было построено неск. 
укреплённых фортов и он приобрёл 
важное стратегич. значение как гл. мор. 
база на торг. пути через Инд. ок. На о-ве 
были проложены дороги, построена 
судоверфь. В 1735 нас. о-ва насчиты
вало почти 1 тыс. чел. (200 европейцев, 
остальные — рабы). Во 2-й пол. 17 в. на 
Иль-де-Франс переселились группы 
колонистов из Бретани и Нормандии; 
одновременно были ввезены новые 
партии рабов из Вост. Африки и Мада
гаскара. Труд рабов широко применялся 
на плантациях сах. тростника, кофе; на 
о-ве стали выращивать кукурузу, ма
ниок, гвоздичное дерево, индиго, разно
образные овощи и фрукты. В 1764 
управление Иль-де-Франс перешло от 
разорившейся «Компани дез Инд» к 



пр-ву Франции. В период франц. колони
зации на о-ве неоднократно вспыхивали 
восстания рабов; в 1724 восставшими 
рабами был захвачен воен. пост на Ю. 
о-ва, в 1732 округ Флак. 

В 1810 после победы, одержанной 
англ. войсками над франц. гарнизонами 
в сев. части острова, М. перешёл во вла
дение Великобритании. 

М. в период английского госпо
дства. В 1814 по Парижскому договору 
Иль-де-Франс официально был объяв
лен колонией Великобритании и вновь 
переименован в М. К нач. англ. колони
зации нас. М. составляло ок. 70 тыс. 
чел. (из них св. 50 тыс. — рабы). Продол
жавшееся жестокое обращение с ними 
приводило к постоянным волнениям. 
Объявленная в 1835 на М. отмена раб
ства встретила противодействие со сто
роны рабовладельцев, согласившихся 
на освобождение рабов при условии 
выплаты соответств. компенсации. 
Число рабов к тому времени составляло 
77 тыс. (из 96 тыс. жит.). Для выполне
ния с.-х. работ на М. в 30-е гг. 19 в. стали 
ввозить рабочую силу из Индии (ещё 
раньше, в 1829, была ввезена первая 
партия законтрактованных кит. рабо
чих). К 1861 число иммигрантов индо-
пакистанского происхождения достигло 
почти 300 тыс. Быстро увеличивалось 
произ-во сахара, экспортировавшегося 
преим. в Великобританию (в 1823 — 14 
тыс. т, в 1853 — 70 тыс. т, в 1985 — 660,6 
тыс. т). Началось выращивание чая, 
табака. Пром-сть была фактически 
представлена двумя десятками сах. з-
дов и неск. кустарными пр-тиями и мас
терскими. 

После 1-й мировой войны на М. наб
людается рост социальной и политич. 
активности нас, прежде всего рабочих. 
В 1936 возникла первая политич. 
партия — Лейбористская партия (ЛП). В 
1938 появились первые профсоюзы. 
После 2-й мировой войны на М. усили
лось антиколон, движение, под .давле
нием к-рого Великобритания была выну
ждена пойти на уступки. В 1957 впервые 
проводились выборы в местные органы 
власти, были расширены права Законо
дат. совета (совещательного органа 
при ген.-губернаторе), в 1958 введено 
всеобщее избират. право. В 1964 при
нята первая конституция М. При англ. 
ген.-губернаторе образовано пр-во во 
главе с премьер-министром (им стал 
лидер ЛП С. Рамгулам). На конституц. 
конференции, проходившей в 1965 в 
Лондоне при участии всех политич. 
партий колонии [ЛП, Маврикийской 
социал-демократич. партии (МСДП), 
образованной в 1955, и возникших в 
1958 Мусульм, к-та действия (МКД) и 
Независимого передового блока (НПБ)], 
было принято решение о предоставле
нии М. независимости до кон. 1966. 
Великобритания, заинтересованная в 
сохранении контроля над М. как важном 
стратегич. плацдарме в Инд. ок., откла
дывала выполнение этого решения. В 
1965 она фактически отторгла часть 
маврикийской терр. — архипелаг Чагос, 
незаконно передав затем входящий в 
него о. Диего-Гарсия США под стр-во 

воен. базы. На выборах в Законодат. 
собрание в авг. 1967 ЛП, выступившая 
под лозунгом немедленного предостав
ления М. независимости, получила 29 
депутатских мест из 70. Для того чтобы 
сформировать пр-во, она вступила в 
коалицию с МКД и НПБ. Коалиц. пр-во 
возглавил С. Рамгулам. Статус само
управляющейся терр, М. был закреплён 
в конституции, принятой в авг. 1967. В 
марте 1968 вступила в силу новая кон
ституция М., провозгласившая внутр. 
автономию М. 

М. после провозглашения независи
мости. 12 марта 1968 М. был объявлен 
независимым гос-вом в составе брит. 
Содружества. Согласно договору между 
М. и Великобританией, за ней закрепля
лось право обеспечивать не только вне
шнюю, но «в случае необходимости» и 
внутр. безопасность о-ва, оснащать ору
жием нац. службы безопасности и поли
ции. Трудности хоз. развития, связан
ные с унаследованной от колон, режима 
однобокой структурой экономики, усу
гублялись этнич. и религ. разногласи
ями. В янв. 1968 произошли столкнове
ния между представителями азиат, 
части нас, гл. обр. индийцами, состав
лявшими осн. опору ЛП, и креолами, 
поддерживавшими в большинстве 
своём МСДП. Было введено чрезвычай
ное положение (сохранялось до янв. 
1971). Напряжённость создавалась 
также разногласиями между политич. 
партиями. В марте 1969 из коалиции с 
ЛП вышел НПБ в знак несогласия с 
политикой пр-ва. Стремясь сохранить 
лидерство, руководство ЛП вступило в 
коалицию с консервативной МСДП. В 
дек. 1970 пр-во издало закон об «охра
не» обществ, порядка, к-рый суще
ственно ограничивал возможность про
ведения публичных митингов, собраний, 
демонстраций. В 1969 на М. возникла 
партия Маврикийское боевое движение 
(МБД), к-рая приобрела большое вли
яние в профсоюзах, особенно во Всеоб
щей федерации рабочих (ВФР). В 1970— 
71 на М. бастовали рабочие сах. и чай
ной пром-сти, портовики, работники 
обществ, транспорта и др. секторов эко
номики, требуя увеличения заработной 
платы, улучшения условий труда и 
социального обеспечения. Пр-во ввело 
в дек. 1971 чрезвычайное положение 
(отменено в марте 1978). Деятельность 
профсоюзов, связанных с МБД, была 
запрещена, печатный орган партии газ. 
«Милитан» закрыта, руководители 
партии, в т. ч. ген. секр. П. Беранже, 
подвергнуты тюремному заключению. В 
дек. 1973 коалиция ЛП—МСДП распа
лась. В стране продолжалось забасто
вочное движение. Пр-во всемерно 
поощряло частное предприниматель
ство, широко привлекая иностр. капи
тал. В ходе подготовки к всеобщим 
выборам межпартийная борьба усили
лась. На выборах в 1976 партия МБД 
завоевала большее кол-во мест в пар
ламенте по сравнению с др. партиями. 
Однако ЛП осталась у власти, вступив 
вновь в коалицию с МСДП. В авг. 1979 
состоялась 10-дневная всеобщая заба
стовка. В 1979 в ЛП произошёл раскол. 
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Группа видных её членов, исключённых 
из партии в связи с расхождением с 
руководством ЛП по ряду вопросов 
внутр. и внешней политики, образовала 
Маврикийскую социалистич. партию 
(МСП). В июне 1981 коалиция ЛП— 
МСДП вновь распалась, МСДП перешла 
в оппозицию; отколовшаяся от неё 
группа образовала Маврикийскую 
партию (МП). На парламентских выбо
рах в июне 1982 победу одержал блок 
левых партий МБД—МСП, завоевавший 
60 мандатов (из 62). Новое коалиц. пр-
во возглавил пред. МБД А. Джагнот. 
В марте 1983 коалиция МБД—МСП рас
палась из-за разногласий по вопросам 
экономич. политики. МБД перешло в 
оппозицию. В апр. 1983 Джагнот и его 
сторонники вышли из МБД и образовали 
партию Боевое социалистич. движение 
(БСД), в к-рую влилась МСП (после 
самороспуска в апр. 1983). БСД опи
рается гл. обр. на мелкую буржуазию из 
выходцев из Индии и Пакистана. После 
досрочных всеобщих выборов в авг. 
1983 (БСД получило 31 место в парла
менте, ЛП 11 мест, МСДП 4 места) было 
сформировано коалиц. пр-во из пред
ставителей этих партий. На посту 
премьер-мин. остался Джагнот. Партия 
МБД, возглавляющая оппозицию, опи
рается на рабочих и частично на ср. гор. 
слои. Выступает за национализацию 
транспорта, страховых компаний, сах. 
з-дов, кр. земельной собственности. В 
февр. 1984 руководство ЛП приняло 
решение выйти из коалиции с БСД и 
МСДП. Неск. её членов (в т. ч. входящие 
в пр-во) были исключены из ЛП за отказ 
подчиниться этому решению; в февр. 
1985 они образовали собств. партию 
Объединение маврикийских лейбори
стов, к-рая вступила в коалицию с БСД 
и МСДП. 

М. — чл. ООН (с 1968), ОАЕ, ОКАМ. 
Осуществляет широкое сотрудничество 
с Индией, развивает связи с Великобри
танией и Францией. Поддерживает эко
номич. отношения с ЮАР. М. выступает 
за превращение Инд. ок. в зону мира, 
добивается возвращения архипелага 
Чагос, поддерживает усилия ОАЕ по 
деколонизации континента, искорене
нию расизма. Дипл. отношения между 
М. и СССР установлены в 1968. 

3. и. Токарева. 

Политические партии, профсоюзы 

Б о е в о е с о ц и а л и с т и ч е с к о е 
д в и ж е н и е (БСД; Mouvement Socia
list Militant), осн. в 1983; М а в р и к и й 
с к о е б о е в о е д в и ж е н и е (Mo
uvement Militant Mauricien), осн. в 1969; 
Л е й б о р и с т с к а я п а р т и я (La
bour Party), осн. в 1936; М а в р и к и й -
с к а я с о ц и а л-д е м о к р а т и ч е -
с к а я п а р т и я (Parti Mauricien Social 
Democrate), осн. в 1955. 

В с е о б щ а я ф е д е р а ц и я 
р а б о ч и х , объединяет 42 отраслевых 
профсоюза, 30 тыс. чел., входит в ВФП; 
Н а ц и о н а л ь н ы й п р о ф с о ю з 
н ы й ф р о н т , объединяет 70 отрасле
вых профсоюзов, 30 тыс. чел.; М а в р и-
к и й с к и й к о н г р е с с т р у д а , объ-
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 1500 000 

_5гзо:т 
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Щ Металлообработка ( ) Текстильная 
Производство минеральн 
удобрений 

Нефтеперерабатывающая ^ 

* Сахарные заводы 

Г ) Текстильн 

Q Пищевая 

Сахарная 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ 
ПОРТОВ 

саыше 1 млнтонн 

ТЕПЛОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

# до 20 МВт 

Рыболовные порты 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Плантации сахарного тростника 
Земледелие: зерновые (рис. кукуруза), ма
ниок, арахис, овощи (томаты, картофель).' 
фрукты; животноводство (крупный рогатый 
скот, козы) 

Леса и неиспользуемые земли 

X Ваниль 

^ Кофе 

V Табак 
Чай 

б Овощи 

единяет 33 отраслевых профсоюза, 20 
тыс. чел., входит в МКСП. 

3. и. Токарева. 

Печать, радиовещание, телевидение 
На М. издавалось 8 ежедн, газет 

(1985), Важнейшие гaзetы, изд. в Порт-
Луи на англ. и франц. языках: «Морись-
ен» {«Le Mauricien"), с 1908, тираж 22 
тыс. экз.; «Экспресс» («L'Express»), с 
1963, тираж 20 тыс. экз.; «Нуво мили
тан» {«<Le Nouveau Militant»), с 1969, 
тираж 6 тыс. экз., «Соушелист» («Socia-
list»), с 1983, орган БСД. 

Маврикийская радиовещательная 
корпорация, осн. в 1964. Радиопередачи 
на франц., англ., хинди и кит. языках. 
Телевидение с 1965. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 
М. — агр.-пром. страна; основа эконо
мики — произ-во сах. тростника. В 80-е 
гг. важной отраслью х-ва М. стали обра
бат. пром-сть и иностр. туризм. 

В 70-е — нач. 80-х гг. усилились пози
ции гос-ва в сах. пром-сти (в 1984 соз
дано гос. «Сахарное управление»), в 
сфере коммунальных услуг и связи, на 
транспорте. Поощряется деятельность 
частных компаний. Большую роль в эко
номике играет иностр. капитал, к-рый 
привлекается в основном в сферу 

1. Чайные плантации. 2. Город Порт-Луи. 

туризма и обрабат. пром-сть. Гос-во 
содействует развитию кооп. движения, 
особенно в с. х-ве и рыб-ве. 

Гос. программа социально-экономич. 
развития М. (1984—87) направлена гл. 
обр. на решение проблемы занятости в 
стране и повышение уровня самообес
печения М. продовольствием. Гос. про
грамма в значит, мере финансируется 
за счёт иностр. капиталовложений из 
Франции, США, Великобритании и др., а 
также МВФ и МБРР. Внеш. долг страны 
367 млн. долл. (1984). 

ВВП в 1984 14,2 млрд. маврикийских 
рупий. Отраслевая структура ВВП на 
1984 (%): финансы, страховые опера
ции, деловые услуги — 19,4; пром-сть, в 
т. ч. произ-во сахара, — 17,3; сельское 
и лесное х-во, рыб-во — 14,1; торгов
ля — 14; гос. услуги — 13,7; транспорт — 
12,1, стр-во — 6,5; произ-во электро
энергии и водоснабжение — 2,7; др. 
сферы — 0,2. Ср.-год. темпы прироста 
ВВП в 1960—80 — 2,1%. 

Сельское хозяйство. Гл. с.-х. куль
тура — сах. тростник, занимающий ок. 
98 тыс. га, т. е. 94% всех обрабатывае
мых земель. 55% площади, отведённой 
под сах. тростник, приходится на долю 
кр. плантац. х-в. Ок. 30 тыс. крест, 
семей не имеют своей земли и выну
ждены работать на условиях аренды 
или найма. Второй по значению экспорт
ной культурой является чай (сбор 5 тыс. 
т в 1984). Кроме того, возделывают 
табак (сбор 625 т в 1983). В небольшом 
кол-ве выращивают прод. культуры: 
рис, кукурузу, овощи (гл. обр. помидоры, 
картофель) и фрукты. Жив-во обеспе
чивает лишь 12% потребностей нас. в 
мясе и молоке. В 1964—83 поголовье 
кр. рог. скота (тыс.) сократилось с 46 до 
13. Создаются животноводч. коопера
тивы. К нач. 80-х гг. М. достиг самообес
печения по свинине, птице и яйцу. Улов 
рыбы 3 тыс. т в 1983. 

Промышленность. Ведущая от
расль — сах. пром-сть, к-рая даёт ок. 
60% товарной пром. продукции страны. 
Совр. обрабат. пром-сть представлена в 
основном з-дами по переработке сах. 

тростника. В сах. пром-сти занято 24,4% 
рабочей силы. В 1985 произ-во сахара 
составило 646 тью. т. На долю сахара и 
продуктов, получаемых на его основе 
(гл. обр. рома) приходится от 40% до 
60% стоимости экспорта М. Создана 
«экспортно-пром. зона» (ЭПЗ) близ сто
лицы, где функционирует ок. 280 пр-тий 
обрабат. пром-сти (св. 50 тыс. занятых). 
Пр-тия текст, и швейной отраслей обра
бат. пром-сти специализируются на 
произ-ве готовой одежды и текст, воло
кон (68% продукции идёт на экспорт). 
Ведётся обработка искусств, рубинов 
для часовых з-дов Швейцарии, произ-во 
деталей для транзисторов, очковых 
оправ, гранение ювелирных камней. 
Имеются ф-ки по переработке чайного и 
таб. листа, овощей и фруктов, агавы, 
отходов сах. произ-ва, кож. Нефтепере-
раб. з-д (на импортном сырье), з-д по 
произ-ву удобрений (мощностью 100 
тью. т в год), полностью удовлетворя
ющий потребности М. в удобрениях. 

Энергосистема страны представлена 
7 ТЭС и ГЭС на о. Маврикий и ТЭС на 
о. Родригес. Их установленная мощ
ность св. 243 тыс. кВт (1981); выработка 
электроэнергии 370 млн. кВтч (1983). 
На ТЭС, работающих на импортном 
топливе, производится 75% электро
энергии. С целью сокращения расходов 
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на ввоз топлива начинают использовать 
биомассу отходов сах. пром-сти. Вве
дена в эксплуатацию ГЭС на р. Ривьер-
Шампань. 

Транспорт. Общая протяжённость 
автодорог ок. 2 тыс. км, из них св. 90% с 
твёрдым покрытием (1984). Автопарк 
(1983) св. 43 тыс. машин. Имеется ско
ростная автомагистраль Порт-Луи — 
Вакоас — Плезанс. Единственный кр. 
мор. порт — Порт-Луи (грузооборот ок. 
1,5 млн. т в 1982). Междунар. аэропорт в 
г. Плезанс, к-рый обслуживает нац. 
авиакомпания «Эр-Моришез», прини
мает самолёты мн. междунар. авиаком
паний. 

Внешнеэкономические связи. Вне-
шнеторг. оборот (млн. маврикийских 
рупий): в 1972 — 1210, в 1980 — 7681, в 
1982 — 9407, в 1985 — 15020. Сальдо 
торг. баланса постоянно отрицат. Товар
ная структура экспорта (1985, %): про
дукция ЭПЗ (готовая одежда, текст, 
волокна, ювелирные камни и изделия, 
часы, оптич. приборы и др.) — 46,3; 
сахар — 40,0; чай — 3,5; пр. товары — 
10,2; импорта: сырьё для текст, и швей
ной пром-сти —18,7; нефть и нефтепро
дукты — 15,7; продовольствие — 14,4; 
машины и оборудование — 11,4; хим. 
товары — 7,0; пром. потребительские и 
пр. товары — 32,8. Ок. 32% импорта 
направляется в ЭПЗ. Геогр. направле
ние экспорта(1984,%): Великобритания 
— 50,5, Франция — 17,3, США — 12,4, 
ФРГ — 5,2, др. страны — 14,6; импорта: 
Франция — 11,6, Бахрейн — 9,6, ЮАР — 
8,0, Англия — 8,0, Япония — 6,2, КНР — 
5,9, Австралия, США и др. — 50,7. В 
1985 М. посетило 147 тыс. иностр. тури
стов (в 1980— 115 тыс.). 

Денежная единица — маврикийская 
рупия. А. А. Рогожин. 

Здравоохранение 
В 1980 рождаемость составила 26,1, 

смертность — 8,1 на 1 тью. жит.; дет
ская смертность — 32,3 на 10ОО живоро
ждённых. Ср. продолжительность 
жизни (1979) — 63 года. В структуре 
заболеваемости преобладают сер
дечно-сосудистые заболевания, 
болезни органов дыхания, инфекц. 
болезни, злокачеств. новообразования. 
Структура здравоохранения смешан
ная. В 1977 было 38 больниц, в т. ч. 14 
гос. и 24 частные (преим. сельские), на 
3331 койку (в 1975 — 34 больницы на 
3230 коек, т. е. 34,5 койки на 10 тыс. 
жит.; в 1960 — 3113 коек, т. е. 50 коек на 
10 тыс. жит.); работали 376 врачей, 
т. е. 1 врач на 2415 жит. (в 1973 — 203 
врача), а также (1976) 37 зубных вра
чей, 55 фармацевтов, 155 акушерок, 
1190 медсестёр. Врачей готовят за ру
бежом. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые школы были открыты миссио
нерами в кон. 18 в. В 1800 была открыта 
первая гос. ср. школа (лицей), в 1929 — 
ср. школа для мальчиков в Порт-Луи, в 
' 951 — первая ср. школа для девочек. 
С сер. 50-х гг. 20 в. образование стало 
развиваться более интенсивно. К 

моменту провозглашения независимо
сти в М. был сравнительно с др. афр. 
странами довольно высокий уровень 
развития образования, ок. 90% детей 
соответств. возраста были охвачены 
нач. школой, во всех школах обучалось 
164,7 тыс, уч-ся, 61,6% нас. было гра
мотно. 

В нач. 70-х гг. обучение в нач. школе, 
а с 1978 и в средней стало обязат. и бес
платным. В 1985 более 85% нас. было 
грамотно. Вопросами образования 
ведает Мин-во по делам образования и 
культуры. В 1982 общие расходы на 
образование составляли 11,1% гос. 
бюджета. Совр. система образования 
сложилась под влиянием английской. В 
нач. 6-летиюю школу принимаются дети 
с 4—5 лет. Уч-ся, к-рые после оконча
ния 6-го класса не продолжают учиться 
в ср. школе, учатся ещё один дополни
тельный год, а затем могут поступать в 
низшие профучилища. В 1982/83 уч. г. в 
стране было 262 нач. школы, в к-рых 
работало ок. 6,4 тыс. учителей и учи
лось ок. 131,6 тыс. уч-ся (абсолютное 
большинство соответств. возраста). Ср. 
полная школа 7-летняя: 3-летняя 
неполная ср. + 4-летняя. Обучение в 
нач. и ср. школе осуществляется на 
англ. яз., изучают также французский, 
хинди и креольск. языки. В неполной ср. 
школе все уч-ся занимаются по одной 
программе, в полной — имеются отде
ления гуманитарное и естеств.-матема
тическое. В 1982/83 уч. г. в ср. обще
образовательных школах было 76,3 тыс. 
уч-ся. 

Проф. подготовка даётся на базе нач. 
7-летней школы от 1 до 3 лет. В 1977/78 
уч. г. в стране было 9 профучилищ, в 
к-рых училось 1140 уч-ся. На базе 
неполной 5-летней школы работают 2 
технич. колледжа, в к-рых в 1980/81 
уч. г. училось 295 чел. Учителя для нач. 
школ готовятся в пед. колледже в г. Бо-
Бассен в течение 2 лет на базе полной 
ср. школы (426 студентов в 1980/81 уч. 
г.), для ср. школы — в пед. ин-те (осн. в 
1972) и в ун-те. 

В систему вьюшего образования вхо
дят: Ун-т М. (осн. в 1965, состоит из 
школ: административной, с.-х. и пром. 
технологии; в 1981 /82 уч. г. в ун-те рабо
тало св. 70 преподавателей и обучалось 
ок. 400 студентов); Ин-т им. М. Ганди в 
Моке (осн. в 1973, 325 студентов); 
Региональный центр подготовки специа
листов в области сах. пром-сти (осн. в 
1980). В 1974/75 уч. г. ок. 1,7 тыс. маври
кийских студентов учились в зарубеж
ных вузах. 

Б-ка Ун-та М. (69 тыс. тт. в 1982), гор. 
б-ка (осн. в 1851; 80 тыс. тт. в 1982), 6-ка 
Ин-та М. (1902; 51 тыс. тт.), 6-ка Иссле-
доват. ин-та сах. пром-сти (19 тыс. 
тт.) — в Редюи; б-ка Брит, совета (1949; 
14 тыс. тт.); Б-ка Карнеги в Кюрпипе 
(1920; 55 тыс. тт.); Архив Маврикия в г. 
Бо-Бассен (1815). 

Музей Порт-Луи (осн. в 1880), Исто-
рич. музей в Маэбуре (1950), Гербарий 
Маврикия в Порт-Луи (1960). 

В Порт-Луи: Ин-т М. (осн. в 1980); в 
Редюи: Исследоват. ин-т сах. пром-сти 
(1953). в. 3. Клепиков. 

МАВРИТАНИЯ (Mauritanie), И с л а м 
с к а я Р е с п у б л и к а М а в р и т а 
н и я (араб. Аль-Джумхурия аль-Исла-
мия аль-Муритания, Republique Isla-
mique de Mauritanie). 

Общие сведения 
М. — гос-во на С.-З. Африки. Омы

вается на 3. водами Атлантич. ок. Гра
ничит на С, с Алжиром и Зап. Сахарой, 
на В. и Ю. с Мали и Сенегалом. Пл. 
1030,7 тью. км^. Нас. 1,73 млн. чел. 
(1982, оценка). Столица — г. Нуакшот. В 
адм. отношении терр. М. разделена на 
12 областей и 1 авт. столичный округ 
(см. табл.). 

Государственный строй 
В М. с 1978 установлен воен. режим, 

конституция 1961 отменена, политич. 
партии и политич. деятельность запре
щены. Высш. орган гос-ва — Воен. к-т 
нац. спасения (ВКНС), состоящий из 
офицеров армии, ряда министров, нац. 
жандармерии и нац. гвардии. Структура 
и организация гос. власти закреплены 
Конституц. хартией ВКНС от 25 апр. 
1981. ВКНС осуществляет законодат. 
власть посредством принятия ордонан
сов, в т. ч. конституционных, опреде
ляет общую политику, направляет 
деятельность пр-ва; в период между 
сессиями его функции выполняет 
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А д м и н и с т р а т и в н о е д е л е н и е 

Адм.единицы 

1= 

г ^ I 
s i ^2 

Адм.центр 

Нуакшот 
(Nouakchott) 
(авт. округ) . 1 

Адрар (Adrar) . , Л 5 
Асаба (Assaba) 3 7 
Бракна (Вгакпа) . 33 
Гидимака 

(Guidimakha) . , 10 
Горголь 

(Gorgol) 14 
Дахлет-Нуадибу 

(Dakhlel Noua-
dhibou) 22 

Иншири 
(Inchiri) 47 

Тагант 
(Tagant) 95 

Тирис-Земмур 
(Tiris Zemmour) 253 

Трарза (Trarza) . , 68 
Ход-эль-Гарби 

(Hodh el Gharbi) 53 
Ход-эш-Шарки 

(Hodh ech 
Charqi) 183 

135 
ЪЪ 

130 
151 

87 

151 

24 

18 

77 

134 

206 

Нуакшот 
(Nouakchott) 

A lap (Atar) 
Киффа (Kifia) 
Алег (Aleg) 
Селибаби 

(Selibaby) 
Каэди 

(Kaedl) 
Нуадипу 

(Nouaahibuui 

Акжуж 1 
(Akjoujt) 

Гиджикжа 
(Tidiik)a) 

Фдерик 
(FDenkj 

Дюн-^ль-Афус 
(Aioun el Atrous) 
Нема (Nemaj 

Постоянный K-T, состоящий из членов 
ВКНС, проживающих в столице М. 

Пред. ВКНС, назначаемый из членов 
Постоянного к-та, является главой 
гос-ва и пр-ва, а также верховным глав
нокомандующим нац. вооруж. силами; 
он назначает (с одобрения ВКНС) 
премьер-министра и по представлению 
последнего — членов пр-ва, назначает 
и смещает др. высших гражд. и воен. 
должностных лиц, подписывает и рати
фицирует междунар. договоры и согла
шения. 

Пр-во (Совет министров) состоит из 
премьер-министра и министров. 

Во главе адм.-терр. единиц стоят 
чиновники, назначенные пред. ВКНС: в 
области — губернатор, в департаменте 
— префект, в округе — начальник. В 
областях и департаментах имеются 
выборные советы, обладающие сове-
щат. функциями. 

В М. действуют 2 системы судебных 
органов. Суды, рассматривающие уго
ловные и гражд. дела на основе норм 
общего права, высш. судебной инстан
цией для к-рых является Верховный 
суд. Наряду с этим существует спец. уго
ловный суд, рассматривающий на 
основе норм мусульм. права дела о пре
ступлениях против лиц и их имущества. 
В его состав входят судьи мусульм. пра
ва, а также заседатели из числа уле-
мов. Гражд. дела на основе норм 
мусульм. права ведут судьи — кади. В 
1978 создан спец. суд, рассматрива
ющий дела о преступлениях против 
внутр. и внеш. безопасности гос-ва. 

Ю. А. Юдин. 

Природа 
Б. ч. терр. М. занята песчаными и 

каменистыми пустынями Сахары. В 
рельефе преобладают плоские или хол
мистые пустынные равнины (абс. выс. 

1. Ландшафт Таганта. 2. Фольклорный ансамбль туаре
гов. 

300—500 м), на С.-В. — плато Адрар 
(829 м) с крупнохолмистым рельефом, 
на Ю. — песчаниковые плато, обрыва
ющиеся уступами. Наиб. выс. на сев.-
зап. границе М. 915 м. Широко распро
странены поверхностные скопления 
песков, образующие на 3. страны гряды 
дюн сев.-вост. простирания, на С. и 
С.-В. — кр. эрги (в т. ч. и части эргов Эрг-
Игиди и Эль-Джуф), в центре — мало
мощный песчаный покров. Побережье 
М. низменное и выровненное, с множе
ством песчаных отмелей, баров, о-вов и 

лагун; на С. — мысы Тимирис, Арген, 
Ново-Бланко и бухта Нуадибу. 

Терр. М. расположена в зап. секторе 
эбурнейского Зап.-Афр. кратона, в пре
делах к-рого выделяются 4 области: на 
С. — юж. борт синеклизы Тиндуф и 
докембрийский Регибатский массив 
(Эль-Эглаб), в центре и на Ю. страны — 
Тауденни синеклиза, в осевой части — 
шарьяжно-складчатая мегазона Маври-
танид (Гадель), на крайнем 3. — Маври-
тано-Сенегальский приатлантич. пери-
кратонный прогиб. На С. Регибатский 



массив обрамлён отложениями палео
зоя синеклизы Тиндуф, на Ю. — отло
жениями венда-палеозоя синеклизы 
Тауденни, а на Ю.-З. и 3. граничит по 
надвигу и торцовому сочленению с 
позднедокембрийскими-палеозойскими 
метавулканогенно-осадочными поро
дами Мавританид и перекрыт мезо-
зойско-кайнозойскими отложениями 
Мавритано-Сенегальского перикратон-
ного прогиба. С кристаллич. архейскими 
породами массива связаны кр. м-ния 
железистых кварцитов, с ультрамафи-
тами — проявления хромитов, никеля и 
асбеста, с гранитными пегматитами — 
проявления лития, бериллия, тантала, 
ниобия и урана. С гранитоидами и вул
канитами протерозоя ассоциированы 
малосульфидные золотокварцевые, 
меднорудные и полиметаллич. жильные 
м-ния, рудопроявления марганца, 
молибдена и олова. В Мавританидах 
среди пород позднего протерозоя и 
рифея известны м-ния железистых и 
марганцовистых кварцитов, золотосо
держащих медноколче,ранных и воль
фрамовых м-ний, в нефелиновых сиени
тах — м-ния редких земель, тория и 
флюорита, а в ультрамафитах — прояв
ления хромитов. С вендскими отложе
ниями платформенного чехла сине
клизы Тауденни связаны проявления 
медистых песчаников, свинца, цинка, 
барита и фосфоритов, с палеозойски
ми — литифицированных чёрных песков 
с тантало-ниобатами и радиоактивными 
минералами. В Мавритано-Сенегаль-
ском прогибе в эоценовых отложениях 
выявлены м-ния фосфоритов, в четвер
тичных— урана, поваренной соли, гипса 
и самородной серы. На побережье среди 
четвертичных пляжных и дюнных отло
жений разведаны чёрные пески с тита-
номагнетитом, ильменитом и цирконом. 

Недра М. богаты жел. и медными 
рудами. Общие запасы (1984) жел. руд 
2,1 млрд. т (в т. ч. доказанные 1 млрд.), 
содержащие железа 35—62%, м-ния 
расположены на 3. страны (Кедиа-д'Ид-
жиль, Гельб-эль-Рхейн, Гельб-умм-
Арваген). Общие запасы меди 2250 тыс. 
т (в т. ч. доказанные 428 тыс. т), содер
жание меди в рудах 1,5—2,7%, золо
та — 1,2—2,3 г/т. В М. имеются также м-
ния гипса, самородной серы, фосфори
тов, кам. соли и нерудных строймате
риалов. S. Н. Выдрин. 

Климат М. тропич., пустынный. Вли
яние океана распространяется лишь на 
узкую прибрежную полосу, где повы
шается влажность воздуха. Ср.-мес. 
темп-ры янв. 16—20°С, июля 30—32°С, 
макс, темп-ры выше 45°С. Осадков в год 
на б. ч. страны 50—100 мм, на С.-В. 
менее 50 мм, на Ю. 200—400 мм. Харак
терны иссушающие ветры (харматтан). 

Постоянных водотоков нет, кроме 
транзитной р. Сенегал на юж. границе 
страны. Водоснабжение осуществля
ется за счёт подземных вод. 

Почвы пустынные, слаборазвитые 
скелетные, на Ю. — красновато-бурью и 
красно-бурые. Растительный покров 
крайне разрежён, преобладает эфемер
ная травянистая растительность, появ
ляющаяся после эпизодич. дождей, на 
Ю. — полупустыни с ксерофильными 
кустарниками и акациями. В животном 
мире наиб, типичны многочисл. пресмы
кающиеся и грызуны, из хищных — 
шакал, фенек, в отд. р-нах сохранились 
кр. копытные и страусы. Прибрежные 
воды богаты промьюловыми рыбами 
(сардина, тунец, мерланг и др.). 

Население 
Ок. 80% нас. составляют мавритан

ские арабы (мавры), живущие в сев. и 
центр р-нах страны; из них ведут 
кочевой образ жизни, В юго-зап. р-нах 
сохранилась небольшая группа бербе-
ров-зенага (20 тыс. чел.); юж. р-ны засе
ляют негроиднью народы, говорящие на 
языках нигеро-конголезской группы 
(подгруппы зап. атлантическая и ман
де): тукулер (95), фульбе (20), волоф 
(120), сонинке (50), бамбара. Офиц. 
языки — арабский и французский. 
Офиц. религия — ислам суннитского 
толка. 

В 1960 нас. М. составляло 0,7 млн. 
чел., в 1970 — 1,2 млн. Ср.-год. темпы 
общего прироста нас. в 1970—80 2,9%, в 
80-е гг. — 2,4%. Экономически актив
ного нас. 850 тыс. чел. (1982, оценка), из 
них занято (%): в с. х-ве 69, пром-сти 5, 
сфере услуг и госаппарате 23, прочих 
отраслях 3. Оседлые жители состав
ляют 75%, кочевники — 25% всего нас. 
(1980, оценка). Ср. плотность нас. 1,6 
чел. на 1 км^ (1983). Св. 80% нас. разме
щено в юж. сахельской части страны, в 
т. ч. 20% в узкой полосе долины р. 
Сенегал. Гор. нас. ок. 35% (сер. 1980-х 
гг.). Наиб, значит, города: Нуакшот, Нуа
дибу, Зуэрат, Каэди. 

Исторический очерк 
Археол раскопки свидетельствуют, 

что терр. М. была заселена за неск. тью. 
лет до н. э. Найденные здесь кам. ору
дия и наскальная роспись относятся к 
эпохе раннего палеолита. Предпола
гается, что большинство народов 
негроидной расы, проживавших здесь в 
древние времена, занимались земледе
лием и охотой. В 1-м тыс. до н. э. нача
лось постепенное заселение М. бербе
рами-скотоводами, оттеснявшими зем
ледельцев к Ю. В 4—11 вв. часть терр. 
М. входила в раннегос. образование 
Гана, в 11—12 вв. — а гос-во Альмора-
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видов, в 13— 14 вв. юж. часть терр. М. — 
в состав' ср.-век. гос-ва Мали. В 14— 
15 вв. в М. вторглись араб, племена, 
ускорившие начавшийся в 11 в. процесс 
исламизации и арабизации. Арабы 
заняли господств, положение в стране, 
установив власть над берберами на С. 
(кочевые скотоводы) и негроидными 
племенами (тукулер, сонинке и др.) на 
Ю., в басе. р. Сенегал (оседлые земле
дельцы). Берберы, сонинке, тукулер и 
волоф восприняли от арабов семейный 
уклад, язык, письменность. Гл. центром 
М. стал оазис Шингетти, а страна стала 
называться Шингет или Тарб-эль-Бидан 
(«земля белых»). 

В 15—16 вв. народы М. переживали 
процесс разложения родо-племенных 
отношений и складывания раннеклассо
вых гос. образований. В кон. 17 — нач. 
18 вв. возникли в юж. и центр. М. эми
раты Трарза, Бракна, Тагант, Адрар, в 
к-рых уже развивались элементы 
феод, отношений. Тогда же сложилась 
сословно-кастовая структура общества. 

Одними из первых в М. проникли в 
15 в. португ. колонизаторы, создавшие 
на побережье свои опорные пункты и 
торг. фактории. За ними последовали 
голландцы, англичане, французы, 
между к-рыми шло долгое соперниче
ство за господство в М. В 1626 во Фран
ции была создана ассоциация торгов
цев, ставившая целью освоение афр. 
побережья, р. Сенегал и расширение 
торговли с африканцами. Осн. предме
тами вывоза были гумми
арабик, золото, слоновая кость, а также 
рабы. Одним из гл. перевалочных пун
ктов, через к-рый шла торговля рабами, 
стал Сен-Луи, основанный в устье 
р. Сенегал. В сер. 19 в. французы 
начали интенсивную колонизацию 
долины р. Сенегал. Местное нас. (осо
бенно арабоязычные мавры) оказы
вало сопротивление колонизаторам, 
к-рое с трудом отражали регулярные 
войска Франции и Испании. Наиб, круп
ным в 19 в. было выступление мавров 
под руководством эмира Трарзы Мухам
мед аль-Хабиба, возглавившего 2-тыс. 
армию и развернувшего активные воен. 
действия против франц. колонизаторов. 
В 1904 область к С. от р. Сенегал была 
объявлена франц. владением под назв. 
«гражданская терр. Мавритании». Эми
рам Трарзы, Бракны, Таганта, Адрара 
были навязаны соглашения о протекто
рате Франции. По соглашениям Франции 
с Испанией (1900, 1904 и 1912) во владе
ние последней были переданы области 
Рио-де-Оро и Сегиет-эль-Хамра, Эта 
терр. получила назв. «Испанская Зап. 
Сахара». В 1920 М. была провозглашена 
франц. колонией в составе Франц. Зап. 
Асррики. Однако вооруж. борьба маври
танцев за независимость продолжалась 
до сер. 30-х гг. Новый размах антиколон, 
борьба получила после 2-й мировой вой
ны, её возглавили политич. партии — 
Мавританское согласие (осн. в 1946) и 
Мавританский прогрессивный союз (осн. 
в 1948), ставивший целью после провоз
глашения независимости М. сохранение 
её тесных связей с Францией. В 1946 М. 
предоставлен статус «заморской 
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партнёров М. — Франции, США, Марок
ко, Саудовской Аравии, Кувейта. Несмо
тря на принимавшиеся пр-вом меры, 
экономич. положение в М. оставалось 
очень напряжённым. Из-за продолжав
шейся засухи увеличивался дефицит 
продовольствия, росли цены на осн. 
продукты питания и товары первой 
необходимости, усиливалась спекуля
ция. Ухудшалось материальное положе
ние трудящихся. Активизировалось 
забастовочное движение. Весной 1979 
прошли забастовки рабочих в Зуэрате и 
Нуадибу, строителей, печатников и жур
налистов в Нуакшоте. В июне 1980 при
няты меры по ужесточению режима 
строгой экономии, улучшению деятель
ности адм.-управленч. аппарата, пресе
чению коррупции, хищений и разбазари
вания гос. средств. В декабре сформи
ровано переходное гражд. пр-во и опуб
ликован проект новой конституц. хар
тии, предусматривавший введение мно-
гопарт. системы, гарантии всем гражда
нам осн. демократич. свобод, выборы 
президента и парламента. Эти мерь, 
вызвали недовольство оппозиции, стре
мившейся не допустить радикализации 
внутр. и внешнеполитич. курса нового 
руководства. С целью укрепления 
режима в апр. 1981 произведена реорга
низация пр-ва, в состав к-рого вошли 5 
военных. В авг. 1981 пр-во провозгла
сило создание структур воспитания 
масс, призванных способствовать 
активному участию всех мавританцев в 
построении «справедливого и демокра
тич. общества" и борьбе с «чуждыми 
группировками". В 1982—85 осущест
влялись реорганизации пр-ва, вызван
ные необходимостью преодоления 
социально-экономич. трудностей и 
оздоровления экономики. Предприни
мались шаги по повышению идеологич. 
и культурного уровня нас, большое вни
мание уделялось работе с молодёжью и 
привлечению её к общественно полез
ному труду. 

Во внеш. политике М. придержива
лась принципов неприсоединения, 
выступала за мирное политич. решение 

) . Развалины г. Тишит. 2. Минарет в г. Тишит. 

Проблемы Зап. Сахары. М. — чл. ООН (с 
1961), ОАЕ, ЛАГ, ЭКОВАС, КЕАО, Орг-
ции Исламская конференция. Дипл. 
отношения с СССР с 1964. 

Н. п. Подгорнова. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 в Нуакшоте выходили: «Жур-

наль офисьель» ("Journal Officiel"), пра
вительств, вестник, 2 раза в месяц; 
«Аш-Шааб» («Ach-Chaab"), ежедн. 
газета с 1975, на араб, и франц. яз., 
тираж 12 тыс. экз.; «Пёпль» («Le 
Peuplo"), на франц. и араб, яз., 6 раз в 
год, тираж 3 тыс. экз. 

Мавританское а гентство печати, осн. 
в 1975, в Нуакшоте, контролируется 
пр-вом. Нац. радиовещание Исламской 
Респ. Мавритании, правительств, служ
ба, в Нуакшоте. Мавританское агент
ство телевидения и кино. м. А. шленова. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

М. — агр. страна с развивающейся гор-

терр.", в 1958 — республики в составе 
Франц. Сообщества. 

М. после провозглашения незави
симости. 28 нояб. 1960 была провозгла
шена независимость М. Страна полу
чила назв. Исламская Респ. Мавритания 
(ИРМ). В мае 1961 принята конституция, 
в августе избран первый президент — 
М. ульд Дадда. В дек. 1961 все политич. 
партии страны объединились в Партию 
мавританского народа, ставшую един
ственной и правящей партией. В том же 
году был создан Союз трудящихся Мав
ритании. В годы независимости пр-во М. 
предприняло усилия по обеспечению 
единства страны, экономич., культур
ного и социального прогресса: провело 
адм.-терр. реформу, приступило к лик
видации института традиц. вождей, про
возгласило равноправие женщин. В 
основу социально-экономич. развития 
были положены плановые начала и 
принципы гос. регулирования. Пр-во 
принимало меры для ослабления зави
симости ИРМ от иностр. капитала (укре
пление гос. сектора, создание нац. 
валюты, расширение экономич., науч.-
технич., культурного сотрудничества со 
всеми странами). 

Однако участие в воен. конфликте 
из-за Зап. Сахары резко ухудшило 
финанс.-экономич. положение страны, 
что вызвало рост недовольства разл. 
слоев населения. В июле 1978 группа 
патриотически настроенных офицеров 
осуществила гос. переворот. През. ульд 
Дадда был смещён, конституция 1961 
отменена, запрещена всякая политич. 
деятельность. Вся полнота власти пере
шла к Воен. к-ту нац. возрождения 
(ВКНВ). Для решения стоявших перед 
страной проблем ВКНВ подписал согла
шения об экономич. сотрудничестве с 
рядом араб, гос-в, принял меры по ожив
лению экономики путём привлечения 
иностр. капитала. Осн, целью ВКНВ 
было урегулирование сахарского кон
фликта мирными средствами. В авг 
1979 Воен. к-т нац. спасения, заменив
ший ВКНВ, подписал с ПОЛИСАРИО 
соглашение, по к-рому М. отказалась от 
своих притязаний на Рио-де-Оро и 
вывела войска из юж. части Зап. Саха
ры, находившейся под управлением М. 
Одновременно пр-во М. денонсировало 
соглашение с Марокко о совм. борьбе 
(от 13 мая 1977) и потребовало вывести 
из М. подразделения марокканских 
вооруж. сил. Пр-во предприняло шаги по 
установлению гос. контроля над при
родными богатствами страны, по ликви
дации экономич. отсталости. Привлекая 
для подъёма нац. экономики займы и 
кредиты империалистич. монополий 
Запада и консервативных режимов 
Африки и Бл. Востока, пр-во М. 
активизировало связи и всесторон
нее сотрудничество с прогрессив
ными арабо-афр. гос-вами, что вызы
вало растущее беспокойство привилеги-
ров. слоев мавританского общества, 
прежде всего феодалов и представите
лей нарождавшейся буржуазии, недо
вольных политикой нового режима (в 
частности, отменой им рабства в июле 
1980), а также традиц. внешнеэкономич. 
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нодоб. пром-стью. От периода франц. 
колон, господства М. унаследовала 
крайнюю экономич. отсталость, почти 
полное отсутствие фабрично-заводской 
пром-сти. После достижения страной 
независимости в 60—70-х гг. пр-вом М. 
был осуществлён ряд проектов по соз
данию горнодоб. и обрабат. пром-сти, 
инфраструктурных объектов. Осн. часть 
этих проектов осуществлялась при уча
стии иностр. капитала, гл. обр. француз
ского. Ср.-год. темпы прироста ВВП в 
1960—70 составили 8,1%, в 1970—80 
сократились до 1,9%, в 1980—84 — до 
0,6%. ВВП в 1985 (в текущих ценах) 52,8 
млрд. угий, в т. ч. доля (1984, %) с. х-ва 
(вкл. рыб-во) 33,8, пром-сти и стр-ва 
25,1, торговли и услуг 35,7, прочих 5,4. С 
кон. 70-х гг. проводится курс на стиму
лирование нац. частного сектора в эко
номике страны, привлечение иностр. 
капитала в осн. отрасли — горнодоб. 
пром-сть, рыб-во и с. х-во. С сер. ьО-х гг. 
в М. осуществляется политика средне
срочного программирования. Составля
лись пятилетние и четырёхлетние про
граммы развития, к-рью, однако, выпол
нялись не полностью. 4-я программа 
экономич. и социального развития М. 
(1981—85) предусматривала развитие 
с. х-ва, рыб-ва, создание мелких и ср. 
пром. пр-тий, дальнейшую разработку 
минер, ресурсов. Программа на 50%. 
финансировалась из внеш. источников. 
4-я программа выполнена частично. 
Разработана 5-я программа на 1986— 
88. К кон. 1982 внеш. гос. долг М. достиг 
1,6 млрд. долл. США. 

Сельское хозяйство. Осн. виды с.-х. 
деятельности нас. М. — жив-во и земле
делие, к-рыми занято ок. % экономи
чески активного нас. страны. 

Ж и в о т н о в о д с т в о . На отгон
ное и кочевое скот-во приходится св. 
70% стоимости продукции, производи
мой в с. х-ве и рыб-ве в целом. В нём 
занято 70% сел. экономически актив
ного нас. Поголовье (1983, тыс.): кр. рог. 
скота 1500, овец и коз 8000, верблюдов 
750. Кочевое скот-во распространено в 
сев. и центр. М., отгонное — в зоне 
Сахеля. По оценкам, в 1980—84 в 
эезультате усилившейся засухи падёж 
скота в этих р-нах достиг 35%. Ежегод-
-̂ ое произ-во мяса составляет 50—75 
-ыс. т. Живой скот (св. 1 млн. голов еже-
'одно), шерсть и шкуры вывозятся в 
~энегал и Мали. 

З е м л е д е л и е . Общая площадь 
гбоабат. земель 208 тью. га (ок. 2% 
-еор. М.), из них искусственно орошае-
и э х 9 тыс. га (1981). Гл. прод. культуры 
:бор в 1982, тыс. т): афр. просо и сорго 
- 0 ) . рис (9), кукуруза (7), батат (2), ара-
•̂ •с (4), финики (10), бобовые культуры 
251. В 1967—81 произ-во с.-х. продук-

- у » * в расчёте на душу нас. сокращалось 
= :реднем на 2,9% в год. Производится 
t — 6 тью. т гуммиарабика — вязкой 
"созрачной жидкости, выделяемой нек-
:ьми видами акаций, — в год (10% ми-
:свого произ-ва), к-рый почти полно-
~=-о экспортируется. Осн. зона земле-
.зе.-ия — правобережная часть долины 
: Сенегал и оазисы в юж. части страны. 
Зс.^ествлён проект «Горголь», преду-

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Черная металлургия 

О Цве-н,-,ч металлургия 

Металлообработка 

@ Химическая 

Нефтеперерабатывающая 

Д Кустарно-ремесг 

ТЕПЛОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Ф от 5 до 35 МВт 

^ Цементная 

Текстильная 

Кожевенно-обувная 

Пиа1евая 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ 
ПОРТОВ 

1ыше 7 млн 

I 0,5 млн.т 

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

© Железные руды 

(СА) Медные руды 

(п?) Поваренная соль 

0 Гипс 

РАЗВЕДАННЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

JTJ Фосфориты 

|tr] Редкие земли 

Рыболсвн.ые nopTi 

С Е Л Ь С К О Е 

Орошае.чое земледелие {просо, сорго, 
кукуруза, рис) в сочетании с пастбищ
ным животноводством 

Оазисное земледелие (финиковая паль
ма в сочетании с зерновыми и овощ
ными культурами) 

Попукочевое и отчасти кочевое живот-
новпяство (овцы, козы, крупный рогэ-
тый скот, верблюды) в сочетании с оча
гами земледелия и промыслом камеди 

X О 3 Я Й С Т 

Кочевое жиеотноводство на дальние 
оасс-ояния {верблюды, козы) 

Неиспользуемые и малоиспольэуемые 

« Сбор гуммиарабика if Рис 

Специальное содержание разработал Г Н, Уткиь 

сматривавший эффективное освоение в 
долине р. Сенегал 2,4 тыс. га земель 
для выращивания риса, сах. тростника, 
огородных культур. Финиковью планта
ции расположены преим. в оазисах 
Атар, Шингетти и Тиджикжа. 

Р ы б о л о в с т в о . За годы незави
симости значит, развитие в М. получило 
мор. рыб-во. В 1982 доходы от отрасли 
составили 0,7 млрд. угий. Ведётся лов 
рыбы, а также лангустов, креветок и др. 
ракообразных. В 1983 в экономич. зоне 

М. работало 15 судов, принадлежащих 
смешанным об-вам. Общий год. улов 
рыбы всеми судами, работающими в 
экономич. зоне М., в нач. 1980-х гг. 
составлял 500—600 тыс. т. Сдача рыбы 
на перерабат. пр-тия, расположенные в 
Нуадибу, в этот период — от 60 до 100 
тыс. т в год. 

Промышленность. Основу горнодоб. 
пром-сти составляет добыча жел. руды, 
обеспечивающая ок. 80% валютных 
поступлений от экспорта. VG поступле-
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Т. Здание парламента. Нуакшот. 2. Разработка медно
рудного месторождения в Акжужтском бассейне. 

ританской дороги Нуакшот — Нема 
общей протяжённостью 1,2 тью. км, 
стр-во к-рой велось с кон. 70-х гг. По 
ж. д. Фдерик — Нуадибу (652 км) выво
зится жел. руда м-ния Кедиа-д'Иджиль, 
в 1981—83 она продолжена до нового 
м-ния Гельб-эль-Рхейн (40 км). Гл. 
мор. порт — Нуадибу с рудоэкспортным 
портом Кансадо. Порт Нуакшот (грузо
оборот — св. 300 тыс. т в 1983) обслу
живает центр, и юж. часть побережья 
М.; построен (1986) глубоководный 
порт. Междунар. аэропорты — Нуакшот 
и Нуадибу. 

Внешнеэкономические связи. В 
1985 внешнеторг. оборот М. составил 
(млрд. угий) 49, в т. ч. экспорт — 25, 
импорт — 24. Осн. статьи экспорта: жел. 
руда (ок. 50% от общей стоимости экс
порта в 1984) и продукция мор. рыб-ва. 
Экспортируются также гипс, живой 
скот, гуммиарабик, финики, кожсырьё. 
Осн. статьи импорта: продовольствие, 
нефть и нефтепродукты, трансп. 
средства, оборудование (гл. обр. для 
горнодоб. пром-сти), стройматериалы. 
Ведущие торг, партнёры М. — Франция 
(9% экспорта и 23% импорта). Испания 
(соответственно 11% и 10%) и др. 
страны — члены ЕЭС (29% и 15%), а 
также Сенегал и Япония. В 1979 М. 
посетила 21 тыс. иностр. туристов. 
Доходы от туризма составляют ок. 6 
млн. амер. долл. в год. 

Ден. единица — угия. 
в. в. Щепетильников. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС, ВМС. Верховный главно
командующий — пред. Воен. к-та нац. 
спасения. Общая числ. вооруж. сил 13,5 
тыс. чел. (1986). Имеется св. 30 мотопе
хотных, разведывательных и десантных 
эскадронов (рот), св. 20 самолётов, ок. 
10 сторожевых и патрульных катеров, 
на вооружении также бронеавтомоби
ли, 75-мм и 106-мм орудия. Комплек
туются вооруж. силы на основе закона о 
воинской повинности и путём найма 
добровольцев. Призывной возраст 18 
лет, срок воен. службы 2 года. 

Здравоохранение 
В 1980 рождаемость составила 43, 

смертность — 22 на 1 тыс. жит.; детская 

смертность — 169 на 1 тыс. живорож
дённых. Ср. продолжительность жизни 
40 лет. В структуре заболеваемости 
преобладают инфекц. и паразитарные 
болезни (кишечные и детские инфек
ции, туберкулёз, шистосоматоз, маля
рия, венерич. болезни). Структура здра
воохранения смешанная. В 1977 было 12 
гос. больниц на 545 коек (3,6 койки на 10 
тыс. жит.; в 1960 — 203 койки, т. е. 2 
койки на 10 тыс. жит.), 20 центров 
охрань материнства и детства, 48 пун
ктов з/.,оавоохранения. В 1978 работали 
95 врачей, т. е. 1 врач на 15,7 тыс. жит. 
(в 1975 — 87 врачей, т. е. 1 врач на 16,6 
тыс. жит.), 19 акушерок, ок. 200 медсе
стёр. Врачей готовят за рубежом; ср. 
мед. персонал — в школе при Нац. 
госпитале в Нуакшоте (организована 
при помощи ВОЗ в 1966). 
Народное образование и научные 
учреждения 

До прихода франц. колонизаторов на 
терр. М. существовали религ. уч. заве
дения. Колон, власти открыли неболь
шое число нач. школ по типу француз
ских. В 1946 начала работать первая 
неполная ср. школа в г. Росо. Накануне 
провозглашения независимости (1960) 
более 95% нас. страны было неграмот
но, в нач. школах обучалось менее 9% 
детей соответствующего возраста. 

Совр. система образования сложи
лась под влиянием французской. Нач. 
школа 6-летняя, формально считается 
обязательной для всех детей в возрасте 
от 6 до 11 лет, обучение в ней бесплат
ное. В 1983/84 уч. г. в стране было 773 
нач. школы, в к-рых работало 2,6 тыс. 
учителей и обучалось 118 тыс. уч-ся 
(37% детей соответствующего возрас
та). В нач. школе обучение осуществля
ется на араб, яз., изучается франц. яз., в 
ср. и высш. школе — на французском. 
Ср. школа 6-летняя, состоит из двух сту
пеней: 3 -ь 3 года. В 1984 насчитывалось 
37 ср. школ (18 лицеев и 19 колледжей), 
в к-рых училось более 30 тыс. чел., 
работали 1,2 тью. учителей. Профтех
образование развито слабо, осущест
вляется на базе нач. школы, в средне-
технич. лицеях и колледжах. В 1982/83 
уч. г. в системе проф.-тех. подготовки 
обучалось более 1 тыс. чел. Подготовка 
учителей для нач. школы даётся на 
базе нач. школы (4 года) и на базе 

НИИ в госбюджет. В 1984 добыто 9,3 млн. 
т жел. руды. Добыча ведётся на м-нии 
Кедиа-д'Иджиль, в р-не г. Зуэрат (руды 
с 65%-ным содержанием железа). В 
1984 пущен в строй рудник на м-нии 
Гельб-эль-Рхейн — первая очередь 
железорудного комплекса. Добычу и 
экспорт жел. руды осуществляет соз
данное в 1979 смешанное об-во СНИМ-
СЕМ (71 % акций принадлежит пр-ву М., 
29% — капиталу др. араб, стран). 
Произ-во медного концентрата в 1977 
составило 7,8 тыс. т, экспорт — 2,9 тыс. 
т. В связи с истощением запасов бога
тых медных руд, а также из-за технич. и 
финанс. трудностей их добыча и произ-
во концентрата в 1979 были прекраще
ны. В 1981 с участием капитала М. 
(37%) и компании араб, нефтедоб. стран 
АРИМКО создано смешанное об-во 
САМИН для организации разработки 
бедных руд и стр-ва обогатит, ф-ки по 
выпуску 25%-ного медного концентра
та. В р-не Себха-Ндрахамша разрабаты
вается м-ние гипса (ежегодное произ-во 
ок. 12 тыс. т). В незначит, кол-вах 
добываются золото, самородная сера, 
фосфориты, кам. соль. 

Среди пр-тий обрабат. пром-сти наиб, 
крупные — нефтеперераб. з-д в Нуа
дибу (мощность 1 млн. т сырой нефти в 
год), цем. и сах. з-ды в Нуакшоте; дей
ствуют 4 рыбоперерабат. з-да в Нуадибу 
и з-д по произ-ву кож в Каэди. Имеются 
также небольшие пр-тия: сталеплавиль
ный з-д в Нуадибу, мясокомбинат в 
Каэди, з-д безалкогольных напитков в 
Нуакшоте и др. Пром. пр-тия М. лишь 
частично обеспечивают внутр. потреб
ности страны. Важную роль играют 
ремесл. и кустарные промыслы, осо
бенно среди жителей Адрара и долины 
Сенегала. 

В 1983 установи, мощность электро
станций в М. 62 МВт (в 1970 — 25 МВт). 
Общее произ-во электроэнергии 66 млн 
кВт-ч (1983), в т. ч. 31 млн. в Нуакшоте. 

Транспорт. Осн. вид транспорта — 
автомобильный. Дл. автодорог (1985) 8 
тыс. км, из них 19% с твёрдым покрыти
ем. Важнейшие шосс. дороги связывают 
Нуакшот с гг. Росо (204 км), Акжужт (256 
км). В 1984 завершено стр-во трансмав-
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1. Минарет и руины мечети в Шингетти. 2. Вадан. Вид 
города. 3. Жилые дома в Валате. Общий вид. 4. Оформ
ление дверей и оконных проемов дворового фасада 
жилого дома в Валате. Роспись. 5. Входная дверь 
жилого дома в Валате. Орнамент из шляпок гвоздей. 

неполной средней (3 года). В 1980/81 
уч. г. в системе подготовки учителей 
обучалась 1 тыс. чел. Управление обра
зованием осуществляет Мин-во Нац. 
образования. 

Ун-т (осн. в 1983). Пед. ин-т (осн. в 
1971), Высш. адм. школа в Нуакшоте; 
Высший ин-т исламских исследований 
(1961) в Бутилимите- В 1984/85 уч. г. в 
системе высш. уч. заведений обучалось 
св. 2,2 тыс студентов, работало 300 
преподавателей. Науч.-исследоват. 
центр горнодоб. пром-сти, Исследоват. 
ин-т плодоводства и ряд исследоват. с-
X. станций — в Нуакшоте. 

Нац. б-ка (осн. а 1965; 14 тыс. тт. в 
1981), Нац. архив с б-кой (1955), Центр, 
публичная б-ка. Центр пед. документа
ции с б-кой (1962) — в Нуакшоте. 

а 3. Клепиков. 

Архитектура, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство 

На Ю. страны обнаружены десятки 
неолитич., возможно, берберских 
укрепл. поселений (кам. дома внутри 
кам. ограды на вершинах небольших 
холмов). 1-м тыс. до н. э. датируются 
оставленные берберами круглые в 
плане кам. могильники — «шуши» — в 
поперечнике до 15 м, выс. 2 м. В 7—11 
вв. на торг. путях, у колодцев появля
лись сады, дома и многочисл. мечети из 
камня, возникали берберские поселе
ния, постепенно перераставшие в 
города (Азуги, Аудагост); на Ю. центром 
художеств, культуры стала столица ср.-
век. Ганы (ныне развалины) — Кумби-
Сале. Ср.-век. города или укрепл. посе
ления — «ксары» (Вадан, Валата, Шин
гетти) застраивались прямоугольными в 
плане кам. (шифер) или сырцовыми (Ва
лата, Нема) домами с плоскими кры
шами и внутр. дворами и мечетями (мно-
гостолпный зал вытянут вдоль стены с 
михрабом) с массивными, квадратными 
в плане, суженными кверху минаретами 
с зубцами на углах (Шингетти). Тради
ция стр-ва из шифера удерживается до 
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нично включающие традиц. архит. эле
менты. 

Иск-во М. складывалось в условиях 
сосуществования культур негроидных и 
арабо-берберских народов, кочевого, 
полукочевого и оседлого населения. В 
течение тысячелетий в иск-ве М., носив
шем преим. функциональный характер, 
сохранялось влияние первобытной 
магии. Формы и декор предметов, 
наскальные изображения были связаны 
с древнейшими верованиями и диктова
лись традиц. символикой. Из памятни
ков иск-ва древнего негроидного нас. 
известны неолитич. (восходят к 5-му 
тыс. до н. э.) наскальные изображения 
животных и человека, сцен охоты; мен
гиры, обломки керамики. К 3-му тыс. до 
н. э. относятся наибольшее число посе
лений и кладбищ, наскальные рисунки 
(на пути через Сахару — т. н. дорога 
колесниц), в т. ч. с изображениями пово
зок, запряжённых быками (или ло
шадьми — после сер. 2-го тыс. до н, э.), 
наконечники стрел. В 1-м тыс. до н. э. 
наскальные росписи выполнялись крас
ной охрой (изображения лошадей, 
страусов, верблюдов). В декор.-прикл.. 
иск-ве М., особенно в среде кочевников, 
гл. место занимают работы по коже 
(тиснение, роспись). В городах изготов
ляют художеств, изделия из металла 
(жел. ножи, замки, ларцы с гравиров
кой, накладками или инкрустацией из 
меди, латуни, иногда серебра) и дерева 
(украшенные резьбой носилки, посуда, 
ложки, сандалии). Дерев, лари с аппли
кацией резными пластинками из железа 
или серебра изготовляют в Медердре, 
глиняные игрушки — в Валате, серебря
ные украшения — в Шингетти. Распро
странены ювелирные изделия (фили-
граннью и гравированные браслеты, 
серебряные и золотые серьги, коралло
вые бусы, украшения из эбенового 
дерева с инкрустацией серебром) и 
бытовая керамика с ангобным узором 

3. л. Воронина 

Музыка 
Муз. культура М. включает разно

образные традиции мавританских ара
бов, берберов-зенага и негроидных 
народов. Наиб, яркий и развитый слой 
традиц. мавританской музыки — иск-во 
гриотов («иггиу»). Традиц. музыка осно
вывается на ладовой системе бхар. 

Среди муз. инструментов, используе
мых гриотами, выделяются тидинит (4-
струнная лютня, резонатор к-рой 
выдолблен из куска дерева и обтянут 
бычьей кожей, звук извлекается с 
помощью плектра, играют на ней гл. 
обр. мужчины) и ардин (12—14-струнная 
арфа с корпусом из тыквы, обтянутой 

6. Чаша с геометрическим рельефным узором. Дерево. 
7. Сосуды для воды. Из Валаты. Глина, роспись. 8 
Кожаный мешок для риса. 9. Пластинка ножного брас-
лете, подписанного Ахмедом ульд Моилдом, главой 
кузнецов Бутилимита. Серебро, чеканка, гравировка. 
10. Крышка деревянного ларя. Апг^пикация на дереве 
резными железными пластинами Из Медврдры. 11. 
Новая мечеть в Нуадибу, Ок. 1980. 12. Современный 
жилой дом в Нуакшоте. 13. Национальный музей в 
Нуакшоте (6—8, 10 — Этнографический музей. Невша-
тепь). 14. Административное здание в Нуакшоте. 

бараньей кожей, настраивается обычно 
по звукам 5-ступенного звукоряда, муз. 
инструмент преим. женщин). Стиль игры 
на тидините отличается разнообразием 
приёмов, обильной орнаментикой, на 
ардине — простотой и строгостью. 

Для муз. традиций вьюш. социальных 
слоев общества характерны сольно-
хоровые песни, исполняемые, как пра
вило, женщинами, аккомпанирующими 
себе на мембранофонах, напевы деву
шек, адресованнью возлюбленным, 
и др. 

На праздниках и религ. собраниях зву
чат респонсорные песни, нередко в 
сопровождении замзайя (дерев, флей
та, на ней играют также пастухи) или 
неффара (поперечная флейта). Кроме 
того, распространена сольная игра на 
гамбра (1-струнная лютня) и рбабе 
(1-струнный смычковый; см. Ребаб). 

наших дней во мн. городах М., сохраня
ющих черты средневековья (Тишит, 
Тиджикжа, Шингетти); фасады домов 
оформляют решётки и бордюры, 
составленные из кам. плит. Дома в 
Валате и Неме украшают росписью по 
ГЛИНЯ1 ой штукатурке (геометрич. криво
линейные узоры; на фасадах — белым 
по красному, внутри — красным по 
белому фону). Жилища кочевников — 
шатры из валяной верблюжьей шерсти. 
В 20 в. возникли совр. города —- Нуак
шот, Нуадибу, в к-рых строили франц. 
архитекторы (Ж. Л. Вере, Б. Турнауэр, 
Ж. Реноди). В независимой М. рядом со 
старыми ксарами быстро растут новые 
благоустроенные рабочие посёлки с 
госпиталями, гостиницами, школами, 
кинотеатрами (Зуэрат, Акжужт). В Нуак
шоте и Нуадибу возводятся жилые и 
обществ, здания в совр. формах, орга-
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Играют и на ударных инструментах — 
тбел (большой барабан), дагума (с тык
венным резонатором); в качестве удар
ных используются также предметы 
домашней утвари (посуда, просяная 
ступка и др). 

Ныне в М. бытуют совр. виды музыки 
зап.-европ. происхождения, в особенно
сти эстрадной. В больших городах соз
даются молодёжные ансамбли, включа
ющие как традиц. мавританские, так и 
разл. электромуз. инструменты (гитара 
и др.). Видоизменилось и иск-во грио
тов — модернизировались мелодии, 
упростились формы их песен, иногда 
они поют в сопровождении оркестра (а 
не традиц. небольшого ансамбля). 

После завоевания независимости 
(1960) М. стала принимать участие в 
междунар. муз. симпозиумах араб, стран 
(напр., выступление музыковеда ас-
Саймали на конференции в Бизерте, 
1976). Большие трудности наблюдаются 
в развитии муз. иск-ва, начинают 
решаться вопросы подготовки муз. кад
ров, записи и изучения традиц. музыки. 

о. в Русанова. 

Кино 

До получения независимости прокат-
фильмов и эксплуатация кинотеатров 
полностью находились в руках франц. 
компаний. Собств, кинопрои.з-ва в 
стране не было. 

В 1967—68 мавританский реж. Мед 
Хондо снял свои первые короткоме
тражные фильмы. В 1971 вышел его 
первый полнометражный ф. «Солнце 
О», затем «Негритосы, ваши соседи» 
(1974) и «Вест-Индия» (1980), посвящен
ные проблеме эмигрантов, трагич. 
судьбе африканцев во Франции. 

Творчество Хондо оказало решающее 
воздействие на судьбу др. мавритан
ского кинорежиссёра и актёра Сиднея 
Сокхоны, чьи ф. "Божьи сироты» (1972), 
«Национальность —- эмигрант» (1975), 
«Сафрана, или Право на слово» (1977) 
также посвящены проблеме эмиграции 
и автобиографичны. С 1974 в стране 
снимаются документ, ленты Первый 
цветной документ, ф. «Тержит» (реж. 
Мохамед Ульд Салех) о природе, тради
циях, муз. культуре М. 

Вопросами кинематографии ведает 
Об-во кино (созд. в 1984), занимающе
еся произ-вом короткометражных филь-

M O B И имеющее монопольное право на 
импорт и прокат зарубежной кинопро
дукции. 

В 1-й пол. 80-х гг. в стране насчитыва
лось ок. 20 кинотеатров с общим числом 
мест св, 7000. Ок. половины прокатных 
фильмов — американские, демонстри
руются также индийские, французские, 
итальянские. с. М. Шленская 

Лит.: К а ш и н Ю С , Мавритания. М., 1976: 
К о в а л ь с к а - Л е в и ц к а А,, Мавритания, [пер. с 
польск,], М, 1981; Б ы к о в а Л., Музыка страны пес
ков. "Азия и Африка сегодня», 1983, № 10; е е ж е. 
Самобытная культура, «Советская музыка», 1985, № 1; 
G e r t e J n y А. G,, Mauritania. N. Y.—[а. о.], 1968; 
P i q u e m a i - P a s t r e М, La Republique Islamique de 
Mauritanie. P . 1969; T o u p e t C, P i t t e J.-R., La Mau
ritanie, P , 1977; Historical dictionary o1 Mauritus, Metuchen 
(N. .J,) - L , 1982 G a b u s J , Au Sahara, v. 1—3, Neu-
chatel 1955—59; J a c q u e s - M e u n i e D., Cites anci-
enneb de Mauritanie, P.. 1961; G u i q n a r d M., Musique, 
nonneur et plaisir au Sahara Etude psychosociologique 
ot rnusicologique de la societe maure. P., 1977; L e r i q h e 
A.. Poesie et musique maure. "Bulletin de linstitut francais 
d'Afnque nolre». 1950, v. 12, № 3, 
МАВРИТАНСКОЕ ИСКУССТВО, «м a в-
р и т а н с к и й с т и л ь » (от mau-
rus— лат. наименования одного из бер
берских племён, и исп. nnoros — мавры, 
как называли в ср.-век, Европе му
сульм, завоевателей Пиренейского 
п-ова — арабов и берберов), условное 
название ср.-век. иск-ва Магриба и Юж. 
Испании (Андалусии). Истоки М. и. вос
ходят к художеств, культуре Кордов-
ского халифата 8—10 вв., а также опре
деляются доминирующим в этот период 
в иск-ве Араб. Запада влиянием куль
туры халифатов Омейядов и Аббасидов. 
В Юж. Испании сложилось т. н. испано-
мавританское иск-60, включившее 
также художеств, наследие испано-гот
ского населения. Политич. объединение 
Магриба и Юж. Испании в составе дер
жав Альморавидов и Альмохадов спо
собствовало трансплантации арабо-исп. 
культуры на афр. почву, усилило про
цесс формирования самобытных худо
жеств, школ на терр. совр. Алжира, 
Туниса, Марокко. 11—14 вв. — время 
расцвета собственно М. и., в к-ром син
тезировались традиции Араб, халифата 
и художеств, особенности культуры 
мусульм. Испании и автохтонного бер
берского искусства. С 15 в. М. и. (гл. 
центр — Марокко) замыкается в кругу 
традиц, приёмов и форм. Отличит, 
черта М. и. — абсолютное доминирова
ние архитектуры, претерпевшей слож
ную эволюцию от монументальности и 
ясной тектоничности форм, подчёркну

тых сдержанным декором (Большая 
мечеть в г. Алжир, гор. ворота Рабата, 
Марракеша, Сале), до их зрительного 
растворения в щедром орнаментальном 
убранстве, зрелищная эффектность 
к-рого скрывает сложную, строго орга
низованную и тектонически совершен
ную декор, систему (медресе Аттарин в 
Фесе, ансамбль Эйюбад близ Тлемсе-
на). Мавританскими зодчими были 
выработаны специфич. для Магриба и 
Андалусии типы фортификац., гражд. и 
культовых сооружений (напр., касба, 
сабиль, завия, многонефная соборная 
мечеть базиликального плана с расши
ренными осевым нефом и нефом-тран
септом перед михрабом, минарет в виде 
4-гранной башни с зубчатым парапетом 
и фонарём-башенкой), садово-парковых 
ансамблей (агведаль) и укрепл. дворцо
вых комплексов (Альгамбра в Гранаде, 
Юж. Испания). Для всех типов зданий 
«мавританского стиля» характерны: 
применение 4-скатных пирамидальных 
крыш (обычно скрывающих богато деко
рированные ажурные купола), стро
пильных перекрытий, сталактитов, 
артесонадо, цветных витражей; члене
ние дворовых фасадов и интерьеров 

Большая мечеть в Сале. 11 в. Перестроена в 12 в. 
Перспектива осевого нефа. 

7 Африка, т. 2 
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/. Ворота касбы Удайя в Рабате. 12 в. 2. Медресе Аттэ-
оин в Фесе. 1325. Декор дворового фасада. Резьба по 
стуку и дереву, муккарны. 3. Минарет мечети аль-Куту-
бия в Марракеше. 12 в. 

стрельчатыми подковообразными, мно
голопастными или фестончатыми арка
ми, разнонаправленные перспективы 
к-рых создают графич. орнаментальный 
ритм и пластич. игру света и тени; цве-
топластич. моделировка всех поверхно
стей здания (от пола до перекрытий, 
завершённых черепицей) мозаичной 

керамич. или мраморной вымосткой. 
резьбой и росписями по стуку и дереву, 
зиллиджами, узорными решётками и 
т. д. Ведущая роль в М. и. (как в зодче
стве, так и в художеств, ремесле — 
керамике, тканях, коврах, в оформле
нии книги) принадлежит орнаменту как 
модулю и средству создания эмоцио
нального, пластически выразительного 
художеств, образа. Орнамент «маври
танского стиля» (геометрич., растит, и 
эпиграфич.) отличается насыщенным 
однородными мотивами мелкомасштаб
ным рисунком, виртуозностью исполне
ния (основанного на сложном матема-
тич. расчёте), изьюканным сочетанием 
линеарной графики и тонких цветовых 
акцентов. 

Наследие М. и. сыграло важнейшую 
роль в формировании нац. культур 
стран Магриба и сохраняет (особенно в 
области декор.-прикл. иск-ва) основопо
лагающее значение в развитии само
бытных художеств, школ совр. Алжира, 
Марокко, Туниса. Т п. Катерева 
МАВРЫ, м а в р и т а н с к и е ара 
бы, 6 е р б е р о - а р а б ы, народ, осн. 
население Мавритании. Числ. 1910 тыс. 
чел. (1983, оценка). Говорят на диа
лекте араб. яз. хасания. Сохраняется 
плем. деление. Сложились в результате 
смешения арабов с местным бербер
ским нас. после переселения араб, пле
мени хасан в долину р. Сенегал из 
Марокко. В этногенезе М.,по-видимому, 
участвовало и негроидное нас. Судана. 
Осн. занятие — с. х-во, преобладает 
кочевое и полукочевое скот-во (кр. и 
мелкий рог. скот, верблюды): ок. /̂д 
М. — кочевники. Верующие — мусуль
мане-сунниты. 
МАВУ-ЛЙЗА, М а в у, в мифологии фон 
глава пантеона богов. Согласно основ
ному варианту мифа о сотворении мира, 
прародитель и демиург М.-Л., как андро-
гинное (двуполое) божество, породил 
всех остальных: близнецов Да Зоджи и 
Ньохве Анану, к-рым было поручено 
управление землёй и всеми её богат
ствами; Хевиозо; близнецов Агбе и Нае-
те, богов моря: Аже, бога охоты; Гу; Дьо, 
бога воздуха, и Легба. Почитание М.-Л. 

было введено в 18 в. и поддерживалось 
правящим родом. Согласно мифу, культ 
М. появился в стране благодаря матери 
правителя Тегбезу, жрице М.-Л. 

М.-Л. как прародитель и демиург 
оттеснил на второй план архаич. персо
нажи Айдо-Хведо и Нана Булуку. 
Согласно ранним мифам, Маву и Лиза — 
близнецы, порождённые божеством 
Нана Булуку (андрогин), к-рый передал 
им управление миром: Маву (луна) пра
вит ночью, а Лиза (солнце) — днём. 

Е. С. Котпяр. 
МАГАДИ (Magadi), солёное озеро на Ю. 
Кении. Пл. 300—900 км^. Расположено в 
Вост.-Афр. зоне разломов на выс. 580 м 
среди соленосных вулканич. пород. На 
дне озера образуется слой троны тол
щиной 3,5—4 м, перерабатываемой на 
месте в кальцинированную соду. Вьюох-
шие части озёрного басе, покрыты тол
стыми пластами чистой поваренной 
соли. 

Выпаривание троны на озере Магади. 

МАГАРЁРО (Magarero) Самуэль (1856— 
1923), руководитель антиколон, восста
ния гереро (см. Нама и гереро восстание 
1904—1907), верховный вождь гереро (с 
1890). Род. в семье вождя. Первона
чально сотрудничал с герм, колон, вла
стями, в 1890 вынужден был признать 
навязанный колон, администрацией 
«договор об охране и дружбе». В нач. 
1904 отдал приказ о восстании. После 
неудачных сражений с герм, армией в 
апр.—авг. 1904 отступил в направлении 
пустыни Омахеке, где от жажды и 
голода погибло ^/g народа гереро. Бежал 
в Бечуаналенд. а. в притворов 
МАГОСИ, археол. культура кам. века 
(ок. 15 ООО—7500 до н. э.) в Вост. и Юж. 
Африке (от Судана до ЮАР). Названа по 
стоянке у д. Магоси (Уганда). Харак
терны тщательно оббитые (леваллуаз-
ские) и призматич. нуклеусы, кам. 
листовидные и треугольные наконеч
ники копий и стрел и многочисл. микро
литы. Х-во — охота. 

Лит.: А л и м а н А.. Доисторическая Африка, пер, 
с франц., М,. 1960; O a k l e y K e n n e t h P. Frame
works for dating fossil man, 3 ed., L., 1969. 
МАГРИБ (араб.—запад), регион в Афри
ке, в составе Туниса, Алжира, Марокко 
(собственно М.), а также Ливии, Маври
тании, Зап. Сахары, образующих вместе 
Большой М., или Араб. Запад (в отличие 



от Араб. Востока — Машрика). В ср. 
века в понятие М. включались также 
мусульм. Испания и др. владения быв. 
Араб, халифата в зап. части Средизем
ного м. (Балеарские о-ва, Сардиния, 
Сицилия). 
МАГРИБИНСКИЙ БЛОК НАЦИОНАЛЬ
НОГО ДЕЛА (во франц. лит-ре — К - т 
м а р о к к а н с к о г о д е й с т в и я ) , 
первая марокканская политич. партия. 
Созд. в 1934 представителями бурж. 
националистов и патриотич. интелли
генции во главе с Аллалем аль-Фаси и 
Мухаммедом Хасаном аль-Ваззани. 
1 дек. 1934 партия предъявила Мин-ву 
иностр. дел Франции, франц. ген. рези
денту и султану «План реформ», в к-ром 
выдвинула требования выполнения 
условий Фесского договора 1912, прове
дения адм. реформ (прежде всего 
упразднения режима прямого колон, 
управления Марокко), свободы собра
ний, ассоциаций, включая профсоюзы, 
осуществления мероприятий по защите 
ремесла от иностр. конкуренции, нацио
нализации горнорудных ресурсов, ж.-д. 
транспорта, энергетики и др. Франц. пр-
во игнорировало «План реформ». 1-й 
Нац. конгресс партии (окт. 1936, Рабат) 
принял «Неотложные требования», пре
дусматривавшие введение ряда демо
кратич. свобод, амнистию заключён
ным, реорганизацию системы образова
ния, установление единого правового 
режима, введение франц. трудового 
кодекса и др. Игнорирование документа 
франц. властями вызвало нар. волне
ния. Лидеры партии были арестованы, 
18 марта 1937 она была запрещена вла
стями протектората. На её базе осн. 
Партия национального движения и 
Национальная партия для осуществле
ния требований. Н. с. Луцкая. 
МАДАВРА, М а д а у р о с , древний 
город на В. Алжира, близ совр. г. М'Дау-
руш. Осн. в 1 в. как рим. колония вете
ранов на месте нумидийского поселе
ния. Родина Апулея. Руины форума с 
портиками (2 в.), т-ра (нач. 3 в., рестав-

Мадавра. Византийская крепость. 534—536. Ворота. 

рирован в кон. 4 в.), зимних и юж. терм, 
1-нефной рим. базилики (3 в., позднее 
переделана в христ. 3-нефную базили
ку), двух христ. базилик — 1-нефной 
(сер. 5 в., в городе) и 3-нефной (4 или 
5 вв., на кладбище), визант. крепости 
(534—536, частично на терр. форума и 
т-ра). 

Лит.: G s e l l S.. Khamissa, Mdaourouch, Announa, 
pt. 2 — Mdaourouch, Alger — P.. 1922. 

T П. Каптерева. 
МАДАГАСКАР (Madagascar), остров в 
Инд. ок., примерно в 400 км к В. от 
Африки. Отделён от материка Мозам-
бикским прол. Пл. 590 тыс. км^. 
МАДАГАСКАР (малагасийск. Madagasi-
кага, франц. Madagascar), Д е м о к р а 
т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а М а д а 
г а с к а р (малагасийск. Repoblika 
Demokratika Malagasy, франц. Repub
lique Democratique de Madagascar). 

Общие сведения 
М. — гос-во у юго-вост. побережья 

Африки, на о. Мадагаскар и близлежа
щих малых о-вах [Нуси-Бе, Нуси-Бураха 
(Сент-Мари), Баррен и др.] в Инд. ок.; 
отделён от континента Мозамбикским 
прол. Пл. 596 тыс. км^. Нас. 10 млн. чел. 
(1985, оценка). Столица — г. Анта
нанариву. В адм. отношении терр. М. 
разделена на 6 провинций (фаритани) 
(см. табл.). 

Государственный строй 
Действующая конституция вступила в 

силу 31 дек. 1975. Согласно конститу
ции, вся полнота власти принадлежит 
трудящемуся народу, конституц.-право
вой характер имеет также ряд положе
ний Хартии малагасийской социалисти
ческой революции 1975. Конституция 
устанавливает основы экономич. 
системы (обществ, собственность на 
осн. средства произ-ва; признание 
права частного предпринимательства 
при условии, если оно осуществляется 
без эксплуатации чужого труда и не про
тиворечит духу и целям Хартии малага
сийской социалистич. революции; пла
нирование нац. экономики; демократич. 
участие трудящихся в управлении эко
номикой), провозглашает участие тру
дящихся в управлении делами общества 
и гос-ва; закрепляет ведущую роль в 
политич. системе за Нац. фронтом 
защиты революции (НФЗР). Закон о со
здании НФЗР устанавливает, что поли
тич. деятельность могут вести только 
партии, входящие во Фронт. Социаль
ную основу республики составляет «со
циалистич. и демократич. община — 
фукунулуна». Конституция закрепляет 
принцип равноправия граждан, их поли
тич. права и свободы (право избирать и 
быть избранным; свободу слова, печати, 
собраний, объединений;право на труд и 
оплату труда в соответствии с его коли
чеством и качеством, на образование, 
на личную собственность; свободу сове
сти; право выбора местожительства; 
неприкосновенность личности, жилища, 
переписки), а также предусматривает 
ряд материальных, политич. и юридич. 
гарантий провозглашённых прав и сво
бод. 
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Согласно конституции, ведущее место 
в системе центр, органов гос. власти 
занимает президент, избираемый насе
лением на 7 лет. Президент — глава 
гос-ва, командующий вооруж. силами и 
полицией, он несёт ответственность за 
нац. оборону и обществ, безопасность, 
назначает и смещает членов пр-ва, всех 
высших гражд. и воен. должностных 
лиц, аккредитует и отзывает дипл. 
представителей, заключает и ратифи
цирует междунар. договоры и соглаше
ния, обладает правом отлагат. вето, 
законодат. инициативы, правом прини
мать ордонансы, имеющие силу закона, 
и др. 

Административное деление 

Адм.единицы* Площадь,** 
тыс. км^ 

Население, 
млн. чел. 

(1980) 

Антананариву (Antananari
vo) 58,3 2,69 

Анцеранана (Antseranana) 43,0 0,78 
Махадзанга (Mahajanga) , , 150,0 1,01 
Туамасина (Toamasina). . . 72,0 1,43 
Тулиара (Toliary) 162,0 1,26 
Фианаранцуа (Fianarantsoa) 103,0 2,19 

* Адм. центры одноимённы с названиями провинций. 
Оригинальные названия провинци|1ч приведены на 
малагасийском языке. " Без внутренних акваторий. 
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Действует Верховный революц. совет 
(ВРС) — -гарант малагасийской рево
люции», помогающий президенту разра
батывать, направлять и контролировать 
политику гос-ва. По конституции, прези
дент — председатель ВРС — назначает 
% его членов, а V , выбирает из списка, 
представляемого Нац. нар. собранием. 
Премьер-министр в соответствии с кон
ституцией является членом ВРС. Срок 
полномочий членов ВРС 7 лет. 

Имеется также Воен. к-т разви
тия — консультативный орган при пре
зиденте по программам нац. обороны и 
планам социально-экономич. развития. 

Высш. законодат. орган — однопалат
ный парламент (Нац. нар. собрание), 

избираемый населением на 5 лет. Ак
тивное избират. право предоставлено 
гражданам, достигшим 18 лет, пассив
ное— 21 года. 

Пр-во (Совет министров) формиру
ется из представителей политич. 
партий, входящих в НФЗР. Президент 
назначает премьер-министра после кон
сультации с ВРС, остальных членов пр-
ва — по предложению премьер-мини
стра, Пр-во несёт ответственность 
перед президентом и Нац, нар, собрани
ем. 

Местные органы гос. власти — нар. 
собрания, нар. советы и их исполнит, к-
ты, куда входят также руководители 
женских и молодёжных орг-ций. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — вьюш. судебная инстанция, 
апелляц. суды и суды первой инстанции. 

Орган конституц. надзора — Высокий 
конституц. суд, осуществляет предва
рит, контроль за конституционностью 
всех законодат. актов. Ю, а. ЮДИН 

Природа 
Береговая линия о. Мадагаскар сла

боизвилиста. Вост. и зап. берега низкие, 
плоские, почти прямолинейные. Вост. 
берег на всём протяжении окаймлён 
дюнами, за к-рыми тянутся лагуны; 
вдоль зап. берегов — коралловью 
рифы; единственная естеств. удобная 
стоянка для судов — в зал. Тулиара. 
Юж. берег высокий, местами обрыви
стый. На С.-З. и на крайнем С. скали
стый берег высок и сильно расчленён; 
здесь находится неск. обширных удоб
ных естеств. гаваней. 

Рельеф. Остров Мадагаскар пред
ставляет собой обломок древней Афр. 
платформы, отделившийся от неё в 
конце палеозоя. Более Vg его терр. 
занимает Вьюокое плато (Центр, 
нагорье), протянувшееся в вост. части 
о-ва с С. на Ю. более чем на 800 км. 
Преобладающие выс. 800—1200 м, близ 
вост. окраины — до 1500 м. Нагорье раз
бито тектонич. процессами на обособ
ленные вулканич. массивы: Царатанана 
(выс. 2876 м — высш. точка о-ва) на С, 
Анкаратра (2643 м), Вухимети (1956 м) и 
др. Преобладают мягкие очертания гор
ных склонов, между массивами зале
гают обширные плоскодонные впадины 
и долины. Нек-рые из впадин заняты 
озёрами (Алаутра и'др.) или заболоче
ны. Высокое плато круто обрывается на 
В., спускаясь двумя уступами к океану; 
вдоль побережья — узкая (20—30 км) 
пример, низменность. Зап. часть о-ва 
занята относительно широкими низмен
ностями и невысокими равнинами в 
форме широких террас вью. от 500 до 
1000 м. На о-ве много потухших вул
канов (Царатанана и др.), действовав
ших гл. обр. в палеогене. Нередки 
землетрясения, много тёплых источни
ков. 

Геологическое строение и полез
ные ископаемые. На б. ч. терр. страны 
распространены архейские породы гра-
нулитовой и амфиболитовой фаций 
метаморфизма, образующие субмери
диональную складчатую систему. На 3. 
расположен кр. прогиб, выполненный 
осадочными (мор. и континентальными) 
толщами верх, палеозоя, мезозоя и кай
нозоя (м-ния угля, лигнитов, руд свинца 
и цинка). На отд. участках в этом про
гибе, а также вдоль вост. и юж. окраин 
о-ва распространены меловые эффу-
зивы (базальты, риолиты), на С, кроме 
того, имеется ряд центров кайнозойс
кого вулканизма. 

Общие запасы (1983) графита состав
ляют 5290 тыс. т (одни из крупнейших в 
мире — м-ние Амбутуминтамба, зона 
Саханаву и др., гл. обр. в центр, части 
страны), никеля 725 тыс. т (м-ния Амба-
туви, Аналаман), берилла 150 тыс. т, 
жел. руд 400 млн. т (м-ние Маеватанана 
и др.), кобальта 70 тыс. т. Имеются 



также м-ния комплексных руд металлов 
редкоземельной группы, драгоценных и 
полудрагоценных камней (многочисл. 
м-ния в центре о-ва), значит, запасы 
слюды — флогопита (м-ния Сакасуа. 
Бенату и др. на Ю. о-ва), большое кол-во 
мелких м-ний руд золота (20 т), кам. 
угля (до 120 млн. т) и лигнитов, руд 
урана (м-ния Белефа, Суфиа и др.), бок
ситов (194 млн. т, м-ние Манантенива и 
др.), хромовых руд (5 млн. т), руд титана, 
меди (25 тыс. т), марганца, а также свин
ца, цинка, барита, мусковита, кианита и 
др. £ А. Долгинов. 

Климат о-ва тропич., на С.-З. —экв.-
муссонный. На вост. пример, низменно
сти и крутых уступах Высокого плато 
климат жаркий и влажный. Ср. темп-ры 
самого холодного месяца (июль) 20"С. 
самого тёплого (январь) до 30°С; осад
ков св. 1500 мм в год, местами до 3000 
мм и более. На Центр, нагорье климат 
сухой и прохладный. Ср. темп-ры самого 
холодного месяца 13°С, самого тёплого 
до 20"С (зимой иногда бывают неболь
шие заморозки). Осадков в среднем от 
1000 до 1500 мм в год; по мере продви
жения к зап. побережью их кол-во 
уменьшается до 500—600 мм. Крайний 
Ю.-З. жаркий (ср. темп-ра янв. выше 
30°С), засушливый (осадков менее 400 
мм в год). 

Внутренние воды. Реч. сеть густая и 
многоводная. На В. реки короткие, но 
порожистые и полноводнью, особенно 
после дождей. Реки, текущие на 3. в 
Мозамбикский прол., не так многочи
сленны (крупнейшие — Суфиа, Бецибу-
ка, Махавави, Мангуки, Унилахи), но 
сравнительно длинны, полноводны 
летом (ноябрь — апрель) и маловодны 
зимой. На Ю.-З. реки зимой пересыхают. 
Судоходны лишь эстуарии наиб, круп
ных рек. Самое значит, озеро — Алау
тра — мелководно. 

Почвы. Для Вьюокого плато харак
терны малоплодороднью горные разно
видности красно-жёлтых, тёмно-крас
ных и красных ферраллитных почв, на 
Ю. — горные коричневые почвы. На вул-
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1. Деревня цемихети. 2. Река Мангуки. 3. Ландшафт 
Высокого плато в районе «Голубых гор». 

канич. породах развиты плодородные 
чёрные почвы. На вост. пример, низмен
ности распространены преим.глеевью и 
глееаллювиальные почвы, часто с гори
зонтом латерита. На зап. побережье — 
красно-бурые, местами солонцеватые 
почвы, солончаки, на С.-З. — коричне
вые почвы. Очень сильно распростра
нена эрозия почв. 

Растительность относится к Мада
гаскарской флористич. области. Б. ч. 
известных здесь видов (св. 6700 покры
тосеменных растений) эндемична; на 
о-ве встречается равенала (т. н. дерево 
путешественников), орхидея ангрекум и 
др. эндемики. Первичный растит, 
покров на значит, терр. сильно преобра
зован деятельностью человека. Леса 
сильно сведены и занимают ок. 10% 
площади страны. На вост. склонах 
Высокого плато сохранились отд. мас
сивы влажных тропич. лесов с ценными 
породами деревьев (сем. эбеновых, биг-
нониевых и др.), на побережье растёт 
кокосовая пальма. На уступах зап. рав
нин — островки сильно разрежённых 
тропич. лесов, вдоль побережья — 
мангры. Осн. часть Высокого плато 
покрыта вторичной злаковой саванной с 
баобабами, пальмами. На Ю.-З. — зла-
коБо-кустарниковая пустыня с алоэ, 
кактусами, канделябровидными моло
чаями и др. Значительны по площади 
искусств, леса из эвкалиптов. 

Животный мир своеобразен, сильно 
отличается от африканского и отно
сится к Мадагаскарскому царству. В 
сохранившихся местами густых лесах 
обитают наиб, характерные представи
тели фауны М. — лемуры, тенреки. В 
кустарниковых зарослях водятся мел
кие хищные животные, представленнью 
виверровыми (египетская мангуста, или 
ихневмон, фосса). Кр. хищники отсут
ствуют. Эндемична почти половина всех 
птиц. Водятся зелёные попугаи, ярко-
красные кардиналы, синие голуби, 
цесарки, султанская курочка и др. Раз
нообразны пресмыкающиеся: хамелео
ны, гекконы и игуаны, встречаются уда
вы, родственные юж.-американским, 
крокодилы (ядовитые змеи отсутству
ют). Пресноводных видов рыб очень 
мало (не более 16). Встречавшиеся 
ранее на о-ве гигантские мор. черепахи 
хищнически истреблены, исчезла 
гигантская нелетающая птица эпиорнис 
из-за интенсивного сведения лесов на 
Ю Мадагаскара. 

Для сохранения своеобразного рас
тит, и животного мира созданы заповед
ники (Цинги-дю-Бемараха, Царатанана, 
Захамена на Высоком плато, Андуха-
хелу и Андрингитра на Ю.-В. и др.), нац. 
парк Амбр (Монтань-д'Амбр) на сев. 
побережье и др. 

Физико-географические районы. 
Восточный — влажный лесной, зани
мает прибрежную низменность и крутые 
сбросовые уступы наветренных склонов 
Вьюокого плато, леса сохранились лишь 
в отд. массивах, очень сильно развита 
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ассимилировав, частью вытеснив древ
нее протоавстралоидное нас, а затем 
переселились на М. — около сер. 1-го 
тыс. до н. э., не позже 3 в. до н. э. [по 
преданиям, древние малагасийцы (ва-
зимба) не знали металлургии железа, 
тогда как, согласно совр. исследовани
ям, железо в Индонезии известно с 3 в. 
до н. э.]; переселенцы (принадлежавшие 
к юж.-монголоидной расе, язык к-рых 
был близок малайскому) из Индонезии 
появились на М., вероятно, в первые вв. 
н. э. Ок. 7 в. с вост. побережья Африки 

кое плато, а оттуда на юго-запад, юг, 
северо-запад и север о-ва. В 16—17 вв. 
на зап. побережье сложились гос-ва 
сакалава — Менабе и Буэни (Буйна). На 
Высоком плато мерина основали гос-во 
Имерина. Возникли небольшие политич. 
образования бецилеу (Лалангина, 
Ариндрану, Манандриана, Исандра), 
сиханака (вокруг оз. Алаутра), а также 
арабизированных этногр. групп юго-
вост. побережья. 

Во 2-й пол. 16 — первые десятилетия 
17 вв. Менабе простиралось от р. Уни-

проникли торговцы-арабы и исламизи-
рованные суахили. Они осели на сев.-
вост. побережье о-ва, а их влияние рас
пространялось далеко за пределы рас
селения. К 10 в. на Ю.-В. страны обосно
вались выходцы с Аравийского побе
режья — мусульмане (зейдиты, сунни
ты). Они дали начало ряду прибрежных 
этногр. групп, наиболее значит, из 
к-рых — антаймуру (антемуру). Почти 
все поздние мигранты, оказав извест
ное культурное влияние, были ассими
лированы переселенцами из Индонезии, 
усвоили их язык, обычаи, культуру и 
религию (исламизация почти не затро
нула осн. группы нас. о-ва). 

Внеш. и внутр. миграции, геогр. усло
вия способствовали становлению (веро
ятно, ок. 10—16 вв.) в составе единого 
этноса большого числа (18) терр. этногр. 
групп, отличавшихся в первую очередь 
формой хоз. деятельности: сакалава — 
скотоводы зап. всхолмлённых равнин; 
мерина — земледельцы-рисоводы 
Высокого плато и жившие к Ю. от них 
земледельцы-рисоводы бецилеу; беци-
мисарака — земледельцы тропич. вост. 
побережья; везу — рыболовы юго-зап. 
берега и др. Расселение мигрантов (со
ответственно и становление этногр. 
групп) шло с вост. побережья на Вьюо-

1. Пейзаж. 2. Деревенские постройки. 3. Женщина 
антайморо. 4. Пастухи бара. 5. Изготовление кирпичей 
для строительства дома в деревне мерина. 6. Сал
фетка из рафии «Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого. Ленинград. 

овражная эрозия; Центральный — гор
нокотловинный, с вторичными злако
выми саваннами на месте сведённых 
листопадных лесов и редколесий; 
Северо-западный — влажные лесные 
равнины сильно обезлесены, с вторич
ными саваннами и листопадными леса
ми, пастбища; Западный — низкие 
плато и прибрежная низменность, 
типичные саванны, ксерофильные ред
колесья; Юго-западный — засушливые 
низкие плато с ксерофильными кустар
никовыми зарослями, пастбищами. 

Население 
Св. 98% нас. (1983) составляют мала

гасийцы — народ смешанного происхо
ждения, состоящий из мн. этногр. 
групп — имерина (мерина), бецимисара-
ка, бецилеу, цимихета, сакалава, анта-
друи, антайсака и др. Живут также 
выходцы с Коморских о-вов, индийцы и 
пакистанцы, арабы, китайцы, французы. 
Офиц. яз. — малагасийский (относится 
к индонезийской группе австронезий
ской семьи языков) и французский. Ок. 
45% нас. придерживается местных тра
диц. верований, св. 40% — христиане 
(примерно поровну протестанты и като
лики), остальные — мусульмане (сунни
ты) и приверженцы христ.-афр. церквей. 

Ср.-год. темпы естеств. прироста за 
этот период ок. 2,8%. Ср. плотность 17 
чел. на 1 км^ (1982); наибольшая — в 
окрестностях Антананариву (100—150 
чел. на 1 км^), наименьшая — на равни
нах зап. побережья и в пустынных юж. р-
нах (1—2 чел. на 1 км^). Экономически 
активного нас. 4850 тыс. чел. (1985). В 
1983 (%, в скобках 1960) в с. 
х-ве занято 88 (93) экономически актив
ного нас, в пром-сти 4 (2), в сфере услуг 
8 (5). Гор. нас. ок. 30% (1983). Наиб, зна
чит, города — Антананариву, Туамаси
на, Махадзанга, Анцеранана, Фианаран
цуа, Тулиара, Анцирабе. 

Исторический очерк 
М. с древнейших времён до 1896. По 

вопросу об этногенезе малагасийцев, 
осн. населения М., существует множе
ство гипотез. Франц. исследователи А. и 
Г. Грандидье и их последователи счита
ли, что Мадагаскар был заселён мигран
тами с о-вов Юго-Вост. Азии: частично 
негро-меланезийцами, частично юж. 
монголоидами; негро-африканцы появи
лись на о-ве ок. 16 в. в результате рабо
торговли. Согласно гипотезе франц. 
востоковеда Г. Феррана и мн. др. учё
ных, к нач. н. э. М. был заселён афри
канцами банту и лишь ок. 2—4 вв. на о-в 
стали переселяться индонезийцы. Исто
рики-малагасийцы (Ж. Б. Разафинцала-
ма, А. Ракуту-Рацимаманга, Э. Ралайми-
уатра и др.) отвергают теорию афр. 
происхождения первопоселенцев М., 
считая малагасийцев родственными 
народам, населяющим о-ва Юго-Вост. 
Азии. М. был заселён племенами с о-вов 
Юго-Вост. Азии в результате двух осн. 
миграц. волн: аустронезийцы, вытес
ненные с прародины (прибрежные обла
сти на границах совр. Вьетнама и 
Китая), расселились первоначально на 
о-вах Тихого ок. и в Индонезии, частью 



лахи на Ю. до р. Цирибихина на С, на 3. 
доходило до Мозамбикского прол., а 
вост. границы терялись в глубине терр. 
о-ва. Наивысшего расцвета гос-во 
достигло к кон. 17 в. Основу обогащения 
правящей верхушки Менабе составляла 
торговля рабами. В 18 в. Менабе распа
лось на ряд враждующих терр., большая 
часть к-рых была вновь объединена в 
кон. 18 в. 

Сев. гос-во сакалава Буэни было 
основано Андриамандисуариву (правил 
в 1685—1710), подчинившим своей вла

сти арабизиров. племена анталаутра, 
весь север М., включая р-н расселения 
цимихети. Ему платили дань Имерина, 
этногр. группы сиханака и безанузану. 
Гл. порт Мадзунга (совр. Махадзанга) 
стал осн. пунктом торговли (в особенно
сти работорговли) на зап. побережье. 
После кровавых междоусобиц (с 1740-х 
гг.) Буэни было объединено Равахини 
(правила в 1780—1808). 

Наиб, значит, среди гос-в доколон. 
периода была Имерина, включавшая в 
нач. 17 в. почти все земли, заселённые 
мерина. Андриандзака (правил ок. 
1610—30) расширил терр. гос-ва, 
согласно преданиям, основал Антанана
риву (в колон, период — Танариве). В 
17 — нач. 18 вв. в Имерине развивались 
интенсивное ирригационное земледе
лие, ремёсла (особенно произ-во 
железа и кузнечное ремесло). Торговля 
связывала Имерину с др. регионами о-
ва, с побережьем. В 17 в. сложились 
феод. отношения. Междоусобицы, 
начавшиеся после смерти в 1710 Анд-
риамасинавалуны (ещё при жизни раз
делившего гос-во между сыновьями), 
ослабили страну. Воен. набеги, совер
шавшиеся сакалава и безанузану для 
захвата рабов, грозили обезлюдить 
страну. 

У мн. этногр. групп (бара, махафали, 
антандруи, цимихети, бецимисарака и 
др.) ко времени колонизации М. евро
пейцами продолжали господствовать 
родо-плем. отношения. 

Первыми из европейцев у берегов М. 
появились португальцы (в 1500 Д. Диаш, 
в 1506 на о-в высадился отряд Ф. Суари-
ша). Попытки утвердиться на побережье 
предпринимались Францией. Первая 
Ост-Индская компания высадила на о. 
Сент-Мари (совр. Нуси-Бураха) в 1642 
группу колонистов. В 1643, воспользо
вавшись войнами между гос-вами юго-
вост. побережья М., французы основали 
торг. факторию Форт-Дофин (совр. Тау-
ланару). Вторая Ост-Индская компания 
направила для колонизации М. эскадру 
кораблей в 1665. В 1674 б. ч. франц. 
колонистов М. была уничтожена племе
нами антануси, укрепления Форт-
Дофина разрушены. Столь же без
успешно в 17—18 вв. пытались колони
зовать М. англичане и голландцы. В 
этот же период заливы вост. побережья 
(особенно о. Сент-Мари) стали прибежи
щем пиратов европ. стран. Многие из 
них обосновались на побережье М,; 
браки европейцев с женщинами афр. 
племён положили начало значит, слою 
метисов, подчинивших в дальнейшем 
часть бецимисарака. Неоднократно 
(1686, 1719, 1720, 1725) франц. пр-во 
объявляло М. франц. владением. Во 2-й 
пол. 18 в. возобновились попытки фран
цузов завладеть частью М.; в 1750 был 
захвачен о. Сент-Мари. В 1774 в бухте 
Антонжиль (совр. Антунгила) высади
лась новая франц.экспедиция,основав
шая поселение Луисбург и ряд неболь
ших воен. укреплений. 

Угроза иностр. завоевания ускорила 
процесс объединения малагасийцев. В 
кон. 18 в. Имерина была воссоединена 
под властью Андрианампуйнимерины 
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(правил в 1787—1810). Его сын Радама I 
(правил в 1810—28) объединил б. ч. о-
ва; в 1818 он принял титул короля Мада
гаскара (или Малагасийского королев
ства). С нач. 19 в. возобновились 
попытки Великобритании и Франции 
захватить М. В борьбе против францу
зов Радама I прибег к помощи англичан; 
с ними был заключён торг. договор. На 
о-ве появились англ. миссионеры, тор
говцы, к-рые селились гл. обр. в столи
це. В 1-й пол. 19 в. с помощью миссионе
ров была создана письменность на 
основе лат. алфавита. Деятельность 
Ранавалуны I (правила в 1828—61) 
была направлена на сохранение незави-, 
симости гос-ва и от Великобритании, и 
от Франции. Она расторгла торг. дого
вор с Великобританией, вела воен. дей
ствия против французов, притязавших 
на вост. побережье и юг о-ва; в 1832 
ввела запрет на продажу продоволь
ствия и др. товаров европейцам (запрет 
был снят в 1853). В 1835 был принят 
закон, запрещавший исповедовать хри
стианство; миссионеры были высланы 
из страны. В 1845 на европейцев рас
пространилось действие малагасийских 
законов (напр., обязанность выполнять 
гос. повинности; обращение в рабство за 
долги), сфера их деятельности ограни
чивалась прибрежными р-нами. Велико
британия и Франция применили эконо
мич. санкции (запрет торговли с М.); 
англо-франц. флотилия бомбардиро
вала в 1845 Таматаве (совр. Туамасина). 
При Радаме II (правил в 1861—63) евро
пейцы получили большие привилегии на 
М. Радама II отменил таможенные 
пошлины (важная статья гос. доходов); 
распустил регулярное войско. В 1863 
вспыхнуло нар. восстание, к к-рому при
соединилась и группа знати; Радама II 
был убит. Пр-во М. во главе с премьер-
министром Райнилайаривуни реоргани
зовало центр, управление по европ. 
образцу. Стремясь уменьшить влияние 
феод, знати, пр-во М. расширяло про
слойку новой служилой знати — выход
цев из податного сословия (хува), им 
жаловались за заслуги земли, освобо-
ждённью от обложения налогами; соз
давалась новая форма наследственного 
феодального землевладения. Были 
приняты законы, ограничившие рабство 
и работорговлю. 

В стране стали складываться капита-
листич. отношения, появились мануфак
туры по произ-ву сахара, плантации экс
портных культур — ванили, кофе. Анта
нанариву, Фианаранцуа, Таматаве, Ма
дзунга становились кр. центрами реме
сла и торговли. Начал формироваться 
единый рынок. Видя наиб, угрозу неза
висимости страны со стороны Франции, 
Райнилайаривуни в 1865 заключил торг. 
договор с Великобританией, в 1867 — с 
США. В 1869 протестантизм (англикан
ство) стал гос. религией М., что усили
вало влияние англичан на о-ве. Франция 
также подписала с М. договор о мире и 
торговле в 1868. 

Правительство М. в 1870-х гг. вос
становило регулярную армию; в 1879 
приняло закон о всеобщей воинской 
повинности. 
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право на франц. гражданство немного-
числ. получившей образование вер
хушке мерина; из её рядов набирались 
чиновники низших звеньев управления, 
ей разрешалось заниматься торговлей 
на всей терр. М., создавать небольшие 
пром. пр-тия и плантации экспортных 
культур. На этот слой нас. стремились 
опереться в своей политике колониза
торы. Колон, компании и европейцы-
колонисты захватили у коренного нас. 
земли и леснью угодья. Крестьян прину
ждали выращивать экспортные культу
ры; сокращались зем. площади под 
прод. культурами. Создавались пр-тия 
по переработке с.-х. сырья, развивалась 
горнодобывающая пром-сть (золото, 
графит). 

Колон, политика вела к развитию 
товарно-ден. отношений, к расслоению 
сел. общины; стала выделяться сел. 
буржуазия, осн. массу нас. составляли 
малозем. крестьяне и беззем. издоль
щики-арендаторы. Формировался рабо
чий класс (прежде всего в портовых 
городах). Нац. буржуазию составляли 
гл. обр. мелкие предприниматели, свя
занные с франц. торг. компаниями. 

В 1920 Ж. Ралаймунгу организовал в 
Париже Франц. лигу борьбы за предо
ставление туземцам М. прав франц. гра
ждан, вскоре пр-вом Франции запре
щённую. В 1920-х гг. Ралаймунгу совм. с 
др, малагасийскими обществ, деяте
лями (Ранайву, Ж. Равуаханги и др.) при 
участии живших на М. французов-ком
мунистов стали издавать прогрессив
ные газ., выступавшие против колон, 
режима, расовой дискриминации, проти
вопоставления одних этнич. групп дру
гим (напр., мерина — сакалава). В июне 
1925 состоялась первая в истории 
страны забастовка в Таматаве, в 
1926 — массовые выступления крестьян 
против зем. экспроприации и принудит, 
труда, в мае 1929 — первая массовая 
демонстрация (св. 3 тыс. участников) в 
Тананариве с требованиями независи
мости М. В 1936 на М. была осн. Малага
сийская секция Франц. коммунистич. 
партии (запрещена в 1939). Первые 
профсоюзы были организованы неле
гально в 1936; в 1937 они вошли в ВКТ 
Франции (в 1940 запрещены). 

После 2-й мировой войны на М. (с 1946 
франц. «заморская территория») нац.-
освободит. движение приняло более 
организованный характер. Вокруг 
Ж. Расеты и Равуаханги, направленных 
в 1945 депутатами в Учредит, собрание 
Франции, сплотилась группа малагасий
цев-патриотов, живших во Франции. Это 
положило начало созданию первой мас
совой малагасийской политич. партии — 
Демократич. движение за малагасийс
кое возрождение (ДДМВ). В февр. 1946 
в Париже было избрано политбюро 
партии и принят манифест. Партия тре
бовала социальных реформ, ставила 
целью достижение мирным путём неза
висимости М. Она объединила широкий 
фронт прогрессивных, антиимпериали-
стич. сил страны. 

Стремясь помешать росту нац.-осво
бодит. движения, колон, власти спрово
цировали в ночь с 29 на 30 марта 1947 
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антифранц. выступления близ Мура-
манги и в ряде др. населённых пунктов, 
ответственность за к-рью была возло
жена на ДДМВ. Партия была распущена, 
лидеры арестованы; профсоюзы запре
щены; ликвидирована свобода печати и 
собраний; введено осадное положение 
(действовавшее до 1956). Волна тер
рора колон, властей вызвала вооруж. 
восстание в разл. р-нах страны (см. 
Малагасийское восстание 1947—1948). 
В 1948 восстание было жестоко подав
лено. В нояб. 1949 близ Тананариве 
состоялся конгресс малагасийских 
профсоюзов, восстановивший мн. проф
союзы, объединивший профсоюзные 
орг-ции, разобщённью из-за репрессий 
1947—48. В 1950 произошла 22-дневная 
забастовка рабочих арсенала Диего-
Суареса, завершившаяся победой рабо
чих, требовавших повышения заработ
ной платы многосемейным; в 1951 прои
зошли забастовки на 4, в 1952 на 15, в 
1953 на 21 пр-тии. В 1956 большинство 

Самостоятельное экономич., политич. 
и культурное развитие М. было пре
рвано франц. экспансией. В 1882 Фран
ция потребовала признания её притяза
ний на М. и в 1883 развязала 1-ю 
франко-малагасийскую войну. 10 сент. 
1885 в бою при Фарафате (в неск. км от 
Таматаве) франц. армия потерпела 
поражение от малагасийских войск. 
Однако общее превосходство воен. сил 
Франции вынудило пр-во М. пойти на 
заключение кабального договора. Кон
троль над внеш. сношениями М. переда
вался франц. резиденту, обосновавше
муся в Антананариву. М. обязывался 
выплатить контрибуцию в 10 млн. фр. 
Франция получала стратегич. базу 
Диего-Суарес (совр. Анцеранана), 
Франц. граждане приобрели право дол
госрочной аренды земли. 

Для выплаты контрибуции пр-во Рай
нилайаривуни ввело новью налоги и 
повинности (одна из самых тяжёлых — 
всеобщая гос. повинность по добыче 
золота для уплаты контрибуции). 

После подписания в 1890 англо-
франц. соглашения (Франция призна
вала притязания Великобритании на 
о. Занзибар, а Великобритания отказы
валась от претензий на М.) Франция, 
получив отказ пр-ва М. официально 
признать франц. протекторат, начала 
2-ю франко-малагасийскую войну 
(1894—95), высадив в дек. 1894 десант 
в Таматаве. К нач. 1895 французы 
заняли все кр. портовые города; в янв. 
1895 овладели Мадзунгой, в сент. Анта
нанариву. В окт. 1895 королева М. Рана-
валуна ill подписала договор о франц. 
протекторате. В отд. р-нах М. (близ оз. 
Итаси и Мандридрану) в окт. 1895 нача
лись стихийные выступления против 
франц. захватчиков. 

М. в колониальный период. В июне 
1896 франц. парламент объявил М. и 
зависимью от него о-ва франц. колони
ей. 

В 1895—97 Высокое плато было охва
чено мощным нац.-освободит. Мена-
ламба движением, жестоко подавлен
ным ген. Ж. С. Галлиени. В кон. 1897— 
1900 партизанскую войну против коло
низаторов вели сакалава в р-не Менабе. 
В 1904—05 освободит, восстание охва
тило Ю. и Ю.-В. о-ва — терр. расселения 
антайфаси, антайсака, антануси, ан
тандруи, частично — антанала и бара. 
Отд. выступления против колонизато
ров продолжались вплоть до 1915 (са
калава — в 1908, бецилеу — в 1910, ант
андруи — в 1915—17). 

В 1912 в Тананариве возникла первая 
орг-ция нац.-освободит. движения — 
нелегальное об-во малагасийской 
интеллигенции «Ви, вату, сакелика» 
(ВВС). В 1915 ВВС выступило против 
посылки на подавление восстания ан
тандруи карательных войск, набранных 
среди мерина. В дек. 1915 ВВС было 
разгромлено. 

Декретом 1897 управление о-вом 
передавалось франц. генерал-губерна
тору, наделённому фактически неогра
ниченными полномочиями. Во главе 
адм. единиц были поставлены франц. 
чиновники. Закон 1909 предоставлял 



профсоюзов объединилось в Федера
цию профсоюзов трудящихся М. (ФИСЕ-
МА). 

В 1950-х гг. борьба за независимость 
о-ва вновь активизировалась под руко
водством группы марксистов; А. Раку-
тубе и Ж. Рабесахала создали в 1950 
К-т солидарности Мадагаскара, на 
основе к-рого в 1956 в Тананариве была 
образована партия Союз малагасийс
кого народа (СМН). В 1956 при под
держке франц. администрации было 
основано неск. бурж.-реформистских 
партий, отстаивавших тесное сотрудни
чество М. с Францией (при ликвидации 
колон, статуса М.). Наиб, влиятельная 
из них — Социал-демократич. партия 
(СДП; первоначально наз. Социал-демо
кратич. партия М. и Коморских о-вов) во 
главе с Ф. Цирананой, выражала инте
ресы компрадорской буржуазии, чинов
ников, зажиточной прослойки крестьян, 
мелких торговцев. 

В нояб. 1957 в большинстве городов 
проходила забастовка рабочих и служа
щих (ок. 15 тыс. участников), требовав
ших независимости М. В окт. 1958 М. 
был провозглашён автономной Малага
сийской Республикой (в составе Франц. 
Сообщества). Президентом Республики 
и председателем Совета министров 
стал Циранана. Франция сохраняла кон
троль в области внеш. политики, оборо
ны, финансов, правосудия, высш. обра
зования, транспорта и связи. 

Борьбу за подлинную независимость 
возглавила Партия конгресса независи
мости Мадагаскара (АКФМ; с 1976 офиц. 
назв. — Партия конгресса независимо
сти Мадагаскара — Демократический 
комитет поддержки Хартии малага
сийской социалистической революции). 
созданная в 1958 на основе объедине
ния шести прогрессивных партий (пред. 
Р. Андриамандзату, ген. секр. Рабесаха
ла). Программа партии, принятая в 1959, 
содержала требование немедленной и 
полной независимости М. (включая 
упразднение всех иностр. воен. баз), 
выхода из Франц. Сообщества, 

М. после провозглашения независи
мости. 26 июня 1960 была провозгла
шена независимость Малагасийской 
Республики (остававшейся в составе 
Франц. Сообщества до 1973). На выбо
рах в парпамент СДП получила 76 мест, 
АКФМ — 3; пр-во возглавил Циранана, В 
стране осуществлялся курс на развитие 
частнокапиталистич, предприниматель
ства с широким привлечением иностр. 
капитала (к маю 1972 86% экономики 
страны находилось под контролем 
иностр. капитала). Важную роль играл 
торг.-ростовщич. капитал. Внешнеполи
тич. курс пр-ва был ориентирован на 
развитие тесных связей с капиталистич, 
странами, прежде всего с Францией, а 
также с США, 

Неоколониалистский режим пр-ва 
Цирананы привёл к резкому ухудшению 
экономич. положения трудящихся, 
углублению социальных и этнич. проти
воречий. Росло забастовочное движе
ние (забастовки в 1961—62 рабочих, 
докеров, служащих Мадзунги, Танана-
•иве, Анцирабе и др.). Оппозиционные 

режиму силы возглавила АКФМ. В 1962 
на 3-м съезде АКФМ провозгласила 
своей идеологией науч. социализм. 

В нач. 1970-х гг. страну охватил глубо
кий социально-экономич. и политич. 
кризис. В 1971—72 имели место массо
вые антиправительств, выступления: 
крест, восстание в 1971 в пров. Тулеар 
(совр. Тулиара) (при подавлении восста
ния были убиты сотни повстанцев); вол
нения и забастовки уч-ся в нач. 1972, 
вызвавшие арест руководителей и 
закрытие уч. заведений; против много
тысячной мирной демонстрации проте
ста уч-ся в Тананариве 13 мая 1972 
было применено оружие. В ответ на пра
вительств, репрессии 15 мая началась 
всеобщая забастовка рабочих и служа
щих; произошли вооруж. столкновения с 
полицией. В создавшихся условиях пр-
во Цирананы было вынуждено передать 
18 мая 1972 власть военным. Новое пр-
во возглавил ген. Г. Рамананцуа. В 
стране развернулось широкое движе
ние за демократизацию политич. жизни, 
за отказ от неоколониалистского курса. 
Пр-во Рамананцуа пересмотрело нерав
ноправные франко-малагасийские 
соглашения 1960 и подписало (июнь 
1973) новые — утверждающие сувере
нитет М. (в первую очередь соглашения 
о ликвидации франц. воен. баз и выводе 
из страны франц. войск); была ограни
чена деятельность иностр. капитала, 
введён контроль над валютно-финанс. 
операциями, создан гос.сектор. 

Курс пр-ва Рамананцуа на утвержде
ние подлинной нац. независимости 
встретил ожесточённое сопротивление 
империалистич. кругов, иностр. компа
ний и малагасийских реакционеров во 
главе с образованной социал-демокра
тами в 1974 Малагасийской социали
стич, партией (МСП). В янв, 1975 реакц, 
силы при поддержке части армейских 
офицеров и полиции подняли вооруж. 
антиправительств, мятеж, к-рый был 
ликвидирован в феврале. Глава вновь 
созданного пр-ва полк. Р. Рацимандра-
ва, выразивший твёрдую решимость 
продолжать курс прогрессивных пре
образований, через неделю после при
хода к власти был убит. Учреждённая 
для ликвидации последствий мятежа 
Врем. воен. директория, выполнив воз
ложенную на неё задачу, 14 июня 1975 
сложила с себя полномочия, на следую
щий день был образован Верховный 
революц. совет (ВРС), к-рый возглавил 
Д. Рацирака. Новый, прогрессивный 
режим взял курс на социалистич. ориен
тацию. В дек. 1975 на референдуме 
были одобрены Хартия малагасийской 
социалистической революции, новая 
конституция страны и избрание Раци-
раки президентом республики. 
Согласно конституции, страна стала 
называться Демократич. Республика 
Мадагаскар. 

Хартия официально закрепила выбор 
социалистич. ориентации М., наметила 
программу осуществления прогрессив
ных социально-экономич преобразова
ний на этапе нац.-демократич, револю
ции. Пр-во приступило к решению задач 
по преодолению наследия колониа-
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лизма и последствий неоколониалист
ского правления, ставя целью укрепле
ние политич. независимости и достиже
ние экономич. самостоятельности. Про
ведена национализация банков, 
большинства торг.-пром. компаний (в т. 
ч. «Компани марсейез де Мадагаскар»), 
пр-тий энергетики, горнодоб. пром-сти и 
др., создан гос. сектор. Пр-во начало 
осуществлять агр. реформу, поощряя 
организацию с.-х. кооперативов на базе 
сел. общин. Приняты меры для улучше
ния положения трудящихся (отмена 
подушного налога и налога на скот; 
повышение заработной платы рабочим 
и служащим и др.). 

В 1976 все прогрессивные партии 
страны, поддержавшие на референдуме 
Хартию Малагасийской социалистич. 
революции, были объединены в Нац. 
фронт защиты революции (НФЗР); 
деятельность политич. партий и орг-ций 
вне НФЗР запрещена. 

Во внеш. политике М. проводит анти-
империалистич. курс, осн. на принципах 
неприсоединения, позитивного нейтра
литета, мирного сосуществования, 
взаимовыгодного сотрудничества со 
всеми странами. М. выступает против 
колониализма, апартхейда в ЮАР, за 
справедливое урегулирование проблем 
на Бл. Востоке; продолжает активное 
сотрудничество с Францией. М. — чл. 
ООН (с 1960), чл. ОАЕ. 

Дипл. отношения с СССР с 1972. 
А. С. Орлова (до 1960), А. И Агаянц (с 1960). 

Политические партии, профсоюзы 
А в а н г а р д м а л а г а с и й с к о й 

р е в о л ю ц и и (Antokon'ny Revolisiona 
Malagasy, AREMA), осн. в 1976; Пар
т и я к о н г р е с с а н е з а в и с и м о 
с т и М а д а г а с к а р а — Д е м о 
к р а т и ч е с к и й к о м и т е т под 
д е р ж к и Х а р т и и м а л а г а с и й 
с к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й ре
в о л ю ц и и (АКФМ; Antokon'ny Kongre-
sin'ny Fahaleovantenan'i Madagaslkara — 
Komity Democratika Mandrana ny Fototra 
Jorenan'ny Revolisiona Sosialista Malaga
sy), осн. в 1958, до 1976 — Партия кон
гресса независимости Мадагаскара; 
Н а ц и о н а л ь н о е д в и ж е н и е 
за н е з а в и с и м о с т ь М а д а г а с 
к а р а (Mouvement National pour I'lnde-
pendance de Madagascar), осн. в 1958; 
С о ц и а л и с т и ч е с к а я о р г а н и 
з а ц и я Н а ц и о н а л ь н о е д в и ж е 
н и е з а н е з а в и с и м о с т ь М а д а 
г а с к а р а (Vondrona Socialista Mouve
ment National pour llndependance de 
Madagascar), осн. в 1977; П о р ы в к 
н а ц и о н а л ь н о м у е д и н с т в у 
(Vonjy Irai tsy Mivaky), осн. в 1973; 
Б о р ц ы за в л а с т ь п р о с т ы м 
л ю д я м (Mpitolona ho amin'ny Fanja-
kan'ny ma Dinika), осн. в 1972; С о ю з 
х р и с т и а н с к и х д е м о к р а т о в 
М а д а г а с к а р а (Union des Democra-
tes Chretiens de Madagascar), осн. в 1969. 

Ф е д е р а ц и я п р о ф с о ю з о в 
т р у д я щ и х с я М а д а г а с к а р а , 
осн в 1956, входит в ВФП и ОАПЕ; 
Ф е д е р а ц и я р е в о л ю ц и о н н ы х 
п р о ф с о ю з о в м а л а г а с и й 
с к и х т р у д я щ и х с я (ФИСЕМАРЕ), 
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МАДАГАСКАР. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 
IMOOOOOOO 

• Машиностроение 
и металлообработка 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Целлюлозно-бу 

Химическая О Текстильная 

Нефтеперерабатывающая 

Цементная 

Деревообрабатывающая 

Кожевенно-обувная 

Пищевая 

Сахарная 

ДОБЫВАЮЩАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(Уп) Каменный уголь 

(СГ) Хром овые руды 

^и) Золото 

(Ве) Бериллиевые руды 

/Сх Реднометйлльные элемен-
\}У ты (Be.Li.Ia.Nb.BO 

(Гр) Графит 

(Фл) Флогопит 

(Пп) Пьезокварц 

РАЗВЕДАННЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Урановые руды 

[fe] Железные руды 

[мГ| Никелевые руды 

[дГ| Алюминиевые руды 

Анцеранана 

. Х^Андавакуэра 
j i , Нуси-Бе^ [^ААбилубе 

" * " ^ ^ С » / \ •'••Вухимарина 

аидза^у\:.': 

Махадзанга 

Намакиа . 

Маэватанана 

\® 
Андриамёна 

Анадомай,Амбатуви\^ 

АНТАНАНАРИВУ, 

Антелумита 

Мандрака® 

• . о.Нуси-Бурахо 

Амбатусуратра 

'Амбатумитамба 

Саханаву 

W •л'^^^^рикавиль 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

® отЮдоЮОМВт 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

% менее 20 МВт 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 

от 100 до 500 тыс.тоин 

Рыболовные порты 

Специальное содержание разработал 
А.А. Рогожин 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Земледелие с преобладанием технических (сахарный 
тростник, кофе, ваниль, переи. эфирномасличные), 
зерновые, фрукты, клубнеплоды (маниок) 

Земледелие с преобладанием зерновых (кукуруза, рис, 
просо), технические (арахис), бобовые; скотоводство 

Земледелие с преобладанием зерновых (рис), клубнеплоды 
(маниок, картофель), животноводство (свиньи, крупный 
рогатый скот) 

Отгонно-пастбищное скотонодство 

Леса с очагами земледелия 

J (сизаль) Гвоздика и эфирномасличные 

Y Арахис С» Какао 

(Г Бананы 'f Кофе 

^ Ваниль е Перец 

1 Сахарный 
• тростник 

V Табак 

^ Хлопчатник 

осн. в 1977, входит в ВФП и ОАПЕ; 
П р о ф с о ю з р е в о л ю ц и о н н ы х 
т р у д я щ и х с я М а д а г а с к а р а , 
осн. в 1977, входит в ОАПЕ. А. и. Агаянц. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 выходило св. 30 газет и журна

лов, в т. ч. 7 ежедн. газет. Наиб, распро
странённые газеты издаются в Антана
нариву: «Вауваун'ни тулум-бахуака» 
("Vaovaon'ny tolom-Bahoaka»), с 1985, 
еженед., тираж 5 тыс. экз., прави
тельств., на малагасийском и франц. 
яз.; «Мадагаскар матен» («Madagascar 
Matin»), с 1962, ежедн., тираж 18—21 
тыс. экз., на франц. и малагасийском 
яз.; «Имунгу ваувау» («lmongo Vaovao»), 
с 1955, ежедн., тираж 6 тыс. экз., орган 
АКФМ, на малагасийском и франц. яз.; 
«Сосиалисма мпиаса» («Sosialisma Mpia-
sa»), с 1980, еженед., тираж 3 тыс. экз., 
орган ФИСЕМАРЕ, на малагасийском яз. 

Нац. информац. агентство Таратра, 
правительств, служба, осн. в 1977. 
Радиовещание (с 1931), телевидение (с 
1967) контролируются правительств, 
службой Малагасийское радиотелеви
дение. Радиопередачи ведутся на мала
гасийском, франц. и араб. яз. 

и. Н. Лобашева. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

М. — аграрная страна. До провозглаше
ния независимости под контролем 
франц. монополий находились внеш. 
торговля и мор. перевозки (св. ̂ /̂  франц. 
инвестиций), горнодоб. пром-сть и план
тац. х-во. 80% экспортной с.-х. продук
ции производилось в мелких крест, х-
вах. После принятия в 1975 курса социа
листич. ориентации гос-во приступило к 
осуществлению социально-экономич. 
преобразований, направленных на пре
одоление наследия колониализма. 

Отраслевая структура ВВП (1983, %, 
в скобках 1960): с. х-во 37 (37), пром-сть 
15 (10), сфера услуг, вкл. транспорт, 48 
(52). М. специализируется на произ-ве 
кофе, гвоздики, ванили (1-е место в 
мире), перца, а также слюды, графита, 
хромитов. В 1970-х гг. из ок. 110 тыс. пр-
тий св. 88% находилось в частном вла
дении. В 1975—80, гл. обр. на основе 
национализированной иностр. собствен
ности, складывался гос. сектор, к-рый к 
1985 контролировал 70% экспортных и 
60% импортных операций, 100% бан
ковских и страховых учреждений; в гос. 
секторе находилась Vg всех пром. пр-
тий, выпускавших ок. 40% всей пром. 
продукции, создавалось до V^ ВВП стра
ны. Правительство поощряет деятель
ность частного, в т. ч. иностр., капитала 
(под контролем гос-ва). Нац. частный 
капитал преобладает в с. х-ве, на транс
порте и в сфере услуг; иностранный 
представлен гл. обр. в смешанных ком
паниях с участием гос-ва. 

С 1973 разрабатываются (и частично 
осуществляются) гос. программы эконо
мич. развития, преследующие цели уве
личения с.-х. и пром. произ-ва, привле
чения инвестиций (нац. частных и 
иностр.) в производит, отрасли, ограни-



чение импорта и урегулирование пла
тёжного баланса. В 1981 утверждён 
пятилетний план развития нар. х-ва 
(1982—86). Запланированное направле
ние гос. инвестиций (%): с. х-во — 28, 
пром-сть — 21, транспорт и связь — 26; 
предусматривается дальнейшее усиле
ние роли гос-ва в экономике. 

На кон. марта 1986 внеш. задолжен
ность М. достигла 2,5 млрд. долл. (на 
кон. 1970 93 млн. долл.). Осн. кредито
ры: Франция, Великобритания, ФРГ, 
Япония, Италия, Алжир, Кувейт, Сау
довская Аравия, Ливия, а также между
нар. орг-ции (МБРР, ФАО, ОПЕК, ЕЭС). 

Сельское хозяйство — осн. отрасль 
экономики; его продукция обеспечивает 
до 80% инвалютных поступлений. Б. ч. 
сельского нас. занята натуральным и 
полунатуральным х-вом; товарно-ден. 
отношения развиты сравнительно сла
бо: лишь Vg крест, х-в связана с рынком, 
куда поступает V^ всей с.-х. продукции. 
Основа агр. отношений — общинная соб
ственность на землю. После 1975 прини
маются меры к созданию на базе общин 
производств, с.-х. кооперативов (при 
гос. поддержке). С 1978 проводится агр. 
реформа: национализация земель (бо
лее 200 тыс. га), принадлежавших 
иностр. юридич. лицам, их распределе
ние между кооперативами и гос. х-вами; 
перераспределение гос. земель в поль
зу крестьян (при условии обязательной 
обработки надела). Предусматривается 
также организация с.-х. кредита, тех
нич. помощи (через гос. машинно-трак-
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1. город Антананариву. Общий вид. 2. Старые квар
талы г. Фианаранцуа. 3. Хуторское хозяйство зажиточ
ного крестьянина бецилеу. 4. Типичная архитектура 
19 в. Антананариву. 5. Зебу. 

торные станции), освоение целинных 
земель. Распределение зем. угодий (по 
данным на 1983): из 5,8 млн. га (ок. 10% 
всей терр. страны), пригодных для обра
ботки, обрабатывается лишь 3 млн. га, 
пастбища занимают 34 млн. га (св. 59% 
терр.), леса — 13,2 млн. га (ок. 23%), 
остальное — земли, непригодные для 
обработки. 

З е м л е д е л и е — осн. отрасль с. х-
ва. Орошаемые земли 490 тыс. га (т. е. 
Vg обрабатываемых земель). Гл. прод. 
культура — рис, выращиваемый на пл. 
св. 1,2 млн. га, гл. обр. в р-нах оз. Алау
тра и Марувуай; в 1985 сбор 2,2 млн. т 
На долю риса приходится более Vg пищ. 
рациона малагасийцев. Для внутр. 
потребления выращивают также (сбор в 
1983, тыс. т): маниок (1726), картофель 
(317), кукурузу (115), фасоль (38) и 
бананы (208) — почти повсеместно; 
батат и ямс (500) — на Высоком плато; 
арахис (34) — на зап. побережье и Вьюо-
ком плато. Сбор осн. экспортных куль
тур (1983, тью. т): кофе 85, гвоздики 6, 
перца 2,5, сах. тростника 1464. На экс
порт выращивают также (1983, тыс. т): 
сизаль 12,5, табак 4,6, какао 1,8, пальму 
рафию, капок, чай, эфироносы. Произ-
во хлопка-сырца (26 тыс. т в 1983). М. — 
единственная в Тропич. Африке страна, 
где выращиваются фрукты умеренного 
пояса — яблоки, груши, сливы, персики, 
абрикосы. Овощ-во. 

Ж и в о т н о в о д с т в о относи
тельно развито, но отличается низкой 
товарностью. Осн. р-ны жив-ва — зап. и 
центр, провинции. Вблизи столицы и в 
нек-рых центр, р-нах создаются гос. 
фермы и х-ва по разведению племен
ного скота. Поголовье (1983, млн.): кр. 
рог. скота 10,4 (св. 90% — зебу), овец и 
коз ок. 2,4, свиней 0,7. 

Р ы б о л о в с т в о . Из общего улова 
90 тыс. т (1981) ок. 85% приходится на 
внутр. водоёмы. Мор. лов рыбы и 
добыча морепродуктов (креветки, кра
бы, устрицы, лангусты и др.) из-за сла
бой технич. оснащённости нац. рыболов
ного флота ведутся лишь в узкой при
брежной зоне. 

Л е с н о е х о з я й с т в о развито 
слабо. Древесина применяется в каче
стве топлива в крест, х-вах, частично — 
как сырьё для целл.-бум. пром-сти. 
Общий объём заготовок 230 тыс. м^ 
(1983). Осуществляется программа вос
становления лесов на пл. св. 200 тыс. га. 
Новые посадки — в основном эвкалип
та, сосны,тополя. 

Промышленность. Доля д о б ы в а 
ю щ е й п р о м - с т и в ВВП — менее 
2%, почти вся продукция отрасли экс
портируется (гл. обр. во Францию, США 
и Японию). В 1985 было добыто (тыс. т): 
хромовой руды 70, графита 15, слюды 
0,4. В небольших кол-вах добываются 
циркон, кварц, монацит, берилл, танта
лит, арагонит, полудрагоценные камни 
(аметист, турмалин, топазы), строймате
риалы. 
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6. Распашка террасировэннь'х рисовых полей на гор
ных склонах. 7. Плантация какао. 8. Перевозка урожая 
сахарного тростника. 9 Ппангация иаспичной па.пьмы. 
Ю. Отправка красна': древесины на экспорт в порту 
Туамасина. 

гаскар» (80% гос. капитала); междунар. 
аэропорт «Ивату» (близ столицы). 

Внешнеэкономические связи. 
Объём внешнеторг. оборота нестаби
лен, внешнеторг. баланс, как правило, 
отрицательный. Экспорт имеет отчёт
ливо выраженный агр.-сырьевой харак
тер; его стоимость 184 млрд. малага
сийских фр. в 1984 (40,2 млрд. фр. в 
1970). Осн. статьи экспорта: кофе (св. 
44% стоимости экспорта), ваниль (св. 
16%), гвоздика (12%) и креветки (св. 
8%); вывозятся также хромовая руда, 
графит, слюда, продукты мор. промы
сла, мясо и консервы, сахар, капский 
горошек, сизаль, чёрный перец. В 
импорте — 210 млрд. малагасийских фр. 
в 1984 (47,3 млрд. фр. в 1970) — преоб
ладают нефтепродукты, полуфабри
каты и сырьё для обрабат. пром-сти, 
машины и оборудование, трансп. сред
ства и продовольствие (рис). Гл. вне
шнеторг. партнёры — страны ЕЭС (пре
жде всего Франция, ФРГ), США и Япо
ния. 

Ден. единица — малагасийский 
франк. А. А. Рогожин. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС, ВМС. Верховный главноко
мандующий — президент; непосредств. 
руководство вооруж. силами осущест
вляет ген. штаб. Общая числ. вооруж. 
сил ок. 21 тыс. чел. (1983). Сухопутные 
войска (ок. 20 тыс. чел.) состоят из 9 
батальонов: 7 пехотных, 1 инж. и 1 

. ,ч 

Э н е р г е т и к а . В структуре энерго
потребления М. преобладает (ок. 70%) 
древесное топливо. Богатые гидроре
сурсы (84 тыс. МВт, оценка) использу
ются слабо. В 1985 действовало 7 ГЭС, 
на их долю приходилось св. 47% уста-
новл. мощностей (230 МВт в 1985) всех 
электростанций страны. Произ-во 
электроэнергии 556 млн. кВт-ч (1983). 

О б р а б а т ы в а ю щ а я про
м -сть представлена гл. обр. первич
ной переработкой с.-х. сырья, б. ч. на 
мелких пр-тиях кустарного и полуку
старного типа. Пищевкус. пром-сть: сах. 
(Амбилубе, Брикавиль, Намакиа, Мурун-
дава и о. Нуси-Бе; произведено 90 тыс. т 
сахара-рафинада в 1985), переработка 
зерновых (ок. 100 небольших пр-тий, гл. 
обр. рисорушных) сконцентрирована в 
р-не Антананариву и в Анцирабе 
(единств, в стране муком. комбинат); 
произ-во арахисового масла (1,3 тью. т в 
1983), пальмового (крупнейший з-д — в 
Туамасине, мощность 9 тью. т), соевого и 
др. масел. Произ-во консервов — мяс
ных (Махадзанга), фруктовых, овощных; 
произ-во пива, безалкогольных напит
ков, переработка кофе, табака. Текст. 
(80 млн. м хл.-бум. тканей в 1985 в Анци
рабе, Махадзанге, Тулиаре), кож.-обув. 
(в т. ч. комбинат в Анцеранане), швей
ная (сконцентрирована в основном в 
р-не столицы) пром-сть. Имеются также 
з-ды: нефтеперераб. в Туамасине (169 
тыс. т нефтепродуктов в 1983), судорем. 
и судостроит. — в Анцеранане и 
Манандзари, радио- и электротехнич., а 
также лесоперерабат. (6,2 тыс. т целлю
лозы, 14,4 тыс. т бумаги и картона в 
1983), цементные, лакокрасочные, фар-
мацевтич. и др. небольшие пр-тия и мас
терские. 

Транспорт. Осн. виды — автомоб. и 
морской. Автодорожная сеть общей про
тяжённостью 49 тыс. км, из к-рых 8 тыс. 
км нац. значения (4,5 тыс. км асфальти
ровано), наиб, развита в центр, и вост. 
р-нах; автопарк ок. 140 тыс. машин 
(1983). 18 морских портов. Важнейшие 
безрельсовью дороги связывают сто
лицу с портами Туамасина, Тулиара, 
Тауланару, Махадзанга и Анцеранана. 
Ведутся работы по реконструкции 
канала Пангалан (400 км вдоль побе
режья), связывающего порты Манад-
зари и Туамасину. Мор. торг. флот в 
1983 насчитывал 58 судов водоизмеще
нием 77,4 тыс. бр.-рег. т. Единой ж.-д. 
сети нет. Сев. участок жел. дорог свя
зывает Антананариву с Туамасиной 
(наиб, интенсивное движение) и с Анци
рабе (с ответвлением Мураманга — 
Амбатундразака); южный — Фианаран
цуа с портом Манакара. Общая протя-
,<ённость стих сен. ж.-д. линий 884 км 
(принадлежат гос-ву). Имеется 151 км 
узкоколейных жел. дорог местного хоз. 
значения. В обслуживании междунар. и 
местных авиалиний наряду с иностр. 
компаниями участвует нац. "Эр-Мада-



обслуживания. ВВС (ок. 500 чел.) имеют 
13 самолётов, 5 вертолётов; ВМС (600 
чел.) — 8 сторожевых катеров, 1 трансп. 
судно, роту мор. пехоты. Воен. техника и 
вооружение — иностр. производства. 
Комплектуются вооруж. силы на основе 
закона о всеобщей воинской повинности 
(1977). Призывной возраст 20 лет, срок 
воен. службы до 2 лет. Кроме регуляр
ной армии имеется жандармерия (ок. 8 
тыс. чел.). 

Здравоохранение 
В 1979 рождаемость составила 45, 

смертность— 19 на 1 тью. жит.; детская 
смертность 102 на 1 тью. живорождён
ных. В структуре заболеваемости 
преобладают инфекц. и паразитарнью 
болезни, в т. ч. детские и кишечные 
инфекции, грипп, малярия, шистосома
тоз, кожнью и венерич. заболевания, 
туберкулёз. 

Руководство мед.-санитарной дея
тельностью осуществляет Мин-во здра
воохранения. Службы пром. гигиены 
подчиняются Мин-ву гос. службы и тру
да. Страна разделена на санитарнью 
округа, имеются региональные бюро 
здравоохранения. В 1977 было 891 леч. 
учреждение на 19 962 койки (23,4 койки 
на 10 тыс. жит.; в 1960 — 12 214 коек, 
т. е. ок. 24 коек на 10 тыс. жит.), в т. ч. 
13 больниц, 170 амбулаторий, 706 мед. 
центров, родильный дом и центр реаби
литации. Работали 784 врача, т. е. 1 
врач на 10 869 жит. (в 1973 — 687 вра
чей, т. е. 1 врач на 11 610 жит), а также 
(1976) 41 зубной врач, св. 100 фарма
цевтов, ок. 600 акушерок и медсестёр. 
Врачей готовят в мед. школе (срок обу
чения 5 лет), ср. мед. персонал — в 6 
спец. школах. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые школы были основаны мис
сионерами в кон. 18 — нач. 19 вв. В 1881 
было провозглашено обязат. обучение 
детей от 8 до 16 лет. В кон. 19 в. уста
новлена франц. система образования. 
Ко времени провозглашения независи
мости (1960) св. 60% взрослого нас. 
было неграмотно, школьное образова
ние получало менее Vg детей соответ
ствующего возраста, в ср. школах, тех
нич. и высш. уч. заведениях св. V2 уч-ся 
составляли европейцы. 

После провозглашения независимо
сти до 1975 существенных изменений в 
системе нар. образования не произош
ло. В 1970 более 61% взрослого нас. 
было неграмотно. С 1975 началась 
коренная перестройка нар. образования 
с целью её демократизации. Реформой 
1976/77 предусматривались осущест
вление на деле всеобщего обязат. бес
платного нач. образования, полная лик
видация неграмотности населения. К 
•••981 в стране было ок. 2,4 тыс. уч. цент
ров по ликвидации неграмотности. 

Нач. школа 6-летняя, для детей с 6 до 
13 лет. Имеются частные платные шко
лы. Число нач. школ увеличилось с 
•1 тыс. в 1975/76 уч. г. до ок. 10 тыс. в 
1980/81 уч. г., соответственно в них 
уч-ся с 1,1 млн. чел. (или ок. 45% детей 

соответствующего возраста) до 2 млн. 
чел. (более 80% соответствующего воз
раста). Обучение в нач. школе осущест
вляется на малагасийском яз., со 2-го 
класса изучается французский. 

Ср. школа 7-летняя, состоит из непол
ной ср. школы (4 года) и полной ср. (ли
цей — 3 года), обучение в гос. школах 
бесплатное. В 1975/76 уч. г. было 128 ср. 
школ (в т. ч. ок. 100 неполных), в к-рых 
обучалось 131,6 тыс. уч-ся, в 1982/83 
уч. г. — св. 600. В 1985 в нач. и ср. шко
лах было 2 млн. уч-ся. 

Низшая профтехподготовка осущест
вляется на базе нач. школы в течение 4 
лет, ср. технич. — в течение 7 лет на 
базе начальной или 3 лет на базе непол
ной ср. школы. В 1980/81 уч. г. в системе 
профтехобразования было более 9 тыс. 
уч-ся. В 1980 с помощью СССР в Анци
рабе на базе с.-х. уч-ща создан первый в 
стране гос. центр по подготовке механи
заторов для с. х-ва (механиков и води
телей тракторов). 

Руководство образованием осущест
вляют Мин-во ср. и начального образо
вания и Мин-во вьюш. образования. В 
1983 общие расходы на нужды образо
вания составили 5,6% ВНП. 

Учителя для нач. школы готовятся на 
базе неполной ср. школы в нормальных 
школах и академич. центрах по подго
товке учителей для нач. школ (к-рью 
имеются в каждой провинции), учителя 
для ср. школы — в ун-те и в Пед. ин-те в 
Антананариву. 

Высш. образование дают: Ун-т (осн. в 
1961, 22 тыс. студентов, 410 преподава
телей, 6 ф-тов в 1983/84; отделения — в 
Анцеранане, Махадзанге, Туамасине, 
Тулеари и Фианаранцуа), Нац. ин-т 
связи и телекоммуникации (1968; 200 
студентов). Нац. ин-т электроники 
(1983), Ин-т по подготовке кадров для 
работы в сел. р-нах (1976) — все в Ан
тананариву; Высш. политехнич. школа в 
Анцеранане, Нац. школа торг. мореход
ства в Махадзанге. 

Малагасийская академия (осн. в 1902; 
исследования по гуманитарным и 
естеств. наукам), обсерватория (1889), 
Пастеровский ин-т (1898), Геол. служба 
(1926), Нац. ин-т географии и картогра
фии (1945), Технич. центр по исследова
нию тропич. леса (1961), Мальгашский 
ин-т по изучению драмы и фольклора 
(1964), Ин-т агрономич. исследований, 
Нац. центр прикладных исследований и 
проблем сел. развития (1974), Бюро 
горно-геол. исследований, Бюро науч.-
технич. исследований, Исследоват. ин-т 
тропич. ветеринарии в Антананариву. 

Б-ка ун-та (осн. в 1982; 120 тыс. тт.). 
Нац. 6-ка (1961; 160 тыс. тт.). Муници
пальная 6-ка (1961; 23 тыс. тт.), б-ка 
Культурного центра «Альбер Камю» 
(1962; 14 тыс. тт.). Нац. архив (1958) — в 
Антананариву. 

Нац. историч. музей. Художеств, и 
археол. музей (осн. в 1970) — в Антана
нариву, в. 3. Клепиков. 

Литература 
Развивается на малагасийском и 

франц. яз. Фольклор малагасийцев 
представлен жанрами поэтич. речей 
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(«кабари»), стихотворных импровизаций 
на разл. темы («айнтени»), песен-речи
тативов («тунункалу»), исполнявшихся 
стр'^нствующими певцами-сказителями, 
а также жанрами легенды и сказки. 
Первые памятники письм. лит-ры отно
сятся к 12 в. — историч. хроники («сура-
бэ»), записанные на малагасийском яз. 
араб, графикой. Лит. яз. стал разви
ваться после введения лат. алфавита 
(1823). Был осуществлён перевод Биб
лии на малагасийский яз. (1835); изданы 
сб-ки сказок (1870, составитель Рабез-
андрина; 1877, составитель Л. Даль), в 
1870-х гг. — сб-ки религ. гимнов. Распро
странение образования способствовало 
развитию лит-ры. В появившейся в 
1860—80-х гг. периодич. печати на 
малагасийском яз. публиковались пер-
вью произв. прозаиков и поэтов, 
образцы народной поэзии. В 1872—83 
была изд. многотомная историч. хро
ника Ф. Калле «История королей». Пер
вые романы [«Андрозикели» (1896) А. 
Равуадзанахари; «Зефина и Арманд» и 
«Дитя Южного Океана» (оба — 1897) Ц. 
Радзаунаха] имели просветит, направ
ленность. 

В поэзии кон. 19 — нач. 20 вв. совер
шенствуются традиц. стихотворнью 
формы и разрабатываются новые пра
вила стихосложения, основанные на 
европ. силлаботонич. системе. Мн. про-
грессивнью поэты и писатели Мадагас
кара (Жасмина Рацимисета, Ни Авана, 
Родлиш и др.), объединившись вокруг 
газ. «Басивава» («Basivava») и «Лаку-
луси Вуламена» («Lakolosy Volamena»), 
редакторами к-рых были поэты Э. Анд-
риандзафитриму и Ж. Райнизанабулу-
луна, вошли в об-во «Ви, вату, сакели
ка» (ВВС). После разгрома ВВС (1915) 
строгая цензура надолго парализовала 
развитие лит-ры: в ссылку были 
сосланы мн. поэты и писатели (Анд-
риандзафитриму, Рацимисета, Ни 
Авана, Родлиш и др.). 

Сер. 20-х гг. в лит-ре названа перио
дом «покинутых деревень»: в 1922 нача
лась эпидемия чумы, длившаяся неск. 
лет. Вымершие деревни, разрушенные 
дома символизировали в лит-ре потерю 
нац. самобытности. К этому периоду 
относится творчество выдающихся 
поэтов С. Ратани (1901—26), Ж. Нари-
вуни (1898—1978), начинающего Докса. 

В кон. 20-х гг. началось пробуждение 
самосознания малагасийского народа. 
Существенно содействовало этому и 
лит-ра. Ж. Ж. Рабеаривелу и Ш. Радзу-
элисулу (1896—1979) и Ни Авана воз
главили движение за сохранение нац. 
культуры (девиз — «искать утерян
ное»). В лит-ре защищается своеобра
зие нац. лит. форм, воспевается при
рода страны, нар. обычаи и подвиги 
героев прошлого. 

В 1930—40-х гг. развивается поэзия 
на франц. яз. Крупнейшие поэты, писав
шие на франц. яз., — Ж. Ж. Рабеариве
лу, Ф. Ранайву, Ж. Ж. Рабеманандэара. 
Почти все поэты этого периода в той 
или иной степени испытали влияние как 
классич., так и декадентской франц. 
поэзии. В 1952 был создан Союз поэтов 
и прозаиков Мадагаскара, к-рый возгла-
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вил известный писатель и педагог 
Р. Радземиса-Раулисун (р. 1913). 

40-е гг. были периодом расцвета 
творч. деятельности Э. Д. Андриамала-
лы, крупнейшего малагасийского писа
теля, автора романов «Зов» (1943), «Ру
салка» (1944), «Прах» (1945), «Ковар
ство» (1945), «Запретный плод» (1951) и 
др., ставших классикой малагасийской 
лит-ры. 

Лит. жизнь после завоевания незави
симости (1960) характеризуется разви
тием лит-ры в основном на малагасий
ском яз. Появляются произв., воспроиз
водящие сложные перемены в совр. 
малагасийском обществе [творчество 
К. Рацифандрихамананы; романы Андри 
Андрайны (р. 1922) «Вула» (1977), Раве-
луарисуна «Восхождение» (1980), Эстер 
Рандриамамундзи (р. 1933) «Утро при
дёт» (1983)], а также произв., повеству
ющие о тяжёлых временах колон, гос
подства (роман Андри Андрайны 
«Земля стонет», 1979). Мотив взаимоот
ношений людей разл. национальностей 
затрагивается в романах Андриама-
лалы («Город мечты», 1970) и Равелуа-
рисуна. В поэзии выделяется творче
ство Ле Миозотиса (наст, имя — Шарль 
Рацарауэлина, р. 1910; сб. «Свет и 
тень», 1971). В поэзии кон. 70-х гг. важ
ное место занимают жанры политич., 
гражданств, лирики. Борьба за нац. 
суверенитет народов Африки, за равно
правие людей всех оттенков кожи, всех 
рас находит отражение в поэзии Раци
фандрихамананы, Раду (наст, имя — 
Жорж Аднриаманантена, р. 1923; сб. 
«В поте лица», 1973), С. Рабендзы, 
Н. Валитера, Э. Лаланди (наст, имя — Р. 
Андриамалала), А. Рацифехеры и др. 
поэтов и писателей, вошедших в Ассо
циацию революц. писателей и деятелей 
иск-ва Мадагаскара (1979). 

л А. Карташова. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Нар. архитектура разных р-нов М. 
имеет ряд общих черт: прямоугольный 

план (круглые хижины изредка встреча
ются только на С.-З. о. Мадагаскар), 
остроконечная двускатная крыша с 
высоко поднятой коньковой балкой, 
вытянутые вверх пропорции, ориента
ция дома с С. на Ю. Во влажной тропич. 
области сооружаются дерев, дома на 
столбах, с крышей из пальмовых 
листьев; в засушливых р-нах дома из 
тростника ставятся прямо на грунт; в 
сев.-зап. части о-ва строят бамбуковые 
хижины с соломенными крышами. В 
центр, части страны с умеренным кли
матом преобладают 1—2-этажные дома 
из белой или красной глины, с соломен
ной или черепичной крышей, к-рую 
поддерживают 1 —3 столба. Вост. и юж. 
стены — глухие (для защиты от ветров), 
двери и окна расположены в зап. и сев. 
стенах; их деревянные створки украша
ются резьбой. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
стало развиваться гор. стр-во. Плани
ровкой и застройкой новых населённых 
пунктов руководили представители 
франц. администрации. В 1920-х гг. арх. 
Г. Касенем были составлены проекты 
реконструкции Тананариве (совр. Анта
нанариву), Туамасины, Анцирабе. При 
застройке городов дворцы, протестант
ские и католич. церкви, гробницы возво
дились по европ. образцам с использо
ванием мотивов классицизма, готики и 
барокко. Жилью постройки воспроизво
дили типы нар. архитектуры: вытянутью 
вверх 2- и 3-этажные дома из жжёного 
кирпича, с круглой двускатной черепич
ной кровлей и верандой на высоких кир
пичных столбах. С 1960-х гг. в стр-во 
вводятся совр. лаконичные формы, 
бетоннью конструкции, остекление, 
солнцерезы и жалюзи. 

Изобразит, и декор, иск-во М. по 
стилю ближе Юго-Вост. Азии и Океании, 

г. Жилые дома центральных районов. 2. Ритуальные 
парные фигурки «соло». Дерево. 2. Административное 
здание в Антананариву. 4. Погребальные столбь. 
-алуалу". Дерево. 5. Ткань рибаи. 6. Деревянное блю 
до. Музей антропологии и этнографии им. Петра Вели 
кого. Ленинград. 



чем Африке. На 3. и Ю. о-ва распростра
нена резьба по дереву. У народов сака
лава и махафали на кладбищах ста
вятся вырезанные из дерева изображе
ния умерших, фигуры птиц или столбы 
«алуалу» (выс. 2—5 м), богато украшен
ные геометрич. и растит, орнаментом, 
близким индийскому, а также скуль
птурными изображениями людей, птиц, 
животных, напоминающими скульптуру 
народов Океании (сильно вытянутые по 
вертикали пропорции, лаконичные фор
мы). В центр, р-нах страны рельефами 
покрывают боковые стенки дерев, кро
ватей (жанровые сцены, сцены войны, 
парадов, охоты, выполненные под силь
ным европ. влиянием). С афр. скульпту
рой более сходны парные статуэтки «со
ло» (нек-рые датируются 17 в.), связан
ные с магическими представлениями 
малагасийцев, маски и изображения 
животных. Дерево используется также 
для изготовления разл. домашней утва
ри. Изделия украшаются резным геоме
трич. орнаментом, стилизов. изображе
ниями быков, птиц, фантастич. живот
ных и раскрашиваются. Те же мотивы 
преобладают в орнаментах плетёных 
изделий из тростника и камыша (цинов
ки, шляпы, корзины), в декор, тканях из 
волокон пальмы рафии («рабан»), где 
по табачно-зелёному, красному или 
оранжевому фону располагаются слож
ные узоры, стилизов. фигуры быков и 
птиц. Особый вид ткачества — изготов
ление шёлковых или хл.-бум. полос для 
нац. одежды «ламба». Развивается 
проф. живопись реалистич. направле
ния с использованием традиций нар. 
иск-ва (худ. В. Равелунануши-Разафим-
белу, Э. Рабешахала, Л. Радзунуш, 
РаНИВушун). а я Воронина. 

Музыка 
Муз. культура М. своими корнями свя

зана с древней малайско-полинезийс-
кой культурой. Совр. музыка представ
ляет собой своеобразное сочетание 
муз. традиций народов, населяющих 
о-ва Инд. ок., прежде всего Индонезии 
(ведущий элемент), а также афр., араб, 
и европ. (гл. обр. франц.) культур. 
Музыке отводилась значит, роль в гос-
вах сакалава (славились придворные 
женские хоры), бецилеу (эпич. песни, 
распеваемые менестрелями), Имерина 
(пышные муз. представления). В целом 

Валиха. 

муз. культура М. (приопредел. различии 
музыки разных этнич. групп) едина. 

Разнообразен муз. инструментарий. 
Распространены муз. лук, виола (ныне 
её обычно заменяют скрипкой), валиха 
(трубчатая цитра с 16 струнами), смыч
ковая цитра, флейты — продольная 
(обычно используется в ансамбле из 3 
флейт) и поперечная, трубы, трещотки, 
погремушки, ксилофон, барабаны — 1-й 
2-мембранные (2 мембраны малого 
барабана настраиваются в квинту, на 
больших 2-мембранных инструментах 
играют парами). Широко известен 
также аккордеон. Популярны инструм. 
ансамбли, в т. ч. из 2—3 смычковых 
цитр, неск. виол и погремушек; из 7 
флейт, издающих каждая по одному 
тону (в этом случае применяется т. н. 
гокетная техника). 

Мадагаскарская музыка в основе 
своей диатонична. В музыке нек-рых 
народов, напр. у антандруи, присут
ствует мелизматика. Мн. песенные 
мелодии отличаются протяжённостью, 
плавностью. В пении и инструм. музыке 
широко используются параллельные 
терции. Ритм танц. мелодий (обычно 
регулярный) 2-, 4-дольный (или основан 
на долях, кратных четырём), песенные 
ритмы чаще 3-дольные, более сложные. 
Нередко благодаря неодинаковым 
метрам мелодии и аккомпанемента 
песни возникает полиритмия. Среди 
наиб, популярных песенных жанров — 
песни строфич. структуры (тексты 
песен не строго куплетные, в них 
каждый последующий стих длиннее 
предыдущего). Распространено респон-
сорное пение (солист — хор), причём 
хор исполняет остинатно (без измене
ний) осн. мелодию с текстом из неск. 
слов, а солист — разнообразные вариа
ции на эту мелодию. 

Особой популярностью в М. пользу
ется массовое танц.-песенное театрали-
зов. представление «хира гаси», сохра
няющееся на протяжении неск. веков. 
Существующие в стране многочисл. 
ансамбли «Хира гаси» объединены в 
ассоциацию. 

После провозглашения независимо
сти развитию муз. культуры уделяется 
большое внимание. В Антананариву 
работает Мадагаскарский ин-т драм, и 
нар. иск-в (осн. в 1964), где наряду с др. 
предметами преподаются традиц. песни 
и танцы. 

Кино 
Первый малагасийский ф. — «Гитрам 

Балафоцци» (1957, не сохранился). 
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Создание нац. кинематографа стало 

возможным только после свержения 
неоколониалистского режима Цира
наны (1972). В 1973 вышла первая худо
жеств, лента «Происшествие» (реж. 
Б. Раманпи), в 1975 — полнометражный 
ф. «Возвращение» (реж. С. Рандраси-
на). В 1976 было создано Малагасийс
кое управление кино, при к-ром рабо
тает центр уч. фильмов. На его счету 5 
картин, посвященных проблемам здра
воохранения и охраны природы. 

В последнее время создано неск. 
документ, картин. Среди них — полно
метражная лента «Фитампоа» (1979, 
реж. Ж. К. Раага), запечатлевшая 
ритуальный праздник народа сакалава, 
справляемый раз в 10 лет, ф. «Моло
дёжь Мадагаскара» (1980, реж. Рандри-
нарисун), рассказывающий о борьбе 
молодёжи против религ. предрассуд
ков. 

В стране ок. 50 кинотеатров (1981). В 
год импортируется ок. 200 фильмов 
(1981). Е. г. Кулик. 

Лит.: Д а т л и н с. В.. Мальгашская Республика, 
М., 1961; Б а р д и н а Ю. Я,. Малагасийская Респуб
лика, М., 1972; К о р о ч а н ц е в В., Ц в е т к о в В., 
Мадагаскар, М., 1977; К о р нее в Л. А., Образова
ние Мальгашской Республики, М., 1963; Б а р д и 
на Ю. я., К о р н е е в Л. А,, Малагасийская Респуб
лика, в кн.: Новейшая история Африки, 2 изд., М., 1968; 
О р л о в а А. С, Общественный строй мальгашей в 
XIX в., в кн.: Африканский этнографический сборник, в. 
2. Л,—М., 1958; ее же, Мадагаскар, в кн.; История 
Африки а XIX — начале XX в., М., 1967; е ё ж е. Нацио
нально-освободительная борьба на Мадагаскаре, в кн.: 
История национально-освободительной борьбы наро
дов Африки в новое время, М., 1976; С у б б о 
т и н в. А., Французская колониальная экспансия в 
конце XIX в., М., 1962; Б у а т о П., Мадагаскар, [пер. с 
франц.], М., 1961; Р а б е м а н а н д э а р а Р. В., 
Мадагаскар, пер. с франц., М., 1956; B o i t e a u Р., 
Contribution а I'histoire de la nation malgache. P., 1982; 
D e s c h a m p s H., Histoire de Madagascar, 3 ed.. P., 
1965; K e n t R. K., Early kingdoms in Madagasl<ar. 
1500—1700, N. Y., 1970; е г о же, From Madagascar to 
ttie Malagasy Republic, N. Y., 1962; L a b a t u t F., 
R a h a r i n a r i v o n i r i n a R., Madagaskar. Etude 
hislorique, P. — [e. a.], [1969]; R a l a i m i h o a t r a E., 
Histoire de Madagaskar, Tananarive, 1966. Madagascar. 
Recent economic developments and future prospects. 
Wash., 1980; Africa Soutfi of llie Sahara, 1983—84, L., 
1983, "L'Atrique d expression franqaise et Madagascar-
(Europe outremer", 1983, № 633—634 (special). 

Стихи поэтов Африки, М.. 1958; В ритмах там-тама. 
Поэты Африки, М., 1961, с, 235—60; Сказки и посло
вицы Мадагаскара, пер. с мальгашского, М., 1962; 
Сказки Мадагаскара, пер. с франц., М., 1965; Голоса 
африканских поэтов, пер. с англ. и франц., (М., 1968], 
с. 193—254; Поэзия Африки, М., 1973, с. 293—325; 
Сказки народов Африки, М., 1976; Избранные произве
дения писателей Южной Африки, М., 1978, с, 175—204; 
Поэзия Африки, т. 1, М., 1979, с. 135—39, 172—77; В 
Манавумбе нефть пахнет кровью. Сб. повестей писате
лей Мадагаскара, М., 1982; К о р н е е в Л., Остров 
поэтов, "Азия и Африка», 1961, № 10: Р а н д р и а м а 
м у н д з и Э., Поддерживая всё талантливое. 0 лите
ратуре для детей на Мадагаскаре, «•Детская литерату
ра», 1980, №11; U r b a i n - F a u b i e e М., L'art malga
che, P., 1963; Мс L e o d N., Musical instruments and 
history in Madagascar, в кн.: Essays for a humanist: an 
offering to Klaus Wjchsmann, Spring Valley —N. Y., 1977. 
МАДАГАСКАРСКАЯ бВЛАСТЬ, 1) одна 
из флористич. областей Палеотропи-
ческого царства. Занимает о-ва: Мада
гаскар, Коморские, Альдабра, Сейшель
ские, Амирантские, Маскаренские. На 6. 
ч. терр. Мадагаскара распространены 
листопадные леса и кустарники, саван-
новые леса, саванны. Влажные тропич. 
леса находятся преим. на вост. побе
режье. Флора М. о. близка к африкан
ской, с участием нек-рых азиат, и тихо
океанских видов. 

Известны 9 эндемичных сем., ок. 450 
эндемичных родов. Примерно из 8500 
видов сосудистых растений (в т. ч. 780 
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к-рых самый крупный — Aepyornis 
maximus, дронтовые, обитавшие только 
на Маскаренских о-вах, имели 2 рода и 3 
вида (вымерли в 17 в,). Из др. эндеми
ков типичны представители сем. ванго-
вых (из отр. воробьиных), мадагаскар-
ских пастушков, красноклювых попол
зней и др. 

На Мадагаскаре присутствуют 2 энде
мичных рода игуан. Разнообразны хаме
леоны, гекконы, крокодилы, черепахи. 
Отсутствуют в М. о. вараны, настоящие 
ящерицы, ядовитые змеи. Представи
тели 2 родов сем. удавов близки к 
южноамериканским удавам. 
МАДАГАСКАРСКИЙ МАССИВ, выступ 
древних кристаллич. пород в осевой и 
вост. части о. Мадагаскар. Самые древ
ние породы (катархей) представлены 
системой Андруй и её аналогами в 
Центр. Мадагаскаре (основные кристал
лич. ортосланцы и гнейсы, эндербиты и 
чарнокиты, кварциты, метапироксени-
ты, гранатсодержащие гнейсы), про
рванные гранитами (св. 3200 млн. лет). 
К ниж. архею относится система Графит 
(кварциты, гнейсы, графитовые гнейсы, 
основные кристаллич. сланцы, мрамо
ры, известково-силикатные породы), а к 
верх, архею — вулканогенно-осадочная 
система Вухибури, развитая на 3. Мада
гаскара. Рифей представлен на С. отло
жениями группы Батимака—Вухемар 
(сланцы. кварциты, амфиболиты) 
серией Дараина—Милануа (риолиты. 
базальты, сланцы), на 3. — серией Вухи-
мена (сланцы, амфиболиты, кварциты). 
На Мадагаскаре широко проявилась 
позднедокембрийская-раннепалеозойс-
кая («панафриканская») тектоно-тер-
мальная переработка фундамента, С 
породами М, м. связаны м-ния руд чёр
ных и цветных металлов, редкоземель
ных элементов, графита, флогопита, 
драгоценных и полудрагоценных кам
ней. , Н А 5о*ко. 

МАДАНИ, а л ь - М а д а н и АхмедТау-
фик (1899—1983), алж. историк и 
обществ, деятель, публицист. Один из 
основателей тунисской националистич. 
партии Дустур (1920). В 1925 был 
выслан из Туниса в Алжир, где в 1931 
вошёл в руководство Ассоциации уле-
мов-реформаторов. В 1956 на посту ген. 
секр. Ассоциации содействовал её при
соединению к Фронту национального 
освобождения (ФИО) Алжира. Был чл. 
руководства ФИО, мин. культуры Врем, 
пр-ва Алж. Респ. в 1958—59, мин. по 
делам культов в 1962—63, Впослед
ствии отошёл от политич. деятельности. 
До 1983 гл. ред. органа Нац. центра 
историч. исследований АНДР ж. «Мад-
жаллат ат-тарих» (''Majallat Et-Tankh»). 
Автор ряда поэтич. и драматургич. 
произведений. 

с о ч.: Тарих аль Ификийя аш-шимапийя кабля-ль-
Испам (История Северной Африки до ислама), Алжир. 
1927; Китаб апь-Джазаир. Джуграфийя. тарих ва мудж-
тама (Книга об Алжире. География, история и обще
ство), Лпжир. 1931; Мухаммад Осман-паша дей апь-
Джазаир, ва муджаз тарих аль-Джазаир аль-осмаиийя 
(Мухаммад Осман-паша, деи Алжира, и краткая исто
рия османского Алжира). Алжир, 1938; аль-Муслимуна 
фи-ль-Джазира ас-Сикилиия еа фи джануб апь-Ита-
пиия (Мусульмане на острове Сицилия и на юге Ита
лии), Алжир. 1964; Хазихи хийя аль-Джазаир (Это — 
Алжир), Каир. 1957: Харб саласмиа сана 1492—1792 
(Трехсотлетняя воина 1492-1792 гг). Алжир. 1976: 

Хаййту кифахи (Жизнь а борьбе), т 1 — 4, Алжир 
1973—83^ Р. Г. Ланда 
МАДЕЙРА (Madeira, букв. — лес), 
группа о-вов в Атлантич. ок. (самый 
крупный — о. Мадейра), вблизи сев.-
зап. берегов Африки. Образует округ 
Португалии Фуншал (пл. 797 км^, нас. 
257,8 тыс. чел. в 1981). О-ва М. — вер
шины подводных вулканов. Выс. до 
1861 м (о. Мадейра). Климат субтропич. 
морской. Ср.-мес. темп-ры 16—23"С 
Осадков до 740 мм в год при 80 дождли
вых днях в году. Растительность — субт
ропич. саванна, в горах — лавровые 
леса. Плантации бананов, виноградар
ство, виноделие (мадера). 
МАДЖИ-МАДЖИ ВОССТАНИЕ, нар 
война в Германской Восточной Африке 
против колониального господства в 
1905—07. Название восстания связано 
с нар. поверьем о чудодейственной силе 
снадобья из воды и зёрен сорго 
(«маджи-маджи»), освящённого колду
ном Нгвала. Поводом к восстанию 
послужили введение нем. колонизато
рами ден. подушного налога, ужесточе
ние принудит, труда на плантациях, 
отчуждение земель у африканцев, 
насильств. насаждение экспортных 
культур. М.-м. в. началось на хпопковой 
плантации в Кибате (вблизи Килвы) и 
охватило всю юж, и центр, часть коло
нии; до V', страны оказалось в руках 
повстанцев. Из руководителей восста
ния наиб, известен вождь Абдулла 
Мпанда. Для подавления М.-м. в. из Гер
мании был прислан карательный отряд. 
Восстание было подавлено с большой 
жестокостью: уничтожено более 120 
тыс. чел., обширные терр. страны 

подверглись опустошению. S, я. Кацман 
МАДРИДСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1880 о 
М а р о к к о , подписана 3 июля пред
ставителями 14 держав участниц 
Мадридской конференции, в т. ч. Вели
кобритании, Германии, Франции, Испа
нии; в 1881 к М. к. спец. нотой присоеди
нилась Россия. Мадридская конферен
ция была созвана по инициативе Испа
нии, пытавшейся оградить свои притяза
ния на Марокко от попыток Франции 
захватить эту страну. Испания была 
поддержана Великобританией и Герма-
нией. Франция была вынуждена усту
пить. М. к. формально не предостав
ляла преимуществ подданным к.-л. 
одного иностр. гос-ва в Марокко. Факти
чески М. к. подтвердила режим капиту
ляций в Марокко и дополнительно к 
«праву экстерриториальности» ино
странцы получали «право покровитель
ства» в отношении находившихся на их 
службе марокканских подданных. 

М. к; не устранила экспансии европ. 
держав в Марокко и была по существу 
заменена Альхесирасским трактатом 
(см. Альхесирасская конференция 
1906) и окончательно ликвидирована 
исп.-франц. конвенциями 1904 и 1912 о 
разделе Марокко. 
МАДРИДСКАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 1967—1968 по Э к в 
Г в и н е е , была созвана для выра
ботки условий предоставления незави
симости «заморской провинции Испа
нии» (её быв. колонии) и согласования 

видов цветковых) эндемичны св. 80%, 
на Мадагаскаре ок. 85%, на о-вах Мав
рикий и Реюньон ок. 50%, на Сейшель
ских о-вах ок. 40%. Черты сходства 
отмечаются больше всего между фло
рой Мадагаскара и Коморских о-вов. 
Общими с Африкой на Мадагаскаре и 
Коморских о-вах являются лишь 27% 
видов. Общие с Индийской обл. (но 
отсутствующие в Африке) роды; потос 
(Pothos), цикас (Cycas), дилления (Dille-
nia), непентес (Nepenthes), гениостома 
(Geniostoma), охландра (Ochlandra) и др. 
Известны более отдалённые связи: 2 
вида рода фенакс (Phenax) обитают на 
Мадагаскаре, а остальные виды в 
Центр, и Юж. Америке; виды рода гиб-
бертия (Hibbertia) — на Мадагаскаре, на 
Новой Гвинее, в Австралии, в Новой 
Каледонии; руллингия (Rullingia) — на 
Мадагаскаре, в Австралии; штиллингия 
(Stillingia) — 1—2 вида на Маскаренских 
о-вах, один вид в Вост. Малайзии и на 
о-вах Фиджи, остальные виды в Амери
ке; оплония (Opionia) • - 5 видов на 
Мадагаскаре, остальные в Перу и Вест-
Индии; лофошенус (Lophoschoenus) — 
на Сейшельских о-вах, Калимантане, в 
Новой Каледонии и др. О связях с Юж 
Америкой свидетельствует присутствие 
на Мадагаскаре «дерева путешествен
ников» (Ravenala madagaskariensis) из 
сем. стрелициевых (Strelitziaceae), име
ющих в Юж. Америке очень близкий вид 
(Ravenala guienensis). На Мадагаскаре 
встречается водное растение апоноге-
тум (Aponogetum fenestralis), листья 
к-рого представляют сеть жилок без 
мякоти. Мадагаскар является, видимо, 
родиной красиво цветущего дерева 
Delonix regi.'. широко распространён
ного в тропич. странах. 

2) Одна из фаунистич. областей суши 
земного шара. Занимает о-ва: Мадагас
кар, Маскаренские, Коморские, Ами
рантские, Альдабра, Сейшельские. 

Фауна М. о. типично островная: харак
терно развитие одних групп и полное 
отсутствие других, типичных для конти
нентальной Африки. Из млекопитающих 
очень разнообразны и распространены 
лемуры, нередко М. о. называют цар
ством лемуров, Эндемичны семейства 
полуобезьян; лемуры, представленные 
6 родами и 16 видами (катта, вари, кар
ликовый лемур и др. виды); индри — 3 
рода с 4 видами; руконожки — 1 вид. 
Широко распространены эндемичные 
насекомоядные — щетинистые ежи, или 
тенреки (11 родов, 31 вид), обитающие 
на Мадагаскаре и Коморских о-вах, род
ственны" вестиндским щелезубам и 
эфиопским водяным землеройкам. Из 
рукокрылых эндемично монотипичное 
сем. мадагаскарские присосконоги, бли
жайшие родичи к-рых обитают в Центр. 
Америке и в сев. части Юж. Америки. 
Многочисленны плодоядные летучие 
лисицы. 

Из хищных встречаются виверры, в 
т. ч. фосса — самый крупный (дл. ок, 1,5 
м) хищник Мадагаскара. Из грызунов 
эндемичны мадагаскарские хомяки. 

Птицы очень своеобразны; ок. 50% 
видов эндемичны. Были эндемичны 
эпиорнисы, исчезнувшие в 18 в., из 



проекта её конституции. В конференции 
участвовали делегация Испании и пред
ставители всех политич. партий Экв. 
Гвинеи (Движения за нац. объединение 
Экв. Гвинеи, Союза буби. Нар. идеи Экв. 
Гвинеи и Нац. движения за освобожде
ние Экв. Гвинеи). 1-я сессия конферен
ции (30 окт. — 15 нояб. 1967) окончи
лась безрезультатно. 2-я сессия конфе
ренции (17 апр. — 22 июня 1968) одоб
рила проект конституции, разработан
ный совм. обеими делегациями. Консти
туция провозгласила Экв. Гвинею 
республикой — свободным, единым, 
демократич. гос-вом, гарантировала 
равенство перед законом всех граждан 
независимо от происхождения, расовой 
принадлежности, пола и религии. Была 
определена дата провозглашения неза
висимости (12 окт. 1968). а в. Андрусов. 
МАДЬЯР (Magyar) Ласло (Владислав) 
(1817—1864), венг. исследователь 
Африки. В 1847 совершил путешествие 
в пустыню Калахари. В 1849—57 путе
шествовал по Центр. Африке. Из г. Бен-
гела проследовал в глубь материка. 
Затем прошёл на В. в р-н верховьев 
р. Замбези и басе. р. Конго, где обследо
вал гл. обр. верховья левых притоков 
Касаи. 

Соч. : Magyar Laszio delafrikai utazasai 1849—57. 
evekben. Elsd kotet, Pest. 1859. 

Лит.: Ф о н - Б у ш е н A., Известия о новейших от
крытиях в Африке: о течении Заира по описанию вен
герского путешественника Магьяро Лашло (Ладислава 
Магьяра), «Вестник Императорского Русского геогра
фического общества», 1857, ч. 20, кн, 4, отд, 5, с. 33— 
40. _ 
МАЗИНИ, а л ь - М а з и н и Ибрахим 
Абд аль-Кадир (1890—1949), егип. писа
тель и критик. Окончил учительскую 
семинарию в Каире, был преподавате
лем. Идеолог обновления араб, поэзии и 
прозы, М. призывал к отказу от канонич. 
правил ср.-век. араб, поэтики, к модер
низации содержания лит-ры, освоению 
новых в араб, лит-ре повествоват. жан
ров. Автор психологич. романов «Ибра-
хим-журналист» (1931) и «Ибрахим II» 
(1943); «Три мужчины и одна женщина», 
«Миду и компания», «Всё сначала» (изд. 
вместе в 1943). В поэзии склонен к 
романтич. индивидуализму («Диван», ч. 
1—2, 1913—17). Ему принадлежат лите-
ратуроведч. труды «Поэзия Хафиза 
Ибрахима» (1914), «Поэзия, её цель и 
средства» (1915), «Порыв ветра» (1928), 
«Сухая жатва» (1925). Автобиографич. 
повесть М. «Рассказ об одной жизни» 
опубл. в 1961. Перевёл на араб. яз. 
роман М. П. Арцыбашева «Санин» (под 
назв. «Сын природы»). 

С о ч . в рус. пер. — [Рассказы], в сб.: День без 
вранья, [М.], 1962; Современная арабская новелла, М., 
1963. 

Лит.: С е м е н о в Д., Роман Ибрахима ал-Мазини 
«Ибрахим ал-Катиб», «Советское востоковедение», 
1941, в. 2; Ко ц а р е в Н. К., Писатели Египта. XX в., 
М., 1975, с. 132—35 (библ.). 3. А. Намитокова. 
МАИ-НДбМБЕ (Mai Ndombe) (до 1973 — 
о з е р о Л е о п о л ь д а II), озеро в 
Заире, в центр, части впадины Конго. 
Пл. от 2,3 тыс. км^ до 8,2 тыс. км^ (во 
время дождей). Глуб. от 2,5 до 7 м. 
Берега 6. ч. высокие, сильно изрезан-
нью. Сток в р. Фими (система Конго). 
Рыб-во. Судох-во. Открыто в 1882 Г. 
Стэнли. 
МАЙДУГУРИ (Maidugurl), город на С.-В. 
Нигерии. Адм. ц. шт. Борно. 189 тью. 

ЖИТ. (1975). Конечный пункт ж. д. (ст. 
Куру). Важный торг. центр с.-х. р-на 
(арахис; разведение скота). Кож.-обув. 
ф-ка, кр. скотобойня. Ун-т. 
МАЙНХОФ (Meinhof) Карл (1857—1944), 
нем. языковед-африканист. Был пасто
ром в Зизове (Померания). В 1902—03 
жил на о. Занзибар, в 1914 — в Кордо-
фане, в 1927—28 — в Юж. Африке. В 
1903—09 преподаватель Семинара 
вост. языков в Берлине, с 1909 работал 
в Гамбургском ун-те (с 1919 проф.). С 
1936 директор Семинара афр. языков 
при ун-те. Создал сравнит.-историч. 
фонетику и грамматику банту языков. 
Именем М. названо одно из фонетич. 
явлений, с разной степенью регулярно
сти проявляющееся в языках банту 
(«закон М.», или «правило М.»). Предло
жил классификацию языков Африки. 
Описал мн. языки Африки, занимался 
исследованиями религии, права, поэзии, 
этнографии афр. народов. Основатель 
(1910) и ред. ж. «Цайтшрифт фюр Коло-
ниальшпрахен» («Zeitschrift fur Kolonial-
sprachen»). 

Соч. : Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen, 2 
Aufl., В., 1910; Die Sprachen der Hamiten, Hamb., 1912; 
Die Sprache der Suaheli in Deutsch-Ostafrica, B,, 1928; Der 
Koranadialekt des Hottentottischen, В., 1930; Grundzuge 
einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen, 
Hamb., 1948. 

Лит.: D 0 к e С. M., The growth o1 comparative Bantu 
philology, в кн.; Portraits of linguists, v. 2, Bloomington — 
L., 1966. И. H. Топорова. 
МАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 1945 в Ал
ж и р e, антиколон, восстание. Вызвано 
экономич. и социальными трудностями в 
годы 2-й мировой войны, отказом 
франц. властей удовлетворить выдви
гавшиеся в 1942—44 алж. патриотами 
требования. Революционизации масс 
способствовали агитация Партии 
алжирского народа, призывавшей к 
вооруж. борьбе, провокации полиции и 
т. н. гражд. гвардии европ. колонистов. 
Колон, власти, знавшие о подготовке 
восстания, арестовали в апр. — нач. мая 
его предполагаемых руководителей и 
выслали их в Сахару. Восстание нача
лось в ответ на расстрел полицией мир
ных демонстраций алжирцев в гг. Сетиф 
и Гельма 8 мая 1945 по случаю оконча
ния войны. Сетиф, Гельма, Шеврёль 
были осаждены стихийно сформировав
шимися повстанч. отрядами,столкнове
ния с полицией произошли в Беджаии, 
Джиджеле и Керрате. Восстание охва
тило ок. 20 городов и посёлков, а также 
большое кол-во дуаров и горных дере
вень. Повстанцы (ок. 50 тыс., в основном 
крестьяне, издольщики-хаммасы, батра
ки, горцы Кабилии и Ореса, включая 
нек-рые племена, ещё сохранявшие 
остатки самобытности) жгли фермы 
колонистов, нападали на чиновников, 
жандармов. В составе карат, войск дей
ствовали гражд. гвардия, части Иностр. 
легиона, сенегальские стрелки, итал. 
военнопленные, авиация, воен.-мор. 
флот. К 17 мая повстанч. отряды на 
терр. от Сук-Ахраса до Керраты выну
ждены были прекратить борьбу. По 
офиц. франц. данным, в ходе подавле
ния восстания были убиты 88 европей
цев и 1200 алжирцев, ранены 150 евро
пейцев и 1500 алжирцев, в действитель
ности же кол-во только убитых алжир-
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цев составило 40—45 тыс. 4560 алжир
цев были арестованы, из них 1307 осу
ждены, в т. ч. 99 приговорены к смерт
ной казни. Мн. осуждённые находились 
в тюрьмах вплоть до провозглашения 
независимости Алжира в 1962. Зачин
щицей «беспорядков» была объявлена 
ассоциация Друзья манифеста и свобо
ды, распущенная властями 15 мая 1945. 

/ ^ р. гланда. 
МАКА, м а к а а, группа народов во 
внутр. р-нах Камеруна, в верховьях 
pp. Джа и Санга, а также в пограничных 
р-нах ЦАР, Габона, Конго, Гвинеи. К М. 
близки нзем, со, мвумбо (нгумбо), кве-
лег, мбиму, мвали, пол, кака и др. 
Общая числ. в Камеруне 450 тыс. чел., 
ЦАР 125 тыс., Габоне 30 тыс., Гвинее 5 
тыс. чел. (1983, оценка). Говорят на 
банту языках. Занимаются земледели
ем, ремеслом, охотой, сбором плодов 
масличной пальмы, фруктов, разводят 
мелкий рог. скот; развито отходниче
ство на лесные разработки и плантации 
гевеи. Часть М. — христиане-католики, 
остальные сохраняют традиц. верова
ния. Развит песенный, танц. и муз. 
фольклор. 
МАКА ИСКУССТВО. В изобразит, иск-
ве мака наибольший интерес представ
ляют полихромные антропоморфные, 
зооморфные и зооантропоморфные 
маски-личины, сильно стилизованные, 
чисто геометрич. форм. Характерная 
особенность масок квелег, входящих в 
группу мака, — вогнутая поверхность 
личины сердцевидной формы (частично 
заимствованной у соседнего народа 
фанг), вписанная в ромбовидный, кру
глый или овальный осн. объём. Пласти
ческая выразительность маски подчёр
кивается цветом, как правило, белым, 
контрастирующим с окружающей, более 
тёмной окраской. Нередко личина 
маски дополняется рогами, спускающи
мися по бокам и иногда смыкающимися 
внизу, что создаёт впечатление, будто 
основной объём висит в овале, образо
ванном рогами. Все линии поражают 
своей правильностью, чистотой, почти 
математич. выверенностью, как и вся 
маска, отличающаяся точностью про
порций. Среди зооморфных масок наиб, 
распространены личины, изобража
ющие антилопу, и маски типа тон, вос
производящие череп гориллы. Скуль
птурными композициями украшаются 
также бытовые и ритуальные предметы 
(мебель, посуда, жезлы) с теми же «сер
дцевидными» мотивами, что и маски. 

Лит.: P a u l т е D., African sculpture, L., [1962]; 
F a g g W., The art of Central Africa, Tribal masks and 
sculptures, L., 1967 (UNESCO); В a s с о m W., African art 
in cultural perspective. An introduction, N. Y., 1973; 
S e g у L., African sculpture speaks, 4 ed., N. Y., 1975, 

П. A. Куценков. 
МАКАМ (араб. — место, позиция), одно 
из основных теоретич. понятий в араб, 
музыке. Впервые встречается в трудах 
А. Н. М. Фараби (10 в.), Сафи ад-Дина 
(13 в.). Термин имеет неск. значений, в 
т. ч.: 

1) М. — универсальный принцип раз
вития, лежащий в основе любого про
цесса звукореализации в араб, классич. 
музыке. Программирует психоэмоц. 
строй композиции, её лад, тип мелодич. 
линии, метроритмику, характер изложе-

8 Африка, т, 2 
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Канарских о-вов, родственная флоре 
Сев. Африки, преим. лесная и представ
лена сосновыми лесами из эндемичной 
сосны (Pinus canariensis). Флора 
Мадейры преим. лесная, близка Среди-
земномор. флоре. Распространены гор
ные злаковники, заросли кустарников, в 
т. ч. эрика древовидная (Erica arborea). 
О-ва Зелёного Мыса ранее были обле
сены; сейчас лесов нет. Св. Vg флоры 
составляют средиземномор. виды. 
Эндемичных родов сравнительно 
немного. Видовой эндемизм М. о. отно
сительно высок: на Канарских о-вах ок. 
470, на Мадейре ок. 100, на Азорских о-
вах 40 (ок. 20% коренной флоры), на о-
вах Зелёного Мыса св. 100. Мн. энде
мики имеют родственные виды в Центр, 
и Юго-Вост. Азии, Центр. Америке и др. 
Среди эндемиков наиб, известны драко
ново дерево (Dracaena draco), Канар
ский лавр (Laurus canariensis). Для 
флоры М. о. наиб, характерны вечнозе
лёные лавровые леса, ныне сильно 
вырубленные. 
МАКГАДИКГАДИ (Makgadikgadi), М а-
к а р и к а р и , болотистая местность в 
Ботсване, на С. Калахари, на выс. 800— 
900 м. В центр, части 2 бессточных засо
ленных водоёма (Нтветве на 3., Соа на 
В.), соединяющихся между собой в дож
дливые годы, когда вода покрывает пл. 
св. 1 тыс. км^. В сухое время года 
водоёмы пересыхают, превращаясь в 
топкие солончаки. 
МАКЕ (Maquet) Жак (р. 1919), бельг. 
этнограф. Занимался этнографией 
народов Конго и Руанды. Предложил 
типологию афр. культур и цивилизаций 
на основе выделяемых им хоз.-культур-
ных типов («цивилизация лука», «циви
лизация леса», «цивилизация зернохра
нилищ» и т. д.). Руководитель секции 
экономич. и социальных наук в Практич. 
школе высш. исследований при Париж
ском ун-те. 

с о ч. а рус.пер.: Цивилизации Африки южнее Саха
ры, М., 1974. 
МАКЕБА (МакеЬа) Мириам (р. 1932), 
афр. певица (ЮАР). С 1954 солистка 
М. Макеба. 

ансамбля «Манхаттен бразерс», затем 
выступала в театрализованном шоу 
(гастролировала в ряде стран Африки). 
Популярность принесло ей участие в 
антирасистском фильме «Вернись, 
Африка!» (ЮАР, кон. 50-х гг.). Одной из 
первых среди соотечественниц полу
чила мировое признание. Исполняет гл. 
обр. антирасистские песни. С 1959 в 
эмиграции (М. лишена гражданства 
ЮАР): до 1968 находилась в США, совм. 
с амер. негритянским певцом X. Бела-
фонте совершила турне с песней проте
ста по амер. ун-там. Ныне живёт на 
Кубе. Гастролирует во мн.странах. Сни
мается в кино (в СССР известен марок
канский фильм с её участием «Амок»). 

Лит.: Ч е с н о к о в В., Мириам Макеба выходит на 
сцену, "Муз. жизнь», 1981,№20;Чтобы жить как люди, 
там же, 1983, № 19; Miriam МакеЬа, «Current biography«, 
1965, №6, p. 32—34. О.В.Русанова 
МАКЕНИ (Makeni), город в центр, части 
Сьерра-Леоне. Адм. ц. Сев. провинции. 
33 тыс. жит. (1985, оценка). Узел авто
дорог. Пр-тия пищ. пром-сти (перера
ботка мяса, пальмового масла и др.); 
авторемонтные мастерские. Ремесл. 
произ-во. Торговля скотом и с.-х. про
дуктами. 
МАКЕРЕРЕ КбЛЛЕДЖ, Ш к о л а 
и з я щ н ы х и с к у с с т в (с 1970), 
созд. в 1936 в Кампале (Уганда), когда 
при Технологич. колледже Макерере 
(осн. в 1922) англ. художницей М. Тро-
уэлл было открыто отделение иск-ва и 
начались регулярные занятия живо
писью и скульптурой (среди первых уче
ников — скульптор Г. Малоба). После 
успешной выставки работ учеников Тро-
уэлл в Лондоне в 1949 (офиц. дата от
крытия школы) для школы выделили 
спец. помещение и придали статус Худо
жеств, школы при Лондонском ун-те 
(офиц. назв. — Университетский кол
ледж Макерере, 1949—70). Троуэлл 
возглавила отделение живописи, 
Малоба — скульптуры. При Троуэлл 
школа придерживалась «ненавязчивого 
метода обучения» (см. Пото-Пото). 
Школа оказала заметное влияние на 
иск-во почти всех стран вост.-афр. 
региона. Наиб, известность среди её 
выпускников получили скульптор Ма
лоба и живописец С. Нтиро (Танзания). 
После ухода Троуэлл руководителем 
стала С. Тодд — быв. проф. ун-та Родса 
(ЮАР). При ней общая реалистич. 
направленность школы в значит, сте
пени уступила место увлечениям амер. 
и европ. нефигуративным иск-вом. 

Лит.: M o u n t М. W., African art. The years since 
1920, Newton Abbot, 1973, H. E Григорович. 
MAKOKO, CM. Теке. 
МАКОКУ (Makokou), город в сев.-вост. 
части Габона, на р. Ивиндо. Адм. и торг. 
центр пров. Огове-Ивиндо. 
МАКбЛИ (Macaulay) Херберт (1864— 
1946), политич. деятель Нигерии и Зап. 
Африки. По этнич. принадлежности 
йоруба. Правнук С. Краутера. Окончил 
Королев, ин-т брит, архитекторов в Лон
доне. Выступал против деятельности 
колон, администрации в защиту прав 
местного нас. и традиц. институтов (за 
отмену налогов, закона об антиправи
тельств, агитации, направленного про
тив нигерийской печати; против систе-

ния муз. материала, основанный на обы
грывании нескольких типичных для дан
ного М. мелодич. ячеек (модусов). Наиб, 
последовательно принцип М. вопло
щается в т а к с и м е (вид сольной 
инструм. музыки). 

2) Частное (и в то же время наиб, рас
пространённое) значение М. как лада. К 
19 в. в араб, музыке насчитывалось св. 
200 (по др. данным, 100) ладов-М., из 
к-рых употребляется 30—40. Согласно 
классификации, принятой в 1959 Коми
тетом по исследованию араб, музыки, 
араб, ладовая система включает 9 сем. 
(по другой классификации — 8): аджам, 
нахаванд, раст, баяти, саба, хиджаз, 
корд, сика, нава-асар. 

Лит.: Х а с а н А м м а р Ф а р у к, Ладовые прин
ципы арабской музыки и их воплощение а жанрах уст
ной традиции, Баку, 1975 (автореферат); Spec-
t o r G,, Classical 'ud music in Egypt with special reference 
to maqamat, «Ethnomusicology», 1970, v, 14 №2; 
T о u m a H., Die Musik der Araber, Wilhelmshaven, 1975; 
E i s n e r J., Zum Problem des Maqam, «Acta musicologi-

са», 19,75, V. 47, f. 2. O. B. Русанова. 
МАКАМА (араб. — сходка, место сбора 
племени, речь на сходке), распростра
нённый в классич. араб, лит-ре жанр 
украшенной прозы. Араб, литератор 
Бади аз-Заман аль-Хамадани (969— 
1007) применил назв. М. к новому жан
ру — плутовской новелле, кульминац. 
моментом к-рой являлась речь гл. героя 
или диалог с ним. М. одного автора 
составляли цикл из неск. десятков 
новелл, объединённых двумя постоян
ными героями. Речи героя нередко 
содержали назидат. сентенции, раз
мышления о несовершенстве мира, кри
тику социальных порядков. М. писались 
рифмованной ритмизованной прозой со 
стихотворными вставками и множе
ством словесных украшений. Жанр 
получил распространение также в пер
сидско-таджикской и европейской лит
рах; в араб, лит-ре просуществовал до 
20 в., иногда сохраняя в качестве гл. 
признаков только украшенный стиль и 
форму беседы. Широко известны клас
сич. циклы Бади аз-Замана аль-Хама
дани («Собрание макам») и аль-Харири 
(«Собрание макам», 11 в.). В Египте и 
Магрибе в ср. века М. писали аль-Хасан 
ибн Сафи аль-Мисри, Джалаль ад-Дин 
ас-Суюти Ибн Абу Хатим аль-Малаки, 
Мухаммед ибн ат-Тайиб аль-Алами и др.; 
в новое время — Хасан аль-Аттар, 
Ибрахим Хафиз, Мухаммед апь-Мувай-
лихи, использовавшие форму М. для 
критики положения в Египте. 

Лит.: К р ы м с к и й А. Е., Арабская поэзия в очер
ках и образцах, М., 1906; е г о же. История новой 
арабской литературы, М., 1971; а л ь - Х а р и р и А б у 
М у х а м м е д а л ь - К а с и м , Макамы, (пер. с араб.], 
М., 1978; R е S с h е г О., Beitrage sur Maqamen Literatur. 
[Н.] 4—8, Stambul — [u. a.], 1913—18; D u m a s C, Le 
heros des Maqamat de Hariri Abou-zeVd de Saroud], Alger. 
1917. _ А.А.Долинина. 
МАКАНА (Makana), no прозвищу «Лев
ша» (?—1820), руководитель антиколон, 
борьбы коса в 1819. Был взят в плен и 
отправлен на о. Роббен. А. в. давидсон. 
МАКАРОНЕЗЙЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна 
из флористич. областей Голарктичес
кого царства. Охватывает о-ва Атлан
тич. ок., лежащие к 3. от Африки: Азор
ские, Мадейра, Канарские и Зелёного 
Мыса. Характеристика флоры затруд
няется длительным антропогенным воз
действием на ландшафты. Флора 
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J 
матических отчуждении англичанами 
нигерийских земель). Поддерживал 
Нац. конгресс брит. Зап. Африки (осн. в 
1920), добивался осуществления демо
кратич. реформ в Нигерии и Зап. 
Африке и введения самоуправления в 
Лагосе. Создал и возглавил Нигерий
скую нац.-демократич. партию (1923— 
44) — ведущую политич. орг-цию страны 
в 1923—38 и первую националистскую 
партию в Тропич. Африке. В 1925 осно
вал газ. «Лагос дейли ньюс» («Lagos 
Daily News»). С 1944 през. партии Нац. 
совет Нигерии и Камеруна, вьютупав-
шей за независимость Нигерии. 

Соч. : Justitia fiat; the moral obligation of the British 
Government to the House of King Docemo of Lagos, L., 
1921; An antithesis... on the Public Lands Acquisition 
(amendment) Ordinance, 1945, Lagos, 1946. 

Лит.; П о т е х и H И. И., Становление новой Ганы, 
М., 1965; К а т а г о щ и н а И. Т., Интеллигенция 
Нигерии. Становление и роль в политической жизни 
страны, М,, 1977; T h o m a s J. В., А life of Herbert 
Macaulay, Lagos, 1948; T a m u n o T. N„ Nigeria and 
Elective represetatiAi 1923—47, L. — Ibadan, [1966]; 
S к I a r R. L., Nigerian political parties. Power in an emer
gent African nation, Princeton (N. J.), 1963, 

И. T. Катагощина. 

МАКОЛИ Фрэнк (7—1931), основатель 
Союза нигерийских рабочих. По этнич. 
принадлежности йоруба. Сын X. Мака
ли. Был избран в Президиум, а также в 
Исполком полулегального 1-го между
нар. конгресса негритянских рабочих с 
участием представителей четырёх брит, 
колоний Зап. Африки (Гамбург, 1930). 
Принял участие в 5-м конгрессе Проф-
интерна в Москве (июль 1930). 

и. т. Катагощина. 
МАКОНДЕ (самоназв.), народ на Ю.-В. 
Танзании и С.-В. Мозамбика. Числ. 1280 
тыс. чел. (1983, оценка). Говорят на 
одном из банту языков. Занимаются тро
пич. мотыжным земледелием, живут 
терр. общинами, управляемыми старей
шинами. Развиты резьба по дереву (мас
ки, скульптура), муз. и танц. фольклор. 
Большинство К. сохраняет традиц. веро
вание, часть — христиане. 
МАКОНДЕ ИСКУССТВО. Среди традиц. 
пластики маконде наиб, известны стоя
щие мужские и женские фигурки, а 
также скульптурные группы, выполнен
ные из одного куска дерева (изображе
ние матери с ребёнком, реже жанровые 
мотивы). Они отличаются правильными 
пропорциями и реалистич. передачей 
форм человеческого тела. Декор, 
детали (знаки скарификации, ювелир
ные украшения) немногочисленны и 
подчинены пластич. моделировке. У 
нек-рых фигур глаза инкрустированы 
вставками стекла или металла. Несмо
тря на уравновешенность поз и отсут
ствие резко выраженных движений, 
фигуры наделены большой внутр. экс

прессией. Известны также круглые по 
форме маски-личины с условно тракто
ванными чертами лица, экспрессивные 
шлемовидные маски мужских тайных 
об-в. В произв. совр. мастеров маконде 
сохранилась реалистич. трактовка 
форм и усилилось жанровое разнообра
зие скульптуры. Высоким уровнем 
исполнения отличаются также бытовые 
изделия маконде — курительные труб
ки, гребни, разл. сосуды и т. д. 

Лиг.; S t o u t J. А., Modern Makonde sculpture, Nai
robi, 1966; S h 0 r e - В 0 s M., Modern Makonde, Disco
very in East African art, "African Arts», 1969, v. 3, № 1. 

H. £ Гпигорович. 
MAKPAM УБЁЙД Уильям (1889—1961), 
егип. политич. деятель. Род. во вли
ятельной коптской семье. Окончил ф-т 
права Оксфордского ун-та (1908), в 
1912 получил во Франции степень д-ра 
права. С 1912 секр. брит, юрискон
сульта егип. пр-ва. Во время Мартов
ского восстания 1919 направил ему 
письмо патриотич. содержания, к-рое 
получило широкую известность. Вошёл 
в состав высш. совета партии Вафд, в 
дек. 1921 вместе с др. её руководите
лями был арестован и сослан на Сей
шельские о-ва. В сент. 1923 вернулся в 
Египет, был избран в парламент. С 1927 
ген. секр. Вафда. В разл. вафдистских 
кабинетах занимал министерские посты 
(в 1928 мин. путей сообщения, в 1930, 
1936—37 и 1942 мин. финансов). В 1942 
исключён из Вафда, издал памфлет 
«Чёрная книга», разоблачающий кор
рупцию руководства Вафда. В 1943 
организовал партию Вафдистский блок. 
В 1944—52 деп. парламента, несколько 

1—2. Маски. Маконде. 3. Женщина с 
ребёнком. 4. Танцевальная маска. 
Дерево. Этнографический музей. 
Лейден. 5. Маска, изображающая 
арабского купца. Дерево. Музей 
человека. Париж. 6. Деревянная 
маска. Мозамбик. Музей Линден. 
Штуттгарт. 7. Женская фигура. 
Дерево. Частное собрание. Брюс
сель. 8. Женская фигура. Дерево. 
Музей народного искусства. Берлин-
Далем. 
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1. Наконечник мотыги. Макуа. Мозамбик. Музей антро
пологии и этнографии им. Петра Великого. Ленинград. 
2. Девушка макуа. 3. В деревне рыбаков макуа. Моза
мбик. 4. Деревня мапави. Мозамбик. Провинция Тете. 

слом (изготовление ювелирных изде
лий, чеканка по серебру, резьба по 
дереву, плетение из волокон пальмы 
рафии). Развито отходничество на 
плантации, рудники и в города. Часть М. 
живёт в городах. Большинство М. в при
мер, р-нах — мусульмане-сунниты и хри
стиане, во внутр. р-нах сохраняются 
традиц. верования. 
МАКУРДИ (Makurdi), город в центр, 
части Нигерии, на р. Бенуэ (приток р. 
Нигер). Адм. ц. шт. Бенуэ. 72 тыс. жит. 
(1975). Трансп. узел на пересечении 
Вост. ж.-д. магистрали (Порт-Харкорт — 
Кадуна) с шосс. дорогами. Реч. порт. 
Значит, торг. центр с.-х. р-на (ямс, кун
жут). . 
МАКУТА-МБУКУ (Makouta-Mboukou) 
Жан Пьер (р. 1929), конголезский писа
тель, драматург, литературовед. Обра
зование получил в Камеруне и Конго. 
Изучал лит-ру и лингвистику в ун-те 
Гренобля. В романе «В поисках Свобо
ды, или Жизнь с надеждой» (опубл. в 
1970) отражены настроения определ. 
части афр. интеллигенции, ощущающей 
нек-рую растерянность в сложной и про
тиворечивой совр. афр. действительно
сти. В романе, как бы по контрасту с 
бесчеловечным миром белых, воссоз
даётся с заметной сентиментальной 
окраской бедный, полный суеверий, но 
справедливый традиц. мир африканцев. 

М.-М. принадлежат также остросо
циальные пьесы — комедия «Чёрный 
министр в Париже» и трагедия «Прока
жённый король», сб. стихов «Синева 
души» (1971) и поэма «Кантата рабоче
го» (1971), исследования («Введение в 
литературу Чёрной Африки», 1970; и 
ДР-)-

Лиг.; Литературы Африки, М., 1979, с. 244; Разви
тие литературы в независимых странах Африки 
(60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с, 209—10. 

Н. Д. Ляховская. 
МАЛАБО (Malabo) (кон. 19 в. — 1937), 
вождь буби в исп. Гвинее (совр. Экв. 
Гвинея). В 1904 был провозглашён коро
лём буби. В 1906 возглавил восстание 
буби на о. Фернандо-По (совр. о. Биоко) 

против исп. колонизаторов в связи с 
введением ими системы принудит, тру
да. Восстание было жестоко подавлено 
колонизаторами. Ежегодно в апреле в 
Экв. Гвинее отмечается день короля 
Малабо. Э. в. Андрусов. 
МАЛАБО (Malabo) (до 1973 — С а н т а-
И с а б е л ь, Santa Isabel), столица и 
крупнейший порт Экв. Гвинеи. Адм. ц. 
пров. Биоко. Расположена на о. Биоко в 
Гвин. зал. Атлантич. ок. 25 тыс. жит. 
(1980). Климат экваториальный. Ср.-год. 
темп-ра ок. 25° С; осадков ок. 2000 мм в 
год. Вывоз какао-бобов, кофе, лесомате
риалов. Междунар. аэропорт. Пр-тия по 
обработке дерева, с.-х. продукции, 
произ-ву пальмового масла и мыла. Пед. 
уч-ще. 

Осн. в 1827 англ. капитаном Оуэном 
под назв. Кларенс-Таун. В 1843 в связи с 
переходом о-ва во владение Испании 
город был переименован в Санта-
Исабель и стал адм. ц. колонии Экв. 
Гвинея. С 12 окт. 1968 столица незави
симой Респ. Экв. Гвинея. В 1973 городу 
было дано название по имени вождя 
буби Малабо. 
МАЛАВИ, м а р а в и, группа народов в 
Вост. Африке: ньянджа (аньянджа), 
маганджа, чева (ачева), кунда (ачикун-
да), сенга (нсенга), тумбука (батумбука), 
чвампо, подзо, зимба (азимба) и др. 
Живут в Малави, на 3. Мозамбика по 
берегу оз. Ньяса, на Ю. Танзании и в 
Зимбабве. Числ. в Малави 3,75 млн., в 
Мозамбике 1,6 млн., в Танзании 0,2 
млн., в Зимбабве 80 тыс. чел. (1983, 
оценка). Говорят на банту языках. 

раз входил в сосостав коалиц. кабине
тов. После Июльской революции 1952 
отошёл от политич. жизни. Б. г. Сейранян. 
МАКРИЗИ, а л ь - М а к р и з и Лбу-ль-
Аббас Ахмед ибн Али ибн Абд аль-Кадир 
аль-Хусейни Таки ад-Дин (1364—1442), 
араб, историк и географ. Род. в Каире, 
где получил религ. образование и зани
мал должности судьи, преподавателя 
медресе, мухтасиба. В 1408—18 жил в 
Дамаске, был преподавателем медресе, 
смотрителем вакфов. Вернувшись в 
Каир, посвятил себя науч. деятельно
сти. Гл. труд М. «Хитат» («Китаб аль-
маваиз ва-ль-итибар фи зикр аль-хитат 
ва-аль-асар», «Книга увещаний и нази
дания в рассказе о кварталах и памят
никах») и дополнения к нему содержат 
разнообразные сведения по географии 
и истории Египта (периода Фатимидов, 
Айюбидов и Мамлюков, до 1440), в т. ч. 
много биографич. данных; нек-рые 
материалы о странах и народах Тропич. 
Африки. М. также автор ряда др. работ 
по истории Египта и сопредельных 
стран, трактата о мусульм. весах и 
мерах. Соч. М. содержат множество 
отрывков из трудов (в т. ч. несохранив-
шихся) его предшественников. 

Соч. : El-mawa iz waT-i'tibSr fi dhirk el-knitat waT-
Athar, ed. par G. Wiet, v. 1—5, Le Caire, 1911—27; Chro
nicle of Ahmad ibn'AIT al-Makrizi entitled Kitab al-suluk, ed. 
by M. Ziada, V. 1—2, Cairo, 1936—42; Le traite des famines 
de Maqrizi, trad. fran^. de G. Wiet, "Journal of the Economic 
and Social History of the Orient-, Leiden, 1962, v. 5, p. 1. 

Лит.; К р а ч к о в с к и й И. Ю., Избр. соч., т. 4, 
М.—Л., 1957, с. 465—80 (С1И. также указатель). 

МАКТАРИС, М а к т а р и й , древний го
род в Тунисе, руины — к С.-В. от г. Мак-
тар. Один из центров пунич. культуры в 
Нумидии. Восходит ко 2 в. до н. э. Мега-
литич. гробница, остатки нумидийских 
укреплений, храм Хотер Мискар с посвя
тительной неопунич. надписью 2-й пол. 
1 в., святилище «тофет» Баал Хамона, 
стелы и надписи 1—3 вв. Из рим. памят
ников: форум 1 в. с храмами Либера 
Патера (с криптой) и Аполлона, школа с 
палестрой, амфитеатр, акведук (уце
лело 8 аркад из 80), новый форум (116) 
с 1-пролётной триумф, аркой Траяна, 2 
башенных мавзолея с пирамидальным 
завершением (в т. ч. «мавзолей Юли
ев»), юж. термы Каракаллы (стены фри-
гидария сохранились на выс. 12—15 м), 
христ. базилики, визант. укрепления. 
Музей (пунич. и неопунич. стелы, скуль
птура). 

Лит.: C h a r l e s - P i c a r d G., Civitas Mactaritana, 
P., 1957. Т. П. Каптерева. 

МАКУА, в а м а н у а , в а к в а , 
м а к о а н е, народ в центр, р-нах Мо
замбика (к Ю. от р. Луженды до 
низовьев р. Замбези) и соседних р-нах 
на Ю.-В. Малави и Ю. Танзании. К М. 
близки ломве, михавани, чиамбо, подзо. 
Числ. в Мозамбике 6,3 млн., в Малави 
1,2 млн., в Танзании 0,2 млн. чел. (1983, 
оценка). Говорят на одном из банту язы
ков (имакуа). Занимаются ручным зем
леделием, разведением мелкого рог. 
скота и птицы, охотой, рыб-вом, реме-



Широко распространён яз. ньянджа. 
Занимаются ручным земледелием, по 
берегам рек — рыб-вом. Традиц. ремё
сла — резьба по дереву (фигурки людей 
и животных), плетение корзин, циновок. 
Развито отходничество в города и на 
плантации. Часть М. сохраняет традиц. 
верования, часть — христиане (проте
станты и католики), отд. группы (чева, 
чипета) — мусульмане. Богат муз. и 
танц. фольклор. 
МАЛАВИ (Malawi), Р е с п у б л и к а 
М а л а в и (Republic of Malawi). 

Общие сведения 
М. — гос-во на Ю.-В. Африки. Входит 

в Содружество (брит.). Граничит на С. и 
С.-В. с Танзанией, на 3. с Замбией, на 
Ю.-З., Ю. и Ю.-В. с Мозамбиком. Пл. 
118,5 тыс. км2. Нас. 6,5 млн. чел. (1984). 
Столица — г. Лилонгве. В адм. отноше
нии терр. М. разделена на 3 провинции 
(см. табл.). 

Административное деление 

Адм.единицы 
о 6 т Адм. центр 

Южная 31,7 2754,9 Блантайр-Лимбе 
(Blantyre-Limbe) 

Центральная . . 35,5 2143,7 Лилонгве 
(Lilongwe) 

Северная . . . . 27,9 648,9 Мзузу (Mzuzu) 

* Без внутренних акваторий и территориальных вод 
03, Ньяса, принадлежащих М. 

Государственный строй 
Действующая конституция 1966 (с 

поправками 1968, 1970, 1971 и др.) осн. 
принципами управления объявляет 
единство, лояльность, послушание и дис
циплину. Законодательство наделяет 
административные органы, возглавля
емые президентом, неогранич. полномо
чиями по подавлению оппозиции суще
ствующему режиму (постановления об 
обществ, безопасности, предусматрива
ющие превентивное заключение без 
суда и следствия, право президента 
ограничивать свободу выбора местожи
тельства и передвижения, запрещать 
собрания, демонстрации и т. д.). 

Провозглашено право частной соб
ственности. Не провозглашены осн. 
права и свободы граждан. 

Конституция закрепляет «однопартий
ную систему, при к-рой единственной 
легальной признаётся правящая партия 
Конгресс М. Прогрессивные политич. 
партии и движения действуют в 
подполье и подвергаются преследова
ниям. 

Вся полнота политич. власти скон
центрирована в руках президента. Он 
является главой гос-ва и пр-ва, а также 
главнокомандующим вооруж. силами. 
Президент объявляет чрезвычайное 
положение и войну; лично принимает 
приказы о превентивном заключении, 
об отмене судебных приговоров; назна
чает и смещает всех гражд. и воен. 
должностных лиц, членов пр-ва, часть 

членов Нац. собрания, лишает их манда
тов; созывает и распускает Нац. собра
ние; распускает местные советы, обла
дает правом отлагат. вето. Конституция 
устанавливает, что президент изби
рается всеобщими и прямыми выбора
ми. Кандидат в президенты вы
двигается избират. коллегией, состоя
щей из руководящих деятелей партии 
Конгресс М. и её женской и молодёжной 
орг-ций, всех членов парламента, 
вождей и председателей окружных 
советов. Кандидатом может быть член 
партии не моложе 40 лет. Если выдви
нут один кандидат, он считается 
избранным без голосования. При выдви
жении нескольких кандидатов прово
дятся всеобщие выборы. Для избрания 
необходимо получить абсолютное боль
шинство голосов. Однако эти конституц. 
положения не относятся к первому пре
зиденту, ибо, согласно поправке, приня
той в 1971, X. К. Банда — пожизненный 
президент. 

Законодат. орган — однопалатный 
парламент (Нац. собрание), избираемый 
населением на 5 лет. Активное избират. 
право предоставлено лицам, достигшим 
21 года, пассивное — 25 лет, являю
щимся членами Конгресса М. и умею
щим читать и писать по-английски. Кан
дидаты (не более 2—3 от округа) выдви-
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гаются окружными парт, к-тами и 
утверждаются председателем партии. 
Если в округе выдвинут 1 кандидат, он 
считается избранным без голосования. 
Члены Нац. собрания не несут ответ
ственности перед избирателями, но 
лишаются мандата в случае исключе
ния из партии. 

Пр-во — совещат. орган при прези
денте — формируется не из членов пар
ламента, но лицо, назначенное мини
стром, автоматически становится чле
ном Нац. собрания. В пр-во входят; пре
зидент, занимающий ряд наиб, важных 
министерских постов, министры — 
члены кабинета, в т. ч. министры, воз
главляющие районную администрацию, 
министры, не являющиеся членами 
кабинета, и помощники министров. 

Во главе каждого из трёх районов 
стоит министр — член кабинета, окруж
ная администрация возглавляется 
комиссарами. В округах и городах име
ются выборные органы местного само
управления, избираемые на 3 года с 
ежегодным обновлением Vg советников. 
В деревнях адм. функции осуществляют 
традиц. вожди, назначаемые и смещае
мые президентом. 

В М. существуют 2 судебные системы: 
гражд. судов и традиц. судов. В первую 
входят: Верховный апелляц. суд — 
высш. судебная инстанция, рассматри
вающая апелляции на решения ниже
стоящих судов, Высокий суд, облада
ющий неогранич. юрисдикцией суда пер
вой инстанции и апелляц. юрисдикцией 
в отношении нижестоящих судов, суды 
резидентов-магистратов и суды маги
стратов трёх классов. Систему традиц. 
судов образуют: местные традиц. суды 
(в городах и сел. округах), районные 
традиц. суды и нац. апелляц. традиц. 
суд. Ю. А. Юдин. 

Природа 
Б. ч. страны занимают плоскогорья и 

плато со ср. выс. 1000—1500 м. Наиб, 
приподняты участки плато Ньика (выс. 
до 2606 м) на 3. горного массива 
Муландже с высш. точкой М. — г. Са-
питва (3000 м) на Ю.-В., разделённые 
юж. оконечностью грабена оз. Ньяса 
(Малави); в незатопленной части дно 
грабена лежит на выс. 200—450 м. К 3. 
от грабена возвышается плато Кирк. 

в горах Муландже. 
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Чай 
Тунговое 
дерево 

I Сахарный „ 
* тростник ^ Хлопчатник 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КАРТА 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлообработка 

Цементная 

Деревообрабатывающая 

Текстильная 

Хлопкоочистительная 

О Пищевая 

• Сахарные заводы 

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

^ Известняк @ Мрамор 

РАЗВЕДАННЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

|Ук1 Каменный уголь 

ПП Урановые руды 

Щ\ Алюминиевые руды 

fSr] Стронциевые руды 

^ \ [Nbj Ниобиевые руды 

ш 
Щ Слюда 

ГП Апатиты 

ТЕПЛОВЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

1 ^ от Ю до 100 МВт 

Ш до 10 МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРО

СТАНЦИИ 

@ 84 МВт 

® 40 МВт 

Рыболовные порты 

Специальное содержание раз
работал Липец Ю.Г, консуль
тант Позднякова А.П. 

Редкоземельные 
элементы 

На терр. М. распространены в основ
ном породы раннего докембрия, прини
мающие участие в строении субмери
дионального складчатого пояса Ньяса 
(на В.) и кратона Тете (на Ю.). В преде
лах пояса породы представлены 
архейскими биотитовыми, амфибол-
биотитовыми и пироксеновыми гнейса
ми, прорванными анортозитами ниж. 
протерозоя, щелочными гранитами 
позднего протерозоя (530—540 млн. 
лет), массивами меловых карбонатитов, 
сиенитов и др. аналогичных пород. На 
крайнем С. страны среди гнейсов име
ется неск. зон, сложенных кварцит-
сланцами протерозоя (1,8—1,3 млрд. 
лет), являющихся сев.-вост. окончанием 
Ирумидского складчатого пояса 

Замбии. Кратон Тете сложен архей
скими гранитогнейсами, среди к-рых 
расположено неск. зон с отложениями 
ниж. протерозоя. В мелких грабенах 
вдоль рифта 03. Ньяса (Малави) и на 
крайнем Ю. залегают континентальнью 
отложения пермо-триаса и мела. 

Страна бедна полезными ископаемы
ми, наиб, значение имеют бокситы, раз
веданные запасы (1979) к-рых состав
ляют 60 млн. т (м-ние Муландже и др.), 
апатит — 1,5 млн. т (в меловых карбона-
титах в р-не Чилвы). Кроме того, 
известны мелкие м-ния руд ниобия 
(м-ние Тундулу), бериллия и др. редких 
металлов (Канганкунде), золота, угля, 
графита, асбеста, проявления меди, 
свинца, титана, стронция и мусковита. 

Климат экв. муссонный, с дождливым 
летом (с ноября—декабря по март— 
апрель) и сухой зимой. Ср. темп-ры 
самого тёплого месяца (ноября) колеб
лются от 20—23°С на плато до 27°С в 
пониженных р-нах, самого холодного 
(июля) соответственно от 14—16°С до 
19°С. Осадков в низинах 750—1000 мм, 
на плато 1000—2500 мм в год и более. 

Важную роль в экономич. жизни М. 
играют 03 . Ньяса и вытекающая из него 
судоходная р. Шире (приток Замбези), 
к-рая протекает также через оз. Ма-
ломбе. Чётко выражены сезонные коле
бания стока (максимум стока — летом). 
Остальные реки короткие и порожи
стые. На Ю.-В. страны — бессточное 
солоноватое оз. Чилва (Ширва). 
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В сев. части страны преобладают 
летневлажные тропич. леса на горных 
красных почвах, на остальной терр. — 
ксерофитные тропич. редколесья с бра-
хистегией, парковая акациевая саванна 
с баобабами и парковая саванна с паль
мами на коричнево-красных латеризо-
ванных почвах. По долинам нек-рых рек 
сохранились галерейные леса. Леса 
всех типов занимают ок. 20% площади 
М. По долине Шире и др. рек естеств. 
растительность сменяется насаждения
ми эвкалиптов, олеандров, бамбука, а 

также тунговыми, чайными и хлопковы
ми плантациями. В горах (выше 1500 м) — 
горные степи, являющиеся осн. пастби
щами. 

Животный мир типичен для саванн 
(слон, буйвол, чёрный носорог, антило
пы, зебры, жираф, лев, леопард, гепард, 
шакал, гиена и др.), но обеднён в видо
вом отношении и по численности. В 
болотных зарослях оз. Чилва много кр. 
животных. Оз. Ньяса богато рыбой (ок. 
200 видов, в т. ч. 180 — эндемичных). 
Широко распространена муха цеце. 

Для охраны животного мира (гл. обр. 
слонов, буйволов, носорогов, разл. 
видов антилоп) создано 4 нац. парка 
(Ньика, Ливонде, Ленгве, Касунгу) и 3 
заповедника. Е. А. Допгинов (геология). 

Население 
Св. 99%, нас. составляют народы, 

говорящие на нигеро-конголезских язы
ках. Ок. 60% из них — малави (3,75 млн. 
чел.) — группа близкородств. народов 
(ньянджа, чева, тумбука и другие), 
ставшая ядром этнич. консолидации 
почти всего афр. нас. страны. В юж. р-
нах живут макуа (ок. 1,2 млн. чел.) — 
переселенцы из Мозамбика кон. 19 — 
1-й пол. 20 вв. и их потомки, на Ю.-З. 
Приозерья — яо (850 тыс. чел.), вблизи 
Салимы — фила, на самом С. — ньяку-
са. Водораздельные плато населяют 
нгони (430 тью. чел.). Суахили, индийцы 
и пакистанцы, а также англичане живут 
преим. в городах. Офиц. языки — чинь-
янджа (яз. малави) и английский. Ок. 
половины нас. придерживается местных 
традиц. верований, ок. 40% — хри
стиане (протестанты и католики), ок. 
10% мусульмане (сунниты). 

В 1964—84 числ. нас. возросла в 1,7 
раза при ср.-год. темпе прироста ок. 
2,7%. Экономически активного нас. 
2 907 тыс. чел. (1982). Лиц наёмного 
труда 370 тыс. (1982), в т. ч. (%) в с. х-ве 
45, обрабат. пром-сти и стр-ве 30, сфере 
обслуживания и др. 25. Ок. 20 тыс. 
малавийцев ежегодно работают по 
найму за границей (гл. обр. в ЮАР). Ср. 
плотность нас. 68,4 чел. на 1 км^ (1984). 
Наиб. ср. плотность нас. в Юж. пров., где 
сосредоточена б. ч. городов страны (до 
300 чел. на 1 км^; до 120 чел. на 1 км^ в 
долине р. Шире), и Центральной (до 120 
чел. на 1 км^ на побережье оз. Ньяса); 
наименьшая — в Северной (на вьюоко-
горном плато Ньика не превышает 3—5 

Восточно-Африканское плоскогорье. 2. Чева на 
сельском празднике. 3. Заболоченные берега р. Шире. 
4. Деревня. 5. Хижина малави в предгорьях Муландже. 
е. Нсенга, малазийские ньяджа. 
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брит, владений в Африке, особенно для 
ЮАС. В стране создавалась прослойка 
афр. пром. рабочих. 

Поляризация классовых сил оказала 
влияние на развитие нац. самосознания 
и рост нац.-освободит. движения. В 30-х 
гг. 20 в. в наиб, крупных центрах М. воз
никали первые афр. орг-ции — «тузем
ные ассоциации». В 1944 создана пер
вая политич. орг-ция — Афр. конгресс 
Ньясапенда (АКН). Осн. целями орг-ции 
были достижение единства всех про
грессивных сил страны независимо от 
их имуществ. и социального положения 
и этнич. принадлежности, обеспечение 
представительства африканцев в орга
нах власти, отмена дискриминац. зако
нодательства и т. п. В кон. 40-х — 50-е 
гг. появились первые афр. профсоюзы 
на транспорте (1949), в торговле (1952). 
В 1956 создан Конгресс профсоюзов 
Ньясаленда. 

В 50-х гг. АКН возглавил борьбу про
тив планов объединения в федерацию 
стран Брит. Центр. Африки — Ньясален
да, Юж. и Сев. Родезии. После создания 
Федерации Родезии и Ньясаленда 
(1953), в к-рой Ньясаленду отводилась 
роль поставщика рабочей силы, лозун
гами нац.-освободит. движения стали 
роспуск федерации, введение всеоб
щего избират. права, объявление Ньяса
ленда доминионом Великобритании. С 
помощью полицейских и воен. формиро
ваний в 1954 были подавлены высту
пления крестьян и железнодорожников 
в Юж. р-не, в 1958—59 разогнаны массо
вые митинги, созывавшиеся АКН по 
всей стране. Были арестованы мн. акти
висты и руководители профсоюзов и 
АКН, в т. ч. лидер АКН X. К. Банда. АКН 
и примыкавшие к нему Лига женщин М. и 
Лига молодёжи М. были объявлены вне 
закона. В сент. 1959 на базе запрещён
ного АКН создана партия Конгресс 
Малави (КМ) во главе с Бандой. В 1960 
была проведена 81 забастовка. В проф
союзы стали объединяться с.-х. рабо
чие. В 1960 начались конституц. перего
воры между представителями корен
ного нас. и пр-вом метрополии. На Лон
донской конференции (июль—август 
1960) была выработана новая конститу
ция Ньясаленда, расширившая избират. 
права африканцев. В 1961 состоялись 
первые терр. выборы с участием корен
ного нас. Большинство мест в Законо
дат. совете завоевала партия КМ. 
Банда получил первоначально пост 
министра природных ресурсов и мест
ного самоуправления в Исполнит, сове
те, а в февр. 1963 возглавил пр-во Нья
саленда. Была отменена арендная 
система на европ. частновладельч. зем
лях, внесён ряд изменений в систему 
школьного образования и т. п. Партия 
КМ активизировала борьбу за выход из 
Федерации и за достижение независи
мости. 

На конституц. конференции в Лон
доне (нояб. 1962) афр. делегаты доби
лись полного внутр. самоуправления 
Ньясаленда (с 1 февр. 1963). На конфе
ренции в Виктория-Фоле (Юж. Родезия) 
(июнь—июль 1963) представители 
Великобритании, Ньясаленда, Сев. и 

Юж. Родезии приняли решение о 
роспуске Федерации (распущена 31 дек. 
1963). 

М. после провозглашения незави
симости. 6 июля 1964 на терр. Ньяса
ленда было провозглашено независи
мое гос-во М. в составе Содружества 
(брит.). Пр-во М. во главе с премьер-мин. 
Бандой приняло курс на диверсифика
цию экономики, развитие с.-х. коопера
ции, образования и здравоохранения. 
Была разработана программа широкого 
привлечения финанс. помощи из разви
тых капиталистич. стран, в первую оче
редь Великобритании. Возникшие в 
пр-ве разногласия по поводу ориента
ции Банды на зап. «помощь», развитие 
отношений с расистскими режимами 
ЮАР и Юж. Родезии, с Португалией при
вели к правительств, кризису. В сент. 
1964 Банда вывел из кабинета ряд 
министров, к-рые создали в эмиграции 
оппозиционные режиму Банды орг-ции. 
В мае 1983 произошло слияние этих 
группировок в единый Комитет спасе
ния М. 

В условиях фактически сложивше
гося в стране диктаторского режима 
пресекались любые антиправительств, 
выступления. Опасаясь усиления оппо
зиции внутри страны, Банда принял 
меры для укрепления режима личной 
власти. В 1965 съезд КМ утвердил 
устав, согласно к-рому КМ объявлен 
единственной политич. партией М. (од
нопартийная система закреплена в кон
ституции 1966). С партией интегриро
ваны все обществ, орг-ции страны — 
Конгресс профсоюзов М. (созд. в 1964), 
Лига женщин М. и Лига молодёжи М. 
В 1966 парламент избрал Банду прези
дентом (сроком на 5 лет) провозглашён
ной в июле того же года Республики 
Малави. В сент. 1970 съезд КМ избрал 
Банду пожизненным президентом 
партии, в июле 1971 парламент объявил 
его пожизненным президентом страны. 

В соответствии с действующей в М. 
конституцией 1966 выборы должны про
водиться каждые 5 лет. Однако в 1971 и 
1976 Банда лично назначал всех членов 
парламента. Первые парламентские 
выборы (1978) состоялись под общим 
контролем президента. В них приняли 
участие ок. 3 млн. чел. Выборы 1983 не 
изменили расстановку политич. сил в 
стране: % депутатов не были переиз
браны, все члены Нац. собрания принад
лежат КМ. 

Экономич. политика пр-ва М. направ
лена на привлечение в страну иностр. 
капитала и поощрение нац. частного 
сектора при общем контроле гос-ва за 
развитием экономики. 

Парламент М. одобрил ряд законо
проектов, дающих пр-ву право аннули
ровать пром., внешнеторг. и др. лицен
зии, если их владельцы действуют в 
ущерб нац. экономике. Иностр. компа
ниям предложено продавать часть 
своих акций местным малавийским ком
паниям. В 1964 создана Корпорация раз
вития М., основной задачей к-рой явля
ется сотрудничество с частными (ино
стр. и нац.) предпринимателями или 
компаниями. В 1968 для оказания афр. 

чел. на 1 км^). Гор. нас. ок. 9% (1980, 
оценка; в 1965 ок. 5%). Наиб, значит, 
города: Блантайр-Лимбе, Зомбе, 
Лилонгве. 

Исторический очерк 
М. до провозглашения независимо

сти. О заселении человеком терр. М. с 
древнейших времён свидетельствуют 
поселения кам. века вдоль оз. Ньяса. 
Обнаружены террасированные склоны 
холмов, свидетельствующие об относи
тельно развитом земледелии, остатки 
ирригац. сооружений и дорог, датируе
мые 13—15 вв. Древнейшим населением 
терр. М. были бантуязычные племена: 
ньянджа на Ю., чева в центр, части, тум
бука— на С. В кон. 15 в. в р-не оз. Ньяса 
сложилось объединение племён малави 
(ньянджа, чева) во главе с вождём 
Каронга, к-рое после его смерти распа
лось. В 40—60-х гг. 19 в. на терр. М. с Ю. 
вторглись племена скотоводов нгони, 
позднее с Ю.-В., из Мозамбика, — зем
ледельцев яо, принявших ислам и всту
пивших в тесные контакты с араб, тор
говцами. Начало европ. проникновению 
на терр. М. положили экспедиции в 
Центр. Африку англ. путешественника 
Р,.' Ливингстона. В 1876 шотландскими 
миссионерами было основано поселе
ние Блантайр. За преобладание на терр. 
вокруг 03 . Ньяса столкнулись интересы 
Великобритании, Германии, Португа
лии; победителем вышла Великобрита
ния. В 1878 создана англ. компания по 
эксплуатации богатств р-на — «Афри-
кан лейке корпорейшен», в 1891 объяв
лено о создании англ. протектората 
Ньясаленд. В 1893 терр. переименована 
в Брит. Центр. Африку, в 1907 вновь 
названа Ньясалендом. Нгони, яо и др. 
племена оказали сопротивление колон, 
захвату, борьба продолжалась до кон. 
19 в. Подавив сопротивление афр. нас. 
и обосновавшись в М. (ок. 150 европ. 
поселений), колонизаторы приступили к 
экспроприации лучших земель, находив
шихся в общинной собственности, соз
давая на них плантации европ. поселен
цев. От зем. ограбления особенно 
пострадало нас. Ю. страны, р-на наиб, 
плодородных земель. 

Захват земель, эксплуатация корен
ного нас, непомернью налоги вызвали в 
янв. 1915 кр. восстание африканцев в 
Юж, р-не, возглавленное основателем 
одной из христианско-афр. сект Дж. 
Чилембве. После нек-рых успехов, вос
стание, не поддержанное нас. соседних 
р-нов, было подавлено в нач. февраля. 
Большинство повстанцев, включая 
Чилембве, было зверски убито. 

Проникновение товарно-ден. отноше
ний в афр. деревню повлекло за собой 
расслоение крестьянства. Происходило 
выделение зажиточной верхушки, пред
ставленной владельцами небольших 
таб. и хлопковых плантаций на Ю. и вла
дельцами скота на С. страны. Склады
валась и мелкая торг. буржуазия. Широ
кие масштабы принимало отходниче
ство, росло число африканцев, работав
ших по найму как в М., так и за её преде
лами. М. постепенно превращалась в 
поставщика рабочей силы для соседних 



предпринимателям помощи была соз
дана гос. Корпорация оптовой торговли. 
В 1970 издано правительств, постанов
ление, запрещающее коммерсантам — 
выходцам из стран Азии торговать в 
сел. местности. В последующие годы пр-
во М. прибегло также к принудит, вьюе-
лению из страны лиц азиат, происхо
ждения. В 1969 был принят закон, раз
решающий пр-ву приобретение на усло
виях компенсации заброшенных и неис
пользуемых земель, принадлежащих 
иностранцам. В соответствии с законом 
пр-во М. в 1970 приступило к выкупу 
неиспользуемых зем. участков в юж. и 
центр, частях страны. 

Пр-во М. поощряет развитие мелких 
крест, х-в, производящих св. 85% всей 
с.-х. продукции. С этой целью была соз
дана Корпорация с.-х. развития и тор
говли и осуществляется нац. программа 
развития с. х-ва. Экономич. политика 
пр-ва способствовала развитию бюро-
кратич. буржуазии. Большинство гос. и 
парт, чиновников являются землевла
дельцами, занимаются разл. рода 
предпринимательской деятельностью. 
Банде практически полностью принад
лежит «Пресс холдинге компани», к-рая 
контролирует до 40% частного нац. 
капитала в М. 

Подчиняясь требованиям МВФ, пр-во 
М. в 80-е гг. проводило политику «стаби
лизации» экономики. В 1982—83 два
жды была девальвирована квача — на 
15% и 12%, введён контроль над капи
таловложениями, использованием 
внеш. займов, ограничивается импорт и 
т. д. Несмотря на рост внеш. задолжен
ности, пр-во М. по-прежнему прибегало 
к иностр. «помощи» и ориентировалось 
на её увеличение в будущем. 

Зависимое от иностр. «помощи» эко
номич. развитие М. в значит, степени 
определяет внешнеполитич. курс пр-ва 
Банды, ориентированный на Запад и 
ЮАР. Хотя неприсоединение и нейтра
лизм официально провозглашены осн. 
принципами внеш. политики М., пр-во М. 
не участвовало в 3-й конференции 
неприсоединившихся стран (Лусака, 
1970), неоднократно нарушало решения 
ОАЕ и ООН. 

В 80-х гг. М. приняла участие в ряде 
межафр. конференций: развития транс
порта, речного рыб-ва и др. (1980), 2-й 
конференции по населению (1984); 
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1. Памятник независимости близ г. Блантайр-Лимбе. 
2. Город Блантайр-Лимбе. 3. Тамтамы. Национальный 
музей Лилонгве. 4. Рыбаки на озере близ г. Зомба. 

подписала совм. соглашение с Замбией, 
Зимбабве и Мозамбиком о сотрудниче
стве в области транспорта и связи 
(1980). 

М. — чл. ООН (с 1964), ОАЕ, САДКК. 
М. А. Чуваева. 

Политические партии, профсоюзы 
К о н г р е с с М. (Congress Malawi), 

правящая и единственная партия в 
стране, осн. в 1959. 

К о н г р е с с п р о ф с о ю з о в М., 
осн. в 1964, входит в МКСП и ОАПЕ. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 издавались: ежедн. газ. 

«Дейли тайме» («The Daily Times»), с 
1895, тираж 15 тыс. экз., в Блантайр-
Лимбе, на англ. яз.; еженед. газ. «Ма
лави ньюс» («Malawi News»), с 1959, 
тираж 14 тыс. экз., в Блантайр-Лимбе, 
на англ. и чиньянджа яз., орган Кон
гресса М.; правительств, ежемесячник 
«Зис из Малави» («This is Malawi"), с 
1964, тираж 10 тыс. экз., в Блантайр-
Лимбе; двухнед. католич. газ. «Афри-
кан» ("The African»), с 1950, тираж 9 тыс. 
экз., в Лилонгве, на англ. и чиньянджа 
яз.; ежемес. католич. ж. «Мони» («Мо-
ni»), с 1964, тираж 35 тыс. экз., в Блан
тайр-Лимбе, на англ. и чиньянджа яз. 

Малави ньюс эйдженси, информац. 
агентство, с 1966, в Блантайр-Лимбе. 
Малавийская радиовещат. корпорация, 
с 1964. Радиопередачи на англ. и чинь
янджа яз. и. Н. Лобашева. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

В колон, период экономика М. была ори
ентирована на произ-во и экспорт с.-х. 
сырья (табак, чай, тунговое масло). 
Страна являлась поставщиком рабочей 
силы для соседних брит. терр. и ЮАР. 
После провозглашения независимости 
М. остаётся экономически отсталой 
аграрной страной, одной из наименее 
развитых в мире, зависимой от иностр. 
капитала, гл. обр. Великобритании и 
ЮАР. 

Наиб, сильные позиции в экономике 
занимают англ. компания «Лонро» (в 
сфере стр-ва, транспорта, полиграфии), 
нац. «Пресс холдинге» (контролирует 
ок. 40%) частного капитала в пром-сти, 
с. х-ве, сфере обслуживания), гос. Кор
порация развития М. и Корпорация с.-х. 
развития и торговли. Основу гос. сек
тора составляют ГЭС на р. Шире, ж.-д. и 
несколько трансп., с.-х. и пром. пр-тий 
(по произ-ву цемента, сахара и нек-рые 
др.), туристские комплексы. Гос-во 
также является акционером нек-рых 
крупных пром. объектов и банков. 

ВВП в 1983 (в постоянных ценах 1980) 
составил 1083 млн. квач; уд. вес в ВВП 
(1982, %): с. х-ва 41,7; обрабат. пром-сти 
12,6; стр-ва 5,9; остальное приходится 
на долю сферы обслуживания (ок. 20), 
торговли, транспорта, связи, энергетики 
и водоснабжения. Изменение ВВП за 
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экспорт, ведущее место занимает табак 
(осн. р-ны — Лилонгве, Касунгу, Мчинд-
жи, ср.-год. сбор 50—70 тыс. т) и чай 
(плантации в р-не нагорья Шире, сбор 
ок. 40 тыс. т); возрастает произ-во сах. 
тростника (в долине ниж. Шире и в р-не 
Нкота-Коты); повсеместно, но гл. обр. в 
Центр, пров. и долине Шире, культивиру
ется арахис, в р-нах Каронга, ниж. Шире 
и в центр, р-нах побережья оз. Ньяса 
(исключительно в афр. мелких х-вах) — 
хлопчатник; в горных р-нах (850—1700 
м) — тунговое дерево. 

Ж и в о т н о в о д с т в о из-за недо
статка пастбищ и распространения мухи 
цеце развито слабо. Осн. р-ны разведе
ния кр. рог. скота (традиц. занятия нго
ни) — Северный и Центральный. Пого
ловье (1983, тыс.): кр. рог. скота 900, 
свиней 210, коз 750, овец 85, домашней 
птицы 8,4 млн. Товарная продукция 
незначительна, на экспорт идут кожи и 
шкуры. 

Р ы б о л о в с т в о развито по всей 
стране (ок. 20% терр. М. составляют 
внутр. воды). Рыба — один из гл. про
дуктов питания жителей М. Улов колеб
лется от 60 до 80 тью. т в год, товарный 
выход продукции незначителен. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Лесные 
угодья занимают ок. терр. М., в т. ч. 
ок. 6,5% находятся под охраной гос-ва. 
Пром. значение имеют муланджийский 
кедр, сосна (высокогорья Муландже, 
Зомба, Випья, Ньика), красное дерево. 

Промышленность после провозгла
шения независимости по-прежнему 
представлена первичной переработкой 
с.-х. сырья (муком., скотобойные, таб., 
чайные, хл.-очист., маслоб. и т. п. мел
кие и ср. пр-тия, лесопильни) и ремесл. 
мастерскими. Из совр. пром. и энерге-
тич. объектов наиб, значительные цем. 
з-д и текст, ф-ка в Блантайр-Лимбе, сах. 
з-ды в Нкале и Нкота-Коте, ТЭС в р-не 
Зомбы, ГЭС Нкула-Фолс на р. Шире. 
Ведётся добыча строит, сырья (для 
произ-ва цемента, кирпича). Произ-во 
электроэнергии 414 млн. кВт-ч (1983). 

Деревенская лесопипка. 

Транспорт развит слабо. Общая про
тяжённость ж. д. (1982) 789 км; все ж. д. 
однопутные. Осн. магистраль Сали
ма — Блантайр-Лимбе — Нсандже (465 
км) связана с портом Бейра (Мозамбик), 
через к-рый в основном осуществляется 
внеш. торговля М. С 1970 эксплуатиру
ется ж. д. Накая — Наюши с выходом к 
порту Накала (Мозамбик), в 1980 закон
чено стр-во ж. д. Салима — Лилонгве — 
Мчинджи, соединившей М. с Замбией. 
Протяжённость автодорог, используе
мых круглогодично, 11,4 тыс. км, в т. ч. 
асфальтированных 2,8 тыс. км (1982); 
осн. трасса — вдоль оз. Ньяса. Гл. порт 
на 03 . Ньяса — Чипока. Междунар. аэро
порты в Лилонгве и Чилека (близ Блан
тайр-Лимбе). 

Внешнеэкономические связи. В 
1983 экспорт составил (млн. квач) 279,2, 
импорт 362,9 (в 1970 — 49,6 и 71,4 
соответственно). Осн. статьи экспорта 
(%) — табак (48,6), чай (20), сахар (7,9), 
арахис (4), тунговое масло, а также цен
ная древесина, кожи и шкуры; импор
та — машины и оборудование, готовые 
изделия, минер, топливо. Гл. внешне
торг. партнёры — ЮАР, Великобрита
ния и США; доля (1982, %) в экспорте — 
Великобритании 26,8, Нидерландов 9,5, 
США 9,2, ФРГ 8,9, Зимбабве 6,3; в 
импорте — ЮАР 36,4, Великобритании 
15,3, ФРГ 7,2, Зимбабве 5,9. 

Ден. единица — квача. м. а. чуваева. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС, ВМС. Верховный главно
командующий — президент. Общая 
числ. вооруж. сил 5 тыс. чел. (1983). 
Имеется неск. пехотных батальонов, 1 
батальон обслуживания, ок. 10 самолё
тов и неск. патрульных катеров. Воен. 
техника иностр. произ-ва. Комплекту
ются вооруж. силы путём найма добро
вольцев. Помимо регулярной армии име
ются военизированнью отряды и поли
цейские подразделения (ок. 3 тыс. чел.). 

Здраво«хранение 
В 1977 рождаемость составила 48,5, 

смертность — 25,1 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность — 130 на 1 тыс. живо
рождённых (в 1970—72 соответственно 
50,5; 26,5; 142,1). В структуре заболе
ваемости преобладают инфекц. и пара
зитарные болезни (малярия, шистосо
матоз, детские и кишечные инфекции, 
туберкулёз, лепра). Структура здраво
охранения смешанная. В 1977 было 324 
леч. учреждения, оказывавших стацио
нарную помощь, на 9617 коек (17,4 
койки на 10 тыс. жит.; в 1960 — 3968 
коек, т. е. ок, 11,5 койки на 10 тыс. жит.), 
в т. ч, 81 больница. В 1977 работали 116 
врачей, т. е. 1 врач на 48 тыс. жит. (в 
1971 — 53 врача), а также (1975) 588 
помощников врачей, 7 зубных врачей, 4 
фармацевта, 365 медсестёр. Врачей 
готовят за рубежом. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые миссионерские школы были 
открыты в кон. 19 в. До провозглашения 
независимости (1964) ок. 90% взрослого 

период независимости характеризуется 
сокращением доли с. х-ва при сохране
нии его доминирующего положения в 
экономике и увеличением доли обрабат. 
пром-сти и энергетики. 

С кон. 60-х гг. до 1981 осуществля
лись «скользящие» (с переходом из года 
в год) 3-летние программы гос. капита
ловложений. Пятилетняя программа на 
1981/82—1985/86 предусматривает уве
личение ср.-год. темпов прироста ВВП 
до 5,2%, объёма экспорта на 90%, сни
жение дефицита платёжного баланса; 
финансирование на 90% обеспечи
вается за счёт внеш. источников. Общая 
сумма прямых иностр. инвестиций оце
нивалась в 1978 в 100 млн. долл. (55 
млн, долл. в 1972); помощь (гл. обр. кре- • 
диты) капиталистич. стран (без ЮАР) и 
междунар. орг-ций составила 122,7 млн. 
долл. (1980). Внеш. гос. долг в 1982 — 
854 млн. квач. 

Сельское хозяйство. За годы неза
висимости, особенно в период до сер. 
70-х гг. в результате экономич. поли
тики пр-ва и возросших мировых цен на 
табак и чай произошёл существ, рост 
с.-х. произ-ва. Осуществлялись ком
плексные программы развития ряда 
с.-х. р-нов, предусматривавшие увели
чение произ-ва в земледелии и жив-ве 
(напр., р-ны долины pp. Шире и Двангва, 
р-н Каронга). В кон. 70-х гг. М. занимала 
2-е место в мире (после США) по произ-
ву тёмных сортов табака, была крупней
шим производителем тунгового масла 
среди стран Содружества (брит.) и экс
портёром (50% мировой капиталистич. 
торговли) кр. арахиса кондитерских сор
тов. Со 2-й пол. 1970-х гг. М. достигла 
самообеспечения продовольствием. 

З е м л е д е л и е — основа с. х-ва. 
Пригодные для обработки и обрабаты
ваемые земли занимают ок. 25% терр. 
страны, леса и редколесья — ок. 25% 
(1982). 45%) обрабатываемых земель 
приходится на р-ны Мзимба, Касунгу, 
Лилонгве, Мангоче и Касупе. Ок. 85% 
всей с.-х. продукции (87% обрабатывае
мых земель) производят полунатураль
ные и мелкотоварнью х-ва африканцев, 
к-рые выращивают гл. обр. потреби
тельские и нек-рые товарные культу
ры — табак огневой и солнечно-воздуш
ной сушки, чай (ок. 6% всей площади 
под чайным кустом), арахис, хлопчат
ник. Афр. и европ. фермерские х-ва и 
плантации выращивают ок. 15% с.-х. 
продукции страны, в т. ч. до 70% экс
портных культур (табак «барлей» и 
«Вирджиния» , чай, сах. тростник, тунго
вое дерево). Гос. с.-х. пр-тия занимают 
незначит, место в с.-х. произ-ве. 

Гл. прод. культуры: кукуруза (до 80% 
всей посевной площади, ср.-год. сбор 
ок. 1—1,4 млн. т), выращиваемая повсе
местно, но гл. обр. в Центр, и Юж. (Ман
гоче, Чиквава, Нсандже) пров., ис
пользуется и как кормовая; сорго (ср.-
год. сбор ок. 140 тыс. т), возделываемое 
б. ч. на низменностях; рис выращи
вается повсеместно, но в основном на 
побережье оз. Ньяса, маниок — в низ
менных местностях побережья оз. Нья
са, в незначит, кол-вах пшеница. Из тех
нич. культур, выращиваемых гл. обр. на 



нас. было неграмотно, в 1980 — 67,5%. 
Руководство образованием осущест
вляет Мин-во образования и культуры. 
В 1982 на нужды образования было 
выделено 2,6%i ВНП (или 12,9% гос. 
бюджета). Закона об обязат. обучении 
нет. Нач. школа 8-летняя для детей с 6 
лет. В 1982/83 уч. г. было 2340 нач. 
школ, в к-рых работало св. 13,4 тыс. 
учителей и обучалось 869 тыс. уч-ся (ок. 
60%1 детей соответствующего возрас
та). Ср. школа (с нач. 70-х гг.) 4-летняя, 
состоит из 2-летней младшей и 2-летней 
старшей, в 1982/83 уч. г. в них обучалось 
20 тью. уч-ся. 

Низшая профтехподготовка осущест
вляется в течение 1 года на базе нач. 
школы в ремесл. школах и на профкур-
сах разл. профиля, средняя — в течение 
3 лет на базе младшей 2-летней ср. 
школы в технич. ин-тах и уч-щах. В 
1982/83 уч. г. в системе профтехподго-
товки обучалось 520 уч-ся. 

Учителя для нач. школы готовятся в 
пед. уч-щах в течение 2 лет на базе 
младшей ср. школы (в 1982/83 уч. г. в 
этой системе обучалось св. 1,8 тыс. 
уч-ся), учителя для ср. школы — в ун-те 
и в пед. колледже в Блантайр-Лимбе на 
базе старшей 4-летней ср. школы. 

Ун-т М. в Зомба (осн. в 1964; ок. 1,9 
тыс. студентов и 217 преподавателей в 
1981/82 уч. г.). В состав ун-та входят; 
с.-х. колледж в Лилонгве (440 студен
тов); Чанселлор-колледж в Зомбе (св. 
800 студентов; ф-ты гуманитарных наук, 
естеств. наук, педагогики, социальных 
наук, юридическо-адм.); политехнич. 
колледж М. в Блантайр-Лимбе (445 сту
дентов; ф-ты прикладных наук, ком
мерч. и инж.); колледж «Камузу» в 
Лилонгве (160 студентов; готовит мед. 
персонал по уходу за детьми). Продол
жительность обучения в системе высш. 
образования от 3 до 5 лет. В 1982/83 уч. 
г. в вузах было св. 1,8 тыс. студентов. 
Кроме того, высш. образование полу
чают за рубежом (для этого выпускники 
4-летней ср. школы дополнительно 
учатся 2 года на высш. ступени ср. шко
лы). 

Б-ка ун-та М. в Зомбе (осн. в 1965; 
более 200 тыс. тт. в 1982), в её составе 
б-ка Чанселлор-колледжа (более 152 
тыс. тт.), а также б-ки политехнич. кол
леджа (более 41 тыс. тт.) и с.-х. кол
леджа (более 23 тыс. тт.); Нац. библио
течная служба М. в Лилонгве (с 1968; 
130 тыс. тт.); Нац. архив с б-кой в Зомбе 
(с 1947; более 28 тью. тт.); б-ка Брит, 
совета в Лилонгве (с 1963; 10,5 тыс. тт.). 

Музей М. в Блантайр-Лимбе (осн. в 
1959). 

Геол. служба М. в Зомбе (осн. в 1921), 
Науч.-историч. об-во М. (1948). Мед. 
ассоциация М. (1967) в Блантайр-Лимбе; 
при Мин-ве с. х-ва имеется ряд НИИ с 
исследовательскими и опытными стан
циями по агрономии, жив-ву, ветерина
рии, лесоводству, ирригации и рыб-ву. 

в. 3. Клепиков. 

Литература 

Лит-ра развивается на англ. яз. Пер
вые произв. малавийских авторов 

появились в 1930-х гг. и носят, как пра
вило, просветительский характер. Они 
содержат сведения об истории народов, 
населяющих страну, беллетризованные 
биографии афр. вождей, своды правил, 
поучений, рекомендаций, практич. сове
тов: «Человек Африки» (1934) и «Исто
рия народа ачева» (1937) С. Нтары, 
«Наша семья» (1942) Э. В. Чафулумиры. 
Произв. этого рода издаются и теперь, 
но ведущее положение с сер. 60-х гг. 
занимают роман и повесть. В духе прос
ветительского романа написано боль
шинство соч. малавийских авторов, 
тяготеющих к социальной тематике (ав
тобиографич. произв. Л. Кайиры). Проб
леме взаимоотношений поколений 
посвящен его роман «Джингала» (1969); 
роман «Государственнью служащие» 
(1971) — о поисках молодой интелли
генции места в жизни. Важные социаль
ные вопросы афр. общества затронуты 
в романах О. Качингве «Нелёгкое дело» 
(1966) и Д. Рубадири «Невеста без выку
па» (1967). Заметно стремление этих 
литераторов реалистически изобразить 
судьбу отд. человека на фоне важных 
обществ, событий. Е. Я. Суровцев. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

О древней культуре народов М. 
известно мало. Найдены только остатки 

Фигурка из мыльного 
камня. 

древних ирригац. сооружений, тянув
шихся на мн. десятки км. Осн. тип посе
ления у ньянджа и чева — тесно 
застроенная деревня, окружённая изго
родью. У нгони хижины группируются с 
внешней стороны подковообразного в 
плане загона для скота, плетнёвью 
стены хижин обмазаны глиной, конусо
видные крыши выстилаются травой или 
камышом. Более поздний тип жилища — 
4-угольные дома с окнами и плетёными 
дверьми. Иногда на стены таких домов 
красной и белой красками наносят схе
матичные изображения животных и гео
метрич. узоры. Для защиты стен от 
дождя и солнца вокруг дома устраивают 
веранду. Дом и веранду подводят под 
общую крышу. Из художеств, ремёсел 
распространены гончарство и резьба по 
дереву. Глиняную утварь красят в крас
ный цвет, иногда наружную поверхность 
натирают графитом; из дерева изготов
ляют резные табуреты с изображени-
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ями животных и птиц, подголовники и 
блюда и раскрашивают их в красный и 
чёрный цвета. 

в. я Воронина, Н. Е. Гоигорович. 

Музыка 
В муз. инструментарии народов М. 

1-струнная скрипка мнголи (или кали-
го) — сородич, араб, ребаба, плоская 
цитра зезе (у чева и др.), свидетельству
ющие о тесных историч. контактах с 
соседними странами. Среди муз. инстру
ментов — муз. луки нкангала (при игре 
на нём резонатором служит рот) и губо 
(с тыквенным резонатором) у нгони, а 
также умаквейяна; плоская цитра бан-
гуэ (большая с 10—14 струнами, а также 
меньших размеров). Распространены 
дерев, ксилофоны без резонаторов — 
мамбирира (у ломве) и манголонгондо 
(у яо). На Ю. страны преобладают кси
лофоны с тыквенным резонатором, в их 
числе улимба (или валимба) — большой 
ксилофон, состоящий из 20 и более кла
виш (на нём обычно играют втроём). 
Популярны также др. идиофоны (само
звучащие инструменты), в т. ч. калимба 
(у тумбука), малимба (у зимба, подзо), 
инструмент больших размеров саси 
(у чилва) и очень малень
кий — ситата (у ломве). Среди др. 
инструментов — барабаны, в т. ч. 1-мем
бранные кубкообразные; свирели (у 
ньянджа встречаются ансамбли из 20— 
30 свирелей). После 1-й мировой войны 
появились такие инструменты, как 
липенга (горн из длинных тыкв), бара
баны воен. типа, сделаннью из местных 
материалов. 

Обряд инициации девушек сопрово
ждается песнями узамба (у нгонде) и 
митунгу (у тумбука). Большая роль отво
дится музыке и танцу во «врачевании»: 
при исполнении танца вимбуза (у тумбу
ка, тонга, чева) страдающие недугом 
облачаются в звериные шкуры, птичьи 
перья и танцуют под звуки 2—3 бараба
нов; танец сопровождается пением (под 
тем же назв. — вимбуза). Женские 
танцы висекесе и чивода (у тумбука) 
также неотделимы от песен, в к-рых 
важна роль вокальной полифонии. 
Интерес представляют воинственный 
танец ингома, а также сохранившийся 
поныне индингала (первоначально 
исполнялся на похоронах правителя 
нгонде Кьюнгу, позже возродился как 
развлекательный), малипенга (свое
образный военизиров. танец, сложился 
как подражание воен. парадам англи
чан, исполняется под аккомпанемент 
липенга и барабанов). 

До сер. 20 в. в М. господствовала тра
диц. музыка. В 50-х гг. благодаря радио 
и грамзаписи получили распростране
ние амер. популярная музыка, а также 
разл. юж.-афр. стили, в т. ч. квела (иду
щий от амер. свинговой музыки). Из 
Конго пришёл т. н. гитаристский стиль, 
из Лат. Америки (через Конго, где он 
африканизировался) — стиль лумба 
(неправильное произношение — «рум
ба»). Внеш. влияния и внутр. эволюция 
способствовали как появлению новых 
муз. стилей, так и трансформации 
собств. традиц. музыки. Родились 
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1947 в 30 км от Тананариве (совр. Анта
нанариву). В сражении за столицу 
3 июля 1947 малагасийцы потерпели 
поражение, ок. 3 тыс. из них пленено. В 
авг. 1947 колонизаторы отвоевали 
часть занятой повстанцами терр., в кон. 
августа захватили ставку Разафинд
рабе в Бепараси. Восстание было 
подавлено в дек. 1948; однако в отд. 
р-нах (Ивухибе) повстанцы продолжали 
оказывать вооруж. сопротивление до 
весны 1949. Общее число погибших в 
восстании малагасийцев, согласно 
малагасийским источникам, более 90 
тыс. чел. На местах без суда и след
ствия казнили тех, у кого обнаруживали 
оружие; арестовывались активисты 
ДДМВ, профсоюзов. Репрессии продол
жались до сер. 50-х гг. Заподозренные в 
участии в восстании были приговорены 
к пожизненному заключению, руководи
тели ДДМВ — к смертной казни или к 
каторжным работам. Лишь в 1956 после 
долгих лет борьбы прогрессивных сил 
Франции и всего мира была проведена 
амнистия, а в 1957 были освобождены 
все политич. заключённые Мадагаска
ра. С 1976 день 29 марта отмечается 
как День памяти героев освободит, 
борьбы. 

Лит: К о н д р а т ь е в Г. С, Вооруженная борьба 
народов французских колоний. Восстание на Мадагас
каре (1947—1948 гг.), в кн.: Вооруженная борьба наро
дов Африки за свободу и независимость, М., 1974; 
О р л о в а А. С, Антиколониальное восстание 1947— 
1948 гг., в кн.; История национально-освободительной 
борьбы народов Африки в новейшее время, М., 1978; 
Р о д о п у л о Н. А„ К вопросу о восстании 1947— 
1949 гг. на Мадагаскаре, в кн.: Политические и 
социальные отношения в странах Востока, М., 1976; 
Б у а т о п., Мадагаскар, [пер, с франц.], М., 1961, 
с, 369—96; T r o n c h o n d,, L insurrection malgache, P., 
1974. _ B. A. Корочанцев, H. A. Родопуло. 
МАЛАГАСИЙЦЫ, м а л ь г а ш и , народ, 
осн. нас. Мадагаскара, живут также в 
Реюньоне и др. афр. гос-вах. Числ. 9,3 
млн. чел. (1983, оценка). Язык малага
сийский индонезийской группы австро
незийской семьи. Лит. яз. сложился во 
2-й пол. 19 в. на основе диалекта этногр. 
группы имерина. 

В результате многовекового смеше
ния антропологич. и этнич. состав М. 
неоднороден. В центр, р-нах Мадагас
кара преобладают южномонголоидные 
черты, на 3. — негроидные, встреча
ются океанийские и др. Сохраняются 
этногр. группы разного происхождения. 
Крупнейшая — имерина (мерина, мер-

Малагасийцы. 

на), создавшая в 14 в. гос-во и составив
шая ядро этнич. и политич. консолида
ции М. Традиц. занятие имерина — ирри
гац. земледелие и скот-во, бецимиса
рака — переложное ручное земледелие 
тропич. типа, антануси, антадруи и др. 
групп на Ю. Мадагаскара — разведение 
мелкого рог. скота. Развиты рыб-во. 
плетение, ткачество, резьба по дереву. 
Сохраняются традиц. верования. Среди 
имерина, части бецилеу, безанозану. 
бецимисарака распространено проте
стантство, части бецилеу, антадруи — 
католицизм, среди сакалава, антакара-
на, части цимихети — ислам. 
МАЛАКАЛЬ (Malakal), город в юго-вост. 
части Судана, на правом берегу р. Бе
лый Нил. Адм. ц. региона. Верхний Нил. 
Узел автодорог. Торг. центр скотоводч. 
р-на. 
МАЛАКИАЛЙНА (Malakialina), редкоме-
талльное пегматитовое м-ние на о. Ма
дагаскар, на левом берегу р. Мациатра, 
в 50 км от пос. Мандрузунуру. Разраба
тывается с 1950. Осн. минералы: микро
клин, альбит, кварц, биотит, мусковит, 
берилл (и его цветные разновидности), 
колумбит, танталит, микролит, амблиго-
нит, лепидолит, цветные разновидности 
турмалина, розовый кварц. 
МАЛАН (Malan) Даниель Франсуа 
(1874—1959), политич. деятель Юж. 
Африки. Африканер. Род. в Капской 
колонии. Учился в Стелленбосе, затем 
в ун-те Утрехта (Нидерланды). С 1915 
ред. «Бюргер» («Die Вигдег»), первой 
газеты Националистической партии. С 
1924 мин. внутр. дел в пр-ве Д. Герцога. 
В 1934 создал «очищенную» Национали
стич. партию, к-рая пришла к власти в 
1948 под лозунгом апартхейда. 
Премьер-мин. ЮАС (в 1948—54) зало
жил основы политики апартхейда. 

А. Б. Давидсон. 
МАЛАНГАТАНА (Malangatana) Валенте 
Гвенья (р. 1936), мозамбикский худож
ник. Учился в нач. художеств, школе-
мастерской португ. арх. Амансиу 
Гуедиша в Лоренсу-Маркише (совр. 
Мапуту). Для творчества М. характерно 
сочетание нарочито гротесковых, дина-
мич. образов и традиц. приёмов с прин
ципами европ.станковой живописи мас
лом. Яркие, подчёркнуто резкие сочета
ния локальных цветов связывают его 
живопись с традиц. настенными роспи
сями, тканями и др. произв. нар. творче
ства Мозамбика. Занимается также гра
фикой, керамикой. Участник выставок в 
Мозамбике, Португалии, Великобрита
нии, Франции, СССР и др. странах. 
Автор произв.: «Птиц тоже ловят», 
«Люди и звери», «Базар», «Кто убил 
моего друга» (1961; все — в частных 
собраниях). п. А. Куценков. 

МАЛАНЖЕ (Malanje, Malange), город в 
центр, части Анголы. Адм. ц. пров. 
Маланже. 40 тыс. жит. (1981). Конечный 
пункт ж. д. Луанда — М. Аэропорт. Кр. 
торг. центр с.-х. р-на (гл. обр. кофе). 
Осн. в 1852. 
МАЛЁБО (Malebo), быв. Стэнли-Пул 
(Stanley Pool), озеровидное расширение 
в ср. течении р. Конго (Заир), непосред
ственно выше входа реки в долину про-

также новые песни и танцы, к-рые отра
жают политич. жизнь страны. 

Музыка М. привлекает внимание ряда 
исследователей. Ей посвящены работы 
ганского музыковеда К. Нкетии, австр. 
учёного Г. Кубика и др. я о. Голден. 

Лит.: Д е м к и н а Л. А.. Крах Федерации Родезии и 
Ньясаленда, М., 1965; К о н о в а л о в Е. М,, Ли
п е ц Ю. Г., Малави, М., 1966; К с е н о ф о н т о -
в а Н. А., Замбия, Малави, в кн.: История национально-
освободительной борьбы народов Африки в новейшее 
время, М., 1978; Ч у в а е в а М. А., Малави, в кн.: 
Страны Африки, М., 1969; Я б л о ч к о в Л. Д., Корен
ное население Британской Центральной Африки, в кн,; 
Африканский этнографический сборник, [в.] 2, М., 1958; 
Л и п е ц Ю. Г., Малави, в кн.; Страны и народы. Вос
точная и Южная Африка, М., 1981; е г о ж е, Малави, 
в кн.; Страны Юго-Восточной Африки, М,, 1968; 
С у р о в ц е в Е. Я., Литературы Кении, Уганды, 
Малави (на англ. яз.), в сб.; Литературы Африки, М., 
1979: В а в и л о в В. Н., С у р о в ц е в Е. Я., Литера
тура Восточной Африки в 60—70-е гг., в сб.: Развитие 
литературы в независимых странах Африки, М., 1980; 
C r o s b y С, Historical dictionary of Malawi, Metuchen— 
L-, 1980; From Nyasaland to Malawi. Studies in colonial 
history, ed. by R.J. Macdonald, Nairoby, 1975; H a n n a 
A. J., The beginning of Nyasaland and North-Eastern Rho
desia. 1859—95, Oxf., 1956; Malavi, в кн.: Africa South of 
the Sahara, 1981—82, L., 1982; Encyclopedia of the Third 
World, V. 2, L,, 1979; T e w M., Peoples of the Lake Nyasa 
region, L,—N. Y., 1950; R e a d M., The Ngoni of Nyasa
land, L., 1970; N 'D i a ye В., Groupes ethniques au Mali, 
Bamako, 1970; A t k i n s W. G., Mending art and civilisa
tion, L., [1972]; К u b i к G., The Kachamba brothers band, 
W., 1972. 

МАЛАГАСИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ 
1947—1948, антиколон, восстание на 
Мадагаскаре. В ночь на 30 марта 1947 
вооруж. отряд малагасийцев совершил 
нападение на франц. воен. лагерь близ 
Мураманги. Вооруж. антифранц. высту
пления состоялись и в ряде др. населён
ных пунктов (Манакара, Диего-Суарес 
(совр. Анцеранана) и др.]. Эти выступле
ния были спровоцированы колон, адми
нистрацией, чтобы использовать их как 
предлог для разгрома партии Демокра
тич. движение за малагасийское возро
ждение (ДДМВ), объединявшей антико
лон, силы страны. Руководители ДДМВ, 
удерживавшие нар. массы от прежде-
врем. вооруж. выступления, были обви
нены в «подстрекательстве к восста
нию», партия распущена, её лидеры и 
мн. рядовые члены арестованы." Поли
цейский террор послужил толчком к 
началу в апр. 1947 стихийного вооруж. 
крест, восстания, с июля охватившего 
ок. Vg части страны с населением 1,6 
млн. чел. Гл. движущей силой восстания 
было крестьянство, значит, число 
повстанцев составили быв. фронтовики, 
мобилизованные в годы 2-й мировой 
войны преим. из вост. р-нов страны. 
Члены местных секций ДДМВ оказались 
вовлечёнными в М. в.; они входили и в 
воен. командование, и в гражд. админи
страцию, создававшуюся в освобождён
ных р-нах. Восставшие выдвигали 
лозунги антиколон.характера: ликвида
ция колон, режима, единство всех мала
гасийцев вне зависимости от их этнич. 
принадлежности. 

Возглавляли кр. повстанч. отряды 
Леринг, В. Разафиндрабе, Б. Дод, 
Ж. Ралайву, С. и М. Радаурсон и др. 
Однако отсутствовал единый руководя
щий центр, действия отрядов не коорди
нировались. Колон, власти развернули 
против восставших широкие воен. дей
ствия. Первоначально активно действо
вавшие отряды повстанцев были оста
новлены франц. войсками в нач. июля 



рыва через береговую Южно-Гвиней
скую возв. Дл. ок. 30 км, шир. до 25 км. 
Пл. 555 км^. Глуб. до 25 м. О-в Баму раз
деляет М. на 2 рукава с мелкими 
островками и песчаными отмелями, 
затопляемыми в период высокой воды. 
У юго-зап. оконечности М. расположены 
столицы государств Заир (Киншаса, на 
левом берегу) и Конго (Браззавиль, на 
правом берегу) — важные речные пор
ты, 
МАЛИ, М е л л е , М а л л и , гос. обра
зование в Зап. Судане в 8—17 вв. (на 
терр. совр. Мали и Гвинеи). Сложилось 
в р-не верх, течения р. Нигер. Этнич. 
основу М. составили мандинго. Впервые 
назв. М. (в форме Маллал) встречается 
у араб, историка Якуби в кон. 9 в., уст
ная традиция предпочитает форму Ман-

динг. До нач. 13 в. М. находилось в вас
сальной зависимости от Ганы. Во 2-й 
четв. 13 в. правители М., воспользовав
шись ослаблением Ганы, получили 
преобладание в регионе. Возвышение 
М. связано с именем мансы (правителя) 
Сундьяты, к-рый подчинил себе все 
терр. от ср. течения р. Сенегал до внутр. 
дельты Нигера. Столица гос-ва была 
перенесена из селения Кангаба во 
вновь основанный г. Ниани. Расцвет М. 
относится к 1-й пол. 14 в., в период 
правления Мусы I (1312—37) и его брата 
Сулеймана (1341—60) власть мансы М. 
распространялась от р-нов, прилега
ющих к Атлантич. ок., до г. Гао. Гос-ва 
Текрур, Скзнгай, а также мн. кочевые 
племена Сахары находились в данни
ческой зависимости от М. В это время в 
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М. отмечались стабильность центр, вла
сти, а также обилие продовольствия и 
развитое ткацкое произ-во. Осн. масса 
нас. М. жила большесемейными община
ми. На завоёванных землях создава
лись с.-х. посёлки из посаженных на 
землю пленников, такая организация в 
дальнейшем сделалась гл. формой 
складывания раннефеод. отношений. 
Торговля с Сев. Африкой, способствуя 
закреплению имуществ. расслоения и 
образованию новой правящей верхуш
ки, являлась мощным фактором форми
рования классового общества. Осн. 
статьями торговли служили золото и 
рабы, к-рых обменивали на соль и 
ремесл. изделия Сев. Африки. М. при
обрело известность поставщика золота 
из Зап. Судана для всего Средиземно
морья. На карте Африки 14 в. правитель 
М. обозначался как «господин золота». 
Всё возраставшую роль в жизни обще
ства приобретала царская гвардия, соз
дававшаяся из рабов; её командиры 
становились влият. частью нового пра
вящего слоя. Впервью правители М. 
приняли ислам в нач. 11 в., к сер. 13 в. 
социальная верхушка общества была 
полностью исламизирована, хотя осн. 
масса нас. продолжала придерживаться 
традиц. доисламских верований. Палом
ничества правителей М. в Мекку были 
одновременно важнейшими политич. 
акциями, демонстрировавшими мощь и 
богатство государства (наиболее 
известное паломничество Мусы I в 
1324—25). 

С 70-х гг. 14 в. начался упадок М. 
Борьба за власть, дворцовью усобицы, в 
к-рых решающую роль играла гвардия 
из рабов, ослабили воен.-политич. мощь 
гос-ва. Одновременно усилились быв. 
вассалы М., прежде всего правители 
Сонгай и туарегские племена. В 30-х гг. 
15 в. М. утратило контроль над гл. цент
рами торговли — гг. Дженне и Томбукту, 
а во 2-й пол. 15 в. оказалось в вассаль
ной зависимости от Сонгай. Попытки 
правителей М. хотя бы частично восста
новить своё влияние после разгрома 
Сонгай марокканцами (кон. 16 в.) не 
имели успеха. В 17 в. терр. М. занимала 
небольшой р-н вокруг селения Кангаба 
на р. Санкарани и управлялась членами 
царского клана Кейта, к-рью сохраняли 
власть в этом р-не до 2-й пол. 19 в. 

Лит.: К у 6 6 е л ь Л. Е.. Из истории древнего Мали, 
в кн.: Африканский этнографический сборник, [в.] 5, 
М,—Л., 1963; М а ю w i s t М., Wiell<ie paristwa Sudanu 
Zachodniego w poznym sredniowieczu. Warsz., 1964; 
L e V t z i о n N., Ancient Ghana and Mali, L., 1973; L у -
T a l l M., Contribution й I'histoire de I'Empire du Mali 
(Xlll-e—XVI-e siecles), Dakar—Abidjan, 1977. 

Л £ Куббель. 
МАЛИ (Mali), Р е с п у б л и к а М а л и 
(Republique du Mali). 

Общие сведения 
М. — гос-во в Зап. Африке. Граничит 

на С. с Алжиром, на В. с Нигером, на Ю. 
с Буркина-Фасо, Респ. Кот-Дивуар и Гви
неей, на 3. с Сенегалом и Мавританией. 
Пл. 1240 тыс. км^. Нас. 7,6 млн. чел. 
(1984). Столица — г. Бамако. В адм. 
отношении терр. М. разделена на 7 

в. Малангатана. 1. «Базар». 2. «Люди и звери». 
3. «Птиц тоже ловят». 
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областей: Первая обл. (адм. ц. — Каес), 
Вторая обл. (Куликоро), Третья обл. 
(Сикасо), Четвёртая обл. (Сегу), Пятая 
область (Мопти), Шестая область (Том
букту), Седьмая область (Гао) и дис
трикт Бамако. 

Г осударственный строй 
Действует конституция 1974 (вступив

шая в силу в 1979, с поправками 1979, 
1981, 1982 и 1985), в ней провозгла
шается принцип равноправия граждан и 
устанавливается, что любой акт этнич., 
расовой и религ. дискриминации 
карается законом. Конституция декла
рирует ряд осн. прав и свобод граждан: 
право избирать и быть избранным, сво
боду кооп. и профсоюзных орг-ций, 
право на труд, отдых, социальное обес
печение, образование, свободу совести, 
неприкосновенность личности и жили
ща. К осн. правам конституция относит 
также право собственности и свободу 
предпринимательской деятельности. 
Конституц. обязанностями граждан 
являются защита родины, соблюдение 
конституции и законов, уплата налогов. 
Конституция провозглашает одно
партийную систему. Правящая партия 
Демократич. союз малийского народа 
(ДСМН) объявляется высшей политич. 
властью. 

Глава гос-ва и пр-ва, а также главно
командующий вооруж. силами — прези
дент, избираемый населением на 6 лет 
(возможность переизбрания не ограни
чивается). Согласно конституции, ген. 
секретарь ДСМН является президен
том. Президент руководит политикой 
страны, назначает и смещает членов 
пр-ва, гражд. и воен. должностных лиц, 
объявляет чрезвычайное и осадное 
положение, обладает правом законо
дат. инициативы, роспуска Нац. собра
ния, отлагат. вето, заключает и ратифи
цирует междунар. договоры. Президент 
не несёт ответственности перед Нац. 
собранием. Вместе с тем в случае серь
ёзного разногласия между нац. руковод
ством ДСМН и президентом, согласно 
конституции, созывается чрезвычайный 
съезд партии, к-рый может сместить 
президента ^1^ голосов своих делегатов. 

Законодат. орган — однопалатный 
парламент (Нац. собрание), избираемый 
населением на 4 года. Активное изби
рат. право представлено лицам, достиг
шим 21 года, пассивное — 25 лет. Депу
татами могут быть только члены ДСМН. 
Право выдвижения кандидатов принад
лежит только правящей партии. Нац. 
собрание принимает законы лишь по 
вопросам, указанным в конституции. 
Однако пр-во может потребовать, 
чтобы Нац. собрание уполномочило его 
на принятие актов, имеющих силу зако
на, и по вопросам, входящим в исклю
чит, компетенцию парламента. Законо
проекты, принятые Нац. собранием, 
утверждаются и промульгируются пре
зидентом, к-рый может вернуть их на 
вторичное обсуждение. По требованию 
президента или председателя Нац. 
собрания Верховный суд выносит реше
ние о конституционности законов. 

Пр-во (Совет Министров) состоит из 
министров и гос. секретарей, к-рые 
несут ответственность исключительно 
перед президентом. Председателем 
пр-ва является президент. Президент 
может привлечь к уголовной ответ
ственности члена пр-ва за правонару
шения, совершённые им при исполнении 
своих обязанностей. 

Во главе адм.-терр. единиц стоят 
чиновники, назначаемые пр-вом: в обла
сти — губернатор, в районе — комен
дант, в округе, деревне — начальник, в 
кочевом племени — вождь, получа
ющий статус гос. служащего, в коммуне 
— мэр. Они осуществляют контроль за 
деятельностью выборных местных орга
нов самоуправления (областные собра
ния, муниципальные советы в коммунах, 
деревенские советы и советы кочевых 
племён). 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высш. судебная инстанция, 
апелляц. суд, уголовный суд, суды пер
вой инстанции и суды, рассматрива
ющие дела на основе норм обычного 
права (мировью суды с расширенной 
юрисдикцией). В 1980 образован Спец. 
суд безопасности, рассматривающий 
дела о посягательстве на внутр. и внеш. 

1. Ландшафт близ Томбукту. 2. Опустыненная саванна 
к северу от Томбукту. 

безопасность гос-ва. Особое место 
занимает Вьюокий суд юстиции, состо
ящий из судей, избираемых Нац. собра
нием, и рассматривающий дела о престу
плениях, совершённых президентом и 
министрами при исполнении ими своих 
обязанностей. Ю. А. Юдин 

Природа 
Терр. М. расположена в тропич. и 

субэкв. поясах Сев. полушария, в зонах 
пустынь и полупустынь, саванн и редко
лесий. Почти всю зап., центр, и сев 
части страны (св. 90% терр.) занимает 
равнина (ср. выс. 200—500 м), на С. 
к-рой находятся каменистые, песчано-
каменистые или галечниковые пустыни 
Зап. и Центр. Сахары. С 3., Ю. и В. рав
нина окаймлена горными массивами и 
скалистыми уступами: отроги массива 
Фута-Джаллон — горы Бамбук и Ман-
динг (выс. до 794 м), уступы Бандиагары 
и горы Хомбори (выс. до 1155 м), плоско
горье Адрар-Ифорас (выс. до 890 м). В 
ср. течении Нигера (р-н внутр. дельты 
Нигера) — обширная аллювиальная 
равнина. 

На терр. М. выделяются массив 
Адрар-Ифорас (на С.-В.), Мавритано-
Сенегальская складчатая зона (на 3. и 
Ю.-З.), массив Лео (на Ю.), складчатая 
зона Гурма (на Ю.-В.). В центре нахо-



МАЛИ 127 

дится синеклиза Тауденни, выполнен
ная платформенными отложениями 
фанерозоя. В её пределах развиты 
м-ния руд железа, бокситов, фосфори
тов, лигнитов, поваренной соли, каоли
на, известняков. Массив Адрар-Ифорас 
сложен раннеархейскими кристаллич. 
сланцами, гнейсами, кварцитами, амфи
болитами, слагающими ядра горст-анти-
клинорных сооружений (золоторудная и 
полиметаллич. минерализация). В Мав-
ритано-Сенегальской складчатой зоне 
выделяются 2 антиклинорные структу
ры, ядра к-рых сложены вулканогенно-
осадочными образованиями раннего 
протерозоя, крылья — песчано-сланце-
выми отложениями того же возраста. 
Для этой зоны характерно оруденение 
золота. Массив Лео представлен 
позднеархейскими гранито-гнейсами и 
гранитами, среди к-рых наблюдаются 
раннепротерозойские метаморфизов. 
вулканогенно-осадочные породы, зале
гающие в трогообразных структурах. 
Метаморфич. породы прорваны батоли

тами и штоками гранитов и гранодиори-
тов. Складчатая зона Гурма образована 
изолиров. выходами архей-протеро-
зойских пород, к к-рым приурочено ору
денение марганца. 

На терр. страны известны м-ния и 
рудопроявления железа, марганца, 
полиметаллов, олова, бокситов, золота, 
лития, урана, алмазов, фосфоритов, 
поваренной соли, каолина, известняков. 
Разведанные запасы жел. руд 825 млн. 
т (1984), м-ния расположены в вер
ховьях pp. Бафинг и Бакой (Бафинг-
Бакойский басе, 97 млн. т) и западнее 
г. Бамако (басе. Каес-Куликоро, 100 
млн. т); запасы марганцевых руд (м-ние 
Ансонго) — 10 млн. т и полиметаллич. 
руд (меди, свинца, цинка и серебра, 
м-ние Тесалит) — 1,5—2,3 млн. т (1984). 
М-ния бокситов, разведанные запасы 
к-рых составляют 1,2 млрд. т (1984), 
сосредоточены в р-нах Каес, Балея, 
Бамако, Кениеба. Разведанные запасы 
(1984) золота оцениваются св. 60 т 
(м-ния Мединанди, Калана, Ин-Дарсет), 

литиевых руд — 15,4 тью. т LiOg (м-ние 
Бугуни), фосфоритов — 26 млн. т (на В. 
страны), кам. соли — 53 млн. т (р-н Тау
денни). Известны м-ния (Гангоатери и 
Селенкени) высококачеств. известня
ков и мрамора, расположенные на 3. 
страны. 

Климат на б. ч. терр. М. тропич. 
пустынный, жаркий и засушливый, на 
крайнем Ю. — субэкваториальный. Ср.-
год. темп-ры 28—29°С с незначит, 
амплитудами по месяцам. Характерны 
вост. и сев.-вост. сухие ветры (т. н. хар-
матан), дующие преим. с января по 
июнь. В М. различают 3 сезона: дождли
вый (июнь—октябрь), сухой прохладный 
(ноябрь—февраль), сухой жаркий 
(март—май). Кол-во осадков и продол
жительность дождливого сезона сокра
щаются по мере продвижения к С. С 
нач. 70-х гг. учащаются засухи. На терр. 
М. выделяются 3 климатич. области (с 
С. на Ю.): сахарская (ср.-мес. темп-ры 
19,5—34°С, осадков до 200 мм в год), 
сахельская (22,5—34,5°С, 200—600 мм 
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французский, из африканских наиболее 
распространены бамб'ара и фула. Ок. 
нас. — мусульмане (сунниты), ок. Vg — 
придерживается местных традиц. веро
ваний, небольшая час-̂ ь — христиане 
(католики и протестанты). 

В 70-е гг. ср.-год. темпы общего приро
ста нас. составляли 2,5, в 80-е гг. возро
сли до 2,7% в год. В 1960—84 числен
ность нас. возросла с 4,1 млн. чел. до 
7,6 млн. чел. Экономически активного 
нас. около 50%, в т. ч. в с. х-ве св. 42%. 
Работающих по найму 3% экономически 
активного нас. (из них половина — адм. 
служащие). Кустарей и ремесленни
ков — 500 тыс. чел., в т. ч. 200 тыс. чел. 
в городах. Нас. сконцентрировано гл. 
обр. в юж. части страны и по долинам 
pp. Нигер и Сенегал. Ср. плотность нас. 
6 чел. на 1 км^ (1984), в обл. Гао и Том
букту — менее 1 чел. на 1 км^, в обл. 
Сегу 15 чел. на 1 км^. Гор. нас. (населён
ные пункты св. 2 тыс. чел.) ок. 20% (нач. 
1980-х гг.). Наиб, значит, города: Бама
ко, Сегу, Мопти, Сикасо, Каес, Гао, 
Кутиала, Сан, Томбукту. 

Исторический очерк 
М. в доколониальный период. Терр. 

совр. М. была населена ещё во времена 
палеолита. Самые древние находки, 
относящиеся к 4—5-му тью. до н. э., 
были обнаружены в Аселаре, в 400 км 
от Томбукту. Следы первобытного че)ю-
века найдены также в горах Хомбори на 
Ю.-В. страны. Осн. занятиями прамалий-
цев были охота, рыб-во и скот-во. Пер
вые земледельч. поселения в басе. ср. 
Нигера датируются нач. 3-го тыс. до 
н. э., причём земледелие было развито 
в нынешних пустынных и полупустын
ных областях. При раскопках в р-не Гун-
дам обнаружены следы металлургич. 
произ-ва. Наскальные рисунки в Сахаре 
(фрески Тассили, см. в ст. Тассилин-

1. Освящение нового жилища кровью жертвенного 
животного. 2. Пещерные поселения догон. 3. Большой 
дворец в Дженне. Фрагмент. 4. Женщина догон у 
ритуальной маски. 5. Танец масок у догон. 

в год), суданская (23,5~-35,5'С, 600— 
1500 мм в год). 

Гл. водные артерии — pp. Сенегал и 
Нигер и их притоки. На В. и С.-В. широко 
распространены вади: Тилемси, Азавак 
и др. Для остальной терр. единств, 
источники водоснабжения — подзем
ные воды. Запасы гидроэнергетич. 
ресурсов значительны, но используются 
слабо. Воды Нигера широко применя
ются для орошения, в основном павод
кового. 

Почти терр. на С. страны занимают 
кустарниковые и злаково-кустарнико-
вые пустыни Сахары на пустынных тро
пич. почвах. Южнее — опустыненная 
саванна (сахель) на красновато-бурых 
почвах с акациями (нек-рые из них дают 
ценную камедь), злаками, баобабом, 
пальмой дум. Далее к Ю. распростра
нены типичные и высокотравные 
саванны на красно-бурых и красных 
ферраллитных почвах. Наиб, благопри
ятны для земледелия луговые красно-
бурые почвы в долине Нигера. Среди 
густого травянистого покрова произрас
тают капоковые деревья (сейба, бом-
бакс ребристый), масличное дерево 
карите, пальма ронье, кайя сенегаль
ская и др. деревья. На крайнем Ю. — 
лесистая саванна и галерейные леса 
вдоль рек. 

Для сев. пустынных и полупустынных 
областей типичны из млекопитающих 
кр. антилопы аддакс и орикс, мелкие 
газели, жирафа, гепард, полосатые 
гиены. Богат мир пресмыкающихся (гек
коны, сцинки, вараны, змеи). Для саванн 
характерен богатый видовой состав 
антилоп, распространены бородавоч
ник, лев, леопард, шакал, слон (числен
ность неуклонно падает). В реках и озё
рах обитают крокодилы, бегемоты, 
много рыбы. Широко распространены 
насекомые — термиты, дикие пчёлы, 
москиты, мошка симулиум (обитает 
вдоль pp. Бауле, Бафинг, Бакой) и муха 
цеце (в юж. лесистых р-нах). Для охраны 
растит, и животного мира М. создан нац. 
парк Излучина р. Бауле. 

Б. М. Крятов (геология). 

Население 
Св. 80% нас. (1983) составляют наро

ды, относящиеся к 3 подгруппам нигеро-
конголезских языков. Подгруппа ман
де —- бамбара (бамана) (2,4 млн. чел.) — 
в зап. и центр, части страны, по ср. тече
нию р. Нигер, мандинка, малинке (500 
тыс.) — к Ю.-З. от них, диула (220 
тыс.) — на В. страны, преим. в городах, 
сонинке (660 тью.) — на границе с Мав
ританией. Народы вольтийской (гур) 
подгруппы расселены в юго-вост. р-нах: 
сенуфо (900 тыс.), догон (300 тыс.), бобо 
(180 тыс.) и моей. К народам зап.-атлан
тич. подгруппы относятся фульбе (1050 
тыс.), живущие в центр, части страны, 
по ср. течению р. Нигер, в р-не Масины. 
В вост. части М. в долине р. Нигер живут 
сонгай (540 тыс.), язык к-рых относится 
к нило-сахарской семье. К С. от р. Нигер 
и в Сахаре расселены туареги (550 
тью.), к 3. от них кочуют племена арабо-
язычных мавров (120 тыс.). Французы 
живут преим. в Бамако. Офиц. яз. — 



Аджер) свидетельствуют о контактах 
между сев. и зап. Африкой, раскопки в 
р-не Гао — о развитии ремёсел в пун
ктах обмена между кочевниками и осед
лым населением. С 3 в. н. э. на терр. 
совр. М. существовали 3 сменявшие 
друг друга империи: Гана (3— 
13 вв.). Мали (13—15 вв.) и Сонгай (15— 
16 вв.). Империя Гана сложилась в меж
дуречье Сенегала и Нигера. Её столи
цей был г. Кумби-Сале (на Ю.-В. совр. 
Мавритании). В кон. 11 в. Гана была 
завоёвана Альморавидами. В сер. 12 в. 
завоеватели были изгнаны, но Гана ока
залась раздробленной на отд. вассаль
ные гос-ва. В 1240 манса (правитель) 
Сундьята захватил столицу Ганы Кумби-
Сале и основал державу Мали со столи
цей Ниани. В 1-й пол. 14 в. Мали до
стигла наивысшего расцвета. Кр. торг. 
гг. —Дженне, Томбукту \лГао являлись и 
культурными центрами. В них сложи
лись мусульм. колонии, оказавшие 
заметное влияние на культурное разви
тие Мали. Под действием постоянных 
войн между соперничавшими областями 
в 15 в. гос. образование Мали распалось 
и попало во 2-й пол. 15 в. в вассальную 
зависимость от Сонгай, правитель 
к-рого Али стал основателем империи 
Сонгай со столицей в Гао. Наиб, рас
цвета это гос-во достигло при Мухам
меде (правил в 1493—1529). Сонгай 
простирался от ниж. Сенегала до оз. 
Чад и от Сегу до Центр. Сахары. Города 
Томбукту, Дженне, Гао стали известны 
далеко за пределами Сонгай, В Том
букту был открыт ун-т. Происходила 
дальнейшая исламизация правящего 
класса. Марокканское завоевание в 
кон. 16 в, прервало развитие гос-ва Сон
гай, разрушило складывавшуюся 
систему феод, эксплуатации. Были 
захвачены и разграблены мусульм. 
культурные центры империи, в 1591 
марокканцы овладели Гао. Политич. 
раздробленность привела к возникно
вению на терр. быв. империи ряда мел
ких гос-в. В 17 в. образовались ранне
феод. гос-ва бамбара: Каарта в между-

Рубаха для танца масок. Музей антропологии и этно
графии им. Петра Великого Ленинград. 

речье pp. Бауле и Сенегала и Сегу на ср. 
Нигере. В 18 в. между ними шли междо
усобные войны. В нач. 19 в. они объеди
нились для общей борьбы против туку
лёров во главе с Хадж Омаром. Туку-
леры в захваченных ими гос-вах соору
жали крепости, опираясь на к-рью они 
правили покорённым населением. Веер. 
19 в. Каарта и Сегу потерпели пораже
ние от войск Хадж Омара и вскоре пре
кратили своё существование. Образо
вавшееся в кон. 14 в. в излучине Нигера 
гос-во фульбе Масина до нач. 19 в. не 
играло самостоят, роли в политич. 
жизни Зап. Судана, только в 
1-й пол. 19 в. оно стало централизов. 
феод, гос-вом с хорошо организованной 
армией и упорядоченной системой нало
гов. Во 2-й трети 19 в. это гос-во также 
было захвачено тукулерами. 

М. в колониальный период. Во 2-й 
пол. 19 в. началась колон, экспансия 
Франции во внутр. р-ны Зап. Судана. 
Населявшие его народы оказывали 
упорное сопротивление захватчикам. 
Несколько десятилетий Франция вела 
войну с гос-вом тукулёров, возглавляв
шимся Хадж Омаром, а затем его сыном 
Ахмаду. Только используя противоре
чия между тукулерами, бамбара, 
фульбе и др. народами, французы овла
девали территорией африканцев. Силь
ный отпор встретили французы со сто
роны правителя гос-ва Уасулу — Само-
ри, объединившего в своей империи 
неск мелких гос-в. Он пытался восста
новить политич. единство Зап. Судана. 
Созданная Самори регулярная армия в 
1881—98 стойко сражалась с колон, 
войсками. Однако колонизаторам уда
лось сломить сопротивление африкан
цев. К нач. 20 в. почти вся терр. совр. М. 
была захвачена французами. В 1890 р-
ны в ср. течении pp. Сенегал и Нигер 
были выделены в особую терр. едини
цу — Франц. Судан с центром в г. Каес. 
Два года спустя она получила статус 
колонии, а в 1895 была включена в 
состав федерации колоний — Француз
скую Западную Африку (ФЗА). В после
дующие годы границы и назв. колонии 
неоднократно менялись. В 1904—20 она 
именовалась Верхний Сенегал—Нигер, 
а с 1920 получила прежнее назв. — 
Франц. Судан и её адм. центр был пере-
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несён из Каеса в Бамако. (Последний 
раз границы Франц. Судана были изме
нены в 1947.) 

Колония находилась под управлением 
губернатора, назначавшегося пр-вом 
Франции; администраторами округов 
были франц. чиновники. В стране 
начало распространяться христианство. 
В 1868 появились первые католич. мис
сии, в нач. 20 в. — протестантские. При
нудит, труд, обременит, налоги, произ
вол колон, администрации неодно
кратно приводили к восстаниям. Анти
колон, борьбу возглавляли представи
тели традиц. племенной верхушки. 
Наиб, крупными были вооруж. восста
ния бамбара в окр. Беледугу, бобо и 
сонинке на В. страны в 1915—16 и туа
регов в 1916—17. Жители отказыва
лись платить налоги и вступать во 
франц. армию. Колонизаторы старались 
привлечь на свою сторону традицион
ную верхушку. В 1919 при адм. округах 
были созданы советы нотаблей (старей
шин деревни), во главе к-рых поставили 
трад. вождей. Они освобождались 
от уплаты налогов и имели право взи
мать с нас. в свою пользу часть с.-х. про
дукции. Постепенно вожди-чиновники 
превратились в социальную опору 
колон, режима. В планах колонизаторов 
Франц. Судану отводилась роль постав
щика рабочей силы, продовольствия и 
с.-х. сырья в метрополию и более разви
тые прибрежные колонии — Сенегал, 
БСК, Гвинею. В 1932 была создана ком
пания «Офис дю Нижер» по освоению 
земель в долине Нигера и произ-ву риса 
и хлопка. На стр-ве оросит, каналов, 
жел. и автодорог широко применялся 
принудит, труд. С созданием первых 
мастерских по обслуживанию транс
порта (ж.-д. депо в Каесе и Бамако и 
судоверфи в Куликоро) началось фор
мирование пролетариата. В 30-х гг. в 
стране возникли первые кружки и 
группы нац. интеллигенции, поставив
шие целью изучение и популяризацию 
истории афр. народов. Во время 2-й 
мировой войны мн. суданцы были при
званы во франц. армию. После войны 
участились стихийнью выступпения кре
стьян против злоупотреблений франц. 
чиновников, проходили массовые заба
стовки трудящихся. В 1945 Франц. 
Судан получил статус «заморской 
терр.» Франции. В 1945—46 было фор
мально запрещено применение прину
дит, труда и коренному нас. предостав
лено право посылать своих депутатов в 
выборные органы страны и метрополии, 
создавать политич. партии и профсо
юзы. Первые политич. партии — Про
грессивная партия Судана, Суданская 
демократич. партия и др. — были 
немногочисленными. Прогрессивная 
партия Судана (являвшаяся секцией 
Франц.социалистич. партии) выступила 
за расширение автономии страны и 
улучшение материального положения 
коренного населения. К Прогрессивной 
партии примкнули т. н. адм. партии 
(Союз догон. Союз фульбе. Союз насе
ления Сегу), созданные на этнич. основе 
и сотрудничавшие с колон, властями. 
Партия Суданский союз, основанная в 
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союз занял главенствующее положение 
в политич. жизни страны. В 1963 состо
ялся учредит, съезд Нац. Союза трудя
щихся Мали. Профсоюзная, женская и 
молодёжная орг-ции были фактически 
интегрированы в партию. За годы 
выполнения 1-го пятилетнего плана 
(1961—66) экономич. и социального раз
вития были заложены основы нац. 
пром-сти, создавался гос. сектор во 
всех отраслях х-ва, введена нац. валю
та, осуществлялось кооперирование 
крестьянства. В результате частичного 
выкупа франц. собственности были 
образованы смешанные об-ва «Энержи 
дю Мали» и Кредитно-депозитный банк 
М., что положило начало складыванию 
гос. сектора в финанс.-банковской 
системе. Однако недостаток средств, 
отсутствие подготовленных кадров, а 
также коррупция и спекуляция привели 
к резкому ухудшению экономич. поло
жения страны. К 1966 сократилось 
произ-во экспортных культур (кроме 
хлопка), большинство пр-тий и компа
ний гос. сектора оказалось нерента
бельным, содержание гос. аппарата 
поглощало ок. 80% гос. бюджета. Ухуд
шилось положение трудящихся. В пр-ве 
и партии возникли разногласия. «Ле-
вью» требовали следовать дальше по 
избранному пути, «умеренные» настаи
вали на частичном изменении этого кур
са: ликвидации убыточных гос. пр-тий, 
отмене монополии внеш. торговли, 
привлечении иностр. капитала, расши
рении экономич. связей с капиталистич. 
странами, и прежде всего с Францией. 
Росла оппозиция со стороны формиру
ющейся нац. буржуазии. В этой обста
новке в авг. 1967 был сформирован Нац. 
к-т защиты революции; Политбюро 
Суданского союза и Нац. собрание были 
распущены. 19 нояб. 1968 группа офице
ров совершила гос. переворот. К власти 
пришёл Воен. к-т нац. освобождения 
(ВКНО) во главе с М. Траоре. Действие 
конституции было приостановлено, 
политич. партии, профсоюзы и обществ, 
орг-ции запрещены, лидеры прежнего 
руководства арестованы. ВКНО вре
менно воздержался от определения 
политич. ориентации страны. ВКНО не 
удалось решить проблемы сокращения 
численности гос.-адм. аппарата и управ-
ленч. расходов, ликвидации бюджет
ного дефицита и дефицита торг. и пла
тёжного баланса. Доля внеш. источни
ков в финансировании планов развития 
возросла до 90%. Активизировалась 
деятельность оппозиции. Деятельность 
профсоюзов в февр. 1969 была разре
шена. После того как новое профсоюз
ное руководство потребовало освобо
ждения политич. заключённых и про
должения развития страны по некапи
талистич. пути, оно было распущено 
решением ВКНО. В кон. 1973 ВКНО 
начал проводить меры по демократиза
ции обществ, жизни. В апр. 1974 состо
ялся съезд профсоюзов, на котором 
окончательно был воссоздан Нац. союз 
трудящихся М., получивший право учас
твовать в разработке всех проектов 
и планов экономического развития 
страны. 

В июне 1974 принята новая конститу
ция, в соответствии с к-рой страна в 
течение 5 лет должна перейти к гражд. 
правлению. Конституция предусматри
вала однопарт. систему правления. В 
1975 были освобождены все политич. 
заключённые (кроме быв. президента). 
Под руководством ВКНО проходило 
создание партии Демократич. союза 
малийского народа (ДСМН). Женская и 
молодёжная орг-ции были интегриро
ваны в партию, а профсоюзы сохранили 
свою автономию. В марте 1979 состо
ялся учредит, съезд ДСМН, провозгла
сивший своей целью построение гос-ва 
нац. демократии, базирующегося на 
независимой нац. планируемой эконо
мике. В июне прошли президентские и 
парламентские выборы. Президентом 
республики был избран М. Траоре. 
Новая конституция (в отличие от кон
ституции 1960) гарантировала свободу 
предпринимательства и право частной 
собственности. Несмотря на усилив
шийся за годы независимого развития 
процесс разложения общины, распад 
большой патриархальной семьи и выде
ление индивидуальных х-в, особенно в 
зонах товарного земледелия, крест, 
поземельная община остаётся одной из 
основных ячеек общества. Этому, т. н. 
традиционному, сектору противостоит 
совр. сектор, объединяющий малийский 
и иностр. частнокапиталистич. и гос-
капиталистич. уклады, для к-рых харак
терно прежде всего использование 
наёмного труда. Руководство ДСМН 
принимало меры по совершенствованию 
организац. структуры партии, активиза
ции её роли в жизни страны. Был разра
ботан и осуществлялся план экономич. 
развития страны на 1981—-85. Во внеш. 
политике М. придерживается антиимпе-
риалистич. курса и принципов неприсое
динения, невмешательства во внутр. 
дела др. стран. М. поддерживает дру-
жеств. отношения с социалистич. и 
капиталистич. странами, самыми тес
ными являются её связи с Францией. М. 
вьютупает против апартхейда и расиз
ма, против израильской агрессии и 
колонизации оккупированных араб, 
терр., осуждает вооруж. вмешательство 
империалистических гос-в в дела афри
канских стран. Дипл. отношения с СССР 
с 1960. 

М. — член ООН (с 1960), ОАЕ, ЭКО
ВАС, КЕАО, Орг-ции Исламская конфе
ренция. 

Политические партии, профсоюзы 
Д е м о к р а т и ч е с к и й с о ю з 

м а л и й с к о г о н а р о д а (Union 
Democratique du Peuple Malien), правя
щая и единственная партия в стране, 
осн. в 1979. 

Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з т р у 
д я щ и х с я М., осн. в 1963, входит в 
ОАПЕ. г. о. Витухинв. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 издавались: газеты (все— в 

Бамако) «Эссор» («L'Essor»), ежедн., 
правительств., орган партии Демокра
тич. союз малийского народа, с 1949, 
тираж 3,5 тыс. экз.; «Кибару» («Kibaru»), 

1946 как секция Африканского демо
кратического объединения, провозгла
сила своей целью политич., экономич. и 
социальное освобождение афр. наро
дов, объединение всех африканцев 
независимо от их этнич. и религ. принад
лежности. В 1947 в результате выборов 
была создана Территориальная ассам
блея. В окт. 1947 началась кр. заба
стовка железнодорожников ФЗА, про
должавшаяся св. 5 мес, в к-рой Судан
ский союз выступал единым фронтом с 
профсоюзами. Забастовка закончилась 
победой трудящихся. Совм. борьба 
профсоюзов ФЗА заставила Францию 
утвердить в 1952 новое трудовое зако
нодательство — трудовой кодекс. 
Профсоюзы развернули упорную борьбу 
за проведение трудового кодекса в 
жизнь. В 1957 профсоюзы объедини
лись в Терр. союз трудящихся Судана. 
При поддержке профсоюзов Суданский 
союз стал ведущей политич. силой в 
стране, а с 1959 единств, партией в 
стране. Суданский союз объединил про
грессивно настроенных членов др. 
партий и взял под контроль все 
обществ, орг-ции. Под давлением нац.-
освободит. движения метрополия в 
1957 предоставила Франц. Судану 
частичную автономию (Терр. ассамблея 
получила право избирать исполнит, 
орган — Правительств, совет, введено 
всеобщее избират. право с 21 года). 28 
сент. 1958 Франц. Судан стал автоном
ной Суданской Республикой в составе 
Франц. Сообщества. В 1959 автономнью 
Суданская Республика и Сенегал объ
единились в Федерацию Мали, незави
симость к-рой была провозглашена 
20 июня 1960. В ведении метрополии 
оставалась финанс.-банковская систе
ма. Во внутр. и внеш. торговле продол
жали действовать франц. экспортно-
импортные компании. Иностр. капиталу 
принадлежали почти все пром. пр-тия и 
строит, организации. В авг. 1960 Феде
рация Мали распалась, т. к. лидеры 
Суданской Республики стремились про
водить по отношению к бывшей метро
полии более независимую политику, 
чем Сенегал. 

М. после провозглашения независи
мости. 22 сент. 1960 на чрезвычайном 
съезде Суданского союза было принято 
решение о провозглашении страны 
независимым гос-вом — Республикой 
Мали (по назв. ср.-век. гос-ва Мали) и 
выходе её из Франц. Сообщества. Съезд 
поставил задачи проведения экономич. 
деколонизации, развития страны на 
основе социалистич. планирования, 
отвечающего афр. условиям, осущест
вления контроля над экономикой путём 
создания гос. пр-тий, нац. управления 
внеш. торговли и кооп. сектора. Была 
принята конституция М. Главой гос-ва и 
пр-ва стал М. Кейта. В янв. 1961 пр-во М. 
потребовало ликвидации всех франц. 
воен. баз на своей терр. В сентябре 
были эвакуированы последние подраз
деления франц. войск. 6-й съезд Судан
ского союза (сент. 1962) подтвердил 
выбор М. некапиталистич. пути разви
тия и объявил идеологич. основой 
партии науч. социализм. Суданский 
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ежемес, для сел. р-нов, с 1972, тираж 
20 тыс. экз., на яз. бамана; «Баракела» 
(«Вагаке1а»), ежемес, орган Нац. объ
единения трудящихся М., тираж 5 тыс. 
экз.; «Подиум» («Podium»), еженед., по 
вопросам культуры и спорта, с 1977, 
тираж 2,5 тыс. экз.; «Чезири» («Cesiri»), 
ежемес, орган Нац. союза малийских 
женщин, тираж 2,5 тыс. экз.; «Сукаабе 
Мали» («ЗикааЬе Mali»), ежемес, орган 
Нац. союза малийской молодёжи, с 
1982, тираж 2,5 тыс. экз.; «Журналь 
офисьель де ла Репюблик дю Мали» 
(«Journal Officiel de la Republique du 
Mali»), правительств, вестник, публи
кует указы, постановления; «Суньята» 
(«Sunjata»), ежемес. обществ.-политич. 
ж., орган Мин-ва информации, с 1978, 
тираж 3 тыс. экз.; Малийское агентство 
печати и рекламы, с 1977, в Бамако. 
Нац. радиовещание М., с 1957. Пере
дачи ведутся на франц., бамбара и др. 
местных яз. Телевидение с 1983. 

И- Н. Лобашева. 

Экономико-географический очерк 

Общая характеристика хозяйства. 
М. — агр. страна. В с. х-ве занято 85% 
экономически активного нас. Большой 
ущерб экономике страны наносят 
частые засухи. ВВП на душу нас. в 1980 
составил 147 долл., в 1983 в связи с 
засухой снизился до 102 долл. В первые 
годы независимости был создан гос. 
сектор в пром-сти, внеш. торговле, 
финансах и на транспорте, уд. вес к-
рого в экономике (без с. х-ва) в кон. 70-х 
гг. составил 70%. Роль иностр. монопо
лий в значит, степени уменьшилась. 
Осуществлялись гос. планы экономич. и 
социального развития (1961—66, 
1974—78, 1981—85) и программа эконо
мич. и финансового оздоровления 
(1970—73). В 70-х гг. уд. вес гос. сектора 
несколько сократился в связи с ростом 
частного и смешанного секторов, а 
после 1980 в М. проводилась частичная 
или полная передача частному капи

талу хронически убыточных пр-тий и 
компаний гос. сектора. Усилился приток 
частного иностр. капитала, и активизи
ровался частный малийский капитал. 
Экономика М. развивается гл. обр. за 
счёт иностр. помощи. В финансировании 
планов на долю внеш. источников при
ходилось от 70 до 90%. Общая сумма 
внеш. помощи М. в 1960—84 (включая 
дары и субсидии) превысила 1,8 млрд. 
долл. Внешний долг — 1 млрд. долл. 
(1984). 

Сельское хозяйство. На долю с. х-ва 
приходится 40% ВВП. Преобладает 
общинная собственность на землю. 
Пашня, залежи и многолетние культуры 
занимают ок. 9% терр. страны, луга и 
пастбища 24%, леса и кустарники 3,6%, 
остальное — пустыни. Орошается 90 
тыс. га (1982). Переложная система зем
леделия сохранилась в большинстве 
р-нов. Происходит переход от мотыж
ного к плужному земледелию с исполь
зованием тяглового скота. Применение 
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арахисового масла в Куликоро и Ките, 
завод хлопкового маспа в Кутиале, з-д 
овощных и фруктовых консервов в Баги-
неде и др. Текст, пром-сть включает 2 
текст, комбината в Сегу и Бамако и з-д 
мешкотары из кенафа в Сане. Имеются 
также кож.-обув., сигаретная, спичеч
ная и фармацевтическая ф-ки в Бамако. 
Пром-сть стройматериалов: цем. з-д в 
Диаму (мощностью 50 тыс. т), з-д кера
мич. плиток в Джикорони, неск. кирпич
ных з-дов и др. Металлообр. пром-сть: 
з-ды с.-х. инвентаря, по сборке велоси
педов и мопедов, по сборке транзистор
ных приёмников и з-д металлоконструк
ций и мебели в Бамако, судоремонтный 
з-д в Куликоро, ремонтно-механич. мас
терские в Маркале и Ндобугу, по 
ремонту тракторов («Офис дю Нижер»). 
Пром. произ-во (1978, тыс. т): хлопка-
волокна 42,3, арахисового масла 11,7, 
мыла 3, сахара 19,7, цемента 34,3; тка
ней 18,4 млн. м, радиоприёмников 9 тыс. 
шт., велосипедов и мопедов 21,9 тыс. 
шт., плугов 10 тью. шт., сеялок 7,5 тыс. 
шт., культиваторов 8 тыс. шт. В 1984 
было произведено 5 тыс. т фосфорных 
удобрений. Осн. продукция кустарного 
произ-ва: изделия из золота, красного и 
чёрного дерева, кож рептилий, ткани и 
покрывала, гончарные и плетёные изде
лия, обувь. 

Суммарная мощность электростанций 
(1981) 36 МВт, в т. ч. 10 ТЭС (30 МВт) и 
2 ГЭС (Сотуба на Нигере и Фелу на 
Сенегале) — 6 МВт. В 1982 вступила в 
строй ГЭС Селинге на р. Санкарани 
(приток Нигера) проектной мощностью 
44 МВт. Произ-во электроэнергии 120 
млн. кВт-ч в 1984, из них св. 80%> 
потребляется в Бамако. В 1983 
построена ЛЭП Селинге—Бамако. 

Транспорт. Осн. вид транспорта — 
автомобильный. Протяжённость (1984, 
тыс. км) автомоб. дорог 18,0, в т. ч. 
асфальтированных 2,9. В сезон дождей 
большинство грунтовых дорог непроез
жие. Осн. автодороги; Бамако—Каес, 
Бамако—Бугуни—Сикасо, Бамако— 
Кутиала, Бамако—Сегу—Мопти—Гао— 
Ансонго. Автопарк (1983) 26 тыс. авто
мобилей (в т. ч. легковых — 22,8). М. не 
имеет выхода к океану. Внеш. торговля 
осуществляется транзитом через Сене
гал и Респ. Кот-Дивуар (свободные зоны 
в портах Дакар и Абиджан). Единств, ж. 
д. Дакар—Нигер (малийский участок от 
границы до Куликоро — 645 км) — одно
колейная линия шир. 1000 мм. Подвиж
ной состав; 25 тепловозов, 5 автомо
трис, 290 грузовых и 54 пасс, вагона 
(1984). Объём грузовых перевозок в 
среднем 340 тыс. т, грузопоток к М. в 2 
раза превышает встречные перевозки. 
Речные перевозки осуществляются по 
р. Сенегал от Каеса до Сен-Луи (Сене
гал) и по р. Нигер от Курусы (Гвинея) до 
Бамако (350 км) и от Куликоро до 
Ансонго (1300 км) с июля по декабрь. 
Имеется 3 пассажирских судна, 1 тан
кер, большегрузные пироги и буксиры. 
Большое значение имеет авиатранс-

) . Торговый причал в Сегу. 2. Изготовление гончарных 
изделий у сенуфо. 3. Ёмкости для силосования. 

порт. Аэропорт междунар. значения в 
Бамако—Сену и 10 аэропортов в наиб, 
крупных городах. 

Внешнеэкономические связи. Торг. 
и платёжный баланс М. постоянно 
дефицитен. В 1983 импорт составил 
(млрд. малийских фр.) — 239, экспорт — 
124. Св. 80% валютных поступлений 
даёт продукция с. х-ва. За годы незави
симости изменилась структура экспор
та; уд. вес хлопка возрос с 5 до 50% и 
уд. вес живого скота сократился с 26 до 
15%, арахиса с 28 до 2—7%, рыбы с 20 
до 1—2%>. В 80-е гг. М. начала экспорти
ровать золото. Гл. статьи экспорта 
(1984, %): хлопок-сырец (53,1), живой 
скот (25,1), ткани, пряжа, рыба, арахис; 
импорта: нефтепродукты (15,6), продо
вольствие (33,2), машины и оборудова
ние, стройматериалы, хим. товары и др. 
Гл. внешнеторг. партнёры: Франция. 
Респ. Кот-Дивуар, Сенегал. Объём тор
говли с СССР незначителен. СССР 
поставил в М. оборудование для осу
ществления объектов экономич. и тех
нич. сотрудничества: цем. з-да, золото
добывающего комплекса Калана, 
освоения новых земель в «Офис дю 
Нижер», геол. разведки, учебных заве
дений, стадиона. 

Ден. единица — франк КФА. 
г. о. Витухина. 

с.-х. машин незначительно. Гл. экспорт
ные культуры — арахис и хлопчатник. 
Под арахисом занято 10% посевной 
площади, под хлопчатником — 5%, под 
зерновыми — св. 80%. В юж. части 
страны выращиваются хлопчатник, 
кенаф, кукуруза, чай, на 3. — арахис, 
табак, в центр, части — рис, в пригород
ных зонах — овощи и фрукты; просо, 
сорго, фонио, ямс, маниок — повсемест
но. Урожаи сильно колеблются из-за 
засух. Валовой сбор (в среднем в 
1970—83, тыс. т) проса и сорго 1000, 
риса 150—300, кукурузы 130—150, ара
хиса 100—200, хлопка-сырца 100—150, 
сах. тростника 100—200, кенафа 2. Зна
чит, часть хлопка, арахиса, весь сах. 
тростник, кенаф, чай, табак перераба
тываются и потребляются в стране. За 
годы независимости созданы зоны 
товарного земледелия и внедрены 
новью культуры: хлопчатник, сах. трост
ник, чай, кенаф, табак. Гос. плантацион
ное х-во «Офис дю Нижер» превращено 
в аграрно-промышленный комплекс, на 
долю к-рого приходится осн. часть 
производимого в М. товарного риса и 
весь сахар. Смешанная франко-малийс-
кая компания КМДТ успешно внедряет 
хлопчатник. М. — одна из крупнейших 
скотоводч. стран Зап. Африки. В 1983 
насчитывалось (млн. голов): кр. рог. 
скота 5,4; овец и коз 13,9; верблюдов и 
лошадей 0,4. Значительная часть пого
ловья скота сосредоточена у кочевни
ков. Во время засух погибает от 40 до 
80% поголовья. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Ежегод
ные заготовки древесины — 10 млн. м ,̂ 
используется гл. обр. для топливных 
нужд (на древесину приходится 94% 
энергобаланса), 2,5—3 тыс. м^ деловой 
древесины идёт на изготовление пирог, 
шестов, мебели и др. Имеется 3 дерево-
обрабат. з-да. Деловая древесина в 
основном импортируется из Респ. Кот-
Дивуар. Проводятся мероприятия по 
восстановлению лесов и созданию 
заповедников. 

Р ы б о л о в с т в о ведётся на 
pp. Сенегал и Нигер, их притоках и 
пойменных озёрах. Улов рыбы ок. 100 
тыс. т в год. 40% потребляется в све
жем виде, остальное коптится и 
вялится для отправки в др. р-ны и на 
экспорт. Пром. переработки нет. Рыбо
ловные порты — Мопти и Дире. 

Промышленность. За годы независи
мости началось освоение минеральных 
ресурсов, создано более 30 пр-тий обра
бат. пром-сти. По объёму произ-ва 
фабрично-заводская пром-сть уступает 
кустарной. Вместе они дают ок. 15% 
ВВП (1980). Добывается поваренная 
соль в Тауденни (3—4 тыс. т в год), 
известняк (60—70 тью. т) и мрамор в 
р-не Бафулабе, фосфориты, гранит, 
ведётся старательская добыча золота. 
В 1984 вступил в строй золотодобыва
ющий комплекс Калана, построенный с 
помощью СССР. 

Ок. % пром. произ-ва приходится на 
переработку с.-х. сырья: 11 хл.-очист. 
з-дов суммарной мощностью 160 тыс. т 
хлопка-сырца, 6 рисоочистит. з-дов 
(в т. ч. 4 в «Офис дю Нижер»), 2 з-да 



Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС, ВМС. Верх, главнокоманду
ющий — президент. Общая числ. 
вооруж. сил ок. 5 тыс. чел. (1983). В 
составе сухопутных войск 7 мотопехот
ных и танковых батальонов,1 артдиви
зион, 1 рота связи, 1 инж. рота, 1 пара
шютно-десантная рота. На вооружении 
ок. 60 танков, св. 200 бронеавтомобилей 
и бронетранспортёров, ВВС имеют св. 
20 самолётов и вертолётов, ВМС — 
неск. патрульных катеров. Кроме регу
лярных войск имеются подразделения 
нац. гвардии и жандармерии (св. 5 тыс. 
чел.). Комплектуются вооруж. силы 
путём найма добровольцев. 

Здравоохранение 
В 1983 рождаемость составила 47, 

смертность — 21 на 1 тью. жит.; детская 
смертность — 153 на 1 тыс. живо
рождённых. Ср. продолжительность 
жизни — ок. 43 лет (1984). В структуре 
заболеваемости преобладают инфекц. 
и паразитарные болезни (малярия, 
туберкулёз, кишечные и детские инфек
ции, венерич. болезни, лепра), болезни 
вследствие недостаточности питания. 
Мед. помощь осуществляется гос-вом. В 
1977 было 48 больниц и 144 родильных 
дома; всего имелось (1984) 4215 коек 
(5,7 койки на 10 тыс. жит.). В 1984 рабо
тали 335 врачей (1 врач на 22 тыс. жит.; 
в 1974 — 130 врачей, т. е. 1 врач на 50 
тыс. жит.). Врачей готовят в Нац. мед. 
школе. Значит, помощь в организации 
здравоохранения оказывает СССР (спе
циалистами по подготовке мед. кадров, 
поставками медикаментов и мед.обору
дования; в 1965 построена, оснащена и 
передана в дар народу М. школа для 
подготовки ср. мед. персонала). 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые школы (коранические) соз
даны на терр. М. в 14 в. В 15—16 вв. в 
Томбукту и Дженне действовали ста
рейшие в Африке мусульм. ун-ты. Пер

вые светские школы открылись во 2-й 
пол. 19 в., однако число их было незна
чительным. 

Ко времени провозглашения незави
симости (1960) школьная система, 
построенная по франц. модели, вклю
чала 6-летнюю начальную, 7-летнюю 
(4 + 3) среднюю и профтехшколу. 
97,8% взрослого нас. было неграмотно. 
В 1962 было провозглашено обязат. 
5-летнее обучение для детей от 6 лет, 
но оно практически не осуществлялось. 
В нач. 60-х гг. с помощью СССР были 
построены Центр проф.-технич. обуче
ния. Школа по подготовке медсестёр. 
Высш. адм. школа. С.-х. политехнич. 
ин-т и Вьюшая нормальная школа. В 
1976 в М. была направлена большая 
группа сов. учителей и преподавателей 
для работы в ср. и высш. уч. заведениях. 
Реформой 1968 провозглашено 9-лет
нее (6 + 3) обязат. бесплатное обучение 
для детей от 6 лет (практически не 
выполняется), введена новая структура 
12-летней общеобразоват. школы: 
9-летняя основная (фундаментальная) 
школа, включающая 2 цикла — 6-лет
нюю начальную и 3-летнюю неполную 
среднюю; и 3-летняя полная ср. школа. 
Обучение в гос. школах бесплатное. 

В кон. 70-х — нач. 80-х гг. основные 
школы посещало ок. 25% детей от 6 до 
15 лет, в 1984 — 19%. Обучение в них 
стало теснее сочетаться с трудом, пре
жде всего в области с. х-ва. В 1984 в 
основных школах работало ок. 11,8 тыс. 
преподавателей, обучалось: на 1-м 
цикле — св. 279,6 тыс. чел., на 2-м — св. 
67,8 тыс.; в системе ср. общеобразоват. 
и ср. спец. образования обучалось св. 35 
тью. чел., в т. ч. в 20 общеобразоват. 
ср. школах (лицеях) — ок. 9,2 тыс., в 
15 ср. спец. уч. заведениях — св. 25,8 
тыс. чел. 

Низшая проф. подготовка осущест
вляется на базе нач. школы в течение 3 
лет (в 1976/77 уч. г. в этой системе обу
чалось ок. 2,6 тыс. чел.). 

Учителей для нач. школы готовят в 
пед. ин-тах, учителей для неполной ср. 
школы — в Нормальной школе ср. обра
зования (Бамако) и Нормальной школе 
жен. технич. образования (Бананкоро), 
учителей для полной ср. школы — в 
Высшей нормальной школе. В 1970 при 
ней основан Высш. пед. центр, где пре
подаватели с 3-летним стажем работы в 
течение 3 лет повышают квалифика
цию (имеет право присуждать степень 
Д-ра). 

Управление образованием осущест
вляет Мин-во нац. образования. В 1972 
на нужды образования было выделено 
4% ВНП. В 1977 грамотные среди взро
слого нас. составляли 10%. 

В 1984 в вузах М. обучалось ок. 6,7 
тыс. студентов. Вузы: в Бамако — пед. 
ин-т (Вьюш. нормальная школа; 2,3 тыс. 
студентов в 1984), Нац. высш. адм. 
школа (2,3 тыс.). Нац. школа инженеров 
(770 студентов из 11 стран Африки), 
Нац. школа медицины (ок. 400 студен
тов), с.-х. политехнич. ин-т в Катибугу 
(ок. 500 студентов) и др. 

В Бамако имеются: Нац. б-ка (осн. в 
1913; более 15 тыс. тт. в 1981), Муници-
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пальная б-ка; Нац. музей при Ин-те гума
нитарных наук. 

В Бамако — Ин-т гуманитарных наук 
(осн. в 1962), Исследовательский 
зоотехнич. центр (1927), Исследова
тельский ин-т по борьбе с проказой 
(1935), Ин-т тропич. офтальмологии 
(1953, специализируется на лечении 
трахомы). Нац. ин-т тропич. агрономии и 
прод. культур (1962) с рядом исследова
тельских станций. Нац. центр плодовод
ства (1962), Центр историч. исследова
ний и документации имени Ахмеда Бабы 
в Томбукту (1970; с архивом древних 
араб, рукописей, 5 тыс. экз.); Исследо
вательский центр рисоводства (дей
ствует в рамках регионального сотруд
ничества в Зап. Африке) с 2 исследоват. 
станциями в гг. Канкан и Ибетеми; Нац. 
ин-т исследований в области нар. здра
воохранения и др. в. 3. Клепиков. 

Литература 
Устное творчество народов М. пред

ставлено мифами, героич. эпосом, сказ
ками и песнями. Следствием исламиза
ции страны (с 11 в.) было появление 
письм. лит-ры на араб, яз., к-рая суще
ствовала до 19 в. Её наиб, известные 
образцы — историч. хроники Махмуда 
Кати (16 в.) и ас-Сади (17 в.). В это же 
время существовала и религ. лит-ра. До 
кон. 1960-х гг. языки народов М. не 
имели письменности; исключение 
составлял яз. фульбе. 

Совр. лит-ра складывается на франц. 
яз. Внимание к устной традиции, ис
пользование её мотивов — характерная 
особенность лит-ры 30-х гг. В 30—40-х 
гг. в Бамако существовали орг-ции «Ли
тературная ассоциация Судана» и «Очаг 
Судана». В 1937 Мамби Сидибе была 
осуществлена запись эпоса «Сундьята 
Кейта, исторический и легендарный 
герой, правитель мандинго». В 50-х гг. в 
условиях подъёма нац.-освободит. дви
жения в лит-ре наряду с произв., про
никнутыми идеями сотрудничества с 
Францией (роман Ибраимы Мамаду Уана 
«Ожерелье из ракушек», 1957), вышли 
гражданственно активнью произв. 
С. Бадиана (повесть «В грозу», 1957) и 
С. Дембеле (роман «Бесполезнью», 
1960). 

Провозглашение независимости М. 
(1960) способствовало росту прогрес
сивной лит-ры (повесть Ф. Д. Сиссоко 
«Красная саванна», 1962; романы Иссы 
Бабы Траоре «Тень прошлого», 1972; 
Бадиана «Кровоточащие маски», 1976). 
В повести Сейду Диарры «Золотой нож» 
(1976), посвященной нац.-освободит. 
борьбе, дан образ героя нового типа, 
чьим прообразом стал А. Кабрал. В 
прозе наметилось просветительское 
направление: творчество М. Голого (ро
ман «Спасшийся от алкоголя», 1963), 
Яджи Сангаре (повесть «Наисса», 1972), 
Йоро Диаките (роман «Дружеская 
рука», 1969). Влияние зап. идеологии 
проявилось в экзистенциалистском 
романе Я. Уологема «Долг насилия» 
(1968), трактующем историю Африки 
как цепь безьюходных страданий, обу
словленных жестокостью и иррацио
нальностью человеческой натуры. 
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найденные в р-не Мопти, керамика из 
Дженне. В скалах Бандиагара сохрани
лись некрополи с башневидными кру
глыми и квадратными в плане усыпаль
ницами. В сел. местностях распростра
нены круглые хижины с плетнёвыми, 
обмазанными глиной стенами и конич. 
травяной крышей. Неск. хижин одной 
семьи объединяются общей глиняной 
стеной. Подсобные помещения распола
гаются во дворе. В горных р-нах у догон 
деревни сильно укреплены, хижины 
прямоугольные в плане, с глинобитными 

стенами и плоскими кровлями; двери 
глинобитных зернохранилищ украша
ются резными символич. фигурами 
людей и животных. Кочевники (мавры, 
фульбе, туареги) живут в хижинах из 
циновок или шатрах, покрытых кожами. 
Основанные в ср. века города (гл. обр. 
на р. Нигер): Дженне, Гао, Томбукту. 
Нионо, как правило, делились на 2 
части — верхнюю (на границе паводков, 
в 6—7 км от реки) и нижнюю (у реки) и 
имели по 2 гавани. Из банка возводи
лись прямоугольные в плане мечети с 

Характерно для лит-ры 70-х гг. и ис
пользование фольклорных мотивов(ро
ман А. А. Ба «Необычная судьба Вангрэ-
на», 1973). 

Консервативное крыло лит-ры М. 
представлено романом Нагомини 
Урбена Дембеле «Чагуа, рождённый от 
усопшего» (1978), в к-ром автор отстаи
вает идею необходимости сохранения 
всех институтов традиц. общества и соб
людения заветов предков. В идейном 
плане ему противостоит роман Паскаля 
Кулибали «Там, где страх обоснован» 
(1980), направленный против выродив
шихся традиц. культов. 

В кон. 70 — нач. 80-х гг. осн. жанром 
лит-ры становится роман, поднимающий 
в основном социальные проблемы. 
Стали известны произв. Массы Макана 
Диабате (трилогия «Лейтенант из 
Куты», 1979; «Парикмахер из Куты», 
1980; «Мясник из Куты», 1982), Манде 
Альфы Диары («Сахель. Кровавая засу
ха», 1981), Мусы Конате («Цена души», 
1981), Ибраимы Ли («Паутина», 1982), 
Исмаэля Самбы Траоре («Ульи столи
цы», 1982), Модибо Сунгало Кейты 
(«Лучник Бассари», 1984). 

Политич. направленность, публици
стичность характерны для драматургии: 
пьесы Бадиана («Смерть Чаки», 1962), 
Алкали Кабы («Близнецы из Каарты», 
1971; «Негры, а что вы сделали?», 
1972). 

Поэзия М. отличается гражданствен
ностью и тонкой лиричностью: сб-ки 
стихов Голого («Моё сердце — вулкан», 
1962; «Африканский торнадо», 1966), 
Диавары («Рождение Мали», 1965; 
«Земля и хлеб», «Африка — мой ком
пас», оба — 1978, и др.), Сиримана Сис
соко («Волнения души», 1967), Альба-
кая Кунты («Пусть вернётся роса», 
1976). Получили известность лит. обра
ботки устного нар. творчества Мамби 
Сидибе («Сказки саванны», 1950), 
Ф. Д. Сиссоко («Африканская мудрость, 
изречения и пословицы малинке», 
1955), Траоре («Местные рассказы и 
сказки», 1970), Диабате («Если бы огонь 
не угас», 1967; «Жанжон и другие песни 
Мали», 1970), Бокара Ндиая («Малий-
ские вечера», 1970), а также историч. и 
этногр. труды Ба («Культура фульбе», 
1956; «Кумен», 1961), посвященные 
фульбе; исследования историч. харак
тера Ибраимы Мамаду Уана («Тайна 
Масины», 1952). 

Письменность яз. бамана (бамбара), 
одного из осн. языков страны, была раз
работана в 60-х гг. 20 в. Первое произв. 
на яз. бамана — поэтич. сб. Жели Бабы 
Сиссоко «Песни гриота» (1977) продол
жает традиции устного нар. творчества. 

Ю. с. Денисов, В. Б. Коптелов. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Наиб, древние памятники культуры М. 
относятся к эпохе неолита: наскальные 
росписи геометрич. характера в Бандиа-
гаре, выполненные красной краской 
рисунки в гротах в р-не Бамако, изобра
жающие сцены охоты, войны, танц. сце
ны, группа менгиров в Тондидару (близ 
Ниафунке), глиняные и кам. фигурки. 



характерными конич. минаретами и вер
тикальными тягами, расчленяющими 
стены. Внутр. пространство делилось 
глиняными стенами с широкими проёма
ми. Прямоугольные в плане жилые дома 
имели внутр. дворы и окружались глу
хими стенами с выступающими контр
форсами и остроконечными пирамид
ками по углам. С приходом колонизато
ров в городах появились здания в духе 
зап.-европ. архитектуры (соборы, прави
тельств, учреждения, особняки) и гли
нобитные жилью дома барачного типа. 
С сер. 20 в. в архитектуре широко 
используются совр. строит, материалы 
(железобетон, пластики и др.) в сочета
нии с элементами ср.-век. зодчества 
(вертик. тяги, конусы, пирамидки), а 
также традиц. строит, материал — бан
ка, из к-рого сооружаются жилые дома, 
обществ, и культовые здания, стилизов. 
под старину (мечеть из банко в Нионо). 
Несколько зданий обществ, назначения 
(в т. ч. стадион «Омниспор») построены 
с помощью сов. специалистов. 

Из художеств, ремёсел издавна раз
вито иск-во резьбы, к-рой покрывают 
дерев, предметы (табуреты, двери, 
ткацкие станки, носы лодок, тарелки, 
трубки, гребни). Из лёгкого дерева 
вырезают ритуальные маски, фигурки 
людей и животных, особенно вырази
тельные у бамбара, догон, сенуфо, бобо. 
После 1960 создан Нац. ин-т иск-в, при 
к-ром функционирует Дом ремесла. С 
сер. 60-х гг. широко распространилось 
изготовление сувениров из привозного 
чёрного дерева. Кроме резьбы по 
дереву развиты медное литьё («крест 
Агадес» у туарегов — символ власти и 
смелости), ювелирные работы по золо
ту, серебру, меди. Изготовляются изде
лия из кожи, соломы, керамич. посуда, 
ткани с цветным геометрич. орнамен
том. Основоположником совр. малийс
кой живописи является Мамаду Кули
бали Соме, создавший одухотворённые 
портреты своих современников («Про
филь Фанты», «Девочка на песке», 
портрет рабочего), романтич. пейзажи 
(«Большая мечеть»), жанровые, полные 
мягкого юмора уличные сценки («Пред
местья Бамако»), сцены, изображающие 
жизнь простых людей («Обед», «Кормя
щая мать»), а также тематич., построен
ные на сочетании резких контрастов 

плакаты, посвященные борьбе за мир 
(«Мир, Братство, Равенство»). Кон. 
70-х — нач. 80-х гг. связаны с И. Диаба
те, несколько символические произв. к-
рого, исполненные в разл. техниках (жи
вопись, графика), в целом отмечены 
высокой гражданственностью («Соуэ-
то», «Апартеид», «Засуха», «Охота»). 
Диабате — автор ряда лирич. пейзажей 
(серия «Бозо» и др.). Красоту труда, 
любовь к родной природе, поэзию глу
боких чувств стремится передать в 
своих произв. живописец М. Хайдара 
(«Сбор бананов», «Ночь в пустыне», 
«Материнство»). В 1979 образовалась 
творч. группа молодых художников «Бо-
голан» (Баба Кейта, Бубакар Думбия, 
Пене Тьям и др.), к-рые создают декор, 
символич. картины-ковры на спец. тка
ни, окрашенной в глиняном растворе с 
добавлением трав («Совесть», «Мате
ринство— таинств, круг жизни», «Пред
писания 20 в.»).а л. Воронина, п. А. Куценков. 

Театр 
У народов М. сохраняются традиции 

театрализов. представлений (танцы в 
масках, песни, разыгрывание бытовых 
сценок). У бамбара сохранились старин
ные формы нар. т-ра «котеба», к-рый 
черпает средства выразительности в 
сказках, легендах, истории страны. В 
30—40-х гг. группы актёров вьютупали 
на улицах Бамако с импровизиров. сати-
рич. фарсовыми сценками из сел. жиз
ни. Среди действующих лиц — просто
душный земледелец и его верная жена, 
скупой хозяин и ленивый слуга, ловкий 
певец-гриот, лжесвятой паломник (ма
рабут), хвастливый и трусливый охот
ник. Т-р «котеба» — выразитель взгля
дов и морали старой афр. деревни. 
Большое влияние на пробуждение инте
реса малийцев к театр, иск-ву, их зна
комству с традициями классич. европ. 
театра оказала франц. школа У. Почти 
в Дакаре, где учились малийские драма
турги, актёры, режиссёры. 

Любительский т-р совр. формы начал 
развиваться в М. в 50-х гг. В репертуар 
входили преим. пьесы на историч. сюже
ты. После завоевания независимости 
(1960) театр, деятельность перешла в 
ведение гос-ва. Ежегодно в М. устраива
лись театр, смотры. В эти годы были 
поставлены отличающаяся психологич. 
глубиной пьеса «Борцы» и пьеса «Буря 
на рассвете», посвященная борьбе 
между политич. группировками. Ещё в 
1964 в М. начал работать Нац. ин-т иск-в 
с отделением драмы. В 1967 отделе
нием была поставлена пьеса местного 
драматурга Сейду Бадиана «Смерть 
Чаки» — о герое-зулу. В 1970 из выпуск
ников ин-та образована труппа Нац. 
т-ра. В 1971 был поставлен историч. 
спектакль «Прекрасный урок терпения» 

1. Деревня на юго-западе Мали. 2. Маска-фетиш. Бам
бара. Дерево, рог, раковины каури. Музей человека. 
Париж. 3. Маска-наголовник союза чивара в виде анти
лопы. Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого. Ленинград. 4. Божество Номмо. Догон. 5. 
Женская фигурка. Бамбара. Дерево. Музей этногра
фии. Вена. 6. Мечеть в Томбукту. 1355. 7. Мамаду 
Соме Кулибали. «Материнство". 

МАЛИ 135 
Массы Макана Диабате, известного нар. 
сказителя, фольклориста. 
Музыка 

Истоки малийской музыки восходят к 
культуре ср.-век. гос-в — Мали, Ганы и 
Сонгай. Музыка народов М. является 
неотъемлемой частью праздников, 
театрализов. представлений. Богат муз. 
инструментарий М. Среди струнных — 
кора (особенно популярна у мандинго), 
нгони (лютня, меньшего, чем кора, раз
мера, по форме напоминающая лодку, с 
4 струнами; один из осн. инструментов 
бамбара), субала-нгони (т. н. лютня кол
дуна, с корпусом в форме человеческой 
фигуры), охотничья нгони (небольшая 
6—9-струнная арфа-лютня, имеющая 
множество разновидностей), гингиру 
(маленькая арфа у догон), имзад (1-
струнный инструмент типа лютни у туа
регов). Среди ударных — бала (европе-
изиров. назв. — балафон, тип ксилофо
на; один из гл. инструментов мандинго, 
его происхождение связывают с леген
дой о короле-колдуне Сумангуру Кан
те), разнообразные барабаны, в т. ч. 
табала (большой ритуальный барабан), 
боло-бого (маленький барабан в форме 
песочных часов у бобо), т. н. бой (общее 
назв. 6 видов барабанов догон; 2 из них 
с одной мембраной, 4 — с двумя; слово 
«бой» обозначает также танц. ритм и 
площадку, на к-рой танцуют). Широко 
распространены трещотки (напр., из 
плода баобаба), погремушки, колоколь
чики (их часто прикрепляют к грифу 
струнных инструментов, к барабанам, к 
запястью исполнителей на бала для 
создания дополнит, шумового эффек
та), тяжёлые кожаные подушечки, наби
тые обрезками кожи или шерстью, к-
рыми ударяют по земле для подчёрки
вания осн. метра. Среди духовых 
инструментов — свистки, рога, трубы, 
флейты, в т. ч. поперечная из просяного 
стебля с 4—5 отверстиями, а также 
андуге-сузо (дерев, свисток) у догон. 
В муз. культуре М. немаловажна роль 
инструм. ансамблей. Популярны ансам
бли бала. Оркестр из рогов, флейт, труб 
включался в свиту вождя племени. 
Барабанные ансамбли сопровождают 
пение, танцы, а также ритуальные дей
ства. В использовании муз. инструмен
тов зачастую проявляются кастовые, 
ритуальные, жанровые ограничения. 

Ладовой основой музыки М. (как 
инструм., так и вокальной) служит пен
татоника. В пении широко используются 
микротоновая орнаментика, респонсо-
рий (характерно квартовое соотноше
ние зова — запева солиста, и ответа — 
припева хора). Разнообразна ритмич. 
организация малийской музыки. Наряду 
с типичным для неё многократным 
повторением коротких ритмич. моделей 
(напр., в барабанной и флейтовой 
музыке догон) существует нефиксиро
ванный, свободный ритм (в пении) 
Эпич. песни исполняются под аккомпа
немент струнных инструментов (преим 
коры), их исполнители — гриаты (дже 
ли, на яз. бамбара). Хоровое пение (гл 
обр. в унисон) — неотъемлемая часть 
мн. праздников, ритуалов, оно зачастую 
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ции традиционной скульптуры), в кн.: Советское искус
ствознание' 77, В .1, М., 1978; О и а 11 а г а Т. А., Le 
destin du socialisme malien, (Bamako], 1979; L o t w a n -
d e г Т., Die sozialokonomischen Verhaltnisse der bauer-
lichen Bevolkerung in der Republik Mali, В., 1983. К a m-
I a n в a к a r i, Connaissance de la Republique du Mali, 
[Bamako, 1961J; D e c r a e n e Ph., Le Mali, P., 1980 
(Que sais-je?, t. 1841); Le Mali, .'Notes et etudes documen-
taires", 1974, №4081—4083; Mali 1980, "Marches tropi-
caux et mediterraneens». Numero special, 1979, № 1780; 
Congres constitutif de I U.D.P. M., [pt.J 1—2, Bamako, 
1980; Annuaire statistique 1968 dela Republique du Mali, 
Bamako, 1969; L'economie africaine en 1971, Dakar, 1971; 
Numero special annuel du «Moniteur africain du commerce 
et de rindustrie», Dakar, 1971; Afrique Occidentale Fran^ai-
se. Togo, P., 1958 (Les guides bleus); D i a w a r a G., 
Visage de Tart au Mali, "Afrique nouvelle.., 1970, № 1169; 
е г о же, Connaissez-vous Mamadou Some Coulibaly?, 
«L'Essor», 1969, 25 avril. № 5612; G r i a u l e M., Jeux 
dogons, P., 1938; L e i r i s M., La langue secrete des 
Dogons de sanga, Soudan frani;ais. P., 1948; N'D i a у e 
B.,' Groupes ethniques au Mali, Bamako, 1970 
МАЛИНДИ (Malindi), город на Ю.-В. 
Кении. 11 тыс. жит. (1980). Порт на Инд. 
ок. Вывоз сизаля. Хл.-очист. пр-тия. 
Рыб-во. Мор. курорт. 

Впервые упоминается в 12 в. (возник, 
по-видимому, раньше). Идриси описы
вает М. как большой (больше Момбасы) 
языч. город, населённый зинджами. 
Жители добывали и обрабатывали 
железо, занимались охотой, рыб-вом, 
земледелием, торговали со странами 
Востока. Более поздние источники 
называют М. мусульм. городом. В 14— 
16 вв. значение его по сравнению с Мом
басой упало. В 16 в. М. стал опорной 
базой португальцев на вост.-афр. побе
режье. После переноса центра вост.-
афр. владений Португалии в Момбасу 
(1593) М. перестал играть самостоят, 
политич. роль. 
МАЛИНКЕ, м а н д и н к а , м а н и н к а 
(самоназв.), народ группы мандинго в 
Гвинее, Гвинее-Бисау, Сенегале, Мали, 
Кот-Дивуар, Гамбии и Сьерра-Леоне. 
Общая числ. 3,34 млн. чел., из них в Гви
нее 1,2 млн. чел. (1983, оценка). Осн. 
занятие — подсечно-огневое ручное 
земледелие. Мн. М. заняты в пром-сти, 
сфере управления и обслуживания. 
Религия — ислам. 
МАЛЛУМ (Malloum) Феликс (р. 1932), 
политич. и гос. деятель Чада. Получил 
ср. образование в Браззавиле, в 1952 
поступил в воен.-мор. уч. заведение во 
Фрежюсе (Франция). В 1953—55 служил 
во франц. армии в Индокитае. В 1960 
после провозглашения независимости 
Чада М. вернулся на родину. В 1961 
вступил в нац. армию Чада в чине стар
шего лейтенанта. С 1971 ген., начальник 
чадских вооруж. сил. В 1973 по обвине
нию в заговоре против през. Томбалбая 
был арестован и заключён в тюрьму, 
осбобождён после воен. переворота 
1975. В 1975 — авг. 1978 М. — пред. 
Высш. воен. совета, с авг. 1978 до марта 
1979 президент. В 1979 ушёл в отставку. 
М. проводил курс на поощрение част
ного (нац. и иностр.) предприниматель
ства, на тесное сотрудничество с зап. 
странами, особенно с Францией. 

л Сагоян. 
МАМАДУ ЛАМЙНА ВОССТАНИЕ 
1886—1887, восстание афр. населения 

1. Трещотка. Малинке. Дерево, тыква. Музей антропо
логии и этнографии им. Петра Великого. Ленинград. 2. 
Мамеча Таддэсз. «Работа''. 1971. Гипс. Нацио
нальный музей. Аддис-Абеба. 

Сенегала во главе с мусульм. лидером 
Мамаду Ламииом против франц. колони
заторов. Началось в кон. 1885 с волне
ний среди сонинке. Воен. действия 
велись одновременно против тукулер. 
к-рые в 1886 вступили в союз с франц. 
колонизаторами. Восставшие устано
вили контроль над р-нами Бунду и Гой в 
междуречье Фалеме и верх. Г амбии, 
предприняли ряд успешных атак на 
франц. посты. Укрепив армию и зару
чившись поддержкой нек-рых мусульм. 
лидеров, Мамаду Л амин двинулся к Ю.. 
в область Були. Однако, воспользовав
шись соперничеством среди афр. прави
телей, франц. войска в 1887 нанесли 
поражение армии повстанцев; Мамаду 
Ламин был убит, а деревни сонинке 
обложены многочисл. повинностями. 

Лит.: C o l v i n L. С, Historical dictionary of Sene
gal,_ Metuchen — L., 1981. E. H. Кальщиков 
МАМБЫ, д р е в е с н ы е к о б р ы 
(Dendroaspis), род пресмыкающихся 
сем, аспидовых змей, эндемичный для 
Африки (на Мадагаскаре отсутствуют), 
5 видов, обитающих в лесных областях 
к Ю. от Сахары. Дл. тела до 4 м. Виды 
дл. до 2—2,5 м обитают почти исключи
тельно на деревьях, более крупные 
ведут наземный образ жизни. У з к о 
г о л о в а я М. (D. angusticeps) населяет 
тропич. леса Вост. Африки и о. Занзи-

сопровождает танцы. Ряд танцев содер
жит театрализов. элементы, напр. у 
бобо танец бака, в к-ром юноша побу
ждает своих товарищей напасть на 
соседнюю деревню. Есть танцы, испол
няющиеся только членами определ. 
проф. каст, напр. домба (танец кожев
ников бамбара), тагуэ (танец кузнецов). 
Групповой танец сонгаев такамба отли
чается плавными движениями. В 
нек-рых танцах и танцах-действах при
нимают участие все присутствующие. 
Такие представления могут продол
жаться неск. дней и ночей, напр. танец 
коно (т. е. пеликана). 

Существ, влияние на муз. культуру М. 
оказало проникновение в сер. 20 в. 
разл. жанров поп-музыки. В результате 
на основе синтеза афро-латиноамер. 
муз. традиций возникли новые стили, 
получившие в М. широкое распростра
нение. 

После провозглашения Респ. М. 
(1960) особое внимание уделяется нац. 
иск-ву. Создан Нац. ансамбль музыки и 
танца (1961), к-рый гастролировал во 
мн. странах, в т. Ч. в СССР. Е. Р. Соколова. 

Кино 
С нач. 1960-х гг. в М. снимались 

только хроникальные фильмы. В 1965 
вышел документальный фильм С. Сно
се «Человек и идолы». В 1967 кино-
произ-во было передано в Управление 
информации М. (СИНФОМА), финанси
ровавшее короткометражные фильмы 
(«Возвращение Тьемана», 1971, реж. 
Дж. Куйате; фильм «Пять дней одной 
жизни», 1972, реж. С. Сиссе, и др.). В 
1977 СИНФОМА было упразднено и 
образован Нац. центр кино М., начав
ший заниматься подготовкой кадров 
для кино. В М. создана Нац. фильмоте
ка, к-рая, помимо хранения фильмов, 
содействует их прокату. 

Один из ведущих режиссёров М. — 
С. Сиссе, выпускник ВГИКа, заявивший 
о себе социальной лентой «Труд» 
(1978); др. его фильмы — «Дочь» 
(1974), «Ветер» (1982). 

Фильмы др. режиссёров — «Заклю
чённый» (1978, реж. С. Кулибали), «Всё 
кончено» (1980, реж. К. Дьенте), «Мы 
все виноваты» (1980, реж. И. Траоре) и 
«Дуэль в скалах» (1985, его же). В 
стране ок. 20 кинотеатров (1981). В год 
производится 1—2 художеств, филь
ма. Е. г. Кулик. 

Лит.: К у б б е л ь Л. Е., Сонгайская держава, М, 
1974; С у б б о т и н В. А., Колонии Франции в 1870— 
1918 гг. Тропическая Африка и острова Индийского 
океана, М., 1973; Л е т н е в А. Б., Деревня Западного 
Мали, М., 1964; К о н д р а т ь е в Г. С, Путь Мали к 
независимости, (Очерки антиколониального движения 
1945—1960 гг.), М., 1970; М е р з л я к о в Н. С, Ста
новление национальной государственности Респуб
лики Мали, М., 1966; Р а д ч е н к о Г. Ф., Республика 
Мали, М., 1969; е е ж е. Страны Сахеля, М., 1983; 
Республика Мали. Справочник, М., 1977; Д а н и 
л о в п. п., С в е т л о в В. С, Мали, М., 1970; 
С ю р э - К а н а л ь Ж., Африка Западная и Централь
ная, пер. с франц., М., 1961; Поэты Мали. Сб., пер. с 
франц., М., 1965; Поэзия Африки, М,, 1973; Современ
ные литературы Африки. Северная и Западная Афри
ка, М., 1973, с. 229—32; Д е н и с о в Ю. С, К о п т е 
л о в в. Б., Литература Мали, в кн.: Литературы Афри
ки, М., 1979; их же. Художественная литература 
Мали, "Народы Азии и Африки», 1979, № 6; их же, 
Литература Мали, в сб.: Развитие литературы в незави
симых странах Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980; 
М и р и м а н о в В. В., Традиционное искусство 
Западного Судана. (К вопросу о стилистической эволю



бар. У местных жителей существует 
поверье, что она выедает внутр. часть 
ядовитых плодов; из корней деревьев, 
дающих такие плоды, знахари готовят 
леч. снадобья. От Сенегала и Эфиопии 
до Юж. Африки в парковых саваннах 
обитает самая крупная чёрная М. 
(D. polylepis). Во влажных лесах Центр. 
Африки и в р-нах озёр Танганьика и Вик
тория распространена м а м б а 
Д ж е й м с о н а (D. jamesoni), а в Зап. 
Африке и на о. Сан-Томе — з а п а д 
н а я М. (D. viridis), обитающая как в 
лесах, так и на открытых местах. М. — 
самые опасные для человека змеи, т. к. 
они относительно многочисленны, 
агрессивны, а их яд очень токсичен. 

Б. Д. Васильев-
МАМЁЧА Таддэсз (р. 1941), эфиоп, 
скульптор. Учился в Художеств, школе 
в Аддис-Абебе, в АХ в Ленинграде 
(1962—69). Преподаёт в Художеств, 
школе в Аддис-Абебе (с 1969). Произв. 
(в основном жанровые сцены) отлича
ются экспрессивностью лепки, удли
нёнными пропорциями фигур: «Пробуж
дение» (1969), «Работа» (1971; оба — 
гипс), «Последние ритуалы», «Испо
ведь», портрет девушки (все — цемент, 
1971) — все в Нац, музее в Аддис-Абебе. 

Н. Е. Гоигорович. 
МАМЛЮКИ (араб, мамлюк, букв. — тот, 
кем владеют, невольник, раб), в странах 
мусульм. Востока в ср. века и новое 
время специально воспитанные для 
несения воен. службы белью рабы. 
Отряды М. тюркского происхождения 
были уже в войсках Сапах ад-Дина — 
основателя династии Айюбидов (1171 — 
1250). Егип. М. во главе с Бейбарсом в 
1244 нанесли поражение войскам кре
стоносцев и сирийских правителей и 
захватили ряд городов Сирии и Палес
тины. В 1250 М. отстранили Айюбидов 
от власти и основали династию султа
нов, правившую Египтом и Сирией 
вплоть до османского завоевания в 
1516—17. Различают 2 линии этой 
династии: бахритов (1250—1382) — пре
им. тюркского происхождения и бурджи-
тов (1382—1517) — преим. черкесского. 

М. создали феод, централизов. 
гос-во, в к-ром воен. элита занимала 
господствующие экономич. и политич. 
позиции. Ведущую роль в феод, иерар
хии играли личные М. султана, затем 
кяшифы и эмиры (тьюяч, сотен, десят
ков и пятёрок), выдвигавшие султана из 
своей среды. Мамлюкское войско 
постоянно пополнялось юными рабами. 
В продвижении по иерархич. лестнице 
невольники имели преимущество перед 
свободными. При М. происходило даль
нейшее развитие и укрепление воен -
ленной системы (см. Икта). Крестьяне 
были прикреплены к земле. Широкое 
распространение получила система 
сдачи земли на откуп мультазимам сро
ком на 30 лет. Султан владел обширным 
доменом (хаос), ремесл. пр-тиями, полу
чал доходы от торговли, таможенных 
сборов. Казна пользовалась монопо
лией на покупку ввозимых товаров и 
вывоз полезных ископаемых. 

В 1260 М. под командованием сул
тана Кутуза разбили монголов в Палес

тине (битва при Айн-Джалуте). Султан 
Бейбарс закрепил успех, разбив в 1277 
монг. войско при Альбистане. В 1268 М. 
отбили у крестоносцев Антиохию, в 1289 
— Триполи, в 1291 — Акру, Тир, Сидон 
(Сайду), Бейрут. Хотя хулагуидский 
государь Газан-хан сумел отвоевать в 
1299—1303 часть Сирии, в 1303 ему 
было нанесено сокрушит, поражение 
при Мардж-эс-Суффаре. Под сюзерени
тетом М. находились вост. часть Ливии 
(Барка), Нубия, Хиджаз, с 1375 — Кили-
кия, с 1426 — Кипр. 

Последний период существования 
гос-ва М. характеризуется острым эко
номич. и политич. кризисом, усугубляв
шимся частыми нар. волнениями. В 1516 
в битве под Алеппо (Халебом) потерпел 
поражение от войск османского султана 
Селима I поспедний значит, султан М. — 
Кансух аль-Гаури, в течение 1516—17 
османы заняли Сирию и Египет. Султан 
Туман-бей безуспешно пытался оказать 
им организов. сопротивление. Сирия и 
Египет были превращены в пашалыки 
Османской империи, М. сохранились как 
местные воен. формирования, впослед
ствии вновь превратились в правящую 
воен.-феод, касту Египта (вплоть до 
нач. 19 в.). При Мухаммеде Али в 1811 — 
12 они потеряли свои земли и политич. 
власть, многие были истреблены физи
чески. 

Лит.: С е м е н о в а Л. А., Салах ад-Дин и мам
люки В Египте, М , 1966; Р о I i а к А. N-, Feudalism in 
Egypt, Syria, Palestine and Lebanon, 1250—1900, L., 
1939. S. В Наумкин. 
МАММЕРЙ (Mammeri) Мулуд (p, 1917), 
алж, писатель. Пишет на франц. яз. 
Учился в Рабате и в Парижском ун-те 
(Сорбонна). В годы 2-й мировой войны 
сражался с фашизмом во Франции, Ита
лии, Германии. Возвратившись на роди
ну, преподавал лит-ру в лицее г. Алжир. 
Воплотил в своём творчестве традиции 
кабильского фольклора (роман «Забы
тый холм», 1952, рус. пер. 1966); сочетая 
социально-психологич. анализ действи
тельности и историзм в понимании её 
развития, М. достиг реалистич. мастер
ства (роман «Когда спит справедли
вость», 1955, рус. пер. 1960). Поборник 
независимого Алжира («Письмо францу
зу», 1957), М. в 1957 был вынужден эми
грировать в Марокко. В 1962 возвра
тился на родину, стал профессором 
Алж. ун-та. Эпоха нац.-освободит. вой
ны, воссозданная М. в романе «Опиум и 
дубинка» (1965, рус. пер. 1967), поро
дила в алж. лит-ре жанр героич. эпопеи. 
М. принадлежит пьеса о нац.-освободит. 
войне «Фён» (пост. 1967), повесть о 
древнем оазисе «Мзаб» (1970), пьеса 
«Пир» (1973). рассказ-притча «Свора» 
(1976). Перевёл на франц. яз. лирику Си 
Моханда; посвятил ему и книгу исследо
ваний («Исфры. Поэмы Си Моханда», 
1969). 

с о ч.: La mort absurde des Azteques. Le Banquet, P., 
1973; в рус. пер. —Тала. [Рассказ], в кн.: Цветы ноября, 
М., 1972. 

Лит.: П р о ж о г и н а С В., Франкоязычная лите
ратура стран Магриба, М,, 1973 (см. указатель); Д ж у 
г а ш в и л и Г. Я., Алжирский франкоязычный роман, 
М., 1976, с. 42—49, 69—76. 124—27; Н и к и ф 0-
р о в а И Д., Африканский роман, М., 1977 (см. указа
тель); K h a l i b i А., Le готал maghrebln, Р., 1968, 
р. 52—56; О ё I е U х J., La litterature maghrebine d'ex-
pression fran^aise, fasc. 2, Alger, 1970, p. 143—71. 

8. n. Балашов. 
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МАМПРУСИ, м а м п е л е , м а м п у -
л у с и (самоназв.), народ на С. Ганы, в 
басе. р. Насиа и по берегам р. Белая 
Вольта. Числ. вместе с близкородств. 
дагомба св. 0,5 млн. чел. Говорят на 
одном из гур ЯЗЫКОВ. Осн. занятие — 
подсечно-огневое ручное земледелие, 
разводят кр. и мелкий рог. скот, домаш
нюю птицу. Развито отходничество на 
Ю. Ганы на плантации какао. Традиц. 
ремёсла: ковка, литьё, чеканка, плете
ние, гончарство. Сохраняются традиц. 
верования, фольклор. Распространя
ется мусульманство. 
МАИ (Man), город на 3. Кот-Дивуар. Адм. 
ц. деп. Ман. Св. 60 тыс. жит. (1980, оцен
ка). Расположен на шосс. дороге, веду
щей в Гвинею. Торг.-трансп. центр с.-х. 
р-на. Пищевкус. пр-тия. В р-не М. выра
щивают рис, кукурузу; разведение кр. 
рог. скота, овец, коз. 
МАНГЕНА (Mangena) Алфред (1879--
1924), юж.-афр. обществ, и попитич. 
деятель, один из основателей Африкан
ского национального конгресса (АНК). 
По этнич. принадлежности зулу. Был 
рабочим и учителем в вечерней школе 
для африканцев в кейптаунском порто
вом р-не, одним из организаторов 
борьбы афр. нас. Кейптауна за свои пра
ва. Во время учёбы в Великобритании в 
1902—10 стремился привлечь внимание 
брит, общественности к трагич. судьбе 
народов Юж. Африки. Первый африка
нец-адвокат в Юж. Африке, М. защищал 
интересы африканцев. С созданием 
АНК в 1912 избран одним из его вице-
президентов. А. Б. Давидсон. 
МАНГО (Mangifera), род вечнозелёных 
тропич. плодовых деревьев сем. сумахо-
вых. Выс. 10—40 м. Крона густая, диам. 
до 15 м. Ок. 50 видов. В Африке возде
лывают сорта в основном вида М. 
и н д и й с к о г о (М. indica). Важная 
плодовая культура. В плодах (масса 
200—600 г) до 20% Сахаров, 15— 
20 мг% аскорбиновой кислоты. В пищу 
употребляют их в свежем виде, готовят 
консервы и соки. Свежие плоды сохра
няются плохо. Консервы и соки экспор
тируют в европ. страны. Произ-во (1981, 
тыс. т) М. в Африке 852, в т. ч. в Танза
нии 178, Мадагаскаре 174, Заире 140 и 
Судане 70. Ср. урожайность 40—70 ц с 
1 га. Плодоносит круглый год. Осн. 
сорта Ирван, Кент, Камбоджиана, 

Брукс. А. Ю. Купенкамп. 
МАНГРОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, тропич. дре
весные и кустарниковые растения на 
побережьях Атлантич. и Инд. океанов в 
полосе приливов, а также по берегам 
больших рек, впадающих в океан, 
подвергающиеся регулярному затопле
нию. В Африке распространены М. д. из 
5 родов. Из видов наиб, распространён
ного (на всех континентах) рода ризо-
фора из сем. ризофоровых в Африке 
встречаются 3 вида (на побережье 
Атлантич. ок . о т Сенегала до Анголы). 
Ризофора кистевидная (Rhizophora 
racemosa) — кустарники или дерево, на 
мор. побережье выс, 5—6 м, в устьях 
рек иногда достигает 40 м. В ниж. части 
её ствола образуются ходульные корни, 
придающие дереву большую устойчи
вость. На ниж. ветвях развиваются 
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также дыхательные корни, к-рые во 
время приливов торчат из воды и 
доставляют кислород остальным кор
ням. Семена часто прорастают на мате
ринском растении и при падении зары
ваются в ил, развиваясь затем в новое 
растение. Из М. д. в Африке встреча
ются также виды 3 родов сем. комбре-
товых. Конокарпус прямой (Conocarpus 
erectus) — низкий кустарник вью. до 3 м, 
распространён от Сенегала до Каме
руна и Заира, на песчаных побережьях и 
в лагунах. Лагункулярия кистевидная, 
или белое мангровое дерево (Laguncula-
ria racemosa), имеет развесистую крону, 
растёт в болотистых местах побережья 
в Зап. Африке. Бругиера гимнорриза 
(Bruguiera gymnorrhiza) растёт в мангро
вых зарослях Юж. Африки по вост. 
побережью, а также в устьях и дельтах 
рек. Авиценния лекарственная (Avicen-
nia officinalis) из сем. вербеновых рас
пространена на всех побережьях Афри
ки. Кустарники или деревья выс. до 
20—22 м с многочисл. дыхательными 
корнями, выступающими из ила во 
время отлива. М. д. солеустойчивы и 
поэтому применяются для стр-ва 
подводных сооружений. Используются 
также на топливо. и. А. Вазилевская. 
МАНГУА (Mangua) Чарлз (р. 1945), 
кенийский прозаик,-дипломат. В рома
нах «Сын женщины» (1971), имеющем 
форму плутовского романа, и «Хвост во 
рту» (1972) М. поднимает морально-
этич. проблемы, вставшие перед моло
дой интеллигенцией афр. гос-в. 

Лит.: С у р о в ц е в Е, Я., О национальном свое
образии кенийского плутовского романа, в сб.: Проб
лемы восточной филологии, М., 1979. £ Я. Суровцев. 

МАНГУСТЫ (Herpestinae), подсемей
ство хищных млекопитающих сем. 
виверровых. Дл. тела 17—60 см, хвоста 
15—50 см, масса 0,5—4,5 кг. 10 или 12 
родов, объединяющих 30—35 видов. 
Распространены по всей Африке. Все 
роды эндемичны для Африки, исключая 
род собственно мангустов (Herpestes), 
распространённый и вне Африки — в 
Юж. Европе и Азии. М. населяют разно
образные ландшафты, чаще малообле-
сённые. Ведут преим. наземный образ 
жизни; лишь с т р о й н ы й М. (Herpe
stes sanguineus) хорошо лазает по 
деревьям, а в о д я н о й М. (Atilax palu-
dinosus) прекрасно плавает и ныряет. 
Убежищами М. служат полости под кор
нями, пустоты среди камней, норы. 
Большинство видов активны днём, нек-
рью ночью. С у р и к а т а (Suricatasuri-
cata) и ж ё л т ы й М. (Cynictis penicilla-
ta) образуют большие колонии со слож
ной системой подземных тоннелей и 
входов; около нор зверьки обычно стоят 
столбиком, подобно степным грызунам. 
Детёнышей 2—6. Питаются беспозво
ночными, а также земноводными, пре
смыкающимися, мелкими млекопита
ющими, разоряют гнёзда птиц; широко 
используют растит, корма. Мн. виды М. 
охотятся на ядовитых змей (чувстви
тельность к змеиному яду, видимо, 
понижена). Числ. мн. видов М. высока, 
они играют важную роль в естеств. эко
системах и хорошо приспосабливаются 
к культурному ландшафту. Издавна 

приручаются для борьбы с грызунами и 
змеями. Е г и п е т с к и й М., или 
ф а р а о н о в а к р ы с а (Herpestes 
icfineumon), занимал важное место в 
религ. представлениях древних египтян 
и изображался на стенах гробниц и хра
мов. Мумии этого М. иногда находят вну
три полых бронзовых статуэток 
божеств. 

Лит.: H i n t o n Н. Е., D u n n А. М. S., Mongo
oses. Their natural history and behaviour, Edinburgh — L., 
1967. £ H. Матюшкин. 

МАНДАРА, в а н д а л а (самоназв.), 
народ в Камеруне, в горах Мандара и на 
терр. между гг. Мора и Марва, и в погра
ничных р-нах Нигерии и Чада. Числ. 
(1983, оценка) вместе с родственными 
матакам, даба, гидар, гамерсу, надуло в 
Камеруне 0,5 млн., Нигерии 0,25 млн.. 
Чаде 10 тыс. чел. Язык чадской группы 
афразийских языков. Осн. занятие — 
подсечно-огневое ручное земледелие, 
разведение кр. и мелкого рог. скота. 
Традиц. ремёсла — гончарство, ткаче
ство, обработка металла (железо, брон
за, серебро). Б. ч. М. — мусульмане, 
часть сохраняет традиц. верования. 
МАНДЁ ЯЗЫКИ, языки (ок. 40), гене-
алогич. принадлежность к-рых оконча
тельно не установлена. Распростра
нены на терр. Зап. Африки. На М. я. 
говорит примерно 15 млн. чел. (1982, 
оценка). Известны попытки сблизить М. 
я. с суданскими языками (Д. Вестерман), 
с нигеро-конголезскими языками (Дж. 
Гоинберг, У. Уэлмерс), с афразийскими 
языками (Г. Мукаровский). Нередко 
М. я. рассматриваются как самостоят, 
семья языков, не имеющих родств. свя
зей с языками др. семей. Наиб, принята 
гипотеза Гринберга, согласно к-рой М. я. 
образуют отд. группу нигеро-конголез
ских языков. В соответствии с этой точ
кой зрения М. я. отводится особое 
место: отсутствие согласоват. именных 
классов в них заставляет отнести про
цесс обособления праманде к нач. этапу 
языковой дивергенции в нигеро-конго
лезской семье. Т. о., материалу манде 
придаётся решающее значение в рекон
струкции нигеро-конголезского праязы
ка. 

М. я. включают языки и диалекты: 
мано (мана) — Кот-Дивуар, Гвинея, 
Либерия; вен, дан, нван, мва, бен, гбан, 
гуро, яуре; лигби, хвела; мау (маука) — 
Кот-Дивуар; сан южный, сан северный, 
биса, лебир; дон, бле, бо; бобо-финг — 
Буркина-Фасо; буса (боко) — Бенин, 
Нигерия; сусу — Сьерра-Леоне, Гвинея; 
сонинке — Гвинея-Бисау, Гамбия, Сене
гал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо; 
бозо; кхансонке — Мали, Сьерра-Леоне; 
вай — Либерия, Сьерра-Леоне; манья; 
банди — Либерия; манинка (малинке) — 
Кот-Дивуар, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Сенегал, Гамбия, Мали; конья; кпелле; 
лома — Гвинея, Либерия; коранко — 
Гвинея, Сьерра-Леоне; мандинка — 
Сенегал, Гамбия; диула — Кот-Дивуар, 
Гана, Буркина-Фасо, Мали; бамана (бам
бара) — Гвинея, Сенегал, Мали, Бур
кина-Фасо; менде; локо;коно — Сьерра-
Леоне. Юго-Вост. р-ны Гвинеи и зап. р-
ны Кот-Дивуар являются наиб, вероят
ной зоной обитания древнейшего манде-

язычного населения. Эта зона прибли
зительно совпадает с зоной распростра
нения совр. языков мано — вен. В этих 
языках, и особенно в яз. мано, наиб, 
полно сохраняется древнейшая лекси
ка. 

Попытки составления генетич. клас
сификации М. я. предпринимались неод
нократно (более 10 вариантов). Их прин
ципиальные расхождения обнаружива
ются на уровне объединения 3 групп 
(вост., юго-зап. и сев.), т. е. на уровне 
реконструкции нач. этапов языковой 
дивергенции. Наиб, распространённой 
является классификация Уэлмерса 
(1958). Сравнит.-этимологич. анализ 
лексики М. я. позволяет предложить 
иную генетич. классификацию (К. И. 
Поздняков, 1978): праманде: I. бобо-
финг; II. древний манде: 1) юго-зап., 2) 
северо-вост.: а) сев., б) вост. Ю г о -
з а п . г р у п п а : I. кпелле; II. центр, 
подгруппа (лома, банди, менде, локо). 
С е в . г р у п п а: I. Сев. языки Буркина-
Фасо (дон, бле); II. древний северный: 
1а) бозо-сонинке, 16) сусу; 2а) ваи; 26) 
манден (бамана, манинка, диула, ман
динка). В о с т . г р у п п а : I. северные: 
1) буса, 2) биса-лебир-сан; II. южные: 1) 
гуро-яуре, 2) нван-мано: а) нван-мва-
бен-гбан, б) вен-дан-мано. 

М. я. являются высокоаналитич. язы
ками. Располагают ограниченными мор-
фологич. средствами. Грамматич. 
характеристики слова определяются 
преим. на синтаксич. уровне. Возмож
ность преимуществ, использования син
таксич. средств для выражения грамма
тич. отношений обеспечивается строго 
фиксированным порядком членов пред
ложения: подлежащее — прямое допол
нение — глагол — косвенное дополне
ние, маркированное послелогом. Опре
деляемое имя предшествует определя
ющему. 

Большинство М. я. не имеет письмен
ности. Вместе с тем нек-рые мандеязыч-
ные народности (ваи, лома, менде) раз
работали в 19 в. (вай) или в нач. 20 в. 
(менде, лома, кпеме, бамана) самосто
ят, системы письма (см. Ваи письмо, 
Менде письмо), к-рые в большинстве не 
получили широкого распространения. 
Для мандинка, манинка и диула разра
ботана письменность на основе араб, 
алфавита. На основе лат. алфавита 
складываются письм. традиции др. М. я. 

Лит.: П о з д н я к о в К. И., Языки манде, в кн.: 
Africana, т. 12, Л., 1980; W е s t е г m а п п О, Die west-
lichen Sudansprachen und ihre Beziehungen zum Bantu. 
B,, 1927; D e l a t o s s e M., La langue mandingueetses 
dialectes. (Malinke, bambara, dioula), 1.1—2, P., 1929—55; 
P r o s t A., Les langues mande-sud du groupe mana-

busa, Dakar, 1953; W e I m e r s W., The Mande langua
ges, MSLL, V. 11, Wash,, 1958; е г о же, Niger-Congo. 
Mande, CTL, v. 7, The Hague — P., 1971; L o n g R. W., 
A comparative study of the Northern Mande languages, Ann 
Arbor, 1971 (Diss.). K. И. Поздняков. 

МАНДЁЛА (Mandela) Нельсон Ролих-
лахла (p. 1918), деятель освободит, дви
жения ЮАР. Род. в г. Умтата (Транскей, 
ЮАР), в семье традиц. вождя племени 
тембу. Окончил приходскую методист
скую школу, Витватерсрандский ун-т: 
имеет степени бакалавра иск-в и права. 
Чл. коллегии адвокатов Йоханнесбурга 
(с 1951). Активной политич. деятельно
стью начал заниматься в 1944. Один из 



основателей Молодёжной лиги Афри
канского национального конгресса, 
соавтор программных документов лиги. 
Возглавил кампанию неповиновения 
расистским законам (1952). В 1953 
избран президентом АНК в Трансваале. 
Участвовал в организации и проведении 
Конгресса народов Юж. Африки (1955). 
В 1956 в числе 156 прогрессивных 
деятелей страны арестован по сфабри
кованному обвинению в «гос. измене». 
Находясь на нелегальном положении с 
1960, руководил воен. орг-цией АНК 
«Умконто ее сизве» (обр. в 1961), был её 
первым главнокомандующим. В 1962 
вновь арестован и осуждён на 7 лет. В 
1964 вместе с др. руководителями осво
бодит, движения приговорён к пожиз
ненному заключению. 

с о ч.; The struggle is my life, L., 1978; в рус. пер. — 
Нет легкого пути к свободе, М., 1968. 

Лит.: Г о р о д н о в В. П., Мировоззрение и обще
ственно-политическая позиция Альберта Лутули и 
Нельсона Манделы в кн.; Антиколониальная борьба и 
общественная мысль в Тропической и Южной Африке, 
М., 1983; В е п S о п М., Nelson Mandela, L., 1980. 

В. П. Городнов. 

МАНДИНГО, м а н д и н г и , м а н д е н-
к а, группа народов в Зап. Африке: 
малинке, бамбара, диула, сонинке и др.; 
живут в Гане, Кот-Дивуар, часть — в 
Мали и др. Общая числ. более 7 млн. 
чел. (1978, оценка). Говорят на манде 
языках. Традиц. занятие — ручное 
подсечно-огневое земледелие. Мн. 
совр. М. живут в городах, заняты в 
пром-сти и сфере обслуживания. Сохра
няются (особенно у бамбара) традиц. 
культы. Влияние ислама возросло с сер. 
20 в. 

гвезе — ритуальные деньги. Мандинго. Гяинея. Желе
зо. Музей антропологии и этнографии им. Петра Вели
кого. Ленинград. 

МАНДИНГО ИСКУССТВО. Изобразит, 
иск-во мандинго почти неизвестно. В 
ритуальных нар. танцах используются 
маски типа «беду», «гбон» и «до», не 
обладающие стилистич. единством и в 
основном копирующие маски других 
народов. Тип «гбон» идентичен горизон
тальным зооморфным маскам сенуфо 
(тип «кпониуго»), маски «до» соответ
ствуют маскам гуро и бауле или типу 
«гпелие» сенуфо. В окр. Корхого (Кот-
Дивуар) встречаются примитивные 
матерчатые маски, представляющие 
собой мешки с отверстиями для глаз, 
лишь изредка украшенные шитьём. Све
дений о круглой скульптуре мандинго 
нет. 

Лит.: B r a v m a n n R. А., Open frontiers; the mobi
lity of art in Black Africa, Seattle, 1973; е г о же, Islam 
and tribal art in West Africa. L.—N. Y., 1974; е г о же, 
Gur and manding masquerades in Ghana, "African Arts», 
1979, V. 13, № 1. П. A. Куценков. 

МАНДРИЛЫ (Mandrillus), род обезьян 
подсем. мартышковых, эндемичный для 
Африки. Иногда М. включают в род 
павианов. 2 вида: дрил и мандрил. 

Мандрилл. 

У м а н д р и л а (М. sphinx) дл. тела ок. 
80 см, иногда более, хвоста 7—12 см. 
Масса до 20 кг, иногда более. Самки 
вдвое меньше самцов. Распространён 
М. в тропич. р-нах Зап. Африки. Обитает 
во влажных лесах и на скальных обна
жениях в гористых областях (Камерун). 
Живёт семейными группами. Б. ч. вре
мени проводит на земле, но спит на 
деревьях. Питается преим. плодами, 
иногда наносит ущерб плантациям. В 
неволе размножается, но раздражи
тельность и драчливость М. затрудняют 
его содержание. Б. Д. Васильев. 
МАНДУР Мухаммед (1907—1965), егип. 
литературовед, театр, критик, обществ, 
деятель. Окончил юридич. ф-т Каир
ского ун-та (1930), учился в Париже в 
Сорбонне (1930—39). По возвращении в 
Египет преподавал в вузах Каира и 
Александрии, занимался публицистич. 
деятельностью. В нач. 40-х гг. гл. ред. ж. 
«Аш-Шарк». За пропаганду коммуни
стич. идей подвергался репрессиям. 
Был чл. ВСМ и К-та сторонников мира 
ОАР. Осн. труды посвящены совр. егип. 
лит-ре и т-ру: «Лекции по современной 
египетской поэзии после Шауки» (1957), 
«Искусство театра» (1962), «Театр Тау-
фика аль-Хакима» (1960). 

Лит.: Работы Мухаммеда Мандура, «Лит. газ.», 
1959, 8 янв,; И, И., Прошлое и будущее арабского теат
ра, «Театр», 1960, № 12; К о ц а р е в Н. К., Писатели 
Египта, XX в., М., 1975, с. 139-^1 ; S e m a h •., Four 
Egyptian literary critics, Leiden, 1974, p. 153—201. 

3. A. Намитокова. 
МАНЕФОН (греч, Manethon) (2-я пол, 
4 — нач. 3 вв. до н. э.), др.-егип. историк, 
верховный жрец в Гелиополе. От «Исто
рии Египта», написанной М. на греч. яз., 
сохранились лишь отрывки у Иосифа 
Флавия и историков церкви Африкана и 
Евсевия. М. принадлежит разделение 
истории Египта на 30 династий и на 
периоды Древнего, Среднего и Нового 
царств (с нек-рыми уточнениями оно 
принято в науке в наст, время). Автор 
ряда несохранившихся историч., фи^ич. 
и астрономич. соч. 

Соч. ; [Works], with an English transl. by W. G. Wad-
dell, Camb. (Mass.), 1956 (Loeb classical library). 
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Лит.: С т р у в е В. В., Манефон и его время, в кн.; 

Записки коллегии востоковедов, т. 3, в. 1, Л., 1928; т. 4, 
Л., 1930; е г о же. ПодлинныйМанефоновскийсписок 
царей Египта и хронология Нового царства, «Вестник 
древней истории». 1946, № 4. 
МАНЗАЛА, М е н 3 а л а (в древнос
ти — Т а н и с), мелководная лагуна в 
сев.-вост. части дельты Нила, в Египте. 
Пл. 1800 км^. Отделена от моря п-овом 
Барр-эль-Дахра, проходом Аштум-эль-
Гамиль. Через вост. часть озера прохо
дит участок (42 км) Суэцкого канала, с 
3. на В., между гг. Думьят и Порт-
Саид, — канал Манзала. 
МАНЗЙНИ (Manzini), до 1960 — Б р е-
м е р с д о р п , город в Свазиленде. 
Адм. ц. окр. Манзини. 12 тыс. жит. (1980, 
оценка). Расположен на р. Мзимнене, на 
автодороге, ведущей к Мбабане и в 
ЮАР. Важный пром., трансп. и культур
ный центр страны. Имеются маслобой
ня, муком. ф-ка, коне, з-д, металлообр. 
пр-тия и авторемонтные мастерские. 
МАНИКбнГО (от мани — глава, хозяин, 
господин), титул правителя ср.-век. гос-
ва Конго в 13—19 вв. Наследование 
власти М. шло по нормам матрилиней-
ного рода — от правителя к его братьям 
в порядке старшинства или сыновьям 
старшей сестры. В офиц. переписке с 
португ. двором и папской курией с 16 в. 
вместо М. употреблялся титул «ко
роль», перешедший и в труды большин
ства позднейших исследователей. 
МАНИОК, м а н и о т (Manihot), род рас
тений сем. молочайных. Св. 160 видов. В 
Африке распространён только М. с ъ е 
д о б н ы й (М. esculenta) — быстрорас
тущий кустарник выс. до 3 м с пальчато-
рассечёнными листьями и мелкими 
цветками. М. — одна из осн. прод. куль
тур влажных тропиков Африки. Варё
ные клубни (содержат 20—40% крахма
ла) — традиц. пища населения. Из них 
получают также спирт, декстрин, муку-
тапиоку. Содержащийся в корнях ядо
витый гликозид фасполунатин при вар
ке, сушке и промывании разрушается. 
Общая площадь посевов в странах 
Африки 8,06 млн. га, ср. урожайность 
59,8 ц с 1 га (1983). Наиб, площади в 
Заире, Танзании, Нигерии, Мозамбике, 
Камеруне, Кот-Дивуар. Наиб, урожай
ность в Того (200 ц с 1 га), Руанде (147 
ц), Бурунди (125 ц), Нигерии (86,5 ц). 
Сорта М. делят на сладкие (4—10 мг 
фасполунатина на 100 г клубней) и горь
кие (15—30 мг); скороспелые (вегета
ция 6—8 мес), среднескороспелые (10— 
12 мес), среднеспелые (до 16 мес), 
позднеспелые (16—24 мес); среднеспе
лые и скороспелые сорта — пищевые, 
позднеспелые — технические. Наиб, 
распространены местные среднеспелые 
(ТаЬо, Tousse и др.). г. е. Устименко. 

МАНО, м а м и а (самоназв.), народ в 
Либерии (верховья pp. Лоффа и Кавал-
ли) и смежных р-нах Кот-Дивуар (ср. 
течение р. Бандама). Чи (1983, оцен
ка) вместе с родственными дан (гио, 
самиа, нгере), квени (гуро), муа, нуан, 
тура в Кот-Дивуар 0,8 млн., в Либерии 
0,2 млн. чел. Говорят на одном из манде 
языков. Осн. занятие — ручное 
подсечно-огневое земледелие. Развито 
отходничество на плантации. Традиц. 
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1971, с. 650—62; А л и - з а д е Э. А., Египетская 
новелла, М., 1974, с. 47—69; К о ц а р е в Н. К,, Писа
тели Египта, XX в., М., 1975, с. 141—43 (библ.). 

Э. А. Ализаде. 

МАПУНГУБВЕ (Mapungubwe), комплекс 
археол. памятников, расположенный на 
одноим. скале в дистрикте Мессина 
(ЮАР), на юж. берегу р. Лимпопо, близ 
её слияния с р. Шаше. М. открыт кла
доискателями в 1929. Первые науч. 
исследования проведены в 1932—34 
Л. Фуше, Дж. Шофилдом и др. Археологи 
различают 2 фазы развития М. Памят
ники М. периода раннего жел. века (8— 
12 вв.) и близкие археол. комплексы 
Сев. Трансвааля (Бамбандьянало, Дза-
та, Сабеи и др.) представляют «куль
туру Лимпопо», для к-рой характерны 
грубая лепная штампованная керамика, 
небольшие жел. наконечники стрел, 
жел. мотыги и пр. Типичная для ср.-век. 
банту материальная культура М. соче
тается с чётко выраженным бушме-
ноидно-боскопоидным антропологич. 
обликом костных останков насельников 
М. (см. Боскопский человек), к-рые 
занимались охотой и примитивным 
мотыжным земледелием. Культура М. 
периода развитого жел. века (14— 
17 вв.) родственна культуре Зимбаб
ве — Мономотапа; ей свойственны мону
ментальные кам. сооружения безраст
ворной кладки, полированная керамика 
«руинного типа», жел. орудия и оружие, 
разнообразные украшения из золота, 
меди и стекла. Предполагают, что в 
14—15 вв. М. заселили племена группы 
сото-тсвана (предки суто), а в 16— 
17 вв. — шона, к-рые занимались земле
делием и скот-вом. Торг. пути связы
вали М. с побережьем Вост. Африки. 
Вероятно, М. являлся одним из религ. 
центров и юж. форпостом гос-ва Моно
мотапа. 

Лит.: Ф а д е е в Л. А., Проблема происхождения 
культуры Зимбабве, «Советская этнография», 1960, 
№ 2; Mapungubwe. Ancient Bantu civilization on ttie Limpo
po, [v. 1—2], Camb,, 1937—63; S с h о f i-
e l d J. F., Primitive pottery. Cape Town, 1948. 

H. A. Ксенофонтова. 

МАПУТУ (Maputo), до 1976 Л о р е н с у -
М а р к и ш (Louren90 Marques), столица 
Мозамбика. Адм. ц. пров. Мапуту. Распо-

1У1АПУТУ 
1 Собор 
2 Ботанический сад 
3 Музей Фрейри дн Андради 

(геологический музей} 

4 Муз1 естественном истории 

' СЕНТРАЛ„ ' г«лнгаль ^ 

I ^</-г 

ложен на Ю. страны, на берегу бухты 
Делагоа Индийского ок. 755,3 тыс. жит. 
(1980, перепись). Климат тропич. пас
сатный. Ср.-год. количество осадков 
780 мм, 70% осадков выпадает с ноября 
по март. Ср. темп-ры января 25,5°С, 
июля 18,2°С. Конечный пункт ж. д., иду
щих из ЮАР, Зимбабве и Свазиленда. 
Кр. морской порт на транзитном пути 
вокруг Африки (грузооборот ок, 10 млн, 
т). Междунар. аэропорт. Важнейший 
пром. центр Мозамбика (ок. 55% стои
мости всей пром. продукции страны): 
пищ. пром-сть (пр-тия мукомольные, по 
произ-ву маргарина, кондитерских изде
лий, рыбных консервов, по очистке оре
хов кешью и др.); обувные, текстильные 
и деревообр. пр-тия, таб. ф-ка, вагоно
строительный, судоремонтный, авто
сборочный з-ды, пр-тия по произ-ву с.-х. 
орудий, металлургич., нефтеперераб., 
цементный, шинный и мыловаренные з-
ды, пр-тия по произ-ву удобрений и др. В 
р-не М. — неск. ТЭС. Центр, часть 
города имеет регулярную планировку. В 
19 в. М. застраивался зданиями в духе 
эклектич. европ. архитектуры (в т. ч. 
главный собор). С 1950-х гг. строятся 
многочисл. обществ, и курортные зда-

1. Мапуту. Вид части города. 2. В доке порта. 

ремёсла: резьба по дереву, ткачество, 
плетение, гончарство. Сохраняются 
тради.ц. культы. 
МАНОНО (Мапопо), город в юго-вост. 
части Заира, на автомагистрали Лубум-
баши — Вост. приозерье. Ок. 60 тыс. 
жит. (нач. 1980-х гг.). Горнопром. центр: 
добыча олова и др. цветных металлов 
(тантало-колумбита, вольфрамита, 
берилла). Оловоплавильный з-д. Пр-тия 
пищевкус. пром-сти. 
МАНСА, правитель в ср.-век. Мали. Упо
треблялся как титул правителей с 13 в., 
но, вероятно, существовал и ранее. В 
период расцвета Мали (нач. 14 в.) при
надлежал, видимо, только верховному 
правителю; однако с ослаблением и 
последующим распадом Мали (с нач. 
15 в.) М. стали именовать местных 
вождей. л. Е. Куббель. 
МАНСА (Мапза), город в сев. части 
Замбии. Адм. ц. пров. Луапула. 12 тыс. 
жит. (1975, оценка). Трансп. центр на 
автомоб. шоссе. Имеются небольшие 
пр-тия лёгкой и пищевкус. пром-сти. 
МАНФАЛУТИ, аль-М а н ф а л у т и 
Мустафа Лутфи (1876—1924), егип. 
писатель-просветитель. В 1887—97 
учился в богословском ун-те аль-Азхар 
в Каире; ученик М. Абдо. Лит. деятель
ность начал в 1908 как поэт. В 1912 
опубл. «Хрестоматию аль-Манфалути», 
комментированное им издание произв. 
ср.-век. араб, классики и совр. араб, 
поэзии. В каирской газете мусульм. 
реформаторов «Аль-Муайяд» выступал 
со статьями о политич. и социальной 
жизни Египта (опубл. сб. «Взгляды», 
т. 1 —3, 1910). А. — один из первых кри
тиков новой араб, лит-ры. Отрицал роль 
Запада в развитии араб, культуры. В то 
же время М. испытал влияние франц. 
лит-ры. В сентимент. рассказах (сб. 
«Слёзы», 1915) М. проповедовал «долг 
милосердия» ко всем слабым и безза
щитным, критиковал социальную 
несправедливость. 

Соч . в рус. пер., в сб.: Арабская романтическая 
проза XIX—XX вв.. Л., 1981, с. 45—84. 

Лит.: Б о р и с о в В. М., Современная египетская 
проза, М., 1961, с. 21—22; К р ы м с к и й А. Е., Исто
рия новой арабской литературы XIX — нач. XX в., М., 
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ния, гостиницы (в т. ч. по проектам арх. 
А. Гуедиша), в к-рых широко применя
ются цемент и декоративнью росписи 
стен. На окраинах — хижины местного 
типа. Ун-т Эдуарде Мондлане, Гос. 
архив, Нац. 6-ка, Музей Мозамбика, 
музей Революции, Музей истории, сады 
кешью, хлопка, зоологич. и ботаничес
кий. _ Е. г. Смирнов. 
МАРАБУ (Leptoptilos), род птиц отр. 
аистообразных. Одни из самых крупных 
сухопутных летающих птиц (размах 
крыльев иногда более 3 м). 3 вида, в 
Африке и Юго-Вост. Азии. В Африке от 
Сенегала к В. до Судана распространён 
а ф р и к а н с к и й М., или а д ъ ю 
т а н т (L. crumeniferus). Выс. ок. 1,5 м. 
Обитает на болотах, берегах водоёмов, 
местами обычен в сухих саваннах; избе
гает лесов. Поедает падаль (от к-рой 
отгоняет даже грифов и четвероногих 
хищников), разл. мелких позвоночных 
животных, саранчу. Прекрасно летает, 
подолгу паря на большой высоте. 
Огромнью гнёзда (платформы из сучь
ев) строит на деревьях, часто в коло
ниях пеликанов. Нередко гнездится в 
деревнях и городах. Обычный вид, но 
распространён неравномерно. В Уганде 
обитают 4—5 тью. особей, из них ок. 
2 тью. в нац. парке Рувензори. В ряде 
мест существует за счёт отбросов рыб
ных з-дов и боен; обычен на свалках ок. 
населённых пунктов, где охраняется 
как санитар. Охраняется также в ряде 
нац. парков, напр. в Пенджари (Бенин) и 
Ваза (Камерун). 
МАРАДЙ (Maradi), город на Ю. Нигера. 
Адм. ц. деп. Маради. 58,6 тыс. жит. 
(1983). Узел шосс. дорог. Аэродром. 
Маслоб., хл.-очист., кож. пр-тия. Гончар
ное ремесло. Торговля скотом, шкура
ми, зерновыми. 
МАРАМБА (Maramba), культурный и 
туристский центр в Замбии. Расположен 
в черте г. Ливингстон. Этногр. музей под 
открытым небом на берегу р. Марамба, 
вблизи вдп. Виктория на р. Замбези. 
МАРАН (Магап) Рене (1887—1960), 
антильский писатель негрского происхо
ждения. Оказал заметное влияние на 
формирование франкоязычной лит-ры 
Тропич. Африки. Мартиниканец по 
происхождению, М. вырос и получил 
образование во Франции. 13 лет был 
чиновником колон, администрации в 
Убанги-Шари. Творчество М. посвящено 
Африке — её людям, природе, сказкам, 
истории. В первом романе «Батуала» 
И 921, рус. пер. 1922), рассказывая о 
жизни одного афр. племени, М. высту
пил как свидетель бесчеловечности 
европ. колонизации. Автор романов и 
повестей «Джума, собака джунглей» 
1927, рус. пер. 1927), «Боли сердца» 

;1944), «Человек как все» (1947) и мн. 
др., сб-ков сказок и рассказов о живот
ных, историч. работ («Пионеры импе-
оии», т. 1—2, 1943—46), эссе. Стихи 
^909—57 объединены в сб. «Книга вос
поминаний» (1958). 

с о ч.: Le livre de la brousse. P., 1937; Bertrand Du 
3..esclin ou Гёрёе du rol. P., 1960 (библ.). 

Лит.: В е л ь т м а н С, Восток в художественной 
".--ературе, [М.—Л.], 1928; П о т е х и на Г. И., 
Г^-epки современной литературы Западной Африки, 
V _1968, с. 14—16. Г. И. Потехина. 

1. Марабу у воды. 2. Марабу на дереве. 

МАРВА, М а р у а (Maroua), город на С. 
Камеруна. Адм.ц. Крайнесеверной пров. 
67 тыс. жит. (1976). Хл.-очист., маслоб., 
пивовар, з-ды, мясохладобойня. Центр 
художеств, ремёсел. 
МАРГАИ (Margai) Альберт (1910—1979), 
политич. и гос. деятель Сьерра-Леоне. 
По этнич. принадлежности менде. Брат 
М. Маргаи. В 1944—47 изучал право в 
Лондоне. В 1947—51 адвокат Верхов
ного суда колонии. С 1948 чл. Ассам
блеи протектората Сьерра-Леоне, в 
1951 избран в Законодат. совет Сьерра-
Леоне. М. — один из основателей 
Народной партии Сьерра-Леоне. В 
1952—57 мин. образования и местного 
управления. В 1958 основал Народную 
национальную партию. Участник кон
ституц. конференции в Лондоне (1960). 
В 1960—62 мин. природных ресурсов, в 
1962—64 мин. финансов. В 1964—67 
премьер-мин. С 1969 в эмиграции. 

Е. Г. Смирнов. 
МАРГАИ Милтон (1895—1964), поли
тич. и гос. деятель Сьерра-Леоне. По 
этнич. принадлежности менде. Брат 
А. Маргаи. В 1922—27 учился на мед. 
ф-те Королев, колледжа (Великобрита
ния), получил степень бакалавра. Был 
первым врачом в протекторате Сьерра-
Леоне. В 1946—51 чл. Ассамблеи про
тектората. В 1947 стал издателем пер
вой нац. газ. «Сьерра-Леоне обсервер». 
В 1951—53 чл. Законодат. совета. В 
1953—54 мин. здравоохранения, с. х-ва. 
В 1954—58 гл. мин., мин. развития. В 
1958—64 премьер-мин., мин. иностр. 
дел, мин. финансов. £ г. Смирнов. 
МАРДЖАН Ахмед (1905—1974), судан
ский композитор, дирижёр, исполнитель 
на кларнете, саксофоне, скрипке, фор
тепьяно, инструм. мастер. С 30-х гг. 
выступал как дирижёр. Первый судан
ский капельмейстер (с 1949 руководи
тель воен. муз. ансамбля). Автор мн. 
маршей, гимна Респ. Судан. Совм. с др. 
авторами участвовал также в создании 
и оркестровке гос. гимнов ряда афр. 
стран. Открыл муз. вечернюю школу. 

Асим Абдаппа аль-Халифи. 
МАРЁЙ Сайед (р. 1913), егип. эконо
мист. В 1937 окончил с.-х. ф-т Каирского 
ун-та. В 1944 избран депутатом парла
мента. После Июльской революции 
1952 чл. Высш. к-та по проведению агр. 

реформы. С 1955 чл. правления С.-х. и 
кооп. банка. В 1961—67 чл. правления, 
затем директор Египетско-ливанского 
банка, чл. правления банка «Миср». В 
1956—59, с 1967 неоднократно мин. с 
х-ва и по проведению агр. реформы 
В1972—73 ген.секр. Араб, социалистич 
союза. В 1975 вице-през. и пред. Нар 
собрания, в 1978—81 помощник през 
Египта. В 1974 ген. секр. Междунар 
прод. конференции ООН. В 1975—77 
през. Всемирного прод. совета ООН. 
Автор работ по прод. и агр. проблемам 
развивающихся стран. 

Соч. ; Agrarian reform in Egypt, Cairo, 1957; UAR agri
culture enters a new age, Cairo, 1960; Problems agrarian 
reform and the population explosion, [s. I., s. a.]; The world 
food crisis, 2 ed., L.—N. Y., 1978; Food production in deve
loping countries; possibilities and means, [s. I., s. a.]; Agri
culture in Egypt, [s. I., s. a.]. M. Ф. Гатауллин. 
МАРЗУКИ Мухаммед (p. 1916), тунис
ский писатель, фольклорист. Учился в 
ун-тах аз-Зитуна и аль-Хальдуния. Зани
мался журналистикой, работал на 
радио. Лит. деятельность начал с 
филос.-критич. трудов: «Взгляды и 
мировоззрение аль-Маари» (1935), 
«Пути красоты» (1936). В 1946 опубл. сб. 
романтич. стихов «Слёзы и бури», в 
1948 — повесть «Наказание изменни
цы» о нравств. проблемах совр. тунис
ской семьи. Известен как новеллист. 
Изданные в сб-ках «Добрый Уркуб» 
(1956), «Между двумя жёнами» (1969), 
«Дорогой свободы» (1956) новеллы М. 
затрагивают социальные проблемы 
совр. Туниса, вопросы взаимодействия 
культур Востока и Запада. М. собрал 
произв. тунисского фольклора в сб-ках 
«Народная литература в Тунисе» (1967), 
«Народная поэзия в борьбе за освобо
ждение» (1973). 

С о ч . в рус. пер. — Матбуа, в сб.: Дорогая наша 
земля, М., 1967; Обитатель пещеры, в сб.: Новое лицо, 
М., 1974. 

Лит.: Современные литературы Африки Северная 
и Западная Африка, М.. 1973, с. 112—13. 

3. А. Намитокова. 
МАРИАНУ (Mariano) Жозе Габриел 
(р. 1928), писатель Респ-ки Кабо-Верде. 
Пишет на португ. и креол, яз. Темы соч. 
М. — принудительный труд в условиях 
колон, общества, эмиграция в др. афр. 
страны. Автор кн. «Двенадцать стихо
творений на злобу дня» (1965), сб-ков 
рассказов «Больной мальчик» (1963) и 
"Жизнь и смерть Жоана Кабафуме» 
(1976), поэмы «Капитан Амброзио». 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия Африки, 
М., 1973. 
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Маримба. 

помещается подвесной резонатор из 
высушенных и выдолбленных плодов 
тыквы (в примитивных экземплярах М. 
резонаторы отсутствуют). Звук извле
кается ударом 2 палочек(деревянных, с 
каучуковыми наконечниками). Инстру
мент под разл. названиями широко рас
пространён по всему Афр. континенту. 

Лит.: К i гЬу Р. R., The musical instruments of the 
native races of South Africa, ^Johannesburg, 1965. 
МАРИНЙДЫ, M e p и H и Д Ы , бербер
ская династия, правившая в Марокко в 
1269—1465. Происходит из племени 
бану марин группы зената. В 12 в. бану 
марин были оттеснены Альмохадами к 
Сахаре, в область вост. Марокко. Осно
ватель династии Абд аль-Хакк I (правил 
в 1196—1217) начал борьбу с Альмоха
дами, одержав в 1216—17 над ними 
победу. Его сын Абу Яхья (правил в 
1244—58) завоевал всё вост. и сев. 
Марокко (в 1248 был взят Фес, ставший 
столицей М.) и основал независимый 
эмират. Абу Юсуф (эмир 1258—86) 
завершил объединение Марокко под 
властью М.: в 1269 захватил столицу 
Альмохадов Марракеш (и принял титул 
амир аль-муслимин, «повелитель 
мусульман»), в 1274 — Сиджильмасу; 
вёл успешную борьбу с Ягморасаном 
ибн Зайяном (см. Зайяниды), совершил 
ряд походов в Испанию. Преемники Абу 
Юсуфа продолжали воен. действия в 
Испании (до 1340, когда Абу-ль-Хасан 
потерпел сокрушит, поражение при Рио-
Саладо) и против Зайянидов (им 

несколько раз — в 1337 при Абу-ль-
Хасане и позднее — удавалось захва
тить их столицу Тлемсен). Правление 
Абу-ль-Хасана (1331—51) и его сына 
Абу Инана (1351—58) — апогей могуще
ства М. К владениям М. ими был присо
единён Ср. Магриб, совершались 
походы в Вост. Магриб: в 1347 и 1357 
был взят Тунис; Абу Инан носил халиф
ский титул амир аль-муминин («повели
тель правоверных»). Династич. распри и 
феод, междоусобицы, усилившиеся с 
60-х гг. 14 в., привели к упадку гос-ва М. 
В нач. 15 в. в борьбе с португальцами, 
захватившими часть терр. гос-ва М. (в 
1415 — Сеуту), выдвинулись Ваттасиды 
(боковая ветвь М.), с 1420 они факти
чески правили страной. 

При М. в Марокко были восстанов
лены позиции маликизма; велось зна
чит, стр-во. Большое влияние на разви
тие страны оказывали арабы Андалу
сии. 
МАРКС (Marks) Джон Бивер (1903— 
1972), деятель юж.-афр. и междунар. 
коммунистич., рабочего и нац.-освобо
дит. движения. Род. в Фентерсдорпе 
(Трансвааль) в семье афр. рабочего-
железнодорожника. В 1923 окончил 
учительский колледж в Претории, пре
подавал в школах для афр. детей, но 
был отстранён от работы за свою поли
тич. деятельность. В 1928 вступил в 
Коммунистич. партию Юж. Африки и 
АНК. С 1932 чл. ЦК компартии. В 1933— 
34 учился в СССР в Коммунистич. ун-те 
народов Востока. В 1934 был избран чл. 
Политбюро и секретарём ЦК компартии. 
В 40-х гг. находился на профсоюзной 
работе. В 1943 избран президентом 
Союза афр. горняков, в 1945 — прези
дентом трансваальского Совета неев-
роп. профсоюзов. В 1946 возглавлял 
10-тыс. забастовку афр. шахтёров в 
Трансваале. С 1946 чл. Нац. исполкома 
АНК. С 1962 пред. Юж.-Афр. коммуни
стич. партии (ЮАКП). М. — один из осно
вателей Юж.-Афр. Совета Мира, входил 
в руководящие органы ВСМ. М. внёс 
важный вклад в разработку стратегии и 
тактики ЮАКП, в укрепление единства 
нац.-освободит. движения страны, в 
становление и развитие сотрудничества 
между ЮАКП и АНК. Был последова
тельным интернационалистом, верным 
другом Советского Союза. Умер в 
Москве. А. Ю. Урнов. 
МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., ЛЕНИН В. И. 
об А ф р и к е . Основоположники 
науч. социализма внесли значит, вклад 
в изучение нац.-колон. вопроса. Хотя 
большинство их публикаций по этому 
вопросу посвящено Азии, содержащи
еся в них теоретич. выводы вполне 
применимы к Африке. В творческом 
наследии К. Маркса и Ф. Энгельса 
Африка упоминается непосредственно 
более 300 раз. Известно, что Маркс 
находился в Алжире с 20 февр. по 2 мая 
1882 и отправил оттуда 16 писем (см. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 35, 
с. 32—48, 237—38, 241—48, 249—52, 
254—60, 262). Им была опубликована 
статья в юж.-афр. газете (см. «Восточ
ная война», там же, т. 10, с. 17—27). Он 
выступил в защиту негритянского осво

бодит, движения в США. Маркс 
Энгельс первыми сформулировали 
ведущие принципы комплексного рас
смотрения колон, проблемы, к-рое пре
дусматривало исследование особенно
стей местного общества, связи между 
колон, экспансией и первонач. накопле
нием капитала, двойственной роли 
колониализма, взаимозависимости 
национально-освободительного движе
ния в колониях и пролетарской классо
вой борьбы. 

В странах Тропич. Африки европейцы 
появились в 15 в. Как писал Энгельс: 
« З о л о т о искали португальцы на 
африканском берегу..., з о л о т о — вот 
чего первым делом требовал белый, как 
только он ступал на вновь открытый 
берег» («О разложении феодализма и 
возникновении национальных госу
дарств», там же, т. 21, с. 408). «...Пре
вращение Африки в заповедное поле 
охоты на чернокожих» стало неотъем
лемой частью процесса, к-рый Маркс 
охарактеризовал как «...утреннюю зарю 
капиталистической эры производства» 
(«Капитал», там же, т. 23, с. 760). Рабо
торговля приобрела огромный размах и 
приносила баснословные барыши. «Ли
верпуль, — писал Маркс, — вырос на 
торговле рабами. Последняя является 
его методом первоначального накопле
ния» (там же, с. 769). Подневольный 
труд африканцев стал основой богат
ства амер. плантаторов, к-рые, по сло
вам Маркса, считали, что «...рабство по 
самой сути своей является благом, 
оплотом цивилизации и божественным 
институтом» («Американский вопрос в 
Англии», там же, т. 15, с. 313). Характе
ризуя роль труда рабов-африканцев, 
Маркс писал: «Без рабства нет хлопка, 
без хлопка нет современной промыш
ленности. Рабство придало ценность 
колониям, колонии создали мировую 
торговлю, а мировая торговля — необ
ходимое условие крупной машинной 
промышленности» (Письмо П. В. Аннен
кову, 28 дек. 1846, там же, т. 27, с. 408). 

Колон, раздел Африки, завершив
шийся в последней трети 19 в., означал 
неизбежное втягивание её, по словам 
Маркса, в «...международное разделе
ние труда, превращающее одну часть 
земного шара в область преимуще
ственно земледельческого производ
ства для другой части земного шара как 
области преимущественно промышлен
ного производства»(«Капитал», там же, 
т. 23, с. 462). И хотя в Европе уже гос
подствовал капитализм, сущность 
европ. колонизации Африки в новое 
время сводилась к внеэкономич. прину
ждению: на Афр. континенте сохраня
лись рабство и работорговля, разл. 
формы принудит, труда. 

Колон, захваты служили, по Марксу, 
целям «...прямой эксплуатации страны и 
захвата огромных богатств» («Ост-Инд
ская компания, ее история и результаты 
ее деятельности», там же, т. 9, с. 157). 
Эту же мысль Энгельс выразил так: 
колонизация «...находится просто на 
службе биржи, в интересах которой 
европейские державы несколько лет 
назад поделили Африку» («Дополнения 

МАРИЁТ (Mariette) Франсуа Огюст Фер-
динан (1821—1881), франц. египтолог-
археолог. Чл. Академии надписей 
(1878). В 1851 во время раскопок в 
Египте открыл храм бога Сераписа в 
Мемфисе. В 1854—58 хранитель егип. 
отдела Лувра. В 1858 возвратился в 
Египет и по поручению хедива основал и 
возглавил Службу древностей и Егип. 
музей в Каире. Вёл раскопки в Танисе, 
Мемфисе, Саккаре, Абидосе, Фивах, 
Эдфу и др., обнаружив огромное кол-во 
надписей и памятников иск-ва и мате
риальной культуры древних египтян. 
Был возведён в ранг паши и погребён во 
дворе Егип. музея. 

Соч. ; Le Serapeum de Memphis, t. 1, P., 1882; Den-
derah, t. 1—6, P., 1870—77; Deir-ei-Bahari... [t. 1—2], 
Lpz., 1877; Abydos..., t. 1—2, P., 1869—80; Les mastabas 
dei Ancien Empire. 1.1—2, P., 1889; QEuvres diverses, t. 1, 
P., 1904. 
МАРИМБА, афр. ударный муз. инстру
мент. Тип ксилофона. Состоит из дерев, 
пластинок (до 20), укреплённых гори
зонтально на 2 металлич. или бамбуко
вых рейках. Под каждой пластинкой 



к третьему тому „Капитала"», там же, т. 
25, ч. 2, с. 486). Известно утверждение 
Маркса, что «...действительный ц е н т р 
д е н е ж н о г о р ы н к а — не только 
Соединенного королевства, но и всего 
мира — Л о н д о н » (Письмо Н. Ф. Дани-
ельсону, 10 апр. 1879, там же, т. 34, с. 
288—89). В кон. 19 в. Лондон сохранил 
это своё положение благодаря в первую 
очередь притоку трансваальского 
золота из Юж. Африки. Европ. капита
листы в погоне за прибылью устреми
лись в Африку. Как писал в нач. 90-х гг. 
Энгельс, «Африка прямо сдана в аренду 
компаниям (Нигерия, Южная Африка, 
Германская Юго-Западная и Восточная 
Африка). Машоналенд и Наталь захва
чены для биржи Родсом» («Дополнения 
к третьему тому „Капитала"», там же, т. 
25, ч. 2, с. 486). 

Маркс и Энгельс были исследовате
лями первых массовых освободитель
ных восстаний и народных войн в коло
ниях Африки в 19 в.: нар. войны за неза
висимость Алжира под руководством 
Абд аль-Кадира в 1832—47, восстаний 
египетского народа в 1879—82 под 
руководством Ораби-паши, ряда дру
гих антиколониальных вьютуплений 
африканских народов. Характеризуя, 
напр., войну зулусского народа про
тив британских войск, Энгельс отме
тил, что зулусы «...сделали то, на 
что не способно ни одно европейское 
войско. Вооруженные только копьями и 
дротиками», они в боях с брит, пехотой 
не раз «...опрокидывали ее, несмотря на 
чрезвычайное неравенство в вооруже
нии» («Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», там же, 
т. 21, с. 98). Энгельс дал обстоятельный 
обзор воен. действий Испании в 
Марокко в 1859—60 (см. «Ход войны с 
маврами», там же, т. 13, с. 571—76; 
«Война с маврами», там же, с. 577—81; 
«Война с маврами», там же, с. 587—92). 
Оказывая сопротивление колонизато
рам, афр. народы выдвинули из своей 
среды немало талантливых руководите
лей. Так, Марксом были отмечены высо
кие качества гос. руководителя у прави
теля Египта Мухаммеда Али (см. «Рус
ско-турецкие осложнения. — Ост-Инд
ский вопрос», там же, т. 9, с. 202). Вме
сте с тем классики науч. социализма 
показали и просчёты нек-рых вождей 
антиколон, войн. Так, Энгельс указал на 
то, что одной из причин поражения вос
стания егип. народа против брит, коло
низаторов в 1882 было отсутствие у его 
руководителей плана ведения войны. 
Анализируя нац.-освободит. войны, 
Маркс и Энгельс показали, что крова
вая бойня над афр. народами усиливает 
реакцию в европ. метрополиях. Франц. 
генералы, отмечал Энгельс, были не 
только палачами Алжира, но и с по
мощью «алжирских методов» жестоко 
расправлялись с рабочими Франции 
(см. «25 июня», там же, т. 5, с. 137). 

В спец. исследовании, посвященном 
Алжиру, Энгельс изложил историю 
страны, дал характеристику её населе
ния, климата и рельефа, проанализиро
вал колон, политику Франции (см. «Ал
жир», там же, т. 14, с. 99—110). 

МАРКС 
На основании изучения фактич. мате

риала Маркс и Энгельс пришли к важ
ным теоретич. обобщениям. Они устано
вили, что колон, захваты исторически 
присущи капиталистич. способу произ-
ва. Захват и эксплуатация колоний ста
ли, с одной стороны, важнейшим сред
ством ускорения перехода к пром. капи
тализму в Европе и Сев. Америке, фак
тором первонач. капиталистич. нако
пления, с другой, — они нарушили само
стоят, развитие стран Африки, дефор
мировали в них социально-экономич. 
процессы, обрекли на длит, и мучит, 
процесс насильств. приспособления их 
примитивной экономики к мировому 
капиталистич. х-ву. Основоположники 
марксизма были первыми революционе
рами-интернационалистами, призвав
шими европ. пролетариат выступить 
против колон, политики капитализма. 
Маркс сформулировал тезис: «Народ, 
порабощающий другой народ, кует свои 
собственные цепи» («Конфиденциаль
ное сообщение», там же, т. 16, с. 438). 
Маркс и Энгельс разработали науч. 
основы революц. программы и тактики 
по нац. вопросу. 

Творчески развивая марксизм, В. И. 
Ленин проанализировал и обобщил про
цессы в колониях в новых историч. усло
виях и создал учение о нац.-колон. 
вопросе, теорию единого потока проле
тарских и антиколон, революций. В тру
дах Ленина немало места отведено рас
смотрению проблем Афр. континента. 
Уже в первом номере ленинской «Ис
кры» дважды упомянута Юж. Африка. 
Составляя свой «Опыт сводки главных 
данных всемирной истории после 1870 
года», Ленин включил в него англо
зулусскую войну 1879, захват Францией 
Туниса в 1881, Великобританией Египта 
в 1882, Францией Мадагаскара в 1897, 
Берлинскую конференцию 1884—85, 
англо-бурскую войну 1880—81, англо
бурскую войну 1899—1902, войну с 
гереро 1904—07 и др. (см. «Тетради по 
империализму», Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 28, с. 670—87). В «Таблице коло
ниальных захватов и войн» он зафикси
ровал захват Великобританией страны 
бечуанов (тсвана), «делёж Конго», от
крытие золота в Трансваале, войну 
Великобритании против матабеле, в 
разделе «Международнью кризисы» 
выделил инцидент в Фашоде (там же, 
с. 489—95). Для Ленина колониализм 
был синонимом «...системы порабоще
ния, грабежа и насилия» («Горючий 
материал в мировой политике», там же, 
т. 17, с. 177). Изучая политику колониа
лизма в Африке, Ленин свои размышле
ния выражает лаконичными фразами: 
«Делят Африку», «Грабят Африку», 
«Делят Конго», «Делят Уганду», «Анг
лия и Франция делят Африку» (см. «Те
тради по империализму», там же, т. 28, 
с. 489, 492, 676, 680). Оценивая планы 
Италии захватить Эфиопию, он писал, 
что Италия превратилась в страну 
«...грубой, отвратительно реакционной, 
грязной буржуазии, у которой текут 
слюнки от удовольствия, что и ее допу
стили к дележу добычи» («Империа
лизм и социализм в Италии», там же. 

К., ЭНГЕЛЬС Ф., ЛЕНИН В. И. 143 
т. 27, с. 15). Ленин дал меткие оценки 
колонизаторам Африки. По его словам, 
С. Роде и Дж. Чемберлен — люди, 
«.. .применявшие империалистическую 
политику с наибольшим цинизмом». О 
Родсе он писал: «...миллионер, финан
совый король, главный виновник англо
бурской войны» («Империализм, как 
высшая стадия капитализма», там же, т. 
27, с. 375—76). Бельгийского короля 
Леопольда II характеризовал как деля
гу, финансиста, афериста, купившего 
себе Конго (см. «Тетради по империа
лизму», там же, т. 28, с. 502). Ленин 
отметил неслыханнью зверства, сопро
вождавшие колон, захваты в Африке: 
«...с этими народами вели войны такого 
сорта: они были безоружны, а их рас
стреливали из пулеметов» («Война и 
революция», там же, т. 32, с. 86). Это 
было похоже на «...самое зверское 
избиение, истребление безоружных 
народов» (там же, с. 80). Указывая на 
истребительный характер колон, войн, 
Ленин подчеркнул, что «гереро „боль
шей частью у н и ч т о ж е н ы " (sic!)» 
(«Тетради по империализму», там же, т. 
28, с. 665). Триполитанская война 
1911—12 в Ливии, по Ленину, — это 
«...бесстыдный буржуазный грабеж и 
грязное дело избиения африканских 
туземцев в Триполи при помощи усовер
шенствованных смертоносных орудий» 
(«Съезд итальянских социалистов», там 
же, т. 21, с. 409). Ленин показал, что 
завоевать афр. народы — не значит 
покорить их. «Их будут долго еще „циви
лизовать", — писал он, — штыком, 
пулей, веревкой, огнем, насилованием 
женщин» («Конец войны Италии с Тур
цией», там же, т. 22, с. 114). 

Пример Африки Ленин использовал, 
чтобы раскрыть экономич. сущность 
империализма. Колон, державы, отме
чал он, получают громадную дань с 
Азии и с Африки (см. «Империализм и 
раскол социализма», там же, т. 30, 
с. 167). Ведущим колон, хищником была 
Великобритания, к-рая, по словам Лени
на, эксплуатирует «...самым бесстыд
ным, крепостническим образом т р и 
с т а м и л л и о н о в населения в 
Индии, десятки миллионов в Египте и 
др. колониях» («Съезд „британской 
социалистической партии"», там же, 
т. 23, с. 156). Афр. колонии обеспечи
вали высокие прибыли для финанс. 
капитала метрополий. Банки, писал 
Ленин, получают обычно 10% прибыли 
от внешних займов, но «...от марокк-
ского (1904) в 6 2 м л н . —18%%» («Им
периализм, как высшая стадия капита
лизма», там же, т. 27, с. 351). Англо-бур
скую войну он охарактеризовал как 
войну «ради наживы кучки капитали
стов» («Китайская война», там же, т. 4, 
с. 379—80). Анализируя систему экс
плуатации, установленную в Юж. Афри
ке, Ленин писал о «гнусности без числа 
со стороны английских капиталистов, 
хозяев рудников и правительства» («Те
тради по империализму», там же, т. 28, 
с. 573). 

Ленин сформулировал тезис о неиз
бежности войн за передел мира в эпоху 
империализма. «...Когда ^/.^ Африки 
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оказались захваченными (к 1900 году), 
когда весь мир оказался поделен
ным, — писал он, — наступила неиз
бежно эра монопольного обладания 
колониями, а следовательно, и осо
бенно обостренной борьбы за раздел и 
передел мира» («Империализм, как 
высшая стадия капитапизма», там же, 
т. 27, с. 422). Он отмечал, что вооруж, 
боры а за переден колоний и сфер вли
яния неизбежна, поскольку капитал 
метрополий уже не в состоянии «...бес
препятственно увеличивать колонии и 
захватывать в Африке и т. п. незанятые 
земли» («Крах II Интернационала», там 
же, т. 26, с. 231). Одной из ведущих черт 
империализма Ленин считал противоре
чие между колон, державами и угнетён
ными народами. Он предвидел неизбеж
ность подъёма освободит, движения в 
Африке. «Всякий национальный гнет, — 
писал он, — вызывает отпор в ш и р о 
к и х м а с с а х народа, а т е н д е н 
ц и я всякого отпора национально угне
тенного населения есть национальное 
восстание» («О карикатуре на марксизм 
и об „империалистическом экономиз
ме"», там же, т. 30, с. 113). Следова
тельно, « . . . н е и з б е ж н о будут нацио
нальные войны с их стороны (народов 
колоний. —Авт.) п р о т и в империа
лизма» («О брошюре Юниуса», там же, 
с. 7), 

Ленин открыл закономерности осво
бодит, борьбы угнетённых народов, 
определил осн. пути завоевания незави
симости. Сформулированное им поло
жение о праве наций на самоопределе
ние оказало огромное влияние на осво
бодит, движения в Азии и Африке, спо-
собствовапо приобщению к революц. 
движению угнетённых масс в колон 
странах. В набирающих силу нац. дви
жениях в колониях Ленин видел огром
ный революц. потенциал. Он доказал, 
что колон, народы перестали быть пас
сивным объектом историч. развития, 
что они пробудились в качестве само
стоятельной, и притом революционной, 
силы, к-рая всё в большей мере будет 
влиять на судьбы остального мира. Если 
раньше социалисты полагали, что рабо
чий класс метрополий принесёт освобо
ждение колониям, то Ленин указал, что 
эти два отряда мирового революц. про
цесса являются естеств. союзниками, 
что борьба каждого из них служит инте
ресам другого, и выступил за создание 
общего фронта рабочего класса стран 
Европы и нац.-освободит. сил колон, 
народов. 

После победы Великой Октябрьской 
социалистич. революции Сов. гос-во по 
инициативе Ленина приняло неск. доку
ментов, сыгравших исключит, роль в 
подъёме освободит, движения на Афр, 
континенте. В составленном Лениным 
Декрете о мире (8 нояб. 1917) осужда
лись любью формы агрессии, провоз
глашалось равноправие больших и 
малых народов. Принятая 15 нояб. 1917 
Декларация прав народов России отме
нила все нац, ограничения. В обращении 
«Ко всем трудящимся мусульманам Рос
сии и Востока» (3 дек. 1917) Сов. Россия 
заявила о поддержке справедливой 

борьбы угнетённых народов за нац. сво
боду. 30 дек. 1917 Сов. Россия высту
пила с предложением предоставить 
право на самоопределение народам 
Ирландии, Египта, Индии, Мадагаскара, 
Индокитая и т. д. 5 дек. 1919 7-й Всерос
сийский съезд Советов в постановлении 
«Об угнетаемых нациях» записал, что 
Сов. Россия является опорой колон, 
народов в их борьбе «за освобождение 
от национального гнета». Сов. пр-во, 
возглавляемое Лениным, выдвинуло 
предложение о том, «...чтобы негритян
ские, как и д р у г и е к о л о н и а л ь 
н ы е н а р о д ы , у ч а с т в о в а л и 
на р а в н о й н о г е с европейскими 
народами в конференциях и комиссиях 
и имели право не д о п у с к а т ь 
в м е ш а т е л ь с т в а в свою внутрен
нюю жизнь» («Письмо Г. В. Чичерину», 
там же, т. 45, с. 36). 

В первые годы Сов. власти нац.-
колон. проблема в Африке по-прежнему 
занимала важное место в творчестве 
Ленина. Он проявлял большой интерес, 
в частности, к событиям в Юж. Африке. 
Оценивая восстание 1922 в Витватерс-
ранде, Ленин подчеркнул, что Юж. 
Африка «напомнила о своей претензии 
быть л ю д ь м и , а не рабами, и напо
мнила не совсем „парламентски"» («К 
десятилетнему юбилею „Правды"», там 
же, т. 45, с. 175), Ленин внёс большой 
вклад в рассмотрение нац.-колон. 
вопроса в Коминтерне, сыгравшем 
существенную роль в поддержке нац.-
освободит. борьбы народов Африки. Он 
разработал теорию, стратегию и так
тику нац.-освободит. революций и войн 
в эпоху общего кризиса капитализма. 
Анализируя проблему расстановки и 
соотношения классовых и социальных 
сил в нац.-освободит. движении, Ленин 
указывал на серьёзные демократич. 
потенции крестьянства и части нац. бур
жуазии в колон, странах. Он практи
чески поставил вопрос, теоретически 
намеченный Марксом и Энгельсом, о 
возможности развития к социализму 
колон, народов, минуя капитализм. 

Ход истории подтвердил верность 
науч. выводов Маркса, Энгельса и Лени
на, к-рью обосновали неизбежность ги
бели колониализма, доказали объек
тивную общность интересов борьбы 
колон, народов за нац. освобождение с 
борьбой междунар. рабочего класса 
против всех видов социального и нац. 
гнёта. После победы Окт. революции, и 
особенно после разгрома фашизма во 
2-й мировой войне и образования миро
вой системы социализма, нац.-освобо
дит, революции стали осн. средством 
решения нац.-колон. вопроса. Опираясь 
на поддержку стран социалистич. 
содружества, всего прогрессивного 
человечества, народы Африки сбро
сили господство колонизаторов и 
обрели независимость. Ряд стран стал 
на некапиталистический путь развития. 

Соч. : М а р к с К, Капитал, т. Т, М а р к с К. и 
Э н г е л ь с Ф., Соч . 2 и.зд , г, 23: Предметный указа
тель ко 2 изд. Соч К Маркса и Ф. -Энгельса, ч 1, с, 55; 
М а р к с К и Э н г е л ь с Ф,, О колониальной 
системе капитализма. [Сб.], М., 1959; Л е н и н В. И. 
Империализм, как высшая стадия капитализма, Поли, 
собр. соч , 5 изд., т. 27; е г о ж е , il конгресс Коммуни
стического Интерна11ионала. Доклад комиссии по 
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В. И. Ленина, ч. 1. с. 36: е г о же, 0 национальнсг 
национально-колониальном вопросе. [Сб.], М., 1956 
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М. Ю. Френке.--. 
МАРОККАНО-ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕКЛА
РАЦИЯ 1956 о п р и з н а н и и н е з а 
в и с и м о с т и М а р о к к о , подпи
сана 2 марта в Париже, М.-ф. д. 1956 
упразднялся Фесский договор 1912 с 
протекторате, Франция признавала 
независимость Марокко. Предусматри
валось заключение обеими сторонами 
соглашений о сотрудничестве в области 
обороны, внеш. сношений, экономики 
культуры и др. Дополнит, протоког 
определял отношения между Марокко и 
Францией в течение переходного 
периода до вступления в силу соответ
ствующих соглашений (эти соглаше
ния — дипл., юридич., по вопросам куль
турного, адм. и технич. сотрудничест
ва — были заключены в 1956—57). 

Публ. : Revue politique et parlementaire, 195€ 
№ 656, p. 329—30. H. C. Луцкая 
МАРОККАНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ (МКП), образована в нояб. 
1943 в результате объединения комму
нистич. групп, действовавших в стране с 
1920-х гг. 1-й съезд МКП (апр. 1946) 
обратился к народу Марокко с призы
вом объединить силы в борьбе за неза
висимость страны, за демократич. сво
боды, улучшение положения трудящих
ся. В манифесте «За объединение и 
независимость Марокко» (авг. 1946( 
МКП подчёркивала необходимость соз
дания единого нац. фронта. В 1952 МКП 
была запрещена колон, властями. Ком
мунисты активно участвовали в вооруж 
борьбе против франц. колонизаторов в 
1953—55. После провозглашения неза
висимости Марокко (1956) МКП, возоб
новив легальную деятельность, высту
пила с требованиями проведения агр. и 
др. социально-экономич. реформ, демо
кратизации политич. жизни, укрепления 
нац. независимости и ликвидации 
иностр. воен. баз на терр. страны. В 
1960 деятельность МКП была запреще
на. МКП использовала все возможные 
средства для сохранения тесных связей 
с массами, в 1960—64 она издавала 
еженед. газ. «Аль-Мукафих», в 1965— 
69 — газ. «Аль-Кифах аль-ватани». С 
1946 первым, с 1966 ген. секретарём 
ЦК МКП был Али Ята. Делегации МКП 
участвовали в работе Совещаний пред
ставителей коммунистич. и рабочих 
партий (1957, 1960, Москва). МКП одоб
рила принятые на этих совещаниях 
документы. В июле 1968 на базе МКП 
была создана Партия освобождения и 
социализма. 
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сил, «Проблемы мира и социализма», 1966, № 2; 
В о U г q U i а А. [е. а.], 35 annees de lutte. Etudes sur I hi
stoire du PCM, Casablanca, 1980; Le Parti Communiste 
Marocain. Lutte pour son existence legale. Recueil de textes 
et documents relatifs au proces intenle au PCM en 1959, 
Casablanca. 1960; Le Parti Communiste Marocain dans la 
lutte pour rindependance nationale. Textes et documents. 
1949—1958, P.—Province, (s. a.]. K. Андреев. 
МАРОККАНСКАЯ МЕСЁТА, общее наз
вание высоких равнин и плато в сев,-
зап. части Марокко, между низменно
стями побережья Атлантич. ок. на 3. и 
горными поднятиями Ср. и Высокого 
Атласа на В. Выс. от 400 м в прибреж
ных р-нах до 1600 м в центр, части. Сло
жена в основании палеозойскими 
складчатыми породами, прорванными 
гранитными интрузиями, с к-рыми свя
заны м-ния олова, вольфрама, молибде
на; к осадочным отложениям приуро
чены залежи фосфоритов (р-н Хурибги). 
Климат субтропический средиземно
мор. типа. На С. — жестколистные (гл. 
обр. вечнозелёные) дубовые леса, на 
Ю. — заросли кустарника ююба на 
коричневых почвах. 
МАРОККАНСКИЕ АРАБЫ, м а р о к 
к а н ц ы , народ, осн. население Марок
ко. Числ. св. 16 млн. чел. (1982, оценка). 
Св. 400 тыс. живёт также в странах Зап. 
Европы, преим. во Франции и Бельгии. 
Говорят на марокканском диалекте 
араб, яз., распространены также исп. и 
франц. яз. М. а. сформировались в про
цессе слияния пришлых араб, племён с 
местным бербероязычным населением. 
Осн. занятие — с. х-во, в городах заняты 
в пром-сти, торговле, сфере обслужива
ния. Большинство верующих — мусуль
мане-сунниты. 
МАРОККАНСКИЕ КРИЗИСЫ, острые 
междунар. конфликты, возникшие в 
1905 и 1911 как следствие межимпериа-
листич. противоречий между европ. гос-
вами, гл. обр. Францией и Германией, в 
ходе борьбы за господство над Марок
ко. 

В 1904 Франция заключила договор с 
Испанией о разделе Марокко на сферы 
влияния, уступив ей сев. часть страны. 
Затем Франция приступила к фактич. 
подчинению Марокко и в нач. 1905 
потребовала от султана провести отве
чавшие её интересам «реформы», при
гласить франц. советников, предоста
вить франц. компаниям кр. концессии и 
т. д. Однако против требований Фран
ции выступила Германия, стремившаяся 
к укреплению своих позиций в Марокко. 
Особый интерес к этой стране прояв
ляли герм. пром. круги, к-рые к нач. 20 в. 
занимали весьма прочное положение в 
марокканской экономике. Марокко 
интересовало Германию и с точки зре
ния стратегического положения стра
ны — с марокканского плацдарма 
можно было контролировать выход из 
Средиземного м. в Атлантический ок., 
создавать трудности действиям англ. и 
франц. флотов в случае развязывания 
войны в Европе. В марте 1905 Танжер 
посетил Вильгельм II, к-рый публично 
обещал поддержку марокканскому сул
тану и заявил о намерении сделать всё 
возможное для защиты герм, интересов 
в Марокко. Стремясь создать условия 
для своего дальнейшего проникновения 

в Марокко и для ослабления позиций 
Франции в этой стране, Германия потре
бовала созыва междунар. конференции. 
В связи с этим и возник М. к. 1905. 
Франц. пр-во, уступая требованиям Г ер-
мании, согласилось на проведение Аль-
хесирасской конференции 1906. На кон
ференции Германии не удалось суще
ственно ослабить позиции Франции в 
Марокко. 

М. к. 1911 разразился после того, как 
Франция, начавшая в 1907 фактич. 
оккупацию Марокко, захватила в мае 
1911 столицу — Фес, воспользовавшись 
в качестве предлога восстанием марок
канских племён в р-не города. Франция 
в июне 1911 предложила Германии, про
должавшей настаивать на участии в 
разделе страны, часть своих колон, вла
дений в Конго в обмен на отказ от герм, 
притязаний на Марокко. Но герм, пр-во 
не было удовлетворено этим предложе
нием. Под предлогом защиты жизни и 
имущества герм, граждан в Агадир была 
направлена герм, канонерка «Пантера». 
«Прыжок „Пантеры"» вызвал опасность 
воен. конфликта между Германией и 
Францией. Англ. пр-во приняло меры к 
приведению своего флота в боевую 
готовность, а начальник англ. ген. 
штаба посетил Францию и инспектиро
вал пограничные с Германией франц. 
крепости. Германия была вынуждена 
согласиться в сент. 1911 на возобновле
ние переговоров с Францией. Перего
воры завершились подписанием 4 нояб. 
1911 франко-герм. соглашения. Герма
ния признала преимуществ, права Фран
ции на Марокко и отказалась от поли
тич. претензий на эту страну. В обмен 
она получила право «открытых дверей» 
в Марокко сроком на 30 лет. Кроме того, 
Германии была передана часть терр. 
франц. колонии Конго пл. 275 тыс. км^. 
В. И. Ленин отмечал: «1911: Германия на 
волосок от войны с Францией и Англией. 
Грабят („делят") М а р о к к о . О б м е 
н и в а ю т Марокко на Конго» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 28, с. 668). 

Лит.: К и т а й г о р о д с к и й П. В., П у р е ц -
к и й Б. Д., Алжир, Тунис, Марокко в борьбе за неза
висимость, М., 1925; Л у ц к а я Н. С, Очерки новей
шей истории Марокко, М., 1973. В. А. Бпатов. 
МАРОККО, К о р о л е в с т в о Ма
р о к к о (араб. — Аль-Мамлака аль-
Магрибия, или Аль-Магриб аль-Акса, 
букв. — дальний запад). 

Общие сведения 
М. — гос-во на С.-З. Африки, одна из 

стран М а г р и б а . На С. омывается 
Средиземным м., на 3. — Атлантич. ок. 
От Европы М. отделено Гибралтарским 
прол. На В. и Ю.-В. граничит с Алжиром, 
на Ю. — с Зап. Сахарой. Пл. 446,5 тыс. 
км^. Нас. 20,3 млн. чел. (1982, перепись). 
Столица — г. Рабат. 

В адм. отношении терр. М. разделена 
на 36 пров. и 1 префектуру (см. табл. 1). 

Государственный строй 
М. — конституц. монархия. Действу

ющая конституция, одобренная на 
референдуме 1 марта 1972 (с изменени
ями 1980), объявляет неприкосновен
ным право собственности, декларирует 

Т а б л . 1. — Административное деление 

Адм. единицы 

1 1 

1 ^ " 
( Р Ф S iill Адм. центр 

П р о в и н ц и и 
Агадир 5,9 593,3 Агадир 
Азилаль 10,1 387,1 Азилаль 
Бени-Меллаль , . 7,1 668,7 Бвни-Меллаль 
Бен-Слиман . . . 2,8 174,5 Бен-Слиман 
Бульман 14,4 131,5 Бульман 
Варзазат 41,6 533,9 Варзазат 
Гулимин 28,8 128,7 Гулимин 
Ифран 3,3 100,3 Ифран 
Касабланка. . . . 1,6 2719,2 Касабланка 
Кенитра 4,7 716,0 Кенитра 
Марракеш . . . . 14,8 1266,7 Марракеш 
Мекнес 4,0 626,9 Мекнес 
Надор 6,1 593,3 Надор 
Сафи 7,3 706,6 Сафи 
Сеттат 9,8 692,4 Сеттат 
Сиди-Касем. . . . 4,1 514,1 Сиди-Касем 
Таза 15,0 613,5 Таза 
Танжер 1,2 436,2 Танжер 
Тантан 17,3 43,7 Тантан 
Тарудант 16,5 558,5 Тарудант 
Тэта 25,9 100,0 Тэта 
Таунат 5,6 536,0 Таунат 
Тетуан 6,0 704,2 Тетуан 
Тизнит 7,0 313,1 Тизнит 
Уджда 20,7 780,7 Уджда 
Фес 5,4 805,5 Фес 
Фигиг 56,0 101,3 Фигиг 
Хемиссет 8,3 406,8 Хемиссет 
Хенифра 12,3 367,3 Хенифра 
Хурибга 4,3 437,0 Хурибга 
Шавен 4,4 309,0 Шавен 

10 Африка, т, 2 
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Продолжение табл. 

Адм.единицы Адм.центр 

Эль-Джадида. . 
Эль-Келаа-де-

Срагна . . . . 
Эр-Рашидия . . 
Эс-Сувейра . . . 
Эль-Хосейма . . 

6,0 

10,1 
59,6 
6,3 
3,6 

763,3 

577,6 
421,2 
393,7 
311,3 

Эль-Джадида 
Эль-Келаа-де-

Срагна 
Эр-Рашидия 
Эс-Сувейра 
Эль-Хосейма 

П р е ф е к т у р а 
Рабат-Сале. . . . 1,2 1020,0 Рабат 

ряд бурж.-демократич. прав и свобод, 
предусматривает многопарт. систему. 

Верховная власть принадлежит коро
лю, личность к-рого объявлена священ
ной. Король — глава гос-ва и пр-ва, 
главнокомандующий вооруж. силами. 
Он объявляет чрезвычайное положе
ние, назначает и смещает премьер-мин. 
и др. членов пр-ва, гражд. и воен. долж
ностных лиц, дипл. представителей, 
заключает и ратифицирует междунар. 
договоры, промульгирует законы, При
пятью парламентом, обладает правом 
отлагат. вето. 

Законодат. орган — однопалатный 
парламент (палата представителей), /̂̂  
депутатов к-рого избираются населени
ем, а Vg — коллегией выборщиков, 
состоящей из депутатов местных выбор
ных органов и представителей проф. 
палат и профсоюзов. Срок полномочий 
Палаты представителей 6 лет. Актив
ное избират. право предоставлено 
лицам, достигшим 21 года, пассивное — 
достигшим 25 лет. 

Палата представителей может прини
мать законы по вопросам, указанным в 
конституции, а также законы-рамки, 
касающиеся осн. областей экономич., 
социальной и культурной жизни. Свои 
законодат. полномочия Палата пред
ставителей вправе делегировать пр-ву. 
Законодат. инициатива принадлежит 
премьер-мин. и депутатам. 

Пр-во состоит из премьер-министра и 
министров и несёт ответственность 
перед королём и Палатой представите
лей. Премьер-мин. осуществляет регла-
ментарную власть по вопросам, не вхо
дящим в законодат. полномочия 
Палаты представителей. В период 
между сессиями парламента пр-во' 
может принимать декреты-законы по 
вопросам, входящим в законодат. пол
номочия Палаты представителей (при 
условии их последующего одобрения на 
очередной сессии). 

Существует Высш. совет нац. разви
тия и плана, возглавляемый королём. 
Он разрабатывает проекты планов, к-
рые передаются на одобрение Палаты 
представителей. 

Адм.-терр. единицы возглавляются 
назначаемыми королём губернаторами 
(в провинциях), мэрами (в префектурах), 
каидами и пашами (в общинах). Име
ются выборные органы с ограниченной 

1. Дюны в Сахаре. 2. Сады на юге Марокко. 3. Окрест
ности Фигига. 

компетенцией — провинц. собрания, 
префектуральные советы, коммуналь
ные (в сельской местности) и муници
пальные (в городах) советы, выполня
ющие совещат. функции соответ
ственно при губернаторе, мэре, каиде и 
паше. 

Судебная система включает Верхов
ный суд, апелляц. суды и т. н. суды 
садада (суды низшей инстанции). 
Вопросы личного статута мусульман 
решаются шариатскими судами, а дела 
немусульман подлежат юрисдикции т. н. 
мировых трибуналов. Для решения тру
довых и нек-рых др. споров в частном 
секторе созданы трудовью трибуналы. 
Конституц. палата Верх, суда осущест
вляет конституц. надзор, а также кон
троль за проведением референдумов и 
выборов. Для рассмотрения дел членов 
пр-ва создаётся Высокая палата право
судия в составе депутатов Палаты 
представителей. Имеется спец. суд для 
рассмотрения дел о коррупции среди 
должностных лиц. Возглавляемый коро
лём Высш. совет магистратуры реко
мендует судей, продвигает их по служ
бе, привлекает к ответственности и т. д. 

я р. Сюкияйнен. 

Природа 
М. располагается в пределах среди

земномор. и полупустынной зон суб
тропич. пояса. Особенности природы 
определяются значит, мор. влияниями 
со стороны Атлантики, высокогорным 
рельефом в центре М. и близостью 
пустыни Сахара на Ю. 

Берега Средиземного м. преим. гори
стые, обрывистые, с узкой полосой пля
жа; много удобных бухт. Аккумулятив
ные, преим. низкие, иногда заболочен
ные берега Атлантич. ок. почти нигде не 
создают естеств. условий, благоприят
ных для стр-ва портов. 

М. — горная страна, б. ч. к-рой входит 
в область альпийской складчатости. 
Преобладают средневысотные и высо
кие горы, возвышенные равнины и 
плато (месеты). С Ю.-З. на С.-В. тянется 
система гор Атласа: Высокий Атлас 

(выс. до 4165 м, г. Тубкаль — высш. 
точка страны). Ср. Атлас, Антиатлас; на 
С, вдоль Средиземномор. побере
жья, — горы Эр-Риф. На Атлантич. 
побережье — кр. низменные равнины 
(Гарб, Абда, Сус). На С.-З. страны — 
равнины и плато Марокканской Месеты; 
на С.-В. — плато т. н. Алжиро-Марок-
канской Месеты (выс. 1000—1200 м) с 
котловинами кр. шоттов. К Ю. от Анти
атласа — каменистое плоскогорье, 
переходящее на Ю.-В. и Ю. в песчаные и 
каменистые равнины Сахары. Для терр. 
М. характерна довольно высокая сей
смичность, нередки разрушит, земле
трясения. 

На терр. М. выделяются 2 геолого-
структурные области: Риф-Атласская 
(сев. М.), занимающая крайний зап. сек
тор Атласской глыбово-складчатой 
системы, и Антиатласская (юж. М.), рас
положенная в пределах сев. сегмента 
Сахарской плиты. Складчатый фунда
мент Антиатласской обл. сложен кри
сталлич. и метавулканогенно-осадоч
ными породами докембрия, прорван
ными ультрамафитами, мафитами и гра
нитоидами. Платформенный чехол 
представлен осадочными отложениями 
венда-палеозоя (включая карбон). С 
породами докембрийского фундамента 
связаны м-ния руд железа, кобальта-
никеля, меди, редкометалльных пегма
титов, вольфрама, золота и серебра, с 
отложениями чехла — железа, марган
ца, меди, свинца и цинка. Риф-Атлас
ская обл. включает эпипалеозойские 
платформенные блоки Марокканской 
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Месеты и Мароккано-Оранской Месеты, 
обрамлённые на 3. Приатлантич. пери-
кратонным прогибом, затем глыбово-
складчатыми авлакогенами Ср. и Высо
кого Атласов, а на С. — шарьяжно-
складчатыми зонами Эр-Рифа. Склад
чатое основание Риф-Атласской обл. 
образовано вулканогенно-осадочными 
сериями палеозоид, прорванных грани
тоидами, местами среди них обнажены 
породы докембрия. Платформенный 
чехол Риф-Атласской обл. сложен тер-
ригенными породами, базальтами и эва-
поритами триаса, карбонатно-терриген-
ными отложениями юры, мела и палео
гена. С палеозойскими породами фун
дамента связаны м-ния руд железа, 
марганца, меди, молибдена, вольфрама, 
олова, сурьмы и кам. угля, а с отложени
ями мезозойско-кайнозойского чехла — 
уникальные по запасам м-ния фосфори
тов, руд железа, марганца, меди, свинца 
и цинка, флюорита, барита, гипса, пова
ренной и калийной солей, бентонитовых 
глин, горючих сланцев и бурых углей. 
Риф-Атласская и Антиатласская обл. 
разделены близширотным Юж.-Атлас-
ским региональным разломом, характе

ризующимся в р-не Агадир наиб, высо
кой сейсмичностью (до 10 баллов). 
Помимо складок и разломов близширот-
ного и сев.-вост. («атласского») прости
рания в М. широко развиты поперечные 
разрывные нарушения сев.-зап. («угарт-
ского» и «красноморского») направле
ния. В Антиатласской обл. попереч
ные и продольнью разломы обусловли
вают распределение фаций и мощности 
докембрийских и палеозойских толщ, 
контролируют локализацию протеро
зойских офиолитов, палеозойских и 
кайнозойских вулканитов и рудных 
р-нов. В Риф-Атласской обл. сеть разло
мов определяет мощности и фации 
мезозойско-кайнозойского чехла, раз
мещение вулканитов, эвапоритовых 
диапиров триаса, термоминеральных 
источников и важнейших рудных р-нов. 

М. занимает 1-е место (1983) по запа
сам фосфоритов среди стран несоциа-
листич. мира (57 млрд. т, в т. ч. дока
занные — 22 млрд. т, м-ния Хурибга, 
Юсуфия, Бен-Герир в Марокканской 
Месете). Запасы (1983) кам. угля 140 
млн. т (м-ние Джерада в Мароккано-
Оранской Месете), горючих сланцев 300 

млрд. т (м-ния Тимхадит и Тарфая), 
меди 2400 тыс. т (м-ния Блейда, Ванси-
ми, Тасерирт, Тазалагт в Антиатласской 
обл.), свинца 2000 тью. т и цинка 600 
тыс. т (м-ния Беддиан, Уэд-Мокта, 
Зейда в Риф-Атласской обл.), сурьмы 64 
тыс. т (м-ния Бени-Меззала, Межма-эс-
Салихин в Риф-Атласской обл.), сере
бра 4600 т (м-ния Сиди-Лахсен в Риф-
Атласской обл., Имитер, Згундер в Анти
атласской обл.). В Риф-Атласской обл. 
м-ния барита с общими запасами 7 млн. т 
(Джебель-Ирхуд, Джебель-Зельму, 
Тесаут), гипса — 5 млрд. т (Уэззан, 
Сафи), пирротина — 25 млн. т (Кеттара, 
Бен-Слиман), калийной соли — 60 млн. т 
(Хемиссет) и флюорита — 10 млн. т 
(м-ния Эль-Хаммам, Джебель-Тирреми и 
Зрахина). 

Климат 6. ч. страны субтропический, 
на С. средиземноморский с жарким, 
сухим летом и влажной, мягкой зимой 
(ср. темп-ры июля 24—28°С, янв. 10— 
12°С), в полосе Атлантич. побережья 
более мягкий, со слабыми колебаниями 
темп-р. По мере удаления от побережья, 
особенно в межгорных понижениях, 
резко возрастает континентальность. В 

10-
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водятся из млекопитающих — зайцы, 
кабаны, шакалы; из пресмыкающихся — 
змеи и черепахи; земноводные; птицы; 
насекомые; скорпионы. В горах обитают 
макаки (магот), гиена, пантера (встре
чается редко), в горных реках — 
форель. В вост. полупустынных и 
пустынных р-нах ещё сохранились дро
фа, заяц, тушканчик, из хищников — 
шакал, гиена, рысь, каракал, лиса. К Ю. 
от Вьюокого Атласа часто встречаются 
афр. кобра и рогатая гадюка; многочи
сленны песчанки, тушканчики. Немало 
вредителей: среди насекомых — 
мароккская саранча; кр. колонии грызу
нов (природных носителей возбудите
лей ряда болезней). Прибрежные воды, 
особенно Атлантич. ок., богаты ценными 
породами рыб (сардины, тунцовые, мак
рели, мерланг и др.). 

Созданы заповедники и нац. парки, 
крупнейшие из к-рых Тубкаль (в трудно
доступном р-не Вьюокого Атласа) и Таз-
зека (сев.-вост. часть Ср. Атласа). 

в. Н. Выдрин (геология). 

Население 
Абсолютное большинство нас. состав

ляют марокканские арабы (св. 16 млн. 
чел.) и берберы (св. 4 млн. чел.). Разли
чие между этими группами стирается 
вследствие ассимиляции, особенно язы
ковой. В кр. городах живут французы 
(св. 50 тыс. чел.), евреи-сефарды (св. 
20 тыс. чел.), испанцы и португальцы. 
Офиц. яз. — арабский. Гос. религия — 
ислам (подавляющее большинство 
нас. — сунниты, небольшая группа бер
беров — хариджиты-ибадиты); христиан 
(преим. католиков) ок. 100 тыс. 

В 1960—82 нас. М. увеличилось с 11,6 
млн. до 20,3 млн. чел. Естеств. прирост 
нас. 2,9% в среднем в год. Экономи
чески активного нас. 6 млн. чел. (1982, 
перепись), из них занято (%>) в сел. и 
лесном х-вах и рыболовстве 40,3, в 
пром-сти, стр-ве и на транспорте 23,2, в 
торговле, управлении, услугах и в про
чих отраслях 36,5. 

Ср. плотность нас. св. 45 чел. на 1 км^ 
(1982). Осн. масса нас. М. проживает в 
сев. и зап. частях страны, особенно на 
приатлантич. равнинах и в сев.-зап. 
предгорьях Эр-Рифа и Атласа, где плот
ность достигает 200—300 чел. на 1 км^, 
а в пров. Касабланка — 615 чел. на 
1 км^. Наименее заселены пустынные и 
полупустынные терр. Ю.-В., где плот
ность не превышает 1—2 чел. на 1 км^, 
хотя в отд. оазисах плотность довольно 
высока. 

Сел. нас. составляет 11,6 млн. чел. 
(1982, перепись), в нём преобладают 
оседлые земледельцы, занятые также 
разведением мелкого и кр. рог. скота. 
Кочевники и полукочевники-скотоводы 
населяют в основном юго-вост. и центр, 
горные р-ны страны. Гор. нас. 42,7%) 
(1982), сосредоточено гл. обр. в крупных 
городах: Рабат, Касабланка, Марракеш, 
Фес, Мекнес, Кенитра, Тетуан, Танжер, 
Сале, Уджда, Сафи. г. н. Уткин. 

Исторический очерк 
М. с древнейших времён. Терр. М. 

была заселена с эпохи палеолита 

Марокканец. Район Атласских гор. 

[останки т. н. рабатского человека, ниж-
непалеолитич. памятники Сиди-Абдар-
рахман (Сиди-Абд-эр-Рахман)]. Корен
ные жители страны — племена ливий
цев (древних берберов), занимавшиеся 
охотой, скот-вом, отчасти земледелием. 
К 4 в. до н. э. в eta. М. (обл. Мавретания) 
сложилась кр. федерация преим. земле
дельч. племён. Начавшаяся с 12—10 вв. 
до н. э. финикийская колонизация побе
режья М. [гг. Тингис (совр. Танжер), Лике 
(Лараш) и др.] не оказывала значит, 
влияния на хоз. жизнь внутр. областей, 
хотя и способствовала развитию земле
делия, внедрению новых культур (олив
ковое дерево, инжир и др.). Позднее 
финикийские колонии в М. перешли под 
власть Карфагена. После падения Кар
фагена (146 до н. э.) сев. М. попало под 
влияние Рима, на его терр. начали раз
виваться рабовладельч. отношения. В 
27 до н, э. сев. М. было завоёвано рим
лянами, к 45 н. э. сев.-зап. часть терр. М. 
составила рим. пров. Мавретанию Тин
гитанскую с центром в Тингисе, а сев.-
вост. часть вместе с сев.-зап. частью 
Алжира — Мавретанию Цезарейскую с 
центром в Цезарее (совр. г. Шершень в 
Алжире). Римляне образовали верху
шечный слой горожан, в городах полу
чил распространение лат. яз., с 3 в. — 
христианство. В рим. период сев. М. 
подверглось широкой с.-х. колонизации. 
Значит, развитие получили ирригация, 
культура зерновых (особенно мягкой 
пшеницы) и субтропич. растений (олив
ковое дерево, виноград и др.). Был 
построен ряд кр. городов (Сале, Баназа, 
Волюбилис и др.). В 4—5 вв. сев. М. — 
сфера влияния донатистов. Однако на 
б. ч. терр. М., населённой берберскими 
племенами, по-прежнему преобладали 
родо-племенные отношения. В 5 в. сев. 
М. завоевали вандалы, в 6 в. — Визан
тия. Захваченные византийцами земли 
были переданы потомкам рим. владель
цев. Захват плем. земель, развитие 
колоната, налоговый гнёт вызывали 
многочисл. восстания берберов. 

горах бывает до 100 и более суток в 
году с темп-рами ниже 0°С. Выше 2000 м 
зимой лежит снег. На Ю. и Ю.-В. страны 
климат засушливый. Осадков в год на 
С. страны и в горах ок. 1000 мм и более, 
на Ю. до 200 мм, в предсахарских р-нах 
менее 100 мм. В юж. р-нах часты песча
ные бури. 

Рек с постоянным водотоком мало. С 
гор Атласа в Атлантич. ок. и Средизем
ное м. стекают наиб. кр. реки: Мулуя, 
Себу, Умм-эр-Рбия, Тенсифт. Для этих 
рек характерны бурные паводки после 
дождей осенью и зимой и почти полное 
обмеление летом. Все остальнью реки 
пересыхающие, т. н. уэды (крупней
ший — Дра, на Ю.). На С. страны на 
наиб, полноводных реках (Умм-эр-Рбия, 
Себу) созданы плотины с кр. водохрани
лищами. Озёра б. ч. солёные, на В. — 
пересыхающие солёные озёра (себхи), 
на Атлантич. побережье — заболочен
ные лагуны (мержи). 

Зональный тип почв — коричневые 
почвы сухих лесов и кустарников. Наиб, 
плодородны песчанью, глинисто-песча
ные и глинистые чёрные почвы при
брежных равнин, межгорных котловин и 
долин на С. В горах преобладают горно
лесные бурые, на плато и юж. равни
нах — коричневые карбонатные и серо-
коричневые, на крайнем Ю. — прими
тивные почвы пустынь. 

Зональным типом растительности для 
М. являются вечнозелёные жестколист
ные леса. Однако под длит, антропоген
ным воздействием леса в большинстве 
случаев либо совсем исчезли, либо ока
зались замещёнными другими, вторич
ными типами растительности (маквис, 
шибляк). Леса сохранились преим. в 
горах и на С.-З. и занимают ок. 12% пло
щади М. В горах выражена высотная 
поясность. Для прибрежных р-нов, скло
нов холмов и невысоких гор сев. части 
М. характерны заросли оливки и 
фисташки, карликовая пальма дум, веч
нозелёные леса из пробкового и камен
ного дуба. На вью. 1500—2000 м в горах 
появляются хвойнью деревья и можже-
вельники. В наиб, увлажнённых р-нах 
Эр-Рифа и Ср. Атласа сохранились 
кедровые леса. В засушливых р-нах 
вост. части Эр-Рифа, Ср. и Высокого 
Атласа на тех же вьюотах место кедров 
занимают туи (берберская туя и др.) и 
можжевельники; последние в центр, 
р-нах Высокого Атласа на выс. 2000— 
3000 м местами образуют сплошной 
пояс. Выше 3000 м появляется разре
женная растительность из низкорослых 
кустарников и злаков, от 4000 м и выше 
горные вершины почти совсем оголены. 
На Ю.-З. распространены ксерофитные 
редколесья арганского дерева (арга-
нии), на Ю. Антиатласа — акации. В 
сухих злаковых степях и полупустынях 
обширные пространства заняты травой 
альфа, полынями, дрином. На сильно 
засоленных почвах развита галофиль-
ная растительность (солянки, геттаф и 
ДР)-

Животный мир М. сильно нарушен в 
связи с хоз. деятельностью человека. К 
нач. 20 в. были истреблены последние 
львы и мн. виды антилоп. На терр. М. 



М. в кон. 7—1-й пол. 19 вв. в 681 — 
709 терр. М. была завоёвана арабами и 
включена в состав Араб, халифата. 
Вместе с берберскими племенами 
арабы в 711—718 захватили б. ч. Пире
нейского п-ова. Берберские племена 
были исламизированы, среди них начал 
распространяться араб. яз. Араб, знать 
постепенно сливалась с верхушкой 
коренного нас. М. Арабы ввели орошае-
мью культуры — рис, сах. тростник, 
хлопчатник, распространили более 
засухоустойчивую твёрдую пшеницу. В 
сев. М. завершился процесс разложения 
антич. рабства, в стране начали форми
роваться феод, отношения (при сохра
нении родо-племенного и рабовла
дельч. укладов). Развитие классового 
неравенства, рост налогового гнёта 
(введение хараджа) вызвали движение 
берберского нас, принявшее форму 
хариджйзма [восстание 740, приведшее 
к падению власти Омейядов в Магрибе, 
создание хариджитских общин-гос-в 
(наиб, крупное — имамат Мидраридов в 
Тафилальте со столицей в Сиджиль-
масе, 757—976)]. В 788 на С.-З. М. было 
осн. шиитское гос-во Идрисидов — пер
вое гос-во на терр. совр. М., объединив
шее берберские племена под властью 
местной араб, династии. При Идрисидах 
араб, культура начала распростра
няться среди местного населения. Во 
2-й четв. 9 в. гос-во Идрисидов распа
лось на отд. княжества. В нач. 10 в. 
терр. М. была включена в состав гос-ва 
Фатимидов. В 8—10 вв. М. переживает 
экономич. и культурный подъём. Растут 
города [в 789 (по др. данным — в 808) 
был осн. Фес, ставший столицей стра
ны], развиваются ремёсла, торговля. В 
859 в Фесе был осн. ун-т Карауин, в М. 
работали мн. выдающиеся географы, 
историки, философы, поэты. 

В сер. 11—60-х гг. 13 вв. терр. М. 
составила ядро феод, воен.-теократич. 
берберских гос-в: Альморавидов и Аль
мохадов (т. н. золотой век М.). При Аль-
мохадах социальнью отношения дости
гли уровня позднего средневековья. На 
приатлантич. равнинах М. Альмохады 

расселили вторгшиеся в Магриб араб, 
племена бану-хиляль, бану-сулейм и 
бану-макиль, что значительно ускорило 
процесс арабизации страны. С 1269 
власть в М. перешла к берберской дина
стии Маринидов. Значит, развитие полу
чили с.-х. произ-во, ремёсла, экономич. 
связи с Европой и Зап. Африкой, пере
живала расцвет феод, арабо-бербер-
ская культура (гл. центры — Фес, Мар
ракеш). Большую роль в жизни гос-ва 
играли арабы Андалусии. В М. жили 
крупнейшие араб, учёные Ибн Рушд, 
Ибн Баттута, Ибн Хальдун и др. С 60-х 
гг. 14 в. в М. усилились феод, междоусо
бицы, антифеод, восстания племён, 
ослабившие власть Маринидов. Страна 
фактически распалась на отд. феод, 
владения (Фес, Марракеш и др.). 

В нач. 15 в. началось проникновение в 
М. европейцев. Португальцы захватили 
Сеуту, Арсилу, Танжер, к кон. 15 в. 
монополизировали всю внеш. торговлю 
М., в нач. 16 в. основали порты Агадир и 
Мазаган (совр. Эль-Джадида), ставшие 
их торг. базами на побережье. Посте
пенно они овладели всем Атлантич. 
побережьем и совершали набеги во 
внутр. р-ны страны, подготавливая её 
захват. Испанцы оккупировали 
Мелилью и о. Пеньон-де-Велес-де-ла-
Гомера, а в 1580 и Сеуту. С нач. 15 в. 
борьбу против европ. колонизаторов 
возглавила династия Ваттасидов, с сер. 
16 в. успешную борьбу с Португалией и 
пытавшейся подчинить М. Османской 
империей вели Саадиды. В 1578 побе
дой над армией португ. короля Себа
стьяна I у г. Эль-Ксар-эль-Кебир (Алька-
саркивир) был положен конец португ. 
экспансии. В сер. 17 в. терр. М. была 
объединена под властью династии 
Алауитов (Филалидов). С этого времени 
Зап. Магриб становится известен в 
Европе под назв. М. (от назв. г. Марра
кеш). При султанах Исмаиле (правил в 
1672—1727) и Мухаммеде III ибн Абдал-
лахе (1757—90) на время были прекра
щены феод, усобицы, всё побережье 
страны (за исключением Сеуты и 
Мелильи, остававшихся у Испании) 
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освобождено от европ. захватчиков. 
Феод, войны, стихийные бедствия 
ослабляли страну. С кон. 18 в. усили
лась зап.-европ. экспансия. Был заклю
чён ряд соглашений, устанавливавших в 
М. режим капитуляций (в 1767 — с 
Францией и Испанией, в 1825 — с Сар
динией, в 1836 — с США). 

К нач. 19 в. М. представляло собой 
слабоцентрализованное феод, гос-во. 
Власть султанов зачастую распростра
нялась лишь на сев.-зап. часть М.; нас. 
горных и полупустынных р-нов — т. н. 
обл. мятежа — признавало лишь их 
религ. авторитет. Опору феод, партику
ляризма составляли имевшие огромное 
политич. влияние мусульм. братства. Во 
внутр. областях, особенно в горных 
р-нах, сохранялись пережитки родо-
племенных отношений. Осн. формами 
зем. собственности были: гос. феод, 
собственность (махзен), земли религ. 
учреждений (хабус), земли воен. служи
лых племён (гиш), общинные земли 
(арш), встречалась индивидуальная 
зем. собственность (мульк). Товарное 
произ-во было развито слабо и пред
ставлено гл. обр. цеховым ремеслом в 
городах [наиб, крупнью — Фес (столица 
страны), Мекнес, Рабат, Марракеш]. 
Пр-во и улемы с эпохи Исмаила прово
дили курс на изоляцию М. от внеш. 
мира, с нач. 19 в. был введён ряд про
текционистских ограничений на тор
говлю с европейцами. Стремясь преодо
леть феод, раздробленность, султан 
Слиман (правил в 1792—1822) пытался 
провести ряд реформ в духе ваххабиз
ма, но потерпел поражение в войне с 
мусульм. братствами (1810—22). 

М. во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. С сер. 
19 в. усилилась экспансия европ. дер
жав в М. Франция использовала 
поддержку, оказывавшуюся султаном 
Абд ар-Рахманом Абд аль-Кадиру, как 
предлог для отправки своих войск в М. 
14 авг. 1844 марокканская армия потер
пела сокрушит, поражение у р. Исли (см. 
Франко-марокканская война 1844). В 
сент. 1844 султан был принуждён 
подписать договор, определявший 
алжиро-марокканскую границу, уточ
нённый Лалла-Марнийским договором 
1845. В 1851 французы подвергли бом
бардировке г. Сале, в 1859 послали в М. 
воен. экспедицию. В 1859 на терр. М. в 
р-не Тетуана вторглись исп. войска, но 
встретили решит, отпор марокканцев 
(см. в ст. Испано-марокканские войны). 
По Тетуанскому миру 1860 Испания 
получила значит, ден. контрибуцию и 
терр. Ифни как базу для рыболовных 
промыслов. Режим капитуляций облег
чил доступ в М. иностр. товаров, что 
подрывало местное ремесл. произ-во. 
Султаны Абд ар-Рахман (правил в 
1822—59) и Мухаммед IV (1859—73) 
пытались модернизировать страну, не 
затрагивая интересов мусульм. братств 
(введение системы монополий, этатизи-
ровавшей внутр. и внеш. торговлю, 
попытки создания нац. пром-сти и регу
лярной армии). Англо-марокканский 
договор 1856, а также договоры с Испа-

Ксар. Район Марракеша. 
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М. в период господства Франции и 

Испании (1912—56). После провозгла
шения протектората фактически был 
установлен режим прямого колон, 
управления М., власть перешла в руки 
франц. ген. резидента во франц. зоне М. 
и исп. верховного комиссара в исп. зоне; 
султан М. и его наместник в исп. зоне — 
халиф сохраняли лишь формальную 
власть. У местного нас. было экспропри
ировано более 1 млн. га наиб, плодород
ных земель и передано европ. колони
стам. Минеральные богатства М. были 
захвачены иностр. монополиями. К 30-м 
гг. ключевые позиции в экономике 
захватил иностр., гл. обр. франц., капи
тал (монополистич. группы «Банк де 
Пари э де Пеи-Ба», «Банк де л'юнион 
Паризьен», «Компани женераль дю 
Марок» и др. во франц. зоне; горнопром. 
компании «Синдикато миньеро дель 
Риф», «Норте-Африкано», «Альпанти-
на» в исп. зоне). Наряду с традиц. секто
ром (полунатуральное и мелкотоварное 
х-во) стал развиваться колон, капитали
стич. сектор экономики (включал гл. 
обр. горную пром-сть, энергетику, транс
порт, ряд отраслей обрабат. пром-сти, 
товарного земледелия: овощ-во, сад-
во). Традиц. и капиталистич. секторы 
были слабо связаны друг с другом, тра
диц. сектор обслуживал внутр. потреб
ности страны, а капиталистический был 
ориентирован на удовлетворение эко
номич. интересов метрополий. В про
цессе развития пром-сти начал форми
роваться рабочий класс. Нац. буржуа
зия действовала гл. обр. в сфере тор
говли. Накануне провозглашения неза
висимости (1956) М. представляло 
собой агр. страну с относительно разви
той горнодоб. пром-стью. С. х-во, в т. ч. 
лесное х-во и рыб-во, давали 39% ВНП 
(67% самодеят. нас, по переписи 
1951—52), пром-сть, включая горнодоб., 
обрабат., стр-во и ремесло, — 24%) (12%) 
самодеят. нас), транспорт и связь — 
11 % (11 % самодеят. нас). Из М. экспор
тировались минер, сырьё (фосфориты, 
марганц. и жел. руды, свинец, цинк, 
кобальт) и с.-х. продукция (цитрусовые, 
виноград, вино, овощи, пробка, альфа и 
др.). Внеш. экономич. связи находились 
под контролем Франции и отчасти Испа
нии. При этом осн. виды пром. продук
ции и продовольствие импортирова
лись. 

Установление в М. иностр. господства 
вызвало ожесточённое сопротивление 
нар. масс В апр. 1912 в Фесе началось 
нар. восстание, охватившее центр, и 
зап. р-ны страны. Ген. резидент Фран
ции в Марокко Л. Листе вёл в 1912—18 
непрерывные воен. действия против 
племён Ср. Атласа, Суса и др. р-нов. 

После победы Великой Окт. социали
стич. революции в России в М. начался 
новый подъём нац.-освободит. движе
ния. В июле 1921 рифские племена (исп. 
зона М.) во главе с Абд аль-Кримом раз
били исп. армию под Анвалем и изгнали 
испанцев из обл. Риф. Здесь была обра
зована независимая Рифская республи
ка. К 1924 в руках исп. колонизаторов 
осталось лишь неск. населённых пунк
тов на побережье. Только после оже

сточённой борьбы с объединёнными 
силами Франции и Испании Рифская 
респ. была разгромлена (1926; см. в ст. 
Испано-марокканские войны). В 1926 
Франция вела воен. действия в пров. 
Таза, в 1928 — в обл. Тафилальт, в 
1929 — на терр. пров. Таза и в р-не Мар
ракеша, в 1932—34 — в горах Вьюокого 
Атласа и Антиатласа. К 30-м гг. 20 в. 
осн. центры нац.-освободит. движения 
переместились в города. Руководство 
движением перешло от плем. и феод, 
вождей к марокканской нац. буржуазии 
и интеллигенции. В мае 1930 франц. 
колон, администрация издала т. н. бер
берский дахир (указ) «о сохранении 
обычного права берберов», предусма
тривавший передачу судопроизводства 
у берберов из рук каидов вождям пле
мён, подчинявшимся непосредственно 
франц. «бюро воен. разведки». Эта 
мера имела целью внести раскол между 
марокканцами берберского и араб, 
происхождения. Движение протеста 
против дахира началось в гг. Фес, Сале, 
а затем развернулось по всей стране, 
включая исп. зону М. В мае 1933 страна 
вновь была охвачена волнениями в 
связи с декретом, сокращавшим кол-во 
медресе. Основывались первые поли
тич. орг-ции. В 1934 марокканские бурж. 
националисты и представители патрио
тич. интеллигенции создали партию 
Магрибинский блок национального 
дела. Предъявленный им 1 дек. 1934 
«План реформ» предусматривал объ
единение всего М., значит, расширение 
полномочий и функций султанского гос. 
аппарата, участие марокканцев в адм. 
управлении. 1-й Нац. конгресс партии 
(окт. 1936) выдвинул ряд предложений 
о предоставлении марокканцам гражд. 
и политич. свобод, о развитии образова
ния, разработке социального законода
тельства и т. д. В марте 1937 партия 
была запрещена; на её базе были соз
даны Партия национального движения 
во главе с Мухаммедом аль-Ваззани и 
Национальная партия для осуществле
ния требований во главе с Аллялем аль-
Фаси, Ахмедом Балафреджем и Мухам
медом Лиазиди. Обе партии выступили 
за демократич. реформы в рамках про
тектората. Осенью 1937 произошли 
крест, волнения и выступления в горо
дах. Нац. партия для осуществления 
требований была запрещена, лидеры 
политич. партий арестованы и высланы 
из М. По всей стране прошла волна аре
стов. К кон. 30-х гг. относятся первые 
политич. выступления марокканского 
рабочего класса. 

В сев. исп. зоне М. нац. движение раз
вивалось в чрезвычайно сложной обста
новке. Франкистская администрация 
использовала марокканские войска для 
борьбы против Исп. респ. (1936—39), 
обещая предоставить исп. зоне автоно
мию, ввести политич. свободы. В июне 
1938 состоялась антифаш. демонстра
ция в Тетуане, в сент. 1938 началось кр. 
восстание племён джибала в р-не Эль-
Ксар-эль-Кебира. В 1936 была созд. 
Партия национальных реформ во главе 
с Абд аль-Халиком Торресом, в 1937 — 
Партия магрибинского единства во 

нией, Бельгией, Нидерландами, Порту
галией, Францией и др. гос-вами, «от
крывавшие» М. для европ. торговли, 
фактически лишили султана возможно
сти контролировать проникновение 
европ. держав в экономич. и политич. 
жизнь страны. В 1864 была провозгла
шена свобода частной торговли и упраз
днена система монополий. В 60-х гг. 
началось постепенное «освоение» М. 
иностр. капиталом. Быстро росла 
численность европ. населения. Стре
мясь предотвратить закабаление М. 
европейцами, преодолеть феод, сепара
тизм, а также подавить непрекращав
шиеся антифеод, восстания (1854, 
1856—57, 1858, 1873—74, 1875—78 и 
др.), султан Хасан I (правил в 1873—94) 
осуществил ряд адм. и экономич. 
реформ, начал модернизацию армии. 
Усилившиеся внеш. экономич. связи, 
проведённые реформы стимулировали 
в кон. 19 в. процесс создания внутр. нац. 
рынка, преодоления феод, раздроблен
ности. Зарождалась марокканская, в 
основном торг., буржуазия. Однако 
Мадридская конвенция 1880 подтвер
дила и расширила режим капитуляций в 
М. В 1881—82 франц. войска оккупиро
вали ряд оазисов в вост. М. Исп. войска 
вели бои с племенами сев, М. В 
1901—02 султан Абд аль-Азиз (1894— 
1908) был вынужден заключить с Фран
цией соглашения, дававшие ей возмож
ность ввода в М. своих войск. Планы 
реформ (налоговой, модернизации 
армии и полиции, создания Совета 
Министров, программа строит, работ) 
терпели неудачу. Росла кабальная 
задолженность М. европ. державам, 
особенно Франции (займы 1902, 1903, 
1904, 1910). В нач. 20 в. межимпериали-
стич. борьба за М. достигла апогея. 
Соглашения Франции с Италией (1900— 
02), Великобританией (1904), Испанией 
(1904; см. Франко-испанские конвенции 
1904 и 1912) зафиксировали притязания 
Франции на 6. ч. М. Стремясь противо
действовать франц. проникновению, М. 
пыталось опереться на поддержку Гер
мании. В 1905 и 1911 возникли острые 
междунар. конфликты, отразившие 
соперничество империалистич. держав, 
особенно Франции и Германии, в М. (см. 
Марокканские кризисы, Альхесирас
ская конференция 1906). В 1907—08 
франц. войска оккупировали р-н Удж-
ды, Касабланку и приатлантич. обл. 
Шавийя. Эти действия вызвали восста
ние племён Шавийи и Центр, плато, в 
ходе к-рого Абд аль-Азиз был смещён с 
престола. С 1909 Испания начала 
захват сев. М. (обл. Риф). Султан Абд 
аль-Хафиз (1908—12) вынужден был в 
1909 признать все неравноправные 
договоры М. с европ. державами. 
Франц. войска, несмотря на упорное 
сопротивление племён, заняли в мае 
1911 Фес, в июне Мекнес. Султан выну
жден был подписать Фесский договор 
1912, предусматривавший установление 
франц. протектората над М. По франко-
исп. договору от 27 нояб. 1912 часть М. 
на С. и крайнем Ю. страны перешла под 
власть Испании. Танжер составил меж
дунар. зону. 



главе с Мекки Насыри, выдвинувшие 
лозунги нац. освобождения и терр. 
целостности М. 

Во время 2-й мировой войны после 
капитуляции Франции в июне 1940 
франц. зона М. перешла под власть 
пр-ва Виши. Воен. базы на её терр. были 
переданы герм. воен. командованию, 
использовавшему их для возд. налётов 
на англ. коммуникации в р-не Гибрал
тара и для др. операций. В 1940 Танжер 
был оккупирован Испанией и включён 
(1942) в исп. зону М. 8 нояб. 1942 союз
ные англо-амер. войска высадились на 
Атлантич. побережье М. Союзное 
командование оставило у власти 
франц. администрацию протектората, 
включая вишистов. США создали на 
терр. франц. зоны М. свои воен. базы (в 
Кенитре и др.); после встречи во время 
Касабланкской конференции 1943 през. 
США Ф. Рузвельта с султаном Мухамме
дом V усилилось проникновение амер. 
капитала в М. В годы войны активизиро
валось освободит, движение. С требо
ванием предоставления М. независимо
сти вьютупили Марокканская коммуни
стическая партия (МКП), осн. в 1943, и 
партия Истикляль, осн. в 1943 на базе 
Нац. партии для осуществления требо
ваний. За отмену протектората вьюту-
пил также султан Мухаммед V. 11 янв. 
1944 партия Истикляль вручила султа
ну, франц. властям и союзному коман
дованию Манифест о предоставлении 
независимости М. Манифест был 
поддержан выступлениями нар. масс. 
Начавшиеся репрессии спровоцировали 
новые волнения и вооруж. столкнове
ния, жестоко подавленнью франц. войс
ками. 

После 2-й мировой войны режим про
тектората сохранился без изменений. В 
Танжере с 1945 был восстановлен меж
дунар. режим. Амер. войска остались в 
М., сохранились амер. воен. базы. В 
послевоен. годы в М. выросла добыча 
полезных ископаемых, получили даль
нейшее развитие обрабат. пром-сть, 
стр-во. Увеличился приток крестьян в 
города, значительно возросла числен
ность рабочего класса. К 50-м гг. в М. 
насчитывалось ок. 100 тыс. рабочих в 
пром-сти и ок. 1,5 млн. в с. х-ве. Отмеча
лась нек-рая либерализация политич. 
жизни: были освобождены из заключе
ния и возвращены из ссылки руководи
тели политич. партий, разрешено изда
ние печатных органов Истикляль и МКП. 
В 1946 было созд. Объединение проф
союзов М. Однако уже со 2-й пол. 1947 
репрессии против левых сил возобнови
лись. Вступление Франции в 1949 в 
НАТО повлекло за собой стр-во в М. 
ряда новых франц. и амер. воен. баз. По 
франко-амер. соглашению 1950 США 
получили право на сооружение в М. 6 
кр. воен.-возд. баз и на расширение 
базы в Кенитре. 

После 2-й мировой войны начался 
новый подъём нац.-освободит. движе
ния в М., в к-ром всё более значит, роль 
стал играть рабочий класс. В 1947—48 
развернулось массовое забастовочное 
движение, усилилась роль профсоюзов. 
В 1955 был образован Марокканский 

союз труда (МСТ). В авг. 1946 ЦК МКП в 
своём манифесте призвал нар. массы к 
созданию единого нац. фронта для 
борьбы за независимость и единство М., 
отмену неравноправных договоров, 
созыв Учредит, собрания и создание 
нац. пр-ва. Однако нац. бурж. партии 
отвергли это предложение; в апр. 1951 
Истикляль, Демократич. партия незави
симости, возникшая в 1946 на основе 
Партии нац. движения, Партия нац. 
реформ и Партия магрибинского един
ства создали Нац. фронт. Требования 
нац. буржуазии получили поддержку 
султана Мухаммеда V. В 1950 султан 
вручил президенту и пр-ву Франции 
меморандумы, в к-рых потребовал пре
доставить М. независимость. Эти мемо
рандумы были отклонены. В 1951 под 
угрозой низложения с престола султан 
был вынужден удалить в отставку 
пр-во, требовавшее отмены протектора
та. В стране развернулись массовые 
демонстрации протеста, в Фесе, Мек-
несе и нек-рых др. городах произошли 
столкновения с франц. войсками. В 
нояб. 1951 ряд араб, гос-в обратился в 
ООН с жалобой на агрессивные дей
ствия Франции в М. Марокканский 
вопрос обсуждался на сессиях ГА ООН в 
1952—55. В марте 1952 в городах М. 
прошли массовые демонстрации и 
столкновения с войсками в связи с 40-
летием договоров о протекторате. 8 
дек. 1952 в ответ на убийство Фархата 
Хашеда, одного из руководителей нац. и 
профсоюзного движения Туниса, в 
Касабланке была проведена всеобщая 
стачка, поддержанная трудящимися гг. 
Рабат, Фес, Танжер, Тетуан, Уджда. К 
сер. декабря движение охватило с.-х. 
р-ны зап. М. Франц. администрация 
жестоко подавила эти выступления. 11 
дек. были запрещены МКП, Истикляль и 
Демократич. партия независимости. 
Ещё в сент. 1952 был арестован 1-й 
секр. ЦК МКП Али Яга. 20 авг. 1953 вла
сти протектората, опираясь на реакц. 
феодалов, возглавляемых пашой Мар
ракеша Т. аль-Глави, низложили и 
выслали из страны султана Мухаммеда 
V, заменив его своим ставленником 
Мухаммедом бен Арафой. В ответ в М. 
развернулось вооруж. сопротивление 
франц. колонизаторам. Отряды, создан
ные местным нас, совершали нападе
ния на воен. поезда, склады, автоколон
ны. В Касабланке была созд. воен. орг-
ция «Чёрный полумесяц», в действиях 
к-рой приняли участие коммунисты; её 
активность вскоре распространилась на 
крупнейшие центры страны. По всей 
стране проходили забастовки и демон
страции. Вооруж. сопротивление 
режиму протектората усилилось под 
влиянием начавшейся в нояб. 1954 нац.-
демократич. революции в Алжире. 
СССР и др. прогрессивные силы 
активно поддерживали нац.-освободит. 
движение марокканского народа, 
используя для этого трибуну ООН и др. 
междунар. орг-ции. С авг. 1955 прохо
дили франко-марокканские перегово
ры. В нояб. 1955 Франция вынуждена 
была вернуть Мухаммеда V к власти, 
согласиться на создание нац. мароккан-
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ского пр-ва (7 дек. 1955), отменить про
текторат в рамках франц. зоны и при
знать нац. независимость и терр. 
целостность М. (2 марта 1956; см. 
Мароккано-французская декларация 
1956). 7 апр. независимость М. признала 
Испания (см. Испано-марокканская 
декларация 1956), 29 окт. 1956 был 
отменён междунар. режим Танжера 
(1 янв. 1957 Танжер был включён в 
состав М.). 

М. после провозглашения независи
мости. После завоевания независимо
сти в М. были созданы нац. гос. институ
ты, проведена адм. реформа, реоргани
зована судебная система. Мухаммед V в 
авг. 1957 принял королев, титул. Про
должалась борьба за укрепление гос. 
суверенитета М. К нояб. 1961 Франция 
эвакуировала свои войска и базы из М., 
амер. войска были выведены в кон. 
1963. 10 апр. 1958 с М. был воссоединён 
юж. р-н быв. исп. зоны. В янв. 1969 М. 
восстановило свой суверенитет над 
Ифни. Однако часть терр. М. по-преж
нему остаётся под управлением Испа
нии. М. требует возвращения Сеуты, 
Мелильи, о-вов Чафаринас. 15 нояб. 
1958 была опубликована т. н. Хартия 
обществ, свобод, провозгласившая сво
боду собраний, слова, союзов. В 1960 
были впервые проведены выборы в 
муниципальные и коммунальные сове
ты. После смерти (февр. 1961) Мухам
меда V на королев, престол вступил его 
сын Хасан II. В июне 1961 был принят 
«Осн. закон М.» (врем, конституция), в 
дек. 1962 — первая конституция М. В 
мае 1963 состоялись первью парламент
ские выборы. 

После завоевания независимости эко
номич. положение страны оставалось 
тяжёлым. Увеличилась безработица. 
Экономич. политика пр-ва имела целью 
прежде всего обеспечить перевод 
колон, экономики на путь нац. развития. 
Двухлетний (1958—59) и пятилетний 
(I960—64) планы экономич. развития 
предусматривали модернизацию с.-х. 
произ-ва, укрепление гос. сектора, раз
витие нац., в т. ч. обрабат., пром-сти, 
усиление регулирующей роли гос-ва в 
экономике. В 1957 установлены новые 
таможенные тарифы с целью защиты 
нац. пром-сти от конкуренции иностр. 
товаров. Были приняты меры (1957—58) 
к объединению экономики быв. колон, 
зон страны, начата «марокканизация» 
гос. учреждений и отд. пр-тий. В 1959 
осуществлены мероприятия для обеспе
чения финанс. самостоятельности М.: 
создан Нац. эмиссионный банк. Банк 
экономич. развития и т. д.; М. ввело нац. 
ден. единицу — дирхам. Однако франц. 
монополистич. капитал продолжал кон
тролировать многие кр. пром. и с.-х. 
пр-тия. В сев. провинциях важные эко
номич. позиции, особенно в горнопром. 
пр-тиях, сохранял исп. капитал. С кон. 
50-х — нач. 60-х гг. пр-во М. делало всё 
большие уступки иностр. капиталу. В 
1958 был принят (дополнен в 1960) 
поощряющий иностр. капиталовложе
ния кодекс инвестиций, в 1962 подпи
сано соглашение с США о гарантиях 
амер. частного капитала. 
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шую «марокканизацию» экономики. В 
марте 1973 был опубликован декрет о 
«марокканизации» в течение 1—2 лет 
осн. пр-тий торговли и сферы услуг, нек-
рых отраслей пищевкус. и маш.-строит, 
пром-сти, почти всех строит, пр-тий, 
транспорта, а также о передаче гос-ву 
(с выплатой компенсации) с.-х. угодий, 
принадлежащих иностранцам. В резуль
тате «марокканизации» укрепились 
позиции гос.-капиталистич. сектора в 
металлообр., нефтеперераб. и горно
доб. пром-сти, энергетике, кредитно-
банковской системе. Были проведены 
адм. (1974—75) и судебные (1974) 
реформы. 8 июля 1974 Хасан II призвал 
марокканцев к сотрудничеству с коро
лев, режимом в деле «восстановления 
терр. целостности» страны (возвраще
ния оккупируемых Испанией терр., в 
первую очередь Зап. Сахары); все 
партии, кроме НСНС, поддержали тре
бование присоединения к М. Зап. Саха
ры. 

В авг. 1974 получила разрешение на 
легальную деятельность преемница 
МКП и ПОС — Партия прогресса и 
социализма (ППС). В сент. 1974 рабат-
ское крыло НСНС, отколовшееся в 
1972, официально оформилось в рево-
люц.-демократич. партию Социалисти
ческий союз народных сил (ССНС). 

Со 2-й пол. 70-х гг. в М. наблюдалось 
падение жизненного уровня нас. в связи 
с ростом воен. расходов, неуклонным 
повышением цен, росла безработица (в 
1980 численность полностью и частично 
безработных составляла ок. 2 млн. 
чел.). Разорение широких слоев кре
стьян и их миграция в города вели к 
нарастанию недовольства марокканцев 
политикой пр-ва, активизации забасто
вочного движения. МСТ и др. прогрес
сивные силы выдвинули требования 
установления минимума месячной зара
ботной платы и общего повышения зара
ботной платы на 40—50%. В мае 1976 
24-часовую забастовку протеста про
вели служащие гор. транспорта Каса
бланки (св. 2 тыс. чел.). В 1978 басто
вали 95% всех преподавателей страны, 
работники гражд. авиации, железнодо
рожники. В янв. 1979 была проведена 
забастовка 10 тыс. железнодорожни
ков, к к-рым примкнули работники 
гор. транспорта Касабланки и Феса, в 
февр. — 15 тыс. банковских служащих. 
Бастовали работники ряда гос. и част
ных пром. пр-тий, здравоохранения и 
просвещения, рабочие фосфоритных 
рудников. В дек. 1979 в пров. Бени-Мел
лаль прошли крест, волнения. В 1981 
состоялись всеобщая забастовка сту
дентов, всеобщая забастовка трудя
щихся Касабланки. Наряду с экономич. 
требованиями забастовщики выдвигали 
и политические. Массовые выступления 
трудящихся нередко выливались в 
столкновения с полицией и войсками. 
Съезды партий Истикляль (10-й в 1978, 
11-й в 1982), ССНС (3-й в 1978, 4-й в 
1984), НСНС (4-й в 1983), Всеобщего 
союза марокканских студентов (1978) 
потребовали проведения реформ и 
демократизации страны. В 1978 ССНС 
была создана Демократич. конфедера

ция труда — профцентр, объединивший 
ряд профсоюзов гос. сектора. 2-й (1979) 
и 3-й (1983) съезды ППС осудили поли
тику пр-ва, приведшую страну к 
социально-политич. кризису, потребо
вали национализации ключевых отрас
лей экономики, укрепления гос. секто
ра, проведения радикальной агр. и др. 
реформ, углубления процесса демокра
тизации, создания пр-ва нац. единства с 
участием левых сил, призвали образо
вать нац.-демократич. фронт с участием 
ППС, НСНС, ССНС и МСТ. Активизиро
вались проправительств. силы. В 1978 
была осн. партия Нац. объединение 
независимых, в 1981 — Нац.-демокра
тич. партия, поддерживающие политику 
правительства. В февр. 1980 был соз
дан Высший совет улемов во главе с 
Хасаном II, призванный распространять 
идеи «традиционного ислама» и 
бороться против различных «подрыв
ных течений» в нём. 

В области внеш. политики пр-во М. 
провозгласило курс позитивного нейт
ралитета, неучастия в блоках, солидар
ности с азиат, и афр. народами, высту
пает против расизма, колониализма и 
неоколониализма. М. — чл. ООН (1956), 
Орг-ции Исламская конференция, Лиги 
араб, гос-в. М. развивает разносторон
ние связи с Францией, США и др. зап. 
странами. Во время войны, к-рую вёл в 
июне 1967 Израиль против Египта, 
Сирии и Иордании, М. направило кон
тингент своих войск в Египет. В 1973 
подразделения марокканских войск 
участвовали на стороне Египта и Сирии 
в воен. действиях против Израиля. М. 
выступило за урегулирование ближ-
невост. кризиса на основе вывода 
израильских войск со всех оккупир. 
араб, земель и справедливое решение 
палестинской проблемы. Король Ха
сан II является председателем создан
ного в 1979 Орг-цией Исламская конфе
ренция К-та по Иерусалиму. Пр-во М. с 
1975 осуществило ряд мер с целью при
соединения к М. Зап. Сахары. 14 нояб. 
1975 в Мадриде было заключено 
испано-мароккано-мавританское согла
шение о передаче (до 28 февр. 1976) 
Зап. Сахары М. и Мавритании, на осно
вании к-рого туда вступили их войска. 
28 февр. 1976 Испания официально 
передала Зап. Сахару М. и Мавритании, 
было подписано соглашение с Маврита
нией о гос. границе в Зап. Сахаре. На 
терр. Зап. Сахары между мароккан
скими войсками и отрядами Фронта 
ПОЛИСАРИО развернулись вооруж. 
столкновения. В связи с зап.-сахарским 
конфликтом обострились отношения с 
Алжиром. После вывода мавританских 
войск из юж. части Зап. Сахары в авг. 
1979 М. ввело туда свои войска. В 1981 
М. согласилось на проведение референ
дума в Зап. Сахаре, однако отказалось 
признать Сахарскую Араб. Демократич. 
Респ. (САДР). После приёма САДР в 
ОАЕ (1984) М. заявило о своём выходе 
из неё. М. поддерживает дружеств. 
связи с СССР и др. социалистич. страна
ми. Дипл. отношения с СССР установ
лены в 1958. Между СССР и М. заклю
чён ряд соглашений об экономич., тех-

В 1963 были национализированы 
электроэнергетич. пром-сть и ж.-д. 
транспорт, начато частичное изъятие 
земли у европ. колонистов на условиях 
компенсации части стоимости их имуще
ства. В июле 1965 проведена частичная 
национализация экспортной торговли 
(цитрусовые, овощи, рыбные консервы, 
ремесл. изделия). Был достигнут нек-
рый рост произ-ва, особенно в горнодоб. 
и ряде отраслей обрабат. пром-сти. 
Укреплению позиций гос. сектора спо
собствовало развитие экономич. связей 
с СССР и др. социалистич. странами. 

С сер. 60-х гг. М. испытывало значит, 
экономич. трудности. План 1960—64 не 
был выполнен. Резко обострилась проб
лема занятости. Неполная занятость 
достигла 50%. 

Обострение экономич. и социальных 
проблем и противоречий усилило вну-
триполитич. напряжённость и неста
бильность, что проявилось в частой 
смене кабинетов(1956, 1958, 1960, янв. 
1963, нояб. 1963), расколе партии Исти
кляль (в 1959 левое крыло партии обра
зовало партию Национальный союз 
народных сил, НСНС), переходе Исти
кляль (1963) и НСНС (I960) в оппозицию 
пр-ву. В целях укрепления позиций 
пр-ва близкими ко двору кругами в 
марте 1963 была создана партия Фронт 
защиты конституц. институтов (свобод) 
(существовала до 1965). В 1964—65 
действовала близкая ко двору Демо
кратич. социалистич. партия. Усилились 
репрессии против оппозиции. В 1960 
была запрещена МКП. В 1964—65 в 
крупнейших городах М. проходили заба
стовки и митинги с требованием улучше
ния экономич. условий жизни и проведе
ния коренных социально-экономич. 
преобразований. Эти выступления были 
подавлены силой оружия. 7 июня 1965 в 
М. было введено чрезвычайное положе
ние, король распустил парламент и взял 
в свои руки всю законодат. и исполнит, 
власть. Однако демонстрации и заба
стовки продолжались. В июле 1968 
была создана преемница МКП — Партия 
освобождения и социализма (ПОС). В 
1969 ПОС была запрещена, но продол
жала действовать. В июле 1970 НСНС и 
Истикляль создали Нац. фронт, выдви
нувший программу демократич. реформ, 
в т. ч. требования установления «поли
тич., экономич. и социальной демокра
тии», национализации ключевых секто
ров экономики, проведения агр. 
реформы (летом 1972 Нац. фронт фак
тически распался). 8 июля 1970 было 
отменено чрезвычайное положение. 
Принятая в 1970 новая конституция уси
ливала королев, власть. Пр-во М. при
няло нек-рые меры, направленные на 
стабилизацию внутр. положения. С 1972 
начала выходить газета марокканских 
коммунистов «Аль-Баян». 1 марта 1972 
была принята новая конституция, 
несколько расширившая права парла
мента и пр-ва. После двух неудачных 
попыток гос. переворота (июль 1971 и 
авг. 1972), предпринятых военными, и 
вооруж. вьютуплений экстремистов в 
марте 1973 король выдвинул программу 
экономич. и политич. реформ, включав
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нич. и науч. сотрудничестве, а также 
ряд торг. соглашений. 

Н. с. Луцкая, Г. Н. Уткин. 

Политические партии, профсоюзы 
И с т и к л я л ь (Партия независимо

сти), осн. в 1943; Н а ц и о н а л ь н ы й 
с о ю з н а р о д н ы х с и л (НСНС), 
созд. в 1959; С о ц и а л и с т и ч е 
с к и й с о ю з н а р о д н ы х с и л 
(ССНС),созд. в 1974; Н а ц и о н а л ь 
н о е о б ъ е д и н е н и е н е з а в и с и-
м ы X, созд. в 1978; Н а ц и о н а л ь н о -
д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я , 
созд. в1981; П а р т и я п р о г р е с с а 
и с о ц и а л и з м а , созд. в 1974, 
партия марокканских марксистов. В М. 
действует также ок. 10 преим. мало-
числ. политич. партий. 

М а р о к к а н с к и й с о ю з т р у д а 
(МСТ), осн. в 1955, примыкает к НСНС, 
св. 300 тыс. чел. (1982), входит в МКАП 
и ОАПЕ; В с е о б щ и й с о ю з т р у д я 
щ и х с я М., осн. в 1960 партией Исти
кляль в противовес МСТ, св. 80 тыс. чл. 
(1982); Д е м о к р а т и ч е с к а я к о н 
ф е д е р а ц и я т р у д а , осн. в 1978 
ССНС, ок. 200 тыс. чл. (1981). а Фатис. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В М. издаётся (1985) ок. 100 периодич. 

изданий, в т. ч. 12 ежедн. газет. Наиб, 
влиятельные: «Аль-Алям», с 1946, в 
Рабате, на араб, яз., тираж 40 тыс. экз., 
орган партии Истикляль; «Аль-Анба», с 
1971, в Рабате, на араб, яз., тираж 15 
тыс. экз., правительств.; «Аль-Баян» 
(«А1-Вауапе»), с 1972, в Касабланке, на 
араб, и франц. яз., тираж 20 тыс. экз., 
орган Партии прогресса и социализма; 
«Аль-Иттихад аль-Иштирак», с 1983, в 
Касабланке, на араб, яз., орган партии 
Социалистич. союз нар. сил; «Аль-
Магриб» («AI-Maghreb»), с 1977, в Раба
те, на франц. яз., тираж 30 тыс. экз., 
проправительств., орган партии Нац. 
объединение независимых; «Марок 
суар» («Магос Soir»), с 1971, в Касаблан
ке, на франц. яз., тираж 35 тыс. экз., 
проправительств.; «Матэн дю Саара» 
("Matin du Sahara»), с 1971, в Касаблан
ке, на франц. яз., тираж 70 тыс. экз., 
проправительств.; «Аль-Мисак аль-
Ватани», с 1977, в Рабате, на араб, яз., 
тираж 30 тью. экз., орган партии Нац. 
объединение независимых; «Опиньон» 
(«L'Opinion»), с 1965, в Рабате, на 
франц. яз., тираж 45 тыс. экз., орган 
партии Истикляль. Магриб араб пресс, 
осн. в 1959, в Рабате, правительств, 
информац. агентство. Марокканское 
радиовещание и телевидение, прави
тельств, служба, в Рабате. Радиовеща
ние ведётся на араб., франц., исп., англ., 
берберских яз., зарубежное — на араб., 
франц. и англ. яз. Телевидение с 1962, 
на араб, и франц. яз. м. А. шленова. 

Экономико-географический очерк 

Общая характеристика хозяйства. 
М. — агр. страна с относительно разви
той пром-стью, особенно горнодобыва
ющей. Структура и специализация 
марокканской экономики формирова
лись в 1-й пол. 20 в. в условиях колон, 
зависимости и терр. раздробленности 

) . Марракеш. Общий вид медины. 

страны, с 1956 — в условиях политич. 
независимости. Франц. и исп. колониза
торы навязали М. однобокое агр.-сырь-
евое развитие капиталистич. типа — 
произ-во экспортных с.-х. культур и рас
ширенную добычу полезных ископае
мых, гл. обр. в р-нах С.-З. страны при 
сохранении на большей части терр. 
феод, и дофеод. укладов и форм произ-
ва. Всё это привело к тому, что в сер. 20 
в. на долю сырьевых отраслей (с. х-ва и 
горнодоб. пром-сти) приходилось св. 
50% всей валовой продукции М. 

После провозглашения независимо
сти в М. экономич. политика пр-ва была 
направлена на постепенный перевод 
колон, х-ва на путь нац. развития на 
основе его «марокканизации», включая 
мероприятия по ограничению господ
ства иностр. капитала, в т. ч. выкуп гос-
вом и нац. частными предпринимате
лями части иностр. собственности в М., 
экономич. объединение различных зон 
страны, выдвижение на руководящие 
посты марокканцев взамен иностранцев 
и т. п. Но гл. роль продолжал играть 
франц. капитал (общая сумма франц. 
инвестиций в М. в кон. 50-х гг. 3,6 млрд. 
долл.), его доля составляла св. % всех 
иностр. капиталовложений. В 60—70-х 
гг. заметно увеличились инвестиции 
США, ФРГ, Италии, Бельгии и др. как в 
горнодоб., так и в обрабат. отрасли 
пром-сти. В 1973 — 83 политика «марок
канизации» экономики выражалась в 
укреплении нац. контроля над экономи
кой путём частичной национализации 
нек-рых иностр. пром. компаний и огра
ничения деятельности иностранцев в 
ряде отраслей х-ва (в «марокканизиро-
ванных» отраслях не менее 50% капи
тала должно принадлежать мароккан
ским физич. и юридич. лицам). В общем 
объёме акц. капитала участие иностр. 
вкладчиков сократилось с 76 до 4 1 % , и 
ввоз иностр. капитала в М. в предприни
мательской форме снизился в 1972—73 
с 148,8 млн. до 85,5 млн. дирхамов, но в 
1978 вновь возрос до 517 млн. дирха

мов. В 1983 принят новый пром. инве-
стиц. кодекс, разрешивший иностр. 
предпринимателям пользоваться льго
тами, предоставлявшимися ранее 
только «марокканизированным» пр-
тиям, и вывозить прибыли из страны. 

М. — кр. производитель и экспортёр 
ценных видов минер, сырья и с.-х. про
дуктов, особенно фосфоритов и продук
ции из них, свинцового и кобальтового 
концентратов, марганцевой руды, 
цитрусовых, ранних овощей, рыбных 
консервов и т. п. В отраслевой струк
туре х-ва М. наметилась тенденция к 
сокращению доли с. х-ва и росту пром-
сти, в т. ч. и обрабатывающей. Доля 
сырьевых отраслей сократилась до 30— 
35%о валовой продукции. В 1983 ВВП (в 
текущих ценах) составил 94 589 млн. 
дирхамов. 

В экономике М. выделяются 2 осн. 
группы укладов: 1) уклады докапитали-
стич. (потребительского) типа, охваты
вающие полунатуральнью и мелкото
варные х-ва марокканцев, и 2) уклады 
капиталистич. типа, включающие гос. 
сектор, частный иностр. и нац. капитал 
(средне- и крупнокапиталистич. пред
принимательство). Гос. сектору принад
лежат электроэнергетика, совр. виды 
транспорта, фосфатная и нефтепере
раб. пром-сть и нек-рые перераб. произ-
ва. В сер. 1970-х гг. гос. сектор контро
лировал 65% капитала 220 крупных 
пр-тий. К кон. 70-х гг. в М. 460 фирм и пр-
тий с гос. участием обеспечивали 60% 
ВВП. Частный сектор контролирует гл. 
обр. пр-тия лёгкой и пищевкус. пром-
сти, отчасти металлообр. пром-сти и 
кустарно-ремесл. произ-во, но ок. 75% 
нац. частного капитала помещено в с. 
х-во (высокотоварное земледелие), тор-

Т а б л. 2. — Доля основных отраслей в ВВП, % 

1960 1970 1980 1983 

С. х-во 32 20 18 17 
Пром-сть 26 27 32 32 

в том числе 
обрабатывающая . . . . 13 16 17 17 

Услуги и прочие 42 53 50 51 
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ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Черная металлургия 

Цветная металлургия 

• Машиностроение и 
металлообработка 

Автосборочная 

Химическая 

Нефтеперерабатывающая 

# Производство строительных 
материалов 

Деревообрабатывающая 

Текстильная 

Кожевенно-обувная 

Пищевая 

Консервная 

Кустарные промыслы 
А Ковроткачество 
Д Гончарное производство 

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(Т) Нефть 
(г^ Природный газ 

Каменный уголь 

(f^ Железные руды 

(Мп) Марганцевые руды 

Полиметаллические руды 

Кобальтовые руды 

Медные руды 

Серебряные руды 

Сурьмяные руды 

(7) Фосфориты 

@ Бариты 

(п ) Пирит 

(кс) Калийные соли 

(ф^ Флюорит 

(? ) Гипс 

Кожевенное и обувное 
производство 

МАРОККО. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 
1:7 500 000 

ИСПАНИЯ 
© Гибралтар (Брит.) 

Сеута (Исп ) 
'^Бени-Меззала 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

свыше 500 МВт 

от 100 до 500 МВт 

% от 20 до 100 МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

^ саыше 100 МВт (g от 20 до 100 МВт 

Земледелие с преобладанием зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза) 
тании с отгонно-пастбищным животноводством (крупный рога

тый скот, овцы, козы) 

Земледелие (преимущественно орошаемое): садоводство (цитрусовые, 
виноград, оливы); огородничество (томаты, картофель): сахарная свекла 

Земледелие в долинах (полеводство, садоводство) в сочетании с горно
пастбищным животноводством (овцы, козы) 

Полукочевое и кочевое животноводство (овцы, верблюды) в сочетании 
с очагами земледелия 
Неиспользуемые и малоиспользуемые земли: кочевое животноводство 
(верблюды, овцы) и оазисное земледелие (финиковая пальма в соче
тании с зерновыми и огородными культурами) 

Леса и кустарники (добыча пробковой коры, древесины, топлива и 
выгоны) 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 

ыше 10 млн тонн 

от 0,2 до 1 млн.тонн 

Рыболовные порты 

Нефтепроводы 

от 1 до 10 млн.тонн 

Газопроводы 

Альфа 

Виноград 

Оливы 

Сахарная свек 

Сахарный тростник 

Хлопчатник 

Цитрусовые 

Финиковая пальма 

Специальное содержание разработал Г.Н.Утнин, консультант В.Н.Выдрин 

говлю, сферу обслуживания и гор. 
домовладение. Поощряя создание сме
шанных гос.-частных пр-тий с участием 
нац. и иностр. капитала, гос-во проводит 
т. н. политику «экономич. либерализ
ма». В кон. 70-х гг. на долю капитали
стич. укладов (ок. Vg экономически 
активного нас.) приходилось ок. 70% 
ВВП. В 1975 банковский капитал в М. 
принадлежал (%): государству 35,0, 

иностранцам 37,5, марокканским част
ным лицам 27,5. 

С 1960 в М. составлялись пятилетние 
и трёхлетние планы экономич. и 
социального развития страны, но 
выполнение этих планов встречало 
обычно значит, трудности. Более 
успешно были реализованы планы 
1968—72 и 1973—77, обеспечившие 
ежегодные темпы роста экономики в 

среднем до 5%, а промышленности 
до 6%. 

В связи с дальнейшим обострением 
финансово-экономич. положения М. в 
плане 1981—85 темпы экономич. роста 
были сокращены с 6,5 до 4,5% в сред
нем в год (фактически они не превы
сили 3,5%). Общий объём капиталовло
жений за пятилетие (в ценах 1981, млрд. 
дирхамов) 110,9; из них на долю гос. 



инвестиций приходилось 34,6 (31,2%) и 
инвестиций частного и смешанного 
капитала — 76,3 (68,8%). В предыдущих 
пятилетних планах гос. инвестиции 
обычно превышали 50—60% общей сум
мы. Отраслевое распределение инве
стиций (1982,%)); обрабат. и горнодоб. 
пром-сть, энергетика — 29; сел. и вод
ное х-во — 16; транспорт и связь — 11; 
образование, подготовка кадров, здра
воохранение, жилищное стр-во и др. 
социальные нужды — 25; региональное 
развитие и организация терр. — 5; 
туризм — 2 и т. д. Одна из гл. задач 
плана 1981—85 — ослабить возникшие 
структурные диспропорции в нац. эконо
мике, в т. ч. значит, территориальные 
(региональные). Зап. и сев. М. — наиб, 
развитая часть страны (50%i всей терр.), 
где размещено св. 90% нас, почти всё с 
х-во (95% обрабат. земель) и пром. 
произ-во (св. 80% фабрично-заводской 
пром-сти), кроме кочевого скот-ва, 
оазисного земледелия и добычи мн. 
видов полезных ископаемых, распро
странённых в юго-вост. районах М. Но и 
в р-нах зап. и сев. М. размещение нас. и 
х-ва отличается большой неравномер
ностью, к-рая ещё больше усилилась во 
2-й пол. 20 в. в результате массовой 
миграции сел. жителей внутр. р-нов в 
прибрежные города. Европ. колониза
ция и развитие капитализма способ
ствовали сдвигу экономич. и политич. 
жизни из центр, р-нов (Фес, Мекнес, 
Марракеш) к зап. побережью, где в 1-й 
пол. 20 в. появились кр. портовые 
города и новые пром. и адм. центры (Ка
сабланка, Рабат, Кенитра, Мохаммедия, 
Сафи, Агадир). В приморской зоне нахо
дится значит, часть товарного с. х-ва, 
особенно его экспортные отрасли. С 
нач. 70-х гг. в М. уделяется важное вни
мание терр. планированию на основе 7 
гл. экономич. районов с ведущими адм. 
пром. центрами («полюсами роста»). 

Проблема планирования и регулиро
вания терр., отраслевых и др. структур
ных пропорций в нац. х-ве М. во многом 
осложняется растущим дефицитом торг. 
и платёжного балансов, сокращением 
внутр. источников финансирования 
инвестиций. Доля внутр. накоплений в 
финансировании инвестиций, напр., 
сократилась в 1980—81 с 64,6% до 
50,1%) при одноврем. росте доли внеш. 
источников, к-рые в 1981 обеспечили 
поступление в 8,4 млрд. дирхамов, т. е. 
ок. 50% общей суммы инвестиций (16,9 
млрд.). Франц. частный капитал продол
жает занимать гл. позиции среди 
иностр. инвесторов, обеспечивая св. 
20% притока внеш. прямых инвестиций. 
Так, в 1982 частный франц. капитал 
вложил в экономику М. 151 млн. дирха
мов, а франц. финанс. помощь в 1982 
достигла 1290 млн. дирхамов. Наиб, уча
стие франц. частный капитал прини
мает в страховом деле, торговле, ком
мунальном х-ве. Капитал США предо
ставляется в виде гос. финанс. «помо
щи» (займы, субсидии), к-рая в 1960—82 
составила 5,7 млрд. дирхамов. С сер. 
70-х гг. быстрыми темпами увеличива
лись займы и кредиты, получаемые М. 
на междунар. рынке частных капиталов. 

Внеш. долг М. достиг 13 млрд. долл. 
(1984). 

Сельское хозяйство, в к-ром занято 
св. 48%о экономически активного нас, 
обеспечивает в среднем ок. V5 ВВП и св. 
Vg экспорта М. Зем. фонд страны 
составляет 44 635 тыс. га (1980), в т. ч. 
(тыс. га): пахотные земли (включая 
пары) 7269 (16%), многолетние наса
ждения 430 (ок. 1 %)), пастбища и выгоны 
12 500 (28%), леса и кустарники 5195 
(12%), прочие — 19 241 (43%). Ок. 95% 
всех пахотных земель находится в сев.-
зап. части страны. 

Агр. отношения отличаются много
образием традиц. (докапиталистич.) и 
совр. форм землевладения и земле
пользования. Земли подразделяются 
(тыс. га) на частновладельческие 
(мульк) — 7000, гос. (махзен) — 7200, 
общинные (джемаа, или арш) — 5800, 
церковные (хабус) — 72, остальные не 
имеют чёткого юридич. статуса по 
мусульм. и обычному праву. До нач. 60-х 
гг. земли европ. колонизации состав
ляли ок. 1020 тыс. га (в т. ч. 750 тыс. га 
обрабатываемых), включая земли т. н. 
гос. колонизации (ок. 290 тыс. га) и 
земли частной колонизации (ок. 730 
тыс. га). После 1956 эти земли были 
частично выкуплены марокканскими 
землевладельцами, частично национа
лизированы с выплатой иностр. колони
стам компенсации. Ок. 300 тыс. га выку
пленных гос-вом земель было передано 
разл. гос. службам и компаниям, 370 
тыс. га образовали гос. фонд агр. 
реформы и были постепенно распреде
лены среди беззем. и малозем. фелла
хов, к-рые были объединены в 722 
(1983) с.-х. кооператива. Прогрессивные 
силы страны выступают за проведение 
коренной аграрной реформы, т. к. в 
марокканской деревне сохраняются и 
усиливаются социальные контрасты. 
Беднейшее крестьянство (80% всех сел. 
х-в), имеющее менее 5 га на 1 х-во, 
использует 24% площади зем. угодий, 
из них V^ всех х-в (св. 400 тыс. семей 
феллахов) не имеют земли. 20%. всех 
сел. х-в владеют 76% земель; из них 
8,7% х-в, располагающих в среднем 
более чем 10 га на 1 х-во, эксплуати
руют более 50% земли. В число кр. х-в 
входят х-ва феодалов и землевладель
цев-предпринимателей, к-рым часто 
принадлежат владения св. 1 тыс. га, а 
также х-ва помещичьего и кулацкого 
типа по 100—250 га богарных или 25— 
75 га орошаемых земель. 

В традиц. (потребительском) секторе 
с. х-ва занято св. 80% сел. нас, на него 
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т а б л. 3. — Посевная площадь и сбор основных селы:кохозяйственных культур 

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т 

в среднем в год в среднем в год 

1961—65 1976—80 1982/83 1961—65 1976—80 1982/83 

Пшеница 1578 
Ячмень 1627 
Кукуруза 442 
Цитрусовые 
Помидоры 13 
Сах. свёкла 

2105' 
2247^ 
4521 

1976 
2151 
435 

1336 
1316 
352 
538 
233 

1777 
2099 
343 
9402 
4182 

22082 

1971 
1228 
258 
960 
350 

2585 

1 в среднем в год за 1976—78. ^ В среднем в год за 1979/80. 

приходится ок. 6 млн. га угодий и 80% 
обрабат. земель. Х-ва этого сектора — 
осн. поставщики традиц. прод. культур, 
особенно зерновых. Наряду с мелкими и 
мельчайшими х-вами феллахов здесь 
имеются кр. феод., полуфеод, или поме
щичьи х-ва. Совр. сектор с. х-ва, где 
представлены гос.-капиталистич. и 
частнокапиталистич. уклады, распола
гает 1,5 млн. га. Здесь преобладает ср. и 
кр. землепользование, основанное в 
значит, мере на быв. х-вах европ. коло
нистов. Высокодоходные фермы, распо
ложенные в приморской полосе или в 
сев.-зап. предгорьях, специализируются 
на экспортных с.-х. культурах и продук
ции (цитрусовые, ранние овощи, вино
град). Х-ва секторов, использующие 
совр. агротехнику, производят ок. 50% 
всей товарной продукции с х-ва. 

Модернизация с. х-ва в годы незави
симости затронула в основном х-ва 
капиталистич. типа (в них сосредото
чено св. 80% всех с.-х. машин). В мелких 
х-вах сохраняется старая агротехника 
(тягловый скот, дерев, плуг и т. п.). В 
кон. 70-х гг. на 1,5 млн. всех категорий 
х-в приходилось 100—150 тью. метал
лич. плугов, ок. 20—25 тыс. тракторов. 
Быстро растущие потребности М. в про
довольствии вынуждают его импортиро
вать до 1,5—2 млн. т зерна в год. Недо
статочная агротехнич. вооружённость с. 
х-ва во многом обусловила относи
тельно низкую урожайность зерно
вых — в среднем в год 8—11 ц/га (в уро
жайные годы). В 1982 площадь орошае
мых земель достигла 760 тыс. га, из них 
св. 470 тыс. га сосредоточено в кр. оро
шаемых массивах в Гарбе, Тадле, Дук-
кале и Нижней Мулуи. 

З е м л е д е л и ю принадлежит осн. 
место в с.-х. произ-ве. С ним связано ок. 
80% с.-х. населения. Под зерновыми 
культурами (твёрдая и мягкая пшеница, 
ячмень, кукуруза, сорго, просо и рис) 
занято ок. 80% обрабатываемых 
земель; зерновые составляют св. 50% 
продукции растениеводства по стоимо
сти. Важную дополнит, роль среди прод. 
культур играют также бобовые (сбор 
285 тыс. т в 1982—83). Значит, место 
отводится также овощ-ву (помидоры, 
картофель, огурцы, артишоки, лук и 
др.), и особенно технич. культурам (сах. 
свёкла, сах. тростник, хлопчатник, 
подсолнечник и др.). Ведущее место 
среди экспортных культур принадлежит 
плодовым насаждениям или субтропич. 
сад-ву (возделывание цитрусовых, 
винограда, оливковых деревьев и т. д.). 
Цитрусовые занимают менее ^% обра
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Т а б л . 4. — Производство основных видов промышленной продукции, тыс. т 

1968 1974 1976 1980 1983 

Фосфориты 10 512 19 750 15 600 18 800 19 800 
Железная руда 810 534 343 78 253 
Марганцевая руда 72 175 117 132 73 
Свинцовый концентрат 120 142 99 172 145 
Цинковый концентрат 67 27 30 12 14 
Кобальтовый концентрат 15 12 7 7 3 
Медный концентрат 10 17 89 24 69 
Каменный уголь 451 574 702 680 751 
Автомобили легковые (сборка, тыс.) . . . . 11,4 23,4 22,7 17,4 1 5,5 
Автомобили грузовые (сборка, тыс.) . . . . 3,5 3,8 11.0 2,0 2,0 
Цемент 920 1928 2600 3600 3800 
Тройной суперфосфат — 222 122 330 621 
Фосфорная кислота (100% Р2О5) — — — 610 1234 
Сахар-сырец 350 380 310 324 427 
Электроэнергия (млн. кВт-ч) 1616 2602 3324 4453 5875 

батываемых земель, но по их сбору (в 
среднем ок. 1 млн. т в год) М. занимает 
одно из гл. мест среди стран Средизем
номорья и 1-е место в Африке. Осн. 
посевы однолетних культур размеща
ются на приатлантич. равнинах, причём 
в посевах зерновых на С.-З. страны 
(Гарб, Шавия) преобладает пшеница, а 
на Ю.-З. (Абда, Сус) — ячмень и кукуру
за. 

Ж и в о т н о в о д с т в о относится 
почти полностью к традиц. сектору. Для 
него характерны низкая продуктив
ность, многочисленность стада, разно
образие типов скот-ва. Скудная кормо
вая база — одна из причин низкой про
дуктивности и частых падежей скота, 
достигающих нередко 25% всего пого
ловья. Числ. стада в 1983 (тыс. голов, в 
скобках — в 1980) составляла: овец 
12 611 (16 100), коз 4911 (5600), кр. рог. 
скота 2431 (2930), верблюдов 51 (200). 
На равнинах и в предгорьях сев.-зап. М. 
жив-во, тесно переплетающееся с тра
диц. земледелием, представлено гл. 
обр. разл. типами отгонно-пастбищного 
и горно-пастбищного скот-ва, на юго-
вост. склонах Высокого и Ср. Атласа и в 
полупустынях Предсахарья преобла
дают кочевой и полукочевой типы скот-
ва, лишь частично связанного с оазис
ным земледелием. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . В горах и 
отчасти на побережье сохранились зна
чит, массивы лесов и кустарников (об
щая пл. свыше 5 млн. га). Леса в М. при
надлежат гос-ву. Важное значение для 
получения деловой древесины и побоч
ных продуктов имеют атласский кедр, 
туя, пробковый дуб, арганское дерево, а 
также эвкалипт (в Г арбе). В сухих сте
пях и полупустынях вост. М. ведётся 
сбор травы альфы — ценного сырья для 
целл.-бум. пром-сти. Собств. ресурсы 
деловой древесины ограниченны. 

Р ы б о л о в с т в о . Страна распола
гает кр. рыбными ресурсами в прибреж
ных водах: сардина, тунец, макрель, 
анчоус и др. По оценке 1982, потен
циальные рыбнью ресурсы обеспечи
вают добычу 1,1—1,6 млн. т рыбы в год. 
Наиб. :р. рыбопромысловый р-н нахо
дится к Ю. от порта Сафи. В последние 
годы гл. роль играет пром. рыб-во, в нём 
занято 20 тыс. чел., на рыбозаводах — 
26 тью. чел. В 1983 улов составил 353 
тыс. т, из них ок. пришлось на сарди
ну. Крупнейший рыболовный порт — 
Агадир. Из-за нехватки сырья рыбоза

воды используют менее 30% своих мощ
ностей. Осуществляется программа 
модернизации рыбного промьюла, пор
товой инфраструктуры, создания совр. 
рыболовного флота, ведущего лов в 
открытом море. 

Промышленность. В энергетике, гор
нодоб. и обрабат. пром-сти вместе с 
кустарно-ремесл. произ-вом, стр-вом и 
др. занято ок. 23%) экономически актив
ного нас. (ок. 1,4 млн. чел.; 1982, пере
пись). Ведущее место принадлежит гор
нодоб. пром-сти, на долю к-рой прихо
дится св. 25% пром. продукции и св. 
30% всего экспорта (1982). 

Д о б ы в а ю щ а я п р о м - с т ь и 
э н е р г е т и к а . Гл. роль принадлежит 
фосфатной пром-сти, полностью входя
щей в гос. сектор (гос. компания «Оф-
фис шерифьен де фосфат»): М. зани
мает 2-е место в капиталистич. мире по 
добыче (после США) и 1 -е место по экс
порту фосфатного сырья. Осн. р-ны 
добычи фосфоритов — Хурибга (да
ющий всей продукции) и Юсуфия (ок. 
V3). Ведётся освоение нового кр. м-ния 
фосфоритов Мескала (к В. от Эс-Сувей
ра). Ок. 80% всей добычи экспортирует
ся, гл. обр. в страны Зап. Европы; св. 
20%) (св. 4 млн. т в 1982) используется 
на местных хим. з-дах для произ-ва хим. 
удобрений и полуфабрикатов. 

Важное значение имеет также 
добыча жел. руды — м-ния Виксан 
(Бени-Буифрур) и Айт-Аммар; марганце
вой руды — Имини, Тивин и Бу-Ар-
фа; свинцово-цинковых руд — Бу-
Бекер, Сиди-Лахсен, Туиссит, Аули, 
Мибладен и Зейда (Верх. Мулуя); 
кобальтовой руды — Бу-Аззер; медной 
руды — Бу-Скур, Блейда, Тивит и Бу-
Гаффер; пиритов — Кеттара; кам. уг
ля — Джерада. Добыча нефти и природ
ного газа незначительна (соответ
ственно 18 тыс. т и 83 млн. м^ в 1982). 
Разведаны и осваиваются кр. м-ния 
горючих сланцев — Тимхадит, в р-не 
Ифрана, Центр. М. и др. 

В 1983 в структуре потребления эне
ргии первичнью энергоресурсы соста
вили (%): нефтепродукты 83, кам. уголь 
10, гидроэнергия 6, природный газ 1. 
Потребности в энергии обеспечиваются 
за счёт местных источников только на 
17%), а за счёт внеш. — на 83%, гл. обр. 
путём импорта нефти (ок. 4—5 млн. т в 

1. Улов сардин. 2. Разработка фосфоритов в районе 
г. Хурибга. 

год). Электроэнергетика управляется 
гос. компанией «Оффис насьональ де 
л'электрисите» и представлена как теп
ловыми (61% всей вырабатываемой 
электроэнергии в 1983), так и гидро
электростанциями (9%), из них крупней
шие — ТЭС Джерада (установл. мощ
ность 155 МВт), построенная при содей
ствии СССР, и комплекс ГЭС Бин-эль-
Видан —• Афурер на р. Эль-Абид (ок 
30% всей гидроэлектроэнергии). ТЭС и 
ГЭС объединены в нац. энергосистему, 
охватывающую города и др. центры 
потребления электроэнергии, кроме 
восточных и юго-восточных р-нов. Уста
нови, мощность электростанций 1900 
МВт (1985, оценка), в т. ч. ТЭС ок. 130С 
МВт. 

О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м - с т ь . 
Осн. этап формирования отраслей обра
бат. пром-сти начался после провозгла
шения независимости. В сер. 70-х гг. в 
условиях наметившегося увеличения 
валютных поступлений от экспорта 
фосфоритов план 1973—77 был направ
лен на ускоренное пром. развитие. 
Обрабат. пром-сть была ориентирована 
на произ-во готовых изделий и полуфа
брикатов (гл. обр. для экспорта) с целью 
более широкого использования нац. 
сырьевых ресурсов. Построены десятки 
новых пр-тий, существенно изменивших 



отраслевую структуру пром-сти. Разви
валась хим. пром-сть на базе добывае
мых в стране фосфоритов, построены 
сах. и цем. з-ды, пр-тия цветной метал
лургии. Наряду с развитием экспорт-
ориентированных произ-в, базиру
ющихся на местном сырье, с сер. 70-х гг. 
стали создаваться пр-тия, использу
ющие в основном привозное сырьё, 
полуфабрикаты и оборудование, про
дукция к-рых предназначалась для 
вывоза в развитые капиталистич. стра
ны. Это пр-тия по произ-ву текст, и 
швейных изделий, узлов и деталей для 
автомобильной и электронной пром-сти. 
Производств, деятельность таких пр-
тий оказалась в наибольшей зависимо
сти от иностр. монополий. Резко возрос
шие в кон. 70-х — нач. 80-х гг. финанс. 
трудности вынудили пр-во М. сократить 
гос. инвестиции на создание капита
лоёмких отраслей обрабат. пром-сти и 
создавать мелкие и средние пр-тия. Гл. 
задачи развития обрабат. пром-сти по 
плану 1981—85 предусматривали воз
врат к политике импортозамещения, 
выпуск предметов первой необходимо
сти и особенно продукции промежуточ
ного потребления (сталь, хим. продукты, 
цемент, изделия для машиносборочной 
пром-сти), а также развитие экспорто-
риентированной пром-сти. 

В обрабат. пром-сти насчитывается 
св. 2 тыс. пр-тий с общим числом заня
тых ок. 200 тыс. чел.; из них св. 70% — 
мелкие. Совр. кр. пром. пр-тия (с числом 
занятых 500 чел. и более) составляют 
менее ^% их общего кол-ва. Важное 
место занимает кустарно-ремесл. 
произ-во, в к-ром занято, согласно 
неполной оценке 1975, ок. 250 тыс. чел., 
а с учётом полукустарных пр-тий — св. 
300 тыс. чел. Частный сектор занимает 
доминирующие позиции в обрабат. 
пром-сти, за исключением хим. перера
ботки фосфатов и нефтепереработки. 

Пищевая и текстильная — наиб, круп
ные отрасли обрабат. пром-сти как по 
числу занятых, так и по стоимости вало
вой продукции. Пищевкус. пром-сть, в к-
рой занято ок. 70 тыс. чел. и насчиты
вается св. 600 пр-тий (на её долю прихо
дится 40% всей продукции обрабат. 
пром-сти), подразделяется на рыбо-, 
овоще- и фруктовоконс, муком.-крупя-
ную, сах., молочную и др. Рыбоконс. 
пром-сть насчитывает св. 80 рыбокон
сервных з-дов, гл. обр. в портах Сафи, 
Агадир и Касабланка. М. — крупнейший 
производитель сардиновых консервов, 
к-рые идут в основном на экспорт. 
Быстро развивается нац. сах. пром-сть, 
к-рая представлена 12 кр. з-дами, 
построенными начиная с 1963, суммар
ной мощностью 450 тыс. т сахара-сырца, 
660 тыс. т сахара-рафинада в год. Они 
обеспечивают 60%. внутр. потребностей 
страны. Осн. р-ны размещения сах. 
пром-сти, использующей в качестве 
сырья сах. свёклу (10 з-дов) и сах. трост
ник (2 з-да), — Гарб, Дуккала и Касба-
Тадла. 

В текст, пром-сти занято св. 60 тью. 
чел., насчитывается св. 700 пр-тий. Осн. 
текст, ф-ки сосредоточены в зоне 
Касабланка—Кенитра, в р-не Танжера и 

Феса. В Фесе построен наиб. кр. текст, 
комбинат мощностью 30 млн. м тканей в 
год. Ковроделие распространено в 
Рабате и старых городах преим. в 
кустарно-ремесл. секторе. Значит, 
часть текст, продукции (хл.-бум., шер
стяные, шёлковые и др. ткани, трико
тажные изделия, традиц. ковры и др.) 
идёт на экспорт (в 1980 ок. 20%>). 

Из отраслей тяжёлой пром-сти наиб, 
высокими темпами развивается хим. 
пром-сть на базе использования фос
фатного сырья. В 1982 22% всей добычи 
фосфоритов (св. 4 млн. т) было перера
ботано на 4 хим. з-дах, сооружённых в 
р-не Сафи для получения фосфорной 
к-ты и хим. удобрения. Из др. отраслей 
значит, развитие получили нефтепере
раб. (з-д в Мохаммедии мощностью 6,75 
млн. т и з-д в Сиди-Касеме — 1 млн. т в 
год), цем. (9 з-дов в кр. городах, в т. ч. 
новый цем. з-д в Касабланке мощностью 
1,2 млн. т в год; удовлетворяются внутр. 
потребности страны в цементе), а также 
металлообр. и автосборочная (7 з-дов). 
В Надоре сталепрокатный цех метал
лургич. з-да мощностью 420 тью. т про
дукции (в основном арматурная сталь). 
Обрабат. пром-сть размещена гл. обр. в 
кр. городах Атлантич. побережья и тра
диц. центрах (в Марракеше, Фесе, Мек-
несе и Уджде), причём в прибрежной 
зоне Касабланка — Кенитра сосредото
чено ок. 65% всего пром. потенциала 
страны. 

Транспорт. Во внутр. транспорте гл. 
роль играют жел. дороги общей протя
жённостью 1871 км, из них электрифи
цировано 867 км (1983). Гл. ж.-д. маги
страль Марракеш — Касабланка — 
Рабат — Фес — Уджда связывает зап. и 
вост. р-ны М. с Алжиром и Тунисом и 
обеспечивает транспортировку массо
вых грузов. На долю фосфоритов прихо
дится 80% всех грузоперевозок по ж. д. 
(в 1980 — 26 191 тыс. т). Наиб, грузона-
пряжённая линия Хурибга — Касаблан
ка; по ней осуществляется осн. вывоз 
фосфоритов. В 1981 пассажирооборот 
составил 1127 млн. пасс.-км; грузообо
рот — 3966 млн. т-км. Крупнейший ж.-д. 
узел — Касабланка с сортировочной 
станцией Рош-Нуар. В 1982 введена в 
эксплуатацию электрифициров. линия 
Сафи — Юсуфия протяжённостью 94 
км, в 1984 — скоростная ж.-д. маги
страль Рабат — Касабланка протяжён
ностью ок. 100 км. 

Общая протяжённость автодорожной 
сети 57,6 тыс. км, из них с твёрдым 
покрытием 26,3 тыс. км (1983). Автопарк 
в 1983 состоял из 704,0 тью. машин, в 
т. ч. 477 тыс. легковых. Дорожное стр-во 
направлено на преодоление изолиро
ванности внутр. р-нов, особенно в 
юго-вост. М. 

Мор. транспортом перевозится св. 
95% общего объёма внешнеторг. грузов 
и значит, часть пассажиров. За 1970— 
81 объём мор. грузов, переработанных в 
марокканских портах, возрос с 18,6 млн. 
до 33 млн. т (в т. ч. ввоз 11 млн. и вывоз 
22 млн. т). Наиб. кр. мор. порты: Касаб
ланка (св. 55%1 грузооборота всех пор
тов), Сафи, Мохаммедия (гл. импортный 
порт), Агадир, Джорф-Ласфар (быстро 
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растущий порт по вывозу фосфоритов и 
хим. продукции), Танжер (имеет свобод
ную от таможенных сборов зону), Кени
тра. Торг. нац. флот М. состоит из 62 
судов общей грузоподъёмностью 827 
тыс. т дедвейт. Гл. роль в нём играет 
гос. сектор, представленный нац. ком
панией «Компани марокен де навигась-
он» с 2 специализиров. филиалами — 
«Марфосеан» (перевозки продукции 
фосфатной пром-сти) и «Петромор» 
(перевозки нефтепродуктов). Гос. сек
тор располагает 35 судами общим тон
нажем 747 тыс. т. 

Возд. транспорт получил развитие в 
годы независимости. Как внутр., так и 
междунар. линии обслуживает гос. ком
пания «Руаяль Эр Марок». Парк самолё
тов — 22 (1983). В 1980 объём возд. 
перевозок составил св. 3,3 млн. пасса
жиров. Междунар. аэропорты: Касаб
ланка (Нуасер — ок. 40% всех перево
зок; Анфа), Рабат-Сале, Фес, Танжер, 
Агадир, Марракеш. Св. 85%> всего пасса-
жирооборота страны связано с Европой. 

Внешнеэкономические связи. Роль 
внешней торговли в марокканской эко
номике довольно значительна и продол
жает возрастать. В 1983 внешнеторг. 
оборот составил (млрд. дирхамов) 39,5, 
т. е. 42% ВВП, в т. ч. экспорт — 14,1, 
импорт — 25,4. Разрыв между стоимо
стью экспорта и импорта продолжал 
увеличиваться и в 1983 составил 55,5%. 
Усиление ориентации на мировой рынок 
связано с падением значения с. х-ва 
внутри страны, а также наличием серь
ёзных диспропорций в производств, 
структурах экономики М. Возрастающий 
торг. дефицит во многом осложняет 
проблему преодоления валютно-
финанс. кризиса. 

В структуре экспорта осн. место зани
мают (1983, %): пром. и с.-х. сырьё — 32 
(в т. ч. фосфориты — 20); продоволь
ствие — 25,3 (гл. обр. цитрусовые, рыба 
и рыбные консервы, овощи, фрукты и 
овощнью консервы); полуфабрикаты — 
26,8 (в основном фосфорная к-та, удоб
рения, пробка, пряжа); потребительские 
товары — 15,4; оборудование — 0,5. Гл. 
страны-импортёры (%): Франция — 24,1; 
ФРГ — 8,0; Испания — 7,5; Ита
лия — 6,4; Индия — 5,8; Нидерланды — 
5,5; СССР — 1,8. Структура импорта 
(1983, %.): энергоносители (в основном 
нефть) — 27,4; продовольствие (зерно, 
сахар, молочные продукты) — 14,9; 
полуфабрикаты — 19,3; пром. оборудо
вание — 17,6; пром. и с.-х. сырьё — 12,6; 
потребительские товары — 7. Гл. 
страны-экспортёры (%): Франция — 
20,2; Саудовская Аравия — 14,4; США 
— 9,8; Испания — 7,4; СССР — 5,5; ФРГ 
— 4,8; Италия — 4,8. За 1960—83 това
рооборот между М. и СССР увеличился 
с 8,8 млн. до 1528 млн. руб. В рамках 
развивающегося науч.-технич. и эконо
мич. сотрудничества СССР оказывает 
содействие М. в сооружении плотин, 
электростанций, проведении геолого
разведочных работ и др. В 1982 М. посе
тило 1,9 млн. иностр. туристов. Это 
обеспечило валютный доход в размере 
2,5 млрд. дирхамов. 

Ден. единица — дирхам. г. н. Уткин. 
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Вооружённые силы 

Вооруж. силы состоят из сухопутных 
войск, ВВС, ВМС. Верховный главноко
мандующий и нач. ген. штаба — король, 
общее руководство вооруж. силами он 
осуществляет через администрацию 
нац. обороны и ген. штаб. Общая числ. 
вооруж. сил 200 тью. чел. (1985). Сухо
путные войска (125 тыс. чел.) имеют 
3 бригады: 1 зенитную, 1 лёгкую бригаду 
войск безопасности, 1 парашютно-
десантную; 12 мотопехотных полков, 
9 артиллерийских групп, 27 батальонов: 
5 танковых, 9 королев, гвардии, 
7 верблюжьей кавалерии, 2 кавале
рийских для действий в пустыне, 4 
сапёрных. На вооружении имеются: 200 
танков, ок. 1000 бронеавтомобилей и 
бронетранспортёров, св. 1000 артору-
дий и миномётов. ВВС (10 тыс. чел.) 
имеют ок. 100 боевых самолётов и св. 
100 вертолётов. ВМС (6 тыс. чел.) — 3 
патрульных корабля, 1 базовый траль
щик, 2 десантных корабля, св. 10 сторо
жевых катеров, 1 батальон мор. пехоты. 
Гл. воен.-мор. база — Касабланка. 
Вооружение и воен. техника в основном 
амер. и франц. произ-ва. Комплекту
ются вооруж. силы на основе обязат. 
воен. службы и путём найма доброволь
цев. Срок воен. службы 18 мес. Офи
церы готовятся в Воен. академии ген. 
штаба (г. Кенитра), Королев, воен. уч-ще 
(г. Мекнес) и Королев, воен.-мед. уч-ще. 
Имеются также воен.-пехотная школа и 
центр по подготовке унтер-офицеров. 
Кроме вооруж. сил имеются полувоен
ные орг-ции и формирования (ок. 30 тыс. 
чел.), в т. ч. жандармерия (11 тыс. чел,). 
Здравоохранение 

В 1978 рождаемость составила 45,4, 
смертность (1975—80) — 13,6 на 1 тыс. 
жит. (в 1970—75 соответственно 46,2 и 
15,7); детская смертность в целом по 
стране составляла 149, в кр. городах 
(1973) — 100 на тысячу живорождён
ных. Ср. продолжительность жизни 
(1970—75) мужчин 51,4, женщин 54,5 
года. В структуре заболеваемости 
преобладают инфекц. и паразитарные 
болезни (трахома, туберкулёз, детские 
и кишечнью инфекции, шистосоматоз). 
Структура здравоохранения смешан
ная. В 1977 было 132 леч. учреждения 
на 23 669 коек (13 коек на 10 тыс. жит.; 
в 1960—18 583 койки, т.е. 15,8 койки на 
10 тыс. жит.), в т. ч. 57 мед. центров, 17 
специализиров. больниц, родильный 
дом, 3 реабилитац. центра. В 1976 рабо
тали 1606 врачей (1 врач на 11,1 тыс. 
жит.; в 1971 — 1 врач на 14,3 тыс. жит.), 
145 зубных врачей, 535 фармацевтов, 
7910 медсестёр. Врачей готовят на мед. 
ф-тах ун-тов в Рабате и Касабланке. 

Народное образование и научные 
учреждения 

В 859 в Фесе был основан первый в 
Африке мусульм. ун-т Карауин. В стране 
существовали религ. мусульм. школы. В 
период франц. господства (с 1912) были 
созданы 2 типа гос. светских школ: для 
европейцев и для местного нас. — т. н. 
франко-араб. школы; гор. школы имели 
ремесл. уклон, сельские — с.-х. Обуче

ние велось на франц. яз., арабский изу
чался как язык религии. 

К моменту провозглашения независи
мости в 1956 более 90% нас. было 
неграмотно; нач. школой было охвачено 
ок. 17%) детей соответств. возраста. 

После завоевания независимости 
были приняты меры по развитию обра
зования, подготовке нац. кадров и лик
видации неграмотности, начались уни
фикация уч. программ нач. школ, созда
ние новых учебников. В 1958 была про
ведена реформа образования с целью 
приближения школы к нуждам нац. раз
вития страны, создан спец. центр пед. 
исследований для решения задач, свя
занных с реформой школы. В 1963 при
нят закон об обязат. обучении детей и 
подростков с 6—7 до 13—14 лет, 
к-рый ещё не проводится в жизнь. В 
стране существуют частные школы. В 
сер. 70-х гг. 4,7% уч-ся нач. школ и 8,4% 
уч-ся ср. школ посещали частные шко
лы. 

Нач. школа 5-летняя, принимаются 
дети с 6—7 лет. Обучение в гос. нач. 
школах бесплатное. В 1960/61 уч. г. 
охват нач. школой составлял 38%, в 
1976/77 — ок. 5 1 % детей соответств. 
возраста. В 1981/82 уч. г. в М. было 2,5 
тыс. нач. школ, в к-рых работало 63,2 
тыс. учителей и обучалось 2,411 тыс. уч-
ся (в 1970/71 уч. г. — 1,175 тыс.). Обуче
ние осуществляется на араб. яз. В 
1967—72 из нач. школы отсеилось св. 
4 1 % уч-ся. Для выпускников нач. шко
лы, к-рые не продолжают образование 
в ср. школе, действуют 2-годичные 
дополнит, курсы нач. школы, на к-рых 
даётся низшая профподготовка в обла
сти с. х-ва, ремёсел и домашнего х-ва 
(для девочек). 

Ср. школа 7-летняя, состоит из 2 
циклов: 4-летней неполной (с общеобра
зоват. и технич. отделениями) и 3-лет
ней полной средней. В 1960/61 уч. г. в ср. 
школах было 30 тыс. уч-ся, в 1981/82 уч. 
г. — 885 тыс. уч-ся, работало 39 тью. 
учителей. Ср. профобразование дают 
профшколы на базе неполной ср. школы 
(в течение от 2 до 5 лет) и технич. отде
ления ср. школы. В 1977/78 уч. г. в 
системе профтехподготовки обучалось 
св. 18 тыс. уч-ся, а на технич. отделе
ниях ср. школы — 145 тыс. уч-ся. 

Учителя для нач. школы готовятся в 
пед. уч-щах (коллежах) в течение 2 лет 
на базе неполной ср. школы, в 1981/82 
уч. г. — 8,5 тыс. чел. Учителя для ср. 
школ — в ун-тах и в Высш. нормальной 
пед. школе (осн. в 1960) в течение 3 лет. 

Управление образованием осущест
вляет Мин-во образования и подготовки 
кадров (созд. в 1956). Ассигнования на 
нужды просвещения в 1980 составляли 
4,9% ВНП. В нач. 1983 25% нас. было 
неграмотно. 

Осн. тип высш. уч. заведения М. — ун
ты: Ун-т Мухаммеда V в Рабате (осн. в 
1957; 39 тыс. студентов, 1,2 тыс. препо
давателей в 1982/83 уч. г.; при ун-те 
работают инж. школа, пед. коллеж, 
исследовательский ин-т по проблемам 
арабизации. Нац. ин-т педагогики и 
Центр науч. исследований в области 
гуманитарных наук); Ун-т Хасана II в 

Касабланке (осн. в 1976; 15 тыс. cтyдe^^ 
тов); Ун-т Мухаммеда ибн Абдаллаха Е 
Фесе (осн. в 1973—75; 14 тыс. cтyдe^t-
тов). Ун-т Кади Айяд в Марракеше (осн 
в 1978; более 5 тыс. студентов), Ун--
Мухаммеда I в Уджде (осн. в 1978; ок. 
3,7 тыс. студентов), ун-т Карауин в Фесе 
(осн. в 859, реорганизован в 1963; более 
4,7 тыс. студентов, 90 преподавателей в 
1982/83 уч. г.). Имеются также ок. 20 ин-
тов и коллежей, в т. ч. Вьюш. инж. 
школа в Рабате (осн. в 1960; 1,8 тыс, 
студентов). С.-х. и ветеринарный ин-т в 
Рабате (осн. в 1966), Нац. лесотехнич. 
школа. Школа науч. информации, Нац. 
художеств, школа в Тетуане (осн. в 
1921), Нац. художеств, школа в Касаб
ланке (осн. в 1951), неск. консерваторий 
и др. В 1970 в вузах обучалось 16,1 тыс 
чел. (в 1975—45,3 тыс.), в 1980/81 
уч. г. — св. 86,7 тыс. студентов, в т. ч 
25%1 — женщины. В сер. 70-х гг. более 32 
тыс. марокканцев получали высш. обра
зование за рубежом. 

Центр, б-ка и архив в Рабате (осн. в 
1920; св. 250 тыс. тт. в 1983/84), Гор. 6-
ка в Касабланке (осн. в 1917; 285 тыс. 
тт.), б-ка Ун-та Мухаммеда ибн Абдал
лаха в Фесе (более 70 тыс. тт.). Нац. 
центр документации и б-ка в Рабате 
(осн. в 1968; 3,5 тыс. тт. и 100 тыс. 
микрофильмов). Публичная исп. б-ка в 
Танжере (осн. в 1941; ок. 41 тыс. тт.), 6-
ка ун-та Карауин в Фесе (более 22 тыс. 
тт.), б-ка и архив в Тетуане (осн. в 1939: 
более 37 тыс. тт.) и др. 

Музей марокканского иск-ва, Археол. 
музей — в Рабате; Музей Дар Бата (по
строен в 19 в. как резиденция короля, 
восстановлен и превращен в музей с 
экспозицией по истории и иск-ву в 1978). 
Музей оружия — в Фесе; Антич. музей в 
Волюбилисе; Музей традиц. иск-ва. 
Археол. музей — в Тетуане; Музей 
марокканского иск-ва — в Мекнесе: 
Музей археологии и фольклора — в Тан
жере. 

Академия Королевства М. (осн. в 
1977; 42 действит. чл.). Шерифский 
науч. ин-т (осн. в 1920, реорганизован в 
1975; ведущий центр исследований в 
области естеств. наук). Бюро горно-
геол. исследований (осн. в 1928), Нац. к-
т географии М. (осн. в 1959), Нац. ин-т 
агрономич. исследований (осн. в 1924), 
Нац. ин-т гигиены (осн. в 1930) — в Раба
те; Пастеровский ин-т в Танжере (осн. в 
1912); Пастеровский ин-т, Ин-т океано
графии в Касабланке (осн. в 1948) и др. 
В Рабате имеется неск. науч. об-в: гео
графическое (осн. в 1916), физики и 
естеств. наук (осн. в 1920) и др. 
Литература в. з. кпепиков. 

Лит-ра развивается на араб., бербер
ском и франц. языках. 

Видным представителем лит-ры элли
низма на терр. М. был правитель Мавре-
тании Юба II (25 до н. э. — 23 н. э.); его 
наследие (на греч. и лат. яз.) не сохра
нилось. Первым письм. памятником бер
берской словесности является Коран 
Баргуаты — берберского гос-ва 8 в. 
(утрачен). 

В а р а б , л и т - р е к л а с с и ч . 
п е р и о д а были представлены все 



осн. жанры классич. араб, лит-ры. В 
поэзии Феса, Марракеша, Мекнеса, 
Сале и др. городов преобладали лирика 
и панегирик: Ибн Хаббус, Ибн Хаббаза, 
Ибн аль-Мураххаль, Ибн Рушейд. Проза 
12—14 вв. представлена преим. исто
рич. (Абд аль-Вахид аль-Марракуши, 
Ибн аль-Каттан, Ибн Аби Зар, Ибн Изари 
и др.) и геогр. сочинениями (аль-Идри-
си). Развитие геогр. лит-ры привело к 
становлению жанра рихла (описание 
путешествий и далёких стран), осн. 
представитель к-рой — Ибн Баттута. В 
15—16 вв. возникла обширная биогра
фич. лит-ра. С 16 в. культивировались 
традиции андалусской поэзии, сохра
нившие влияние вплоть до сер. 20 в. 

Нар . л и т - р а на а р а б , и бер 
б е р с к о м я з ы к а х , преим. устная, 
известна с 14—15 вв. и представлена 
многочисленными как стихотворными, 
так и прозаич. жанрами фольклорного и 
авторского творчества. Кроме прозаич. 
животного эпоса (сказки) на берберском 
яз. существуют обширные циклы эпич. 
поэм, объединённых общим сюжетом 
или легендарным героем. В 1930-х гг. в 
р-не Азилаля (Высокий Атлас) была 
известна берберская нар. поэтесса Н. 
Мририда. Фес, Мекнес и Марракеш 
являются гл. центрами популярной в 
Марокко, как и в др. странах Магриба, 
поэзии мальхун, к-рая на лит. араб, 
языке продолжает осн. мотивы классич. 
араб, поэзии. В Марракеше развива
ются традиции местного нар. жанра гри-
ха. 

С о в р . л и т - р а на а р а б , и 
ф р а н ц . я з ы к а х переживает рас
цвет после 2-й мировой войны в связи с 
пробуждением социально-политич. и 
культурной жизни страны в условиях 
подъёма нац.-освободит. движения. 
Характерным для лит-ры явилось ожив
ление традиц. историографии (произв.: 
А. Насыри, М. Киттани, А. Бен Зидана, 
М. Гиррита, А. Бен Ибрахима и др.). 
Совр. жанры повествоват. прозы скла
дывались на рубеже 40—50-х гг. парал
лельно на араб, и франц. яз. Арабоязыч
ные прозаики Абд ар-Рахман аль-Фаси и 
А. Бенджеплун (сб. новелл «Долина 
крови», 1948; автобиографич. повесть 
«В детстве», 1957), а также франко
язычный писатель А. Сефриуи (сб. 
новелл «Амбровые чётки», 1949; авто
биографич. роман о детстве «Ларчик 
чудес», 1954, рус. пер. 1970) первыми 
ввели в лит-ру тему жизни народа. В 50-
X гг. ведущее место в лит-ре М. принад
лежало франкоязычному роману; его 
осн. представитель — Д. Шрайби (три
логия «Простое прошедшее», 1954; 
«Козлы», 1955; «Осёл», 1956, рус. пер. 
1973) в поисках «собственного пути» М. 
бичует и «восточную летаргию», и «че
ловеческую декристаллизацию» Запа
да. Одновременно получило извест
ность поэтич. творчество на франц. яз. 
М. А. Лахбаби (сб-ки «Песни надежды», 
1952, «От мрака к свету», 1958). Темы 
нац.-освободит. борьбы и становления 
совр. уклада жизни утвердились в твор
честве пишущих на лит. араб. яз. поэ
тов — как придерживающихся классич. 
традиций (Мустафа Маадауи, Мухаммед 

Хлиуи), так и отказывающихся от них 
(Абу Бакр Ламтуни, Мухаммед ат-Тан-
жауи). В нач. 60-х гг., после историч. 
пьес X. Саиха на лит. араб, яз., появи
лась драматургия на франц. яз. (Фарис 
Фарид) и на марокканском диалекте 
араб. яз. (А. Бен Шекрун, Ахмед аль-
Алажи). С сер. 60-х гг. наступил бурный 
подъём арабоязычной прозы: произв. 
публициста и обществ, деятеля А. Гал-
лаба (сб. рассказов «Умер удачливый 
человек», 1965; романы «Семь дверей», 
1965, «Мы похоронили прошлое», 1966; 
публицистика), роман Лахбаби «Поколе
ние жажды» (1965), сб-ки новелл и 
романы писателей нового поколения — 
Мухаммеда Саббага, Мухаммеда Ибра
хима Буаллу, Мухаммеда Знибера, 
Ахмеда Абд ас-Салама аль-Баккали, 
Абдаллы Ларуи, М. Баррады, Абдаль-
джаббара Схими, Дриса аль-Хури, 
Милуди Шагмума и др. Лит-ра М. на 
франц. яз. сохраняет популярность, 
однако развивается гл. обр. во Франции: 
творчество Шрайби, А. Хатыби (роман 
«Татуированная память», 1971; пьеса 
«Смерть художников», 1964; исследова
ние «Магрибинский роман», 1968; эссе-
истика), М.Хайреддина («Агадир», 1967; 
кн. «Могилокопатель», 1973) и Т. Бенд-
желлуна (сб-ки стихов «Люди под сава
ном молчания», 1971, «Шрамы солнца», 
1972, «Миндальные деревья умерли от 
ран», 1976; поэма «Монолог верблюда», 
1974; роман «Харруда», 1973; повесть 
«Одиночное заключение», 1976). 

В 1960 осн. Союз писателей М. Изда
ются лит.-художеств. ж. «Афак» (орган 
Союза писателей, с 1963) и «Аклам» (с 
1964) на араб, языке. м. с. киктев. 

Архитектура, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство 

Древнейшие памятники иск-ва на 
терр. М. восходят к неолиту (наскаль
ные изображения слонов, антилоп, 
птиц). 1-м тыс. до н. э. датируются коль
цевые кам. могильники («шуши») мест
ных племён ливийцев, а также остатки 
финикийских колоний (Тингис, ныне 
Танжер; Шелла), красноглазуров. кера
мика (блюда, лампы, курильницы). От 1 
в. до н.э. — 3 в. н. э. сохранились руины 
рим. городов (Волюбилис, Тамуда, Тин
гис) с остатками архит. ансамблей, 
мозаиками, скульптурой. Великолепная 
коллекция бронз, пластики происходит 
из раскопок Волюбилиса (бюст Катона 
Утического, т. н. бюст Юбы II — 1 в. до н. 
э.; статуя эфеба, увенчанного плющом, 
нач. 1 в.; статуэтки богов и др.), к-рый 
был одним из важнейших форпостов 
антич. художеств, культуры в Сев. 
Африке. В первые вв. н. э. на терр. М. 
продолжала развиваться автохтонная 
художеств, традиция (см. Берберское 
искусство), сохраняющая своё значение 
и самобытность до наст, времени. Вклю
чение терр. М. в состав Араб, халифата 
и распространение ислама обусловили 
проникновение ближневост. араб, худо
жеств, традиций и приёмов, развитие 
мусульм. культовой архитектуры, орна
мента, араб, эпиграфики. Политич. объ
единение ср.-век. М. с араб. Андалусией 
(Юж. Испания) определило также 
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известную общность их культуры. На 
основе сложного взаимодействия бер
берских, араб, и исп. традиций в 11—15 
вв. в М. сложилась и развивалась одна 
из школ т. н. мавританского искусства. 
Ср.-век. города М. включали касбу и 
Медину, окружённью стенами с прямо
угольными в плане башнями и с укре
плёнными мощными воротами (Фес, 
Марракеш, Мекнес, Рабат, Танжер). 
Здания строили из камня, бетона, глины 
и кирпича. Блестящего расцвета зодче
ство М. достигло в 11—13 вв. В культо
вой архитектуре сложился тип мечети с 
многостолпным молитвенным залом, 
аркады к-рого выходят в прямоуголь
ный в плане двор; многонефное про
странство зала организуют выделенные 
по ширине осевой и примыкающий к 
стене с михрабом нефы, перекрытые 
сталактитовыми ячеистыми куполами и 
артесонадо (мечети Карауин в Фесе, 
аль-Кутубия в Марракеше). Наряду со 
стрельчато-подковообразными приме
нялись (гл. обр. в осевом нефе) многоло
пастные и фестончатые арки (Большая 
мечеть в Сале). Михраб богато отделы
вался резным стуком, минбар и дворо
вый михраб — резьбой по дереву. В 
системе стен мечети обычно воздви
гался квадратный в плане минарет с 
рельефным кирпичным или резным кам. 
декором (переплетения арочек) вверху 
стен и с купольным фонарём. О стрем
лении к грандиозности архит.-про-
странств. композиции свидетельствует 
неоконч. мечеть Хасана в Рабате, мно
гоколонное пространство к-рой заду
мано было расчленить 3 дворами; мина
рет мечети — знаменитая «Башня Хаса
на», необычно поставленная в центре 
сев. стены, вместе с современными ему 
(кон. 12 в.) и близкими по архитектуре 
минаретами-башнями мечети аль-Куту
бия в Марракеше и «Ла Хиральда» в 
Севилье (Испания) представляет один 
из лучших памятников мавританской 
архитектуры. О высоком уровне форти
фикац. стр-ва 11—13 вв. свидетель
ствуют крепости (Амаргу, близ Феса, 11 
в.; Тасгимут, близ Марракеша, ок. 1125) 
и гор. укрепления Марракеша, Рабата, 
Феса и др. с прямоугольными в плане 
башнями и украшенными резьбой по 
камню воротами (Баб Агвенау в Марра
кеше; Баб ар-Руах в Рабате). В 13—14 
вв., в правление династии Маринидов, 
развернувших большое стр-во в Фесе, 
Рабате (Шелла), Сале и др. городах, 
архитектура развивалась в прежних 
формах, но намного более насыщенных 
декором. Орнамент, построенный на 
сложном сплетении геометрич., растит, 
и эпиграфич. мотивов, с необычайной 
виртуозностью исполненный резьбой по 
дереву и стуку, выложенный изразцо
выми наборами (зиллиджи), керамич. и 
стеклянной мозаикой, витражами, обо
гащает пластич. моделировку стен и 
поверхностей и вместе с эффектами 
света, цвета и теней создаёт сложный 
архит.-декор. образ (Большая мечеть в 
Тазе с великолепным ажурным куполом 
на нервюрах; декор, убранство медресе 
аль-Аттарин в Фесе; резной кам. портал 
медресе Абу-ль-Хасана в Сале и др.). От 
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этого времени дошли многочисл. медре
се, обычно небольшие, с внутр. двори
ком, в к-рый с 3 сторон выходят 2-ярус
ные галереи и кельи, а с 4-й — мечеть. 
Пилоны галерей, облицованные израз
цами, обычно связаны в ниж. ярусе мощ
ными кедровыми архитравами, в верх
нем — фестончатыми арками; стены 
завершаются широким резным дерев, 
карнизом на консолях; тимпаны и 
софиты арок покрыты пышной рель
ефно-ажурной резьбой; пол мечети и 
дворик с бассейном выложены мрамо
ром или изразцами (маринидские 
медресе в медине Феса, Бу-Инания в 
Мекнесе). С распространением суфизма 
появились культовые комплексы — 
завий (особое развитие получили в 
14 в., ан-Нусак в Сале), архитектура 
к-рых сохраняла особенности современ
ных им медресе и мечетей. Известны 
бани со сводчатыми залами и под
польной системой обогрева (в Фесе, 
Шелле), караван-сараи («фундук») с 
внутр. дворами и др. Декор.-прикладное 
иск-во ср.-век. М. славилось шёлковыми 
и парчовыми тканями и коврами из 
Рабата, Марракеша и др., художеств, 
обработкой кожи (переплёты, тиснён
ные золотом и серебром, с геометрич. 
ленточным орнаментом на фоне мель
чайшего узора или с центр, медаль
оном), металла (бронз, ажурные люст
ры — в мечети Карауин в Фесе, в Боль
шой мечети в Тазе; сосуды, светильни
ки). Характерна керамика со штампо
ванным геометрич. и растит, узором, 
ангобированная с чёрной росписью и 
поливная с многоцветной росписью. 
Памятники 16—17 вв. в основном повто
ряют устоявшиеся формы, но отлича
ются чрезмерной пышностью (ансамбль 
усыпальниц в Марракеше, Большие ме
чети в Танжере и Тетуане, медресе Фи-

1. "Бюст Юбы II». Из Волюбилиса. Бронза. Кон. 1 е. до 
н.э. Музей древностей. Рабат. 2. Базилика в Волюбили
се. 1—3 вв. Фрагмент западного фасада. 3. Мозаика 
базилики в Волюбилисе. 3 в. 4. Минарет и фундаменты 
мечети в Шелле. Между 1310 и 1339. 5. Баб ар-Руах в 
Рабате. Кон. 12 в. 6. -Башня Хасана» в Рабате. 1195 
Не окончена. 7. Ювелирные изделия. 20 в. 8. Медресе 
Абу-ль-Хасана в Сале. 14 в. Резной каменный портал 
9. Мавзолей Мулай Исмаила в Мекнесе. Нач. 18 в. 10. 
Мечеть Карауин в Фесе. Ок. 859 (с перестройками). 
Двор и западный павильон. 16 в. 11. Касабланка. Вид 
центральной части города. 

лала в Мекнесе). Кон. 17 — нач. 18 вв. в 
архитектуре М. были отмечены попыт
кой создания грандиозного столичного 
ансамбля в Мекнесе. В архит.-про-
странств. композиции ансамбля, вклю
чающего укреплённый дворцовый ком
плекс Дар аль-Махзен с внутр. дворами, 
медресе, мечетью и мавзолеем султана, 
зернохранилище, конюшни (не дострое
ны; по типу многостолпной мечети), 
подземную тюрьму и др., важную роль 
играют занимающие огромное простран
ство сады агведаль и искусств, водоём в 
4 га. Из памятников 18 в. выделяются 
также мечеть ас-Сунна в Рабате, ворота 
Баб аль-Мансур в Мекнесе, дворец Дар 
аль-Махзен в касбе Танжера (система 
неск. дворов, мечеть, живописная пла
нировка частей дворца в разных уров
нях) и королев, дворец в Рабате, разви
вающий пространств, композицию гори
зонтальных объёмов. В 19 в. сооружа
ются роскошные дворцы в Фесе, Мекне
се, Марракеше с рядом внутр. дворов и 
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залов. Для монументальной архитек
туры 17—19 вв. характерны перекрытия 
в виде 4-гранного пирамидального 
шатра под зелёной черепичной кров
лей. В отличие от др. стран Сев. Афри
ки, в М. особое развитие получила 
садово-парковая архитектура. Типы 
нар. жилища М., отражающие древнюю 
архит. традицию, видоизменяются в 
разных р-нах. В Высоком Атласе 
высятся берберские укреплённые мно
гоэтажные замки («касба», «ксар», «ти-
гремт») с мощными глинобитными или 
сырцовыми стенами и башнями, двора
ми, амбарами и конюшнями; фасады с 
зубцами и бойницами украшены выло
женным из сырца или расписным орна
ментом; распространены также укре
плённые обществ, зернохранилища 
«агадир». В городах преобладают 1—2-
этажные дома с внутр. дворами, окру
жёнными галереями: в Рабате и Сале — 
кам., с аркадами на колоннах, напоми
нают постройки в исп. «стиле платерес-
ко»; в Марракеше — из красноватой 
глины, с росписью и стуковым обрамле
нием проёмов; в Фесе и Мекнесе — из 
глины и сырца, с мощными кедровыми 
балками на галереях, с изразцами, резь
бой по стуку и дереву. В ряде р-нов — 
селения из хижин «нуала», круглых или 
прямоугольных в плане, на глинобитной 

11 Африка, т. 2 
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выделяются мембранофоны — тариджа 
(продолговатый бубен, обычно из гли
ны), бендир (большой плоский бубен), а 
также флейты касба и др. Популярны 
барабанные (с включением бубнов) 
ансамбли — агнза. 

С распространением ислама утверди
лись такие формы мусульм. религ. 
музыки, как речитация (соло, без 
инструм. сопровождения) Корана и адан 
(призыв к молитве). Значительна роль 
музыки в мусульм. праздниках, во время 
к-рых звучат мадихи (песни-славления), 
маулиды (песни, повествующие о 
рождении пророка), а также касыды 
религ. содержания. В р-нах с бербер
ским нас. на этих праздниках нередко 
исполняется также ахваш. 

Араб, музыка получила распростра
нение в эпоху арабомусульм. средневе
ковья. Зарождение и развитие мн. свет
ских муз. жанров связано гл. обр. с фор
мированием т. н. андалусской школы 
(9—15 вв.), основоположником к-рой 
был лютнист-виртуоз, певец, компози
тор и муз. теоретик Зирьяб (наст, имя — 
Абу-ль-Хасан Али бен Нафи). Музыка 
андалусской традиции, известная во 
всех странах Магриба, явилась свое
образным сплавом классич. вост.-араб. 
и андалусских элементов. Её осн. 
жанр — нуба (большая вокально-
инструм. циклич. композиция). Среди 
др. важнейших араб. муз. жанров — 
мауэль, мувашшах, заджал (все — 
вокальные). 

Приблизительно с 12—13 вв. значит, 
развитие получила музыка суфийских 
братств. В их ритуальных церемониях — 
зикр и дердеба — религ. песни-славле
ния, игра на гаите (гобой), гуинбри (лют
ня), табле (барабан) и др. инструментах 
сочетаются с танцами и телодвижени
ями, приводящими в состояние транса. 

В эпоху арабомусульм. средневе
ковья сложились основы марокканской 
муз. теории, тесно связанной с теорией 
араб, музыки в целом. В общих чертах 
сформировалась система макамов (ма-
камат), включающая наряду с распро
странёнными повсеместно на Араб. Вос
токе и специфически магрибские 
макамные лады: майя, раст ад-диль, 
рамль эль-майя, гарибат аль-хусейн, 
истихаль и др. (в них не используется 
микроинтервалика). 

Метроритмич. основой марокканской 
музыки является принцип ритмофор-
мулы (араб. — вазн). К специфически 
марокканским вазнам принадлежат 
бассит, кайм-ва-нус, бтайхи, дардж и 
куддам. 

Из араб, инструментария в М., как и 
др. странах Магриба, бытуют ребаб (2-
струнный смычковый), уд (лютня), канун 
(72-струнная цитра), най (флейта), 
гуинбри, гаита, а также мембранофо
ны — дарабукка, тар, бендир, табл,рикк 
и др. Музыку андалусской традиции 
исполняет инструм. ансамбль, включа
ющий уд, ребаб, дарабукку, рикк (в 20 в. 
также скрипки в т. н. араб, строе). 

В 16—18 вв. развитие городов и гор. 
культуры вызвало к жизни новые явле
ния и в музыке М. Зародилось песенное 
иск-во демократич. типа — гриха. Эти 

песни, андалусского происхождения, 
были связаны с разговорным диалектом 
мельхун. Для них характерна куплетная 
форма с припевом. В 18 в. предпринима
лись попытки возрождения классич. 
наследия. Так, был составлен сб-к 
мувашшахов и заджалей «Хайк» (наз
ван по имени составителя Мухаммеда 
Ибн аль-Хасана аль-Хайка), в это же 
время была создана композитором из 
Феса аль-Хаджа Аллаля ,аль-Батлы 
новая нуба «Восход луны» (в ладу исти
халь). 

В 19 — нач. 20 вв. на музыку М. ока
зала влияние европ. муз. культура (осо
бенно франц.), распространились европ. 
муз. инструменты, нередко вытесняв
шие национальные в традиц. ансамблях. 

После завоевания независимости 
(1956) усилились тенденции к сохране
нию и развитию нац. музыки. Этому во 
многом способствует централизов. 
управление муз. деятельностью М., осу
ществляемое сектором иск-в при Мин-
ве культуры. В 1956 были созданы Ассо
циация любителей андалусской музыки 
и школа андалусской музыки в Касаб
ланке. 

Среди муз. деятелей М. — компози
торы А. ас-Сияд, М. Бенис, Абу Драр, А. 
Ауатиф, Шараф, М. Шекруни; исполни
тели на нац. инструментах С. Шарки (ка
нун), Хамид бен Брахим (най). Омар Тан-
тауи (уд); эстрадные певцы Смаиль 
Ахмед, Махмуд Идриси. 

В М. существует множество муз. и 
муз.-танц. ансамблей, в т. ч. «Нас ар-
Риван», «Жиль Жилала» (в Касаблан
ке), 3 ансамбля андалусской музыки (в 
Рабате, Фесе, Тетуане); симфонич. 
оркестр Рабатской консерватории (ру
ководитель А. Ауатиф), оркестр радио, 
королев, оркестр и др. В стране функ
ционирует 6 консерваторий — в Рабате, 
Фесе, Мекнесе, Касабланке, Танжере, 
Тетуане, дающие ср. и высш. образова
ние (преподавание ведётся с ориента
цией как на нац., так и на зап.-европ. 
музыку). В М. проводятся разл. фести
вали, в т. ч. в Марракеше с 1960 еже
годно фестиваль нар. иск-ва. Состо
ялись конгрессы араб, музыки в Рабате 
(1964, 1972) и Фесе (1969). о. а Русанова. 

Театр 
Театр, иск-во М. возникло в синкре-

тич. единстве ритуалов, нар. обрядов и 
игр. С 12 в. были распространены т-р 
теней и кукол и выступления странству
ющих актёров-сказителей. К кон. 19 
в. относятся гастроли егип. и сирийско-
ливанских трупп. В период франц. и исп. 
господства (1912—56) много спектаклей 
ставилось на домашней сцене в частных 
домах. Нек-рые актёры-любители полу
чали образование в Европе. В 1923 в 
Фесе была организована труппа, высту
павшая публично до 1929 (руководи
тель — драматург и реж. Абдалла Бен 
Шакрун). Здесь же функционировали 
т-ры под руководством Малика аль-
Феси и Абд аль-Вахаба Шауи, неболь
шие труппы возникали в Сале, Танжере. 
После завоевания независимости (1956) 
начался новый этап развития театр, 
иск-ва. Ведущие т-ры — в Касабланке (с 

платформе, с обмазанными глиной 
камышовыми стенами и конусообразной 
соломенной крышей. Жилище кочевни
ков — шатёр «хаима» из растянутой на 
шестах шерстяной ткани. В период 
франц. и исп. господства в городах 
появились кварталы европ. застройки 
(франц. арх. А. Прост; в М. работал в 
1912—23), сооружаются комфортабель
ные отели, виллы, особняки, госпитали, 
многоэтажные жилые дома; особенно 
бурно растут Рабат и Касабланка, где в 
нач. 50-х гг. строятся здания с использо
ванием совр.конструкций и материалов 
(здание «Либерте» в Касабланке, 1950, 
арх. Л. Моранди; госпиталь в Рабате, 
нач. 50-х гг., арх. Э. Делапорт). После 
завоевания независимости (1956) раз
вёртывается широкое стр-во городов и 
посёлков по ген. планам, разработан
ным под гос. контролем. Возводятся кр. 
ирригац. и пром. сооружения. В городах 
выделяются пром. и туристич. зоны (Ка
сабланка, Танжер), строятся типовые 
жилые дома (новые микрорайоны в 
Рабате), многоэтажные адм., коммерч. и 
обществ, здания в совр. формах (Касаб
ланка), туристич. комплексы с отелями 
и благоустроенными пляжами (Танжер), 
спортивные (университетский спорт
комплекс в Рабате, плават. бассейны в 
Тазе, Тетуане и др.) и уч. (Центр проф. 
подготовки в Фесе) здания, больницы. 
Уделяется внимание благоустройству 
деревень и дуаров (агломерации симме
трично расположенных араб, пала
ток). Марокканские архитекторы 
(Э. Азагури и др.) учитывают климатич. 
особенности, удачно сочетают приёмы 
нац. зодчества и совр. архитектуры. 
Развивается новое для М. изобразит, 
иск-во (живописец М. А. Идриси, скуль
птор X. Бен Салах, график М. Аммар). 
Созданы кооперативы прикладного иск-
ва. Развиваются ковроделие, тиснение 
и вышивка по коже, керамика, чеканка 
и инкрустация по меди, ювелирное 
дело. 

Музыка 
Музыка М. включает 2 осн. ветви: 

берберскую (наиб, древний пласт 
марокканской муз. культуры) и араб
скую. Иск-во коренного нас. страны — 
берберов синкретично: для него харак
терна тесная взаимосвязь музыки, 
поэзии и танца. Среди муз. жанров 
выделяются ахваш (песня-танец с уча
стием 100 и более исполнителей), 
аферди (распев загадок), встреча
ющийся преим. у ахиду, ташерафт (па
стушьи песни без инструм. сопровожде
ния), атемши, или изли (небольшие 
песни-поэмы). В исполнении этих песен 
руководящая роль принадлежит амес-
саду — поэту-певцу. В ср. века у бербе
ров появились песнопения, сходные с 
арабскими. 

Ладомелодич. структура берберской 
музыки разл. р-нов М. имеет свои осо
бенности: так, у ахуах применяется пен
татоника, в то время -как для ахиду и 
земмуров характерна хроматика и даже 
микроинтервалика (при звукоряде, не 
превышающем, как правило, объёма 
квинты). Из муз. инструментов берберов 



1957 Муниципальный т-р Тайеба Садди-
ки) и в Рабате (Нац. т-р, руководитель 
Ахмед Бадри). В их репертуаре европ. и 
рус. классика (Мольер, П. Корнель, П. 
Бомарше, Н. В. Гоголь, М. Горький) и 
пьесы совр. араб, драматургов. В 1961 
организована первая проф. труппа на 
радио. В М. действует более 100 люби
тельских трупп. С 1960 в Марракеше 
проходят фестивали марокканского 
иск-ва. В 1959 в Рабате создан Центр 
драматич. иск-ва, при нём открылась 
школа, готовящая актёров и технич. 
работников сцены, вошедшая в 1962 в 
состав Нац. консерватории музыки, 
танца и драматич. иск-ва. т. А. путинцева. 

Кино 
Первые съёмки документальных 

фильмов в М. были сделаны франц. опе
раторами в 1897. Тогда же состоялся 
первый киносеанс. За 1919—54 франц. 
режиссёрами в М. было создано ок. 50 
полнометражных художеств, фильмов, 
в основном по мотивам восточных 
легенд. В 1944 организован Мароккан
ский киноцентр и сооружена первая 
киностудия «Сусси». 

После завоевания независимости 
(1956) киноцентр был подчинён Мин-ву 
информации. С 1958 начался регуляр
ный выпуск марокканской кинохроники. 
Создавались и короткометражнью 
ленты (до 30 в год), в т. ч. «Наша 
подруга школа» (1957, реж. Л. Бенше-
крун), «Тело и сталь» (1959, реж. М. 
Афифи), «Касабланка» (1964, реж. Бен-
шекрун), «Марокко — земля цивилиза
ции и прогресса» (1967, реж. А. Рамда-
ни), «Тарфайа, или Рынок поэта» (1967, 
реж. М. Тази) и др. Большинство марок
канских кинематографистов получило 
образование в киношколах Зап. Европы 
и США. 

В 1968—70 в предместье Касабланки 
была создана студия «Айн-Шоке». 
Произ-во игровых полнометражных кар
тин, начатое в 1968, составляло от 1 до 
4—5 фильмов в год. Большей частью 
это были приключенч. ленты совм. 
произ-ва с Францией, Италией, Испани
ей, Египтом, Румынией и др. странами. 
Подражаниями егип. мелодрамам и гол
ливудским фильмам 40-х гг. были пер
вые нац. ленты «Победить, чтобы жить» 
(1968, реж. Тази и Меснауи) и «Когда 
созревают финики» (1969, реж. Рам-
дани и Л. Беннани). Стремлением к 
реалистич. воплощению истории стра
ны, критикой феод, традиций мусульм. 
общества отличались ленты «Весеннее 
солнце» (1970, реж. Л. Лахлу), «Следы» 
(1970, реж. X. Беннани), «Аш-Шерги, или 
Яростное молчание» (1975, реж. М. Сми-
хи), «Аль Канфуди» (1978, реж. Н. Лах
лу). Для них характерны поиски совр. 
средств выражения. Социально-критич. 
тенденция представлена творчеством 
С. Бен Барки («Тысяча и одна рука», 
1972, совм. с Италией; «Нефтяной 
войны не будет», 1975) и А. Маануни 
(«Дни... Дни», 1979). Среди фильмов 80-
X гг.: «Трансы» (1981, реж. Маануни), 
«Парикмахер бедного квартала» (1982, 
реж. М. Реггаб), «Амок» (1982, реж. Бен 
Барка, совм. с Гвинеей и Сенегалом), 

«Предначертание» (1983, реж. Ф. Бур-
киа). 

Кинопрокат в стране контролируют 
30 (1980) компаний, гл. обр. националь
ных, особенно после принятых в 1968 
мер по ограничению деятельности 
иностр. прокатных фирм. Существуют 
филиалы крупнейших междунар. кино
монополий («XX век — Фокс», «Юнай
тед артисте» и др.). Импортируется ок. 
450 фильмов в год: французские, амери
канские, индийские и др. Действует ок. 
250 кинотеатров и неск. десятков кино
установок (1980). Организована нац. 
Федерация киноклубов. С целью расши
рения выпуска документальных и науч.-
популярных лент создана Ассоциация 
документального кино. 

Лит.: Л у ц к и й в. Б., Новая история арабских 
стран, 2 изд., М.,1966; История национально-освободи
тельной борьбы народов Африки в новое время, М., 
1976; История национально-освободительной борьбы 
народов Африки в новейшее время, М., 1978; Г о л о 
в и н Ю, М., Марокко, М., 1964; Г о р ну н г 
М. Б., У т к и н Г. Н., Марокко, М., 1966; У т к и н 
Г. Н., Марокко, М., 1973; Л е б е д е в Д, А., Респуб
лика Риф, М,—Л., 1931; Л у ц к а я Н. С, Республика 
Риф, М., 1959; ее же . Очерки новейшей истории 
Марокко, М., 1973; М а н а с е р я н Л. П., Марокко в 
борьбе за независимость. Ер., 1969; Р а с н и ц ы н 
В. Г., Марокко на рубеже двух эпох. 1956—1960 гг., М., 
1983; С о л о н и ц к и й А, С, Социально-экономичес
кое развитие современного Марокко, М., 1965; 
Ф р у н з е М. В., Европейские цивилизаторы и Марок
ко, Избр, произв., т. 2, М,, 1957; Коммунистическая 
партия Марокко в борьбе за национальную независи
мость. Материалы и документы. 1949—1958, пер, с 
франц., М., 1959; А я ш А., Марокко. Итог одной коло
низации, пер. с франц., М., 1958; е г о же. Очерки 
марокканской истории, пер. с франц., М., 1982; 
С е м а р п.. Война в Марокко, пер. с франц., «Комму
нистический Интернационал», 1925, №6; У а л а л у 
Ф., Очерки марокканской экономики, пер. с франц., М., 
1983; Ф о р б с Р., Райзули, султан гор, пер. с нем., М., 
1927; А м и н С а й д , ад-Давля аль-арабийя аль-мут-
тахида (Объединенное арабское государство), т, 3, 
Каир, [1938]; А б д а л ь - К е р и м Г а л л а б, аль-Исти-
клялийя (Автономия), Касабланка, 1960; М у х а м 
м а д а л ь-И л ь м и, Заим ар-Риф Мухаммад Абд аль-
Керим аль-Хаттаби (Вождь рифов — Мухаммад Абд 
аль-Керим аль-Хаттаби), Касабланка, [1969]; 
А л л я л ь ал ь-Ф а с и, аль-Харакат аль-Истикля-
лийя фи-ль-Магриб аль-Араб (Движение за независи
мость в Марокко), Каир, 1948; В е I а I А z i z, Un prote-
clorat deguise: Tassociation au Marche commun europeen, 
[Casablanca, 1962]; B o u r q i a A b d e s l a m , Une 
dermi-siecle de lutte pour les institutions representatives, 
une constitution democratique, Casablanca, 1962; Memoire 
presente par le Parti Communiste Marocain a la VII session 
de I'ONU, Casablanca, 1952; Nos analyses, nos buts, nos 
taches, 2-е Congres National du P.P.S., Casablanca, 1979; 
Y a t a AM, Luttons pour I'Unite syndicale, Casablanca 
1960; е г о же, Les laches actuelles de la revolution natio
nale democratique et la contribution du P.P.S., Casablanca, 
1979; Livre rouge et documentaires, Tanger, [s.a,]; R i v i 
e r e P. L., Traites, codes et lois du Maroc, 

t. 1—3, P., 1924—25; B e r n a r d S., Le conflit franco-
marocain, 1943—1956, v. 1—3, Brux., [1963]; Histoire du 
Maroc, P.— Casablanca, 1967; C o u l e a u L, La 
paysannerie marocaine. P., 1968; G a b г i e 11 i J,, Abd el-
Krim et les evenements du Rif (1924—1926), Casablanca, 
1953; G r a n d V a I G„ Ma mission au Maroc, P,, 1956; 
H a s s a n II, Roi du Maroc, Le defi, P., 1976; J u I i e n 
С h. - A., Le Maroc face aux imperialismes. 1415—1956, 
P., 1978; A b d - e l - K r i m , Memoires. Recueillis par 
J. Roger-Mathileu, P., 1927; M l e g e J.-L., Le Maroc et 
ГЕигоре (1830—1894), 1 . 1 - ^ , P., 1961—64; Naissancedu 
proletariat marocain. Enquete collective 1948—1950, P., 
[1951]; R e z e 11 e R., Les partis politiques marocains, P., 
1955; Le Maroc — avant le protectorat — sous le protecto-
rat — faillite du protectorat, [s. I., 1951]; S p e n с e г W., 
Historical dictionary of Morocco, Metuctien (N.J.) — L., 
1980; T e r r a s s e H., Histoire du Maroc, v. 1—2, Casab
lanca, 1949—50. 

В и p a б 0 в A. Г., Марокко. Основные проблемы 
экономического развития (1956—1972), М., 1975; 
К у у 3 А, А,, Аграрные отношения в Марокко, М,, 1984; 
В е g U 1 п Н., L'organisation de I'espace au Maroc, Brux., 
1974; D e s p o l s J., R a y n a l R . , Geograplnie de I'Af-
rique du Nord-Ouest, P., 1967; M a r t i n J., J о v e r H., 
L e С 0 z I., M a u r e r G., Geographie du Maroc, P. — 
Casablanca, 1964. 

З а в а д о в с к и й Ю. Н,, Марокканская литера
тура на арабском языке, в кн.; Фольклор и литература 
народов Африки, М,, 1970; П р о ж о г и н а С. В., 
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Франкоязычная литература стран Магриба, М., 1973; 
её же, Магриб. Франкоязычные писатели 60— 
70-х гг., М., 1980; Литературы Африки, М., 1979, с. 143— 
47; Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М„ 1980, с. 10—13; 
К у ш к е И. Г., Писатели Марокко, пишущие на фран
цузском языке. 1940—1980. Библиографический спра
вочник, М„ 1981; Д е р б и с а л и е в А. Б„ Арабоязыч-
ная литература Марокко. Основные этапы развития, 
А.-А., 1983. 

В е й м а р н Б. В., Искусство арабских стран и 
Ирана VII—XVII вв., М., 1974; Всеобщая история архи
тектуры, т. 8, М„ 1969, с. 85—100; т 11, М., 1973, 
с. 686—88; К а п т е р е в а Т. П., Искусство стран 
Магриба. Древний мир, М., 1980; H i l l D„ Islamic archi
tecture in North Africa, L„ 1976. 

Ш о T T e H A., Обзор марокканской музыки, [пер. с 
франц.), М., 1967; F a r m e r Н. G., А history of Arabian 
music to the Х11Г'' century, L., 1967; J a r g y S., La 
musique arabe. P., 1971; M a h d i S., La musique arabe, 
P., [1972]; S c h u y l e r Ph. D., Rwais and Atiwash; 
opposing tendencies in Moroccan Berber music and society, 
«The World of MusiC", 1979, v, 21, № 1; e г о же, Moroc
can Andalusian music, там же, 1978, v. 20, № 1; a ш 
Ш а р к и , С а л и х , аль-Мустазраф фи каваид аль-
фанн ва-ль-мусика [Красота (гармония) в искусстве и 
музыке], Рабат, 1972. 

МАРОНДЁРА (Marondera), город на В. 
Зимбабве. 25 тыс. жит. (1981, оценка). 
Центр кр. с.-х. р-на, специализирующе
гося на мясном жив-ве. Пр-тия пище
вкус. пром-сти (мясохладобойни, произ-
во чая, кофе и др.), металлообр., дере
вообр. и кож.-обув. ф-ки; з-ды литейный 
и стройматериалов. 
МАРРАКЕШ, город на Ю.-З. Марокко. 
Адм. ц. пров. Марракеш. 439,7 тью. жит. 
(1982, перепись). Конечная ж.-д. стан
ция на линии М. — Касабланка; узел 
шосс. дорог. Гл. экономич. центр юж. 
части страны. Пр-тия пищевкус. (кон
сервирование фруктов и овощей, мясо
хладобойная, муком., маслоб., табачная 
отрасли), хим. (з-д пластмасс), текст., 
швейной, деревообр., цем. пром-сти. 

Осн. в 1062 (по др. данным, в 1060) 
Альморавидами. В кон. 12 в. М. — кр. 
торг. центр, насчитывавший ок. 100 тыс. 
жит. При Альморавидах, Альмохадах и 
Саадидах М. — столица Зап. Магриба; 
во время феод, междоусобиц — рези
денция правителей юга Марокко; при 
Алауитах М. — одна из традиц. столиц 
Марокко. В европ. лит-ре назв. М. в 
форме Магос («Марокко») было распро
странено на всю страну. В период 
франц. протектората над Марокко 
(1912—56) политич. и экономич. значе
ние М. упало. г. Н. Уткин. 

Ср.-век. город обнесён стенами (12 в.) 
с прямоугольными в плане башнями и 
воротами. Медина неправильной фор
мы, с лабиринтом узких извилистых 
улиц, домами из красноватой глины, 
базарами вокруг гл. площади Джемма 
аль-Фна, богата архит. памятниками: 
Кубба аль-Баруддийн (павильон для 
омовений, сохранился от дворца или 
мечети Альморавидов 1-й пол. 12 в.; 
двойной купол, внутри — 8-гранный, 
сталактитовый, на нервюрах; резной 
стук, витражи); мечети — аль-Кутубия 
(1147, 1153, 1196; 17 поперечных и 7 
продольных нефов; над осевым и 
михрабным нефами — сталактитовые 
купола, артесонадо; подковообразные 
стрельчатые арки) с минаретом (камен
ный, 1184—99; выс. 67,5 м; квадратный 
в плане, внутри 6-этажный, с пандусом; 
декор — 3-ярусные фигурные аркатуры, 
изразцы, орнаментиров. росписи), Бен 
Салих с минаретом (1331), Баб Дуккала 
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жеств, ткани, изделия из кожи, камня). 
Музей марокканского иск-ва во дворце 
Дар Си Сайд (здание — кон. 19 в.). 
Музей гемм и керамики. Ун-т Кади Айяд. 
В 30 км к Ю.-В. от М. — руины крепости 
Тасгимут (12 в.). 7. п. Катврвва. 

МАРТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1919, 
М а р т о в с к а я р е в о л ю ц и я 
1919, см. в ст. Египетские восстания 
1919, 1921. 
МАРТЫШКИ (Cercopithecus), род обе
зьян сем. мартышкообразных, эндемич
ный для Африки. Всего ок. 20 видов, 
широко распространённых к Ю. от Саха
ры. Дл. тела от 32 до 70 см, хвоста до 
100 см, масса до 6 кг. Самцы крупнее 
самок. Шерсть плотная, короткая. Оби
тают преим. на влажных равнинах и в 
горных лесах, поднимаясь до выс. 
3000 м. Б. ч. времени проводят на 
деревьях. Держатся группами (от 5 до 

М А Р Р А К Е Ш 
|: 55 ООО 

1 Университет Кади Айяд 
2 Муниципалитет 
3 Дворец правосудия 
4 Музей марокканского искуссгва 

(дворец Дар Си Сайд) 
5 Музей гемм и керамики (дворец Бади) 
6 Библиотека Бен Юсуфа 
7 Завия Сиди бель Лабас ас-Сабти 
S Завия Сиди бен Слиман аль-Язули 
9 Ворота Баб Дуккала 

Ю Мечеть Баб Дуккала 

Медресе Бен Юсуфа 
Кубба аль-Баруддиин 
Мечеть аль-Муассин 
Площадь Джемма аль-Фна 
Мечеть аль-Кутубия 
Дворец Бахия 
Мечеть Касбы 
Грооницы Саадидов 
Ворота Баб Агвенау 
Дворец Дар аль-Махзен 
Площадь 16 ноября 

Мартышки в национальном парке Чобе. 

50 особей), иногда состоящими из осо
бей разных видов. Питаются преим. 
листьями, побегами, плодами. Наиб, 
известна обитающая в горах Эфиопии 
з е л ё н а я М. (Cercopithecus sabaeus) с 
ярко-зелёной «шапочкой» и белыми 
бакенбардами. К а р л и к о в а я М., 
или т а л а п о й н (Cercopliithecus tala-
poin), населяет заболоченные леса 
Габона; самый мелкий представитель 
рода: дл. тела с хвостом не превышает 
75 см, масса 1,3 кг. б. Д. Васильев. 
МАРУН, М а р о н , Антун (?—1925), 
деятель егип. рабочего и коммунистич. 
движения. По происхождению сириец. 
Один из основателей (1921) Социали
стич. партии Египта, был в ней одним из 
лидеров марксистского крыла. Играл 
видную роль в образовании в 1921 Еги
петской федерации рабочих (ЕФР). Уча
ствовал в образовании (1922) Египет
ской коммунистич. партии (ЕКП), был 
избран членом её ЦК, руководителем 
парт, орг-ции г. Александрия. В марте 
1924 вместе с др. лидерами ЕКП и ЕФР 
арестован, приговорён к 3 годам 
каторжных работ. Умер в тюрьме после 
многодневной голодовки, б. г. Сейранян. 
МАРЫОТ, мелководное лагунное озеро 
в Египте, в зап. части дельты Нила. 
Отделено от Средиземного м. песчаной 
косой, на внеш. стороне к-рой находится 
г. Александрия. Соединено каналом 
Эль-Махмудия с зап. рукавом дельты 
Нила — Рашид. Пл. (во время притока 
паводковых вод Нила) ок. 250 км^. 
МАСА, б а н а , б а н а н а , народ в 
.Камеруне (в окрестностях г. Музгу и 
соседних р-нах Чада). Числ. вместе с 
родственными музгу (мулви), сигила, 
мусеи, марба, дари — 70 тыс. чел., из 
них 60 тыс. — в Камеруне (1983, оцен
ка). Языки чадской группы афразийских 
языков. Осн. занятия — скот-во и руч
ное земледелие. Развиты художеств, 
ремёсла (гончарство, плетение циновок 
и корзин), муз. и танц. фольклор. Рели
гия — ислам, сохраняются традиц. веро
вания. 
МАСАИ, м а а с а и (самоназв.), народ в 
пограничных р-нах Кении и Танзании. 
Числ. св. 0,5 млн. чел. (1983, оценка). 
Язык юго-вост. группы нилотских ЯЗЫ
КОВ. Традиц. занятия — кочевое скот-

Мечеть и минарет аль-Кутубия. 12 в. 

(1557, 7-нефная), аль-Муассин (1563, 
артесонадо); медресе Бен Юсуфа (1565; 
8 дворов, резьба по камню, стуку, израз
цы); завия — Сиди бель Аббас ас-Сабти 
(16 в.). Сиди бен Слиман аль-Язули 
(16 в.); дворец Бахия (1894—1900; сад); 
многочисл. фонтаны. Памятники касбы 
(примыкает к медине с Ю.): ворота Баб 
Агвенау (12 в.; резной кам. декор); 
мечеть (1197; 11-нвфный молитвенный 
зал с 3 куполами, 5 дворов) с минаре
том; гробницы Саадидов (2-я пол. 16 в.; 
резной стук); дворцы — Бади (1578—93; 
в руинах) и Дар аль-Махзен (19 в.; сад). 
К Ю.-З. от медины — садово-парковый 
ансамбль Менара (17 в.; павильон, 
водоём, сады); с Ю. к медине примы
кают сады агведаль (заложены в 12 в.). 
Совр. город развивается с 1913 к 3. от 
медины. М. — старинный центр худо
жеств, ремёсел (ковроткачество, худо
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во, ремёсла (копья, муз. инструменты и 
др.). Сохраняются традиц. культы. 
МАСАИ (Masai), плато на В. Танзании. 
Ср. выс. 1000 м, отд. горы достигают 
выс. 2000 м. Сложено древними кри
сталлич. породами. Климат субэкв., б. ч. 
засушливый, с летними осадками. Реки 
маловодны, немногочисленны. Преоб
ладают злаково-кустарниковые 
саванны (т. н. степь Масаи) на красно-
бурых почвах. 
МАСВЙНГО (Masvingo), город на Ю.-В. 
Зимбабве. Адм. ц. пров. Масвинго. 24 
тыс. жит. (1981, оценка). Трансп. узел. 
Центр горнодоб. пром-сти (золото, хром, 
асбест, литий). Мясохладобойни. Кр. 
туристский центр. 
МАСЕРУ (Maseru), столица (с 1966) 
Лесото. Расположена на высоте ок. 
1500 м. 30 тыс. жит. (1980). Торг.-трансп. 
центр. Узел автодорог; ж.-д. веткой свя
зан с юж.-афр. магистралью Блумфон
тейн — Дурбан. Междунар. аэропорт. 
Пр-тия обрабат. пром-сти. Осн. в 1869. 
МАСИНА (Masina), раннегос. образова
ние в Зап. Судане (на терр. совр. Мали) 
в кон. 14—19 вв. в р-не слияния 
pp. Нигер и Бани. Возникло в процессе 
освоения терр. кочевниками-скотово
дами фульбе. Фульбе по отношению к 
автохтонным земледельцам и реме
сленникам (сонинке и др.) составляли 

высший социальный слой во главе с 
ардо (правитель) из родовой группы 
Джало. До нач. 19 в. М. последова
тельно находилось в зависимости от 
Мали, Сонгай, Сегу. В 1820-е гг. М. осво
бодилось от власти Сегу и распростра
нило свою власть на области кверху от 
ср. течения Нигера. Под контроль М. 
перешли города Дженне и Томбукту. 
При столкновении с войсками тукулё
ров во главе с Хадж Омаром М. потер
пело поражение и фактически прекра
тило существование в 1862. 

Лит..- Ва A m a d o u H a m p a t e , P a g e t J., L'em-
pire peul du Macina, v. 1, P., 1962; C i s s ё В., Les Peulhs 
du Soudan OccidentaL Origine et fractionnement, chronolo-
gte des chefs du Macina, "Etudes maliennes-, 1973, № 5. 

B. P. Арсеньев. 
МАСЙРЕ (Masire) Куэт (p. 1925), поли
тич. и гос. деятель Ботсваны. После 
окончания ср. школы работал репортё
ром, затем директором газ. «Африкан 
эхо». Один из создателей в 1962 Демо
кратич. партии Ботсваны (ДПБ). В 
1965—66 зам. премьер-мин., с 1966 
вице-през. Ботсваны. В 1966—80 мин. 
финансов, в 1967—80 мин. планирова
ния и развития. С 1980 през. страны и 
пред. ДПБ. А. п. Чужакин. 
МАСКАРА, город на С.-З. Алжира. Адм. 
и торг.-пром. ц. вилайи Маскара. Ок. 70 
тыс. жит. (1980, оценка). Узел шосс. 
дорог. Пр-тия кож.-обув., швейной и 

Центр национальных ремесел. Построен в форме тра
диционного головного убора суто. Масеру. 

пищевкус. (винодельч. и муком.) пром-
сти. 
МАСКАРЕНСКИЕ ОСТРОВА (Мазка-
гепе Islands), группа о-вов в Инд. ок., к В. 
от о. Мадагаскар. Пл. 4,5 тыс. км^. 
Состоит из 3 кр. о-вов: Реюньон (франц. 
владение), Маврикий и Родригес (вхо
дят в состав Маврикия). О-ва сложены 
вулканич. породами. Выс. до 3069 м (на 
0. Реюньон). Имеются действующие 
вулканы. Климат тропич. пассатный, 
влажный. На наветренных склонах 
гор — участки вечнозелёных тропич. 
лесов, на подветренных — саванна. 
Плантации сах. тростника, кокосовой 
пальмы, чая, алоэ, кофе, ванили. Впер
вые из европейцев достигнуты порту
гальцем Педру ди Машкареньяшем 
(Маскареньяс) в 1507. 
МАСЛИНА (Olea), род вечнозелёных 
субтропич. и тропич. плодовых 
деревьев сем. маслиновых. До 60 видов. 
Хоз. значение в Африке имеет М. 
е в р о п е й с к а я , к у л ь т у р н а я , 
о л и в к о в о е д е р е в о (Olea euro-
paea). Выс. 3—10 м, крона широко рас
кинувшаяся. Плоды идут в пищу после 
засолки (зрелые) и консервирования 
(зрелые и зелёные), для получения 
масла (в сырой мякоти плодов его от 25 
до 30%). Получаемые при холодном 
прессовании плодов первые фракции 
называют оливковым маслом; прессо
ванием мезги и семян после подогрева
ния получают вторые фракции — дере
вянное масло, используемое для тех
нич. целей. Произ-во плодов М. в 
Африке (1981, тыс. т) 1318, в т. ч. в стра
нах-экспортёрах: Тунисе 700, Марокко 
350, Ливии 162, Алжире 100. Общее 
произ-во Масла М. (тыс. т) 204, в т. ч. в 
Тунисе 140, Марокко 38. Различают 
сорта М. столовые (Сигуас, Асколана, 
Мески) и масличные (Шетони, Шемлал). 

А. Ю. Куленкамп. 
МАСЛИЧНАЯ ПАЛЬМА, е л е и с г в и 
н е й с к и й (Elaeis guineensis), пальма 
рода элеис. Распространена в прибреж
ных р-нах от Сенегала до басе. Нила, в 
Чаде и ЦАР, на зап. берегах озёр 
Мобуту-Сесе-Секо и Ньяса (Малави). 

Масаи. 1. Дойка коров. 2. Девушка. 3. Женщины у дома. 
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Масличная пальма. 

Наиб, обильна в Зап. Африке, где встре
чается в саваннах, вторичных лесах по 
берегам рек и во влажных низинах, на 
заброшенных землях. Ствол стройный, 
выс. 20—30 м. Плоды красные или оран
жево-красные, массой 20—30 кг, редко 
до 50 кг. В мякоти плодов до 70% паль
мового масла, используемого местным 
нас. как смазочный материал. Его при
меняют для произ-ва мыла, свечей. В 
семенах М. п. до 25% т. н. пальмоядро-
вого масла — одного из лучших пище
вых масел; применяется в медицине. 
Произ-во пальмового масла в Африке 
(1981, тыс. т) 1365, в т. ч. в Нигерии 675, 
Заире 155, Респ. Кот-Дивуар 190, Каме
руне 80; пальмоядрового масла (тыс. 
т) в Африке 739, в т. ч. в Нигерии 350, 
Заире 65, Камеруне 46, Респ. Кот-
Дивуар 30, Сьерра-Леоне 30. Гл. экспор
тёр масла М. п. — Нигерия (70 тью. т), 
Заир (22 тыс. т). 

В садах выращивают неск. типов М. 
п.: тенера, дура, пизифира. Наиб, уро
жайны гибриднью растения (пизифи
ра X дура). 
МАСЛЯНОЕ ДЕРЕВО, один из видов 
бутироспермума. 
МАСЛЯНЫХ РЕК ПРОТЕКТОРАТ (Oil 
Rivers Protectorate), англ. владение в 
юж. р-нах Ниж. Нигера. Официально 
провозглашено после того, как на Бер
линской конференции 1884—1885 были 
признаны особые интересы Великобри
тании на Масляных реках. 5 июня 1885 
англ. пр-во объявило, что территории от 
колонии Лагос до правого (зап.) берега 
Рио-дель-Рей, оба берега Нигера от его 
слияния с Бенуэ у Локоджи до мор. 
побережья, а также оба берега Бенуэ от 
впадения в Нигер до Иби включительно 
находятся «под покровительством 
королевы Великобритании». В спец. 
постановлении указывалось, что про
текторат устанавливается на основании 
договоров с местными вождями, преду
сматривающих передачу Великобрита
нии «суверенной власти». Официально 
признавался «принцип невмешатель
ства» во внутр. жизнь местных народов. 
Однако уже к 1891 фактич. власть пере
шла к англ. администрации, возглавля
емой верховным комиссаром. В 1893 
протекторат был расширен за счёт 
включения глубинных р-нов Зап. и Вост. 

Дельты и переименован в Протекторат 
Нигерского побережья. 

Лит.: И е г t S I в t Е., The map of Africa by treaty, 
3ed., V. 1, L, 1909. Ю.Н.Зотова 

МАСПЕРб (Maspero) Гастон Камиль 
Шарль (1846—1916), франц. египтолог-
археолог. Чл. Академии надписей 
(1883), учёный секретарь Академии (с 
1914). В 1881 основал в Каире франц. 
Ин-т вост. археологии. В 1881—86 и в 
1899—1914 директор Службы древно
стей и Егип. музея в Каире. В результате 
археол. обследований М. открыл «Тек
сты пирамид» на внутр. стенах пирамид 
V и VI династий в Саккаре, гробницы в 
Дахшуре, Медуме, Саккаре и др. При 
нём началась расчистка и реставрация 
храмов Карнака и Луксора. М. обнару
жил тайник с мумиями фараонов XVII— 
XXII династий в Дейр-эль-Бахри. Поло
жил начало изданию Ген. каталога 
Егип. музея. Труды М. охватывают все 
области египтологии. М. — автор «Древ
ней истории народов классического 
Востока» (т. 1—3, 1895—99), в к-рой 
определял др.-вост. общество как фео
дальное, хотя и признавал широкое при
менение труда рабов. 

с о ч. в рус. пер.: Египет, М., 1915; Во времена Рам-
зеса и Ассурбанипала, [т.] 1—2, М,, 1916. 

Лит.: с о г d i е г Н., Bibliographie des oeuvres de 
G, Maspero, P., 1922. 
МАСРИ, а л ь - М а с р и Азиз (1870— 
1965), египетский политич. и воен. 
деятель. Окончил штабной колледж в 
Стамбуле. Один из руководителей мла-
дотурецкой революции 1908. Отойдя от 
младотурок, организовал в 1909 об-во в 
защиту нац. требований арабов «Кахта-
ния», в 1913 вместе с др. араб, национа
листами — об-во «Ахд». В 1911—12 в 
Ливии во главе тур. отряда принял уча
стие в итало-турецкой войне 1911—12. 
По возвращении в Стамбул дважды аре
стовывался тур. властями (был пригово
рён к смертной казни, заменённой 15 
годами каторжных работ), под воздей
ствием протестов араб, общественности 
освобождён. Вернулся в Египет, но в 
1914 был выслан брит, властями. Жил в 
Испании, затем в Германии. После 
отмены брит, протектората над Египтом 
(1922) занимал высшие посты в егип. 
армии. Один из лидеров нац.-освободит. 
движения. В 1928 получил звание бри
гадного генерала. В авг. 1939 назначен 
начальником ген. штаба армии, отказа
лся сотрудничать с брит, властями. В 
1940 по настоянию брит, посольства 
был удалён в отставку. Во время парти
занской борьбы с брит, войсками в зоне 
Суэцкого канала (окт. 1951 — янв. 1952) 
возглавлял обучение отрядов добро
вольцев Каира. Деятельность М. ока
зала огромное влияние на руководите
лей Июльской революции 1952. В 
1953—54 М. — посол в СССР. 

Б. Г. Сейранян. 
МАССАМБА-ДЕБА (Massemba-Debat) 
Альфонс (1921—1977), политич. и гос. 
деятель Конго. По этнич. принадлежно
сти пали. Получив пед. образование в 
Браззавиле, в 1940—47 работал в шко
лах Чада, в 1947—59 — в школах Конго. 
В 1945—47 ген. секр. Ассоциации «эво-
люэ» (образованных граждан) Чада; 
вступил в Прогрессивную партию Чада. 

В 1948—56 чл. Конголезской прогрес
сивной партии, в 1956—63 — партии 
Демократический союз защиты афри
канских интересов. В 1959—61 пред. 
Законодат. (впоследствии Националь
ного) собрания Конго. В пр-ве Ф. Юлу в 
1961—63 М.-Д. мин. без портфеля, 
затем мин. планирования. После Авгус
товской революции 1963 М.-Д. в авг.— 
дек. 1963 премьер-мин. сформирован
ного им врем, пр-ва; возглавил партию 
Нац. движение в защиту революции. В 
дек. 1963 — сент. 1968 М.-Д. — през. 
Конго. В 1964—68 — ген. секр. партии 
Национальное революционное движе
ние (НРД), объявившей своей целью 
строительство в Конго социализма. Под 
влиянием традиц. знати Конго, клери
кальных кругов отказался от социали
стич. ориентации развития страны. Сме
стил с поста премьер-мин. левых деяте
лей: П. Лиссубу (апр. 1966), А. Нумаза-
лая (янв. 1968); упразднил пост 
премьер-мин., установив фактически 
режим личной власти. Летом 1968 рас
пустил Нац. собрание, по его указанию 
были арестованы мн. прогрессивные 
деятели (в т. ч. чл. ЦК НРД М. Нгуаби). 
Контрреволюц. деятельность М.-Д. 
была пресечена «Движением 31 июля 
1968», создавшим в авг. 1968 новый вер
ховный парт.-гос. орган — Нац. совет 
революции, в состав к-рого первона
чально М.-Д. был включён, но в сент. 
была принята его отставка с поста 
през., и он отошёл от политич. деятель
ности. Обвинённый в причастности к 
организации убийства Нгуаби, М.-Д. по 
приговору воен. трибунала был расстре
лян. ^ в. Я. Стекольщиков. 
МАССАУА, М а с с а в а, город на С. 
Эфиопии, в пров. Эритрея. 33 тыс. жит. 
(1980). Порт на Красном м. Порт и торг. 
часть города расположены на о-вах, 
соединённых с материком дамбами. 
Жел. дорогой и шоссе связан с Асмэрой. 
Добыча морской соли, рыбы. Судо
строительные верфи, таб. ф-ка; близ 
М.,— цем. з-д. 
МАСТАБА (араб. букв. — «каменная 
скамья»), совр. название др.-егип. гроб
ниц додинастич. периода, эпох Раннего 
(ок. 3000 — ок. 2800 до н. э.) и Древнего 
( О К . 2800 — ок. 2250 до н. э.) царств. М. 
состоит из наземного (прямоугольное в 
плане с наклонёнными к центру стенами 
под плоской кровлей) и подземного (по
гребальная камера с 1 или неск. поме
щениями) зданий, соединённых шахтой. 
Прототипом М. считают прямоугольное 
в плане погребение с внутр. перегород
кой в некрополе Эль-Амра (местечко в 
Ср. Египте; энеолитич. культура Негада, 
4-е тыс. до н. э.). В эпоху Раннего цар
ства стены М. оформляли нишами или 
чередующимися нишами и выступами, 
ярко раскрашивали, облицовывали кир
пичом (I династия) или известняком 
(II династия). С периода IV династии М. 
приобрела классич. форму: снаружи — 
строгий объём с гладкими стенами, вну
три — сложная планировка залов, кори
доров, кладовых (гробницы в Саккаре). 
Во внутр. помещениях М. размещались 
саркофаг с мумией, статуи (вместилища 
душ умерших), погребальные вещи; 



Мастабы в Гизв. Древнее царство. Реконструкция. 

стены покрывали рельефами и роспи
сями (М. в царском некрополе в Гизе) . 

Лит.: Всеобщая история архитектуры, 2 изд., т. 1. 
М„ 1970; М и х а л о в с к и й К., Пирамиды и мастабы, 
пер. с польск., Варшава, 1973. Р. Д. Шуринова. 
МАСУДИ, а л ь - М а с у д и Абу-ль-
Хасан Али ибн аль-Хусейн (кон. 9 в. — 
956 или 957), араб, историк, географ и 
путешественник. Род. в Багдаде. В 
915—945 посетил Иран, Ср. Азию, 
Индию, Цейлон, Сев. и Вост. Африку (в 
т. ч. Занзибар), Азербайджан, Армению, 
затем жил в Сирии и Египте. Из значит, 
числа работ (св. 20) М. по разл. отрас
лям знаний (истории, географии, фило
софии, богословию и праву) сохрани
лось две. «Мурудж аз-захаб ва маадин 
аль-джавахир» («Промывальни золота и 
рудники самоцветов», 943) содержит 
общегеогр. сведения о земле и природ
ных объектах, историко-этногр. описа
ния разл. народов (в т. ч. афр.), полуле
гендарные рассказы о древних греках, 
римлянах, историю арабов до 40-х гг. 10 
в. «Китаб ат-танбих ва-ль-ишраф» 
(«Книга предупреждения и пересмо
тра», 956) — краткий итог предшеству
ющего соч. с исправлениями и дополне
ниями. 

Соч. : Les prairies d'or. Texte el trad, par C. Barbier de 
Meynard et Pavet de Courteille, t. 1—9, P., 1861—77; т о 
ж e, rev. etcorr. parCh. Pellat, t. 1—3, P., 1962—71; KilSb 
at-tanbiti wa'i ischrSf auctoreal MasOdi, B. G. A., pt. 8, Lug-
duni Batavorum, 1894; Le livre de I'avertissement et de la 
revision, trad, par B. Carra de Vaux, P., 1896. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Арабская геогра
фическая литература, Избр. соч., т. 4, М,—Л , 1957; А1-
MaSudT millenary commemoration volume, ed. by S. M. 
Ahmad and A. Rahman, Aligarch, 1960. 

Деревня матабеле. 

МАТАБЕЛЕ, м а т е б е л е , т е б е л е , 
а м а н д е б е л е (самоназв.), народ на 
Ю.-З. Зимбабве. Говорят на диалекте 
яз. зулу (исиндебеле). Числ. 1,24 млн. 
чел. (1983, оценка). Пришли на терр. 
Зимбабве в 1837 из Трансвааля, поко
рив местные племена шона, восприняли 
их культуру и социальную организацию. 
В 80—90-х гг. 19 в. оказали ожесточён
ное сопротивление англ. колонизато
рам. Их земли были включены в состав 
колонии Юж. Родезия, М. — согнаны в 
резервации. Для М. была характерна 
развитая воен. организация во главе с 
индуной. В кон. 19 в. произошло разло
жение родо-плем. отношений, формиро
вание богатой скотоводч. верхушки. 
Осн. традиц. занятия — скот-во (кр. и 
мелкий рог. скот) и земледелие (сорго, 
кукуруза, просо, арахис). Мн. М. рабо
тают на фермах, фабриках и рудниках. 
М. славились иск-вом выделки кож, 
изготовляли красивые щиты и др. Б. ч. 
М. придерживается традиц. верований, 
есть христиане. 
МАТАБЕЛЕ (Matabele), плоскогорье в 
Зимбабве, между pp. Замбези, Лимпопо 
и Саби. Ср. выс. 1000—1500 м. Сложено 
древними кристаллич. породами. Над 
слабоволнистой поверхностью выделя
ются многочисл. островные горы и гор
ные кряжи; вост. окраина М. приподнята 
(горы Иньянга, выс. до 2596 м). Климат 
тропический, летневлажный. Осадков 
от 400 до 800 мм в год. Почвы корич
нево-красные, латеризованные, сильно 
эродированы. Редколесья сильно 
сократились из-за распашки. Добыча 
золота, хромита, руд железа, полиме
таллов, никеля, редких металлов. 
МАТАБЕЛЕ И МАШОНА ВОССТАНИЕ 
1896—1897, антиколон, выступление 
матабеле и машона (шона) — народов 
междуречья Замбези — Лимпопо против 
англ. колонизации. В 1890—93 брит, 
компания «Бритиш Саут Африка Компа
ни» оккупировала Машоналенд, нахо
дившийся до этого под контролем вер
ховного вождя матабеле Лобенгулы. 
После подавления вооруж. восстания 
матабеле (окт. — дек. 1893), к-рое воз
главил Лобенгула, в стране было уста
новлено колон, господство. Захват 
земель и скота, голод и бесправие выз
вали в марте 1896 новое вооруж. вос
стание матабеле, заранее подготовлен-
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ное вождями Ньямандой, Уфезалой, 
Бабияном и др. и объединившее ок. 15 
тыс. воинов. Центром восстания, к-рое 
охватило весь Матабелеленд, были 
горы Матопо. В июне 1896 на вооруж. 
борьбу поднялись машона во главе с 
вождями Мачангомбе, Макони, Кагуби и 
др. Восстание было подавлено осенью 
1897. 

Лит.: Д а в и д с о н А. Б., Матабеле и машона в 
борьбе против английской колонизации. 1888—1897, 
М., 1958; R а п g е г Т. О., Revolt in Southern Rhodesea. 
1896—1897, Z., 1967. H. A. Ксенофонтова. 
МАТАДИ (Matadi), город и крупнейший 
мор. порт на крайнем 3. Заира, вблизи 
эстуария р. Конго (Заир), в 150 км от 
Атлантич. ок. Адм. ц. обл. Ниж. Заир. 
145 тыс. жит. (1984). Кр. торг.-трансп. 
центр. Грузооборот порта св. 1,2 млн. т 
(кон. 1970-х гг.); вывоз продукции 
горнодоб. пром-сти и цветной металлур
гии. Связан с Киншасой жел. и автомоб. 
дорогами. Нефт. аванпорт — Анго-Анго 
(нефтепродуктопровод в Киншасу). Пр-
тия пищевкус. (в т. ч. крупнейший в 
Заире муком. з-д), деревообр. и хим. 
пром-сти. Рыб-во. 
МАТАМБА (Matamba), гос. образование 
в междуречье Кванго и Вамба в 16 — 
нач. 19 вв. на терр. совр. Анголы. В сер. 
30-х гг. 17 в. М. была завоёвана прави
тельницей соседнего гос-ва Ндонго — 
Нзингой Мбанди Нголой. Во время её 
правления М. стала могуществ. гос-вом. 
Централизация управления достигалась 
в М. не только при помощи воен. силы, 
но и за счёт хорошо налаженной связи 
между провинциями страны. Феод, отно
шения в гос-ве сочетались с сильными 
пережитками первобытнообщинных 
отношений и широко развитым рабовла
дельч. укладом. Португ. колонизаторы в 
сер. 17 в. предприняли попытку овла
деть терр. М., т. к. она занимала ключе
вую позицию на работорг. путях из р-нов 
Лунды к невольничьим рынкам на 
Атлантич. побережье. Нзинга Мбанди 
Нгола отразила португ. экспансию, 
закрыв доступ рабовладельцам к бога
тым источникам рабов в басе. р. Кванго. 
После её смерти (1663) правители М. 
продолжали борьбу против колонизато
ров. В кон. 17 в. португальцы устано
вили свой контроль над М. В 18 в. М. 
являлась поставщиком рабов в порты 
Атлантич. побережья. Вмешательство 
португальцев во внутр. дела страны 
вызывало сопротивление местных 
жителей. В нач. 19 в. М. лишилась неза
висимости. А. М. Хазанов. 
МАТЖИ (Matji) Роберт (р. 1922), предсе
датель Коммунистической партии 
Лесото (КПЛ). Род. в Претории. В 1938 
вступил в АНК Юж. Африки, в 1941 — в 
Южно-Африканскую коммунистическую 
партию. Один из руководителей отделе
ния компартии в г. Порт-Элизабет. В 
1955 переехал в Басутоленд (Лесото), 
стал одним из лидеров Партии кон
гресса Басутоленда (ПКБ), осн. в 1952. В 
1960—65 чл. Законодат. совета от ПКБ. 
Активно участвовал в создании КПЛ. В 
1962 на учредит, съезде КПЛ избран её 
пред. В 1970—71 находился под аре
стом. А. П. Чужакин. 

МАТЙП (Matip) Бенжамен (р. 1932), 
камерунский прозаик. Пишет на франц. 
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М., сторонник идеи «легального реше
ния» колон, вопроса, рассчитывал дого
вориться с метрополией о постепенном 
расширении гражд. и политич. прав 
африканцев. 

По ложному обвинению в мошенниче
стве М. в 1929 был арестован франц. 
властями и доставлен в Браззавиль. В 
1930 приговорён (вместе с соратниками) 
к 3 годам тюремного заключения и к 10 
годам ссылки. Дважды (в 1933 и 1935) 
бежал из ссылки в Чаде; добрался до 
Франции. Под именем Андре Мбемба 
Кивукиси был мобилизован во франц. 
армию (в 1939), воевал в Лотарингии, 
был ранен. В 1940 в госпитале аресто
ван «за контакты с врагом» и переправ
лен в Браззавиль. Обвинялся в анти
франц. деятельности, пропаганде ком
мунизма, приговорён к смертной казни, 
к-рая, однако, была отложена; умер в 
тюрьме. 

Лит.: S i п d а М., Andre Matsoua.,., P., 1978. 
Н. И. Высоцкая. 

МАТСУАНЙЗМ (от Матсуа), а м и к а-
л и 3 м (от «Амикаль», Amicale, сокра
щённое назв. орг-ции Association amicale 
des originaires de I'Afrique Equatoriale 
Frangaise), антиколон, политико-религ. 
движение, распространившееся во 
Франц. Экв. Африке (ФЭА) в кон. 1920-х 
гг. Начало М. положила организованная 
в 1926 конголезцем А. Г. Матсуа в 
Париже «Ассоциация выходцев из 
ФЭА», офиц. целью к-рой было оказа
ние помощи африканцам из ФЭА, жив
шим в Париже (создание касс взаимопо
мощи и т. п.), и повышение морального и 
интеллектуального уровня африканцев. 
Ближайшими соратниками Матсуа были 
П. Ганда, К. Балу, П. Кинзонзи, Л. 
Чикайя. Движение не имело чёткой 
политич. программы. Но, не ограничива
ясь филантропич. задачами, выдвигало 
требования отмены туземного кодекса, 
предоставления франц. гражданства 
конголезцам, прекращения злоупотреб
лений концессионных компаний и расхи
щения природных богатств ФЭА. После 
поездки делегации Ассоциации в 
Африку (1928) для разъяснения её 
целей и для сбора средств М. поддер
жали разл. слои афр. населения (служа
щие колон, администрации, «эволюэ», 
традиц. вожди, крестьяне-общинники). 
Осн. этнич. ядром М. являлись лали. 
Секции Ассоциации были созданы в Ср. 
Конго, а также в др. колониях ФЭА и в 
Бельг. Конго. По офиц. данным, на 
рубеже 20—30-х гг. в ФЭА насчитыва
лось ок. 13 тыс. матсуанистов. Обнару
жив, что М. не ограничивался филант
ропич. целями, колон, власти ФЭА 
запретили движение, прибегнув к лож
ному обвинению руководителей Ассо
циации в мошенничестве. В 1929 Матсуа 
и его соратники были арестованы. В 
апр. 1930 в Браззавиле над ними состо
ялся суд (получивший в колон, прессе 
наименование «Дела балали»). Манифе
стациями протеста против суда были 
охвачены афр. кварталы Браззавиля. 
Выдвигалось и политич. требование — 
предоставление избират. прав корен
ному нас. По определению франц. афри
каниста Ж. Баландье, М. явился первым 

подлинно политич. движением в Ср. 
Конго. После решения суда о роспуске 
Ассоциации, об аресте Матсуа и его спо
движников Матсуа стал символом всех 
недовольных колон, режимом; М. прев
ратился в массовое нар. движение в 
ФЭА, развивавшееся в полулегальных 
формах. Матсуанисты использовали гл. 
обр. тактику пассивного сопротивления 
колон, властям (отказ от уплаты нало
гов, бойкот товаров из метрополии и 
др.). В 1933 и 1935 (в связи с побегами 
Матсуа из ссылки) антиколон, высту
пления матсуанистов участились. Они 
отказывались выращивать экспортные 
культуры, платить налоги, требовали 
выдвижения кандидатуры Матсуа в 
Правительств, совет ФЭА. Колон, вла
сти действовали методами репрессий, 
одновременно пытались «наладить 
отношения» с матсуанистами (разрешив 
руководителям Ассоциации действо
вать открыто на местах и иметь свобод
ные контакты с представителями Ассо
циации в Париже; в 1938—39 Кинзонзи 
был членом Правительств, совета), 
стремясь добиться «деполитизации» М. 
После смерти Матсуа в 1942 движение 
приобрело религ. характер, проникшись 
мистицизмом, специфическим для 
религ. движений Тропич. Африки. Мат
суанисты стали представлять Матсуа 
пострадавшим за народ спасителем, 
мессией, к-рый явится в Конго и возгла
вит освобождённое от колонизаторов 
гос-во. М. утратил боевое антиколон, 
содержание, в нём усилились трайба
листские черты. Движение, первона
чально имевшее приверженцев не 
только в Ср. Конго, стало этнически 
замкнутым (преим. лали). В послевоен. 
годы М. распался на неск. сект с синкре-
тич. культом; их объединяет вера в мес
сианскую роль Матсуа. 

Лидер конголезской партии Демокра
тич. союз защиты афр. интересов Ф. 
Юлу, стремясь получить в борьбе за 
власть поддержку матсуанистов, объ
явил себя преемником Матсуа. В 1959 
сторонники Юлу вовлекли матсуани
стов в спровоцированные волнения в 
Браззавиле, после чего они подверг
лись репрессиям. 

Лит.: История национально-освободительной 
борьбы народов Африки в новейшее время, М., 1978, с. 
287—94; Ш а р е в е к а я Б. И., Старые и новые рели
гии Тропической и Южной Африки, М,, 1964, с. 295—99; 
A n d e r s s o n Е., Messianic popular movements in ttie 
Lower Congo, Upsala, 1958; В a I a n d i e r G., Sociolo-
gie actuelle de I'Afrique Noire, 2 ed., P., 1963; е г о же, 
Sociologie des Brazzavilles nolres. P., 1955; Congo. De la 
revolution messianique a la revolution politique, [s. I., s, a.]; 
S i n d a M., Le messianisme congolais et ses incidences 
politiques. Kimbanguisme. Matsouanisme. Autres mouve-
mertts. P., 1972. H. И. Высоцкая 
МАУ МАУ, см. в ст. Вооружённое вос
стание 1952—1956 в Кении. 
МАФИЯ (Mafia), низменный коралловый 
остров в Инд. ок., отделён от вост. 
берега Африки прол. Мафия. Терр. Тан
зании. Пл. 442 км^. Кустарниковая рас
тительность. Выращивание кокосовой 
пальмы, гвоздичного дерева, кунжута; 
посевы риса. Гл. населённый пункт — 
Килиндони. 
МАХАГбНИ, м а X о г а н и, древесные 
растения, дающие красную древесину, 
к-рая также наз. М.; см. Красное дере
во. 

яз. В 1956 опубл. повесть «Африка, мы 
не знаем тебя!» о борьбе с отжившими 
формами патриарх, общества в Камеру
не. Им собраны и обработаны сказки и 
легенды народов Камеруна (сб. «При 
свете звёзд», 1962), написана пьеса 
«Последний приговор» (1963), гл. герой 
к-рой — молодой врач, борющийся с 
отсталостью и невежеством соотече
ственников. 

Лит.: Современные литературы Африки. Северная 
и Западная Африка, М., 1973, с. 258, 264. 

Н. Д. Ляховская. 

МАТРИ, а л ь - М а т е р и Махмуд 
(1898—1972), политич. деятель Туниса, 
основатель партии «Новый Дустур» {Со
циалистическая дустуровская партия). 
Род. в г. Тунис в обедневшей бурж. 
семье. Врач по образованию, учился во 
Франции. Вступил во Французскую 
социалистич. партию, после раскола 
к-рой в 1920 стал чл. Франц. коммуни
стич. партии (ФКП). В 1924 исключён из 
ФКП за «троцкистский уклон». В 
Париже сблизился с X. Бургибой, разра
батывал с ним планы создания массо
вой националистич. партии Туниса на 
основе организац. принципов ФКП. В 
1927 вернулся в Тунис, примкнул к 
партии Дустур, сотрудничал в патрио
тич. печати. На объединит, съезде в 
1933 избран чл. Исполкома Дустура. В 
1934 после окончат, раскола партии 
возглавил «Новый Дустур», руководил 
нац.-освободит. движением. В 1934—36 
арестован и выслан в Бордж-ле-Бёф в 
тунисской Сахаре. В 1936—38 проводил 
политику поддержки пр-ва Нар. фронта 
во Франции, пытаясь сочетать требова
ния демократич. и социальных преобра
зований с борьбой за нац. освобожде
ние. В нояб. 1937 разошёлся с большин
ством 2-го съезда «Нового Дустура», 
выступиб против конфронтации с пр-
вом Нар. фронта; оставил пост 
пред.партии (6 янв. 1938) и вышел из 
партии. В умеренно-националистич. пр-
ве М. Шеника мин. внутр. дел, в янв.— 
мае 1943; гос. мин. в 1950—52. После 
провозглашения независимости Туниса 
в 1956 мин. здравоохранения в пр-ве X. 
Бургибы. Избирался депутатом Нац. 
учредительного (1956) и Национального 
(1959) собрания. 

Лит.: И в а н о в Н. А., Кризис французского про
тектората в Тунисе (1918—1939 гг.), М., 1971. 

Н. А Иванов. 
МАТСУА, М а т о в а (Matsoua, Matswa) 
Андре Гренар (1899—1942), политич. 
деятель Конго, основатель и руководи
тель антиколон, движения во Франц. 
Экв. Африке (назв. по его имени матсуа-
ниэмом). По этнич. принадлежности 
лали. В 1921 уехал в Париж; завербо
вался во франц. армию, в её составе 
участвовал в войне против Рифской 
республики (1921—26). С 1925 работал 
в Париже бухгалтером, учился в вечер
ней школе для выходцев из франц. «за
морских территорий»; получил франц. 
гражданство. В 1926 основал в Париже 
«Ассоциацию выходцев из Французской 
Экваториальной Африки». Требовал 
отмены туземного кодекса, предостав
ления соотечественникам франц. гра
жданства, обличал злоупотребления 
концессионных компаний в Ср. Конго. 



Улица в мусульманской части г. Махадзанга. 

МАХАДЗАНГА (Mahajanga), до 1977 — 
М а д з у н г а (Majunga), город на С.-З. 
Мадагаскара. Адм. ц. пров. Махадзанга. 
116 тыс. жит. (1981). Порт. Аэропорт. 
Торг. центр с.-х. р-на (кофе, маниок, 
таро, рис, сах. тростник, табак, хлопчат
ник). Пр-тия пищевкус, текст, пром-сти. 
Цем. з-д. Нац. школа торг. мореходства. 
Отделение ун-та Мадагаскара. 
МАХАН ЙФЕ, тип древней кам. скуль
птуры (приблизительно 13 в.), к-рую 
находят на С. Сьерра-Леоне, в районе 
обитания коно. Это — головы, вырезан
ные из стеатита, относительно натура
листичные, с характерными негроид
ными чертами: крупный рот с толстыми 
губами, широкий приплюснутый нос, 
тяжёлью веки. Часто изображается 
головной убор, кольца в ушах и др. укра
шения. Почитаются местным нас. (М. Я. 
означает «дух предводителей»). 

Предполагают, что головы М. Я. пред
ставляют собой раннюю фазу развития 
скульптуры номоли, с к-рой они имеют 
нек-рые общие стилистич. черты. 

в. Б. Мириманов. 
МАХДЖУБ Абд аль-Халик (Абдель 
Халек) Осман (1927—1971), деятель 
рабочего и коммунистич. движения 
Судана. После окончания ср. школы М. 
в 1946 поступил на гуманитарный ф-т 
Каирского ун-та. В кон. 1948 был аре
стован и выслан из Египта за участие в 
деятельности одной из коммунистич. 
орг-ций. В 1949 избран ген. секретарём 
ЦК Суданской компартии. Неодно
кратно подвергался арестам и тюрем
ному заключению. Казнён в 1971 по 
обвинению в причастности к попытке 
гос. переворота. А. А. Агарышев. 
МАХДЖУБ Мухаммед Ахмед (1908— 
78), политич. и гос. деятель Судана, 
писатель, лит. критик. Род. в семье 
богатого землевладельца. Окончил 
строит, ф-т колледжа Гордона и юри
дич. школу в Хартуме. Высшее юридич. 
образование получил в Великобрита
нии. С 1938 чл. патриотич. орг-ции Ген. 
конгресс выпускников. Был юридич. 
консультантом кр. англ. фирм в Судане, 
адвокатом дома аль-Махди. С 1945 
лидер партии Умма. После раскола 
партии на два крыла в 1966 — лидер 
консервативного крыла, идейным вдох
новителем и вождём к-рого был имам 
аль-Хади аль-Махди. С 1948 чл. законо

дат. собрания. С 1954 деп. парламента. 
В 1956—58 и 1964—65 мин. иностр. дел 
Судана. В 1965—66 и 1967—69 премьер-
мин. В 1969—77 в эмиграции в Велико
британии. Автор ряда книг по пробле
мам Судана. В работе «Куда должно 
быть направлено идейное движение в 
Судане?» (1941) изложены осн. прин
ципы развития новой нац. лит-ры, разоб
лачены антинауч. теории «своеобразия 
Судан, личности». В 1946 совм. с писате
лем Абд аль-Халимом Мухаммедом соз
дал биографич. хронику — повесть 
«Смерть мира», где наряду с реалистич. 
тенденциями отдал дань традиц. мака-
ме. М. — автор лирич. стихов (сб-ки «По
весть сердца», 1961; «Сердце и искуше
ния», 1964). 

Лит.: Литературы Африки, М., 1979, с. 102, 104: 
H o l t R. М,, А modern history of the Sudan, L., 1961; 
B e c h t o l d P. K., Politics in the Sudan, N. Y. — [a. 
0.], _1976. Б. И. Гусвров, H. K. Коцарев. 
МАХДИ, a л ь-М a X д и, Абд ар-Рахман 
(1885—1959), политич. и религ. деятель 
Судана, сын Махди Суданского, имам, 
глава дервшиского ордена Ансар. В 
годы англ. господства сотрудничал с 
колон, властями. В 1919, находясь в 
составе делегации феод.-религ. лиде
ров Судана в Великобритании, препо
днёс англ. королю в дар «меч победы», 
принадлежавший его отцу. С 1945 идей
ный лидер партии Умма. Англ. колони
заторы рассматривали его к а к возмож
ного кандидата на трон короля Судана. 
В ходе подготовки к первым в независи
мом Судане парламентским выборам 
1958 пр-во собиралось утвердить его 
после выборов пожизненным президен
том страны. В 1958 М. поддержал гос. 
переворот, в результате к-рого в 
Судане была установлена воен. дикта
тура ген. И. Аббуда. 

Лит.: С м и р н о в С Р., История Судана (1821 — 
1956), М., 1968. 8. И. Гусаров. 

МАХДИ, а л ь - М а х д и , Садык (р. 
1936), суданский политич. деятель. Род. 
в семье главы дервишского ордена 
Ансар имама Сиддика Абд ар-Рахмана 
аль-Махди. Правнук Махди Суданского. 
Племянник аль-Хади аль-Махди. Окон
чил юридич. ф-ты Хартумского и Окс
фордского ун-тов. В 1961 после смерти 
отца стал пред. партии Умма. С дек. 
1964 лидер её радикально настроенной 
части, т. н. младоуммовцев. В 1966 
избран деп. Учредит, собрания. В 
1966—67 премьер-мин. и мин. информа
ции. Добивался введения в Судане «ис
ламской конституции», установления 
«исламского социализма», а для се
бя — поста през. республики. В апр. 
1969 был утверждён ген. секретарём 
партии Умма. В мае 1969 после воен. 
переворота арестован и выслан в Еги
пет, где стал одним из руководителей 
орг-ции Национальный фронт. С 1970 
лидер секты Ансар. После неудачной 
попытки гос. переворота 2 июля 1976 
был заочно приговорён к смертной каз
ни. В 1977 после провозглашения судан
ским руководством курса на «нац. при
мирение» вернулся в Судан, занялся 
науч. и лит. деятельностью. Автор кн. 
«Проблемы Южного Судана». В апр. 
1978 был кооптирован в состав полит
бюро ЦК Суданского социалистического 

МАХДИ СУДАНСКИЙ 169 
союза, но в следующем году вышел из 
него в знак протеста против поддержки 
Суданом Кэмп-Дэвидских соглашений и 
покинул страну. В 1983 вернулся в 
Судан и был арестован; выпущен из 
тюрьмы незадолго до воен. переворота 
в апр. 1985. С мая 1986 глава пр-ва и 
мин. обороны. а и. Гусаров. 
МАХДИ, а л ь - М а х д и , Салах 
(р. 1925), тунисский композитор, флей
тист, лютнист, музыковед, педагог и 
обществ, деятель. Учился в ин-те Раши-
дия (г. Тунис), с 1943 преподавал там же 
(с 1949 директор). Возглавлял отдел 
иск-в Мин-ва нац. образования (в кон. 
50-х гг.). С 1961 директор отдела 
музыки и иск-в Мин-ва культуры Туниса, 
в 70-х гг. — Нац. консерватории музыки, 
танца и нар. иск-ва (г. Тунис). Написал 
музыку нац. гимна Туниса; среди его 
соч. — песни, камерно-инструм. ансам
бли. Автор ряда музыковедч. трудов, в 
их числе — кн. «Арабская музыка» 
(1972). Ведёт широкую концертную 
деятельность: завоевал славу одного из 
лучших флейтистов в араб, мире, а 
также исполнителя на разл. нац. 
инструментах. 
МАХДИ, а л ь - М а х д и , аль-Хади 
(1916—1970), политич. и религ. деятель 
Судана, имам. Род. в Омдурмане. Внук 
Махди Суданского, дядя и политич. 
соперник Садыка Махди. С окт. 1961 
лидер ордена Ансар. В 1966 после окон
чат, раскола партии Умма на два крыла 
возглавил одно из них (консерватив
ное). В марте 1969 после воссоединения 
Уммы стал её лидером. В марте 1970 
при подавлении организованного им 
контрреволюц. мятежа феод.-племен-
ной клики на о. Абба на р. Белый Нил, 
где располагалась его резиденция, был 
убит. а и. Гусаров. 
МАХДИ СУДАНСКИЙ, М у х а м м е д 
А х м е д и б н (в ад) а с - С а и д 
А б д а л л а х а л ь - М а х д и (ок. 
1844—1885), вождь антиколон, махдис-
тов восстания в Судане,.основатель 
Махдистского государства. Сын судо
строителя из народа данагла, родом с 
нильского о. Лебаб. В юности вёл жизнь 
странствующего ремесленника. Полу
чил исламское образование в Бербере и 
Омдурмане. В 1871—81 был проповед
ником учения мусульм. духовных орде
нов Исмаилия и Саммания и законоучи
телем на о. Абба. Ок. 1880 совершил 
поездку в пров. Кордофан, где высту
пил с проповедями среди кочевых и 
оседлых арабов. В авг. 1881 объявил 
себя махди (мессией, возвещающим о 
скором пришествии пророка) и призвал 
всех мусульман к гражд. неповинове
нию властям Егип. Судана и к вооруж. 
борьбе с неверными, к к-рым причислял 
не только европ. колонизаторов, но и 
тур. правителей и помещиков. Всех бед
няков М. объявил праведниками, 
поэтому махдисты называли себя бед
няками (фугара). К нач. 1885 махдисты 
освободили почти всю страну от иностр. 
войск. М. умер в разгар восстания в сер. 
1885 в столице основанного им госу
дарства Омдурмане. Его гробница — 
один из объектов паломничества в 
Судане. 
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МАХДЙСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО в 
С у д а н е , создано махдистами в 
результате победы махдистов восста
ния. Зародышем М. г. в 1882 был освобо
ждённый р-н в горах Нуба; в следующем 
году была освобождена пров. Кордо
фан, а к сер. 1885 — б. ч. Судана (ис
ключая р-н Суакина). В янв. 1885 столи
цей М. г. стал Омдурман. Воплощение 
социальной справедливости махдисты 
видели в образовании исламского гос-
ва, по типу гос-ва пророка Мухаммеда и 
отчасти султанатов и плем. структур 
суданских арабов и беджа до турецкого 
завоевания. Однако на практике были 
сохранены мн. институты «тур.-егип.» 
режима. Офиц. языком М. г. стал араб
ский, гос. религией — ислам буннит-
ского толка в его махдистской интер
претации, формой правления — теокра
тия махди (и его преемника-халифа). М. 
г. сложилось окончательно в 1886—96 
при халифе Абдаллахе. В стране дей
ствовало единое законодательство, 
осн. на шариате, были созданы аппарат 
чиновников, постоянная армия, нала
жено произ-во огнестрельного оружия, 
боеприпасов, воен. амуниции, чеканка 
монеты, работали типографии, гос. 
мануфактуры, религ. школы (частные 
школы были закрыты). Деятельность 
гос. системы была подчинена нуждам 
борьбы с колонизаторами. Средства 
для этого М. г. получало путём увеличе
ния ренты-налога на крестьян и рабо
торговли, а также от вывоза гуммиара
бика, слоновой кости, золота. Верхушка 
племён арабов-баггара превратилась в 
правящую элиту, присвоила имения и 
доходы старой знати. Усиление экс
плуатации вызывало недовольство 
народа, восстания, ослаблявшие М. г. 
Гос-во было уничтожено брит, империа
лизмом в результате войны 1896—98. 
По конвенции, заключённой между 
Великобританией и Египтом вянв.1899, 
Судан был объявлен кондоминиумом, т. 
е. совместным владением Великобрита
нии и Египта, и стал официально назы
ваться Англо-Египетским Суданом. 

Лит.: С м и р н о в С Р., История Судана (1821— 
1956), М., 1968; К о б и щ а н о в Ю, М,, Судан, 
в кн,: История национально-освободительной борьбы 
народов Африки в новое время, М., 1976; H o l t Р., 
The Mahdist State in the Sudan. 1881—1898. A study of 
its origin, development and overthrow, Oxt., 1958; 
T h e o b a l d A. В., The Mahdiya, L. — [a. o.], 1957. 

Ю. M. Кобищанов. 
МАХДЙЯ, город-порт на воет, побережье 
Туниса. Осн. в 915—921 фатимидским 
халифом Убейдаллахом аль-Махди (от
сюда назв.) на месте древнейшего 
финикийского поселения, к-рое в рим. 
эпоху и период раннего средневековья 
наз. Гумма (Джумма). При Убейдаллахе' 
были возведены мощные укрепления, 
халифская резиденция, новые кварта
лы, куда были переселены мн. жители 
из Карфагена и Туниса. В 921—973 М. — 
столица Фатимидов, в 1057—1148 Зири-
дов, в 1148—60 норманнских владений 
в Африке. Вплоть до 12 в. М. оставалась 
одним из центров афр. христианства, 
здесь находилась резиденция католич. 
епископа. В 13—16 вв., как важная мор
ская крепость, М. (или «Африка» — 
назв. города у европ. ср.-век. писате
лей) неоднократно подвергалась напа

дениям сицилийцев, генуэзцев, испан
цев. В 1554 завоёвана турками. В 17—19 
вв. М. — небольшой воен.-адм. центр. 

Расположенный на узком п-ове 
ср.-век. город был ограждён со сторонь 
моря и материка стенами с башнями 
(снесены испанцами в 1554); сохрани
лись гор. ворота Скифа аль-Кала в виде 
сводчатого прохода. Руины дворца (ор
наментальная вымостка и мраморный 
рельеф, оба — 10 в., ныне в Нац. музее 
Бардо в Тунисе). Большая мечеть (кам.. 
916, 11 в. и позднее; реставрирована в 
1961—65; на одной оси — большой двор 
и молитвенный зал с дополнит, двори
ками по сторонам; сев. фасад с арочным 
порталом с 2 ярусами ниш, фланкиро
ванных башенными выступами с цистер
нами). Замок Бордж аль-Кабир. Музей 
иск-ва и нар. ремёсел. 

т. п. Каптерева, Н. А. Иванов 
МАХЗУМИ, в 896—1285 мусульм. дина
стия (согласно традиции, араб, происхо
ждения), возглавлявшая султанат с 
эфиопско-семитским нас. на В. и Ю.-В 
совр. пров. Шоа в Эфиопии. В 12 — 1-й 
пол. 13 вв. Махзумитский султанат был 
сильнейшим из мусульм. гос-в в Эфио
пии. Во 2-й пол. 13 в. ослаб и рарпался 
под ударами мусульм. султаната Йифат. 

Лит.: С е г U 111 Е., II sultanato dello Scioa nel secoto 
XIII secondo un nuovo documento storico, a кн.: Rassegna 
di studi etiopici, v. 1, Roma, 1941; A b i r M., Ethiopia anc 
the Red Sea. The rise and decline of the Solomonic dynasty 
and Muslim-European rivalry in the region, L., 1980. 

Ю. M. Кобищанов 
МАХИР Али (1882 или 1883—1960). 
егип. политич. и гос. деятель; финан
сист. Получил юридич. образование. 
Сторонник панарабизма, придержи
вался крайне националистич. взглядов. 
Чл. партии Вафд (1919—25), участвовал 
в переговорах о предоставлении неза
висимости Египту (1920), в выработке 
конституции 1923. В 1924 избран в пар
ламент. Один из основателей (1925) 
Партии единения, тесно связанной с 
дворцовыми кругами, но на политич 
арене выступал как «независимый» 
В 1920—30-х гг. занимал ряд министер 
ских постов, нач. королевской канцеля 
рии (1935, 1937), премьер-мин. (1936) 
Накануне 2-й мировой войны воен 
губернатор Египта. В 1939—40 вновь 
премьер-мин. Пользовался поддержкой 
«братьев-мусульман». Отказался объ
явить войну державам «оси» и был 
отстранён от власти по требованию 
Великобритании. В 1942—44 под 
домашним арестом по обвинению в про
фашистских симпатиях. В янв.—февр. 
1952 вновь на посту премьер-мин. Про
водил курс подавления антиимпериали-
стич. движения, подготовил проект 
англо-егип. договора, предусматривав
ший заключение соглашения об обороне 
Ср. Востока. После Июльской револю
ции 1952 премьер-мин., одновременно 
мин. обороны, мин. внутр. дел, мин. 
иностр. дел. Выступал против агр. 
реформы. Отстранён от власти в сент. 
1952. 

Лит.: С е й р а н я н Б. Г., Египет в борьбе за неза
висимость, 1945—1952, М., 1970. Т. А. Влистратова. 

МАХМУД МУХТАР (1891—1934), скуль
птор, основоположник совр. егип. скуль
птуры. Учился в Художеств, ин-те в 
Каире (с 1908) и в Париже (с 1911 у 

Лит.: С м и р н о в С Р . , Восстание махдистов в 
Судане, М,—Л., 1950; H i l l R., А biographical dictionary 
of the Sudan, 2 ed., L, 1967. Ю. M. Кобищанов. 
МАХДЙСТОВ ВОССТАНИЕ в С у д а -
н е, народное антиколон, восстание в 
1881—85 против тур.-егип. властей, 
европ.-левантийской ко1«прадорской 
буржуазии и стоявшего за ниили брит, 
империализма. В социальном отноше
нии восстание было подготовлено прев
ращением осн. части сел. нас. Египет
ского Судана в единый класс фео
дально-эксплуатируемого крестьян
ства, разорением традиц. элит, появле
нием социально активных групп полуко
чевых арабов-баггара, солдат — базин-
гов и данагла (донгольцев), горожан и 
мусульм. проповедников, в идеологи
ческом — распространением учений 
мусульм. религ. братств или орденов. В 
самом Египте в это время происходило 
нарастание революц. и патриотич. 
настроений, под влиянием к-рых нахо
дились и офицеры егип. войск в Судане. 
Сигналом к восстанию послужила про
поведь Махди Суданского в авг. 1881 на 
нильском о. Абба; в этой проповеди 
Махди объявил себя мессией и призвал 
народ к джихаду (священной войне). В 
авг.—нояб. 1881 М. в. сохраняло 
локальный крест, характер. Было соз
дано ядро повстанческой армии, одер
жаны первые победы. В дек. 1881 — 
марте 1882 повстанцы совершили пере
ход от берегов Нила в горы Нуба, где 
создали освобождённый р-н и начали 
увеличивать свою армию за счёт воинов 
во главе с опытными командирами. На 
этом этапе к М. в. примкнули нек-рые 
вожди племён. В февр. 1882 — февр. 
1883 махдисты заняли пров. Кордофан. 
Экономич. и социальная база восстания 
укрепилась за счёт участия в нём пле
мён баггара и выступлений низших и ср. 
слоев горожан. Эмиссары махдистов 
были направлены в отдалённые р-ны 
страны с целью поднять их на борьбу с 
колонизаторами. В марте—нояб. 1883 в 
М. в. были вовлечены все гл. провинции 
и разл. народы Егип. Судана. Многоты
сячные армии повстанцев осадили осн. 
города. Карат, экспедиции наталкива
лись на всеобщее сопротивление вос
ставшего населения. 5 нояб. 1883 близ 
Эль-Обейда был уничтожен 10-тыс. кор
пус англ. ген. У. Хикса и ген.-губерна
тора Алааддин-паши. В 1884 под давле
нием махдистов и их союзников-южно-
суданцев (нилотов и др.) один за другим 
капитулировали гарнизоны укреплён
ных городов, руководимые англ. офице
рами; их солдаты (суданцы) и часть офи
церов (египтяне) присоединились к М. в. 
Великобритания начала открытое втор
жение в Судан и Египет, но в янв. 1885 
махдисты вступили в Омдурман, кото
рый стал столицей Махдистского госу
дарства, и штурмом взяли Хартум, а 
в следующие месяцы очистили почти 
всю страну, кроме окраинных пунктов, 
от турецко-египетских и британских 
войск. 

Лит.: С м и р н о в С Р., Восстание махдистов в 
Судане, М.—Л., 1950, К о б и щ а н о в Ю, М., Судан, 
в кн. История национально-освободительной борьбы 
народов Африки в новое время. М., 1976. T h e o b a l d 
А. В., The Mahdiya, L. — [а. о.], 1957. 

Ю. М. Кобищанов. 



Махмуд My XT ар. «Пастух». Бронза. 1930. Музей 
Махмуда Мухтара. Каир. 

скульпторов ж . Ф. Кутана и Э. Мерсье; с 
1914 посещал мастерскую О. Родена). 
В монументальных произв., пронизан
ных пафосом идей нац. возрождения, М. 
М. стремился к ассоциации создавае
мых им образов с творениями мастеров 
Др. Египта, к утверждению наследств, 
связи совр. и древнего егип. иск-ва (мо
нумент «Пробуждение Египта», гранит, 
1919—28; памятник Сааду Заглулу, 
бронза, гранит, 1930—33; оба — в Каи
ре). В камерной пластике создал гале
рею позтич., символически обобщённых 
образов егип. крестьян («Хамсин», 
известняк, 1929; «Крестьянка», мрамор, 
1928; «Пастух», бронза, 1930; все — в 
Музее М. М., осн. в 1952 в Каире). 

Лит.: К о в т у н о в и ч О. В., Махмуд Мухтар, [М., 
1971]. 

МАХМУД САЙД (1897—1964), живопи
сец, один из основоположников совр. 
егип. живописи. Учился в частной сту
дии в Александрии. В поездках по стра
нам Европы изучал иск-во старых мас
теров и совр. живопись. Испытал вли
яние фовистов. Почётный проф. Худо
жеств, ин-та в Александрии (с 1954). 
Представитель александрийского худо
жеств, объединения «Ателье». Автор 
звучных по колориту экспрессивных 
ритмич. композиций (преим. жанровой 
тематики), напоминающих театр, деко
рации («Город», 1937), выразит, портре
тов, пейзажей («Берег Нила», 1944; 
«Мерса-Матрух», 1959). 
МАХТдМЭ СЕЛАССИЕ ВбЛЬДЭ МЭС-
КдЛЬ (р. 1905), эфиопский писатель, 
гос. деятель. Пишет на амхарском яз. 
Высшее образование получил во Фран
ции. По специальности агроном. С 1954 
мин. с. х-ва, с 1958 мин. финансов, в 
1960—61 мин. образования и иск-в, в 
1961.—66 мин. обществ, работ и связи. 
Исследователь фольклора, М. опубли
ковал сб-ки пословиц, поговорок, притч 
амхарцев «Наследие отцов» (1951), ска
зок «На сон грядущий» (1958), кн. цер
ковной поэзии «Амхарские кыне» 

(1956). Автор книги по культуре и этно
графии Эфиопии «Памятные дела» 
(1950). 

Лит.: И в а н о в а В. М., В о л ь п е М. Л., Литера
тура Эфиопии (на амхарском языке), в кн.: Современ
ные литературы Африки. Восточная и Южная Африка, 
М., 1974, с. 99—100; G e r a r d А. S., Four African litera
tures. Berl<., 1971, p. 315—317. M. Л. Вольпе. 
МАХФУЗ Нагиб (p. 1911), егип. писатель. 
Окончил филос. ф-т Каирского ун-та в 
1934. М. создал ок. 30 романов, отлича
ющихся широтой и разнообразием тема
тики и жанровых форм, неск. сб-ков рас
сказов. В творчестве М. сочетаются 
традиции араб. нар. повествоват. лит
ры и европ. романистики. В т. н. историч. 
романах на «фараонскую тему» («Игра 
судеб», 1939; «Радобис», 1943; «Борьба 
Фив», 1944) М. ставит актуальную проб
лему взаимоотношений монархии и 
народа. В социально-бытовых романах, 
названных именами каирских улиц 
(«Хан аль-Халили», 1946; «Переулок 
аль-Мидакк», 1947, и др.), а также в три
логии «Бейн аль-Касрейн» (1956) М. опи
сывает жизнь егип. общества, преим. 
средних слоев, чиновничества и торгов
цев, в период между двумя мировыми 
войнами. Роман «Дети нашего кварта
ла» (1959) — аллегорич. история разви
тия идеи справедливого обществ, 
устройства сначала на религ., затем на 
науч. основе. В цикле из шести романов 
(«Нищий», 1963; «Путь», 1964; «Бол
товня над Нилом», 1966, и др.) нашли 
отражение противоречия егип. обще
ства после Июльской революции 1952. 
В романах 70-х гг. М. широко использует 
воспоминания. 

с о ч. в рус. пер.: Осенние перепела, М., 1965; Вор и 
собаки, М., 1965; Пансионат «Мирамар». Любовь под 
дождем, М., 1975; Зеркала, М., 1979; [Рассказы], веб.: 
Ближневосточная новелла, М., 1975. 

Лит.: Б о р и с о в В. М., Современная египетская 
проза, М., 1961, с. 120—24; Р о щ и н Ю. Е., Нагиб Мах-
фуз и его трилогия «Байн аль-Касрайн», «Краткие 
сообщения Института народов Азии", т. 84, М., 1965; 
К о ц а р е в Н. К., Писатели Египта, XX в., М., 1975, с. 
146—53_(библ.). В. Н. Кирпиченко. 

МАШЁЛ (Machel) Самора (1933—1986), 
президент Мозамбика (с 1975). После 
основания ФРЕЛИМО в 1962 М. вступил 
в эту орг-цию. В 1964 был назначен 
ответственным за боевое и политич. 
обучение партизан на базах ФРЕЛИМО 
в Танзании. В 1964 возглавляемая М, 
группа бойцов ФРЕЛИМО начала воен. 
действия против колонизаторов на 
терр. Мозамбика. С 1965 он активно 
участвует в формировании нар. сил 
освобождения Мозамбика. В 1966 на
значен командующим вооружёнными 
силами ФРЕЛИМО и секретарём депар
тамента обороны ЦК. В 1969 вошёл в 
Руководящий совет ФРЕЛИМО, с 
1970 — пред. ФРЕЛИМО. С 1977 пред. 
ЦК Партии Фрелимо. Лауреат Между-
нар. Ленинской премии «За укрепление 
мира между народами» (1977), 
МБА (МЬа) Леон (1902—1967), политич. 
и гос. деятель Габона. По этнич. принад
лежности фанг. В 1909—18 учился в 
школе при католич. миссии в Либреви
ле. В 20-х гг. служил во франц. колон, 
администрации. В 1946 создал и возгла
вил габонскую секцию Африканского 
демократического объединения, в 1953 
преобразованную в партию Габонский 
демократич. блок. В июле 1958 — июле 
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1959 премьер-мин. пр-ва Габона. 
С кон. июля 1959 фактич. глава гос-ва. 
С февр. 1961 през. Габона. В результате 
воен. путча в февр. 1964 отстранён от 
власти, но в результате франц. воен. 
вмешательства был восстановлен на 
посту през. гос-ва. М. проводил курс на 
подавление в стране демократич. дви
жений, ориентацию Габона на развитие 
по КаПИТаЛИСТИЧ. пути. л А. АВДЮНИНЗ. 

МБА, м б а е , м а н г а , м б а й и (само-
назв.), народ в Заире (ср. течение 
р. Арувими). Числ. вместе с родствен
ными ндунга, ма, донго 50 тью. чел. 
(1983, оценка). Говорят на одном из ада-
мауа-восточных языков. Осн. занятия — 
ручное подсечно-огневое земледелие, 
скот-во, рыб-во, охота. Сохраняются 
традиц. ремёсла (плавка и обработка 
металла, гончарство, резьба по дереву, 
плетение корзин и циновок), муз. и танц. 
фольклор, традиц. культы. 
МБАБАНЕ (Mbabane), столица Свази
ленда. Адм. ц. окр. Хохо. Расположен у 
подножия горы Ндимба, на выс. 1150 м. 
38,6 тыс. жит. (1982, оценка). Ср. темп-
ры июля 12°С, янв. 24°С; осадков ок. 
1400 мм в год. Автодорогой связан с 
ж. д., ведущей в порт Мапуту (Мозам
бик). Пр-тия металлообр., пищевкус, 
швейной пром-сти. Близ М. — разра
ботки асбеста (рудник Хэвлок). Круп
нейшая в стране больница. М. осн. в кон. 
17 — нач. 18 вв. после заселения этого 
р-на свази. В 1903—68 адм. ц. брит, про
тектората Свазиленд. 
МБАЛЕ (Mbale), город на В. Уганды, у 
подножия массива Элгон. Адм. ц. 
Вост. пров. 28 тыс. жит. (1980). Узел 
автодорог; станция на ж. д. Паквач — 
Гулу—Тороро. Торг.-пром. центр р-на по 
выращиванию кофе (арабика). Пр-тия 
текст., пищевкус, кофеобрабат., хим. 
пром-сти. 
МБАНДАКА (Mbandaka) (быв. К о к и й-
я в и л ь), город на С.-З. Заира, на 
р. Конго (Заир), при впадении в неё 
р. Руки. Адм. ц. обл. Экваториальная. 
125 тыс. жит. (1984). Значит, реч. порт. 
Междунар. аэропорт. Центр р-на кр. 
плантаций масличной пальмы, каучуко
носов, какао, риса, а также лесоразра
боток и сбора копала (ископаемой при
родной смолы). Пр-тия пищевкус. пром-
сти (гл. обр. по переработке с.-х. сырья, 
пивовар, з-д), металлообработка, судо-
рем. мастерские. Рыб-во. Ботанич. сад 
Эала, Музей экватора (предметы афр. 
быта, иск-ва и т. п.). Город осн. в 1891 и 
назван по имени бельг. колон, деятеля 
К. Кокийя. 
МБАНЗА-КйНГО (Mbanza-Congo), город 
на С.-З. Анголы. Адм. ц. пров. Заире. 
6 тыс. жит. (1970). Центр пищевкус. 
пром-сти. Торг. центр с.-х. р-на (кофе, 
кукуруза, маниок, батат). Важный исто
рико-культурный центр страны. М.-К. 
являлся столицей ср.-век. гос-ва Конго. 
После христианизации гос-ва (кон. 15 в.) 
город назывался Сан-Сальвадор. В 1-й 
пол. 16 в. М.-К. — большой процвета
ющий город, центр адм.-управленч. 
аппарата, торговли и ремёсел. Согласно 
церковным документам, исчислявшим 
население по «очагам», в 16—17 вв. оно 
достигало 70—100 тыс. чел. В 1568 
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МБАСбГО (Mbasogo) Обианг НгемаТео-
доро (р. 1942), гос. и воен. деятель 
Экваториальной Гвинеи; полковник. По 
этнич. принадлежности фанг. Образова
ние получил в Сарагосе (Испания). С 
1969 командующий Зап. воен. округом 
Республики Экваториальная Гвинея 
(РЭГ), с 1979 зам. воен. мин. страны. 
В авг. 1979 возглавил гос. переворот, 
после к-рого занял пост пред. Высш. 
воен. совета и главы гос-ва. С 1982 
през. РЭГ и верх, главнокомандующий. 
МБЁКИ (Mbeki) Говен Арчибалд Мвунь-
елина (р. 1910), деятель нац.-освободит. 
движения Юж. Африки. Род. в Транскее 
в семье одного из вождей коса. Окончил 
миссионерскую школу и университет
ский колледж Форт-Хейр. Вступил в 
АПК в сер. 30-х гг., стал активным участ
ником коммунистич. движения. Неск. 
лет работал преподавателем, но был 
отстранён властями за участие в поли
тич. деятельности. С 1938 был ред. 
неск. периодич. изданий, в т. ч. прогрес
сивного еженедельника «Нью эйдж» 
(«New Аде»). Добился усиления роли 
АПК в вост. части Капской пров. и в 
подготовке Конгресса народа, приняв
шего в 1955 Хартию свободы. Много
кратно подвергался репрессиям. Аре
стован в 1963 по обвинению в участии в 
орг-ции "Умконто ее сизве» и пригово
рён к пожизненному заключению. 

Соч. : South Africa. The peasants' revolt, Harmo-
ndsworlh, 1964. A. Б. Давидсон, 

МБЕНГЁ (Mbengue) Мамаду Сейни (p. 
1925), сенегальский писатель и 
обществ, деятель. Пишет на франц. яз. 
Образование получил в Сенегале и во 
Франции. Автор сб. новелл «Зов моря» 
(1958), сб. поэм «Чёрная сирена» (1964), 
пьесы «Суд над Латом Диором» (1971), 
очерка «Культурная политика Сенега
ла» (1973). Роман «Царство на песке» 
(1975) посвящен историч. прошлому 
страны, событиям начала века и 
1-й мировой войне. В 1976—81 М, — 
посол Сенегала в СССР. 

Лит.: П е т р о в а Т. М., Литература Сенегала, в 
кн.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 138—40. 

т. М. Петрова. 

МБЙРА (букв, «нота»), муз. инструмент, 
представитель ламеллафонов (пла
стинчатых). Инструмент широко распро
странён у разных народов Африки под 
названиями: санса, цанца, канкобеле, 
ликемба, кангомбьо и мн. др. Имеет 
резонаторный корпус из полой тыквы, 
панциря черепахи или выдолбленного 
дерева (разл. формы), на к-ром кре
пятся металлич., дерев, или бамбуко
вые пластины-язычки (от 4 до 30). При 
игре защипывают и отпускают свобод
ные концы пластин, вызывая их вибра
цию. Встречается неск. разновидностей 
М.:1)М. д з а в а д з и м у (букв, «ноты 
духов предков») у шона, один из наиб, 
древних видов. Имеет корпус прямо
угольной формы, с отверстием в правом 
нижнем углу, 22 или 23 металлич. пла
стины (басовые слева), настроена по 
равномерной 7-ступ. шкале. Использу
ется гл. обр. в церемонии культа пред
ков, зачастую в ансамблях с др. анало
гичными инструментами. Этому инстру
менту близки хера (или матепе), калим-

Мбира. 

бе. 2) М. д з а м а д е з а у венда 
Сходна с предыдущей, используется 
преим. для аккомпанемента песням. 
Имеет 27 пластин. 3) М. (мбила) ч и п а * 
у венда. Меньших размеров, с 11—18 
пластинами, настроена по 5-ступенном>' 
звукоряду. 4)М. д з а в а н д а у у ндау 
Настроена по 6-ступенному звукоряду 
Имеет свои подвиды: томбойи, данда. 
утее. Встречаются и др. разновидностк 
М. Термин «М.» в Заире и в сев.-вост 
Замбии применяется к отд. видам кси
лофона, о. в. Русанова. 
МБбЙЯ (МЬоуа) Томас Джозеф (1930— 
1969), профсоюзный и политич. деятель 
Кении. По этнич. принадлежности луо. 
Учился в миссионерских школах Мача-
коса и Ньянзы, в колледже Холи Гост в 
Киамбу, в школе санинструкторов в 
Найроби. В 1951—53 работал санин
структором в Найроби. В 1952 основал 
профсоюз служащих местной админк*-
страции. В том же году назначен заа. 
информац. отделом и исполняющим 
обязанности казначея Союза африкан
цев Кении. В 1953—63 ген. секр. Феде
рации зарегистрированных профсоюзов 
(затем — Федерации труда) Кении, 
В 1955—56 учился в Раскин-колледже в 
Оксфорде. В 1957 основал Партию нар. 
конвента Найроби. В 1957—63 чл. Зако-
нодат. совета. В 1958 стал чл. исполнит 
совета МКСП, способствовал её вли
янию на профсоюзное движение Кении. 
В 1960—69 ген. секр. Национального 
союза африканцев Кении. В 1962 мин. 
труда. В 1963—69 чл. парламента 
В 1963 мин. юстиции и по делам консти
туции, с 1964 мин. экономич. планирова
ния и развития. Сыграл большую роль в 
выборе Кенией капиталистич. ориента
ции. Убит в Найроби. 

Соч.: The Kenya question: an African answer, L., 19Я 
Kenya face the future, N.Y., 1959; Freedom and after, L 
1963; Freedom and nationhood. The essentials of freedor 
in Africa, L., 1963; The challenge of nationhood. A collectior 
of speeches and writings, L., 1970. 

Лит.: G o l d s w o r t h y D., Torn Mboya; The mar 
Kenya wanted to forget, Nairobi — L.—N.Y., 1982; Rake 
A., Tom Mboya, young man of new Africa, Garden City — 
N.Y., 1962. И. И. Филатова. 

город был разграблен и разрушен пле
менами яга. Восстановлен ок. 1600. С 
1595 в связи с созданием диоцеза Сан-
Сальвадор и постройкой кафедраль
ного собора город стал средоточием 
португ. и местного (конго) духовенства. 
В нач. 18 в. город стал приходить в упа
док, А. С. Орлова. 

М Б А Н З А - Н Г У Н Г У , Н г у н г у (Mbanza-
Ngungu), город на 3. Заира, торг.-пром. 
центр на ж.-д. и шосс. магистралях 
Матади — Киншаса. 84 тыс. жит. (нач. 
1970-х гг.). Кр. ж.-д. мастерские. 
М Б А Р И (на яз. игбо — «созидание», 
«творчество», «акт творения»), худо
жеств, клубы, творческие объединения 
писателей и художников Нигерии. Пер
вый М., основанный в 1961 в Ибадане 
группой молодых прозаиков и драматур
гов (В. Шойинке, А. Тутуола, 
Дж. П. Кларк, К. Окигбо и др.), имел зри
тельный зал для выступлений местных 
муз. ансамблей и постановки пьес ниге
рийских авторов, небольшое издатель
ство, выставоч. помещение и худ. 
школу-мастерскую. Первыми учениками 
школы были учителя нач. и ср. школ и 
студенты колледжей Ибадана, препода
вателями — арх. Дж. Бейнарт, живопи
сец Д. Уильяме. В Ошогбо вскоре был 
создан М. «Мбайо», в 1962 при нём орга
низована «первая летняя школа» (руко
водитель — Д. Уильяме), позднее 
«третья летняя школа» (руководи
тель — Г. Байер, преподаватели — 
нигерийцы Дж. Афолаби, Р. Огунделе). 
Её выпускниками были художники, 
получившие широкое признание (Твинс 
Севен-Севен, Дж. Бураймох и др.). Во 
2-й пол. 1960-х гг. ряд клубов типа «М.» 
был открыт в др. городах Нигерии 
(напр.. Центр иск-в Ори Олокун, создан
ный в 1968 в Ифе). 

Лит.: В е i е г U., Conlemporary art in Africa, L., 1968; 
M o u n t M. W., African art. Tine years since 1920, 
Newton Abbot, 1973. 

М Б А Р У К (Mbaruk) Бин Рашид Бин 
Салим аль-Мазруи (гг. рожд. и смерти 
неизв.), правитель султаната Гази на 
вост.-афр. побережье во 2-й пол. 19 в., 
руководитель вооруж. выступления 
против англ. колон, вторжения в 
1895—96. М. принадлежал к араб, дина
стии аль-Мазруи, к-рая в 18—19 вв. 
формально находилась в вассальной 
зависимости от султанов Занзибара и 
ми. десятилетия вела борьбу за полную 
самостоятельность. С переходом в 1890 
Занзибара под брит, протекторат эта 
борьба обострилась. После создания 
Восточноафриканского протектората в 
1895 брит, колон, власти и Император
ская брит, вост.-афр. компания объ
явили М. мятежником и послали на 
вост.-афр. побережье карательную экс
педицию. Избегая прямых столкновений 
с англичанами, М. начал партизанскую 
войну. Только после прибытия значит, 
подкреплений из Индии англичанам 
удалось разбить осн. силы М. В апр. 
1896 остатки его войска перешли на 
терр. Герм. Вост. Африки и сдались нем. 
властям. 

Лит.: История национально-освободительной 
борьбы народов Африки в новое время, М., 1976, ч. 2, 
гл. 14. А. М. Пегушев. 



МБУЖИ-МАЙИ (Mbuji-Mayi; на яз. суа
хили букв, «водяная коза», связано с 
местной легендой) (до 1966 Б а к в а н-
г а), город в юж. части Заира, близ впа
дения р. Бушимае в р. Санкуру. Адм. ц. 
обл. Вост. Касаи. 423 тыс. жит. (1984). 
Крупнейший в капиталистич. мире центр 
добычи технич. алмазов (гос. компания 
МИБА). Пр-тия пищевкус. пром-сти. 
МБУЖИ-МАЙИ (до 1966 — Б а к в а н-
г а), алмазоносный р-н в Заире, в 100 км 
к 3. от Кабинды. Открыт в 1918, разра
ботка с 1920. Запасы алмазов ок. 500 
млн. кар. Пром. добычу осуществляет 
компания МИБА (80% — гос. капитал и 
20% капитал бельг. компаний). Добы
тые алмазы (ок. 12 млн. кар. в год) экс
портируются в основном в США, Бель
гию, Нидерланды, Великобританию. 

в. А. Зубков. 
МВАМИ, верховный правитель ранне-
гос. образований Руанды и Бурунди. 
Власть его носила сакральный харак
тер. Его считали олицетворением благо
получия страны. Старый М. выбирал 
преемника из числа сыновей; нередко 
предпочтение отдавалось младшему из 
них в расчёте на его продолжит, жизнь 
(как символ долголетия гос-ва). При 
восшествии на престол М. получал 
«тронное имя»; различались имена 
«мирных» и «воинственных» правите
лей, принятие соответствующего имени 
диктовало и политику М. Власть М. в 

Мвами. 

Руанде ограничивали мать-соправи-
тельница и совет высшей знати (в особо 
важных случаях созывался и более 
широкий орган — совет вождей). Когда 
умирала мать М., на должность соправи-
тельницы выбиралась женщина из пра
вящей семьи. Династич. линия М. суще
ствовала приблизительно с 16 в. до про
возглашения республик Руанды (1962), 
Бурунди (1966). Э. с. Львова. 
МВАНГА (Mwanga) Даниел (ок. 1866— 
1903), кабака Буганды в 1884—97. Сын 
Мутесы I. Правил в сложной обстановке 
возраставшего соперничества группиро
вок служилой аристократии, католич. и 

протестантских миссионеров, затем в 
условиях брит, колон, экспансии в Меж
озерье. Неоднократно свергался с пре
стола вождями при поддержке колони
заторов (сент. 1888, нояб. 1889, янв. 
1892) и возвращался на престол (окт. 
1889, февр. 1890, март 1892). Стремясь 
опереться на помощь европейцев для 
удержания власти, подписал договоры 
1890 с К. Петерсом, 1890 и 1892 с 
Ф. Лугардом, врем, соглашение 1893 и 
договор 1894 о брит, протекторате над 
Бугандой. В июле 1897 возглавил анти
колон, восстание в Буганде. В том же 
году смещён колонизаторами с престо
ла. В апр. 1899 взят в плен и сослан на 
Сейшельские о-ва, где умер. 

Лит.: Б а л е з и н А. С, Раннеклассовые государ
ства Восточноафриканского Межозерья и оформление 
протектората Уганда (вторая половина XIX — начало 
XX в.), в кн.: Проблемы новой и новейшей истории, М., 
1979; Р а W I i к о V а V., КаЬака Mwanga and ealry anti-
colonial protest in Buganda, "Asian and African Studies-, 
1978, №14. AC. Балезин. 

МВАНГИ (Mwangi) Меджа (p. 1949), 
кенийский писатель. Пишет на англ. яз. 
В романах о движении May May «Вкус 
смерти» (1975) и «Жертва для, гончих 
псов» (1974, рус. пер. 1983) разрабаты
вается тема героич. борьбы кенийского 
народа за независимость. Романы 
«Убей меня быстро» (1973), «Улица 
Ривер-роуд» (1976) и «Тараканий 
танец» (1979, рус. пер. 1983) рассказы
вают о жизни безработных, деклассиро
ванных элементов, представителей 
афр. пролетариата. Автор детективного 
романа «Часовые саванны» (1979, рус. 
пер. 1981), рассказов и стихотворений. 

с о ч. в рус. пер., в сб.: И пошел дождь, М., 1980. 
Е. Я. Суровцев. 

МВАНДА, М о а н д а (Moanda), м-ние 
марганцевой руды в Габоне. Открыто в 
1944, разрабатывается с 1962. Добыча 
руды 1,5 млн. т в год (1981). На пр-тиях 
производится гл. обр. металлургич. 
крупнозернистая руда (51% Мп), а 
также рудная мелочь (45—46% Мп). 
Продукция экспортируется в страны 
Сев. Америки, Зап. Европы (по 45% 
общего объёма) и в Японию (10%). 

я и. Володина. 
МВЛНЗА (Mwanza), город в Танзании, 
порт на 03 . Виктория. Адм. ц. обл. Мван-
за. 171 тыс. жит. (1983). Торг.-трансп. 
узел и пром. центр с.-х. (хлопок, кофе, 
табак, скот) и горнопром. (золото) р-на. 
Ж. д. связан (через г. Табора) с Дар-эс-
Саламом на Инд. ок. и портом Кигома на 
03 . Танганьика (паромное ж.-д. сообще
ние с озёрными портами Уганды и 
Кении). Пр-тия текст., пищевкус. (му-
ком.), кож.-обув., мыловар, пром-сти, 
з-ды по произ-ву контейнеров и др. 
МВАНИКИ (Mwaniki) Луис (р. 1937), 
кенийский живописец. Учился в кол
ледже Макерере (Уганда), где получил 
диплом по живописи, и в Италии (1961— 
63).,Занимается также скульптурой. 
МВАТА-ЯМВО, М у а т а я м в о , вер
ховный правитель раннегос. образова
ния Лунда. Термин «М.-Я.» произошёл 
от имени одного из первых правителей 
Лунды (1-я пол. 17 в.) — Мваант Яяв 
Наведжи. Политич. власть М.-Я. ограни
чивали совет знати и соправительница 
(лукокеша), выбиравшаяся из женщин 
правящей семьи. Лукокеша утверждала 
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все решения М.-Я., при назначении 
нового М.-Я. ей принадлежала реша
ющая роль. М.-Я. был одновременно и 
верховным жрецом: совершал обряды, 
призванные обеспечить благосостояние 
лунда, считался посредником между 
живыми и духами умерших (особенно 
своих предшественников). Священные 
животные М.-Я. — питон и черепаха 
(символизирующие ум, могущество, дол
голетие); по представлениям лунда, в 
одно из них переселялась душа М.-Я. 
после его смерти. Сохранился титул 
«мвата-ямво», к-рый передаётся по 
наследству и ныне. Э с. Львова. 
МВЁМБА НЗЙНГА (Mvemba Nzinga), 
А ф о н су I (1506—1543). Правитель 
ср.-век. гос-ва Конго. В начале правле
ния ратовал за насаждение христиан
ства и европ. культуры. Однако, поняв 
опасность деятельности португ. совет
ников и духовенства, сочетавшего 
«христ. проповедь» с работорговлей, 
неоднократно обращался за помощью к 
папе римскому, прося принять Конго в 
«вассалы» папского престола. М. Н. вёл 
постоянную борьбу за единство гос-ва, 
заботился о развитии образования для 
знати (часть молодёжи регулярно 
отправляли для обучения в Португа
лию, построили школу для детей знати). 
Стремясь ограничить работорговлю, 
М. Н. просил короля Португалии о пре
кращении отправки миссионеров в Кон
го. Острый конфликт между М. Н. и 
духовенством привёл к покушению на 
него. А. С- Орлова. 
МВЕНГ (Mveng) Энжельбер (р. 1930), 
камерунский историк, поэт, публицист, 
д-р филологии и обществ, наук. Полу
чил теологич. образование в ун-тах 
Бельгии и Франции. Заведовал отделом 
культуры в Мин-ве образования, куль
туры и проф. обучения в Камеруне; 
основал в Яунде Музей негритянского 
иск-ва. Автор сб. стихов «Балафон» 
(1972), пронизанного утопич. идеей 
обновления мира, одухотворения совр. 
цивилизации на основе соединения тра
диций древних культур и христ. веры. 
Осн. направление науч. исследова
ний — история Камеруна и Африки в 
целом, преим. в древности (связи 
Африки и стран Средиземноморья), 
история культуры. Идеализирует доко-
лон. прошлое Африки; субъективно оце
нивает вклад африканцев в мировую 
культуру; выступает с апологией хри
стианства. Поддерживает национал-
романтич. теорию Ш. А. Диопа о негро-
афр. характере др.-егип. цивилизации. С 
либерально-бурж. течением его роднит 
следование позитивистской многофак
торной теории (утверждение равного 
воздействия материальных и духовных 
факторов на историю), склонность к 
изучению преим. письменных источни
ков. 

Соч. : Histoire du Canneroun, P., 1963; L'art d'Afrique 
Noire, n'ors—Mame, 1964]; Dossier culturel pan-africain, 
P., 1966; Panafricanisme et culture. P., 1965; Art negre, art 
Chretien?, Rome, 1969; Les sources grecques de I'histoire 
negro-africaine depuis Homere jusqu'a Strabon, P., 1972; 
La conception du temps. «Ethiopiques», 1976, № 6, avril. 

Лит.: У p с у Д. П., Современная историография 
стран Тропической Африки, М., 1983. Д. П. Урсу. 
МВЁРУ (Mweru), озеро на границе Зам
бии и Заира. Расположено в неглубокой 
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Восточные ворота храмово-дворцового комплекса 
Рамсеса III. Ок. 1180. 

Нового царства. Более древний «Малый 
храм», посвященный богу Амону (по
строен царицей Хатшепсут, перестроен 
Тутмосом III, 15 в.; достраивался при 
Птолемеях; размещённые по оси вести
бюль, 4-колонный гипостиль и 6 моле
лен), позднее был включён в храмово-
дворцовый комплекс Рамсеса III, укре
плённый мощной стеной с 2 входными 
2-этажными башенными воротами (за
падные разрушены в 12—11 вв. до н. э.). 
Перед вост. воротами (ок. 1180 до н. э., 
рельефы) был прямоугольный бассейн с 
пристанью, соединённый каналом с 
Нилом. Гл. сооружение комплекса — 
«Большой храм» — заупокойный храм 
Рамсеса III (12 в. до н. э.): система раз
вёрнутых по продольной оси 2 дворов с 
входными пилонами (рельефы на обеих 
сторонах), с колоннами,портиком,пиля
страми Осириса. Первый двор соединён 
с дворцом (12-колонный приёмный и 4-
колонный тронный залы, окружённые 
помещениями); за вторым двором, в 
к-ром построена коптская церковь, раз
мещались 3 гипостиля и святилище, 
стены храма были украшены рельефа
ми. 

Лит.: И о е I S с h е г U., The Mortuary Temple of Ram
ses III, pi 1—2, Chi., 1941—51. P. Д. Шуринова. 
МЕДОЁД (Mellivora capensis), хищное 
млекопитающее сем. куньих. Дл. тела 
68—80 см, хвоста 15—20 см. Шкура 
очень толстая и прочная, хорошо защи
щает М. от укусов хищников, змей, от 
жалящих насекомых. Распространён М. 
почти по всей Африке южнее Саха
ры — вдоль побережья Атлантики дохо
дит до Марокко, на крайнем Ю. контине
нта отсутствует; встречается также на 
Аравийском п-ове, в Ср. Азии, в Индии. 
Предпочитает кустарниковые заросли, 
редколесья, часто селится по берегам 
рек. Хорошо роет и лазает по деревьям. 
Корма разнообразны — мелкие млеко
питающие, птенцы и яйца птиц, пресмы
кающиеся, земноводные, насекомые, 
плоды разл. растений. Разоряя гнёзда 
диких пчёл, М. поедает мёд и пчёл (путь 
к ульям часто указывают птицы медо-
указчики). Мощные когти передних лап 
облегчают М. добывание излюбленной 
пищи. В странах Вост. Африки М. еже
годно разоряет ок. 10% общего числа 
ульев. 

МЕДОУКАЗЧИКИ (indlcatoridae), семей
ство птиц отр. дятлообразных. Дл. тела 
10—20 см; клюв короткий, толстый; 
окраска серовато-бурая или беловато-
оливковая. В сем. 12 видов, из к-рых 
10 эндемики Африки, широко распро
странённые к Ю. от Сахары, а 2 вида в 
Юго-Вост. Азии. Населяют леса, реже 
саванновые редколесья, культурный 
ландшафт с древесной растительно
стью, кустарниковые заросли. Крикли
вые подвижные птицы, держащиеся в 
кронах деревьев. М. — единств, позво
ночные животные, способные перевари
вать воск. М. не в силах сами разрушить 
гнездо пчёл или ос, поэтому они гром
ким криком привлекают медоеда или 
человека, к-рые ради мёда разоряют 
гнездо, после чего М. поедают остав
шихся личинок насекомых и куски 
сотов. с. А Полозов. 
МЕДУ МВОМб (Medou Mvomo) Реми 
Жильбер (р. 1938), камерунский писа
тель. Пишет на франц. яз. В романе 
«Африка Ба'а» (1969) М. М. предлагает 
утопич. модель социально-экономич. 
развития афр. стран на основе традиц. 
общины, пользующейся завоеваниями 
технич. прогресса. «Жестокий» реализм 
отличает роман М. М. «Дневник Фалиу» 
(1972), в центре повествования к-рого 
г. Дуала после обретения Камеруном 
политич. независимости. Решая кон
фликт «личность — совр. город», М. М 
сочетает призыв к разумным и гуман
ным социальным отношениям с остро* 
критикой бурж. действительности. 

Лит.: Л о г и н о в а В. П., Объединенная Респуб
лика Камерун. Справочник, М., 1982, с. 222—23. 

Н. Д. Ляховсках 

М Е Е Ю С С Е Н (Meeussen) А. Е. (1912— 
1978), бельг. африканист. Окончил 
Лувенский ун-т (1935). Тр. в области 
фонологии, грамматики, лексики банту 
языков; опыты грамматич. и лексич. 
реконструкции прабанту. М. —инициа
тор издания и один из ред. серии «Афри-
кана лингвистика» («Africana linguisti-
ca»). 

с о ч.: Essai de grammaire Rundi, Tervuren, 19»: 
Bantu grammatical reconstructions, "Africana linguistica». 
Ill, 1967; Bantu lexical reconstruction, Tervuren, 1969. 

B. A. Виноградов 

МЕЖАФРИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КбФЕ (The Inter-
African Coffee Organization), межправи
тельств, орг-ция. Осн. в 1960. Объеди
няет 22 афр. страны, на долю к-рых при
ходится ок. 90% афр. экспорта кофе. 
Цели — изучение проблем произ-ва. 
переработки и продажи афр. кофе, 
регулирование объёмов урожая и 
уровня рыночных цен, контроль за 
выполнением условий междунар. согла
шения по кофе (1976), сотрудничество с 
нац., регион, и междунар. орг-циями. 
Высшие руководящие органы — геа 
совет директоров. Местонахождение — 
г. Абиджан (КОТ-Дивуар). Е. В. Морозенскаг. 
МЕЖДОУСбБНАЯ ВОИНА В НИГЕРИИ 
1967—70, война федерального ниге
рийского гос-ва против сепаратистского 
движения в Вост. Нигерии («гос-во 
Биафра») за сохранение нац. единства 
страны. Рядом историков-африкани
стов относится к гражд. войнам 
Социально-политич. причины войны 

сбросовой впадине, на выс. 917 м. 
Пл. 5,2 тыс. км^. Берега почти строго 
прямолинейные, нередко крутые, осо
бенно на 3. Впадает р. Луапула, выте
кает р. Ловуа (приток Конго). Богато 
рыбой (св. 70 видов). Рыб-во. Судох-во. 
Гл. пристани — Килва и Пвето (Заир). 
Открыто в 1867 Д. Ливингстоном. 
МВИНЬИ (Mwinyi) Али Хассан (р. 1925), 
политич. и гос. деятель Танзании. Род. в 
Кивуре (Танганьика). Учился в ун-те 
Дарема (Великобритания). В 1945—63 
учитель нач. школы и преподаватель 
учительского колледжа на Занзибаре. В 
1964—70 руководитель финанс, куль
турно-просветительных и редакционно-
издат. учреждений Занзибара и Танза
нии. С 1971 гос. министр. С 1975 мин. 
внутр. дел, с 1978 посол Танзании в 
Египте, в 1982—84 занимал ряд мини
стерских постов. С авг. 1984 зам. пред. 
Чама Ча Мапиндузи. В 1984—85 вице-
през. Танзании, през. и пред. Революц. 
совета Занзибара. В окт. 1985 избран 
президентом страны. в. я. Кацман. 
МЕДЕА, город на С. Алжира, в отрогах 
Тель-Атласа. Адм. и торг.-пром. центр 
вилайи Медеа. 106 тыс. жит. (1977). 
Ж. д. и шоссе соединён с г. Алжир. 
Пр-тия пищевкус. (винодельч., коне, 
муком.) и металлообр. пром-сти. Кустар
ное произ-во кож и гончарных изделий. 
МЕДЕНбСНЫЙ ПбЯС Ц е н т р а л ь 
н о й А ф р и к и , кр. меднорудная 
область на терр. Замбии и Заира. Протя
гивается на 450 км (шир. 45—75 км) по 
водоразделу pp. Конго и Замбези. М-ния 
руд меди открыты в нач. 20 в., разраба
тываются с 20-х гг. (известно более 
150 м-ний). Наиб, крупные: в Замбии — 
Нчанга, Муфулира, Чамбеши, Нкана, 
Мусоши и др.; в Заире — Камото, Руве, 
Каканда, Колвези, Камбове и др. Общие 
запасы меди в М. п. 90 млн. т (1980) при 
содержании её в руде 2,4—3,7%; в 
рудах содержится также кобальт (за
пасы 1,03 млн. т при содержании 
0,2—2%), цинк, свинец, кадмий, герма
ний, золото, серебро. Более 60% ресур
сов сосредоточено в 17 м-ниях с запа
сами св. 1 млн. т каждое. Произ-во 
(1980, тыс. т) меди 1030, кобальта 18, 
цинка 61,1, свинца 10, кадмия 0,3, сере
бра 0,1 Т, золота 0,005. к. М. кузнецов. 
МЕДЖЁРДА, река в Алжире и Тунисе. 
Дл. 460 км, пл. басе. 22 тью. км^. Берёт 
начало на вост. отрогах Тель-Атласа 
(горы Меджерда), впадает в Тунисский 
зал., образуя дельту. Отличается рез
кими колебаниями расхода воды: от 
3—4 м /̂с летом до 1500—2500 MVC И 
более после очень сильных зимних 
дождей. На М. — водохранилища, 
используемые для орошения. 
МЕДИНА (араб. — город), в странах 
Магриба — гор. ядро или старый город, 
обнесённый стенами с укреплёнными 
воротами, бастионами и башнями 
(обычно прямоугольными в плане, с зуб
чатым парапетом). В систему укрепле
ний М., как правило, включена касба 
(часто первоначальное ядро города). 
МЕДИНЁТ-АБУ, др.-егип. и раннекопт-
ское поселение в юж. части зап. Фив. 
Существовало до 9 в. Раскопками 
(с 1895) открыт комплекс храмов эпохи 



были связаны с тяжёлым колон, насле
дием, усугублением этнич. противоре
чий, слабостью центр, власти и её осн. 
опоры — армии, неспособностью центр, 
пр-ва своевременно решить эти пробле
мы. Провокац. роль сыграли также 
амер. и франц. нефт. компании, рассчи
тывавшие после раскола страны полу
чить свободный доступ к нефт. м-ниям 
Вост. Нигерии. 27 мая 1967 сепаратист
ски настроенные круги игбо провозгла
сили Вост. область страны независимой 
Республикой Биафра. Её през. стал 
губернатор области О. Оджукву. Про-
биафрскую позицию заняли правящие 
круги Франции, США, ФРГ, желавшие 
оградить свои капиталовложения на В. 
страны, ослабить позиции Великобрита
нии в Нигерии и тем самым усилить 
собств. влияние в Тропич. Африке. 
Заинтересованность в создании сепара
тистской Биафры проявили также пра
вящие круги ЮАР, колон, режима Юж. 
Родезии, Португалии, проводившие 
курс на раскол антирасистского фронта 
афр. гос-в. Расисты оказали значит, 
помощь сепаратистской Биафре. В то 
же время почти все независимые 
страны Африки (за исключением Габо
на, БСК и нек-рых др. гос-в, признавших 
Биафру) выступали за сохранение терр. 
целостности и единства Нигерии. М. в. в 
Н. разделяется на три периода. 1-й: 
борьба за стратегич. инициативу в про
цессе развёртывания сил сторон (май— 
авг. 1967). Кр. успехом войск Биафры в 
этот период был захват ими 9 авг. 1967 
адм. центра Среднезападного штата 
Бенина. 2-й: крупномасштабные боевые 
действия обеих сторон с постепенным 
переходом после изгнания биафрских 
войск из Бенина в сент. 1967 стратегич. 
инициативы в руки федерального пр-ва, 
завершившиеся полным окружением 
Биафры (сент. 1967 — июль 1968). 3-й: 
попытка Биафры вернуть утраченную 
инициативу, используя помощь империа-
листич. держав и подразделения наём
ников, обернувшаяся полным разгромом 
сепаратистских сил и ликвидацией 
Биафры (авг. 1968—янв. 1970). К лету 
1969 под контролем биафрских властей 
оставалась лишь одна десятая часть 
Вост. области. 15 янв. 1970 был подпи
сан акт о капитуляции биафрских войск. 
Война в Нигерии носила затяжной и 
ожесточённый характер. Вооруж. силы 
федералистов насчитывали до 120 тью. 
чел., биафрские войска — 30—40 тью. 
За время войны погибло св. 1 млн. чел., 
сотни тысяч были искалечены, остались 
без крова. Победа федеральных сил 
имела принципиальное значение для 
сохранения и дальнейшего развития 
Нигерии как единого политич., эконо
мич. и социально-этнич. целого, поло
жила начало новому этапу в развитии 
независимого нигерийского гос-ва. 
Историч. победе нигерийцев в борьбе за 
единство в немалой степени способ
ствовала моральная и материальная 
поддержка, оказанная федеральному 
пр-ву Советским Союзом. 

Лит.: Междоусобная война 1967—1970 гг., в кн.: 
История Нигерии в новое и новейшее время, М., 1981, с. 
280—83; С т а р и к о в А., Нигерийский кризис: перс
пективы войны и мира, в кн.: Политика и экономика. 

Международный ежегодник. 1969, М., 1969, с. 264—70; 
C e r v e n k a Zd., The Nigerian war 1967—1970. History 
of the war. Selected bibliography and documents, Fr./M., 
1971; S t. J 0 r r e J. d e, The Nigerian civil war, L,, 1972; 
K i r k - G r e e n e A. H. M., Crisis and conflict in Nigeria, 
A documentary sourcebook [1966—1970], v. 1—2, 
[L.—a. 0.], 1971. A. C. Влахова. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГЕОГРАФИЧЕС
КАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1876. Созвана в 
сент. в Брюсселе по инициативе бельг. 
короля Леопольда II. Участвовали пред
седатели или вице-председатели геогр. 
об-в европ. стран, путешественники по 
Африке (Г. Швейнфурт, Г. Рольфе, 
Г. Нахтигаль, В. Л. Камерон, Г. Роулин-
сон, Л. Компьень и др.), дипломаты, спе
циалисты по междунар. праву. Номи
нально преследовала науч. и филантро-
пич. цели. Были приняты расплывчатые 
предложения о борьбе с работорговлей 
и о распространении европ. цивилиза
ции среди афр. народов; решено образо
вать Междунар. комиссию для изучения 
и цивилизации Центр. Африки (собира
лась 1 раз), исполнит, к-т, действующий 
от её имени, нац. к-ты. За прокламиро
ванными цивилизаторскими задачами 
скрывались истинные намерения коло
низаторов, в первую очередь Леопольда 
II, — проникнуть и захватить внутр. 
р-ны Центр. Африки. На правах «покрЬ-
вителя» конференции Леопольд II в кон. 
1876 санкционировал образование 
Международной ассоциации, под при
крытием которой он приступил к созда
нию бельгийской колонии в Центр. 
Африке. 

Лит.: В и н о к у р о в Ю. К, О р л о в а А. С, 
С у б б о т и н В. А., История Заира в новое и новей
шее время, М., 1982, с. 72; З у с м а н о а и ч А. 3., 
Империалистический раздел бассейна Конго, М., 1962, 

с. 40—43. А. Г. Южанин. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
АФРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(МКАИ), междунар. науч. орг-ция, соз
данная для объединения усилий афри
канистов разных стран по развитию 
комплексного изучения Африки. Обра
зован в 1962. Идея созыва МКАИ была 
выдвинута по инициативе афр. учёных и 
сов. делегации на 25-м Междунар. кон
грессе востоковедов (Москва, авг. 
1960). Создание МКАИ ознаменовало 
вычленение из востоковедения африка
нистики в качестве самостоят, ком
плекса науч. дисциплин. 1-я сессия 
МКАИ состоялась в дек. 1962 в г. Аккра 
(Гана) под председательством руково
дителя оргкомитета К. О. Дике, к-рый 
подчеркнул важность учёта афр. точки 
зрения при рассмотрении истории Афри
ки, её культуры и развития. В работе 1-й 
сессии МКАИ приняли участие африка
нисты из 60 стран, включая сов. делега
цию во главе с И. И. Потехиным. Кроме 
СССР социалистич. страны были пред
ставлены делегациями учёных из ГДР, 
НРБ, ВНР, ЧССР, ПНР. Был принят 
устав МКАИ и утверждены органы по 
координации работы МКАИ в период 
между сессиями: постоянный Комитет и 
Бюро МКАИ. 2-я сессия МКАИ проходи
ла в г. Дакар (Сенегал) в дек. 1967 под 
девизом «Научные исследования на 
службе Африки». В её работе приняли 
участие 400 делегатов из 54 стран. 3-я 
сессия МКАИ состоялась в г. Аддис-
Абеба (Эфиопия) в 1973, 4-я — в г. Кин-
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шаса (Заир) в 1978, 5-я — в г. Ибадан 
(Нигерия) в 1985. Работа МКАИ проде
монстрировала укрепление междунар. 
науч. сотрудничества в области афри
канистики и значит, рост представи
тельства и влияния учёных-африканцев 
в работе МКАИ. 

Лит.: С м и р н о в С Р., Первый Международный 
конгресс африканистов, «Народы Азии и Африки», 
1963, №3; К у б б е л ь Л. Е., Вторая сессия Междуна
родного конгресса африканистов, там же, 1968, № 3; 
International congress of Africanists, 1-st. Accra, 11—18 
December 1962. The proceedings, Accra, 1964; Congres 
international des africanistes, 2-me session. Dakar, 11—20 
decembre 1967, P., 1972. H. Б. Кочакова. 

МЕЙАСУ, M e я С у (Meillassoux) Клод 
Альбер (p. 1925), франц. африканист, 
д-р социологии (1964). В 1948 окончил 
Ин-т политич. исследований (Париж) и 
одновременно ф-т экономики и права 
Парижского ун-та, в 1956 Мичиганский 
ун-т (США). Из трудов М., анализиру
ющих проблемы континента с прогрес
сивных позиций, наиб, известны работы 
по экономич. антропологии. 

с о ч.: Anthropologie economique des Gouro de Cote-
d'lvoire, P. — La Haye, 1964; Legende de la dispersion des 
Kusa, Dakar, 1967; Urbanization of an African community. 
Voluntary association in Bamako, Seattle — L., 1968; The 
development of indigenous trade and markets in West Afri
ca, L., 1971 ( coBM. с др.); L'Esclavage en Afrique precolo-
niale. P., 1975; Femmes greniers et capitaux. P., 1975. 

A. Д. Саватеев. 
МЁЙИ ЗИЙАДА Мариам (1885—1941), 
егип. писательница, лит. критик. Пер
вые произв. М. 3. были опубликованы в 
газ. «Аль-Махруса», в к-рой принимали 
участие мн. прогрессивные егип. писа
тели и обществ, деятели. В 1911 вышел 
сб. романтич. стихов М. 3. на франц. яз. 
«Цветы мечтаний» (1911; пер. на араб, 
яз. 1956), в 1913 — роман на англ. яз. 
«Тень над скалой». Ей принадлежат 
исследования об араб, писателях 
нового времени, а также переводы с 
франц. и нем. языков. Лит. наследие 
М. 3. собрано в кн. «Слова и жесты» 
(1922), «Мрак и лучи света» (1923), 
«Между приливом и отливом» (1924). 

с о ч. в рус. пер., в сб.: Рассказы писателей Восто
ка, Л., 1958 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Избр. соч., т. 3, 
М.—Л, 1956, с. 243—50; К о ц а р е в И. К., Писатели 
Египта. XX в., t^., 1975, с. 136—37 (библ). 

3. А. Намитокова. 
МЕЙР (Mair) Люси Филип (р. 1901), англ. 
этнограф и социолог. Вице-през. Брит, 
королев, антропологич. ин-та с 1978. 
Вела исследования в Вост. Африке, в 
Гане, Нигерии и др. Специалист по исто
рии ранних афр. гос-в, трансформациям 
традиц. культуры в колон, период, нац. 
отношениям после освобождения от 
колониализма. Труды М. и др. способ
ствовали сложению концепции «непря
мого управления» в колон.странах. 

Соч. : The new Africa, L., 1967; African societies, L, 
1974; African Kingdoms, Oxf., 1977. 

Лит.: Colonialism and change. The Hague — [a. o.], 
1979. 
МЕКНЁС (араб. M и к н a с, или М и к-
н а с а т-э л ь-3 а й т у н), город на С.-З. 
Марокко, на плато у подножия Ср. Атла
са. Адм. ц. пров. Мекнес. 319,8 тыс. жит. 
(1982, перепись). Ж.-д. станция, узел 
шосс. дорог. Важный экономич. центр в 
сев.-зап. части страны. Пр-тия пищев
кус. (маслоб., муком., коне), текст, и 
деревообр. пром-сти. Кр. цем. з-д. Тра
диц. кустарно-ремесл. произ-во полив
ной керамики, кожаных и плетёных (из 
травы альфы) изделий. 
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Баб аль-Баруддийн. Кон. 17 —нач. 18 вв. 

Осн. в 11 в., назв. от местного бербер
ского племени микнаса. Первый расцвет 
переживал во 2-й пол. 13 в.; наиб, 
подъём М. — в 17—18 вв. при султане 
Исмаиле, когда М. был столицей Марок
ко, г. Н. Уткин. 

Город вырос вокруг цитадели, 
построенной Альморавидами в 11 в. 
Б. ч. архит. памятников относится к 
периоду правления Мулая Исмаила, 
задумавшего создание грандиозного 
столичного гор. ансамбля; сохранились 
остатки тройного кольца крепостных 
стен с бастионами и монументальными, 
богато украшенными воротами медины 
(Баб аль-Баруддийн, кон. 17 — нач. 
18 вв.; Баб аль-Хамис, кон. 17 в.; знаме
нитые своим декором Баб аль-Мансур, 
закончены в 1732), дворцовый комплекс 
Дар аль-Махзен (кон. 17 в.), включа
ющий агведаль, водохранилище 
(пл.4 га), конюшни (не достроены), зер
нохранилище, подземная тюрьма и др. 
Из ср.-век. памятников в медине сохра
нились: Большая мечеть (1203), медре
се — Бу-Инания (сер. 14 в., виртуозный 
многоцветный декор — резьба по стуку 
и дереву, зиллиджи, мукарны), Филала 
(1689); касба (13 в.) с мечетью Лалла-
Ауда (1276) и дворцом Дар Джамаи (19 
в , ныне Музей нар. иск-ва). Совр. город 
застраивается с 1919 к С.-В. от медины. 

г. п. Каптерева. 
М Е Л И Л Ь Я , город и порт на Средиземно-
мор. побережье Марокко. Вместе с при
легающей терр. (полуанклав) находится 
под управлением Испании. 70 тью. жит. 
(1975, оценка). Торг.-трансп. пункт. 
Конечный пункт узкоколейной ж. д. 
Узел шосс. дорог. Гидроаэропорт. Рыб-
во. Вывоз рыбных консервов, жел. руды 
из м-ния Виксан (Бени-Буифрур). Впер
вые упоминается в араб, историч. хрони
ках 10 в. Очевидно, возникла на месте 
антич. г. Руссадир. Конечный пункт торг. 
пути, связывавшего Средиземномор. 
побережье и Сиджильмасу (Тафи-
лальт). Переживала расцвет в 
11—12 вв. при Альморавидах и Альмо-
хадах. В кон. 15 в. захвачена испанцами. 
Марокко неоднократно пыталось вер
нуть М. В 1921 в р-не М. происходили 
бои между исп. войсками и рифскими 
повстанцами во главе с Абд аль-Кри-
мом. После завоевания независимости 
(1956) Марокко потребовало восстанов
ления своего суверенитета над М. 

г. Н Уткин. 
М Ё Л К А - К О Н Т У Р Е , М э л ь к а - К о н -
т у р е, группа палеолитич. стоянок в 
Эфиопии, в 50 км к Ю. от Аддис-Абебы. 
Исследуется с 1960-х гг. франц. экспе

дицией (Ж. Шавайон и др.). Древнейшие 
стоянки относятся к олдувайской куль
туре; обнаружены многочисл. кам. ору
дия (чопперы, отщепы), кости убитых 
людьми гиппопотамов, лошадей, анти
лоп, быков и др., вымостки из галек 
(возможно, остатки жилищ). Для сто
янок ашельской культуры (особенно 
Гарба-IV), помимо чопперов, характерно 
появление и длит, существование руч
ных рубил, колунов, орудий из отщепов 
и пластин. В ср.-ашельском слое одной 
из стоянок обнаружен череп архантро-
па. Стоянки многослойны, что позво
ляет проследить развитие ашельской 
культуры. В М.-К. открыты также памят
ники ср. кам. века. 

Лит.: Б о р и с к о в с к и й П. И., Древнейшее 
прошлое человечества, 2 изд., Л., 1979; C h a v a i l -
I о п J., Р i р е г п о М., Garba IV, site paleolithique anci-
еп, de Melka Kunture (Ethiopie), "Bulletin de la Societe 
Prehistorique Frangaise-, t, 72, №5. Г. Я Григорьев. 
М Е Л Ь Г Й Р , см. Шотт-Мельгир. 
М Ё М М И (Memmi) Альбер (р. 1920), 
тунисский писатель, философ и публи
цист. Пишет на франц. яз. Окончил 
Парижский ун-т (Сорбонна). Проф. 
социологии в Сорбонне (с 70-х гг.), руко
водитель Центра исследования куль
туры Сев. Африки в Париже. Автор эссе 
«Портрет колонизованного, которому 
предшествует портрет колонизатора» 
(1957), сыгравшего важную роль в рас
пространении в Африке идей нац.-осво
бодит. борьбы. В 1953 М. опубл. авто
биографии, роман «Соляной столп»: 
изображая патриарх, уклад тунисской 
семьи, выразил протест против гнёта 
косных социальных традиций, засилья 
религии, власти националистич. пред
рассудков. В романе «Агарь» (1955) 
поставлена тема «смешанного брака» 
(африканца и европейки), В трактовке 
автора она приобретает символич., 
общественно-политич. звучание, т. к. 
соотносится с проблемой гражд. выбора 
и осознания человеком своего долга 
перед родиной и народом. Проблема 
«примирения в себе» Востока и Запада, 
тема «личности на рубеже культур» 
продолжена в биографич. романе 
«Скорпион» (1969). Ощущение невоз
можности окончат, выбора пути, усили
вающееся внутр. противоречиями героя, 
проявляется в филос.-фантастич. 
романе М. «Пустыня» (1977). М. — автор 
социально-психологич. эссе («Портрет 
иудея», 1962; «Освобождение иудея», 
1966; «Угнетённый человек», 1968). 
Составитель антологий магрибинских 
лит-р, развивающихся на франц. яз.: 
"Anthologie des ecrivains maghrebins d'ex-
pression franQaise» (1964) и «Anthologie 
des ecrivains francais du Maghreb» (1969). 

Лит.: Н и к и ф о р о в а И. Д., Литература нацио
нального возрождения, М., 1968, с. 18—22; П р о ж о 
ги н а С. В., Литература Марокко и Туниса, М., 1968, 
С- 78—88; е ё ж е. Магриб. Франкоязычные писатели 
60—70-х гг., М., 1980,0.169—201. С. В. Прожогина. 

МЕМФИС (егип. М е н н е ф е р — от 
назв. припирамидного поселения царя 
Пиопи 1), др.-егип. город на левом берегу 
Нила (близ совр. пос. Бедрахейн и Мит-
Рахине к Ю.-З. от Каира). Осн. в нач. 
3-го тыс. до н. э. царём Менесом под 
назв. «Белые стены». В период Др. цар
ства (28—23 вв. до н. э.) резиденция 
фараонов, кр. религ., политич., культур

ный и ремесл. центр Египта, сохранят 
своё экономич. значение и после пере
несения столицы в Фивы (в период Ср 
царства). Приобрёл важную стратегии 
роль в период Нового царства (в связи с 
походами егип. царей в Сирию и Пале
стину). В период эллинизма, с возникно
вением Александрии (4 в. до н. э.), поте
рял прежнее значение. Сохранились 
остатки храма бога Пта (3-е тыс. до 
н. э.), сфинкс эпохи Нового царства 
Серапеум (эллинистич. время). Обнару
жены 2 колосса Рамсеса II (13 в. до н. э 
меньший — в Егип. музее в Kanpej 
Некрополи М. с пирамидами и гробни
цами царей и знати находятся близ 
совр. Гизы, Саккары, Абусира, Дахшура 

Лит.: B a d a w i А., MemphisalszweiteLandeshatef-
stadt im Neuen Reich, Le Cairo, 1948; J u n k e r H., De 
politische Lehre von Memphis, В., 1941; A n t h e s R.. Mr 
Rahineh 1956, Phil., 1965. 

P. Д. Шуринова (архитектура 
М Е Н А Л А М Б А Д В И Ж Е Н И Е , нац.-освсь 
бодит. восстание в 1895—97 малага
сийского народа в центр, части Мада
гаскара (на Высоком плато) против 
франц. захватчиков. Получило назв. пс 
нац. одежде малагасийцев — мена-
ламба (красные туники). Осн. масс> 
участников М. д. составляли крестьяне 
Согласно нек-рым источникам, дей
ствия отд. повстанческих отрядов коор
динировала группа высшей знати во 
главе с ген. Райнандриамампандри, к 
к-рому примкнул принц Рацимаманга 
На В. и С.-В. плато повстанцев возглав
ляли Рабесавана и Рабусака и вождь из 
народа Амбатундрасака. Избегая столк
новений с кр. франц. воинскими подраз
делениями, отряды повстанцев напа
дали на франц. воен. посты, поселения 
уничтожали гл. обр. малочисл. колок 
отряды; препятствовали подвозу продо
вольствия в города. Отдельные 
повстанческие группировки возглав
ляли проф. военные. 

Атаки небольших партизанских групп 
на франц. отряды отмечались с окт 
1895 в р-не Тананариве (Антананариву) 
В нояб. 1895 в Амбуане (ок. оз. Итаси; 
произошло первое серьёзное воен 
столкновение между повстанцами и 
франц. карательным отрядом. В н&ч 
1896 восставшие под командованием 
Райнибецимисараки и Рацисехены прод
винулись на Ю. Высокого плато. В апр 
1896 французы предприняли каратель
ный поход, завершившийся кр. сраже
нием (ок. деревни Манаринцуа). В мае 
1896 повстанцы осадили г. Анцирабе, но 
были отброшены регулярными франц. 
войсками. В июле 1896 весь Ю. Высо
кого плато оказался в руках восстав
ших. Под их контролем находилась 
дорога между Анцирабе и Тананариве. В 
сент. 1896 ген. резидентом Франции на 
Мадагаскаре был назначен ген. Ж. Гал-
лиени. В окт. 1896 были расстреляны 
Райнандриамампандри и Рацимаманга 
Оттеснив повстанцев от Тананариве, 
колон, войска начали наступление на 
С.-В. Высокого плато; в марте—апреле 
1897 были захвачены все насел, пункты 
этого р-на. Колонизаторы казнили Рабе-
савану и Рабусаку. В июне 1897 сдался 
французам Райнибецимисарака. К кон 
лета 1897 М. д. было подавлено. 



Лит.: Б у а т о П., Мадагаскар. Очерки по истории 
мапьгашской нации, [пер. с франц.], М., 1961, гп. 16; 
D e s c h a m p s Н.. Histoire de Madagascar, 3 ed.. P., 
1965; E l l i s S., The political elite of Imerina and the revolt 
of the Menalamba..., "Journal of African History", [1980], v. 
21, №2, p. 219—34. A. Л. Емельянов. 

МЕНГЙСТУ НЫУАЙ, M э н г ы с т у 
Н ы у а й (1919—1961), один из руково
дителей неудавшегося гос. переворота 
в Эфиопии в дек. 1960, бригадный гене
рал. Брат Гырмаме Ныуая. Во время 
итал. оккупации 1936—41 находился в 
эмиграции в Судане, где в академии 
Собар (Хартум) получил высш. воен. 
образование. В 1950—53 командовал 
эфиоп, контингентом в составе войск 
ООН в Корее. С 1955 командующий 
императорской гвардией. Член создан
ного в кон. 50-х гг. Совета революции, 
ставившего своей целью свержение 
Хайле Селассие I и проведение прогрес
сивных социально-экономич. реформ. 
Казнён после неудачного выступления 
гвардии в дек. 1960. 

Лит.: Я г ь я в. С, Эфиопия в новейшее время, М., 
1978; Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч к о И., 
История Эфиопии, пер. с польск., М., 1976; G r e e n f i 
e l d R., Ethiopia. А new political history, L„ 1965. 

Г. В. Цыпкин. 
МЕНГЙСТУ ХАЙЛЕ МАРИАМ, М э н г ы-
с т у Х а й л е М а р ь я м (р. 1941), 
политич., гос. и воен. деятель Эфиопии. 
Род. в семье военнослужащего. Окон
чил Воен. академию в Холета (ныне 
г. Гэннэт, пров. Шоа), в 1969—70 прошёл 
курс переподготовки офицеров в США. 
Изучал экономику в Мэрилендском ун
те и на заочном отделении Аддис-Абеб-
ского ун-та. Принимал активное участие 
в подпольном антимонархич. движении 
армейских офицеров. В 1974 в качестве 
пред. Координац. комитета вооруж. сил, 
полиции и территориальной армии 
(ККВС) возглавил революц. выступле
ние эфиоп, армии против феод.-монар-
хич. режима. После ликвидации в 
стране монархии ККВС был преобразо
ван во Временный военный администра
тивный совет (ВВАС), к-рый стал кол
лективным главой гос-ва. В февр. 1977 
М. X. М. избран пред. ВВАС, является 
также пред. Совета министров (с дек. 
1976) и главнокомандующим революц. 
армией Эфиопии. Под руководством 
М. X. М. ВВАС осуществил в стране ряд 
прогрессивных социально-экономич. 
преобразований: была проведена агр. 
реформа, национализированы банки, 
страховые компании и кр. пром. пред
приятия, гор. земли и доходные дома; в 
апр. 1976 обнародована Программа 
национально-демократической револю
ции в Эфиопии. В окт. 1978 М. X. М. на
значен пред. Высш. совета (Нац. к-та) 
центр, планирования, созданного для 
руководства нац. революц. кампанией 
по экономич. и культурному развитию. С 
1979 М. X. М. — пред. Комиссии по орга
низации Партии трудящихся Эфиопии, с 
1984 ген. секр. ЦК Рабочей партии 
Эфиопии. В области внеш. политики пр-
во Эфиопии под руководством М. X. М. 
проводит антиимпериалистич. курс, 
выступает за установление равноправ
ных дружеств. отношений со всеми гос-
вами, за развитие широкого сотрудниче
ства с СССР и др. социалистич. страна
ми, г. в. Цыпкин. 

МЁНДЕ (самоназв.), народ в центр, и 
юго-вост. р-нах Сьерра-Леоне и в Либе
рии. Числ. 1,2 млн. чел., из них 1,1 млн. в 
Сьерра-Леоне (1983, оценка). Подразде
ляются на подгруппы кпа, сева и ко. 
Язык юж. подгруппы языков манде. 
Письменность с кон. 19 в. (см. Менде 
письмо). Осн. занятия — ручное 
подсечно-огневое земледелие и скот-
во. Развиты ткачество, окрашивание 
тканей, гончарство, плетение, резьба по 
дереву. Сохраняются традиц. социаль
ная организация, культы, система тай
ных союзов. Есть мусульмане и хри
стиане-протестанты. 

Маска менде. Сьерра-Леоне. 

МЁНДЕ ИСКУССТВО. У менде распро
странены большие шлемовидные маски 
«бунду» женского тайного об-ва Санде, 
используемые во время церемоний ини
циации. Их общая форма близка к 
неправильному конусу с широким кру
глым основанием. Небольшое, резко 
сужающееся книзу лицо с мелкими чер
тами завершает высокий лоб, размеры 
к-рого в 2—2,5 раза превышают ниж. 
часть лица. Маску венчает сложная при
чёска, имеющая наверху от трёх до пяти 
стилизов. валиков-гребней, продолжа
ющих осевую линию лица, иногда укра
шенных прилегающими к волосам 
плавно изогнутыми рогами. Лица с удли
нёнными глазами, маленьким ртом и 
тонким носом слегка вогнуты и как бы 
«погружены» в толстые складки шеи, в 
виде ряда лежащих друг на друге колец. 
Волосы тщательно переданы простым, 
никогда не повторяющимся орнамен
том — параллельными полосками, иду
щими в разных направлениях, сплош
ными рядами треугольников, узкими 
витыми жгутами и т. д. 

Неизменным признаком круглой 
скульптуры менде также являются шей
ные кольца. Наиб, известностью пользу
ются большие (до 1 м и более) дерев, 
фигуры «минсерех» тайного об-ва Ясси, 
занимающегося врачеванием посред
ством разнообразных магич. обрядов. 
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Скульптура отличается правильными 
удлинёнными пропорциями и изобра
жает стоящую обнажённую женщину со 
слегка согнутыми в локтях руками (ино
гда руки сложены на животе, иногда 
опираются на бёдра, в отд. случаях 
одна рука придерживает стоящий на 
голове сосуд). У нек-рых фигур грудь и 
живот украшены геометрич. орнамен
том, передающим в стилизов. виде 
знаки скарификации. Трактовка лица и 
причёски обычно близка к маскам «бун
ду». Известны также коленопрекло
нённые женские фигуры; изображения 
мужчин встречаются у менде крайне 
редко. 

Лит.: H e r o l d Е., Ritualmasl<en Afril<as, Prag, 1967; 
W i 11 е 11 F., African art, L., 1977. H. £. Григорович. 

МЁНДЕ ПИСЬМб, слоговое письмо для 
яз. менде (Сьерра-Леоне), одного из 
манде языков. Создано в 1921 портным 
Кисими Камарой, к-рый был знаком с 
ваи письмом, что, по-видимому, стало 
стимулом для создания М. п. (есть ряд 
совпадений в начертании знаков обеих 
письменностей). Влияние арабского 
письма на М. п. проявляется в широком 
использовании диакритич. точек. М. п. в 
разных вариантах содержит от 186 до 
192 знаков. Среди них выделяются пер
вые 42 знака, по характеру приближа
ющиеся к алфавитным; они группиру
ются в 14 серий по 3 знака и соответ
ствуют слогам, в к-рых первыми элемен
тами являются к, т , w, b, d, s, I, t, j , y, f, n, 
h, Й, a вторыми — гласные i, a, u (в серии 
h-F гласный — гласные e, a, о). С 
помощью диакритик выражаются раз
личия гласных, а иногда и различия 
согласных при идентичном гласном 
(напр., ki—gi—ngi, fa—va). Наряду со 
знаками буквенного характера есть 
знаки предположительно пиктографич. 
происхождения. М. п. использовалось 
гл. обр. в частной переписке; после 1940 
оно было вытеснено из употребления 
письменностью на основе лат. алфави
та. 

Лит.: Ф р и д р и х И., История письма, пер. с нем., 
М., 1979; D а IЬ у D,, А survey of the indigenous scripts of 
the Liberia and Sierra Leone: Vai, Mende, Loma, Kpelle and 
Bassa, ALS, 1967, v. 8. B. A Виноградов. 
МЁНДЕС (Mendes) Франсиско (парти
занская кличка Ч и к о Те) (1938— 
1978), гос. и политич. деятель Гвинеи-
Бисау. В 1960 вступил в Африканскую 
партию независимости Гвиней и Остро
вов Кабо-Верде (ПАИГК). В 1960—62 
обучался в парт, школе ПАИГК в Кона-
кри (Гвинея). В 1962—63 руководил 
подпольной орг-цией ПАИГК в г. Бафа-
та, в 1963—64 был политкомиссаром 
Сев. фронта. С 1964 чл. Политбюро 
ПАИГК, с 1965 чл. Высш. воен. совета 
ПАИГК; в 1970—71 ответственный за 
снабжение армии ПАИГК. С 1972 чл. 
Исполкома борьбы, с 1973 секр. Посто
янного секретариата Исполкома борьбы 
ПАИГК. С сент. 1973 пред. Совета гос. 
комиссаров (премьер-мин.). Погиб в 
автомоб. катастрофе. А. М. хазанов. 
МЕНЕЛИК И, М ы н и л и к (1844— 
1913), император Эфиопии с 1889. Полу
чил домашнее образование, юношеские 
годы провёл в плену при дворе имп. Тео-
дроса II. В 1865-^89 негус обл. Шоа, 
после гибели имп. Йоханныса IV провоз-
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Ше-ур (Великое озеро). Антич. авторы 
считали М. о. искусственным, питав
шимся водой из Нила, поступавшей в 
него по каналам. Ирригац. работы, при
ведшие к искусств, регуляции уровня 
воды в М. о. при помощи системы кана
лов и шлюзов, велись в I Переходный 
период (23—21 вв. до н. э.) и в эпоху Ср. 
царства (21—18 вв. до н. э.). При Амене-
мхете III (2-я пол. 19 в. до н. э.) от Нила 
до М. о. был проведён канал (совр. 
Юсуф, протяжённостью ок. 334 км), 
позволивший оросить 1100 км^ земли. 
Согласно описаниям антич. авторов, 
окружность озера составляла ок. 26712 
м, наиб, глубина ок. 89 м (в переводе на 
совр. меры). 

Лит.: E v a n s J, А. S., Herodotus and the probleme 
of the "Lake of Moeris», в кн.: Classical World,'v. 56, [s. I.], 
1963. С с Соловьёва. 

МЕРЙМДЕ, М е р и м д е - Б е н и -
С а л а м е, неолитич. поселение ран
них земледельцев (5-е тыс. до н. э.) в 
Египте, в дельте Нила. Открыто (1928) и 
исследовано австр. археологами 
(Г. Юнкер и др.). Обнаружены остатки 
жилищ — ветровых заслонов и углуб
лённых в землю, погребения (скорчен
ные в овальных ямах), зерновые ямы и 
др. Орудия и оружие из кремня (ножи, 
наконечники стрел, вкладыши для сер
пов), камня (топоры, навершия булав, 
зернотёрки), кости. Керамика — в 
основном грубые чаши и миски. Обита
тели М. выращивали ячмень и пшеницу, 
разводили домашних животных (свиньи, 
овцы, кр. рог. скот, собаки), занимались 
охотой, рыб-вом, собирательством. По 
находкам в М. выделена одноим. неоли
тич. культура Ниж. Египта. 

Лит.: К и н к X. А., Египет до фараонов, М., 1964; 
Ч а й л д Г., Древнейший Восток в свете новых раско
пок, пер. с англ., М., 1956. 

МЕРОЙТСКОЕ ЦАРСТВО, древнее гос-
во на терр. совр. Судана в 9—8 вв. до 
н. э. — 8—9 вв. н. э. Столица — г. Ме-
роэ (М. ц. назв. условное, принятое в 
совр. науке, самоназв. не выявлено. В 
надписях на др.-егип. яз. мероиты назы
вали своё царство — в соответствии с 
егип. традицией — Куш, в надписях на 
греч. яз. — в соответствии с греч. тради
цией — Эфиопия). 

М. ц. включало терр. историч. обл. 
Куш. В сер. 9 в. до н. э. М. ц. играло вид
ную роль на Аравийском п-ове; царь 
Кашта (ок. 760—747) подчинил Фиваи-
ду. В 715—712 Шабака стал полно
властным правителем Египта, царём объ
единённого Египетско-Мероитского гос-
ва. Однако вскоре М. ц. столкнулось с 

экспансией Ассирии, стремившей» 
завоевать Египет. В 656 завершилось 
мероитское владычество над Египтош 
но до рубежа н. э. мероитские цари про
должали именовать себя егип. фарао
нами и неоднократно пытались подчи
нить Египет. Фараон Псамметих II в 59' 
организовал поход в М. ц. и взял Напату 
В период перс, господства в Египте М. i* 
лишилось своих сев. терр. до 3-го поро
га, но попытка персов завоевать М. ц. не 
удалась. В эллинистич. период мероит
ские цари вернули земли до 2-го порога 
и стремились распространить свою 
власть до Сиены (совр. Асуан). М. ц. 
поддерживало широкие торг., дипл. Р 
культурные отношения с птолемеев-
ским Египтом. После установления рим. 
владычества в Египте в 24—23 до н. э 
мероитская армия захватила Элефаь-
тину. Сиену и Филы. Однако в 23—22 
рим. войска разбили мероитов, разру
шили Напату; после переговоров с рим
лянами были восстановлены прежние 
границы. Ок. сер. 4 в. н. э. М. ц. подверг
лось нашествию племён ноба, живших к 
3. от Нила. Мероитский царь Карама-
дойе на рубеже 4—5 вв. воевал вблиз»» 
1 -го порога с блеммиями. К сер. 5 в. М. 
утратило контроль над сев. р-нами. Дс̂  
8—9 вв. под властью мероитских царе* 
оставался только о. Мероэ. На терр 
М. ц. образовались гос-ва Алоа, Мукур-
ра, Ндбатия. 
МЕРОЭ, древний город на терр. совре
менного Судана, в долине Нила, к Ю 
от 5-го порога, столица Мероитскогс 
царства в 9—8 вв. до н. э. — 8—9 вв 
н. э. Находится между современными 
деревнями Кигейк, Деркаб и Бегаравия. 
Ср.-век. источники называют М. — Алва 
или Алоа. 

Городище М. трапециевидной формы 
с большим основанием ок. 1 км, мень
шим — ок. 300 м и высотой ок. 700 м 
Обращено к реке меньшим основанием, 
к-рое составляет «царский город-: 
неправильный 4-угольник стен (толщи
ной 2,5— 3̂ м), руины дворцов, римских 
бань, обсерватории (остатки стен с 
росписями, алебастровыми рельефами, 
полов из глазуров. плиток, статуй). К 
нему примыкает «священный город» с 
огромным храмом Амона (кирпич-сырец, 
кирпич, камень) и рядом храмов, тяну
щихся к В. и образующих процессионную 
аллею. На окраинах города — храм 
Исиды, остатки храма Львиного бога 
Апедемака и храма Солнца. Осн. терр 
городища занята жилыми кварталами и 

гласил себя императором. Продолжая 
политику своих предшественников Тео-
дроса II и Йоханныса IV, М. II сумел 
подавить феод, сепаратизм в обл. Год-
жам, Амхара и Тигре и добиться значит, 
укрепления в стране абсолютизма. 
Широкая кампания по присоединению к 
Эфиопии соседних областей, начатая М. 
II ещё в качестве негуса Шоа, привела в 
кон. 19 в. к созданию централизов. гос-
ва Эфиопии в совр. границах (за исклю
чением Эритреи). Это явилось важной 
предпосылкой победы эфиоп, армии 
под командованием М. II в итало-эфиоп. 
войне 1895—96 (см. Итало-эфиопские 
войны). М. 1Г умело использовал нали
чие острых межимпериалистич. проти
воречий в сев.-вост. части Африки. 
Стремясь модернизировать офиоп. 
общество, М. II издал указ о запрещении 
купли-продажи рабов, ввёл нац. валю
ту, заложил основы регулярной армии, 
создал первый в истории страны каби
нет министров, положил начало свет
скому образованию, телеграфной, теле
фонной и почтовой службам. В 1897 
были установлены дипл. отношения 
Эфиопии с Россией. 

Лит.: Ц ы п к и н Г. В., Эфиопия: от раздробленно
сти к политической централизации, М.. 1980; Mar
c u s Н. G., The life and times of Menelil< II. Ethiopia 
1844—1913, Oxf., 1975. Г. B. Цыпкин. 

МЁНЕС, М е н а , первый царь I дина
стии в Др. Египте (согласно царским 
спискам и сообщениям Геродота и 
Манефона). Ему приписывается объеди
нение Верх, и Ниж. Египта (ок. 3000 до 
н. э.) и сооружение крепости «Белые 
стены», ставшей центром резиденции 
фараонов эпохи Др. царства (греч. Мем
фис). Нек-рые египтологи отождест
вляют с М. Нармера. 

Лит.: П о с т о в с к а я Н. М., Египет при I дина
стии а свете новых археологических открытий, «Вест
ник древней истории», 1948, № 4; E m e r y W. В., Ar
chaic Egypt, Bait., [1961]. 
МЁНЗЕЛЬ-БУРГЙБА (быв. Ф е р р и-
в и л ь), город на С. Туниса, в вилайете 
Бизерта. 44 тыс. жит. (1976). Располо
жен на юж. берегу Бизертского оз. Ж. д. 
соединён с портом Бизерта и др. горо
дами страны. Важный пром. центр: 
металлургич. комбинат «Эль-Фулад» 
мощностью ок. 120 тыс. т стали в год, а 
также тракторосборочный, велосипед
ный з-ды, з-д по сборке дизелей, метал
лообр. пр-тия, з-д по произ-ву поливи-
нилхлорида, швейные ф-ки. 
МЁРДОК (Murdock) Джордж Питер 
(р. 1897), амер. этнограф и социолог. В 
1939—60 проф. Йельского ун-та, с 1960 
руководитель ф-та антропологии Питс
бургского ун-та, с 1962 основатель и 
ред. ж. «Этнолоджи» («Ethnology»). 
Занимается сравнит.-историч. исследо
ванием традиц. культур народов 
Африки и др., подчёркивая разно
образие осн. путей их развития (т. н. 
теория многолинейной эволюции). 

с о ч.: Africa. It's peoples and their culture history, 
N. Y. — [a. o.J, 1959. 
МЕРЙДОВО 63EP0 (озеро M e p и с, 
М e p и д a), у антич. авторов (Геродот, 
Диодор Сицилийский, Страбон и др.) 
назв. озера (совр. Биркет-Карун) в Ср. 
Египте, в Файюмском оазисе. Древние 
египтяне называли его Уадж-ур (Вели
кая зелень), Мер-ур (Великий водоём). 
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производств, комплексами. Дома пря
моугольной формы из кирпича-сырца. В 
архитектуре и скульптурном убранстве 
прослеживается влияние др.-егип., 
позже — греко-рим. культуры. К В. от 
города — некрополи: один царский и 
два «общих» для богатых и бедных горо
жан. 

Лит.: К а ц н е л ь с о н И. С, Палата и Мероэ— 
древние царства Судана. М., 1970; Мероэ, в. 1—3, М., 
1977—82; З а в а д о в с к и й Ю. Н., К а ц н е л ь 
с о н И. С. Мероитский язык, М,, 1980; Agypten und 
Kusch, в., 1977; S h i n n i е P. L., Meroe. A civilization of 
tfie Sudan, N. Y. — Wash., 1967; The archaeological map of 
the Sudan, B,, 1977; H i n t z e F., Musavwarat es Sufra, 
в., 1971; H о f m a n n I., Beitrage zur meroitischen Chro-
nologie, Bonn, 1978; Meroitica. [Bd] 1—7, В., 1973—84; 
T б r 0 l< L., Economic offices and officials in Meroitic 
Nubia, Bdpst, 1979. C. Я. Берзина. 
МЁРЧИСОН (Murchison), 1) водопад на 
p. Виктория-Нил; см. Кабарега. 2) 
Пороги и водопады в ср. течении 
р. Шире (приток р. Замбези), в Малави. 
Длина порожистого участка ок. 40 км. 
Открыты Д. Ливингстоном. 

МЕСАДИ, М е с с а д и , аль -
М е с а д и Махмуд (р. 1911), тунисский 
писатель, гос. и обществ, деятель. 
Высш. образование получил во Фран
ции. В Тунисе в 1944—47 гл. редактор ж. 
«Аш-Шааб», в 1948—53 зам. секретаря 
профсоюзов тунисских рабочих. Чл. 
партии Новый Дустур с 1934. Возглав
лял отделение филологии и лингви
стики в Тунисском ун-те (1954—58), в 
1958—68 мин. высш. образования, с 
1968 мин. культуры Туниса. В филос. 
романе «Рождение забвения» (1945) 
утверждает несостоятельность идеи 
достижения счастья путём отрешения 
человека от действительности. Филос. 
пьеса «Плотина» (1939—40, опубл. 
1950) — наиб, значит, произведение 
совр. тунисской лит-ры. Пьеса о стр-ве и 
разрушении плотины, о гибели её созда
телей символизирует идею величия 
борьбы с силами зла и насилия. Темы 
поиска человеком высокого идеала в 
разл. сюжетных вариантах трактуются 
и в новеллах М., написанных в духе тра
диц. араб, повествований. Произв. М. 
отличают сложная символика, ассоциа
тивность образов, филос. подтекст. Ему 
принадлежат сб. диалогов и эссе «Рас
сказывал Абу Хурейра...» (1973). 

Лит.: А б д о л о в Н., «Плотина» тунисского писа
теля Махмуда ал-Масъади, в кн.: Восточная филоло
гия, в. 2, Душ., 1973; Н а м и т о к о в а 3. А., Литера
тура Туниса, в кн.: Современные литературы Африки. 
Северная и Западная Африка, М., 1973, с. 108—10, 

3. А. Намитокова. 

1. Некрополь. 2. Схема расположения памятников. 3. 
Вотивные пластины храма в Мероэ, изображающие 
Львиного бога Апедемака и короля. 
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МЕСС АЛИ ХАДЖ Ахмед (1898—1974), 
политич. деятель Алжира. В 1918—21 
служил во франц. армии. Арестовы
вался за протур. симпатии и пропаганду 
кемализма. В 1924—30 чл. Франц. ком
мунистич. партии (ФКП). В 1926 один из 
основателей Североафриканской звез
ды, с июня 1926 её ген. секр., с янв. 
1928 пред. В 1930 участвовал в работе 
5-го конгресса Профинтерна в Москве. 
После запрещения Североафриканской 
звезды в 1929 руководил подпольной 
работой партии. Основатель (март 1937) 
и пред. Партии алжирского народа. В 
авг. 1937 — авг. 1939 и в окт. 1939 — 
июне 1946 в заключении. Основатель 
(нояб. 1946) и пред. партии Дв^/жеше за 
торжество демократических свобод 
(МТЛД). Нередко занимал сектантскую 
позицию в отношении др. национальных 
партий. В мае 1952 выслан во Францию 
за резко антифранц. выступпения на 
митингах. Из-за границь, М, X. стре
мился навязать МТЛД волюнтаристскую 
политику. С началом Национально-
демократической революции в Алжире 
в нояб. 1954 пытался утвердить себя в 
качестве её «вождя». Потерпев неуда
чу, возглавил борьбу своих сторонников 
— мессалистов против Фронта нацио
нального освобождения. После провоз
глашения независимости Алжира (1962) 
в эмиграции. р. г. Ланда. 
МЕССИНА (Messina), город в ЮАР, на С. 
пров. Трансвааль. 11,9 тыс. жит. (1970, 
перепись). Ж. д. связан с Преторией. 
Один из важнейших в стране центров по 
добыче медной руды и произ-ву рафини-
ров. меди. Осн. в 1904. 
МЗАБ, оазис на терр. Алж. Сахары. 5 
городов: Эль-Аттиф (осн. в 1012), 
Малика (1017), Бу-Нура (1046), Гардая 
(1053, гл. город М.) и Бени-Исген (1321, 
религ. центр). Памятники ср.-век. градо
строительства в пустыне; сохраняют 
ср.-век. уклад жизни. Построены по еди
ному принципу: на склоне холма, у 
подножия к-рого зажат тесной застрой
кой базар, окружённый аркадами; на 
вершине — мечеть с высоким минаре
том суданского типа (4-гранный, сужен
ный кверху, с зубцами); укреплены кам. 
стенами и башнями с бойницами (Бени-
Исген, Малика); узкие улицы для 
защиты от зноя перекрыты аркадами. 
Архитектура М., лишённая декора, 
строго функциональная, отличается 
выразительностью монументальных 
пластич. объёмов и гладких стенных 
плоскостей. 

Лит.: R o c h e М., Le M'Zab. Architecture ibadite en 
Algerie, P., 1970; R a v e re au A., Le M'Zab, P., 1981. 

T. П. Каптерева. 
МЗАЛИ Мохаммед (p. 1925), гос. и поли
тич. деятель Туниса. Чл.-корр. Акаде
мии араб, языка в Каире (1976). В 1950 
окончил филологич. ф-т Парижского ун
та. Чл. Социалистической дустуровской 
партии (СДП) с 1947, чл. ЦК партии с 
1964, чл. Политбюро с 1974, в 1980—86 
ген. секр. СДП. С 1956 на гос. службе, с 
1968 в пр-ве Туниса (в 1968 гос. секр. 
нац. обороны, в 1969—70 мин. нац. обра
зования, в 1973 мин. здравоохранения, в 
1976—80 мин. нац. образования); с апр. 
1980 премьер-мин. Туниса. В июле 1986 



180 МЗАНГИ 
истории способствует «познанию реаль
ности нации». Автор кн. «Послание о 
язычестве и его проявлениях» (1937, 
переизд. в 1966), в к-рой рассматрива
ются проблемы мистицизма в исламе и 
истории дервишества, а также ряда сти
хотворных произв. (гл. обр. касыд фило-
софско-политич. содержания). 

р. г. Ланда. 
МЙЛЛИН (МИПп) Сара Гертруда (1889— 
1968), писательница, историк ЮАР. 
Писала на англ. яз. Автор многочисл. 
романов, рассказов, 2 автобиографий, 
пьесы, в к-рых звучат антирасистские и 
социальные мотивы. Роман «Божьи 
пасынки» (1924, рус. пер. — «Цветная 
кровь», 1927) — о судьбе неск. поколе
ний семьи «цветных». В основе романа 
«Явление господа» (1928; рус. пер. — 
«На высотах Гибеона», 1930) — эпизод 
кровавой расправы правительства Юж. 
Африки с афр. религ. сектой. 

Соч. : The measure of my days, L., 1955. 
Лит.: К а р т у з о в С. П., С а р а т о в с к а я Л. Б.. 

Литература Южно-Африканской Республики, в кн. 
Литературы Африки, М., 1979. С. П. Картузов. 
МИМУЗОПС, д у к а , м а д у к а (Mimu-
sops), род вечнозелёных деревьев сем. 
сапотовых. Ок. 60 видов, в тропиках 
обоих полушарий. В Африке наиб, рас
пространены 2 вида, растущие в гале-
рейных лесах. М., или мадука, куммель 
(М. cummel), встречается от Ганы до 
Заира и Кении; раскидистое дерево с 
красноватыми молодыми ветвями и кр. 
листьями, блестящими с верхней сто
роны и опушёнными снизу. М, Шимпера 
(М. schimperi) встречается в Вост. Афри
ке, Эфиопии и Египте. 
МИМУН О'КАХА Али (р. 1922), алж. 
спортсмен. Чемпион Олимпийских игр в 
марафонском беге (1956), серебряный 
призёр Олимпиад в беге на 5000 м 
(1952) и 10000 м (1948, 1952) в составе 
команды Франции. 
МИНБАР, кафедра для чтения корана и 
проповеди. Обычно устанавливается в 
мечети рядом с михрабом. Имеет вид 
кам. или дерев, возвышения с балдахи
ном (не всегда) и лесенкой, оформлен
ной перилами и декоративным порта
лом или дверцей. Украшенные резьбой, 
инкрустацией, иногда глазуров. израз-

Минбар поминальной мечети султана Баркука в Каире 
(1399—1410). Резьба по камню. 

цами, М. являются произв. монумен
тально-декоративного иск-ва (М. Боль
шой мечети в Кайруане, 9 в., резьба пс 
дереву). 
МИНДЕЛУ (MIndelo), город и гл. мор 
порт в Респ. Кабо-Верде. Расположеь 
на сев.-зап. побережье о. Сан-Висенти. 
Ок. 40 тыс. жит. (1982). Судостроит. и 
судорем. пр-тия, в т. ч. самое крупное в 
стране — «Кабкави». З-ды по перера
ботке рыбы и морепродуктов. Холо
дильники для обслуживания иностр 
рыбопром. судов. Пр-тия лёгкой / 
пищевкус. пром-сти. 
МИННА (Minna), город в центр, части 
Нигерии. Адм. ц. шт. Нигер. 72 тыс. жит 
(1975). Узел шосс. дорог. Ж.-д. станция 
на Западной ж.-д. магистрали (Лагос — 
Кано), от М. ветка на Баро. Торг. центр 
с.-х. р-на (ямс, бобовые, табак). 
МИНТАДИ, тип древней кам. скуль
птуры конго, найденной на терр. Заира, 
Б. ч. М. не датирована, однако их древ
ность несомненна (первые образцы М. 
были вывезены в Зап. Европу в 17 в.). М. 
отличаются асимметричной композици
ей, конкретно-изобразительным, почти 
жанровым характером, моделировка 
фигур несколько упрощена. Чаще всего 
фигуры сидят, скрестив ноги, опираясь 
склонённой головой на руку: выражая 
состояние покоя, раздумья. Пропорции 
произвольны: руки могут быть неесте
ственно длинными, ноги укорочены. 
Голова и особенно лицо разработаны 
более детально. М. выполняют как слу
жебные функции (ед. ч. нтади — 
«страж»), так и роль статуй предков. 
Фигурки М. охраняли дом, замещая в 
нём хозяина (чаще всего — вождя, ста
рейшину рода), находящегося в отлучке. 
Если хозяин не возвращался из воен. 
похода, его душа вселялась в кам. 
фигурку, к-рая затем передавалась по 
наследству; при отсутствии прямых 
наследников М. водружались на могиле 
последнего владельца. Существовали 
до нач. 20 в. 

Лит.: М и р и м а н о в В. Б., Древняя скульптура 
Тропической Африки, в сб.: Советское искусствозна
ние' 81, в. 1, М., 1982; L a v a c h e r y Н., Statuaire de 
i'Afnque Noire, Brux., 1954. B. Б. Мириманов 
МЙРГАНИ Али (1870—1968), политич. и 
религ. деятель Судана. Лидер дервиш-
ского ордена Хатмия. Кр. помещик. За 
сотрудничество с англ. колонизаторами 
в 1916 был удостоен титула сэр. В 1919 
возглавил делегацию феод.-религ. 
лидеров Судана в Великобританию. 
После 2-й мировой войны М. рассматри
вался Великобританией в качестве воз
можного кандидата на королев, трон в 
Судане. После провозглашения незави
симости страны (1956) поддерживал 
Нар.-демократич. партию. В 1958 при
ветствовал реакц. переворот ген. 
И, Аббуда. Один из идейных вдохнови
телей Юнионистско-демократич. партии 
(СОЗД. в 1967). в. и. Гусаров. 
МЙРГАНИ Хамза (р. 1922), политич. и 
гос. деятель Судана. Окончил Хартум
ский и Кембриджский ун-ты. В 1949—52 
был одним из ведущих чл. орг-ции Нац. 
фронт, тесно связанной с дервишским 
орденом Хатмия. До получения незави
симости (1956) занимал в пр-ве Судана 
посты мин. образования, с. х-ва и ирри-

смещен с поста премьер-мин. и изгнан из 
страны. 
МЗАНГИ (Msangi) Фрэнсис (р. 1937), тан
занийский живописец и график. Пред
ставитель реалистич. иск-ва. Как живо
писец работает в экспрессивной мане
ре, используя подвижный широкий 
мазок и пастозное наложение краски. 
Много занимался графикой (линогравю
рой, ксилографией, офортом, рис. 
пером, углём и кистью), иллюстрирует 
книги афр. писателей. Произв.: «Ужас», 
автопортрет, «Оплакивание убийства 
Томаса Мбойи», «Молящийся» (1971, 
Музей иск-ва народов Востока, Москва); 
«Стирка» (акватинта),. «Обнажённая» 
(офорт); роспись в мемориальной 
капелле в Найроби (1960-е гг.). 

Соч. : I opened my eyes to the world, "African arts», 
1970, V. 3, № 4. H. E. Григорович. 

МЗИЛИКАЗИ, CM. Моселекатсе. 
МИДЖУРТЙНИ, М и д ж е р т е й н , 
М и д ж е р т е н , раннефеод. гос-во 
сомалийского племени миджертейн на 
Сомалийском п-ове. Основателем М. 
был Исман I (18 в.), к-рый унаследовал 
от своего отца, плем. вождя Махмуда 
Салибана, часть его владений с портами 
Бандарбейла и Хафун. Большинство 
нас. занималось кочевым скот-вом, на 
побережье — рыб-вом, в нек-рых местах 
— полуоседлым земледелием и скот-
вом. Ремесленники и охотники состав
ляли низшие касты. При царе существо
вал совет приближённых и сородичей. 
Царь получал доход в виде натуральной 
ренты скотом, от морской и караванной 
торговли (М. вывозило за океан арома-
тич. смолы, шкуры, а также рабов) и др. 
Исман III (Исман Махмуд, правил в 
1860—1909), известный европ. путеше
ственникам как «султан Осман», в 1866 
заключил соглашение с англичанами о 
борьбе с работорговлей. В 1878 его род
ственник Юсиф Али Кенадид основал 
султанат Оббия. Вражда между М. и 
Оббией продолжалась 3 десятилетия. В 
1878—91 на терр. М. пытались проник
нуть англ. войска. В 1889 Исман III был 
вынужден принять протекторат Италии 
над юж. частью своих владений, а в 
1901 и надоен, терр. М. Нац.-освободит. 
движение сомалийцев под руковод
ством Сайда Мохаммеда Абдилле 
Хасана было направлено также и про
тив аристократии М., особенно в 1904— 
08. В 1925 М. было официально вклю
чено в состав колонии Итальянское 
Сомали, с 1927 поставлено под прямое 
колон, управление. 

Лит.: с е г U 11 i Е., Tradizioni е monument! stoncidella 
MIglurtinia, "Africa ltaliana», 1931, [v.] 9; P i r o n e M., 
Appunti di storia dell'Africa, [v.] 2 — Somalia, Roma, (1961 ]. 

Ю. M. Кобищанов. 
МИЛИ, a л ь - М и л и Мбарек (Мубарак) 
бну Мухаммед аль-Хилали (1897—1945), 
алж. историк, публицист, обществ, и 
религ. деятель. Первый алж. историк 
патриотич. направления. Приобрёл 
известность в 1920-е гг. как сторонник 
реформы ислама, педагог, знаток араб, 
яз. Один из руководителей Ассоциации 
улемов-реформаторов. В 1928—38 
издал 3-томную «Историю Алжира в 
древности и в новое время» (переизд. в 
1963 и 1976), в к-рой впервые в алж. 
историографии указал, что изучение 



/. Изображение мифологических персонажей и маски 
канага (возможно, символизирующей «мировое дере
во») на калебасе. Догон. 2. Дух мёртвых.Металличес
кая маска. Кота. Конго. 3. Предок, взывающий дождь 
(открытая ладонь, символизирует дождь, кулак — его 
прекращение). Деревянные скульптуры. Догон. Мали. 
4. Опекун, б01 моря. Бронзовая скульптура бини. Ниге
рия. 5. Женский фетиш. Луо. 6. Элегба. Маска, исполь
зуемая в обрядах йоруба. Нигерия. 

товых дорог на приморской автостраде. 
Кр. центр переработки с.-х. продукции. 
Металлургич. комплекс. Кустарное 
произ-во ковров, металлич. и др. изде
лий. Мор. порт М. Мисурата-Марина 
(в 10 км от города). 
М И Т У М Б А (Mitumba), 1) горный хребет 
на В. Заира. Сложен вулканич. и древ
ними кристаллич. породами, приподнят 

гации. В дек. 1954 был выведен из пр-
ва. В февр. 1956 вошёл в пр-во незави
симого Судана в качестве зам. мин. 
финансов и экономики. После создания 
(в 1956) Нар.-демократич. партии её ген. 
секр. Неоднократно входил в пр-во в 
качестве мин. финансов, занимал ряд 
др. ответственных постов в гос. аппара
те. После воен. переворота 25 мая 1969 
до 1985 в эмиграции. а и. гусаров. 
М И С Р (араб., от массара — заселять), 
араб. назв. Египта. Возникло в 7 в. как 
назв. первых араб, поселений на терр. 
Египта; впоследствии было распростра
нено на всю страну. 
М И С С А Н Д А , то же, что эритрофлеум. 
М И С У Р А Т А , город на С.-З. Ливии, в 
оазисе на побережье Средиземного м. 
180 тыс. жит. (1980). Узел шосс. и груи-

по линиям разломов над грабенами озёр 
Эдуард, Киву и сев.-зап. окраиной 
03. Танганьика. Дл. ок. 400 км, выс. до 
3305 м. В сев. части является водораз
делом pp. Конго (Заир) и Нил. Горные 
влажные тропич. леса (зап. склоны) и 
горные саванны. 2) Горный хребет на 
Ю.-В. Заира. Поднят по линиям разло
мов и обрамляет с В. грабен Упемба в 
верх, течении р. Луалаба. Дл. ок. 700 км. 
Выс. до 1889 м. Сложен преим. древ
ними кристаллич. породами. Покрыт 
саваннами. 
М И Т Ч Е Л Л (Mitchell) Джеймс Клайд (р. 
1918), юж.-афр. социолог, д-р социаль
ной антропологии. Преподавал в Ин-те 
Родса — Ливингстона и был его дирек
тором, работал в Манчестерском ун-те. 
Осн. тема исследований — изучение 
социальных сдвигов под влиянием пром. 
развития в гор. зонах Африки. М. одним 
из первых среди бурж. африканистов 
применил метод эмпирич. социологии в 
изучении урбанизации и стабилизации 
афр. гор. нас. на материалах полевых 
исследований. Труды М. представляют 
одно из направлений бурж. социологии 
в изучении социальной дифференциа
ции общества по статусному (престиж
ному) признаку. М. ищет возможность 
создания концепции развития афр. 
общества в подробном эмпирич. иссле
довании отд. форм проявления плюра
лизма в обществ, развитии. 
с о ч.; «Престиж профессий и социальная система: 
проблема сравнительной социологии», М., 1964; Afri
can urbanization in Ndola and Luansfiya, Lusaka, 1954; Tfie 
differences in an english and american ratings of the pre
stige of occupation' a reconsideration of Montagie and 
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Pustilnik's study. — "British journal of sociology", L., 1964, 
V. 5, № 1; Occupational prestige and the social system: a 
problem in comporative sociology. — "International journal 
of comparative sociology", N. Y., 1964, v. 5, № 1; The Gao 
village. A study in the social structure of a Nyasaland tribe 
Manchester, 1956; White-collar workers and supen/isors in 
a plural society. — "Civilizations", Bruxeller, 1960, v. 10, 
№3. 
МИФОЛОГИИ НАРбдов А Ф Р И К И 
ЮЖНЕЕ САХАРЫ, отличаются сложно
стью и многослойностью. Типы мифоло
гии, систем определяются типом или 
характером центр, персонажа, вокруг 
к-рого циклизуются мифы: тотемич. или 
антропоморфные предки, обожествлён
ный вождь или правитель, кузнец, пер-
сонифициров. явления природы — 
божества грозы, дождя, неба, воды, 
божество земли, солнца и др. Центр, 
персонаж может быть наделён разл. 
функциями: прародитель человечества, 
демиург, создавший всё сущее, культур
ный герой, добывающий для людей 
дары культуры (огонь, воду, злаки, ору
дия, знание ремёсел) и учреждающий 
обряды и установления. В архаич. 
мифологиях этот персонаж нередко 
характеризуется и как трикстер (трю
кач, хитрец), напр. Цагн в мифах бушме
нов. В развитых мифологиях (напр., в 
политеистич. пантеонах богов йоруба, 
фон) божества разграничены по своим 
функциям; трикстер обособляется от 
демиурга, прародителя, громовника 
(см. Легба — у фон, Эшу в йоруба мифо
логии). 

Тотемич. представления (о тотемич. 
предке, зооморфном культурном герое) 
характерны для архаических мифоло
гий, однако в отд. реликтах они обнару
живаются и в стадиально более поздних 
мифологич. системах. Так, в мифологии 
догон тотемич. представления вклю
чены в культы Лебе и Вину. Змея-радуга 
Айдо-Хведо, архаич. мифологич. персо
наж фон, включённая в политеистич, 
пантеон богов древней Дагомеи, утра
тила свои первоначальные функции 
демиурга, к-рые перешли к Маву-Лиза. 
Проявлением модифициров. тотемич. 
представлений в более поздних мифо
логиях является употребление назва
ний тотемных животных в качестве 
«хвалебных имён» богов (напр., Мвари в 
мифах шона называют Слоном, Боль
шим павианом). Нередко приписывают 
тотемич. происхождение обожествлён
ным правителям и вождям; у фон, напр., 
мифич. предок правящей династии, 
согласно преданиям, родился от лео
парда и женщины, отсюда правящий род 
древней Дагомеи носил назв. Агассуви 
(«Дети леопарда»). 

С развитием культа предков, полу
чившего в Африке очень широкое рас
пространение, на первое место в мифо
логиях выдвигаются антропоморфные 
родовые предки. Мифологич. представ
ления о родовых предках, выступающих 
в роли демиурга, культурного героя, 
отмечены почти у всех афр. народов, 
таковы Мукуру — у гереро, Ункулунку-
лу — у зулу, Моримо — у суто-тсвана, 
Мбори — у азанде, Мвари — у венда и 
шона, Лебе — у догон, Мулунгу — у 
мн. бантуязычных народов. 

Для народов, находившихся на разл. 
стадиях разложения первобытнообщин-
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циональная роль вождя пантеона; часто 
верховное божество выступает в мифах 
как предок правящего рода или великий 
жрец. 

У нек-рых народов, особенно в Зап. 
Африке, оформлялись развитью мифо
логич. системы, со сложной мифологич. 
символикой (имён, цветов, чисел и т. д.), 
охватывавшей разл. области деятель
ности человека. Своим происхожде
нием эти «вторичные» мифологии обя
заны жреческому институту. К знанию 
«вторичной» мифологии допускался 
лишь узкий круг посвященных, но и для 
них определялась соответственно сте
пени их посвящённости градация зна
ния; «полным» знанием обладали 
немногие избранные. Мифы догон, бам
бара, моей, малинке, бозо, курумба и др. 
(изучались франц. исследователем М. 
Гоиолем и его школой) дают представ-
ленио об этом эзотерич. знании и мифо
логич. символике. 

Лк: . ' м. при ст. Фольклор. Е. С. Котляр. 
МИХРАБ, ниша в мечети, указывающая 
сторону, к к-рой молящийся должен сто
ять лицом. Полукруглые, многограннью, 
реже прямоугольные в плане М. завер
шаются полукуполом; украшаются 
орнаментальной резьбой по стуку, мра
мору, глине, дереву, инкрустацией, 
росписью, а также декоративными 
полуколоннами и аркатурными пояска
ми. Известны переносные М., б. ч. дере
вянные, с резным орнаментом. 
МИЧОМБЕРО (Micombero) Мишель 
(1940—1983), политич. деятель Бурун
ди; генерал-лейтенант. Принадлежал к 
этносоциальной группе тутси. Получил 
военное образование в Брюсселе 
(1960—62). Вернувшись в Бурунди, слу
жил в полиции (1962—65). В 1965—66 
мин. нац. обороны; возглавлял гос. 
секретариат при мвами Мамбутса IV. С 
июля 1966 в правление мвами Нтаре V 
премьер-мин. Бурунди. В нояб. 1966 М. 
возглавил воен. переворот, после к-
рого стал президентом Бурунди (1966— 
76), главой пр-ва (1966—72), мин. 
иностр. дел (1967—68), мин. внутр. дел 
(с 1973). С 1971 М. — ген. секр. Партии 
единства и национального прогресса. В 
результате воен. переворота 1976, 
совершённого Ж. Б. Багазой, М. был 
смещён со всех постов. С 1976 жил в 
Сомали. в. я. Карпушина. 
МКВАВА (Mkwawa) (? — 1898), вождь 
хехе, возглавивший борьбу против герм, 
колонизации в кон. 19 в. в Вост. Африке. 
Нац. герой Танзании. В 80-е гг. М. сумел 
объединить большинство мелких пле
мён хехе и создать единое гос. образо
вание. М. имел небольшой отряд, воору
жённый огнестрельным оружием и 
короткими копьями. Вблизи г. Иринга М. 
построил крепость, контролировавшую 
торговлю слоновой костью в центр. Тан
зании. В 1891 М. напал на отряд нем. 
колонизатора Э. фон Зелевски и разгро
мил его. В последующие годы продол
жал борьбу с нем. карательными экспе
дициями. В 1898 немцы нанесли М. пора
жение. Чтобы не попасть в плен, М. 
покончил жизнь самоубийством. Голова 
М. как трофей была отправлена в Гер
манию. После заключения Версаль

ского договора 1919 Германия обяза
лась вернуть её в Танзанию (возвра
щена в 1955). в. я. Кациа^. 
МЛАДОАЛЖЙРЦЫ, участники либе
рального обществ.-политич. движения 
нац. буржуазии и интеллигенции 
Алжира в кон. 19 — нач. 20 вв. В 1892 
потребовали предоставить алжирцам 
права франц. граждан. Единств, путь к 
освобождению от колон, гнёта М 
видели в ассимиляции с французами 
(поэтому их часто также называют 
мусульфранками). Опирались на франц. 
«арабофилов»: часть бурж. либералов и 
социалистов, стоявших в алж. вопросе 
на патерналистско-ассимиляторских 
позициях. Противостояли национали
стам-традиционалистам , выдвигавшим 
лозунги «защиты ислама», «уважения 
обычаев мусульман» и т. п. (что не 
мешало представителям обоих течений 
нередко действовать совместно). 
Численность М. составляла, по разным 
подсчётам, от 500 до 1700 чел. М. 
выступали с петициями, создавали 
культурно-просветительские ассоциа
ции («Рашидия», 1902; «Туфикия», 1903: 
«Кружок Салах-бея», 1907), организо
вывали (обычно вместе с европейцами-
либералами) частнью школы, библиоте
ки, курсы,лекции, издавали газеты(как 
правило, на франц. яз., с 1—2 полосами 
на араб, яз.), среди к-рых наиб, вли
ятельными были «Рашиди», «Ислам» 
(«L'lslam»), «Этандар альжерьен» 
(«L'Etendard а1дёг1еп») и «Аль-Хакк». В 
1903 М. образовали К-т защиты интере
сов мусульман во главе с адвокатом 
О. Будербой, периодически направляв
ший во Францию свои делегации. В 1908 
лидеры М. Белькасем Бентами и Бен 
Брихмат были избраны в муниципалитет 
г. Алжир. Ими был организован ряд 
митингов и демонстраций солидарности 
с младотурецкой революцией 1908, а 
также в 1911—12 в знак протеста про
тив захвата Францией Марокко и Ита
лией Ливии. 

Лит..- Д ь я к о в Н. И., Младоалжирцы и антиколо
ниальная борьба в Алжире на рубеже XIX—XX вв.. 
М., 1985; Л а н д а Р. Г, Борьба алжирского народа 
против европейской колонизации (1830—1918). 
М., 1976; С а а д а л л а х Б., аль-Харака аль-ватанийя 
аль-джазаирийя (Алжирское национальное движение). 
Бейрут, 1969; А g е г о п С h.- R., Le mouvement ..jeune 
algerlen.. de 1900 a 1923, в кн.: Etudes maghrebines. 
Melanges Ch.-A. Julien, P., 1964. P. Г. Ланда. 

МЛАДОСЕНЕГАЛЬЦЫ (сокращённое 
назв. Партии республиканского союза 
младосенегальцев), мелкобуржуазно-
националистич. движение в Сенегале. 
Возникло в г.Сен-Луи в нач. 1900-х гг. на 
базе культурно-просветительского 
кружка. Накануне 1-й мировой войны М. 
составляли гл. обр. молодые чиновники, 
учителя. М. выступали в защиту земель
ных прав лебу (коренного нас. п-ова 
Зелёный Мыс) от посягательств франц. 
администрации, за равную оплату труда 
франц. и афр. чиновников, африканиза
цию органов администрации, увеличе
ние числа школ, против злоупотребле
ний традиц. вождей. М. стремились к 
«расовой гармонии» в рамках колон, 
общества. Пользовались поддержкой 
мусульм. религ. лидеров п-ова Зелёный 
Мыс. В среде М. соперничали 2 течения 
во главе с Т. Диопом и М. Мбаем. М. 

ных отношений, и в особенности для 
тех, у к-рых складывались раннегос. 
образования (в междуречье Лимпопо— 
Замбези, Межозерье, Зап. Судане, басе. 
Конго), характерна сакрализация вла
сти верховного правителя. Центр, пер
сонажем их мифологий становится обо
жествлённый вождь, правитель, обо
жествлённый предок правящей дина
стии. Культ предков правящего рода 
стал гос. религией древнего Бенина, в 
гос-ве ашанти. В мифах народов Меж
озерья культурные герои — «первый 
правитель» гос-ва Руанда Кигва и его 
потомок Гиханга, в мифах ганда — обо
жествлённый правитель Кинту, у шил-
лук — мифич. предок правителей Ньи-
канг, у ньяруанда — Риангомбе. 

Значительна роль в афр. мифологиях 
божеств, олицетворяющих те или иные 
явления природы, небесные светила; 
они встречаются как в самых архаичес
ких, так и в стадиально более поздних 
мифологиях. В мифах бушменов хад-
запи луна (Хайнэ) и солнце (Ишоко) — 
центр, персонажи: они — демиурги, 
культурные герои. Почти у всех афр. 
народов имеется «грозовое», «небес
ное» божество, «громовник», напр. пер
сонификация грозы, молнии, дождя — 
Леза, Нгаи. У бамбара и догон божества, 
воплощающие дух воды, являются 
центр, мифологич. персонажами, они 
играют в мифах ведущую роль в созда
нии и организации Вселенной. Возник
нув как персонификация атмосферных 
природных явлений, божества-громов-
ники модифицировались под влиянием 
представлений, связанных с культом 
предков. С другой стороны, и перво-
предки наделялись чертами, характер
ными для громовников. Путём взаимо
проникновения и слияния этих пред
ставлений складывался мифологич. тип 
предка-громовиика (Мвари, Мулунгу и 
ДР)-

В ряде афр. мифологий небесное 
божество в паре с божеством земли 
выступают как прародители, они поро
ждают солнце, луну и т. п.: Ньяме и 
Асасе Афуа в мифах ашанти, божество 
неба Обаси-оса и божество земли 
Обаси-нси в мифах экой, демиург Чи и 
божество земли и плодородия Але в 
мифах игбо, Эте Абаси и Эка Абаси в 
мифах ибибио. 

В мифологиях народов, достигших 
высокого уровня государственности, 
сложились политеистич. пантеоны 
богов — у фон, йоруба, в древнем Бени
не, у ганда и др. Глава пантеона — 
божество, почитавшееся правящим 
родом. Это божество считается праро
дителем, а остальные божества — его 
детьми, слугами. Однако нередко гла
венство верховного божества номи
нально, т. к. боги, вошедшие в пантеон 
как «второстепенные», сохранили свою 
конкретную область деятельности, свои 
функции. Как правило, характеристика 
главы пантеона очень неопределённа (в 
отличие от подчинённых ему божеств); 
это — некое абстрактное «небесное 
божество» (deus otiosus), его связь с 
природными явлениями выражена сла
бо, чётко определена лишь его функ



впервые выдвинули политич. требова
ния сенегальцев, из их числа вышли 
видные политич. лидеры. Движение 
просуществовало примерно до 1924. 

Лит.: J o h n s o n G. W., The Ascendancy of Blaise 
Diagne, and the beginning of African politics in Senegal, 
«Africa», 1966, V. 36, № 3; Л e T H e в A. Б.., Политичес
кое пробуждение во Французской Западной Африке 
после первой мировой войны (1918—1923 гг.), в кн.: 
Тропическая Африка (Проблемы истории), М., 1973. 

Е. Н. Кальщиков. 
МЛАДОТУНЙСЦЫ, представители ран
него тунисского национализма, стояв
шие на позициях либерального западни
чества. Получили образование во 
франц. уч. заведениях. В кон. 19 — нач. 
20 вв. группировались вокруг редакций 
патриотич. газет («Аль-Хадира» с 1888, 
«Ас-Саваб» с 1904) и культурно-просве
тительских об-в. В1896 образовали пер
вую националистич. орг-цию «Общество 
Хальдуния», в 1905 «Общество выпуск
ников Садикии», лидеры к-рого А. Баш-
Хамба, Б. Сфар и др., выполняя «поли
тич. завещание» Хайраддина ат-Туниси, 
призывали осваивать опыт Запада для 
национального возрождения Туниса. 
В 1907 М. образовали Эволюционист
скую партию М., к-рая выступала за 
«более широкое участие» тунисцев в 
управлении, создание тунисских пред
ставительных учреждений, поощрение 
нац. пром-сти и пр. Однако эти требова
ния были отвергнуты колониальными 
властями. 

Политика колон, диктата, недоволь
ство масс и победа младотурецкой 
революции 1908 привели к значит, 
радикализации движения. М. отказа
лись от политики сотрудничества с 
колон, властями. В 1908 А. Баш-Хамба 
призвал установить «связь с народом», 
используя революц. методы борьбы, и 
выдвинул лозунг восстановления кон
ституции (дустура) 1861, символизиро
вавшей самостоятельную нац. государ
ственность страны. Одновременно М. 
поддержали панисламистские лозунги 
младотурок, политически сблизившись 
с исламистской оппозицией в Тунисе. В 
1909 мусульм. реформаторы во главе с 
А. Таальби примкнули к партии М., при
дав ей радикальный панисламистский 
характер. Периодом наивысшего 
подъёма движения М. были 1909—12. 
М. проводили митинги и массовые кам
пании, гл. обр. в столице и кр. городах. 
7—8 нояб. 1911 беспорядки в г. Тунис в 
связи с землемерными работами на 
мусульм. кладбище Джеллаз, заба
стовка трамвайщиков и кампания бой
кота в февр. 1912 переросли в стихий
ные столкновения с полицией и войска
ми. 13 нояб. 1911 власти протектората 
ввели осадное положение, в марте 1912 
распустили Эволюционистскую партию 
М., её лидеры были арестованы и 
высланы из страны. 

В кон. 1913 нек-рым М. (X. Геллати, М. 
Номан, Таальби) было разрешено вер
нуться на родину. Баш-Хамба и др. М., 
оставшиеся за границей, создали в 
Стамбуле и Женеве эмигрантские 
центры М. В годы 1-й мировой войны они 
вели националистич. пропаганду и при 
содействии Турции сделали неск. попы
ток организовать вооруж. восстание в 

Тунисе. После войны большинство М. 
примкнуло к партии Дустур. 

Лит.: И в а н о в Н. А., Тунис, в кн.: История нацио
нально-освободительной борьбы народов Африки в 
новое время, М., 1976; К h а i г а 11 а h С h., Le nnouve-
ment jeune tunisien, Tunis, [195—); Z i a d e h N. A., Ori
gins of nationalism in Tunisia, Beirut, 1962. H. A. Иванов. 
МНАРДНИ (Mnarani), ср.-век. город в 
Кении, на побережье Инд. ок., в 53 км к 
С. от Момбасы. Существовал в 14 — 
сер. 17 вв. Руины кам. Большой мечети 
(14 в., перестройки 15 в.) и Малой 

Мнарани. Надгробие. 15 в. 

мечети (15 в.); кам. гробницы, окружён
ные кам. квадролинейными оградами, 
нек-рые — с закруглёнными стенами на 
вост. стороне, одна — с гранёной колон
ной (все — 15 в.). 

Лит.: K i r k m a n Т., Mnarani of Kilifi: the mosques 
and tombs, в кн.: Ars Orientalis, v. 3, Baltimore (Maryland), 
1959. 
МНОГОПЁРЫ (Polypterus), род ганоид
ных рыб, эндемичный для Африки. 
Ок. 10 видов, распространены в прес
ных водах Тропич. Африки: Сенегала, 
Гамбии, Нигера, Конго, в р. Нил, в озё
рах Чад, Рудольф (Туркана). Дл. тела от 
30 до 120 см. Тело удлинённо-цилиндри
ческое, покрыто ромбич. чешуями. 
Спинной плавник длинный, состоит из 
5—18 плавничков. Дыхание осущест
вляется с помощью жабр и плаватель
ного пузыря, преобразованного в пару 
просто устроенных лёгких; М. часто 
всплывают на поверхность, а лишённые 
доступа атм. воздуха погибают. Нек-рые 
М. — объект промысла ради вкусного 
мяса. Некрупные виды М. держат в 
аквариумах. г с. Расе. 
МОАНДА, см. Мванда. 
МОБУТУ (Mobutu), М о б у т у С е с е 
С е к о К у к у Н г б е н д у Ва За 
Б а н г а (до янв. 1972 — Жозеф Дезире 
Мобуту) (р. 1930), гос. и политич. 
деятель Заира. По этнич. принадлежно
сти монго. Окончил воен. школу в 
Лулуабурге (совр. Кананга), учился на 
ф-те социологии Брюссельского ун-та. 
В 1949—56 служил в бельг. колон, войс
ках. С 1956 занимался журналистской 
деятельностью, стажировался в Бель
гии, был редактором, затем гл. редакто
ром газет «Авенир» («L'Avenir») и «Ак-
тюалите африкен» («Actualites Africai-
nes»), издававшихся в Леопольдвиле 
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(совр. Киншаса). В первом пр-ве незави
симой Республики Конго, возглавляв
шемся П. Лумумбой, М. был гос. секре
тарём (1960). Получив чин полковника 
(1960), стал нач. ген. штаба конголез
ской нац. армии (КНА). В сент. 1960 воз
главил гос. переворот, после к-рого пол
ностью подчинил своему контролю 
деятельность созданной Коллегии ген. 
комиссаров (врем, пр-во, просущество
вавшее до февр. 1961). С 1961 М. — 
главнокомандующий КНА, а затем заир-
ской армии (с 1972 в чине корпусного 
генерала, с 1982 — маршала). После 
воен. переворота в нояб. 1965 М. — 
през. гос-ва. М. — основатель и пред. (с 
1967) правящей и единственной партии 
Заира Народное движение революции. 

Ю. Н. Винокуров. 
МОБУТУ-СЁСЕ-СЁКО (Mobutu Sese 
Seco) (до 1973 — оз. Альберт), озеро в 
Заире и Уганде, в системе р. Нил. Распо
ложено в котловине тектонич. ipponcxo-
ждения (зап. ветвь Вост.-Афр. зоны раз
ломов) на выс. 619 м. Пл. 5,6 тыс. км^. 
Глуб. до 58 м. Берега б. ч. прямолиней
ные, крутые. Впадает много рек, из 
постоянных рек наиб, крупные Семлики 
и Виктория-Нил; вытекает р. Альберт-
Нил. Богато рыбой (св. 40 видов), много 
водоплавающих птиц, водятся бегемо
ты, крокодилы. Рыб-во (нильский окунь, 
тигровая рыба). Судох-во. Гл. порты: 
Бутиаба (Уганда), Махаги-Порт, Касеньи 
(Заир). Открыто в 1864 С. У. Бейкером, в 
1886 озеро и его побережье исследовал 
В. В. Юнкер. 
МОГАДИШО, в 12—17 вв. гос-во на 
терр. Сомали. Возникло вокруг г. Мога
дишо, основанного в 12 в. араб, и перс, 
купцами, образовавшими подобие 
купеч. республики. Высш. религ.-право-
вым авторитетом был кади, сан к-рого 
был монополизирован в одной из родо
вых групп, происходивших из.южноара
вийского племени мукри. Центром 
общины была мечеть, построенная в 
1238 (как и 3 др. мечети 13 в., сохрани
лась до наших дней), где важную роль 
играли кади и его сородичи. Город 
делился на 4 самоуправляющихся квар
тала; во главе их стояли советы старей
шин-шейхов, представлявших 39 родо-
племенных групп горожан. В 14 в., когда 
М. посетил Ибн Баттута, кади был выхо
дец из Египта, а верховным правителем, 

Центральная часть г. Могадишо. 
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1905—60 — адм. ц. Итальянского Сома
ли. В центр, части города многостолп-
ная соборная мечеть с 9-ярусным мина
ретом цилиндрич. формы (1238, пере
строена в 19 в.), мечети Арба-Рукун 
(1268), Фахр ад-Дина (1269, в руинах), 
Абд аль-Азиза (1300) и др., псевдоро
манский католич. собор (нач. 20 в.), 
муниципалитет (1905). Новая часть 
города с прямоугольной сетью улиц рас
тёт к Ю.-З., где расположены пром. 
пр-тия, аэропорт, и к С.-В., где нахо
дятся порт, спорт, и оздоровит, зоны, 
госпиталь (1964, сов. арх. К. С. Матоян, 
А. Е. Моисеенков, инж. Г. М. Абросимо
ва), гостиница Талех, здание радиостан
ции (Ж. Липсмейер, Н. Сулейман-Пасик), 
парламент (оба — 1960-е гг.), Нац. т-р 
(1968), Нар. дворец (1971), памятник 
героям, павшим в борьбе с колонизато
рами в 1949; памятник «Неизвестному 
солдату» (1970). 

Нац. ун-т Сомали (при нём Нац. пед. 
центр), колледжи (по изучению ислама, 
индустриальный, ветеринарный, здра
воохранения), школа мореплавания и 
рыб-ва; Геол. служба, Ин-т вакцин и 
сывороток, 06-во медицины и тропич. 
гигиены и др.; б-ка Нац. ун-та. Нац. б-ка. 
Нац. музей (в быв. дворце наместника 
султана Занзибара, выстроен в 1905), 
осн. в 1960; коллекция художеств, ремё
сел. 
МОГАДбР, см. Эс-Сувейра. 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК (Juniperus), род веч
нозелёных растений сем. кипарисовых. 
Ок. 60 видов, преим. в умеренном поясе 
обоих полушарий. В Африке — 4 вида, 
из них 3 в Марокко и Алжире, в горах 
Атласа и в приморской полосе, 1 — в 
горах. Среди афр. видов М. преобла
дают древовидные формы. М. к р а с 
н ы й (J. oxycedrus) — небольшое дву
домное дерево, выс. 5—10 м. Растёт в 
ниж. поясе гор до 300—400 м. Засухо
устойчив. Красноватая древесина 
используется как поделочный мате
риал. М. л а д а н н ы й (J. thurifera) — 
дерево выс. до 15 м, растёт в ниж. при
морском поясе в Марокко и Алжире. 
Древесина используется для столярных 
и токарных работ. Из побегов получают 
технич. масло. М. к р а с н о п л о д -
н ы й (J. phoeniceus) — дерево или 
кустарник выс. до 6 м, растёт в примор
ской полосе на холмах, в составе среди
земноморского маквиса, иногда в пес
ках. Вост.-афр. вид М. в ы с о к о р о с-
л ы й (J. ргосега) — дерево выс. до 
30 м (в возрасте 400—500 лет дости
гают 40—50 м высоты, диам. ствола 
до 2,5 м). Растёт на горных склонах и на 
высокогорных плато Эфиопии, Сомали 
и Кении, образуя небольшие рощи. В 
Эфиопии древовидные виды М. образо
вывали раньше настоящие леса, к-рые 
постепенно вырубались. Прочная дре
весина идёт на изготовление мебели, 
фанеры, карандашей. и. А. вазипевская. 
МОЗАМБИК (Mozambique), Н а р о д 
н а я Р е с п у б л и к а М о з а м б и к 
(Reptiblica Popular de Mo9ambique). 

Общие сведения 
М. — гос-во на Ю.-В. Африки. Омы

вается на В. водами Мозамбикского 

прол. Инд. ок. Граничит на С. с Танзани
ей, на С.-З. с Малави, на 3. с Замбией и 
Зимбабве, на Ю.-З. и Ю. с ЮАР и Свази
лендом. Пл. 802 тыс. км^. Нас. 13,5 млн. 
чел. (1983, оценка). Столица — г. Мапу
ту. В адм. отношении терр. М. разделена 
на 10 провинций (см. табл.). 

Государственный строй 
Согласно действующей конституции 

1975 (с поправками 1978), власть в 
стране принадлежит рабочим и крестья
нам. Осн. цель гос-ва — строительство 

Административное деление 

Адм.единицы Адм. центр 

Газа (Gaza) . . . . 
Замбезия (Zam-

bezia) 
Иньямбане (Ir-

hambane) . . . 
Кабу-Делгаду 

(Cabo Delgado) 
Маника (Manica) . 
Мапуту (Maputo) . 
Нампула (Nampu-

ia) 
Ньяса (Niassa) . . 
Софала (Sofala) . 
Тете (Tete) . . . 

75.7 990,9 Шай-Шай (Xai-Xa: 
Келимане (Quei-

105.0 2500.2 mane) 
Иньямбане [Ip-

68.6 997,6 hambane) 

82.8 940,0 Пемба (Pemba) 
61.7 641,2 [иимойо (Chimoio 
26,4 1247,1 Мапуту (Maputo) 

Нампула (Nampu-
81.6 2402,7 la) 

129,0 514,1 Лишинга (Lichinga 
68,0 1065.2 Бейра (Beira) 

100,7 831,0 Тете (Tete) 

носившим титул шейха, местный афри
канец (вероятно, сомалиец), знавший 
также араб. язык. Араб., кит. и португ. 
источники 14—15 вв. описывают М. как 
богатый торг. город. Иноземные купцы 
становились клиентами местных жите
лей, к-рые поселяли их в своих домах, 
кормили. М. вело мор. торговлю с араб, 
странами и Индией, а караванную — с 
внутр. областями Африканского Рога. 
Ему подчинялись оседлые земледельч. 
племена каблия и шунгвая, а также, 
вероятно, часть полуоседлых племён 
хавия. Ок. сер. 13 в. власть в М. захва
тил Абу Бакр Фахр ад-Дин, основавший 
династию султанов. Построенная им 
мечеть датируется 1268. Ок. 1335 М., 
как и соседние Марка и Барауэ, было 
завоёвано суахилийским султаном 
Пате, превратившим М. в центр своих 
владений на Ю. Сомали. В 1445 и 
позднее воины М. и хавия участвовали 
вместе с отрядами др. сомалийских 
мелких гос-в в войнах Адаля против 
Эфиопии. После прибытия в М. кит. 
флотилий (они побывали здесь трижды 
в 1418—30) делегации и торг. миссии М. 
посещали Китай. В 1499 М. был подверг
нут бомбардировке португ. кораблями 
В. да Гамы. Пиратские нападения порту
гальцев почти прервали мор. торговлю 
М. В нач. 17 в. сомалийские племена 
дарандолла и абгаль, разгромив Аджу-
ран, стали господствующей силой в 
долине р. Веби-Шебели; их гегемония 
распространялась и на М. В городе, 
лишившемся большинства прежнего 
нас, разгорелась борьба между сома
лийскими плем. группами самаль и саб, 
из к-рых одна населяла квартал Хамар-
вейн, а другая квартал Шангани, 
каждый из них был обнесён крепостной 
стеной. В кон. 17 в. М. был присоединён 
к Оманскому султанату, в нач. 19 в. 
перешёл под номинальную власть 
Занзибара (лишь в 1843—46 здесь был 
его наместник), но во 2-й пол. 19 в. фак
тически находился под контролем сома
лийского султаната Геледи. 

Лит.: с е г U 11 i Е., Somalia. Scritti vari editi ed inediti, 
V. 1—2, Roma, 1957—59. Ю. M. Кобищанов. 
МОГАДИШО, М о г a д и ш у (Mogadis
cio, Mogadishu; нац. форма — Мукдйшо, 
Muqdisho; второе местное назв. — 
Хамар), столица Сомали (с 1960). 
Адм. ц. обл. Банадир. Расположена на 
побережье Банадир Инд. ок. 640 тыс. 
жит. (1982, с пригородами). Климат 
субэкваториальный; ср. темп-ры янв. 
28°С, июля 26°С. Осадков выпадает св. 
400 мм в год. Гл. порт страны (ввоз 
пром. сырья, машин, оборудования, про
довольствия). Междунар. аэропорт. 
Узел автодорог (связан с Кенией и 
Эфиопией). Кр. пром. центр страны (ок. 

общего кол-ва пр-тий обрабат. 
пром-сти). Нефтеперераб. з-д. Молоч
ный з-д (построен при содействии 
СССР), мясо- и мукомольный комбина
ты; имеются маслоб., кож.-обув., пар
фюмерная, таб., спичечная, хл.-очистит. 
ф-ки; кустарные промыслы. Судострое
ние и судоремонт. 

Осн. араб, и перс, купцами в 12 в. на 
побережье, населённом барбарийцами. 
В 12—17 вв. центр гос-ва Могадишо. В 
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общества, свободного от эксплуатации 
человека человеком. Конституция 
закрепляет основы экономич. системы: 
гос. собственность на важнейшие сред
ства произ-ва (землю, полезные иско
паемые и др.); ведущую роль гос. сек
тора в нац. экономике; планирование 
нац. экономики. Конституция допускает 
существование частной собственности 
(нац. и иностр.) при условии, что она не 
используется в ущерб интересам народа 
и гос-ва; закрепляет принцип равнопра
вия граждан, широкий круг осн. прав и 
свобод: право избирать и быть избран
ным, право участвовать в создании и 
развитии демократии на всех уровнях 
общества и гос-ва, свободу мнений, 
собраний и объединений; право на труд, 
образование, на помощь в случае 
потери трудоспособности и в старости, 
право на личную собственность; непри
косновенность личности, жилища, тайну 
переписки, свободу совести. 

Осн. принципами организации гос. 
власти, согласно конституции, явля
ются руководящая роль Партии Фре
лимо в обществе и гос-ве; широкое уча
стие трудящихся в управлении делами 
общества и гос-ва, демократич. закон
ность. 

Глава гос-ва, пр-ва, а также верхов
ный главнокомандующий вооруж. 
силами — президент, к-рым является 
пред. Партии Фрелимо. Президент фор
мирует пр-во, назначает высших гос. 
служащих, дипл. представителей, по 
решению Партии Фрелимо объявляет 
состояние войны и заключает мир. 

Высший орган гос. власти — однопа
латный парламент (Нар. собрание), 
избираемый населением на 5 лет. Право 
избирать и быть избранным предостав
лено гражданам, достигшим 18 лет. 
Депутаты Нар. собрания несут ответ
ственность перед народом и должны 
отчитываться перед ним. Не оправдав
шие доверия депутаты могут быть ото
званы Нар. собранием. 

Нар. собрание обладает широкой ком
петенцией: принимает законы, нар.-хоз. 
план и гос. бюджет и отчёты об их 
исполнении; вносит изменения в консти
туцию; ратифицирует и денонсирует 
междунар. договоры; объявляет амни
стию и осуществляет право помилова
ния; контролирует деятельность пр-ва и 
т. д. Законодат. инициатива принадле
жит ЦК Партии Фрелимо, президенту, 
пр-ву и комиссиям Нар. собрания. 

По предложению ЦК Партии Фрелимо 
Нар. собрание избирает из числа депу
татов парламента Постоянную комис
сию, возглавляемую председателем 
Нар. собрания, к-рая осуществляет пол
номочия Нар. собрания в период между 
его сессиями. 

Пр-во (Совет министров) состоит из 
премьер-министра, министров и гос. 
секретарей. Совет министров руково
дит внутр. и внеш. политикой гос-ва, 
обеспечивает управление нац. экономи
кой, укрепление обществ, порядка, 
охрану прав и свободу граждан, руково
дит деятельностью местных органов 
управления. Совет министров несёт 
ответственность перед Нар. собранием 

и президентом; члены Совета мини
стров несут индивидуальную ответ
ственность перед президентом. 

Местными органами гос. власти во 
всех адм. единицах являются нар. 
собрания, возглавляемые губернато
рами (в провинциях), администраторами 
(в округах, городах, адм. постах и лока-
литетах); их исполнит, органы: в провин
циях — провинциальные пр-ва, в окру
гах, городах, адм. постах — исполни
тельные советы. 

В судебную систему входят: Верхов
ный нар. суд — высшая судебная 
инстанция, нар. суды провинций, р-нов, 
городов и локалитетов. Во всех нар. 
судах наряду с назначаемыми судьями 
имеются выборные судьи. В 1979 создан 
Революц. воен. трибунал для рассмо
трения дел о преступлениях против гос. 
безопасности. Ю. А. ЮДИН. 

Природа 

Терр. страны вытянута вдоль побе
режья Инд. ок. на 3000 км. Береговая 
линия к С. от г. Мозамбик расчленена 
небольшими бухтами; берега невысо
кие, но скалистые и крутые. Коралло
вые рифы и песчаные о-ва затрудняют 
судох-во. К Ю. берега низкие, плоские, 
местами заболоченные. Удобные 
естеств. гавани имеют порты Бейра, 
Мапуту, Накала, Пемба. Сев. часть 
страны (Мозамбикское плато) занята 
равнинами Вост.-Афр. плоскогорья (г. 
Намули, 2419 м), ступенчато понижа
ющимися с 3. на В. к узкой прибрежной 
низменности. В пределах М, выделя
ется сбросовый уступ Иньянга с высшей 
точкой страны г. Бинга (2436 м); север
нее поднимается горный массив Горон-
гоза (выс. до 1856 м). Южнее долины р. 

МОЗАМБИК 
; 12 ООО ООО 

1 Свазиленд 



186 МОЗАМБИК 

та, драгоценных и поделочных камней и 
др. £ А. Долгинов. 

Климат сев. части М. субэкваториаль
ный, муссонный, южной — тропич., пас
сатный. Ср. темп-ры янв. на Мозамбик-
ской низм. от 26° до 30°С, июля от 15° до 
20°С. На плоскогорье зимние и летние 
темп-ры ниже на 3—5°. Осадки по всей 
терр. выпадают неравномерно в тече
ние года; участились засухи. В ноябре 
начинается влажный сезон, продолжа
ющийся по апрель — май. Годовое 
кол-во осадков 750—1000 мм на плоско-

1. Культурный ландшафт. Провинция Маника. 2. В про
винции Тете. 3. Приморский ландшафт. 4. Отроги гор 
Лебомбо. 5. Долина р. Замбези в районе Тете. 6. Бао
баб. 

Сави, вдоль границы с ЮАР, протягива
ются вулканич. горы Лебомбо. Большую 
вост. часть М. занимает слабовсхолм
лённая и заболоченная Мозамбикская 
низм. (шир. 80—400 км). Равнинный 
рельеф нарушается долинами рек, 
останцовыми плато и небольшими забо
лоченными понижениями — пэнами, к 
Ю. от долины р. Замбези — примор
скими дюнами. 

На терр. М. распространены б. ч. 
породы докембрия (в основном архея, в 
меньшей степени ниж. протерозоя), в 
прибрежных р-нах мор. карбонатно-тер-
ригенные отложения мезозоя и кайно
зоя, в удалении от океана континен
тальные терригенные и вулканич. 
породы мезозоя и пермо-карбона (м-ния 
кам. угля). Среди древнейших структур 
выделяются изометричные кратоны и 
разделяющие их преим. гранулитовые 
складчатые пояса. Фундамент более 
древнего архейского кратона Зимбабве 
(на Ю.-З. страны) сложен мигматито-
гнейсами (св. 3,5 млрд. лет) и перекры
вающими их архейскими зеленокамен-
ными толщами (3—2,6 млрд. лет), с 
к-рыми связаны м-ния руд меди и золо
та. В строении более молодых кратонов 
принимают участие раннеархейские 
мигматито-гнейсовые комплексы (св. 3 
млрд. лет) и нижнепротерозойские (2 
млрд. лет) метаосадочные комплексы 
(м-ния медных руд). Складчатые ком
плексы этих докембрийских структур во 
второй половине позднего протерозоя 
(1000—500 млн. лет) испытали термаль
ную проработку(уникальный р-н редко-
металльных пегматитов Алту-Лигонья). 
В пров. Тете в пределах Зап. Мозамбик
ского кратона нижнепро^терозойские 
породы прорваны массивами габбро-
анортозитов, среди к-рых наиб, крупным 
является массив Тете (м-ние железо-
титано-ванадиевых руд). С комплек
сами складчатых поясов Фронтьер-
Замбези, обрамляющего с В. кратон 
Зимбабве, и Лурио, разделяющего кра
тоны Ньяса и Маррупа на В. страны, свя
заны м-ния руд железа и мелкие м-ния 
медных руд. Вдоль долины р. Замбези 
протягивается грабеноооразная рифто-
генного типа депрессия, выполненная 
отложениями и вулканитами верх, 
палеозоя и мезозоя. Вдоль неё располо
жен ряд меловых массивов щелочных 
пород и карбонатитов, многочисл. кай
нозойские вулканич.постройки. Верхне
мезозойские отложения распростра
нены также на крайнем С.-З. страны 
вблизи 03 . Ньяса (Малави). Наиб, значе
ние из минеральных ресурсов имеют 
уголь, общие запасы (1981) к-рого 
составляют 1,4 млрд. т, в т. ч. 
подтверждённые — 391 млн. т (м-ния 
Моатизе, Муканья-Вузи и др.); жел. 
руды — до 700 млн. т [м-ния Намапе, 
Хонде (Онде) и др.]; титановые руды — 
12,8 млн. т (Пебане, Мвебазе); медные 
руды — 100 тыс. т меди (Эдмундиен, 
Лонро); комплексные руды ниобия, тан
тала и цезия (м-ния р-на Алту-Лигонья). 
Выявлены также мелкие м-ния руд 
урана (Мавудези), золота, хрома, мар
ганца, нефелина, графита, асбеста, маг
незита, талька, корунда, кварца, киани



горье и в юж. части Мозамбикской 
низм.; до 1500 мм и более в сев. части 
низменности и на наветренных склонах 
Вост.-Афр. плоскогорья, уступа Иньянга 
и гор Лебомбо. Часты катастрофич. лив
ни, вызывающие наводнения. К Ю. от 
долины р. Сави, где осадков меньше, 
местные жители собирают дождевые 
воды в спец. резервуары. Речная сеть 
густая. Наиб, крупнью реки: Замбези, 
Лимпопо, Сави, Рувума — полноводны и 
судоходны на низменности. Режим их 
связан с сезонностью выпадения осад
ков. В сухой сезон мн. реки мелеют, 
превращаются в цепочки озёр или пере
сыхают. Непостоянство стока, отмели в 
устьях рек и пороги затрудняют судох-
во. В пределах М. находятся вост. кру
тые берега оз. Ньяса (Малави) и оз. Чил-
ва. 

На терр. М. распространены гл. обр. 
красно-бурые альферритные почвы тро
пич. саванн. Они достаточно плодород
ны, но подвержены эрозии. На С, в пре
делах плато Ньяса и Мозамбик, развиты 
коричнево-красные латеритизов. почвы 
сухих лесов. В долинах рек (особенно 
Замбези) аллювиальные почвы, в меж
дуречье Сави—Замбези гидроморфные 
почвы; в др. прибрежных р-нах молодые 
песчаные почвы. 

Для сев. части страны характерны 
редколесья с травянистым покровом из 
низкорослых злаков. В междуречье 
Рувумы и Замбези — светлый тропич. 
лес «миомбо», для к-рого характерны 
виды брахистегии, или миомбо, ис
пользуемые для произ-ва целлюлозы. 
На высоких участках плато горные леса. 
К Ю. от долины р. Замбези парковая 
саванна. В юж. части М. распространена 
растительная формация, иногда наз. 
«мопанивелд», в к-рой преобладают 
мопане — широколиств. дерево из сем. 
бобовых и акация юлбернардия. По 
берегам крупных рек сохранились веч
нозелёные галерейные леса с ценными 
породами деревьев (эбеновое, желез
ное, розовое); многочисленные виды 
пальм. В устьях рек и на побережье — 
мангры. 

1. Деревня тсонга. Провинция Иньямбане. 2. Сельский 
учитель малави. 3. Девушка-мулатка. 4. Резьба по 
дереву. Макуа. 5. Маска нгони. 6. Татуировка жен-
щины-маконде. 
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Кр. млекопитающие сохранились гл. 
обр. в заповедниках и нац. ласках, 
среди к-рых выделяется нац. парк 
Горонгоза. В парке обитают большие 
стада слонов, бегемотов и др. копыт
ных, львы и крокодилы. В заповеднике 
Маррумеу обитает ок. 100 тыс. кафр
ских буйволов. В 40 км к Ю. от Мапуту 
создан заповедник для охраны слонов и 
белых носорогов. В лесах водятся обе
зьяны. Много змей и птиц (туканы, 
серые попугаи, утки и гуси, марабу, 
ястребы, ткачики и т. д.) 

Е. А. Долгинсв (геология). 

Население 
99,4% нас. составляют народы, гово

рящие на бенуэ-конголезских языках. 
Крупнейший из них — макуа (6,3 млн. 
чел.) заселяют всю сев.-вост. часть 
страны. Малави — группа родств. наро
дов (1,6 млн. чел.) живут в басе. р. 
Замбези, к Ю. и 3. от оз. Ньяса; тсонга 
(3,1 млн. чел.) — в юж. чести страны; 
шона (1,5 млн. чел.) — между pp. 
Замбези и Сави. Выходцы из стран Азии 
и Европы (португальцы, индийцы и паки
станцы, ок. 40 тыс. чел.) живут преим. в 
городах (Мапуту и др.). Офиц. яз. — пор
туг. Из местных языков наиб, распро
странены: на С. — имакуа (яз. макуа) и 
чиньянджа (яз. малави), на Ю. — 
чишона (яз. шона) и шангаан (яз. тсонга). 
Местных традиц. верований (культ 
предков, культы сил природы) придер
живается ок. 70% нас: ок. 20% — хри
стиане (преим. католики); св. 10% — 
мусульмане. 
-Нас. М. возросло с 6 млн. в 1960 до 

8,2 млн. в 1970 и до 12,1 млн. (по данным 
переписи) в 1980. В 1975—80 ср.-год. 
темпы общего прироста нас. 2,7—2,9%. 
Экономически активного нас. (1981) ок. 
4 млн. чел., в т. ч. занято (%): в с. х-ве 
ок. 80, пром-сти, стр-ве и на транспорте 
15, в сфере услуг 5. Лиц наёмного труда 
насчитывалось 1347 тыс. чел., в т. ч. в 
госсекторе — св. 620 тыс. (из них 
477 тыс. в сфере материального произ-
ва). Ср. плотность нас. ок. 17 чел. на 
1 км^ (1980). Доля гор. нас. ок. 17% 
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жания. В М. (особенно на землях, распо
ложенных вдоль р. Замбези) начиная с 
кон. 16 в. широкое распространение 
получила особая форма феод. зем. 
пожалований — «празу» (португ. «опре
делённый срок»), к-рью предоставля
лись королём отд. португальцам без 
права отчуждения и могли наследо
ваться по женской линии в течение 
3 поколений, после чего должны были 
быть возвращены короне. Практически 
празейру (держатели «празу») стали 
собственниками этих земель, облагав
шими налогами и податями жителей 
«празу». Однако введение системы 
«празу» не обеспечивало роста доходов 
королев, казны. 

В 17—18 вв. португ. колонизаторы 
вели на терр. М. «охоту» на рабов. 
С 1810 начался интенсивный вывоз 
рабов из М. на сах. плантации Бразилии. 
До 1850, когда работорговля была офи
циально запрещена, ср.-год. вывоз 
рабов из М. составлял 20 тью. чел. 
Работорговля продолжалась вплоть до 
нач. 20 в. В нач. 19 в. произвол португ. 
колон, властей вызвал восстание насе
ления пров. Кабу-Делгаду. Его возгла
вили вожди племён Муане, Шережо и 
Мовера. В 1800—10 они освободили от 
колонизаторов всю терр. провинции. 
Лишь организовав кр. карательную экс
педицию, португальцам удалось сло
мить сопротивление повстанцев. В сер. 
19 в. в басе. р. Замбези вспыхнуло кр. 
восстание, к-рое возглавил мулат 
Жоаким Жозе да Круш. Он нанёс серь
ёзные поражения португ. колон, армии и 
обложил пошлиной португ. торговлю на 
р. Замбези. После смерти Круша его сын 
Антониу Висенти (или Бонга) разрушил в 
1853 португ. форт Тете. Борьбу против 
захватчиков продолжал брат Бонги. 
В 1888 португальцы подавили восста
ние. В 1884 восстали племена массин-
гире под предводительством потомка 
индийских переселенцев В. душ Анжу-
ша. В восстании принимали участие и 
нек-рые празейру, недовольные вымо
гательствами администрации. Восста
ние было жестоко подавлено 4-тысяч
ной португ. армией. 

Проникновение колонизаторов во 
внутр. р-ны привело к длит, войне 
между португальцами и афр. гос-вом 
Ватуа, созданным в нач. 19 в. на терр. 
между РР- Лимпопо и Пунгве. В ходе 
этой войны адм. центр Лоренсу-Маркиш 
(совр. Мапуту) неск. раз переходил из 
рук в руки. В 1834 племена нгони атако
вали Иньямбане, в 1836 подвергли 
осаде Софалу — опорные пункты коло
низаторов. Португ. гарнизоны часто не 
могли противостоять натиску много
числ. и хорошо организованной армии 
африканцев. В результате начался мас
совый отъезд «белых» поселенцев из 
М. Португальцы сохраняли контроль 
лишь над отд. р-нами побережья. Вели
кобритания, овладевшая Трансваалем, 
к-рый не имел выхода к морю, пыталась 
захватить бухту Лоренсу-Маркиша и с 
этой целью намеревалась превратить 
Ватуа в свою колонию. В 1891 было 
подписано англо-португ. соглашение, по 
к-рому Великобритания признала М. в 

его совр. границах колонией Португа
лии. В 1894 правитель Ватуа Г/нгунья« 
совершил нападение на Лоренсу-Мар
киш. Лишь в 1895 португ. отряд z 
помощью артиллерии нанёс африкан
цам поражение. Португальцы сожглк 
афр. селения и вырезали беззащитное 
население. Вооруж. борьба в М. продог-
жалась ещё в течение двух лет. 

В кон. 19 в. португ. пр-во предоста
вило концессии на эксплуатацию пр*»-
родных ресурсов в М. ряду иностр. ком
паний. Наиб, крупная из них англ. «Мо
замбик компания (осн. в 1891) получила 
от пр-ва Португалии монопольные права 
на торговлю в колонии, горнодобычу, 
рыб-во, стр-во на терр. М. дорог, портов 
и др. средств коммуникации. Компания 
построила ж. д. до Умтали (совр. Мута-
ре) и порт в Бейре. В М. в широких мас
штабах стал применяться принудит 
труд. Португ. колонизаторы выступал» 
и в качестве поставщиков дешево* 
рабочей силы в Юж. Африку. В 1909 
между пр-вом Португалии и пр-вом ЮАС 
была заключена конвенция о ежегод
ном принудит, наборе 100 тыс. рабочих 
М. для рудников Трансвааля. В 1909 
была открыта ж. д. Лоренсу-Маркиш — 
Претория, привязавшая М. экономи
чески к ЮАС. 

После 1-й мировой войны при разделе 
Германской Восточной Африки в 1919 
Португалии была возвращена моза
мбикская терр. к Ю. от р. Рувума («тре
угольник Кионга»), к-рая отошла к Гер
мании по договору с Португалией в 
1894. Экономич. слабость Португалии 
обусловила широкое проникновение в 
М. иностр. (гл. обр. англ.) капитала, 
сопровождавшееся созданием пр-тий с 
использованием наёмного труда. 
Иностр. капитал установил контроль 
над пр-вом сахара, сизаля, хлопка, 
табака, кофе, земляного ореха, стр-вом 
жел. дорог и портов. В 1948 амер. ком
пания «Галф ойл» заключила контракт 
с Португалией и открыла в М. свой 
филиал. После 2-й мировой войны в эко
номику М. стал более активно вне
дряться португ. капитал. Ведущее место 
в экспорте занял хлопок. 

Первые афр. политич. орг-ции возни
кли в 1920-х гг. В 1920 мозамбикские 
студенты, учившиеся в Лисабоне, соз
дали Афр. лигу, ставившую целью 
борьбу против колониализма. Вскоре в 
М. возникла радикальная антиколо
ниальная Афр. гильдия (позже переиме
нованная в Афр. ассоциацию), в нач. 
30-х гг. — Ассоциация уроженцев Моза
мбика, состоявшая гл. обр. из африкан
цев и мулатов. 

Новый этап освободит, борьбы в 
М. начался после 2-й мировой войны. 
В 1949 и 1951 бастовали докеры 
Лоренсу-Маркиша. В 1963 стачка доке
ров Лоренсу-Маркиша распространи
лась на порты Бейры и Накалы. Возни
кло несколько эмигрантских политич. 
орг-ций: Демократич. нац. союз Моза
мбика (УДЕНАМО, осн. в 1960), Моза-
мбикский афр. нац. союз (МАНУ, осн. в 
1961), Афр. союз независимости Моза
мбика (УНАМИ, осн. в 1961). Руководи
тели этих орг-ций в июне 1962 в Дар-эс-

(1982, оценка). Наиб. кр. города: Мапуту, 
Бейра, Нампула. 

Исторический очерк 
М. с древнейших времён. Первона

чальным населением М. были бушмены 
и готтентоты. Позднее их оттеснили 
переселившиеся из Судана банту. Нас. 
М. с давних пор знало способы добычи 
золота, жел. и медной руд. Между 5 и 
16 вв. на терр. М. складывались гос. 
образования, крупнейшим из к-рых 
было гос-во Мономотапа. В эпоху рас
цвета (сер. 15 в.) оно занимало поло
вину терр. совр. Зимбабве и часть терр. 
М. (между pp. Замбези и Сави). С 8 в. в 
Вост. Африку стали проникать арабы, 
создавшие на побережье Инд. ок. много
числ. торг. фактории. Наряду с арабами 
порты М. посещали купцы из Индонезии, 
Индии, Ирана и Китая, к-рые обмени
вали свои товары на золото, слоновую 
кость, железо, медь и шкуры животных. 
В 1498 терр. М. на пути в Индию посе
тила португ. экспедиция В. да Гамы. В 
нач. 16 в. португальцы высадились на 
о. Мозамбик, затем освоили ряд пунктов 
побережья Вост. Африки. В 1505 они 
построили форт в Софале, в 1508 — 
крепость на о. Мозамбик, в 30-х гг. 16 в. 
форты Сена и Тете на правом берегу 
р. Замбези. Попытки португальцев коло
низовать глубинные р-ны натолкнулись 
на упорное сопротивление населения 
Мономотапы. В 1572 и 1574 в Мономо-
тапу были направлены португ. воен. экс
педиции, потерпевшие неудачу. Гос-во 
Мономотапа, переживавшее внутр. кри
зис в результате восстаний правителей 
ряда областей, было вынуждено в 1607 
подписать с португальцами договор, по 
к-рому уступало им золотые и серебря
ные рудники в обмен на оружие и 
поддержку в борьбе с мятежными вас
салами. Действия колонизаторов, хищ
нически грабивших страну, вызвали в 
1627—32 всеобщее восстание населе
ния, к-рое возглавил правитель Моно
мотапы Капранзине. После подавления 
португальцами восстания гос-во Моно
мотапа было поставлено под контроль 
португ. губернатора и окончательно 
пришло в упадок. В 1684 было подав
лено ещё одно крупное восстание, воз
главленное вождём племени розви 
Домбо Чангамире. 

М. в колониальный период. Осн. 
усилия португ. колонизаторов в М. в 
16—17 вв. были направлены на разви
тие торговли в Инд. ок. Португ. порты в 
М. имели важное значение как опорные 
мор. базы на пути в Индию. В 1752 пор
туг. владения в Вост. Африке были 
преобразованы в самостоят, колонию 
М. Была учреждена колон, администра
ция во главе с ген.-капитаном. 

С кон. 16 в. португ. колонизаторы при
ступили к экономич. «освоению» и 
колон, эксплуатации завоёванных терр. 
в М. Со времени колонизации феод, 
отношения стали ведущей формой 
обществ, отношений. Все вновь откры
тые земли считались собственностью 
португ. короля, к-рый мог жаловать зем. 
наделы в безраздельное пользование 
своим подданным на правах феод, дер
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Саламе приняли решение об объедине
нии в единый Фронт освобождения 
Мозамбика (ФРЕЛИМО). На 1-м съезде 
ФРЕЛИМО в сент. 1962 была принята 
программа, выдвинувшая задачу ликви
дации колон, режима, завоевания неза
висимости и создания в М. демократич. 
строя. 1-й съезд ФРЕЛИМО принял 
политич. документ «Обращение к моза-
мбикскому народу» с призывом объеди
ниться вокруг Фронта. Пред. ФРЕЛИМО 
был избран Э. Мондлане. Руководство 
ФРЕЛИМО стремилось добиться неза
висимости страны путём мирного согла
шения с Португалией. Однако португ. 
пр-во отказывалось вести с ФРЕЛИМО 
переговоры и усиливало репрессии в 
колонии. 25 сент. 1964 ФРЕЛИМО в 
обращении к народу М. призвал к всеоб
щему вооруж. восстанию. В тот же день 
группа бойцов ФРЕЛИМО совершила 
налёт на португ. воен. пост в Шаи (пров. 
Кабу-Делгаду). С нояб. 1964 ФРЕЛИМО 
развернул боевые действия на терр. 
провинций Ньяса, Замбезия и Тете. 
ФРЕЛИМО ставил своей первоочеред
ной целью освобождение сел. р-нов 
М. Постепенно борьба распространи
лась на центр, провинции страны, была 
освобождена значит, часть М. К 1974 
освобождённая терр. М. составила 
200 тью. км^, на к-рой проживало более 
1 млн. чел. На этой терр. осуществля
лись социально-экономич. мероприятия 
в интересах коренного нас, открыва
лись школы и больницы, создавались 
т. н. народные магазины для обеспече
ния населения продовольствием и пром. 
товарами и т. д. Были образованы 
органы самоуправления, состоявшие гл. 
обр. из выборных представителей насе
ления, и их исполнит, органы. 

Португ. колонизаторы обрушили на 
население М. варварские репрессии. 
Они насаждали т. н. стратегич. деревни 
(алдеаменту), в к-рые насильно сгоняли 
африканцев для осуществления над 
ними контроля и прекращения их связей 
с партизанами. Возрос поток беженцев 
из М. в Танзанию и Малави. В 60-е гг. 
правые элементы во ФРЕЛИМО повели 
линию на его раскол, пытаясь навязать 

1. Стены крепости Сан-Себаштьян на острове Моза
мбик. 2. Ж у а к и м М аб ате. "Бемей-копонизатор». 
Резьба. 3. Карикатура антиколониального содержа
ния. 4. Бойцы народной армии. 
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ему отказ от партизанских методов 
ведения войны, сохранение бурж. и тра
диц. институтов. После злодейского 
убийства Мондлане (в 1969) ФРЕЛИМО 
возглавил Руководящий совет, избран
ный на 3-м пленуме его ЦК в апр. 1969. 
В 1970 пред. ФРЕЛИМО был избран чл. 
Руководящего совета С. Машел. 

В 60-е гг. активизировались Революц. 
конгресс Мозамбика (КОРЕМО, созд. в 
1965) и др. орг-ции. Они направляли 
свои усилия на раскол и ослабление 
нац.-освободит. движения. 

После свержения фашистской дикта
туры в Португалии (апр. 1974) в резуль
тате переговоров между новым португ. 
пр-вом и ФРЕЛИМО было подписано в 
сент. 1974 соглашение в Лусаке о предо
ставлении нац. независимости М. и 
сформировано переходное пр-во М. 
Большинство министерских постов в 
нём заняли представители ФРЕЛИМО, 
к-рый к этому времени добился между
нар. признания как единств, законный 
представитель народа М. В пр-во 
М. вошли также представители португ. 
пр-ва. В переходный период ФРЕЛИМО 
столкнулся с активным сопротивлением 
соглашательских группировок, португ. 
колонистов и внеш. реакции, пытав
шихся сорвать процесс деколонизации. 
В сент. и окт. 1974 экстремистские и 
расистские орг-ции, а также португ. 
командос и быв. агенты португ. фашист
ской тайной полиции (ПИДЕ) предприни
мали с целью недопущения ФРЕЛИМО к 
власти попытки воен. путча, к-рые были 
сорваны бойцами ФРЕЛИМО и подраз
делениями португ. армии. 

М. после провозглашения независи
мости. 25 июня 1975 была провозгла
шена независимая Народная Респуб
лика Мозамбик (НРМ). Президентом 
НРМ стал пред. ФРЕЛИМО С. Машел. 
Была принята конституция, закрепив
шая курс на создание в стране «поли
тич., идеологич., науч. и материальных 
основ социалистич. общества». Пр-во 
М. столкнулось с многочисл. трудностя
ми. М. покинули десятки тысяч порту
гальцев, в результате возникла острая 
нехватка квалифициров. специалистов. 
В стране не функционировали мн. пром. 
пр-тия, опустели с.-х. плантации. Значи
тельно выросли внеш. долг и дефицит 
внеш. торговли М. 3-й съезд ФРЕЛИМО 
(февр. 1977) одобрил разработанные 
пр-вом и ЦК ФРЕЛИМО осн. направле
ния экономич. политики М. В документе 
съезда «Социальные и экономические 
директивы» изложена развёрнутая про
грамма развития экономики М. Съезд 
принял решение о преобразовании 
ФРЕЛИМО в Партию Фрелимо — аван
гардную партию союза рабочих и кре
стьян, руководствующуюся марксиз
мом-ленинизмом. Партия уделяет пер
востепенное внимание развитию гос. 
сектора в пром-сти и с. х-ве; осущест
влены важные экономич. и социально-
политич. мероприятия: издан закон о 
землепользовании, проведена национа
лизация банков, ряда частных пр-тий, 
внеш. торговли. 4-й съезд Партии 
Фрелимо (апр. 1983) внёс изменения в 
программу и устав партии, дал анализ 
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Митинг советско-мозамбикской дружбы. Мапуту. 

ситуации в стране, наметил в качестве 
ближайших целей повышение обороно
способности и экономич. развития 
страны с использованием традиц. х-ва и 
частного сектора. 

М. испытывал серьёзные внутриполи-
тич. трудности из-за действий расист
ских властей ЮАР, к-рые при 
поддержке США и др. капиталистич. 
стран и вопреки «договору о ненападе
нии и добрососедстве», заключённому 
между ЮАР и М. в марте 1984, ока
зывали помощь контрреволюц. деятель
ности т. н. мозамбикского нац. сопро
тивления. После гибели в авиационной 
катастрофе в окт. 1986 С. Машела пред. 
Партии Фрелимо и президентом М. стал 
Ж. Чиссано. 

В основу внеш. политики М. положены 
принципы антиимпериализма, антиколо
ниализма, неприсоединения и дружбы с 
социалистич. странами. НРМ и Партия 
Фрелимо рассматривают себя как часть 
мирового революц. движения и высту
пают за единство всех революц. сил, 
укрепляя дружеские отношения со стра
нами социалистич. содружества. 

М. вьютупает за окончат, освобожде
ние Афр. континента от колониализма и 
расизма. Расположенный в непо-
средств, близости от ЮАР, М. входит в 
число т. н. прифронтовых гос-в, полу
чивших мандат от ОАЕ содействовать 
нац.-освободит. силам Юга Африки в 
борьбе против расизма и колониализма 
за нац. освобождение. 

М. — чл. ООН (с 1975), ОАЕ, САДКК, 
участник Движения неприсоединения. 
Дипл. отношения с СССР установлены в 
1975. В марте 1977 подписан Договор о 
дружбе и сотрудничестве между СССР 
и НРМ. А. М Хазанов. 

Политические партии, профсоюзы 
П а р т и я Ф р е л и м о (Partido Freli-

mo), правящая, единственная партия в 
стране, созд. в 1977. 

О р г а н и з а ц и я т р у д я щ и х с я 
М о з а м б и к а (ОТМ), созд. в 1983. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1986 выходили периодич. издания 

на португ. яз.: «Болетин да селула» 

1. Ущелье Кабора-Васса. Плотина. 2. Мост через р. За
мбези. 

("Boletinn da Сё1и1а»), информац. бюлле
тень, орган ЦК Партии Фрелимо, с 1980, 
тираж 35 тыс. экз., в Мапуту; «Диариу ди 
Мозамбик» («Diario de Mo9ambique»), 
ежедн. газ., с 1981, тираж 18 тыс. 
экз., в Бейре; «Домингу» («Domingo»), 
воскресная газ., с 1981, тираж 45 тыс. 
экз., в Мапуту; «Нотисиаш» («Noti'cias»), 
ежедн. газ., с 1926, тираж 36 тыс. экз., в 
Мапуту; «Темпу» («Тетро»), еженед. ж., 
с 1970, тираж 40 тыс. экз. 

Информац. агентство Мозамбика, 
правительств, служба, осн. в 1975. С 
1975 работает правительств, радио
станция в Мапуту. Нац. телевидение 
ведёт передачи с 1981. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяй

ства. М.— аграрная страна. До 1Э50-Х 
гг. св. 90% нас. было занято в с. х-ве, 
обеспечивавшем нужды текст, и пище
вкус. пром-сти метрополии. Гл. обр. к 
нач. 70-х гг. приток иностр. капитала в 
экономику М. привёл к значит, росту 
пром. произ-ва. В с. х-ве господствовали 
10 монополий, контролировавших 
произ-во экспортных культур. 0,3% от 
общего числа х-в, владельцами к-рых 
являлись европейцы, принадлежало 
50% обрабатываемых земель. В пром-
сти, банковском деле, торговле главен
ствующие позиции занимали финанс.-
монополистич. группы Португалии и 
ЮАР. 42% инвалютных поступлений 
М. давал транзит товаров ЮАР и Юж. 
Родезии, 20% — отходничество на 
шахты ЮАР (в 1973 ок. 100 тыс. чел.). 
Разрушение техники и оборудования 
португальцами при отъезде в 1974—76 
нанесло громадный ущерб экономике М. 
В 1975 ВВП снизился по сравнению с 
1973 на 21 %, произ-во товарной продук
ции с. х-ва сократилось на 11%, из-за 
отсутствия запасных частей, сырья и 
квалифициров. кадров остановились 
мн. пром. пр-тия. 

После завоевания независимости 
была осуществлена национализация 
земли, лесов, недр, банковской систе
мы, нек-рых крупных предприятий, в 
т, ч. портов, жел. дорог, цементных 
заводов и др.; под контроль гос-ва пере
шла внеш. торговля, а также пром. и 
с.-х. компании, хозяева к-рых покинули 
М. или саботировали экономич. меро
приятия пр-ва. В с. х-ве созд. система 

госхозов, гос-во поощряет развит»«е 
кооперации и стр-во коллективньл 
деревень. В с. х-ве доминирует произ-вс 
экспортных культур: орехов кешыс 
копры, джута, подсолнечника, чая 
сизаля, хлопка, сах. тростника, табака 
арахиса, тропич. фруктов. В 1960 ВВ-"" 
оценивался в 1 млрд. долл. (в текущл 
ценах), в 1974 — в 3,2 млрд. долл.. = 
1979 — в 3,3 млрд. долл. До нач. 80-х г 
отраслевая структура ВВП оставалао: 
почти неизменной: в 1973 доля (%) с 
х-ва 45, пром-сти (вкл. энергетику) 13.2 
стр-ва 3. В 1982 отраслевая структуре 
ВВП (%); с. х-во — 43, пром-сть — 9, эне
ргетика — 13, стр-во — 6. Доля гос. сек
тора в ВВП в 1985 45%, в т. ч. в с. х-ве 
22, пром-сти 70%. Гос-ву принадлеж!^ 
ок. 470 пр-тий в лёгкой и пищевкус 
пром-сти, кроме того действуют гос 
объединения «Карбомок» (угольна? 
пром-сть), «Петромок» (произ-во и рас
пределение нефтепродуктов), в с. х-эе 
— ЭМОША (чай), КАЙА (кукуруза), «Асу-
карейра де Мозамбик» (сах. тростник 
«Борор» (копра, сизаль), «Кажу л е 
Мозамбик» (орехи кешью) и др. Частным 
предпринимателям принадлежат пр-тир 
в розничной торговле, на автотранс
порте и в мелкой пром-сти. Иностр 
капитал представлен монополиям»» 
Португалии, ЮАР, Великобритани»». 
США и др. стран. 

Принимаются ежегодные планы капи^ 
таловложений и объёма произ-ва. Е 
1982 финансирование капиталовложе
ний в пром-сть на 67,8% планировалось 
осуществить за счёт внеш. источников 
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в с. х-во на 39,2%, в стр-во на 33,2%. В 
1985 общий объём субсидий и займов 
оценивался в сумме св. 3 млрд. долл., 
внеш. задолженность — св. 2,5 млрд. 
долл. С нач. 80-х гг. М. испытывал серь
ёзные экономич. трудности в связи с 
продолжит, засухой, а также воен. рей
дами ЮАР против М. В 1984—85 произ-
во большинства с.-х. и пром. товаров 
значительно сократилось по сравнению 
с нач. 80-х гг. 

Сельское хозяйство. До независимо
сти на долю кр. европ. х-в (общим 
числом св. 4,5 тыс.), владевших от 100 
до 2000 га земли, приходилось 2,5 млн. 
га; 90% семей традиц. сектора имели 
участки до 3 га. После завоевания неза
висимости плантации и фермы, пере
шедшие под контроль пр-ва, были пере
даны семьям африканцев или госхозам: 
в 1985 из 5,6 млн. га обрабатываемых 
земель семьям африканцев принадле
жало 83,5%, госхозам 8,9%», кооперати
вам ок. 1%, частным лицам (в т. ч. 
иностр. компаниям) 6,5%. Имелось 124 
госхоза, 375 кооперативов. Ок. 2 млн. 
сел. нас, в т. ч. пострадавшие от сти
хийных бедствий и беженцы, проживают 
в коллективных деревнях. Осн. часть 
с.-х. продукции производится в традиц. 
секторе — 76% (1982), на долю госхозов 
приходится 16%. Госхозы дают 49% 
товарной продукции (1984), частные 
плантации 15%; 1,7 млн. традиц. х-в 
сохраняет полунатуральный характер. 
Зем. фонд составляет 78,3 млн. га, в 
т. ч. луга и пастбища занимают 44,4 млн. 
га, леса и редколесье 19,4 млн. га. Из 
пригодных для земледелия 15 млн. га 
используется лишь 5—6 млн. га (в 
результате засухи площадь использу
емых земель сократилась до 4,8 
млн. га). 

З е м л е д е л и е . В традиц. секторе 
преобладает подсечно-огневая систе
ма. Осн. часть техники (5,9 тыс. тракто
ров и 540 комбайнов, 1982) и удобрений 
используется в госхозах и кр. частных 
х-вах. Из прод. культур в х-вах традиц. 
типа выращиваются (1982, сбор, тыс. т): 
маниок (2850), сорго (132), батат, просо; 
госхозами и частными плантациями 
обеспечивается б. ч. товарного сбора 
кукурузы (39,2) и риса (45). Важное 
место в произ-ве продуктов питания 
занимают масличные культуры — мас
личная пальма, арахис, подсолнечник; в 
пригородных зонах Мапуту, Бейры, Нам-
пулы проблема продовольствия 
частично решается за счёт выращива
ния бананов, а также фасоли, томатов и 
др. овощей. Среди прод. культур наиб, 
площади заняты: под маниоком — в 
пров. Иньямбане и Нампула, под кукуру
зой — в пров. Замбезия и Мапуту, под 
сорго. Произ-во осн. экспортных культур 
и продуктов их переработки в 1985 
составило (тыс. т): орехи кешью (8,1), 
чай (25), хлопок-сырец (23,5), тростни
ковый сахар-сырец (30), копра (20,8), 
цитрусовые (124). На экспорт выращи
ваются также сизаль, джут, табак. В 
х-вах традиц. сектора собирается весь 
урожай орехов кешью. Ведущая роль в 
произ-ве др. экспортных культур при
надлежит госхозам и кр. частным х-вам. 

М О З А М Б И К 
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я К А Р Т А 

1 12 000 000 

Г 
^Мосимбва-да-Пра 

МБАВАН'Е^_^ fo^aupoHmeapa : Ч 4 -

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Машиностроение и (Л Деревообрабатывающая 
металпообработка 

Целлюлозно-бумажная 

Текстильная 

Цементная Пищевая 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Каменный уголь (R^ Редкометалльные руды 

Медь (Дн) Драгоценные камни 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И Асбе. [Fnj Природный газ 

[Ун] Каменный уголь 

Железные руды 

Титановые руды 

[ТГ) Алюминиевые руды 

[Au] Золото 

[гр] Графит 

[аГ] Фпюорит 

[Мр] Мрамор 

Каопнн 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
I от 100 до 250 МВт ф до Ю МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНиИИ 
I свыше 2000 МВт (J) от Ю до 70 МВт 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 
-от 1 до Юмлн.тонн до 1 млн.тонн 

Рыболовные порты Нефтепроводы 

Орошаемое земледелие: сахарный тростник 
в сочетании с зерновыми (рис, кукуруза, 
пшеница) 

Земледелие с преобладанием посевов куку
рузы, сорго, pMCd и плантаций технических 
культур (сахарный тростник, сизаль) 

Земледелие с преобладанием посевов куку
рузы и отгонно-пастбищное скотоводство 

Судоходные участки рек 

Земледелие с преобладанием посевов ма
ниока, сорго и очаги технических культур; 
отгонно-пастбищное скотоводство 

Пригородное садоводство, огородничестве 
и мясо-молочное скотоводство 

Национальные парки и заповедники 

Арахис 

Кокосовые пальмы 

Орели кешью 

Сахарный тростник 

t Сизаль (агаэа) 

Табак 

^ Хлопчатник 

^1. Чай 

Специальное содержание разработал Ю.Г. Липец. Консультант В.А. Зубков 

Наиб, площади (1982, тыс. га) заняты: 
под хлопчатником (142) — в пров. Нам
пула, Кабу-Делгаду, Софала и Замбе
зия, под сизалем (50) — в прибрежных 
р-нах тех же провинций, под сах. трост
ником (40) — гл. обр. в р-не Сена (до
лина р. Замбези) и в пров. Софала 
(плантации южнее г. Бейра), под чай
ными плантациями (19) — главным 

образом на 3. пров. Замбезия. В доли
нах pp. Лимпопо и Замбези орошае'^ся 
70 тыс. га земель. 

Ж и в о т н о в о д с т в о имеет пре
им. потребительский характер и 
ведётся экстенсивно. Осн. животновод 
ческие р-ны — Газа, Мапуту, часть пров 
Маника и Софала, где нет мухи цеце 
Поголовье (1985, тыс): крупного рога 



192 МОЗАМБИК 

отрасли — в Бейре. Цементные заводы 
(85 тыс. т цемента, 1985) в Мапуту, Дон-
до, Накале. 

Г о р н о д о б ы в а ю щ а я п р о 
м - с т ь М. развита относительно сла
бо. Добываются кам. уголь (20,4 тью. т, 
1985), медь, редкометалльные руды, 
диатомит и др. 

Э л е к т р о э н е р г е т и к а . Уста
новленная мощность электростанций 
2,6 тыс. МВт (1983), в т. ч. мощность ГЭС 
Кабора-Басса на р. Замбези 2075 МВт — 
одна из крупнейших ГЭС в Африке. 
Произ-во электроэнергии в 1985 252 
млн. кВтч , в т. ч. на ГЭС Кабора-Бас
са 46,4 млн. кВт-ч (в 1983 — 4,2 млрд. 
кВтч , из них на гидроэлектростанци
ях — 95%). Осн. часть электроэнергии с 
ГЭС Кабора-Басса экспортируется в 
ЮАР, внутри страны потребляется ок. 
0,8 млрд. кВтч. ЛЭП транспортируют 
электроэнергию в юж. и сев. р-ны М. 
Намечено стр-во второй очереди ГЭС 
Кабора-Басса (мощность 2 тыс. МВт). М. 
принадлежит 18,3% акций об-ва «Ка
бора-Басса». В произ-ве и распределе
нии электроэнергии принимает участие 
гос. компания «Электрисидади ди Мо
замбик». 

Транспорт. Осн. трансп. магистрали 
М. служат для обеспечения транзитных 
перевозок грузов между портами М. и 
соседними странами — Зимбабве, Мала
ви, Свазилендом и ЮАР. Важнейший 
вид транспорта — ж.-д. Грузооборот в 
1985 — 3 млн. т-км. Дл. ж.-д. сети в 1985 
3843 км. Гл. ж.-д. узел — Мапуту. Пере
возки грузов осуществляются по линии 
Мапуту —• Ресано-Гарсия (для ЮАР), 
Мапуту — Гоба-Фронтейра (для Сва
зиленда), Мапуту — Шикуалакуала и 
Бейра — Мачипанда (для Зимбабве), 
Накала — Квамба (для Малави). Дл. 
автодорожной сети в 1982 св. 39 тыс. 
км, в т. ч. 11 тыс. км национального 
значения. Асфальтированы гл. обр. 
транзитные магистрали, а также шоссе 
Мапуту — Бейра (всего ок. 4 тью. км). 
Имеется нефтепровод Бейра — Мутаре 
(320 км). Каботажные перевозки осу
ществляет гос. компания НАВК, перево
зящая ежегодно до 85 тыс. т грузов. Гл. 

) . Университет в г. Мапуту. 2. Отель -Папана» в г. Ма
путу. 3. Текстильная фабрика в г. Шимойо. 4. Реме
сленники-ювелиры. Макуа. Остров Ибо. 

того скота 1110, коз 241, свиней 105,6, 
овец 113. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Лесозаго
товки ведутся на площади 200 тыс. га 
(пров. Маника, Софала). Ежегодное 
произ-во древесины не превышает 
150 тыс. м .̂ 

Р ы б о л о в с т в о морское. Вылав
ливается 15—25 тыс. т рыбы и 
8—12 тыс. т креветок в год. Гос. секре
тариат по вопросам рыб-ва имеет 6 гос. 
и 6 смешанных об-в с 78 судами. Лицен
зионный лов ежегодно ведут ок. 
30 судов Испании, ГДР, Японии и СССР. 
44 тыс. чел. занято в непромышленном 
промысле. Имеется 13 кооперативов. 
Гос. и смешанные компании вылавли
вают 80% креветок и 45% рыбы, лицен
зионный лов соответственно 20% и 5%; 
непромышленный промысел — 50% 
рыбы. 

Промышленность. В 1982 доля пром-
сти (вкл. энергетику) в ВВП составила 
ок. 22%, число занятых св. 250 тыс. чел. 
(в 1970 соответственно 13,2% и ок. 100 
тыс. чел.), однако объём произ-ва боль
шинства отраслей ещё не достиг уровня 
1973. В 1983 57% пр-тий работало в 
пров, Мапуту, 18% в пров. Софала. В 
о б р а б а т ы в а ю щ е й п р о м - с т и 
М. св. 2 тыс. пр-тий, в т. ч. 470 с числом 
занятых св. 10 чел.; в 1982 ок. 70% стои
мости продукции приходилось на пище
вкус. и лёгкую пром-сть. Пищевкус. 
пром-сть представлена пр-тиями по 
произ-ву (1985, тыс. т): муки (70), ара-
хисного, подсолнечного и др. растит, 
масел (11,3), пива (17,5 млн. л), безалко
гольных напитков, сахара-сырца, рыб
ных консервов, сигарет, по розливу 
вина, по переработке мяса (8,7), орехов 
кешью и др. Осн. центры — Мапуту, Бей
ра. Один из крупнейших в Африке з-д по 
консервированию фруктов и произ-ву 
соков — в Шимойо (мощность 600 тыс. 
т). На пр-тиях текст, пром-сти (всего их 
40, 14 из них — в Мапуту) ведётся пере
работка и произ-во изделий из хлопка, а 
также копры, сизаля, джута. Крупней
шие текст, пр-тия — «Тексафрика» в 
Шимойо (мощность 24 млн. м^ тканей),а 
также в Мапуту (14 млн. м )̂ и в Нампуле 
(12 млн. м )̂. Действуют чулочная ф-ка в 
Бейре, ф-ка по произ-ву мешков из джута 
в (Мимойо, пр-тие по произ-ву канатов и 
верёвок из сизаля в Накале. Обув, ф-ка 
в Мапуту производит ок. 1 млн. пар 
обуви в год. Деревообр. и мебельные 
ф-ки работают в Мапуту, Бейре, Нампу
ле, Шимойо, Иньяминге (целл.-бум. ком
бинат). Из продукции хим. пром-сти в М. 
производятся (1982, тыс. т): мыло (14,2), 
технич. масла (15), серная к-та (8,1), 
удобрения (15), автопокрышки. Пр-тия 
отрасли размещаются в Мапуту, здесь 
же — нефтеперераб. з-д (с 1984 вре
менно закрыт); в Бейре — з-д по произ-
ву аммиачной селитры. Чёрная метал
лургия представлена прокатным з-дом в 
Мапуту (2,2 тыс. т проката, 1985). 
Металлообработка и маш-ние сосредо
точены в Мапуту, где в незначит, мас
штабах налажено произ-во вагонов (250 
в год), сборка автобусов, велосипедов, 
мотоциклов, холодильников, произ-во 
кабеля, ремонт судов; ряд пр-тий 



мор. порты: Мапуту, Бейра, Накала, 
Келимане. Междунар. аэропорты: Мава-
лане (в Мапуту) и Бейра. Междунар. 
линии обслуживает гос. трансп. компа
ния ЛАМ. 

Внешнеэкономические связи. В 
колон, период гл. торг. партнёрами М. 
были Португалия, ЮАР, ФРГ и США, на 
долю к-рых приходилось св. 60% оборо
та. К 1984 осн. торг. партнёрами М. 
стали {% от общей суммы поставок): по 
экспортным операциям США (14,6), ГДР 
(12,4), Япония (11,9), Португалия (9,2), 
Испания (9,1), Зимбабве (8), по импорт
ным операциям СССР (14,8), ЮАР (14), 
Португалия (11,5), Франция (8,0), Алжир 
(6), ГДР (5,9), Италия (4). Внеш. торговля 
в 1985 (в скобках 1981; млн. долл.): экс
порт — 47(280); импорт — 310(801). В 
экспорте преобладают (% от общей 
стоимости): креветки (43,5), орехи 
кешью (13,7), копра (6,3), цитрусовые 
(4), чай (3,9), хлопок (2,8), сизаль, древе
сина. Осн. статьи импорта: машины и 
оборудование 28%, продовольствие 
21%, сырьё 19%, потребительские 
товары 17%, нефтепродукты 13%. В 
1982 товарооборот с СССР составил 
139,1 млн. руб. СССР оказывает М. тех
нич. и финанс. помощь в развитии рыб-
ва, хлопководства, в расширении 
добычи кам. угля, в разведке редких 
металлов, нефти, природного газа, жел. 
руды, подготовке кадров. 

Ден. единица — метикал. 
£ Г Смирнов. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС, ВМС. Верховный главноко
мандующий — президент. Общая числ. 
вооруж. сил ок. 30 тыс. чел. (1983). На 
вооружении ок. 200 танков, св. 200 бро
неавтомобилей, св. 250 орудий и мино
мётов. Имеется ок. 30 самолётов и вер
толётов, 15 патрульных катеров. Ком
плектуются вооруж. силы путём призы
ва. Срок воен. службы 2 года. Кроме 
регулярных войск имеются терр. форми
рования. 

Здравоохранение 
В 1975—80 рождаемость составила 

44,8, смертность — 19 на 1 тью. жит. 
(в 1970—75 соответственно — 43 и 20; 
детская смертность в разных р-нах М. 
составляла от 100 до 200 на 1000 живо
рождённых). Ср. продолжительность 
жизни мужчин 41,9, женщин 45,1 года. В 
структуре заболеваемости преобла
дают инфекц. и паразитарные болезни 
(кишечные и детские инфекции, тубер
кулёз, лепра, шистосоматоз, малярия). 
После провозглашения независимости 
были проведены мероприятия по улуч
шению мед. обслуживания нас: нацио
нализированы частные больницы и дис
пансеры, введено бесплатное мед. 
обслуживание, отменена плата за 
нек-рью лекарств, средства; прово
дятся кампании по иммунизации нас. 
против кори, жёлтой лихорадки, тубер
кулёза, по борьбе с малярией. В Мапуту 
открыт междунар. центр по исследова
нию малярии и др. паразитарных болез
ней. 

В 1977 было 521 леч. учреждение, 
в т. ч. 39 больниц и 253 центра здраво
охранения, на 12 170 коек (12,5 койки на 
10 тыс. жит.; в 1960 — 6035 коек, т. е. 
9,2 койки на 10 тыс. жит.). В связи с мас
совым отъездом из М. мед. работников 
(преим. из зап. стран) после провозгла
шения независимости часть леч. учре
ждений была закрыта. В 1977 работали 
285 врачей (1 врач на 34,5 тыс. жит.). 
СССР и др. социалистич. страны оказы
вают значит, помощь М. в организации 
здравоохранения (с 1976 в М. работает 
группа сов. врачей). Молодёжь из М. 
обучается в мед. ин-тах и уч-щах СССР. 
В М. врачей готовят на мед. ф-те ун-та в 
Мапуту. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые школы для афр. нас. были 
открыты миссионерами в 1-й пол. 19 в. В 
70-х гг. 19 в. в школах обучалось 400 
чел. В 1964 формально было введено 
обязат. обучение афр. детей с 6 до 12 
лет, создана 6-летняя нач. и 5-летняя 
(3+2) ср. школы с академич. и проф. 
уклонами, но б. ч. афр. детей не посе
щала школу. В 1975 93% взрослого нас. 
было неграмотно. 

После провозглашения независимо
сти и установления республики (1975) 
развернулась работа по ликвидации 
неграмотности. Были созд. Нац. управ
ление по вопросам ликвидации негра
мотности и обучения взрослых, спец. 
6-месячные курсы для подготовки пре
подавателей-инструкторов по ликвида
ции неграмотности, для обучения взро
слых грамоте разработан спец. учебник. 
За 1975—82 грамотой овладело ок. 1 
млн. чел. Законами 1975 были национа
лизированы частные и миссионерские 
школы, введены единая гос. светская 
система нар. образования, всеобщее 
обязат. нач. обучение. Образование 
стало бесплатным на всех ступенях и во 
всех типах уч. заведений. По данным 
Мин-ва образования, к 1984 неграмот
ность снизилась на 20%. 

Вопросами образования ведают Мин-
во образования и народные ассамблеи. 
Создаются школы для детей, школы с 
ускоренным обучением для взрослых, 
культурно-просветительные центры и 
читальни. В 1976 расходы на образова
ние составляли 17% от общей суммы 
гос. бюджета. Разработаны новые про
граммы для общеобразоват. обучения и 
политич. воспитания молодёжи на прин
ципах марксизма-ленинизма. Обучение 
во всех уч. заведениях НРМ осущест
вляется на португ. яз. 

В 1983 в нач. школах обучалось 1220 
тыс. уч-ся (или 60% детей соотв. воз
раста), в ср. школах — 137,2 тыс. уч-ся. 
С 1983 вводится новая система нац. 
образования (перестройка рассчитана 
до 1995): 7-летняя нач. школа (5+2) и 5-
летняя средняя (3+2). Право на посту
пление в ун-т даёт лишь полное среднее 
образование. 

7 . У стенда народной газеты в г. Бейра. 2. Роспись 
народного дома в Бейре. 3. Ликвидация неграмотности. 
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13 Африка, т. 2 

В системе профтехобразования после 
1975 принята программа расширения и 
модернизации проф.-технич. уч. заведе
ний. Большую помощь в этой области 
оказывают СССР и др. социалистич. 
страны. Профтехподготовка осущест
вляется на неск. уровнях: 1-й — низшая 
профподготовка в ремесл. школах на 
базе нач. школы со сроком обучения до 
3 лет, 2-й — профтехподготовка на базе 
2 лет обучения ср. школы (5—6 кл.) и 
3-й — на базе 5 лет ср. школы в проф
техучилище в пром.пригороде Мапуту — 
Матоле (построено с помощью СССР в 
1979), индустриально-пед. техникуме в 
Нампуле (осн. центр по подготовке пре
подавателей для профтехуч-щ, 
построен с помощью СССР, в 1982 св. 
430 уч-ся), а также в ср. проф.-технич. 
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низаторами. Антиколон, тенденции 
были характерны для основанного в 
1918 Афр. ассоциацией еженедельника 
«Браду африкану» («О Brado Africano»), 
в к-ром сотрудничали братья Жуан и 
Жозе Албазини и выдающийся журна
лист нач. 20 в. Э. Диаш, считающиеся 
зачинателями лит-ры М. Художеств, 
лит-ра появилась в М. в 20-е гг. 20 в. В 
ней сразу чётко обозначились 2 направ
ления — проколониалистское и 
подлинно антиколониальное. Предста
вителями проколониалистской ориента
ции были португ. публицист Б. Камашу 
(«Дикие рассказы», 1934), португ. социо
лог и журналист Р. Жуниор, автор мно
гочисл. романов, приверженец лузотро-
пикалистской теории, трактующей 
страны португ. языка как единый в 
своём многообразии синтез культур. 
Сторонник антиколониального направ
ления Жуан Албазини издал сборник 
рассказов «Книга скорби» (1925). Пер
вый значительный поэт М. — Р. ди Но-
ронья. 

После 2-й мировой войны, в годы 
нарастания антиколон, движения, в М. 
начинает формироваться реалистич. 
нар. лит-ра. Умение отразить важней
шие стороны действительности, уви
деть едва намечающиеся в ней пере
мены свойственны наиб, характерному 
представителю среднего поколения 
поэтов Ж. Кравейринье. Сквозная тема 
творчества Ноэмии ди Соза — Африка, 
гордая и непокорённая. Страстная пуб
лицистичность, революц. пафос, анти-

колледжах и технич. колледжах повы
шенного типа в Бейре, Тете, Мапуту, 
Имойро, Шокве и др. городах. В нач. 
1983 работало 23 проф.-технич. уч. 
заведения, в к-рых обучалось св. 14,5 
тыс. уч-ся (в т. ч. более 2,1 тыс. уч-ся 
обучалось в 4 профтехуч-щах, создан
ных с помощью СССР). Наряду с этим 
действуют 6 спец. уч. заведений. Мн. 
профтехуч-ща готовят механизаторов 
для с. х-ва (в 1975—82 число уч-ся с-
X. уч-щ выросло в 7 раз). В 1983 во всех 
спец. уч. заведениях (в т. ч. за рубежом) 
обучалось 33 тыс. чел. (или 1,4% от 
общей численности молодёжи 15—24 
лет). С помощью сов. специалистов к 
кон. 1982 было подготовлено более 6 
тыс. специалистов. СССР оказал также 
помощь в создании курсов по подго
товке квалифициров. рабочих. 

Учителей для нач. школы готовят 17 
уч. центров; срок обучения 3 года. В 
1983 в них обучалось 3,8 тыс. чел. 
Помимо этого функционируют 4 центра 
подготовки учителей 5—7 кл. Срок обу
чения 2 года, в них прошли обучение 1,3 
тью. чел. Подготовка учителей ср. школ 
осуществляется в течение двух лет на 
пед. ф-те Ун-та им. Э. Мондлане, на к-
ром в 1981 училось ок. 400 студентов. 
Всего к 1984 подготовлено 17 тыс. пре
подавателей. 

Ун-т им. Э. Мондлане в Мапуту (осн. в 
1962—63, ф-ты: с.-х., биол., юридич., 
экономич., инженерный, электротех-
нич., механико-математич., химич., мед. 
и пед.; в нём обучалось св. 2 тыс. сту
дентов в 1982/83 уч. г.). 

В Мапуту: Ин-т науч. исследований М. 
(осн. в 1955, с отделениями биологии, 
географии, геологии и др.), астрономич. 
и метеорологич. обсерватория (осн. в 
1907), ин-т исследований хлопка (осн. в 
1962), ин-т здравоохранения (осн. в 
1955), служба геологии и горного дела 
(осн. в 1930). 

Нац. б-ка (осн. в 1961, 110 тыс. тт. в 
1984), Б-ка ун-та (более 75 тыс. тт.), Б-ка 
геол. службы (1930, более 15 тыс. тт.). 
Муниципальная б-ка (более 8 тыс. тт.), 
Б-ка центра информации и документа
ции (осн. в 1977,-более 3 тыс. тт.) — в 
Мапуту; Б-ка индустриально-пед. техни
кума в Нампуле. В 1980 в Мапуту откры
лась первая в стране публичная б-ка 
для рабочих. 

Музей этнографии и естеств. истории 
(осн. в 1911), геологический (1940), 
Музей революции. Нац. историч. музей 
(оба в 1978), Музей нац. иск-ва (1982) — 
в Мапуту; Музей этнографии в г. Бейра, 
Художеств, галерея в Нампуле. В 1978 в 
Мапуту с помощью Кубы был созд. Дом 
культуры с б-кой. 

Литература 
Лит-ра развивается на португ. яз. 

Хотя традиц. культура афр. народов не 
нашла полного выражения в письм. лит
ре, влияние фольклора испытывают мн. 
прозаики и поэты страны. Нач. формой 
проявления культурного и обществ, 
самосознания в М. была журналистика, 
возникшая на рубеже 20 в. как протест 
против политики духовной ассимиля
ции, проводимой в стране португ. коло-



колон, направленность — особенности 
поэзии М. душ Сантуша. В 1952 появи
лось первое произв. отечеств, прозы — 
сб. рассказов «Годидо» Ж. Диаша, при
зывавшего отбросить рабское смирение 
и покорность судьбе. Правдиво изобра
зили мозамбикскую действительность 
Л. Бернарду Онвана в кн. рассказов 
«Мы убиваем Паршивую Собаку» (1964) 
и О. Мендиш в романе «Пошлина» 
(1965). Участие в вооруж. борьбе повли
яло на выбор тематики у поэтов моло-

1. Национальный театр в Мапуту. На переднем плане — 
памятник Генриху Мореплавателю. 2. А. Ч и с с а н у. 
«Мужской портрет». 1975. 3. Т. Мату ли. «Скульпту
ра». 4. Машаана. «Натюрморт». 5. Хижина макон-
де. Провинция Кабу-Делгаду. 6. Бертина Поп иш. 
«Фассина была моей бабушкой». 7. Мастерская Мапан-
гатаны. «Зеленые всходы свободы». 1974. 

дого поколения; Р. Ногар, А. Гебуза, 
С. Виейра пишут о переустройстве окру
жающего мира. Видоизменяется и худо
жеств, форма лит-ры М.: она становится 
более демократичной, поэтич. язык 
приближается к разговорной речи. 
Писатели всё чаще обращаются к мест
ным языкам группы банту. В 1981 созд. 
Ассоциация мозамбикских писателей. 

Е А. Ряузова. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Древнейшие памятники на терр. М. — 
рисунки на склонах горы Вумба. Это 
близкие к натуре изображения антилоп, 
обнажённых и одетых человеческих 
фигур, выполненные красной краской. 
От периода средневековья в ряде горо
дов сохранились остатки португ. крепо
стей (форт в г. Мозамбик, 1508, форт 
Сан-Себаштьян, на о. Мозамбик, 1508— 
11). В совр. застройку городов вносят 
своеобразие сложные по композиции с 
криволинейными формами жилью и 
обществ, здания арх. А. Гуедиша (с.-х. 
школа в Чикумбане, колледж в Иньям
бане). В нар. жилище преобладает 2 
типа построек. Маконде строят круглые 
и прямоугольные в плане дома на кар
касе из жердей, оплетённые прутьями и 
обмазанные глиной красного или серого 
цвета, с 2-скатными, 4-скатными или в 
форме пологого купола крышами, 
покрытыми камышом; опирающийся на 
столбы свес кровли образует невысо
кую веранду. У машона, в зап. р-нах 
страны распространены круглые кар
касные глинобитнью хижины со столбом 
посредине. Крыши конические с покры
тием из соломы и тростника или чаше
образные, крытью травой, уложенной 
ярусами. Стены часто расписываются 
яркими красками (изображения живот
ных, жанровью сцены), окна обводятся 
орнаментальным узором, каймой. Рядом 
с хижинами — зернохранилища в виде 
плетёных корзин на столбах. У сена 
встречаются прямоугольные дома на 
сваях. Изобразит, иск-во М. представ
лено пластикой маконде (см. Маконде 
искусство). Распространены художеств, 
ремёсла — плетение корзин и циновок 
из -.прутьев, окрашенных в чёрный и 
красный цвета, чаш, украшенных цвет
ным бисером и раковинами каури. Выде-
лываются также сосуды из тыквы — 
калебасы, с резным или выжженным 
орнаментом, керамич. посуда с выдав
ленным или расписным орнаментом. 
Высоким художеств, качеством отли
чается декоративно-прикладное иск-во 
суахили, особенно резьба по дереву, 
украшающая двери домов, мебель и 
т. д. Получило распространение массо
вое изготовление небольших фигурок 
людей и животных из дерева для про
дажи туристам. 
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С 1940-х гг. складывается нац. школа 
живописи (первая художница Бертина 
Лопиш). В кон. 1950-х гг. образовалась 
группа живописцев и скульпторов, ядро 
к-рой составили В. Г. Малангатана и 
А. Чиссану и его ученик скульптор Н. 
Ланга, живописцы В. Манкеу, Машаана, 
Мукавели и др. Художники ориентиру
ются на нац. художеств, традиции, пре
жде всего на пластику маконде. Напря
жённые, органически вырастающие 
друг из друга формы в сочетании с экс
прессивным рисунком и яркими локаль
ными цветами представляют собой осн. 
стилеобразующий фактор современного 
иск-ва М. 

Музыка 
Муз. культура М. своими корнями ухо

дит в древность. Поныне бытуют много
числ. ритуалы и обряды, где музыка 
занимает одно из ведущих положений: 
напр., инициация, свадьба, рождение 
ребёнка. Песни, танцы, игра на муз. 
инструментах — необходимый компо
нент повседневного быта народа. Раз
нообразен муз. инструментарий народов 
М. (особенно многочисленна группа 
ударных инструментов). Однако главен
ствующая роль принадлежит не бараба
нам, а ксилофонам (пришли из Индоне
зии, о чём свидетельствует общность 
ладов индонез. и мозамбикских инстру
ментов), к-рых насчитывается более 50 
разновидностей. 

Преобладают одномембранные бара
баны (хотя в совр. музыкальной прак
тике возросла роль 2-мембранных 
инструментов). Барабаны используются 
при исполнении традиц. музыки, 
ритуальных, обрядовых песен и танцев, 
в религ. церемониях. Популярна в М. 
мбира (есть не менее 9 типов этого 
инструмента с разл. кол-вом клавиш — 
вплоть до 30). В ансамблях существенна 
роль погремушек, трещоток (из плодов 
баобаба, тыквы, наполненных камешка
ми, семенами), колокольчиков. Эти 
инструменты, прикреплённые к лодыж
кам, к поясу, создают ритмический фон. 
Иногда роль погремушки выполняют 
юбки из тростника. 

Среди духовых муз. инструментов — 
рога, трубы (из тыквы, рогов животных, 
слоновьих клыков и др.), бамбуковые и 
тростниковые флейты, костяные и 
дерев, свистки и др. Наиб, распростра
нение имеют флейты (с 3 и более отвер
стиями, также инструмент, объединя
ющий неск. трубок, — тип флейты 
Пана). Ансамбли из флейт, насчитыва
ющие от 4—5 до 100—200 инструмен
тов, сопровождают песни и танцы в 
честь духов предков. 

К числу самых древних струнных 
инструментов принадлежит муз. лук — 
читенде (с тыквенным резонатором), 
кадимбва (резонатором служит рот 
исполнителя), чизамби (звук извле
кается трением палочки по инструмен
ту). Из струнных распространены также 
цитра (известна под рядом назв., в т. ч. 
бангуэ, панго, банге), 1-струнная 
скрипка — такаре (у ломве), чиквеса (у 
мето), муголе (у чева), ребека (у суахи
ли), сирибо (у манганья). На цитрах 
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„Леопард"» (1980, реж. К. ди Соуса), 
«Свободные голоса» (1981, реж. Ж. 
Кошта). Тема нац.-освободит. борьбы 
наиб, полно воплотилась в первом пол
нометражном художеств, ф. «Память о 
Муэда» (1980, реж. Р. Герра и Силва). 
Первая цветная лента «Пой, брат мой, и 
помоги мне петь» (1982, реж. Ж. Кардо-
зу) посвящена нац. муз. фестивалям. 

После провозглашения независимо
сти (1975) был созд. Нац. ин-т кино. В 
1981 он организовал курсы по подго
товке режиссёров-мультипликаторов. В 
1982 начали выходить первые мульти-
пликац. фильмы. В стране ок. 60 киноте
атров (1981). В год производится ок. 10 
документ, фильмов. Е. Култ. 

Лит.: Га л а н т Г. Е., Мозамбик, М., 1974; X а з а-
н о в А. М., Мозамбик..., М., 1979; И с а е в а 
А. Н., Экономика Мозамбика накануне независимости. 
М., 1976; Я к о в л е в В. С, Мозамбик, М., 1980; 
Народная Республика Мозамбик. Справочник, М.. 
1986; М а р т ы ш и н О, В., Африканская револю
ционная демократия, М., 1981; М о н д л а н е Э., 
Борьба за Мозамбик, [пер. с англ.], М., 1972; G r a f Н., 
J o s e p h D., Volksrepublik Mozambique. Werden und 
Wachsen eines junges Staates, V.. 1984; D i a s J., D i a s 
M., Os makondes de Mogambique, [v. 2], Lisboa, 1964; 
B r o w n E. S., Africa's contemporary art and artists, N. 
Y., 1966; H a П I о П J., Mozambique: tfie revolution under 
fire, L., 1984; M u n s I о w В., Mozambique; the revolution 
and its origins, L., 1983. 

Р я у з о в а E. A., Португалоязычные литературы 
Африки, М., 1972; е ё ж е, Роман в современных пор
тугалоязычных литературах, М., 1980; Современные 
литературы Африки. Восточная и Южная Африка, М., 
1974; Ju n o d И. Ph., Bantu heritage, Johannesburg, 
1938; R o d r i g u e s J., Poetas de Mozambique, Lourengo 
Marques, 1965; Nouvelle somme de poesie du monde noi-
re, P., 1966; A n d r a d e M. d e, Literatura africana de 
expressao Portuguese. Poesia. Antologia tematica, Alger, 
1967; S e b a s t i a o A., O ritmo do pressagio, Lisboa, 
1981. 

T r a с e у H. т., Musica, poesia e ballades Chopes, 
"Mozambique", 1942, v. 30, s. 69—112; е г о же, Chopi 
musicans; their music, poetry and instruments, L., 1948; 
K u b i k G., Letters to the editor, «African Music.., 1962, V. 
3, № 1; e г 0 же. Recording and studying music in Nort
hern Mozambique, там же, 1964, v. 3, № 3; J о h n s t о n 
T. F., Possesion music of the Shangana-Tsonga, там же, 
1972, V. 5, №2. 
МОЗАМБИК, город и порт в Мозамбике, 
на одноим. коралловом о-ве в Мозам-
бикском прол. Ок. 15 тыс. жит. (1982, 
оценка). Вывоз с.-х. продукции. Осн. в 
1508 португальцами. До 1907 — адм. ц. 
Португальской Вост. Африки. 
МОЗАМБЙКСКИЙ АФРИКАНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ (Mogambicano 
Africano Nacional Uniao), националистич. 
орг-ция в Мозамбике. Созд. в февр. 
1961 в Момбасе (Кения) на основе объ
единения неск. мелких эмигрантских 
орг-ций маконде, действовавших в 
Кении и Танганьике (материковая часть 
совр. Танзании). В неё вошли предста
вители интеллигенции и феод.-плем. 
верхушки маконде, исповедовавшей 
мусульманство и проживавшей на терр. 
мозамбикской пров. Кабу-Делгаду. Она 
выдвинула требование вооруж. борьбы 
за независимость Мозамбика. Однако в 
её лозунгах и деятельности сказались 
этнич. сепаратизм и регионализм, про
поведовавшиеся её лидерами. В сент. 
1962 орг-ция прекратила существова
ние, её члены вошли в состав Фронта 
освобождения Мозамбика, А. М. хазанов. 
МОЗАМБЙКСКИЙ ПОДВИЖНбЙ Пб-
ЯС, крупная докембрийская структура 
на В. Афр. платформы, меридионально 
вытянутая на 7000 км вдоль побережья 
Инд. ок. от Эфиопии и Сомали до Зим
бабве и Мозамбика. На С. пояс граничит 

с Нубийско-Аравийским массивом, на 
3. — с массивами Центр.-Африканским. 
Танганьикским и Капваальским. В 
результате длит, полициклич. истории 
развития М. п. п. имеет гетерогенное 
строение. В нём принимают участие 
породы от ниж. архея (катархея) дс 
верх, докембрия. Гл. роль принадлежит 
катархейским образованиям, составля
ющим гранулитовый цоколь пояса, — 
гиперстеновым, плагиоклаз-гиперстено
вым, плагиоклаз-гиперстен-роговооб-
манковым гнейсам и слоистым чарноки-
там. Породы смяты в линейные изокли
нальные складки,опрокинутые и надви
нутые на 3., на смежные архейские мас
сивы. «Пан-африканская» тектоно-тер-
мальная переработка проявилась в 
«омоложении» пород в интервале 600— 
450 млн. лет. Катаклазиты Бубу из зоны 
нарушения, отделяющей М. п. п. от Тан-
ганьикского массива, имеют возраст 
1000—1150 млн. лет и отражают кибар-
ский диастрофизм. Собственно рифейс-
кие супракрустальные толщи в преде
лах пояса редки (серии Ндембера, Магу-
лилва и др.). Широко развиты зоны миг-
матизации. С М. п. п. связаны кр. м-ния 
руд редких металлов, мусковита, 
асбеста и др. н. А. БОЖКО. 

МОЗАМБЙКСКИЙ ПРОЛИВ, пролив 
между о. Мадагаскар и Африкой в Инд. 
ок. Дл. 1760 км, наим. шир. 422 км, наим. 
глуб. 117 м. Порты: Мозамбик, Бейра 
(Мозамбик), Махадзанга (Мадагаскар). 
МбИ (Moi) Даниель Торотич Арап (р. 
1924), политич. и гос. деятель Кении. По 
этнич. принадлежности календжин. В 
1947 окончил учительский колледж в 
Капсабете. В 1945—48 и 1955—57 рабо
тал учителем, затем директором школы 
в Кабарнете (пров. Рифт-Валли), в 
1949—54 — зам. директора учитель
ского колледжа в Кабарнете. В 1955 
назначен в законодат. совет от Рифт-
Валли. В 1957—63 — избираемый чл. 
законодат. совета. С 1963—чл. парла
мента. В 1964 присоединился к Нацио
нальному союзу африканцев Кении 
(КАНУ). В 1964—78 — мин. внутр. дел, в 
1967—78 — вице-през. Кении. 6 окт. 
1978 избран през. КАНУ, 10 окт. 1978 
введён в должность през. страны. Про
возгласил политику «ньяйо» (на яз. суа
хили — «следы»), продолжающую вну
три- и внешнеполитич. линию пр-ва Д. 
Кениаты. Проводит курс на закрепление 
капиталистич. ориентации Кении и упро
чение связей с США и Великобритани
ей, и. и. Филатова 
МОКНАШЙ Джамаль (р. 1938), алж. 
писатель. Пишет на франц. яз. Нац.-
освободит. борьбе алж. народа в 1954— 
62, его доблести, свободе отчизны 
посвящена его кн. стихов «Зимняя 
жатва» (1964). Память о погибших в этой 
борьбе, созидание новой жизни — лейт
мотив сб. стихов «Солнечная пыль» 
(1967). В прозе М. обращается и к эпизо
дам героич. прошлого (рассказ «Львы не 
плачут», 1966; патриотич. пьеса «Ты
сяча девятьсот пятьдесят четвёртый 
год», 1970) и к современности (рассказ 
«Школьный ранец», 1966). 

с о ч. в рус. пер.; Львы не плачут. [Рассказ], в кн 
Цветы ноября, М., 1972; [Стихи], в кн.: Утро моего наро
да, М., 1977. 5. П. Балашов 

играют странствующие певцы, исполня
ющие баллады, поэмы, сатирич. песни. 
Встречаются лиры, лютни, 2-струнные 
гитары и др. 

В М. инструм. музыка — область пре
им. мужского музицирования, вокальная 
— и женского, и мужского (но смешан
ные хоры очень редки). Многообразны 
песенные жанры. В их числе — песни, 
сопровождающие с.-х. работы (сбор хво
роста, молотьба, сеяние, сбор урожая), 
большой цикл охотничьих песен и мн. 
др. В мелодике песен мозамбикцев пре
валирует нисходящее движение. В 
пении присутствуют элементы полифо
нии, преим. имитационной. Встречается 
пение параллельными квартами и квин
тами, реже параллельными терциями. 
Характерна перекличка солиста и хора 
или 2 хоров. Типично пронзит, и резкое 
звучание голосов, к-рые наряду с 
инструм. тембрами включаются в 
общую полифонич. ткань. 

В мозамбикской музыке доминиру
ющая роль принадлежит ритму. В рит
мических рисунках преобладают корот
кие длительности. В ансамблях зача
стую возникает полиритмия (наклады
ваются друг на друга неск. самостоят., 
не совпадающих ритмических рисун
ков — ритм вокальной мелодии, хло
панья в ладоши, барабанов, флейт, кси
лофонов или др. инструментов). 

Большое влияние на развитие муз. 
культуры народов М. оказала борьба за 
независимость. Рождалась новая музы
ка, старинные ритуальные и обрядовью 
песни и танцы насыщались революц. 
содержанием. Напр., танец обряда 
посвящения мужчин ваджава, зародив
шийся на С. страны, исполнялся во 
время вооруж. борьбы за нац. освобо
ждение М. в центрах политич. просве
щения, распространился по всей стране. 
Старинный танец макваэла, исполняв
шийся мозамбикцами, уходящими на 
заработки в ЮАР, выражал протест 
против гнёта расизма; ныне в нём зву
чит тема солидарности с народами, 
выступающими за революц. преобразо
вания. Мн. обрядовые танцы утратили 
обрядовость. Напр., мапико, исполняв
шийся во время обряда «изгнания злых 
духов», стал танцем радости. Появи
лись и новые танцы, песни. В М. наряду 
с традиционной получила распростране
ние музыка, возникшая под влиянием 
др. муз. культур, прежде всего араб, и 
португальской. Для пропаганды муз. 
иск-ва создан Нац. ансамбль песни и 
танца. 

Кино 
Первые документ, ленты, запечат

левшие победу нац.-освободит. движе
ния, были созд. совм. с кинематографи
стами СФРЮ: «Начингвеа» (1974), «От 
Ровума до Мапуту» (1975, оба реж. Д. 
Поповича). Осн. темы документ, кино: 
пропаганда политики Партии Фрелимо, 
борьба с неграмотностью, ознакомле
ние с сан.-гигиенич. нормами жизни и 
т. д. К наиб, значительным относятся 
ленты: «Двадцать пять» (1977, реж. 3. С. 
Корреа и С. Лукаш), «Год независимо
сти» (1978, реж. Ф. Силва), «Операция 



МбКНИН, город на В. Туниса. 26 тыс. 
жит. (1966). Расположен близ средизем
номорского побережья, на ж. д. Сус— 
Махдия. Торг.-ремесл. центр. Маслоб. 
пр-тия, в т. ч. кр. з-д по произ-ву оливко
вого масла. Кустарное произ-во тканей, 
ювелирных и гончарных изделий, изде
лий из эспарто (травы альфа). 
МОЛЕПОЛОЛЕ (Molepolole), город на 
Ю.-В. Ботсваны. Адм. ц. окр. Квененг. 19 
тыс. жит. (1976, перепись). Связан авто
дорогой с Габороне. 
МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ в А ф р и-
к е. Первые молодёжные и студенч. 
орг-ции возникли в 1920-е гг. (Социали
стич. лига молодёжи Юж. Африки, 
Молодой алжирец. Ассоциация молодых 
кикуйю в Кении и др.), ставившие своей 
целью не только культурно-просвети
тельскую деятельность, но и борьбу 
против колон, гнёта. Заметную роль в 
нац. пробуждении афр. молодёжи, в её 
борьбе против колониализма на раннем 
этапе афр. М. д. сыграли студенч. орг-
ции Союз студентов Зап. Африки в 
Великобритании (осн. в 1925) и Федера
ция студентов Чёрной Африки во Фран
ции (1945), опиравшиеся на поддержку 
прогрессивных сил Зап. Европы. В 
Африке в это время действовало (гл. 
обр. под патронажем колон, админи
страции) множество молодёжных орг-
ций, образованные по этническому или 
конфессиональному признаку. Так, в 
Конго (до 1963) таких орг-ций было ок. 
80, в Дагомее (до 1964) ок. 180. На 
развитие М. д. в Африке оказал вли
яние Коммунистич. Интернационал 
молодёжи (КИМ); в решениях 6-го кон
гресса КИМ (1935), в частности, указы
валось на необходимость создания в 
колон, странах молодёжных орг-ций 
принципиально нового типа — массовых 
союзов, в основу деятельности к-рых 
положена борьба за нац. освобождение, 
социальную и культурную деколониза
цию афр. народов. 

С подъёмом нац.-освободит. борьбы в 
Африке в кон. 40-х — 60-е гг. формиру
ются прогрессивные молодёжные орг-
ции: Молодёжь нац. революц. движения 
Конго (1964), Союз суданской молодёжи 
(1955) и др. Ряд таких орг-ций стал 
резервом для образования массовых 
политич. партий, возглавивших борьбу 
афр. народов за независимость. В 1962 
была образована орг-ция Всеафрикан-
ское движение молодёжи (ВАДМ), приз
ванная координировать действия моло
дёжных союзов. На 2-й конференции 
(1967, Алжир) ВАДМ провозгласило 
своей целью борьбу молодёжи Африки 
против империализма, колониализма, 
неоколониализма, апартхейда, расизма, 
за мир, демократию и социальный про
гресс. 

С обретением большинством афр. 
стран политич. независимости (60—70-е 
гг.) начался новый период развития М. 
д. В странах социалистич. ориентации 
афр. М. д. приобретало всё более анти-
капиталистич. содержание. В основном 
в странах этой группы действовали еди
ные молодёжнью орг-ции, созданные 
правящими революц.-демократич. 
партиями и существующие как секции 

или молодёжные отделения этих 
партий. В их числе Союз конголезской 
социалистич. молодёжи (1969), Нац. 
союз алж. молодёжи (1975), Молодёж
ные лиги Афр. нац. союза Танганьики 
(1957) и Афро-Ширази партии (1959), в 
1977 преобразованные в Молодёжную 
лигу партии Чама Ча Мапиндузи. Ряд 
молодёжных орг-ций стран социали
стич. ориентации, напр. Ассоциация 
молодёжи революц. Эфиопии (1980), 
имели общенац. характер, что является 
новой качеств, ступенью в создании М. 
д. совр. Африки. 

Формирование молодёжных орг-ций 
Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау 
началось ещё во время вооруж. борьбы 
этих стран за нац. независимость. 
МПЛА, ФРЕЛИМО, ПАИГК создали сек
ции и отделы по работе с молодёжью в 
рядах нар. армии, партизанских отря
дах, с учащейся молодёжью, уделявшие 
большое внимание политич. и патрио
тич. воспитанию молодёжи, организа
ции её общественно полезной деятель
ности на освобождённых территориях. 
После завоевания этими странами неза
висимости молодёжные секции МПЛА — 
Партии труда (осн. в 1961), ПАИГК — 
Афр. молодёжь Амилкара Кабрала 
(1974), партии Фрелимо — Орг-ция мо
замбикской молодёжи (1964), преобра
зованные в общенац. молодёжнью орг-
ции, вьютупают как верные помощники 
и резерв этих партий. Особое значение 
для молодёжи стран социалистич. ори
ентации в условиях непрекращающихся 
агрессивных действий со стороны импе-
риалистич. кругов приобрела защита 
революц.-демократич. завоеваний. С 
этой целью молодёжь участвует в отря
дах нар. милиции, группах самообороны 
(Ангола, Гвинея-Бисау); в Эфиопии, 
Конго и др. странах первичнью орг-ции 
союзов молодёжи формируются непо
средственно в рядах вооруж. сил. 
Одним из важнейших направлений 
деятельности союзов молодёжи явля
ется организация и приобщение моло
дого поколения к участию в строитель
стве нац. экономики, культурной и 
духовной деколонизации афр. обще
ства. Молодёжь участвует в стр-ве «со
циалистич. деревень» (Мозамбик), в 
движениях «самопомощи» (Танзания), 
добровольного труда (Алжир, Конго), в 
кампаниях по ликвидации неграмотно
сти (Эфиопия). Она вносит большой 
вклад в развитие и демократизацию 
образования, нац. культуры,воспитание 
нового человека. 

В группе стран капиталистич. пути 
развития молодёжные орг-ции, как пра
вило, подчинены жёсткому контролю 
правящих бурж.-националистич. партий, 
к-рые стремятся свести обществ.-поли
тич. активность молодёжи к деятельно
сти в основном культурно-просвети
тельского характера. В Заире молодёжь 
Нар. движения революции (осн. в 1967) 
является составной частью Партии 
Народное движение революции. Нац. 
гражд. служба участия и развития Каме
руна (осн. в 1973), возглавляемая мини
стром по делам молодёжи и спорта, 
носит полувоен. характер. Секция 
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партии Объединение тоголезского 
народа — Молодёжь Объединения того
лезского народа (осн. в 1971) участвует 
в ликвидации неграмотности, ведёт 
культурную и спорт, работу среди моло
дёжи. 

Прогрессивные молодёжнью союзы в 
этой группе стран часто подвергаются 
не только ограничениям, но и запретам. 

Социальная неоднородность молодё
жи, отсутствие опыта политич. борьбы 
создают питательную почву для возник
новения в афр. М. д. различного рода 
националистических, экстремистских 
тенденций. Империалистические круги 
распространяют доктрины реакцион
ного толка, антикоммунизм, пропа
гандируют буржуазные ценности и иде
алы. В то же время проводимая ре
волюц.-демократич. силами Африки 
линия на единство М. д. мобилизует 
молодёжь на борьбу за ликвидацию 
последствий колониализма, на стр-во 
новой жизни. На 5-й конференции ВАДМ 
(1979, Конго) орг-ция призвала афр. 
молодёжь крепить единство и солидар
ность на антиимпериалистич. основе, 
бороться за установление новых эконо
мич. отношений, осуществлять задачи 
нац. консолидации. Росту солидарности 
и единству нац. отрядов афр. молодёжи 
способствовал 2-й Всеафр. фестиваль 
молодёжи (Триполи, 1983), работа 
к-рого проходила под знаком борьбы за 
мир, безопасность, сотрудничество в 
Африке, за ликвидацию режима апарт
хейда в ЮАР, солидарности с народом и 
молодёжью Намибии, борющимися за 
независимость под руководством 
СВАПО, а также поиска конструктивных 
решений важнейших проблем современ
ности. 

В среде совр. афр. молодёжи сильны 
антиимпериалистич., антикапитали-
стич. настроения, молодёжь проявляет 
значит, интерес к теории и практике 
науч. социализма, выступает активным 
борцом за построение справедливого 
общества в своих странах. К 80-м гг. 
М. д. стало важным отрядом междунар. 
молодёжного движения. Мн. афр. моло
дёжные и студенч. союзы вошли в 
ВФДМ и МСС. На междунар. уровне 
афр. молодёжь всё более последова
тельно выступает за антиимпериали
стич. солидарность, за разоружение и 
мир во всём мире. Успешно развива
ются дружеств. связи афр. молодёжи с 
ВЛКСМ, КМО СССР, Студенч. советом 
СССР. Солидарность с междунар. моло
дёжным движением афр. молодёжь 
вновь подтвердила в 1984: ВАДМ и 
ВАСС (Всеафр. союз студентов) одними 
из первых молодёжных орг-ций мира 
поддержали Призыв 12-го Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов (Мо
сква, 1985) и одобрили его лозунг «За 
антиимпериалистич. солидарность, мир 
и дружбу». 

Лит.: Г о р я ч е в Ю. А., К р а с и л ь н и к о в 
А. С, Молодежное движение в странах социалисти
ческой ориентации, Баку, 1982; XXV съезд КПСС и сов
ременный этап национально-освободительного движе
ния в Африке, М., 1980, с. 198—207; Историография 
международного молодежного движения, М., 1977, 
с. 87—100; П е с л я к А. М., С к о к о в Ю. А., Зару
бежные молодежные организации. Справочник, М., 
1978, с. 195—232; М о ш н я г а В. П., Молодежь в 
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рисовых полях. В Кении многочислен в 
нац. парках Найроби и Цаво, в заповед
нике Амбосели. М. в афр. фольклоре — 
символ мудрости и силы, существо, вну
шающее суеверный страх, наделяемое 
почти человеческими свойствами. 
МОЛОЧАЙ (Euphorbia), род растений 
сем. молочайных. Травы, кустарники, 
деревья кактусовидной формы, лианы, 
водные растения. Ок. 2000 видов, в тро
пич., субтропич. и умеренных поясах. В 
Африке они представлены повсемест
но, но гл. обр. в пустынях Намиб, Карру и 
др., а также в травянистых саваннах, в 
засушливых областях горных р-нов. Мн. 
из них имеют канделябровидную фор
му, в т. ч. М. к а н д е л я б р о в и д-
ный (Е. candelabrum), распространён
ный в кустарниковых саваннах, М. 

Заросли молочая. 

камерунский (E. kamerunica) и др. 
М. б а л ь з а м н ы й (Е. balsamife-
га) — обычное растение в сев. р-нах 
Африки, от Мавритании до Нигерии — 
полусуккулент с мясистым стволом и 
листьями, собранными на концах вет
вей. На скалистых склонах гор Атлан-
тич. побережья растёт древовидный М. 
э X и у с (Е. echius). В Юж. Африке 
преобладают низкорослые кустарнико
вые и травянистые формы, входящие на 
побережье в состав маквиса. Млечный 
сок М. ядовит (использовался в ритуа
лах опознания преступников). Он содер
жит гутту, для получения к-рой деревья 
уничтожались, в результате нек-рые М. 
редко встречаются в виде чистых наса
ждений, напр. М. а б и с с и н с к и й 
(Е. abySSinica). Н. А. Базилевская. 

МОМБАСА (Mombasa), город в Кении, 
на коралловом о-ве в Инд. ок., соединён 
с материком дамбами и мостом. Адм. ц 
Прибрежной пров. 342 тыс. жит. (1979) 
Гл. мор. порт страны и кр. порт Воет 
Африки (грузооборот 6,1 млн. т в 1978; 
оборудован глубоководными причала
ми, доступными для приёма океанских 
судов. Связан ж. д. и шоссе с Угандой •< 
Танзанией. Междунар. аэропорт 
Нефтеперераб. (связан продуктопрово-
дом с Найроби), хим., автосборочный, 
мыловар, з-ды; мясокомбинат, муком 
рисоочистит., сигаретная, текст, ф-ки 
Имеются мясообработка, судоверфи. 

М. известна с 12 в. как небольшое 
поселение зинджей. К нач. 16 в. М.— 
большой торг. город. После установле
ния в 1505 португ. господства жители М 
неоднократно восставали (в 1509, 1528. 
1589, 1592 и 1632). С 1593 М. центр пор
туг. владений на вост.-афр. побережье 
С нач. 18 в. М. правила оманская дина
стия Мазруи. В 1741 М. отложилась о-
Омана. В 1837 подчинена Занзибарским 
султанатом. 

В 1880—90-е гг. в М. находилос-: 
управление Имперской Британской Вос-
точноафриканской компании, с 1895 — 
гл. порт Восточноафриканского протек
тората, а затем колонии Кения. Кр 
центр забастовочного движения в 
пол. 20 в. М. делится на араб, часть — с 
узкими извилистыми улицами и построй
ками в стиле традиц. араб, архитектуры, 
и европ. часть — с широкими, прямыми 
улицами, застроенными зданиями совр 
типа: отель «Океаник» (арх. Э. Май 
клубы, кинотеатры, т-р, стадион и др. 
Памятник архитектуры 16 в. — форт 
Иисус (1593—94, перестроен в 1635) — 
укрепление с 4 широкими бастионами пс 
углам (с 1960 музей). В М. — португ 
монастырь (17 в.), католич. и проте
стантские соборы, мечети и индуист
ские храмы (19—20 вв.). Кр. туристский 
центр. в. л. Воронина. 
МбМО (Momoh) Джозеф Сайду (р. 1937), 
гос., политич. и воен. деятель Сьерра-
Леоне. По этнич. принадлежности лим
ба. Воен. образование получил в Гане, 
Нигерии и Великобритании. С 1971 
командующий вооруж. силами страны; 
бригадный ген. С 1973 чл. парламента и 
гос. мин. С 1983 ген.-майор. С 1985 пре
зидент страны и ген. секр. правяще,' 
партии Всенародный конгресс. 
МОНАСТЙР, город на В. Туниса. Адм. 
ц. вилайета Монастир. Ок. 27 тыс. жит. 
(1966). Порт на юж. берегу зал. Хамма-
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борьбе за мир и социальный прогресс, М., 1981, с. 141— 
157; Ю д и н Ю. А., Политические системы независи
мых стран Тропической Африки (государство и полити
ческие партии), М., 1975, с. 299—302; Ю с т е н ь я н ц 
К. А., Молодежные объединения Африки, М., 1970; 
Я н а е в Г. И., Молодежь в классовой борьбе; некото
рые актуальные вопросы молодежного движения, М., 
1977, с. 109—16. Н. Л. Крылова. 

МОЛОДбЙ ЕГИПЕТ, М и с р а л ь 
фа т а т (араб.), мелкобурж. национа
листич. партия в Египте. Созд. в 1933. 
Основатель и лидер — А. Хусейн. Нас
читывала неск. тыс. членов — предста
вители мелкой и ср. буржуазии, полу
пролетариев, в основном молодёжь. 
Выдвигала требования превращения 
Египта в могуществ. гос-во, лишения 
иностранцев всех привилегий, ликвида
ции смешанных судов и режима капиту
ляций, египтизации иностр. фирм и т. д. 
С кон. 1930-х гг. усиленно выдвигала 
мусульм. лозунги, требовала изменения 
конституции в духе ислама. В 1940 
стала называться Нац. исламская 
партия. С началом 2-й мировой войны, 
заявляя о поддержке Великобритании, 
получала помощь от держав «оси», 
организовывала акты саботажа и поку
шения на антифашистски настроенных 
политич. деятелей. В 1940—44 Хусейн и 
ряд активистов партии находились в 
заключении, партия фактически пре
кратила функционировать. После войны 
возобновила свою деятельность. Крити
ковала монархии, режим, выступала за 
вывод брит, войск из Египта, мирный 
переход к социализму, сближение с 
СССР. В 1946 переименована в Социа
листич. партию. В окт. 1951 — янв. 1952 
организовала вооруж. отряды и уча
ствовала в партизанских действиях про
тив брит, войск в зоне Суэцкого канала, 
выдвигая задачу осуществления гос. 
переворота. 26 янв. 1952 партия запре
щена. После Июльской революции 1952 
партия возобновила свою деятель
ность. Выдвигала лозунги освобожде
ния долины Нила от брит. воен. присут
ствия, создания союза араб, стран, 
национализации коммунальных служб, 
ограничения землевладения 50 федда-
нами. В 1953 запрещена. Нек-рые руко
водящие деятели М. Е. вошли в состав 
Социалистич. партии труда (осн. в 
1978). 

Лит.: Се И р а н ян Б. Г., Египет в борьбе за неза
висимость. 1945—1952, М., 1970; И с а в и Ш., Египет 
в середине XX века, пер. с англ., М., 1958; L а q и е и г 
W. Z., Communism and nationalism in tlie Middle East, 
2 ed., L., 1957. T. A. Елистратова. 

МОЛбПО (Molopo), река на юге ЮАР, 
правый приток р. Оранжевой; частично 
протекает по границе с Ботсваной. Дл. 
ок. 1000 км. Берёт начало на плато Ср. 
Велд, протекает по юж. окраине Кала
хари. Гл. притоки — сезонные реки 
Нособ (прав.) и Куруман (лев.). Постоян
ное течение до г. Мафекинг (вода расхо
дуется на орошение), до 23° в. д. — 
сезонное течение, далее русло стано
вится сухим. 
МОЛОТОГЛАВ (Scopus umbretta), птица 
отр. аистообразных. Эндемик Африки. 
Распространён по всему континенту и 
на Мадагаскаре. Дл. тела 55—60 см. 
Голова с хохлом напоминает молоток. 
Живёт у воды — по берегам рек, озёр, в 
мангровых зарослях, на болотах, топях. 
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мет. Аэропорт. Торг.-ремесл. центр. 
Текст, ф-ки (прядильно-ткацкая, произ-
во вигоневых тканей). Произ-во оливко
вого масла. Переработка рыбы, добыча 
губок. Соляные промыслы. Центр туриз
ма. Ср.-век. город вырос в 8—9 вв. на 
месте финикийского, затем рим. города 
Руспина. В 10 в. — один из гл. городов 
Туниса, в 12 в. столица. Медина, укре
плённая стенами, вытянута с С.-В. на 
Ю.-З.: ворота 13 в. (Баб ас-Сур, Баб ад-
Дарб); в касбе (10 в., перестраивалась) 
руины большого рибата, осн. в 796 (по 
архитектуре близок рибату Суса; воз
можно, известный женский рибат, опи
санный араб, ср.-век. авторами), сохра
нилась юго-вост. часть — 7-нефная 
мечеть с михрабом в укреплённой стене, 
круглая наблюдат. башня на квадрат

ном основании, к Ю. прямоугольная в 
плане башня отделяет др. 7-нефный 
молитв, зал, проём в юж. стене к-рого 
ведёт к Большой мечети (9 в., пере
строена в 10—11 вв.; в старой части 3 
пролёта — античные колонны и капите
ли, в более поздней — столбы). Южнее 
раскопками открыты руины малого 
рибата (9 в.). Мечеть Сайида («Госпожи», 
10—11 вв.; михраб, типичный для архи
тектуры эпохи Зиридов). В «новом горо
де» — колледж, отель «Пальмы» 
(1960-е гг.), концертный зал (1965), 
все — арх. О. К. Какуб; и др. Музей 
исламского иск-ва (в касбе). Ряд ф-тов 
Тунисского ун-та. 
МОНГО, м о н г о - н к у д у , группа 
народов на С. Заира [излучина р. Конго 
(Заир)]. Числ. 4,2 млн. чел. (1983, оцен
ка). Говорят на одном из нигеро-конго-
лезских языков, делящемся на диалек
ты. Традиц. занятие — ручное перелож
ное земледелие, охота, рыб-во, собира
тельство. Многие М. работают на план
тациях, часть живёт в городах. Сохраня
ются традиц. верования, есть христиане 
(католики). 
МйНГУ (Mongu), город в юго-зап. части 
Замбии. Адм. ц. Западной пров. 20 тыс. 
жит. (1980). Узел автодорог, связыва
ющих М. с городами Лусака, Калабо, 
Ливингстон. Пр-тия по переработке с.-х. 
сырья (скотобойня, мукомольня, моло
козавод и др.). 
МОНДЛАНЕ (Mondlane) Эдуарде 
(1920—1969), деятель нац.-освободит. 
движения Мозамбика, основатель и 
пред. Фронта освобождения Мозамбика 
(ФРЕЛИМО) с 1962. Учился в ун-те 
Витватерсранда в Йоханнесбурге, где в 
1949 создал орг-цию мозамбикских сту
дентов. Был выслан в Мозамбик. Обра
зование продолжал в Лисабонском 
ун-те. Преследуемый властями, М. пере
ехал в США, где в 1953 окончил Сев.-
зап. ун-т, получив степень магистра 
иск-ва и д-ра философии. Преподавал в 
ун-тах в Гарварде и Сиракьюсе (США). В 
1957—61 работал в Совете по опеке 
ООН. Убит в Дар-эс-Саламе агентами 
португ. полиции (ПИДЕ). Автор работ по 
истории нац.-освободит. движения в 
Мозамбике, в т. ч. труда «Борьба за 
Мозамбик» (рус. пер. 1972). 
МОНЖЙТА, М о н г и т а (Mongita) Аль
берт (р. 1916), заирский драматург, 
режиссёр, актёр, театр, деятель. По 
образованию художник, в 1948 начал 
актёрскую деятельность, затем работал 
директором Леопольдвильского радио. 
В 1955 организовал из актёров-любите
лей постоянную труппу Лифоко (Лига 
фольклора Конго), к-рая поставила 
себе задачу развивать среди нар. масс 
интерес и уважение к традиц. иск-ву, 
создать на этой основе самобытный 
театр. Однако труппа не смогла выйти 
за рамки культурной политики колони
заторов. Ставились одноактные пьесы 
М.: «Манженженте», «Портниха», «Же
нитьба Липепе», «НгОМбе». Н. и. Львов. 

МОНОКУТУБА ЯЗЫК, м у н у к у т у -
ба, к и т у б а , к и к о н г о я л е т а , 
Момбаса. 1. Традиционные постройки. 2. Улица в ста
рой части города. 3. Политехнический институт. 

Монастир. Михраб мечети Сайида. 10—11 вв. 

ОДИН ИЗ банту языков. Распространён в 
Конго (юж. р-ны) и Заире (юго-зап. р-ны). 
Число говорящих ок. 1,17 млн. чел. в 
Конго и ок. 2 млн. чел. в Заире (1983, 
оценка). 

Группы диалектов: сев. (Конго), зап. 
(к 3. от р. Кванго в Заире) и вост. (к В. от 
р. Кванго в Заире). Диалекты взаимопо-
нимаемы. М. я. — креолизованный язык, 
развившийся на базе диалектов конго 
языка. В нём по сравнению с конго упро
щена видо-временная система, причём 
категории времени и вида выражаются 
синтетич. и аналитич. способами, в 
отличие от др. языков региона, где эти 
категории выражаются с помощью 
флексий; уменьшено кол-во именных 
классов (6 в М. я. и 16 в конго), имеется 
ударение, фонологич. тоны с лексич. 
значением. Для лексики М. я. харак
терны заимствования из яз. лингала, 
португ. и франц. языков. Письменность 
на лат. основе. М. я. используется в адм. 
сфере, на нём ведутся радио- и теле
передачи. 

Лит.: F е h d е г а U Н. W., The origin and develop
ment of Kituba (lingua franca kikongo), Kisangani, 1967; 
е г о же , Descriptive grammar of the Kituba language. A 
dialectal survey, Leopoldville, 1963; е г о же, Diction-
naire kikongo (ya leta), anglais-francais, Kinshasa 1969. 

B. П. Хабиров. 
МОНОМОТАПА, М в е н е М у т а п а 
(Monomotapa, Mwene Mutapa), ранне
классовое гос. образование на терр. 
совр. Зимбабве и Мозамбика (нач. 2-го 
тыс. н. э. — кон. 17 в.). Создано племе
нем каранга народа шона (машона) на 
основе местной культуры раннего жел. 
века (культура Зимбабве) и межплемен
ных союзов, образованных в кон. 1-го 
тыс. Первые упоминания о гос-ве М. 
относятся к 15 в. Правитель М., носив
ший династич. титул «мвене мутапа», 
являлся верховным жрецом и воена
чальником, вокруг к-рого объединялась 
плем. знать; он рассматривался поддан-
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ными как представитель верховного 
божества Мвари. 

Х-во в основном носило натуральный 
характер; преобладало мотыжное и 
ирригац. земледелие, садоводство. 
Орудия труда изготовлялись б. ч. из 
железа. В широких масштабах велась 
добыча меди, железа и золота. В М. 
были развиты разл. ремёсла (гончар
ство, ткачество, металлургия железа и 
кузнечное дело, изготовление украше
ний и муз. инструментов, резьба по кам
ню, кости, дереву и др.). Особое разви
тие получило монументальное кам. 
стр-во. Известно ок. тьюячи сооружений 
из гранитных и долеритовых блоков без 
применения цементирующего раствора. 
В М. был развит внутр. обмен с примене
нием денежного эквивалента в виде 
медных слитков особой формы. Археол. 
находки свидетельствуют о том, что 
жители М. были широко вовлечены в 
сферу торговли с побережьем Вост. 
Африки, а через араб, и суахилийских 
купцов со странами бассейна Инд. ок. С 
кон. 16 в. начались интенсивные торг. 
связи с португальцами. 

Расцвет гос-ва М. наблюдался в 14— 
15 вв., особенно при правителях Ньят-
симба Мутота (1420—50) и Матопе 
(1450—80), под политич. контролем 
к-рых находились огромнью терр. от 
р. Замбези до Трансвааля и от пустыни 
Калахари до Инд. ок. Столицей М. было 
Большое Зимбабве (ок. г. Ньянды), где 
находились резиденции верховного 
вождя («храм») и культовый центр («ак
рополь»); со 2-й пол. 15 в. она была 
перенесена в Звонгомбе (близ г. Хара
ре). На юж. границах М. (близ г. Месси
на) размещалась важная воен. крепость 
и религ. центр Мапунгубве. Мвене 
мутапа строго контролировал деятель
ность португальцев, к-рые стали прони
кать в страну в нач. 16 в.; попытка воен. 
вторжения Португалии в М. и деятель
ность миссионеров по распространению 
там христианства закончились неуда
чей. 

Усилившаяся в 16—17 в в . междоусоб
ная и межплеменная борьба ослабила 
гос-во. В 1693 вожди розви (одного из 
племён шона) захватили власть в стра
не. На смену гос-ву М. пришло гос-во 
розви (династия Чангамире), к-рое раз
вивало традиции гос-ва М. Наследники 
мвене мутапы были низведены до поло
жения провинциальных вождей, вла
девших нек-рыми вост. областями меж
дуречья Замбези — Лимпопо. 

Ли1.: Ф а д е е в Л. А,, Мономотапа. Древняя 
африканская цивилизация в междуречье Замбези — 
Лимпопо, в кн.: Африканский этнографический сбор
ник, [в.] 4, М.—Л., 1962; W i е S с h h о f f Н. А,, The Zim
babwe — Monomotapa culture in Southeast Atrica, Mena-
sha, 1941; A b r a h a m DP, , The Monomotapa dynasty, 
"Nada», 1959, №36; B e a c h D. M., The Shona and Zim
babwe 900—1850. L.- 1980, H. A. Ксенофонтова. 
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в А ф р и к е . В эпоху империализма 
концентрация и централизация капи
тала привели к появлению монополий, 
основу к-рых составлял вывоз капита
ла. В погоне за сверхприбылью они 
подчинили себе всю хоз. жизнь колоний 
путём захвата земельных и лесных 
ресурсов, сферы обращения. Одна из 
^яких монополий — англ. компания 

«Ройял Нигер». В нач. 20 в. она осущест
вляла комплексную эксплуатацию при
родных и людских ресурсов Зап. 
Африки на терр. 1 млн. км^. В Юж. 
Африке активную деятельность развер
нула компания «Бритиш Саут Африка 
компани», в Вост. Африке — «Импи-
риал Бритиш Ист Африка», в Зап. 
Африке — франц. «Компани франсез 
де л'Африк Оксиданталь», «Компани 
дю Сенегал». Хоз. жизнь Бельгийского 
Конго контролировалась бельг. группой 
«Сосьете женераль де Бельжик». 

Геогр. направление монополистич. 
экспансии определялось терр. захва
тами колон, держав: в роли гл. экспор
тёров капитала в колонии выступали 
монополии соответствующих стран-
метрополий. Исключением были португ. 
владения, в к-рых ок. половины иностр. 
инвестиций до 2-й мировой войны прихо
дилось на англ. монополии. В целом 
англ. капиталовложения составляли в 
1930-х гг. ок. % иностр. инвестиций в 
Африке — ок. 1 млрд. ф. ст., осн. их 
часть была сосредоточена в горнодоб. 
пром-сти Юж. и Центр. Африки. В Вост. 
Африке (Кении, Уганде), а также в Егип
те, Судане англ. компании в этот период 
действовали преим. в с. х-ве и торговле. 
Для монополий Франции было харак
терно преобладание капиталовложений 
в торговлю. Бельг. компании действо
вали гл. обр. в горнодоб. пром-сти 
Конго. 

В условиях углубления общего кри
зиса капитализма, крушения колон, 
системы усиливается поддержка моно
полистич. экспансии со стороны импе-
риалистич. гос-ва, расширяется сов
местная эксплуатация ресурсов Африки 
монополистич. группами; формы парт
нёрства иностр. компаний с нац. гос. и 
частным капиталом становятся более 
разнообразными и гибкими; распростра
няются новые, «альтернативные» по 
отношению к прямым инвестициям 
методы монополистич. экспансии. Всё 
активнее участвуют в неоколон, раз
деле сфер влияния монополии США, 
ФРГ, Японии. 

С сер. 70-х гг. преобладают скрытые 
методы монополистич. экспансии в 
Африке. Монополистич. группы высту
пают в качестве подрядчиков, постав
щиков оборудования, технологии, тех
нич. консультантов нац. пр-тий частного 
и гос. секторов как на основе коммерч. 
соглашений, так и в рамках программ 
«помощи», осуществляемых капитали
стич. гос-вами, участвуют в долгосроч
ных программах, финансируемых меж
дунар. финанс. ин-тами. Так, в соответ
ствии с «Программой поиска нефти на 
шельфе Атлантического побережья 
Африки» до кон. 20 в. МБРР, предоста
вивший афр. странам заём на развитие 
нефтедобычи, фактически оплачивает 
нефт. компаниям (гл. обр. американ
ским) поисковые и разведочные работы 
в прибрежных странах Зап. Африки, 
к-рые не входят в число нефтедобыва
ющих. 

Прямое инвестирование как форма 
монополистич. экспансии сохраняет 
значение в узкой группе развивающихся 

стран, имеющих кр. запасы минее 
сырья, относительно ёмкий вну-г 
рынок. Прямые инвестиции монополлг 
концентрируются в высокоприбыльнь:» 
проектах переработки местного минее 
и с.-х. сырья, в сфере услуг. Обшаг 
сумма иностр. инвестиций в Африке (без 
ЮАР) в 1-й пол. 1980-х гг. достигла 15 г 
млрд. долл. 

В развивающихся странах Африк/ 
действуют ок. 4,8 тыс. компаний с иностс 
участием (кон. 1982), 40% из них — : 
участием английского, 20% — француз
ского, более 15% — американского 
капитала. 

Ок. 60 из 500 материнских компа
ний — монополистич. группы с актива
ми, превышающими 1 млрд. долл. Круг-
нейшая из них — пром.-финанс. группа 
Оппенгеймера-Ротшильда-Шлезингера 
контролирующая значит, часть эконо
мики ЮАР и Намибии, а также сохранив
шая интересы в горнодоб. пром-сти Зим
бабве, Сьерра-Леоне, Замбии, Заира 
Ботсваны. Осн. компании группь 
«Англо-Американ корпорейшен оф Сау-
Африка» — «Англо-Американ инда-
стриал корпорейшен», «Де Бирс» и др 
Эти компании контролируют половик, 
добычи золота, угля в ЮАР, сбыт почт/ 
всех алмазов, добываемых в Юж. и Заг 
Африке, участвуют в разработке м-ни/ 
и добыче стратегич. сырья — урана 
ванадия, титана в Намибии, Зимбабве 
Под контролем этой монополистич 
группы (через «систему участий») нахо
дятся производители стали, ферро
сплавов, огнеупоров («Интернэшонал 
пайп энд стил инвестмент»); тяжёла5: 
пром-сть, автомобилестроение («Веско 
инвестментс»), хим. пром-сть («Африкак 
эксплозивс энд кемикал индастрис» — с 
участием брит. хим. монополии «Импи-
риал кемикал индастрис»). Группа 
«Англо-Американ» расширяет капита
ловложения в с. х-во. Она владеет 
рядом кр. скотоводч. ферм, агропром. 
х-вами, специализирующимися на выра
щивании и переработке сах. тростника, 
тропич. фруктов. 

Во мн. отраслях экономики афр 
стран (в с. х-ве, пищевкус. пром-сти, на 
транспорте, в торговле, страховании! 
действует англо-голл. монополистич. 
группа «Юнилевер». Она имеет св. ЗОС 
подконтрольных компаний в 25 странах. 
Объём продаж монополии (исключая 
внутрифирм. поставки) достигает 10 
млрд. ф. ст. 

В экономике 21 афр. страны имеет 
значит, активы англ. монополистич. 
группа «Лонро». Сфера деятельности 
«Лонро», в частности, в ЮАР — угледоб. 
пром-сть, добыча металлов платиновой 
группы (дочерняя компания «Уэстерн 
платинум майнс»), текст, пром-сть 
(«Дейвид Уайтхед текстайлс»). 

Кр. иностр. капитал сконцентрирован 
в добывающей и смежных с ней отрас
лях обрабат. пром-сти афр. стран. В раз
ведке, добыче, переработке, транспор
тировке и сбыте нефти доминируют: 
англо-голл. концерн «Ройял датч-
Шелл», «Компани франсез дю пет-
роль», «Бритиш петролеум»; «Галф 
ойл», «Мобил ойл», «Тексако». 
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ок. 30 компаний. Для реализации кр. 
проектов широко практикуется созда
ние междунар. консорциумов. В Гвинее, 
напр., действует консорциум «ФРИГИА» 
(добыча бокситов), в Габоне — «КОМИ-
ЛОГ» (добыча марганцевой руды), «СО-
МИФЕР» (добыча жел. руды), «КО-
МЮФ» (добыча урана), в Либерии — 
«ЛАМКО» и «ДЕЛИМКО» (добыча жел. 
руды), в Заире — «СОДИМИЗА» и 
«СМТФ» (добыча и переработка медной 
руды). Крупнейшие франц. монополи
стич. группы в горнодоб. пром-сти — 
«Пешине», «Компани де Мокта», «Пень-
яройя». Из англ. монополий наиб, актив
ность проявляют «Бритиш айрон энд 
стил», «Бритиш стил», «Рио Тинто 
зинк», «Чартер консолидейтед». Амер. 
и канад. корпорации представлены в 
горнодоб. пром-сти такими конгломера
тами, как «АЛКОА», «Кайзер», «Алкан», 
«Мартин Мариетта», «Бетлехем стил», 
«Юнайтед стейтс стил», «Рипаблик 
стил», «АМАКС Инкорпорейтед», «Ин-
тернэшонал минерал энд кемикал кор
порейшен». В ряде проектов в Заире, 
Замбии, Нигерии участвуют япон. моно
полистич. группы «Ниппон майнинг», 
«Сумитомо». 

Несмотря на многочисл. акты нацио
нализации и др. меры, предпринимае
мые молодыми афр. гос-вами, монопо
листич. группы приспосабливаются к 
новым условиям, варьируют формы экс
пансии и сохраняют тем самым свои 
позиции в такой важной отрасли эко
номики, как добывающая пром-сть. 
Иностр. компании осуществляют тех
нич. управление, сбыт продукции нац. 
гос. компаний, как, напр., меди в Заире, 
жел. руды в Мавритании, хрома на 
Мадагаскаре, фосфатов в Алжире, 
Марокко и Того. 

Для англ. монополистич. групп («Бри
тиш Лейленд», «Данлоп», «Импириал 
кемикал индастрис», «Метал бокс») 
характерно проникновение сразу в неск. 
стран Африки, где они специализиру
ются в отд. отраслях произ-ва. В пище
вкус. пром-сти действуют такие англ. 
компании, как «Брук бонд Либиг», «Гин-
нес», «Лайонс», «Кэдберри-Швепс», в 
металлообработке — «Брайдон», «Тей
лор Вудроу», «Дельта метал», «Лукаш 
индастрис», «Тернер энд Ньюолл». В 
неск. странах действуют «Аспро-Нико-
лас», «Бритиш электрик трэкшен», «Рэ
кет энд Кальман», «Ассошиэйтед порт-
ленд симент». 

Франц. монополии представлены в 
обрабат. пром-сти Африки почти 300 
подконтрольными компаниями, ок. 120 
из них действуют в металлообработке, 
50 в хим. пром-сти, 30 в стр-ве, 90 в 
отраслях, перерабатывающих с.-х. сы
рьё. Для франц. монополистич. групп 
характерно долевое участие в консор
циумах. Так, «СОДАФЭ», акц. капитал 
к-рой поделён между «Пешине», «Кофи-
мер», «КОМИЛОГ» и др., осуществляет 
проекты развития как целых отраслей 
экономики, так и отд. пр-тий. Крупней
шие франц. монополистич. группы, име
ющие филиалы в Африке, — «Ситроен», 
«Пежо», «Берлие» (автосборка), «Агаш-

Вилло», «Тексюнион» (текст, пром-сть), 
«Астраль» (химия), «Брассери э Гласье» 
(напитки). Обширную сеть в Африке 
имеют «Эр ликид» (произ-во сжижен
ного газа) — 29 филиалов в 19 странах, 
«Семан Лафарж» (произ-во цемента, 
стр-во) — 9 филиалов в 8 странах. 

В обрабат. пром-сти действуют 46 
амер. корпораций. Нек-рые из них — 
«Дженерал моторе», «Зингер», «Ксе
рокс», «Юнион карбайд», «Файрстон» 
имеют филиалы в 36 афр. странах; 
наиб, кол-во филиалов сосредоточено в 
обрабат. пром-сти Египта, Нигерии, 
Замбии, Зимбабве, Кении. 

Преим. в обрабат. пром-сть наиб, раз
витых стран континента осуществляют 
капиталовложения монополистич. 
группы ФРГ— «Фольксваген», «Крупп», 
«Демаг», «Сименс», «Маннесман» и др. 
Созданные этими группами смешанные 
об-ва с участием нац. гос-ва являются 
крупнейшими производителями автомо
билей в Нигерии (автосборочные пр-тия 
«Фольксваген» и «Мерседес»), полигра
фии, оборудования в Тунисе. 

Канад. обув, монополия «Батя» имеет 
филиалы в 36 афр. странах. В ряде 
стран Зап. Африки обув, пром-сть пол
ностью контролируется этой монопо
лией. 

В 70—80-х гг. значительно возрос 
приток иностр. монополистич. капитала 
в с. х-во афр. стран. Для деятельности 
монополий в этой отрасли характерно 
тесное сотрудничество с междунар. 
финанс. ин-тами, междунар. учреждени
ями, в частности ФАО. При ФАО дей
ствует т. н. «Программа сотрудничества 
промышленности с сельским хозяй
ством», участниками к-рой являются 
крупнейшие междунар. монополии «Не-
стле», «Юнилевер», «Катерпиллар», 
«Мицуи» и др. Под эгидой ФАО монопо
листич. группы участвуют в подготовке 
проектов и создании агропром. ком
плексов в развивающихся странах, им 
обеспечивается гарантия от национали
зации капиталовложений в эти ком
плексы, а также поступление заёмных 
средств от междунар. финанс. орг-ций. 
Пр-тия агробизнеса по произ-ву с.-х. 
культур и их пром. обработке на месте 
действуют: для выращивания ранних 
овощей на экспорт в Зап. Европу — в 
Марокко, Сенегале; масличных куль
тур — в Респ. Кот-Дивуар, Того, Заире, 
Бенине; риса — в Респ. Кот-Дивуар, 
Мали, Камеруне. 

Наиб, широко представлены кр. моно
полистич. группы в сах. пром-сти (55 
проектов создано при их участии за 70-е 
гг.): американские «Кока-Кола инкорпо
рейтед» в Свазиленде, «Харвестер 
интернэшонал» в Камеруне; английские 
«Тейт энд Лайл» в Свазиленде, Ниге
рии, Замбии, Мозамбике, Танзании, 
Камеруне, Кении, на Маврикии, «Букер 
Мак-Коннелл» в Респ. Кот-Дивуар, 
Нигерии, Сенегале, Кении, Малави, 
«Лонро» в Судане, Малави, Свазилен
де; французская «Гран мулен де Пари» 
в Того, Сенегале, Габоне, Чаде, Камеру
не; японская «Мицуи» в Свазиленде. 

В 80-х гг. мн. страны Африки прибе
гают к разного рода услугам (проектиро

вание, стр-во, поставка оборудования, 
технологии, управление, консультиро
вание) кр. инжиниринговых компаний — 
ТЕКНИП, «Собрэ» (Франция) или объ
единений таких компаний, как «Бюро-
бель» (Бельгия), КЕДИК, КЕБИ (ассо
циации инжиниринговых компаний стран 
ЕЭС). 

Финанс.-кредитная сфера афр. стран — 
объект широкомасштабной экспансии 
банковских монополий. Иностр. банки 
постепенно внедряются не только в эко
номику наиб, богатых дефицитным 
сырьём стран, но и в наименее развитью 
страны континента. Открытие отделе
ний иностр. банков «подготавливает 
почву» для экспансии пром. монополий:,' 
банки способствуют ликвидации край
них форм отсталости в кредитно-бан-
ковской сфере молодых гос-в, интенси
фикации внешнеэкономич. связей, Раз
ветвлённую сеть отделений в Африке 
имеют английские «Юнион банк», 
«Фёрст банк», «Сити-банк», «Банк оф 
кредит энд коммерс интернэшонал», 
американские «Банк оф Америка», 
«Чейз Манхаттан банк», французские 
«Креди Лионне», «Банк де Пари э де 
Пэи-Ба», а также «Суисс банк корпорей
шен», «Банк оф Токио», «Дойче банк», 
«Банко ду Бразил». 

Ориентация монополистич. групп на 
вьюокоприбыльные сферы приложения 
капиталов в Африке подтверждается 
данными об их прибылях. Так, согласно 
офиц. амер. статистике прямых инве
стиций, в кон. 70-х — нач. 80-х гг. норма 
прибыли на амер. частнью инвестиции в 
Африке достигала в отд. годы 36%. 
Англ. монополия «Лонро», несмотря на 
сокращение в её капитале доли афр. 
активов с 70% в 1975 до 50% в 1983, 
получает 75—80% ежегодной чистой 
прибыли в Африке. 

Засилье монополий во внешнеэконо
мич. связях афр. стран приводит к тому, 
что молодые гос-ва переплачивают за 
импорт в среднем 15—20%. стоимости 
товара и недополучают ок. 20—25% 
экспортных доходов, а общие их потери 
от этого достигают почти 25 млрд. долл. 
в год. В результате растёт дефицит 
ресурсов, для покрытия к-рого афр. 
страны вынуждены прибегать к кр. зай
мам, что привело к увеличению сово
купного долга независимой Африки до 
170 млрд. долл. (кон. 1985). 

Приток займов и субсидий обеспечи
вает функционирование неоколон, 
механизма эксплуатации афр. стран, 
основанного на тесном взаимодействии 
империалистич. гос-ва и междунар. 
монополий. Особое значение для моно
полий имеет комплекс мер по страхова
нию и защите инвестиций. Гарантирова
ние неприкосновенности частных инве
стиций осуществляется на базе двусто
ронних соглашений между империали
стич. гос-вами и развивающимися стра
нами. Страхованием зарубежных инве
стиций монополистич. групп занимаются 
страховью компании, а также гос. и гос-
частные ин-ты. Так, в США инвестиции 
страхует созданная в 1971 «Корпорация 
заморских частных инвестиций» 
(ОПИК). Инвестиции страхуются от 
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регионального механизма. Отделение 
Центра ООН по ТНК в Аддис-Абебе 
(Эфиопия) обобщает информацию о 
компаниях с иностр. участием в Африке, 
подготавливает рекомендации по наиб, 
приемлемым условиям привлечения 
зарубежных инвесторов к осуществле
нию конкретных проектов. Развива
ющиеся страны Африки активно уча
ствовали в разработке «Кодекса пове
дения» ТНК, принятие к-рого в рамках 
ООН блокируется США и др. империа
листич. гос-вами. 

Используя объективные трудности 
молодых афр. гос-в — нехватку квали
фицированных кадров, зависимость от 
внеш. источников финансирования, 
монополистич. группы в союзе с импе
риалистич. гос-вами диктуют афр. стра
нам «новую» политику в отношении 
иностр. компаний. Так, МБРР предо
ставляет «помощь» афр. странам 
только после принятия обязат. условий, 
в число к-рых входит предоставление 
льгот иностр. компаниям и гарантия 
неприкосновенности их активов. Ряд 
гос-в, не имея достаточных средств для 
независимого нац. развития, был выну
жден согласиться с этими условиями 
(Респ. Кот-Дивуар, Заир, Мали, Малави, 
Сенегал, Кения, Маврикий, Судан). 

«Новые» тактика и стратегия капита
листич. монополий в Африке нацелены 
на продолжение ограбления молодых 
гос-в континента, их самой безжалост
ной эксплуатации. Деятельность моно
полий, наряду с неэквивалентным обме
ном, неравноправной торговлей, как 
подчёркивалось в Политическом 
докладе ЦК КПСС 27-му съезду КПСС, 
ещё более увеличивает бедность и 
нищету одних, богатство других, усили
вает поляризацию в мировом капитали
стич. х-ве (см. также Общий обзор. Эко
номический очерк, Неоколониализм). 

Лит.: М а р к с К., Капитал, т. 1, 3 (ч. 2), М а р к с К. 
и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 23, 25 {ч. 2); Л е н и н 
в. И., Империализм, как высшая стадия капитализма, 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 27; Материалы XXVII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, М., 1986; 
программа Коммунистической партии Советского 
Союза, М., 1986; А в а к с в Р. М., Французский моно
полистический капитал в Северной Африке, М., 1958; 
Африка в борьбе за перестройку международных эко
номических отношений, М., 1985; Г о н ч а р о в Л. в., 
Империалистическая эксплуатация английских коло
ний в Африке, М., 1961; е г о же, Экспорт капитала в 
развивающиеся страны Африки, М., 1975; В е р н о й 
Р., Буря над многонациональными, пер. с англ., М., 
1982; К а р а г о д и н Н. А., Международные корпо
рации и социально-экономические проблемы развива
ющихся стран, М., 1981; К л о д А., Многонациональ
ные корпорации и империализм, пер. с франц., М., 1981; 
П о к р о в с к и й А. е., Монополистический капитал 
в странах Южной Африки, М., 1976; Транснациональ
ные корпорации в мировом развитии. Третий обзор, 
Нью-Йорк. 1983. Л. В. Гончаров, А. Ю. Невский. 

МОНОФИСИТСТВО (от греч. monos — 
один и physis — природа), вост.-христ. 
религиозно-философское учение, сто
ронники к-рого признают только одну 
природу Иисуса Христа — божествен
ную, поглотившую человеческую. М. 
возникло в Византии в 5 в. Основателем 
его считается константинопольский 
архимандрит Евтихий. В 451 на Халки-
донском вселенском соборе М. осужде
но как ересь. 

В Сев.-Вост. Африке М. получило рас
пространение на терр. совр. Египта, 
Судана и Эфиопии. В наст, время наиб. 

распространено в Эфиопии и Египте 
небольшие общины есть в Ливии, Туни
се, Джибути, Сомали. Общее кол-во при
верженцев М. составляет примерно 5% 
числ. населения континента (в 1980— 
23—25 млн. чел., из них ок. 20 млн. в 
Эфиопии). М. в Африке представлено 3 
церквами. 

К о п т с к а я ц е р к о в ь (или копт
ская церковь Египта), автокефальная с 
53б'. После араб, завоевания Египта 
(7 в.) мусульм. правители разл. адм. и 
экономич. мерами добивались ислами-
зации египтян: земли монастырей и хра
мов передавали мечетям, немусульман 
облагали более высокими налогами (зе
мельным и др.). Поэтому коптское хри
стианство удержалось лишь среди 
части горожан, свободных от земельных 
налогов. По роду деятельности монофи-
ситы — служащие, ремесленники, рабо
чие, торговцы, местная буржуазия, лишь 
незначит, часть приверженцев М. зани
мается с. х-вом. Среди коптов долгое 
время действовали римско-католич., а 
затем протестантские миссионеры, в 
результате чего в сер. 18 в. от коптской 
церкви отделилась группа верующих и 
священнослужителей, создавших униат
скую самостоят, церковь (см. Униаты), а 
в сер. 19 в. среди части коптов образо
вались протестантские общины (копт
ская евангелич. церковь, пятидесятни-
ческие, методистские и др. орг-ции). 

Христианство у коптов постепенно 
приобрело нек-рые черты, сходные с 
исламом. Напр., молятся копты неск. 
раз в день, повернувшись на В., перед 
этим совершая омовения, при входе в 
церковь снимают обувь, но остаются в 
головном уборе и т. д. Сохраняются 
нек-рые элементы обрядности древних 
египтян, напр. употребление музыкаль
ного инструмента систра. В качестве 
церковного (литургич.) языка сохраня
ется коптский язык, непонятный многим 
верующим. В этой церкви имеется 
собств. календарь с началом летосчи
сления от 29 авг. 284. Коптская церковь 
имеет в своём распоряжении храмы, 
церкви, монастыри, школы; в Каире рас
положена коптская богословская семи
нария, где ведётся подготовка богослу-
жителей. Подавляющее большинство 
коптов проживает в городах Верх, и Ср. 
Египта; значит, общины имеются в Каи
ре, Асьюте, Александрии. Общая числ. 
коптов в кон. 1970-х — нач. 1980-х гг. 
составляла 3—4 млн. чел. (оценка). 

Э ф и о п с к а я ц е р к о в ь (эфиоп
ская ортодоксальная церковь), находи
лась в зависимости от коптской церкви 
Египта: её глава и высшее духовенство 
(епископы-абуны) назначались алек
сандрийским патриархом и были, как 
правило, монахами-коптами (египтяна
ми), не знавшими местных языков и осо
бенностей эфиопского христианства. В 
течение мн. веков эфиопская церковь 
способствовала борьбе населения 
страны за нац. единство и независи
мость; в отд. периоды церковь была 
авторитетнее царской власти. С уста
новлением централизов. власти в кон. 
19 в. (и особенно с 20 в.) эфиопская цер
ковь была окончательно подчинена 

политич. риска, национализации, а с 
1981 от «гражданских беспорядков» 
под предлогом защиты амер. инвесто
ров от «терроризма», а на деле от нац.-
освободит. движений. За 1978—81 
амер. инвесторы получили 385 млн. 
долл. страховых премий в качестве ком
пенсации за понесённый в развива
ющихся странах ущерб. Приоритетами 
ОПИК являются сырьевью и энергетич. 
проекты в странах-неэкспортёрах 
нефти. ОПИК страхует, напр., участие 
амер. монополистич. групп в 11 проек
тах: в разработке м-ний стратегич. 
сырья — титана и кобальта в Сьерра-
Леоне, медно-никелевых и кобальтовых 
м-ний в Ботсване и др. 

Переплетение интересов разл. групп 
финанс. олигархии способствует усиле
нию координации монополистич. экс
пансии. В роли координаторов всё чаще 
выступают междунар. капиталистич. 
финанс. ин-ты — МБРР, МВФ, ЕФР. 
Характерными примерами проектов 
«совместного финансирования» в рам
ках ЕФР являются цем. з-д «СИМАО» в 
Того, ген. подрядчиком при стр-ве 
к-рого была франц. монополистич. 
группа «Семан Лафарж»; плотина на р. 
Селинга в Мали, её стр-во осущест
влено консорциумом зап.-герм, и япон. 
монополий. В Сенегале на средства 
ЕФР была модернизирована ж.-д. линия 
Тиес—Тивауан для доставки к морю 
фосфатов, добываемых «Компани сене-
галез де фосфат де Тайба», акц. капи
тал к-рой поделён между франц. геол. 
службой БРЖМ, компаниями «Сен 
Гобен», «КОМЮФ» и др. В Либерии на 
средства ЕФР были построены 4 ж.-д. 
линии для вывоза жел. руды пр-тиями, 
принадлежащими междунар. консорци
умам «Нэшонал айрон ор компани» и 
«Бонг майнинг». 

Если в нач. 60-х гг. 90% капитала, 
необходимого для финансирования 
проектов в горнодоб. пром-сти в Афри
ке, приходилось на собств. капитал 
монополий, то к сер. 80-х гг. эта доля 
сократилась в 3 раза — до 30%, а осн. 
капиталовложения осуществляются за 
счёт средств междунар. капиталистич. 
финанс. ин-тов и фондов «помощи» раз
вивающимся странам. 

Тенденция к переплетению интере
сов иностр. монополий и империали
стич. гос-ва является своеобразной 
реакцией на процесс «африканизации» 
ряда сфер обществ, жизни, в т. ч. х-ва 
молодых гос-в континента. Наиб, ради
кальная мера в области «африканиза
ции» экономики — национализация 
иностр. собственности — активно про
водилась мн. странами Африки в 60— 
70-х гг. Со 2-й пол. 70-х гг. стала преоб
ладать тенденция к «либерализации» 
политики в отношении иностр. компа
ний. Регламентирующие их деятель
ность нац. кодексы инвестиций в боль
шинстве стран пересматриваются: ино
стр. инвесторам предоставляются 
льготы — благоприятный фискальный 
режим и др. 

Вместе с тем афр. страны предприни
мают попытки контролировать деятель
ность иностр. компаний с помощью 



императору. В 1948 между Эфиопией и 
Александрийским патриархом было 
достигнуто соглашение о полной авто
кефалии эфиопской церкви. После 
революции 1974 и свержения в Эфио
пии феод.-монархич. строя эфиопская 
церковь стала принимать участие в эко
номич. и социальном развитии страны. 

Догматически эфиопская церковь 
близка к др. монофиситским церквам. 
Но наряду с этим есть и особенности в 
ритуалах, обрядах и др. Напр., частично 
соблюдается суббота, распространён 
обряд обрезания, пища делится на «чи
стую» и «нечистую»; в большей степени, 
чем в др. вост.-христ. церквах, распро
странена «крестовая» символика 
(напр., мальчикам выстригают на голове 
волосы в виде креста, девочкам запле
тают косы в виде креста, женщины не
к-рых народов Эфиопии до сих пор 
носят на лбу татуировку в виде креста). 
Наиб, популярный в стране праздник — 
недельный праздник весны Маскаль 
(«крест»). Раньше отмечалось много 
постов — длит, и строгих. В отличие от 
многих других христ. церквей, в эфиоп
ской особая муз. традиция — хор и 
пляски дэбтэра (низшего притча) под 
аккомпанемент нац. муз. инструментов 
(барабаны, струнные, духовые и др.). В 
нач. 1980-х гг. число приверженцев 
эфиопской церкви составляло 6. ч. нас. 
страны. 

А р м я н с к а я а п о с т о л ь с к а я 
с в я т а я ц е р к о в ь (чаще известна 
под названием а р м я н о - г р и г о 
р и а н с к а я ц е р к о в ь , в честь пер
вого её патриарха-католикоса Григория 
Партева), примкнула к монофиситскому 
направлению в христианстве, а в 506 
стала фактически автокефальной. На 
терр. Африки армяно-григориане име
ются в Египте (епископство), в Эфиопии 
(викариат), отд. небольшие общины в 
Тунисе, Сомали и др. В нач. 80-х гг. нас
читывалось неск. десятков тыс. чел., в 
т. ч. св. 40 тыс. чел. в Египте. 

Лит.: О р м а н и а н М., Армянская церковь. Ее 
история, учение, управление, внутренний строй, литур
гия, литература, ее настоящее, пер. с франц., М,. 1913; 
Н е у е г F,, Die Kirclie Athiopiens, В.—N.Y., 1971; 
H y a t t Н. М., Ttie ohurcln of Abyssinia, L., 1928; O'Le-
a r y L., L a c y E v a n s de. The Elfiiopian Churcii, L., 
1936; L i I e у К., The Orthodox Church in Ethiopia, «East 
and West Review», 1964, January; M u ra d K,, Aspects 
de I'Egypte Copte, В., 1965; Religion in the Middle East, 
Three religions in concord and conflict, v. 1 — Judaism and 
Christianity, Camb., 1969. Г. A. Шпажников. 
МОНРОВЙЙСКАЯ ГРУППИРЙВКА, см 
в ст. Монровийская конференция 1961, 
Лагосская конференция 1962. 
МОНРОВЙЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1961, состоялась 8—12 мая 1961 в 
г. Монровия (Либерия). На ней присут
ствовали главы гос-в и пр-в, а также 
министры 20 афр. гос-в: БСК (совр. Кот-
Дивуар), Верхней Вольты (совр. Бур
кина-Фасо), Габона, Дагомеи (совр. 
Бенин), Камеруна, Конго (совр. Конго), 
Либерии, Ливии, Мавритании, Мадагас
кара, Нигера, Нигерии, Сенегала, Сома
ли, Сьерра-Леоне, Того, Туниса, ЦАР, 
Чада и Эфиопии. Эта конференция яви
лась попыткой найти компромиссную 
основу для сближения Африкано-Мала-
гасийского союза с Касабланкской груп
пировкой (см. в ст. Касабланкская кон
ференция). Участники М. к. признали 

необходимым создать общеконтинен
тальную межгос. орг-цию сотрудниче
ства в области науки, техники, образо
вания, транспорта и связи. Они выска
зались за соблюдение афр. гос-вами 
принципов равенства, невмешательства 
во внутренние дела, за уважение су
веренитета и территориальной целост
ности, в поддержку борьбы народов 
афр. колоний за достижение ими не
зависимости, осудили подрывную дея
тельность извне, апартхейд в ЮАС, 
признав все афр. страны применить к 
ЮАС санкции. 

Однако в решении М. к. не нашли 
отражения такие важные вопросы, как 
наличие иностр. военных баз на терри
тории афр. стран, необходимость ликви
дации неравноправных соглашений и 
окончательного искоренения колониа
лизма и др. Страны — участницы М. к. 
получили назв. Монровийская группи
ровка. М. А. Шуваев. 
МОНРОВЙЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ э к о 
н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я 
А ф р и к и (The Monrovia strategy), гене
ральная программа экономич. развития 
освободившихся стран Африки на 80— 
90-е гг. 20 в. и их борьбы за установле
ние нового междунар. экономич. поряд
ка. Сформулирована в кон. 70-х гг. и 
изложена в документах 14-й и 15-й сес
сий Экономич, комиссии ООН для Афри
ки, а также в Монровийской декларации 
обязательств, принятой 16-й сессией 
Комиссии (1979) в Монровии в качестве 
программного документа глав гос-в и 
пр-в стран ОАЕ. 

В соответствии с Монровийской 
декларацией обязательств перед афр. 
гос-вами выдвигается задача достиже
ния нац. и коллективного самообеспече
ния ресурсами, необходимыми для неза
висимого социально-экономич. разви
тия. В декларации подчёркивается 
необходимость увеличения произ-ва 
продовольствия, расширения подго
товки квалифициров. нац. кадров, уси
ления борьбы с неграмотностью, струк
турной перестройки экономики и т. д. 
Предусматривается также развитие 
интеграции афр. стран на нац., субрегио
нальном и региональном уровнях, как 
путь создания Афр. общего рынка и в 
дальнейшем Афр. экономич. сообще
ства. Легла в основу Лагосского плана 
действий. в. в. Павлов. 
МОНРОВИЯ (Monrovia), столица (с 1847) 
Либерии. Адм. ц. графства Монтсерра-
до. 280 тыс. жит. (1985, оценка). Распо
ложена на побережье Атлантич. ок., в 
устье р. Сент-Пол. Климат субэквато
риальный. Ср. темп-ры янв. 28°С, июля 
25°С. Осадков св. 4800 мм в год. В М. 
находится ок. 60% пром. пр-тий страны. 
Осн. отрасли пром-сти: пищевкус, лёг
кая, нефтеперераб., химическая. Раз
виты деревообр. пром-сть и пром-сть 
стройматериалов. М. — кр. порт, узел 
шосс. и жел. дорог. Вывоз жел. руды, 
каучука, пальмовых ядер и масла. Аэро
порт междунар. значения Робертсфилд 
(в 60 км от М.). 

Осн. в 1822 неграми, переселенцами 
из США. Назв. по имени през. США Дж. 
Монро. 
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Президентский дворец в Монровии. 

М. имеет геометрически правильную 
планировку с прямым пересечением 
улиц. Возвышенная центр, часть города 
(р-н Мамба-Пойнт) благоустроена, 
асфальтирована, озеленена. После 2-й 
мировой войны выстроены кр. обществ, 
здания в формах совр. европ. архитек
туры: ун-т, Капитолий (1958), госпиталь 
Дж. Кеннеди (1967), стадион, банки, 
колледжи, гостиницы, адм. здания. 
Жилые дома — гл. обр. 2—3-этажные, 
дерев, и кам., с верандами, мансардами 
и разноцветными ставнями. Окраины 
застроены хижинами местного типа. 

В М. — Гос. ун-т, Гос. публичная б-ка. 
Нац. музей и др. 
МОРЕ ЯЗЫК (моле, моей, моши), один 
из гур языков. Распространён в Бур
кина-Фасо, а также в сев. р-нах Ганы и 
Того. Число говорящих ок. 2 млн. чел. 
(1978). Структура М. я. типична для язы
ков гур. Имеется система вокализма с 
5 степенями подъёма и корреляциями 
по назализованности и долготе; засви
детельствованы смыслоразличит. тоны. 
Существуют жёсткие ограничения на 
структуру слова; распространены чере
дования разл. типа. М. я. обладает бога
той словообразоват. и словоизменит. 
системой. У имени представлены грам
матич. категории числа и согласоват. 
класса (согласование в классе и числе 
только с прилагательными; классные 
показатели суффиксальные). 
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исполнил роль Жеронта. В 1963 с груп
пой учащихся этой школы совершен
ствовался в Париже. Среди его постано
вок 70-х гг. особый интерес вызвал 
спектакль «Туньянтиги» Амаду Курума 
(Театр, труппа при Ин-те иск-в в Абид
жане). ^ Н. и. Львов. 
МОРОГОРО (Morogoro), город в вост. 
части Танзании, у подножия г. Кимхан-
ду. Адм. ц. обл. Морогоро. 31,5 тыс. жит. 
(1972). Расположен на ж. д. Дар-эс-
Салам — Додома, кр. ж.-д. депо. Узел 
автодорог. Торг.-трансп. центр с.-х. р-на 
(гл. обр. рис, а также сизаль, сах. трост
ник). Пр-тия хим., текст., пищевкус, 
кож.-обув., таб. и металлообр. пром-сти. 
Филиал с.-х. ф-та Ун-та Дар-эс-Салама. 
МОРб-НАБА (того — мн. ч. от mosi, 
naba — правитель), титул верховного 
правителя моей в Буркина-Фасо (быв. 
Верх. Вольта). Возник в 13 в. в связи с 
созданием «империи» моей (см. Моей 
государства). Согласно устной тради
ции моей, М.-н. олицетворяет «солнце 
на земле». До 14 в. М.-н. принадлежала 
абс власть, а после распада империи он 
возглавил гос-во Уагадугу, сохранив 
номинальное главенство над правите
лями других гос-в моей. В период франц. 
колон, господства (с кон. 19 в.) на терр. 
гос-в моей и с провозглашением (в 1960) 
независимости Верх. Вольты (совр. Бур
кина-Фасо) М.-н. продолжал сохранять 
символич. власть. В 1957—82 правил 
36-й М.-н. — Кугри, в 1982 взошёл на 
престол его сын — Усман Конго. 

я А. Авдюнина. 
МОРбНИ (Moroni), столица Коморских 
Островов. Расположена на о. Гранд-

Вид г. Морони с океана. 

Комор. 19 тыс. жит. (1981). Климат тро
пич., жаркий, влажный. Ср.-мес. темп-
ры 20—25°С. Осадков до 2700 мм в год. 
Мор. порт. Узел шосс дорог. Пр-тия по 
переработке с.-х. продукции. Недалеко 
от М. — междунар. аэропорт. 
МОРУ-МАНГБЁТУ, группа родств. наро
дов: мору-мади (мору, авукайя, лого, 
калико, мади, а также лугбара); манг-
буту (мангуту), ндо, мамву и лесе; манг-
бету (медже, макере, маеле, ломби, 
попои и др.); ленду (самоназв. бале). 
Расселены в Заире (ок. 900 тыс. чел., 
оценка на 1983), а также в пограничных 
р-нах Уганды (800 тыс. чел.) и Судане 

(100 тыс. чел.). Языки относятся • 
центр, суданской подгруппе нилосахар-
скихязыков. Занятия: тропич. подеечнс-
огневое земледелие (маниок, бата-
кукуруза, бобовые, просо-элевсина 
арахис, бананы), охота, рыб-во, собира
тельство. Из ремёсел развита резьба гк 
дереву. Сохраняют традиц. верования 
МОРУ-МАНГБЁТУ ИСКУССТВО. Тра
диц. иск-во мангбету — народа, входя
щего в группу мору-мангбету, представ
лено фигурными глиняными сосудам»» 
для пальмового вина шаровидной, реже 
яйцевидной формы, увенчанных изобра
жением деформированной человечес
кой головы с высокой причёской. Удл**-
нённые, прищуренные глаза, короткий 
слегка вздёрнутый нос и полуоткрыты»^ 
рот с чётко намеченными зубами пр»^ 
дают лицу «задумчивое» или «сонное-
выражение. Тулово сосуда иногда 
имеет спереди небольшие женские 
груди и выполненные в невысоком рель
ефе короткие руки, прижатые к тулови
щу; в нек-рых случаях вводится изобра
жение грудного ребёнка с распростёр
тыми руками и ногами, прижавшегося ». 
тепу матери. Поверхность сосуда дс 
обжига украшается процарапанным / 
вдавленным узором в виде параллель
ных линий и точек, образующих про
стейший геометрич. орнамен-
Известны муз. инструменты мангбету — 
5-струнные арфы с дерев, резонатором 
обтянутым шкурой животных, и с гри
фом, заканчивающимся изображением 
человеческой головы, а также большие 
барабаны на ножках, украшенных резь
бой с включением небольших вытяну
тых по форме голов. Круглая дерев 
скульптура мангбету менее интересна 
Встречаются мужские и женские сто
ящие фигуры, связанные с культом 
предков. Для них характерны правиль
ные пропорции (слегка укорочень 
только ноги), цилиндрич. туловище и 
голова с удлинённым затылком и высо
кой причёской, к-рая остаётся общим 
признаком всех памятников традиц 
пластики мангбету. 

Лит.: F а g g W., African tribal sculptures, v. 2, N. ^ 
1966. H. E. Григорови--
МОСАМЕДИШ, CM. Намиб. 
МОСЕЛЕКАТСЕ, М з и л и к а з и (Mose-
lei<atse, Mzilil<azi) (1795—1868), первый 
ИНКОСИ (верховный правитель) и основа
тель политич. объединения матебеле. В 
молодости был одним из полководцев 
зулусского ИНКОСИ Чаки. Ок. 1822 выше.г" 
из повиновения Чаки и увёл с собой 
неск. родов зулу, к-рые образовали 
народ матебеле; они поселились на 
терр. совр. Трансвааля, но в сер. 30-х гг 
были вытеснены бурами (см. «Велики*' 
трек»). Матебеле во главе с М. пересе
кли реку Лимпопо и в 1837, разрушив 
гос-во розви и покорив шона и часть 
тсвана, установили политич.господстве 
над б. ч. территории совр. Зимбабве ее 
столицей в Булавайо. 

Лит.: П о т е X и н И. И., Военная демократия мата-
беле, в сб.; Родовое общество, М., 1951; R a s m u s -
s e n R. к., MzilikazioftheNdebele, L., 1977. 

Н. А. Ксенофонтова 
МбСИ, м о е с и , м о с е , народ в центр 
р-нах Буркина-Фасо и на С.-З. Ганы 
Числ. в Буркина-Фасо 3,5 млн. чел., в 

Письменность на лат. основе, изда
ётся лит-ра (в Буркина-Фасо и Гане). 
Является языком межэтнич. общения. 

Лит.: A l e x a n d r e R,, La langue more, t, 1—2, 
Dakar, 1953; С a n и G., La langue more, P., 1976. 

B. A. Плунгян. 
МОРЕНГА (Morenga) Якоб (1855—1907), 
руководитель антиколон, движения 
афр. племён на терр. Намибии. Род. в 
смешанной семье нама и гереро. Воспи
тывался в христ. миссии; учился в Евро
пе, владел неск. языками. По возвраще
нии в Намибию работал шахтёром на 
медных рудниках в сев. части Капской 
колонии. Во время волнений бондель-
свартов (одного из племён нама) в 1903 
М. выдвинулся как один из его руково
дителей. После подавления восстания 
М. с небольшой группой скрылся в горах 
Карраса. В окт. 1904 его отряд начал 
нападать на нем. патрули и нанёс герм, 
войскам ряд тяжёлых поражений (см. 
Нама и гереро восстание 1904—1907). В 
1907 возобновил борьбу против колон, 
войск. Англ. войска по сговору с герм, 
командованием окружили отряд М. в 
сент. 1907. М. и большинство его сорат
ников погибли в бою; борьба отд. групп 
его армии продолжалась до 1909. 

Лит.: B a b i n g A . , B r a u e r H.-D., Namibia. Kolonial-
zeit Widerstand, Befreiungskampf heute, Koln, 1980; 
D r e с h s I e r N.. Aufstande in SiJdwestafrika, В., 1984. 

A. B. Притворов. 
МОРИМО («дух предка»), М у р й м о, 
М о д й м о , М о л и м о , М л й м о , в 
мифологии суто, тсвана первопредок, 
первый человек. Согласно мифу, М. 
вышел из пещеры вместе с первыми 
людьми и животными. По другим верси
ям, М. живёт в земле. Он заставил все 
племена выйти из тростникового боло
та. Каждое племя получило свой тотем. 
В более поздних версиях М. — небесное 
божество (влияние христ. представле
ний). £ с. Котляр. 
МОРИССб-ЛЕРУА (Morisseau-Leroy) 
Феликс (р. 1912), афр. драматург, театр, 
деятель. Уроженец Гаити. Дебютировал 
как поэт (сб-ки стихов «Изобилие», 
1940, «Судьба карибских островов», 
1941, «Диакут», 1951; поэма-сказка 
«Родные места», 1948). В 1946 опубл. 
роман «Жатва». В 50-е гг. написал пьесу 
«Догисими», в к-рой вывел положитель
ный образ дагомейской женщины, затем 
поставил «Антигону» Ж. Ануя (под назв. 
«Антигона в Гаити»). В 1960 эмигриро
вал в Гану, где основал в Аккре труппу 
«Театр-клуб». Среди постановок 1961— 
65: «Иерма» по Ф. Гарсиа Лорке, «Мисс 
Жюли» по А. Ю. Стриндбергу, «Читра» 
Р. Тагора. Работал также в др. коллек
тивах Ганы. В труппе Рабочие бригады 
поставил танц. драму собств. сочинения 
«Авоие» (на яз. тви) с символич. обра
зами антиимпериалистич. направленно
сти. Руководил созданной им Нац. труп
пой Ганы (1965), где поставил свою 
пьесу «Алосомбо» на производств, тему. 
В 1966 уехал в Сенегал, где ставил 
спектакли в любительских коллекти
вах. Н. и. Львов. 
МбРО БЙТТИ (р. 1941), актёр, режис
сёр, педагог Респ. Кот-Дивуар. С 1959 
занимался в драматич. школе Абиджа
на, где в 1961 поставил спектакль «Ле
карь поневоле» по Мольеру, в к-ром 



Гане ок. 1,8 млн. чел. (1983, оценка). 
Живут также в Респ. Кот-Дивуар. Гово
рят на море языке. Создали ср.-век. 
моей государства. Традиц. занятия — 
ручное переложное земледелие, разве
дение кр. и мелкого рог. скота, домаш
ней птицы. Развито отходничество на 
плантации какао на Ю. Ганы. Традиц. 
ремёсла — литьё, изготовление жел. 
орудий, чеканка, гончарство, плетение. 
Сохраняют традиц. верования, фоль
клор, часть М. — христиане (проте
станты). 
моей ИСКУССТВО. Традиц. скуль
птура и маски моей имеют ряд общих 
черт с иск-вом соседних народов (бобо и 
догон). Маски тайного об-ва Ванго 
используются во время погребальных 
церемоний, посвященных вождям и ста
рейшинам, и в с.-х. обрядах. Маски (муж
ские и женские) соединяют в себе сла-
бовыраженные антропо- и зооморфнью 
черты. Лицо в виде плоского или вогну
того овала с треугольными отверстиями 
для глаз, разделено по вертикали на 2 
симметричные части узкой планкой с 
зазубринами. В нек-рых масках она рас
ширяется кверху, образуя морду анти
лопы. Личины завершаются либо 
небольшими рогами антилопы коба 
(прямыми у мужских масок, плавно изо
гнутыми у женских), либо навершием, 
к-рое является наиб, выразит, частью 
маски и достигает иногда выс. 2 м. 
Навершия мужских масок — плоские, 
расписанные геометрич. орнаментом 
(или резные) доски. У женских масок 
навершия включают стоящую вытяну
тую женскую фигуру, к-рая опирается 
непосредственно на личину или присло
нена к резной фигурной доске, служа
щей ей фоном. Все маски расписыва
ются красно-коричневой, белой и чёр
ной красками. 

Круглая скульптура (по стилю близ
кая к навершиям женских масок) встре
чается у моей редко. Н. Е. Григорович. 
МОСИ ГОСУДАРСТВА, ср.-век. гос. 
образования на терр. совр. Буркина-
Фасо; возникли в результате миграции 
моей из сев.-вост. части совр. Ганы 
(11—14 вв.) в басе. pp. Белая Вольта и 
Красная Вольта. Согласно устным пре
даниям, Уэдраого, сын дочери прави
теля дагомба и охотника, основал вдоль 
ср. течения р. Белая Вольта княжество 
Тенга Кодого (позже Тенкодого). Один 
из сыновей Уэдраого создал близ совр. 
г. Вахигуя княжество Зандома. Внук 
Уэдраого — Убри, подчинив себе авто
хтонные племена ньеньесе, завоевал 
терр. до р-на Яко и создал княжество 
Убритенга со столицей в г. Лугури. Сын 
Убри — Ядега создал на С.-З. княже
ство Ятенга. Убри стал первым верхов
ным правителем моей, ему подчинялись 
4 княжества, фактически самосто
ятельные, — Тенкодого, Зандома, Убри-

/. Табурет. Мору-мангбету. Заир. Дерево. Музей антро
пологии и этнографии им. Петра Великого. Ленинград. 
2. глиняный кувшин в виде головы мужчины. Мору-
мангбету. Чёрное дерево, слоновая кость. 3. Женская 
маска тайного общества «Ванго». Моей. Дерево. Бур
кина-Фасо. Частное собрание. Флоренция. 4. Маска-
наголовник с фигуркой Моей. Дерево. Буркина-Фасо. 
Частное собрание. Милан. 5. Маска-наголовник. Моей. 
Дерево, сизаль. 
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тенга и Ятенга, образовавшие т. н. импе
рию моей со столицей в г. Лугури. Позже 
столица была перенесена в г. Уагадугу. 
Правитель империи считался главным 
среди вождей, он носил титул моро-
наба. Реальную власть в гос-ве осу
ществлял иерархизованный аппарат, в 
к-ром большую роль играла плем. 
знать — накомее. Во главе М. г. стояли 
мого-наба — вьюшие сановники и мини
стры, назначаемые моро-наба. Гос-ва в 
свою очередь делились на округа, воз
главлявшиеся вождями — наба. Моро-
наба являлся верховным распорядите
лем земли, часть её находилась в его 
личном владении, а основная — в 
условном держании его вассалов, соби
равших дань с сельских общин и переда
вавших её раз в год моро-наба. В круп
нейших поселениях моей существовали 
рынки рабов. В сер. 14 в. внутр. распри 
привели к распаду империи на 2 гос-ва 
— Ятенга и Уагадугу, правитель послед
него по традиции продолжал считаться 
старшим, т. е. моро-наба. В 15 в. М. г. 
принадлежали к самым могуществен
ным в Зап. Африке. Воен. походы прави
телей М. г. расширили их границы 
далеко на С. и С.-З. Наиб, расцвета М. г. 
достигли в 16 в., однако стремление их 
правителей выйти из-под власти моро-
наба привели к длит, войнам, значи
тельно ослабившим центр, власть. В 19 
в. М. г. переживали период политич. 
раздробленности. Внутр. противоречия, 
борьба за власть между правителями 
гос-в облегчили франц. колонизаторам 
захват М. г. и включение их в состав 
ген.-губернаторства Франц. Зап. Афри
ка. Тем не менее моро-наба удалось 
сохранить символич. власть и его двор 
существует наряду с центр, властью и в 
независимой Буркина-Фасо. Нек-рые 
вожди моей участвуют в политич. жизни 
Буркина-Фасо, занимаются предприни
мательской деятельностью. 

Лит.: I z a r d М., Introduction а Ihisloire des royaumes 
mossi. V, 1—2, Ouagadougou, 1970: S k i n n e r E. P.. 
The Mossi of Upper Volta. Stanford (Gal.), 1964. 

Д Авдюнина. 
МОСТАГАНЁМ, город на С.-З. Алжира. 
Адм. ц. вилайи Мостаганем. Ок. 120 тыс. 
жит. (1981, оценка). Порт на побережье 
Средиземного м., ж.-д. станция, узел 
шосс. дорог; аэропорт. Торг.-пром. 
центр. Пр-тия пищевкус, (сахарорафи
надное, винодельч., муком.), таб., хим., 
металлообр., цем., швейной пром-сти. 
Вывоз вина, цитрусовых, шерсти. 

г. и. Уткин 
МОТЛАНА (Motlana) Нтато (р. 1933), 
юж.-афр. обществ.-политич. деятель. 
Возглавил оппозиц. Врем, к-т (К-т 10-ти; 
ныне руководство Гражд. ассоциации 
Соуэто — ГАС), к-рый представлял 
интересы средних гор. слоев. Подвер
гался репрессиям. В 1979 начал созда
вать массовую базу Врем, к-та с мест
ными отделениями во всех посёлках 
для защиты интересов жителей. С 80-х 
гг. през. ГАС. 8. П. Городнов. 
МОФОЛО (Mofolo) Томас (1877—1948), 
писатель ЮАС. Родоначальник лит-ры 
суто (в Лесото). Автобиографии, пове
сти «Путешествие на восток» (1907) и 
«В котле» (1910) содержат элементы 
мистики. Историч. роман «Чака» (1925) 
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Ю. и основал поселение на г. Таба-
Босиу, представлявшее собой естеств. 
неприступную крепость. Добивался объ
единения суто. Став верховным 
вождём, способствовал зарождению 
государственности у суто (в кон. 1830-х 
гг. терр. гос-ва суто вдвое превышала 
терр. совр. Лесото). М. проявил себя 
дальновидным политиком, дипломатом, 
талантливым воен. организатором. В 
1820-х гг. отбил нападение матебеле. Со 
времени «Великого трека» суто во главе 
с М. вынуждены были вести вооруж. и 
дипл. борьбу за независимость. М. про
вёл ряд важных адм. и воен. реформ; 
создал конные отряды, закупал огне
стрельное оружие, поощрял создание 
школ и развитие образования. М. оказы
вал сопротивление англ. экспансии, в 
дек. 1852 разгромил брит. воен. отряд 
при Береа. Наиб, ожесточённая борьба 
велась против экспансионистской поли
тики основанного бурами на землях суто 
Оранжевого Свободного гос-ва. Опас
ность завоевания бурами всей терр. 
суто заставила М. договориться в 1868 с 
англ. властями об установлении брит, 
протектората. я и. Рытов. 
МОШЁШ II (р. 1938), король Лесото с 
1966. Прямой потомок Мошеша I. Окон
чил колледж Оксфордского ун-та. В 
1959 вернулся в Лесото, в 1960 стал 
верховным правителем суто. После вве
дения в стране чрезвычайного положе
ния (янв. 1970) отбыл в Нидерланды. 
Возвратившись на родину (дек. 1970), 
принял условия премьер-мин. Л. Джона
тана не вмешиваться в межпартийную 
борьбу. л. Н. Рытов. 

МбШИ (Moshi), город на С.-В. Танзании, 
у подножия г. Килиманджаро. Адм. ц. 
обл. Килиманджаро. 52 тыс. жит. (1978). 
Трансп. узел и торг.-пром. центр с.-х. 
р-на (кофе, чай, сах. тростник и др.). 
Расположен на ж. д. Аруша — Танга 
(порт на Инд. ок.) и автомагистрали 
Аруша — Момбаса (Кения). Пр-тия 
текст., мыловар., пищевкус. (кофеобра
бат. и др.), кож.-обув., стекольной пром-
сти; деревообработка. 
МОШКИ (Simuliidae), семейство двукры
лых насекомых. Дл. тела 2—6 мм. В 
мировой фауне ок. 1000 видов. В 
Африке наиб, богата и разнообразна 
фауна М. лесных ландшафтов. Самки 
мн. видов — назойливые кровососы 
птиц, млекопитающих и человека. 
Укусы М., вследствие ядовитости их 
слюны, вызывают сильный зуд, опухо
ли, повышение темп-ры. При массовом 
нападении на скот наблюдается его 
падёж. М. переносят возбудителей це
лого ряда опасных заболеваний чело
века и животных: вирус лихорадки 
долины Рифт; простейших рода Chlamy
dia, вызывающих слепоту овец и аборты 
у кр. рог. скота; паразитич. круглых чер
вей рода Onchocerca, вызывающих 
онхоцеркозы у человека, кр. рог. скота и 
лошадей. В нек-рых р-нах Африки забо
левание местного нас. онхоцеркозом 
достигает 70—75%. г. Н. горностаев. 

МОЯМБА (Moyamba), город в юго-зап. 
части Сьерра-Леоне, на р. Гбангбар. 
25 тыс. жит. (1985, оценка). Узел авто

дорог. Пищевкус. пром-сть; пр-тия хин* 
пром-сти (мыло, свечи), произ-во кор
мов. Ремесл. произ-во. 
МПАХЛЁЛЕ (Mphahlele) Эзекиел. 
(р. 1919), писатель и критик ЮАР. В 
автобиографич. романе «Вниз по Втт> 
рой авеню» (1959), сб-ках рассказов 
«Живой и мёртвый» (1961) и =Б 
местечке Б» (1967) М. повествует с 
трудной судьбе африканцев. Протестуя 
против расового неравенства и социаль
ной несправедливости, автор, однако, 
не верит в возможность их устранения 
В романе «Скитальцы» (1972), публиц»»-
стически заострённом и во многом авто
биографическом, М., изображая ж и з * 
одного из независимых гос-в Африкл 
показывает развитие бурж. отношений 
и рост социальных контрастов. Де*^ 
ствие романа «Чирунду» (1979) происхо
дит в Замбии после провозглашения 
независимости, когда перед страной 
встали задачи решения проблем, поро
ждённых колониализмом. Автор сб-ка 
эссе «Голоса в вихре урагана» (1972). 

Соч. : Man must live and other stories, Cape To«r. 
1946; в рус. пер. — Григ на украденном фортепиак: 
Рассказы, М., 1968. 

Лит.: К а р т у з о в С. П., С а р а т о в с к г » 
Л. Б., Литература Южно-Африканской Республикк', i 
кн.: Литературы Африки, М., 1979. С. П. Картузсё. 

МПЕЗЁНИ (Mpezeni) Нтуто [1826(?)— 
1900], руководитель восстания нгон» 
против англ. колонизаторов в Сев 
Родезии. Сын верховного вождя нгон# 
Звангендабы. В 1885 передал земли, 
принадлежавшие нгони, в концессию 
немцам с целью защиты от англи
чан, претендовавших на этот р-н. После 
заключения англо-португ. соглашенир 
(1891), по к-рому страна нгони перехо
дила в сферу англ. влияния, М. возгла
вил борьбу нгони против англ. колониза
торов. В янв. 1898 М. вместе с сыном 
Нсингу (Нсунгу), войско к-рого насчиты
вало ок. 10 тыс. чел., осадили англ. кре
пость Форт-Джеймсон. Только превосхо
дящие силы противника вынудил)* 
отступить нгони. М. был взят в плен, Б 
1899 освобождён и вскоре умер. 

Лит.: G r o t p e t e r J. J., Historical dictionary -у 
Zambia, Metuchen — L., 1979; L i p s c h u t z M. R 
R a s m u s s e n R. K., Dictionary of African historical bc-
graphy, L. — [a. o.], 1978. M. A. Чуваева. 
МПЛА — ПАРТИЯ ТРУДА (МПЛА — ПТ 
MPLA — Partido do Trabalho), в Анголе 
авангардная партия, представляющая 
интересы рабочего класса, крестьян
ства, революц. интеллигенции и др. тру
дящихся слоев населения. Осн. в дек 
1977 на базе Народного движения за 
освобождение Анголы (МПЛА), созд. в 
дек. 1956 в результате объединения 
ряда прогрессивных орг-ций. Пред. 
МПЛА (с 1962) был А. Него. По достиже
нии независимости страны (нояб. 1975: 
пр-во МПЛА начало осуществлять про
грессивные соц.-экономич. преобразо
вания. 1-й съезд МПЛА (дек. 1977* 
подвёл итоги вооруж. борьбы против 
колонизаторов и 2-летней деятельност!* 
МПЛА по руководству страной после 
провозглашения независимости. Съезд 
принял решение о преобразованик» 
МПЛА в авангардную партию трудящих
ся, руководствующуюся идеями марк
сизма-ленинизма, и о переименовании 
её в МПЛА — ПТ. Съезд одобрил устав и 

о выдающемся зулу Чаке — одно из 
крупнейших произв. бантуязычной про
зы. В романе заметно воздействие нар. 
сказаний и в то же время христ. догм и 
бурж. историографии. 

Лит.: К а р т у з о в С П., О ш и с В. В., Литера
тура Южно-Африканской Республики, в кн.: Современ
ные литературы Африки, М., 1974. С. П. Картузов. 
МОФФАТ (Moffat) Роберт (1795—1883), 
шотл. протестантский миссионер. В 
1820—70 (с перерывами) жил в Куру-
мане (на терр. совр. ЮАР), где зани
мался миссионерской деятельностью 
среди буров, готтентотов, тсвана и 
матебеле. Активно проповедовал 
европ. образ жизни и достижения циви
лизации. Оказывал помощь местному 
нас. в борьбе с болезнями, эпидемиями, 
а также в создании нач. школ и пись
менности на местных языках. Составил 
грамматику, словарь и учебник языка 
сетсвана (сечуана), перевёл Ветхий и 
Новый завет. Соч. М. содержат богатый 
материал по истории, этнографии, куль
туре и обычаям народов Юж. Африки. 

Соч. : Missionary labours and scenes in Southern Afri
ca, L., 1842; The Matabele journals of Robert Moffat. 
1829—1860, V. 1—2, L, 1945. 

Лит.: Ш a p e в с к a я Б. И., Старые и новые рели
гии Тропической и_Южной Африки, М., 1964. 
МОХАММЕДЙЯ, город на С.-З. Алжира. 
Ок. 50 тыс. жит. (1981, оценка). Кр. узел 
жел. и шосс. дорог. Торг.-пром. центр. 
Пр-тия по произ-ву фруктовых соков (из 
цитрусовых), ж.-д. мастерские. Вывоз 
фруктов, зерна. г, н. Уткин. 
МОХАММЕДЙЯ (быв. Ф е д а л а), город 
на С.-З. Марокко. 105 тыс. жит. (1981, 
оценка). Порт на Атлантич. ок. (ввоз 
сырой нефти и пром. продукции); грузо
оборот 4,2 млн. т в 1982. Расположен на 
автомагистрали и ж. д. Рабат — Касаб
ланка. Нефтеперераб. з-д. Пр-тия 
металлообр., текст, и пищевкус. (коне, 
маслоб.) пром-сти. г. Н. Уткин. 
МОХИЭДДЙН Халед (р. 1922), политич. 
и обществ, деятель Египта. Окончил 
воен. уч-ще и коммерч. ф-т Каирского 
ун-та (1951). Вступил в орг-цию «Сво
бодные офицеры». Один из руководите
лей Июльской революции 1952 (коман
довал в звании майора танковыми войс
ками). Был членом Совета руководства 
революцией — высшего органа власти в 
стране. В 1955 в звании гюлковника 
ушёл в отставку. В 1956—59 гл. редак
тор газ. «Аль-Маса», в 1964—65 воз
главлял издательство «Ахбараль-Яум». 
С 1957 неоднократно избирался чл. пар
ламента. С 1968 являлся чл. ЦК Араб
ского социалистического союза. С 1976 
пред., с 1980 ген. секр. Национально-
прогрессивной (левой) партии. С 1958 
ген. секр. Нац. совета мира Египта. С 
1958 чл. ВСМ, с 1964 чл. Президиума 
ВСМ, с 1977 вице-президент ВСМ. Меж
дунар. Ленинская премия «За укрепле
ние мира между народами» (1970). 
Автор ряда работ по проблемам борьбы 
за мир, нац.-освободит. движения, 
внутр. и внеш. политики Египта. 

А. М. Захаров. 
МОШЕШ I, М ш е ш в е , М ш в е ш в е 
(Moshesh, Moshoeshoe) (ок. 1786—1870), 
верховный вождь суто (басуто). Был 
вождём баквена (одного из племён 
суто). В 1823 под натиском более силь
ных племён ушёл со своим племенем на 



программу партии. Программа опреде
лила конечной целью партии построе
ние в Анголе социализма. В процессе 
переходного периода т. н. нар. демокра
тии должна быть установлена рево
люц.-демократич. диктатура рабочего 
класса, крестьянства и революц. интел
лигенции и решены след. задачи: укре
пление нац. единства, ликвидация 
остатков старого бюрократич. аппара
та, совершенствование органов защиты 
суверенитета Анголы и революц. завое
ваний, обеспечение доминирующего 
положения в экономике социалистич. 
сектора, увеличение пром. и с.-х. 
произ-ва и создание материально-тех-
нич. предпосылок для строительства 
социализма. Во внешнеполитич. обла
сти программа МПЛА — ПТ нацелена на 
проведение курса независимости и 
неприсоединения, развитие равноправ
ных отношений со всеми странами неза
висимо от их политич. и обществ, строя, 
укрепление дружбы и сотрудничества 
со странами социалистич. содружества, 
с междунар. рабочим движением и 
марксистско-ленинскими партиями. 
МПЛА — ПТ поддерживает дружеские 
связи с КПСС, коммунистич. и рабочими 
партиями др. стран. 

1-й чрезвычайный съезд МПЛА — ПТ 
(дек. 1980) рассмотрел вопросы идеоло
гич. работы и парт, строительства, укре
пления обороноспособности страны в 
условиях борьбы с непрекращающейся 
агрессией против Анголы со стороны 
расистского режима ЮАР. Съезд разра
ботал и утвердил осн. направления эко
номич. и социального развития Анголы 
на 1981—85. 2-й съезд партии (дек. 
1985) подтвердил курс на построение в 
Анголе основ социалистич. общества. 

МПЛА — ПТ строится на принципах 
демократич. централизма. Высшим 
органом партии является съезд, а в 
перерывах между съездами — ЦК, 
к-рый избирает Политбюро МПЛА— ПТ. 
Пред. МПЛА — ПТ — Ж. Э. душ Сантуш 
(с сент. 1979). Э. в. Капский. 
МПбНГВЕ, м ь е н е, народ в Габоне (в 
ср. и ниж. течении р. Огове) и погранич
ных р-нах Конго. Числ. 175 тыс. чел., из 
них 150 тыс. — в Габоне (1983, оценка). 
Говорят на одном из нигеро-конголез-
ских языков. Традиц. занятия — ручное 
переложное земледелие, охота, на 
побережье — рыб-во. Мн. М. живут в 
городах, заняты на лесоразработках и в 
пром-сти. Сохраняются традиц. верова
ния, часть М. — христиане (католики). 
МПбНГВЕ ИСКУССТВО. Традиц. иск-во 
мпонгве представлено антропоморф
ными масками-личинами (духи умерших 
женских предков) для обрядов инициа
ции тайного об-ва Мукуи: анатомически 
правильно переданное покрытое каоли
ном женское лицо с узкими, слегка рас
косыми глазами, на белом фоне к-рого 
контрастно выделяются чётко прорисо
ванные высокие, тонкие, изогнутые 
дугой брови и окрашеннью красной 
краской губы. Высокие причёски крас
новатого или тёмно-коричневого цвета 
обычно состоят из 1 (реже 2 и более) 
гребней и 2 симметричных «крыльев» по 
сторонам; на лбу (иногда на висках и 

подбородке) знаки скарификации в 
виде выпуклых «шишек» или треуголь
ников, образующих фигуру, близкую по 
очертаниям к ромбу или прямоуголь
нику. 

Лит.: W i 11 е 11 F., African art, L., 1977. 
H. E. Гоигорович. 

1. Маска. Раскрашенное дерево. Габон. 2. Маска. 
Дерево. Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого. Ленинград. 

МСАКЕН, город на В. Туниса, в вилай
ете Сус. Ок. 34 тыс. жит. (1966). Распо
ложен близ Средиземноморского побе
режья, на шоссе Сус —Сфакс. Ж.-д. 
узел.Торг.-ремесл. центр (кустарное 
произ-во тканей, обуви, мебели). Мас-
лод. и муком. пр-тия. 
МСЙРИ (Msiri), М у ш и д и , М в е н д е , 
Н г е л е н г в а (?—1891), создатель и 
правитель (мвами) гос-ва Гаренганза 
(«Империя Мсири»). По этнич. принад
лежности йеке. Продвигаясь из-за оз. 
Танганьика с отрядами йеке, М. 
появился в р-не совр. Шабы в 1858. 
Вступил в дружеств. отношения с прави
телем У7/6а Касонго Коломбо, к-рому 
помог подавить восстание луба. В 1869 
М. был провозглашён мвами созданного 
им гос-ва. Завоевал земли луба, бемба, 
превратив Касонго Коломбо в своего 
данника. Вёл многочисл. войны, осо
бенно с гос-вом Казембе (Ю.-В. совр. 
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Заира и С.-В. совр. Замбии). Когда 
бельг. колонизаторы предприняли 
попытку захватить Гаренганзу, М. 
бежал из своей резиденции, находив
шейся в Бункее, в деревню Моэмена, 
чтобы собрать силы для борьбы с 
захватчиками. Направленный в 
Моэмену к М. бельг. офицер О. П. Бод-
сон во время переговоров (20 дек. 1891) 
предательски убил М. 

Лит. см. к ст. Гаренганза. Э. С. Львова. 
МТШАЛИ (Mtshali) Освальд Джозеф 
(р. 1946), поэт ЮАР. Живёт в США. В 
сб-ках реалистич. стихов «Звуки 
пастушьего барабана» (1971), «Пламя 
костра» (1980) М. рассказал о страда
ниях цветного нас. ЮАР, его протесте 
против социального и расового неравен
ства. Поэт проявил острую наблюда
тельность, знание жизни. Многие его 
ритмы заимствованы из фольклорной 
поэзии. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Поэзия Афри
ки, М., 1973; Голоса доброй надежды, М., 1975; Из сов
ременной поэзии Южно-Африканской Республики, М., 
1976; Поэты — народу, А.-А., 1981. Л 6. Саратовская. 

МУБАРАК Али (1823—1893), егип. про
светитель и гос. деятель, писатель. 
Окончил политехнич. уч-ще в Каире 
(1844), продолжил образование во 
Франции (1844—49), в составе «культур
ной миссии» специализировался по 
фортификации. Участник Крымской 
войны 1853—56. «Западник», сторонник 
европеизации Египта. При Мухаммеде 
Сайде в отставке (1854—63). Был бли
зок Исмаилу, занимал при нём руково
дящие посты в ведомствах жел. дорог, 
обществ, работ, с 1873 мин. вакфов, нар. 
просвещения. Провёл реформу нар. 
образования, открывшую школу для 
детей феллахов. Основал Егип. хедив-
скую (нац.) б-ку (1870), Учительский 
ин-т (Дар аль-улюм, 1873). К восстанию 
Ораби-паши отнёсся враждебно. После 
англ. оккупации Египта в 1888—91 мин. 
нар. просвещения. Умер в Каире. М. — 
автор учебников по геометрии, медици
не, истории, соч. в жанре путешествий 
«Алям ад-Дин» (т. 1—4, 1882) — попу
лярной энциклопедии по совр. науке и 
культуре Востока и Запада; фундамен
тального труда «Описание Египта» (ч. 
1—20, 1886—89), в к-ром среди прочих 
даны и сведения о литераторах. 

Лит.: К р ы м с к и й А. Е., История новой араб
ской литературы, XIX — нач. XX в., М., 1971 (по указа
телю); B r o c k e l m a n n К., Gesctiicfitederarabisclien 
Literatur, Bd 2, В., 1902, S. 481—82; H о u r a n 1 A., Ara
bic ttiought in tfie liberal age. 1798—1939, L., 1970. 

H. A. Иванов, 3. A. Намитокова. 
МУБАРАК Мухаммед Заки Абд ас-
Салам (1891—1952), егип. поэт и лите
ратуровед. Окончил мусульм. ун-т аль-
Азхар и Каирский ун-т (1921), Школу 
вост. языков в Париже (1931). Защитил 
докторские диссертации: «Вопросы 
нравственности в философии аль-Газа-
ли» (Каир, 1924); «Проза в 4 веке хидж
ры» (Париж, 1931); «Исламский 
суфизм» (Каир, 1937). Автор стихов, 
выдержанных .в канонич. правилах тра
диц. араб, поэтики (сб-ки «Диван Заки 
Мубарака», 1933, «Мотивы бессмер
тия», 1947), и мн. книг по истории ср.-
век. араб, лит-ры. 

Лит.: К о ц а р е в Н. К., Писатели Египта. XX в., 
М,, 1975, с. 156-Т-57. 3. А. Намитокова. 
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Лит.: К р ы м с к и й А. Е., История новой араб
ской литературы, XIX — нач. XX в.. М., 1971, с. 677—82; 
С о л о в ь е в В. И., Язык и стиль романа Мухаммеда 
ал-Мувайлихи «Хадис Иса ибн Хишам» («Рассказ Исы 
ибн Хишама»), в кн.; Семитские языки, в. 2, ч. 2, 2 изд., 
М., 1965; А л и - з а д е Э. А., Египетская новелла, М., 
1974,0.40—43; К о ц а р е в Н. К., Писатели Египта, 
XX в., М., 1975, с. 157—59 (библ.). Э. А. Али-заде. 
М У В А Н Г А (Muwanga) Пауло (р. 1925), 
гос. и политич. деятель Уганды. По 
этнич. принадлежности ганда. В колон, 
период входил в руководство партии 
Нац. конгресс Уганды. В годы независи
мости занимал ответств. посты в Мин-ве 
иностр. дел: в 1969—71 нач. протоколь
ного отдела, в 1971—73 в посольстве 
Уганды во Франции. В 1973—79 в эми
грации (Великобритания, Танзания). 
Один из лидеров Фронта национального 
освобождения Уганды (ФНОУ). После 
падения режима И. Амина Дада занимал 
посты мин. внутр. дел (1979—80) и мин. 
труда (1980). В мае—дек. 1980 пред. 
воен. комиссии ФНОУ, выполнявшей 
роль коллективного главы гос-ва. В 
1980—85 вице-през. республики, мин. 
обороны, зам. лидера партии Нар. кон
гресс Уганды. Ю. в. Луконин. 
М У В А Ш Ш А Х (араб., букв. — опоясан
ный), вокальный жанр араб, классич. 
музыки. Возник в 9 в. в Андалусии, соз
дателем его считается М. аль-Кабри. В 
дальнейшем широко распространился в 
араб, странах. Имеет строго определён
ную форму: строфич. поэтическую и 3-
частную музыкальную (А В А). Текст 
преим. лирич. и религ. содержания. М. 
основывается на принципе макама. 
Каждое произв. строится в каком-то 
одном макамном ладу (при этом в сред
ней части В возможны переходы в др. 
лады), а также на одной или неск. рит-
моформулах. Исполнительский состав 
М.: солист-певец, мужской хор, инструм. 
ансамбль тахт (обычно в качестве хори
стов выступают инструменталисты). 
Партия солиста, чередующаяся с хором, 
отличается импровизационностью, 
имеет речитативно-декламац. характер. 
М. исполняется как самостоят, форма, а 
также в составе нубы или васлы (венок 
М., включающий до 8 произв.). Каждая 
васла строится по принципу темпового 
нарастания к концу, в одном ведущем 
макамном ладу (отсюда назв.: раст-
васла, хиджаз-васла и др.). 

Среди авторов М. — сирийские музы
канты М. аль-Каббани, М. К. аль-Холаи, 
О. аль-Ватш, египетские — М. Осман, 
С. Дервиш. Однако б. ч. произведений 
анонимна. 

Лит.: Е о л я н И., Очерки арабской музыки, М., 
1977; Т о й т а Н,, Die Musikder АгаЬег, Wilhelmshaven, 
1975; а I F a r u q i L. I., Muwashshah; a vocal form in 
Islamic culture, «Ethnomusicology», 1975, v. 19, № 1, p. 
1—29. ^ O. B. Русанова. 
М У Г А Б Е (Mugabe) Роберт Габриель 
(p. 1924), политич. и гос. деятель Зим
бабве. Окончил ун-т в Лондоне, зани
мался преподавательской деятельно
стью в Юж. Родезии, затем в Гане 
(1956—60). По возвращении на родину 
(I960) активно включился в освободит, 
борьбу, входил в руководящие органы 
Нац.-демократич. партии и Союза афр. 
народа Зимбабве (ЗАПУ); один из осно
вателей Афр. нац. союза Зимбабве 
(ЗАНУ), с 1963 ген. секр. этой партии. 
Неоднократно подвергался преследо

ваниям властей, в 1964—74 находило? = 
заключении. В 1976 добился отстране
ния от руководства ЗАНУ Н. Ситоле ш 
стал его лидером. С окт. 1976 сорукоэс-
дитель Патриотич. фронта. В 1976—^ 
участвовал в переговорах о полит,»-
урегулировании родезийской проблема. 
После провозглашения независимое-* 
Зимбабве (1980) М. — премьер-мин » 
мин. обороны. Пр-во М. осуществлр=-
демократич. преобразования, выс-.-
пает с антиимпериалистич. позиций 
придерживается политики неприсоед«^ 
нения, оказывает поддержку освоб:-
дит. борьбе в ЮАР и Намибии. На 2-м 
съезде партии ЗАНУ — Патриотк*-
фронт (с 1980) в 1984 избран през » 
1-м секр. партии. А. Ю. ур- : г 
М У Г А Б Е , о м у г а б е, традиционный • 
народов Межозерья в Вост. Африк? 
титул для обозначения вождя, верхов
ного вождя, правителя гос, образовг-
ния, политич. общности. Титул М. ис
пользовался параллельно с др. тиг.-
лами правящей персоны, из к-рых паи? 
широко распространён мукама. Одной 
из обязанностей традиц. правителей 
считалось обеспечение подданньл 
хорошим урожаем и пр. Титул М. чаше 
встречается на периферии р-на (сред!» 
ньянкоре, зинза и др.), что, возможно 
указывает на более древний его харак
тер или на большую значимость его длр 
земледельч. населения. н. м. гирен^-
М У Д И М Б Ё (Mudimbe) Вумби Йока 
(р. 1942), писатель Заира. Д-р филосо
фии и лит-ры Лувенского ун-та 
Социально-филос. роман «Унесённый 
течением. Бог, священник, революция» 
(1973) — образец интеллектуальногс 
афр. романа. В центре романа — отно
шение гл. героя — священника-интел
лектуала к офиц. католич. церкви и 
революц. движению в Заире. Автор эссе 
и романа «Великолепный негодяй» 
(1976). 

Лит.: Развитие литературы в независимых страна^ 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 221—30; Совре
менные литературы Азии и Африки и идеологическа; 
борьба, М., 1982, с. 79—81. Н. Д. Ляховскзе 
М У З О Р Ё В А (Musorewa) Абель Тендекей 
(р. 1925), политич. деятель Зимбабве 
Учился в Юж. Родезии и США, по обра
зованию теолог: имеет сан епископа 
объединённой методистской церкви. В 
нач. 70-х гг. поддерживал сторонников 
прорасистского режима. В качестве 
пред. Африканского национального 
совета в 1977—79 участвовал в органи
зованном расистскими властями т. и. 
внутр. урегулировании, завершившемся 
созданием марионеточного пр-ва. Зани
мает враждебные пр-ву Р. Мугабе пози
ции, пользуется поддержкой местной 
реакции и юж.-афр. расистов, А. Ю. урнов 
М У К А М А , о м у к а м а, титул прави
теля политич. общности у мн. народов 
р-на Межозерья в Вост. Африке (ньоро. 
торо, хайа, зинза и др.), образующих 
историко-геогр. общность, связанную с 
существованием ср.-век. гос-ва Китара. 
Этимологически титул восходит к поня
тиям «доить корову», «дояр», т. е. «да
ющий молоко», «кормилец». Для всего 
р-на была характерна этносоциальная 
стратификация общества: высш. 
социальные слои были выходцами пре-

М У Б А Р А К Мухаммед Хосни Сейид 
(р. 1928), гос. и политич. деятель Египта. 
Окончил воен. колледж (1949) и воен. 
лётную школу (1950) в Египте. В 1967— 
69 нач. Воен.-возд. академии, в 1969— 
72 нач. штаба ВВС, в 1972—75 команду
ющий ВВС Египта. С 1974 маршал авиа
ции. С апр. 1975 вице-през. Египта. В 
1980 — янв. 1982 ген. секр. Национал-
демократич. партии (НДП). С окт. 1981 
през. Египта и верховный главнокоман
дующий вооруж. силами. С янв. 1982 
пред. НДП. При през. М. предпринят ряд 
мер для ослабления внутр. напряжённо
сти, укрепления гос. сектора, нормали
зации отношений с СССР, араб, стра
нами. 
М У Б И , М О Н Ж у Л (самоназв.), народ в 
Чаде, в верховьях pp. Саламат и Батха. 
Числ. вместе с родственными джонгор 
(юнгор), дангалит, бидьо, сокоро (бедан-
га), могум — 0,2 млн. чел. (1983, оценка). 
Язык чадской группы афразийских язы
ков. Распространён также араб. яз. Тра
диц. занятия — разведение кр. и мел
кого рог. скота, ручное земледелие (ме
стами поливное и террасное), охота, 
собирательство. Традиц. ремёсла — 
ткачество, плетение из тростника и 
соломы, произ-во кож. изделий, посуды, 
украшений из серебра, меди, слоновой 
кости. Религия — ислам. 
М У В А Й Л Й Х И Ибрахим (1845—1905), 
егип. публицист и писатель. В 1860-х гг. 
основал в Каире «Ассоциацию просве
щения», создал типографию при ней. 
Неск. лет жил в Неаполе и Константино
поле. В 1898 основал в Каире еженед. 
обществ.-политич. ж. «Мисбах аш-
Шарк», где в 1899 опубл. «Рассказ Мусы 
ибн Исама, или Зеркало мира». М. кри
тиковал явления совр. егип. действи
тельности, вьютупал против деспотизма 
англ. колонизаторов. 

Лит.: А л и - з а д е Э. А., Египетская новелла, М., 
1974, с. 40—42. Э. А. Али-заде. 
М У В А Й Л Й Х И Мухаммед (1868—1930), 
егип. писатель и публицист. Сын 
И. Мувайлихи. Окончил мусульм. ун-т 
аль-Азхар в Каире. Принимал участие в 
восстании Ораби-паши, был арестован. 
После освобождения уехал к отцу в 
Италию, затем в Париж, где в 1884 с 
Джемаль ад-Дином аль-Афгани и 
Мухаммедом Абдо издавал газ. «Аль-
Урват аль-вуска». В 1887 в Каире 
сотрудничал во мн. газетах и журналах, 
публиковал в них статьи против англ. 
оккупации. Помогал в 1898—1902 отцу в 
издании еженед. обществ.-политич. ж. 
«Мисбах аш-Шарк», где опубл. сатирич. 
роман «Рассказ Исы ибн Хишама, или 
Отрезок времени» (отд. изд. 1907), 
мотив к-рого заимствован из суры 
Корана о 17 спящих отроках. В произв. 
содержится резкая критика егип. обще
ства кон. 19 в.; оно написано в форме 
путешествия, в стиле макамы с ис
пользованием нек-рых приёмов европ. 
новеллы. М. призывал египтян взять всё 
ценное, что содержится в европ. циви
лизации. Популяризировал нац. куль
туру арабов, в 1890-х гг. издал мн. 
памятники классич. лит-ры, в т. ч. «По
слание о прощении» Абу-ль-Аля аль-
Маари. 



им. из скотоводческого нас, считавше
гося более «благородным», нежели зем
ледельцы. М., как правило, имел обшир
ный аппарат управления страной, дру
жину, многочисл. двор. Ему были подчи
нены назначаемые и наследств, вожди 
низших рангов. В исторически достовер
ный период власть М. была пожизнен
ной, должность наследовалась в рамках 
определённых родовых групп. Счита
лось, что М. обладал абс. исполнитель
ной властью, однако в своих решениях 
он зависел от значит, круга советников, 
родичей, колдунов и пр. Большим вли
янием пользовались официально назна
чаемые «тронные» родственники: брат, 
сестра и в особенности мать нового М. 
Мать нередко именовалась тем же титу
лом или именовалась ньина мукама 
(мать-правительница). 

Лит.: B e a t t i e J., The Nyoro State, Oxf., 1971; 
T a y l o r B. K., The Western lacustrine Bantu, в кн.: Eth
nographic survey of Africa. East Central Africa, pt 13, L., 
1962. , H. M. Гиренко. 
МУКАРНЫ (араб, мукарнас — украшен
ный лепным карнизом), араб, название 
ячеистых сводов или сталактитов. 
МУКИЙБИ (Mukiibi) Алирвана Мугалула 
(р. 1943), живописец, скульптор и гра
фик Уганды. Учился в колледже Маке
рере (1962—67). Живописная манера М. 
графична и остроэкспрессивна, отли
чается ясностью пластич. форм. Боль
шую роль в его работах играют ритмизи-
ров. линия и выразительный силуэт. 
Произв.: «Плетение корзин» (1966), 
«Отчаяние» (1967), «Коровы» (1967), 
«Арфисты баганда», «Три женщины из 
Дар-эс-Салама», «Ворона» (бумага, 
тушь); «Совы» (терракота). 

Лит.: D a v i d s o n L., А. М. Mukiibi, "Journal of the 
New African Literature and the ArtS'-, 1968, № 5—6. 

H. E. Григорович. 

МУКРАНЙ ВОССТАНИЕ 1871—1872, 
крупнейшее в истории Алжира восста
ние против франц. господства. Нача
лось в марте 1871. Было возглавлено 
башагой (правителем) обл. Меджана Си 
аль-Хаджем Мухаммедом Мукрани. 
Организац. базой восстания было 
мусульм. братство Рахмания, возглав
лявшееся шейхом Хаддадом. Причи
нами восстания явились грабительская 
политика колон, властей, поощрявших 
колонизацию европ. переселенцами 
земель алж. племён, распространение 
на алжирцев франц. законов, отправка 
во Францию солдат-алжирцев. Опреде
лённую роль сыграли также ущемление 
феод, прерогатив рода Мукрани и пере
селение в Алжир беженцев из захвачен
ных в результате поражения Франции 
во франко-прусской войне 1870—71 
Эльзаса и Лотарингии. В восстании при
няло участие 250 араб, и кабильских 
племён (ок. 800 тыс. чел.). Восставшим 
удалось установить контроль над огром
ной терр. вост. Алжира. К маю 1871 М. в. 
поставило под угрозу франц. колон, 
режим. Однако разобщённость сил и 
разрозненность действий повстанцев, 
переброска подкреплений из Франции 
после подавления Парижской Коммуны, 
гибель в бою 5 мая 1871 Мукрани небла
гоприятно сказались на ходе восстания. 
М. в. было подавлено после ликвидации 
очагов сопротивления в сахарских оази

сах Уаргла и Туггурт и пленения в июне 
1872 Ахмеда Бумезрага Мукрани, дво
юродного брата и преемника Мукрани. 

Лит.: Я х ь я Б у а з и з , ас-Саура 1871. Даур аль-
аилятай аль-Мукрани в-аль-Хаддад (Восстание 1871 
года. Роль семей Мукрани и Хаддада), Алжир, 1975. 

Р Г. Ланда. 
МУКУНА (Mucuna), род растений сем. 
бобовых. Ок. 50 видов, в тропиках обоих 
полушарий. В Африке 4 вида, преим. в 
экв. поясе. Всё растение покрыто жгу
чими волосками, при прикосновении 
раздражающими кожу. М. з у д я 1 ц а я 
(М. pruriens) в Тропич. Африке растёт в 
первичных лесах и вдоль дорог, М. 
С л о а н а (М. sloani) — в лесных саван
нах и листопадных лесах. Из стеблей и 
листьев разных видов получают чёрную 
краску для кожи. Жгучие волоски мест
ное нас. употребляет как лекарств, 
средство. Из стебля и черешков нек-
рых видов добывают волокно. Семена 
используют в национальных играх. 

Н. А. Базилевская. 

МУКУРРА, ср.-век. гос-во в долине 
Нила, между 3-м и 5-м порогами. Сто
лица—Донгола Старая. Основано нуба, 
входившими в племенную конфедера
цию Макурра, переселившимися сюда 
из юго-вост. Сахары ок. 4 в. Возможно, 
именно нуба Макурра оккупировали юж. 
терр. Мероэ, но были разбиты аксум-
ским царём Эзаной (сер. 4 в.). Дата сло
жения гос-ва М. неизвестна. Оно суще
ствовало уже в сер. 6 в. В 569—570 М. 
приняло христианство православного 
толка. Отношения М. с соседними гос-
вами долины Нила были враждебными. 
Мукурриты поддерживали непосредств. 
связь с Византией. В 573—574 они 
направили в Константинополь посоль
ство с дарами. В нач. 7 в. М. была объ
единена с Нобатией в гос-во Нубию. 
Столицей Нубии стала Донгола Старая. 
На рубеже 8—9 вв. М. (в араб, источни
ках Мокра) — внутр. обл. объединён
ного гос-ва, включавшего Нобатию и 
Алоа. В 1323 терр. М. захватили бени 
кануз. 

Лит.: A d a m s W., Nubia: corridor to Africa, Prince
ton, 1977. C. Я. Берзина. 

МУКУРУ («очень, очень старый», «пра
предок»), в мифологии гереро перво
предок, демиург, культурный герой. 
Согласно мифам, первые люди — М. и 
его жена — вместе с кр. рог. скотом 
вышли из священного дерева Омумбо-
ромбонга. В нек-рых вариантах М. пове
лел людям и животным выйти из дере
ва, а птицам и рыбам из горы. М. ввёл 
жертвоприношения, табу, инициации, 
передал своим потомкам священную 
утварь. Е. с. Котляр. 
МУЛ (от лат. mulus), домашнее живот
ное, гибрид лошади (кобылы) с ослом 
(самцом). В Африке известен с глубокой 
древности. От осла М. наследует выно
сливость и исключительную для его 
размеров работоспособность, от 
лошади — величину тела и способность 
к быстрому движению. Нетребова
тельны к корму и условиям содержания, 
отличаются долговечностью (живут 
40—50 лет) и выносливостью. М., как 
правило, бесплодны. На работе ис
пользуются с 2—4 до 30—40 лет. По 
работоспособности различают 2 осн. 

МУЛУНГУ 209 
типа М. — вьючный (выс. в холке 110— 
140 см) и упряжной (выс. в холке до 170 
см). Поголовье М. в Африке (1983) 2,2 
млн. (14,7% мирового), в т. ч. в Эфиопии 
1,5 млн., Марокко 0,5 млн., Алжире 
0,2 млн. 3. в. Винник 
МУЛЁЛЕ (Mulele) Пьер (1929—1968), 
политич. деятель Конго (совр. Заир), 
один из сподвижников П. Лумумбы. По 
этнич. принадлежности бунда. В Бельг. 
Конго служил в колон, армии «Форс 
пюблик». С 1959 зам. ген. секр. Партии 
афр. солидарности. В 1961—62 занимал 
ряд постов в пр-ве А. Гизенги в Стэнли
виле (совр. Кисангани), был его пред
ставителем в Каире. В 1963—64 руково
дил антиимпериалистич. повстанческим 
движением в пров. Квилу. С 1965 в эми
грации. В 1968 был приглашён заир-
скими властями в Киншасу для «нала
живания сотрудничества», но затем, 
обвинённый в гос. измене, казнён. 

Ю. Н. Винокуров. 
МУЛЙРА (Mulira) Эридади Медади Каси-
рие (1909—?), политич. и религ. деятель 
Уганды, учёный-лингвист, публицист. По 
этнич. принадлежности ганда. Образо
вание получил в Ачимота колледже (Зо
лотой Берег) и Лондонском ун-те. В 1948 
представлял Вост. Африку на 1-м Все
мирном совете церквей; был близок к 
руководству англиканской церкви Уган
ды. В 1949—50 ассистент лектора в 
Школе вост. и афр. исследований при 
Лондонском ун-те; в 1951—52 науч. 
сотрудник Вост.-афр. ин-та социальных 
исследований при университетском 
колледже Макерере. Опубликовал ряд 
науч. трудов по лингвистике и литерату
роведению. Был издателем и редакто
ром газет на луганда («Эбифа ма Уган
да», 1946—47, «Уганда эмпья», 1953— 
61, «Таифа эмпья», 1961). В 1955 осно
вал и возглавил умеренную бурж.-
националистич. Прогрессивную партию 
(ПП), объединявшую представителей 
состоятельных слоев Буганды. В 1959— 
60 в руководстве сепаратистского Нац. 
движения Уганды, в мае 1960 арестован 
и отправлен в ссылку. С осени 1961 
секр. по связям с общественностью 
партии Кабака екка. В 1962—65 чл. Нац. 
собрания от этой партии. В 1965 вышел 
из неё. Исчез в годы диктатуры И. 
Амина Дада. ю. в. луконин. 

МУЛбХВЕ, верх, правитель гос-ва УУуба. 
Номинально обладал неограниченной 
властью, фактически контролировался, 
а нередко подменялся советом знати. 
М. выполнял и функции жреца. Ему при
писывались сверхъестеств. свойства, 
обеспечивающие благополучие народа 
и плодородие земли; посреднич. роль 
между миром живых и духами предков. 
Согласно представлениям луба, дух 
умершего М. мог насылать дождь или 
засуху, воплощаться на земле в змею, 
на небе — в радугу. Власть М. наследо
вали братья матери, единоутробные 
братья, сыновья сестёр. Э. с. Львова. 
МУЛУНГУ, М л у н г у , М у р у н г у , 
М р у н г у , У м л у н г у , М в у н г у , 
М у у н г у , М у н г у , в мифах банту
язычных народов Вост. Африки (яо, нья
са, макуа, ньянджа, чвабо, сена, шамба
ла, зарамо, гого, нгони, суахили, камба. 
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гирьяма и др.), нек-рых народов Заира и 
в мифах амбо первопредок и громовник. 
Широкое распространение почитания М. 
на обширной терр. Вост. Африки связа
но, по-видимому, с ростом контактов 
между населяющими её бантуязычными 
народами и расширением зоны употреб
ления языка суахили. Имя М. вытесняло 
имена прежних богов или сосущество
вало с ними в качестве «хвалебного 
имени». 

Как первопредок и демиург М. вы
звал людей и др. создания из отверстий 
в земле (мифы'макуа) или спустил одну 
человеческую пару из туч на скалу, а 
др. пара вышла из термитника (мифы 
камба). В мифах сена и ньяса акценти
руется связь М'. с; дождём, в чём сказа
лось влияние Мифов соседних наро
дов — ила и вемба, гл. божество 
к-рых — громовник Леза. Это сближе
ние представлений о М. и Леза обуслов
лено природой- образа предка, к-рого 
представляли также и дождедателем. 

£. С. Котляр. 
МУЛУЯ, у э д - М у л у я, река в Марок
ко. Дл. 520 км, пл. басе. св. 50 т. км^. 
Берёт начало в хр. Ср. Атлас, течёт по 
обширной депрессии с полупустынным 
климатом и растительностью, впадает в 
Средиземное м. Расход воды колеб
лется от 1000 м^/с (в начале весны) до 
1 м /̂с (летом); ср. расход воды у г. 
Мешра-Клила 23 м^/с. В ниж. течении 
гидроузел и оросит, система Мешра-
Хамади; выше — плотина, ГЭС, водо
хранилище и оросит, система Мешра-
Клила. 
МУЛЬК (араб. — владение), вид част
ной земельной собственности в странах 
Бл. и Ср. Востока в ср. века и новое вре
мя. В халифате М. становились, как пра
вило, земли, сохранённые их владель
цами в период араб, завоеваний, либо 
земли, проданнью из гос. фонда. М. — 
безусловная собственность: владелец 
М. мог его продать, подарить, передать 
по наследству. Право на М. подтверж
далось грамотой. Владельцы М., как 
правило, облагались утром, но часто 
пользовались налоговым иммунитетом 
на основании жалованной грамоты или 
в результате соглашения с гос-вом 
(если владелец М. жертвовал гос-ву 
часть своей собственности). Существо
вали М. — феод, владения (как круп
ные, так и мелкие) типа зап.-европ. 
аллода или рус. вотчины и М. — соб
ственность крестьян, не зависимых от 
феодалов. Реже встречался М. — соб
ственность общины. Различают также 
М. на землю и М. на воду и ирригац. 
сооружения. 

Лит.: П е т р у ш е в с к и й И. П., Ислам в Иране в 
VII—XV вв., Л., 1966; Lam Ы о п А. К. S., Landlord and 
peasant in Persia, L.—(a. o.], 1953. B. B. Наумкин. 
МУЛЬТАЗЙМ, м ю л ь т а з и м (араб. — 
имеющий обязательство, от ильтизам — 
обязательство собирать налоги), в стра
нах Бл. Востока и Сев. Африки в ср. 
века и новое время откупщик, сборщик 
налогов. Откупная система взимания 
налогов — ильтизам — появилась в гос-
ве мамлюков. М., к-рым обычно являлся 
мамлюк, духовное лицо, богатый купец, 
получал право собирать налоги сроком 
до 30 лет на определённой терр. Кре

стьяне были прикреплены к земле. 
После завоевания араб, стран османами 
система ильтизама была ими распро
странена и на др. страны. М. получал 
право на сбор налогов сроком на 4 года 
на торгах. Деятельность М. не контроли
ровалась пр-вом; терр., с к-рой собира
лись налоги, практически превращалась 
в их собственность; с крестьян взима
лась сумма, нередко в неск. раз боль
шая, чем уплачиваемая в гос. казну. 

в. в. Наумкин. 

МУМБВА (Mumbwa), пещера с остат
ками стоянок (близ адм. ц. Мумбва) в 
Центр, пров. Замбии. Открыта в 1925. 
Наиб, значительные исследования про
ведены в 1931—38 А. Гатти, Р. Дартом, 
Н. Гранде и Дж. Д. Кларком. Вскрыты 
слои, свидетельствующие о неск. перио
дах заселения М.: ср. кам. века, неолита 
и раннего жел. века. На неолитич. сто
янках (4—2-е тыс. до н. э.) найдены мно
гочисл. остатки древнейших обитателей 
Замбии — представителей боскопоид-
ной расы (предки бушменов, см. Боскоп-
ский человек), к-рые занимались охо
той, собирательством и рыбной ловлей. 
Наиб, распространённые орудия — руч
ные рубила, кам. прямоугольные топоры 
с полиров, лезвием (тип начикуфу), мас
сивные скребки, кварцевые наконечни
ки, стрелы и пр. Для находок жел. века, 
датируемых 3—4 вв. н. э., характерны: 
железоплавильная печь, остатки шлака 
и крицы, орудия и оружие из железа, 
керамич. изделия, к-рые близки древ
ней керамике Зимбабве и С. Трансва
аля. Костные останки насельников М. 
этого периода сочетают бушменоидные 
и негроидные признаки, что свидетель
ствует о начавшихся миграциях племён 
банту. 

Лит.: D a r t R. А,, G r a n d e N., The ancient iron 
smelting cave at Mumbwa, в кн.: Transactions of the Royal 
Society of Southern Africa, v. 19, 1931; C I a r к J. D., The 
Stone Age cultures of Northern Rhodesia, Claremont, 1950. 

H. A. Ксенофонтова. 
МУМИА (Mumia) ва Шиунду (ок. 1851 — 
1949), с 1882 набонго (правитель) Бан
ги — группы кланов луйя в Зап. Кении. 
Его поселение превратилось в центр 
арабо-суахилийской работорговли в 
Зап. Кении." С появлением англ. колони
заторов стал их союзником, помогал в 
организации карательных экспедиций 
против соседних кланов и др. народов. 
Членов его клана — Шитсетсе — англи
чане назначали вождями покорённых 
кланов. В 1909 М. стал верховным 
вождём окр. Сев. Кавирондо. Однако 
злоупотребления М. и его родственни
ков вынудили англичан отказаться от их 
услуг. В 1926 М. был лишён должности 
верховного вождя. и. и. Филатова. 
МУМИЁ (Moumie) Феликс Роланд 
(1925—1960), политич. деятель Камеру
на. Учился в Дакаре, затем в Париж
ском ун-те. Во Франции принимал актив
ное участие в студенч. движении. Вер
нувшись в 1947 в Камерун, участвовал в 
нац.-освободит. движении. Один из 
основателей (1948) партии Союз наро
дов Камеруна (СНК). С 1958 лидер СНК. 
За политич. деятельность неоднократно 
высылался франц. властями. л. и. ким. 
МУНАНА (Mounana), горнопром. центр в 
юго-вост. части Габона, в басе. р. Огове, 

к С.-З. от Франсвиля. Возник и вырос = 
связи с эксплуатацией (с 1961) м-н/s 
урановой руды. 
МУНДИА (Mundia) Налумино (р. 1927 
политич. и гос. деятель Замбии. Пс 
этнич. принадлежности лози. Учился = 
Индии, США. С 1957 активно участво
вал в политич. борьбе афр. населен/? 
за независимость страны. В 1960 всту
пил в Объединённую партию националь
ной независимости (ЮНИП). В nai-
60-х гг. создал первичные орг-ци/ 
ЮНИП в Баротселенде и Сев.-Заг 
пров., об-во, выступавшее против отде
ления Баротселенда от Сев. Родезии 
Деп. парламента от ЮНИП (янв. 1964— 
66; в 1974—85), в пр-ве Замбии — мик 
местного самоуправления, мин. тор
говли и пром-сти, мин. труда и социаль
ного развития (янв. 1964—66), мин. пс 
делам Сев.-Зап. пров. (1974—78). После 
исключения из ЮНИП и вывода из пар
ламента (март 1966) М. вступил в оппо
зиц. Объединённую партию и вскоре 
возглавил её (запрещена с авг. 1968). Е 
дек. 1968 избран депутатом в парла
мент от АНК, в янв. 1969 вице-през 
АНК. В 1974 восстановлен в ЮНИП. В 
1978 избран в ЦК ЮНИП, в 1978—8-
пред. к-та ЦК по вопросам молодёжи / 
спорта. С февр. 1981 по апр. 1985 
премьер-мин. Замбии. С апр. 1985 на 
дипл. работе. М. А. Чуваева 
МУНДУ (Moundou), город на Ю.-З. Чада, 
на р. Логоне. Адм. ц..преф. Зап. Логоне 
55 тыс. жит. (1976). Автодорогой связаь 
с г. Нджамена. Важный пром. центр пс 
переработке с.-х. сырья (пивовар, з-д, 
маслобойня, таб. ф-ка и др.). 
МУНКАЛА Рафаэль (р. 1938), живопи
сец Конго. Учился в школе Пото-Пото у 
П. Лодса (с 1951). С 1957 живёт во Фран
ции. Работает в экспрессивной живо
писной манере («Танец», гуашь). 

Лит.; B r o w n Е. S., Africa's contemporary art аг-с 
artists, N.Y., 1966. Н. Е. Григорови-
МУР (Moore) Бай Тамил, либерийский 
писатель. Автор сб. стихов «Чёрная 
пыль» (1963), повести «Убийство на 
поле кассавы» (1968) и исследования 
«Классификация традиционных песен 
либерийских народов» (1969). 

Е. Я. Суровцев 
МУРЗУК, крупный оазис и город в юго-
зап. части Ливии. Св. 10 тыс. жит., гл. 
обр. берберы. Торг. центр, узел караван
ных путей. Культивирование финиковой 
пальмы, зерновых (пшеница, ячмень): 
сад-во. Разведение верблюдов, овец, 
коз. Ремёсла (изготовление ковров, 
тканей). 
МУРЛЕ, б е й р , а д ж и б а , м у р у л е . 
и р и н г е, народ в Судане (в верховьях 
р. Пибор) и соседних р-нах Эфиопии. 
Вместе с родств. группами дидинга (бир-
ра, кароко, той), сури (туак, шури), ма-
сонго (маджангир), лонгарим и др. числ. 
в Судане 135 тыс., в Эфиопии 25 тыс. 
чел. (1981, оценка). Язык вост.-судан
ской подгруппы шари-нильских языков. 
Традиц. занятия — полуоседлое, 
местами — полукочевое скот-во (в 
основном мелкий рог. скот), ручное 
подсечно-огневое земледелие, рыб-во. 
охота. Развиты плетение корзин и цино
вок, резьба по дереву. Сохраняются 



плем. деление, традиц. верования, 
часть М. — мусульмане. 
МУСАВВАРАТ-ЭС-СУФРА, древний 
культовый комплекс в Судане, в 100 км 
к С.-В. от Хартума. Создавался в пер
вые вв. н. 3. Исследованиями экспеди
ции Берлинского музея им. Гумбольдта 
(ГДР) в 1960-х гг. были выявлены 3 осн. 
группы архит. памятников. Первая 
группа — "Большой ансамбль» с огра
дой (приблизительно 300 мх400 м), вну
три к-рой находились храмы, связанные 
между собой системой коридоров и 
колоннад, в т. ч. Большой храм (1 в. н. э.; 
по-видимому, периптер; фрагменты пор
тика с барельефами, изображающими 
танцующих мальчиков, борцов), «Малый 
ансамбль» (комплекс зданий адм. 
характера и резиденция священнослу
жителей), дом храмовой прислуги, 
водоём — хафир и др. К В . — вторая 
группа памятников, среди к-рых мероит
ский храм Львиного бога Апедемака 
(между 235 и 211 до н. э.; остатки 
колонн, отделанных золотом, и рель
ефов), окружённый овальной оградой, 
хафир со статуей льва, 2 небольших 
храма и др. Третья группа памятников 
включает христ. церковь. На Ю. терр. 
М.-эс-С. — небольшие заупокойнью 
храмы мероитского типа — однокамер
ные помещения с двором перед ним и 
святилищем. Музей. 

Лт.: H i n t z e F., Preliminary report on the excava
tions at Musawwarat es Sufra... by the Institute of Egyptolo
gy, "Kush", 1962, № 10, p, 170—202; е г о же, Musaw
warat es Sufra. Preliminary report on the excavations of the 
Institute of Egyptology, там же, 1963, № 11, p. 217—26. 

МУСАЗИ (Musazi) Кангайе Игнациус 
(p. 1905), политич. и обществ, деятель 
Уганды. Один из зачинателей кооп. дви
жения Уганды. В 1938—45 руководи
тель основанной им политич. орг-ции 
«Сыновья Кинту». Один из руководите
лей всеобщей забастовки в янв. 1945. 
Арестован и отправлен в ссылку. Осно
ватель и през. Союза фермеров Уганды 
(1947), Федерации афр. фермеров 
(1949). Основатель ряда рабочих проф
союзов (1956), один из создателей 
партии Угандийский нац. конгресс 
(1952). После завоевания Угандой неза
висимости был чл. люкико Буганды. 

А. С. Балезин. 
МУСЕВЁНИ (Museveni) Йовери (р. 1944 
или 1945), политич. и гос. деятель Уган
ды. По этнич. принадлежности ньянко-
ле. В 1966—70 изучал политич. науки и 
экономику в ун-те Дар-эс-Салама. В 
1971—79 в эмиграции в Танзании. В 
1979 был одним из создателей Фронта 
нац. освобождения Уганды, возглавив
шего борьбу против режима И. Амина. В 
1979—80 мин. обороны. В 1980 зам. 
пред. Воен. к-та. В 1981—85 руководи
тель Нац. армии сопротивления, к-рая 
вела борьбу против пр-ва М. Оботе, с 
июля 1985 — против пр-ва Т. Окелло. С 
янв. 1986 М. — през. Уганды, пред. Нац. 
движения сопротивления, пред. Нац. 
совета сопротивления, мин. обороны. 
Выступает за развитие «смешанной» 
экономики, проведение независимого 
курса во внеш. политике, активное уча
стие в движении неприсоединения. 

А. П. Позднякова. 
МУСбКИ (Mousol<i) Стивен (р. 1953), 
кенийский спортсмен, чемпион мира по 
боксу среди любителей в наилегчайшем 
весе (1978—82). 
МУСТЬЁРСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура ср. кам. века в Евразии и 
Африке. Древность в Африке ок. 60—35 
тыс. лет. Наиб, характерные памятники 
обнаружены в Сев. Африке (Джебель-
Ирхуд в Марокко, Хауа Фтеах и др.). В М. 
к. иногда включают атерскую культуру. 
Для М. к. типична т. н. левалуазская 
техника получения заготовок для кам. 
орудий, остроконечники, скрёбла, вы
емчатые и зубчатые орудия. В Вост. 
Африке мустьерские орудия более 
архаичны (свойственные ашельской 
культуре рубила и чопперы). Нек-рые 
традиции М.к.сохранялись на протяже
нии верх, палеолита. 

Лит.: К л а р к Д ж. Д., Доисторическая Африка, 
пер. с англ., М., 1977. Г. П. Григорьев. 
МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО ( ш а р и а т , 
ф и к х). М. п. возникло вместе с появле
нием ислама как монотеистич. религии 
и становлением мусульм. гос-ва — хали
фата. Окончательно сложилось в 
7—10 вв. В широком смысле М. п. вклю
чает как чисто религиозные (прежде 
всего культовые), так и правовые нор
мы. В юридич. значении к М. п. могут 
быть отнесены лишь собственно право
вые нормы, т. е. нормы, не только осно
ванные на мусульм. религии, но и в той 

1. Руины храма. 2. -Бог с головой льва». Рельеф из 
храма Львиного бога Аледемака. Между 235 и 211 до 
н. 3. Суданский национальный музей. Хартум. 
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или иной степени поддерживаемые и 
санкционируемые гос-вом. Традиционно 
роль осн. источника М. п. играла доктри
на, т. е. труды наиб, авторитетных 
мусульм. правоведов школ суннитского 
(ханифитская, шафиитская, маликит-
ская, ханбалитская школы) и шиитского 
(джафаритская, исмаилитская, зейдит-
ская школы) направлений в исламе. 
Правотворчество гос-ва заключалось в 
санкционировании и придании обязат. 
силы выводам, положениям доктрины 
путём назначения мусульм. судей, воз
ложения на них обязанности решать 
дела на основании норм определ. толка 
(в зависимости от того, какого толка 
придерживались правящие круги и 
большинство населения той или иной 
страны, местности или даже города). 

В результате араб, завоеваний в 
7—8 вв. М. п. утвердилось в Сев. Афри
ке; в 11—16 вв. оно было воспринято 
рядом гос-в и гос. образований Зап. 
Африки, где ислам стал офиц. религией, 
а затем заняло центр, место в правовых 
системах гос-в, сложившихся в Вост. 
Африке. В тех р-нах Африки (в основном 
в Центр, и Юж. Африке), где исламу не 
принадлежали господствующие пози
ции, но имелись довольно значит, 
общины его приверженцев, М. п. стало 
правовым регулятором широкого круга 
отношений между мусульманами. 

До сер. 19 в. М. п. занимало ведущее 
место в правовых системах араб, стран 
Сев. Африки. Оно применялось гл. обр. 
мусульм. (шариатскими) судами, состав
лявшими основу судебных систем этих 
стран. Организация самих мусульм. су
дов и процессуальные формы их де
ятельности также регулировались М. п. 

Во 2-й пол. 19 в. положение М. п. 
существенно изменилось. Напр., в 
Египте была проведена реформа право
вой системы, к-рая объективно обуслов
лена, с одной стороны, развитием капи
талистич. отношений, предоставлением 
определённых экономич. и политич. 
прав нарождавшейся местной буржуа
зии, а с другой — экспансией и укрепле
нием позиций иностр. капитала, поли
тич. и идеологич. влиянием бурж. гос-в, 
гл. обр. Зап. Европы, на социальное раз
витие страны. Было издано неск. важ
нейших законов, в т. ч. кодексов по осн. 
отраслям права (гражд., уголовного, 
торг., торг.-морского, гражданско- и уго
ловно-процессуальных) для смешанных 
и нац. судов (1875, 1883). Эти кодексы 
были заимствованы из зап.-европ. зако
нодат. актов (гл. обр. французских). 
Реформа сузила сферу действия М. п. в 
Египте, где оно свелось в основном к 
регулированию отношений личного ста
туса мусульман (брачно-семейные отно
шения, завещание, наследование, опе
ка, попечительство) и правового поло 
жения вакуфного, т. е. частично изъя
того из гражд. оборота и предназначен
ного для использования в благотвори
тельных (религ.) целях имущества. Ана
логичные реформы были проведены в 
Ливии, Алжире, Тунисе и Марокко. 

В странах Тр. Африки М. п. в ср. века 
действовало в более узких масштабах; 
оно применялось вне сферы брачно-
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облечены в форму закона. Имеются 
случаи закрепления в законе уголовной 
ответственности мусульман за наруше
ние отд. мусульм.-правовых запретов 
(напр., в уголовном кодексе Марокко 
установлены санкции за несоблюдение 
поста во время рамадана). 

В 70—80-х гг. в Ливии, Мавритании и 
Судане наблюдалась тенденция к 
заметному расширению сферы дей
ствия М. п. Так, в 1971 в Ливии было 
принято решение о приведении действу
ющего законодательства в соответ
ствие с М. п., установлено-, что все вновь 
принимаемые законы должны основы
ваться на М. п. В 1972 были введены в 
действие законы о закяте (налоге на 
состоятельных мусульман в пользу 
нуждающихся), запрете процентных 
займов между частными лицами, о нака
зании за кражу и разбой, основанные на 
положениях М. п. В Мавритании в 1980 
было объявлено о намерении использо
вать М. п. в качестве осн. источника 
законодательства, был создан спец. 
мусульм. суд. Стремление к законодат. 
закреплению норм М. п. наблюдается в 
Египте; в 1980 в конституцию была вне
сена поправка, предусматривающая, 
что само М. п. (а не только его принци
пы) является гл. источником законода
тельства. Возможность применения 
норм М. п. в принципе допускается дей
ствующим уголовным кодексом Египта. 

В большинстве стран Сев. Африки 
нормы М. п. по вопросам личного ста
туса и вакуфного имущества применя
ются спец. мусульм. судами, а нормы 
мусульм. уголовного права — и общими 
судами. В Египте, Алжире и Тунисе 
мусульм. суды ликвидированы и при 
рассмотрении вопросов личного статуса 
общие суды применяют нормы М. п. 

Правовые системы др. гос-в Африки 
не испытывают заметного влияния М. п., 
однако в нек-рых странах Зап., Центр, и 
Вост. Африки оно применяется для 
регулирования прежде всего вопросов 
личного статуса и нек-рых видов гра
жданско-правовых отношений среди 
мусульман, нормы М. п. включены в 
семейное и наследств, законодатель
ство. Так, закон о браке и семье Танза
нии (1971) допускает применение норм 
М. п. по вопросам брака, развода, опеки, 
наследования и вакуфного имущества 
мусульман. Закон о наследств, праве 
Кении (1972) допускает применение 
норм М. п. в отд. р-нах среди мусульм. 
населения к нек-рым категориям иму
щества. Семейный кодекс Сомали 
(1972) предоставляет заинтересован
ным лицам возможность выбрать режим 
брака и формы наследования, к-рые 
регулируются нормами М. п. В Чаде и 
Нигере М. п. в форме доктрины мали-
китского толка продолжает регулиро
вать отношения личного статуса мусуль
ман и правовой режим вакуфного иму-
ШеСТВа. л. я Сюкияйнен. 
МУТАРЕ (Mutare), город на В. Зимбабве, 
на ж. д. Хараре — Бейра (Мозамбик). 
Адм. ц. пров. Маникаленд. 64 тыс. жит. 
(1981, оценка). Аэропорт. Торг. центр 
с.-х. и горнопром. р-на. Деревообр. и 
бум., пищевкус. (переработка фруктов. 

овощей, чая, кофе) пром-сть. Нефте
перераб., автосборочный з-ды. Произ-вс 
ковров, пластмасс, резины, строймате
риалов. Кр. центр с.-х. р-на Мидл-Саби 
(молочное жив-во и ирригац. земледе
лие).Театр, музей. 
МУТЁСА I (Mutesa) Валугембе Мукабья 
(ок. 1838—1884), кабака Буганды в 
1860—84. В годы правления М. I Буганда 
достигла наивысшего расцвета, стала 
самым могущественным гос-вом Меж
озерья. М. I положил начало созданию 
адм. аппарата, регулярной армии и 
флота боевых каноэ на оз. Виктория, 
вёл активную внеш. политику, в т. ч. 
захватнич. войны. Знал неск. языков; 
интересовался исламом и христиан
ством, принял европ. миссионеров. 

Лит.: K i w a n u k a М. S. М. S e m a k u l a , Muteesa 
of Uganda, Nairobi, 1967. A. C. Балезии 
МУТЁСА II сэр Эдуард Фредерик Дей
вид Валугембе Лувангула Мутеби 
(1924—1969), гос. и политич. деятель 
Уганды, кабака Буганды в 1939—66. 
през. Уганды в 1963—66. Сын кабаки 
Дауди Чва II. Образование получил в 
Королев, колледже Будо, учился в кол
ледже Макерере (Камлала) и в Кем
бриджском ун-те (Великобритания). В 
1953 вьюлан из Уганды брит, властями, 
в 1955 возвращён в результате движе
ния протеста народа ганда и политич. 
орг-ций Уганды. На посту през. незави
симой Уганды возглавил консерватив
ную оппозицию прогрессивным меро
приятиям пр-ва, движение сепаратистов 
в Буганде. После поражения вооруж. 
мятежа сепаратистов в 1966 был выну
жден бежать в Великобританию, где и 
умер. А. с. Балезин. 
МУТРАН Халиль Абдо (1872—1949), 
егип. поэт, журналист, переводчик. 
Ливанец по происхождению. Окончил 
Патриаршую католич. школу в Бейруте; 
ученик ливанского просветителя Ибра-
хима Языджи. Выступал против тур. 
владычества, за что был выслан из 
страны (1890), продолжал образование 
в Париже. По возвращении в Египет 
(1892) сотрудничал в газ. «Аль-Ахрам», 
«Аль-Муайяд», основал газ. «Аль-Джа-
ваиб аль-Мисрия» (1902). Перевёл на 
араб. яз. произв. П. Корнеля, У. Шекспи
ра. В поэзии представлял школу араб, 
романтиков, стремившихся к обновле
нию араб, поэзии путём отказа от кано
нов ср.-век. поэтики и композиц. 
построения классич. араб, касыды. 
Заданности содержания и формы тра
диц. поэтич. жанров М. противопоста
вил поэзию чувства, воспевающую 
красоты природы, героич. подвиги во 
имя любви. Видное место в произв. М. 
занимает и социально-политич. пробле
матика. Автор прозаич. «Повести о 
влюблённых» (1903) и книги по всеоб
щей истории «Зеркало дней» (1902). С 
1935 руководил нац. драматич. труппой 
Египта, что способствовало развитию 
театр, иск-ва в стране. 

с о ч.: Диван, т. 1—4, 2 изд., Каир, 1948—49; в рус. 
пер., в сб.: Стихи поэтов Египта, М., 1956. 

Лит.: а л ь - Ф а х у р и Х а н н а , История арабской 
литературы, [т.] 2, М,, 1961, с. 401—11; К о ц а р е в 
Н. К., Писатели Египта. XX в., М., 1975, с. 167—69 
(библ.). 3. А. Намитокова. 
МУТСВАИРО (Mutswairo) Соломон, пи
сатель Зимбабве. Одним из первых стал 

семейных отношений лишь там, где пра
вители или большинство нас. приняли 
ислам. В большинстве р-нов Зап. и 
Центр. Африки распространение ислама 
также не привело к адекватному 
утверждению М. п., поскольку местное 
нас. придерживалось прежде всего дог-
матич. и культовой сторон новой для 
них религии, а восприятие её норма
тивно-правовых предписаний было 
неполным. 

Степень влияния норм М. п. зависела 
от уровня обществ, развития того или 
иного народа. При более низком уровне 
в значит, мере сохранялось действие 
норм местного обычного права, к-рое 
ограничивало, а иногда и полностью 
исключало применение ряда институтов 
и норм М. п. Т. о., во мн. странах Африки 
по существу не применялись нормы 
мусульм. земельного и уголовного пра
ва, ограничено было действие мусульм. 
наследств, права. Во мн. случаях суще
ствовала определ. интеграция мусульм. 
и обычного права: напр., мусульм. суды 
действовали, как правило, в городах, а 
в сельской местности нормы шариата 
старейшинами общин использовались 
наряду с правовыми обычаями. 

В отд. р-нах Вост. Африки проникно
вение ислама привело к симбиозу афр. 
и арабской (мусульм.) культур (её 
частью стала система права суахилий-
ской культуры в Танзании), мусульм. и 
местное обычное право часто действо
вали параллельно. Лишь в Занзибаре, 
на Коморских о-вах и в Сев. Нигерии, 
где подавляющее большинство нас. 
исповедовало ислам, М. п. заняло 
центр, место в правовой системе. 

В совр. эпоху наиб, прочны позиции 
М. п. в араб, странах Сев. Африки (Еги
пет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко), а 
также в ряде стран Зап., Тропич., Вост. 
Африки и на отд. о-вах Инд. ок. (в Мав
ритании, Судане, Сомали, Джибути и 
др.). В ряде стран (Египет, Алжир, Тунис 
и др.) конституциями предусмотрено, 
что главой гос-ва может быть только 
мусульманин; конституции отд. стран 
(Египет, Алжир, Судан и др.) объявляют 
М. п. или его принципы осн. источником 
законодательства. Эти конституц. поло
жения практически реализуются в др. 
отраслях права и в судопроизводстве. 
Так, М. п. прежде всего регулирует 
отношения личного статуса мусульман, 
а иногда (напр., в Египте) частично и 
немусульман (напр., по вопросам насле
дования). В др. отраслях мусульм. право 
не действует столь универсально. В 
Алжире, Египте, Ливии нек-рью нормы 
М. п. закреплены в законах. Так, гражд. 
кодексы этих стран включают нормы 
мусульм.-правового происхождения о 
злоупотреблении правом, аренде с.-х. и 
вакуфной земли, переводе долга, бес
процентном займе и др.; в них допус
кается субсидиарное применение 
мусульм. права в случаях, не урегулиро
ванных законом. Заметную роль в 
гражд. праве указанных стран, в частно
сти в вопросах, связанных с правом соб
ственности на недвижимость, играют 
нормы М. п. о режиме вакуфного имуще
ства, к-рые иногда (напр., в Египте) 



писать на родном яз. (шона). Автор 
поэтич. сб. «Старые и новые хвалебные 
песни» (1959), ист. романа «Фесо» 
(1956) и авантюрной повести «Мурам-
бива Горедема» (1959). 

Лит.: D а t h о г п е О. R.. African literature in tfie twen
tieth century, L., 1976. E Я. Суровцев. 
МУФДИ ЗАКАРЙЯ (1913—1977), алж. 
поэт. Писал на араб. яз. Окончил 
мусульм. ун-т аз-Зитуна в Тунисе. Был 
ген. секр. алж. нац. партии «Североаф
риканская звезда». Известен как «поэт 
алж. революции», автор гимна (1936) и 
популярных патриотич. песен «С наших 
гор» (1932), «Партизаны Алжира» 
(1936). Участник нац.-освободит. войны 
(1954—62), написал нац. гимн «Касса-
ман» (1955). М. 3. неоднократно подвер
гался репрессиям; в 1959 бежал из 
тюрьмы, жил в Марокко и Тунисе, где 
сотрудничал в нац.-патриотич. орг-циях. 
В 1961 опубл. сб. стихов «Священный 
огонь». Его стихам присущи гражд. 
пафос и высокое патриотич. звучание. 
Автор исследования по алж. фолькло
ру, позтич. сб. «Под сенью олив» (1965), 
эпич. поэмы «Алжир» (1972), повеству
ющей об истории Алжира с древнейших 
времён и до наших дней. 

с о ч. в рус. пер., в сб-ках: Утро моего народа, М., 
1977; Из алжирской поэзии XX в., М., 1984. 

Лит.: Современные литературы Африки. Северная и 
Западная Африка, М., 1973, с. 26, 27. 

а С. Скоробогатов 
МУФТИЙ (араб, муфти, от афта — 
высказывать мнение), у мусульман 
лицо, выносящее фетву. Каждый мазхаб 
(толк) ислама имеет своих М., суще
ствуют и верховные М. В странах Сев. 
Африки в период османского владыче
ства наиб, влиянием пользовались хани-
фитские М. В Египте с нового времени 
решение М. утверждал кади. Стамбуль
ский и нек-рые др. М. носили титул 
шейх-уль-ислам. в. а наушин. 
МУФУЛИРА (Mufulira), город в центр, 
части Замбии. 149,8 тыс. жит. (1980, 
перепись, с пригородами). Ж.-д. ст. 
Добыча и выплавка черновой и электро-
литич. меди. Пр-тия по произ-ву взрыв
чатых веществ и металлоизделий. 
Полиграфич., лёгкая и пищевкус. 
пром-сть. 
МУХАММЕД (Muhammed) Муртала 
Рамат (1938—1976), воен. и гос. деятель 
Нигерии. По этнич. принадлежности хау
са. В армии с 1958. Воен. образование 
получил в Великобритании (учился а 
Сандхерстском воен. уч-ще, школе свя
зистов в Каттерике, объединённом 
штабном колледже). После прихода к 
власти 1-го воен. пр-ва в янв. 1966 — 
инспектор связи вооруж. сил. Участник 
воен. действий по подавлению мятежа 
сепаратистов Биафры (1967—70). В 
июле 1975 возглавил 3-е воен. пр-во. 
Под его руководством начала осущест
вляться программа перехода к гражд. 
правлению. Были созданы нац. управле
ние по борьбе с коррупцией и спец. 
суды. Убит во время попытки гос. пере
ворота. 
МУХАММЕД, М у х а м м е д а л ь -
Х а д ж , М у х а м м е д и б н Б у б а -
к а р Т у р е , правитель (1493—1529), 
первый аския гос-ва Сонгай в Зап. Суда
не. Расширил границы Сонгай, завоевав 

области от ср. течения р. Сенегал до 
совр. Сев. Нигерии; на короткое время 
подчинил также города хауса в этом 
р-не. Создал спец. воен. сословие 
(включавшее конницу и пехоту), а также 
развитую систему гос. чинов и должно
стей. При М. широко распространилось 
образование с.-х. поселений с зависи
мым нас. М. осуществлял массовое 
пожалование зависимых людей (иногда 
вместе с землёй) воен. и мусульм. 
духовной знати, что способствовало 
превращению последней в относи
тельно самостоятельную политич. силу. 
Правление М. отмечено культурным 
подъёмом в Зап. Судане, связанным с 
расцветом гг. Томбукту и Дженне. В1529 
М. был свергнут своим сыном Мусой. 

Лит.; К у б б е ль Л, Е., Сонгайская держава, М.. 
1974 Л. Е. Куббепь. 

МУХАММЕД III ИБН АБДАЛЛАХ, 
М у л а й С и д и М у х а м м е д и б н 
А б д а л л а х (?—1790), султан 
Марокко из династии Алауитов (Фила-
лидов) с 1757. Преодолев феод, распри, 
объединил племена Марокко под своей 
властью. Организовал регулярное взи
мание налогов, чеканку полновесной 
монеты, восстановил армию. Вёл воен. 
действия против испанцев, изгнал из 
страны португальцев, заняв их послед
ний опорный пункт — Мазаган (1769; 
совр. Эль-Джадида). 
МУХАММЕД V, С и д и М у х а м м е д 
б е н Ю с у ф (1909—1961), султан в 
1927—53, 1955—57, С 1957 — король 
Марокко. Наряду с традиц. мусульман
ским получил европ. образование. 
Выступал с требованиями предоставле
ния Марокко политич. и экономич. авто
номии. В апр. 1947 в Танжере провоз
гласил право марокканского народа на 
свободу, суверенитет и единство стра
ны. В авг. 1953 франц. власти с 
помощью реакц. феод, кругов низло
жили М. V и сослали его на Мадагаскар. 
В результате освободит, движения 
марокканского народа М. V было разре
шено вернуться на родину, и 16 нояб. 
1955 он вновь вступил на престол. 
В независимом Марокко М. V играл 
руководящую роль во внутр. и внеш. 
политике страны. В 1960—61 возглав
лял пр-во. М. V — один из инициаторов 
созыва Касабланкской конференции 
(1961). Н.С.Луцкая. 
МУХАММЕД АЛЙ, М у х а м м е д А л и 
К а в а л л а л ы , М е х м е т А л и 
(1769—1849), правитель Египта в 
1805—49, основатель династии, правив
шей до Июльской революции 1952. Род. 
в семье янычара алб. происхождения. 
После смерти отца воспитывался 
дядей, затем в семье санджак-бея Кава-
лы. В 45 лет начал учиться грамоте. 
В 1799 был послан в Египет с отрядом 
алб. ополченцев. В 1800—01 командо
вал алб. частями в составе янычарского 
корпуса. С 1803 во главе отряда албан
цев активно участвовал в гражд. войне 
(1801—07), выступая против наместни
ков султана Селима 111. Добился 
поддержки духовенства Каира, возглав
ляемого Омаром Макрамом. 12 мая 1805 
на собрании улемов и шейхов ун-та аль-
Азхар провозглашён наместником (ва-
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ли) Египта. В 1807 после низложения 
Селима III утверждён Портой в качестве 
наместника. Укрепил власть после 
смерти соперничавшего с ним мамлюк-
ского бея Мухаммеда Эльфи и эвакуа
ции из Александрии поддерживавших 
Эльфи англичан (1807). Расправившись 
с Омаром Макрамом и др. шейхами аль-
Азхара (1809), утвердился как едино
личный правитель Египта (формально 
признавая сюзеренитет тур. султана, 
платя ему дань). Своей гл. задачей счи
тал возрождение могущества мусульм. 
мира. Пытаясь сочетать достижения 
европ. науч.-технич. прогресса с традиц. 
мусульм. социальными и политич. инсти
тутами, осуществил ряд преобразова
ний. В 1811 истребил мамлюков. В 1816 
приступил к созданию регулярной 
армии (в 1833 насчитывала 180 тыс. 
чел.), открыл пехотное, кавалерийское 
и артиллерийское уч-ща, в 1823 ввёл 
рекрутскую повинность. В 1815 начал 
стр-во флота. В 1818—30 был построен 
ряд ф-к и з-дов, оснащённых европ. обо
рудованием. Реорганизовал управление 
гос-вом. Открыл ряд школ, с 1822 фор
мировал т. н. культурные миссии для 
обучения молодёжи за границей. В 1822 
основал типографию (в 1828 начала 
выходить первая егип. газета). Ликвиди
ровал вакфы (1809), землевладение 
мамлюков (1811—12), мультазимов 
(1814) и сосредоточил все земли в руках 
гос-ва (с 1829 начало возрождаться 
помещичье землевладение приближён
ных М. А.). Осуществил налоговую 
реформу (1813), создал систему торг. 
(«внеш.») и производств, («внутр.») 
монополий (1816—20). Во внеш. поли
тике ориентировался на Францию, 
широко прибегал к помощи франц. 
советников. Гл. врагами считал Велико
британию и Россию. Разгромил гос-во 
ваххабитов в Аравии (1811—18), завое
вал Судан (1820—22). В 1822 получил в 
управление о. Крит, ставший осн. базой 
егип. армии во время войны в Морее 
1824—28 с целью подавления греч. 
нац.-освободит. революции 1821—^29. 
До 1826 поддерживал политику Турции, 
после 1826 вступил в борьбу с султаном 
Махмудом II. В 1831—33 войска М. А. 
заняли Палестину, Сирию, Киликию. 
В ходе войны 1839—40 вынужден был 
под давлением европ. держав капиту
лировать (27 нояб. 1840) и вернуть сул
тану завоёванные провинции, кроме 
Египта и Судана (в 1841 они были пере
даны ему в наследств, управление), а 
также распространить на Египет дей
ствие англо-тур. торг. договора 1838, 
открывавшего страну для европ. тор
говли (см. Египетские кризисы). Возра
жал против планов стр-ва Суэцкого 
канала, отказался распространить на 
Египет реформы танзимата. В 1847 
вследствие болезни отошёл от гос. дел. 

Лит.. М а р к с к. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд.. т. 
9, с. 202; D о d W е 11 Н., The founder of modern Egypt. A 
study of Muhammad All, Camb., 1967; H a m o n t P. N., 
L'Egypte sous Mehemet-Ali, v. 1—2, P.,1843; S a b r у M., 
L'Empire egyplien sous Mohamed-Ali et la question d'Ori-
ent (1811—1849), P., 1930. H. A. Иванов. 

МУХАММЕД АЛЬ-АМЙН (p. 1944), 
суданский композитор, певец, исполни
тель на уде. Основу его творчества 
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составляют патриотич. и лирич. песни. 
Впервые в суданской музыке создал 
развёрнутые песенные композиции, в 
к-рых наряду с характерной для муз. 
иск-ва Судана пентатоникой использу
ются 6- и 7-ступенные звукоряды. Вклю
чил в инструм. ансамбли электроорган и 
др. инструменты эстрадных оркестров. 
Одним из первых адресовал свои песни 
широким нар. массам. Пропагандирует 
также традиц. суданское песенное иск-
во (исполняет песни в собств. обработ
ке). 
МУХАММЕД ИБН АЛЙ АС-СЕНУСЙ, 
а с - С е н у с и а л ь - К а б и р (1787— 
1859), религ.-политич. деятель Сев. 
Африки, основатель дервишского 
ордена сенуситов. Род. в семье шери
фов, возводивших происхождение к 
основателю Феса султану Идрису I. 
Получил традиц. образование в Моста-
ганеме, затем в мусульм. ун-те Карауин 
в Фесе. Примкнул к религ. братству 
Шазилия, стал известен как суфий, поэт 
и историк. В нач. 1830-х (по др. данным, 
в 1817) отправился в хадж. Противник 
иностр. проникновения в страны Восто
ка, вьютупал против европеизации Тур
ции, Туниса, Египта, оценивал прово
дившиеся в них реформы как чуждью 
духу ислама; требовал отбросить 
позднейшие «наслоения» и новшества в 
нём, был поборником примирения орто
доксального богословия и суфизма. 
Призывая к возрождению мусульм. 
мира, в качестве образца приводил 
мединскую общину пророка Мухаммеда. 
В 1837 для пропаганды своих взглядов 
основал завию в Абу-Кубейсе (Хиджаз). 
В 1840 вернулся в Африку, жил в Егип
те, Ливии, юж. Тунисе. В 1843 основал 
завию аль-Бейда («Белая») в Киренаи-
ке, положив начало движению сенуси
тов. В 1856 перенёс резиденцию в оазис 
Джагбуб, к-рый стал гл. воен.-политич. и 
религ. центром ордена. 

Лит.: М у х а м м е д а т - Т а й и б а л ь - А ш х а б , 
ас-Сенуси аль-Кабир (Великий Сенуси), Каир, 1956; 
Ш у к р и М у х а м м а д Ф у а д , ас-Сенусийя; дин ва 
дауля (Сенусизм: религия и государство), Каир, 1948; 
E v a n s - P r i t c h a r d Е., The Sanusi of Cyrenaica, 
Oxf., 1949; Z i a d e h N. A., SanusTyah, A study of a revi
valist movement in Islam, Leiden, 1958. H. A. Иванов. 
МУХАММЕД НАГИ (1888—1956), живо
писец, один из ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ совр. 
егип. живописи. По образованию юрист. 
Учился живописи самостоятельно во 
Флоренции (1910—14) и в Париже (по
сле 1918). В раннем творчестве испытал 
влияние К. Моне, постимпрессионистич. 

Мухаммед Н а г и . «Танец с палками». 1934. 

течений, а также др.-егип. живописи. 
Основал художеств. объединение 
«Ателье» (1932, Александрия), к-рое 
стало ядром совр. александрийской 
школы живописи. Произв. М. Н. (кар
тины на темы нар. жизни, мн. в Музее М. 
Н., осн. в 1967 в Каире; монументальные 
панно в Александрии — для больницы 
Моассат, 1934, для Муниципалитета, 
1935) отличаются энергичной манерой 
письма, широким пастозным мазком, 
кулисным построением. 

Лит.: Retrospective Mohamed Naghi. 1888—1956, [Le 
Caire], 1957. 
МУХАММЕД ОВЁЙС (p. 1919), егип. 
живописец. Учился в Художеств, ин-те в 
Каире (1939—44) и в Высшей школе при
кладного иск-ва в Гизе (1946). Проф. 
Художеств, ин-та в Александрии. 
Произв. М. О. (преобладают темы труда 
егип. крестьян и рабочих) отличаются 
монументальной условно-обобщённой 
трактовкой форм («Строительство 
железной дороги», 1956; «Защита 
мира», 1968). 

Лит.: Mohamed Ewiss, Dresden, 1960 (KiJnstler der 
Gegenwart, [Bd] 20). 
МУХАММЕД РАСИМ (1896—1975), алж. 
художник-миниатюрист, основополож
ник традиционалистского направления 

Мухаммед Р а с им. «Галеры у стен Алжира». 
Миниатюра. Смешанные краски. 

В совр. живописи Алжира. Происходит 
из семьи нар. мастеров (Расим — араб. 
«Рисующий»; отец — резчик по дереву, 
брат Омар — оформитель книг, орна-
менталист). Учился в Нац. школе изящ
ных иск-в в Алжире (с 1934 — проф.), до 
1932 — во Франции, Испании, Велико
британии. Работал в традициях иран
ской и араб, миниатюры; оформление 
книг («Жизнь Мухаммеда», 1916; «Ты
сяча и одна ночь», 1924—32; «Жизнь 
мусульман в прошлом», 1957—60); 
миниатюры на отд. листах (на темы 
истории Алжира, нар. празднеств, тра
диц. быта). 

Лит.: Mohammed Racim, miniatunste algehen, P., 1974, 
T. П. Каптерева. 

МУХАММЕД САЙД, С а и д - п а ш а 
(1822—1863), вали (вице-король) Египта 
с 1854. Представитель либеральных 

кругов, «западник». Сын Мухаммеда 
Али. Получил домашнее образование 
При Мухаммеде Али командующий 
воен.-мор. силами Египта. Выступал 
против политики Аббаса I; опасаясь пре
следований, жил во Франции. Пришёл к 
власти в результате дворцового перево
рота 13 июля 1854, официально вступит 
на пост 20 июля. Распространил на Еги
пет принципы танзимата. Провозгласил 
равенство подданных перед законом 
отменил джизью (1855), запретил раб
ство и работорговлю (1857), разрешил 
коптам строить церкви и служить в 
армии, упразднил систему монополий. 
ликвидировал внутр. таможни, ввёл 
свободу частной торговли и предприни
мательства. При М. С. 5 авг. 1858 быг 
издан земельный закон, установивший 
принцип частной земельной собственно
сти и освободивший крестьян от всех 
форм личной зависимости и гражд 
неполноправности. Покровительство
вал распространению идей араб, возро
ждения, открыл египтянам доступ к 
офицерским должностям, вводил в 
армии араб. яз. Реформы М. С. способ
ствовали экономич. подъёму Египта, 
создали условия для развития капита
листич. отношений. В области внеш. 
политики ориентировался на Францию 
В 1854 предоставил Ф. Лессепсу кон
цессию на стр-во Суэцкого канала, при 
М. С. Египет участвовал в Крымской 
войне 1853—56, в мексиканской экспе
диции Наполеона III (1862). Н . л Иванов 

МУХИ ЦЕЦЁ (Glossinidae), семейство 
двукрылых насекомых, эндемичное для 
Африки. Дл. тела 6,5—14,0 мм. Единств, 
род (Glossina) объединяет 22 вида. 
Ареал занимает ок. 10 млн. км^, охва
тывая св. 30 стран тропич. и субтропич. 
Африки и близлежащих о-вов между 15' 
с. ш. и 28° ю. ш. Самцы и самки М. ц. 
питаются кровью позвоночных живот
ных — слонов, носорогов, бегемотов, 
антилоп, приматов, а также нападают 
на человека. За время жизни (1,5—2 
месяца) М. ц. питаются 10 и более раз. 
высасывая за один раз ок. 30 мкл крови. 
Ряд видов М. ц. при укусе могут переда
вать патогенных трипаносом, вызы
вающих трипаносомозы — сонную 
болезнь человека и нагану рогатого 
скота и лошадей. В медико-вет. отноше
нии наиб, опасны М. ц., обитающие в 
саваннах и саванновых лесах Вост. и 
Юж. Африки (G. morsitans и др.), пере
дающие возбудителя наганы, и обита
тели галерейных лесов и зарослей 
кустарников по берегам рек и озёр в 
Зап. и Центр. Африке (G. palpalis и др.). 

Муха цеце. 



передающие возбудителей сонной 
болезни. В р-нах с высокой числ. М. ц. 
из-за массового падежа скота невоз
можно скот-во. Сонная болезнь уносит 
ежегодно тысячи человеческих жизней; 
случаи её особенно часты в долине 
р. Конго и её притоков. В Африке 
ведётся борьба с М. ц. 
МУХТАР, О м а р ал ь-М у х т а р (ок. 
1862—1931), руководитель вооруж. 
борьбы нас. Киренаики против итало-
фаш. захватчиков в 1923—31, нац. 
герой ливийского народа. Получил 
религ. образование в Джанзуре, затем в 
завии Джагбуба, шейх дервишского 
ордена сенуситов. Участвовал в борьбе 
сенуситов против франц. колонизато
ров в Судане, с 1911 — в нац.-освобо
дит. борьбе против итал. колонизаторов 
(в 1923 возглавил её). М. являлся 
командующим всеми партизанскими 
отрядами племён Киренаики (одновре
менно возглавлял собств. отряд), разра
батывал и координировал воен. опера
ции, руководил сбором налогов и при
обретением снаряжения и продоволь
ствия в Египте. Несмотря на тяжёлое 
положение повстанцев, вынудил губер
натора Киренаики и Триполитании мар
шала П. Бадольо начать в 1929 перего
воры. Неудовлетворённый результа
тами соглашения, подписанного Хаса-
ном ар-Рида ас-Сенуси (полная капиту
ляция со сдачей оружия), возобновил с 
1930 воен. действия. 11 сент. 1931 был 
ранен и взят в плен, 16 сент. убит. 

в. М. Федоренко. 
М'ХАМСАДЖЙ Каддур (р. 1933), алж. 
писатель. Пишет на франц. яз. В 1951 
опубликовал пьесу «Чадры», посвящен
ную эмансипации женщин в мусульм. 
среде. В кн. стихов «Да, мой Алжир» 
(1965) собрана его патриотич. лирика 
времён алж. нац.-освободит. войны и 
первых мирных лет. Автор повести 
«Молчание праха» (1963), сатирич. 
сказки «Петух дровосека» (1967), сб. 
рассказов «Цветы ноября» (1969), а 
также драмы «Спесивый самец» и коме
дии «Змеи». 

с о ч. в рус, п е р . — Цветы ноября. [Рассказ], в сб.: 
Цветы ноября, М., 1972; [Стихи], в кн.: Утро моего наро
да, М., 1977. 

Лит.; П р о ж о г и н а С В., Франкоязычная лите
ратура стран Магриба, М., 1973 (см. указатель). 

В. П. Балашов 
МЫНТЫУАБ (гг. рожд. и смерти неизв.), 
императрица Эфиопии, жена имп. 
Бэкаффы (правил в 1721—30) и мать 
имп. Иясу II (правил в 1730—75). Факти
чески руководила гос. делами вместо 
Иясу II. Пыталась приостановить феод, 
раздробление страны. Покровитель
ствовала традиц. образованию, лит-ре, 
церковному строительству. Была обви
нена в отравлении Иясу II. Закончила 
жизнь в монастыре. 

Лит.; Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч к о 
И., История Эфиопии, пер. с польск., М., 1976; 
О о г е S S е J., La vie quotidienne des Kthiopiens chre'̂  
ens aux XVll-e et X V I I I - e siecle, P., 1972. 

Ю. M. Кобищанов. 
МЭКбННЫН, М а к о н н е н , Уольдэ 
Микаэль (1852—1907), гос. деятель 
Эфиопии. Отец имп. Хайле Селассие I, 
двоюродный брат имп. Менелика II. С 
четырнадцати лет начал службу при 
императорском дворе. С 1887 губерна
тор обл. Харэр. Во время итало-эфиоп. 

войны 1895—96 (см. Итало-эфиопские 
войны) армия М. разгромила итал. гар
низон г. Амба-Алаге и вынудила сдаться 
гарнизон г. Мэкэле. Участник битвы при 
Адуа. С 1898, оставаясь губернатором 
Харэра, был также губернатором обл. 
Тигре. В 1898 возглавил воен. кампанию 
в зап. обл. Бени-Шангуль и присоединил 
её к Эфиопии. Являясь единомышлен
ником Менелика II и его ближайшим 
советником по вопросам централизации 
и модернизации Эфиопии, М. сыграл 
большую роль в выработке осн. направ
лений внеш. политики страны. Посетил 
с дипл. поручениями Италию, Велико
британию и Францию. В последние годы 
жизни М. рассматривался как наиб, 
вероятный преемник Менелика II на 
императорском троне. 

Лит.: Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч -
к о И., История Эфиопии, пер. с польск., М., 1976. 

, Г. в. Цыпкин. 
МЭКбННЫН ЭНДАЛЬКАЧОУ (1892— 
1963), эфиопский писатель и гос. 
деятель. Писал на амхарском яз. Полу
чил традиц. религ. образование. 
В 1931—33 — представитель Эфиопии в 
Лиге Наций, в 1934 — мэр Аддис-Абебы, 
в 1935 — губернатор пров. Иллубабор, в 
40-х гг. — премьер-мин. Героич. драма 
«Голос крови» (1948) воссоздаёт исто
рию гибели нац. героя страны епископа 
Петроса от рук фашистских палачей. 
Повесть «Нет, я не погиб» — одно из 
лучших произв. М. Э., посвященное вой
не, а также новеллы «Человек и его 
совесть», «Город бедных», «Изменчи
вый мир» и др. составили сб. «По
правьте меня», опубл. в 1953. Автор 
романов «Цэхай Мэсфын» (1956—57), 
«Таиту Бытуль» (1958), романа-испо
веди «Мечты» («Бег мыслей», 1956). 

Лит.: В о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М., 
1981, с. 111—18; Литературы Африки, М., 1979, с. 155— 
56; G e r a r d А. S., Four African literatures. Berk., 1971, 
p. 302—12; K a n e T. L, Etfiiopian literature in Amharic, 
Wiesbaden, 1975, p. 21—22, M. Л. Вольпе. 
МЭНГЫСТУ ЛЁММА (p. 1925), эфиоп
ский поэт и драматург. Пишет на амхар
ском яз. Высшее образование получил в 
Великобритании. По специальности эко
номист. Работал в департаменте гражд. 
авиации Эфиопии, в 1957—63 на дипл. 
работе в Индии. В кон. 50-х гг. опублико
вал сб. филос. лирики. Известность 
получили его комедии «Похищение 
невесты» (1963) и «Неравный брак» 
(1965, рус. пер. 1966). 

Соч . в рус. пер. — [Стихи], в сб.; Из современной 
поэзии Эфиопии, М., 1981. 

Лит.: В о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М., 
1981,0.164—75; G e r a r d А. S., Four African literatu
res. Berk., 1971, p. 335—58. M. Л. Вольпе. 

М1йЛЛЕР (Muller) Элиза (p. 1919), писа
тельница ЮАР. Пишет на яз. африкаанс. 
Училась в Парлском пед. колледже и 
Стелленбосском ун-те (не окончила). 
Дебютировала в 1941 романом «Я, сама
ритянка». Автор социально-критич. 
романов «Дорога дальше» (1943), «Оди
нокие люди» (1956). Популярны её рас
сказы, к-рым свойствен тонкий психоло
гизм: сб. «Женщина в лодке» (1956). 

Соч. : Die wilde loot Kaapstadt, 1962. 
Лит.: A n t о п i s s e n R., Die Afrikaanse Letterkunde 

vanAanvangtotHede, Kaapstadt, 1965; e e ж e, Spitsbe-
raad. Kroniek van die Afrikaanse Lettere 1961—1965, 
Kaapstadt, 1966. Ю. Ф. Сидорин. 
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НАБУЛЬ (в древности — Н е а п о л и с , 
Neapoils), город на С.-В. Туниса, на 
берегу зал. Хаммамет. Адм. ц. вилайета 
Набуль. 49 тыс. жит. (1976). Конечный 
пункт ж.-д. линии. Торг.-ремесл. центр. 
Гончарный и др. кустарные промыслы. 
Произ-во ароматич. веществ, оливко
вого масла. Виноделие. В р-не Н. 
добыча гипса. 
НАГА, древний город в Судане, раз
вился в период Мероитского царства. 
Сохранились остатки кирпичного 
мероитского храма Львиного бога Апе
демака (2 до н. э. — 23 н. э.) с рель
ефами на гл. фасаде и в интерьере 
(изображения Львиного бога, царей); 
Малого храма (1 в.), сочетающего 
формы римского зодчества с египет
скими декоративными деталями, храма 
Амона (лестницы, «Аллея баранов», 
молельни). 

Н а г а . Храм Львиного бога Апедемака. 

НАГЙБ Мухаммед (1901—1984), егип. 
военный, политич. и гос. деятель. Из 
потомственной воен. семьи. Учился в 
Гордоновском колледже (Хартум), 
затем й Егип. воен. академии. В 1918 в 
звании лейтенанта начал воен. службу 
в Судане. В 1923 вступил в национали
стич. орг-цию «Белое знамя». Магистр 
политич. экономии (1929), права (1931). 
С 1938 учился в колледже Ген. штаба, 
по его окончании проходил стажировку 
в англ. войсках. С 1940 в Ген. штабе 
егип. армии. Зам. губернатора Синая 
(1944), губернатор Вост. пустыни 
(1944—45), командир 10-й пехотной 
бригады (1947). Командующий погранич
ными войсками (1949), командующий 
сухопутными войсками (1951). Летом 
1949 с Н. установила контакты орг-ция 
«Свободные офицеры». В революц. гос. 
перевороте 23 июля 1952 личного уча
стия не принимал. После Июльской 
революции 1952 главнокомандующий 
вооруж. силами (до июня 1953), пред. 
Совета руководства революцией (СРР, 
до апр. 1954), премьер-мин. (сент. 
1952 — апр. 1954). После провозглаше
ния Египта республикой был избран 
президентом (18 июня 1953). Возглав
лял бурж.-либеральное течение в СРР. 
14 нояб. 1954 был официально отстра-
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ция в Нигерии, занятая разведкой, 
добычей, переработкой и сбытом нефти 
и нефтепродуктов. Осн. в 1977. Один из 
крупнейших в мире экспортёров нефти. 
К 1979 имела 60% акций в капитале 
действующих в стране иностр. компаний 
«Шелл», «Мобил», «Аджип», «Эльф», 
«Тексако», «Эшленд» и «Пан Ошен». 
Доходы от продажи в 1979 составили 
25 млрд. долл. США. Местонахожде-
ние_— г. Лагос. 
НАЙРОБИ (Nairobi), столица Кении. Рас
положена на плоскогорье, на выс. 1,7 
тыс. м. Город с прилегающей к нему 
терр. образует столичный округ Найро
би. Ок. 900 тыс. жит. (1979, с пригорода
ми). Климат экв., муссонный. Ср.-год. 
темп-ра 19,5°С. Осадков св. 900 мм в 
год. Узел автомоб. и жел. дорог; близ 
Н., в 16 км к Ю.-В. от города, междунар. 
аэропорт Эмбакаси. Пищевкус, обув., 
текст., швейная, химич. (из Момбасы 
поступают продукты нефтепереработ
ки) пром-сть. Имеются металлообр., 
маш.-строит. пр-тия; автосборка. Близ 
Н. (Ати-Ривер) — цем. з-д и з-д по произ-
ву минеральных удобрений. Осн. в 1899. 

Совр. Н. имеет прямоугольную плани
ровку. Застроен зданиями европ. типа: 
здание суда (нач. 20 в.), парламент 
(1950-е гг.), адм. здание (быв. Законо
дат. совета) с «занзибарскими» дверь
ми, украшенными тонкой резьбой (в 
нём — коллекция щитов народов 
Кении); Нац. т-р (открыт в 1952) с распо
ложенным близ него культурным цент
ром (открыт в 1960); Нац. ун-т (1956, арх. 
Д. Б. Миле, Л. Бинтли, X. Р. Томпсон, 

, - К а д р а о . 

Н А Й Р О Б И 

>1 

• в 
ЗентралныЛ ^ 

2 Национальный театр 
3 Культурный центр 
4 Национальный универ

ситет 
5 Университетский кол

ледж им. Дж. Кениаты 
в Мемориальная библио

тека Макмиллана 
7 Мемориальная библио

тека Десаи 
8 Главпочтамт 

10 Отель „Нью-Стэнли" 
11 Отель.,Найроби-Хилтон' 
12 Госпиталь 

Б. У. Уэбб; ряд зданий железобетонной 
конструкции с облицовкой местным 
камнем, бетонными блоками, керамич. 
плитками; кроме уч. помещений име
ются танц. зал, б-ка, студенч. гостиница 
и др.), госпиталь (1964), конференц-
центр Дж. Кениаты (1973, арх. К. X, 
Ноствик), главпочтамт, отели — 8-этаж-

обоих концов, с̂ 7 пальцевыми отверсти
ями (6 с внешней и одно с противопо
ложной, внутр. стороны). Диапазон Н. — 
прибл. 3 октавы. Имеет разновидности: 
большой Н. (дука), малый (науа). 

о. в, Русанова, 
НАЙВАША (Naivasha), пресноводное 
бессточное озеро в центр, части Кении. 
Расположено в Вост.-Афр. зоне разло
мов на выс. 1884 м. Дл. ок. 20 км, шир. 
ок. 13 км. Г луб. до 20 м. Открыто в 1883 
нем. путешественником Г. А. Фишером. 
«НАЙДЖЙРИАН МАЙНИНГ КОРПО
РЕЙШЕН» (Nigerian Mining Corporation), 
гос. горнорудная корпорация в Нигерии. 
Осн. в 1972. Занимается разведкой, 
добычей, переработкой и продажей 
минер, сырья (кроме кам. угля). Имеет 
контрольный пакет акций в 5 нигерий
ских компаниях по добыче олова, а 
также в компании по добыче урана. 
Местонахождение — г. Лагос. 
«НАЙДЖЙРИАН НС^ШОНАЛ ПЕТРО
ЛЕУМ КОРПОРЕЙШЕН» (Nigerian Natio
nal Petroleum Corporation), гос. корпора-

Найроби. 1. Здание парламента. 2. Конференц-центр 
Дж. Кениаты. Архитектор К. Ноствик. 3. Памятник Дж. 
Квниате. 4. Мечеть Ага-хана: i " 

нён от поста президента. До 1973 под 
домашним арестом. т. А. Елистратова. 
НАДЙМ, Н е д и м , А б д а л л а х б е н 
М и с б а х И б р а х и м а л ь - И д -
р и с и а н - Н а д и м (1845—1896), 
егип. обществ, деятель и публицист. 
Был последователем Джемаль ад-Дина 
аль-Афгани, издавал ряд патриотич. 
газет. Один из идеологов нац.-освобо
дит. восстания в егип. армии под руко
водством Ораби-паши (1881—82). 
В 1891 и 1893 арестовывался и высы
лался из страны. Умер в Стамбуле. 

Выдвигал идеи егип. и араб, патрио
тизма, основой общности егип. народа и 
араб, нации считал араб. лит. язык. Про
поведовал идеи социального равенства 
и справедливости, основанные на 
морально-этич. учении ислама. Возмож
ность ликвидации отсталости Египта 
видел в распространении просвещения 
на базе реформированного ислама. 

с о ч.: Сулафат ан-надим фи мунтахабат ас-сейид 
ан-Надим бен Мисбах (Доброе вино для друга в избран
ных сочинениях ан-Надима бен Мисбаха), ч. 1—2, Каир, 
1901—14; Хани ан-Надим (Вздохи Надима), Бейрут, 
1934, 3. И. Левин. 
НАДбР (араб. Надхор), город на С. 
Марокко. Адм. ц. пров. Надор. Ок. 
62 тыс. жит. (1980, оценка). Порт в 
лагуне Мар-Чика Средиземного м. Ж.-д. 
станция; узел шосс. дорог. Горно-обога-
тит. комбинат (жел. руда), сталепрокат
ный з-д, пр-тия пищевкус. и цем. 
пром-сти. г. Н. Уткин. 
НАЗРЁТ, А д а м а , город в центр, 
части Эфиопии. 76 тыс. жит. (1982, 
перепись). Ж.-д. ст.; узел шосс. дорог. 
Сборка тракторов, целл.-бум., пище
вкус. (произ-во растит, масла и др.), 
текст, пром-сть. 
НАЙ, араб, продольная флейта. Пред
ставляет собой цилиндрич. трубку из 
бамбука или тростника, открытую с 



ный «Нью-Стэнли» (1960-е гг., арх. Кобб, 
Арчер, Скаммелл), «Найроби-Хилтон» 
(1970-е гг., с 17-этажной башней); 
мин-во внутр. дел (1970-е гг., арх. О. 
Нолле, Л. Амли). В вост. части города 
(предместье Пумвани) р-н лачуг, сло
жившийся в колон, период. 

Б-ки, Нац. т-р. Нац. музей Кении, 
Художеств, гал. (осн. в 1965). 
НАКАЛА (Nakala), город в Мозамбике. 
Ок. 25 тыс. жит. (1982, оценка). Мор. 
порт на побережье Мозамбикского 
прол. Инд. ок. Конечный пункт ж. д. 
Н. — Ливонде (Малави) и Н. -— Лишинга 
(пров. Ньяса). Переработка орехов 
кешью, очистка хлопка, произ-во кана
тов из сизаля, деревообработка, цем. 
з-д- . 
НАКУРУ (Nakuru), город в Кении, на 
берегу 03 . Накуру. 93 тыс. жит. (1979) 
Узел автомоб. и жел. дорог. Текст., 
пищевкус, хим. (з-д минеральных удоб
рений) пром-сть. 
НАМА И ГЕРЁРО ВОССТАНИЕ 1904— 
1907, восстание коренного нас. ЮЗА 
против герм, колонизаторов, установив
ших жестокий колон, режим и экспро
приировавших к 1904 б. ч. земель афри
канцев. В нач. 1904 гереро под руковод
ством С. Магареро подняли восстание, 
охватившее в течение янв.—марта 
центр, часть страны. Повстанцы насчи
тывали ок. 7 тыс. воинов. 3 апр. при 
Овиумбо они вынудили отступить герм, 
отряды, однако 9 апр. потерпели пора
жение у горы Оньяти и 11 авг., окружён
ные в р-не Ватерберга, отступили. 

Восстание гереро вначале не имело 
поддержки со стороны др. племён; лишь 
в окт. 1904 в юж. части страны в 
поддержку гереро выступили готтентот
ские племена нама во главе с X. Вит-
боем и Я. Моренгой. Осн. бои нама с 
герм, отрядами происходили в 1904—05 
(в марте 1905 к нама примкнули гереро 
во главе с вождём Андреасом). В рас
праве с восставшими приняли участие 
англ. войска (из Капской колонии). 
Наиб, упорную борьбу вёл Моренга, к-
рый в бою при Хартебестмюнде в 1905 
заставил отступить герм, отряд. В сент. 
1907 Моренга погиб в бою; колониза
торы истребили значит, часть нама, а 
остальных переселили в засушливые р-
ны. 
НАМАКВАЛЕНД (Namaqualand), плос
когорье на Ю.-З. Юж. Африки, между 
Капскими горами на Ю. и верховьями р. 
Грейт-Фиш на С. Ср. выс. 1000—1200 м 
(наиб. — 2202 м в массиве Карасберг). 
Юж. Н., или Малый Н., до долины про
рыва р. Оранжевой — пенеплен на кри
сталлич. основании с кр. м-ниями мед
ных руд (р-н Окип). В Сев. Н., или Нама-
ленде, кристаллич. основание пере
крыто на В. древними известняками и 
кварцитами, создающими структурно-
ступенчатые плато. Климат Юж. Н. 
субтропич. пустынный, в Сев. Н. — тро
пич. полупустынный. В Юж. Н. распро
странена разреженная ксерофильная 
кустарниковая растительность и дерно-
винные злаки, в Сев. Н. — суккулент-
ные пустыни (с алоэ) на 3. и кустарнико
вые (с акациями) на В. Осн. занятие 
нас. — кочевое жив-во. 

Пустыня Намиб. 

НАМИБ (Namib), приокеанич. пустыня у 
побережья Атлантич. ок., гл. обр. в 
Намибии (сев. оконечность — в Анголе, 
юж. — в ЮАР). Дл. ок. 2100 км от р-на г. 
Намибе (быв. Мосамедиш) на С. до устья 
р. Улифантс на Ю., шир. 50—130 км. 
Поверхность — равнина, ступенчато 
поднимающаяся в глубь материка до 
выс. 1000—1200 м; на В. ограничена 
склонами Большого Уступа. В центр, 
части — преим. песчаные пустыни с 
дюнами выс. до 30—40 м, на С. — щеб
нистые и галечниковые, на Ю. — 
цокольные равнины. Под влиянием пас
сатной инверсии, усиливаемой проходя
щим вдоль берега холодным Бенгель-
ским течением, климат отличается 
необычно низкими для этих широт темп-
рами воздуха (от 12—13°С до 17—19°С) 
и скудным кол-вом осадков (10—25 мм в 
год в центр, части, 50—100 мм на С. и 
Ю.); в то же время влажность воздуха 
значительна, часты туманы. Н. пересе
кают сухие русла врем, водотоков и pp. 
Кунене и Оранжевая. Пустыня почти 
лишена растительности, лишь в местах 
с близким залеганием грунтовых вод 
встречаются нек-рые ксерофиты и сук
куленты — акация, молочаи, алоэ и др., 
характерна вельвичия. 

НАМИБИЯ 217 

тыс. чел.) — к С. от г. Виндхук. На В. 
страны и в обл. Каприви расселены 
тсвана, йейе и субиа. На языках койсан-
ской семьи говорят бушмены, готтен
тоты и горные дамара. Бушмены (кунг, 
кхомани, нусан и др., всего 30 тыс. чел.) 
кочуют небольшими группами в сев.-
зап. областях Калахари. Готтентоты (80 
тыс. чел.) состоят из 2 групп — нама 
(расселены в центр, и юж. р-нах страны) 
и рехобот (по происхождению евро-гот
тентотские метисы). Горные дамара (80 
тыс. чел.), живущие в верховьях pp. Угаб 
и Омаруру, также представляют собой 
метисную по происхождению группу (от 
смешения гереро и готтентотов). 
Мулаты («цветные») насчитывают 45 
тыс. чел. Нас. европ. происхождения 
состоит из африканеров (50 тыс. чел.), 
немцев (20 тыс. чел.) и англичан. Офиц. 
языки — африкаанс и английский. 
Более половины нас. — христиане (пре
им. протестанты, часть — католики), 
остальные придерживаются местных 
традиц. верований (культ предков, 
культ домашнего очага). Ср.-год. 
естеств. прирост нас. — 2,5% (1970—81, 
оценка). Ок. 40% нас. Н. является эко
номически активным (0,5 млн. чел.); из 
них занято (1980,%): в натуральном х-ве 
45; в фермерском товарном с. х-ве 11; 
на шахтах и рудниках 5; в рыбной пром-

НАМЙБЕ (Namibe), до 1982 — М о с а 
м е д и ш , город на Ю.-З. Анголы. Адм. 
ц. пров. Намибе. 19 тыс. жит. (1981). 
Порт на побережье Атлантич. ок. 
Начальный пункт ж. д. Н. — Менонге; 
междунар. аэропорт. Рыбная пром-сть. 
Осн в 1849 
НАМИБИЯ (Namibia) (до 1968 — Юго-
Зап. Африка), территория на Ю.-З. 
Африки, незаконно оккупированная 
ЮАР. На С. граничит с Анголой и Замби
ей, на В. — с Ботсваной, на Ю.-В. и Ю. — 
с ЮАР. На 3. омывается водами Атлан
тич. ок. Пл. 824,3 км^. Нас. 1,5 млн. чел. 
(1984, оценка ООН). Адм. ц. — г. Винд-
хук. Зона Уолфиш-Бей (пл. 1124 км^), 
неотъемлемая часть Н., аннексирована 
ЮАР в 1977 и административно подчи
нена Капской пров. ЮАР. Большинство 
нас. составляют народы, говорящие на 
бенуэ-конголезских языках. Наиб, мно
гочисленный народ — амбо, овамбо (530 
тыс. чел.) живёт на С. стр. .!ы; близкие к 
амбо каванго (125 тыс. че. ) и гереро (80 
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сти 1,5; в отраслях обрабат. пром-сти 
5,6; в сфере обслуживания 29. Ср. плот
ность нас. 1,8 чел. на 1 км^ (1984). Ок. 
25% нас. (1970) проживает в городах. 
Наиб, крупные города — Виндхук, Уол
фиш-Бей, Цумеб, Китмансхуп, Очива-
ронго, Людериц, Свакопмунд, Рехобот. 

Терр. Н. расположена в зонах редко
лесий и саванн, полупустынь и пустынь 
Юж. полушария. Береговая линия Н. 

Атлантическое побережье-

выровненная, берега подвержены дей
ствию сильного прибоя. Протяжённость 
береговой линии — 1,5 тыс. км. Имеются 
лишь 2 хорошие естеств. гавани — Уол
фиш-Бей и Людериц. Б. ч. терр. Н. — 
плоскогорье выс. 900—1500 м, расчле
нённое долинами рек и тектонич. впади
нами на отд. участки — плато и нагорья 
(Каоко, Дамараленд, Намакваленд и 
др.). Наиб. выс. 2600 м (г. Брандберг). 

Плоскогорье полого понижается внутрь 
материка (зап. окраина Калахари) и 
обрывается уступом в сторону Атлан
тич. ок. (см. Большой Уступ). Вдоль 
подножия уступа тянется полоса холми
стых равнин и низкогорий (береговая 
пустыня Намиб). 

Климар тропич., очень сухой. Ср, 
темп-ры самого тёплого месяца (янв.) от 
18°С на берегу океана до 27°С во внутр. 
р-нах, самого холодного (июль) от 12°С 
на Ю. до 16°С на С. Осадки скудные, 
выпадают преим. летом. Их кол-во 
колеблется от 10—50 мм в год на побе
режье до 500—700 мм на крайнем С.-В. 
Большинство рек Н. — врем, водотоки 
(типа уэдов). Наиб, крупнью — посто
янно текущие pp. Оранжевая, Кунене и 
Замбези. Из сезонных (пересыхающих) 
рек наиб, значительны Фиш (приток 
Оранжевой), Свакоп и Эйсеб. На С. 
страны находится солончак Этоша. На 
С и в ср. части на плоскогорьях преоб
ладают горнью красно-бурые почвы, на 
В. — красновато-бурые почвы опусты-
ненных саванн, на Ю., вдоль побе
режья — пустынные тропич. почвы. 
Плоскогорье покрыто преим. ксерофит-
ной кустарниковой (на Ю.) и злаково-
кустарниковой (на С.) растительностью. 
В более вьюоких р-нах — полупустыни и 
опустыненные саванны (на Ю.). В гор
ных р-нах и на В. страны обитают энде
мичные грызуны (долгоног, капский сле
пыш), особые виды зайцев, насекомояд
ные (златокрот), трубкозуб. Встреча
ются антилопы. Из хищных — виверры, 
гиены. Многочисленны ящерицы, змеи. 
Богат мир членистоногих. У берегов Н. 
много рыбы; мор. раки (омары, лангусты 
и др.); водятся тюлени. Нек-рые виды 
животных сохранились только в нац. 
парках и заповедниках, крупнейший — 
нац. парк Этоша. 

Экономика Н. носит ярко выражен
ный колон, характер. ВВП в 1983 соста
вил 1175 млн. долл. Структура ВВП 
(1983, %): с. х-во, рыб-во, лесное х-во 
7,0, горнодоб. пром-сть 28,0, обрабат. 
пром-сть 5,0, стр-во 4,0, транспорт, тор
говля, услуги и пр. — 54,0. Основу эко
номики составляет горнодоб. пром-сть, 
полностью контролируемая иностр. 
капиталом, гл. обр. юж.-афр. и англо-
амер. В 1983 добыто алмазов 1,3 млн. 
каратов. Алмазы добываются юж.-афр. 
компанией «Консолидейтед дайамонд 
майнс» вдоль побережья Атлантич. ок. 
(гл. обр. от г. Людериц до устья р. Оран
жевой). В р-не Свакопмунда компания 
«Россинг юрейниум» в составе англ. 
«Рио-Тинто зинк», юж.-афр. «Инда-
стриал дивелопмент корпорейшен» и 
франц. «Тоталь» разрабатывает круп
нейший урановый карьер «Россинг». В 
1983 в Н. добыто окиси урана (UgOg) 4,5 
тью. т. Добыча руд цветных металлов 
ведётся «Цумеб» в составе компаний 
«Голд филдс Саут Африка» (ЮАР) и 
«Ньюмонт майнинг корпорейшен» (США) 
в р-не гг. Отави и Виндхук. З-д для 
выплавки меди и рафинирования 
свинца (Цумеб). В 1983 произведено 
(тыс. т): меди 54, свинца 35, цинка 56, 
олова 1,4, кадмия 0,05 и др. Добыва
ются также ванадий, марганец, воль-
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фрам, серебро, литиевые минералы, 
сера и др. Видное место в разработке 
основных и редких металлов, а также в 
поисках нефти и газа кроме ЮАР при
надлежит компаниям Канады («Рио 
Алгом», «Масси-Фергюсон», «Норанда 
Майнз») и ФРГ («Металлыезельшафт»). 
Произ-во электроэнергии 1 млрд. кВт-ч 
(1984). Наиб. кр. ТЭС в Виндхуке, 
Цумебе и Уолфиш-Бее. Введена в строй 
первая очередь Рваканской ГЭС на р. 
Кунене (мощностью 320 МВт). Установ
ленная мощность электростанций — 400 
МВт (1984). 

Обрабат. пром-сть, не связанная с 
горнодоб. отраслью, развита слабо. 
Имеются пр-тия по сборке машин и обо
рудования из импортных деталей в 
Виндхуке и Уолфиш-Бее; пр-тия дерево
обр. пром-сти (Виндхук, Хрутфонтейн, 
Ошакати); 4 з-да по произ-ву рыбной 
муки и консервов в Уолфиш-Бее, пр-тия 
по переработке омаров, рыбы, тюленей 
и моллюсков в Людерице, ф-ка по пере
работке тюленьего жира близ Свакоп
мунда; пр-тия пищевкус. пром-сти: 
молочные пр-тия — в Гобабисе, Цумебе, 
мясоконсервные — в Виндхуке, Гобаби
се, Отави, мукомольные — в Отави и др. 

Для с. х-ва характерно наличие кр. 
товарных фермерских механизиров. х-в 
(в основном животноводч.) европ. посе
ленцев, владеющих лучшими зем. 
участками, и натуральных х-в афр. насе
ления. Осн. значение имеет каракуле
водство (2-е место на мировом капита
листич. рынке по поставкам каракуле
вых шкурок). Поголовье (1983, млн.): 
овец (каракулевой породы) 2,0 (4,6 в 
1978); кр. рог. скота 1,9 (2,8). Только 1% 
земель пригоден для возделывания без 
искусств, орошения. Европ. поселенцы 
контролируют более 60% зем. фонда 
страны. Сбор (тью. т, 1983, оценка): пше
ницы 0,5, кукурузы 7,0, проса 20, сорго 
100, кореньев 140, овощей 2. Улов осн. 
промысловой рыбы — сардинеллы 
непостоянен: от 50 тыс. т (1982) до 56 
тыс. т (1984), макрели 67—87 тыс. т 
(1982—-84), анчоусов (83 тыс. т в 1982; 
13 тыс. т в 1984). 

Общая протяжённость ж. д. 2,6 тью. 
км, автодорог (б. ч. грунтовых) ок. 35 
тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием 3,5 
тыс. (1983). Осн. ж.-д. магистраль Де-Ар 
(ЮАР) — Цумеб с 2 ответвлениями на 
Уолфиш-Бей и Хрутфонтейн электри
фицирована. Мор. транспорт принадле
жит ЮАР («Сафмарине»), мор. порты — 
Уолфиш-Бей и Людериц. Возд. сообще
ние только с ЮАР (поддерживается 
самолётами компании «Намиб эр»), 
междунар. аэропорт — «Дж. Г. Стри-
дом» (близ Виндхука). 

До 80% продукции отправляется за 
рубеж, 80% пром. и потребительских 
товаров импортируется. Экспорт (1983, 
млн. рэндов) — 925, импорт — 915. 
Структура экспорта (1980, %): алма
зы —47, уран — 27, основнью метал
лы —10, каракуль — 7, рыбная продук
ция — 6, мясо и мясные консервы — 0,5. 
Импорт — машины и оборудование, то
вары ширпотреба, стройматериалы. Ок. 
50% экспорта идёт в ЮАР, 25%> — в 
Великобританию, 25% — в др. страны 

Охотники бушмены в пустыне Калахари. 

ЕЭС и США. Импорт на 90% из ЮАР. собирательством, готтентоты, осн. заня-
Денежная единица — рэнд ЮАР. тием к-рых было кочевое скот-во, и гор-

А. В. Притворов, ные дамара. Примерно с 16 в. на терр. 
С древнейших времён терр. Н. насе- Н. начали проникать банту: гереро, 

ляли бушмены, занимавшиеся охотой и амбо, каванго, йейе, тсвана и др. Осн. 
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4 \ , 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ф ОТ 10 ДО 100 МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

@ ОТ 100 до 200 МВт 

С Е Л Ь С К 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 

от 1 до 2 млн. тонн 

до 1 млн. тонн 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Цветная металлургия 

Металлообработка 

Деревообрабатывающая 

Кожевенная 

Пищевая 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Каменный уголь 

Урановые руды 

Вольфрамовые руды 

Медные руды 

Полиметаллические руды 

Оловянные руды 

Редкометалльные руды 

Поваренная соль 

Алмазы 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Природный газ 

Урановые руды 

Железные руды 

Медные руды 

Золото 

Рыболовные порты 

1
Земледелие, преимущественно поливное 
(маниок, просо, сорго, рис, арахис, бахче
вые); скотоводство 

3 Я Й С Т В О 
Отгонно-пастбищное и полукочевое 
скотоводство 

1 Отгонно-пастбищное скотоводство с оча
гами поливного земледелия 

1
0тгЬнно-паст6ищное животноводство с 
преобладанием крупного рогатого скота; 
овцы, козы 

Отгонно-пастбищное животноводство с 

"1^ Неиспользуемые и малоиспользуемые земли 
с очагами земледелия 

1 1 преобладанием шерстного и каракулевого 
•— - ' овцеводства, разведение ангорских коз 

I 1 Охота и собирательство 

^^Хл.М Национальные парки и заповедники 

Специальное содержание разработал А.В. Притворов. 
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систские власти ЮАР распространили 
на Н. дискриминационную политику 
апартхейда в отношении коренного нас. 
Так, на 39,6% терр. страны по этнич. 
принципу было создано 10 бантустанов 
(«хоумлендов»), управление к-рыми 
контролируется «ген. администрато
ром»: Овамболенд (1968), Каванголенд 
(1970), Дамараленд (1971), Вост. Кап
риви (1972) и др. В 50-х гг. зародились 
политические организации коренного 
нас. Нац.-освободит. борьбу коренного 
нас. Н. возглавила Народная организа
ция Юго-Западной Африки (СВАПО, осн. 
в 1960), президентом к-рой стал С. Нуй-
ома. 

В 1966 ГА ООН отменила мандат ЮАР 
на управление страной. В 1967 был уч
реждён Совет ООН по Намибии — пере
ходный орган до предоставления стране 
независимости; в 1968 по решению ООН 
ЮЗА переименована в Н. ООН неодно
кратно подтверждала неотъемлемое 
право народа Н. на самоопределение, 
свободу и нац. независимость, а также 
признала законность вооруж. борьбы 
намибийского народа, ведущейся с 1966 
под руководством СВАПО. В 1973 
СВАПО была признана ООН «един
ственным подлинным представителем 
народа Н.». В 1976 СБ ООН принял 
резолюцию (№ 385), предусматрива

ющую прекращение бантустанизацим 
вывод юж.-афр. войск и администрации 
освобождение политзаключённых •» 
передачу власти народу путём проведе
ния выборов под наблюдением и кон
тролем ООН. В 1978 СБ ООН была при
нята резолюция (№ 435, «план OOH>j. 
содержащая конкретнью разработку 
поэтапной деколонизации. С сер. 70-х гг 
усилилось вмешательство в дела Н 
империалистич. гос-в. В 1977 США 
Великобритания, ФРГ, Франция i» 
Канада сформировали т. н. контактную 
группу; выступая в роли посредника в 
переговорах между ООН, ЮАР, СВАПО 
и «прифронтовыми гос-вами» (Ангола 
Мозамбик, Танзания, Замбия, Зимбабве 
и Ботсвана), эта группа стремилась 
навязать стране такое урегулирование 
к-рое фактически вело бы к разоруже
нию нац.-освободит. сил и сохранению 
контроля ЮАР над этой терр. В 1977 
парламент ЮАР принял законодат. акт. 
по к-рому гл. мор. порт Н. Уолфиш-Бей 
вошёл в состав Капской пров. ЮАР, в 
результате чего экономика Н. попала Б 
зависимость от инфраструктуры ЮАР 
Юж.-афр. пр-во приняло также решение 
демонтировать часть ж.-д. сети Н 
вывезти с её терр. трансп. средства 
оборудование горнодоб. и горно-обога-
тит. пр-тий. С кон. 70-х гг. усилилась 

занятием гереро было кочевое скот-во. 
В кон. 18 в. гереро были оттеснены на 
Ю. амбо, осн. занятиями к-рых были 
земледелие и скот-во. На Ю. страны 
осели нама (группа готтентотов) и гор
ные дамара. В нач. 19 в. переселивши
еся на терр. Н. из Капской колонии 
орлам во главе с вождём Йонкером 
Африканером подчинили мн. племена 
гереро. 

В 1876 англ. колонизаторы построили 
форт в Окахандже и навязали договор 
гереро. В 1878 Великобритания анне
ксировала р-н Уолфиш-Бея. В 1883 бре-
менский купец Людериц за 200 ружей и 
100 англ. ф. ст. (товарами) купил у 
вождя одного из племён нама бухту 
Ангра-Пекена и прилегающий к ней р-н, 
объявленнью в 1884 герм, протектора
том. В 90-х гг. вся терр. Н. стала протек
торатом Германии. По англо-герм. дого
вору 1890 (см. Гельголандский договор 
1890) были определены границы герм. 
Юго-Зап. Африки (ЮЗА). С кон. 1880-х 
гг. начался длит, период освободит, 
борьбы народов Н. за независимость. 
В 1888 на собрании в Окахандже вожди 
гереро справедливо обвинили нем. 
колонистов в разжигании межплемен
ных войн. Прибывшие в Н. в 1889 герм, 
вооруж. отряды спровоцировали и 
жестоко подавили волнения среди гере
ро. В 1892, опасаясь объединения сил 
африканцев (в нач. 1892 вождь витбоев 
X. Витбой заключил союз с гереро), 
герм, колон, администрация направила 
карат, отряды против африканцев. 
В 1894 на борьбу с колонизаторами 
поднялось одно из племён нама — бон-
дельсварты; в ответ на это герм, 
вооруж. отряды вторглись на терр. дру
гого племени нама — кхауа; б. ч. пле
мени была истреблена, а земли кхауа 
конфискованы. В 1896 колон, админи
страция предписала мбандеру (одному 
из племён гереро) переселиться в без
водную область, что привело к восста
нию мбандеру, ;< к-рому присоединились 
кхауа. Первое совместное вьютупление 
племён в 1896 было жестоко подавле
но. В 1897 на С.-З. страны на борьбу про
тив герм, колонизаторов поднялись 
свартбои (одно из племён нама), к к-рым 
присоединились зап. гереро под руко
водством вождя Камбатты; после неск. 
месяцев борьбы повстанцы были побе
ждены. Массовым выступлением против 
герм, империализма было Нама и 
гереро восстание 1904—1907, жестоко 

-подавленное. В период 1-й мировой 
войны ЮАС (с 1961 — ЮАР) в 1915 окку
пировал ЮЗА, а в 1920 получил мандат 
Лиги Наций на управление ЮЗА. 

С 1920 на ЮЗА стала распростра
няться юж.-афр. политика расовой дис
криминации, резко усилившаяся с при
ходом к власти в ЮАС Националисти
ческой партии. В 1949, вопреки реше
ниям ООН, ЮЗА фактически была прев
ращена в одну из провинций ЮАС. Ра-

1. Заготовка кормов на европейской животноводчес
кой ферме в р-не г. Виндхук. 2. Бесколёсная повозка, 
в которую впрягают быков, — традиционный вид 
транспорта в Каприви. 3. Выработка месторождений 
алмазов. Побережье алмазов. 4. Керамическое произ
водство у овамбо. 



роль СВАПО, к-рая в качестве осн. 
задачи выдвигала немедленную ликви
дацию оккупации Н. и создание демо
кратич. нар. пр-ва. В течение ряда лет 
пр-во ЮАР проводит план неоколониа
листского решения намибийской проб
лемы, предусматривающий предостав
ление стране фиктивной независимости 
путём передачи власти своим ставлен
никам из числа афр. традиц. вождей и 
бурж.-бюрократич. элементов. С этой 
целью в 1977 была созд. марионеточная 
политич. орг-ция «Демократич. альянс 
Турнхалле» (ДАТ). В дек. 1978'власти 
ЮАР провели выборы в т. н. учредит, 
ассамблею (с 1979 «нац. ассамблея»), 
к-рые прошли в обстановке-воен. тер
рора и чрезвычайного положения. 
СВАПО отвергла выборы и их результа
ты; ООН и ОАЕ квалифицировали 
выборы как фальсифицированные, 
отказались признать «ассамблею» и 
создали в 1980 «совет министров». 
Из-за непримиримой позиции, занятой 
пр-вом ЮАР, безуспешно закончилась 
конференция по Н., целью к-рой было 
осуществление резолюций ООН (1981, 
Женева). В янв. 1983 из-за внутр. разно
гласий ДАТ практически прекратил своё 
существование, «нац. ассамблея» была 
распущена, а законодат. и исполнит, 
власть передана «ген. администратору» 

(назначается властями ЮАР). Осенью 
1983 с целью ведения перегово
ров о сепаратном «урегулировании» 
намибийской проблемы при поддержке 
властей ЮАР была созд. коалиция 
соглашательских партий — т. н. Много
партийная конференция (МПК), в к-рой 
принял участие ДАТ. В мае и окт. 1983 
по инициативе социалистич. и неприсое
динившихся стран намибийский вопрос 
вновь выносился на обсуждение СБ, 
однако принятие эффективных санкций 
против ЮАР было блокировано. 17 июня 
1985 с помощью МПК режим ЮАР при
вёл к власти в Н. марионеточное «врем, 
пр-во» (т. н. переходное пр-во нац. един
ства). Парламент ЮАР одобрил закон 
об образовании «нац. ассамблеи», 
состоящей из 62 чел., к-рой были пере
даны ограниченные исполнит, и законо
дат. функции по управлению страной. 
Прибегая к таким действиям, режим 
ЮАР пытается исключить СВАПО из 
процесса урегулирования намибийской 
проблемы и саботировать резолюции 
ООН. 19 июня 1985 в принятой резолю
ции СБ осудил создание в Н. марионе
точного пр-ва, объявив этот шаг неза
конным и недействительным. 

А. В. Притворов, А. п. Чужакин. 
В 1980—84 рождаемость составила 

43,2, смертность — 13,6 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность — 115,4 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин 52,5, женщин — 55 
лет. В структуре заболеваемости корен
ного нас. (ок. 90% нас. страны) преобла
дают инфекц. и паразитарные болезни 
(малярия, кишечные инфекции, тубер
кулёз, шистосоматоз, анкилостомидоз, 
онхоцеркоз); в 1974 зарегистрировано 
102 случая чумы. В 1973 было 66 боль
ниц на 6905 коек (ок. 50% коечного 
фонда предназначено для белых). 
Обеспечение мед. помощью лиц европ. 
происхождения и коренного нас. резко 
различается. 

По офиц. данным, в 1973 69% взро
слого нас. было неграмотно, но факти
чески неграмотно большинство взро
слых африканцев. Существуют отд. 
школы для белых, цветных и африкан
цев. Система образования для афри
канцев: нач. школа — 8-летняя (4 + 4) 
для детей с 7 лет, ср. школа — 5-лет
няя. Обязат. обучения нет, большинство 
школ платные, обучение ведётся на 
африкаанс. Только 1 ученик из 100 
поступающих в 1-й класс нач. школы 
завершает 8-летний курс нач. образова
ния, ср. школу посещает небольшое 
число африканцев. Высших уч. заведе
ний для африканцев нет. В 1980 / 81 уч. 
г. в Н. было 67 нач. и ср. общеобразоват. 
школ для белых, в к-рых обучалось св. 
18,1 тыс. уч-ся (практически все дети 
соответствующего возраста), 102 нач. и 
ср. школы для детей «цветного» нас, в 
к-рых обучалось 29,6 тыс. уч-ся, 763 нач. 
и ср. школы для африканцев, в к-рых 
обучалось 180,5 тыс. детей. В 1982/83 
уч. г. обучение 1 белого уч-ся стоило в 6 

1- Хижины в р-не Абенаб. 2. Наскальная роспись «Бе-
пая даШ" в пещере Маак близ г. Брандберг. 
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с лишним раз больше, чем 1 африкан
ского. Подготовка учителей для нач 
афр. школ осуществляется в течение 2 
лет на базе нач. школы, учителей для 
школ белых уч-ся — а Технич. кол
ледже в Виндхуке. 

Науч. учреждения: Научное об-во в 
Виндхуке (осн. в 1925), Ин-т архитек
туры в Виндхуке (осн. в 1952), Департа
мент экологич. исследований в г. Уол
фиш-Бей (осн. в 1963), с.-х. департамент 
в Виндхуке (осн. в 1979). 

Публичная б-ка в Виндхуке (осн. в 
1924, ок. 62 тыс. тт. в 1984/85 гг.). Архив 
с б-кой в Виндхуке (осн. в 1939). Гос. 
музей (осн. в 1958) в Виндхуке. Музей в 
г. Свакопмунд (осн. в 1951). Музей в г. 
Людериц (осн. в 1966). 

В сел. поселениях готтентоты-нама 
строят ульевидные шалаши из гибких, 
связанных наверху ветвей, покрытые 
камышовыми матами, к-рые в жару усы
хают и пропускают воздух, а в сырую 
погоду намокают и образуют водоне
проницаемое покрытие; в зимние 
холода поверх матов набрасывают дуб
лёные кожи. Более капитально стро
ятся хижины гереро — сплетённые из 
ветвей и лыка купола с отверстиями 
вверху для выхода дыма, обмазанные 
снаружи глиной и навозом. Тем же 
составом покрывается пол, устилаемый 
дублёными кожами, ими же завеши
вается вход. Иногда два равноценных 
помещения образуют в плане восьмёр
ку. У овамбо остов хижины состоит из 
вкопанных по кругу или квадрату стол
бов, промежутки между к-рыми запол
няются глиной или навозом и белятся. 
Крыши у этих хижин соломенные. Охот
ники бушмены довольствуются ветро
вым заслоном — незамкнутым с одной 
стороны конусовидным шалашом из 
воткнутых в землю и сомкнутых у вер
шины ветвей. Такие же, но более призе
мистые, шалаши ставят себе дамара. В 
городах с 19 в. строятся здания европ. 
типа. 

На терр. Н. открыты наскальные 
рисунки (нанесённые минеральными 
красками и петроглифы), возраст к-рых 
исчисляется в пределах от неск. тыся
челетий до неск. сотен лет и менее. Мн. 
рисунки выполнены бушменами и их 
предками и отличаются относительной 
достоверностью и разнообразием сюже
тов (сцены охоты, батальные, культо
вые, мифологические). Среди рисунков 
небушменского происхождения миро
вую известность имеет наскальная 
роспись, получившая назв. «Белая 
дама» (обнаружена в 1907 в пещере 
Маак близ горы Брандберг) и датиру
емая методом радиоуглеродного ана
лиза серединой 2-го tbic. до н. э. В Н 
распространены художеств, ремёсла 
(гончарство, плетение, изготовление 
калебасов, деревянных сосудов). Изде
лия украшаются традиц. геометрич. 
орнаментом. Наиб, интересно искусство 
обработки металлов у овамбо (оружие с 
украшениями и жел. бусы), в. л. Воронина. 

Лит.: Г а л ы б и н А. И., Намибия (Юго-Западная 
Африка) в планах колонизаторов. 1946—1970 гг., М.. 
1971; Г о р б у н о в Ю. И., П р и т в о р о в А. В. 
Намибия. Проблемы достижения независимости. М.. 
1983; У л а н о в с к а я И. А., Намибия, М., 1983; 
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В 23 Д О н. э. город был разрушен и раз
граблен римлянами, жители уведены в 
плен. В сер. 2 в. н. э. Н. упоминается в 
антич. источниках как одно из селений 
на вост. берегу Нила. Вплоть до нач. 5 в. 
Н. считалась областным центром. 
Десятки храмовых сооружений, созд. 
под влиянием классич. егип. архитекту
ры, образовали в Н. монументальный 
комплекс. Сохранились остатки храма 
Амона-Ра, построенного в 1456 до н. э. 
при Тутмосе III (кирпич, известняк; пере
страивался в 8 в. до н. э.), храма, 
построенного при Каште и Пианхи (8 в. 
до н. э.), и храма Амона, построенного 
при правителе Мероитского царства 
Тахарке (688—663 до н. э.). Стены хра
мов были украшены рельефами, распис
ной штукатуркой, глазуров. плитками, 
фаянсовыми деталями. В отделке хра
мов употреблялись медь, дорогие 
породы дерева, драгоценные металлы. 
Найдены кам. статуи богов и царей, 
сфинксы, пьедесталы для барок, стелы 
с царскими анналами, предметы утвари, 
золотая статуэтка царицы (70 — 60-е гг. 
до н. э.). 

Лит.: К о р м ы ш е в а Э. Е., Религия Куша, М., 
1984; D u n h a m D., The Barkal Temples, Boston, 1970; 
AI i H a к e m A. M., The city of Meroe and myth of Napa-
ta, "Urbanization in the Sudan.., Khartoum, 1972; B r a d 
l e y R., Meroitic chronology, В., 1980. С. Я. Берзина. 
НАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮГО-
ЗАПАДНОЙ АФРИКИ (South West Afri
ca People's Organization — SWAPO, 
СВАПО), революц.-демократич. партия 
афр. нас. Намибии. Осн. 19 апр. 1960 на 
базе Орг-ции народа Овамболенда 
(созд. в 1958; в 1957—59 — Конгресс 
народов Овамболенда). В программе, 
принятой на 1-м съезде в 1962, гл. зада
чами СВАПО выдвинула достижение 
независимости и построение демокра
тич. общества, проведение прогрессив
ных социально-демократич. и культур
ных преобразований, сплочение всех 
патриотич. сил независимо от расовой и 
нац. принадлежности. До сер. 60-х гг. 
освободит, движение в стране во главе 
со СВАПО использовало мирные формы 
(кампании бойкота, петиции в ООН и 
пр.). В условиях усиления воен.-поли
цейского террора СВАПО взяла курс на 
вооруж. борьбу и в 1966 развернула 
партизанское движение. Вместе с тем 
СВАПО продолжает проявлять готов
ность к политич. урегулированию нами
бийской проблемы. В 1973 признана 

ООН единственным законным предста
вителем народа Намибии. Гл. задаче* 
её новой политич. программы (1976 
стало сплочение всего намибийского 
народа с целью отстоять нац. независи
мость и построить бесклассовое и сво
бодное от эксплуатации общество, а 
также обеспечение единства и терр 
целостности Намибии, уничтожение 
расовой дискриминации и осуществле
ние прогрессивных социально-эконо-
м|лч. преобразований. Усилилась 
вооруж. борьба СВАПО с оккупац. 
режимом, наносятся удары по воен. t* 
пром. объектам ЮАР, находящимся на 
намибийской терр. СВАПО поддержи
вает дружеские связи с КПСС, коммуни^ 
стич. и рабочими партиями др. стран 
Руководящие органы СВАПО — ЦК *» 
Нац. исполком (Политбюро). През 
СВАПО — С. Нуйома (с 1960), геь 
секр. — А. Тойво Я Тойво (с 1984t 
Печатные органы — ежемесячники «На
мибия тудей» ("Namibia Today») ^ 
«СВАПО информейшен буллетин= 
(«SWAPO Information Bulletin»). 

А. П. Чужаку!-
НАРбДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ОСВОБО
ЖДЕНИЕ АНГбЛЫ (Movimento popula-
de Liberta9ao de Angola — MPLA, МПЛА). 
революц.-демократич. орг-ция, созд 
в дек. 1956 в результате объединения 
ряда прогрессивных орг-ций. В февр 
1960 приняты программа и устав МПЛА 
Программа в качестве гл. задачи ста
вила освобождение Анголы от колон 
ига, создание независимого гос-ва v 
намечала конкретные мероприятия пс 
укреплению нац. единства в стране к 
проведению прогрессивных демокра
тич. преобразований. В февр. 1961 
МПЛА организовала вооруж. восстание 
в Луанде (см. Ангольское восстание 
1961), положившее начало нац.-освобо
дит. войне ангольского народа в 1961— 
74. Пред. МПЛА с 1962 — А. Него. 

1-я нац. конференция МПЛА (дек 
1962) приняла решение о придании 
нац.-освободит. борьбе всенародного 
характера. В 1966 МПЛА активизи
ровала вооруж. борьбу, развернув воен 
действия в вост. части Анголы. Для 
непосредств. руководства борьбой на 
фронтах были созданы воен. и по
литич. комиссии. МПЛА периодичесю' 
издавала бюллетень «Ангола эн 
армаш» («Angola em armas») и газ 

Ф е р с т Р., Юго-Западная Африка, пер. с англ., М. 
1965; B a b i n g А., B r a u e r H.-D., Namibia. Kolonial 
zeif, Widerstand, Befreiungskampf heute, Koln, 1980; 
C o o p e r A. D., U. S. economic power and political influ 
ence in Namibia, 1700—1982, Boulder (Colo.), 1982; Nami
bia: political and economic prospects, Lexington (Mass.) — 
Toronto, 1983; C r o n j e G. a n d S., The workers of 
Namibia, L., 1979; D г e с h s I e r H., SiJdwestafrika unter 
deutscher Kolonialherrschaft, В., 1966; Apartheid's army in 
Namibia. South Africa's illegal military occupation, L., 1982; 
Namibia. The last colony, ed. by R. H. Green, K. and M.-L. 
Kiljunen, Harlow, 1981. 

Искусство народов Африки, М., 1975; W e l l i n g -
t o n J. H., South West Africa and its human issues, Oxf., 
1967, p. 133—49; В r e u i I H., B o y l e M., S с h e r z 
E. R., The White lady of the Brandberg, P.—L., 1966. 
НАМПУЛА (Nampula), город в Мозамби
ке. Адм. ц. пров. Нампула. 63 тыс. жит. 
(1980, перепись). Трансп. узел. Центр 
хлопководческого р-на. Пр-тия пище
вкус. пром-сти, по очистке хлопка; 
текст., таб. и мебельные ф-ки. 
НАНА ЭРИОМАЛА ОЛбМУ (Nana Erio-
mala Olomu) (1852—1916), правитель 
гос-ва Брохеми в 1883—94. По поруче
нию своего отца Олому, основателя 
Брохеми, Н. Э. О. выступал посредни
ком при разрешении торг. споров между 
европейцами и африканцами. В 1884 
англичане признали Н. Э. О. «губернато
ром басе. Бенина» (лишён этого «поста» 
в 1891). В том же году Н. Э. О. был навя
зан договор о брит, протекторате, из 
к-рого по его настоянию были изъяты 
статьи, разрешавшие свободу деятель
ности англ. торговцам и миссионерам. В 
1894 Н. Э. О. закрыл границы Брохеми 
для англичан и отказался продавать 
пальмовые продукты по низким ценам. 
В июле он был обвинён в нарушении 
торговли в Зап. Дельте. Н. Э. О. пытался 
предотвратить воен. конфликт. После 
поражения Н. Э. О. в брохеми-английс-
кой войне 1894 он в окт. сдался англ. 
властям колонии Лагос и был отправлен 
в ссылку в Аккру (Золотой Берег). 
В 1906 возвратился на родину. 

Лит. см. при ст. Брохеми-английская война 1894. 
НАНКАНСЕ (самоназв.), г у р е н с е, 
ф р а ф р а, народ на границе Ганы и 
Буркина-Фасо, на правом берегу р. Крас
ная Вольта. Числ. 0,4 млн. чел. (1978, 
оценка). Говорят на одном из гур язы
ков. Традиц. занятия — ручное 
подсечно-огневое земледелие, скот-во 
(в основном мелкий рог. скот), рыб-во. 
Развито отходничество на плантации 
какао на Ю. Ганы. Традиц. ремёсла — 
ткачество (характерны синие ткани с 
вышивкой), гончарство, изготовление 
дерев, статуэток и масок. Сохраняются 
традиц. верования, часть — мусульма
не. 
НАПАТА, древний город в Судане, на 
вост. берегу Нила, вблизи 4-го порога. 
Город расположен у подножия Гебель-
Баркал (совр. назв.; в переводе — 
Чистая, или Священная, Гора), где в 
нач. Нового царства (16 в. до н. э.) егип
тяне построили юж. крепость, назван
ную «Повергающая чужеземцев». Егип. 
фараон Тутмос III воздвиг храм бога 
Амона-Ра. В' надписи его преемника 
Аменхотепа II город впервые назван Н. 
(15 в. до н. э.). Наивысший расцвет Н. 
связан с Мероитским царством. В 8 в. до 
н. э. Н. стала религ. центром царства. 

Налата. Пирамиды у скалы Гебепь-Баркал, 8—7 вв. 
до н. э. 



«Витория о морти» («Vitoria ou Morfe»). 
После свержения в Португалии фа
шистского режима (апр. 1974) в янв. 
1975 в А. представители МПЛА и др. орг-
ций вошли в переходное пр-во. 11 нояб. 
1975 провозглашена независимость 
страны. През. Анголы стал пред. МПЛА 
Нето. В 1977 на базе МПЛА созд. 
МПЛА — Партия труда. э. в. капский. 
НАРбДНОЕ ДВИЖЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 
(НДР; Le Mouvement Populaire de la Revo
lution), правящая и единственная партия 
Заира. Осн. в 1967; тогда же в Нселе 
(близ Киншасы) принят программный 
документ «Манифест Нселе». В 1972 
НДР было объявлено верховным поли
тическим институтом, в 1974 — един
ственным институтом Заира и «полити
чески организованной заирской нации». 
НДР включает гос. и обществ, орг-ции. 
НДР выражает интересы состоятельных 
слоев, прежде всего бюрократич. бур
жуазии. Доктриной партии объявлен 
«подлинный заирский национализм», 
фактич. целью к-рого является разви
тие в стране гос.-капиталистич. и част
ного нац. секторов экономики, тесное 
сотрудничество с иностр. капиталом 
(преим. в рамках смешанного сектора). 
Высшая парт, инстанция — пред. НДР (с 
1967 бессменно Мобуту). Ю. Н. Винокуров. 
«НАРбДЫ АЗИИ И АФРИКИ», журнал 
Ин-та востоковедения АН СССР и Ин-та 
Африки АН СССР. Осн. в 1955 в Москве 
(в 1955—58 — «Сов. востоковедение», в 
1959—61 — «Проблемы востоковеде
ния»). Печатает научные статьи, рецен
зии, обзоры и библиографию по исто
рии, экономике и политике, культуре 
народов Азии и Африки, хронику науч
ной жизни. Выходит 6 раз в год. Тираж 
3565 экз. (1986). 
НАСЕР Гамаль Абдель, Г а м а л ь 
А б д а н - Н а с и р (1918—1970), гос. и 
политич. деятель Египта. Участвовал в 
антибрит. выступлениях молодёжи сер. 
30-х гг. В 1936—37 учился на ф-те права 
Каирского ун-та, затем окончил (1939) 
воен. уч-ще в Каире. В 1945—48 учился 
в колледже Ген. штаба. В 1949—51 пре
подаватель Воен.-адм. школы, затем (в 
звании подполковника) проф. кол
леджа Ген. штаба. Весной 1942 под 
непосредств. руководством Н. начало 
складываться ядро орг-ции «Свободные 
офицеры». В 1949 во главе с Н. был 
созд. Исполком орг-ции. Н. разработал 
план революц. захвата гос. власти и воз
главил переворот 23 июля 1952. После 
Июльской революции 1952 зам. пред., с 
1954 пред. Совета руководства револю
цией (СРР), зам. премьер-министра. В 
1954—56 — премьер-мин. (с неболь
шими перерывами), одновременно — 
воен. губернатор Египта, мин. внутр. дел 
(с мая 1953). Возглавлял в СРР рево
люц.-демократич. течение, выступав
шее за углубление социально-экономич. 
преобразований в стране. Добился его 
победы (апр. 1954). С июня 1956 през. 
Египта, главнокомандующий вооруж. 
силами. Руководил борьбой егип. 
народа против англо-франко-израиль
ской агрессии в 1956. При участии Н. 
была подготовлена Хартия нац. дей
ствий (утверждена в июне 1962 Нац. 

конгрессом нар. сил), провозгласившая 
целью социалистич. переустройство 
егип. общества. С 1963 Н. — пред. Араб
ского социал тического союза. И. вёл 
упорную 6opt.jy с правыми национали
стич. элементами в гос. аппарате и 
армии. Выдвинул (30 марта 1968) про
грамму действий по ликвидации послед
ствий израильской агрессии и дальней
шему углублению социально-экономич. 
реформ и руководил осуществлением 
этой программы. 

Н. — один из лидеров Движения 
неприсоединения, сторонник укрепле
ния дружбы и расширения сотрудниче
ства между Египтом и СССР. 

Соч. : Фальсафат ас-саура (Философия револю
ции), Каир, 1954; Хутаб ва тасрихат (Речи и выступле
ния), Каир, 1960; в рус. пер. — Проблемы египетской 
революции, Избр. речи и высказывания. 1952—1970 гг., 
М., 1979. 

Лит.: А г а р ы ш е в А, А., Г. А. Насер, 2 изд., М., 
1979; Б е л я е в И. П., П р и м а к о в Е. М., Египет: 
время президента Насера, М., 1974; С о и b a r d J., 
Nasser, [P., 1974]; S t e p h e n s R., Nasser. A political 
biography, [L., 1971]; V a t i k i o t i s P. J., Nasser and 
his generation, L, 1978; L a c o u t u r e J,, Nasser, P., 
1971. 
HACEP, а с - С а д д а л ь - А л и , 
А с у а н , водохранилище на терр. 
Египта и Судана, на р. Нил. Пл. 5120 км^, 
объём 157 км^, дл. 500 км. Созд. в 1970 
для борьбы с наводнениями, для судох-
ва, ирригации и энергетики. ГЭС Высот
ной Асуанской плотины. Названо в 
честь Г. А. Насера. 
НАСЕР, 3 е л ь т е н , нефтяное м-ние 
в Ливии, расположено в 175 км от Сре
диземного м. в центр, части впадины 
Сирт (входит в Сахаро-Средиземномор-
ский нефтегазоносный бассейн). Отк
рыто в 1959, разрабатывается с 1960. 
Нач. извлекаемые запасы 288 млн. т. 
Годовая добыча 3,0 млн. т (1981). Нако
пленная добыча 270 млн. т (к 1982). 
Нефтепровод к порту Марса-эль-
Бурейка (Марса-эль-Брега) диаметром 
760 мм. в. А. Ломтев. 

НАСЫРИ, Н а с и р и, Мекки Мухаммед 
(р. 1904, по др. данным, 1906), деятель 
нац.-освободит. движения Марокко. 
Образование получил в Каире, затем в 
Зап. Европе. В студенч. годы был чл. 
Ассоциации студентов-мусульман Сев. 
Африки. В 1930 выслан из Марокко за 
участие в демонстрациях протеста про
тив «берберского дахира». За границей 
сблизился с араб, националистом Шеки-
бом Арсланом, сотрудничал в ж. «Ма
гриб» («Maghreb»), осн. в 1932 в Париже. 
С 1934 чл. Магрибинского блока нацио
нального дела, участвовал в составле
нии «Плана реформ». В 1936 вновь 
выслан из франц. зоны Марокко, пере
ехал в Тетуан. Сотрудничал с Абд аль-
Халиком Торресом в Партии националь
ных реформ. В дек. 1937 организовал 
Партию магрибинского единства, выд
винувшую лозунги нац. освобождения и 
терр. целостности Марокко, руководил 
изданием органа партии — газ. «Унидад 
марроки» («Unidad marroqui»). В 1937 
директор Ин-та Мулай Хасана в Тетуа-
не. В 1938—39 в Каире. В 1945 передал 
руководство партией М. Темсамани, 
возглавив её отделение в Танжере, где 
издавал газ. «Вуа дю Марок» («Voie du 
Магос»). В 1951 подписал Танжерский 
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пакт с лидерами партий Истикляль, 
Демократич. партии независимости. 
Партии нац. реформ о создании Нац. 
фронта. В 1952 чл. делегации Нац. 
фронта на 7-й сессии ГА ООН. После 
завоевания Марокко независимости 
(1956) Н. участвовал в работе разл. пра
вительств, орг-ций; в 1972 — мин. хабу-
сов и по делам ислама. в. г. Расницын. 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ АН СССР ПО ПРОБ
ЛЕМАМ АФРИКИ, создан в 1966 при 
Секции обществ, наук Президиума АН 
СССР. Состоит из представителей ака
демич. учреждений и вузов Москвы, 
Ленинграда и ряда городов союзных 
республик, а также практич. орг-ций. 
Осн. задачи Совета: координация науч. 
исследований в ин-тах АН СССР, АН 
союзных республик и вузах страны; ана
лиз состояния исследований по африка
нистике в СССР; развитие науч. связей 
между академич. центрами африкани
стики и вузами, а также с центрами 
африканистики социалистич. стран. В 
1977—84 Советом проведено ок. 50 
науч. мероприятий, среди к-рых 4 всесо
юзные конференции африканистов 
(1969, 1974, 1979 и 1984). Пред. Сове
та — дир. Ин-та Африки АН СССР 
А. А. Громыко (с 1977). Ю.М. Ильин. 
НАФАА, а н - Н а ф а а , Э н н а ф а а 
Мухаммед (р. 1917), деятель нац.-осво
бодит., рабочего и коммунистич. движе
ния Туниса. По профессии учитель. 
В годы 2-й мировой войны участвовал в 
Движении сопротивления тунисского 
народа против итало-нем. оккупантов. 
В 1943 вступил в Тунисскую коммуни
стич. партию (ТКП). В 1943—45 возглав
лял парт, орг-цию ТКП в г. Сфакс. 
С 1946 чл. ЦК и Политбюро ЦК ТКП. 
В 1947 ред. центр, органа ТКП газ. «Ат-
Талиа». В 1948—81 — 1-й секр. ЦК ТКП, 
с февр. 1981 — чл. Политбюро, секр. ЦК 
ТКП. А. И. Кузьмин. 
НАХТИГАЛЬ (Nachtigal) Густав (1834— 
1885), нем. исследователь Африки. По 
образованию воен. врач. С 1861 служил 
в Алжире и Тунисе. В 1869 Н. из Триполи 
через Мурзук начал своё путешествие к 
03 . Чад. По пути впервые исследовал 
горную обл. Тибести. В 1870—73 изучал 
прилегающие к оз. Чад страны Борну, 
Канем и Багирми в низовьях р. Шари. 
Обратный путь Н. проходил на В. от оз. 
Чад к Белому Нилу через неисследован
ную страну Вадаи и далее по более изу
ченным областям Вост. Судана — Дар-
фур и Кордофан. В 1874 спустился по 
Нилу в Каир и вернулся в Германию. В 
1884 назначен ген. консулом Германии в 
Зап. Африке. Н. осуществил присоеди
нение побережья Камеруна к Герм, 
империи. В 1879—89 опубл. 3-томный 
труд Н. «Сахара и Судан». 
НАХХАС, а н - Н а х х а с Мустафа 
(1879—1965), егип. гос. и политич. 
деятель. Окончил школу права в Каире, 
был адвокатом, в 1904—19 — судьёй. 
До 1918 чл. партии Ватан, с нояб. 1918 
чл. руководства партии Вафд. В дек. 
1921 вместе с др. лидерами Вафда был 
арестован и выслан на Сейшельские 
о-ва; вернулся в Египет в июне 1923. 
В 1924 деп. парламента, мин. путей 
сообщения в пр-ве С. Заглула. В 1924— 
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частности, указывается, что большин
ство в Нац. нар. собрании и др. выбор
ных органах должны составлять трудя
щиеся города, крестьяне и революц. 
элементы. Допускается существование 
частной собственности, не связанной с 
эксплуатацией наёмного труда: соб
ственности ремесленников, крестьян, 
мелких торговцев и предпринимателей. 
При этом Н, X . подчёркивает необходи
мость гос. контроля за деятельностью 
частного сектора. Отмечается значение 
обществ., прежде всего гос., собствен
ности на средства произ-ва на стадии 
перехода от нац.-демократич. этапа 
революции к социалистическому, роль 
социалистич. гос-ва в развитии незави
симой экономики страны и создании 
материальной базы социализма, в про
ведении социально-экономич. преобра
зований. Н. X . ставит задачи обобщест
вления средств произ-ва, ликвидации 
безработицы, национализации и освое
ния природных богатств, индустриали
зации, модернизации с. х-ва, ликвида
ции неграмотности, подготовки нац. 
кадров на основе науч. планирования. 
Ислам провозглашён гос. религией, 
подчёркивается важность возрождения 
«арабо-мусульманских культурных цен
ностей». Н. X . указывает, что АНДР при
держивается курса борьбы за мир, мир
ное сосуществование, невмешательство 
во внутр. дела гос-в, является активным 
участником движения неприсоедине
ния, выступает в поддержку нац.-осво
бодит. борьбы народов. Констатируется 
расширение всесторонних связей АНДР 
с социалистич. странами. 16 янв. 1986 
на всенар. референдуме одобрена 
новая редакция Н. Х. А. И. Кузьмин. 
НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В АЛЖИРЕ. Была выз
вана колон, гнётом и обострением нац. и 
социальных противоречий между подав
ляющим большинством алж. нас. и 
колонизаторами. В период предрево-
люц. кризиса в 1948—54 борьба легаль
ных политич. партий Алжира против 
колон, гнёта способствовала накопле
нию политич. и организац. опыта, росту 
гражд. и нац. самосознания алж. наро
да. Вместе с тем патриоты убедились в 
ограниченности легальной борьбы и 
необходимости перехода к вооруж. дей
ствиям, к-рый готовили в подполье бое
вики Специальной орг-ции (ОС) и вете
раны Партии алжирского народа. Вес
ной—летом 1954 кадры ОС и др. сто
ронники вооруж. борьбы объединили 
свои силы в рамках созданного в окт. 
1954 Фронта национального освобожде
ния (ФНО), возглавившего революцию. 
Н.-д. р. началась в ночь на 1 нояб. 1954 
вооруж. выступлениями патриотов в 
ряде горных р-нов страны. В ходе нар.-
освободит. войны 1954—62 Н.-д. р. 
решала антиимпериалистич., антифеод, 
и общедемократич. задачи. Осн. 
социальной базой революции явилось 
крестьянство, составившее наряду с 
мелкобурж. слоями города костяк ФНО 
и основу его руководящих кадров. 
Активно участвовал в Н.-д. р. пролета
риат Алжира. Алжирская коммунисти
ческая партия, выражавшая взгляды 

передовых отрядов пролетариата, 
трудового крестьянства и демократии, 
интеллигенции, оказывала ФНО воен. Р 
политич. поддержку. 

В ходе войны 1954—62 широкие ело» 
алж. народа участвовали в боевых опе
рациях Армии нац. освобождения (созд. 
под руководством ФНО в 1954), s 
деятельности созданных ФНО пол1»-
тико-адм. органов, в демонстрациях, 
кампаниях бойкота, забастовках проте
ста и пр. В 1954—56 произошло пере
растание повстанч. операций, гл. обр. в 
сельских р-нах, в общенац. революцию 
В сент. 1958 лидерами ФНО в эмиграцм» 
было образовано Врем, пр-во Алж 
Респ. (ВПАР). 1958—62 — период пре
им. политич. борьбы, с 1960, после кра'-
коврем. успехов ультраколониалис--
ской контрреволюции, неуклонно росл* 
политич., дипл., морально-психологич 
успехи ФНО. Несмотря на понесённые s 
ходе войны тяжёлые жертвы (1,5 млн, 
убитых, ок. 2 млн. заключённых в 
концлагеря и тюрьмы, ок. 500 тыс 
беженцев за пределы страны, 9 тыс 
разрушенных селений), алж. народ 
добился победы, В марте 1962 межд> 
ВПАР и пр-вом Франции были подпи
саны Эвианские соглашения о прекра
щении огня, самоопределении Алжира 
путём референдума и др. На референ
думе 1 июля 1962 99% алжирцев выска
зались за независимость. 

С завоеванием независимост»* 
начался новый этап революции. Про*»-
зошло размежевание социально-поли
тич. сил, ранее совместно боровшихся в 
рядах ФНО; победу одержали сторон
ники продолжения революции. Антико
лон, борьба постепенно приняла антика-
питалистич. характер. Триполийска» 
хартия ФНО (принята в июне 1962) про
возгласила курс на «сознательное сози
дание на основе социалистич. принци
пов и народовластия», национализацию 
ключевых отраслей экономики, развк»-
тие кооперации, проведение аф 
реформы по принципу «земля тем, ктс 
её обрабатывает», «политику планиро
вания при демократич. участии трудя
щихся в руководстве экономикой». С 
весны 1962 развернулось стихийное 
движение трудящихся по захвату ферм 
и пр-тий бежавших европ. колонистов >« 
капиталистов; эти пр-тия переходили 
под контроль к-тов рабочего самоуправ
ления. К 1964 сектор самоуправления 
охватывал 39% обрабат. земель, ок. 80С 
пром. и др. пр-тий. На 3-м съезде ФНО в 
апр. 1964 была принята Алжирская хар
тия, провозгласившая борьбу против 
«эксплуататорской частной собственно
сти как в городе, так и в деревне». 
1962—65 — начальный этап социальных 
преобразований, после 1965 наступил 
период действенного преобразования 
экономики. В 1966—68 были национали
зированы шахты, рудники, заводы, стра
ховые об-ва, банки, ранее находивши
еся в руках иностранцев. Уже к кон 
1968 гос. сектор контролировал ок. 80% 
пром. произ-ва. С 1969 проводится курс 
на индустриализацию страны. В 197i 
была национализирована осн. часть 
нефтегазовой пром-сти, к 1974 — все 

27 ген. секр. Вафда. В июне 1926 избран 
вице-пред, палаты депутатов. С авг. 
1927, после смерти С. Заглула, пред. 
Вафда (до 1952, в окт. 1952 — янв. 
1953 почётный пред.). В 1928, 1930, 
1936—37, 1942-44, 1950 ~ янв. 1952 
премьер-мин. После победы Июльской 
революции 1952 в сент. 1953 был 
заключён под домашний арест. В 1953 и 
1954 дважды представал перед рево
люц. трибуналом, был осуждён «мо
рально». В 1954 отошёл от политич. 
деятельности. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИИ, политич. 
партия Марокко. Созд. Аллялем аль-
Фаси, Ахмедом Балафреджем и Мухам
медом Лиаэиди на нелегальном съезде 
в Рабате в апр. 1937 на базе партии 
Магрибинский блок национального 
дела. Объединила представителей 
интеллигенции, студенчества, реме
сленников, рабочих. Партия апеллиро
вала к обществ, мнению Франции, 
выступала с телеграммами протеста, 
меморандумами, приняла участие в 
манифестациях в годовщину «бербер
ского дахира» (май 1937), в кампаниях 
за освобождение Абд аль-Крима (июль 
1937), протеста против деятельности 
франц. администрации (осень 1937). 
В окт. 1937 состоялся съезд партии. 
В 1937 лидеры партии были арестова
ны; партия была объявлена вне закона, 
но продолжала действовать до начала 
2-й мировой войны. Печатные органы — 
газ. «Аль-Магриб» и еженедельник «Ак-
сьон попюлер» («L'Action populaire»). 

Н. с. Луцмя 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ АНДР 1976, 
программный документ, закрепляющий 
завоевания алж. народа и определя
ющий осн. направления дальнейшего 
развития национально-демократичес
кой революции в Алжире. Одобрен на 
всенар. референдуме 27 июня 1976 
98,5% голосовавших (91,36%> всех заре-
гистриров. избирателей страны). Исто
рич. задачами Алжира Н. х. провозгла
шает укрепление нац. независимости, 
строительство общества, свободного от 
эксплуатации человека человеком. 
Движущие силы революции — «трудя
щиеся физического и умственного тру
да, крестьяне, солдаты, молодёжь и 
революционно-патриотические элемен
ты». Направляющий, руководящий 
орган революции — правящая партия 
Фронт национального освобождения 
(ФИО), доминирующее положение в 
к-рой должны занимать трудящиеся 
города и крестьяне. Работающие под 
руководством ФИО обществ, орг-ции 
призваны стать школой воспитания гра
жданственности, дисциплины и социа
листич. демократии. В хартии подчёрки
вается роль профсоюзов как «школы 
социализма». Согласно хартии, лица, 
владеющие эксплуататорской частной 
собственностью, не могут занимать 
ответств. постов в партии и гос. аппара
те. Н. X . объявлена «базовым идеоло
гич. документом» ФНО, изменения в 
к-рый может вносить съезд партии. Хар
тия определяет принципы строитель
ства в Алжире «социалистич. гос-ва». В 
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пр-тия, принадлежавшие иностр. капи
талу. В 1970—77 объём валового нац. 
продукта возрастал ежегодно на 6%. 
В 1971 был принят декрет об осущест
влении в Алжире «аграрной револю
ции», в ходе к-рой было произведено 
нек-рое ограничение кр. зем. собствен
ности, создано ок. 6 тыс. кооперативов. 
На пустовавших или вновь освоенных 
землях основывались «социалистич. 
деревни». С 1971 действует Хартия 
социалистич. управления пр-тиями, в 
соответствии с к-рой на пр-тиях гос. сек
тора (к нояб. 1981 — на 950) создаются 
выборные ассамблеи трудящихся, уста
навливающие демократич. контроль 
над произ-вом, распределением и 
управлением. Революц. преобразова
ния в А. были закреплены Националь
ной хартией АНДР 1976. 

Лит.: А р г е н т о в В. Д., Алжир на новом пути, М., 
19В2; Вирабов А. Г., Очерки экономического и социаль
ного развития Алжира, М., 1981; В о л я н с к и й В. Ф., 
Т р а с к у н о в а А . М., Алжир: от национального освобо
ждения к социальному, М., 1976; Л а н д а Р. Г., История 
алжирской революции, 1954—1962, М., 1983; Национальная 
хартия Алжирской Народной Демократической Республики, 
пер. с франц., М., 1979; П о т е м к и н Ю. В., Алжир: проб
лемы развития, М., 1978. См. также лит. при ст. Алжир. 

Р. Г. Ланда. 
НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В ЭФИбПИИ. Вызвана 
обострением политич. и экономич. кри
зиса в условиях сохранения в стране 
феод, отношений, политич. бесправия и 
обнищания нар. масс, роста безработи
цы, острых этнорелиг. противоречий, 
коррупции правящих кругов. Осн. дви
жущими силами революции были кре
стьяне, рабочие, мелкая буржуазия, 
революц. интеллигенция. Её возглавили 
патриотически настроеннью военнью. 
Вызревание революц. ситуации было 
ускорено голодом, охватившим значит, 
часть нас. в результате многолетней 
засухи (в 1973—74 от голода погибло ок. 
200 тыс. чел.), и неспособностью пр-ва 
облегчить тяжёлое экономич. положе
ние нар. масс. В сер. февр. 1974 в 
Аддис-Абебе прошли забастовки и 
демонстрации водителей такси и учите
лей. 25 февр. вышла из повиновения 
дислоцированная в Асмэре 2-я дивизия, 
к к-рой в последующие дни присоедини
лись др. воинские части, а также поли
ция. 27 февр. под давлением нар. масс и 
армии был вынужден уйти в отставку 
кабинет министров во главе с Аклилу 
Хабтэ Уольдом. Новым премьер-мин. 
был назначен Мэконнын Эндалькачоу, 
к-рый считался либералом. 7—10 марта 
прошла первая в истории страны всеоб
щая забастовка, объявленная Конфеде
рацией эфиопских профсоюзов (более 
100 тыс. чл.). Начались разрозненные 
крест, выступления. Признавая на сло
вах необходимость проведения назрев
ших реформ, пр-во на деле пыталось 
положить конец революц. выступлени
ям. В целях предупреждения контрна
ступления реакции в кон. июня в собы
тия активно вмешалась армия, создав
шая Координационный комитет воору
жённых сил, полиции и территориаль
ной армии (ККВС). С этого момента пр-
во осуществляло лишь номинальную 
власть, реальная же власть концентри
ровалась в руках ККВС. Проводя в 

жизнь камланию постепенной дискреди
тации и изоляции имп. Хайле Селассие 
I, военнью упразднили важнейшие 
монархич. институты (Совет короны, 
личный штаб императора, дворцовый 
Вьюший суд) и арестовали ряд сановни
ков. 9 июпя ККВС выступил с програм
мой своих действий и целей, в к-рой 
выдвигались требования и задачи демо
кратизации страны и оздоровления 
обществ, жизни в интересах трудящихся 
страны. Выдвинутый ККВС лозунг 
«Эфиопия прежде всего» имел анти
феод, и антимонархич. направленность. 
12 сент. 1974 Хайле Селассие I был низ
ложен, действие конституции 1955 при
остановлено, пр-во и парламент распу
щены, вся полнота власти перешла к 
ККВС, вскоре переименованному во 
Временный военный административный 
совет (ВВ/\С), и Врем. воен. пр-ву. В раз
витии революции завершился анти
феод., антиимпериалистич. этап и 
начался этап нац.-демократич. револю
ции. 

20 дек. 1974 была обнародована 
политич. декларация «Эфиопия прежде 
всего: про1^схождение и пути развития», 
в к-рой це^лью обществ.-экономич. раз
вития страны провозглашалось по
строение социализма. На основе прин
ципов декларации ВВАС приступил к 
осуществгюнию широких социально-
экономич. преобразований. В 1975 были 
национализированы частные банки и 
страховые компании, в собственность 
гос-ва перешли наиб, важные пром., 
торг. и трансп. пр-тия. Стратегия про
грессивного воен. руководства в обла
сти экономики содержалась в опублико
ванной в с|эевр. 1975 «Декларации эко
номич. по.питики Социалистич. Эфио
пии», к-рая предусматривала введение 
контроля гос-ва над ключевыми отрас
лями пром-сти. В марте началось осу
ществление самой радикальной в 
Африке агр. реформы, призванной 
положить конец феод, эксплуатации 
крестьянства и ликвидировать осн. пре
пятствия на пути экономич. прогресса. 
Декларация о зем. реформе предусма
тривала создание крест, ассоциаций — 
революц. органов самоуправления в 
деревнях. В городах была проведена 
национализация земель и доходных 
домов, созданы кебеле. По закону о тру
де, принятому в дек. 1975, впервые 
рабочим гарантировались нормальные 
условия труда, а также участие в 
управлении национализированными 
пр-тиями. Повышению роли рабочего 
класса в хизни страны способствовало 
создание в янв. 1977 Всеэфиопского 
профсоюз;а. В апр. 1976 была принята 
«Программа нац.-демократич. револю
ции в Эфиопии», провозгласившая необ
ходимость создания в стране марксист-
ско-ленинсжой партии рабочего класса, 
конкретизирующая пути демократич. 
гос. переустройства Эфиопии, преду
сматривавшая решение нац. вопроса на 
основе полного равенства, самоопреде
ления и региональной автономии. Коне
чной целью Н.-д. р. Программа объявила 
стр-во соц|/1ализма. В ходе своего разви
тия эфиопская революция столкнулась 

с ожесточённым сопротивлением внутр. 
и внеш. контрреволюции. К сер. 1978 
были ликвидированы монархич. и 
левацкие орг-ции внутри страны. Весной 
1978 были разгромлены войска Сомали, 
стремившейся захватить обл. Огаден. 
Политич. поддержку и материальную 
помощь Эфиопии в войне с Сомали ока
зали СССР, Куба и др. социалистич. 
страны, а также НДРЙ. Революц. армия 
Эфиопии вела также борьбу против эри-
трейских сепаратистов. По мере углуб
ления в стране революц. процесса шла 
консолидация и укрепление революц.-
демократич. ядра ВВАС, сплочение 
вокруг него прогрессивных сил страны. 
Победа прогрессивного крыла в ВВАС, 
разгром бурж.-реформистской оппози
ции внутри ВВАС во главе с его первыми 
пред. Аманом Микаэлем Андомом (1974) 
и Тэфэри Банти (1977) привели в февр. 
1977 к тому, что ВВАС возглавил выра
зитель революц.-демократич. тенден
ций Менгисту Хайле Мариам. В осущест
влении программы революц. преобра
зований ВВАС уделял большое внима
ние политич. воспитанию нар. масс, в 
стране созданы женская и молодёжная 
орг-ции. В окт. 1978 развернулась Нац. 
революц. кампания по экономич. и куль
турному развитию, руководство к-рой 
осуществлял Высший совет по проведе
нию общенац. революц. кампании раз
вития и централизов. планирования. В 
дек. 1979 созд. Комиссия по организа
ции партии трудящихся Эфиопии 
(КОПТЭ), на к-рую была возложена 
задача по сплочению эфиопских марк
систов в единую авангардную партию и 
распространению среди нар. масс основ 
марксистско-ленинского учения. В июне 
1980 был проведён 1-й съезд КОПТЭ, на 
к-ром были приняты устав и др. доку
менты, определяющие работу Комиссии 
на основе идей науч. социализма. В 
сент. 1984 состоялся Учредительный 
съезд Рабочей партии Эфиопии, при
нявший Программу и Устав. Революция 
выдвинула Эфиопию в ряды наиб, 
активных антиимпериалистич. гос-в 
Африки. 

Лит.: Я г ь я В. С, Эфиопия в новейшее время, М., 
1978; Национально-демократическая революция в 
Эфиопии, М., 1976; К о р о в и к о в В., Эфиопия — 
революции годы, М., 1979; Ш а р а е в В. И., Эфиопия 
шагает в будуцее, М., 1984; V a l d e z V. R., Ethiopian 
revolution, N. Y., 1978; O t t a w a y M., O t t a w a y D., 
Ethiopia; empire in revolution, N. Y., 1978; Ethiopia. A 
decade of revolutionary transformation. 1974—1984, Addis 
Ababa; 1984; Десять лет эфиопской революции, М. 
1986. Г. а Цыпкин, Е. с. Шерр. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ (НРД; Mouvement National 
de la Revolution), правящая и единствен
ная политич. партия Конго в 1964—68. 
Сформирована в результате преобразо
вания Нац. движения в защиту револю
ции — орг-ции, возникшей после Авгус
товской революции 1963. НРД оформи
лась на учредит, съезде, состоявшемся 
в Браззавиле в 1964; была выработана 
ген. линия партии, направленная на раз
витие Конго «на основе принципов науч. 
социализма». Устав НРД определял 
руководящее положение партии в гос-
ве. Ген. секретарём НРД был избран 
А. Массамба-Деба, первым политич. 
секретарём — А. Нумазалай. В 1966 co-
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стоялся пленум ЦК НРД, принявший 
программный документ — Хартию Нац. 
революц. движения, утвердивший коне
чной целью деятельности партии — 
строительство в Конго социалистич. 
общества. НРД поддерживала связи с 
КПСС, коммунистич. и рабочими парти
ями др. стран. Однако в дальнейшем 
часть руководства партии во главе с 
Массамба-Деба отказалась от курса на 
социалистич. ориентацию развития 
страны; в 1968 приостановлена 
деятельность Политбюро ЦК НРД, 
подверглись преследованиям последо
вательные революц. демократы во 
главе с М. Нгуаби. Совместное высту
пление левых сил Конго в 1968 привело 
к падению пр-ва Массамба-Деба и 
роспуску НРД; преемницей НРД стала 
Конголезская партия труда. 

в. я. Стекольщиков. 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ в А ф р и к е . Н.-о. д., 
к-рое рассматривается сов. учёными 
как совокупность всех форм борьбы 
афр. народов против колонизаторов — 
стихийных и организованных, локаль
ных и массовых, мирных и вооружённых. 
Чаще Н.-о. д. рассматривается как 
сопротивление афр. народов в период 
после терр. раздела Африки, как 
борьба против системы колон, подчине
ния, за политич. освобождение и 
подлинную независимость, против сил 
империализма и неоколониализма. 
Историч. перспективы Н.-о. д. были 
впервью определены К. Марксом и Ф. 
Энгельсом, к-рью рассматривали нац.-
колон. вопрос как составную часть уче
ния о пролетарской революции. 
В. И. Ленин впервые определил роль и 
место Н.-о. д. в мировом революц. про
цессе, обосновал неизбежность нац. 
войн угнетённых народов против импе
риализма, поставил вопрос о праве 
колон, народов на самоопределение и 
независимость (см. в ст. Маркс К., 
Энгельс Ф., Ленин В. И. об Африке). 

Основываясь на социально-классо
вых критериях (социальная база движе
ния, руководящая им социальная группа 
или класс, цели движения), сов. учёные 
выделяют три осн. типа Н.-о. д. в Афри
ке. 

Первый тип — это массовью нар. дви
жения, направленные против воен. 
колон, захватов, зачастую облекаемые 
в форму вооруж. борьбы, к-рые после 
воен. победы колонизаторов трансфор
мировались в сопротивление экономич., 
политич. и духовной колонизации. Во 
главе таких движений чаще всего сто
яли представители феод., традиц. 
общинных и религ. верхов. Ко второму 
типу относятся движения, требующие 
пересмотра сложившейся системы 
колон, управления в сторону её «либе
рализации». Их возглавляют нац.-либе-
ральнью элементы. После 2-й мировой 
войны получают распространение дви
жения, направленнью на достижение 
сначала внутр. автономии колоний, а 
затем и политич. независимости. Их 
массовая база включает крестьян, 
рабочих, гор. средние слои. Такие дви
жения, возглавляемые мелкой буржуа

зией и нац. интеллигенцией, сочетают 
мирные, т. н. легальные, методы борьбы 
с немирными, нелегальными, в т. ч. 
вооружёнными. Каждый из типов Н.-о. 
д. является наиб, характерным, преоб
ладающим для определённого историч. 
периода (становление и развитие, кри
зис и распад колон, системы}. 

После 2-й мировой войны; в Н.-о. д. 
укрепляется новая тенденция — проле
тарская, особенно проявляющаяся в 
ходе совр. нац.-освободит. революций. 

Историч. особенности возникновения 
и развития Н.-о. д. тесно связаны с уров
нем и спецификой обществ, развития 
народов Африки, формами и методами 
колон, управления в разл. частях конти
нента. Важным внутр. фактором Н.-о. д. 
стали этнич. и нац. особеннссти, устой
чивость традиц. обществ, институтов. 
Сдерживающее воздействие на его раз
витие оказала отсталость Африки, в 
значит, мере усугублённая разруши
тельными последствиями работорговли 
и колониализма. 

Сопротивление народов Африки 
европ. завоевателям началось в кон. 
15 — нач. 16 вв. в сев. и веют, частях 
континента. Организованное и длитель
ное сопротивление колонизаторам ока
зали централизов. гос-ва Сев., Сев.-
Вост., Вост. и Зап. Африки, кр. политич. 
объединения и отд. племена Вост., 
Центр, и Юж. Африки. В кон. 19 — нач. 
20 вв. в антиколон, борьбу были вовле
чены широкие слои населения, высту
павшие против зем. экспроприации, вве
дения принудит, труда, налогообложе
ния и т. д. Организаторы и руководи
тели антиколон.борьбы (феод.правите
ли, вожди и др. представители госпо
дствующих слоев и групп доколон. афр. 
обществ) стремились прежде всего к 
сохранению или восстановгюнию тра
диц. обществ, строя и своих руководя
щих позиций. Это предопределяло 
известную социальную ограниченность 
движений первого типа, однако в целом 
они имели объективно прогрессивную 
направленность. 

В доклассовых и раннеклассовых 
афр. обществах религ. представления и 
верования нередко становились не 
только идеологич. базой антиколон, 
вооруж. вьютуплений, но и средством 
мобилизации населения на борьбу про
тив колонизаторов. В 19 — нач. 20 вв. 
примерами выступлений первого типа 
были матебеле и машона восстание и 
маджи-маджи восстание, вьютупления 
махдистского типа — антинсолониаль-
ные войны Абд аль-Кадира в Алжире 
(см. в ст. Абд аль-Кадира государство), 
Самори в Зап. Судане, махдистов вос
стание в Судане, нама и гереро вос
стание 1904—1907 в Юж. Африке. 
Исход вооружённого антикогюниально-
го сопротивления чаще всего был пре
допределён военно-технич. превосход
ством колонизаторов. В ряде случаев 
(битва при Эль-Ксар-эль-Кебире в 1578, 
сражение при Исандлвана в 1879, битва 
при Адуа в 1896 и др.) африканцам уда
валось одерживать воен. победы. Нек-
рью афр. правители и вожди пытались 
предотвратить колон, захваты, исполь

зуя противоречия между империалик 
стич. державами, заимствуя методь 
европ. воен. и технич. организаци*» 
вооруж. сопротивления. 

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. началось 
формирование в колониях идеологи*» 
национализма и складывание политич, 
форм антиколон, борьбы. Носителями 
националистич. идей были в основном 
представители новых обществ, слоев — 
интеллигенции и мелкой буржуазии. 
Националистич. идеология в Сев 
Африке развивалась преим. в рамках 
мусульм. обществ, течений (реформа
торских, просветительских, ортодок
сальных), часто имевших антиевроп 
направленность. Широкое распростра
нение в Сев. и Сев.-Вост. Африке полу
чили идеи панарабизма и панисламиз
ма. 

В Африке южнее Сахары в формиру
ющейся идеологии афр. национализма 
значит, место заняли расовые вопросы. 
Реакцией на колон, порабощение и ра
совое угнетение были выдвинутые в 
Зап. Африке во 2-й пол. 19 в. лозунг «ду
ховной деколонизации», идеи о един
стве судеб народов негроидной расы, 
исключительности «афр. личности» и 
«афр. самобытности» (см. Африканской 
исключительности концепция), ставшие 
позднее основой идеологии панафрика
низма (см. Блайден, Джонсон, Краутер, 
Хортон). 

Развитие политич. форм нац.-освобо
дит. борьбы было связано с появлением 
первых афр. политич. орг-ций и антико
лон, прессы. Определённое влияние 
оказали вьютупления рабочих-европей
цев в Сев. Африке, европейцев и индий
цев в Юж. Африке, а также деятель
ность негров-реэмигрантов в Зап. Афри
ке. В кон. 19 — нач. 20 вв. на 3., С. и Ю. 
континента возникли первые политич. 
орг-ции коренного нас. — Нац. политич. 
об-во фанти и Об-во защиты прав абори
генов Золотого Берега (Гана), Партия 
отечества и Национально-исламская 
партия в Египте, Африканский нацио
нальный конгресс в Южной Африке 
И Т . д. 

Огромное идейно-политич. воздей
ствие на Н.-о. д. в Африке и во всём 
мире оказала Великая Окт. социали
стич. революция. Начался новый этап 
Н.-о. д., протекавший в условиях нарас
тания общего кризиса капитализма, рез
кого усиления экономич. эксплуатации и 
нац. угнетения порабощенных народов 
Африки. Антиколон, выступления на 
континенте приобретали антиимпериа
листич. характер. 

В 1918 — нач. 20-х гг. по мн. странам 
Африки прокатилась волна массовых 
антиколон, выступлений: крест, восста
ния в Нигерии, Сьерра-Леоне, Гамбии, 
Дагомее (совр. Бенин), Конго, демон
страции под политич. лозунгами с уча
стием рабочих в Кении, Камеруне, Того 
и др. странах Тропич. Африки. Широкий 
размах приобрело Н.-о. д. на С. конти
нента. В 1919 и 1921 произошли массо
вые стихийные выступления в Египте, 
вынудившие Великобританию в 1922 
формально отменить протекторат над 
этой страной. В результате вооруж. вое-



стания рифских племён под руковод
ством Дбд аль-Крима в 1921 возникла 
Рифская республика. В ряде стран Тро
пич. Африки появляются антиколон, 
политич. орг-ции (Национальный кон
гресс Британской Западной Африки, 
первые афр. партии в Вост. Африке, на 
Мадагаскаре и др.), к-рью, однако, были 
организационно слабы и разобщены, у 
них отсутствовала чёткая идейная про
грамма, а выдвигавшиеся требования не 
выходили за рамки «улучшения» и «де
мократизации» колониального режима. 
Тем не менее организованное антиколо
ниальное движение ширилось и нарас
тало. Новой политич. силой становится 
коммунистич. движение в Африке. 
В нач. 20-х гг. возникли компартии в 
Юж. Африке и Египте, секции Коммуни
стич. партии Франции в Алжире и 
Тунисе (см. Общий раздел. Коммунисти
ческое движение). Сближению между
нар. рабочего и Н.-о. д., политич. пробу
ждению масс, распространению в 
Африке идей марксизма способство
вала деятельность Коммунистического 
Интернационала, выдвинувшего прак
тич. программу интернац. сотрудниче
ства в борьбе против расового и нац. 
гнёта. Двойственное воздействие на 
Н.-о. д. оказали идеи и политич. про
грамма панафриканизма. Они способ
ствовали, с одной стороны, усилению 
реформистских настроений у части 
антиколон, руководства, с другой — 
привлечению внимания мировой обще
ственности к положению в Африке и 
установлению политич. контактов 
между антиколон, орг-циями разных 
стран континента. 

После 2-й мировой войны и образова
ния мировой социалистич. системы Н.-о. 
д. в Африке вступило в свой решающий 
этап. Начался распад колон, системы 
империализма. Во время войны и в пер
вые послевоен. годы резко усилилась 
империалистич. эксплуатация Африки, 
важного источника сырья и продоволь
ствия для европ. метрополий, ещё 
более возросла её зависимость от миро
вого капиталистич. рынка. Ускорились 
социальные процессы: формирование 
рабочего класса, нац. буржуазии, гор. 
мелкобурж. слоев и т. д. Заметно рас
ширилась социальная база Н.-о. д., воз
росла политич. активность рабочего 
класса, крестьянства, мелкобурж. 
слоев. В большинстве стран континента 
Н.-о. д. превратилось в подлинно массо
вое. 

В то же время усилилось размежева
ние в руководстве Н.-о. д. Часть его 
руководителей оказалась на рефор
мистских пробуржуазных позициях. Нек-
рые лидеры, выражавшие интересы 
традиционалистских кругов, преврати
лись фактически в союзников колони
заторов. Др. часть антиколон, руковод
ства, гл. обр. представители мелко
бурж. слоев, возглавила радикальное 
крыло Н.-о. д., к-рое наиб, последова
тельно выступало за осуществление 
решительных массовых действий, вклю
чая вооруж. борьбу, для достижения 
независимости. С кон. 40-х гг. вооруж. 
борьба активизируется. В ходе антико

лониального Малагасийского восстания 
1947—1948, вооружённого восстания 
1952—1956 в Кении и особенно нацио
нально-демократической революции в 
Алжире в 1954—62, завершившейся 
завоеванием политич. независимости, 
проявились организац. потенции мелко
бурж. слоев, их способность к актив
ному взаимодействию с крестьянством 
и рабочим классом. 

В 60-е гг. распад колон, системы всту
пил в завершающую фазу. Вслед за 
странами Сев. Африки политич. незави
симости добились народы большинства 
англ. и франц. колоний в Тропич. Афри
ке. Активная поддержка СССР и стран 
социалистич. содружества оказала 
большое влияние на успешное развитие 
Н.-о. д. По инициативе СССР на 15-й 
сессии ГА ООН была принята Деклара
ция о предоставлении независимости 
колон, странам и народам. Большую 
роль сыграли движение солидарности 
народов Африки в борьбе против коло
ниализма, Конференции народов Афри
ки, подготовившие почву для образова
ния в 1963 Организации африканского 
единства (ОАЕ), а также движение 
афро-азиатской солидарности. 

В 1-й пол. 60-х гг. развернулся заклю
чит, этап крушения колон, системы. 
Национально-освободительная война 
ангольского народа в 1961—74, нацио
нально-освободительная война мозам
бикского народа в 1964—74 и вооружён
ная борьба гвинейского народа в 1963— 
74 привели соответственно Анголу, 
Мозамбик, Гвинею-Бисау и О-ва Зелё
ного Мыса к независимости. 

Успехи партизанской войны зимбаб-
вийского народа в 1980 сделали воз
можным последующее политич. урегу
лирование. Освободит, борьба в ЮАР и 
Намибии продолжается. 

После политич. освобождения роль 
Н.-о. д. в Африке продолжала возрас
тать. В ряде стран Н.-о. д. приобрело 
антифеодальный, а также антиимпериа
листич. характер. Выделились группы 
гос-в капиталистич. и социалистич. 
ориентации; во мн. странах происходит 
перегруппировка социально-классовых 
сил, идёт острая внутриполитич. борьба 
по вопросу определения пути обществ, 
развития. Эти обществ.-политич. про
цессы являются отражением и частью 
происходящей на междунар. арене 
борьбы двух обществ, систем. Различа
ясь формами проявления и разной сте
пенью интенсивности в разных странах 
континента, совр. революционная 
борьба направлена на социальное осво
бождение, является закономерным про
должением борьбы афр. народов про
тив колон, владычества. 

Лит.: Антиимпериалистическая революция в Афри
ке, М., 1967; Великий Октябрь и Африка, М., 1980; 
Вооруженная борьба народов Африки за свободу и 
независимость, М., 1974; Б р у т е н ц К. Н., Совре
менные национально-освободительнью революции, М., 
1974; История национально-освободительной борьбы 
народов Африки в новое время, М., 1976; История 
национально-освободительной борьбы народов 
Африки в новейшее время, М., 1978; У л ь я н о в 
с к и й Р. А., Очерки национально-освободительной 
борьбы, М., 1976; Национализм в современной Африке, 
М., 1983. А М. Пегушев. 
НАЦИОНАЛЬНО - ПРОГРЕССИВНАЯ 
(ЛЕВАЯ) ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧ. партия 
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Египта, образована в 1976—77. Объеди
няет демократии., нац.-патриотич. силы 
страны, 1-й съезд НПП (апр. 1980) 
утвердил её устав и программу, провоз
гласившую конечной целью НПП 
построение в Египте социалистич. обще
ства. НПП выступает в защиту принци
пов Июльской революции 1952, за раз
витие Египта по пути независимости и 
социального прогресса, за демократиза
цию обществ, и политич. жизни, в 
защиту коренных интересов широких 
нар. масс, отвергает сепаратные Кэмп-
Дэвидские соглашения с Израилем, ста
вит целью установление тесных связей 
со всеми антиимпериалистич. силами, 
развитие сотрудничества с СССР и др. 
социалистич. странами. Этот курс 
подтверждён 2-м съездом НПП (июнь 
1985). НПП неоднократно подвергалась 
репрессиям. Г ен. секр. — X. Мохиэддин 
(с 1980, до 1980 — пред.). ЦО — газ. 
«Аль-Ахали». А. М. Захаров. 
НАЦИОНАЛЬНО - ЮНИОНИСТСКАЯ 
ПАРТИЯ (НЮП), политич. партия Суда
на. Созд. в 1952 в результате объедине
ния партии Ашикка с др. бурж.-национа
листич. партиями и группировками, 
выступавшими против англ. колон, 
господства и за союз с Египтом. Лиде
ром партии был И. Азхари. После 
выхода из НЮП в 1956 сторонников 
религ. ордена Хатмия и создания ими 
Нар.-демократич. партии в рядах НЮП 
остались политич. деятели правого кры
ла. С этого времени НЮП выступала как 
выразитель интересов крупной и сред
ней буржуазии, крупного чиновниче
ства, помещиков и бурж. интеллиген
ции. В 1967 объединилась с Нар.-демо
кратич. партией в Юнионистско-демо
кратич. партию (ЮДП). После воен. 
переворота 25 мая 1969 деятельность 
ЮДП была запрещена. После падения 
режима Нимейри в апр. 1985 легализо
вана, в. и. Гусаров. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРбС в А ф р и-
ке . Н. в. стоит остро в большинстве 

афр. государств и его нерешённость 
оказывает существенное влияние как 
на внутриполитич. жизнь, так и на осу
ществление различ. мероприятий 
социального, экономич. и культурного 
характера. Решение Н. в. означает осво
бождение угнетённых народов от ига 
империализма; ликвидацию нац. гнёта 
во всех его формах, дискриминации на 
основе этнич. происхождения, нац. 
неравенства; решение межнац. отноше
ний на основе принципа самоопределе
ния; установление между всеми наро
дами отношений подлинного равнопра
вия, дружбы и братского сотрудниче
ства; достижение фактич. равенства в 
уровне социально-экономич. разви
тия и др. 

В ряде стран в периоды кризисных 
ситуаций этнич. момент приобретал 
доминирующее значение. Обострение 
межэтнич. отношений между игбо и 
хауса в Нигерии, лунда, луба и конго в 
Заире, ачоли, ланго и ганда в Уганде, 
тубу и сара в Чаде, динка, нуэр, шиллук 
и арабами в Судане, хуту и тутси в 
Руанде и Бурунди приводило к откры
тым конфликтам. 

15-
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ляли ганда в качестве наместников 
областей в Уганде, а представителей 
игбо использовали на адм. работе в Сев. 
Нигерии среди хауса, фульбе и др. наро
дов. В силу этого среди герзе, тома и др. 
народов бытовали представления о 
фульбе, а среди ланго, ачоли и других — 
о ганда как о прислужниках колонизато
ров. Неравномерность социально-эконо
мич. развития привела также к тому, 
что растущая буржуазия эве или фанти, 
например в Гане, активно стремится к 
власти. В то же время феодалы ашанти 
в Гане или родоплеменная верхушка 
туарегов в Мали, феодальнью круги 
бывших королевств Буганда, Анколе, 
Торо в Уганде пытаются сохранить свои 
давние привилегии. И в том и другом 
случае в борьбе используются такие 
методы, как разжигание национали
стич. настроений и межэтническая и 
религиозная вражда. 

В некоторых странах на межэтнич. 
отношения оказывают влияние сохраня
ющиеся традиц. структуры — касты, 
институт домашнего рабства, этнич. 
стратификация, отношение к опреде
лённым видам ремёсел как к презирае
мым профессиям. 

В ряде стран обостряют этнич. (и вну
триполитич.) ситуацию сепаратистские 
тенденции некоторых этнич. групп, ин
спирируемые внутренними или внеш
ними силами (эве, лози, конго, фульбе в 
Гвинее). 

Немалое значение для межэтнич. 
отношений имеют религиозные разли
чия. С одной стороны, сохранение мно
гообразных традиц. верований и куль
тов способствует изоляции и некото
рому отчуждению народов. С другой 
стороны, существование разных рели
гий — ислама, христианства, синкретич. 
религий, сект и т. д. — в большой сте
пени влияет на взаимоотношения раз
лич. этносов. Этноконфессиональные 
противоречия осложняют внутриполи
тич. ситуацию в Чаде, Нигерии, Маври
тании, Судане, Эфиопии и др. странах. 
Определённые политич. круги пытают
ся использовать сложившееся еще в 
колониальный период несоответствие 
этнич. и политич. границ и стремление 
народов к воссоединению (эве, сомали, 
конго), инспирируя националистич. 
настроения. Попытка реализации 
лозунга воссоединения народов, разъ
единенных границами, приводит в пер
вую очередь к осложнениям между 
суверенными афр. гос-вами и ухудше
нию взаимных отношений и конфликтам 
между различ. этнич. группами. 

В ходе развития независимых афр. 
гос-в недооценка или даже игнорирова
ние Н. в. сменились признанием его 
существенной роли в социально-эконо
мич. развитии страны. Наметилась тен
денция не только к научно обоснован
ному подходу в решении этнич. проб
лем, но и к поэтапному их решению, раз
работке в ряде случаев долгосрочных и 
краткосрочных программ развития, 
выработке языковой политики и т. д. 
Осн. принципы решения этнич. проблем 
закреплены в конституциях афр. гос-в. 
В них провозглашается равенство всех 

народов в рамках политич. границ, 
запрещение расовой и этнич. дискрими
нации. В документах правящих партий 
африканских государств определены 
как принципы решения этнич. проблем, 
так и осн. задачи в области нац. отноше
ний. Особо большое значение необходи
мости решения Н. в. придается в стра
нах социалистич. ориентации. В Эфио
пии Врем. воен. адм. совет (ВВАС) в пер
вые же дни после прихода к власти 
заявил о равенстве всех граждан неза
висимо от этнич. принадлежности и 
вероисповедания. Провозглашённая 
ВВАС в апреле 1976 «Программа нац.-
демократич. революции в Эфиопии» 
предусматривала решение Н. в. на 
основе полного равенства, самоопреде
ления и региональной автономии. 

Предпринимаются шаги для решения 
языковой проблемы. В Кении, Танзании, 
Уганде, Эфиопии, Бурунди, Сомали 
местные языки провозглашены в каче
стве офиц. языков. В ряде стран учиты
ваются интересы этнич. меньшинств при 
разработке принципов адм.-терр. 
устройства гос-ва. Особенно серьёзное 
внимание уделяется смягчению роли 
этнич. фактора в политич. жизни в стра
нах социалистич. ориентации. Усили
вается воспитательная работа по фор
мированию нац. самосознания и патрио
тизма. Проводится кадровая политика, 
предусматривающая ликвидацию доми
нирующего положения той или иной 
этнич. группы в органах гос. управления, 
оказывается помощь отсталым народам 
в подготовке нац. кадров. Разрабатыва
ются и начинают претворяться в жизнь 
программы ликвидации неравенства в 
уровне развития отдельных народов. 

Активизация процессов классообра-
зования, обострение социальных и 
этнич. противоречий в связи с необходи
мостью решения задач социально-эко
номич. переустройства общества неиз
бежно приводят к размежеванию носи
телей идеи нац. интеграции. Её содер
жание всё больше определяется и 
будет определяться соотношением 
классовых сил внутри гос-ва. 

Сторонники концепции единой нации 
утверждают, что в рамках гос.-политич. 
границ может существовать только 
одна нация, вобравшая в себя многочи
сленные этнич. группы страны. В неко
торых странах запрещается употреб
лять этнонимы. Отождествление нации 
и государства, сыгравшее определён
ную роль в сплочении разных этнич. 
групп в период борьбы за политич. 
независимость, на новом этапе, когда 
необходимо решать внутр. экономич. и 
социальные проблемы, приводит в ряде 
случаев к осложнению межэтнич. отно
шений. Нац. интеграция успешно осу
ществляется при условии комплексного 
решения разл. аспектов Н. в. на демо
кратич. основе. Оно предполагает 
последовательное проведение прин
ципа фактич. равноправия, предостав
ление разл. форм автономии (с учётом 
историч. и политич. развития)на макси
мально демократич. основе, решение 
гос. устройства с учётом интересов 
этнич. меньшинств, подготовку нац. кад-

Сложность этнолингвистич. струк
туры в условиях экономич. и культурной 
отсталости и нерешённости социально-
экономич. проблем, многоукладности 
экономики, сохранения большого числа 
традиц. институтов приводит к тому, что 
этнич. фактор осложняет решение Н. в., 
процессы нац. интеграции и консолида
ции. 

Значение роли этнич. фактора воз
растает из-за проводимой империали
стич. державами и внутр. реакцией 
политики натравливания одних народов 
на другие, разжигания межэтнич. кон
фликтов, поддержки сепаратистских 
движений, акцентирования существу
ющего несоответствия политич. и этнич. 
границ. 

Основной причиной этнич. противоре
чий и конфликтов остается нерешён
ность социально-экономич. проблем. 
Социальные конфликты, недовольство 
широких масс эксплуатацией, коррупци
ей, взяточничеством нередко вылива
ются во вражду к определённой этнич. 
группе, принимают форму межплемен
ной или нац. вражды. 

Истоки напряженных этнич. отноше
ний уходят в глубь истории. В нек-рых 
странах (Гана, Того, Бенин, Нигерия и 
др.) прибрежные народы выступали 
посредниками в работорговле, захваты
вая представителей разл. племён во 
внутр. р-нах и поставляя их европейцам. 
У народов, создавших некогда вьюоко-
развитые гос-ва, до сих пор сохраняется 
сознание превосходства над теми 
этнич. группами, к-рые в прошлом 
подчинялись правителю их государства. 
Негативный отпечаток на отношения 
между разными народами накладывают 
широко бытующие, исторически сло
жившиеся этнич. стереотипы, а также 
этнич. предрассудки и предубеждения. 
Они порождают недружелюбие к людям 
др. национальности, содействуют воз
никновению трений между этнич. груп
пами и активно способствуют сохране
нию обособленности нац. меньшинств. 
Значительное влияние на этнич. проб
лемы в афр. гос-вах оказала политика, 
проводившаяся колонизаторами до 
завоевания афр. странами независи
мости. Политика косвенного управле
ния (см. в ст. Системы колониального 
управления) в бывш. англ. владениях 
способствовала консервации родопле-
менного сепаратизма, вылившегося в 
дальнейшем в национализм. Примером 
могут служить националистич. настрое
ния у ашанти в Гане, у ганда в Уганде 
и т. д. Политика ассимиляции, прово
дившаяся в бывш. франц. владениях, 
вызвала обострённое отношение к 
проблеме родных языков и культуры, 
что, несомненно, оказывает влияние и 
на политику в условиях независимости. 

На отношениях между народами ска
зывается ныне неравномерность их 
социально-экономич. развития. Так, в 
колон, период франц. администрация 
использовала в качестве своих пред
ставителей более грамотных фульбе, 
направляя их в отсталью районы, насе
ленные народами герзе, тома, кониаги, 
бассари. Англ. колон, власти направ
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ров, большую воспитательную работу 
по формированию нац. самосознания и 
патриотизма, решение языковой проб
лемы и т. д. Важную роль для ускорения 
нац. интеграции играет культура, скла
дывающаяся в рамках существующих 
политич. границ на основе многообразия 
культур отд. этносов. 

Нац. политика также теснейшим обра
зом связана с характером и уровнем 
развития этнич. процессов. Она зависит 
от того, формируется ли в рамках гос. 
границ одна этносоциальная общность, 
к-рая со временем может превратиться 
в нацию, или несколько таких общно
стей. 

Последовательное проведение в 
жизнь принципа терр. целостности, 
записанного в Уставе CAE, и разреше
ние пограничных споров путём мирных 
переговоров, усиление существующей 
тенденции экономич. и культурного 
сотрудничества между суверенными 
афр. гос-вами, осуществление 
социально-экономич. преобразований 
внутри каждого государства, — все это 
является факторами, ослабляющими 
действие отрицательных явлений, кото
рые вытекают из несоответствия этнич. 
и политич.границ. 

В ряде афр. гос-в остро стоит проб
лема самоопределения. В течение дол
гих лет за воссоединение в едином госу
дарстве боролись эве. Лозунг создания 
своего гос-ва выдвигали конго, живущие 
в Заире, Конго, Габоне и Анголе. В Гане 
накануне провозглашения независимо
сти феодалы ашанти требовали .созда
ния государства Ашанти. В Конго (Кин
шаса, ныне Заир) в 1960 о своём отделе
нии заявила Катанга, что нанесло 
огромный урон единству нац. сил и осла
било нац.-освободительную борьбу про
тив империализма и неоколониализма. 
Вынашивались планы создания незави
симого гос-ва туарегов, живущих в ряде 
стран Зап. и Сев. Африки. В Нигерии в 
1967 г. об отделении от федерации и 
создании Биафры объявили политичес
кие деятели игбо в Вост. Нигерии. В 
Чаде выдвигалась идея раздела госу
дарства на северное и южное. С одной 
стороны, эти движения, тесно связан
ные с этнич. процессами, свидетель
ствуют о возросшем нац. самосознании. 
Границы, созданные колонизаторами и 
рассекшие единые этнич. образования, 
стали тормозом на пути нац. консолида
ции. С другой стороны, стремление к 
отделению и созданию собственных 
гос-в объясняется мотивами политичес
кого порядка, когда лозунг самоопреде
ления используется нац. буржуазией 
или феодальными кругами. 

Принцип самоопределения народов 
имеет существенное значение для 
решения Н. в. в рамках нац. государств. 
Право на самоопределение, на самосто
ятельное решение своей судьбы имеет 
любой народ, независимо от его числен
ности, уровня этнич. и социально-эконо
мич. развития. Однако отделение или 
автономизация в каждом конкретном 
случае не всегда политически целесо
образно и соответствует реальным 
интересам того или иного народа. Раз

дробление Африки на множество мел
ких и слабых в экономич. отношении 
государств уже сейчас оказывается 
значительным тормозом в её 
социально-экономич. развитии. 

Решение различных аспектов Н. в. в 
афр. гос-вах находится в начальной ста
дии. Многие планы и программы оста
ются нереализованными. Сохранение 
архаичных институтов прошлого, в част
ности племенной организации, норм 
племенной морали, каст, патриархаль
ного рабства, тайных ритуально-маги
ческих обществ, особенностей культуры 
и быта у некоторых народов, наличие 
множества религиозных верований и 
культов, осложняет проведение нац. 
политики, направленной на сплочение 
различ. народов. В современный период 
историч. развития афр. государств речь 
может идти лишь о создании социально-
экономич. и политич. условий для реше
ния И. в., определении общей стратеги
ческой линии в разработке конкретных 
форм и методов её претворения в 
жизнь. 

Лит.: Л е н и н В. И., О национальном и нацио
нально-колониальном вопросе, Сб., М., 1956; Исма -
г и л о в а Р. Н., Этнические проблемы современной 
Тропической Африки, М., 1973; е ё ж е, Национальный 
вопрос и национальная политика, в кн.: Африка: проб
лемы социалистической ориентации, М., 1976; в ё ж е, 
Соотношение национальных и социальных факторов в 
освободившихся странах, в кн.: Социальные сдвиги в 
независимых странах Африки, М., 1977; е ё же, Этни
ческие проблемы и национальная политика, в кн.: 
Общество и государство в Тропической Африке, М., 
1980; С т а р у ш е н к о Г. Б., Нация и государство 
в освобождающихся странах, М., 1967. 

Р. Н. Исмагилова. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС БРИ
ТАНСКОЙ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ 
(НКБЗА; National Congress of British West 
Africa), политич. орг-ция нац. интелли
генции и зарождавшейся буржуазии в 
странах Зап. Африки, находившихся под 
брит, колон, господством. Созд. в 1920 в 
Аккре на конференции представителей 
Гамбии, Золотого Берега, Нигерии и 
Сьерра-Леоне. Инициатором создания 
НКБЗА, его идейным руководителем и 
през. (с 1923) был Дж. Кейсли-Хейфорд. 
Политич. программа предусматривала 
«либерализацию» колон, управления 
путём бурж.-демократич. конституц. 
реформ и содержала ряд общедемокра-
тич. требований в интересах коренного 
нас. колоний. НКБЗА не искал кон
тактов с массовыми антиколон, движе
ниями. Распался в 1930 после смерти 
Кейсли-Хейфорда. с. е. маэов. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БАРДб (М у-
з е й А л а у и ) в Т у н и с е , крупней
ший художеств, музей в Магрибе. Осн. в 
1888 в быв. загородном дворце бея — 
Бардо (ансамбль зданий 18—19 вв., ран
ние части восходят к 15 в., перестроен в 
1947) на базе музея, осн. в 1822 в зда
нии гарема. Собр. древностей включает 
находки из всех значит, древних посе
лений и городов Туниса, в т. ч.: «мор
ской клад» из Махдии (античная мра
морная и бронз, скульптура; архит. 
фрагменты), пунич. маски и вотивные 
стелы Карфагена, 12 стел из Горфы, 
скульптуру эллинистич., рим. и визант. 
времени, мраморные купели из церквей 
Туниса, самую богатую в мире коллек
цию мозаик рим. времени. В 1900 осн. 

отдел ср.-век. и совр. иск-ва Туниса и 
др. стран Магриба. т. п. Квтерева. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АФРИКАН
ЦЕВ КЕНИИ (Kenya African National 
Union — KANU), правящая и единствен
ная (с 1969) партия Кении. Созд. в марте 
1960 в качестве преемника массовой 
политич. орг-ции Союз африканцев 
Кении. Сыграла решающую роль в 
борьбе народа Кении за независимость. 
После провозглашения независимости в 
1963 бессменно находится у власти. 
В соответствии с поправкой, внесённой 
в конституцию в 1982, Кения является 
однопартийным гос-вом. Офиц. идеоло-
гич. доктрина — концепция «афр. демо-
кратич. социализма». Президент — 
Д. А. Мои, ген. секр. — Б. Набвера. 

А. М. Пегушев. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ С01бЗ ЗА ПОЛНУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ АНГбЛЫ (Uniao 
Nacional da Independencia Total de Ango
la — UNITA, УНИТА), сепаратистская 
трайбалистская орг-ция. Осн. в 1966 
преим. овимбунду (Юж. Ангола). В ходе 
вооруж. борьбы ангольского народа 
УНИТА вступила в сговор с реакц. кру
гами Португалии, пытавшимися создать 
прозападное марионеточное пр-во 
Анголы и не допустить к власти Народ
ное движение за освобождение Анголы 
(МПЛА), пользовавшееся поддержкой 
широких масс трудящихся и револю
ционно настроенной интеллигенции. В 
янв. 1975 УНИТА вместе с МПЛА и 
Национальным фронтом освобождения 
Анголы (ФНЛА) образовали переходное 
пр-во, призванное подготовить Анголу к 
провозглашению независимости. Одна
ко руководство УНИТА в союзе с ФНЛА 
нарушило взятые на себя обязатель
ства и, отозвав своих представителей 
из переходного пр-ва, развязало в 
стране гражд. войну. Вооруж. отряды 
УНИТА (7 тыс. чел. в нояб. 1975) дей
ствовали в центр, и частично юж. про
винциях Анголы, участвовали вместе с 
юж.-афр. войсками и наёмниками в 
походе на Луанду. При интернац. 
поддержке СССР, Кубы, др. социали-
стич. стран и прогрессивных афр. гос-в 
контрреволюционеры были отброшены 
от Луанды и разгромлены. После 
вооруж. вторжения войск ЮАР в юж. 
р-ны Анголы (1981) УНИТА, опираясь на 
воен. и материальную помощь Прето
рии, активизировала подрывную и тер-
рористич. деятельность в Анголе. Фак
тически УНИТА превратилась в орудие 
косвенной агрессии расистского режима 
ЮАР против Анголы. С 1986 прямую 
помощь УНИТА оказывают также США. 
Вооруж. силы Анголы и отряды нар. обо
роны ведут борьбу по ликвидации воен. 
формирований УНИТА. с. А. меринов. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НАРбДНЫХ 
СИЛ (НСНС), мелкобурж. политич. 
партия Марокко. Стоит на антиимпериа-
листич. позициях. Осн. в 1959 в резуль
тате выхода из партии Истикляль её 
радикального крыла. С 1960 в оппози
ции пр-ву. НСНС были выдвинуты ло
зунги борьбы с феодализмом и режимом 
личного правления, проведения свобод
ных парламентских выборов. Отсут
ствие длит, время чёткой организац. 
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структуры, устава и программы, а также 
правительств, репрессии ослабили 
партию. На 2-м съезде НСНС (май 1962) 
был принят программный документ 
«Доктрина и ориентация», в к-ром ста
вились задачи построения в Марокко 
«социалистич. общества», демократиза
ции страны, национализации осн. 
средств произ-ва, проведения агр. 
реформы. В 1970 НСНС, Истикляль и 
профцентр Марокканский союз труда 
(МСТ) создали Нац. фронт; однако 
острые противоречия, возникшие как 
внутри фронта, так и в НСНС, привели к 
его развалу (1972), а затем к расколу 
НСНС (лето 1972) на две группировки: 
касабланкскую и рабатскую; последняя 
в сент. 1974 оформилась в партию 
Социалистический союз народных сил. 

НСНС отражает интересы мелкой и 
ср. буржуазии, части рабочих, крестьян 
и прогрессивной интеллигенции; тесно 
связан с МСТ. Согласно программе (при
нята на 3-м съезде, нояб.—дек. 1974), 
НСНС придерживается «самобытной 
социалистич. доктрины», борется за 
построение в стране «социалистич. 
общества» путём ликвидации эксплуа
тации, национализации ключевых 
отраслей экономики, проведения «агр. 
революции» в интересах подавляющего 
большинства крестьян и перераспреде
ления нац. дохода «на справедливой 
основе». НСНС выступает за демокра
тизацию страны, широкое сотрудниче
ство Марокко со всеми странами, спра
ведливое урегулирование ближневост. 
кризиса. Несмотря на попытки 4-го 
съезда (апр. 1983) активизировать 
деятельность партии, НСНС в кон. 70— 
80-е гг. переживает кризис. Ген. секр. 
НСНС — А. ИбраХИМ. к. Андреев. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБО
ЖДЕНИЯ АНГбЛЫ (Frente Nacional de 
Liberta^ao de Angola — FN LA, ФНЛА), 
узконационалистич. раскольнич. груп
пировка. Осн. в 1962 выходцами из Сев. 
Анголы, гл. обр. племенной знати конго. 
Опираясь на поддержку прозападных 
сил в Африке, ФНЛА вносил раскол в 
нац.-освободит. борьбу ангольского 
народа. Отряды ФНЛА, базировавшиеся 
на терр. Заира, совершали вылазки в 
Анголу, нападали на гражд. нас. и 
отряды Нар. движения за освобождение 
Анголы (МПЛА). В янв. 1975 ФНЛА вме
сте с МПЛА и Нац. союзом за полную 
независимость Анголы (УНИТА) вошли в 
состав переходного пр-ва. Однако нару
шив взятые на себя обязательства, 
руководители ФНЛА в союзе с УНИТА 
отозвали своих представителей из 
переходного пр-ва и развязали гражд. 
войну. Вооруж. силы ФНЛА (20 тыс. чел., 
нояб. 1975) создали серьёзную угрозу с 
С. для столицы НРА — Луанды. При 
интернац. поддержке СССР, Кубы, др. 
социалистич. стран и прогрессивных 
афр. гос-в контрреволюционеры были 
отброшены от Луанды. К нач. 1976 воен. 
формирования ФНЛА были в основном 
разгромлены, однако отд. банды зани
мались подрывной деятельностью и 
диверсиями и в 80-е гг. В 1984 св. 2 тыс. 
чл. ФНЛА перешло на сторону пр-ва. 

с. А. Меринов. 

НАЧИКУФСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура позднего каменного века на 
10. Центр. Африки (Замбия, Малави). 
Датируется 8—2-м тыс. до н. э. Назв. по 
стоянке в пещере Начикуфу в Сев. 
Замбии. На стоянках Н.к. обнаружены 
сегментовидные и полукруглые микро
литы (наконечники стрел), крупные 
скребки, просверленные камни (воз
можно, детали охотничьих ловушек), 
кам. топоры со шлифованным лезвием, 
фрагменты керамики, многочисл. зерно
тёрки. Занятия нас. — охота и собира
тельство. 

Лит.: К л а р к Д ж. Д., Доисторическая Африка, 
пер. с англ., М., 1977. 
НГАИ, Э н г а и, 1) в мифологии масаев 
божество неба, громовник и одновре
менно — плем. бог войны. В ряде ми
фов Энгаи-Нарок («Энгаи чёрный») — 
доброе божество, его голос — отдалён
ные раскаты грома, а Энгаи-Наньокве 
(«Энгаи красный») — злое божество, 
проявляется в близких, оглушительных 
раскатах грома и молниях, к-рыми он 
убивает. В нек-рых вариантах мифов 
Энгаи-Наньокве и Энгаи-Нарок высту
пают как соперники-братья. 

2) В мифологии кикуйю и камба Н. — 
громовник; его проявления — дождь, 
молнии, гром, радуга. От Н. зависят здо
ровье и жизнь людей и животных. Если 
Н. гневается, происходят стихийные 
бедствия, засухи, эпидемии и т. п. 

Е С. Котпяр. 
НГАЛА, н г о л а , б а н г а л а , б а м а н -
г а л а, народ, живущий вместе с близ
кородственными банги (бабанги), лемуа, 
нгири (бангили, бонгили), лои (балои), 
болоки, нгунди и др. в Заире по ср. тече
нию р. Конго, в Конго между устьями pp. 
Нкени и Алима и на правом берегу Кон
го. Числ. в Заире 4,2 млн. чел. (1983, 
оценка), в Конго ок. 15 тыс. чел. Говорят 
на банту языках, наиб, распространён 
лингала язык, на основе к-рого в 19 в. 
стала складываться широкая этнолинг-
вистич. общность Н. Письменность на 
основе лат. алфавита. 

Осн. занятия Н. — рыб-во на р. Конго 
и тропич. подсечно-огневое мотыжное 
земледелие (маниок, ямс, таро, арахис, 
тыквенные). Мн. Н. живут в городах, где 
заняты в пром-сти и торговле. 
НГБАНДИ, м б а т и (самоназв. — а н г-
б а н д и , м о н г б в а н д и ) , народ на 
Ю. ЦАР и С. Заира. Числ. ок. 0,5 млн. 
чел. (1983, оценка). Говорят на одном из 
адамауа-восточных языков. Этногр. 
группа — йакама, денди, банги и др. 
Традиц. занятия — ручное подсечно-
огневое земледелие, разведение мел
кого рог. скота, охота, собирательство. 
Работают по найму на лесозаготовках. 
Развита резьба по дереву (утварь, 
мебель, муз. инструменты, ритуальная 
скульптура, маски). Сохраняют традиц. 
верования. 
НГйЙО (Ngoyo), раннегос. образование 
на зап. побережье Экв. Африки, север
нее устья Конго, анклав на терр. 
Каконго [на землях совр. Заира и 
частично Анголы (юж. район окр. Кабин
да)]; возникло не позднее 16 в. Столица 
Н. — Мбанза-Нгойо, утратила своё зна
чение с возвышением Кабинды, круп

нейшего центра работорговли. С сер. 18 
в. в Кабинде стали селиться португ. 
работорговцы, превратившие её факти
чески вместе с прилегающей к ней терр. 
в свою колонию. Во 2-й пол. 19 в. Н. рас
палось на ряд земель. После Берлин
ской конференции 1884—1885 сев. 
часть Н. (захваченный португальцами 
р-н Кабинды) составила ядро окр 
Кабинда в португ. колонии Ангола, а 
юж. часть Н. отошла к бельг. «Независи
мому государству Конго». 

Лит.: Т о м а н о в с к а я О. С, Лоанго, Каконго и 
Нгойо, М., 1980. О. С. Томановская 
НГбНГО ЛУТЁТЕ (Ngongo Lutete). 
Г о н г о Л у т е т е (?—1893), вождь 
кусу и тетела. По этнич. принадлежно
сти кусу. В детстве был рабом у арабов, 
но за храбрость получил освобождение. 
Объединил под своей властью террито
рии басе. р. Ломами и верховья р. Санку-
ру, населённые кусу и тетела. Н. Л. был 
в вассальной зависимости от работор
говца Типпо-Типа, правителя арабо-суа-
хилийского гос-ва в басе. р. Луалаба. 
Вместе с ним оказывал вооруж. сопро
тивление бельг. завоевателям. Однако 
колонизаторам удалось переманить 
Н. Л. на свою сторону в войне с арабами 
и суахили. В авг. 1892 он признал власть 
«Независимого государства Конго» 
(НГК) и со своими воинами вошёл в 
колон, войска НГК («Форс пюблик»). В 
1893 солдаты отрядов Н. Л. стали отк
рыто выражать недовольство командо
ванием «Форс пюблик», налоговым гнё
том и др. Н. Л., обвинённый бельгийцами 
в измене и заговоре, был расстрелян. 

Лит.: V e r b e k e n А., А propos de I'execution do 
chef Gongo-Lutete en 1893, "Bulletin de rAcademie royale 
des sciences coloniaies", v. 2, № 6, Brux., 1956, p. 938— 
50; 1957, p. 828—34. Э.С.Львова 
НГбНИ, а н г о н и , м а т е н г о , маг-
в а н г а р а , м о м б е р а , м п е з е н и . 
народ на Ю. Танзании, В. Замбии, в 
центр, р-нах Малави. Числ. ок. 1 млн. 
чел. (1983, оценка). Говорят в Малави 
на ньянджа языке, в Танзании на яз. яо 
и пангва, в Замбии на нсенга. Н. пересе
лились из Юж. Африки в 1820 к оз. 
Ньяса (Малави), в сер. 19 в. часть их 
переместилась к оз. Виктория. Н. 
сильно смешаны с соседними народами 
банту: яо, малави, нсенга и др. Занима
лись скот-вом и земледелием. Совр. 
занятие — плужное переложное земле
делие. Развито отходничество на план
тации. Традиц. ремёсла — гончарство 
(орнаментиров. сосуды, чаши), плетение 
(циновки, корзины). Поселение — кра
аль. Сохраняются традиц. верования, 
часть Н. — христиане. 
НГОРОНГбРО (Ngorongoro), потухший 
щитовидный вулкан в Танзании, на Ю.-
В. плато Серенгети. Вью. до 2338 м. Вер
шина Н. осложнена гигантской проваль
ной кальдерой дл. 22 км; отметки днища 
от 970 до 1800 м. В юго-зап. части — два 
сильно разрушенных кратера, один из 
к-рых заполнен оз. Магади-Нгоронгоро. 
В 1959 прилегающие участки плато и 
кратер Н. выделены в одноимённый 
резерват (ок. 800 тью. га) для охраны 
ландшафтов травянистых и древесно-
кустарниковых саванн, осн. местообита
ния кр. млекопитающих (гну, газели 
Гранта и Томсона, зебры, носороги). 



НГУАБИ (Ngouabi) Мариан (1938— 
1977), политич. и гос. деятель Конго. По 
этнич. принадлежности куйю. Получил 
ср. воен. образование в Браззавиле; 
окончил во Франции воен. школу в 
Страсбурге, Сен-Сирское высшее воен. 
уч-ще. Вернувшись в 1962 в Конго, слу
жил в конголезской армии на команд
ных должностях в Пуэнт-Нуаре, Бразза
виле. Капитан (1965), майор (1968). В 
1966—68 чл. ЦК партии Национальное 
революционное движение. Сторонник 
развития Конго по пути социалистич. 
ориентации, возглавил левое крыло 
партии, решительно выступавшее про
тив установленного през. Конго А. Мас-
самба-Деба режима личной власти. По 
указанию през. в ночь на 29 июля 1968 
Н. был арестован. Освобождение его из 

3 

тюрьмы 3'1 июля отрядом десантников 
положило начало «Движению 31 июля 
1968». В 1968 — 70 Н. возглавлял новый 
верховный парт.-гос. орган — Нац. 
совет революции. В 1969 назначен (из
бран в 1970)през. Конго; одновременно 
стал пред. Гос. совета, мин. нац. обо
роны и безопасности. Инициатор созда
ния (дек. 1969) и пред. Конголезской 
партии труда (КПТ). Под руководством 
Н. в стране был осуществлён ряд про
грессивных социально-экономич. прео
бразований. Убит группой террористов. 

с. Марев. 
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Ngugi Wa 
Thiong'o) (p. 1938), кенийский писатель. 
Был корр€)Спондентом ряда газет , пре
подавал лит-ру в ун-те Найроби. В лит
ре дебютировал пьесой «Чёрный 
отшельник» (1968). Известность полу
чил е го цикл романов из жизни афр. 
общества с нач. 20 в. В романе «Река 
посередине» (1965) показаны проникно
вение в Кению первых европ. миссионе
ров, конфликт афр. и европ. культур. 
Романы «Не плачь, дитя» (1964, рус. 
пер. 1967) и «Пшеничное зерно» (1967) 
посвящены судьбам африканцев и евро
пейцев в годы религ.-политич. движе
ния May May (40-е гг. — 1956). В романах 
«Кровавые лепестки» (1977, рус. пер. 
1981) и «Дьявол на кресте» (1982) Н. ва 
Т., анализируя, подвергает критике 
бурж. отношения в совр. Кении. Автор 
сб-ка рассказов «Потаённые жизни» 
(1975), пьес, лит.-критич. статей, авто-
биографич, записок «Заключённый. 
Тюремный дневник» (1981). 

с о ч. в рус. пер. — Венчание на кресте, М., 1974; 
Пшеничное зерно. [Избр. произв.], М., 1977. 

Е. Я. Суровцев. 
НДАЛАТАНДО (Ndalatando) (до 1975 — 
С а л а 3 а р), город на С.-З. Анголы. 
Адм. ц. прев. Сев. Кванза. 10 тыс. жит. 
(1981). Ж.-д. станция на линии Луанда — 
Маланже. Центр по обслуживанию 
кофейных плантаций кр. с.-х. р-на. 
НДЕБЁЛЕ, а м а н д е б е л е , м а т а -
б е л е , м а т е б е л е (самоназв.), с е в . 
з у л у , м а н г о н ы , м а д з в и т и , 
м а ф и т и, народ на С.-В. ЮАР. Числ. 
ок. 715 тыс. чел. (1983, оценка). Язык 
группы нп/ни банту языков. Традиц. 
занятия — скот-во (кр. и мелкий рог. 
скот), подсечно-огневое земледелие. 
Мн. Н. живут в городах, заняты в пром-
сти. Траруц. ремёсла — кузнечное, 
кожев., резьба по дереву, гончарство, 
плетение. Традиц. поселение — крааль. 
Часть Н. — христиане, остальные сохра
няют традиц. верования. 
НДЕДЙ-ПЕ-НДА (Ndedi-Penda) Патрис 
(р. 1945), камерунский писатель. Пишет 
на франц. яз. Образование получил во 
Франции. В его социальной комедии 
«Рухье» (1969) и романе «Сеть» (1971) 
разоблачаются пережитки традиц. 
уклада и социальные пороки совр. 
общества. 

Лит.: Литературы Африки, М., 1979, с. 231; Развитие 
литературы в независимых странах Африки (60—70-е 
гг. XX в.), М., 1980, с. 184—86. Н, Д. Ляховская. 

1. Ндебеле в традиционной одежде. 2. Традиционная 
роспись жипы:< домов у ндебепе. ЮАР. 3. Девушки нде-
беле. Трансвваль, ЮАР. 4. Въезд в г. Нджамена. 
5. Национапьн1,1Й музей в г. Нджамена. 

НДЖАУ 231 
НДЖАМЕНА (N'Djamena) (до 1973 — 
Ф о р т - Л а м и), столица Чада. Адм. ц. 
преф. Шари-Багирми. Расположена на 
3. страны, на правом берегу р. Шари, 
близ впадения в неё р. Логоне. 211 тыс. 
жит. (1982). Климат экв. муссонный. Ср. 
темп-ры янв. 23,9°С, июля 27,7°С. Осад
ков ок. 650 мм в год. Торг., экономич. и 
культурный центр страны. Пр-тия по 
переработке с.-х. сырья (наиб, крупные: 
мясопром. и текст, комбинаты, мясохла
добойни, сах. з-д). Нач. пункт судох-ва 
по pp. Шари и Логоне. Узел автодорог. 
Междунар. аэропорт. Ун-т, н.-и. центры. 
Нац. музей. 

Осн. в 1900 французами как воен. 
опорный пункт (назван по имени руково
дителя франц. воен. экспедиции майора 
Лами). До 1958 адм. Ц. франц. колонии 
Чад; в 1958—60 столица авт. Респ. Чад. 

Город вытянут вдоль правого берега 
р. Шари и делится на 2 части. В европ. 
части с радиально-кольцевой системой 
улиц сосредоточены адм. здания, 
филиалы иностр. банков и фирм, мага
зины, уч. заведения, жилые здания, 
выстроенные с применением новейших 
материалов, солнцезащитных устройств 
и т. д. В др. части — старые кварталы 
города с прямоугольной уличной сетью, 
р-ны пром. пр-тий и массовой жилой 
застройки с мастерскими ремесленни
ков, рынками, церквами и мечетями. 
НДЖАУ (Njau) Элимо (р. 1932), танза
нийский живописец, график и мастер 
монументального иск-ва. Учился у С. 
Нтиро в колледже Макерере (Уганда; 
окончил в 1957) и в Великобритании 
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Нджойя у трона. Фото. Музей человека. Париж. 

мать Нзабндунке. Н. поощрял развитие 
ремёсел и иск-ва, создал письменность 
бамум (см. Бамум письмо) и школы. Им 
записана «История законов и обычаев 
бамум», по его инициативе составлена 
геогр. карта страны. Н. — автор кн. «До
бивайся, надейся и жди», в к-рой нашла 
отражение его синкретич. система веро
ваний (включавшая элементы христиан
ства и ислама). После передачи земель 
бамум (в составе Вост. Камеруна) в 1922 
под франц. управление Н. был отстра
нён от власти и сослан в Яунде. 

Э. с. Львова. 
НДИАЙ (N'Diaye) Ибрахим (р. 1928), 
сенегальский художник. В 1948—60 жил 
и учился в Париже, работал вместе с О. 
Цадкиным. Состоял в группе молодых 
парижских живописцев, выступавших 
против абстракционизма. Преподавал в 
школе изящных иск-в в Дакаре. Работал 
как скульптор, позднее перешёл к 
живописи. В живописных работах 
заметно влияние реалистич. парижской 
школы. Произв.: росписи Национального 
т-ра и мозаика в аэропорту в Дакаре; 
«Рынок». 

Лит.: M o u n t М. W., African art. The years since 
1920, Newton Abbot, 1973. H. E. Григорович. 
НДбЛА (Ndola), город в центр, части 
Замбии. Адм. ц. пров. Коппербелт. 282,4 
тыс. жит. (1980, перепись; с пригорода
ми). Кр. ж.-д. (ж. д. Ливингстон — Н.) и 
автомоб. узел. В Н. находятся медера-
финировочный, нефтеперераб., цем., 
сахароочистит. з-ды; ф-ки по произ-ву 
автопокрышек, мебели, одежды и др. 

ТЭС. Конечный пункт нефтепровода 
Дар-эс-Салам (Танзания) — Н. Осн. в 
1902. 
НДбНГО (Ndongo), Н г о л а (Ngola), 
А н г о л а , гос. образование в между
речье Данде, Кванзы и Кванго (на терр. 
совр. Анголы) в 15—17 вв. Осн. нас. 
страны составлял народ языковой 
группы мбунду. Столица — г. Мбанза-
Кабаса. Во главе гос-ва стоял верхов
ный правитель — нгола (отсюда назв. — 
Ангола), назначавший правителей отд. 
провинций — соба. Все жители страны 
подразделялись на три категории: бла
городных (макотас), детей страны (т. е. 
свободные люди) и рабов. Осн. занятия 
нас. — переложное земледе.пие и раз
ведение скота. Большое значение 
имела также добыча морских раковин. 
В сер. 16 в. на терр. Н. вторглись португ. 
колонизаторы. В 1612—22 португальцы 
овладели частью терр. Н. и назначили 
нголой своего ставленника Ари Килуан-
жи. Однако местные жители не призна
вали его власти. Нзинга Мбанди Нгола, 
ставшая правительницей Н. (1624), воз
главила восстание против колонизато
ров. В результате освободит, борьбы 
против португальцев ей удалось в 1648 
восстановить независимость и могуще
ство Н. После смерти Нзинги (1663) Н. 
было завоёвано португальцами и вклю
чено в состав их колонии в Зап. Тропич. 
Африке. А. М. Хазанов. 

НЕВбЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ, назв. низмен
ного, частично заболоченного побе
режья Гвинейского зал. мeж;:̂ y устьями 
pp. Нигер и Вольта (на терр. Нигерии, 
Бенина, Того и Ганы). В 16—18 вв. Н. б. 
был одним из главных районов работор
говли в Африке, местом вывоза неволь
ников. 
НЕГАДА, Н а г а д а, комплекс энеоли-
тич. памятников Верх. Египта (4-е тыс. 
до н. 3.). Расположен на леном берегу 
Нила, к С. от Луксора. Состоит из некро
поля (св. 2100 погребений) и 2 поселе
ний (сев. и южного). По находкам в Н. 
названа культура додинастич. Египта, 
к-рая включает два периода развития: 
Н.—I, часто отождествляющийся с 
амратской культурой, и Н.—II. Для Н.—I 
характерно сочетание производящего 
земледельч. х-ва и присваиЕшющего х-
ва охотников, собирателей и рыболо
вов. Орудия в основном из камня, 
изредка встречаются кованые про
колки из меди. Керамика — кубки кру-
глодонные, плоскодонные и на поддо
нах, блюда, бутыли и др. Известны 
кубки из базальта и алебастра. Украше
ния — браслеты из С Л О Н О Е Ю Й кости, 
раковин, камня, бусы из скорлупы 
страусовых яиц, сердолика, стеатита, 
раковин, кораллов. Погребе!НИЯ скор
ченные в круглых и овальных ямах. 

Для Н.—II характерно земледельч. 
х-во. Посёлки обносились стенами. Кам. 
орудия из широких ножевидных пластин 
с односторонней ретушью. Модные ору
дия — кованые и литые; долота, тёсла, 
кинжалы, иглы и др. Появились новые 
формы сосудов и фаянсоиые бусы; 
украшения из сердолика, стеатита, гор
ного хрусталя и др., зооморфные аму

леты из кости. Погребения в прямо
угольных ямах, иногда с подбоем илк» 
катакомбой. Культура Н. отражает ста
новление классового общества. 

Лит.: Ч а й л д Г., Древнейший Восток в свете ново • 
раскопок, пер. с англ., М., 1956; B a u m g a r t e i Е. 
The cultures of prehistoric Egypt, v, 1—2, L., 1947—60 
НЕГРИТЮД, идеологич. концепция 
бурж.-националистич. толка, абсолюти
зирующая особенности негроидной 
расы, противопоставляющая её другим 
расам. Сформулирована в нач. 1930-х п-
Л. Сенгором и вест-индскими неграми 
Э. Сезером и Л. Дама. 

Н. провозгласил единство и самобыт
ность негро-афр. культуры, необходи
мость обращения к её истокам и сохра
нения её культурных ценностей. Основ
ными тезисами Н. служат утверждения 
об исключительности и неповторимости 
негро-афр. цивилизации, её своеобра
зии и единстве, особом психологич. 
складе «негрской души», необъяснимых 
с позиций рационализма или материа
лизма. Сторонники Н. утверждают осо
бую роль негроидных народов в духов
ном развитии человечества, в возро
ждении единства человека и окружа
ющего мира. В их положениях содер
жатся гиперболизация роли культур
ного начала, обусловленного биогене-
тич. признаками, внеисторичность и 
внеклассовость подхода к культурно-
историч. процессам. 

Правые идеологи Н. выдвигают идею 
расово-обусловленной личности афри
канца, к-рая в противопоставление лич
ности европейца наделяется своеобра
зием индивидуального опыта, мораль
ных установок, самосознания. Сенгор 
определял Н. как учение о совокупно
сти культурных ценностей негро-афр. 
мира. 

Первоначально Н. отражал реакцию 
негро-афр. народов на колон, угнетение 
и расовую дискриминацию, стремление 
этих народов возродить свою поруган
ную культуру и человеческое достоин
ство. Одновременно Н. был своеобраз
ным протестом против европоцентрист
ских теорий, отдававших Европе при
оритет в создании духовных ценностей. 
На этом этапе для Н. характерно стрем
ление освободиться от «наваждения 
европ. культуры» как реакция на поли
тику обезличивания афр. народов. Лик
видация приниженного и угнетённого 
положения африканцев достигается 
путём пробуждения их самосознания, 
утверждения непреходящих ценностей 
афр. культуры. По словам Сенгора. 
«гордость за свою расу — вот первое 
условие негритюда». Н. объективно 
выражал протест против системы коло
ниализма. 

Однако уже в 30-е гг. в Н. наряду с 
элементами демократическими отчёт
ливо проступали бурж.-националисти-
ческие (понятие об «африканской 
душе», африканской исключительности 
концепция). 

Во 2-й пол. 40-х — нач. 60-х гг. Н. 
постепенно стал утрачивать бунтар
ские, полемич. начала, превратился в 
форму эстетич. любования фольклор
ными и религ. образами. В нём всё 

(1960—61). С нач. 70-х гг. преподавал в 
ун-те Дар-эс-Салама. В 1965 основал 
галерею Кибо в местечке Моши (Танза
ния). Для работ Н. характерны неболь
шие человеческие фигурки на фоне 
тщательно выписанного пейзажа, часто 
гористого. Произв.: росписи («Рожде
ство», «Крещение», «Тайная вечеря», 
«Моление о чаше» и др.) церкви Муче
ников в Форт-Холле в Кении (1956); 
литографии для Фонда Хармона (1962). 

Лит.: M o u n t М. W., African art. The years since 
1920, Newton Abbot, 1973. H. E. Григорович. 
НДЖбЙЯ (Njoia) (? —1933), верховный 
правитель гос-ва Бамум (на терр. Каме
руна). Унаследовал власть после 
смерти отца (ок. 1888), будучи малолет
ним; неск. лет правила регентша — его 



более усиливались мотивы иррацио
нальной эмоциональности, а также 
мотивы расовой исключительности. 
Тезис Н. о необходимости обособления 
афр. культуры использовался крайне 
националистич. силами для дискреди
тации европеоидной расы в целом. 
Попутно отрицался научный социализм 
как «творение белой расы», расовое 
сознание Н. противопоставлялось клас
совому. В Н. усилились элементы «чёр
ного расизма», проповеди расовой 
общности африканцев и американских 
негров. 

После завоевания политич. независи
мости в ряде афр. гос-в идеологи Н. 
отказываются от полного отрицания 
зап. мира. В этот период особое значе
ние приобретает вопрос о выборе пути 
развития. Н. превращается в проповедь 
капиталистич. пути развития и увекове
чения системы социальной несправед
ливости. Цель уничтожения классового 
неравенства подменяется задачей уни
чтожения неравенства между «бедными 
и богатыми» нациями. При этом затушё
вывается различие между капитали
стич. и социалистич. странами. Отме
чается стремление превратить Н. в 
общеконтинентальное учение. Boзни^ 
кли концепции «африканского социа
лизма», усилилась пропаганда третьего 
{«среднего между капитализмом и ком
мунизмом») пути, якобы заимствующего 
всё ценное от каждого из них и отбра
сывающего всё неприемлемое для 
Африки. Сторонники Н. стали актив
ными деятелями Африканского социа
листического интернационала. Н. объ
ективно превратился в идеологич. плат
форму консервативных и национали
стич. кругов. 

Н. подвергся резкой критике со сто
роны прогрессивных политич. деятелей 
Африки, выступающих за тесное 
сотрудничество Африки со странами 
других регионов мира, за интернацио
нальную солидарность с рабочим клас
сом, трудящимися бывших метрополий, 
с социалистич. странами. 

Лит..-Е р а с о в Б. С, Тропическая Африка. Идео
логия и проблемы культуры, М., 1972; Л е т н е в А. Б., 
Общественная мысль в Западной Африке. 191&—1939, 
М., 1983; Ф р е н к е л ь М. Ю., Африканские истоки 
теории негритюда, «Народы Азии и Африки», 1979, № 1; 
Ш а б а ев Б. А., Эволюция общественно-политичес
ких взглядов Леопольда Седара Сенгора (30—70-е 
годы), в кн.: Антиколониальная борьба и общественная 
мысль в Тропической и Южной Африке, М,, 1983, с. 
97—149. См. также лит. при ст. Сенгор. 

М. Ю. Френкель. 

НЁГУС, наиболее общий царский титул 
в эфиоп, семитских языках. Первона
чально применялся к главам царств (в 
т. ч. Аксумского), вассальным правите
лям и незначит, князькам. Аксумский 
царь обозначался также однокоренным 
словом нагаши, а также нэгусе-нэгэст 
(«царь царей»). В ср.-век. Эфиопии Н. и 
нагаши служили титулом или частью 
титула одного из вассальных князей, 
нэгусе-нэгэст — императора. Так, прави
тель Годжама носил титул нагаси, или 
нагаш, правитель Эритреи — бахр-
нагаш («царь моря») и т. д. В новое 
время главы полунезависимых царств 
Шоа и Годжам в Эфиопской империи 
приняли титул Н., тогда как титул 

нэгусе-нэгэст принадлежал только 
императору. Н. амхара и тиграи назы
вали также глав государств, присоеди
нённых к Эфиопии в 19 в. В 1913 Лидж 
Иясу дал титул Н. своему отцу расу 
Микаэлю. В 1932—35, затем с 1942 
титул Н. вышел из официального упо
требления, но сохранился в народной 
речи амхара и др. народов Эфиопии. 

Ю. М. Кобтцанов. 
НЕДРбМА, город на В. Алжира. Архит. 
памятники: Джами аль-Каддарин (воз
можно, восходит к 9 в.), Большая мечеть 
(кон. 11 — нач. 12 вв., по стилю близка 
соборным мечетям Алжира и Тлемсена); 
от 13—15 вв. (летняя резиденция прави
телей Тлемсена) сохранились остатки 
глинобитной касбы. Старинный центр 
художественной резьбы по дереву, тка
чества, вышивки, керамики. 

т. п. Каптврева 

«НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО КбН-
ГО» (НГК), владение в 1885—1908 
бельг. короля Леопольда II в басе, 
р. Конго, номинально суверенное гос-во, 
связанное личной унией с Бельгией. 
Образовано на терр., захваченной Меж
дунар. ассоциацией Конго (в основном 
соответствует терр. совр. Заира). Сто
лица — г. Бома. Границы были опреде
лены в сер. 1880-х гг., фактически терр. 
завоёвывалась колонизаторами вплоть 
до кон. 19 в. Центр, администрация НГК 
состояла из трёх департаментов (внутр. 
дел, финансов, иностр. дел и юстиции), 
руководители к-рых назначались Лео
польдом II; с 1887 возглавлялось ген.-
губернатором. Все адм. должности 
занимались европейцами. В 1885 пусту
ющие земли (не обрабатывавшиеся 
местным нас), в первую очередь леса, 
были объявлены гос. собственностью; в 
1890-х гг. они были разделены на гос. 
домен (с гос. монополией на каучук и 
слоновую кость), земли, переданные в 
концессию частным компаниям, и домен 
короля (ок. 250 тыс. км^, доходы с к-рого 
шли непосредственно Леопольду II). 
Кровавые репрессии, к к-рым прибегали 
колонизаторы для принуждения афри
канцев поставлять каучук и слоновую 
кость, вызвали восстания. В 1900-х гг. в 
Европе началась широкая кампания 
против царившего в НГК произвола 
(была поддержана либеральной прес
сой). Леопольд II был вынужден отказа
ться от прав суверена; в нояб. 1908 НГК 
было преобразовано в бельг. колонию 
(Бельг. Конго). А. Г. Южанин. 

НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАЗ
ВИТИЯ, см. в ст. Социалистической ори
ентации страны. 
НЕКТАРНИЦЫ (Nectarinlidae), семей
ство птиц отряда воробьинообразных. 
Всего 115 видов; 68 видов широко рас
пространены в Африке к Ю. от Сахары, 
из них 65 видов — эндемики Африки; 
остальные обитают в Юж. Азии, на 
Н. Гвинее и в Австралии. Дл. тела 9— 
25 см, масса 6—20 г, клюв удлинённый, 
тонкий, изогнутый вниз. Самцы боль
шинства видов окрашены ярко, часто с 
металлич. отливом, но после брачного 
периода линяют, приобретая невзрач
ную окраску, свойственную самкам. 
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Населяют разнообразные леса, редко
лесья (особенно в местах с обильно цве
тущими древесными растениями), 
встречаются в культурных ландшафтах 
и в горных лесах (на г. Килиманджаро на 
высоте св. 4 тыс. м). Подвижные древес
ные птицы. Питаются нектаром, к-рый 
высасывают из цветков (важные опыли
тели растений), и насекомыми. Сплетён
ное из травы, коры и волос гнездо 
устраивают на концах ветвей; в кладке 
1—3 яйца. с. А. Полозов. 
НЕОКОЛОНИАЛИЗМ в А ф р и к е , 
система неравноправных экономич. и 
политич. отношений, навязываемая 
империализмом странам, освободив
шимся от колон, господства и вступив
шим на путь самостоят, развития. Импе-
риалистич. державы пытаются исполь
зовать Н. в тех же целях, что и «клас-
сич.» колон, режим. «Проводя политику 
Н., — отмечается в Программе КПСС 
(новая редакция), — империализм стре
мится выхолостить завоёванный моло
дыми государствами суверенитет, 
сохранить и даже усилить контроль над 
ними». Как явление международное, Н. 
выступает в «коллективной» форме, 
отражая совпадение классовых интере
сов монополистич. буржуазии. Примени
тельно к отд. империалистич. гос-вам Н. 
сочетается с конкурентной борьбой осн. 
центров межимпериалистич. соперниче
ства за рынки сбыта, сферы приложе
ния капитала, источники сырья. Для 
быв. метрополий он стал средством 
удержать привилегии рухнувшей колон, 
системы, а для США, ФРГ, Японии — 
орудием экспансии в новые регионы. 
Наряду с экономикой и политикой Н. 
распространяется и на отношения 
империалистич. гос-в с освободивши
мися странами в сфере идеологии, куль
туры, науки, информации, воен. связей. 

Н. постоянно эволюционирует вслед
ствие тех процессов и изменений, к-рым 
подвергается империализм в условиях 
сужения сферы его господства, углубле
ния общего кризиса капитализма. Так, 
империализму с помощью Н. не удалось 
предотвратить повышение роли освобо
дившихся стран в мировых делах. Эти 
страны занимают всё более самостоят, 
позиции по осн. проблемам междунар. 
жизни, начинают оказывать на империа
лизм значит, давление через ООН, дви
жение неприсоединения, в рамках разл. 
объединений стран, на междунар. фору
мах, развёртывают борьбу за подлин
ный политич. суверенитет, экономич. 
самостоятельность, равноправие в меж
дунар. экономич. отношениях. Потер
пели неудачу и попытки Н. воспрепят
ствовать появлению в Африке стран 
социалистич. ориентации, всё более 
широкому распространению на быв. 
колон, периферии идей социализма, 
укреплению сотрудничества освободив
шихся стран с СССР и др. социалистич. 
гос-вами. 

Для Н. 60-х — 1-й пол, 70-х гг. было 
характерно применение прежде всего 
«косвенных», «утончённых» методов 
сохранения зависимого и эксплуатиру
емого положения освободившихся 
стран в мировом капиталистич. х-ве. 
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подчинения их политич. влиянию импе
риализма, его контролю. С кон. 70-х гг. и 
особенно в 80-е гг. Н. практически сбро
сил камуфляж. Полностью определи
лась и осн. стратегич. цель Н. — закре
пить освободившиеся страны в рамках 
мирового капиталистич. х-ва в качестве 
«производств, придатка», возвратить их 
в политич. систему империализма. 
Достижение этой цели призвано способ
ствовать решению гл. задач Н. на совр. 
этапе: усилить экономич. эксплуатацию 
этих стран, установив контроль над 
всеми сферами их хоз., социальной и 
политич. жизни, взимая многомил
лиардную дань, ослабить за их счёт кри
зисные потрясения капитализма; ис
пользовать их терр. в воен. планах, в 
качестве плацдармов глобальной агрес
сивной стратегии. Междунар. империа
лизм ищет в Н. возможности продлить 
своё существование, реализовать свои 
классовые интересы борьбы против 
мирового социализма, нац. освобожде
ния народов. Для осуществления экс
пансии в освободившиеся страны всё 
шире используются сила и угроза силой, 
диктат, подрывная деятельность, к-рые 
возведены в ранг гос. политики. Это 
нашло своё выражение в поддержке 
контрреволюционных сил в суверенных 
гос-вах (в Анголе, Мозамбике и др.), сти
мулировании там сепаратистских тен
денций, установлении прямых контак
тов с главарями антинародных движе
ний и др. 

Н. в области информации проявля
ется в насаждении теорий, пропаганди
рующих капитализм, попытках подрыва 
сотрудничества освободившихся стран 
с мировым социализмом, распростране
нии мифа о «советской воен. угрозе» 
для оправдания гонки вооружений и 
вмешательства во внутр. дела молодых 
гос-в. Нежелание признать за освобо
дившимися странами право самосто
ятельно определять пути своего разви
тия, выбор обществ, строя объясняется 
необходимостью защиты «прав челове
ка». 

На Афр. континенте отчётливо прояв
ляются политич. и воен. аспекты Н. 
Навязывая отд. странам воен.-политич. 
соглашения, пытаясь вовлечь их в мили
таристскую орбиту, империалистич. гос-
ва, и прежде всего США, заметно увели
чили своё воен. присутствие, особенно в 
Сев., Вост. и Юж. Африке. В этих р-нах 
воен. базы, аэродромы (св. 15 — в Егип
те, Кении, Сомали, Марокко) практи
чески превращены в транзитные опор
ные пункть! для переброски из США 
«сил быстрого развёртывания». Модер
низированные воен. базы на терр. ЮАР 
и Намибии используются для обслужи
вания воен.-мор. сил стран НАТО в юж. 
части Индийского и Атлантического 
океанов, а также предназначены для 
обеспечения возможных воен. операций 
против стран Тропич. Африки. Проведе
ние крупных воен. учений на террито
риях отд. стран позволяет системати
чески направлять в эти р-ны вооруж. 
силы, осваивать «театры» возможных 
карательных операций против нац.-
освободит. движений. Эту же цель пре

следуют попытки США втянуть ряд 
гос-в Вост. и Сев. Африки в т. н. коалиц. 
«связи» (по существу, политич. альян
сы). В Зап. и Центр. Африке Франция 
пытается создать региональные воен. 
союзы на базе некоторых экономичес
ких организаций, а на основе воен. 
соглашений с отдельными странами 
содержит там постоянные воинские 
контингенты. 

В 80-е гг. Н. проявляется также в 
навязывании освободившимся странам 
гонки вооружений с целью вовлечения 
их в систему долговременной воен.-тех-
нич. зависимости. Подготовка местных 
специалистов, обучение офицерского 
состава используются империализмом 
для создания социальной опоры в 
вооруж. силах афр. стран. 

Основой экономич. экспансии Н. явля
ются разл. формы экспорта капитала. 
Взяв курс на стимулирование частного 
предпринимательства в освободив
шихся странах и на налаживание «со
трудничества» с ними ТНК, империали
стич. державы рассчитывают т. о. навя
зать этим странам капиталистич. путь 
развития, создать в них социальную 
опору Н. На континенте действует ок. 5 
тыс. филиалов корпораций, в т. ч.: 
англ. — 1933, франц. — 872, амер. — 
765, зап.-герм. — 220 и голл. — 220 (нач. 
80-х гг.). Охватывая афр. страны раз
ветвлённой сетью филиалов и контро
лируя значит, часть их природных 
ресурсов, с одной стороны, сосредото
чивая в своих руках капиталы и техно
логию, необходимые для экономич. раз
вития, — с другой, ТНК стали гл. фор
мой деятельности монополистич. капи
тала в этих странах. Общий объём пря
мых частных иностр. инвестиций в 
Африке превысил 17 млрд. долл. в кон. 
1985 против 9,4 млрд. долл. в 1971. 

Крупными странами — экспортёрами 
частного капитала являются быв. 
метрополии. Доля Великобритании в 
общей сумме иностр. инвестиций в Гам
бии — 87%, Сьерра-Леоне — 84,4%; 
Франции в Нигере —95,7%, Сенегале — 
87,4%; Бельгии в Заире — 87,8%, Руан
де — 86,8%. Усиливается экспансия 
корпораций ФРГ, к-рые увеличивают 
свои инвестиции гл. обр. в афр. стра
ны — члены ОПЕК. Итал. корпорации 
расширяют своё экономич. проникнове
ние в Камерун, Мали и особенно в Ниге
рию. Обеспечению стратегич. интересов 
МОНОПОЛИСТ!;!»;!, капитэла стран — чле
нов ЕЭС способствуют Ломейскив кон
венции. Растут инвестиции монополий 
США, выступающих в совр. условиях 
как главная и направляющая сила Н. на 
континенте. За 1970—83 они увеличи
лись с 0,6 млрд. до 5,2 млрд. долл., при 
этом осн. сумма инвестиций приходится 
на нефтедоб. пром-сть (ок. 70% в кон. 
1983). 

При помощи разносторонней системы 
неравноправных производств, связей, 
отражающих экономич. и технологич. 
отсталость афр. стран, ТНК обволаки
вают их новыми путами зависимости. 
Формы деятельности иностр. капитала 
многообразны. Это филиалы и дочерние 
пр-тия с преобладающим влиянием 

иностр. капитала, смешанные компании 
с участием местного частного и гос. 
капитала, контракты на обслуживание, 
управление, геологоразведочные рабо
ты, соглашения о разделе выпускаемой 
продукции. К совр. формам проникнове
ния монополистич. капитала относится 
и использование ТНК в своих интересах 
таких объективных социально-эконо
мич. процессов в афр. странах, как 
индустриализация и экономич. интегра
ция. Так, понижение тарифных барь
еров и ослабление валютных ограниче
ний в рамках региональных объедине
ний используются ТНК для создания в 
странах — участницах этих объедине
ний экспортных отраслей, ориентиро
ванных на мировые рынки. 

При определении характера, целей v 
места капиталовложений ТНК руковод
ствуются не потребностями развития 
нац. экономики афр. стран, а стремле
нием укрепить свои позиции и увеличить 
свою долю в извлекаемой от эксплуата
ции афр. народов прибыли. Корпорации 
концентрируют свои инвестиции преим. 
в странах с ёмким внутр. рынком, бога
тыми природными ресурсами, выгодным 
геогр. положением и благоприятным 
инвестиц. климатом. В то же время они 
сознательно обходят группу наименее 
развитых стран, испытывающих наи
большую потребность в иностр. капи
тале и технологии (так, на нач. 1984 ок. 
62% прямых инвестиций амер. ТИК 
было вложено в 6 из 51 страны Африки). 
Тем самым ТНК обостряют неравно
мерность экономич. развития афр 
стран и способствуют усилению их диф
ференциации. 

Характерным направлением инве
стиц. политики ТНК стал перенос в 
страны континента трудоёмких, мате-
риалоёмких и экологически вредных 
произ-в, что обусловливается, в частно
сти, низкой стоимостью местной рабо
чей силы, наличием богатых полезных 
ископаемых, отсутствием в этих странах 
законов об охране окружающей среды. 
Созданные иностр. капиталом пр-тия по 
выпуску радиоэлектронного оборудова
ния, хим. продукции, первичной обра
ботке сырья, как правило, не имеют 
полного производств, цикла и зависят от 
пр-тий на Западе. Всё это способствует 
формированию в Африке такой отрас
левой структуры совр. материального 
произ-ва, к-рая полностью зависит от 
условий и динамики воспроиз-ва гос-
монополистич. капитала в центрах 
мирового капиталистич. х-ва и превра
щает экономику стран континента в 
пром.-сырьевой придаток империали
стич. гос-в. 

Важное место в системе Н. занимает 
гос. «помощь», несмотря на относит, 
сокращение её доли в общем притоке 
финанс. средств из империалистич. дер
жав в Африку: в 60-е гг. на долю гос. 
средств приходилось до 70% всего 
вывоза капитала, а в нач. 80-х гг. — до 
34%. Помощь гос-в Запада в рамках 
ОЭСР афр. странам в 1982 составила 
9,2 млрд. долл. Гос. «помощь» рассма
тривается странами Запада, с одной 
стороны, как средство контроля за 



направлением социально-экономич. 
развития афр. стран, с другой — как 
механизм обеспечения своих интересов 
на континенте. Она призвана создавать 
благоприятные условия для деятельно
сти ТНК, поощрять капиталистич. 
предпринимательство, способствовать 
достижению общих целей политики Н. 
Одновременно помощь зап.-европ. гос-в 
носит избират. характер. Так, к нач. 
80-х гг. ок. 80% финанс. средств, отпу
щенных Францией и Великобританией 
на «помощь» афр. странам, поступало в 
страны «зоны франка» и Содружества 
(брит.). О неоколониалистском харак
тере «помощи» свидетельствует и её 
отраслевая структура. Из общего объё
ма «помощи» странам Африки в 1982 
только 28% пришлось на развитие 
пром-сти и с. х-ва. 

Программы экономич. «помощи» спо
собствуют непосредств. увеличению 
прибылей ТНК, поскольку подавляющая 
часть «помощи» стран Запада (70— 
75%) предоставляется при условии её 
расходования для покупок у них опре-
дел. товаров, что даёт возможность 
искусственно завышать цены. Кроме 
того, страна-получатель вынуждена 
покупать только производимое в 
стране-кредиторе оборудование неза
висимо от его качеств, характеристик. 
Нередко «помощь» обусловливается 
обеспечением разл. льгот ТНК, предо
ставлением концессий, навязыванием 
контрактов с фирмами страны-кредито
ра. 

Экономич. «помощь» используется 
империалистич. гос-вами и для актив
ного политич. давления на молодые гос-
ва Африки, для дестабилизации про
грессивных пр-в и подрыва проводимой 
многими из них независимой политики. 
По политич. мотивам США в 1981 при
остановили льготные прод. поставки 
Мозамбику, в 1982 резко уменьшили 
экономич. «помощь» Эфиопии, в 1983 — 
Зимбабве и Мадагаскару. Начиная с сер. 
80-х гг. неоколониалистские силы, играя 
на серьёзных затруднениях в с. х-ве 
афр. стран, стали широко использовать 
прод. помощь для вмешательства во 
внутр. дела этих стран (Эфиопия, 
Судан, Мозамбик, Кения, Нигер и др.). 

Осн. часть «помощи» предоставля
ется на двусторонней основе. Однако с 
кон. 70-х гг. растёт уд. вес многосторон
ней «помощи» с участием таких между
нар. орг-ций, как МБРР, MAP, МВФ и др., 
что свидетельствует об усилении «кол
лективного» характера Н. Новым 
направлением в стратегии Н. в 80-е гг. 
становится сокращение ассигнований 
империалистич. гос-в междунар. орг-
циям, оказывающим «помощь» на льгот
ных условиях, при одновременном уве
личении размеров ассигнований тем 
орг-циям, к-рые предоставляют «по
мощь» на жёстких коммерч. условиях. В 
результате такой политики «помощь» 
MAP странам Африки за 1976—83 уве
личилась с 0,5 млрд. до 1,2 млрд. долл., 
т. е. только в 2,4 раза, а объём креди
тов, предоставленных МВФ этим стра
нам, за тот же период возрос с 0,5 млрд. 
до 2,1 млрд. долл., т. е. в 4,2 раза. Пре

доставление кредитов МВФ сопрово
ждается требованиями, затрагивающи
ми бюджетную, ден.-кредитную и вне-
шнеторг. политику освободившихся 
стран (ограничение заработной платы 
трудящихся, повышение цен на товары 
широкого потребления, свёртывание 
деятельности гос. сектора, повышение 
налогов, девальвация нац. валюты и 
др.). Выполнение этих требований при
водит к снижению темпов экономич. 
роста страны-заёмщика, сокращению 
объёма внутр. произ-ва, однобокому раз
витию экспортных отраслей, увеличению 
безработицы, т. е. не только не разре
шает тяжёлые социально-экономич. 
проблемы афр. стран, но и усугубляет их. 

Неоколониалистские черты присущи 
и внеш. торговле между развитыми 
капиталистич. и освободившимися стра
нами. Осн. торг. партнёрами последних 
являются империалистич. гос-ва: в 1982 
на них приходилось 86,1% экспорта и 
77,6% импорта афр. стран. Сохраняется 
колон, структура торговли: в 1982 
минер, сырьё и топливо составляли 
более 70% всего афр. экспорта, а осн. 
статьями афр. импорта были машины и 
оборудование (63,8%), продовольствие 
(15,1%), топливо (8,6%), сырьё (4,1%). 
Корпорации империалистич. держав, 
контролирующие эту торговлю, прово
дят курс на снижение цен на импортиру
емое сырьё, в то же время системати
чески повышая мировые цены на экс
портируемые ими готовые пром. изде
лия. Вследствие ухудшающихся усло
вий торговли (соотношение экспортных 
и импортных цен) страны Африки несут 
огромные потери. За период 1973—82 их 
экспортные доходы сократились на 
20%. Ущерб афр. странам наносят и 
разл. дискриминац. меры империали
стич. держав, в частности протекцио
нистские меры (тарифные ограничения, 
количеств, лимитирование ввоза, анти
демпинговые и компенсац. пошлины и 
др.), санкции, эмбарго и т. д., в резуль
тате чего ежегодные потери этих стран 
достигают 6 млрд. долл. Неоколониа
листская политика приводит к тому, 
что, несмотря на растущий внешнеторг. 
оборот стран Африки и рост их экспор
та, уд. вес этих стран в мировой капита
листич. торговле снижается: с 4,6% в 
1980 до 3,9 в 1983. 

Активизируется науч.-технич. экспан
сия, осуществляемая империалистич. 
гос-вом (предоставление технич. помо
щи) и частным капиталом (продажа 
машин и оборудования, патентов, 
лицензий, товарных знаков, использо
вание консультативных и управленч. 
услуг). Негативные последствия науч.-
технич. экспансии проявляются в фор
мировании индустриальной специализа
ции стран региона в соответствии с 
интересами монополистич. капитала, в 
создании технологич. зависимости, к-
рая ставит эти страны в положение 
младшего партнёра в глобальной науч.-
технич. политике Запада. 

Неравноправное положение стран 
Африки в мировом капиталистич. х-ве, 
возрастание масштабов неоколон, экс
плуатации приводят к постоянному уве-
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личению их потерь во внешнеэкономич. 
обмене, к оттоку значит, части их нац. 
дохода в империалистич. гос-ва. Сово
купный дефицит платёжных балансов 
афр. стран по текущим операциям 
достиг 13,5 млрд. долл. в 1983 против 11 
млрд. в 1980. Выравнивание платёж
ного баланса осуществляется за счёт 
использования золотовалютных резер
вов (в 1983 они уменьшились по сравне
нию с 1980 почти в два раза) или заём
ных средств, что ведёт к резкому увели
чению внеш. долга (с 20 млрд. долл. в 
1975 до 170 млрд. в 1985). На погашение 
задолженности страны региона тратили 
25% своих экспортных поступлений в 
1983 против 14% в 1973. В ряде стран 
выплаты в обслуживание долга дости
гли таких размеров, что их пр-ва оказы
ваются неспособными выполнить свои 
обязательства (Марокко, Заир, Судан и 
др.). Громадная внеш. задолженность 
препятствует освобождению афр. стран 
от навязанной им неоколон, системы 
зависимости. 

Стремясь покончить с неравноправ
ным положением в мировом капитали
стич. х-ве, молодые гос-ва Африки 
ведут борьбу за перестройку междунар. 
экономич. отношений на справедливой, 
демократии, основе. Эта борьба прини
мает разл. формы: национализация соб
ственности иностр. капитала, ограниче
ние его деятельности, регламентация 
приобретения и освоения иностр. техно
логии, осуществление нац. суверени
тета над своими природными ресурсами 
и др. Ряд стран континента избрал путь 
социалистич. ориентации, открывающий 
им перспективу освобождения от Н. В 
борьбе за экономич. независимость 
афр. страны опираются на всесторон
нюю поддержку СССР и др. стран 
социалистич. содружества (см. также 
Общий обзор. Экономический очерк; ст. 
Монополии капиталистические). 

Лит.: Неоколониализм и Африка в 70-х гг., М. — 
София, 1975; Внешняя политика стран Африки, М,, 1981; 
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(1923—1982), сов. историк, д-р историч. 
наук (1981). В 1945 окончил историч. 
ф-т Ереванского ун-та. Старший науч. 
сотрудник Ин-та Африки АН СССР. 
Проблематика исследования: история 
внеш. политики России на Ближнем Вос
токе и в Африке; Африка в истории 
междунар. отношений; история Африки 
в 19—20 вв. 

Соч. ; Дипломатическая история египетского кри
зиса 1881—1882 г. (В свете русских архивных материа
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Африка (1917—1945 гг.), в кн.: СССР и страны Африки. 
(Дружба, сотрудничество, поддержка антиимпериали-
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упрочен новыми договорами; Н.И, 
фараон в 609—595 до н. э. Принадле
жал к XXVI династии, сын Псамметиха I. 
Пользуясь ослаблением Ассирии и опа
саясь возвышения успешно воевавших с 
ней Вавилонии и Мидии, попытался вос
становить власть Египта на вост.-среди-
земноморском побережье. В 609 овла
дел городами Газа и Аскалон, в битве 
при Мегиддо разбил войска Иудеи. В 
605 в битве при Кархемише потерпел 
поражение от вавилонского царя Наву
ходоносора II. Развивал мор. торговлю 
Египта, построил верфи и создал мощ
ный флот на Средиземном и Красном 
морях. При нём началось стр-во канала, 
соединившего Нил с Красным м. По его 
поручению финикийские моряки ок. 600 
впервые обогнули Африку (путешествие 
продолжалось 3 года). с. с. Соловьева. 

НЁХСИУ, н ё X с и, собират. название 
древних народов, живших к Ю. от Др. 
Египта. Первое упоминание Н. — в тек
сте Палермского камня (25 в. до н. э.). 
Егип. источники Древнего царства назы
вают Н. стран Меджа, Ирерчет, Иям, 
Уауат, Каау, Ибхет, Ирчет, Ахем, Тере-
рес, Сечу, Ахтиу (?). В надписях Сред
него царства список стран Н. возглав
ляет Куш, появляются новые назв.: 
Шаат, Бекес (?), в памятниках Нового 
царства: Ирем и др. Кроме Н. Куша, 
можно также считать установленным, 
что Н. Меджа (маджаи) — кочевники 
Вост. пустыни, предки совр. беджа; Н. 
Уауат — нас. области между 1-м и 2-м 
порогами Нила. Остальные Н. распола
гались в долине Нила южнее 2-го порога 
и к 3. от неё. В надписях Нового царства 
Та-Нехси (Земля Н.) часто отождествля
лась с Та-Сети (Земля Куша). Земля И. 
как Земля Мероэ, охватившего всю 
терр. долины Нила к Ю. от Египта, 
встречается в иероглифич. и демотич. 
надписях мероитов вплоть до поздне-
римского времени. 

Лит.: G а г d i п е г А. И., Ancient Egyptian onomastica, 
V. 1—2, Oxf., 1947. С. Я. Берзина. 

НЗЕРЕКбРЕ (N'Zerekore), город на Ю.-
3. Гвинеи. Адм. ц. обл. Нзерекоре. Ок. 
80 тыс. жит. (1979). Узел автодорог на 
гг. Масента, Бейла, Лола, Ганта (Либе
рия). Аэропорт местного значения. Лесо-
пильно-фанерный з-д. 
НЗЙНГА МБАНДИ НГбЛА Анна (1582— 
1663), нац. героиня ангольского народа, 
правительница ср.-век. гос-в Ндонго и 
Матамба. Будучи сестрой правителя 
Ндонго — Мбанди Нголы, Н. участво
вала в переговорах с португ. губернато
ром в Луанде (1621), где была крещена и 
получила христ. имя Анна. В 1624 (после 
смерти брата) Н. стала правительницей 
Ндонго. Н. создала коалицию афр. 
вождей, объединивших силы в борьбе 
против португальцев. В эту коалицию 
вошли мн. племена, страдавшие от 
набегов португ. охотников за рабами, а 
также рабы, бежавшие из зоны португ. 
владычества. Потерпев поражение от 
колонизаторов на р. Кванза, Н. отсту
пила на В., где в сер. 30-х гг. завоевала 
гос-во Матамба и стала его правитель
ницей. Вместе с правителем соседнего 
гос-ва Касанже Нзинга держала под 
контролем важнейшие пути работор

говли из р-на Лунды к невольничьим 
рынкам на Атлантич. побережье. Укре
пившись в Матамбе и создав сильную 
армию, Н. попыталась выбить колониза
торов из Ндонго. В 1641 она заключила 
союз с голландцами, высадившимися в 
Анголе, против португальцев. В 164€ 
объединённые силы голландцев, армиу 
Н. и короля гос-ва Конго разгромил** 
португ. войско. Н. удалось восстановить 
свою власть над гос-вом Ндонго. Длит 
борьба ангольского народа во главе с И. 
надолго приостановила продвижение 
португ. колонизаторов и задержала 
захват ими внутр. р-нов Анголы. 

А. М. Хазаноа 

НЗЙНГА-А-НКУВУ, Ж у а н I, прави
тель ср.-век. гос-ва Конго в 1482—1506 
В период правления Н.-а-Н. в Конго при
было первое португ. посольство (1485) 
к-рое было задержано им до 1487, когда 
в страну вновь прибыли португальцы 
вместе с конго, захваченными в 1485 в 
качестве заложников. В 1488 Н.-а-Н 
направил посольство в Лисабон, возвра
тившееся в 1491 вместе с миссионерами 
и мастерами для постройки церквей. В 
день закладки церкви (3 мая 1491) мис
сионеры крестили Н.-а-Н., получившего 
при этом имя Жуан I. Вслед за этим 
началось массовое крещение нас. Кон
го, зачастую проводившееся принуди
тельно; христианство было объявлено 
гос. религией. В последующие годы юно
шей из Конго направляли для обучения 
в Португалию. Проникновение в страна-
европейцев и отступление знати конго 
от обычаев предков вызвало восстание 
против Н.-а-Н. Сопротивление нар. масс 
побудило Н.-а-Н. в конце своего правле
ния отречься от христианства, что при
вело к расколу страны на 2 враждующие 
группы — противников иностранцев и 
их религии и представителей знати, при
нявших христианство и опиравшихся на 
помощь португальцев. В решающем сра
жении победу одержал сторонник евро
пейцев, один из сыновей Н.-а-Н., в 1506 
вступивший на престол под именем 
Афонсу I (см. Мвемба Нзинга) 

А. г. Южанин. 
НЗО (Nzo) Альфред Бапстуксоло 
(р. 1925), деятель нац.-освободит. дви
жения Юж. Африки. Род. в семье рабо
чего-африканца. Окончил миссионер
скую школу, учился в университетском 
колледже в Форт-Хейре, затем в тех
нич. колледже в Йоханнесбурге. В 
1947—58 работал сан. инспектором. В 
1950 вступил в АНК. Принимал активное 
участие в организации массовых кампа
ний и выступлений, проводившихся АНК 
в 50-е гг. В 1958 избран чл. Нац. испол
кома АНК. В 1964—69 работал в пред
ставительствах АНК в Каире и Дели. С 
1969 — ген. секр. АНК. 
НЗУЛА (Nzula) Альберт (1905—1934). 
деятель рабочего и коммунистич. дви
жения Юж. Африки. Род. в семье рабо
чего-зулу. Получил образование в мис
сионерской школе в Лавдейле. Работая 
затем учителем в школах для африкан
цев в Капской колонии и Трансваале, 
начал участвовать в рабочем движении, 
В 1928 вступил в Коммунистич. партию 
Юж. Африки (ныне ЮАКП), активно уча-

стической борьбы), М., 1977; то же, М., 1980 (на англ. 
яз.); Введение, в кн.: История национально-освободи
тельной борьбы народов Африки в новейшее время, М., 
1978 (совм. с А. Б. Летневым и И. П. Ястребовой); Africa 
in Soviet Studies. Annual. 1982, M., 1982 (совм. с др.). 

Лит.: Памяти Георгия Александровича Нерсесова, 
«Народы Азии и Африки», 1982, № 6; Африка: Проб
лемы истории (Сборник статей), М., 1986. 
НЁТО, Н е т у (Neto) Антониу Агостинью 
(1922—1979), гос. и политич. деятель 
Анголы, поэт. Род. в семье протестант
ского пастора. В 1944—47 работал в 
службе здравоохранения. С 1947 жил в 
Португалии, учился в ун-тах Лисабона и 
Коимбры. Был одним из основателей 
культурно-просветительского движения 
«Идём открывать Анголу» (1948) и др. 
За политич. деятельность подвергался 
арестам и тюремному заключению 
(1955—57). В 1958 окончил мед. ф-т и 
вернулся в Анголу, где вступил в Народ
ное движение за освобождение Анголы 
(МПЛА). В 1960 был арестован за рево-
люц. деятельность и сослан на О-ва 
Зелёного Мыса, а затем заключён в 
тюрьму (в Лисабоне). Под давлением 
междунар. кампании в его защиту Н. в 
1962 был освобождён и выехал в Кин
шасу. С 1962 Н. — пред. МПЛА, возгла
вившего вооруж. борьбу ангольского 
народа против португ. колонизаторов. В 
нояб. 1975 Н. стал первым президентом 
Нар. Респ. Ангола. Н. явился создате
лем авангардной партии трудящихся 
Анголы — МПЛА — Партии труда, с дек. 
1977 её председатель. Междунар. Лен. 
пр. «За укрепление мира между народа
ми» (1977). 

Стихам Н. свойственны граждан
ственность и революционность и в то же 
время лиризм, богатство и разнообра
зие проблематики, филос. глубина, чув
ство солидарности с др. народами, 
ответственности интеллигента перед 
народом: сб-ки «Стихи» (1961), «С 
сухими глазами» (1963), «Священная 
надежда» (1973, рус. пер. 1981). 

с о ч. в рус. пер. — Звездный путь, М., 1977: [Стихи], 
в сб-ках: Взглядом сердца, М., 1961; Здесь и трава 
родится красной, М., 1967; Поэзия Африки, М., 1973; 
Поэзия борьбы, М., 1976. 

Лит.: Политические портреты борцов за националь
ную независимость, 2 изд., М., 1983; Х а з а н о в A.M., 
Агостиньо Нето, М., 1985. 

А. М. Хазанов, Е. А. Ряузова. 
НЕФЕРТИТИ (др.-егип. «Красавица гря
дёт»), др.-егип. царица (14 в. до н. э.), 
супруга Аменхотепа IV (Эхнатона), воз
можно, его сводная сестра. Вероятно, 
принимала участие в проведении религ. 
реформы мужа; её имя после реформы 
было изменено на Нефер-Неферу-Атон 
(«Прекрасны красоты Атона»). В 1912 в 
Амарне (Эль-Амарне) была раскопана 
мастерская ваятеля Тутмеса со скуль
птурными портретами Н. (хранятся в 
Каирском музее и Гос. музеях Берлина). 

Лит.: М а т ь е М. Э, Во времена Нефертити, [Л.— 
М., 1965]. 

НЁХО (егип. И е к а у), в Др. Египте: H.I, 
правитель Саиса и Мемфиса в 1-й пол. 
7 в. до н. э. После покорения царём 
Ассирии Асархаддоном Египта в 671 и в 
начале правления Ашшурбанипала 
оставался у власти, выразив покор
ность завоевателям. Ок. 664 в союзе с 
др. правителями Дельты восстал против 
Ассирии, после чего Мемфис был у него 
изъят ассирийцами, но власть над Саи-
сом сохранена и союз H.I с Ассирией 



ствовал в организации массовых митин
гов и демонстраций против расистского 
режима, в распространении влияния 
компартии среди африканцев, в работе 
вечерней школы для рабочих-африкан
цев, организованной коммунистами в 
Йоханнесбурге. В 1929 избран зам. 
секретаря ЦК партии, затем стал секре
тарём ЦК, был одним из руководителей 
её газ. «Саут Африкан уоркер». Играл 
важную роль в профсоюзном движении, 
участвовал в деятельности АНК. С авг. 
1931 учился в Ленинской школе в 
Москве, представлял профсоюзы афри
канцев ЮАС в Центр. Совете Профин-
терна, участвовал в работе Междунар. 
профсоюзного к-та негритянских рабо
чих. Тесно сотрудничал с первыми сов. 
учёными-африканистами. Автор ряда 
работ (нек-рые опубл. под псевд. Т. 
Джексон) по проблемам рабочего дви
жения в Африке, в т. ч. первой в миро
вой лит-ре книги об афр. пролетариате 
(совместно с И. И. Потехиным и А. 3. 
Зусмановичем). 

Соч. : The struggle of the Negro toilers in South Africa, 
«The Negro Worl<er», 1935, v. 5, № 2—6, 10; The coloured 
workers in South Africa, там же, 1936, v. 6, № 2; The 
Fusion movement in South Africa, там же, 1934, v. 4, № 1; 
в рус. пер. — Д ж е к с о н Т., Страна алмазов и рабов, 
[М.], 1932; З у с м а н о в и ч А. 3., П о т е х и н И. И., 
Д ж е к с о н Т., Принудительный труд и профдвиже
ние в негритянской Африке, М., 1933; Д ж е к с о н Т., 
Южноафриканская федерация профсоюзов и работа 

среди горняков, «Красный Интернационал профсо
юзов», 1933, № 11—12; Д ж е к с о н Т., С н е г и 
ре в И., Рабочее движение в Южной Африке, «Борьба 
классов», 1933, № 11. 

Лит.: Д а в и д с о н А. Б., Альберт Нзула — один из 
первых африканцев-коммунистов, «Рабочий класс и 
современный мир», 1975, № 6; Historicus. Albert Nzula, 
our First African General Secretary, «The African Commu
nists", 1976, №65, A Б. Давидсон. 

НИАМЁЙ (Niamey), столица Нигера (с 
1960). Адм. ц. одноим. департамента. 
Расположен на р. Нигер. Ок. 400 тыс. 
жит. (1983, с пригородами, оценка). Кли
мат субэкв., ср.-мес. темп-ры 20—32°С. 
Осадков 350 мм в год. Важный трансп. 
узел автодорог, связывающих зап. и 
вост. р-ны Нигера, а также Нигер с Бени
ном и Буркина-Фасо. Текст, ф-ка, пр-тия 
по произ-ву стройматериалов, изделий 
из пластмассы, мебели, мелкого с.-х. 
инвентаря, газа; развита пищ. пром-сть 
(скотобойня, муком. з-д и др.). Торг. ц. 
с.-х. района. Ремёсла (выделка кож, 
изготовление изделий из серебра, 
золота и др.). В 19 в. незначит, рыбац
кое поселение. После захвата франц. 
колон, войсками Н. с 1900 — адм. ц. 
«воен. автономной терр. Зиндер» (в 
1910 преобразована в «воен. терр. 
Нигер»). В 1926—60 адм. ц. колонии 
Нигер. В новой части города на плато — 
совр. кварталы с прямолинейной, про
резанной диагоналями уличной сетью, 
застраиваются 2—3-этажными жилыми 
домами и обществ, зданиями, выстроен
ными в духе новейшей архитектуры и 
украшенными мотивами нац. орнамента: 
Дворец конгрессов, здание Управления 
исследований солнечной энергии. Нац. 
банк и др. (все — 1970 — нач. 80-х гг.); 
адм. здания; гостиницы «Гранд отель 
дю Нижер» и «Терминюс» (обе —1960— 
70-е гг.). На берегу р. Нигер — коттеджи 
состоятельной части населения. Старая 
часть города застроена глинобитными 
домами из банко. Большая мечеть (2-я 
пол. 1970-х гг.). На рыночной площади — 
обелиск в честь павших в 1-й и 2-й миро
вых войнах. Нац. музей Нигера. Н. — 
центр художеств, ремёсел. Гос. ун-т. 
Нац. адм. коллеж, Исследоват. центр 
ОАЕ лингвистики, истории и устных тра
диций, я о. Низская. 

НИГЕР 237 
НИГЕР (Niger; от берберского н'еги-
рен — река), река в Гвинее, Мали, 
Нигере и Нигерии. Третья по длине и пл. 
басе, после Нила и Конго. Дл. 4160 км, 
пл. басе. 2092 тыс. км^. Берёт начало 
под назв. Джолиба на склонах Леоно-
Либерийской возв., впадает в Гвиней
ский зал. Атлантич. ок., образуя дельту. 
Гл. притоки: справа — Мило и Бани, 
слева — Сокото, Кадуна и Бенуэ. От 
истоков примерно до 10° с. ш. Н. течёт 
на С.-В. в горах, а затем выходит на рав
нины Судана. Здесь река становится 
судоходной. Между гг. Ке-Масина и Том-
букту Н. разделяется на многочисл. 
рукава и протекает в сильно заболочен
ной долине с обилием протоков, стариц 
и озёр. Этот р-н наз. внутр. дельтой Н.; 
здесь некогда река впадала в большое 
бессточное озеро. В р-не г. Томбукту 
рукава соединяются в одно русло. 
Далее река течёт примерно ок. 300 км 
вдоль юж. окраины пустыни Сахары, 
ниже г. Елва пересекает Сев.-Гвиней
скую возв., где принимает много мелких 
притоков. Далее, вплоть до устья (ок. 
750 км), река протекает в широкой 
долине, доступна для судоходства. При
няв у г. Локоджа крупнейший свой при
ток — р. Бенуэ, русло реки достигает 
ширины 3 км. В 180 км от океана, близ 
г. Аба, начинается дельта Н. (пл. 24 
тыс. км^). По протяжённости наиб, 
рукав — Нун, для судоходства пользу
ются более глубоким рукавом Форка-
дос. 

Н. характеризуется сложным водным 
режимом. В верх, течении паводки в 
июне—сент., в ниж. течении — второй 
паводок в февр. Ср. расход воды 9300 
м /̂с (макс, до 35 тыс. м^/с), год. сток ок. 
300 км^. Твёрдый сток 67 млн. т. Мор. 
приливы охватывают б. ч. дельты. Н. 
используется для орошения; построены 
плотины — Эгрет (у Бамако) и Сансан-
динг (у одноим. селения), поднимающие 
воду для питания оросит, каналов. Кр. 
ГЭС и вдхр. Каинджи. Рыб-во (карп, 
окунь, усач или барбель и др.). Судох. на 
отд. участках: от Курусы до Бамако; за 
порогами Сотуба (ниже Бамако) до 
Ансонго, от г. Ниамей до устьев. Важ
нейшие города: Куруса (Гвинея), Бама
ко, Томбукту (Мали), Ниамей (Нигер), 
Джебба, Локоджа (Нигерия). В дельте 
мор. порт — Порт-Харкорт. 
НИГЕР (Niger), Р е с п у б л и к а 
Н и г е р (Republique du Niger). 

Общие сведения 
Н. — гос-во в Зап. Африке. Граничит 

на С. с Алжиром и Ливией, на В. с Чадом, 
на Ю. с Нигерией, на Ю.-З. с Бенином и 
Буркина-Фасо, на 3. с Мали. Пл. 1267 
тыс. км^. Нас. 6,5 млн. чел. (1984, оцен
ка). Столица — г. Ниамей. В адм. отно
шении терр. Н. разделена на 7 департа
ментов (см. табл.). 

Государственный строй 
В 1974 в стране установлен воен. 

режим, Конституция 1960 отменена, 
политич. партии и политич. деятель-

1. Национальный музей Нигера в г. Ниамей. 2. Река 
Нигер. 
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ность запрещены. Основы власти закре
плены ордонансом Высшего воен. 
совета (ВВС) от 22 апр. 1974, предусма
тривающим, что до возобновления нор
мальной деятельности гражд. ин-тов 
вся полнота законодат. и исполнит, вла
сти принадлежит ВВС, состоящему из 
офицеров армии, нац. жандармерии и 
полиции. Верховная власть сосредото
чена в руках пред. ВВС, к-рый является 
главой гос-ва и пр-ва, а также главноко
мандующим вооруж. силами. Он заклю
чает и ратифицирует междунар. дого
воры и соглашения, назначает и сме
щает членов пр-ва, др. высших гражд. и 
воен. должностных лиц, судей, объяв
ляет амнистию и осуществляет право 

помилования и др. Пр-во (Совет мини
стров) состоит из премьер-министра, 
министров и гос. секретарей, ответ
ственных перед председателем ВВС. 

Во главе адм.-терр. единиц стоят 
чиновники, назначаемые главой гос-ва: 
в департаментах — префекты, в окру
гах — супрефекты; в сел. местности 
ряд адм. функций выполняют традиц. 
вожди. В адм. единицах созданы кон
сультативные советы развития. Нац. 
совет развития состоит из представите
лей ВВС, региональных советов разви
тия, руководства обществ, орг-ций и 
проф. ассоциаций, а также чиновников, 
назначаемых пр-вом. 

В судебную систему входят: Гос. суд — 
высшая судебная инстанция, апелляц. 
суд, суды первой инстанции, мировые 
суды, а также спец. суды. Ю. д. Юдин. 

Природа 

Б. ч. Н. расположена в Сахаре, юж. 
часть — в Сахеле. Поверхность в основ
ном равнина вью. 200—500 м. Центр, 
часть Н. занимает высокое (до 800 м), 
сильно расчленённое плато Аир (Азбин), 
в пределах к-рого встречаются останцо-
вые массивы вью. до 2022 м (г. Иду-
кальн-Тагес). Склоны плато крутые, 
обрывистые, расчленены глубокими 
короткими ущельями. Вост. край плато 
круто обрывается к занятой песками 
равнине Теноре, на 3. плавно переходит 
в равнину Талак. На С.-В. пустынные 
скалистые плато Мангени и Джадо, 
сильно эродированные сухими руслами 
рек — уэдами. На Ю.-З. — долина сред
него течения р. Нигер, на Ю.-В. — сев.-
зап. часть котловины оз. Чад. Н. распо
ложен на 3. центр, части Африкано-Ара-
вийской платформы. Б. ч. терр. занята 
наложенными Мали-Нигерской синекли-
зой (на 3.), Чадской синеклизой (на В.) и 
Мурзук синеклизой (на крайнем С.-В.). 
Докембрийский фундамент обнажается 
в центр, части Н. (массив Аир), на край
нем С.-В. (массив Джадо), на Ю. (сев. 
часть плато Джое и на Ю.-З. (сев.-вост. 
окраина массива Липтако). С чехлом 
связаны палеогеновые м-ния фосфори
тов (р-н Тахуа), м-ния урана, кам. уголь 
(Ану-Арарен), кам. и поваренная соль, 
пизолитовые бокситы (в долине Ниге
ра), жел. и медные руды. 

Из минер, ресурсов наиб, значение 
имеют кам. уголь, общие запасы (1983 
к-рого составляют 4,5 млн. т (м-ние Ану-
Арарен), урановые руды — 200 тыс. -
оксида урана (м-ния Акута, Имурареь. 
Арли, Арни), фосфориты — 520 млн. -
(м-ние Тапоа) и жел. руды — 650 млн. -
(м-ния Сай, Диабу, Коло и др.). На терр 
страны выявлены также небольшие »»-
ния оловянных руд, содержащих также 
вольфрам и тантал, медно-молибдено-
вых руд и золота (массив Липтако' 
рудопроявления полиметаллов и мар
ганца. 

Климат Н. жаркий, сухой, обусловлен 
континентальным положением, близо
стью Сахары и экватора, изменяется от 
тропич. пустынного на С. и С.-В. до 
субэкв. на Ю. и Ю.-З. В большинстве 
р-нов страны темп-ры самых холодных 
месяцев (дек.—янв.) 20—24°С, самого 
тёплого (май) 32—34°С. % страны нахс^ 
дится в зоне тропич. пустынь, где суточ
ные колебания темп-р достигают 20=. 
Годовое кол-во осадков изменяется сг 
100 мм и менее на С. до 250—300 мм нг 
Ю., в Сахеле, на крайнем Ю. иногда до 
600 мм. В юго-зап. части Н., близ гра
ницы с Бенином, кол-во осадков возрас
тает до 750—800 мм в год. На всей терр 
Н. дожди выпадают нерегулярно, гл 
обр. летом, в течение 6 недель на С. и 3 
месяцев на Ю. Наиб, число дождевых 
дней почти повсюду приходится на 
август. Макс, темп-ры воздуха наблюда
ются перед началом сезона дождей. 
Сухой зимний сезон длится на С. до 10— 
11 мес, на Ю. ок. 9 мес. Различаю' 

Административное деление 

Адм.единицы Адм. центр 

Агадес (Agades 
Agadez) 

Диффа 
(Diffa) . 

Досо 
(Dosso) 

Зиндер 
(Zinder) 

Маради 
(Maradi) 

Ниамей 
(Niamey) 

Тахуа 
(Tahoua) 

714,8 

140,2 

31 

145,4 

38,6 

90,3 

106,7 

124,6 Агадес 

166 Диффа 

693 

1004 

944,3 

1172 

Досо 

Зиндер 

Маради 

Ниамей 

994,3 Тахуа 
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сухой прохладный сезон (нояб. — 
февр.) и сухой жаркий сезон (март-
июнь). В жаркий сезон господствует 
сухой горячий ветер харматтан, вызыва
ющий пыльные бури. Юж. часть Н. 
Сахель — периодически подвержена 
засухам (последняя в 1968—74), когда 
почти вся терр. превращается в необи
таемую пустыню. 

На терр. Н. преобладают временные, 
пересыхающие на большую часть года 
водотоки, и подземные воды. Значит, 
запасы подземных вод в Аире, на С.-В., 
в оазисе Кавар. На крайнем Ю.-З. проте
кает (ок. 600 км) единств, крупная река 
страны — Нигер, принимающая на терр. 
Н. несколько небольших постоянных и 
врем, притоков. На крайнем Ю.-В., по 
границе Н. и Нигерии, протекает р. 
Комадугу-Йобе (150 км в пределах Н.). 

В наиб, увлажнённых юж. областях Н. 
распространены красно-бурые почвы 
сухих саванн и кустарников, местами 
солонцеватые, севернее — красно
вато-бурые почвы опустыненных 
саванн. Полупустынные и пустынные 
р-ны лишены сплошного почвенного 
покрова; встречаются песчаные пустын
ные почвы, местами ожелезнённые. На 
каменистых плато Аира, Джадо, в 
пустыне Тенере почвенный покров 
практически отсутствует. 

Крайний Ю. и Ю.-З. страны располо
жены в типичной саванне с густым зла
ковым покровом, акациями (акация аль-
бида, сенегальская акация, или гумми-
арабиковое дерево), баобабом, паль
мами дум и ронье, зуфорбией; на край-

НИГЕР 
1:17 ООО ООО 

Л И В И Я 

200 500 10ОО 2000 выше 

нем Ю.-З. встречаются крупные 
деревья — сейба, дынное дерево (па
пайя) и др. Опустыненная саванна 
наряду с полупустынями и пустынями 
(злаково-кустарниковыми или почти 

М м 

лишёнными растительности камени
стыми и песчаными) занимает б. ч. Н. 
Естеств. растительность опустыненных 
саванн (дернинные злаки, кустарники и 
низкорослые деревья, гл. обр. акации) 
сильно страдает от выпаса скота. 

Для фауны юга Н. типичны представи
тели саванн: слон, жираф, антилопы 
(аддакс, орикс), на берегах Нигера — 
бегемоты, из хищников распространены 
гепард, гиены, шакал, лев (встречается 
редко). В пустынях обитают разл. пес
чанки и тушканчики, фенек, антилопы; 
среди пресмыкающихся — ящерицы, в 
т. ч. гекконы, змеи (рогатая гадюка, 
кобра). В богатой орнитофауне — цапли, 
журавли, аисты и др. зимующие пере
лётные птицы, африканский марабу, 
страус, грифы и мн. др. Для охраны рас
тительного и животного мира создан 
нац. парк «Дубль-Ве» («W»). 

Население 
Ок. 50% нас. составляют хауса (3 млн. 

чел.), расселённые в юж. р-нах страны. 
В зап. части долины Нигера живут 
народы группы сонгай (сонгай, джерма; 
св. 1,3 млн. чел.), на В. страны — канури 
и манга (вместе 500 тью. чел.) и род
ственные им тубу (тиббу). Туареги, а 
также мавры и арабы шоа населяют 
сев.-зап. р-ны. К Ю. от туарегов живут 
фульбе (600 тыс. чел.). Небольшое 
число европейцев и ливанцев сосредо
точено в городах. Офиц. язык — фран
цузский. Из местных языков наиб, рас
пространён хауса язык. Ок. 90% нас. 
исповедует ислам суннитского толка; 
местных традиц. верований (культы 

1. Колодец на плато Аир. 2. Типичный ландшафт 
пустынной саванны. 3. Река Нигер в р-не Онича. 
4. Селение фульбе в саванне. 
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европейцев здесь существовала 
система феод, отношений, переплетав
шихся с элементами рабовладельч. 
уклада и первобытнообщинного строя. 

Н. в колониальный период. Впервые 
европейцы появились на терр. Н. на 
рубеже 18—19 вв. В кон. 19 в. началась 
колон, экспансия Франции в глубинные 
р-ны Зап. Судана. В 1899 франц. пр-во 
направило к оз. Чад воен. экспедицию; 
поход сопровождался жестокими рас
правами над местным нас, был разграб
лен г. Зиндер, нас. к-рого оказало 
вооруж. сопротивление завоевателям. 
В 1900 создана «воен. автономная терр. 
Зиндера» (в 1910 преобразована в 
«военную терр. Н.»), к-рая была вклю
чена в колонию Верх. Сенегал — Нигер, 
входившую в состав Французской 
Западной Африки (ФЗА). Народы Н. 
вели против франц. завоевателей упор
ную борьбу, к-рая нередко принимала 
форму вооруж. выступлений. Руководи
телями и вдохновителями восстаний 
выступали либо представители традиц. 
знати, либо мусульм. религ. деятели. В 
кон. 1905 мусульм. проповедник Саибу, 
призывавший к неповиновению чуже
земцам, возглавил антиколон, высту
пление джерма (у г. Досо); восставшие 
уничтожили отряд франц. войск. В 1906 
попытка вооруж. выступления против 
колонизаторов была предпринята в сул
танате Зиндер. Участники заговора во 
главе с султаном Амаду дан Баса были 
арестованы. Наиб, крупные вооруж. 
выступления туарегов развернулись в 
1914—18. С окт. 1914 по май 1916 дли
лось восстание туарегов юллиминден 
под руководством Фирхуна; оно охва
тило зап. области Н. В дек. 1916 против 
колонизаторов выступили туареги Аира 
под руководством Каосена. Отряд Као-
сена окружил франц. гарнизон в Ага-
десе и держал осаду до марта 1917. 
Колонизаторы жестоко расправились с 
участниками восстания, разграбили Аир 
и прилегающие к нему р-ны. В 1922 терр. 
Н. была выделена в отд. колонию в 
составе ФЗА. Центром колонии был 
г. Зиндер, с 1926 Ниамей. Французы дро

били султанаты на мелкие адм. ед*^ 
ницы — кантоны, которые возглавля
лись людьми, зачастую не связанными с 
традиц. знатью. Однако в глубинных р-
нах колонизаторы сохраняли традии 
формы правления, привлекая традии 
знать и опираясь на её поддержку * 
посредничество, при этом сохраняв 
свой контроль над нею. Осн. форме* 
колон, эксплуатации стали налог*» 
Была введена и система принудит, тру
да. Нигерцев использовали преим. для 
переноски грузов и на стр-ве дорог. Нас 
Н. было источником дешёвой рабочее 
силы для плантац. х-в, горнодоб. пр-тик 
создававшихся франц. частным капита
лом в др. колониях. Мн. отходники из К 
ежегодно отправлялись в англ. колонис 
Золотой Берег. 

Антиколон, движение в Н. зародилось 
в 20—30-х гг. 20 в. Жестокий гнёт колоь. 
администрации, голод, порождаемы* 
периодически повторяющимися засуха
ми, вызывали стихийное сопротивление 
широких крестьянских масс. Оно выра
жалось в уклонении от уплаты налогов 
отказе от принудит, работ. После 2-# 
мировой войны сложились первые пол»*-
тич. орг-ции. В 1946 была создане 
Нигерская прогрессивная партия (НПП 
ставшая одной из секций Африканское 
демократического объединения (АДО 

7 . Знатная женщина фульбе. 2. Амбар. 3. Жилой дои 
хауса. 4. Селение хауса. 5 . Селение туарегов. 

предков, сил природы) придерживается 
ок. 10%, имеется небольшое число хри
стиан (католики). 

Н. относится к наименее населённым 
странам Тропич. Африки. Нас. Н. в 1960 
составляло (тыс. чел.) 2803, в 1970 — 
3960, в 1977 (перепись) — 5098. Прирост 
нас. 2,7 — 2,9% в год. Экономически 
активного нас. менее 50% — 2,4 млн. 
чел. (1979), из них 87% занято в земле
делии, жив-ве и рыб-ве; работающих по 
найму 53 тыс. чел. (2,2%). В 1984 в гор-
нодоб. пром-сти было занято св. 5 тыс. 
чел., в обрабатывающей ок. 5, в стр-ве 
св. 6, на транспорте 1,7, в энергетике и 
водоснабжении, торговле, банках 6,3, в 
сфере услуг 12, в гос. аппарате 13 тыс. 
чел. Ср. плотность нас. 5,1 чел. на 1 км^ 
(1984); от 0,17 чел. на 1 км^ в пустынных 
сев. р-нах до 60—70 чел. на 1 км^ в 
долине Нигера в р-не Ниамея и орошае
мых долинах между Маради и Зинде-
ром. В городах проживает 11,6% (1977). 
Наиб, значит, города: Ниамей, Агадес, 
Зиндер, Маради, Тахуа. 

Исторический очерк 
И. с древнейших времён. Археол. 

находки на терр. Н, (нагорье Аир, 
пустыня Тенере, у г. Агадес) восходят к 
неолиту. Осн. занятиями древнейших 
насельников были охота и собиратель
ство, имеются данные (наскальная 
неолитич. живопись, обнаруженная в 
горных массивах Аир и Джадо) о нали
чии скот-ва. В 1 -м тыс. до н. э. гараман-
ты, населявшие юж. Ливию, совершали 
набеги на негроидные племена, к-рых 
считают предками тубу. В первые века 
н. э. в р-ны южнее Сахары проникали 
римляне. Согласно антич. источникам, в 
нач. 2 в. н. э. они достигли «эфиопской 
земли Агисимбы» — горной области, 
к-рую нередко идентифицируют с 
нагорьем Аир. Оживлённая торговля на 
транссахарских караванных путях спо
собствовала образованию городов — 
Марандет, Агадес, Тахуа, Зиндер, Мара
ди. Из Сев. Африки доставлялись изде
лия ремёсел, финики, инжир, изюм, из 
Тропич. Африки — золото, слоновая 
кость, рабы. С проникновением араб, и 
берберских купцов на терр. Н. распро
странялся ислам. 

С 7 в. отд. р-ны терр. Н. принадле
жали ср.-век. зап.-суданским гос-вам: 
западные и юго-западные — гос-ву Сон
гай, восточные — гос-вам Канем, затем 
Борну; южные — городам-государствам 
хауса (см. Хауса государства ), в основ
ном Гобиру. В 16 в. в период наивыс
шего могущества Сонгай в него входили 
юго-зап. и центр, части терр. Н. В сер. 18 
в. его юго-зап. р-ны попали под власть 
кочевников-туарегов, обитавших в Аире 
с 7 в. В 18 в. власть Гобира распростра
нялась на р-ны Тесава и Маради. В нач. 
19 в. нек-рые р-ны терр. Н. стали ареной 
восстания фульбе под руководством 
Османа дан Фодио (см. Османа дан 
Фодио восстание). Зап. и юж. р-ны терр. 
Н. вошли в состав халифата Сокото. Ко 
времени проникновения на терр. Н. 



Сначала НПП объединяла как предста
вителей феод.-патриархальной знати, 
афр. чиновничества, так и прогрессивно 
настроенных профсоюзных активистов, 
представителей демократии, интелли
генции. 

В 1946 Н. получил статус «заморской 
территории» в составе Франц. Союза. В 
Н. с 1946 при франц. губернаторе начал 
действовать выборный Ген. совет — 
местный орган самоуправления с кон
сультативными функциями. Выборные 
посты занимали обычно представители 
традиц. знати. 

Левое крыло НПП, поддерживаемое 
профсоюзами, вело борьбу за отмену 
принудит, труда, введение трудового 
законодательства, ликвидацию тузем
ного кодекса, демократич. свободы. 
Секции НПП были созданы не только в 
столице, но и в Зиндере, Агадесе и др. 
городах Н. В 1951 в НПП произошёл рас
кол из-за отказа части руководства 
АДО от сотрудничества с франц. комму
нистами и др. прогрессивными силами 
метрополии. Правое крыло НПП при
няло курс на сотрудничество с колон, 
администрацией. Важнейшей опорой 
НПП стала традиц. знать. На базе 
левого крыла НПП сформировалась 
партия Нигерский демократич. союз 
(НДС, с 1958 — Саваба), возглавившая 

борьбу за независимость. Социальную 
опору партии составляли рабочие и слу
жащие, члены профсоюзов, примыкав
ших к ВКТ Франции, учащаяся моло
дёжь. 

В 50-х гг. развернули активную 
деятельность профсоюзы. Во время 
всеобщей забастовки трудящихся ФЗА в 
нояб. 1952 нигерские профсоюзы потре
бовали отмены принудит, труда, введе
ния кодекса законов о труде, 40-часо
вой рабочей недели. Хотя трудовой 
кодекс 1952 запрещал политич. 
деятельность, профсоюзы выступали с 
политич. требованиями, активно 
поддерживая антиколон, борьбу НДС. В 
1957 профсоюзы Н. вошли во Всеобщее 
объединение трудящихся Чёрной 
Африки (ВОТЧА) в качестве его секции, 
получившей назв. Нац. объединение 
профсоюзов Нигера. В кон. 1956 франц. 
власти были вынуждены создать в ряде 
городов «заморских территорий» воз
главляемые африканцами выборные 
муниципалитеты, в 1957 впервые были 
созданы правительств, советы во главе 
с африканцами. На выборах в муниципа
литет Ниамея осенью 1956 и в Терр. 
ассамблею Н. в марте 1957 победу одер
жал НДС. Лидер Д. Бакари возглавил 
Правительств, совет (пр-во) Н., к-рый 
провёл ряд важных социальных и эконо
мич. мероприятий. На 25% была повы
шена заработная плата работающим по 
найму. 

В 1958 во время референдума по 
проекту новой франц. конституции 
Саваба вьютупила против вхождения Н. 
во Франц. Сообщество, за немедленное 
предоставление независимости Н. 
Саваба призывала бороться за вывод с 
терр. Н. франц. воен. подразделений. В 
соответствии с результатами референ
дума Н. получил статус гос-ва — члена 
Сообщества и был объявлен «автоном
ной республикой». На выборах в Нац. 
собрание в дек. 1958 в атмосфере угроз 
и насилия большинство мест получила 
НПП. Лидер НПП А. Диори сформировал 
однопартийное пр-во. В 1959 была при
нята первая конституция Республики 
Нигер. В окт. 1959 деятельность Саваба 
была запрещена. Нац. объединение 
профсоюзов Нигера распущено, Д. Ба
кари и др. руководители партии эмигри
ровали, мн. члены партии и профсоюз
ные активисты арестованы. 

Н. после провозглашения независи
мости. Подъём нац.-освободит. движе
ния вынудил франц. пр-во подписать 
соглашение о предоставлении Н. неза
висимости. 3 авг. 1960 Н. был провозгла
шён независимой республикой и вышел 
из Сообщества. В нояб. 1960 Нац. собра
ние приняло новую конституцию и 
избрало первым президентом респуб
лики ген. секретаря НПП А. Диори. В Н. 
утвердилась однопартийная система. 
Под контролем НПП действовали все 
обществ, орг-ции. В 1961 Н. подписал 
соглашение о политич., экономич. и 
воен. сотрудничестве с быв. метрополи
ей. Франция сохраняла контроль над 
внешней торговлей, финансами, оборо
ной, системой образования Н. В стране 
оставались франц. воен. подразделе-
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ния. Пр-во Н. ориентировалось на тес
ное сотрудничество и с др. зап. держа
вами, особенно со странами ЕЭС и Кана
дой. Программы экономич. и социаль
ного развития финансировались в 
основном за счёт иностр. помощи и 
иностр. частного капитала, привлекав
шегося в страну на льготных условиях. 
Всемерно поощрялось частное нац. 
предпринимательство. Феод.-патриар-
хальная знать сохраняла почти неогра
ниченную власть на местах. Мн. традиц. 
вожди стали депутатами Нац. собрания. 
На содержание гос. аппарата уходило 
св. 40% бюджетных расходов. Положе
ние крестьянства и работающих по 
найму оставалось тяжёлым. В 1963 
была предпринята попытка воен. пере
ворота, жестоко подавленная властя
ми. Обществ, орг-ции, вьютупавшие про
тив внутр. и внеш. политики пр-ва, 
вошли в созданный в 1964 под руковод
ством Саваба Демократич. фронт роди
ны. В сент. 1964 Саваба призвала насе
ление к вооруж. восстанию, её вооруж. 
отряды начали воен. действия в разных 
р-нах страны; эти выступления также 
были подавлены правительств, войска
ми. На рубеже 60—70-х гг. в Н. вновь 
назрел кризис. В результате сахельской 
засухи 1968—74 более половины нас. 
оказалось под угрозой голодной смерти. 
Хоз. жизнь была дезорганизована. В 
правящих кругах процветала коррупция. 
Чиновники расхищали гос. собствен
ность, спекулировали продовольстви
ем, предназначенным для раздачи насе
лению. Политика пр-ва вызывала недо
вольство в армии, среди интеллигенции 
и учащейся молодёжи. 

15 апр. 1974 произошёл воен. перево
рот. В июле был завершён вывод из Н. 
франц. воен. подразделений. Высший 
воен. совет (ВВС) во главе с С. Кунче 
добился пересмотра условий эксплуата
ции иностр. партнёрами м-ний полезных 
ископаемых. Были созданы гос. учре
ждения, призванные контролировать 
развитие горнодоб. пром-сти, увели
чены гос. капиталовложения в экономи
ку, нар. образование и здравоохране
ние. Были повышены закупочные цены 
на с.-х. сырьё, отменены налог на скот и 
подушный налог, неоднократно повыша
лась заработная плата разл. катего
риям работающих по найму. Однако 
рост цен и инфляция значительно сни
жали реальные доходы населения, 
росла безработица. В соответствии с 
выдвинутой в 1979 концепцией стр-ва 
«Общества развития» в стране создана 
система консультативных советов раз
вития из представителей военных, тра
диц. знати, предпринимателей, профсо
юзов, к-рые призваны обсуждать 
вопросы социально-экономич. развития 
и вносить соответствующие предложе
ния в пр-во. С 1983 при ВВС и пр-ве дей
ствует Нац. совет развития (НСР) в 
составе 150 чел. В 1986 комиссия НСР 
опубликовала проект Национальной 
хартии. 

Продолжая тесное сотрудничество с 
Францией, США, др. капиталистич. стра
нами, пр-во Н. во 2-й пол. 70-х гг. расши
рило политич., и экономич. сотрудни-

16 Африка, т. 2 
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НИГЕР 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

М 7 ООО ООО 
1 Бенин 2 Камерун 

10« -^.T-,. 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлообработка Текстильная 

Химическая Кожевенная 

^ Цементная (2) Пищевая 

Центры первичной обработки 
• сельскохозяйственного сырья 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Каменный уголь Поваренная соль 

Урановые руды Гипс 

Оловянные руды ^ з ) Известняк 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Гн1 Нефть [ей] Медные рулы 

[ ¥ ] Урановые руды [дй] Золото 

[?7| Железные руды [7] Фосфориты 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Ф от 10 до 30 МВт 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Орошаемое земледелие (рисосеяние, ого
родничество) 

Оазисное земледелие; финиковая пальма в 
сочетании с зерновыми и огородными куль
турами 

1 Земледелие; зерновые (просо, сорго) в соче
тании с хлопчатником 

~| Земледелие; зерновые (просо, сорго) в соче-
J тании с арахисом 

!
Земледелие; зерновые (просо, сорго) в соче
тании с животноводством (крупный рогатый 
скот, овцы, козы) 

' I Отгонно-пастбищное животноводство(крупны? 
; I рогатый скот, овцы, козы), очаги земледелия 

^;;V;:i Кочевое животноводство (верблюды, круп-
^ — J ный рогатый скот, овцы, козы) 

[ Малоиспользуемые и неиспользуемые земли 

У Арахис ^ Сбор гуммиарабика 
^ Хлопчатник 
1 Сахарный Судоходные 

тростник участки рек 

Специальное содержание разработала Л.О. Низская 

иностр. помощи и частных иностр. инве
стиций. Осн. сферы приложения гос. 
инвестиций — с. х-во, дорожное стр-во, 
здравоохранение, образование. Част
ным иностр. капиталом финансируется 
гл. обр. развитие горнодобывающей 
промышленности. За годы независимо
сти Н. получил из внеш. источников в 
форме займов и субсидий св. 500 млрд. 
фр. КФА. Внеш. долг в кон. 1984 — 
967,4 млн. долл. 

Сельское хозяйство остаётся наиб, 
отсталой отраслью, в ней занято 87% 
нас. Н. Преобладает общинное земле
владение. Осн. массу товарной продук
ции дают мелкие традиц. полунатураль
ные крестьянские х-ва. Вокруг Ниамея и 
в долине р. Нигер складываются х-ва 
капиталистич. типа. Поощряется созда
ние сбытовых кооперативов. В 1973—83 
число крестьянских объединений взаи
мопомощи (предкооперативная форма) 
возросло с 3 тыс. до 10,6 тью., число 
кооперативов — с 237 до 1174 (с 

чество с мусульм. странами, со стра
нами Африки. Н. активно выступает за 
полную ликвидацию колониализма и 
расизма в Африке, осуждает расист
ский режим в ЮАР, аннексионистскую 
политику Израиля. 

Н. — член ООН (с 1960), ОАЕ, 
ЭКОВАС, КЕАО, Совета согласия, Орг-
ции Исламская конференция, ОКАМ, 
участник Движения неприсоединения. 
Дипл. отношения с СССР с 1972. 

л. о. Низская. 

Печать, радиовещание, телевидение 

В 1986 в Н. выходило 3 периодич. 
издания: «Сахель» («Le Sahel»), с 1960 
(до апр. 1974 — «Тан дю Нижер»), тираж 
3,5 тыс. экз., в Ниамее; «Сахель 
Диманш» («Sahel Dimanche»), ежене
дельник, с 1961 (до 1985 — «Сахель 
Эбдо»), тираж 3,5 тыс. экз., в Ниамее; 
«Журналь офисьель де ла Репюблик дю 
Нижер» («Journal Officiel de la Republique 
du Niger»), правительственный вестник 
официальных актов, с 1960, тираж 
1 тыс. экз. 

Радиовещание с 1958. В ведении 
управления радиовещания и телевиде
ния Н. радиостанция «Голос Сахеля», 
вещание на языках: франц., хауса, 
джерма, фульфульде, канури, тамашек, 
тубу, араб., англ. Нац. телевидение с 
1979. л. о. Низская. 

Экономико-географический очерк 

Общая характеристика хозяйства. 
Н. — агр. страна с развивающейся ура-
нодобывающей пром-стью. Ключевые 
позиции в экономике занимает иностр. 
(гл. обр. франц.) капитал. В колон, 
период крайне отсталая агр. экономика 
Н. основывалась на монокультуре ара
хиса, внедрённой колонизаторами, и 
кочевом жив-ве. В 1960-х гг. усилилось 
государственное регулирование экономи
ки, расширились позиции гос. и смешан
ного секторов. В собственность гос-ва 
перешли минер, ресурсы, шосс. дороги, 
аэродромы, ТЭС, почтово-телеграфная 
связь. Гос-во полностью контролирует 
произ-во и распределение электро
энергии, водоснабжение в городах, 
произ-во цемента; через смешанные 
компании — деятельность ведущих 
финанс. учреждений — Банка развития 
и Нигерского кредита, строит, работы, 
междугородные автомоб. перевозки, 
внутр. авиаперевозки, гор. транспорт и 
ряд др. отраслей экономики. Вместе с 
тем с нач. 80-х гг. под давлением МВФ, 
МБРР и др. иностр. кредиторов Н. ряд 
государственных и смешанных предпри
ятий реорганизуется (нек-рые ликвиди
руются). 

ВВП в 1980 составил 531 млрд. фр. 
КФА в текущих ценах, в т. ч. на долю (%) 
сел. и лесного х-ва приходилось 43,9 (в 
1959 — 83,7), горнодоб. пром-сти — 11,3, 
обрабат. пром-сти, ремёсел, стр-ва, эне
ргетики — 13,6, транспорта, торговли и 
услуг — 31,2. В 1984 ВВП — 660,3 млрд. 
фр. КФА. 

Планы социального и экономич. раз
вития (действуют с 1961) финансиру
ются в основном (до 80%) за счёт 
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1976 кооперативы создаются не только 
в р-нах выращивания арахиса, хлопка и 
риса, но и в зонах возделывания традиц. 
прод. культур), число районных объеди
нений кооперативов — с 40 до 214, орга
низовано 49 субрегиональных объеди
нений кооперативов. В нач. 80-х гг. зем
ли, пригодные для с.-х. использования, 
составляли 15 млн. га (ок. 12% терр. 
страны), из них ок. 42% обрабатывае
мые и залежные земли, св. 53% — паст
бища, 4% — леса. Площадь орошаемых 
земель (с ирригац. сооружениями) — 12 
тыс. га (1983). 

Основу с. х-ва составляет перелож
ное мотыжное земледелие. Г л. прод. 
культуры (сбор в 1983, тью. т): просо 
(1320), сорго (357), ньебе (253), маниок 
(269), рис (ок. 50). Под просо — осн. 

прод. культура — засевается 2,7 млн. га 
(78% от общей площади, занятой под 
зерновыми). Выращивают также пше
ницу (в оазисах Аира) и кукурузу (юж. и 
юго-зап. р-ны). В 80-е гг. возросло 
произ-во ньебе, потребляемого в Н. и 
экспортируемого в Нигерию, а также 
сах, тростника (266 тыс. т в 1982). 
Произ-во осн. экспортных культур — 
арахиса и хлопчатника резко сократи
лось после засухи 1968—74. Сбор 
(тыс. т, 1983) арахиса 73, хлопчатника 
3,5. Гл. земледельч. р-н — Ю. и Ю.-З. В 
1974, после засухи, уровень обеспече
ния нас. продовольствием составил ок. 
60%. 

В Н. преобладает кочевое и полукоче
вое жив-во. Во время засухи 1968—74 
поголовье скота значительно сократи
лось (в т. ч. кр. рогатого — наполовину). 
Благодаря принятым пр-вом мерам (рас
пределение скота, обводнение пастбищ, 
рытьё колодцев, создание центров по 
разведению и откорму скота на экспорт) 
поголовье в 1984 составило (млн.): кр. 
рог. скота 3,4, овец и коз 9,8, верблюдов 
0,37, ослов 0,45, лошадей 0,23; после 
засухи 1984—85 оно сократилось. Для 
предотвращения опустынивания саван
ны и сохранения земельных угодий 
ведутся лесопосадки. Ежегодный улов 
рыбы — 8—10 тыс. т, главным образом 
на pp. Нигер и Комадугу-Йобе и в оз. 
Чад. Часть рыбы в вяленом виде экспор
тируется в Гану, Того, Нигерию. 

Промышленность. Число занятых в 
промышленности и строительстве воз
росло с 6 тыс. чел. в 1961 до 17 тыс. в 
1982, в горнодобывающей промышлен
ности — со 100 в 1961 до 5 тыс. чел. в 
1984. С 1971 уранодобывающая промыш
ленность становится одной из ведущих 
отраслей экономики. По произ-ву урано
вых концентратов Н. занял 5-е место 
среди стран несоциалистич. мира. В 
связи с падением цен и спроса на урано
вые концентраты на мировом рынке на 
рубеже 80-х гг. добыча его сократилась 
с 4,3 тыс. т в 1982 до 3,4 тыс. т в 1983. 
Экспорт в 1983 — 3,82 тыс. т. Добычу 
урана ведут 2 смешанные компании — 
СОМАИР (м-ние в Арли) и КОМИНАК 
(м-ние в Акуте, в 10 км западнее 
Арли): в первой — 33% акционерного 
капитала принадлежит Н., остальное — 
франц., зап.-герм, и итал. гос. и част
ному капиталу; во второй — помимо Н. 

(31%) участвует франц., япон. и исп. 
капитал. 2 з-да по произ-ву урановых 
концентратов (мощностью 2 тыс. т в год 
каждый), принадлежащие компаниям. С 
1979 близ Тахуа действует небольшое 
пр-тие по первичной обработке фосфо
ритов. Ведётся добыча угля, поварен
ной соли. Доля обрабат. пром-сти в ВВП 
в 1984 — 10%. Наиб, развита пищевкус. 
пром-сть. 3 маслобойни в Маради, Мага-
риа и Матамее, рассчитанные на пере
работку 130 тыс. т арахиса и произ-во 50 
тыс. т арахидного масла; 3 з-да по 
очистке арахиса (82 тыс. т); мукомольня 
в Зиндере; молокоз-д и бойня-холодиль
ник в Ниамее; 2 рисоочистит. ф-ки в 
Тиллабери и в Ниамее (6 тыс. т), пиво
вар, з-ды в Ниамее и Маради. Имеется 
текст, ф-ка, принадлежащая Н. и част
ному франц. капиталу, 5 хлопкоочистит. 
пр-тий (20 тыс. т), 2 кожев. з-да. Цем. з-д 
в Мальбазе (мощность 40 тыс. т), з-д по 
произ-ву керамич. плиток. Действуют 
небольшие пр-тия хим. пром-сти (мыло-
варенно-парфюмерная и фармацевтич. 
ф-ки, ф-ка по произ-ву красителей). 
Ведётся сборка кузовов и прицепов для 
автомашин, налажено произ-во метал
лич. мебели, мелкого с.-х. инвентаря 
и др. Важное место в произ-ве товаров 
на внутр. рынок занимают ремёсла — 
выделка тканей, кожев., гончарное 
произ-во. 

Произ-во электроэнергии в 1981 — 
41,3 млн. кВт-ч. Вся электроэнергия 
производится на ТЭС общей мощностью 
ок. 30 МВт, работающих на импортном 
жидком топливе (кроме ТЭС в Ану-Ара-
рене, работающей на местном угле). С 
1976, после завершения стр-ва ЛЭП 
(600 км) от ГЭС в Каинджи (Нигерия) до 

1. Мост через р. Нигер. 2. На текстильном предприятии 
в г. Ниамей. 3. Национальный центр женских ремёсел. 
Ниамей. 4. Набережная р. Нигер. Ниамей. 5. Ниамей. 
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Выпаривание соли. 

Ниамея, Н. получает значит, часть 
электроэнергии из Нигерии (128,36 млн. 
кВт-ч в 1981). 

Транспорт. Жел. дорог нет. Общая 
протяжённость автодорог в 1983 ок. 19 
тыс. км, в т. ч. 13,5 тыс. км, проходимых 
в течение всего года, из них асфальти
рованных 3 тыс. км. Гл. шоссе проходит 
из Мали через Ниамей, Досо и Маради 
до Зиндера. «Дорога единства» от Зин
дера до 03 . Чад соединяет вост. р-ны с 
осн. хоз. центрами. От осн. магистрали 
отходят дороги к границам с Буркина-
Фасо, Бенином и Нигерией. В 1981 вве
дена в строй «урановая дорога» Тахуа — 
Арли (650 км). Автомоб. парк в 1983 — 
51,6 тыс. машин (в 1974 — 17,7 тыс.). 
Судох-во по р. Нигер (до Ниамея). Меж
дунар. аэропорт в Ниамее. 

Внешнеэкономич. связи. В 1982 
(млрд. афр. фр.) экспорт — 109,4, 
импорт — 145,5. В связи с сокращением 
экспорта урановых концентратов в 1982 
дефицит торг. баланса — 36,1 млрд. 
афр. фр., в 1983 (оценка) — 72 млрд. Ок. 
80% стоимости экспорта составляют 
урановые концентраты, св. 12% — 
живой скот и продукты жив-ва, прочие 
статьи — арахидное масло, хлопок, нье
бе, овощи. Осн. статьи импорта: нефте
продукты (15% стоимости против 26% в 
1980; импорт нефтепродуктов сокра
тился в связи с пуском ТЭС, работа
ющей на местном угле), зерновые (9%), 
трансп. средства и оборудование (26% в 
1980). Гл. торг. партнёры (1981): в экс
порте — Франция ('"К. 40%), Япония (ок. 
20%), Нигерия (17%); в импорте — 
Франция (36%), Нигерия (13%), Алжир 
(7%). Объёг/, внешнеторг. связей с СССР 
незначителен. 

Ден. единица — франк КФА. 
л. о. Низская. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск и ВВС. главнокомандующий — 
пред. Верховного воен. совета. Общая 
числ. войск — 2200 чел. (1983). Сухопут

ные войска (2 тыс. чел.) имеют 1 разве-
дыват. эскадрон, 5 пехотных, 1 сапёр
ную, 1 парашютную роту. ВВС (ок. 200 
чел.) имеют 1 смешанную эскадрилью. 
Кроме регулярных войск имеются вое-
низиров. отряды численностью до 2 тыс. 
чел. Комплектуются вооруж. силы 
путём набора добровольцев. 

Здравоохранение 
В 1980—84 рождаемость составила 

51,8, смертность 21,4 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность — 140 на 1 тыс. живо
рождённых. Ср. продолжительность 
жизни мужчин 41,8, женщин — 45 лет. 
Преобладают инфекц. и паразитарные 
болезни (малярия, кишечные и детские 
инфекции, лепра). Центр, органом здра
воохранения является Мин-во здраво
охранения и социальных дел; опреде
лённую роль в оказании мед. помощи 
играет частный сектор. В 1984 было 300 
леч. учреждений, в к-рых оказывали 
стационарную помощь, на 3165 коек (ок. 
7 коек на 10 тыс. жит.; в 1960 было 1303 
койки, т. е. 4,5 койки на 10 тыс. жит.); ок. 
90% коек находилось в гос. учреждени
ях. Работали 134 врача (1 врач на 43,5 
тыс. жит.), 10 зубных врачей, 12 фарма
цевтов, 88 акушерок и 345 мед. сестёр. 
Врачей готовят (с 1974). 

Народное образование и научные 
учреждения 

К моменту провозглашения незави
симости 99% взрослого нас. было негра
мотно, нач. школу посещало 2,5% детей 
соответствующего возраста. В 1980 
94,7% взрослого нас. было неграмотно, 
нач. школами было охвачено ок. 20% 
детей. Система образования Н. сложи
лась под влиянием французской. Нач. 
школа — 6-летняя для детей с 6—7 лет, 
формально считается обязательной. 
Ср. школа — 7-летняя, состоит из 2 
циклов: 4-летняя — неполная (коллеж) 
и 3-летняя — полная (лицей). В 1981/82 
уч. г. в нач. школах обучалось белее 
233,4 тыс. чел., большинство — в гос. 
нач. школах, в ср. школах — св. 44,7 
тыс. уч-ся. Обучение в нач. и ср. школе 
на франц. яз. 

Подготовка учителей ведётся в нор
мальных (пед.) уч-щах на базе коллежа 
в течение 4 лет, имеются также пед. 
курсы, работающие либо 5 лет на базе 
нач. школы, либо 1 год на базе коллежа. 
8 1981/82 уч. г. в системе подготовки 
учителей было св. 1 тыс. уч-ся. 

Профподготовка осуществляется в 
течение 2—4 лет на базе нач. школы. В 
1981/82 уч. г. в системе профподготовки 
обучалось св. 700 уч-ся. Ср. профтех
образование дают: Технич. лицей 
Маради (готовит механиков, электри
ков, строителей, бухгалтеров). Горное 
уч-ще в Агадесе (осн. в 1976), Нац. 
школа по подготовке фельдшеров и 
санитаров в Зиндере, Нац. школа здра
воохранения в Ниамее, Африканская 
школа гражданской авиации и метеоро
логии. 

Вузы: Г ос. ун-т в Ниамее (осн. в 1971, 
статус ун-та с 1973, факультеты: 
естеств. наук, лит-ры, агрономии, эконо-

1. Мечеть в Агадесе. 
16 в. 2. Зернохранили
ща. 3. Женщина с кув
шином. Фульбе. Брон
за. Современная рабо
та. Ниамей. 4. Женская 
сумка. Хауса. Плете
ние, раковины каури. 
Ниамей. 
МИКИ и права, педагогики, в 1981/82 уч. 
г. работало 273 преподавателя и обуча
лось 1825 студентов), Нац. администра
тивный коллеж в Ниаг̂ .£;е (осн. в 1963, 
580 студентов). 

Вопросами образования ведают: 
Мин-во нац. образования, Гсс. секрета
риат по вопросам образования. Мини
стерство высшего образования и науч
ных исследований. В 1980 общие рас
ходы гос-ва на образование составляли 
4,3% ВНП, или 22,8% расходной части 
бюджета. 
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При ун-те в Ниамее имеются: Иссле

довательский ин-т математики, Иссле
довательский ин-т обществ, наук. Бюро 
геол. исследований. Кроме того, в Ниа
мее имеются: Исследовательский центр 
ОАЕ лингвистики, истории и устных тра
диций. Нац. ин-т агрономии, исследова
ний, Вет. лаборатория и др., б-ка ун-та 
(св. 60 тыс. тт.); б-ка Нац. адм. коллежа 
(более 18 тыс. тт.); Архив Нигера (осн. в 
1913); Нац. музей Н. (осн. в 1959). 

в. 3. Клепиков. 

Архитектура и художественные 
ремёсла 

Типы жилища оседлых народов, 
живущих в верхнем течении р. Нигер, 
близки северонигерийским (см. в ст. 
Нигерия). В юго-зап. р-нах распростра
нены соломенные хижины, на В. стра
ны — глинобитные или сложенные из 
камней дома с травяной крышей. Глиня
ные зернохранилища в форме круглого 
сосуда с отверстием наверху достигают 

3 м высоты. Кочевое нас. (туареги, 
фульбе) живёт в шатрах, покрытых 
кожами. Гор. архитектура является 
вариантом суданского стиля. Строят 
жилые дома и мечети из банко. Жилые 
дома (в Зиндере, Тахуа и др.) прямо
угольные в плане, с ложными куполами 
из пальмовых стволов или двускатным 
камышовым покрытием (конёк опи
рается на глиняный столб внутри зда
ния), имеют оригинальные порталы с 
рельефным орнаментом своеобразного 
рисунка и парой зубцов на углах. Мечети 
состоят из большого многостолпного 
зала с плоским земляным покрытием на 
деревянных балках и минарета в виде 
усечённой пирамиды с торчащими 
наружу концами деревянных горизон
тальных связей. Новые кварталы Ниа
мея застраиваются зданиями совр. 
европ. типа. 

В р-не Ниамея и в областях, населён
ных хауса, изготовляются тиснёные 
кожаные изделия с яркой окраской — 
сумки, сёдла, сандалии, сосуды, иногда 
ожерелья. Повсеместно распростра
нены кузнечное, ювелирное дело, пле
тение. Изготовляются ножи с бронзой и 
серебряной инкрустацией, серебряные 
браслеты и подвески, конская сбруя. 
Среди гончарных изделий выделяются 
сосуды с выдавленным орнаментом. 

Производятся ярко окрашенные ткани 
(преобладающие цвета — красный, 
белый и голубой), сосуды из тыквы («ка-
лебасы») с резным и выжженным орна
ментом, в. л. Воронина. 

Театр 
В дни мусульм. праздников бродячие 

«комедианты» с деревянными куклами 
разыгрывали в селениях фарсовые 
представления на бытовые темы. С 50-х 
гг. 20 в. при культурных центрах, органи
зованных франц. администрацией, 
начали работать небольшие театр, труп
пы. Одним из первых драматургов был 
Дандоби Махаман, директор культур
ного центра в Ниамее. Его пьесы «При
ключение козы» (1955) и «Легенда 
Кабрин Кабра» (1956) поставлены мн. 
любительскими коллективами Н. С1964 
в Н. ежегодно проводятся недели моло
дёжи, на к-рых устраиваются соревно
вания драм, и фольклорных трупп всех 
департаментов страны, что способ
ствует сплочению народов Н. В репер
туаре — пьесы «Зеркало» (1969), «Сони 
Али Бар» Бубу Хама (1971). Интерес 
представляет сатирич. пьеса «Мариа-
ма» Джибо Майаки, показанная в 1968. 

Н. и. Львов. 

Кино 
Развитие кинопроиз-ва началось 

после завоевания Н. независимости. 
Первый фильм — «Свадьба» (1962, реж. 
М. Алассан). В 1965 он сделал мульти-
пликац. ленту «Смерть Ганжи» (приз на 
Всемирном фестивале афро-негритян
ского иск-ва и культуры в Дакаре, 1966), 
в 1966 — приключенческий ф. «Возвра
щение авантюриста». У. Ганда снялся в 
ф. «Я — негр» (1957), поставил затем ф. 
«Кабаскабо» (1969). В 1970 создана 
Ассоциация кинематографистов Н. В 
фильмах «Встреча» (1972, реж. М. 
Диоп), «Красив Париж» (1974, реж. И. 
Уссейни), «Чёрные облака» (1979, реж. 
Д. Майга), «Барабаны и скрипки смерти» 
(1978) и «Були — сирота» (1980; оба — 
реж. К. Франсуа) поднимались проб
лемы борьбы против колониализма, 
коррупции компрадорской буржуазии, 
положения женщины и др. 

Др. фильмы: «Ваззу-многоженец» 
(1969), «Паломник» (1970), «Колдун» 
(1972; все — реж. Ганда); «Сказитель 
Аль-Барка» (1970), «Жена, вилла, маши
на, деньги» (1971), «Туля» (1974; все — 
реж. Алассан). £. г. кулик. 

Лит.: О л ь д е р о г г е Д. А., Западный Судан в 
XV—XIX вв. Очерки по истории и истории культуры, 
М,—Л, 1960; К у б б е л ь Л. Е., Сонгайскаядержава, 
М., 1974; С л е д з е в с к и й И. В., Хаусанские эми
раты Северной Нигерии; М., 1974; К и с е л е в Г. С, 
Хауса. Очерки этнической, социальной и политической 
истории (до XIX столетия), М., 1981; Н и з с к а я Л. О., 
Нигер, М., 1982; К о б и щ а н о в Ю. М., Д р и д з о А. 
Д., М и р и м а н о в В. Б., Африка: встречи цивилиза
ций, М., 1970; Republique du Niger. Encyclopedie africaine 
et malgache, P., 1964; Le Niger en marche. 1960—1970, 
P., [1970]; Republique du Niger. Donnees de base, [Nla-
meyl, 1978; Livre d'or de la Republique du Niger, [Niamey], 
1980; H a m a B o u b o u , Developpement du Niger, [s. I., 
1963]; D 0 n a i nt P., L a n c r e n o n P., Le Niger, 2 ed., 
P., 1976; D e c a l o S., Historical dictionary of Niger, 
Metuchen — L., 1979; F u g l e s t a d F., A history of 
Niger, 1850—1960. Camb. — [a. o.], 1983, 

НИГЕРИЯ (Nigeria), Ф е д е р а т и в н а я 
Р е с п у б л и к а Н и г е р и я (Federal 

Republic of Nigeria). 

Общие сведения 
Н. — гос-во в Зап. Африке. Входит в 

Содружество (брит.). На Ю. омывается 
водами Гвинейского зал. Атлантич. ок. 
На 3. граничит с Бенином, на С. с Ниге-

Т а б л. 1. — Административное деление 

Адм. единицы Адм. центр 

Анамбра (Anam-
bra) 

Баучи (Bauchi) . , 
Бендел (Bendel) 

Бенуэ (Benue) , . 
Борно (Borno) . . 

Гонгола (Gongola) 
Имо (Imo) 
Кадуна (Kaduna) 
Кано (Капо) . . 
Квара (Kwara) 
Кросс-Ривер 

(Cross River) 
Лагос (Lagos) . 
Нигер (Niger) . 
Огун (Ogun). . 

Ойо (Оуо) . . . 
Ондо (Ondo) . 
Плато (Plateau) 
Риверс (Rivers) 

19,2 
67,6 
38.6 

74,3 
105,1 

90,2 
10,7 
70,2 
43,1 
74,3 

28,4 
3,6 

74,2 
17,4 

36,8 
21,1 
29,2 
18,1 

3,1 
2,4 
2,5 

2,4 
2,9 

2,6 
4,1 
4,0 
5,7 
1,7 

3,6 
1,4 
1,2 
1,5 

5,2 
2,7 
2,0 
1,5 

Сокото (Sokoto) 94,5 4,5 

Энугу (Enugu) 
Баучи (Bauctii) 
Бенин-Сити 

(Benin-City) 
Макурди (Makurdi) 
Майдугури 

(Maiduguri) 
Йола (Yola) 
Оверри (Owerri) 
Кадуна (Kaduna) 
Кано (Капо) 
Илорин (llorin) 

Калабар (Kalabar) 
Лагос (Lagos) 
Минна (Minna) 
Абеокута 

(Abeokuta) 
Ибадан (Ibadan) 
Акуре (Akure) 
Джое (Jos) 
Порт-Харкорт 

(Port Harcoun) 
Сокото (Sokoto) 
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Судебную систему Н. образуют феде

ральные суды и суды штатов. Федераль
ные суды: Верховный суд Н., федераль
ные апелляционный и Высокий суд. 

Ю. А. Юдин. 

Природа 
Берега низменные, слабо изрезан

ные. От зап. границы до дельты Нигера 
вдоль побережья тянется цепочка пес
чаных баров и кос шир. до 2 км, образу
ющих лагуны. Узкими протоками лагуны 
соединены между собой и с Гвинейским 
зал.; самая крупная лагуна — Лагос. 
Восточнее дельты Нигера лагунный тип 
берега сменяется эстуарным. 

Для Н. характерны сглаженные 
формы рельефа. 2/3 терр. представляют 
собой выровненные плато (Сев. плато, 
Йоруба и др.), остальную часть — рав
нины (Приморская равнина, Сокото, 
Борно). Аккумулятивная Приморская 
равнина — наиб, обширная низменная 
область — образована речными наноса
ми; ширина её колеблется от 50 до 
150 км, в дельте Нигера — до 250 км. 
К С. от Приморской равнины местность 
повышается: к 3. от долины Нигера 
поднимается плато Йоруба (вью. 200— 
500 м), к В. — плато Уди (выс. 200—600 
м). К С. от долин Нигера и Бенуэ нахо
дится обширное эрозионное Сев. плато, 
характеризующееся ступенчатым 
строением рельефа. Первая ступень — 
т. н. Высокая равнина Хауса (выс. 400— 
600 м), вторая — плато Баучи и Биу 
(выс. 600—1000 м), третья, наиб, припо
днятая — плато Джое (с наивысшей точ
кой Сев. плато — г. Шере, 1735 м), где 
сохранились следы вулканич. деятель
ности (полуразрушенные конусы, 
потоки лавы и др.). Плато Джое явля
ется водоразделом рек басе. Нигера и 
03 . Чад. На С.-З. Сев. плато постепенно 
переходит в равнину Сокото (выс. 250— 
450 м), а на С.-В. — в равнину Борно. 
К Ю. от Сев. плато расположены 
долины Нигера и Бенуэ. В вост. часть 
страны заходят зап. склоны гор Ада-
мауа, отд. вершины к-рых достигают 
выс. 2000 м. 

Б. ч. терр. Н. сложена докембрий-
скими складчатыми комплексами, обра
зующими зап. выступ фундамента Цент-
ральноафриканского массива. На В. 
расположена складчатая система Бенуэ 
юго-зап. — сев.-вост. направления, сло
женная меловыми отложениями и 
обрамлённая недеформиров. отложени
ями того же возраста, к-рые вдоль 
р. Нигер образуют широкую полосу сев.-
зап. — юго-вост. простирания. В фунда
менте массива выделяются два гл. 
метаморфич. комплекса — архейский 
и нижнепротерозойский. Архейский 
(3 млрд. лет) комплекс сложен регио
нально развитыми гнейсами (биотито-
выми, амфибол-биотитовыми, лейко-
кратовыми, местами с пироксеновыми и 
высокоглинозёмистыми разностями и 
кварцитами) и мигматито-гнейсами. 
Нижнепротерозойский комплекс пред
ставлен кварцево-слюдистыми (биоти-
товыми, серицитовыми и др.) параслан-
цами с кварцитами (местами с апоба-
зальтовыми ортоамфиболитами). Про
терозойские толщи образуют разобщён
ные субмеридиональнью зоны синкли-
норного строения. Все складчатые ком
плексы прорваны гранитами позднепро-
терозойского возраста (1—0,65 млрд. 
лет). С магнетитовыми кварцитами 
архея к 3. от р. Нигер связаны м-ния 
жел. руд. Севернее р. Бенуэ, в пределах 
плато Джое, архейские гнейсы прор
ваны редкометалльными щелочными 
гранитами и сиенитами позднепротеро-
зойского и пермокарбонового — поздне-
юрского возраста. С меловыми отложе
ниями складчатой системы Бенуэ свя
заны м-ния нефти и газа, каменного 
угля, стратиформное полиметалличес
кое оруденение. В разрезе периокеан 
ского прогиба выделяются морские 
отложения мела, палеогена, неогена, 
континентальные осадки четвертичного 
возраста (мелкие месторождения фос
фатов и лигнитов, прибрежные россыпи 
ильменита). 

Из минер, ресурсов наиб, значение 
имеют нефть и газ, разведанные запасы 
(1985) к-рых составляют соответ-

ром, на С.-В. с Чадом, на В. и Ю.-В. с 
Камеруном. Пл. 923,8 тыс. км^. Нас. 
89 млн. чел. (1983, оценка ООН). Сто
лица — г. Лагос (строится новая столица 
Абуджа). В адм. отношении терр. Н. раз
делена на 19 штатов (см. табл. 1). 
Государственный строй 

Многие положения конституции 1979 
приостановлены или изменены декре
тами федерального воен. пр-ва (ФВП), 
образованного после воен. переворотов 
1983 и 1985. Конституция закрепляет 
право частной собственности и свободу 
частного предпринимательства, одно
временно предоставляя гос-ву право 
контроля над гл. отраслями экономики. 
Она декларирует юридич. равноправие 
граждан независимо от места происхо
ждения, пола, религии, социального 
положения, этнич. и языковой принад
лежности, а также ряд осн. политич. и 
гражд. прав и свобод граждан; провоз
глашает цели и руководящие принципы 
политики гос-ва в экономич. и социаль
ной областях. 

Центр, место в системе гос. органов 
занимает глава ФВП. Он осуществляет 
полномочия главы гос-ва и пр-ва, дей
ствуя при консультации с Правящим 
советом вооруж. сил (ПСВС). В состав 
ФВП входят ПСВС, Нац. гос. совет (НГС) 
и Нац. совет министров (НСМ). 

ПСВС состоит из председателя — 
главы ФВП, начальника ген. штаба, 
начальников штабов всех родов войск, 
мин. обороны и др. высших офицеров. 
ПСВС определяет нац. политику, изме
няет конституцию, объявляет чрезвы
чайное и воен. положение, назначает 
главу ФВП, высших офицеров, воен. 
губернаторов, членов НГС и НСМ и осу
ществляет контроль над этими органа
ми. 

НГС состоит из председателя — 
главы ФВП, начальника ген. штаба и 
начальников штабов всех родов войск, 
ген. прокурора, ген. инспектора поли
ции, воен. губернаторов и др. членов, 
назначаемых ПСВС. Он несёт ответ
ственность за осн. направления поли
тики по финанс, экономич, и социаль
ным вопросам, к-рые затрагивают инте
ресы штатов, принимает и осущест
вляет нац. планы развития, включая 
программы развития штатов, решает др. 
вопросы, переданные ему ПСВС. 

НСМ — исполнит, орган, состоящий из 
председателя — главы ФВП, началь
ника ген. штаба, ген. прокурора и др. 
членов, назначенных ПСВС в качестве 
министров. НСМ определяет и осущест
вляет общую политику федерального 
воен. пр-ва в рамках, установленных 
ПСВС. 

Законодат. полномочия осуществля
ются ФВП путём издания декретов, 
подписываемых главой ФВП. 

В штатах вся полнота власти сосре
доточена в руках воен. губернаторов, 
назначаемых ПСВС. Воен. губернатор 
возглавляет исполнит, совет — пр-во 
штата, членами к-рого являются стар
шие офицеры всех родов войск, рас
квартированных в штате, и комиссары, 
назначаемые воен. губернатором. 
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ственно 2263 млн. т и 1332 млрд. м^ гу, Окаба, Огбойга), олово — 250 тыс. т, тыс. т и цинка — 400 тыс. т (м-ния Аба-
(м-ния Форкадос, Окан на шельфе и тантал — 8,85 тыс. т Tafi^, ниобий — калики, Макурди, Зурак и др.). 
др.), жел. руды (1979) — 600 млн. т 317 тыс. т NbgOg (м-ния Букуру, Форум и Климат б. ч. Н. экв.-муссонный; на 
(м-ния Патти, Акбаджа), а также уголь другие). Имеются также мелкие юж. р-ны определяющее влияние ока-
— общие запасы 1073 млн. т (м-ния Эну- м-ния руд золота — 5 т, свинца — 300 зывает летний влажный юго-зап. мус

сон, несущий мор. экваториальный воз
дух, на сев. — зимний сухой сев.-вост. 
пассат (харматан), приносящий конти
нентальные тропич. возд. массы. В пе
риод харматана (декабрь — март) резко 
повышаются темп-ры; часты пыльные 
бури. С наступлением весны полоса 
дождей охватывает почти всю страну. 
Больше всего осадков выпадает в 
дельте р. Нигер и в вост. части побе
режья (св. 4000 мм в год). В центр, части 
Н. — 1000—1350 мм в год (плато 
Джое — более 1500 мм). Меньше всего 
осадков приходится на крайний С. и С-
В. (ок. 500 мм). Во внутр. р-нах ср. темп-
ра самого тёплого месяца (апр. или май) 
от 25 до 33°С, самого холодного (дек. 
или янв.) от 20 до 27°С. На прибрежной 
равнине ср. темп-ра самого тёплого 
месяца (марта) ок. 28°С, самого холод
ного (авг.) ок. 24°С. 

1. Саванна во впажный период. 2. Долина р. Бонни. 
Калабарское побережье. 
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3. Зароет дум-пальмы в долине p. Нигер. 4. Нар. Огун. 

Осн. часть рек принадлежит басе. 
Атлантич. ок., остальные — бассейну 
03 . Чад. Наиб, густая речная сеть — на 
Приморской равнине и на плато Джое. 
Приморскую равнину дренируют много
числ. реки, в т. ч. одна из крупнейших 
рек Африки — Нигер с притоками Бенуэ 
и Кросс. Нигер судоходен в пределах 
всей страны, Бенуэ — почти до вер
ховьев (с июля по октябрь). Из рек, сте
кающих с плато Джое, наиб, крупные: 
Кадуна, Гонгола, Комадугу-Йобе. 

В целом почвы Н. не отличаются 
высоким плодородием. С Ю. на С. про
слеживаются: красно-жёлтые латерит-
ные почвы постоянно влажных экв. 
лесов, красные латеритные почвы тро
пич. лесов и высокотравных саванн, 
красно-бурые почвы сухих саванн. В 
сев. части страны к Ю. и 3. от оз. Чад 
вклиниваются ареалы чёрных почв 
сухих тропич. саванн, болотных почв и 
солончаков. На побережье Гвинейского 
зал. узкой полосой тянутся мангровые 
топи. 

Преобладающим типом растительно
сти являются тропич. леса и саванны. 
Узкая полоса побережья занята мангро
выми лесами. Высокоствольные тропич. 
леса сохранились гл. обр. в заповедни
ках по правобережью ниж. течения 
р. Нигер и в долине р. Кросс. Типичные 
представители этих лесов: хайя (кайя), 
сапеле, ироко, опепе, агба; среди лиан 
— каучуконос ландольфия. К С. от 
побережья тропич. леса сменяются 
саваннами. Почти '/^терр. Н. занимает 
влажная, т. н. гвинейская, высокотрав
ная саванна, участки к-рой чередуются 
с парковыми и галерейными листопад
ными лесами. Травяной покров саванны 
достигает выс. 1,5 — 4 м; преобладают 
разные виды трав из родов андропогон, 
пеннизетум, образующие густые заро
сли; группами растут невысокие широ
колиста, деревья с искривлёнными 
стволами. По берегам р. Нигер встреча
ются рощи веерной пальмы. В типичной, 
или суданской, саванне травостой ниже. 
Характерный облик ландшафту при
дают многочисл. акации и колючие 
кустарники, а также баобабы, пальмы 
дум, сейбы и др. Крайний С.-В. занят 
опустыненной, или сахельской, саван
ной — переходной полосой от типичной 
саванны к пустынной растительности 
Сахары, здесь растительный покров 
разрежен; б. ч. года деревья (гл. обр. 
акации) и кустарники стоят безлист
ными. 

В саваннах и саванновых лесах сохра
нились в небольшом кол-ве слоны и 
носороги. Из хищных наиб, распростра
нены леопард, шакал, дикая кошка. 
Много антилоп (ок. 30 видов) и жира
фов. Тропич. леса — царство обезьян, 
среди к-рых сохранились шимпанзе и 
горилла. В поймах рек водятся бегемо
ты. Из пресмыкающихся встречаются 
крокодилы, разнообразные ящерицы, 
змеи. Огромное кол-во разл. насекомых, 
в т. ч. москиты и муха цеце. 

£ А Долгинов (геология). 

•4' 

Население 
В Н. насчитывается ок. 200 народов. 

Наиб, многочисленны народы, говоря
щие на ква языках; йоруба (св. 20% 
нас), игбо (св. 18%), бини (св. 3%), иджо 
(ок. 2%)), нупе (св. 1 %), игала, идома и 
др. Значит, группу на С. составляют 
хауса (св. 20%) и родетв. им народы 
бура (ок. 2%), баде и др. Смешанно с 
хауса и др. народами живут на С. 
фульбе (св. 11 %), на С.-В. — канури (св. 
4%). На Ю.-В. страны по р. Бенуэ и в др. 
р-нах живут ибибио (св. 5%), тив (св. 
2%), экой, джукун и др. В верховьях р. 
Бенуэ на границе с Камеруном обитают 
народы, говорящие на адамауа-восточ
ных языках, — мумуйе и чамба (ок. 1 %). 
Небольшие группы сонгай и др. живут на 
границе с Нигером, банту(квири, лунда) 
— на Ю.-В., на границе с Бенином — 
буса и др. народы, говорящие на манде 
языках. Происходят интенсивные про
цессы этнич. консолидации и интегра
ции, складываются нации игбо, йоруба, 
хауса и др. Офиц. яз. — английский, рас
пространены яз. хауса, йоруба, игбо, 
ибибио и др. Ок. половины нас. — 
мусульмане (гл. обр. на С), на Ю. рас
пространено христианство (ок. 20% 
нас), в основном протестантизм, зна
чит, часть нас. придерживается традиц. 
верований. 
Н. — самая крупная по численности 

нас. страна в Африке. Последняя по 
времени и официально признанная — 
перепись 1963. По её данным, в Н. про
живало 55,7 млн. чел. (результаты пере
писи 1973, определившие численность 
нас. Н. в 80 млн. чел., были аннулирова
ны). Ср.-год. естеств. прирост нас. 3,3% 
(в 1970 — 80, оценка ООН). Из 29 млн. 
чел. экономически активного нас. (1980) 
в с. х-ве, лесном х-ве и рыб-ве занято ок. 
55%, в пром-сти 17%, остальные — в 
транспорте, торговле, сфере услуг; на 
совр. пр-тиях с числом занятых более 
10 чел. в гос. секторе насчитывается 
1 млн. чел., в совр. частнокапиталисти
ческом — 725 тыс. чел. (1975). Более 
90% экономически активного нас. 
занято в сфере мелкого произ-ва — 
крест., ремесл. и кустарного. Ср. плот
ность нас. — 96 чел. на 1 км^ (1983). 
Самая высокая плотность в дистрикте 
Орлу (шт. Имо) — 628 чел. на 1 км^, 
самая низкая — в дистрикте Боргу (шт. 

Квара) — 3 чел. на 1 км^. Гор. нас. св. 
20%; 26 городов с нас. св. 100 тыс. чел. 
в каждом (1971). Наиб, значит, города: 
Лагос, Ибадан, Огбомошо, Иво, Кано, 
Кадуна, Порт-Харкорт, Илорин, Абеоку
та, Зария, Онича. 

Исторический очерк 
Н. с древнейших времён. Терр. совр. 

Н. входила в зону формирования 
негроидной расы. В поздний кам. век 
охотники и собиратели широко насе
ляли саванный и часть лесного пояса 
страны. С 4—3-го тыс. до н. э. известно 
произ-во шлифованных и полированных 
кам. топоров и керамики. Первые 
археол. свидетельства разведения 
домашнего скота относятся к 10—9 вв. 
до н.э., одомашнивания злаков (сорго) 
— к 6—5 вв. до н.э. Из культурных ком
плексов раннего жел. века наиб, 
известны культуры Игбо-Укву, Нок и 
ранний период культуры Сао. На рубеже 
н. э. ведущее место заняло мотыжное 
земледелие подсечно-огневого и пере
ложного типов, основывавшееся до 2-го 
тыс. н. э. на кам. технике. Не ранее сере
дины или конца 1-го тыс. н. э. в отд. 
р-нах басе. Ниж. Нигера — к С. и 3. от оз. 
Чад и к С.-З. от дельты Нигера начали 
возникать патриархально-общинные 
образования (вождества). В лесной 
зоне не позднее 2-й пол. 1-го тыс. н. э. 
сложился историко-культурный центр 
йоруба — Ифе. В это же время (или в 
6—9 вв.) к С. от 03 . Чад образовалось 
гос-во Канем. К нач. 2-го тыс. н. э. отно
сятся расцвет культуры Ифе и станов
ление ряда гос. образований йоруба, в т. 
ч. Ойо и Иджебу к С.-З. от дельты Ниж. 
Нигера, наиб, подъём Канема, формиро
вание гос-ва бини — Бенин и относи
тельно крупных гос. образований хауса 
— Вирам, Даура, Зария, Кано, Кацина и 
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др. (см. также Хауса государства) в сев. 
части басе. Ниж. Нигера. В процессе 
классообразования мелкие вождества 
объединялись вокруг более крупных, 
самые мощные из этих объединений 
превращались в центры терр. экспансии 
и политич. гегемонии. В сев. р-не таким 
центром стал (в нач. 15 в.) преемник 
Канема — Борну, в юго-зап. зоне — 
Бенин (15—16 вв.). 

К 16—17 вв. наиб, интенсивно форми
рование раннеклассовых обществ 
происходило у канури и хауса. По-види
мому, ещё в 15—16 вв., особенно вокруг 
кр. городов, доминирующее положение 
заняли терр. и проф. общинные образо
вания (локальные земледельч. общины, 
проф.-земляческие и соседские объеди
нения в городах и т. д.). В кон. 11 в. 
ислам проник в Канем, в кон. 14 в. — в 
вост. города хауса (Кано, Кацина). В кон. 
16—18 вв. сформировались раннегос. 
образования хауса и йоруба. Города 
хауса превратились в сильные торговые 
и религ.-культурные центры Центр. 
Судана. 

В 17—18 вв. Ойо превратилось в 
крупнейшую державу басе. Ниж. Ниге
ра. В это время, особенно в 18 в., в стра
нах басе. Ниж. Нигера значит, масштабы 
приобрело невольничество, более 
широкое распространение получила 
практика помещения («сажания») 
невольников на землю. У йоруба и бини 
они оставались на положении домашних 
рабов. У хауса и канури в 16—18 вв. пра-

1. Ремесленник хауса за изготовлением калвбасов. 2. 
Деревянная скульптура. Урхобо, группа бини. Музей 
примитивного искусства. Нью-Йорк. 3. Метательный 
нож. Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого. Ленинград. 4. Дом на сваях близ р. Огун. 5. 
Шахматы у йоруба. 6. Нигерийка. 7. Нупе, продавец 
стеклянных украшений. 

вители жаловали членам царских родов 
и должностным лицам пустующие и 
завоёванные земли в условное и 
наследств, держание; это способство
вало (Отчуждению поземельных прав от 
общины и усилению роли частного зем
левладения. 

Первыми из европейцев в р-н Ниж. 
Нигера проникли португальцы, к-рью в 
1472 достигли зал. Бенин. В 80-е гг. 15 в. 
они установили регулярные торг. связи 
с Бенином. В кон. 15 в. здесь появились 
англ., дат., франц. и нем. торговцы, 
вывозившие пряности, пальмовый орех 
и слоновую кость. В 17 в. доминиру
ющее значение в р-не Ниж. Нигера при
обрела работорговля. В 17—18 вв. ак
тивным поставщиком рабов стало Ойо, 
поддерживавшее связи с европ. рабо
торговцами. Работорговля способство
вала усилению царской власти, расши
рению товарно-денежного обмена. В 
стране хауса в нач. 19 в. обострение 
социальных противоречий привело к 
восстанию под руководством Османа 
дан Фодио (см. Османа дан Фодио вос
стание). К сер. 19 в. в основном завер
шилось становление феод, гос-в хауса. 
В Ойо с кон. 18 в. начались междоусоби
цы; усилилась борьба покорённых наро
дов за свержение господства рйо. Рост 
сепаратизма в провинциях и экспансия 
фульбе привели к падению Ойо\в 1837. 
Это способствовало проникновению 
европейцев в глубинные р-ны. Велико
британия, приступив к захвату источни
ков сырья в Верх. Гвинее, воспользова
лась этим в качестве предлога для про
никновения в страны Ниж. Нигера. 
В 1809 Великобритания ввела в Бенин-
ский залив воен. эскадру («Африкан
скую»). В 19 в. активизировалась 
деятельность англ. христ. миссий в 
странах Юж. Нигера. В 1842 была от
крыта миссия в Бадагри, затем в Абео
куте и Калабаре. 

И. в период колониального гос
подства. Первым объектом колон, экс
пансии Великобритании стал о. Лагос. 
После неудачных попыток склонить 
правителя Лагоса на сторону Велико
британии англичане начали воен. дей
ствия (см. Лагос-английская война 
1851). В янв. 1852 англичане навязали 
договор, устанавливавший брит, кон
троль над о-вом. По договору в авг. 1861 
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В 1906 Протекторат Юж. Нигерия был 
объединён с Колонией Лагос. 

На последнем этапе англ. завоевания 
Н. экспансия была направлена против 
мусульм. сев. стран Ниж. Нигера. В 1900 
был объявлен брит, протекторат над 
этой частью Н. — Протекторат Сев. 
Нигерия. Ещё в кон. 1899 брит, пр-во 
аннулировало хартию Королев, нигер
ской компании и приступило к оккупа
ции эмиратов хауса. В 1901 пала Йола и 
был аннексирован эмират Адамауа. В 
1902 англ. колон, войска предприняли 
наступление на Борну, захватили Баучи, 
Зарию, Гомбе и обширный эмират Кано. 
В марте 1903 было оккупировано 
Сокото (см. Сокото-английская война 
1903). В 1904 англ. колонизаторы утвер
дились в Кацине. 1 янв. 1914 терр., 
захваченные Великобританией на Ниж. 
Нигере, были объединены в Колонии и 
протекторате Нигерия. Верховная 
власть сосредоточивалась в руках ген.-
губернатора, представителя брит, коро
ны. Наряду с центр, колон, аппаратом 
существовала «туземная» администра
ция, созданная по методу т. н. косвен
ного управления (см. Системы коло
ниального управления). В основу её 
деятельности были положены 3 ордо
нанса — о «туземных» властях, судах и 
налогах. Согласно ордонансу о «тузем
ных» властях, контроль местных прави
телей над афр. нас. был признан и офи
циально закреплён. Они были постав
лены во главе «туземной» администра
ции, должны были обеспечивать «без
опасность и общественный порядок». С 
этой целью вожди были наделены поли
цейскими полномочиями. Им было раз
решено создать «туземную» полицию и 
тюрьмы. Ордонанс о «туземных» судах 
учреждал 4 группы судебных органов. 
Суды высшей группы А создавались на 
основе традиц. судебных органов, суще
ствовавших в гос-вах Ниж. Нигера до 
брит, колонизации. В сев. эмиратах они 
получали почти неограниченную юрис
дикцию над местным нас. в гражд. и уго
ловных делах. Подавляющее большин
ство судов — группы В, С, D имели огра
ниченную компетенцию: рассматривали 
дела о кражах, разводах, имуществ. 
спорах. По условиям ордонанса о «ту
земных» доходах, все жители Н. были 
обязаны платить прямью налоги, сбор 
к-рых поручался «туземным» властям; 
собраннью средства частично отчисля
лись в «туземные» казначейства и шли 
на оплату «туземной» администрации, 
их значит, часть присваивалась афр. 
правителями, контролировавшими 
работу «туземных» служб. Непрямое 
управпение способствовало сохране
нию (или воссозданию) традиц. властей. 
Консолидация колон, режима связыва
лась с политикой опоры на традиц. и 
полутрадиц. верхушку. За феод, элитой 
Сев, Н. были закреплены исполнитель
ные, полицейские и судебные полномо
чия. Семьи эмиров, возвысившиеся над 
остальной знатью, доминировали в «ту
земной» администрации. Эмиры, их род
ственники и др. представители феод, 
знати, включённью в систему косвен
ного управления, получали денежные 

Деньги-браслеты. Медь. Музей антропологии и этно-
Iрафии им. Петра Великого. Ленинград. 

оклады, к-рые заменили традиц. побо
ры. Система косвенного управления в 
20—30-е гг. была распространена и на 
терр. Юж. Н. 

В 1-й четв. 20 в. резко увеличился 
вывоз англ. капитала в Н. Она была 
превращена в аграрно-сырьевой прида
ток метрополии. Внеш. торговля была 
сориентирована на нужды метрополии, 
прежде всего на вывоз сырья. Англ. 
капитал вкладывался в добычу полез
ных ископаемых (гл. обр. олова). Это 
содействовало появлению в Н. первых 
пром. очагов капиталистич. произ-ва. 
Гл. объектом деятельности англ. капи
тала оставалась скупка у нигерийских 
крестьян растит, сырья. На долю рас
тит, сырья до кон. 30-х гг. приходилось 
св. 85% всего экспорта. Основой ниге
рийской экономики оставался вывоз 
пальмового масла и пальмовых орехов, 
добываемых в Зап. и Воет. Дельте и 
«лесном поясе» Воет. Н. Важное и 
постоянно возрастающее значение при
обретал экспорт какао-бобов. Эту куль
туру колон, власти внедряли в зап. про
винциях Н. Районом экспортного земле
делия были также зоны произ-ва ара
хиса на севере Н. В Н. было мало европ. 
плантаций. Произ-во экспортных куль
тур было сосредоточено почти целиком 
в мелких крест, х-вах. В условиях преоб
ладания в экспортном секторе мелкого 
крест, произ-ва основой колон, эксплуа
тации деревни стало ограбление мест
ного крестьянства методами торг. экс
плуатации. 

В нач. 20 в. англ. власти приступили к 
созданию трансп. сети в Н. Лагос — гл. 
порт зап. р-нов Н. (реконструированный 
в 1914 для приёма больших океанских 
судов), и вост. ворота страны — Порт-
Харкорт были соединены в 1912—16 
жел. дорогой с кр. торг. центром сев. 
эмиратов — Кано. К р-ну оловодобычи 
(плато Баучи) была построена ж.-д. 
ветка Зария — Букуру. Одновременно 
велось стр-во шоссейных и грунтовых 
дорог. 

Принудит, переход к товарно-денеж
ным отношениям ослаблял значение 
традиц. общинных коллективов — 
большие семьи, деревенские общины. 
Всё более важным фактором обществ, 
развития становилась урбанизация, в 
городах укреплялись перенесённые из 
метрополии элементы и институты 
капиталистич. общества: банки, 
филиалы европ. компаний, торг. пала
ты, адм. учреждения и т. д., а в связи с 
этим возрастал спрос на рабочих, работ
ников канцелярского и адм. аппарата. 
На пр-тиях горнодоб. пром-сти и на 
стр-ве жел. дорог стали трудиться пер
вые рабочие-африканцы. В 1931 армия 

О-в был объявлен владением брит, 
короны. В 1879 была создана Нигерская 
компания (с 1886 — Королев, нигерская 
компания), монополизировавшая тор
говлю вверх по Нигеру до Локоджи. 
Остальная часть терр. Юж. Нигера, 
освоенная англ. торговцами, оказалась 
под контролем т. н. Афр. ассоциации. 
В нач. 90-х гг. все англ. компании на 
Ниж. Нигере были поглощены Королев, 
нигерской компанией, в к-рую с 1893 
вошла также и Афр. ассоциация. Брит, 
пр-во официально признало в 1886 ком
панию своим политич. представителем, 
предоставив ей королев, хартию, 
согласно к-рой к компании переходили 
все привилегии, права и полномочия по 
управлению, зксплуатации природных 
ресурсов и сохранению общественного 
порядка на Ниж. Нигере. В 1887 контро
лируемые компанией терр. к С. от стран 
Дельты и узкая полоса в устье Нигера 
были провозглашены англ. протектора
том (Нигер дистрикте протекторат). Юж. 
р-ны Ниж. Нигера, от колонии Лагос до 
правого берега Рио-дель-Рей и вверх по 
Нигеру до Локоджи, а также по обоим 
берегам Бенуэ до Иби переходили под 
власть брит, короны. В 1885 они были 
официально объявлены Протекторатом 
Масляных рек, к-рый в 1893 был пере
именован в Протекторат нигерского 
побережья. В 1888 правителю Ойо 
Великобритания навязала договор о 
протекторате. Через 5 лет она настояла 
на включении в него статьи о распро
странении брит, протектората на все 
страны йоруба, ранее входившие в Ойо. 
В 1893 Абеокуте был навязан договор, 
фактически покончивший с независимо
стью эгба. В результате захватнич. войн 
против Брохеми (ем. Брохеми-английс-
кая война 1894) и Брасса (ем. Брасс-анг
лийская война 1895) населявшие их 
народы были лишены независимости. 
В 1897 был захвачен Илорин. 

Одновременно Великобритания раз
вёртывала наступление в странах Воет. 
Дельты, где находились богатью рынки 
пальмового масла; государства-посред
ники, к-рые вели кр. торговлю продук
тами масличной пальмы, стали осн. пре
пятствием колон, захватам. Центром 
консолидации сил для отпора Велико
британии в Вост. Дельте было государ
ство Опобо в стране иджо. После 
многолетних военных действий ан
глийские колонизаторы захватили Опо
бо (ем. Опобо-английская война 1870— 
1887). 

В странах Зап. Дельты брит, экспан
сия была направлена прежде всего про
тив Бенина (см. Бенино-английская 
война 1897). Бенин оказал вооруж. 
сопротивление. В янв.—февр. 1897 про
тив Бенина была направлена воен. экс
педиция, в к-рой участвовали корабли 
«Африканской эскадры». Город и сосед
ние селения были сожжены и разграб
лены британской мор. пехотой. Терр. 
гос-ва Бенин была включена в брит. 
Протекторат нигерского побережья. 
В 1900 был образован Протекторат Юж. 
Нигерия, к-рый включал терр. Протек
тората нигерского побережья и 
частично Нигер дистрикте протекторат. 



наёмного труда в Н. насчитывала, по 
нек-рым данным, ок. 32 тыс. чел. Из них 
более половины были отходниками. 
Формировались и постоянные кадры 
наёмных рабочих, численность к-рых в 
кон. 30-х гг. достигла 36 тыс. чел. 
В посреднич. торговле формировался 
местный капитал. В 30-е гг. укрепились 
позиции группы торг. посредников в 
Зап. Н., к-рые участвовали в закупке 
какао-бобов для англ. компаний. Из их 
среды вышли первые кр. нигерийские 
торг. буржуа. 

В 1900-е гг. стихийные, в основном 
крестьянские, выступления были 
направлены прежде всего против на
саждаемой Великобританией адм. 
системы и налогов. Особенно сильные 
волнения происходили к В. от р. Нигер, 
на терр., населённых игбо и ибибио, а 
также в пров. Бенин. На С. в 1906 
борьбу начали мунши (в левобережных 
р-нах басе. Бенуэ). Одновременно в 
Сатиру (к Ю. от Сокото) восстали бед
нейшие слои хауса-талакава. В городах 
Н. возникли первые организованные 
формы протеста. В 1908 в Лагосе был 
основан Нар. союз для защиты прав 
африканцев; вскоре там было создано 
отделение Об-ва защиты прав корен
ного нас. Обе орг-ции боролись против 
земельных экспроприации, налоговой 
политики, установления строгой цен
зуры за афр. прессой. Важный вклад в 
развитие движений протеста вносили 
национальные газеты: «Лагос уикли 
рекорд», «Лагос дейли ньюс», «Лагос 
стандард», «Найджириан кроникл». 
В 1912 в Н, началась широкая кампания 
протеста против земельной политики 
Великобритании в юж. провинциях. 

Во время 1-й мировой войны Н. играла 
значит, роль в снабжении Великобрита
нии минер, и с.-х. сырьём. Великобрита
ния стремилась также использовать 
людские ресурсы Н. Мобилизации на 
воен. службу проводились среди хауса, 
фульбе, йоруба, в конце войны — у тив 
и анга. Сформированные из африканцев 
отряды занимались в основном перенос
кой воен. грузов. Неск. тыс. нигерийцев 
были мобилизованы в армию. Они уча
ствовали в боях за Ломе и Камину в Того 
и в боях под Дуалой, Гаруа и Яунде в 
Камеруне, а также на терр. Танганьики. 
Мн. тысячи местных жителей были при
нудительно мобилизованы на с.-х. рабо
ты, стр-во воен. коммуникаций и т. д. 
В стране происходили нар. восстания. В 
1914 в Абеокуте 10 тыс. эгба поднялись 
с оружием в руках против англ. чиновни
ков и главы «туземной» администрации. 
Одновременно выступления происхо
дили в Асабе, Брассе, Опобо. 
Повстанцы выдвигали не только эконо
мич., но и политич. требования. В вос
станиях 1916—18 в Исейине и Окейхо, 
направленных против «туземных» 
судов, участвовало ок. 10 тыс. чел. 

Антиколон, протесты особенно усили
лись после победы Окт. революции в 
России. В нач. 20-х гг. в колонии возник 
ряд обществ, и политич. орг-ций. Наиб, 
крупной из них была Нац.-демократич. 
партия (НДП, созд. в 1922), организато-
оом к-рой был X. Макали. Она высту

пала за местное самоуправление в рам
ках Брит, империи. В 1933 была создана 
первая массовая политич. орг-ция — 
Движение молодёжи Лагоса (в 1936 
переименована в Движение нигерийс
кой молодёжи, ДНМ). Программа 
орг-ции («Хартия молодёжи»), принятая 
в 1938, ставила задачей достижение 
полной автономии в рамках Брит, импе
рии, создание единой нигерийской 
нации, противодействие иностр. капита
лу, африканизацию администрации и 
перестройку системы образования. В 
ДНМ участвовало св. 10 тыс. чел. Ок. 20 
отделений ДНМ были организованы на 
Ю. и С. страны. К кон. 30-х гг. ДНМ при
обрело значение всенигерийской поли
тич. орг-ции. 

Во время 2-й мировой войны ок. 100 
тыс. нигерийцев были мобилизованы и 
отправлены в Сев. и Вост. Африку, а 
также в Юго-Вост. Азию. Положение в 
Н., к-рая служила поставщиком пром. и 
с.-х. сырья и продовольствия, было 
тяжёлым. Резко ухудшилось прод. поло
жение, снизилась реальная заработная 
плата рабочих и служащих, участились 
забастовки. В 1944 в Лагосе была осно
вана партия Нац. совет Нигерии и Каме
руна (с 1962 Нац. совет нигерийских гра
ждан, НСНГ), к-рую возглавил Б. Азики-
ве. Партия, гл. целью к-рой было дости
жение политич. независимости страны, 
пользовалась поддержкой самых разл. 
слоев населения. 

В послевоен. годы темпы социально-
экономич. развития Н. ускорились. 
Относительно быстро протекал процесс 
складывания внутр. рынка, росла 
численность гор. нас, усилилась спе
циализация осн. регионов страны. В зап. 
р-нах Н. возросло произ-во какао, в вос
точных — продуктов масличной паль
мы и каучука, в северных — арахиса и 
хлопка. 

Возросла численность и укрепились 
позиции формирующейся местной торг.-
пром. буржуазии. Осн. сферой накопле
ния нац. капитала по-прежнему остава
лась торговля. Увеличилось также 
число нигерийских предпринимателей в 
разл. отраслях обрабатывающей 
пром-сти, на транспорте, в стр-ве. Мест
ный капитал проникал в финанс-кре-
дитную сферу. Росла численность 
армии наёмного труда. К нач. 40-х гг. 
число лиц наёмного труда удвоилось. В 
то же время постоянная миграция рабо
чей силы, продолжавшей сохранять 
связи с деревней, препятствовала обра
зованию устойчивых кадров пролета
риата, замедляла формирование его 
классового самосознания. 

Рост терр. мобильности нас. опере
жал процессы классообразования и в 
40—50-х гг. важным социальным инсти
тутом являлись этнич. союзы. По-суще-
ству они превратились в универсальный 
обществ, институт, связывавший город 
и деревню, общинные и капиталистич. 
структуры, разл. р-ны страны. 

Уже в первые послевоен. годы импе
риалистич. монополии значительно рас
ширили масштабы неэквивалентного 
обмена. Усиление империалистич. экс
плуатации, приводившее к падению 
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жизненного уровня нигерийцев, вызы
вало протест трудящихся страны, объ
единявшихся для борьбы за избавление 
от колон, гнёта. Вместе с тем засилье в 
стране иностр. монополий вызывало 
недовольство и нац. буржуазии, пред
ставители к-рой стали выступать с тре
бованиями политич. независимости. 

22 июня 1945 в Н. началась первая в 
истории страны всеобщая забастовка, 
продолжавшаяся 44 дня. Объеди-
нённью в профсоюзы рабочие требо
вали увеличения на 50% надбавки к 
заработной плате на дороговизну (вве
дённую в 1942), а также повышения 
минимальной ставки заработной платы. 
Руководители Нац. союза Н. и Камеруна 
(НСНК) и печатные органы этой партии 
поддерживали забастовщиков. Колон, 
власти приняли требования рабочих. 18 
нояб. 1949 колон, власти учинили рас
праву над бастующими шахтёрами Эну
гу. Повсюду, и прежде всего в городах 
Вост. Н. — Абе, Калабаре, Ониче, Порт-
Харкорте и др., проходили забастовки, 
демонстрации, митинги протеста, пере
раставшие в столкновения с полицией. 

Чтобы снизить накал освободит, 
борьбы, колон, власти прибегли к осу
ществлению плана регионализации 
страны (т. н. конституция губернатора 
А. Ричардса). Н. была разделена на 3 
адм. области (региона): Северную, 
Западную и Восточную, в каждой из 
к-рых доминировала кр. этнич. группа 
(соответственно хауса, йоруба и игбо). 
Англ. власти рассчитывали, что регио
нализация приведёт к образованию на 
местах политич. партий, к-рые поведут 
между собой борьбу. Политика региона
лизации содействовала образованию 
новых регионально-этнич. политич. 
партий. В марте 1950 была создана 
партия Группа действия (ГД), к-рую воз
главил О. Аволово. До сер. 50-х гг. ГД 
развивалась преим. в Зап. Н. как партия 
йоруба. В 1951 была официально пре
образована в политич. партию культур
ная ассоциация Северный народный 
конгресс (СНК). Партия выражала инте
ресы консервативной феод.-торг. вер
хушки Севера. Её лидером стал А. Бел-
ло. Образование ГД и СНК привело к 
ослаблению НСНК, к-рая стала терять 
своё влияние в Зап. и Сев. областях. 

Политика регионализации наиб, 
полно проявилась в новой конституции, 
т. н. конституции Макферсона, вступив
шей в силу в 1951. Введению новой кон
ституции предшествовала первая обще
нигерийская конституц. конференция 
(янв. 1950). На ней впервые нигерийцы 
обсуждали вопрос о пересмотре консти
туции. Конференция высказалась за 
усиление региональной автономии в 
рамках единой Н., но не смогла прийти к 
согласованному решению относительно 
норм представительства в центр.органе 
страны — палате представителей. 
Право законодат. инициативы, а также 
право абсолютного вето в отношении 
любого решения палаты представите
лей сохранялись за губернатором. 

В соответствии с конституц. конфе
ренцией 1953—54 Н. официально объяв
лялась федерацией. После выборов 
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блок — Нигерийский нац. союз (ННС). 
Борьба между ОВПС и ННС резко обо
стрилась. 

Внутриполитич. положение в стране 
осложнилось осенью 1965 во время 
выборов в региональный парламент 
Зап. Н. Предвыборная кампания и сами 
выборы в этом регионе происходили в 
обстановке непрерывных и ожесточён
ных столкновений. Федеральное пр-во 
практически уже не контролировало 
положения. В янв. 1966 нигерийские 
вооруж. силы совершили переворот (в 
ходе его были убиты премьер-мин. Бале-
ва, премьер Зап. области С. Акинтола, 
премьер Сев. области А. Белло). Лиде
ром 1-го воен. пр-ва стал командующий 
нигерийской армией ген.-майор Дж. 
Агийи-Иронси. Иронси и его окружение 
(в большинстве это были выходцы из 
игбо) связывали дальнейшее развитие 
страны с повсеместным внедрением 
унитаризма. В мае 1966 были обнародо
ваны декреты о запрещении политич. 
деятельности и о превращении Н. в уни
тарное гос-во. В стране резко усилились 
трайбалистские и сепаратистские на
строения. Мн. северяне рассматривали 
декрет об унификации как реальную 
угрозу подчинения Севера Востоку. 
Вскоре на С. начались преследования 
выходцев из Вост. Н. (гл. обр. игбо). 
В июле 1966 в стране произошёл новый 
воен. переворот. Главой гос-ва и пр-ва 
стал начальник штаба сухопутных войск 
подполковник Я. Г 0 S O H . 

В сент. 1966 пр-во обнародовало 
декрет о возвращении страны к феде
ральной системе. В сент. открылась 
конституц. конференция с целью выра
ботки приемлемой для всех формулы 
сохранения единства. Конференция не 
смогла выполнить свою задачу. Во 2-й 
пол. сент. (когда в работе конференции 
был объявлен перерыв) на С. вновь 
начались преследования выходцев из 
Вост. Н. Началось массовое бегство 
игбо на Восток. В свою очередь регио
нальное пр-во Вост. Н., к-рое возглавил 
О. Оджукву, приняло решение выслать 
из Вост. области всех выходцев с Севе
ра. Пр-во Вост. Н. всё более противопо
ставляло себя федеральному пр-ву. 
Империалистич. круги поддерживали 
сепаратистские силы в Н. 30 мая 1967 
Оджукву провозгласил образование 
независимой респ. Биафра. 

Началась междоусобная война в 
Нигерии 1967—70. В ходе войны сепара
тисты получали помощь империалистич. 
держав. В США, Франции и ряде др. 
стран была развёрнута кампания в 
пользу Биафры. Активную помощь рас
кольникам оказывали ЮАР, Португа
лия, Израиль. В то же время федераль
ное пр-во Н. поддерживали почти все 
независимые афр. гос-ва, страны соци
алистич. содружества, ^прогрессивная 
общественность мн. др. стран мира. 
Последовательно и принципиально 
выступая против империалистич. поли
тики «балканизации» Африки, являясь 
искренним поборником её единства и 
сплочённости. Советский Союз с самого 
начала занял твёрдую позицию 
поддержки федерального пр-ва. Несмо

тря на тяжёлое положение федераль
ных войск на начальном этапе войны 
(нехватка оружия и офицеров), уже в 
июле они вступили в Огоджу, Нсукку. 
Бонни, Нкалагу и ряд др. опорных пун
ктов на терр. Биафры. Однако в августе 
части биафрской армии овладели 
г. Бенин — адм. центром Среднезапад-
ного штата. В сент. 1967 федеральные 
войска освободили Бенин. В янв. 1970 
биафрская армия капитулировала. 30-
месячная междоусобная война завер
шилась победой нац.-патриотич. сил Н.. 
отстоявших целостность своего гос-ва. 
Война нанесла стране тяжёлый ущерб. 

В окт. 1970 Говон обнародовал про
грамму возврата страны к гражд. прав
лению в 1976. Гл. элементом политич. 
курса стала новая экономич. стратегия, 
определившая содержание двух планов 
развития: 1970—74 и 1975—80. Б каче
стве первоочередных были выдвинуты 
задачи создания в короткие сроки отд. 
отраслей тяжёлой пром-сти, сокраще
ния импорта гл. пром. товаров, установ
ления нац. контроля над ключевыми 
отраслями и сферами х-ва на основе 
обеспечения ведущей роли гос. сектора 
в экономич. развитии и частичной или 
полной нигеризации капитала, соб
ственности и управления иностр. компа
ний. В 1970—74 был проведён ряд важ
ных экономич. мероприятий. Значи
тельно расширилось долевое участие 
гос-ва в активах иностр. компаний. 
Более диверсифицированными стали 
внешнеполитич. связи страны; выросло 
и укрепилось торг.-экономич. сотрудни
чество Н. с СССР и др. социалистич. 
странами. Укрепились позиции гос. сек
тора, в частности в 1971 была создана 
Нигерийская нац. нефт. корпорация. В 
1972 началась массовая нигеризация 
иностр. пр-тий в обрабатывающей пром-
сти, торговле и обслуживании. 

В окт. 1974 Говон заявил об отказе 
пр-ва передать власть гражд. лидерам в 
1974. 29 июля 1975 в результате нового 
воен. переворота к власти пришёл ген. 
М. Мухаммед. Новое пр-во провело 
широкую кампанию по очищению гос. 
аппарата и армии от коррумпированных 
и некомпетентных работников. За 
короткое время (авг.—нояб. 1975) было 
уволено ок. 10 тыс. чел. В дек. 1975 был 
принят декрет о коррупции, устанавли
вающий строгое наказание для гос. слу
жащих, уличённых во взяточничестве. 

Пр-во проводило активную внеш. 
политику, направленную на укрепление 
дружбы и сотрудничества со мн. 
гос-вами, твёрдо стояло на позициях 
упрочения единства Африки и 
поддержки освободит, движений на Ю. 
континента. Новые руководители сохра
нили осн. установки экономич. политики 
прежнего пр-ва, придав ей более ради
кальный и наступат. характер. В 1976 
было объявлено о нигеризации св. 600 
иностр. компаний, не выполнивших 
декрета о передаче нигерийцам 40% 
акций. В том же году федеральное пр-во 
установило гос. контроль над всеми 
местными филиалами иностр. банков. 

В 1978 в стране был основан единый 
профцентр — Нигерийский конгресс 

1954 в федеральную палату представи
телей было сформировано коалиц. 
пр-во, состоявшее из представителей 
СНК и НСНК. 

Принятие Ген. Ассамблеей ООН резо
люции по вопросу о деколонизации, 
твёрдая позиция нигерийских делегатов 
по вопросу о независимости вынудили 
пр-во Великобритании заявить о предо
ставлении Н. независимости с 1 окт. 
1960. 

Н. после провозглашения независи
мости. Коалиц. пр-во СНК—НСНК во 
главе с вице-пред. СНК А. Т. Балевой 
(сформировано после федеральных 
выборов в кон. 1959) стало первым пра
вительством независимой федератив
ной Н. Оно находилось у власти до 
янв. 1966. Прозападная политика пр-ва 
Балевы способствовала ещё большему 
внедрению в экономику Н. иностр. капи
тала. К нач. 70-х гг. объём иностр. инве
стиций превысил 600 млн. ф. ст. 
Неустойчивой была социально-политич. 
опора режима республики, сохранившей 
колон, деление страны, осн. на домини
рующей роли Севера. 

Пр-во и парламент Н. пошли в нояб. 
1960 на заключение т. н. оборонит, 
соглашения с Великобританией, что 
создавало угрозу суверенитету страны. 
По условиям соглашения вооруж. силы 
Н. фактически ставились под контроль 
Великобритании. В результате резких 
протестов широких слоев общественно
сти пр-во вынуждено было согласиться 
в янв. 1962 на аннулирование соглаше
ния. В 1962 произошёл раскол в гл. 
оппозиц. партии — ГД. В Зап. Н. было 
введено чрезвычайное положение, 
последовали арест и судебный процесс 
над лидером ГД О. Аволово и его 
помощниками. 

Серьёзное обострение внутриполи-
тич. обстановки вызвало разногласия 
относительно проведения адм. 
реформы и выделения в 1963 Средне-
зап. области из Зап. области. Эта акция 
ослабила ГД, но не упрочила позицию 
федерального пр-ва. Пр-во Балевы 
игнорировало требования профсоюзов 
о повышении заработной платы. В мае 
1964 началась забастовка, охватившая 
почти всех рабочих и служащих Лагоса, 
трудящихся многих др. пром. центров 
страны (Кадуны, Ибадана, Энугу и др.). 
В июне 1964 федеральное пр-во при
няло многие из условий, выдвинутых 
представителями рабочих. Во время 
забастовки в масштабе всей страны 
проявилась классовая солидарность 
трудящихся всех регионов и этнич. 
групп. Вместе с тем обозначилась сла
бость правительств, коалиции. Мн. 
члены НСНГ поддерживали забастовку, 
что вело к обострению отношений 
между СНК и НСНГ. 

Летом 1964 возникла коалиция НСНГ 
и ГД, к к-рой примкнули оппозиц. партии 
Севера — Союз прогрессивных элемен
тов Севера и Объединённый конгресс 
Среднего пояса. Сформировавшийся 
блок политич. партий принял наимено
вание Объединённого великого прогрес
сивного союза (ОВПС). В противовес 
ОВПС на С. под эгидой СНК возник др. 



труда (НКТ, в 1985 св. 3 млн. чл., входит 
в ОАПЕ). Энергичные меры по реализа
ции намеченной пр-вом программы, бес
примерная по масштабам чистка гос. 
аппарата, усиливавшиеся антиимпериа-
листич. тенденции во внеш. политике Н. 
вызвали недовольство реакции внутри 
страны и за её пределами. В февр. 1976 
была предпринята попытка гос. перево
рота. Заговорщики были разгромлены, 
но им удалось убить главу гос-ва и пр-ва 
Мухаммеда. 

Заменивший Мухаммеда ген.-лейте-
нант О. Обасанджо неоднократно 
подтверждал решимость пр-ва следо
вать прежним курсом. В 1979 воен. 
пр-во сложило с себя полномочия и 
власть была передана гражд. пр-ву, 
к-рое возглавил А. Ш. Шагари — лидер 
Нац. партии Нигерии. Эта партия была 
осн. в 1978, её гл. социальной опорой 
была компрадорская буржуазия и 
феод.-родовая знать Сев. Н. В том же 
году возникли оппозиц. Партия ниге
рийского единства (связана со штатами, 
населёнными йоруба). Нигерийская нар. 
партия (связана с р-нами, населёнными 
игбо). Нар. партия Великой Нигерии 
(опиралась на р-ны, населённые кану
ри). Партия нар. возрождения, в 1982 — 
Нигерийская авангардная партия (две 
последние партии весьма малочислен
ны). В 1978 в Н. была осн. Социалисти
ческая партия трудящихся Нигерии как 
политич. ассоциация нигерийских мар
ксистов. 

В 1983 Шагари был переизбран прези
дентом на 2-й срок. В ночь на 31 дек. 
1983 в Н. произошёл воен. переворот — 
четвёртый в истории страны. 

В результате переворота в Н. было 
приостановлено действие мн. статей 
конституции, распущены политич. 
партии. Высшая законодат. и исполнит, 
власть перешла под контроль феде
рального воен. пр-ва, к-рое включает 
Высший воен. совет (ВВС), Нац. гос. 
совет (НГС) и Федеральный исполнит, 
совет (ФИС). Главой пр-ва, главноко
мандующим вооруж. силами, а также 
пред. ВВС, НГС и ФИС стал ген.-майор 
М. Бухари. Деятельность воен. админи
страции Бухари отличалась волюнта
ристскими и полицейско-репрессив-
ными методами. В правящих органах 
воен. администрации не прекращалась 
борьба за власть. В авг. 1985 к власти 
пришла группировка во главе с ген.-май
ором И. Бабангидой, к-рый стал през. 
страны, главнокомандующим вооруж. 
силами. Пр-во Бабангиды провозгла
сило своими осн. целями оздоровление 
экономики, достижение единства и ста
бильности в стране и др. В дек. 1985 в 
результате проведённой в стране широ
кой дискуссии пр-во Н. отказалось от 
займа МВФ. В 1986 проводится обще-
нац. дискуссия по вопросу выбора при
емлемой для Н. политич. системы и 
перспектив социально-экономич. разви
тия. 

Для внешнеполитич. курса Н. харак
терна антиколон., а в ряде случаев 
антиимпериалистич. направленность. 
Пр-во Н. выступает за разоружение, 
укрепление дружеств. связей со всеми 

странами. Будучи одной из крупнейших 
стран Чёрной Африки, Н. уделяет осо
бое внимание афр. проблемам, высту
пая за целостность ОАЕ, сохранение 
африканского единства, нерушимость 
границ. 

Н. — участница Движения неприсое
динения. Вместе с участниками т. н. 
группы 77-ми активно выступает за 
установление нового междунар. эконо
мич. порядка, за уничтожение остатков 
колониализма и расизма на Афр. конти
ненте, за ликвидацию режима апарт-
хейда в ЮАР. Н. настаивает на без
условном и полном выводе израильских 
войск с оккупированных араб, терр., в т. 
ч. и из Иерусалима. Н. признаёт право 
палестинцев на создание своего гос-ва 
и считает Орг-цию освобождения 
Палестины единственным законным 
представителем палестинцев. 

Н. — член ООН (с 1960), ОАЕ, ЭКО
ВАС, ОПЕК. Дипл. отношения с СССР с 
1960. и. в. Следзевский (до 19 в.), 

Ю. Н. Зотова, Л. Н. Прибытковский (с 1945). 

Печать, радиовещание, телевидение 
Насчитывается 17 ежедн. газет. 

Наиб, крупные: «Дейли Тайме» («Daily 
Times»), правительственная, осн. в 
1925, тираж ок. 400 тью. экз. (здесь и 
ниже данные на 1985), издаётся в Лаго
се; «Нешонал конкорд» («National Соп-
cord»), тираж 400 тыс. экз., издаётся в 
Лагосе; «Панч» («Punch»), тираж 350 
тыс. экз., издаётся в Лагосе; «Нью Найд
жириан» («New Nigerlan»), правитель
ственная, осн. в 1966, тираж 300 тыс. 
экз., издаётся одновременно в Кадуне и 
Лагосе; «Гардиан» («The Guardian»), 
осн. в 1983, тираж 200 тыс. экз., 
издаётся в Лагосе; «Вангард» («Van-
gard»), осн. в 1984, тираж 200 тыс. экз., 
издаётся в Лагосе; «Дейли скетч» 
("Daily Sketch"), осн. в 1964, тираж ок. 
100 тыс. экз., издаётся в Ибадане. 
Агентство новостей Нигерии осн. в 1978 
в Лагосе. 

Федеральная радиокорпорация Ниге
рии, известная до 1976 как Нигерийская 
радиовещат. корпорация, осн. в 1956, 
начала передачи в 1957. Нигерийское 
телевиз. управление создано в 1976 в 
Лагосе. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 
Среди афр. стран Н. выделяется зна
чит, экономич. и социально-геогр. свое
образием: первое место в Африке по 
численности нас, наличие богатых и 
разнообразных природных ресурсов и их 
терр. сочетаний. Пром. освоение м-ний 
нефти изменило специализацию Н. в 
междунар. капиталистич. разделении 
труда — с аграрно-сырьевой на мине
рально-сырьевую, укрепилось её место 
и роль в мировом капиталистич. х-ве, 
междунар. жизни, особенно в Африке и 
в целом в группе развивающихся стран. 
Ныне Н. — агр. страна с развитой 
нефтедоб. пром-стью. С 1970 Н. входит 
в десятку крупнейших стран — экспор
тёров нефти, а среди африканских госу
дарств занимает 1-е место по её до
быче. 
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лась под длит, влиянием англ. капита
ла. До предоставления независимости в 
1960 х-во страны было приспособлено к 
потребностям метрополии и мирового 
капиталистич. рынка. В колон, период 
осваивались лишь те виды природных 
ресурсов и те территории, к-рью были 
связаны с развитием экспортных отрас
лей. В Н. сложились 3 кр. ареала с экс
портным монокультурным х-вом: на 
Ю.-З. культура какао, на Ю.-В., в дельте 
р. Нигер, — масличной пальмы и 
гевеи, на С. — арахиса. В товарном сек
торе с. х-ва господствующее положе
ние заняли пальмовое масло и пальмо
вые ядра, какао-бобы, арахис, каучук. В 
нач. 60-х гг. на эти товары приходи
лось более % общей стоимости экс
порта страны. По их произ-ву и экспорту 
Н. занимала одно из ведущих мест в 
капиталистич. мире. Аграрно-сырьевая 
специализация привела к сильнейшей 
зависимости экономики Н. от конъюн
ктуры мирового рынка. Введение экс
портных культур сопровождалось хищ-
нич. использованием земельных ресур
сов. Из отраслей пром-сти развивалась 
в основном горнодобывающая. Лишь в 
кон. 50-х гг. в стране начали разви
ваться отд. отрасли обрабат. пром-сти, 
связанные гл. обр. с переработкой с.-х. 
сырья. Стр-во жел. и шосс. дорог было 
целиком подчинено интересам вывоза 
ценного минер, и с.-х. сырья. Меридио
нальное направление гл. ж.-д. магистра
лей — Западной и Восточной, идущих 
от океанских портов Лагоса и Порт-Хар-
корта к глубинным р-нам страны и слу
живших гл. обр. для вывоза с.-х. и 
минер, сырья, не способствовало разви
тию внутр. связей, усугубляло диспро
порции в размещении нас. и х-ва. Внеш. 
торговля находилась гл. обр. в руках 
англ. фирм. Они ввозили в Н. продо
вольствие, текстиль, машины, трансп. 
оборудование и др. готовые изделия, а 
вывозили с.-х. и минер, сырьё. На долю 
Великобритании приходилось более 
% экспорта и импорта страны. 

Достижение политич. независимости 
создало благоприятнью предпосылки 
для становления нац. экономики, рацио
нального использования природных 
ресурсов, преобразования отраслевой и 
терр. структур х-ва и его гос. регулиро
вания. В 1962 был принят 1-й план эко
номич. развития на 1962—68. В этот 
период вступил в строй ряд пром. объ
ектов гос. значения: ГЭС Каинджи на р. 
Нигер, нефтеперераб. з-д в Порт-Хар-
корте и нек-рые др. Междоусобная 
война 1967—70 приостановила реализа
цию намеченной программы. Последу
ющий план (1970—74)был направлен на 
ликвидацию ущерба, нанесённого вой
ной, и восстановление х-ва. 

70-е гг. характеризовались весьма 
динамичным, в то же время противоре
чивым развитием экономики, обуслов
ленным «нефтяным бумом». Ряд 
реформ и декретов был направлен на 
уменьшение зависимости страны от ино
странного капитала, на усиление госу
дарственного сектора. Были созданы 
Нигерийская нац. нефт. корпорация 
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© Машиностроение и 
металлобработка 

Автосборочная 

Химическая 

Нефтехимическая 

^ Резиновая 

Нефтеперерабатывающая 

^ Цементная 

^ 9 Деревообрабатывающая 

Целлюпозно-бумажная 

Текстильная 

Кожевенно-обувная 

Пищевая 

^ Сахарная 

^ Табачная 

Д Кустарные промыслы 

® Нефть 

^ п ) Природный газ 

( у ^ Каменный уголь 

Оловянные руды 

^ ) Ниобиевые руды 

(Та) Танталовые руды 

(Пс) Поваренная соль 

(AU) Золото 

(Из) Известняк 

РАЗВЕДАННЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

[Т] урановые руды 

[?Г| Железные руды 

[?ь] Свинцовые руды 

[Snj Оловянные руды 

|кь] Ниобиевые руды 

[Йз] Известняк 

от 100 до 150 МВт 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ 
ПОРТОВ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Земледелие: зерновые (просо, сорго); технические 
(арахис), горох; отгонно-пастбищное, кочевое и полу
кочевое животноводство 

Земледелие: технические (арахис, хлопчатник, табак) 
и скотоводство (крупный рогатый скот) 
Орошаемое земледелие: зерновые (рис, пшеница); 
технические (сахарный тростник) 

Отгонно-пастбищное скотоводство и земледелие: 
зерновые (просо, сорго) 

Земледелие: зерновые (кукуруза, неполивной рис); 
технические, клубнеплоды (ямс, маниок, батат); живот
новодство (вне ареала распространения мухи цеце) 

" 1 Земледелие: клубнеплоды (ямс. маниок, батат), зерно-
_J вые (кукуруза, неполивной рис) 

Земледелие: плодовые (масличная пальма, цитру-
1 совые, бананы), какао, гевея, кола; клубнеплоды 

(маниок, ямс, таро) 

более 30 млн.т 

от 1 до 15 млн.т 

менее 1 млн.т 

Рыболовные порты 

Судоходные участки рек 

Нефтепроводы 

Продуктопроводы 

Y Арахис 

Y Гевея 

X Имбирь 

О Какао 

11 Мангровые леса с небольшими очагами посевов риса 

^ Национальные парки и заповедники 

1 Сахарный тростни* /*" Кокосовая пальма 

t Кунжут 

Т Масличная пальма ^ Хлопчатник 

Специальное содержание разработала Н.С. Асояг-

(НННК), Управление сталелитейной 
пром-сти, Горнорудная корпорация и др. 
Декреты о поощрении нигерийских 
предприятий способствовали укрепле
нию позиций нац. капитала (как гос., так 
и частного). 2-я пол. 70-х гг. совпала с 
периодом действия 3-го пятилетнего 
плана экономич. развития. Его выполне

ние на % обеспечивалось гос. вложени
ями, гл. обр. на основе поступлений 
«нефтедолларов», за счёт к-рых были 
построены нефтеперераб., нефтехим. и 
нек-рые др. пр-тия. В то же время оста
лись нереализованными проекты в ряде 
др. отраслей тяжёлой пром-сти. 
Закупка иностр. техники и технологии 

потребовала привлечения дополни^ 
финанс. средств. Пр-во Н. прибегло к 
кр. займам у США, Великобритании 
МВФ и др. кредиторов. 

1980-е гг. характеризовались кри--
зисными явлениями в экономике стра
ны. Обострились проблемы безрабо
тицы (в 1983 в стране насчитывалось 



более 6 млн. безработных), инфляции. 
4-й план социально-экономич. развития 
(1981—85) был выполнен лишь наполо
вину. Внеш. долг страны достиг 20 млрд. 
долл. (1986). 

В целом за 25 лет суверенного разви
тия в структуре экономики Н. прои
зошли существенные изменения: возро
сли объёмы валового внутреннего про
дукта, внешней торговли, капиталовло
жений, гос. доходы. Динамику ВВП см. в 
табл. 2. 

Минерально-сырьевая специализация 
Н., сменившая агр.-сырьевую, сопрово
ждалась относит. стабилизацией 
валютно-финанс. положения страны, 
усилением позиций гос. сектора. В то же 
время конъюнктура мирового рынка 
минер, сырья резко отражается на гос. 
доходах, в к-рых доля нефти состав
ляет более 80%. В 1985 доходы от про
дажи нефти сократились почти вдвое 
по сравнению с 1980 (с 23 млрд. долл. 
до 12 млрд. долл.). 

По объёму капиталовложений гос. 
сектор в нач. 70-х гг. опередил частный. 
Первоначально сферой приложения гос. 
инвестиций были инфраструктурные 
отрасли. С конца 70-х гг. растёт их зна
чение в банковской системе, пром-сти, 
особенно в нефт. секторе, в ряде отрас
лей тяжёлой пром-сти, в закупке и экс
порте с.-х. продукции и др. Из 5,4 млрд. 
найр частных иностр. инвестиций в 
основной капитал функционировавших 
пр-тий 41% приходился на Великобри
танию, 18% — на США и 30% — на кон
тинентальные страны Зап. Европы 
(1982). Гл. сфера приложения частного 
капитала — добыча нефти, обрабат. 
пром-сть, кр. плантации, банки, страхо
вые компании. 

Развитие нефтедоб. пром-сти и 
стр-во нефтеперераб. и нефтехим. пр-
тий ещё не привели к формированию 
вокруг этой ключевой отрасли терр.-
производств. комплекса, и она оста
валась «анклавом» в хоз. организме 
страны. Стр-во капиталоёмких сбороч
ных и др. пр-тий, работающих на импорт
ном сырье, обусловило ещё большую 
зависимость Н. от развитых капитали
стич. стран, концентрацию пром-сти в 
единичных центрах. 

Застой в с. х-ве вёл к дальнейшему 
обнищанию крестьянства, не прекра
щается отток нас. из сел. местности в 
города. Темпы прироста с.-х. произ-ва в 
нач. 1980-х гг. не превышали 1—1,5%) в 
среднем за год. Весьма обострилась 
прод. проблема. Неспособность с. х-ва 
обеспечить страну продовольствием 
вызывал рост дорогостоящего импорта 
продуктов питания, к-рый достиг в 1981 
ок. 2 млрд. найр, или 16% стоимости 
всего импорта. 

Сельское хозяйство. С. х-во — осно
ва экономики страны, источник суще
ствования более половины экономи
чески активного населения. Неравно
мерное социально-экономич. развитие 
разл. р-нов Н. обусловило многообразие 
форм землевладения: общинное, феод., 
частнокрестьянское и государствен
ное. Наиб, распространённая форма 
землевладения — общинная. В р-нах 

Т а б л . 2. — Доля основных отраслей в валовом 
внутреннем продукте, % 

1960 1970 1980 1985 

Сельское х-во . . 
Нефтедобыва

ющая пром-сть 
Обрабатыва

ющая пром-сть 
Строительство . . 
Энергетика . . . . 
Транспорт и связь 
Торговля 

0,3 

3,2 
4,0 

43,8 

11,1 

6,6 
6,4 

19,3 

18,4 

7,7 
12,2 
3,5 

23,8 

17,7 

11,8 
6,0 
4,1 
3,2 

17,7 

торг. земледелия широко распростра
нена аренда земли. Договоры заключа
ются на период от 1—3 до 30—99 лет. 
Издано неск. законов, регламентиру
ющих порядок предоставления земли 
иностранцам. За годы независимости 
заметно усилился процесс превращения 
общинного землевладения в частное, 
резко возросли цены на землю. 
Согласно декрету, принятому в марте 
1978, губернатор штата получает право 
распоряжаться всеми землями штата. В 
городах право пользоваться землёй 
предоставляет только пр-во штата, в 
сельских районах — органы местного 
самоуправления. . В соответствии с 
декретом они могут выделять отдель
ным лицам или группе лиц участки зем
ли, не превышающие 500 га для с.-х. 
культур и 5000 га под пастбища. Наде
лы большинства крестьян от 0,5—0,8 
до 1—1,5 га. 

Из общего зем. фонда с.-х. земли 
составляли (1982) 51,3 млн. га, в т. ч. 
обрабат. земли 30,4 млн. га (из них 
земли под многолетними насаждени
ями — 2,5 млн. га), луга и пастбища 20,9 
млн. га; леса занимали 14,3 млн. га. В 
с.-х. оборот вовлечено менее половины 
потенциально пригодных к обработке 
земель, оценённых в 71,2 млн. га. Осн. 
часть зем. фонда расположена в зонах 
сухих и влажных саванн. В зоне влаж
ных саванн и тропич. лесов переувлаж
нение ведёт к деградации почв, покро
ва. Эрозия почв в нек-рых р-нах юго-
вост. части страны достигла огромных 
масштабов. Распространение в этих 
зонах мухи цеце ограничивает возмож
ность разведения кр. рог. скота. Зона 
сухих саванн периодически испытывает 
засухи (наиболее сильные засухи пора
зили земледельч. р-ны этой зоны в 
1968—74 и в нач. 80-х гг.). Здесь для 
получения устойчивых урожаев требу-
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Т а б л . 3. — Площадь и сбор основных сельскохозяйственных культур 

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т 

1961—65* 1971—75* 1976—80* 1961—65* 1971—75* 1976—80* 

Ямс и батат 1524 
Маниок 832 
Просо и сорго 9561 
Кукуруза 1260 
Рис — 
Масличная пальма: 

ядра — 
масло — 

Арахис (неочищ.) 1842 
Какао-бобы — 
Каучук — 
Хлопчатник (хлопок-волок

но) 517 

1359 
970 

10236 
1309 
270 

1309 

2905 
1126 

11030 
1699 
400 

718 

673 551 

11900 
7800 
6819 
1040 

438 
672 

1858 
216 
66 

44 

15031 
9688 
6144 
929 
352 

337 
647 
857 
221 
81 

66 

28230 
10680 
6741 
1444 
610 

316 
662 
474 
176 
71 

ф 
48 

• в среднем за год. 

ется искусств, орошение. В стране 
построен ряд оросит, каналов. Благо
даря этому, а также более широкому 
внедрению механизации площадь под 
с.-х. землями возросла по сравнению с 
1970 на 1,2 млн. га, в т. ч. площадь оро
шаемых земель с 15 тыс. га до 30 тыс. га 
(1982). 

В 1985 доля продукции з е м л е д е-
л и я в ВВП составляла 16,5%. Значит, 
часть посевной площади занята прод. 
культурами, преим. корне- и клубнепло
дами и зерновыми. Посевнью площади и 
сбор осн. с.-х. культур см. в табл. 3. Важ
ную роль в растениеводстве играют 
бобовые, сахарный тростник, овощи и 
фрукты. 

Традиц. экспортные культуры — мас
личная пальма, какао, арахис (в 1970 на 
долю Н. приходилось ок. /̂g мировой 
торговли арахисом), каучуконосы, хлоп
чатник. Однако в 80-е гг. лишь произ-во 
какао-бобов, каучука и пальмовых ядер 
сохранили экспортную направленность. 
В произ-ве экспортных культур домини
руют мелкие крестьянские х-ва, хотя 
за годы независимости значительно 
увеличилась доля продукции плантац. 
хозяйств. 

Осн. р-н распространения масличной 
пальмы — лесная зона (общая пл. ок. 
1,6 млн. га, включая искусственные 
насаждения) и территории севернее её, 
по долинам pp. Нигер и Бенуэ. Кр. план
тации расположены в дельте р. Нигер, 
близ Сапеле, в долине р. Кросс, близ 
Калабара. 

Более 90% площади насаждений и 
продукции дерева какао находится на 
Ю.-З. страны. В 80-е гг. сбор какао-
бобов уменьшился по сравнению с 
60—70-ми гг. Это объясняется как коле
банием цен на мировом рынке, так и 
снижением продуктивности деревьев в 
связи с их возрастом и болезнями, а 
также нехваткой рабочих рук, вслед
ствие оттока части сел. нас. в города. 
Б.ч. какао-бобов вывозится, в 1984 Н. 
дала более Vg мирового экспорта (125 
тыс. т). Н. стала вывозить масло какао 
(в 1984 — 16 тыс. т). 

Каучуконосы выращивают в лесах 
дельты р. Нигер и долины р. Кросс (пл. 
ок. 130 тыс. га) в мелких крест, х-вах, 
дающих б. ч. продукции, а также на гос. 
и частных плантациях. В 1984 по произ-
ву каучука (58 тью. т) Н. занимала 2-е 
место в Африке. 
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Т а б л . 4. — Добыча минерального сырья и произ
водство основных видов промышлен
ной продукции 

1970 1975 1980 1984 

Нефть, млн. т . . 54,2 88,4 102 69,0 
Нефтепродукты, 

тыс. т 984 2343 6230 7250 
Природный газ, 

млрд. . . . . 7,5 18,9 ... 15,6 
Уголь каменный, 

тыс. Т 59 274 150 83,5 
Оловянная руда, 

т 8069 5574 3500 1795 
Колумбит, т 700 ... 108 

(1976) 
Цемент, тыс. т . . 664 1276 1787 1745 
Электроэнергия, 

млн. кВтч . . . 1603 3211 6000 7530 

отрасли. В годы независимости пром. 
произ-во в Н. значительно возросло: в 
1985 оно составило 30,8% стоимости 
ВВП, при этом резко возросла доля гор
нодоб. пром-сти (19%)); уд. вес обраба
тывающей пром-сти — менее 12% (см. 
табл. 4). 

Г о р н о д о б ы в а ю щ а я про
м-сть и э н е р г е т и к а . Осн. сырь
евая база горнодоб. пром-сти Н. — 
нефть и природный газ, а также оловян
ные и ниобиевые руды, кам. уголь, жел. 
руда и нек-рые др. виды полезных иско
паемых. 

Нефтедоб. пром-сть Н. имеет мировое 
значение. В нач. 80-х гг. добыча нефти 
существенно сократилась в связи с 
новыми квотами ОПЕК, членом к-рой 
является Н. В 1985 добыча нефти соста
вила 75 млн. т. Осн. р-н добычи — 
дельта р. Нигер (Дельта, Имо-Ривер, 
Бому, Обаги), а также шельфовые м-ния 
(Форкадос, Дельта-Саут, Окан, Мерен). 
До 1970 кр. иностр. компании, в т. ч. 
англо-голл., амер., франц., полностью 
владели лицензиями на нефт. участки и 
осуществляли контроль над их эксплуа
тацией. С нач. 70-х гг. всё более активи
зируется роль НННК. Доля её акций в 
иностр. нефтедоб. компаниях с 33% в 
1971—72 возросла до 60% к 1980. Были 
национализированы все нефтедоб. 
пр-тия «Бритиш петролеум», а в компа
нии «Шелл» доля НННК увеличилась до 
80%. Гос-во через НННК принимает уча
стие не только в разведке, но и в добы
че, создаёт новые промыслы, сеть 
заправочных станций, прокладывает 
нефтепроводы. Однако отсутствие еди
ной гос. политики в управлении нефте
доб. пром-стью позволяет транснацио
нальным корпорациям в погоне за макс, 
прибылями по-прежнему расхищать нац. 
богатства страны. Более ^/^ нефти Н. 
вывозит в страны Зап. Европы и в США. 
Остальное приходится на Канаду, Бра
зилию и ряд афр. стран (Гана, Кот-
Дивуар и др.). 

Многие нефт. м-ния Н. — нефтегазо
вые. В стране только начинаются 
работы по освоению колоссальных 
запасов природного газа (декретом 
пр-ва с 1984 запрещено сжигание газа), 
составляющих ок. 3% от общемировых. 

С нач. 70-х гг. наблюдалось свёртыва
ние угольной пром-сти Н. Резко сократи
лась добыча угля в каменноугольном 
басе. Энугу в связи с переходом ТЭС и 
частично жел. дорог на др. виды топли
ва. Ок. 10% угля Н. экспортирует в др. 
страны Зап. Африки. 

Из руд цветных металлов ведущее 
место занимает добыча оловянной руды 
(касситерита). В суммарной добыче 
олова в капиталистич. мире Н. играет 
заметную роль (5—6%), Объём добычи 
зависит от спроса на мировом рынке и 
подвержен колебаниям. Оловянная 
руда ассоциируется с колумбитом (руда 
ниобия), танталитом, вольфрамитом, 
торием. Добыча олова и колумбита 
ведётся на плато Джое и Баучи, гл. обр. 
англ. и амер. компаниями. В стране в 

1. Насосная станция нефтепровода. 2. Пирамида и 
арахиса. 3. Обмолот риса. 

небольшом кол-ве добывают вольфрам, 
тантал,торий, циркон, уран, полиметал-
лич. руды, золото и др. Из разнообраз
ных неметаллич. ископаемых добыва
ются известняк, каолин, строит, песок, 
гравий. 

На основе относительно крупного 
м-ния жел. руды Итакпе, а также м-ний 
кам. угля (Лафиа-Оби), известняка (в 
р-не Сокото и Гомбе), огнеупорной 
глины (Ошиеле, Онибоде) объединён
ная гос. железорудная и угольная ком
пания предполагает осуществлять 

Арахис возделывается на С. страны 
(в 1983 пл. 600 тыс. га, сбор 450 тыс. т). 
Хлопчатник широко распространён на 
С. и С.-В. страны. Гл. р-ны товарного 
произ-ва вытянуты вдоль ж.д. Зария — 
Каура-Намода. По мере развития текст, 
пром-сти всё б. ч. хлопка перерабаты
вается на местных ф-ках. 

Ж и в о т н о в о д с т в о носит 
экстенсивный характер. Осн. продук
тивное стадо находится на С, в зоне 
сухих саванн (зебу, разл. породы овец и 
коз). В 1984 насчитывалось (млн. голов): 
кр. рог. скота 10, овец 8, коз 22. Гл. 
потребители мяса — кр. города. Н. — 
один из кр. экспортёров кожев. сырья (в 
1983 вывезено 66 тыс. т). Особенно 
ценится кожа, выделанная из шкур 
коз, — «красный сафьян». Развиты 
также коневодство (на С), свин-во 
(на Ю.), птиц-во. 

Р ы б о л о в с т в о развито слабо, 
хотя в реках и в оз. Чад, в водах Гвиней
ского зал. водятся ценные промысло
вые виды рыбы. В 70-е гг. в нек-рых при
морских деревнях были созданы рыбо
ловецкие кооперативы; в Лагосе и Кала
баре оборудованы рыболовные порты. В 
1984 улов рыбы во внутр. водах соста
вил 92 тыс. т, в морских — 251 тыс. т; 
в 1980 общий улов рыбы достиг 882 тыс. 
т, в 1983 составил 515,2 тыс. т. Продук
ция рыб-ва не удовлетворяет потребно
сти нас. страны, Н. приходится импорти
ровать свежемороженую рыбу и др. 
рыбопродукты. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Осн. 
запасы древесины находятся в дельте 
р. Нигер и на юго-вост. побережье. Пло
щадь вьюокоствольных лесов 23 тыс. 
км^. Лесоразработками издавна занима
ются англ. компании, действуют и сме
шанные компании. Заготовка древе
сины в 1984 — 89,8 млн. м .̂ В 1970-е гг. 
Н. была кр. экспортёром леса (вывоз 
древесины ценных пород: кайя, сапеле, 
ироко, опепе, агба, обече). Бессистем
ная рубка лесов, подсечно-огневая 
система земледелия нанесли значит, 
ущерб видовому составу лесов. В 
стране разработаны меры по улучше
нию лесного х-ва (охрана лесов, лесо-
восстановит. работы, контроль над 
лесоразработками), запрещён экспорт 
древесины. 

Промышленность. В 1980 числен
ность занятых в пром-сти составила 
6,13 млн. чел., в т. ч. 6 млн. в обрабат. 



дальнейшее развитие чёрной металлур
гии Н. 

За годы независимости общая уста
новленная мощность электростанций 
возросла почти в 30 раз (со 136 МВт в 
1961 до 3,8 тыс. МВт в 1984), произ-во 
электроэнергии увеличилось почти в 25 
раз (с 361 млн. кВт-ч до 8,5 млрд. кВт-ч). 
Потребление электроэнергии растёт в 
среднем на 25% в год. Основу электро
энергетики составляют ГЭС Каинджи и 
Джебба на р. Нигер, а также ряд ТЭС, 
расположенных в кр. городах на Ю. 
страны. 

После достижения независимости 
развитие о б р а б а т ы в а ю щ е й 
п р о м - с т и Н. было направлено на 
удовлетворение потребностей в ряде 
осн. пром. товаров широкого потребле
ния за счёт продукции отечеств, произ-
ва (т. н. импортзаменяющая индустриа
лизация). В то же время возросла кон
центрация пром-сти в неск. центрах, 
усилилась диспропорция в региональ
ном развитии, что обусловило образова
ние т. н. главенствующего города, мало 
связанного с пром. произ-вом в др. р-нах 
страны: в 70-е гг. Лагос давал ок. 60% 
общего произ-ва продукции обрабат. 
пром-сти, потреблял около половины 
произ-ва электроэнергии, сосредоточи
вал ок. автотрансп. парка страны. 

В структуре обрабат. пром-сти веду
щую роль играют пищевкус. и текст, от
расли, хотя их доля в общей пром. про
дукции уменьшается по мере развития 
отраслей тяжёлой пром-сти. Пищевкус. 
пром-сть представлена маслобойными 
з-дами, производящими пальмовое, ара
хидное и хлопковое масло, пр-тиями 
пивоваренными, таб., фруктово-кон-
сервными, муком., мясо-молочными, 
сахарными. Кр. центры пищ. пром-сти — 
Лагос, Ибадан, Кано. 

В годы независимости в Н. выросло 
число текст, ф-к. Наиб, важные центры 
этой отрасли — Кано (на комбинате 
занято более 1,5 тью. чел.), Кадуна на С. 
страны. Аба, Онича, Лагос на Ю. Однако 
в нач. 80-х гг. собств. произ-во удовле
творяло % потребностей нас. в текст, 
изделиях. В то же время текст, пр-тия 
использовали лишь 40% своих мощно
стей, V 3 текст, фабрик была закрыта. 

Гл. центр кожев. произ-ва страны — 
Кано, где работают кож.-обув. ф-ка, 
кожзавод, дубильные пр-тия, ремесл. 
мастерские по первичной обработке 
кожи. На Ю. страны действуют мелкие 
обув, ф-ки в Оверри, Огбомошо, Сапеле. 

Деревообр. пром-сть Н. представлена 
одним из крупнейших механизиров. 
пр-тий в Тропич. Африке — лесопильно-
фанерным комбинатом в Сапеле (более 
3 тью. занятых), а также комбинатом в 
Эпе. На долю лесопильной пром-сти 
(всего ок. 400 пр-тий) приходится ок. 
75% валовой продукции и 80% занятых 
в лесной пром-сти. Растёт число меб. 
ф-к, расположенных в кр. городах Н. 
Работают спичечные и целл.-бум. 
пр-тия (Илорин, Джебба, Акуре). Стр-во 
пром. пр-тий, а также намеченная 
жилищная программа способствуют раз
витию пром-сти стройматериалов, в 
первую очередь цементной. Наиб, круп

ные з-ды по выпуску цемента, асбесто-
цем. листов и труб расположены на Ю. 
страны в Нкапагу, Порт-Харкорте, Абео
куте, Калабаре, Эмене (близ Энугу); 
цем. з-ды — в Сокото и Ашаке. 

В Н. имеется необходимое сырьё для 
развития базовых отраслей тяжёлой 
пром-сти, в т. ч. металлургии, нефтехи
мии и др. При содействии СССР в 
Аджаокуте строится кр. металлургич. 
комбинат мощностью 1,5 млн. т стали и 
чугуна в год (первая очередь). В 1983 
пущен проволочно-прокатный цех ком
бината. На Ю. страны близ Варри, в 
Аладже действует металлургич. з-д 
«Дельта», работающий на основе 
метода прямого восстановления железа 
(мощность 1 млн. т стали в год). Дей
ствуют сталепрокатные з-ды в Джосе, 
Кацине, Ошогбо, механич. и оловопла
вильный з-ды в Джосе. Значительно 
ускорилось развитие нефтеперераб. и 
нефтехим. отраслей пром-сти. В стране 
3 нефтеперераб. з-да в Порт-Харкорте, 
Варри, Кадуне. Хим. пром-сть представ
лена суперфосфатным з-дом в Кадуне, 
мыловар., фармацевтич., парфюмер
ными ф-ками, шинными з-дами в Ибада
не, Бенин-Сити, Сапеле. 

Из пр-тий маш-ния и металлообр. 
пром-сти в Н. действуют з-ды по сборке 
легковых и грузовых автомобилей, с.-х. 
машин, велосипедов, радиоаппаратуры, 
швейных машин. В важных пром. цент
рах и портах расположены кр. механич. 
и ремонтные мастерские. Крупнейший 
центр маш-ния и металлообработки — 
Лагос. 

Транспорт. Ведущее место занимают 
автомоб. и ж.-д. виды транспорта, на 
к-рые приходится более " / 5 перевози
мых грузов. Протяжённость жел. дорог 
составляет 4,3 тыс. км (1980). Осн. ж.-д. 
магистрали: Западная (Лагос — Кано) и 
Восточная (Порт-Харкорт — Кадуна), 
связывают мор. побережье с глубин
ными р-нами страны. Роль жел. дорог 
снизилась из-за повышения конкуренто
способности автотранспорта, общей 
отсталости жел. дорог, сокращения 
перевозок традиционных экспортных 
товаров. В 1979—84 жел. дорогами 
перевезено 1,6 млн. т. грузов и 12,9 млн. 
пассажиров. 

Протяжённость автодорог 116 тью. км 
(1983), в т. ч. с битумным покрытием 36 
тыс. км. Дороги подразделяются на 
автомагистрали I и 11 класса ( 0 K . V 3 

общей протяжённости) и пр. дороги, в 
основном грунтовые, малопроходимые 
во влажный сезон. Гл. шоссе: Лагос — 
Кано, Ибадан — Абакалики. Общая про
тяжённость нефтепроводов 3000 км. 

Осн. реч. артерии — р. Нигер и её при
ток Бенуэ, судоходные почти круглый 
год. Протяжённость внутр. водных 
путей 7,4 тыс. км. 

Мор. транспорт — важное средство 
связи Н. с др. странами. Общий тоннаж 
судов в 70-е гг. возрос с 99 тыс. 6р.-per. 
т до 498 тыс. бр.-рег. т. Общий грузообо
рот портов 105 млн. т (1979). Гл. мор. 
порты нац. значения — Лагос (Апапа, 
Тин-Кан-Айлендс) и Порт-Харкорт. Кр. 
порты по вывозу нефти — Бонни, Фор
кадос, Буруту, Варри, а также Ква-Ибо, 
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Брасс, Окрика; Сапеле специализиро
ван на экспорте леса и каучука. 

Возд. транспорт стал развиваться 
после 2-й мировой войны. Имеются 
3 аэропорта междунар. значения в Лаго
се, Кано и Илорине. Внутр. и междунар. 
авиалинии обслуживают 5 авиакомпа
ний, в т. ч. гос. компания «Найджирия 
эруэйс». 

Внешняя торговля. За 60—80-е гг. 
объём общего товарооборота вырос с 
0,8 млрд. найр до 26,4 млрд. найр. В 
1980 импорт составил 11,8 млрд. найр, 
экспорт 14,6 млрд. найр (в текущих 
ценах). Активное сальдо торг. баланса 
(с 1966) связано с возросшим вывозом 
нефти на мировой рынок и высокими 
ценами на неё (в 1974 — наивысший уро
вень— 4,4 млрд. найр). В нач. 80-х гг. из-
за увеличения объёма импорта и умень
шения экспорта нефти наблюдалось 
отрицат. сальдо торг. баланса. Ограни
чение импорта в 1984—85 позволило 
восстановить положит, сальдо (товаро
оборот в 1985 — 18,2 млрд. найр, в т. ч. 
экспорт 10,7 млрд. найр, импорт 7,4 
млрд. найр). В экспорте с нач. 80-х гг. 
доля нефти составляет 98%, вывозится 
с.-х. продукция (какао-бобы, каучук, 
пальмовые ядра, кожсырьё). В струк
туре импорта (1985) преобладают: 
машины и оборудование 54%., потребит, 
товары 25%, продовольствие 19%. Гл. 
торг. партнёры (1984): Франция (11% 
импорта, 19% экспорта), США (соответ
ственно 22% и 7%), ФРГ (19,5% и 5%), 
Великобритания (12% и 4%), Бразилия 
(8,5 и 8%). 

Денежная единица — найра. н. с. АСОЯН. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС, ВМС и насчитывают 
133 тыс. чел. (1983). Главнокоманду
ющий — пред. правящего совета 
вооруж. сил. Сухопутные войска (120 
тыс. чел.) имеют 2 механизиров., 1 сме
шанную и 1 танковую дивизии, 9 отдель
ных бригад, ВВС (9 тыс. чел.) насчиты
вают 42 боевых самолёта, ВМС (4 тыс. 
чел.) — 2 фрегата, 6 ракетных катеров, 
2 десантных корабля, 8 сторожевых 
кораблей, 48 патрульных катеров. Гл. 
воен.-мор. база — Лагос. Комплекту
ются вооруж. силы на основе закона о 
воинской повинности и путём найма 
добровольцев. Помимо регулярной 
армии имеется формирование полиции 
(ок. 80 тыс. чел.). 

Здравоохранение 
В 1980—84 рождаемость составила 

49,5, смертность — 16,0 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность— 129,8 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин — 48,3, женщин — 
51,7 года. В структуре заболеваемости 
преобладают инфекц. и паразитарнью 
болезни (кишечные и детские инфек
ции, малярия, трипаносомоз, шистосо-
матоз, венерич. заболевания, туберку
лёз, лепра). Система здравоохранения 
смешанная. Федеральное Мин-во здра
воохранения ответственно за проведе
ние массовых профилактич. мероприя
тий в масштабах страны, подготовку 
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2—5-летним сроком обучения на базе 
нач. образования (готовят квалифици-
ров. рабочих), а также 4-летние поли
техникумы или технологич. колледжи 
на базе ср. образования (готовят ср. тех
нич. персонал). В 1960 было 3 таких уч. 
заведения, в 1985 — 29 с числом обуча
ющихся 57,5 тыс. чел. 

Высшее образование дают 26 ун-тов 
(в т. ч. 16 федеральных), в к-рых в 1985 
было 107,6 тыс. студентов. Крупные: 
Ун-т Ахмаду Белло в г. Зария (осн. в 
1962, ок. 14 тыс. студентов, 11 ф-тов, а 
также административный, пед. ин-ты, 
ин-т с.-х. исследований в 1985), Ниге
рийский в г. Нсукка (осн. в 1960, св. 12 
тыс., 13 ф-тов, ин-ты: экономич., афр. 
исследований, пед.), Ибаданский (осн. в 
1962,12 тыс., 11 ф-тов, 3 ин-та), в г. Ифе 
(осн. в 1961, 12 тыс., 10 ф-тов, 3 ин-та), 
Лагосский (осн. в 1961, 11 тыс., 8 ф-тов). 
Среди ун-тов: 13 — академич. профиля, 
6 — политехнического, остальные — 
общего профиля. Обучение бесплатное. 
Многие ун-ты имеют заочные отделе
ния. 

Учителей нач. школ готовят в учи
тельских колледжах (школах) (5 лет на 
базе нач. школы, 1—2 г. на базе сред
ней), учителей для ср. школ и коллед
жей — в пед. колледжах обычного или 
повышенного уровня, а также пед. 
ф-тах и в пед. ин-тах ун-тов (3—4 г.), 
учителей проф.-технич. предметов — в 
спец. пед. колледжах и на пед. отделе
ниях политехникумов, технологич. кол
леджей и технологич. ун-тов. В 1985 
было св. 350 учительских школ и пед. 
колледжей, в них 315,9 тыс. уч-ся (27,9 в 
1960). 

Н.-и. работу в области образования и 
пед. наук ведут Нигерийский совет по 
пед. исследованиям, пед. ф-ты, ин-ты и 
исследоват. центры ун-тов, нек-рые 
пед. колледжи повышенного уровня. 

Крупные б-ки: Ибаданского ун-та 
(300 тыс. тт.), Лагосского (250 тыс.), в 
Ифе (215 тыс.); Нац. б-ка Н. (140 тыс. 
тт.). 10 музеев (в гг. Лагос, Бенин, Джое, 
Илорин и др.). Ю. с. Алферов. 

Научные учреждения 
Академия наук Н. (осн. в 1977), Мед. 

н.-и. совет (1974), Нац. ин-т океаногра-
фич. и мор. исследований (1975) — все в 
Лагосе; Нигерийский ин-т социальных и 
экономич. исследований (1950), Феде
ральный лесной центр (1954), Интернац. 
ин-т тропич. культур (1968) и Нац. ин-т 
сад-ва (1975) — все в Ибадане; Феде
ральный ин-т пром. исследований в 
Ошоди (1955); Ин-т пальмового масла в 
Бенине (1939); Федеральный центр с.-х. 
исследований в Мооре (1910), Феде
ральный вет. центр в Воме (1924), Ин-т 
с.-х. исследований в Самару (1924) и др. 

Литература 
Лит-ра формируется на англ., хауса, 

йоруба, игбо и др. яз. Лит-ры на местных 
яз. до сих пор остаются региональными, 
с узким кругом тем, трактовку к-рых во 
многом определяет мораль патриарх, 
общины, особенности консервативного 
быта и религ. взгляды, особенно замет
ные в лит-ре хауса. Англоязычная 

лит-ра Н. вначале представляла собой 
разновидность простонар. словесности, 
возникшей на основе фольклорной тра
диции у разных народов. Простонар. 
лит-ра книжных базаров стала школой 
для мн. писателей. Фольклорная 
повесть А. Тутуолы «Пьяница» (1952) 
стоит особняком в совр. прозе Н. На
ступление нового этапа развития ниге
рийской лит-ры возвестил роман 
С. Эквензи «Люди города» (1954), в 
к-ром писатель затронул социальные 
проблемы. Заметным явлением моло
дой лит-ры Н. стала трилогия Ч. Ачебе 
«И пришло разрушение» (1958), «Покоя 
больше нет» (1960), «Стрела бога» 
(1964), во многом определившая путь 
развития нигерийской прозы. В первом 
романе писатель отразил критич. 
момент в истории африканцев, живших 
в басе. р. Нигер, — начало колон, эпохи; 
он раскрыл богатство духовной и матер, 
культуры афр. народов, к-рую в течение 
мн. десятилетий миссионеры и идеологи 
колониализма третировали как куль
туру «дикарей». 

В 60-е гг. началось интенсивное раз
витие лит-ры, наиб, полно выразивше
еся в прозе и особенно в романе. 
Произв. этого времени отражают новое 
в обществ, сознании нигерийцев, и пре
жде всего преодоление наследия коло
ниализма. Содержанием ряда произв. 
стало воссоздание духовной и матер, 
культуры африканцев, истолкование 
этики патриарх, общества. Писатели 
отражают процесс самоутверждения 
как отд. этноса, так и всей афр. цивили
зации. Повышенный интерес к быту, 
религии, обычаям нередко приводит к 
перенасыщенности романов этногр. 
материалом. 

Перестройка жизни миллионов ниге
рийцев, формирующая новое мировос
приятие, привнесла в роман новую те
му — конфликт нового со старым. Писа
тели показывают победу прогрессивных 
взглядов, крушение патриарх, морали, 
исторически изжившей себя, раскрепо
щение сознания, сформировавшегося в 
недрах замкнутой, обособленной этнич. 

кадров, соблюдение правовых норм в 
медицине. Мин-ва здравоохранения 
штатов непосредственно руководят 
леч.-профилактич. учреждениями. В 
1980 было 2449 леч. учреждений, в 
к-рых оказывали стационарную помощь, 
на 61,6 тыс. коек (8,3 койки на 10 тыс. 
жит.; в 1960 — 17070 коек, т. е. ок. 
5 коек на 10 тыс. жит.); св. 60% коек 
находились в гос. учреждениях. Рабо
тали 8037 врачей (1 врач на 9,3 тыс. 
жит.; в 1971 — на 50 тыс. жит.), 285 зуб
ных врачей, 2816 фармацевтов, 28 тыс. 
медсестёр, ок. 28 тью. акушерок. Вра
чей готовят в 6 мед. школах (в Ибадане, 
Лагосе, Ифе, Энугу, Бенине, Зарии); ср. 
мед. персонал (медсестры, акушерки, 
зубные врачи и техники и др.) — в неск. 
десятках школ. Науч. исследования в 
области медицины проводятся в н.-и. 
мед. центре в Лагосе (вирусология), в 
НИИ трипаносомоза в г. Кадуна, в ин-те 
педиатрии в Ибадане, в ин-те лепры в 
г. Узуаколи и др. В Лагосе работает 
междунар. центр ВОЗ по борьбе с маля
рией. Помощь Н. в области здравоохра
нения оказывает СССР; в течение ряда 
лет в стране работала группа сов. вра
чей. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первью миссионерские школы появи
лись в сер. 19 в. В сер. 50-х гг. ок. 90% 
взрослого нас. было неграмотным. С 
момента завоевания независимости 
(1960) уделяется большое внимание 
развитию образования. В целях ликви
дации неграмотности среди взрослого 
нас. организованы краткосрочные кур
сы. В 1976 декретировано 6-летнее обя-
зат. нач. образование для детей с 6 до 
12 лет. В 1977 объявлена новая поли
тика в области нар. образования, по к-
рой с 1982 / 83 уч, г. 5-летняя ср. школа 
должна заменяться на 6-летнюю, но 
перестройка идёт медленно. За 25 лет 
суверенного развития кол-во учащихся 
увеличилось. В 1985 в нач. школах обу
чалось св. 14,7 млн. чел. (в 1960 ок. 3 
млн.), ср. образование получили 3,4 
млн. чел. (в 1960 св. 168 тыс. чел.), выс
шее — 213,7 тыс. чел. (в 1960 св. 2,5 
тью. чел.). Расходы на образование в 
1975 — 85 составили 7 — 10% от общих 
бюджетных ассигнований. 

Руководство образованием, планы 
его развития и финансирования осу
ществляет федеральное Мин-во обра
зования. 

6-летнее обязат. образование в 
основном одинаковое во всех штатах: 
на местных яз. в течение первых 3—4 
лет и на англ. в 5—6-х классах; в боль
ших городах и частных школах — на 
англ. яз. в течение всех лет обучения. 

Ср. образование — 5-летнее. Име
ются частнью ср. школы. Осн. типы ср. 
школ: грамматич., технич. и коммерч., а 
также учительские колледжи. Грамма
тич. школы готовят уч-ся в основном к 
продолжению образования. Коммерч. и 
технич. школы дают общее образование 
и базовую подготовку по профилиру
ющим дисциплинам. Профтехобразова
ние дают проф.-технич. нач. школы с 



группы. Так, О. Нзекву в романе 
«Пляска ящериц» (1965) создал образ 
женщины, у к-рой пробуждается созна
ние собств. личности. Пафос романа К. 
Агунвы «Попытайся ещё раз» (1967) — в 
утверждении мысли о том, что воля и 
целеустремлённость человека могут 
преодолеть любые преграды. Т. Алуко в 
романе «Родственники» (1966) показал 
конфликт гражд. долга с родств. чув
ствами, столкновение кланового и 
общегражд. начал и создал образ 
нового человека, превыше всего ставя
щего обществ, интересы. Появление в 
этих и др. произв. типично романного 
конфликта — личность и общество — 
свидетельствует об освоении нового 
для Н. жанра романа, причём романа 
реалистического. Наступление индиви-
дуалистич. морали, вытесняющей 
патриархальную, отражает всё боль
шую социальную дифференциацию 
общества, рост социальной несправед
ливости и углубление социального ан
тагонизма. О. Эгбуна в романе «Дело о 
женитьбе» (1964) противопоставил 
патриарх. Африку обществу капитализ
ма, в острых обществ, конфликтах 
к-рого он увидел грядущие социальные 
беды. 

В 70-е гг. лит-ра Н, пополнилась 
новыми именами. Темпы её развития 
ускоряются, осваиваются разные проза-
ич. жанры. Противоборство тенденций 
социального развития отражается в 
лит-ре в форме усиления критич. 
настроений. Тема социальной неспра
ведливости становится центральной, 
исчезают иллюзии о возможности «ис
тинно африканского» пути развития 
общества, о гармоничном сочетании 
патриархального с современным. Всё 
глубже постигая закономерности ист. 
развития человечества, нигерийские 
писатели создают произв., типологи
чески соотносимые с произведениями 
критич. реализма мировой лит-ры: 
роман Д. Мунони «Торговец из Обанге» 
(1971), в к-ром раскрыта социальная 
психология «маленького» человека и 
к-рый стал заметным шагом вперёд на 
пути психологизации нигерийского 

1. Фигура сидящего человека из Тады. Бронза. Первые 
вв. н. э. 2. Глинобитная хижина нупе. 3. Орнамент 
стены жилого дома в г. Зария. 4. Типичное жилище в 
Сев. Нигерии. 5. Жилой дом в г. Бида. 6. Алтарь пред
ков. Йоруба. Дерево. 
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романа, проникновения писателя во 
внутр. мир человека. В ряде произв. 
70-х гг. получили отражение трагич. 
события междоусобной войны 1967—70; 
разноречивая трактовка воен. темы 
показывает, насколько сложным 
обществ, событием она явилась: роман 
И. Окпево «Последний долг» (1976). 

Начиная с кон. 50-х гг. в Н. успешно 
развивается поэзия, зародившаяся в 
40-е гг. Первоначально она была в 
основном публицистической и выра
жала настроения малочисл. интелли
генции, робко протестовавшей против 
подавления афр. культуры (стихи гос. 
деятеля Б. Н. Азикиве). Новый этап 
нигерийской поэзии начался в кон. 50-х 
гг. и связан с деятельностью студентов 
Ибаданского ун-та. Принципиально по-
новому оценивая вклад Африки в миро
вую культуру, они обратились к творче
ству своего народа и, органически объ
единяя доступный им опыт англоязыч
ной поэзии с традициями нар.-поэтич. 
творчества, положили начало совр. 
лирич. жанрам. Поэзия Н. создаётся 
силами мн. литераторов, но наиб, замет
ными фигурами остаются её основопо
ложники К. Окигбо (сб-ки «Небесные 
врата», 1962; «Пределы», 1964; «Лаби
ринты», 1971), В. Шойинка (поэма 
«Иданре», 1967), Дж. П. Кларк. В их сти
хах ощутимо воздействие разных 
поэтич. школ, однако все они подлинно 
нигерийские нац. поэты, выражающие 
нац. мироощущение и приметы нового 
времени. 

Драматургия на первом этапе (30— 
40-е гг.) развивалась под непосредств. 
влиянием миссионеров и церкви, ис
пользовавших любительскую сцену для 
популяризации библейских сюжетов. В 
нач. 50-х гг. появилась потребность в 
новых темах, подсказанных жизнью. 
X. Огунде создал неск. пьес на актуаль
ные политич. темы и фольклорные 
сюжеты. Наиб, значительный вклад в 
развитие драматургии внесли Кларк 
(трилогия «Песнь козла», «Маскарад» и 
«Плот», 1964) и Шойинка («Пляска 
леса», 1963; «Дорога», 1965; «Жатва 
Конги», 1967), к-рый остаётся центр, 
фигурой. Им создана совр. драма, осн. 
на опыте заруб., в первую очередь анг
лийской, драматургии. Темы его пьес 
подсказаны историч. развитием наро
дов Н. Все его пьесы социально заостре
ны, однако степень социальной критики 
в них неодинакова, как неодинаков и их 
художеств, уровень. 

Лит-ра Н. занимает одно из ведущих 
мест среди молодых лит-р стран 
Африки южнее Сахары. Издаются лит. 
журн. «Блэк Орфьюс» («В1аск Orpheus») 
и «Окике» («Okike»); в 70-е гг. создано 
кр. изд-во «Четвёртое измерение». 

и 3 д. в рус. пер.: Поэты Нигерии, М., 1966; [Стихи], 
в кн.: Поэзия Африки, М., 1973; Чудеса совершаются не 
сразу. Рассказы нигерийских писателей, М., 1983. 

В. Н. Вавилов. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Нар. а р х и т е к т у р а Н. отражает 
различия природно-климатич. условий 
страны. В зоне тропич. лесов на Ю., 
Ю.-З. и Ю.-В. строятся прямоугольные в 
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плане жилища с глиняными или плетнё
выми стенами, резными ставнями и с 
двускатным покрытием из соломы и 
пальмовых листьев. У игбо и йоруба гли
нобитные жилые дома и хоз. постройки 
с глухими внеш. стенами располагаются 
по периметру прямоугольного двора, 
окруж. галереями на дерев, столбах, 
покрытых резьбой. В центр, части И. на 
плато Джое, в г. Бида и окрестных сёлах 
преобладают круглые постройки с гли
няными стенами и конич. соломенной 
кровлей, украшенной рельефным гео-
метрич. орнаментом и фаянсовыми 
тарелками, создающими красочнью 
акценты. На С, в р-нах саванн и полу
пустынь, преобладают прямоугольные 
глинобитнью жилища с плоскими кры
шами. В ср. века здесь образовались 
торг. города. Округлые в плане, они 
занимали с участками возделанной 
земли до 20 км^ и были защищены гли
нобитными стенами с воротами (до 10). 
Терр. города делилась узкими улицами 
на кварталы, застроенные 1—2-этаж
ными жилыми домами из овальных гли
няных блоков («тубами») с плоскими 
(балки, уложенные на поперечные арки 
из пальмовых стволов) или купольными 
(на пересекающихся арках) покрыти
ями. Углы и крыши домов украшались 
зубцами, стены покрывались глиняными 
рельефами геометрии, характера или 
прорезным на подкрашенном фоне рас
тительным узором (с сер. 20 в. в орна
мент проникла совр. тематика — авто

машины, самолёты и т. д.). Яркий обра
зец местной архитектуры — дворец 
Гидан Румфа в Кано (15 в., перестроен в 
20 в.). В 14 в. в Сев. Н. проник ислам и 
появились первые мечети — прямо
угольные в плане, с пальмовыми купо
лами, на глиняных столбах и тиснёным 
орнаментом на фасадах. В кон. 19 в. 
репатриированные из Бразилии 
потомки негров-рабов внесли в архитек
туру городов Юж. Н. элементы лат.-
амер. барокко: фронтоны с завитками, 
балюстрады, узорнью жел. решётки, 
геральдич. скульптуру. Ещё резче облик 
городов изменился под воздействием 
европ. архитектуры. В 1930-х гг. появи
лись эклектич. церкви (в основном 
неоготика), 2—3-этажные дома с жел. 
кровлями и мансардами. После 2-й 
мировой войны, и особенно после завое
вания независимости (1960), возводятся 
многоэтажные обществ, здания из арми-
ров. бетона, на стальном каркасе, с при
менением солнцезащитных рёбер, 
козырьков и решёток, с привнесением 
нац. элементов (орнамент решёток в 
постройках Ибаданского ун-та; фасады 

7. у. Океке. -Молодаядевушка». Акварель. 1963. 8. 
Керамический сосуд для воды. Игбо. 9. Сосуд из сло
новой кости для хранения пряностей. Йоруба. 10. 
Сосуд. Йоруба. Дерево. Музей антропологии и этногра
фии им. Петра Великого. Ленинград. 11. Двухслойный 
браслет из слоновой кости. Бенин. Британский музей. 
Лондон. 12. Ф. И дуб о р. Резная деревянная дверь 
банка в г. Ибадан. 13. Университет в г. Ифе. 14. Уни
верситет в г. Лагос. 

I Ф ш 
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здания Верховного суда в Кадуне). 
Строятся школы и высш. уч. заведения: 
университетский комплекс Нсукка близ 
Энугу (англ. арх. Дж. Кьюбитт и др.), ун-т 
в Ибадане (англ. арх. М. Фрай, Дж. Дру, 
Л. Дрейк, Д. Лэсден). Реконструируются 
гг. Лагос, Ибадан, Кадуна. Застраива
ются жилищами пригороды Лагоса, в 
Ибадане вырос микрорайон Бодижа с 
1—2-этажными домами, парком и шко
лами. Выдвинулись местнью кадры 
инженеров и архитекторов, получившие 
образование в Европе (О. Олумуйива, 
А. Аджеми, X. Эквуеме), а также на 
архитектурных ф-тах технологич. кол
леджа в Лагосе, ун-тов в Нсукке и 
Зарии. 

И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с 
с т в о . К 1-му тыс. до н. э. относится 
открытая в Сев. Н. выразительная тер
ракотовая пластика культуры Нок, 
рубежом н. э. датируется бронз, скуль
птура, найденная на Джеббе и Таде, 
пластич. и декор, особенности к-рой 
легли в основу иск-ва Ифе и Бенина. 
Богата и разнообразна дерев, традиц. 
скульптура народов Н. (см. Йоруба 
искусство, Ибибио искусство, Игбо 
искусство): ритмическая экспрессия, 
острая гротескность, орнаментальная 
декоративность свойственны статуэт
кам богов, предков, всадников, женщин 
с детьми, животных. Резнью рельефные 
фигурки иногда составляют целью ком
позиции на алтарях, барабанах-там
тамах и т. д. Распространены полихром-
ные маски, иногда со сложными много
фигурными навершиями. С 1960-х гг. 
интенсивное развитие получило проф. 
иск-во. Создано наряду с проф. Ассо
циацией художников Об-во нигерийских 
художников (през. Ю. Гриппа). Их обу
чение ведётся на спец. отделениях в ун
те в Зарии, технологич. колледже в 
Лагосе, частных художеств, студиях 
(Ибадан, Лагос и др.). Экспозиции 
произв. мастеров Н. развёртываются в 
Культурном центре Ифе, выставочном 
зале в Лагосе и др. городах, а также за 
рубежом. Заметную роль в формирова
нии нового иск-ва Н. сыграла группа 
скульпторов (О. Идах, Ф. О. Идехен, Ф. 
Идубар, Б. Энвонву), к-рью в лучших 
произв. развивают местные традиции и 
одновременно осваивают достижения 
европ. иск-ва. Среди скульпторов выде
ляются также Д. Нвоко, увлекающийся 
идеей возрождения нигерийской пла
стики ("Адам и Ева»), И. Айе, скрупу
лёзно воспроизводящий в своих работах 
все этногр. аксессуары. Под влиянием 
совр. европ. течений находятся Э. Эмок-
пайе, Э. О. Эмокпе и др. Влияние европ. 
иск-ва отчётливо ощущается и в живо
писи, где работают художники разных 
направлений и творческих индиви
дуальностей. В духе европ. академич. 
иск-ва создавал реалистич. портреты 
основоположник нигерийской школы 
живописи А. Онаболу, принципам 
реализма следует в своих пейзажах и 
одухотворённых портретах современни
ков Б. Энвонву. К традиц. иск-ву обра
щается мастер жанра и натюрморта 
У. Эгону, поиски изобразит, средств (то
нальных, светотеневых, колористичес

ких) ведут Ю. Грилло, Дж. Аколо, 
А. Эконг. К монументальной живописи 
обращаются Р. Огунделе, Дж. Бураймох, 
Б. Онобракпайе, О. О. Озадебе, мозаи
ке — И. Адейеми, оформляющий 
обществ, и культовые здания, к дизай
ну — А. Ласекан. В сценографии рабо
тает Д. Нвоко, иллюстрированием книг 
нигерийских писателей занимается Б. 
Онобракпайе. 

Разнообразны х у д о ж е с т в , 
р е м ё с л а Н. Из цельного куска 
дерева вырезаются бытовые предметы, 
затейливо украшенные фигурками 
людей и животных, орнаментальными и 
сюжетными рельефами. Выделываются 
гончарные сосуды причудливой формы 
(особенно ценятся изделия из Илорина 
и Икот-Экпене). Стеклоделы Виды изго
товляют орнаментиров. посуду, юве
лиры Кано — золотью и серебряные 
ожерелья и браслеты с чеканкой, 
металлич. посуду, кожаные сосуды. В 
Бенине сохраняются традиции бронз, 
литья и резьбы по слоновой кости. Раз
виты ткачество и отделка узорных тка
ней (батик, набойка) стилизов. сюжет
ным рисунком, изготовление дерев, 
вееров с выжженным орнаментом или 
обтянутых шкурой с аппликацией и 
выбритым узором; на С. одежда укра
шается многоцветной вышивкой, а 
кожаные изделия (сумки, сёдла, подуш
ки, сандалии) — шитьём и аппликацией. 
Распространено плетение циновок, 
соломенных и тростниковых корзин, а 
также выделка сосудов, блюд и ложек 
из тыквы с резным или выжженным 
орнаментом. Дерев, фигурки и тыквен
ные сосуды («калебасы») иногда опле
таются бусами, из бус делаются также 
головные уборы. 

в. л. Воронина. А. X. Гоансберг. 

Музыка 
Разнообразие муз. культуры Н. свя

зано с особенностями традиций много
числ. народов. Проф. муз. иск-во сложи
лось в период средневековья, когда 
возникли раннеклассовые гос-ва хауса, 
йоруба, бини и др. народов. Большая 
роль в развитии муз. культуры принад
лежала тайным об-вам, где под руко
водством старейших представителей 
племени молодёжь обучалась обрядо
вым танцам и песням, игре на муз. 
инструментах. По свидетельствам араб, 
путешественников, ср.-век. правители 
держали при дворах оркестры, певцов и 
танцоров. 

Довольно большими оркестрами (бо
лее 200 чел.) располагали правители 
йоруба. Музыканты не только играли на 
празднествах и торжеств, церемониях, 
но и, применяя т. н. язык барабанов, «го
ворили» с народом от имени правителя. 
Арокины (певцы и сказители) состав
ляли и передавали из поколения в поко
ление устные дворцовые хроники, к-рые 
содержали генеалогию правителей и 
описание наиб, значит, событий в исто
рии страны. Каждый ориша (бог или обо
жествлённый предок, их более 400) 
имел свой орик, т. е. спец. музыку, 
своего рода гимн, характеризующий и 
восхваляющий ориша (исполнялся под 

Выступление молодежного ансамбля -'Онича". 

аккомпанемент барабанов на праздне
ствах). В связи с тональным характером 
нек-рых нигерийских языков мн. 
легенды и предания в Н. передаются 
при помощи барабанов. 

Колон, политика и деятельность мис
сионеров в 19 в., а также распростране
ние христианства привели к исчезнове
нию ряда местных религий и отмиранию 
культовой музыки — одного из наиб, 
характерных видов нигерийской муз. 
культуры. Церк. европ. музыка оказала 
существенное влияние на нар. вокаль
ную музыку нигерийцев (особенно на 
мелодику и гармонию), а также на лады 
и муз. формы инструм. музыки. 

В муз. инструментарии нигерийцев 
широко представлены ударнью, прежде 
всего барабаны. Имеются большие кот
лообразные барабаны, выдолбленные 
целиком из мягкого пальмового дерева, 
на 8 ножках, украшенные резьбой и 
фигурками; барабаны цилиндрич. 
формы с одной мембраной, подвеши-
ваемью на шею; барабаны в форме 
песочных часов с 2 мембранами, стяну
тыми ремнями (их носят под мышкой, 
вьюота звука зависит от степени давле
ния локтя на ремни). Известен ксило
фон — нгедегву. В Н. бытуют также 
муз. инструменты азиат, происхождения 
(что объясняется влиянием араб. муз. 
культуры): флейты обойе (парнью 
тростниковые трубки), бубны, лютни, 
разновидности цитр, струнные смычко
вые инструменты. Из духовых распро
странены алгаита (тип трубы), оджа 
(флейта). 

Под влиянием воен. европ. и амер. 
оркестров (появились в Н. во время 2-й 
мировой войны) нигерийцы стали шире 
пользоваться европ. муз. инструмен
тами (в совр. муз. практике всё больше 
применяются саксофоны, электроги
тары и др.) и соответственно европ. гар
монией, что привело к созданию новых 
муз. жанров, синтезирующих особенно
сти афр. муз. языка и элементы европ. 
музыки. 

После завоевания Н. независимости 
(1960) начала интенсивно развиваться 
проф. муз. культура. Нигерийцы полу
чают муз. образование в ряде уч. заве
дений страны: в университетском кол
ледже в Ибадане (осн. в 1947, преобра
зован в ун-т), в муз. ин-те в Орише, в 
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стала проф. передвижным коллекти
вом. Театр, деятель Дуро Ладипо, дра
матург, актёр и режиссёр, основал в 
нач. 60-х гг. в Ошогбо театр, труппу, 
позднее получившую назв. «Националь
ный театр Дуро Ладипо». В репертуаре 
были пьесы руководителя коллектива 
— «Оба моро», «Оба косо», «Мореми», 
имевшие большой успех у зрителей. 

Одновременно с муз.-драматич. т-ром 
в независимой Н. развивался и люби
тельский драматич. т-р. Здесь шире 
использовалась европ. драматургия, 
техника сцены, школа актёрского ма
стерства. Это направление возглавлял 
Ибаданский ун-т, где воспитывались 
ведущие театр, деятели Н., в т. ч. дра
матурги В. Шойинка, Дж. П. Кларк, реж. 
Шегун Олушола и др. Ещё в 1955 здесь 
было построено театр, помещение 
«Артс-тиэтр». В новый т-р был пригла
шён из Великобритании реж. Дж. Акс-
ворси, к-рый в ун-те организовал Драма
тич. об-во из нигерийцев и вне его 
группу «Артс-тиэтр», где ставились 
пьесы У. Шекспира, Б. Шоу и др. Драма
тич. об-во ставило пьесы нигерийских 
драматургов, предпринимало поездки 
по стране с целью пропаганды иск-ва 
т-ра среди широких масс. Были постав
лены адаптиров. пьеса Мольера «Про
делки Скапена» («Этот мошенник Субе-
ру»), «Укрощение строптивой», отрывки 
из «Гамлета» и «Ричарда II» Шекспира. 
Особым успехом пользовалась муз. 
комедия «Данда» по новелле нигерийс
кого писателя Нкем Нквакво (реж. 
Аксворси). Вскоре ведущее положение 
в стране заняла школа драмы Ибадан
ского ун-та. Среди лучших спектаклей 
школы — «Сотворение мира» (по моти
вам нар. сказаний, на основе нар. мело
дий). В 1968 при школе была образо
вана постоянная труппа, к-рая регу
лярно ставила гл. обр. пьесы своих 
руководителей или авторов — членов 
труппы. С Ибаданским ун-том также 
связана творческая деятельность 
В. Шойинки, к-рый в 1960 создал труппу 
«Маски-1960», поставившую его пьесы 
«Пляска леса», «Лев и сокровище», 
«Дела брата Джеро», «Жители болот», 
а также драму Сарифа Йемена «Доро
гой родитель, или Людоед». Труппа при
нимала активное участие в строитель
стве новой жизни освобождённого наро
да. В 1964 Шойинка организовал «Ори-
зун-тиэтр». Здесь также ставились его 
пьесы и спектакли в жанре ревю 
(«Перед затмением»). В 1965 труппа 
показала пьесу руководителя труппы 
«Жатва Конги», ставшую затем этапной 
для коллектива. Пьеса рассказывала о 
становлении молодого независимого 
гос-ва. Финанс. затруднения привели в 
1969 к распаду труппы «Оризун-тиэтр». 
Среди др. любительских трупп: «Теат
ральная мастерская» (созд. в 1962, 
руководитель С. Ияму), «Мастерство 
сцены» (созд. в 1965, руководитель Ф. 
Дейвис), «Нигерийский плейхаус» (созд. 
в 1968, руководитель К. Экийе), «Добро
соседские актёры» (созд. в 1969, руко
водитель С. Симпсон). Развитию люби
тельского т-ра содействует Совет иск-в 
Н., созд. в 1958. 

Дальнейшее развитие т-ра во многом 
определяется общей перестройкой 
культуры страны. В ряде штатов рабо
тают новые коллективы. В Ун-те Ифе 
интересно выступала труппа под руко
водством драматурга О. Ротими («Нель
зя обвинять богов» по мотивам «Царя 
Эдипа» Софокла, 1968; историч. драма 
«Курунми» О. Ротими, 1969). С 1968 в 
рамках ун-тов проводятся театр, фести
вали. В 1970 в Лагосе прошёл 1-й Все-
нигерийский фестиваль иск-в, 2-й в 1971 
— в Ибадане, 3-й в 1972 — в Кадуне. В 
1977 в Н. состоялся 2-й Всемирный 
фестиваль негро-афр. иск-ва и куль
туры. Н.И.Львов. 

Кино 
В 1945—47 англ. объединение колон, 

фильма произвело съёмки неск. доку
ментальных лент. После завоевания Н. 
независимости (1960) преимуществен
ное внимание уделялось развитию 
телевидения. В нач. 60-х гг. режиссёр 
Ш. Олушола экранизировал для телеви
дения ряд лит. произв. и театр, спектак
лей. В дальнейшем были созд. и доку
ментальные ленты, нек-рые из них 
демонстрировались на Междунар. кино
фестивалях в Ташкенте. Первый полно
метражный нигерийский игровой 
ф. «Два человека и коза» (1966, реж. 
Г. Джонс). 

Среди фильмов: «Шаху Гарбай» 
(1971), «Две судьбы» (1972), «Папаша 
Лорай» (1973), «Праздник Ову-Арусун» 
(1974) — все реж. А. Халила. 

Крупнейший режиссёр Нигерии 
О. Балогун затрагивает в своих филь
мах актуальные проблемы афр. дей
ствительности: «Альфа» (1972), «Ад-
жани Огун» (1975), «За свободу» (1981). 

Др. фильмы: «Возвышение и падение 
доктора Оэнуси» (1976), «Мадам берёт 
наличными» (1980), «Нефтяной бум» 
(1981) — реж. Э. Угбома; «Амади» 
(1974), «Чёрная богиня» (1977, совм. с 
Бразилией), «Борьба за свободу» (1978), 
«Айе» (1979), «Власть денег» (1981) — 
все реж. Балогуна. 

В 1981 была созд. Нац. кинокорпора
ция, финансируемая пр-вом. Она субси
дирует отечеств, кинопроиз-во, расши
ряет технич. базу. По инициативе корпо
рации в 1982 в Нигерии созд. первый в 
Тропич. Африке кинематографич. кол
ледж, готовящий кадры для нац. кино. 

В стране ок. 200 кинотеатров (1981). 
В год производится 6—8 художеств. 
фильмов. £ г. Кулик. 

Лит.: Современная Нигерия. Справочник, М., 1974; 
Нигерия. Современный этап развития, М., 1978. 

П р и б ы т к о в с к и й Л. Н., Нигерия в борьбе за 
независимость, М., 1961; И с м а г и л о в а Р. Н., 
Народы Нигерии, М., 1963; К о ч а к о в а Н. В., 
Города-государства йорубов, М., 1968; Т у м а н о в а 
Л. к.. Формирование африканской буржуазии, М., 
1969; З о т о в а Ю. Н., Английская экспансия в дельте 
Нигера во второй половине XIX в., М., 1970; е е ж е, 
Традиционные политические институты Нигерии. Пер
вая половина XX в., М., 1979; С л е д з е в с к и й И. В., 
Хаусанские эмираты Северной Нигерии. Хозяйство и 
общественно-политический строй, М., 1974; е г о же, 
Формирование социально-экономической структуры 
современной Нигерии, М., 1984; К а т а г о щ и н а И. Т., 
Интеллигенция Нигерии, М., 1977; Нигерия: прошлое и 
настоящее, М., 1981; История Нигерии в новое и новей
шее время, М., 1981 (библ. с. 323—41); К и с е 
ле в Г. С, Хауса. Очерки этнической, социальной и 
политической истории, М., 1981; Г л у щ е н к о Е. А., 
Первая республика в Нигерии. Формирование, кризис и 

колледже иск-в, науки и техники в 
Зарии. Нар. афр. музыка изучается в 
Ин-те африканистики при Ибаданском 
ун-те и в Лагосском ун-те, а также в Ин-
те афр. исследований ун-та Ифе и др. 

В Н. сформировалась своя компози
торская школа. Известностью пользу
ются композиторы А. Юба, Ф. Сованде, 
С. Акпабот, А. Банколе, А. Фиберезима 
и др. 

Муз. культура Н. тесно связана с 
театр, иск-вом. Нигерийский т-р в зна
чит, мере представляют муз. спектакли 
фольклорного характера, в к-рых 
широко используются нар. песни, танцы, 
муз. инструменты. Музыку к этим спек
таклям пишут совр. нигерийские компо
зиторы. Таковы танц. драмы «Лесные 
духи», «Абику» и «Алатангана» Юбы. 
Т. Ойелана создал музыку к спектаклям 
«Адуфе», «Колдовство в крови» и др. 
Фиберезиме принадлежит первая ниге
рийская опера «Орукоро» (исполнена по 
нигерийскому телевидению). В Ин-те 
африканистики систематически демон
стрируются программы традиц. музыки 
и танцев. 

Развитию муз. культуры в Н. способ
ствует филармонич. хор Ибадана, Хоро
вое об-во ун-та Ифе, Нигерийское нац.-
культурное об-во в Лагосе, а также воз
никшие в ряде городов культурные 
центры по изучению муз. фольклора 
(записываются старинные песни, танцы, 
ритуалы, обряды). При этих центрах 
созд. ансамбли песен и танцев, участву
ющие в ежегодных фестивалях ниге
рийской музыки, танца, песни и театра в 
разл. городах Н. Известность приобрёл 
Нац. ансамбль Н. (гастролировал во мн. 
странах Африки, Европы, Америки). 
Муз. культуру Н. пропагандирует также 
молодое киноиск-во. Мн. киносерии 
реж. Ф. Спиды посвящены муз. культу
ре: «Нигерийские танцы», «Фестиваль 
водяных духов», «Танцы женщин 
народа тив», «Танцоры Мианго» и др. 
Экранизирована также опера «Дети 
моего брата» К. Огунмола. л. о. голден. 

Театр 
Основа традиц. театр, представлений 

народов, населяющих Н., — бытовые и 
обрядовые танцы. В дни празднеств и 
знаменат. дат в селениях устраивались 
театрализов. шествия в костюмах и мас
ках, разыгрывались пантомимы мифо-
логич. содержания. В них действовали 
божества, олицетворяющие силы при
роды, духи предков, мифологии, герои. 
В сер. 19 в. на этой основе начал форми
роваться совр. т-р. Миссионерские и 
церковные орг-ции использовали театр, 
представления для привлечения веру
ющих. Т-р европ. типа складывался в 
школах. Одним из основоположников 
т-ра йоруба был поэт и певец Хуберт 
Огунде, организовавший в 1944—45 
передвижной театр, коллектив, для 
к-рого он сочинял пьесы-притчи нази-
дат. характера, а также агитац. пьесы 
на актуальные политич. темы («Песнь 
единства», «Сохранить Нигерию еди
ной!», «Деньги мистера Дьявола», 
«Йоруба, подумай!»). После достижения 
Н. независимости (1960) труппа Огунде 



падение неоколониалистского режима, М., 1983; Д е 
н и с о в а Т. С, Рабочий класс современной Нигерии, 
М., 1983; D i k e К. О., Trade and politics in the Niger Del
ta. 1830—1885, Oxf., 1956; В i 0 b a l< u S. 0., The Egba 
and their neighbours. 1842—1872, Oxf., 1957; C o l e 
m a n J. S., Nigeria. Background to nationalism. Berk., 
1958; S к I a r R. L., Nigerian political parties. Power in an 
emergent African nations, Princeton, 1963; A j a y i J. F. 
Ade , Christian missions in Nigeria. 1841—1891. The 
making of a new elite, Evanston, 1965; A y a n d e l e E. 
A., The missionary impact on modern Nigeria. 1842—1914. 
A political and social analysis, L, 1966; A n e n e J. C, The 
international boundaries of Nigeria. 1885—1960. The fra
mework of an emergent African nation, N. Y., 1970; History 
of West Africa, V. 1—2, L, 1971—73; A t a n d a J . A., The 
New Oyo Empire. Indirect rule and change in Western Nige
ria 1894—1934, L, 1973; E к u n d a r e R. O., An econo
mic history of Nigeria, 1860—1960, N. Y., 1973; D u d l e y 
B. J., An introduction to Nigerian government and politics, 
L, 1982; I s i с h e i E. A., A history of Nigeria, L., 1983; 
и d о R. K., Geographical regions of Nigeria, L, 1970; A 

geography of Nigerian development, Ibadan, 1978; B r a y 
M., Universal primary education in Nigeria: a study of Kano 
State, L., 1981; M a r g о I i s A., Nigeria: a study of the 
educational sustem of Nigeria..., [Wash.], 1977; B a в и-
л о в в. Н., Проза Нигерии, М., 1973; е г о же. Литера
тура Нигерии (на англ. яз.), в кн.: Литературы Африки, 
М.,-1979; Introduction to Nigerian literature, ed. by B. King, 
[Lagos — L.], 1971. 

Искусство Африки, М., 1967; 1\/1ириманов В., 
Африка. Искусство, М., 1967; Ч е р н о в а Г. А., Искус
ство Тропической Африки в собраниях СССР, М., 1967; 
Искусство народов Африки, М., 1975; Г р и г о р о 
в и ч Н. Е.. Традиционная скульптура (йорубов, М., 
1977; В е 1 е г LJ., Moderne Architektur in Nigerien, «Bau-
kunst und Werkform», 1957, № 2, S. 80—83; е г о ж e. Art 
in Nigeria 1960, Camb., 1960; e г о ж e. Contemporary art 
in Africa, L, 1968; T h o m a s N. W., Anthropological 
report on the Ibo-speaking peoples of Nigeria, pt 1—6, L., 
1913—14; В as d en G. Т., Among the Ibosof Nigeria, L, 
1920; M e e k C. K., The northern tribes of Nigeria, v. 1—2, 
L., 1925; H a m b I у W. D., Culture areas of Nigeria, Chi., 
1935; P h i l l i p s E., Yoruba music. African Fussion of 
speech and music, Johannesburg, 1953; G u n n H. D., 
Pagan peoples of the central area of Northern Nigeria, L., 
1956; E с h e z 0 n a W. W., Ibo musical instruments, "Mu
sic educators Journal", 1964, 23—27, 130—31; K i n g A. 
v.. Children's songs of Nigeria, Lagos, 1967; Л ь в о в Н. 
И., Современный театр Тропической Африки, М., 1977; 
A d e d e j i I., А profile of Nigeria theatre. 1960—1970, 
"Nigeria magazine", 1971, №107—109, p. 3—14; 
C l a r k E., Hubert Ogunde. The making of Nigerian the

atre, Oxf.—[a. o.], 1979; O g u n b i y i Y., Drama and the
atre in Nigeria, Lagos, 1981. 

НИГЕРО-КОНГОЛЁЗСКИЕ ЯЗЫКИ, 
семья конго-кордофанских языков. Рас
пространены на б. ч. терр. Африки 
южнее Сахары, за исключением отд. 
р-нов Центр. Судана, Вост. и (в меньшей 
степени) Юж. Африки. 

По классификации Дж. Гринберга, 
делятся на 6 групп (перечислены в 
направлении с 3. на В.): 1. з а п а д н о -
а т л а н т и ч . : а) волоф, серер (серер-
син), фульфульде (фула), нон (серер-
нон), баланте, дьола, налу, тенда и др., 
б) темпе, бага, ландума, булом, лимба, 
суа и др.; 2. м а н д е : а) сусу, сонинке, 
хасонке, ваи, манинка-бамбара-диула и 
др., б) менде, локо, лома, кпелле, в) 
мано, дан, мва, нва, само, биса, буса и 
др., г) бобо-финг; 3. г у р (вольтийская): 
море (моей), дагбани, гурма, груси, бар-
гу, лоби, бобо, куланго, уин, сенуфо, 
семе, догон и др.; 4. к в а (гвинейская): 
а) кру: бете, басса, гребо и др., б) авати-
ме, тафи, авикам, ари, эве, акан (тви-
фанте), бауле, гуанг, га, адангме, в) 
йоруба, игала, г) нупе, гбари, игбира, 
гаде, д) эдо: бини, ишан, кукуруку, собо, 
е) идома, ийала, ж) игбо (ибо), з) иджо; 
5. б е н у э - к о н г о л е з с к а я : а) 
камбари, дукава, рибина, пити, афусаре, 
катаб, биром, ганавуру, йесква, йергам, 
башерава и др., б) джукун, кенту, кутев 
(зумпер), тигонг и др., в) бантоидная 
подгруппа: тив, битаре, мамбила, ндорр 
и др., а также подгруппа языков банту, к 
к-рым относятся как языки банту в тра

диц. (узком) смысле слова (суахили, 
лингала, зулу и мн. др., см. Банту языки), 
так и языки экой, кулунг, бамум, бами-
леке, тикар и др., условно объединя
емые в подгруппу бане; 6. а д а м а у а -
в о с т . (адамауа-убангийская): а) чам, 
чамба, дака, вере, мумуйе, мунданг, 
мбум, йунгур, лонгуда, фали, маса и др., 
б) гбайя, нгбанди, санго, занде, мунду, 
сере и др. Эта классификация в значит, 
мере условна. Так, западноатлантичес-
кие языки и в ещё большей степени 
манде языки весьма далеки от осталь
ных групп. Напротив, ква языки (с воз
можным исключением языков кру и 
иджо) близки к бенуэ-конголезским 
языкам. 

Впервые значит, часть языков, отне
сённых Гринбергом к Н.-к. я., была объ
единена в единую языковую семью Д. 
Весте'рманом, назвавшим её западносу-
данской (1927). Вестерман, в отличие от 
Гринберга, не включал в зап.-суданскую 
семью языков фульфульде, нек-рые 
языки Центр. Судана (составившие 6-ю 
подгруппу Н.-к. я. по Гринбергу), а также 
языки банту и бантоидные, каковые 
рассматривались как самостоят, гене-
тич. группы, хотя и связанные определ. 
схождениями с зап.-судан. языками. 
Вестерман условно относил также к 
зап.-суданской семье яз. сонгай, вклю
чённый Гринбергом в семью нило-сахар-
ских языков. 

Генетич. единство Н.-к. я. установле
но, но их внутр. классификация (по 
сравнению со схемой Гринберга) изме
нялась и дополнялась, в отд. частях — 
весьма существенно. Однако в справоч
ных целях в основном продолжает 
использоваться генетич. схема, предло
женная Гринбергом. 

Типологически Н.-к. я. чрезвычайно 
разнообразны. Как правило, у них бога
тые системы вокализма; важную роль 
играет фонологии, противопоставление 
тонов. Характерная черта морфологии 
Н.-к. я. — наличие системы согласоват. 
именных классов, выражаемых с 
помощью парных аффиксов для 
единств, и множеств, числа соответ
ственно. Мн. Н.-к. я. испытали значит, 
упрощение системы именных классов 
вплоть до полного отсутствия их в язы
ках манде, мн. языках ква и ряде др. 

Большинство Н.-к. я. бесписьменные. 
В имеющих письменность (напр., акан, 
волоф и др.) используется лат. алфавит 
с диакритич. знаками и мн. диграфами. 
Языки Зап. Судана, имевшие письмен
ность до европ. колонизации, использо
вали араб, графику в магрибинском 
варианте. Для нек-рых языков были 
разработаны оригинальные системы 
письма (см. Бамум письмо, Ваи письмо, 
Менде письмо). 

Лит.: W e s t e r m a n п D., B r y a n М., The langua
ges of West Africa, HAL, 1970, pt 2; G r e e n b e r g J.. 
The languages of Africa, 2 ed., Bloomington — The Hague, 
1966; Linguistics in Sub-Saharan Africa, CTL, v. 7, The 
Hague—P., 1971. B. Я. Порхомовскт. 

НИЖНИЙ ЕГИПЕТ, см. Египет Нижний, 

НИЗКАЯ АФРИКА, принятое в геогр. 
лит-ре название б. ч. Африки (Сев., Зап. 
и Центр. Африка), с высотами обычно не 
превышающими 1000 м. В рельефе 
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преобладают равнины и низкогорья (Са
хара, Судан, Верх, и Ниж. Гвинея, впа
дина Конго), горы (Атлас и др.) зани
мают подчинённое положение. 
НИЛ, Э л ь - Б а х р (совр. егип. назв.; 
лат. Nilus, греч. Neilos), река в Руанде, 
Танзании, Уганде, Судане, Египте. Дл. 
6671 км, пл. басе. 2870 тыс. км^. Начи
нается на Воет.-Афр. плоскогорье, к В. 
от озёр Киву и Танганьика, впадает в 
Средиземное м., образуя дельту. В верх, 
половине течения Н. принимает кр. при
токи: слева — Эль-Газаль, справа — 
Асва, Собат, Голубой Нил и Атбара. 
Далее как транзитная река Н. течёт по 
полупустыне, не принимая притоков. 
Истоком Н. считается р. Рукарара — 
одна из составляющих р. Катера, к-рая 
впадает в оз. Виктория. Вытекая из него 
под назв. Виктория-Нил, река пересе
кает скалистые гряды; существовавшие 
здесь ранее пороги и водопады (Рипон, 
Оуэн) затоплены при стр-ве плотины и 
ГЭС Оуэн-Фолс. Пройдя далее впадину 
03. Кьога, река на сравнительно корот
ком расстоянии имеет падение 400 м 
(водопады Кабарега и др.) и впадает в 
03. Мобуту-Сесе-Секо (Альберт). Из 
озера вытекает р. Альберт-Нил, к-рая 
течёт в пределах плато и равнин Суда
на. Ниже г. Джуба река на протяжении 
900 км (до г. Малакаль) пересекает 
заболоченный р-н Сэдд, где на б. ч. 
своего течения наз. Бахр-эль-Джебель. 
Русло реки здесь загромождено мас
сами из водорослей и папируса (наз. 
«сэдд»), и поток с трудом преодолевает 
этот р-н. После слияния с р. Эль-Газаль 
река наз. Белый Нил (или Бахр-эль-
Абьяд), выходит из области Сэдд и 
далее спокойно течёт в широкой долине 
по полупустынной местности вплоть до 
г. Хартум, где принимает свой самый кр. 
приток Голубой Нил, и отсюда имену
ется уже Н. Ниже устья р. Атбара Н. 
вступает в пределы Нубийской пустыни. 
Пересекая цепи низких гор, Н. делает 
большую излучину; на отд. участках его 
долины на поверхность выходят кри-
сталлич. породы, чем и объясняется 
наличие в русле Н. 6 известных порогов, 
т. н. катарактов, являвшихся до по
стройки Высотной Асуанской плотины 
большим препятствием для судох-ва. 

От Асуана до Каира река течёт в 
широкой (до 20—25 км) долине. В 20 км 
от Каира начинается дельта Н. пл. 22— 
24 тыс. км^ с многочисл. рукавами и озё
рами, простирающаяся вдоль мор. побе
режья от Александрии до Порт-Саида 
на расстояние ок. 260 км. Русло Н. 
делится здесь на 9 больших и значит, 
кол-во малых рукавов: гл. судоходные 
рукава — Думьят (Дамьетта; вост.) и 
Рашид (Розетта; зап.). Через канал 
Ибрахимия и рукав Юсуф часть ниль
ских вод поступает в оз. Биркет-Карун и 
на орошение оазиса Файюм. Через 
канал Исмаилия снабжается пресной 
водой р-н Суэцкого канала; через канал 
Эль-Махмудия — г. Александрия и его 
окрестности. В сев. части дельты — 
лагунные озёра Манзала, Буруллус, 
Марьют. Н. имеет сложный режим. В 
экв. части басе. Н. наблюдается 2 мак
симума осадков — весенний и осенний. 
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Согласно Гринбергу, Н.-с. я. делятся 

на шесть групп: 1) с о н г а й (сонгай 
кене, дьерма, или зарма, денди), 2) 
с а х а р с к а я : а) канури, канембу, б) 
теда, даза, или тубу, в) загава, берти, 3) 
м а б а (маба, мими, каранга, масалит и 
др.), 4) фу р, 5 ) ш а р и - н и л ь с к а я , 
6) к о м а (кома, мао, гумуз, гуле и др.; 
нумерация ветвей с 3. на В., названия 
языков и состав подгрупп даются с учё
том работы М. Л. Бендера). Наиб, слож
ной структурой обладает шари-ниль-
ская, или макросуданская, группа, 
включающая 4 ветви: восточносудан-
скую, центральносуданскую, кунама, 
берта; первые две ветви, в свою оче
редь, обладают разветвлённой внутр. 
структурой. Гринберг гипотетически 
отнёс к нило-сахарской семье также 
мёртвый мероитский язык, засвиде
тельствованный надписями 3 в. до 
н. э. — 4 в. н. э. 

Н.-с. я. по своему грамматич. строю и 
лексич. составу сильно отличаются друг 
от друга. Отд. языки и группы испытали 
сильное контактное воздействие со сто
роны др. языков, особенно относящихся 
к афразийской семье. Это обстоятель
ство, а также слабая изученность мн. 
Н.-с. я. существенно затрудняют нило-
сахарские сравнит, исследования. В 
обоснование гипотезы о нило-сахарском 
генетич. единстве Гринберг приводит 
ок. 160 лексич. соответствий, а также 
ок. 30 соответствий в морфологич. 
показателях, многие из к-рых распро
страняются лишь на отд. языки и 
подгруппы, не охватывая большинство 
Н.-с. я. 

Лит.: G r e e n b e r g J., Nilo-Saharan and Meroitic, 
CTL, V. 7, The Hague—P., 1971; B e n d e r M. L, Nilo-
Saharan overview, в кн.: The Non-semitic languages of 
Ethiopia, East Lansing, 1976. S. Я. Порхомовский. 
ПИЛОТСКИЕ ЯЗЫКИ, группа восточно-
суданских языков на В. Африки, принад
лежащих, по классификации Дж. Гоин-
берга, к шари-нильской группе нило-
сахарских языков. Н. я. распространены 
в Уганде, Кении, Танзании и в нек-рых 
р-нах Заира и Эфиопии. 

Н. я. распределяются на 3 зоны — 
западную, восточную и южную. Вост. и 
юж. Н. я. называют также паранилот-
скими (А. Н. Такер, М. Брайан), а пре
жде, исходя из неверного предположе
ния о связи этих языков с афразийс
кими языками (старое назв. — семито-
хамитские языки), их называли нилоха-
митскими. Родство Н. я. прослежи
вается при анализе фонетич. строя, осн. 
словарного фонда, личных, вопросит, и 
указат. местоимений, форм мн. ч. суще
ствительных. 

З а п . Н. я.: 1) подгруппа бурун (Су
дан) — сев. бурун с диалектом рагрейг: 
юж. бурун, или мабан; джумджум (близ
кое родство языков подгруппы бурун с 
остальными языками зап. зоны не пред
ставляется очевидным, нек-рые иссле
дователи включают эту подгруппу в 
вост. зону и, кроме того, изолируют яз. 
джумджум); 2) подгруппа луо — север
ные луо: шиллук (Судан); ануак (Судан, 
Эфиопия); тури с диалектами бодо, 
чоло и манангер (Судан); джур (Судан); 
бор (Судан); южные луо: ачоли (Уганда, 
Судан); ланго (Уганда); кумам (Уганда); 

алур с диалектом джонам (Уганда, 
Заир); лабвор (Уганда); чопи (Уганда); 
адола (Уганда, Кения); кенийский луо 
(Кения, Танзания); 3) подгруппа динка-
нуэр: динка с диалектами агар, бор, рек 
и паданг (Судан); нуэр с диалектами 
тьянг (стандартный нуэр), западный 
джикань, восточный джикань и лоу (Су
дан, Эфиопия); атуот с диалектами апак 
и арил (Судан). 

В о с т . Н. я.: 1) подгруппа бари-как-
ва: бари с диалектом ньепу (Судан); 
мандари (Судан); паджулу (Судан); 
ньянгбара (Судан, Заир); куку (Уганда); 
каква (Уганда, Заир, Судан); 2) подгруп
па масаи-тесо: масаи с диалектами сам-
пур и тьямус (Танзания, Кения); тесо 
(Уганда, Кения); латуко с диалектами 
логир, ломья, донготоно, кориок и 

что обусловливает повышенную вод
ность в Судане в летние и зимние сезо
ны. В центр, и сев. Судане и в Египте 
паводки наблюдаются в летне-осенний 
сезон. Ср. расход воды у г. Асуан 2600 
м /̂с. При обычном половодье подъём 
воды в пределах Египта составлял 6—7 
м. До постройки регулирующих сооруже
ний в долине Н. наблюдались сильнью 
наводнения. Твёрдый сток у Асуана 
составляет 62 млн. м^ в год (из к-рых 6. 
ч. в виде плодородного ила осаждается 
на полях, в оросит, каналах, водохрани
лищах). Н. имеет большое экономич. 
значение: осн. источник орошения и 
получения питьевой воды, важная 
трансп. артерия. В Египте долина и 
дельта реки являются с древнейших 
времён наиб, обжитыми р-нами, в к-рых 
сосредоточены почти всё нас. и х-во 
страны. В целях регулирования стока 
реки, обеспечения водой каналов и лик
видации угрозы наводнений на Н. и его 
притоках сооружены крупные плотины: 
Старая Асуанская, Вьюотная Асуанская 
(Египет), Сеннарская (Судан) и многочи-
сленнью мелкие. ГЭС: Асуанская, Наг-
Хаммади, Эль-Файюм (на канале 
Юсуф), Оуэн-Фолс (на р. Виктория-Нил). 
Создание плотин сопровождалось стр-
вом широко разветвлённой сети оросит, 
и дренажных каналов: Исмаилия, 
Бекра, Эль-Махмудия, Юсуф, Ибрахи
мия и др. в Египте; общая протяжён
ность их св. 35 тыс. км. Рыб-во: ниль
ский окунь, многопёры, тигровая рыба, 
зубатый карп, балти (афр. карп) и др. 
Длина судоходных путей басе. Н. 3200 
км. Судох-во осуществляется по Н., 
рукавам его дельты, а также оросит, и 
дренажным каналам, по озёрам Викто
рия, Кьога, Мобуту-Сесе-Секо, Тана. В 
верхнем течении Н. судоходен на 
отдельных участках, далее — от оз. Мо
буту-Сесе-Секо до Нимуле и от Джубы 
до Хартума. Важнейшие города: Хар
тум (Судан), Асуан, Каир, Александрия 
(Египет). 
НЙЛО-САХАРСКИЕ ЯЗЫКИ, макро
семья афр. языков. Гипотеза о генетич. 
единстве Н.-с. я. была выдвинута Дж. 
Гринбергом в 1963. Ранее отд. языки и 
языковые группы, составившие нило-
сахарскую семью, рассматривались в 
африканистике как самостоятельные 
или включались в др. группы и семьи. 
Н.-с. я. распространены в основном в 
Центр, и Вост. Африке. Самая зап. 
область данного языкового ареала 
охватывает ср. течение р. Нигер, где 
распространены сонгай языки. 

Постулат о генетич. общности Н.-с. я. 
является наиболее гипотетич. частью 
классификации Гринберга и требует 
дальнейшего обоснования. Аргументы в 
пользу нило-сахарской принадлежности 
нек-рых отд. языков и языковых групп 
являются пока недостаточными, для 
ряда из них имеются предположения об 
иных генетич. связях, в частности о род
стве с афразийскими языками. Дальней
шей разработки требует и проблема 
внутр. классификации Н.-с. я., особенно 
вопрос о наличии особой шари-нильской 
генетич. общности в рамках нило-сахар
ской семьи (см. Шари-нильские языки). 
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локойя (Судан); топоса (Судан); кари-
моджонг с диалектами джие и додос 
(Уганда), по Гринбергу, джие и додос — 
самостоят, языки; туркана (Кения, 
Судан, Уганда). 

Юж. Н. я.: 1) подгруппа нанди-кип-
сигис (нередко объединяется с подгруп
пой сук в подгруппу календжин): нанди, 
кипсигис, кейо, сабаот, сапинь, или 
себей, тукен, кипсорай, ндоробо, конь, 
мбай и пок (Кения, Уганда, Танзания); 
2) сук, или пакот, с диалектами марквет 
и эндо (Кения, Уганда); 3) татога, или 
барабейг (Танзания). 

Типологически, а также исходя из 
отношений близкого родства, Н. я. вост. 
и юж. зоны (паранилотские языки) целе
сообразно рассматривать вместе. Фоне
тич. система этих языков включает 

10 гласных — 5 закрытых («гулких») и 
5 открытых («твёрдых»). В пакот долгие 
гласные противопоставлены кратким. 
Согласные артикуляционно делятся на 
лабиальные (дентальнью), альвеоляр
ные, альвеопалатальные и велярные 
(глоттализованные). Долгие согласные 
обнаруживаются в масаи. Стечение 
согласных наблюдается редко. Тоны 
(высокий, средний и низкий) выполняют 
смыслоразличит. функцию также и на 
грамматич. уровне. 

Н. я. зап. зоны характеризуются зна
чительно большим единообразием на 
всех языковых уровнях. Фонетически 
языки этой зоны также выделяются 
наличием «твёрдых» и «гулких» глас
ных. Отмечены 3 степени долготы в 
динка-нуэр и 2 в языках южных луо, 
однако в алур и в кенийском луо глас-
нью корня всегда полудолгие. Имеется 
сингармонизм. Изменение конечного 
согласного в слове грамматически обу
словлено. Имена и глаголы распределя
ются на классы по признаку тона. 

Первые попытки создания алфавитов 
на основе лат. графики для Н. я. отно
сятся к 1920—50. Издавалась религ. и 
уч. лит-ра на отд. Н. я., на яз. луо печа
тались газеты. В 1960—70 нек-рые из 
стран Сев.-Вост. и Вост. Африки стали 
отдавать предпочтение местным язы
кам (суахили в Танзании и Кении, араб
скому в Судане, амхарскому в Эфио
пии), др. страны этого региона использо
вали к.-л. европ. язык в адм.-деловой 
сфере и просвещении, а местные язы
ки — на ср. и низших адм. уровнях, в 
нач. школе, а также в радиовещании. 

Исследование Н. я. велось неравно
мерно. Первые описания языков бари и 
масаи были опубликованы в сер. 19 в., 
изучение других, но далеко не всех Н. я. 
началось лишь в 1-й трети 20 в., тогда 
же были осуществлены опыты сравнит, 
анализа этих языков (К. Майнхоф, Л. 
Омбюрже). В 1950—60 работами Такера 
и Брайан заложены основы классифи
кации Н. я. 

Лит.: K o h l е г О., Geschichte der Erforschung der 
Nilotischen Sprachen, «Afrika und Ubersee», 1955, Belheft 
28; T u c k e r A. N., B r y a n M. A., Linguistic analyses. 
The non-Bantu languages of North-Eastern Africa, L., 1966; 
F i v a z •., S c o t t P., African languages, Boston, 

[1977]. Б. B. Журковский. 
НИЛбТЫ, группа родств. народов в 
Вост. Африке, в басе. верх, и ср. Нила, 
по pp. Бахр-эль-Джебель и Собат в 
Судане, на терр. между озёрами Викто
рия и Рудольф (Туркана) в Уганде и 
Кении, в Танзании, а также в погранич
ных р-нах Заира, Эфиопии и АРЕ. Гово
рят на пилотских языках. По лингви-
стич. признакам подразделяются на 3 
группы: 1) луо северные, луо южные, 
динка, нуэр и др.; 2) бари, масаи, тесо, 
лотуко, туркана и др.; 3) нанди, пакот, 
татог и др. К И. иногда относят также 
нубийцев. У Н. в значит, степени сохра
няются традиц. отрасли х-ва (разведе
ние кр. рог. скота, земледелие, рыб-во), 
охота, пережитки родоплем. отноше-

1. Нилоты на улице, г. Китгум. Уганда. 2. боевой наряд 
камасиа. 3. Девушки. 4. Лучник ндоробо. 5. Воины ма
саи. 6. Традиционная игра бао. 7. Колотушка. Судан. 
Дерево. Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого. Ленинград. 

НИИ, традиц. культы; часть Н. — мусуль
мане (нубийцы, луо). 
НИЛЬСКИЙ КРОКОДИЛ (Crocodylus 
niloticus), пресмыкающееся отр. кроко
дилов. Дл. тела у нек-рых более 6 м. 
Распространён по всей Африке (исклю
чая сев. часть), па Мадагаскаре (осо
бенно крупные формы), а также на 
Коморских и Сейшельских о-вах. 
Питается преим. рыбой, но может напа
дать и па крупных наземных животных, 
а также на человека. До недавнего вре
мени населял практически все при
брежные и внутр. материковые воды. 
Сохранился гл. обр. в нац. парках. Осн. 
причины исчезновения — браконьер
ство, т. к. шкуры Н. к. используются для 
кустарных поделок. В ряде стран (напр., 
в Зимбабве) принимаются меры по 
сохранению и увеличению численности 
Н. к. (охрана кладок, искусств, инкуба
ция яиц и последующее подращивание 
молоди до размеров ок. 1 м). В Вост. 
Африке (Малави) знахари изготовляют 
талисманы из зашитых в материю клы
ков крокодила. В Др. Египте Н. к. счи
тался священным животным. Охраняет
ся, внесён в Красную книгу МСОП. 

Б. Д. Васильев. 
НЙМБА (Nimba), резерват в Гвинее 
(пл. 13 тыс. га) и в Респ. Кот-Дивуар 
(пл. 5 тыс. га), в горном массиве Нимба 
(выс. до 1752 м), на границе с Либерией. 
Создан в 1944 для сохранения дев
ственного влажного тропич. леса и зла
ковой саванны с богатой флорой и фау
ной (более 200 видов животных, в т. ч, 
шимпанзе, живородящая жаба и др.). 
НИОКбЛО-КбБА (Niokolo Koba), круп
нейший нац. парк Сенегала. Располо
жен на В. страны, в 600 км от Дакара. 
Пл. св. 900 тыс. га. Создан в 1954 для 
сохранения природных ландшафтов 
вост. Сенегала: высокотравная саван
на, болота, галерейные леса, гряды 
сухих песчаных холмов («бовали»). 
Богатая и разнообразная фауна копыт
ных, в т. ч. антилопы, буйволы; афр. 
слон. Много пресмыкающихся, птиц. 
НКЁТИЯ (Nketia) Квабена Джозеф 
(р. 1921), ганский африканист, музыко
вед, фольклорист, композитор. По 
этнич. принадлежности фанти. Чл. Ака
демии наук и иск-в Ганы. Учился в Ин-те 
вост. и афр. исследований при Лондон
ском ун-те, Колумбийском и Сев.-Зап. 
ун-тах в США. С 1963 проф. Ун-та Ганы 
(Легон), с 1965 директор Ин-та афр. 
исследований при этом ун-те, с 1968 
проф. ун-та Юж. Калифорнии (Лос-Анд
желес). Чл. Междунар. совета нар. 
музыки, Междунар. муз. совета, кон
сультант ЮНЕСКО по проблемам афр. 
музыки. Осн. научные сферы Н. — 
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Политич. деятельность Н. начал в 

США, где создал Ассоциацию студен
тов-африканцев США и Канады. В Вели
кобритании он принял активное участие 
в подготовке и работе 5-го Панафрикан
ского конгресса в Манчестере (1945), 
сыграл важную роль в переходе пан
африканского движения к организации 
борьбы за независимость в афр. колони
ях. Вернулся на Золотой Берег и стал 
ген. секр. Объединённого конвента 
Золотого Берега (ОКЗБ, образован в 
1947). Линия Н. на превращение ОКЗБ в 
массовую партию привела к его разрыву 
с руководством ОКЗБ (1948). В 1949 Н. 
создал Нар. партию конвента (НПК) и 
возглавил борьбу за независимость. В 
1948 и 1950 подвергался арестам по 
обвинению в организации забастовок и 
демонстраций. Первые выборы в Зако
нодат. собрание (1951) принесли победу 
НПК; освобождённый из тюрьмы, Н. 
стал в 1952 премьер-мин. первого афр. 
пр-ва Золотого Берега, а с 1957 — неза
висимого гос-ва Ганы. В 1960 избран 
президентом Республики Гана; с 1961 
ген. секр. НПК и её пожизненный пред
седатель. В 1964 провозглашён пожиз
ненным президентом Ганы. 

Под руководством Н. в Гане осущест
влялись социально-экономич. преобра
зования, связанные с избранием стра
ной социалистич. ориентации, проводи
лась антиимпериалистич. внеш. полити
ка, возрос международный авторитет 
Ганы. В то же время ряд допущенных им 
ошибок пагубно отразился на экономич. 
положении Ганы. 24 февр. 1966 в 
результате гос. переворота пр-во Н. 
было свергнуто. 

Н. внёс выдающийся вклад в дело 
нац. и социального освобождения Афри
ки. Оставшиеся годы жизни Н. провёл в 
Гвинее. Н. — автор ряда теоретич. 
работ, политич. памфлетов и статей. 
Неизменной основой политич. филосо
фии Н. были антиколониализм и анти
империализм. Межд. Лен. премия «За 
укрепление мира между народами» 
(1962). Почётный д-р Московского, 
Каирского и др. ун-тов. 

с о ч.: Towards colonial freedom, Africa in the struggle 
against world imperialism, L, 1962; Neo-colonialism. The 
last stage of imperialism, L. — Edinburgh, 1965; Axioms of 
Kwame Nkrumah, new ed., L,, 1969; Challenge of the Con
go, N. Y., 1967; Dark days in Ghana, rev, ed., L, 1968; 
Handbook of revolutionary warfare, L,, 1968; The class 
struggle in Africa, N, Y,, 1971; Revolutionary path, L, 1973; 
в рус, пер, — Автобиография, М., 1961; Я говорю о сво
боде. Изложение африканской идеологии, М,, 1962; 
Африка должна объединиться, М,, 1964, 

Лит.: У л ь я н о в с к и й Р, А,, Политические порт
реты борцов за национальную независимость, М„ 1980, 

С, В. Мазов. 
НКУМБУЛА (Nkumbula) Гарри Мваанга 
(1916—1983), политич. и гос. деятель 
Замбии. По этнич. принадлежности ила. 
В 1946—50 учился в Лондоне. По воз
вращении на родину (1952) был избран 
президентом АНК Сев. Родезии. В нач. 
50-х гг. выступал против создания Феде
рации Родезии и Ньясаленда. Вопреки 
решению АНК участвовал в выборах в 
Законодат. собрание Сев. Родезии 
(1959) и был избран депутатом. В 1960— 
61 Н. возглавлял делегацию АНК на 
Лондонской конференции по пересмот
ру конституции Сев. Родезии. В 1962— 
64 занимал пост мин. афр. образования 

в коалиц. пр-ве. С 1964 возглавил опп< 
зицию правящей Объединённой парти 
национальной независимости (ЮНИП 
После самороспуска АНК (1973) Н. -
чл. ЮНИП. М. А. Чуваев 
НОБАТИЯ, ср.-век. гос-во в долин 
Нила. Основано нобатами, пересели^ 
шимися сюда из р-на оазиса Эль-Харга 
качестве союзников Римской импер!̂  
на рубеже 3—4 вв. Нобаты заняпи пр 
доставленную им терр. между 1-м и 2-
порогами. Здесь они смешались с мес 
ным мероитским нас. и восприняли м 
черты цивилизации Мероитского ЦЗ) 
ства. Во 2-й четв. 5 в. нобаты созда; 
своё гос-во Н. Первые цари Н. Силко 
Абурни вытеснили блеммиев из об 
1-го порога в Вост. (Нубийскую) nycTi 
ню. Блеммии (предки совр. беджа) Вое 
пустыни находились в зависимости i 
царя Н. На севере Н. граничила с Еги 
том, на юге — с Мукуррой. Столиц 
гос-ва стал Фарас. Активное распр 
странение христ. религии в Н. отмече 
стр-вом церкви в Фарасе ещё до сер. 5 
Офиц. принятие христианства (моноф 
ситского толка) имело место в 543. 
поддерживала дружеств. отношения 
Алов, отношения с Мукуррой были вр 
ждебными. Наиб, тесные экономич. 
культурные связи были у Н. с Египте 
Персидская оккупация Египта не из^ 
нила положения. Ко времени завовЕ 
ния Египта арабами и рейдов арабоЕ 
Ю. от 1-го порога (сер. 7 в.) Н. уже ot 
единилась с Мукуррой в гос-во Нубию 
столицей в Донгопе Старой. Дата 
обстоятельства объединения неизве( 
ны. Н. (пров. Марис араб, источников 
составе Нубийского царства возглав; 
лась наместником царя, имевшим тит 
«епарх Нобатии» и специфич. регал! 
головной убор с двумя рогами и noлy^ 
сяцем между ними. Резиденция enaf 
Н. Фарас (Пахорас) оставалась культ; 
ным и религ. центром царства в цел( 
Спец. дипл. канцелярия епарха нахо^ 
лась в г. Примис (совр. Каср-Ибри 
куда в последние века сущеетвоваь 
Нубии перенесли столицу епарх 
Епархи Н. назначались из чл. 4apcf 
семьи, позже этот титул стал пере^ 
ваться по наследству. Епарх Н. выш 
нял следующие функции: религ. (ос 
вание церквей и монастырей, предст 
ление особы царя на важнейших per 
празднествах), дипломатическую (не 
средственно осуществлял связь 
мусульм. миром через Египет), торгов 
(выступал как торг. представите 
царя). Позднее на него была возлож< 
обязанность защиты сев. границ гос-
В нач. 14 в. терр. Н. была захвач( 
б е н и кануз, но до кон. века церк. упр 
ление Н. было связано с царской ди 
стией Нубии, правившей в Дотаво. 

Лит.: Древние и средневековые источники по г 
графин и истории народов Африки южнее Сах 
т. 1—2, М.—Л., 1960—65; История Африки. Хрест 
тия. Сост. с. я. Берзина, Л, Е, Куббель, М,, 1979; Е 
3 и н а С, Поздний период Мероэ, Вопросы хроно; 
и истории, в кн,: Мероэ, в, 2, М,, 1981; A d a m s 
Nubia: corridor to Africa, L,, 1977, C, Я, Бер: 

НОГОПЛбДНИК, род деревьев, то 
что подокарпус. 
НОК, археол. культура раннего жег 
ного века в междуречье Нигер—Бе 

фольклор, музыка, языки зап.-афр. 
народов. Труды Н. положили начало 
изучению африканцами муз. культуры 
Африки. Н. — автор мн. муз. произв., в 
т. ч. «Африканской сюиты» для струн
ного оркестра, пьес для разл. инстру
ментов, песен. Ему принадлежат также 
обработки нар. песен. 

Соч. : Funeral dirges of the Akan people, Achimota, 
1955; The music of Africa, N. Y., 1974; On the historicity of 
music in African cultures, «Journal of African Studies-, 
1982, V. 9, №3, p. 91—100. 

Лит.: Г о л д е н Л., С е р г е е в В., Квабена Нке-
тия и его труды об африканской музыке, в сб.: Музыка 
народов Азии и Африки, в 4, М., 1984. 

Я О. Гопден, Н. Б. Кочакова. 
НКбЙЯ, б а н к о й я, м а н к о й я, 
народ на 3. Замбии. Общая числ. с 
родств. мбуэла 170 тыс. чел. (1983, 
оценка). Говорят на одном из банту язы
ков. Традиц. занятия — ручное земледе
лие, скотоводство (кр. и мелкий рог. 
скот), охота, собирательство, рыб-во. 
Развито отходничество в города. Тра
диц. ремёсла: плетение, резьба по 
дереву и кости (фигурки, маски). Сохра
няются традиц. верования, фольклор. 
Часть Н. — христиане. 
НКОНГСАМБА (Nkongsamba), город на 
С.-З. Камеруна. 71 тыс. жит. (1976). 
Конечный пункт ж. д. от Дуалы, узел 
шосс. дорог. Через Н. в Дуалу везут 
кофе, древесину, бананы, обратно — 
пром. товары. Обработка кофе, пиво
вар., мыловар, з-ды. 

НКОСИ (Nkosi) Йоханнес У. (1905— 
1930), деятель коммунистич. движения 
Юж. Африки. По этнич. принадлежности 
зулу. В юности был батраком на ферме 
в Натале, затем работал в Йоханнесбур
ге. Активно участвовал в профсоюзном 
движении. В 1926 вступил в Коммуни
стич. партию Юж. Африки. В 1929 орга
низовал секцию компартии в г. Дурбан; 
занимался распространением печатного 
органа компартии — газ. «Умзебензи». 
16 дек. («Дингаана день») 1930 Н. вмес
те с др. коммунистами Дурбана органи
зовал по решению компартии массовый 
митинг протеста против системы «про
пусков». Был смертельно ранен полици
ей. В воззвании «К рабочим Южной 
Африки» Н. писал: «Никогда ни один 
живущий под солнцем народ не был 
настолько опутан цепями рабства. Нам 
не дают высказать свое мнение даже по 
поводу дел в нашем отечестве. Настало 
время пробудиться и подняться в пол
ный рост. Мужчины, женщины, девуш
ки — мы должны поддержать организа
ции, борющиеся за нашу свободу». 

А. Б. Давидсон. 
НКРУМА (Nkrumah) Кваме (1909— 
1972), гос. и политич. деятель Ганы. По 
этнич. принадлежности нзима. Окончил 
католич. школу в Хаф-Асини, а затем 
(1926—30) пед. колледж в Аккре и Ачи-
моте. Преподавал в католич. школах в 
Элмине и Аксиме. В 1939—45 учился и 
преподавал философию в Линкольн-
ском ун-те (США), к-рый окончил со сте
пенями бакалавра экономики, социоло
гии и богословия. В Пенсильванском 
ун-те (США) получил звание магистра 
философии и педагогики. В 1945—47 
жил в Великобритании; учился в Лон
донском ун-те и Лондонской школе эко
номики и политич. наук. 



(Сев. Нигерия). Древность — 5 в. до 
н.э. — 3 в. н.э. Назв. по памятникам у д. 
Нок. Гл. поселения Н. — Нок, Таруга, 
Джемаа, Кацина-Ала. Поселения Н. — 
небольшие хижины из плетёных пруть
ев, обмазанных глиной. Осн. занятие 
нас. — земледелие (масличная пальма, 
ямс). Для первичной обработки продук
тов применяли кам. жернова, молотки с 
наковальнями. Открыты остатки про
из-ва железа (двухкамерные плавиль
ные печи на поселении Таруга, шлаки, 
глиняные сопла), жел. орудия (топоры, 
повторяющие формы кам. неолитич. 
топоров того же р-на). Технология 
произ-ва железа, по-видимому, заим
ствована из Мероэ. Керамика — б. ч. 
толстостенная, сделанная вручную и 
обожжённая на открытом огне. Харак
терные формы: чаши с ребристой внутр. 
поверхностью, шаровидные горшки с 
отогнутым венчиком, подставки. Най
дены украшения: бусины из олова, из 
кварца, а также точильный камень для 
изготовления кварцевых украшений. В 
большом кол-ве (неск. тью.) обнару
жены терракотовью статуэтки людей (в 
т. ч. изображённые в тканой одежде, с 
причёсками, аналогичными причёскам 
жителей Сев. Нигерии) и животных. Тер
ракотовые головы ярко выраженного 
афр. типа отличаются острой, почти 
гротескной выразительностью, энергич
ной обобщённой моделировкой. По 
очертаниям головы напоминают шар, 
цилиндр, конус и т. д., непропорцио
нально крупные уши иногда принимают 
причудливую вытянутую форму, столь 
же разнообразны формы рта, носа, 
волос. Все головы Н. имеют один общий 
признак — глаза с глубоко высверлен
ным зрачком, прямым верхним веком и 
нижним в виде равнобедренного тре
угольника; дугообразнью брови в виде 
плетёного шнура. Особое место зани
мают терракотовые головки с характер
ным уменьшением пропорций сверху 
вниз (круглый выпуклый лоб занимает 
половину лица) и отд. фигурки, отмечен-
нью теми же признаками (коленопре
клонённая фигурка из Абуджи). 

Лит.: F o r m a n W . , B r e n t j e s В., Alte afnkanische 
^'astik: Nok, Ife, Benin, Lpz., 1967; F a g g В.. Recent work 
.̂ West Africa: new ligfit on ttie Nok culture, «World Ar-

xiaeology», 1969, v. 1, № 1; T у I e с о t e R. F., The origin 
Э» iron smelting in Africa, «West African Journal of Archaeo-
'Ogy>., 1975, №5; Meroitic iron working, «МегоШса», [v.] 6, 
В.. 1982; S h a w Th., Nigeria, its archaeology and early 
-story. L, 1978; М и р и м а н о в В., Культура Нок, в 

кн.: М и р и а н о в В. Б., Ч е р н о в а Г. А., Искус
ство Африки, М., 1964; е г о же, Древняя скульптура 
Тропической Африки, в кн.: Советское искусствозна
ние • 81, [в.] 1, М., 1982; F а g g В., The Nock terra-cottas 
in West African art history, в кн.: Actes du IV congres panaf-
ricain de prehistoire..., Tervuren, 1962. 

C. Я. Берзина, H. Б. Кочакова, В. Б. Мириманов. 
НбММО, в мифологии догон божества 
воды. Согласно мифам, близнецы Н. 
порождены Землёй от второго совоку
пления с божеством Амма. Н. — это 
вода морей, рек, дождей, а также свет, 
солнечные лучи. Н. представляют в 
виде полулюдей-полузмей с красными 
глазами и раздвоенными языками, гиб
кими конечностями, без суставов; тело 
Н. сияет, как поверхность воды, и 
покрыто зелёными волокнами (к-рые 
положили начало растительности зем
ли). УН. — восемь конечностей. Н. пере
дали Земле Речь, первый язык мира. Н. 
воплощают порядок, плодовитость, 
воду, свет, жизнь. Они противопостав
ляются в мифах Йуругу, олицетворя-

Номмо. Догон. Мали. 
Музей человека. 
Париж. 

ющему беспорядок; для нормального 
течения жизни в равной степени необхо
димы Н. и Йуругу. Е. с. Котляр. 
НбМОЛИ, тип кам. скульптуры, найден
ной вблизи селений шербро (или булом) 
и темпе на Ю.-З. Сьерра-Леоне. Сход
ство с афро-португ. пластикой позво
ляет датировать их 16 в. Н. — челове
ческие фигуры (сидящие, лежащие, 
коленопреклонённые и т. д.), выпол
ненные в мягких, округлых, несколько 
одутловатых формах. Лица — ярко 
выраженного негроидного типа. Счита
ют, что Н. создавались в честь умерших 
и использовались в соответствующих 
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7. Культура Нок. Коленопреклоненная фигурка из 
Абуджи. Джосский музей. 2. Голова с нависающим 
лбом. Из Вамбы. 3. Мужская голова. Джосский музей 
(все — терракота). 

обрядах предками современных шерб
ро. В настоящее время Н. у шербро (так 
же, как помдо у киси) почитаются в 
качестве духов — стражей рисовых 
полей. а Б. Мириманов. 
НбРОВ Авраам Сергеевич (1795— 
1869), русский востоковед и писатель. 
Действит. чл. АН (с 1851). В 1821—22 Н. 
предпринял большое путешествие по 
Европе (Германии, Франции, Италии). В 
1834—35 посетил Палестину, Египет и 
Нубию. Его плавание по Нилу от дельты 
до г. Вади-Хальфа (2-е пороги) дало 
богатый материал по географии Ниль
ского басе. Описал Александрию, Каир и 
др. города Египта, наблюдал быт насе
ления, экономич. жизнь важнейших 
городов. Труд Н. «Путешествие по 
Египту и Нубии в 1834—35 гг.» (1840) 
содержит также важные сведения по 
истории этих территорий. 
НОРбНЬЯ (Noronha) Руй ди (1909— 
1943), мозамбикский поэт. Автор сб-ков 
стихов «Сонеты» (опубл. 1950), поэмы 
«Кенгелекезе» (опубл. 1960; на яз. 
широнга означает заклинание, обра
щенное к молодой луне). Строя сюжет 
поэмы на старинном афр. поверье, Н. 
мастерски вопроизводит описание нар. 
обряда. В сонет Н. вложил нац. и глу
боко совр. содержание, передавая 
динамику страстей, непримиримость с 
судьбой, свой одинокий мятеж. 

с 0 4. в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия Африки, 
М., 1973. Е А. Ряузова. 
НОСОРбГИ (Rhinocerotidae), семейство 
млекопитающих отряда непарнокопыт
ных. В Африке 2 вида из 2 родов. 
Б е л ы й Н. (Ceratotherium simum) — 
после слона самое крупное млекопита
ющее (2300—3600 кг). На морде 2 рога 
(передний до 158 см), верх, губа ква
дратная. Кожа, как и у чёрного Н., гра-
фитно-серого цвета. Распространён в 
ЮАР (юж. подвид — С. S. simum), а 
также в Кении, Танзании (сев. подвид — 
С. S. cottoni). Обитает в саванне, заро
слях кустарников, травояден. Ч ё р н ы й 
Н. (Diceros bicornis) мельче (масса 
1000—1800 кг), на морде 2, иногда 3—5 
рогов, верх, губа на конце заострена, 
свисает хоботком, служит для захвата 
веток и листьев. Распространён южнее 
Сахары и Египта. Обитает в разрежен
ных лесах, саваннах, степях, может 
подниматься в горы, древеснояден. Н. 
пасутся с вечера до рассвета, день про
водят лёжа на солнце в пылевой ванне, 
не ища тени. Чёрный Н. живёт в одиноч
ку; самка держится со своим детёны
шем до 2—4 лет; знает постоянных 
соседей, к к-рым не агрессивен, но 
чужаков атакует. Драки между самцами 
(без серьёзных ранений) характерны во 
время ухаживания за самками, а также 
в споре за пылевые и грязевые ванны. 
Белый Н. держится небольшими груп
пами (до 16—18 особей). Сезонности в 
размножении нет. Начинает размно
жаться с 6 лет (самцы с 4—6), беремен
ность 15—18 мес, детёнышей приносит 
через 2—4 года. Продолжительность 
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деревне», «Земляные работы в дерев
не», «Женщина с длинной шеей», «Жен
щины» (1970); росписи миссионерской 
церкви в Какиндо (Уганда); «Деревня 
Мсасани-Мукет», «Женщина племени 
мрия», «Пасущиеся овцы», «Свадьба в 
деревне», «Работы в деревне Сориа», 
"Сильный человек» (все — 1970—71). 

Н. Е. Гоигорович. 
Н У А Д Й Б У (быв. Порт-Этьен), город на 
3. Мавритании. Адм. ц. р-на Дахлет-Нуа-
дибу. 22 тыс. жит. (1981, оценка). Порт 
на берегу бухты Нуадибу (быв. Леврие) 
Атлантич. ок. Близ коммерч. порта (гру
зооборот 393,7 тыс. т в 1982) располо
жен кр. рудоэкспортный порт Кансадо 
(грузооборот ок. 8 млн. т в 1982), свя
занный ж. д. с железорудным р-ном 
Кедиа-д'Иджиль. Междунар. аэропорт. 
Н. — гл. рыбопром. центр страны (з-ды 
по переработке рыбы общей мощностью 
св. 200 тыс. т в год). Действуют з-ды 
нефтеперерабатывающий (мощностью 1 
млн. т сырой нефти) и небольшой стале
плавильный, судоремонтная верфь. 

Осн. в 1905. Застраивается по плану с 
прямоугольной сетью улиц (франц. арх. 
Г. Ланьё, М. Вейль, Ж. Димитриевич) 
жилыми и обществ, зданиями. Новая 
мечеть {дк. 1980). 
Н У А К Ш О Т , столица Мавритании. Распо
ложена на побережье Атлантич. ок. 
Адм. округ (дистрикт). 350 тыс. жит. (с 
пригородами, 1980, оценка). Климат 
тропический пустынный, ср. темп-ра 
янв. 21 °С, июля 28°С. Осадков 100—150 
мм в год. Мор. порт (грузооборот 325,4 
тыс. т, 1982); разгрузка судов осущест
вляется на рейде. Автодорогами соеди
нён с городами Росо, Акжужт, трансмав
ританской магистралью — с городами 
на Ю.-В. страны. Близ Н. — междунар. 
аэропорт. Пр-тия пищ., деревообр. и 
металлообр. пром-сти, в т. ч. судо
верфь, а также ковровая ф-ка, ТЭС, з-д 
по опреснению мор. воды. г, н. Уткин. 

Осн. в нач. 20 в. как укреплённый 
пост, с 1905 назв. Н. (берберск., «место, 
где дуют ветры»), С 1957 Н. — адм. ц. 
Мавритании. 

Совр, город застраивается по регу
лярному плану с 1958 в пустыне, рядом 
со старым франц, фортом (1929; ныне 

1. Центральный госпиталь а г. Нуакшот. 2. Жилой дом в 
г. Нуакшот. Конец 1970-х — начало 1980-х гг. 

окраина Н, — "ксар»): широкие улицы, 
преим, 2-этажные жилые дома, квар
талы вилл для гос, служащих. Большая 
мечеть, больницы, отели с кондиционе
рами, здания мин-в и др. Характерно 
сочетание совр. европ. и нац. архит. тра
диций; Дворец президента. Нац. собра-

ч ^ 

ь во ООО Jj''"~ '̂----JV 

Н У А К Ш О Т 

1 Дворец президента 

2 Национальное собрание 

3 Дворец юстиции 

4 Технический коллеж 
и лицей 

5 Национальная библиотека 

6 Стадион 

7 Болыиая нечегь 

8 Аэропорт 

9 Форт Портеидик 

Двурогий носорог. 

жизни О К . 40 лет. Н., особенно чёрный, 
агрессивны, гл. обр. в местностях, где на 
них охотятся. Преследуя человека, Н. 
бежит со скоростью св. 50 км/ч, при 
этом удивительно поворотлив. Несмо
тря на повсеместный запрет, на Н. охо
тятся (масаи и др.) ради рогов, с древно
сти ценимых в азиатской медицине как 
средство, стимулирующее половую 
деятельность, хотя научные исследова
ния этого не подтверждают. В нач. 80-х 
гг. в Африке общая численность чёрных 
Н. оценивалась в 15 тыс., белых — в 
3 тыс. особей. Несмотря на разл. меры, 
принимаемые в ряде стран Африки 
(Замбия, Кения, ЮАР и др.) по охране Н., 
численность их за последние годы в 
большинстве р-нов резко сокращается. 
Чёрный Н. и сев. подвид белого Н. вне
сены в Красную книгу МСОП. л М. Васкин. 
Н О С О Р О Ж И Й К У С Т , э л и т р о п а п -
п у с н о с о р о ж и й (Elytropappus rhi-
nocerotis), растение сем. рестиевых. 
Pacr, |JOCTPAHEHO в Юж. Африке (в Кап
ской обл.), образуя формации на холмах 
и предгорьях и на заброшенных пашнях. 
Многолетние травянистые растения, 
похожие на злаки, с мечевидными 
листьями, ползучими корневищами и 
жёсткими прутьевидными стеблями. Н. 
к. занимает обычно орошаемые земли, 
появляясь в первый год после оставле
ния пашни под залежь, и через 4—5 лет 
покрывает их (вместе с др. травами) гус
тыми зарослями, к-рые затем посте
пенно вытесняются кустарниками и 
деревьями. Животные поедают жёсткие 
стебли и листья Н. к. только в период 
засухи, когда погибают все злаки и др. 
кормовью растения. 
Н Т Й Р О (Ntiro) Сэм (р. 1923), танзаний
ский живописец и мастер монументаль
ного иск-ва, дипломат. Окончил (1947) 
отделение изобразит, иск-в в колледже 
Макерере (Уганда), учился в школе 
Слейда и Художеств, школе при универ
ситетском колледже в Лондоне (1952— 
55). Преподавал живопись в колледже 
Макерере. Работает в реалистич. мане
ре, пишет портреты и жанровые сцены, 
в к-рых важную роль играет пейзаж. В 
монументальных работах подробное 
повествование сочетается с нек-рой 
декоративной узорчатостью. Произв.: 
«Деревенский староста», «Свадьба в 

Сэм Дж. Нтиро. «Деревня Мсасани-МукеТ". 1970— 
71. Музей искусства народов Востока. Москва. 



ние, Дворец юстиции (все — 60-е гг.), 
Нац. музей. Аквариум (оба — кон. 
70-х — нач. 80-х гг.). Построены порт, 
водопровод, аэропорт. В 30 км к С.-В. от 
Н. — руины форта Портендик (осн. пор
тугальцами в сер. 15 в.). 
НУБА (букв.: ряд, очередь, последова
тельность), вокально-инструм. компози
ция т. н. андалусской традиции в араб, 
музыке. Классич. Н. предшествовала 
сложившаяся в 9 в. в Багдаде свое
образная последовательность пьес и 
песен, каждую из к-рых исполнял перед 
халифом определ. музыкант или певец. 
Распространившись на Ю. Пиренейского 
п-ова, а с 13 в. — в странах Магриба, Н. 
получила своё классич. выражение как 
развёрнутая вокально-инструм. циклич. 
композиция, основанная на принципе 
макама. Каждая Н. (ср.-век. муз. теоре
тик Абу-ль-Хасан Али бен Нафи, извест
ный под именем Зирьяб, установил 24 
Н.) включает инструм. пьесы, основан
ные на определ. ритмоформулах (напр., 
такие части, как -тушийя, мсаддар), и 
пьесы со свободной ритмикой (напр., 
увертюры истифтах, мчалия), а также 
вокальнью разделы в жанре мувашшах 
(тексты основаны на классич. араб, про
содии аруза). Для Н. характерно ускоре
ние темпа к концу произв. Исполняют Н. 
певцы, хор (унисонный), инструм. 
ансамбль из традиц. инструментов. В 
совр. муз. практике различают 3 стиля 
Н.: тунисский — малуф (считается, что 
он продолжает традиции ср.-век. 
Севильи), алжирский — сана (близок Н. 
Кордовы), марокканский — гирнати (со
храняет особенности Н. Гренады и 
Валенсии). Из 24 Н. ныне сохранились: в 
Алжире — 15, в Марокко — 11, в Туни
се — 13, в Ливии — 9. В 20 в. появилось 
HiecK. вновь написанных Н. 

Лит.: Е о л я н И., Очерки арабской музыки, М., 1977; 
о U m а Н. Н., Die Musil< der Araber, Wilhelmsliaven, 

'975. О. В. Русанова. 

НУБИЙСКАЯ ПУСТЫНЯ, в Африке, б. ч. 
на терр. Судана, между р. Нил и Крас
ным м., от к-рого её отделяет хр. Этбай; 
юж. продолжение Аравийской пустыни. 
Поверхность — каменистое плато, сту
пенчато понижающееся с В. на 3. от 1000 
•и и более до 350 м. Над Н.п. возвыша
ются островные горы выс. до 1240 м (г. 
Курор в излучине Нила). На В. обнажа
ются коренные породы Нубийско-Ара-
зийского массива (гнейсы, кристаллич. 
л метаморфич. сланцы и др.), а также 
пестроцветные песчаники, на 3. они 
скрыты под толщей песков. Плато густо 
расчленено сухими руслами рек. Н.п. — 
одно из самых сухих мест Африки, осад-
<ов ок. 25 мм в год. Растит, покров 
крайне разрежен, преобладают ксеро-
фитные злаки, колючие кустарники и 
полукустарники. Кочевое скотоводство. 
В широком понимании Н.п. — пустыня по 
обе стороны долины ср. Нила. 
НУБИЙСКИЙ ЯЗЫК, один из нилотских 
ЯЗЫКОВ (по классификации А. Н. Такера 
^ М. Брайан). Есть мнение, что Н. я. вме
сте с мероитским яз. составляет ветвь 
афразийских языков. Распространён в 
долине Нила (Египет и Судан) от 
г Асуан до 5-го порога, на плато Кордо-
пан, в горах Дарфур и в р-не р. Атбара. 

Число говорящих ок. 1300 тыс. чел. 
(1971, оценка). С 6 по 14 вв. был гос. 
языком Нубии. Диалекты разделяются 
на нильские: кенузи, донгола, махас 
(иногда из последнего выделяется ещё 
поддиалект фадиджа), и горные: кордо-
фанские — дайр, диллинг, гульфан, гар-
ко, кадеро кундугр, дарфурские — 
мидоб, биркед. 

Язык агглютинативный; в ср. века (в 
т.н. древненубийском яз.) преобладала 
суффиксация, позже развивается 
также префиксация. Порядок слов — 
«субъект—объект—предикат». В лек
сике древненубийского яз. имелись 
егип. и греч. заимствования, в совр. Н.я. 
— значителен слой араб, заимствова
ний. Древненубийский яз. (предок совр. 
фадиджа) имел алфавитную письмен
ность (29 знаков и 2 диакритики), почти 
все знаки к-рой заимствованы из копт
ского письма. Имеются тексты религ. 
содержания и надписи (самые ранние — 
8 в.). Совр. Н. я. — бесписьменный. 

Лит.: L e p s i u s R., Nubische Grammatil<, В., 1880; 
A r m b r u s t e r G. Н., Dongolese Nubian. A grammar, 
Camb., 1960; M u r r a y G. W., An English-Nubian compa
rative dictionary, L,, 1923. 

A r m b r u s t e r C. H., Dongolese Nubian. A lexicon, 
Nubian-English, English-Nubian, Camb,, 1965, 

E. Б. Смагина. 

НУБЙЙСКО-АРАВЙЙСКИЙ МАССИВ, 
расположен в сев.-вост. углу Афр. плат
формы, на терр. Египта, Судана, Эфио
пии, Саудовской Аравии, НДРЙ и ИАР. 
На С.-В. перекрыт чехлом Аравийской 
плиты, на Ю.-З. по сложной изломанной 
линии граничит с Мозамбикским 
подвижным поясом и внутр. древними 
массивами Африки. Сложен вулкано-
генно-осадочным и интрузивными ком
плексами верх, докембрия общей мощ
ностью ок. 20 км. Существенная роль 
принадлежит метавулканитам основ
ного и среднего состава, метаграувак-
кам, сланцам, с к-рыми ассоциируют 
офиолитовые пояса и батолиты извест-
ково-щелочных гранитоидов. По радио-
метрич. данным выделяются среднери-
фейские (группа Бейш, серия Нафир-
дейб, надсерия Абу Зиран и др.), верхне-
рифейские (группа Абла, Халабан, Док-
хан и др.) геосинклинальные и вендские 
молассовые толщи (группа Мурдама, 
Хаммамат, Ават, Габар и др.). Имеются 
выступы раннедокембрийского гнейсо
вого фундамента. Возраст магматич. 
пород закономерно убывает в сев.-вост. 
направлении от приблизительно 1000 
млн. лет на побережье Красного м. до 
540 млн. лет у сев.-вост. края массива, 
что указывает на аккреционный харак
тер становления коры, Н.-А.м. возник на 
месте активной континентальной окраи
ны, существовавшей в позднем докем
брии на С.-В. Афр. платформы в резуль
тате последоват. причленения к нему 
островодужных комплексов. Внутр. 
структура массива сложная. Преобла
дают субмеридиональные и сев.-вост. 
структуры простирания. Отчётливо про
явлена система разломов, среди к-рых 
доминируют разломы, в т.ч. кр. сдвиги 
субмеридионального и сев.-зап. направ
лений._ Н. А. Божко. 
НУБИЙЦЫ, н у б а (самоназв.), группа 
родств. народов (данагла, махас, кунуз 
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и др.) на Ю. Египта и С. Судана (историч. 
обл. Нубия). Числ. 1,9 млн. чел. (1983, 
оценка). Говорят на нубийском языке и 
араб. яз. 

Осн. занятия — поливное земледе
лие, жив-во, для нек-рых групп — 
рыб-во. Традиц. ремёсла — гончарное, 
кож., ювелирное, резьба по дереву. Рас
пространено отходничество. Мн. Н. 
заняты в пром-сти, составляют зна
чительную часть буржуазии и интелли
генции Египта и Судана. Религия — 
ислам. 
НУБИЯ, 1) историч. область в долине 
Нила, между 1-м и 5-м порогами, на 
терр. совр. Египта и Судана. Впервые 
упоминается в 9 в. н. э. В древности эта 
область входила в состав Мероитского 
царства. С 5 в. здесь существовали 
гос-ва Нобатия и, возможно, Мукурра, к-
рые в кон. 6 — нач. 7 вв. слились в гос-
во Н. В 1820 Н. была захвачена пашой 
Египта Мухаммедом Али. 2) Ср.-век. хри
стианское гос-во со столицей в г. Дон-
гола Старая. В период экспансии 
ислама и массовой иммиграции араб, 
племён нубийские правители вместе со 
своими союзниками (возможно, васса
лами) блеммиями оказывали сопротив
ление арабо-исламскому наступлению. 
Заняв Египет, арабы летом 640/641 и 
641/642 совершали набеги на сев. р-ны 
Н., но были отбиты. В 651/652 араб, 
наместник Египта Абдаллах ибн Сад с 
большим войском осадил Донголу, но 
был разгромлен благодаря искусству 
нубийских лучников, прозванных за мет
кость «стрелками по зрачкам». Был 
подписан единственный в ср.-век. исто
рии арабов договор о ненападении, тор
говле и дипл. отношениях, предусматри
вавший, в частности, поставки Нубией 
невольников (бакт) в обмен на пшеницу, 
чечевицу, вино, ткани. Но цари Н. нару
шали договор, а в случаях ослабления 
центр, власти в халифате и волнений в 
Египте совершали рейды на терр. Верх. 
Египта и в оазисы, стараясь закрепить 
их за собой или обложить данью. Чтобы 
наладить уплату бакта, аббасидский 
халиф аль-Махди (775—785) согласился 
на получение раз в 3 года одногодичной 
нормы в размере 360 рабов и одной 
жирафы. Халиф аль-Мутасим в 836 при
нял в Багдаде нубийскую дипл. миссию 
во главе с наследным принцем Георги
ем. Став царём, Георгий воевал с ара
бами в 852—853. В 969 фатимидский 
халиф отправил посольство в Донголу, 
и мирные отношения и выплата бакта 
были налажены почти на сто лет. В 
1171, воспользовавшись сменой араб, 
династий, нубийцы снова организовали 
поход в Египет. В 1172 Салах ад-Дин 
послал против нубийцев своего брата, 
к-рый дошёл до Донголы и, возвраща
ясь, увёл огромное кол-во пленников, 
проданных затем в рабство. В кон. 12 в. 
в Н. поселились бени кануз; их вожди 
женились на нубийских принцессах, и их 
потомки претендовали на царский пре
стол. Династийные споры, превратив
шись в 13 в. в религ.-политические, 
подорвали гос-во изнутри. Мамлюки, 
вмешиваясь в эту борьбу, способство
вали закреплению трона в Н. за пред-
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т. 1—2, М.—Л., 1960—65; Древняя Нубия, М.—Л., 1964; 
Р о з о в А. В., Христианская Нубия, ч. 1, К., 1890; 
А d а m S W., Nubia: corridor to Africa, L., 1977; S h i n n i e 
P. L., S h i n n i e M., Debeira West: a mediaeval Nubian 
town, Warminster, 1978; M o n n e r e t de V i l l a r d U., 
Storia della Nubia Cristiana, Roma, 1938: T r i g g e r B. 
G., History and settlement in Lower Nubia, New Haven, 
1965; Kunst und Gesctiictite Nubiens in ctiristlicher Zeit, 
hrsg. von E. Dinkier, Recklinghausen, 1970; Nubia. Recen-
tes recherches, Varsovie, 1975; Etudes nubiennes, Le Cai-
re, 1978; M i с h a 1 0 w s к i K., Faras, Warsz. — Dresden, 
1974; Faî as, t. 1—7, Warsz., 1962—82. C. Я. Берзина. 
НУВАЙРИ, ан-Нувайри Шихаб ад-Дин 
Ахмед ибн Абд аль-Ваххаб аль-Бакри 
аль-Кинди аль-Шафии (1279—1332), 
араб, историк и писатель-энциклопе
дист. Жил в Египте, был близок мам-
люкскому султану ан-Насиру Насиру ад-
Дину Мухаммеду. Автор одной из наиб, 
известных энциклопедий эпохи мамлю
ков «Нихайат аль-араб фи фунун аль-
адаб» («Предел желаний в различных 
отраслях образованности»), содержа
щей сумму гуманитарных знаний той 
эпохи(доведена до 1331). 

с о ч.: Нихайат аль-араб фи фунун аль-адаб, ч. 1— 
18, Каир, 1925—55. 

Лит.; К р а ч к о а с к и й И . Ю., Арабская географи
ческая литература, Избр. соч., т. 4, М.—Л., 1957, с. 
402—05; З е й д а н Д ж и р д ж и , Тарих адаб апь-луга 
аль-арабийя (История арабской литературы), т. 3, 
Каир, 1913; Ю с у ф А с а д Д а г е р , Масадир ад-
дираса аль-адабийя (Биобиблиографический справоч
ник), т. 1, Бейрут, 1961. 
НУГУД Мухаммед Ибрахим (р. 1930), 
деятель рабочего и коммунистич. дви
жения Судана. В 1952 был исключён из 
Хартумского ун-та за участие в рево-
люц. деятельности Союза студентов ун
та. В 1953—58 учился в Софийском ун
те в Болгарии. По возвращении в Судан 
неоднократно подвергался арестам, 
тюремному заключению, высылке в юж. 
провинции страны. Чл. ЦК СКП с дек. 
1964. В 1965 был секретарём ЦК СКП по 
пропаганде. С 1967 чл. Политбюро ЦК 
СКП, с кон. 1971 чл. ген. секретариата, с 
мая 1973 ген. секретарь ЦК СКП. 

А. А. Агарышев. 
НУИРА Ходи (р. 1911), гос. деятель 
Туниса. По окончании ф-та права 
Парижского ун-та (1937) вернулся в 
Тунис и занялся адвокатской практи
кой. Активно участвовал в нац.-освобо
дит. движении, к-рое возглавила партия 
«Новый Дустур» (с 1964 — Социалистич. 
дустуровская партия). Н. в 1937 был 
избран чл. руководящего Нац. совета 
партии. В 1938 Н. был арестован франц. 
колон, властями и вьюлан во Францию. 
В 1943 возвратился в Тунис, выступал 
за сотрудничество со странами антигит
леровской коалиции. В послевоен.годы 
вместе с др. руководителями «Нового 
Дустура» развернул активную деятель
ность по сплочению тунисского нац.-
освободит. движения. В 1948 избран чл. 
Политбюро и зам. ген. секр. партии, 
один из основателей центр, органа 
партии газ. «Аксьон». После провозгла
шения независимости Туниса мин. 
финансов (в 1956—58), управляющий 
центр, банком Туниса (1958), гос. мин. 
(1969), мин. экономики (1970). В 1971— 
80 ген. секр. Социалистич. дустуровской 
партии и премьер-мин. Туниса. 
НУЙбМА (Nujoma) Сэм Чафишуна 
(р. 1929), през1лдент Народной организа
ции Юго-Западной Африки (СВАПО) с 
1960, верховный главнокомандующий 
Нар.-освободит. армии Намибии (созд. в 

1971). По этнич. принадлежности овам-
бо. В 1948 окончил начальную финскую 
миссионерскую школу, в 1954 — ср. 
школу в Виндхуке. Со 2-й пол. 50-х гг. 
принимает активное участие в революц. 
движении. Один из инициаторов созда
ния Нар. организации Овамболенда 
(созд. в 1958). С 1961 в эмиграции. 

А. П. Чужакин. 
НУКРАШИ Махмуд Фахми (1888—1948), 
егип. гос. и политич. деятель. Получил 
пед. образование в Великобритании. 
С 1909 работал в системе Мин-ва прос
вещения. С 1920-х гг. занимал ряд адм. и 
министерских постов, в 1930 мин. ком
муникаций, в 1938 мин. внутр. дел, в 
1939 мин. образования, в 1940 мин. 
финансов, в 1944 мин. иностр. дел, в 
1945 — февр. 1946, дек. 194&—48 
премьер-министр. Чл. партии Вафд, 
затем один из основателей (1937) 
партии Саад, объединившей часть кр. 
буржуазии и помещиков, связанных с 
иностр. капиталом, с 1945 возглавлял 
партию. На посту премьер-мин. вёл 
переговоры (с дек. 1945) с Великобрита
нией об изменении условий англо-еги
петского договора 1936, в июле 1947 
обратился в ООН с просьбой разрешить 
егип. вопрос. Проводил курс подавле
ния освободит, и демократич. движе
ния. В дек. 1948 запретил Ассоциацию 
братьев-мусульман (см. «Братья-
мусульмане») и был убит членом ассо
циации, т. А. Елистратова. 
НУМАЗАЛАЙ (Noumazalay) Амбруаз 
(р. 1933), политич. деятель Конго. По 
этнич. принадлежности мбоши. Высшее 
образование получил во Франции: в 
Тулузском ун-те, затем в Нац. ин-те ста
тистики и экономич. исследований. Вер
нулся в Конго в связи с Августовской 
революцией 1963. В 1964—68 первый 
политич. секретарь партии Нацио
нальное революционное движение. В 
1966—68 премьер-мин. Конго. В авг. 
1968—69 секр. Нац. совета революции. 
В 1970—72 чл. Политбюро ЦК, в 
1970—71 2-й секр. ЦК Конголезской 
партии труда. В 1972 Н., обвинённый в 
причастности к группировке А. Диавары, 
пытавшейся совершить гос. переворот, 
был приговорён к смертной казни, заме
нённой пожизненным тюремным за
ключением. Был освобождён по амни
стии в 1973. В 1977—79 Н. — в аппарате 
ЦК КПТ, в 1979—84 — в Мин-ве плани
рования. В 1984 избран чл. ЦК КПТ. С 
авг. 1984 мин. пром-сти и ремёсел. 

в. я. Стекольщиков. 

НУМЙДИЯ (лат. Numidia), в древности 
область в Сев. Африке, занимавшая 
вост. часть совр. Алжира. Постепенный 
переход кочевых нумидийских племён 
массилов и мазезилов (масайсилиев) к 
земледелию и оседлому скот-ву в кон. 
1-го тыс. до н. э. сопровождался возник
новением и развитием городов [Цирта 
(совр. Константина) — гл. город, Тугга 
(совр. Дугга), Тевесте, Сикка и др.]. В 3 
в. до н. э. Н. была завоёвана Карфаге
ном. Нумидийцы неоднократно восста
вали против карфагенского господ
ства. В период 2-й Пунич. войны (218— 
201 до н. 3.) царь вост. части Н. Маси-
нисса (правил в 201—149 до н. э.) оказы-

ставителями исламской партии. 
Последних поддерживали араб, племе
на, к-рые достигли излучины Нила и 
начали расселяться на земле Н. Араб, 
источники последний раз упоминают 
царя Н. по имени Насир в 1397. 

Гос-во Н. объединяло р-ны с разным 
адм. управлением: наместничество 
Нобатию, ок. 13 вассальных царств, в 
9—12 вв. Н. включала и Апоа. Верхов
ная власть принадлежала «великому 
царю» (по-нубийски — уру, в араб, 
источниках — кабил или касил). Царь 
имел абс. власть над жизнью поддан
ных и считался собственником всей зем
ли. При нём действовал совет из епис
копов и учёных людей, существовал 
большой штат чиновников. Общая 
охрана гос-ва с С. возлагалась на 
наместника (епарха) Нобатии, вторую 
линию образовывали укреплённые 
пограничные и таможенные посты на С. 
и Ю. от 2-го порога. Войско Н. состав
ляли в основном лучники, сражавшиеся 
в пешем и конном строю. Возглавлял 
войско царь Н, Царская власть перехо
дила к сыну сестры правящего царя. Эта 
система часто нарушалась сильными 
правителями, передававшими престол 
своим сыновьям. 

В Н. господствовало христианство 
монофиситского толка, но среди вер
хушки духовенства были и мелекиты, 
что вело к противоборству религ. 
партий. Страна делилась на 7 епис-
копств (ещё 6 было в Алоа), подчиняв
шихся митрополиту. Нубийские священ
нослужители назначались в Александ
рийской патриархии. В условиях 
мусульм. окружения цари Н. считали 
себя защитниками церкви и покровите
лями александрийских патриархов. 

Характерным типом поселения нубий
цев были деревни, насчитывавшие 
200—400 жителей, с домами из кир
пича-сырца, церковью с кладбищем в 
вост. конце. В больших городах Фарасе, 
Каср-Ибриме, Гебель-Адде, Донголе 
проживало многотысячное население. В 
сев. Н. открыт ряд крепостей с регуляр
ной планировкой (церковью и площадью 
в середине), окружённых каменными 
стенами с башнями. Они располагались 
в конце караванных путей, выходящих к 
Нилу. Гл. занятием нубийцев было зем
леделие (просо, виноград, садовые 
культуры, пальмы). Поля орошались 
естеств. путём (разливы Нила), с приме
нением бассейнов или шадуфов. Боль
шую роль играло скот-во. Внеш. тор
говля была монополией гос-ва. На 
внутр. рынке господствовал натураль
ный обмен, деньги употреблялись гл. 
обр. для расчётов с мусульм. купцами, 
осевшими в городах Н. или державшими 
там свои конторы. Гл. производящей 
силой были крестьяне. Применялся в 
небольших размерах труд невольников, 
захваченных во время войн и в спец. 
рейдах. Общим языком нас. был древне
нубийский, с диалектальными различи
ями. Письменность существовала на 
древненубийском, коптском и греч. язы
ках. 

Лит.; Древние и средневековые источники по этно
графии и истории народов Африки южнее Сахары, 



вал римлянам помощь, за что те помо
гли ему стать правителем всей Н. При 
Масиниссе Н. расширилась, выросли 
города, усилились торг. связи со Среди
земноморьем. В 111—105 до н. э. нуми-
дийский царь Югурта вёл войну с 
Римом, но потерпел поражение, попал в 
плен и был казнён. В 46 до н. э. терр. Н. 
была превращена в рим. пров. Новая 
Африка, в 429/430 н. э. завоёвана ван
далами, в 533 — византийцами. В 7 в. 
терр. Н. захватили арабы. 

Лит.: М а ш к и н Н. А., Из истории африканских 
городов во II—III вв. н. э., «Вестник древней истории», 
1951, № 2; Д и л и г е н с к и й Г. Г., Северная Африка в 
IV—V вв., М., 1961; G S е 11 St., Histoire anciennede I'Af-
rique du Nord, v. 1—8, P., 1920—29. H. Л. Маяк. 
Н У П Е , н у ф а в а , а б а в а , т а п а , 
н у п е н с и з и (самоназв.), народ в 
Нигерии (гл. обр. шт. Квара и др.). Числ. 
1,1 млн. чел. (1983, оценка). Делятся на 
этногр. группы: бени, батаси, кьедье и 
др. Говорят на одном из ква языков. 
Составляли этнич. основу гос-ва Нупе. 
Традиц. занятия — ручное подсечно-
огневое земледелие, ремёсла (бронзо-
литейное, кожевенное, стекольное, тка
чество, гончарство, крашение тканей). 
Религия — ислам, сохраняются традиц. 
верования. 
Н У П Е (Nupe), феодальное гос-во в басе, 
ниж. Нигера (на терр. совр. Нигерии). 
Сложилось в 15 в. По легендам, цент
ром Н. был р-н поселений бени вблизи 
впадения р. Кадуна в Нигер (Нку, Нупе-
ко, Тафи, Бида, Эса, Эгбе, Доко и др.). К 
моменту образования Н. здесь уже 
существовало объединение этих посе
лений под верховной властью вождя 
Нку, являвшихся данниками правителя 
страны игала с центром в г. Ида. Осно
вание Н. традиция приписывает леген
дарному Тсоеде, сыну царя Иды и 
дочери вождя Нку. По преданиям, 
наряду с бени Тсоеде подчинил себе и 
вождей племени кьедье, живших по 
р. Кадуна, в долине р. Нигер и на 
о. Джебба; бени и кьедье составили 
группу т. н. подлинных нупе (кинтози) и 
ядро гос-ва нупе. Осн. чертой обществ, 
строя Н. в 15—16 вв. было, вероятно, 
переплетение раннефеод. институтов 
(кормления и дань как основа эксплуа
тации общинного нас, вассально-дан-
нич. организация господствующего 
класса, большая роль воен.-служилой 
знати в формировании аппарата цар
ской власти и т. д.) с видоизменёнными 
формами общинно-родовой организа
ции. По-видимому, в 16—17 вв. родо
плем. строй на терр. Н. окончательно 
распался. Укоренению феодализации 
способствовало значит, расширение с 
кон. 17 в. использования посаженных на 
землю невольников. В сер. 18 в. «цар
ский двор» принял ислам. К кон. 18 в. Н. 
достигло наивысшего могущества, 
однако вскоре началась династич. усо
бица, завершившаяся разделом Н. в 
1796 на восточную (с центром в г. Гбара) 
•А западную (с центром в г. Раба) части. 
Незадолго до раздела страны в Н. про
никли кочевники-фульбе. В нач. 19 в. Н. 
вошло в халифат Сокото, над Н. был 
установлен сюзеренитет эмиров Гэанду. 
Начался период упадка царской власти 
в Н. Страной пытались управлять фуль 

бе, используя марионеточных правите
лей нупе; в 1859 столицей Н. стал 
г. Бида. Фульбе. в целом сохранили 
обществ, строй Н., сложившийся к кон. 
18 в. (гос. совет, традиц. система вас
сальных владений и зем. пожалований, 
тесная связь зем. пожалований с долж
ностями и титулами). В процессе феода
лизации к традиц. ден. налогу добави
лась церковная десятина. Возникло 
духовное сословие. В нач. 90-х гг.. 19 в. 
Бида оказалась под властью англ. Коро
левской нигерской компании. В 1901 
вместе с эмиратами Агаие и Лапай 
вошла в состав пров. Нупе (с 1908 — 
пров. Нигер) англ. протектората Сев. 
Нигерия. 

Лит.: И с м а г и л о в а Р. Н., Народы Нигерии. 
Этнический состав и краткая этнографическая харак
теристика, М., 1963; N a d е1 S, F., А Ыаск Byzantium. 
The Kingdom of Nupe in Nigeria, L. — [a. o.], 1961; Hog-
b e n S. J., K i r k - G r e e n A. H. M., The Emirates of 
Northern Nigeria, L., 1966. И. B. Следзевский. 

НУЙР, H a a с (самоназв.), a б б и г a p, 
народ в Судане. Населяют низменную 
равнину между р. Белый Нил (выше 
устья р. Эль-Араб) и р. Собат, а также 
пограничные р-ны Эфиопии. Общая 
числ. ок. 1 млн. чел., из них 900 тыс. — в 
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Сосуд для хранения жидкостей. Нуэр. Яйцо страуса, 
оплетенное бисером. Верхний Нил. 

Судане. Говорят на одном из нилотских 
языков, имеющем диалекты. Осн. заня
тия — отгонное скотоводство, подсеч
но-огневое ручное земледелие, собира
тельство, охота, ремёсла (кузнечное, 
гончарное, кожевенное, плетение). 
Сохраняются традиц. верования. 
Н Ь Е Р Ё Р Е (Nyerere) Джулиус Камба-
радже (р. 1922), гос. и политич. деятель 
Танзании. Происходит из семьи вождя 
небольшого племени занаки. Образова
ние получил в католич. миссионерских 
школах Мусомы и Таборы. Окончил кол
ледж Макерере (1944, Уганда) и Эдин
бургский ун-т (1952, Великобритания), 
где изучал политэкономию и право. 
Н. — первый танзаниец, получивший 
степень магистра. В 1946—49 и 1953— 
1955 школьный учитель. В 1953 возгла
вил Афр. ассоциацию Танганьики, в 
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1954 — созданную на её базе партию 
Афр. нац. союз Танганьики (ТАНУ). С 
1977 пред. партии Чама ча мапиндузи. В 
мае 1961 — янв. 1962 премьер-мин. Тан
ганьики, в 1962—64 през. Танганьики, в 
1964—85 — Объединённой Респ. Танза
нии. В 1963—70 Н. — почётный ректор 
ун-та Вост. Африки, с 1970 — ун-та Дар-
эс-Салама. Имеет почётный титул «мва-
лиму» (суахили — «учитель»). Межд. 
Ленинская премия (1987). 

Соч. : Freedom and unity, L. — [a. о.], 1967; Freedom 
and socialism. Oar es Salaam — [a. o.], 1968; Ujamaa. 
Essays on socialism, L.—N.Y., (1971); Freedom and deve
lopment, L.—N.Y., [1974]; Man and development, Dar es 
Salaam —N.Y., 1974. 

Лит.: S m i t h W, E., Nyerere of Tanzania, Harare, 
1981, B. Я. Кацман. 
НЬИРАГйНГО (Nyiragongo), действу
ющий вулкан в группе Вирунга в Заире, 
к С. от 0 3 . Киву. Выс. 3470 м. Н. — стра-
товулкан, имеющий форму правильного 
усечённого конуса с колодцеобразным 
кратером диаметром ок. 1 км, на дне 
к-рого находится огненно-жидкое лаво
вое озеро. На сев. и юж. склонах име
ются 2 боковых более древних кратера. 
С 1927 вулкан проявляет почти непре
рывную, хотя и неравномерную актив
ность, ограниченную пределами гл. кра
тера. 
Н Ь О Р О , б а Н Ь О р О , народ в Уганде. 
Живут ок. 0 3 . Мобуту-Сесе-Секо, 
р. Виктория-Нил и Кафу. Числ. 540 тыс. 
чел. (1983, оценка). Говорят на одном из 
банту языков. Составили этнич. основу 
гос-ва Уньоро. Традиц. занятия — отгон
ное скотоводство, ручное подсечно-
огневое земледелие. Традиц. ремёс
ла — кузнечное, гончарное, плетение. 
Традиц. поселение — крааль. Религия 
— христианство. 
Н Ь Ю К А С Л (Newcastle), город в ЮАР, на 
С.-З. пров. Натал, у подножия Драконо
вых гор. Нас. 14,2 тыс. чел. (1970, пере
пись), в т. ч. белых 5,1 тыс. Расположен 
на ж.-д. магистрали Йоханнесбург—Дур
бан. Центр добычи коксующегося угля. 
Металлургический комбинат полного 
цикла. 
Н Ь Я К Ь Ю С А (самоназв.), народ на Ю.-З. 
Танзании, к С. от оз. Ньяса и в Малави. 
Числ. вместе с родственными кинга и 
матенга 1100 тыс. чел. Говорят на 
одном из банту языков. Традиц. занятия 
— ручное подсечно-огневое земледе
лие, скотоводство. Развиты отходниче
ство, работа по найму. Религия — хри
стианство. 
Н Ь Й Л А (Nyala), город на 3. Судана, на 
Ю.-В. плато Дарфур. Узел дорог, коне
чная ж.-д. станция. Торг.-распределит. 
центр р-на кочевого и полукочевого ско
товодства; сбор гуммиарабика. 
Н Ь Й Л Ы , два вида парнокопытных 
животных из группы антилоп — о б ы к 
н о в е н н а я Н. (Tragelaphus angasi) и 
г о р н а я Н. (Т. buxtoni). Эндемики 
Африки. Выс. в холке 80—120 см, масса 
100—140 кг. Рога до 80 см длиной, 
закручены винтом. Обыкновенная Н. 
обитает в ЮАР и Мозамбике на плоско
горьях с зарослями кустарников и леса
ми. Горная Н. обитает в Юж. Эфиопии в 
горных (выше 3200 м) лесах, где для её 
сохранения создан нац. парк Бале-
Маунтис. Питаются Н. листьями, побега-
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МИ, плодами, корой, травой. Ведут суме
речный и ночной образ жизни. Держатся 
небольшими группами, иногда до 30 осо
бей, л. М. Баскин. 
Н Ь Й М Б Е , Н з а м б и , Н д ь я м б и , 
Н д ь я м б и - К а л у н г а , в мифологии 
мн. бантуязычных народов Юж. и Центр. 
Африки первопредок, демиург и куль
турный герой. Н. — творец всей живой и 
неживой природы, он создал животных, 
растения, первых людей; в его руках 
находится жизнь и смерть, от него ис
ходят дары природы, он дал людям 
собаку. 

Первоначально Н. фигурировал в 
мифах акан, называвших его «отцом 
предков». Проникновение Н. в мифоло
гии др. народов, вероятно, связано с 
деятельностью христ. миссионеров, к-
рые использовали его имя для обозна
чения христ. божества. Е. С. котляр. 
Н Ь Я М В Е З И , в а н ь я м в е з и , народ в 
Танзании. Числ. вместе с родств. нья-
туру 4,3 млн. чел. (1983, оценка). Язык 
вост. группы банту языков. Распростра
нён также суахили язык. Традиц. заня
тия — ручное подсечно-огневое земле
делие, на С. — скот-во. С 19 в. — тор
говля. Мн. Н. работают по найму. Тра
диц. ремёсла — кузнечное, обработка 
дерева и луба, изготовление культовой 
глиняной скульптуры. Сохраняются тра
диц. верования. 
Н Ь Я Н Д Ж А Я З Ы К , ч и н ь я н д ж а , 
м а н г а н д ж а , один из бенуэ-конго-
лезских языков. По классификации М. 
Гасри, относится к зоне N; по классифи
кации К. Дока, — к зап. группе вост.-
центр. зоны банту. Распространён в 
Малави и соседних р-нах Замбии, Мо
замбика и Зимбабве. Имеет неск. диа
лектов: манганджа, пета, чева, ньяса, 
амбо. Н. я. обладает относительно про
стой фонологией, системой тонов, раз
витой системой именных согласоват. 
классов, включающей также локатив
ные. Лит. язык развивается на базе диа
лектов чева и пета. Письменность на 
основе лат. алфавита созд. в 19 в. В 
Зимбабве Н. я. используется как lingua 
franca. 

Лиг.; H e n r y G,, А grammar of Chinyanja, Aberdeen, 
1904; H e t h e r w i c k A , A practical manual of the Nyanja 
language, 8 ed,, L,, 1932; M e у e r E,, Etymologische Laut-
lehre des Nyanja, «Zeitschrift fur eingeborenen Sprachen-, 
Bd27,1936—37, H, 1 — 3 ; H e t h e r w i c k A„ S c o t t D., 
Dictionary of the Nyanja language, L,, 1951, 

И. H. Топорова. 
Н Ь Я Н Е , Н и a н (Niane) Джибриль Там-
сир (р, 1932), гвинейский историк, 
обществ, деятель. По этнич. принад
лежности тукулер. Учился в Дакаре, в 
ун-те Бордо. Науч. работы посвящены 
доколон. истории Зап. Африки, гл. обр. 
ср.-век. Мали. С 1965 участвовал в рас
копках польско-гвинейской археол. экс
педицией г. Ниани, столицы ср.-век. 
Мали. Совместно с франц. исследовате
лем Ж. Сюре-Каналем написал уч. посо
бие по истории народов Зап. Африки. 
Обработал и опубликовал эпич. сказа
ние о Сундьятв. Н. — член междунар. 
к-та ЮНЕСКО по подготовке «Всеобщей 
истории Африки» (редактор её 4-го 

тома). Автор пьес «Сикассо, или 
Последняя цитадель» и «Чака». 

с о ч,: Histoire de lAfrique Occidentale, P,, 1962 (совм, 
с J, Suret-Canale); Niani, capitale de I'Empire du Mali, 
Dakar, 1967; Le Soudan Occidental au temps des grands 
empires, XI—XVI siecle, P,, 1975; Recherches sur I'Empire 
du Mali au Moyen Age, P,, 1975, 

Лит.: Историческая наука в странах Африки, М., 
1979; К у б б е л ь Л, Е,, Новые исследования по исто
рии Мали, "Советская этнография», 1962, № 3; У р -
с у Д, П„ Современная историография стран Тропи-
ческок! Африки, М„ 1983. Д. П. Урсу. 
Н Ь Я Н Ё К А , в а н ь я н е к а , м у н а н е -
к а, народ на Ю.-З. Анголы, между 
pp. Мосамедиш и Кубанго. Числ. вместе 
с родств. хумбе 450 тыс. чел. (1983, 
оценка). Говорят на одном из банту язы
ков. Традиц. занятия — ручное 
подсечно-огневое земледелие, скот-во, 
ремёсла (резьба по дереву, изготовле
ние ритуальных масок, украшений из 
бисера). Традиц. поселение — крааль. 
Часть Н. — католики (особенно на побе
режье), остальные сохраняют традиц. 
верования. 
Н Ь Я С А (Nyasa), М а л а в и , озеро в 
Мозамбике, Танзании и Малави. Распо
ложено в котловине тектонич. происхо
ждения на выс. 472 м. Пл, 30,8 тыс. км^. 
Дл. 580 км, шир. до 80 км. Глуб. до 706 м 
(в сев. части водоёма, где дно его лежит 
значительно ниже ур. м.). Берега крутые 
и скалистые, высокие, особенно на С. и 
С.-В. Юж. часть котловины лежит в 
широкой впадине, берега обрамляет 
узкая полоса прибрежной равнины. 
Ср.-год. приход воды в озеро ок. 72 км^, 
испарение ок. 66 км^. Сток по р. Шире в 
р. Замбези. Сезонные колебания уровня 
достигают 1 м. В богатой и высокоэнде
мичной фауне ок. 230 видов рыб (из них 

эндемики); крокодилы, бегемоты, 
много водоплавающих птиц. Рыб-во (гл. 
обр. тилапия). Порты: Нкота-Кота, Бан-
даве, Каронга (Малави), Мвая, Мбамба-
Бей (Танзания), Кобве, Метангула (Мо
замбик). Открыто в 1616 португальцем 
Г. Бокарру. 
Н Ь Я С А Л Е Н Д (Nyasaland), британский 
протекторат в Вост. Африке в 1907—64 
(ранее наз. Британской Центр. Афри
кой). В 1953—63 входил в созданную 
Великобританией Федерацию Родезии и 

Ньясаленда. В 1964 провозглашён неза
висимым гос-вом Малави. М А. Чуваева. 
Н Ь Я Т У Р У , т у р у , в а н ь я т у р у (само
назв.), народ в Танзании. Живут к С. от 
ж.-д. магистрали Дар-эс-Салам — Табо
ра. Числ. вместе с родств. ньямвези 4,3 
млн. чел. (1983, оценка). Язык вост. 
группы банту языков. Традиц. занятия — 
ручное подсечно-огневое земледелие и 
скот-во, ремесло. Ок. 75% мусульмане, 
остальные придерживаются традиц. 
верований. 

1. Строительство хижины у ньямвези. 2. Девушки нья-
нека перед инициацией. 
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ОБЁНГА (Obenga) Теофиль (р. 1936), 
конголезский историк. По этнич. при
надлежности мбоши. Получил образо
вание в Практич. школе высших знаний 
в Париже. 8 1975—-79 мин. иностр. дел 
Конго. Труды посвящены доколон. исто
рии Африки, Конго, социальным отноше
ниям, вопросу соотношения традиций и 
современности и др. теоретич. пробле
мам истории афр. стран. Придержи
вается концепции негро-афр. происхож
дения др.-егип, цивилизации. В кн. «За 
новую историю» движущими силами 
историч. процесса предлагает считать 
экологию и культуру. Близок к рево
люц.-демократич. течению афр. исто
риографии, стремится применять диа-
лектико-материалистич. методологию в 
исследовании прошлого Африки. 

Соч. : L'Afrique dans lantiquite. Egypte pharaonique— 
Afrique noire. P., 1973; La Cuvette congolaise: les homrfies 
et les structures. Contribution a Ihistoire traditionnelle de 
i Afrique centrale, P., 1976; Le Zaire: civilLsations tradition-
nelles et culture moderne. (Archives culturelles d'Afrique 
Centrale), P., 1977; Pour une nouvelle histoire. P., 1980. 

Лит.: У р с у Д. п., Современная историография 
стран Тропической Африки, М., 1983. Д. П. Урсу. 
ОБбТЕ (Obote) Аполло Милтон 
(р. 1925), политич. и гос. деятель Уган
ды. По этнич. принадлежности ланго. 
Окончил университетский колледж 
Макерере. Почётный д-р права ун-тов 
Нью-Йорка и Нью-Дели. В 1958 избран в 
Законодат. совет. В 1960 возглавил 
Народный конгресс Уганды (НКУ). 
Лидер оппозиции в Нац. собрании 
Уганды в 1961—62. В 1962—66 — 
премьер-мин., в 1963—65 — также мин. 
обороны и иностр. дел. В 1966— 
71 — президент Уганды. Проводил 
политику укрепления центр, власти и 
нац. единства, осуществлял антифеод, 
мероприятия. В 1967 был одним из авто
ров новой конституции, упразднившей 
королевства Буганду, Уньоро, Нкоре и 
Торо и провозгласившей Уганду унитар
ной респ. В 1969 О. были предложены 
прогрессивные реформы, нашедшие 
наиб, полное выражение в «Хартии про
стого человека». В 1971 отстранён от 
власти в результате воен. переворота. 

совершённого И. Амином Дада, и эмигри
ровал в Танзанию. После краха воен. 
диктатуры Амина и победы НКУ на 
выборах 1980 вновь стал президентом. 
Одновременно мин. иностр. дел. В 1985 
свергнут. А. с. Балезин. 
ОБЩАЯ АФРО-МАВРИКЙЙСКАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ (Organisation Commune 
Africane et Mauricienne — ОКАМ; до 1969 
наз. Общая афро-малагасийская 
орг-ция, в 1969—74 Общая афро-мала
гасийская и Маврикийская орг-ция). 
Созд, в 1965. В ОКАМ входят Бенин, 
Кот-Дивуар, Буркина-Фасо, Маврикий, 
Нигер, Руанда, Сенегал, Сейшельские 
О-ва, Того и ЦАР. Гл. цель ОКАМ — 
укрепление сотрудничества между 
странами-участницами в интересах эко
номии., социального, технич. и культур
ного развития. ОКАМ, как и её предше
ственники, в своей деятельности ориен
тировалась на Францию. Нек-рые её 
резолюции (поддержка режима Чомбе, 
отказ осудить израильскую агрессию 
против Египта в 1967 и др.) противоре
чили решениям ОАЕ. Серьёзные разно
гласия между странами-участницами 
привели к выходу из неё Мавритании 
(1965), Конго и Заира (1972), Камеруна, 
Чада, Мадагаскара (1973), Габона 
(1976). В связи с этим конференция глав 
гос-в и пр-в в Банги в авг. 1974 решила, 
что орг-ция откажется от политич. 
деятельности и будет заниматься эко
номич., культурными и социальными 
вопросами. Местопребывание — г. 
Банги (ЦАР), А. в. пироюв. 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПАРТИЯ НАЦИО
НАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (United 
National Independence Party — UNIP, 
ЮНИП), правящая (с 1964) и единствен
ная (с 1972) партия Замбии. Осн. в окт. 
1959 на базе запрещённой англ. колони
заторами партии Афр. нац. конгресс 
Замбии (1958 — март 1959). Возглав
ляла борьбу народа против англ. колон, 
господства. 

Устав ЮНИП (1978) определяет 
партию как «передовой отряд револю
ционного крестьянства, рабочих и 
интеллигенции». Социально-экономи
ческая доктрина партии изложена в 
документе «Гуманизм в Замбии» (1-я ч. 
опубл. в 1967, 2-я — в 1974), осужда
ющем классовое неравенство, капита
листич. формы эксплуатации и провоз
глашающем в качестве конечной цели 

Женщина овимбунду с ребенком. Лубанго. Ангола. 

построение в Замбии общества социаль
ной справедливости, унаследовавшего 
черты традиц. афр. общества взаимопо
мощи («африканский социализм»). 

Под руководством ЮНИП в стране 
проведены социально-экономич. пре
образования, направленные на усиле
ние контроля гос-ва в произ-ве и рас
пределении, на ограничение иностр. 
капитала. Уделяется большое внимание 
преодолению этнич. противоречий, 
упрочению нац. единства. Под руковод
ством ЮНИП работают Молодёжная и 
Женская лиги. През. партии — К. 
КауНДа (с 1960). в. и. Шараев. 

ОВЁЙС, Мухаммед, см. Мухаммед 
Овейс. 
ОВИМБУНДУ, м б у н д у , народ в 
Анголе. Числ. 3,1 млн. чел. (1983, оцен
ка). Говорят на одном из банту языков. 
Занимаются земледелием. Часть О. — 
католики, часть сохраняет традиц. 
верования. 
ОВЦА д о м а ш н я я , парнокопытное 
жвачное животное рода баранов (Ovis) 
сем. полорогих. В Африке ок. 70 пород, 
к-рые по продуктивности делятся на 
нешёрстные (52,5% поголовья), грубо
шёрстные (35,5%), полутонкорунные 
(6%), тонкорунные (6%). 

Поголовье О. в Африке (1983, млн.) 
190,3, в ЮАР — 32, Эфиопии — 23, 
Судане — 19.5, Марокко — 15, Алжи
ре — 13,7, Нигерии — 13. Произ-во мяса 
овец 0,8 млн. т, немытой шерсти 207,5 
тыс. т. ЮАР и Намибия — экспортёры 
каракульских шкурок. 
ОГБОМбШО (Ogbomosho), город на 
Ю.-З. Нигерии. 591 тыс. жит. (1981). 
Узел шосс. дорог. Кр. торг. центр с.-х. 
р-на (какао, товарное произ-во ямса, 
маниока, кукурузы, хлопчатника, мас
личной пальмы) и рынок скота. Развито 
кустарное произ-во тканей. 
ОГОВЁ, О г о у э (Ogowe), река в Габоне 
и Конго. Дл. ок. 1200 км, пл. басе. 
216 тыс. км^. Берёт начало на Южно-

Сплав леса на р. Огове. Габон. 
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«Любитель пальмового вина» (по 
новелле Амоса Тутуолы). О. — автор 
пьес «Страсть к деньгам», «Эсу одара» 
и др. ни. Львов. 
ОДЗАЛА (Odzala), нац. парк в Конго 
(обл. Кювет), в верховьях р. Мамбили. 
Осн. в 1935 (до 1940 — заповедник). Пл. 
110 тыс. га. Сохраняется влажный тро
пич. лес и саванна. В фауне обычны: 
афр. слон, буйвол, карликовый буйвол, 
бонго, кустарниковая свинья, леопард, 
золотая кошка и др. 
ОДЙНГА (Odinga) Аджума Огинга 
(р. 1911), политич. и гос. деятель Кении. 
По этнич. принадлежности луо. Окон
чил университетский колледж Маке
рере (Уганда). Основатель и гл. дирек
тор (в 1947—62) Корпорации торговли и 
бережливости луо. В 1947—49 чл. мест
ного туземного совета Центр. Ньянзы. В 
1953—57 през. Союза луо. В 1957—63 
чл. законодат. совета. В 1960—66 — 
вице-през. Национального союза афри
канцев Кении (КАНУ). В 1963—69 чл. 
парламента, в 1963 мин. внутр. дел, в 
1964—66 вице-през. Кении и мин. без 
портфеля. Выступал с критикой вне
шне- и внутриполитич. курса пр-ва 
Дж. Кениаты и за более справедливое 
распределение естеств. ресурсов стра
ны. В 1966 ушёл со всех постов и из 
КАНУ, сформировал и возглавил оппо
зиц. партию Союз народа Кении (КПУ). 
В 1969 КПУ была запрещена, О. аресто
ван, в 1971 освобождён, вскоре снова 
вступил в КАНУ, в 1982 исключён из 
КАНУ за критику её руководства и заяв
ление о намерении создать в Кении 
социалистич. партию. 

Соч. : Not yet Uhuru, L., 1967. И. И. Филатова. 
бЙО (Оуо), гос-во йоруба, существовав
шее в ср. века и новое время на терр. 
совр. Нигерии. Столица — г. Ойо (на 
совр. картах Олд-Ойо; на европ. картах 
19 в. Катунга). Осн. в 14 в. или в 10— 
11 вв. Согласно легенде, создателями 
гос-ва О. были выходцы из Ифе во главе 
с Ораньяном. 

В основе социальной структуры О. — 
общинная организация. Большую часть 
населения составляли лично свободные 
общинники, владевшие осн. средствами 
произ-ва. Земля и титулы наследова
лись в рамках патрилиний. В условиях 
нераспавшихся родовых связей проис
ходило обособление управляющего 
слоя. Широкое распространение имело 
домашнее рабство (в рабов обращали 
военнопленных и преступников) и 
кабальное должничество. Наряду с 
родовой знатью в складывавшийся гос. 
аппарат входила узкая прослойка при-
вилегиров. рабов. Во главе О. стоял 
царь, носивший титул алафин. Его 
власть была ограничена советом родо
вой знати. О. было разделено на про
винции. Провинц. города имели своих 
наследств, правителей или наместни
ков из числа царских рабов. Города 
находились под контролем центр, вла
сти и были связаны со столицей отноше
ниями данничества. 

В период становления города-госу
дарства О. вела борьбу с сильными 
соседями Нупе и Боргу (до сер. 17 в.). 
Примерно со 2-й пол. 17 в. О. вёл завое-

ват. войны в юж. направлении. Ойо-
дагомейские войны 1726—30 заверши
лись договором 1730, по к-рому Дагомея 
стала данником О.; терр. к В. от границы 
по 03 . Нокуэ, рекам Зу и Веме были 
поставлены под контроль О. По дого
вору 1748 возросли даннич. обязатель
ства Дагомеи, она утратила контроль 
над работорг. портами восточнее г. Джа-
кин. Ко 2-й пол. 18 в., в пору наивысшего 
могущества, под властью правителей О. 
находились все йорубские гос-ва к 3. от 
Иджебу и ср. течения р. Ошун. На С. гра
ницами О. были pp. Нигер и Моши, а на 
3. и Ю. Дагомея и большинство городов-
государств побережья от границ Даго
меи до Лагоса входили в состав О. в 
качестве вассалов. По нек-рым данным, 
Нупе и Боргу (Бариба) также платили О. 
дань. В 80-х гг. 19 в. от О. отпала Эгба, 
его юго-зап. окраина. В кон. 18 в. пре
кратила уплату дани Дагомея, в нач. 19 
в. — части Нупе и Боргу. Вслед за тем 
начался распад центр, областей О. Ок. 
1836 войска халифата Сокото захва
тили и разграбили столицу О. Падение 
О., вызвавшее передвижение масс 
населения, ускорило процессы смеше
ния и интеграции разл. подгрупп йоруба, 
способствовало заселению новых р-нов. 
При алафине Атибе в 130 км южнее 
прежнего стал создаваться г. Новый 
Ойо (на совр. картах г. Ойо), объединив
ший под своей властью юж. р-ны быв. 
«империи». Два гл. поста в гос-ве (глав
нокомандующего и главы гос. совета) 
Атиба отдал могуществ. воен. вож
дям — правителям городов-государств 
Иджайе и Ибадана. Эти города-государ
ства с прилегающей округой получили 
статус провинций О. В 19 в. О. всё более 
уступало Ибадану роль гл. политич. 
силы в Йорубе. В 1893 гос-во О. поте
ряло независимость, подписав по прину
ждению англ. колонизаторов договор об 
установлении брит, протектората. См. 
также Йоруба государства. 

Лит.: К о ч а к о в а Н, Б,, Города-государства йору
бов, М,, 1968; её же, Рождение африканской циви
лизации. Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея, М,, 1986; J o h n 
s o n S,, The history of the Yorubas, L,, 1966; L a w R,, The 
Oyo Empire, c. 1600—c. 1836. A West African imperialism 
in the era of the Atlantic slave-trade, Oxf., 1977; S m i t h 
R., Kingdoms of the Yorube, L., 1969. H. Б. Кочакова. 

бЙО (Oyo), город на Ю.-З. Нигерии. 
208 тыс. жит. (1981). Узел шосс. дорог. 
Кр. торг.-ремесл. центр с.-х. р-на (какао, 
хлопчатник, табак, кукуруза, ямс, бобо
вые). Близ О. — птицеферма, опытные 
животноводч. х-ва и с.-х. станция. Таб. 
ф-ка, кустарные пр-тия по выделке кож. 
изделий, тканей, калебасов; кузнечное 
дело. 
ОЙОНО (Оуопо) Фердинан (р. 1929), 
камерунский писатель. Пишет на франц. 
яз. Получил юридич. образование во 
Франции. Был на дипл. службе. Роман 
О. «Жизнь боя» (1956, рус. пер. 1964), 
написанный в форме дневника-испове
ди, привлёк внимание прогрессивной 
критики, охарактеризовавшей его как 
обвинит, акт колониализму. В повести 
«Старый негр и медаль» (1956, рус. пер. 
1962) О. ввёл в лит-ру «маленького 
человека». Повесть отмечена влиянием 
фольклорной образности, нар. юмора; в 
ней показан процесс духовного раскре-

Гвинейской возв., пересекает её в поро
жистом русле, впадает в Гвинейский 
зал., образуя дельту. Гл. притоки; 
справа — Ивиндо, слева — Нгуние. Ср. 
расход воды ок. 5 тыс. м^ / с, годовой 
сток 149 км^. Судох. от г. Нджоле. 
ОГОТ (Ogot) Бетуэл Алан (р. 1929), 
кенийский историк. В 1959 окончил 
Файфский ун-т (Шотландия). В 1961—64 
преподаватель ун-та Макерере в Кам-
пале (Уганда). В 1964—77 проф. и руко
водитель историч. отделения Нац. ун-та 
в Найроби. Вице-през. Вост.-афр. акаде
мии (1966), редактор ряда журналов и 
науч. сб-ков. В 1977—80 директор мемо
риального Ин-та афр. доистории им. 
Л. Лики (Найроби). С 1984 проф. универ
ситетского колледжа им. Кениаты. 
Пред. Междунар. науч. к-та ЮНЕСКО по 
изданию «Всеобщей истории Африки» и 
Историч. ассоциации Кении. Осн. труды 
посвящены доколон. истории народов 
Кении. Подверг критике антинауч. 
хамитскую теорию происхождения госу
дарственности у народов Вост. Африки. 
Принадлежит к умеренно-либеральному 
течению в совр. афр. историографии. 

Соч. : Кения под британским господством. 1895— 
1963 гг., в кн.: Говорят африканские историки, М., 1977; 
Kingship and statelessness among the Nilotes, в кн.: The 
historian in Tropical Africa, L., 1964; History of the Southern 
Luo, V. 1 — Migration and settlement. 1500—1900, Nairobi, 
1967: Historical dictionary of Kenya, Metuchen (N. J.) — L., 
1981; Kenya in the 20-th century, Nairobi, 1985. 

Лит.: Историческая наука в странах Африки, М., 
1979; У р с у Д. П., Современная историография стран 
Тропической Африки, М,, 1983, Д. П. Урсу. 
ОГОТ Грейс (р. 1932), кенийская писа
тельница. Пишет на англ. яз. Автор сб-
ков рассказов «Земля без грома» 
(1968), «Другая женщина» (1976), 
героини к-рых — медсестры, студентки, 
домохозяйки. Действие романа «Земля 
обетованная» (1966) относится к 30— 
40-м гг.; его осн. тема — земельный 
вопрос, обострившийся в результате 
насильств. выселения африканцев с их 
исконных земель. 

с о ч. в рус. пер. — и пошел дождь; Домашний врач, 
в сб.: и пошел дождь, М., 1980, Е Я. Суровцев. 
ОГУНДЕ (Ogunde) Хуберт (р. 1916), 
нигерийский режиссёр, драматург. Один 
из основоположников совр. проф. т-ра в 
Африке. В 1944 создал группу, позднее 
получившую назв. «Концерт-парти 
Хуберта О.», в к-рой выступал как 
певец, а позже как драматич. актёр в 
своих пьесах и им же поставленных 
спектаклях. Первые пьесы О. написаны 
в духе ср.-век. моралите, назидат. 
содержания, на библейские темы; «Сад 
Эдем», «Царь Соломон», «Царство 
Навуходоносора» (при постановке была 
использована церк. музыка). Позднее в 
пьесах использовались также мотивы 
афр. легенд («Путешествие на небо» и 
др.). В пьесе «Деньги мистера Дьявола» 
разоблачается страсть к наживе, ради 
к-рой стяжатели готовы заложить душу 
дьяволу. Среди др. пьес; «Забастовка и 
голод» (1945), «Хлеб и пули» (1949), 
«Йоруба, подумай!» (1964), «Сохранить 
Нигерию единой». Н. и. Львов. 
ОГУНМбЛА (Ogunmola) Кола (1925— 
1972), нигерийский драматург, режис
сёр, актёр. Учился в Ибаданском ун-те. 
В 1940-х гг. был актёром и певцом нар. 
т-ра йоруба, организовал передвижную 
труппу, с к-рой О. поставил спектакль 



пощения африканцев, освобождения от 
иллюзий в отношении колонизаторов. В 
романе «Путь Европы» (1960) О. создал 
гротесковую, мрачную картину камерун
ского общества, увиденную глазами 
подростка. 

Лит.: Взаимосвязи африканских литератур и лите
ратур мира, М., 1975, с. 135—38; Литературы Африки, 
М., 1979, с. 225—27. Н. Д. Ляховская. 
ОЙОНб-МБИА (Оубпб-МЫа) Гийом 
(р. 1939), камерунский драматург и 
новеллист. Учился в евангелич. кол
леже в Либамбе; продолжил образова
ние в Великобритании. Представитель 
просветительского направления каме
рунской лит-ры, О.-М. создал свое
образную сатирич. трилогию о нравах 
жителей родной деревни: комедии «Три 
жениха... один муж» (1964), «До новых 
писем » (1970), «Наша дочь не выйдет 
замуж!» (1971). Три сборника О.-М. под 
общим назв. «Летопись Мвутесси» 
(1971—72) — наивысшее достижение 
камерунской новеллистики. Блестящий 
юморист и сатирик, О.-М. разоблачает 
не только гнёт архаич. традиций, но и 
утверждающиеся бурж. отношения. 

Лит.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 177—82. 

Н. д. Ляховская. 
ОКАВАНГО, см.Кубанго. 
ОКАЕ (Окае) Джон (р. 1916), ганский 
живописец, график и педагог. Учился в 
колледжах Ачимота (1950—51) и в 
Кумаси. Был одним из организаторов 
об-ва художников «Аквапим-6» (1948). В 
работах О. гармонично сочетаются 
декоративная стилизация, острый гро
теск и подчёркнутая экспрессия: жанро-

Дж. Окае. "Сплетня^. Гуашь. 

вая композиция «Сплетня» (гуашь), кар
тоны для витражей колледжа в Акропо-
нге, иллюстрации к произв. ганских 
писателей. А. Х. грансберг. 
ОКАЙ (Okai) Атукве (р. 1941), ганский 
поэт. Пишет на англ. яз. Воспринял пуб-
лицистич. традиции поэзии 30-х гг. В 
поэме «Логарифмы Лоргорлиджи» (рус. 
пер. с рукописи 1979) получили выраже
ние интерес к обществ.-политич. проб

лематике, чувство сопричастности 
африканца к процессу коренной пере
стройки быта народов, строящих обще
ство социальной справедливости. В его 
поэзии сказалось стремление к услож
нённой образности, ассоциативности, 
многозначной метафоричности. 

с о ч. в рус, лер. — (Стихи), в кн.: Поэты Ганы. М., 
1963; Симфония свободы, в кн.: Поэзия Африки, М., 
1973, а Н. Вавилов. 
ОКАПИ (Okapia johnstoni), парнокопыт
ное животное сем. жирафовых. Энде
мик Заира. Выс. в холке 150—165 см, 
масса ок. 250 кг. Населяет тропич. 
дождевые леса, где питается побегами 

Окапи. 

И ЛИСТЬЯМИ молочаевых, а также пло
дами разл. растений. Ведёт одиночный, 
ночной образ жизни. Мало изученный 
вид. Малочислен, в зоопарках размно
жается, л. М. Баскин. 
бКВА ИБН НАФИ (?—683), араб, полко
водец, завоеватель Сев. Африки. Из 
курейшитской знати, племянник араб, 
завоевателя Египта Амра ибн аль-Аса. В 
668—670 совершил первый поход в 
Магриб. Располагая небольшими сила
ми, пользовался поддержкой местного 
нас, особенно жителей городов. Уста
новил власть арабов в Уаддане, Фецца-
не, Кауаре, Джериде и др. р-нах юго-
вост. Магриба; в 670 основал крепость 
Кайруан, ставшую араб, столицей 
Магриба. В 674 отозван в столицу хали
фата Дамаск. В 681 назначен наместни
ком Ифрикии, предпринял второй поход 
в Африку. Разгромил берберо-визант. 
войска в горах Заб, взял Тахерт (совр. 
Тиарет) — столицу Ср. Магриба, достиг 
Танжера. В 682, отложив вторжение на 
Пиренейский п-ов, взял Волюбилис — 
кр. центр Зап. Магриба, распространил 
власть арабов на прибрежные и горные 
р-ны Марокко, Сус и Зап. Сахару. В авг. 
683 был разбит Косейлой при Табудеосе 
(Тахуде) близ Бискры и погиб на поле 
боя. Н. А. Иванов. 
ОКЁКЕ (Океке) Уче К. (р. 1933), ниге
рийский живописец, график и мастер 
монументального иск-ва, драматург. 
Учился на Отделении иск-ва при ун-те в 
Зарии, изучал технику мозаики в ФРГ 
(1962—63). Основатель Об-ва иск-в в 
Зарии, культурного центра в Кафанча-
не, руководитель культурного центра в 
Энугу. Большое внимание уделяет 
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мифологич. тематике, пишет жанровые 
картины и пейзажи. Собирает нар. 
сказки ибо, пишет и ставит пьесы в 
местных т-рах и клубах. Произв.: «Ска
зочный зверь», «Плач девушки», 
росписи Культурного центра «Мбари» в 
Ибадане. 

Лит.: M o u n t М. W., African art, Ttie years since 1920, 
Newoton Abbot, 1973. H. E Григорович. 
ОКИГБО (Okigbo) Кристофер (1932— 
1967), нигерийский поэт. Вступив в лит
ру как поэт «для избранных» (его худо
жеств, манера сложилась под влиянием 
совр. англ. поэзии, и особенно Т. С. 
Элиота), О. в дальнейшем подошёл к 
социальной проблематике, отразив тре
вожную атмосферу надвигавшейся 
гражд. войны в Нигерии. Сб. О. — «Не
бесные врата» (1962), «Пределы» 
(1964), «Лабиринты» (1971). Его образы 
многозначны, символика восходит к 
мифологии афр. народов. 

Лит.: А п о Z i е S., Cfiristopher OI<igbo: creative rheto
ric, [L., 19721. a H. Вавилов. 
ОЛДУВАЙСКАЯ КУЛЬТУРА, о л д о -
в а н с к а я к у л ь т у р а , г а л е к 
к у л ь т у р а (устаревшее назв.), древ
нейшая эпоха каменного века. Древ
ность ок. 2,5—1,2 млн. лет. Назв. по 
находкам в ущелье Олдувай (Танзания). 
Стоянки О. к. обнаружены также в 
Кении (Кооби-Фора), Эфиопии (Мелка-
Контуре, Омо). Осн. орудия — грубо 
оббитые с одной стороны чопперы и 
двусторонне обработанные чоппинги, 
скрёбла, острия, орудия с выемками; 
производились из заготовок, получен
ных техникой раскалывания гальки. 
Обнаружены также орудия из костей, 
слегка оббитых и заточенных. На стоян
ках О. к. открыты круговые выкладки из 
камней — по-видимому, остатки жилищ 
(шалашей или ветровых заслонов). 
Следы костров отсутствуют (примене
ние огня, видимо, не было известно). 
Создателями О. к., возможно, были пре-
зинджантропы (Homo habilis), останки 
к-рых открыты в Олдувае и Кооби-Фора. 
Занятия — охота (в основном дикий 
бык, а также дикая лошадь, антилопа, 
кабан, гиппопотам). 

Лит.: [ Б о р и с к о в с к и ( й П. И., Г р и г о р ь е в Г. 
П,], Возникновение человеческого общества. Палеолит 
Африки, Л., 1977; Б о р и с к о в с к и ( 1 П. И., Древней
шее прошлое человечества, Л., 1979; Д ж о х а н с о н 
Д., И д и М., Люси. Истоки рода человеческого, пер. с 
англ., М., 1984; Lea l<ey L. S. В., Olduvai Gorge. А 
report on the evolution of the hand-axe culture in beds I—IV, 
Camb., 1951; L e a k e y M, •,, Olduvai Gorge, v. 3— 
Excavations in beds I and II, 1960—63, Camb,, 1971, 

Г. П. Гоигорьев. 
бЛИВЕР (Oliver) Роланд Антони 
(p. 1923), англ. африканист Д-р филосо
фии. Получил образование в Кембридж
ском ун-те. В1948—58 преподаватель, в 
1958—63 доцент, с 1963 проф. афр. 
истории в Школе вост. и афр. исследо
ваний при Лондонском ун-те. Специали
зируется по ср.-век., новой и новейшей 
истории Африки. Вместе с Дж. Фейджем 
был основателем (в 1960—73 ответ
ственным редактором) ж. «Джорнал оф 
Африкан хистори» («The Journal of Afri
can History»). О. — гл. редактор много
томной «Кембриджской истории Афри-
ки » 

Со ч.: The missionary factor in East Africa, L,—N, Y,, 
1952; Sir Harry Johnston and the scramble for Africa, L,, 
1957; Africa in the Iron Ape, Camb,, 1975 (совм. с В. М. 
Faqan); Africa since 1800, 3 ed., Camb, — [a, o,], 1981 ;The 
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ство», 1973). Описанию грамматич. 
строя языков Африки посвящены 
работы «Определение времени и про
странства в языках банту (локатив
ные классы)», 1937; «Язык хауса», 1954; 
классификации языков Африки — 
«Языки и письменность народов Афри
ки», 1963, «О некоторых этнолингвисти
ческих проблемах Африки», 1969. 

О. — чл. междунар. и иностр. нац. 
научных об-в, в т. ч. франц. Об-ва афри
канистов и Междунар. афр. ин-та. Чл.-
корр. Школы вост. и афр. языков (Лон
дон) и мн. академий. Награждён орде
ном Ленина и др. орденами. 

Лит.: Список основных трудов члена-корреспон
дента АН СССР Д, А. Ольдерогге. (К 80-летию со дня 
рождения), «Советская этнография», 1983, №4. 
ОМАН (Oman), осн. этносоциальная 
общность народов акан (на терр. совр. 
Ганы). Ашанти конфедерация и фанти 
конфедерация представляли собой 
союзы неск. оманов. Состоял из дере
венских общин (акура), патрилинейных 
подразделений воен. организации (аса-
фо) и матрилинейных родов (абусуа), 
перекрывавших друг друга. Детермини
рующую роль в структуре О. играла 
воен. организация. Во главе О. стояли 
вождь (оманхене), его соправительница 
(оманхема) и совет старейшин. 

Лит.: П о п о в в. А., Ашаитийский Оман как вариант 
племенной организации, в кн.: Африка. История, исто
риография, М., 1980. В. А. Попов. 
ОМАРИ, а л ь - О м а р и , Ш и х а б а д -
Д и н А х м е д и б н Я х ь я и б н 
Ф а д л а л л а х а л ь - О м а р и а д -
Д и м а ш к и (1301—1349), егип. учё
ный-энциклопедист. Крупный чиновник, 
О. широко использовал документы 
архивов мамлюкского гос-ва; его сведе
ния об афр. странах не встречаются у 
др. авторов. В осн. труде О. — историко-
геогр. энциклопедии «Пути взоров по 
государствам с крупными городами» 
(«Масалик аль-абсар фи мамалик аль-
амсар») содержатся первые в арабо-
язычной лит-ре подробные описания 
Мали и Эфиопии, а также прилегающих 
к этим странам областей. В соч. «Озна
комление с высоким стилем» («Ат-
Тариф би-л-мусталах аш-шариф») при
водятся образцы переписки султанов 
Египта с правителями стран к Ю. от 
Сахары, сопровождаемые краткими 
сведениями об этих странах. 

Соч. : Ат-Та'рйф би-л-мусталах аш-шарйф, Каир. 
1312/1894—95; ( Y o u s s o u f Kama l ] , Monumenta 
cartographica Africae et Aegypti, v. 4, |Le Caire, 1937); I b n 
F a d l A l l a h a l - O m a r i, Masalik el absar ft mamalik 
el amsar., [v.] 1 — L'Afrique moins I'Egypte Traduit et 
annote ... par M. Gaudefroy-Demombynes, P., 1927. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Арабская географи
ческая литература, Избр. соч., т. 4, М.—Л., 1957. 

Л. Е. Куббель. 
ОМДУРМАН (Omdurman), город в Суда
не, на лев. берегу Белого Нила, у его 
слияния с Голубым Нилом. 526,3 тыс. 
жит. (1983). Вместе с Хартумом и Сев. 
Хартумом (на правом берегу реки), с 
к-рыми соединён мостами, образует 
единый «тройной город». Важный торг.-
трансп. центр. Текст., пищ., хим. 
пром-сть. Исламский ун-т. Нац. т-р, мав
золей Махди Мухаммеда Ахмеда. 
ОМЁТО (от назв. р. Омо), условное назв. 
группы народов в юж. Эфиопии; валяй-
та (крупнейший и наиб, развитый 
народ), кулло, конта, куча, чара, зайсе, 

харуро, гему, гофа, зала, шангама, бас-
кето, диме, баддиту, бородда, уба, 
мале, мано, доко и др. Числ. 0,8 млн. 
чел. (1980, оценка). Говорят на омот-
ских яз. зап. группы кушитских языков. 
На яз. валяйта создана письменность. 
Княжества О., возникшие в 14—16 вв., 
иногда попадали под влияние Эфиоп
ской империи и испытывали влияние 
амхарской культуры. В 18 в. сев.-зап. 
княжества присоединены к гос-ву Кафа, 
в кон. 19 в. все О. вошли в состав Эфио
пии. Св. 90% совр. О. — крестьяне, 
занимаются пашенным и мотыжным 
земледелием и жив-вом, нек-рые 
группы (харуро, доко и др.) — рыб-вом и 
охотой. Важную роль в традиц. социаль
ной организации играют касты. По рели
гии в основном — христиане (монофи-
ситы, лютеране, католики и др.) или 
последователи синкретич. культов, 
среди валяйта много мусульман. 
ОМО, река в Эфиопии. Дл. ок. 800 км, 
пл. басе. ок. 75 тыс. км^. Берёт начало в 
центр, части Эфиопского нагорья, течёт 
преим. на Ю., впадает в оз. Рудольф 
(Туркана). Русло с резкими уклонами, 
порожистое. Ср. расход воды ок. 180 
мз/с; макс, расходы в период летних 
дождей. 
ОМО, палеонтологич. местонахождение 
и стоянки олдувайской культуры в 
долине р. Омо, на Ю.-З. Эфиопии. 
Исследовалось междунар. экспедицией 
с 1967 (К. Арамбур, И. Коппанс, К. Хау-
элл, Р. Лики и др.). Наряду с находками 
костей древних животных (свинья и др.), 
позволяющими проследить эволюцию 
видов, найдены останки австралопите-
ковых и палеоантропа (Homo erectus). 
Открыты также кам. орудия олдувай
ской культуры, возможно, изготовлен
ные презинджантропом (Homo habilis). 

Лит..-Д ж о X а н с о и Д., И д и М., Люси. Истоки 
рода человеческого, пер. с англ., М., 1984. 
ОНАБОЛУ (Onabolu) Айна (1882—1963), 
нигерийский живописец, основополож
ник проф. живописи Нигерии и инициа
тор создания системы художеств, пре
подавания. Учился в Художеств, школе 
Сент-Джон-Вуд в Лондоне (1920—22) и в 
академии Жюлиана в Париже. Препода
вал в ср. школах Нигерии. Работал в 
европ. академич. манере в технике мас
ла, акварели и пастели. Писал преим. 
портреты, в т. ч. мн. известных деяте
лей Нигерии. Произв.: «Портрет О. Олу-
воле» (1925), «Портрет С. Соваж» (ак
варель, 1960), «Обнажённая» (пастель, 
1940). 

Лит.: Onabolu D., Aina Onabolu, "Nigeria Magazine-, 
1963, № 79. H. E. Григорович. 
ОНЙЧА (Onitsha), город в юж. части 
Нигерии, в шт. Анамбра. 301 тыс. жит. 
(1981). Расположен на левом берегу 
р. Нигер, на пересечении шосс. дорог; 
реч. пристань. Кр. торг.-трансп. центр. 
Значит, часть нас. занята в с. х-ве, тор
говле, ремесле. Текст, и бум. ф-ки, 
пр-тия по произ-ву пальмового масла, 
безалкогольных напитков, шин, отд. 
частей автобусов. 
ОНОБРАКПАЙЕ (Onobrakpaye) Брус 
(р. 1932), нигерийский график и живопи
сец, скульптор, монументалист. Окон
чил Ун-т Ахмаду Белло в Зарии (1961), 

African middle ages. 1400—1800, Camb. — [a. o.], 1981 
(обе совм. с A. AtomoreJ. H. Б. Кочакова. 
ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО, один из видов 
маслины. 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Спортсмены 
Африки участвуют в Олимпийских играх 
с 1904 (кроме 1976). На олимпиадах 
1904—84 они завоевали 126 медалей 
(38 зол., 38 серебряных, 50 бронз.). 
Среди медалистов спортсмены 13 
стран: Алжира, Ганы, Египта, Замбии, 
Камеруна, Кении, Кот-Дивуара (БСК), 
Марокко, Нигерии, Туниса, Уганды, 
Эфиопии, ЮАС (после 1960 ЮАС из 
олимпийского движения исключён). 

Наилучших результатов афр. спорт
смены добились после 2-й мировой 
войны — 87 медалей (22 зол., 27 сере
бряных, 38 бронз.). Зол. медалей после 
1945 удостоены спортсмены 8 стран — 
Кении (6), Эфиопии (5), ЮАС (4), Египта 
и Марокко (по 2), Алжира, Туниса, 
Уганды (по 1). Успешнее всего спорт
смены Африки выступают в соревнова
ниях по боксу, лёгкой и тяжёлой атлети
ке, классич. борьбе (всего 21 зол. 
медаль, из них 17 по лёгкой атлетике). 
А. Бикила, М. Ифтер (оба — Эфиопия), 
К. Кейно (Кения) — двукратные олим
пийские чемпионы. 
ОЛОРГЕЗАЙЛИ, О л о р г е с а и л и е , 
стоянка ашельской культуры в Кении (в 
рифтовой долине Грегори). Исследова
лась Л. Лики в 1942—45, амер. археоло
гами (Г. Айзек и др.) в 1960-х. Обнару
женные скопления орудий и щебня 
отмечали места обитания (возможно, 
жилищ) групп нас. Разл. типы орудий 
(ручные рубила, мелкие отщепы и др.) 
отражают разнообразие производств, 
деятельности палеоантропов (Homo еге-
ctus). Многослойная стоянка свидетель
ствует об их оседлом быте. Осн. занятие 
— охота (павиан, гиппопотам и др.). О. 
— археол. музей под открытым небом. 

Лит.: К л а р к Дж. Д., Доисторическая Африка, 
пер. с англ., М., 1977; I S а ас G. L., I s a a c В., Olorge-
sailie. Archaeological studies of a Middle Pleistocene Lake 
basin in Kenya, Chi. — L., 1977. Г. П. Григорьев. 
ОЛЬДЕРОГГЕ Дмитрий Алексеевич 
(1903—1987), советский африканист, 
один из основоположников сов. африка
нистики. Чл.-корр. АН СССР (I960). 
Окончил Ленингр. ун-т (1925). Зав. 
кафедрой африканистики Ленинград
ского ун-та (с 1945), зав. сектором 
Африки Ин-та этнографии АН СССР (с 
1947). Осн. труды посвящены пробле
мам социального строя, системам род
ства, культуре народов Африки («Ос
новные черты развития систем род
ства», 1960; «Эпигамия», 1983, и др.). 
В работах «Происхождение народов 
Центрального Судана» (1952), «Древно
сти Бенина» (ч. 1—3, 1953—57), «Искус
ство народов Западной Африки в 
музеях СССР» (1958), «Западный Судан 
в XV—XIX вв.» (1960), «Искусство 
Африки. Негритянское искусство» 
(1969, на англ. яз.) рассматривается 
процесс историч. и культурного разви
тия афр. народов. Исследуя происхо
ждение и взаимосвязи языков и наро
дов Зап. Судана, подверг критике 
хамитскую теорию происхождения этих 
народов («Хамитская проблема в афри
канистике», 1949; «Колониальное обще



учился в мастерской Б. Энвонву (Лагос), 
посещал «летние школы мбари» в Иба
дане и Ошогбо (см. Мбари). Изучал тех
нику офорта и ксилографии. Известен 
преим. как график и иллюстратор (нар. 
сказки и легенды Нигерии). С 1965 соз
даёт бронзиров. рельефы. Для живо
писи О. характерна открытая декора
тивность, сочетание ярких локальных 
цветов. Графич. работы и рельефы 
отличаются подчёркнутым линейным 
ритмом, стремлением заполнить узором 
всё пространство листа. Произв.: стено
писи (сцены «страстей христовых») в 
церкви св. Павла (Лагос), бетонный 
рельеф в Лагосском ун-те, «Три духа 
слонов» (масло), иллюстрации к сказ
кам и мифам Бенина, «Тайная вечеря» 
(линогравюра), «Путешественники» 
(бронзиров. рельеф). Н. £. Григорович. 

ОПОБО (ОроЬо), город-государство в 
Вост. Дельте (Нигерия). Этнич. осно
ва — иджо. Осн. в 1869 выходцами из 
Бонни во главе с Джа-'Джа. Гл. город — 
в басе. Имо-Икомторо, в 20 км к С.-В. от 
Бонни. В окт. 1869 в Минима было 
заключено соглашение о создании 
Совета по управлению О., казны, в 

к-рую отчислялись торг. и судебные 
пошлины, а также воинских отрядов. В 
1870-х гг. О. утвердило свой торг. кон
троль в Пальмовом поясе Вост. Дельты. 
Были построены фактории на оси. торг. 
путях в страны андони, игбо, ибибио — в 
басе. Икомторо, в Тамбо, Ийя-Минима, 
Олома, Эппелама, Элавма и др. В 1873 
Великобритания официально признала 
О. и Джа-Джа в качестве его главы. В 
1877—81 была расширена территория, 
контролируемая О., на В., в р-ны, насе
лённые ибено и ананг, в 1881—83 — на 
С, в сторону Охомбела и Азумена, на 
самые богатью рынки пальмового масла 
в странах игбо, в 1884 — на С.-В., вплоть 
до Эссина. К 1885 в «торговой империи» 
была создана единая система торговли, 
все нити к-рой сходились к О. В кр. торг. 
центрах существовали фактории, скла
ды, крепости, где находились воен. 
отряды. Формирование обширного гос. 
образования иджо и превращение его в 
центр консолидации антибрит. сил 
представляло серьёзную помеху колон, 
экспансии. В результате Опобо-анг-
лийской войны 1870—1887 О. было 
захвачено Великобританией. В 1889 
власть перешла к брит, консулу, воз
главлявшему администрацию Масляных 
рек протектората. 

Лит.: З о т о в а Ю. Н., Английская экспансия в 
дельте Нигера во второй половине XiX в., М., 1970; 
D i k e к. С,Trade and politics in the Niger Delta. 1830— 
1885, L., 1982; A n e n e J. C, Southern Nigeria in transi
tion. 1885—1906, Theory and practice in colonial pro
tectorate, Camb., 1966, Ю, H. Зотова. 
ОПбБО-АНГЛЙЙСКАЯ ВОЙНА 1870— 
1887, борьба иджо против англ. торг. и 
терр. экспансии в Вост. Дельте (Ниге
рия). Центром сопротивления был 
город-государство Опобо во главе с 
Джа-Джа. Поводом к англ. воен. вмеша
тельству послужил запрет на торговлю 
10 англ. фирмам, к-рые вследствие 
этого оказались отрезанными от осн. 
рынков пальмового масла в басе. pp. 
Охомбела, Азумена, Эссин, Ква-Ибо. В 
нояб. 1870 против Опобо были направ
лены канонерка и флотилия катеров, 
к-рые обстреливали прибрежные селе
ния. В 1873 Великобритания пошла на 
врем, признание Опобо и 4 янв. был 
заключён договор, запрещавший евро
пейцам основывать торг, фактории и 
строить склады на терр, торг. «импе
рии» Опобо. Однако в 70-х — нач. 
80-х гг. англ. компании развернули 
активную торговлю на Ква-Ибо. В 
1881—82 Джа-Джа неоднократно обра
щался в Мин-во иностр. дел Великобри
тании с требованием соблюдать усло
вия договора 1873. Получив отказ, он 
отправил в басе, этой реки воен. экспе
диции. В февр. 1883 Опобо закрыло гра
ницы для брит, торговцев, миссионеров 
и колон, чиновников, в 1884—86 англи
чане неоднократно пытались проник
нуть на рынки Пальмового пояса Вост. 
Нигерии, однако все их экспедиции 
потерпели неудачу, встретившись с 
хорошо организованной обороной Опо
бо. 

1. А. Онаболу. ••Обнаженная». 2. Б. Онобрак
пайе. Настенная роспись в павильоне искусств и 
ремесел на выставке современного искусства в 
г. Лагос. 1960. 
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Лишь в нач. авг. 1887 англ. каноне

ркам и флотилии катеров Нигерской 
компании удалось блокировать русло 
реки, ведущей к гл. городу. 5 авг. Джа-
Джа был навязан новый договор, предо
ставлявший англ. купцам и консулу 
«полную свободу действий» на рынках 
Вост. Дельты. Правитель Опобо Джа-
Джа вскоре официально опротестовал 
этот договор и стал готовиться к войне. 
4-тысячный отряд был приведён в бое
вую готовность, 50 воен. каноэ и 700 
воинов с европ. пушками и ружьями 
охраняли подступы к гл. городу. Новая 
попытка англичан высадиться на берег 
не удалась. 

В сент. 1887 англичане обманным 
путём захватили Джа-Джа. К Опобо 
была направлена англ. воен. эскадра, к-
рая уничтожила гл. город, оборонит, 
сооружения и мн. селения, .а также 
флот каноэ. Страну оккупировали 
отряды англ. морской пехоты. 

В 1889 народ Опобо вновь поднялся 
на вооруж. борьбу. Однако англичане 
учинили расправу над восставшими. 
Народы Опобо и соседних р-нов Воет. 
Дельты утратили независимость. Их 
земли были включены в Протекторат 
масляных рек. 

Лит. см. при ст. Опобо. Ю. Н. Зотова. 
ОПУНЦИЯ (Opuntia), род растений сем. 
кактусовых. В Африке 2 вида О., растут 
на песчаных побережьях Средиземного 
м., Атлантич. и Инд. океанов и на Мада
гаскаре, в полосе, периодически зали
ваемой во время приливов, или на 
более высоких местах. О. отличается 
плоскими сочными и толстыми стеб
лями овальной или диековидной фор
мы, покрытыми крючковатыми колюч
ками. Цветки крупные, красные, оди
ночные, очень декоративные; цветут 
только 1 день. Мясистые плоды после 
удаления кожицы съедобны. Высушен
ные стебли размельчают, смешивают с 
мякотью банана и прикладывают к опу
холям. Сок из плодов с сахаром — 
лакомство для детей, в смеси с соком 
др. растений из него приготавливают 
красные чернила. 
ОРАБИ-ПАША, А р а б и - п а ш а , 
У р а б и - п а ш а Ахмед (1839— 1911), 
один из руководителей нац.-освободит. 
восстания в егип. армии 1881—82. Учился 
в деревенской школе, в 1852—54 в бого
словском ун-те аль-Азхар. В 1854 приз
ван в армию, служил писарем. В 1857 
произведён в офицеры, с 1860 подпол
ковник. Женился на внучке Аббаса I. В 
1862 в качестве адъютанта сопрово
ждал Мухаммеда Сайда в Хиджаз. Во 
время абиссинской кампании 1875—76 
обеспечивал снабжение действующей 
армии, был произведён в полковники. 
По возвращении в Египет командовал 
полком. Примкнул к тайному офицер
скому об-ву, выступавшему против 
хедива Исмаила и иностр. порабощения 
Египта. Осенью 1879 вместе с др. чле
нами об-ва установил связи с партией 
Ватан. В 1880 руководил антиправи
тельств, выступлениями в войсках, в 
янв. 1881 организовал группу «офице
ров-феллахов». 1 февр. 1881 попытка 
арестовать О. привела к восстанию 
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1906; кафедральный собор; вокзал, 
1913, с часовой башней в виде минаре
та). В 50-е гг. застраивался жилыми и 
адм. зданиями до 20 этажей. За годы 
независимости превратился в универси
тетский город. Музей (быв. Музей 
ДемаХТ). т. п. Каптервва (архитектура). 
ОРАНЖЕВАЯ (Oranje, Orange), 
С и н к д, река в Лесото, ЮАР и Нами
бии. Дл. 1860 км (по др. данным, 2200 
км), пл. басе 1020 тыс. км^. Берёт 

реки составляет 146 м. Далее О. течёт в 
ущелье, последние 97 км — по равнине; 
в устье образует бар. 

Для режима реки характерны летнее 
половодье (нояб. — март) и зимняя ме
жень (июль — авг.). Расходы О. сильно 
меняются от года к году. Ср. расход 
воды ок. 800 м%. Годовой сток ок. 25 
км^. Твёрдый сток 153 млн. т. О. несудо
ходна. Реки басе. О. используются для 
водоснабжения и ирригации. В басе. 

начало в массиве Монт-о-Сурс в Лесото, 
течёт на 3., впадает в Атлантич. ок. Осн. 
притоки — Каледон и Вааль (правый). 
Пересекая засушливый р-н. Высокого 
Велда, О. теряет часть своего стока и 
резко уменьшается в размерах; в сухое 
время года её русло здесь почти пере
сыхает, но после ливней уровень сильно 
повышается. Ниже впадения р. Вааль О. 
выходит на плато Кап, где течёт в 
ущелье. Протекая близ юж. окраины 
впадины Калахари, О. сильно мелеет, 
ниже устья р. Хартбис она образует 
пороги и каскады водопадов Ауграбис, 
где на протяжении неск. км падение 

7 . Вид л. Оран. 2. Река Оранжевая в Драконовых горах. 
Лесото. 

ряда полков, захвативших воен. мин-во; 
воен. министром был назначен М. Сами 
аль-Баруди (по мнению ряда зап. исто
риков, О. в этих событиях самостоят, 
роли не играл, выполняя указания аль-
Баруди или Али ар-Руби). 9 сент. 1881 О. 
возглавил переворот, к-рый привёл к 
власти пр-во партии Ватан во главе с М. 
Шерифом (Шериф-пашой). Вскоре всту
пил с ним в борьбу, отстаивая требова
ния аннулирования внеш. займов, 
высылки иностранцев, соблюдения 
шариата и мусульм. обычаев. Один из 
инициаторов воен. переворота 2 февр. 
1882, приведшего к власти пр-во аль-
Баруди (занял в нём пост воен. мини
стра). 15 марта получил звание бригад
ного генерала и титул паши. Выступил 
против хедива Тауфика, начал чистку 
армии от контрреволюц. элементов. 
После смещения пр-ва аль-Баруди (26 
мая) в должности воен. мин. руководил 
борьбой с внутр. контрреволюцией и 
брит, интервенцией (см. Англо-египет
ская война 1882), образовал Воен. совет 
и Нац. меджлис. 15 сент. арестован, 
приговорён брит. воен. трибуналом к 
смертной казни (заменена пожизненной 
ссылкой на Цейлон). В 1901 амнистиро
ван, вернулся в Египет. Умер в Каире. 

Н. А. Иванов. 
ОРАН (араб. В а х р а н), город на С.-З. 
Алжира, на Средиземном м. Адм. ц. 
вилайи Оран. Кр. трансп. и торг.-пром. 
центр сев.-зап. части страны. Ок. 500 
тыс. жит. (с пригородами, 1982, оценка). 
Порт специализируется на вывозе ран
них овощей, фруктов, вина, травы аль
фа, ряда пром. изделий и ввозе пром. 
оборудования, нек-рых видов продо
вольствия, готовых изделий. Пр-тия 
текст., пищевкус, металлообр., метал
лургич. (сталеплавильный и трубопро
катный з-д), хим. (кр. суперфосфатный 
з-д) пром-сти. Имеются стекольный и 
цем. з-ды. Развито кустарно-ремесл. 
произ-во кож.-обувных и шерстяных 
изделий. г. и. Уткин. 

Осн. в-903 (по др. данным, в кон. 8 в. 
арабами из Андалусии. Входил в состав 
разл. араб, гос-в на терр. зап. Алжира. 
Особого расцвета достиг при Альмоха-
дах и Зайянидах, затем в течение длит, 
периодов был фактически самостоят, 
купеческо-корсарской респ. В 1509— 
1791 под властью испанцев. В 1792— 
1830 центр зап. бейлика Алжира, впо
следствии один из гл. оплотов франц. 
колон, владычества и европ. (преим. 
исп.) колонизации. В ходе Национально-
демократической революции в Алжире 
в 1955—57 один из центров вооруж. 
борьбы. 

Архит. облик О. складывался под 
воздействием традиций мавританского 
искусства, зодчества Испании (исп.кре
пость Санта-Крус, 16 в., реставрирована 
в 1854—60, с церковью Богоматери, нач. 
16 в., перестраивалась; квартал Ла 
Бланка; арочные ворота 16—17 вв. с 
исп. гербами; фонтан), Турции (2 мечети 
и минарет 18 в., остатки дворца бея) и 
особенно Франции (планировка центра 
города с системой магистралей-бульва
ров; здания в эклектич. стилях кон. 19— 
нач. 20 вв.: ратуша, 1882—85; опера, 
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реки создано неск. оросит, систем (Ва-
аль-Хартс на р. Вааль и на р. Рит, приток 
Вааля). С 1966 осуществляется проект 
освоения водных и энергетич. ресурсов 
басе. О., рассчитанный на 30 лет. 
Построен гидроузел Хендрик-Фервурд, 
строится (1981) гидроузел Ле-Ру близ 
г. Питрусвилл и туннель дл. 82 км через 
горную гряду от водохранилища Хенд
рик-Фервурд к верховьям р. Грейт-Фиш, 
предназначенный для обводнения и 
орошения. Важнейшие города: Аливал-
Норт, Ириска, Апингтон. Река названа в 
честь правящей в Нидерландах Оран
ской династии участником голл. экспе
диции (1777) Р. Дж. Гордоном. 
ОРАНСКАЯ КУЛЬТУРА, и б е р о -
м а в р с к а я к у л ь т у р а , и б е р о -
м о р у с и й с к а я к у л ь т у р а , архе
ол. культура верхнего палеолита в Сев. 
Африке (Магриб). Древность ок. 14—9 
тыс. лет. Нек-рые исследователи счи
тают вост. вариантом О. к. синхронные 
слои стоянки Хауа-Фтеах (Ливия). Сто
янки О. к. располагались как в пещерах, 
так и на открытых местах. Характерны 
отд. могильники {Тафоральт и др.). Кам. 
орудия — скребки, резцы, проколки, 
пластинки с притуплённым краем, на 
позднем этапе — геометрии, микроли
ты, микрорезцы и костяные изделия (иг
лы, проколки). Занятия носителей О. к. 
— охота (антилопа, олень, медведь). 

Лит.: К л а р к Д ж. Д., Доисторическая Африка, 
пер, о англ,, М., 1977; V а и f г е у Н„ Prehistoire de I'Af-
rique,_t, 1 — Le Maqhreb, P„ 1955, Г, П. Григорьев. 
ОРАПА (Orapa), м-ние алмазов в Ботс
ване. Открыто в 1967, разрабатывается 
с 1971. В р-не м-ния известно ок. 30 ким-
берлитовых трубок, прорывающих ниж
неюрские базальты системы Карру. Раз
рабатывается трубка «АК-1» — одна из 
крупнейших в мире (1560x950 м )̂. 
Запасы алмазов (до глуб. 37 м) более 85 
млн. кар. при ср. содержании алмазов 
0,6—0,64 кар/т породы и 6 млн. кар с 
содержанием 2,5 кар/м^ в поверхност
ных песчано-гравийных отложениях 
(1979). М-ние разрабатывается карь
ером и шахтой компанией «Де Бирс 
Ботсвана» (50% акций принадлежит пр-
ву, 50% компании «Де Бирс»). Годовая 
добыча алмазов 4,6—4,8 млн. кар 
(1981); 10—15% алмазов ювелирных 
сортов. Другие трубки имеют небольшие 
размеры и низкие содержания алма
зов, а с. Боровкова. 
ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО 
ЕДИНСТВА (ОАЕ; Organization of African 
Unity, Organisation de I'unite africaine), 
межгосударственная орг-ция в Африке. 
Создание ОАЕ провозглашено на кон
ференции глав гос-в и пр-в независимых 
гос-в Африки, состоявшейся 23—25 мая 
1963 в Аддис-Абебе (Эфиопия). Дата 
образования ОАЕ — 25 мая (когда был 
подписан её устав 30 афр. странами) 
ежегодно отмечается как День освобо
ждения Африки. Членом ОАЕ, согласно 
уставу, может стать каждое независи
мое и суверенное афр. гос-во. В 1986 
членами ОАЕ были 50 независимых 
гос-в Африки (доступ расистской ЮАР в 
орг-цию закрыт). Осн. цели ОАЕ — укре
пление единства и солидарности афр. 
гос-в, координирование и укрепление 
сотрудничества между ними, защита их 

суверенитета, терр. целостности и неза
висимости, уничтожение всех видов 
колониализма в Африке, поощрение 
междунар. сотрудничества. 

Высший орган ОАЕ — Ассамблея глав 
гос-в и пр-в. Созывается ежегодно на 
очередные сессии, для проведения 
к-рых необходим кворум в % участни
ков; по просьбе любого государства-
члена и согласия государств-членов 
может быть созвана чрезвычайная сес
сия Ассамблеи. Ассамблея обсуждает 
вопросы, представляющие интерес для 
всей Африки, с целью согласования 
общей политики орг-ции. На сессиях 
Ассамблеи избирается пред. ОАЕ на 
годичный срок (по существовавшей в 
орг-ции до 1984 практике им становится 
глава гос-ва, где проводилась очеред
ная сессия Ассамблеи). Исполнит, орган 
ОАЕ — Совет министров, состоит из 
мин. иностр. дел или любых др. мин., 
назначаемых пр-вами государств-чле
нов. Созывается на очередные сессии 
не менее 2 раз в год. В его функции вхо
дит выполнение решений Ассамблеи, 
подготовка её сессий, утверждение 
ежегодных бюджетов ОАЕ. Постоянный 
адм. орган ОАЕ — ген. секретариат со 
штаб-квартирой в Аддис-Абебе; имеет 
отделы по вопросам политич. и право
вым, обороны, экономич. и социальным, 
административным, конференций и 
информации (по мере необходимости 
ген. секретариат может создавать др. 
структурные подразделения). Работой 
ген. секретариата руководит ген. секре
тарь, избираемый Ассамблеей сроком 
на 4 г. Одним из осн. органов ОАЕ, пре
дусмотренных уставом, была комиссия 
по посредничеству, примирению и арби
тражу, из-за неэффективности упраз
днённая в 1977. В рамках ОАЕ дей
ствует ряд внеуставных специализиров. 
к-тов. В их числе К-т освобождения со 
штаб-квартирой в Дар-эс-Саламе (Тан
зания). В 1983 в него входило 21 афр. 
гос-во (первоначально 11). К-т является 
связующим органом ОАЕ с нац.-освобо
дит. движениями. При нём имеется 
спец. фонд по оказанию помощи нац.-
освободит. движениям, борющимся за 
ликвидацию колониализма и расизма в 
Африке. По решению Ассамблеи ОАЕ в 
разное время были созданы постоянный 
К-т по санкциям против расистского 
режима ЮАР, К-т по связям с ЛАГ, К-т 
по наблюдению за проведением рефе
рендума в Зап. Сахаре, К-т по Чаду, К-т 
по вопросам обороны и др. к-ты, приз
ванные своей деятельностью способ
ствовать осуществлению решений ОАЕ 
по наиб, актуальным и острым пробле
мам Афр. континента. Деятельность 
ОАЕ финансируется за счёт ежегодных 
взносов стран-членов. ОАЕ признана 
ООН. Для осуществления сотрудниче
ства ОАЕ с ООН в её штаб-квартире в 
Нью-Йорке в 1963 создана афр. группа. 
Все гос-ва — члены ОАЕ участвуют в 
движении неприсоединения (согласно 
Уставу ОАЕ, гос-во, не придерживающе
еся принципа неприсоединения, не 
может быть её членом). 

Важнейшая сфера практич. деятель
ности ОАЕ — борьба за окончат, ликви

дацию колониализма, против расист
ских режимов в Африке. Она ведётся в 
разных формах, включая оказание 
моральной и материальной помощи 
нац.-освободит. движениям, поддержку 
идеи деколонизации на междунар. 
форумах, прежде всего в ООН. Одно
временно с уставом ОАЕ был принят 
документ «Деколонизация», определя
ющий меры, к-рые страны-члены обязы
вались осуществлять с целью достиже
ния нац. независимости всеми странами 
континента. ОАЕ внесла значит, вклад 
в борьбу за нац. независимость народов 
португ. колоний и народа Зимбабве, 
настойчиво борется за освобождение 
народов Ю. Африки от колон, и ра
сового угнетения режимом ЮАР, тре
бует уничтожения системы апартхейда, 
применения в отношении ЮАР всеобъ
емлющих санкций, вьютупает за прекра
щение незаконной оккупации Намибии 
юж.-афр. войсками, настаивает на 
решении намибийской проблемы на 
основе резолюции Совета Безопасности 
ООН № 435 от 1978. После признания на 
13-й сессии Ассамблеи (1976, Порт-Луи) 
законности вооруж. борьбы против ра
систских и колон, режимов единств, 
эффективным средством ОАЕ увели
чила материальную и воен. помощь 
СВАПО, к-рую она рассматривает как 
единств, законного представителя 
намибийского народа. Антиколон., анти
расистская борьба ОАЕ неотделима от 
её борьбы против империализма, неоко
лониализма. В резолюции 7-й сессии 
Совета министров ОАЕ (1966, Аддис-
Абеба) борьба против империализма и 
за освобождение Африки признана 
одной из осн. целей ОАЕ. В Уставе орг-
ции борьба против неоколониализма 
«во всех его формах и проявлениях» 
отнесена к числу важнейших её задач. 
ОАЕ осуждает империалистич. круги 
Запада за их действия, направленные 
на дестабилизацию положения в Афри
ке, вмешательство во внутр. дела афр. 
гос-в, организацию или поощрение 
агрессий против нек-рых из них. ОАЕ 
подвергает осуждению империалистич. 
державы, в первую очередь США, за 
пособничество расистскому режиму 
ЮАР. В резолюциях 18-й сессии Ассам
блеи (1981, Найроби), 19-й сессии (1983, 
Аддис-Абеба), 20-й сессии (1984, Аддис-
Абеба), 21-й сессии (1985, Аддис-Абеба) 
и мн. др. документах ОАЕ империали
стич. гос-ва во главе с США осуждаются 
за сотрудничество с ЮАР, срыв реше
ния Совета Безопасности ООН о введе
нии против неё санкций. Одно из важ
нейших направлений деятельности ОАЕ 
— урегулирование споров и разногла
сий, возникающих между отд. членами 
из-за терр. претензий, на этнич., религ. 
почве и по иным причинам. ОАЕ способ
ствовала мирному урегулированию ряда 
конфликтов во взаимоотношениях 
между странами-членами, смягчению 
напряжённости во внутриполитич, 
жизни отд, афр. гос-в. ОАЕ придаёт 
большое значение проблеме преодоле
ния экономич. и социальной отсталости 
афр. стран, унаследованной от колониа
лизма. 21-я сессия Ассамблеи ОАЕ при-
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пления сотрудничества и улучшения 
взаимопонимания между горудар-
ствами-членами и др. странами. 

Гл. органы ОИК: конференция глав 
гос-в и пр-в, конференция министров 
иностр. дел и ген. секретариат. Конфе
ренция глав гос-в и пр-в — высший орган 
ОИК. Штаб-квартира — в Джидде. 

Осн. внимание ОИК уделяет ближ
невост. проблеме. Она последова
тельно выступает за освобождение 
оккупиров. Израилем араб, терр., в т. ч. 
Иерусалима, за восстановление закон
ных прав араб, народа Палестины, 
включая право на самоопределение и 
создание независимого гос-ва под руко
водством ООП. 10-я конференция мини
стров иностр. дел (май 1979, Фес, 
Марокко) осудила кэмп-дэвидские 
соглашения. Было приостановлено 
членство Египта в ОИК. 13-я конферен
ция (авг. 1982, Ниамей, Нигер) осудила 
израильскую агрессию в Ливане и выра
зила поддержку ливанскому пр-ву, а 
также постановила создать при ген. 
секретариате бюро по бойкоту Израиля. 
ОИК призывает к прекращению «брато
убийственной войны» между Ираном и 
Ираком и создала «комиссию добрых 
услуг» в составе Бангладеш, Гамбии, 
Гвинеи, Пакистана, Сенегала, Турции, 
ООП и ген. секретаря конференции для 
осуществления посреднич. функций. 
15-я конференция (янв. 1984, Касаблан
ка, Марокко) подвергла осуждению 
политику США на Бл. Востоке, в т. ч. 
заключение т. н. стратегич. альянса 
между Вашингтоном и Тель-Авивом. 

Мусульм. страны—члены ОИК осу
ждают политику расовой дискримина
ции и апартхейда в ЮАР и Намибии, 
заявляют о своей солидарности с наро
дами этих двух стран в борьбе за дости
жение независимости и свободы. Они 
вьютупают в поддержку идеи о созда
нии безъядерных зон в Африке, на Бл. 
Востоке и в Юж. Азии и о превращении 
Инд. ок. в зону мира. 

Деятельность ОИК в области идеоло
гии имеет целью обосновать движение 
«исламской солидарности», историч. и 
культурную специфику исламского мира 
при решении политич. и экономич. проб
лем мусульм. гос-в. А а Пирогов. 
О Р Г А Н И З А Ц И Я С О Л И Д А Р Н О С Т И НА-
Р Ь Д О В А З И И И А Ф Р И К И (ОСНАА; 
Afro—Asian Peoples Solidarity Organiza
tion). Образована на 1-й конференции 
солидарности народов Азии и Африки, 
состоявшейся в дек. 1957 — янв. 1958 в 
Каире (Египет). Устав орг-ции был при
нят на 2-й конференции (Конакри, Гви
нея, апрель 1960). В уставе подчёрки
вается, что ОСНАА «является частью 
всемирного антиимпериалистического 
фронта и осуществляет свою деятель
ность в боевом единстве со всеми про
грессивными силами мира». Она объ
единяет революц. и демократич. 
партии, нац.-освободит. движения, нац. 
к-ты солидарности и др. массовые 
обществ, орг-ции афро-азиатских стран. 
Своей целью ОСНАА провозгласила 
объединение и координацию борьбы 
народов Азии и Африки против импе
риализма, колониализма и неоколониа-

няла в 1985 Первоочередную программу 
подъема экономики африканских стран 
на 1986—1990. На 2-й чрезвычайной 
сессии Ассамблеи (1980, Лагос) был 
одобрен «Лагосский план действий» с 
рекомендациями по экономич. развитию 
афр. гос-в на период до 2000 года, 
выполнение к-рых призвано содейство
вать достижению ими хоз. самосто
ятельности. ОАЕ прилагает усилия для 
налаживания общеконтинентального и 
на субрегиональном уровне экономич., 
социального и культурного сотрудниче
ства в Африке. 

ОАЕ провозгласила принцип недопу
стимости насильственного изменения 
установившихся границ . между афр. 
гос-вами. 

Создание ОАЕ способствовало повы
шению авторитета афр. гос-в на между
нар. арене, позволило координировать 
их внешнеполитич. действия. На учре
дит, конференции в 1963 была принята 
резолюция «Всеобщее разоружение», 
содержащая коллективное требование 
о всеобщем и полном разоружении во 
имя сохранения мира и безопасности. 
По рекомендации 1-й сессии Совета 
министров (1963, Аддис-Абеба), приняв
шей резолюцию «Разоружение и ядер
ные испытания», почти все афр. гос-ва 
присоединились к Договору 1963 о 
запрещении испытаний ядерного ору
жия. 1-я сессия Ассамблеи ОАЕ (1964, 
Каир) приняла резолюцию о превраще
нии Африки в безъядерную зону. Подав
ляющее большинство стран — членов 
ОАЕ подписали Договор 1968 о нерас
пространении ядерного оружия. ОАЕ 
добивается превращения Инд. ок. в зону 
мира. Участники 17-й сессии Ассамблеи 
(1980, Фритаун) в спец. резолюции 
потребовали демилитаризации Инд. ок. 
и возвращения Маврикию о. Диего-Гар
сия, отторгнутого от него в 1965 и прев-
ращённого в крупнейшую базу ВМС и 
ВВС США. ОАЕ способствовала дости
жению единства позиций афр. гос-в по 
ряду актуальных междунар. проблем, 
включая ближневосточную. В резолю
циях сессий Ассамблеи, состоявшихся в 
70—80-х гг., и др. документах ОАЕ выра
жена солидарность с народом Пале
стины, содержится требование об осво
бождении Израилем всех оккупиров. 
араб, территорий, вьюказано осуждение 
любых сепаратных соглашений с пр-вом 
Тель-Авива. 

ОАЕ сталкивается в своей деятель
ности с большими трудностями, в зна
чит, степени обусловленными различи
ями в социально-экономич. и внешнепо
литич. ориентации стран-членов, неод
нородностью в уровне их экономич.раз
вития и др. Малая эффективность ОАЕ 
в ряде случаев, особенно при урегули
ровании споров между странами-члена
ми, объясняется тем, что она имеет 
лишь консультативный характер и устав 
орг-ции не обязывает их выполнять её 
решения. Трудности ОАЕ в самой боль
шой степени обусловлены и подрыв
ными действиями сил империализма во 
главе с США, к-рые разжигают противо
речия между её членами, добиваясь 
ослабления орг-ции, выхолащивания её 

антиимпериалистич. сущности. В 1984 
из ОАЕ вышло Марокко в связи с приня 
тием в орг-цию Зап. Сахары. 

ОАЕ пользуется неизменной 
поддержкой Советского Союза в своих 
усилиях по укреплению афр. единства, 
борьбе за полную деколонизацию 
Африки, против империализма, расиз
ма, неоколониализма. СССР рассматри
вает ОАЕ как влиятельную силу на ми
ровой арене, вносящую большой вклад 
в борьбу за сохранение мира и между
нар. безопасности. 

Лит.: Организация африканского единства (Исто
рия создания и деятельности). Сб. док-тов, в. 1—3, М., 
1970—76; Т у з м у х а м е д о в Р. А., Организация 
африканского единства, М.. 1965: Актуальные проб-
лемы межафриканских отношений, М , 1983. 

3. И. Токарева. 

О Р Г А Н И З А Ц И Я А Ф Р И К А Н С К О Г О 
П Р О Ф С О Ю З Н О Г О Е Д И Н С Т В А (ОАПЕ; 
Organization of African Trade Union Unity, 
Organisation de I'unite syndicale africaine). 
Созд. в 1973. Учредительный конгресс 
был созван под эгидой ОАЕ. Устав и 
декларация принципов ОАПЕ, принятые 
на 1-м конгрессе ОАПЕ в апр. 1976 в 
Триполи (Ливия), исходят из необходимости 
развёртывания борьбы народов Африки 
против колониализма, империализма, 
феодализма, всех форм эксплуатации 
человека человеком, экономич. и 
социальное освобождение народов 
Арфики. ОАПЕ выступает за ликвида
цию последних оплотов колониализма 
на Ю. Африки, установление справед
ливых экономич. и торг. отношений 
между развитыми и развивающимися 
странами, ликвидацию засилья ТНК, 
угрожающих экономич. независимости 
молодых афр. гос-в. 

ОАПЕ поддерживает дружественные 
связи с ВФП, профсоюзами СССР и др. 
социалистич. стран. ' 

Мн. профцентры афр. гос-в сохра
няют и развивают двусторонние связи с 
МКСП и ВКТ, с профцентрами США, 
Великобритании, Франции, ФРГ и др. 
капиталистич. гос-в. М. и. Брагинский. 
О Р Г А Н И З А Ц И Я И С Л А М С К А Я К О Н Ф Е 
Р Е Н Ц И Я (ОИК). Созд. в 1969. Устав 
ОИК принят на 3-й конференции мини
стров иностр. дел в марте 1972 в 
Джидде (Саудовская Аравия). Членами 
ОИК (1984) являются 45 гос-в Азии и 
Африки и Орг-ция освобождения 
Палестины (ООП). Из афр. гос-в в неё 
входят Алжир, Буркина-Фасо, Габон, 
Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, 
Египет, Камерун, Коморские О-ва, 
Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, 
Нигер, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-
Леоне, Тунис, Уганда, Чад. 

В качестве осн. целей устав провоз
глашает упрочение мусульм. солидарно
сти; укрепление сотрудничества в эко
номич., социальной, культурной, науч. и 
др. областях; деятельность по ликвида
ции расовой дискриминации и колониа
лизма во всех его формах; принятие 
необходимых мер для поддержания 
междунар. мира и безопасности; 
поддержку борьбы народа Палестины 
за восстановление его прав; поддержку 
борьбы мусульм. народов во имя сохра
нения своего достоинства, независимо
сти и нац. прав; нахождение путей укре



лизма, против расизма, сионизма и 
апартхейда. Наряду с этим устав особо 
выделяет вопросы поддержки полити
ки, направленной на осуществление 
радикальных прогрессивных социально-
экономич. преобразований, разоблаче
ние целей и методов неоколониализма, 
выработки путей преодоления эконо
мич. и культурной отсталости афро
азиатских народов. На врем, основе 
ОСНАА создаёт разл. спец. к-ты соли
дарности и поддержки борьбы народов 
(Вьетнама, Конго, Алжира, араб, и др. 
стран). 

Высший орган — Конгресс солидарно
сти народов Азии и Африки. Руководя
щие органы — совет и президиум. 
Исполнительный орган — Постоянный 
секретариат. Штаб-квартира в Каире. 

б. А. Синелыцинов. 
ОРЁЛ-СКОМОРОХ, ф и г л я р (Teratho-
pius ecaudatus), птица сем. ястребиных 
отр. соколообразных. Эндемик Африки, 
широко распространённый к Ю. от Саха
ры. Дл. тела 44—62 см. На голове 
небольшой хохол, крылья длинные, 
хвост короткий. Окраска тела тёмная, 
крылья снизу белые; лапы и голая кожа 
у основания клюва ярко-красные. Насе
ляет разл. ландшафты от полупустынь 
до лесов и с.-х. р-нов, предпочитая 
саванны и саванновые редколесья. 
Питается в основном змеями и ящерица
ми, а также мелкими млекопитающими 
и птицами, поедает падаль; иногда отни
мает добычу у грифов. Ежедневно про
водят в воздухе по 8—9 ч, пролетая за 
это время до 400 и более км. Гнездятся 
высоко на деревьях, преим. на акациях. 
В период размножения устраивают 
брачнью игры, выделывая в воздухе 

разнообразные пируэты (отсюда назв.). 
О.-с. — один из самых многочисл. перна
тых хищников континента. с. А. полозов. 
ОРЙБИ (Ourebia ourebi), парнокопытное 
животное из группы антилоп. Эндемик 
Африки, распространенный к Ю. от 
Сахары и Эфиопии. Дл. тела 92—110 см, 
выс. в холке 50—67 см, масса 12—22 кг. 
Населяет саванны, сухие редколесья, 
заросли кустарников по равнинам и хол
мам. Питается травой, листьями кустар
ников. Живёт парами или небольшими 
группами. Объект охоты (ради мяса). 

л М. Баскин. 
ОРИКС (Oryx gazella), парнокопытное 
животное из группы антилоп. Дл. тела 
160—235 см, выс. в холке 90—140 см, 
масса 100—120 кг. 3 подвида (иногда 
считаются видами). В Африке О. рас
пространён от сев. границы Сахары до 
ЮАР. Обитатель степей и пустынь. 
Питается травой, клубнями, меньше 
листьями и побегами кустарников. 
Месяцами обходится без воды. Вид 
перспективный для одомашнивания и 
разведения на фермах вместе с домаш
ним скотом. Численность подвида О. д. 
dammah, обитающего у юж. границы 
Сахары в Чаде, Мали, Нигере и Судане, 
сокращается (ок. 2000 особей); внесён в 
Красную книгу МСОП. л. М. Баскин 
ОРЛАН-КРИКУН (Haliaeetus vocifer), 
птица сем. ястребиных отр. соколо
образных. Эндемик Африки, широко 
распространённый к Ю. от Сахары. Дл. 
тела 58—74 см. Голос — громкий вьюо-
кий клёкот. Населяет берега озёр и рек, 
топи, мор. побережья. Питается рыбой, 
а также околоводными птицами и кр. 
грызунами. Гнездится на прибрежных 
деревьях. Далеко разносящийся звеня
щий крик этой птицы — один из самых 
характерных звуков афр. природы. 

с. А. Полозов. 
ОРОМО (самоназв.), г а л л а , народ в 
Эфиопии. 12 млн. чел. (1983, оценка). 
Ок. 190 тыс. чел. живёт на С. Кении. 
Плем. и локальные группы О. (тулама — 
в центре Эфиопии, меча, илу-бабур и 
др. — на 3., арси, итту, ноле, джарсо, 
ала, бабиле и др. — на Ю.-В., борана — 
на Ю.) находятся в процессе консолида
ции. Язык вост. группы кушитских язы
ков, имеет неск. сильно различающихся 
диалектов. Испытал влияние яз. сида-
мо, амхарского и арабского. 

О. расселились в Эфиопии и сев. 
Кении из р-на Афр. Рога в 16—17 вв. В 
18—19 вв. у них появились раннефеод. 
мусульм. гос-ва: Уолло, Джимма, Лиму, 
Гума, Гома, Гера. О. нанимались на 
службу к эфиопским императорам и их 
вассалам и преобладали в эфиопской 
армии. Знать О. играла важную роль в 
политич. жизни страны. Во 2-й пол. 19 в. 
почти все земли О. были объединены в 
составе Эфиопии. 

Осн. занятия — пашенное земледе
лие (в р-не г. Харэр применяется 
искусств, орошение) и скот-во (кр. и 
мелкий рог. скот, ослы, лошади), на Ю,-

1. Замужняя женщина оромо. 2. Донгора, лом для рых
ления земли с каменным утяжелителем. 3. Сосуд из 
рога. Эфиопия. (2-3 — Музей антропологии и этногра
фии им. Петра Великого. Ленинград). 
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В. и Ю. есть группы кочевых и полукоче
вых скотоводов (овцы, козы, верблю
ды). О. составляет значит, часть нас. гг. 
Аддис-Абеба, Харэр, Дыре-Дауа и боль
шинство нас. гг. Горе, Нэкэмте (Лекэмт), 
Джимма, Аддис-Алем, Аваш, Йирга-
Алем, Гинир, Гоба и др. Часть О. принад
лежит к гор. и сел. пролетариату и мел
кой буржуазии, растёт нац. интеллиген
ция. Среди племён юга сохранилась 
система половозрастных групп, инсти
туты родовых старейшин и вождей. По 
религии ок. половины О. — христиане-
монофиситы, ок. трети — мусульмане, 
остальные — католики, протестанты, 
последователи синкретич. культов. 
ОРУДЖ, А р у д ж Б а р б а р о с с а 
(1473—1518), мореплаватель, прави
тель Алжира с 1516. Османский гази, 
ведший «священную войну» против хри
стиан. В зап.-европ. источниках — 
пират. Род. на о. Лесбос (Митилини). 
Старший брат Хайраддина Барбароссы. 
Владел араб., тур., итал. яз. Юнгой 
поступил в тур. флот, затем капер. Был 
в плену у родосских рыцарей-иоанни-
тов, выкуплен своим покровителем тур. 
принцем Коркудом. После поражения 
Коркуда в борьбе за власть в 1509 
бежал в Египет. В 1510 прибыл в Тунис, 
участвовал в мор. войне с европ. гос-
вами в Зап. Средиземноморье. В 1512 
вместе с Хайраддином возглавил анти-
исп. восстание в Алжире, поддержанное 
крест, населением, в том же году при 
осаде Беджаии потерял левую руку. 
В 1515 братья возобновили борьбу, 
взяли Беджаию, заняли Кабилию, 
Митиджу, Алжир. В 1516 О. был провоз
глашён султаном Алжира, 4 окт. разбил 
исп. войска в сражении на уэде Эль-
Харраш, занял Медеа, Милиану, Тенес. 
В 1517 взял Тлемсен и провозгласил 
низложение династии Зайянидов. Зай-
янидский султан Абу Хамму III с 
помощью испанцев осадил Тлемсен, в 
мае 1518 Орудж вырвался из крепости, 
но был настигнут испанцами и погиб в 
бою у эавии Сиди Муса на р. Рио-Саладо 
(совр. Эль-Малах). Н. А. Иванов. 
ОРХИДЕИ, о р х и д н ы е (Orchldaceae), 
семейство однодольных растений. Ок. 
750 родов и до 25 тью. видов, преим. в 
тропиках Америки, Азии, Африки и 
Австралии. В Африке О. встречаются по 
всему континенту — на Средиземномор
ском побережье, где растут на прибреж
ных дюнах и весной образуют цветущий 
ковёр вместе с лилейными, сложно
цветными и др., в тропич. поясах и в 
Юж. Африке. Особенно много видов в 
лесах Юго-Зап. Африки, на Мадагас
каре (св. 1200 видов, из них многие 
эндемики) и на прилегающих о-вах 
Атлантич. ок- В Юго-Зап. Африке О. — 
одно из наиб, характерных семейств 
маквиса и степей. Афр, О. представ
лены наземными корневищными или 
клубненосными формами с прямосто
ячими, вьющимися или лазающими тра
вянистыми стеблями, лианами, к-рые 
поднимаются на большую высоту при 
помощи воздушных корней или закручи
ваются вокруг тонких веток, черешков 
листьев и перебираются с одного дерева 
на другое. Среди них есть и сапрофиты. 
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мень и полбу), сажать виноградники, 
выпекать хлеб, изготовлять пиво и вино, 
а также добывать и обрабатывать мед
ную и золотую руды. Научил людей вра
чебному искусству, стр-ву городов. Брат 
О. Сет, желая править вместо него, 
обманом уговорил его лечь в ящик, 
захлопнул крышку и бросил ящик в 
воды Нила. Исида нашла тело мужа, 
извлекла из него скрытую в нём жиз
ненную силу и зачала от мёртвого О. 
сына Гора. Победив Сета, Гор оживил 
О., но тот, оставив трон на земле Гору, 
стал царствовать и вершить суд в 
загробном мире. Считалось, что, 
подобно всему растительному миру, О. 
ежегодно умирает и возрождается к 
новой жизни. Перед О., судьёй загроб
ного мира, предстаёт умерший, когда 
его сердце взвешивается на весах. 
Центр культа О. — г. Абидос, место 
погребения фараонов. С конца Нового 
царства О. связывали с богом Ра (Ра-
Осирис) и стали изображать с солнеч
ным диском на голове. 
ОСМАН ДАН ФЙДИО, У с м а н и б н 
Ф у д и (1754—1817), религ.-политич. 
деятель Зап. Африки, суфийский шеху 
(шейх), мусульм. проповедник и поэт; 
руководитель социально-религ. движе
ния против правителей гос-в хауса в 
нач. 19 в. Род. в Гобире в семье малама 
(богослова) из аристократич. фульб-
ского рода торонкава. Получил религ. 
образование сначала под руководством 
местных маламов, а затем в г. Агадес 
(Аир), примкнул к суфийскому ордену 
Кадирия. Ок. 1774 начал преподавать 
богословие, быстро выдвинулся в число 
наиб, видных улемов Гобира. Собрав 
вокруг себя группу учеников и последо
вателей, создал в 80-х гг, 18 в. на базе 
ордена Кадирия религ. общину, став
шую осн. центром религ.-политич. оппо
зиции правителям Гобира. В 
1788—89 добился признания своей 
мусульм. общины в качестве самостоя
тельной и получил право вести пропо-
веднич. деятельность. К сер. 90-х гг. 
получил широкую известность как про
поведник, создатель ряда религ. разъ-

яснений и поэтич. песен и суфийский 
реформатор, идеолог движения за соз
дание теократич. гос-ва в соответствии 
с нормами ортодоксального ислама. В 
1804 провозгласил джихад (войну 
мусульман против «неверных», см. 
Османа дан Фодио восстание). Тогда же 
был официально провозглашён главой 
религ. общины (что было равнозначно 
провозглашению его главой теократич. 
гос-ва) — верховным имамом (халифом) 
и эмиром правоверных. Стал светским и 
религ. главой халифата Сокото. В 1808 
после победы восстания фактически 
отошёл от политич. деятельности. Умер 
и похоронен в г. Сокото (Сев. Нигерия). 

с о ч.: Fudi ibn Uthman, Bayan wujQb al-hijra 'ala' 
I'ibad, Khartoum, 1978. 

Лит.: О л ь д е р о г г е Д., Западный Судан в XV— 
XIX вв. Очерки по истории и истории культуры, М.—Л., 
1960; История Нигерии в новое и новейшее время, М., 
1981; L a s t М., The Sokoto caliphate, L, 1967; S m i t h 
H. F. C, Usumanu dan Fodio, в кн.: Eminent Nigerians ot 
the nineteenth century, Camb., 1960. 

И, B. Следзевский. 
ОСМАНА ДАН ФбДИО ВОССТАНИЕ, 
восстание фульбе и примкнувших к ним 
хауса против правителей местных гос-в 
в 1804—08 под руководством Османа 
дан Фодио. Имело форму джихада 
(войны мусульман против «неверных»). 
Было направлено против введения хау-
санской знатью дополнит, налогов, 
обращения в невольничество местных 
жителей (в первую очередь кочевников-
фульбе), воен. грабежа, произвола и 
бесчинств должностных лиц. Очагом и 
осн. центром восстания был Гобир, где 
исламская оппозиция во главе с шеху 
(шейхом) Османом дан Фодио стала 
серьёзной политич. силой. Оппозиц. 
исламские группы возникли также в 
Кано и Зарии. Ведущее положение в 
этих группах занимали представители 
мусульм. духовного сословия — маламы 
(богословы) и особенно маламы-фуль-
бе, не входившие в правящую знать. На 
первый план выдвигалась задача 
реформации царской власти: освобо
ждение её от элементов раннегос. орга
низации — функций и символов магич. 
власти и превращение в последова
тельно феодальный ин-т теократич. 

растущие на гниющих остатках опавших 
листьев, и эпифиты, растущие на ство
лах и ветвях больших деревьев. Эпи-
фитные О. распространены преим. в 
лесах; часть их корней обеспечивает 
прикрепление к растению-хозяину, дру
гие — воздушные, поглощают атм. влагу 
и запасают дождевую воду. Наиб, 
характерны для Африки роды ангрекум 
(Angraecum), бульбофиллюм (Bulbophyl-
lum), нарвиллеа (Narvilea), диза (Disa) и 
др. Благодаря необычайной красоте и 
разнообразию цветков О. — ценные 
тепличные и комнатные растения. Эко
номич. значение в Африке имеет только 
один вид — в а н и л ь п л о е к о-
л и с т н а я (Vanilla planifolia), к-рую 
возделывают на вост. побережье и на 
Мадагаскаре. Н. А. Вазилевская. 
6СА, О с а н о в а , О с а л о г б о р а 
(т. е. Оса, сын Огбора), божество бини. 
Согласно мифам, О. помогал своему 
отцу, верховному божеству Огбора, в 
сотворении мира — неба, земли, а впо
следствии отец уступил ему своё место. 
О. совместно со своим сыном Огиву, 
богом молнии, участвовал в создании 
первых людей: О. дал людям дыхание, а 
Огиву — кровь (так же как соки — рас
тениям). О. даёт людям долгую жизнь, а 
Огиву своими молниями посылает 
смерть. О. живёт на небе, через него 
обращают молитвы к Огбора. 

Е С. Котляр. 
ОСЕЙ ТУТУ (Osei Tutu), О с е й К о ф и 
Т у т у (? — 1717), основатель Ашанти 
конфедерации, с 1701 первый верхов
ный вождь (асантехене). 
ОСЁЛ, д и к и й а ф р и к а н с к и й 
о с ё л (Equus asinus), непарнокопытное 
животное рода лошадей. Выс. в холке 
120—140 см. Обитает в сев. части 
Сомали и сев. части Эфиопии в камени
стых пустынях. В Эфиопии насчиты
вается ок. 3 тыс. О., в Сомали — 250. 
Внесён в Красную книгу МСОП. 

я М. Баскин. 
О. д о м а ш н и й , происходит от 

дикого афр. осла. В Сев. Африке и ряде 
стран Центр. Африки 2 группы пород О.: 
мепкие (выс. в холке 80—105 см) и круп
ные (110—135 см). Используются как 
вьючные и верховые животные. Хорошо 
работают в условиях бездорожья, осо
бенно ценны в горных р-нах. В местах, 
заражённых мухой цеце, используются и 
на пахоте, заменяя др. рабочий скот. 
Скрещиванием О. (самца) с кобылой 
получают мулов. Поголовье О. в 
Африке (1981) 11,9 млн., в т. ч. в Эфио
пии 3,9 млн., Египте 1,7 млн., Марокко 
1,4 млн., Нигерии и Судане по 0,7 млн., 
Алжире и Нигере по 0,5 млн. з. в. винник. 
ОСИРИС, О з и р и с (греч. Osiris, от 
егип. имени Усир), в др.-егип. религии и 
мифологии бог производит, сил приро
ды, царь загробного мира. Согласно 
мифам, О. — старший сын Геба и Нут, 
брат Исиды (и её муж), Нефтиды, Сета, 
отец Гора. Четвёртый из богов (после 
Ра, Шу и Геба), царствовавших на зем
ле, он обучил людей сеять злаки (яч-

Взвешивание сердца умершего. Рисунок из "Книги 
мертвого» Ани ок. 1450 до н. э. Британский музей. Лон
дон. 



власти. В 1803 мусульм. община в 
Гобире содействовала избранию на цар
ский престол Юнфы дан Нафаты, к-рый, 
по преданию, был учеником шеху. 
Однако вскоре под влиянием своего 
ближайшего окружения Юнфа выступил 
против шеху. Джихад был объявлен 21 
февр. 1804 после открытого столкнове
ния Османа дан Фодио с Юнфой. В пер
вый период восстания (до июня 1804), 
когда муджахидины (восставшие) в бою 
у 03 . Квотто обратили в бегство отряд 
тяжёлой кавалерии Юнфы, осн. движу
щую силу его составляли члены религ. 
•общины шеху, примкнувшие к нему до 
начала джихада, в основном фульбе. 
После победы у оз. Квотто джихад 
начал приобретать характер массового 
социального движения. К шеху прим
кнули местные родо-плем. группы 
фульбе — торонкава, сулибава и конни. 
Но гл. опору восстания в это время 
составили жители Замфары. Благодаря 
участию в восстании широких слоев 
крестьянства и кочевого нас. джихад 
при всей ограниченности его задач 
начал приобретать черты радикального 
движения. В 1804—05 под влиянием 
реформаторских идей шеху оформились 
религ.-политич. органы джихада. В апр. 
1805 муджахидины захватили столицу 
Кебби — г. Бирнин-Кебби и укрепились в 
р-не г. Гванду, создав здесь осн. базу 
джихада. В нач. 1805 к общине шеху 
присоединились религ. группы из Кано, 
Кацины, Дауры и Замфары, было поло
жено начало образованию халифата 
Сокото. В 1805—06, когда джихад охва
тил почти все страны в сев. части басе. 
Ниж. Нигера, состав его участников и 
характер движения изменились. Значи
тельно возросла роль фульбе, осн. их 
масса присоединилась к джихаду и 
стала его гл. боевой силой. Началось 
свержение традиц. правящих династий 
гос-в хауса, цели движения стали всё 
больше определяться стремлением 
знати фульбе (маламов и' вождей) к 
захвату власти. Однако и в этот период 
джихад сохранял характер массового 
нар. движения, пользовавшегося 
поддержкой низшего сословия хауса 
|талакава) и, возможно, рабов. В 1808 
был взят в Гобире г. Алкалава. После
дователи шеху установили почти пол
ный контроль над странами хауса. В 
результате восстания под руковод
ством Османа дан Фодио на обширной 
территории сложился халифат Сокото, 
ядром к-рого стали хаусанские земли и 
включившим также др. территории. 
Фактически ранний джихад благоприят
ствовал дальнейшей исламизации наро
дов и гос-в в сев. части басе. Ниж. 
Нигера и углублению процесса феода
лизации. Институт царской власти в 
целом утратил своё обособленное поло
жение. Росту и закреплению феод, экс
плуатации содействовало широкое рас
пространение личного фиксиров. пла
тежа — религ. десятины. Насаждение 
проф. мусульм. судов усилило формаль
ное влияние исламского правопорядка, 
в частности в сфере зем. отношений. 
Впервые осн. нормой межгое. связей 
стали принципы феод, вассалитета, что 

способствовало образованию системы 
исламских гос-в в сев. части совр. Ниге
рии. В то же время пришедшая к власти 
новая фульбекая знать оказалась в 
целом чуждой реформаторской направ
ленности движения и суфийской идео
логии раннего джихада. Нормы джихада 
начали использоваться победившими 
фульбе для оправдания и распростра
нения на новые терр. режима грубой 
силы и беззакония, отражавшего неза
вершённость процесса феодализации. 
Традиции раннего джихада как движе
ния социально-религиозного протеста 
продолжили многочисл. восстания и 
сектантские движения в халифате в 19 
— нач. 20 вв. 

Лиг..- О л ь д е р о г г е Д, А, Западный Судан в 
XV—XIX вв. Очерки по истории и истории культуры, 
М,—Л., 1960,- История Нигерии в новое и новейшее вре
мя, М„ 1981; L a s t М., The Sokoto caliphate, L„ 1967; 
Н о g Ь e n S, J,, К i r k-G r e e n e A, H, M,, The Emira
tes ot Northern Nigeria, L,. 1966, И. B. Слецзевский. 

ОСТРОВА ЗЕЛЁНОГО МЫСА, 
Р е с п у б л и к а О с т р о в а З е л ё 
н о г о М ы с а, см. Кабо-Верде. 

ОСТРОВбВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ И ВОЗ
НЕСЕНИЯ ОБЛАСТЬ, О б л а с т ь 
Ю ж н о а т л а н т и ч . о - в о в , одна из 
флориетич. областей Палеотропичес-
кого царства. Флора этих двух неболь
ших вулканич. о-вов весьма своеобраз
на. На о. Вознесения известны лишь 2 
эндемичных вида цветковых растений: 
молочай Euphorbia origanoides и гедио-
тис Hedyotis adscensionis. О. Св. Елены 
почти лишён древесной растительно
сти, уничтоженной домашними живот
ными (ослами, свиньями и особенно 
козами), завезёнными португальцами. 
Флора области обнаруживает связи с 
Африкой, гл. обр. с Южной, где имеются 
22 рода из 28 родов цветковых растений 
о. Св. Елены. Нек-рые эндемичные 
виды, напр. мелания (Melania melanoxy-
lon) и акалифа (Acalypha rubra), истреб
лены полностью. 
ОТАВИ (Otavi) (быв. назв. на яз. гегеро 
«Окутава» — «искать кормления от 
вымени»), посёлок на С. Намибии, в окр. 
Хрутфонтейн. 2 тыс. жит. (1970). Кр. 
трансп. узел на шосс. и ж. д. Очиваронго 
— Цумеб и Очиваронго — Хрутфонтейн. 
Аэропорт. Центр горнопром. р-на, 
добыча меди, свинца, цинка, ванадия. 
Муком. и мясоконс. ф-ки. 
ОТТОСХУП, О т т о с х о п (Ottoshoop), 
группа флюоритовых м-ний в ЮАР, в 
зап. Трансваале, вблизи г. Сирюс. М-ния 
образуют полосу стратифициров. зале
жей флюоритовой руды (протяжённо
стью 60 км), приуроченных к верхам 
«ДОЛОМИ.ТОВ0Й серии» системы Трансва
аль (ниж. протерозой). Массивные руды 
в плащеобразных телах неправильной 
формы, трубках, жилах и штокверках 
замещают доломиты или цемент брек
чий. Кроме флюорита участками в 
рудах содержатся оксиды марганца, 
сфалерит, галенит, пирит, тремолит и 
тальк. 

М-ния интенсивно разрабатывались 
до кон. 40-х гг. К этому времени здесь 
было добыто более 10 тыс. т высоко
сортной руды (98% Са Fj) из самых бога
тых участков. Отрабатываются низко-
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сортные руды (15% Са f^) из выветре-
лых участков залежей. Оставшиеся 
запасы этих м-ний составляют 100—150 
млн. т низкосортной руды. М-ния экс
плуатируются компаниями «Кемспар 
лимитед Фелпе Додж» («СЬеглзраг Limi
ted Fhelps Dodge») и «Марико флуор-
пар» («Манко Fluorpar Ltd»). а А. зубков. 

ОФФА (Offa), город на 3. Нигерии. 86,4 
тыс. жит. (1963). Расположен на Зап. ж.-
д. магистрали (Лагос — Кано). Торг. 
центр с.-х. р-на (ямс, маниок, цитрусо
вые).. 
ОЧИЕНГ (Ochieng) Уильям Роберт 
(р. 1943), кенийский историк. По этнич. 
принадлежности луо. Окончил ун-т в 
Найроби, д-р (1971). Преподаватель 
историч. отделения того же ун-та, с 
1975 старший преподаватель универси
тетского колледжа им. Дж. Кениаты. 
Ред. журн. «Кения хисторикал ревью» 
(«Кепуа Historical Review»). Автор серии 
монографий о доколон. истории наро
дов Кении. Исследует взаимоотношения 
автохтонных и пришлых народов Вост. 
Африки, подвергает критике хамитскую 
теорию возникновения у них государ
ственности. Принадлежит к либераль
ному течению афр. историографии. 

Соч . ; An outline history of the Nyanza up to 1914, 
Kampala, 1974; A pre-colonial history of the Gusli of 
Western Kenya from c. A. 0, 1500 to 1914, Kampala, 1974; 
Eastern Kenya and its invaders, Kampala, 1975; A history of 
the Kadimo Chiefdom of Yimbo in Western Kenya, Kampa
la, 1975; An outline history of the Rift Valley of Kenya up to 
A, D, 1900, Kampala, 1975; The first vrard. Essays on 
Kenya history, Kampala — [a,o,J, 1975; The second word. 
More essays on Kenya history, Kampala — [ao.], 1977; 
People round the take, L,, 1979. 

Лит.: Историческая наука в странах Африки, М., 
1979; У р с у Д. п.. Современная историография стран 
Тропической Африки, М., 1983. Д. П. Урсу. 
ОШбГБО (Oshogbo), город на Ю.-З. 
Нигерии, на р. Ошун. 385 тыс. жит. 
(1981). Трансп. узел на пересечении 
Зап. ж.-д. магистрали (Лагос — Кано) 
с шосс. дорогами. Кр. торг. центр с.-х. 
р-на (какао, кола, ямс, цитрусовые, ово
щи; птицеферма). Прокат стали, хл.-
очист. з-д, таб. ф-ка, пр-тия по произ-ву 
мыла, лесоматериалов и др. Развито 
кустарное произ-во традиц. тканей и 
вышивок, гончарное и кузнечное дело. 
Осн. предположительно в 17 в. выход
цами из гос-ва Иджеша для защиты 
последнего от нападений со стороны 
гос-ва Ойо. После распада Ойо в 19 в. О. 
укрепился и расширился за счёт бежен
цев из сев. р-нов Иорубы, спасавшихся 
от нашествия войск халифата Сокото. 
Между 1838 и 1841 под стенами О. прои
зошло решающее сражение между 
йоруба и войсками Сокото. Объеди
нённые силы Ибадана и О., используя 
опыт борьбы против конницы в условиях 
тропич. леса, наголову разбили конные 
отряды фульбе, наступавшие на Йорубу 
из г. Илорин. Битва при О. остановила 
продвижение войск Сокото в центр, и 
юж. Йорубу и спасла йорубские гос-ва 
от поглощения их халифатом. С битвы 
при О. также ведёт начало превраще
ние Ибадана в господствующую воен.-
политич. силу в системе йорубских гос-в 
в 19 в. См. также Йоруба государства. 

Лит.: J o h n s o n S., The history of the Yorubas, L., 
1966; A j a y i J. F. A., S m i t h R., Yoruba warfare in the 
nineteenthcenlury,Camb.,1964;Smith H., Kingdoms of 
the Yoruba, ,L., 1969. H. C. Асоян, H. Б. Кочакова. 



ПАВИАНЫ (Papio), род обезьян подсе
мейства мартышковых. Дл. тела самок 
50—60 см, самцов до 110 см, дл. хвоста 
5—70 см, масса до 50 кг и более. 5 ви
дов, из них б а б у и н (Р. cynocephalus), 
а ну б и с (Р. anubis), г в и н е й с к и й 
П. (Р. papio) и ч а к м а , или медвежий 
П. (Р. ursinus), — эндемики Африки; 
г а м а д р и л , или плащеносный П. (Р. 
hamadryas), распространен также на 
Аравийском п-ове. В род П. иногда 
включают мандрилов. П. обитают по 
всей Африке к Ю. от Сахары в саванно
вых лесах и саваннах. Образ жизни 
наземный. Ночуют в расселинах скал, 
нек-рые — на деревьях. Живут боль
шими организованными стадами. 

Б. Д. Васильев. 
ПАВЛИН АФРИКАНСКИЙ (Afropavo 
congensis), птица сем. фазановых 
отряда курообразных. В 1914 впервые 
был пойман в басе. р. Конго, в 1936 опи
сан. Внешне напоминает обыкновенного 
павлина, но окрашен не так ярко и хвост 
у него без удлинённых перьев надхвос
тья. Оперение самца черноватое, с глян
цевым блеском, голова голая, серого 
цвета, лишь на затылке венчик из 
белых перьев; горло оранжево-красное. 
Окраска самки зеленовато-бурая. Насе
ляет густые тропич. леса, изредка — 
редколесья. Гнездится на деревьях. 
Охраняется в нац. парке Баминги-Банго-
ран ((ДАР). с. А. Полозов. 

ПАГАЛУ, см. Аннобон. 
ПАИШ, П а э с (Paez) Педро (1564— 
1622), португ. исследователь Эфиопии. 
По происхождению испанец. В 1589 
орден иезуитов послал П. в Эфиопию, 
но по дороге он был захваченпиратами, 
продавшими его в рабство в Йемен, где 
П. находился до 1596. Выкупленный 
орденом, проник в Эфиопию лишь в 
1603. Овладел амхарским и геэз языка
ми. В 1613 исследовал оз. Тана и выте
кающую из него р. Аббай. Установил, 
что Аббай течёт на Ю.-В., затем обра
зует дугу и далее течёт к Нилу. П. пер
вым установил, что Аббай и Голубой 
Нил — это одна и та же река и что раз
ливы Нила в низовье связаны с подъё
мом воды в Аббае в период дождей. П. 
считается автором 2 лат. соч. «О заблу
ждениях абиссинцев» и «История Эфио
пии» (т. 1—2) (опубл. в 1905—06). 
ПАЛЕОТРОПЙЧЕСКОЕ ЦАРСТВО, одно 
из флориетич. царств суши земного 
шара. Занимает тропич. и субтропич. 
части Африки к Ю. от Сахары, за исклю
чением юго-зап. части,занятой Капским 
царством. Флора весьма богата и содер
жит ок. 40 эндемичных сем., из к-рых 
наиб, известны: пандановые (Pandana-
сеае), банановые в узком смьюле слова 
(IVlusaceae s. str.), флагелляриевые (Fla-
gellariaceae), непентовые (Nepentaeeae), 
апоногетоновью (Aponogetonaceae), 

двукрылоплодниковью (Dipterocarpaee-
ae). Есть семейства, свойственные лишь 
части П. ц.; гидроетахидовые (Hydrostac-
hydaceae) и мелиантовые (Meliantiiace-
ае) — только Тропич. Африке и Мада
гаскару, хленовые (Clnlaenaeeae) — 
только Мадагаскару. Обильны предста
вители семейств, распространённых 
повсеместно в тропич. странах, — паль
мовых, орхидных, тутовых, луносемян-
никовых, бегониевых, сапиндовых, мир
товых, геснериевых, бигнониевых, лав
ровых, мимозовых, цезальпиниевых. 
Представлено значит, число родов 
семейств аноновых, саговниковых, сме-
ловых, стеркулиевых, ластовневых, 
эбеновых, тыквенных. Много эндемич
ных видов. Преим. по берегам Инд. и 
Тихого океанов развиты мангровью 
заросли. В Африке среди указанных 
пантропич. и палеотропич. элементов 
флоры встречаются неотропич. и антар
ктические (на Ю.-В. континента) эле
менты. Два осн. эколого-генетич. эле
мента свойственны П. ц.: мезогигро-
фильный, образующий преим. влажные 
тропич. леса, и ксерофильный, пред
ставленный преим. в тропич. пустынях и 
саваннах; к нему относится, напр., древ
нейшее голосеменное растение пустынь 
Юж. Африки вельвичия удивительная 
(Welwitscliia miralilis). 

Из П. ц. произошли мн. культурные 
растения: афр. просо, масличная паль
ма, банан, кофе, кола, виды сорго, кле
щевина, фасоль-маш, нек-рые виды 
хлопчатника. , 
ПАНАФРИКАНИЗМ, идейно-политич. 
движение, возникшее в условиях проте
ста против угнетённого положения 
негров и африканцев во всем мире. П. 
начал оформляться на рубеже 19—20 
вв. по инициативе негритянской интел
лигенции из США и Вест-Индии, к-рая 
требовала прекращения расовой дис
криминации и предоставления людям с 
чёрной кожей гражданских и политич. 
прав. Впервые идея совместной борьбы 
негров и африканцев прозвучала на 
Лондонской конференции 1900, высту
пившей в защиту коренных жителей 
Африки. Инициатором конференции 
был негр — юрист с о-ва Тринидад 
Генри Сильвестр-Уильяме. На конс|)е-
ренции выявились основные тенденции 
политич. мысли будущих идеологов П., 
наличие среди них умеренных, впитав
ших идеи негритянского буржуазного 
национализма, и радикалов, чью точку 
зрения выражал У. Дюбуа, которого 
называют «отцом» П. Он принимал дея
тельное участие в выработке первона
чальных требований П. и был организа
тором первых Панафриканских конгрес
сов. 

В период между двумя мировыми вой
нами состоялось четыре Панафр. кон
гресса (1919, 1921, 1923, 1927). Значи
тельным толчком к их созыву была 1-я 
мировая война, способствовавшая тому, 
что негры и африканцы, принужденные 
участвовать в ней, осознали общность 
судеб угнетённых народов. Панафр. 
конгрессы созывались в период, когда 
происходило накопление движущих сил 
антиколон, революции в Африке, и они 

отчасти отразили этот процесс. Хотя 
руководство панафр. движением в меж
военные годы оставалось в руках амер. 
негров, активный интерес к П. прояв
ляли афр. политич. деятели. Прогрес
сивные идеалы движения разделяли 
такие афр. орг-ции, как Национальный 
конгресс Британской Западной Африки, 
Совет студентов Западной Африки, 
Всемирная лига защиты негритянской 
расы. Комитет защиты негритянской 
расы. Все эти объединения выступали с 
осуждением колониализма, требовали 
равноправия для всех людей афр. 
происхождения. Панафр. движение на 
ранних этапах своего развития не 
сумело сплотить и объединить эти орга
низации, несмотря на то, что на Панафр. 
конгрессах предпринимались попытки 
разработать политич. программу нац.-
освободит. борьбы и даже ставился 
вопрос о правомерности применения 
вооруженных методов борьбы против 
колон, насилия. В основу раннего П. 
была положена идея совместной 
борьбы народов негро-африканской 
расы. Но антирасизм, бывший одной из 
причин возникновения П., придавал ему 
определённую ограниченность, так как, 
подобно гарвеизму (движение амер. и 
вест-индских негров под руководством 
Маркуса Гарвея), вёл к тому, что негри
тянский вопрос рассматривался как 
чисто расовый и решать его предлага
лось изолированно под лозунгом «На
зад в Африку». Развитию и организа
ционному оформлению панафр. движе
ния препятствовала политика правящих 
кругов США и метрополий. 

Положение изменилось после 5-го 
конгресса (Манчестер, 1945), руковод
ство к-рым взяли в свои руки молодые 
афр. националисты, вьютупившие с 
новыми концепциями политич. и духов
ного раскрепощения Африки. Это были 
К. Нкрума, Б. Азикиве, Дж. Кениата и др. 
Конгресс начал новый этап в развитии 
П., выдвинул политич. идеологию, отра
жавшую антиколон, настроения широ
ких слоев афр. общества. Документы 
конгресса: «Заявление колон, держа
вам» и «Обращение к колон, народам», 
разоблачавшие колон, политику и при
зывавшие африканцев бороться за сво
боду от политического и экономическо
го контроля империализма, свидетель
ствовали о том, что панафр. движение 
сливалось с нац.-освободительной борь
бой на континенте и выдвинуло задачу 
полного освобождения населяющих его 
народов независимо от их расовой, 
этнической и религиозной принадлеж
ности. 

После 5-го конгресса негр, деятели 
перестали решать судьбы П. и органи
зац. деятельность панафриканистов 
была перенесена на Африканский кон
тинент. П. оформился в действенное 
политич. движение, важную роль в 
к-ром стали играть массовые афр. орга
низации. 

В конце 40-х — нач. 50-х гг. нац.-осво
бодит. движение нарастало стреми
тельными темпами. В Африке склады
вался своеобразный антиколон, фронт. 
Цементирующей идеей этого фронта 



был п. , антиимпериализм. П. не был 
единым идейным движением, в нём при
сутствовало множество направлений, 
но, несмотря на их пестроту, в нём выде
лялось два главных направления: рево
люционное и консервативное, которые 
сохранились и в последующие годы. 
Консерваторы возвращались к расовой 
постановке вопроса и, призывая к идео
логич. независимости, фактически вели 
дело к изоляции движения. Панафрика
нисты прогрессивных взглядов (К. Нкру
ма, Дж. Ньерере), борясь за независи
мость своих стран, не отделяли её от 
борьбы всего континента, пропаганди
ровали лозунг неделимости афр. свобо
ды, стремились слить афр. антиколон, 
движение с силами прогресса во всём 
мире. 

После завоевания политич. независи
мости большинством афр. стран 
панафр. идеи начали использоваться в 
борьбе за политич. единство контине
нта, налаживание всесторонних меж-
афр. отношений, в поддержке движе
ний, добивавшихся /ликвидации колон, и 
расистских режимов. 

Став президентом Ганы, К. Нкрума 
организовал ряд конференций незави
симых государств Африки и конферен
цию народов Африки. Эти встречи и ряд 
возникших в конце 50-х гг. межгосудар
ственных союзов показапи, что идея 
солидарности всех народов континента 
воспринимается и в Северной Африке. 
Однако наряду с расширением геогра
фии, границ в панафр. национализме в 
'^ачале 60-х гг. стали нарастать и цент-
ообежные тенденции, усилилось 
-"дейно-политич. размежевание моло
дых государств. Усилиями активных 
сторонников идеи общеафр. солидарно
сти в мае 1963 была создана Организа
ция африканского единства — полити
ческий союз независимых африканских 
-осударств. 

Деятельность ОАЕ показала, что П., 
<ак идеология, представлявший собой 
."ИШЬ сумму разнообразных политич. 
/дей и теоретич. положений, уступает 
wecTO антиимпериалистической со
лидарности, марксизму. Теоретич. 
эклектизм П. объясняется пестротой 
его социальной базы и противоречивос-
"ью внешних влияний на его идеологов. 
<ак единое течение он фактически 
-ерестал существовать. 

6-й Панафр. конгресс (Дар-эс-Салам, 
• Э74), подтвердивший наличие глубоких 
-•дейных противоречий среди сторонни-
«'38 панафр. идей, показал, что П. 
' -жил себя и как политич. движение. 
Гозместная программа, изложенная в 
ззкументах 6-го конгресса, требовала 
~?есечения эксплуатации империализ
мом природных и людских ресурсов 
-сэрики, осуществления прогрессивных 
-геобразований на континенте и усиле-
- . • я борьбы за права человека во всем 
v^oe. С П. она практически не имела 
-^чего общего. Н. А. Высоцкая-
ПАНГАНИ (Pangani), Р у в у (Ruvu), 
сеча в Танзании. Дл. 400 км. Истоки — 
-а массиве Килиманджаро, протекает в 
--убокой тектонич. впадине, впадает в 
' ' -д. ок. Пороги и водопады. Паводки в 

период летних дождей (нояб.—апр.). 
Судоходна в низовье, в устье — порт 
Пангани. 
ПАНДАНУС (Pandanus), род растений 
сем. пандановых. Ок. 600 видов, в 
Африке 20 видов, на Мадагаскаре ок. 90 
(почти все виды — эндемики). Растут в 
разл. местообитаниях, но большинст
во — на мор. побережьях, где нередко 
образуют густые, непроходимью заро
сли. П. — вечнозелёные древовидные 
растения. Ствол выс. 10—15 (до 20) м, 
простой или слабоветвящийся, с кроной 
из плотных, линейных, дл. до 3,5 м, спи
рально расположенных листьев. 
Нек-рые виды схожи с пальмами (т. н. 
винтовые пальмы). Характерны ходуль
ные корни. Широко распространён П. 
к а н д е л я б р о в ый (Р. candelabrum) 
с прямым стволом вью. до 20 м и верти
кальными ходульными корнями. Вьюу-
шенные на солнце листья П. использу
ются для набивки матрацев, плетения 
мешков, матов, корзин для хранения 
рыбы. Из корней делают щётки для 
стирки. Плоды неск. видов богаты крах
малом и используются в пищу. У нек-
рых народов зола П. используется вме
сто соли. В Нигерии экстракт ия коры 
применяют как лекарственное средст
во при энтерите и дизентерии. 

Н. А. Вазилевская. 
ПАПА ЙБРА ТАЛЛ (Papa Ibra Tall) 
(p. 1935), сенегальский живописец, гра
фик, скульптор, мастер декор.-прикл. 
иск-ва. Учился во Франции и США. С 
1960 возглавил секцию пластики в 
Школе изящных иск-в в Дакаре, с 1965 
руководит экспериментальной ковро
вой мастерской в Тиесе. В работах боль
шую роль играют декор, цвет и подчёрк
нутый линейный ритм, мн. мотивы свя
заны с афр. фольклором. Произв.: 
«Тайна леса», «Мужской портрет» (оба 
— темпера), «Материнство», «Большой 
шаг чемпиона», «Мир придёт» (оба — 
масло), цикл рисунков «Путешествие по 
Сенегалу» (тушь), илл. к «Сказкам и 
легендам Сенегала» (темпера). Эскизы 

Папа Ибра Та л л. «Тайна леса". Темпера. 
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Плоды папайи. 

кистях, женские — одиночные, пазуш
ные. Растения обычно двудомные. 
Плод — ягода (1~3 кг и более), по фор
ме, строению и вкусу напоминает дыню; 
содержит Сахаров до 13%, аскорбино
вой к-ты 80—90 м г % . Плоды употреб
ляют в пищу в свежем виде, перераба
тывают на сок, компоты, джем; из них 
получают фермент папаин, использу
емый в пищевкус. и текст, пром-сти, 
медицине и косметике. Произ-во плодов 
П. в афр, странах (1981) —- 220 тыс. т (в 
Заире — 159, Мозамбике — 38, ЮАР — 
22). Ср. урожайность 400—700 ц с 1 га. 

А. Ю. Купенкамп. 
ПАПИРУС (Cyperus papyrus), травяни
стое растение сем. осоковых. Произрас
тает в Центр, и Вост. Африке, в басе. 
Нила и его притоков, образуя обширные 
заросли на болотистых берегах рек и 
озёр и в неглубокой воде. Многолетняя 
трава с трёхгранным стеблем выс. до 
4,5—5 м. Листья только прикорневые, 
значительно короче стебля. Кр. зонти
ковидные поникшие соцветия, располо-
женнью на верхушках стеблей, придают 
сходство с пальмой. Растёт большими 
группами, переплетаясь корнями и кор
невищами, образуя непроходимые заро
сли или «папирусные болота». Из сер
дцевины П. изготовляли материал для 
письма (к-рый, так же как и рукописи на 
нём, наз. папирусом), изобретённый в 
Др. Египте в нач. 3-го тыс. до н. э. и 
широко распространившийся в странах 
Средиземноморья. К кон. 19 в. заросли 
П. в Египте почти совсем исчезли. В 
нек-рых странах Африки из листьев П. 

ковров и гобеленов (для мастерской в 
Тиесе), эскизы нар. костюмов. 

Н. Е. гоигорович. 
ПАПАЙЯ, д ы н н о е д е р е в о (Carica 
papaya), плодовое растение сем. папай-
евых. Только в культуре. Одревеснева
ющий ствол выс. 3—10 м. Крупные, 
пальчаторассечённые длинночерешко-
вые листья расположены пучками в 
верх, части ствола. Мужские цветки в 
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Лит.: Я к и м о в В Н . , Австралопитековые, в сб.: 

Исколаемые гоминиды и происхождение человека, М., 
1966 (Тр. Ин-та этнографии АН СССР, т. 92). 
ПАРЕ, n a p p e , народ в Танзании. 
Живут преим. на Ю. пров. Килиманджа
ро. Числ. вместе с близкородственным 
чагга 1 млн. чел. (1983, оценка). Язык 
сев.-вост. группы банту языков. Традиц. 
занятия — ручное подсечно-огневое 
земледелие, скот-во, ремёсла (метал
лургия, кузнечное, гончарное, обра
ботка дерева), с сер. 19 в. — торговля. 
Сохраняются традиц. верования, рас
пространены христианство и ислам. 
ПАРИНАРИ (Parinari), род растений сем. 
хризобалановых. Деревья, кустарники 
или полукустарники. Ок. 60 видов. В 
Африке ок. 20 видов, в лесах эквато
риального пояса, на горных склонах и в 
саваннах. В вечнозелёных лесах, по 
берегам рек растёт П. в ы с о к и й , или 
гвинейская слива (Р. excelsa), — дерево 
вью. до 55 м и диаметром 1,5 м, с корот
кими подпорками. Плоды красные, с 
жёлтой мякотью и одним кр. семенем. 
Этот и др. виды культивируются. Тяжё
лая, устойчивая против сырости древе
сина употребляется на стр-во домов, 
каноэ и др. Кора пригодна для дубления 
кож, грубую кожицу плодов применяют 
при окрашивании кожи. Плоды употреб
ляются в пищу и имеют лекарств, значе
ние. Плоды П. к у р а т е л л и ф о л и а 
(Р. curatellifolia) считаются одним из луч
ших афр. фруктов. Из его молодых 
листьев в Зап. Африке получают крас
ную краску. В саваннах по р. Замбези 
встречается П. м о б о л е (Р. mobole), 
плоды к-рой с мучнистой суховатой 
мякотью по вкусу напоминают земляни
ку. Н. А. Вазилевская. 
ПАРК (Park) Мунго (1771—1806), англ. 
исследователь Африки. По образова
нию врач. В 1795 возглавил экспедицию 
в Зап. Африку. Поднявшись вверх по р. 
Гамбия, П. двинулся на В. через области 
в верховьях р. Сенегал и в междуречье 
Сенегала и Нигера. В 1796 он первым из 
европейцев достиг Нигера у г. Сегу и 
установил направление его течения. В 
1805—06 продолжил исследования 
Нигера и спустился по нему от Сегу до 
порогов Буса. По нек-рым сведениям, П. 
утонул в Нигере. 

Лит.: З о т о в а Ю., К у б б е л ь Л., В поисках 
Нигера, М., 1972. 
ПАРКИЯ (Parkia), род деревьев сем. 
бобовых. Ок. 60 видов. В Африке 5 
видов, в экв. поясе, от Сенегала до 
Заира и Судана, в вечнозелёных и 
листопадных лесах, в травянистых и 
лесных саваннах, где вместе с зонтич
ными акациями они являются ланд
шафтными растениями. П. к л а п п е р-
т о н и а н а (Р. clappertoniana) — дерево 
выс. до 20 м и диаметром 1 м, с зонтич
ной кроной, двоякоперистыми листья
ми, состоящими из очень мелких, много
числ. листочков. Цветки собраны в 
плотные шарики, висящие на длинных 
цветоносах, образуя яркоокрашенный 
оранжевый или красный шар диаметром 
до 5 см. Плоды в пучках, длинные и 
узкие, с мучнистой мякотью. Короткие 
волокна из стенок плода используют 
как струны для местных муз. инструмен
тов. Древесина идёт на мелкую домаш

нюю утварь. Из поджаренных семян П. 
ф и л и к о и д е с (Р. filicoides) готовят 
напиток, т. н. суданский кофе, мякоть 
плода — лакомство. Н. А. вазилевская. 
ПАРЛ (Paarl), город в ЮАР, на Ю.-З. 
Капской пров. 49,6 тыс. жит. (1970, 
перепись). Расположен на ж.-д. маги
страли Кейптаун — Йоханнесбург. 
Центр с.-х. р-на; произ-во вин, джема, а 
также консервиров. фруктов, таб. изде
лий. Лесопиление. Произ-во текст, изде
лий. Осн. в 1690. 
ПАРТИЯ АЛЖИРСКОГО НАРОДА (Parti 
du Peuple Algerien — PPA, ППА), поли
тич. партия в Алжире. Созд. в марте 
1937 А. Мессали Хаджем, ставшим её 
пред., на базе Североафриканской 
звезды. Сохраняла осн. ядро её членов 
и программу. Пользовалась влиянием 
среди гор. мелкой буржуазии, рабочих и 
служащих, а также крестьян. Национа
листич. панмагрибинские лозунги ППА в 
ряде случаев использовались кругами, 
близкими к державам «оси», и профаш. 
Партией франц. народа Ж. Дорио. В 
1939 была запрещена. Продолжала 
деятельность в подполье. После 
высадки в Алжире англо-амер. десанта 
в нояб. 1942 ППА ещё более активизи
ровалась. Её лидеры участвовали в 
составлении Манифеста алж. народа в 
февр. 1943 и в формировании в марте 
1944 ассоциации Друзья манифеста и 
свободы, наиб, действенную часть к-рой 
фактически составила нелегальная 
сеть орг-ций ППА, начавшая подготовку 
к вооруж. борьбе. После поражения 
Майского восстания 1945 мн. лидеры и 
рядовые чл. ППА были арестованы. В 
1946 часть деятелей ППА образовала 
партию Движение за торжество демо
кратических свобод (МТЛД), по существу 
ставшую легальным прикрытием ППА. В 
рядах нелегальной ППА велась борьба 
между «революционерами», настаивав
шими на подготовке нового восстания, и 
«легалистами», требовавшими пере
хода к мирным методам борьбы. В апр. 
1947 на съезде ППА была создана бое
вая Специальная орг-ция (Organisation 
Speciale — OS, ОС), составившая впо
следствии, наряду с др. орг-циями, 
основу Фронта национального освобож
дения (ФИО). В 1951 руководство МТЛД 
распустило ОС и нелегальный аппарат 
ППА как «компрометирующие» её 
легальную деятельность. Ветераны 
ППА и ОС, не признав этого решения, 
фактически образовали особую фрак
цию в рядах ППА. С началом нацио
нально-демократической революции в 
Алжире большинство членов ППА 
(кроме сторонников А. Мессали Хаджа) 
примкнуло к ФИО. р. г, Ланда. 
ПАРТИЯ БАТАКА (Bataka Party), анти
колон, и антифеод, орг-ция в Уганде. 
Осн. в 1946 радикальной группой нац. 
интеллигенции во главе с С. Мулумбой. 
ПБ действовала в Буганде, но её требо
вания носили общеугандийский харак
тер. В её рядах объединялись интелли
генция, крестьяне, рабочие, торговцы, 
часть родовых старейшин (батака), мел
кие землевладельцы. ПБ требовала 
отказа колон, властей от плана созда
ния Федерации Вост. Африки, демокра-

изготавливают материал для плетения 
шляп и др. изделий. Выращивают также 
в садах и парках как декор, растение. 

Н. А. Вазилевская. 
ПАПОРОТНИКИ, высшие споровые рас
тения. 300 родов, ок. 12 000 видов. В 
Африке представлено св. 50 родов, 
включающих огромное разнообразие 
жизненных форм (травянистые и древо-
виднью, наземные и водные, вьющиеся, 
эпифитные) размером от неск. см до 20 
м и выше. Растут во влажных вечнозе
лёных лесах, в горных ущельях, мангро
вых зарослях. Обычнью обитатели тро
пич. лесов — виды щитовника (Dryopte-
ris), циклозуруса (Cyclosurus), ужовника 
(Ophioglossum), эпифиты из родов арт-
роптерис (Arthropteris), гименофиллюм 
(Hymenophyllum). Кр. П., с листьями дл. 
3—3,5 м, растут на затопляемых 
местах, по краям мангров (напр., а к р о-
с т и х у м з о л о т и с т ы й — Acrosti-
chum aureum) и в открытых саваннах 
(напр., виды нефролеписа — Nephrole-
pis). Широко распространены вьющиеся 
П. из рода лигодиум (Lygodium). Самый 
мелкий из П. — х у м а т а к р о ш е ч 
н а я (Humata parvula), выс. 5 см, растёт 
на Мадагаскаре. В вечнозелёных гор
ных лесах Капской пров. и на мор. побе
режьях растут древовидные П., напоми
нающие о древних флорах Земли, — 
м а р а т т и я я с е н е в а я (Marattia 
fraxinea), огромные листья к-рой дости
гают 6 м (ствол редко выс. до 1 м и 
часто наполовину скрыт в земле), 
т о д е я в а р в а р с к а я (Todea bar-
bata) с толстым стволом выс. до 1,5 м и 
диаметром до 60 см, о с м у н д а 
к о р о л е в с к а я (Osmunda regalis) со 
стволообразным корневищем, несущим 
красивую розетку из крупных (до 2 м) 
листьев. Во влажных ущельях и лесах 
высокогорного пояса Юж. Африки рас
тёт (иногда доминируя) гигант среди 
древовидных П. — ц и а т е я М а н н а 
(Cyathea manniana) вью. св. 20 м. На 
болотах, по берегам рек и озёр распро
странены водные П. (Ceratopsis, Azolla и 
др.). Стволы нек-рых древовидных П. 
используются на постройки, крахмали
стая сердцевина, а также молодые 
листья и побеги видов цератоптерис, 
щитовника и др. — в пищу. Корневища 
осмунды королевской применяют в нар. 

медицине. Н. А. вазилевская. 
ПАРАКУ (Parakou), город в центр, части 
Бенина. Адм. ц. пров. Боргу. 50 тыс. жит. 
(1979). Соединён ж. д. и шоссе с г. Кото
ну. Текст, комбинат, з-д по произ-ву 
пива и газиров. напитков. Аэропорт. 
ПАРАНТРОПЫ (от греч. рага — возле, 
рядом и anthropos — человек), род иско
паемых высших двуногих приматов, 
близких австралопитекам. Костнью 
остатки П. массивного были открыты 
Р. Брумом в Кромдрае (Трансвааль, 
ЮАР) в 1938, П. крупнозубого — Р. Бру
мом и Дж. Робинсоном в пещере Сварт-
кранс (ЮАР) в 1948—50. П. были круп
нее австралопитеков и питались преим. 
растит, пищей (судя по строению корен
ных зубов). Имели относит, крупный 
мозг (в среднем 510 см^), по наружному 
строению сходный с мозгом совр. чело
векообразных обезьян. 
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тизации люкико и введения принципа 
выборности вождей, разрешения афри
канцам самим перерабатывать и экспор
тировать с.-х. сырьё, предоставления им 
более широких возможностей для полу
чения образования, отмены земельного 
закона 1945 об отчуждении принадле
жавших африканцам земель, прекраще
ния роста налогов. Вместе с Союзом 
афр. фермеров ПБ руководила высту
плениями нар. масс в апр. — мае 1949, 
к-рые были подавлены колонизатора
ми. ПБ была запрещена, её лидеры при
говорены к разл. срокам тюремного 
заключения. ПБ продолжала действо
вать в подполье, однако со временем 
утратила влияние. ю. в. луконин. 
ПАРТИЯ КОНГРЕССА НЕЗАВИСИМО
СТИ МАДАГАСКАРА — ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПОДДЕРЖКИ х А р -
ТИИ МАЛАГАСИЙСКОЙ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (АКФМ; 
Antokon'ny Kongresin'ny Fahaleovante-
nan'ny Madagasikara — Komity Demokra-
tika Mandrana ny fototra lorenan'ny Revoli-
siona Sosialista Malagasy), революц.-
демократич. партия Мадагаскара. Обра
зовалась в 1958 в результате объедине
ния 6 прогрессивных политич. партий 
(Союз малагасийского народа. Союз 
малагасийской интеллигенции. Союз 
независимых. Малагасийская нар. 
партия. Нац. малагасийский фронт, К-т 
нар.-социального действия за независи
мость Мадагаскара), вьютупавших за 
предоставление независимости Мада
гаскару. До 1976 наз. Партия конгресса 
независимости Мадагаскара. Объеди
няет представителей крестьян, рабо
чих, интеллигенции, мелких служащих и 
торговцев. Идеологич. доктриной 
партии (на 3-м съезде, 1962) провозгла
шён науч. социализм. Программа, приня
тая на 1 -м съезде партии в 1959, содер
жала требование немедленной и полной 
независимости Мадагаскара. АКФМ 
последовательно разоблачала неоко
лониалистский режим Ф. Цирананы 
{I960—1972). Ряд важнейших програм
мных требований АКФМ вошёл в разра
ботанную Верховным революц. советом 
(ВРС) Хартию малагасийской социали
стической революции (1975); в 1976 
АКФМ в числе др. партий, поддерживав
ших Хартию, вошла в Нац. фронт 
защиты революции. АКФМ имеет своих 
представителей в ВРС, парламенте, 
пр-ве. 10-й съезд партии (1983) подтвер
дил линию партии, способствующую 
развитию страны по пути социалистич. 
ориентации. АКФМ последовательно 
ведёт борьбу против империализма, 
неоколониализма, расизма и апартхей
да, за мир и безопасность народов. 
АКФМ поддерживает дружеств. отно
шения с КПСС, коммунистич. и рабо
чими партиями др. стран. Высший орган 
партии — съезд, между съездами — ЦК 
и Политбюро. Пред. АКФМ — Р. Андриа-
мандзату, ген. секр. — Ж. Рабесахала. 
Печатный орган — газ. «Имунгу ваувау» 
(;"Imongo Vaovao»). А. И. Агаянц. 
ПАРТИЯ НАРбДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
БЕНИНА (ПНРБ; Parti de la Revolution 
Populaire du Benin), авангардная рево-
люционно-демократич. партия. Созд. в 

нояб. 1975. Принятые в 1976 на чрезвы
чайном съезде ПНРБ «Заявление о 
генеральной линии партии», устав и про
грамма характеризуют ПНРБ как пар
тию, руководствующуюся принципами 
науч. социализма. Ближайшей целью 
провозглашалось решение задач нац.-
демократич. революции, конечной — 
стр-во социалистич. общества. ПНРБ 
проводит мероприятия по укреплению 
гос. позиций в экономике, осуществле
нию агр. реформы. 

ПНРБ поддерживает дружеств. отно
шения с КПСС, коммунистич. и рабо
чими партиями др. стран. Пред. ЦК 
ПНРБ — М. Кереку. Печатный орган — 
газ. «Эузу» («EhUZU»). А. Давыдов. 
ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕ
НИЯ (ПНД), политич. партия в Марокко. 
Созд. в 1937 после запрещения Магри-
бинского блока национального дела сто
ронниками одного из его лидеров 
М. X. аль-Ваззани. ПНД объединяла 
представителей интеллигенции, её ядро 
составили сотрудники и активисты воз
главлявшегося аль-Ваззани еженедель
ника «Аксьон дю пёпль» ("Action du 
peuple»). Органами ПНД являлись газ. 
«Аксьон дю пёпль» и еженедельник 
«Ад-Дифаа». ПНД приняла активное 
участие в организации манифестаций 
против франц. администрации в годов
щину «берберского дахира» (май 1937), 
в кампаниях за освобождение Абд аль-
Крима (июль 1937), против реакц. 
деятельности нек-рых религ. братств, 
против франц. администрации (осень 
1937). Неоднократно подвергалась 
репрессиям. Печатнью органы ПНД 
были запрещены. М. аль-Ваззани 
сослан в Сахару. Партия фактически 
прекратила свою деятельность. В 1946 
на основе ПНД была созд. Демократич. 
партия независимости. в. г. Расницын. 
ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ, 
политич. партия в исп. зоне Марокко. 
Созд. в 1936. Лидер — Абд аль-Халик 
Торрес. Ядро партии составили пред
ставители нац. марокканской интелли
генции, бурж.-торг., помещичьих кругов, 
имела влияние среди широких слоев 
гор. нас. — уч-ся, ремесленников, мел
ких торговцев. Под влиянием партии 
находилось основанное Торресом уч. 
заведение «Маахад аль-Хурр». Выдви
гая лозунги терр. целостности Марокко, 
свою осн. деятельность партия направ
ляла против франц. колон, властей, 
была связана с исп. администрацией, 
однако в кон. 1939 Торрес призвал 
марокканцев к борьбе за независимость 
от фаш. Испании. После завоевания 
Марокко независимости слилась (18 
марта 1956) с партией Истикляль. 
Печатные органы — журн. «Магриб аль-
Джадид», еженедельник «Ар-Риф», газ. 
«АлЬ-ХуррИЯ ». Н. с. Луцкая. 
ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И ТРУДА 
СЕНЕГАЛА (ПНТС; Parti de L'Jndepen-
dance et du Travail du Senegal), партия 
коммунистов Сенегала. Созд. в 1957. До 
1981 действовала под назв. Афр. 
партия независимости Сенегала 
(АПНС). АПНС сыграла важную роль в 
мобилизации трудящихся на борьбу за 
независимость страны. В 1960 АПНС 

была запрещена. В 1967 на нац. конфе
ренции партии было избрано новое 
руководство. За «нарушения устава 
партии» был смещён со своего поста 
ген. секр. АПНС М. Диоп; 2-й съезд 
АПНС (1972) подчеркнул необходимость 
сосредоточить гл. усилия на создании 
единого фронта всех демократич., нац.-
патриотич. сил с целью свержения 
неоколониалистского режима и завер
шения антиимпериалистич. революции. 
2-й съезд (1984) ПНТС принял новую 
программу, в к-рой подтверждена при
верженность партии марксизму-лени
низму, содержится программа борьбы за 
подлинную нац. независимость, демо
кратию, улучшение условий жизни тру
дящихся масс. ПНТС поддерживает дру
жеств. отношения с КПСС, коммуни
стич. и рабочими партиями др.стран. 

Ген. секр. — А. Дансоко. Центр, ор
ган — газ. «Даан дооле» («Daan Doole»), 
издаётся теоретич. журн. «Гесту» («Оё-
StU»). Е. Н. Корендясов. 

ПАРТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ И СОЦИА
ЛИЗМА (ПОС), партия коммунистов 
Марокко. Созд. в 1968 на базе Марок
канской коммунистической партии 
(МКП). Начала действовать как легаль
ная орг-ция. Устав партии провозглашал 
её целью осуществление нац.-демокра
тич. революции, построение социали
стич. общества в соответствии с «нацио
нальными особенностями страны, её 
здоровыми историческими традициями, 
освободительными идеями ислама и 
законами прогрессивного развития 
человечества». Руководство ПОС 
заявило, что партия принимает на себя 
все междунар. обязательства МКП и в 
соответствии с принципами пролетар
ского интернационализма будет разви
вать и укреплять отношения с брат
скими партиями и бороться за единство 
мирового коммунистич. движения. В 
1969 ПОС была запрещена мароккан
ским пр-вом. В 1972—74, действуя в 
полулегальных условиях, ПОС высту
пила за союз с др. патриотич. силами 
страны, за создание «единого народ
ного фронта, имеющего антиимпериали
стический и антибуржуазный характер». 
С 1972 партия издавала газ. «Аль-
Баян». Ген. секр. ПОС (1968—74) — Али 
Ята. 

Лит.: Я т а А., Единство — путь к укреплению 
национальной независимости и демократии, "Проб
лемы мира и социализма», 1968, № 3. К. Андреев. 

ПАРТИЯ ПРОГРЕССА И СОЦИАЛИЗМА 
(ППС), партия коммунистов Марокко. 
Созд. и легализована в авг. 1974 как 
преемница Марокканской коммунисти
ческой партии и Партии освобождения 
и социализма. 1-й съезд ППС (февр. 
1975) принял программу и устав, в к-рых 
отмечается, что партия руководству
ется идеями науч. социализма, дей
ствует как авангард марокканского 
рабочего класса, беднейшего крестьян
ства, революц. интеллигенции и др. 
слоев трудящихся. 2-й съезд ППС 
(февр. 1979) осудил политику пр-ва, 
приведшую страну к социально-поли
тич. кризису, потребовал национализа
ции ключевых отраслей экономики, 
укрепления гос. сектора, проведения 
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п А Т Е (Pate), ср.-век. город на терр. 
совр. Кении. Дата возникновения неиз
вестна. В 12 в. на месте П., по-видимо
му, существовала мусульманская торго
вая фактория. К 16 в. П. был четвёртым 
по величине городом Вост. Африки. 
Жители П. боролись против португ. 
господства (антипортугальские восста
ния 1637, 1678, 1686 и 1687). Отряды П. 
принимали участие в изгнании порту
гальцев из Момбасы в 1698. Сохранял 
независимость при поддержке Омана 
до 1746. С установлением колон, госпо
дства в Кении значение П. быстро ула-
ЛО. и. и. Филатова. 
ПАУЛЙЧКЕ (Paulitschke) Филипп 
(1854—1898), австр. географ и этно
граф, исследователь сев.-вост. части 
Африки. По происхождению чех. В 1880 
путешествовал по Египту, в 1884—85 
проводил исследования в сев. части 
Сомали, путешествовап по Эфиопии. 
Собрал богатый геогр. и этногр. мате
риал. В своих трудах П. большое внима
ние уделил проблемам изучения наро
дов, в частности описал галла, масаи, 
сомалийцев и др. 

с о ч.; Die geographische Erforschung des Afrikani-
schen Continents von den altesten Zeiten bis auf unsere 
Tage, 2 AufI,, W„ 1880, 
ПАША (тур. раза), титул высш. гражд. 
чиновников и воен. сановников в Осман
ской империи. П. был наместник султа
на, управлявший пашалыком (провинци
ей). Мухаммед Али вынудил султана 
признать его П. и основал в Египте дина
стию фактически независимых от Тур
ции правителей, носивших титул П. до 
1867. В Египте титул П., наряду с титу
лом бея, носили также гражд. и воен. 
чиновники вплоть до революции 1952. 

в. в, Наумкин. 
ПЁДИ, б а п е д и , с е в . с у т о , народ в 
ЮАР (к С. от г. Претория) и в погранич
ных р-нах Зимбабве и Ботсваны. Числ. 
ок. 2,6 млн. чел., из них 2,5 млн. — в 
ЮАР (1983, оценка). Говорят на одном 
из банту языков. Традиц. занятия — руч
ное подсечно-огневое земледелие, 
скот-во. Традиц. ремёсла — гончарное, 
изготовление дерев, утвари, изделий из 
бисера. Традиц. поселение — крааль. 
Распространено отходничество на пром. 
пр-тия. Сохраняются традиционные 
верования, часть П. — христиане-проте
станты. 
ПЁЙТОН (Paton) Алан (р. 1903), писа
тель, историк ЮАР. Пишет на англ. яз. С 
либеральных позиций выступает против 
расистской политики пр-ва Национали
стич. партии. В романе «Плачь, люби
мая страна» (1948) П. вскрыл язвы юж.-
афр. общества, показал распад 
патриарх, общины под воздействием 
бурж. отношений. В романе «Слишком 
поздно, кулик» (1953), в сб-ке рассказов 
«Дебби, уходи домой» (1961, рус. пер. 
1963) проблема расовых взаимоотноше
ний поставлена в психологич. плане. 
Пути преодоления кризиса П. видит в 
морально-религ, совершенствовании. 

с о ч, в рус, пер, — Жизнь за жизнь. Рассказы, А,-
А,, 1972; Самое большое несчастье в его жизни. Рас
сказы, М,, 1974, 

Лит.: К а р т у з о в С П . , С а р а т о в 
с к а я Л. В., Литература Южно-Африканской Респуб
лики, в кн.: Литературы Африки, М,, 1979: С а 11 а п Е,, 
Alan Paton, N, Y,, 1968. С, П. Картузов. 

ной хартии АНДР 1976 во имя защиты 
завоеваний алж. революции. 

1-й секр. ЦК ПСА — С. Хаджерес. 
ПСА издаёт бюллетень «Саут аш-
шааб», политич. и идеологич. журн. «Ре-
волюсьон сосиалист» («Revolution Socia-
liste»). 

Лит.: Б у х а л и Л„ Партия ленинского типа и 
борьба за национальное и социальное освобождение, 
«Проблемы мира и социализма», 1970, № 5; X а д ж е-
р е с С, От фронта освобождения — к фронту созида
ния, там же, 1975, № 1; Б е н Т а л е б М,, Отстоять 
прогрессивный выбор, «Проблемы мира и социализма», 
1984, № 12; М а л к и А., На службе рабочему классу и 
народу Алжира, «Проблемы мира и социализма», 1986, 
№ 3; Hadjeres S,, Dis annees au service de notre peuple et 
de sa revolution, PAGS, Le20 Janvier 1976;его же. Cul
ture, independance et revolution en Algerie, 1880—1980, 
P„1981, К.Андреев. 
ПАРТИЯ ФРЕЛЙМО (Partido Frelimo), 
авангардная партия трудящихся Мо
замбика. Созд. в февр. 1977 на базе 
массового революц.-демократич. 
Фронта освобождения Мозамбика 
(ФРЕЛИМО), к-рый на 3-м съезде при
нял решение о преобразовании Фронта 
в П. Ф. — авангардную партию союза 
рабочих и крестьян, руководствующу
юся идеями марксизма-ленинизма. Про
грамма партии определила текущий 
этап революции в Мозамбике как 
народно-демократический, задачей 
к-рого является создание предпосылок 
для перехода к высшему этапу — социа
листич. революции. Марксизм-ленинизм 
был признан единственной науч. тео
рией социалистич. преобразования 
мира. Партия обращает первостепенное 
внимание на развитие гос. сектора в 
пром-сти и с. х-ве. По её инициативе на 
основе объединения полунатуральных 
семейных крестьянских х-в создаются 
кооперативы («коммунальные дерев
ни»), оказывается содействие частным 
х-вам. Значит, внимание уделяется 
вопросам парт, строительства, усиле
нию парт, контроля за всеми сторонами 
обществ, жизни. На кон. 1984 более 
половины чл. и кандидатов в чл. партии 
составляли рабочие. Действует 4,6 тыс. 
первичных парторганизаций на пр-тиях, 
завершено создание парт, к-тов во всех 
10 провинциях, создано более 100 гор. 
парт, к-тов. Партия поддерживает дру
жеств. отношения с КПСС, коммуни
стич. и рабочими партиями др. стран, 
Руководя1цие органы партии — ЦК, 
Политбюро ЦК, К-т контроля и Секрета
риат ЦК, Пред. — С. Машел. Печатные 
органы — газ. «Вож да революсау» 
(«Vo2 da RevolU9ao»), бюллетень «Боле-
тин да селула» («Boletim da Celula»). 

Э. в. Капский. 
ПАСТУШКОВЫЕ КУРОПАТКИ, м а д а-
г а с к а р с к и е п а с т у ш к и (Mesitor-
nithidae), семейство птиц отряда журав-
леобразных, эндемичное для Мадагас
кара. 2 рода с 3 видами. Дл. тела ок. 
30 см. Клюв острый, чуть загнутый вниз. 
Населяют леса и редколесья. Питаются 
семенами, плодами, мелкими беспозво
ночными. Быстро бегают, никогда не 
летают (ключица рудиментарна). У 
видов рода Mesitornis кладку насижи
вает самка, у монии (Monias bensehi), 
населяющей юго-зап. Мадагаскар, 
высиживает единственное яйцо и опе
кает птенца самец. Все П. к. в Красной 
книге МСОП. с А полозов. 

радикальной агр. и др. реформ, реорга
низации системы образования и здраво
охранения, создания пр-ва нац. един
ства с участием левых сил, углубления 
процесса демократизации, освобожде
ния всех политич. заключённых. Съезд 
призвал создать нац.-демократич. 
фронт с участием всех прогрессивных 
сил страны. 3-й съезд ППС (март 1983) 
прошёл под лозунгом «За демократич. 
альтернативу, в интересах нар. масс»; 
продемонстрировал идеологич., поли
тич., организац. единство партии, вер
ность ППС принципам науч. социализма 
и пролетарского интернационализма. 
Решительно осудив агрессивные дей
ствия США и НАТО, съезд выразил 
поддержку мирным советским инициа
тивам. 

ППС поддерживает дружеств. отно
шения с КПСС, коммунистич. и рабо
чими партиями др. стран. ППС строится 
на принципах демократич. централизма. 
Насчитывает (1986) св. 40 тыс. чл. Выс
ший орган — нац. съезд, руководящие 
органы — ЦК, Политбюро и Секрета
риат ЦК. Ген. секр. ППС — Али Ята. 
Партия издаёт журн. «Аль-Мабади» и 
газ. «Аль-Баян». 

Лит.: Ята А., Конструктивная программа нацио
нального союза, «Проблемы мира и социализма», 1975, 
№ 7, La democratie nationale etape historique vers le socia-
lisme. Programme du PPS adopte par le Congres Natio
nal,,., Casablanca, 1975; Statuts du Parti du Progres et du 
Socialisme, Casablanca, 1974; Y a t a A l l . Les taches 
actuelles de la revolution nationale democratique et la cont
ribution du PPS, Casablanca. 1979; е г о же. Pour le 
triomphe de la revolution nationale democratique et I'ouver-
ture de la vole vers le socialisme. Texte du rapport presente 
au Congres National du Parti du Progres et du Socialisme, 
Casablanca, 1975; Lacrise,., L'alternative, Colloque econo-
mique et social du PPS, Casablanca, 1980. 

A. И. Кузьмин. 
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
АВАНГАРДА АЛЖИРА (ПСА), партия 
коммунистов Алжира. Созд. в янв. 1966 
на базе Алжирской коммунистической 
партии (АКП) и др. прогрессивных сил 
страны. Руководство ПСА заявило, что 
партия является преемницей АКП и ста
вит целью построение в стране социа
лизма в соответствии с принципами 
марксизма-ленинизма. В политич. плат
форме, опубл. в янв. 1966, ПСА выдви
нула след.осн.требования:сохранение 
и упрочение завоеваний революции, 
претворение в жизнь Алж. хартии 1964, 
обеспечение демократич. свобод, осво
бождение политич. заключённых, осу
ществление агр. реформы. В качестве 
гл. внутриполитич. задачи ПСА провоз
гласила «развитие и углубление нацио
нально-демократической революции». 
В распространённых ПСА материалах 
отмечалось, что она является «прежде 
всего партией молодого рабочего 
класса Алжира и всех алжирских трудя
щихся, партией беднейшего крестьян
ства, революционной интеллигенции и 
всех сторонников науч. социализма». 
ПСА выступила в поддержку антиимпе
риалистич. курса пр-ва и проводимых в 
стране прогрессивных социально-эконо
мич. преобразований, против происков 
внутр. и внеш. реакции. Призывая к соз
данию в стране широкого антиимпериа
листич. фронта, ПСА выступает за спло
чение всех сторонников социалистич. 
ориентации страны на базе Националь-



ПЁМБА (Pemba), низменный коралло
вый о-в в Инд. ок., отделён от вост. 
берега Африки прол. Пемба. Терр. Тан
зании. Пл. 984 км^. Выс. до 99 м. Кустар
никовая растительность. Выращивание 
гвоздичного дерева (ок. V3 мировой про
дукции), кокосовой пальмы. Гл. город — 
Чаке-Чаке. 
ПЁНДЕ, б а п е н д е, народ на Ю.-В. 
Заира. Числ. вместе с родственным 

конго и др. 5 млн. чел. (1983, оценка). 
Язык бенуэ-конголезской подгруппы 
нигеро-конголезских языков. Традиц. 
занятия — тропич. ручное переложное 
земледелие, охота, рыб-во. Сохрани
лись черты родо-плем. структуры, тра
диц. культы, колдовство; небольшая 
часть П. — католики. 
ПЁНДЕ ИСКУССТВО. Наиб, известны 
монохромные маски типа «мбуйя», 
использующиеся во время обрядов ини
циации (мифологич. персонажи, предки 
вождей, их жёны, охотники, мудрецы и 
т. д.). Они довольно точно передают 
черты суживающегося книзу человечес
кого лица с сильно выступающими ску
лами, широким у основания и резко сре
занным снизу носом и полуоткрытым 
ртом с 2 рядами небольших заострённых 
зубов. Обычно маску венчает сложная 
причёска, часто в форме 3 удлинённых 
конусовидных отростков, выполненная 
из растит, волокон или ткани, натянутой 
на дерев, основание. К этому же типу 
принадпежит большая группа миниа
тюрных масок-подвесок из разл. видов 
кости (чаще слоновой) и дерева, отли
чающаяся теми же стилистич. чертами. 

Шлемовидные маски («гипого») 
используются во время церемонии воз
ведения в сан вождя. У них условно 
трактованное лицо, узкие прорезанные 
насквозь глаза внутри полукруглых 
углублений, едва намеченный нос, 
небольшие оттопыренные уши и рот в 
виде врезанного ромба (иногда отсут
ствует). Подбородок и борода переда
ются условно в виде круглого основания 
(или базы) маски, украшенного простым 
резным узором. Круглая скульптура раз
вита слабо. К числу наиб, известных 
(хотя мало изученных и редко встреча
ющихся) её видов принадлежат боль
шие дерев, женские фигуры (до 1 м и 
более), помещавшиеся на коньке крыши 
хижины вождя или его старшей жены. 
Их несколько грубоватая моделировка 
отличается закруглёнными формами, в 
руках они обычно держат сакральные 
предметы, символизирующие власть 
вождя. Встречаются также дерев. 

7. Маска-наголовник. Лен
де. 2. Танцевальная маска. 
Раскрашенное дерево 
Королевский музей цент
ральной Африки. Тервю-
рен. Бельгия. 3. Женская 
фигура. Дерево. Заир. 
Музей антропологии и 
этнографии им. Петра 
Великого. Ленинград. 4. 
Маска "Мбуйе". Дерево. 
Ангола. 
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сосуды в виде стоящей человеческой 
фигуры. 

Лит.: F а g g W., African tribal sculpture, v. 2, N.Y., 
1966; W i 11 e 11 F., African art, L., 1977. 

H. E. Гоигорович. 

ПЕРЁЙРА (Pereira) Аристидес (p. 1923), 
гос. и политич. деятель Кабо-Верде. 
Род, на о. Боавишта. Окончив лицей, 
переехал в Гвинею-Бисау, где до 1960 
работал радиотелеграфистом, нач. узла 
связи. С нач. 50-х гг. активно участво
вал в нац.-освободит. движении Гвинеи-
Бисау, был чл. нелегальной орг-ции Дви
жение за нац. независимость Гвинеи. В 
1956 вместе с А. Кабралом один из ини
циаторов создания Афр. партии незави
симости, позже назв. Африканской 
партией независимости Гвиней и Остро
вов Кабо-Верде (ПАИГК). Был ответ
ственным за подготовку вооруж. отря
дов молодёжи ПАИГК. В 1961 П. эмигри
ровал в Конакри (Гвинея), где был ген. 
секр. коордиИац. к-та по борьбе народов 
португ. колоний. С 1964 зам. ген. секр. 
ПАИГК, с 1965 чл. Высш. воен. совета 
ПАИГК, с 1966 ответственный за Юж. 
фронт. С 1970 П. — чл. Постоянного 
секретариата Исполкома борьбы 
ПАИГК, ответственный за внеш. связи 
партии. В янв. 1973 (после гибели 
Кабрала) возглавил ПАИГК, в июле 
1973 — нояб. 1980 ген. секр. ПАИГК. С 
янв. 1981 ген. секр. Африканской 
партии независимости Кабо-Верде. С 
июля 1975 през. Кабо-Верде. 
ПЕРЁЙРА, П и р е й р а (Pereira) Мануэл 
(гг. рожд. и смерти неизвестны), португ. 
исследователь Центр. Африки. В 1796 
отправился из Тете (Мозамбик) в сев.-
зап. направлении и вышел к р. Луапула 
(верховья Крнго). По ней добрался до 
резиденции правителя «страны Казем-
бе», близ 11° ю. ш., и стал первым из 
европейцев, проникших в басе. Конго со 
стороны Инд. ок. Тем же путём вернулся 
в Тете. в. и. магидович. 

ПЕРЦОВЫЙ БЕРЕГ, М а л а г е т т а , 
участок низм. побережья Атлантич. ок. 
в Либерии, между мысами Мезурадо и 
Пальмас. Покрыт влажными эквато
риальными лесами и мангровыми заро
слями. Назв. получил от некогда выво
зившегося отсюда гвинейского перца 
(малагетты). 
ПЕТЕРС (Peters) Карл (1856—1918), 
нем. путешественник и колон, деятель. 
Создатель Германского общества для 
колонизации. В 1885 возглавил экспеди
цию в Вост. Африку, где заключил 12 
«договоров» с местными вождями об их 
подчинении Германии. Инициатор соз
дания Герм. вост.-афр. компании, к-рая 
контролировала захваченные терр. пло
щадью ок. 150 тыс. км^. 

В 1890 заключил «договор о дружбе» 
с кабакой (правителем) Буганды, был 
аннулирован после заключения англо-
герм. соглашения 1890. В 1891—1893 П. 
— комиссар р-на Килиманджаро в Гер-
манской Восточной Африке. За жесто
кость был прозван местным населением 
мконо ва даму («человек с окровавлен
ными руками»). После восстания чагга 
во главе с вождём Мели, изгнавших 
немцев из предгорья Килиманджаро, П. 
был отозван в Германию, где продол-

Африка, т, 2 
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царей Мероэ воздвиг свои статуи в хра
мах и построил для себя усыпальницу в 
виде пирамиды в царском мероитском 
некрополе Эль-Курру. 

Лит.: К а ц н е л ь с о н И. С, Напата и Мероэ — 
древние царства Судана, М., 1970; D u n h a m О., El 
Kurru, Camb. (Mass.), 1950;его же,TheBarkaltemples, 
Boston, 1970; K i t c h e n K. A., The Third Intermediate 
Period in Egypt (1100—650 B. C), Warminster, 1973. 

^ C. Я. Берзина. 
ПИГМЕИ (от др.-греч. pigme — кулак), 
низкорослые племена в Центр. Африке. 
Общего самоназв. не имеют. В Заире, 
Руанде, Бурунди и Уганде их называют 
тва, в Габоне и Конго — бинга (бабинга), 
в Камеруне — бибайя, багиелли; пигмеи 
р. Итури (эфе, канго, акка) называются 
мбути. Общая числ. ок. 300 тыс. чел. 
(1978, оценка), в т. ч. в Бурунди, Руанде 
и Уганде св. 100 тыс. чел., Заире 70 тыс., 
Конго 25 тыс., Камеруне 15 тыс., Габоне 
5 тыс. Говорят на банту языках, пигмеи 
р. Итури — на яз. сере-мунду. П. состав
ляют пигмейскую негроидную расу, 
отличающуюся низким ростом (у муж
чин — 142—145 см), желтоватым 
оттенком кожи, узкими губами, узким и 
низким переносьем. До расселения 
банту П. занимали всю Центр. Африку, 
затем были вытеснены в область тро
пич. лесов. Находились в сильной изо
ляции. Первые науч. описания — в 19 в. 
(Г. А. Швейнфурт, В. В. Юнкер), мн. 
группы П. обнаружены в 20 в. (П. Шебес-
та, М. Гузинде). 

Сохранили архаич. культуру. Занима
ются охотой, собирательством и 
рыб-вом. Оружие — лук со стрелами, 
часто отравленными, с жел. наконечни
ками (железо выменивают у соседей), 
иногда — небольшое копьё. Широко 
используются западни и ловушки. Кам. 
орудия не известны. Развито приклад
ное иск-во. Сохраняют мн. черты родо-
плем. структуры, кочуют группами из 
2—4 семей. Мн. П., живущие в непо
средств. близости с земледельцами-
банту, перешли к оседлости, часть (осо
бенно в Уганде) вовлечена в земледе
лие. 

Пигмеи бамбути. Заир. 

ПЙЛИ-ПЙЛИ (Pili-Pili) Мулонгоя (р. в 
1920-х гг.), заирский живописец. В кон. 
1940-х гг. учился в Академии нар. иск-ва 
Конго (до этого Художеств, школа 
П. Р. Дефоссе «Ангар»). Станковые 
произв. П.-П. (гл. обр. акварели и гуаши) 
отличаются тонким декор, колоритом 
(птицы, рыбы, животные на фоне расте
ний и деревьев). Произв.: «Земля и цве
ты», «Крокодилы и рыбы» (картон, 
гуашь). 
ПИНТУ ДА КбШТА (Pinto da Costa) 
Мануэл (p. 1937), гос. и политич. 
деятель Сан-Томе и Принсипи. Д-р эко
номич. наук (1971). Учился в Португа
лии, где активно включился в деятель
ность К-та за освобождение Сан-Томе и 
Принсипи (созд. в 1960). Продолжал 
образование в ГДР, окончил Берлин
ский ун-т и аспирантуру. По возвраще
нии на родину после преобразования 
К-та в Движение за освобождение Сан-
Томе и Принсипи П. да К. стал его ген. 
секретарём (1972), с 1978 — председа
телем. С 1975 през. Сан-Томе и Прин
сипи (с 1979 одновременно глава пр-ва). 
ПИПТАДЁНИЯ (Piptadenia), род 
деревьев и кустарников сем. бобовых. 
11 видов, в Африке 1 вид. П. а ф р и-
к а н с к а я (Р. africana) распространена 
в Экв. и Юж. Африке, от Сенегала до 
Заира, Анголы, Судана и Уганды, в веч
нозелёных и листопадных лесах на 
влажных местах, иногда растёт группа
ми. Дерево выс. до 45 м с прямым ство
лом (диаметром до 1,5 м), неветвя-
щимся до выс. 10—18 м, с досковид-
ными подпорками, двоякоперистыми 
листьями и длинными (до 30 см) плода
ми. Древесина снаружи белая, светлая, 
с тёмно-коричневым ядром, твёрдая и 
стойкая против сырости и термитов. 
Используется в стр-ве домов, вагонов, 
портовых сооружений, на шпалы, при-
г-одна для токарных работ. Корни и кора 
применяются в нар. медицине, золу пло
дов и коры используют в мыловарении. 
Свежий сок из ствола и ветвей ядовит. 
Иногда этот вид выделяют в особый род 
(Piptadertiastrum). н. А. вазилевская. 
ПИРАМИДА, в архитектуре Др. Египта 
мемориальное монументальное соору
жение, ступенчатое, башнеобразное 
или пирамидальное, на квадратном 
основании. В эпохи Др. и Ср. царств П. 
применялась исключительно как форма 
царской грандиозной наземной гробни
цы, выражающей идею сверхчеловечес
кого величия фараона; возводилась в 
ансамбле с заупокойными храмами. 
Самая ранняя — ступенчатая пирамида 
Джосера в Саккаре. Этапы эволюции П. 
— 8-ступенчатая, облицованная камнем 
П. в Медуме (28 в. до н. э.), пирамиды 
Снофру в Медуме и Дахшуре (все — кон. 
28 в. до н. э.). Классич. форму П. полу
чила при фараонах IV династии (ан
самбль пирамид в Гизе). П. эпохи Ср. 
царства (кирпичные, облицованные 
камнем с заполнением пространства 
между стенками щебнем) не сохрани
лись. В эпоху Нового царства маленькая 
П. устанавливалась над гробницей част
ного лица (в Фивах, Нубии); как царский 
надгробный монумент позднее нек-рое 
время применялась в Нубии, от египет-

жал выступать за расширение колон. 
экспансии. а я. Кацман. 
ПЕТЕРСЕН (Petersen) Сидни Верной 
(р. 1914), писатель ЮАР. Пишет на яз. 
африкаанс. Учился в Кейптаунском 
ун-те. В сб. стихов «Один на белом све
те» (1944) выражены чувства отчаяния 
и протеста цветного юноши в безжа
лостном мире белых колонизаторов. В 
1945 опубликован роман «Когда захо
дит солнце» о драм, судьбе африканца, 
стремящегося получить образование и 
стать учителем. Тема протеста против 
бесправного положения темнокожих в 
ЮАР нашла развитие в сб-ках стихов 
«Тихое дитя» (1948) и «Дети Каина» 
(1960). П. — первый поэт коренного нас. 
ЮАР, получивший признание. 

Соч. : Meditations on the brinl<, Zeist, 1962; в рус. 
пер. — [Стихи], в сб.: Искры пламени, М., 1975. 

Лит.: О 6 1< 1< е г G., Afril<aanse literatuurgeskiedenis, 8 
dr., [Kaapstad, 1964]; A n t о n i s s в n R., Die Afrikaanse 
letterkunde van aanvang tot hede, 3 dr., Kaapstad, 1965. 

Ю. Ф. Сидорин. 
«ПЕШИНЁ» (Pechiney), roc. корпорация 
Франции. Созд. в 1982 в результате 
национализации частной корпорации 
«Пешине-Южин-Кюльман». Оборот — 
св. 29 млрд. фр. (1983). Сферы деятель
ности: металлургия, химия и ядерная 
энергетика; имеет филиалы в 34 стра
нах, в т. ч. участвует в добыче бокситов, 
урана и др. полезных ископаемых в Гви
нее, Камеруне, Нигере, Габоне, Кот-
Дивуар, Того, Конго, Сенегале, ЦАР, 
Мадагаскаре и Заире. 

В Гвинее корпорация имеет 18,6% 
акций в «Компани энтернасьональ пур 
ла продюксьон д'алюмин» («ФРИГИА»), 
10% акций в компании «ХАЛКО». В 
Камеруне она участвует в смешанной 
компании по выплавке алюминия «Ком
пани камерунез алюмин Пешине-Южин-
Кюльман» («Алюкам», 58%) акций), 
работающей на импортном глинозёме, 
поставляемом «ФРИГИА», и электро
энергии ГЭС Эдеа. Через «Алюкам» 
«П.» контролирует произ-во изделий из 
алюминия фирмой «Сосьете камерунез 
де трансформасьон де л'алюмин». 

«П.» имеет 18,84% акций в смешан
ной компании «Сосьете де мин де 
л'Аир» (Нигер) и 5% акций в смешанной 
компании «Компани де мин д'юраньом 
де Франсвиль» (Габон), занятых разра
боткой урановых руд, 65% акций в 
«Компани миньер д'Андриамена», веду
щей добычу хрома на Мадагаскаре. 

а к. Виганд. 
ПИАНХЙ, П и й е, царь Мероитского 
царства в 747—716 до н. э., сын и преем
ник Кашты. Ок. 730 до н. э. совершил 
поход на С. Выиграв ряд сражений, 
мероитское войско дошло до г. Атрибис 
в Дельте. В целях укрепления власти 
мероитских царей в Верх. Египте, управ
ляли к-рым жрецы храма Амона в 
Фивах, П. передал правление храмом 
своей семье, провозгласив сестру «же
ной бога». Одарил храм частью полу
ченных в походе богатств, чтобы зару
читься поддержкой фиванских жрецов. 
Подражая егип. фараонам, он начал в 
Мероэ большое храмовое стр-во, рекон
струировал храм государственного бога 
Мероэ Амона Напатского, придав ему 
облик Карнакского храма. Первым из 
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ской отличалась вытянутыми вверх гра
нями: 

Лит.: К и н к X. А., Как строились египетские пира
миды, М., 1967; Л а у э р Ж.-Ф., Загадки египетских 
пирамид, [пер. с франц.], М., 1966; М и х а л о в с к и й 
к.. Пирамиды и мастабы, пер. с польск., Варшава, 1973. 

Р. Д. Шуринова. 
П И Р Е Т Р У М , р о м а ш к а (Pyrethrum), 
род многолетних травянистых растений 
сем. сложноцветных. Выс. 5—150 см. 
Листья перисторассечённые или цель
ные. Соцветие — корзинка. Краевые 
цветки язычковые, срединные — труб
чатые. Ок. 100 видов. Культивируют как 
инсектицидное растение. В надземных 
частях растения, особенно в соцветиях, 
содержатся сложные эфиры — пиретри-
ны, ядовитью для насекомых (для теп
локровных животных и человека без
вредны). В Африке (в основном в вост. 
р-нах) в культуре П. ц и н е р а р и -
е л и с т н ы й, или д а л м а т с к а я 
р о м а ш к а (Р. cinerariaefolium). Расте
ние выс. до 60 см, с перисторассечённы-
ми, серовато-зеленоватыми опушён
ными листьями, белыми язычковыми и 
жёлтыми трубчатыми цветками. Культи
вируют в горных р-нах. Наиб, площади в 
Кении — 60 тыс. га (урожайность 45 ц с 
1 га), Танзании — 30 тыс. га. Экспортная 
культура. Рассаду, выращенную в 
питомниках, высаживают на гребни в 
нач. сезона дождей. Соцветия собирают 
вручную в период массового цветения 
(при раскрытии трубчатых цветков) и 
сушат. г. в. Устименко. 
П И Т Е Р М А Р И Ц Б У Р Г (Pietermaritzburg), 
город в ЮАР. Адм. ц. пров. Натал. 
192 тыс. жит. (1981, оценка). Располо
жен на ж.-д. магистрали Дурбан — 
Йоханнесбург. Важный пром. центр; 
произ-во алюминиевого проката, авто
машин, подъёмных кранов, кабеля, 
дубильного экстракта, обуви, текст, 
изделий и пищ. продуктов. 
П И Т Е Р С (Peters) Ленри (р. 1932), гам
бийский поэт, прозаик. Пред. СП Гам
бии. Автор поэтич. сб-ков «Стихи» 
(1964), «Спутники» (1967), «Катчикали» 
(1971). Роман «Второй круг» (1965), 
написанный по впечатлениям личной 
врачебной практики, рассказывает о 
состоянии афр. общества накануне 
обретения многими странами независи
мости. 

С о ч . в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия Африки. 
М., 1973. Е. Я. Суровцев 
П Й Т Е Р С Б У Р Г (Pietersburg), город в 
ЮАР, на С. пров. Трансвааль. 27,0 тыс. 
жит. (1970, перепись). Ж. д. связан с 
Йоханнесбургом. Важный центр с.-х. 
р-на (плантации цитрусовых, арахиса, 
табака). Близ П. расположен крупней
ший в ЮАР нац. парк Крюгер. Осн. в 
1884 и назван в честь бурского генерала 
П. Жубера. 
П Й Т Е Р С Б У Р Г С К А Я К У Л Ь Т У Р А , 
археол. культура ср. кам. века в Юж. 
Африке. Древность, по разным датиров
кам, от 20 — 30 до 50 — 70 тыс. лет. 
Сменяет ашельскую культуру. Назв. по 
находкам у г. Питерсбург (ЮАР). Гл. 
памятник — многослойная стоянка в 
пещере Очагов (Трансвааль, ЮАР). 
Характерные кам. орудия, свойствен
ные ср. кам. веку (европ. мустьерская 
культура), — остроконечники, листо

видные острия и скрёбла; верхнепалео-
литич. орудия — скребки, резцы, ножи с 
притуплённой спинкой, пластины с 
выемками, орудия геометрич. очерта
ний и др. 

Лит: К л а р к Д. Д., Доисторическая Африка, 
пер. с англ., М., 1977; [Б о р и с к о в с к и й П. И., Гри
г о р ь е в Г. п.]. Возникновение человеческого обще
ства. Палеолит Африки, Л., 1977. Г, П. Григорьев. 
ПИТбНЫ (Pythoninae), подсемейство 
пресмыкающихся сем. ложноногих змей. 
В Африке обитают 4 эндемичных вида. 
Яйцекладущи. Наиб, широко распро
странён и е р о г л и ф о в ый П. (Pyt
hon sebae), населяющий леса и саванны 
всей Африки к Ю. от Сахары. Окраска 
красновато- или серо-бурого цвета со 
сложным чёрно-бурым узором. Дл. наиб, 
крупных особей св. 6 м. Охотится ночью, 
нападая на птиц, белок, зайцев, собак. 
Значительно более мелкий (до 2 м) 
к о р о л е в с к и й П. (Р. regius) встре
чается лишь в лесах Зап. и Экв. Африки; 
наиб, многочислен в Судане. Отли
чается характерным рисунком из 2 тём
ных продольных полос с поперечными 
перемычками. К а р л и к о в ы й П. 
(Р. anchietae), дл. до 1 м, встречается 
лишь в лесах Анголы. Распространён
ная только в лесах Зап. Африки к а л а -
б а р и я (Calabaha reinhardti) ведёт 
полуроющий образ жизни, дл. тела до 
90 см. 6. д. Васильев. 
ПЙТРИ ФЛИНДЕРС (Petrie Flinders) 
Уильям Мэтью (1853—1942), англ. егип
толог и археолог. Проф. Лондонского 
ун-та (1892—1933). Разработал науч. 
методику археол. раскопок в Египте. В 
1885—86 открыл и исследовал Навкра-
тис и Дафне; в 1888—90 обнаружил 
памятники в оазисе Файюм; в последу
ющие годы вёл раскопки в Амарне, Аби
досе, Негаде, р-не Мемфиса и др. Издал 
археол. атлас орудий труда всех времён 
и народов («Tools and weapons illustrated 
by the Egyptian collection in University col-
lege», 1917). 

Соч. : A history of Egypt, v. 1—3, 1895—1905; Prehi
storic Egypt, L., 1920; Social eife in ancient Egypt, L. — 
[a. p.], 1924; Ancient Gaza, v. 1—4, L., 1931—34. 
ПЙХТА (Abies), род крупных (выс. до 
60—100 м, диаметром до 2 м) деревьев 
сем. сосновых. Ок. 50 видов, из них 
только 2 вида в Сев. Африке. П. 
и с п а н с к а я (А. pinsapo) растёт в 
горах Марокко, на Ср. Атласе, в сообще
стве с сосной алеппской и кедром 
атлантическим. Дерево выс. до 25 м и 
диаметром св. 1м с конусовидной кро
ной и короткой толстой хвоей. Шишки 
цилиндрич., тупые. П. н у м и д и й-
с к а я (А. numidica) встречается в 
Алжире на сев. склонах гор (до 1800— 
2000 м) в сообществе с кедром, тиссом, 
клёном и дубом Мирбека. Дерево выс. 
15—20 м с густой кроной (ветви распо
ложены мутовками) и тонкой короткой 
хвоей. Древесина П. белая, мягкая, идёт 
на изготовление ящиков, на перера
ботку и целлюлозу и на топливо. Из 
хвои добывают пихтовое масло. 
ПЛАМЕННОЕ ДЕРЕВО (Delonyx), род 
древесных растений сем. бобовых. 3 
вида, в тропиках Африки и Азии. П. д. 
ц а р с к о е (D. regia) растёт на Мада
гаскаре, на влажных местах в светлых 
лесах, на полянах и опушках. Дерево 

1. Питон. 2. Пламенное дерево. 

ВЫС. до 15 м, с широкой кроной, с дво
якоперистыми листьями с многочисл. 
мелкими листочками. Цветки крупные, 
огненно-красные, с желтоватым или 
белым пятном на ниж. лепестке, распус
каются перед началом дождливого 
периода до появления листьев, сплошь 
покрывая всю крону и превращая 
дерево в огромное «пламя». Плоды 
крупные (до 1 м и более), деревянистые, 
с многочисл. семенами, долго остаются 
на дереве. Древесина устойчива против 
сырости, термитов и др. насекомых, 
используется местными жителями на 
топливо (после отмирания дерева). В 
стволе содержится жёлтая или красно
вато-коричневая смола. Н. А. Вазилевская. 
ПЛИЙЯ (Pliya) Жан (р. 1931), писатель, 
драматург Бенина. Пишет на франц. яз. 
Автор историч. драмы «Кондо-Акула» 
(1966), посвященной борьбе против 
франц. колонизаторов, сб-ка новелл 
«Священное дерево» (1971) и сатирич. 
комедии «Личная секретарша» (1973), 
проникнутой просветительским пафо
сом. В комедии разработан новый для 
зап.-афр. драматургии «производствен
ный» конфликт недобросовестного 
руководителя с его подчинёнными. 

Н. д. Ляховская. 

19-
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Цветок плюмерт. 

ПЛЮМЕРИЯ (Plumeria), род древесных 
растений сем. кутровых. В Африке 
1 вид — П. о с т р о л и с т н а я (Р. аси-
tifolia). Дерево или кр. кустарник выс. 
3,5—5 м. Цветёт до появления листьев. 
Кр. белые восковидные цветки с желто
ватым пятном у основания лепестков и 
сильным ароматом собраны в пучки на 
концах ветвей. Содержат эфирное мас
ло, используемое в парфюмерии. 
Дерево очень засухоустойчивое, его 
часто сажают около жилищ в виде 
живой изгороди, а в р-нах распростране
ния буддизма — около храмов. Повре
ждённые части дерева обильно выде
ляют млечный сок, к-рому приписывают 
целебные свойства. Н. А. вазилевская. 
ПбГГЕ (Pogge) Пауль (1838—1884), нем. 
путешественник по Африке. Первью 
поездки в Африку состоялись в 1865— 
74. В 1875 П. прошёл от зап. побережья 
Африки в Лунду. В 1880—82 он вместе с 
Г. Висманом пересек Анголу с 3. на В. до 
р. Чикапа, а затем по долинам pp. Касаи, 
Санкуру, Ломами (басе. Конго) и вышел 
к р. Луалаба. Тем же путём П. вернулся 
в Анголу. Результатом экспедиции было 
первое исследование терр. между 
Касаи и Ломами. 

с о ч.; Im Reiche des Muata Jammo, В., 1880. 
ПОДОКАРПУС, н о г о п л о д н и к (Ро-
docarpus), род вечнозелёных хвойных 
деревьев сем. подкарповых. Св. 100 
видов. В Африке неск. видов, преим. в 
вост. р-нах от Эфиопии до Юж. Африки 
и Мадагаскара. Деревья выс. 20—25 м 
(иногда до 80) с раскидистой кроной и 
плоскими широкими листьями, чем 
отличаются от др. хвойных. Сочные 
костянковиднью семена ярко окрашены 
и похожи на вишни, сидящие на толстых 
красных, синих или фиолетовых плодо
ножках. В прошлом обширные леса 
сохранились только в Кении и Эфиопии 
на склонах гор, где вместе с можже
вельником растёт самый высокий П. 
у з а м б а р с к и й (Р. usambarensis) — 
дерево вью. до 80 м и диаметром до 2 м. 
Реликтовые леса из П. (Р. latifolius, Р. fal-
catus), маслины и каштана капского 
сохранились в Капской обл. 2 вида П. 
у д л и н ё н н ы й (Р. elongatis) и 
П. Т у н б е р г а (Р. thunbergii), с почти 
округлыми листьями и семенами с фио
летовой оболочкой, наз. жёлтыми дья
волами. Семена П. съедобны. Виды П. 

дают ценную коммерч. древесину (бе
лая, без смоляных ходов, не повре
ждается насекомыми), к-рую исполь
зуют в стр-ве, для изготовления фане
ры, мебели. Н. А. Вазилевская. 
ПбКОТ, п о к в у т (самоназв.), с у к , 
народ в центр, части пров. Рифт-Валли 
в Кении. Числ. вместе с родств. календ
жин 2,1 млн. чел. (1983, оценка). Язык 
юж. группы нилотских яз. вост. судан
ской подгруппы шари-нильских языков. 
Входит в группу календжин. Осн. заня
тие — кочевое и полукочевое скот-во 
(кр. и мелкий рог. скот, ослы). Нек-рые 
П. занимаются тропич. ручным двух
польным земледелием (просо). Развиты 
гончарное и кузнечное ремёсла. Земле-
дельцыП. — искуснью охотники. Сохра
няются родо-племенная организация, 
возрастные группы, традиционнью веро
вания. 
ПОМБЁЙРУШ, мелкие работорговцы, 
отправлявшиеся за рабами во внутр. 
р-ны континента. Термин произошёл от 
назв. местечка Мпумбу (в р-не Киншасы, 
Заир), где в 17—18 вв. находился один 
из крупнейших невольничьих рынков — 
помбо. Проникая в отдалённые афр. 
селения, П. выменивали у местных 
вождей рабов на дешёвые товары (бу
сы, ткани, табак, вино, побрякушки), 
доставлявшиеся из метрополии. 

А. М. Хазанов. 

ПОМДО (мн. ч. — помтан), тип древней 
кам. скульптуры, распространённый на 
С.-В. Сьерра-Леоне и Ю.-З. Гвинеи (р-н 
обитания народов киси и менде). П. 
находят в земле во время обработки 
рисовых полей. Жанровое и стилистич. 
разнообразие свидетельствует о том, 
что П. создавались на протяжении дол
гого времени. По косвенным данным, 
отд. статуэтки П. датируются 16 в. 

Небольшие антропоморфные стату
этки П., вырезанные из мягкого камня, 
носят преим. схематич. характер. Наиб, 
условные образцы представляют собой 
простой цилиндр на прямоугольной 
подставке, обычно — колоннообразные 
фигуры с обобщёнными чертами лица, 
крупным носом, острым подбородком и 
оскаленным ртом («архаич. улыбка»). В 
отд. случаях П. могут иметь нек-рые 
черты сближающие их с номоли. Ис
пользуются в обрядах. Киси помещают 
П. на домашнем алтаре и считают пред
ками, вернувшимися из страны мёртвых 
(пом — смерть, помдо — образ умерше
го), менде почитают эти фигурки в каче
стве духов — покровителей полей. 

Лит.: М и р и м а н о в В. Б., Древняя скульптура 
Тропической Африки, в кн.: Советское искусствозна-
ние'81, B .1 , М., 1982; D i t t m e r К., Bedeulung, Datl-
erung und kulturhistorische Zusammenhange der «prahJsto-
rischen» Steinfiguren aus Sierra Leone und Guinee, 
"Baessler—Archiv. Neue Folge.., Bd 15, H. 1, 1967: 
P a u l m e D., Les sculptures de L'Afrique Noire, P., 1956. 

B. Б. Мириманов. 

ПОНСЁ (Poncet) Шарль Жак (7-1706), 
франц. путешественник no Сев.-Вост. 
Африке. По специальности врач. В 1698, 
находясь в Каире, был приглашён в 
Эфиопию к больному императору Иясу I 
Великому. Присоединившись к католич. 
миссии, П. поднялся вверх по Нилу и 
Голубому Нилу до г. Сеннар, а оттуда 
проехал на В. до г. Гондэр (Эфиопия), 

пересек сев. Эфиопию по маршруту Гон
дэр — Массауа. 

Соч. : Relation аЬгёдёе du voyage, que m. Ctiarles 
Poncet medecin fran^ais fit en Ethiopie, en 1698, 1966 et 
1700, v, 3, P., 1780, 
ПОПУГАИ, п о п у г а е о б р а з н ы е 
(Psittaciformes), отряд птиц. Дл. тела от 
9,5 см до 1 м. 75 родов с 316 видами. В 
Африке 5 родов с 22 видами, в т. ч. 21 
эндемик Африки. Широко распростра
нены к Ю. от Сахары, исключая самый 
Ю. континента. В основном древесные 
птицы, населяющие леса, кустарнико
вые заросли, мангровые сообщества, 
саванновые редколесья. Гнездятся на 
деревьях, часто в дуплах. Широко изве
стен серый попугай, а также 9 видов 
неразлучников (Agapornis), часто встре
чающихся стайками в саваннах. 

с. А. Полозов. 

ПОРТ-ЖАНТЙЛЬ (Port Gentil), город в 
Габоне, на побережье Атлантич. ок. 
Адм. ц. пров. Приморское Огове. 95 тыс. 
жит. (1981). Осн. мор. порт страны (гру
зооборот 10 млн. т в 1979, гл. обр. вывоз 
нефти и древесины). Нефтеперераб. 
з-д, лесопил., фанерная, пищ. пром-сть; 
кислородно-ацетиленовый з-д. Судо
верфи. ТЭС. Междунар. аэропорт. 
ПОРТ-ЛОКО (Port Loko), город в зап. 
части Сьерра-Леоне. 15 тыс. жит. (1981, 
оценка). Порт на р. Порт-Локо. Узел 
автодорог. Пр-тия пищевкус. пром-сти 
(произ-во пальмового масла, хлебопече
ние и др.), авторемонтные мастерские. 
ПОРТ-ЛУЙ (Port Louis), столица (с 1968) 
Маврикия. Адм. ц. окр. Порт-Луи. Распо
ложена на С.-З. о. Маврикий, на побе
режье Инд. ок. 150 тыс. жит. (1983, с 
пригородами). Климат тропич. морской. 
Единств, порт страны (грузооборот 
1,55 млн. т, 1981). Автомагистраль П.-Л. 
— Вакоас — Плезанс. З-ды: нефтепере
раб., по произ-ву удобрений; пр-тия 
пищевкус. и лёгкой пром-сти. Экс-
портно-производств. зона (св. 100 
пр-тий). Ин-т по изучению Маврикия, 
востоковедения и африканистики. Осн. 
в 1736. 

0 центре г. Порт-Луи. 
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ПбРТО-НбВО (Porto Novo), столица 
(с 1960) Бенина. Расположена на побе
режье Гвинейского зал. 170 тыс. жит. 
(1983). Климат экваториальный. Ср. 
темп-ры янв. 27,7°С, июля 25,3°С. Осад
ков 1590 мм в год. Соединён ж. д. с эко
номич. центром страны — г. Котону. 
Узел шосс. дорог. Порт (вывоз пальмо-
ядерного масла, арахиса, хлопка, капо-
ка). Мыловар, з-д, первичная обработка 
хлопка и продуктов масличной пальмы. 
Ремесл. произ-во. В окрестностях — 
плантации масличной и кокосовой 
пальм. Рыб-во. 

Первые сведения о П.-Н. (Аджаче) 
. относятся к 17 в. Аджаче был переиме

нован португальцами в П.-Н. С 1894 адм. 
ц. франц. колонии Дагомея. В центре 
П.-Н. — лабиринты узких кривых улиц, 
застроенных зданиями в стиле португ. 
архитектуры с резными дерев, балкона
ми. Проложено неск. новых широких 
проспектов, благоустроенных, озеле
нённых, с совр. многоэтажными здани
ями. 
ПОРТ-САЙД, город на С.-В. Египта, на 
побережье Средиземного м., в искусств, 
гавани у сев. входа в Суэцкий канал. 
Имеет статус мухафазы (губернатор
ства). 346 тыс. жит. (1981, оценка). П.-С. 
— торг.-трансп. и бункеровочный центр 
междунар. значения. Жел. и шосс. доро
гами связан с др. городами зоны Суэц
кого канала и дельты Нила. Судострое
ние и судоремонт, текст, и пищевкус. 
пром-сть. Кр. складское х-во, нефтехра
нилище. 

Осн. в 1859 в связи с началом стр-ва 
Суэцкого канала, назван по им. Мухам
меда Сайда. В ходе англо-егип. войны 
1882 был оккупирован брит, войсками. 
Один из центров нац.-освободит. анти
империалистич. движения (восстания и 
выступления в 1921, 1930, 1951—52, 
1953—54). 5—6 нояб. 1956, во время 
франко-англо-израильской агрессии 
против Египта, в П.-С. происходили оже
сточённые бои с англо-франц. десантом. 
ПОРТ-СУДАн, город на С.-В. Судана, на 
побережье Красного м. 206,7 тыс. жит. 
(1983). Гл. внеш.-торг. порт страны, гру
зооборот ок. 6 млн. т. Кр. трансп. узел, 
растущий торг.-пром. центр. Шосс. и 
жел. дорогами связан со столицей и 
важнейшими с.-х. р-нами страны. 
Пищевкус, кож.-обув., хл.-очист., судо-
рем., металлообр. пр-тия, нефтепере
раб. з-д. Вывоз хлопка, арахиса, гуммиа
рабика, маслосемян, жмыхов, продук
тов жив-ва, транзит паломников в Сау
довскую Аравию. В р-не П.-С. — добыча 
соли из мор. воды, разработка м-ний 
жел. руды, золота, марганца. 
ПОРТ-ХАРКОРТ (Port Harcourt), город 
на Ю. Нигерии. Адм. ц. шт. Риверс. 331 
тыс. жит. (1981, оценка). Центр нефт. 
пром-сти (нефтеперераб. и нефтехим. 
з-ды, нефтехранилища, специализиров. 
причалы, сеть нефтепроводов). Пр-тия 
по произ-ву шин, алюм. изделий, стекла, 
канцелярских принадлежностей. З-ды: 
цем., по сборке автомобилей и велоси
педов, по изготовлению мебели, метал
лич. дверей и рам, безалкогольных 
напитков. Ж.-д. мастерские, ремонтные 
судоверфи. Кр. трансп. узел. Нач. пункт 
Восточной ж.-д. магистрали (П.-Х. — 
Кадуна). Второй по значению (после 
Лагоса) мор. порт страны на побережье 
Гвинейского зал. (вывоз нефти, олова, 
колумбита и др. товаров). Для экспорта 
нефти оборудован спец. порт Бонни. 
Развито также каботажное судох-во 
(уголь). 
ПОРТ-ЭЛЙЗАБЕТ (Port Elizabeth), город 
в ЮАР, на Ю. Капской пров. 585,4 тыс. 
жит. (1970, перепись). Кр. ж.-д. узел. 
Важный (3-е место в ЮАР по объёму 
грузооборота) порт на побережье бухты 
Алгоа Инд. ок.; вывоз жел. и марганце
вых руд, цитрусовых. Кр. пром. центр. В 
П.-Э. и его городе-спутнике Эйтенхахе 
размещаются ок. 10 пр-тий и фирм, 
производящих сборку автомобилей. 
Ведущее место среди них принадлежит 
дочерним компаниям корпораций 
«Форд» и «Дженерал моторе». Значи
тельно развито судостроение и судоре
монт, металлообработка и лесообработ-
ка, выделка кож, произ-во обуви, текст., 
пищевкус. (консервная, сах.) и др. 
отрасли пром-сти. Важный центр с.-х. 
р-на. Ун-т. 

Осн. в 1820 на месте форта, возник
шего в 1799. 
ПОСТМАСБУРГ (Postmasburg), город в 
ЮАР, на С. Капской пров. 8,9 тыс. жит. 
(1970, перепись). Соединён ж.-д. веткой 
с магистралью Кейптаун — Йоханнес
бург; связан с побережьем ж. д. Сай-
шен—Салданья. Близ П. — одно из 
крупнейших в капиталистич. мире м-ний 
марганцевых руд, к-рые используются 

гл. обр. для экспорта в США и Зап. Евро
пу. Осн. в 1890. 
ПОТЁХИН Иван Изосимович (1903— 
1964), сов. африканист, д-р историч. 
наук (1955), проф. Чл. КПСС с 1922. 
Организатор и первый директор (1959— 
64) Ин-та Африки АН СССР, пред. Сов. 
ассоциации дружбы с народами Африки. 
В 1930—32 учился в Ленингр. восточном 
ин-те, в 1932—37 работал в Москве в 
Афр. кабинете Н.-и. ассоциации по изу
чению нац. и колон, проблем, в 1932—34 
одновременно учился в аспирантуре 
Коммунистич. ун-та трудящихся Восто
ка. В 1946—59 — в Ин-те этнографии АН 
СССР (с 1949 зам. директора), в 1956— 
58 одновременно руководил отделом 
Африки Ин-та востоковедения АН 
СССР. В 30-х гг. изучал проблемы поло
жения и освободит, борьбы народов 
Африки, прежде всего ЮАС (с 1961 — 
ЮАР), публиковал статьи в журн. «Ре
волюционный Восток» и «Материалах 
по национально-колониальным пробле
мам». В Ин-те этнографии сосредоточил 
своё внимание на этнич. процессах. 
Вместе с Д. А. Ольдерогге руководил 
подготовкой фундаментального кол
лективного труда «Народы Африки» 
(М., 1954). В дальнейшем, изучая мн. 
проблемы стран Юж. и Тропич. Африки, 
особое внимание уделял Гане. Опреде
ляя направления работы Ин-та Африки, 
подчёркивал необходимость комплекс
ного подхода и тесного сотрудничества 
представителей разл. отраслей науки в 
области африканистики. Участвовал во 
мн. междунар. науч. конгрессах и стре
мился организовать тесное сотрудниче
ство сов. учёных с учёными афр. стран. 

Соч. : принудительный труд и профдвижение в 
негритянской Африке, М., 1933 (совм. с А. Зусманови
чем и Т. Джексоном); Формирование национальной 
общности южноафриканских банту, М., 1955; Гана 
сегодня. Дневник. 1957, М., 1959; Африка смотрит в 
будущее, М., 1960; Панафриканизм и борьба двух идео
логий, «Коммунист», 1964, № 1 ; Становление новой 
Ганы, М., 1965; О феодализме у ашанти, М., 1960 
(XXV Международный конгресс востоковедов. 
Доклады делегации СССР); Британская Восточная 
Африка под гнетом английского империализма, в кн.: 
Империалистическая борьба за Африку и освободи
тельное движение народов, М., 1953; Новый этап в раз
витии советской африканистики, «Вестник АН СССР», 
1960, №8; Характерные черты распада колониальной 
системы империализма в Африке, «Проблемы востоко
ведения», 1960, № 1; Поземельные отношения в стра
нах Африки, "Народы Азии и Африки--. 1962, № 3. 

Лит.: Д а в и д с о н А. Б., И. И. Потехин и советская 
африканистика, «Советская этнография», 1974, №4; 
И л ь и н Ю. М., И. И. Потехин и его роль в развитии 
международных научных связей советских африкани-
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и швейная ф-ки. Кустарное произ-во. 
Центр, госпиталь. Лицей. Стадион. Аэро
порт. Радиостанция. Центр межостров
ной и спутниковой связи. 

П. осн. португальцами в кон. 15 в. В 
период работорговли играла важную 
роль как порт отправки рабов с Афр. 
материка в Юж. Америку. К сер. 17 в. 
резиденция губернатора и епископа (с 
1612), фактически гл. адм. ц. колонии 
(официально с 1769). После провозгла
шения независимости страны (1975) 
П. — столица Респ. Кабо-Верде. 
«ПРЕЗАНС АФРИКЁН» ("Presence Afri
caine"), лит.-обществ. журнал. Созд. в 
Париже афр. учёным, публицистом и 
обществ, деятелем Сенегала А. Диопом 
в 1947 при активном участии Л. С. Сен
гора, Б. Диопа, У. Д. Сосе, Э. Сезера и 
др. Журнал, первый номер к-рого вышел 
в 1947 одновременно в Париже и в 
Дакаре, сыграл большую роль в объеди
нении африканских писателей и популя
ризации т. н. «негро-африканской» 
культуры, в нац.-освободит. борьбе 
колон, народов кон. 40—60-х гг. Изд-во 
«П. а.» публикует произв. африканских и 
негритянских писателей, а также иссле
дователей афр. проблем. г. М. петрова. 
ПРЕЗИНДЖАНТРОП (букв. — предше
ствующий зинджантропу: лат.), высший 
примат, кости к-рого были открыты Л. 
Лти в 1960 в ущелье Олдувай (Танза
ния). Находка сделана в напластова
ниях белее древних, чем слой, в к-ром 
открыты кости зинджантропа. Абс. 
древность П. — ок. 2 млн. лет. Вместе с 
П. были найдены кам. орудия олдувай
ской культуры, что побудило Лики и 
нек-рых других исследователей считать 
его человеком и назвать Homo habilis 
(«человек умелый»). Однако морфоло
гически П. относится к австралопите
кам. 

Лит.: А л е к с е е в В. П., Становление человече
ства, М., 1984. 
ПРЕМЬЕР (Premier), одно из крупней
ших в мире М-ний алмазов в ЮАР. Рас
положено в 33 км к С.-В. от г. Претория. 
Разрабатывается с 1903. Кимберлито-
вая трубка П. содержит до 1000 разно
стей алмазов, наиб, распространены 
обломки коричневого цвета и бесцвет
ные. Из ювелирных сортов ценятся чер-
нильно-синие камни. Часто встречаются 
кр. алмазы, массой св. 100 каратов. В 
трубке П. найден крупнейший в мире 
алмаз «Куллинан» (3106,0 каратов). 
Разработка м-ния — подземным спосо
бом на,глуб. более 450 м. А. И. песков. 
ПРЕТОРИУС (Pretorius) Андриес Виль-
хельмус Якобус (1798—1853), бурский 
политич. деятель. Командовал войс
ками бурских переселенцев, к-рые в 
30—50-х гг. 19 в. захватили земли к С. 
от р. Вааль, принадлежавшие афр. 
народам. В 1838 руководил бурскими 
войсками в сражении с армией Динга-
ана. Выступал за создание независи
мого от англичан бурского гос-ва. Воз
главлял бурскую делегацию при подпи
сании с англ. властями Сандриверской 
конвенции (янв. 1852), признавшей 

1. Живопись школы Пото-Пото. 1979. 2. Потто. 3. Город 
Прая. 

независимость захваченной бурами 
терр. к С. от р. Вааль. А. Б. давидсон. 
ПРЕТйРИУС Мартинус Весселс 
(1819—1901), бурский политич. деятель. 
Сын А. В. Я. Преториуса. Один из руко
водителей колонизации бурами земель 
к С. от р. Вааль. В 1854 возглавлял 
воен. действия бурских войск против 
юж.-афр. банту. П. — один из создате
лей Южно-Африканской Республики 
(Трансвааль), в 1857—60 и 1864—71 
през. республики. В 1860—63 през. 
Оранжевого свободного государства. 
Пытался объединить небольшие бур
ские респ. в единое гос-во, но не смог 
преодолеть противоречий между разл. 
политич. группировками. Проводил экс
пансионистскую политику в отношении 
суто (басуто) и др. юж.-афр. банту. В 
1880, в период борьбы буров против 
аннексии Трансвааля Великобританией, 
стал членом правящего триумвирата; в 
1881 подписал с брит, представителями 
в Претории конвенцию, по к-рой Вели-

стов, «Народы Азии и Африки», 1973, № 6; О л ь д е 
р о г г е Д. А., Памяти И. И. Потехина, в кн.: Africana. 
Африканский этнографический сборник, [в.] .11, Л., 
1978; Поплинский Ю. А., Райт М. В., И. И. Потехин — 
исследователь Африки: историк, этнограф, экономист, 
в кн.: Изучение истории Африки, Проблемы и достиже
ния, М., 1985; Africa in Soviet studes. Annual 1973. To the 
memory of I. I. Potekhin, M., 1976; H o l o w a t y L A., 
Selected bibliography of the wrorks of I. I. Potekhin, Soviet 
africanlst, 1947—1964, "African Studies Bulletin", 1969, v, 
12, №3. A. Б. Давидсон. 
ПбТО-ПйТО, Ц е н т р а ф р . и с к - в а , 
художеств, школа в одноим. местечке в 
пригороде Браззавиля. Осн. в 1951 
франц. преподавателем математики, 
этнографом и художником-любителем 
П. Лодсом (с 1961 школой руководит Э. 
Ганделин). В школе П.-П. наиб, полное 
выражение получил «ненавязчивый 
метод обучение». Ученики снабжаются 
необходимыми материалами и обуча
ются технике живописи, знакомясь с 
традициями афр. культуры и разными 
видами иск-ва, в т. ч. с афр. поговорка
ми, легендами и сказками, а также 
предметами традиц, иск-ва и ремесла. 
Работы мастеров П.-П. посвящены 
жизни совр. Африки. Это — жанровые 
сцены (в к-рых значит, роль играет пей
заж, нередко фантастический), орна
ментальные зооморфные или геоме
трич. композиции. Графичность и чёт
кость рисунка, острая экспрессия дви
жений, динамичные силуэты вытянутых 
в пропорциях фигур сочетаются с декор, 
насыщенностью цветовой гаммы, 
построенной на чистых локальных тонах 
от лимонно-жёлтого и молочно-розо-
вого до изумрудно-зелёного и нежно-
голубого. Школа П.-П. получила очень 
широкую известность как художеств, 
направление в афр. иск-ве. 

Лит.: L е b е U f J.-P., L ecole des peintres de Poto-
Poto, «Afrika», L., 1956, v. 26, № 3. H. E. Григорович. 

nUTTO, о б ы к н о в е н н ы й п о т т о 
(Perodicticus potto), полуобезьяна сем. 
лориевых. Эндемик Африки. Единств, 
вид рода. Распространён на 3. контине
нта от Гвинеи до Конго. Дл. тела до 40 
см, хвоста 5—10 см, масса 1—1,5 кг. Мех 
короткий, плотный, серого или коричне
вого тона. Лицо округлое, глаза боль
шие, выпуклые, уши короткие, полупри
жатые. Населяет влажные тропич. и 
горные леса. Держится на деревьях в 
ср. части крон, редко спускаясь на зем
лю. Передвигается медленно, никогда 
не прыгает. Питается преим. плодами и 
мелкими беспозвоночными. Ведёт оди
ночный ночной образ жизни, Б. Д. Васильев. 

ПбЧЕФСТРУМ (Potschefstroom), город в 
ЮАР, в пром. р-не Витватерсранд. 
55,3 тыс. жит. (1970, перепись). Ж.-д. 
узел. Кр. центр золотодобывающей 
пром-сти. Торг. центр с.-х. р-на. Пище
вкус, лесообр. и металлообр. пр-тия. 
Осн. в 1838. 
ПРАЯ (Praia), столица Респ. Кабо-Вер
де. Расположена на юж. побережье о. 
Сантьягу. Ок. 57 тыс. жит. (1984). Кли
мат тропич. сухой. Ср. темп-ры сент. 
24—26°С, февр. 21—22°С. Осадков ок. 
300 мм в год. Мор. порт (вывоз апельси
нов, сахара, кофе). Узел трансатлантич. 
и межостровных связей. Пр-тия по пере
работке рыбы и морепродуктов. З-ды по 
произ-ву строит, материалов, железобе
тонных и керамич. изделий. Мебельная 
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1 Национальный историко-куль
турный музей и Музей на 
открытом воздухе 

2 Дом-музей П. Крюгера 

3 Дворец юстиции 

5 Площадь Керк-платс 

6 Муниципальная библиотека 

7 Англиканский собор 

9 Университет Южной Африки 

10 Музей Трансвааля 

Муниципальная художественная 
галерея (Музей искусства) 

кобритания признавала независимость 
Трансвааля. л. в. давидсон. 
ПРЕТбРИЯ (Pretoria), столица (с 1961) 
ЮАР. Адм. ц. пров. Трансвааль. Распо
ложена в сев.-вост. части страны, на 
выс. 1738 м, по обоим берегам несудо
ходной р. Апис. 528 тыс. жит. (1980). 
Самый холодный месяц — июнь (ок. 
10°С), самый жаркий — январь (21,4°С). 
Важный трансп. узел (ж.-д. и шосс. маги
страли, связывающие разл. р-ны ЮАР 
со странами Юго-Вост. и Центр. Афри
ки). Важный пром. центр, росту к-рого 
способствовала близость пром. р-на 
Витватерсранд. Центр чёрной метал
лургии; ок. Vj всех рабочих П. занято на 
металлургич. комбинате гос. корпора
ции ИСКОР. Пр-тия маш.-строит, и 
металлообр. (сборка автомашин, произ-
во велосипедов,электрооборудования), 
химич., текст., пищевкус, таб., цем., 
стек., полиграфич. пром-сти; кр. ж.-д. 
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ческое здание быв. парламента (1910— 
13), вокзал (1908), оба — арх. X. Бейкер; 
университетский комплекс (1920— 
60-е гг., арх. А. Л. 1\/1ейринг, Г. Ноде, 
Б. Сандрок, П. П. ван ден Берг и др.), 
адм. здание (1968—69, арх. Б. Сандрок), 
21-этажное конторское здание «Транс
вааль-хаус» (1974). В городе 1,6 тыс. га 
парков и бульваров. Афр. «локации» 
Иствуд, Мойплатс, Аттерингестад и др. 
сосредоточены у зап. окраины П., 
лишены благоустройства, застроены 
хижинами местного типа и лачугами. В 
окрестностях П.: монумент в память 
первых бурских колонистов (1949), 
капелла в память погибших лётчиков 
(1963, арх. Тейлор). 
ПРИМАКбВ Евгений Максимович 
(р. 1929), сов. экономист-международ
ник и историк. Акад. АН СССР (1979). 
Чл. КПСС с 1959. В 1953 окончил Мос
ковский ин-т востоковедения. В 1956— 
62 на работе в Гос. к-те СССР по теле
видению и радиовещанию (коррес
пондент, ответств. редактор, зам. гл. 
редактора, гл. редактор), в 1962—70 в 
газ. «Правда» (обозреватель, зам. гл. 
редактора, собств. корреспондент 
газеты на Бл. Востоке). В 1970—77 зам. 
директора Ин-та мировой экономики и 
междунар. отношений АН СССР, в 
1977—85 директор Ин-та востоковеде
ния АН СССР, с 1985 директор Ин-та 
мировой экономики и междунар. отно
шений АН СССР. 

Осн. направления науч. исследова
ний — со1(иально-экономич. и политич. 
проблемы совр. мира, в т. ч. развива
ющихся стран. П. является пред. проб
лемной комиссии «Экономика и поли
тика развивающихся стран» АН социа
листич. стран. Всесоюзной ассоциации 
востоковедов, вице-през. ВСМ. П. — 
почётный fl-P Ун-та им. К. Маркса в 
Лейпциге. Гос. премия СССР. Ордена 
Трудового Красного Знамени (1975), 
Дружбы народов (1979). 

с о ч.: Египет: время президента Насера, М., 1974 
(совм. с И. п. Беляевым), 2 изд., М., 1981; Анатомия 
ближневосточного конфликта, М., 1978; Восток после 
краха колониальной системы, М., 1982; История одного 
сговора, М., 1985. 
ПРИНСИПИ (Principe), о-в в Гвинейском 
зал., у зап. берегов Африки. Вместе с 
о. Сан-Томе — осн. составляющая часть 
гос-ва Сан-Томе и Принсипи. Пл. 
128 км2. 
ПРОГРЕССИВНЫЙ ФРОНТ НАРбДА 
СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВЙВ (Seychelles 
People's Progressive Front), революц.-
демократич. партия Сейшельских 
Островов. Образована в 1978 на базе 
Объединённой партии сейшельского 
народа (осн. в 1964). Осн. задачи 
партии: сохранение экономич. и поли
тич. независимости, развитие нар. демо
кратии, создание «социалистич. гос-ва, 
в котором всем гражданам будут 
предоставлены равные возможности». 
Во внеш. политике партия придержи
вается курса позитивного неприсо
единения, осуждения апартхейда, 
поддержки нац.-освободит. движений, 
выступает за превращение Инд. ок. в 
зону мира. 

мастерские. Вблизи П. — з-д по произ-
ву феррованадия, в окрестностях П. — 
добыча алмазов (м-ние Премьер) и жел. 
руды. 

П. осн. в 1855 бурскими переселен
цами во главе с М. Преториусом; с 1860 
столица бурской республики Трансва
аль; до 1910 столица ЮАС. Назв. в честь 
первого през. республики Трансвааль 
М. Преториуса. 

Центр, часть города имеет прямо
угольную планировку. На пересечении 
ул. Крюгера и Керк-стрит — гл. площадь 
Керк-платс с памятником П. Крюгеру. 
Здания Дворца юстиции и бывшей 
ратуши (оба — ок. 1900), англиканский 
собор (неоренессанс), почтамт. Нидер
ландский банк (кон. 19 — нач. 20 вв., 
эклектика). В вост. части центра торг. 
учреждения. К ним примыкает обособ
ленный р-н правительств, учреждений, 
на холмистом берегу р. Апис неокласси-

Здание бывшего парламента в г. Претория. 
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церкви имеются более чем в 30 странах, 
наиб, крупные — в ЮАР, Танзании, на 
Мадагаскаре, в Камеруне, Нигерии, 
Эфиопии, Анголе, Заире, Намибии, 
Лесото. Большинство приверженцев 
реформатской церкви проживает в 
ЮАР, небольшие общины в Намибии, 
Замбии, Кении, Ботсване, Алжире и 
Тунисе. Пресвитериане живут в 15 стра
нах, из них — в Гане, Заире, Камеруне, 
Малави, Нигерии и ЮАР по нескольку 
сотен тыс. чел. Методистские церкви 
разл. толков имеются в 25 странах, 
наиб, их число — в Нигерии, значит, 
общины в Гане, Анголе, Респ. Кот-
Дивуар, Заире, Зимбабве, Либерии, 
ЮАР. Баптистские церкви имеются 
более чем в 30 странах, наиб, число бап
тистов — в Заире и Нигерии, кр. общины 
— в Анголе, Замбии, Зимбабве, Камеру
не, Конго, Либерии, Чаде, ЦАР и ЮАР. 
Пятидесятники проживают в 30 странах 
Африки, наиб, их число — в ЮАР. 
Общины приверженцев церкви Христа 
есть в 7 странах; по Vj приверженцев — 
в Заире и на Мадагаскаре. Адвентисты 
седьмого дня имеют наиб, крупнью 
общины в Кении, Руанде, Малави, ЮАР, 
на Мадагаскаре, в Заире, Танзании, 
Зимбабве, Замбии, Гане, Анголе, Каме
руне. Конгрегационалистские церкви 
имеются в ЮАР, Нигерии, Малави, 
Замбии, Намибии, Зимбабве и на Мада
гаскаре, небольшие общины квакеров 
существуют примерно в 10 странах, 
«Армия спасения» — в 15 странах. 
Моравская церковь занимает несколь
ко обособленное от др. протестант
ских церквей положение: её более 
или менее значительные общины есть 
в Танзании, Заире и ЮАР. Неболь
шие, но влият. общины меннонитов в 
Заире, Руанде, Бурунди, Эфиопии, Тан
зании и Гане. Общины назареянских 
церквей — в 10 странах, ок. 200 тыс. 
сторонников Свидетелей Иеговы — в 
20 странах. 

Первые протестантские миссионеры, 
представители голландской реформат
ской церкви, появились на Ю. Африки в 
17 в. В 18 в. протестантские миссионеры 
несколько активизировали свою 
деятельность в Зап. и Юж. Африке. Пре
им. это были британские англиканские и 
методистские миссии, обслуживавшие 
европейцев. В 19 в. моравские братья 
активно действовали на Золотом Бере
ге, Лондонское миссионерское об-во — 
на Банановых о-вах и в Сьерра-Леоне, 
Церковное миссионерское об-во — в 
Сьерра-Леоне, англ. методистские епис-
копальнью миссии, Веслеянские мето
дистские миссии, Базельские миссии, 
Сев.-герм. миссионерское об-во. Рейн
ское миссионерское об-во — в Сьерра-
Леоне, Гамбии, Либерии, на Золотом 
Береге. Амер. пресвитерианские и бап
тистские миссии помимо Зап. Африки 
распространяли своё влияние на Ю. 
Афр. континента. С 1817 Лондонское 
миссионерское об-во проникло на Мада
гаскар и к сер. 19 в. добилось значит, 
успехов в христианизации местного нас. 
Во 2-й пол. 19 в. в Юж. Африке действо
вало неск. десятков протестантских 
миссий из разл. европ. стран. Проте

стантские миссии были открыты в Бур
кина-Фасо и Нигерии, в Вост. Африке. 
Парижское об-во евангелич. миссий 
начало евангелизацию жителей Басуто
ленда (совр. Лесото) и Бечуаналенда 
(совр. Ботсвана). Шотландское миссио
нерское пресвитерианское об-во соз
дало миссии в Зап., Юго-Зап. и Юж. 
Африке. 

Протестантское миссионерство в 
Африке отличалось от католического 
тем, что оно гораздо шире занималось 
переводом христ. религ. лит-ры на мест
ные яз. (первый перевод Евангелия от 
Матфея на яз. манде в Гамбии был сде
лан в 1836). Библейские об-ва и об-ва по 
распространению христ. знаний пере
вели Библию более чем на 500 афр. 
языков и диалектов. Протестанты соз
давали нач. школы, привлекали к мис
сионерской деятельности африканцев. 

До раздела терр. Афр. континента 
между европ. империалистич. держа
вами и насаждения в афр. странах 
колон. администрации миссионеры 
собирали необходимые для метрополий 
сведения геогр. и этногр. характера, 
изучали историю, языки, нравы и обы
чаи афр. народов. В то же время проте
стантские миссионеры активно участво
вали в колон, экспедициях своих сооте
чественников. В колониальный период 
деятельность протестантских миссионе
ров объективно служила подготовит, 
фазой к захвату европ. державами 
новых колоний и установлению колон, 
режимов. С целью расширения своего 
влияния христ. церкви умело пользова
лись возможностями, открывшимися в 
результате колон, экспансии европ. 
стран, оправдывая её цивилизаторской 
миссией «христианской» Европы по 
отношению к «диким народам» Африки. 
Все европ. пр-ва прямо или косвенно 
оказывали помощь и поддержку 
соответствующим нац. миссиям в афр. 
странах. 

На Берпинской конференции 
1884—85, закрепившей раздел Афр. 
континента, европ. державы провозгла
сили принципы свободы миссионерской 
деятельности, однако межимпериали
стич. колон, соперничество проявилось 
и в религиозной сфере. Так, брит, 
колон. администрация запрещала 
деятельность католич. миссионеров на 
контролируемых ею территориях. В 
Уганде и Конго англо-франц. противоре
чия привели к столкновениям между 
миссионерами-протестантами из Цер
ковного миссионерского об-ва и като
лич. миссионерами из ордена «Белые 
отцы». После захвата Германией афр. 
колоний (1886) были созд. Об-во люте
ранской евангелич. миссии для Вост. 
Африки и Евангелич. миссия для Герм. 
Восточной Африки. Местные инте
ресы доминировали над религиозными в 
деятельности как протестантских, так и 
католич. миссионеров. Протестантские 
миссии значительно расширили 
деятельность в социально-политич., 
экономич. сферах и сфере образования. 
Создавались спец. пром., с.-х. и мед. 
миссии. В рамках провозглашённой в 
кон. 19 в. стратегии «Библии и плуга» 

Лидер — Ф. А. Рене. Печатный ор
ган—журн. «Пипл» («The People»). 

А. П. Чужакин-
ПРОЗОПИС (Prosopis), род деревьев и 
кустарников сем. бобовых. 45 видов. В 
Африке — П. а ф р и к а н с к и й (Р. 
africana), или мескито, — дерево выс. до 
20 м, с небольшими подпорками и широ
кой кроной; листья двоякоперистые с 
мелкими листочками. Плоды дл. до 15 
см буро-фиолетовые, с мучнистой слад
кой мякотью. Растёт в тропич. поясе от 
Сенегала до Заира, ЦАР, Судана и Уган
ды, в лесных саваннах вместе с акаци
ями и баобабами. Древесина желтова
тая или красновато-бурая, со светлыми 
полосками, твёрдая и тяжёлая, устойчи
вая к гниению, не повреждается терми
тами. Идёт на домашнюю утварь, 
инструменты, иногда на стр-во каноэ. 
Кора, корни и ствол содержат дубиль
ные вещества. Из коры делают одеж
ду, готовят настойку, к-рую применяют 
как антисептик. Н. А. вазилевская. 
ПРОСОВЙДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, однолет
ние и многолетние травянистые расте
ния сем. мятликовых; относятся к раз
ным родам. Важные прод. и кормовые 
культуры засушливых р-нов Африки. 
Гвинейская трава (Panicum maximum), 
дагусса, или пальчатое просо (Eleusine 
coracana), Eleusine indica, росичка за
острённая (Digitaria acuminatissima), 
росичка тонкая, или фонио (D. exiles), 
росичка ибуру (D. iburu), тефф (Eragro-
stis abyssinica). Площади под П, к. в 
Африке (1981, млн. га) — 16,6, в т. ч.: в 
Нигерии 5, Нигере 3, Судане 1,2, Мали 
1,4, Чаде 1,1, Буркина-Фасо 0,9. Произ
водство зерна П. к. 10,2 млн. т. Ср. уро
жайность 6,1 ц с 1 га, макс, (в Уганде) — 
16 Ц с 1 га. г. в. Устименко. 
ПРОТЕСТАНТИЗМ в А ф р и к е . На 
нач. 1980-х гг. число протестантов в 
Африке превышало 40 млн. чел. (ок. 
10% нас. континента). Из них ок. 36% в 
Юж. Африке, 29% в Западной и по ^5% 
в Вост. и Центр. Африке. В Намибии и 
ЮАР протестанты составляют ок. 40% 
нас, от 33 до 25% — в Ботсване, Габо
не, Камеруне, Лесото, на Мадагаскаре, в 
Малави и на нек-рых прилегающих к 
Африке о-вах Инд. ок., от 10 до 16% — в 
Анголе, Гане, Заире, Замбии, Зимбабве, 
Кении, Конго, Либерии, Нигерии, Свази
ленде, Танзании, Уганде. Наиб, крупные 
протестантские общины находятся в 
ЮАР (св. 10 млн. чел.), Нигерии (ок. 
9 млн.) и Заире (ок. 4 млн.). Небольшие 
протестантские общины и церкви есть 
во всех афр. странах. 

Протестантизм в Африке характери
зуется множеством независимых друг 
от друга церквей и общин, крупнейшие: 
англиканская (ок. 8 млн. чел.), лютеран
ская (св. 6 млн. чел.), реформатская (св. 
3 млн. чел.), пресвитерианская (ок. 3 
млн. чел.), методистская (2 млн. 
чел.), баптистские (св. 2 млн. чел.), 
пятидесятническая (св. 1,6 млн. чел.), 
церковь Христа (св. 1,2 млн. чел.), 
адвентистская (1 млн. чел.). Самые 
крупные англиканские церкви сосредо
точены в Уганде и ЮАР, значит, общины 
в Нигерии, Танзании, Кении, Зимбабве, 
Гане, Судане и Руанде. Лютеранские 



протестантские миссии ставили задачу 
воспитания в христ. духе афр. мелкой 
буржуазии, чиновников и предпринима
телей, представителей ср. слоев. 

В кон. 19 в. к традиц. патернализму 
белых миссионеров прибавились эле
менты расизма. Наиб, отчётливо они 
проявлялись в деятельности голланд
ской реформатской церкви, оправды
вавшей идеологию и практику апарт
хейда и содействовавших развитию его 
теории. Появился ряд т. н. чисто афр. 
церквей и сект, отделявшихся преим. по 
расовым причинам, поскольку «белые 
церкви» Юж. Африки оправдывали ра
совое разделение теологич. и мораль
ными аргументами. Одними из первых 
были созд. Афр. методистская еписко
пальная церковь, Афр. христ. союз, 
Афр. пресвитерианская церковь. 

Афр. церкви вьютупили за предостав
ление им автономии. Промежуточными 
формами движения афр. церквей к 
автономии стали нац. синоды и христ. 
советы, в к-рые входили представители 
разл. протестантских нац. церквей. 
Один из первых христ. советов был 
созд. в Замбии. Между двумя мировыми 
войнами и в годы 2-й мировой воййь\ 
наиб, активность в Африке проявляли 
амер. протестантские миссионеры, п р е 
доставлявшие протестантским миссиям 
финанс. помощь и поддержку. 

В послевоен. годы в условиях роста 
нац.-освободит. движения афр. проте
стантские церкви вновь выступили за 
предоставление им автономии; однако 
их требования ограничивались рамками 
«законности и порядка» и призывали к 
сохранению традиц. связей с метропо
лиями. Чтобы сохранить свои позиции в 
условиях подъёма нац.-освободит. дви
жения и использовать процессы роста 
нац. самосознания афр. народов, проте
стантские теологи выдвинули про
грамму сохранения и культивирования 
нац. ценностей. Поощряя национали
стич. тенденции, протестантские церкви 
призывали свою паству активизировать 
участие в социально-экономич. и поли
тич. жизни и в одном из своих офиц. 
документов указывали, что афр. пасто
рам разрешается, а иногда и рекоменду
ется участвовать в политич. жизни. 
Упор делался на подготовку воспитан
ных в христ. духе афр. кадров, способ
ных взять в свои руки управление стра
ной после завоевания ею политич. неза
висимости. 

В афр. странах действуют десятки 
тысяч независимых церквей, только в 
Юж. Африке их более 2 тыс. Социаль
ный состав верующих независимых 
церквей весьма разнороден: от низов 
общества до его элитарных прослоек. 
Во многих церквах более половины 
состава — женщины. Независимые 
церкви создавались преимущественно 
на племенной основе. Спор за лидер
ство в церквах вызывает постоянные 
расколы, деления и образование новых 
церквей. Политич. независимость не 
повлияла существенно на процесс дроб
ления независимых церквей. В то же 
время, пытаясь освободиться от традиц. 
зависимости от Запада, независимые 

церкви стараются объединиться между 
собой, создать ассоциации на нац., 
региональном и общеафриканском 
уровнях. Независимые афр. церкви уча
ствуют в междунар. экуменич. движе
нии, входят в различные междунар. объ
единения протестантских церквей, 
в т. ч. во Всемирный совет церквей. 
После завоевания афр. странами поли
тич. независимости старые миссионер
ские церкви отказались от враждебного 
отношения к независимым церквам и 
начали сотрудничество с ними. Боль
шинство независимых церквей для 
подготовки кадров священнослужите
лей прибегает к помощи нац. миссио
нерских церквей и протестантских объ
единений Зап. Европы и Сев. Америки. 
Амер. меннониты, например, активно 
помогают в создании библейских школ и 
семинарий в странах Зап. и Центр. 
Африки. 

Во 2-й пол. 20 в. активно развивалось 
сотрудничество разл. протестантских 
церквей Африки. Были созд. проте
стантские миссионерские федерации 
Франц. Зап. Африки и Франц. Экв. 
Африки. Афр. конференция протестант
ских церквей Африки (1958, Ибадан) 
впервые объединила представителей 
осн. деноминаций: англикан, лютеран, 
пресвитериан, реформатов, методистов 
и баптистов. В 1961 ряд независимых 
афр. протестантских церквей вошли в 
Экуменич. совет церквей. В 1969 в Кам-
пале (Уганда) состоялась первая обще
афр. конференция церквей, в к-рой при
няли участие 420 делегатов из 42 стран. 
В 1979 конференция церквей всей 
Африки состоялась в Найроби (Кения). 
Во мн. странах созд. центры религио
ведческих исследований, интенсивно 
разрабатывается афр. теология. 

Наиб, сильные позиции протестанты 
продолжают сохранять в сфере образо
вания и здравоохранения. В их ведении 
находится более ста колледжей и ср. 
спец. уч. заведений, неск. вузов (Гана, 
Заир, Кения, Мадагаскар, Нигерия, 
Судан, Уганда, ЮАР и др.), неск. десят
ков больниц, лепрозориев, домов для 
престарелых. Действует много разл. 
молодёжных, в т. ч. студенческих, про
тестантских орг-ций. Существуют пром. 
и с.-х. миссии. Протестанты ведут актив
ную евангелизаторскую деятельность, 
традиц. сферой активности остаётся 
благотворит, деятельность. Многие 
афр. лидеры стремятся использовать 
церковь для осуществления социально-
экономич. политики, особенно в тех 
странах, где церковь имеет широкую 
социальную базу. В странах социали
стич. ориентации позиции церкви, осо
бенно в сфере образования, ограничи
ваются. 

Лит.: в от те Г., Давид Ливингстон, М., 1984; 
М а л ы ш е в а Д. Б., Религия и политика а странах 
Восточной Африки, М-, 1974; Ш а р е в с к а я Б. И., 
Старые и новые религии Тропической и Южной Афри
ки, М., 1964; Ш в е й ц е р А., Письма из Ламбарене, Л., 
1978; Ш е р н - Б о р и с о в а И. С, Христианская 
религия и современный колониализм, М., 1965; 
Ш п а ж н и к о в Г. А., Религии стран Африки, Спра
вочник, 2 изд,, М,, 1981; B e e t h a m Т, А,, Christianity 
and the New Africa, L., 1967; Christianity in independent 
Africa, L., 1978; Christianity in Tropical Africa, L., 1968; 
Church, state and education in Africa, N.Y,, 1966; Du 
P I e s s i s J,, A history of Christian missions in South Afri-

ПРОТОПТЕРЫ 2 9 7 

Протея. 

Э л л и о т а (Р. elliotti) растёт в сев. 
саваннах. По всей Капской области и на 
юго-вост. побережье растёт П. м е д о 
н о с н а я (Р. mellifera), выделяющая 
такой обильный нектар, что его выли
вают наклоном цветка и используют 
для приготовления сладостей. Все виды 
П. очень декоративны благодаря круп
ным соцветиям и широко культивируют
ся. Древесина П. бурая, плотная, с кра
сивым рисунком, используется для изго
товления шкатулок и фурнитуры в отде
лочных работах. Н. А. вазилевская. 
ПРОТОПТЕРЫ, а ф р и к а н с к и е 
д в у л ё г о ч н и к и (Protopterus), род 
двоякодышащих рыб, эндемичный для 
Африки. 4 вида, распространены в Тро
пич. Африке в басе. pp. Сенегала, Ниге
ра, Конго, Нила, Замбези, в озёрах и 
болотах Уганды. Дл. от 30 до 210 см. 
Тело угревидное, парные плавники в 
виде длинных жгутов. Дышат жабрами и 
развившимися из плавательного пузыря 
легкими. Обитают гл. обр. во времен
ных, пересыхающих на лето водоёмах. 
При высыхании водоёма роют в грунте 
на дне водоёма нору глуб. 50—80 см, 
сворачиваются в её конце, образуя 
вокруг тела плотный глинисто-слизевой 
кокон с маленьким отверстием для 
дыхания. Летняя спячка длится до 
6—9 мес. С наступлением дождей кокон 
размокает, П. выходят в водоём для 
откорма и размножения. Питаются вод
ными растениями, рачками, червями, 
моллюсками, рыбой. Местные назв. 

са. Cape Town, 1965; Les Eglises chretiennes et la decolo
nisation,?,, 1967;Faure J., Histoire des missions et Egli
ses protestantes en Afrique occidentale des origlnes к 
1884, Yaounde, 1978; G r o v e s C. P., The planting of 
Christianity in Africa, v, 1—4, L„ 1948—58; H a 11 d 6 n E., 
The culture policy of the Basel missi'.!, in the Cameroons 
1886—1905, Lund, 1968; H a s t i n g s A,, Church and mis
sion in modern Africa, N, Y,, 1967; H о I a s B,, Le separati-
sme religieux d'Afrique tvjoire, P,, 1965; L a t o u r e t -
te K. S,, A history of the expansion of Christianity, v, 1—7, 
L., 1938—45; L e 11 ё v r e M., John Wesley, sa vie et son 
oeuvre, 5 ed., Brux. — P., 1924; N e i 11 S., A history of 
Christian missions, [Harmondsworth], 1977; S l a g e -
r e n J, V a n, Histoire de I'Eglise en Afrique (Cameroun), 
Yaounde, 1969; Wr i g h t M,, German missions in Tanga
nyika, 1891—1941, Oxf,, 1971, B. Г, Овчинников. 
ПРОТЁЯ (Protea), род небольших 
деревьев и кустарников сем. протейных. 
Ок. 130 видов, преим. в Юж. Африке, 
неск. видов в Тропич. Африке на С. до 
Эфиопии. Наиб, распространённый 
вид — П. ангольская (Р. angolense); П. 
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юза. Организационно они были раздроб
лены и входили в различные профцент
ры. Большая их часть вступила в Кон
гресс профсоюзов Южной Африки, 
часть примыкала к федерации южно
африканских профсоюзов или к др. 
профцентрам страны. Нек-рые афри
канские профсоюзы объявили о своей 
автономии. Прогрессивные профсоюз
ные организации выступали за создание 
единого африканского профцентра. В 
нояб. 1985 создан Конгресс южноафр. 
профсоюзов (КОСАТУ), объединяющий 
(нач. 1986) 600 тыс. афр. рабочих. 

В странах Сев. и Тропич. Африки раз
витие П. д. в колон, период тормозилось 
в значит, мере политикой колонизато
ров. Однако в 1944 в Египте существо
вало уже 210 профсоюзов, объединяв
ших св. 100 тыс. чл. В Судане первый 
профсоюз железнодорожников был 
созд. в 1946, а в 1956 в Судане суще
ствовало уже 150 профсоюзов, объеди
нявших 100 тыс. чл. И в Египте, и в 
Судане профсоюзы активно участво
вали в нац.-освободит. движении. В 
англ. колониях Зап., Вост. и Центр. 
Африки первые профсоюзы афр. рабо
чих появились в 20—30-х гг. В 1960 в 
этих колониях существовало 535 проф
союзов, объединявших св. 777 тыс. чел., 
что составляло ок. 40% всех лиц наём
ного труда. Значит, влияние на деятель
ность профсоюзов англ. колоний оказы
вал Британский конгресс тред-юнионов, 
стремившийся направить П. д. по 
реформистскому пути. Однако борьба 
афр. трудящихся в защиту своих эконо
мич. интересов неизбежно перерастала 
в политич. борьбу против колонизато
ров. Наиб, широкий размах забастовоч
ное движение приобретало в годы, 
предшествовавшие завоеванию стра
ной независимости. Одной из крупней
ших забастовок в англ. колониях была 
всеобщая забастовка 1945 в Нигерии, 
организованная профсоюзами. Она ока
зала большое воздействие на общий 
подъём нац.-освободит. движения в 
стране. Другая крупная забастовка 
была организована профсоюзом горня
ков Энугу. 

На Золотом Береге кр. выступлением 
профсоюзов явилась всеобщая заба
стовка 1950, носившая ярко выражен
ный политич. характер. Забастовка 
стала составным элементом борьбы 
Партии нар. конвента за независимость 
колонии. Она охватила почти все пр-тия 
Золотого Берега. С целью её подавле
ния колон, власти ввели в стране воен. 
положение. Тем не менее забастовка 
закончилась победой. Англ. власти 
вынуждены были согласиться на прове
дение выборов в Законодат. ассамблею 
Золотого Берега, ставших важным эта
пом на пути завоевания колонией неза
висимости. 

В др. англ. колониях под руковод
ством профсоюзов прошли всеобщая 
забастовка 1962 в Юж. Родезии (совр. 
Зимбабве), крупные забастовки горня
ков в Сев. Родезии (совр. Замбия) (в 
1952, 1955, 1962—63) и др. 

Во франц. колониях деятельность 
профсоюзов была разрешена только в 

1937, после прихода к власти во Фран
ции пр-ва, опиравшегося на Нар. фронт. 
Однако вступление в профсоюз ограни
чивалось образовательным цензом. 
Лишь трудовой кодекс для заморских 
терр., принятый в 1952, признал свободу 
деятельности профсоюзов в колониях. 
Профсоюзы франц. колоний организа
ционно были тесно связаны с профцент
рами метрополии. Большинство профсо
юзов франц. колоний Тропич. Африки 
входило во Всеобщую конфедерацию 
труда Франции (ВКТ). В 1956 из 178 тыс. 
чл. профсоюзов ФЗА в ВКТ входило св. 
65%1, во Французскую конфедерацию 
христ. трудящихся — 10%., в Форс 
увриер — 8%, в авт. профсоюзы —16%. 
В 1957 было образовано Всеобщее объ
единение трудящихся Чёрной Африки, в 
к-рое в 1958 входило 80% всех проф
союзов ФЗА. Но в последующие годы 
этот профцентр распался из-за расколь
нич. деятельности реформистских 
профсоюзов. 

Во франц. колониях Сев. Африки 
наиб, влиятельными профцентрами 
были: в Алжире — Всеобщий союз 
алжирских трудящихся (осн. в 1956), в 
Тунисе — Всеобщий союз (осн. в 1946, с 
1972 Всеобщее тунисское объединение 
труда), в Марокко — Марокканский 
союз труда (осн. в 1955). 

Профсоюзы франц. колоний, как и 
английских, активно участвовали в нац.-
освободит. движении. Профсоюзы Зап. 
и Экв. Африки в 1952 провели всеоб
щую забастовку с требованием немед
ленного введения в колониях трудового 
кодекса. В 1958 профсоюзы Гвинеи 
решительно выступили за отклонение 
новой франц. конституции, что обеспе
чило провозглашение независимости 
страны. 

В Бельг. Конго (Заир) и Руанда-
Урунди (Руанда и Бурунди) профсоюз
ное движение среди афр. трудящихся 
начало развиваться лишь во 2-й пол. 
50-х гг. 20 в. Формально деятельность 
афр. профсоюзов в этих колониях не 
запрещалась, но, согласно закону 1941, 
членами профсоюзов могли быть 
только лица, достигшие 25 лет, живу
щие непрерывно и проработавшие на 
данной терр. не менее 5 лет. Для созда
ния профсоюза и его регистрации требо
валось предварит, разрешение колон, 
администрации. В регистрации отказы
вали, если профсоюз насчитывал менее 
100 чл. или если, по мнению админи
стратора, создание профсоюза угро
жало обществ, порядку. Образование 
общетерриториальных профцентров в 
Бельг. Конго и Руанда-Урунди запреща
лось. В 1957 был принят новый закон о 
профсоюзах, несколько расширявший 
возможность вступления в них афр. тру
дящихся, но он содержал запрет афри
канцам участвовать в забастовках под 
угрозой тюремного заключения сроком 
до 5 лет. В 1959 в Бельг. Конго насчиты
валось 55,7 тыс. чл. профсоюза, что 
составляло менее 5% всех лиц наём
ного труда. Конец 50-х гг. в Бельг. Кон
го отмечен подъёмом забастовочной 
борьбы, что было тесно связано с об
щим подъёмом национально-освободи-

П. — мамба, камонго, талакупе. П. — 
объект промысла во мн. р-нах Африки 
ради вкусного мяса. Добывают копьями 
и стрелами, в сухое время года выкапы
вают из нор. Благодаря необычной био
логии и поведению, П. — одна из инте
реснейших групп среди рыб; содержатся 
в аквариумах. т. с. Расе. 
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ в 
А ф р и к е . Афр. профсоюзы — массо
вые орг-ции, объединяющие лиц наём
ного труда. 

Первью профсоюзные орг-ции на 
Афр. континенте возникли в кон. 19 — 
нач. 20 вв. В ЮАС профсоюзные орг-ции 
белых рабочих стали создаваться в кон. 
19 в. В странах Сев. Африки первые 
профсоюзные орг-ции возникли в Егип
те, и в 1910 там существовало 11 проф. 
корпораций. 

Развитие П. д. в разл. регионах конти
нента имело свои специфич. черты. В 
ЮАС характерной чертой П. д. являлось 
его разделение по расовому признаку. 
Правящие круги ЮАС препятствовали 
созданию профсоюзов среди афр. рабо
чих. Последоват. борьбу за организацию 
профсоюзов не на расовой, а на классо
вой основе вела Компартия Юж. 
Африки (КПЮА; с 1950 Южно-Африкан
ская компартия — ЮАКП). Первым 
профсоюзом, включавшим афр. рабо
чих, был Союз рабочих пром-сти и тор
говли, созд. в 1919. Однако деятель
ность его считалась незаконной и он 
был лишён прав, предоставленных 
профсоюзам белых рабочих. В 1941 был 
образован Союз афр. горняков, возгла
вивший в 1946 одну из крупнейших заба
стовок, в к-рой участвовало ок. 100 тыс. 
чел. Забастовка была жестоко подавле
на, а деятельность профсоюза запре
щена. 

После 2-й мировой войны значи
тельно возросла численность юж.-афр. 
пролетариата, но любые попытки созда
ния профсоюзов среди афр. рабочих 
сурово подавлялись. Принятый в 1950 
«закон о подавлении коммунизма» был 
направлен не только против ЮАКП, но и 
против всех др. прогрессивных, в т. ч. и 
профсоюзных, орг-ций. 

70—80-е гг. в ЮАР ознаменовались 
бурным подъёмом афр. рабочего движе
ния. В 1973—74 в забастовках участво
вало 200 тыс. афр. рабочих, что в 10 раз 
превышало число бастовавших в пред
шествовавшем десятилетии. После кро
вавого расстрела в Соуэто в июне 1976 
только за 4 мес (с авг. по нояб.) афр. 
рабочие провели 5 всеобщих забасто
вок. Мощные выступления афр. проле
тариата заставили правящие круги ЮАР 
пойти на нек-рые уступки требованиям 
рабочих. 

В 1979 был принят закон, призна
ющий за афр. кадровыми рабочими 
право иметь свои профсоюзные орг-ции. 
Деятельность афр. профсоюзов стави
лась под строгий правительственный 
контроль, они подлежали регистрации, 
стачки политич. характера, как и др. 
выступления трудящихся, квалифици
руемые как незаконнью, запрещались. 

К концу 1981 в ЮАР насчитывалось 
22 зарегистрированных афр. профсо



тельного движения в бельгийских коло
ниях. 

В португ. и исп. колониях деятель
ность профсоюзов среди коренного нас. 
строго запрещалась, и профсоюзное 
движение в них в колон, период разви
валось в нелегальных условиях и не 
получило широкого размаха. 

После распада колон, системы в 
деятельности профсоюзов освободив
шихся стран наступил новый этап. На 
передний план выдвинулись задачи 
коренных социально-экономич. пре
образований. В новых условиях одной 
из актуальных проблем профсоюзного 
движения стало единство действий как 
в континентальном масштабе, так и в 
пределах отд. стран. В 1961 была обра
зована Всеафр. федерация профсою
зов, призванная координировать 
деятельность афр. профсоюзов. Но уже 
в 1962 реформистские профцентры, 
примыкавшие к МКСП и МКХП, образо
вали др. общеафр. профсоюзное объ
единение — Афр. профсоюзную конфе
дерацию. Лишь в 1973 после длит, пере
говоров между этими 2 профцентрами 
было достигнуто соглашение об их сли
янии и об образовании единого проф
центра — Орг-ции афр. профсоюзного 
единства. В 70—80-х гг. эта орг-ция 
внесла существенный вклад в развитие 
профсоюзного движения на континенте. 

В П. д. усилились тенденции к ликви
дации раздробленности. Этот процесс 
носит противоречивый характер. Пр-ва 
ряда стран, ставших на путь капитали
стич. развития, стремятся поставить 
деятельность профсоюзов под свой 
контроль, что сопровождается наруше
нием профсоюзных свобод, запреще
нием забастовок и др. мерами по огра
ничению профсоюзной деятельности. 
Так, пр-во Заира, осуществившее в 1967 
слияние разл. профобъединений страны 
в единый профцентр, исходило из 
стремления подавить революц. направ
ление в профсоюзном движении и пре
вратить профсоюзы в опору прави
тельств, политики. Прогрессивные 
профсоюзы решительно выступали в 
70—80-х гг. против правительств, опеки 
за сохранение свободы профсоюзной 
деятельности. 

В странах социалистич. ориентации 
профсоюзы активно поддерживают 
политику прогрессивных социально-эко
номич. преобразований, осуществля
емых революц.-демократич. партиями, 
участвуют в обществ.-политич. жизни, 
повышении идейного и культурного 
уровня трудящихся, в делах управления 
произ-вом, борются за повышение 
производительности труда. 

Лит.: Профсоюзы мира. Справочное издание, М,, 
1980; Рабочий класс стран Африки. Справочник, М., 
1983; Б р а г и н с к и й М. И., Формирование африкан
ского пролетариата, М., 1974; Рабочий класс и рабочее 
движение в Африке (60—70-е гг. XX века), М., 1979; 
Л е б е д е в а Э. Е., Политическая роль профсоюзов 
Западной Африки. М., 1974; С а д о в с к а я Л. М., 
Социал-реформизм в Африке. Идеологическое проник
новение в рабочее и профсоюзное движение, М., 1983; 
G е i S S I., Gewerkschaften in Afrika, Hannover, 1965; The 
development of an African working class formation and 
action, ed. by R. Sandbrook and R. Cohen, Toronto — Buf
falo, 1975. M. И. Брагинский. 
ПРЫГУНЧИКИ (Macroscelididae), семей
ство млекопитающих отряда насекомо

ядных, эндемичное для Африки. 4 рода 
с 14 видами. Большинство видов оби
тает в Юж. и Вост. Африке; один вид 
населяет равнинные и низкогорные 
ландшафты Сев.-Зап. Африки, в горах 
до выс. 1500—2000 м. Дл. тела 10— 
30 см, хвоста 8—26 см, масса от 25 г до 
0,5 кг. Гибкий хоботкообразный нос слу
жит не только для обоняния, но и для 
осязания. Питаются преим. насекомыми 
и др. беспозвоночными, а также моло
дыми ростками растений и ягодами. Кр. 
П. — объект охоты местного нас. (ис
пользуется мясо). Ю, А. Мекаев. 
ПТАХ, П т а, в др.-егип. религии и мифо
логии бог г. Мемфис. Его культ имел 
общеегип. характер. П. — глава мем-
фисской эннеады («девятки») богов, 
демиург (творец), создавший первых 
восьмерых богов, затем приступивший к 
творению мира и всего существующего 
(животных, растений, людей, городов, 
храмов, ремёсел, иск-ва и др.). П. счи
тался покровителем ремёсел и иск-в, 
также богом истины и справедливости. 
Изображался в виде человека в оде
янии, плотно облегающем и закрыва
ющем его, кроме кистей рук, держащих 
посох. 
П Т Е Р О К А Р П У С (Pterocarpus), род рас
тений сем. бобовых. Ок. 30 видов, в тро
пиках Юж. Америки, Африки и Азии. В 
Африке 5 видов, в тропич. поясе, преим. 
в лесных саваннах. П. и г л и с т ы й , 
или сенегальское розовое дерево (Р. eri-
naceus), выс. до 18 м, с подпорками и 
негустой кроной, с перистыми листьями 
из кр. листочков. Плод округлый, с 
широким бумажистым крылом вокруг 
семени. Встречается от Сенегала до 
Габона и Чада. Розовая или красная 
древесина, плотная и шелковистая, в 
Сьерра-Леоне используется для изго
товления муз. инструментов, в др. стра
нах — каноэ, мебели, домашней утвари. 
Смола экспортируется в Европу под 
назв. «кино». В тех же странах Африки 
распространён П. с а н т а л о в и д н ы й 
(Р. santalinoides), растущий обычно по 
берегам рек, в галерейных лесах. 
Дерево выс. до 12 м, с коротким ство
лом и низкой кроной. Цветёт до появле
ния листьев золотисто-жёлтыми цвет
ками в длинных кистях. В лесных саван
нах Анголы, Замбии, Танзании, Мозам
бика, ЮАР встречается П. а н г о л ь 
с к и й (Р. angolensis), из стойкой кра
сивой древесины к-рого изготовляют 
мебель, декоративный облицовочный 
шпон. Н. А. Вазилевская 
П Т Й Ц А - С Е К Р Е Т А Р Ь (Sagittarius serpen-
tarius), птица отряда соколообразных. 
Единственный вид сем. Эндемик Афри
ки, широко распространённый к Ю. от 
Сахары. Кр. птица с длинными ногами 
(выс. 120—150 см). Длинный чёрный 
хохол на голове в совокупности с общим 
обликом делает птицу похожей на 
чиновника (писца) с заложенным за ухо 
пером (отсюда назв.). Населяет степные 
и лесостепные р-ны, где охотится на 
открытых пространствах. Ведёт преим. 
наземный образ жизни, но летает хоро
шо. Гнездится на деревьях. Питается 
ящерицами, змеями (в т. ч. и кр. ядови
тыми), грызунами и насекомыми. 
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Птица-секретарь. 

Птенцы быстро приручаются, поэтому 
птицу нередко содержат в деревнях, где 
она уничтожает змей и грызунов. Везде 
охраняется. с. А. полозов. 
ПТИЦЫ-МЫШИ (Coliiformes), отряд 
птиц, эндемичный для Африки. Широко 
распространены к Ю. от Сахары. 2 рода 
с 6 видами. Дл. 30—38 см, включая 
длинный хвост. Населяют разнообраз
ные ландшафты, кроме пустынь и гус
тых лесов. Питаются ягодами и фрукта
ми, изредка насекомыми и даже яйцами 
и птенцами др. мелких птиц, обшаривая 
каждое дерево от основания к вершине. 
Гнездятся на деревьях. Назв. получили 
за скрытное поведение и манеру шны
рять в глубине зарослей. 
ПТЙЦЫ-НОСОРбГИ (Bucerotidae), 
семейство птиц отряда ракшеобразных. 
Всего 12 родов с 46 видами; 22 вида из 
5 родов эндемичны для Африки; распро
странены по всему континенту к Ю. от 
Сахары; остальные обитают в (Ого-Вост. 
Азии. Размеры сильно варьируют (дл. 
тела 38—160 см, масса 150—4000 г), 
нек-рые по величине превышают кр. 
орлов. Окраска у большинства тёмно-
коричневая или чёрно-белая. Клюв 
огромный, яркоокрашенный, с большим 
полым выростом («рогом») у основания 
верх, челюсти. Населяют П.-н. в основ
ном леса и редколесья. Питаются гл. 
обр. плодами, но в целом всеядны и 
нередко ловят живую добычу — от 
насекомых до ящериц, птенцов мелких 
птиц и мышей. Гнездятся в дуплах. 
Самец для защиты гнезда от врагов 
(обезьян, белок, древесных змей) заму
ровывает глиной вход, оставляя лишь 
небольшое отверстие для передачи 
корма самке. с, А. полозов. 

ПТОЛЕМЕИ, Л а г и д ы (греч. Ptole-
maioi, Lagidai), царская династия в элли
нистич. Египте в 305—30 до н. э. Осно
ватель — П. I С о т е р («Спаситель»), 
один из военачальников Александра 
Македонского, получил Египет в управ
ление в 323. В 305 провозгласил себя 
царём (правил до 283), расширил гра-
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Lagides, Brux., 1939; O t t o W. G. A., В e n g t s о n H.. 
Zur Geschichte des Niederganges des Ptolemaerreiches, 
Munch., 1938; M о о r e n L., La hierarchie de cour ptole-
maique, Louvain, 1977. A. И. Павловская. 
ПУЗАНОВ Иван Иванович (1885—1971), 
рус. сов. зоолог и зоогеограф, д-р биол. 
наук (1938). Проф. Одесского ун-та. 
Исследовал природу во мн. р-нах мира, 
в т. ч. изучал природу Вост. Судана 
(1910) и побережья Красного м. 

Соч. : Очерки Сев.-вост. Судана, «Землеведение», 
1912, т. 19, кн. 1—4; 1913, т. 20, кн. 4; 1914, т. 21, кн. 3; 
В Швейцарских Альпах. Между Нилом и Красным 
морем, М., 1957. М. Б. Горнунг. 

ПУКУ, парнокопытное животное из 
рода водяных козлов. 
ПУНУ, народ на Ю. Габона и в соседних 
р-нах Конго. Вместе с родств. народами 
сира, сангу, лумбу, бвизи насчитывают в 
Габоне 130 тыс. чел., в Конго 50 тыс. 
чел. (1983, оценка). К П. близки также 
ньямби. Говорят на одном из банту язы
ков. Занимаются тропич. палочно-
мотыжным земледелием, часть муж
ского нас. занята на сезонных работах 
на плантациях и лесоразработках. Раз
вита резьба по дереву (скульптура, мас
ки, муз. инструменты, предметы быта, 
утварь), плетение циновок, роспись 
калебасов, гончарство. Большинство 
П. — христиане, часть придерживается 
традиц. верований. 
ПУЭНТ-НУАР (Pointe-Noire), город в 
Конго. 195 тыс. жит. (1980). Порт на 
Атлантич. ок., через к-рый проходит 
почти весь внешнеторг. оборот стра
ны (грузооборот 8,1 млн. т в 1983); 
частично обслуживает также Габон (вы
воз марганцевой руды), ЦАР и Чад; 
включает нефт. терминал Джено. Свя
зан ж. д. и автомагистралью с Браззави
лем. Междунар. аэропорт. Лесопил. и 
фанерный з-ды, пр-тия пищ. (в т. ч. мас-
лоб., рыбоконс), хим. пром-сти, обув, 
ф-ка, нефтеперераб. з-ды. Судоверфи. 
ТЭС. Рыб-во. В р-не П.-Н. — м-ния 
калийных солей (Оль-Сен-Поль). К Ю. 
от П.-Н. — разработка подводных м-ний 
нефти. 

П.-Н. осн. в 1883 экспедицией П. де 
Бразза как воен. пост. В 1950—58 адм. 
ц. франц. колонии Среднее Конго. 

Регулярная планировка сочетает 
прямоугольную и радиальную систему 
улиц. В центр, части — адм. здания, 
госпиталь, здания миссий, собор, оке-
анографич. центр, школа, жилые дома 
европейцев с элементами португ. архи
тектуры, окружённые садами. К С. от 
порта, на плато, — афр. кварталы, 
застроенные традиц. хижинами. 
ПШЕНИЦА (Triticum), род преим. одно
летних травянистых растений сем. мят
ликовых. Более 20 видов. В Африке 
2 культурных вида — мягкая, или обык
новенная (Т. aestivum, Т. vulgare), рас
пространённая повсеместно, и твёрдая 
(Т. durum) — в основном на С. В сев. 
Африке — полуозимые формы мягкой и 
твёрдой П., в вост. и зап. — яровая. 

В Африке под П. (1981) 7,4 млн. га, 
произ-во зерна 8,5 млн. т, ср. урожай
ность 11,6 ц с 1 га (в Египте 31,6 ц). 
Наиб, площади (млн. га); в ЮАР 1,7, 
Алжире 2,0, Тунисе 0,8, Марокко 0,7, 
Египте 0,6, Ливии 0,27, Судане 0,24. 

г. в. Устименко. 

РА, Р е, в др.-егип. религии и мифоло
гии бог солнца. Изображался в образе 
сокола или человека с головой сокола и 
с солнечным диском. Выступает и как 
бог загробного мира. С возвышением V 
династии Древнего царства, происхо
дившей из Гелиополя (центра культа 

Ра в образе сокола, несущего солнечный диск. Рису
нок из "Книгимертвых» Анхаи. Ок. 1100дон. э. Британ
ский музей. Лондон. 

Р.), Р. стал гл. богом пантеона и его 
культ приобрёл общеегип. характер. Он 
считался создателем мира и людей 
(возникших из его слёз), отцом богов и 
царя. В ряде мифов Р. — сын Геба и Нут, 
в других — он возник из огненного о-ва, 
уничтожил хаос и создал порядок на 
земле; Р. правит миром, проплывая над 
землёй по небесному Нилу. Цикл мифов 
посвящен борьбе Р. с силами мрака, 
воплощёнными в огромном змее Апопе. 
Впоследствии Р. был отождествлён с 
др. солнечными божествами (в т. ч. с 
Амоном — Амон-Ра), с богами Гором, 
Птахом, Осирисом, Хнумом и др. Греки 
отождествляли Р. с Гелиосом. 
РАБАТ, столица Марокко. Вместе с 
г. Сале образует префектуру Р.-Сале. 
Расположена на побережье Атлантич. 
ок., в устье р. Бу-Регрег. 518,6 тыс. жит. 
(1982, перепись). Климат субтропиче
ский, ср. темп-ры янв. 12,6°С, июля 
22,2"С. Осадков выпадает в среднем 
530 мм в год (гл. обр. осенью и зимой). 
Важный трансп. узел, связан жел. и 
автомоб. дорогами с кр. городами стра
ны, а также с Алжиром и Тунисом. Меж
дунар. аэропорт. Кр. экономич. центр. 
Осн. отрасли пром-сти; текст, (хл.-бум. 
ф-ки) и швейная, пищевкус. (маслоб., 
муком., консервная), металлообр. (ста
лелитейные и механич. мастерские), 

ницы царства, присоединив Киренаику, 
юж. Сирию и Кипр. При нём началась 
реконструкция ирригац. сети, стала вво
диться практика наделения наёмных 
воинов (македонян, греков, фракийцев 
и др.) участками земли (клерами), раз
вернулось стр-во Александрии. Влияние 
Египта в вост. Средиземноморье усили
лось при П. II Ф и л а д е л ь ф е («Лю
бящий сестру») (правил в 285—246; в 
285—283 соправитель), был создан 
мощный флот, присоединены терр. в М. 
Азии и басе. Эгейского м. При нём сло
жилась структура гос. («царского») х-ва, 
основанного на эксплуатации «царских 
земледельцев» — арендаторов царской 
земли и «гипотелейс» — работников 
царских мастерских в монополизиров. 
царём отраслях ремесла. Огромные 
натуральнью и ден. доходы царской 
казны расходовались на содержание 
царского двора, армии и флота, много
числ. чиновничьего аппарата, на дота
ции жрецам и храмам. Александрия 
стала крупнейшим торг.-ремесл. и куль
турным центром Средиземноморья. 
Наиб, политич. могущества гос-во П. 
достигло в царствование П. Ill Е в е р-
г е т а («Благодетель») (правил в 246— 
221), вновь была присоединена отпав
шая в 282 Киренаика, в ходе войны с 
Селевкидами завоёвана часть сев. 
Сирии, расширены владения в М. Азии. 
При П. 1 \ / Ф и л о п а т о р е («Любящий 
отца») (правил в 221—204) в ходе войны 
с Селевкидами в 219 были утрачены 
почти все владения в Сирии. Вскоре 
начались волнения среди «махимой» 
(воинов-египтян, получавших наимень
шие клеры), переросшие в массовые 
волнения по всей стране. При П. V Е п и-
ф а н е («Явленный бог») (правил в 
204—180) возросло политич. значение 
жречества. Воспользовавшись внутр. 
смутами в Египте, Македония и Селев-
киды между 202 и 198 захватили владе
ния П. в М. Азии и басе. Эгейского м. С 
правления П. VI Ф и л о м е т о р а 
(«Любящий мать») (правил в 180—145) 
начались затяжные династич. войны, в 
основе к-рых лежала политич. борьба 
между разными слоями знати; торг.-
ремесл., воен.-чиновничьей и землевла
дельческой. Значит, роль в этой борьбе 
играли взаимоотношения с Римом, 
к-рый с 1 в. до н. э. стал вмешиваться во 
внутр. дела Египта. В борьбу между 
П. XIII и Клеопатрой вмешался Юлий 
Цезарь, в результате Александрийской 
войны 48—47 на престоле были утверж
дены Клеопатра VII и П. XIV, а Египет 
получил статус союзного Риму гос-ва. В 
30 до н. э. при рим. императоре Окта-
виане (Августе) гос-во П. было присое
динено к Рим. империи в качестве импе
раторской пров. Египет. 

Лит.: Р а н о в и ч А. Б,, Эллинизм и его историчес
кая роль, М.—Л., 1950, гл. 5; 3 е л ь и н К. К., Исследо
вания по истории земельных отношений в эллинисти
ческом Египте II—I вв. до н. э., М., 1960; П а в л о в 
с к а я А. И., Рабство в эллинистическом Египте, в кн.: 
Б л а в а т с к а я Т. В., Г о л у б ц о в а E.G., Пав
л о в с к а я А. И., Рабство в эллинистических государ
ствах в III—I вв. до н. э.. М.. 1969; П и к у с Н. Н., Цар
ские земледельцы (непосредственные производители) 
и ремесленники в Египте III в. до н. э., М., 1972; Б е н г-
с о н Г.. Правители эпохи эллинизма, |пер. с нем.], М., 
1982; В е V а п Е., А history of Egypt under the Ptolemaic 
dynasty, L, 1927; P r e a u x CI., Leconomie royale des 



кож.-обув., деревообр. (меб. ф-ки, 
пр-тия по переработке пробковой коры 
и растит, волоса), хим. (з-д жидких удоб
рений), полиграфическая. 

Р. осн. в 12 в. Альмохадами как укре
плённое поселение (Рибат-аль-Фатх, 
«лагерь победы»). В нач. 18 в. в Р. нас
читывалось ок. 20 тыс. жит. В 1755 
сильно пострадал от землетрясения. В 
1912—56 адм. ц. франц. зоны протекто
рата Марокко. В 1930—50-е один из 
центров нац.-освободит. движения. С 
1956 столица независимого Марокко. 

Историч. ядро Р. — касба Удайя 
(12—17 вв.) на скале в устье р. Бу-

Регрег, обнесена зубчатой стеной (бе
тон) с воротами (12 в., красный тёсаный 
камень, резной декор), включает узкие 
улицы с белёными домами, мечеть 
(1150), сад (19 в., в андалусском стиле). 
В 1185—89 получил очертания непра
вильного четырёхугольника, обнесён
ного с Ю. и 3. стеной с воротами («Баб»): 
западные — Баб ар-Руах, Баб аль-Хадд, 
Баб аль-Алу; южные — Баб аз-Заир. В 
17 в. разделён стеной на 2 части; сев. 
часть — ср.-век. медина (17 в.; Большая 
мечеть, 14 в., перестраивалась) и еврей
ский квартал — меллах, в южной — «но
вый город» (застраивался с 1912 по 

РАБАТ 
1 Университет Мухаммеда V 

2 Музеи Удаия 

3 Музеи народного искусства 

4 Музеи древностей 

5 Центральная библиотека и архив 

6 Национальный театр Мухаммеда 

7 Большая мечеть 
8 Мечеть Хасана. минарет „Башня 

Хасана" 

9 Мемориальный комплекс Му
хаммеда V 

10 Мечеть ас-Сунна 

11 Ворота Баб аль-Алу 

12 Ворота Баб аль-Хадд 

13 Ворота Баб ар-Руах 

14 Ворота Баб аз-Заир 

15 Мешуар 

16 Отель ..Хилтон-
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проекту арх. А. Проста), адм. и деловой 
центр Р., со зданиями муниципалитета, 
почтамта, гос. учреждений, ж.-д. вок
зала (проходит в туннеле под городом), 
т-ра Мухаммеда V (1962), банков, оте
лей, кинотеатров и др. К Ю. от вост. 
башни ср.-век. города — грандиозная 
мечеть Хасана (не достроена, камень, 
кирпич, бетон, начата ок. 1095; пл. 
26 000 м ,̂ 300 мраморных колонн и 100 
столбов, 21 продольный и 3 поперечных 
нефа, 3 внутр. двора; в центре сев. 
стены квадратный в плане минарет 
«Башня Хасана», не окончена, тёсаный 
камень, выс. 44 м, дл. стороны 16,20 м, 
толщина стен 2,5 м, внутр. пандус шир. 2 
м, наружный резной декор); с Ю. к 
мечети примыкает мемориальный ком
плекс Мухаммеда V (1962—71; мавзо
лей-мечеть с музеем — вьетнамский 
арх. Ван Туан; резной, расписной и кера
мич. декор — марокканский мастер 
Мухаммед бен Абд аль-Крим). В юго-зап. 
углу «нового города» — обнесённая сте
ной обширная терр. королев, резиден
ции с парадной площадью Мешуар и 
дворцом Дар ас-Салам (ок. 1775, с пере
стройками); на С, на линии ограды рези
денции, — мечеть ас-Сунна (1785, пере
строена в 19 в.). Совр. город, с широ
кими проспектами, благоустроенными 
жилыми кварталами, виллами, садами, 
стадионами, вырос далеко за пределы 
ср.-век. стен, к 3. и Ю.-З. (университет
ский городок, 1957; опытный сад). Центр 
художеств, ремёсел (ковроделие, кера
мика, работа по коже, чеканка по 
металлу). Музей Удайя, Музей народ
ного искусства. Музей древностей (быв. 
Музей Луи Шателена, осн. в 1917). 
К Ю.-В. от Р. — Шелла. Университет 
Мухаммеда V. 

т. п. Каптерева (искусство), Г. Н. Уткин (география) 

РАБАТСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ископаемый 
человек неандертальского типа, ске
летные остатки к-рого в 1933 были най
дены близ г. Рабат. Сохранились обло
мок твёрдого нёба верх, челюсти и 
фрагмент ниж. челюсти с неск. зубами. 
Челюсть массивная, без подбородоч
ного выступа. Зубы крупные, с нек-рыми 
особенностями строения, свойствен
ными наиб, древним людям (синантро
пам). 

Лит.: В о U I е М., V а 11 о i s Н, V., Les hommes fossi-
les, 4 ed.. P., 1952. 

РАБЕАРИВЕЛУ (Rabearivelo) Жан 
Жозеф (1901—1937), малагасийский 
поэт. Писал на франц. и малагасийском 
яз. Учился в коллеже Сан-Мишель. 
Переменил неск. профессий. В 1924 
вышел первый сб. его стихов «Чаша 
пепла». Автор стихотворных сб-ков 
«Сильфы» (1927), «Книги» (1928), «По
лусны» (1934), «Подслушанное у ночи» 
(1935), «Старинные песни страны Име-
рины» (опубл. 1939), «Наследство» 
(опубл. 1957), эссе «Дети Орфея» 
(1931), пьес «Имайцуанала» (1935) и «У 
ворот города» и др. Раннее творчество 
Р. имеет романтич. направленность. 
Позже он пишет об одиночестве, власти 

Вид г. Рабат от ворот касбы Удайя. 
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ствовавших в Малагасийском восстании 
1947—48. Р. — один из основателей в 
1951 и руководителей марксистской 
группы на Мадагаскаре «Имунгу вау
вау», к-рая возглавила созд. в 1956 на 
основе К-та солидарности политич. 
партию Союз малагасийского народа. Р. 
способствовала организации и разви
тию молодёжного движения в стране. 
Участвовала в 1958 в создании, а в 1959 
стала ген. секретарём Партии конгресса 
независимости Мадагаскара (с 1976 
Партия конгресса независимости Мада
гаскара — Демократический комитет 
поддержки Хартии малагасийской 
социалистической революции). С 1976 
чл. политбюро Нац. фронта защиты 
революции, в к-рый вошли партии, 
поддержавшие Хартию малагасийской 
социалистической революции. С 1977 
мин. культуры и революц. иск-ва. 

Б. а Егоров. 
РАБОТОРГбВЛЯ в А ф р и к е . Раб
ство и Р. были известны в Африке 
издавна. Рабовладельч. гос-вом был 
Египет Древний. Большое число неволь
ников имелось в ср.-век. афр. гос-вах 
(Гана, Мали, Сонгай). Караванным 
путём через Сахару доставлялись рабы 
на невольничьи рынки Сев. Африки. С 
появлением арабов в Вост. Африке 
начался вывоз невольников в страны 
Востока. У афр. народов рабство 
носило чаще всего патриархальный 
характер. Большинство рабов состав
ляли военнопленные; нередко рабами 
выплачивали дань побеждённые племе
на. Существовало и долговое рабство. 
Рабы наряду со свободными общинни
ками участвовали в с.-х. работах, тор
говле, занимались ремёслами, исполь
зовались как слуги, носильщики, бара
банщики. Нередко рабы были владель
цами небольших зем. участков и торго
вали продуктами своего труда, в 
результате чего им иногда удавалось 
себя выкупить. В нек-рых р-нах Африки 
(напр., в странах Зап. Судана) от поко
ления к поколению уменьшалась лич
ная зависимость невольника. Быстрое 
развитие Р. после начала вывоза афри
канцев в Новый Свет явилось исключи
тельно следствием политики европей
цев. В 15—17 вв. нек-рые европ. страны 
начали строить форты и фактории на 
зап.-афр. побережье. С 40-х гг. 15 в. на 
невольничьих рынках Лисабона, Лагуша, 
Кадиса, Севильи началась продажа 
рабов-африканцев; их использовали 
как домашних слуг в городе и для 
работы в с. х-ве. В связи с массовым 
уничтожением местного нас. в Новом 
Свете европ. колонизаторами с нач. 
16 в. начался ввоз рабов из Африки. В 
1510 на о. Эспаньолу (совр. Гаити) была 
доставлена первая партия невольни
ков-африканцев в 250 чел., что стало 
началом атлантич. Р., продолжавшейся 
ок. 350 лет. К. Маркс писал: «Открытие 
золотых и серебряных приисков в Аме
рике, искоренение, порабощение и 
погребение заживо туземного населе
ния в рудниках, первые шаги по завое
ванию и разграблению Ост-Индии, пре
вращение Африки в заповедное поле 
охоты на чернокожих — такова была 

утренняя заря капиталистической эры 
производства» ( М а р к с К. и 
Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 23, 
с. 760). 

В первый период европ. Р. (сер. 15 — 
сер. 17 вв.) монополия на вывоз рабов 
принадлежала Португалии. Затем в Р. 
включились Великобритания, Нидер
ланды, Франция и др. В 15 — нач. 16 вв. 
африканцев ввозили в Португалию, 
обращали в христианство, а затем отп
равляли в испанские колонии в Новый 
Свет. С 16 в. их стали ввозить туда 
непосредственно из Африки. На афр. 
побережье форты превращались в пун
кты купли-продажи невольников. Снаб
жение невольниками исп. колон, владе
ний в Америке осуществлялось на 
основе спец. договоров на право ввоза 
рабов в исп. колонии Вест-Индии (асьен-
то). Гл. р-нами вывоза рабов были Золо
той Берег, Конго и Ангола. В 80-е гг. 17 
— 80-е гг. 18 вв. из Анголы было отправ
лено ок. 1 млн. чел. в Вест-Индию, Бра
зилию и др. колонии. В 1619 голландцы 
привезли первых рабов на терр. Сев. 
Америки. 

К сер. 17 в. расширилось плантац. 
х-во на о-вах Вест-Индии и в Америке. 
Ввоз рабов в амер. колонии резко воз
рос. Там постепенно складывалась 
система плантац. рабства. Это — 
начало второго периода Р. В 17 в. в ряде 
европ. стран были созд. монопольные 
торг. компании, одной из осн. функций 
к-рых была доставка африканцев в 
Новый Свет. Наиб, крупными из них 
были Нидерландская Вест-Индская 
компания, англ. Королевская афр. ком
пания, франц. Вест-Индская компания. 
Несмотря на офиц. запрет, Р. занима
лись также частные предприниматели. 
В 1680—1700 Королевская афр. компа
ния вывезла из Зап. Африки 140 тыс. 
невольников, а частные предпринима
тели — 160 тыс. В нач. 18 в. система 
монопольных компаний уступила место 
т. н. свободной торговле. К 70-м гг. 18 в. 
вывоз африканцев достиг 100 тыс. чел. 
в год. Больше всего вывозила невольни
ков Великобритания. В нач. 19 в. в руках 
англичан сосредоточилось % д всей Р. 
Европы и Америки. С кон. 17 в. начи
нается регулярная Р. брит, сев.-амер. 
континентальных колоний — будущих 
США. В 17—18 вв. невольников выво
зили в основном из Зап. Африки. 

Во времена Р. возникла «треуголь
ная» торговля (Европа — Африка — 
Америка — Европа). Европ. товары: 
огнестрельное и холодное оружие, 
спиртные напитки, ткани, медные и жел. 
изделия (бруски, кольца), посуда, стек
лянные бусы, направленные в Африку, 
обменивались на рабов, к-рых достав
ляли в Новый Свет и в свою очередь 
обменивали на колон, товары: табак, 
сахар, хлопок и др. Р. приносила огром
ные доходы купцам и работорговцам. С 
участием в Р. связано быстрое развитие 
мн. городов Европы и Америки: Бристо
ля, Ливерпуля, Манчестера, Лондона 
Нанта, Руана, Амстердама и др. Много 
невольничьих кораблей отправлял Нью-
Йорк. К кон. 18 в. городами-работоргов
цами стали Бостон, Чарлстон, Новый 

забвения и смерти. Творчество Р. испы
тало влияние франц. поэзии, в частно
сти Ш. Бодлера, и сюрреалистов. Вме
сте с тем его поэзия глубоко националь
на, насыщена мотивами и образами 
Имерины. Р. — один из основателей на 
Мадагаскаре лит. течения «митади ни 
вери» («искать утерянное»), призывав
шего противостоять влиянию зап. куль
туры, сохранять и развивать родной 
язык. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Стихи поэтов 
Африки, М., 1958; В ритмах там-тама, М., 1961; Голоса 
африканских поэтов, М., 1968; «Иностр. лит-ра», 1968, 
№3; Линии наших ладоней, Таш., 1973; Поэзия Африки, 
т. 2, М., 1979. Л. А. Карташова. 
РАБЕМАНАНДЗАРА (Rabemananjara) 
Жак (р. 1913), малагасийский политич. 
деятель, поэт (пишет на франц. яз.). По 
этнич. принадлежности бецимисарака. 
Учился в католич. семинарии в Танана
риве (совр. Антананариву). В 1936—39 
чиновник франц. администрации Мада
гаскара. Окончил ф-т гуманитарных 
наук Парижского ун-та (1944). С 1946 
деп. Нац. собрания Франции. За участие 
в антиколон. Малагасийском восстании 
1947—48 был приговорён к смертной 
казни, заменённой пожизненным заклю
чением. После освобождения в 1956 
находился во Франции. В 1960 вернулся 
на Мадагаскар. В 1960—65 мин. нац. 
экономики, в 1965—67 мин. с. х-ва, в 
1967—72 мин. иностр. дел Малагасий
ской Респ. В 1962 вступил в Социал-
демократич. партию, возглавил её пра
вое крыло. В 70-е гг. переселился во 
Францию. 

Р. — один из основателей (1936) лит. 
журн. «Журналь де жён» ("Journal de 
jeunes»). Выпустил сб. стихов «На ступе
нях вечера» (1942) и драму в стихах 
«Малагасийские боги» (1942). После 
восстания 1947—48 творчество Р. при
обрело гражданств, звучание и патрио
тич. пафос. Сб-ки стихов «Семиструн
ная лира» (1948), «Тысячелетние обря
ды» (1955), поэмы «Антза» (1956, рус. 
пер. 1961) и «Ламба» (1956, рус. пер. 
1958), написанные в тюрьме, — вдохно
венный гимн свободе, родине. Р. — 
автор трагедии «Мореходы зари» 
(1957), сб-ков стихов «Противоядие» 
(1961) и «Пир богов» (1962), кн. сонетов 
«Суды божьи» (1972), публицистич. 
работ «Культурные основы мальгаш-
ского национализма» (1958), «Роль 
поэта» (1963) и др. Как лирич., так и 
гражд. стихам Р. свойственны торже
ственность, приподнятость, патетич
ность, роднящие его поэзию с романтич. 
и неоромантич. течениями франц. 
поэзии. Поэт прославляет красоту род
ной земли, её героич. традиции, возве
личивает силу непокорённой души. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Стихи поэтов 
Африки, М., 1958; В ритмах там-тама, М., 1961; Голоса 
африканских поэтов, М., 1968; Линии наших ладоней, 
Таш., 1973. А. И. Агаянц, Л. А. Карташова. 
РАБЕСАХАЛА (Rabesahala) Жизель 
(р. 1929), деятель коммунистич. и рево
люц.-демократич. движения Мадагаска
ра. По этнич. принадлежности мерина. 
Окончила лицей в Тананариве (совр. 
Антананариву). Р. — инициатор созда
ния в 1950 К-та солидарности Мадагас
кара, гл. требованием к-рого было осво
бождение политич. заключённых, уча



Орлеан, Ресифи (Пернамбуку), Салва-
дор (Байя), Рио-де-Жанейро. Бристоль в 
18 в. отправил в Африку ок. 2000, 
Ливерпуль более 5000 невольничьих 
кораблей. К. Маркс указывал: «Ливер
пуль вырос на торговле рабами. Послед
няя является его методом первоначаль
ного накопления» ( там ж е , с. 760). 
Манчестерские хл.-бум. ткани (б. ч. 
хлопка в то время выращивалась в 
Вест-Индии) использовались при 
покупке рабов на всём зап.-афр. побе
режье. В 1788 на произ-ве товаров для 
Р. в Манчестере было занято 180 тыс. 
рабочих. Р. и «треугольная» торговля 
имели большое значение для экономики 
Великобритании и подготовки пром. 
переворота в стране. 

Во 2-й пол. 18 в. в странах Европы и 
в США началось движение за запреще
ние Р. В 1787 в Великобритании было 
образовано об-во за запрещение афри
канской Р. — «Сосайети фор зе аболи-
шен оф зе Африкан слейв трейд» («So-
ciety for the Abolition of the African Slave 
trade"), в 1788 во Франции — об-во «Ами 
де нуар» («Les Amis des Noirs»); много
числ. об-ва по борьбе с рабством и Р. 
создавались в США. Наиб, видными 
деятелями аболиционистского движе
ния того времени были Т. Кларксон, 
У. Уилберфорс, Г. Шарп, Ч. Фокс в Вели
кобритании, аббат Грегуар во Франции, 
Э. Бенезет, Б. Франклин, Б. Раш в США. 

После офиц. запрещения Р. в Вели
кобритании (1807) и США (1808) начался . 
её последний период. В нач. 19 в. в 
колониях Нового Света и в США рабо
тало ок. 5 млн. невольников-африкан
цев. В это время труд рабов на планта
циях и рудниках Нового Света был ещё 
рентабельным, позволяя плантаторам и 
предпринимателям получать высокие 
прибыли. В США после изобретения 
хлопкоочистит. машин стремительно 
расширялись хлопковые плантации. На 
Кубе увеличивались посадки сах. трост
ника. В Бразилии были открыты новые 
м-ния алмазов и увеличена площадь 
кофейных плантаций. Сохранение раб
ства в Новом Свете после запрещения 
Р. предопределило широкое развитие 
контрабандной торговли африканцами. 

В 19 в. осн. р-нами вывоза неволь
ников были: в Зап. Африке — Верхне
гвинейское побережье, Конго, Ангола, в 
Вост. Африке — Занзибар и Мозамбик; 
везли рабов гл. обр. в США, Бразилию, 
на Кубу, откуда б. ч. невольников реэкс
портировалась в США. С окончанием 
наполеоновских войн в европ. странах 
началось быстрое развитие торговл.и, 
пром-сти. Контрабандный вывоз 
невольников из Африки начал расти. По 
данным британской парламентской 
комиссии, в 1819—24 из Африки выво
зили в среднем ежегодно 103 тью. 
рабов, в 1825—39 — 125 тыс. Англ. або
лиционисты возглавили борьбу за пре
кращение вывоза невольников из Афри
ки, а затем и за отмену рабства афри
канцев в англ. колониях Вест-Индии. 
Брит, пр-во поддержало аболициони
стов, т. к. Р. мешала превращению 
Африки в рынок сбыта англ. пром. това-
эов и источник сырья для пром-сти. Под 

нажимом Великобритании Португалия, 
Испания, Бразилия и др. страны подпи
сали договоры о прекращении Р.; была 
организована т. н. антиневольничья 
блокада сначала зап., а затем и вост.-
афр. побережья. Патрульные корабли (в 
основном английские) крейсировали 
вдоль берегов Африки, задерживали 
невольничьи корабли, освобождали 
рабов. 

Вопрос о прекращении Р. неодно
кратно обсуждался на междунар. кон
ференциях и конгрессах (Париж, 1814; 
Вена, 1815; Верона, 1822, и др.). Среди 
стран, участвовавших в подписании 
договоров о прекращении Р., была и 
Россия, к-рая никогда не занималась Р. 
и использовала своё междунар. вли
яние для борьбы против неё. 

В 1833—38 было отменено рабство 
африканцев в англ. Вест-Индии. Рево
люция 1848 во Франции упразднила раб
ство во франц. колониях. К сер. 19 в. 
самым крупным работорговцем стали 
США. Победа Севера над рабовла
дельч. Югом в Гражд. войне в США в 
1861—65 положила конец ввозу рабов 
на терр. США. Вывоз африканцев из 
Африки резко сократился. Небольшое 
число невольников ещё продолжали 
ввозить на Кубу и в Бразилию, где раб
ство было отменено соответственно в 
1886 и в 1888. 

На вост. побережье Африки Р. имела 
иной характер. Её вели в осн. араб, 
работорговцы. Они основали ряд го
родов, создали плантации кокосовых 
пальм, гвоздики, перца, где работали 
невольники-африканцы. Затем начался 
вывоз рабов в страны Востока: Аравию, 
Ирак, Иран, Турцию, в Бирму и страны 
Дальнего Востока. Центром Р. в Вост. 
Африке стал Занзибар. Продавали 
рабов также и португальцы. В сер. 19 в. 
резко вырос вывоз невольников евро
пейцами: ежегодно в Новый Свет выво
зили неск. десятков тыс. африканцев. 
На Брюссельской конференции 1889— 
1890 был принят Ген. акт по борьбе с Р. 
Решения конференции были обуслов
лены стремлением колон, властей 
сохранять рабочую силу в Африке для 
использования в х-ве колоний. 

Амер. историк У. Дюбуа считал, что 
Африка за всё время Р., включая погиб
ших при захвате в рабство и по дороге к 
побережью, потеряла 100 млн. чел., из 
них 60 млн. в результате атлантич. Р., 
40 млн. — арабской. По оценкам совр. 
афр. исследователей, жертв Р. было 
значительно больше (до 200 млн.). Р. 
затормозила самостоят, развитие наро
дов Африки. Для увеличения кол-ва 
рабов использовались разл. способы 
захвата в рабство: вооруж. налёты 
европейцев на афр. деревни, веролом
ный увоз заложников, междоусобные 
войны, к-рые были инспирированы 
постоянными требованиями поставок 
новых невольников и велись с примене
нием огнестрельного оружия; спец. «ра-
боторговью» экспедиции, похищение 
людей, продажа в рабство за престу
пления, обвинения в к-рых часто фабри
ковались работорговцами. Европейцы 
отбирали самых сильных и молодых 
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африканцев, соотношение мужчин и 
женщин обычно составляло 3:1 или 4:1. 
Во время плавания невольничьего 
корабля через Атлантич. ок., к-рое 
получило название «среднего перехо
да», по офиц. данным, погибало ок. Vg 
невольников. Согласно исследованиям, 
на каждого африканца, доставленного в 
амер. колонии, приходится 4—8 погиб
ших в Африке и во время «среднего 
перехода». Развитие Р. повсеместно 
привело к ухудшению положения «до
машних» рабов. Угрожая невольникам 
продажей европейцам за малейшее 
неповиновение, рабовладельцы усили
вали их эксплуатацию. Р. тормозила 
развитие с. х-ва и нек-рых ремёсел. 
Широкий ввоз европ.товаров, особенно 
мануфактурных изделий, привёл к 
застою в развитии ряда ремёсел (ткаче
ства, плетения, ювелирного и др.), спо
собствовал ухудшению качества изде
лий ремесла. В то же время Р. способ
ствовала развитию торговли, обмена. В 
целом Р. явилась препятствием станов
лению и укреплению афр. государствен
ности. Она ускорила распад ср.-век. 
Бенина, гос-ва Конго. В то же время в 
период Р. выросли такие города-госу
дарства, как Вида, Ардра и др., — 
посредники между европейцами и рабо
торговцами внутр. областей Африки. На 
Р. богатели Дагомея, Занзибар. 

Захваченные в рабство африканцы не 
переставали бороться за свободу. Они 
бежали из невольничьих караванов, 
поднимали мятежи на кораблях. Появи
лись и пассивные формы сопротивле
ния: захваченнью в рабство кончали 
жизнь самоубийством. 

Борьба с Р. была использована европ. 
колонизаторами для захвата Африки. 
Под этим предлогом в глубь континента 
отправлялись экспедиции, подготавли
вавшие пути дальнейшей колон, экспан
сии. Р. ослабила сопротивляемость 
афр. народов, затормозила развитие 
нац.-освободит. движения. 

Лит.: М а р к с К., Антиинтервенционистские 
настроения. — Британская торговля хлопком, 
М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 15; Маркс 
к.. Капитал, т. 1, М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
2 изд.,т. 23; А 6 р а м о в а С. Ю., Африка: четырелто-
летия работорговли, М., 1978; В и л ь я м е Э,, Капита
лизм и рабство, пер. с англ., М., 1950; Д э в и д с о н Б., 
Черная мать. Африка: годы испытаний, |пер. с англ.], 
М., 1964; Д ю б у а У. Э. Б,, Африка. Очерк по истории 
африканского континента и его обитателей, пер. с 
англ., М., 1961; The African slave trade from the fifteenth to 
the nineteenth century. Reports and papers of the Meeting 
of experts organized by UNESCO at Port-au-Prince, Haiti, 
31 janv. to 4 febr. 1978, P., 1979; С u rt i n P. • . , The 
Atlantic slave-trade; a census, Madison, 1969; D u B о i s 
W. E. В., The Negro, N. Y.—L., 1915; е г о ж e. The supp
ression of the African slave-trade to the United States of 
America. 1638—1870, N. Y., 1954; The forced migration. 
The impact of the export slave trade on African society, L. — 
[a. 0.1,1982; K l e i n H. S., The middle passage. Compora-
tive studies in the Atlantic slave trade, Princeton (N. J.), 
1978; L о V e j о у P., Transformations in slavery. A history 
of slavery in Africa, Camb. — [a. o.J, 1983; M a n n i x D. 
P., С о w I e у M., Black Cargoes. A history of the Atlantic 
slave-trade. 1518—1856, N. Y., 1962; M i e r s S., Britain 
and the ending of the slave-trade, N. Y., 1975; R i n с h о n 
D., Les armements negriers au XVlll siecle, Brux., 1956; 
R o g e r s J. A., Africa's gift to America. The Afro-American 
in the making and saving of the United States, N. Y., 1961; 
The uncommon market. Essays in the economic history of 
the Atlantic slave trade, N. Y. — [a. o.], 1979; L o t h H., Das 
Sklavenschlff. Die Geschichte des Sklavenhandels Afrika; 
Westindien; Amerika, В., 1981. С. Ю. Абрамова. 
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ЭФИбПИИ (РПЭ), 
авангардная партия трудящихся, руко
водствующаяся марксизмом-лениниз-
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чих для выполнения разл. работ; кон
трактация рабочей силы спец. агент
ствами; конфискация земли — осн. 
источника средств существования, и 
обложение налогами, вынуждавшие 
местное нас. искать работу по найму. 
Система принудит, труда как преобла
дающая форма использования рабочей 
силы в большинстве стран Африки 
существовала до 2-й мировой войны. В 
отд. странах принудит, труд применялся 
и в послевоен. годы. 

Для в т о р о г о э т а п а формирова
ния Р. к. характерна система мигриру
ющей рабочей силы, получившая широ
кое распространение после 2-й мировой-
войны. По мере развития в колониях 
товарно-ден. отношений необходимость 
в принудит, труде постепенно отпадала. 
Чтобы удовлетворять возросшие 
потребности в ден. средствах для при
обретения хоз. и бытовых товаров, 
уплаты налогов, выкупа невесты и др., 
африканцы вынуждены были искать 
работу по найму. Заработав необходи
мую сумму денег, они возвращались в 
своё селение. Миграция рабочей силы' 
приобрела широкие размеры. Напр., в 
ЮАР в 1957 из 325 тыс. рабочих золотых 
и угольных шахт 217 тыс. были выход
цами из Мозамбика, Сев. и Юж. Роде
зии, Басутоленда и др. колон, стран. В 
Юж. Родезии из 610 тыс. чел., работав
ших по найму, св. 50%) были отходни
ками из др. колоний. 

Низкий уровень экономич. развития и 
соответственно ограниченный спрос на 
рабочую силу, с одной стороны, и усло
вия эксплуатации, в к-рью были постав
лены наёмные рабочие, — с другой, 
задерживали формирование пролета
риата в колон, странах. Стоимость рабо
чей силы устанавливалась в афр. стра
нах в основном на уровне, необходимом 
для поддержания физич. существова
ния рабочего, и не включала расходов 
на содержание семьи, образование и 
социальное обеспечение. При отсут
ствии к.-л. системы социального обеспе
чения деревня оставалась прибежищем 
для рабочего на случай безработицы, 
болезни и в старости. По своему 
социальному положению мигранты-
отходники выступают как рабочие с 
наделом, т. е. как полупролетарии. 

Характерные особенности т р е т ь 
е г о э т а п а становления и развития 
Р. к. — стабилизация рабочей силы и 
формирование кадрового пролетариа
та. Эти процессы начались в колон, 
период (в странах Сев. Африки — в кон. 
30-х гг. 20 в., в странах Тропич. Африки 
— в 50-е гг.). Ускоренными темпами они 
стали развиваться лишь после завоева
ния афр. странами независимости. Ста
билизации рабочей силы (гл. обр. 
фабрично-заводского пролетариата) 
способствовали индустриализация раз
вивающихся стран; ускоренная урбани
зация; увеличение по сравнению с 
колон, периодом реальной заработной 
платы рабочих; рост безработицы, выз
ванный огромным притоком сел. нас. в 
города и ограниченными темпами инду
стриализации, значительно уступа
ющими темпам урбанизации; гос. меры 

по сокращению миграции рабочей силы. 
Тем не менее и в 70-е — нач. 80-х гг. 
миграция рабочей силы между афр. 
странами была значительной, особенно 
в с. х-ве и среди неквалифициров. рабо
чих пром-сти и сферы обслуживания; 
велики масштабы внутр. миграции из 
села в город. 

Совр. пром. пролетариат (фабрично-
заводские рабочие, горняки, нефтяни
ки, работники транспорта и связи, часть 
строит, рабочих) — ядро Р. к. Но и в его 
составе наряду с кадровыми рабочими 
(квалифицированными и полуквалифи
цированными) — значит.часть сезонных 
и врем, рабочих (неквалифицирован
ных). 

В составе Р. к. большое место зани
мают рабочие мелких пром., торг. 
пр-тий, пр-тий обслуживания. Положе
ние рабочих, связанных с низшими фор
мами предпринимательства, где капита
листич. эксплуатация сочетается с 
разл. видами кабалы, тяжелее, чем 
положение рабочих на кр. совр. пр-тиях 
(где в силу более высокого квалификац. 
и образоват. уровня, качества и произ
водительности труда заработная плата 
рабочих в 2—4 раза выше). 

Многочисл. группу Р. к. составляют 
с.-х. рабочие, занятые на кр. капитали
стич. плантациях и фермах. К с.-х. про
летариату примыкают подёнщики, 
лишённью работы б. ч. года или находя
щиеся в кабальной зависимости от зем
левладельца-работодателя. Они зани
мают промежуточное положение между 
крестьянством и пролетариатом. 

Особую группу представляют гор. 
подёнщики и рабочие, живущие времен
ными, случайными заработками. Всё 
возрастающая армия гор. подёнщиков, 
обладающих чертами люмпен-пролета
риата, стала результатом того, что при
ток рабочей силы из деревень превосхо
дит потребности города. 

В 60-е — нач. 80-х гг. в составе и 
структуре Р. к. произошли качеств, 
изменения, связанные прежде всего с 
процессом индустриализации освобо
дившихся стран. Если в колон, период в 
составе пролетариата преобладали 
рабочие, занятые в с. х-ве и сфере 
обслуживания, то к нач. 80-х гг. соотно
шение изменилось в пользу пром. про
летариата. Так, число пром. рабочих в 
Египте в 1954—70 увеличилось в 3 раза, 
с 400 тыс. до 1,2 млн. чел. В Нигерии 
численность пром. пролетариата с 1964 
по 1980 возросла с 264,3 тыс. до 1170 
тыс. В 1980 в Респ. Кот-Дивуар числен
ность пром. рабочих составила 108 тыс. 
чел., что в 10 раз превышало показа
тель 1960. По данным о занятости, в 44 
странах Африки в сер. 70-х гг. из 27 млн. 
лиц наёмного труда в с. х-ве насчитыва
лось 7,4 млн. чел. (27,4%), в пром. 
отраслях — 9,8 млн. (36,2%). По сравне
нию с сер. 60-х гг. доля лиц, занятых в с. 
х-ве, сократилась на 5,1%., в пром. 
отраслях выросла на 7,6%.. 

Существенно увеличилась степень 
производств, и терр. концентрации Р. к., 
что является важной предпосылкой 
роста его зрелости, усиления организо
ванности и политич. активности. В 

MOM и опирающаяся на рабочий класс, 
крестьянство, интеллигенцию. Образо
вана на учредительном съезде 6—10 
сент. 1984 в Аддис-Абебе. Подготови
тельная работа по созданию РПЭ была 
осуществлена комиссией по организа
ции партии трудящихся Эфиопии 
(КОПТЭ), созданной в дек. 1979. В при
нятой на учредительном съезде про
грамме РПЭ отмечается, что нацио
нально-демократическая революция в 
Эфиопии вступила в завершающий этап 
и на повестку дня выдвигается задача 
построения основ социализма. Указано, 
что Эфиопия идёт по пути социалистич. 
ориентации и что переход к стр-ву 
социализма займёт длительное время и 
потребует создания соответствующей 
материально-технической базы, поли
тич., идеологических, культурных и др. 
предпосылок. Развитие общественных 
форм собственности в многоукладной 
экономике страны предполагается 
путём широкомасштабного коопериро
вания крестьянства, увеличения числа 
госхозов, расширения гос. сектора в 
пром-сти. Частное предприниматель
ство будет сохранено в нек-рых отрас
лях под контролем гос-ва. 

В первый год своего существования 
РПЭ вела успешную борьбу за осущест
вление намеченных съездом программ 
экономич. развития, одновременно 
предпринимая чрезвычайные меры по 
борьбе с засухой и голодом, отражая 
вылазки внутр. контрреволюции и внеш. 
реакции, ведя работу по организацион
ному укреплению своих рядов и идеоло
гическому воспитанию масс. 

Согласно уставу РПЭ при приёме в 
партию предпочтение отдаётся рабочим 
и военнослужащим. РПЭ строится на 
принципах демократич. централизма. 

Высший орган РПЭ — съезд. Ген. 
секр. ЦК РПЭ — Менгисту Хайле 
Мариам. Партия поддерживает друже
ственные связи с КПСС, с коммунистич. 
и рабочими партиями др. стран. 

Центр, печатный орган ЦК РПЭ — 
еженед. газ. «Сертоадер». Теоретич. 
орган ЦК РПЭ — ежеквартальный журн. 
«Мескерем» («Сентябрь»). в. и. шаравв 
РАБбЧИЙ КЛАСС в А ф р и к е . 
Численность афр. Р.к. 24 млн. чел. в 
1980 (оценка, 14 млн. в 1960). Р.к. 
составляет 65—70% общей численно
сти наёмных работников. По данным 
офиц. статистики, в 1980 доля Р. к. в 
экономически активном нас. состав
ляла 14%). При этом по отд. регионам 
континента она существенно различа
лась: напр., в Тропич. Африке 7,4%., в 
странах Сев. Африки 32,4%, в ЮАР 
43%. В формировании Р. к. можно выде
лить три осн. этапа. П е р в ы й э т а п 
неразрывно связан с колон, захватами. 
Господство натурально-хоз. отношений 
в афр. деревне, привязанность крестьян 
к земле и общине создавали трудности 
для использования местного нас. в 
качестве наёмной рабочей силы. Для 
обеспечения своих пр-тий рабочими 
колонизаторы использовали разл. сред
ства принуждения местного населения: 
прямые распоряжения колон, властей о 
выделении определённого числа рабо



колон, период подавляющее большин
ство рабочих трудилось на мелких 
пр-тиях и только в горнодоб. пром-сти 
нек-рых стран (Бельг. Конго, Сев. Роде
зия) концентрация рабочей силы была 
значительной. В 70-е — нач. 80-х гг. мел
кое произ-во имело существенный 
удельный вес в экономике развива
ющихся стран, однако б.ч. Р. к. была 
занята на новых кр. пр-тиях добыва
ющей и обрабат. пром-сти. В 1-й пол. 
70-х гг. на 992 пр-тиях горнодоб 
пром-сти 26 стран Африки трудилось 
356 тыс. чел 

Высокого уровня достигла концентра
ция рабочей силы в наиб, крупных пром. 
и адм. центрах. Так, в Респ. Кот-Дивуар 
в р-не Абиджана в 1970 было сосредото
чено 65% пром. пр-тий. В Кении более 
половины занятых сконцентрировано в 
г. Найроби и пров. Рифт-Валли. В 
Тунисе св. 56% пр-тий и 58% лиц наём
ного труда сосредоточено в столичном 
р-не. 

Один из показателей, характеризу
ющих новые черты Р. к., — существен
ное увеличение численности квалифи-
циров. рабочих. Напр., в Замбии доля 
рабочих, выполняющих квалифициров. 
работы, в 1964—72 увеличилась с 8,4 до 
55%, в Заире их число в нач. 70-х гг. в 
обрабат. пром-сти удвоилось по сравне
нию с 1967. 

Материальное положение Р. к., в т.ч. 
и занятого на кр. совр. пр-тиях, крайне 
тяжёлое. Нек-рый рост реальной зара
ботной платы, имевший место в боль
шинстве афр. гос-в до сер. 60-х гг. 
(в отд. странах до кон. 60-х гг), резко 
отставал от роста потребностей рабо
чих семей. В сер. — кон. 60-х гг. в боль
шинстве стран реальная заработная 
плата рабочего уменьшалась, в сер. 
70-х гг. отмечалось особенно резкое её 
падение, связанное с мировым эконо
мич. кризисом 1974—75, 

Тяжёлое материальное положение 
трудящихся усугубляется обострением 
проблемы занятости. По данным МОТ 
(1975), число безработных и не полно
стью занятых в афр, странах превы
шало 63 млн, чел., что составляло се, 
40% экономически активного нас. 

В расистской ЮАР правящие круги 
страны осуществляют политику дискри
минации по отношению к афр, рабочей 
силе. Рост пром-сти в ЮАР в 50— 70-е гг. 
сопровождался увеличением численно
сти афр. рабочих. В сер. 70-х гг. Р, к, 
ЮАР насчитывал ок. 4 млн. чел., из 
к-рых 3 млн. были африканцами. Зара
ботная плата белых рабочих была в 
10—20 раз (в разл. отраслях) выше 
заработной платы афр. рабочих К кон. 
70-х гг, заработная плата афр, рабочих 
была повышена, но разрыв между ней и 
заработной платой белых рабочих 
остаётся значительным. До кон. 70-х гг. 
афр, рабочим запрещалось вступать в 
профсоюзы, в 1979 право вступления в 
профсоюз было предоставлено лишь 
незначит, их части, 

В колон, период Р. к. проявил себя 
как наиб, активная революц. сила в 
борьбе против колон, гнёта, за завоева
ние политич. независимости. Его высту

пления в защиту своих классовых инте
ресов были неразрывно связаны с борь
бой против колониализма. Созданные 
Р. к. профсоюзные орг-ции (см. в ст. 
Профсоюзное движение) стали массо
вой опорой политич. партий, возглавив
ших нац.-освободит. движение. Забасто
вочное движение в афр. странах, полу
чившее широкий размах после 2-й миро
вой войны, продемонстрировало воз
росшую организованность и сплочён
ность Р. к., оказало большое воздей
ствие на подъём нац.-освободит. движе
ния. 

В независимых гос-вах Африки усили
вается роль Р. к. как антиимпериали
стич. силы, растёт организованность и 
размах его вьютуплений. Р. к. добился 
важных социальных завоеваний: зако
нодат. ограничение рабочего времени, 
регламентация условий труда, введение 
систем социального обеспечения и т. д. 

В странах социалистич. ориентации 
Р. к. поддерживает политику правящих 
революц.-демократич, партий, осущест
вляющих прогрессивные социально-эко
номич. преобразования, играет всё 
большую роль в обществ, жизни, уча
ствует в контроле над произ-вом. В 
странах капиталистич. ориентации Р. к. 
выступает против укрепления в эконо
мике позиций иностр. капитала и нац. 
буржуазии, за проведение социально-
экономич. преобразований в интересах 
трудящихся. Р. к. ЮАР в 70-е — нач. 
80-х гг. перешёл к активным действиям 
в борьбе против расистского режима, за 
ликвидацию расовой дискриминации в 
трудовых отношениях и обществ.-поли
тич, жизни страны. 

Лиг,; Рабочий класс Африки, М,, 1966; К у з н е 
ц о в а С И , , Социальная структура африканского 
города, (Проблемы формирования промышленного 
пролетариата в Тропической Африке), М,, 1972; Б р а-
г и н с к и й М , И, Формирование африканского проле
тариата. М., 1974; Рабочий класс и рабочее движение в 
Африке (60—70-е гг XX в.), М., 1979; Рабочий класс 
стран Африки. Справочник, М., 1983, 

М. И. Брагинский. 
РАВЕНАЛА (Ravenala), род травяни
стых древовидных растений сем. стре-
литциевых. Единств, вид — Р. м а д а-
г а с к а р с к а я (R, madagascariensis), 
или дерево путешественников, естест
венно распространена только на Мада
гаскаре и Маскаренских о-вах. Растёт 
обычно на склонах и вершинах гор, на 
опушках влажных лесов и на болоти
стых почвах. На месте сведённых влаж
ных тропич. лесов образует обширные 
заросли. Длиннью, расположенные дву-
рядно влагалища листьев, срастаясь 
между собой, образуют длинный ствол 
вью. до 10—15 м. Листовые пластинки 
на длинных черешках широкие, дл. до 
80 см, образуют вееровидную крону. 

Н. А. Вазилевская. 
РАВУАХАНГИ, Р а в у а х а н г и - А н д -
р и а н а в а л у н а (Ravoahangy-Andria-
navalona) Жозеф (1893—1970), деятель 
нац,-освободит. движения на Мадагас
каре. По этнич. принадлежности мери
на. Учился в мед, школе в Тананариве 
(совр. Антананариву), За участие в 
деятельности антиколон, орг-ции «Ви, 
вату, сакелика» приговорён колон, вла
стями к каторжным работам. После 
амнистии в 1922 завершил учёбу в мед. 
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школе. Входил в группу патриотов (воз
главлялась Ж. Ралаймунгу и др.), боров
шихся против колон, гнёта. С Ралай
мунгу Р. издавал газету антиколон, 
направленности «Опиньон» («L'Opi-
nion»; осн. в 1927), В 1930 был осуждён 
на 5 лет ссылки. В 1935 вместе с Ралай
мунгу Р. основал газ. «Насьон мальгаш» 
(«La Nation malgache»). В 1935—40 вхо
дил во Франц. секцию Рабочего интер
национала (СФИО). В 1936 с Ж. Расетой 
организовал первый на Мадагаскаре 
профсоюз. В 1943 стал одним из ген. 
секретарей Союза профсоюзов ВКТ на 
Мадагаскаре, основанного им с Расетой 
и с|)ранц. коммунистом П. Буато. Деп. с 
1945 Учредит, собрания Франции, с 1946 
Нац. собрания Франции, Р. выступал с 
требованием предоставления Мадагас
кару независимости. В 1946 вместе с 
Расетой основал массовую политич. 
партию Демократич. движение за мала
гасийское возрождение (распущена в 
1947), боровшуюся за предоставление 
Мадагаскару статуса свободного гос-ва 
в рамках Франц. Союза. В связи с Мала
гасийским восстанием 1947—7948 был 
приговорён в 1948 к смертной казни, 
заменённой пожизненным заключени
ем. В 1956 выслан в Приморские Альпы, 
затем в Тулузу. Вернулся в 1960 на 
Мадагаскар, избран деп. Нац. собрания 
Малагасийской Республики (от Социал-
демократич. партии). В 1960 назначен 
мин. здравоохранения и народонаселе
ния, с 1969 занимал пост гос. министра 
при през. республики. 

Лит.: Б у а т о П., Мадагаскар, Очерки по истории 
мальгашской нации, [пер, с франц,], М., 1961; S р а-
с е п S к у А., Madagascar. 50 ans de vie politique (de Ra-
laimongo a Tsiranana), P., 1970. B. A. Корочанцев. 
РАИС (араб. — начальник, предводи
тель), в странах Магриба капитан кор
сарского корабля. Обычно Р. были 
турки или выходцы из др. стран Леван
та. Наряду с янычарами играли важную 
роль в истории Алжира и Ливии. С 1671 
дей Алжира избирался из числа самых 
богатых Р., но к кон. 17 в. влияние Р. в 
Алжире ослабело. В Триполитании в 
1609—1711 правили деи из янычар или 
Р. В нач. 18 в. влияние корпорации Р. — 
таифы в Триполитании было подорвано 
поражением, нанесённым им мальтийс
ким флотом. в. в. Наумкин. 
РАЛАЙМУНГУ (Ralaimongo) Жан 
(1884—1943), деятель нац.-освободит. 
движения на Мадагаскаре. По этнич, 
принадлежности бецилеу. Окончил 
школу при протестантской миссии. Был 
учителем, работал в норвежской религ. 
миссии, затем в гос. школе в Фианаран-
цуа. В 1910—12 жил в Париже, сдал 
экзамены за лицей. Возвратившись на 
Мадагаскар, в 1912—14 преподавал в 
гос. школе в Махабибу. В 1-ю мировую 
войну, вступив добровольцем во франц. 
армию, сражался в составе батальона 
малагасийских стрелков. С 1920 один из 
руководителей Франц. лиги борьбы за 
предоставление жителям Мадагаскара 
прав франц. граждан (созданной под 
покровительством А, Франса). Участво
вал в издании газ. «Аксьон колониаль» 
(«L'Action coloniale>'), резко критиковав
шей колон, власти, требовавшей амни
стии репрессированным членам антико-

20 Африка, т, 2 
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Балага аль-мисрия», активно выступая 
в защиту нац.-освободит. движения. 
Написал ок. 20 пьес в стихах, в основ
ном историч. содержания, о событиях 
эпохи араб, средневековья; «Азза, дочь 
халифа" (1916), «аль-Хаким бен Амрал-
лах» (1917), «Бедуинка» (1918); роман 
«Ворота луны» (1936) о зарождении 
ислама. Ему принадлежат переводы 
произв. зап.-европ. лит-ры, в т. ч. «Ко
роль Лир» (1932) У. Шекспира, «Враги 
людей» (1932) Г. Ибсена, «1Дезарь и 
Клеопатра» (1934) Б. Шоу. 

Лит.: к о ц а р е в И. К., Писатели Египта. XX в., М., 
1975, с. 186; в г о с к е I m а п п К., Gesctiichte der ara-
bisctien Literatur, SuppI, -Bd 3, Leiden, 1942, S, 276, 

3. A. Наштокова. 
Р А М С Ё С (егип. — «рождённый Ра»), в 
Др. Египте эпохи Нового царства 
фараоны (Рамессиды) XIX и XX дина
стий. Из них наиб, значит.; Р. II (правил в 
1304—1237 или 1290—1224). Сын Сети 

Рамсес II. Голова мумии. Египетский музей. Каир. 

I, внук Р. I, основателя XIX династии. В 
5-й год правления Р. II произошла зна
менитая битва при Кадеше на Оронте 
(1300 или 1286). В этой битве Р. И, 
попавший в ловушку, подстроенную 
хеттским царём Муваталлисом, с боль
шим трудом спас свою армию от полного 
разгрома, а себя от позорного плена. В 
дальнейшем война с хеттами в Азии шла 
с переменным успехом ещё 16 лет. В 21 -й 
год правления Р. И заключил с хетт
ским царём Хаттусилисом III мирный 
договор. Однако владения Египта в 
Азии полностью не были восстановлены 
(сев. Сирия осталась в сфере влияния 
хеттов). При Р. II в Египте и в стране Куш 
(Нубия) велось большое храмовое стр-
во. Были возведены: храм Осириса в 
Абидосе, пристройка к храму в Луксоре 
(в Фивах), гипостильный зал в Карнаке 
(в Фивах), гигантский храм Рамессеум 
(на зап. берегу Нила, в зап. части Фив) и 
др. Стрлицей Египта стал г. Пер-Рамсес 
Мериамон (егип. «Дом Рамсеса, люби
мого Амоном»), построенный в сев.-
вост. Дельте на месте Авариса (егип. 
Хут-Уарт); Р. Ill (правил ок. 1198—1166 
или 1190—1159), сын основателя XX 
династии Сетнахта. При нём было отра

жено нападение на Египет ливийцев и 
«народов моря», владения Египта в 
Азии простирались до сев, Палестины, 
Велось большое стр-во: на зап. берегу 
Нила, в зап. части Фив, сооружены 
огромный заупокойный храм и дворец Р. 
Ill (в Мединет-Абу), храмы в Карнаке (в 
Фивах). Следы строительной деятель
ности Р. Ill обнаружены в Тель-эль-Иеху-
дии (в Дельте), Коптосе, Эль-Кабе. 

Лит.: С т у ч е в с к и й И. А., Рамсес II и Херихор, 
Из истории Древнего Египта эпохи Рамеосидов, М,, 
1984; S c h m i d t J, D„ Ramesses II, A chronological stru
cture for his reign. Bait, — L,, 1973; H о I s с h e r U., The 
excavation of Medinet Habu, v. 1—5, Chi., 1934—54; K i t-
ch e n K. A., Pharaon triumphant. The life and times of 
Ramesses II,,,, Warminster, 1982, И. A. Стучевский. 
Р А Н А Й В У (Ranaivo) Флавьен (p. 1914), 
малагасийский поэт. Пишет на франц. 
яз. Д-р искусствоведения. Был директо
ром Ген. службы информации и радио
вещания. Автор поэтич. сб-ков «Тень и 
ветер» (1947), «Будничные песни» 
(1955) и «Возвращение в отчий дом» 
(1962), работ по иск-ву, лингвистике и 
фольклору. С 1972 живёт во Франции. 

В своём творчестве Р. опирался на 
традиции малагасийского фольклора, 
воспринял темы, образы и ритм нар. 
«айнтени» — предельно лаконичных 
стихов, зачастую построенных на споре-
диалоге. Тонкая лирика Р., нередко 
шутливо-балагурная, в более поздних 
стихах несколько меланхолична. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Стихи поэтов 
Африки, М,, 1958; В ритмах там-тама, М,, 1961, 

Л. А. Карташова. 
Р А Н Д Ф О Н Т Е Й Н (Randfontein), город в 
ЮАР. 46 тыс. жит. (1969). Центр добычи 
золота и урана. Хим., текст, пром-сть. 
Произ-во текст, оборудования. 
Р А С (по-амхарски букв, «голова»), выс
ший после негуса феод, титул в Эфиоп
ской империи нового времени. Р. — вас
сал непосредственно императора или 
негуса, получавший от него в гульт про
винцию, группу областей и провинций 
или земли, завоёванные войсками Р. и 
включённые в империю. Р. собирал 
налоги, подати, таможенные сборы 
(часть к-рых передавал императору), 
облагал нас. повинностями, судил его 
(за исключением преступлений, карае
мых смертью), передавал земли и 
нехристианское нас. своего наместниче
ства в держание вассалам. Р. по пер
вому требованию императора должен 
был выйти на войну во главе войск, 
к-рые он сам набирал и экипировал или 
к-рые были размещены в его наместни
честве императором. Последний мог 
сместить Р. в случае его измены, в др. 
случаях взамен отобранной провинции 
должен был предоставить Р. другую, 
равноценную по доходам. Могуществен
ным Р. являлся фитаурари (начальник 
авангарда) императорских войск. Ниже 
Р. в иерархии стоял дэджазмач, приви
легии к-рого приближались к привиле
гиям Р. и к-рый с течением времени 
часто становился Р. Расом мог стать 
любой выдающийся военачальник, но в 
практике Р. и дэджазмачи принадле
жали к высшей, наиб, родовитой знати 
Эфиопской империи, в т. ч. к Соломони-
дам. 

Лит.: Б а р т н и ц к и й А,, М а н т е л ь-Н е ч -
ко и,. История Эфиопии, пер, с польск., М., 1976; 
Ц ы п к и н Г, в,, Эфиопия: от раздробленности к 

лон. орг-ции «Ви, вату, сакелика». В 
1923 основал в Париже газ. «Либере» 
(«иЬегё»), в к-рой публиковал антико
лон, статьи, памфлеты. В 1923 вернулся 
на Мадагаскар. Организовал группу 
патриотов-борцов против колон, гнёта, 
к-рая действовала в разных частях о-ва. 
С 1927 совместно с Ж. Равуаханги изда
вал в г. Диего-Суарес (совр. Анцерана-
на) газету антиколон, направленности 
«Опиньон» («L'Opinion»). После первой 
массовой демонстрации в мае 1929 в 
Тананариве (совр. Антананариву) был 
сослан на 5 лет в Порт-Верже. С 1935 
под его руководством стала выходить 
газ. «Насьон мальгаш» («La Nation mal
gache") на франц. и малагасийском яз. В 
1936 организовал в Тананариве ряд кр. 
антиколон, демонстраций. Р. — один из 
первых популяризаторов на Мадагас
каре марксистско-ленинских идей. 

Лит.: Б у а т о П., Мадагаскар. Очерки по истории 
мальгашской нации, [лер. с франц.], М., 1961; S р а-
c e n s k y А., Madagascar. 50 ans de vie politique (de 
Ralaimongo a Tsiranana), P., 1970 B.A. Корочанцев. 
Р А М А Н А Н Ц У А (Ramanantsoa) Габриель 
(1906—1979), гос. деятель Мадагаскара. 
По этнич. принадлежности мерина. Из 
влиятельной аристократич. семьи. 
Окончил лицей в Тананариве (совр. Ан
тананариву), во Франции — лицей в 
Марселе, воен. уч-ще Сен-Сир, Высш. 
школу нац. обороны. Во 2-й мировой 
войне сражался в 1939—40 в составе 
франц. войск; в 1948—53 командовал 
афр. батальоном в составе франц. 
войск во Вьетнаме. В 1941—46, 1953— 
59 служил в Департаменте колон, войск 
Мин-ва обороны Франции. Участвовал 
(в составе малагасийской делегации) во 
франко-малагасийских переговорах 
1960 о предоставлении независимости 
Мадагаскару. В 1960—72 нач. Ген
штаба вооруж. сил Малагасийской 
Республики; в 1961 получил чин 
бригадного генерала, в 1967 — диви
зионного генерала. В 1972 назначен 
Ф. Цирананой премьер-мин. с широкими 
полномочиями. Пр-во Р. пересмотрело 
неравноправные соглашения 1960 с 
Францией, приступило к ликвидации 
воен. баз и к выводу франц. войск с 
Мадагаскара; приняло меры к ограниче
нию деятельности иностр. капитала и 
др.; взяло курс на установление и рас
ширение отношений с социалистич. 
странами и прогрессивными режимами 
развивающихся стран. Реакц. силы 
страны организовали в янв. 1975 анти
правительств, мятеж, пр-во Р. оказа
лось неспособным дать отпор мятежни
кам. В февр. 1975 Р. сложил с себя пол
номочия главы пр-ва и устранился от 
гос. дел. А. и. Агаянц. 
Р А М Г У Л А М (Ramgoolam) Сивусагур 
(1900—1985), гос. и политич. деятель 
Маврикия. Д-р медицины. Окончил Лон
донский ун-т. С 1949 лидер Лейборист
ской партии. В 1958—61 мэр Порт-Луи. В 
1961—65 мин. финансов, в 1965—82 
премьер-мин., с дек. 1983 ген.-губерна
тор Маврикия. А. п. Чужакин. 
Р А М З И Ибрахим (1884—1949), егип. 
драматург, писатель, публицист, пере
водчик. Изучал медицину в Лондоне, 
одновременно занимался зап. лит-рой. 
Сотрудничал в газ. «Аль-Лива», «Аль-



политической централизации, М., 1980; К о б и щ а 
н о в Ю. М., Политическая жизнь в Эфиопии в 1907— 
1910 гг. (по архивным материалам), в кн.: Эфиопские 
исследования: история, культура, М., 1981. 

Ю. М. Кобищанов. 
Р А С В У Р М , Р а с в ё р м (Russwurm) 
Джон Браун (1799—1851), обществ, и 
гос. деятель Либерии. Род. на о. Ямайка. 
Мулат. Окончил колледж в шт. Мэн 
(США), магистр иск-в. В 1827—29 изда
вал в Нью-Йорке «Фридомс джорнал» 
("Freedom's Journal») — первый негри
тянский еженедельник в США, стояв
ший на аболиционистских позициях. 
Позже стал сторонником политики 
постепенного освобождения рабов. В 
1829 переехал в Либерию. В 1830—34 
колон, секретарь (лицо, ответственное 
за внешние дела Либерии). С 1830 изда
тель газ. "Лайбириан геральд» («Libe-
rian Gerald»). В 1836—51 губернатор 
поселения «Мэриленд в Африке» (на 
терр. Либерии). 

Лит.: The mind of the Negro, as refiected in letters writ
ten during the crisis. 1800—1860, ed. by C. G, Woodson, 
N. Y„ 1969; H u b e r i с h C. H., The political and legisla
tive history of Liberia, V. 1—2, N. Y., 1947. 

M. Ю. Френкель. 
PACETA (Raseta) Жозеф (1886—1979), 
деятель нац.-освободит. движения на 
Мадагаскаре. По этнич. принадлежно
сти мерина. Окончил в 1908 мед. школу 
в Тананариве (совр. Антананариву). Был 
чл. созданной в 1912 антиколон, 
орг-ции «Ви, вату, сакелика» (ВВС). Уча
ствовал в работе образованной в 1936 
малагасийской секции Франц. коммуни
стич. партии. В 1936 совместно с Ж. 
Равуаханги основал первый на Мадагас
каре профсоюз. В 1943 в сотрудниче
стве с Равуаханги и франц. коммуни
стом П. Буато организовал Союз проф
союзов ВКТ на Мадагаскаре. Деп. с 1945 
Учредит, собрания Франции, с 1946 — 
Нац. собрания Франции, Р. выступал с 
требованием полной независимости 
Мадагаскара. В 1946 вместе с Равуа
ханги основал массовую политич. 
партию Демократич. движение за мала
гасийское возрождение, требовавшую 
для Мадагаскара статуса свободного 
гос-ва в рамках Франц. Союза, стал её 
пред. В связи с Малагасийским восста
нием 1947—1948 в 1947 арестован, в 
1948 приговорён к смертной казни, 
заменённой под давлением франц. 
общественности, прежде всего ФКП, 
пожизненным тюремным заключением. 
В 1956 был выслан в Приморские Альпы 
(Франция). В 1960 вернулся на Мадагас
кар. Был избран в 1960 деп. Нац. собра
ния Малагасийской Республики от поли
тич. группировки Самбатра, выступав
шей за подлинную нац. независимость 
страны. В 1963 Р. основал партию Мала
гасийский нар. фронт, вошедший в 1964 
в коалиц. Движение за нац. обновление, 
пред. к-рого он стал. Когда в кон. 
1960-х гг. Движение распалось, Р. ото
шёл от активной политич. деятельно
сти. После падения в 1972 неоколониа
листского режима през. Ф. Цирананы Р. 
выступал за единство всех демократич. 
сил и прогрессивный путь развития 
страны, поддержал Хартию малага
сийской социалистической революции. 

Лит.: Буато П., Мадагаскар. Очерки по истории 
мальгашской нации, [пер. с франц.], М., 1961; К о р о 
ч а н ц е в В. А., Остров загадок и открытий, М., 1982; 

S p a c e n s k y А., Madagascar. 50 ans de vie politique 
(de Relaimongo a Tsiranana), P., 1970. 

S, A. Корочанцев. 
Р А С И З М И Р А С О В А Я Д И С К Р И М И Н А 
Ц И Я в А ф р и к е, антинаучные реакц. 
представления о «высших» и «низших» 
расах и народах, а также политика, 
направленная на ограничение прав рас 
и народов, объявляемых «низшими» и 
«неполноценными». 

Проблема Р. и р. д. по отношению к 
афр. народам особенно обострилась в 
связи с началом работорговли и выво
зом невольников в Америку. На том 
этапе Р. и р. д. служили оправданием 
работорговли, а с распространением 
колон, господства в Африке — оправда
нием колониализма и дискриминации 
африканцев во всех сферах обществ, 
жизни. Р. и р. д. проявились не только в 
колон, законах, адм. актах и их приме
нении, но и в повседневной жизни. Идеи 
расизма распространялись массовыми 
средствами информации и значит, 
частью художеств, лит-ры колон, дер
жав. Р. и р. д. нашли выражение в разл. 
доктринах колон, политики: «патерна
лизм», «отеческая опека» (бельг. коло
нии), «сегрегация» (брит, колонии в Юж. 
Африке), «партнёрство и межрасовое 
сотрудничество» (Федерация Родезии и 
Ньясаленда), «ассимиляция» (португ. 
колонии) и др. В 70—80-е гг. Р. и р. д. 
нашли наиб, антигуманное выражение в 
политике апартхейда (ЮАР и Намибия). 

Несмотря на ликвидацию колон, 
режимов в подавляющем большинстве 
афр. стран, Р. и р. д. проявляются как в 
неоколониалистской политике, так и в 
действиях, связанных с массовыми 
бытовыми предрассудками. Вследствие 
этого ООН считает одной из своих важ
нейших задач борьбу против Р. и р. д., 
прежде всего в ЮАР и Намибии. Десяти
летие 1973—83 по решению 28-й сессии 
ГА ООН было объявлено Десятилетием 
действий против расизма и расовой дис
криминации; с 1983 началось второе 
Десятилетие действий против Р. и р. д. 
В 1978 и 1983 состоялись Всемирные 
конференции по борьбе против Р. и р. д. 
Под эгидой ООН проводятся многочисл. 
мероприятия с целью борьбы против 
Р. и р. д. 21 марта — день расстрела 
мирных демонстраций африканцев в 
Шарпевиле и Ланге (афр. пригороды 
Йоханнесбурга и Кейптауна) в 1960 — 
ООН объявила Междунар. днём борьбы 
против расизма. 

Лит.: Апартеид. Его последствия для образования, 
науки, культуры и информации, [пер. с англ.], М., 1969; 
К о н И., Психология предрассудка. (О социально-пси
хологических корнях этнических предубеждений), "Но
вый мир», 1966, №9; Критика буржуазных теорий 
национализма и расизма, М., 1976; Против расизма, М., 
1966; Расовая дискриминация в странах Африки. [Сб. 
ст.], М., 1960; Расовая проблема и общество, пер. с 
франц., М., 1957; Расы и общество. [Сб. статей], М., 
1982; Ethnic conflict in international relations, N. Y. — [a. 
0.], 1977; Ethnicity and the media. An analysis of media 
reporting in the United Kingdom, Canada and Ireland, P., 
1977; Sociological theories: race and colonialism, P., 1980. 

A. Б. Давидсон. 
Р А С - Э Л Ь - А Н У Ф , P a С-Л a H у Ф , город 
на С. Ливии, на приморской автостраде. 
Нефтеэкспортный порт в зал. Сидра 
(Большой Сирт) Средиземного м. (грузо-
об. 12 млн. т в 1978). Нефть поступает 
по нефтепроводу гл. обр. с м-ний Джалу, 
Хофра, Эль-Бейда, Амаль. НПЗ. Име-
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ется крупнейший в мире плавучий 
резервуар пресной воды объёмом 3 
млн. м .̂ 
Р А Т Р Е Й (Rattray) Роберт (1881—1938), 
англ. этнограф. Занимал разл. должно
сти в аппарате брит, колон, администра
ции Золотого Берега. Исследовал 
социальные отношения, культуру и 
фольклор ашанти, хауса и др. Р. — 
последователь функциональной школы 
в этнографии. Стремился использовать 
традиц. афр. институты в интересах 
колон, управления. 

Соч. : Hausa folk-lore, customs, proverbs, v. 1—2, 
Oxf., 1913; Religion and art in Ashanti, L, 1959; The tribes 
of the Ashanti hinterland, v. 1—2, Oxf., 1932; Akan-Ashanti 
folk-tales, Oxf., 1930. 

Р А Т Ц Е Л Ь (Ratzel) Фридрих (1844— 
1904), нем. географ и этнограф. Проф. 
Лейпцигского ун-та (с 1886). Осн. труды 
о взаимоотношении человека и окружа
ющей природной среды («Антропогео-
графия», т. 1—2, 1882—91; «Политичес
кая география», 1897; «Народоведе
ние», т. 1—3,1885—88, рус. пер., т. 1—2, 
1901—02). Р. — основатель антропогео-
графии, направления, получившего в 
бурж. географии широкое распростра
нение в 1-й трети 20 в. Р. ошибочно 
трактовал геогр. среду как определя
ющую культуру и социально-политич. 
отношения, что оказало существенное 
влияние на формирование антинаучных 
геополитич. «теорий», оправдывающих 
агрессивную внешнюю политику импе
риалистич. гос-в. Р. собрал в своих тру
дах большой фактич. материал по этно
графии народов Африки, он написал 
также спец. работу «Африканские 
луки» (1891). 
Р А У М Б А Н А (Raombana) (1809—1855), 
малагасийский историк, гос. деятель. 
Образование получил в Лондоне и Ман
честере (1821—29). Занимал высокие 
гос. посты, был личным секретарём 
королевы Ранавалуны I. Р. — автор 
сочинения, условно наз. «История 
Мадагаскара» (опубл. незначит, часть 
рукописи), написанного на базе устной 
историч. традиции, воспоминаний оче
видцев, офиц. документов. Источники 
были Р. подвергнуты критич. анализу с 
позиций просветительства. 

с о ч.: Histoires, [v.] 1, ed. et trad, par S. Ayache, Fia-
narantsoa, 1980. 

Лит.: A y a c h e S., Raombana I'historien. Introduction 
a I'edition critique de son oeuvre, Fianarantsoa, 1976; 
M 0 s с a L., II Madagaskar nella vita di Raombana, primo 
storico malgascio, Napoli, 1980. Д. П. Урсу. 

Р А Ф А Л О В И Ч Артемий Алексеевич 
(1816—1851), рус. врач. Д-р медицины 
(1838), исследователь Востока. В 
1846—48 возглавлял противочумную 
экспедицию по странам Ближнего Вос
тока и Сев. Африки. Изучал социально-
экономич. проблемы и этнографию 
Египта. ' 

с о ч.: Путешествие по Нижнему Египту и внутрен
ним областям дельты, СПБ, 1850; Этнографические 
заметки о жителях Нижней Нубии, ..Зап. Русского 
геогр. о6-_ва», кн. 4, СПБ, 1850, М. Б. Горнунг. 
Р А Ф И Й , а р - Р а ф и и Абд ар-Рахман 
(1889—1966), егип. историк и обществ, 
деятель. Получил юридич. образование 
(1908), адвокат. Сторонник М. Камиля, 
сотрудник националистич. газ. «Аль-
Лива», один из основателей и лидеров 
партии Ватан (1907). Деп. парламента 
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люц. Совета (ВРС), с дек. 1975 през. 
и верховный главнокомандующий во
оруж. силами Мадагаскара. Проводит 
курс на развитие страны по пути социа
листич. ориентации. Р. — инициатор 
создания в 1976 и пред. Нац. фронта 
защиты революции (в к-рый вошли все 
политические партии, поддерживающие 
Хартию малагасийской социалистиче
ской революции). В 1976 Р. основал 
партию Авангард малагасийской рево
люции и стал её ген. секретарём. 

А. и. Агаянц. 

РАЦИФАНДРИХАМАНАНА (Ratsifandri-
hamanana) Кларис (р. 1926), малагасийс
кая писательница. Пишет на малага
сийском яз. Пред. Ассоциации революц. 
писателей и деятелей иск-в Мадагас
кара с 1979. Чл. Малагасийской АН. 
Была муниципальным советником г. 
Антананариву, преподавала малагасий
ский яз. в коллеже Расаламы. Печа
тается с 1950. Произв. Р. затрагивают 
актуальные проблемы совр. жизни: 
романы «Лето» (1964), «Головокруже
ние» (1966) о взаимоотношениях отцов и 
детей; проблеме эмансипации женщин 
посвящен роман «Мой ребёнок» (1967). 
Рассказы в сб. «Отдушина» (1973) — 
живые картины бытовых сцен, уклада 
жизни и нравов жителей небольшого 
провинц. города. Автор поэтич. сб-ков 
«Колос» (1970), «Бессонница» (1977). 

Соч. : в рус. пер. — [Стихи], в с6 -ках: Восточный 
альманах, в, 2, М,, 1974; Из современной малагасийс
кой поэзии, [М,, 1983]; [Рассказы]: «Кто я?», «Иностр, 
лит-ра-, 1976, №4, в сб,: Избранные произведения 
писателей Южной Африки, М,, 1978, Л. А. Карташова. 

РВАГАСбРЕ (Rwagasore) Луи (1932— 
1961), политич. деятель Бурунди. Сын 
мвами Мвамбутса IV. Учился в Лувен-
ском ун-те; получил специальность 
агронома. Р., друг и единомышленник 
П. Лумумбы, в 1959 основал Партию 
единства и национального прогресса, 
вьютупавшую за предоставление неза
висимости Бурунди. В сент. 1961 Р. стал 
премьер-мин.; 13 окт. того же года убит 
иностр, агентами. В Бурунди Р. почита
ют как нац. героя; день его гибели стал 
днём нац. траура. в. я, Карпушина. 

РЕБАБ, р а б а б, араб, струнный смыч
ковый муз. инструмент. Принадлежит к 
числу древнейших (поныне у бедуинов 
сохранилось старое назв. инструмента 
— Р. аш-шаир, Р. шаира). Имеет дере
вянный, иногда сверху обтянутый кожей 
корпус прямоугольной, трапециевидной, 
круглой либо овальной формы; длинную 
круглую шейку, 1—2 струны. Звук 
извлекается с помощью лукообразного 
смычка. При игре инструмент держат 
почти вертикально, упирая ниж. край 
корпуса в колено. Диапазон Р. обычно 
не превышает октавы. Используется 
как аккомпанирующий песням инстру
мент, а также в составе инструм. ансам
блей. Родственные инструменты встре
чаются у мн. народов. 

Лит.: В а с h m а п л W., Die Anfange des Streichin-
strumentenspiels, [2 AufI,], Lpz,, 1966, O, B. Русанова. 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ, 
общественные слои, возглавляющие в 
условиях Африки, прежде всего в стра
нах, где нет достаточно сильного рабо
чего класса и его партии, борьбу народа 

за полное нац, и социальное освобожде
ние. В совр. эпоху перехода к социа
лизму эта борьба неизбежно выводит 
народы на пути, непосредственно или в 
конечном итоге ведущие к социализму. 
Практика подтвердила, что создание 
государств социалистич. ориентации 
сопровождалось переходом власти в 
руки революц.-демократич. сил, дей
ствующих в интересах и под всё усили
вающимся контролем народных масс. 
На этапе нац.-освободит. революции 
слои общества, последовательно боров
шиеся за нац. освобождение, против 
империализма, представляли собой 
нац. демократию. По мере углубления 
революции передовые нац. демократы 
отвергли капитализм как систему, 
взяли на вооружение науч. социализм, 
революц. методы борьбы, составив ту 
общественную силу, которую В. И. 
Ленин называл Р. д. Социальное лицо 
революц. демократов, их политич. 
устремления и идеалы определяются не 
столько их происхождением (это 
выходцы из разных слоев — мелкой 
буржуазии, радикально настроенной 
части средней буржуазии, интеллиген
ции, крестьянства), сколько участием в 
политич. борьбе, революциях, освобо
дит, войнах (напр., в нац.-освободит. 
войнах народов Анголы, Мозамбика, 
Гвинеи-Бисау). Непролетарское проис
хождение, промежуточное положение в 
обществе существенно влияли и влияют 
на политику революц. демократов. Для 
многих из них, как и для мелкобуржуаз
ных революционеров, характерны и 
некоторые отрицательные черты — 
непоследовательность, недостаточная 
вера в массы, преувеличение нац. осо
бенностей и др. Большой вред освобо
дит, движению наносят антикоммуни-
стич. предрассудки некоторой части 
революц. демократов, их нерешитель
ность и колебания при установлении 
союза с коммунистами. Рост авторитета 
мирового социализма и широкое распро
странение в мире марксистско-ленин
ских идей оказывают на революц. демо
кратов большое влияние и помогают 
многим из них преодолевать истори
чески присущие им слабости, эволюцио
нировать в направлении марксизма-
ленинизма. Это находит отражение и в 
идеологии и в организац. принципах 
рев.-демократич. партий. Партии типа 
национального фронта (объединяющие 
практически всё взрослое население) 
превращаются в авангардные рев.-
демократич. партии, а затем и в аван
гардные партии трудящихся, которые 
имеют тенденцию превращаться в марк
систско-ленинские партии. Овладение 
марксистско-ленинской теорией не 
ведёт автоматически к этапу социали
стич. стр-ва, а даёт возможность более 
последовательно решать задачи пред-
социалистич. этапа. 

Лит.: Революционная демократия и коммунисты 
Востока, М., 1984; У л ь я н о в с к и й РА, , Победы и 
трудности национально-освободительной борьбы, М,, 
1985; е г о же. Современные проблемы Азии и Афри
ки, М,, 1978; Б р у т е н ц К, Н,, Освободившиеся 
страны в 70-е годы, М,, 1979; С т а р у ш е н к о Г, Б., 
Социалистическая ориентация в развивающихся стра
нах, М,, 1977; к и в а А, В., Страны социалистической 
ориентации: основные тенденции развития, М,, 1978; 

(1923—44), сенатор (1944—51), мин. 
снабжения (1949). Гл. труд по новой и 
новейшей истории Египта (16 тт.) напи
сан с антиимпериалистич. позиций, на 
большом фактич. и документальном 
материале. Считая народ творцом исто
рии (хотя и отрицая классы и классовую 
борьбу в егип. обществе), гл. внимание 
уделял вопросам нац.-освободит. дви
жения. 

с о ч.: Тарих аль-харака аль-Каумийя (История 
национального движения в Египте), ч. 1—2, 4 изд., 
Каир, 1955; Аср Мухаммед Али (Эпоха Мухаммеда Али), 
3 изд., Каир, 1951; Аср Исмаил (Эпоха Исмаила), ч. 
1—2, 2 изд., Каир, 1948; ас-Саура аль-Орабийя,,, (Вос
стание Ораби,,.), 2 изд,, Каир, 1949; Миср ва-с-Судаи 
фи аваиль ахд аль-ихтиляль (Египет и Судан в первый 
период оккупации), 2 изд,, Каир, 1948; Мустафа Ка-
миль — баис аль-харака аль-ватанийя (Мустафа 
Камиль — вождь национального движения), 3 изд,, 
Каир, 1950; Мухаммед Фарид — рамз аль-ахлас ва-т-
тадхийя (Мухаммед Фарид — образец преданности и 
самоотверженности), 3 изд,, Каир, 1962; Саура сана 
1919 (Восстание 1919 г,), 2 изд,, Каир, 1955; рус, пер, — 
М,, 1954; Фи акаб ас-саура аль-мисрийя (Об исходе вос
стания 1919 г, в Египте), ч, 1—3, 2 изд,, Каир, 1959; 
Мукаддимат саура 23 юлия сана 1952 (Предпосылки 
революции 23 июля 1952 г,), Каир, 1957; Саура 23 юлия 
1952 (Революция 23 июля 1952 г.). Каир, 1959. 

Б. Г. Сейранян. 
РАФИЯ (Raphia), род растений сем. 
пальм. Одностебельные или многосте
бельные растения выс. до 10—12 м, с 
длинными перистыми листьями (у Р. ко
ролевской дл. листа с черешком до 25 
м). После плодоношения отмирают. 20— 
25 видов, преим. в тропиках Зап., Центр, 
и Вост. Африки, а также на Мадагаска
ре. Встречаются по берегам рек, болот, 
в мангровых зарослях и в сырых лесах, 
где иногда образуют рафиевью форма
ции, или на слабозасолённых почвах 
вместе с панданусом. Р. к о р о л е в 
с к а я (R. regalis) встречается в Зап. и 
Центр. Африке на склонах холмов до 
1500 м. В Африке из листьев и листовых 
влагалищ мн. видов Р. добывают проч
ное волокно — пиассаву, идущую на 
изготовление технич. тканей (из 
Сьерра-Леоне его экспортируют в Евро
пу). Тонкое волокно из молодых листьев 
идёт на платья и передники для праз
дничных и религ. церемоний. Из высу
шенных твёрдых волокон делают щётки 
и веники. Очень твёрдые черешки и оси 
листьев Р. X у к е р а, или бамбуковой 
пальмы (R. hookeri), используют в строи
тельстве мостов, лестниц, крыш. 

Н. А. Базилевская-
РАЦИРАКА (Ratsiraka) Дидье (р. 1936), 
политич. и гос. деятель Мадагаскара. 
По этнич. принадлежности бецимисара
ка. Сын кр. малагасийского чиновника 
(в 1950-х гг. отец — губернатор пров. 
Таматаве; совр. Туамасина). Ср. и спец. 
воен. образование получил во Франции: 
в 1960 окончил лицей в Париже, в 1963 
Мореходное уч-ще в Бресте, в 1965—69 
Ин-т инженеров связи и Высш. воен.-
мор. уч-ще в Тулоне. В 1963—65 служил 
в мор. флоте Мадагаскара младшим 
офицером. В 1970—72 воен. атташе при 
посольстве Малагасийской Республики 
во Франции в чине капитана 3-го ранга. 
С 1972 (после падения режима през. 
Ф. Цирананы) Р. — мин. иностр. дел 
Мадагаскара; его деятельность была 
направлена на достижение полной 
независимости страны, на установление 
отношений с социалистич. странами. С 
июня 1975 Р. — пред. Верховного Рево
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к о с у X и н Н. д., Формирование идейно-политической 
стратегии в африканских странах социалистической 
ориентации, М., 1980; М а рт ы ш и н О. В., Африкан
ская революционная демократия, М., 1981; Идеология 
революционных демократов Африки, М., 1981; Социа
листическая ориентация освободившихся стран. Неко
торые вопросы теории и практики, М., 1982; Гри
г о р ь е в А. С, Научный социализм и современная 
революционная демократия, Львов, 1982. 

Г. Б. Старушенко. 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПАРТИЯ ТАНЗА
НИИ, см. Чама ча мапиндузи. 
РЕГ, араб, название равнинной камени
стой пустыни в Алж. Сахаре. Камени
стый (галечный) покров пустынь этого 
типа представляет собой песчано-
галечный аллювий или развеянный про
дукт выветривания конгломератов и 
песчаников с прослоями конгломера
тов. Нек-рые авторы считают Р. сино
нимом термина «серир» Ливийской пус
тыни. 
РЁГА, б а р е г а , л е г а, в а л е г а , 
народ в Заире, живущий между оз. Киву 
и р. Луалаба. Числ. 0,4 млн. чел. (1980, 
оценка). Говорят на одном из банту язы
ков. Осн. занятие — тропич. палочно-
мотыжное земледелие, развито отход
ничество на плантации и пром. пр-тия, 
часть Р. занята в мелкой торговле. Раз
виты плетение, резьба по дереву. Б. ч. 
Р. сохраняет традиционные верования и 
культы. 
РЁГА ИСКУССТВО. Маски рега в основ
ном связаны с деятельностью тайного 
об-ва Бвами и используются во время 
обряда инициации (их не надевают на 
лицо, а держат в руках, вешают на 
ограду или прислоняют к стене). Выпол
ненные из дерева или слоновой кости, 
маски рега отличаются мягкостью моде
лирования и тщательностью отделки и 
полировки. Их общие очертания прибли
жаются к плавному овалу, лицевая 
часть вогнутая и напоминает форму 
«сердечка». Тонкий нос переходит в 
высокие полукруглые брови, глаза ино
гда имеют форму «кофейного зерна», 
иногда исполняются в виде узких проре
зей, реже высверленных круглых отвер
стий. У нек-рых масок вместо глаз 
вставляются раковины, к-рые могут 
имитироваться резьбой по кости или 
дереву. Небольшой рот обычно слегка 
углублён, губы фактически отсутству
ют. Дерев, маски остаются монохром
ными или окрашиваются в белый цвет 
(лицевая часть), маски из слоновой 
кости часто покрываются узором из 
точек и натираются пальмовым маслом 
до красноватого оттенка. Круглая 
скульптура встречается у рега редко. 
Из слоновой кости создают небольшие 
ритуальнью жезлы, к-рые наряду с мас
ками используются в обрядах инициа
ции об-ва Бвами и представляют собой 
условно выполненную человеческую 
фигуру, лишённую рук и ног, с лицом, 
типологически близким к маскам. 
Широко известна экспрессивная 
фигурка человека с поднятыми руками, 
также вырезанная из слоновой кости. 

Лит.: B i e b u y c k D., Function of а Lega mask, ".Inter
nationales Archiv fur Ethnographie", 1954, v. 47, № 1 ; 
е г о же, Lega culture; art, initiation and moral philosophy 
among a Central African people, Berk., [1973]. 

H. E. Гоигорович. 
РЕГИБАТСКИЙ МАССИВ, выступ 
докембрийского фундамента Сахары, 

охватывающий терр. Мавритании, Зап. 
Сахары, Алжира. В строении массива 
выделяются 3 зоны. Зап. зона сложена 
преим. архейскими высокометаморфи-
зованными породами серий Амсага, Гал-
ламан, Шегга (гнейсы, кристаллич. 
сланцы, амфиболиты, железистые 
кварциты). Архейский комплекс прор
ван неск. последоват. интрузиями гра
нитов (от 2810 до 1750 млн. лет). Центр, 
зона (прогиб Йетти), пересекающая мас
сив в сев.-сев.-зап. направлении, сло
жена нижнепротерозойскими слабоме-
таморфизов. сериями Агельт-Небха или 
Йетти (аркозы и аркозовые сланцы, 
кварциты, яшмы, известняки). Возраст 
гранитов Йетти 1973 млн. лет. Вост. 
зона (массив Эглаб) сложена кислыми 
вулканогенными и вулканогенно-оса-
дочными породами ниж. протерозоя и 
рифея. Нижнепротерозойская серия 
Уэд-Сус прорвана гранитами Афтут 
(1850 млн. лет). н. А. БОЖКО. 

РЕДЙНЬЯ (Redinha) Жозе (р. 1903), пор
туг. этнограф. Более 45 лет жил в Анго
ле. Издал ок. 50 науч. работ, в к-рых дал 
описание почти всех этнич. групп совр. 
Анголы, Организовал музей афр. куль
туры в г. Дундо. После провозглашения 
независимости Анголы (1975) ряд лет 
работал консультантом Гос. секрета
риата НРА по культуре. 

с о ч,; As mascaras africanas, Lisboa, 1952; Etnosso-
ciologia do nordeste de Angola, Lisboa, 1958; Insignias e 
Simbolos do Mando dos Chefes Natives de Angola, Luanda, 
1963; Etnias e culturas de Angola, Luanda, 1975, 

S, Б, Кокорев. 
РЕЗЕРВАЦИИ, см. в ст. Бантустаны. 
РЁЙНДОРФ (Reindorf) Карл Кристиан 
(1834—1917), ганский историк. Учился в 
школе Базельской миссии. Был христ. 
миссионером. Автор «Истории Золотого 
Берега и Ашанти» (1889), в которой 
изложена политическая история га, 
фанти и ашанти в 16 — сер. 19 вв. 
Основным источником этой книги послу
жила устная историческая традиция, 
сохранению к-рой Р. придавал большое 
значение. 

с о ч,: History of the Gold Coast and Asante, Basel, 
1895; 2 ed, Basel, [1951], 

Лит.: Историческая наука в странах Африки, М,, 
1979, с, 90—92, 95—97; J u l y R, W,, The origins of 
modern African thought, L,, 1968, H. Б. Кочакова. 

РЁЙСНЕР (Reisner) Джордж Эндрю 
(1867—1942), амер. археолог. С 1905 
возглавлял археол. экспедицию в Егип
те, с 1907 — в Нубии. Исследовал цар
ские некрополи с многочисл. пирамида
ми, открыл гробницы фараонов эфиоп
ской династии. Проводил раскопки в 
Керме, Гизе. Создал обобщающий труд 
о развитии др.-егип. гробниц. 

с 0 4,: А history of the Giza necropolis, v, 1—2, 
Camb, — L,, 1942—55; The development of the Egyptian 
tomb down to the accession of Cheops, Camb,, 1936; 
R e i s n e r G, A,, D u h a m Dows , J a n s e n J,, 
Semine Kumme, Boston, 1960, 
РЕЛИГИИ АФРИКАНСКИЕ ТРАДИ
ЦИОННЫЕ, комплексы верований, 
культов, ритуалов, сложившихся у афр. 
народов до распространения на конти
ненте ислама и христианства. Значит, 
место занимает а н и м и з м . Р. а. т. 
приписывают наличие души конкрет
ным живым существам и неодушевлён
ным предметам (напр., ритуальным 
барабанам). Мн. афр. народы верят в 
множественность душ у человека. О 

посмертном существовании души их 
представления разнообразны: по пред
ставлениям ньяруанда, игбо, ибибио и 
др., души умерших находятся под зем
лёй, по представлениям шилук, лодзи, 
эве, йоруба и др. — на небе. Эти пред
ставления совмещались с верой в 
воплощение умерших в тотемных 
животных или растения, в переселение 
душ умерших в новых членов рода. Сло
жились обряды, вызванные в значит, 
мере страхом перед мёртвыми. Бушме
ны, считавшие, что душа умершего, 
оставляя могилу, охотится, ест и пьёт, 
после погребения покидали прежнюю 
стоянку, избегали старых захоронений. 
Гереро перед захоронением ломали у 
трупа позвоночник, чтобы душа покой
ного, ставшая червем, не выскользнула 
наружу. Готтентоты, чтобы не выпу
стить душу умершего, окутывали его 
голову кожаным плащом, в к-рый зака
тывали согнутый пополам труп. Почита
лись как покровители родовой общины, 
деревни локальные духи — «хозяева» 
лесов, холмов, озёр, рек, их наделяли 
именами, посвящали им святилища (счи
тавшиеся местом пребывания духа) — 
холмы, пещеры, естественные колодцы 
и пр., для поддержания культа выде
ляли специальных жрецов, в честь 
духов-покровителей устраивали празд
нества с жертвоприношениями, моле
ниями. 

С анимизмом Р. а. т. связан (но, воз
можно, более раннего происхождения) 
ф е т и ш и з м (поклонение неодушев
лённым предметам-фетишам). Первона
чально сверхъестеств. свойства припи
сывались самим фетишам; с развитием 
анимистич. представлений фетиш стал 
рассматриваться как вместилище души, 
духа. Объектами поклонения были 
деревья, камни, барабаны, маски, стату
этки, скамейки и др. 

Фетиши подразделялись на общие 
для группы кровных родственников, 
общины, племени, народа и личные (за
щищающие владельца от всякого зла). 
Общими фетишами у йоруба, бини, бам-
бара являлись кам. неолитич. топоры, 
считавшиеся окаменевшими молниями, 
пущенными на землю божествами 
Шанго и Фаро. Ганда фетишизировали 
регалии, атрибуты власти, собствен
ность обожествлявшегося правителя — 
кабаки (принадлежавшие ему барабан, 
рога быков и буйволов и др.). Общенар. 
фетишем ашанти, вместилищем души 
всего народа считался т.н. золотой трон 
(дерев, резная, инкрустированная золо
том скамеечка), на к-рый запрещалось 
садиться даже правителю. Важнейшими 
фетишами общеродового или обще-
плем. значения были ритуальные маски, 
кул'ьт к-рых был широко развит в Зап. и 
Центр. Африке. Большое распростране
ние получили личные фетиши у ашанти 
(суманы, изготовленные из кусков дере
ва, раковин, бус, раскрашенные и обма
занные кровью жертвенных животных), 
нуэр (кулангни — дерев, бруски или 
связки дерев, палочек), конго (нкизи), 
народов междуречья Конго — Убанги 
(бонганга) и др. Их боялись, старались 
умилостивить, но могли и наказать. 
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выбросить, вернуть колдуну для восста
новления сверхъестеств. силы. 

В Р. а. т. сохранились пережитки 
т о т е м и з м а . Согласно тотемич. 
представлениям, группа кровных род
ственников, в первую очередь родовая 
община, ведёт своё происхождение от 
определённого вида животных или рас
тений (реже от рек, озёр) — тотема или 
от общего с тотемом предка. Тотем — 
объект сакрального почитания и в 
какой-то мере отличит, знак, символ 
этой группы (перенимающей наименова
ние тотема). Тотемизм включает ряд 
обязат. правил, обрядов, в т. ч.'стро
жайших запретов (табу) употреблять в 
пищу тотемное животное или растение, 
вступать в брак с лицом той же тотем
ной группы (тотемич. экзогамия). Наиб, 
полно тотемизм сохранился у пигмеев 
(Заир, Конго, Габон). Отд. элементы 
тотемич. верований обнаруживаются у 
большинства народов Африки — назв. 
родов по тотему (напр., слона, обезья
ны, змеи — у йоруба, черепахи, питона, 
пчелы — у нуэр и динка), вера в пересе
ление душ умерших в тотем (у йоруба, 
занде и др.), запрет охоты на тотемных 
животных (у нуэр, динка, эдо и др.), 
пищевые табу (у йоруба, ланго, эдо и 
др.), ритуальные тотемич. пляски 
(у тсвана, суто, бамбара и др.); распро
странено почитание определённых 
видов животных (к-рым, вероятно, 
ранее поклонялись как тотемам); пито
нов (у ашанти, фон, луо), леопардов и 
львов (у йоруба, конго, луба, ланго, 
фон), крокодилов (у догон, сонгай, бам
бара, ашанти) и др. 

У большинства афр. народов распро
странён к у л ь т п р е д к о в (возник
ший позднее тотемизма); почитаются 
предки (духи предков) семьи, рода, пле
мени. В число сакрализованных вклю
чаются обладавшие высоким социаль
ным статусом — главы семейств, вожди 
родов, племён, жрецы и т. п. Культ 
предков отражает значит, роль в афр. 
геронтократич. традиц. обществах ста
риков, патриархов семьи, рода — храни
телей традиций, знаний, коллективного 
опыта. В Р. а. т. духам предков отво
дится роль связующего звена между 
конкретной социальной группой и поту
сторонним миром. Распространено 
представление о возвращении духов 
предков в мир живых, о поселении их 
неподалёку от деревни; умерших пред
ков продолжают считать членами общи
ны, к-рью помогают сородичам, наказы
вают их при нарушении обычаев, кров
нородственных обязательств и т. п. 
Предков почитают преим. по мужской 
линии, у ряда этносов (ашанти и др.) — 
по женской, нек-рью народы (гереро 
тсонга и др.) чтят предков и по мужской 
и по женской линии. 

Согласно традиционным религ. пред 
ставлениям, на высшей иерархич. сту 
пени — давно умершие предки (бопее 
близкие к «эпохе первотворения») 
основатели родов, однако, как правило 
моления и обряды относятся к ещё не 
забытым предкам, скончавшимся отно
сительно недавно. Формы почитания 
предков у афр. народов различны. Вам-
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бара, считавшие воплощением духов 
предков столбы, к-рые подпирают 
крыши домов глав семейств, обмазы
вали их маслом (чтобы влить новые 
силы), ежегодно совершали около них 
жертвоприношения. У конго обряды, 
связанные с культом предков, соверша
лись на местах погребений. Но центром 
культа предков всего рода был «дом 
бакулу» — хижина в гл. селении рода, в 
ней постоянно поддерживался огонь, 
хранилась корзина с реликвиями (воло
сы, ногти, фаланги пальцев умерших 
жрецов культа предков), культом пред
ков ведал особый жрец. У ашанти цент
ром почитания предков был «дом ска
меек». Каждый ашанти имел особую, 
табуированную скамейку, в к-рую, как 
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1. Гадательница. Кения. 2. Ритуальный танец колдунов. 
Нигер. 3. Ритуальный танец бамбара, призванный обес
печить плодородие. 4. Знахарка у зулу. 5. Колдун. 
Камерун. 6. Танец маски «конгоме», воплощающий 
духа леса. Сьерра-Леоне. 7. Ритуальный костюм тай
ного общества у бамилеке. 8. Вотивная статуэтка йору
ба. изображающая умершего близнеца, в которую по 
представлениям йоруба, переселяется половина 
общей души двойни. Изготовляется, чтобы сберечь 
близнеца, оставшегося в живых. 9. Маска каната у 
догон. Мали. 10. Деревянная маска тайного общества 
«ндомо» у бамбара. Мали. Частная коллекция. 11. 
Деревянная культовая скульптура у конго; часть лица 
от носа до лба закрыта маской. 12. Часть'алтаря в свя
тилище обожествленных предков правителей Бенина. 

считалось, после его смерти переселя
лась его душа; скамейки предков — 
умерших вождей — торжественно пере
носились в «дом скамеек». 

С развитием социальных отношений, 
возникновением в Африке раннегос. 
образований связан п о л и т е и з м . 
Наряду с бесчисленными духами появ
ляются могуществ. божества, обладав
шие личными именами, обликом (часто 
антропоморфным), характерными инди
видуальными чертами, более отчётливо 
выраженными функциями. Как правило, 
культ верховных богов отсутствует 
(среди исключений культы Нгаи у 
кикуйю, Ньяме у ашанти, Амма у догон). 

Для_ Р. а. т. афр. раннегос. образова
ний (Йоруба государства, Луба, Лунда, 
Лоанго, Бенин, Уньоро, Ашанти конфе
дерация, Буганда и др.) характерно 
о б о ж е с т в л е н и е п р а в и т е 
л е й , к-рые считались потомками и 
воплощением мифич. первопредков: у 
шиллук — Ньиканга, у ганда — Кинту и 
т. п. Обожествлённые предки правите
лей часто наделялись именами архаич. 
богов, отождествлялись с ними. Во мн. 
«историч.» преданиях йоруба первым 
правителем Ифе являлось божество 
Одудува, правителем Ойо — Ораньян. 
Обожествлялись и здравствующие пра
вители. Их воцарение сопровождалось 
ритуалами, целью к-рых было сообщить 
ему божеств, силу (напр., у шиллук на 
трон помещали фетиш, именовавшийся 
Ньикангом, закалывали жертвенного 
быка, а затем, убрав фетиш, сажали на 
трон нового правителя). Обожествлён
ные правители окружались многочисл. 
табу (у лунда им нельзя было касаться 
земли, никто не должен был видеть, как 
они едят, пьют; у ньоро, бини правите
лям разрешалось говорить только 
ночью и т. п.). 

Важное место в отправлении культа 
занимали жертвоприношения. Прино
сили в святилища предков, духов, 
божеств орехи кола, варёную кукурузу, 
бобы, др. растит, пищу; практиковали 
возлияние водой, маслом, спиртными 
напитками; убивали животных (козы, 
овцы, собаки, реже быки, коровы; 
нередко тому или иному конкретному 
ритуалу должен был соответствовать 
определённый цвет жертвенного живот
ного — белый, чёрный, пятнистый и 
т. п.). Во мн. раннегос. образованиях 
(у ашанти, в Буганде, в Бенине) совер
шалось ритуальное умерщвление 
людей. Жертвоприношения соверша
лись не только ради умилостивления 
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плем. строя возникли культовые объ
единения, осн. в первую очередь по 
принципу пола, возраста, — тайные 
общества или тайные союзы (их органи
зация, символика были тайной для 
непосвящённых). Членами тайных 
союзов, как правило, могли стать люди, 
достигшие половой зрелости, прошед
шие обряды инициации (посвящение в 
союз требовало дополнит, обрядов типа 
инициации). Тайные об-ва включали по 
преимуществу лишь мужчин, однако 
существовали и женские тайнью об-ва 
(у кпелле — Санде, у конго — Нкамба 
и др.); редко встречались смешанные 
союзы (Оконго — в Нигерии). С классо
вым расслоением, возникновением ран
негос. образований тайнью союзы прев
ратились в замкнутые иерархич. 
орг-ции; они подразделялись на 6—10 
ступеней-рангов. Уплата ден. взносов 
(особенно вьюоких для принадлежав
ших к высшим рангам) делала тайные 
об-ва доступными лишь знатным и бога
тым. Изменились цели союзов, помимо 
культовых функций они стали иметь и 
важные политические. В Зап. и Центр. 
Африке колон, периода существовало 
более 100 тайных союзов, имевших 
ответвления, филиалы. Наиб, влиятель
ными были Оро, Огбони, Эгунгун — у 
йоруба (Нигерия), Поро и Бунде — у тем
пе, менде, сусу, кпеле (Сьера-Леоне, 
Либерия, Гвинея), Комо — у бамбара 
(Мали). Тайные об-ва ведали обрядами 
инициации, церемониями, связанными с 
началом сева, сбора урожая, похоро
нами и др. Согласно верованиям афри
канцев, каждое об-во имело своего 
покровителя — духа, обожествлённого 
предка, божество. В церемониях тайных 
об-в существенное место отводилось 
культу масок, считавшихся воплоще
нием божества, духа-покровителя. 

13. Деревянная маска тайного общества «бунду» у мен
де. Сьерра-Леоне. 14. Предок. Культовая скупьптура'у 
бамбара. Мали. Музей Филадельфийского университе
та. 15. Культ божества йоруба Шанго (представлен 
ритуальным топором}. 16. Фетиш. Обожествленный 
предок. Камерун. 17. Деревянная раскрашенная маска 
у сенуфо (Кот-Дивуар). Используется в обряде изгна
ния из деревни злокозненных колдунов. В пасть маски 
нередко вкладывают тлеющие угольки (ее назв. -'вы
плевывающая ОГОНЬ"). 18. Гадательные кости (каждая 
представляет определенного духа). Колдун, бросив 
кости на специальную дощечку, по их расположению 
распознает настроение духов. 

обожествлённых предков, богов, но им 
приписывалось и магич. значение. 

М а г и я в верованиях афр. народов 
основана на вере в возможность ис
пользовать мнимую сверхъестеств. силу 
тех или иных существ, телодвижений, 
жестов, словесных формул-заклинаний 
для ограждения от опасности, обеспе
чения удачи, нанесения вреда врагу 
и т. п. Мн. магич. обряды построены на 
принципе имитации, уподобления. 
Напр., шиллук при обряде вызывания 
дождя заставляли раненого жертвен
ного быка совершить путь к реке и 
обратно к месту жертвоприношения (где 
его убивали), считая, что вслед за этим 
дождь, подобно крови быка, оросит 
землю (такой же характер носило жерт
воприношение Хейтси Эйбибу у готтен
тотов). Перед началом охоты ланго, луо 
прибегали к магич. ритуалу — прокалы
ванию изображений зверей символич. 
или настоящими стрелами, копьями, в 
обрядах вредоносной магии применяли 
протыкание фигурок. Др. магич. обряды 
основаны на представлении о непрекра
щающейся взаимосвязи предметов, 
когда-то находившихся в контакте, либо 
целого и отделившейся от него части; 
мн. афр. племена полагали, что злокоз
ненный колдун в состоянии оказать 
непосредств. вредоносное воздействие 
на человека при наличии его одежды, 
экскрементов, обрезанных ногтей и 
волос. 

Магич. значение придавалось и мо
литвам-заклинаниям, проклятиям; мн. 
афр. племена верили, что мысль, выра
женная словами, овеществляется в 
деле; действенность, сила слова зави
сит от вложенной в него безликой энер
гии, гл. обладатели к-рой — люди вьюо-
кого социального статуса (старейшины, 
вожди, правители, жрецы). Нарушение 
магико-религ. запретов, табу, регламен
тировавших мн. стороны жизни афр. 
народов, могло привести, по их пред
ставлению, к смерти человека. 

Существенным элементом ритуалов 
являлась молитва. Коллективные мо
литвы читались хором, нараспев. В от
правлении культа большую роль играли 
музыка, пение, пляски. Мн. муз. инстру
менты имели ритуальный характер (гу-
делки, трещотки у догон, барабаны у 
ашанти и др.). Музыка, сакральные 
танцы во время ритуала создавали 
атмосферу всеобщего единения, вызы
вали у участников религиозную эк
зальтацию. 

Религ. ритуалы были связаны со 
всеми значит, этапами жизни, с произ
водств, деятельностью человека, кол
лектива. Сезонные ритуалы посвяща
лись перемене климатич. цикла, началу 
посева, жатвы, передвижению с зимних 
пастбищ на летние и др. Ритуалы бед
ствия были направлены на изгнание или 
умилостивление сверхъестеств. сил, 
навлёкших, по поверьям, болезни, 
неудачи на жителей деревни и т. п. 
Одно из центральных мест в жизни афр. 
традиц. обществ занимали инициации. 

В родо-плем. обществах отправле
нием культа часто ведали старики, ста
рейшины. В процессе разложения родо-



с разложением родовой общины, 
углублением разделения труда и общей 
социальной дифференциации склады
вался институт жрецов — проф. служи
телей культа. Выделению жречества в 
особую обществ, группу предшествовал 
у ряда афр. народов, находившихся на 
стадии перехода от родовой организа
ции к зачаткам государственности, 
институт вождей-жрецов (великий огун 
у догон, оль-ойбони у масаи, оркойот — 
у нанди и др.); у народов Юго-Вост. 
(и некоторых народов Северо-Вост.) 
Африки особым почитанием пользова
лись «вызыватели дождя», в роли к-рых 
нередко выступали вожди племён. В 
раннегос. образованиях (у ашанти, йору
ба, в Буганде, в Бенине) жречество 
превратилось во влият. обществ, силу. 
Напр., жрецы в Буганде получали от 
правителей богатые дары, владели 
рабами, большим кол-вом скота; 
оскорбление жрецов (особенно жрецов 
гл. божеств) каралось большим штра
фом, порой и смертью. Жрецы прикреп
лялись к храмам, святилищам, алтарям 
того или иного духа или божества, 
пользовались доходами с имущества и 
земли, принадлежавших храму. Пре
стиж и статус жрецов зависел от места, 
к-рое занимали в полидемонич. или 
политеистич. пантеоне духи, божества, 
культ к-рых они поддерживали. У ряда 
народов (ашанти, азанде и др.) суще
ствовала иерархия жрецов. Жрецы 
руководили обрядами жизненного 
цикла, инициации и др. религ. ритуала
ми, были наделены судебными функци
ями. Жрецы, особенно верховный жрец, 
получали от верующих всевозможнью 
подношения. Жрецы часто отличались 
одеждой, украшениями (у жрецов Шан
го — красные одежды, ожерелье из 
красных и чёрных бусин; у жрецов 
Ньями — на груди металлич. диски с 
полумесяцем). Посвящению в жрецы 
предшествовала длит, подготовка (до 
2—3 лет), обучение всем тайнам ремес
ла; на это время предписывались уеди
нённый аскетич. образ жизни, строгое 
соблюдение ритуальных установлений, 
многочисл. табу. 

При отправлении культа жрецы ашан
ти, йоруба и др. впадали в транс — «об
щались» с духами и богами. У эве, фон, 
шона и др. «общение» осуществлялось 
через медиумов (чаще всего женщин). 
Слова и действия находящегося в 
трансе медиума интерпретировал жрец. 
Культы одержимости наиб, могуще
ственными богами или обожествлён
ными предками правителей у шона, 
каффа и др. представляли собой 
обычно канонизиров. спектакль, к-рым 
руководил жрец; объективно целью 
этих центр, культов являлось поддер
жание структуры власти, общепринятых 
норм и устоев. Одержимость медиумов 
периферийными, второстепенными 
божествами и духами не контролирова
лась жрецами; через периферийные 
купьты (поскольку медиумы не несут 
ответственности за сказанное и содеян
ное ими в состоянии транса) просачива
лись новые взгляды и веяния в консер
вативные традиц. общества. 

Большую роль среди служителей 
культа в Р. а. т. играли гадатели, в 
функции к-рых входило определение 
воли богов, причины несчастий, пред
сказание будущего, разгадывание снов, 
советы, как вести себя в той или иной 
ситуации. Гадали по полоскам кожи, 
костям, внутренностям жертвенных 
животных, крикам, полётам птиц. У 
ашанти, зулу, масаи и др. гадатель зани
мался предсказанием в состоянии тран
са. У йоруба, у к-рых существовала 
сложная система гаданий с помощью 
кокосовых орехов, жрецы Ифа (боже
ство гадания) считались важнейшими 
среди др. жрецов, ни одно серьёзное 
решение не принималось без их совета 
(ту же роль у фон играли жрецы Фа), У 
мн. афр. народов жреч. прослойка 
сохранилась по настоящее время, не 
утратили влияния и гадатели. 

К служителям культа примыкают зна
хари, сочетающие магич. приёмы с 
выработанными за мн. века методами 
нар. медицины. Согласно традиц, пред
ставлениям мн. афр. народов, болезнь 
может быть вызвана вселившимся в 
человека злым духом. Считалось, что 
знахарь, прибегая к заклинаниям, кол
довским снадобьям, магич. действиям, 
изгоняет его из человека. 

Важной функцией всех служителей 
культа, тайных об-в являлось выявле
ние злокозненных колдунов (ведунов) и 
защита людей от их зловредного воз
действия. По поверьям, распространён
ным среди афр. народов, ведуны, явля
ясь людьми, одновременно принадле
жат к миру умерших, духов, враждебных 
человеку (согласно мифологич. пред
ставлениям, они в какой-то мере анти
поды людей: действуют ночью, невиди
мы, летают, двигаются пятками вперёд, 
перевёрнуты с ног на голову и т. п.). 
Первоначально в ведовстве обвинялись 
нарушители кровнородств. обяза
тельств, противопоставлявшие себя 
обществу, позднее с усилением диффе
ренциации 8 коллективах обвинения в 
ведовстве стали мощным средством 
межгрупповой борьбы за власть, имуще
ство, влияние, позволяли расправ
ляться с личными врагами. 

В совр. Африке, несмотря на укрепле
ние позиций ислама и христианства, с 
одной стороны, на усиливающуюся 
секуляризацию — с другой, Р. а. т. про
должают оказывать влияние на широ
кие массы людей. Согласно приблизит, 
статистич. данным (1980), Р. а. т. при
держиваются более 100 млн. чел. 
Больше всего приверженцев Р. а. т. в 
численном выражении — в Нигерии, в 
процентном (79%) — в Либерии. 

Лит.: Ш а р е в с к а я Б. И„ Старые и новые рели
гии Тропической и Южной Африки, М., 1964; И о р-
д а н с к и й В. Б,, Хаос и гармония, М., 1982; Ш п а ж 
н и к о в г. А,, Религии стран Африки, Справочник, 
2 изд,, М,, 1981; Т о к а р е в е , А , Религии в истории 
народов мира, 3 изд,, М,, 1976; П' Б и т е к С, Афри
канские традиционные религии, [пер. с англ.], М,, 1979; 
Д э в и д с о н Б,, Африканцы, Введение в историю 
культуры, пер, с англ,, М,, 1975; О л я Б,, Боги Тропи
ческой Африки, пер. с франц., М.. 1976; Т е р н-
6 ул К. М , Человек в Африке, лер. с англ., М., 1981: 
Ф р э з е р Д, Д., Золотая ветвь. Исследование магии и 
религии, [пер, с англ.]. 2 изд., М,. 1986; I d 0 W U Е, В,, 
African traditional religion: а definition, N. Y,, 1975; 
F г i e d г i с h A,, Afrikanische Priestertumer, Stuttg,, 1939; 
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K i n g N, Q,, Religions of Africa, N. Y., 1970; Spirit medi-
umship and society in Africa, L., 1969. 

K. A. Мепик-Симонян. 
РЕНЁ (Rene) Франс Альбер (p. 1935), 
политич. и гос. деятель Респ. Сейшель
ские Острова. Учился в Швейцарии и 
Великобритании; по образованию 
юрист. Основатель и лидер партии Про
грессивный фронт народа Сейшельских 
Островов. В 1975—77 мин. обществ, 
работ и землеустройства. В 1976—77 
премьер-мин., с 1978 президент страны. 

А. П. Чужакин. 
РЕЮНЬОН (Reunion), «заморский 
департамент» Франции в Инд. ок., на 
о. Реюньон, в группе 1\/1аскаренских 
о-вов. Пл. 2,5 тыс. км^. Нас. 515,8 тыс. 
чел. (1982, перепись). Делится на 
4 округа — Сен-Бенуа, Сен-Дени, Сен-
Поль и Сен-Пьер. Адм. ц. — Сен-Дени 
(110 тыс. жит., 1982). 

Остров вулканич. происхождения; 
выс. до 3069 м (г. Питон-де-Неж). На 
Ю.-В. — действующий вулкан Фурнез 
(2631 м). Климат тропич. пассатный. В 
горах — тропич. леса и луга; на 3. — 
саванна. 

Св. 60% нас. (1983, оценка) состав
ляют франкоязычные реюньонцы или 
креолы. Индийцы-малабары (ок. 27%) 
расселены гл. обр. в р-нах Сент-Андре и 
Сен-Бенуа; они говорят в основном на 
диалекте франц. яз., консолидируются 
с креолами; на Р. живут также китайцы, 
коморцы, суахили, арабы, индийцы, 
малагасийцы; иммигранты из Франции 
составляют ок. 2% нас. Большинство 
верующих — католики, мусульмане (в 
основном сунниты) — арабы, индийцы, 
6. ч. суахили. В 1950—78 нас. Р. более 
чем удвоилось, число гор. жителей 
выросло в 3,5 раза. Ок. 98% нас. прожи
вает в гор. коммунах, в т. ч. 50,4%> — в 
гор. агломерациях Сен-Дени, Сен-Пьер, 
Сен-Жозеф, Этан-Сале. В 1974—82 
естеств. прирост составил лишь 0,9%. 
Экономически активного нас. 33,5%. 

Первые письменные упоминания пор
тугальцев об о-ве под назв. Санта-Апо-
лония относятся к 1513—17. После 
высадки на о-ве в кон. 30-х гг. 17 в. 
франц. мореплавателей он был присое
динён к владениям Франции (1642) и 
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1. горный ландшафт на о-ве Реюньон. 2. Главная тор
говая улица г. Сен-Дени — Рю Леклерк. 3. Водопад «Пи
тон». 4. Побережье с панданусами. 

позднее назван Бурбоном (1649). Во 2-й 
пол. 17 в. на о-в, к-рым владела франц. 
Ост-Индская компания, было завезено 
большое число рабов с Мадагаскара, а 
также с континента для работы на 
кофейных плантациях. Вскоре кофе 
стал осн. экспортной культурой. После 
банкротства Ост-Индской компании 
(1767) о-в перешёл в собственность 
франц. короля. О-в служил местом 
ссылки для участников антиколон, 
выступлений на Мадагаскаре и в др. 
франц. колон, владениях. В 1793 после 
свержения монархии во Франции о-в 
был переименован патриотами в 
Реюньон (франц. Reunion — соедине
ние). В соответствии с декретом об уни
чтожении рабства во франц. владениях, 
рабы Р. подлежали освобождению, 
к-рое, однако, было сорвано плантато
рами-роялистами. В 1806—10 о-в наз. 
Бонапарт, затем вновь Бурбон (до 1848). 
В 1810 Р. был оккупирован англичана
ми, к-рые по Парижскому мирному дого
вору 1814 возвратили его в 1815 Фран
ции. В 1848 отменено рабство. На план
тации сах. тростника, получившего рас
пространение в кон. 18 в., начался ввоз 
рабочей силы из Вост. Африки, с Комор
ских о-вов, из Йемена, Индии, Китая. 
Японии, с о. Ява. Начала развиваться 
сах. пром-сть (в отд. годы произ-во 
сахара достигало 75—100 тыс. т), была 
построена жел. дорога (1879—82). 
Падение мировых цен на сахар в годы 
1-й мировой войны привело к массовому 
разорению мелких и ср. плантаторов, 
застою экономики и уменьшению 
численности нас. с 208 тыс. в 1866 до 
173 тыс. в 1921. Беднейшие слои города 
пополняли разорявшиеся ремесленники 
и мелкие плантаторы. Кр. поместья всё 
более концентрировались в руках кучки 
латифундистов, тесно связанных с 
франц. банками. После 2-й мировой 
войны в обстановке подъёма демокра
тич. движения в метрополии, нац.-осво
бодит. борьбы колон, народов Нац. 
собрание Франции приняло закон (март 
1946) о предоставлении Р. статута «за
морского департамента» Франции. 
Однако политич. власть по-прежнему 
оставалась у должностных лиц, назна
чаемых пр-вом Франции. В 60-е гг. широ
кий размах приобрело движение за пре
доставление о-ву политич. автономии 
(создание законодат. и исполнит, 
органа с правом самостоятельно решать 
внутр. проблемы нас, а также органа по 
координации отношений с Францией). 
Движение возглавила Реюньонская 
коммунистическая партия (РКП, созд. в 
1959), к-рая добивалась также проведе
ния демократич. аграрной реформы, 
национализации сах. пром-сти, установ
ления гос. контроля за внеш. торговлей 
и др. 

В Р. сохраняются колон, порядки. 
Франц. законодательство в области тру
да, заработной платы и социального 
обеспечения не распространяется пол
ностью на трудящихся Р. Офиц. уровень 



минимальной заработной платы на 
Vj ниже, чем во Франции. Осуществля
ется дискриминация в оплате труда 
женщин и подростков. Безработица при
обрела хронич. характер (52 тыс. чел. в 
1982). Ввиду быстрого роста нас. (с 241 
тыс. в 1946 до 490 тыс. чел. в 1979) и 
недостатка рабочих мест франц. власти 
поощряют эмиграцию реюньонцев во 
Францию. До 5 тыс. ежегодно покидают 
о-в в поисках заработка. В 1982 на Р. 
создан Региональный совет — орган 
местного самоуправления в социально-
экономич. области. Вопросы обороны и 
внеш. связей остаются в компетенции 
Франции. Е. Н. Корендясов. 

Р. — страна с колон, монокультурным 
земледелием. Ведущие позиции в эко
номике занимает франц. капитал. ВВП в 
1981 — 10384 млн. фр. Структура ВВП 
(1980, %): пром-сть 14,8, с. х-во 9,2, эне
ргетика 2,4, стр-во 7,4, транспорт и 
связь 6,4, торговля 20,6. 60% обрабат. 
земель занимает сах. тростник (сбор 
2491 тыс. т в 1981). Сбор (1982, т) куку
рузы 13500, томатов 2609, картофеля 
4280, бананов 4540, манго 3462, зелёной 
ванили 66, герани 34. Поголовье (1982, 
тыс.): кр. рогатого скота 18,9, свиней 
71,4, коз 42,9. Леса занимают 101 тыс. га 
(1983). Лесозаготовки 3,3 тыс. м .̂ Улов 
рыбы ок. 3 тыс. т (1981). В пром-сти 
занято более 20 тыс. чел. (1978), в веду
щей отрасли — сахарной — более 6 тью. 
чел. (1982, на уровне предыдущих лет). 
Произ-во (1982, тыс. т) сахара 258,3, 
патоки 74,6, рома 62,8. 

Р. имеет хронич. дефицит внешне
торг. баланса. Импорт (1983) 6,4 млрд. 
фр., в основном рис, цемент, нефтепро
дукты, продовольствие, стройматериа
лы. Экспорт (1983, млн. фр.) 667, в 
т.ч.: сахар 488; ром 29, гераниевая 
эссенция 24. Гл. торг. партнёры — Фран
ция, Бахрейн, Италия, ЮАР, Швейцария. 
Протяжённость шосс. дорог 2,5 тыс. км. 
Гл. порт — Ле-Пор (грузооб. 1,3 млн. т, 
1982). Междунар. аэропорт — Жийо (в 
10 км от г. Сен-Дени). 

Ден. единица — франк КФА. 
В 1980 рождаемость составила 25, 

смертность — 6,6 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность — 41 на 1 тыс. живоро
ждённых. Ср. продолжительность 
жизни — 65 лет (1979). Распространены 
венерич. болезни, туберкулёз, кишеч
ные инфекции и др. Малярия практи
чески ликвидирована. В 1977 было 
"1 гос. больниц на 2642 койки (53,7 
койки на 10 тыс. жит.). Работали (1976) 
304 врача (1 врач на 1580 жит.), св. 1700 
лиц ср. мед. персонала. Врачей готовят 
30 Франции. 

В 1967 37,4% нас. было неграмотно, в 
1979 — 18,4%. Обязательно обучение 
для детей и подростков от 6 до 16 лет. 
Чач. школа — 6-летняя для детей с 6 
.-̂ ет. В 1979/80 уч. г. было 352 нач. шко-
.-ы. в 1980/81 уч. г. в них работало 4392 
учителя и училось 125,3 тыс. детей. Ср. 
7-летняя школа подразделяется на 
неполную (4 года обучения) и полную 
4^3). В полной ср. школе имеются пед. 

4 общеобразоват. отделения. В 1980/81 
/ч . г. в ср. школах обучалось св. 52 тью. 
уч-ся. Профтехподготовка — на двух 
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уровнях: 1-й — в центрах ученичества 
на базе нач. школы в течение 3 лет (ту
пиковый); 2-й — в ср. профтехуч-щах и 
школах на базе неполной ср. школы в 
течение 2—3 лет. В 1980/81 уч. г. в 
системе профтехобучения было св. 
11 тыс. уч-ся. Учителей для нач. школы 
готовят пед. отделения ср. школы (3—4 
года), для средней — вузы. 

Ун-т (осн. в 1950 как Ин-т юридич., 
политич. и экономич. наук) и Пед. кол
леж — в Сен-Дени. В 1981/82 уч. г. в них 
обучалось св. 2,1 тью. студентов. 

Центр, б-ка Р. (осн. в 1956; 120 тыс. 
тт.), б-ка департамента Р. (осн. в 1856; 
90 тыс. тт.), б-ка ун-та (осн. в 1971; св. 
34 тыс. тт.) — в Сен-Дени, Муниципаль
ная б-ка (осн. в 1967; 21 тыс. тт.) — в г. 
Сент-Клотильд. 

Музей естеств. истории (осн. в 1854), 
Музей искусствоведения (оси, в 1912) — 
в Сен-Дени. Историч. музей (осн. в 
1976) — в г. Сен-Жиль-ле-Бен. 

Академия Р. (осн. в 1913), Ин-т язы
кознания и антропологии при ун-те, 
Об-во естеств. и гуманитарных наук. 
Исследовательский ин-т тропич. агроно
мии (осн. в 1962) — в Сен-Дени; Между
нар. ассоциация историков стран басе. 
Инд. ок. (осн. в 1961) — в г. Сент-Кло
тильд; Исследовательский ин-т цитру
сового плодоводства — в г. Сен-Пьер. 

в. 3. Кпепиков. 
Лит.: Т р о ф и м о в В,, Т а р а с о в В,, Реюньон, М,, 

1969; С у б б о т и н В, А,, Административное устрой
ство французских колоний в кон, XIX в,, в кн,: Африка 
в новое и новейшее время, М,, 1976, 
РЕЮНЬбНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ (РКП, Parti Communiste 
Reunionnais). Оформилась как самосто
ят, партия в 1959 на базе существовав-
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шей на о-ве местной федерации Франц. 
компартии. Учредит, съезд РКП (1959) 
утвердил осн. программный документ, 
наметивший пути борьбы против колон, 
угнетения за политич. автономию в рам
ках союза с Францией. 2-й съезд РКП 
(1967) уточнил, что требование автоно
мии предусматривает созыв Нац. собра
ния и образование пр-ва, в компетенцию 
к-рых будет входить решение вопросов, 
касающихся населения о-ва. РКП высту
пила за национализацию сах. пром-сти с 
конфискацией земель, принадлежащих 
сах. монополиям. 3-й съезд РКП (1972) 
принял решение об усилении борьбы за 
сплочение всех демократич. сил. РКП 
расширила связи с автономистскими 
орг-циями др. «заморских департамен
тов» Франции, а также с левыми силами 
метрополии. После 4-го съезда (1976) 
РКП начала новый этап борьбы народа 
Реюньона за самоопределение и «демо
кратическую, народную автономию в 
рамках Французской Республики». 5-й 
съезд РКП (июль 1980) обсудил задачи 
партии по объединению демократич. и 
нар, сил в борьбе за отстаивание инте
ресов трудящихся в условиях углубле
ния социально-экономич. кризиса, за 
предоставление о-ву политич. автоно
мии. РКП энергично борется за удовле
творение повседневных нужд рабочих, 
батраков, мелких и ср. землевладель
цев и др. трудящихся слоев населения. 
Она выступает в защиту демократич. 
свобод, за ликвидацию безработицы, 
повышение заработной платы, демокра
тизацию школьного образования и др. 
Несмотря на преследования активистов 
партии со стороны властей, за кандида
тов РКП голосует св. 30% избирателей. 
К РКП примыкают Всеобщая конфеде
рация труда Р., Фронт автономистской 
молодёжи, Союз женщин Р. 

Партия строится на основе демокра
тич. централизма. Руководящие органы 
РКП; съезд, ЦК, Политбюро и Секрета
риат. РКП поддерживает дружествен
ные связи с КПСС, коммунистич. и рабо
чими партиями др. стран. Ген. секр. 
РКП — П. Вержес. ЦО — газ. «Темуань-
яж» ("Temoignages"). Е Н. корендясов. 

РИАНГбМБЕ, Л и а н г о м б е , 
К и р а н г а - Р и а н г о м б е , мифоло
гич. персонаж у бантуязычных народов 
Межозерья. Согласно мифам, Р. спу
стился на землю с неба и породил всех 
правителей. После смерти Р. его душа 
вернулась на небо. По нек-рым вариан
там, Р. — могуществ. правитель и осно
ватель тайного об-ва Имандва, свя
занного с культом предков правящего 
рода. По др. версиям, он унаследовал 
функции жреца и главы культа от 
своего отца правителя Бабинга ба Нун-
ДО. Е. с. Котпяр. 

РЙБАТ, 1) у мусульман аскетич. 
подвижничество во время воен. подго
товки к священной войне — джихаду; 
совершающие Р. наз. марабутами. 2) В 
араб, странах, особенно в Сев. Афри
ке — тип укреплённого мусульм. мона
стыря марабутов. Архит. тип Р. сло
жился в 8—9 вв.; по планировке восхо
дит к рим. воен. лагерю. Квадратный 
или прямоугольный в плане двор окру-
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Террасное возделывание риса в р-не озера Алаутра. 
Мадагаскар. 

тропиках. В Африке нек-рые из дико
растущих видов, напр. Р. т о ч е ч н ы й 
(О. punctata), Р. к о р о т к о я з ы ч к о -
в ы й (О. breviligulata), имеют большое 
значение в питании местного нас. В 
культуре Р. п о с е в н о й (О. sativa) и 
Р. г о л ы й (glaberrima). Общая пло
щадь, занятая под Р. (1981), 4,8 млн. га, 
произ-во 8,5 млн. т, ср. урожайность 17,5 
ц с 1 га (в Египте 54,1 ц). Наиб, площади 
(млн. га); на Мадагаскаре 1,17, в Ниге
рии 0,6, Кот-Дивуар 0,47, Сьерра-Леоне 
0,4, Гвинее 0,38, Заире 0,29, Мали 0,17. 
Большинство стран Африки Р. импорти
руют, г. В. Устименко. 
РЙФСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р е с п у б 
л и к а Риф, гос-во в Марокко в 1921— 
26. Возникло в сент. 1921 (официально 
провозглашено в янв. 1923) в ходе нац.-
освободит. антиимпериалистич. борьбы 
рифских (берберских) племён. Пред
ставляла собой воен.-политич. объеди
нение 12 племён обл. Риф. Вьюшая 
законодат. и исполнит, власть принад
лежала выборному Нац. собранию, 
пред. к-рого являлся президент (эмир) 
P.p. — Абд аль-Крим. Было образовано 
нац. Пр-во из 5 чл.; президент [одновре
менно воен. везир (мин.) и везир внутр. 
дел], советник президента (гл. везир) и 
везиры финансов, иностр. дел и торгов
ли. Адм. единицу составляло племя во 
главе с каидом и джамаа (общинный 
совет). Каиды подчинялись мин-ву 
внутр. дел и совету P.p., ведавшему 
делами племён. Подушная подать, вно
симая нас. (кроме бедняков и инвали
дов войны), и налог с личных доходов 
шли на нужды армии. Нац. собрание 
выработало конституцию и приняло 
«Нац. обет», к-рые выдвигали задачи 
отмены договоров, нарушающих права 
Марокко, эвакуации испанцев из Рифа 
(кроме Сеуты и Мелильи с окрестностя
ми), признания державами независимо
сти Рифского гос-ва, образования 
республиканско-конституц. пр-ва и др. 
P.p. длит, время боролась с исп. (см. в 
ст. Испано-марокканские войны), а с 
1925 и франц. войсками. В мае 1926 объ
единённые франко-исп. силы провели 

наступление на P.p. и она прекратила 
существование. 

Лит.: Ф р у н з е М. В., Европейские цивилизаторы 
и Марокко, Избр. произв., т. 2, М., 1957; Л е б е д е в 
Д, А„ Республика Риф, М—Л,, 1931; С е м ар П„ 
Война в Марокко, [пер, с франц,], Л, , 1925; Л у ц к а я 
Н, С, Республика Риф, М,, 1959 (лит,); А м и н С а й д , 
Ад-Давля аль-арабийя аль-Муттахида (Объединенная 
арабская держава), т, 3, Каир, 1956, Н. С Луцкая. 
РЙХЛА, жанр ср.-век. араб, геогр. лит
ры. Обычно представляет собой белле-
тризов. рассказ о странствиях, в к-ром 
зачастую сплавляются воедино эле
менты науч. знания(космологии, космо
графии, географии, истории) с элемен
тами чудесного (аджаиб), создавая 
своеобразный ср.-век. мусульм. «образ 
мира». С 13 в. нередко приобретает 
характер дневника путешествия в «по
исках знания». Жанр Р. был весьма 
популярен в ср.-век. Магрибе. Наиб, зна
чит, его лредставители — апь-Идриси, 
аль-Абдари (2-я пол. 13 в.), Ибн-Баттута, 
аль-Ваззан (ок. 1492—1552). 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И, Ю,, Арабская геогра 
фическая литература, Избр, соч,, т. 4, М,—Л,, 1957, 

А. Б. Куделин. 
РЙЧАРДС-БЕЙ, крупное м-ние «чёрных 
песков» в ЮАР. Расположено на вост. 
побережье Инд. ок., в 25 км к Ю. от 
г. Дурбан. Представлено древними 
пляжными песками и дюнами прибреж
ной зоны. Горными работами охвачена 
пл. вдоль побережья дл. 18 км и шир. до 
2 км. Пески содержат ильменита 5—7%, 
рутила 0,2—0,3% и циркона 0,65%. 
Подсчитаннью запасы минерализов. 
песков 700 млн. т (1980). Значит, часть 
продукции экспортируется в Японию. 
Первью партии рутила (56 тыс. т), иль
менита (280 тыс. т) и циркона (115 тыс. 
т) поступили на экспорт в кон. 1977. В 
1979 из песков м-ния произведено 400 
тыс. т титановых шлаков с содержанием 
оксида титана 85%, 48 тыс. т рутила и 
100 тью. Т циркона. Б. М. Крятов. 
РИЯД, р и й я д (араб. — сады), в маври
танском искусстве сад цветов, с сеткой 
выложенных камнем дорожек, с 
нарядно-декорированными павильона
ми, фонтаном или бассейном. От агве-
даля отличается сравнительно неболь
шими размерами, интимностью, камер-

жался стенами с укреплённым единств, 
входом, полукруглыми башнями, угло
выми круглыми бастионами и смотровой 
башней (позднее — минарет); культо
вые, жилые и хоз. помещения (обычно 2-
этажные) с галереями на аркадах распо
лагались по периметру двора, примыкая 
к стенам Р. Наиб, известны Р. в Сусе и 
Монастире ( в т. ч. женский Р.). С утра
той воен. значения (13—15 вв.) Р. стано
вится обителью суфиев или страннопри
имным домом. Мн. рибаты послужили 
основой развития ср.-век. городов 
Магриба. 
РИДА Мухаммед Рашид (1865—1"935), 
мусульм. мыслитель, религ. и обществ, 
деятель. Основоположник религ.-
обновленч. течения салафийя, один из 
идейных предшественников «братьев-
мусульман». Большое влияние на фор
мирование взглядов Р. оказали Дже-
маль ад-Дин аль-Афгани и М. Абдо. С 
1897 жил в Каире (в 1919—20 в Сирии). 
С 1898 редактор журн. «Аль-Манар», 
органа мусульм. реформации в Египте. 
Р. боролся за предоставление Сирии и 
Палестине независимости. Выступал с 
критикой европеизации араб, стран, гл. 
задачей считал возрождение позиций 
шариата как действующего права во 
всех сферах обществ, жизни; поддержи
вал идеи объединения мусульм. стран с 
халифом во главе для борьбы с импе
риализмом европ. держав («Халифат, 
или Великий имамат», 1922, «Богатство 
ислама и основы общего права», 1928; 
продолжение комментария к Корану М. 
Абдо). Н. А. Иванов. 
РЙДА-ХУХУ Ахмед (1911—1956), алж. 
писатель. Писал на араб, языке. Обра
зование получил в г. Сиди-Окба, в 
г. Скикда изучал франц. язык. В 
30—40-е гг. жил в Саудовской Аравии, 
где совершенствовал свои познания в 
области араб, яз., издавал переводы с 
франц. яз. Во 2-й пол. 40-х гг. возвра
тился на родину, работал директором 
одной из нач. религ. школ. Р.-Х. убит 
франц. террористами. 

Р.-Х. — основоположник жанра рас
сказа в совр. алж. лит-ре; сб. «С ослом 
аль-Хакима» (1953), «Вдохновительни
ца» (1954). В сб. «Человеческие харак
теры» (1955) проявилась сатирич. 
направленность творчества Р.-Х. Автор 
первого в Алжире романа на араб. яз. 
«Девушка из Мекки» (1947), в к-ром ста
вятся проблемы, характерные для араб, 
просветительской лит-ры, — социаль
ная отсталость, бесправие женщины в 
араб. мире. 

Лит.: Современные литературы Африки, Северная 
и Западная Африка, М., 1973, с. 22—23. О. Н. Дёмкина. 
РЙО-МУНИ (Rio Muni), континентальная 
часть Экваториальной Гвинеи на побе
режье Гвинейского залива. Р.-М. отк
рыта и колонизована португальцами в 
15 в. В 1778—1960 колон, владение 
Испании, в 1960—68 «заморская про
винция» метрополии. 
РИС (Oryza), род однолетних и много
летних травянистых растений сем. мят
ликовых. 19 видов, произрастающих в 



ностью. Архит. тип р., предположи
тельно заимствованный в Андалусии 
(Юж. Испания) в эпоху Альморавидов, 
сложился в Магрибе в 12 в. Р. — неотъ
емлемая часть дворцовых ансамблей, 
богатых гор. домов, вилл; особенно 
характерен для Марокко. 
РОБЕРТС (Roberts) Джозеф Дженкинс 
(1809—1876), гос. и политич. деятель 
Либерии; генерал (1839). Род. в шт. 
Вирджиния (США). Проф. междунар. 
права колледжа «Либерия» в Монровии 
с 1861. Противник расовой дискримина
ции негров в США. В 1829 переехал в 
Либерию, был торговцем, имел корабли 
и торг. фактории. В 1833 — гл. шериф, в 
1842—47 — губернатор Либерии. При 
нём увеличилась терр. Либерии, были 
открыты м-ния жел. руды. Р. выступал 
за расширение прав поселенцев — аме-
оикано-либерийцев, вёл борьбу против 
работорговли. Участвовал в разработке 
Декларации независимости и конститу
ции Республики Либерия. Первый през. 
республики (в 1848—59, а также в 
1872—75). М. Ю. Френкель. 
РОГОКЛЮВЫЕ (Eurylaimidae), семей
ство птиц отряда воробьинообразных. 
Единственное в подотряде рогоклювов. 
Включает 8 родов, объединяющих 
'4 видов, распространённых в Тропич. 
Африке и Юго-Вост. Азии. Дл. тела 13— 
28 см, масса 20—150 г. В окраске преоб-
--адают зеленовато-голубоватые тона. 
2 рода, эндемичные для Африки, рас
пространены южнее Сахары от Либе
рии, Камеруна и Кении до Анголы, Заира 
^ Мозамбика. Лесные птицы, обитающие 
"акже в кустарниковых зарослях вдоль 
сусел рек. Активны в сумерках, днём 
кормятся в затенённых местах под 
" С Л О Г О М леса. Питаются насекомыми, 
мелкими позвоночными, иногда плода
ми, Необычен голос — высокий вибриру-
-зщий звук. Подвешенное на тонких 
эетвях (часто над водой) гнездо напоми-
-ает сплетённую из отдельных волокон 
орзинку с длинным боковым входом, 
5 И С Я Щ И М в виде рукава. Немногочисл. 
"ТИЦЫ. с, А. Полозов. 

РОДЕЗИЙСКИЙ ЧЕЛОВЕК (Homo еге-
r j s seu sapiens rhodesiensis), ископае-
« э 1 й человек, останки к-рого обнару-
•̂ ены на стоянках Брокен-Хилл (За-
ибия) и Салданья (ЮАР). Морфологи-
-эски представляет собой форму, пере-
одную от архантропов (питекантропов) 
• палеоантропам (неандертальцам). См. 
-аюке Брокен-хиллский человек. 

Е л и н е к Я,, Большой иллюстрированный 
первобытного человека, [пер, с чеш,). Прага, 

РОДЕЗИЯ СЕВЕРНАЯ, см. Замбия. 
РОДЕЗИЯ ЮЖНАЯ, см. Зимбабве. 
РОДРЙГЕС (Rodriguez), вулканич. 
:с-ров в Инд. ок., в группе Маскарен-
:</<х островов. Входит в состав Маври-
'уя. Пл. 111 км^. Г л. город — Порт-Мату-
гин. 
РОДС (Rhodes) Сесил Джон (1853— 
"302), англ. политич. деятель. В 1870 
-ереселился в Юж. Африку. Разбогатев 
-а добыче алмазов в Кимберли, создал 
= 1888 «Де Бирс консолидейтед майнс 
•эмпани». После открытия в Трансва

але крупнейших в мире м-ний золота 
основал в 1887 золотопром. компанию 
«Голд филдс оф Саут Африка». Р. стре
мился к расширению влияния Британ
ской империи в Африке, Азии и Амери
ке. В 1889 создал компанию «Бритиш 
Саут Африка компани», к-рая в нач. 
1890-х гг. захватила обширные терр. 
басе. pp. Замбези и Лимпопо, названные 
затем в честь Р. Родезией, а также 
содействовала захвату Ньясаленда и 
др. земель. Р. был премьер-мин. Кап
ской колонии (1890—96) и чл. Тайного 
королев, совета. Попытка Р. захватить 
в 1895—96 Трансвааль окончилась про
валом, но он не оставил аннексионист
ских планов и во многом способствовал 
возникновению англо-бурской войны 
1899—1902. Согласно оценке В. И. Лени
на, Р. — «...главный виновник англо-бур
ской войны», проповедовавший импе
риализм и применявший «империалист
скую политику с наибольшим цинизмом» 
( Л е н и н В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 27, с. 375). 

C o 4 , : V e r s c h o y l e F., Cecil Rinodes, his political 
life and speeches. 1881—1900, L,, 1900, 

Лит.: Д а в и д с о н A, Б,, Матабеле и машона в 
борьбе против английской колонизации, 1888—1897, 
М,. 1958; е г о же, Сесиль Роде и его время, М,, 1984; 
П а р ф е н о в И, Д., Монополия и империя, Саратов, 
1980; F l i n t J,. Cecil Rhodes, L,. 1976; K e p p e i -
J o n e s A,, Rhodes and Rhodesia,,,, Montreal, 1983; 
M i c h e l l L., The life of,,, C, J, Rhodes, v, 1—2, L,, 1910, 

A. 5. Давидсон. 

РбЗИН Марк Соломонович (1898— 
1981), советский географ, д-р геогр. 
наук (1963). Осн. исследования по гео
графии мирового х-ва и географии 
полезных ископаемых заруб, стран. В 
1960—74 заведовал редакцией геогра
фии изд-ва «Советская энциклопедия», 
активно участвовал в подготовке 2-го и 
3-го изд. БСЭ, др. энциклопедий и спра
вочников, в частности 1-го и 2-го изда
ний энциклопедич. справочника «Аф
рика». 

с о ч.; Географическое размещение важнейших 
полезных ископаемых в капиталистических странах. 
М,, 1953; География полезных ископаемых Африки, М.. 
1957; География горнодобывающе1Л промышленности 
капиталистического мира, М., 1962; География полез
ных ископаемых капиталистических и развивающихся 
стран, М,, 1966; Минеральные богатства Африки. М., 
1972; Современная география мирового хозяйства. М., 
1977. М. Б. Горнунг. 

РОЛИНГС (Rawlings) Джерри Джон 
(р. 1947), политич. и гос. деятель Ганы, 
капитан ВВС, В мае 1979 предпринял 
попытку свергнуть воен. режим ген. 
Акуффо; был арестован и приговорён к 
смертной казни. • В результате перево
рота в июне 1979 возглавил Революц. 
совет вооруж. сил, к-рый передал 
власть гражд. администрации X. 
Лиманна (июль 1979). В дек. 1981 Р. и 
его сторонники вновь взяли власть в 
свои руки, создали Врем, совет нац. обо
роны (ВСНО). Р. — пред. ВСНО, глава 
гос-ва и главнокоманд. вооруж. силами 
(с 1981). в. Шишканов. 
РОЛЬФС (Rohlfs) Герхард (1831—1896), 
нем. исследователь Африки. В 1855—60 
в составе франц. иностр. легиона уча
ствовал в завоеват. походах в Алжир. В 
1861—62 пересек Западную Сахару с 3. 
на В., исследовав Дра, и посетил оазис 
Тафилальт. В 1864 через Тафилальт 
проник в Сахару до оазисов Туат, после 
этого прошёл через Гадамес в Триполи. 
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В 1865—67 Р. из Триполи через 1_(ентр. 
Сахару прошёл в Борну, оттуда через 
плато Джое достиг р. Бенуэ, а затем 
вышел к побережью Гвинейского зал. у 
Лагоса. В 1868 Р. принимал участие в 
войне Великобритании против Эфио
пии. В 1869 исследовал сев. р-ны 
Ливийской пустыни и плато Барка, 
пройдя из Триполи в оазис Сива и далее 
в Александрию. В 1873—74 возглавлял 
нем. экспедицию в егип. часть Ливийс
кой пустыни. В 1878—79 совершил 
попытку проникнуть из Триполи через 
Ливийскую пустыню в Вадаи, но сумел 
добраться только до оазисов Куфра, 
после чего вернулся к побережью в Бен
гази. С 1880 Р. путешествовал по Эфио
пии, в 1885 был герм. ген. консулом в 
Занзибаре. 
РОНб (Rono) Генри (р, 1952), кенийский 
спортсмен. Мировой рекордсмен в беге 
на 3000 м (7 мин 32,1 сек; 1978), 3000 м 
с препятствиями (8 мин 05,4 сек; 1978), 
5000 м (13 мин 06,20 сек; 1981) и 10 ООО 
м (27 мин 22,5 сек; 1978). 
РОСИЧКА (Digitaria), род растений сем. 
злаков. Св. 350 видов, в тропич., субтро
пич. и умеренных поясах. В Африке 
встречаются от Средиземноморья до 
степей Высокого Велда и Калахари, где 
вместе с др. злаками являются домини
рующими растениями. Р, к р о в а в о -
к р а с н а я (D. sanguinalis) и Р, р а с п р о-
с т ё р т а я (D. hostiiis) — лучшие кормо
вые растения Юж. Африки, где они рас
тут в изобилии и в благоприятные годы 
их скашивают на сено. В Зап. Африке 
особенно распространена Р. т о н к а я 
(D. exilis), или фонио, занимающая вме
сте с др. злаками заброшенные земли, 
пустыри и открытые места в лесных 
саваннах. Её часто культивируют. В 
нек-рых странах, особенно в Того, Ниге
рии и Гвинее, часто служит осн. пищей 
(используется в виде крупы и муки). 

Н. А. Базипевская. 
РОСТЕМИДЫ, Р у с т а м и д ы , род 
перс, происхождения, выдвинувший ряд 
имамов теократич. гос-ва хариджитов-
ибадитов (761—911) со столицей в 
г. Тахерт (совр. Тиарет на терр. Алжи
ра). Основатель гос-ва — Абд ар-Рахман 
ибн Ростам в 758—61 был в Кайруане 
наместником Абу-ль-Хаттаба — главы 
ибадитов Сев, Африки, создавшего има
мат с центром в населённом берберами 
зената Джебель-Нефусе (Триполита-
ния). После взятия Кайруана войсками 
Аббасидов Абд ар-Рахман бежал на 3. и 
основал г. Тахерт (Тахарт, Тихарт, Таг-
демт; 761). В 776 был избран имамом 
ибадитов Сев. Африки. Имамат в 
Тахерте был тесно связан с ибадит-
скими общинами в Ауресе (Орес), Юж. 
Тунисе, Триполитании (присоединённой 
к Тахерту при втором имаме гос-ва Р. — 
Абд аль-Ваххабе, правил в 784—823), 
Феццане, получал помощь от исп. Омей-
ядов. При Р. Тахерт переживал эконо
мич. подъём (он являлся сев. конечным 
пунктом одной из транссахарских кара
ванных дорог), расцвет науки. В 911 
гос-во Р. было ликвидировано взяв
шими Тахерт берберами кутама под 
предводительством фатимидского про
поведника (дай) Абу Абдаллаха. Мн. Р. 
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были убиты, нек-рые бежали на юг, в 
Уарглу. 
РОТИМИ (Rotimi) Олавале (Ола) 
(р. 1940), нигерийский режиссёр, драма
тург, актёр. Учился в ун-те в Бостоне и в 
Драматич. школе в Нью-Хейвене. Один 
из ведущих совр. деятелей афр. театра. 
Руководитель драматич. труппы «Ори 
Олокун», организованной им в 1968 при 
ун-те в Ифе. Среди постановок: 
«Нельзя обвинять богов» (1968, по тра
гедии «Царь Эдип» Софокла), историч. 
драма «Курунми» (1969) и «Овонрамен 
Ногбанси» (1971), посвященная истории 
захвата и разграбления в 1897 англ. 
колонизаторами г. Бенин. к и. Львов. 
PUTCE, б а р о т с е , л о з и, б а л о з и , 
л у й я н а (самоназв.), народ в Замбии. 
Числ. вместе с родственными квагва, 
ндундулу, луйи, симаи, шаньо и др. — 
610 тыс. чел. (1983, оценка). Р. сложи
лись из 3 этнич. компонентов: луйяна, 
бахурутсе (группа тсвана) и макололо 
(группа суто). Говорят на одном из банту 
языков. Осн. занятие — тропич. земле
делие с использованием сложной дре-
нажно-ирригац. системы, у части Р. — 
скот-во. Существует отходничество на 
фермы и в города. Развиты плетение, 
произ-во деревянной скульптуры, муз. 
инструментов, керамики, обработка 
кожи. Большинство Р. сохраняют тра-

1. Табурет. 2. Наконечник мотыги. 3. Топор (2—3 — 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. 
Ленинград). 

диц. верования, часть — христиане или 
последователи синкретич. христ.-афр. 
культов. 
РОТШТЁЙН Фёдор Аронович (1871 — 
1953), сов. историк и обществ, деятель. 
Акад. АН СССР (1939). Чл. КПСС с 1901. 
С юных лет принимал участие в рево
люц. движении. В 1890 вынужден был 
эмигрировать из России. Активно уча
ствовал в англ. и междунар. революц. 
движении, в создании Коммунистич. 
партии Великобритании (1920). В 1920 
вернулся на родину и в течение 10 лет 
находился на дипл. работе. В дальней
шем занимался в основном науч. и пед. 
деятельностью. Автор многих работ, в 
т. ч. по истории междунар. отношений, 
колон, раздела Африки. В 1910 опубли
ковал исследование по истории порабо
щения Египта брит, колонизаторами 
(«Захват и закабаление Египта»); пере
работанное и дополненное, оно дважды 
издавалось на рус. яз. (1925, 1959) и 
переведено с англ. на араб. яз. в Египте. 
Разоблачению колон, агрессии импе
риалистич. держав против народов 
Африки посвящен ряд др. работ, в т. ч. 
посмертно изданный труд «Междуна
родные отношения в конце XIX в.» 
(1960). 
РУАНДА, н ь я р у а н д а , б а н ь -
я р у а н д а, народ группы банту в 
Руанде (5,35 млн. чел., 1980, оценка) и 
соседних обл. Заира (3,2 млн.), Уганды 
(850 тыс.), Бурунди (100 тыс.). Говорят 
на руанда языке. Занимаются тропич. 
земледелием и скотоводством. Развито 
плетение, гончарство. Сохраняется 
деление на социально-этнич. группы 
тва, хуту, тутси. По религии в осн. като
лики. Развит фольклор. 
РУАНДА (Rwanda, Ruanda), Р у а н-
д и й с к а я Р е с п у б л и к а (Repub
lique Rwandaise). 

Общие сведения 
Р. — гос-во в Вост. Африке. На 3. 

омывается водами оз. Киву. Граничит на 
С.-З. и Ю.-З. с Заиром, на С. с Угандой, 
на В. с Танзанией, на Ю. с Бурунди. Пл. 
26,3 тыс. км2. Нас. 5,9 млн. чел. (1984, 
оценка). Столица — Кигали. В адм. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Адм. единица Адм, центр 

Бутаре (Butare) . 
Бьюмба (Byumba 
Гиконгоро 

(Gikongoro) 
Гисеньи (Gisenyi 
Гитарама (Gitara 

ma) 
Кибуе (Kibuye) . 
Кибунго (Kibungo 
Кигали (Kigali) . 
Рухенгери (Ruhen 

geri) 
Чьянгугу (Cyangu 

1,8 
5,0 

2,2 
2,4 

2,2 
1,3 
4,1 
3,3 

2,2 

601.2 
520,0 

369,9 
468,8 

602,8 
337,7 
360,9 
698,0 

528,6 

331,4 

Бутаре 
Бьюмба 

Гиконгоро 
Гисеньи 

Гитарама 
Кибуе 
Кибунго 
Кигали 

Рухенгери 

Чьянгугу 

отношении терр. Р. разделена на 10 пре
фектур (см. табл.). 

Государственный строй 
Действующая конституция 1978 

декларирует ряд политич. и гражд. прав 
и свобод (свободу ассоциаций, собра
ний, неприкосновенность личности, 
жилища, тайну переписки, свободу 
профсоюзной деятельности и т. д.), пре
дусматривая их законодат. ограниче
ние, объявляет частную собственность 
неприкосновенной. Конституция закре
пляет однопартийную систему, при 
к-рой вся власть сосредоточена в руках 
одной политич. партии — Нац. революц. 
движения за развитие (НРДР), членами 
к-рой являются все руандийские гра
ждане. Любая политич. деятельность 
вне рамок НРДР запрещена. 

Реальная политич. власть сосредото
чена в руках президента, избираемого 
всеобщими и прямыми выборами на 5 
лет. Кандидатом на пост президента 
может быть только председатель НРДР, 
выдвигаемый съездом партии. Число 
переизбраний одного и того же лица на 
пост президента не ограничено. 

Президент — глава гос-ва и пр-ва, а 
также главнокомандующий вооруж. 
силами. Он назначает и смещает членов 
пр-ва, высших гражд. и воен. должност-
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РУАНДА 
1;3 0 0 0 ООО 

^ВтПарука Гифурее 

0 

Бутаре^^ 

Равинкваву юш ТО 

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я К А Р Т А 

ОБРАБАТЫВАЮШАЧ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлообработка 

^ Химическая 

^ Цементная 

Q Текстильная 

Кожевенно-обувная 

Q Пищевая 

Предприятия по первичной 
• переработке сельскохозяй

ственного сырья 

ДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

^ Вольфрамовые руды 

^ п ) Оловянные руды 

( A U ) Золото 

^е) Бериллиевые руды 

Ниобиевые руды 

Танталовые руды 

РАЗВЕДАННЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

[77] Природный газ 

Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И И 

свыше 200 МВт ® от 10 до 20 МВт 

С Е Л Ь С К О Е 
Земледелие-, клубнеплоды (батат, 

_j маниок), зерновые (сорго, кукуруза, 
I рис), фасоль, арахис, бананы; 

—' пастбищное животноаодство (круп
ный рогатый скот, овцы, козы) 

Рыболовные порты 

О З Я Й С Т В О 
1 Леса хозяйственного значения 

Пастбищное животноводство (круп
ный рогатыГ! скот, овиы, козы) с 
очагами земледелия 

Национальные парки и заповедники 

^ Ананасы &| Хлопчатник 

^ Кофе Чай 

f Пиретр.чм 

ных лиц, дипл. представителей; объяв
ляет войну и осадное положение; может 
законодательствовать путём принятия 
декретов-законов, обладает правом 
отлагат. вето, роспуска парламента; 
заключает и ратифицирует междунар. 
договоры. 

Законодат. орган — однопалатный 
парламент (Нац. совет развития), изби
раемый всеобщими и прямыми выбора
ми. Активное избират. право предостав
лено гражданам, достигшим 18 лет, пас
сивное — достигшим 21 года и имеющим 
:р. образование. Законодательные пол-
-юмочия Национального совета разви-
•̂ ия ограничены, ибо согласно конститу-
ши законодательная власть осущест

вляется коллективно президентом и 
парламентом. 

Пр-во состоит из министров и гос 
секретарей. Члены пр-ва несут ответ
ственность перед президентом и парла
ментом. 

Возглавляют адм.-терр. единицы 
чиновники, назначаемые президентом: 
префекты (в префектурах), су-
префекты (в супрефектурах), бургоми
стры (в коммунах). В коммунах созданы 
выборные органы самоуправления — 
коммунальные советы. 

В судебную систему входят: касса
ционный суд — высш. судебная инстан
ция, апелляционные суды; префекту-
ральные суды — первой инстанции; кан

тональные суды, образуемью в канто
нах, на к-рые разделяются префектуры. 
Спец. суды: суд гос. безопасности, при
говоры к-рого не подлежат обжалова
нию; воен. трибуналы. Ю, А. ЮДИН. 

Природа 
Территория Р. — сильно расчленён

ное плоскогорье (выс. 1500—2000 м), 
зап. край к-рого (приподнятый до 2500— 
3000 м) круто обрывается к оз. Киву. На 
крайнем С.-З. — горы Вирунга (г. Кари
симби, 4507 м). 

На терр. страны распространены в 
основном докембрийские породы конца 
раннего протерозоя и начала позднего 
протерозоя, принимающие участие в 
строении Кибарского складчатого 
пояса. Метаморфич. толщи сложены 
чередующимися парасланцами и квар
цитами, местами содержащими гори
зонты метакарбонатных пород, конгло
мератов и ортоамфиболитов. Породы 
изменены в условиях зеленосланцевой 
фации метаморфизма, характеризуются 
умеренной и разноориентированной 
складчатостью, прорваны батолитами 
синтектонич. известково-щелочных гра
нитов, гранитогнейсов (1,25 млрд. лет), 
а также мелкими телами послескладча-
тых редкометалльных щелочных грани
тов и пегматитов (0,9—0,7 млрд. лет). 
Возможно, нек-рые гранитогнейсы отно-

Ландшафт в р-не действующих вулканов Ньямлагире 
~ Ньярангоре. 
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сятся к архейскому комплексу основа
ния. Вдоль молодой рифтовой долины 
(на зап. границе страны) расположен 
ряд центров кайнозойского щёлочно-
базальтоидного и щелочного вулка
низма. 

Страна обладает ограниченными 
ресурсами полезных ископаемых. Раз
веданные запасы (1984) составляют: 
олова 65 тью. т, оксида вольфрама 6 
тыс. т (м-ния Ронги и др.), оксида берил
лия 30 тыс. т; имеются также мелкие 
м-ния колумбит-танталитовых руд (ино
гда с молибденом и бериллом) и золота. 

Климат субэкваториальный, сезонно-
влажный, мягкий из-за значит, вьюоты 
местности над ур. м. В Кигали (на выс. 
1550 м) ср.-мес. темп-ры круглый год 
17—21°С. Осадков ок. 1000—1500 мм в 
год (на склонах Вирунга до 2000 мм); 
сухой сезон — с июня по август—сен
тябрь. 

Реки принадлежат басе. Нила. Гл. 
река — Кагера. Крупнейшее озеро — 
Киву, единственное на континенте, не 
заселённое крокодилами. Вдоль юж. и 
вост. границ — цепочка мелких озёр 
(Чохоха, Ругверо, Ихема, Кизинга и др.). 

Растительность представлена гл. 
обр. вторичными саваннами на горных 
красных гумусно-ферраллитных почвах; 
на склонах Вирунга — горные влажные 
тропич. леса. Выше — высокогорная 
растительность с характерными сооб
ществами бамбуков и древовидных 
вересков; в поясе альпийских лугов — 
реликтовые лобелии и древовидные 
крестовники. 

Животный мир сильно обеднён, Кр. 
животные сохранились лишь в нац. пар
ках — Кагера (разл. виды антилоп, буй
волы, носороги, зебры, львы, слоны, 
бегемоты, крокодилы) и Вирунга, где 
обитает горная горилла. 

Население 
Осн. народы страны — руанда (5,35 

млн. чел.), рунди (280 тыс. чел.) и пиг
меи тва (50 тыс. чел.) — говорят на язы
ках банту (входят в бенуэ-конголезскую 
подгруппу нигеро-конголезской языко
вой группы). Кроме них, преим. в горо
дах, живут суахили, луба и арабы 
Судана (по 4 тыс. чел.), валлоны и 
выходцы из Индии и Пакистана (по 
1 тыс. чел.). Офиц. языки — Руанда 
язык и французский. Местных традиц. 
верований придерживается ок. ^/g нас, 
ок. — христиане (преим. католики), 
небольшое число — мусульмане-сун
ниты. 

В 1978 (оценка) нас Р. насчитывало 
4,8 млн. чел. Ср.-год. темпы общего при
роста нас. в кон. 70-х — нач. 80-х гг. 
составили 2,7—3,2%. Экономически 
активного нас. в 1981 (оценка) 2,6 млн. 
чел., в т. ч. в с. х-ве занято 90%; лиц 
наёмного труда 162,3 тыс. чел. Ср. плот
ность нас. 194 чел. на 1 км^ (1981) — 
одна из самых высоких в Африке. Доля 
гор. нас. ок. 4% (1981). Наиб, значит. 

города: Кигали, Бутаре, Ньянза, 
Гисеньи, Гитарама, Рухенгери, Бьюмба. 

Исторический очерк 
Р. с древнейших времён до кон. 19 

в. Древняя и ср.-век. история Р. мало 
изучена. В р-не Межозерья (на терр. 
к-рого в числе др. стран располагается 
совр. Р.), находившегося вдали от вели
ких морских и караванных путей, доль
ше, чем в др. регионах, сохранялись тра
диционнью социально-экономические 
структуры 

Большинство зарубежных исследова
телей (Ж. Маке, Р. Лемаршан и др.) счи
тают, что аборигенами Р., как и Бурун
ди, явились пигмеи (тва). В 1-й пол. 2-го 
тыс. н. э. в этот р-н переселились хуту, 
ок. 16 в. — кочевники-скотоводы тутси 
(подробнее о заселении Межозерья и 
складывании этносоциальных групп см. 
в ст. Тва, Хуту, Тутси, а также в ст. 
Бурунди). К 16 в. возникло раннегос. 
образование Р., во главе к-рого стоял 
верховный правитель (мвами); госпо
дствующее положение занимали тутси. 
На С, сохранялись отд. поселения хуту, 
отказывавшиеся признавать власть 
мвами. 

Ко времени европ, колонизации (кон. 
19 в.) нас. Р. вело земледельческо-ско-
товодч. х-во; господствовала перелож
ная система земледелия. Выращивали 
сорго, фасоль, горох, кукурузу, ямс, 
батат, бананы. Скот-во носило пастбищ
ный характер. Ремесло (произ-во кера
мики, резьба по дереву, плетение, 
выделка кожи) начинало отделяться от 
земледелия. 

В 19 в. централизация гос-ва Р. дости
гла вьюокой степени. Власть мвами 
носила сакральный и наследств, харак
тер. Мвами являлся верховным соб
ственником земли и скота. Соправи-
тельницей мвами была его мать. Совет 
осуществлял функции двора, пр-ва, 
вьюш. суда и воен. инстанции. Гос-во 
было разделено на небольшие округа; 
ими управляли представители тутси, 
как правило, находившиеся в родств. 
отношениях с мвами. В Р. существовало 
постоянное войско. 

В Р. соблюдалась строгая замкну
тость этносоциальных групп (смешан
ные браки, как правило, не допуска
лись), принадлежность к каждой из них 
определяла занятия, права и место в 
иерархии общества. Скотом и кр, зем. 
участками владели только тутси. Хуту в 
основном были крестьянами, находи
лись в экономич. и социальной зависи
мости от тутси. Тва являлись низшим 
слоем общества; использовались в 
качестве слуг. 

Р. в колониальный период. 
П е р и о д г е р м , г о с п о д с т в а . 
После подписания между Германией и 
Великобританией Гельголандского 
договора 1890, разграничившего сферы 

1. Террасное земледелие. 2. Колчан. Дерево. 3. Нако
нечник мотыги. 4. Циновка. 5. Статуэтка. (1, 3 — Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого. 
Ленинград). 



влияния обоих гос-в в Вост. и Юго-Зап. 
Африке, в 1891 была учреждена коло
ния Герм. Вост. Африка, в к-рую нем. 
колонизаторы намеревались включить 
iB составе адм.-терр. единицы Руанда-
Урунди) ещё не завоёванные Германией 
терр. Р. и Бурунди. Захвату этого 
региона предшествовали организован
ные Герм. Вост.-афр. об-вом экспедиции 
О. Баумана (1891—93). Колонизации 
способствовали также проникшие на 
'ерр. Р. ещё в 1880-х гг. католич. мис
сионеры. В 1894 в Р. вступил нем. экспе-
диц. корпус под командованием А. фон 
^ётцена. В 1898 была создана нем. рези
денция в г. Кигали; мвами Юхи V 
Мусинга признал власть Германии. Р. и 
Бурунди, вошедшие в терр. Руанда-
Урунди, сохраняли каждая нек-рую 
автономию. Колонизаторы, стремивши
еся найти опору в традиц. знати, устано
вили в Р. (как и в Бурунди) систему кос-
зенного управления. Р. продолжали 
возглавлять мвами, были сохранены 
"радиц. институты (хуту оставались 
зависимыми от тутси). Однако вся адм. 
:5еятельность мвами и местных правите
лей осуществлялась под строжайшим 
<онтролем колон, властей. Был введён 
"ринудительный труд на стр-ве дорог, 
здм. зданий, религ. миссий и др. соору
жений. В крест, х-ва насильственно впе
рялись экспортные культуры — кофе и 
«1Х)пчатник. Коренное нас. облагалось 
зысокими налогами. 

Против колон, гнёта, засилья тутси 
эыступали хуту, особенно в сев. р-нах 
гтраны (волнения 1910, 1912). Во время 

мировой войны население протесто-
зало против реквизиций, мобилизации 
иужчин в трудовые отряды и др. 

П е р и о д б е л ь г . г о с п о д с т в а . 
3 1916 терр. Руанда-Урунди была окку-
•'ирована бельг. войсками. После пора
жения Германии в 1-й мировой войне Р. 
3 составе подмандатной терр. Руанда-
Урунди перешла под управление Бель-
тли. В 1925 Руанда-Урунди была объ
единена в адм. союз с Бельг. Конго. 
Сохранились система косвенного управ-
.-ения, деление терр. Руанда-Урунди на 
2 »гос-ва». Во главе Р. оставался мвами. 

к-рый избирался руандийской традиц. 
знатью, но утверждался колон, админи
страцией, его деятельность контролиро
вал бельг. резидент. Гл. опорой колон, 
властей по-прежнему оставались тутси. 
Из них формировался управленч. аппа
рат. Политика бельгийцев способство
вала углублению противоречий между 
хуту и тутси. 

После 2-й мировой войны Руанда-
Урунди в 1946 по решению ООН полу
чила статус подопечной терр. под 
управлением Бельгии. Продолжавше
еся внедрение бельгийцами экспортных 
культур способствовало постепенному 
формированию в руандийской деревне 
сел. буржуазии. Из среды хуту стали 
выделяться зажиточные крестьяне, к-
рые выращивали эти культуры и приме
няли наёмный труд. Этот новый 
социальный слой всё более активно 
выражал недовольство привилегиров. 
положением тутси. Колон, власти 
пошли на отмену нек-рых традиц. инсти
тутов, несколько урезав привилегии 
тутси. С 1952 советы «округов стали 
частично выборными. В результате 
выборов 1953 большинство мест в сове
тах заняли представители верхушки 
хуту. 

В 1950-х гг. получили более широкое 
распространение идеи нац.-освободит. 
борьбы. С кон. 50-х гг. появились поли
тич. орг-ции, требовавшие демократиза
ции, африканизации управления и пре
доставления автономии R памках 
бельг. опеки. В сент. 1959 была осно
вана партия Нац. союз Руанды (ЮНАР), 
политич. ориентацию к-рой определяли 
крупные феодалы. ЮНАР выдвинул 
требование немедленного предоставле
ния Р. независимости (с ним вьютупал и 
избранный летом 1959 мвами Кигери V); 
добивался вывода бельг. войск, созда
ния независимой федерации Р. и Бурун
ди, определения точной даты установ
ления независимости Р. Партия рассчи
тывала, что восстановление реальной 
власти мвами сохранит привилегии тут
си. В 1959 Г. Кайибанда основал партию 
Движение за эмансипацию хуту (Парме-
хуту), провозгласившую себя респ. анти
феод, партией; она отвергла идею 
немедленного предоставления незави
симости Р.; требовала до ликвидации 
бельг. опеки уничтожения всяких феод, 
привилегий, африканизации руандийс
кой администрации и лишь после этого 
проведения референдума по вопросу о 
независимости. Пармехуту выступала 
за отделение Р. от Бурунди. С аналогич
ными требованиями выступала и Ассо
циация за социальный прогресс масс 
(Апросома), осн. в 1957. 

ЮНАР развернул кампанию против 
лидеров хуту, обвиняя их в предатель
стве нац. интересов, в поддержке поли
тики колонизаторов. В условиях нарас
тания нац.-освободит. движения бель
гийцы, предоставив в 1959 внутр. авто
номию Руанда-Урунди, пошли на даль
нейшие уступки хуту: в аппарат мест
ного управления было назначено 120 
чиновников из представителей хуту. 

В июне—июле 1960 в Р. (по рекомен
дации ООН) были проведены комму-
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нальнью выборы, принёсшие победу 
Пармехуту (70,4% голосов). Пармехуту 
была переименована в Респ.-демокра-
тич. движение Пармехуту (МДР Парме
хуту). В окт. 1960 сформировано первое 
врем, пр-во (7 руандийцев и 2 европей
ца) во главе с Кайибандой. 

В янв. 1961 конференция в Гитараме 
(в к-рой приняли участие члены врем, 
пр-ва, советов округов и др.) офи
циально низложила мвами (Кигери V 
ещё в 1960 покинул пределы Р.), пред
ложила упразднить монархич. строй. В 
сент. 1961 на референдуме по вопросу о 
гос. устройстве Р. большинство нас. 
страны (83% голосов) вьюказалось за 
ликвидацию монархии. Одновременно 
под контролем бельг. администрации и 
спец. комиссии ООН состоялись выборы 
в Законодат. собрание Р.; МДР Парме
хуту получило 80% мест. Кайибанда 
сформировал новое пр-во. 

Р. после провозглашения независи
мости. В соответствии с решением ООН 
(от 27 июня 1962) о ликвидации бельг. 
опеки над Руанда-Урунди и образова
нии независимых гос-в Р. и Бурунди 1 
июля 1962 была провозглашена незави
симая Руандийская Республика. Зако
нодат. собранием (с нояб. 1962 — Нац. 
собрание) Кайибанда был избран през. 
Республики. В первые годы независимо
сти Р. отношения между хуту и тутси 
обострились, между ними происходили 
кровавые столкновения. В 1963 Кай
ибанда вывел из пр-ва двух представи
телей тутси и, ссылаясь на необходи
мость нац. единства, потребовал введе
ния в стране однопартийной системы. 

В июле 1973 группа старших офице
ров во главе с ген.-майором Ж. Хабьяри-
маной (мин. нац. армии и гос. безопасно
сти в пр-ве Кайибанды) совершила воен. 
переворот. Кайибанда, обвинённый в 
проведении политики нац. розни, в раз
вале экономики, был арестован; пр-во 
распущено. Хабьяримана, к-рый возгла
вил образованный К-т мира и нац. един
ства (распущен в 1976), взял на себя 
функции президента Республики. МДР 
Пармехуту была распущена, В 1975 соз
дана партия (правящая и единственная 
в стране) Национальное революционное 
движение за развитие (НРДР). В 1978 
принята конституция Республики. В 
1978 состоялись президентские выбо
ры, на к-рых през. был избран Хабьяри
мана; в 1981 — выборы в Нац. совет раз
вития (парламент). В 1985 проходил 5-й 
очередной съезд НРДР. 

Пр-во Хабьяриманы объявило принци
пом экономич. развития страны «плани
руемый либерализм» — сочетание эле
ментов планирования и гос. регулирова
ния со свободной частной инициативой; 
предусматривались значит, льготы ино
стр. капиталу. В 1980 был принят 3-й 
пятилетний план экономич. развития 
(1982—86), осуществление к-рого наме
чалось гл. обр. за счёт внеш. источников 
финансирования (66%»). 

В совр. Р. процесс классообразования 
ещё не завершён. Из-за слабой пром. 
базы, отсутствия кр. произ-ва тормо
зится формирование рабочего класса. 
Кадровых рабочих немного, преобла-

1' Африка, т. 2 
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вода прибылей). Однако частнью ино
стр. капиталовложения незначительны 
(гл. обр. ввиду узости внутр. рынка, уда
лённости страны от мор. путей). Пози
ции нац. частного капитала, формирова
ние к-рого началось в 1960-х гг., также 
недостаточно сильны. Осн. задачи пла
нов социального и экономич. развития 
(1966—70, 1977—81 и 1982—87) — обес
печение продовольствием и повышение 
жизненного уровня нас, рациональное 
использование рабочей силы. ВВП в 
1983 (в текущих ценах) составил 1,45 
млрд. долл., в т. ч. доля с. х-ва 46%, 
пром-сти и стр-ва 20%, торговли и 
сферы обслуживания 22%.. 

Сельское хозяйство — осн. отрасль 
экономики. Продукция с. х-ва состав
ляет св. 80% стоимости экспорта стра
ны. Перед с. х-вом ставятся задачи 
достижения прод. самообеспечения при 
сохранении высокого уровня произ-ва 
экспортных культур. Гос-во проводит 
ирригац. и противоэрозионные работы, 
снабжает крестьян минер, удобрениями, 
семенами. Преобладает мелкое частное 
землевладение (ср. размер участка 1,3 
га, св. 60%> крест, семей владеют участ
ками менее 1 га). 

З е м л е д е л и е — ведущая отрасль 
с. х-ва. Обрабатывается 1,25 млн. га (ок. 
42%) терр. страны), ощущается острая 
нехватка обрабатываемых земель. 
Доминирует система мотыжного земле
делия переложного типа. Традиц. прод. 
культуры — сорго, батат, маниок, 
фасоль, кукуруза, картофель, бананы, 
рис. Гл. экспортные культуры: кофе 
(«арабика» — в высокогорных, «робу-
ста» — в более низких и жарких р-нах, 
гл. обр. в префектурах, прилегающих к 
03 . Кива, — Гисеньи, Кибуе, Чьянгугу; 
ср.-год. сбор 30—33 тыс. т), чай (на 
Ю.-З., преф. Чьянгугу, и на С, преф. 
Бьюмба, общая площадь 3,7 тью. га, 
сбор 7—8 тыс. т), пиретрум (на вулка
нич. землях в сев. р-нах на выс. ок. 2 
тыс. м; 40 т), а также хлопчатник и хин
ное дерево. 

Ж и в о т н о в о д с т в о — пастбищ
ное (всего ок. 300 тью. га пастбищ); раз
водят (1984, тыс. голов): кр. рог. скот 
(650), коз (820), овец (270), свиней (110), 
домашнюю птицу (ок. 1000). 

Естеств. леса занимают 13 тыс. га, 
лесопосадки — 90 тыс. га; ведётся заго
товка древесины (7,7 тыс. т в 1981). 

Р ы б о л о в с т в о развито слабо; в 
искусств, водоёмах разводят тилапию, 
сомовых и карповых рыб (ежегодно 
общий улов до 7 тыс. т). 

Промышленность. Пром. развитие 
осуществляется за счёт привлечения 
частных (иностр. и нац.) и гос. капита
ловложений. Наиб, значение для Р. 
имеет добывающая пром-сть (2—3% 
ВВП, один Из важных источников инва
лютных поступлений). Добываются: 
олово (касситерит) в центр, и зап. 
частях страны (ок. 2 тыс. т в год), воль
фрам на С, в р-не Рухенгери (ок. 
0,8 тыс. т), танталит (ок. 60 кг), берил
лий, золото (ок. 30 кг). Имеются пр-тия 
по обработке кофе (7), чая (8), табака, 

1. Одна из улиц г. Кигали. 2. Сбор чая. 

произ-ву пива, безалкогольных напит 
ков; ф-ки — сахарная, кожев., спичеч 
пая и по произ-ву пластмассовой обуви 
швейные мастерские. Произ-во пласт
массовых изделий, моющих и косметич 
средств, красок. Действует пр-тие по 
переработке оловянной руды, цемент 
ный и кирпичный з-ды. Пром. пр-тия раз 
мещены гл. обр. в Кигали и окрестно 
стях. Имеются 21 ГЭС, ряд ТЭС. Собств 
произ-во электроэнергии 87 млн. кВтч, 
импортировано из Заира 23 млн. кВт-ч 
(1984). Монопольное право на произ-во 
и распределение электроэнергии, газа и 
водоснабжение принадлежит гос ком
пании «Электрогаз». 

Транспорт. Ж. д. нет. Осн. роль в гру
зоперевозках играет автомоб. транс
порт. Общая протяжённость автодорог 
6,6 тыс. км, в т. ч. 0,7 тыс. км с твёрдым 
покрытием (1984). Важнейшие маги
страли связывают Кигали с Угандой, 
Танзанией и Бурунди. В 1984 автопарк 
насчитывал 11 тыс. машин, в т. ч. 3,6 
тыс. легковых и 5 тыс. грузовых автомо
билей. Внутр. перевозки обслуживает 
гос. компания ОНАТРАКОМ, междуна
родные — частно-гос. компания СТИР. 
Аэропорт междунар. значения — 
Камембе (близ Кигали). 

Внешнеэкономические связи. Вне
шнеторг. оборот 400 млн. долл.; экспорт 
130 млн. долл., импорт 270 млн. долл. 

дают чернорабочие и подёнщики. Нац. 
буржуазия малочисленна. 

Во внеш. политике Р. придерживается 
принципов позитивного нейтралитета и 
междунар. сотрудничества. Вьютупает в 
поддержку борьбы за мир, против коло
ниализма, расизма и апартхейда, уча
ствует в движении неприсоединения, 
проводит курс на укрепление отноше
ний с др. афр. странами, поддерживает 
нац.-освободит. движение в ЮАР, Нами
бии. Р. — член ООН (с 1962) и ОАЕ. 
Зависимость Р. от иностр. финансирова
ния предопределила преимуществ, раз
витие её отношений со странами Запа
да. 

Дипл. отношения с СССР с 1963. 
я я. Карпушина. 

Политические партии 

Н а ц и о н а л ь н о е р е в о л ю 
ц и о н н о е д в и ж е н и е з а раз 
в и т и е (Mouvement Revolutionnaire 
National pour le Developpement), правя
щая и единственная в стране. Осн. в 
1975. в. я. Карпушина. 

Печать, радиовещание 
В 1985 издавались газеты (обе — в 

Кигали): «Имвахо» («lmvaho»), с 1960, на 
яз. руанда, тираж 23 тью. экз., еженед., 
правительственная; газета католич. 
церкви «Киньяматека» («Kinyamateka»), 
с 1933, на яз. руанда, тираж 11 тыс. экз., 
1 раз в две недели. 

Руандийское агентство печати осн. в 
1977, в Кигали, правительств, служба. 
Радиовещание с 1965. Радиопередачи 
на руанда, суахили, франц. яз. На терр. 
Р. действует с 1968 ретрансляц. станция 
ФРГ «Дойче велле». и. н. лобашева. 
Экономико-географический очерк 

Общая характеристика хозяйства. 
Р. — агр. страна. Находится в большой 
зависимости от мирового капиталистич. 
рынка. Основа экономики — с. х-во, спе
циализирующееся на произ-ве экспорт
ных культур, и первичная переработка 
с.-х. сырья. В области экономики осу
ществляется политика «планируемого 
либерализма», сочетающая элементы 
планирования и гос. регулирования со 
свободной частной инициативой. В 
1970-е гг. был создан гос. сектор в 
отраслях общенац. значения — обрабат. 
и горнодоб. пром-сть, гидроэнергетика и 
внеш. торговля. Гос. пр-тия: «Офис де 
кафе» (экспорт кофе) и «Офис насьо-
наль дю те» (экспорт чая), ОПРОВИА — 
компания по развитию произ-ва и сбы
ту продуктов питания, ГРЕНЕРВА — 
компания по хранению зерновых и бо
бовых культур и др. пр-тия. Гос-во 
принимает участие в создании планта
ций чая, риса, сах. тростника. Увеличи
вается число смешанных пр-тий, в к-рых 
гос-ву принадлежит 49% акций: акц. об-
во «Руандэкс» (экспорт кофе и коры 
хинного дерева), компания «Сомирва» 
(контроль за добычей и экспортом 
полезных ископаемых). Всемерно поощ
ряются нац. частное предприниматель
ство и частное иностр. инвестирование 
(даны гарантии, по кодексу 1977, непри
косновенности капиталов и права пере



7 . Народное жилище. 2. 
Плетеное блюдо. 3. Пле
теная корзинка для сосу
да. 4. Щит. Музей антро
пологии и этнографии 
им. Петра Великого. 
Ленинград. 

(1983). Осн. статьи экспорта — кофе 
(70%), минер, сырьё (14%), чай (12%), 
хинин, пиретрум, кожсырьё; импорта — 
потребительские товары (34%), трансп. 
средства и оборудование (27,6%), 
топливо и электроэнергия (20%), сырьё 
и строит, материалы (16,7%). Осн. вне-
шнеторг. партнёры в экспорте — страны 
ЕЭС и США, в импорте — страны ЕЭС и 
Япония; торг. отношения с социалистич. 
странами начали развиваться с сер. 
1970-х гг. (имеется торг. соглашение с 
СССР 1974). Дефицит платёжного 
баланса покрывается за счёт возраста
ющей иностр. помощи, общая сумма 
к-рой составила (1982) 20 млрд. руан-
дийских франков. Гос. долг (1983, млрд. 
руандийских фр.): внешний — 35,7, вну
тренний —10,4. 

Ден. единица — руандийский франк. 
в. я. Карпушина. 

Здравоохранение 
В 1979 рождаемость составила 50, 

смертность—19 на 1 тыс. жит.; детская 
смертность — 127 на 1 тыс. живоро

ждённых. Ср. продолжительность 
жизни 46 лет. Преобладают инфекц. и 
паразитарные болезни. Структура здра
воохранения смешанная. В 1977 было 
201 леч. учреждение: 25 больниц и 176 
центров здравоохранения на 7162 койки 
(ок. 15 коек на 10 тыс. жит.; в 1965 — 
4051 койка, или 13 коек на 10 тыс. жит.), 
из них 127 — гос. учреждения на 4223 
койки; работал 121 врач (1 врач на 37 
тыс. жит.; в 1973 — на 51 тыс. жит.), 226 
помощников врачей, 318 медсестёр. 
Врачей готовят на мед. ф-те ун-та в 
Бутаре (последипломное обучение их 
осуществляется за рубежом). Созд. 
исследовательский центр по вопросам 
нар. медицины (гл. обр. изучение 
лекарств, растений, произрастающих в 
стране). 

Народное образование и научные 
учреждения 

В колон, период просвещение находи
лось преим. в ведении католич. миссий. 
До 1919 было неск. миссионерских нач. 
школ. В период между 1919 и 1929 были 
созд. т. н. гос.-конфессиональные нач. 
школы. Их полностью финансировали 
колон, власти, преподавателями были 
миссионеры. Гос. светские уч. заведе
ния были основаны в сер. 1950-х гг. К 
1960 ок. 40% детей посещало школу, но 
подавляющее большинство оканчивало 
лишь один — два класса. Ср. или проф. 
уч. заведения посещало менее 2% 
детей, начинавших обучение. В 1962 
90% нас. было неграмотно, в 1980 
50,3%. Совр. система образования 
строится на основе закона 1985, провоз
гласившего обязат. и бесплатное обуче
ние для детей от 7 до 15 лет. Нач. 
школа 8-летняя. Обучение в ней осу
ществляется на яз. руанда, изучается 
также французский, к-рый в ср. школе 
является языком обучения наряду с яз. 
руанда. Язык обучения в высшей школе 
— французский. Те учащиеся, к-рые 
после окончания нач. школы не посту
пают в среднюю, продолжают обучение 
в течение 3 лет в школах системы сел. 
и ремесл. образования. Средняя шко
ла — 6-летняя, состоит из 1 цикла, под
разделяется на общеобразовательную, 
проф. и техническую. В 1980/81 уч. г. в 
1567 нач. школах училось 705 тыс. уч-ся 
(ок. 55% детей соответствующего воз
раста), в ср. школах — св. 5 тыс. уч-ся 
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(ок. 1% детей соответствующего воз
раста). 

Проф. и технич. подготовка даётся в 
течение 6 лет на базе нач. школы. В 
1980/81 уч. г. в системе профтехобуче-
ния было 2,1 тыс. уч-ся. 

Учителей для нач. школы готовят 
3-летние нормальные школы (пед. уч-
ща) на базе неполной ср. школы. В 1980/ 
81 уч. г. в них было 3580 уч-ся. 

Управление образованием осущест
вляют Мин-во нач. и ср. образования и 
Мин-во высш. образования и науч. 
исследований. В 1984 общие расходы на 
образование составляли 26,8% бюдже
та. 

Ун-т Р. (осн. в 1963, имел 2 отделения 
в Бутаре и Рухенгери, в 1984/85 уч. г. 
1568 студентов, 210 преподавателей; 
ф-ты: лит., мед., естеств. наук, юридич. 
и социально-экономич.), Нац. пед. ин-т 
(осн. в 1966), Мед. ин-т (осн. в 1969) — в 
Бутаре; Технич. коллеж (осн. в 1956), 
Экономико-статистич. ин-т (осн. в 1975) 
— в Кигали. В 1980/81 уч. г. 593 студента 
получали высш. образование за рубе
жом, в т. ч. в СССР. 

Б-ка ун-та (более 65 тыс. тт.), Б-ка 
Геол. службы Р. (более 6 тыс. тт.) и др. 

Нац. музей Р. в Бутаре. 
При ун-те работают: Нац. ин-т науч. 

исследований (осн. в 1947), Исследова
тельский центр фармакологии и традиц. 
медицины. Исследовательский центр 
медицины. Имеются также: Исследова
тельский ин-т агрономич. исследований 
(осн. в 1932) в Бутаре с 6 центрами-
филиалами в др. насел, пунктах страны; 
Геол. служба Р. в Кигали (осн. в 1962), 
Академия культуры Р. (осн. в 1971). 

в. 3. Клепиков. 

Архитектура и декоративное 
искусство 

В Р. жилища родственных семей 
образуют довольно плотные группы, 
размещённые в общей ограде. Обычные 
для Р. ульевидные хижины строятся на 
каркасе из жердей, оплетённом ветвя
ми, камышом и травой. У тутси хижины в 
поперечнике достигают 4 м, опорные 
столбы внутри хижин расписываются 
геометрич. орнаментом, общее место 
выделено тонко орнаментированной 
плетённой из травы ширмой. Иногда за 
перегородкой помещается мелкий скот. 
Рядом с хижинами располагаются зер
нохранилища, плетённые в форме кор
зин, и миниатюрные святилища — 
хижины «духов предков». Иногда перед 
входом в хижину делается ограждение 
из кирпича (выс. 10 см) в форме подко
вы, над входом вьютупает укреплённый 
столбиком козырёк в форме полумеся
ца. Строятся жилые дома из кирпича 
под двускатной черепичной крышей с 
верандой и окнами. Гор. стр-во развито 
мало. Только в Кигали и Бутаре имеется 
застройка европ. типа. 

В художеств, ремесле наиб, развитие 
получило плетение: циновки, использу
емые в качестве перегородок, ширмы, 
ковры, маты, разнообразные корзины, 
блюда, крышки. Изделия украшаются 
геометрич. узорами (зигзагообразные, 
копьевидные и др.) белого, чёрного и 
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Музыканты хуту на стадионе в г. Бутаре. 

Среди духовых — умвиронги (тип 
флейты из тростника, бамбука или 
дерева с 2—4 игровыми отверстиями), 
ихембе (горн из рога антилопы), бамбу
ковые трубы. Популярны также бара
баны — 1-мембранный ингараба, 2-мем-
бранный ингома, а также рухараге и др.; 
инструменты типа ксилофона, коло
кольчики, погремушки, в т. ч. икинь-
югури из тыквы, инзогера, прикрепля
емые во время танца к лодыжкам. 

Ещё в кон. 16 в. сложилась традиция 
придворного инструм. ансамблевого 
музицирования. Известны 3 осн. типа 
инструм. ансамблей; ингома (назв. 
инструмента распространяется и на 
ансамбль), состоит из 7—9 барабанов 
разл. настройки; амакондера, включает 
6—8 бамбуковых труб, барабаны инга
раба и рухараге; инсенго — ансамбль из 
5—7 флейт. Муз. инструменты исполь
зуются гл. обр. в аккомпанементе, 
сольная игра сравнительно редка. 

Разнообразны виды пения — сольное 
и хоровое, мужское и женское. Среди 
сольных песен — ибихозо (колыбель
ная), исполняющаяся без инструм. 
сопровождения. В рамках придворного 
музицирования сложился жанр лирич. и 
эпич. песен инанго — сольное пение под 
аккомпанемент инструмента того же 
назв. Эти песни импровизац. характера, 
запечатлевшие историю гос-ва Р., 
исполнялись только проф. придвор
ными певцами. В 20 в. песни инанго 
стали освещать совр. события, демокра
тизировались. Многие песни сопрово

ждаются танцами, почти все — хлоп
ками в ладоши (отбивается осн. ритм). 
Ряд песен связан с трудовыми процес
сами; напр., квидога поются во время 
с.-х. работ. 

Для хуту и тутси характерно респон-
сорное пение (перекличка солиста и 
хора). У тва существует свой стиль 
вокального исполнения: широко исполь
зуются йодли, полифонич. приёмы, 
параллельные кварты и квинты, синко
пирование. Музыка хуту основывается 
на 5-ступенных бесполутоновых звуко
рядах (встречаются также 6-, 7-ступен
ные лады). В музыке тутси сказываются 
араб, влияния: богатая орнаментика, 
мелизматика, применение тематич. 
варьирования. 

Муз. культура Р. в большой степени 
сохранила свои традиции. Европ. вли
яния в целом незначительны. 

Е. М. Гоязнова. 
Лит.: Е в с е е в В, И., Руанда, М., 1974; К а р п у 

ш и н а В. Я., Народы Руанды-Урунди под «опекой» 
бельгийских колонизаторов, «Советская этнография», 
1960, № 6; К а g а m е А., Histoire du Rwanda, Leverville, 
[s. a.]; M a q u et J. J., Ruanda, [Brux., 1957]; е г о же, 
Le systeme des relations sociales dans le Ruanda ancien, 
Tervuren, 1954; L a c g e r L. d e, Ruanda, v. 1—2, P., 
1939; L e m a r c h a n d R., Rwanda and Burundi, N Y . — 
(a. 0.], 1970; M f i 2 i С h г., Les lignes de fatte du Rwanda 
independant, Kigali, 1983; H e rt e f e 11 M. d', T r о u w-
b 0 г s t A. A., S h e r e r J. H., Les anciens royaumes de 
la zone interlacustre meridionale Rwanda, Burundi, Buha, 
Tervuren, 1962; G u n t h e r R., Musik in Rwanda, Tervu
ren, 1964. 

РУАНДА ЯЗЫК, к и н ь я р у а н д а , 
р у н ь я р у а н д а , один из банту язы
ков, относится к группе 60-й зоны D (по 
классификации М. Гасри). Распростра
нён в Руанде, где наряду с французским 
является офиц. яз., а также в ряде 
р-нов Бурунди, Заира, Уганды и Танза
нии. Число говорящих в Руанде 4,3 млн. 
чел. (1978, оценка), общее число говоря
щих на Р. я. ок. 6 млн. чел. (1977, оцен
ка). В лит-ре по Р. я. нет упоминаний о 
диалектах, однако данные, полученные 
в результате опроса информантов, 
позволяют предположить в ряде р-нов 
наличие говоров с отличиями в произно
шении и лексике. 

В фонетике Р. я. особое явление 
представляют варианты фонем в пози
ции перед w: они характеризуются веля
ризацией, к-рая часто дополняется 
последующей лабиализацией, напр. 
сочетание bw может звучать и как [Ь*], и 
как [b^"], и как [Ь^]. Язык имеет именные 
классы 9а и 14а, не отмеченные в обще-
бантуской классификации К. Майнхо-
фом, первый из них, для к-рого характе
рен именной префикс i —, является 
классом заимствований. 

Письменность на основе латиницы 
введена в Руанде в 1922. На Р. я. выхо
дит периодика, ведётся преподавание в 
нач. школе. 

Лит.: Д у б н о в а Е, 3., Язык руанда, М., 1979; 
Н U г е I Е., Grammaire Kinyarwanda, 5 ed., Ruanda, 1951; 
K a g a m e A., La lanque du Rwanda et du Burundi expli-
quee aux autochtones, [Kabgayi, 1960]; O v e r d u l v e C. 
M., Apprendre la langue Rwanda, The Hague — P., 1975; 
к i m e n у i A., A relational grammar of Kinyar wanda, 
Berk. — Los Ang. — L, 1980. 

D u f a у s F., Worterbuch Deutsch-Kinyanwanda, [Tri
er, 1913]. E. 3. Дубнова. 
РУАНДА-УРУНДИ (Ruanda-Urundi), 
адм.-терр. единица, образованная нем. 
колонизаторами [объединившими тер
ритории Руанды и Бурунди (Урунди)], 

включённая ими в состав колонии Гэр-
манская Восточная Африка (1891). В 
Р.-У. колон, власти были представлены 
2 резидентами, резиденция Руанды 
находилась в г. Кигали, Бурунди — в 
г. Гитега. В Р.-У. была распространена 
система косвенного управления: Руанда 
и Бурунди сохраняли номинально статус 
гос-в, возглавлявшихся мвами (к-рые 
утверждались колон, администрацией). 

В 1922 Р.-У. была объявлена Лигой 
Наций подмандатной терр. под управле
нием Бельгии (мандат вступил в силу в 
1923), с адм. ц. Усумбура (совр. Бужум
бура). В 1925 со статусом обособленного 
вице-генерал-губернаторства Р.-У. была 
объединена в адм. союз с Бельгийским 
Конго. Бельгийцы сохранили установ
ленную немцами систему косвенного 
управления. Деятельность мвами кон
тролировалась бельг. резидентами. В 
1946 по решению ООН Р.-У. получила 
статус подопечной терр. под управле
нием Бельгии. 

На основании решения ООН в июне 
1962 бельг. опека над Р.-У. была ликви
дирована, 1 июля 1962 были образо
ваны два независимых гос-ва Руанда и 
Бурунди. в. я. Карпушина. 
РУБАДЙРИ (Rubadiri) Дейвид (р. 1930), 
малазийский писатель. В лит-ре высту
пил в кон. 50-х гг. Составил с Д. Куком 
сб. «Поэзия Восточной Африки» (1971). 
Его пьеса «Приходи на чай» (1965) и 
роман «Невеста без выкупа» (1967) 
затрагивают важные социальные проб
лемы совр. Африки (межэтнич. взаимо
отношения, политич. нестабильность, 
воен. перевороты и др.). 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия Африки, 
М., 1973. Е Я. Суровцев. 
РУБУСАНА (Rubusana) Уолтер Бенсон 
(1858—-1936), юж.-афр. обществ, и поли
тич. деятель. По этнич. принадлежности 
коса. Получив образование в миссио
нерской школе в Лавдейле, стал свя
щенником в Ист-Лондоне. Приобрёл из
вестность как литератор, стремящийся 
сохранить нар. лит. традиции коса. 
Собрал и опубликовал сб. пословиц 
коса — «Берегите ваше наследие». 
Написал работу «История Южной 
Африки с туземной точки зрения». Был 
инициатором создания газ. «Изви 
лабанту», к-рая стала выходить в Ист-
Лондоне с 1898. В 1910 был единствен
ным африканцем — членом провинц. 
совета Юж. Африки. С созданием АПК в 
1912 избран одним из его вице-прези
дентов. А. Б. Давидсон. 
РУВЕНЗОРИ (Ruwenzori), горный мас
сив в Вост. Африке, на границе Заира и 
Уганды. Выс. до 5109 м (пик Маргерита). 
Сводово-горстовое поднятие, сложен
ное докембрийскими кристаллич. поро
дами. На ниж. склонах массива, до выс. 
ок. 2600 м, — предгорные и горные 
влажные тропич. леса, частично заме
щённые вторичными саваннами; вдоль 
верх, границы леса — бамбуковые заро
сли. На выс. 2600—3800 м распростра
нена субальпийская растительность (гл. 
обр. древовидный вереск), выше 3800 м 
— растительность альпийских лугов (с 
древовидными крестовниками и лобе
лиями), выше 4600—4800 м — вечные 

красного цвета. Распространена резьба 
по дереву. Вырезаются фигурки людей 
и животных, деревянные щиты, колчаны 
и футляры с красным и чёрным узором 
по белому фону. Особая фактура при 
помощи витого из травы жгута при
даётся лепным гончарным сосудам. 

Музыка 
Муз. культура Р. включает 2 осн. пла

ста — музыку хуту и тутси, а также 
музыку пигмеев тва. Для муз. культуры 
Р. характерно преобладание вокальных 
жанров над инструментальными. Из 
муз. инструментов наиб, распростра
нены струнные, в т. ч. 7—8-струнная 
цитра инанга, муз. лук умудули или уму-
нахи, 1-струнная скрипка инингити. 



снега и ледники (пл. ок. 5 км^). Долин
ные ледники спускаются до выс. 4200 м. 
Заповедник (горные гориллы). Р. открыт 
в 1876 Г. М, Стэнли. 
Р У В У М А (Ruvuma), Р о в у м а (Rovu-
ma), река в Танзании и Мозамбике (на б. 
ч. образует границу между ними). Дл. ок. 
800 км, пл. басе. 150 тыс. км^. Берёт 
начало в горах к В. от оз. Ньяса (Мала
ви), впадает в Инд. ок. Кр. приток — р. 
Луженда (правый). Макс, расходы — в 
конце лета (март — май). Ср. расход ок. 
700 м^/с. Судоходна на отд. участках в 
ниж. течении. 
Р У Д Е П У Р Т - М А Р Ё Б У Р Г (Roodepoort-
Maraisburg), город на С. ЮАР. 114 тыс. 
жит. (1970). Торг.-распределит. центр 
золотопром. р-на Витватерсранда. 
Металлообр., цем., текст, пром-сть. 
РУДбЛЬФ (Rudolf), Т у р к а н а (Turka-
па), бессточное солоноватое озеро в 
Вост. Африке, гл. обр. в Кении (сев. 
конец — в Эфиопии). Расположено в 
тектонич. впадине (ветвь Восточно-
Африканской рифтовой системы) на 
выс. 375 м. Дл. 265 км, шир. до 50 км, пл. 
8,5 тыс. км^. Глуб. до 73 м (по др. дан
ным — до 120 м, на Ю.). Берега 6. ч. 
высокие, крутые. На Ю. — кр. о. Южный. 
Гл. источник поступления воды в озеро 
— р. Омо с постоянным стоком и ряд 
пересыхающих рек (Теркуэлл, Керио и 
др.). Богатая фауна рыб (ок. 40 видов, в 
т. ч. нильский окунь, тилапия — осн. 
объекты рыболовства); крокодилы, 
бегемоты. У юж. конца озера — дей
ствующий влк. Телеки. Озеро открыто в 
1888 путешественниками венгром 

Ш. Телеки и австрийцем Л. фон Хёне-
лем, названо в честь австр. наследного 
принца. 
Р У К В А , Р у к у а (Rukwa), мелководное 
солёное озеро на Ю.-З. Танзании. Рас
положено в бессточной впадине между 
озёрами Танганьика и Ньяса (Малави) 
на выс. 792 м. Дл. до 150 км (во влажнью 
сезоны), шир. 25—30 км. В засушливые 
годы пересыхает. Впадает р. Каву. Отк
рыто в 1880 англ. геологом Дж. Томсо-
ном. 
Р У К И (Ruki), река в Заире, левый при
ток р. Конго (Заир). Образуется сли
янием pp. Бусира (истоками к-рой явля
ются pp. Чуапа, Ломела и Салонга) и 
Момбойо (в верх, течении — Луилака). 
Дл. от места слияния 105 км, от истока 
Чуапы ок. 1300 км. Пл. басе. 173,8 тыс. 
км^. Р. и образующие её реки текут б. ч. 
в широких заболоченных долинах с 
незначит, уклонами русел. Многоводна 
круглый год. Ср. расход воды ок. 4000 
м /̂с; макс, расходы воды с октября по 
декабрь и с апреля по июнь. Система Р. 
— Бусира — Чуапа судоходна на св. 
1100 км, судоходны также осн. притоки 
и составляющие Р. 
Р У Н Д И , б а р у н д и , в а р у н д и , 
народ, осн. население Бурунди (ок. 4,46 
млн. чел.), живут также на В. Заира (ок. 
1,2 млн. чел.) и на С.-В. Танзании (0,5 
млн. чел.), в Уганде (0,48 млн. чел.), 
Руанде (0,29 млн. чел.) (1983, оценка). 
Говорят на рунди языке. Сохраняется 
деление на этносоциальные группы тва, 
хуту, тутси. Развиты художеств, ремё
сла (плетение, ткачество, обработка 
кожи, изготовление украшений из бисе
ра, серебра, кости, полудрагоценных 
камней). Сохраняются традиц. верова
ния, часть Р. — христиане. 
Р У Н Д И Я З Ы К , к и р у н д и , один из 
банту языков, относится к группе 60-й 
зоны D (по классификации М. Гасри). 
Распространён в Бурунди (офиц. яз. 
наряду с франц. яз.), а также в гранича
щих с этой респ. р-нах Танзании и Заира. 
Общее число говорящих св. 6 млн. чел., 
в т. ч. в Бурунди свыше 4,1 млн. чел. 
(1979). Наличие диалектов в исследова
ниях по Р. я. не отмечается. 

Р. я. — близкородственный руанда 
языку. Имеются 4 тона: низкий, высокий 
передний, высокий задний, высокий 
двойной. В отличие от большинства 
языков группы, Р. я. имеет лишь один 
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локативный класс, префикс к-рого aha-
требует согласования по классу; от 
общебантуских локативных классов ки-
и mu- в Р. я. остались только рудимен
ты, функционирующие как предлоги и 
не требующие классного согласования. 
Письменность на основе латиницы была 
введена в нач. 20 в. С 1976 на Р. я. 
ведётся обучение в нач. школе. 

Лит.: M e n a r d F., Grammaire l<irundi, Alger, 1908; 
2 ed., Alger, 1934; S t e v i с к E. W., S e t u к u r u H., 
Kirundi basic course. Wash., 1965; R o d e g e m F. M., 
De I'oralisme au scripturaire: la modernisation du Rundi, в 
кн.: Sprachreform. Geschichte und Zukunft, Bd 3, Hamb., 
1984. 

в о n n e a u H., Dictionnaire francais-kirundi, kirundi-
trangais, Usumbura, 1966; R o d e g e m F. M., Diction
naire rundi-frangais, Tervuren, 1970. £ 3. Дубнова. 
Р У С У Б И (Rusubi), Б у с у б и , У с у в и , 
У с у и, Р у с у у б и , раннегос. образо

вание, сложившееся к нач. 19 в. на 
основе союза племён суби (подразделе
ние совр. этнич. общности зинза) и групп 
скотоводч. населения. Терр. первона
чально ограничивалась р-нами юго-зап. 
побережья оз. Виктория (С.-З. совр. Тан
зании). Преемник кр. раннеполитич. 
объединения Бузинза, распавшегося в 
результате междоусобиц к кон. 18 в. 
Династич. роды вели своё происхожде
ние от сына правителя Китары Рухинды. 
Р. значительно укрепилось благодаря 
торговле слоновой костью и рабами, 
подчинило мелкие племена зинза. Р. 
платило дань гос-вам Карагве и Буган-
де. Нас. Р. делилось на родовые экзо
гамные группы хима (потомков скотово
дов) и иру (земледельцев), составляв
шие высший и низший слои. Существо
вал слой социально неравноправных 
бахалиа (базана), состоявший из плен
ников, захваченных в войнах. Основой 
экономики были общинное земледелие 
и скот-во. Рабовладение играло вспомо-
гат. роль. Частная собственность на 
землю отсутствовала. В колониальный 
период Р. сохраняло административную 
автономию. 

Лит.: А history of Tanzania, ed. by I. N. Kimambo and 
A. J. Temu, [Nairobi, 1969J;Tay l o r B. K., The Western 
lacustrine Bantu, L., 1962 (Ethnographic Survey of Africa. 
East Central Africa, pt 13). H. M. Гиренко. 
Р У Ф Й Д Ж И (Rufiji), река в Танзании. 
Образуется слиянием pp. Лувегу и 
Киломберо, берущих начало в горах к В. 
от 03 . Ньяса (Малави); впадает в Инд. 
ок. Дл. от истока Лувегу ок. 1400 км, пл. 
басе. 178 тыс. км^. Летне-осенние павод
ки; ср. расход воды 1100 м^/с. Реки, 
образующие Р., порожистью, несудоход
ны; сама Р. ниже водопада Шугури про
текает по низменности в широкой 
долине и доступна для речных судов. 
Р У Х Е Н И (Ruheni) Мванги (р. 1945), 
кенийский писатель. Пишет на англ. яз. 
Автор сатирич. романов в манере плу
товского романа «Что за жизнь!» (1972), 
«Будущие лидеры», «Что за муж!» (оба 
— 1973), «Дочь священника», «Таин
ственные контрабандисты» (оба — 
1975), в к-рых показал рост числа 
деклассиров. элементов, связанный с 
разрушением традиц. афр. общества в 
условиях становления капиталистич. 
отношений. 

2 
7 . Пустыня у побережья озера Рудольф. 2. Остров на 
озере Рудольф. 
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СААДАВИ, а с - С а а д а в и Башир (гг. 
рожд. и смерти неизв.), политич. 
деятель Ливии. После Триполитанской 
войны 1911—12 эмигрировал из Ливии, 
был советником при пр-вах ряда араб, 
стран. В 1920 вошёл в пр-во ((Центр, 
орг-ция реформ, ЦОР) Триполитанской 
респ. в Гарьяне и руководство Партии 
нац. реформы. Сторонник объединения 
Триполитании и Киренаики. В 1922 
представитель ЦОР в Киренаике, уча
ствовал с триполитанской стороны в 
переговорах с итальянцами. После 
начала в янв. 1923 наступления итал. 
войск в Триполитании пытался органи
зовать в Сурте (Сирт) единый фронт 
ливийских племён; был назначен кайма-
камом Сурта. После оккупации Трипо
литании итал. войсками эмигрировал. В 
1928 в Дамаске возглавил исполком 
«Об-ва по защите Триполитании и Кире
наики». Был советником короля Сау
довской Аравии Ибн Сауда. В 1947 ини
циатор создания в Каире Нац. комитета 
освобождения Ливии. В 1949 возглавил 
партию Нац. конгресс Триполитании 
(НКТ). После поражения НКТ на парла
ментских выборах 1952 был выслан в 
Египет. в. М. Федоренко. 

СААДАЛЛАХ, С а а д а л л а Белька-
сем (Абу-ль-Касим) (р. 1931), алж. исто
рик, поэт, литературовед. Проф. Алж. 
ун-та. Докторскую диссертацию защи
тил в 1968 в Миннесотском ун-те (США). 
Специалист по древней и новой истории 
Алжира и стран зап. Средиземноморья. 
Автор сб. стихов «Победа Алжиру!» 
(1957, рус. пер. 1961). 

Соч. : Мухаммад апь-Ид аль-Халифа, раид аш-
шиар аль-джазаирийя фи-ль-ахд аль-джадид (Мухам
мед аль-Ид аль-Халифа, зачинатель алжирской поэзии 
в современную эпоху), Каир, 1961; аль-Харака аль-кау-
мийя аль-джазаирийя сана 1900—1930 (Алжирское 
национальное движение 1900—1930 гг.), Бейрут, 1969; 
Тарих ас-сакафа аль-джазаирийя (История алжир
ской культуры), Алжир, 1981. Р. Г. Ланда. 
СААДЙ, а с - С а д и Абд ар-Рахман ибн 
Абдаллах ибн Имран (1596 — после 
1656), политич. деятель Зап. Судана, 
историк. По этнич. принадлежности 
мандинго или фульбе. Род. в семье 
мусульм. законоведа. Был имамом 
мечети в г. Дженне, затем в Томбукту 
(1627—37). Неоднократно выполнял 
дипл. поручения марокканских пашей. 
С кон. 40-х гг. 17 в. начальник канцеля
рии пашей. Автор историч. соч. «Тарих 
ас-Судан» («История Судана»), посвя
щенного гл. обр. политич. и культурной 
истории гос-ва Сонгай и народов 
долины ср. течения р. Нигер. 

Соч. : Tarikh es-Soudan. Documents arabes relatifs a 
i'histoire du Soudan, ed. par O. Houdas, E. Benoist, v. 1— 
2, P., 1898—1900. Л.Е.Куббель. 
СААДЙДЫ, С а а д и й ц ы , С з а д и , 
С а а д и й с к и е ш е р и ф ы , Х а с а -
н и, араб, династия, правившая в 
Марокко в 1554—1659. Выходцы из Ара
вии, вели своё происхождение от рода 
Хасана, внука Мухаммеда (по др. преда

ниям — от рода кормилицы Мухаммеда 
из племени бану саад, откуда назв.), 
правили в Сусе. Основатель династии 
Мухаммед ибн Абд ар-Рахман (1511— 
17) выдвинулся как один из руководите
лей «священной войны» (джихада) про
тив португальцев. Его сыновья Ахмед 
аль-Аредж и Мухаммед начали борьбу с 
Ваттасидами, к-рых сместили в 1554; в 
1525 под власть С. перешёл Марракеш, 
ставший их столицей, в 1549 — Фес. С. 
вели успешную борьбу с обосновавши
мися на побережье Марокко турками и 
португальцами. 4 авг. 1578 в битве «трёх 
королей» в долине Уэд-эль-Махасен у 
г. Эль-Ксар-эль-Кебир (Алькасаркивир) 
войска султана Абд аль-Малика раз
били армию португ. короля Себастьяна I 
и его союзника из рода С. аль-Мутавак-
киля, положив конец португ. экспансии 
в Марокко. Гос-во С. достигло расцвета 
при Ахмеде аль-Мансуре (Ахмеде Побе
доносном, правил в 1578—1603). Им 
была установлена гос. монополия на 
торговлю и пром-сть, в 1591 завоёвано 
гос-во Сонгай, его столица Гао разруше
на; в Томбукту утвердились мароккан
ские паши. После смерти Ахмеда гос-во 
С. распалось на отд. феод, владения; в 
1659 был убит последний правитель 
Марракеша из рода С. — Ахмед'аль-
Абба9. 
САБАКИ (Sabal<i) (в ср. течении — 
Г а л а н а), река на Ю.-В. Кении. Дл. 
550 км. Берёт начало под назв. Ати на 
плато Кикуйю, пересекает его и плато 
Ятта в порожистом русле; в ниж. тече-

Водопады на р. Сабаки, 

НИИ протекает по полупустынной рав
нине Ньика. Впадает в Инд. ок. Гл. при
ток — Цаво (правый). Паводки в сезоны 
дождей (март—май и нояб.—дек.); 
мелеет в сухое время года. Судоходна 
на 160 км от устья (до вдп. Лугардс). 
САБИ (Sabi), С а в и (Save), река в Зим
бабве и Мозамбике. Дл. 640 км, пл. басе, 
ок. 96 тыс. км^. Берёт начало на плато 
Матабеле, впадает в Инд. ок. Ср. расход 
воды ок. 240 м^/с, макс. — летом (дек.— 

Лит.: С у р о в ц е в Е. Я., О национальном свое
образии кенийского плутовского романа, в кн.: Проб
лемы восточной филологии, М., 1979. 

£ Я. Суровцев. 
РУШДИ Рашад (р. 1915), егип. драма
тург, новеллист, переводчик. Образова
ние получил в Великобритании. В 70-х 
гг. преподавал англ. яз. и лит-ру в Каир
ском ун-те; гл. редактор журн. «Аль-
Масрах» («Театр»). Популяризатор и 
переводчик зап.-европ. и рус. лит-р; 
перевёл на араб. яз. (с англ.) «Ревизор» 
Н. В. Гоголя (1930). Автор популярных 
пьес «Мотылёк» (1959), «Игрушка люб
ви» (1960), «Путешествие за стеной» 
(1964), «Эй! Подходи-ка, посмотри!» 
(1965), «Вкус времени» (1967), «Страна 
моя, о страна моя!» (1969); сб. новелл 
«На женской половине и другие расска
зы» (1959). 

С о ч . в рус. пер. — На женской половине, в кн.: 
Ближневосточная новелла, М., 1975; [О современной 
арабской новелле], в кн.: Путь становления и борьбы, 
М., 1973, с. 78. 

Лит.: Б а л ь т е р м а н ц Т., Драматургия и театр 
Египта, «Театр», 1972, №3; К о ц а р е в Н. К., Писа
тели Египта. XX в., М., 1975, с. 189—90. 

3. А. Намитокова. 
РЫСТ, традиц. форма наследств, зем
левладения в Эфиопии. К землям Р. 
могли относиться как владения отд. 
лиц, так и общинные. Вероятно, земли 
Р. возникли в результате захвата пер
выми поселенцами пустующих земель. 
Земли Р. расположены гл. обр. в искон
ной части Эфиопии — пров. Тыграй, 
Годжаме, Гондэре и в сев. части Шоа. 

Лит.: Н о b е п А., Land Tenure among the Amhara of 
Ethiopia, Chi. — L, 1973. Г. B. Цыпкин. 
Рк)СТЕНБУРГ (Rustenburg), город на С. 
ЮАР. 33 тыс. жит. (1969). Центр добычи 
платины, хромитов, никеля. [Цветная 
металлургия, пищевкус. (в т. ч. фрукто-
консервная), текст, пром-сть. В р-не — 
плантации цитрусовых, табака, хлопчат
ника. , 
РЮФЙСК (Rufisque), город в Сенегале, 
на п-ове Зелёный Мыс, входит в агломе
рацию Дакара. 50 тыс. жит. (1976). 
Кожев. и цем. з-ды; обув., текст, и фар-
мацевтич. ф-ки. 



февр.); в это время река судоходна в 
низовье для небольших судов. Исполь
зуется для орошения. 
САБЙЛЬ, с е б и л ь (араб. — обществ, 
колодец, источник), обществ, фонтан 
питьевой воды, один из видов мусульм. 
культовых сооружений в Египте и стра
нах Магриба. Архит. тип С. известен с 
нач. 14 в. — пристенный фонтан с ароч
ной нишей, украшенной резьбой по 
камню (обычно, мрамор) или поливной 
керамич. мозаикой. 
САБЛЕРйГАЯ АНТИЛбПА, парноко
пытное животное рода лошадиных анти
лоп. 
САБРАТА, древний город в Ливии, к 3. 
от Триполи. Осн. финикийцами в 1-м 
тыс. до н. э. Расцвет — в рим. и визант. 
время. Разрушен в 643—644 арабами. 

Сабрата. Театр. Конец 2 в. Фрагмент трёхъярусной 
колоннады скены. 

Развивался к Ю., 3. и В. от раннего ядра 
города (ок. мор. порта) с неправильной 
планировкой. Руины рим. и визант. стен, 
РИМ. форума (58 мхЗб м, колонные пор
тики с 3 сторон), курии (ок. 365), храмов: 
Юпитера, Аммона (1 в. до н. э. — 1 в. 
н. э.; двойная колоннада, трибуна для 
ораторов), Либера Патера, Сераписа, 
неизвестного божества, у побережья — 
Исиды (1 в., периптер на подии). К Ю.-В. 
правильно распланированные кварталы 
замыкаются большим т-ром на суб-
струкциях (кон. 2 в., реставрирован в 
1927, на 5 тыс. зрителей; мраморная 
колоннада скены коринфского ордера; 
ниши с рельефами). К Ю.-В. от т-ра — 
амфитеатр, цистерны, акведук. Термы у 
моря (мозаики, скульптура), жилые 
дома, христ. базилики. На месте рим. 
судебной базилики форума — 3-неф-
ная базилика Юстиниана (6 в.; мозаики 
и архит. фрагменты в музее С). Археол. 
музей. 

Лит.: в а г t о с с i п i R., Guida di Sabratha, Roma, 
'Э28. Т. П. Каптерева. 

САБРЙ Али (р. 1920), егип. гос. и поли
тич. деятель. В 1940 окончил Воен.-
возд. академию, в 1948 возглавил 
службу разведки егип. ВВС. Принимал 
участие в арабо-израильской войне 
1948—49. В 1948 вступил в орг-цию 
"Свободные офицеры». Участник Июль
ской революции 1952. В период прези
дентства Г. А. Насера советник прези
дента по политич. вопросам (1956—57), 

мин. по делам президентства (1957— 
62), возглавлял Исполнит, совет ОАР 
(1962—64), премьер-мин. (1964—65, 
фактически с сент. 1962), вице-през. 
(1965—67). В 1967—68 занимал ряд 
министерских постов. Чл. Высш. испол
нит, к-та Арабского социалистического 
союза (АСС) с 1965, в 1965—69 (с пере
рывом) ген. секр. АСС. Маршал авиации 
(1970). Являлся сторонником планового 
ведения х-ва, осуществления прогрес
сивных преобразований в экономике 
Египта, тесного сотрудничества с СССР. 
Предупреждал об опасности бурж. 
перерождения верхушки гос. аппарата. 
С приходом к власти А. Садата 31 окт. 
1970 вновь назначен вице-президентом. 
Настаивал на продолжении политики 
Насера, в АСС проводил оппозиционный 
Садату курс. В мае 1971 отстранён от 
власти и лишён звания маршала. Приго
ворён (1971) к пожизненному заключе
нию по обвинению в участии в антигос. 
заговоре. В 1981 амнистирован. 

с о ч.: Годы преобразований и оценка первого пяти
летнего плана GAP, [пер, с араб.], М., 1970. 

Лит.: V а t i к i о t i S P. J., The Egyptian army in poli
tics, Westport, 1975. T. A. Елистратова. 
САДАТ, a с - С a Д a T Мухаммед Анвар 
(1918—1981), гос. и политич. деятель 
Египта. Род. в семье воен. писаря. 
С 1938 после окончания воен. колледжа 
(Каир) на воен. службе. В 1940, будучи 
лейтенантом, вошёл в тайное об-во 
(Исаба), созданное группой лётчиков 
егип. ВВС. Был близок к националистич. 
орг-циям «Миср аль-Фатат» и «Братья-
мусульмане». Пытался установить 
связи с агентами гитлеровской Герма
нии и фаш. Италии, в окт. 1942 был аре
стован и приговорён к тюремному 
заключению; бежал в нояб. 1944. В 
1946—49 вновь в заключении. После 
освобождения занимался журналист
ской деятельностью. С 1950 на воен. 
службе. С 1950 один из руководителей 
орг-ции «Свободные офицеры» (отвечал 
за работу вне армии). Убедившись в 
успешности гос. переворота 23 июля 
1952 (см. Июльская революция 1952), 
присоединился к его участникам. После 
революции являлся редактором газ. 
«Аль-Гумхурия». В 1953—56 чл. Совета 
руководства революцией. В 1955—56 
гос. министр. С 1957 деп. Нац. собрания, 
в 1957—58 зам. пред., в 1960—61 и 
1964—68 пред. Нац. собрания. В 1962— 
64 чл. президентского совета, в 1964— 
68, 1969—70 вице-през. Египта. В 
1957—61 пред. Нац. союза, с 1963 чл. 
Исполкома Арабского социалистичес
кого союза (АСС). После смерти 
Г. А. Насера в окт. 1970 был избран пре
зидентом Египта. С нояб. 1970 пред. 
АСС. 

На посту президента С, опираясь на 
разл. круги егип. буржуазии и междунар. 
империализма, возглавил наступление 
правых сил, явился вдохновителем 
нового курса социально-экономич. и 
политич. развития Египта (политика 
«открытых дверей» и либерализации 
экономики, создание новой парт, систе
мы). Основал Национал-демократич. 
партию (1978) и занял пост её председа
теля. Существенно ограничил демокра-
тич. свободы и права граждан. Создал 
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режим личной власти. В области внеш. 
политики С. взял курс на свёртывание 
отношений с СССР, развитие связей с 
капиталистич. странами, при посредни
честве США заключил ряд сепаратных 
сделок с Израилем. 15 марта 1976 Еги
пет односторонне денонсировал Дого
вор о дружбе и сотрудничестве с СССР. 
17 сент. 1978 С. подписал Кэмп-Дэвид-
ские соглашения, 26 марта 1979 — сепа
ратный «мирный» договор с Израилем, 
ущемляющий суверенитет Египта, а 
позднее — ряд соглашений о сотрудни
честве с Израилем. Антинар. внутр. и 
внеш. политика С. привела к глубокому 
кризису его режима. Был убит во время 
воен. парада в Каире. 
САДДЙКИ Тайеб, театр, деятель 
Марокко. Образование получил во 
Франции у актёра и режиссёра Ж. Вила-
ра. В 1957 из группы театр, любителей 
при поддержке марокканского Союза 
труда С. организовал Рабочий т-р, впо
следствии превратившийся в ведущий 
т-р страны — Муниципальный т-р в 
Касабланке. Под руководством С. т-р 
сохранил студийную сплочённость и 
единство в решении художеств, задач. 
С. — поборник нац. традиций в араб, 
т-ре, старинных форм нар. зрелищ, 
обрядов, синкретич. сценич. приёмов, 
импровизаций. С. ставит спектакли на 
площадях, улицах, стадионах. В его 
репертуаре — произв. Аристофана, Б. 
Джонсона, Мольера, П. Мариво, К. Голь-
дони, Н. В. Гоголя. Драматургия С. отме
чена актуальностью проблем, активным 
отношением к действительности: пьеса 
«Дорога» направлена против самодур
ства духовенства, «Асфальт» — о 
нуждах крестьянства, «Марокко еди
но», «Битва в долине Уэд-эль-Махасен» 
и «Три короля» воскрешают важнейшие 
моменты истории страны, «Диван Сиди 
Абдаррахмана аль-Меркубба» расска
зывает о нар. поэте Магриба 14 в., «Ма-
кама» построена на оригинальной 

форме араб, поэзии. т. А. Путинцева. 
САДЖЙ (Sadji) Абдулай (1910—1961), 
сенегальский писатель. Род. в семье 
мусульм. священника. Окончил лицей в 
Сен-Луи и ин-т им. Уильяма Понти в 
Сенегале. С 1929 работал преподавате
лем, затем директором и инспектором 
нач. школ (до 1961). В 50-х гг. сотрудни
чал на радио, выступал как лит. критик 
во мн. газетах Сенегала и в журн. «Пре-
занс африкен». С, один из основопо
ложников афр. прозы, в 1952 опублико
вал повесть «Тунка». В романе «Нини, 
сенегальская мулатка» (1954) С. затра
гивает социальные проблемы, крити
чески воспринимая урбанизацию и евро
пеизацию. В романе «Маймуна» (1958) 
С. развивает тему большого города, 
губительно влияющего на судьбы лично
сти. 

Лит.: Н и к и ф о р о в а И. Д., Африканский роман, 
М., 1977; Литературы Африки, М., 1979, с. 193—94. 

Т. М. Петрова. 
САДИАВАХИ ДВИЖЕНИЕ, С а д и-
в а х и д в и ж е н и е , нац.-освободит. 
восстание против франц. господства в 
1915—17 на Ю. Мадагаскара (особенно 
в басе. р. Менарандра). Получило назв. 
по характерной для одежды восставших 
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Кубра (Великое арабское восстание), ч, 1—3, Каир, 
1933—34; сокр. рус. пер., М., 1940; ад-Давля аль-ара
бийя аль-муттахида (Объединенное Арабское государ
ство), ч. 1—3, Каир, 1936—38; Тарих Миср ас-сияси мин 
аль-хамля аль-ифрансийя сана 1798 иля инхияр аль-
малякийя сана 1952 (Политическая история Египта от 
французской агрессии 1798 г. до уничтожения монар
хии в 1952 г.), Каир, 1959; ас-Саура. Мин 23 юлиу 1952 
иля 29 уктубр 1956 (Революция. От 23 июля 1952 г. до 
29 октября 1956 г.), Каир, 1959; аль-Удван. 29 уктубр 
сана 1956 авваль фибраир сана 1958 (Агрессия. 29 
октября 1956 г. — 1 февраля 1958 г.), Каир, 1959; аль-
Гумхурийя аль-Арабийя аль-Муттахида (Объединенная 
Арабская Республика), т. 1—2, Каир, 1959—60; Восста
ния арабов в XX в., пер. с араб., М., 1964. 

Б. Г. Свйранян. 
САЙД, Махмуд, см. Махмуд Сайд. 
САЙД, а с - С а и д Рифаат (р. 1932), 
егип. историк, публицист, обществ, 
деятель. Один из руководителей Нац.-
прогрессивной (левой) партии. Окончил 
Лейпцигский ун-т, там же получил док
торскую степень. Автор работ по проб
лемам нац.-освободит. движения, исто
рии социалистич. мысли и левых орг-ций 
Египта. 

с о ч.: Усус иджтимаийя ас-саура Ораби (Социаль
ные основы восстания Ораби), Каир, [1973]; Тарих аль-
фикр аль-иштираки фи Миср (История социалистичес
кой мысли в Египте), Каир, 1969; Тарих аль-харака аль-
иштиракийя фи Миср. 1900—1925 (История социали
стического движения в Египте. 1900—1925), Каир, 
1975; аль-Ясар аль-Мисри ва-ль-кадыйя аль-фалясти-
нийя (Египетские левые и Палестинская проблема), 
Каир, 1974; ас-Сихафа аль-ясарийя фи Миср. 1925— 
1948 (Левая печать в Египте. 1925—1948), Каир, 1975; 
Тарих аль муназзимат аль-ясарийя аль-илисрийя. 
1940—1950 (История египетских левых организаций. 
1940—1950), Каир, 1977; Мустафа Наххас — ас-сийяси, 
аль-каид ва-ль-мунадиль (Мустафа Наххас — политик, 
вождь, борец), Каир, 1976; СаадЗаглул бейна-ль-айман 
ва-ль-айсар (Саад Заглул между правыми и левыми), 
Каир, 1975. Б. Г. Свйранян. 
САЙД МОХАММЕД АБДЙЛЛЕ ХАСАН, 
М у х а м м е д б е н А б д а л л а , «Бе
ш е н ы й м у л л а » (ок. 1856—1920), 
вождь антиколон, восстания в Сомали, 
поэт. Шейх из сомалийского клана Огад. 
Род. в р-не Буходле (Сев. Сомали). 
Получил коранич. образование. В 1892 
совершил паломничество в Мекку и 
Медину. Приверженец реформатского 
исламского ордена Салихия. Вёл религ.-
политич. агитацию среди племён доль-
баханта. В авг. 1899, провозгласив себя 
саидом, объявил «священную войну» 
колонизаторам. К нач. 1901 объединил 
осн. этнич. группы коренного нас. Сома
ли. В 1901—02 одержал неск. побед над 
англ. воен. экспедициями, но в янв. 1904 
потерпел поражение в Джидбали. В 
1905 заключил договор с итальянцами о 
передаче ему и его дервишам итал. 
части долины Нугаль с портом Илиг для 
постоянного жительства при условии 
отказа от дальнейших воен. действий 
против англичан и итальянцев. Однако 
в 1908 возобновил партизанскую войну. 
К кон. 1911 С. распространил свою 
власть на внутр. р~ны страны и стал соз
давать здесь централизов. гос-во. В 
1913 дервиши разгромили англ. поли
цейский отряд в Дульмадобе и совер
шили налёты на Буръо и Берберу. Лишь 
в 1920 с помощью авиации англичане 
добились решающего успеха. В февр. 
1920 они овладели крепостью Талех — 
цитаделью С. Сайд бежал в Эфиопию, 
где вскоре умер. 

Поэтич. творчество характеризуется 
жанровым разнообразием, глубиной 
образов, богатством и неожиданностью 
ассоциаций. Поэмы направлены на кон
солидацию нац.-патриотич. сил, защиту 

ислама. Среди наиб, известных — 
«Смерть Ричарда Корнфилда», «Цок-
цок, любимый конь поэта», «Ответ Сай
да», «Спор», «Совет» и др. Собрание 
поэм опубл. в Могадишо в 1974. Поэтич. 
наследие С. оказало влияние на разви
тие совр. сомалийской поэзии. 

С о ч . в рус. пер., в кн.: Поэзия Африки, т. 1, М., 
1979. 

Л и т . : Х а з а н о в А, М., Антиколониальное движе
ние в Сомали под предводительством Мухаммеда бин 
Абдаллы, "Проблемы востоковедения», 1960, №2; 
Г о р о д н о в В. п., К у п р и я н о в П. И., Советские 
африканисты в Сомали, «Вестник АН СССР», 1972, 
№ 8; J а г d i п е О. J., Tiie Mad Muliah of Somaiiland, L, 
1923; с e r u 11 i E., Somaiia..., v. 1—2, Roma, 1957—59; 
A n d r z e j e w s l < i B. W,, L e v i s I. M., Somaii poetry, 
Oxf., 1964. 
САЙС (греч. Sais) (др.-егип. Cay , совр. 
С а-з л ь-Х a г a р), город в Др. Египте, 
на 3. Дельты, на вост. берегу Рашида — 
рукава Нила. Играл важную роль в эко
номике Египта: были развиты ткаче
ство, обработка папируса как писчего 
материала, изготовление из папируса 
лодок, циновок, плетёной мебели. С. 
вёл активную торговлю с Финикией, 
Карфагеном, Грецией, о-вами Среди
земного м. Возвышение С. началось в 
кон. 8 в. до н. э., когда его правитель 
Тефнахт пытался организовать коали
цию из нижне- и среднеегип. номов про
тив царя Куша Пианхи. При фараонах 
XXVI династии С. — столица Египта, кр. 
культурный центр, где находилась 
высш. мед. школа («Дом жизни»). 

Лит.: Н а b а с h i L., Sais and its monuments, «Аппа-
ies du Service des Antiquites de l'Egypte», 1942, t, 42, p. 
369—416. C. C. Соловьёва. 
CAKKAPA (предположительно, от 
Сокара — местного др.-егип. бога заупо
койного культа), один из некрополей 
Мемфиса, близ одноим. насел, пункта в 
Ниж. Египте. Многочисл. группы др.-
егип. гробниц (см. Мастаба) от Др. цар
ства до Саисского периода (в т. ч. «ар-
хаич. кладбище» с гробницами царей и 
знати I—II династий, мастабы III—VI 
династий с росписями, рельефами, ста
туями). Руины заупокойного комплекса 
фараона Джосера (камень, 28 в. до н. э., 
арх. Имхотеп): на скальной террасе 
(544,9 MX277,6 м), окружённой стеной 
(толщина 14,8 м) с вьютупами в форме 
дворцовых порталов, — ступенчатая 
пирамида (выс. ок. 60 м; подземный 
лабиринт коридоров и камер, в нек-рых 
— глазуров. плитки, рельефы; под 
каждой стороной — гробницы цариц и 
принцев), вестибюль с приставными 
колоннами, храм, дворы с культовыми 
зданиями, кладовые. «Мастаба фарао
на» (26 в. до н. э., гробница фараона 
Шепсескафа, в форме саркофага). 
Остатки погребальных комплексов с 
пирамидами фараонов V—VI династий. 
Серапеум (комплекс захоронений свя
щенных жертвенных быков Аписов; кон. 
15—4 вв. до н. э.; подземные гробницы и 
галереи, остатки наземных святилищ). В 
С. найдены мн. известные произв. др.-
егип. пластики («Писец», Лувр, Париж; 
статуи Каапера, Раиофера, Егип. музей, 
Каир), живописи, декор.-прикл. иск-ва. 

р. д. Шуринова. 
САЛАМА Муса (1888—1958), егип. пуб
лицист, литературовед, обществ, 
деятель. Учился в Лондоне и Париже 
(1908—10). Основал ряд журналов, в 

набедренной повязке из лиан — садиа-
вахи. Осн. массу участников составляли 
скотоводы этнографич. группы антанд-
руи, возглавлявшиеся старейшинами и 
служителями традиц. культов. Восста
ние было вызвано ухудшением положе
ния жителей Ю. о-ва после начала 1-й 
мировой войны. Небольшие отряды 
повстанцев (10—20 чел.) совершали 
нападения на поселения европ. колони
стов, на торговцев, перерезали теле
графные линии, однако избегали столк
новений с регулярными войсками. Наиб, 
размаха С. д. достигло в нач. 1916, 
когда один из отрядов под руковод
ством Ехелаке держал под своим кон
тролем обширную терр. левобережья 
Менарандры. Для борьбы с восстав
шими из Тананариве(совр. Антананари
ву) были отправлены колонизаторами 
малагасийские воинские части. Патрио-
тич. орг-ция <<Ви, вату, сакелика» орга
низовала в 1915 в городах по пути сле
дования войск на Ю. страны свои сек
ции, чтобы воспрепятствовать участию 
малагасийцев в подавлении восстания. 

Последний повстанч. отряд, к-рый 
возглавлял традиц. вождь махафали 
Цибаси, был уничтожен в 1917. 

Лит.: Е S о а V е I о М а п d г о s о F. V., Les Sadiava-
he, »Omaly si AniO", 1975, № 1—2, p. 139—72. 

, A. Л. Емельянов. 
САЗЕРЛЕНД (Sutherland) Эфуа Теодора 
(p. 1924), ганская поэтесса, драматург и 
театр, деятель. Образование получила 
в Великобритании. Творч. путь начала 
как поэтесса лирич. склада — писала 
стихотв. сказки на фольклорные сюже-
TbL В её пьесах сочетаются пантомима, 
диалог, танец и музыка. Сюжеты пьес, 
как правило, заимствованы из повсед
невной жизни и несут, при всей их наме
ренной упрощённости, социальную на
грузку, затрагивая морально-этич. проб
лемы: пьесы «Форива», «Эдуфа» (обе — 
1967) и др. Пишет также развлекат. 
пьесы о популярном фольклорном пер
сонаже — трикстере пауке Ананси. В 
1958 совм. с Дж. де Графтом организо
вала Ганскую студию драмы как экспе
риментальную лабораторию поисков 
новых форм афр. т-ра, основанных на 
традициях нар. иск-ва. Первая поста
новка студийцев — пьеса «Женитьба 
Анансегоро», написанная С. на основе 
цикла мифологич. сказок акан. В 1961 
поставила пьесу «Одасани», переделку 
ср.-век. англ. моралите. 

с о ч. в рус, пер. — [Стихи], в кн,: Поэзия Африки, 
М., 1973. В. Н. Вавилов, Н. И. Львов. 
САЙД Амин (ок. 1890—?), егип. историк. 
По происхождению сириец. Автор ряда 
работ по новой и новейшей истории 
араб, стран, написанных с бурж.-нацио-
налистич., антиимпериалистич. позиций 
на большом фактич. и документальном 
материале. Гл. внимание уделял рас
смотрению роли вождей, отводя нар. 
массам пассивную роль. Гл. труд — под 
общим назв. «Политич. история арабов 
в новое и новейшее время» (23 тт. с нач. 
19 в. до 1958), в к-ром освещаются пре
им. вопросы нац.-освободит. движения, 
внутри- и внешнеполитич. истории, осо
бенностей форм управления отд. стран. 

Соч. : Мулук аль-муслимин аль-муасирун ва 
дувальхум (Современные мусульманские короли и их 
государства), Каир, 1933; ас-Саура аль-арабийя аль-
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к-рых сотрудничали известные литера
торы и учёные. Широко известен в араб, 
странах как популяризатор и пропаган
дист рус. лит-ры: перевёл частично 
«Преступление и наказание» Ф. М. 
Достоевского (1913), рассказы М. Горь
кого и Л. Н. Толстого (1930), опубл. 
статьи «Взгляд на русскую литературу» 
(1924), «Три русских писателя: Достоев
ский, Толстой, Горький» (1928). С. — 
автор более 40 книг по вопросам культу
ры, лит-ры, обществ, развития. 

с о ч. в рус. пер. — Реализм s современной литера
туре, в кн.: Путь становления и борьбы, М., 1973. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Избр. соч., т. 3, 
М.~Л., 1956, с. 292; К о ц а р е в Н. К., Писатели Егип
та. XX в., М., 1975, с. 163—66 (библ.); Д о л и н и н а А, 
А., Первый арабский перевод Достоевского, в кн.: Рус
ская классика в странах Востока, М., 1982. 

3. А. Намитокова. 
С А Л А Х А Д - Д Й Н , а л ь - М а л и к ан -
Н а с и р I С а л а х а д - Д и н , С а л а -
д и н Юсуф ибн Айюб (1138^1193), пра
витель Египта с 1171, основатель дина
стии Айюбидов. Курд по происхожде
нию. Род. в г. Тикрит (Ирак). С 1154 жил 
в Дамаске при дворе Hyp ад-Дина, сель
джукского атабека-Зенгида. В 1164, 
1167, 1168—69 участвовал в походах в 
Египет в свите своего дяди — эмира 
Асад ад-Дина Ширкуха, командовав
шего зенгидскими войсками. В 1167 наз
начен Hyp ад-Дином правителем Алек
сандрии, в марте 1169 халифом аль-
Адидом — везиром, одновременно Hyp 
ад-Дином утверждён командующим зен
гидскими войсками в Египте. После 
смерти аль-Адида провозгласил низло
жение династии Фатимидов и переход 
Египта под сюзеренитет (номинальный) 
Аббасидов. Правил сначала как вассал 
Hyp ад-Дина с титулом аль-малик ан-
насир («победоносный король»), затем 
самостоятельно с титулом «султан 
ислама и мусульман», принятым им в 
1175 и утверждённым по его требова
нию аббасидским халифом аль-Муста-
ди, давшим С. инвеституру на управле
ние Египтом, а также покорёнными в 
1173—86_ Киренаикой, Триполитанией, 
Нубией, Йеменом и зенгидскими владе
ниями в Палестине и Сирии. Гл. целью 
политики С. являлось объединение сил 
суннитов в борьбе с шиитами и христиа
нами. В сражении при Хиттине (3—4 
июля 1187) нанёс тяжёлое поражение 
крестоносцам, взял Иерусалим (2 окт. 
1187) и изгнал крестоносцев из б.ч. 
Сирии и Палестины. Восстановил в 

Египте позиции суннизма, осуществил 
(1181) воен. и адм.-хоз. реформу, в 
результате к-рой широкое распростра
нение получила воен.-ленная система 
икта. Претендуя на главенство в 
мусульм. мире, принял титул хадим аль-
хурамейн («служитель обоих священных 
городов»), на основании к-рого, несмо
тря на протесты халифа ан-Насира, осу
ществлял халифские прерогативы 
покровительства Мекке и Медине и 
руководства хаджжем. 

Лит.: С е м е н о в а Л. А., Салах ад-Дин и мамлюки 
в Египте, М., 1966; G i b b Н., The life of Saladin, Oxf., 
1973; M i n o r s k y v., Prehistory of Saladin, в его кн.: 
Studies in Caucasian history, L., 1953. Н.А.Иванов. 

С А Л А Х И , а л ь - С а л а х и Ибрахим (p. 
1930), суданский живописец и график. 
Учился в художеств, школе Слейда в 
Лондоне (1954—57). Имел ряд персо
нальных выставок в Европе и США. 
Руководил отделением живописи и гра
фики Школы изящных и прикладных 
иск-в в Хартуме. В своём творчестве 
стремится соединить традиции Тропич. 
и Сев. (мусульм.) Африки, использует 
араб, символику и каллиграфию, тесно 
переплетая их с фигуративными и 
абстрактно-декор. мотивами. Создаёт 
графические портреты простых людей 
Судана. Произведения; «Похороны и 
полумесяц», «Аллах и стена плача» 
(обе — масло), «Бедные женщины не
сут пустые корзины» (рисунок пером). 

Н. Е. Гоигорович. 
С А Л Д А Н Ь Я (Saldanha), палеолитич. 
стоянка в ЮАР, у зап. Салданья. Обна
ружены кам. орудия разных эпох 
(ашельские, ср. кам. века, культуры 
смитфилд), в т. ч. архаич. рубила и колу
ны. Открыты фаунистич. останки и ске
летные остатки т. н. родезийского чело
века. 

Лит.; [Б ор и с к о в с к и й П. И., Г р и г о р ь е в 
г. П.], Возникновение человеческого общества. Палео
лит Африки, Л., 1977. 
С А Л Е (араб. С л а, С а л а ) , город на С-
3. Марокко, на побережье Атлантич. ок., 
в устье р. Бу-Регрег, на её правом бере
гу, напротив г. Рабат. Входит в состав 
столичной агломерации (преф. Рабат — 
С, св. 880 тыс. жит. в 1982). 298,4 тыс. 
жит. (1982, перепись). Ж.-д. станция на 
линии Касабланка — Мекнес. Узел 
шосс. дорог. Близ С. — междунар. аэро
порт. Торг.-пром. центр. Пр-тия пище
вкус, муком., маслоб., деревообр. пром
ети; произ-во стройматериалов. Кустар

ное произ-во ковров, гончарных изде
лий и др. г. Н. Уткин. 

Оси. в 11 в. Медина обнесена стенами 
(сер. 14 в.) с многочисл. воротами (Баб 
аль-Мриса, ок. 1260, самые ранние); 
Большая мечеть (11 в., перестроена в 
12 в.); медресе Абу-ль-Хасана (осн. в 
1340, великолепный резной декор пор
тала и интерьера); завия — ан-Нусак 
(14 в., ныне в руинах, сохранился резной 
портал). Сиди Ахмед Тиджани (14 в., 
сталактиты, зиллиджи). К Ю. и В. от ст. 
города — совр. кварталы, т. п. Каптервва. 

САЛбНГА (Salonga), нац. парк в Заире, 
в басе. ср. течения р. Конго (Заир). Осн. 
в 1970. Пл. 3,6 млн. га. Сохраняются тро
пич. леса и участки злаковников. В фау
не: карликовый шимпанзе, африканский 
слон, антилопы, крокодил, водоплава
ющие птицы. 
САЛУМ (Saloum), раннеполитич. обра
зование в юго-зап. части совр. Сенега
ла. Сложилось в кон. 15 в. Этнич. 
основу С. составляли серер, пришедшие 
из долины р. Сенегал, а также волоф, 
тукулер и мандинго. В 15—16 вв. С. 
находился в составе Джолоф; в кон. 
16 в. приобрёл самостоятельность. 
Основа х-ва С. — земледелие. Вёл тор
говлю с европ. купцами лошадьми, 
металлами, воском, шкурами, позднее 
огнестрельным оружием и рабами. 
Социальная организация С. имела 
сословно-кастовый характер. Из среды 
знатных семей мандингского происхо
ждения (гелвар) совет знатных избирал 
правителя (бура). Нижэ стояли серер-
ская знать, крестьяне-общинники, реме
сленники и рабы разл. категорий. «Рабы 
короны» (тьедо), составлявшие дру
жину бура, имели значит, привилегии 
(их главы по традиции занимали опре-
дел. должности в гос-ве). В 1891 бур 
признал франц. протекторат, а в 1898 
терр. С. была аннексирована и вклю
чена в колонию Сенегал. , 

Лит.: D i a g n e Р., Pouvoir politiqOe traditionnel en 
Afrlque Occidentaie, P., 1967; В г i g a u d F., Histoire tradi-
tionnelle du Senegal, Saint-Louis du Senegal, 1962 (Etudes 
senegalaises, Ni 9, Connaissance du Senegal, fasc. 9); 
С о I V i n L. G., Historical dictionary of Senegal, Metu-
chen — L., 1981. £. H. Капыциков. 
САМбРИ (Samori, Samory) Type (ок. 
1840—1900), основатель гос-ва Уасулу, 
возглавивший сопротивление мандинка 
франц. колонизаторам. Род. в д. Санан-
коре (Верх. Гвинея). В 1870—75 основал 
гос-во Уасулу. Под предводительством 
С. мандинка нанесли франц. войскам 
ряд серьёзных поражений. Попытки С. 

Плененный Саиори. 
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чением); видо-временные отношения 
стали выражаться аналитически, в 
отличие от С. я. р-на Мобае. В лексике 
значит, кол-во заимствований из гене
тически неродственных языков — лин-
гала языка, французского. 

С. я. функционирует как язык надэт-
нич. общения. Письменность на основе 
лат. алфавита. Издаётся лит-ра религ. 
содержания, учебники, периодика. 

Лит.: Х а б и р о в В. П., Национально-языковая ха
рактеристика Центрально-Африканской Республики, в 
кн.: Социолингвистические проблемы развивающихся 
стран, М., 1975; S a m a r i n W. J., А grammar of Sango, 
La Naye, 1967; е г о ж е , Sango, langue de I'Afrique 
Centrale, Leiden, 1970. 

B o u q u i a u x L., Dictionnaire sango-francais et 
Lexique fran9ais-sango. P., 1978. 8. П. Хабиров 
САНДАВЕ, в а с с а н д а у , народ в Тан
зании, между pp. Бубу и Мпонде. Числ. 40 
тыс. чел. (1983, оценка). Говорят на 
одном из койсанских языков, в антропо-
логич. типе общие черты и с негроидами 
банту, и с бушменской (юж.-афр.) расой. 

Селение сандаве на побережье озера Эяси. 

С. — потомки коренного нас, подвергше
гося влиянию со стороны кушитов, при
шедших с С. (1 -е тыс. до н. э.), и банту (1-е 
тыс. и. э.). Осн. занятие — пастушеское 
скот-во (кр. рог. скот длиннорогой поро
ды, козы, овцы, ослы). Занимаются так
же тропич. земледелием, охотой, соби
рательством, рыб-вом. Сохраняют тра
диц. верования,инициации и др. церемо
нии, фольклор. Часть — лютеране. 

Б. в. Андрианов 
САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, душистая дре
весина нек-рых деревьев из сем. санда
ловых, а также эти деревья. В Африке — 
это виды птерокарпуса и бафии, дающие 
т. н. сандаловую смолу «кино», к-рую экс
портируют в европ. страны. 
САНДАРАКОВОЕ ДЕРЕВО, то же, что 
тетраклинис. 
САНКАРА (Sankara) Томас (р. 1949), гос. 
и политич. деятель Буркина-Фасо, капи
тан. Командовал подразделениями 
десантных войск в разл. р-нах страны. С 
нач. 80-х гг. включился в политич. 
деятельность. В сент. 1981 — апр. 1982 
гос. секр. по вопросам информации. С 
нояб. 1982 в составе Врем, совета нац. 
спасения, в янв.—мае 1983 премьер-
министр. С авг. 1983 пред. Нац. совета 
революции, одновременно с сент. 1984 
президент и глава правительства Бур
кина-Фасо. 

САНКУРУ (Sankuru), река в Заире, пра
вый приток р. Касаи [басе. р. Конго (За
ир)]. Дл. 1200 км, пл. басе. ок. 156 тыс. 
км^. В верховьях, до водопада Вольф, 
носит назв. Лубилаш, течёт в глубоко-
врезанной долине, образуя пороги и 
водопады; ниже водопада Вольф долина 
расширяется. Паводки — в период лет
них дождей с сентября — октября по ап
рель. Средний расход воды около 1700 
м^/с Судоходна от г. Паниа-Мутомбо 
(580 км от устья). На участке верх, тече
ния — ГЭС. 
САН-МИГЁЛ (Sao Miguel), форт португ. 
колонизаторов в Анголе в 16—18 вв. Был 
заложен Паулу Диашем ди Новаишем в 
1575, построившим крепость на скали
стом мысу в бухте Луанды. Позже вокруг 
форта вырос г. Сан-Паулу-ди-Луанда 
(совр. Луанда). С.-М. служил плацдармом 
португальской колонизации в Анголе в 
16—18 вв. 
САННУ, С а н у , С а н н у а Якуб 
Рафаил (наст, имя; псевд. — А б у 
Н а д д а р а , А б у Н а з з а р а , 
Д ж е й м с С а н н у а ; 1839—1912), егип. 
драматург, театр, деятель, публицист. 
Филологич. образование получил в Ита
лии (1852—55). По возвращении зани
мался пед. деятельностью. Разделял 
идеи реформаторов ислама Мухаммеда 
Абдо и Джемаль ад-Дина аль-Афгани, 
выступал в печати со статьями про
тив брит, господства в Египте. В 
1870 открыл первый в Египте проф. 
драм, т-р на араб. яз. Вначале т-р обслу
живал придворную знать и имел в репер
туаре лишь переделки пьес франц. авто
ров. Затем стал играть для бедноты, 
используя нар. зрелищные традиции. С. 
ввёл на араб, сцену разговорный язык. 
Автор св. 30 пьес, написанных на диалек
тах араб. яз. («Родина и свобода», «Жена 
отца», «Путешественник и погонщик 
мулов», «Модная девушка» и др.). В пье
сах и спектаклях С. звучали тема гра
жданственности, протест против угнете
ния, социального неравенства, критика 
нравов, политич. сатира. В 1872 т-р был 
закрыт пр-вом. Тексты большинства пьес 
утрачены: издана одна («Мольер Египта и 
его злоключения», Париж, 1910), 8 вос
становлены по архивным материалам 
(Бейрут, 1963). За обществ, и антиправи
тельств, деятельность и издание первой 
сатирич. егип. газ. «Абу Наддара зарка» 
(1877) С. был выслан из Египта (1878). 
Газета, содержавшая острую критику 
антинар. политики егип. пр-ва, продол
жала выходить в Париже (1878—1910), 
откуда тайно распространялась по всем 
араб, странам. Современники С. наз. его 
«егип. Мольер». 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Шейх Абу Наддара. 
Основатель арабской сатирической прессы в Египте 
(1839—1912), «Восток», 1924,№4; Д о л и н и н а А. А., 
Очерки истории арабской литературы нового времени. 
Египет и Сирия. Публицистика. 1870—1914 гг., М., 1968, 
с. 41—43; Ко ц а р е в И. К.. Писатели Египта. XX в., М., 
1975. с. 201—03; Н а м и т о к о в а 3. А., Зарождение 
арабской национальной драматургии в Египте и Сирии 
(2-я пол. XIX в.), М., 1980; G е п d z i е г I., The practical 
visions of Ya'gub Sanij, Camb. (Mass.), 1966. 

T. A. Путинцева, 3. A. Намитокова. 
САН-ПЁДРО (San Pedro), город на Ю.-З. 
Респ. Кот-Дивуар. 40 тыс. жит. (1980, 
оценка). Порт на берегу Гвин. зал. (гл. 
обр. вывоз древесины). Шосс. дорогами 

объединить народы Зап. Судана против 
колонизаторов не увенчались успехом. 
С. был взят в плен франц. войсками в 
1898 и сослан в Нджоле (Габон). 

Лит.; С ю р э - К а н а л ь Ж., Африка Западная и 
Центральная, пер. с франц., М., 1961; P e r s o n Y., 
Samori, t. 1—2, Nimes, [1969—70]. 
САМОРИ ГОСУДАРСТВО, см. Уасупу. 
САМУМ (араб. — знойный ветер), сухой 
горячий ветер, преим. зап. и юго-зап. 
направлений, в пусть1нях Сев. Африки и 
Аравийского п-ова. Обычно С, — силь
ный кратковрем. (2—3 ч) шквал, перено
сящий огромное кол-во песка и пыли, 
затемняющих солнце. Наблюдается в 
любое время года, но чаще весной и 
летом. 
САНАГА (Запада), река в Камеруне. 
Образуется слиянием pp. Джерем и Лом, 
берущих начало на плоскогорье Ада-
мауа. Дл. 918 км (считая за исток р. 
Джерем), пл. басе. 135 тыс. км^. Впадает 
неск. рукавами в зал. Биафра. Гл. при
ток — Мбам (правый). В ср. течении 
образует пороги и водопады. Половодье 
с июня по декабрь. Ср. расход водь1 св. 
2000 м /̂с, год. сток ок. 68 км^. Судо
ходна ниже г. Эдеа, близ к-рого — ГЭС 
(на её энергии базируется алюм. з-д в 
Эдеа). 
САНГА (Sangha, Sanga), река в ЦАР и 
Конго (частично по границам их с Каме
руном), правый приток р. Конго (Заир). 
Образуется слиянием pp. Кадей и Мам-
бере, берущих начало на юж. склонах 
нагорья Камерун. Длина от места сли
яния ок. 790 км, от истока Кадей ок. 
1300 км; пл. басе. ок. 200 тыс. км^. Кр. 
притоки: Джа (правый) и Ликвала-оз-
Эрб (левый). Ср. расход воды от 700 
м /̂с в марте до 4250 м /̂е в окт.— 
ноябре. Судоходна до места слияния 
истоков. 
САНГО, археол. культура эпохи палео
лита в Экв. и Воет. Африке, на терр. 
Танзании, Кении, Уганды, Замбии и др. 
(древность ок. 35—45 тыс. лет). Назв. по 
стоянкам на холмах Санго в Юж. Уган
де. Сменила ашельскую культуру. Гл. 
памятник — стоянка Каламбо-Фолс. Кам. 
орудия — ручные рубила, колуны, чоп-
перы, свойетвеннью ашельской культу
ре, многочисл. скрёбла, скребки и зуб
чатые орудия из отщепов, а также 
характерные долотовидные рубящие 
орудия. Сменилась культурой лупембе. 

Лит.: [ Б о р и с к о в с к и й П. И., Г р и г о р ь е в 
г. П.], Возникновение человеческого общества. Па
леолит Африки, Л., 1977. Г. П. Григорьев. 
САНГО ЯЗЫК, один из адамауа-восточ-
ных языков. Распространён в ЦАР, а 
также в приграничных с ЦАР р-нах Кон
го, Заира, Камеруна и Чада. Число гово
рящих на С. я. ок. 2 млн. чел. (1983). С 
1965 является офиц. языком ЦАР. 

С. я. возник на основе одноим. языка 
р-на Мобае (ЦАР), составляющего вме
сте с языками якома и нгбанди диалект
ный комплекс; имеет варианты для кр. 
этнич. групп ЦАР: банда, гбайя, манжа, 
нгбака ма'бо, занде-нзакара, исонго. 
Для фонологич. сиетемь1 характерно на
личие преназализованных фонем mb, mv, 
nd, nz, ng, ngb, смычных лабиовелярных 
кр, gb. Под воздействием местных язы
ков С. я. утратил грамматически значи-
Mbie тоны (имеются тоны с лекеич. зна



связан с гг. Абиджан, Сасандра, Далоа и 
др. Аэропорт. Мор. рыбный промысел. Пр-
тия деревообр. и пищевкусовые. В 
р-не С.-П.— лесозаготовки; возделыва
ние риса, маниока, бананов. 
САНТАРЁН (Santarem) Жуан ди (гг. 
рожд. и смерти неизв.), португ. морепла
ватель, исследователь побережья Гви
нейского залива. Ок. 1471, двигаясь на 
В. от незадолго до этого открытого 
Берега Слоновой Кости, С. достиг Ганы 
и проплыл вдоль участка гвин. побе
режья приблизительно между устьями 
pp. Комоэ и Вольта. В основанную там 
португ. факторию стало поступать из 
внутр. р-нов страны золото (отсюда 
назв. этого участка побережья Золотой 
Берег). 

Лит.: X е н н и г Р., Неведомые земли, [пер. с нем.], 
т. 4, М-, 1963. 

САН-ТОМЁ (Sao Tome), столица и осн. 
порт Сан-Томе и Принсипи, на С.-В. о. 
Сан-Томе. 17 тыс. жит. (1979). Аэропорт. 
Пр-тия по переработке с.-х. сырья и 
пищевкусовые. Вывоз какао-бобов, 
кофе, продуктов кокосовой и маслич
ной пальмы, бананов и др. 
САН-ТОМЁ И ПРИНСИПИ (Sao Tome е 
Principe), Д е м о к р а т и ч е с к а я 
Р е с п у б л и к а С а н - Т о м е и 
П р и н с и п и (Republica Democratica de 
Sao Tome e Principe). 

Общие сведения 
С.-Т. и П. — гос-во, расположенное на 

о-вах Сан-Томе (836 км^), Принсипи (128 
км^), Педраш-Тиньозаш и Ролаш в Гвин. 
зал. Атлантич. ок., примерно в 300 км от 
зап. побережья 1^ентр. Африки. Общая 
пл. 964 км^. Нас. 97 тыс. чел. (в т. ч. на о. 
Сан-Томе ок. 90 тыс., о. Принсипи ок. 7 
тыс., 1981). Столица — г. Сан-Томе. В 
адм. отношении разделена на 2 провин
ции. 

Государственный строй 
Согласно конституции, вступившей в 

силу 31 дек. 1982, руководящей поли
тич. орг-цией страны является Движе
ние за освобождение Сан-Томе и Прин
сипи. Осн. целью гос-ва провозглашена 
ликвидация колон, экономич. структу
ры, построение нового общества, осно
ванного на социальной справедливости. 
Конституция закрепляет основы эконо
мич. системы и принципы экономич. 

деятельности гос-ва. Она провозгла
шает решающую роль гос-ва в развитии 
нац. экономики и принцип планирования 
нар. х-ва, гарантирует частную соб
ственность и разрешает деятельность 
иностр. капитала, если они не противо
речат политике гос-ва. 

Конституция провозглашает принцип 
равноправия граждан и осн. демокра-
тич. права и свободы: право на труд, 
отдых, образование и социальное обес
печение, свободу слова, собраний, 
демонстраций и объединений, право 
избирать и быть избранным, право обра-
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щения с предложениями и жалобами во 
все гос. органы, свободу совести. Кон
ституция предусматривает ряд мате
риальных и политич. гарантий деклари
руемых прав и свобод. На гос-во возла
гается обязанность создать политич., 
экономич., социальные и культурные 
условия, необходимые для эффектив
ного использования гражданами своих 
прав и выполнения своих обязанностей. 
Конституция устанавливает, что лица, 
посягающие на суверенитет народа, 
терр. целостность, нац. единство и рево-
люц. завоевания трудящихся, лишаются 
политич. прав и осн. свобод. 

Вьюш. орган гос. власти — однопалат
ный парламент (Нац. нар. собрание), 
избираемый всеобщими и прямыми дву-
степенными открытыми выборами на 5 
лет. Активное и пассивное избират. 
право предоставлено всем гражданам, 
достигшим 18 лет, за исключением лиц, 
лишённых политич. прав. Нац. нар. 
собрание обладает широкой компетен
цией: оно принимает законы, нац. план 
экономич. и социального развития и 
бюджет, отменяет акты др. гос. органов, 
если они противоречат конституции и 
политич. линии партии, формирует 
высш. органы гос-ва, назначает членов 
Верховного суда и ген. прокурора, рати
фицирует и денонсирует междунар. 
договоры и соглашения и др. В период 
между сессиями Нац. нар. собрания его 
полномочия осуществляет коллегиаль
ный орган — Постоянная комиссия из 
15 деп., избираемых Нац. нар. собрани
ем. 

Глава гос-ва и пр-ва — президент — 
также избирается Нац. нар. собранием 
на 5 лет; президент — главнокоманду
ющий вооруж. силами. Кандидат на пост 
президента выдвигается из числа депу
татов парламента руководством 
партии. Президент представляет гос-во 
в междунар. отношениях, заключает 
междунар. договоры и соглашения, объ
являет амнистию, назначает и смещает 
членов пр-ва, назначает дату выборов 
в Нац. нар. собрание и окружные нар. 
собрания, принимает законы и акты, 
имеющие силу закона. Президент отчи
тывается в своей деятельности перед 
Нац. нар. собранием. 

Пр-во состоит из министров и гос. 
секретарей. Президент и министры 
образуют Совет министров. Нац. нар. 
собрание может уполномочить Совет 
министров на принятие законов-декре
тов по вопросам, отнесённым к компе
тенции самого Нац. нар. собрания. 

Местными органами гос. власти явля
ются окружные нар. собрания. Выборы 
делегатов проводятся по терр.-произ-
водств. принципу открытым голосова
нием на собраниях избирателей по 
месту их жительства или работы. 
Окружнью нар. собрания наделены пол
номочиями по руководству экономич. и 
социально-культурным строительством, 
укреплению революц.-демократич. 
законности. В период между сессиями 
нар. собраний эти полномочия осущест
вляются постоянными комиссиями. 

Бухта Прая-Гранди. 
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избираемыми нар. собраниями, а также 
их исполнит, органами — исполнит, 
комиссиями. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высш. судебная инстанция, 
зональнью суды и суды первой инстан
ции. Надзор за соблюдением законно
сти осуществляют органы прокуратуры, 
возглавляемые ген. прокурором. 

Ю. А. Юдин. 

Природа 
В рельефе о-вов Сан-Томе и Принси

пи, сложенных гл. обр. базальтами, 
хорошо прослеживаются сохранивши
еся вулканич. конусы (выс. до 2024 м на 
о. Сан-Томе); в кратерах — небольшие 
озёра. Берега о-вов сильно изрезаны, 
особенно о. Принсипи, крутые и скали-
стью, местами образуют удобнью 
естеств. гавани. 

Климат на о. Принсипи экв., посто
янно влажный, на о. Сан-Томе — пере
ходный от экв. к тропич., с дождливым 
(с окт. по май) и сухим (с июня по сент.) 
сезонами. Ср.-мес. темп-ры от 23 до 
27 °С. Осадков от 1000 до 2000—3000 
мм в год. 

Густые влажные экв. леса, в устьях 
рек — мангры. 

Животный мир небогат: в лесах 
водятся обезьяны, много птиц (турако, 
нектарницы и др.); ящерицы, хамелео
ны, змеи. Многочисленны москиты, 
комары и др. насекомые. У берегов 
много рыбы, обитают крабы, креветки, 
лангусты, устрицы. 

Тропические леса на фоне вулканического пика. 
Остров Сан-Томе. 

Население 

Осн. нас. (94 тыс. чел.; здесь и ниже 
оценка на 1983) составляют санто-
мейцы — этнос, сложившийся в резуль
тате смешения разл. бантуязычных 
афр. народов (овимбунду, амбунду и 
др.) между собой и частично с порту
гальцами. Португальцев ок. 1 тыс. чел. 
Офиц. яз. — португальский. Преоблада
ющая религия — христианство (гл. обр. 
католицизм), есть небольшие группы 
мусульман и приверженцев традиц. 
верований. В 1950—60 ср.-год. прирост 
нас. составил 0,65%, в 1970—74 — 
1,8%, в 1975—82 — 1,1 %. Ср. плотность 
нас. на о. Сан-Томе 89 чел. на 1 км^ 
(1981), на о. Принсипи 40 чел. Гор. нас. 
28% (1980). Наиб, значит, города: Сан-
Томе, Санту-Антонью, Порту-Алегри, 
Рибейра-Афонсу. 

Исторический очерк 
В кон. 1470 — нач. 1471 на о-ва Сан-

Томе проникли португ. мореплаватели, 
к-рые объявили их владением Португа
лии. Первые поселенцы появились в 
1485. Это были португ. ссыльные евро
пейцы, а также рабы-африканцы, приве-
зённью с континента. Благодаря своему 
геогр. положению на перекрёстке путей 
из Африки в Европу и Америку архипе
лаг был превращен в перевалочную 
базу при транспортировке рабов из 
Африки на плантации Юж. Америки. В 
нач. 16 в. началась массовая рубка леса 
и создание плантаций сах. тростника. 
Рабочую силу колонизаторы привозили 
из Зап. Африки и частично с Ю. контине
нта. В результате смешения рас (чёрных 
с европейцами) появились метисы, 
к-рые были объявлены свободными от 
рабства. К сер. 16 в. из Сан-Томе экс
портировалось сахара больше, чем из 
любой др. афр. страны. Однако хищнич. 
эксплуатация плодородных земель 
вела к их истощению. Восстания рабов 
(первое в 1517) приводили к свёртыва
нию сах. произ-ва. Восстававшие уни
чтожали плантации, разрушали сахаро
варни, требовали улучшения жизненных 

условий и отмены запрета занимать 
должности наравне с португальцами. В 
1575 восстали «анголарес», выходцы из 
Анголы, бежавшие с невольничьего 
корабля. В кон. 16 в. восставшие рабы 
во главе с Амадором создали т. н. гос-во 
рабов, однако оно просуществовало 
всего лишь полгода. Не прекращались и 
сепаратистские выступления. В 1683 
группа влият. лиц из местного нас. 
захватила власть на Сан-Томе и удер
живала её до 1689, не допуская на о-в 
португ. губернаторов. В 1735 к португ. 
империи был присоединён о. Принсипи. 
В 18—19 вв. на о-вах С.-Т. и П. были соз
даны плантации кофе и какао. Осн. 
рабочей силой на плантациях были 
рабы. Официально рабство на о-вах 
было отменено в 1875 и заменено прину
дит, трудом по контрактам (см. в ст. 
Контрактадуш). К кон. 19 в. в связи с 
повышением цен на какао на мировом 
рынке колонизаторы использовали под 
плантации какао почти всю пригодную 
площадь. К сер. 20 в. произ-во какао 
стало резко сокращаться (с 33,5 тью. т в 
1910 до 10 тыс. т в 1950), гл. обр. из-за 
истощения и эрозии почв в результате 
бесконтрольной рубки лесов. 

В мае 1953 в колонии вспыхнуло вос
стание коренного нас. («восстание в 
Батепа»), протестовавшего против 
системы принудит, труда. Колон, войска 
и полиция подавили восстание, уничто
жив св. 2% нас. страны. В1960 в эмигра
ции был образован К-т за освобождение 
С.-Т. и П., к-рый в 1972 был преобразо
ван в Движение за освобождение Сан-
Томе и Принсипи. Осн. программным 
требованием Движения являлось пре
доставление независимости о-вам. В 
1972 С.-Т. и П. получило статус «мест
ной автономии» (с 1951 «заморская тер
ритория»). В авг. 1974 Португалия приз
нала право народа С.-Т. и П. на самосто
ят, развитие, в окт. начала переговоры с 
представителями Движения о предо
ставлении о-вам независимости. В нояб. 
того же года между ними было подпи
сано соглашение (в г. Алжир), предусма
тривавшее предоставление независи-



САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 333 
мости к 12 июля 1975. В дек. было сфор
мировано переходное пр-во из предста
вителей С.-Т. и П. и Португалии. 12 июля 
1975 С.-Т. и П. было провозглашено 
независимой республикой, 14 июля 
сформировано первое пр-во республи
ки. 

С первых дней независимости пр-во 
взяло курс на построение нового обще
ства без эксплуатации человека чело
веком. Начала осуществляться нацио
нализация иностр. собственности. 30 
сент. были национализированы кр. 
плантац. х-ва и на их базе созданы гос. 
с.-х. пр-тия. Позже национализированы 
отделение португ. банка «Банку нась-
онал ултрамарину» (создан Нац. банк), 
пр-тия по первичной обработке какао и 
произ-ву пальмового масла, мыловар, и 
деревообр. з-ды. Был введён 8-часовой 
рабочий день, под контроль гос-ва пере
шли внеш. и внутр. торговля. Оказыва
лось содействие частным торговцам 
путём предоставления им кредитов, и 
принимались меры по расширению гос. 
торговли. В июле 1978 состоялся 1-й 
съезд Движения за освобождение С.-Т. 
и П. С 1978 начала осуществляться про
грамма по омоложению плантаций 
кофе, в дальнейшем — по расширению 
произ-ва экспортных культур (бананы, 
ананасы, какао и др.). В дек. 1979 был 
принят план экономич. и социального 
развития на 1980. Осн. его цели — 
рациональное использование име
ющихся экономич., финанс. и людских 
ресурсов, углубление социально-эконо
мич. преобразований, улучшение усло
вий жизни. В дек. 1981 принят декрет об 
осн. направлениях экономич. и социаль
ного развития С.-Т. и П. на 1981—85. В 
1983 ЦК Движения за освобождение С-
Т. и П. одобрил программу оздоровле
ния экономики страны, к-рая предусма
тривает осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на увели
чение произ-ва пром. и с.-х. продукции 
•за счёт повышения производительности 
труда. Намечено приступить к ускорен
ному решению жилищной проблемы. В 
социальной структуре сантомийского 
общества преобладает сел. нас, рабо
чий класс составляет незначит, часть. 

Внешняя политика С.-Т. и П. характе
ризуется антиимпериалистич., антико
лон, направленностью. Оно выступает 
за развитие всестороннего сотрудниче
ства с гос-вами социалистич. содруже
ства и прогрессивными афр. странами, в 
поддержку нац.-освободит. борьбы 
угнетённых народов. С.-Т. и П. — чл. 
ООН (с 1975) и ОДЕ. Оно присоедини
лось к ряду важных междунар. догово
ров и конвенций по разоружению. Дипл. 
отношения с СССР с 1975. В 1976—85 с 
СССР заключены соглашения об эконо
мич., технич., культурном и науч. 
сотрудничестве, о сотрудничестве в 
области рыбного х-ва, торг. соглашение 
и соглашение о возд. сообщении. 

Политические партии, профсоюзы 
Д в и ж е н и е з а о с в о б о ж д е -

н J 1 е С.-Т. и П. (Movimento de Liberta-
(jao de Sao Tome e Prfncipe), правящая и 
единственная партия в стране, созд. в 

1960 (до 1972 наз. К-т за освобождение 
С.-Т. и П.). 

В р е м е н н а я нац . п р о ф с о ю з -
н а Я К О М И С С И Я А. г. Позднякова. 
Печать, радиовещание 

В 1985 издавались (в г. Сан-Томе): 
«Диариу да Република» («Diario da 
Republica»), правительств, еженед. 
вестник, с 1836; «Револусан» («Revolu-
сао»), правительств, ежедн. газета, с 
1975. 

Нац. радио С.-Т. и П., правительств, 
радиостанция, осн. в 1958, в г. Сан-
Томе. Телевидение в г. Сан-Томе. 

и. Н. Лобашева. 

Экономико-географический очерк 
С.-Т. и П. — агр. страна. В нач. 70-х гг. 

в экономике гос-ва господствовало ок. 
20 иностр. компаний, владевших 90% 
площади обрабат. земель. После про
возглашения независимости кр. план
тац. владения были национализирова
ны, на их основе созданы гос. с.-х. 
пр-тия. В 1981 ВВП составил 29 млн. 
долл., в т. ч. на долю с. х-ва приходи
лось ок. 40%. Обрабатывается ок. V 3 
терр. страны. Преобладает плантац. 
земледелие, ориентированное на экс
порт. Экспортные культуры: какао (ос
новная), бананы, масличная и кокосо
вая пальма, кофе, хинное дерево. В 
1983 сбор (тыс. т) какао-бобов 4,5, 
копры 3,7, бананов 3,6. С 1978 осущест
вляется программа по восстановлению 
плантаций какао, расширению произ-ва 
др. экспортных культур. В афр. х-вах 
для внутр. потребления выращивают 
просо, маниок, кукурузу, ямс. Жив-во и 
рыб-во местного значения. Поголовье 
(1983, тыс.): кр. рог. скота 3, овец 2, коз 
4. Большое значение придаётся разви
тию птицеводства, позволяющего в 
кратчайшие сроки решить проблему 
снабжения нас. мясом. Улов рыбы в 
1983 — 3,6 тыс. т (в 1980 — 1,8). Соз
даны рыболовецкие кооперативы. Име
ются пр-тия по переработке с.-х. сырья и 
обработке дерева, ремонтные мастер
ские, керамич. и кирпичный з-ды, швей
ная ф-ка. Произ-во электроэнергии в 
1981 составило 4,3 тыс. кВт-ч. Дл. авто
дорог (1984) 350 км, в т. ч. ок. 250 км 
асфальтированных, автопарк — 4 тыс. 
ед. Морской порт и междунар. аэро
порт — Сан-Томе. 

В 1983 экспорт 366 млн., импорт 780 
млн. добр. Экспорт какао-бобов (90% 
стоимости), кофе, продукции кокосовой 
(копра) и масличной (ядра) пальмы, 
рыбы и др. морепродуктов; импорт про
довольствия (ок. 40%), нефтепродуктов 
(10%), цемента, автомобилей, пром. 
товаров и др. Гл. внешнеторг. партнёры: 
Португалия, Нидерланды, Ангола, ФРГ, 
ГДР. 

Ден. единица — добра. 
£. Б. Покровская. 

Здравоохранение 
В 1980 рождаемость составила 37, 

смертность — 11 на 1 тью. жит.; детская 
смертность — 58 на 1 тью. живорождён
ных. Распространены малярия, кишеч
ные инфекции, паразитарные болезни, 
туберкулёз, болезни вследствие недо-

В центре г. Сан-Томе. 
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статочности питания. В 1977 было ок. 30 
леч. учреждений, в к-рых оказывали 
стационарную помощь (из них 13 боль
ниц, 2 родильных дома, Центр по борьбе 
с малярией и Центр по охране материн
ства и детства принадлежали гос-ву); 
имелось св. 1500 больничных коек (ок. 
70 коек на 10 тыс. жит.; в 1960 —св. 2,5 
тыс. коек, т. е. 118,3 койки на 10 тыс. 
жит.). В 1982 работали 42 врача, 139 
медсестёр, 12 акушерок и др. персонал. 
Подготовка врачей осуществляется за 
рубежом. 

Народное образование 
В 1969 св. 85% нас. было неграмотно. 

Большая часть школ принадлежала 
миссионерам и частным лицам. После 
провозглашения независимости (1975) 
было введено обязат. обучение для 
детей и подростков в возрасте от 6—7 
до 12 лет. В 1977 процент неграмотно
сти в стране сократился примерно до 
50. Система образования сложилась 
под влиянием Португалии. Нач. школа 
4-летняя, принимаются дети с 6—7 лет. 



3 3 4 С А Н Т У Ш 

С А Н Т У Ш (Santos) Жозе Эдуарду душ (p. 
1942), гос. и политич. деятель Анголы. 
По образованию инженер-нефтяник. В 
1961 вступил в орг-цию Нар. движение 
за освобождение Анголы (МПЛА). С 
1962 сражался против португ. колониза
торов в рядах партизанской армии 
МПЛА. Занимал ответств. посты в Нар. 
вооруж. силах освобождения Анголы. С 
1974 чл. ЦК и Политбюро ЦК МПЛА. 
После провозглашения независимости 
страны с нояб. 1975 мин. иностр. дел 
Анголы, с 1976 1-й зам. премьер-мин., с 
1978 мин. планирования. С 1977 после 
создания МПЛА — Партии труда (ПТ) 
чл. Политбюро ЦК МПЛА — ПТ, секр. ЦК 
по вопросам экономич. развития. Один 
из соратников первого президента 
страны А. Нею, после его смерти С. с 
сент. 1979 пред. МПЛА — ПТ, през. 
Aнгoльi и главнокомандующий анголь
скими вооруж. силами; одновременно с 
нояб. 1980 пред. Нар. ассамблеи (парла
мента) Анголы и её Постоянной комис
сии, с дек. 1983 пред. Совета нац. обо
роны и безопасности. с.А.мвринов. 
С А Н Т У Ш (Santos) Марселину душ (р. 
1929), политич. деятель Мозамбика, 
участник нац.-освободит. движения, 
поэт. С 1947 учился в Лисабонском 
ун-те, где сблизился с А. Кабралом, 
А. Него, Э. Мондлане. В 1950 был аре
стован полицией. В кон. 1950 переехал в 
Париж, где продолжал учёбу и одновре
менно представлял молодёжное и сту-
денч. движение португ. афр. колоний во 
Всемирной федерации демократич. 
молодёжи и Междунар. союзе студен
тов. Принимал активное участие в соз
дании в кон. 50-х гг. в Лисабоне неле
гальной орг-ции Антиколониалистское 
движение и в преобразовании её в 1960 
в Афр. революц. фронт нац. независи
мости. В 1962 участвовал в создании 
Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕ-
ЛИМО). С 1977 чл. Политбюро ЦК, секр. 
ЦК Партии Фрелимо. 

Опубл. сб. «Песня истинной любви» 
(рус. пер. 1959). Мотивы неприятия вра
ждебной африканцам европ. цивилиза
ции, осуждение колониализма сочета
ются в поэзии С. с горячим сочувствием 
угнетённым всех стран, чувством соли
дарности с др. народами, любовью к 
родной земле; поэзии С. свойственны 
публицистичность, гражданственность и 
политич. острота. Простота формы, 
характер ритмов и напевность унасле
дованы С.у фольклора. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия Африки, 
М.,_ 1973. А. М. Казанов, Е. А. Ряузова. 
С А О , археол. культура жел. века в Зап. 
Судане (на терр. совр. юж. Чада, сев. 
Камеруна и сев.-вост. Нигерии), 5 в. до 
н. э. — 17 в. н. э. Назв. по имени леген
дарного народа сао, к-рому устная тра
диция приписывает руины доисламских 
поселений. Открыто ок. 700 поселений. 
Они располагаются на возвышенностях 
вдоль берегов рек. Рядом обычно нахо
дится площадка для совершения религ. 
обрядов и некрополь. Исследователи 
выделяют три комплекса культуры. С. I 
(2 в. до н. э. — 10 в. н. э.) представлена 
поселениями на небольших холмах без 
оборонит. сооружений (осн. — 

1. Культура Сао. Фигура -предка». Конец 10 в. Музей 
человека. Париж. 2. Глиняная голова. 1-я пол. 10 в. 

Амкунджо и Мессо). Керамика из 
хорошо отмоченной глины, толстостен
ная и тонкостенная, высокого качества 
сделана вручную, украшена изящным 
декором и обожжена на открытом огне. 
Много терракот, изображающих людей 
и животных. Встречаются изделия из 
железа (очень редко), меди или бронзы 
(гл. обр. статуэтки животных). Открыты 
погребения с захоронениями умерших в 
стоячем положении, а также отд. захо
ронения черепов. С. II (5 в. до н. э. — 
нач. 17 в. н. э.) — обширные поселения 
на холмах (Мдага, Магира), окружены 
массивной земляной стеной. В нек-рых 
поселились котоко, пришедшие в 19 в. 
Многочисл. керамика разнообразна по 
формам. Керамика ранних слоев близка 
и, видимо, одновременна С. I. Из глины 
изготовляли также ритуальные предме
ты: терракоты, наконечники стрел, 
монеты. Много орудий и оружия из 
железа. Многочисл. бронз, изделия 
(сплав меди и олова, выплавка в тех
нике «утраченного воска»), в основном 
украшения. Обнаружены погребения в 
стоячем положении. Исследователи 
считают, что С. I и С. II принадлежат 
родств. этнич. группам, в х-ве к-рых зна
чит, место занимали рыб-во или охота. 
Они заселили «страну С.» с С.-В., при
неся заимствованную из Мероэ техноло
гию произ-ва металлов. С. Ill — поздний 
этап единой этнокультурной общности 
на терр. «страны С.» (8 — нач. 17 вв. 
н. э.). С 14 в. С. вели войны против исла-
мизированных канури, в 16 в. «страна 
С.» была подчинена гос-вом Борну. 
Вероятно, прямые потомки С. — бамум. 

Наиб, интересные произв. «глиняной 
культуры С.» относятся к 8—10 вв. Это 
— головы и статуи, к-рые представляют 
собой либо зооморфные человеческие 
изображения, либо антропоморфные 
изображения животных; часто черты 
человека и животного образуют столь 
монолитный сплав, что их невозможно 
отделить друг от друга. Большая часть 
терракотовых голов, небольших по раз
мерам, имеет форму яйца, диска, овала 
или прямоугольника в схематич. декор, 
манере. Нос, огромный, гротескно 
выполненный рот, занимающий боль-

В 1977/78 уч. г. в нач. школах работало 
527 учителей и училось ок. 14,2 тыс. 
уч-ся, практически все дети соответств. 
возраста. Ср. школа 7-летняя, состоит 
из 3 циклов: 2-1-3-1-2. В течение 2 по
следних лет обучения осуществляется 
подготовка к поступлению в вузы за 
рубежом (вузов в стране нет). В 1977/78 
уч. г. в ср. школах работал 81 учитель и 
обучалось св. 3,1 тыс. уч-ся. В Сан-Томе 
имеются одна 7-летняя ср. школа, одно 
пед. уч-ще по подготовке учителей для 
нач. школы на базе 5-летнего обучения 
в ср. школе. Подготовка учителей для 
ср. школы — за рубежом. Профтехобра
зование осуществляется на базе нач. 
школы в течение 5—6 лет в технич. уч-
ще в Сан-Томе. Руководство образова
нием в стране осуществляет Мин-во 
образования и культуры. В 1980/81 уч. г. 
40 чел. получили образование в СССР. 

Музей нац. истории (осн. в 1976), 
краеведч. музей — в Сан-Томе. 

в. 3. Клепиков. 
Литература 

Лит-ра создаётся со 2-й пол. 19 в. пре
им. на португ. яз., хотя существует мест
ный креольский (на португ. основе) яз. 
форро. Основоположник поэзии — К. да 
Кошта Алегри. В его сб. «Стихи» (1916; 2 
изд., 1951) содержатся протест против 
расовых предрассудков, восхваление 
ценностей «чёрного мира» — зародыш 
тех идей, на основе к-рых вырос негри-
тюд; стихи отражают становление само
сознания африканца в колон, обществе 
кон. 19 в. В 40-х гг. Ф. Ж. В. Тенрейру 
развил эти темы. Его сб-к стихов 
«Остров Святого имени» (1942) явился 
заметной вехой в истории формирова
ния португалоязычных лит-р Африки: 
жизнь обитателей Сан-Томе воспроиз
ведена здесь правдиво, без экзотики и 
прикрас. Поэт воспел древнюю Африку, 
духовное богатство и самобытность 
нынешних её жителей, утверждая 
равенство рас. 

В 50—60-х гг. лит-ра приобретает 
ярко выраженный революц. характер. 
Поэты А. ду Эспириту Сайту и А. Т. 
Медейруш — активные участники нац.-
освободит. борьбы. Воспроизводя 
ритмы и лексику афр. нар. песни, они 
стремятся сочетать в своём творчестве 
фольклорные традиции с совр. фор
мами художеств, выражения. Произв. 
повествоват. жанра появились в 30-х гг. 
Ф. В. ди Алмейда издал сб-к рассказов 
«Мария из города» (1937), в к-ром впер
вые попытался создать конкретный 
образ родины. Ф. Рейш стремится в 
художеств, форме изобразить специ
фику «мира плантаций»: роман «План
тация» (1960) посвящен проблеме адап
тации португ. колониста в Африке. 
Рейш — автор пьес «Чернильная душа» 
(1955) и «Джамби, пьеса в трёх актах из 
сантоменской жизни» (1968), сб-ков 
местного фольклора «Сойа» (1965) и 
«Народ флагао» (1969). 

и 3 д. в рус. пер. — [Стихи], в кн.: Поэзия Африки, 
М., 1973; Поэзия борьбы, М., 1979. 

Лит.: С и л в а Ж. д е, Португальские колонии а 
Африке, пер. с португ., М., 1962; Г р и н Л., Острова, не 
тронутые временем, [пер. с англ.], М., 1972; Литературы 
Африки, М.; 1979; С а d b и г у W. А., Labour in Portugu
ese West Africa. 2 ed., N. Y., 1969. Е.АРяузова. 



Шую часть лица, глаза в виде кофейных 
зёрен как бы наложены на плоскую или 
слегка выпуклую пластину, лба почти 
нет. Тот же принцип в построении 
головы характерен и для более поздней 
скульптуры С. (кон. 10 в.) — крупных 
поколенных статуй «обожествлённых 
предков» и «замаскированных танцов
щиц». Несмотря на примитивную моде
лировку, фигуры отличаются вьюокой 
экспрессивностью. Встречаются также 
небольшие фигурки животных и др. 
художеств, изделия. 

Лит.: М и р и м а н о в В. Б., Культура Сао, в кн.: 
Искусство народов Африки, М., 1975; е г о же, Древ
няя скульптура Тропической Африки, в кн.: Советское 
искусствознание'а1, в. 1, М., 1 9 8 2 ; G r i a u l e М., Les 
Sa6 legendaires. P., 1943; L e b e u f J.-P., M a s s o n 
D e 1 0 u r b e t A., L'art ancien du Tchad, "Cahiers d'art», 
1951, annee26,p. 7—28; и x ж e; La civilisation du Tchad, 
P., 1950; L e b e u f J.-P., Archeologie tchadienne. P., 
1962; е г о же, Essai de chronologie Sao, "Eludes et 
documents tchadiens", Fort-Lamy, 1966; е г о же, Carte 
archeologique des abords du lac Tchad. (Cameroun, Nige
ria, Tchad), [t. 1—2], P., 1969. . 

C. Я. Берзина, В. Б. Мириманов. 
САПЁЛЕ, неск. видов энтадрофрагмы, 
дающие красное дерево, наз. также С. 
САРА ЯЗЫКИ, общность близкород
ственных языков и диалектных пучков, 
относящихся к центр.-суданской группе 
шари-нильских языков (классификация 
Дж. Гринберга). Распространены на 
обширной терр. в Чаде и ЦАР, сведений 
о числе говорящих нет. 

С. я. включают в себя след. языки и 
группы диалектов: сэра (с диалектами 
маджингай, нгама, гулай, нар), сара 
мбай, сара гамбай (нгамбай), лака, сара 
каба и др. Обладают богатой системой 
вокализма; для гласных характерна 
редукция в конце слова вплоть до выпа
дения. В консонантизме представлены 
глоттализованные смычные. Имеются 
три тона как с лексич., так и с грамма-
тич.значениями. 

Имя в С. я. обладает категорией 
числа (ед. и мн.), мн. число образуется 
путём суффиксации. Глаголы распреде
лены на 3 морфологич. класса в зависи
мости от структуры корня и особенно
стей спряжения. Производные основы 
глагола со значениями множественно
сти действия или объекта, каузатива, 
интенсива и т. д. также образуются 
путём суффиксации. Развита система 
местоимений: личные субъектные, суф-
фигиров. объектные и притяжат., отно
сит., вопросит., определит, и указатель
ные. Порядок слов в глагольном пред
ложении: «субъект — предикат — объ
ект». Характерно наличие большого 
кол-ва служебных слов и частиц, к-рые 
ставятся в препозиции к имени и постпо
зиции к глаголу. С. я. не имеют развитой 
письм. традиции. 

Лит.: D e l a f o s s e M . , Essai sur le peuple et la langue 
sara, P., 1897; G r e e n b e r g J., Nilo-Saharan and meroi-
::c. CTL, V. 7, The Hague —P., 1971. 

B. Я. Порхомовский. 

САРБА (Sarbah) Джон Менса (1864— 
1910), политич. деятель Ганы, публи
цист и юрист. Юридич. образование 
получил в Великобритании. С. — пер
вый адвокат-африканец Золотого Бере
га. Автор первых науч. исследований по 
обычному праву фанти. Пропагандиро
вал ценности афр. культуры, призывал 
к сохранению афр. самобытности. 

«САУТ АФРИКАН АЙРОН ЭНД СТИЛ 
отстаивал права нас. Золотого Берега. 
Один из создателей Об-ва защиты прав 
аборигенов Золотого Берега (1897), 
руководил его успешной борьбой против 
закона 1898 о передаче земель Золо
того Берега в собственность брит, коро
ны. 

Соч. : Fanti customary laws, 3 ed., L., 1968; Fanti 
National Constitution, 2 ed., L.. 1968. C. S. Мазов. 
CAPX (Sarh) (до 1972 — Ф о р т -
Ар ш a м б о, Fort-Archambault), город на 
Ю. Чада. Адм. ц. преф. Ср. Шари. 80 тыс. 
жит. (1984). Автодорогой связан с г. 
Нджамена и г. Банги (ЦАР). Аэропорт. 
Пр-тия по переработке с.-х. сырья (в т. ч. 
текст, комбинат). 
САСАНДРА (Sassandra), река в Респ. 
Кот-Дивуар. Дл. 650 км, пл. басе. 75 тыс. 
км^. Берёт начало в вост. отрогах Леоно-
Либерийской возв., течёт на Ю., пересе
кая плато и приморскую равнину, впа
дает в Гвин. зал. Макс, подъём воды в 
сент.—октябре. Ср. расход воды ок. 800 
м^/с, год. сток ок. 26 км^. Несудоходна 
из-за обилия порогов и водопадов. 
САСАНДРА, город на Ю.-З. Респ. Кот-
Дивуар. Ок. 15 тыс. жит. (1980, оценка). 
Порт на берегу Гвин. зал. Шосс. доро
гами связан с гг. Абиджан, Далоа, Сан-
Педро и др. Аэропорт. Деревообр. и 
пищевкус. пр-тия. В р-не С. — выращи
вание кофе, какао, цитрусовых, риса, 
маниока. Лесозаготовки. Мор. рыбный 
промысел. 
САССА, то же, что антилопа-прыгун. 
САССЙН (Sassine) Уильям (р. 1944), 
гвин. писатель. В просветит, романе 
«Святой господин Бали» (1973) проб
лемы социального и культурного пере
устройства страны предлагается 
решать путём воспитания и обучения 
народа (распространение прикладных 
ремёсел), а также путём индивидуаль
ного подвижничества при опоре на 
замкнутую обществ, микроструктуру — 
школу. Антикапиталистич. направлен
ность, гуманистич. пафос характерны 
для романов «Вирьяму» (1976, рус. пер. 
1982) и «Молодой человек из песка» 
(1979, рус. пер. 1982). 

Лит.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 128—30. 

Н. Д. Ляховская. 

САССУ-НГЁССО (Sassou-Nguesso) Дени 
(р. 1943), политич. и гос. деятель Конго, 
полковник (с 1977). По этнич. принад
лежности мбоши. Из крест, семьи. Окон
чив в 1961 нормальную школу (пед. уч-
ще) в Браззавиле, поступил на службу в 
армию. Получил воен. образование в 
Конго (Браззавиль), Алжире (г. Шер-
шель); окончил в 1963 пехотное уч-ще 
во Франции (г. Сен-Мексан). Вернувшись 
в 1963 в Конго, занимал в конголезской 
армии ряд командных должностей. 
Соратник М. Нгуаби, один из организа
торов «Движения 31 июля 1968»; в авг. 
1968 вошёл в состав верховного парт.-
гос. органа — Нац. совета революции. В 
1969 — дек. 1971 чл. ЦК Конголезской 
партии труда (КПТ), с 1970 чл. Полит
бюро ЦК КПТ. С мая 1972 чл., с дек. 
1972 секр. ЦК КПТ — пред. постоянной 
комиссии по армии. В 1975—77 чл. Спец. 
революц. штаба ЦК КПТ, ответственный 
за нац. оборону и безопасность. В 
1976—77 чл. Гос. совета Нар. респ. 
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Конго (НРК), мин. нац. обороны. После 
убийства Нгуаби, в 1977—79 зам. пред. 
Воен. к-та ЦК КПТ, мин. нац. обороны; 
ответственный за координацию 
деятельности КПТ. На 3-м внеочеред
ном съезде КПТ (март 1979) избран чл. 
Политбюро ЦК и пред. ЦК КПТ. В 
соответствии с конституцией стал пре
зидентом, главой гос-ва и пр-ва; одно
временно С.-Н. ведает вопросами обо
роны, безопасности и внутр. дел. 

с. Марев. 
САСУ, М е с а с а, страна на Ю.-З. совр. 
Эфиопии. Точное местонахождение не 
установлено. Впервые упоминается в 
др.-греч. надписи из Адулиса, на памят
нике одного из языч. царей Аксума (1 в. 
— 1-я пол. 4 в.). С. указана как предел, 
до к-рого простирались завоёванные 
земли. Об этой надписи и о С. своего 
времени сообщает Косма Индикоплов в 
«Христианской топографии» (40-е гг. 6 
в.). Дополняет его сведения неизв. 
автор схолий к труду Космы (10 в.). 
Назв. С. в форме Сасо-ге («земля 
Сасо») встречается также в анналах 
негуса Амдэ-Цыйона (1-я пол. 14 в.). С. 
славилась м-ниями золота. В ср. века 
аксумские цари ежегодно снаряжали 
туда торг. караваны, к к-рым присоеди
нялись местные и заморские купцы. В С. 
гнали скот, везли железо и соль. На 
месте этот товар обменивали на золо
тые самородки. 

Лит.: История Африки. Хрестоматия, сост. С. Вер 
зина и Л. Куббель, М., 1979; К о б и щ а н о в Ю. М. 
Золотоносная страна Сасу, в кн.: Палестинский сбор
ник, в. 11 (74), М—Л., 1964. С. Я. Берзина. 
САТИРУ ВОССТАНИЕ, восстание хауса 
в Сев. Нигерии в февр.—апр. 1906, 
направленное против англ. господства и 
местных феодалов, использовавшихся 
англичанами в «туземной» администра
ции. Гл. движущей силой были бедней
шие слои хаусанского крестьянства — 
талакава. Центр восстания — д. Сатиру 
(в 14 милях от Сокото). Числ. повстан
цев 5 тыс. чел. Возглавлял восстание 
деревенский старейшина малам (кора
нич. учитель) Иса (после его смерти — 
Дан Макафо). 14 февр. 1906 на подсту
пах к Сатиру восставшие разбили роту 
карателей. Волнения распространились 
на соседние города. В кон. февр. к вос
станию присоединилось нас. эмиратов 
Гванду, Хадеджиа, Баучи, освободит, 
борьба приняла религ. окраску. В марте 
1906 к осн. р-ну восстания англичане 
направили большую карат, экспедицию. 
10 марта у Сатиру произошло сражение. 
Повстанцы были вынуждены оставить 
Сатиру. Борьба переместилась на терр. 
Хадеджиа. 23 апр. англичане осадили 
гл. город эмирата. В уличных боях были 
убиты эмир и большинство вождей. Дан 
Макафо и др. предводители восстания 
были схвачены и казнены. Маламы Бау
чи, призывавшие к джихаду, арестова
ны: один повешен, другой выслан. Эмир 
Гванду был смещён. В кон. апр. С. в. 
было подавлено. 

Лиг.: История национально-освободительной 
борьбы народов Африки в новое время, М., 1976. 

Ю. Н. Зотова. 
«САУТ АФРИКАН АЙРОН ЭНД СТИЛ 
ИНДАСТРИАЛ КОРПОРЕЙШЕН» (South 
African Iron and Steel Industrial Corpora
tion), roc. корпорация в ЮАР, осн. произ-
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джутовая ф-ка. Судостроит. верфь. Кр. 
рыболовный порт. В окрестностях С. 
(03. Зима) — соляные разработки. Осн. в 
11 в. Г.Н. Уткин. 
С А Х А Р А (ОТ араб, сахра — пустыня), 
пустыня в Африке, крупнейшая из тро
пич. пустынь земного шара (занимает 
ок. континента). Расположена в пре
делах юж. областей Марокко, Туниса, 
большей части Алжира, Мавритании, 
Ливии, Египта, сев. областей Мали, 
Нигера, Чада и Судана. Наиб, протяжён
ность с 3. на В. 5700 км, с С. на Ю. в ср. 
части ок. 2000 км. Границы С. определя
ются по-разному: по изогиетам 100 и 200 
мм осадков в год, по границе плодоно
шения финиковых пальм на С. и по др. 
ботанич. признакам на Ю., по индексам 

водитель чёрных металлов в стране (в 
1978/79 — 73% всех продаж). Осн. в 
1928. Активы 3,3 млрд. рэндов (1980). 
Имеет 3 з-да, угольные шахты, жел. руд
ники. Производит широкий ассортимент 
прокатной продукции, осуществляет в 
больших масштабах экспорт (в 
1978/79 — 1,8 млн. т). Контролирует и 
принимает участие в капитале ряда 
металлургич. и маш.-строит, компаний 
(более 20), в т. ч. в «Юнион стил корпо-
рейшен», «Африкан метало корпорей-
шен», «Векор хеви энджиниринг». 
Местонахождение — г. Йоханнесбург. 

е. М. Шаринова. 
« С А У Т А Ф Р И К А Н КбУЛ, О Й Л Э Н Д Г А С 
К О Р П О Р Е Й Ш Е Н » (South African Coal, Oil 
and Gas Corporation — SASOL, САСОЛ), 
roc. корпорация в ЮАР, занятая произ-
вом искусств, жидкого топлива из угля. 
Осн. в 1950. Первый з-д САСОЛ-1, 
построенный в 1955 по технологии, 
заимствованной в ФРГ и США, стал 
крупнейшим в своей отрасли пр-тием в 
капиталистич. мире. На базе САСОЛ-1 
был создан нефтехим. комплекс, вклю
чающий произ-во более 100 видов про
дукции, в т. ч. искусств, каучука, азот
ных удобрений, пластмасс, В связи с 
угрозой нефт. эмбарго построен 
САСОЛ-2 (десятикратное увеличение 
мощности САСОЛ-1) стоимостью 2,4 
млрд. рэндов. Продукция САСОЛ-1 и 
САСОЛ-2 составила 35% потребления 
ЮАР кон. 70-х гг., число занятых более 
80 тью. чел. САСОЛ участвует в «Саут 
Африкан гас дистрибьюшен корпорей-
шен», «Нэшонал рифайнери», «Саутерн 
О Й Л эксплорейшен корпорейшен» и др. 
С 1979 в САСОЛ принимает участие нац. 
частный капитал в целях возмещения 
издержек на стр-во САСОЛ-3. Местона
хождение —- г. Йоханнесбург. 

в. М. Шаринова. 
« С А У Т А Ф Р И К А Н Р Ё Й Л У Э Й С Э Н Д 
Х А Р Б О Р С » (South African Railways and 
Harbours), roc. корпорация в ЮАР, к-рой 
принадлежат ж.-д. системы ЮАР, Нами
бии и Лесото. Осн. в 1910. Активы ок. 
9 млрд. рэндов (крупнейшая корпорация 
ЮАР), число занятых 266 тыс. чел. 
(1980). Протяжённость ж.-д. сети 
23,4 тыс. км (1980), в т. ч. 6,8 тыс. км 
электрифицировано (60% протяжённо
сти жел. дорог Африки); корпорации 
также принадлежат порты в ЮАР и 
Намибии, нефтепроводы, значит, авто-
моб. парк для обслуживания жел. дорог. 
Контролирует авиац. компанию «Саут 
Африкан эруэйс». Местонахождение — 
г. Йоханнесбург. в. М. шаринова. 
С А Ф И , Ас фи, город в Марокко, на 
Атлантич. побережье. Адм. и пром.-
трансп. центр пров. Сафи. Ок. 250 тыс. 
жит. (1980, оценка). Порт по вывозу 
фосфоритов, хим. удобрений, фосфор
ной кислоты, а также рыбных консервов 
и с.-х. продукции (грузооб. 6,6 млн. т в 
1982). Жел. дорогой связан с гг. Юсу-
фия, Бен-Герир и Марракеш, откуда 
поступают фосфориты и с.-х. сырьё. В С. 
размещены крупнейшие в стране хим. 
комплексы по произ-ву фосфорной 
кислоты и суперфосфата («Марок-
шими» и «Марок-фосфор»). Пр-тия 
рыбоконс. пром-сти, стройматериалов; 



аридности и т. п.; нек-рые исследова
тели считают вост. границей С. долину 
Нила (в связи с этим оценки площади С. 
колеблются от 6 до 8 млн. км^). 

Р е л ь е ф . В рельефе преобладают 
равнины ниже 500 м, а на побережье 
Атлантич. ок. и' Средиземного м. — 
ниже 200 м. Кр. поднятия только в 
Центр. С. — нагорья Ахаггар (г. Тахат, 
3003 м) и Тибести (г. Эми-Куси, 3415 м, 
высш. точка С); несут следы активного 
неогенового и антропогенового вулка
низма (лавовые поля, гейзеры в Тибести 
и т. п.); расчленены глубокими кань
онами и сухими руслами древних и совр. 
водотоков (узды, или вади). К Ахаггару 
и Тибести с Ю. примыкают плато Адрар-
Ифорас (до 890 м), Аир (2022 м), Эннеди 
(до 1450 м). Многочисленны бессточные 
впадины, нек-рью из них лежат ниже 
уровня моря: Шотт-Мельгир в Алж. С. 
(—26 м), на С. Ливийской пустыни — 
Эль-Файюм, Сива, Каттара (—133 м) и 
др. Ландшафты С. очень разнообразны. 
70% её терр. занимают каменистые 
пустыни — хамады, реги (Алж. С), 
сериры (Ливийская пустыня), песчаные 
пустыни — эрги и солончаковые — себ-
хи; остальная терр. — горные ланд
шафты с щебнисто-каменистыми пусты
нями. К депрессиям и кр. уэдам приуро
чены мощные скопления песков (ок. 2,2 
млн. км^) — Эрг-Игиди, Эрг-Шеш, Б. Зап. 
Эрг, Б. Вост. Эрг и др. Преобладают гря
довые пески, слегка закреплённые ксе-
рофитной растительностью; встреча
ются гряды выс. до 200—300 м, круглые 
и звездообразные дюны. Подвижные 
пески — в юж. р-нах сев. и сев.-вост. 
части пустыни (Идехан-Убари, Идехан-
Мурзук, Тенере, Ливийская пустыня). 

Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е 
и п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е . В 
геол. отношении С. представляет собой 
сев.-зап. часть Афр.-Аравийской плат
формы, докембрийский фундамент 
к-рой выходит в массивах (Регибатском, 
Ахаггар, Тибести, Эль-Увейнат) и зап. 
выступе Нубийско-Аравийского масси
ва, образующих Центр.-Сахарскую зону 
поднятий. К С. и Ю. от последней про
стираются соответственно Сев.-Сахар-
ская и Юж.-Сахарская зоны погруже
ний, заполненные фанерозойскими 
отложениями (см. Сахарская плита). 

Полезные ископаемые — нефть и 
газ (см. Сахаро-Средиземноморский 
нефтегазоносный бассейн), м-ния жел. 
и медных руд. Докембрийский фунда
мент заключает м-ния золота, с моло
дыми интрузиями связаны руды редких 
металлов, вольфрама, урана. 

К л и м а т на осн. части С. ярко выра
женный пустынный, тропич., сухой и 
жаркий, на севере — субтропический. 
Формируется под воздействием сев.-
вост. пассата, господствующего над 
большей частью С. в течение всего года. 
Совр. аридный климат С. существует ок. 
10 тыс. лет; в ледниковый период кли
мат С. был более влажным, доисторич. 
нас. С. занималось не только скот-вом и 

1. Плато Тадешт. Апжир. 2. Караван в Сахаре. 3, 
Оазис Таггит. 4. Хамада. 5. Долина Джанет. 6. Караван 
на отдыхе. 
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земледелием, но и охотой и даже рыб-
вом, о чём свидетельствуют наскаль
ные рисунки в разных р-нах С. Сухость 
воздуха (относит, влажность 30—50%), 
огромный дефицит влажности и высо
кая испаряемость (потенц. испарение 
2500—6000 мм) типичны для всей терр. 
С, кроме узких прибрежных полос. 
Осадки в Сев. С. — преим. зимние, в 
Юж. С. — летние; ср.-год. суммы осад
ков в окраинных р-нах 100—200 мм, на 
большей части равнин С. менее 50 мм (в 
горных массивах обычно менее 100 мм), 
а во внутр. р-нах дожди могут не выпа
дать неск. лет подряд, хотя отд. ливни 
вызывают паводки в уэдах и сели в 
горах. Для большей части С. характерны 
обильные утренние росы (конденсация 
благодаря низким ночным темп-рам), 
способствующие образованию поверх
ностных известковых кор. На вершинах 
Ахаггара и Тибести почти ежегодно 
кратковременно выпадает снег. Для 
теплового режима характерны высокие 
темп-ры воздуха и очень большие их 
суточные и год. амплитуды. Темп-ры 
воздуха могут достигать 56—58°С, приб
лижаясь к максимальным на Земле, 
поверхность суши может прогреваться 
до 70—80°С. Ср.-мес. темп-ра воздуха в 
июле до 37,2°С (Адрар). Зимой ночью в 
С. повсеместно заморозки на почве, а в 
центр, горных массивах зарегистриро
ваны ночные темп-ры до —18°С. Часты 
продолжительные ветры и многодне-
внью пыльные (песчаные) бури, причём 
скорость ветра возрастает от 3—5 до 
50 м/с, иногда более (ветры сирокко, 
шерги, хамсин и самум). 

В н у т р е н н и е в о д ы . Кроме 
Нила в С. нет транзитных рек с постоян
ным водотоком. После обильных 
дождей на короткий срок заполняются 
водой сухие русла уэдов Сев. С. и древ
ней реч. сети, расходящейся от Ахаггара 
и Тибести (уэды Игаргар, Тафасасет, 
Таманрассет и др.). В окраинных р-нах 
С и в центр, горных массивах сохрани
лись небольшие реликтовые озёра, 
частично заболоченные и нередко 
сильно минерализованные. С. обладает 
кр. бассейнами подземных вод (в т. ч. 
артезианскими), к-рые содержатся гл. 
обр. в континентальных нижнемеловых 
песчаниках. Их использование обеспе
чивает жизнь в оазисах, расположенных 
обычно в пониженных местах, где име
ются источники или легче создать 
системы колодцев. Наиб, богата грунто
выми водами Сев. С. Здесь подземный 
сток обильнее, больше артезианских 
колодцев со значит, запасами воды. В 
Юж. С. грунтовые воды менее обильны 
и лежат глубже, артезианских вод 
почти нет. В С. ведётся активное буре
ние на воду, открыты новые бассейны 
подземных вод, используемых для обес
печения р-нов добычи нефти и газа, а в 
сев. р-нах С. — и для ирригации. 

П о ч в ы и р а с т и т е л ь н о с т ь . 
Для большей части С. характерны при
митивные почвы тропич. пустынь и 
полупустынь (щебнистые, галечные, 
песчаные), часто засоленные. Широко 
распространены известково-гипсовые 
коры мощностью от неск. см до 1—2 м. 

22 Африка, т. 2 
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составляет ок. 3 млн. чел. и сосредото
чено в основном в сев. части Алж. С, в 
зап. и юж. окраинных р-нах С и в отд. 
группах оазисов (до % нас), где плот
ность достигает 1000 чел. на 1 км^ и 
более. Совр. этнич. состав населения С. 
пёстрый, но преобладает арабо-бербер-
ское нас. На нагорье Ахаггар и плато 
Аир живёт ок. 30 тыс. близких к бербе
рам туарегов (кочевников-скотоводов), 
на нагорье Тибести — негроидные тубу 
(тиббу). Осн. города: Туггурт, Уаргла, 
Лагуат, Туат, Тидикельт — в Алжире; 
Куфра, Себха, Тазербо, Джагбуб, Мур-
зук — в Ливии; Сива, Дахла, Фарафра, 
Бахария — в Египте. 

Х о з я й с т в о . Традиц. занятие нас. 
С. — кочевое жив-во, сбор дикорасту
щих полезных растений и плодов, зем
леделие в оазисах. Культивируют гл. 
обр. финиковую пальму, а также зерно
вые и овощные культуры. Кочевники 
разводят верблюдов, овец, коз, со ста
дами к-рых весной отправляются на 
поиски пастбищ, а зимой остаются в 
оазисах. 

В 1950—60-х гг. открытие и начало 
эксплуатации кр. м-ний нефти и природ
ного газа в Алжире (Алж. С.) и Ливии 
коренным образом изменили экономич. 
значение С, ставшей кр. нефтедоб. 
р-ном мира. Добывается кам. соль в Тау-
денни (Мали), кам. уголь в Кенадзе (Ал
жир), жел. руда в Кедиа-д'Иджиле, фос
фориты в Бу-Краа (Зап. С.). В перевоз
ках грузов, кроме нефти и газа, транс
портируемых по трубопроводам от 
м-ний к портам вывоза на побережье 
Средиземного м. в Алжире, Тунисе и 
Ливии, значит, роль принадлежит авто-
моб. и авиац. сообщениям. Транссахар-
ская автодорога от Алжира до Нигера 
(г. Агадес) имеет битумное покрытие до 
Айн-Салаха. Ж. д. соединяет г. Абадла 
с сев. Алжиром и Марокко, имеются отд. 
линии: Туггурт — Средиземномор. побе
режье, рудовозная ж. д. Кедиа-д'Ид-
жиль — побережье Атлантич. ок. 

Лит.: П е т р о в М. П., Пустыни земного шара, Л., 
1973; К а п о - Р е й Р., Французская Сахара, пер. с 
франц., М., 1958; Сахара, пер. с нем., М., 1971; Die 
Sahara und ihre Randgebiete, Bd 1—3, Miinch., 1971—73. 

M. Б. Горнунг. 
САХАРНАЯ СВЁКЛА, разновидность 
с в ё к л ы о б ы к н о в е н н о й к о р 
н е п л о д н о й (Beta vulgaris) сем. маре
вых. Двулетник. С. с. — важнейшая тех
нич. культура, дающая сырьё для сах. 
пром-сти. Из патоки получают спирт, 
глицерин, лимонную кислоту; жом и 
ботву используют на корм скоту. В 
Африке С. с. возделывают в сев. р-нах. 
Пл. (1979) 71 тыс. га, сбор корнеплодов 
2,3 млн. т; ср. урожайность 324 ц с 1 га. 
Наиб, площади (тыс. га): в Марокко 63, 
Алжире 4, Тунисе 4. В этих р-нах С. с. — 
зимняя культура. г. а Устименко. 
САХАРНЫЙ ТРОСТНИК (Saccharum), 
род многолетних травянистых растений 
сем. злаков. 5—10 видов. В Африке рас
пространены гибриды С. т. благород
ного (S. officinarum) с др. видами (только 
в культуре). В странах Африки С. т. — 
осн. источник кристаллич. сахара. 
Меласса, оставшаяся после перера
ботки стеблей на сахар, идёт для приго
товления рома, джина и др. Отходы 

используют в стр-ве и на топливо. Ст. 
возделывают в Африке (1981) на пло
щади 930 тыс. га, сбор стеблей 64 млн. т; 
ср. урожайность 695 ц с 1 га (в Кении 
1126 ц с 1 га). Наиб, площади (тыс. га): в 
ЮАР 217, Египте 109, Маврикии 80, 
Мозамбике 55, на Реюньоне 30, Мада
гаскаре 35, в Танзании 42, Кении 41, 
Уганде 30. Культура многолетняя (до 
3—4 лет). Сорта: интродуцированные из 
Индии — Со.421, Со.331, Со.440, Барба
доса — В.47419, В.41227, а также мест
ные — № Со.376 (Танзания), № Со.293 
(Кения) и др. г. е. Уститнко. 
САХАРО-АРАВЙЙСКАЯ бВЛАСТЬ, 
одна из флористич. областей Голаркти
ческого царства. Включает в Африке 
внетропич. часть Сахары от Атлантич. 
побережья до Египта (выходит к Среди
земному м. по берегу зал. Сидра и вос
точнее Киренаики), Синайский п-ов, в 
Азии — внетропич. часть Аравийского 
п-ова, юж. часть Палестины, Иордании, 
юж. часть Сирийской пустыни, Ниж. 
Месопотамию. Флора небогата и насчи
тывает не более 1500 видов, но из них 
эндемичных не менее 310. В растит, 
покрове области доминируют пустын
ные и полупустыннью формации и ред
колесье. Огромные пространства 
Сахары вовсе лишены растит, покрова; 
лишь в глубоких долинах с грунтовыми 
водами и в оазисах произрастают ака
ции (Acacia nilotica, Acacia arabica), 
финиковая пальма. 
САХАРО-СРЕДИЗЕМНОМбРСКИЙ 
НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ ВАССЁЙН, рас
полагается на терр. и прилегающих 
акваториях Туниса, Ливии, Египта, 
Ливана и Израиля; крупнейший в Афри
ке. Пл. 2100 тыс. км^, из них 800 тыс. км^ 
на шельфе. Включает 142 нефт. и 
нефтегазовых и 24 газовых м-ния, в т. ч. 
м-ние Серир. В зап. части басе. (Ливия) 
выявлены в основном нефт. м-ния, 
среди к-рых с запасами от 100 до 
350 млн. т: Насер, Джалу, Дефа, Инти-
сар «А», Самах, Ваха. На В. басе. (Еги
пет, Ливан, Израиль) открыты неболь
шие по запасам нефт. и газовые м-ния. 
М-ния зап. части басе, приурочены к 
синеклизе Сирт, выполненной палео
зойскими и более широко верхнемело
выми и палеоген-неогеновыми песчано-
глинистыми и известняковыми отложе
ниями мощностью св. 5 км. Залежи 
нефти и газа заключены в отложениях 
докембрия, в песчаниках кембро-ордо-
вика, в песчаниках, доломитах и рифо-
генных известняках верх, мела, в 
известняках и рифогенных известняках 
палеоцена-эоцена (до 12 продуктивных 
пластов). Залежи пластовые сводовые, 
в известняках массивные, расположены 
гл. обр. в интервале глубин 900—2500 м. 
На В. басе, все м-ния приурочены к сине
клизе Каттара, выполненной фанеро
зойскими глинисто-песчанистыми и 
известняковыми отложениями мощно
стью на суше 7 км, в акватории 
11—13 км. Продуктивны меловые и 
неогеновые отложения в интервале 
глуб. 360—3500 м. В аравийской части 
басе м-ния приурочены к пологим 
поднятиям; продуктивны нижнемело
вые (готерив) песчаники и среднеюр-

Растительность относится к Голарктич. 
флористич. царству, включает много 
средиземномор. элементов. Насчиты
вается ок. 1200 видов вьюш. растений, 
но на 1 тыс. км^ в среднем встречается 
до 150 видов (т. е. в 10 раз меньше, чем 
в Европе, в 25 раз меньше, чем во влаж
ных тропиках). Растит, покров С. имеет 
различия, обусловленные, с одной сто
роны, положением её в двух климатич. 
поясах, а с другой — особенностями 
рельефа и литологии поверхностных 
отложений (каменистые, песчаные и др. 
типы пустынь). Основа растит, покро
ва — многолетние засухоустойчивые 
злаки и кустарники с обширной и глубо
кой (до 15—20 м) корневой системой, а 
также эфемеры, появляющиеся после 
выпадения дождей. Растит, покров 
всюду сильно разрежен, а во многих 
р-нах (реги, хамады, частично скопле
ния песков и т. д.) вообще отсутствует. 
Богаче растительностью горные р-ны, 
где сохранились реликты неогеновой 
флоры, много эндемичных растений. Из 
деревьев и кустарников наиб, часты в 
Юж. С. нек-рые виды акаций, тамарис
ков, эфедры, дрок. Растит, покров 
почти повсеместно испытал сильное 
воздействие деятельности человека 
(выпас скота, сбор полезных растений, 
заготовка топлива и т. п.). В результате 
хищнического уничтожения раститель
ности и распашки лёгких песчаных почв 
подвижнью пески наступают на оазисы. 
В Алжире начато (с сер. 70-х гг.) осу
ществление проекта «зелёной стены» 
— посадки сосен и др. деревьев, к-рые 
должны преградить путь пескам на про
тяжении 1500 км. В оазисах, помимо гл. 
культуры — финиковой пальмы, возде
лывают оливковое дерево, нек-рые 
цитрусовые, инжир и др. плодовые куль
туры; разл. овощные культуры, на Ю. — 
пальму дум. 

Ж и в о т н ы й м и р относится к 
Голарктич. и Эфиоп, зоогеогр. областям 
и насчитывает ок. 4000 видов, большин
ство из к-рых беспозвоночные. Ок. 40% 
всех видов — афр. эндемики, но типич
ных сахарских видов не более 10—12%. 
Нагорья в Центр. С. являются замкну
тыми областями обитания типичных 
сахарских животных. В наиб, засушли
вых р-нах видовой состав крайне беден 
(не считая птиц, более 50% видов к-рых 
в С. перелётные). Млекопитающих в С. 
всего ок. 60 видов, в т. ч. антилопа 
аддакс, наиб, приспособленное к длит, 
пребыванию без воды копытное (нахо
дится под угрозой истребления), неск. 
видов газелей, муфлон в Ахаггаре и 
Тибести, один вид обезьян в Аире и 
Тибести, из хищников — фенек, в 
окраинных р-нах С. — шакал, гепард, 
гиена, из грызунов — песчанки, тушкан
чики, из зайцеобразных — сахарский 
заяц и др. Повсеместно многочисленны 
пресмыкающиеся (ящерицы — сцинки, 
вараны и др.); змеи (рогатая гадюка, 
кобры), в Ахаггаре в небольших релик
товых водоёмах обитают мелкие кроко
дилы. Большинство животных в С. 
ведёт ночной образ жизни. 

Н а с е л е н и е С, не считая густоза
селённых р-нов долины и дельты Нила, 



окие известняки и песчаники на глуб. 
1100—1900 м. Нефти в основном лёгкие 
гплотн. 0,80—0,85), бессернистые и 
малосернистые. а л. лошев. 
САХАРСКАЯ ПЛИТА, часть Афр. плат
формы, расположенная к С.-З. от линии 
Камерун—^Акаба; в более узком смысле 
— область, включающая Сев. Сахару и 
Ливийскую пустыню Египта. С. п. имеет 
четкое двухъярусное строение. Кри
сталлич. фундамент сложен метамор-
фич. и магматич. образованиями докем
брия; платформенный чехол — осадоч
ными отложениями верхов докембрия и 
фанерозоя, отделёнными от фунда
мента «гл. несогласием». В платфор
менном чехле господствует широтная 
тектонич. зональность. Часть С. п., рас
положенная севернее полосы выступов 
фундамента от Регибата до Тибести 
(Центрально-Сахарская ось, или зона 
поднятий), характеризуется значит, 
мощностью чехла (до 10 км), нек-рой 
дислоцированностью палеозойских 
отложений. В юж. части плиты отд. кри
сталлич. массивы чередуются с впади
нами типа синеклиз; чехол здесь срав
нительно маломощный, стратиграфи
чески менее полный. Сев.-зап. часть 
С. п. испытала значит, влияние герцин-
ского тектогенеза. В сев. части плиты 
выделяются сводовое поднятие Анти
атласа, складчатая зона Угарты, сине-
клизы (впадины) Тиндуф, Сирт, Ливий
ская и др.; в юж. части — массивы 
Регибатский, Ахаггарский (Туарегский), 
Тибести, Гурма и впадины (синеклизы) 
Тауденни, Мурзук, Куфра, Чад и др. 

Н. А. Божко. 
САХАРСКИЕ ЯЗЫКИ, группа нилоса-
харских языков. Распространены в Зап. 

Центр. Судане, в р-нах, примыкающих 
к 03 . Чад (сев.-вост. Нигерия, Нигер, 
Чад, Камерун) и в центральных обла
стях Сахары. 

С. я. включают четыре языковые 
единства: канури (яз. канури и близкий 
ему яз. канембу), теда, загава, берти. 
Группа теда делится на сев. и юж. 
подгруппы. Согласно одной традиции 
преим. во франц. работах по африкани

стике), сев. подгруппу, а также всю 
-руппу в целом принято называть теда 
иначе — туда, тода), южную — даза; по 

др. традиции, введённой Й. Лукасом, 
-еда (туда) используется для обозначе
ния только сев. языков, юж. языки и вся 
Фуппа в целом именуются тубу (иначе, 
тебу, тибу), даза в этом случае обозна
чает только одну из групп юж. диалек
тов. В группу загава включаются яз. 
загава и близкий ему яз. (или диалект) 
бидейат. По классификации Дж. Гоин-
берга, С. я. делятся на три группы: 
") канури, канембу; 2) теда, даза; 
3) загава, берти. А. Такер и М. Брайан 
эбъединяют канури и теда в одну зап. 
•руппу, противопоставляя её вост., 
включающей загава и берти. 

Вокализм С. я. включает от шести 
канури) до девяти (теда) гласных. 

Существ, значение принадлежит тоно-
зым оппозициям, имеющим как лексич., 
-ак и грамматич. значение. В системе 
консонантизма противопоставлены 
билабиальный и лабиодентальный глу

хой фрикативный, одноударный и мно
гоударный г; в загава различаются ден
тальные и альвеолярные смычные (глу
хой и звонкий). Отсутствуют типичные 
для мн. афр. языков имплозивные и 
эйективные согласнью. 

Именные и глагольные основы преим. 
односложны. Категории грамматич. 
рода и именных согласоват. классов 
отсутствуют. Глаголы делятся на три 
морфологич. класса, имеется сложная 
система производных глагольных основ. 
Обычный порядок слов в предложении 
для всех С. я. — «субъект — объект — 
предикат», но возможен и другой: «объ
ект — субъект — предикат». 

Развитой письм. традицией обладают 
лишь языки канури и канембу. 

Среди С. я. наиб, хорошо изучены 
языки канури и теда, сделавшиеся объ
ектом лингвистич. изучения с сер. 19 в., 
когда Г. Барт впервые указал на их род
ство. В кон. 30-х гг. 20 в. Лукас объеди
нил в одну группу с канури и теда рас
пространённые к В. от них языки загава 
и берти. Эта группа, названная вост.-
сахарской, рассматривалась как сймо-
стоят. генетич. образование. В перво-
нач. варианте классификации Грин
берга она также рассматривалась как 
самостоятельная под назв. центрально-
сахарской; позднее Гринберг включил 
её под назв. сахарской в состав впер
вые предложенной им нилосахарской 
семьи языков. 

Лит.; L U к а S J , А study of the Kanuri language, Gram
mar and vocabulary, L., 1937; е г о ж e, Die Sprache der 
Tubu in der zentralen Sahara, В., 1953; T u c k e r A., 
В r у a n M., Linguistic analyses. The Non-Bantu languages 
of North-Eastern Africa, L.—N.Y.—Cape Tow^n, 1966; G r e-
e n b e r g J., Nilo-Saharan and Meroitic, CTL, v. 7, The 
Hague—P., 1971. B. Я. Порхомовский. 

САХДРСКИЙ АТЛАС, система горных 
хребтов и массивов на Ю. горной страны 
Атлас, в Алжире, протягивающая
ся более чем на 1000 км. Выс. 1200— 
1500 м, отд. вершины св. 2000 м (г. Айса, 
2336 м). В рельефе преобладают куэсты 
и столовые вершины. Сложена преим. 
известняками, мергелями и песчаника
ми; широко распространены выходы 
соленосных пород (встречаются гипсо
вые и соляные скалы и купола). Климат 
тропич., полупустынный. На вершинах 
гор выпадает до 350 мм осадков в год; 
зимой бывают кратковрем. снегопады. 
Преобладают полупустынные ланд
шафты; на вершинах — редколесья из 
каменного дуба, алепской сосны, туи, 
можжевельника. Скот-во (разведение 
коз, овец, верблюдов). 
САХЁЛЬ (араб. — берег, край), узкая 
(до 400 км) полоса полупустынь и опу-
стыненных саванн в Африке, переход
ных от пустынь Сахары к типичным 
ландшафтам саванн. Протягивается от 
Атлантич. побережья в Мавритании и 
Сенегале на В. через Мали, Буркина-
Фасо и Нигер до Чада и зап. р-нов Суда
на, между 15—20° с. ш. на 3. и 10—15° 
с. ш. на В. Характерные для С. ланд
шафты встречаются в Эфиопии и Сома
ли. Пл. св. 4 млн. км^. Осадков в сред
нем в год на С. 100—350 мм, на Ю. 300— 
600 мм. Дожди выпадают гл. обр. летом, 
причём 80—90% влаги испаряется. 
Сильные засухи повторяются в среднем 
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каждые 30 лет, засуха 1968—74 при
вела к бескормице на огромных про
странствах (св. 2,5 млн. км^) и вызвала 
гибель неск. десятков млн. голов скота 
и массовую миграцию кочевников из С. 
В сев. С. преобладает разреженная 
полупустынная растительность (дерно-
винные злаки, кустарники, низкорослые 
деревья, гл. обр. акации). Осн. занятие 
нас. — кочевое жив-во (верблюды, 
овцы, козы). В юж. С. распространены 
колючие кустарники, редколесья, рощи 
пальм (дум, ронье), а также баобабы. 
Наряду с пастбищным жив-вом здесь 
распространено земледелие (посевы 
проса, арахиса). 
СБЁЙТЛА, город в Тунисе, к С. от к-рого 
— руины рим. и византийского г. Суфе-
тула с регулярной планировкой мощё
ных улиц, форумом (стены выс. 4 м, вос
становлен в византийское время; внутр. 
колонные портики, 3-пролётные ворота, 
140—143), Капитолием (3 отд. простиль-
ных храма, центральный выше боковых, 
композитного ордера), амфитеатром, 
театром, зимними термами, домами, 
христ. базиликами, фонтанами, акведу
ком; 1-пролётная арка Диоклетиана 
(кон. 3 в.). ТП Каптервва. 
СВАЗИ (самоназв. — а м а - с в а з и , 
а м а - н г в а н и), народ в Юж. Африке, 

7. Воин свази в церемониальном облачении. 2 . Фигурка 
антилопы. 
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Адм.единицы Адм. центр 

Лубомбо (Lubombo) 
Манзини (Manzini) 
Хохо (Hhohho) . . 
Шиселвени 

(Shiselweni) . . 

81,8 Ситеки (Siteki) 
101,3 Манзини (Manzini) 
95,8 Пигс Пик (Piggs Peak) 

Хлатикулу 
95,7 (HIalikulu) 

руемым законами и обычаями свази (из
брание короля, назначение королевы-
матери, регента, назначение и смеще
ние вождей и т. д.). 

Высш. законодат. орган — двухпалат
ный парламент (либандла), состоит из 
Нац. собрания и сената. Активное изби
рат. право предоставлено лицам, 
достигшим 18 лет, пассивное — 21 года. 
Каждая из терр., находящихся под 
управлением вождей, избирает по два 
выборщика. Коллегия из 80 выборщиков 
выбирает 40 чл. Нац. собрания и 10 
сенаторов. По 10 чл. в каждую палату 
назначает король. Срок деятельности 
парламента 5 лет. 

Пр-во (кабинет министров) формиру
ется королём и состоит из премьер-
министра, министров и их заместителей. 
Они назначаются королём из членов 
парламента (премьер-министр обяза
тельно из членов ниж. палаты). 

Местные органы самоуправления в 
округах — выборные советы, состоящие 
из членов коллегии выборщиков, изби
рающих членов парламента. 

В судебную систему входят 2 вида 
судебных органов: суды писаного права 
(Высокий суд — высш. судебная инстан
ция, апелляц. суд и окружные суды) и 
суды свази, рассматривающие дела на 
основе норм обычного права (Высокий 
апелляц. суд, два апелляц. суда и мест-
НЬЮ суды). Ю. А. Юдин. 

Природа 

Поверхность С. — плато, понижающе
еся на В. к прибрежной равнине Моза
мбика тремя ступенями шир. от 20 до 80 
км: Высокий Велд (выс. 1200—1800 м). 
Ср. Велд (400—800 м) и Низкий Велд 
(выс. 150—300 м), на В. ограниченный 
горами Лебомбо (выс. до 770 м). Рельеф 
Высокого Велда преим. холмистый, Ср. 
Велда — сглаженный. Низкого — почти 
плоская равнина. На терр. С. распро
странены в основном раннедокембрийс-
кие образования Капваальского масси
ва, в фундаменте к-рого выделяются 
мигматито-гнейсовый комплекс катар-
хея (3,6 млрд. лет) и зеленосланцевые 
вулканогенно-осадочные толщи ниж. 
архея (3,54—3,1 млрд. лет), включа
ющие железистые кварциты и ультра-
мафиты. Эти толщи развиты гл. обр. на 
С, где образуют край крупного «зелено-
каменного пояса» Барбертон синкли-
норного строения. Метаморфич. породы 
фундамента прорваны гранитоидами 
(3,2—3,1 млрд. лет). Чехол сложен тер-
ригенными, карбонатными и вулкано
генными отложениями ниж. архея (3— 
2,9 млрд. лет), к-рые прорваны верхне
архейским габбро-гранитоидным ком
плексом Урушвана (2,8—2,7 млрд. лет). 
Вдоль вост. границы страны протяги
вается полоса континентальных (ме
стами угленосных) отложений верх, 
палеозоя-триаса и залегающих на них 
базальтов (часть «вулканогенной моно
клинали» Лебомбо). 

Страна обладает огранич. запасами 
полезных ископаемых. Разведанные 
запасы (1979) угля 1820 млн. т. Имеются 
м-ния жел. руд (м-ние Нгвения), руд 
золота, олова (Кубута), асбеста (Хэв-
лок), кианита и силлиманита. 

Климат переходный от субтропич. к 
тропическому с летним максимумом 

( в \ , Ш Л Е Н Д 

1 3 ООО ООО 

осн. население Свазиленда (550 тыс. 
чел., 1983, оценка), 970 тыс. чел. живёт 
в ЮАР (пров. Трансвааль), 5 тыс. чел. в 
Мозамбике. Говорят на одном из банту 
языков. Традиц. занятия — земледелие 
(кукуруза, сорго, пшеница, бобовые, с 
колон, периода — рис и сах. тростник) и 
скот-во (кр. рог. скот и козы). Развиты 
ремёсла — кузнечное, керамич., кожев. 
и др. Большинство С. придерживается 
традиц. верований (культы предков, сил 
природы), имеются христиане (преим. 
протестанты). 
СВАЗИЛЕНД (Swaziland), К о р о л е в 
с т в о С в а з и л е н д (Kingdom of Swa
ziland). 

Общие сведения 
С. — гос-во в юго-вост. части Африки. 

Входит в Содружество (брит.). Граничит 
на С, 3. и Ю. с ЮАР, на В. с Мозамби
ком. Пл. 17,4 тыс. км^. Нас. 570 тыс. чел. 
(1981). Столица — г. Мбабане. В адм. 
отношении терр. С. разделена на 4 
округа (см. табл.). 

Государственный строй 
С. — конституц. монархия. Действует 

ряд конституц. актов, октроированных 
королём и закрепляющих основы гос. 
строя: Прокламация от 12 апр. 1973, 
Приказ об учреждении парламента С. от 
13 окт. 1978, Королев, прокламация от 
19 янв. 1979. В соответствии с Прокла
мацией 1973 деятельность политич. 
партий запрещена. 

Фактически вся верховная власть, 
согласно Прокламации 1973, находится 
в руках короля — нгвеньямы («лев»). 
Он — глава гос-ва и пр-ва, а также глав
нокомандующий Оборонит, силами С. 
Король назначает и смещает всех чле
нов пр-ва, др. высш. гражд. и воен. 
должностных лиц, судей, часть членов 
парламента, объявляет чрезвычайное 
положение, принимает акты, имеющие 
силу закона, в т. ч. конституционные, 
обладает правом отлагат. вето в отно
шении законопроектов, принимаемых 
парламентом. Он является собственни
ком всех земель свази. Порядок престо
лонаследия регулируется обычаями 
свази. В случае смерти короля, до 
избрания нового короля, а также до 
достижения им совершеннолетия, учре
ждается регентство во главе с короле
вой-матерью — ндловкузи («слониха»). 
Важную роль в механизме политич. вла
сти играют традиц. органы: ликоко (Тай
ный совет) и нац. совет свази. В них вхо
дят: король, королева-мать, старшие 
принцы, вожди. Эти органы консульти
руют короля по всем вопросам, регули-

Административное деление 



СВАЗИЛЕНД 341 

осадков. Ср.-мес. темп-ры от 12° (Высо
кий Велд) до 15° (Низкий Велд) в июле и 
соответственно от 20 до 24°С в февра
ле. На Высоком Велде иногда выпадает 
снег, по ночам обычны заморозки. Осад
ков от 500—700 мм на Низком Велде до 
1200—1400 мм в год на Высоком Велде. 

Реки порожистые, с резкими колеба
ниями водоносности; долины многих рек 
заболочены. Самая кр. река страны — 
Усуту. Построены небольшие ГЭС, име
ются также ирригац. сооружения. 

На б. ч. терр. С. преобладают плодо
родные бурые почвы, на Низком Велде 
— слабовыщелоченные почвы сухих 
саванн; в речных долинах — аллю
виальные почвы. 

Растительность зап. части Высокого 
Велда — горные луга и леса из акаций, 
б. ч. выжженные и вырубленные. На 
склонах — крупные искусств, лесонаса
ждения, гл. обр. из сосны и эвкалипта. В 
вост. части Вьюокого Велда — субтро
пич. растительность, постепенно пере
ходящая в саванну Низкого Велда с ака
циями, баобабами и ксерофитными 
кустарниками. 

Животный мир типичен для вост.-
афр. саванн. Из кр. млекопитающих 
встречаются «синие» буйволы, винторо-
гие антилопы, зебры, бегемоты. В реках 
Низкого Велда водятся крокодилы. 
Широко распространена муха цеце. 

Население 
Коренное нас. С. составляют народы, 

говорящие на языках банту (бенуэ-кон-
голезская подгруппа нигеро-конголез-
ской языковой группы): свази (550 тыс. 

1. Типичный пейзаж. 2. Водопад. 3. Река Уарту. 4 
Свази в традиционных одеждах воинов. 5. Представи 
тельница королевского клана в традиционном оде 
янии. 6. Женский танец с ножами. 

чел., или 84,1 % всего нас; здесь и ниже 
оценка на 1983), близкие к ним зулу 
(65 тыс.), а также тсонга (15 тыс.). Свази 
расселены повсеместно, сохраняют 
пережитки родо-племенного строя, зулу 
живут на Ю.-В. страны и вместе с тсонга 
занимают пограничные с Мозамбиком 
р-ны. Преим. в городах живут африка
неры и англичане (по 5 тыс. чел.), порту
гальцы и выходцы из Индии и Пакистана 
(по 1 тыс.). Офиц. языки — свази и анг
лийский. Св. ^/днас сохраняет местные 
традиц. верования (культ предков и 
культы духов-покровителей), осталь
ные — христиане (преим. протестанты) 
и приверженцы христ.-афр. сект и церк
вей. 

Темпы естеств. прироста нас. значи
тельно возросли по сравнению с 1960-
ми гг. В кон. 1970-х гг. нас. С. ежегодно 
возрастало на 2,5%. Ср. плотность нас. 
св. 34 чел. на 1 км^ (1982). Наиб, заселён 
Ср. Велд — 150 чел. на 1 км^, где сосре
доточено ок. 42% нас. Б. ч. нас. — кре
стьяне, однако с развитием пром-сти 
стал формироваться рабочий класс. 
Гор. нас. 15% (1976), в т. ч. ок. 38% 
европейцы и мулаты. В сер. 70-х гг. эко
номически активное нас. составляло 
120 тыс. чел., из к-рых 83% занято в с. 
х-ве. Уд. вес работающих по найму не 
превышает трудоспособного нас. С. 
Часть африканцев (св. 30 тью.) эксплуа
тируется в качестве батраков на рудни
ках и фермах ЮАР, а также в европ. 
странах. Наиб, значит, города: Мбабане, 
Манзини, Ситеки. 

Исторический очерк 
Предки совр. свази пришли на Ю. кон

тинента из Центр. Африки, осели в 
долине бухты Делагоа, а в нач. 15 в. 
переселились в сев. и вост. р-ны Ната-
ла; в 18 в. они были оттеснены др. пле
менами на С. — терр. совр. С. О нас, 
жившем на этой терр. прежде, известно 
лишь, что оно также принадлежало к 
банту. Одно из племён свази — нкоси-
дламини во главе с вождём Нгване III 
(правил в 18 в.), подчинив своей власти 
соседние племена, основало на Ю.-В. 
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ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлоовработка Целлюлоэно-бу.чажная 

Цементная Текстильная 

Деревообрабатывающая Пищевая 

• Сахарные заводы 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

@ Каменный уголь (7) Асбест 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

[УГ] Каменный уголь [ s n ] Оловянные руды 

|ТЁ1 Железные руды [ДТ] Золото 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

I f T ^ T T ] Орошаемое земледелие: технические (сахарный 
tfjjr.. тростник, хлопчатник), цитрусовые, ананасы, рис 

Очаговое земледелие: зерновые (кукуруза, просо, 
рис. сорго), отгонно-пастбищное животноводство 

Леса хозяйственного значения 

V Цитрусовые 

Специальное содержание разработал Л.Н. Рытов, нонсультан 
В.В. Веселое 

А. Зване был создан Конгресс нац. осво
бождения Нгване (КНОН), выдвинувший 
требования проведения демократич. 
реформ и предоставления стране неза
висимости. В 1962—63 в стране были 
созданы первые профсоюзы, прошли 
забастовки рабочих асбестового рудни
ка, деревообр. и сах. з-дов, с.-х. планта
ций. В июне 1963 под руководством 
КНОН проведена первая всеобщая заба
стовка, для подавления к-рой были выз
ваны войска из Кении. За организацию 
рабочих вьютуплений руководители 
КНОН были отданы под суд. 

Накал политич. борьбы в стране выну
дил англ. администрацию приступить к 
реформам. В июне 1964 состоялись пер
вые всеобщие выборы в Законодат. 
совет, большинство мест в к-ром полу
чила партия, основанная Собхузой II 
накануне выборов, — Нац. движение 
Имбокодво (ИДИ); из др. партий самым 
влиятельным оказался КНОН, получив
ший 12,3% голосов. В 1967 С. было пре
доставлено внутр. самоуправление, а 6 
сент. 1968 протекторат стал суверенным 
гос-вом — Королевством С. 

Новое гос-во встало на путь капитали
стич. развития в условиях сохранения 
архаичных отношений, что усилило про
тиворечия между новыми социальными 
силами и родо-племенной аристократи
ей. Внешнеполитич. курс пр-ва С. харак
теризовался развитием связей с незави
симыми странами Африки;одновременно 
пр-во страны поддерживало отношения с 
ЮАР, от к-рой С. находился в экономич. 
зависимости. На состоявшихся в 1973 
парламентских выборах партия ИДИ 
вновь завоевала большинство мест, 
однако 20% избирателей отдали свои 
голоса за КНОН. Встревоженный ростом 
влияния оппозиц. партии, Собхуза II 
отменил действие конституции, распу
стил парламент и объявил вне закона 
деятельность всех политич. партий, 
профсоюзов и др. обществ, орг-ций, сос
редоточив в своих руках всю полноту 

власти. После смерти в 1982 Собхузы II в 
стране обострилась борьба за власть 
между разл. группировками родо-пле
менной знати. Внутриполитич. обстанов
ка характеризуется усилением репрес
сий против прогрессивных сил страны, 
внешнеполитич. курс направлен на 
сближение с ЮАР (договор 1982 между 
С. и ЮАР о взаимной безопасности). 

С. — чл. ООН, ОАЕ. л н Р ы т о в 

Печать 
В 1985 издавались 3 ежедн. газеты и 

20 др. периодич. изданий. Ежедн. газеты: 
«Тайме оф Свазиленд» («Times of Swazi
land"), с 1897, тираж 10,5 тыс. экз., в 
Мбабане, на англ. яз.; «Свазиленд обсер-
вер» ("Swaziland Observer"), с 1981, 
тираж 8 тыс. экз., в Мбабане, на англ. яз.; 
«Тикхатси Темасвати» («Tikhatsi Temas-
wati»), с 1983, тираж 4 тыс. экз., в Мбаба
не, на яз. свази. Др. издания: «Ньюс 
фром Свазиленд» («News from Swazi-
land»), правительств, еженедельник на 
англ. яз., в Мбабане; «Свази ньюс» («The 
Swazi News»), еженедельник, с 1983, 
тираж 7 тыс. экз., в Мбабане, на англ. яз.; 
«Умбики» («Umbiki»), с 1968, тираж 6 тыс. 
экз., в Мбабане, на англ. и свази яз. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. До 
провозглашения независимости С. был 
одним из самых отсталых англ. владе
ний. Экономич. развитие страны нача
лось фактически после получения неза
висимости, причём оно шло в основном 
за счёт привлечения частного иностр. 
капитала и характеризовалось высо
кими темпами роста. В 1969—78 ср.-год. 
прирост ВВП составлял 23% в текущих 
ценах (11% в постоянных), в 1979—82 
темпы снизились до 5% в постоянных 
ценах. ВВП составлял 406 млн. долл. 
(1982). 

По оценкам, в 1982 доля в ВВП (%): с. 
х-ва 25, обрабат. пром-сти 23, горнодоб. 
пром-сти 5. В кон. 70-х гг. пр-во предпри-

страны крааль Лобамба, превратив его 
в адм. ц. союза племён. Владения 
нкоси-дламини значительно расшири
лись в 1-й пол. 19 в. (при сыне Нгване III 
Ндунгване и внуке Собхузе I). В 20—30-х 
гг. 19 в. свази вели кровопролитные 
войны с зулу и др. соседними племена
ми, совершавшими набеги на их терр. 
Король Собхуза I ввёл централизов. 
систему власти, ограничив права 
вождей, увеличил числ. войск, в резуль
тате чего в 1836 свази была одержана 
решающая победа над зулу и была 
сохранена независимость свази. В кон. 
30-х гг. преемник Собхузы I Мсвати при
соединил новые земли на С. страны и 
создал гос-во, терр. к-рого более чем 
вдвое превышала терр. совр. С. С нач. 
1840-х гг. страна стала объектом 
захватнич. устремлений европ. колони
заторов — англичан, буров, португаль
цев. Особую активность проявляли 
буры, скупившие у Мсвати за бесценок 
огромные зем. участки. В 1894 терр. 
страны была включена в состав бурской 
респ. Трансвааль, а после англо-бур
ской войны 1899—1902 стала владе
нием Великобритании, к-рая объявила 
её в 1903 своим протекторатом под 
назв. С, захватив более 50% всех 
земель африканцев. В протекторате 
была введена система косвенного 
управления, законсервировавшая 
патриарх, социально-политич.структуру 
свази. Поскольку договор о протекто
рате предусматривал невмешательство 
колон, администрации во внутр. дела 
свази, Собхуза I правил страной, опира
ясь на родо-племенную знать. При Соб
хузе // (с 1921) был создан фонд добро
вольных пожертвований для выкупа 
земли у белых колонистов (к 1968 свази 
принадлежало уже ок. половины захва
ченных прежде земель). Введённый анг
личанами подушный налог привёл свази 
к необходимости искать врем, работу в 
ЮАС (с 1961 — ЮАР). На рудниках и 
плантациях С. формировался класс 
наёмных рабочих. В ЮАР свази знако
мились с деятельностью прогрессивных 
орг-ций. 

В 1929 в стране возникла первая афр. 
обществ, орг-ция — Прогрессивная 
ассоциация С. (ПАС; в 1960 преобразо
вана в Прогрессивную партию С, ППС), 
к-рая выступала за улучшение жизни 
коренного нас. В 1932 ПАС добилась 
запрета на применение детского труда 
на пр-тиях. В 1934 чл. ПАС Дж. Нкуку (с 
1960 пред. ППС) стал издавать первую в 
стране газ. «Изви лама свази» («Голос 
свази»). Над деятельностью ПАС был 
установлен жёсткий контроль со сто
роны англ. администрации и вождей; в 
1930—40-х гг. её числ. не превышала 
100 чел. 

В результате усиления в кон. 50-х гг. 
на Афр. континенте освободит, движе
ния политич. жизнь С. заметно активизи
ровалась, П Е С выдвинула требования 
ликвидации расовой дискриминации и 
введения демократич. свобод. Умерен
ность требований партии не отвечала 
революц. устремлениям многих её чле
нов; в результате раскола ППС в 1961 
левым меньшинством во главе с 



няло ряд мер по расширению гос. секто
ра, в т. ч. увеличение доли в акц. капи
тале действующих и строящихся пр-тий. 
Гос. сектору принадлежит 51% акций 
одного из трёх сах. з-дов и гос. авиаком
пания, к-рая заменила частную «Свази 
эр». Осн. иностр. компании, действу
ющие в стране, — «Англо-Американ кор
порейшен» (ЮАР), «Тернер ЭНД Нью-
уол» и «Лонро» (Великобритания). 

Осн. источник финансирования пла
нов развития — иностр. капитал. Пр-во 
поощряет капиталовложения частных 
компаний и прибегает к внеш. займам. В 
1978/79 финанс. году капиталовложе
ния составили 89 млн. лилангени, из них 
на долю иностр. фирм приходилось 39 
млн. Из 50 млн. лилангени гос. капита
ловложений 44,75 млн. (с учётом про
центов по предыдущим займам) было 
получено за счёт внеш. займов. Внеш. 
задолженность С. в 1982 — 156 млн. 
лилангени. 

Сельское хозяйство. Осн. отрасль — 
земледелие. Жив-во развито слабо. 
Африканцы ведут преим. полунатураль
ное х-во, выращивая кукурузу, сорго, 
пшеницу, бобовые, овощи. Товарная 
продукция производится на плантациях 
иностр. компаний и белых фермеров. В 
С. отмечается острая нехватка земли. 
До получения независимости иностр. 
компаниям и белым фермерам принад
лежало св. зем. фонда С. После лик
видации колон, господства пр-во выку
пило часть терр., доведя долю земель, 
принадлежащих свази, до 51%. Из 5 
осн. товарных культур (сах. тростник. 

хлопчатник, цитрусовые, ананасы, рис) 
важнейшей экспортной культурой явля
ется сах. тростник (41 % стоимости экс
порта), под к-рым занято 40% пахотных 
земель европ. сектора. В 1982 сбор 
составил (тыс. т): сах. тростника 3249, 
кукурузы 60, цитрусовых 12, ананасов 
30, хлопка 24. Осн. р-ны земледелия — 
Средний и Низкий Велд, где разви
вается ирригац. земледелие. Жив-во 
играет вспомогат. роль и имеет в основ
ном мясное направление. В нек-рых 
р-нах Вьюокого Велда осн. занятием 
нас. служит отгонно-пастбищное жив-
во. В 1982 поголовье (тыс.) кр. рог. скота 
675, коз 330, овец 40, свиней 22, домаш
ней птицы 620. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Н а б . ч. 
терр. страны коренные леса были 
вырублены ещё в кон. 19 в. На их месте 
были созданы искусств, лесонасажде
ния, к-рые к нач. 1980-х гг. занимали пл. 
св. 1000 км^. Выращивание и эксплуата
ция леса осуществляется частными 
компаниями. По стоимости продукции 
лесное х-во уступает лишь произ-ву сах. 
тростника. В 1982 было произведено 
1200 тыс. м^ пиломатериалов и древес
ной пульпы. 

Промышленность. До провозглаше
ния независимости в С. почти не было 
пром-сти, кроме асбестового рудника и 
отд. обрабат. пр-тий. В годы независи
мости стала развиваться горнодоб. и 
отчасти обрабат. пром-сть. В 1975 число 
работающих по найму в пром-сти соста
вило 75 тыс. чел., из них на долю рабо
чего класса приходилось ок. 60 тыс. 

Относительно развита обрабат. про
м-сть. Её пр-тия — 3 сах. з-да (общей 
мощностью 400 тью. т сахара в год), 
коне, з-ды по переработке цитрусовых и 
ананасов, муком. ф-ка, маслоз-д, пиво
вар, з-д, з-д безалкогольных напитков, 
пр-тие по произ-ву солода. Продукцию 
лесного х-ва поставляют з-д по произ-ву 
пульпы, лесопильные з-ды, выпуска
ющие пиломатериалы, фанеру и кре
пёжный лес. Др. пр-тия обрабат. пром-
сти: з-д минер, удобрений, ф-ка костной 
муки, металлообр. пр-тия, прядильная 
ф-ка, з-д по сборке цветных телевизо
ров, з-д электроприборов, типография. 
Осн. пр-тия горнодоб. пром-сти — уголь
ные шахты (в р-не Ситеки) и асбестовый 
рудник (Хэвлок). Электростанции, рабо
тающие на угле, выработали (1982) 460 
млн. кВт-ч. Значит, часть электроэне
ргии и все нефтепродукты С. импорти
рует из ЮАР. 

Транспорт. Ж.-д. сеть развита слабо. 
2 жел. дороги (общей дл. 318 км) связы
вают страну с портами ЮАР и Мозамби
ком. Протяжённость автодорог 2620 км, 
из них 1484 км с твёрдым покрытием 
(1984). Авиаперевозки осуществляет 
гос. компания «Ройял свази нэшонал 
эруэйс корпорейшен». 

Внешнеэкономические связи. В 
1981 экспорт 331 млн., импорт 381 млн. 
лилангени. Доля в экспорте (%); сахар 
— 41,пульпа — 15, минер, удобрения — 
11, асбест — 6, лесоматериалы — 5, 

7, Искусственные лесопосадки. 2. Заготовки красного 
дерева. 
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консервированные фрукты и соки — 3,7; 
в импорте: машины, оборудование и 
трансп. средства — 18,7, нефтепро
дукты — 17,4. Гл. торг. партнёры — 
ЮАР (ок. 70% внеш. торговли), Велико
британия, ЕЭС, Япония, США. Всё более 
важной статьёй поступления иностр. 
валюты становится туризм. В 1984 С. 
посетило 100 тыс. туристов. 

Ден. единица — лилангени. 
л. Н. Рытов. 

Здравоохранение 
В 1975—80 рождаемость составила 

46.7, смертность — 19 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность (1979) — 169 на 1 
тыс. живорождённых. Ср. продолжи
тельность жизни (1970—75) мужчин 
41.8, женщин 45 лет. Распространены 
кишечные и детские инфекции, туберку
лёз, венерич. болезни, малярия. Струк
тура здравоохранения смешанная. В 
1976 было 33 леч. учреждения (17 боль
ниц и 16 мед. центров), имелось 1717 
больничных коек (34,5 койки на 10 тыс. 
жит.; в 1960 — 634 койки, т. е. ок. 20 
коек на 10 тыс. жит.); работали 54 врача 
(на 1 врача ок. 10 тыс. жит.) и ок. 700 
медсестёр и акушерок. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Миссионерские школы в С. были 
основаны в нач. 19 в. К 1902 их было 11. 
В 1906 открыта первая школа, принад
лежавшая колон, администрации. К 
1924 только 3 тью. афр. детей посещали 
школу. Для детей африканцев, европей
цев и метисов существовали отд. шко
лы. В 1961 на обучение уч-ся-европейца 
тратилось средств в 12 раз больше, чем 
на африканца. Обязат. обучение суще
ствовало только для детей европейцев 
от 7 до 16 лет. К 1964 в С. работали 
всего 342 нач. (8 лет) школы, в них 1327 
учителей, 47,9 тыс. уч-ся; 32 ср. (5 лет) 
школы, в них 146 учителей, 2,8 тью. уч-
ся. Учителей готовили 3 пед. уч-ща, в 
к-рых работали 17 преподавателей и 
обучались 128 уч-ся. Неграмотность 
среди нас. старше 15 лет составляла 
68,7% (1966). 

В 7-летнюю нач. школу принимаются 
дети с 6 лет. Ср. школа 5-летняя (3 года 
в младшей ср. и последующих — 2 года 
в старшей). Выпускники её получают 
школьное свидетельство, к-рое даёт 
право поступать в ун-т. В 1980/81 име
лось 450 нач. школ, в к-рых работало 
3278 учителей и обучалось 112 тыс. 
уч-ся, или ок. 80% детей в возрасте 6— 
13 лет; 82 ср. школы, в них 1292 учите
ля, 23,2 тыс. уч-ся, или 39% детей 
соответств. возраста. 

Профтехподготовка ведётся в 4 
уч-щах на базе нач. и неполной ср. 
школы (1—3 года), в к-рых в 1980/81 
работало 76 преподавателей и обуча
лось 762 уч-ся. 

Учителей для нач. и младшей ср. 
школы готовят на базе нач. или непол
ной ср. школы в течение 2—3 лет 2 пед. 
колледжа в Манзини, в к-рых в 1980/81 
было 48 преподавателей и 518 уч-ся; 
учителей для старшей ср. школы — 
ун-т. 
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орг-ция егип. военнослужащих, подгото
вившая и осуществившая гос. переворот 
23 июля 1952 (см. Июльская революция 
1952). Действовала нелегально. Осно
ватель и руководитель — Г. А. Насер. 
Ядро орг-ции начало складываться вес
ной 1942, организац. оформление 
«Со.» относится к 1949. В ней суще
ствовало 5 к-тов (финанс, организац., 
пропаганды, террора, безопасности) во 
главе с Исполкомом в составе 10 чел. К 
1952 в «С. о.» входило ок. 1 тыс. чел., 
разделённых на ячейки от 3 до 10 чел., 
орг-ция формировалась по принципу 
личной преданности и дисциплины, 
преобладающее большинство членов — 
выходцы из мелкобурж. слоев города и 
деревни. На нач. этапе «С. о.» не имели 
чёткой политич. программы, к 1952 
была разработана программа, содер
жавшая требования нац. независимо
сти, сильной нац. армии, конституц. 
формы правления и устав. Члены 
«С. о.» внедрились во все звенья поли
тич. аппарата и армии, контролировали 
офицерский корпус, крупнейшие гарни
зоны, с февр. 1952 приступили к подго
товке вооруж. выступления. План пере
ворота, ставивший задачи захвата воен. 
и гражд. власти и свержения короля, 
был разработан Г. А. Насером. В ночь на 
23 июля революц. войска захватили 
Ген. штаб и др. стратегич. пункты Каира. 
Пр-во было свергнуто, 26 июля король 
Фарук отрёкся от престола и покинул 
страну. Исполком «С. о.» был преобра
зован в Совет руководства революцией 
(пред. — ген. М. Нагиб, фактический 
руководитель — Насер), взявший на 
себя всю полноту власти. А.А.Инус. 
СВЯТбЙ ЕЛЕНЫ бСТРОВ (Saint Helena 
Island), владение Великобритании в юж. 
части Атлантич. ок. Включает о. Св. 
Елены, а также административно 
подчинённые терр. — Вознесения 
остров и о-ва Тристан-да-Кунья. Общая 
пл. 411 км^. Нас. 6,8 тыс. чел. (1981). 
Адм. ц. — Джеймстаун (о. Св. Елены). 
Управляется губернатором, при к-ром 
имеется Законодат. совет. 
СВЯТбЙ ЕЛЕНЫ бСТРОВ (Saint Helena 
Island), остров вулканич. происхожде
ния в юж. части Атлантич. ок., примерно 
в 1900 км к 3. от побережья Африки (на 
траверзе Анголы). Владение Велико
британии. Пл. 121,7 км^. Нас. ок. 5,2 тыс. 
чел. (1981), в основном потомки евро
пейцев (гл. обр. англичан, а также гол
ландцев и португальцев), смешавшихся 
с индийцами и африканцами. Гл. город и 
порт — Джеймстаун. О-в сложен гл. обр. 
базальтами, в юж. части — неск. крате
ров потухших вулканов. Выс. до 818 м 
(пик Актион, или Диана). Климат тропич. 
пассатный; осадков в возвыш. р-нах ок. 
1000 мм в год, в «дождевой тени» р-на 
Джеймстауна ок. 140 мм. Естеств. рас
тительность 6. ч. сведена. Преобладают 
луга и кустарники, интродуцированы 
пихта, эвкалипт, кипарис. Обрабаты
вается ок. 250 га, св. /̂̂  к-рых — под 
новозеландским льном (до 85% экспор
та) и коноплёй; выращивают также 
батат, зерновые, овощи, фрукты. Авто
дорог, проходимых круглогодично, 83 
км; общий тоннаж торг. судов 47 тыс. т 
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(1979—80). О-в открыт в 1502 порту
гальцами; с 1673 под властью Ост-Инд
ской компании, с 1834 колония Велико
британии. Место ссылки и смерти Напо
леона Бонапарта. 
СВЯЩЕННЫЙ ИБИС (Threskiousis aet-
hiopicus), птица сем. ибисовых отр. 
аистообразных. Дл. тела ок. 75 см. Рас
пространён в Африке к Ю. от Сахары, на 
Мадагаскаре и на Ю.-З. Аравийского 
п-ова. До 19 в. обитал в Египте. Гне
здится по берегам водоёмов. В кладке 
2—3 яйца. Питается рыбой, мелкими 
пресмыкающимися, насекомыми, мол
люсками. В Др. Египте считался священ
ной птицей, т. к. его весенний массовый 
прилёт совпадал с долгожданным у 
египтян разливом Нила. Олицетворял 
собой бога познания. Мумия С. и. обяза
тельно присутствует в гробницах фарао
нов, с. А. Полозов. 
СЕБЙЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура кам. века в Сев.-Вост. Африке 
(в басе Нила на терр. Египта и Судана). 
Приблизит, датировка 15—10 тыс. лет 
назад. Выделена франц. археологом Э. 
Виньяром в 1920-е гг. Ранняя стадия 
развития С. к. характеризуется оруди
ями мустьерского облика (см. в ст. 
Мустьерская культура), особенно кр. 
остриями подтреугольной формы. На 
поздних стадиях размеры орудий умень
шаются, подтреугольные острия при-

Общее руководство образованием, 
его планирование и финансирование 
осуществляет Мин-во образования. В 
1978 на нужды образования было выде
лено 7,2% ВНП (в 1970 — 5,2%). 

Гос. Ун-т С. в Квалусени (пригород 
Манзини), осн. в 1964 как составная 
часть Ун-та Ботсваны, Лесото и С, 
после 1976 получил статус самостоят, 
ун-та; в 1983/84 уч. г. 1063 студента, 91 
преподаватель; ф-ты: гуманитарных 
наук, естеств., пед., с.-х., обществен
ный. В ун-те готовятся также специали
сты с профтехобразованием (в течение 
1—2 лет): работники в области с. х-ва, 
счетоводы, лаборанты и др. 

Нац. б-ка в Манзини (осн. в 1972; 80 
тыс. тт. в 1982). 

Нац. музей С. в Лобамбе (осн. в 1972). 
Науч. исследования ведутся экспери

мент, станциями в Лоуфелде (осн. в 
1964), в Малкернсе (осн. в 1959; с. х-во, 
лесоводство), в Мписи (жив-во), а также 
Деп. геологии в Мбабане (осн. в 1944). 

Н. М. Тимофеева. 
Лит.: S е I W у п Р., Industries in the Southern African 

periphery: a study of industrial development in Botswana, 
Lesotho and Swaziland, L., 1975; Basutoland, the Bechua-
naland protectorate and Swaziland. History of discussions 
with the Union of South Africa. 1909—1939, L., 1952; Bar
ke r D., Swaziland, L., 1965; H a I p e r n J., South Afri
ca's hostages. Basutoland, Bechuanaland and Swaziland, 
Harmondsworth, 1965; K о w e t D., Land, labour migration 
and politics in Southern Africa, Uppsala, 1978. 

СВИНЬИ (Suidae), семейство млекопи
тающих отр. парнокопытных. В Африке 
4 рода, в каждом по 1 виду: к и с т е -
у X а я С. (Potamochoerus porous) — оби
тает по всему континенту (к Ю. от Саха
ры) и на нек-рых прилежащих о-вах; 
к а б а н (Sus scrofa) — распространён к 
С. от Сахары; бородавочник; л е с н а я 
С. (Hylochoerus meinertzhageni) — энде
мик Африки, распространена от Либе
рии к В. до Ю. Эфиопии, Кении, Танза
нии, обитает в непроходимых тропич. 
лесах. Лесная С. — самая крупная из 
диких свиней, выс. в холке до 80—110 
см, масса 100—250 кг. Кистеухая С. 
имеет высоту в холке 55—80 см, массу 
до 150 кг, обитает в кустарниках и раз
реженных лесах. Л.М.Баскин. 

Д о м а ш н и е африканские С. явля
ются, вероятно, потомками С, завезён
ных из Европы. В Зап. Африке распро
странены мелкие длиннорылые С. чёр
ной масти. Масса взрослых С. ок. 65 кг, 
откормочных в возрасте 18 мес — ок. 
27 кг, дают мясо высокого качества. 
Туземные С. нек-рых р-нов Центр. 
Африки — белые, бурые, пятнистые или 
чёрные. Масса взрослых животных до 
250 кг. В Юж. Африке распространён 
аборигенный тип длиннорылых длинно
ногих С. Масть бурая, чёрная или белая; 
поросята родятся полосатыми. Масса 
взрослых животных 70—83 кг. 

Во мн. странах Вост., Зап. и Юж. 
Африки разводят С. культурных пород, 
завозимых в основном из Европы и по 
продуктивным качествам значит, пре
восходящих туземных. Поголовье С. в 
Африке (1981) 9,8 млн., в т. ч. в ЮАР 
1,32 млн., Камеруне 1,2 млн., Нигерии 
1,1 млн.; произ-во свинины 0,37 млн. т. 

л. в. Куликов. 
«СВОБбДНЫЕ ОФИЦЕРЫ» (араб, а д -
Д у б б а т а т - А х р а р ) , политич. 



обретают микролитич. форму, свой
ственную орудиям конца верх, палео
лита — начала мезолита; появляются 
типичные для верх, палеолита скребки, 
пластинки с притуплённым краем. 

Лит.: [ Б о р и с к о в с к и й П. И., Г р и г о р ь е в 
Г. п.], Возникновение человеческого общества. 
Палеолит Африки, Л., 1977. Г. П. Григорьев. 

СЁБХА (араб.), замкнутое бессточное 
понижение рельефа с плоским глини
стым днищем, занятым солончаками 
или временными солёными озёрами в 
пустынях Сев. Африки (гл. обр. в Саха
ре). Наиб. кр. С. (пл. в неск. десятков и 
сотен км^) наз. шоттами. Соль, скапли
вающаяся в С. в сухой сезон, служит 
предметом соляного промысла. 
СЁБХА, город в юго-зап. части Ливии, в 
оазисе Себха. Ок. 40 тыс. жит. (1980, 
оценка). Торг.-трансп. пункт на пересе
чении автодорог и караванных путей 
Сахары; автодорогой связан с осн. (при
мер.) автомагистралью и оазисом Гат 
(близ границы с Алжиром). Междунар. 
аэропорт. Пищ. пр-тия (преим. обра
ботка фиников). Кустарные произ-ва. 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА, часть Африкан
ского материка, омываемая на С. Сре
диземным морем, на 3. — Атлантич. ок., 
на В. — Красным м. На Ю. её рубежи 
проходят по пустынным и полупустын
ным пространствам Сахары и Сахеля, 
на крайнем Ю.-В. пересекают зону тро
пич. лесов. На терр. С. А. расположены 
Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, 
Марокко, Мавритания, Зап. Сахара, 
Мелилья и Сеута. С. А. имеет протяжён

ность 5,7 тыс. км с 3. на В., 2 тыс. км с С. 
на Ю., составляя площадь ок. 10 млн. 
км^. 

Большую часть терр. С. А. занимает 
пустыня Сахара, в центре к-рой возвы
шаются горные массивы Ахаггар и 
Тибести. На С.-З. поднимаются горы 
Атласа, на В. выделяются долина и 
дельта Нила. 

Для большей части пустынь типичны 
примитивные почвы тропических 
пустынь и полупустынь, часто засолен
ные. Основу растительности состав
ляют многолетние засухоустойчивые 
растения. Растительный покров крайне 
разрежен. Яркий контраст с окружа
ющей природой в пустыне создают 
оазисы. Растит, покров Атласа в сев. 
прибрежной части представлен типич
ными средиземноморскими сухими 
лесами и кустарниками на коричневых 
почвах, во внутр. р-нах и на Ю. преобла
дают ландшафты полупустынь с дерни
нами различных злаков, полынями и 
солянками на серо-коричневых мало
мощных почвах. В горах Атласа хорошо 
прослеживается высотная поясность 
растительности. На сев. и сев.-зап. 
склонах до вью. 800—1200 м растут веч
нозелёные средиземноморские леса, до 
1700 м — смешанные леса из листопад
ных и хвойных пород, выше — хвойные 
леса. Под влиянием человеческой 
деятельности естественная раститель
ность почти не сохранилась. Фауна 
Сахары в основном представлена бес
позвоночными, большинство животных 

СЕВЕРНОЙ НИГЕРИИ ЭМИРАТЫ 3 4 5 
ведёт ночной образ жизни, более поло
вины видов птиц — перелётные. 
СЕВЕРНОЙ НИГЕРИИ ЭМИРАТЫ, 1) ис-
ламизированные гос-ва басе. Ниж. Ниге
ра, захваченные Великобританией в 
нач. 20 в. и вошедшие в состав протек
тората Сев. Нигерия (с 1914 — протек
тората Нигерия), основные адм.-терр. 
единицы в рамках созданной англича
нами системы «туземных» властей 
(1907—67); 2) терр. мусульм. общины и 
реликтовые политич. образования в 9 
сев. штатах совр. Нигерии. Статус эми
ратов в колон, период и в независимой 
Нигерии сохраняли 37 исторически сло
жившихся областей (входивших гл. обр. 
в халифат Сокото). В основу политич. 
устройства С. Н. э. были положены 
принципы англ. политики косвенного 
управления (см. в ст. Системы коло
ниального управления). После завоева
ния Нигерией независимости (1960) в 
1967 «туземные» власти и возглавля
емый ими аппарат были упразднены, их 
функции перешли в руки губернаторов и 
пр-в штатов. Главы наиб, крупных эми
ратов, имеющие большую религ. власть 
и авторитет (эмиры Сокото, Кано, Каци-
ны, Зарии, Борну и Баучи), по-прежнему 
польгчуются значит, политич. влиянием. 

Лит.: С л е д з е в с к и й И. В., Хаусанские эми
раты Северной Нигерии. Хозяйство и обцественно-
политический строй, М., 1974; Зо то в а Ю. И., Тради
ционные политические институты Нигерии. Первая 
половина XX в., М., 1979; S m i t h М. G.. Government in 
Zassau. 1850—1950, L — [a. о.], 1960; W h i t a l< e г C. 
S., The politics of tradition. Continuity and change in Nort
hern Nigeria. 1946—1966, Princeton (N. J.), 1970, 

И. B. Спедзевский. 



346 СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
СЕВЕРНЫЙ НАРбДНЫЙ КОНГРЕСС 
(СНК; Northern Peoples Congress), поли
тич. партия Нигерии. Осн. в 1948 в 
Зарии. Первоначально широкая 
обществ, орг-ция культурно-просвети
тельского типа, включавшая представи
телей мусульм. интеллигенции Севера и 
не пользовавшаяся поддержкой мест
ных традиц. правителей (эмиров). В 
1950 радикально-националистич. крыло 
пыталось добиться превращения СНК в 
политич. партию, однако СНК перешёл 
под контроль умеренных и консерватив
ных элементов, связанных с эмирами и 
выступавших против политич. союза с 
националистич. силами Юж. Нигерии. 
Официально преобразовался в политич. 
партию 1 окт. 1951. В партию вошли 
политич. деятели Севера — А. Белло и 
А. Т. Балева. После первых федераль
ных выборов в 1954 СНК стал партией 
большинства в федеральном парламен
те. СНК поддержал требование др. 
политич. партий страны о предоставле
нии Нигерии независимости. С 1955 пра
вящая партия федерации, с 1960 — 
независимой Нигерии в коалиции с Нац. 
советом нигерийских граждан (до 1964), 
Нац. советом нигерийских граждан и 
Нигерийской нац.-демократич. партией 
(с 1965). На всех этапах политич. 
деятельности выражал интересы 
феод.-торг. верхушки сев. эмиратов, 
особенно её ядра — высш. служащих 
«туземной» администрации во главе с 
эмирами. Политич. опору партии состав
ляла система «туземной администра
ции», обеспечивавшая массовую 
поддержку СНК в р-нах с преоблада
ющим мусульм. населением (хауса, 
фульбе, канури, нупе и др.). Членами 
партии могли быть только уроженцы 
Сев. Нигерии. Осн. политич. установки 
— защита региональной структуры 
федерации и доминирующего положе
ния в ней Сев. области, сохранение «ту
земных» властей в качестве основы 
политич. структуры Севера. Проводил 
политику подавления деятельности в 
Сев. Нигерии местной оппозиции и кон
курирующих партий Юга. Запрещён вме
сте с др. политич. партиями в 1966 
после введения в стране воен. положе
ния. 

Лит.: S к I а г R. L., Nigerian politikal parties. Power in 
an emergent African nation, Princeton (N. J.), 1963. 

И. B. Спедзевский. 
СЕВЕРНЫЙ ХАРТУМ (до 1903 — 
X а л ь ф а я), город на С. Судана, на 
правом берегу Голубого Нила, у слияния 
его с Белым Нилом. 341 тыс. жит. (1983). 
Вместе с Хартумом и Омдурманом, с к-
рыми связан мостами, образует единый 
«тройной город». Важный трансп. узел: 
станция на ж. д. Вади-Хальфа — С. 
X.; управление реч. транспорта Судана. 
С. X. — «пром. столица» страны. Хл.-
очист., пищ., текст., кож.-обув., метал
лообр., фармацевтич. пр-тия, ж.-д. мас
терские, реч. судоверфь. Торговля 
хлопком,зерном,скотом. 
СЕВЕРОАФРИКАНСКАЯ ЗВЕЗДА, 
ассоциация эмигрантов из стран 
Магриба (преим. из Алжира) во Фран-

Дворец правителя Сегу. 

ции. Осн. в марте 1926 на базе сев.-афр. 
федерации Межколон, союза (массовой 
обществ, орг-ции выходцев из франц. 
колоний, созданной под руководством 
коммунистов в дек. 1924). С июня 1926 
её ген. секр., а с янв. 1928 пред. был А. 
Мессали Хадж. 8 тью. алжирцев — чле
нов С. 3. и 16 из 28 членов её ЦК состо
яли во Франц. коммунистич. партии 
(ФКП). Программа С. 3. была изложена 
в 1927 на конгрессе Антиимпериали
стич. лиги в Брюсселе: независимость 
Алжира, вывод франц. оккупац. войск, 
создание нац. армии, конфискация кр. 
зем. собственности, возвращение кре
стьянам захваченных у них земель, уве
личение кредита для неимущего кре
стьянства, отмена колон, законодатель
ства, свобода прессы, собраний и объ
единений, равенство прав алжирцев и 
французов, избрание путём всеобщего 
голосования алж. парламента и муници
пальных советов, допуск алжирцев к 
образованию всех ступеней и создание 
арабоязычных школ, введение социаль
ного законодательства. Вследствие 
репрессий властей неоднократно 
меняла назв. В 1932—34 действовала 
как Славная сев.-афр. звезда, в 1934— 
35 — Нац. союз сев.-афр. мусульман. 
Под влиянием троцкистов и ряда нацио
налистически настроенных руководите
лей, особенно Мессали Хаджа, С. 3. с 
1928 гл. своей задачей считала «защиту 
прав мусульман» и начала отходить от 
союза с ФКП, хотя вплоть до 1936 
выступала единым фронтом с коммуни
стами. В янв. 1937 С. 3. была распущена 
за «антифранц. деятельность», на её 
базе Мессали Хаджем была создана 
Партия алжирского народа, Р. Г. ланда. 
СЁВЕРО-ГВИНЁЙСКАЯ ВОЗВЫШЕН
НОСТЬ, в Зап. Африке, протягивается 
параллельно побережью Атлантич. ок. 
и Гвин. зал. от истоков pp. Нигер, Сене
гал и Гамбия на 3. до ниж. течения 
Нигера на В. Состоит из гор и плоского
рий, являющихся выступами Афр. плат
формы. Выс. в вост. части 300—500 м, 
на 3., в массиве Фута-Джаллон и Леоно-
Либерийской возв., 500—1000 м и более 
(г. Бинтимани, 1948 м). Юж., наветрен-
нью склоны более крутые, сильно рас
членены многочисл. реками, покрыты 

гл. обр. влажными и сезонными тропич. 
лесами. На более засушливых сев. скло
нах преобладают листопадные леса и 
высокотравные саванны. 
СЕГРЕГАЦИЯ (от лат. segregatio — 
отделение), политика принудит, отделе
ния к.-л. группы нас. по расовому или 
этнич. признаку, одна из форм расовой 
дискриминации. В период колон, госпо
дства в Африке С. проводилась наиб, 
целенаправленно в странах с относи
тельно многочисл. постоянным белым 
нас. (Юг Африки, Ангола, Мозамбик, 
Кения). С. была связана с терр. разде
лением на р-ны европ. и афр. нас, с зем. 
ограблением африканцев, ограниче
нием прав их передвижения, лишением 
политич. прав и попранием человечес
кого достоинства (см. Расизм и расовая 
дискриминация). Ныне наиб, явно С. 
проводится в ЮАР (см. Апартхейд). 

Лит.: Апартеид. Его последствия для образования, 
науки, купьтуры и информации, [пер. с англ.], М., 1969; 
Против расизма, М., 1966; Расовая дискриминация в 
странах Африки. [Сб. ст.], М., 1960; Расовая проблема и 
общество. Сб. ст., пер. с франц., М., 1957; Расы и обще
ство, М., 1982; Le racisme devant la science, nouv. ed., P., 
1973; Race, science and society, P., 1975; Racism, science 
and pseudo-science. P., 1983; S fi at e r B. C, Faces of 
nationalism, N. Y. — L., 1974; Sociological tfieories: race 
and colonialism, P., 1980. A. Б. Давидсон. 
СЕГУ (Segou), раннегос. образование на 
терр. Зап. Судана (совр. Мали). Возни
кло во 2-й пол. 17 в. на правобережье 
Нигера вокруг одного из старых центров 
(г. Сегу) в зоне транссахарской торговли 
на базе вост. локальных групп манде-
язычного земледельч. населения. Их 
сплочение под властью правителей 
С. — фама, из родовой группы Кулиба-
ли, а со 2-й пол. 18 в. — Диара, привело 
к оформлению этнич. единства бамана. 
Социальный строй С. представлял 
собой иерархию кастовых групп, состо
явшую из воинов-земледельцев, реме
сленников, рыбаков, торговцев, а также 
особой и разнообразной по статусам 
категории рабов. Войны с целью 
захвата рабов составляли основу вне
шнеполитич. экспансии С. Торговля 
рабами являлась одним из важнейших 
источников экономич. благополучия 
правителей С. наряду с системой пода
тей и трудовой повинностью. Однако 
рабство в самом С. имело домашний 
характер, а с приходом к власти Диара 
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формально всё земледельч. нас. полу
чило статус обществ, рабов, т. е. лично 
зависимого от центр, власти С. населе
ния. В сер. 18 в. С. достигло наиб, могу
щества и осуществляло контроль над 
соседним гос-вом Масина и р-нами 
Дженне и Томбукту. С сер. 19 в. С. осла
бевает в борьбе с Каарта и Масиной. В 
1862 оно потерпело поражение от туку
лер во главе с Хадж Омаром и потеряло 
самостоятельность. 

Лит.: М о п t е i I С h., Les Bambara de Segou el du 
Kaarta, P., 1924; T a u x i e r L., L'histoire des Bambara, 
P., 1942. B. Арсемьее-

СЕГУ, город в Мали, на правом берегу р. 
Нигер. Адм. ц. Четвёртой обл. 42 тыс. 
жит. (1981). Торг. центр с.-х. р-на (рис, 
арахис, жив-во). Текст, комб-т. Узел 
автодорог. 
СЕДРАТА, ср.-век. город в Алжире, в 14 
км к Ю. от г. Уарглы. Осн. хариджитами 
в нач. 10 в. на краю Сахары. С кон. 11 в. 
в руинах: остатки кам. дворца, жилых 
домов, мечети с резными стуковыми 
панно (ныне в музеях Алжира и Констан
тины), т. п. Каптерева. 
СЁЙБА (Ceiba), род растений сем. бом-
баксовых. 2—3 вида, в тропиках Амери
ки, на Кубе, на Антильских о-вах и в 
Африке. В Тропич. Африке от Сенегала 
до Анголы распространена С. п я т и-
т ы ч и н к о в а я (С. pentandra), родом 
из тропич. лесов Амазонии, встреча
ющаяся во вторичных, реже в первич
ных лесах (вечнозелёных и листопад
ных) на полянах или в густых зарослях 
около ручьёв, где образует часто верх
ний ярус. В горах Камеруна поднимается 
до 1500 м. Листопадное дерево выс. до 
50—55 м, со стволом диам. до 2 м и 
более, с досковидными корнями, подни
мающимися иногда до 4 м и покрытыми 
кр. шипами. Полушаровидная широкая 
крона возвышается над окружающими 
деревьями (одно из наиб, высоких 
деревьев континента). Листья опадают 
неодновременно и часто покрывают 
только половину кроны. В ветвях нахо
дят убежище летучие мыши, к-рые опы
ляют цветки. Плоды, висящие на длин
ных ножках, содержат капок — густые 
волоски на внутр. стенке плода, окуты
вающие семена (отсюда назв. — капо-
ковое, или шерстяное, дерево). Зап.-
афр. белый капок ценится как набивоч
ный материал для подушек, матрасов и 
др., его добавляют к хлопку. В семенах 
содержится пищ. масло, близкое по 
качеству к арахисовому. Поджаренные 
семена идут в пищу, жмых — на корм 
скоту. Древесина — хороший строймате
риал; из стволов выдалбливают каноэ, 
из досковидных корней делают двери, 
мебель. Кора, листья и плоды использу
ются как лекарств, средства. В нек-рых 
странах дерево С. считают священным, 
рубить его запрещают, н. А. вазилевская. 
СЕЙС (Seys) Джон (1799—1872), 
обществ, деятель Либерии. Род. на о. 
Санта-Крус (Вест-Индия) в семье афр. 
происхождения. В 1829 получил сан свя
щенника методистско-епископальной 
церкви и приход близ Нью-Йорка (США). 
В 1834 в качестве миссионера прибыл в 
Либерию. В 1839 стал издателем газ. 
-Африкас луминари». в к-рой критико

вал Американское колонизационное 
общество и власти Либерии за недо
оценку, по его мнению, роли религии в 
жизни страны. Возглавил группировку 
«Партия Сейса», к-рая в 1847 призвала 
отклонить текст конституции Либерии и 
боролась против кандидатуры Дж. Дж. 
Робертса на пост президента Либерии. 

М. Ю. Френкель. 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА (Seychelles), 
группа из 85 о-вов и скал в Инд. ок., к 
С.-В. от о. Мадагаскар. Пл. ок. 300 км^. 
Входит в состав гос-ва Сейшельские 
Острова. 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА (Seychelles), 
Р е с п у б л и к а С е й ш е л ь с к и е 
О с т р о в а (Republic of the Seychelles). 

Общие сведения 
С. О. —• гос-во на о-вах в зап. части 

Инд. ок., к С.-В. от о. Мадагаскар. В 
состав С. О. входят: собственно Сей
шельские о-ва и т. н. подчинённые 
терр. — Амирантские о-ва, группа о-вов 
Провиденс, Альдабра, Праслен и др. 
(всего 115 о-вов). Общая пл. 0,4 тыс. км^ 
(в т. ч. о. Маэ, гл. о-в Сейшельских 
о-вов, — 142 км^). Нас. 65 тыс. чел. 
(1984, оценка). Столица — Виктория (на 
о. Маэ). В адм. отношении терр. С. О. 
разделена на 23 округа. 
Государственный строй 

Действующая конституция 1979 про
возглашает целью развития создание 
социалистич. обществ, отношений, 
обеспечивающих постоянное повыше
ние жизненного уровня народа. Консти
туция провозглашает ряд демократич. 
прав и свобод граждан: право на труд, 
свободу слова, собраний и ассоциаций, 
свободу передвижения, свободу сове
сти, гарантии против произвольного 
ареста и высылки. Признаётся право 
собственности, к-рое, однако, не 
должно быть несовместимым с созда
нием социалистич. системы. 

Согласно конституции, в стране суще
ствует однопартийная система, в к-рой 
политич. деятельность осуществляется 
под эгидой партии Прогрессивный 
фронт народа С. О. (ПФНСО). Устав 
партии включён в конституцию в каче
стве приложения. 

Президент — глава гос-ва и пр-ва, а 
также главнокомандующий вооруж. 
силами. Он избирается всеобщими и 
прямыми выборами на 5 лет. Кандидат в 
президенты выдвигается съездом 
ПФНСО. Им может быть только член 
партии. Кандидат считается избранным, 
если собрал большинство голосов. Пре
зидент назначает и смещает членов пр-
ва, председателя Нар. собрания, судей, 
др. высш. воен. и гражд. должностных 
лиц, утверждает и публикует законы, 
осуществляет руководство внеш. поли
тикой, обладает правом помилования. 

Вьюш. законодат. орган — однопалат
ный парламент (Нар. собрание), срок 
полномочий Нар. собрания 4 года. 
Активное и пассивное избират. право 
предоставлено лицам, достигшим 18 
лет. 

Пр-во (Совет министров) формиру
ется президентом. Министром может 

быть назначено лицо, достигшее 18 лет 
и являющееся членом партии. Члены 
пр-ва несут ответственность перед пре
зидентом. 

Функции местных органов власти осу
ществляют низовые отделения ПФНСО. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высш. судебная инстанция, 
апелляц. суд и суды магистрата. В целях 
борьбы с коррупцией в парт, и гос. аппа
рате учреждена комиссия, на к-рую воз
ложена обязанность проверять и кон
тролировать имуществ. состояние гос. 
служащих и членов ПФНСО. Ю. А. ЮДИН. 

Природа 
с. о. расположены на подводном воз

вышении. Мелкие о-ва частично корал
ловые. Выс. до 905 м (на о. Маэ). С. о. 
характеризуются мощной корой конти
нентального типа. На островах вскрыва
ются полосчатые («ориентированные») 
известково-щелочнью гранитоиды с 
ксенолитами амфиболитов и мезокра-
товых гнейсов,.граниты прорваны дай
ками сиенитов (62—^34 млн. лет) и доле-
ритов. 

Климат субэкваториальный, морской. 
Ср.-мес. темп-ры 26—28°С. Осадков до 
4000 мм в год (гл. обр. летом). Известня
ки, слагающие коралловые о-ва, прак-
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тически не удерживают влаги, что пре
пятствует хоз. освоению о-вов. Во 
внутр. р-нах кр. о-вов сохранились веч
нозелёные тропические леса с боль
шим кол-вом эндемиков (в т. ч. реликто
вый вид сейшельской пальмы). Энде
мичны земноводные, из пресмыка
ющихся — гигантские слоновые черепа
хи, птицы. 

Население 
Осн. нас. (55 тыс. чел.; здесь и ниже 

оценка на 1978) составляют сейшельцы, 
или креолы, — народ смешанного 
происхождения (в основном потомки 
франц. переселенцев и африканцев-
рабов). В р-нах плантаций и городах 
живут выходцы из Индии (3 тыс. чел.), 
малагасийцы (2 тыс. чел.), китайцы и 
англичане (по 1 тыс. чел.). Офиц. 
языки — креольский, английский и 
французский. 90% нас. — христиане-
католики, остальные — протестанты-

англикане, мусульмане, индуисты и кон
фуцианцы. 

В 1981 нас. С. О. насчитывало 60 тыс. 
чел. Ср.-год. темпы общего прироста 
нас. в 1975—82 — 1,2%. Экономически 
активного нас. 42% (1977). Ср. плот
ность нас. 160 чел. на 1 км^ (1982). Ок. 
82% нас. сосредоточено на о. Маэ, из 
них ок. 30% в столице. Гор. нас. 37% 
(1977). 

Исторический очерк 
С. о. были известны древним араб, и 

инд. мореплавателям. В 1609 на С. о. 
высадились англ. моряки. В кон. 17 — 
нач. 18 вв. С. о. служили лишь пристани
щем для пиратов. 

Борьба Великобритании и Франции за 
контроль над мор. коммуникациями при
вела в сер. 18 в. к захвату архипелага 
французами. В 1756 первые франц. 
колонисты переселились на С. о. с Мас-
каренских о-вов (тогда о-ва и получили 
своё назв. по имени мин. финансов 
Франции Моро де Сешелля). Х-во коло
нистов основывалось на использовании 
труда рабов, ввозимых с невольничьих 
рынков Мадагаскара и вост.-афр. побе
режья. В 1794 архипелаг захватила 
Великобритания, к-рая после отмены в 
1835 рабства начала поощрять эмиграг 
цию на о-ва индийцев, занимавшихся 
торговлей или работавших на кокосо
вых плантациях. В 1903 С. о. были выде
лены в отд. коронную колонию Велико
британии. В этот период на о-вах появи
лись и переселенцы-арабы с о. Маври
кий. 

В июне 1964 была образована Объ
единённая партия сейшельского народа 
во главе с Ф. А. Рене (ОПСН), к-рая опи
ралась на поддержку осн. массы нас. 
(крестьян, рабочих, рыбаков) и выдви
гала программу демократич. развития 
страны. С целью противостоять росту 
влияния ОПСН нац. буржуазия в дек. 
1964 создала свою Сейшельскую демо
кратич. партию (СДП) во главе с Дж. 
Мэнчемом. В связи с образованием 
ОПСН возросла политическая актив
ность народных масс: .в авг. 1964 был 
создан первый профсоюз, в сент. 1964 
прошла первая крупная забастовка, 
окончившаяся победой трудящихся; в 
авг. 1970 создана Лига сейшельских 
женщин, в нояб. 1974 — Молодёжная 
лига. 

Метрополия начала проводить нек-
рые реформы, включая введение всеоб
щего избират. права. В 1970 создана 
Законодат. ассамблея с 15 выборными 
членами и учреждена должность пер
вого министра, которую занял Мэн-
чем. Требования народа С. о. независи
мости, рост влияния ОПСН заставили 
партию Мэнчема вьютупить за деколо
низацию. 

29 июня 1976 была провозглашена 
независимость Республики Сейшель
ские О-ва. С помощью англ. властей 
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большинство в высш. законодат. органе 
получила СДП. Президентом стал Мэн-
чем, премьер-министром — Рене. Адми
нистрация Мэнчема игнорировала инте
ресы большинства нас, проводила 
неоколониалистскую политику. 5 июня 
1977 при поддержке народа к власти 
пришла ОПСН, президентом страны 
стал Рене. В июне 1978 ОПСН на 2-м 
съезде была преобразована в Прогрес
сивный фронт народа С. О. Была уста
новлена однопартийная система. В 
соответствии с конституцией, принятой 

в 1979, страна провозглашалась «су
веренной социалистической республи
кой». 

С. О. — чл. ООН (с 1976), ОАЕ, Движе
ния неприсоединения. В 1976 установ
лены дипломатические отношения с 
СССР. 

Политические партии, профсоюзы 
П р о г р е с с и в н ы й ф р о н т на

р о д а С е й ш е л ь с к и х О с т р о 
в о в (Seychelles People's Progressive 
Front), образован в 1978. 

ОСТРОВ М А Э . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 
I 1 ООО ООО 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлообработка 

Лесопиление 

Пищевая 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ 
ПОРТОВ 
более 100 тыс тонн 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Земледелие: плантации кокосовой пальмы, 
корица, ваниль, эфирномасличные, сахарный 
тростник, рис. маниок 

Леса и неиспользуемые земли 

Пряности 

Нац. с о ю з р а б о ч и х С е й 
ш е л ь с к и х О с т р о в о в , созд. в 
1978, входит в МКСП и ОАПЕ. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 издавались: единств, ежедн. 

газ. «Нейшн» («The Nation»), тираж 
5 тыс. экз., на англ., франц. и креоль
ском яз., офиц. правительств, орган; 
«Пипл» («The Реор1е»), орган ПФНСО, с 
1964 ежемесячно, тираж 1 тыс. экз.; 
«Оффишел газетт» («Official Gazette»), 
правительств, вестник; «Эко де иль» 
("L'Echo des lles»), религ. католич. жур
нал, тираж 2,8 тыс. экз., на франц., англ. 
и креольском яз. 

Сейшельское агентство печати, нац. 
информац. агентство, осн. в 1979, в 
Виктории. Сейшельское радио и телеви
дение, осн. в 1941,в Виктории. 

а и. Коровиков, Т. М. Турукина. 

Экономико-географический очерк 
С. О. — агр. страна; важное значение 

для экономики страны имеют рыб-во и 
иностр. туризм. Пр-во провозгласило 
прогрессивную программу социально-
экономич. преобразований; начато осу
ществление плана развития на 1985— 
89, направленного на подъём экономики 
путём развития осн. отраслей — с. х-ва 
и рыб-ва, ликвидацию безработицы, 
внедрение плановых начал в нар. х-во и 
расширение гос. сектора. Поощряются 
частные инвестиции в контролируемые 
гос-вом отрасли х-ва. 

Ок. 60% обрабат. земли — планта
ции кокосовой пальмы; выращиваются 
также ваниль, из эфирномасличных — 
пачули (используется в парфюмерии) и 
циннамон (корица) и др. — для экспор
та; сах. тростник, табак, фрукты, овощи, 
в т. ч. корнеплоды, — для внутр. 
потребления. Улов рыбы 6 тыс. т (1982). 
Разводят кр. рог. скот (0,3 тыс. голов в 
1982), свиней (5,2 тыс.). 

Небольшие пр-тия по обработке 
копры и ванили, произ-ву эфирных ма
сел, по расфасовке чая и произ-ву изде
лий из кокосового волокна, лесопиль-

1. Побережье острова Маэ. 2. Остров Праслен. Плоды 
сейшельской пальмы. 3. Гигантская черепаха. Атолл 
Альдабра. 4. Колония чаек на острове Берд. 5. Релик
товые леса на острове Праслен. 6. Хижины африкан
цев на островах. 7. Заготовка копры на плантации коко
совой пальмы. Остров Кокос. 8. Порт г. Виктория. 
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7 . Главная площадь г. Виктория. 2. Город Виктория. 
Маркет-стрит. 3. Гоебешки женские. Мохели. Резьба 
по дереву. Остров Майотта. 

ный з-д, мыловарни и ряд пищ. 
пр-тий. Выработка электроэнергии 54,7 
млн. кВт-ч (1984). Важная статья дохо
да — иностранный туризм: 240 млн. сей
шельских рупий в 1980, т. е. ок. Vg ВВП 
страны; 57 тыс. иностранных туристов 
(1984). 

Жел. дорог нет. На о. Маэ св. 150 км 
шосс. и более 20 км грунтовых дорог. 
Между осн. о-вами — регулярная связь 

местными судами. Междунар. аэропорт 
в Виктории. 

Внешнеторг. оборот хронически 
дефицитен (в 1983 импорт 594,1 млн., 
экспорт 137,2 млн. сейшельских рупий). 
Осн. статьи экспорта: копра, а также 
гуано, коричное масло и корица, ваниль, 
мороженая рыба, черепаховый гребень, 
гранит. Импорт: пром. товары, нефте
продукты, продовольствие. Гл. внешне
торг. партнёры — Пакистан, Индия, 
Франция, Великобритания. 

Ден. единица — сейшельская рупия. 
Е, Б. Покровская. 

Здравоохранение 
В 1979 рождаемость составила 27,6, 

смертность — 7 на 1 тыс. жит.; детская 
смертность — 26,6 на 1 тыс. живо
рождённых. Ср. продолжительность 
жизни 66 лет. Преобладают кишечные 
инфекции, паразитарнью болезни, 
туберкулёз. Службу здравоохранения 
возглавляет Мин-во труда, здравоохра
нения и социального обеспечения. В 
1975 было 5 больниц и 2 мед. центра на 
300 коек (ок. 50 коек на 10 тыс. жит.; в 
1960 — 296 коек, т. е. ок. 70 коек на 
10 тыс. жит.); имеется также 11 учре
ждений, специализир. гл. обр. по охране 
здоровья матери и ребёнка. В 1975 
работал 21 врач (на 1 врача ок. 3 тыс. 
жит.), из к-рых 5 — коренные жители; 
ок. 140 лиц ср. мед. персонала. 

Народное образование 
Со 2-й пол. 19 в. организацией просве

щения занимались христ. миссии. Пер
вая гос. школа была открыта в 1891. 
Система образования складывалась 
под влиянием англ. и отчасти франц. 
систем, обучение осуществлялось на 
англ. яз., но изучался также франц. яз. 
В 1961 было 60 школ, из них 7 гос. Нака
нуне провозглашения независимости 
40% нас. было неграмотно. В 1977 было 
объявлено о начале реформы образова
ния, о равных правах всех граждан на 
получение бесплатного школьного обра
зования. В 1980 введено для детей с 6 
до 15 лет всеобщее обязат. 9-летнее 
образование, к-рое охватывает 6-лет
нюю нач. и 3-летнюю неполную ср. шко
лу. С 1982/83 обучение в 1—3-х классах 
нач. школы осуществляется на местном 
креольском яз., а затем на англ.; франц. 
язык изучается в ср. школе. Совр. 
система образования включает 6-лет
нюю нач. школу, в к-рую принимаются 
дети с 6 лет; 3-летнюю неполную ср. и 
2-летнюю полную ср., к-рые созданы и 
действуют как школы-интернаты в рам
ках системы Нац. службы молодёжи. В 
полной ср. школе уч-ся овладевают 
науч. знаниями и одновременно уча
ствуют в производит, труде. В 1981/82 
было 27 нач. школ, в к-рых работало 693 
учителя и обучалось 9790 уч-ся, то есть 
практически все дети соответств. воз
раста, в ср. школах обучалось 5950 уч-
ся, из к-рых в полной ср. школе обуча
лось ок. 500 чел. Имеется 1 пед. кол
ледж на базе полной ср. школы, в к-ром 
в 1981/82 было 195 уч-ся. В 1981/82 на 
базе 9-летней обязательной школы 
работало 5 профтехучилищ, в к-рых обу

чалось 496 уч-ся. В 1983 открыт поли
техникум, к-рый имеет два отделения: 
на 1-м в течение 2 лет выпускники пол
ной ср. школы получают подготовку для 
получения высш. образования за рубе
жом, на 2-м — готовятся нац. кадры ср. 
квалификации (1300 уч-ся). Управление 
образованием осуществляет Мин-во 
образования и информации. В 1980 на 
нужды образования было выделено 
14,4% бюджета. в. З. Клепиков. 

СЕКбТО (Sekoto) Жерар (р. 1913), живо
писец ЮАР. С 1947 учился в частных 
студиях в Париже. В работах, выполне
нных в суровой реалистич. манере, 
отражается жизнь народов афр. юга. 
Произв.: «Материнство», «Мать и дитя», 
«Девушка с ожерельем», «Негр-кларне
тист», «Женский портрет». 

Лит.: M o u n t М. W., African art. Ttie years since 1920, 
Newton Abbot, 1973. Н.Е.Григорович. 

СЕКУ ТУРЕ, см. Type А. С. 
СЁКЬИ (Sekyi) Кобина (1892—1956), 
политич. деятель Ганы. Получил филос. 
и юридич. образование в Великобрита
нии. Политич. деятельность начал как 
активист Национального конгресса Бри
танской Западной Африки. В 1927—56 
през. Об-ва защиты прав аборигенов 
Золотого Берега (созд. в 1897). Во 2-й 
пол. 20-х гг. возглавлял кампанию про
теста против англ. адм. реформ, направ
ленных на укрепление косвенного 
управления (см. Системы колониаль
ного управления). Автор политич. пам
флетов, статей. Активно пропагандиро
вал «культурный национализм» в его 
крайнем проявлении. 

Соч . : The Blinkards. А comedy, L., 1974. 
Лит.: L а n g I е у J. A., Pan-Africanism and nationalism 

in West Africa. 1900—1945, Oxf., 1973. C. B. Мазов. 

СЕЛЁБИ-ПЙКВЕ (Selebi-Pikwe), медно-
никелевое м-ние в Ботсване, в 75 км к 
Ю.-Ю.-В. от г. Фрэнсистаун. Открыто в 
сер. 60-х гг., разрабатывается с 1973. 
Запасы руды (1979) 41 млн. т (достовер
ные 28 млн. т и предполагаемые 13 млн. 
т) при содержании Ni 1,01 %, Си 1,16% и 
Со 0,06%. М-ние разрабатывается шах
тами (до 1981 — карьерами) компанией 
«Бамангвато конц.» (15% акций принад
лежит гос-ву). Год. добыча руды ок. 2 
млн. т (из руды производится медно-
никелевый штейн, 47,99 тыс. т в 1983). 

в. с. Боровкова. 

СЕЛЁБИ-ПЙКВЕ, город на В. Ботсваны. 
14 тыс. жит. (1980, оценка). Связан ж.-д. 
веткой с гл. ж.-д. магистралью Габороне 
— Булавайо. Центр горнодоб. пром-сти; 
добыча и переработка медно-никелевой 
руды. Кр. ТЭС. 
СЁЛУС (Selous), крупнейший резерват 
на Ю.-З. Танзании, в басе. ср. течения 
р. Руфиджи. Осн. в 1951. Пл. 5,5 млн. га. 
Вост.-афр. саванна; разл. виды злаков, 
акации, баобаб. Созд. гл. обр. для 
охраны афр. слона (ок. 110 тыс. особей), 
обычны также афр., или кафрский, буй
вол, бегемот, антилопы и др. 
СЕМБЁН (Sembene) Усман (р. 1923), 
сенегальский писатель, киносценарист, 
режиссёр, обществ, деятель. Пишет на 
франц. яз. и яз. волоф. Окончив нач. 
школу, обучался в трёхгодичной школе 
керамики, был учеником каменщика и 



механика в Дакаре. В годы 2-й мировой 
войны был призван во франц. армию 
(1941). После демобилизации, в 1946— 
58 работал докером в Марселе, был 
профсоюзным руководителем и вступил 
во Франц. коммунистич. партию. С 1960 
живёт в Сенегале, занимается лит. и 
кинематографич. деятельностью. Пер
вый роман «Чёрный докер» (1956) 
направлен против расизма. Романы 
«Родина моя, прекрасный мой народ!» 
(1957, рус. пер. «Сын Сенегала», 1958), 
«Божьи деревяшки» (1960, рус. пер. 
«Тростинки господа бога», 1962), «Ре
ферендум» (1964; 1-я часть трилогии 
«Харматтан — горячий ветер», рус. пер. 
1966) посвящены борьбе за независи
мость в Зап. Африке. В них поднима
ются проблемы социальных преобразо
ваний в афр. деревне, показано станов
ление нового героя-борца, духовно рас
крепощённой личности. 2 повести, 
составившие кн. «Вехи-Чиосане» (1965; 
рус. пер. первой повести «Почтовый 
перевод», 1966), полемизируют с кон
цепцией негритюда. Романы «Хала» 
(1973), «Последний из империи» (т. 1—2, 
1981) разоблачают неоколониализм, 
сатирически изображают новую нац. 
буржуазию, рисуют трудную жизнь афр. 
гор. бедноты. С. — основатель и гл. ред. 
(с 1971) выходящего в Дакаре лит.-
обществ. журн. «Кадду» (на яз. волоф). 
През. Сенегальского к-та писателей 
Азии и Африки. Большинство кинофиль
мов С. поставлены по собств. лит. 
произведениям. Столкновению про
стого человека с бюрократизмом, 
социальной несправедливостью посвя
щены первый короткометражный игро
вой ф. «Человек с тележкой» (1963), а 
также ф. «Почтовый перевод» (1968), 
«Хала» (1975); критике пережитков 
патриархального об-ва — ф. «Ньяй» 
(1964); судьбе африканцев в иммигра
ции — ф. «Чернокожая из...» (1966), при
нёсший С. мировую известность; станов
лению национального самосознания — 
ф. «Эмитай» (1971); борьбе против 
колониализма, духовной экспансии, за 
свободу и независимость — ф. «Седдо» 
(1977). 

с о ч. в рус. пер. — Чернокожая из в кн.: Совре
менная африканская новелла, М., 1972; Рассказ воль-
гийца, «Азия и Африка сегодня», 1973, № 5. 

Лит.: Литературы Африки, М., 1979; С у г у Ш., 
Образ положительного героя в творчестве Сембена 
/смана и горьковские традиции, «Вестник МГУ. Сер. 
филология», 1979, № 1; V i е у г а Р. S., Ousmane Sem
bene. Cineaste. 1-ёге periode. 1962—1971, P., [1972]. 

Т. М. Петрова. 
СЕМЕ (Seme) Пиксли Ка Исака (ок. 
1880—1951), деятель Африканского 
национального конгресса Юж. Африки. 
Род. в Натале (ныне пров. ЮАР). Полу
чил юридич. образование в Колумбий
ском и Оксфордском ун-тах. В 1910 вер
нулся в ЮАС. Инициатор создания в 
1912 Юж.-афр. туземного нац. конгресса 
(ныне АНК), стал казначеем орг-ции и 
редактором её печатного органа 
«Абанту-бато». В 1930—37 ген. през. 
АНК. Будучи тесно связан с династич. 
семьями зулу и свази, С. с 20-х гг. занял 
в АНК умеренные позиции, резко высту
пив против Дж. Гумеде. А. Б. давидсон. 
СЕМИТСКИЕ ЯЗЫКИ, семья афразийс
ких языков (прежнее назв. — семито-

хамитские языки). Распространены в 
Зап. Азии и в Африке севернее Сахары. 
Общее число говорящих св. 150 млн. 
чел. (1982, оценка). 

С. я. разделяются на 5 групп: 1) 
с е в . - п е р и ф е р и й н у ю , или вос
т о ч н у ю (вымерший аккадский яз. с 

диалектами ассирийским и вавилон
ским); 2) с е в. - ц е н т р., или с е в. -
з а п а д н у ю (живые языки: иврит в 
Израиле и объединяемые под назв. 
новоассирийского яз., или атураи, ново
арамейские диалекты — западные в 
Сирии, восточные в Ираке, Иране, 
СССР, США, Турции; мёртвые: эблаит-
ский, аморейский, ханаанейский, уга-
ритский, финикийско-пунич., древнеев
рейский — ранняя форма иврита, я'уди 
и арамейские диалекты — др.-арамей-
ский, западные — имперский арамей
ский, пальмирский, набатейский, 
подгруппа палестинских, восточнью — 
сирийский, или сирский, вавилонско-
талмудич., мандейский); 3) ю ж.-ц е н т-
р а л ь н у ю (живые: арабский язык со 
множеством сильно различающихся 
живых диалектов в Ираке, Кувейте, гос-
вах на юж. берегу Персидского зал., на 
юж. побережье Ирана, в Омане, Нар.-
Демократич. Респ. Йемен, в Йеменской 
Араб. Респ., Саудовской Аравии, Иорда
нии, Палестине, Сирии, Ливане, Египте, 
Судане, Ливии, Тунисе, Алжире, Марок
ко, Зап. Сахаре, Мавритании, а также в 
Израиле, Мали, Чаде; отд. очаги араб, 
диалектов имеются в Юж. Африке, 
Джибути, Камеруне, Кении, Нигере, 
Нигерии, Сомали, Танзании, Уганде, на 
о-вах Инд. ок., в СССР и нек-рых стра
нах Америки; мальтийский на Мальте); 
4) юж. - п е р и ф е р и й н у ю (живые: 
мехри, джиббали, сокотри и нек-рые др. 
малые языки в Нар.-Демократич. Респ. 
Йемен; мёртвые: минейский, сабейский, 
катабанский, объединяемые как южно
аравийские эпиграфические); 5) э ф и о-
с е м и т с к у ю (живые, сев. подгруп
па: тигре и тиграи язык; юж. подгруппа: 
амхарский язык, аргобба, харари, ряд 
диалектов, условно объединяемых под 
назв. гураге; недавно вымерший гафат; 
мёртвый эфиопский язык, или геэз, при
надлежащий к северной подгруппе). 
Юж.-центр., юж.-периферийная и эфио-
семитская группы объединяются 
нередко в одну южную, или юго-запад
ную, группу. 

Характерные черты С. я.: ограничен
ное число гласных (первонач. долгие и 
краткие а, i, и, значительно больше 
гласных в живых диалектах); наличие 
3 рядов согласных (звонкие, глухие и т. 
н. эмфатические — напряжённые веля
ризованные или глоттализованные), 
наличие фарингальных согласных (h,'), 
увулярных (h, у) и гортанного взрыва'. 

Корень глагола и отглагольных имён 
обычно состоит из 3 согласных, несущих 
осн. словарное значение, в то время как 
огласовка, а также суффиксы, пре
фиксы и инфиксы уточняют значение 
или передают грамматич. категорию, 
напр. араб, kataba — «он писал», 'а-
ktaba — «заставил написать», katib — 
«пишущий», «писец», kitab — письмо», 
«книга». 
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Различаются 2 рода (мужской, немар

кированный, и женский, обычно марки
рованный спец. суффиксом). В староак
кадском яз. 6 падежей, в др. старосе
митских 3 падежа; в живых С. я. паде
жей нет. Имеется двойственное и мно
жеств, число; последнее в юж.-семит. 
языках б. ч. вытеснено разл. собират. 
существительными. 

Прилагательные иногда отличаются 
специфич. суффиксами («нисбы», или 
притяжат. прилагат. на -ii-, -ai-), но в 
основном иным образованием мн. ч., а 
также синтаксически. Различаются 
местоимения самостоят, личные, само
стоят, притяжательные (архаичные, 
редки), суффиксальнью (при имени — 
притяжат., при глаголах — объектные 
показатели), вопросит., относительные. 

В глаголе находят выражение катего
рии лица, числа, рода субъекта, а также 
вида/времени, наклонения (только в 
мёртвых С. я.), залога и породы, осо
бенно характерной для С. я. категории. 
Породы (усилит., понудит., возвратная и 
мн. др.), имеющие каждая полную гла
гольную парадигму, модифицируют пер
вичное значение глагола. 

В С. я. существует сложная система 
словообразования с помощью аффик
сов и гл. обр. изменения огласовки. 
Большую роль играет именное опреде
ление в родительном падеже, причём 
определяемое получает особую форму 
«сопряжённого состояния» (статуса). 
Обычный порядок слов (кроме аккад
ского яз.): «предикат — субъект — объ
ект», определение всегда после опре
деляемого. 

Древнейшие памятники С. я. — аккад
ские клинописнью тексты Ирана и 
эблаитские — в Сирии (сер. 3-го тыс. до 
н. э.), а также собств. имена и назв. 
местностей Палестины, сохранившиеся 
в егип. надписях 3—2-го тью. до н. э. 
Обширная письменность имеется на 
аккадском яз. (клинопись, 3-е тыс. до н. 
э. — 1 в. н. э.), др.-евр. и иврите (с 12 в. 
до н. э.), на арамейских диалектах, осо
бенно на сирийском (с 8 в. до н. э.), 
эфиопском (с 4 по 20 вв.). Богата лит-ра 
на араб. яз. Известны тексты на угарит-
ском (14 в. до н. э.), финикийско-пуни-
ческом (13 в. до н. э. — 4 в. н. э.), миней-
ском,сабейском,катабанском и др. язы
ках (кон. 2-го тыс. до н. э. — 7 в. н. э.). 

Лит.: Г р а н д е Б. М., Курс арабской грамматики в 
сравнительно-историческом освещении, М., 1963; 
Д ь я к о н о в И. М., Семито-хамитские языки, М., 
1965; е г о же. Языки древней Передней Азии, М., 
1967; B r o c k e l m a n n С, Grundriss der vergleichen-
den Grammatik der semitischen Sprachen, Bd 1—2, В., 
1908—13 (repr., в., 1961); B e r g s t r a s s e r G., Ein-
fiJhrung in die semitischen Sprachen, Munch., 1928; CTL, v. 
6, P., 1970. И. M. Дьяконов. 

СЁМНА, руины укреплений на левом 
берегу Нила у 2-го порога (нач. 2-го тыс. 
до н. э.). Крепость (кирпичная, Г-образ-
ная в плане, дл. большого крыла ок. 130 
м); храмы Тутмоса III (каменный) и 
Тахарки (кирпичный) перевезены в Нац. 
музей Судана (Хартум). 

Лит.: D u n h a m Р., J a n s s e n J., Semna Kumma. 
Excavated by G. A. Heisner, Boston, 1960 (Second cataract 
forts, [v.] 1). 
СЕМОГЕРЕРЕ (Semogerere) Пол Кауга 
(p. 1932), политич. деятель Уганды. Уро
женец о-вов Сесе (оз. Виктория). Полу-
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По его инициативе ПСС в 1976 всту

пил в Социнтерн. С. — один из инициа
торов создания Афр. социнтерна и его 
пред. (1981). С. — вице-през. Социн
терна (с 1976). Е. Н. Корендясов. 

Начал печататься в 30-е гг. В 1934— 
41 издавал в Париже газ. «Этюдьян 
нуар» («L'etudiant noir») — орган студен
тов из афр. и антильских колоний Фран
ции, где были заложены основы филос-
эстетич. концепции негритюда. В пер
вом сб. стихов «Песни в сумраке» (1945) 
С. прославляет Африку с её традициями 
и обрядами. Участие С. в Движении 
Сопротивления нашло отражение в 
лирико-публицистич. цикле «Чёрные 
жертвы» (1948). В 1949 публикует сб. 
стихов «Песни для Наэтт» и драматич. 
поэму в стихах «Чака», посвященные 
героич^ прошлому афр. народов. Поэма 
«Нью-Йорку» (сб. «Эфиопские мотивы», 
1956) и мн. стихи из сб. «Ноктюрны» 
(1961) написаны для чтения в сопрово
ждении нар. муз. инструментов. В поэме 
«Элегия ветрам» (1969) С. воспевает 
свободный и независимый Сенегал. Сб. 
"Осенние письма» (1973) — образец 
камерной, интимной лирики, тяготе
ющей к изысканной метафоре и услож
нённому образу. 

В 1948 издал «Антологию новой 
кзгритянской и мальгашской поэзии». 
Автор книг по афр. культуре. 

с 0 4 . : Poemes, Р., 1974; в рус. пер. — [Стихи], в сб.; 
в ритмах там-тама, М., 1961; Песнь ночи и солнца. 
Избр. стихи, М., 1965; Избр. лирика, М , 1969; в сб.: 
Поэзия Африки, М., 1973. 

Лит.- Е р а с о а Б. С, Л. Сенгор и его концепция 
культуры, «Народы Азии и Африки», 1967, № 2; 
П е т р о в а Т. М., Поэзия Л. С. Сенгора как отраже
ние его идейных исканий, там же, 1973. №4; Современ
ные литературы Африки. Северная и Западная Афри
ка, М., 1973 (см. указатель); Н и к и ф о р о в а И. Д., 
Сюрреализм и «негро-африканская поэзия», в кн.: 
Взаимосвязи африканских литератур и литератур 
мира, М., 1975; Л я х о в с к а я И. Д., Поэзия Западной 
Африки, М., 1975; Развитие литературы в независимых 
странах Африки (60—-70-е гг. XX в.), М., 1980; 
G u i b e r t А., L. S. Senghor, Р., 1961; M e z u S. С , 
L. S. Senghor..., Р., [1968] (библ.); М i I с е п t Е., S о г-
d e t М., L. S. Senghor et 1а naissance de I'Afrique Moder-
ne, [P.. 1969]. T. M. Петрова. 

СЕНГбР Морис Сонар (p. 1926), сене
гальский режиссёр. В 1948 организовал 
в Париже первый афр. ансамбль песни и 
танца. С 1954 директор дакарского «Те
атр дю Пале», ставшего центром худо
жеств, деятельности Зап. Африки. 
Сформировав труппу из любителей, С. 
обучал их актёрскому мастерству. В 
1 d65 труппа получила театр, помещение 
и т-ру присвоено имя Даниеля Сорано. 
Идейная направленность т-ра во многом 
определялась концепцией негритюда. С 
1961 при т-ре С. создал коллектив Нац. 
ансамбль балетов, где поставил танц.-
драматич. пьесу «Синдьели», интерме
дию «Сатидонг», «Эйфок» и др. (в 1965, 
1970, 1976 коллектив был на гастролях 
в СССР). Среди др. работ С. — спекта
кли «Господин взяточник и компания» 
(по «Ревизору» Н. В. Гоголя, на яз. 
волоф), «Фальшивый марабут» (по «Ле
карю поневоле» Мольера)и др. 

Н. и. Львов. 
СЕН-ДЕНЙ (Saint-Denis), город, адм. ц. 
о. Реюньон. 109 тыс. жит. (1982). Порт 
на Инд. ок. Произ-во и вывоз сахара и 
рома. Предприятия пищевкусовой 
пром-сти. Ун-т, академия, музей искус
ствоведения. 

СЕНЕГАЛ (Senegal), река в Гвинее, 
Мали, Сенегале, Мавритании. Берёт 
начало в горном массиве Фута-Джаллон 
под назв. Бафинг; после слияния с р. 
Бакой получает назв. С. Дл. от истока р. 
Бафинг 1430 км, пл. басе. 441 тыс. км^. В 
верх, течении порожиста, образует 
много водопадов, далее течёт преим. по 
равнинной местности. Впадает в Атлан
тич. ок., образуя дельту (пл. ок. 1500 
км^); в устье — песчаный бар. Гл. при
ток — Фалеме (левый). Летнее и летне-
осеннее половодье. Большие колебания 
расходов (от 5 / с в мае до 5000 м^ / с 
в сентябре); ср. расход воды ок. 1500 
м^ / с. Годовой сток 23 км^. Песчаный 
бар препятствует заходу в устье океан
ских судов. В период половодья С. судо-
ходен до г. Каес (888 км); после спада 
воды — до г. Подор (283 км). ГЭС. Воды 
используются для орошения. Рыб-во. В 
устье — порт Сен-Луи. На С. — гг. Бафу-
лабе, Каес (Мали), Подор, Матам 
Бакель (Сенегал). 
СЕНЕГАЛ (Senegal), Р е с п у б л и к а 
С е н е г а л (Republique du Senegal). 
Общие сведения 

Гос-во на Атлантич. побережье Зап. 
Африки, в междуречье Сенегала и Гам
бии. С. — чл. конфедерации Сенегам-
бия. Терр. Гамбии вдаётся в терр. С. с 3. 
Кроме Гамбии С. граничит на С. с Мав
ританией, на В. с Мали, на Ю. с Гвинеей 
и Гвинеей-Бисау. В пределах С, на п-
ове Зелёный Мыс, находится крайняя 
зап. точка Африки — мыс Альмади. Пл. 
196,2 тыс. км2. Нас. 6 млн. чел. (1982, 
оценка). Столица — Дакар. В адм. отно
шении терр. С. разделена на 10 обла
стей с одноим. адм. центрами: Дакар, 
Диурбель, Зигиншор, Каолак, Колда, 
Луга, Сен-Луи, Тамбакунда, Тиес, Фатик. 

Государственный строй 
Действующая конституция 1963 (с 

поправками) провозглашает принцип 
равноправия граждан и ряд осн. прав и 
свобод (свободу слова, ассоциаций, 
право на труд, на забастовку, неприкос
новенность личности, жилища, свободу 
совести и др.), гарантирует право част
ной собственности. 

Конституция предусматривает много-
партийную систему. Фактически со вре
мени достижения независимости вся 
власть принадлежит правящей Социа
листич. партии Сенегала. 

Центр, место в системе гос. органов 
занимает президент, избираемый всеоб
щими и прямыми выборами на 5 лет. 
Кандидаты на пост президента могут 
выдвигаться только легально признан
ными политич. партиями. Президент — 
глава гос-ва и пр-ва, а также главноко
мандующий вооруж. силами, пред. Вер
ховного совета нац. обороны. Он назна
чает и смещает членов пр-ва, всех 
гражд. и воен. должностных лиц; объяв
ляет чрезвычайное и осадное положе 
ние, при исключит. обстоятельства> 
может принимать любые меры; обла
дает правом законодат. инициативы 
отлагат. вето и правом выносить любой 
законопроект на референдум; назна
чает дипл. представителей, заключает 

чил образование в колледжах Кисуби и 
Макерере, учился в США. В 195&—60 
преподавал в колледже Форт-Портала. 
Один из лидеров прозападной бурж. 
Демократич. партии (осн. в 1956), с 1980 
её председатель. л. с. валезин. 
СЕНАК Жан (1926—1973), алж. поэт. 
Писал на франц. яз. Первые стихи 
опубл. в 1945. Участник нац.-освободит. 
войны (1954—62), С. посвятил револю
ции мн. строки в сб. «Стихи» (1954). 
Исполненные пафоса гражданственно
сти, стихи С. близки к жанру нар. 
героич. песни, получившей распростра
нение в Алжире в нач. 19 в. Преемствен
ность нац. поэтич. традиций характерна 
и для сб-ков «Утро родины» (1961), 
«Граждане красоты» (1967), «Выступ» 
(1968), «Беспорядки» (1972). С. соста
вил «Малую антологию молодой алжир
ской поэзии» (1964—69) и «Антологию 
новой алжирской поэзии» (1971). 

с о ч. в рус. пер., в сб.: Поэзия Африки, М., 1973. 
Лит.: Современные литературы Африки. Северная и 

Западная Африка, М., 1973 {см. указат.); П р о ж о 
ги н а С. в.. Франкоязычная литература стран 
Магриба, М., 1973 (см. указат.); D ё j е и х J., La littera-
ture algerienne contemporaine, P., 1975, p. 72, 88—90. 

СЕНГА-КЮЬ (Sengat-Kuo) Франсуа (p. 
1931), камерунский поэт, гос. и обществ, 
деятель. В 60—70-х гг. занимал мини
стерские посты. Чл. ред. к-та журн. 
«Презанс африкен». Автор сб-ков анти
колон, стихов «Цветы на латерите» 
(опубл. в Париже в 1954), «Багряные 
часы» (1957), в к-рых нашло отражение 
трагич. прошлое Африки, многовековое 
угнетение колонизаторами её народов. 

Н. д. Ляховская. 
СЕНГОР (Senghor) Леопольд Седар 
(р. 1906), политич. и гос. деятель Сене
гала, поэт и философ. Род. в д. Жоаль 
(обл. Син-Салум, Сенегал) в зажиточ
ной крестьянской семье серер. Окончил 
филологич. ф-т Сорбонны (1933). В 
1935—39 работал школьным учителем 
грамматики во Франции. В эти же годы 
присоединился к группе интеллиген
тов — выходцев из Африки и о-вов 
Карибского басе, выступивших за 
сохранение афро-негритянской культу
ры; стал одним из видных пропагандис
тов негритюда. Во время 2-й мировой 
войны С. служил во франц. армии, в 
1940—42 в нем. плену. После освобо
ждения из плена в 1942 вернулся во 
Францию, принял участие в Движении 
Сопротивления. По окончании войны 
включился в активную политич. жизнь, 
был избран деп. Учредит, собрания 
(1945-^6), затем (до 1958) Нац. собра
ния Франции от Сенегала. С 1948 поли
тич. директор Демократич. блока Сене
гала (ДБС) — ведущей сенегальской 
партии; после преобразования ДБС 
(1958) в Прогрессивный союз Сенегала 
(ПСС; с 1976 Социалистическая партия 
Сенегала, СПС) ген. секр. партии. В 
1958 во время референдума в Сенегале 
С. выступил против немедленного пре
доставления стране полной независи
мости, за сохранение Сенегала в со
ставе «франц. сообщества». После 
провозглашения независимости Сенега
ла (1960) С. — през. страны (до 1981, в 
1962—70 одновременно премьер-мин. 
пр-ва). С 1981 почётный пред. СПС. 
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Член пр-ва не может быть депутатом 
Нац. собрания. Члены пр-ва несут ответ
ственность перед президентом. 

При пр-ве и Нац. собрании действует 
Экономич. и социальный совет — кон
сультативный орган, к-рый даёт заклю
чения по проектам законодат. актов 
экономич. и социального характера. 

Во всех адм. единицах управление 
осуществляется чиновниками, назна
чаемыми президентом: в областях — 
губернаторами, департаментах — пре
фектами, округах — супрефектами, 
муниципальных коммунах — админи
страторами. 

Органы местного самоуправления — 
областные, департаментские, окруж
ные, муниципальные советы, состоящие 
из выборных и назначаемых советни
ков — представителей экономич. и 
социальных групп. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высшая судебная инстанция, 
апелляц. суд, суды первой инстанции, 
рассматривающие уголовные и гражд. 
дела, мировые суды. Для рассмотрения 
дел о гос. измене президента, престу
плениях членов пр-ва против гос. без
опасности и преступлениях, совершён
ных ими при исполнении своих обязан
ностей. Нац. собрание образует Высо
кий суд юстиции, Ю. А. Юдин. 

Природа 
С. — равнинная страна в зоне саванн 

и редколесий субэкваториального 
пояса. Поверхность — низменная, слегка 
волнистая равнина, понижающаяся на 
3. к Атлантическому ок. На Ю.-В. возвы
шаются отдельнью останцовые массивы 
выс. до 500 м. В р-не п-ова Зелёный Мыс 
находится группа небольших потухших 
четвертичных вулканов. Побережье к С. 
от Дакара низменное, выровненное, с 

и ратифицирует междунар. договоры; 
осуществляет право помилования. 

Законодат. орган — однопалатный 
парламент (Нац. собрание), состоящий 
из 120 депутатов, избираемых всеоб
щими и прямыми выборами на 5 лет. 
Активное избират. право предостав
лено лицам, достигшим 21 года, пассив
ное — 25 лет. Не имеют права голоса и 
не могут быть избраны в парламент 
военнослужащие, служащие полиции, 
тюремной и таможенной администра
ции. 60 депутатов избираются на основе 
мажоритарной системы по департа
ментским округам, 60 — на основе про
порциональной системы по нац. списку. 

Законодат. полномочия Нац. собра
ния ограничены конституцией, но и по 
этим вопросам пр-во вправе законода
тельствовать путём издания ордонан
сов. По просьбе президента или 15 депу
татов Верховный суд может признать 
любой законопроект неконституцион
ным. Нац. собрание избирает из своей 
среды % депутатов Собрания конфеде
рации Сенегамбия. 

Пр-во (Совет министров) состоит из 
гос. министров, министров и гос. секре
тарей, полномочия к-рых определяет 
президент, Пр-во формируется из руко
водящих деятелей правящей партии. 
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песчаными косами, к Ю. местами рас
членено эстуариями рек (Казаманс, 
Салум и др.). 

С. расположен на зап. окраине Афри-
кано-Аравийской платформы. Её докем
брийский фундамент обнажается на В. 
страны, где в массиве Мандинг развиты 
метаморфизов. фации зелёных слан
цев, осадочно-вулканогенные серии и 
прорывающие их граниты ниж. протеро
зоя (м-ния метасоматич. жел. руд, золо
та, рудопроявления олова, тантала, 
ниобия, вольфрама). К 3. от массива 
Мандинг в меридиональном направле
нии протягивается Мавританский 
складчатый пояс, сложенный кварцито-
сланцевыми и подчинёнными вулкано
генными толщами протерозоя и ниж. 
палеозоя и испытавший складчатые 
деформации в конце протерозоя и в 
палеозое. В пределах пояса наблюда
ются выходы гнейсов и гранитогнейсов 
архея. С поясом связаны кр. м-ния жел. 
руд, м-ния и проявления меди, золота, 
барита, хромитов. Б. ч. терр. С. зани
мает Сенегальский периокеанич. про
гиб, на 3. к-рого фундамент погружается 
на глубину до 7—10 км. Прогиб выпол
нен полого залегающими, гл. обр. мезо-
зойско-кайнозойскими мор. и контине
нтальными отложениями. С корами 
выветривания связаны м-ния бокситов, 
с прибрежными песками — россыпи иль
менита, рутила и циркона. 

Минерально-сырьевая база С. изу
чена слабо. Известны м-ния нефти, 
запасы (1979) к-рой 100 млн. т, жел. 
руд — 1,3 млрд. т (оценка) с содержа
нием железа 60%, меди — 336 тыс. т, 
золота — 12 т, фосфоритов — 300 млн. 
т, известняков (в р-не Рюфиск), пова
ренной соли (в погребённых лагунных 
осадках в р-не Сен-Луи), проявления 
бокситов, олова, вольфрама, тантала, 
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1. Деревня сусу. 2. Крестьянское попе в р-не Янг-Янг. 

ниобия. На В. страны — единичные 
находки алмазов. 

Климат субэкваториальный, переход
ный от засушливого на С. (осадков 
250—300 мм в год) к влажному на Ю. 
(осадков в долине р. Казаманс ок. 1500 
мм в год), с одним сухим и одним дож
дливым (май—ноябрь на Ю. и июль— 
сентябрь на С.) периодами. Ср.-мес. 
темп-ры мало меняются в течение года 
(23°С в январе, 28°С в июле). Кол-во 
осадков резко увеличивается с С. на Ю. 
от 250—500 мм до 1000—1500 мм в год. 

По терр. С. протекают 2 кр. реки с 
постоянным течением: Сенегал на С. и 
Казаманс на Ю.; на В. верхнее течение 
р. Гамбия. Большинство остальных рек 
почти полностью пересыхает в сухое 
время года. Реки используются гл. обр. 
для орошения. В басе. ниж. течения р. 
Сенегал расположено кр. оз. Гьер. 

Б. ч. терр. С. занята саванновой рас
тительностью. На С. под опустыненной 
саванной (в сахеле) развиты красно
вато-бурые почвы. Южнее появляются 
одиночные деревья (акации, баобабы). 
Далее к Ю. на слабовыщелоченных 
красно-бурых почвах распространена 
типичная саванна; на Ю.-З., в ниж. тече
нии р. Казаманс, сохранились смешан-
нью листопадно-вечнозелёные леса на 
красных железистых почвах. Естеств. 
растительность сильно видоизменена 
хоз. деятельностью человека. 

Кр. животнью в С. сильно истребле
ны, хотя в саванне ещё можно встретить 
стада антилоп, в окраинных р-нах С и в 
нац. парках (крупнейший — Ниоколо-
Коба) из хищных обитают шакал, гиена, 
леопард, гепард. Много мелких грызу
нов, птиц, пресмыкающихся, насекомых 
(комары, термиты, муха цеце). Прибреж
ные воды богаты промысловой рыбой 
(тунец, макрель, сардины, мор. окунь, 
дорада и др.); встречаются акулы. 

в. Е. Забродин (геология). 

Население 
Большинство нас. (св. 87%) состав

ляют народы, говорящие на зап.-атлан
тич. языках, — волоф, фульбе, серер, 
диола и др. На Ю.-З. страны живут наро
ды, говорящие на манде языках, — 
малинке, сонинке и др. Арабы и евро
пейцы (в основном французы) живут 
преим. в городах. Офиц. язык — фран
цузский, распространены языки волоф 
и фульбе. По религии большинство нас. 
(85%) — мусульмане, есть христиане 
(гл. обр. католики) и приверженцы тра
диц. верований. 

За 1950—80 (оценка ООН) числен
ность нас. С. возросла более чем в 2 
раза. Ср.-год. темпы общего прироста 
нас. в 1975—82 — 2,6%. Ср. плотность 
нас. 30 чел. на 1 км^, в зап. земледельч. 
р-нах плотность колеблется от 75 до 
150 чел. на 1 км^, в вост. р-нах — менее 
5 чел. на 1 км^. Значительны миграции 
нас. из периферийных р-нов,, особенно 
из долины р. Сенегал, в арахисопроиз-
водящую зону и в города на заработки. 
Гор. нас. 34% (1980). Быстрыми темпами 
(6% в год) растёт нас. Дакара. Важней-

шие города: Дакар, Тиес, Каолак, Сен-
Луи, Зигиншор, Диурбель, Рюфиск. 
Исторический очерк 

Терр. С. заселена с глубокой древно
сти. Об этом свидетельствуют археол. 
находки кам. орудий эпохи ниж., ср. и 
верх, палеолита, восходящие к 10—8-му 
тыс. до н. э. и, возможно, более раннему 
периоду. Ок. 6-го тыс. до н. э. на терр. С. 
пришли народы, к-рые принесли неоли-
тич. технику и создали разл. «неолитич. 
цивилизации». В центр, р-нах страны 
найдены массивные сооружения в виде 
насыпных курганов из песка, относящи
еся к 8—6 вв. до н. э. В мегалитич. 
сооружениях встречаются керамика, 
металлич. наконечники, украшения; в 
курганах — изделия из металла, в т. ч. 
золота, а также оружие и керамика. 
Вероятно, на терр. С. существовали 
разл. этнокультурные группы, занимав
шиеся охотой, обработкой металлов. 
Терр. С. полностью или частично вхо

дила в состав гбс-в Гана, Мали, Сонгай. 
Реки Сенегал и Гамбия были важными 
торг. путями, вдоль к-рых лежали горо
да, конечные пункты транссахарской и 
межафр. торговли. Осн. товарами нату
рального обмена были золото, соль, 
металлы, зерновые культуры, ткани. 

Остатки доисторич. поселений и уст
ная историч. традиция указывают на то, 
что в долине р. Сенегал происходи пи 
значит, смешения этнич. групп сарако-
ле, фульбе, серер, мандинго и др. Во 
время похода Альморавидов в Гану в 11 
в. продолжалось распространение 
ислама и на терр. С ; в 12—16 вв. его 
приняла б. ч. нас. страны. Нас. вост. и 
юж. С. сохранило традиц. верования. 

С 11 в. начался уход серер в зап. 
области страны, населённые мандинго-
сосе, выходцами из центр, р-нов древ
ней Ганы. Появление волоф относится, 
по-видимому, к 12—14 вв. После ухода 
серер из долины р. Сенегал началась 
миграция тукулер, большинство к-рых 
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обосновалось в сев. и центр, областях 
С. С 15 в. активную роль начинают 
играть фульбе; с 16 в. область Фута-
Торо попадает под власть фульбской 
династии деньянке. 

В кон. 1-го тыс. на терр. С. складыва
лись раннеполитич. образования, в 
частности в ср. течении р. Сенегал — 
Текрур, этнич. основу к-рого составляли 
тукулеры; благодаря тесным торг. кон
тактам с мусульм. странами Текрур стал 
первой страной в Зап. Африке к Ю. от 
Сахары, принявшей ислам. В кон. 12 — 
сер. 14 вв. в центр, р-нах С. сложилось 
раннеполитич. образование Джолоф, 
объединившее разл. мелкие политич. 
образования волоф, к-рые находились в 
междуречье Сенегала и Гамбии. 

Осн. занятием нас. С. в ср. века было 
земледелие. Периферийное положение 
С. по отношению к центрам торговли в 
гос-вах басе. р. Нигер сдерживало раз
витие товарных отношений у местных 
крестьян и скотоводов. Народы, насе

лявшие междуречье Сенегала и Гамбии, 
находились на разных стадиях перехода 
от первобытнообщинного строя к клас
совому обществу. 

В 15 в. на сенегальском побережье 
впервые появились европейцы. Здесь 
были созд. европ. фактории; укреплён
ные европ. поселения Горе (на о. Горе) и 
Сен-Луи (в устье р. Сенегал) с 17 в. 
играли роль опорных пунктов для про
никновения во внутр. области Зап. 
Судана. 

Во 2-й пол. 16 в. Джолоф распался на 
ряд раннеполитич. образований, ранее 
бывших его провинциями: Фута-Торо (в 
долине р. Сенегал), Ниани и Були (на 
сев. берегу Гамбии), а также гос-ва 
волоф и серер в приморских областях — 
Вало, Кайор, Баол, Син, Салум. 

На Ю. страны в 14—16 вв. укрепляли 
своё влияние переселявшиеся из Мали 
мандингские народы. Они заселили 
обширные области между Верх. С, Гам
бией и Нигером, потеснив и частично 
ассимилировав местные народы; их 
торг., культурное, иногда и политич. 
влияние распространялось во всей 
Сенегамбии. 

В 17 — 1-й пол. 18 вв. в африкано-
европ. торговле, к-рую держали в своих 
руках правители афр. гос-в, всё боль
шее значение приобретает вывоз рабов; 
используя огнестрельное оружие, пра
вители во главе дружин всё чаще совер
шали набеги на соседей с целью захвата 
пленников для последующей их про
дажи европейцам. Усиливалась воин
ственная правящая верхушка, всё 
большую роль играли воен. дружины, 
набранные из рабов. Росло соперниче
ство между знатными родами за кон
троль над торговлей с европейцами, 
часто выливавшееся в прямое вооруж. 
противоборство, что приводило к ослаб
лению местных гос-в и облегчало коло
низацию страны. 

В 1633 французы основали Сенегаль
скую компанию и в 1638 в устье р. Сене
гал — факторию (с 1659 — г. Сен-Луи), 
к-рая стала исходным пунктом последу

ющих колон, захватов. С. являлся базой 
для колонизации всей Зап. Африки. 

Народы С. оказывали упорное сопро
тивление колонизаторам: тукулеры в 
40—60-х гг. 19 в. вели длит, борьбу про
тив франц. войск (см. Хадж Омар); 
волоф под руководством правителя 
Кайора Лат Диора нанесли неск. пора
жений франц. войскам. Однако, ослаб
ленные междоусобной борьбой, сене
гальские раннеполитич. образования не 
могли устоять перед превосходящими 
силами колонизаторов. В 1886 фран
цузы аннексировали Кайор, в 1890 
Баол, Фута-Торо, в 1898 Салум. Терр. С. 
была включена в состав Французской 
Западной Африки (ФЗА), а Дакар стал 
её адм. центром (с 1904). Колон, госпо
дство придало экономике С. однобокую 
направленность (выращивание арахиса 
в ущерб др. с.-х. культурам). Осн. мето
дами колон, эксплуатации стали неэк
вивалентный обмен и принудит, труд. 
Построенные в стратегич. целях жел. 
дороги Дакар — Сен-Луи (1885) и 
Тиес — Каес(1909—23)способствовали 
развитию товарного земледелия, быст
рому росту городов. Росло число рабо
тающих по найму, формировалась нац. 
интеллигенция. Пытаясь создать 
социальную опору среди нас. С, Фран
ция проводила курс на ассимиляцию 
африканцев. В 19 в. были основаны 
«полноправные коммуны» в Дакаре, 
Сен-Луи, Рюфиске и Горе, жители к-рых 
пользовались правом избирать 1 деп. во 
франц. парламент (первый депутат-
африканец Блез Диань был избран в 
1914). В этих «коммунах» появились ср. 
уч. заведения, готовившие кадры колон, 
администрации для франц. владений в 
Тропич. Африке. 

Накануне 1-й мировой войны в С. воз
никли первые политич. орг-ции (нося
щие мелкобурж.-националистич. харак
тер) — младосенегальцы, движение 
дианистов (приверженцев Дианя). На
ряду со стихийными массовыми высту
плениями происходили первые заба
стовки (ж.-д. рабочих в 1919, докеров и 
матросов в 1920). Кр. забастовки были 
организованы профсоюзом железнодо-

1. ж. Диоп "Родители". Двойная маска. Дерево. 
Дакар, г. Мотыга. Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого. Ленинград. 3. Деревня серер. 
4. Гэрожанки серер. Округ Тиес. 
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кацию и диверсификацию с. х-ва, с тем 
чтобы введением новых культур умень
шить зависимостЁ. страны от монокуль
туры арахиса. В связи с неоправдавши
мися расчётами в отношении притока 
иностр. капитала пр-во С. в 1967 пере
смотрело этот план, сократив общую 
сумму расходов на 20%. Попытки 
выправить экономич. положение страны 
на основе 3-го плана (1969/70— 
1972/73) в связи с засухой оказались 
также безуспешными. По мере ухудше
ния положения трудящихся в стране 
росло движение протеста, разверну
лась забастовочная борьба (студенч. 
волнения 1968—69 и др.). Путём введе
ния чрезвычайного положения пр-ву 
удалось предотвратить назревавшую в 
кон. 1971 всеобщую забастовку, участ
ники к-рой намеревались выставить не 
только экономич., но и политич. требо
вания (о демократизации обществ, 
жизни и др.). Выход из политич. кризиса 
пр-во С. связывало с переходом правя
щей СПС на позиции социал-реформиз
ма. Одновременно началось сближение 
СПС с Социнтерном (с 1976 С. — чл. 
Социнтерна). Были приняты меры по 
закреплению доминирующего влияния 
СПС в обществ, жизни: в 1972 пр-во 
добилось слияния Нац. объединения 
трудящихся С. с Нац. конфедерацией 
верующих трудящихся С. В результате 
борьбы оппозиц. сил было также при
нято решение о возврате к регулиру
емой многопарт. системе. В 1974 разре
шена легальная деятельность Сене
гальской демократич. партии (СДП), 
объединявшей в своих рядах представи
телей нац. буржуазии, либеральной 
интеллигенции, мелких торговцев и 
вьютупавшей за большую самосто
ятельность внутр. и внеш. политики 
страны. СПС провозгласила своей идео
логич. основой т. н. социал-демократич. 
доктрину, а СДП назвала себя «либе-
рально-демократич. партией». В каче
стве партии, действующей на основе 
марксистско-ленинского учения, руко
водство С. представляло расколь-
нич. группировку — «Обновлённую» 
Афр. партию независимости С, образо
ванную в 1976 М. Диопом. Подлинная 
марксистско-ленинская партия — Афр. 
партия независимости С. (АПНС, с 1981 
— Партия независимости и труда С, 
ПНТС), выступавшая за построение в С. 
социалистич. общества, находилась в 
подполье. Во внутриполитич. жизни 
ведущую роль продолжала играть СПС. 
В 1978 пр-во С. разрешило деятель
ность консервативной партии Сенегаль
ское респ. движение. Ухудшение эконо
мич. положения страны в нач. 80-х гг. 
ускорило перемены в руководстве: 31 
дек. 1980 Сенгор подал в отставку; его 
преемником на посту президента стал 
А, Диуф, к-рый в янв. 1981 был избран 
тйкже ген. секр. СПС. Была легализо
вана деятельность ПНТС, Демократич. 
лиги — Движения за партию труда. В 
1983 состоялись президентские и пар
ламентские выборы. Диуф получил 
83,55 голосов. 

В области внеш. политики С. поддер
живает политику разрядки междунар. 

напряжённости, выступает за прекра
щение гонки вооружений и принятие мер 
по запрещению оружия массового уни
чтожения, осуждает политику неоколо
ниализма и расизма. Вместе с тем С. — 
прозападное гос-во, делает крен в сто
рону сотрудничества с ведущими капи
талистич. странами, прежде всего с 
Францией; поддерживает связи с кон
сервативными араб, режимами, что сти
мулируется получаемой от них эконо
мич. помощью. 

В авг, 1981 С. ввёл свои войска в Гам
бию в целях подавления начавшегося 
там в июле гос. переворота. В соответ
ствии с Пактом о создании Сенегамбии 
(17 дек. 1981) 1 февр. 1982 была образо
вана конфедерация Сенегамбия, объ
единившая С. с Гамбией. 

С. — чл. ООН (с 1960), ОАЕ, Движе
ния неприсоединения, ЭКОВАС, КЕАО, 
ОКАМ, Орг-ции Исламская конферен
ция. В 1962 установлены дипл. отноше
ния с СССР. 

Е. Н. Калыциков (доколониальный и колониальный 
период); Н. И. Гаврилов (страна после достижения 
независимости). 
Политические партии, профсоюзы 

С о ц и а л и с т и ч . п а р т и я С. 
(Parti Socialiste du Senegal), осн. в 1958 
(до 1976 наз. Прогрессивный союз С); 
С е н е г а л ь с к а я д е м о к р а т и ч . 
п а р т и я (Parti Democratique Senega-
lais), осн. в 1974; П а р т и я н е з а в и 
с и м о с т и и т р у д а С. (Parti de Г1п-
dependance et du Travail du Senegal), осн. 
в 1957 (до 1981 наз. Афр. партия незави
симости С); Д е м о к р а т и ч . ли
г а — Д в и ж е н и е з а с о з д а н и е 
п а р т и и т р у д а (Ligue Democrati
que — Mouvement pour le Parti du Travail), 
осн. в 1974. 

Нац. к о н ф е д е р а ц и я т р у д я 
щ и х с я С, созд. в 1969, входит в 
ОАПЕ; О б ъ е д и н е н и е с в о б о д 
н ы х т р у д я щ и х с я С, созд. в 1975, 
входит в ВФП; Е д и н ы й д е м о к р а 
т и ч . п р о ф с о ю з р а б о т н и к о в 
п р о с в е щ е н и я С, созд. в 1976. 

Е. И. Корендясов. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 в С. издавались 1 ежедн. газ. и 

св. 30 др. периодич. изданий. Важней
шие из них (все — в Дакаре): «Солей» 
(«Le Soleil»), ежедн. газета, с 1970, 
тираж 15—20 тыс. экз., на франц. яз., 
выражает взгляды правящей Социали
стич. партии С. (СПС); «Юните афри
кен» («L'Unite Africaine»), ежемес. газе
та, с 1974, тираж ок. 7 тыс. экз., орган 
СПС; «Даан дооле» («Daan Doole»), еже: 
мес. прогрессивная газета, с 1982, 
тираж 3—4 тыс. экз., орган Партии неза
висимости и труда С. (ПНТС); «Гесту» 
(«Gestu»), прогрессивный журнал, 
издаётся 1 раз в 2 мес, теоретич. орган 
ПНТС; «Фагару» («Fagaru»), прогрессив
ная газета, издаётся 1 раз в 3—4 мес, с 
1981, орган Демократич. лиги — Движе
ния за создание партии труда; «Этио-
пик» («Ethiopique»), ежемес. обществ.-
политич. и лит. журнал, с 1975, орган 
Сенегальской демократич. партии; «Ре-
нуво» («Renouveau»), ежеквартальный 

рожников в 1938. В годы 2-й мировой 
войны С. был одной из опорных баз 
«Сражающейся Франции» и важной 
воен.-мор. базой союзников. После 
войны в стране начался новый подъём 
нац.-освободит. движения. Наиб, вли
ятельной политич. партией стал осно
ванный в 1948 Демократич. блок С. 
(ДБС) во главе с Л. С. Сенгором. В 
результате слияния ДБС с др. политич. 
группами в 1956 был созд. Сенегальский 
нар. блок (СНБ), выступавший за эконо
мич. и политич. развитие страны, сво
боду проф. движения и пр. Чтобы рас
пространить влияние СНБ за пределы 
С, его лидеры в янв. 1957 создали на 
базе этого блока политич. орг-цию в 
масштабе ФЗА — Афр. конвент; в марте 
1958 эта орг-ция вошла в Партию афр. 
перегруппировки, к-рая выдвинула тре
бование предоставления независимо
сти афр. колониям и поддержала идею 
создания Федерации Мали с участием 
С, Франц. Судана, Дагомеи (Бенин) и 
Верх. Вольты (Буркина-Фасо). В сент. 
1957 в результате объединения марк
систских кружков в С. возникла Афр. 
партия независимости С. (АПНС; с 1981 
Партия независимости и труда Сенега
ла, ПНТС). 

В 1959 была образована Федерация 
Мали в составе С. и Франц. Судана. В 
связи с усилением роста нац.-освобо
дит. движения Франция была выну
ждена согласиться на провозглашение 
авт. республики С. 

С. после провозглашения независи
мости. Вследствие разногласий по 
вопросам внеш. и внутр. политики 
между С. и Франц. Суданом Федерация 
распалась. 4 апр. 1960 была провозгла
шена независимость, а 20 авг. 1960 С. 
был провозглашён республикой в 
составе Франц. Сообщества. В С. сохра
нились контингенты франц. войск и 
франц. воен. базы, а также сильнью 
позиции иностр., гл. обр. франц., капита
ла. Политика пр-ва Прогрессивного 
союза С. (ПСС; с дек. 1976 — Социали
стическая партия Сенегала, СПС), обра
зованного в 1958 в результате слияния 
Демократич. блока и др. политич. груп
пировок и опиравшегося на поддержку 
буржуазии, феод, верхушки и части 
интеллигенции, вызвала обострение 
внутриполитич. обстановки. 17 дек. 
1962 в результате разногласий между 
сенегальскими лидерами в стране прои
зошёл гос. переворот, завершившийся 
арестом быв. премьер-мин. Мамаду Диа 
и его сторонников, обвинявшихся в 
нарушении конституции. В ходе рефе
рендума 3 марта 1963 была утверж
дена новая конституция (вместо консти
туции 1960), по к-рой С. провозглашался 
президентской республикой; президен
том стал Сенгор. Офиц. идеологич. 
доктриной правящих кругов С. с нач. 
60-х гг. был провозглашён «африкан
ский социализм». 1-й план развития 
страны (1961—64) был ориентирован гл. 
обр. на иностр. капиталовложения, но 
не был выполнен в значит, степени 
потому, что приток иностр. капитала 
был меньше предполагаемого. 2-й план 
(1965—69) предусматривал интенсифи
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журнал, с 1982, орган Нац. конфедера
ции трудящихся С. 

Агентство печати С, правительств, 
информац. агентство, осн. в 1959, в 
Дакаре. Радиопередачи с 1926, ведутся 
на франц., англ., араб., португ. и 6 мест
ных языках. Телевидение с 1964. Рабо
той радио и телевидения руководит 
Управление радиовещания и телевиде
ния С. М.А. Шлёнова. 

Экономико-географический очерк 
С. — аграрная многоукладная страна, 

находящаяся в сильной зависимости от 
мирового капиталистич. рынка. Совр. 
развитие С. обусловлено спецификой 
колон, прошлого и скудностью естеств. 
ресурсов. 

В С. раньше, чем в др. франц. колони
ях, началось стр-во жел. дорог и к 1925 
на долю С. приходилось ок. 27% общей 
протяжённости жел. дорог в странах 
Зап. Африки. С сер. 19 в. франц. экс
портно-импортные компании при 
поддержке колон, властей начали вне
дрять в местное традиционное земледе
лие товарную культуру арахиса. После 
стр-ва ж. д. Дакар — Сен-Луи и Тиес — 
Каес посевы арахиса получили широкое 
распространение в зап. части между
речья Сенегала и Гамбии. 

Видную роль в системе колон, экс
плуатации ФЗА играл Дакар. Благодаря 
выгодному трансп.-геогр. положению на 
пересечении мор. и возд. путей из 
Европы в Юж. Африку и Юж. Америку 
Дакар стал не только административ
ным, но и крупнейшим финанс, культур
ным, а с 1940-х гг. и пром. центром всей 
ФЗА. В Дакаре и его окрестностях сло
жился очаг капиталистич. х-ва с 
фабрично-заводскими пр-тиями пище
вкус. и лёгкой пром-сти, с товарным при

городным земледелием и рыбной лов
лей. 

После перехода С. к гос. самосто
ятельности частный капитал по-преж
нему сохраняет ключевые позиции в 
пром-сти и финансах. На нач. 80-х гг. 
более % суммарного акц. капитала 
сенегальской пром-сти принадлежало 
иностр. компаниям. Гос-во с помощью 
внеш. займов и субсидий финансирует 
гл. обр. развитие инфраструктуры. Раз
рабатываемые гос-вом планы развития 
выполняются частично, что во многом 
объясняется нестабильностью внеш. 
источников финансирования. С. сохра
нил связи с Францией и присоединился 
на правах ассоцииров. члена к ЕЭС. 
Монотоварная специализация с. х-ва на 
произ-ве арахиса сделала экономику С. 
неустойчивой и чувствительной к конъ
юнктуре капиталистич. рынка. В то же 
время ок. 30% потребностей страны 
в зерне удовлетворяется за счёт импор
та. Быстро растёт внеш. задолженность 
С: на кон. 1983 она составила 522,5 
млрд. фр. КФА (на кон. 1982 — св. 400 
млрд.). Ср. ежегодный прирост ВВП в 
1959—80 составил 2,3%. 

На нач. 80-х гг. на с. х-во и рыбную 
ловлю приходилось 28% стоимости 
ВВП, обрабат. пром-сть и стр-во 26%, 
торговлю, транспорт и услуги 46%. 

Сельское хозяйство даёт ок. поло
вины стоимости сенегальского экспор
та; в нём занято % самодеятельного 
нас. 

В арахисопроизводящей зоне разви
вается товарное з е м л е д е л и е , 
общинное землевладение сменяется 
частным. В др. земледельч. областях 
преобладает потребительское х-во с 
традиц. формами землевладения (част
ным на пойменных участках в долине р. 

Сенегал, общинным в р-не Казаманса). 
Господствует мотыжное земледелие, в 
арахисопроизводящей зоне начиная с 
70-х гг. распространяется пашенное 
земледелие. Значительно возросло 
поголовье лошадей (за 70-е гг. на 70 
тыс.), используемых в большинстве х-в в 
качестве осн. тягловой силы; с.-х. 
машины применяются лишь в немногих 
кр. гос. х-вах. Гос-во содействует разви
тию капиталистич. х-в, а также распро
странению снабженческо-сбытовой ко
операции, контролирует скупку арахи
са, внедряет новые товарные культуры. 

Структура земельного фонда С. 
(1982, млн. га): обрабатываемые земли 
(вкл. залежи) 5,2, пастбища 5,7, леса 
5,3, прочие земли ок. 3. Ежегодно обра
батывается 2,3 млн. га, в т. ч. 1 млн. га 
под арахис, более 1 млн. га под зерно
вые. 

Осн. товарная культура в С. — ара
хис. Сборы его резко колеблются по 
годам в зависимости от погодных усло
вий (1,4 млн. т в 1975; 650 тыс. т в 1983, 
оценка). Урожайность арахиса в более 
влажных областях Син-Салум и Каза
манс в 2—3 раза выше, чем в Луге. На 
рынок поступает ок. 35% сбора. Осн. 
прод. культуры — просо и сорго, распро
странённые в долине р. Сенегал и меж
дуречье Сенегала и Гамбии, малотовар-
ны. На приусадебных участках кроме 
зерновых выращивают маниок и батат. 
Рис как потребительская культура воз-
делывается в Ниж. Казамансе; гос. 
товарные плантации риса — в долине 
ниж. течения р. Сенегал. Здесь же на 
орошаемых землях — гос. плантации 
сах. тростника. В вост. Сенегале расши
ряются посевы хлопчатника. На п-ове 
Зелёный Мыс развивается товарное 
овощ-во (картофель, томаты, морковь. 
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дится на междунар. перевозки, гл. обр. 
по линии Тиес — Гудири. 

Речное судох-во осуществляется по 
р. Сенегал. Для каботажных перевозок 
используются речные порты Каолак (на 
р. Салум) и Зигиншор. Мор. транспорт 
играет гл. роль в междунар. грузовых 
перевозках. Модернизация, улучшение 
судоремонтной базы повышает значе
ние Дакарского мор. порта в системе 
междунар. торг. путей. Междунар. аэро
порт Иоф выполняет транзитную функ
цию на авиалиниях в Африку и Юж. Аме
рику. 

Внешнеэкономические связи. 
В 1982 стоимость экспорта С. состав
ляла 156 млрд. фр. КФА. Экспортирова
лись фосфориты, арахис и продукты 
его переработки (масло и жмых), рыба, 
поваренная соль. Стоимость импорта 
320 млрд. фр. КФА (1982). Импортирова
лись (%) продовольствие (ок. 25; еже
годно 400 —450 тыс т зерновых), нефть 
и нефтепродукты (ок. 25), пром. обору
дование и трансп. средства. Гл. контра
генты: в экспорте — Франция, Кот-
Дивуар, Мали, Мавритания; в импорте — 
Франция, США, страны ЕЭС. 

В 1982 С. посетило 250 тью. иностр. 
туристов, доходы от туризма достигли 
22 млрд. фр. КФА (3-е место по посту
плению иностр. валюты после арахиса и 
фосфоритов). 

Ден. единица — фр. КФА. 
0. в. Анненков. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Верховный главноко
мандующий — президент, он же воз
главляет Высш. совет нац. обороны. 
Непосредств. руководство вооруж. 
силами осуществляют Мин-во обороны 
и генеральный штаб; их общая числ. ок. 
10 тыс. чел. (1984), в т. ч. сухопутные 
войска — 8500, ВМС — 700, ВВС — 500 
чел. Сухопутные войска состоят из 5 
пехотных, 1 инж., 1 уч. батальонов, 1 
разведыват. эскадрона, 2 парашютных 
рот, 2 рот коммандос, 1 артиллерийской 
батареи, подразделений спецназначе
ния. ВМС имеют св. 20 катеров и судов, 
ВВС — св. 200 самолётов и вертолётов. 
Гл. воен.-мор. база — Дакар. Вооруже
ние и воен. техника в основном франц. 
произ-ва. Комплектуются вооруж. силы 
на основе обязат. воен. службы и по 
найму. Призывной возраст 20 лет, срок 
действит. службы 18 мес. Имеются вое-
низир. формирования и орг-ции числ. ок. 
7 тыс. чел. 

Здравоохранение 
В 1975—80 рождаемость составила 

47,8, смертность — 22,1 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность — 92,9 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни 42 года. Распространены 
малярия, кишечные и детские инфек
ции, венерич. болезни, лепра, трахома. 
8 1977 было 9 больниц, 35 мед. центров, 
60 центров охраны материнства и дет
ства, 439 центров здравоохранения на 
5827 коек (ок. 10 коек на 10 тыс. жит.; в 
1960 — 4185 коек, т. е. ок. 12 коек на 10 
тью. жит.); работали 334 врача (на 

1. На улице Дакара. 2. В предместьях Дакара. 

1 врача ок. 17 тыс. жит.), а также (1976) 
90 фармацевтов, 37 зубных врачей, 
2357 медсестёр и 380 акушерок. Име
ется школа для подготовки врачей, сто
матологов и фармацевтов. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первая нач. школа была открыта в 
1816, первый коллеж в 1843. В 1860 в 
нач. школах обучалось ок. 860 чел., в 
1897 1,4 тыс. чел. Система образования 
сложилась по франц. образцу. К мо
менту провозглашения независимости 
ок. 95% нас. было неграмотно. В 1963 
был принят закон об обязат. нач. обуче
нии с 6 до 12 лет (по др. источникам, с 6 
до 14), но он не выполняется. Нач. 
школа 6-летняя, состоит из трёх 
2-годичных циклов (подготовит., эле
ментарный и средний). В 1981 / 82 уч. г. 
в стране было 1795 нач. школ, в них 
работало 11 326 учителей и обучалось 
452,7 тыс. уч-ся (в т. ч. 40% девочек), 
что составляло 48% детей возраста 
начального обучения (в 1970/71 уч. г. 
38%). 

салат), часть продукции к-рого идёт на 
экспорт. 

Ж и в о т н о в о д с т в о малопро
дуктивно и малотоварно. В засушливых 
вост. р-нах преобладает кочевое скот-
во, в зап. р-нах оно сочетается с сезон
ным земледелием. Поголовье кр. рог. 
скота 2,3 млн., овец и коз 3,1 млн., сви
ней ок. 150 тыс., лошадей 220 тыс. 
(1983, оценка). В 1970—80-е гг. возро
сло значение мор. рыб-ва; в 1980 улов 
рыбы составил 380 тыс. т. Рыба посту
пает на консервные з-ды Дакара для 
переработки и на экспорт. 

Промышленность С. развивается 
преим. с помощью иностр. капитала. 
В колон, период сформировались 
3 группы отраслей: переработка ара
хиса на экспорт; пищевкус. и лёгкая 
пром-сть на импортном сырье для афр. 
рынка; отрасли, обслуживающие разви
тие местной инфраструктуры. После 
распада ФЗА возможности и условия 
сбыта продукции сенегальской пром-сти 
в соседние страны изменились, 
пром-сть была переориентирована на 
развитие новых отраслей. К импортза-
мещающим принадлежат нефтепере-
раб. пром-сть, произ-во минер, удобре
ний, с.-х. инвентаря, трансп. средств, 
пром-сть стройматериалов, а также лёг
кая и пищевкус. отрасли. На экспорт 
ориентируются консервная пром-сть 
(консервирование продуктов моря и 
с.-х. продуктов), добыча фосфоритов в 
р-не Тиеса, произ-во в «свободной пром. 
зоне» Дакара. 

Ведущие отрасли обрабат. пром-сти 
— пищевкус, текст, и химическая. 
Почти вся обрабат. пром-сть С. скон
центрирована в столичном р-не, на п-
ове Зелёный Мыс, что объясняется 
ёмким местным рынком, удобством вне
шнеторг. связей, наличием ТЭС, За пре
делами Зелёного Мыса располагается 
пром. группировка Тиеса (произ-во фос
форных удобрений, ж.-д. мастерские, 
литейное произ-во, текст, комбинат). 
Отдельные пр-тия пищевкус. пром-сти 
находятся в Линдиане (пригороде Као-
лака), Диурбеле, Зигиншоре, Сен-Луи, 
Ришар-Толе, Дагане. 

Горнодобывающая пром-сть пред
ставлена разработкой фосфатов каль
ция в Тайбе (1982, добыто 900 тыс. т) и 
алюмофосфатов ок. Тиеса (279 тыс. т), 
выпариванием солей из мор. воды 
около Каолака. 

Энергетика остаётся узким местом в 
индустриализации страны. Произ-во 
электроэнергии (698 млн. кВт-ч в 1983) 
сосредоточено на двух ТЭС Дакара, 
зависящих от импорта нефти, мелкие 
электростанции имеются в Сен-Луи, 
Каолаке и Зигиншоре. 

Транспорт. Автотранспорт играет гл. 
роль во внутр. перевозках. Протяжён
ность автодорог св. 14 тыс. км, в т. ч. 
асфальтировано 3,9 тыс. (1983). 97% 
нац. грузопотоков приходится на р-н 
Зелёного Мыса. Протяжённость жел. 
дорог 1033 км, дороги одноколейные 
(кроме участка Дакар — Тиес). Жел. 
дороги требуют модернизации. В грузо
вых ж.-д. перевозках более /̂g прихо



Продолжительность обучения в ср. 
школе 7 лет; 4 года в неполной ср. (кол
леж) и 3 года в полной (лицей). 
В 1980/81 уч. г. в ср. школах обучалось 
св. 83,4 тыс. уч-ся. 

Профтехподготовка осуществляется 
на базе нач. школы в профшколах (3 
года), технич. коллежах (4 года), технич. 
лицеях (7 лет). В 1980/81 уч. г. в 
системе профтехподготовки было св. 
9,9 тыс. уч-ся. Подготовка учителей для 
нач. школы осуществляется на базе 
неполной ср. школы в течение 4 лет в 
пед. уч-щах и пед. коллежах (в 1980 / 81 
уч. г. св. 2,2 тыс. уч-ся), для ср. школы — 
в ун-те. В 1980/81 уч. г. во всех типах 
ср. уч. заведений обучалось 10% моло
дёжи соответствующего возраста (в 
1970/71 уч. г. 9%). 

Управление образованием осущест
вляют Мин-во нац. образования и Мин-
во вьюш. образования и науч. исследо
ваний. На нужды образования в 1977 
было выделено 4,1% ВНП, или 21,5% 
гос. бюджета страны. 

В системе высш. образования в 
1980/81 уч. г. было 684 преподавателя 
и 13 580 студентов. Крупнейший вуз — 
Дакарский ун-т (осн. в 1949; универси
тетский статус с 1957); в 1981/82 уч. г. 
11 870 студентов, 604 преподавателя; 
ф-ты экономико-юридич., медико-фар-
мацевтич., естеств. наук и гуманитар
ных наук; в его составе Высш. нормаль
ная (пед.) школа и Высш. нац. школа 
технологии, а также 17 центров и ин-
тов. Ун-т мутации в Горе (осн. в 1978; в 
1981/82 уч. г. 30 студентов, 13 препода
вателей). Оба ун-та — гос. уч. заведе
ния. Срок обучения от 4 до 6 лет. Име
ются высш. коллежи (школы): Школа 
ветеринарной медицины, Нац. адм. 
школа — в Дакаре (осн. в 1959); Поли-
•^ехнич. школа в Тиесе (осн. в 1973; в 
1981/82 уч. г. 175 студентов) и др. 

Архив С. в Дакаре с б-кой (осн. в 1913, 
св. 22 тью. тт. в 1982); б-ка Фундамен-
•^ального ин-та Чёрной Африки (осн. в 
1938; более 61 тыс. тт.); б-ка ун-та (осн. 
в 1952; более 275 тыс. тт.) — в Дакаре; 
б-ка Политехнич. школы в Тиесе (более 
20 тыс. тт.). 

Музей афр. иск-ва (осн. в 1936), 
Музей Фундаментального ин-та Чёрной 
Африки — в Дакаре; Историч. музей. 
Морской музей (осн. в 1959) — в Горе. 

Большинство науч. учреждений вхо-
в состав Дакарского ун-та, крупней

шее — Фундаментальный ин-т Чёрной 
Африки (осн. в 1936). Нац. архив (осн. в 
"913), Нац. ин-т искусств (осн. в 1972), 
Бюро научно-технич. исследований, 
/•--т с. х-ва (осн. в 1974), к-рому подчи-
-яется 10 науч. центров и лаборатории; 
"пастеровский ин-т (осн. в 1896), Афр. 
эегиональный центр технологии (осн. в 
"Э77). Афр. ин-т по проблемам развития 
э«:ономики и планирования (осн. в 1963), 
_еитр по изучению тропич. леса (осн. в 
" 966) и др., науч. об-ва — в Дакаре. 

в. 3. Клепиков. 

Литература 
"ит-ра С. развивается на франц. и 

•УСТНЫХ нац. языках. В С. существует 
:1авг-яя устная поэтич. традиция, бога

тая жанрами и имеющая проф. сказите
лей — гриотов. После провозглашения 
независимости (1960) стала созда
ваться письменность на местных нац. 
языках; волоф, серер, фула, диола, 
малинке (мандинго) и сосинке (сарахо-
ле). 

Первое лит. произв. появилось в 
1926 — автобиографич. повесть Бакари 
Диалло «Сила — Доброта». Лит-ра С. 
рано оформилась как нац. лит-ра. Этому 
во многом способствовали движение 
негритюда 30-х гг. 20 в. и деятельность 
одного из его провозвестников Л. Сенго
ра. Созданная при его активном участии 
газ. «Этюдьян нудар» («L'etucliant noir», 
Париж, 1934—41) провозглашала един
ство и самобытность негро-афр. культу
ры, необходимость обращения к исто
кам, изучения своих культурных ценно
стей. В глубоко национальной поэзии 
Сенгора отразились идея служения 
народу, гражданственность, романтич. 
пафос и передана яркость красок 
Африки («Песни в сумраке», 1945). Вме
сте с тем поэзия Сенгора отмечена вли
янием эстетики негритюда, отсюда идеи 
негритянской исключительности, мес
сианства (сб. «Эфиопские мотивы», 
1956). Сенгор — автор лирич. произв. 
(поэма «Элегия ветрам», 1969, цикл сти
хов «Осенние письма», 1973). Романти
зация и эстетизация прошлого, былой 
героики Африки свойственны творче
ству У. Д. Сосе, основоположника сене
гальской прозы. Создавая реалистич. 
картины сенегальской действительно
сти, Сосе посвящал свои произв. проб
лемам молодого поколения, взаимоот
ношениям старой традиц. Африки и 
новой европ. цивилизации (роман «Ка
рим», 1935). 

Новый этап в развитии лит-ры С. — 
период, связанный с активной политич. 
борьбой за обретение независимости 
(2-я пол. 40-х — 50-е гг.). Важную роль в 
объединении лит. сил сыграли журнал и 
изд-во «Презанс африкен» ("Presence 
Africaine») (с 1947). Яркое политич. зву
чание приобретает поэзия Давида Дио-
па, представителя революц. направле
ния в лит-ре С. В 50—60-х гг. интенсивно 
развивается проза. Бираго Диоп, начав 
творч. путь в 20-х гг. как поэт, с 40-х гг. 
обращается к лит. обработке нар. ска
зок, воплощающих богатство древней 
афр. культуры («Сказки Амаду Кумба», 
1947; «Новые сказки Амаду Кумба», 
1958; «Сказки и присказки», 1963). 
Социальные тенденции развиваются в 
реалистич. романах Абдулая Саджи. 
Своеобразное преломление концепции 
негритюда с религиозными (мусульм.) 
идеалами характерно для творчества 
Шейха Хамиду Кана. В жанре остропуб-
лицистич. социального романа, обосно
вывающего необходимость борьбы про
тив колон, ига и решительной модерни
зации афр. жизни, работает У. Сембен 
(романы «Чёрный докер», 1956; «Ро
дина моя, прекрасный мой народ!», 
1957, рус. пер. «Сын Сенегала», 1958; 
«Божьи деревяшки», 1960, рус. пер. 
«Тростинки господа бога», 1962; «Рефе
рендум», 1964). В 1965 Сембен опубл. 
повесть «Почтовый перевод», посвя-
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щённую жизни гор. афр. бедноты в неза
висимом С. 

В лит-ре С. в 70-х гг. намечается 
оживление в результате начавшейся 
деятельности изд-ва «Нувель эдисьон 
африкен», публикующего произв. писа
телей С. и БСК. В творчестве мн. поэтов 
С. 70-х гг. по-разному трактуются идеи 
негритюда; от консервативного (Ламин 
Ньянг, «Негритянские мотивы», 1968) до 
совр. понимания его (как идея братства 
и сосуществования народов) с сильной 
социальной направленностью: Ламин 
Диакхате (сб-ки «Радость континента», 
1954; «Шестой день творения», 1963; 
«Время памяти», 1967), Амаду Мустафа 
Вад (сб. «Поэмы», 1966). Поэтич. твор
чество Малика Фалла (сб. «Рельефы», 
1964) связано с нац. и культурным 
строительством в С. Социально-поли
тич. проблематика разрабатывается в 
творчестве Амаду Траоре Диопа (сб. 
стихов «Мой бог чёрный», 1975), Жана 
Бриера, эмигрировавшего в С. из Гаити. 

В прозе усиливается интерес к обще-
нац. проблемам, разрабатывается исто
рич. тематика. Героизация нац. прош
лого характерна для творчества Амаду 
Сиссе Диа (пьесы «Последние дни Лата 
Диора» и «Смерть Дамеля» — обе 1965) 
Шейха Ндао (пьесы «Исход Альбури» 
«Решение» — обе 1967; «Сын Альма 
ни», 1973; «Остров „Бахила"», 1975; об 
рассказов «Марабут засухи», 1979) 
Появляются эпич. произв., переосмы 
сливающие события прошлого с точки 
зрения современности (творчество 
Мамаду Сейни Мбенге). Критика неоко
лониализма, интерес к судьбе своего 
народа, стремление способствовать 
улучшению его жизни в сочинениях 
Сембена, Аминаты Coy Фалла (романы 
«Привидение», 1976; «Стачка нищих — 
батту», 1980), Нафиссату Диалло (роман 
«Из Тилены на Плато», 1976). 

т. М. Петрова. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Среди памятников ср.-век. культуры 
С. — могильники в виде невысоких кру
глых насыпей, мегалиты-менгиры пря
моугольного и круглого сечений, постав
ленные по кругу (12—14 вв.; р-н Тамба-
кунды), блестящие по мастерству 
исполнения ювелирные изделия (14 в.): 
серебряное и золотое ожерелья, золо
тая нагрудная бляха, золотые подвески, 
серебряные запястья, ножные брасле
ты. В нек-рых р-нах С. находят фраг
менты круглодонной керамики, реже — 
медные сосуды с крышками. 

В сельских местностях распростра
нены квадратные в плане глинобитные 
хижины с травяными 4-скатными кры
шами (в зап. р-нах), круглые хижины из 
ветвей с конич. травяными кровлями (в 
вост. р-нах), а также прямоугольные 
глинобитные хижины с навесами. В юж. 
р-нах преобладают глинобитные или 
выстроеннью из банко круглые, ква
дратные или прямоугольные в плане 
хижины, поставленные цепочкой или 
подковой. Характерны также овальные 
жилища, окружённые верандой. Их 
фасады расписаны красной и синей 
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красками (изображения животных и 
совр. техники — самолётов, пароходов). 
В городах, возникавших с сер. 17 в., — 
постройки из глины на деревянных кар
касах, выступающих на фасаде в виде 
пилястр и кессонов. Господство ислама 
обусловило появление мечетей, среди 
к-рых наиб, интересна мечеть в Тубе — 
кам. прямоугольное здание с окружён
ным галереями двором и четырьмя 
8-гранными минаретами, выстроенная в 
стиле ср.-век. архитектуры Сев. Африки 
со стилизов. подковообразными арками 
и венчающими стены ступенчатыми зуб
цами. Совр. стр-во сосредоточено в 
городах (гл. обр. в Дакаре), где по 
проектам в основном франц. архитекто
ров возводятся жилые кварталы, 
фабрики, отели, адм. здания с чертами 
европ. архитектуры 20 в. Многоэтажные 
жилые дома снабжены солнцезащит
ными устройствами и приспособлены к 
тропич. климату. После 1960 строятся 
чётко распланированные рабочие 
посёлки с 1—2-этажными домами из 
бетона. 

На небольшой терр. между Гамбией и 
Гвинеей-Бисау изготовляют плетёные 
ритуальные маски. Они имеют шлемо-
видную форму, украшаются зёрнами, 
раковинами и обрамляются пышной 
бахромой из растит, волокон пальмы ра
фии. С сер. 20 в. развивается проф. 
изобразит, иск-во. Творчество ведущих 
мастеров (Папа Ибра Талл, Ибрахим 
Ндиай и др.), получивших художеств, 
образование в Европе, связано с разл. 
направлениями совр. франц. иск-ва. 
Этому немало способствует деятель
ность Школы изящных иск-в в Дакаре, 
где преподавание ведётся по 2 направ
лениям. Первое возглавили Папа Ибра 
Талл и И. Ндиай, к-рые ведут препода
вание, опираясь на изучение классич. 
зап.-европ. иск-ва, осваивая и перера
батывая его в соответствии с местными 
условиями (ученики — Ибу Диуф и др.). 
Второе направление возглавляет 
П. Лодс (см. Пото-Пото), придержива
ющийся методов «ненавязчивого обуче
ния» (ученики Папа Сиди Диоп, Амаду 
Йеро Ба и др.). Мастеров, окончивших 
школу, объединяют общие черты — 
поэтичность, накал чувств, любовь к 
миру сказочных образов, повышенная 
декоративность цвета, стремление к 
узорчатости, орнаментальности компо
зиции и рисунка. Тематика живописи 
связана с афр. действительностью. 
Нередко художники обращаются к 
фольклору, нар. преданиям и мифам. Но 
и в произв., выполненных целиком в 
европ. манере, чувствуется стремление 
передать неповторимый афр. колорит. 
Графика С. наряду с тенденцией к деко
ративной изысканности (произв. Амаду 
Йеро Ба) интересна своей очерково-пуб-
лицистич. направленностью («Путеше
ствие по Сенегалу» Папа Ибра Талла). В 
ней своеобразно сочетаются проф. 

культура и безудержная стихия нар. 
фантазии (илл. к «Сказкам и легендам 
Сенегала» Папа Ибра Талла). 

Среди художеств, ремёсел широко 
распространены резьба по дереву (до
машняя утварь, мебель), гончарное 
дело (при Школе изящных иск-в рабо
тает мастерская керамики, где наряду с 
традиц. сосудами создаются декор, пла
стика и эмоциональные жанровые ком
позиции), плетение (ярко раскрашеннью 
циновки, сумки, пояса), ткачество, изде
лия из крокодиловой и змеиной кожи. 

Большим художеств, мастерством отли
чаются ювелирные изделия, в т. ч. тон
чайшая филигранная отделка золотых 
украшений. Известно иск-во шлифовки 
драгоценных камней. В 1965 открыта 
Экспериментальная мастерская в 
Тиесе, где мастера, получившие образо
вание в Обюсоне (Франция), создают 
декор, панно по эскизам сенегальских 
художников. В узорах ковров, выпол
ненных в лилово-жемчужной, изумруд
но-зелёной цветовой гамме с отд. ярки
ми ударами локальных тонов, причудли-

1. Народное жилище западных районов Сенегала. 2. 
Административное здание на площади Освобождения 
в Дакаре. 3. Библиотека университета в Дакаре. 4. 
Папа Ибра Та л л. «Мужской портрет». Темпера. 
1950—60-е гг. 5. Ам аду Ие ро Б а. «Композиция». 
Рисунок тушью. 1950—60-е гг. 



во переплетаются фантастич. растения 
с диковинными птицами и мифологич. 
персонажами, а л. Воронина, Н. Е. Григорович. 

Музыка 
Муз. культура С, уходящая корнями в 

глубокую древность, представлена 
музыкой ряда народов. В силу историч. 
особенностей (один и тот же народ, 
напр. фульбе, малинке, проживает на 
терр. неск. гос-в) музыка С. и др. стран 
Зап. Африки (Гвиней, Мали, Сьерра-
Леоне и др.) имеет много общих черт. 
Существенное влияние на муз. культуру 
оказали арабы, принёсшие в С. ислам 
суннитского толка (отсюда широкое 
бытование суннитской ритуальной 
музыки), а с кон. 15 в. и в особенности с 
16 в. — европейцы, благодаря чему 
начала развиваться гор. культура 
европ. типа. 

Муз. инструментарий С. представлен 
разнообразными ударными — круглые 
тыквенные барабаны разл. видов, 2-
мембранный барабан в форме песочных 
часов тама (у волоф), тыквенный бара
бан палиела (у тукулер), на к-ром 
играют только женщины, погремушки, 
трещотки, колокольчики и др. Попу
лярны разл. ксилофоны, балафоны. 
Среди струнных инструментов — одно
струнный лук, разл. щипковые, в т. ч. 
кора (у малинке), гнагнур (у тукулер; 
состоит из полусферич. корпуса, обтя
нутого кожей ящерицы, одной звучащей 
и 2 резонирующих струн); среди духо
вых — флейты, рога. 

Богатый слой традиц. музыки состав
ляют песни — лирич., трудовые, дет
ские, а также историко-эпич. сказания, 
восхваления духов предков. Особый 
пласт — ритуальное пение (нераз
дельно с танцем, инструм. сопровожде
нием). Мелодика сенегальских песен 
преим. диатонична, ладовой основой их 
служат 7-ступенные звукоряды и пента
тоника (встречаются и нетемперирован
ные звукоряды). Исключение ~ музыка 
суннитского ритуала (пение молитв), 
отличающаяся широким использова
нием микроинтервалов, орнаментики. 
Большинству песен свойственно 
вариац. развитие. Для музыки С. 
типично одноголосие (ансамблевое 
пение гл. обр. унисонное), лишь юж. 
народы (осн. их часть живёт в Гвинее) 
тяготеют к многоголосию (использова
ние респонсория — чередование реплик 
солиста и хора). В С. популярно 
инструм. музицирование (сольное и 
ансамблевое) — игра на коре у малинке, 
ансамбли, гл. обр. из ударных и разл. 
шумовых инструментов, у юж. народов. 
Осн. исполнителями традиц. музыки 
являются гриоты. 

Социальные и культурные преобразо
вания в стране, связанные с ростом нац. 
самосознания, коснулись и муз. жизни. 
Возникли уч. и науч. учреждения, зани
мающиеся проблемами муз. иск-ва, 
радиовещание (с 1926) и телевидение (с 
1964), уделяющие большое внимание 
муз. передачам. Развернулась в городах 
концертная жизнь. Крупнейшим муз. 
центром С. является Дакар, где функ
ционируют Нац. ун-т (с ф-том иск-в). 

Нац. ин-т иск-в (с 1972). После провоз
глашения независимости страны орга
низован Нац. ансамбль балета С, в 
репертуаре к-рого ~ традиц. музыка и 
танцы (в 1965 и 1970 гастролировал в 
СССР). В Дакаре проводятся разл. 
фестивали иск-в, в т. ч. в 1966 прошёл 
1-й Всемирный фестиваль негритян
ского иск-ва. 

Театр 
История развития т-ра С. связана с 

творчеством гриотов, к-рые, часто объ
единяясь в бродячие труппы, устраи
вали импровизац. представления на 
деревенских площадях. В С. раньше, 
чем в др. колон, странах, появился т-р в 
школах. В Дакаре в школе им. Уильяма 
Понти с 1933 ставились спектакли на 
франц. яз., рассказывающие о совр. 
жизни Африки. Учащиеся собирали 
также материал по истории и фоль
клору страны и на этой основе созда
вали пьесы. Так, было показано св. 50 
пьес, нек-рые из них (историч. драма 
«Биголо», бытовая драма «Претен
денты-соперники» и др.) были напеча
таны в журналах, издававшихся колон, 
властями. В Дакаре в 50-е гг. существо
вала Консерватория музыки и драма
тич. иск-ва. Но в период колониализма 
её деятельность не способствовала раз
витию нац. т-ра, т. к. ориентировалась 
на франц. зрителя. 

После достижения независимости 
(1960) С. сохранил ведущее положение 
в развитии театр, иск-ва всей Зап. 
Африки. В 1961 был созд. гос. Нац. 
ансамбль балета С. под руководством 
Мориса Сонара Сенгора. Его представ
ления основывались на традиц. иск-ве, 
в программе — танцы, пантомимы 
(«Капкуран»), муз.-драматич. («Синдье
ли») и муз.-вокальные («Сценки из 
народной жизни») сценки. Ансамбль 
неоднократно вьюзжал в Зап. Европу, в 
т. ч. в 1965 и в 1970 в СССР. Значит, раз
витие получил любительский т-р. С. был 
инициатором и организатором 1-го Все
мирного фестиваля негритянского иск-
ва (1966, Дакар). В связи с подготовкой 
к фестивалю в 1965 в Дакаре было 
построено помещение Нац. т-ра (зри
тельный зал на 1200 мест). Одновре
менно формировалась проф. труппа — 
т-р им. Даниеля Сорано, под руковод
ством М. С. Сенгора. В неё вошли 
выпускники дакарской Драматич. шко
лы. Отсутствие нац. репертуара затруд
няло работу труппы (созданное в 1959 
«Ателье авторов» не оправдало возло
женных на него надежд). Новый т-р от
крылся пьесами «Фальшивый марабут» 
(переделка «Лекаря поневоле» Моль
ера) и «Негро спиричуэл» И. Жамнарка 
— резонёрской драмой из жизни амер. 
негров. До нач. 70-х гг. репертуар 
составляли пьесы, отображающие 
героич. борьбу народов С. против 
франц. завоевателей 2-й пол. 19 в. («По
следние дни Лата Диора» Амаду Сиссе 
Диа, «Изгнание Албури» Шейха Ндао). 
Спектакли ставил режиссёр Р. Эрман-
тье. В 1969 на Панафриканском фести
вале культуры в Алжире спектакль «Из
гнание Албури» был отмечен как один 
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из лучших, среди др. работ т-ра: быто
вая комедия «Кость Мор-Лама» (по рас
сказу Бираго Диопа), «Макбет» У. Шекс
пира и «Ревизор» Н. В. Гоголя. В 1972 
т-р показал историч. драму «Амазулу» 
Абду Анта Ка о легендарном герое 
Африки 19 в. Чаке, пытавшемся объеди
нить афр. племена. Вьюокая цена на 
билеты, увлечённость историч. пьесами, 
нежелание выезжать на гастроли по 
стране сделали т-р им. Даниеля Сорано 
оторванным от сенегальской жизни. 
Медлительность в подготовке репер
туара сказалась на материальном поло
жении т-ра. Назревала необходимость 
создания новой труппы, близкой нар. 
массам. Основой такого т-ра должен 
был стать любительский т-р, к-рый в 
независимой стране получил широкое 
развитие и пользовался поддержкой 
пр-ва. В 1965 в С. были организованы 
курсы для руководителей самодеят. 
коллективов, лучшие коллективы стали 
получать дополнит. материальную 
поддержку и инструкторов, знающих 
театр, дело. В том же году начала рабо
тать Нац. федерация любительских 
т-ров, к-рая в 1969, когда на смену 
любительским коллективам пришёл 
демократич. нар. т-р, ставящий целью 
воспитание широких масс и приобщение 
их к иск-ву, стала наз. Федерацией нар. 
т-ра. В 1969 и 1970 Федерация провела 
фестивали нар. т-ра. Н. и Львов. 

Кино 
Кино С. возникло в 1955, когда была 

созд. «Африканская группа кино», куда 
входили режиссёры П. Вьейра, М. Сарр, 
Р. Керистан, Ж. М. Каи. Ею был созд. 
первый сенегальский ф. «Африка на 
сене» (1955, реж. Вьейра, Сарр). 

Кино С. одним из первых в Тропич. 
Африке стало поднимать социально-
политич. проблемы афр. действитель
ности. Наиб, яркое отражение они 
нашли в творчестве режиссёра, поэта и 
прозаика У. Сембена: «Человек с тележ
кой» (1963), «Чернокожая из ...» (1966), 
«Эмитай» (1971), «Хала» (1975), «Сед
до» (1977) и др. Среди наиб, известных 
сенегальских фильмов: документаль
ные «Родилась нация» (1961), «Ламб» 
(1963), «Диорама» (1974), короткоме
тражные игровые «Маленький муж» 
(1964), «Мол» (1966), полнометражный 
«Под домашним арестом» (1979) — все 
реж. Вьейра; «Большой собор в Тубе» 
(1961, реж. Б. Сенгор), «Девушка» 
(1969), «Женщина» (1970), «Суровый 
город» (1972), «Кактус» (1974), «Нжан-
гаан» (1975) — все реж. М. Дж. Траоре, 
«А снега больше не было» (1965), «Ко
ду» (1971) — оба реж. А, Самба Макара-
ма, «Город контрастов» (1969), «Туки-
Буки» (1973) оба реж. Дж. Диопа Мам-
бетти. 

Др. фильмы: «Для тех, кто знает» 
(1972), «Бронзовый браслет» (1974) и 
«Сертификат» (1979) — оба реж. Т. Ав; 
«Выбор» (1974, реж. Т. Coy); «Карим» 
(1-971) и «Бакс» (1974) — все реж. М. 
Тиама, «Кадду Бейкат» (1975, реж. С. 
Фай), «На том берегу» (1978), «Каатан» 
(1979), «Хью-Хью» (1980) — все реж. Ш. 
Н. Ба; короткометражные «Мужчина и 
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швейная и полиграфич. пром-сть. Ско
тобойня. Кустарные промыслы. Осн. в 
1659 как опорный пункт для франц. 
колон, захватов внутр. областей конти
нента. В течение 17—18 вв. — важней
ший пункт афро-европ. торговли (в т. ч . 
и рабами) по р. Сенегал; до кон. 19 в. — 
крупнейший город на зап.-афр. побе
режье., 
СЕННАР, султанат, существовавший в 
16—19 вв. на Ю. совр. Судана. С. был 
созд. фунгами, возглавившими объеди
нение племён хамег в верховьях Голубо-
го Нила. Осн. терр. султаната — судан
ская Гезира. В период расцвета (17 в.) 
власть фунгских султанов распростра
нялась на С. до 3-го порога, ^а 3. — до 
Кордофана, на В. — до Красного м. Сто
лица гос-ва — Сеннар. Султанат пред
ставлял собой конфедерацию племён и 
плем. объединений, находившихся в 
разной степени зависимости от фунг
ских правителей; его нас. состояло, в 
частности, из беджа, арабов. Султаны 
С. выбирали и назначали правителей на 
местах из числа наследников плем. 
вождей. Принципы адм. устройства и 
правовой системы С. были установлены 
в 3-й четв. 16 в. пятым султаном Деки-
ном. Начиная с первого султана — 
Умары Дункаса (1-я четв. 16 в.), фунги 
вели широкую завоеват. политику. 
Управление завоёванными терр. и сбор 
дани на Ю. осуществляли сами фунги, 
на С. — их вассалы, племена конфеде
рации Абдаллаб. Значит, часть доходов 
султаны С. получали от продажи рабов, 
захватываемых во время спец. регуляр
ных рейдов на Ю. В кон. 17 в. плем. объ
единение Шаигия (шаигия жили в излу
чине Нила у 4-го порога) начало борьбу 
за освобождение от власти султанов С. 
К ним присоединились племена Абдал
лаб. В кон. 70-х гг. 18 в. фунги утратили 
контроль над сев. территориями. В 1776 
фунгский султан был низложен своим 
хамегским визирем, и с этих пор сул
таны С. стали марионетками в руках 
верховных представителей администра
ции. В 1821 последний султан фунгов 
Бади VI сдался без сопротивления 
армии Исмаила-паши, сына Мухаммеда 
Али. Терр. С. стала частью владений 
Египта. В совр. Судане С. является 
частью провинции Голубой Нил. 

Лит.: A d a m s W. У., Nubia: corridor to Africa, L, 
1977; C r a w f o r d O. G. S., The Fung Kingdom of Sen-
nar, Gloucester, 1951. C. Я. Берзина. 

СЕН-ПОЛЬ (Saint-Paul), город на о. 
Реюньон. 54 тыс. жит. (1981). Произ-во 
сахара и рома. 
СЕН-ПЬЕР (Saint-Pierre), город на о. 
Реюньон. 45 тыс. жит. (1981). Порт на 
Инд. ок. Произ-во сахара и рома. 
СЕНУСЁРТ (греч. С е с о с т р и с ) , егип. 
фараоны XII династии эпохи Ср. цар
ства. С. I правил в 1970—1934 до н. э., 
второй царь династии, сын Аменемхета 
I. Организовал экспедиции в Большой 
оазис (Харга) и золотоносные области 
Аравийской пустыни, возобновил 
добычу меди в рудниках Синайского 
п-ова. Установил дипл. и торг. связи с 
вождями племён страны Речену (веро
ятно, юж. Сирия или Палестина). Наиб, 
активную наступат. политику вёл на Ю., 

продвинувшись в Нубию до Вади-
Хальфы (юж. 2-го порога). Стремился к 
централизации и усилению царской вла
сти, но сохранял и привилегии номовой 
знати, покровительствовал жречеству, 
особенно фиванскому и гелиопольско-
му. Сохранился папирус с текстом коро-
нац. мистерий С. I (т. н. драматич. папи
рус Рамессеум), являющийся важным 
источником для изучения др.-егип. 
религии; С. II, правил ок. 1897—1879 до 
н. э. Вёл энергичную политику по укре
плению царской власти и ограничению 
прав и привилегий номовой знати. Про
вёл реформу номового деления страны 
(уменьшил терр. номов, превратив их в 
небольшие округа с одним гор. цент
ром). Проводил работы по благоустрой
ству Файюмского оазиса; С. Ill, правил 
ок. 1878—1843 до н. э. Сын С. II . Завер
шил реформу номового управления, 
окончательно отстранив номовую знать 
и сделав опорой фараона зависимое от 
него чиновничество. Совершил неск. 
походов в Нубию. При нём был пробит в 
скале обводной канал, позволивший 
кораблям обходить 1-й порог Нила. 
Установлена прочная граница южнее 
Вади-Хальфы, основаны крепости на 
западном и восточном берегах Нила. С. 
Ill совершал походы вплоть до 3-го поро
га. Поддерживал торг. контакты с Биб-
лом, Кипром, Критом и др. центрами 
средиземноморской торговли. При 
жизни С. Ill воздавались божеские поче
сти (гимны на кахунских папирусах), а в 
покорённой египтянами Нубии он был 
официально при жизни обожествлён и 
вошёл в триаду богов Семны наряду с 
богами Дедуном и Хнумом. 

Лит.; А в д и е в В. И., Военная история Древнего 
Египта, т. 1, М., 1948, гл. 2; О m I i п J., Amenemhet I und 
Sesostris I. Die Begrunder der XII. Dynastie, Heidelberg, 
1962; L a n g e K., Sesostris. Ein agyptischer Konig in 
Mythos, Geschichte und Kunst, Munch., 1954. 

C. C. Соловьёва. 
СЕНУФО, с е н е , с и е н а , народ на С. 
Кот-Дивуар (1,3 млн. чел.), на Ю.-В. 
Мали (0,9 млн. чел.) и в пограничных 
р-нах Буркина-Фасо (0,35 млн. чел., 
1983, оценка). Говорят на одном из гур 
языков. Оси. занятие — тропич. земле
делие (iipoco, сорго, кукуруза, рис, 
фасоль, арахис, ямс, батат, маниок и 
др., из товарных культур — рис и хлоп
чатник). Держат небольшое кол-во кр. и 
мелкого рог. скота. Развиты ремёсла — 
кузнечное, кожев., гончарное, ткаче
ство из шерсти и хлопка. Большинство 
С.сохраняет традиц.верования(культы 
духов, составляющих сложный пантеон 
во главе с создателем мира Туоло и его 
супругой — «матерью прародительни
цей» Туолео), часть — мусульмане. 
СЕНУФО ИСКУССТВО. В традиц. иск-
ве сенуфо сочетаются геометризо
ванно-условные формы пластики наро
дов Зап. Судана с нек-рым натурализ
мом, присущим иск-ву народов Гвиней
ского побережья. Большой известно
стью пользуются маски сенуфо благо
даря их разнообразию и устойчивым, 
легко узнаваемым признакам внутри 
каждого иконографич. типа. На первом 
месте стоят антропоморфные маски-
личины «кпели» («гпелие», «когелие», 
«кулиу») в форме узкого овала с вогну-

женщина» (1980, реж. Б. Д. Бей), «Дитя 
Нгатча» (1980, реж. У. Мбай), «Гэтитэй» 
(1981, реж. С, Ф. Ньяй). 

В 1974 была проведена национализа
ция кинематографа в С, созд. Нац. 
кинокорпорация, в задачу к-рой входит 
произ-во фильмов. Гос. кинокомпания 
СИДЕК (1974) занимается импортом 
фильмов, их прокатом и эксплуатацией 
кинотеатров. 

В стране св. 70 кинотеатров (1981). В 
год производится 5—6 художеств. 
фильмов. Е Кулик. 

Лит.: Г а в р и л о в Н. И., Западная Африка под 
гнетом Франции (1945—1959), М., 1961: К а ш и н Ю, 
С, Сенегал, М., 1973; К у з н е ц о в Л. М., На самой 
западной точке Африки. Дакар, М., 1980; Ш е л ь н о в 
А. К., Сенегал. Экономика и внешняя торговля, М., 
1964; Э н т и н Л. М., Национальная государствен
ность народов Западной и Центральной Африки, М., 
1966; C u l t r u Р., Les origines de I'Afrique Occidentaie. 
Histoire du Senegal du XV-e siecle a 1870, P., 1910; 
с r 0 w d e r M., Senegal. A study in French assimilation 
policy, L., 1967; D e s c h a m p s H., Le Senegal et la 
Gamble, P., 1964; D i o p M., Classes et ideologies de 
classes au Senegal, Dakar, 1963; е г о же , Histoire des 
classes sociales dans I'Afrique de I'Guest, [v.] 2 — Le 
Senegal, P., 1972; Ну m a n s J. L, Leopold Sedar 
Senghor, P., 1971; Ly A., L'etat et la production paysanne 
ou l'etat et la revolution au Senegal 1957-^1958, P., [1958]; 
C r u i s e O'B r i e n R., White society in black Africa. The 
French of Senegal, L., 1972; S e n g h o r L. S., Nation et 
la voie africaine du socialisme. P., 1961; e г о же. On Afri
can socialism, N. Y. — L„ 1964; S u r e l - C a n a l e J., 
Afrique Noire Occidentaie et Centrale, t. 2 — L'ere coloniale 
(1900—1945), P., 1964; P e l i s s i e r P., Lespaysansdu 
Senegaie, Saint-Yrieix, 1966; S e e k A., Dakar —metro-
pole Ouest-Africaine, P., 1972; G e 11 a r S h., Senegal. An 
Afrikan nation betv^een Islam and the West, Boulder (Co
lo.) — Aldershort, 1982. 

Изд . врус.пер,: Поэзия Африки, М., 1973, с. 448— 
521; Когда созреет арахис. [С6. новелл], М., 1981. 

Лит.: Современные литературы Африки. Северная 
и Западная Африка, М., 1973, с. 214—29; Литературы 
Африки, М., 1979, с. 187—201; Развитие литературы в 
независимых странах Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 
1980, с. 134—45; Писатели Сенегала. 1950—1980. Биб
лиографический справочник, М., 1982. 

V е г п е U i I V., L'art musical an Senegal et dans I'Af
rique centrale. P., 1848; V i 11 a rd A., Histoire du Sene
gal, Dakar, 1943; N i k i p r o w e t z k y Т., Les griots du 
Senegal et leurs instruments.. P., 1962. 

Л ь в о в H. И., Театр современной Африки, в кн.: 
Искусство Африки, М., 1967; е г о же . Современный 
театр тропической Африки, М.. 1977; "Азия и Африка 
сегодня», 1969, № 5, с. 48—49; С и н и ц ы н С, 
Художники Сенегала; т а м же, 1978, № 6, с. 54—55; 
Т h о m а s L. V., Les diola, t. 1—2, Dakar, 1959. 
СЕНЕГАМБИЯ (Senegambia), 1) распро
странённое назв. р-на Зап. Африки в 
междуречье Сенегала и Гамбии. Назв. 
восходит к 1-й пол. 17 в., когда начались 
попытки проникновения европейцев во 
внутр. области континента. В сев. и зап. 
р-нах С. в 1 -м — сер. 2-го тыс. н. э. суще
ствовали гос. образования Текрур, 
Фута-Торо, Джолоф, Кайор, Баол, Вало, 
Салум, Син и др. К кон. 19 в. терр. С. 
была захвачена франц. и англ. колони
заторами. 2) Конс|зедерация Сенегала и 
Гамбии. Созд. 1 февр. 1982. В ноябре 
сформировано пр-во конфедерации (5 
представителей Сенегала и 4 Гамбии). В 
янв. 1983 подписаны протоколы с Гам
бией по вопросам обороны, безопасно
сти и интеграции вооруж. сил и сил без
опасности в рамках конфедерации. 
Высш. органами власти и управления 
являются президент (през. Сенегала), 
вице-президент (през. Гамбии), Совет 
министров, Конфедеральная ассамблея 
и арбитражный суд. Е. И. калыциков. 
СЕН-ЛУЙ (Saint-Louis), город на С.-З. 
Сенегала. Адм. ц. обл. Сен-Луи. 114 тыс. 
жит. (1981). Речной порт в устье р. Сене
гал. Ж. д. и автодорогой соединён с 
г. Дакар. Пр-тия по произ-ву консервов; 
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1. Изготовление хлопковой пряжи. Сенуфо. Мали. 
2. Птица. Сенуфо. Дерево. Музей антропологии и этно
графии им. Петра Великого. Ленинград. 3. Маска «кпе-
пи". Дерево. Частное собрание. 4. Деревянная двойная 
маска. Частное собрание. Швейцария. 5. Деревянная 
статуэтка. Частное собрание. Париж. 6. Маска «коруб-
ЛЭ". Дерево. Британский музей. Лондон. 7. Рельеф. 
Университетский музей. Филадельфия. 

ТОЙ лицевой частью в виде «сердечка», 
умеренно стилизов. чертами лица с 
удлинённым тонким носом, щелевид-
ными прорезями для глаз и выдвинутым 
вперёд овальным, реже прямоугольным, 
ртом с 2 рядами зубов (иногда рот нахо
дится на самом конце суживающегося 
"книзу подбородка). Навершия масок 
«кпели» отличаются исключительным 
разнообразием (рога баранов, птицы 
калао, фигурки людей или животных, 
условные геометрич. символич. фигу
ры). Маски выполнены из дерева, тща
тельно отполированы и зачернены на 
огне или покрыты чёрной и тёмно-
коричневой краской, изредка встреча
ются старинные бронзовые образцы. 
Иной характер носят экспрессивные 
зооморфно-антропокЛорфные маски-
шлемы «пониуго» («кпониуго», «гбон», 
«кагба», «носсоло»), изображающие 
фантастич. существо, соединяющее 
признаки разных животных. Среди разл. 
вариантов «пониуго» — янусовиднью (с 
2 оскаленными мордами, обращенными 
в противоположные стороны), включа
ющие в навершие небольшой сосуд с 
магич. смесью «ва» («ваниуго»). Маски 
«коробла» («корубла») представляют 
собой несколько упрощённый вариант 
«пониуго», но более лаконичны и мону
ментальны. Более архаичны маски «де-
геле» в виде куполообразного, реже 
прямоугольного шлема с отверстием 
для лица, закрытого куском ткани, рас
шитой раковинами каури, распростра

ненные в сев. р-нах и используемые 
лишь в торжеств, погребальных обря
дах, посвященных членам высших сту
пеней иерархии тайного общества Ло. 
Необычны маски-наголовники с конусо
образным основанием с 1 или 2 голо
вами антилопы, увенчанным большой 
резной доской, на к-рой в неск. ярусов 
изображены стилизов. фигуры всадни
ков, женщин или птиц. Среди памятни
ков круглой скульптуры сенуфо наиб. 

известны большие (до 1 м и более) 
фигуры «дебле» (мужские, женские, 
двуполые, сдвоенные), обобщённых и 
слегка закруглённых геометрич. форм. 
Черты вытянутых лиц стилизованы и 
напоминают маски «кпели», нек-рью 
имеют сложное ажурное навершие. Дру
гой вид скульптуры — женские фигуры 
(т. н. жена пахаря), близкие по стилю к 
аналогичным произв. народа бамбара. С 
с.-х. культами связаны статуэтки с кор
зиной, сосудом или ступкой на голове, 
используемые членами тайного жен
ского общества Сандго, занимающегося 
гаданием. Распространены фигуры 
всадников с типичным для афр. иск-ва 
искажением пропорций, к-рые выража
ются в резком несоответствии фигуры 
человека и лошади (последние гораздо 
меньше) и в заметно укороченных ногах 
всадника. Сама фигура, сильно откину
тая назад, выполнена с предельной 
натуралистичностью. Интересны рез
ные дерев, рельефы сенуфо, предназ
наченные для украшения жилищ, и 
предметы утилитарного и культового 
характера — резнью сосуды, ступки, 
сиденья, жезлы и т. д. 

Лит.: Ш а н д и ц е в а Т. Б., Маски народа сенуфо, 
в кн.: Научные сообщения Государственного музея 
искусства народов Востока, в. 12, М., 1979; Н о I а s В., 
Le senoufo. P., 1957; G o l d w a t e r R., Senufo sculp
ture from West Africa, N. Y., 1964. H. E. Григорович. 
СЕРВАЛ (Felis serval), хищное млекопи
тающее сем. кошачьих. Эндемик Афри
ки. Ареал разорван: горные леса Атласа 
и почти повсеместно к Ю. от Сахары (ис
ключая область дождевых лесов басе. 
Конго). Дл. тела до 1 м, масса 10—18 кг. 
С. предпочитает влажную саванну, 
встречается в кустарниковых зарослях 
и редколесьях. Ведёт одиночный образ 
жизни. Питается грызунами, зайцами, 
пресмыкающимися, при случае — мел
кими антилопами. В нац. парке Серен-
гети основа питания С. — травяная 
мышь (дл. тела до 20 см). Длинные ноги 
помогают С. обнаруживать добычу в 
высокотравье, позволяют совершать 
длинные и очень высокие прыжки. 
Может извлекать добычу из узких поло
стей и ниш передними лапами с 
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млн. т. Приурочено к Ю.-В. впадины 
Сирт. Нефть лёгкая (0,839 г/см^), вьюо-
копарафинистая (19%), малосернистая 
(0,25%), асфальтов 14—22%. Газовый 
фактор 10,6—40,0 м^/м^. Год. добыча 
11,6 млн. т (1980). Нефтепровод диам. 
860 мм и дл. 520 км к порту Тобрук. 

в. А. Ломтев. 
СЕРЙР, обширные каменисто-щебни
стые плоские равнинные пустыни в Сев. 
Африке (разновидность хамады). 
Результат развевания палеогеновых 
аллювиально-дельтовых глин, песков и 
галечников. В Алж. Сахаре С. носят 
назв. «рег». 
СЕРОВЕ (Serowe), город в вост. части 
Ботсваны. Адм. ц. Центрального окр. 
23,4 тыс. жит. (1976, перепись). Связан 
автодорогой с ж.-д. и гл. автомоб. маги
стралями Габороне — Булавайо. 
СЕРбТЕ (Serote) Монгане Уолле (р. 
1944), зулусский поэт. Пишет на англ. и 
зулу языках. За участие в антирасист
ских выступлениях был заключён в 
тюрьму (1969). Автор сб-ков «Крик 
скота на бойне» (1972), «Маленькая 
птичка» (1974), «Дети не должны пла
кать» (1975) и «Смотри, мама, цветы» 
(1978). Его реалистич. стихи вводят 
читателя в мир африканцев — обитате
лей цветных гетто. 
СЕРПА ПИНТУ (Serpa Pinto) Алешандри 
Алберту да Роша (1846—1900), португ. 
путешественник и военачальник. В 
1877—79 прошёл от Бенгелы на В. к 
плоскогорью Бие, затем пересек водо
раздел р. Кванза и Кубанго и вышел к 
Замбези. Обследовав её верх, бассейн, 
в т. ч. кр. р. Квандо, С. П. спустился по 
ней до водопада Виктория и, следуя 
далее в юго-вост. направлении через 
Ботсвану и Трансвааль, достиг вост. 
берега Африки у бухты Делагоа. Впо
следствии совершил ряд завоеватель
ных походов в Вост. Африку (Моза
мбик), в результате чего Португалии 
удалось значительно расширить свои 
колон, владения. Своё путешествие 
описал в кн. «Поперёк Африки» (т. 1—2, 
1881). 
СЕРУМАГА (Serumaga) Роберт (р. 1939), 
угандийский актёр, режиссёр, драма
тург. В 1958 изучал экономику в кол
ледже в Дублине. Увлёкся т-ром, в 
течение неск. лет играл в разл. труппах 
Дублина, Лондона. В 1965 в колледже 
Макерере в Кампале был консультан
том по вопросам лит-ры. Написал пьесы: 
«Игра» (1967), «Слоны» (1970), «Маж-
нагве» (1971), «Ренга Мой» (1972). С 
1968 организатор и руководитель пер
вой проф. труппы Уганды «Тиэтр лими-
тед». С. привлёк в коллектив и актёров-
англичан. Влияние совр. зап. т-ра, в 
частности его пессимистич. восприятие 
жизни, сказалось на постановках С. 
(«Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Ф. 
Олби и др.), а также на его драматургии. 
Пьесы С. имели успех у европ. зрителя, 
но не были приняты широкой афр. пуб
ликой. В 70-е гг. С. отошёл от этих 
взглядов и пришёл к убеждению о необ
ходимости поисков путей формирова
ния самобытного афр. т-ра. и. и. Львов. 

СЕРЫЙ ПОПУГАЙ, ж а к о (Psittacus 
erithacus), птица отряда попугаев. Энде-

1. Город Серове. 2. Ландшафт в р-не Серове. 

мик Африки, населяющий экв. часть 
континента от Сьерра-Леоне, Габона и 
Конго к В. до границы Уганды и Кении. 
Дл. тела 35 см, окраска серая, лишь 
хвост ярко-красный. Обитает в лесах, 
мангровых зарослях, заросших топях. 
Питается плодами и орехами; иногда 
вылетает кормиться на маисовые поля. 
С. п. часто содержат в неволе (живёт до 
80 лет), т. к. подражает человеческой 
речи. 
СЕТ, С е т х , С у т е х , в др.-егип. рели
гии и мифологии бог пустыни («чужих 
стран»). Сын богов Геба и Нут, брат Оси
риса, Исиды, Нефтиды (она же жена С). 
Первоначально С. наряду с сыном Оси
риса и Исиды Гором считался богом — 
покровителем царской власти. 
Согласно мифу, С. спас Ра от змея Апо-
па. Вместе с тем С. воплощал и злое 
начало — как бог пустыни, бог чужезем
цев. В мифе об Осирисе С. выступает 
убийцей Осириса, с к-рым борется Гор. 
Греки отождествляли его с Тифоном и 
считали сыном Геи и Тартара. Священ
ными животными С. считались свинья 
(«отвращение от богов»), антилопа, 
жираф, осёл и др. 
СЕТЙФ, город на С.-В. Алжира. Адм. и 
торг.-пром. центр вилайи Сетиф. 166 
тыс. жит. (1977, перепись). Ж.-д. ст., 
узел шосс. дорог. Пр-тия пищ. (гл. обр. 
муком.), цем., хим., металлообр. пром-
сти. Кустарное произ-во ковров. Тор
говля скотом, зерном и др.товарами. 

г. Н. Уткин. 

помощью острых когтей. Преследуя 
жертву, напр, древесного дамана, ино
гда взбирается на деревья. Движения С. 
чрезвычайно быстры и манёвренны. 
Самки рождают 2—4 детёнышей в 
норах, вырытых др, млекопитающими, 
или среди высокотравья. В Африке к Ю. 
от Сахары С. обычен. В Юж. Африке 
ареал С. сокращается. Подвид, обита
ющий в горных лесах Атласа (F. s. соп-
stantina), находится под угрозой исчез
новения, внесён в Красную книгу МСОП. 

Е. Н. Матюшкин. 
СЁРЕ-МУНДУ, б а к а , м а м б у , группа 
родств. народов на С.-В. Заира и Ю. 
Судана. Числ. 375 тыс. чел. (1983, оцен
ка). Языки принадлежат к адамауа-вос-
точным языкам. Осн. традиц. занятие — 
мотыжное земледелие переложного 
типа (сорго, просо, кукуруза, арахис, 
маниок, ямс, овощи и др.). Ремёсла: гон
чарство, обработка дерева — вытесня
ются пром. произ-вом. Сохраняют в 
основном традиц. верования. Развит 
муз. фольклор. 
СЕРЕНГЁТИ (Serengeti), нац. парк на С. 
Танзании, на плато Серенгети. Его терр. 
простирается от границы с Кенией на С. 
до 03 . Эяси на Ю. и от Олдувайского 
ущелья на В. до оз. Виктория на 3. Осн. 
в 1940 как резерват, с 1951 — нац. парк, 
в совр. границах с 1976. Пл. 1,3 млн. га. 
В 1959 из С. выделен особый резерват 
Н г о р о н г о р о (св. 800 тыс. га), охва
тывающий гигантский кратер Нгорон
горо и прилегающие участки плато. 
Сохраняются ландшафты травянистых 
и древеснокустарниковых саванн — 
местообитания более 1,5 млн. голов кр. 
млекопитающих, гл. обр. копытных 
(антилопы гну, газели Гранта и Томсона, 
зебры, носороги, кафрские буйволы, 
жирафы и мн. др.); обычны: афр. слон, 
лев, гепард, леопард. Обилие птиц, в т. 
ч. фламинго, венценосные журавли, 
аист-ябиру. Междунар. н.-и. ин-т и мемо
риальная лаборатория им. М. Гржимека. 
Туризм. 

Лит.: Г р ж и м е к Б . Г р ж и м е к М., Серенгети не 
должен умереть, пер. с нем., М., 1976. 

СЕРЁР (самоназв.), народ в Сенегале 
(1050 тыс. чел.) и Гамбии (10 тыс. чел., 
1983, оценка). Говорят на одном из 
западноатлантических языков. С. — 
потомки древнейшего нас. гангара, 
основавших в первые века н. э. гос-во 
Гана. В кон. 8 в. были завоёваны сонин
ке, в 11—12 вв. под натиском Альмора
видов отступили за р. Сенегал. Ок. 1186 
создали вместе с фульбе гос-во Вало, 
были изгнаны оттуда фульбе и органи
зовали в низовьях Сенегала гос-ва Син 
и Салум. 

Осн. занятия С. — земледелие (ара
хис, просо, рис) и скот-во (кр. рог. скот). 
По уровню традиц. земледельч. куль
туры С. превосходят соседние народы. 
Большинство С. придерживаются тра
диц. верований, особенно развит культ 
предков панголь, подчиняющихся вер
ховному божеству Рог. 
СЕРЙР, С а р и р, нефт. м-ние-гигант в 
Ливии, входит в Сахаро-Средиземно
морский нефтегазоносный бассейн. 
Открыто в 1961, эксплуатируется с 
1966. Нач. извлекаемые запасы св. 1000 



Под застройкой совр. города лежат 
руины рим. С е т и ф и с а , осн. на месте 
древнего ливийского поселения как 
колония ветеранов рим. ими. Нервы 
1 1 в.), с 288 столица Мавретании Сети-
финской. Остатки рим. т-ра (аркада), 
терм, оснований храма Дианы и цирка, 
руины христ. базилик, визант. крепости 
юк. 520; пл. 125 м х112 м; 11 квадрат
ных в плане башен, реставрирована 
франц. археологами); на окраине — 
руины 4 монументальных рим. мавзоле
ев, в т. ч. «мавзолея Сципиона». Музей. 

7. П. Каптерева. 

СЕТТАТ, город на 3. Марокко. Адм. ц. 
пров. Сеттат. Ок. 150 тыс. жит. (1980, 
оценка). Ж.-д. ст.; узел шосс. дорог. 
Торг.-пром. центр кр. с.-х. р-на на рав
нине Шавийя (произ-во зерновых; жив-
30). Пр-тия деревообр., металлообр., 
пищевкус. пром-сти. Осн. в 1 в. до н. э. 

г. Н. Уткин. 

СЕУТА (Ceuta) (араб. С а б та), город 
и порт на Средиземноморском побе
режье Марокко, в вост. части Гибрал-
-арского прол. Вместе с прилегающей 
•ерр. (пл. 19 км^) находится под управ
лением Испании. 75 тыс. жит. (1978, 
оценка). Город и порт занимают всю 
'ерр. п-ова, вытянувшегося с 3. на В. Гл. 
роль играют внешнеторг. и посреднич. 
операции, т. к. порт традиционно поль
зуется режимом свободной торговли. В 
:вязи с расширением Марокко зоны 
:воих терр. вод рыб-во потеряло важ-
о е значение. Имеются пр-тия парфю-
мерно-косметич. и пищевкусовой (рыбо-
<онс., муком., молочная) пром-сти. 
Судоремонт. В С. размещена воен.-мор. 
5аза Испании. Отрыв города-анклава от 
марокканской терр. сдерживает его 
эазвитие. Осн. в 7 в. до н. э. как фини-
<ийская торг. фактория (Абила; визант. 
-азв. — Себта). С 788 — один из гл. 
-энтров гос-ва Идрисидов. С. пережи
вала расцвет в 11—12 вв. при Альмора-
змдах и Альмохадах. С 1415 захвачена 
-ортугальцами. В 1580 перешла под 
•правление Испании. Марокко неодно-
<оатно пыталось вернуть С. В 1693— 
"721 С. осаждали войска султана 
*1смаила. В ходе войны с Испанией в 
"859—60 Марокко вновь пыталось 
зеладеть С. После завоевания незави-
liiMOCTH (1956) Марокко потребовало 
юсстановления своего суверенитета 
-ад С. Г.Н. Уткин. 

СЕФРИУЙ, а с - С е ф р и у и , Ахмед (р. 
"915), марокканский писатель, собира-
"вль фольклора. Пишет на франц. яз. 
Автор романов «Ларчик чудес» (1954, 
:ус. пер. 1970), «Дом рабства» (1973), 
:б-ка новелл «Амбровые чётки» (1949). 
=аботает в жанре «этногр.» романа, соз
даёт образ традиционного, патриар-
«ального Марокко, показывает душев-
-ую красоту своего народа, вводит 
5 текст образцы устного народного 
"ворчества. 

С о ч . в рус. пер. ~ Дверь, украшенная арабской 
з Я о ь ю . Рассказ, в сб.: Дорогая наша Земля, М., 1967. 

Лит.: П р о ж о г и н а С В., Ахмед Сефриуи, в её 
•:- Литература Марокко и Туниса, М., 1968. 

О. А. Власова. 
СЕХЙРА, С к и р а, пром. центр на В. 
"униса, в вилайете Сфакс, на берегу 

зал. Габес. Ок. 5 тыс. жит. (1976). Важ
ный нефтеэкспортный порт. Конечный 
пункт нефтепроводов от м-ний Эджеле 
(Алжир) и Дулеб (Тунис). 
СИБАИ, а с - С и б а и , Юсуф (1917— 
1978), егип. писатель, журналист, 
обществ, деятель. Род. в семье литера
тора и переводчика Мухаммеда ас-
Сибаи, одного из деятелей лит. обнов
ления в Египте. После окончания Воен. 
академии (1937) преподавал там же 
воен. историю (1943—52). Первью рас
сказы были опубл. в периодич. изданиях 
в 1933. Как член орг-ции «Свободные 
офицеры» принимал участие в революц. 
перевороте 1952. Окончив ф-т журнали
стики Каирского ун-та (1952), возглавил 
лит. журн. «Ар-Рисала аль-джадида» 
(1953—56). С 1956 ген. секр. Союза 
писателей араб, стран и Ассамблеи 
писателей Египта, а также ген. секр. 
Вьюш. совета по делам лит-ры и иск-в; 
ген. секр. Орг-ции солидарности наро
дов Азии и Африки (1958—78) и Посто
янного бюро Ассоциации писателей 
стран Азии и Африки (1966—78). В 
1973—78 мин. культуры Египта. Неодно
кратно бывал в СССР. 

В 1947 был опубл. первый сб. расска
зов «Призраки» и роман «Наместник 
Азраила». Автор мн. сб-ков рассказов, 
романов, пьес, книги путешествий, а 
также лит.-критич. и обществ.-политич. 
статей. В произв. 50—60-х гг. обращался 
к социальным проблемам. В лит. методе 
критич. реализму сопутствовали роман
тич. стиль повествования и идеализа
ция в изображении характеров. Наиб, 
известны сатирич. роман «Земля лице
мерия» (1949, рус. пер. 1973), романтич. 
повесть «Я ухожу» (1950), роман из 
жизни обитателей беднейших каирских 
кварталов «Водонос умер» (1952, рус. 
пер. 1968); роман «Верни моё сердце» 
(1954), посвященный теме нац.-освобо
дит. борьбы в Египте; роман «Возвраще
ние» (1956) об арабо-израил. войне 
1948. 

с о ч. в рус. гер. — Добрейшие люди, М., 1972; Мы 
не сеем колючек, М., 1973. 

Лит.: К о ц а р е в И. К., Писатели Египта, XX в., М., 
1975, с. 205—07 (библ.); «Лотос», Каир, 1978, № 2—3; 
Художественная литература стран Африки в совет
ской печати, [Сост. И. М. Занд, В. А. Эльвова], в. 1—2, 
М., 1967—1974 (по указат.). 3. А. Намитокова. 
СИБТОРПЕ (Sibthorpe) Аарон Белиза-
риус Косимо (ок. 1840—1916), основопо
ложник историч. науки в Сьерра-Леоне. 
По этнич. принадлежности кукуруку. В 
детстве был захвачен в рабство, после 
освобождения воспитывался англ. мис
сионерами. Учился в грамматич. школе 
Церковного миссионерского об-ва, кол
ледже Фура-Бей (Фритаун, Сьерра-Лео
не) и технич. школе. Был школьным учи
телем; автор школьных учебников по 
истории и географии Сьерра-Леоне, 
памфлета, посвященного 100-летию 
принятия Акта об отмене работорговли 
(1907), серии очерков о странах Запад
ной Африки. Работа С. «История 
Сьерра-Леоне» является хроникой исто
рич. событий с сер. 18 до сер. 19 вв. 
Основой для её написания послужили 
личные наблюдения С, миссионерские 
отчёты, офиц. публикации колон, вла
стей и торг. компаний, записки совре-
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менников. Для мировоззрения С. харак
терны вера в нравственное влияние 
историч. примеров на жизнь общества и 
уважение к деятельности христ. миссио
неров. 

с о ч.: The history of Sierra Leone, L., 1868; 4 ed., L., 
1970; The geography of Sierra Leone, L., 1869. 

Лит.: Историческая наука в странах Африки, М., 
1979, с. 87—90, 94, 95, 97; F y f e С И., ABC Sibthorpe: 
а neglected historian, «Sierra Leone Studies", 1957, 
[v.] 9. H. Б. Кочакова. 
СИДАМО (самоназв.), народ в Юж. 
Эфиопии. Числ. вместе с близкород
ственными дараса, камбата, хадья, 
алаба и др. ок. 800 тыс. чел. (1983, оцен
ка). Говорят на одном из кушитских язы
ков. Осн. занятия — земледелие (теф, 
сорго, пшеница, картофель, помидоры, 
кофе и др.) и скотоводство (кр. и мел
кий рог. скот, ослы). Часть работает в 
городах. По религии С. — христиане 
(монофиситы; лютеране, католики), 
часть сохраняет традиционные верова
ния. 
СЙДИ-БЕЛЬ-АББЁС, город на С.-З. 
Алжира. Адм. и торг.-пром. центр 
вилайи Сиди-Бель-Аббес. 158 тыс. жит. 
(1977, перепись). Узел жел. и шосс. 
дорог. Пр-тия пищевкусовой (муком., 
маслоб., сыроваренной и др.), кож.-
обув. и металлообр. пром-сти. З-д с.-х. 
машин и оборудования. 
СЙДИ-КАСЁМ (быв. Птижан), город на 
С.-З. Марокко, в пров. Кенитра. Ок. 70 
тыс. жит. (1980, оценка). Ж.-д. ст. Торг.-
пром. центр кр. с.-х. р-на в вост. части 
равнины Гарб (субтропич. плод-во, зер
новые). Пр-тия пищевкусовой (гл. обр. 
консервирование овощей и фруктов), 
металлообр. и деревообр. пром-сти; 
произ-во стройматериалов. Нефтепере-
раб. з-д. г. и. Уткин. 

СЙДКИ Исмаил (1875—1948), егип. гос. 
и политич. деятель, финансист. Род. в 
семье кр. землевладельца. По образо
ванию экономист и юрист. В 1910—20-е 
гг. занимал ряд министерских постов. 
Чл. партии Вафд с 1918, в марте 1919 
вместе с др. лидерами Вафд был аре
стован и сослан на о. Мальта. После 
освобождения (апр. 1919) представлял 
Египет в составе делегации Вафда на 
Парижской мирной конференции 1919— 
20. С июля 1919 отошёл от Вафда, впо
следствии играл видную роль в Партии 
либералов-конституционалистов (осн. в 
1922). Организатор и лидер партии зем. 
и финанс. аристократии — Нар. партии 
(1930). Однако на политич. арене высту
пал как «независимый», являясь пред
ставителем дворцовых кругов. В 1930 
назначен премьер-министром. Его пр-во 
распустило парламент, ввело реакц. 
конституцию (окт. 1930), проводило 
политику подавления массового движе
ния. В 1933 был вынужден уйти в 
отставку. В февр. 1946 вторично возгла
вил пр-во, одновременно мин. финансов 
и мин. внутр. дел. Проводил жёсткий 
внутриполитич. курс. Подписал проект 
неравноправного англо-египетского 
договора (договор Сидки — Бовин). 
После отказа парламента его ратифи
цировать в дек. 1946 был вынужден 
уйти в отставку. 

Лит.; с е й р а н я н Б. Г., Египет в борьбе за неза
висимость. 1945—1952, М., 1970. Т. А. Елистратова. 
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Франс (с 1806, с 1823 директор). Осно
ватель (1821) и первый президент 
Азиатского об-ва, издатель «Журналь 
азиатик» («Journal Asiatlque», с 1822), 
«Журналь де саван» («Journal des 
Savans», с 1816). С 1833 постоянный 
учёный секретарь Академии надписей. 
С. де С. — основатель франц. араби-
стич. школы, автор работ по истории 
арабов, араб, грамматике, хрестоматии 
араб, литературы, критич. переводов с 
комментариями соч. араб, и иранских 
учёных (в т. ч. Макризи и Абд аль-Лати-
фа), исследования о лит. памятнике на 
араб, и перс. яз. «Калила и Димна» и др. 
Предпринимал попытки дешифровать 
егип. иероглифы. Занимался также 
историей Ирана. 

с о ч.: Grammaire агаЬе..., pt. 1—2, Р., 1810; Cliresto-
mattiie arabe, 2 ed., v. 1—3, P., 1826—27. 

Лит-.; D e h ё r a i n H., Silvestre de Sacy..., P., 1938; 
Fucl< J., DiearabischenStudieninEuropa...,Lpz., 1955. 
СИМАНДУ (Simandou), крупное м-ние 
жел. руд в Гвинее. Открыто в 1970. Рас
положено в горном хр. Симанду на В. 
страны. Хребет вытянут в субмеридио
нальном направлении на 200 км при 
шир. 30—50 км. Его слагают верхнеар
хейские интенсивно дислоцированные и 
метаморфизованные образования 
серии Симанду: кварцитовая, итабири-
товая и сланцевая пачки. Железистые 
кварциты с линзами и кр. прослоями 
существенно гематитовых руд приуро
чены к осевой части хребта. Протяжён
ность рудных залежей от 0,3 до 3 км, 
мощность до 200 м. Содержание железа 
более 60%, серы 0,01 %, фосфора 0,3%. 
По предварит, оценке, запасы 500—550 
млн. т. М-ние не эксплуатируется из-за 
отсутствия трансп. путей. По договорён
ности с Либерией предполагается вывоз 
руды через её территорию. С этой 
целью необходимо стр-во жел. дороги 
дл. 100—120 км на территории Гвинеи. 
Изучение м-ния проводилось гвиней
скими и японскими компаниями. 

Б. М. Крятов. 
СИ МОХАНД [1843 (?) — 1906 (?)], алж. 
поэт. Слагал стихи на кабильском яз. 
Сын сельского менялы. С. М. создавал 
исфры — песенные баллады, в к-рых 
нашли отражения антиколониальные 
настроения. С. М. — провозвестник 
алжирской свободолюбивой литера
туры 20 в. 

с о ч.: Les poemes de Si Mohand, P., 1960; Les Isefra. 
Poemes de Si Mohand-ou-Mhand, texte berbere et tradu
ction, ed by. M. Mammeri, P., 1969. 

Лит.: П р о ж о г и н а С , Новая жизнь Си Моханда..., 
«Иностр. лит-ра», 1971, № 1. В. П. Балашов. 
СИН, С и н е (Sin, Sine), раннее гос-во 
между гос-вами Баол и Салум на терр. 
совр. Сенегала (часть обл. Син-Салум). 
Этнич. основу составляли сереры, пере
селившиеся в этот р-н из долины р. 
Сенегал в 11—12 вв. и частично ассими
лировавшие живших здесь ранее ман
динго. С. сложился в кон. 15 в. при ман-
дингской династии гелвар. До распада в 
кон. 16 в. «империи» Джолоф С. 
являлся одной из её вассальных про
винций. В 17—18 вв. через порт Жоаль 
на побережье океана С. вёл оживлён
ную торговлю с европейцами. 

Социальная организация С. носила 
сословно-кастовый характер. Вершину 
пирамиды занимали знатные мандинг

ские семьи (гелвар), из среды к-рых 
совет знатных избирал правителя (бу
ра), чья должность наследовалась по 
женской линии. Ниже стояла подчинён
ная серерская знать, крестьяне-общин
ники, члены ремесленных каст и разл. 
статуса рабы. Бур управлял страной 
через чиновников со специализиров. 
функциями. «Рабы короны» были воен. 
дружиной и главной опорой власти бура, 
пользовались значит, влиянием и при
вилегиями. В отличие от волофских 
гос-в, нас. С. долгое время оставалось 
неисламизированным. В 1860-х гг. С. 
оказал сопротивление попыткам Маба 
создать антифранц. коалицию. В 1891 
был установлен франц. протекторат 
над С. и его включили в округ Син-
Салум колонии Сенегал. Правившая 
династия гелвар сохраняла своё право 
избирать бура (до 1969). 

Лит.: D i a g n e Р., Pouvoir politique traditionnel ег 
Afrique occidentaie, P., 1967; В r i g a u d P., Histoire tradi-
tionnelle du Senegal, Saint-Louis du Senegal, 1962 (Etudes 
senegalaises, № 9, Connaissance du Senegal, fasc. 9). 

E. H. Калыциков 

СИНАЙСКИЙ ПОЛУбСТРОВ, в Египте, 
между заливами Суэцким и Акаба Крас
ного м. Пл. ок. 25 тыс. км^. Каменистое 
плато Эт-Тих и горы (выс. до 2637 м, г. 
Катерин). Полупустыни и пустыни. 
М-ния нефти, марганцевой руды. Коче
вое скотоводство, оазисное земледе
лие. 
СЙНТРА (Cintra) Педру ди (гг. рожд. и 
смерти неизв.), португ. мореплаватель, 
работорговец, исследователь Зап. 
Африки. К 1462 С. обследовал ок. 1,2 
тыс. км побережья Зап. Африки до мыса 
Пальмас и открыл «Область Южных 
рек» — побережье современной Гви
неи, у 8°с. ш. — гору близ моря, назвав 
этот участок Серра-да-Лион (ныне 
Сьерра-Леоне), а далее к Ю.-В. «Пер
цовый берег» (приморская полоса Либе
рии) 
СИПО, дерево рода энтандрофрагма, 
дающее красную древесину, также 
наз. С. Н. А. Базилввская. 

СИРТ Больший, см. Сидра. 
СИРТ МАЛЫЙ, см. Габес. 
СЙСКЕЙ (Ciskei), бантустан в ЮАР (в 
вост. части Капской пров.) для этнич. 
группы коса. Пл. 8,5 тыс. км^. Нас. 666 
тыс. чел. (1981). Адм. ц. — Звелитша. С. 
в 1981 объявлен «независимым». Из 50 
членов Законодат. ассамблеи 30 назна
чаются из числа традиц. вождей. Пр-во 
ЮАР осуществляет полный политич. и 
экономич. контроль над С. Один из 
самых бедных бантустанов. Пром-сть и 
с. х-во развиты слабо. Гл. источник 
доходов нас. С. — миграция рабочей 
силы в «белые» р-ны ЮАР (в 1981 65% 
нас). Оппозиц. орг-ции подавлены, уста
новлен режим полицейского террора. В 
70-х и 80-х гг. в С. происходили актив
ные выступления против режима апарт-
хейда и властей бантустана. Разви
вается нелегально профсоюзное дви
жение в рабочих посёлках вблизи про
мышленного района Ист-Лондон. 

В. п. гэроднов 
СИССОКО (Sissokho) Сейду (1929— 
1986), деятель коммунистич. движения 
Сенегала. Род. в семье рабочего, по 

СИДРА, Б о л ь ш о й С и р т , залив 
Средиземного м. у берегов Ливии. Дл. 
115 км, шир. у входа 465 км, глуб. до 
1374 м. Приливы полусуточные (до 
0,4 м). Порты Бенгази, Марса-эль-
Бурейка (Марса-эль-Брега), Эс-Сидер. 
СИЗАЛЬ (Agave sisalana), многолетнее 
растение сем. агавовых. В Африке воз
делывают как прядильную культуру. 
Завезена в кон. 19 в. из Мексики через 
порт Сисаль (отсюда назв.). Растение с 
мочковатыми корнями, толстым (15— 
20 см) стеблем, длинными (60—100 см) и 
широкими (10—15 см) листьями, покры
тыми восковым налётом. Цветки труб
чатые на длинном цветоносе, плод — 
3-гнёздная коробочка. После цветения 
растение отмирает. Волокно, получае
мое из сосудистых пучков листьев 
(также наз. сизаль), используют для 
произ-ва верёвок, канатов, щёток, бума
ги, грубых тканей. Площади С. в Африке 
в 1971 — 446 тыс. га, в 1981 — 291 тыс. 
га, произ-во волокна — 373 и 188 тыс. т, 
ср. урожайность — 8,3 и 6,4 ц с 1 га. Осн. 
плантации в Восточной Африке (тыс. 
га): в Танзании 140, Кении 40, Мозам
бике 50, Анголе 30. На экспорт идёт 129 
тью. т волокна, в т. ч. из Танзании 57,0 
тью. т, Кении 44,4 тыс. т. С. постепенно 
вытесняется синтетическим волокном. 

Растение устойчиво к засухе, не 
очень требовательно к почвам, плохо 
переносит затенение. Плантации С. 
чаще размещают на выс. до 600 м над 
ур. м., на карбонатных краснозёмах. 
Сорта местные. В Танзании получен 
межвидовой гибрид № 11648, отлича
ющийся высокой урожайностью (до 500 
Ц листьев с 1 га). г. в. Устименко. 

СИКАСО (Sikasso), город в Мали. Адм. 
ц. Третьей обл. 25 тыс. жит. (1981). Торг. 
центр с.-х. р-на (хлопчатник, зерновые, 
арахис, жив-во). Хлопко- и рисоочистит. 
з-ды. Произ-во стройматериалов. Узел 
автомоб. дорог. 
СИКЁЙРА, С е к е й р а (Sequeira) Руй 
ди (гг. рождения и смерти неизв.), пор
туг. мореплаватель, исследователь Гви
нейского зал. Ок. 1472 С, следуя вдоль 
побережья т. н. Верх. Гвинеи на В. от 
открытого Ж. ди Сантареном Золотого 
Берега, продвинулся в зал. Бенин и 
исследовал Невольничий Берег. Затем 
С. прошёл на В. к зал. Биафра, открыл 
вулкан Камерун и зал. Камерун с устьем 
р. Санага, за к-рым повернул на Ю. Сле
дуя в юж. направлении, С. впервые в 
истории португ. мореплавания пересек 
экватор (ок. 1473) и дошёл до 2° ю. ш. С. 
завершил, т. о., обход Верх. Гвинеи и 
положил начало исследованию порту
гальцами зап. приморской полосы Экв. 
Африки. Он проследил участок побе
режья т. н. Ниж. Гвинеи дл. ок. 700 км, 
открыв при этом лиман Габон и устье р. 
Огове. 

Лит.: X е н н и г Р.. Неведомые земли, [пер. с нем.], 
т. 4, М., 1963. 

СИЛЬВЕСТР ДЕ САСЙ (Silvestre de 
Sacy) Антуан Исаак (1758—1838), 
франц. востоковед. Барон (1814), пэр 
Франции (1832). Чл. Академии надписей 
(1792), проф. Школы вост. языков (с 
1795, с 1824 директор). Коллеж де 
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профессии учитель. Один из основате
лей Афр. партии независимости Сене
гала (АПНС; с 1981 — Партия независи
мости и труда Сенегала, ПНТС). С 1964 
зам. ген. секр. АПНС, в 1967 ген. секр. 
партии. В 1981—83 ген. секр., с 1984 
пред. ПНТС. С. — автор работ по проб
лемам сенегальского и афр. рабочего 
движения. Е. Н. Корендясов. 
СИССОКО (Sissoko, Sissokho) Фили 
Дабо (1900—1964), малийский писатель, 
политич. деятель. Писал на франц. яз. 
Окончив в 1928 ин-т им. У. Понти в 
Сенегале, работал школьным учителем 
в Бафулабе. В 1933 был назначен кан
тональным вождём, в 1946 избран депу
татом от Судана в Нац. собрание Фран
ции. Лидер прогрессивной партии 
Суданский Союз (1946—59). Консерва
тивные взгляды С. привели его к кон
фликту с пр-вом Модибо Кейты (1962). 
Один из основоположников малийской 
лит-ры; автор очерков «Африканцы и 
культура» (1950), «Карандаши и портре
ты» (1953), сб. политич. стихов «Харма-
кис» (1955), сб. «Поэзия Чёрной Афри
ки» (1963), историч. романа «Страсть 
Джиме» (1956). Наиболее значительное 
его произведение — повесть «Красная 
саванна» (1962) имеет антиколониаль
ную направленность. С. — собиратель 
фольклора (книга «Африканская муд
рость, изречения и пословицы 1\/1алин-
ке», 1955). 

Лит.: Современные литературы Африки. Северная и 
Западная Африка, М., 1973, с. 229—30. 

Ю. с. Денисов, В. Б. Коптелов. 

СИСТЕМЫ КОЛОНИАЛЬНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ. Складывались в ходе завоева
ния афр. стран европейскими государ
ствами. Основывались на вооруж. 
подавлении местного населения. В 
колониях особое значение имела 
репрессивная деятельность европ. 
администрации, чему в ряде случаев 
способствовала военная орг-ция вла
сти, нередко дополнявшаяся вооруже
нием европ. населения (прежде всего в 
переселенческих колониях). 

На ранней стадии колонизации на 
побережье Атлантич. и Индийского оке
анов власть колон, администраций, как 
правило, была прочной лишь близ 
европ. поселений. Территории за их пре
делами, рассматривавшиеся как про
тектораты, зависели от европейцев в 
меньшей мере. В 19 в., когда размеры 
колон, владений неизмеримо выросли, 
характер С. к. у. обусловливался, с 
одной стороны, уровнем развития 
завоеванной страны, силой сопротивле
ния местного нас, с другой — интенсив
ностью проникновения европейцев в ту 
или иную колонию, необходимостью 
придерживаться нек-рых междунар. 
соглашений. В Юж. Африке С. к. у. соз
давались в самостоятельных гос-вах 
европ. переселенцев, в Сев. Африке — 
не только в колониях и протекторатах, 
но и в рамках оккупационного режима в 
Египте, формально остававшегося 
частью Османской империи, кондомини
ума в Судане (совместного владения 
Великобритании и Египта). 

При внешнем различии (напр., прямое 
управление и косвенное)сохраняли вну

треннее единство, будучи формами 
господства европейцев. Особенностью 
колоний как политически зависимых 
стран было то, что на вьюших ступенях 
адм. иерархии здесь находились 
выходцы из метрополий, на низших — 
почти всегда африканцы. Другая осо
бенность колоний, их отсталость, прояв
лялась в сочетании модернизированных 
(европеизированных) звеньев управле
ния с традиционными. В модернизиро
ванных звеньях, надстраивавшихся над 
традиционными, была значительна 
дифференциация функций управления, 
тщательно регламентировалась 
деятельность специализированных пра
вовых и иных институтов. В традиц. 
звеньях, унаследованных от докапита-
листич. обществ, функции вождей — 
политич., экономич., религ. — чаще 
всего не обособлялись друг от друга, 
механизм управления был слабо рас
членен. 

С. к. у. предусматривали привилегии 
для лиц европ. происхождения, рассма
тривавшихся как граждане или поддан
ные метрополий, а коренные жители 
определялись как «подданные коло
ний», «туземцы»; как правило, африка
нец, желавший ассимилироваться, полу
чить в той или иной мере права евро
пейца (если вообще это было возмож
но), должен был доказать, что достиг 
европ. стандартов в быту и обществен
ном положении, что отрекся от тради
ционных обычаев, верований. Соответ
ственно число ассимилированных и 
частично приравненных к ним лиц было 
невелико. В португ. колониях к началу 
2-й мировой войны т. н. асимилядуш 
было: в Анголе — 24 тыс., в 1\/1озам6ике 
— 1,8 тью. чел. В Бельг. Конго декретом 
1952 об «имматрикулированных» (ча
стично приравненных к европейцам) 
лицах воспользовались в 1953—1958 
0,8 тыс. чел. В Юж. Африке коренные 
жители никогда не имели избират. прав 
на терр. бурских республик, а акт 1909 
об образовании доминиона Южно-Афр. 
Союз (ЮАС) позволял отменить эти 
права и на терр. Капской колонии и 
Натала. 

С. к. у. изменялись под действием 
экономич., социальных и политич. фак
торов. Колон, экономика, подчиненная 
мировому капиталистич. рынку, требо
вала создания и развития технич. служб 
(особенно транспортных и с.-х.), рас
порядительных и праворегулирующих 
органов. В ряде случаев, когда с точки 
зрения метрополий традиционные 
звенья оказывались недостаточно 
эффективными, их обязанности переда
вались модернизированным звеньям, к-
рые в какой-то мере сохраняли отдель
нью особенности традиц. управления 
(нерасчлененность функций, судопроиз
водство на основе обычаев), оставаясь, 
однако, чуждыми местному нас. В то же 
время, поскольку традиц. вожди обычно 
были социальной опорой колон, админи
страции, метрополии ие всегда шли на 
ограничение их влияния, предпочитая 
лишь нек-рую модернизацию традиц. 
звеньев управления. Вожди, используя 
новые методы эксплуатации, бюрокра

тизируясь, сохраняли привилегирован
ное положение. 

Под влиянием политич. факторов С. 
к. у. подверглись преобразованию в наи
большей мере в период кризиса и рас
пада колон, системы империализма. 
После 1-й мировой войны бывшие вла
дения Германии стали подмандатными 
территориями, а после 2-й мировой 
войны вместе с бывшими итал. владени
ями — подопечными. Лига наций, а 
затем ООН формально получили право 
контролировать условия жизни корен
ного нас. на этих афр. территориях; фак
тически они были низведены метропо
лиями до положения колоний. Накануне 
распада колон, империй изменения в С. 
к. у. выразились в реформах, на к-рые 
метрополии пошли под давлением нац.-
освободит. движений. Невозможность 
удержать власть путём ужесточения 
различных форм преследования и дис
криминации коренного нас. вынуждала 
метрополии к политич. лавированию. 
Реформы касались африканизации выс
ших (модернизированных) звеньев, 
утверждения принципа их ответствен
ности перед местным нас, расширения 
их компетенции. 

Опора на европ. поселенцев обусло
вила особенности С. к. у. в ряде коло
ний, где наиболее пригодные в с.-х. и 
пром. отношении территории выделя-
пись как зоны для европейцев, а наи
худшие земли в виде резерваций — для 
африканцев. В европ. зонах расширя
лись функции модернизированных 
звеньев С. к. у., в резервациях — тради
ционных. В ЮАС имела место насиль
ственная ликвидация модернизирован
ных звеньев С. к. у. под видом африка
низации резерваций (акт 1951 «О вла
стях банту»), затем был взят курс на 
укрупнение всех 264 резерваций (13% 
территории страны) и превращение их в 
10 бантустанов. В Юго-Зап. Африке (с 
1968 Намибия) африканеры сохранили 
введенное немцами деление террито
рии на полицейскую (европ.) и неполи
цейскую зоны. В Кении на особом поло
жении находилось «белое нагорье» с 
его плантациями колонистов, в Юж. 
Родезии (совр. Зимбабве) — «европ. 
районы». Кроме того, 10ж. Родезия 
была превращена (1923) в «автоном
ную» колонию с парламентом белого 
меньшинства, тогда как прочие брит, 
владения рассматривались, как «корон
ные»: (несамоуправляющиеся), протек
тораты или территории с особым между
народным статусом (подопечнью и т. д.). 

В Северной Африке крупнейшая 
франц. колония Алжир была разделена 
на «гражд. терр.» (с 1848 из 3 департа
ментов, организованных администра
тивно по подобию франц. деп., с преоб
ладанием в представит, органах евро
пейцев) и «воен. терр.». После 1880 
«воен. терр.» сохранились на Ю. коло
нии (в Сахаре), их возглавляла воен. 
администрация, к-рая контролировала 
традиц. органы власти, уцелевшие со 
времен независимых гос. и догос. обра
зований. Фактически управление «воен. 
терр.» было сходно с С. к. у. в протекто
ратах тропич. AcfipHKH. 
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не осуществляла «синхронных» ре
форм, нек-рое время удерживая свои 
позиции в одних колониях, идя на 
уступки в др. е. д. Субботин. 
СИСУЛУ (Sisulu) Уолтер Макс Ульяте (р. 
1912), деятель нац.-освободит. движе
ния Юж. Африки. По этнич. принадлеж
ности коса. Был рабочим-горняком на 
трансваальских рудниках. Вступил в 
АНК в 1940. В 1943—44 один из орга
низаторов Молодёжной лиги АНК; ген. 
секр. АНК в 1949—54. Способствовал 
проведению массовых кампаний проте
ста против расовой дискриминации и 
превращению АНК в активную политич. 
орг-цию. Неоднократно подвергался 
арестам, репрессиям. В 1963 был обви
нён в причастности к организации «Ум-
конто ве сизве» и осуждён на пожиз
ненное заключение. Поч. д-р Ин-та 
Африки АН СССР (1983). д 6. давидсон. 
СИТАТУНГА (Tragelaphus spekei), пар
нокопытное животное из группы анти-> 
лоп. Эндемик Африки. Распространена 
к Ю. от Сахары, Судана, Эфиопии, там, 
где есть болота, тростниковые и папи
русные заросли. Удлинённые (иногда 
более 10 см) копыта широко расставле
ны, что помогает при движении по боло
там. Питается водными растениями, 
молодыми ростками папируса и трост
ника. Одиночное ночное животное, при
вязано к своему участку. Дни проводит 
стоя в воде, вьютавив голову или 
только ноздри. Отлично плавает и 
ныряет. Объект охоты, однако ныне 
малочисленна и нуждается в охране. 

л М. Баскин. 
СИТбЛЕ (Sithole) Ндабанинги (р. 1920), 
политич. деятель Зимбабве. Обучался в 
США. По образованию теолог, имеет 
духовный сан. Один из основателей 
Африканского национального союза 
Зимбабве; в 1963—76 през. этой партии. 
В 1976 был отстранён от руководства. 
Выступает с неоколониалистских пози
ций против пр-ва Р. Мугабе. 
СИЦИЛИЙСКИЙ ПРОЛИВ, см. Тунис
ский пролив. 
СКАРАБЕИ , (Scarabaeus), род жуков 
сем. пластинчатоусых. Дл. тела 2—4 см. 
Ок. 90 видов, из к-рых хорошо известен 
с в я щ е н н ы й С. (S. sacer). Наиб, 
богато С. представлены в саванновых 
ландшафтах Африки; распространены 
также на Ю. Европы, в Передней и Ср. 
Азии. Жуки питаются навозом, из к-рого 
предварительно скатывают шары. 
Личинки развиваются в земляных нор
ках, питаясь навозом, запасённым сам
кой. В Др. Египте С. считались священ
ными. Изображения С. широко исполь
зовались в украшениях жрецов и эле
ментах орнамента; воспроизводились в 
настенных росписях и скульптурах. 

г. Н. Горностаев. 
СКИКДА (быв. Ф и л и п в и л ь ) , город 
на С.-В. Алжира. Адм. ц. вилайи Скикда. 
132 тыс. жит. (1977, перепись). Кр. порт 
на Средиземном м. Ж.-д. ст., узел шосс. 
дорог. Пр-тия нефтеперераб., нефте
хим., пищевкус. (произ-во оливкового 
масла, фруктовых и рыбных консервов) 
пром-сти. Кр. комплекс по произ-ву 
пластмасс. Обработка пробковой коры. 
Соединён трубопроводами с нефтегазо

выми разработками в Алж. Сахаре 
(м-ния Хасси-Месауд, Хасси-Рмель) 
Вывоз сжиженного газа, нефтепродук
тов, хим. продукции. г. Н. Уткин 
СЛИМАН, С у л а й м а н , М у л а й 
С л и м а н А б у - л ь - Р а б и бен 
М у х а м м е д (? — 1822), султан 
Марокко из династии Алауитов (Фила-
лидов) с 1792. Пытался преодолеть 
феод.-плем. раздробленность, провёл 
ряд реформ в духе ваххабизма. Стре
мясь отстоять независимость страны, 
проводил политику изоляции Марокко 
от европ. держав, ввёл ряд протекцио
нистских ограничений торговли с евро
пейцами. В 1811 в подражание ваххаби
там осудил мусемы (ежегодные праз
днества в честь святых), упразднил 
некоранич. налоги, послал для наса
ждения шариата в берберские р-ны 
кади. Главы дервишских орденов вме
сте с вождями берберских племён орга
низовали антисултанскую коалицию, 
одержавшую в ходе религ. войны 
(1810—22) победу над С. В 1822 близ 
Марракеша С. попал к марабутам в 
плен и был вынужден отречься от 
престола. 
СЛбВО (Slovo) Джо (р. 1926), деятель 
юж.-афр. и междунар. коммунистич., 
рабочего и нац.-освободит. движения. 
Род. в Литве. В детстве вместе с роди
телями эмигрировал в Юж. Африку. Во 
время 2-й мировой войны добровольцем 
вступил в юж.-афр. армию, принимал 
участие в боевых действиях против 
фашистов в Италии. После окончания в 
1950 Витватерсрандского ун-та зани
мался адвокатской практикой. С 1942 
чл. ЮАКП, с 1954 чл. ЦК ЮАКП, с 1977 
чл. Политбюро ЦК ЮАКП. На 6-ом 
съезде ЮАКП (1984) избран её Нац. 
пред. Активный участник борьбы против 
апартхейда. Неоднократно подвергался 
полицейским преследованиям. В 1969— 
83 чл. Революц. совета АНК, с 1983 чл. 
Политико-воен. совета АНК, с 1985 чл. 
Нац. исполкома АНК. В 1982—87 
начальник штаба «Умконто ве сизве». 
Ген. секр. ЮАКП с 1986. в, г. Шубин. 
СЛОН АФРИКАНСКИЙ (Loxodonta afri-
cana), млекопитающее сем. слонов 
отряда хоботных, эндемик Африки. 2 
подвида: с а в а н н ы й, или к у с т а р 
н и к о в ы й , с л о н (L. а. africana) рас
пространён гл. обр. в Вост., Юж. и отча
сти Экв. Африке; л е с н о й с л о н (L. а. 
cyclotis) — в основном в тропич. дожде
вых лесах Зап. и Экв. Африки. Иногда 
эти подвиды считают самостоятель
ными видами рода афр. слоны. В отли
чие от индийского слона афр. слон круп
нее (высота в плечах до 4 м, масса 
самки до 3 т, самцов до 5, изредка до 
7,5 т). Характерны большие уши. Бивни 
самого крупного из известных слонов 
Ахмеда, охранявшегося спец. декретом 
президента Кении, весили по 66,6 кг 
каждый и имели длину 2,9 и 3 м (из
вестны бивни массой до 100 кг). С. а. 2 
тыс. лет назад обитал по всей Африке, 
но теперь распространён лишь южнее 
сев.-афр. пустынь — ареал и числен- * 
ность сократились в результате пресле
дования человеком, исчезновения | 
лесов и недостатка воды. • 

В Зап. Африке протекторатами име
новалась большая часть брит, и франц. 
колон, владений — глубинные террито
рии континента, тогда как прибрежные 
области (или нек-рые из них) являлись 
собственно колониями. 

В Центр, и Вост. Африке протектора
тами значились все брит, владения — 
Сомали, Уганда, Ньясаленд (совр. 
Малави), Сев. Родезия (совр. Замбия), 
Вост.-Афр. протекторат (с 1920 колония 
и протекторат Кения). 

В колониях, где метрополиями в нек
рой мере применялось европ. законода
тельство, ликвидировались былые пол
номочия традиц. вождей, С. к. у. стала 
именоваться прямым управлением. 
Иным было положение протекторатов. 
Статус протектората давал метропо
лиям возможность не вводить на его 
терр. совр. законодательства, не созда
вать представит, учреждений, сохра
нять традиц. гос. и догос. образования; в 
лице их правителей и вождей метропо
лии приобретали социальную опору. 
Подобная С. к. у. получила назв. косвен
ного управления.К упразднению власти 
традиц. правителей и вождей крупных 
терр. единиц Франция прибегала чаще, 
чем Великобритания, соответственно в 
историографии преим. с её политикой в 
Африке ассоциируется система прямого 
упоавления, а с политикой Великобри-
т НИИ — косвенного. 

Предпочтение прямому управлению 
во франц. владениях, также как в бельг. 
и португ., во многом объяснялось отста
лостью этих владений. Там не было 
столь прочно утвердившихся ещё в 
доколониальный период гос. институ
тов, как в эмиратах Нигерии или в 
Уганде (на к-рые опирались англичане). 
Это обусловливало ориентацию не на 
крупных, а на сравнительно мелких 
вождей, прямых исполнителей воли 
администрации. 

После 2-й мировой войны вожди, 
ослабленные в результате эволюции 
афр. обществ, оказались оттеснены на 
второй план новыми социальными сло
ями, группировавшимися преимуще
ственно в городе. Как рычаги власти, 
традиц. звенья С. к. у., представленные 
вождями, не имели решающего значе
ния. В борьбе за независимость боль
шую ценность для африканцев при
обрели представительнью учреждения 
высшего уровня, модернизированные 
звенья С. к. у. 

В обстановке кризиса колон, системы 
империализма метрополии были выну
ждены пойти после 2-й мировой войны 
на реформы, пытаясь при этом разл. 
манёврами задержать процесс деколо
низации. В Центр. Африке Великобрита
ния стремилась затормозить реформы с 
помощью европ. меньшинства, создав в 
1953 Федерацию Родезии и Ньясаленда. 
В Зап. Африке Франции пришлось рас
ширить (конституция 1946, закон 1956) 
представительность и полномочия зако
нодат. органов колоний, затем пойти на 
создание автономных республик (кон
ституция 1958); они добились независи
мости в своём большинстве в 1960. 
Великобритания в отличие от Франции 



Осн. местообитания С. а. — лесистая 
саванна Вост. и Юж. Африки. В сухой 
сезон слоны питаются молодыми побе
гами, корой, листьями деревьев и 
кустарников, в дождливый — травой; 
слоновью траву едят во все сезоны. 
Добывая корм, нередко ломают 
деревья. 75% времени (утром, после 
полудня и в полночь) пасутся, спят 4— 
5 ч на рассвете. Нуждаясь в воде, слоны 
на время засухи мигрируют в галерей-
ные леса, в горы, двигаясь постоянными 
маршрутами на расстояние до 650 км. 
С. а. живут семьями, включающими ок. 
10 самок со слонятами, ведомых доми
нантной слонихой. Семья использует 
участок в 14—52 км2, размеры к-рого 
зависят от обилия пищи и воды. Самцы 
живут в одиночку или образуют стада 
холостяков, иногда присоединяются к 
семьям. 2—4 семьи образуют родовую 
группу. Спаривание, отёл и выращива
ние молодняка происходят близ воды в 
разные сезоны года. Слониха рождает 
каждые 4,4 года 1 детёныша. Беремен
ность в среднем 22 мес (от 11 до 32), 
слонята чаще рождаются в период 
дождей. Они весят 90—100 кг, имеют 
высоту в плечах 1 м, сосут молоко 2 
года; растут до 25 лет. Продолжитель
ность жизни ок. 60 лет. В совр. Африке 
насчитывается ок. 1350 тью. слонов. 
Плотность населения С. а. колеблется 
от 0,004 на 1 км^ в освоенной человеком 
местности до 3 на 1 км^ в заповедниках. 
С. а. встречается в 35 афр. странах, 
крупнейшие популяции, по оценкам 
МСОП, в Заире, Танзании, Замбии, 

Судане, Кении. Крупнейшие по числен
ности С. а. нац. парки: Кабарега в Уган
де, Серенгети в Танзании, Цаво в Кении, 
Крюгера в ЮАР. В кон. 19 в. ради бивней 
ежегодно добывалось 60—70 тью. сло
нов, в 1880—1910 отстреляно 2 млн. 
слонов, в 1963 — ок. 300 тью. В нац. пар
ках, когда численность С. а. превышает 
кормовые возможности местообитания 
и приводит к разрушению древесной 
растительности, ведётся их лицензион
ный отстрел. Так, в 1983 в нац. парках 
Зимбабве, Хванге и Гона-ре-Жоу отстре
ляно 6 тыс. слонов (10% всего пого
ловья). С. а. внесён в Красную книгу 
МСОП. 

Лит.: Н а с и м о в и ч А. А., Африканский слон, М., 
1975; Д у г л а с - Г а м и л ь т о н И., Д у г л а с -
Г а м и л ь т о н о., Жизнь среди слонов, пер. с англ., 
М., 1981. , Л.М.Баскин. 
СЛОНбВАЯ ТРАВА, п е р и с т о щ е -
т и н н и к п у р п у р н ы й (Pennisetum 
purpureum), травянистое многолетнее 
растение сем. злаков. Вью. 3—5 м (до 
8 м). Листья крупные, жёсткие. Распро
странена во всей Тропич. Африке, 
местами занимает большие простран
ства и является ландшафтным расте
нием травянистых саванн. В начале 
дождливого сезона молодою сочные 
побеги и листья служат хорошим кор
мом для всех травоядных животных. 
В сухой период, когда погибают др. тра
вянистые растения, листья и стебли С. 
т. поедают только слоны (отсюда назв.). 
В благоприятные годы С. т. скашивают и 
получают до 120—200 т сена с 1 га. С. т. 
наз. и др. виды этого рода — п е р и-
с т о щ е т и н н и к а м е р и к а н 
с к и й , или афр. просо (Р. spicatum), 
п е р и с т о щ е т и н н и к в ы с о ч а й 
ш и й (Р. altissimum) — до 1,5—2 м, а 
также ценный кормовой вид п е р и с т о 
щ е т и н н и к с к р ы т ы й (Р. clandesti-
num), растущий в травянистых степях 
Юж. Африки, в более влажных р-нах 
выдерживающий 3—4 укоса. Иногда С. 
т. наз. также др. высокие травы из др. 
родов сем. злаков — а н д р о п о г о н 
(Andropogon) и г и п а р р е н и я (Нураг-
rhenia), распространённые в саваннах 
Тропич. и Юж. Африки. 
СМИРНОВ Сергей Руфович (1909— 
1969), сов. историк-африканист, д-р 
историч. наук (1967). Чл. КПСС с 1954. В 
1939 окончил филологич. ф-т Ленин
градского ун-та. Один из основателей 
Ин-та Африки АН СССР, в к-ром с 1959 
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возглавлял сектор истории. Осн. науч. 
исследования С. посвящены проблемам 
новой и новейшей истории Судана. С. 
принимал активное участие в создании 
ряда обобщающих коллективных тру
дов по истории и этнографии Африки, 
таких, как «Народы Африки» (1954), 
«Новейшая история Африки» (1964 и 
1968) и др. С. был чл. правления Совет
ской ассоциации дружбы с народами 
Африки, чл. Нац. к-та историков СССР. 

Соч. : Восстаниемахдистов в Судане, М.—Л., 1950; 
Египет. Восточный Судан, в кн.; Народы Африки, М., 
1954; Образование и пути развития северо-суданской 
народности, в кн.: Африканский этнографический 
сборник, т. 1, М., 1956; История Судана. (1821—1956), 
М., 1968. М. Ю. Френкель. 
СМИТ (Smith) Ян Дуглас (р. 1919), поли
тич. деятель Зимбабве. Окончил ун-ты в 
Йоханнесбурге и Грейамстауне (ЮАР). В 
1962 основал расистскую партию Роде
зийский фронт (РФ; в 1981—84 — Респ. 
фронт, с 1984 — Консервативный аль
янс Зимбабве). В нояб. 1965 односторон
ним порядком провозгласил «независи
мость» Юж. Родезии и вплоть до 1979 
возглавлял расистский режим белого 
меньшинства. В 1979 отстранён от вла
сти. В 1980—87 руководитель парла
ментской фракции РФ. Занимает 
враждебные позиции по отношению к 
пр-ву Р. Мугабе. Тесно связан с пр-вом 
ЮАР. В 1987 вышел в отставку с поста 
пред. партии. 
СМЭТС, С м а т с , С м у т е (Smuts) Ян 
Христиан (1870—1950), юж.-афр. поли
тич. деятель, один из создателей и 
руководителей расистского режима 
ЮАС (с 1961 ЮАР). Род. в Капской коло
нии в семье кр. землевладельца-афри
канера. В 1891—95 изучал право в Кем
бриджском ун-те. С 1895 гос. прокурор 
Трансвааля. Был одним из бурских гене
ралов в англо-бурской войне 1899— 
1902, но вскоре после её окончания 
стал сторонником сотрудничества с 
правящими кругами Великобритании. 
Входил в состав пр-ва ЮАС в 1910—13. 
Во время 1 -й мировой войны руководил 
операциями против немцев в ЮЗА и 
Вост. Африке. В 1917 вошёл в воен. 
кабинет Д. Ллойд Джорджа. Участвовал 
в Парижской мирной конференции 1919, 
был одним из авторов устава Лиги 
Наций и автором идеи мандатной систе
мы. В 1919—24 премьер-мин. ЮАС. В 
1933—39 вице-премьер в пр-ве Дж. Гер
цога, с 1939 премьер-мин., мин. иностр. 
дел, мин. обороны и главнокоманду
ющий вооруж. силами ЮАС. В 1941 С. 
получил звание фельдмаршала англ. 
армии. После поражения возглавля
емой С. Объединённой партии на выбо
рах 1948 кабинет С. ушёл в отставку. 
Основоположник холизма — идеали-
стич. филос. учения. 

Соч.: Africa and some world problems, Oxf., 1930; Plans 
for a better world, L., 1942; Selections from thie Smuts' 
papers, ed. by W. K. Hancock and J. van der Poel, v. 1—7, 
Camb., 1966—73. 

Лит.: S m u t s J. Cfir. [Junior), Jan Cfiristian Smuts; a 
biography, N. Y., 1952. A. Б. Давидсон. 
СНбФРУ (тронное имя — Н е б м а а т), 
егип. фараон, основатель IV династии 
(27 в. до н. э.). Правил, согласно Турин
скому папирусу, 24 года, согласно Мане-

1. Африканский слон со слоненком. 2. Слоны в саван
не. Национальный парк Цаво. 

24 Африка, т. 2 



370 СОБА 

Деревня сога. 

пьесы для оркестра. Автор ряда музы-
коведч. трудов об афр. музыке. 

Соч. ; The role of music in traditional African Society, в 
сб.: "'African Music. Meeting in Yaounde (Cameroon), 23— 
27 Febr., 1970», P., 1972. 
СОВЕТ ООН ПО НАМИБИИ, учреждён в 
мае 1967 на 5-й спец. сессии ГА ООН 
для управления Намибией до достиже
ния ею независимости. Предполагалось, 
что Совет примет меры к созданию 
Учредит, собрания для выработки кон
ституции, на основе к-рой будут прове
дены выборы в законодат. собрание и 
создано пр-во Намибии. Совет не смог 
выполнить поставленные перед ним 
задачи, т. к. юж.-афр. режим игнориро
вал многочисл. решения ООН о прекра
щении незаконной оккупации Намибии и 
предоставлении ей независимости. 
Поэтому Совет занялся разработкой 
программ помощи беженцам, учрежде
нием Фонда для Намибии, Института 
Намибии, направлением своих миссий в 
разл. страны и т. п. Совет на своих засе
даниях периодически рассматривает 
положение в Намибии и регулярно пред
ставляет подробные доклады на рас
смотрение ГА ООН. В мае 1972 Совет 
предоставил статус наблюдателя Нар. 
орг-ции Юго-Зап. Африки (СВАПО), 
признанной ранее ОАЕ, а 13 дек. 1973 
ГА ООН резолюцией № 311 признала 
СВАПО «единственным подлинным 
представителем народа Намибии». 

В 1967 22-я сессия ГА ООН учредила 
пост постоянного комиссара ООН по 
Намибии, на к-рый был назначен Ага 
Абдул Хамид (Пакистан). В 1977—81 
пост комиссара занимал Марти Ахтиса-
ари (Финляндия), с 1982 — Бранджеш 
Чандра Мишра (Индия). Постоянный 
комиссар ООН по Намибии назначается 
ГА ООН по рекомендации Ген. секр. 
ООН. Совет поручает комиссару испол
нительные и адм. обязанности. В его 
задачу^ входит осуществление посред
нич. миссии между ООН и пр-вом ЮАР, 
связанной с достижением независимо
сти Намибии. В Совет входит 31 гос-во 
— член ООН, в т. ч. СССР, Болгария, 
Польша, Румыния и Югославия. 

28 мая — 1 июня 1980 чрезвычайная 
сессия Совета, проходившая в Алжире, 
приняла «Алжирскую декларацию и 
программу действий». В этом документе 
подчёркивалось, в частности, что «На
мибия должна получить независимость 
в ее полной территориальной целостно

сти, включая Уолфиш-Бей», подтверж
далась поддержка СВАПО как един
ственного законного представителя 
намибийского народа и приветствова
лось усиление вооруж. борьбы намибий-
цев за своё освобождение. Активную 
роль в разработке «Декларации и про
граммы» играли социалистич. страны. 

п. ф. Петровский 
СОВЕТ СОГЛАСИЯ (СС; Conseil de I'En-
tente), созд. в 1959. Члены СС: Бенин. 
Буркина-Фасо, Кот-Дивуар, Нигер и 
Того. Высший орган — Конференция 
глав гос-в, исполнит, органы — Постоян
ный адм. секретариат и ряд специализи
ров. комиссий. В рамках СС действует 
фонд взаимопомощи и гарантий займов. 

В нояб. 1978 в Ломе (Того) конферен
ция глав гос-в — членов СС приняла 
перспективную программу развития с. 
х-ва общей стоимостью 8 млрд. афр. фр. 
Для её финансирования планируется 
привлечение иностр. капиталов, в част
ности из стран ЕЭС. 

В дек. 1978 СС и Экономич. сообще
ство зап.-афр. стран заключили согла
шение о сотрудничестве (обмен инфор
мацией, координация исследований и 
совместное финансирование проектов 
развития). 

Спец. к-ты экспертов рассмотрели в 
1980—81 вопросы развития трансп. 
системы 5 стран, а также программу 
расширения н.-и. работ в области с. х-ва 
и подготовки кадров для этой отрасли. 

в. Л. Кушпель. 

СбГА (Soga) Тийо (1829—1871), 
обществ, деятель Юж. Африки, литера
тор, первый из африканцев Юж. Афри
ки, получивший университетское обра
зование и сан священника. Род. на В. 
Капской колонии в семье советника 
вождя коса Нгкики. Учился в миссионер
ских школах Капской колонии, в цер
ковной школе в Глазго, окончил ун-т в 
Глазго. Вернувшись в 1857 на родину, 
работал учителем. Перевёл на язык 
коса англ. классич. ср.-век. поэму 
Д. Баньяна «Странствия пилигрима» и 
улучшил перевод Библии. Переводы С. 
служили коса осн. пособием для овла
дения грамотой на родном языке. В 
своих статьях критиковал колониализм. 

А. Б. Давидсон. 
СйГА, б а с о г а, народ на Ю.-В. Уган
ды. Числ. 1,2 млн. чел. (1983, оценка). 
Говорят на одном из банту языков. Пись-

фону, — 29 лет. При С. совершались 
опустошит, походы в Нубию, во время 
к-рых было захвачено большое кол-во 
пленных, скота. В летописи на Палерм-
ском камне и Каирском фрагменте сооб
щается о доставке из Библа 40 кораб
лей с кедровым лесом, о стр-ве судов. 
При С. были построены 2 пирамиды в 
Дахшуре и завершено стр-во пирамиды 
в Медуме. Лит-ра Ср. царства и поздняя 
традиция (в передаче Геродота) харак
теризуют С. как мудрого правителя, 
противопоставляя его сыну и преемнику 
царю-деспоту Хеопсу. 

Лит.: F а к h г у А., The Southern pyramid of Snefru, 
"Annaies du Service des antiquites de l'Egupte», 1951, t. 51, 
p. 509—22; е г о же , The excavation of Snefru's monu
ments at Dahshur, там же, 1954, t. 52, p. 563—95. 
СбБА, титул местных афр. вождей в 
Анголе; чаще С. были потомками тра
диц. афр. вождей, но их власть основы
валась на признании и поддержке пор
туг. колонизаторов в обмен за сотрудни
чество и лояльность. Колон, админи
страция использовала С. в качестве 
поставщиков рабочей силы для планта
ций и солдат для колон, армии. После 
провозглашения независимости Анголы 
(1975) С. сохранили определённое вли
яние в сельской местности. В их веде
нии остались вопросы, относящиеся к 
местной администрации, а также разре
шение споров между соплеменниками. 
СбБАТ (араб. Б а х р - э л ь - А с ф а р ) , 
река в Эфиопии и Судане, прав, приток 
Белого Нила. Образуется слиянием pp. 
Баро и Пибор. Дл. от истоков р. Баро (на 
Эфиопском нагорье) 730 км, пл. басе, 
ок. 350 тыс. км^. С. протекает по горной 
и холмистой местности, в основном в 
зоне саванн. Паводки в дождливый 
сезон (июнь—декабрь). Ср. расход воды 
412 м^/с. Зимой и весной мн. притоки С. 
пересыхают. Судоходна в сезон дождей 
от г. Гамбела на р. Баро (Эфиопия). 
СОБХУЗА II, С о б у з а (Sobhuza) 
(1899—1982), король Свазиленда. 
Окончил ин-т Ловдейл (ЮАР). Провоз
глашён королём свази в дек. 1921 после 
смерти отца, короля Нгване V. До 1967 
конституц. монарх; реальная власть 
принадлежала брит, колон, админи
страции. В 1967 принял полномочия 
главы гос-ва и пр-ва, в 1973 распустил 
парламент и упразднил конституцию. 
Правил единолично, опираясь на тра
диц. структуры и королев, совет; сосре
доточил в своих руках законодат., 
исполнит, и юридич. власть. 
СОВЛНДЕ, С о у а н д е (Sowantde) Фела 
(р. 1905), нигерийский композитор, 
музыковед. Учился в Лагосе, а также в 
Лондоне (в Лондонском ун-те, Тринити-
колледже). В годы 2-й мировой войны 
служил в британских ВВС. В 60-х гг. 
выступал как дирижёр, в частности в 
США. С 1961 преподаёт муз.-теоретич. и 
муз.-историч. предметы в Университет
ском колледже в Ибадане. В своём 
творчестве сочетает муз. фольклор 
йоруба с принципами зап.-европ. компо
зиторской техники. Среди соч. — «Ниге
рийская народная сим(^ония», симфо
ния «Свобода» (посвящена провозгла
шению независимости Нигерии), разл. 



менность с кон. 19 в. на основе лат. гра
фики. К началу европ. колонизации у С. 
существовали раннеклассовые догосу-
дарственные объединения, управляв
шиеся иерархией вождей. Традиц. заня
тие С. — мотыжное земледелие (бана
ны, просо-элевсина, кассава, сладкий 
картофель), в колон, период получило 
развитие хлопководство; на реках и 
озёрах — рыб-во. Традиц. ремёсла — 
гончарство, кузнечное дело, изготовле
ние барабанов. Большинство С. — хри
стиане, часть сохраняет традиц. верова
ния (культ духов предков). 
СОКбДЕ (Sokode), город в центр, части 
Того. Адм. ц. Центральной обл. 33,5 тыс. 
жит. (1978, оценка). Узел автодорог 
Ломе — Синкасе и Басар — Чамба. 
Аэродром для внутр. авиалиний. 3 з-да 
по очистке капока, сах. з-д; небольшая 
ТЭС. В р-не С. возделывание проса и 
сорго, арахиса, сах. тростника, разведе
ние кр. и мелкого рог. скота. 
СОКОТО, халифат (султанат), феод.-
теократич. объединение исламизиров. 
гос-в (эмиратов) басе. Ниж. Нигера с 
центром в г. Сокото, созданное знатью 
фульбе в ходе джихада («священной 
войны») против местных правителей в 
нач. 19 в. (см. Османа дан Фодио вос
стание ). В основном сложился к 20-м гг. 
19 в. Включал старые гос. образова
ния — Кано, Кацина, часть Дауры и 
Зарии, и новые: на С.-З. — собственно 
С. («коронное владение» халифов, воз
никшее на терр. Гобира, Замфары и 
части Кебби), Гзанду, на С.-В. — Каза-
уре (выделенный из Кано), Борну (Ката-
гум), Вост. Борну (Хадеджиа, Джамааре, 
Мисау), на Ю.-З. — Илорин, Нупе (Вида), 
Контагора, Яури (Явури), Агаие, Лапай, 
Патеги, Лафиаги, на Ю.-В. — Адамауа, 
Мури, Баучи, Воет. Баучи (Гомбе), в 
центре — Кеффи, Насарава, Лафиа, 
Джемаа, Васе. Правители этих гос-в (т. 
н. царские эмиры), непосредственно 
подчинявшиеся халифам, могли иметь 
собств. вассалов и завоёвывать новые 
территории. 

Границы халифата С. определились к 
сер. 19 в., когда он занимал терр. от гг. 
Масина и Сай на 3. до гг. Катагум и 
Гарва на В., от гг. Маради и Дауры на С. 
до гг. Локоджи и Майо-Дарле на Ю. Ран
ний халифат С. (до смерти в 1817 пер
вого халифа — Османа дан Фодио) был 
организован в соответствии с нормами 
ортодоксального суннитского ислама. 
Офиц. иерархия включала должности 
хали4за («амир аль-муминин»), помощ
ников халифа (визири), военачальников 
(амир аль-джаиш) и судей (алькали). В 
1808 Осман дан Фодио, оставаясь офи
циально халифом, делегировал верхов
ное управление частями халифата С. 
своим визирям. В 1812 выделились 2 
визирата — западный во главе с братом 
халифа Абдуллахом, и восточный под 
началом сына Османа — Мухаммаду 
Белло. В правление 3 следующих хали
фов — Мухаммаду Белло (1817—37), 
его брата Абубакара Атику (1837—42) и 
сына Алию Бабы (1842—59) наступил 
период известной консолидации хали
фата С. В 1817, после того как Абдул-
лах признал власть Белло, было ликви

дировано деление С. на визираты, его 
центром окончательно стал г. Сокото. 
Власть халифов признали мятежные 
правители Гобира, Кебби, Хадеджиа и 
Кацины. В нач. 20-х гг. 19 в. в покорён
ных странах сложились новые правящие 
династии и возродился титул царя (сар-
ки), это легализовало образование 
новой наследств, знати и открыло путь 
к фактич. разделу халифата С. на ряд 
гос-в. Новых правителей продолжали 
назначать халифы, но в 30-х гг. в эмира
тах утвердился принцип престолонасле
дия; сложились также гос. советы (со
веты сарки), игравшие в основном роль 
совещательных органов, а также уча
ствовавшие в решении вопросов престо
лонаследия (особенно при наличии 
неск. претендентов). Офиц. связи эми
ров с халифами ограничивались узами 
вассальной (даннической и военной) 
зависимости, носившей в ряде случаев 
чисто символич. характер. В кон. 19 в. 
в результате нар. восстаний, династич. 
распрей и столкновений эмиров автори
тет и власть халифов ещё больше упали 
и свелись к роли арбитров. Экономи
чески и политически преобладающим 
ядром державы оставались страны 
хауса (эмираты Кано, Кацина, Даура, 
Зария, Сокото, Гванду). Обществ, строй 
халифата С. характеризовался процес
сом феодализации и представлял широ
кий диапазон переходных форм от 
патриархально-общинного строя к фео
дальному. Мелкое, по преимуществу 
натуральное, произ-во определялось 
строем земледельч. общины (проме
жуточной между родовым и сельским 
типами общины). Принцип раздельного 
хозяйствования отдельных больших 
семей (патриархальных общин) соче
тался с принципом наследств, принад
лежности индивидов к деревенскому 
коллективу и его терр. в качестве гл. 
элемента общинного землевладения и 
условия личного полноправия. Патриар
хально-общинные структуры на значит, 
части терр. С. подверглись процессу 
феодализации, хотя и в разной степени. 
Ко времени образования С. развитие 
феод, отношений дальше всего зашло в 
странах хауса. Здесь, по-видимому, уже 
в 16—17 вв. земледельч. община прев
ратилась в систему территориальных 
(локальных) организаций (соседств, 
землячеств, общин-волостей или «зе
мель»), а функции власти перешли в 
основном в руки надобщинной, 
наследств. знати, патриархально-
общинная организация сохранялась в 
преобразованной форме гос.-феод. 
структуры, к-рая определяла и харак
тер общинного управления, и во многом 
систему эксплуатации общинников. 
Гос.-феод. структура была воспринята 
правителями фульбе в качестве норма
тивной организации гос. власти госпо
дствующего класса на всей терр. С. 

Господствующий класс состоял из 
военно-служилого сословия или титуло
ванной знати (саракуна) и духовного 
сословия — богословов и законоведов 
(улемы или маламы). Саракуны и улемы 
в свою очередь делились на неск. ста
тусных групп, только высшие из них 
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(царский род в военно-служилом сосло
вии, судьи и имамы среди улемов) 
носили замкнутый, наследств, харак
тер. Военно-служилое сословие ведало 
политическо-адм. и воен. аппаратом, 
предназначенным для выполнения 
функций гос. управления, и прежде 
всего для сбора подушной подати 
(обычно деньгами) с крестьян и реме
сленников, судебных штрафов, торг. 
пошлин и т. п. Титул, статус и власть 
саракуна определялись занимаемыми 
ими должностями (сараута). Должности 
делились на дворцовые и адм.-полити-
ческие. Носители последних состав
ляли основу должностной иерархии, их 
функции прежде всего заключались в 
управлении отдельными «землями» (ка-
са) и они вознаграждались долей 
собранных налогов. Номинально лица, 
получавшие эти должности, представ
ляли собой владельцев «кормлений», 
называвшихся «гаруруван сараута» 
(«города должности»); фактически они 
превращались в условные зем. пожало
вания, частные владения саракуна. 

Владельцы «гаруруван сараута» были 
связаны между собой отношениями лич
ной иерархич. зависимости. На перифе
рии халифата С. бьютрая феодализация 
патриархально-общинных структур 
была в основном результатом их син
теза с развитыми феод, отношениями, 
заимствованными и перенесёнными 
фульбе на окраины халифата. 

Эксплуатируемый класс (крестьяне, 
ремесленники, мелкие торговцы) 
состоял из сословия простолюдинов — 
свободнорождённых, не имевших 
титула или звания малама, и внесослов-
ных групп зависимого (сервильного) 
населения. 

Большое распространение в хали
фате С. получила сервильная организа
ция; её первоосновой служила значи
тельно возросшая и укрепившаяся 
система невольничества — захват, 
покупка, наследование и пожалование 
рабов (байи). Невольники и их потомки, 
поселявшиеся в спец. посёлках (рума-
да), отдельно от свободных, широко 
использовались в земледелии и специа
лизиров. ремесле и составляли значи
тельную (в отдельных случаях, вероят
но, и большую) часть населения. В 
целом (несмотря на сильные элементы 
рабовладения) сервильная организация 
подчинялась феод, тенденции, стано
вясь одной из предпосылок формирова
ния частного феодализма. Последний 
получил в системе халифата С. значи
тельное или преимуществ, развитие. 
Согласно нормам, воспринятым фульбе 
от хауса, потомки невольников во вто
ром и третьем поколениях получали 
прочное (приближающееся к наслед
ственному) право на обрабатываемую 
землю, а также известные личные пра
ва, и переходили в разряды крепостного 
и зависимого крестьянства. Невольники 
жаловались, как правило, вместе с зем
лёй в условное или наследственное 
(безусловное) владение. Сервильная 
организация в халифате С. втягивала в 
свою сферу земледельч. общину, 
подрывая тем самым основу гос.-феод. 



372 СОКОТО 
захвата в 1897 войсками Королев, 
нигерской компании эмиратов Нупе и 
Илорина, входивших в Сокото, прави
тель Абдуррахман Атику (1891—1902) 
приказал выслать торг. и политич. аген
тов компании. С мая 1898 отношения с 
англичанами были прерваны. В 1899 
Сокото ввело «политику закрытых гра
ниц и рынков для европейцев». В 1901 
Великобритания развязала экспансию. 

Англ. колон, войска захватили Йолу, 
был аннексирован эмират Адамауа и др. 
терр. в басе. Бенуэ. В 1902 захвачен 
Баучи и развёрнуто наступление на 
Борну (Борно). В янв. 1903 хаусанское 
войско (1 тыс. всадников и 1,5 тыс. пехо
тинцев) проиграло 2 сражения, потеряв 
300 чел. убитыми и ранеными. В февр. 
1903 был захвачен эмират Кано, город 
Кано разграблен. 15 марта англичане 
начали наступление на столицу хали
фата — Сокото. На приступ был брошен 
отряд в 1224 чел. 2-тысячное войско 
правителя Аттахиру I (вступил на пре
стол в 1902) дало бой под стенами горо
да. Исход его решили 20 орудий англ. 
артиллерии. В кон. марта столица хали
фата перешла в руки англичан. Атта
хиру I е остатками войска отступил на В. 
к г. Бурми (басе. р. Гонголы). Там сосре
доточились также отряды из Зарии, 
Виды, Борну, Кеффи (30 тыс. воинов). В 
столкновении 15 апр. колон, отряд (500 
чел.) потерпел поражение, потеряв ок. 
VgCBoero состава. 13—15 мая в сраже
нии за Бурми хаусанские отряды одер
жали значит, победу и колон, части 
отступили. Во 2-й битве за Бурми (27 
июля) участвовали отряды Сокото, 
Кано, Гомбе, Контагоры, Нупе, Катагу-
ма, Мисау, Баучи. Возглавлял их Атта
хиру I. Он погиб на поле боя. Бурми пал. 
Захваченная терр. стала частью Север
ной Нигерии протектората (часть терр. 
Сокото отошла к Франции и Германии). 
Номинально во главе халифата Сокото 
с одобрения Великобритании был 
поставлен новый правитель — Мухам
мед Аттахиру II. Однако народ продол
жал сопротивление (см. Абинси восста
ние 1906 и Сатиру восстание ). 

Лит.: Occupation of Hausaland. 1900—1904, L., 1969; 
M u f f e l D. J. M., Concerning brave captains. Being a 
history of the British occupation of Kano and Sokoto and of 
the last stand of the Fulani forces, L., 1964. Ю. H. Зотова. 
СОКбТРА (Socotra, Sokotra), группа o-
BOB (самый крупный о. Сокотра) в Инд. 
ок., к В. от мыса Гвардафуй (Африка). 
Терр. НДРЙ. Пл. 3,6 тыс. км2. Сложен в 
основном кристаллич. породами. Вые. 
до 1503 м (о. Сокотра). Полупустынная 
растительность; на В., в горах — рощи 
ксерофильных деревьев. Выращивание 
финиковой пальмы. Рыб-во. Гл. город — 
Хадибу (на о. Сокотра). 
СОЛАНКЕ (Solanke) Ладипо (1884— 
1958), деятель панафр. движения в Зап. 
Африке 20—50-х гг. По этнич. принад
лежности йоруба. Окончил универси
тетский колледж Фура Бей (Сьерра-
Леоне). С 1922 жил в Великобритании, 
куда приехал изучать право, получил 
диплом юриста в 1926. При поддержке 
Дж. К. Хейфорда основал в 1925 в Вели
кобритании Союз студентов Зап. 
Африки (ССЗА). Вместе с Дж. К. де 
Графт Джонсоном (Золотой Берег) 

сформулировал программу ССЗА, тре
бовал нац. независимости для стран 
брит. Зап. Африки как политич. федера
ции. Критиковал деятельность колон, 
администрации Нигерии. Был последо
вателем концепции «культурного нацио
нализма» и политич. интеграции наро
дов Зап. Африки на основе культурной 
общности. Прославлял афр. историю и 
традиц. культуру (в основном культуру 
йоруба), пропагандировал в противовес 
англиканской христианскую «подлинно 
африканскую нац. церковь». Среди ста
тей С, опубликованных в органе 
ССЗА, — журн. «WASU magazine»: «По
литическое и общественное устройство 
йоруба (или аку) и его историческое раз
витие», «Традиционное устройство 
Содружества йорубских государств». 

и. т. Катагощина. 
СОЛОДбВНИКОВ Василий Григорь
евич (р. 1918), сов. экономист, чл.-корр. 
АН СССР (1966). Чл. КПСС с 1942. Окон
чил Куйбышевский индустриальный 
ин-т (1942), Всесоюзную академию вне
шней торговли (1946). Директор И А АН 
СССР (1964—76). Главный исследова
тель ИМЭМО АН СССР. Зам. пред. 
Советского к-та солидарности стран 
Азии и Африки. Вице-през. Междунар. 
конгресса афр. исследований (до 1973). 
Исследования по социально-экономич., 
политич. проблемам развивающихся 
стран, в первую очередь Африки. Поч. 
д-р Ун-та им. Карла Маркса в Лейпциге 
(ГДР), поч. д-р наук Лагосского ун-та 
(Нигерия), чл. междунар. Лондонского 
ин-та Африки (Англия). Междунар. пр. 
«Симба» (Италия). Награждён 2 орде
нами Трудового Красного Знамени. 

с о ч.: Вывоз капитала, М., 1957; Буржуазные тео
рии и проблемы экономического развития слаборазви
тых стран, М., 1961; Вывоз капитала и его особенности 
после второй мировой войны, М., 1965; Неоколониа
лизм; теория и практика, М., 1966; Африка выбирает 
путь. Социально-экономические проблемы и перспек
тивы, М., 1970; Африка: борьба за независимость, М., 
1970 (на англ. и франц. яз.); Некоторые вопросы теории 
и практики некапиталистического пути развития, М., 
1971; Проблемы современной Африки, М., 1973. 

Лит.: Я к у н и н В., Василий Солодовников — уче
ный-африканист, «Культура и жизнь», М., 1972, № 6; 
Библиография трудов члена-корр. АН СССР В. Г. Соло-
довникова, М., 1973. 

СОЛОМбНОВА ДИНАСТИЯ, С о л о м о-
н и д ы, династия императоров и негу
сов Эфиопии (ок. 1270—1974). Первый 
исторически достоверный представи
тель этой династии Йекуно-Амляк (ок. 
1270—85) первоначально был правите
лем небольшого христ. царства в центр. 
Эфиопии (историч. области Тэгулет и 
Мэнз), вероятно, зависимого от дина
стии Загуэ. Воспользовавшись ослабле
нием царств Загуэ и Махзуми и получив 
поддержку церкви, Йекуно-Амляк рас
пространил свою власть на значит, 
часть центр. Эфиопии. Он сам и 7 его 
преемников — «священные» цари, жив
шие в затворничестве и не участвовав
шие в походах. Подлинным создателем 
ср.-век. Эфиопской империи был девя
тый царь этой династии Амдэ-Цыйон I 
(1314—44), объединивший б. ч. Эфиоп
ского нагорья и обеспечивший выходы к 
Красному м. и Аденскому зал. Амдэ-
Цыйон и его преемники Сэйфэ-Арыд, 
Ныуайе-Марьям, Давид I, Йисхак при
надлежали к типу царей-военачальни-

системы. В центрах С. и ближайших к 
ним р-нах частнофеод. отношения пред
ставляли собой результат постепенной 
эволюции гос.-феод. системы и её низ
шего звена — терр. общины. Сервиль
ные поселения здесь жаловались 
обычно вместе с «городами власти» или 
создавались на их территории. Положе
ние крестьян-общинников и коренных 
жителей сервильных посёлков, нахо
дившихся, как правило, под властью 
одних и тех же властителей, мало чем 
отличалось друг от друга; зем. пожало
вания и кормления фактически слива
лись в единую систему условных зем. 
держаний. Преобладающей формой 
эксплуатации становились частнью 
повинности, в основном совпадавшие у 
общинного и зависимого крестьянства: 
барщина, оброчные платежи, включая 
введённые фульбе религ. налог — «де
сятина» и разл. личные «дары». На 
дальней периферии халифата С. сер
вильная организация, складывавшаяся 
гл. обр. в результате воен. экспансии 
фульбе, составляла основу зем. пожа
лований. Отдельные деревни и целые 
области передавались в частное держа
ние придворным и сановникам, а их 
жители обращались в зависимых кре
стьян или рабов. 

Наличие крупных торг.-ремесл. посе
лений было особенно характерно для 
стран хауса, где подобнью поселения 
(гари) являлись центрами кр. терр. 
общин. Сочетание строя земледельч. 
общин и города в условиях включения 
их в систему надобщинной, феод, вла
сти в целом содействовало развитию 
феод, отношений, внося в них значит, 
элементы товарно-денежных отноше
ний (коммутация части феод, повинно
стей, торговля невольниками, товариза-
ция нек-рых видов земли и т. д.). В нач. 
20 в. С. был разделён между Велико
британией, Францией и Германией; 
ббльшая его часть вошла в состав англ. 
протектората Сев. Нигерия. 

Лит.: О л ь д е р о г г е Д., Западный Судан в XV— 
XIX вв. Очерки по истории и истории культуры, М.—Л., 
1960; С л е д з е в с к и й И. В., Хаусанские эмираты 
Северной Нигерии. Хозяйство и общественно-полити
ческий строй, М., 1974; История Нигерии в новое и 
новейшее время, М.,1981; L а s t М, The Sokoto calipha
te, L., 1967; J о h n s t о n И. A. S., The Fulani Empire of 
Sokoto, L., 1967; H о g b e n S. J., К i r к - G r e e n e A. H. 
M., The Emirates of Northern Nigeria, L., 1966. 

И. B. Следзевский. 

СОКбТО (Sokoto), город на С.-З. Ниге
рии, в долине р. Сокото (приток р. 
Нигер). Адм. ц. шт. Сокото. 100 тыс. жит. 
(1981). Узел шосс. дорог. Важный торг.-
распределит. центр р-на орошаемого 
земледелия (рис, сах. тростник), а 
также р-на возделывания хлопчатника, 
табака, арахиса и разведения скота. 
Цем. з-д, текст, и дубильные произ-ва. 
Кр. скотобойня. Кустарная выделка 
кож, ткачество. В 19 в. С. — столица 
гос-ва Сокото. 
СОКбТО-АНГЛЙЙСКАЯ ВОЙНА 1903, 
борьба мусульм. стран (эмиратов) на С. 
Ниж. Нигера против англ. колон, экспан
сии. Подготовка к отражению колон, 
экспансии в эмиратах, номинально объ
единённых под политич. и религ. гла
венством правителя (саркин мусульми) 
Сокото, началась в кон. 19 в. После 
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ков, сохранявших и нек-рые функции 
«священных» царей. Они имели много 
жён, сопровождавших вместе со всем 
двором и войском царя в его сезонных 
походах по стране, во время к-рых он со
бирал дань, напоминающую др.-рус. «по
людье», кормил свой двор и войско, 
отражал набеги врагов либо вторгался 
на их терр. и укреплял границы своих 
владений. Вероятно, при Амдэ-Цыйоне 
была созд. легенда о происхождении 
династии Иекуно-Амляка (и царей Аксу
ма, к-рые якобы были её предками) от 
библейского царя Соломона. Эта 
легенда изложена в кн. «Кыбра Нэгэст» 
(«Слава Царей»), игравшей с 14 в. 
вплоть до свержения монархии в 1974 
роль «мифологич. хартии», использо
вавшейся для обоснования власти С. д. 
Император этой династии Зара-Якоб I 
(1434—68), проводя реформы в направ
лении централизации и абсолютизации 
власти монарха, в 1454 построил себе 
постоянную резиденцию, где ввёл 
ритуал поклонения «священным» царям. 
Всех представителей С. д., кроме импе
ратора, в 15—16 вв. насильственно на
правляли в Амба-Гашен (в 17—18 вв. — 
Уохни); здесь они получали традиц. 
христ. образование и порой становились 
писателями. Однако преемники Зара-
Якоба, императоры 2-й пол. 15—16 вв.. 

вернулись к образу жизни кочующего и 
воюющего царя. Таковы были, в частно
сти, Гэлаудеуос и Сэрцэ-Дынгыль. С 
1531 одна из ветвей С. д. (Якоб старший 
— сын ими. Лебна-Дынгыля, и его потом
ки) обосновалась в Шоа. Постепенно 
шоанские представители С. д. превра
тились в удельных князей. 

С нач. 17 в. появился новый тип импе
ратора С. д., прообразом к-рого был 
Зара-Якоб — образованный монарх, 
живший оседло, стремившийся к рефор
мам гос-ва и активно поддерживавший 
одну из соперничавших между собой 
феод.-клерикальных групп (католики 
или приверженцы одного из толков 
эфиопского христианства: тоуахдо либо 
кыбат), и соответственно или сторонник 
сближения с Европой (как, напр., Сус-
ныйос), или приверженец ориентации на 
вост. христиан и мусульм. державы. 
После основания Гондэра при ими. 
Фасиледэсе (1632—1667) этот город 
стал столицей Эфиопии и постоянной 
резиденцией царствующих членов С. д. 
(гондэрские императоры). Наиб, значи
тельным из них был Иясу I Великий. 
После его отречения (1705) начался 
упадок гондэрской ветви С. д. в усло
виях всё усиливавшейся феод, раздроб
ленности. В 1855 один из военачальни
ков положил конец этому ставшему 
чисто номинальным правлению гондэр
ской ветви С. д., провозгласив себя 
императором под именем Теодроса IV. 
Сменившие его императоры Тэкле-Гий-
оргис II и Йоханныс IV также не принад
лежали к С. д. В то время С. д. правила 
в царствах Шоа и Годжам. В 1889 член 
шоанской С. д. негус Менелик II стал 
императором Эфиопии. В 1889—1974 
шоанские Соломониды — правители 
всей Эфиопии. Ю. М. Кобищанов. 
СОМАлЙ, с о м а л и й ц ы , народ, осн. 
население Сомали. Живут также в 
Эфиопии, Джибути и Кении. Общая 
числ. 6460 тыс. чел. (1983, оценка), из 
них в Сомали 5180 тыс. чел., в Эфиопии 
560 тыс. чел. Говорят на сомали языке. 
Традиц. занятие С. — кочевое скот-во 
(гл. обр. верблюды, меньше — кр. рог. 
скот). Занимаются также земледелием 
(сорго, бобовые, табак, хлопчатник), на 
побережье Красного м. — рыб-вом. Раз
виты обработка кожи, дерева, произ-во 
керамич. посуды, плетение из соломы. 
По религии С. — мусульмане-сунниты. 
СОМАЛЙ, полуостров на В. Африки. 
Омывается на С. Аденским зал., на В. 
Инд. ок. Б. ч. терр. — ступенчатые 
плато (выс. 1000—1500 м), на С. — горы 
(выс. до 2406 м, г. Шимбирис). Сухие 
саванны, пустыни и полупустыни. На 
терр. п-ова — гос-ва: Сомали, Джибути и 
частично Эфиопия. Важнейшие города и 
порты — Могадишо (Сомали), Джибути 
(Джибути). 
СОМАЛЙ (Soomaaliya), С о м а л и й 
с к а я Д е м о к р а т и ч е с к а я Рес
п у б л и к а (Jamhuurlgadda Dimoqraadi-
ga ее Soomaaliya). 

1. горожанв сомали. 2. Колчан. Кожа. 3. Серп (2,3 — 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. 
Ленинград). 

Общие сведения 
С. — гос-во на С.-В. Африки, на п-ове 

Сомали. На С. омывается водами Аден
ского зал., на В. и Ю.-В. — водами Инд. 
ок. На 3. граничит с Эфиопией и Кенией, 
на С.-З. — с Джибути. Пл. 637,7 тыс. км^. 
Нас. 5,3 млн. чел. (1983, оценка). Сто
лица — г. Могадишо. В адм. отношении 
терр. С. разделена на 16 областей. 

Государственный строй 
Действующая конституция 1979 фор

мально провозглашает С. «социалистич. 
гос-вом, руководимым рабочим клас
сом», включает положения о социали
стич. планировании экономики, 
построении и функционировании парт, и 
гос. органов на основе принципа демо
кратич. централизма и т. д. Вместе с 
тем конституция объявляет ислам гос. 
религией, закрепляет право частной 
собственности, к-рая наряду с гос., 
кооп. и частным секторами составляет 
основу экономики. Согласно конститу
ции, политич. система Сомали строится 
на принципе однопартийности: Сома
лийская революц. социалистич. партия 
(СРСП) провозглашена единств, поли
тич. партией, обеспечивающей политич. 
и социально-экономич. руководство 
страной. Деятельность др. политич. 
партий и орг-ций запрещена. 

Политич. власть сосредоточена в 
руках президента. Он является главой 
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гос-ва и пр-ва, главнокомандующим 
вооруж. силами, пред. Совета нац. обо
роны. Кандидат на пост президента 
выдвигается ЦК СРСП и избирается 
Нар. собранием на 7 лет. Согласно кон
ституции, президент председатель
ствует на совместных заседаниях выс
ших парт, и гос. органов, объявляет 
войну и заключает мир, представляет 
С. в отношениях с др. гос-вами, ратифи
цирует междунар. договоры, объявляет 
амнистию, назначает и смещает вице-
президентов, министров и их заместите
лей, пред. Верховного суда и ген. проку
рора. Президент пользуется правом 
законодат. инициативы, он вправе 
вынести на референдум любой вопрос, 
касающийся «высших интересов стра
ны». Во исполнение своих полномочий 
президент вправе издавать декреты. 

Законодат. орган — однопалатное 
Нар. собрание. Срок полномочий 5 лет. 
Активное избират. право предостав
лено лицам, достигшим 18 лет, пассив
ное — 21 года. Нар. собрание фор
мально осуществляет неограниченные 
законодат. полномочия. Однако факти
чески ведущую роль в законодат. про
цессе играют президент и пр-во. Нар. 
собрание избирает свой Постоянный к-т 

(в составе пред., зам. пред., секретаря и 
10 членов), на к-рый возлагается осу
ществление функций Нар. собрания в 
перерывах между его сессиями (за 
рядом исключений). 

Пр-во состоит из премьер-министра 
(если этот пост не занят президентом) и 
министров. Программа деятельности 
пр-ва должна быть одобрена ЦК СРСП и 
Нар.собранием. 

Власть на местах осуществляется 
выборными областными и районными 
нар. советами, действующими под руко
водством и контролем соответству
ющих органов СРСП. 

Судебная система включает Верхов
ный суд, апелляц. суды, областные и 
районные суды; действует система 
воен. трибуналов; могут создаваться 
чрезвычайные суды. Общее руковод
ство органами юстиции осуществляет 
Вьюш. совет магистратуры. Надзор за 
конституционностью законов осущест
вляет спец. Конституц. суд. 

л. р. Сюкияйнен. 

Природа 
Рельеф страны преим. равнинный. На 

С и в междуречье Джуббы и Веби-
Шебели преобладают плато выс. 500— 

1500 м. Плато разделены неглубокими 
широкими долинами (Нугаль, Дарор и 
др.). Сев. окраина плато, скалистым 
уступом поднимающаяся над прибреж
ной низменностью, расчленена глубо
кими ущельями, трещинами и сбросами 
на отдельные массивы. Наиб, высоты 
достигает гора Шимбирис (2406 м). На С. 
и Ю.-В. плато окаймляют неширокие (до 
100 км), слегка всхолмлённые низмен
ности. В понижениях на плато — белле-
хах — скапливается дождевая вода, 
поэтому они издавна служат источни
ком питьевой воды. Из-за сухости кли
мата и большой водопроницаемости 
пород плато почти безводны, что пре
пятствует развитию земледелия и воз
никновению постоянных поселений. 

На б. ч. терр. С. распространены гори
зонтально залегающие, преим. мелко
водные мор. кайнозойские, меловые и 
юрские отложения обширной шельфо-
вой палеоравнины, охватывающей т. н. 
Африканский Рог. На В. этой области на 
значит, площади с миоценовыми отло
жениями связано урано-ванадиевое 
оруденение, на Ю. — с меловыми песча
никами — проявления гематитовых руд. 
Вдоль кайнозойской рифтовой долины 
Аденского зал. из-под мезозойско-кай-
нозойских отложений выступают докем-
брийские образования Мозамбикского 
подвижного пояса, на Ю. — докем-
брийские породы фундамента Сома
лийского кратона. Довендские ком
плексы Мозамбикского пояса прорваны 
синтектонич. известково-щелочными 
гранитами, послескладчатыми редкоме-
талльными щелочными гранитами и хру-
сталеносными пегматитами. В вендских 
породах на С.-В. страны известны стра-
тиформная медная .минерализация и 
рудопроявления марганца. Вдоль 
берега Аденского зал. и в полосе рас
пространения докембрийских пород 
протягиваются зоны, сложенные слабо-
деформиров. отложениями мезозоя и 
кайнозоя, к к-рым местами приурочены 
проявления полиметаллич. оруденения 
(р-ны Гульджет и г. Бербера) и лигнитов. 
Простирание протерозойских толщ на С. 
страны изменяется от субширотного на 
С.-З. до субмеридионального на С.-В. На 
Ю. вскрываются гранито-гнейсы и гра-
нулиты архея, а также несогласно пере
крывающие их кварциты и мраморы 
ниж. протерозоя. С кварцитами связано 
жел. оруденение. Докембрийские 
породы р-на прорваны мезозойскими 
щелочными породами, сопровождающи
мися метасоматитами с урано-ториевой 
минерализацией. 

Имеются м-ния жел. руд с разведан
ными запасами (1983) 170 млн. т и прог
нозными ресурсами 495 млн. т, урано-
ванадиевых руд 4,3 тыс. т UgOg, урано-
ториевых руд (м-ние Алио-Гелле), тита
новых руд (прибрежные россыпи в р-не 
Кисмайо на КЗ. страны); оловянных руд 
(м-ние Далан на С.-В.) и лигнитов (на 
С.-З.). Известны рудопроявления свин
ца, золота, бериллия,пьезокварца, при
родного газа (в р-не Могадишо), м-ния 
гипса и ангидрида. 

Климат на Ю. экв.-муссонный, на С. 
тропич. пустынный и полупустынный. 
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1. Поселок в сев. части Сомали. 2. Саванная расти
тельность на п-ове Сомали. 3. Типичный ландшафт 
боскалии. 4. Реликтовые сетчатые жирафы в саванне. 
5. Верблюды в саванне. 

Характерен ровный год. ход темп-ры: на 
С. ср. темп-ры янв. 25—30°С, июля 32°С. 
На Ю. год. амплитуда составляет 2— 
3°С. Суточные амплитуды темп-р во 
внутр. р-нах составляют 30°С. Кол-во 
осадков убывает с Ю. на С. и с 3. на В. 
от 500—600 мм до 100 мм в год и менее. 
Гл. сезон дождей «гу» (апрель— 
июль) — период посевов кукурузы, 
хлопчатника, кунжута, бобовых; второй 
сезон дождей «дер» (октябрь—^декабрь) 
благоприятен для возделывания сорго и 
проса. В сухие сезоны «хагай» (июль— 
сентябрь) и «джилал» (декабрь—март) 
прекращается обработка земли; почти 
вся растительность выгорает. 

Имеются 2 постоянные реки: судоход
ная в ниж. течении Джубба и Веби-
Шебели; преобладают сухие русла 
«туг», заполняющиеся водой только в 
периоды дождей. Трансп. значение рек 
невелико. В долинах рек и в между
речье сосредоточены осн. массивы воз
делываемых земель. Для сбора дожде
вых и паводковых вод сооружают 
искусств, водоёмы — уары. 

На терр. С. распространены малопло-
дороднью красно-бурью и красновато-
бурые почвы опустыненных саванн; в 
междуречье и долинах Джуббы и Веби-
Шебели — плодородные аллюв. почвы. 

Почти %(, терр. страны занято зла-
ково-кустарниковыми полупустынями, 
колючими лесами и кустарниками, без
листными в сухое время года. Среди 
кустарников — акации и тамариски, 
много канделябровидных молочаев. В 
травяном покрове преобладают много
летние травы. В оазисах растут 
пальмы — финиковая, дум, кокосовая. 
Много эфироносных кустарников, 
дающих ценные ароматич. смолы (в т. ч. 
ладан). Лесов мало. В долинах Джуббы 
и Веби-Шебели, а также в юж. части их 
междуречья сохранились узкие полосы 
галерейных тропич. лесов. 

Животный мир С. весьма разнообра
зен. Среди животных много травоядных 
млекопитающих — антилопы (канна, 
орикс-бейза, дик-дик, геренук и др.), 
зебры, буйвол, жираф; из хищных — 
лев, леопард, гиена, шакал и др. В при
брежных зарослях речных долин оби
тают слон, чёрный носорог, бородавоч
ник. В галерейных лесах много обезьян. 
В реках встречаются крокодилы и беге
моты. Много птиц и разнообразных насе
комых. Прибрежные воды С. богаты 
ценной промьюловой рыбой (в т. ч. тун
цовыми), креветками и др. 

Е. А. Долгинов (геология). 

Население 
С. — этнически сравнительно одно

родная страна: св. 98% нас. (1983, оцен
ка) составляют сомали (сомалийцы). На 
Ю. обитают небольшие группы суахили 
и гоша, в приморских городах — арабы, 
европейцы (итальянцы и англичане), 
амхара, выходцы из Индии и Пакистана. 
Офиц. языки — сомалийский и араб-
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1. Караван кочевников в боскалии. 2. Браслет жен
ский. Дегодия. Латунь. Современная работа. 3. Жен
щины сегодня. 4. Сосуд. Дерево. Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого. Ленинград. 5. Жилище 
зажиточных кочевников хавия. 6. В селении оромо. 

ский; распространены англ. и итальян
ский. Большинство верующих — 
мусул ьмане-сунниты. 

В 1983 в С. насчитывалось 5,3 млн. 
чел. (оценка). Экономически активного 
нас. 40%. В с. х-ве занят 81% экономи
чески активного нас, % к-рого — в 
кочевом и полукочевом скот-ве. 

На терр. С. нас. размещено крайне 
неравномерно. Ср. плотность ок. 6 чел. 
на 1 км^; на Ю., в междуречье Джуббы и 
Веби-Шебели, где сосредоточено 42% 
нас, — 50 чел. на 1 км^; в окрестностях 
Могадишо — до 500 чел. на 1 км ;̂ на 
полупустынном С. и С.-З. — менее 1 чел. 
на 1 км .̂ Гор. нас. 28%. Св. % гор. жите
лей сосредоточено в 5 городах с нас. св. 
50 тыс. чел.: Могадишо, Харгейса, 
Кисмайо, Бербера, Мерка (Марка). 

Исторический очерк 
С. с древнейших времён до нач. 

20 в. Терр. С. была населена уже в эпоху 
палеолита. Верх, палеолит представлен 
здесь культурами дой и харгейса, к-рые 
в 4—3-м тыс до н. э. сменяются неоли
тич. культурами типа уилтон, принадле
жавшими скотоводам и охотникам. 
Начиная с сер. 3-го тью. до н. э. к бере
гам сев. С. совершают плавания египтя
не, вывозившие оттуда золото, благо
вонные смолы, древесину. Пытаясь 
установить здесь своё господство, они 
воспитывали при дворе в Египте детей 
местной знати. В 3 в. до н. э. на С. п-ова 
основали свои фактории (и одновре
менно станции для ловли слонов) греки 
и египтяне — подданные Птолемеев. 
Осн. нас. здесь составляли скотоводы-
кочевники, но на побережье Аденского 
зал. существовали портовые посёлки, 
управлявшиеся местными князьками. В 
1—2 вв. н. э. нас. побережья сев. С. 
через порты Авалит, Малао, Опона и др. 
вело торговлю с Римской империей, 
Юж. Аравией, Индией. Отсюда вывози
лись благовонные смолы, пряности, сло
новая кость, панцири черепах, рабы, а 
ввозились ремесл. изделия, отчасти 
продукты земледелия. В период рас
цвета Аксумского царства (см. Аксум) 
сев. часть С , населённая барбарийца-
ми, подпадает под его власть, но с рас
падом этого царства в 11 в. местные 
племена возвращают себе независи
мость. В 8—11 вв. и особенно в последу
ющий период Зейла становится важным 
торг. портом для б. ч. Эфиопского 
нагорья. Купцы из Зейлы торгуют в 
Эфиопии, Индии и араб, странах. К 
Ю.-В. и Ю. от неё возникают раннегос. 
образование Бербера (в сев. С.) и союз 
племён Хавия (в долине р. Веби-Шебе
ли). В них входили как полуоседлые 
земледельч.-скотоводч., так и кочевые 
общины. Низовья р. Джубба, побережье 
океана и о-ва крайнего юга С. входили в 
царство Ламу. С 12—13 вв. в С. распро
страняется ислам, не вытеснивший пол
ностью традиц. местные культы. В юж. 



с. в 11 в. выросли г. Мерка (Марка) и 
Барауэ (Брава), а с 12 в. — Могадишо, с 
кон. 13 в. превратившийся в столицу 
султаната. Как и Мерка, он был тесно 
связан с союзом племён хавия, внутри 
к-рого гегемония время от времени 
переходила от одного племени к дру
гому (напр., в 14 в. — от джидзу к аджу-
ран, основателям имамата Аджуран). 

Ок. сер. 2-го тью. н. э. в С. распростра
няется ирригация; очаги сравнительно 
интенсивного поливного земледелия 
существовали на С, в горах Адаль, и на 
Ю., в долине Веби-Шебели. В долине р. 
Джубба и нек-рых др. местах также 
процветало земледелие. Но большин
ство нас. Сомалийского п-ова (сома
лийские племена и оромо) оставалось 
скотоводами-кочевниками или полуко
чевниками, у к-рых экстенсивное 
мотыжное земледелие являлось второ
степенной сферой произ-ва. Ремеслом 
занимались низшие касты. 

Ок. 1335 вблизи Зейлы появились 
войска христ. Эфиопской империи. С 
этого времени Зейла и др. сомалийские 
племена и гос-ва участвуют в затяжной 
борьбе между Эфиопской империей и 
мусульм. султанатами Эфиопии на сто
роне последних. Эфиопский имп. Йис
хак (1414—1429) одержал победу над 
сомали («сумале», первое упоминание 
этого этнонима, содержащееся в ср.-
век. амхарской песне в честь Йисхака), 
но сам погиб во время похода против 
Зейлы. Имп. Зара-Якоб в 1445 нанёс в 
битве на берегу р. Веби-Шебели жесто
кое поражение коалиции мусульм. гос-в, 
в к-рой участвовали и сомалийцы. В 
1473—79 войны мусульм. султаната 
Дчаль и его сомалийских союзников 
против Эфиопии привели к истощению 
обеих сторон. В источниках, посвящен
ных этим событиям, особенно в арабо-
язычной хронике сомалийца Араб-Факи-
ха, упоминаются разл. сомалийские 
племена. В нач. 15 в. к берегам С. совер
шают плавания китайские торговцы, 
трижды в 1418—-30 посетившие Мога
дишо и Барауэ. В 1415—23 в Китае 
побывало 9 посольств из Могадишо, 
Барауэ и Джуббы. В 1499 у берегов С. 
появились португ. корабли Васко да 
Гамы. В 16 в. торговля сомалийских 
городов со странами басе. Инд. ок. 
пришла в. упадок из-за пиратства порту
гальцев и их нападений на портовые 
города, в т. ч. Могадишо в 1499, Барауэ 
в 1506, Зейлу в 1517 и 1529. Португаль
цам на время удалось подчинить себе 
города океанского побережья. Соперни
ками португальцев выступили егип. 
мамлюки и турки, вступившие в союз с 
Адалем и сомалийцами, тогда как союз
ницей Португалии была Эфиопия. В 
1530—59 происходила кровопролитная 
и опустошит, война между Адалем и 
сомалийцами, с одной стороны, и Эфио
пией — с другой. В этой войне приняли 
участие почти все сомалийские племена 
и гос-ва, объединившиеся вокруг имама 
Адаля Ахмеда ибн Ибрахима Левши. 
Эфиопия была на грани поражения, но в 
1542 ей при содействии португальцев 
удалось победить сомалийские армии. 
В 1569 Зейла становится средоточием 

оппозиции центр, власти в Адале; сюда 
бежали из Харэра, столицы Адаля, 
мятежники, здесь они набирали войска 
для продолжения борьбы за власть. В 
17 в. Адаль и Аджуран распались на 
мелкие княжества; это время ожесто
чённых войн сомалийских племён 
между собой и с оромо, переселения 
оромо на С, сомалийцев — на Ю. Нас. 
городов С. резко уменьшилось; нек-рью 
города были заброшены. Зейла в 17 в. 
перешла под власть Турции. С сер. 17 в. 
Оман присоединил один за другим 
города Банадира; после переноса рези
денции оманских султанов на Занзибар 
и последующего разделения султаната 
на азиатскую и афр. части Банадир ото
шёл к Занзибару, тогда как север С. 
подпал под гегемонию Турции. Однако 
сомалийские султанаты Раханвейн, Мид-
журтини, Геледи, Тунни и др., держа 
под своим контролем торг. пути и плодо
родные земли нагорий и речных долин, 
составлявших житницы С, не только не 
признавали власти заморских держав, 
но и распространяли своё влияние на 
города, номинально подчинявшиеся 
Турции или Занзибару. В 19 в. участи
лись междоусобные войны между сул
танатами и племенами, сопровождав
шиеся переселениями больших групп 
нас. преим. на Ю. В это время сома
лийцы заселяют правобережье р. Джуб
ба. В предколон. период в С. возникли 
политич. объединения нового типа. В 
условиях раздробленности и растущей 
угрозы иностр. порабощения среди 
сомалийских племён и негроидного зем
ледельч. нас. Двуречья Джуббы и Веби-
Шебели распространялись учения 
мусульм. духовных орденов и сект, 
к-рые создавали земледельч. поселе
ния и объединения разл. по своему 
происхождению племён. Одна из сект в 
1819 основала теократич. гос-во Барде-
ра, в 1836 вступившее в борьбу с султа
натами Геледи и Тунни и в 1840 разгра
бившее Барауэ. Несмотря на последу
ющее поражение Бардеры, здесь сохра
нялся очаг борьбы за объединение 
сомалийцев под знаменем джихада и 
строгого соблюдения требований исла
ма. Ещё одно мусульманское гос-во воз
никло в Оббии в 1878; его строй сочетал 
в себе традиции султаната Миджуртини 
и исламской государственности. 

В этот период Занзибар предприни
мал отдельные попытки усилить свой 
контроль над городами Банадира (в 
1843 — Могадишо, в 1862 — Меркой), но 
власть его здесь оставалась крайне 
непрочной. В 1869—75 гл. порты С, а 
также Харэр были захвачены Египтом. 
В 1879 егип. суда по р. Джубба пытались 
проникнуть в глубь страны. Но уже в 
1876 египтяне оставили Кисмайо и 
Барауэ, а в 1884—85 остальные города 
С. В 1884—88 Великобритания, Италия 
и Франция совершили раздел между 
собой всей приокеанской полосы С. 
Итал. протекторат приняли Миджур
тини и Оббия. В 1889—90 на юж. око
нечность побережья претендовала 
также нем. колон, компания Биту, но по 
соглашению нем. и англ. пр-в её концес
сия перешла к англичанам. Ряд сома-
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лийских племён во внутр. р-нах признал 
власть Эфиопии. Против брит, и итал. 
колонизаторов вспыхивали разрознен
ные восстания. В 1899 проповедник 
ордена Салихия Сайд Мохаммед 
Абдилле Хасан, собрав чл. ордена в 
г. Буръо, призвал их к джихаду. Нача
лось нар. восстание сомалийцев против 
брит., а затем и итал. колонизаторов, 
продолжавшееся до 1920. В 1900—02 
Сайд Мохаммед Абдилле Хасан нанёс 
англичанам 4 кр. поражения. В 1910 
пр-во Великобритании было уже готово 
отказаться от контроля над внутр. 
р-нами страны, однако неск. успешных 
операций новых кавалерийских частей 
на верблюдах изменили ситуацию в 
пользу англичан. В годы 1-й мировой 
войны движение Сайда Мохаммеда Аб
дилле Хасана смыкалось с борьбой пат
риотов Сев. Африки, Дарфура, Эфио
пии против империалистов Антанты. 

С. в 1918—45. После 1-й мировой 
войны Великобритания развернула 
активные наступат. действия в С. Хотя 
колон, власти направили в С. кр. кон
тингенты войск, повстанцы сражались 
против завоевателей ещё в течение 
почти 2 лет. Население Итал. С. после 
установления в Италии в 1922 фаш. 
режима стало подвергаться особенно 
жестокой эксплуатации и расовой дис
криминации. Терр. Итал. С. увеличилась 
за счёт передачи Великобританией Ита
лии в 1925 Джуббаленда с портом 
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дельцами. Итал. монополии не только 
сохранили все свои привилегии, но и 
получили щедрые субсидии от брит, 
воен. администрации. Англичане кон
фисковывали земли сомалийцев, отби
рали у них скот и имущество. На планта
циях продолжал применяться принудит, 
труд, в т. ч. женский и детский. 
Насильно завербованных сомалийцев 
воен. администрация распределяла 
между итал. фермерами и с.-х. компани
ями. 

С. в 1945—60. После окончания 2-й 
мировой войны Брит, протекторат С. 
(Сомалиленд) сохранил свой статус. 
Вопрос о судьбе бывших итальянских 
колоний стал предметом обсуждения в 
ООН. После того как не получил 
поддержки англ. план объединения под 
протекторатом Великобритании обеих 
частей С. и населённых сомалийцами 
р-нов Эфиопии, США и Великобритания 
предложили установить над быв. Итал. 
С. опеку Италии. СССР и страны нар. 
демократии решительно возражали 
против итал. опеки и выступили за быст
рейшее предоставление политич. неза
висимости С. ГА ООН 21 нояб. 1949 
вынесла решение об установлении над 
быв. Итал. С. опеки ООН под управле
нием Италии сроком на 10 лет. Италия 
грубо нарушала осн. положения согла
шения об опеке и рекомендации Совета 
по опеке ООН. Итал. адм. аппарат по 
существу выполнял функции колон, 
администрации. Адм., судебные и 
финанс. служащие назначались итал. 
Мин-вом по делам Африки в основном 
из числа быв. фаш. чиновников. Коман
дующим вооруж. силами С. был назна
чен быв. фаш. ген. Феррара, большин
ство офицеров набрано из числа вете
ранов захватнич. войн Муссолини в 
Африке. Итал. власти продолжали про
водить политику расовой дискримина
ции. Заработная плата сомалийцев 
была намного ниже заработной платы 
итальянцев за равный труд. Возобнови
лась итал. иммиграция на подопечную 
терр., сопровождавшаяся изгнанием 
сомалийцев с лучших земель. Были пол
ностью экспроприированы плодород
ные земли сомалийцев в басе. pp. Веби-
Шебели и Джуббы. 

Во время войны и в первые после-
воен. годы в недрах сомалийского 
патриархально-феод. общества начался 
процесс формирования рабочего клас
са, б. ч. к-рого составляли с.-х. рабочие; 
возникла мелкая буржуазия. Образова
лись первые сомалийские политич. орг-
ции. В мае 1943 был создан Клуб сома
лийской молодёжи, ставивший перед 
собой просветительно-воспитат. цели. В 
апр. 1947 на его основе возникла Лига 
молодых сомалийцев (ЛМС), вьютупав-
шая за объединение «всех частей С.» в 
единое гос-во, за независимость и про
ведение социальных реформ. Лига объ
единила в своих рядах торговцев, ре
месленников и представителей наро
ждавшейся сомалийской интеллиген
ции. С ЛМС в ряде случаев блокирова
лась близкая к ней по своему составу и 
требованиям Демократич. партия С. 
Другая партия — «Партия дигил и мири-

фле» объединяла сомалийцев из пле
мён того же названия. Ведущая роль в 
партии принадлежала феод, верхушке, 
к-рая вьютупала за создание не унитар
ной, а федеративной республики и за 
сохранение своих привилегий. Важным 
сдвигом в развитии рабочего движения 
в С. было появление профсоюзов. 
Несмотря на старания итал. властей 
подчинить профсоюзы своему влиянию, 
они возглавили освободит, борьбу тру
дящихся против иностр. монополий и 
империалистич. господства в С. В тече
ние всего периода опеки не прекраща
лись стачки на пр-тиях итал. компаний 
САИС, «Импреза имбарки э сбарки Гал-
лотти» и др. Антиколон, выступления 
имели место в 1952 в Галькайо, Луг-
Ферранди (совр. Лук), Кисмайо, Мерке и 
др. городах. 

Сопротивление сомалийцев на фоне 
общего подъёма освободит, борьбы 
народов Африки заставило итал. вла
сти пойти на уступки. Было принято 
решение о создании представительного 
органа — Законодат. собрания, боль
шинство мест в к-ром (60 из 70) должны 
были получить сомалийцы. В февр. 1956 
состоялись первые в истории страны 
выборы, победу на к-рых одержала 
ЛМС, получившая 43 места. Было сфор
мировано пр-во во главе с ген. секр. 
лиги Абдуллахи Иссой. Руководство 
лиги стало на путь сотрудничества с 
итал. властями и начало преследование 
политич. деятелей, добивавшихся ско
рейшей ликвидации итал. контроля над 
С. В экономич. сфере руководство лиги 
фактически содействовало проникно
вению в С. монополистич. капитала 
Италии и др. зап. держав. 

В брит, протекторате С. (Сомали-
ленд) до 1948 управление осуществля
лось брит. воен. администрацией, затем 
власть перешла к гражд. колон, вла
стям. Все ключевые позиции в пр-ве, 
адм. аппарате, суде, армии, полиции и в 
хоз. учреждениях удерживали в своих 
руках англичане. Сомалийцы были 
лишены политич. и гражд. прав. В эко
номич. отношении Брит. С. оставалось 
отсталой агр. страной. 

В 1948 в Брит. С. было созд. Нац. 
сомалийское об-во, переименованное в 
1950 в Нац. лигу С. (НЛО). Программа 
НЛО включала требования ликвидации 
колон, режима, вывода брит, войск, уни
чтожения родоплеменных пережит
ков. В 1957 по Брит. С. прокатилась 
волна антиимпериалистических демон
страций с требованием независимости 
и объединения всех сомалийских тер
риторий. 

Под нажимом освободит, движения 
Великобритания согласилась в 1957 на 
создание законодат. совета, члены 
к-рого назначались губернатором — 
пред. совета. Состоявшаяся в авг. 1958 
2-я конференция НЛС приняла решение 
добиваться полной независимости. 
Колон, власти вынуждены были пойти 
на новые уступки. В дек. было постанов
лено, что 13 из 34 членов законодат. 
совета будут избираться местным нас. 
Но сомалийцы бойкотировали выборы и 
добились новых выборов в февр. 1960, в 

Кисмайо, ранее входившего в состав 
Британской Вост. Африки. Основу эко
номики колонии составляла система кр. 
плантационно-фермерского х-ва евро
пейцев. Обезземеленные крестьяне 
были вынуждены арендовать землю у 
плантаторов; использовался и принуди
тельный труд. Пр-во Муссолини предо
ставляло итал. с.-х. компаниям концес
сии, обеспечивало им вооруж. охрану, 
финансировало стр-во дорог и ирригац. 
сооружений, выделяло значит, субси
дии. Фаш. власти ориентировали эконо
мику страны на произ-во лишь неск. 
видов сырья, искусственно форсируя 
выращивание экспортных культур. Они 
поощряли переселение итальянцев на 
фруктовью плантации в долинах Веби-
Шебели и Джуббы. После захвата Ита
лией Эфиопии в 1936 С. было объеди
нено с последней в колонию Итальян
ская Восточная Африка. 

В Брит. С. колонизаторы стремились 
не допустить создания нац. пром-сти. К 
1940 единственным значит, пром. 
пр-тием была солеварня в Зейле. Зем
леделие носило подсобный характер и 
гл. занятием нас. оставалось кочевое 
скот-во. Гл. предметами вывоза были 
шкуры домашних и диких животных, 
живой скот (козы), камедь. Доходы 
англ. колон, властей от экспорта почти 
полностью шли на содержание адм. и 
воен. персбнала, стр-во дорог и объек
тов воен. назначения. 

Колон, гнёт и тяжёлью условия жизни 
вызывали непрекращающееся сопро
тивление сомалийского народа. В Итал. 
С. крестьяне вели борьбу против ис
пользования принудит, труда на планта
циях. В сер. 20-х гг. ряд р-нов Итал. С. 
был охвачен повстанч. движениями. Кр. 
восстание вспыхнуло в 1924 в верховьях 
р. Веби-Шебели под руководством 
шейха Хаджи Хасана. Его подавление 
потребовало от итал. колонизаторов 
больших усилий. В том же году началось 
восстание в Миджуртини. Осн. борьба 
развернулась в р-не г. Баргаль. Италь
янцы подвергли город жестокому арт. 
обстрелу, а затем захватили и разгра
били его. В кон. 1924 вспыхнуло восста
ние в Эль-Буре, возглавленное местным 
вождём Омаром Самантаром. Лишь в 
1926 в бою при Шиллаве итальянцам 
удалось разбить отряды Самантара. 
Значит, часть сомалийцев уклонилась 
от мобилизации в ряды итал. армии, 
готовившейся летом 1935 нанести удар 
по Эфиопии, и вместе с оружием и сна
ряжением присоединилась к эфиопской 
армии. В ходе итало-эфиопской войны 
1935—36 продолжался переход мн. сол
дат-сомалийцев на сторону эфиопских 
войск. 

В авг. 1940 итал. армия оккупировала 
Брит. С. В янв. 1941 началось контрна
ступление англичан. В февр. англичане 
оккупировали Итал. С. После разгрома 
итал. войск в Вост. Африке Великобри
тания оккупировала обширный р-н, 
населённый сомалийцами, за исключе
нием Франц. С. На быв. итал. террито
риях была установлена власть брит, 
воен. администрации. Лучшие земли 
были сохранены за прежними итал. вла



к-рых из 36 чл. законодат. совета 33 
избирались местным нас. и лишь трое 
были назначены губернатором. Победу 
на выборах одержали НЛС и Объеди
нённая партия С. Обе партии опублико
вали совместную декларацию, в к-рой 
потребовали предоставления стране 
независимости. 

С. после провозглашения независи
мости. 26 июня 1960 Брит. С. было объ
явлено независимым гос-вом, а 1 июля 
1960 получила независимость подопеч
ная терр. С. В тот же день произошло 
объединение обоих гос-в и возникло 
новое независимое афр. гос-во — Сома
лийская Республика. В пр-во вошли 
представители ЛМС, НЛС, Объединён
ной партии С. Его возглавил один из 
лидеров ЛМС Абдирашид Али Шермарк. 
20 июня 1961 в С. состоялся референ
дум, в результате к-рого была утверж
дена конституция страны. 

Пр-во ограничило деятельность 
иностр. капитала. В кон. 1962 оно выку
пило акции компании САИС и передало 
их сомалийскому акц. об-ву. Но значит, 
часть акций осталась в руках итальян
цев, ставших пайщиками этого об-ва. 
Был разработан пятилетний план 
социально-экономич. развития на 
1963—67. Гл. упор в нём был сделан на 
развитие инфраструктуры, а также с. 
х-ва. Ключевые позиции в экономике 
страны оставались в руках иностр. капи
тала. В С. действовало неск. профсоюз
ных объединений, наиб, значит, из к-рых 
были Всеобщая конфедерация труда С. 
(чл. ВФП) и Конфедерация труда С. (чл. 
МКСП). 

С. провозгласила внешнеполитич. 
курс, основанный на принципе непри
соединения. Были установлены дипл. 
отношения с рядом социалистич., капи
талистич. и развивающихся гос-в, в 
сент. 1960 — между С. и СССР. В апр. 
1961 С. посетила миссия доброй воли 
СССР, а в мае — нач. июня состоялся 
визит сомалийской делегации во главе с 
премьер-мин. Шермарком в СССР. Во 
время этого визита был подписан ряд 
соглашений об экономич., научно-тех
нич. и культурном сотрудничестве. 
СССР предоставил С. долгосрочные 
кредиты, а также безвозмездную 
помощь в стр-ве 2 больниц, ср. школы, 
т>1пографии и радиостанции. С помощью 
СССР был реконструирован глубоко
водный порт в Бербере, построен ряд 
1 D 0 M . объектов. 

На парламентских выборах 1964 
гюбеду одержала ЛМС, однако в руко
водстве партии произошёл раскол, в 
результате к-рого формирование пр-ва 
5ыло поручено новому премьер-мин., 
противнику Шермарка Абдиризаку 
Хаджи Хусейну. Президентские выборы 
'967 принесли победу Шермарку, к-рый, 
стремясь ослабить этнич. противоречия, 
поставил во главе пр-ва представителя 
сев. сомалийцев-исса Мохаммеда Ибра
хима Эгаля. Парламентские выборы 26 
%«арта 1969 закрепили господствующее 
положение лиги в руководящих органах, 
однако в стране зрело недовольство 
<оррупцией, непотизмом и авторитар-
-ыми методами управления гос-вом. 15 

окт. 1969 правыми экстремистами был 
убит Шермарк. 

21 окт. 1969 в Могадишо произошёл 
воен. переворот. Власть взяли в свои 
руки офицеры сомалийской армии, 
сформировавшие Верховный революц. 
совет (ВРС) во главе с ген. Мохаммедом 
Сиадом Барре. Парламент был распу
щен, деятельность партий и профсо
юзов запрещена, действие конституции 
приостановлено. В 1969 Сомалийская 
Республика была переименована в 
Сомалийскую Демократич. Республику 
(СДР). Новый сомалийский режим про
возгласил социалистич. ориентацию 
страны и провёл ряд прогрессивных 
мероприятий, способствовавших поли
тич. и социально-экономич. развитию С. 
Были национализированы банки, стра
ховые компании, системы электроснаб
жения, транспорт, мед. учреждения, 
школы, проведены в жизнь законы, кон
тролирующие цены и ограничивающие 
размеры имущества гос. служащих, при
няты меры против трайбализма, осу
ществлена частичная монополизация 
внеш. торговли. На учредит, съезде в 
1976 в С. была создана Сомалийская 
революционная социалистическая 
партия (СРСП), ген. секр. к-рой стал 
Барре. Он же был назначен ЦК СРСП 
президентом республики. ВРС был рас
пущен, а функции высш. органа гос. вла
сти временно переданы ЦК СРСП. 

До 1977 С. проводила в целом анти
империалистич. внешнеполитич. курс, 
поддерживала дружественные отно
шения с СССР и др. странами социали
стич. содружества. 11 июля 1974 С. и 
СССР заключили договор о дружбе и 
сотрудничестве. 

Вместе с тем руководство С , пришед
шее к власти в 1969, сохраняло и ряд 
негативных тенденций в своей внеш. 
политике. В частности, выдвигались 
претензии на часть терр. соседних гос-в, 
населённых преим. сомалийскими пле
менами (р-н Огаден в Эфиопии, Сев.-
Вост. пров. Кении, терр. Джибути). К 
1977 в руководстве С. возобладали 
националистич. силы, выступавшие за 
реализацию экспансионистских планов 
в отношении Огадена. В июле 1977 С. 
развязала крупномасштабный вооруж. 
конфликт, выступив в поддержку сепа
ратистского движения на Ю.-В. Эфио
пии — т. н. Фронта освобождения Зап. 
Сомали. В Эфиопию вторглись сома
лийские регулярные войска, к-рым в 
первью месяцы конфликта удалось 
захватить значит, часть Огадена. Недо
вольное отказом СССР поддержать 
терр. притязания С. к Эфиопии, пр-во С. 
13 нояб. 1977 в одностороннем порядке 
объявило о прекращении действия сов.-
сомалийского договора. В февр. 1978 
эфиопские вооруж. силы перешли в 
контрнаступление и в марте полностью 
освободили захваченные терр. Крах 
экспансионистской политики руковод
ства вызвал недовольство в стране. В 
апр. 1978 группа офицеров предприняла 
попытку гос. переворота. 

После воен. поражения руководители 
С. не отказались от терр. претензий к 
соседним гос-вам, в первую очередь 
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Эфиопии, продолжают заявлять о необ
ходимости «освобождения» Огадена, 
проведения в этом р-не Эфиопии рефе
рендума по вопросу о самоопределении 
его населения. Терр. притязания закре
плены в конституции С, принятой на 
референдуме в авг. 1979. В окт. 1980 в 
стране было введено чрезвычайное 
положение, отменено действие ряда 
статей конституции, возобновлена 
деятельность состоящего из военных 
ВРС, власть на местах передана област
ным и районным революц. советам. В 
марте 1982 отменено воен. положение. 
Внутри страны и за рубежом действуют 
неск. оппозиционных правящему 
режиму движений и орг-ций, из к-рых 
крупнейшие — Демократич. фронт спа
сения С. и Сомалийское нац. движение. 

Осложнив отношения с СССР и изме
нив внешнеполитический курс, пр-во 
С. встало на путь сближения со стра
нами Запада. В авг. 1980 было подпи
сано соглашение, по к-рому США полу
чили доступ к воен. объектам на сома
лийской терр. в обмен на экономич. и 
воен. помощь. Однако эта политика не 
улучшила тяжёлого социального и эко
номич. положения страны и поставила 
руководство перед необходимостью 
новой корректировки внешне- и внутри
политич. курса. Активнью отношения С. 
поддерживает с Италией, ФРГ, Саудов
ской Аравией, Египтом. С. — чл. ООН с 
1960, ОАЕ, ЛАГ, Орг-ции Исламская кон
ференция, движения неприсоединения. 

Ю. М. Кобищанов (до 1918), А. М. Хазанов. 

Политические партии, профсоюзы 
С о м а л и й с к а я р е в о л ю ц и 

о н н а я с о ц и а л и с т и ч е с к а я 
п а р т и я , правящая и единственная в 
стране, созд. в июне—июле 1976, с 1982 
входит в Афр. социнтерн. 

В с е о б щ а я ф е д е р а ц и я со
м а л и й с к и х п р о ф с о ю з о в , 
созд. в 1977, входит в ОАПЕ и МКАП. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1986 в Могадишо издавались 

ежедн. правительственная газ. «Хид-
дигта Октобар» («Xidcligta Oktobar»), с 
1973, тираж 9 тыс. экз. на сомали яз., 
еженед. газ. «Хеган» («Неедап»), с 1978, 
на англ. яз., изд. Мин-вом информации и 
нац. ориентации; еженед. журнал «Хал-
ган» («На1дап»), с 1976, на сомали, араб, 
и англ. яз., теоретич. орган ЦК Сома
лийской революц. социалистич. партии; 
еженедельник «Хорсейд» («Horseed»), с 
1965, на итал. и араб, яз., изд. Мин-вом 
информации и нац. ориентации, ежек
вартальный правительственный журн. 
«Уваага усуб» («Waaga Cusub»), с 1972, 
тираж до 8 тыс. экз., на сомали, араб, и 
англ. яз., ежемес. журн. «Одка шакала-
ха» («Codka Shaqalaha»), с 1977, на 
сомали яз., орган Всеобщей федерации 
сомалийских профсоюзов. 

Сомалийское нац. информационное 
агентство, осн. в 1963—64, в Могадишо. 
Радиопередачи с 1943, ведутся на сома
ли, англ., итал., араб., суахили, оромо, 
афар и амхара яз. Телевидение с 
1983. и. Н. Лобашева. 
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ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлообработка 

Нефтеперерабатывг 

Цементная 

Текстильная 

ДОБЫВАЮЩАЯ 

(Sn^ Оловянные руды 

Поваренная соль 

О 

Кожевенно-обувная 

Пищевая 

Рыбоконсервная 

Сахарная 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(Из1 Известняк 

© 

Ш 

И 

Районы промысла 
омаров и креветок 

ХОЗЯЙСТВО 

Орошаемое земледелие: плантации бана
нов и сахарного тростника 
Орошаемое земледелие с преобладанием 
зерновых (кукуруза, сорго, просо), техни
ческих (хлопчатник) 
Земледелие с преобладанием зерновых 
(кукуруза), клубнеплодов (маниок, батат) 
и бананов 

Земледелие с преобладанием зерновых 
(кукуруза, сорго, просо), технических 
(хлопчатник) в сочетании с отгонно-
пастбищным скотоводством (крупный 
рогатый скот) 

Земледелие: зерновые (кукуруза, пшеница) 
и технические (хлопчатник) в сочетании с 
отгонным животноводством 

Отгонное скотоводство (крупный рогатый 
скот) с очагами земледелия: зерновые (сор
го, просо), технические (хлопчатник) 
Кочевое и полукочевое животноводство 
(верблюды, козы, овцы) с редкими очагами 
земледелия (сорго, просо) 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Урановые руды 

Железные руды 

Титановые руды 

Ванадиевые руды [ l ] 

pTh] Ториевые руды 

| Т | Кварц 

Гипс 

* Районы распространения акаций, 
^ дающих ароматические смолы 

( С Бананы ^ Хлопчатник 

i Сахарный тростник Рис 

Специальное содержание разработаяа И.О. Сергеева 
Консультант АА. Стихотворцева 

Экономико-географический очерк 

Общая характеристика хозяйства 
С. — агр. страна с преимуществ, раз

витием жив-ва. С 1969 проведены 
социально-экономич. преобразования: 
национализированы иностр. банки, гор
нодоб. и ведущие предприятия обра
бат. промышленности, сбыт и распреде
ление нефтепродуктов; введена моно
полия государства на закупку и экспорт 
зерновых, хлопка, кож и шкур, аромати
ческих смол и др. продуктов сельского 

хозяйства. Развивается кооперативное 
движение. 

Курс на национализацию частной, гл. 
обр. иностр., собственности, проводив
шийся до 1977, укрепил позиции гос-ва в 
экономике С. К нач. 80-х гг. в гос. сек
торе было сосредоточено 80% пром. 
произ-ва, ок. 57% занятых в обрабат. 
пром-сти. Роль нац. капитала в эконо
мике страны сравнительно невелика. 
Сосредоточен преим. в жив-ве, торгов
ле, сфере услуг, в кустарно-ремесл. 
произ-ве. С 1977 проводится линия на 

стимулирование местного и иностр 
частного капитала. Прочные позиции 
иностр. капитала сохраняются в произ-
ве бананов и сах. тростника. ВВП в 1982 
— 1500 млн. долл. Отраслевая струк
тура ВВП (%): с. х-во — 60, пром-сть — 
11, сектор услуг — 29. Ср.-год. темпы 
прироста ВВП в 1970 — 80 в целом 
3,7%. 

В 80-е гг. С. ежегодно заимствует за 
рубежом св. 140 млн. долл. и выплачи
вает по долгам св. 40 млн. долл. Осн. 
кредиторы: Италия, США, Великобрита
ния, ФРГ, Япония, Саудовская Аравия, 
Ирак. На кон. 1983 (млн. долл.) гос. 
внеш. долг достиг 1149, дефицит пла
тёжного баланса 150. На социально-эко
номич. развитии С. отрицательно сказа
лись развязанные в 1977 воен. действия 
против Эфиопии. 

Сельское хозяйство. Ок. V 3 терр. 
страны, преим. Ю.-З., пригодна для с. х-
ва, осн. отрасль к-рого — кочевое и 
полукочевое скот-во. Менее развито 
отгонное скот-во в сочетании с оседлым 
земледелием (13% терр.). В стране 
остро стоит проблема перевода кочев
ников на оседлость. Первая попытка 
была сделана в 1975, когда из-за длит, 
засухи погибли тысячи людей и большое 
кол-во скота; в юж. р-ны и на побережье 
Инд. ок. с помощью СССР переселены 
св. 100 тыс. пострадавших скотоводов. 
Повсеместно разводят верблюдов. В 
сев. и центр, р-нах разводят также коз, 
овец, в юго-западных — кр. рог. скот. В 
1983 насчитывалось 4 млн. голов кр. 
рог. скота, ок. 27 млн. овец и коз, 5,5 
млн. верблюдов. Стоимость вывозимого 
живого скота составляет св. стоимо
сти экспорта. 

Поливное и неполивное земледелие 
сосредоточено на Ю., гл. обр. в долинах 
и междуречье Джуббы и Веби-Шебели, а 
также на С.-З., в р-не Харгейса-Борама. 
Фактически обрабатывается ок. 450 
тыс. га. Пл. орошаемых земель 160 тыс. 
га. В С. существуют х-ва двух типов: 
полунатуральные и товарные. Преобла
дают мелкие (1—3 га) полунатуральные 
х-ва, в к-рых выращивают преим. потре
бительские культуры (сорго, кукурузу, 
кунжут, арахис, бобы, овощи); в мелко
товарных х-вах наряду с потребитель
скими культурами — хлопчатник и мас
личные. Закон о гос. собственности на 
землю и её недра (1975) не изменил при-
вилегиров. положения кр. х-в, гл. обр. 
плантаций. Они играют ведущую роль в 
экспортном земледелии (бананы, сах. 
тростник), фактически контролируемом 
иностр. (в основном итальянским) част
ным капиталом. Плантации преобла
дают в р-нах орошаемых земель в доли
нах и междуречье Джуббы и Веби-Шебе
ли, где сосредоточены ирригац. и с.-х. 
комплексы. 

Бананы — гл. экспортная культура 
страны. Сбор основных сельскохозяй
ственных культур составил (1983, тью. 
т): сорго ок. 235, кукурузы 155, сах. 
тростника ок. 480,' бананов 80, грейпф
рутов 6. После 1980 увеличен ввоз про
довольствия. Сбор ароматич. смол (ка
меди, мирры, ладана) в С. составляет 
ок. % мирового. 



Прибрежные воды С. богаты ценными 
породами рыб (тунец, сардина) и рако
образных (омар, креветка). 

Промышленность. В 80-е гг. в пром-
сти сохраняется спад произ-ва в связи с 
острой нехваткой сырья, запасных 
частей и ассигнований. Преобладает 
мелкая частная кустарная пром-сть. 
Горнодоб. пром-сть незначительна. 
Добывают гипс-ангидрит для произ-ва 
строит, материалов, тантало-ниобиевые 
руды (р-н Берберы), поваренную соль 
(Хафун, 4 тыс. т в год). В 1983 открыто 
м-ние природного газа в Афгойе (25 км 
от Могадишо). Начато осуществление 
нац. плана развития энергетики, гл. объ
екты к-рого — ГЭС в р-не Бардере и 
ТЭС в Могадишо. Установленная мощ
ность ТЭС (1981) 30 мВт, выработка 
электроэнергии 75 млн. кВт-ч. Обрабат. 
пром-сть развита слабо. Ок. 90% её про
дукции даёт гос. сектор. Осн. отрасли: 
пищевкус, кож.-обув., гончарная, кера
мич., текст., швейная. Св. ^1, пром. пр-
тий сконцентрировано в гг. Могадишо, 
Харгейса, Кисмайо. Крупнейшие пр-тия 
гос. сектора — сах. з-д (Джоухар), мясо
комбинаты (Могадишо, Кисмайо), текст, 
ф-ка (Балъад), рыбоконсервные (Хабо, 
Ласкорай, Кандала), молочный комби
нат и нефтеперераб. з-д (Могадишо); 
имеются кожев. (Могадишо, Барауэ), 
маслоб., мыловар., хлопкоочистит. пр-
тия, металлообработка (Могадишо), з-д 
по произ-ву карбамида. Строится (1984) 
сах. з-д в Мареррей. Распространены 
кустарно-ремесл. промьюлы (ткачество, 
выделка кож, резьба по кости и др.). 

Транспорт. Жел. дорог нет. Общая 
протяжённость автодорог (1983) ок. 11 
тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием ок. 
2,5 тью. км. Сев. и юж. р-ны С. соеди
нены автодорогой Могадишо—Буръо. 
На Ю.-З. дорожная сеть более развита; 
осн. автодороги Могадишо—Кисмайо, 
Могадишо—Долоу, Кисмайо—Долоу. 
Автопарк (1979) св. 20 тыс. машин. Осн. 
мор. порты — Могадишо, Бербера, 
Кисмайо; лихтерный порт Мерка (Мар
ка). Общий грузооборот (1980) ок. 600 
тью. т. На побережье развито каботаж
ное судох-во (в основном парусные суда 
— дхоу). Мор. флот — 3 судна общим 
дедвейтом 9,9 тыс. т. С 1967 разрешена 
регистрация под флагом С. иностр. 
судов. 

В 1964 основана нац. авиакомпания 
«Сомали эрлайнс» (смешанная с «Али-
талия»). Парк самолётов — 12. Между
нар. аэропорт — Могадишо; круглого
дичные — Кисмайо, Харгейса, Бербера. 
Объём перевозок (1977) 19 млн. пасс-
км; 0,3 млн. т-км. 

Внешнеэкономические связи. Вне
шнеторг. оборот в 1983 составил 585 
млн. долл. В 1970—80 ср.-год. темпы 
прироста (%) экспорта 6,5, импорта 7,2. 
Сальдо торг. баланса постоянно отрица
тельное. В 1983 дефицит внешнеторг. 
баланса составил 400 млн. долл. Экс
портировались (1982, %): живой скот 
(88), бананы (6,5), шкуры и кожи и др.; 
импортировались продовольствие и 
предметы первой необходимости, 
нефть, горючее и смазочнью материалы 
(св. V 3 стоимости импорта), оборудова
ние, строит, материалы и др. Импорт 
зерновых составил св. 130 тыс. т. Осн. 
торг. партнёры по экспорту — Саудов
ская Аравия, Италия, Египет; по 
импорту — США, Италия, Саудовская 
Аравия и др. араб, страны, Япония. 
В 80-е гг. торговля с большинством 
социалистич. стран была заморожена. 

При финанс. и технич. содействии 
СССР в С. в 1961—77 построены моло
козавод в Могадишо и рыбоконс. з-д в 
Ласкорай, мясокомбинат в Кисмайо, 
реконструирован мор. глубоководный 
порт в Бербере и др. объекты. 

Ден. единица — сомалийский шил
линг. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы (Сомалийская нац. 

армия) состоят из сухопутных войск, 
ВВС и ВМС. Верховный главнокоманду
ющий — президент. Непосредств. руко
водство вооруж. силами осуществляет 
гос. секретарь, он же командующий 
армией; общая числ. вооруж. сил св. 
62 тыс. чел. (1984). Сухопутные войска 
(60 тыс.) состоят из 3 армейских корпу
сов, 7 дивизий, имеющих в своём 
составе 20 пехотных батальонов, 7 тан
ковых и 8 механизиров. батальонов, 14 
мотопехотных батальонов, 2 батальо
на коммандос, 13 артиллерийских и 10 
зенитных дивизионов. На вооружении — 
св. 140 танков, св. 200 бронетранспортё
ров и бронеавтомобилей, более 150 ору-

1. Административный квартал в Могадишо, 2. Нацио
нальный театр в Могадишо. 

СОМАЛИ 381 
дий разл. калибра и св. 200 миномётов. 
ВВС (св. 2000 чел.) насчитывают 55 бое
вых самолётов, ВМС (св. 500 чел.) — 
1 десантный корабль, св. 20 разл. кате
ров. Осн. воен.-мор. базы — Бербера, 
Могадишо. Вооружение иностр. произ-
ва. Комплектуются вооруж. силы на 
основе найма. Имеются также погранич
ная охрана (ок. 2000 чел.), полиция 
(8000 чел.) и формирования нар. мили
ции (св. 20 тыс. чел.). 

Здравоохранение 
В 1980 рождаемость составила 46, 

смертность — 20 на 1 тыс. жит.; детская 
смертность — 155 на 1 тыс. живоро
ждённых. Ср. продолжительность 
жизни (1981) 41 год. В структуре заболе
ваемости преобладают инфекц. и пара
зитарные болезни (малярия, кишечные 
и детские инфекции, венерич. болезни, 
туберкулёз). Мед. помощь населению 
оказывают в гос. лечебных учрежде
ниях (с 1970 — бесплатно). В 1972 было 
5163 больничные койки (17,6 койки на 
10 тыс. жит.). В 1973 работали 193 
врача (1 врач примерно на 17 тью. 
жит.), 4 зубных врача, 21 фармацевт, 
а также (1974) ок. 4,5 тыс. лиц ср. 
мед. персонала. Врачей готовят за рубе
жом, а также на мед. ф-те Нац. ун-та. В 
1964 СССР построил и передал 
в дар народу С. 2 госпиталя (в 
гг. Ших и Уаджид) на 50 коек каждый. 

Народное образование и научные 
учреждения 

До провозглашения независимости 
(1960) 95% нас. было неграмотно, 
школьным образованием было охвачено 
3% детей соответствующего возраста. 
Коранич. школы появились в нач. 20 в., 
ср. школы стали создаваться только в 
сер. 20 в. После 1960 были проведены 
мероприятия по централизации управ
ления системой нар. образования, по её 
развитию. В 1972 все частные уч. заве
дения поставлены под контроль гос-ва. 
В 1974 принят закон о введении обязат. 
8-летнего обучения. В 1974—75 прове
дена общенац. кампания по ликвидации 
неграмотности, но процент неграмотно
сти, по данным ЮНЕСКО, в 1980 состав
лял 93,9%. В 70-х гг. в С. сложилась 
след. система образования: 2-летние 
коранич. школы для детей от 5 до 6 лет, 
4-летняя нач. школа с 7 лет, 4-летняя 
неполная ср. (промежуточная), 4-летняя 
полная ср. школа. Подготовка учителей 
для нач. школы осуществлялась на базе 
промежуточной школы в течение 3 лет, 
а для промежуточной школы — в тече
ние 4 лет, профтехподготовка на базе 
промежуточной школы в течение от 2 до 
4 лет. С кон. 70-х — нач. 80-х гг. начался 
переход к новой, 10-летней общеобра-
зоват. школе (6-летняя нач. и 4-летняя 
ср.). В 1980/81 уч. г. в 1408 нач. школах 
работало 8122 учителя и обучалось 
271,7 тью. уч-ся, что составляло 22% 
детей соответствующего возраста. Во 
всех ср. уч. заведениях св. 43,8 тыс. уч-
ся, в т. ч. в ср. общеобразоват. школах 
33 132 уч-ся, их обучали 1345 учителей; 
в пед. уч-щах по подготовке учителей 
для нач. школы было св. 3 тыс. уч-ся, в 
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«Коран и Каудан» (1967) Ахмеда Артана 
Ханге, «Духи» и «Борьба за жизнь» 
Шире Джамы Ахмеда (обе— 1973), 
роман «Невежество — враг любви» 
(1974) Фараха Мохаммеда Джамы Ауля. 
Среди сомалийских прозаиков известны 
также Мохаммед Дахир Афрах (роман 
«Мана-Фай», 1981) и Нуреддин Фарах 
(романы «Из кривого ребра», 1970, «Се
зам, закройся», 1983, и др.), пишущий на 
англ. яз. 

С 60-х гг. развивается драматургия, с 
70-х гг. — лит. критика; ведётся работа 
по сохранению и изучению богатого 
фольклорного наследия. Ясин Исман 
Кенадид составил первый толковый 
словарь яз. сомали (опубл. 1976). 

г. л. Капчиц. 

системе профтехподготовки 7,7 тыс. 
чел. 

Управление образованием в С. осу
ществляют Мин-во образования и Мин-
во культуры и высшего образования. В 
1980 общие расходы гос-ва на образова
ние составляли 1,8% ВНП, или 8,7% гос. 
бюджета. 

Высшее образование даёт Нац. ун-т 
С. в Могадишо (осн. в 1954, статус ун-та 
с 1969, Нац. ун-т с 1971). Обучение осу
ществляется на сомалийском, араб., 
англ. и итал. яз., в 1982/83 уч. г. в нём 
обучалось 3810 студентов и работало 
500 преподавателей. Ф-ты: мед., с.-х., 
ветеринарный, инж., геол., пром. химии, 
юридич., экономич. и лингвистич., педа
гогический (созд. на базе пед. колледжа 
в г. Афгои, готовит учителей для ср. 
школы). Имеется ряд колледжей, к-рые 
дают неполное высшее образование; 
Исламская школа. Индустриальная 
школа, Школа мореходства и рыб-ва. 
Ветеринарный колледж — все в Мога
дишо; Технич. колледж в Буръо и Тех-
нич. колледж в Харгейсе. 

Нац. б-ка при Мин-ве культуры и выс
шего образования (осн. в 1934; св. 8 тыс. 
тт.), б-ка Нац. ун-та — в Могадишо. 

Нац. музей в Могадишо. 
Гл. управление планирования и коор

динации (осн. в 1974), Департамент кар
тографии (1966), Академия культуры 
(1972, реорганизована в 1974) с отделе
ниями истории, географии, лит-ры, 
фольклора и др., Сомалийский ин-т раз
вития и управления (1966, реорганизо
ван в 1974), Геол. департамент (1964) с 
хим., геофизич. и др. лабораториями, 
Ин-т вакцин и сывороток. Лаборатория 
гигиены и профилактики заболева
ний— в Могадишо; Центр, с.-х. н.-и. 
станция (1 965) в Афгои. а З. Клепиков. 

Литература 
Лит-ра развивается гл. обр. на яо. 

сомали (получил письменность на 
основе лат. алфавита в 1973), а также 
на англ. яз. Фольклор представлен 
героич. легендами, историч. предани
ями, сказками, пословицами и поговор
ками. Стихотворные традиции фоль
клора восходят к 16 в. Из поэтич. жан
ров наиб, распространены габай и 
джифто — поэмы филос. характера, и 
герар — часто посвященные войнам. 
Известен также поэтич. жанр баранбур 
— короткий стих, сочиняемый исключи
тельно женщинами. Исполнение поэтич. 
произв. представляет собой синкретич. 
действо. Наиб, известнью поэты 19 — 
сер. 20 вв. — Pare Угас, Али Дух, Каман 
Бульхан, Салан Аррабей, Исмаил Мире. 
Большой вклад в развитие сомалийской 
лит-ры внёс вождь нац.-освободит. дви
жения против англ. и итал. колонизато
ров Сайд Мохаммед Абдилле Хасан. 

Среди совр. поэтов старшего поколе
ния популярны Хаджи Адан (Аф-Кал-
лоа), Абдиллахи Султан (Тимоадде), 
Абдиллахи Карше, Муса Хаджи Исмаил 
Галаль. В 70-е гг. заявили о себе Мохам
мед Ибрахим (Хадрауэ), Мохаммед 
Хаши Дама (Гаррие), Абди Кайс и др. 

Тесную связь с фольклором сохра
няет и сомалийская проза: повести — 



Архитектура и изобразительное 
искусство 

Традиц. жилище трёх типов. Оседлые 
сомалийцы, живущие в долинах pp. 
Джубба и Веби-Шебели, строят круглые 
в плане хижины («мондулло») с конич. 
соломенной крышей; степь; домов спле
тены из веток, снаружи обмазаны гли
ной. У жителей побережья — прямо
угольные в плане плетёные и обмазан
ные глиной постройки («ариш») с плос
кой или двускатной кровлей. Кочевники 
живут в овальных в плане разборных 
жилищах («аггал»), покрытых слоем 
сухой травы или верблюжьими шкура
ми. С 8 в. в С. появились араб, города-
порты (Зейла, Амуд, Абаса, о. Саада-
Дин) с беспорядочной планировкой. 
Сохранились остатки прямоугольных в 
плане домов, сложенных из грубооколо-
того камня, состоявших из 1—4 узких 
помещений и дворика, базиликальных 
мечетей с балочными кровлями, опи
равшимися на квадратные или круглые 
столбы (мечети в Зейле, 12 в.; Арба-
Рукун, 1268, Фахр ад-Дина, 1269, Абд 
аль-Азиза, 1307, — все в Могадишо; 
Абукар Сайда, 15—16 вв., в Барауэ), 
минарет в Могадишо (1238) и др. В нач. 
20 в. в городах господствовало смеше
ние элементов араб., инд. и итал. архи
тектуры. В 1960-х гг. развернулось 
активное стр-во, при участии сов. спе
циалистов вьютроен ряд обществ, зда
ний (туберкулёзный госпиталь в Мога
дишо, больницы в Уаджите и селении 
Ших — все 1964), жилых домов. Прово
дятся работы по упорядочению плани--
ровки, благоустройству и озеленению 
городов. Изобразит, иск-во в С. не раз
вито. Древнейшие памятники — 
наскальные изображения животных, 
высеченные или нарисованные охрой 
(нач. 1 -го тью. — 600 до н. э.), мегалитич. 
кам. кольцевые могильники, невысокие, 
орнаментированные криволинейным 
узором стелы. Плоские раскрашенные 
маски встречаются только на Ю. стра
ны, у эйле. После 1960 в С. работают 
живописцы, не получившие проф. обра
зования, но знакомые с европ. живо
писью. Мастер Абди Мохаммед пишет 
плоскостные декоративные композиции 
на местные темы, художник Суфи изоб
ражает сцены нар. быта, местных обря
дов в манере Пото-Пото. В художеств, 
ремёслах широко применяется дерево, 
из к-рого вырезают разнообразную 
домашнюю утварь, а также части сёдел, 
детские игрушки, украшая изделия 
сложным геометрич. орнаментом. Боль
шое место в ремесле занимает плете
ние с раскраской готовых предметов 
(корзины, сосуды, циновки, украшения) 
в ярко-жёлтые, лилово-красные цвета. 
Среди керамич. изделий, вылепленных 
без гончарного круга, наиб, характерны 
глазуров. сосуды из белой глины. 

1. Крепость в Талехе. 2. Сооружение акаля. 3. Акаль — 
традиционное жилище. 4. Ритуальные маски народа 
эйле. Дерево. 5. Двери дворца в Баргале. 6. Минарете 
Могадишо. 1238. 7. Церковь в Кисмайо. 1971. 8. Дере
вянный резной диск, украшающий крыши жилых 
домов. 9. Абди Мохаммед. '-Встреча кочевни
ков-погонщиков верблюдов". 
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горшки и сковороды из красной глины. У 
кочевников распространены изделия из 
кожи быков, слонов и носорогов (сёдла, 
сбруи, сумки, защитные щиты с выпу
клым узором, чехлы для ножей). 

В. л. Воронина. 

Музь/ка 
Муз. культура С. зародилась в глубо

кой древности. В ср. века существенное 
влияние на музыку С. оказала араб, 
культура. У ряда народов, гл. обр. 
кочевников, сохранивших доисламские 
верования, немаловажна роль древней
ших форм музыки, неотделимых от тру
довых процессов, быта. Широко распро
странены муз. жанры, связанные с охо
той. Мн. обряды, ритуальнью пляски, 
песни отражают анимистич. представ
ления людей, включают магич. элемен
ты. Ритуальная и обрядовая музыка 
исполняется сомалийцами с целью воз
действия на силы природы. Отсюда в 
танцах зачастую имитируются живот
ные, птицы (их повадкам подражают в 
танце охотники, отправляющиеся на 
охоту). Традиц. танцы и песни посвя
щены определённым событиям — 
наступлению сезона дождей, свадьбе, 
рождению ребёнка и т. д. Баллады и 
лирич. песни повествуют о жизни наро
да, о важных событиях, о вождях. 

Один из наиб, популярных жанров 
песен — дэбей, для к-рого типичны 
довольно простая мелодия в медленном 
темпе и многочисл. вариации на неё, 
отсутствие аккомпанемента (поётся 
даже без хлопанья в ладоши). Большую 
смысловую нагрузку несёт текст. Совр. 
дэбей иногда имеют юмористич. или 
сатирич. характер, поются на митингах, 
собраниях, часто исполняются под 
аккомпанемент оркестра. В отличие от 
дэбей, песни джифто более короткие, 
исполняются в быстром темпе, тоже без 
аккомпанемента. О воен. подвигах рас
сказывают песни герар, к-рые поются 
во время верховой езды (также без 
аккомпанемента). Песни баранбур 
исполняют женщины (преим. в женской 
аудитории) под аккомпанемент инстру
ментов и хлопанье в ладоши. Среди 
молодёжи популярны короткие лирич. 
песни в сопровождении тамбурина и 
флейт — хеелло. В сел. местности рас
пространены трудовые песни, связан
ные с полевыми работами, водопоем 
верблюдов и т. п. Появился новый тип 
песен — хесс, посвященный политич. 
событиям. Инструм. музыка мало раз
вита среди кочевого населения. 

Муз. инструментарий народов С. не 
очень разнообразен. Известны бара
баны чапуа (небольшой церемониаль
ный барабан), думаари (малый барабан), 
медонде (высокий церемониальный 
барабан), насаро (небольшой барабан). 
Среди др. ударных и шумовых инстру
ментов: ксилофон даф, погремушки (де
рев, или металлич.) на запястьях танцо
ров — кайяаба, масееве, шунууф, 
дерев, кастаньеты шамбаал, медные 
тарелки утлаас, палки-колотушки зипа-
анде. Струнные инструменты представ
лены лютней кинаанда, гитарой шаре-
еро, однострунной скрипкой сеезе; 
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лица — числа субъекта, залога, време
ни, наклонения, статуса (аффирматив 
— негатив), глагольного падежа. Отли
чит, черта синтаксиса — наличие в 
предложении единого глагольного ком
плекса, состоящего из предглагольных 
частиц, служащих показателями отри
цания, субъекта, времени и др., и глаго
ла, остальные члены предложения рас
полагаются свободно; определения сле
дуют за определяемыми. В лексике 
много араб, заимствований. 

Письменность на основе лат. графики 
введена в 1973. На С. я. ведётся обуче
ние в ср. школе, радиовещание, 
издаётся периодика. 

Лит.: R е i п i s с h L, Die Somali- Sprache, Bd 1—3, 
W., 1900—03; A b r a h a m R. C, The principles of 
Somali, L, 1951; M o r e n o M. M., II Somalo della 
Somallia, Roma, 1955. T. Л. Ветошкина. 
СОМАЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(СРСП), правящая и единственная 
партия Сомали. Осн. в 1976. В принятой 
учредит, съездом (июнь—июль 1976) 
программе СРСП была провозглашена 
руководящей, авангардной силой стра
ны. В документе декларировалось, что 
партия в своей деятельности будет 
руководствоваться принципами социа
лизма. Подчёркивалось сохранение 
ведущей роли армии в жизни общества. 
Новая конституция Сомали (сент. 1979) 
подтвердила, что политич., экономич. и 
социальное руководство страной при
надлежит СРСП. После поражения 
Сомали в агрессивной войне против 
Эфиопии (1977—78) в своей политике 
на междунар. арене руководство СРСП 
нередко солидаризировалось с запад
ными кругами и араб, реакцией, прово
дило курс на свёртывание отноше
ний с СССР и др. социалистич. гос-
вами. Во внутр. вопросах СРСП придер
живалась политики «открытых дверей», 
что способствовало укреплению пози
ций иностр. капитала и сотрудничающих 
с ним нек-рых прослоек нац. буржуазии, 
вело к ухудшению экономич. положе
ния в стране, росту оппозиц. настрое
ний. В авг. 1982 состоялся 2-й съезд 
СРСП, подтвердивший внутр. и внеш. 
курс руководства. Руководящие органы 
— ЦК и Политбюро. Ген. секр. ЦК СРСП 
— Мохаммед Спад Барре. Печатные 
органы ЦК — газ. «Хорсейд» и теоретич. 
журн. «Халган». Входит в Афр. социн
терн (с 1981). При СРСП действуют 
Сомалийский революц. союз молодёжи 
и Демократич. орг-ция сомалийских 
женщин. Ю. В. Куплянин. 
СбМБА, б е т а м м а р и б е , т а м а б а 
(самоназв.), с о м а , т а м б е р м а , 
народ в Бенине (ок. 200 тыс. чел. в 1983, 
оценка) и в пограничных р-нах Того (30 
тыс. чел.). Говорят на одном из гур язы
ков. Осн. занятие — тропич. земледе
лие (фонио, просо, сорго, кукуруза, ара
хис, бобовые, овощи) и жив-во (кр. и 
мелкий рог. скот, домашняя птица). Раз
виты гончарство, вышивка, изготовле
ние резных калебасов. С. сохраняют 
традиц. верования, небольшая часть — 
христиане. 
СбМЕ КУЛИБАЛИ Мамаду (р. 1940), 
малийский живописец и график. Учился 
в Художеств, ин-те им. В. И. Сурикова в 

Москве (1961—66). Работает в реали
стич. манере тональной живописи. 
Обращается к разным жанрам (портрет, 
пейзаж, бытовой жанр). Известен как 
мастер политич. плаката. Произв.: 
«Профиль Фанты (портрет сестры)», 
«Портрет рабочего», «Материнство», 
«Большая мечеть», «Предместье Бама
ко», «Мир, братство, равенство» (пла
кат). 

Лит.: Искусство народов Африки. Очерки художе
ственной культуры с древности до настоящего време
ни, М., 1975. Н.Е.Григорович 
СОМРАИ (самоназв.), с о м р е, народ в 
Чаде и соседних р-нах ЦАР. Числ. вме
сте с родственными ндам, тумак, габ-
лей, нансере и др. 50 тыс. чел. (1980, 
оценка). Язык чадской группы афра
зийских языков. Осн. занятия: мотыж
ное земледелие (просо, кукуруза, ара
хис), жив-во (кр. и мелкий рог. скот). 
Развиты художеств, ремёсла: ткаче
ство, вышивка, гончарство, резьба по 
дереву и кости, плетение из соломы и 
тростника. Сохраняются традиц. веро
вания (культ духов, предков), инициа
ции, тайные союзы. 
СОНГАЙ, с о н г о й , с о н г а й , народ, 
живущий по ср. течению р. Нигер и в 
прилегающих р-нах. Числ. 1,2 млн. чел., 
в т. ч. в Нигере 470 тыс., в Мали 540 
тыс., в Буркина-Фасо и Нигерии по 100 
тью. (1983, оценка). Говорят на одном из 
сонгай языков. На 2-ю пол. 15 — 16 вв. 
пришёлся расцвет раннефеод. гос-ва 

Мотыга. Сонгай. Мали. Музей антропологии и этногра
фии им. Петра Великого. Ленинград. 

Сонгай. Осн. занятие С. — богарное зем
леделие, орошаемое распространено 
гл. обр. на затопляемых землях долины 
Нигера (сорго, просо, в меньшей степени 
— рис). Этнич. группа С. — сорко зани
мается рыб-вом и перевозкой грузов. 
Ремесло в традиц. обществе С. (кузне
чество, ткачество и др., за исключе
нием гончарства, к-рым занимаются 
женщины) имело кастовую организа
цию. По религии С. — мусульмане, 
сохраняются традиц. культы предков, 
«хозяев земли» и духов. 
СОНГАЙ, С о н г а й , « и м п е р и я » 
Гао , ср.-век. гос-во в Зап. Судане в 7— 
17 вв. (на терр. совр. Мали); образова
лось в вост. части р-на большой излу
чины р. Нигер. Этнич. основу гос-ва 
составлял народ сонгай — земледель
цы, рыболовы и охотники, продвигавши
еся с сер. 1 -го тыс. из р-на совр. г. Ниа-
мей вверх по течению Нигера. К 7 в. сло
жилось первое княжество С. с центром 
в Кукийе — на левом берегу Нигера 
(выше совр. насел, пункта Лаббезенга). 
Ок. 690 у выхода к реке древнего кара-

духовые — раковиной каури под назв. 
буун или кароог (в неё трубят, возвещая 
о кр. событиях), свирелью из тростнико
вого стебля с 3—5 отверстиями гобейс, 
или мваанди, рогом мууфе, или неембе, 
длинной дерев, трубой вуугво. 

После провозглашения независимо
сти С. муз. культуре стало уделяться 
больше внимания. В Нац. т-ре в Мога
дишо устраиваются муз. фестивали, 
выступают исполнители нар. самодеят. 
иск-ва. Издаются пластинки с записями 
песен. Известностью пользуются компо
зитор Али Джерир, исполнители песен 
хеелло Мохаммед Джама Джоф, Али 
Эльми, поэтессы-певицы Хадида Абдул
лахи Даллес и Харера Исмани Дуния. 
Ансамбль танца С. под руководством 
Мохаммеда Иссы (осн. в 1971) гастроли
ровал во мн. странах, в т. ч. в СССР 
(1972,1977). л.о.гопден. 

Лит.: Х а з а н о в А. М., Сомалийская республика. 
(Исторический очерк), М., 1961; С е р г е е в а И., 
Сомалийская республика. Географическая характери
стика, М., 1965; Ш е р р Е. С, Сомали в борьбе за 
социалистическую ориентацию, М., 1974; Ученые 
записки советско-сомалийской экспедиции, М., 1974; 
Трофимов В. А., Политика Англии и Италии в Северо-
Восточной Африке во второй половине XIX в., М., 1962; 
B a s s e t R., Histoire de la conquete de I'Abyssinie, XVI-e 
siecle, par Shihab de-Din Ahmad ibn Abd al-Kadir, pt. 1—2, 
Alger, 1897—1909; C e r u l l i E., Somalia. Scritti vari, 
editi ed Inediti, [v.] 1—2, Roma, 1957—59; B u r t o n R. F., 
First footsteps in East Africa, L, 1924; H e s s R. L., Italian 
colonialism in Somalia, Ctii. — L., 1966; D о r e s s e J., 
Histoire sommaire de la Corne Orientale de I'Afrique, P., 
1971; L e w i s I. M., A modern history of Somaiiland. 
Nation and state in the Horn of Africa, L., 1979. 

И 3 Д. в рус. пер., в кн.: Сказки народов Африки, М., 
1976; Поэзия Африки, т. 1, М., 1979; Сомалийские 
пословицы и поговорки, сост., перевод, предисл. и при
мечания Г. Л. Капчица, М., 1983. 

Лит..-Б у к а л о в А. М., Национальное и интерна
циональное в сомалийской поэзии, «Народы Азии и 
Африки», 1969, № 6 ; А х м е д А р т а н Х а н г е , 
М у с а X. И. Г а л а а л , О м а р Ау Нух, Фольклор 
в жизни сомалийцев. [Перевод], в кн.; Уч. зап. сов.-
сомалийской экспедиции, М., 1974; Р а й т М. В., Сома
лийцы, "Советская этнография», 1959, № 1; А п d г z е-
J e w s k i В. W., L e w i s I. М., Somali poetry. An intro
duction, Oxf., 1964; A n d r z e j e w s l< 1 B. W., The art of 
miniature in Somali poetry, -African Language Review, 
1967, V. 6 ; C u r l e A. Т., The ruined towns of Somaiiland, 
«Antiquity", 1937, [v.] 11; C l a r k J. D., Dancing masks 
from Somaiiland, «Man», 1953, v. 53, April, p. 49—51; 
C e r u l l i E., Somalia, [v.] 3, Roma, 1964; J o h r s o n 
J. W., A bibliography of the Somali language and literature, 
"African Language Review», 1969, t. 8; e r о ж е , Heelooy, 
the development of the genre heello in modern Somaly 
poetry, Bloomington, 1974; A r t a n A., Somali — folklore 
(dance, music, song), Mogadishu, 1972. 

СОМАЛЙ ЯЗЫК, один из кушитских 
языков. Распространён в Сомали, на Ю. 
Джибути, на В. Эфиопии и С.-В. Кении. 
Число говорящих ок. 4,5 млн. чел. (1978, 
оценка). Офиц. яз. Сомали (с 1973). Осн. 
диалекты: исак, исса, дарод, хавия и 
дигиль. 

Консонантизм С. я. отличается от др. 
кушитских языков отсутствием глотта-
лизов. и лабиализов. фонем и наличием 
церебрального ^; фонологически зна
чима геминация. В С. я. 20 гласных 
фонем, образующихся в результате 
наложения на обычный ряд а, е, i, о, и 
противопоставлений по долготе и 
упереднённости. Имеется гармония 
гласных; невозможно зияние, а также 
стечение 2 согласных в крайних позици
ях; 4 смыслоразличит. тона. 

Для имени характерны категории 
рода, числа, падежа, состояния (абсо
лютное, определённое и указательные) 
и личной притяжательности. Прилага
тельные выделяются как особая часть 
речи. В глаголе различаются категории 



ванного пути из Египта по сухой долине 
(узду) Тилемси был основан г. Гао, куда 
в 890 была перенесена резиденция пра
вителей С. Источники свидетельствуют 
о довольно тесных связях Гао с цент
рами ибадитства в Сев. Африке, прежде 
всего с Джебель-Нефуса, чем объясня
ется ранняя исламизация правящей вер
хушки С. (первое мусульм. надгробие 
правителя Гао относится к 1103). Одно
временно с движением сонгаев вверх по 
долине Нигера происходило их продви
жение и на С.-В., вдоль караванного 
пути в Египет; к 12 в. здесь существо
вали довольно многочисл. земледельч. 
посёлки сонгай. С подъёмом могуще
ства ср.-век. гос-ва Мали, предприняв
шего экспансию в долину Нигера, прод
вижение сонгай вверх по реке к сер. 13 
в. было остановлено на уровне сев. 
части внутр. дельты Нигера. В послед
нем десятилетии 13 в. С. окончательно 
вошло в сферу политич. влияния Мали и 
оставалось в зависимости от него до 
кон. 14 в., реально эта зависимость 
ограничивалась признанием малийской 
верховной власти и выплатой дани. 
Малийские правители не вмешивались 
во внутр. дела С. и не препятствовали 
дальнейшей экспансии сонгайских пра
вителей (получивших в кон. 13 в. титул 
сонни, или ши) в сев.-вост. направлении, 
в сторону плато Аир (Азбин). С ослабле
нием Мали (кон. 14 в.) правители С. 
вновь перешли к активной захватнич. 
политике на 3. Начиная с 1400 сонгай 
предприняли неск. походов на малийс
кие владения. Вступление на престол в 
1464 сонни Али Вера (Али Великого) 
положило начало сложению Сонгай-
ской державы. В 1469 Али овладел г. 
Томбукту, в 1471 г. Дженне, сосредото
чив в своих руках гл. центры торговли 
между Сев. и Зап. Африкой. Нанеся 
тяжёлое поражение правителю моей 
(1483), Али более чем на столетие 
утвердил гегемонию С. в Зап. Судане. 

После смерти Али (1492) его сын и 
преемник сонни Бубакар Дао был сверг
нут одним из высш. военачальников 
Мухаммедом Туре (1493—1529), став
шим основателем новой династии пра
вителей С, носивших титул аския. В 
1500—16 к С. были присоединены 
обширные области на 3. и С.-В. Несмо
тря на отд. воен. неудачи (поражение в 
обл. Боргу), воен.-политич. гегемония С. 
оставалась непоколебленной. Аския 
Мухаммед покровительствовал му
сульм. духовной знати Томбукту и Джен
не, поддержавшей его в борьбе за 
власть, что способствовало культур
ному подъёму этих городов. В 16 в. в 
Томбукту сформировался фактически 
самостоят, политич. центр, обладавший 
немалой степенью независимости и 
нередко открыто соперничавший с цар
ской администрацией. 

В правление сына Мухаммеда аскии 
Дауда (1549—82) С. достигло наивыс
шего расцвета. Политич. влияние С. 
распространялось от совр. Сев. Нигерии 
на В. до ниж. течения р. Сенегал на 3. и 
от сахарских обл. Алжира до р-нов к Ю. 
от нынешней границы между Мали и 
Буркина-Фасо. В С. сложилось классо

вое общество, к-рое в гл. чертах можно 
определить как феодальное: существо
вал единый господствующий класс, 
включавший воен.-адм. и духовно-
купеч. аристократию, и класс лично-
зависимого крестьянства. В С. обычны 
были пожалования целых групп зависи
мых людей, но лишь со 2-й пол. 16 в. в 
такие пожалования стала включаться 
земля. Система земледельч. посёлков 
из посаженных на землю пленников 
обеспечивала получение гос-вом или 
отд. представителями знати натураль
ной ренты; отработочная рента не полу
чила широкого распространения, хотя 
существовали зависимью группы, 
выполнявшие определённые виды тру
довой повинности в пользу царского 
двора. К зависимым приравнивались 
также и рядовые воины. 

В кон. 15—16 вв. резко сократилась 
торговля с Сев. Африкой, что было выз
вано переориентацией торговли золо
том в сторону побережья, смещением 
гл. торг. путей через Сахару к В. к горо
дам хауса. Для сохранения доходов пра
вящей верхушки с кон. 15 в. началось 
широкое освоение новых земель во 
внутр. дельте Нигера, ставшей гл. зер
новым р-ном гос-ва. Перемены в 
социально-экономич. сфере привели к 
созданию новой адм.-политич. над
стройки. После смерти Дауда история С. 
отмечена мятежами отдельных прави
телей или их группировок, восстаниями 
рабов и зависимого крестьянства, что 
заметно ослабило гос-во. В последней 
четв. 16 в. обострились отношения с 
Марокко, правители к-рого стремились 
овладеть источниками золота в Зап. 
Африке. В апр. 1591 сонгайские войска 
были разбиты марокканцами при Тон-
диби в 45 км к С. от Гао, после чего 
наступил быстрый упадок С. как вели
кой державы. Аския Исхак II бежал в 
обл. Гурма на правом берегу Нигера, где 
и погиб, а захвативший власть после 
него Мухаммед Гао был вскоре пленён 
марокканцами и убит. Часть сонгаев под 
управлением сына аскии Дауда Нуха 
обосновалась в обл. Денди (к Ю. и Ю.-В. 
от совр. г. Ниамей), где было создано 
княжество С, к-рое сумело сохранить 
свою независимость до 70-х гг. 17 в., 
когда распалось под ударами туарегов. 
В то же время в Томбукту марионеточ
ные сонгайские правители сохраняли 
власть вплоть до сер. 18 в. 

Лит.: К у б б е л ь Л. Е., Сонгайская держава, М., 
1974; R о U с h J . , Contribution а I'histoire des Songhay, 
"Memoires de I'lnstitut Francais d'Afrique Noire», 1953, № 
29; M a u n у R., Tableau geographique de I'Ouest Africain 
au Moyen age, Dakar, 1961; History of West Africa, v. 1, L., 
1971; T y m o w s k i M., Le developpement et la regres
sion C h e z lespeuplesde laboucledu Niger.,., Warsz., 1974; 
D r a m a n i - l s s i f o u Z., L'Afrique Noire dans les rela
tions Internationales au 16 siecle. Analyse de la c n s e e n t r e 

le Maroc et le Sonrhal, 1982; K a b a L., The pen, the 
sword and the grown. Islam and revolution in Songhay 
reconsidered, 1464—1493, .Journal of African History 
1984, V. 25;_№ 3, p. 241—56. Я E. Куббель. 
СОНГАЙ ЯЗЫКИ, группа языков Афри
ки, генеалогич. принадлежность к-рых 
не установлена. Распространены на 
терр. вдоль р. Нигер от г. Гундам (Мали) 
до Нигерии, включая Нигер, сев.-вост. 
области Буркина-Фасо и Бенин в р-не 
Гене. Общее число говорящих ок. 1350 
тыс. чел. (1978, оценка), в т. ч. в Нигере 
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900 тыс. чел., Мали 400 тыс. чел., 
Бенине 30 тыс. чел. 

Группа как таковая выделена в 70-е 
гг. 20 в.; ранее яз. сонгай считался изо
лированным, но впоследствии было 
установлено генетич. родство с ним у 
языков зарма (джерма), денди и ряда 
говоров и диалектов в р-не р. Нигер. 
Сближения С. я. с языками др. групп 
носят гипотетич. характер. М. Делафос 
сближал их с манде языками; Д. Вестер-
ман считал эту гипотезу перспективной, 
выделяя, однако, С. я. в изолиров. груп
пу; Дж. Гринберг определял их как отд. 
ветвь нило-сахарских языков, но это 
считается одним из спорных положений 
предложенной им классификации язы
ков Африки. 

С. я. включают зап. ветвь с близко-
родств. языками сонгай, зарма, денди и 
сев. ветвь, объединяющую ряд говоров 
Мали и Нигера (тадаксахак, тихишит, 
тасауак), а также, возможно, Алжира 
(белбали). 

Фонетич. системы языков сев. ветви 
претерпели существенные изменения 
под влиянием туарегских языков. В 
большинстве С. я. обнаружены фоноло
гич. тоны. Морфологич. средства огра
ниченны. Грамматич. отношения между 
словами выражаются преим. синтаксич. 
средствами. Считается установленной 
классифициров. роль конечного глас
ного лексич. основы в именной функции. 
При этом выбор того или иного суф-
фиксного показателя определённости/ 
неопределённости, обязательного для 
имён, находится в прямой зависимости 
от качества конечного гласного. Эти 
особенности дали нек-рым исследова
телям основание говорить о наличии 
согласоват. именных классов в С. я. 
Высказывается предположение о клас
сифициров. функции конечного глас
ного также и в глаголах (М. Уис). Подоб
ные черты прослеживаются на мате
риале зап. ветви С. я. Строй языков сев. 
ветви почти не изучен. Перспектива 
сравнит.-ист. изучения языков группы 
открывается после появления работ Н. 
Терсиса (Франция) описат. и сравни-
тельно-историч. характера и работ Р. 
Николаи (Франция) по диалектологии. 

Письм. традиции С. я. складываются 
в рамках алфавитов на лат. основе. На 
зарма (Нигер) и денди (Бенин) ведётся 
преподавание в школе. 

Лит.: P r o s t А., La langue Sonay et ses dialectes, 
MIFAN, 1956, № 47; H o u i s M., Notes sur le Songay, 
BIFAN, ser. «B.., 1958, t. 20; T e r s 1 s N., Le dendi (Niger), 
Bibliotheque de la SELAF, 1968, v. 10; е г о же, Le 
zarma. Etude du parler djerma de Dosso, там же, 1972, v. 
33 — 34; Nicolai R., Reinterpretation et restructuration en 
zarma —songhay, BIFAN, 1977, t 39; e г 0 же, Prelimi-
naire a une etude sur i'origine du Songhay, В., 1984. 

К. И. Поздняков. 
СОНГА-МАНАРА, ср.-век. город и порт 
на одноим. о-ве близ г. Килва-Кивиндже 
в Танзании. Остатки жилых кварталов, 
дворец (15 в., перестроен в 18 в., гл. 
двор обнесён галереей с куполами); 
мечеть (сер. 16 в., достроена в 18 в.) — 
обширный зал с 2 поперечными арка
дами на 8-гранных столбах и глубоким 
михрабом. 
СОНГЕ ИСКУССТВО. Традиц. скуль
птура и маски сонге (народ группы пуба 
в Заире) отмечены отчётливо выражен-

25 Африка, т. 2 
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Фигурка женщины 
:сновательницы рода. 

Сонге. Резьба по дереву 
'. Деревянная фигурка. 

Сонге. Заир. Гамбург 
•.кий музей этнографии. 
1. Фигурка предка. Дере 

но. Сонге. Музей антро-
юлогии и этнографии 

им. Петра Великого. 
1енинград. 

ным единством стиля. Наиб, известны 
антропоморфные маски-личины «киф-
вебе», изображающие духов предков и 
используемые во время обряда инициа
ции. Их характерным признаком явля
ются чередующиеся тёмные и светлые 
полоски, выполненные в невысоком 
рельефе и раскрашенные. Они покры
вают узором в виде сетки параллель
ных линий всю поверхность маски, 
точно следуя направлению пластич. 
объёмов. Выпуклый лоб составляет 
лица, осевая линия, включая горбинку 
носа, подчёркнуто выделена и лишена 
орнаментации, узкие глаза имеют выпу
клые верх, веки, рот выдаётся вперёд в 
виде прямоугольника. Красочная гамма 
строго ограничена: верх, веки, нос, 
линия, пересекающая лоб и «губы», — 
чёрные, в полосках чаще всего череду
ется коричневый и белый цвет. Нек-рые 
маски сонге почти идентичны маскам 
луба и тетела. 

Остроэкспрессивна круглая пластика 
сонге (фигуры фетишей с заложенными 
в них магич. «снадобьями») с укорочен
ными пропорциями туловища и преуве
личенными размерами головы. Руки, 
согнутые под прямым углом, сложены 
на животе, короткие, грубо обработан
ные ноги слегка согнуты в коленях или 
широко расставлены, ступни едва наме
чены. 

Лит.: W i 11 е 11 F., African art, L, 1977. 
СОНИНКЕ (самоназв.), с а р а к о л е , 
народ гл. обр. на С. Мали, отд. группы в 
Буркина-Фасо, Мавритании, Сенегале, 
Гамбии, Гвинее-Бисау. Общая числ. 

1040 тыс. чел., из них в Мали 660 тыс. 
чел. (1983, оценка). Говорят на одном из 
манде ЯЗЫКОВ. Занимаются тропич. 
мотыжным земледелием (рис, просо, 
арахис, овощи) и отгонным скот-вом (кр. 
рог. скот). Большинство С. — мусуль
мане-сунниты, часть — христиане (като
лики) 
СбННИ, титул правителей гос-ва Сон
гай в кон. 13—90-х гг. 15 вв.; произошёл, 
по-видимому, от мандингского слова 
соньи — «подчинённый» или «доверен
ное лицо» — и первоначально показы
вал вассальную зависимость Сонгай от 
малийских правителей из клана Кейта 
(кон. 13—нач. 15 вв.). Равнозначен 
титулу ши, также широко употребля
емому в лит-ре. л. £ Куббель. 
СОНСА (Sonsa) Сангу (р, 1946), драма
тург Заира. Пишет на франц. яз. Полу
чил мед. образование в Бельгии. В 1973 
опубликовал «интеллектуальную» драму 
«Во власти течения, или Крушение ори
ентиров». Пьеса затрагивает актуаль
ную проблему духссного перерождения, 
дезориентированности и депрессии 
части афр. интеллигенции, растеряв
шейся перед лицом трудностей и проти
воречий послеколон. периода. Худо
жеств, метод С. отмечен влиянием экзи
стенциалистского т-ра. 

Лит.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1960, с. 218—21. 

Н. Д. Ляховская. 

СОРГО (Sorhum), род однолетних и мно
голетних травянистых растений сем. 
злаков. Родина — Экв. Африка. Ок. 50 
диких и культурных видов, из к-рых в 
Африке более 30. В культуре известно 
за 1500 лет до н. э. Наиб. хоз. значение 
имеют виды: С. г в и н е й с к о е (S. 
guineense) в Юго-Вест. Африке, 
S. d r u m m o n d i i в тропиках Зап. 
Африки, г а о л я н (S. nervosum) и С. 
к а ф р с к о е (S. caffrorum) в Юж. 
Африке, С. с а х а р н о е (S. sacchara-
tum) в Экв. Африке, С. х в о с т а т о е 
(S. candatum) в Центр. Африке, д у р р а 
(S. durra) преим. в субтропич. зоне. 
Хлебное, технич. и кормовое растение. 
Из зерна, содержащего 60—68% крах
мала и 8—16% белка, вырабатывают 
крупу, муку, спирт, крахмал и др. про
дукты. Зерно и зелёная масса идут на 
корм животным, солома — на произ-во 
бумаги, картона, плетёных изделий, 
покрытие крыш, на топливо. В молодых 
растениях мн. видов содержится ядови
тый гликозид дуррин. Из стеблей сах. С. 
(до 18% сахара) получают патоку — 
сорговый мёд. 

В Африке С возделывают (1981) на 
площади 15,3 млн. га, сбор зерна 11,6 
млн. т, ср. урожайность 7,3 ц с 1 га (в 
Египте 33,3 ц, Мали 15 ц, Уганде 13,1 ц). 
Наиб, площади (млн. га): в Судане 3,1, 
Нигерии 0,6, Нигере 0,9, Танзании 0,35, 
Уга.<де 0,35, Сомали 0,3. Осн. сорта С. 
гвинейского — № 51—59, Шеллю; 
кафрского — Комбайновое, гибриды 
№ 866, № 878. г. в. Устименко. 
СОСЁ Диоп Усман (1911—1974), сене
гальский писатель, обществ.-политич. 
деятель. Род. в Рюфиске. Писал на 
франц. яз. Учился в местной коранич. 
школе, затем в лицее и Ин-те им. В. 

Понти. Один из первых сенегальцев, 
обучавшихся во Франции. Окончил Нац. 
ветеринарную школу, а в 1935 — одно
временно Парижский ин-т тропич. вете
ринарии и фак-т лит-ры и языка. В 
30-е гг. в Париже вместе с Л. С. Сенго
ром и П. Диопом активно сотрудничал в 
газете «Черный студент» («L'etudiant 
noire»). В 1946 был избран во франц. 
сенат и через год назначен секретарём 
Совета Франц. Республики. С 1950 жил 
в Сенегале, основал в 1953 лит.-
обществ. журнал «Бинго» («Bingo»), гл. 
ред. — до 1974. В 1958—68 занимал 
ряд ответств. постов: был мэром 
Рюфиска, послом Сенегала в США и 
представителем в ООН. Затем он вновь 
живет на родине. Из-за надвигающейся 
слепоты выходит в отставку. Д. изве
стен как собиратель и знаток фолькло
ра. В 1942 опубл. «Сказки и легенды 
Черной Африки». В сказках Д. идеали
зирует патриарх, прошлое страны и 
героев Африки. Д. — основоположник 
сенегальского романа. Его произв. «Ка
рим» (1935) и «Миражи Парижа» (1937) 
повествуют о судьбе молодого поколе
ния сенегальской интеллигенции и воз
можности сосуществования, двух куль
тур: традиционной африканской и фран
цузской. В 1955 опубл. поэтич. сб. 
«Ритмы Калама», написанный им в 30-е 
годы; в 1963 — собрание речей и высту
плений Д. в ООН под названием «Аф
рика в час независимости». 
Лит.: Лит-ры Африки. М., 1979, с. 192—193; Никифо
рова и. Д., о нац. специфике западно-африканских 
лит-р, М., 1970, с. 51—62. Т. М. Петрова 

«СОСЬЕТЁ ДЕ ДЕВЕЛОПМАН ЭНДЮ-
СТРИЁЛЬ Э МИНЬЁ ДЮ ЗАИР» (Soci-
ete de Developpement Industriel et Minier 
du Zaire), смешанная компания в Заире, 
занятая разработкой м-ний медных руд. 
Осн. в 1969. Концессии компании распо
ложены в основном в пров. Шаба (36 
тыс. км^). Обработка руды производится 
в Японии. Капитал 170 млн. долл. США 
(1979). 15% акций принадлежит гос-ву, 
остальные — япон. компаниям «Кодэми-
ко» (япон. филиал «Ниппон», 34%), 
«Ниппон майнинг компани» (29,07%), 
«Сумитомо метал майнинг компани» 
(5,10%), «Мицуи майнинг энд смелтинг 
компани» (5,10%), «Тохо зинк компани» 
(5,10%), «Фурукава майнинг компани» 
(4,08%), «Ниссо туан компани» (2,55%). 
Занято 3827 чел., в т. ч. 128 иностр. спе
циалистов. Местонахождение — г. Кин
шаса. £ В. Фёдорова. 
«СОСЬЕТЁ ДЕ Л'ЮРАНЬбМ САНТРАФ-
РИКЁН» (Societe de I'Uranlum Centrafri-
cain), смешанная компания в ЦАР, заня
тая добычей урана (м-ние Бакума). Осн. 
в 1975 как смешанная компания 
«Л'Юраньом де Бакума» (совр. назв. с 
1979). 33,3% акций принадлежит гос-ву, 
33,3% — швейцарской фирме «Алюсю-
исс Ми», 16,6% франц. комиссариату по 
атомной энергии, 16,8% частной франц. 
фирмр. Запасы 15 тыс. т (в пересчёте на 
металл). Ведётся стр-во пр-тия по 
произ-ву уранового концентрата. Место
нахождение — г. Банги. л. Ю. Сагоян. 

«СОСЬЕТЁ ДЕ МИН ДЕ Л'АЙР» (Soci-
ete des Mines de I'Air), смешанная компа-



ния, занятая добычей урана в Нигере. 
Осн. в 1968 с капиталом в 3,2 млрд. фр. 
КФА при участии Нигера (16,7% акций), 
а также Комиссариата по атомной эне
ргии Франции и ряда частных гос. компа
ний Франции, ФРГ и Италии. В 1975 доля 
Нигера была повышена до 33%. Добыча 
составляет ок. 2 тыс. т (в пересчёте на 
металл). Местонахождение — г. Ниа
мей. в. к. Виганд. 
«СОСЬЕТЁ ИТАЛО-ТЮНИЗЬЁН Д'ЭКС-
ПЛУАТАСЬбН ПЕТРОЛЬЁР» (Societe 
Italo-Tunisienne d'Exploitation Petroliere), 
гос. компания в Тунисе, занятая развед
кой и добычей нефти. Осн. в 1961. Капи
тал 5 млн. динаров (1980). 51% акций 
принадлежит гос-ву, 49% — итал. гос. 
компании «Энте национале идрокарбу-
ри». Местонахождение — г. Тунис. 
«СОСЬЕТЁ КОММЕРСЬЯЛЬ ДЕ Л'УС^СТ 
АФРИКЕН» (Societe Commerciale de 
I'Ouest Africain), частная торг.-пром. ком
пания Франции. Осн. В' 1907. Капитал 
164 млн. франков (1977). Имеет более 
140 филиалов и дочерних компаний в 42 
странах. В Африке участвует более чем 
в 80 фирмах (20 стран), в т. ч. имеет 
торг. филиалы в Конго, Габоне, ЦАР, 
Нигерии, Бенине, Того, Гане и Чаде, 
производств, пр-тия (пищевкус, текст., 
лесообр., кожевенные) в 8 странах, 
трансп. фирмы в 12 странах, страховые 
— в 2 странах. Н к. Виганд. 
«СОСЬЕТЁ МИНЬЁР ДЕ БАКВАНГА» 
(Societe Miniere de Bakwanga), смешан
ная компания, занятая добычей алма
зов в Заире. Осн. в 1919 как частная 
бельг. компания «Миньер дю БКК» 
Совр. назв. с 1961. В 1969 гос-во нацио
нализировало 50% капитала, в 1973 
компания была национализирована пол
ностью. В 1978 в рамках компании по 
денационализации Заир возвратил 
бельг. компании «Сибека» 20% акций. 
Капитал 30 млн. заир. Добыча алмазов 
ок. 8 млн. карат. е. к. виганд 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ДЕ ЖЕСТЬбН 
Э ДЕ ДЕВЕЛОПМАН ДЕЗ ЭНДЮСТРЙ 
АЛИМАНТЁР» (Societe Nalionale de 
Gestion et de Developpement des Indu
stries Alimentaires), roc компания пищев
кус. пром-сти в Алжире (100% капитала 
принадлежит гос-ву). Осн. в 1972. 
Занята произ-вом сахара, растит, масла 
и жиров, мыла, консервиров. соков, 
овощных и фруктовых консервов, конь
ячного спирта и др. В 1979 включала 25 
производств, единиц, программа нового 
стр-ва охватывала 18 объектов. Место
нахождение — г. Алжир. и. к. Смирнов. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ДЕЗ ЭНДЮ
СТРЙ ТЕКСТИЛЬ» (Societe Nationale des 
Industries Textiles), roc текстильная ком
пания в Алжире (100% капитала при
надлежит гос-ву). Осн. в 1966. Произво
дится широкий ассортимент тканей с 
использованием синтетич. волокна. 
Местонахождение — г. Алжир. 

и. к. Смирнов. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ДЕЗ ЭНДЮ
СТРЙ ШИМЙК» (Societe Nationale des 
Industries Chimiques), roc химич. компа
ния в Алжире (100% капитала принад
лежит гос-ву). Осн. в 1967. Пр-тия ком
пании производят красители, моющие и 
косметич. средства, взрывчатые веще-
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ства, оконное стекло и др. изделия из 
стекла, посудную керамику и т. д., а 
также начинают выпуск фармацевтич. 
изделий, абразивов, новых видов кра
сителей и др. продукции. В состав ком
пании входит 14 производств, единиц, 
ведётся стр-во 30 объектов (1980). 
Местонахождение — г. Алжир. 

и. к. Смирнов. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ДЕ ЛА СИДЕ-
РЮРЖЙ» (Societe Nationale de la Siderur-
gie), roc компания в Алжире, занятая 
произ-вом чёрных металлов (100% 
капитала принадлежит гос-ву). Осн. в 
1964. Крупнейшее пр-тие компании — 
металлургич. комбинат в Эль-Хаджаре 
близ г. Аннаба, построенный при технич. 
содействии СССР и имеющий полный 
цикл произ-ва (2 млн. т стали в год). 
Местонахождение — г. Алжир. 

и. к. Смирнов. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ДЕ МАТЕРЬО 
ДЕ КОНСТРЮКСЬбН» (Societe Natio
nale des Materiaux de Construction), roc 
компания в Алжире, занятая произ-вом 
строит, материалов (100% капитала 
принадлежит гос-ву). Осн. в 1968. 
Пр-тия компании покрывают внутр. 
спрос на кирпич, черепицу, известь, 
облицовочные камень и керамику, изде
лия из бетона, гипса и мрамора, сан. 
керамику и т. д. Строятся пр-тия для 
обеспечения потребностей строит, 
индустрии в наиб, распространённых 
марках цемента. В состав компании вхо
дит 91 производств, единица, ведётся 
стр-во 39 объектов, число занятых пре
вышает 20 тыс. чел. (1979). Местона
хождение — г. Алжир. и. к. Смирнов. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ДЕ ТРАНС-
ПбР Э ДЕ КОММЕРСЬЯЛИЗАСЬбН 
ДЕЗ ИДРОКАРБк)Р» (Societe Nationale 
de Transports et de Commercialisation des 
Hydrocarbures), roc компания в Алжире, 
занятая транспортировкой и распреде
лением углеводородов (100% капитала 
принадлежит гос-ву). Осн. в 1963 с 
целью установления гос. контроля над 
транспортировкой и распределением 
нефти, газа и нефтепродуктов внутри 
страны, затем расширила сферу своей 
деятельности на разведку, добычу и 
переработку нефти и газа, а также их 
сбыт на внеш. рынке. После национали
зации иностр. нефт. компаний в 1971 
компания контролировала 77% добычи 
нефти в стране, в дальнейшем её доля 
увеличилась и продолжает возрастать. 
Иностр. капитал может действовать 
лишь в рамках смешанных компаний, 
где контрольный пакет акций принадле
жит СОНАТРАК. В 1981 компания реор
ганизована и из сферы её деятельности 
выделены переработка нефти и газа, 
произ-во продуктов нефтехимии и 
строит, работы, к-рые переданы вновь 
созданным самостоятельным компани
ям. Местонахождение — г. Алжир. 

и. к. Смирнов. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ДЕ ФАБРИ-
КАСЬбН Э ДЕ МОНТАЖ ДЮ МАТЕРЬ-
ЁЛЬ ЭЛЕКТРИК Э ЭЛЕКТРбНИК» (So-
ciete Nationale de Fabrication et de Mon
tage du Materiel Electrique et Electronique), 
roc компания в Алжире, занятая произ-
вом и сборкой электрич. и электронного 
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оборудования (100% капитала принад
лежит гос-ву). Осн. в 1969. Пр-тия ком
пании производят электрич. и телефон
ные провода и кабели, аккумуляторы, 
сухие элементы, электролампы, разл. 
виды электрооборудования, а также 
занимаются сборкой бытовой радио
электронной техники, постепенно пере
ходя к произ-ву всех её элементов вну
три страны. Местонахождение — г. 
Алжир. и. к. Смирнов. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАлЬ Д'ЭНЕРЖЙ» 
(Societe Nationale d'Energie), гос. элект-
роэнергетич. об-во, обеспечивающее 
произ-во и распределение электроэне
ргии в Конго. Осн. в 1967 с капиталом 
351,3 млн. франков КФА. Об-ву принад
лежат практически все гидро- и тепло
электростанции. Общая мощность 116,4 
тыс. кВт (1979). Местонахождение — г. 
Браззавиль. л. п. Калинина. 
«СОСЬЕТЁ НАСЬОНАЛЬ ЭНДЮСТРИ-
ЁЛЬ Э МИНЬЁР» (Societe Nationale Indu-
strielle et Miniere), смешанная компания в 
Мавритании, занятая разведкой и экс
плуатацией полезных ископаемых, гл. 
обр. жел. руды. Осн. в 1972 как гос. ком
пания, в 1978 преобразована в смешан
ную компанию. Капитал 120 млн. долл. 
США (1981). 7 1 % акций принадлежит 
гос-ву, 29% — иностр., в основном араб
ским, компаниям. Местонахождение — 
г. Нуакшот. Н. п. Подюрнова. 
«СОСЬЕТЁ ТЮНИЗЬЁН ДЕ СИДЕ-
РЮРЖЙ ЭЛЬ-ФУЛАД» (Societe Tunisi-
enne de Siderurgie El Fouladh — STS El 
Fouladh), roc. компания в Тунисе, заня
тая произ-вом чугуна, стали и изделий 
из них. Осн. в 1965. Капитал св. 5,9 млн. 
динаров (1980). Местонахождение — г. 
Тунис. 
СбТО ЮЖНЫЙ ЯЗЫК, один из банту 
ЯЗЫКОВ (подгруппа сото зоны S по клас
сификации М. Гасри). Распространён в 
Лесото, а также в пром. р-нах Витва
терсранда ЮАР. Число говорящих св. 3 
млн. чел. (1981, оценка). Выделяется 
диалект лози (кололо). 

Вокализм включает 9 гласных; для 
консонантизма характерно наличие 
палато-альвеолярного двупозиционного 
щёлкающего согласного q с аспириро-
ванным (qh) и назализованным (nq) 
вариантами. Имеются 2 тона — высокий 
и низкий, выполняющие как смыслораз-
личительные, так и грамматич. функ
ции. Согласоват. классы (18 классов) 
обозначаются префиксами. Префиксы 
16-го и 18-го локативных классов встре
чаются только в наречных образовани
ях. Порядок слов в предикативном 
предложении и атрибутивных синтаг
мах — «субъект — предикат — объ
ект»; определение стоит после опреде
ляемого. 

Письменность с нач. 20 в. на основе 
лат. алфавита. На С. ю. я. издаётся 
художеств, лит-ра и периодика, ведутся 
радиовещание и преподавание в нач. 
школе. Диалект лози использовался в 
зап. р-нах Замбии как офиц. яз. и яз. 
нач. образования. 

Лит.: J a c o t t e t Е., Grammar е nyenyane еа Se-
sotho, Morija, 1941; Р а г о z R. А., Elements of Southern 
Sofho, Morija—Basutoland, 1945; D o k e С М . , The 
Southern bantu languages, L., 1954; Z l e r v o g e l D., 
The Eastern Sotho, Pretoria, 1954. 
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р-на. Хлопкоочистит., пищевкус, кож.-
обув. поом-сть. 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ в А ф р и к е . 
Социал-реформистская идеология, 
представляющая собой эклектичное 
соединение понятий и воззрений рефор
мизма, приспосабливаемого к афр. 
условиям, получила распространение в 
Африке ещё до 2-й мировой войны. Осн. 
каналами распространения были социа
листич. партии метрополий, в частности 
Франц. социалистич. партия (СФИО), 
создававшая в колониях свои филиалы. 
Как отмечалось в документах 5-го кон
гресса Коминтерна (1924), «...не насиль
ственная борьба, не революция, а 
реформа, мирная сделка с империализ
мом», — вот девиз сторонников рефор
мизма в тот период. Социал-реформист
ская идеология объединяла представи
телей афр. интеллигенции, многие из 
к-рых получили образование в Европе и 
являлись членами реформистских 
партий (Л. С. Сенгор, Ф. Уфуэ-Буаньи, А. 
Кулама, Ф. Циранана, М. Окпара и др.); 
социал-реформизм находил также 
опору среди колон, чиновников, завер
бованных из местного населения, и др. 

В 1956 под эгидой СФИО в Зап. и Экв. 
Африке была предпринята попытка 
объединения местных федераций 
СФИО в Социалистич. движение 
Африки (СДА), но поскольку СДА не 
пользовалось поддержкой масс, в 1958 
оно распалось. Попытки объединения 
афр. «социалистов» предпринимались и 
позже: в 1962 в Дакаре и в 1975 в Тунисе 
на конференциях афр. социал-реформи
стов обсуждались вопросы об объеди
нении. В февр. 1981 10 афр. реформист
ских правящих партий приняли решение 
об объединении на основе принципов 
«демократич. социализма» в политич. 
орг-цию Африканский социалистиче
ский интернационал (АСИ); это прои
зошло при активном участии и 
поддержке Социнтерна. 

При имеющихся идейно-политич. раз
личиях реформистских партий (Социа
листич. партии Сенегала, Социалистич. 
дестуровской партии Туниса, Маври-
кийской лейбористской партии и др.) 
прослеживается общая для всех линия 
в практич. деятельности — не затраги
вать основы эксплуататорских отноше
ний. В намечаемых программах 
социально-экономич. преобразований 
не ставится вопрос о ликвидации кр. 
частной собственности. Типично для 
партий АСИ также наличие идей мелко
бурж. национализма и доктрина 
социального партнёрства. В их офиц. 
концепциях отрицается классовая борь
ба, к-рую рассматривают как подрыв
ную деятельность антинац. элементов, 
в т. ч. не согласных с политич. курсом 
правящих режимов. Из мелкобуржуаз
ной по своей природе теории нац. 
исключительности берёт начало пропа
ганда строительства в афр. странах осо
бых, «африканских», вариантов социа
лизма, за к-рой скрывается попытка 
перенести на афр. почву бурж. концеп
ции т. н. общества всеобщего благоден
ствия. Сильное влияние традиц. зап.-
европ. социал-реформизма ускорило 

процесс становления на афр. почве 
идеологии «демократич. социализма» 
(см. в ст. "Африканский социализм»). 

Лит.: К о с у х и н Н. Д., Арена борьбы идей — 
Африка, М., 1985; У л ь я н о в с к и й Р. А., Очерки 
национально-освободительной борьбы, М., 1976; 
с и б и л е в Н. г., Социалистический интернационал. 
История, идеология, политика, М., 1980; С а д о в 
с к а я Л, М., Социал-реформизм в Африке. Идеоло
гическое проникновение а рабочее и профсоюзное 
движение, М., 1983. Л. М. Садовская. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДУСТУРОВ-
СКАЯ ПАРТИЯ, С о ц и а л и с т и ч е с 
к а я д е с т у р о в с к а я п а р т и я 
(СДП), правящая партия в Тунисе с 1956. 
Созд. в марте 1934 на съезде в Ксар-
Хеллале в результате раскола партии 
Дустур (до окт. 1964 наз. Неодустур — 
Новый Дустур, от араб, дестур — кон
ституция). В период франц. колон, 
режима СДП возглавляла борьбу тунис
ского народа за нац. независимость и 
вместе с др. патриотич. силами страны 
сыграла важную роль в ликвидации 
франц. протектората и провозглашения 
Туниса республикой. Ядро партии, её 
руководящие кадры и аппарат состав
ляет бурж. интеллигенция. Осн. масса 
членов — представители гор. мелкой и 
ср. буржуазии, крестьянства и национа
листически настроенной части рабочего 
класса. СДП контролирует политич. 
жизнь страны и руководит деятельно
стью большинства обществ, орг-ций. 
Офиц. доктриной СДП является «десту-
ровский социализм», осн. положения к-
рого сформулированы на 7-м съезде 
(1964), провозгласившем «строитель
ство социализма» в Тунисе конечной 
целью партии. «Дестуровский социа
лизм» включает социал-реформистские 
тезисы об отсутствии в стране классо
вой борьбы, о гармонии и сотрудниче
стве между всеми категориями нас. в 
рамках «социального пакта» и др. Под 
руководством СДП в Тунисе проведены 
мероприятия по национализации 
иностр. капитала, созданию гос. сек
тора в пром-сти и кооперативного — в 
с. х-ве. Однако в результате обострения 
борьбы по вопросу о путях дальнейшего 
развития страны в руководстве СДП в 
1969 возобладали правые силы, 
начался отход от политики прогрессив
ных преобразований. Один из экономич. 
тезисов «дестуровского социализма» о 
сосуществовании в тунисской эконо
мике гос., кооп. и частного секторов 
стал истолковываться в пользу послед
него. 8-й съезд СДП (окт. 1971) провоз
гласил преимуществ, ориентацию на 
развитие частного сектора и привлече
ние в страну иностр. капитала. 9-й съезд 
СДП (сент. 1974) выдвинул идеи «кон
тракта между социальными партнёра
ми», «ассоциации труда и капитала». 
10-й съезд (сент. 1979) продемонстриро
вал стремление руководства сохранить 
в стране однопартийную систему. 

Всеобщая забастовка 26 янв. 1978 и 
события в г. Гафса (1980) вынудили 
руководство объявить о нек-рых мерах 
по «демократизации» обществ.-поли-
тич. жизни: амнистии политич. заклю
чённых, восстановлении в СДП ряда 
деятелей, исключённых из партии, уре
гулировании положения в профсоюзном 
и студенческом движениях и др. На 11-м 

M a b i l l e А., D i e t e r l e n Н., Southern Sotho-
English dictionary, Monja—Basutoland, 1961. 

H. B. Охотина. 
СОУЭТО (сокр. от South Western Town
ships — Soweto), комплекс посёлков (бо
лее 30) на юго-зап. окраине г. 1/1охан-
несбурга, созданный властями ЮАР для 
размещения афр. рабочей силы. Общая 
пл. св. 90 км^. Нас. 1,8 млн. чел. (1983), 
из них 869 тыс. имеют разрешение жить 
в С. Ежедневно 250—300 тыс. чел. 
доставляются на работу в Йоханнесбург 
и обратно. Осн. стр-во в С, создавав
шемся на месте прежних разрозненных 
посёлков (Пимвил, Орландо и др.), шло 
в 50—60-х гг. В С. переселены жители 
посёлков зап. части Йоханнесбурга, где 
они имели право собственности на зем
лю. В С. практически все жители счита
ются временными гор. жителями в «бе
лом» городе. Осн. часть жителей С. — 
кадровые рабочие, а также рабочие-
отходники, ср. гор. слои, включая 
интеллигенцию и торг. буржуазию. 
Независимо от социального и экономич. 
положения все жители С. подвергаются 
расовой дискриминации и строгому кон
тролю со стороны властей и полиции. С 
1973 С. изъят из-под контроля муници
палитета Йоханнесбурга и передан в 
ведение правительств, органа — Адм. 
бюро Вестранда с обширным аппара
том белых чиновников и чёрной полици
ей. Имеется также марионеточный 
орган местного самоуправления — «гор. 
совет», к-рому противостоит неофи
циальная оппозиц. Гражд. ассоциация 
С. (К-т 10-ти) с сетью поселковых «ассо
циаций». Уровень жизни в С. несколько 
выше, чем в среднем по стране, однако 
большинство жителей живут ниже 
офиц. уровня бедности. В С. высокий 
уровень безработицы. 

После расстрела демонстрации уча
щихся (1976), протестовавших против 
введения обучения на яз. африкаанс, 
началось восстание против всей 
системы апартхейда и господства 
белого меньшинства, охватившее прак
тически все слои населения С. и 
поддержанное в др. р-нах и городах 
ЮАР. Кульминацией восстания были 
всеобщие политич. забастовки в авг.— 
нояб. 1976. Только по официальным (за
ниженным) данным, с 16 июня 1976 по 
28 февр. 1977 в ходе восстания погибло 
в результате полицейских расстрелов 
575 чел., арестовано около 6 тыс. чел. 
Восстание в С. стало началом нового 
этапа освободит, борьбы, возглавля
емой АНК. Из 150 вооруж. акций "Ум-
конто ве сизве», совершённых в 1976— 
1982 в ЮАР, значит, часть имела место 
в С, включая нападения на полицейс
кие участки, взрывы адм. учреждений и 
на жел. дорогах. В 1984—86 в С. проис
ходили выступления против режима 
апартхейда. 

Лит.: Г о р о д н о в В. П., Черные жители «бело
го» города. Жизнь и борьба африканского гетто, М,, 
1983; В го о к S А,, В г i с к h i 11 J., Whirlwind before the 
storm, L., 1980; S i k a k a n e J., A window on Soweto, L., 
1977; K a n e - B e r m a n J.. Soweto; black revolt, white 
reaction, Johannesburg, 1981. B. П. Городнов. 
СОХАГ, город в Египте, порт на лев. 
берегу Нила, в центр, части Верх. Егип
та. Адм. ц. мухафазы Сохаг. 102,9 тыс. 
жит. (1976). Торг.-трансп. центр с.-х. 



(чрезвычайном) съезде СДП (апр. 1981) 
был провозглашён принцип «политич. 
плюрализма», что привело к отказу от 
однопартийной системы (в июле 1981 
была легализована Тунисская коммуни
стическая партия, а позднее ряд др. 
оппозиц. партий) и к нек-рой либерали
зации режима. 

СДП строится по производств.-терр. 
принципу. Вьюший орган — съезд (со
зывается раз в 4 года). Пожизненный 
пред. СДП (с 1974) — Х.Бургиба (он 
же — пожизненный през. Туниса); наде
лён широкими полномочиями, разраба
тывает политику СДП, председатель
ствует на заседаниях ЦК и Политбюро, 
назначает и смещает чл. Политбюро, 
руководит деятельностью органов 
партии. Ген. секр, СДП — М. Мзали (с 
апр. 1980). Директор СДП — X. Баккуш. 
Печатнью органы: газеты «Аль-Амаль» 
(на араб, яз.) и «Аксьон» («L'Action»). 

Лит.: Rapport presente au X Congres du Parti Socialiste 
Destourien, Tunis, 1979 (Publications du Ministere de I'ln-
formation); Tunisie en marche, Tunis, 1975 (Edite par le 
Secretariat d'Etat a I'Information). K. Андреев. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, 
н е к а п и т а л и с т и ч е с к и й п у т ь 
р а з в и т и я , начальный этап обществ, 
прогресса в направлении к социализму 
в странах, где народ отвергает капита
лизм как систему, но условия для социа-
листич. революции и строительства 
социализма ещё отсутствуют. «Это, — 
как отмечается в Программе КПСС (но
вая редакция), — явление большого 
исторического значения». С. о. находит 
своё выражение в ускоренном создании 
экономич., научно-технич., социально-
политич. и др. предпосылок, к-рые 
позволят в дальнейшем приступить к 
развёрнутому стр-ву социализма. В 
странах С. о. (большинство их в Африке) 
проводится курс на ликвидацию эконо
мич. и политич. господства империали-
стич. монополий и транснациональных 
корпораций, а также внутренней реак
ции — феодалов, племенной знати и 
проимпериалистич. буржуазии; укре
пляется гос. сектор — экономич. 
основа С.Ю.; поощряется кооперативное 
движение в деревне; осуществляются 
прогрессивные аграрные реформы, 
направленные на ликвидацию феод, 
собственности, на создание условий 
для развития обществ, сектора в дерев
не. Гос. сектор, формирующийся в 
результате национализации собствен
ности бывшей колон, администрации, 
иностр. монополий и крупной местной 
буржуазии, а также нового стр-ва, явля
ется базой для борьбы против засилия 
иностр. капитала, а также развития 
производит, сил, индустриализации эко
номики. В интересах развития произво
дит, сил под контролем гос-ва наряду с 
обществ, секторами широко использу
ются и частные секторы (национальный 
и иностранный) в масштабах и формах, 
определяемых для каждого конкрет
ного периода обществ, развития. Посте
пенно вводится планирование, внедря
ются и др. институты социалистической 
экономики. Чем глубже отсталость 
социальной структуры общества и ниже 
уровень развития производительных 
сил, тем длительней переходный этап 
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предсоциалистического развития — 
С. о. 

Отсутствие в афр. гос-вах прочного 
экономич. базиса в виде совр. произво
дит, сил, сложившейся системы произ
водственных отношений, капиталисти
ческих или социалистических, откры
вает возможность сравнительно лёг
кого изменения не только политич. 
режимов, но и направления обществ, 
развития (к социализму или к капита
лизму). Придание обществ, развитию 
С. о. происходило в одних странах в про
цессе развития и доведения до конца 
нац.-освободит, революции и её пере
растания в революцию социальную 
(обычно нац.-демократическую — 
Алжир, Гвинея-Бисау). В некоторых 
странах этот процесс протекает замед
ленно и выражается в прогрессивных 
преобразованиях, к-рые в перспективе 
могут придать их развитию С. о. (Сан-
Томе и Принсипи, Зимбабве). В др. стра
нах, где были установлены неоколониа
листские режимы, изменение направле
ния социального развития имело место 
в результате нац.-демократич. револю
ции (Эфиопия, Конго, Мадагаскар, 
Бенин и др.). Переход к социализму 
непосредственно через социалистич. 
революцию, минуя или сокращая до 
минимума этап нац.-демократич. рево
люции и С. о. на континенте, возможен 
(по мнению афр. коммунистов) только в 
Южной Африке, где лица наёмного 
труда составляют более экономи
чески активного населения (в 2 раза 
выше, чем в среднем по континенту), 
где сформировался более чем 2-мил
лионный пролетариат, возглавляемый 
ЮАКП. Но и здесь не исключается пе
реходный период. 

Переход на путь С. о. всё новых осво
бодившихся стран объясняется прежде 
всего внутр. причинами, тем, что их 
народы убеждаются в невозможности 
решить на путях к капитализму свои 
острейшие проблемы, такие, как продо
вольственная, ликвидация нищеты и 
неграмотности, преодоление слабораз-
витости. На изменение направления 
развития этих стран влияют и внеш. 
факторы: сила примера социалистич. 
гос-в, сложившееся в мире в результате 
успехов социализма новое соотношение 
сил, существенно затрудняющее импе-
риалистич. экспорт контрреволюции и 
др. Но эти факторы лишь содействуют 
развитию внутр. революц. процессов. 
«Советский Союз, — указывается в 
Программе КПСС, — в меру своих воз
можностей оказывал и будет оказывать 
народам, идущим этим маршрутом, 
помощь в хозяйственном и культурном 
строительстве, подготовке националь
ных кадров, повышении обороноспособ
ности и в других областях». 

Важная отличит, особенность С. о. на 
континенте состоит в том, что революц. 
переход к этому этапу обществ, разви
тия и руководство им осуществлялись 
обычно под руководством не пролетар
ских, а революц.-демократич. сил и 
партий, а также авангардных партий 
трудящихся (Фронт национального осво
бождения — в Алжире, МПЛА-ПТ — в 

Анголе). Марксистско-ленинские партии 
в тех странах, где они имелись, как пра
вило, поддерживали конструктивные 
усилия революц. демократов по прове
дению курса С. о. (Алжир). При этом они 
стремились к созданию единого нац. 
фронта — объединению всех социаль
ных и политич. сил нации, способных 
участвовать в осуществлении про
граммы С. о. (Мадагаскар). 

Наиб, распространённая гос.-политич. 
форма С. о. — нац.-демократич. гос-во 
(Алжир, Мадагаскар, Конго и др.). 
Предпринимаются попытки проведения 
курса С. о. также в народно-демокра-
тич. гос-вах (Ангола и др.) и в такой 
своеобразной форме гос-ва, как социа
листич. Джамахирия (Ливия). Очевидно, 
в будущем в гос-вах социалистич. 
направления могут возникнуть и др. 
формы государственности. В 80-е гг. 
прогрессивные силы большинства стран 
С. о. ставят своей целью совершенство
вание и упрочение нац.-демократич. гос-
ва, в к-ром проводятся мероприятия, 
направленные на демократизацию, 
укрепление гос. аппарата компетентны
ми, преданными народу кадрами, более 
широкое привлечение трудящихся к 
управлению местными и гос. делами, 
повышение их роли в экономич. и поли
тич. жизни, их воспитание в духе иде
алов социализма. 

Афр. страны С. о. добились значит, 
успехов в деле упрочения политич. 
независимости, в социальной области 
(развитие образования, прогрессивное 
трудовое законодательство и т. д.), 
несколько меньше они продвинулись в 
экономич. развитии. Если эффектив
ность С. о. оценивать по совокупности 
экономич. и социально-политич. факто
ров, её положительный баланс очеви
ден почти во всех странах этой группы. 

С.о. привлекает народы не только 
тем, что она даёт им сегодня, но и отк
рываемыми ею перспективами, в част
ности реальной возможностью преодо
ления слаборазвитости. Решение этой 
задачи требует соединения преиму
ществ развития в направлении к социа
лизму с достижениями научно-технич. 
революции. Опыт таких стран, как 
Алжир и ряд других, говорит о том, что 
придание развитию страны С. о. значи
тельно облегчает и расширяет возмож
ности использования достижений 
научно-технич. революции в интересах 
общества. В Алжире, напр., новые 
отрасли пром-сти обслуживаются, как 
правило, подготовленными за годы С. о. 
местными специалистами, за счёт 
внутр. произ-ва удовлетворяется % 
внутр. спроса. 

В своём развитии страны С. о. порой 
встречаются со значит, трудностями. 
Они вызываются и подрывной деятель
ностью империалистич. держав, и 
внутр. факторами, общими для всех 
освободившихся стран: сильная зависи
мость от мирового капиталистич. х-ва, 
его рынков и кредитов, отсталость и 
монокультурный характер экономики, 
живучесть архаических социальных 
институтов в деревне, соперничество 
политич. группировок и лидеров и т. д. 
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Главная внутр. проблема — низкая 
производительность труда, особенно в 
нац. масштабе в результате отсутствия 
сложившихся связей между различ
ными предприятиями, слабой договор
ной дисциплины, неразвитости инфрас
труктуры и т. д. В результате в Гане, 
Египте, Сомали, Судане и нек-рых дру
гих странах С. о. была утрачена. Но и 
здесь ведётся борьба за сохранение 
завоеваний этого периода развития, за 
восстановление прогрессивного курса. 

Стоящие у власти революц. партии 
вырабатывают новую гибкую стратегию 
развития, к-рая позволяет решать 
социально-экономич. проблемы, не 
подвергая опасности избранное направ
ление: с. х-во объявляется приоритет
ной отраслью; гос. сектор развивается 
не путём расширения его масштабов, а 
путём повышения его эффективности 
(упрочение трудовой дисциплины, вве
дение норм и др.); отказываются от 
поспешной, широкомасштабной «социа
лизации», сосредоточивая усилия на 
создании материальных и социально-
психологич. условий для последующего 
кооперирования крестьянства; инду
стриализация характеризуется преим. 
развитием произ-ва предметов потреб
ления; широко используются под гос. 
контролем частный национальный и в 
известной степени иностр. капитал как 
важный фактор социально-экономич. 

сотрудничают с социалистич. странами 
не только на двусторонней, но и на мно
госторонней основе. Ангола, Мозамбик, 
Эфиопия участвуют в работе Совета 
экономической взаимопомощи в каче
стве наблюдателей. Экономич. сотруд
ничество стран С. о. со странами социа
лизма подготавливает условия для 
включения их в междунар. социалистич. 
разделение труда. Политич. и военная 
поддержка социалистич. гос-в помогает 
странам С. о. противостоять экспансио
нистской политике империализма. 

Лит.: Африка: проблемы социалистической ориен
тации, М., 1976; Африка. Страны социалистической 
ориентации в революционном процессе, М., 1984; 
В о л я н с к и й В. Ф., Некапиталистический путь раз
вития (на опыте африканских стран), М., 1983, 
Г у р а В . к., Н е с у к Н . Д . , Проблемы и пути развития 
освободившихся стран Африки, К., 1981; И в а н о в 
А. А.,Социалистический выбор в Африке и идеологи
ческая борьба, М., 1984; Социалистическая ориентация 
освободившихся стран. Некоторые вопросы теории и 
практики. М., 1982; Политические системы в странах 
социалистической ориентации, М., 1985; Право в стра
нах социалистической ориентации, М., 1979; Государ
ство социалистической ориентации, М., 1975; 
к и в а А. В., Страны социалистической ориентации. 
Основные тенденции развития, М., 1978; К и м Г. Ф., От 
национального освобождения к социальному, М., 1982; 
С т а р у ш е н к о Г. Б., Социалистическая ориентация 
в развивающихся странах, М., 1977; У л ь я н о в с к и й 
Р. А., Очерки национально-освободительной борьбы. 
Вопросы теории и практики, М., 1976; Ч и р к и н В. Е., 
Революционно-демократическое государство совре
менности, М., 1984; L е h f е I d Н., D о h m P., Zum natio-
nalen und sozialen Befreiungskampf in Landern Afrikas in 
der Gegenwart, В., 1983; Staatsrechtliche Grundfragen der 
nationaldemokratischen Staatsmacht, Potsdam—Babels-
berg, 1972. Г. Б. Старушенко. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СЕНЕ-
развития. Усилилась тенденция к новы- гАЛА (СПС; Parti Socialiste du Senegal), 
шению роли рабочего класса, что нахо
дит выражение в упрочении политич. 
руководства, а в нек-рых странах в 
преобразовании революц.-демократич. 
партий в авангардные партии трудящих
ся, к-рые принимают марксизм-лени
низм в качестве своей идеологич. 
основы и постепенно перерастают в 
марксистско-ленинские. Революц. 
демократы, создавая эти партии, стре
мятся укрепить их организационную 
структуру, расширить влияние на гос. и 
обществ, развитие, ищут новые пути и 
методы политич. воспитания трудящих
ся. 

Число стран С. о. медленно, но 
неуклонно растёт. Более V3 афр. гос-в 
имеет практический опыт развития по 
этому пути, что подтверждает жизнен
ность и правильность такого курса. 
Пока не всем странам, придающим 
своему развитию социалистич. направ
ление, удаётся полностью реализовать 
программу создания предпосылок для 
стр-ва социализма и приступить к раз
вёрнутому социалистич. стр-ву, но и то, 
что удаётся сделать за период С. о., 
даже после её утраты в нек-рых стра
нах, продолжает служить народу, делу 
прогресса. 

Страны С. о. проводят антиимпериа-
листич. внеш. политику, расширяют 
дружбу и сотрудничество с социали
стич. гос-вами, к-рые оказывают им зна
чит, помощь в стр-ве нац. экономики, 
подъёме с. х-ва, подготовке нац. кадров 
и т. д. Предприятия, созданные с 
помощью социалистич. стран, состав
ляют важный элемент гос. сектора. 
Страны С. о. постепенно сближаются с 
системой мирового социалистич. х-ва. 

политич. партия Сенегала. Созд. в 1948 
соглашательскими правонационали-
стич. элементами. В 1948—58 действо
вала под назв. Демократии, блок Сене
гала; в 1958—76 — Прогрессивный союз 
Сенегала. Опирается на традиц. знать, 
реформистское крыло нац. буржуазии, 
чиновников. СПС руководствуется 
доктриной «африканского социализма», 
в основе к-рой лежит концепция «демо-
кратич. социализма» зап.-европ. 
социал-демократии. СПС выступает за 
развитие «смешанной экономики» при 
ведущей роли частного сектора, поощ
рение деятельности иностр. компаний. 
Стремится к сохранению и развитию 
отношений с капиталистич. странами в 
политич., экономич. и воен. областях. 
Позиции СПС по вопросам борьбы про
тив колониализма и расизма, за новый 
междунар. экономич. порядок, за сохра
нение мира и разоружение носят непо
следовательный характер. Правящая 
партия (с 1960). Ген. секр. СПС — 
А. Диуф. Почётный пред. — Л. С. Сен-
гор. 

Печатный орган —газ. «Юните афри-
кен» ("L'Unite Africaine»). СПС входит в 
Социнтерн (с 1976) и Афр. социнтерн (с 
1981). Е. Н. Корендясов. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТРУ
ДЯЩИХСЯ НИГЕРИИ (СПТН; Socialist 
Working People's Party — SWPP), созд. в 
нояб. 1978. Преемница Социалистич. 
рабоче-крестьянской партии Нигерии 
(СРКПН). Осн. в 1963. СРКПН выдви
нула программу коренных экономич. и 
социальных преобразований, предусма
тривающих демократизацию обществ, 
жизни Нигерии, ликвидацию феод, 
отношений, национализацию пр-тий. 

принадлежащих иностр. монополиям, 
создание гос. сектора в пром-сти, вве
дение бесплатного образования и мед. 
обслуживания, повышение жизненного 
уровня трудящихся. После воен. перево
рота в 1966 политич. партии в стране 
были запрещены. Действовавшие в 
Нигерии социалистич. группы и кружки 
использовали легальные возможности 
для распространения идей научного 
социализма, защиты жизненных интере
сов трудящихся. 

Осенью 1978 после отмены запрета 
на политич. деятельность произошло 
объединение марксистских групп, к-рые 
на Учредит, съезде в г. Лагос 23—25 
нояб. 1978 создали СПТН. Согласно 
уставу партии, её «целью является 
организация трудящихся Нигерии для 
завоевания политической власти и 
построения социалистического государ
ства, основанного на идеях научного 
социализма». 

Однако СПТН было отказано в реги
страции в Федеральной избирательной 
комиссии. Не получив офиц. статуса 
политич. партии, она продолжала свою 
работу как легальная политич. ассоциа
ция без права выдвигать кандидатов на 
выборах и вести предвыборную кампа
нию. СПТН стремилась создать объеди
нённый фронт прогрессивных сил Ниге
рии для совместного выступления про
тив системы эксплуатации и попыток 
реакц. кругов установить в стране 
неоколониалистский режим. 

После воен. переворота 31 декабря 
1983 года в Нигерии вновь был наложен 
запрет на деятельность всех политич. 
партий. Б. г. Петрук. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ НАРОД
НЫХ СИЛ (ССНС), революц.-демокра
тич. партия Марокко. Созд. в сент. 1974 
на базе т. н. рабатской группировки 
Национального союза народных сил. 
Пользуется поддержкой у интеллиген
ции, части рабочих, служащих, мелкой 
буржуазии; имеет влияние в проф-
центре Демократич. конфедерация 
труда (ДКТ), орг-ции Молодёжь Иттиха-
дия. Нац. союзе марокканских студен
тов. Поддерживает контакты с Партией 
прогресса и социализма. Чрезвычайный 
съезд ССНС (янв. 1975) принял про
грамму и устав, в к-рых декларируется 
приверженность партии принципам 
науч. социализма, содержатся требова
ния национализации ключевых отрас
лей экономики, осуществления инду
стриализации, агр. реформы, прогрес
сивных социальных преобразований, 
демократизации страны. 3-й съезд 
ССНС (дек. 1978) подчеркнул, что «де
мократический социализм является в 
условиях Марокко единственной аль
тернативой капитализму», потребовал 
создания пр-ва, представляющего все 
нац. силы страны. После организован
ной ДКТ в июне 1981 всеобщей заба
стовки в Касабланке руководители и 
активисты ССНС подверглись репресси
ям: было запрещено издание его орга
нов — газет «Аль-Мухарир» и «Либера-
сьон» («Liberation»). Несмотря на 
репрессии, ССНС удалось сохранить 
влияние в массах. В февр. 1982 руково-
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дители ССНС были освобождены. В 
дек. 1983—марте 1985 2 представителя 
ССНС входили в состав пр-ва. 4-й съезд 
ССНС (июль 1983) подверг резкой кри
тике социально-экономич. политику пр-
ва, высказался за проведение реформ, 
демократизацию политич. жизни стра
ны. 

ССНС выступает за мир, разрядку, 
против гонки вооружений, агрессивных 
происков империализма, сионизма и 
неоколониализма. Поддерживая при
соединение к Марокко Зап. Сахары, 
выступает за создание демократич. и 
«подлинно народного Магриба». ССНС 
поддерживает связи с антиимпериали-
стич. партиями стран Азии и Африки, с 
социалистич., социал-демократич. и 
нек-рыми коммунистич. партиями Евро
пы. Выступает за расширение советско-
марокканского сотрудничества, разви
тие связей с КПСС. 

ССНС строится на принципах демо
кратич. централизма. Руководящие 
органы — ЦК, Нац. адм. комиссия и 
Политбюро. 1-й секр. ССНС — А. Буа-
бид. ССНС издаёт (с 1983) газ. «Аль-
Иттихад аль-иштираки». 

Лит.: Rapport de synthese de Bureau Politique. [3-е 
Congres de I'Union Socialiste des Forces Populaires). 
Casablanca—8—9—10 Decembre 1978, Casablanca, 
[1978]; Les evenements de Casablanca du 20—21 et 22 
Juin 1981. [Edite par le Bureau Politique de I'Union Sociali
ste des Forces Populaires], Rabat, [1981]; Pour une paix 
Juste et durable au Maghreb, Casablanca, [s. a.]; La Jeune-
sse Marocalne en lutte, Casablanca, [s. a.]. K. Андреев. 
СОЮЗ АФРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
(Union des Etats Africains; Union of Afri
cans States), созд. в апр. 1961 в Аккре 
(Гана) на встрече президентов Ганы, 
Гвинеи и Мали, к-рые подписали устав, 
вступивший в силу 1 июля 1961. В 
уставе говорилось, что союз открыт для 
любого гос-ва или федерации гос-в, при
нимающих его цели. Целями союза про
возглашались укрепление и развитие уз 
дружбы и сотрудничества между его 
членами в политич., экономич., дипл. и 
культурной областях, укрепление их не
зависимости и обеспечение террито
риальной целостности, полная ликвида
ция колониализма и неоколониализма, 
укрепление афр. единства, возрожде
ние афр. культуры и развитие афр. 
цивилизации. 

Верховный исполнительный орган 
орг-ции — конференция глав стран-чле
нов. Устав предусматривал проведение 
принципов согласованной дипломатии и 
создание совместной системы обороны, 
а также необходимость совместного 
отражения агрессии. Заявлялось о 
недопустимости сохранения иностр. баз 
на терр. стран-членов. 

Для согласования экономич. и 
финанс. политики союза была создана 
экономич. комиссия, решения к-рой 
должны были утверждаться главами 
гос-в. В 1961 состоялись две встречи 
глав государств—членов союза. В том 
же году был создан Координац. к-т 
политич. партий Ганы, Гвинеи, Мали, 
Совет женщин и Молодёжный совет, 
проведено совещание профцентров. 

Создание С. а. г. способствовало в 
определённой степени усилению анти-
империалистич. движения и консолида
ции антиколон, сил в Африке. В 1963 

участники Союза вошли в Организацию 
африканского единства. 
СО(63 ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРО
ГРЕСС (Parti de I'Union pour le Progres 
National; УПРОНА), правящая и един
ственная партия Бурунди. Осн. в 1959 Л. 
Рвагасоре в условиях подъёма нац.-
освободит. движения в стране. До 1981 
наз. Партия единства и нац. прогресса. 
Активно выступала за предоставление 
Бурунди независимости. После провоз
глашения Бурунди республикой в 1966 
спец. декретом УПРОНА была провоз
глашена правящей и единственной 
партией. В дек. 1979 состоялся 1-й 
съезд УПРОНА, принявший программу и 
устав партии, избравший ЦК и Политбю
ро. По конституции 1981, президентом 
республики может стать только пред. 
УПРОНА. Партия представляет инте
ресы широких слоев бурундийского 
общества. Согласно программе (1979), 
УПРОНА опирается на союз крестьян, 
рабочих и революц. интеллигенции. 
УПРОНА выступает за укрепление нац. 
независимости, построение общества 
социальной справедливости на основе 
демократии, развитие нац. экономики и 
культуры. 

УПРОНА строится по принципу демо
кратич. централизма. Высш. орган 
партии — съезд (созывается раз в 5 
лет), избирает ЦК, к-рый избирает 
Политбюро. Пред. УПРОНА — Ж. Б. 
Багаза (през. Республики). Ген. секр. — 
Э. Мворохо. Печатный орган — газ. 
«Убумве» («Ubumwe»). в. я. картушина. 
СОЮЗ НАРОДА КЕНИИ (Kenya People's 
Union) (СНК), политич. партия Кении. 
Созд. в 1966 группой вышедших из 
КАНУ радикально настроенных членов 
парламента и пр-ва во главе с вице-
през. страны и КАНУ Огингой Одингой. 
Руководители СНК подвергли пр-во 
Кении критике за проведение «капита
листич. политики» и объявили своей 
главной целью создание действительно 
«демократич. социалистич. гос-ва». Гл. 
требования СНК, изложенные в парт, 
программе «Декларация граждан»: бес
платное распределение земли среди 
нуждающихся, ликвидация кр. иностр. 
земельной собственности, сокращение 
размеров частных ферм, ограничение 
деятельности иностр. монополий и стро
гое соблюдение принципа неприсоеди
нения во внешнеполитич. делах — 
получили широкую поддержку среди 
разл. слоев нас. страны, прежде всего 
его беднейшей части. В окт. 1969 в 
обстановке внутриполитич. кризиса и 
обострившихся межэтнич. трений пр-во 
Кении запретило СНК и арестовало его 
руководителей. Вплоть до нач. 80-х гг. 
политич. деятельность быв. активистов 
и руководителей СНК (включая и тех, 
кто после освобождения из заключения 
вновь вступил в КАНУ) подвергалась 
ограничениям. А. М. Пегушев. 
СОЮЗ НАРбДОВ АНГбЛЫ, см. в ст. 
Национальный фронт освобождения 
Анголы. 
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАКАО-
БОВбВ (Cocoa Producers' Alliance), меж
дунар. межправительств, организация 
(товарная ассоциация). Созд. в 1962 в 

соответствии с хартией, подписанной в 
г. Абиджан (БСК). Страны-члены (1981): 
БСК, Гана, Габон, Камерун, Нигерия, 
Сан-Томе и Принсипи, Того, Бразилия, 
Колумбия, Мексика, Тринидад и Тобаго. 
Офиц. цели С. п. к.-б.: контроль над объ
ёмом произ-ва для регулирования пред
ложения и цен на мировом рынке, 
содействие росту потребления какао, 
обмен научной и технич. информацией, 
расширение экономич. связей между 
странами-членами. Высш. орган — Ген. 
ассамблея (созывается 2 раза в год), 
решения к-рой обязательны, особенно 
по базисным квотам на экспорт. Теку
щую работу осуществляют Исполнит, 
к-т и Секретариат во главе с ген. секре
тарём, избираемым Ген. ассамблеей. 
Исполком по мере необходимости обра
зует подкомитеты и рабочие группы. 
Бюджет образуется из взносов, пропор
циональных доходам от экспорта какао-
бобов. Доля С. п. к.-б. в мировом про-
из-ве какао-бобов в 1979/80—1981/82 
с.-х. гг. составила 83—84%, в их экс
порте за 1979—80 — 82—84%, в перера
ботке какао-бобов в несоциалистич. 
мире за 1979—81 — 29—31%.. Местона
хождение — г. Лагос (Нигерия). 

Е. В. Морозенская. 
СОЮЗ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ И ТОРГОВЛИ (СРПТ; Industrial 
and Commercial Workers' Union), первая 
массовая орг-ция трудящихся-африкан
цев на Ю. Африки. Осн. в янв. 1919 в 
Кейптауне под руководством К. Кадали. 
Был наиб, активен в ЮАС (с 1961 ЮАР), 
но имел отделения в Юж. Родезии 
(совр. Зимбабве) и ЮЗА (совр. Нами
бия). Наиб, влияния достиг в сер. 1920-х 
гг., когда в руководстве были коммуни
сты и Д. Ла Гума занимал пост ген. секр. 
В 1927 СРПТ насчитывал 100 тыс. чл. 
(по оценкам руководителей союза, 250 
тыс.). В кон. 1920-х гг. в СРПТ произо
шёл раскол и его влияние стало быстро 
падать. А. Б. Давидсон. 
СОЯ (Glycine), род травянистых расте
ний сем. бобовых. Неск. десятков видов 
(по др. данным, 10 видов). В Африке — 
С. к у л ь т у р н а я , или щетинистая (G. 
hispida, или G. max.). Прод., технич. и 
кормовая культура. В семенах до 47% 
белка и до 26% жира. Семена и зелёные 
бобы употребляют в пищу (супы, каши и 
т. д.); соевую муку используют в конди
терском произ-ве, вводят в комбикорма; 
масло — в пищу, для произ-ва марга
рина и комбижира; зелёная масса, 
жмых, шрот — корм для скота. Пло
щади под С. (1981) 350 тыс. га, сбор 
семян 319 тыс. т, ср. урожайность 9,1 ц 
с 1 га (в Египте 25,2 ц). Наиб, площади 
(тыс. га) в Нигерии 195, Египте 42, ЮАР 
29, Кот-Дивуаре 15, Заире 10. 

г. в. Устименко. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ООН ПО 
ВОПРбСУ О ХбДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ 
СТРАНАМ И НАРОДАМ, К о м и т е т 
2 4 - х , созд. ГА ООН в 1961 для рассмо
трения хода и представления рекомен
даций об осуществлении положений 
Декларации о предоставлении незави
симости колон, странам и народам, при-
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нятой ООН в 1960 по инициативе СССР. 
В задачу к-та входит.изучение вопросов 
об осуществлении Декларации, сбор 
информации о препятствиях на пути её 
осуществления и рекомендации относи
тельно ускорения процесса претворе
ния в жизнь Декларации. К-т устанавли
вает контакты с представителями нац.-
освободит. движений (напр., в Юж. 
Африке) с тем, чтобы учесть мнение 
этих движений при подготовке своих 
рекомендаций для ГА ООН. По предло
жению к-та ГА ООН в нек-рых случаях 
обращает внимание Совета Безопасно
сти на колон, ситуации, к-рые представ
ляют угрозу междунар. миру и безопас
ности. В результате таких рекоменда
ций, напр., расширены санкции, к-рые 
первоначально были введены в 1966 
против Юж. Родезии (с 1980 — незави
симое гос-во Зимбабве), принято реше
ние, осуждающее ЮАР за незаконную 
оккупацию терр. ЮЗА (см. Намибия). 

Б. А. Синельщиков. 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т О О Н ПРО
Т И В А П А Р Т Х Е Й Д А , учреждён на 17-й 
сессии (1962) ГА ООН. Первоначально 
наз. Спец. к-т по вопросу о политике 
апартхейда, проводимой пр-вом ЮАР, в 
1970 его назв. было сокращено — Спец. 
к-т по апартхейду, а с 1974 он наз. Спец. 
к-т против апартхейда. В к-т входят 18 
гос-в ~ членов ООН, в т. ч. Венгрия, 
ГДР и УССР. Первоначально в задачу 
к-та входило следить за расовой поли
тикой пр-ва ЮАР в периоды между сес
сиями ГА ООН и представлять по мере 
необходимости доклады ассамблее или 
Совету Безопасности или обоим этим 
органам. В 1970 на 25-й сессии ГА ООН 
функции к-та были расширены и ему 
было предложено постоянно зани
маться рассмотрением всех аспектов 
политики апартхейда в Юж. Африке и 
её последствий в междунар. плане. Осн. 
задачей к-та является контроль за осу
ществлением всех резолюций ООН про
тив апартхейда. 

На 29-й сессии ГА ООН в 1974 была 
впервые принята программа работы 
к-та, в к-рой к-ту поручалось, в частно
сти, провести консультации с пр-вами 
гос-в — членов ООН, междунар. прави
тельств, и неправительств, орг-циями по 
проведению междунар. кампании про
тив апартхейда. В 1979 34-я сессия 
ГА ООН уполномочила к-т принять все 
необходимые меры по организации меж
дунар. конференции по санкциям про
тив ЮАР, к-рая состоялась в Париже в 
1981. Вторая конференция по санкциям 
против ЮАР была проведена в Париже 
в 1986. п. Ф. Петровский. 
С П И К (Speke) Джон Хеннинг (1827—64), 
англ. путешественник по Африке. В 
1854 вместе с Р. Ф. Бёртоном проводил 
исследования в Сомали. В 1857 Бёртон 
и С. проникли от Занзибара в глубь 
материка и в нач. 1858 достигли оз. Тан
ганьика. На обратном пути С. оставил 
больного Бёртона в г. Табора, сам 
повернул на С. и достиг юж. берега оз. 
Ньянза, названного им Виктория, после 
чего экспедиция в 1859 вернулась в 
Занзибар. В 1860—63 вместе с Дж. Гран
том С. обошёл юж. и зап. берег оз. Вик

тория, открыл р. Виктория-Нил, теку
щую из озера на С, и разрешил т. о. 
вопрос об основном истоке Белого 
Нила. Результаты своих исследований 
С. изложил в 2-томном труде «Откры
тие истоков Нила» (1863). 
С П Р Й Н Г Б О К (Antidorcas marsupialis), 
парнокопытное животное из группы 
антилоп. Эндемик Африки. Распростра
нён в Юж. Африке (гл. обр. в пустыне 
Калахари). Дл. тела 120—150 см, вью. в 
холке 70—90 см, масса 18—45 кг. 
Характерная особенность — во время 
прыжка расходятся края продольных 
складок кожи на спине, обнажая осле
пительно белый мех. Питается травой, 
листьями, пооегами. В прошлом изве
стны грандиозные мигрирующие скоп
ления С. — более 1 млн. голов. Сохра
нился преим. в нац. парках, л. м. васкин. 
С П Р И Н Г С (Springs), город в ЮАР, в 
пров. Трансвааль, на В. пром. р-на 
Витватерсранд. 132 тыс. жит. (1981, 
перепись). Центр золото- и уранодобы-
вающего р-на. Развиты обрабат. 
пром-сть, маш-ние, металлообработка, 
моторостроение, произ-во электротех-
нич. оборудования, пищ. пром-сть. В 
р-не С. —добыча угля. Осн. в 1804. 
С Р Е Д И З Е М Н О Е М О Р Е , межматерико
вое море Атлантич. ок., между Евразией 
и Африкой. Омывает берега 1/1спании, 
Франции, Италии, Монако, Мальты, 
Югославии, Албании, Греции, Турции, 
Кипра, Сирии, Ливана, терр. араб, гос-ва 
(в Палестине), Израиля, Египта, Ливии, 
Туниса, Алжира, Марокко. Соединяется 
Гибралтарским прол. с Атлантич. ок., 
через прол. Дарданеллы, Мраморное м. 
и прол. Босфор — с Чёрным м.. Суэцким 
каналом — с Красным м. Пл. 2505 тыс. 
км^. Объём 3603 тыс. км^. Ср. глуб. 
1438 м, наиб. — 5121 м. В сев. части С. 
м. выделяют более или менее обособ
ленные кр. п-овами и о-вами от осн. бас
сейна моря: Альборан, Балеарское, 
Лигурийское, Тирренское, Адриатичес
кое, Ионическое, Эгейское и Кипрское. 
В басе. С. м. включают также Мрамор
ное, Чёрное и Азовское моря. Берега С. 
м. у гористых побережий преим. абра
зионные, выровненные, у низких — 
лагунно-лиманные и дельтовые; для 
вост. побережья Адриатич. м. харак
терны берега далматинского типа. 
Наиб, значит, заливы: Валенсийский, 
Лионский, Генуэзский, Таранто, Сидра 
(Б. Сирт), Габес (М. Сирт). Кр. о-ва: 
Сицилия, Сардиния, Корсика, Крит, 
Кипр, Балеарские. В С. м. впадают кр. 
реки: Эбро, Рона, Тибр, По, Нил и др.; 
общий год. сток их ок. 430 км^. 

Дно С. м. распадается на неск. котло
вин с относительно крутыми материко
выми склонами, глуб. 2000—4000 м, 
вдоль берегов котловины окаймлены 
узкой полосой шельфа, расширяющейся 
только между побережьем Туниса и 
Сицилией, а также в пределах Адриа
тич. м. В шельфовых зонах •— залежи 
нефти и газа. 

Климат С. м. определяется его поло
жением в субтропич.поясе и отличается 
большой спецификой, к-рая выделяет 
его в самостоят, средиземноморский 
тип климата, характеризующийся мяг

кой и влажной зимой и жарким сухим 
летом. Гидрологии, режим С. м. форми
руется под влиянием большого испаре
ния и общих климатич. условий. Цирку
ляция вод в С. м. представлена осн. 
Канарским течением и системой цикло-
нич. круговоротов в обособленных 
морях и бассейнах. Ср. темп-ры воды на 
поверхности в февр. от 8—12° до 17°С, в 
авг. от 19°С в Лионском зал. до 27—ЗОТ 
на В. Солёность от 36"/^^ на 3. до 39,57,. 
на В. По придонным °темп-ре (12,6-^ 
13,4° С) и солёности (38,4—38,7°/J 
С. м. — одно из самых тёплых и солёных 
морей Мирового ок. Приливы полусуточ
ные и смешанные, их величина в боль
шинстве р-нов 0,1—0,5 м. 

Растительность и животный мир С. м. 
отличаются относительно слабым коли
честв, развитием фито- и зоопланктона, 
что влечёт за собой относит, мало
численность питающихся ими более кр. 
животных, в т. ч. рыб (550 видов): акул, 
скумбриевых (тунцы, пеламиды), сель
девых, анчоусовых, кефалей, корифе-
новых, ставрид и др. Ок. 70 видов рыб — 
эндемики. Распространены осьминоги, 
кальмары, крабы, лангусты. 

Рыб-во. Добыча нефти vi газа на 
шельфе (сев. часть Адриатич. м., Эгей
ское м.). По С. м. проходят важные пути, 
связывающие Европу с Африкой, стра
нами Юж. и Вост. Азии, и линии боль
шого каботажа между зап. и вост. пор
тами СССР. Особенно велика роль С. м. 
в перевозках нефти. Порты С. м. свя
заны трубопроводами со странами Зап. 
Европы, с нефт. м-ниями Бл. Востока и 
Сев. Африки. Велики также перевозки 
разл. видов сырья, металлич. руд и бок
ситов, с.-х. продуктов по Суэцкому кана
лу. Крупнейшие порты: Барселона (Ис
пания), Марсель (Франция), Генуя, 
Неаполь, Венеция, Триест (Италия), 
Риека (Югославия), Пирей и Салоники 
(Греция), Бейрут (Ливан), Александрия, 
Порт-Саид (Египет), Триполи (Ливия), 
Алжир (Алжир). Широко известны 
курорты Лазурного берега (Ривьера) во 
Франции и Италии, курорты Левантий
ского побережья и Балеарских о-вов в 
Испании, Динарского побережья в Юго
славии и др. 
С Р Е Д И З Е М Н О М О Р С К А Я П О Д О Б 
Л А С Т Ь , одна из фаунистич. подобла
стей Голарктической области. Охваты
вает сев. часть Африки, включая Саха
ру, а также о-ва Азорские, Канарские, 
Мадейру, Зелёного Мыса. Преобладают 
пустыни; имеются вечнозелёные жест
колистные, лавровые и хвойные леса, 
кустарниковые сообщества типа маквис 
и фригана. 

Фауна включает реликты палеоген-
неогенового возраста: виды, свойствен
ные Сев. и Ср. Европе. 

В С. п. из рукокрылых встречается ок. 
15 родов летучих мышей, в т. ч. подко
воносы, длиннокрыл и один представи
тель рода летучих собак, обитающий 
преим. в Египте. Из хищных характерны 
мангусты, генетты, медоед, фенек, 
гиены, шакал; представители др. отря
дов — гривистый баран, серна, козлы, 
верблюды, даманы, макаки, дикобразы, 
слепыши, песчанки, дикий кролик, мел-



кие выхухоли, карликовая землеройка. 
Из птиц: голубая сорока, канарейка, 
пустынный жаворонок, рябки, горные 
куропатки, грифы, сенегальский попу
гайчик, страус. Среди пресмыкающихся 
много гекконов, агам, ящерок; неск. 
видов гадюк и очковых змей. Из земно
водных, относительно немногочислен
ных, — безлёгочные саламандры, пови
тухи, жабы, лягушки, малоазиатский 
тритон. Из рыб — представители сем. 
карпов. 
СРЕДИЗЕМНОМбРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
одна из флористич. областей Голаркти
ческого царства. Включает сев. часть 
Африки (от Египта до Марокко, за 
исключением пустынь) и о-ва Средизем
ного м. В С. о. широко распространены 
вечнозелёные жестколистные, лавро-
листнью и хвойные леса, а также сооб
щества колючих кустарников типа мак
вис и фригана. Естеств. растит, покров 
сохранился в малоизменённом виде 
лишь в нек-рых горных р-нах: леса из 
алеппской сосны (Pinus halepensis), ат-
ласского кедра (Cedrus atlantica), при
морской сосны (Pinus pinaster), сосны-
пинии (Pinus pinea), земляничного 
дерева (Arbutus unedo и А. andrachne) и 
др. В предгорьях и на равнинах распро
странена культурная растительность. 
Для флоры С. о. характерно только 
одно эндемичное сем. Aphyllantliaceae и 
ок. 150 эндемичных родов. Флора С. о. 
характеризуется высоким видовым 
эндемизмом (ок. 50% эндемиков). Много 
молодых, прогрессивных эндемиков из 
сем. крестоцветных (Cruciferae), бобо
вых (Leguminosae), зонтичных (Umbelli-
ferae), сложноцветных (Compositae) и 
злаков (Gramineae). К числу собствен
но средиземноморских видов относятся 
лавр благородный, падуб, платан, мас
лина, самшит, виды ладанника (Cistus) 
и др. Макаронезийский элемент пред
ставлен лавром азорским или К а н а р 
ским (Laurus azorica),Канарской финико
вой пальмой и др. Широкое проникнове
ние циркумбореальных элементов фло
ры, особенно в горах Атласа, наблюда
лось в период плейстоценового оледе
нения. Заметно влияние вост.-азиат
ской флоры, к к-рой относятся виды 
родов орех (Juglans), виноград (Vitis) и 
др.; эта связь восходит к третичному 
времени. Связь с южноафр. флорой 
особенно заметна среди луковичных 
растений и в наиб, ксерофильных фор
мациях. 

Из культурных растений родом из С. 
о. — лук порей, маслина, инжир, лавр 
благородный, падуб, дуб пробковый. С. 
о. — родина многих декоративных и 
садовых растений (нарцисс, ирис, цик
ламен, гиацинт, пион, лавровишня, оле
андр). 
СРЕДНЕЕ КОНГО (Moyen-Congo), 
франц. колония в 1903—58 (с 1947 
имела статус «заморской территории»); 
территориально соответствовала в зна
чит, мере совр. Нар. Респ. Конго. Адм. 
ц. — Браззавиль, в 1950—58 — Пуэнт-
Нуар. С. К. входило в состав Француз
ского Конго, преобразованного в 1910 
во Французскую Экваториальную Афри
ку, в. л. Стекольщиков. 

СРЕДНИЙ АТЛАС, система горных 
хребтов и массивов в пределах горной 
страны Атлас, в Марокко. Состоит из 
складчатых хребтов выс. более 3000 м 
(г. Бу-Наср, 3340 м) и столового плоско
горья с карстовым рельефом. Верх, пояс 
хорошо увлажнён (св. 800 мм осадков в 
год); выше 2000 м сохраняется снег (до 5 
мес в году). На С. А. берут начало pp. 
Умм-эр-Рбия, Себу и др. На увлажня
емых склонах — кедровые леса, на 
засушливых — леса из туи и можже
вельника. Нац. парк Таззека. 
СТАЛАКТИТЫ (от греч. stalaktos — 
натёкший по капле), м у к а р н ы , в 
архитектуре — форма декора в виде 
выступающих один над другим рядов 
гипсовых, обычно полых, призм с нише-
образным вырезом (напоминают ста
лактиты в пещерах). Существует 7 осн. 
форм С. прямоугольных, треугольных и 
ромбич. сечений. С. обычно размеща
ются на тромпах, полукуполах, сводах 
ниш или айванов; часто раскрашива
ются и покрываются позолотой. С. 
характерны для ср.-век. зодчества 
мусульм. стран; особое развитие полу
чили в «мавританском иск-ве» Сев. 
Африки, где известны с 1-й пол. 11 в. 

т. п. Каптерева. 
СТАМП (Stamp) Лоренс Дадли (1898— 
1966), англ. географ и геолог, специа
лист по географии стран Азии и Африки, 
а также по вопросам использования 
земель. Много лет работал в брит. афр. 
колониях и др. странах. С 1945 проф. 
экономич. географии Лондонской высш. 
школы экономики, с 1949 возглавлял 
междунар. научную орг-цию по изуче
нию использования земель. В соавтор
стве с С. Бивером в 1934 выпустил учеб
ник по региональной географии Африки 
для высш. школы, выдержавший неск. 
изданий. В 1953 опубликовал моногра
фию об Африке «Африка. Исследова
ние развития в тропиках». Ред. «Сло
варя общегеографических терминов» (т. 
1—2, 1961; рус. пер. 1975—76). 
СТАРУШЕНКО Глеб Борисович 
(р. 1922), сов. юрист-международник, 
заслуженный юрист РСФСР, чл.-корр. 
АН СССР (1984), проф. Чл. КПСС с 1944. 
Окончил вост. и зап. факультеты Воен. 
ин-та иностр. яз. Сов. Армии (1947), юри-
дич. ф-т МГУ (1950). Зам. директора Ин-
та Африки АН СССР (с 1966). Осн. 
направления науч. исследований — пра
вовые и социально-политические проб
лемы развивающихся стран и мирового 
революц. процесса. Вице-през. Между
нар. конгресса афр. исследований (с 
1973), чл. Бюро исследовательского 
к-та «Национально-освободительные 
движения и империализм» Междунар. 
социологич. ассоциации. Вице-през. 
Сов. ассоциации дружбы с народами 
Африки, чл. рук-ва Сов. ассоциации 
междунар. права и Сов. ассоциации 
политич. наук. Член К-та ООН по ликви
дации расовой дискриминации (с 1981). 
Зам. гл. редактора энциклопедич. спра
вочника «Африка». 

Соч. : Принцип самоопределения народов и наций 
во внешней политике Советского государства, М., 
I960; Нация и государство в освобождаюцихся стра
нах. М., 1967; Социалистическая ориентация в развива
ющихся странах, М., 1977: Мировой революционный 
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процесс и современное международное право, М., 
1978; Сотрудничество СССР с освободившимися стра
нами и международная безопасность, М.. 1983 (совм. с 
Ю. А. Бочкаревым): Африка: проблемы социалистичес
кой ориентации, М., 1976 (совм. с др.); Идеология рево
люционных демократов Африки, М., 1981 (совм. с др ); 
Africa maizes а choice. The development ot Socialist-orien
ted states, Moscow, 1975; Sozialistlsche Orientierung in 
Entwicklungslandern, B„ 1980. 
СТЁНБОКИ (Raphicerus), род парноко
пытных животных из группы антилоп, 
эндемичный для Африки. Распростра
нены на открытых равнинах Юж. Афри
ки, к С. до Кении. 3 вида: о б ы к н о-
в е н н ы й С. (R. campesths), г р и с б о к 
(R. melanotis), с т е н б о к Ш а р п а (R. 
sliarpei). Дл. тела 62—90 см, высота в 
холке 45—60 см, масса 8—16 кг. Пита
ются листьями, почками, травой. 
Подолгу обходятся без воды. Сохрани
лись преим. в нац. парках. я м. васкин. 

СТЙВЕНС (Stevens) Сиака Пробин (р. 
1905), политич. деятель Сьерра-Леоне, 
президент, мин. обороны и пред. ЦК 
партии Всенародный конгресс (ВК) в 
1971—85. По этнич. принадлежности 
лимба. В 1943 организовал профсоюз 
горняков; с 1944 ген. секр. профсоюза. 
Ср. образование получил во Фритауне; в 
1947—48 в колледже при Оксфордском 
ун-те изучал вопросы организации 
профсоюзного движения. С 1951 чл. 
Нар. партии Сьерра-Леоне (НПСЛ) и чл. 
Законодат. совета. В 1959 зам. ген. 
секр. Нар. нац. партии (ННП). В 1960 в 
результате разногласий с лидерами 
Объединённого фронта (куда вошла и 
ННП) по поводу провозглашения неза
висимости создал партию ВК. В 1962— 
67 лидер оппозиции в парламенте. В 
1964—65 мэр Фритауна; в 1967—68 — в 
эмиграции. В 1968—71 премьер-
министр. Е. Г, Смирнов. 
СТОЛОВАЯ БУХТА, Тейбл-Бей (Table 
Bay), К е й п т а у н с к а я б у х т а , 
бухта Атлантич. ок., у юго-зап. берегов 
Африки. Дл. 15 км, шир. у входа 7,4 км. 
Глуб. 11—40 м. Приливы полусуточные, 
их величина до 1,7 м. Впадает р. Солт. 
Порт — Кейптаун. 
СТОЛОВАЯ ГОРА (Table Mountain), гора 
на Ю.-З. Африки, на юж. берегу Столо
вой бухты, в ЮАР. Выс. 1087 м. Сложена 
грубозернистыми песчаниками. Склоны 
крутые, вершина платообразна. Преоб
ладают заросли вересковых и жестко
листных вечнозелёных кустарников. У 
подножия — г. Кейптаун. 
СТРАУС, а ф р и к а н с к и й с т р а у с 
(Struthio carnelus), птица отряда страусо-
образных.Ныне обитает только в Афри
ке, ранее встречался в Сирии и на Ара
вийском п-ове. Распространён на мате
рике, исключая его самые сев. и юж. 
части, а также лесные и высокогорные 
р-ны. Наиболее обычен, а местами даже 
многочислен лишь в Калахари и саван
нах Вост. Африки. С. — самая крупная 
из ныне живущих птиц, выс. тела до 
280 см, масса до 80—120 кг; самцы круп
нее самок. Не летают, крылья редуци
рованы. Ноги длинные, с 2 пальцами, 
приспособленные для быстрого бега; 
способен развивать скорость до 
70 км/час, а со скоростью 50 км/час 
бежать, не снижая темпа, 20—30 мин. 
Живёт в саваннах и полупустынях, а 
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также в песчаных пустынях, густых 
зарослях колючих кустарников, на ска
листых нагорьях, всегда у открытых 
водоёмов; избегает лесов. С одним 
самцом обычно держится 3—4 самки, 
одна из к-рых основная. Каждая из 
самок откладывает в общее гнездо до 
8—10 яиц. В природе С, как правило, 
встречаются совместно с копытными (в 
стадах зебр и антилоп), тонкое обоня
ние к-рых в сочетании с прекрасным 
зрением и почти 3-метровым ростом С. 
гарантируют своеврем. обнаружение 
опасности. Кроме того, копытнью выпу
гивают из травы насекомых и мелких 
позвоночных, к-рых охотно поедает С. 
В основном же питается растит, пи
щей — вегетативными частями расте
ний, семенами и плодами. Огромные 
размеры и экзотич. внешность объяс
няют давний интерес к С. со стороны 
человека. В Др. Египте С. считался сим
волом справедливости. Местное нас. 
нередко выращивает страусят, к-рые 
чрезвычайно привязываются к челове
ку. Скорлупа яиц С. используется насе
лением как кухонная утварь; женщины 
племени туркана (сев.-зап. Кения) выта
чивают из неё бусы, а у охотников-ндо-
робо страусиная скорлупа с мёдом — 
традиц. подношение гостю. Красивое 
шелковистое оперение С. искони ис
пользовалось местным нас. для украше
ния причёсок, головных уборов и ору
жия (у самбуру в центр. Кении и др.). 
Мода на перья С. была причиной его 
хищнического истребления. В 1840 из 
Африки было вывезено ок. 1 т страусо
вых перьев, в 1910 — 370 т.Колоссаль
ный спрос на перья способствовал соз
данию страусовых ферм. Первая в мире 
ферма была создана в ЮАР (1838), к 
кон. 19 в. на фермах содержалось более 
200 тью. особей; даже в 70-х гг. 20 в. ещё 
содержалось более 40 тью. С. Охраня
ется во мн. заповедниках и нац. парках 
всего континента. с. А. ПОЛОЗОВ. 

СТРЕЙДОМ (Strijdom) Йоханнес Герхар-
дус (1893—1958), юж.-афр. политич. 
деятель. Род. в Капской колонии в 
семье фермера-африканера. Учился в 
Стелленбосском ун-те, по образованию 
— юрист. Активный деятель «Брудер-
бонда», крайний африканерский нацио
налист. В 1948—54 мин. земель и ирри
гации, в 1954—58 премьер-мин. ЮАС. 

проводивший расистскую политику 
апартхейда. А. Б. давидсон. 
СТРбФАНТ (Strophanthus), род вечнозе
лёных растений сем. кутровых. Ок. 
40 видов, в тропиках Вост. Азии и Афри
ки, от Мали, Нигера, Чада, Судана (об
ласть сахеля) до басе. р. Замбези, в пер
вичных и вторичных лесах, в лесных 
саваннах и в скрэбе. Древесные лианы, 
поднимающиеся до 15—18 м, реже 
кустарники. Ценные лекарств, расте
ния, известные в Европе с кон. 19 в. как 
источники строфантина. С. п р и я т 
н ы й (S. gratus) растёт в листопадных и 
вечнозелёных лесах от Гвинеи до 
Заира. Кр. лазящий кустарник, поднима
ющийся до верхушек деревьев. Семена 
богаты строфантином. В нек-рых стра
нах Африки используется для приготов
ления стрельного яда. Кора и листья 
применяются как лекарств, средства. С. 
ж е с т к о в о л о с и с т ы й ( 3 . hispidus) 
растёт в лесных саваннах от Сенегала и 
Мали до басе. р. Конго, Уганды и Танза
нии. Лиана дл. до 17 м. Иногда местные 
жители выращивают её для приготовле
ния стрельного яда и противоядия от 
укусов змей и скорпионов. С. о т п р ы с-
к о в ы й (S. sarmentosus) растёт в сухих 
саваннах от Сенегала до низовьев 
р. Конго и в Уганде. Все виды С. декора
тивны благодаря кр. цветкам с ярким 
пятном в центре, у нек-рых из них 
лепестки имеют длинные «хвосты» (до 
15 см), превышающие в 6—8 раз диа
метр цветка. Н. А. Вазилевская. 
СТРУВЕ Василий Васильевич (1889— 
1965), сов.востоковед, основатель сов. 
школы специалистов по истории Др. 
Востока, акад. АН СССР (1935). В 1911 
окончил Петерб. ун-т, ученик Б. А. Ту-
раева и П. К. Коковцова. Нек-рое время 
занимался в Берлине под руководством 
А.Эрмана. Преподавал в Ленинград
ском ун-те с 1916, в 1918—33 заведовал 
Егип. отделом Эрмитажа, в 1937—40 
директор Ин-та этнографии АН СССР, в 
1941—50 директор Ин-та востоковеде
ния АН СССР, с 1959 заведовал отде
лом Др. Востока этого ин-та. Чл. ряда 
сов. и зарубежных науч. орг-ций и об-в 
(К-та междунар. ассоциаций египтоло
гов в Копенгагене, Пражской Академии 
наук, Ин-та египтологии Карлова ун-та и 
др.). С. впервые поставил проблему 
социально-экономич. структуры др.-
вост. обществ и определил их как ран-
нерабовладельч., основывался на тща
тельном изучении данных о шумерском 
обществе. Осн. труды по истории и исто
рии культуры Др. и эллинистич. Египта, 
Шумера, Вавилонии, Ассирии, Угарита, 
Урарту, Ирана, Палестины, М. Азии, 
Сев. Причерноморья и Ср. Азии. Автор 
обобщающего труда «История Древнего 
Востока» (1941). С. издал ряд важней
ших егип. памятников, хранящихся в 
музеях СССР: Моск. математич. папи
рус, демотич. документы. С. был редак
тором ряда науч. периодич. изданий и 
коллективных историч. трудов, одним 
из гл. инициаторов издания Сов. исто
рич. энциклопедии и чл. её Главной 
редакции, принимал активное участие в 
подготовке ряда сов. энциклопедич. 
изданий. Награждён орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени и медаля
ми. 

Лит.: Творческий путь академика В. В. Струве, 
«Вестник древней истории», 1959, № 1; О л ь д е -
р о г г е Д. А., М а т в е е в В. В., В. В. Струве, «Совет
ская этнография.., 1966, № 2; Список трудов В. В. Стру
ве. Сост. С. Д. Милибанд, в кн.: Древний мир, М., 1962, 
с. 9—22. М. А. Коростовцев. 
СТЭНЛИ (Stanley) Генри Мортон (1841— 
1904), путешественник по Африке, 
колониальный деятель. Род. в Велико
британии, жил в США. В качестве кор
респондента газ. «Нью-Йорк геральд» в 
1868 был в Эфиопии. В 1871 отправился 
в Африку на поиски Д. Ливингстона.От 
Занзибара С. дошёл до оз. Танганьика, 
где и встретил Ливингстона. По возвра
щении в Европу выступил в печати с 
открытым призывом к колонизации 
Африки европейцами. В 1874—77 С. 
пересек Африку с В. на 3. во главе боль
шой экспедиции, снаряжённой на сред
ства газ. «Нью-Йорк геральд» и «Дейли 
телеграф». Совершил плавание по оз. 
Виктория и установил его очертания, 
открыл 03. Эдуард, объехал оз. Тангань
ика и достиг р. Луалаба (верх, течение 
р. Конго); спустившись до устья Конго, 
С. в 1877 вышел на побережье Атлан
тич. ок. Эта экспедиция -С. оконча
тельно установила, что Луалаба служит 
истоком р. Конго. С 1879 по 1884 на 
службе у белы, короля Леопольда 11 С. 
занимался созданием т. н. «Независи
мого гос-ва Конго», ставшего бельг. 
колонией. В 1874—77, будучи послан 
егип. пр-вом на помощь Эмину-паше, С. 
вторично пересек Афр. континент (с 3. 
на В.), при этом исследовал р. Арувими, 
открыл горный массив Рувензори (1876) 
и установил, что оз. Альберт (совр. 
Мобуту-Сесе-Секо) соединено р. Сем-
лики с 03 . Эдуард. Путешествия С. спо
собствовали колонизации Африки. 
Написал кн. «Как я нашёл Ливингстона» 
(1872, рус. пер., ч. 1—2, 1873), «Через 
чёрный континент, или К истокам 
Нила...» (т. 1—4,1978), «В дебрях Афри
ки» (1890, рус. пер., [3 изд.], 1958). 
СТОНЛИ ВОДОПАДЫ, см. Бойома. 
СТЭНЛИВИЛЬ, до 1966 название 
г. Кисангани в Заире. 
СТЙНЛИ-ПУЛ, см. Малебо. 
СУАЛЙХ (Soilih) Али (1937—1978), поли
тич. и гос. деятель Коморских О-вов. 
Окончил с.-х. ф-т Мадагаскарского 
ун-та. Нац. ин-т тропич. агрономии в 
Ножане (Франция), Ин-т экономич. раз
вития в Париже. В 1968—70 чл. палаты 
деп. Коморских О-вов; в 1970—72 чл. 
Правительств, совета (возглавлявше
гося принцем Саидом Ибрахимом), мин. 
оснащения. Участвовал в организации в 
1972 Партии народа (Умма), вошедшей в 
кон. 1974 в Нац. объединённый фронт 
Коморских О-вов. Под влиянием роста 
нац.-освободит. движения в стране ото
шёл от первонач. позиций Умма и воз
главил левое крыло Нац. объединён
ного фронта. С. — организатор и руко
водитель гос. переворота 3 авг. 1975, 
приведшего к смещению пр-ва А. Абдал-
лаха. В авг. 1975 — янв. 1976 С. входил 
в состав образованного после перево
рота Нац. исполнит, совета, был уполно
моченным по вопросам обороны и юсти
ции. В янв. 1976 — мае 1978 през. 



Коморских О-вов. Курс внутр. и внеш. 
политики С. был направлен на достиже
ние страной экономич. и политич. само
стоятельности (национализация франц. 
имущества в стране, агр. реформа и 
др.). С. принимал непосредств. участие 
в разработке проекта конституции 1977. 
В мае 1978 с помощью иностр. наёмни
ков был осуществлён организованный 
Абдаллахом переворот; С. был аресто
ван, а затем убит. А.ДИШН. 

СУАХИЛИ, в а с у а х и л и , в а с в а -
X и л и («береговые жители», от араб, 
сахиль — берег), народ в Вост. Африке, 
населяет побережье Инд. ок. в Кении, 
Танзании, частично Мозамбике, а также 
о-ва Мафия, Занзибар, Пемба, Ламу и 
др. Общая числ. 2070 тыс. чел. Говорят 
на суахили языке, к-рый издавна слу
жил языком межэтнич. общения в Вост. 
Африке. В этногенезе участвовали 
потомки аборигенного нас. береговой 
полосы, смешавшиеся с переселявши
мися сюда (с первых вв. н. э.) индийца
ми, арабами, персами, а также с пред
ставителями разл. племён из внутр. 
областей Африки. 

Традиц. занятия С. — мотыжное зем
леделие (кокосовая пальма, гвоздичное 
дерево, бананы, просо, маис, просо-
элевсина, сах. тростник, батат и др.), 
рыб-во. Древние занятия — мореход
ство и торговля, в т. ч. посредническая. 
Развиты ремёсла, в т. ч. художествен
ные: резьба по камню и дереву, ювелир
ное дело, инкрустация золотом и слоно
вой костью и др. Значит, часть С. живёт 
в городах, занята ремёслами, торгов
лей, в пром-сти. По религии С. — 
мусульмане-сунниты. 
СУАХИЛИ ЯЗЫК, один из банту языков. 
Относится к зоне G (по классификации 
М. Гасри). Распространён в странах 
Вост. и Центр. Африки (гл. обр. в Танза-
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НИИ и Кении, частично в Уганде, Заире, 
Мозамбике). Общее число говорящих 
35—50 млн. чел., из к-рых ок. 1 млн. 
пользуется им как исконно родным. 
Офиц. язык в Танзании и Кении. 

Изначально (12—13 вв.) С. я. был 
представлен рядом вариантов-койне 
прибрежных городов и торг. поселений, 
основанных араб, переселенцами в 8— 
10 вв. В 19 в. в работах европ. исследо
вателей они получили назв. диалектов 
С. я. и были объединены в диалектные 
пучки: сев. — киаму, кишела, кипате, 
кисиу, китикуу, чимиини; центр. — 
кивумба, кимтангата, китумбату, киха-
диму, кипемба; юж. — киунгуджа (о. 
Занзибар), кимрима (континент, вариант 
киунгуджа), варианты о. Мафия. Про
межуточное положение между сев. и 
центр, пучками занимают кимвита, чид-
жомву, кингаре, чичифунди. В особую 
подгруппу выделены кинзвани и шинга-
зиджа. Диалектного континуума т. н. 
диалекты С. я. не составляют, т. к. 
непосредств. окружение каждого из них 
состоит из др. языков и диалектов бан
ту-

Первонач. терр. распространения С. 
я. — узкая прибрежная полоса с приле
гающими о-вами Занзибар, Пемба, 
Мафия, Коморские. Исконные носители 
— этнически гетерогенное исламизир. 
афро-араб. нас. этого региона. Возник 
предположительно в 12—13 вв. в 
результате креолизации претерпевших 
структурное упрощение местных языков 
банту, испытавших сильное контактное 
влияние араб. яз. С 19 в. С. я. проникает 
в глубь континента. Вне своего искон
ного ареала представлен разнообраз
ными формами существования — от 
нац. вариантов лит. языка до пиджини-
зир. форм (кисетла, кихинди, кишамба и 
др.) — и функционирует наряду с этни
чески родными языками местного нас. и 
европ. языками бывших колониальных 
держав. 

Строй С. я. — типичный для языков 
банту, но с нек-рыми упрощениями: 
утрачен фонологически значимый тон, в 
консонантизме представлены (только в 
корнях араб, происхождения) согласные 
О, 5, у, сократилось число согласо-
ват. классов, уменьшилось число гла
гольных форм. Лексика С. я. отличается 
от др. языков банту значит, слоем ара
бизмов (ок. 40% всех слов). Особое 
место среди терр. вариантов С. я. зани
мает киунгуджа. Это единств, вариант 
С. я., распространившийся вне искон
ного суахилийского ареала и ставший 
основой всех вариантов С. я. в Вост. и 
Центр. Африке. Он же положен (1930) в 
основу совр. лит. С. я. В исконно суахи-
лийском ареале лит. С, я. существовал 
в двух вариантах: киаму и кимвита. Оба 
пользовались араб, графикой. Самые 
ранние из известных памятников клас-
сич. лит-ры С. я. относятся к 18 в. Совр. 
лит. С. я. пользуется латиницей. 

Суахили. 1. Горожанин. 2. Суахилийская архитек
тура. 17 в. 3. Лодочники. Занзибар. 4. Медный сосуд. 
Музей истории культуры суахили в г. Ламу. 5. Сундук 
для хранения одежды. Дерево, медь. 0-е Занзибар. 6. 
Гоебень. Дерево. Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого. Ленинград. 
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Лит.: М я ч и н а Е, Н., Язык суахили, М., 1960; А s h-

t о n Е. О., Swahili grammar (including intonation), 2 ed., 
L, 1959; W h i t e I e у W., Swahili. The rise of a national 
language, L,, 1969. 

Суахили-рус. словарь, М., 1961; J o h n s o n F., A 
standard English-Swahili and a standard Swahili-English 
dictionary, V. 1—2, L.. 1939. И. C. Рябова. 
СУДАН (от араб. Билад-ас-судан — 
страна чёрных), природная область в 
Африке, к Ю. от Сахары. Протягивается 
приблизительно на 5500 км от Атлан
тич. ок. до Эфиоп, нагорья, шир. (с С. на 
Ю.) св. 1000 км. Осн. особенность при
роды С. — её переходный характер от 
тропич. пустынь Сахары к экв. лесам 
побережья Гвин. зал. и впадины Конго. 
В рельефе преобладают высокие рав
нины и низкогорья (выс. 200—500 м), на 
3., близ побережья Атлантич. ок., — 
низменности. С. подразделяется на Зап. 
С. (с обширной котловиной ср. течения 
Нигера), Центр. С. (с впадиной оз. Чад) и 
Вост. С. (с понижением в ср. течении 
Белого Нила). Понижения разделены 
столовыми возвышенностями и плато 
(Джое, Кордофан, Дарфур) с отд. остан-
цовыми горами выс. до 3088 м (г. Мар-
ра), часто имеющими вулканич. проис
хождение. Климат С. переходный от 
тропич. пустынного к влажному эквато
риальному. Ср.-год. темп-ры от 23— 
24° С на 3. до 26—29° С в центр, р-нах и 
на В. Темп-ры самых холодных месяцев 
превышают 20°С, самых жарких 30°С. 
Суточные амплитуды темп-р достигают 
10—15°С. По мере удаления к Ю. от 
Сахары год. сумма осадков возрастает 
от 100—200 мм до 1500—2000 мм, а про
должительность дождливого сезона — 
с 2 до 10 мес. Осадки приносятся юго-
зап. летним муссоном, с к-рым в С. 
поступает влажный экв. воздух. Во 
время сухого зимнего сезона в С. преоб
ладает сев.-вост. жаркий и пыльный 
ветер харматан, дующий из Сахары. В 
соответствии с резкой сезонной измен
чивостью увлажнения отмечается рит
мичность проявления осн. рельефо-
образующих процессов; в сухой сезон 
преобладают процессы выветривания 
(гл. обр. физического), в дождливый — 
эроз. деятельность и снос текучими 
водами (во время половодья) продуктов 
выветривания. Наиб, значит, реки С. 
(Нил с Собатом, Нигер) берут начало за 
его пределами. Др. большие реки — 
Сенегал, Гамбия, Шари, Эль-Газаль. 
Белая и Чёрная Вольта. Б. ч. стока с 
терр. С. поступает в Атлантич. ок. и его 
моря, центр. С. — область внутр. стока 
(котловина 03. Чад и др.). Реки имеют 
летнее и летне-осеннее половодье, 
соответствующее периоду дождей, в 
сухой сезон обычно сильно мелеют и 
даже пересыхают. Во время разливов 
на Белом Ниле, во внутр. дельте Ниге
ра, в котловине оз. Чад площади, 
покрытые водой, составляют многие 
десятки и даже сотни тыс. км^. В С. 
хорошо выражена широтная зональ
ность почвенно-растит. покрова. На 
севере области проходит полоса полу
пустынь и опустыненных саванн Сахеля 
на красно-бурых, местами чёрных 
почвах. Для б. ч. С. характерны типич
ные саванны на красных почвах, где 
среди сомкнутого злакового покрова 
появляются отд. экземпляры и группы 

деревьев (зонтичные акации, баобаб, 
пальма дум, молочаи и др.). На юге С. 
распространены высокотравные 
саванны (отд. виды трав достигают 
3—5 м) и участки лесосаванн, где лес
ные массивы встречаются преим. по 
долинам рек (галерейные леса) на 
болотных и аллювиальных почвах. 
Зимой и весной в саванне травы высы
хают, выгорают, листва на деревьях 
свёртывается или сбрасывается, рас
тит, покров приобретает бурый оттенок. 
Летом, во время дождей, происходит 
интенсивная вегетация растений, 
саванна зеленеет. Чрезмерный выпас и 
выжигание травы местным нас. (с целью 
удобрения почвы) способствовали 
деградации растит, покрова во мн. р-нах 
С. и усилению процессов опустынива
ния. 
СУДАН, Р е с п у б л и к а С у д а н 
(араб. Гумхурия ас-Судан). 

Общие сведения 
С. — гос-во на С.-В. Африки. Грани

чит на С. с Египтом, на В. с Эфиопией, 
на Ю. с Кенией, Угандой и Заиром, на 
Ю.-З. и 3. с ЦАР, Чадом, на С.-З. с Ливи
ей. На С.-В. (на протяжении св. 850 км) 
омывается Красным м. Пл. 2505,8 тыс. 
км^. Нас. 20,6 млн. чел. (1983, перепись). 
Столица — Хартум. В адм. отношении 
терр. С. разделена на 8 регионов — 
Северный (адм. ц. Эд-Дамер), Кордофан 
(Эль-Обейд), Верхний Нил (Малакаль), 
Бахр-эль-Газаль (Bay), Дарфур (Эль-
Фашер), Центральный (Вад-Медани), 
Восточный (Кассала), Экваториальный 
(Джуба) и округ Хартум. 

Государственный строй 
Переходная конституция (принята 

Переходным воен. советом в 1985 и 
будет действовать вплоть до принятия 
Учредит, собранием постоянной консти
туции) объявляет С. «демократич. еди
ной (унитарной) республикой», 
в к-рой гос-во осуществляет политику 
укрепления нац. единства и борьбы с 
проявлениями сепаратизма и региона
лизма, стремится к упрочению основ 
демократии и привлечению граждан к 
участию в обществ, жизни с помощью 
демократич. политич. институтов. Кон
ституция закрепляет право частной соб
ственности, но устанавливает, что 
целью гос-ва является достижение 
социальной справедливости в эконо
мич. области и развитие экономики на 
плановой основе. Провозглашаются 
равенство граждан в правах и обязанно
стях, право на участие в решении 
обществ, дел, свобода образования 
политич. партий, ряд др. прав и свобод. 
Конституция закрепляет юридич. гаран
тии защиты прав граждан и их осущест
вления, вместе с тем допускается лише
ние конституц. прав тех граждан, к-рые 
причастны к проведению в 1969—85 
политики, обусловившей подрыв эконо
мики, основ нормальной обществ, жизни 
и политич.системы С. 

Осн. полномочия гос. власти и управ
ления осуществляются Учредит, собра
нием и Руководящим советом. 

Руководящий совет, выполняющий 
функции коллегиального главы гос-ва, 
состоит из председателя и 4 членов, 
избираемых Учредит, собранием из 
числа лиц, удовлетворяющих условиям, 
к-рые предъявляются к депутатам 
собрания. Руководящий совет — высш. 
конституц. орган, к-рый решает вопро
сы, относящиеся к гос. суверенитету, 
осуществляет верховное руководство 
вооруж. силами, утверждает в должно
сти премьер-министра и назначает по 
его предложению министров, по реко
мендации Высш. совета магистратуры 
назначает председателя Верховного 
суда и др. судей, по представлению 
Совета министров назначает Совет гос. 
службы, а по согласованию с пр-вом — 
ген. финанс. контролёра. Он вправе 
объявить чрезвычайное положение (ре
шение об этом утверждается Учредит, 
собранием или Советом министров), во 
время к-рого имеющими силу закона 
актами может ограничить или отменить 
конституц. гарантии прав и свобод гра
ждан, полномочен объявлять всеобщую 
амнистию, смягчать уголовные наказа
ния или освобождать от них. Все его 
решения принимаются большинством 
голосов. Председатель и члены Руково-



дящего совета могут быть привлечены 
Учредит, собранием к ответственности 
за нарушение конституции. 

Законодат. орган — однопалатное 
Учредит, собрание состоит из 301 деп., 
к-рые избираются населением по про-
порц. системе представительства. Из 
них 273 выбираются по терр. избират. 
округам, 28 — по спец. округам от лиц, 
имеющих университетские дипломы или 
инью свидетельства о вьюш. образова
нии. Активное избират. право предо
ставлено гражданам, достигшим 18 лет, 
пассивное — 30 лет. В состав Учредит, 
собрания не могут быть избраны гос. 
служащие, кроме министров. Срок пол
номочий Учредит, собрания, избранного 
в 1986, установлен в 4 года. Переходная 

конституция предусматривает, что 
после принятия постоянной конституции 
оно без новых выборов преобразуется в 
парламент. 

Учредит, собрание разрабатывает и 
принимает постоянную конституцию, 
определяет основы гос. политики, изби
рает председателя и членов Руководя
щего совета, премьер-министра, прини
мает законы и утверждает государ
ственный бюджет, контролирует дея
тельность Совета министров и вправе 
лишить доверия пр-во в целом или 
любого его члена, может обсуждать 
вопрос об изменении конституции, 
решение об этом вступает в силу, если 
оно принято % депутатов. Учредитель
ное собрание осуществляет свои зако-
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нодательные полномочия после кон
сультации с Руководящим советом. 

Пр-во — Совет министров — форми
руется партией, получившей большин
ство на выборах в Учредит, собрание, и 
состоит из премьер-министра и мини
стров, к-рью несут коллективную от
ветственность перед Учредит, собра
нием. 

В адм.-терр. отношении С. делится на 
регионы, сел. р-ны, города, деревни. 
Самостоятельными единицами явля
ются центры пром-сти и рыночной тор
говли, а также спец. округа кочевых 
племён. С 1985 все местные выборные 
советы были распущены и осн. полномо
чия на решение местных вопросов сос
редоточились в руках назначаемых 
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канич. постройки кайнозойского возрас
та. В пределах Нубийско-Аравийского 
щита выявлены м-ния руд железа, про
явления медно-полиметаллич. (колче
данного), золотого (кварцево-жильного) 
оруднения и нек-рью виды неметаллич. 
полезных ископаемых; вдоль Красного 
м. в метаморфич. породах — ряд мелких 
м-ний руд железа и марганца, свя
занных с разломами молодой рифтовой 
системы (см. Восточно-Африканская 
рифтовая система). В пределах Красно-
морских гор имеется неск. центров 
мезозойского и кайнозойского щелоч
ного магматизма. Вдоль моря распро
странены неоген-четвертичные при-
брежно-мор. отложения. 

Страна бедна полезными ископаемы
ми, разведанные запасы нефти (1984) 
41 млн. т (м-ния Шараф, Юнити, Абу-Га-
бра и др.), меди 387 тыс. т (м-ния Хоф-
рат-эн-Нахас), жел. руд 30 млн. т (прог
нозные ресурсы до 500 млн. т, м-ния 
Софайя, Карора, Фодикван), хромовых 
руд 2 млн. т и асбеста 16 млн. т (м-ние 
Ингессана-Хилс). На терр. страны 
известны также многочисл. мелкие (1— 
3 т) проявления руд золота (группа Абу-
Далала, Ониб и др.), бериллия (Абу-
Хамед), урана, марганца, олова, воль
фрама, ниобия, тантала, мусковита, 
свинца и цинка, серы, графита, магнези
та, каолина, талька. Е. А. Долгинов. 

Климат переходный от субэкв. на Ю. к 
пустынному тропич. на С. В юж. поло
вине страны ср.-мес. темп-ры от 23 до 
30°С; чётко выражены сухой (зимний) и 

центр, администрацией представите
лей. 

Конституция предусматривает, что 
несколько юж. провинций страны на 
основе закона о региональной автоно
мии 1972 имеют статус авт. региона в 
рамках единого С. Этот закон предусма
тривает создание двух органов регио
нального самоуправления —- Регио
нального нар. собрания и Высш. испол
нит, совета. В 1985 оба указанных 
органа были распущены и назначен 
Переходный высш. исполнит, совет Юж. 
региона, на к-рый возложены осн. пол
номочия при решении региональных 
вопросов до восстановления представи
тельного органа. 

Судебная система С. состоит из двух 
осн. категорий судов — общих и спе
циальных. Последние включают 
мусульм. суды (их юрисдикция охваты
вает решение гл. обр. брачно-семейных 
дел среди мусульман) и воен. трибуна
лы. Имеются Верховный суд (в его 
составе верховный кади — глава всех 
мусульм. судов), а также общие и 
мусульм. апелляционные, провинциаль
ные и районные суды. Контроль за 
деятельностью всех судебных органов 
осуществляет гл. судья (пред. Верхов
ного суда). Все судьи несменяемы и 
занимают свои должности до достиже
ния 65-летнего возраста. 

Природа 
Терр. С. расположена в субэкв. и тро

пич. поясах Сев. полушария, в зонах 
саванн и редколесий, полупустынь и 
пустынь. Береговая линия Красного м. 
слабо расчленена, иногда встречаются 
небольшие бухты — шермы. Терр. С. 
занимает сев.-вост. часть Афр. плат
формы. Б. ч. поверхности — плато выс. 
300—1000 м: Дарфур (г. Марра, 3088 м), 
Кордофан. На С. значит, часть страны 
занимают песчаные Ливийская и 
Нубийская пустыни. На Ю. — отроги 
Центр.-афр. возв. (г. Киньети, 3187 м — 
высш. точка страны), на В. — отроги 
Эфиоп, нагорья. Вдоль берега Красного 
м. — пример, равнина шир. до 30 км. 

На терр. С. выделяются Ср.-Нильский 
кратон и Нубийско-Аравийский массив, 
стабилизировавшиеся в кон. протеро
зоя, и краевая зона рифтовой системы 
Красного м. Фундамент Ср.-Нильского 
кратона сложен широко распростра
нёнными мигматито-гнейсами архейс
кого комплекса и парасланцами и пара
гнейсами (местами с мраморами и мета-
вулканитами) нижне- или верхнепроте
розойского комплекса. Эти толщи про
рваны слюдоносными пегматитами и 
оловоносными гранитами (р-н больших 
излучин Нила), хромитоносными уль
траосновными интрузиями (на Ю.-В.). На 
Ю.-З. к гнейсам приурочено значит, мед
ное оруднение, локализованное вдоль 
кр. разлома. Метаморфич. комплексы 
Ср.-Нильского кратона перекрыты кон
тинент, отложениями мелового и 
неоген-четвертичного возраста. 
Последние выполняют широкий и глубо
кий (св. 10 км) прогиб Умра-Ваба, к 
к-рому приурочены м-ния нефти. В пре
делах массива имеются многочисл. вул



дождливый (летний) сезоны. Осадков 
1000—1400 мм в год. К С. уменьшается 
продолжительность дождливого перио
да, год. кол-во осадков в ряде мест 
составляет менее 100 мм, местами 
осадки практически отсутствуют. Ср.-
мес. темп-ры от 23 до 35°С. На побе
режье Красного м. климат очень жаркий 
с небольшим кол-вом осадков. 

Все постояннью реки С. относятся к 
системе Нила и сосредоточены преим.в 
юж. и вост. частях страны, в остальных 
р-нах распространены многочисл. врем, 
водотоки (Гаш, Барака, Абу-Хабль и 
др.). На терр. С. Нил образуется сли
янием у г. Хартум Белого и Голубого 
Нила; ниже Хартума впадает последний 
постоянный приток — р. Атбара. Белый 

Нил и его притоки имеют слабое паде
ние и низкие берега, в период дождей 
вода выходит из берегов и превращает 
прилегающую к ним местность в огром
ное озеро. После спада воды остаются 
многочисл. болота, русла рек загромо
ждаются плавучими о-вами из водоро
слей (сэдд). Реки басе. Нила — источ
ники орошения, гидроэнергии, естеств. 
водные пути. В ряде р-нов С. важную 
роль играют подземные воды. Почти 

1. Саванна в р-неДжубы. 2. Дар-Нуба. 3. Заросли как
тусов. 4. Хижины бари. 5. Крышка для еды. Плетение. 
6. Женщина беджа. 7. Женщина динка. 8. Скамеечка-
подголовник. Бонго. Дерево. 9. Кошелек. 10. Корзинка 
с крышкой. Суданские арабы. Плетение (8, 10 —Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого. 
Ленинград). 
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половина страны б. ч. года не имеет 
иных источников водоснабжения, кроме 
этих вод. 

На Ю. распространены красные фер-
раллитнью и альферритные почвы 
высокотравных саванн, севернее — 
красно-бурые почвы сухих и красно
вато-бурые почвы опустыненных 
саванн. В отд. р-нах (напр., междуречье 
Белого и Голубого Нила) — тяжёлые 
темноцветные почвы. 

Наиб, площадь в С. занимает типич
ная саванна с акациями (в т. ч. дающими 
камедь), баобабами, севернее — опу-
стыненная саванна. На С. распростра
нены злаково-кустарниковью и кустар
никовые пустыни. Пески Ливийской 
пустыни почти лишены растительности, 
в Нубийской пустыне встречаются ака
ции и тамариксы. В отрогах Эфиоп, 
нагорья и Центр.-афр. возв. — горные 
леса. 

Животный мир относится к Эфиоп
скому царству. Среди сохранившихся 
диких животных в С. встречаются анти
лопа орикс (сернобык), газель, жирафа, 
слон, леопард, лев, бегемот; из птиц — 
страус, дрофы, марабу; среди пресмы
кающихся — питон. В реках — кроко
дил, из рыб — двоякодышащий протоп-
терус, многопёр, сом, нильский окунь, 
тигровая рыба. Много термитов; на 
Ю.-З. водится муха цеце. Для охраны 
живот^<ого мира в С. созданы нац. парки 
Дйндер, Нимуле, заповедник Эрковит. 

Население 
Нас. С. отличается сложным этнич. 

составом. Появившиеся на терр. совр. 
сев. С. в 7 в. арабы к 14 в. покорили и 
обратили в ислам коренных жителей — 
нубийцев. Продвинувшись далее на юг, 
нек-рые из араб, племён ассимилиро
вали местное нас. или сами ассимилиро
вались среди численно превосходивших 
их негроидных народов. Ныне примерно 

нас. С. — суданские арабы, живущие 
в сев. части страны: наиб. кр. группы 
оседлого араб. нас. занимают терр. 
долины Нила, р-на Хартума, а также 
вдоль берегов Голубого и Белого Нила. 
Кочующие и полукочующие племена 
арабов-скотоводов населяют терр. к В. 
(хасания, шукрия, батахин и др.) и к 3. 
(баггара, хамран, хамар, кабабши, хава-
вир и др.) от Нила; беджа (бени-амер, 
бишарин, хадендоуа, абабде, амарар) 
живут на С.-В., между Нилом и Красным 
м. На С. долины Нила — смешанное нас. 
из арабов и нубийцев; нубийцы состав
ляют две этнич. группы — махас и дон-
гола— и говорят на языке, родственном 
пилотским. В юж. части С. преобладают 
народы, говорящие на пилотских яз. (ну-
эр, шилак, динка, луо и др.) и составля
ющие ок. V3 пас. страны. Офиц. яз. — 
арабский, широко распространены 
также нилотские языки и нубийские 
диалекты. Нас. С. исповедует гл. обр. 
ислам суннитского толка (более 70% 
пас, в основном сев. и центр, р-нов 
страны); часть нас. юж. р-нов (ок. 25%) 
придерживается местных традиц. куль
тов и верований, распространено также 
христианство (преим. католичество); ок. 
15 тыс. — копты. 
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фура, Вадаи; караванная торговля сти
мулировалась социально-экономич. раз
витием этих и более зап. областей. В 
4 в. Мероитское царство начало распа
даться, возникли царства Алоа, Мукур-
ра, Нобатия. Часть областей между 1-м 
и 2-м порогами захватили блеммии. Ок. 
430 Нобатия изгнала блеммиев и расши
рила свои владения как вниз, так и 
вверх по течению Нила. Под влиянием 
Аксума христианство начало распро
страняться в Алоа. Окончательно оно 
утвердилось в Нобатии в сер. 6 в., в 
Алоа — в кон. 6 в. 

В 7 в. Мукурра и Нобатия объедини
лись в царство Нубию, отразившее 
нашествие арабов. В нач. 9 в. Нубия и 
Алоа образовали новое политич. един
ство, в к-ром главенствующая роль в 
сер. 10 в. на какое-то время перешла от 
царя Нубии к царю Алоа. 

В 10—12 вв. в Нубии и Алоа возвыси
лись города; крупнейшими из них были 
Донгола Старая и Соба. В 13 в. единое 
Нубийское гос-во распалось. Вост. С. 
(Нубийская пустыня) в 8 в. становится 
терр. гос-ва беджа, отделившихся от 
Аксума и в 9 в. признавших сюзеренитет 
халифа. На суданском побережье Крас
ного м., вдоль караванного пути от Крас-
номор. побережья к долине Нила с 9 в. 
стали поселяться арабы — купцы, иска
тели жемчуга, золотоискатели, к-рые 
смешивались с коренным нас. и распро
страняли среди него ислам. Вместе с 
беджа арабы проникали в вост. Нубию 
(р-н Абу-Хамеда). В 60-х гг. 9 в. здесь 
образовалось олигархии, гос-во во 
главе с верхушкой араб, племени рабиа, 
породнившейся через браки с вождями 
плем. союза беджа Хадариб. Столица 
этого гос-ва находилась в Эль-Аллаки, 
гл. мор. портом служил Айзаб, бывший в 
совм. управлении егип. вали и вождя 
Хадариб. Бени кануз и др. араб, племена 
заселили также нек-рью части Ниж. 
Нубии, что облегчило присоединение её 
к Египту Айюбидами в 1174. Ислам и 
араб, культура распространились также 
на вост. периферии царства Алоа, где 
проходили важные караванные пути, 
связывавшие ср. часть С. с Эфиопией, 
страной беджа и бассейном Инд. ок. 

В 1272 правитель гос. Донгола в 
союзе с крестоносцами напал на Египет, 
но потерпел поражение, и в 1275 Дон
гола стала вассалом Египта. 

В 16 в. в С. происходили интенсивные 
процессы этногенеза и политич. консо
лидации. Терр. бывшей Алоа заняли 
фунг, создавшие султанат Сеннар, 
к-рый подчинил себе Гезиру и долину 
Нила до 3-го порога. В юж. Кордофане 
фунг подчинили себе раннефеод. гос-во 
Тегали, существовавшее с 14—15 вв. На 
плато Дарфур фор создали раннефеод. 
гос-во Дарфурский султанат. 

Большую часть нас. Сеннара, Дарфу-
ра. Нубийских княжеств и др. земель С. 
в 16—18 вв. составляли крестьяне-
общинники, платившие правителям 
ренту в виде налогов продуктами и 
выполнявшие повинности. Вассальные 
княжества платили дань лошадьми и 
ремесл. изделиями. В Дарфуре почти 
всё крестьянство было лично свобод

ным; в Сеннаре и княжествах долины 
Нила значит, часть земледельцев счи
талась невольниками феод, правителей 
и частных лиц. 

Сеннар и Дарфур отстояли независи
мость от феод, империй: Сеннар от 
Османской и Эфиопской, Дарфур от 
Берну и Вадаи. С сер. 18 в. в С. повсе
местно одержали верх феод.-сепара-
тистские тенденции, отд. княжества и 
кочевые племена возвратили себе неза
висимость. 

В 1820—22 вся терр., прежде принад
лежавшая Сеннару, была присоединена 
к владениям егип. правителя Мухам
меда Али. В 1827—78 власти егип. С. и 
работорговцы — вожди араб, племён 
организовывали воен. экспедиции, в 
результате к-рых в состав егип. владе
ний вошла вся терр. совр. С. В 1870 
признал свою вассальную зависимость 
от Египта Дарфурский султанат. В 1874 
он был завоёван Египтом. Столицей 
суданских владений Египта стал Хартум 
(осн. в 1822). Тур.-егип. режим в С. осу
ществлял ограбление страны. Одновре
менно происходило проникновение в С. 
европ. торговцев. 

Недовольство коренного нас. колон.-
феод, режимом способствовало попу
лярности мусульм. духовных орденов и 
привело к восстаниям фор и арабов-
баггара в 1877—80. Народное анти
колониальное махдистов восстание 
1881—85 ликвидировало в С. власть 
тур.-егип. феодалов и поддерживавших 
их европ. держав. Созданное махдис-
тами независимое централизованное 
феодальное махдистское государство 
было уничтожено брит, империализмом 
в результате войны 1896—98. По англо
египетскому соглашению в янв. 1899 
(см. в ст. Англо-египетские соглашения 
о Судане 1899 и 1953) о совместном 
управлении (т. н. кондоминиум) С. Вост. 
Судан был фактически превращен в 
брит, колонию и стал называться англо
египетским Суданом. В рамках англо
египетского С. Дарфурский султанат 
получил статус протектората (ликвиди
рован в 1916 после поражения восста
ния дарфурского султана Али Динара). 

После окончания 1-й мировой воины 
англ. колонизаторы взяли курс на прев
ращение С. в страну — производителя 
хлопка, в агр.-сырьевой придаток 
метрополии. В 1924 завершилось стр-во 
ж. д. Кассала — Порт-Судан, в 1929 её 
продолжили до Сеннара. К управлению 
страной привлекались вожди племён, 
феодалы, кр. торговцы и землевладель
цы. Колонизаторы создавали в С. прак
тически полностью изолированные т. н. 
закрытые р-ны с целью разобщения 
араб, мусульм. Севера и Юга, населён
ного преим. негроидными племенами. 
Колонизаторы использовали режим 
«закрытых» р-нов для перевода севе
рян из юж. провинций в северные, а 
южан из сев. провинций на юг. В юж. 
провинциях усиленно поощрялось рас
пространение христианства и культиви
ровалось враждебное отношение к 
мусульм. Северу. Империалистич 
господство тормозило развитие капита
листич. отношений и консолидацию 

Нас. С. за период между переписями 
1956 (первая перепись) и 1983 увеличи
лось почти вдвое, гл. обр. за счёт 
естеств. прироста. Ср.-год. темпы обще
го прироста нас. в нач. 80-х гг. 2,9%. При 
ср. плотности 8,2 чел. на 1 км^ (1983) 
нас. размещено крайне неравномерно: 
св. 60% нас. проживает в долине Нила и 
р-не Хартума, где плотность достигает 
50—100 чел. на 1 км^ (в Гезире, между
речье Голубого и Белого Нила — более 
100 чел. на 1 км^). Экономически актив-
:Юго нас. св. 6 млн. чел., из к-рых полно
стью занятых 5 млн. Гор. нас. 20,4% 
(1976). Ок. Vg нас. ведёт кочевой или 
полукочевой образ жизни. Города раз
мещены гл. обр. по берегам Нила и его 
притоков; наиб, значит. — Хартум, 
Омдурман, Сев. Хартум, Порт-Судан, 
Вад-Медани, Джуба, Эль-Обейд. 

Исторический очерк 
С. с древнейших времён. Терр. С. 

была заселена с глубочайшей древно
сти. В Нубии найдены памятники верх-
непалеолитич. культур, в т. ч. себиль-
ской культуры. Ок. 3200 до н. э. в Ниж. 
Нубии существовало гос-во, к-рое осу
ществило успешный поход против Верх. 
Египта. В нач. 3-го тыс. до н. э. оно было 
разгромлено фараонами первых дина
стий Др. Египта. Ок. сер. 3-го тыс. до 
н. 3. в ср. части С. уже развивалось зем
леделие. Во 2-й пол. 3-го тыс. до н. э. в 
р-не Донголы возникло «царство» Куш. 

В эпоху егип. Ср. царства Куш ока
зался в зависимости от егип. фараонов, 
в Ниж. Нубию стали переселяться егип
тяне. Расцвет Куша наступил в период 
его независимости в результате ослаб
ления и распада Ср. царства в кон. 
18 — сер. 16 вв. до н. э. В 16—11 вв. до 
н. 3. Куш управлялся наместником 
фараона, к-рый носил титул «царского 
сына Куша». 

В кон. 13 в. до н. э. область между 2-м 
и 3-м порогами опустела на многие века; 
возможно, что, как и в нач. 3-го тью. до 
н. э., её жители переселились в р-н близ 
4-го порога, где с 16 в. до н. э. существо
вал г. Напата. В 11 в. до н. э. обл. 
Напаты отделилась от Египта, а в 8 в. до 
н. э. стала религ. ядром Мероитского 
царства со столицей в г. Мероэ. В 8 в. до 
н. э. это царство вело борьбу с Ассирией 
за господство над Египтом и Палести
ной. В 526 до н. э. империя Ахеменидов 
сделала неудачную попытку захватить 
Мероэ. В 4—3 вв. до н. э. самобытная 
мероитская цивилизация распространи
лась на большей части терр. С. Её отли
чали многолюдные города, оригиналь
ные архитектура, скульптура, худо
жеств, ремёсла. 

С кон. 1-го тыс. до н. э. области ниже 
5-го порога начали развиваться бьютрее 
центральных обл. Мероитского царства. 
На С. (в Нубии) в дополнение к сохе на 
животной тяге (к-рой не было в ср. части 
С.) стало применяться водочерпальное 
колесо, также приводимое в движение 
животными; прогресс в земледелии был 
дополнен развитием неизвестных на 
юге коневодства и верблюдоводства; 
верблюжьи караваны связывали Нубию 
с горными областями Кордофана, Дар-
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народов С. в единую нацию. Только в 
междуречье Белого и Голубого Нила, 
центре быв. султаната Сеннар. стала 
формироваться (в первую очередь из 
числа феодалов — султанов, назиров, 
вождей кр. племён) нац. буржуазия, 
вкладывавшая капиталы в с.-х. произ-
во, начал образовываться с.-х. пролета
риат. 

В 1917 восставало нас. Гезиры, в 1918 
— жители р-на Джебель-Ньима, провин
ций Бахр-эль-Газаль и Кассала; в 1919 
— динка, нуэр, фунг, в 1921 — нас. пров. 
Дарфур. В 1918—20 в крупнейших горо
дах С. — Хартуме, Омдурмане, Порт-
Судане — прошли демонстрации в 
поддержку революц. антиангл, высту
плений в Египте. В 1921 офицер 9-го 
суданского батальона, сын раба динка 
Али Абд аль-Латиф создал первую 
политич. орг-цию «Суданское об-во объ
единённых племён», к-рая требовала 
предоставления независимости. В 1922 
она издала манифест, призывавший 
суданцев к вооруж. восстанию и изгна
нию англичан. В 1924 создана орг-ция 
Лига белого знамени, под руководством 
к-рой произошли вооруж. антиколо
ниальные выступления в Хартуме, Порт-
Судане, Малакале и Атбаре, жестоко 
подавленные по приказу ген.-губернато
ра. С целью ослабления освободит, дви
жения колонизаторы прибегали, в част
ности, к тактике разобщения С. и Егип
та. Политика «суданизации» особенно 
активно осуществлялась в 1919—24. В 
1924 Великобритания фактически отме
нила англо-египетское соглашение 1899 
и установила свою исключительную 
власть над С. Однако по англо-египет
скому договору 1936 соглашение о кон
доминиуме 1899 было восстановлено. В 
июне 1940 итало-фашистские войска 
вторглись из Эфиопии на терр. С. Через 
неск. месяцев англ., инд., суданские 
войска вместе с частями эфиопской ар
мии заняли Эритрею и в битве под Кэ-
рэном 15 марта 1941 разгромили италь
янцев. 

В годы 2-й мировой войны изменилась 
структура посевных площадей; сократи
лись площади под хлопчатником и воз
росли под зерновыми и др. прод. культу
рами, необходимыми для снабжения 
армии. Появились новые пр-тия, связан
ные со снабжением армии. Значительно 
расширилась числ. лиц наёмного труда 

(в т. ч. рабочих) и нац. торг.-пром. бур
жуазии. Эти слои нас. вьютупали за 
радикальные перемены в стране. Выра
зителем их настроений стал Генераль
ный конгресс выпускников (ГКВ) кол
леджа Гордона и ср. суданских школ 
(создан в 1938), превратившийся в 
обществ.-политич. орг-цию. В 1943 
члены ГКВ во главе с И. Азхари создали 
политич. партию Ашикка, сотрудничав
шую с религ. мусульм. сектой Хатмия. 
Члены ГКВ проангл. ориентации, при
верженцы секты аль-Ансар, создали в 
1945 партию Умма. 

В обстановке усиления влияния нац.-
демократич. течений колон, власти 
пошли на изменение системы косв. 
управления. В 1943 утверждён ряд 
законов об организации т. н. местных 
пр-в и образовании консультативных 
советов: в Сев. С. (из представителей 
пр-в сев. провинций)и при губернаторах 
отд. провинций С. Все члены местных 
пр-в назначались колонизаторами из 
числа феодалов, представителей плем. 
верхушки, нац. буржуазии, мусульм. 
духовенства, англ. и суданских чиновни
ков. Сохранялся режим «закрытых» 
р-нов. 

В 1946 была создана Суданская ком
мунистическая партия (СКП). В том же 
году образован первый в С. профсоюз 
рабочих-железнодорожников — Орг-
ция по делам рабочих. В 1948—51 
страну охватило забастовочное движе
ние. В марте 1949 на 1 -м съезде профсо
юзов С. учреждён Конгресс рабочих С, 
в нояб. 1950 образована Всеобщая 
федерация рабочих профсоюзов С. 
(ВФРПС), в к-рую вошли 53 профсоюза с 
общим числом чл. 180 тыс. чел. В кон. 
40-х — нач. 50-х гг. было создано неск. 
орг-ций крестьян, ставивших своей 
целью борьбу за землю и воду, улучше
ние материального положения крестьян 
и их участие в управлении делами своих 
р-нов. Крестьянские орг-ции опирались 
на содействие ВФРПС. 

Маневрируя, англичане разработали 
конституц. реформу, в соответствии с 
к-рой при ген.-губернаторе учреждался 
исполнит, совет («пр-во»), а функции 
консультативного совета Сев. С. пере
давались двухпалатному Законодат. 
собранию. Выборы в это собрание были 
проведены в нояб. 1948 в условиях 
острой политич. борьбы. Партии и 

обществ, орг-ции (кроме Уммы) бойкоти
ровали выборы. 

15 окт. 1951 егип. парламент утвер
дил законопроект о расторжении англо-
егип. договора 1936 и англо-егип. согла
шения 1899, а егип. король Фарук был 
провозглашён королём Египта и С. 
Июльская революция 1952 в Египте уси
лила позиции антиимпериалистич. сил в 
С. Новое пр-во Египта признало за С. 
право на самоопределение. Согласно 
англо-египетскому соглашению 1953 
(см. в ст. Англо-египетские соглашения 
о Судане 1899 и 1953 ) в нояб. 1953 
состоялись выборы в парламент, в янв. 
1954 сформировано пр-во «переходного 
периода» самоуправления. В ходе 
подготовки к парламентским выборам 
возникла (в 1953) партия Антиимпериа
листич. фронт (АФ), к-рая призывала к 
решительной борьбе с силами империа
лизма, за подлинную независимость 
страны, скорейший вывод иностр. войск 
с терр. С. В авг. 1955 парламент одоб
рил решение об окончат, прекращении 
действия кондоминиума и выводе из С. 
всех иностр. войск в течение 3 месяцев 
(англ. войска были эвакуированы из С. в 
нояб.), в дек. — резолюцию о суверени
тете С. 

С. после завоевания независимо
сти. 1 янв. 1956 С. был провозглашён 
независимым гос-вом. Созданное в янв. 
1956 пр-во независимого С. возглавил 
И. Азхари — лидер Национально-юнио
нистской партии (НЮП). В февр. 1956 
было образовано коалиц. пр-во Азхари, 
в к-ром важнейшие посты заняли пред
ставители феодалов и буржуазии. 
Крайне низкий уровень развития эконо
мики, засилье иностр. монополий, зави
симость экономики от экспорта хлопка, 
реакц. политика правящих кругов, стре
мившихся к сотрудничеству с империа
листами, ухудшение экономич. положе
ния вызывали рост возмущения нар. 
масс. Усилилось демократич. движение, 
в к-ром ведущую роль играли СКП и АФ. 
В этой обстановке командование судан
ской армии при поддержке партии Умма 
и секты аль-Ансар совершило в нояб. 
1958 гос. переворот. Власть перешла к 
Верховному совету вооруж. сил во главе 
с ген. И. Аббудом. Многие члены СКП 
были арестованы. Осложнилось поло
жение на Юге С, населённом пилот
скими народами. Возникшее здесь сепа
ратистское националистич. движение 
приняло вооруж. характер. В 1963 в эми
грации образовалась партия Судано-
афр. нац. союз (САНУ), выражавшая 
интересы южносуданских национали
стич. кругов. На Юге С. к вооруж. борьбе 
перешла антиправительств, воен.-поли
тич. орг-ция Анья-нья. Аресты и суды 
над демократич. деятелями, ограниче
ние и ликвидация бурж.-демократич. 
свобод вызвали резкое усиление оппо
зиционных настроений. В окт. 1964 дик
татура Аббуда была свергнута. В пр-во 
Объединённого нац. фронта, созданное 
по инициативе СКП, наряду с предста
вителями бурж.-помещичьих партий (по-
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частным владельцам. В авг. 1972 был 
принят новый закон о капиталовложе
ниях, по к-рому, в частности, предусма
тривались меры по ограждению капита
ловложений от конфискации и национа
лизации. Для расширения социальной 
базы режима суданское руководство 
создало в 1972 массовую политич. орг-
цию Суданский социалистический союз 
(ССС). 

В февр. 1972 подписанием соглаше
ния о предоставлении Югу С. авт. ста
туса в рамках единого гос-ва и закона об 
амнистии всем южносуданским повстан
цам, к-рые прекратят воен. действия и 
вернутся к мирному труду, была 
частично разрешена южносуданская 
проблема. Соглашение положило конец 
17-летней гражд. войне. Выходцы с Юга 
заняли посты в политич. и гос. органах 
страны на разных уровнях, в т. ч. в 
Политбюро ЦК ССС (ок. V„ состава). В 
сент. 1975 и июле 1976 суданский 
режим подавил попытки воен. перево
рота, организованные подпольной орг-
цией Национальный фронт (НФ), создан
ной в 1973 на базе запрещённых партий 
Умма, Юнионистско-демократической и 
«Братья-мусульмане». Суданская вер
хушка обрушила репрессии как на 
запрещённые правые партии, так и на 
прогрессивные силы. 

Дальнейшее поправение суданского 
режима в кон. 70-х — нач. 80-х гг. выра
зилось в официально провозглашённом 
курсе на т. н. нац. примирение с реакц. 
партиями и орг-циями, действовавшими 
в подполье и за пределами С. (НФ, 
Националистический фронт и др.). В 
авг. 1977 была объявлена амнистия 
политич. заключённым, подавляющая 
часть к-рых принадлежала именно к 
этим партиям. 

Недовольство широких нар. масс, 
вызванное неспособностью режима раз
решить острые социально-экономич. 
противоречия, вылилось в марте—сент. 
1980 в студенч. волнения, а затем в 
заговор в суданской армии в июне 1981, 
предпринятый орг-цией «Движение нар. 
офицеров за вооруж. борьбу против 
режима за возвращение к араб, нацио
нализму». Эта орг-ция объединила 
помимо прогрессивных элементов из 
числа молодых офицеров представите
лей СКП, Юнионистско-демократич. 
партии и Националистского фронта и 
др. Заговор был раскрыт и подавлен. С 
весны 1983 на Юге С. вновь обострилось 
положение, а осенью 1983, после рас
пространения исламского законода
тельства на всю страну, возобновилась 
гражд. война. Повстанцы объединились 
в Нар.-освободит. армию С. во главе с 
быв. полк, суданской армии Дж. Гаран-
гом. Непрекращавшееся ухудшение эко
номич. положения в стране, отмена суб
сидий на осн. продукты питания и 
товары широкого потребления, репрес
сии против недовольных режимом при
вели к объявлению 4 апр. 1985 всеоб
щей забастовки и воен. перевороту 
6 апр. 1985, в ходе к-рого власть пере
шла к переходному воен. совету во 
главе с ген. Сивар ад-Дагабом, осущест
влявшему высш. законодат. функции, и 

переходному пр-ву во главе с Д. Дафа-
аллой, к-рые функционировали до апр. 
1986. После выборов в Учредит, собра
ние в мае 1986 было сформировано коа
лиц. пр-во во главе с лидером Уммы С. 
Махди. 

С. — чл. ООН (1956), ОДЕ, ЛАГ, Дви
жения неприсоединения, Орг-ции 
Исламская конференция. Антиимпериа
листич. направленность суданского 
руководства, утвердившегося после гос. 
переворота 1969, проявилась в укрепле
нии отношений со странами социали
стич. содружества и с прогрессивными 
араб, странами. После июльских собы
тий 1971 в С. укреплялись связи с зап. 
державами, консервативными араб, 
режимами. С нач. 80-х гг. С. превра
тился в активного сторонника амер. 
политики на Бл. Востоке и в Африке, 
получающего от США обширную воен. 
помощь. С. проводил курс на развитие 
особых отношений с Египтом, с к-рым 
его связывает подписанный в 1976 дого
вор о совм. обороне, выступал в 
поддержку Кэмп-Дэвидских соглаше
ний. После переворота в апр. 1985 нача
лась нек-рая переориентация внешне
политич. курса. 

Дипл. отношения с СССР установ
лены в 1956. Ю. М. Кобищанов, В. И. Гусаров. 

Политические партии, профсоюзы 
В стране действует ок. 40 политич. 

партий. Крупнейшие: У м м а , созд. в 
1945; Ю н и о н и с т с к о-д е м о к р а-
т и ч . п а р т и я , созд. в 1967; С у д а н 
с к а я к о м м у н и с т и ч . п а р т и я , 
созд. в 1946. 

Ф е д е р а ц и я р а б о ч и х п р о ф 
с о ю з о в С, осн. в 1950, входит в 
МКАП и ОАПЕ. 
Печать, радиовещание, телевидение 

В 1986 издавались в Хартуме: на 
араб. яз. — ежедн. газеты «Аль-Аям», с 
1953, тираж 50—60 тыс. экз. и «Ас-
Сахафа», с 1962, тираж 50—60 тыс. экз.; 
еженед. газ. «Аль-Кувват аль-мусалля-
ха», с 1969, тираж 25—30 тыс. экз., 
орган суданских вооруж. сил; на англ. 
яз. — ежемес. журн. «Судан нау» ("Su
dan Now»), с 1976, тираж 10 тыс. экз. 
Суданская коммунистич. партия издаёт 
ежедн. газ. «Аль-Майдан», с 1953. 

Суданское информац. агентство, пра
вительственное, осн. в дек. 1970. 
Радиопередачи с 1940. Нац. корпорация 
радиовещания и телевидения, государ
ственная, находится в Омдурмане. 
Передачи ведутся на амхарском, араб., 
англ., франц., сомали и тигринья яз. 
Телевидение с 1962. и. и. лобашева. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

До 1920-х гг. брит, колонизаторы ис
пользовали С. в качестве поставщика 
гуммиарабика, скота, кунжута, слоно
вой кости. В 1920-х гг. преимуществ, 
развитие получило ориентированное на 
внеш. рынок произ-во высококачеств. 
длинноволокнистого хлопка. Совр. С. — 
экономически слаборазвитая агр. 
страна с монокультурой хлопчатника, 
сохранением докапиталистич. произ-

лучивших ок. 80% мест в Учредит, 
собрании) вошли прогрессивные силы, 
включая СКП. Новое пр-во осуществило 
ряд мер, направленных на демократиза
цию внутр. жизни страны. В то же время 
уже в окт. 1964 оформился реакц. блок 
бурж.-помещичьих и феод.-плем. кру
гов, представленных партиями Умма, 
НЮП и «Братья-мусульмане» (судан
ский филиал реакц. межараб, орг-ции). 
В дек. 1965 этот блок взял власть в свои 
руки, сорвав процесс демократизации. 
Учредит, собрание приняло закон о 
роспуске СКП. 

В результате переворота 25 мая 1969 
(«Майская революция») к власти в 
стране пришли военные при поддержке 
революц.-демократич. сил. В верховный 
орган новой власти — Революц. совет 
во главе с ген.-майором Дж. Нимейри, а 
также в пр-во наряду с военными вошли 
настроеннью революц.-демократически 
гражд. лица и коммунисты. Страна 
стала называться Демократич. Респ. 
Судан. До 19 июля 1971 проводились в 
жизнь политич. и социально-экономич. 
преобразования. Были сделаны важные 
шаги по решению острой проблемы Юга 
страны. В июне 1969 было объявлено о 
предоставлении юж. провинциям регио
нальной автономии. Было создано спец. 
мин-во по делам Юга во главе с комму
нистом-южанином Дж. Гарантом. Нача
лись переговоры между представите
лями пр-ва и профсоюзов о повышении 
жизненного уровня, об улучшении усло
вий труда. Пр-во аннулировало задол
женность крестьян Гезиры. В 1969 были 
конфискованы земли двух крупнейших 
в С. феод, семей аль-Махди и аль-Мир-
гани. В 1970 объявлено о намерении 
пр-ва поставить под контроль гос-ва 
частные хлопководч. х-ва в р-нах 
Белого и Голубого Нила. В мае 1970 
были национализированы 7 иностр. бан
ков и неск. англ. торг. компаний. Было 
принято решение о постепенном пре
кращении деятельности в стране 
иностранных компаний. Дело шло к 
изменению направления общественного 
развития. 

Недовольство внеш. и внутр. реакции 
политич. и экономич. мероприятиями 
новой власти вылилось в попытку воен. 
переворота в марте 1970, подавленного 
суданской армией. После этого реакц. 
кругами был взят курс на провоцирова
ние раскола в блоке прогрессивных сил, 
на разжигание антикоммунизма, на отк
рытое противопоставление суданских 
коммунистов др. прогрессивным отря
дам общества. Одновременно правые 
силы усилили давление на руководство 
страны с целью заставить его отойти от 
прогрессивной линии и удалить из гос. 
органов представителей патриотич. 
сил. В сложившихся условиях группой 
левонастроенных офицеров 19 июля 
1971 была предпринята безуспешная 
попытка осуществить гос. переворот. За 
восстановлением 22 июля 1971 преж
него режима последовала кампания 
репрессий против компартии и других 
прогрессивных сил. Десятки национали
зированных ранее пр-тий были возвра
щены их прежним иностр. и суданским 
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водств. отношений, экономич. терр. 
разобщённостью. 

Преобразования в социально-эконо
мич. структуре С. начались в 1970, 
когда в стране были национализиро
ваны все иностр. банки, часть внешне-
торг., ряд нац. и иностр. трансп. компа
ний, введена гос. монополия на сбыт 
хлопка; гос-во владело 30% обрабат. 
земель. Усилились позиции гос. сектора 

в экономике. В 1971—75 ср.-год. темпы 
роста ВВП составляли 6%. Однако в 
последующие годы в результате обо
стрения социально-экономич. противо
речий, проведения пр-вом политики 
«открытых дверей» для.иностр. инве
стиций, возвращения ряда национализи-
ров. банков и пр-тий быв. владельцам, 
резкого повышения доли внешних 
источников финансирования темпы 

экономич. развития снизились, возро
сла внеш. задолженность. С 1980 
страна переживает глубокий финанс-
экономич. кризис (спад пром. и с.-х. 
произ-ва, недостаток средств для осу
ществления проектов развития, рост 
цен и инфляция). В кон. 1981 был принят 
«новый экономич. курс» пр-ва, преду
сматривающий изыскание дополнит, 
средств за счёт девальвации судан-

26* 
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Центральная часть Хартума. 

ского фунта, отмены гос. субсидий на 
ряд потребит, товаров и импорт нефти, 
повышения тамож. пошлин, прямых и 
косв. налогов, замораживания 
зарплаты рабочим и служащим, укре
пления позиций частного иностр. капи
тала; «новый экономич. курс» предусма
тривает преим. развитие частного сек
тора (в 1984 его доля в пром-сти превы
сила 80%). На кон. 1984 офиц. внеш. 
долг св. 9 млрд. долл. 

В ВВП (1983) на долю с. х-ва прихо
дится 40%, горнодоб. и обрабат. пром-
сти 8%, энергетики, транспорта и связи 
13%, торговли и финансов 19%, стр-ва 
5%, прочих 15%. 

Сельское хозяйство — осн. отрасль 
экономики. В нём занято 80% нас, оно 
даёт до 95% экспортных поступлений. 
Существуют общинная, феод, и капита
листич. формы собственности на зем
лю, воду и скот. Докапиталистич. 
формы преобладают на Ю. Наряду с 
многочисл. мелкими натур, и полунатур, 
х-вами существуют кр. товарные меха-
низиров. гос. и частные фермы. 
Существ, роль в р-нах орошаемого зем
леделия (Гезира, Манакиль и др.) 
играет аренда земли на регламентиров. 
условиях. 

При больших потенц. возможностях 
для с х-ва (84 млн. га пригодных для 
обработки земель, т. е. почти V3 часть 
терр.) используется лишь ок. 8 млн. га 
(т. е. менее 10%), из к-рых 2,6 млн. га — 
поливные (гл. ирригац. комплексы — 
Манакиль на Ниле, Хашм-эль-Гирба на 
р. Атбара и др.), 5,4 млн. га — богарные, 
б. ч. на Ю. Важнейшая экспортная куль
тура — хлопчатник (5—5,5% обрабат. 
площади, 2-е место в Африке после 
Египта по сбору). Осн. р-ны его возделы
вания — поля Гезиры (св. % сбора), а 
также долины Белого и Голубого Нила и 
р. Атбара. Общий сбор (гл. обр. длинно
волокнистого) хлопка в среднем ок. 600 
тью. т в кон. 70-х гг. (в 1981 — резкое 
падение произ-ва всех с.-х. культур, осо-
бенно-хлопчатника); в 1983 — 569 тыс. 
т. Др. экспортные культуры: кунжут (на 
плато Кордофан, в басе Голубого Нила 
и р. Атбара), арахис (плато Дарфур и 
Кордофан). Гл. прод. культуры, возде
лываемые практически повсеместно 
(занимают ок. обрабат. площади), — 
сорго (дурра) и просо (дохн). В оазисах 

сев. С. распространена финиковая 
пальма (ок. 2 млн. деревьев). В центр, 
р-нах С. — сбор гуммиарабика, гл. обр. с 
дикорастущих, но также и со спец. поса
женных акаций, по к-рому С. занимает 
1-е место в мире (43 тыс. т в 1984). В 
сев. С. собирают листья сенны (алек
сандрийский лист; используется в мед. 
целях) и орехи пальмы дум. 

Ж и в о т н о в о д с т в о является 
гл. источником существования кочевого 
и полукочевого нас. По поголовью скота 
С. занимает 2-е место в Африке (после 
Эфиопии), однако продуктивность пого
ловья низкая. Преобладает кочевое, 
полукочевое (в сев. и центр, р-нах) и 
отгонное жив-во; на Ю. его развитие 
сдерживается наличием мухи цеце. 
Поголовье (1983, млн.) кр. рог. скота 
19,5, овец 19,5, коз 12,9, верблюдов 2,5. 

Р ы б о л о в с т в о ведётся гл. обр. в 
реках системы Нила (на нач. 80-х гг. 
улов св. 25 тыс. т); в Красном м. улов ок. 
950 т. 

Промышленность. В осн. отраслях 
пром-сти занято св. 7% экономически 
активного нас. (ок. 500 тыс. чел.). Недра 
С. изучены слабо. Имеются м-ния 
железных, вольфрамовых, марганцевых 
руд в р-не Красного м., медных руд на 
Ю.-З. страны. Разрабатываются м-ния 
гипса (в среднем ок. 6 тыс. т в 1978—80), 
хромитов (при содействии японских 
фирм, в горах Ингессаны — 13 тью. т), 
золота, асбеста, ведётся добыча пова
ренной соли (из мор. воды). На Ю. 
страны обнаружены коммерческие 
запасы нефти и природного газа (раз
ведку и опытную добычу ведут амер. 
компании). 

Э л е к т р о э н е р г е т и к а . Произ-
во электроэнергии 1,2 млрд. кВт-ч 
(1981), б.ч. вырабатывают ГЭС Эр-
Росейрес, Сеннар и Хашм-эль-Гирба, 
ТЭС в Бури (Хартум). Имеется ряд 
дизельных электростанций (крупней
шие — в Атбаре, Вад-Медани, Джубе, 
Эль-Обейде). 

О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м - с т ь 
представлена гл. обр. переработкой 
с.-х. сырья (хл.-очист., маслоб. пр-тия, 
сах. з-ды, произ-во одежды, обуви, 
мыла и т. п.). В 1981 вступил в строй 
один из крупнейших в Африке сах. з-дов 
близ Кенаны. Имеются цем. (в Атбаре и 
Рабаке), нефтеперераб. з-ды, з-д по 
произ-ву автомоб. шин и камер (в Порт-
Судане), ж.-д. мастерские, реч. верфи, 
лесопильни, фармацевтич. ф-ка, з-д 
минер, удобрений (к Ю. от Хартума). 
Осн. масса пр-тий сосредоточена в Хар
туме, Сев. Хартуме, Омдурмане, Порт-
Судане, Атбаре, Вад-Медани. 

Транспорт. Слабое развитие трансп. 
сети — одна из причин, затрудняющих 
экономич. развитие С. Протяжённость 
жел. дорог ок. 5,5 тыс км (в основном 
однопутные, узкоколейные). Грузооб. 
(1980) 2,6 млрд. ткм. Наиб, важная 
магистраль (% всех ж.-д. грузоперево
зок) — Хартум — Порт-Судан; прочие 
ж.-д. линии: Порт-Судан — Кассала — 
Сеннар — Кости — Эль-Обейд, Кости — 
Эр-Рахад — Бабануса — Ньяла, Хартум 
— Атбара — Вади-Хальфа, Эль-Муглад 
— Bay. Длина автодорог 21,4 тыс. км, из 

к-рых асфальтировано лишь ок. 4 тыс. 
км; б. ч. грунтовых дорог (св. 80%) 
непроходима в сезон дождей. Велось 
стр-во автомобильных дорог в Еги
пет и Эфиопию. Традиц. виды транс
порта — вьючный и переноска грузов 
носильщиками. Продуктопровод Порт-
Судан — Хартум (850 км). По Нилу и его 
притокам — судох-во; из 4,1 тыс. км 
судоходных путей 2,4 тыс. км использу
ется только в высокую воду; важнейшая 
круглогодичная линия Хартум — Джуба 
(1750 км). Гл. и единств, кр. мор. порт — 
Порт-Судан; разработан проект стр-ва 
второго кр. порта в Суакине. Нац. мор. 
торг. флот — 10 судов общей грузо
подъёмностью 54,3 тыс. т дедвейт. 
Аэропорт междунар. значения в Хар
туме. 

Внешнеэкономические связи. Вне
шняя торговля в 1960—80-х гг. характе
ризуется ростом хронич. дефицита торг. 
баланса. В 1983/84 (млн. суданских фун
тов) экспорт составил 893,5, импорт — 
1605,5 (в 1960 соответственно 63,7 и 
63,4). Осн. статьи экспорта: длинново
локнистый хлопок (ок. 50% стоимости в 
1983/84; 65% в 1979), гуммиарабик, хро
мит, живой скот, арахис, кунжут; 
импорт машин и оборудования, нефти и 
нефтепродуктов, тканей, продоволь
ствия. Гл. внешнеторг. партнёры: 
страны ЕЭС, Япония, Китай, Индия, 
США. 

Ден. единица — суданский фунт. 
_ .. с. в. Панферов. 
Вооруженные силы 

Вооруж. силы состоят из сухопутных 
войск, военно-воздушных и военно-мор
ских сил. Непосредств. управление 
вооруж. силами осуществляют Мин-во 
обороны и Ген. штаб. Общая числ. 
вооруж. сил ок. 60 тыс. чел. (1984). 
Сухопутные войска (53 тыс. чел.) вклю
чают 7 пехотных, 2 бронетанковые, 1 па
рашютную бригады, 3 артиллерийских, 
3 зенитных и 1 инж. полк. ВВС (св. 3 тыс. 
чел.) имеют св. 30 боевых самолётов. 
ВМС (св. 2 тыс. чел.) — ок. 20 разл. 
катеров. Осн. воен.-мор. база — Порт-
Судан. Вооружение и воен. техника ино
стр. произ-ва. Комплектуются вооруж. 
силы на основе воинской повинности. 
Имеются пограничная полиция и нац. 
гвардия (ок. 7 тыс. чел.). 

Здравоохранение 
В 1978 рождаемость составила 45,8, 

смертность — 18,4 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность — 93,6 на 1 тыс. живо
рождённых. Ср. продолжительность 
жизни мужчин 45,5, женщин 47,5 лет. В 
структуре заболеваемости преобла
дают инфекц. и паразитарные болезни, 
в т. ч. малярия (св. 2,5 млн. случаев 
заболевания в 1978), дизентерия (ок, 
1 млн. случаев в 1978), анкилостомидоз, 
шистосоматоз, детские инфекции и др. 
Структура здравоохранения смешан
ная. В 1977 было 150 больниц, в т. ч. 5 
частных, на 16 931 койку (10 коек на 
10 тыс. жит.; в 1960 — 11 457 коек, т. е. 
ок. 10 коек на 10 тыс. жит.). Работали 
1944 врача (на 1 врача ок. 8700 жит.; в 
1971 —св. 14 тыс. жит.), 3168 медсестёр 
и акушерок и ок. 17 тью. их помощников. 



Врачей и фармацевтов готовят на леч. и 
фармацевтич. ф-тах Хартумского ун-та. 
Значит, помощь в подготовке мед. кад
ров и развитии здравоохранения ока
зали СССР и др. социалистич. страны; 
при содействии СССР в Собе (пригород 
Хартума) построен госпиталь на 400 
коек. 

Народное образование и научные 
учреждения 

До колонизации С. на севере страны 
существовали 2—3-летние религ. 
мусульм. школы. Преподавание в них 
велось на араб. яз. С приходом колони
заторов в сев. части С. начали созда
ваться школы по англ. образцу (4-лет
ние нач., 4-летние промежуточные, 4-
летние ср.). В юж. части С. до завоева
ния независимости имелись только мис
сионерские 2-летние школы, обучение в 
них велось на местных языках, осн. уч. 
предметом был закон божий. В 1956 
95% нас. было неграмотно. 

После провозглашения независимо
сти (1956) англ. система образования 
была распространена на всю страну. В 
первые годы наряду с 4-летними нач. 
школами имелось много, особенно в 
сел. местности, неполных 2—3-летних 
нач. школ. Обучение в нач. школе 
велось на араб, яз., далее — на англ. 
При переходе из школы одной ступени в 
другую сдавались экзамены. К 1970 в 
нач. школе обучалось ок. 825 тыс. уч-ся 
(что составляло 38% детей соответств. 
возраста) и работало ок. 17,7 тыс. учи
телей; в промежуточных и ср. школах 
обучалось ок. 128,4 тью. уч-ся (7% 
детей и подростков) и работало ок. 7,4 
тью. учителей. В 1970 была проведена 
реформа школьной системы, введена 
6-летняя нач. школа для детей 7—13 
лет, 6-летняя ср., подразделяемая на 
две ступени — 3-летнюю неполную и 
3-летнюю полную. Неполные ср. школы 
трёх типов: академич., технич., ком
мерч. В технич. и коммерч. к общеобра-
зоват. дисциплинам добавляются спец. 
в соответствии с профилем школы. 
Имеются ср. школы для девочек, в 
к-рых дополнительно преподаются 
домоводство, швейное дело и др. В пол
ной ср. школе уч-ся разделяются на 
4 осн. потока, в соответствии с к-рыми 
ведётся специализация по араб, яз., 
англ. яз., математике или естеств. нау
кам. 

В 1981/82 уч. г. в нач. школах было ок. 
1524 тыс. уч-ся (что составляло 52% 
детей и подростков соответств. возрас
та) и работало ок. 46,4 тыс. учителей; в 
средних — 403,2 тыс. уч-ся (18% детей 
и подростков) и 17,1 тыс. учителей. 

Учителей для нач. школы готовят 
пед. уч-ща в течение 2 лет на базе 
неполной ср. школы, для неполной ср. 
школы — пед. центры в течение 2 лет на 
базе полной ср. школы. В 1970 в пед. уч-
щах и центрах было 2391 уч-ся и рабо
тало 246 преподавателей; в 1981 — 
6566 уч-ся и 738 преподавателей. 

Профтехобучение ведётся на базе 
нач. школы и неполной ср. в течение 
4 лет. В 1970 в системе профтехобразо
вания обучалось 1856 чел. и работало 

325 преподавателей, в 1981 — 17 130 
уч-ся и 846 преподавателей. 

Управление системой образования 
централизовано, осуществляется Мин-
вом образования. В 1980 на цели обра
зования было выделено 4,8% ВНП. 

Хартумский ун-т (осн. в 1956; ф-ты: 
гуманитарных, естеств., экономич. и 
социальных наук, пед., инж. дела и 
архитектуры, юридич., мед., с.-х., вете
ринарный, фармацевтич., св. 8,7 тыс. 
студентов в 1982), Хартумский филиал 
Каирского ун-та (1955; ф-ты: гуманитар
ный, коммерч., юридич., 5 тыс. студен
тов). Исламский ун-т в Омдурмане 
(1965; ф-ты: социальных наук, гумани
тарных наук, ислама, св. 1,7 тыс. студен
тов), ун-т в Джубе (1975; ф-ты: естеств. 
наук, социальных наук и экономики, 
пед., образования взрослых, 425 сту
дентов), ун-т Гезиры в Вад-Медани 
(1975; ф-ты: с.-х., экономич., мед., тех
нологии.). Срок обучения в ун-тах от 
4 до 6 и более лет. Принимаются 
выпускники 6-летней полной ср. школы. 
Имеется также ряд ин-тов и колледжей 
с 2—3-летним сроком обучения, к-рые 
дают образование, близкое по уровню к 
ср. специальному (Хартумский политех-
нич. ин-т, Хартумский колледж по 
подготовке медперсонала и др.). 

Б-ка Хартумского ун-та (осн. в 1945; 
200 тыс. тт.). Публичная б-ка в Омдур
мане (1951; ок. 17,7 тыс. тт.). 

Нац. музей С. (осн. в 1971), Этногра-
фич. музей (1956), Музей естеств. исто
рии С. (1920) — в Хартуме; Музей-запо
ведник в Мероэ. Н. М. Тимофеева. 

Координация науч. деятельности осу
ществляется Нац. советом исследова
ний (осн. в 1970). Науч. работа ведётся в 
Хартумском ун-те на ф-тах с. х-ва, инже
нерном, естеств. наук, медицины, фар
макологии, в гидробиол. (1951) и др. 
лабораториях и в Ин-те Африки и Азии 
(1972). Имеются Ин-т пром. исследова
ний (1965, Хартум), ряд иностр. (гл. обр. 
англ.) н.-и. учреждений. Большинство 
науч. учреждений — в системе мин-в: с. 
х-ва (опытные станции и др.), пром-сти и 
разработки недр (геол. лаборатория), 
транспорта и коммуникаций (метеоро-
логич. отдел с 4 станциями), здраво
охранения (Суданская мед. исследоват. 
лаборатория, 1935) и др. о. к.Дрейвр. 

Литература 
Оригинальные художеств, произв. 

древности и средневековья С. не сохра
нились. Первые нар. поэтич. сказания 
восходят к 10 в. Лит-ра развивалась 
вплоть до 2-й четв. 19 в. как часть араб, 
лит-ры в русле классич. традиции; 
господствующее положение сохраняла 
поэзия (творчество Хаммада ибн Мухам
меда ибн Али аль-Мумаюха, 1646—1730, 
и Мухаммеда аль-Джаали, 1728—1809). 
В кон. 19 в. под влиянием нац.-освобо
дит. движения поэты воспевали борьбу 
против англ. экспансии, призывали ара
бов к единению. Одним из наиб, извест
ных суданских поэтов того периода был 
Яхья ас-Саляви, участник нац.-освобо
дит. движения егип. народа под руко
водством Ораби-паши. Ас-Саляви поло
жил начало поэзии «совместной борь-

СУДАН 405 
бы», которая нашла своих продол
жателей среди суданских и егип. 
поэтов, выражавших в своих произв. 
идею необходимости совм. борьбы наро
дов долины Нила. Движение за культур
ное возрождение, возникшее в араб, 
странах в кон. 19 в., захватило и С. 
Известность получило поэтич. творче
ство Мухаммеда Харделло. В 10—20-х 
гг. 20 в. зарождается нац. пресса. 
В период до 30-х гг. большую роль в раз
витии лит-ры играли поэты Абу Джук-
куд, Али Ахмадани, Хамза аль-Малик 
Тунбуль, Юсеф Башир ат-Тиджани. 
В 30-х гг. появились лит. течение «Ма
драса аль-Фаджр» и ж. «Аль-Фаджр» 
(июль 1934 — авг. 1935; основатель и гл. 
ред. — Арафат Мухаммед Абдалла, 
1898—1937), в к-ром наряду с пропаган
дой араб, классич. лит-ры, поисками 
новых тем и форм были обоснованы 
принципы развития лит-ры С. Идеолог 
этого течения — писатель, лит. критик 
Мухаммед Ахмед Махджуб, написавший 
совм. с Абд аль-Халимом Мухаммедом 
первую в лит-ре С. повесть («Смерть 
мира», 1946). Дальнейшему развитию 
лит-ры способствовали подъём нац.-
освободит. движения в стране после 2-й 
мировой войны и завоевание независи
мости (1956). Антиимпериалистич. 
направленность характерна для поэзии 
Гели Абд ар-Рахмана (р. 1931; сб. 
«Глина и когти», 1958), Тадж ас-Сирра 
Хасана (р. 1930; сб. «Поэмы из Судана», 
1953), произв. Мухаммеда Мифтаха аль-
Файтури, реалистич. прозы Абу Бакра 
Халида (повесть «Нача/ю весны», 1958; 
роман «Солёный источник», 1968), Али 
аз-Зубейра (р. 1928; нореллы), Заррука 
ат-7ашба и особенно aj-Тайиба Салеха 
(роман «Сезон паломничества на се
вер», 1968, рус. пер. 1975; повести 
«Свадьба аз-Зина», 1966, «Бендер-
Шах», 1972). Лит. критика представлена 
книгами Мухаммеда Ибрахима аш-Шуша 
(«Современная поэзия в Судане»), 
Абдаллаха ат-Тайиба («Новые направ
ления в арабской прозе в Судане», 
1959). Наряду с письм. Пит-рой в С. рас
пространена устная нар. поэзия на мест
ных языках. 

В 1956 осн. Ассоциация суданских 
писателей и Лига суданских литерато
ров. В 1979 создан Союз писателей. 

в. Э. Шагаль. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

От периода раннего неолита (кон. 7-го 
— кон. 4-го тыс. до н. э.) на терр. С. 
сохранилась лепная керамика Хартум
ской культуры, вначале сплошь покры
тая вдавленным узором волнистых 
линий, позднее украшенная пунктир
ными геометрич. фигурами. К позднему 
неолиту (кон. 4-го — нач. 3-го тыс. до 
н. э.) относятся остатки хижин полусфе-
рич. формы, украшения из раковин, сло
новой кости, камня, лощёная и распи
санная красной краской керамика 
(яйцевидные чаши с геометрич. узором) 
и самые ранние в долине Нила террако
товые фигурки людей и диких животных 
(бегемота). В 22—18 вв. до н. э. появи
лись прямоугольные жилые помещения 
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костяные и золотые украшения) мест
ного и егип. происхождения. 

Культура образовавшегося в 6 в. до 
н. э. Мероитского царства представляет 
собой своеобразное переосмысление 
егип., рим., ИНД. влияний, с особым пан
теоном (многоголовый, многорукий 
Львиный бог — Дпедемак, иногда с туло
вищем змеи, слона и т. п.). Сложился 
особый тип храмов, посвященных Льви
ному богу, — монумент., прямоугольные 
в плане сооружения с глухими стенами 
из кирпича или камня и высокими трапе
циевидными порталами; гладкие плос
кости стен и порталов украшались рель
ефами. В иск-ве Мероэ явственно про
ступают черты местного своеобразия (в 
архитектуре — приземистость и массив
ность пропорций, в рельефах — отно
сит, свобода от канонов, резкая свето
тень). Скульптурные произв. отлича
ются мягкостью моделировки форм. 
Высоко было развито и декор.-прикл. 
иск-во — бронз, чаши и кубки с грави-

из кирпича-сырца, многокомнатные 
дома князей (в Дрейке), погребальные 
сооружения (колодцеобразные могилы 
круглой или овальной формы, оконту
ренные рядом камней и обозначенные 
кам. стелой; подземные камеры, выло
женные сырцовым кирпичом, с насыпан
ным поверх курганом и примыкающей к 
нему с С. часовней), наскальные 
рисунки (в основном петроглифы), обоб
щённо и схематично изображающие 
сцены охоты, пастбища, отд. фигуры 
людей и животных. В алтарных помеще
ниях жилых домов и погребениях най
дены многочисл. женские статуэтки, 
фигурки богинь с птичьими лицами или 
овечьей головой, домашних животных, 
украшения (в т. ч. выгнутые перламу
тровые шпильки). К этому же периоду 
относятся остатки монумент, сооруже
ний из кирпича-сырца (храм, курганный 
могильник, найденные в р-не Кермы, 
жилые и хоз. постройки), в к-рых обна
ружены изделия мелкой пластики, соз
данные под влиянием и воздействием 
Египта (сосуды из фаянса, бронзы). Уни
кальный вид прикладного иск-ва Кер
мы — плоские фигурки и орнаменты из 
слюды, к-рые нашивались на тюбетей
ки. Во время владычества египтян их 
язык, письменность, религия, архитек
тура, изобразит, и декор.-прикл. иск-во 
оказали огромное влияние на местную 
культуру. Строились укрепления (Сем-
на, Кумма) и храмы (храм в Сульбе, 15 в. 
до н. э., храмы в Каве) по типу египет
ских. У входов в храмы ставились 
колоссальные гранитнью статуи прави
телей Куша (напр., Тахарки — на 
фасаде одноим. храма у скалы Гебель-
Баркал в Напате, Дспельты — близ Хар
тума и др.). Воздвигались пирамиды, 
меньшего размера, чем египетские, 
отличавшиеся крутым подъёмом граней 
и завершавшиеся маленькой плоской 
площадкой. В камерах пирамид най
дены погребальные фаянсовые статуэт
ки, многочисл. предметы декор.-прикл. 
иск-ва (алебастровые и керамич. сосу
ды, бронз, зеркала и светильники. 



ровкой, изделия из цветного стекла, 
керамика с росписью по тёмному ангобу. 
По мере утверждения христианства (со 
2-й пол. 6 в.) возводились многочисл. 
укрепления и базиликальные церкви, 
напоминающие коптские (см. Египет). В 
церквах сохранились росписи 8—11 вв. 
на евангельские сюжеты (росписи хра
мов в Фарасе, Газали). Нек-рые из них, 
условные и примитивные, с удлинён
ными пропорциями фигур, также близки 
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1. Анималистические фигурки из 
погребения в Кврме. Слоновая 
кость. 19—18 вв. до н. э. 2. Королев
ские пирамиды на Северном клад
бище в Мероэ. 2 в. до н. 3. 3 . Пилон 
храма Львиного бога Апедемака в 
Нага с изображением Апедемака. 
2 г. до н. э. — 23 г. н. э. 4. «Архан
гел Михаил ограждает отроков от 
пламени пещи огненной». Фре
ска одного из храмов в Фарасе. 
а—11 вв. Национальный музей 
Судана. Хартум. 5. Хижины азанде. 
6. Жилище прямоугольного типа. 
7. Деревянная фигура. Бонго. 19 в. 
8. Фигурки предков Бари. Дерево. 
9. Кувшин для воды. Глина, бисер. 
10. А. А. Борхан. Суданские 
народные танцы. Гравюра на дере
ве. 1958. 

иск-ву коптов, другие типами фигур и 
лиц, чёткой, плоскостной фронтальной 
композицией, объединённой единой 
ритмич. линией и переливчатым золоти
сто-коричневым тоном, напоминают 
росписи Византии. Среди сохранив
шихся художеств.-ремесл. изделий — 
глиняные чаши и горшки с росписью 
(изображения христ. символов — кре
ста, рыб), изделия из стекла (графины, 
флаконы, кубки), часто цветные, с 
ребристым и ячеистым рельефом, с 
наплавной нитью, бусы из кварца, агата 
или скорлупы страусовых яиц. 

Проникновение в С. арабов привело к 
постепенному вытеснению христиан
ства исламом, причём культура мусуль
манская тесно сплеталась с культурой 
Тропич. Африки. Сохранившиеся 
остатки кам. г. Ури (15—16 вв., близ 
совр. Абу-Умара) с двойным кольцом 
стен, дворцами и мечетью, а также 
руины дворцов на холмах Турра (15—16 
вв.) обнаруживают много общего с кам. 
укреплениями стен Вост. и Юго-Вост. 
Африки (напр., Зимбабве). В архитек
туре ср. веков нашли отражение и 
формы сооружений, возводившихся в 
древности. Мечети часто заимствуют 
формы христ. базиликальных церквей 
(деление на 3 нефа, апсиды), но имеют 
плоские покрытия на столбах. 

До сер. 20 в. стр-во европ. типа было 
сосредоточено в кр. центрах (Хартум, 
Порт-Судан, Атбара и др.). После 1956 в 
стране развернулось пром. и жилищное 
стр-во с привлечением европ. специали
стов (гл. обр. из социалистич. стран — 
СССР, ГДР, Югославии), использующих 
опыт мировой архитектуры. В застройке 
городов преобладают геометрич. плани
ровка, разнообразие композиций жиль:х 
домов, широкое использование цвета. 

Среди типов нар. жилища в селениях 
долины Нила распространены прямо
угольные в плане хижины из кирпича-
сырца с земляной кровлей. На побе
режье Красного м. — многоэтажнью 
дома из кораллового известняка с 
нарядными выступающими окнами и 
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трубка, тип флейты), пенах (полая тык
ва), гарин (рог). Популярны ансамбли 
ваза (комплект тростниковых труб 
самых разнообразных размеров). 

Вокальная музыка (преобладает у 
народов юж. С.) основывается на пента-
тонич. звукорядах. Для неё характерно 
обилие мелизмов. Мн. песни зап. С. 
неотделимы от танца, в т. ч. песни-
танцы хасис, джаррари, мардум, связан
ные с хоз. укладом кочевников-скотово
дов, а также камбала, исполняющийся 
во время ритуала инициации. Вырази
тельны суданские танцы; бытующие в 
центр. С. «голубь» (исполняют танец 
только женщины), арда (только муж
ской), в вост. С. — мошемба (танец 
шаманки). 

С приходом арабов (кон. 7 в.) и рас
пространением ислама в музыку С. про
никли жанры и стили араб. муз. иск-ва: 
речитация Корана и адан (призыв к 
молитве), исполнение мадих — хвалеб
ной песни, прославляющей пророка 
Мухаммеда (своего рода цветистый 
речитатив без инструм. сопровожде
ния). Немаловажна роль музыки в 
ритуале суфийских братств — зикр. 
Религ. песнопения исполнялись только 
мужчинами. 

Определ. влияние на развитие нац. 
культуры, в т. ч. музыкальной, оказало 
восстание махдистов. Появились 
патриотич. песни, воспевающие родину, 
посвященные М. А. аль-Махди и др. бор
цам за независимость. Подвиги своих 
отцов, мужей и сыновей прославляли 
певицы Михера бит-Аббуд, Шарифа бит-
Биляль. Их песни звучали во время 
плем. сходок, воен. походов. 

С кон. 19 в. (после падения махдис-
тского гос-ва) существ, влияние на куль
туру С. оказал Египет (распространение 
ряда муз. инструментов, системы муз. 
образования). Так, композитор 
X. Фарах, к-рый общался с егип. музы
кантами, стал включать в инструм. 
ансамбли наряду с нац. инструментами 
аккордеон, скрипку, треугольник и др. 
Возник новый песенный жанр (в его соз
дании участвовали также певцы Карома 
и Сарор), получивший впоследствии 
назв. хагибат-аль-фан (пение 1—2 соли
стов сопровождают 2—5 певцов и 
инструментальный ансамбль афро-
европ. типа). 

После завоевания независимости 
(1956) интенсивно развивается муз. 
культура: складываются новые стили и 
формы (в результате сближения тради
ций юга и севера страны усилились 
взаимодействия афр. и араб. муз. эле
ментов), популярными стали песни 
гражд. содержания, к музыке приобща
ются широкие слои населения. В 60-х гг. 
были созданы Нац. фольклорный 
ансамбль (1960), Нац. т-р (1962), Ин-т 
музыки и драмы (1969). В 70-х гг. появи
лись оркестровью коллективы европ. 
типа, духовые ансамбли, в муз. прак
тику вошло концертное исполнитель
ство, получила распространение музы
ка, сочетающая нац. и евро-амер. тради
ции, популярность приобрела совр. гор. 
песня. Среди муз. деятелей С. — компо
зиторы и певцы Мухаммед аль-Амин,И. 

аль-Кашиф, М. Варди, А. Шурахбиль, 
композитор и дирижёр А. Марджан. 

Асш Абцупла аль-Хапифа. 
Лит.: Б и р г а у з Е. А., Национально-этническая 

проблема Судана (1956—1968 гг.), М., 1975; В о б л и-
к о в Д. Р., Республика Судан. (1956 — май 1969 г.), 
М.,1978; Г р я д у но в Ю. С, Новые горизонты Суда
на, М., 1969; Демократическая Республика Судан. 
Справочник, М., 1973; К а ц н е п ь с о н И. С, Напата 
и Мероэ — древние царства Судана, М., 1970; К о б и 
щ а н о в Ю. М., к вопросу о социально-экономичес
ких отношениях в средневековой Нубии, в кн.: 
Социальные структуры доколониальной Африки, М., 
1970; е г о же, Северо-Восточная Африка в ранне-
средневековом мире (VI —сер. VII в.), М., 1980; е г о 
ж е, На заре цивилизации. Африка в древнейшем 
мире, М., 1981; С м и р н о в С. Р., История Судана, 
М., 1968; Ищенко Е., Внешнеэкономические связи 
Демократической Республики Судан, М., 1983; А с и м 
А. а л ь - Х а л и ф а , Музыка народная и современ
ная, «Азия и Африка», 1984, № 8; A d a m s W. Y., 
Nubia; corridor to Africa, L., 1977; A r k e l l A. J., A 
history of the Sudan. From the earliest times to 1821, L., 
1955; E p r i I e C, War and peace in the Sudan. 1955— 
1972, Newton Abbot, 1974; C r a w f o r d O. G, S., The 
Fung Kingdom of Sennar, Gloucester, 1951; D u n c a n J. 
S. R., The Sudan's path to independence, Edinburgh — L., 
1957; G r a y R., A history of the Southern Sudan, 1839— 
1889, L., 1961; H i l l R., A biographical dictionary of the 
Sudan, 2 ed., L, 1967; H o l t P. M., The Mahdist State in 
the Sudan. 1881—1898, Oxf., 1958; е г о же, A modern 
history of the Sudan, L, 1961; L e e s F. A., B r о о к s Н. 
С., The economic and political development of the Sudan, L. 
— Basingstoke, 1977; Mac M i c h a e l H. A., A history of 
the Arabs in the Sudan..., v, 1—2, Camb., 1922; M о n n e-
r e t d e V i l l a r d U . , Storia della Nubia cristiana, Roma, 
1938; S h 1 n n 1 e P. L., Meroe. A civilization of the Sudan, 
N. Y.—Wash., 1967; S y l v e s t e r A., Sudan under 
Nimeiry, L.—[a. o.], 1977; T h e o b a l d A. В., The Mah-
diya, L.— [a. o.], 1957; е г о же, Darfur and its neigh
bours under Sultan Ali Dinar, "Sudan notes and records», 
1959, v. 40; T r i m i n g h a m J. S., Islam in the Sudan, 
2 ed., N. v., 1965; H a s a n Y u s u f F a d i. The Arabs 
and the Sudan. From the seventh to the early sixteenth cen
tury, Edinburgh, 1967; Ad у P. H,, Africa, 0x1., 1965; 
Quarterly economic review of Sudan. Annual supplement, 
L., 1978—80—; Middle East economic digest (MEED) Spe
cial report 1977, August, L., 1977. 

Изд.: Поэты Судана, [сост. Г. Лебедев, М., 1967); 
Поэзия Африки, М., 1973, с. 522—30. 

Лит.: Современная арабская литература. Сб. ст., М., 
1960; Д е м и д ч и к В. П., Суданская поэзия XX в., 
Душ., 1972; Литературы Африки, М., 1979, с. 100—08; 
Д э в и д с о н Б., Новое открытие Древней Африки, 
пер. с англ.. М., 1962; S h i п п i е Р. L, Medieval Nubia. 
Khartoum, 1954; M o n n e r e t de V i l l a r d U., La 
Nubia medievale, v. 1—4, Cairo, 1935—57; H 1 n t 2 e F., 
H i n t z e U., Alte Kulturen in Sudan, Lpz., 1966; Kunst und 
Geschichte Nubiens in christlicher Zeit, Recklinghausen, 
1970; M i s c h l i c h A., Uber die Kulturen im Mittel-
Sudan, В., 1942; С о n n i с к C a r l i s l e R., Women sin
gers in Darfur, Sudan Republic, "Anthropos", 1973, v. 68; 
P I u m I e у G. A., El tanbur: the Sudanese lyre or the 
Nubian kissar, Camb., [1976^ 
СУДАН ЗАПАДНЫЙ, природная и исто-
рико-геогр. область в Зап. Африке, 
между Атлантич. ок. и оз. Чад. С. 3. 
относился в доколон. время к наиб, раз
витым в социально-экономич. и культур
ном отношениях регионам Африки. В ср. 
века здесь сложились сравнительно 
высокоразвитые политич. образова
ния — Текрур, Мали, Сонгай, торг. 
города-гос-ва хауса (см. Хауса государ
ства). Народы С. 3. поддерживали 
активные контакты со странами Среди
земноморья и Бл. Востока; эти контакты 
заметно ускоряли складывание ранне
классовых обществ в С. 3. Поставки 
золота из С. 3. играли в 8—15 вв. важ
нейшую роль в функционировании миро
вой экономики. В 19 и нач. 20 вв. народы 
С. 3. оказали стойкое вооруж. сопротив
ление брит, и франц. колонизаторам; 
окончательно это сопротивление было 
подавлено в нач. 20-х гг. На терр. С. 3. 
были созданы (целиком или частично) 
франц. колонии: Сенегал, Гвинея, 
Франц. Судан, Верх. Вольта, Дагомея, 
Нигер и сев. часть брит, колонии Ниге
рия. С. 3. был также областью, где у 

решётками-«мушарабия». На юге С. 
негроидные народы живут в круглых 
хижинах, с глиняными или плетнёвыми 
стенами и конич, или сфероконич. кры
шами, покрытыми травой, уложенной 
ярусами; входы в хижины украшаются 
процарапанным орнаментом. У азанде 
интересны круглые хижины с двуглавым 
навершием и хижины для подростков в 
форме кубка с колоколовидной крышей 
и подковообразным окаймлением вхо
да; навершия хижин и зернохранилищ 
украшаются раковинами каури. 

На юге С и в центр, р-нах, где наряду 
с исламом сохранились местные рели
гии, существует довольно однообразная 
дерев, скульптура (у бари, бонго). Ей 
присущи подчёркнутая столбообраз-
ность, слабая расчленённость пре
дельно упрощённых форм, крайне схе
матично переданные черты лица. Встре
чается также глиняная скульптура; про
стые и лаконичные зооморфные фигур
ки, покрытые процарапанным либо 
выдавленным орнаментом, а также 
маски из высушенной тыквы (шиллук). С 
сер. 20 в. в С. складывается нац. школа 
станкового иск-ва, к-рой свойственно 
соединение местных декор, и европ. 
традиций (скульпторы М. Куа, А. Хамид, 
живописцы X. Аббас, М. О. Бешир, гра
фик А. А. Борхан). 

Среди совр. художеств, ремёсел в 
сев. части С. распространены филигран
ные работы араб, мастеров по меди и 
серебру, изделия из гладкой и тиснёной 
кожи. В юж. С. негроидные народы 
занимаются плетением и обработкой 
металла (железа, бронзы, меди), подел
ками из дерева, глины, кости и рога. 
Динка выделывают лепные яйцевидные 
черноглиняные сосуды, штрихованные 
процарапанными линиями, бонго лепят 
круглодоннью сосуды с гравиров. и 
наколотым штриховым орнаментом, 
режут из цельного куска дерева табу
реты с гнутыми сидениями, изящные 
гравиров. ложки из рога. У азанде рас
пространено изготовление ножей с тон
кими разветвлёнными лезвиями, плете
ние удлинённых щитов из ротанга, изго
товляются также глиняные трубки, 
дерев, блюда на ножках. 

с. я. Берзина, В. Л. Воронина, Н. £ Гоигорович. 

Музыка 
Музыка С. включает муз. традиции 

многочисл. народов. Она складывалась 
во взаимодействии с нубийской, араб, и 
многими др. афр. муз. культурами. Раз
нообразен муз. инструментарий С. 
Среди струнных — тамбур и его разно
видности, в т. ч. кисир (у нубийцев), 
бене-бене (в зап. С), бангия (в вост. С), 
том (в юж. С); ум-кики (тип. ребаба). В 
группе ударных инструментов — тар (не
большой квадратный бубен с одним 
резонатором), разл. барабаны, в т. ч. 
долюка (глиняный барабан), дингир (во
дяной барабан), табл; нуггара (род кера
мич. литавр), бухса (полая тыква, 
наполненная высушенными семечками 
или камешками). У динка, нуэр, шиллук 
и др. народов юж. С. распространены 
барабанные ансамбли. Среди духовых 
инструментов — зумбара (металлич. 



нек-рых народов — хауса и фульбе 
существовала письменная культура, 
использовавшая араб, письмо. На язы
ках хауса и фуль, а также на араб. яз. в 
16—19 вв. была создана сравнительно 
богатая лит-ра. 

Лит..- о л ь д е р о г r e Д. А., Западный Судан в 
XV—XIX вв. Очерки по истории и истории культуры, 
М.—Л., 1960; К у б б е л ь Л. Е., Об особенностях 
классообразования в средневековых обществах 
Западного и Центрального Судана, в кн.: Становление 
классов и государства, М., 1976; History of West Africa, v. 
1—2, L., 1971—73. Л E. Куббель. 
С У Д А Н О - З А М Б Е З Й Й С К А Я Й Б Л А С Т Ь , 
одна из флористич. областей Палеотро-
пического царства. Охватывает огром
ную терр. афр. саванн от юж. части Мав
ритании, Сенегала, сев.-вост. Гвинеи и 
сев. части Кот-Дивуар до Судана (вклю
чая большую его часть), Сев.-Вост. и 
и Вост. Тропич. Африку. Кроме господ
ствующих саванн развиты леса с опа
дающей на сухое время года листвой, 
обычно редкостойные, иногда с колю
чими деревьями и кустарниками, горные 
гилей по склонам гор, высокогорная 
растительность на вершинах. В области 
3 небольших эндемичных семейства: 
барбейевые (ВагЬеуасеае), дирахмовые 
(Dirachmaceae), киркиевые (Kirkiaceae); 
сравнительно мало эндемичных родов, 
много эндемичных видов, особенно (ок. 
40%) на о. Сокотра. Травянистая расти
тельность саванн представлена злака
ми: бородачом (Andropogon gayanus и 
др. виды), темедой (Themeda gigantea); 
из деревьев характерны акации (Acacia 
Senegal и др.), пальмы (Borasus aethiopi-
cum, Phoenix reclinata), баобаб (Adonso-
nia). 

В ксерофильных лесах и кустарниках 
присутствуют кроме акаций виды алоэ, 
древовидных молочаев. В лесах на 
склонах гор — вечнозелёные листвен
ные деревья, нек-рые хвойные. Расти
тельность высокогорий напоминает 
парамосы Анд Юж. Америки. Госпо
дствуют древовидные крестовники (Se-
necio), лобелии (Lobelia), много злаков, 
небольших кустарников, имеются пред
ставители европ., в т. ч. средиземно-
мор., флоры: виды ясколки (Cerastium), 
тонконога (Koeleria), подмаренников 
(Galium) и др. 
С У Д А Н С К А Я К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я 
П А Р Т И Я (СКП), осн. в 1946. До 1956 
нелегально действовала под назв. 
Суданское движение за нац. освобо
ждение. Внесла большой вклад в разви
тие нац.-освободит. движения в стране. 
После установления режима воен. дик
татуры в нояб. 1958, действуя в под
полье, повела работу в нар. массах за 
её свержение. В авг. 1961 призвала 
суданский народ к всеобщей политич. 
забастовке. Вместе с др. политич. пар
тиями и орг-циями СКП вошла в Объеди
нённый нац. фронт, к-рый возглавил пе
реворот 21 окт. 1964, свергнувший воен. 
режим ген. И. Аббуда. СКП была пред
ставлена в пр-ве и парламенте. В дек. 
1965 реакц. круги добились принятия 
закона о запрещении компартии. СКП 
была вынуждена вновь перейти на 
нелегальное положение. На 4-м съезде 
СКП в сент.—окт. 1967 были приняты 
действующие ныне устав и программа 

партии. В программе обосновывается 
необходимость развития Судана по 
некапиталистич. пути, выдвинуты 
задачи проведения глубоких социально-
экономич. преобразований в ходе осу
ществления нац.-демократич. револю
ции. 

СКП поддержала революц. перево
рот, организованный группой офицеров 
в мае 1969. В гос. органы новой влас
ти — Революц. совет и пр-во — вошли 
коммунисты, в т. ч. члены ЦК и Полит
бюро ЦК СКП. 

Однако реакция и проимпериалистич. 
круги стали подталкивать власти к раз
грому СКП. В нояб. 1970 был арестован 
ген. секр. ЦК СКП А. Махджуб, из Рево
люц. совета и пр-ва выведены трое его 
сторонников. Вскоре ему удалось 
бежать из тюрьмы. 19 июля 1971 группа 
офицеров левой ориентации предпри
няла неудачную попытку воен. перево
рота. Реакц. проимпериалистич. силы 
воспользовались этой обстановкой для 
укрепления своих позиций и нанесения 
удара по компартии и демократич. 
силам страны. Начались массовые 
репрессии. Коммунисты вновь выну
ждены были уйти в подполье. Ряд чле
нов СКП, в т. ч. Махджуб, члены Полит
бюро ЦК партии Ш. А. аш-Шейх и 
Д. Гаранг, были казнены, мн. активисты 
брошены в тюрьмы. Ценой героич. 
жертв и благодаря интернац. солидар
ности мировых прогрессивных сил 
суданские коммунисты сохранили бое
способную орг-цию. На неск. сессиях ЦК 
были изучены насущные потребности 
реорганизации партии, сплочения её 
рядов, вопросы парт, жизни, работы 
коммунистов в профсоюзном движении, 
среди молодёжи, рабочих, крестьян, 
женщин. СКП подтвердила свою вер
ность принципам марксизма-ленинизма 
и пролетарского интернационализма. В 
документах СКП высоко оценивается 
внеш. и внутр. политика СССР, роль 
КПСС в междунар. коммунистич. движе
нии, В качестве осн. задач партия выд
вигает на совр. этапе борьбу за вывод 
страны из политич., экономич. и 
социального кризиса, обеспечение 
демократич. свобод, за проведение 
независимой внеш. политики. СКП 
выступала против поддержки режимом 
Нимейри кэмп-дэвидских соглашений и 
проведения им политики ориентации на 
США и Каир. Действуя в условиях 
подполья, СКП за последние годы вос
становила свои ряды. 

В нач. апр. 1985 суданские коммуни
сты приняли участие в массовых акциях 
протеста против реакц., проамер. поли
тики пр-ва Нимейри. В результате 
всеобщей забастовки режим Нимейри 
пал. 6 апр. власть в стране перешла в 
руки армии, был сформирован переход
ный воен. совет, к-рый провёл перего
воры с блоком оппозиц. партий, включа
ющим и СКП, вышедшую из подполья. 

Деятельностью СКП руководит ЦК, 
избранный на 4-м съезде СКП. В мае 
1973 ген. секретарём ЦК СКП был 
избран М. И. Ну гуд. 

Компартия издаёт газ. «Аль-Майдан» 
(«Арена»). А А Агврышев. 

С У Д А Н С К И Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й С О Ю З 409 
С У Д А Н С К И Е А Р А Б Ы , с у д а н ц ы , 
а р а б ы С у д а н а , народ, осн. насе
ление Судана. Числ. 11,3 млн. чел. 
(1983, оценка). Говорят на суданском 
диалекте арабского языка. Оседлые 
С. а. — земледельцы, кочевники-ското
воды, у к-рых сохраняется плем. деле
ние (племена хасания, шукрия, баггара и 
др.). Верующие — мусульмане-сунниты. 

1. Серп. 2. Крышка для еды. Плетение (1,2 — Mysef 
антропологии и этнографии им. Петра Великого 
Ленинград). 

С У Д А Н С К И Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й 
С О Ю З (ССС), политич, партия Судана, 
правящая и единственная легальная в 
стране в период 1972—85. Осн. в янв. 
1972. На учредит, съезде присутство
вали 1053 делегата, в основном назна
ченные властями и представлявшие гос. 
органы и армию. Съезд утвердил про
грамму и устав ССС; были сфЬрмиро-
ваны руководящие органы ССС: Полит
бюро ЦК, Ген. секретариат. Пред. ССС 
стал президент Судана Дж. М. Нимейри, 
ген. секр. — М, А. Абу Зейд. В основу 
идеологии ССС были положены прин
ципы «нац. единства» в условиях прими
рения классов. Первичной орг-цией ССС 
была объявлена ячейка в деревне или 
гор. квартале, формируемая по терр. 
признаку. 25 % чл. ячейки должны 
составлять женщины. 

2-й съезд ССС в янв. 1977 продемон
стрировал, что прогрессивное содержа
ние антиимпериалистич. и антикапита-
листич. лозунгов 1969 оказалось окон
чательно выхолощенным (хотя сами 
лозунги формально ещё провозглаша
лись), существовавший в стране режим 
выражал интересы не трудящихся масс, 
а нац. буржуазии. Число чл. ССС дости
гло 3978 тыс. чел. 

В февр.—марте 1983 состоялся 4-й 
съезд ССС, представлявший св. 4 млн. 



410 СУКУ 
чл. Были избраны ЦК в составе 120 чел. 
и исполнительное бюро ЦК (30 чел.), 
созданы постоянные подкомитеты ЦК 
ССС по политич. делам, по делам орг-
ций, по делам нар. собраний, социаль
ной политики, экономич. политики, регу
лярных вооруж. сил Судана, организац. 
к-т. На пост пред. ССС был вновь 
избран Нимейри. 

После воен. переворота 6 апр. 1985 
ССС распущен, его руководство аресто
вано, а и. Гусаров. 
СУКУ, б а с у к у , п и н д и , этнич. 
подразделение конго, живут по ниж. 
течению р. Конго (Заир) в Заире. Числ. 
0,5 млн. чел. (1980, оценка). Говорят на 
одном из бант/язь/ков. Занимаются тро
пич. палочно-мотыжным переложным 
земледелием (маниок, батат, ямс, ара
хис, тыква), разведением мелкого рог. 
скота и рыб-вом. Развиты резьба по 
дереву и слоновой кости, плетение, 
роспись калебасов. Большое значение 
имеет отходничество в города и на 
плантации. Б. ч. верующих С. — католи
ки. 
СУКУМА, в а с у к у м а , народ в Танза
нии, населяющий саванны юж. побе
режья 03 . Виктория. Числ. ок. 1,09 млн. 
чел. (1978, оценка). Язык — кисукума, 
относится к банту языкам. Большинство 
С. владеет также яз. суахили. Традиц. 
занятие С. — земледелие (сорго, просо, 
маис, в колон, период — хлопчатник), а 
также скот-во, охота и рыб-во. Развиты 

с у ку м а. 1. Хозяйственные постройки. 2. Танцеваль
ные маски. 3. Церемониальная танцевальная маска. 
Кожа, древесные грибы, зубы животных. 

кузнечное ремесло, обработка луба и 
дерева, гончарство. Сохраняются тра
диционные верования (культ предков, 
культ высшего божества), часть С. — 
христиане. 
СУЛЕЙМАН ВАД (ИБН) ЗУБЁЙР (ок. 
1855—1879), глава восстания в Судане 
в 1877—79. Сын правителя Бахр-эль-
Газаля (до 1875) и Дарфура (с 1874) 
Зубейр-паши, знатнейшего из феодалов 
и работорговцев — шейхов арабосудан-
ского союза племён баггара. С 1875 
занимал небольшие посты в егип. адми
нистрации Бахр-эль-Газаля. В 1877 
одновременно с Харуном и Сабахи (Кор
дофан) восстал против тур.-егип. вла
стей Судана и поддерживавших их евро
пейцев. Осн. силу восстания составили 
арабы — привилегиров. меньшинство 
нас. Бахр-эль-Газаля, а также их воору
жённые ружьями невольники-базинги. 
Неараб, народы Бахр-эль-Газаля и 
соседних областей не оказали повстан
цам достаточной поддержки. Более 
двух лет С. вёл партизанскую войну, не 
раз нанося поражения отрядам прави
тельств, войск, но в мае 1879 был взят в 
плен и расстрелян вместе со своими 
соратниками. Уцелевшие повстанцы 
позднее примкнули к махдистов восста
нию. 

Лит.: С м и р н о в е . Р., Восстание махдистов в 
Судане, М.—Л., 1950; H i l l R., А biographical dictionary 
of the Sudan, 2 ed., L, 1967; F r e n c h E. G., Gordon 
pasha of the Sudan, Glasgow, 1958. Ю. M. Кобищанов. 

СУЛТАН (араб. — власть, господство, 
правитель), титул правителя в мусульм. 
странах. Институт султаната, возник
ший в Араб, халифате, предполагал раз
деление власти между халифом (духов
ный глава, жаловавший титул С.) и С. 
(светский правитель). Титул С. носили 
Сельджукиды, Айюбиды, Мамлюки, пра
вители Марокко из династий Марини-
дов, Ваттасидов, Саадидов, Филалидов 
(с 1957— короли), правители Османской 
империи (в Турции султанат сохранялся 
до 1922). В 1914—22, в период брит, 
протектората,титул С. носил правитель 
Египта. К нач. 19 в. побережье матери
ковой части Танзании и о. Занзибар 
перешли под власть С. Маската, в 
1856—1964 существовал Занзибарский 
султанат (в 1890—1963 под брит, про
текторатом). Титул С. носят также нек-
рые феод.-плем. вожди в странах Зап. 
Африки. в. в. Наумкин. 

СУМБЕ (Sumbe) (до 1975 — Н о в у -
Р е д о н д у , в 1975—81 — Н г у н з а -
К а б о л у), город на 3. Анголы. Адм. ц. 
пров. Юж. Кванза. 10 тыс. жит. (1981). 
Порт на побережье Атлантич. ок. Через 
С. проходит автомоб. дорога Лобиту — 
Луанда. Торг. центр с.-х. р-на (хлопок, 
пальмовое масло, кофе). Осн. в 1769. 
СУНДЬЯТА, С у н д и а т а , С у н д ь я -
т а К е й т а (ум. 1250 или 1255), прави
тель (манса) ср.-век. гос. образования 
Мали. Сын правителя обл. Мандинг в 
междуречье Нигера и Бауле. Ок. 1230 
возглавил гос-во Мали. В 1235 в битве 
при Крине разгромил войско правителя 
народа сусу Сумаоро Канте и тем самым 
заложил основу гегемонии Мали в Зап. 
Судане. Он подчинил земли от ср. тече
ния р. Сенегал до внутр. дельты Нигера, 
захватив осн. пути торговли солью и 
золотом, игравшей важнейшую роль в 
экономике Судана в ср. века. На правом 
притоке Нигера р. Санкарани С. основал 
новую столицу Мали — г. Ниани. С. 
положил начало созданию земледельч. 
нас. из посаженных на землю пленни
ков; организация посёлков полоняников 
стала гл. формой складывания феод, 
отношений в Зап. Судане. Араб, авторы 
(Ибн Баттута, Ибн Хальдун), а также 
устная историч. традиция мандинго 
рисует С. мусульм. государем; однако 
прослеживаемые в традиции более 
древние слои заставляют считать его, 
скорее приверженцем доисламских 
верований. С. — один из гл. героев ман-
дингского эпоса. 

Лит.: N 1 а п е D j . Т., Soundjata ou Гёрорёе Mandin-
gue, P., 1960. Л. E. Куббель. 

СУНИ (Neotragus moschatus), парноко
пытное животное из группы антилоп. 
Эндемик Африки. Распространён в 
ЮАР, Мозамбике, Танзании, Кении. 
Длина тела 50—62 см, высота в холке 
25—38 см, масса 2,5—6 кг. Обитает в 
лесах и кустарниковых зарослях. 
Питается листьями, побегами, грибами, 
плодами; не нуждается в воде. Ведёт 
одиночный образ жизни. Подвид из 
Занзибара (N. т . moschatus) внесён в 
Красную книгу МСОП. л. м. васкин 
СУС, город на В. Туниса, на берегу зал. 
Хаммамет Средиземного м. Адм. ц. 
вилайета Сус. 83,5 тыс. жит. (1984). 
Трансп. узел. Порт. Автосборка, хим. 
пром-сть, маш-ние и металлообработка, 
кустарные мастерские по выделке 
сафьяна. Центр художеств, ремесла: 
плетение кружев, вышивка, ковротка
чество. Лов рыбы, губок. 

Ср.-век. город С. вырос на месте осн. 
в 11 в. до н. э. финикийского, затем рим. 
и византийского г. Хадруметум. В 7 в. 
занят арабами, в 8—9 вв. заново 
отстроен. Ср.-век. укрепления (859, 
перестраивались) включают стены с 
башнями-бастионами, наблюдет, башню 
аль-Халаф (квадратную в плане, на 
пирамидальном основании), касбу (9 в.) 
и рибат (ок. 95 м X ок. 95 м; 771, или 
780, или 821, дополнения 1722, 1847) — 
квадратный в плане, с полукруглыми 
башнями в сер. 3 стен, круглыми баш
нями на углах (на юго-вост. — круглая, 
суженная кверху наблюдат. башня на 
квадратном основании), со сводчатыми 



Рибат в г. Сус. 9 в. 

помещениями в 2 этажа, на юж. стороне 
над входом (длинный 2-частный вести
бюль) — мечеть (11 нефов, 2 пролёта, 
низкие арки, кам. михраб). Большая 
мечеть (850, расширена в 1675; сводча
тые нефы; обнесена зубчатыми стенами 
с круглыми башнями по углам), мече
ти — Бу Фатата (ок. 840; зал со сводами 
на 4 пилонах, нартекс). Сиди Али Аммар 
(ок. 11 в.), «Кахва аль-Кубба» (куполь
ный павильон, 11 или 12 вв.). Близ порта 
с 20 в. растёт «новый г.»: отели «Бужа-
фар>> (1961), «Мархаба» (1963), «Сус-
Палас» (1964; все — арх. X. Амара) и др. 
Старинный центр вышивки, кружево-
плетения и ювелирного дела. Археол. 
музей (в касбе). Музей исламского иск-
ва (в рибате). В окрестностях — остатки 
финикийских гробниц, рим. домов с 
мозаиками, бань, катакомб (200 гале
рей), византийских укреплений. 
СУСНЫЙОС (гг. рожд. и смерти неизв.), 
император Эфиопии, в 1607—32. Вслед 
за своим предшественником Зэдынгы-
лем пытался получить помощь оружием 
и специалистами от Зап. Европы и про

вести реформы, опираясь на миссионе-. 
ров-иезуитов и воинов оромо, к-рым он 
раздавал конфискованные у монасты
рей земли. В 1621—^22 под влиянием 
исп. миссионера Педро Паеса перешёл в 
католичество, а в 1628 объявил об унии 
эфиоп, церкви с римской. Вызвал про
тив себя мощные восстания разных 
слоев нас. Признав публично свою 
неправоту, отрёкся от престола в поль
зу своего сына Фасиледэса. 

Лит.: Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь -
Н е ч к о И., История Эфиопии, пер. с польск., М., 1976. 

Ю. М. Кобищанов. 
СУСУ, c o c o (самоназв.), народ, живу
щий в основном в Гвинее (570 тыс. чел., 
1983, оценка), а также в Сенегале, Гам
бии, Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне. 
Общая числ. 1020 тыс. чел. Язык отно
сится к манде языкам. Осн. занятие 
С. — тропич. земледелие (арахис, ямс, 
бананы, ананасы), на побережье — рыб-
во. С. составляют значит, часть нас. 
г. Конакри. Большая часть С. — мусуль
мане, часть придерживается традиц. 
культов змея Нингиангана, животных и 
ДР.-
СУТО, б а с у т о, народ в Юж. Африке, 
осн. население Лесото (ок. 1,3 млн. чел., 
1983, оценка); св. 1,9 млн. живёт в 
прилегающих р-нах ЮАР, небольшая 
часть — в Ботсване. Язык — сесуто, 
относится к банту языкам. Традиц. заня
тия С. — скот-во и земледелие (кукуру
за, пшеница, огородные культуры). 
Издавна развиты обработка железа и 
др. ремёсла. Значит, часть С. из Лесото 
уходит на сезонные заработки в ЮАР. 
Большинство С. — христиане (католики 
и протестанты), часть придерживается 
традиц. верований (культ предков). 
СУФЁТУЛА, см. Сбейтла. 
СУЙЦ, город на С.-В. Египта, порт у юж. 
оконечности Суэцкого канала. С. 
составляет самостоят, адм. единицу — 

Су то. 1. Каменные хижины сутс г 'и>*ий/:-ч 
плаща. Суто. ЮАР. Музей антропол11'ии и -^тно'псурии 
им. Петра Великого. Ленинград. . • 
головной убор суто. Лесото. 4. Жени^ина Су - i г Pt.^Le^• 

ком. 5. Изготовление пледов. Лесо 

с * • 
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мухафазу. Ок. 200 тыс. жит. (1980, оцен
ка). Важный торг.-трансп. и пром. центр, 
узел жел. дорог, автомоб. и возд. путей 
сообщения. Нефтеперераб., нефтехим. 
и пищ. пром-сть. В древности С. (др.-
греч. Клизма) — важный торг. центр. Ок. 
2-го тыс. до н. э. близ С. был построен 
судоходный канал, соединявший Нил с 
Красным м. (засыпан в 776 н. з.). 
СУЭЦКИЙ ЗАЛИВ, Красного м., между 
Синайским п-овом и берегом Африки. 
Дл. ок. 325 км, шир. 15—46 км, глуб. до 
80 м. Сев. часть наз. Суэцкая бухта. 
Приливы полусуточные, их величина до 
1,8 м. Суэцким каналом соединяется со 
Средиземным м. Гл. порт — Суэц. 
СУЭЦКИЙ КАНАЛ, судоходный бес
шлюзовой мор. канал на С.-В. Египта, 
пересекающий Суэцкий перешеек, слу
жащий условной границей Азии и 
Африки и соединяющий Средиземное и 
Красное моря. С. к. — кратчайший вод
ный путь между портами сев. части 
Атлантич. и Инд. океанов (на 8—15 тыс. 
км меньше пути вокруг Африки). Дл. С. 
к. ок. 161 км, ширина по зеркалу воды 
120—318 м, по дну 45—60 м. Глубина по 
фарватеру до 18 м; ср. время про
хода судов через канал 11—12 ч. Гл. 
входные порты: Порт-Саид (с Порт-Фуа-
дом) — со стороны Средиземного м., 
Суэц (с Порт-Тауфиком) — со стороны 
Красного м. Для снабжения зоны канала 
реч. водой из Нила прорыт т. н. пресно
водный канал Исмаилия. Геогр. положе
ние С. к. в узле междунар. мор. комму
никаций обусловило высокую степень 
его загруженности: до 1967 на С. к. при
ходилось ок. 15% мировых океанских 
грузовых перевозок и св. 20% перево
зок нефти и нефтепродуктов (1 -е место 
по тоннажу перевозимых грузов среди 

Т а б л . 1. — с севера на юг 

1966 1979 1980 

Нефть . . . 
Зерновые . . 
Хим. удобрения 
Пром. товары . 
Цемент . . . 
Прочие грузы . 

18,8 
20,4 
14,1 
10,5 
2,9 

33,3 

7,3 
4,7 

12,5 
10,9 
14,4 
50,2 

13,2 
5.6 

10,1 
4,3 

15,1 
51,7 

Т а б л . 2. — с юга на север 

1979 1980 

Нефть . . 
Зерновые . 
Растит, масло 
Текстиль 
Прочие грузы 

85,9 
0,9 

0,9 
12,3 

37,2 
1,6 
2,5 
1,0 

57,7 

32,1 
4,2 
1,9 
0,4 

61.4 

всех междунар. каналов). После завер
шения 1-й очереди реконструкции С. к. 
(1979) через него получили возмож
ность проходить суда (танкеры) водоиз
мещением до 150 тыс. т, а 2-й очере
ди — до 250 тыс. т с полной нагрузкой. В 
1984 через С. к. прошло 21361 судно 
общим водоизмещением 371 млн. т (нет
то), перевезшие с С. на Ю. 109,5 млн. 
т грузов, с Ю. на С. — 154,5 млн. т. 
Доходы Египта от С. к. составили ок. 1 
млрд. долл. Товарную структуру пере
возок (%) см. в табл. 1 и 2. н. А. ДЛИН. 

Впервые в Др. Египте, ориентиро
вочно в 2100—2060 до н. э., был соору
жён канал, соединивший Суэцкий зал. с 
Б. Горьким 03 . и шедший затем к оз. 
Тимсах, где ныне расположен г. Исмаи
лия, и далее к оз. Бали. Позже он при
шёл в упадок. Во времена фараона 
Сенусерта III (1884— ок. 1849 до н. э.) 
также действовал канал, просущество
вавший предположительно до 13 в. до 
н. э. При Птолемее II (285—246 до н. э.) 
был сооружён канал между оз. Тимсах и 
вост. рукавом Нила. В 642 халиф Омар 
восстановил канал, соединявший Нил с 
Суэцким зал. (засыпан в 776). В ср. века 
одно время существовал канал, соеди
нявший Нил с Красным м. 

В 1854 концессию на стр-во и после
дующую эксплуатацию канала получил 
франц. дипломат и предприниматель 
Ф. Лессепс. В этих целях была создана 
акц. Всеобщая компания мор. Суэцкого 
канала. Работы начались 25 апр. 1859, а 
17 нояб. 1869 канал был открыт для 
судох-ва. 

В 1882 под предлогом «укрепления 
безопасности, спокойствия и стабильно
сти» Великобритания ввела войска в 
Египет и установила исключит, кон
троль над С. к. Мн. страны вынуждены 
были поставить вопрос о регламентации 
режима судох-ва по каналу. После длит, 
переговоров он был определён конвен
цией, заключённой в Константинополе 
29 окт. 1888 (Конвенция о Суэцком 
канале 1888). 

В 1914 Великобритания установила 
протекторат над Египтом, превратила 
С. к. в одну из крупнейших воен.-страте-
гич. баз. 28 февр. 1922 в результате 
нац.-освободит. борьбы Египет стал 
независимым гос-вом, однако Велико
британия сохранила контроль над С. к., 
навязав Египту в 1936 т. н. договор о 
«дружбе и союзе». В 1954 Египет денон
сировал договор 1936 и соглашение о 
кондоминиуме 1899, а 26 июля 1956 
егип. пр-во национализировало С. к. и 
Всеобщую компанию мор. Суэцкого 
канала, аннулировав концессионные 
акты от 1854, 1856 и соглашение 1866. 

Совр. режим судох-ва по С. к. регла
ментируется конвенцией 1888 и законо
дательством Египта. Декларацией от 24 
апр. 1957 егип. пр-во обязалось обеспе
чить свободное непрерывное судох-во 
для всех стран в соответствии с конвен
цией 1888. Канал эксплуатируется и 
управляется авт. Администрацией Суэц
кого канала. 10 июля 1957 создана 
Орг-ция Суэцкого канала, к-рая обеспе
чивает управление, эксплуатацию, 
содержание и улучшение канала. 

С У Э Ц К И Й К А Н А Л 

М О Р/-Е 

Н/'О Е ь 

I 



Режим свободного судох-ва неодно
кратно нарушался. Зона С. к. в 1-ю и 2-ю 
мировые войны была превращена в 
крупнейшую воен. базу Великобрита
нии. В 1956 после национализации 
Великобритания, Франция и Израиль 
предприняли вооруж. интервенцию про
тив Египта, в результате к-рой канал 
был повреждён. Судох-во по нему было 
возобновлено 24 апр. 1957. После 
израильской агрессии 1967 по каналу 
проходила линия фронта между егип. и 
израильскими войсками, а в окт. 1973 в 
зоне канала велись активные боевые 
действия. После отвода израильских 
войск в 1974 канал был восстановлен и 
реконструирован. В расчистке канала 
от мин участвовали корабли сов. ВМФ и 
сов. специалисты. С 5 июня 1975 вновь 
открыт для судох-ва. 

Лит.: Суэцкий канал. Сб, док-тов, М., 1957; Н и к о 
л а е в А. Н., Правовой режим Суэцкого канала и 
национализация Египтом Суэцкой компании, М., 1960. 

А. Л. Кулишов. 
С У Э Ц К И Й П Е Р Е Ш Е Е К , полоса суши, 
соединяющая Африку и Азию и разде
ляющая Средиземное и Красное моря. 
Шир. до 112 км. Занимает зону текто-
нич. опускания. Поверхность — глини
стая равнина, на 3. — с песчаными 
дюнами и барханами. Встречаются 
солёные озёра (Б. Горькое оз. и др.). 
Климат субтропич., пустынный. С. п. 
пересечён Суэцким каналом. 
С У Э Ц К О Г О З А Л И В А Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С 
Н Ы Й Б А С С Е Й Н , приурочен к одноим. 
заливу Красного м., расположенному в 
сев.-вост. части Египта. Пл. 25 тыс. км^, 
из них 20 тыс. км^ на акватории. Добыча 
нефти началась в 1908 на м-нии Гемза. 
Включает 35 м-ний нефти, наиб, круп
ные: Эль-Морган, Рамадан и др. 

Басе, приурочен к асимметричному 
грабену. В осадочном чехле басе, выде
ляются три структурные этажа. Нижний 
представлен девонской и каменно
угольной толщей (750—800 м) песчани
ков, песчанистых глин и алевролитов. 
Средний — мел-палеогеновый (мощно
стью 2 км) — сложен песчаниками, гли
нами и известняками. Верхний — мио
цен-плиоценовый — представлен пес-
чано-известковисто-ангидритовой тол
щей мощностью до 6 км. Продуктивные 
горизонты установлены по всему разре
зу, но наиб. кр. залежи в миоцене. 
Нефти двух типов: очень тяжёлые (св. 
0,92 г/см^) высокосернистые (3,33—4,6) 
на м-ниях Карим, Амер, Рас-Бакр и сред
ние и тяжёлые (0,858—0,920 г/см^) сер
нистые (1,3—1,5%) на м-ниях Рас-Гариб, 
Билайим-Марин, Хургада и др. в. А. ломтев. 

СУк)ТИ, а л ь - Су ю т и Абу-ль-Фадль 
Абд ар-Рахман ибн А б и Б а к р и б н 
М у х а м м е д Джелаль ад-Дин аль-
Худайри аш-Шафии (1445—1505), егип. 
учёный-энциклопедист. Автор св. 550 
трудов, компиляций по истории, праву, 
языку, лит-ре, географии и др. Наиб, 
известны историко-геогр. трактат о 
Египте, и особенно Каире, «Хусн аль-
Мухадара», кн. «Тарих аль-хулафа» 
(«История халифов»), историко-лингви-
стич. компендий «аль-Музхир», своды 
толкований Корана и преданий о Мухам
меде. 

Минарет Большой мечети в г. Сфакс. 11—12 вв. 

С Ф А К С , город на В. Туниса, на сев. 
берегу зал. Габес. Адм. ц. вилайета 
Сфакс. 232 тыс. жит. (1984). Порт (гру
зооб. 3,3 млн. т, 1982). Узел шосс. дорог. 
Ж.-д. станция. Центр нефтедобычи. 
Хим. з-ды (произ-во сжиженного газа, 
сернистой кислоты и суперфосфата), 
пр-тия текст., металлообр., маслоб., 
молочной и кож.-обув. пром-сти. Центр 
вышивки и др. художеств, ремёсел. 
Кустарные промыслы (ковры, сафьян). 
Центр с.-х. р-на по возделыванию олив. 

Осн. на месте рим. г. Тапарура. С кон. 
7 в. в составе Араб, халифата. В эпоху 
Аглабидов в нач. 10 в. стал кр. религ., 
торг. и ремесл. центром (изготовление 
тонкого сукна и пр.). Опустошён и значи
тельно разрушен во время нашествия 
араб, кочевых племён (1052), нападений 
генуэзцев (1087) и норманнов (1148— 
60). В 13—15 вв. переживал период 
упадка, в 1540 взят испанцами. В 1557 
перешёл под власть турок. В кон. 16 в. 
началось возрождение города, к-рый 
при Хусейнидах превратился в гл. поли
тич. и торг.-экономич. центр Юж. Туни
са. В 1881 во время вторжения франц. 
колонизаторов подвергся разрушит, 
бомбардировке. В годы 2-й мировой 
войны пострадал от возд. налётов и 
итало-нем. оккупации 1942—43. В 
период подъёма нац.-освободит. движе
ния один из осн. очагов революц. высту
плений пролетариата (1947, 1952). 

Н. А. Иванов. 
Архит. памятники позднего рим. и ран

него византийского времени: остатки 
крепостных гор. стен (9 в. и позднее). 
Большая мечеть (849/850, расширена в 
988, обновлена в 1085; 3-ярусный, ква
дратный в плане минарет с надписями и 
декор, зубцами-мерлонами, 11—12 вв.). 
Дворец Дар Си-Али-Нури (ныне выстав
ка нар. тунисского иск-ва). С кон. 19 в. к 
С. развивается «новый город», с 1944 — 
как большой город-сад, по регулярному 
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Адм. единицы 
X с; 

Адм. центр 

Восточная про
винция 
(Eastern province) 15,2 
Западная область 
(Western area) . . 0,6 
Северная про
винция 
(Norttiern province) 36,1 1126 Макени (Mal̂ enî  
Южная провинция 
(Southern province) 20,4 744 Bo (Bo) 

970 Кенема (Kenema) 

400 Фритаун (Freetown) 

плану. Археол. музей. Музей иск-ва и 
нар. ремёсел. 
СФАР Бешир (1865—1917), один из 
лидеров тунисского национализма. Род. 
в г. Тунис в семье офицера, принадле
жавшего к вьюшей мамлюкской аристо
кратии. Окончил колледж Садикия в 
г. Тунис и лицей Сен-Луи в Париже. 
Сотрудничал в либерально-западнич. 
газ. «Аль-Хадира», развивавшей кон
ституц. идеи Хайраддина ат-Туниси. 
Разделял реформаторские взгляды М. 
Абдо, призывал усваивать достижения 
зап.-европ. цивилизации. Способство
вал оживлению обществ.-культурной 
жизни Туниса на рубеже 19—20 вв., ока
зывая большое влияние на молодёжь. 
В 1896 был одним из основателей 
«06-ва Хальдуния» — первой национа
листич. орг-ции. В 1905 поддержал соз
дание «Об-ва выпускников Садикии», 
на базе к-рого в 1907 образовалась Эво
люционистская партия младотунисцев. 

Н. А. Иванов. 
«СЫНОВЬЯ КЙНТУ», политич. орг-ция 
в Уганде, созданная 2 мая 1938 И. 
Мусази и названная именем легендар
ного основателя Буганды. Ставила 
перед собой общеугандийские цели, 
была зародышем союза нац.-демокра
тич. сил, представляя интересы разл. 
социальных групп, недовольных колон, 
режимом. Выдвигала экономич. и куль
турные требования. Участвовала в 
подготовке всеобщей забастовки в янв. 
1945, после к-рой была запрещена. 

Лит.: К с е н о ф о н т о в а Н. А., Л у к о н и н Ю, В., 
П а н к , р а т ь е в В. П., История Уганды в новое и 
новейшее время, М., 1984. А. С. Балезин. 
СЬЁРРА-ЛЕбНЕ (Sierra Leone), 
Р е с п у б л и к а С ь е р р а - Л е о н е 
(Republic of Sierra Leone). 

Общие сведения 
С.-Л. — гос-во в Зап. Африке, на побе

режье Атлантич. ок. Входит в Содруже
ство (брит.). Граничит на С.-З., С. и С.-В. 
с Гвинеей, на Ю.-В. с Либерией. На Ю.-З. 
и 3. омывается Атлантич. ок. Пл. 72,3 
тыс. км^. Нас. 4 млн. чел. (1985, оценка). 
Столица — г. Фритаун. В адм. отноше
нии терр. С.-Л. разделена на 3 провин
ции и 1 область (см. табл.). 

Государственный строй 
Конституция 1978 (изменена в 1981 и 

1985) провозглашает ряд политич. и 
личных прав и свобод. Конституция 
закрепляет однопартийную систему, 
при к-рой единств, политич. партией 

Административное деление 



414 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

становится партия, указанная в резолю
ции парламента, принятой % голосов. 
Такой партией является Всенар. кон
гресс. 

Вся полнота гос. власти сосредото
чена в руках президента, избираемого 
всеобщими и прямыми выборами. 
Единств, кандидат в президенты выдви
гается нац. съездом партии. Им может 
стать только лицо, достигшее 45 лет и 
избранное лидером партии. Для избра
ния на пост президента необходимо 
получить большинство голосов избира
телей, принявших участие в выборах. 
Если кандидат не набрал большинства 
голосов, то нац. съезд партии выбирает 
нового лидера. Президент обладает 
обширными полномочиями во всех сфе
рах гос. деятельности: он — глава гос-ва 
и пр-ва, а также верховный главноко
мандующий вооруж. силами, назначает 
и смещает вице-президентов, членов 
пр-ва, др. высших гражд. и воен. долж
ностных лиц, часть членов парламента. 
Он созывает и распускает парламент, 
подписывает и промульгирует законы, 
принимает акты, имеющие силу закона, 
объявляет чрезвычайное положение и 
войну, ратифицирует междунар. дого
воры и соглашения, осуществляет право 

Ландшафт в северной части Леоно-Либерийского мас
сива. 

помилования (решения об объявлении 
войны и ратификации договоров, внося
щих изменения в законодательство, 
подлежат одобрению парламентом). За 
свою деятельность президент не несёт 
политич. ответственности. Высш. зако
нодат. орган — однопалатный парла
мент (палата представителей), состо
ящий из 127 членов: 105 избираются 
всеобщими и прямыми выборами, 10 
назначаются президентом, 12 — вер
ховные вожди, избираемые коллегией 
вождей. Активное и пассивное избират. 
право предоставлено гражданам, 
достигшим 21 года. Членами парла
мента могут быть избраны только члены 
партии (на одно место выдвигается 3 
кандидата), список к-рых утверждается 
Руководящим советом Всенар. кон
гресса. Законодат. полномочия парла
мента ограничены. Срок деятельности 
парламента 5 лет. 

Пр-во формируется президентом из 
членов парламента: оно состоит из двух 
вице-президентов, министров, гос. 
министров, ген. секретаря партии и осу
ществляет совещательнью функции при 
президенте. Согласно конституции, 
кабинет несёт коллективную ответ
ственность перед парламентом, однако 
последний не может выразить вотум 
недоверия ни кабинету в целом, ни отд. 
министрам. 

Во главе адм.-терр. единиц провинций 
стоят министры-резиденты, являющие
ся членами пр-ва. В округах и городах 
органами местного самоуправления 
являются окружные, гор. и муниципаль
ные выборные советы. Важную роль в 
местном управлении играют традиц. 
институты: вожди и советы вождей. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высш. судебная инстанция, 
апелляц. суд, Высокий суд, обладающий 
по первой инстанции неогранич. юрис
дикцией в уголовных и гражд. делах; 
суды магистратов. Дела на основе норм 
обычного права рассматриваются мест
ными судами. Ю. А. Юдин. 

Природа 
Терр. С.-Л. расположена на побе

режье Атлантич. ок.; берега преим. низ
кие, плоские, песчаные, в сев. части 
изрезаны глубоко вдающимися в сушу 
эстуариями рек. Юго-восточнее о. Шер-
бро берег прямолинейный; вдоль берега 

тянется лагуна (дл. ок. 110 км), откры
тая на 3. и В. 

Сев.-восточную, б. ч. страны занимает 
сильно расчленённый массив Леоно-
Либерийской возвышенности (выс. до 
1948 м, г. Бинтимани); на С. — отроги 
массива Фута-Джаллон. Зап. и юж. 
части С.-Л. представляют собой низмен
ную аллювиальную равнину, полого 
понижающуюся к Атлантич. ок. Над её 
поверхностью возвышаются останцо-
вые горы (выс. 400—500 м), сложенные 
древними кристаллич. породами. С 
докембрийскими сланцами, слага
ющими Леоно-Либерийскую возв., свя
заны м-ния жел. руд, хромитов, с интру
зиями осн. пород — м-ния титановых 
руд; разведаны также м-ния бокситов, 
платины, молибдена, колумбита, графи
та; значит, м-ния алмазов (в басе, 
р. Сева). 

Терр. С.-Л. расположена на 3. Леоно-
Либерийского щита, сложенного катар-
хейскими гранитами и гнейсами, в к-рых 
залегают узкие пояса зеленокаменных 
пород архейского возраста. Вдоль зап. 
края щита протягивается складчатый 
пояс Касила, сложенный глубокомета-
морфизов. породами архея. На С.-З. 
развиты слабометаморфизов. терриген-
ные отложения верх, протерозоя и 
ордовика. На побережье прослежива
ются эоцен-плейстоценовые песчано-
глинистые отложения. На терр. С.-Л. 
выявлены м-ния жел. руд, общие запасы 
(1983) к-рых составляют 1,1 млрд. т (Ма-
рампа — запасы 100 млн. т. Тонколи
ли — 720 млн. т, Багла-Хилс — разведу-
ется), бокситов — 250 млн. т (Маканджи 
— запасы 50 млн. т, Порт-Локо — 100 
млн. т, Гондама), рутила — св. 3 млн. т 
ТЮг (Гбангбама — 3 млн. т, Брадфорд-
Ротифунк), бурых углей — 23 млн. т (Коя 
и Йема), хромитов — 1,5 млн. т (Ханга, 
Джалахун, Бенду, Пуджехун), платины 
(Фритаун), золота — 124 т (Джуризен, 
Маконг и Бау-Махун), алмазов —10 млн. 
кар (р-ны Сефаду, Енгема, Коиду и Тон-
го). 

Климат экваториальный. На побе
режье ср. темп-ра самого холодного 
месяца (авг.) 24° С, наиб, жаркого (апр.) 
27° С, во внутр. части страны ср.-мес. 
темп-ры 21—24° С. С.-Л. занимает одно 
из первых мест в Зап. Африке по кол-ву 
осадков. Ср.-год. сумма осадков в горах 
и на побережье превышает 4000 мм, в 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлообработка 

Химическая 

^ Нефтеперерабатывающая 

Цементная 

Деревообрабатывающая 

Пищевая 

Лесопильные заводы 

Предприятия по переработке 
плодов масличной и кокосовой 
пальм 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 

свыше 1 млн. тонн 

до 1 млн. тонн 

О 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫЩЛЁННОСТЬ 

^е) Железные руды @ Золото 

@ Титановые руды @ Алмазы 

^ ) Алюминиевые руды 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

[Уб] Бурый уголь [Ю Титановые руды 

|?Ё1 Железные руды \й\ Алюминиевые руды 

[СЛ Хромитовые руды 0 Золото 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
(строящиеся) 

5Й свыше 100 МВт 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Ф от. 10 до 100 МВт 

Рыболовные порты 

Судоходные участки рек 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Плантации кофе, какао, гевеи; рис, маниок 

Плантации пальмы рафии; рис. маниок, сорго 

Плантации тропических фруктов, масличной и кокосовой 
пальм; арахис, рисосеяние 

Земледелие с преобладанием рисосеяния, масличная 
пальма, арахис 

Пригородное хозяйство (овощеводство, садоводство, п ти 
цеводство, мясное животноводство) 

Отгонно-пастбищное скотоводство с очагами земледе
лия (рис, маниок, томаты, табак) 

Леса 

А' Бананы 

Y Гевея 

X Имбирь 

А Кола 

У Масличная пальма 

1 Сахарный тростник 

Специальное содержание разработал Е.Г.. Смирнов 

отд. годы достигает 4500 мм; во внутр. 
р-нах выпадает 2500 мм. Дождливый 
сезон продолжается с мая по сент.; с 
окт. по май — сухой сезон. Характерны 
сильные ливни, к-рые вызывают навод
нения, смыв и сильное выщелачивание 
почв. 

Реч. сеть густая. Реки многоводны, 
но порожисты и судоходны лишь в 
низовьях; гл. реки — Каба, Рокел, 
Джонг, Сева, Моа. 

Почвы преим. красно-жёлтые ферра-
литные, на побережье — болотные и 
аллювиальные, засоленные почвы 
мангров. 

Ок. Vg терр. С.-Л., гл. обр. на С, зани
мает вьюокотравная саванна, на Ю. и 
Ю.-В. — заросли кустарников. Влажные 
вечнозелёные и листопадно-вечнозелё-
ные экв. леса сохранились лишь на 
увлажнённых вост. склонах хребтов и 
возвышенностей в виде отд. лесных 
массивов, занимающих менее 5% терр. 

страны. На побережье — мангровые 
леса и болота. Отд. деревья на порос
ших осокой и травой болотах придают 
местности облик паркового ландшафта. 
Живописны также лагуны с богатой вод
ной растительностью. 

Животный мир сильно истреблён, но 
тем не менее разнообразен: обезьяны 
(шимпанзе, бабуины, макаки и др.), 
антилопы, зебры, леопарды, гиены. В 
С.-Л. сохранились карликовые разно
видности нек-рых животных (слоны, 
буйволы, бегемоты). В реках водятся 
крокодилы. Особенно много птиц и 
насекомых, в т. ч. муха цеце. Среди 
пресноводных рыб — нильский окунь, 
тарпон. В прибрежных водах ведётся 
лов тунца, мор. окуня, «бонга» — разно
видности сельди. 

Население 
Половину нас. С.-Л. составляют наро

ды, говорящие на зап.-атлантич. язы

ках: крупнейший — темпе и близкие ему 
лимба, булом, фульбе и др. Ок. 48 % 
нас. — народы, говорящие на манде 
языках: крупнейший — менде, а также 
коно (ваи), дьялонке, сусу и др. Крио-
лы — потомки негров — переселенцев 
из Америки, говорящие на яз. крио (ок. 
50 тыс. чел.), — консолидируются с 
местным нас. Офиц. яз. — английский, 
распространены также крио, языки 
менде и темпе. Б. ч. нас. придержи
вается традиц. верований, есть хри
стиане и мусульмане-сунниты. 

Ср.-год. прирост нас. в 1950—78 — 
2,1%, в 1978—84 — 2,7%. Экономи
чески активного нас. 1315 тыс. чел. 
(1980), в т. ч. занято (%): в с. х-ве 65,8, 
горнодоб. пром-сти 7, обрабат. пром-сти 
и ремёслах 8, стр-ве и транспорте 5, тор
говле и сфере услуг 14,2. 

Ср. плотность нас. св. 55 чел. на 1 км^. 
Наиб, густо заселены Зап. обл. (св. 700 
чел. на 1 км^), центр, и юж. части по-
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1. Крестьянка в национальном уборе. 2. Деревня 
булом. 3. Женщины темне. 

гос-ва Уасулу. Осуществляя новые 
колон, захваты в этом р-не, англ. коло
низаторы во 2-й пол. 19 в. столкнулись с 
франц. колонизаторами, также стре
мившимися расширить свои владения. В 
течение 19 в. англ. колонизаторы посте
пенно захватили терр. совр. С.-Л. и в 
1896 объявили её протекторатом, уста
новив режим косв. управления, в 
результате чего вожди племён превра
тились в чиновников колон, админи
страции. Окончат, границы С.-Л. с 
франц. владением Гвинеей были уста
новлены в 1904, а с Либерией — в 1911. 

С.-Л. в колониальный период. Осн. 
методами колон, эксплуатации нар. 
масс С.-Л. были ограбление путём чрез
мерного налогового гнёта, заставляв
шего крестьян увеличивать произ-во 
экспортных культур в ущерб продоволь
ственным, и принудит, труд (гл. обр. на 
стр-ве жел. и шосс. дорог). Народы С.-Л. 
не мирились с колон, порабощением. Их 
сопротивление колониальному гнёту 
временами принимало форму массовых 
восстаний. Так, в февр. 1898 крестьяне 
ряда р-нов, расположенных вокруг г, 
Порт-Локо, отказались платить налоги и 
начали вооруж. борьбу против колони
заторов, к-рую возглавил вождь локо 
Бай Буре (Бай Буре восстание 1898); его 
армия насчитывала св. 3 тыс. воинов. В 
апр. 1898 началось восстание менде на 
Ю. Англ. пр-во направило в С.-Л. св. 4 
тыс. солдат и в июле подавило восста
ние на Ю., а в нояб. — на С. страны. В 
боях было убито св. 2 тыс. повстанцев, 
сожжено ок. 100 деревень, но и англ. 
войска понесли потери: 160 чел. уби
тыми и св. 260 ранеными. После подав
ления восстания 96 вождей было рас
стреляно. 

После 1-й мир. войны возникли афр. 
орг-ции во всей быв. Брит. Зап. Африке 
(/Национальный конгресс Британской 
Западной Африки и др.), деятельность 
к-рых, а также сдвиги в структуре х-ва в 
известной мере способствовали росту 
освободит, движения в С.-Л. Развитие 
добывающей пром-сти, стр-во дорог, 
разорение крестьян (особенно в связи с 
резким падением цен на пальмовые 
ядра) и бегство их в города — всё это 
говорило о новых явлениях в жизни С-
Л. Рабочие, ведя борьбу против властей 
и колонизаторов-предпринимателей, 
объединялись в профсоюзы, проводили 
забастовки. В 1916 был создан проф
союз железнодорожников, а в 1919 и 
1926 организованы забастовки ж.-д. 
рабочих, осн. требованиями к-рых были 
повышение зарплаты и сокращение 
рабочего дня. В 1923 произошли волне
ния в р-не Коинадугу и др. р-нах страны. 
В результате в 1924 англ. пр-во выну
ждено было пойти на расширение пред
ставительства местного нас. протекто
рата в законодат. совете. В 30-х гг. анти
колон, борьба народов С.-Л. усилилась: 
в 1931 произошло кр. антиналоговое 
восстание. В мае 1938 в С.-Л. было соз
дано отделение Младозападноафр. 
лиги, объединившее 40 тыс. чел.; его 

члены требовали увеличения предста
вительства нас. в законодат. и испол
нит, советах, а также выступали за 
эмансипацию женщин и против злоупо
треблений англ. чиновников. В нояб. 
1938 лига на выборах в совет Фритауна 
завоевала все 4 места. Но англ. власти, 
воспользовавшись началом 2-й мировой 
войны, разгромили лигу и арестовали её 
лидеров. 

Нового подъёма нац.-освободит. дви
жение достигло после 2-й мировой вой
ны. Создавались политич. партии: Нац. 
совет колонии (1950), Народная партия 
С.-Л. (НПСЛ) (1951), Объединённая про
грессивная партия (1954) и др. В февр. 
1955 произошла забастовка, в к-рой 
участвовало 9 тыс. чел. Демонстрация 
участников, требовавших повышения 
заработной платы и увеличения оплачи
ваемых отпусков, была расстреляна 
полицией (убито и ранено св. 600 чел.). 
Власти вынуждены были пойти на 
уступки рабочим. Осенью 1955 начались 
выступления крестьян, достигшие наиб, 
размаха в нояб. 1955 — марте 1956. В 
демонстрациях участвовало св. 100 тыс. 
чел. В ряде мест действовали парти
занские отряды. 

Массовые выступления против колон, 
порядков, развернувшиеся в обста
новке крушения колон, системы импе-

бережья, нек-рые дистрикты Вост. 
пров. — в зоне товарного земледелия и 
в р-нах добычи алмазов, где ср. плот
ность нас. 150 чел. на 1 км^. 

Гор. нас. 23% (1980, оценка). С 1950 
по 1978 гор. нас. увеличилось в 3,3 раза, 
в основном за счёт миграций из сель
ской местности. Наиб, значит, города: 
Фритаун, Коиду, Бо, Кенема, Макени. 

Исторический очерк 
С.-Л. с древнейших времён. Человек 

населял терр. страны уже в эпоху 
неолита, а жел. орудиями здесь стали 
пользоваться 2 тыс. лет назад. Совр. 
народы появились на терр. С.-Л. в 7—-
8 вв. (лимба). Наиб, древними поселен
цами на терр. С.-Л. были, по-видимому, 
булом, к-рых оттеснили к побережью 
темне и фульбе, пришедшие с С. менде, 
коранко и другие. К сер. 15 в. у наро
дов, населявших терр. С.-Л., начали 
складываться феод, отношения. При 
этом родо-племенные связи и традиции 
продолжали играть важную роль (до 
1927 сохранялся институт домашнего 
рабства). 

Первыми европейцами, проникшими 
на терр. С.-Л., были португальцы, осно
вавшие здесь в 1462 небольшие факто
рии. Они и дали название открыто
му ими полуострову — Сьерра-Леоне 
(букв. — львиные горы), к-рое позднее 
было распространено на всю терр. стра
ны. С сер. 16 в. сюда стали проникать 
англ. работорговцы, к-рые в 1662 
построили первый форт. В сер. 17 в. в 
прибрежных р-нах С.-Л. образовалось 
раннеполитич. объединение темне. 
После формального запрещения рабо
торговли в кон. 18 в. англичане завезли 
в С.-Л. неск. сотен освобождённых 
рабов, к-рые образовали поселение 
Фритаун — «город свободных» (управ
ление им осуществляла англ. «Компа
ния Сьерра-Леоне»). В 1808 Фритаун и 
окружающие его земли перешли под 
управление англ. короны. Уже в 1796 
переселенцы (криолы) выступили про
тив избрания в совет Фритауна белых. 
Выступление криолов в 1800 вынудило 
англ. колон, власти учредить во Фри
тауне выборный муниципалитет и суд 
присяжных. В 1820—45 мэрами Фри
тауна были криолы, а сама колония 
превратилась в культурный и политич. 
центр Брит. Зап. Африки. В 50-х гг. 19 в., 
после ликвидации выборного муниципа
литета, в колонии усилилось недоволь
ство; 3 1853 возник т. н. к-т корреспон
дентов, а в 1858 — орг-ция «Молодая С-
Л.», к-рые добивались расширения уча
стия нас. в управлении гос-вом. В 1871 в 
порту Фритауна произошла первая в 
Зап. Африке забастовка. В последней 
четв. 19 в., после раздела Брит. Зап. 
Африки на отд. колонии, значение С.-Л. 
как центра политич. и культурной жизни 
заметно снизилось. 

В 17—18 вв. народы, населявшие С-
Л., создали небольшие раннеполитич. 
объединения, к-рые воевали между 
собой. Наиб, известна война между 
темне и локо в 1831—41, когда темне 
значительно потеснили локо. В 1876— 
93 сев.-вост. р-ны С.-Л, входили в состав 



риализма и общего подъёма освободит, 
борьбы народов Африки, ускорили 
достижение независимости С.-Л. 31 янв. 
1957 вступила в силу новая конститу
ция, по к-рой был учреждён парламент и 
создано пр-во во главе с лидером завое
вавшей большинство мест НПСЛ 
М. Маргаи. Пребывание у власти 
НПСЛ характеризовалось проанглийс-
кой ориентацией, обострением меж
этнич. разногласий, ростом корруп
ции. Англ. пр-во пошло на удовлетворе
ние требований политич. партий С.-Л. о 
предоставлении стране независимости. 
Но на конституц. конференции в апр. 
1960 англ. пр-во добилось от пр-ва Мар
гаи согласия на заключение договора об 
обороне. Против этой уступки вьюту-
пила группа политич. деятелей во главе 
с быв. ген. секр. НПСЛ С. П. Стивенсом; 
13 сент. 1960 Стивене и его сторонники 
создали оппозиц. партию Всенародный 
конгресс (ВК), выступившую против 
засилья англичан в гос. аппарате С.-Л. и 
потребовавшую немедл. проведения 
выборов. В нояб. 1960 партия ВК завое
вала половину мест в совете Фритауна, 
но после провозглашения независимо
сти её лидеры были арестованы, а 
партия объявлена вне закона. 

С.-Л. после провозглашения неза
висимости. 27 апр. 1961 была провоз
глашена независимость С.-Л. в рамках 
Содружества (брит.). Первое пр-во воз
главил М. Маргаи (после его смерти в 
1964 — А. Маргаи). На парламентских 
выборах 1962 победу одержала НПСЛ; 
ок. 30% голосов получила партия ВК. В 
последующие годы продолжалось паде
ние влияния правящей НПСЛ. В февр. 
1967 в армии был раскрыт антиправи
тельств, заговор, направленный против 
засилья менде в пр-ве и плана А. Маргаи 
принять респ. конституцию с однопарт. 
системой правления. Парламентские 
выборы 17 марта 1967 принесли победу 
партии ВК, Однако 23 марта 1967 реакц. 
силы произвели воен. переворот, в 
результате к-рого к власти пришёл соз
данный офицерами армии и полиции 
Совет нац. преобразования (СНП) во 

главе с полк. Э. Джексон-Смитом. СНП 
приостановил действие конституции и 
запретил деятельность политич. 
партий. Совету не удалось преодолеть 
противоречий в развитии С.-Л.; в апр. 
1968 младшие офицеры свергли этот 
режим и передали власть лидеру ВК С. 
П. Стивенсу, к-рый сформировал коа
лиц. пр-во. В апр. 1969 было создано 
однопарт. пр-во. 

Пр-во Стивенса приступило к нек-рым 
преобразованиям в стране. Была огра
ничена власть традиц. вождей, прово
дились мероприятия по африканизации 
экономики, ограничению господства 
иностр. компаний, развитию гос. сек
тора и кооперативного движения. Эко
номич. политика, основанная на концеп
ции «смешанной экономики» и «либе
рального социализма», привела в коне
чном итоге к расширению капиталистич. 
отношений в стране и углублению 
социального неравенства. В области 
внеш. политики пр-во ВК провозгласило 
осн. принципом неприсоединение, раз
витие дружеств. отношений со всеми 
странами; выступило против апарт
хейда и расовой дискриминации, в 
защиту народов, находящихся под 
колон, господством. В кон. 1969 пр-во 
С.-Л. объявило о намерении установить 
гос. контроль над действующими в 
стране иностр. горнорудными компани
ями и потребовало передать ему 5 1 % 
акций этих компаний. Местная реакция 
и империалистич. силы неоднократно 
стремились помешать осуществлению 
прогрессивных мероприятий пр-ва Сти
венса (попытки реакц. переворотов в 
1971 и 1974). После попытки переворота 
в 1971 пр-вом был заключён договор о 
взаимной обороне с Гвинеей, в соответ
ствии с к-рым в С.-Л. были введены 
гвин. войска. 19 апр. 1971 парламент 
провозгласил С.-Л. республикой. Пер
вым президентом стал Стивене. 

Ухудшение экономич. положения, 
рост цен вызвали усиление недоволь
ства нас. политикой пр-ва; увеличилось 
число забастовок среди рабочих, сту
дентов, началось брожение в армии. На 
парламентских выборах 1977 ВК полу
чил 70 мест из 85. В июле 1978 после 
референдума вступила в силу новая 
конституция, по к-рой ВК стал единств, 
правящей партией. На 9-м съезде ВК 
(1985) ген. секр. был избран Д. С. Момо 
(с нояб. 1985 — през.). 

С.-Л. — чл. ООН (с 1961), ОАЕ, Движе
ния неприсоединения, ЭКОВАС, Орг-ции 
Исламская конференция. 

С.-Л. выступает за мирное решение 
всех спорных вопросов на Афр. конти
ненте; во время конфликта между 
Суданом и Эфиопией была посредником 
на переговорах. Вьютупает в поддержку 
борьбы народов Юга Африки против 
расизма, апартхейда и колониализма, 
поддерживает справедливую борьбу 
араб, народа Палестины. Дипл. отноше
ния с СССР с 1962. 

Политические партии, профсоюзы 
В с е н а р о д н ы й к о н г р е с с (АН 

People's Congress), правящая партия, 
осн. в 1960. 
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К о н г р е с с т р у д а С.-Л., осн. в 
1966, входит в МКСП и ОАПЕ. 

Е Г. Смирнов. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 издавались газеты на англ. 

яз. (все — в Фритауне): «Ви юн» («We 
Yone»), с 1963, тираж 12 тыс. экз., выхо
дит 2 раза в неделю, орган партии ВК; 
«Дейли мейл» ("Daily Mail»), с 1931, 
тираж 12 тыс. экз., ежедн., прави
тельств.; «Кроникл» («Chronicle»), с 
1983, тираж 2 тыс. экз.; «Нью ситизен» 
(«New Citizen»), с 1983, тираж 5 тыс. 
экз., еженед., и др. 

Информационное агентство С.-Л., нац. 
информац. агентство, осн. в 1980, во 
Фритауне. Служба радиовещания С.-Л., 
правительств., осн. в 1972, во Фритауне. 
Телевидение с 1963. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

С.-Л. — агр. страна с относительно раз
витой горнодоб. пром-стью. Экономич. 
развитие С.-Л. в колон, период носило 
однобокий агр.-сырьевой характер. Ок. 
95% нас. было занято в натур, и полуна
тур, е. х-ве; в небольших количествах на 
экспорт выращивались кофе и какао, 
плоды масличной пальмы, имбирь и др. 
Горнодоб. пром-сть (добыча жел, руды, 
хрома, алмазов) начинала только разви
ваться. Обрабат. пром-сть практически 
была неразвита, имелось лишь неск. 
пром. пр-тий, производивших мебель, 
черепицу, минер, воду, пальмовое 
масло и др. 

За годы независимости структура эко
номики С.-Л. практически не измени
лась, несмотря на то, что получила раз
витие обрабат. пром-сть. С.-Л. остаётся 
отсталой страной с агр.-сырьевым 
характером экономики и низким уров
нем социально-экономич. развития в 
сер. 80-х гг. Преобладает полунатур, и 
мелкотоварное произ-во. Страна выво
зит в основном почти непереработанное 
с.-х. и минер, сырьё, а ввозит практи
чески все виды необходимого оборудо
вания, значит, кол-во продовольствия 
(в т. ч. рис) и др. предметов потребле
ния. Предпринимаются меры по ограни
чению влияния иностр. капитала, разви
тию гос. и смешанного секторов, дивер
сификации с.-х. произ-ва, а также раз
витию кооперативного движения. Вве
дено гос. планирование. Действует 
3-й план нац. развития на 1984/85 — 
1988/89. Гос-во старается поставить 
деятельность иностр. фирм под юридич. 
и финанс. контроль пр-ва с помощью 
разл. законов, принятых в 70—80-е гг., а 
также участия гос-ва или гос. орг-ций в 
капитале смешанных пр-тий. Пытаясь 
диверсифицировать с. х-во и решить 
прод. проблему, пр-во вкладывает зна
чит, средства в расширение посевных 
площадей, а также для увеличения 
произ-ва экспортных культур. Созданы 
гос. отраслевые корпорации (авто-
трансп., электрич. и др.), но осн. формой 
расширения роли гос-ва в экономике 
стало участие в смешанных компаниях. 

ВВП за годы независимости увели
чился более чем в 8 раз, достигнув в 
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1984 ПОЧТИ 2,7 млрд. леоне, однако рост 
в неизменных ценах составил лишь. 
50%. За годы независимости доля гос. 
сектора в произ-ве ВВП увеличилась до 
15%, а в капиталовложениях — до 70% 
(1983). Государство осуществляет 
закупку у крестьян и сбыт экспортных 
продуктов, владеет плантациями риса, 
кофе, какао, масличной пальмы, сах. 
тростника, каучука (площади под 
к-рыми составляют ок. 20% обрабат. 
земель), металлообр. и меб. пр-тиями, 
ф-ками по переработке с.-х. продуктов и 
др. Гос. орг-ции контролируют ок. 40% 
экспорта и 15% импорта. Доля иностр. 
капитала в произ-ве ВВП не превышает 
10—15%. 

Структура ВВП (1983, %): с. х-во — 
ок. 31, транспорт — 14, горнодоб. 
пром-сть — 11, обрабат. пром-сть — 6, 
стр-во — 6. 

Главную роль в оказании С.-Л. 
финанс. и технич. помощи играют пре
жде всего ФРГ, Великобритания и США. 
Заключены соглашения с Италией (фи
нансирование стр-ва ГЭС Бумбуна), 
Японией, Данией (развитие рыб-ва), 
Австрией (добыча жел. руды), а также с 
междунар. финансовыми орг-циями и 
орг-циями ООН, к-рые оказывают 
помощь С.-Л. в развитии инфра
структуры, с. х-ва и пром-сти. В 1970-х 
гг. заключено соглашение о создании 
Союза «Мано-ривер» с Либерией и Гви
неей; задачи союза — совместное 
освоение природных ресурсов бассейна 
р. Мано, охватывающего прилежащие 
районы трёх стран. В планах сотрудни
чества намечено устранение таможен
ных барьеров, развитие с. х-ва и рыб-ва, 
энергетики, пром-сти и транспорта. Осу
ществляется экономич. сотрудничество 
со странами — членами ЭКОВАС, а 
также с КНР (развитие с. х-ва, здраво
охранения и т. д.). Имеются соглашения 
о технич. сотрудничестве с Индией и 
араб, странами (Саудовская Аравия и 
др.); в 1982 С.-Л. стала членом Ислам
ского банка развития. 

Развиваются культурные и научно-
технические связи с СССР и другими 
социалистич. странами. Иностр. капита
ловложения составили 115 млн. долл. 
(1983). Внеш. задолженность С.-Л. в 
1984 — ок. 500 млн. долл. 

Сельское хозяйство — осн. отрасль 
экономики С.-Л., где занято ок. 62% эко
номически активного нас. страны. Про
должает оставаться отсталой отраслью 
с преобладанием докапиталистич. 
форм хозяйствования и землепользова
ния. Доля сел., лесного х-ва и рыб-ва 
составляет в среднем Vg стоимости экс
порта. В Зап. обл. страны все земли 
находятся в частном владении. В др. 
провинциях часть зем. фонда с колон, 
времён находится в руках гос-ва, др. 
часть земли передана общинам. Зем. 
фонд составляет св. 7,2 млн. га, ок. 
4 млн. из них пригодны для земледелия, 
но используется лишь ок. 0,8 млн. га, 2,2 
млн. га — пастбища, ок. 2 млн. га — 
неудобные и неиспользуемые земли. 
Ок. 50% х-в ведут с.-х. деятельность на 

основе семейно-общинного права, 38% 
— на основе плем.-общинного и 12% — 
аренды. Экспортными культурами 
занято ок. 15% земель. Св. 85% земли 
обрабатывается вручную, осн. орудия 
труда — мотыга, топор, нож. Насчиты
вается (1983) св. 350 тракторов, принад
лежащих гос. тракторным станциям. 
Использование удобрений не превы
шает 3,5 тыс. т в год (или ок. 8 кг на 
1 га). В прибрежных р-нах ведутся 
работы по мелиорированию мангровых 
болот под посевы риса. 

З е м л е д е л и е — осн. отрасль 
с. х-ва. В стране насчитывается ок. 300 
тыс. х-в, в большинстве (св. 70%) к-рых 
обрабатывается менее 2 га, ок. 26% 
х-в — от 2 до 6 га, ок. 4% — более 6 га. 
Гл. прод. культура — рис (62% обрабат. 
земель), к-рый выращивают св. 70% х-в 
(605 тыс. т в 1983). В С.-Л. также выра
щивают (1983, тыс. т) маниок (105), 
просо и сорго (27), таро (10), кукурузу 
(15), в Сев. пров. и Зап. обл.: батат (13— 
15), овощи (150), томаты (10—15), ара
хис (20), бобовые (32), бананы (св. 250), 
апельсины (120), манго (4), кокосы, сах. 
тростник. Масличная пальма даёт 20— 
50 тыс. т ядер в год. В Вост. пров. произ
водят кофе (19 тыс. т), какао-бобы 
(15 тыс. т). В Юж. пров. из листьев 
пальмы рафии получают волокно пиас-
саву (ок. 2 тыс. т), выращивают имбирь 
(1,5 тыс. т), сизаль (1 тыс. т), кунжут 
(1 тыс. т). Сев. пров. ежегодно постав
ляет ок. 1,1 тыс. т табака. За 1969—75 в 
дистриктах Кенема и Пуджехун на пл. 
св. 22 тью. га заложены плантации гевеи 
(в т. ч. на 21 тыс. га гос.). 

Ж и в о т н о в о д с т в о ведётся 
экстенсивными методами; его развитию 
препятствует распространение мухи 
цеце. В 1982 насчитывалось (тыс. голов) 
кр. рог. скота 351 (93,5% сосредоточено 
в Сев. пров.), коз 338, овец 168, свиней 
42. Производится 17—18 тыс. т мяса и 
ок. 19 тыс. т молока. Разведение круп
ного рогатого скота на внутренний и 
внешний рынок характерно для сев. 
р-нов страны. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Площадь 
лесных массивов С.-Л. не превышает 
300 тыс. га. Общий объём лесозаготовок 
ок. 3 млн. м^ древесины в год, но только 
150—180 тыс. м^ идёт на произ-во 
мебели и др. изделий, остальное ис
пользуется как топливо. Пром. разра

ботки сосредоточены в дистриктах Коно 
и Кенема (Вост. провинция). 

Р ы б о л о в с т в о сосредоточено на 
мор. шельфе и в лагуне Бум-Киттам. 
Улов рыбы ок. 150 тыс. т, креветок ок. 
1 тыс. т в год. Рыболовецкие артели на 
каноэ вылавливают 20—25 тыс. т рыбы. 
Гос. компания «Сьерра фишинг» осу
ществляет пром. лов рыбы и креветок, 
используя 30 специальных судов. У 
берегов С.-Л. ведут промысел и ино
странные суда. Осн. рыболовные порты: 
Фритаун, Бонте. 

Промышленность. После достиже
ния независимости в С.-Л. в результате 
развития обрабат. пром-сти доля добы
вающей пром-сти в ВВП снизилась с 17 
до 11%, а обрабат. пром-сти увеличи
лась с 3 до 8%. Горнодоб. пром-сть 
практически находится в застое, а обра
бат. относительно быстро развивается 
(за годы независимости построено ок. 
70 ср. и кр. пр-тий). Число занятых в 
обрабат. пром-сти в 1961—83 увеличи
лось с 41 до 110 тыс. чел., в то время 
как в горнодоб. промчзти (за исключе
нием добычи алмазов) — с 4 до 7 тыс. 
чел. Пр-тия добывающей пром-сти рас
пределены по терр. С.-Л. в основном в 
Вост. и Юж. пров., значит, часть пр-тий 
(70% занятых) обрабат. пром-сти сосре
доточена в Зап. обл. страны. 

В С.-Л. добываются (1985): жел. 
руда — ок. 300 тыс. т (Марампа), бок
ситы — ок. 1,0 млн. т (Маканджи, р-н 
Бонте), рутил — ок. 90 тыс. т (Гбангба
ма), алмазы — ок. 300 тыс. кар (Коно, 
Кенема, Бо), золото — св. 950 кг (Бау-
Махун и др.). В 1982 начато освоение 
м-ния бурого угля (Коя, Порт-Локо). В 
1976—82 из-за саботажа империали
стич. монополий добыча жел. руды не 
производилась. В 1979 гос-во взяло в 
свои руки компанию по добыче жел. 
руды, была проведена реконструкция 
пр-тия, и с 1983 добыча была возобнов
лена; в 1984 добыто ок. 300 тыс. т. 

Среди отраслей обрабат. пром-сти 
наиб, развита пищ. пром-сть (произ-во 
муки, пальмового масла, бисквитных 
изделий, соли, спиртных и безалкоголь
ных напитков, фруктовых и овощных 
консервов, сахара и т. д.). Наиб. кр. 
пр-тия пищ. пром-сти находятся во Фри
тауне — 2 муком. (26 и 20 тыс. т в 1982) 
и кондитерская (10 тыс. т) ф-ки, спирто-
водочный (300 тыс. гл), пальмового 



масла (45 тыс. т), очистки риса (20 тыс. 
т), пивовар. (13,5 млн. бутылок) з-ды и 
др. Кроме того, пр-тия пищ. пром-сти 
находятся также в Бо, Дару, Кабале, 
Кенеме, Магбураке, Магбосе, Мамболо, 
Манге, Матру, Макени, Камбиа и в дру
гих городах и насел, пунктах страны. 
Развита хим. пром-сть -(мыловар, ф-ки, 
пр-тия по произ-ву красок, кислорода, 
ацетилена, углекислого газа, азота, 
взрывчатых веществ, ф-ка косметики и 
т. д.) в гг. Фритаун, Бо, Моямба. Дерево-
обр, пром-сть представлена пр-тиями в 
Пангуме, Касеве (лесопиление и 
мебель), меб. пр-тиями в Кенеме и Фри
тауне. Металлообр. пром-сть в основ
ном развита во Фритауне (произ-во 
металлоизделий и металлоконструк
ций, мебели, с.-х. оборудования, судоре
монт, авторемонт, а также автосбороч
ный з-д). Авторемонтные мастерские 
имеются также в Бо, Сефаду-Койду, 
Кенеме, Макени, Моямбе и нек-рых др. 
городах. Во Фритауне работают цем. и 
кирпичный з-ды, 2 табачные ф-ки. Пром. 
пр-тия в 1984 произвели ок. 300 тыс. т 
нефтепродуктов, св. 288 тыс. л красок, 
св. 8 тыс. т сахара, ок. 700 т гвоздей, 
тару (пластмассовую и картонную), 
волокно пиассаву и др. Произ-во элект
роэнергии (1984) ок. 300 млн. кВтч, в 
т. ч. 96% выработано на ТЭС (общей 
мощностью ок. 110 тыс. кВт). Действует 
ГЭС Гума-Валли (2,4 тыс. кВт) в Зап. 
обл.; строятся (1986) ГЭС: Додо (4,5 тыс. 
кВт) — дистрикт Кенема, Бумбуна 
(300 тыс. кВт) — дистрикт Тонколили. 
Планируется стр-во ГЭС на р. Мано 
(75 тыс. кВт) и в р-не Коинадугу. 

Транспорт. Осн. вид транспорта — 
автомобильный. Длина автодорог ок. 
10 тыс. км (1985), в т. ч. 6 тыс. км имеют 
твёрдое покрытие. В 1984 имелось ок. 
26 тью. автомашин, из них 10 тыс. грузо
вых и ок. 0,8 тыс. автобусов. Построен
ная в нач. 20-х гг. ж. д. Фритаун — Пен-
дембу в 1974 закрылась. 

Большинство рек С.-Л. судоходны в 
ниж. течении. Судох-во осуществляется 
и по лагуне Бум-Киттам (внутр. судоход
ные пути ок. 800 км). Реч. порты: Пудже
хун, Матру, Сембехун, Порт-Локо и Мам
боло. 

Развит мор. транспорт; доля гос-ва в 
компании «Нэшонал шиппинг» — 60%, 
40% акций у норвежской компании «А/О 
Океан транспорт», к-рая имеет неск. 
каботажных и океанских судов. Глав
ные порты: Фритаун, Бонте, Пепел, 
Пойнт-Сэм. Возд. сообщение осущест
вляют Аэрофлот и нац. компания 
«Сьерра-Леоне эйруэйз» (60% акций у 
гос-аа, 20% у нац. предпринимателей, 
20% у АЛИА — Иордания) и иностр. 
авиакомпании: «Эр-Гвинея», «Эр-
Индия», «Гана эруэйс», «Найджириа 
эруэйс», «Сабена», «Интерфлюг», 
«МИАЛь». Междунар. аэропорт — Лунги 
(ок. Фритауна), связывает С.-Л. со сто
лицами соседних стран, а также со стра
нами Европы и США. Внутр. авиалинии 
обслуживаются нац. компанией 
«Сьерра-Леоне Эйруэйз» и частными 
нац. фирмами. В Ньютоне создаётся 
второй междунар. аэропорт. Имеются 
посадочные полосы и аэродромы в Кам-
27-

биа, Веллингтоне, Порт-Локо, Лунсаре, 
Магбураке, Енгеме, Кабале, Бо, Бонте, 
Кенеме, Дару и Гбангбатоке. 

Внешнеэкономические связи. Экс
порт С.-Л. составляет ок. 22% ВВП, а 
импорт — св. 40% ВВП. Объём товаро
оборота увеличился с 112 млн. леоне в 
1960 до 672,8 млн. леоне в 1980, затем 
произошло снижение до 483,5 млн. 
леоне в 1983, а к 1984/85 увеличился до 
1001 млн. леоне. Структура (1984,%) 
экспорта — алмазы — 34,9, какао-бобы 
— 19,3, рутил — 18,2, бокситы — 15, 
золото — 6,8, кофе — 3,4, жел. руда — 
4,8; импорта — топливо — 38,9, машины 
и оборудование —19,6, продовольствие 
— 14,9, готовые изделия — 17, хим. 
товары — 4,8. 

За годы независимости геогр. струк
тура внеш. торговли значительно изме
нилась: снизилась доля Великобрита
нии (с 60 до 32% оборота), увеличилась 
доля развивающихся стран, США (с 2,7 
до 14% ), стран Африки (с 2 до 12%). Гл. 
торг. партнёры С.-Л., кроме Великобри
тании и США, — ФРГ (8,5%), Нигерия 
(7,4), Япония (6). Объём товарооборота 
с социалистич. странами с 1960 по 1980 
увеличился с 2 до 7%. 

В 1984 С.-Л. посетило ок. 71 тыс. тури
стов, к-рые принесли 6 млн. леоне дохо
да. Торг. й платёжный баланс С.-Л. 
постоянно сводится с отрицат. сальдо.' 
Дефицит торг. оборота в 1980 увели
чился до 220 млн. леоне. 

Ден. единица — леоне. Е. Г. Смирнов. 

Здравоохранение 
В 1975—80 рождаемость составила 

45,5, смертность — 19,2 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность — 136 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин 44,3, женщин 47,5 
лет (1975). Преобладают инфекц. и 
паразитарные болезни (малярия, вене-
рич. болезни, детские инфекции, шисто
соматоз и др.). Структура здравоохра
нения смешанная. В 1972 было 28 боль
ниц (в т. ч. 20 — гос.) на 2837 коек (ок. 
10 коек на 10 тыс. жит.; в 1965—2130 
коек, т. е. ок. 10 коек на 10 тыс. жит.). 
Работали (1970) 149 врачей (1 врач на 
17,2 тыс. жит.), 570 медсестёр и акуше
рок. Врачей готовят за рубежом. 

Народное образование и научные 
учреждения 

В колон, период имелось небольшое 
число миссионерских школ. К 1959 нас
читывалось 550 нач. и 28 ср. школ. В 
1963 ок. 90—95% взрослого нас. было 
неграмотно. 

После провозглашения независимо
сти (1961) было введено обязат. обуче
ние детей с 6 до 14 лет. С сер. 70-х гг. в 
старших классах гос. нач. школ отме
нена плата за обучение (5—7-е классы). 
В остальных классах нач. школ, а также 
в ср. и высш. уч. заведениях плата за 
обучение сохраняется. Нач. школа 
7-летняя, обучение начинается с 5 лет, 
во Фритауне и его окрестностях ведётся 
на англ. яз. с 1-го класса, в периферий
ных р-нах — на одном из наиб, распро
странённых местных языков. По оконча-
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НИИ нач. школы ученики сдают экза
мены и получают свидетельство об 
окончании нач. школы, что даёт им 
право продолжить обучение в ср. школе 
или в одном из проф.-технич. уч. заве
дений. В 1979 нач. школу посещало 
250,4 тыс. уч-ся (или 39% детей и 
подростков), в ней работало ок. 7,9 тыс. 
учителей (в 1970 эти показатели 
соответственно составляли ок. 166,1 
тыс. и 5,1 тыс.). Кроме гос. школ име
ется большое число частных, точный 
учёт к-рых не ведётся. 

Ср. школы в С.-Л. двух типов: обще-
образоват. и совр. (практич.). Обще-
образоват. — 7-летняя, делится на две 
ступени (5-1-2). Выпускники её получают 
общее свидетельство об образовании 
(после 5 лет — на обычном уровне, 
после 7 лет — на повышенном). Послед
ние два года уч-ся изучают 1—4 пред
мета или гуманитарного, или естеств.-
науч. цикла. Лица, имеющие общее сви
детельство об образовании на обычном 
уровне, принимаются на подготовит, ф-т 
ун-та; на повышенном — непосред
ственно обучение на степень бакалав
ра. 

Совр. ср. школа имеет практич. уклон 
(машинопись, коммерч. дело и т. п.). 
Срок обучения 3—4 года. Она не даёт 
общего ср. образования в полном объ
ёме и готовит уч-ся к практич. работе 
или к продолжению обучения в системе 
профтехобразования. В 1979 в ср. шко
лах обучалось ок. 60,3 тыс. уч-ся (т. е. 
ок. 12% подростков и молодёжи 
соответств. возраста) и работало 2720 
учителей. 

Профтехобразование ведётся на базе 
нач. и совр. ср. школы на разл. рода 
проф. курсах. Срок обучения от 1 до 
3 лет. В 1980 в системе профтехобразо
вания обучалось 913 чел. 

Ср. спец. образование дают технич. 
ин-ты во Фритауне и Кенеме. Срок обу
чения 4 года. 

Подготовка учителей для нач. школы 
ведётся в пед. уч-щах на базе 3 классов 
неполной ср. школы (срок обучения 
3 года), учителей для ср. школы — в 
пед. колледжах на базе 5 классов 
неполной ср. школы (срок обучения 3 
года). Наиб, крупными являются пед. 
колледжи во Фритауне и Годериче (не
далеко от Фритауна). В 1979 в ср. пед. 
уч. заведениях обучалось 1959 уч-ся и 
работало 200 преподавателей. Учите
лей для полных ср. школ и пед. коллед
жей готовит ун-т. Общий контроль и осн. 
финансирование образования осущест
вляет Мин-во просвещения. На нужды 
образования в 1980 было выделено 
3,9% ВНП. 

Ун-т С.-Л. 8 0 Фритауне (осн. 1967) 
состоит из колледжа Фура-Бей (осн. 
1827) и университетского колледжа 
Нджала (Ньяла) (осн. 1963). Колледж 
Фура-Бей основан миссионерами для 
подготовки учителей и священников из 
числа африканцев, с 1876 по 1960 рабо
тал как филиал англ. Даремского ун-та, 
в 1960 преобразован в университетский 
колледж С.-Л., с 1966 в составе Ун-та 
С.-Л., ф-ты: гуманитарных наук, 
естеств., экономики и социальных наук, 
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слонах, реже отд. изображения живот
ных. У менде, буллом, лимба широко 
распространена дерев, скульптура, 
среди к-рой наиб, известны маски 
Санде и Бунду (менде). Маски, выпол
ненные из целого куска дерева, окра
шенного в чёрный цвет, имеют форму 
неправильного конуса. Лицо с мелкими 
чертами вырезается вместе с толстой 
шеей, составленной из плоских колец, 
имитирующих шейные украшения. 
Голова сужается кверху и завершается 
сложной шлемовидной причёской. 
Маски этого типа украшают также жез
лы, троны. Для круглой скульптуры 
характерны вытянутые пропорции, 
тяжеловесные утриров. формы, тща
тельность обработки деталей, поли-
хромная окраска. 

Среди местных художников, обучав
шихся в США и Великобритании, — 
живописцы М. Берни-Никол, создающая 
монумент, панно в духе англ. абстрак
ционизма, Ц. Лейбер-Блейк, пишущая 
портреты реалистич. характера. Скуль
птор П. М. Карело, учившийся в Гане, 
воспринял традиции её художеств, шко
лы, связь с нар. иск-вом. Среди худо
жеств, ремёсел распространены резьба 
по слоновой кости, ткачество (преим. с 
росписью батиком), гончарное дело, 
плетение, изготовление дерев, греб
ней, в. л. Воронина. 

Музыка 
Муз. культура С.-Л., представленная 

музыкой ряда народов, в силу историч. 
особенностей развития страны имеет 
много общих черт с муз. культурами др 
стран Зап. Африки, на терр. к-рых про 
живают те же этносы. Как и в др. афр 
странах, музыка С.-Л. неотделима от 
повседневной жизни. Она сопрово 
ждает трудовые процессы, разл. жиз 
ненные события. 

Разнообразен муз. инструментарий 
Популярны ксилофон баланги (у сусу 
малинке, ялунка, темне, коранко) и др 
самозвучащие пластинчатые инстру 
менты, в т. ч. конди (у темне, лимба, 
локо), конгома (на Ю. страны). Среди 
барабанов — кангбаи (одномембран 
ный), сангбай (конусообразный) 
хутамба (в форме песочных часов) 
келей (горизонтальный, дл. до 2 м), сег-
бурё (тыквенный; на нём играют только 
женщины). Известны инструменты лют
невого типа — кондинги (у сусу, темне), 
кондене (у охотников народа ялунка), а 
также однострунные и многострунный 
(конингэй) луки; встречается и кора. 

Одно из осн. мест в музыке С.-Л. при
надлежит песне. Известны лирич., тру
довые, ритуальные песни, а также 
песни-восхваления богов и др. Особый 
пласт представляют песни, исполня
ющиеся во время танц.-театрализов. 
представлений (песни-танцы масок и 
т. п.). Распространено как сольное, так 
и ансамблевое пение. Обычно сольное 
пение сопровождается только хлопками 
в ладоши, а ансамблевое — аккомпане
ментом ударных, шумовых инструмен
тов, подчёркивающим ритмич. рисунок 
песни. Зачастую между хоровыми раз
делами песни звучит самостоят. 

1. Церковь во Фритауне. 19 — 
нач. 20 ва. 2. Каменная голова. 
Кисеи. 3. Женская фигура. 
Дерево. Музей африканских, 
азиатских и американских куль
тур. Прага. 

инструм. интерлюдия довольно больших 
размеров. 

Ладовой основой песен служат беепо-
лутоновые 5-, 6- и 7-ступенные звукоря
ды. Характерен приём смены лада вну
три песни. Встречается своеобразная 
полиладовость (мелодия певцов — в 
одном ладу, инструм. аккомпанемент — 
в другом). Мелодии песен зачастую 
речитативного характера. В хоровом 
пении используются унисон, а также 
такие типы многоголосия, как бурдон (в 
одном из голосов выдерживается 
непрерывный звук) и параллельное 3-
голоеие. Осн. принципом развития песни 
служит варьирование. Поющие приме
няют разнообразные приёмы звукоиз-
влечения, в т. ч. фальцет, гортанный 
звук. 

В муз. культуре С.-Л. немаловажна 
роль музыки переселенцев из Велико
британии, США, Бразилии. Особый 
пласт составляет музыка, сопровожда-

инженерный. В колледже Нджала — 
ф-ты пед. и с.-х. В 1981/82 в ун-те обуча
лось ок. 2,3 тыс. студентов, работало 
ок. 270 преподавателей. 

Б-ка колледжа Фура-Бей (осн. 1827; 
113,5 тыс. тт. в 1982), Б-ка Дж. Томаса 
(ок. 19 тыс. тт.). Библиотечный совет 
С.-Л. имеет б-ки в 10 городах страны 
(гг. Фритаун, Магбурака, Макени и др.; 
располагает более 328 тыс. тт.). 

Нац. музей С.-Л. во Фритауне (коллек
ции по истории, этнографии, археологии 
Зап. Африки). 

Центром по координации науч. иссле
дований в С.-Л. является ун-т. Работают 
Ин-т мор. биологии и океанографии (осн. 
в 1966), Ин-т изучения Африки (1962), 
Историч. об-во С.-Л. (1975), Науч. обще
ство и др.; имеется геол. служба (1918). 

Н. М. Тимофеева. 

Литература 
Лит-ра С.-Л. формируется на англ. яз. 

с сер. 20 в. Наиб, известные литерато
ры — Р. С. Исмон, А. Никол, У. Контон. 
Одно из самых ранних произв. — авто
биографии, повесть Р. Коула «Мальчик 
из Коссоу» (1960). Поэт и прозаик Никол 
поднимает вопросы взаимоотношения 
африканцев и европейцев, проблемы 
воздействия европ. цивилизации, хри
стианства и ислама на культуру афр. 
народов. Одно из наиб, значит, произв. 
прозы С.-Л. — автобиографич. роман 
Контона «Африканец» (I960). В романе 
подняты социальные и этич. проблемы, 
вопрос расовых взаимоотношений. С 
именем Йемена связано зарождение 
драматургии — пьеса «Дорогой отец» 
(1961) и др. Как и др. литераторы, Исмон 
обращается к специфич. для страны 
проблемам социального характера — 
взаимоотношениям креолов (потомков 
колонистов, приехавших в С.-Л. в 1-й 
пол. 19 в.) и коренного населения. Ф. 
Гарти, Г. Барт-Уильяме, М. Сина, К. 
Файл и др. опубл. короткие рассказы, 
стихи. в. Н. Вавилов. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Селения С.-Л. обычно располагаются 
на холмах. Круглые в плане, глиняные 
или плетнёвые хижины на каркасе из 
жердей ставятся на высокие глиняные 
помосты вокруг центр, площади и укра
шаются яркой узорной росписью. 
Строят также прямоугольные в плане 
хижины на бревенчатом каркасе с дву
скатной крышей, крытой пальмовыми 
листьями. Неск. хижин, принадлежащих 
одной семье, обносятся стеной или 
плетнём. Сохранились немногочисл. 
португ. крепости 15—17 вв. С приходом 
англичан в кон. 18 в. появились города 
(Фритаун, Макени, Лунсар), к-рые почти 
не отличаются от селений (лишь во Фри
тауне имеются здания в духе англ. вик
торианской архитектуры и современ
ного типа). 

На терр. С.-Л. найдены многочисл. 
изделия из мягкого камня (стеатита) 
местного происхождения (датировка не 
установлена). Это — человеческие 
фигурки («номоли» и «помдо») в моли
твенной позе, всадники на лошадях. 



ющая суннитские ритуалы, — пение 
молитв, заклинаний, игра на ритуальных 
инструментах, ритуальные танцы. В С-
Л. создана одна из первых муз. драм 
(впоследствии популярный на Афр. кон
тиненте жанр) — «Кинкункор» Дафара 
(1934). 

Европ. культура не оказала существ, 
влияния на местные муз. традиции. 
Однако в муз. жизни столицы наблюда
ются процессы, связанные с распро
странением массовой культуры Запада. 

Е. М. Гояэнова. 

Театр 
Развитие совр. театра в С.-Л. связано 

с утверждением самобытной культуры и 
обращением к традиц. наследию иск-ва 
народов этой страны. В доколон. период 
элементы театра присутствовали на 
праздниках, в ритуалах, культовых 
обрядах. В годы колониализма в стране 
действовали многочисл. англ. люби
тельские драм, и муз.-драм. коллекти
вы, ставившие пьесы англ. драматургов 
(У. Шекспира, С. Моэма и др.), а также 
муз. комедии Ж. Жильберта, А. Салли-
вана и др. После 2-й мировой войны в 
стране стали возникать (при школах и 
религ. миссиях) первые афр. театр, 
любительские коллективы, репертуар 
к-рых состоял из инсценировок биб
лейских сюжетов и отрывков из пьес 
англ. классич. драматургии. В 1958 дра
матург, режиссёр и актёр Д. Акар орга
низовал труппу «Актёры Сьерра-Лео
не», к-рая ставила его пьесы «Долина 
без эха» (1959) и «Клич Тамба» (1963). 
Достижение независимости (1961) 
послужило стимулом для дальнейшего 
развития театр, иск-ва. Увеличилось 
число любительских коллективов, на 
сцене появились пьесы нац. авторов 
(Р. С. Исмон — «Дорогой отец», 1963, 
«Новые патриоты», 1965; А. Каргбо — 
«Блуза его племянника», 1962; Оладипо 
Масон — «Воля его отца», 1964; П. Мад-
ди — «Йон Кон», 1968, «Вечная жизнь», 
1972, и др.) и др. афр. драматургов (Дж. 
Хеншо, Воле Шойинка и др.). В театре 
использовались, наряду с англ., и мест
ные языки. Развивается драматургия на 
языке крио. Среди драматургов, пишу
щих на этом языке, Реймонд Деле Чар
ли — автор пьесы «Кров чужака», осно
ватель и руководитель эксперимент, 
труппы «Табуле». На крио пишут Т. Дек-
кер и Дж. Роу. В 1964 Деккер перевёл 
«Юлия Цезаря» У. Шекспира, а Роу 
стала автором оригинальной пьесы, 
затрагивающей местную проблематику. 
Среди др. авторов, пишущих на этом 
языке, выделяются К. Гарбер, Дж. Корг-
бо, Л. Вуд, Э. Хассан-Дин, А. Ренди Райт, 
П. Амаду Мадди. Их пьесы высмеивают 
взяточничество и коррупцию, крити
куют нравы «новой буржуазии». Полу
чают распространение комедии нравов. 
Политич. проблемы обычно не ставятся, 
однако косвенно затрагиваются 
довольно часто («Большой Берри» П. А. 
Мадди, 1978; «Голос народа» Р. Д. Чар
ли, 1974). Создавались пьесы и на язы
ках менде, темне, лимба. Видное место 
в развитии нац. театр, иск-ва принадле
жит университетскому колледжу Фура-

Бей, при к-ром создано неск. экспери
мент, студий, где готовят драматургов, 
режиссёров, актёров, а также ищут 
новые, самобытные театр, формы (доку
мент, спектакль «Станция Фритаунский 
Холм, называемая Москит», 1972). Важ
ным шагом на пути к созданию посто
янно действующего проф. театра послу
жила организация Нац. театр, лиги, объ
единившей усилия любительских кол
лективов, по её инициативе в центре 
Фритауна оборудован театр.-концерт-
ный зал, ставший одним из гл. центров 
театр, жизни страны. 

Н. и. Львов, А. Ю. Гоушевский. 
Лит.: М а д о р Ю. П., Сьерра-Леоне вчера и сегод

ня, М., 1961; П р и б ы т ко в с к и й Л. Н., Ф р и д 
м а н Л. А., Сьерра-Леоне, М., 1964; С е р г е е в а 
и. С, Сьерра-Леоне, М., 1984; C r o o k s J. J., А history 
of the colony of Sierra Leone, Western Africa, L., 1972; 
G e r V i s P., Sierra Leone story, L., 1952; К u p A. P., A 
history of Sierra Leone. 1400—1787, Camb., 1961; C l i f 
f o r d M. L., The land and people of Sierra Leone, Phil.— 
N. Y., 1974; K и p A. P., Sierra Leone concise history, 
Newton Abbot, 1975; T a y l o r A l w y n B . , Money and 
banking in Sierra Leone, Mil., 1980; И в а ш е в а В В . , 
Прозаики Сьерра-Леоне, в ее кн.; Литература стран 
Западной Африки, М., 1967; L e w i s R., Sierra Leone. А 
modern portrait, L., 1954; M a u n у R., Masque mende de 
la societe Bundu (Sierra Leone), "Notes Africaines", 1959, 
№ 81; O v e n C. v a n , Music of Sierra Leone, "African 
Arts», 1970, V. 3, № 4; е г о ж e, The Kondi of Sierra Leo
ne, "African Music», 1973/74, V. 5, № 3; е г о ж e, Liede-
ren en instrumenten uit Sierra Leone, «Mens en melodie», 
1974, Jg. 29,№ 1, p. 24—28. 
СЭДД, с е д д (араб. — препятствие, 
барьер), 1) скопление оторванной от 
субстрата и плавающей растительности 
(водоросли, папирус и др.), загроможда
ющей русла рек и способствующей зна
чит, разливам воды. 2) Равнинная 
область на Ю. Судана, в басе. р. Белый 
Нил. В период летних дождей, в связи с 
широкими разливами загромождённых 
водной растительностью рек, превра-
щаетря в сложную систему озёр и болот. 
СЭЛАМ Але Фэлегэ (р. в нач. 1930-х гг.), 
эфиопский живописец. Учился в школе 
иск-ва Художеств, ин-та Чикаго. Осно
ватель и первый директор Художеств, 
школы в Адцис-Абебе. Автор ряда 
реалистич. портретов, лирич. пейзажей 
и жанровых произведений. Нек-рым его 
полотнам, посвященным нац.-освобо
дит. движению народов Африки, при

умяв Фэлегэ 
белом». 1952. 

Сэлам. «Портрет мужчины в 
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суща известная символика (разбитые 
цепи, поверженные идолы, лавровые 
венки и т. п.). Произв.: росписи собора 
св. Троицы в Аддис-Абебе (1940-е гг.), 
«Натюрморт» (1950), «Пейзаж» (1951), 
«Мужской портрет», «Надежда», «Порт
рет мужчины в белом» (1952), «Портрет 
мужчины в коричневом», «Женский 
портрет» (1961), «Портрет человека с 
ружьём». Н. £ Григорович. 
СЙРЦЭ - Д Ы Н Г Ь Т Ь (1550—1597), импе
ратор Эфиопии с 1563. Продолжал 
политику восстановления Эфиопской 
империи, начатую его дядей ими. Гэлау-
деуосом. Вёл успешные войны против 
султаната Адаль на Ю.-В., фалаша — на 
С.-З., мятежных тиграйских феодалов и 
турок — на С. Присоединил к империи 
ряд гос-в на Ю.-З. Эфиопии (Кафа, 
Ынарья, Хадья, Камбата, Куло и др.), 
основал в них воен. поселения и наса
ждал христианство. Однако на Ю. не 
смог воспрепятствовать оромо заселить 
обширные терр. империи. Погиб в одном 
из походов против оромо. 

Лит.: Ч е р н е ц о в С Б., Эфиопская феодальная 
монархия в XIII — XVI вв., М., 1982; C o n t i R o s s i -
n i С , Historia regis Sarsa Dengel, P., 1907. 

Ю. M. Кобищанов. 
СЮРЁ-КАНАЛЬ (Suret-Canale) Жан 
(p. 1921), франц. африканист — географ 
и историк. Чл. Франц. коммунистич. 
партии с 1939, в 1967—72 чл. её ЦК. 
Окончил Тулузский ун-т (1942). В 1946— 
49 преподавал в лицеях Дакара (Сене
гал), откуда был выслан колон, вла
стями за активную профсоюзную 
деятельность. В 1959—62 директор 
Нац. ин-та исследований и документа
ции (в Конакри), директор Высш. пед. 
школы (в Киндиа). С 1963 работал в 
ряде науч. и уч. заведений Франции и 
Алжира. С 1979 был преподавателем 
7-го Парижского ун-та. 

С.-К. дал марксистскую оценку 
обществ.-экономич. развития Зап. 
Африки до европ. колонизации. Обра
тил внимание на наличие наряду с плем. 
образованиями гос-в и классово-антаго-
нистич. обществ, в к-рых сосущество
вали рабовладельч. и феод, отношения, 
причём способ произ-ва наиб, развитых 
народов С.-К. рассматривал как близ
кий к азиатскому. В 1963 за труд «Аф
рика Западная и Центральная» (рус. 
пер., 1961) ему присуждена степень д-ра 
историч. наук Ин-том Африки АН СССР. 

с о ч.: Afrique noire, occidentale et centrale, v. 1—3, P., 
1958—72; в рус. пер. — Гвинейская Республика, М., 
1973. а А. Субботин. 



ТААЛЬБИ, а с - С а а л и 6 и Абд аль-
Азиз (1876—1944), религ.-политич. 
деятель Туниса. В 1896 окончил бого
словский ун-т аз-Зитуна в г. Тунис; был 
близок к бейскому двору. В 1895—97 
издавал газ. «Сабиль ар-Рашад», выра
жавшую взгляды улемов-реформато-
ров. В 1898—1902 совершил поездку в 
Каир и Стамбул; воспринял идеи М. Р. 
Риды, считал себя приверженцем М. 
Камиля, был единомышленником шейха 
А. Бен Бадиса. В1904 в Тунисе издал кн. 
«Дух свободы в Коране», выступив про
тив догматич. традиционализма в исла
ме, критиковал франц. социалистов и 
тунисских западников. В 1909 примкнул 
к партии младотунисцев, издавал её 
газ. «Ат-Туниси», способствовал сдвигу 
партии на позиции панисламизма. 
В марте 1912 выслан из Туниса. В 1919 
во Франции присоединился к тунисской 
делегации на Парижской мирной конфе
ренции. В нач. 1920 опубликовал пам
флет «Тунис-мученик», в к-ром разоб
лачал режим франц. протектората как 
период упадка и застоя страны. В июле 
1920 арестован в Париже. В мае 1921 
избран пред. партии Дустур (осн. в 1920, 
с 1934 наз. «Старый Дустур»). Руково
дил массовыми антиимпериалистич. 
выступлениями в Тунисе весной 1922. 
В 1923—37 находился в эмиграции (гл. 
обр. в Ираке). Вернувшись в 1937 в 
Тунис и сплотив вокруг себя стародусту-
ровцев, начал борьбу против партии 
«Новый Дустур» и его лидеров М. Матри 
и X. Бургибы. В 1938 ушёл с поста пред. 
«Старого Дустура». Н. А. Иванов. 
ТАБАК (Nicotiana), род однолетних и 
многолетних травянистых растений и 
кустарников сем. паслёновых. Ок. 70 
видов в Америке и Австралии. В Африке 
в диком виде не встречается. В куль
туре 2 вида. Широко возделывают Т. 
к у л ь т у р н ы й , или курительный (N. 
tabacum), редко м а х о р к у (N. rustica). 
Из листьев вырабатывают таб. изделия 
— сигареты, сигары, трубочный и нюха-

Плантация табака. 

тельный табак. В Африке площадь под 
Т. (1981) 311 тыс. га, общее его произ-во 
250 тыс. т (на экспорт 184,8 тыс. т), ср. 
урожайность 8,2 ц с 1 га (в Ливии 22,5 ц, 
на Реюньоне 17,2 ц). Наиб, площади 
(тыс. га): в Малави 78, Зимбабве 40, 
ЮАР 38, Танзании 32, Нигерии 30. Воз
делывают в основном сигаретный Т. 
типа Вирджинии (содержание никотина 
1,5—2,5%), менее распространён Т. 
повышенной крепости с тёмно-коричне
выми листьями (Вост. Африка), а также 
ароматичный (Сев. Африка) и сигарный 
(Вост. Африка). Сушка трубо-огневая в 
спец. сараях, оборудованных сушилка
ми; огневая сушка — в лёгких травяных 
сараях. Сорта для трубо-огневой сушки 
— Белое золото, Кутсао 51, NC— 95; 
для огневой сушки — Тяжёлый запад
ный. _ г. а Устименко. 
ТАБАРИ, а т - Т а б а р и Абу Джафар 
Мухаммед ибн Джарир (ок. 839—923), 
араб, историк. Посещал Египет (в 876— 
877, по нек-рым сведениям, также в 
867). Автор толкования Корана, в к-ром 
использовал обширный материал по 
ранней истории ислама. Наиб, извест
ное соч. — «Тарих ар-русул ва-ль-
мулук» («История пророков и царей»), в 
жанре «всеобщей истории» (от сотворе
ния мира до 914/915, с 622 материал 
расположен погодно). Т. о каждом из 
событий приводит сведения разл. авто
ров в виде цитат (иногда слегка обрабо
танных) с указанием источников. Осн. 
внимание уделяется событиям в центре 
халифата. После Т. авторы «всеобщих 
историй» события первых двух веков 
мусульм. истории обычно излагали по 
его материалам. Т. занимался также 
лексикографией, поэзией, математикой. 

с о ч.: Annales quos scripsit... at-Tabari cum aliis, ed. M. 
J. de Goeje.ser. 1—3, Lugduni Batavorum, 1879—90; Intro-
ductio, glossarium, addenda et emendanda, indices, 
V. ^—2, Lugduni Batavorum, 1901. O. Г. Большаков. 
ТАБМЕН (Tubman) Уильям Ваканарат 
Шадрак (1895—1971), гос. и политич. 
деятель Либерии, юрист. Образование 
получил в семинарии Кейп Пальмас и в 
колледже Каттингтона (Либерия). В 
1917 начал частную адвокатскую прак
тику в г. Харпер, затем перешёл на гос. 
службу. В 1924—31 и 1934—37 сенатор, 
в 1938—43 чл. Верховного суда Либе
рии. В 1944—71 през. Либерии, нац. 
лидер Партии истинных вигов. В 1944 
провозгласил «политику открытых две
рей» — курс реформ, призванных уско
рить в Либерии развитие капитализма 
(привлечение иностр. капитала в стра
ну) и «политику объединения» — меро
приятия на сближение коренного нас. с 
американо-либерийцами. В области 
внеш. политики Т. был сторонником 
укрепления связей Либерии с США и др. 
капиталистич. странами Запада. 

М. Ю. Френкель. 
ТАБбРА (ТаЬога), город на С.-З. центр, 
части Танзании. Адм. ц. обл. Табора. 23 
тыс. жит. (1972). Узел жел. и автодорог. 
Торг.-распределит. центр с.-х. р-на (рис, 
хлопчатник, табак, арахис, кукуруза). 
Пр-тия пищевкус. и деревообр. пром-
сти. В р-не Т. — м-ние вольфрамовых 
руд. Близ Т. — дом-музей Д. Ливингсто
на. Осн. в нач. 19 в. араб, купцами и 
работорговцами. 

ТАВАРИШ (Tavares) Эужениу (1867— 
1930), зеленомысский поэт, журналист. 
Писал на креольском яз. Переводил на 
креольский яз. произв. мировой класси
ки. В своём творчестве Т. следовал 
фольклорным традициям, что прояви
лось в обращении его к жанру морны, 
реже манижас (рифмованные куплеты-
четверостишия). Стихам Т. свойственна 
чёткая ритмич. организация стиха; они 
исполняются под музыку. Осн. сб-ки: 
«Креольская жизнь в Америке» (1912— 
13), «Драмы во время китобойного про
мысла» (1913), «Морны — креольские 
песни» (1931). 
ТАДДЭСЭ ЛИБЙН (р. в нач. 1930-х гг.), 
эфиопский писатель. Пишет на амхар
ском яз. Основатель жанра новеллы в 
эфиопской лит-ре: сб-ки «Сентябрь» 
(1957), «Другим путём» (1959). 

С о ч . в рус. пер., в сб.; Рассказы африканских 
писателей, М., 1962. 

Лит.: в о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М.. 
1981, с. 131—35. М. Л. Вольпе 
ТАДДЭСЭ ТАМРАТ (р. 1935), эфиопский 
историк, д-р. Окончил /\ддис-Абебский 
(1962) и Лондонский (1968) ун-ты. В 
1968—72 преподаватель, доцент исто
рич. отделения Аддис-Абебского ун-та. 
В 1973—76 стажировался, преподавал в 
ряде ун-тов США. В 1976—77 зав. исто
рич. отделением Аддис-Абебского ун
та; в 1977—80 пред. издательского 
совета ун-та. С 1977 директор Ин-та 
эфиопских исследований. Чл. Академии 
амхарского яз. (1979). Ред. «Джорнал 
оф Этиопиан стадис» («Journal of Ethio
pian Studies»; 1980). 

Осн. работы посвящены истории 
Эфиопии в эпоху феодализма с акцен
том на роли церкви. Эволюционировал 
от либерально-позитивистского понима
ния факторов историч. процесса к диа-
лектико-материалистич. воззрениям. 

с о ч.; Отражение социальных противоречий в 
Эфиопии в средневековой литературе на языке геэз, в 
кн.: Тезисы докладов Всесоюзной кoнфepeнt^ии по 
эфиопским исследования!^, М., 1979; О феодализме в 
Эфиопии, в кн.: Эфиопские исследования. История, 
культура, М., 1981; Some notes on the XV-th century Ste-
phanite «heresy» in the Ethiopian Church, -Rassegna di 
studi etiopici. 1966», Roma, 1968, v. 22; The abbots of 
Dabra-Hayq 1248—1535, "Journal of Ethiopian Studies", 
1970, v. 8, № 1; A short note on the traditions of pagan resi
stance to the Ethiopian Church (14-th and 16-th centuries), 
там же, 1972, v. 10, № 1; Church and State in Ethiopia, 
1270—1527, Oxf., 1972; Problems of royal succession in fif
teenth century Ethiopia; a presentation of the documents, в 
кн.: IV Congresso Internazionale di studi Etiopici, t. 1, 
Roma, 1974; Ethiopia, the Red Sea and the Horn. 1543, в 
кн.: Cambridge history of Africa, v. 3, Camb., 1977; Thirty 
years of University Education in Ethiopia, 1950—1980, 
Addis Ababa, 1980. 

Лит.: Историческая наука в странах Африки, М.. 
1979; У р с у Д, П., Современная историография стран 
Тропической Африки, М., 1983. Д. П. Урсу. 

ТАДЕМАЙТ, плато в сев.-зап. части 
пустыни Сахара, в Алжире; разделяет 
пески Б. Вост. Эрга и Б. Зап. Эрга. Выс. 
до 845 м. Сложено известняками, бро
нированными солевыми корами. 
Поверхность Т., сильно расчленённая 
глубокими долинами уэдов, представ
ляет собой щебнистую пустыню. Осадки 
гл. обр. зимние (до 100 мм в год); засухи 
длятся до 3 лет. Растительность почти 
отсутствует; по уэдам — заросли ев-
фратского тополя, акации, тамариска. 
ТАДЖУРА, Т е д ж у р а , в 18—19 вв. 
один из раннефеод. «султанатов» афар 
на терр. совр. Джибути. Этнич. основу Т. 
составляло афарское племя адали (как 



и сам Т., исторически связанное с Ада-
лем). Столица, порт Таджура, в 19 в. 
насчитывала неск. сотен жителей — 
афаров-адали, араб, купцов, рабов. 
Терр. Т. включала часть сев. побережья 
зал. Таджура, а также пустыни Афар, 
населённой афарскими племенами хаб-
лай, бассома, айролассо, дата-адохум, 
к-рые разводили верблюдов и мелкий и 
кр. рог. скот. Адали занимались рыб-вом 
и мор. торговлей. Система власти и сбор 
дани носили архаичные черты. Трон 
дардара («султана») поочерёдно зани
мали главы 2 знатнейших родов адали. 
«Султан» имел бенойта («заместите
ля»), к-рый избирался одновременно с 
«султаном» и после его смерти наследо
вал трон, тогда как сын умершего «сул
тана» становился заместителем и 
наследником нового. Смерть «султана» 
и его коронация сопровождались 
архаичными обрядами, участие в к-рых 
было привилегией глав племён хаблай и 
айролассо. Значит, роль играло «ка-
лям» (собрание «мужей») столицы. 
Центр, празднеством было ежегодное 
принесение в жертву морю чёрного 
быка, причём этот архаичный обряд 
синкретизировался с исламом — гос. 
религией Т. Османская и Эфиопская 
империи претендовали на сюзеренитет 
над Т. со времени его основания до 
1866, когда Турция отказалась от своих 
прав в пользу Египта. За овладение Т. 
начали соперничать также Великобри
тания и Франция. В 1840 «султан» Т. под 
давлением брит. Ост-Индской компании 
заключил соглашение, по к-рому обя
зался не расширять границ Т., а также 
продал за 10 мешков риса расположен
ный против порта Таджура о. Муса. 
Франция в 1862 заключила договор с 
соседними с Т. мелкими «султанатами» 
и приобрела у них гавань Обок. В 1875 Т. 
заняли егип. войска, превратившие его 
в свою базу для завоевания вост. Эфио
пии. В 1877 по соглашению Египта с 
Великобританией последняя признала 
егип. суверенитет над Т. и таможенные 
сборы, налагавшиеся на брит, поддан
ных в Таджурском порту. Но вскоре 
египтяне эвакуировались из Т. В 1884 
«султан» Т. признал над собой протек
торат Франции. В 1896 Т. была вклю
чена в состав колонии Французский 
Берег Сомали. 

Лит.: L u c a s М., Renseignements ethnographiques 
et linguistiques sur les Danaklls de Tadjourah, -.Journal de 
la Societe des Africanistes», 1935, v. 5; La Peninsule de 
Somalie. Une lumiere nouvelle sur les motifs imperialistes, 
[Mogadisho], 1966. Ю. M. Кобищанов. 
ТАЗА, город на С.-В. Марокко, между 
хребтами Эр-Риф и Ср. Атласа («кори
дор Тазы»). Адм. и торг.-пром. центр 
пров. Таза. Ок. 80 тыс. жит. (1980, оцен
ка). Ж.-д. станция. Пр-тия деревообр., 
кожев., текст., муком. пром-сти. Кустар
ное произ-во ковров. Горный курорт. 
Известен с 8 в. как берберское укрепле
ние М и к н а с а - Т а з а . Расцвет в 
12 в. 

Крепостные стены (1192), Большая 
мечеть (ок. 1135, расширена к Ю. в 1291, 
к С. — во 2-й пол. 17 в.; в осевом нефе 
— артесонадо; 9-ярусная конусообраз
ная бронз, люстра кон. 13 в.; перед 
михрабом — алебастровый ажурный 

Газа. Большая мечеть. Купол над михрабом. Алебастр. 
Конец 13 в. 

купол на 16 нервюрах, кон. 13 в.) с мина
ретом (камень, кирпич). Минареты 
Андалу и Сиди Аззуз (12—1-я пол. 13 
вв.); медресе Абу-ль-Хасана (14 в.). 

Близ Т., в горах Ср. Атласа, — нац. 
парк Таззека. т. п. каптерева (архитектура). 
ТАЙИБ, а т - Т а й и б Заррук (р. 1935), 
суданский писатель. Окончил мед. ин-т 
в Каире (1959). В 1954 опубликовал пер
вый рассказ в периодич. печати Египта. 
Творчество посвящено жизни трудового 
люда, бедноты: сб-ки рассказов «Су
данские рассказы» (1957; совм. с А. Б. 
Халидом) и «Жёлтая земля» (1961). 

с о ч. в рус. пер., в сб.: Рассказы писателей Суда
на, М., 1966. 

Лит.: Современная арабская литература, М., 1960 
(см. указатель); Современные литературы Африки. 
Северная и Западная Африка, М., 1973, с. 178—80. 

Л. М. Степанов. 
ТАЙНЫЕ СОк)ЗЫ, т а й н ы е о б щ е 
с т в а , социальные орг-ции эпохи раз

ложения первобытнообщинного строя и 
формирования классового общества. 
Широко распространены у народов Зап. 
Африки. Тайные объединения взрослых 
(прошедших инициацию) мужчин восхо
дят к архаичным мужским союзам, не 
допускавшим к своим ритуалам и 
деятельности женщин и непосвящён
ных. Специфич. культ, отправляемый 
членами Т. с, включал эзотерич. и экзо-
терич. ритуалы, во время к-рых посвя
щенные в Т. с. появлялись перед непо
свящёнными замаскированными. Функ
ции Т. с. заключались первоначально в 
упрочении патриархальных традиций, 
производстве суда над их нарушителя
ми, в разрешении конфликтов внутри 
рода, общины и т. п. Объединяя всех 
мужчин племени (вождества и т. п.), Т. с. 
становились орг-циями, противостояв
шими традиц. общинам, основанным на 
родовом делении (на линиджи и др.). В 
процессе возникновения классового 
общества Т. с. включались в социаль
ную структуру ранних гос-в, стали кон
тролировать всю обществ, жизнь, 
власть вождей и правителей (иногда 
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возглавлялись правителями, как в Т. с 
Огбони у йоруба, Окерирос в ср.-век 
Бенине и др.), регулировать межплем 
обмен, объявлять войны и устанавли 
вать мир, выступать как военизиров. об 
ва (имбангала у амбунду и др.). Происхо 
дила иерархизация рангов внутри Т. с. 
руководящие должности занимали 
представители социальных верхов, 
место члена Т. с. в его структуре зави
село от богатства вступающего, вели
чины вступительного взноса и т. п. Уси
ливался террор против непосвящённых, 
принимавший разл. формы — от устра
шающих ритуалов и ряженья, ограбле
ния общин во время набегов на деревни 
(напр., «охота на ведьм» у нупе, особо 
направленная против женщин, обвиня
емых в колдовстве) до убийств неугод
ных Т. с. лиц (тайные об-ва людей-лео
пардов, напр., имитировали нападение 
леопарда на своих жертв, используя 
веру в оборотиичество). В зависимости 
от функций Т. с. могли быть межплем. 
объединениями, как об-ва людей-лео
пардов, распространённые от Сенегала 
до Сьерра-Леоне ещё в 1-й пол. 20 в., 
или Т. с. Поро у кпелле, сенуфо, менде и 
др. в Сьерра-Леоне, ЛиберииГ Кот-
Дивуар или узкими «профессиональны
ми» орг-циями — знахарскими, направ
ленными против колдунов, и т. п. 

Действия Т. с. совершались от имени 
предков; их основателем считался 
мифологич. первопредок. Вступавшему 
в союз открывались тайные мифы и 
ритуалы, разглашение к-рых каралось 
смертью. С устрашающими функциями 
союзов связаны териоморфные образы 
и маски, в к-рые рядились посвященные 
во время ритуалов. 

В процессе обществ, развития, осо
бенно в эпоху освобождения от коло
ниализма, Т. с. либо вырождались в 
экзотерич. объединения, ряженье и дей
ства к-рых становились развлекатель
ным зрелищем (Поро), либо вступали в 
противоречие с совр. политич. систе
мами (об-ва людей-леопардов, напр., 
были объявлены вне закона). 

Лит.; К о з л о в С. Я., Тайные ритуальные обще
ства в Западной Африке (к характеристике социаль
ных функций), в кн.; Религии мира. 1983, М., 1983; 
А в д е е в А. Д., Происхождение театра, М.—Л., 1959; 
Д э в и д с о н Б., Африканцы, пер. с англ., М., 1975; 
О л я В., БогиТропическойАфрики, пер. сфранц., М., 
1976; B u t t - T l n o m p s o n F. W., West African secret 
societies, L., 1929; J о s e t P.- E., Les societes secretes 
des hommes-leopards en Afrique Noire, P., 1955. 
T A K B A , T a К У a (Takwa), город в 
Кении в 16—17 вв. на о. Манда, близ 
г. Ламу. В плане — неправильный много
угольник (пл. ок. 6 га), окружённый кам. 
стеной с 4 воротами. Остатки кам. 
мечети с усыпальницей и жилых домов 
араб, архитектуры. Вне стен — кам. 
гробница шейха Ахмада Мансура бин 
Ахмада с круглым столбом на ограде. 

Лит.: K i r k m a n J., Takwa — the mosque of the pil
lar.^ кн.; Ars Orientalis, v. 2, Wash., 1957. 
T A K E P (Tucker) Арчибалд Норман (1904 
— 1982), англ. африканист, специалист 
по языкам и культуре банту и народов 
Вост. Африки, д-р философии (1929), 
д-р лит-ры (1949). Окончил Кейптаун
ский ун-т (1926). Длит, время был проф. 
вост.-афр. языков в Школе вост. и афр. 
языков при Лондонском ун-те. 
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Река Тана. 

р и к а н с к и й (Т. austro-africana) и Т. 
ч л е н и с т ы й (Т. articulata), приуро
ченные к долинам рек и к углублениям, 
где скапливается дождевая вода. 
Обычно образуют заросли вместе с др. 
кустарниками, акациями и ююбой. 
ТАМБАКУНДА (Tambacounda), город па 
В. Сенегала. Адм. ц. обл. Вост. Сенегал. 
25 тыс. жит. (1976). Ж.-д. ст. и узел авто
дорог. Торг.-распределит. центр с.-х. 
р-на (арахис, зерновые). Хл.-очист. з-д. 
К Ю.-В. от Т. — национальный парк Нио-
коло-Коба (913 тыс. га; слон, антилопы, 
бегемот). 
ТАМБО (Tambo) Оливер Реджипалд 
(р. 1917), деятель нац.-освободит. дви
жения Юж. Африки. В 1943 окончил уни
верситетский колледж в Форт-Хейре. 
В 1943—47 работал школьным учите
лем. В 1945—51 изучал право в Витва-
терсрандском ун-те. В 1952 основал 
(вместе с Н. Манделой) первую в стране 
афр. адвокатскую фирму. В 1944 уча
ствовал в создании молодёжной лиги 
АПК, выступившей с боевой программой 
борьбы против расизма. В 1944—50 
занимал в лиге разл. руководящие 
посты, в частности был её нац. секрета
рём и вице-президентом. В 1949 Т. 
избран чл. Нац. исполкома, в 1955 ген. 
секр., в 1958 вице-през. АПК. В 1967—77 
исполняющий обязанности президента, 
с 1977 през. АПК. Неоднократно подвер
гался арестам и преследованиям со сто
роны властей. А. Ю. урнов. 
ТАМБУР, струнный щипковый муз. 
инструмент типа лиры. Распространён 6 
ряде афр. стран, прежде всего в Суда
не. Плоский, округлой формы корпус 
снабжён мембраной из кожи. По бокам 
корпуса 2 палки с перекладиной, к к-рой 
крепятся кусками ткани 5 струн. В 
Судане имеется ок. 25 разновидностей 
Т., отличающихся друг от друга формой, 
материалом, из к-рого они изготовлены, 
настройкой, названием — киннара, кин-
на, рабаба, киссар (кисир, кисирка, 
гесарка), кисара, джингир, кунинга, 
базамкуб, шитель, том, бене-бене, ум-
барбара, тумбара, бангия и др. Разно
видности этого инструмента суще
ствуют и в др. странах, напр. керан в 
Эфиопии. 

Лит.: Р I U m I е у G. А., Е1 tanbur: the Sudanese lyre 
or the Nubian kissar, Camb., [1976]. 

Асим Абдилпа аль-Халифа. 

ТАМОЖЕННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ (Union 
douaniere et economique de I'Afrique Cent-
rale), образован в 1964. Объединяет 
Габон, Камерун, Конго, ЦАР, Чад (был 
вне союза в 1968—84), Экв. Гвинею. 
Имеет статус наблюдателя в ОАЕ. 
Высш. орган — Совет глав гос-в — созы
вается 1 раз в год. Исполнит, орган — 
Руководящий к-т, состоящий из мини
стров экономики и финансов, созы
вается 2 раза в год. Постоянный адм. 
орган — ген. секретариат с местопребы
ванием в Банги (ЦАР). Устав союза пре
дусматривает создание общего рынка, 
координацию размещения пром-сти и 
объединение ресурсов для осуществле
ния кр. инфраструктурных проектов. 
Союз имеет общий инвестиц. институт 
— Банк развития гос-в Центр. Африки, 
а также «Фонд солидарности» для возме
щения потерь странам-участницам, 
лишённым выхода к океану. Фонд 
финансируется за счёт взносов госу
дарств-членов, отчислений от таможен
ных сборов и дотаций Франции. 

Н. я. Панасютин. 

ТАНА (Тала), река в Кении. Дл. ок. 800 
км, пл. басе. 68 тыс. км^. Берёт начало в 
горах Абердэр, в верх, течении пересе
кает край Вост.-Афр. плоскогорья, впа
дает в Инд. ок. В устье — песчаный бар. 
Летние паводки. Средний расход воды 
330 м^ / с. Судоходна в нижнем течении. 
ТАНА, Ц а н а, озеро в Эфиопии, на 
Эфиопском нагорье. Расположено в 
тектонич. котловине, подпруженной 
лавой, на выс. 1830 м. Дл. 75 км, шир. до 
70 км. Пл. 3100—3600 км^ (в зависимо
сти от сезона года). Глуб. до 70 м. Много 
о-вов (самый крупный — Дек). Суммар
ный год. приток воды 6,6 км^ (атм. 
осадки и сток многочисл. рек, крупней
шая — М. Аббай); сток по р. Аббай (Голу
бой Нил) — ок. 4 км^. Богато рыбой. 
Судох-во. Гл. пристани — Горгора, Бахр-
Дар. 
ТАНГА (Tanga), город на С.-В. Танзании, 
порт на Инд. ок. Адм. ц. обл. Танга. 144 
тыс. жит. (1978). Трансп. узел (жел. и 
автодорогой связан с Дар-эс-Саламом и 
Арушей) и торг.-пром. центр с.-х. р-на 
(гл. обр. сизаль). Пр-тия пищевкус, 
текст., хим., деревообр. пром-сти, ста
лепрокатный з-д (на привозном сырье). 

Соч. : А maasai grammar, L., 1955 (совм. с J. Мраау-
ei); Bantu philology, .<Mitteilungen des Instituts fiJr Orient-
forschungo, 1964, Bd 10; Linguistic analysis — the Non-
Bantu languages of North-Eastern Africa, L., 1966 (совм. с 
М. Bryan); The comparative phonetics of the Suto — 
Chuana group of Bantu languages, Farnborough, 1969. 

a A. Ппунгян. 
ТАКОРАДИ (Takoradi), город в Гане, на 
побережье Гвинейского зал. Адм. ц. обл. 
Западная. 161 тыс. жит. (1970, с приго
родами). Трансп. маш-ние, пищевкус, 
деревообр., цем., таб. пром-сть. Порт по 
вывозу бокситов, марганцевой руды, 
какао-бобов, леса. Рыб-во. Судоверфь. 
Ж.-д. узел. 
ТАЛИ, то же, что эритрофлеум. 
ТАМА, т а м о к (самоназв.), пилотский 
народ в пограничье Судана и Чада, к В. 
от г. Абеше. Числ. вместе с родств. 
марарит (самоназв. абири), сунгор, 
кибет и др. св. 400 тыс. чел. (1983, оцен
ка). Языки пилотские, распространён 
также арабский. Осн. занятия — земле
делие (просо, пшеница, рис) и скот-во. 
Верующие — мусульмане. 
ТАМАЛЁ (Tamale), город в Гане. Адм. ц. 
обл. Северная. Нас. 84 тыс. жит. (1970). 
Торг. центр с.-х. р-на (хлопчатник, зер
новые, скот). Текст., пищ. пром-сть, 
трансп. маш-ние. Соединён шоссе с 
побережьем Атлантич. ок. 
ТАМАРИНД (Tamarindus), род растений 
сем. бобовых. Единств, вид — Т. 
и н д и й с к и й (Т. indica),дepeвo выс. 
15—20 м, с густой кроной, перистыми 
листьями и декоративными желтова
тыми цветками с красными полосками 
па лепестках. Плоды крупные, со слад
кой мякотью, съедобные. Растёт в гале-
рейных лесах, в басе. pp. Нигер и Воль
та, часто в ассоциациях с баобабом, а 
также около деревень, иногда на тер
митниках. Во мн. странах выращивают 
как декоративное и тенистое дерево. В 
сев. Нигерии из цветков делают салаты, 
в Танзании из листьев варят суп. Очи
щенные семена перемалывают и подме
шивают в муку. Кора используется для 
дубления кож, из неё добывают чёрную 
краску, к-рой окрашивают одежду охот-
пиков. В семенах содержится масло, 
применяемое в лаках. Все части расте
ния используются в пар. медицине. 

Н. А. Базипевская. 
ТАМАРИСК (Tamarix), род деревьев или 
кустарников сем. тамарисковых. Ок. 60 
видов, в Вост. полушарии, от Канарских 
о-вов и Средиземноморья до Сев.-Вост. 
Китая. В Африке 5 видов, в оазисах 
Сахары, в Сенегале, Кении, Танзании и 
в Юж. и Юго-Вост. Африке в местах с 
поверхностным расположением грунто
вых вод и в долинах рек. Листья чешу
евидные, цветки мелкие, собраны в 
кистевидные соцветия. Нек-рые виды в 
культуре как декоративные (бисерное 
дерево). Кору и галлы, образующиеся на 
ветвях, используют для дубления и 
окраски кожи. Древесина идёт на топли
во. В оазисах Сахары 2 вида — Т. без 
л и с т н ы й (T.aphylla) и Т. г а л л ь 
с к и й (Т. gallica), к-рые часто выруба
ют, заменяя плодовыми деревьями. В 
Тропич. Зап. Африке на засоленных пес
ках в лагунах растёт Т. с е н е г а л ь 
с к и й (Т. senegalensis). В Юж. Африке, 
в Намибии встречаются Т. ю ж п о а ф-



Вывоз сизаля, чая, кофе, хлопка, про
дуктов кокосовой пальмы. 
ТАНГАНЬИКА (Tanganyika), озеро в 
Вост. Африке, в пределах Заира, Танза
нии, Замбии и Бурунди. Лежит на выс. 
773 м в тектонич. впадине Вост.-Афр. 
рифтовой системы. Дл. ок. 650 км, шир. 
40—80 км. Пл. 34 тыс. км^. Подводным 
порогом делится на 2 глубоководных 
бассейна; макс. глуб. в юж. части 1470 м 
(после Байкала Т. — самое глубоковод
ное озеро на Земле). Берега в общем 
прямолинейные, частью высокие и кру
тые, частью плоские, окаймлённые 
неширокой приозёрной равниной. Озеро 
питается атм. осадками и водами много
числ. рек, среди к-рых главные — 1\/1ала-
гараси и Рузизи, сток по р. Лукуга в р. 
Луалаба — верховье р. Конго (Заир). 
Ср.-год. приход воды составляет 64,8 
км^ (23,9 км^ от рек и 40,9 км^ от атм. 
осадков). В расходе резко преобладает 
испарение — 61,2 км^, сток составляет 
лишь 3,6 км^. |\/1ноголетняя амплитуда 
колебаний уровня ок. 4 м, ср.-год. — 0,7 
м. На озере наблюдаются волнения, 
вызываемые юго-вост. пассатом. Вода 
пресная, с повышенным содержанием 
солей магния. Устойчивая температур
ная стратификация (темп-ра воды от 
400 м до дна постоянная — ок. 23°С) 
препятствует перемешиванию водной 
массы, ввиду чего только верх, её слой 
(на 100—200 м в глубину) обогащен 
кислородом и пригоден для жизни. 
Фауна Т. исключительно богата по видо
вому составу: только рыб ок. 250 видов, 
из них ок. 190 видов эндемичны; осо
бенно много эндемиков также среди 
креветок, остракод, десятиногих раков, 
веслоногих, брюхоногих моллюсков. 
Важнью промысловые рыбы: ндагала 
(дагаа) из сем. сельдевых, нильский 
окунь, тилапия, двоякодышащий про-
топтерус и др. Водятся бегемоты, кроко
дилы, много водоплавающей птицы. 
Судох-во. Осн. порты: Кигома (Танза
ния), связанный ж. д. с г. Дар-эс-Салам 
на Инд. ок., Бужумбура (Бурунди), 
Калима (Заир). Озеро открыто в 1858 
Р. Бёртоном и Дж. Спиком. 

ТАНГАНЬИКА, колон, владение Вели
кобритании в 1920—61, с 1961 гос-во в 
Вост. Африке на терр. совр. материко
вой части Танзании. В 1920 была выде
лена из состава Германской Восточной 
Африки в качестве подмандатной терр. 
Лиги Наций. Управляющей державой 
была назначена Великобритания, 
захватившая терр. Т. во время 1-й миро
вой войны. В 1946 Т. получила статус 
подопечной терр. ООН, но осталась под 
управлением Великобритании. В окт. 
1960 под влиянием нац.-освободит. дви
жения Великобритания предоставила Т. 
внутр. самоуправление, в мае 1961 — 
полное самоуправление, 9 дек. 1961 — 
независимость. 26 апр. 1964 респ. Т. 
объединилась с Нар. Респ. Занзибара и 
Пембы в федеративное гос-во Объеди
нённая Респ. Танзания. а я. кацман. 
«ТАНГАНЬИКА КОНСЁШЕНС (Tanga
nyika Concessions), частная холдинговая 
компания Великобритании. Осн. в 1899. 
Капитал 12 млн. ф. ст. (1978). Осн. вло
жения в бельг. компании «Юнион минь-
ер». В Африке имеет 90% акций в ком
пании «Компаньия ду каминью ди ферру 
ди Бенгела», эксплуатирующей жел. 
дорогу в Анголе, а также владеет ком
панией «Танганьика пропертис» (Зим
бабве), сдающей в аренду служебные и 
жилые помещения в г. Хараре. 

а к. Виганд. 
ТАНГАНЬЙКСКИЙ МАССИВ, располо
жен к Ю. и В. от 03 . Виктория, на терр. 
Кении, Танзании и Уганды. С Ю.-З. мас
сив обрамлён раннепротерозойской 
складчатой системой Убенди, с С.-З. 
ранне-среднерифейской системой 
Карагве-Анколе; с В. Мозамбикским 
подвижным поясом позднего докемб
рия — начала палеозоя. Сложен в 
основном гранитами и мигматитами, 
среди к-рых распространены небольшие 
выходы гнейсов, кристаллич. сланцев, 
амфиболитов, кварцитов, джеспилитов 
(система Додома). Возраст додомских 
гранитов 2555 ± 70 млн. лет. Мн. иссле
дователи считают систему Додома 
древнейшей на Т. м. Верх, архей пред
ставлен слабометаморфизов. образова-
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ниями систем Ньянза (основные и 
кислые вулканиты, туфы, джеспилиты, 
кварциты) и Кавирондо (конгломераты, 
песчаники, сланцы, андезиты), слага
ющих зеленокаменные пояса на С. мас
сива. Система Ньянза прорывается гра
нитами с возрастом 3110 млн. лет, а обе 
системы — гранитами, датируемыми в 
2600—2700 млн. лет. Общее простира
ние метаморфич. пород массива субши
ротное. Платформенный чехол пред
ставлен в его зап. части отложениями 
рифейской системы Букоба (сланцы, 
песчаники, доломиты, известняки со 
строматолитами, миндалекаменные 
лавы общей мощностью более 2000 м), 
выполняющими прогиб, зап. часть 
к-рого характеризуется складчатостью, 
выполаживающейся в вост. направле
нии. Останцы рифейского осадочного 
чехла сохранились и в центр, частях 
массива — серии Буньоро, Митьяна, 
Кисии, Кингонголеро, Буянджи и др. 

Н. А. Божко. 
ТАНДАУ Алфред Сирил (р. 1936), гос. и 
политич. деятель Танзании. Получил ср. 
образование в Танзании (1951—54) и 
Уганде (1955—56). В 1959 вошёл в 
профсоюз трансп. рабочих. С 1962 зам. 
ген. секр. Федерации труда Танганьики, 
с 1964 зам. ген. секр. Нац. союза трудя
щихся Танганьики (НСТТ). В 1968—69 
ген. управляющий текст, комбинатом 
«Дружба» в Дар-эс-Саламе. В 1969—78 
ген. секр. НСТТ, в 1978—82 — Союза 
танзанийских рабочих. Одновременно в 
1972—74 мин, труда и социального обес
печения, в 1974—77 мин. связи и комму
никаций, в 1977—78 мин. обществ, 
работ, в 197&—80 мин. без портфеля, с 
1980 мин. труда и социального обеспе
чения. С 1982 чл. ЦК партии Чама ча 
МаПИНдаЗИ. а я. Кацман. 
ТАНЖЕР (араб. Т а н д ж а, др.-рим. 
Т и н г и с), город на С. Марокко, на 
побережье Гибралтарского прол. Адм. и 
пром.-торг. центр пров. Танжер. 270 тыс. 
жит. (1982, перепись). Кр. пассажиро-
транзитный и торг. порт (грузооб. 650 
тыс. т в 1981): вывоз цитрусовых, ово
щей, рыбных и фруктовых консервов, 
пробки и т. д. Пр-тия пищ. (муком. ком
бинат), текст, (кр. прядильно-ткацкая 
ф-ка), цем. и металлообр. пром-сти 
(трубный з-д и 2 з-да сантехнич. обору
дования). С 1965 в порту выделена осо
бая зона свободной торговли (с целью 
экономич. активизации порта). Ж. д. 
соединён с г. Фес, через к-рый проходит 
гл. ж.-д. магистраль страны. Близ Т. — 
междунар. аэропорт. Осн. в кон. 2-го 
тыс. до н. э. финикийцами. С 1 в. до н. э. 
под властью Рима (с сер. 1 в. н. э. сто
лица пров. МавретанияТингитанская). В 
5 в. завоёван вандалами, в 6 в. Византи
ей, в нач. 8 в. арабами. В 9—14 вв. один 
из гл. экономич. и культурных центров 
Сев. Марокко. В 1471 захвачен Португа
лией (в 1581—1643 под номинальной 
властью Испании); в 1661 отошёл к 
Великобритании. В 1684 воссоединён с 
Марокко и стал одной из столиц гос-ва 
(летняя резиденция султана). В 1912 в 
результате империалистич. раздела 

Танжер. Касбз. 2-я половина 17 в. 
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вом. В нояб. 1952 статут Танжера был 
изменён в соответствии с требованиями 
Испании о расширении её прав в управ
лении зоной. В авг. 1953 адм. и законо
дат. функции в Танжерской зоне пере
шли в руки Междунар. контрольного 
к-та консулов, состоящего из предста
вителей Великобритании, Бельгии, 
Испании, Италии, Нидерландов, Порту
галии, Швеции, Франции и США. После 
завоевания Марокко нац. независимо
сти (1956) марокканское пр-во начало 
переговоры с Междунар. контрольным 
к-том, завершившиеся 5 июля 1956 
подписанием протокола, подтвердив
шего принцип целостности Марокко и 
предусматривавшего отмену особого 
режима Танжерской зоны, но без опре
деления срока отмены. 29 окт. 1956 кон
ференция стран — участниц соглашения 
по Т. в. [гг. Федала (Мохаммедия) и Тан
жер] по инициативе марокканского пр-
ва приняла заключит, декларацию и 
дополнит, протокол, провозглашавшие 
ликвидацию междунар. режима Тан
жерской зоны и признававшие полный 
суверенитет марокканского султана над 
этой территорией. 

Публ . : СССР и арабские страны. 1917—1960, М., 
1961, с. 228, 287—88; R i v i e r e Р. - L., Traites, codes 
et lois du Maroc, t. 1, P., 1924; M a r t e n s G. F. V., 
Nouveau recueil general de traites..., par H. Triepel, 3 ser., 
t. 13, Lpz., 1924-25, p. 246; L 21, Lpz., 1930, p. 70; Final 
declaration of tfie International conference of Tangier, L., 
1957. H. C. Луцкая. 
ТАНЖЕРСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ископаемый 
человек неандертальского типа. Слу
чайная находка фрагмента верх, челю
сти ребёнка и отд. зубов взрослого сде
лана в 1939 в одной из пещер Геркулеса 
на побережье Атлантич. ок., вблизи 
Танжера (Марокко). 

Лит.: А л и м а н А., Доисторическая Африка, пер. с 
франц., М., 1960. 
ТАНЗАНИЯ (Tanzania), О б ъ е д и 
н ё н н а я Р е с п у б л и к а Т а н з а 
н и я (United Republic of Tanzania). 

Общие сведения 
Т. — гос-во в Вост. Африке. Входит в 

Содружество (брит.). Состоит из мате
риковой части (Танганьика) и островной 
(о-ва Занзибар и Пемба). Граничит на С. 
с Угандой, на С.-В. с Кенией, на С.-З. с 
Бурунди и Руандой, на Ю. с Мозамби
ком, на Ю.-З. с Малави и Замбией, на 3. 
с Заиром. На В. омывается водами Инд. 
ок., на 3. 03 . Танганьика, на Ю.-З. оз. 
Ньяса (Малави), на С. оз. Виктория. Пл. 
945,1 тыс. км^ (в т. ч. площадь Тангань
ики 942,6 тыс. км^, по данным ООН). 
Нас. 21,5 млн. чел., в т. ч. о. Занзибар — 
551 тыс. чел. (1985). Столица — г. Дар-
эс-Салам. В адм. отношении терр. Т. 
делится на 25 областей (см. табл.). 
Государственный строй 

Действующая конституция 1977 (су
щественно изменена в 1979, 1980 и 
1984) провозглашает Т. «однопартий
ным демократическим социалистичес
ким государством». В конституции 
закреплены осн. принципы и направле
ния деятельности гос-ва: уважение прав 
человека; развитие и использование 
нац. ресурсов в интересах народа; вов
лечение всего трудоспособного нас. в 
производит, труд; плановое развитие 

Административное деление* 

Адм. единицы „ Адм.центр 

Мванза (Mwanza) 
Мтвара (Mtwara) 
Мбея (МЬеуа). . . 
Шиньянга (Shinya-

nga) 
Танга (Tanga) . . . 
Принта (iringa) . . 
Додома (Dodoma) 
Килиманджаро 

(Kilimanjaro) . . 
Дар-эс-Салам 

(Dar-es-Salaam) 
Морогоро (Мого-

goro) 
Аруша (Arusha) . . 
Катера (Kagera). . 
Мара ( М а г а ) . . . . 
Табора (ТаЬога) 
Прибрежная 

(Coast) 
Кигома (Kigoma) 
Сингида (Singida) 
Рувума (Ruwuma) 
Линди (Lindi) . . . 
Руква (Rukwa) . . 

19,7 
13,8 
83,3 

50,8 
26,8 
56,8 
41,3 

13,2 

73,0 
82,1 
28,5 
21,8 
83,3 

34 
37,0 
49,3 
61,2 
68,8 
81,4 

1444 
772 

1079 

1325 
1031 
923 
972 

Мванза 
Мтвара 
Мбея 

Шиньянга 
Танга 
Принта 
Додома 

911 Моши 

938 
935 

1009 
723 
821 

559 
649 
616 
564 
534 
443 

Дар-эс-Салам 

Морогоро 
Аруша 
Букоба 
Мусома 
Табора 

Дар-эс-Салам 
Кигома 
Сингида 
Сонгеа 
Линди 
Сумбаванга 

* Адм. деление на о-вах Занзибар и Пемба не дано 
из-за отсутствия материалов. 

Марокко Т. с прилегающей терр. (ок. 380 
км^) был выделен в отдельную зону со 
спец. режимом (см. Танжерский 
вопрос). В 1923 Франция, Великобрита
ния и Испания заключили конвенцию о 
статусе Т.; он был объявлен междунар. 
демилитаризов. нейтральной зоной (но
минально под суверенитетом мароккан
ского султана, фактически под управле
нием междунар. администрации). В 
1940—45 Т. оккупирован Испанией. В 
1957 на основании решений междунар. 
конференции 1956 стран — участниц 
соглашения о статусе Т. был вместе с 
зоной воссоединён с терр. независимого 
Марокко. г. и. Уткин. 

Архит. облик старой части Т. опреде
ляют памятники медины: крепостные 
стены и касба (2-я пол. 17 в.); Большая 
мечеть (1684, реставрирована в 1920), 
рынок «Малый Сокко»; в касбе — дво
рец Дар аль-Махзен (1732, реставриро
ван в 20 в., ныне Музей древностей и 
нар. иск-ва Т., осн. в 1932). С Ю.-З. к 
медине примыкает рыночная пл. «Боль
шой Сокко». К Ю. и Ю.-В. от медины раз
вивается новый город с совр. адм. и 
коммерческими зданиями, отелями, 
пляжами. 
ТАНЖЕРСКИЙ ВОПРбС, вопрос о ста
тусе г. Танжер и прилегающей обл. (ок. 
380 км^, т. н. Танжерская зона); возник в 
нач. 20 в. в ходе межимпериалистич. 
борьбы из-за Марокко. Великобритания, 
не желавшая допустить переход Танже
ра, занимавшего важное стратегич. 
положение на побережье Гибралтар
ского прол., в руки к.-л. одной державы, 
настаивала на превращении Танжера в 
междунар. зону с особым режимом. 
Англо-франц. соглашение 1904, франко-
испанские конвенции 1904 и 1912, Ген. 
акт Альхесирасской конференции 1906, 
Фесский договор 1912 предусматривали 
особый режим Танжера. 18 дек. 1923 
представители Великобритании, Испа
нии и Франции подписали в Париже кон
венцию сроком на 12 лет (вступила в 
силу 1 июня 1925, в мае 1936 продлена 
до 1948), согласно к-рой Танжер объяв
лялся междунар. демилитаризов. нейт
ральной зоной, номинально оставав
шейся под суверенитетом мароккан
ского султана. В июле 1928 на конфе
ренции в Париже было.подписано согла
шение, расширявшее участие Испании в 
управлении Танжером. Во время 2-й 
мировой войны в июне 1940 Испания 
оккупировала Танжерскую зону, а в 
дек. 1942 официально включила её в 
исп. зону Марокко. 10—31 авг. 1945 кон
ференция представителей Великобри
тании, Франции, СССР, США (Париж) 
приняла решение о восстановлении 
междунар. статута Танжера согласно 
конвенции 1923 (с поправками 1928); 
Испания должна была вывести войска 
из Танжера (выведены в окт. 1945). Вос
становленный режим объявлялся вре
менным — до заключения державами — 
участницами Альхесирасской конфе
ренции 1906 новой конвенции по Т. в. 
СССР и США приглашались к участию в 
управлении Танжером, однако СССР, не 
желая затрагивать нац. суверенитет 
Марокко, не воспользовался этим пра
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Т А Н З А Н И Я 

17 500 ООО 
1 область Килиманджаро 

Примечание . Административное деление на островах Занзибар и Пемба 
не дано из-за отсутствия материалов 

нац. экономики; ликвидация всех форм 
эксплуатации, дискриминации, корруп
ции, фаворитизма; устранение нищеты, 
невежества и болезней; контроль пр-ва 
над осн. средствами произ-ва; управле
ние страны на основе демократич. и 
социалистич. принципов. 

Конституция провозглашает осн. 
права и свободы граждан и принцип рав
ноправия их перед законом. Она закре
пляет свободу слова, совести, ассоциа
ции, право участия в деятельности гос-
ва, право на труд и получение вознагра
ждения по труду, право собственности, 
неприкосновенность личности, свободу 
выбора местожительства и передвиже
ния. 

Конституция закрепляет руководя
щую роль единственной Революц. 
партии (Чама ча мапиндузи). 

По форме гос. устройства Т. — феде
рация, членами к-рой являются Тан
ганьика (материковая Т.) и Занзибар 
(островная Т.). К ведению федеральных 
гос. органов относятся вопросы внутр. и 
внеш. политики: изменение конститу
ции, внеш. сношения, оборона, граждан
ство, внеш. торговля, связь, ден. обра
щение, высш. образование и др. Занзи
бар, в отличие от Танганьики, имеет 
свою конституцию (от 12 янв. 1980, с 
поправками 1984) и свои органы гос. 
власти и управления, независимую 
судебную систему (кроме Апелляц. суда 
Т.). Он обладает также значит, автоно
мией в экономич. и финанс. вопросах: 
союзные законы действуют в островной 
Т., если они касаются вопросов, отне
сённых к компетенции союза, или об 
этом прямо указано в законе. 

Глава гос-ва и пр-ва, а также верхов
ный главнокомандующий — президент. 
Он избирается всеобщими и прямыми 
выборами на 5 лет. Кандидат в прези
денты выдвигается Нац. исполкомом 
Революц. партии и утверждается её 
Нац. конференцией (съездом). Им 
может быть гражданин Т., достигший 40 
лет и являющийся членом партии. Кан
дидат считается избранным, если за 
него подано более половины голосов 
избирателей, принявших участие в голо
совании. Одно и то же лицо может быть 
избрано не более чем на 2 срока. 

Президент назначает и смещает 2 
вице-президентов, премьер-министра, 
министров и их заместителей, др. высш. 
гражд. и воен. должностных лиц, судей 
высш. судебных органов; созывает и 
распускает Нац. собрание, назначает 
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часть его членов; объявляет состояние 
войны и чрезвычайное положение. 

Высш. законодат. орган — однопалат
ный парламент, состоящий из прези
дента республики и Нац. собрания. 
Большинство членов Нац. собрания 
избираются всеобщими и прямыми 
выборами. В состав Нац. собрания вхо
дят также 15 женщин, избираемых 
Союзом танзанийских женщин. Часть 
членов (5) избирается Советом предста
вителей Занзибара, часть занимает 
свои места по должности (областные 
комиссары), а часть (15) назначается 
президентом. Срок полномочий Нац. 
собрания 5 лет. 

Активное избират. право предостав
лено лицам, достигшим 18 лет, пассив
ное — членам Чама ча мапиндузи, 
достигшим 21 года. Не могут быть чле
нами Нац. собрания лица, занимающи
еся частнопредпринимательской дея
тельностью, получающие нетрудовью 
доходы, нарушающие устав революц. 
партии и Кодекс лидера. 

Пр-во состоит из президента, вице-
президентов, премьер-министра, мини
стров и их заместителей. Министры наз
начаются из членов Нац. собрания и 
несут ответственность перед президен
том. 

Высш. гос. органами Занзибара явля
ются: президент, Революц. совет и 
Совет представителей. Президент изби
рается всеобщими и прямыми выборами 
на 5 лет. Кандидат в президенты выдви
гается ЦК партии и утверждается её 

Нац. исполкомом. Он обладает широ
кими полномочиями: является пред. 
Революц. совета, назначает всех его 
членов, в т. ч. министров, часть членов 
Совета представителей, высших гражд. 
служащих и судей, осуществляет право 
помилования. 

Высш. законодат. орган Занзибара — 
однопалатный парламент, состоящий из 
президента Занзибара~и Совета пред
ставителей; часть членов к-рого изби
рается населением путём всеобщих и 
прямых выборов, часть — Советом 
представителей (из числа кандидатур 
от Союза танзанийских женщин), часть 
занимает места по должности, а часть 
назначается президентом Занзибара. 
Срок полномочий Совета представите
лей 5 лет. 

Пр-во Занзибара — Революц. совет — 
состоит из председателя, главного 
министра Занзибара, министров, др. 
членов, к-рые могут быть членами Нац. 
исполкома Революц. партии и Нац. 
собрания Т. от Занзибара, членами 
Совета представителей и др. гос. и 
парт, органов на Занзибаре, а также 
рядовыми гражданами, состоящими в 
рядах Революц. партии и отвечающими 
требованиям её устава. 

В Т. существуют 2 системы органов 
местного управления. В материковой Т 
система местного управления строится 
на основе сочетания принципов выбор
ности и назначаемости входящих в неё 
органов. В сел. местности низовым орга
ном местного управления является 



деревенское собрание, к-рое состоит из 
всех жителей деревни (или деревни-
уджамаа), достигших 18 лет. Собрание 
избирает на 5 лет деревенский совет, 
членами к-рого могут быть члены 
партии, достигшие 21 года. Группа дере
вень образует округ, в к-ром имеется 
окружной к-т развития, состоящий из 
председателей деревенских советов, 
входящих в округ, выборных членов 
районного совета и ряда гос. служащих, 
занимающих свои места по должности. 
Во главе р-на стоит районный комиссар, 
назначаемый президентом. Районные 
советы формируются из членов, изби
раемых прямыми выборами, самим сове
том, а также членов, назначаемых 
министром и занимающих свои места по 
должности. В городах органы местного 
управления — гор. или муниципальные 
советы (в кр. городах), также образу
емые на смешанной основе. Во главе 
области стоит областной комиссар, наз
начаемый президентом. Он является 

председателем областного комитета 
развития, все члены к-рого занимают 
свои места по должности (председатель 
областной партийной орг-ции, председа
тели районных парт, орг-ций и т. д.). 

В островной Т. органами местного 
управления являются деревенские, 
квартальные (в городах), окружные, 
районные и областные революц. к-ты. 
Они состоят из назначаемых представи
телей обществ, и парт, орг-ций. В состав 
районных и областных революц. к-тов 
входят также представители гос. пр-
тий, члены Совета представителей. Во 
главе р-нов и областей стоят комисса
ры, назначаемые президентом. 

В соответствии с конституц. поправ
ками 1984 в островной части Т. могут 

f. Осветленный саванный лес. 2. Побережье Индий
ского океана. 3. Парковые леса. 4. Озеро Натрон. 
5. Озеро Уквреве. 6. Равнина Серенгети. 7. Долина 
баобабов. 8. Национальный парк Нгурдото в пред
горьях Килиманджаро. 9. Национальный парк Нгорон-
горо. Антилопы гну. 10. Мангровые леса. 
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учреждаться местные органы управле
ния (вместо революц. к-тов), аналогич
ные соответствующим органам матери
ковой части страны. 

В судебную систему входят: Апелляц. 
суд Т., Высокий суд Т., районные суды 
магистрата и первичные суды (Матери
ковая Т.), Высокий суд и Вьюш. совет 
(апелляц. инстанция), районные и нар. 
суды (островная Т.). 

Высш. судебная инстанция Т. — Апел
ляц. суд Т., к-рый рассматривает дела 
по жалобам на решения Вьюоких судов 
и нижестоящих судов. По первой 
инстанции он рассматривает дела, свя
занные с толкованием конституции, а 
также дела о гос. измене и преступле
ниях против нац. безопасности. Высокий 
суд обладает неограниченной юрисдик
цией в уголовных и гражд. делах. Осо
бое положение занимает Спец. консти
туц. суд Т., к-рый рассматривает дела, 
связанные с толкованием конституции, 
если они касаются споров между Т. и 
Занзибаром. Конституц. суд состоит из 
судей, назначаемых президентом Т. и 
президентом Занзибара на паритетных 
началах. Ю. А. ЮДИН. 

Природа 
Береговая линия Т. протяжённостью 

ок. 900 км отличается мелкобухтовым 
расчленением. Берега абразионнью и 
абразионно-аккумулятивные; образо
ваны в основном поднятыми коралло
выми постройками. Для стоянки судов 
удобны гавани Дар-эс-Салама, Танги, 
Микиндани, Линди и др. 

Б. ч. страны занимают обширные 
выровненные плоскогорья (вью. св. 1000 
м). Вдоль побережья Инд. ок. протяги
вается прибрежная низменность, обра
зованная комплексом мор. террас, 
к-рью расширяются в басе. р. Руфиджи. 
На Ю.-В. выделяется полоса эрозион
ных возвышенностей и плато с много
числ. останцовыми горами. Зап. часть Т. 
занимает плоскогорье (выс. св. 1000 м), 
зап. и юго-зап. края к-рого окаймляет 
система сбросовых впадин Восточно-
Африканской рифтовой системы. По 
долине р. Большая Руаха, по грабенам 
Бубу, Маньяра и Натрон проходит центр, 
ветвь Вост.-Афр. рифтовой системы; 
зап. ветвь образует грабены озёр Тан
ганьика и Руква, разделённые плато 
Уфипа. Зона разломов высокосейсмич
на; имеются проявления вулканизма. 
Сев. и сев.-вост. окраины плоскогорья 
характеризуются расчленённым глыбо
вым и ступенчато-глыбовым рельефом; 
здесь располагаются плато Серенгети и 
нагорье Гигантских кратеров, где нахо
дится самая крупная кальдера вулкана 
Нгоронгоро (в поперечнике до 22 км). К 
плоскогорью примыкает плато Масаи, 
отделённое долиной р. Пангани от гор
ных массивов Паре (2464 м), Усамбара 
(2570 м), Улугуру (2653 м) и вулканич. 
массивов Килиманджаро (выс. 5895, 
г. Кибо) и Меру (выс. 4567 м). Местами 
встречаются заболоченные участки — 
равнина Бухоро, болота Бахи, степь 
Вембере. 

На терр, Т. выделяют Танганьикский 
архейский массив, занимающий обшир-
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Климат экв.-муссонный, жаркий, 

сезонновлажный. Ср.-год. темп-ры 
колеблются от 26°С на побережье до 
16—18°С на внутр. плато. Ср. темп-ры 
самого тёплого месяца (октября— 
ноября) на внутр. плоскогорье от 20— 
22° до 25—27°С, самого холодного 
(июля—августа) от 12—15° до 20—22°С. 
На терр. Т. выделяют 3 климатич. обла
сти: сев.-восточную — влажного экв. 
климата с 2 максимумами выпадения 
осадков; озёрную — влажного экв. кли
мата с коротким сухим сезоном; юго-
восточную и плоскогорье — тропич. 
климата с одним влажным сезоном (ле
том) и одним засушливым (зимой). В 
горах выражена вьюотная поясность 
(вплоть до нивального пояса на Кили
манджаро). Осадков от 500—750 мм до 
1000—1500 мм в год; наиб, кол-во осад
ков (до 2000 мм) на юж. и вост. (наве
тренных) склонах гор Килиманджаро, 
Меру, Рунгве, зап. берегах оз. Викто
рия, а также на островной части (о-ва 
Занзибар и Пемба); наименьшее (250— 
500 мм) — впадины сев.-вост. и центр, 
части страны. Осн. масса осадков выпа
дает с октября—ноября по апрель — 
май; продолжительность сухого сезона 
5—7 мес. 

В Т. преобладают короткие порожи
стые реки с резкими сезонными колеба
ниями стока. Речная сеть лучше раз
вита на В. страны. Наиб, значительны 
реки басе. Инд. ок.: Руфиджи, Рувума, 
Вами и Пангани; из них судоходна 
только Руфиджи (в ниж. течении). 
Ок. V^ терр. страны относится к области 
внутр. стока, охватывающей депрессию 
03 . Руква и бессточные басе, солёных 
озёр Эяси, Маньяра, Натрон, Балангида. 
Т. частично принадлежат кр. пресные 
озёра Виктория, Танганьика, Ньяса (Ма
лави). Трансп. значение рек невелико, 
тогда как кр. озёра, прежде всего Вик
тория и Танганьика, играют большую 
роль не только во внутренних, но и меж-
африканских торг.-трансп. связях. 

Почвы преим. коричнево-красные 
(ферраллитные и альферритные), в 
наиб, засушливых р-нах — маломощные 
красно-бурые, местами засоленные. В 
слабо дренированных понижениях рель
ефа (в береговой полосе и нек-рых впа
динах) — чёрные слитые гидроморфные 
почвы, обогащенные основаниями и 
гумусом. В горах — горные гумусно-фер-
раллитные почвы. Наиб, мощные плодо
родные почвы сформировались на 
молодых вулканич. породах (Килиманд
жаро, Меру и др.). 

На терр. Т. преобладают антропоген
ные ландшафты, среди к-рых распро
странены сухие листопаднью леса 
(миомбо) и разл. типы саванн. В светлых 
лесах плоскогорья и на Ю.-В. страны 
преобладают древесные листопадные 
виды: брахистегия, изоберлиния, 
юлбернардия, комбретум. В засушли
вых центр, и сев.-вост. р-нах — сухие 
низкотравные саванны с акациями и 
заросли колючих кустарников. По скло
нам гор — массивы влажных вечнозе
лёных горных лесов (частично замещён
ных вторичными горными саваннами, 
культурной растительностью, пастби

щами), выше — афро-субальпийская и 
афро-альпийская растительность. На 
прибрежной низменности и о-вах — пар-
ковью саванны с баобабами, насажде
ния кокосовой пальмы, акажу, манговых 
и др. плодовых деревьев. Вдоль побе
режья океана местами встречаются 
мангровью заросли. 

Животный мир богат и разнообразен. 
Встречаются кр. растительноядные 
млекопитающие: слоны, чёрные носоро
ги, бегемоты, буйволы, разл. антилопы, 
зебры, жирафы; из хищников водятся 
львы, леопарды, гепарды, гиены, шака
лы. Из обезьян характерны павианы. 
Богата фауна птиц (в т. ч. страусы). 
Встречаются крокодилы, змеи. Мн. р-ны 
заражены мухой цеце. Для охраны и изу
чения дикой фауны создан ряд заповед
ников и нац. парков, в т. ч. Серенгети, 
Нгоронгоро, Аруша (Маунт-Меру), Лейк-
Маньяра, Микуми, Руаха, Килиманджа
ро. Е. А. Долгинов (геология) 

Население 
Т. населяют св. 120 народов. Для 

страны характерны интенсивные про
цессы этнич. интеграции. Б. ч. нас. отно
сится к вост. банту, говорящим на бенуэ-
конголезских языках. Крупнейшая 
этнич. общность Т. — ньямвези, к к-рым 
близки по языку и культуре сукума, 
ньятуру и мбугве (общая числ. — св. 
4,3 млн. чел.) на 3. центр, части Т. К В. 
и Ю.-В, от них живут родственные им 
иламба (580 тыс. чел.), гого (800 тыс. 
чел.), зарамо, лугуру и сагара (1 млн. 
чел.). На С.-В. живут чага и nappe 

ную центр, область страны к Ю. от оз. 
Виктория, и обрамляющие его докем-
брийские складчатые пояса — Мо-
замбикский (на В.), Убендийский (на 
Ю.-З.) и Кибарский (на 3.). На В. и Ю.-В. 
развиты пермско-мезозойские и кайно
зойские отложения, выполняющие 
периокеанич. прогиб (медно-полиметал
лич. оруденение) и сопряжённые с ним 
грабены (м-ния кам. угля). Фундамент 
Танганьикского массива сложен мигма-
тито-гнейсовым комплексом (3,5 млрд. 
лет), в к-ром и расположены узкие синк-
линорные зоны зеленосланцевых вул-
каногенно-осадочных толщ (3,5—3 
млрд. лет и 3—2,6 млрд. лет). Метамор
фич. толщи прорваны батолитами гра-
нитоидов (2,9—2,1 млрд. лет). На 3. и 
Ю.-З. фундамент перекрыт терриген-
ными и карбонатными верхнепротеро
зойскими отложениями чехла с покро
вами базальтов. Вблизи оз. Виктория и 
на Ю. массива архейские метавулканич. 
породы прорваны золотоносными квар
цевыми жилами. Граниты в р-не оз. Вик
тория прорваны, кроме того, алмазонос
ными кимберлитами мелового возраста. 
В строении Мозамбикского и Убендийс-
кого поясов гл. значение имеют архейс
кие гнейсы амфиболитовой и гранулито-
вой фаций метаморфизма. Гранулиты 
прорваны послескладчатыми анортози
тами, габбро-анортозитами (железо-
титан-вачадиевое оруденение), слюдо
носными (частично с бериллом) пегма
титами, щелочными гранитами, сиени
тами и карбонатитами верхнепротеро
зойского возраста. В сев. части Убен-
дийского пояса, вблизи оз. Танганьика, 
выявлено медно-полиметаллич. жиль
ное, медно-никель-кобальтовое магма-
тогенное (в расслоённых габбро-анорто
зитах) и железо-марганцевое метамор-
фогенное оруденение. К молодым риф-
товым системам, наследующим струк
туры Убендийского и Мозамбикского 
поясов, приурочены центры мелового 
карбонатитового (на Ю.-З.) и кайнозойс
кого щелочного (на В.) вулканизма. 
Кибарский складчатый пояс, заходящий 
на терр. Т. небольшим вост. краем, сло
жен протерозойскими кварцито-сланце-
выми толщами (1,8—1,3 млрд. лет), 
прорванными известково-щелочными 
(1,25 млрд. лет) и редкометалльными 
(0,95 млрд. лет) гранитами, небольшими 
массивами никеленосных ультраоснов
ных пород (0,95—0,8 млрд. лет). В мезо
зойских отложениях на шельфе обнару
жены м-ния газа, вдоль побережья — 
мелкие россыпи ильменита и рутила. 

Страна обладает значит, минераль
ными ресурсами. Разведанные запасы 
(1984) природного газа 45 млрд. м ,̂ 
общие запасы кам. угля 1804 млн. т, 
алмазов св. 5 млн. каратов, золота 20 т, 
титано-железных руд 49 млн. т желез
ных и ок. 6 млн. т титановых руд, ниобия 
400 тью. т NbgO-, никеля 380 тью. т. 
Оксида ванадия 110 тыс. т, меди 70,6 
тью. т, кобальта 43 тью. т, фосфоритов 
10 млн. т, графита 1500 тыс. т. Имеются 
более мелкие м-ния и проявления апа
тита, бериллия, тантала, свинца и цин
ка, вольфрама, хрома, мусковита, као
лина, драгоценных камней. 
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(1 млн. чел.), ньика и теита (580 тыс. 
чел.), а также расселённые к Ю. от них 
шамбала и зигула (870 тыс. чел.), хехе, 
бена, поголо (1,4 млн. чел.), обитающие 
в басе. Руфиджи и Б. Руаха. В юж. части 
страны расселены маконде (1,2 млн. 
чел.), кинга, ньякьюса и матенга 
(1,1 млн. чел.), яо (500 тыс. чел.) и др., 
на 3. — ха (700 тыс. чел.) и родств. им 
рунди (500 тыс. чел.), хайя и зиба 
(1,2 млн. чел.), на вост. берегу оз. Уке-
реве — группа народов лухья (580 тыс. 
чел.). На побережкзе и о-вах живут суа
хили (1,8 млн. чел.). 

Нилотские народы, говорящие на 
шари-нильеких языках, живут на С.-В. 
страны по обе стороны границы Т. и 
Кении: масаи (200 тыс. чел.), луо (170 
тыс. чел), календжин (татог — 150 тыс. 
чел.). Центр, часть страны населяют 
кушиты — Ираку (370 тыс. чел.) и др., а 
также потомки древнего нас., говоря
щие на койсанских языках, — сандаве 
(40 тыс. чел.) и хадза (хадзапи, 1 тыс. 
чел.). В городах проживают выходцы из 
Индии и Пакистана (110 тыс. чел.), 
арабы (110 тыс. чел.). Офиц. языки — 
суахили и английский. Традиц. культы 
исповедует несколько менее половины 
нас, остальные — христиане (католики 
и протестанты) и мусульмане-сунниты; 
есть также немногочисл. группы шиитов 
(иемайлиты — ходжа и бохра) и ибади-
тов. 

Ср.-год. темпы общего прироста нас. в 
1970—82 составили 3,4%. Экономи
чески активного нас. 9,2 млн. чел. 
(1984). По найму работает (1980) ок. 

10% экономически активного нас, из 
них 9% в с. х-ве. 

Ср. плотность нас. 22,7 чел. на 1 км^ 
(1985), на материковой части Т. 18, на 
о-вах 194. Ок. % терр. страны заселены 
крайне редко (1—2 чел. на 1 км^), осо
бенно области Миомбо на Центр, плос
когорье и плато Масаи, где распростра
нена муха цеце. Наиб, населены р-н оз. 
Виктория, склоны гор Килиманджаро, 
Меру, Рунгве, Паре и др., где плотность 
нас. превышает 500 чел. на 1 км^. Доля 
гор. нас. в Т. — 13%. Наиб, крупные 
города: Аруша, Дар-эс-Салам, Додома, 
Занзибар, Мванза, Морогоро, Моши, 
Мусома, Танга. 

Исторический очерк 
Т. с древнейших времён. Терр. Т. 

была заселена в глубокой древности. 
Обнаружены останки человека и грубые 
кам. орудия, датируемые 2 млн. лет (см. 
Олдувайская культура). Автохтонным 
нас. Т. были народы, родственные буш
менам и готтентотам, к-рые жили охо
той и собирательством. Их потомками 
являются совр. хадза и сандаве. В нач. 
1-го тыс. до н. э. здесь появились куши-
тоязычные народы, двигавшиеся на Ю. 
с Эфиопского нагорья в поисках паст
бищ и пригодных для земледелия 
земель. В кон. 1-го тыс. до н. э. терр. Т. 
заселили банту, занимавшиеся земле
делием, а на побережье и о-вах — рыб-
вом, а также скотоводы-нилоты. 

В первые столетия 1-го тыс. н. э. 
началась мор. торговля с Бл. Восто
ком и Индией. В Воет. Африку привози
лись предметы ремесл. произ-ва, ткани, 
плоды и т. п. Вывозились слоновая 
кость, золото, рабы. В традиц. обществе 
начался процесс классообразования: 
выделялась и обособлялась родо-плем. 
верхушка. Жители более отсталых глу
бинных р-нов, захваченные в плен жите
лями побережья и о-вов, продавались в 
рабство чужеземным купцам. Очевидно, 
именно эти люди называются в араб, 
источниках зинджами. В прибрежном 
р-не в 1-м тыс. н. э. складывается новая 
этнич. общность —суахили, в к-рую вли
лись нас. побережья, пришедшие на 
побережье племена из внутр. р-нов 
страны, а также оседавшие здесь пред
ставители народов Аравии, Ирана и др. 
стран Бл. Востока и Индии. Торговля 
способствовала социальному расслое
нию суахили. Возникла торг. прослойка 
горожан, не принадлежавшая к старой 
родовой знати. Ввозились керамика, 
стеклянные изделия, бусы, металличе
ские изделия, сосуды из стеатита с 
Мадагаскара. С сер. 12 в. ввозится кит. 
фарфор. Наиболее важным товаром 
были ткани. Гл. предметы вывоза — 
слоновая кость, золото, рабы, рог носо
рога, серая амбра, жемчуг, раковины, 
черепаховые панцири. Торг. обмен стал 
особенно интенсивным к нач. 12 в. Из 
десятков торг. поселений на терр. Т. 
наиб, значит, была островная Килва, 
к-рая в течение последующих веков 

1. Танзанийка с ребенком. 2. Горожанка из Дар-эс-
Салама. 3. Деревня на острове Пемба. 4. Праздник 
зигула в Багамойо. 5. Охотник Ираку. 

была гл. центром вост.-афр: торговли. 
На этой основе в Килве в 957 возник 
наиб, богатый и сильный султанат. Вна
чале в нём правила т. н. ширазская 
династия. Осн. сведения о ней содер
жатся в более поздней «Хронике Кил-
вы» на араб. яз. Первым султаном был 
Хасан ибн Али. В 11 в. султану пришлось 
бежать на материк, спасаясь от наше
ствия какого-то народа с материка, но 
вскоре он вернулся на о-в. В сер. 13 в. 
Килва боролась с народом шанга (нас. 
о-ва Санже Иа кати) за контроль над 
торг. путями в этом р-не. К кон. 13 в. 
Килва одержала верх. В 14 в. к власти в 
Килве пришла династия Абу-ль-Мава-
хиб. Благодаря контактам с арабами, 
персами, индийцами на терр. Т. прони
кали элементы их цивилизации. Новой 
идеологией, утверждавшей развивав
шиеся классовые отношения в среде 
суахили, стал ислам, принятие к-рого 
сопровождалось разл. заимствовани
ями из араб, языка, обычаев и права. На 
основе араб, алфавита возникла пись
менность суахили. К 16 в. Килва пред
ставляла собой большой город, хотя 
главенство на суахилийском побережье 
перешло к Момбасе. В июле 1505 Килву 
захватили и разграбили португальцы, 
высадившие мор. десант. Такая же 
участь постигла г. Унгуджа на Занзи
баре и ряд городов побережья, несмо
тря на оказанное португальцам сопро
тивление. Был разгромлен • и флот 
занзибарского султана. Врст.-афр. тор
говля пришла в упадок, купцы бежали 
на Мадагаскар и в Сев.-Вост. Африку. В 
1592 терр. Т. подверглась нашествию 
зимба, пришедших из внутр. р-нов Моза
мбика. Зимба прошли от Рувумы до 
Малинди, разрушили множество горо
дов. Они были разгромлены близ Мом
басы португальцами с помощью сегед-
жу, мигрировавшими из внутр. р-нов. В 
1631 произошло восстание нас. побе
режья Вост. Африки против португаль
цев, к-рым лишь в 1638 удалось восста
новить свой контроль. В 1652 оманские 
имамы совершили воен. экспедицию на 
о-ва Занзибар и Пате, где сожгли пор-
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труд. В 1901—13 более 64 тыс. афри
канцев подверглись телесным наказа
ниям. В 1911 карателями были убиты 
548 хехе за несвоеврем. уплату ден. 
налога. В 1888—90 произошло Бушири 
восстание, в 1891—93 — восстания 
зарамо, чагга, ньямвези, в 1894—98 — 
гого, яо, хайя. Упорную борьбу с колони
заторами вели хехе во главе с вождём 
Мквавой. В 1905—07 вост. и центр. Т. 
была охвачена нар. войной маджи-
маджи (см. Маджи-маджи восстание). 

На Занзибаре сохранились феод, вла
дения султанов и их приближённых-ара
бов. Однако высш. властью с 1906 обла
дал англ. ген. консул. Господство англи
чан вызывало недовольство местного 
нас, что привело в 1896 к восстанию во 
главе с X. Баргашем. 

Герм. Вост. Африку колонизаторы 
стремились превратить в поселенч. 
колонию белых плантаторов. На зем
лях, отчуждённых у африканцев, созда
вались плантации каучука, кофе, хлоп
ка, сизаля. Число колонистов возросло 
с 650 в 1903 до 5400 в 1914, им принад
лежали на правах частной собственно
сти 778 тыс. га. В 1902 и 1905—14 были 
построены жел. дороги, соединившие 
глубинные р-ны страны с портами Дар-
эс-Салам и Танга. На стр-ве дорог было 
занято более 20 тыс. африканцев, мно
гие из к-рых погибли из-за невыносимых 
условий труда. На Занзибаре англичане 
сосредоточили в своих руках вывоз 
гвоздики и копры. 

Во время 1-й мировой войны терр. 
Герм. Вост. Африки превратилась в 
театр воен. действий. Здесь герм, 
колон, войска, руководимые П. Леттов-
Форбеком, сопротивлялись до кон. 
1918, что привело к настоящему опусто
шению колонии. После победы Антанты 
по решению Лиги Наций Т. была пере
дана в качестве подмандатной терр, 
под управление Великобритании (б. ч. 
страны, названная Танганьикой) и Бель
гии (Руанда, Бурунди). Португалия полу
чила небольшой участок на Ю. страны 
(«треугольник Кионга»). Официально 
англичане начали управлять Тангань

икой с 1 февр. 1920. Новые хозяева 
страны в 1926 ввели «косвенную систе
му» управления, к-рая основывалась на 
использовании вождей и старейшин в 
качестве чиновников колон, админи
страции. Одновременно англичане 
начали проводить политику, направлен
ную на слияние Танганьики с др. англ. 
колониями в Вост. Африке (создание 
единой валютной системы, таможен
ного союза, почтовой службы, постоян
ной конференции губернаторов стран 
Вост. Африки и ген. консула Занзибара 
и др.). Англ. колонизаторы отчуждали 
земли у местного нас. и насаждали 
плантац. х-во. Особое значение при
обрели посадки сизаля. В 1912—38 
произ-во сизаля возросло с 17 тью. т до 
103 тыс. т в год. Одновременно шло вне
дрение хлопка и кофе в х-ва африкан
цев. Сбытовые кооперативы, создавав
шиеся африканцами для защиты свокх 
интересов, стали их первыми обществ 
орг-циями. К кон. 20-х гг. возникли поли
тич, орг-ции (союзы) нек-рых народов 
(напр., союз хайя). В 1922 были созд 
первые профсоюзы и Ассоциация афр 
гос. служащих, к-рая в 1929 была прео
бразована в Ассоциацию африканцев 
Танганьики (ААТ) — политич. орг-цик 
интеллигенции, служащих, плем. знати 
ААТ выступала с требованиями повыше-

туг. поселения. В 1696—99 оманский 
имам Султан ибн Сейф сумел вытеснить 
португальцев с побережья Вост. Африки 
вплоть до Кил вы. В 18 в. в городах Вост. 
Африки обосновались араб, или претен
довавшие на араб, происхождение 
династии. 

В сер. 19 в. Вост. Африка стала объ
ектом многочисл. экспедиций европ. 
исследователей и путешественников. 
Их базами были Занзибар, Килва, Бага
мойо, Пангани. Вслед за ними появились 
европ. миссионеры и торговцы. Торг. 
связи первоначально устанавливались 
посредством договоров с султаном 
Занзибара, контролировавшим побе
режье и мн. внутр. р-ны этой терр. В 
1833 США заключили торг. соглашение 
с султаном Омана, правившим в Занзи
баре, и получили ряд льгот. Такие же 
соглашения заключили Великобрита
ния (1839), Франция (1844), Ганзейский 
союз (1859). Великобритания под пред
логом борьбы с работорговлей навязала 
султану Занзибара ряд соглашений, 
к-рые поставили его в зависимость от 
англ. колонизаторов. С сер. 80-х гг. 
империалистич. державы начали осу
ществлять прямые терр. захваты, 
сопровождавшиеся закабалением афр. 
народов. Германия направила в 1885 в 
Вост. Африку экспедицию, в к-рой уча
ствовали представители Германского 
об-ва для колонизации во главе с К. 
Петерсом. Петере заключил с вождями 
ряда областей 12 «договоров» о протек
торате. Созд. в 1885 на базе об-ва Герм, 
вост.-афр. компания взяла на себя кон
троль над захваченными территориями. 
Жестоко подавляя сопротивление афр. 
нас, компания создавала по всей 
стране свои воен. станции. В 1888 ком
пания вынудила султана Занзибара пре
доставить ей в аренду на 50 лет всю 
прибрежную часть Т. (от Килинди до 
мыса Делгаду), а в 1890 эта зона была 
уступлена султаном Германии за 4 млн. 
марок. Соглашения 1886 и 1890 (см. 
Англо-германское соглашение 1886 и 
Гвльголандский договор 1890) опреде
лили границы между 3 колониями, став
шими впоследствии Танганьикой, Уган
дой и Кенией. В нояб. 1890 Великобри
тания объявила протекторат над Занзи
баром. В 1891 владения Германской 
вост.-афр. компании перешли под непо
средств. управление имперских чинов
ников и были объявлены имперской 
колонией Германская Восточная Афри
ка. 

Т. в период колониального госпо
дства. Герм, колонизаторы разделили 
Т. на 22 р-на во главе с воен. админи
страторами, обладавшими всей полно
той власти. На побережье и в нек-рых 
внутр. р-нах немцы использовали быв. 
султанских чиновников (левали,акида). 
Вожди и старейшины были лишены вла
сти. Только мвами (верх, правители) 
Карагве, Руанды и Бурунди получили 
титулы султанов. Верховная власть 
была сосредоточена в руках ген.-губер-
натора, назначаемого герм, императо-
PQM. Были введены высокие ден. нало
ги, практиковалось отчуждение земель, 
повсеместно использовался принудит. 



ния заработной платы афр. чиновникам, 
отмены телесных наказаний, введения 
африканцев в созданные англ. колон, 
властями совещат. органы — Исполнит, 
совет (1920) и Законодат. совет (1926). 
ААТ осуждала расовую дискриминацию 
и изъятие земель у африканцев. В 1937 
в порту Дар-эс-Салам впервые в исто
рии страны состоялась забастовка 
рабочих и докеров, организованная 
профсоюзом. Наиб, крупной была заба
стовка 1947. В ней участвовали докеры, 
железнодорожники, плантац. рабочие. 

Во время 2-й мировой войны Тангань
ика использовалась как источник сырья 
и продовольствия, рабочей и воен. 
силы. В армию были мобилизованы св. 
86 тыс. африканцев. Более 2300 из них 
погибли в боях или умерли на службе в 
армии. С 1946 Танганьика была пере
дана под опеку ООН. В 1948 в Тангань
ике была введена «многорасовая» 
система управления, обеспечивавшая 
сохранение господства «белого» мень
шинства. В законодат. совет вошли 15 
англ. чиновников и 14 т. н. неофициаль
ных членов, к-рые назначались по прин
ципу «расового» партнёрства: 7 евро
пейцев, 3 индопакистанца и 4 афри
канца (2 афр. вождя были введены в 
совет ещё в 1945). В Исполнит, совет 
первый африканец был допущен лишь в 

1951. В послевоен. годы разл. р-ны 
страны охватило движение крестьян за 
возвращение отнятых у них земель. В 
1948—53 ААТ всё более решительно 
требовала ликвидации колон, режима. 7 
июля 1954 (день «саба-саба», позднее 
ставший нац. праздником Т. — Днём 
крестьянина) ААТ была преобразована 
в Афр. нац. союз Танганьики (ТАНУ), 
общенац. массовую орг-цию, выступив
шую с требованием полной независимо
сти. Англ. власти начали репрессии про
тив членов ТАНУ, одновременно они 
создали «многорасовую» Объединён
ную партию Танганьики (ОПТ), в к-рую 
вошли представители верхних слоев 
европ., афр. и индо-пакистанского нас, 
сторонников сохранения англ. госпо
дства. В 1955 при ТАНУ была созд. Жен
ская лига, в 1956 — Молодёжная лига. В 
1955 под руководством ТАНУ прои
зошло объединение большинства проф
союзов в Федерацию труда Танганьики 
(ФТТ), к-рая стала коллективным чле
ном ТАНУ. В 1952—61 общее кол-во 
забастовок выросло с 73 до 153 в год. 
На Занзибаре и Пембе объединение 
ряда небольших ассоциаций и орг-ций 
привело к созданию 2 осн. партий: 
Националистич. партии Занзибара 
(ЗИП), представлявшей в основном ара
бов, и Афро-ширази партии (АШП), объ
единявшей афр. (ширазское) населе
ние. Обе партии выступали за само
управление, но разногласия между ними 
на нац. и социальной почве мешали 
росту антиимпериалистич. движения. 
Англ. власти усилили репрессии против 
ТАНУ, АШП, ЗИП, запрещали митинги, 
закрывали отделения партий. Однако в 
1955 они были вынуждены пойти на уве
личение (до 30) числа неофиц. членов 
Законодат. совета при равном предста
вительстве каждой из «рас». В 1958 на 
очередной конференции ТАНУ в г. 
Табора была одобрена программа 
достижения независимости путём уча
стия в выборах и завоевания в Законо
дат. совете большинства. На выборах 
1958—59 ТАНУ одержал полную побе
ду. Даже европ. и азиат, депутаты были 
обязаны своим избранием поддержке 
ТАНУ. ОПТ не получила ни одного голо
са. В 1960 ТАНУ одержал победу на 
новых выборах, к-рью проводились уже 
без расовых ограничений: на 71 место 
было избрано 58 кандидатов ТАНУ. Это 
заставило англ. власти в окт. 1960 пре
доставить Танганьике внутр. самоуправ
ление. Было созд. пр-во во главе с Дж. 
Ньерере. 1 мая 1961 Танганьика полу
чила статус самоуправляемой террито
рии, а 9 дек. 1961 была провозглашена 
её политич. независимость в составе 
брит. Содружества. 

Т. после завоевания независимо
сти. В 1962 Танганьика была провозгла
шена республикой, первым её президен
том стал Дж. Ньерере. 10 дек. 1963 
Занзибар стал суверенным гос-вом, но у 
власти осталась феод, верхушка во 
главе с султаном. 12 янв. 1964 на о-вах 

) . Суахилийская архитектура 18 в. 2. Развалины 
дворца султана. Занзибар. 3. Старая часть г. Занзибар. 
4. Набережная г. Занзибар. 
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вспыхнуло нар., антифеод., антиимпе
риалистич. восстание, к-рое возглавили 
представители АШП. Власть султана 
была свергнута, была провозглашена 
Нар. Респ. Занзибара и Пембы. Предсе
дателем высш. органа власти — Рево
люц. совета стал пред. АШП А. Каруме. 
В февр. 1964 произошло объединение 
патриотич. сил в АШП, остальные 
партии были запрещены. 26 апр. 1964 
руководители Танганьики и Занзибара 
приняли решение об объединении 2 
стран, и было провозглашено создание 
Объединённой Республики Танзании 
(до 29 окт. 1964 — Объединённая Респ. 
Танганьики и Занзибара). Была принята 
врем, конституция 1965 и проведены 
выборы на материковой Т. Занзибар 
сохранил значит, автономию, передав 
центр, пр-ву только функции обороны и 
внеш. политики. 

В сер. 60-х гг. пр-во Т., продолжая 
политич. линию, направленную на прео
доление экономич. зависимости и 
социальной отсталости, выдвинула 
лозунг «стр-ва нации». По всей стране 
проходила кампания добровольного 
участия молодёжи, женщин, трудовых 
коллективов в стр-ве школ, колодцев, 
дорог, мостов. Принимались также 
меры по развитию нек-рых отраслей 
экономики, по улучшению с.-х. произ-ва. 
К сер. 60-х гг. усилились частнособ-
ственнич. тенденции среди мн. членов 
партии и её Молодёжной лиги. Нек-рые 
ведущие деятели ТАНУ и обществ, 
орг-ций приобретали доходнью дома, 
становились пайщиками иностр. и мест
ных компаний и фирм. В 1966 возникли 
волнения среди студентов, отказывав
шихся исполнять трудовую повинность и 
обучаться воен. делу. Мн. студенты 
были исключены из уч. заведений. 
Социальная напряжённость сохраня
лась. В этой обстановке руководство Т. 
разработало ряд важных мероприятий. 
В янв. 1967 в г. Аруша сессия Нац. 
исполкома ТАНУ приняла Арушскую 
декларацию, ставшую политич. про
граммой социалистич. ориентации Т. В 
том же году на основании рекомендаций 
Арушской декларации была проведена 
национализация иностр. банков, страхо
вых об-в, части кр. пром. и внешнеторг. 
пр-тий, плантаций. Было положено 
начало преобразованиям в деревне. 
Вместо разрозненных мелких поселе
ний началось создание больших посёл
ков — деревень уджамаа (от концепции 
танзанийского социализма уджамаа) — 
своего рода товариществ по совместной 
обработке земли, располагавших кол
лективными источниками питьевой 
воды, школами, мед. пунктами. ТАНУ 
начал реализацию «Кодекса лидера» — 
одного из разделов Арушской деклара
ции. Кодекс предусматривал борьбу с 
обуржуазиванием руководства партии и 
гос-ва, запрещал гос. и парт, служащим 
заниматься частнопредприниматель
ской деятельностью. В результате про
ведённых проверок по выполнению 
кодекса в кон. 60-х гг. были исключены 
из ТАНУ нек-рые руководители партии и 
обществ, орг-ций. В нач. 70-х гг. ТАНУ 
принимал меры по укреплению политич. 



434 ТАНЗАНИЯ 

Монумент независимости в Аруше. 

структуры гос-ва, активизации борьбы с 
противниками социалистич. выбора, 
повышению бдительности. В февр. 1971 
Нац. исполком ТАНУ принял решение по 
этим вопросам, получившее назв. «Ге
неральная линия партии по защите, 
укреплению и дальнейшему развитию 
танзанийской и афр. революции» (суах. 
«Мвонгозо»). 

На Занзибаре продолжалось осу
ществление программы антифеод, прео
бразований. Национализированная зем
ля, изъятая у араб, и инд. феодалов, 
распределялась среди крестьян-арен
даторов или передавалась создавае
мым гос. х-вам. Были проведены также 
нек-рые социальные реформы, способ
ствовавшие улучшению положения нар. 
масс. Укреплялось положение АШП. В 
1965 был принят новый Устав партии. 
Гл. задачами АШП были провозглашены 
борьба с эксплуатацией человека чело
веком и построение социализма. В кон. 
60-х гг. партия сосредоточила в своих 
руках всю власть в островной части, 
что, однако, при слабости демократич. 
институтов вело к чрезмерному усиле
нию полномочий её лидера А. Каруме. 
Против Каруме был организован заго
вор, и в апр. 1972 он был убит. Однако 
заговорщики были арестованы, 44 чел. 
были приговорены к смертной казни. 
Президентом Занзибара стал А. Джум-
бе. Съезд АШП в 1975 подтвердил 
линию на социалистич. ориентацию. Он 
наметил конкретные меры по развитию 
с. х-ва, повышению жизненного уровня 
населения, расширению жилищного 
стр-ва, улучшению нар. просвещения и 
здравоохранения. Был утверждён трёх
летний план экономич. и социального 
развития Занзибара на 1973—75. 

В сер. 70-х гг. в материковой Т. про
должалось создание деревень уджа
маа. Были расширены полномочия мест
ных органов власти в области планиро
вания и финансирования. В эти же годы 
была осуществлена национализация 
всех кр. доходных домов. Предпринима
лась национализация всей розничной 
торговли (операция «мадука»), но 
реальное положение в стране заста
вило отказаться от неё. В 1973 была 
введена новая система налогообложе
ния, к-рая урезала доходы высокоопла
чиваемых работников парт, и гос. аппа

рата. Одновременно проводились про
верки «соответствия образа жизни» 
ведущих деятелей страны «кодексу 
лидера» и 20%-ное сокращение гос. 
аппарата. В июне 1975 парламент при
нял поправку к конституции Т., закре
пляющую руководящую роль ТАНУ в 
гос. структуре страны. В сент. 1975 
состоялась 17-я нац. конференция 
ТАНУ, к-рая подтвердила «выбор буду
щего своей страны — стр-ва социали
стич. об-ва». Серьёзные преобразова
ния продолжались в деревне. К нач. 
80-х гг. в с. х-ве страны существовали 
4 осн. типа х-ва: единоличное, коллек
тивное (кооперативное), гос., капитали
стическое (гл. обр. иностр.). Преобла
дали единоличные х-ва, в то же время 
возрастало число кооп. х-в. К 1981 
число деревень уджамаа достигло 8,2 
тыс. Эти деревни были на 40% обеспе
чены колодезной питьевой водой. 35% 
деревень имели амбулатории, 75% — 
магазины, 90% — нач. школы. К нач. 
80-х гг. гос-во владело всеми финанс. и 
страховыми учреждениями, 70% пр-тий 
добывающей пром-сти, 55% транспорта, 
40% обрабат. пром-сти. В 1978 были 
национализированы 18 компаний брит, 
корпорации «Лонро». В 1980 в руки 
гос-ва перешли все частные больницы, 
амбулатории, аптеки. Продолжалось 
осуществление значит, социальных 
преобразований. К 1 мая 1980 был вве
дён новый минимум заработной платы 
для работающих по найму. В 1977 по 
совместному решению руководства 
ТАНУ и АШП было осуществлено их сли
яние в единую Революц. партию — Чама 
ча мапиндузи (ЧЧМ). На 1-м съезде ЧЧМ 
был принят устав новой партии. Её про
граммой были объявлены все предше
ствующие документы ТАНУ и АШП. 
Пред. ЧЧМ был избран Дж. Ньерере, 
вице-пред. — А. Джумбе. 26 апр. 1977 
Учредит, собрание Т., созданное из 
депутатов Нац. собрания и членов Рево
люц. совета Занзибара, приняло новую 
конституцию Т. В конституции был обоб
щён опыт гос. строительства обеих 
частей страны, закреплены основы 
обществ, и гос. строя, определён право
вой статус граждан. Конституция Занзи
бара (вступила в силу в 1980) содер
жит осн. положения союзной конститу
ции, закрепляет авт. статус Занзибара в 
рамках объединённого гос-ва. 

В нач. 80-х гг. Т. продолжала пережи
вать экономич. трудности. Пр-во сосре
доточило усилия на преодолении 
нехватки продовольствия, горючего, на 
борьбе с коррупцией и расточитель
ством. 

В янв. 1982 на чрезвычайном съезде 
ЧЧМ был принят программный документ 
«Основные направления деятельности 
партии». В нём получили дальнейшее 
развитие теоретич. воззрения партии по 
важнейшим вопросам политики, была 
подтверждена приверженность идеям 
социализма, содержащимся в «Аруш
ской декларации». 2-й съезд ЧЧМ (окт. 
1982) принял ряд важных резолюций о 
путях преодоления переживаемых стра
ной экономич. трудностей, а также о 
мерах по дальнейшему укреплению 

руководящей роли партии. Был внесён 
ряд существенных поправок в Устав 
партии, в частности учреждён пост ген. 
секр. ЧЧМ, на к-рый был избран Р. Кава-
ва. В окт. 1985 новым президентом Т. 
был избран А. К. Мвиньи. Вице-прези
дентом Т. и президентом Занзибара 
избран И. А. Вакил. Дж. Ньерере 
остался пред. ЧЧМ. 

Отношения Т. с её соседями не раз 
осложнялись. В 1973 сюда устремился 
поток беженцев из Бурунди и, пресле
дуя их, в пограничные р-ны Т. вторглись 
войска Бурунди. В Т. укрывались также 
беженцы, спасавшиеся от режима 
Амина в Уганде. На границе с Угандой 
не раз вспыхивали бои, а в 1979 войска 
Т. участвовали в свержении режима 
Амина и были выведены из Уганды в 
1980. 

Т. — чл. ООН (с 1961), ОАЕ, САДКК 
Она поддерживает нац.-освободит. дви
жение во всём мире, и особенно в Афри
ке, играет ведущую роль в группе 
«прифронтовых» гос-в, занимает вид
ное место в Движении неприсоедине
ния. Т. поддерживает отношения сс 
всеми гос-вами социалистич. содруже
ства. Дипл. отношения с СССР установ
лены в 1961. 

в в. Матвеев (доколон. период), В. Я. Кацман 

Политические партии, профсоюзы 
Ч а м а ча м а п и н д у з и (ЧЧМ. 

суахили — Революц. партия Танзании), 
правящая и единственная политич. 
партия. Созд. в 1977. 

С о ю з т а н з а н и й с к и х р а б о 
ч и х («Джувата»). Осн. в 1978, состоит 
из почти 3000 первичных орг-ций и нас
читывает более 300 тью. чл. в. я. кацман 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

Т. — агр. страна со слабо развитыми 
товарно-ден. отношениями. От колон, 
периода Т. унаследовала отсталое мно
гоукладное х-во, сильную зависимость 
от иностр. капитала и мирового капита
листич. рынка; в терр. структуре х-ва — 
гипертрофированное развитие порто
вых центров (в ущерб внутр. р-нам). 
Перестройка экономики, регулирование 
терр. размещения нар.-хоз. объектов в 
годы независимости во многом ослож
нены нехваткой необходимых мате
риальных и трудовых ресурсов. Эконо
мика Т. продолжает испытывать значит, 
трудности из-за колебаний конъюн
ктуры мирового капиталистич. рынка. 
Тем не менее за годы независимости в 
х-ве Т. произошли позитивные сдвиги: 
смягчились диспропорции в отраслевой 
и терр. структуре экономики, возросла 
товарность с.-х. произ-ва, повысился 
уровень обеспеченности потребитель
скими прод. и пром. товарами за счёт 
внутр. произ-ва и др. 

Объём ВВП (млрд. танз. шилл. в неиз
менных ценах 1976) в 1984 12,5 (в 1980 
12,2). Ср.-год. темпы прироста ВВП (%) 
в 1970—82 в целом — 4, по отраслям: 
с. х-во — 2,8, пром-сть — 1,5 (обрабат. — 
0,5), услуги — 5,8. Отраслевая струк
тура ВВП в 1983 (%, в скобках в 1970): 
сел. и лесное х-во и рыб-во — 33,5 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Черная металлургия 

Машиностроение и 
металлобработка 

Химическая 

Нефтеперерабатывающая 

Производство строитель
ных материапоа 

Деревообрабатывающая 

Целлюлозно-бумажная 

Текстильная 

Кожевенно-обувная 

Пищевая 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(Ун) Каменный уголь 

(ре) Железные руды 

Вольфрамовые руды 

(Sn) Оловянные руды 

^ц ) Золото 

Слюда 

Q Фосфориты 

^ с ) Поваренная соль 

Магнезит 

0 Гипс 

(Из) Известняк 

(Ка) Каолин 

( А Л ) Алмазы 

(Лн) Драгоценные камни 

[Гп] Природный газ 

[Ун] Каменный уголь 

[ F T ] Железные руды 

[ К Г | Никелевые руды 

[ A U ] З О Л О Т О 

[ Н Ь ] Ниобиедые руды 

[ T R ] Редкоземельные элементы 

М Графит 

[Сл] Слюда 

[Т| Сода 

[Пс] Поваренная соль 

| М Д | Магнезит 

|Дн| Драгоценные кам 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Щ от 5 до 35 МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

@ более 200 МВт @ от 8 до 25 МВт 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ 
ПОРТОВ 

= = = = = свыще 4 млн.тонн 
от 1 до 4 млн.тонн 

- - менее 1 млн.тонн 

Нефтепроводы 

Рыболовные порты 

Судоходные участки рек 

О Й 
Земледелие: технические культуры (сизаль, 
пиретрум, сахарный тростник), чай 

Орошаемое земледелие: сахарный тростник 

Земледелие: зерновые (пшеница), кофе, чай, техни
ческие культуры (табак, пиретрум) в сочетании с 
пастбищным и отгонно-пастбищным скотоводством 

О Е 
Земледелие: зерновые (кукуруза, рис), клубне-

I плоды (маниок, ямс), технические культуры 
(хлопчатник, сизаль), орехи кешью, гвоздич
ное дерево и животноводство 

I Земледелие: зерновые (просо.сорго, кукуруза). 
I клубнеплоды (маниок, батат) 

В О 
'^""1 Отгонно-пастбищное и полук вое животно

водство с очагами земледелия 

Малоиспольэуемые и неиспользуемые земли 

Y Арахис 
Бананы 

T Гвоздичное дерево 

Т Кокосов^ 
^ Кофе 
S' Кунжут 

Т Масличные пальмы 
"Т* Орехи кешью 
Y Пиретрум 

\ Сахарный тростник 
J Сизаль 

V Табак 

Хлопчатни 
^ Чай 

•\ Национальные парки и заповедники 

Специальное содержание разработала Н.С. Асоян 

2В-
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1. Чайная плантация в предгорьях Килиманджаро. 
2. Фелюга рыбака. Район г. Килва. 3. Порт Дар-эс-
Салам. 

произ-ва и попытки воссоздания кр. 
частных плантац. х-в. 

В с. х-ве используется 55% зем. 
фонда Т. (51,7 млн. га), в т. ч. 42% в 
жив-ве и 13% в растениеводстве. Пло
щадь обрабатываемых земель в 1984 
составляла 6,2 млн. га, из них орошае
мые — 186 тыс. га. Ок. 80% посевных 
площадей занимают прод. культуры, 
остальную часть — технич. культуры, 
кофе, чай, гвоздика и табак. 

З е м л е д е л и е — осн. отрасль с. 
х-ва Т. Прод. культуры потребитель
ского назначения (кукуруза, просо, сор
го, кассава, батат, бананы, масличные, 
бобовью) составляют 60% всей с.-х. 
продукции. Выращиваются практически 
во всех р-нах страны (урожай до 
1 млн. т). Осн. рисоводческими р-нами 
являются области Мванза, Мбея, Табо
ра, Морогоро, Дар-эс-Салам, Прибреж
ная (сбор до 200 тыс. т). Пшеница рас
пространена в обл. Аруша, Килиманд
жаро, Мбея, Иринга (сбор до 160 тыс. т). 
Масличные возделывают в основном на 
о-вах Занзибар и Пемба (сбор кокосо
вых орехов св. 300 тыс. т, произ-во 
копры ок. 30 тыс. т). Клубнеплоды, 
бобовые, бананы распространены 
повсеместно. Овощи и фрукты выращи
ваются в пригородных зонах в основном 
для продажи. С 70-х гг. удовлетворя
ются потребности нас. в сахаре (сбор 
сах.- тростника превысил 1,3 млн. т, 
произ-во сахара св. 400 тью. т). Ведущая 
экспортная культура — кофе, % к-рого 
выращивается в крест, х-вах; сбор св. 
60 тыс. т ежегодно. Осн. р-ны кофейных 
плантаций — обл. Аруша, Килиманджа
ро, Мбея, Иринга. Хлопчатник — 2-я по 
значению экспортная культура — выра
щивается в основном в крест, х-вах, уро
жай до 60 тью. т в год (обл. Мванза, 
Шиньянга, Мара, Табора, Прибрежная, 
Килиманджаро, Танга). На экспорт идут 
также сизаль, культивируемый в основ
ном на плантациях в прибрежных р-нах 
Т., табак (обл. Иринга, Морогоро, Шинь
янга), орехи кешью (побережье и о-ва 
Инд. ок.), гвоздика (о-ва Занзибар и 
Пемба), чай (Мбея, Иринга, Аруша, 
Моши). 

Осуществляется долгосрочная про
грамма, направленная на ускорение 
темпов развития с. х-ва: с помощью 
гос-ва внедряются совр. методы земле
делия, высокоурожайные сорта и новые 

с.-х. культуры, ведётся расширение зон 
орошаемого земледелия, создаётся 
сеть с.-х. центров для снабжения кре
стьян семенами, удобрениями, с.-х. тех
никой, транспортом, улучшаются усло
вия кредитования личных крест, х-в и 
кооперативов, а также гос. закупок с.-х. 
товаров. 

Ж и в о т н о в о д с т в о . Возмож
ности развития жив-ва в Т. благодаря 
обилию пастбищ достаточно велики. 
Однако в связи с преобладанием 
экстенсивного типа жив-ва, из-за 
нехватки источников водоснабжения и 
широкого распространения мухи цеце 
экономич. эффективность жив-ва пока 
низка. С 70-х гг. удовлетворяются 
потребности нас. в мясе, но мн. молоч
ные продукты всё ещё импортируются. 

(41,7), пром-сть — 5,7 (10,6), электро
энергетика и водоснабжение — 2,1 (1,2), 
стр-во — 3,2 (4,3), торговля — 8,7 (12,8), 
финансы —10,6 (9,9), транспорт — 11,6, 
сфера управления — 19,9 (10,0). Ср.-
год. темпы прироста валовых капита
ловложений в 1970—81 составили 
3,7%. 

Доля гос. сектора в ВВП оценивается 
в 24% (1984). В 1981 насчитывалось св. 
400 пр-тий гос. сектора. Наиб, прочные 
позиции гос. сектор занимает в горно
доб. пром-сти, энергетике, газо- и водо
снабжении, торговле (св. 75% пр-тий), 
обрабат. пром-сти (ок. 50% пр-тий), в 
стр-ве, транспорте и связи (ок. 25% 
пр-тий). Основу гос. сектора составляют 
собственность быв. колон, администра
ции и национализированные иностр. 
пр-тия. В его состав входят также новые 
пр-тия, построенные в годы независимо
сти, к-рые принадлежат гос-ву полно
стью или частично (через участие в 
капитале). 

Гос-во играет активную роль в плани
ровании нац. экономики. Развитие х-ва 
осуществляется на основе социально-
экономич. программ. 

Частный нац. сектор представлен в 
основном мелкими пр-тиями в с. х-ве и 
обрабат. пром-сти, розничной торговле 
и на транспорте. Иностр. частный капи
тал сосредоточен гл. обр. в обрабат. 
пром-сти, сфере туризма и гостиничном 
деле. 

Важную роль в финансировании эко
номич. развития Т. играет иностр. гос. 
капитал: ок. 70% гос. бюджета обеспе
чивается за счёт иностр. займов и суб
сидий. Внеш. гос. долг страны в 1984 
составил 2,6 млрд. долл. (в кон. 1970 
0,25 млрд. долл.). 

Сельское хозяйство. С. х-во обес
печивает до 85% экспортных поступле
ний, в нём занято 83% нас. С.-х. произ-
во отличается нестабильностью — в 
основном из-за конъюнктуры мирового 
капиталистич. рынка и воздействия 
неблагоприятных природных факторов 
(засухи, нашествия саранчи). Отрица
тельно сказывается также применение 
отсталой агротехники, гл. обр. ручного 
труда, примитивного с.-х. инвентаря. 

В период независимости существен
ные изменения претерпели агр. отноше
ния. В 1962 вся земля материковой Т. 
была объявлена гос. собственностью. В 
соответствии с Арушской декларацией 
1967 создавались деревни «уджамаа» 
(к нач. 1981 их насчитывалось ок. 8,2 
тыс.) — своего рода товарищества по 
совместной обработке земли. Однако 
уд. вес этих деревень в произ-ве товар
ной с.-х. продукции остаётся крайне низ
ким. Г ос. сектор в с. х-ве представлен 
плантациями (гл. обр. сизаля, сах. 
тростника, чая), сбытовыми компаниями 
и кооперативами, животноводч. ферма
ми. В 80-е гг. была осуществлена дена
ционализация значит, части кофейных и 
чайных плантаций. Наблюдаются тен
денции оживления мелкотоварного с.-х. 
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Поголовье (1982, млн.); кр. рог. скота 
12,5, коз и овец 10, домашней лтицы 25, 
свиней 0,08; сосредоточено гл. обр. в 
зап. (побережье оз. Виктория), сев.-зап. 
(плато Масаи) и центр, р-нах страны. 
Осн. часть скота находится в личных 
крест, х-вах. На развитии товарного 
жив-ва отрицательно сказываются тра
диции, бытующие среди кочевого нас. 
Поголовье кр. рог. скота служит симво
лом богатства и престижа его владель
ца, поэтому выход товарной продукции 
оказывается весьма низким. Гос-во 
предпринимает усилия по интенсифика
ции жив-ва (укрепляется кормовая 
база, создаются источники водоснабже
ния и др.). Расширяется прямое участие 
гос-ва в развитии жив-ва; гос. компании 
«Нэшонал ранчинг» принадлежит 15 
ферм, на к-рых выращивается 100 тью. 
голов кр. рог. скота. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Леса зани
мают св. 31 млн. га. Ср. запас древе
сины на 1 га в зоне тропич. леса дости
гает 400 м ,̂ в саванне — 30 м .̂ Еже
годно заготавливается св. 35 тыс. 
м^древесины (в т. ч. дров ок. 34,5 тью. 
м )̂, заготовка ведётся в основном в гор
ных р-нах гос. компаниями. 

Р ы б о л о в с т в о . Осн. р-ны озёр
ного рыб-ва — обл. Великих озёр. 44% 
улова рыбы приходится на оз. Виктория, 
40% — на др. озёра; рыб-во морское — 
16% (прибрежные воды Инд. ок.). Раз
витие рыб-ва осложнено низким уров
нем технич. оснащённости отрасли. 
В результате мер по укреплению тех
нич. базы рыб-ва и расширению креди
тования рыбацких х-в улов рыбы возрос 
со 171 тыс. т в 1974 до 226 тыс. т в 1981. 

Промышленность. До сер. 70-х гг. 
осн. внимание уделялось развитию 
импортзамещающих произ-в с целью 
обеспечения потребностей внутр. рын
ка, гл. обр. в потребительских това
рах. Впоследствии расширилось стр-во 
пр-тий по переработке с.-х. сырья и эне-
ргетич. объектов. Общее число занятых 
в пром-сти (1982), исключая занятых в 
мелком кустарном произ-ве, ок. 129 тыс. 
чел., в т. ч. в обрабатывающей св. 121 
тыс. 

в годы независимости усилились 
позиции гос. сектора в г о р н о д о б ы 
в а ю щ е й п р о м - с т и . Ведущее 
место в ней занимает добыча алмазов 
кимберлитовой трубки Мвадуи (272 тыс. 
каратов в 1984), к-рая обеспечивает 
90% стоимости экспорта полезных 
ископаемых. Добыча золота (м-ния Бук-
^иф и Лупа). В Минджингу начато освое-
-ие м-ния фосфоритов. В небольших 
объёмах добывается олово и вольфрам 
р-ны Карагве и Нгара), магнезит (Чам-

бонго), слюда (горы Улугуру), поварен
ная соль, строит, материалы (известняк, 
мрамор, гранит, гипс и др.), жел. руда. 

Э н е р г е т и к а базируется на дре
весном (91 %), нефтяном (7%) топливе и 
^дроэнергии (2%). Установленная мощ-
-чх:ть электростанций — 439 МВт (1984), 
из них ок. % — ГЭС. Т. занимает 1-е 
w»€CTO в Вост. Африке по запасам гидро-
э^^ергии (75 млрд. кВт-ч в год). Наиб, 
значительным потенциалом обладают 
ZC Руфиджи, Вами, Пангани. Кагера. 

Крупнейшие ГЭС расположены на р. Б. 
Руаха — Кидату и на р. Пангани — Хале, 
Пангани-Фолс. Имеется неск. относи
тельно крупных (30—40 МВт) дизельных 
электростанций, гл. обр. в р-не Дар-эс-
Салама, работающих на импортном 
топливе. Ежегодно Т. вынуждена вво
зить 0,7—0,8 млн. т нефти и нефтепро
дуктов, что составляет 30—40% стои
мости импорта. Произ-во электроэне
ргии оценивается в 826 млн. кВт-ч (1984, 
в 1975 — 396 млн.), потребление ~ 821 
млн. (в 1975 — 386 млн.). 80% электро
энергии вырабатывается на ГЭС. Ок. 
98% произ-ва и распределения электро
энергии контролируется гос-вом. С сер. 
70-х гг. осуществляется программа 
электрификации сел. р-нов. 

В Т. насчитывается св. 500 пр-тий 
о б р а б а т ы в а ю щ е й п р о м - с т и . 
Ок. 60% пр-тий имеет менее 50 занятых, 
4% — 500 и более (на них работает 
почти всех занятых в обрабат. пром-
сти). % занятых в пром-сти сосредото
чено в пищевкус, текст., швейной, кож.-
обув., бум. и деревообр. отраслях. Осн. 
пр-тия обрабат. пром-сти концентриру
ются в р-не столицы, на С.-В. и в При
озерье. Ведущие отрасли — текст, и 
пищевкусовая. Текст, пром-сть пред
ставлена 6 кр. пр-тиями (в Дар-эс-
Саламе — 3, по одному в Мванзе, Мбеи 
и Аруше) и неск. ф-ками по произ-ву 
искусств, и синтетич. тканей (общая 
мощность в 1984 — 172 млн. м )̂. 80% 
текст, ф-к — в гос. секторе. В столице, в 
р-нах Моши, Муравази, Танги имеются 
пр-тия по выпуску изделий из сизаля, 
швейные ф-ки. Расширяется перера
ботка сах. тростника на 4 кр. сах. з-дах 
(Моши, Кидату, Морогоро, Кагеры) и 
мелких ф-ках в обл. Аруша, Букоба и др. 
Пищевкус. пром-сть представлена 
также ф-ками по переработке кофе 
(Моши, Букоба), чая (Амани, Тукую), 
очистке орехов кешью (Дар-эс-Салам, 
Мтвара), муком. пр-тиями (Дар-эс-
Салам, Аруша, Иринга, Додома, Мван
за). Быстро развивается маслоб. (Танга, 
Дар-эс-Салам, Мванза, Линди, Занзи
бар), консервная (Дар-эс-Салам, Додо
ма, Корогве), мясо-молочная (Дар-эс-
Салам, Аруша) пром-сть. Нефтепере
раб. з-д в Дар-эс-Саламе мощностью 
750 тыс. т в год. Произ-во нефтепродук
тов в 1982 составляло 502 тыс. т, часть 
к-рых поставляется в Замбию. В Танге 
имеется з-д по произ-ву азотных и фос
форных удобрений из импортного сырья 
(80 тыс. т в год), в Аруше — шинный з-д 
(обеспечивает 85% потребностей Т. в 
шинах), в Дар-эс-Саламе и Морогоро 
неск. з-дов по произ-ву фармацевтич. и 
парфюмерной продукции, лаков и кра
сок, инсектицидов, моющих средств, 
пиломатериалов. В Килве строится 
(1986) кр. з-д по произ-ву аммиака и кар
бамида (год. мощность 345 и 520 тыс. т 
соответственно), к-рый будет использо
вать местный природный газ. С разви
тием стр-ва расширилось произ-во 
строит, материалов. Мощность крупней
шего в Т. цем. з-да в Вазо-Хилл (р-н Дар-
эс-Салама) — 350 тью. т в год. 
Построены новые цем. з-ды в р-нах 
Мбея и Танга. В Мбангале имеется з-д 
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листового стекла, растёт произ-во кир
пича, черепицы, керамич. изделий (Дар-
эс-Салам, Моши, Танга). 

В годы независимости значительно 
расширилась переработка леса и лес
ных отходов. Насчитывается ок. 40 
лесопилен (Танга, Табора, Дар-эс-
Салам), выпускающих круглый лес, 
фанеру, пиломатериалы. Имеется 
произ-во целл.-бум. изделий (в Дар-эс-
Саламе комбинат мощностью 60 тью. т 
бумаги в год и ф-ка бум. тары). 

Металлургия и металлообработка 
развиты слабо. Имеются з-д передель
ной металлургии, выпускающий в основ
ном листовой прокат (Корогве), стале
прокатный з-д мощностью 30 тыс. т в 
год, работающий на импортных заготов
ках (Танга), з-д по произ-ву алюм. листа 
мощностью 40 тыс. т (Дар-эс-Салам). 
Металлообр. пр-тия (гл. центр — Дар-эс-
Салам) выпускают разл. виды листо
вого проката, проволоку, металлич. 
тару, метизы. Действуют з-д электромо
торов малой мощности, пр-тия по сборке 
велосипедов, мотоциклов, тракторов, 
автомобилей; аккумуляторный з-д, 
небольшие электротехнич,, металлоре-
монтные пр-тия, тракторосборочный з-д 
(Дар-эс-Салам), пр-тие по сборке быто
вой радиоаппаратуры, з-д с.-х. оборудо
вания (Аруша). В годы независимости в 
городах и сел. р-нах увеличилось число 
мелких ремесл. мастерских, сохраня
ются (особенно в отдалённых р-нах) 
ремесл. произ-ва и кустарно-художеств. 
промыслы. 

Транспорт играет весьма важную 
роль в экономич. развитии Т. в связи с 
большими размерами её терр., очаго
вым размещением населения и хоз. объ
ектов, удалённостью пром. и с.-х. р-нов 
от побережья Инд. ок. Важнейшие гру
зопотоки, сложившиеся в основном ещё 
в колон, период, имеют широтное 
направление. В годы независимости в 
результате усилий по преодолению хоз. 
изолированности трансп. сеть Т. уско
ренно развивается. 

Важнейшие виды транспорта, обслу
живающие внутр. перевозки, — ж.-д. и 
автомоб., внешние — ж.-д. и морской. 
Основу трансп. системы Т. составляют 
тесно связаннью между собой жел. 
дороги и порты. Работа транспорта кон
тролируется гос. трансп. корпорацией, 
корпорацией жел. дорог. Советом по 
управлению портовыми службами и 
директоратом гражд. авиации. 

К нач. 1986 общая протяжённость 
жел. дорог составила 3541 км (вкл. 969 
км танзанийского участка ж. д. «Тан-
зам», связывающей Дар-эс-Салам с 
Капири-Мпоши в Замбии). Осн. ж.-д. 
магистрали: центральная (Дар-эс-Салам 
— Морогоро -— Додома — Табора — 
Кигома с веткой к Мванзе), северная 
(Танга — Моши — Аруша) и юго-зап. 
«Танзам» (Дар-эс-Салам — Кибереге — 
Макумбака — Мбея). «Танзам» прак
тически изолирована от остальной ж.-д. 
сети, т. к. имеет др. колею. На остров
ной части Т. жел. дорог нет. 

Наиб, быстро развивающийся вид 
транспорта — автомобильный. Общая 
протяжённость дорог — св. 50 тью. км 
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продовольствие 9,3, химич. товары 13,1, 
прочие товары 7,7. Осн. торг. партнёры 
(1983, %): в экспорте — ФРГ 17,0, Вели
кобритания 13,9, Нидерланды 7,9, 
Швейцария 6,3; в импорте — Объеди
нённые Араб. Эмираты 14,8, Великобри
тания 13,4, ФРГ 12,2, Япония 10,8. В 
70—80-е гг. расширилась торговля Т. с 
развивающимися (Индия, Пакистан, 
Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, 
Замбия, Мозамбик, Зимбабве) и социа
листич. странами. 

Торг. оборот с СССР постоянно рас
тёт. В 1985 сов. экспорт составил (млн. 
руб.) 4,7 (в т. ч. 2,4 — машины и оборудо
вание), сов. импорт 2,2 (в т. ч. 0,8 — 
сизаль). Технико-экономич. сотрудниче
ство СССР с Т. осуществлялось на 
основе соглашения 1966, в соответ
ствии с к-рым Т. был предоставлен дол
госрочный заём на льготных условиях. 
Советские специалисты провели геоло
горазведочные работы на твёрдые 
полезнью ископаемые на Ю.-З. страны 
(р-ны Лупа, Мпанда), составили геол. 
карты, обнаружили и изучили неск. 
м-ний золота, одно из к-рых (на р. Зира) 
разрабатывалось при технич. содей
ствии СССР. Осуществлены поисковые 
работы на нефть, изучены м-ния цем. 
сырья в р-не Мбеи. С помощью СССР 
созд. 6 ветеринарных центров, ведётся 
стр-во технич. колледжа в г. Мбея, соз
даётся 2 госхоза по выращиванию куку
рузы и хлопка. В Т. работает большая 
группа сов. преподавателей и врачей. 

Иностр. туризм — важный источник 
валютных поступлений (в 1982 131 млн. 
танз. шилл.). Осн. объекты — побе
режье Инд. ок., о. Занзибар высочайшая 
в Африке г. Килиманджаро, водопады, 
нац. парки и заповедники, среди к-рых 
Серенгети, Маньяра, Нгоронгоро, Руаха, 
Микуми. В 1985 Т. посетило св. 60 тыс. 
иностр. туристов. 

Ден. единица — танзанийский шил
линг. А. А. Рогожин. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Верховный главноко
мандующий — президент, непосредств. 
руководство вооруж. силами осущест
вляет Мин-во обороны; общая числ. 
войск св. 40 тыс. чел. Сухопутные 
войска (ок. 39 тыс.) включают 2 штаб
ные дивизии, 8 пехотных бригад, 1 тан
ковый полк, 1 инж. полк, ок. 10 арт. и 
миномётных дивизионов. На вооруже
нии ок. 100 средних и лёгких танков, св. 
350 гаубиц, миномётов и зенитных ору
дий. ВВС (св. 1 тыс. чел.) — ок. 30 бое
вых самолётов. ВМС (850 чел.) имеют 
св. 40 катеров разл. типов. Осн. воен.-
мор. базы — Дар-эс-Салам, Занзибар. 
Вся воен. техника и вооружение — ино
стр. произ-ва. Комплектуются вооруж. 
силы путём найма. Кроме регулярной 
армии имеются военизиров. формирова
ния — полевая, мор. и гражд. милиция 
общей числ. св. 50 тыс. чел. 

Здравоохранение 
В 1976 рождаемость составила 46, 

смертность — 17,7 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность — 152 на 1 тыс. живо

рождённых. Ср. продолжительность 
жизни — 51 год. В структуре заболевае
мости преобладают инфекц. и парази
тарные болезни; широко распростра
нены малярия, а также кишечные и дет
ские инфекции, лепра, венерич. болез
ни, туберкулёз, трахома. Структура 
здравоохранения смешанная. В 1977 
было 2407 леч. учреждений, в к-рых 
оказывали стационарную помощь; име
лось 33714 коек (ок. 20 коек на 10 тыс 
жит.; в 1960 — 16112 коек, т. е. ок. 15 
коек на 10 тью. жит.). Работали 960 вра
чей (на 1 врача ок. 17 тыс. жит.; в 1972 
— 1973 — 494 врача, т. е. 1 врач на 28,3 
тыс. жит.) и 5658 лиц ср. мед. персона
ла. Врачей готовят гл. обр. за рубежом 
а также на мед. ф-те ун-та в Дар-эс-
Саламе. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Миссионерские нач. школы на терр. Т, 
были созд. в нач. 19 в., первые гос. нач. 
школы на Занзибаре в 1907, средние в 
1936; в Танганьике гос. начальные в 
1914, средние в 1933. К 1950 имелось 2 
профшколы (в провинциях Ифанда и 
Моши) с 3-летним сроком обучения на 
базе нач. школы. 

До провозглашения независимости 
более 90% нас. было неграмотно 
Школьная система строилась на основе 
расовой сегрегации; существовали 
школы для англичан, лиц азиат, проис
хождения и африканцев, школой было 
охвачено менее Vg детей. Абс. большин
ство детей нач. школы отсеивалось, не 
окончив 4 классов. В кон. 50-х гг. англ. 
власти расходовали в среднем на обу
чение 1 африканца в год в 30 раз мень
ше, чем на обучение белого. Обучение в 
нач. и ср. школах осуществлялось на 
англ. яз. Высш. уч. заведений не было, 
единицы африканцев получали вьюш 
образование в Великобритании или в 
ун-те Макерере (Уганда). 

После провозглашения независимо
сти в стране началась перестройка 
системы образования. В 1961 был при
нят декрет об отмене расовой сегрега
ции и дискриминации по религ. признаку 
в области образования. Началось соз
дание интегрированной школьной 
системы для всех этнич. групп населе
ния. Нач. образование было передано в 
ведение местных органов власти. После 
объединения Танганьики и Занзибара в 
Объединённую Респ. Т. была принята 
единая школьная система: 8-летняя 
нач. и 4-летняя ср. школа. В период 1-го 
пятилетнего плана (1964—68) осн. вни
мание было обращено на развитие ср. 
образования и подготовку необходимых 
нац. кадров, в период 2-го (1969—74) — 
на развитие нач. образования, ликвида
цию неграмотности и обучение взро
слых. 

Принятая в 1967 Арушская деклара
ция предусматривала: развитие школь
ной системы в интересах широких нар. 
масс; сочетание обучения с производит, 
трудом; введение на всех ступенях 
образования политич. и трудового вос
питания и подготовку уч-ся к произво
дит, труду, прежде всего в области с. 

(1985), в т. ч. 2,7 тыс. — с асфальтовым 
покрытием. Б. ч. дорог имеет ограничен
ную или сезонную проходимость. По 
терр. Т. проходят 2 автодороги регио
нального значения: Наманга (Кения) — 
Додома — Иринга — Касали и юго-
западная Дар-эс-Салам — Морогоро — 
Иринга. Осн. автомагистрали: Дар-эс-
Салам — Моши — Аруша — кенийская 
граница; Нзега — Мсигири; Сингида — 
Бабати. Автотранспорт играет важную 
роль в обслуживании междунар. тран
зитных перевозок между портами Т., 
Замбией и Руандой, является осн. 
видом транспорта на Занзибаре и Пем
бе. Наряду с гос. автотрансп. орг-циями 
перевозками грузов занимается св. 1,6 
тыс. частных компаний. Автопарк Т. — 
св. 100 тыс. машин. 

С 1968 действует транзитный нефте
провод Дар-эс-Салам — Бвана-Мкуба 
(Замбия). 

Озёрное судох-во наиб, развито на оз. 
Виктория. В портах Мванза и Букоба 
имеются паромные причалы. Осущест
вляются каботажные перевозки. 

Св. 80% грузооб. приходится на 4 осн. 
мор. порта (1982, млн. т): Дар-эс-Салам 
(2,1), Танга (0,17), Мтвара (0,05) и Линди. 
Порты Дар-эс-Салам и Мтвара рекон
струированы, располагают глубоковод
ными причалами. Столичный порт 
обслуживает зап., центр, и юго-зап. р-ны 
Т., осуществляет связь с Занзибаром и 
осн. часть внешнеторг. операций (в т. ч. 
для Замбии, Заира, Руанды и Бурунди). 
В обороте осн. мор. портов Т. преобла
дают импортные грузы (1982, млн. т): 
экспорт 0,74, импорт 1,58. Доля транзит
ных грузов в импорте составляет 15% , 
физич. объём экспортных отгрузок 
через порты Т. в значит, мере зависит 
от их использования Замбией для 
вывоза медной руды. Б. ч. портов конти
нентальной части Т. (Квале, Пангани, 
Багамойо и др.) — каботажнью. Мор. 
порт Занзибара может принимать одно
временно 3—4 океанских судна (преоб
ладает ввоз). На о. Пемба — небольшие 
порты Мкоани и Вети, обеспечивающие 
гл. обр. трансп. связь с континентом. 
Нац. судоходная компания «Синота-
шип» созд. в 1980 (совместно с КНР) и 
располагает 5 судами общим тоннажем 
65 тыс. т. С 1982 действует судоходная 
корпорация «Танзания оушен шиппинг». 

Междунар. аэропорты — в Дар-эс-
Саламе и Аруше («Килиманджаро»). 
80% авиаперевозок Т. приходится на 
аэропорт Дар-эс-Салам. Все внутр. и 
ряд междунар. линий обслуживает нац. 
авиакомпания «Эр Танзания корпорей-
шен». 

Внешнеэкономические связи. На 
долю внеш. торговли приходится ок. Vg 
ВВП. Проводится курс на постепенное 
усиление роли гос. сектора в планиро
вании и осуществлении внешнеторг. 
операций. В 1985 (млрд. танз. шилл., в 
скобках — в 1970) экспорт 5,8 (1,8), 
импорт 17,7 (2,3). Товарная структура 
(1984, %) экспорта: кофе 39, хлопок 
12,6, орехи кешью 7,7, гвоздика 2,4, 
сизаль 2,6, алмазы 1,2, табак 1,9, чай 
5,8, прочие товары 26,7; импорта: маши
ны и оборудование 32,1, топливо 20,1, 



х-ва (поскольку 90% нас. страны прожи
вает в сел. местности); переход к 7-лет
ней единой нач. школе. Началось созда
ние т. н. коллективных деревень уджа
маа, сыгравших большую роль в разви
тии массового нач. образования и лик
видации неграмотности. В 1968 таких 
деревень было 180, в 1981 —8,2 тыс. (в 
них проживало практически всё сел. 
нас). В каждой уджамаа обязательно 
открывались нач. школа и курсы по лик
видации неграмотности и обучению 
взрослых. В 1973/74 уч. г. на них обуча
лось св. 2750 тыс. чел. 

В результате проведённых мер негра
мотность среди взрослого нас. к 1980 
снизилась до 27%. 

Нач. школа — 7-летняя, состоит из 
младших классов (1—4-й) и старших 
(5—7-й), обязательна для всех детей и 
подростков от 7 до 14 лет. В 1980/81 уч. 
г. было ок. 10 тыс. нач. школ, в к-рых 
работало 81,3 тыс. учителей и обуча
лось 3,361 тью. уч-ся (более 93% детей 
от 7 до 14 лет). Обучение в нач. школе 
идёт на суахили, с 3-го класса изучается 
англ. яз. 

Ср. школа — 6-летняя: 4 года в непол
ной (младшей) и 2 года в полной (стар
шей). Б. ч. ср. школ находится в горо
дах и представляет собой школы-интер
наты. В 1980/81 уч. г. в ср. общеобразо-
ват. школах работало более 2,4 тью. 
учителей и обучалось 67,9 тью. уч-ся (в 
1979/80 — 68,3 тыс.), в т. ч. 28,5 тыс. 
уч-ся в частных ср. школах. В неполной 
ср. школе имеется специализация (с.-х., 
домоводческий, коммерч. и технич. 
уклоны). На старшей ступени (12—13-й 
классы) ср. школы ведётся подготовка 
ограниченного числа уч-ся к поступле
нию в ун-т. 

Профтехподготовка осуществляется 
на базе нач. школы в низших проф.-тех
нич. уч. заведениях и курсах в течение 
1—4 лет (в 1976/77 уч. г. в них обучалось 
1765 уч-ся) и в профтехцентрах в тече
ние 2 лет 1981/82 уч. г. их было 275 с 
более чем 10 тыс. уч-ся, а также в ср.-
технич. уч. заведениях на базе непол
ной ср. школы (в 1980/81 уч. г. в них обу
чалось более 1,3 тью. уч-ся). 

Учителя для младших классов (1—4) 
нач. школы готовятся в течение 3 лет на 
базе нач. школы, учителя для старших 
(5—7-й) классов нач. школы — в тече
ние 2 лет на базе неполной (младшей) 
ср. школы. В 1980/81 уч. г. в системе 
подготовки учителей для нач. школы 
обучалось 11423 уч-ся. Учителя для ср. 
школы готовятся в Ун-те в Дар-эс-Сала
ме, Нац. пед. ин-те в Корогве и ряде пед. 
колледжей. 

Руководство нар. образованием осу
ществляет Мин-во нац. образования, 
оно же ведает ср. уч. заведениями и 
вузами. Нач. образование находится в 
ведении местных органов власти и 
деревень уджамаа. Все виды образова
ния в Танзании бесплатны (за исключе
нием части ср. школ, к-рые принадле
жат частным орг-циям). На нужды обра
зования в 1981/82 уч. г. было выделено 
5% ВНП (в 1971/72 уч. г. — 3,8%). 

Ун-т в Дар-эс-Саламе (осн. в 1961 как 
университетский колледж, статус ун-та 

с 1970); св. 3,4 тыс. студентов. 850 пре
подавателей в 1981/82 уч. г., ф-ты: юри
дич., гуманитарных и социальных наук, 
мед., с.-х., лесной и ветеринарный, инж., 
коммерции и управления. В 1980/81 уч. 
г. вьюш. образование за рубежом полу
чили 1450 студентов. 

Науч. работу координирует с 1972 
Нац. совет науч. исследований (отделы 
природных ресурсов, медицины, пром. 
исследований, нац. центр документа
ции, нац. ин-т стандартов). Вост.-афр. 
ин-т мед. исследований в Мванзе, Вост.-
афр. ин-т малярии и инфекц. болезней в 
Танге, Вост.-афр. исследовательская 
орг-ция по изучению проблем мор. 
рыб-ва на Занзибаре, Танзанийское 
отделение Вост.-афр. метеорологич. 
центра в Дар-эс-Саламе, исследова
тельский ин-т по борьбе с вредителями 
с. х-ва в Аруше, исследовательский ин-т 
зверей и животных в Додоме, исследо
вательский центр фольклора и афр. 
языков на Занзибаре. При Мин-ве с. 
х-ва: исследовательский ин-т лесовод
ства в Лушото, Исследовательская 
станция сизаля в г. Танга, Центр, ветла-
боратория в Дар-эс-Саламе и др. При 
Ун-те в Дар-эс-Саламе: Бюро экономич. 
исследований, исследовательский ин-т 
яз. суахили. Науч. исследования в обла
сти педагогики ведутся в Ун-те, Нац. 
пед. ин-те в Корогве, Мин-ве нац. обра
зования и Нац. комиссии по проблемам 
образования (осн. в 1981). 

Библиотеки: Нац. центр, б-ка (осн. в 
1967 на базе врем, б-ки для нас. столи
цы, созд. в 1965, св. 1 млн. тт. в 1982), 
6-ка Ун-та (более 350 тыс. тт.) — в Дар-
эс-Саламе. Музеи: Нац. музей Т. в Дар-
эс-Саламе (осн. в 1937, Нац. музей с 
1963); Гос. музей Занзибара (1925); 
Этногр. музей-деревня вблизи Дар-эс-
Салама (1966); Мед. музей-лаборатория 
в Дар-эс-Саламе; Геол. музей в Додоме 
и др. а 3. Клепиков. 

Литература 
Лит-ра развивается на суахили и англ. 

языках. Первые из дошедших до нас 
произв. на суахили (записанные араб, 
шрифтом) датируются началом 18 в. 
Ускоренно развивается и англоязычная 
лит-ра, заявившая о себе в 60-е гг. 20 в. 

Классич. танзанийская лит-ра на суа
хили представлена гл. обр. поэзией, 
испытавшей влияние арабо-мусульм. 
поэтич. традиции. Её осн. жанрьР — 
историч., дидактич., филос. поэмы, 
любовная и политич. лирика. В кон. 
19 в. начался процесс демократизации 
суахилийской лит-ры, переход с араб, 
графики на латиницу. Это связано в зна
чит, степени с деятельностью европ. 
миссионеров, положивших начало изу
чению и популяризации яз. суахили и 
лит. памятников на нём. На суахили 
начали издаваться первью газеты, 
печатавшие в числе прочих лит. мате
риалы. Во время антиколон, восстания 
маджи-маджи (1905—07) канонизиро
ванные поэтич. формы — утенди, 
магази и машаири — впервые стали 
наполняться новым, революц. содержа
нием: поэма «Маджи-маджи» Абдул 
Карима бин Джамалитдина. В 20—40-е 
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гг. на суахили начали печататься книги 
утилитарного содержания, имеющие 
просветительский характер: руковод
ства по домохозяйству, гигиене, кулина
рии, жив-ву и т. п., соч. по истории 
Африки, беллетризованные биографии 
выдающихся африканцев и т. н. поли
тич. памфлеты — отклики на события 
мировой и афр. истории в популярном 
изложении. 

Крупнейший писатель суахилийской 
лит-ры — Р. Шаабан (1909—62), автор 
филос, лит. эссе и этюдов, публици-
стич. произв., автобиографич. соч. «Моя 
жизнь» (1949), переводов из Омара Хай
яма, повестей «Кусадикика» (1951), 
«Адили и его братья» (1952), «Сити 
бинти Саад» (1960), стихотворений. В 
его творчестве заметно влияние тра
диц. афр. культуры и в то же время 
стремление к модернизации языка, 
поиски новых форм. Шаабан проповедо
вал гуманизм, братство людей разных 
рас, труд на благо общества. Из литера
торов старшего поколения пользуются 
известностью М. Э. Мньямпалу и Амри 
Абеди; тематика их публицистич. стихов 
отличается злободневностью. Проза Т. 
находится в стадии становления, в ней 
особенно заметны поиски новых тем и 
художеств. средств. Преобладают 
новеллы романтич., сентиментального 
характера, посвящённью любви моло
дых людей, на пути к-рых — социаль
ные, религ. и этнич. пережитки: Н. С. 
Харуси, П. Нгаре, В. Гакара и др. Осо
бенно популярны детективные повести 
Симбамвана, Катавамбула, Омоло и др. 
Большую роль в процессе формирова
ния прозы играют переводы произв. 
мировой классики (У. Шекспир, Л. Н. 
Толстой и др.). 

Англоязычная лит-ра Т. развивается 
в условиях близкого соприкосновения с 
суахилийской лит-рой, однако вопрос их 
взаимовлияния не выяснен. Ускоренное 
развитие англоязычной лит-ры прояв
ляется в первую очередь в том, что пре
им. формируются новые жанры — 
повесть и роман. Романисты тяготеют к 
социальной проблематике, стремятся в 
своих произв. отразить важные 
обществ.-политич. проблемы, стоящие 
перед народом после освобождения 
страны от колон, зависимости. Наиб, 
интересные с этой точки зрения произв. 
созд. на рубеже 60—70-х гг.: романы 
«Деревня на пути к свободе» (1969) 
Г. Рухумбики, «Смерть под солнцем» 
(1968) П. Паланчьо, «Кровь на моей зем
ле» (1974) И. Мбисе. С новеллами 
выступают Р. Нгете, М. Нжеру, М. Ругь-
ендо, Р. Кимасиа, чьи произв. отличают 
обличит. пафос, протест против 
социальной несправедливости, призыв 
к перестройке общества на основах 
разума и справедливости. Стихи англо
язычных поэтов опубл. в антологиях 
«Место рождения — Восточная Афри
ка» (1965), "Биение сердца» (1969), 
«Раскат барабана» (1967), «Лица на 
перекрёстке» (1971) и др. Эти издания 
являются свидетельством возросших 
возможностей танзанийских поэтов, 
освоивших совр. поэтич. технику и стре
мящихся отразить интересы широких 
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7 . Руины Большой мечети в Килвв-Кисивани. 1421—42 
2. Аркада Большой мечети в Килве. 3. Оманская кре
пость в г. Занзибар. 4. Жилые дома "тембе» в Сев. Тан
зании. 5. Деревня уджамаа. 6. Университетский ком
плекс в Дар-эс-Саламе. 7. Галерея африканского 
искусства «кибо» в предгорьях Килиманджаро. 8. 
«Мать с ребенком». Дерево. Маконде. Южная Танза
ния. Гамбургский музей этнографии. 9. «Жизнь семей
ная». Традиционная скульптура. 10. Р. Нгола. 
«Встреча». Дерево. Аруша. 1973. 11. «Масайские жен
щины». Батик, нач. 1970-х гг. 12. Маска. Дерево. Мвера. 
13. Т. ф. А б д у л л а. «Помоги сам себе». 1970-е гг. 

характерный для араб, стран замкнутый 
тип дома с внутр. двором и плоской кры
шей, мечети базиликального типа также 
имеют плоские покрытия на рядах 
стрельчатых и фестончатых арок (Ши-
рази-мечеть в Кизамкази, 12 в.). Мина
реты круглые, с поясами фигурной 
кладки и конич. завершениями. В рези
денции афр. правителей Дунге, распо
ложенной в глубине о-ва, сохранились 
руины дворца (1856). В колон, период 
возникли европ. портовые гг. Дар-эс-
Салам, Мтвара, Танга и др. и получили 
дальнейшее развитие торг. центры (Мо
ши, Додома, Мванза, Табора). К сер. 
20 в. Т. приобщается к передовой европ. 
строит, культуре: строятся культурный 
центр в Моши (нем. арх. Э. Май, 1950), 
университетский городок в Дар-эс-
Саламе (англ. фирма Нормен и Доубарн, 
1964) и др. В независимой Т. ширится 
стр-во жилых, обществ, и пром. зданий и 

нар. масс и передовой интеллигенции. 
Р. Роберте в своих стихах выразил 
острое ощущение нац. истории, любовь 
к родине (поэма «О чём говорят бараба
ны»), создал яркие образы борцов за 
свободу. Е я Суровцев. 
Архитектура и изобразительное 
искусство 

В ср. века на западе Т., к Ю. от оз. 
Виктория, возводились кам. крепостные 
сооружения типа Зимбабве, до сих пор 
мало изученные. На побережье Инд. ок. 
с 8 в. возникали портовые города, осно
ванные арабами и персами, — Кил
ва, Сонга-Манара, Чваки, Ква и др., 
процветавшие в 13—15 вв. и разрушен
ные в 16 в. португальцами. В них велось 
стр-во многочисл. дворцов, мечетей, 
жилых домов. Стены зданий выклады
вались из кораллового известняка, 
хорошо поддающегося обработке, углы 
построек выполнялись из тёсаного кам
ня. Плоские кровли жилых домов насти
лались из коротких стволов мангрового 
дерева, что ограничивало ширину поме
щений до 2,8 м и заставляло увеличи
вать площадь за счёт длины. Лишённые 
окон узкие комнаты смыкались парал
лельными рядами в глубине и по сторо
нам двора, одной стеной граничившего с 
улицей; в стенах комнат прорезались 
фигурные ниши, где хранились полив
ная посуда и китайский фарфор. Значи
телен по масштабам дворец Хусуни 
Кубва в Килве (кон. 13 в.), постройки 
к-рого располагались вокруг 4 неболь
ших дворов с открытыми террасами по 
периметру (один из них с 8-угольным 
водоёмом), с Ю. примыкал большой 
двор, где хранились привезённые по 
морю товары. Мн. помещения дворца 
были покрыты куполами (конич., доль
чатыми и т. п.) и богато украшены резь
бой (наборные панно, фризы-аркатуры и 
пр.). Мечети строились без минаретов, 
их прямоугольный зал делился рядами 
столбов на 3 нефа, покрытых плитами, и 
дополнялся боковыми открытыми гале
реями; ниша глубокого михраба в сев. 
торцовой стене зала покрывалась полу
куполом и обрамлялась рядом перспек
тивных арок. В р-не Килвы мечети пере
крывались сводами (Большая мечеть в 
Килве, 12 в., в 15 в. расширена много-
столпным залом с куполами и сводами). 
Формы сооружений и приёмы обработки 
повторялись веками, лишь с неболь
шими изменениями. Сохранились также 
гробницы, обнесённые глухими стенами, 
с квадратным или гранёным столбом на 
одной из сторон. 

На о. Занзибар ещё в 16 в. обоснова
лись арабы (центром султаната с 1832 
был г. Занзибар). В городах распространён 
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сооружении с v4arTHeM архитекторов и 
иижинрроь и* социалистич. стран. В 
оамаииарв выстроен р-н Нгамба с благо
устроенными 3-этажными жилыми 
домами из монолитного железобетона 
(1968, инж. X. Шольц, ГДР). Строятся 
также посёлки с типовыми домами, 
школами и больницами; налажено 
производство строительных материа
лов. 

Нар. архитектура Т. весьма разно
образна. Распространены круглые и 
квадратные хижины с обмазанными гли
ной плетнёвыми стенами, конич. или 
пирамидальной соломенной кровлей. 
Для центр, р-нов характерны прямо
угольные хижины с плоской крышей на 
столбах («тембе»), разделённые на 
неск. помещений. У масаи, в степных 
сев.-зап. р-нах, — овальные или прямо
угольные плетнёвые хижины закругля
ются вверх наподобие свода. У макон
де, на юге Т., овальные или круглые 
хижины обнесены галереей. На о. Занзи
бар — прямоугольнью в плане жилища 
на двухслойном деревянном каркасе, с 
дверными и оконными вырезами и четы
рёхскатной крышей. 

Древнейшие памятники изобразит, 
иск-ва Т. восходят к верх, палеолиту и к 
неолиту. Это — многослойная живопись 
растит, красками, покрывающая стены 
гротов в р-нах Кондоа, Кисесе, Тамбала, 
Мванза (в ниж. слоях — изображения 
фантастич. животных, в верхних — 
сцены охоты, битв и т. д.). Деревянная 
скульптура Т. отличается исключит, 
разнообразием стилей и форм. В центр, 
части Т. распространена т. н. столбо
образная пластика, с сильно вытяну
тыми пропорциями, зависимыми от пер-
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В годы колониализма на терр. Т. в 
ряде городов при англ. клубах возни
кали театр, любительские труппы. 
В Дар-эс-Саламе и Аруше были 
построены небольшие театр, помеще
ния («Литл-тиэтр»; ок. 100 зрительских 
мест). В 40-е гг. преим. при школах 
появились инд. и афр. театр, кружки. 

Установление независимости (1961) и 
провозглашение Арушской декларации 
(1967) способствовали более интенсив
ному развитию т-ра. Появились пьесы 
молодых афр. актёров на темы хоз. и 
культурного строительства (на языках 
англ. и суахили). Создавались кружки в 
рабочей среде. Наиб, интересный из них 
функционировал на текст, ф-ке «Друж
ба» в Дар-эс-Саламе. В сельской мест
ности в деревнях-уджамаа художеств, 
кружки проводят «вечера социалистич. 
образования». В 1967 была организо
вана Ассоциация юношеской драмы, 
к-рая ежегодно устраивает фестивали 
драматич. иск-ва. В них участвует до 20 
коллективов (на англ. и суахили). 

Пр-во республики придаёт большое 
значение развитию иск-ва, росту куль
туры страны. Президент Дж. Ньерере 
перевёл на суахили трагедии У. Шекс
пира «Юлий Цезарь» и «Венецианский 
купец». В 1967 в ун-те Дар-эс-Салама 
открылось театр, отделение, его орга
низаторы — Боб Лешоай и Годвин Каду-
ма. Среди их постановок: «Блудный 
сын» Лешоая, «Венецианский купец» (на 
суахили), «Кинжекетиле» Ибрахима 
Хусейна (историч. эпизод колон, борь
бы), «Раковая опухоль» Кадума (сатира 
на совр. жизнь Т.), африканизированная 
сказка Е. Шварца «Дракон» (под назв. 
«Коршун»). В 1968 при молодёжной орг-
ции Нац. служба созд. передвижная 
труппа, вьютупающая с агитац. програм
мой. В кон. 70-х гг. из числа окончивших 
театр, отделение ун-та сформирована 
драматич. труппа. 

Музыка 
Самобытна музыка многочисл. наро

дов Т. Мн. муз. традиции существуют с 
давних времён, нек-рые из них подверг
лись большим изменениям. Наиб, устой
чивый пласт муз. культуры — церемо
ниальная, ритуальная и обрядовая 
музыка, более мобильна музыка, свя
занная с повседневным бытом (трудо
вые, развлекат. песни), к-рая изменя
лась под влиянием историч. и социаль
ных сдвигов, а также в результате 
взаимодействия с др. муз. культурами (в 
особенности с арабской и индийской). 
Своеобразны муз. стили, муз. инстру
ментарий каждого народа, хотя их муз. 
культура имеет много общего. У сандаве 
популярны флейта хлобоке (по назв. 
дерева, из к-рого изготовляется инстру
мент), свистки биби (зачастую использу
ется одновременно неск. свистков раз
ной длины; их резкими звуками подчёр
кивается ритм танца), многочисл. погре
мушки, в т. ч. хабе, янгату, кани кайям-
ба. Ударным инструментом у сандаве 
служит ящик (из дерева маапи), по 
к-рому бьют большими деревянными 

палками. Среди муз. инструментов 
керебе — 7-струнная цитра энанга. 
1-струнный эндонго, муз. лук мандара 
(появился в 20 в.); рога энзомба, омвом-
ба. Разнообразны барабаны кербе (по
явились у этого народа лишь в 17 в.), в 
их числе — семейство королев, бараба
нов емиланго, на самом большом из 
них — матвигачаро (т.е. «уши страны») 
играют в особо торжеств, случаях (чл. 
королев, клана имели право «перегова
риваться» на барабанах абасиба). 
ритуальнью барабаны абафуму (суще
ствуют с 19 в., на них играют в новолу
ние, а также во время «колдовства» 
знахаря), цилиндрич. барабаны, под 
удары к-рых исполняются танцы ембе-
гете, акасимбо и др. Одним из любимых 
инструментов гого является мбира 
(встречаются инструменты с разл. кол-
вом клавиш — от 9 до 45). Популярны 
также ксилофоны, 2-струнная луко-
образная скрипка зезе, флейты, трубы, 
свистки, погремушки, колокольчики. 
Существенное место в муз. культуре 
гого занимает ансамблевая игра. 

Муз. иск-во Т., как и мн. др. афр 
стран, синкретично (сочетаются пение, 
танец, игра на муз. инструментах). 
Песни одних народов (напр., васукума. 
гого) основаны на пентатонике, других 
(напр., нгиндо, вахезе) — на 7-ступен-
ных звукорядах. Характерный метр 
песен /̂д, з/д. В песенно-танц. творче
стве одно из осн. мест принадлежит 
песням, связанным с разл. трудовыми 
процессами. У керебе сохранился с 17— 
18 вв. цикл охотничьих песен, в т. ч. 
танцы и песни, исполняющиеся в честь 
духа джунглей Льянгомбе после охоты, 
песни обвазо (их поют во время охоты 
на кр. животных), песни, обращенные к 
духу воды Мугаза (их исполнители — 
охотники на гиппопотама), песни и 
пляски после удачной охоты на слонов 
(сопровождаются игрой на барабане 
екитума), песни энгазо, поющиеся 
участниками охоты на леопардов, львов 
(под дробь екибеги), а также песни 
рыболовов. Среди песен керебе — исто
рич. баллады, восхваляющие славное 
прошлое, победы в войнах, героев осво
бодит, движения (поются под аккомпа
немент цитры энанга), а также песни, 
исполняющиеся только женщинами: 
ебикули (поются при сборе хвороста), 
мансалериа (звучит во время свадьбы), 
традиц, песни муланго и холеле (испол
няются солисткой и женским хором в 
форме вопроса и ответа). 

У гого известны 2 вида хорового 
пения: ниндо (2 самостоят, хора — муж
ской и женский, в каждом из к-рых свой 
запевала, объединяет эти группы 
лидер, он же композитор и дирижёр 
инструм. ансамбля, включающего флей
ты, свистки и трубы) и мсуньюнхо (сме
шанный хор во главе с лидером, к-рый 
начинает каждую строфу короткой фра
зой, подхватываемой хором). 

На музыку Т. оказали влияние муз, 
культуры др. афр. стран, а также араб
ская (араб, черты проявились, напр., в 
существующем поныне стиле таараб). В 
колон, период особая роль в муз. жизни 
принадлежала миссионерам, к-рые 

вонач. блока. В р-нах между Великими 
озёрами выделываются деревянные 
антропоморфные, б. ч. монохромные, 
маски с сильно вытянутыми овальными 
очертаниями и плоскостной моделиров
кой. Встречаются отдельные или пар
ные фигурки с тщательно проработан
ным, утяжелённым книзу туловищем и 
упрощённо моделированными лицами. 
Известны также кованные из железа 
фигурки антилоп, точно передающие 
динамичные формы этих животных. Для 
сев.-вост. части Т. характерна глиняная 
скульптура, условно делящаяся на 
8 типов — от примитивных цилиндрич 
фигурок до более жизненных изображе
ний людей, животных, а также целых 
композиций с попыткой передачи дви
жения. Наиб, совершенная по пластич. 
выразительности деревянная скуль
птура созд. в юж. Т. маконде: фигурки 
танцующих женщин, лицевые и шлемо-
видные маски, отмеченные стремле
нием к точному, почти портретному 
изображению и одновременно нек-рой 
гротескностью. 

После 1964 развивается живопись, 
опирающаяся на традиции нар. иск-ва, в 
особенности резьбы по дереву. Совр. 
художники Т., получившие спец. образо
вание при ун-те Макерере и в европ. 
художеств, школах, постепенно перехо
дят от нар. форм иск-ва к иск-ву европ. 
типа, придерживаясь направлений в 
иск-ве 20 в. Тематика их произв. свя
зана с жизнью, трудом и бытом народов 
Т. Выделяются портреты, сцены из 
сельской жизни С. Дж. Нтиро, детально 
выписанные натюрморты В. Мачи, стро
гие и монументальные жанровые компо
зиции Ф. К. Мзанги, насыщенные пафо
сом и динамикой композиции худож
ницы Занзибара Т. Ф. Абдуллы и др. В 
области скульптуры работает В. Джума. 
В Вьютавочном зале Дар-эс-Салама 
устраиваются ежегодные выставки, 
организовано Общество искусств и ре
мёсел. 

Среди художеств, ремёсел у всех 
народов Т. издавна распространена 
резьба по дереву, к-рой украшаются 
бытовью предметы. На тронах вождей, 
сундуках, подголовниках и скамейках 
изображения стилизов. человеческих 
фигур, зверей и пресмыкающихся орга
нично подчинены практич. назначению 
предметов, но не теряют при этом своей 
декор.-пластич. выразительности. 
Сложным резным орнаментом (перепле
тение геометрич. и растит, мотивов) 
покрываются двери жилых домов в 
Занзибаре. Повсеместно распростра
нены изделия из соломы со сплошным 
чёрно-красным (на о. Занзибар также 
жёлтый, зелёный и чёрный цвета) гео
метрич. узором на всей поверхности 
предмета. Изяществом форм отлича
ются гончарнью изделия (горшки для 
варки пищи, кувшины, блюда). Из 
металла изготовляют с.-х. орудия, 
ножи, оружие (особенно ценятся копья 
мастеров масаи), украшения (кольца, 
браслеты, ожерелья). На о. Занзибар 
распространены резьба по скорлупе 
кокосового ореха и выжигание по де
реву. 



насаждали европ. церк. музыку, пресле
довали исполнителей танзанийской 
ритуальной и обрядовой музыки, сжи
гали афр. муз. инструменты. 

После образования Объединённой 
Респ. Т. (1964) пр-во Т. и партия ЧЧМ 
уделяет большое внимание развитию 
муз. культуры. В 1970-х гг. Мин-во куль
туры и молодёжи Т. организовало Совет 
по музыке и театру, к-рый занимается 
собиранием, изучением и пропагандой 
муз. фольклора. Созд. нац. фольклор
ный ансамбль «Нгома». Серьёзное вни
мание уделяется в стране муз. образо
ванию. Преподавание афр. традиц. 
музыки включено в программы нач. и ср. 
школ, а также нек-рых вузов. Спец. муз. 
образование дают консерватория и ун-т 
(ф-т иск-в, музыки и т-ра) в Дар-эс-
Саламе, а также колледж иск-в в Чан-
гомбе. 

Широко развита художеств, самоде
ятельность. При школах, вузах, на 
пр-тиях созд. многочисл. хоры, ансам
бли песен и танцев, исполняющие как 
традиц., так и новью песни, рассказыва
ющие о достижениях страны на пути 
социалистич. развития. Известностью в 
стране и за её пределами пользуются 
композиторы Д. Мбилиньи, Э. Макала, 
Л. Филлипо, барабанщики М. Мньюнь-
юса, Т. Ньямбо, X. Вазири, ксилофони
сты А. Омари, А. Матиту, Саиди Али, 
исполнители на тезе М. Нганза, 
К. МуТОНДИ и др. л. о. Гопден. 

Лит.: М и с ю г и н В. М., Суахилийская хроника 
средневекового государства Пате, Африканский этно
графический сборник, [в.] 6, М.—Л., 1966; Д е н и с о в 
В. Н., Объединенная Республика Танзания, К., 1969 
с и н и ц ы н а и. Е., Танзания. Партия и государство, 
М., 1972; К а ц м а н В. Я., Современная Танзания, М. 
1977; М а т в е е в В. В., Расцвет цивилизации суахи' 
ли, «Курьер ЮНЕСКО», 1979, сент.—окт.; О в ч и н н и 
к о в В. Е., История Танзании в новое и новейшее вре̂  
мя, М., 1986; Das deutsche Kolonialreich, Bd 1, Lpz.—W. 
1909; C r o f t o n R. H„ Zanzibar affairs. 1914—1953, L, 
1953; H o l l i n g s w o r t h L. W., Zanzibar under the fore^ 
ign office. 1890—1913, L, 1953; R e u s с fi R„ History of 
East Africa, N. Y., 1961; I n g fi a m K., A history of East 
Africa, L., 1962; F r e e m a n - G r e b v HI e G. S. P., The 
medieval history of the Coast of Tanganyil<a, L,, 1962; 
History of East Africa, ed. by R. Oliver and G. Mathew/, v, 1, 
Oxf., 1963; L i s t 0 w e I J., The making of Tanganyil<a, L,, 
1965; l l i f f e J., Tanganyika under German rule 1905— 
1912, Camb., 1969:ero ж e , A modern history of Tanga
nyika, Camb., 1979; A history of Tanzania, Nairobi, 1969; 
H o p k i n s R., Political roles in a new state: Tanzania's 
first decade, New Haven, 1971; В a i I у M., The Union of 
Tanganuyika and Zanzibar, N. Y,, 1973; Ay an у S. G,, 
A history of Zanzibar. A study in constitutional development. 
193'1—1964, Nairobi, 1977; B e n n e t t N., A history of the 
Arab State of Zanzibar, L., 1978; K u r t z L, S,, Historical 
dictionary of Tanzania, Metuchen—L., 1978; P r a t t C, 
The critical phase in Tanganyika. 1945—1968, Camb., 
•976; K i y a o R., Democratization of education. A Tanza
nia case, P., 1981. В 0 p 0 H и H аВ, Л,, Архитектура Тро
пической и Южной Африки, в кн.: Всеобщая история 
архитектуры, т. 8, М., 1969; С о г у Н., Wall-paintings by 
snake charmers in Tanganyika, L., 1953; е г о же, African 
ftgurines. Their ceremonial use in puberty rites in Tangany-
••<a. L., 1956; G a r I a к e P. S., The early Islamic archite
cture of the East African Coast, Nairobi—L., 1966; 
B r o w n E. S., Africa's contemporary art and artists, N. Y„ 
'966; H o l y L., Afrikanische Plaslik, Praha, 1967; В о c-
- o w K.-H., Bauen in Tansania, "Deutsche Architectur», 
•969, №12. 

Пути развития театрального искусства Африки, М., 
1981; В а в и л о в В. Н, С у р о в ц е в Е. Я., Литера-
-уры Танзании, Кении, Уганды, Малави (на англ. яз.), в 
<н : Современные литературы Африки, М., 1974; их 
ж е. Литература Восточной Африки в 60—70-е гг,, в кн.: 
Развитие литературы в независимых странах Африки, 

1980; Ж у к о в А. А., Литература Танзании (на 
^эыке суахили), в кн.: Литературы Африки, М., 1979. 

Т г а с е у Н., Recording tour in Tanganyika by a team 
of the African music society, "Tanganyika notes and 
•scordS", 1952, № 32; C o r y H., Sambaa initiation rites for 
Doys. там же, 1962, № 58—59; G r a y R. F. The sonjo of 
"snganyika, L.—[a, o,], 1963- N к e t i a J. H. К w a b e-

n a. Multi-part organization in the music of the Gogo of Tan
zania, -Journal of the International Folk Music Council", 
1967, V. 19. 
ТАНИС, древний город в Египте, на 
месте совр. населённого пункта Сан-
эль-Хагар-эль-Киблия. Мн. исследова
тели отождествляют Т. с Аварисом. 
Руины храма Рамсеса II, т. н. Большого 
храма (13—12 вв. до н. э.; 2 двора с обе
лисками, остатки 4 колоссов фараонов, 
колоннады; внутри ограды храма от
крыты гробницы фараонов XXI — XXII 
династий, руины «вост. храма»). Разва
лины храма богини Анат эпохи Рамсе
са И. 

Лит.: M o n t e t P., Les nouvelles fouilles de Tanis, 
P.,1933; е г о ж e, La necropole royale de Tanis, t. 1—2, 
P., 1947—51. P. Д. Шуринова. 
TAHTA, город в Египте, в центр, части 
дельты Нила. Адм. ц. мухафазы Гарбия. 
285 тыс. жит. (1976). Узел жел. и шосс. 
дорог. Пр-тия текст, и пищевкус. пром-
сти, нефтепереработка. Кустарно-
ремесл. произ-ва. 
ТАбС (Taos) (наст, имя — Мари Луиза 
Таос А м р у ш) Маргерит (р. 1913), алж. 
писательница. Пишет на франц. яз. 
Сестра Ж. Амруша. С 1945 живёт в 
Париже. В автобиографич. романе 
«Чёрный гиацинт» (1947) повествуется 
об атмосфере лицемерия в одном из 
частных католич. пансионов Парижа. 
Героиня романа «Улица Тамбуринов» 
(19*̂ 0) переживает драму своего изгнан
нического происхождения. Память об 
утраченной, но хранимой в душе 
отчизне Т. творчески претворила в кн. 
берберских сказок, легенд и песен 
«Волшебное зерно» (1966), записанных 
со слов матери. 

с о ч. в рус. пер. — Волшебное зерно, М., 1974. 
Лит.: D e j e u x J,, Litterature Maghrebine de langue 

frarKjaise, [Ottava], 1973. B. П. Балашов. 
ТАРО (Colocasia esculenta), многолет
нее тропич. травянистое растение сем. 
ароидных. В диком виде в тропич. лесах 
Гималаев, Бирмы, Н. Гвинеи, Филиппин
ских о-вов. Древнейшее культурное рас
тение влажных тропич. и субтропич. 
р-нов. Клубни Т. (масса до 4 кг) употреб
ляют в пищу варёными, жареными; из 
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сырых клубней изготовляют крахмал, из 
сушёных — муку; клубни и зелёная 
масса — хороший корм для свиней. В 
Африке сосредоточены осн. мировые 
площади Т. — 670 тыс. га, ср. урожай
ность 50—60 ц с 1 га. Наиб, площади 
(1981, тыс. га): в Гане 140, Кот-Дивуаре 
ок. 200. г. в. Устименко. 
ТАСЙЙСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. куль
тура раннего неолита в Ср. Египте 
(6-е — нач. 5-го тыс. до н. э.). Назв. по 
памятникам у д. Таса. Открыты остатки 
поселений и могильники. Покойников 
хоронили в скорченном положении, 
завёрнутыми в шкуры или циновки. 
Характерная керамика — глубокие 
острорёберные чаши, ковши с ручками, 
прямоугольные корытца и колоколовид-
ные кубки с резным орнаментом. Ору
дия из кремня и известняка(тёсла, лез
вия серпов, зернотёрки), украшения из 
алебастра, кости, раковин. Осн. занятие 
— земледелие (пшеница, ячмень), мень
шую роль играли скот-во (козы), охота и 
рыб-во. 

Лит.: Ч а й л д Г., Древнейший Восток в свете новых 
раскопок, пер. о англ., М., 1956; В г и п t о п G., British 
museum expedition... Mostagedda and the Tasian culture, 
Z., 1937; В a u m g a r t e I E. J., The cultures of prehistoric 
Egypt, L, — [a.o.], 1960. 

ТАССИЛЙН-АДЖЁР, плато в Сев. 
Африке, в Алж. Сахаре, к С.-В. от 
нагорья Ахаггар. Протяжённость почти 
800 км, шир. ок. 60 км. Сложено песча
никами, увенчано лавами и вулканич. 
конусами выс. до 2158 м (г. Азао). Рас
членено глубокими уздами, вдоль русел 
к-рых произрастает древесная и злако
вая растительность, в т. ч. реликтовые 
кипарисы Дупрециана. 

Т.-А. — один из древних центров оби
тания человека в Сахаре. Найдены 
неолитич. орудия и керамика. Крупней
ший комплекс наскальной живописи, 
представляющий все этапы развития 
наскального иск-ва Сахары. В углубле
ниях под скалами сохранились десятки 
тыс. изображений людей и животных, 
выполненные минеральными красками 
(преим. охрой). В древнейших росписях 

Тассилин-Аджер. Наскальная живопись Аджефу. Ок. сер. 2-го тыс. до н. э. 
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Тассилин-Аджер. Наскальная живопись. Диа-
баррен. 4-е тыс. до н. э. 

(восходит к 8-му тыс. до н. э.) преобла
дают одиночные контурные изображе
ния слонов, носорогов и др., встреча
ются простью композиции самки с детё
нышем, вереницы однотипных фигур, 
мелкие зооантропоморфные фигурки, 
позднее — обобщённые изображения 
людей с большими круглыми головами. 
В 4-м тыс. до н. э. появляются полихром-
нью многофигурные композиции пове-
ствоват. характера (сцены охоты, тан
цев, сражений, выпаса быков) с деталь
ной проработкой рисунка и нараста
нием (к кон. 4-го — нач. 3-го тыс. до н. э.) 
достоверности изображений. К сер. 2-го 
тыс. до н. э. восходят изображения 
колесниц, воинов в коротких туниках с 
копьями и щитами, фигур в колоколо-
образных одеждах. В росписях первых 
веков н. э. преобладают изображения 
воинов и верблюдов, сохраняющие в Т.-
А. (в отличие от др. р-нов) относит, бли
зость к натуре. 

Лит.: Л о т А., в поисках фресок Тассилин-Аджера, 
[пер. с франц.), Л., 1973; L h о t е Н.. Vers d'autres Tassi-
lis, P., 1976. a Б. Мириманов. 

ТАТЙ-ЛУТАР (Tati-Loutard) Жан Батист 
(p. 1938), конголезский поэт, новеллист, 
литературовед. Автор поэтич. сб-ков 
«Поэмы моря», «Конголезские корни» 
(оба — 1968), «Обратная сторона солн
ца» (1970), «Каноны времени» (1974); 
рассказов «Конголезская летопись» 
(1974). Составитель «Антологии фран
коязычной конголезской литературы» 
(1976). С 1975 мин. культуры и иск-ва. 

Лит.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг, XX в.), М., 1980, с. 208—09. 

Н. Д. Ляховская. 

ТАУДЁННИ СИНЕКЛЙЗА, крупнейшая 
впадина в Зап. Африке, расположенная 
между Регибатским и Леоно-Либерийс-
ким массивами. На нижнедокембрийс-
ком фундаменте залегает платформен
ный чехол, состоящий из 3 комплексов: 
верхнедокембрийского, отделённого от 
фундамента «главным несогласием» 
(лесчано-сланцевые отложения верх, 
рифея и терригенн-карбонатные отло

жения венда); палеозойского(кварцито-
вью песчаники и глинистые сланцы 
верх, ордовика—силура, песчаники, 
коралловые известняки и сланцы дево
на, глины, мергели, красноцветы карбо
на); мезозой-кайнозойского (проме
жуточная континентальная серия триа
са, юры и мела и «верхняя континен
тальная серия» олигоцен-плиоцена). 
Широко развиты осадки движущихся 
дюн. На С. и Ю. впадины распростра
нены траппы. В центр, части впадины 
слои залегают почти горизонтально. На 
зап. и вост. бортах отложения верх, 
докембрия смяты в складки и перехо
дят в одновозрастные толщи складча
тых систем Мавритании, Гурмы, Ахаг-
г а р а . Н. А. Божко. 
ТАУНГ (Taung), Т а у н г с, местонахо
ждение останков австралопитека афри
канского в ЮАР (Капская пров., к С. от 
Кимберли). В 1924 обнаружены череп 
детской особи и др. кости. Древность ок. 
2,5 млн. лет. 
ТАУФЙК, М у х а м м е д Т а у ф и к , 
М е х м е д Т е в ф и к (1852—1892), 
хедив (правитель) Египта в 1879—92. 
Старший сын Исмаила. Получил домаш
нее образование (европ. и классич. 
арабское). До вступления на трон 
поддерживал связи с либеральными и 
оппозиц. кругами, 9 марта — 7 апр. 1879 
глава междунар. мин-ва — т. н. европ. 
кабинета. 25 июня 1879 по настоянию 
европ. держав тур. султан назначил Т. 
хедивом вместо Исмаила. Т. распустил 
палату нотаблей, закрыл патриотич. 
газеты, приступил к чистке армии. 
Поддерживал политику европеизации 
Египта в интересах помещиков и ком
прадорской буржуазии. Во время вос
стания Ораби-паши (1&31—82) вокруг!, 
группировались контрреволюц. силы. 
После подавления восстания санкцио
нировал мероприятия брит, оккупац. 
властей. В 1883 обнародовал Органич. 
закон, вводивший в Египте представит, 
учреждения (Законодат. совет и Ген. 
собрание) с ограниченными полномочи
ями. Н. А. Иванов. 
ТАУФЙК АЛЬ-ХАКЙМ, а л ь - Х а к и м 
Хусейн (р. 1898), егип. писатель и 
обществ, деятель. В 1924 окончил 
Высш. юридич. школу в Каире, в 1924— 
27 изучал в Сорбонне европ. лит-ру и 
иск-во. Был директором Каирской нац. 
6-ки. Поч. ч. Академии араб, языка 
(1954). С 1956 постоянный чл. Высш. 
совета по делам иск-ва, лит-ры и 
обществ, наук Египта. В период 
подъёма нац.-освободит. движения в 
Египте вьютупил с патриотич. стихами и 
пьесой «Незваный гость» (1918), запре
щённой цензурой за антибрит. направ
ленность. В 1933 опубл. первый в араб, 
лит-ре социально-бытовой роман «Воз
вращение духа» (рус. пер. 1935). В пове
сти «Записки провинциального следова
теля» (1937, рус. пер. 1959) реалисти
чески изобразил жизнь крестьян в 
колон. Египте. Опубл. пьесы-мело
драмы «Невесты», «Али-баба», «Новая 
женщина» (все — 1924), «Перед окош
ком кассы» (1926), романтич. и симво-
лич. драмы, объединённые общим опре
делением «интеллектуальный театр»: 

«Спящие в пещере» (1933), «Пигма
лион» (1942), «Путешествие в завтраш
ний день» (1950) и др. Социально-быто
вая тематика нашла отражение в пьесах 
«Флейтист» (1934), «Сделка» (1956, рус. 
пер. 1960), «Игра со смертью» (1959). 
«Дневной свет солнца» (1964), «Судьба 
сверчка» (1966). Творч. эволюцию Т. 
аль-Х. как художника отразили его 
автобиографич. произв. «Цвет жизни» 
(1943) и филос. трактат «Равновесие. 
Моё направление в жизни и искусстве» 
(1956). В сб. лит.-критич. статей «Лите
ратура жизни» (1959) обоснованы прин
ципы реалистич. иск-ва. Вместе с тем 
его пьесы 60-х гг. («Взбирающийся на 
дерево», «Еда для всех») идейно-эсте
тически близки «театру абсурда». 

с о ч.: Кысас Тауфик аль-Хаким, ч. 1—2, Каир, 1949. 
в рус. пер. — Пьесы, М., 1979; Лотерея. Рассказы и дра
матические сценки, М., 1983. 

Лит.: к о ц а р е в Н. К., Писатели Египта, XX в., М 
1975, с. 241—45 (библ.); Художественная литература 
стран Африки в советской печати, в. 1—2, М., 1967— 
76; У с м а н о в И. К., Проза Тауфика аль-Хакима, М, 
1979; Ю н у с о в К., Драматургия Тауфика аль-Хакима 
М., 1976; е г о же, Тауфик аль-Хаким. Биобиблиогра
фический указатель, М., 1968. 3. А. Намитокова 
ТАФИЛАЛЬТ, Т а ф и л а л е т , группа 
оазисов на Ю.-В. Марокко. Центр — г. 
Эрфуд. Р-н Т. расположен к Ю.-В. от 
Вьюокого Атласа, в котловине, где про
текают pp. Герис и Зиз. Ок. 50 тыс. осед
лых жителей (1981, оценка). Возделы
вают финиковую пальму, зерновые и 
овощные культуры. Развиты кустарные 
промыслы (ковроткачество, изделия из 
металла и кожи). Арабы-кочевники раз
водят верблюдов и мелкий рогатый 
скот. г. Н. Уткин 
ТАФОРАЛЬТ, пещерная стоянка эпохи 
верх, палеолита в Марокко (близ г. 
Уджда). Исследована в 1940—50-х гг. 
франц. археологами Ж. Рошем и др. 
Обнаружены мустьерские слои (фраг
менты черепа неандертальца), слои 
атерской культуры, перекрывающиеся 
напластованиями оранской культуры. 
Раскопки Т. дали важный материал для 
стратиграфии палеолита. 

Лиг..- R o c h e J., La grotle de Taforalt, ••L'Anthropolo-
gie», 1953. L 57, №3—4. Г.П.Григорьев. 
TAXA Али Махмуд (1902—1949), егип. 
поэт. Окончил Школу прикладных иск-в 
в Эль-Мансуре (1924). Примыкал к 
поэтам-романтикам, группировавшимся 
вокруг журн. «Аполло». Поэзия Т. испы
тала влияние творчества франц. роман
тиков (А. де Мюссе, А. де Ламартин) и 
символистов (Ш. Бодлер, П. Верлен). 
Автор сб-ков стихов «Странствующий 
моряк» (1934), «Блуждающие души» 
(1941), «Цветы и вино» (1943), «Возвра
щающаяся страсть» (1945), «Восток и 
запад» (1947), поэмы «Души и призраки» 
(1942). Поэтич. манера привлекает стре
мительной ритмикой, музыкальностью 
стиха, отточенностью формы. В конце 
жизни Т. обращался к гражд.-патриотич. 
тематике. 

с о ч. в рус. пер. — Доблестный город. Поэма о Ста
линграде, в кн.; Склоняя голову, Волгоград, 1973. 

Лит.: Современная арабская литература, М., 1960. 
с, 43,116; К о ц а р е в Н. к., Писатели Египта, XX в., М,. 
1975, с. 220—22 (библ.); Н а з и к а л ь - М а л а и к а . 
Шиар Али Махмуд Таха, Каир, [б. г.], 

3. А. Намитокова. 
ТАХА ХУСЕЙН (1889—1973), егип. писа
тель, литературовед и историк; поли
тич. деятель. През. Академии араб. 



языка в Каире (с 1965). Окончил ун-т 
аль-Азхар и Каирский ун-т. Проф. Каир
ского ун-та (с 1919). В 1932 вступил в 
партию Вафд. Ректор Александрийс
кого ун-та (1943—46); мин. просвещения 
Египта (1945—46 и 1950—52). Подвер
гался нападкам клерикальных кругов 
араб, литературоведов за монографию 
«Доисламская поэзия арабов» (1926), 
где проводилась мысль о необходимо
сти критич. подхода ко всем араб. лит. 
памятникам, включая Коран. Из др. 
работ наиб, интерес представляют «Бе
седы по средам» (т. 1—3, 1925—53), 
2 тома к-рых посвящены ср.-век. араб, 
лит-ре, а 3-й — современной. Новой 
араб, лит-ре посвящена и кн. очерков 
«Из нашей современной литературы» 
(1958). Историко-лит. исследования Т. 
X. в основном касаются ранней истории 
ислама: «На полях жития» (т. 1—3, 
1933—43) и др. 

Т. X. — один из основоположников 
критич. реализма в араб, лит-ре. Его 
автобиографич. повесть «Дни» (ч. 1—2, 
1929—39, рус. пер. 1934, ч. 3, 1972) 
переведена на мн. языки. Протест про
тив угнетения, требование социальной 
справедливости для народа звучат в сб. 
рассказов «Мученики на земле» (1948). 
Однако ряд произв. писателя проникнут 
настроениями упадка, неверием в 
социальный прогресс (сб. рассказов 
«Погибшая любовь», 1937—38). В 1967 
вышли его «Мемуары». Т. X. перевёл 
ряд соч. антич. писателей и франц. 
просветителей. 

с о ч. в рус. пер. — Дни, 2 изд., М., 1958; Хадиджа, 
»Ин. лит-ра», 1958, № 9; Сафа, в кн.: Современная 
арабская проза, М.—Л., 1961; Зов горлицы, М., 
1961. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И . Ю., Избр. соч., т. 3, М.— 
П., 1956; К о ц а р е в Н. к.. Писатели Египта, XX в., М., 
1975, с. 262—67 (библ.): «аль-Хиляль», 1966, № 2 (спец. 
номер); S е m а h D., Four Egyptian literary critics, Leiden, 
1974, p. 109—52. О.Б.Фролова. 
TAXAPKA (егип. Thrk) (тронное имя — 
Х у - Н е ф е р т у м - Р а ) , царь Куша и 
Египта в 689—663 до н. э. Из XXV 
Эфиопской династии, сын Пианхи. В 671 
в борьбе с ассирийским царём Асарха-
доном утратил Ниж. Египет (включая 
Мемфис). Неск. раз пытался восстано
вить власть Куша над Египтом, но был 
побеждён и вытеснен ассирийцами, 
бежал в Напату, где вскоре умер. Вёл 
энергичное стр-во и реставрацию хра
мов в Египте и Куше (Танис, Мемфис, 
Фивы, Дейр-эль-Бахри, Гемпатон, 
Напата и др.). Сохранились анналы и 
надписи Т. 

Лит.: S i m p s o n W. К., The Pharaoh Taharqa, «Su-
-юг», 1954, [V.) 10, № 2. С. С. Соловьёва. 
ТАХЁРТ, см. Тиарет. 
ТАХТ (букв, помост), араб, традицион
ный инструм. ансамбль. В его составе — 
уд, канун (72-струнная цитра в форме 
трапеции), 1—2 кеманчи (скрипки в т. н. 
араб, строе), най, рикк (бубен) и дара-
букка (1-мембранный барабан). Ис
полняет самостоят, инструм. компози
ции, а также интерлюдии и аккомпане
мент (певцам) в таких муз. жанрах, как 
иувашшах, касыда, дор. 

Лит.: Т о и m а Н. И., Die Muslk der Araber, Wilhelms-
-aven, 1975. О.В.Русанова. 
ТАХТАВИ, а т - Т а х т а в и Рифаа 
Рафи (1801—1873), егип. просветитель 
и обществ, деятель. Род. в семье бого-

словов-улемов из рода сейидов. В 
1817—25 учился в ун-те аль-Азхар, слу
жил полковым имамом, в 1826—31 был 
во Франции в качестве имама первой 
егип. «культурной миссии». Вернувшись, 
опубликовал кн. «Тахлис аль-ибриз фи 
талхиз Париз» («Извлечение золота с 
целью описания сути Парижа», 1834), в 
к-рой впервые познакомил египтян с 
обществ, и гос. жизнью Европы; первый 
переводчик «Марсельезы» на араб. яз. 
С 1836 директор Школы языков в Каи
ре, с 1842 — бюро переводов при ней. Т. 
и его ученики перевели ок. 2 тыс. соч. 
европ. авторов. Умеренный «западник», 
любимец и поклонник Мухаммеда Али, 
при Аббасе I подвергся опале, был 
выслан в Хартум (Судан). По возвраще
нии (1854) вновь директор Школы язы
ков, гл. редактор правительств, вест
ника «Аль-Вакаи аль-Мисрийя», участ
ник комиссий по вопросам культуры и 
просвещения. С деятельностью Т. этого 
периода связаны разработка и внедре
ние в обществ, сознание понятий «роди
на» и «патриотизм»; осн. труды Т. отра
жают обществ.-политич. взгляды либе
ральных реформаторов в правящих кру
гах Египта. Т. — один из первых среди 
арабов поборников женского образова
ния. 

с о ч.: Анвар тауфик аль-джалиль фи ахбар Мыср 
ва таусик Бени Исмаил (Освещение истории Египта и 
арабов...), Каир, 1868; аль-Муршид аль-амин ли-ль-
банат ва-ль-банин (Необходимое руководство для юно
шей и девушек), Каир, 1872; Манахидж аль-альбаб аль-
мысрийя фи мабахидж аль-адаб аль-асрийя (Пути еги
петских умов в радостях современных наук), Каир, 
1912. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И , Ю., Избр. соч., т. 3, М.— 
Л., 1956, 0. 367—74; К а х а р о в а Н., Путешествие в 
Париж Рифа'а ат-Тахтави, Душ., 1968; К р ы м с к и й 
А, Е., История новой арабской литературы. XIX— нач. 
XX в., М., 1971; Л е в и н 3. И., Развитие основных тече
ний общественно-политической мысли в Сирии и Егип
те, М., 1972; Н а д ж а р X., Рифаат ат-Тахтави, Ктир, 
1966; Е1 T a h t a w i P a t h у, Petit aperfu historique de 
la vie et de I'oeuvre de Rtaah El-Tahtawi, Le Caire, 1958; 
S 1 0 w a s s e r K., At-TahtawT in Paris, [Munster], 1966. 

H. A. Иванов. 
ТАХУА (Tahoua), город в Нигере. Адм. ц. 
деп. Тахуа. 35 тыс. жит. (1980). Располо
жен на шосс. дороге Арли — Бирнин-
Конни. Торговля скотом, шкурами, зер
новыми. Близ Т. — пр-тие по первичной 
обработке фосфоритов. 
ТВА, ХУТУ, ТУТСИ, этносоциальные 
группы, сформировавшиеся в раннегос. 
образованиях Межозерья, гл. обр. в 
Руанде и Бурунди; они сложились в 
результате заселения земель, первона
чально населённых преим. пигмеями-
тва. Тва занимались охотой и собира
тельством. По-видимому, в 1-й пол. 2-го 
тыс. н. э. на земли совр. Руанды и 
Бурунди переселились с плато Катанга 
(по др. гипотезе — из р-на оз. Чад) бан-
туязычные земледельч. племена хуту. 
Занимаясь переложным земледелием, 
вырубая леса под пашни, они оттеснили 
тва в глубь лесов. Ок. 16 в. пришли, воз
можно, с верховьев Нила, кочевники-
скотоводы тутси (высокорослые, со 
светло-коричневой кожей), покорившие 
местные оседлые племена. Хотя тутси 
восприняли язык и в значит, мере тра-

1. Тутси получает от зависимых хуту часть собранного 
ими урожая. 2. Тутси, играющий на ситаре. 3. Хуту-зем-
ледельць]. 

ТВА, ХУТУ, ТУТСИ 445 

диции хуту, слияния между ними не 
произошло; в Руанде и Бурунди сложи
лись этносоциальные группы. На низшей 
ступени социальной структуры оказа
лись тва, на след. ступени — хуту (в 
Бурунди наз. также иру), на высшей — 
тутси (в Бурунди другое назв. — хима). 
Различие в статусе этих групп было 
существеннее в Руанде, чем в Бурунди. 
Строже соблюдалась сословная замк
нутость; как правило, не допускались 
смешанные браки. 

Тва продолжали жить преим. в лесах, 
занимаясь охотой и собирательством. 
Нек-рые из них находились в услужении 
у хуту и тутси. Из представителей тва 
при дворах верховных правителей и 
знати набирались группы певцов, танцо
ров, шутов (профессия к-рых передава-
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4. Тва-ремесленник. 
5. Музыкальный кол
лектив тутси. Бужум
бура. 6. Шкатулка для 
хранения женских 
украшений. Рисовая 
соломка. Хуту. Бурун
ди. 

лась по наследству). Хуту — осн. масса 
крестьянства, облагавшаяся податями, 
эксплуатировавшаяся тутси. Владель
цами скота являлись тутси. На правах 
держания они передавали скот хуту (по
дробнее см. в ст. Бурунди). Согласно 
своеобразному кодексу чести, тутси не 
должны были заниматься физич. тру
дом и ремеслом, за исключением воин
ского. К тутси принадлежала знать — 
правящий род, вожди. На посты гос. 
чиновников назначались только тутси. 

В колон, период в процессе имуществ. 
расслоения нек-рью хуту, разбогатев на 
продаже кофе, приобретали в собствен
ность землю и скот, иногда занимали 
адм. должности. С другой стороны, 
обедневшие тутси были вынуждены 
приобщаться к труду земледельца. 

Однако в основном тутси продолжали 
удерживать привилегиров. положение: 
они становились первыми учащимися в 
создававшихся миссионерских школах, 
первыми чиновниками в колон, аппа
рате. 

В независимых Бурунди и Руанде 
деление на этносоциальные группы 
фактически сохраняется, хотя и не 
столь жёстко, как в колон, период. 

Лит.: М а q U е t J . , Le systeme des relations sociales 
dans le Ruanda ancien. Tervuren, 1954. Э. C. Львова. 
ТВИНС СЁВЕН-СЁВЕН (Twins Seven-
Seven) (p. 1944), нигерийский живописец 
и график. Учился в Ошогбо в Третьей 
летней школе У. Байера (1964—67). 
Первоначально делал рисунки пером и 
шариковыми ручками на бумаге, затем 
стал переводить их на фанеру большого 
размера (до 1,5—2 м), раскрашивать и 
покрывать лаком. С кон. 60-х гг. начал 
писать маслом. Большинство сюжетов 
связано с фольклором йоруба. Иллю
стрировал также романы А. Тутуолы. 
Произв.: «Собака дьявола» (шариковая 
ручка, гуашь), «Ева и Юпитер», «Сон 
охотника после трудной охоты», «До-
го — похититель детей», «Несчастный 
случай с мотоциклом». 

Лит.: M u n d y - C a s t l e А. С, M u n d y - C a s t l e 
v., Twins Seven-Seven, -African Arts». 1972, v. 6, № 1; 
M o u n t M. W., African art. Tfie years since 1920. Newton 
Abbot, 1973. Н.Е.Григорович. 
ТЕБЁССА (рим. Т e в e с т a), город на 
С.-В. Алжира, в вилайе Аннаба. Осн. как 
рим. воен. лагерь; древний торг. центр. 
Раскопками открыты амфитеатр, тер
мы, храмы, маслобойни, фермы. «Храм 
Минервы» (нач. 3 в., мраморные колон
ны, скульптурный декор фриза и атти
ка). Триумфальная арка Каракаллы 
(216; тетрапилон), в визант. время — 
ворота города-крепости (320 мх280 м; 
14 квадратных в плане башен; вост. «во
рота Соломона» — 2 мощные башни-
пилона с надписью о восстановлении Т. 
в 535 Соломоном, префектом Африки). 
Монастырский ансамбль кон. 4—6 вв.: 
базилика (385; на месте ранней церкви; 
квадратный в плане атрий с портиками 
из колонн из разных рим. зданий, в 
центре — квадратная кам. купель; 3-
нефный зал с 2-ярусной аркадой и апси
дой с 2 капеллами; мозаики), капелла (в 
плане трилистник), баптистерий с мра
морной купелью; перед базиликой — 
мощёный проспект (дл. 52 м) с 2 вход-

••Ворота Соломона». 535. Входная арка. 

ными арками; к Ю. — площадь-плат
форма с 4 бассейнами, к 3. — 3-нефное 
здание (возможно, конюшня при гости
нице для паломников). Совр. город — 
центр художеств, ремёсел (ковроткаче
ство и др.). 

Лит.: Ser ее tie R o c h Е., Tebessa, antique Ttie-
veste, JAIger, 1952]. T. П. Каптерева 
ТЕГАЛИ (самоназв. Т о г о л e, араб 
Т а к а л и й), раннефеод. гос-во в 
Судане (Юж. Кордофан). Возможно, Т 
существовало в период христ. царств 
Судана (14—15 вв.). По преданию, ок. 
1530 здесь появился мусульм. вождь из 
Нубии Мухаммед аль-Джаали, женив
шийся на дочери местного правителя. 
При нём тегали приняли ислам. В 17 — 
сер. 19 вв. Т. подчинило соседние гор
ные народы, исповедовавшие традиц. 
религии. В 1848—63 Т. вело успешную 
борьбу с тур.-егип. оккупантами Судана 
Но в февр. 1864 царь Тегали вынужден 
был подчиниться захватчикам. 

Лит.: Е 11 е S R. J . , Ttie Kingdom of Tegali, «Sudar 
Notes and Records», 1935, v. 18. Ю, M. Кобищанов 
ТЕЙМУР Махмуд (1894—1973), егип. 
писатель, драматург, филолог. Дей-
ствит. чл. Академии араб. яз. в Каире 
(1949). В 1917 вошёл в лит. объединение 
«Новая школа», ратовавшее за реали
стич. и демократич. иск-во и создание 
нац. егип. лит-ры. В сб. рассказов «Шейх 
Джума» (1925, рус. пер. 1957), «Дя
дюшка Митвалли» (1925), «Шейх Сейид 
слабоумный» (1926), «Раджаб эфенди» 
(1928), «Аль-Хадж Шалаби» (1930) Т 
выступил с позиций критич. реализма и 
гуманизма. В кон. 30—40-х гг. в творче
стве Т. преобладают пессимистич. 
настроения, ощущение бессилия чело
века перед судьбой (роман «Сальва в 
порывах ветра», 1947). После револкь 
ции 1952 Т. вновь встаёт на позиции 
защиты нар. интересов, активного вме
шательства в жизнь (сб. рассказов и 
повестей «Уличный музыкант», 1953; 
«Революционеры», 1955; роман «Синие 
фонари», 1960, рус. пер. 1970; социаль
ный роман «Шамрух», 1958). В 60-е гг. Т. 
создаёт экзистенциалистские произв.. 
акцентирующие дух разобщённости 
людей, темы индивидуализма и одино
чества (рассказы «Я убийца», «Летучая 
мышь», в сб.: «Я убийца», 1961; «Не
удачная судьба», в сб.; «Рассказал рас
сказчик», 1972). Автор исследований по 
истории лит-ры и проблемам араб. лит. 
языка. 

С о ч . в рус. пер. — [Рассказы], в сб.: Рассказы 
арабских писателей, М., 1955; Египетские новеллы, М 
1956; Место на земле, М., 1957; Современная арабска? 
проза, М.—Л., 1961; Современная арабская новелла, 
М., 1963; Шесть гиней, М., 1964; Живи, Египет!, М., 1973, 

Лит.: К р а ч к о е с к и й И. Ю., Избр. соч., т. 3. 
М.—Л„ 1956, с. 148—49, 255—60. 314—16; Б о р и с о е 
В. М., Литературная жизнь арабских стран, «Новое 
время», 1956, № 20; е г о ж е. Современная египетскаг 
проза, М., 1961, с. 30—46, 88—111; к р ы м с к и ЙА. Е, 
История новой арабской литературы. XIX — нач. XX в, 
М., 1971.C. 7 0 0 ; А л и - з а д е 3. А., Египетская новел
ла, М., 1974, с. 72—82; е ё ж е, Махмуд Теймур, М, 
1983; Ко ц а р е в Н. К,, Писатели Египта, XX в., М, 
1975, с. 212—16 (библ.). Э. А. Али-заде 
ТЕЙМУР Мухаммед (1892—1921), егип. 
новеллист, драматург. Брат Махмуда 
Теймура. Основоположник жанра рас
сказа в егип. лит-ре. Один из создате
лей реалистич. т-ра в Египте. Изучал 
юриспруденцию в Париже. В 1914, вер
нувшись на родину, основал «Общество 



любителей театра». Участвовал в 
постановках своих пьес, в основном 
социально-бытовых комедий, написан
ных на разговорном яз.: «Птичка в клет
ке», «Абд ас-Саттар эфенди», «Добрая 
дружба», «Пропасть». 

Т. — мастер рассказа-зарисовки, 
герои к-рого чаще всего гор. и сельские 
труженики. Путь к устранению социаль
ного зла Т. видел в совершенствовании 
человеческой натуры, в просвещении 
народа. Цикл рассказов, опубл. в 
1917—18 в газ. «Ас-Сабур» (отд. изд. 
под назв. «Что глаза видят», 1927), был 
известен во многих араб, странах. Т. — 
автор статей, посвященных истории 
араб, т-ра, актёрам и режиссёрам, 
современникам Т. 

с о ч.: Муалляфат, т. 1—3, Каир, 1922; в рус. пер. — 
[Рассказы], в сб.: Современная арабская проза, М.—Л., 
1961; Современная арабская новелла, М., 1963. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И , Ю., Избр. соч., т. 3, М.— 
Л,, 1956, с. —75; Б о р и с о в В. М., Современная 
египетская проза, М., 1961, с. 26—27; К р ы м с к и й А. 
Е., История новой арабской литературы. XIX — нач. XX 
в., М., 1971, с. 700; А л и - 3 а д е Э. А., О некоторых 
особенностях новеллистики Мухаммеда Теймура, в кн.: 
Литература Востока, М., 1969; её же. Египетская 
новелла, М., 1974, с. 81—105; К о ц а р е в И. К., Писа
тели Египта, XX е., М., 1975. с. 216—17 (библ.), 

Э. А. Али-заде. 
ТЁЙТА, т а и т а, народ в Прибрежной 
пров. на Ю. Кении, живут в пограничных 
р-нах с Танзанией. Числ. св. 100 тыс. 
чел. (1983, оценка). Язык относится к 
вост. группе банту языков, имеет неск. 
диалектов. Мн. Т. владеют суахили язы
ком. Осн. занятия — мотыжное земле
делие (бананы, кассава, батат, просо, 
бобовые) и скот-во (кр. рог. скот, козы). 
Ремёсла: гончарство (у женщин), резьба 
по дереву (у мужчин). Сохраняются тра
диц. верования. 
ТЁКЕ, т и о, д 3 и н г, народ в погранич
ных р-нах Конго и Заира, живут в 
низовьях р. Касаи и её притоков Квилу, 
Кванго, Лукение. Числ. в Заире 850 тыс., 
в Конго 285 тыс. чел. (1983, оценка). 
Говорят на одном из нигеро-конголез-
ских языков. 

Создали гос-во Теке. Традиц. заня
тия — мотыжное земледелие (сорго, 
маниок, бананы, арахис, таро, пальмы), 
охота, рыболовство, ремёсла (кузне
чество, ткачество, гончарство, резьба 
по дереву). Сохраняются материнский 
счёт родства, традиционные культы. 
Есть католики. Т. имеют богатый фольк
лор. 
Голова воина". Теке. Современная работа. 

ТЁКЕ, Т И О, А н з и к а (назв., данное 
португальцами в 16—17 вв.), М а к о к о 
(по титулу правителя), раннегос. обра
зование теке на берегах оз. Маи-Ндомбе 
(на терр. совр. Конго и Заира). 

Т. возникло, предположительно, в 
кон. 15 — нач. 16 вв. (нек-рые исследо
ватели относят его образование к 13 в.). 
Власть макоко (верховного правителя) 
была сакрализована (по представле
ниям теке, дух умершего макоко пересе
лялся в озеро). У макоко была постоян
ная резиденция — Мбее. Т. было разде
лено на 8 провинций, к-рые в свою оче
редь делились на округа, объединявшие 
деревни. Управляли деревнями вожди, 
к-рые занимались сбором дани в пользу 
центр, власти и отправляли ритуальные 
функции. 

Нас. Т. составляли преим. свободные 
общинники. Раннее участие теке в 
европ. работорговле привело к больше
му, чем у соседних народов, распростра
нению рабства в стране, но и здесь оно 
существовало лишь как уклад. Основой 
экономики было земледелие перелож
ного типа. Важную роль играла посред-
нич. торговля. С 16—17 вв. теке стали 
гл. поставщиками слоновой кости из 
глубинных р-нов материка на побережье 
Атлантич. ок. и европ. товаров из при
брежных европ. фортов. Осн. постоян
ные рынки возникли на берегах Малебо. 
Значит, часть нас. занималась караван
ной торговлей, страна была покрыта 
хорошими дорогами с пунктами для 
остановки торговцев. По мнению 
нек-рых исследователей, возраставшее 
участие теке в посреднич. торговле тор
мозило развитие внутренних произ
водительных сил: к 19 в. ремёсла при
шли в упадок, уровень земледелия был 
низок. 

В 1880 макоко Илоо подписал дого
вор с П. Саворньяном де Бразза; это 
стало началом франц. оккупации Т. Б. ч. 
его вошла в состав Франц. Экв. Африки, 
меньшая стала частью "Независимого 
государства Конго», затем колонии 
Бельгийское Конго. Формально макоко 
был включён в адм. аппарат франц. 
колонии, фактически — полностью 
утратил власть; однако династич. линия 
продолжала существовать. После обра
зования Народной Республики Конго 
пост макоко номинально сохранялся 
до 1964. 

Лит.: V а п S i п а J., The Tlo Kingdom of the Middle 
Congo, L. — [a. o,], 1973. Э. C. Львова. 

ТЁКЕ ИСКУССТВО. Традиц. пластика 
теке представлена фигурками фетишей 
«бутти», приносящими успех в охоте и 
торговле и предохраняющими от болез
ней. Для них характерна подчёркнутая 
геометричность форм, слабая расчле
нённость объёмов и зависимость от пер
вонач. дерев, блока. Руки не отделя
ются от туловища, составляя с ним еди
ное целое, иногда отсутствуют, иногда 
прижаты к бокам или согнуты под пря
мым углом и сложены на животе, слегка 
расставленные ноги полусогнуты в 
коленях. Туловище и голова, расширен
ная книзу, имеют цилиндрич. форму. 
Черты лица передаются схематично — 
треугольный нос, прямоугольный или 
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7. Маска. Раскрашенное 
дерево, г. Фетиш. Дерево. 
Частное собрание. Нью-
Йорк. 

ются расписным гео
метрич. орнаментом 
круглящихся очер
таний. Глаза обо
значаются 2 верти
кальными овалами 
или вытянуты
ми миндалевидны
ми формами, повторяющимися 2 раза — 
в верхней и нижней части. Свободное 
пространство расписывается кругами, 
полукругами и розетками. 

Лит.: H o t t o t R., Теке Fetishes, -Journal of the 
Royal Anthropological Institute", 1956, v. 86, pt 1. 

H. E. гоигорович. 
ТЕКРУР (Tekrur), геогр. термин, появив
шийся впервые на карте А. Дульсерта 
(1388) и употреблявшийся историками 
средневековья по отношению к части 
Зап. Судана, расположенной к 3. от 
внутр. дельты р. Нигер, в противопо
ложность названию Судан,к-рым обо
значались гос-ва народа хауса на терр. 
совр. Сев. Нигерии и Юж. Нигера. Ср.-
век. араб, авторы нередко распростра
няли наименование Т. на области Зап. 
Африки, где нас. было обращено в 
ислам. л. Е. Куббель. 

полукруглый рот, узкие щелевидные 
глаза. Щёки, начиная от глаз, покрыты 
тонкими вертикальными полосками, в 
отд. скульптурах переходящими на шею 
и грудь. Почти все фигуры имеют прямо
угольное углубление в животе (реже в 
голове), куда помещают магич. субстан
цию («бонга»). Другая разновидность 
фетишей — «битеке», близких по стилю 
предыдущим, предназначаются для 
охраны детей. 

Маски-личины теке белого, красно-
коричневого и чёрного цвета в форме 
плоского круга или квадрата с сильно 
закруглёнными углами почти полностью 
лишены рельефа, черты лица, разде
лённого на 2 симметричные части гори
зонтальной полосой, условно переда-
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формул, гимнов богам, отрывков мифов, 
имеющих целью обеспечить умершему 
фараону вечную жизнь. «Т. п.» были 
открыты Ф. О. Мариетом в 1880, с 1881 
(после смерти Мариета) раскопки пира
мид вёл Г. Масперо. Он издал «Т. п.», 
снабдив их переводом (издание 1894). 
Лучшее критич. издание с переводом и 
комментарием — К. Зете (Set he К., 
Ubersetzung und Kommentar zu den alt-
agyptischen Pyramidentexten, Bd 1—6, 
Gluckstadt—Hamb., 1935—62; рус. неза
вершённый пер.: К о ц е й о в с к и й 
А. Л., Тексты пирамид, т. 1, Од., 1917). 

Лиг. . -Матье М. Э., Тексты пирамид — заупокой
ный ритуал. (О порядке чтения "Текстов пирамид»), 
«Вестник древней истории», 1947, № 4. 
« Т Е К С Т Ы С А Р К О Ф А Г О В » , заупокой
ные ритуальные тексты Др. Египта, 
относящиеся в основном ко времени Ср. 
царства. «Т. с.» сохранились на стенках 
дерев, саркофагов и на стенах нек-рых 
гробниц номархов и знати, а также в 
отдельных (трёх) папирусах. Их назна
чение такое же, как и «Текстов пира
мид», но в них царский погребальный 
ритуал распространяется на любого 
умершего. Мн. из текстов на саркофагах 
повторяли «Тексты пирамид». Отд. 
изречения писали на стенах гробницы, 
хотя в основном там изображались 
сцены земной жизни умершего, к-рая 
благодаря магич. смыслу росписи 
должна была вместе с умершим ожить в 
царстве мёртвых. Лучшее изд. «Т. с.» — 
The Egyptian Coffin texts (ed. by A. de Buck 
and A. H. Gardiner, v. 1—7, Chi., 1935— 
62). 
Т Е Л А Н Т Р О П (от Греч, telos — конец, 
завершённость и ̂ nthropos — человек), 
название ископаемого высшего прима
та, близкого питекантропам. Обломки 
двух ниж. челюстей, верх, челюсти и 
лучевой кости были найдены Дж. Робин
соном в пещере Сварткранс (ЮАР) в 
1949—52. Нек-рые исследователи (Р. 
Дарт и др.) относят Т. к австралопите
кам. 
Т Е Л Е К И (Teleki) Шамуэль (1845—1916), 
венг. граф, путешественник, исследова
тель Сев.-Вост. Африки. В 1888 с австр. 
моряком Л. Хёнелем двинулся на С. от 
03. Баринго, открыл оз. Рудольф и 
исследовал его вост. побережье, обна
ружил устье р. Омо, известной лишь в 
верховьях, а далее к С.-З. — оз. Сте
фани (совр. Чоу-Бахр). В октябре, завер
шив исследование огромного Вост. риф
та, вернулся на побережье Инд. ок. Л. 
Хёнель опубликовал на нем. яз. работы: 
«Восточная... Африка между Пангани 
и... озером Рудольф» (1890) и «К озерам 
Рудольф и Стефани» (1892). 

в. и. Магидович. 
Т Е Л Л Ё М , полулегендарный народ, жив
ший в пограничных р-нах совр. Мали и 
Сьерра-Леоне. По одной версии, явля
ются предками догон, по другой — 
курумба (исследование Ж. Лод). Догон 
называли этим именем скульптуру тел-
лем (исследование Ф, Виллета), к-рую 
принято рассматривать как истоки или 
ранний этап развития иск-ва догон. 
Самым древним произв. Т., по-видимо
му, является кам. скульптура из селе
ния Санга, найденная в кон. 1950-х гг. 

Она обладает нек-рыми сходными чер
тами со статуэтками «помдо» киси 
(предположительно 16 в.). Немногочи
сленные дерев, фигурки и группы Т., 
найденнью в покинутых пещерных свя
тилищах и местах захоронений (чаще 
всего также в пещерах), относятся к 
числу древнейших памятников традиц 
скульптуры (возможно, 17—18 вв.) 
Обычно это мужские и женские фигурь 
с поднятыми руками (иногда фигуры с 
признаками обоих полов). Реже встре
чаются сидящие фигуры, иногда пар
ные, с руками, сложенными на животе 
или закрывающими уши. Известны пре
дельно обобщённые коленопрекло
нённые фигуры, а также сидящие вер
хом на разл. животных. Позы, жесты и 
композиции скульптур Т. подчёркнуто 
экспрессивны и динамичны. 

Лит.: L а и d е J., La statuaire du pays dogon, « R e v L t 
d'Esthetique», 1964, v . 17, fasc. 1—2. H. E. Гриторов>^ 
Т Е Л Ь - А Т Л А С , Т е л л ь - А т л а с . 
общее назв. прибрежных горных хреб
тов Атласа на С. Алжира и Туниса. Выс, 
до 2308 м (г. Лалла-Хедиджа) в хр, 
Джурджура. На 3. чередуются средне-
высотные массивы с куэстовым рель
ефом и кр. межгорные равнины; в воет 
части преобладает холмисто-грядовый 
рельеф со следами вулканич. деятель
ности. На сев. склонах до вью. 800 м — 
заросли маквиса, выше — леса из проб
кового и кам. дуба и листопадных 
пород, до 1500 м — пояс алеппской сос
ны, выше — можжевельники, туя к» 
кедровники. 
Т Е Л Ь - Э Л Ь - А М А Р Н А , СМ. Амарна. 
Т Е М , т е м 6 а (самоназв.), т и м, т и м у. 
к о т о к о л и , народ, живущий в Того, к 
Ю. от г. Бассар, и в соседних обл 
Бенина и Ганы. Числ. в Того 200 тыс., Б 
Бенине 100 тыс., в Гане 30 тыс. чел. 
(1983, оценка). Близки к кабре и ламба. 
говорят на одном из вольтийских язы
ков. Занимаются мотыжным перелож
ным земледелием (просо фонио, сорго, 
арахис, фасоль, ямс, рис, батат), 
местами с применением севооборотов и 
ирригации. Распространяются товарные 
культуры (хлопок, арахис). Разводят s 
небольшом количестве кр. и мелки/ 
рог. скот. Развито ремесло (ткачестве, 
плетение, резьба по дереву и кости). 
Сохраняются большие семьи, тради
ционные культы. Часть Т. — мусуль
мане-сунниты. 
Т Е М А (Тета), город на В. Ганы.126 тыс 
жит. (1984). Кр. порт (гл. обр. по импор
ту) на берегу Гвинейского зал. Трансп 
узел. Нефтеперераб., алюм., хим., цем.. 
текст., пищевкус. пром-сть. Рыб-во. 

Город создан в 1960—62 на базе 
небольшого рыбачьего посёлка близ 
Аккры. Гл. градообразующие факторы 
— пром. зона и порт. В планировочной 
структуре — чёткое функциональное 
зонирование терр., увязанное прямо
угольной сетью трансп. коммуникаций 
Зоны: жилая (С. и центр), пром. (В.). 
отдыха (Ю.-В.). Жилая зона делится на 
4 р-на, рассчитанные на 50—70 тыс 
жит., каждый из них состоит из микро
районов (по 10—15 тыс. жит.), обслужи
вающихся своими адм. и культурными 
учреждениями, торг. пр-тиями, школами 

Т Е К Р У Р , ср.-век. гос. образование в 
сер. 1-го тыс. — 15 в. в Зап. Африке (на 
терр. совр. Сенегала и Мали). Сложи
лось в р-не ниж. и ср. течения р. Сене
гал; центр Т. находился на левом берегу 
в обл. Фута, а столица — в р-не совр. 
селения Подор. Этнич. основу Т. соста
вили кочевники-скотоводы, предки 
фульбе и оседлые земледельцы, 
предки волоф и серер. Первое упомина
ние о возникновении Т. в письм. араб, 
источниках относится к сер. 10 в. — вре
мени правления фульбской династии 
Дьяого. В последней четв. 10 в. её сме
нили правители из клана Ньяхате, при
надлежавшего к мандеязычному сонин-
ке. В 11—13 вв. Т. представлял обшир 
ное царство, ведшее активную тор
говлю с Сев. Африкой. Политич. вли 
яние Т. распространялось от Атлантич 
ок. на 3. до впадения в р. Сенегал ее 
левого притока Фалеме на В. Сведений 
о социально-экономич. отношениях в Т 
нет. Араб, источники сер. 12 в. сообща 
ют, что правитель Т. «владел рабами и 
войском», однако прямых указаний на 
применение рабского труда в обществ 
произ-ве Т. нет. По-видимому, осн. фор
мой зарождавшихся эксплуататорских 
отношений было данничество. Эконо
мика Т. основывалась на сочетании зем
леделия и скот-ва. Ремёсла были раз
виты сравнительно слабо. Ткани, как 
шерстяные, гак и хлопковые, состав
ляли одну из гл. статей импорта и ввози
лись из Сев. Африки. Вывозились из Т. 
гл. 0*̂0. золото и неволнники, поступав
шие в Т. с Ю. от более слабых соседних 
народов. В 1-й пол. 11 в. при правителе 
Уар-Ндиайе из клана Ньяхате общество 
Т. подверглось исламизации, ко 2-й пол. 
13 в. нас. Т. было полностью мусульман
ским. Принятие ислама способствовало 
союзу Т. с Альморавидами в борьбе про
тив Ганы во 2-й пол. 11 в. 

В кон. 13 в. Т. был включён в сферу 
политич, влияния Мали и оставался в 
даннич. зависимости от него до нач. 
15 в. По сообщению араб, учёного аль-
Омари, Т. в 40-х гг. 14 в. являлся одной 
из областей царства Мали. В 14—15 вв. 
история Т. отмечена смутами и дина
стич. усобицами, в результате к-рых Т. 
оказался раздробленным на множество 
мелких владений. Ко 2-й пол. 15 в. боль
шинство их вошло в состав гос-ва Джо-
лоф, остальные в кон. 15 — нач. 16 вв. 
были включены в состав государства 
Сонгай. 

Лит.: History ofWest Africa, v. 1, L., 1971; К i - Z е г b о 
J., Histoire de I'Afrique Noire. D'hier к demain, P., 1972; 
Ttie Cambridge history of Africa, v. 3 — From c. 1050 to c. 
1600, Camb. —- [a. o.j, 1977; General history of Africa, |v,] 
4 — Africa from the twelfth to the sixteenth century, L. — [a. 
0.1, 1984. Я E. Куббель. 
« Т Е К С Т Ы П И Р А М И Д » , древнейший 
религ. и лит. памятник Др. Египта. 
«Т. п.» получили своё назв. по месту 
нахождений; нанесены иероглифами, 
окрашенными в зелёный цвет, на стенах 
внутр. помещений пирамид фараонов V 
(Унас) и VI династий (Тети, Пиопи I, 
Меренра, Пиопи II) в Саккаре (некро
поле фараонов в Мемфисе) во 2-й пол. 
3-го тыс. до н. э. Их содержание — опи
сание ритуала царского погребения, 
представляющее собой собрание магич. 



и т. д. Общегородской обществ, центр 
пл. 41 га пересекает всю терр. города с 
С. на Ю., решён в нескольких уровнях по 
вертикали. 
ТЁНДА, общее название близкородств. 
народов: бадиаранке (бедьяра), коньяги 
(самоназв. авоен), басари, или тенда-
басари (самоназв. алиан), кобиана, 
бедик. Живут в Гвинее, часть — в Сене
гале и Гвинее-Бисау. Общая числ. ок. 
60 тыс. чел. (1983, оценка). Языки отно
сятся к западно-атлантическим языкам. 
Занятия: переложное тропич. земледе
лие (просо фонио, суходольный рис, 
кукуруза и др.), у части Т. — жив-во 
(в основном мелкий рог. скот). Развито 
прикладное иск-во (изготовление 
ритуальных масок, керамич. изделий, 
резьба по дереву). Большинство Т. 
сохраняют традиц. верования (культы 
предков, сил природы, вера в общего 
мифич. предка), часть — мусульмане. 
ТЕНЕРИФЕ (Tenerife), вулканич. остров 
в Атлантич. ок., в группе Канарских 
островов, авт. обл. Испании. Пл. 1946 
км^. Нас. св. 500 тью. чел. Выс. до 3718 м 
(действующий вулкан Тейде). Вечнозе
лёные кустарники и леса. Тропич. зем
леделие. Рыб-во. Гл. город — Санта-
Крус-де-Тенерифе. Климатич. курорт. 
ТЕНРЕЙРУ (Tenreiro) Франсишку Жозе 
ди Васкиш (1921—1963), поэт, географ и 
социолог Сан-Томе и Принсипи. Был 
деп. Нац. собрания Португ. респ. от 
о. Сан-Томе. В сб. стихов «Остров Свя
того имени» (1942) попытался преобра
зовать европеизированную, стилизо
ванную «под Африку» совр. ему поэзию 
португ. колоний в подлинно африкан
скую. В поэзии Т. звучит осознание 
общности, генетич. родства негров раз
ных стран света и мотив их трагич. 
разобщённости. Поэт выступил против 
социальной и расовой несправедливос
ти, занимающей в творчестве Т. наиб, 
важное место. Т. писал романсы, роман-
сейро (циклы романсов), сокопе (нар. 
разновидность песни-танца), песни, вво
дил в текст словосочетания и фразы на 
местном креольском яз. форро, прида
вая своим стихам афр. ритмы. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Поэзия Афри
ки, М., 1973; Поэзия борьбы, М., 1976; Поэзия Африки, 
т. 2, М.,1979. Е. А. Ряуэова. 
ТЕНРЁКИ, щ е т и н и с т ы е е ж и (Теп-
recidae), семейство млекопитающих 
отряда насекомоядных. 11 совр. родов, 
31 вид, все эндемики Мадагаскара, 
лишь обыкновенный Т. обитает также 
на Коморских о-вах и акклиматизирован 
ещё на нек-рых о-вах, в т. ч. на о. Маври
кий. Дл. тела от 4 до 39 см. В результате 
длит, геогр. изоляции Мадагаскара Т. 
образовали ряд специализированных 
форм, внешне похожих на кротов, ежей, 
ондатру и землероек. Так, р и с о в ы е 
Т. (Oryzorictes) ведут роющий образ жиз
ни, как кроты; е ж о в ы й , или 6 о л ь-
lu о й, Т. (Setifer setosus) имеет подобно 
ежу иглы; д л и н н о х в о с т ы е Т. (Mic-
fogale) — самые маленькие из Т., с длин
ным хвостом — похожи на землероек. Т. 
населяют влажные и сухие леса, боло
та, редколесья, кустарники и степи. 
Питаются животной и растительной 
пищей, в основном насекомыми. Т. — 

наиб, плодовитые животные среди 
насекомоядных; напр., о б ы к н о в е н 
н ы й Т. (Тепгес ecaudatus) рождает до 
16 детёнышей. Большинство видов 
ведёт ночной образ жизни. Объект 
охоты местного нас. (особенно ценится 
мясо ежового Т.). Иногда в сем. Т. вклю
чают выдровых землероек. Ю. А. Мекаев. 
ТЕНСЙФТ, река в Марокко. Дл. 270 км. 
Истоки на склонах хр. Высокий Атлас, 
впадает в Атлантич. ок. Отличается 
нерегулярным режимом: низкий уровень 
в конце лета, короткие, но бурные 
паводки зимой и весной. Воды Т. ис
пользуются для орошения. В долине 
Т. — г. Марракеш. 
ТЕОДРбС II, Ф ё д о р II (до коронации 
—К ас а) (1818—1868), император 
Эфиопии. Собрав вооруж. отряд, нанёс 
поражение армиям правителей ряда 
сев. областей и в 1855 короновался 
императором. Затем установил свой 
контроль над обл. Уолло, Шоа и Год-
жам. Осуществил ряд реформ по созда
нию регулярной армии, ограничению 
работорговли, в области судопроизвод
ства. В правление Т. II начались стр-во 
дорог, отливка пушек. Введённый Т. II 
налог на церковные земли вызвал недо
вольство среди духовенства, к-рое 
стало поддерживать выступления 
мятежных феодалов против центр, вла
сти. В результате усиления в стране 
центробежных тенденций к 1867 власть 
Т. распространялась лишь на незначит, 
часть Эфиопии. Конец правлению Т. II 
положила карательная экспедиция 
англ. войск (см. Англо-эфиопская война 
1867—1868) . Покончил с собой во время 
успешного штурма англичанами Мэкдэ-
лы, последнего оплота Т. II. 

Лит.: Ц ы п к и н Г. В., Эфиопия: от раздробленности 
к политической централизации (вторая половина 
XIX — нач. ХХв.), М., 1980; Chronique de Theodoros II, roi 
des rols d' Ethiopie (1853—1868), d'apres un manuscrit 
original, trad. parC. Mondon-Vidailhet, P., 1905. 

Г. B. Цыпкин. 
ТЕРМИНАЛИЯ (Terminalia), род дре
весных растений сем. комбретовых. 
Ок. 120 видов, в тропиках обоих полу
шарий. В Африке 10 видов, в экв. поясе 
от Сенегала до Уганды, ЦАР и Эфиопии. 
Растут преим. в лесных саваннах, реже 
в первичных лесах. Мн. виды дают цен
ную древесину, к-рая идёт на экспорт. 
Т. а й в о р е н з и с ( Т . aivorensis), или 
фрамире, идигбо, распространена в гус
тых первичных лесах от Сенегала до 
Камеруна. Высокое листопадное дерево 
выс. до 30 м, иногда выше, с высокими 
подпорками, неветвистое выс. до 25 м, 
с характерной кроной из почти горизон
тальных толстых ветвей, с кр. листьями. 
Древесина бледно-жёлтая, стойкая, 
почти не повреждается насекомыми и 
грибами. Используется для высокока
честв. строит., плотничьих и столярных 
работ. Кора содержит жёлтую краску, 
используемую для окраски тканей. 
Местное нас. применяет настойку коры 
для промывания ран. Т. п р е в о с х о д 
н а я (Т. superba), или лимбо, афара, 
широко распространена от Сенегала до 
Анголы и Заира в первичных лесах и по 
границе с саванной. Листопадное 
дерево выс. до 50—60 м и диаметром 
ствола 1,5 м, с невысокими подпорками. 
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Гигантский термитник в саванне. Восточная Африка. 

могут откладывать ежесуточно св. 
15 тыс. яиц (в течение мн. месяцев). Т. 
распространены на всех континентах, 
кроме Антарктиды, но наивысшего раз
нообразия достигают в Африке, где 
встречаются повсеместно, как на мате
рике, так и на близлежащих о-вах. 
Из 2,6 тыс. видов Т. в Африке обитают 
625, из к-рых большинство (88,6%) — 
эндемики. Т. играют существ, роль в 
экосистемах афр. суши, достигая 
местами чрезвычайно высокой числен
ности. Напр., в серии проб почвы из сев. 
части Конго общим объёмом ок. 0,5 м^ 
содержалось ок. 8 тыс. экз. беспозво
ночных, в т. ч. ок. 6 тыс. Т. Верхний слой 
почвы толщиной 15 см в др. р-не Конго 
содержал ок.18 млн. экз. Т. на 1 га. 
Поскольку Т. используют в пищу гл. обр. 
сухие части травянистых растений, 
отмершую древесину и гумус, они явля
ются активными почвообразователями, 
способствуют возобновлению леса. Гнё
зда Т. располагаются в земле, в стволах 
деревьев или возвышаются в виде 
построек из глины, песка или массы, 
приготовленной из размельчённой и 
обработанной слюной древесины. У 
одних термитов (рода Macrotermes) 
постройки походят на конич. башни выс. 
до 6 м (иногда с системой вентиляции), у 
др. напоминают гигантские, почти полу
метровые грибы или миниатюрные мно
гоярусные пагоды. Нек-рые виды, 
подобно обществ, осам, строят на 
деревьях шаровидные «бумажные» гнё-

листья теряет постепенно, неодновре
менно на всех частях кроны. Древесина 
более низкого качества, чем у предыду
щего вида. Идёт на стр-во паромов, 
каноэ, изготовление ящиков, паркета и 
мебели. Виды Т. быстро растут и ис
пользуются для восстановления лесов. 

Н. А. Вазилевская. 
ТЕРМИТЫ (Isoptera), отряд насекомых. 
Обычно мелкие или ср. размеров (дл. 
менее 1 см), редко более крупные (в 
Африке встречаются виды, у к-рых кры
латые особи и «солдаты» достигают 2 
см, а «царицы» — 12 см). Ведут обществ, 
образ жизни. Семья состоит из 3 осн. 
каст — «царской» пары, рабочих особей 
и «солдат». Самки необычайно плодо
виты — царицы из рода Macrotermes 
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ства. Палеолит Африки, Л., 1977; V а и f г е у R., Prehi-
stoire de I'Afrique, t. 1 — Le Maghreb, P., 1955. 

Г. П. Гоигорьев. 
ТЁСО, и т e с о, народ в Уганде (сев.-
вост. побережье оз. Кьога) и в Кении 
(пров. Ньянза). Числ. 1500 тыс. чел. 
(1983, оценка). Говорят на одном из 
нилотских языков. Традиц. занятия — 
ручное подсечно-огневое земледелие, 
скот-во, ремёсла (резьба по дереву 
и др.). Традиц. поселение — крааль. 
Сохраняются традиц. музыка, танцы, 
фольклор (историч. песни), традиц. 
верования. Распространяется христиан
ство (англикане, католики). 
ТЁТЕ (Tete), город в Мозамбике. Адм. ц. 
пров. Тете. 40 тыс. жит. (1980). Порт на 
р. Замбези. Трансп. узел. Пищевкус. 
пром-сть и металлообработка. В р-не 
Т. — добыча кам. угля. 
ТЕТЁЛА, народ в Конго (ср. течение 
р. Луалаба) и Заире. Числ. ок. 400 тыс. 
чел. (1983, оценка). Говорят на одном из 
нигеро-конголезских языков. Традиц. 

Маска тетела. 
занятия — ручное подсечно-огневое 
земледелие, охота, рыб-во, жив-во, 
ремёсла. Распространена работа по 
найму в городах, на плантациях и рудни
ках. Гор. жители — католики, в дерев
нях сохраняются традиционные верова
ния. 
ТЕТЁЛА ВОССТАНИЯ 1 8 9 5, 1 8 9 7 — 
1 9 0 0, 1 9 0 0 — 0 8, восстания в «Не
зависимом государстве Конго» (НГК) 
против белы, колонизаторов. Активной 
силой были солдаты колон, войск НГК 
(«Форс пюблик») — тетела по этнич. 
принадлежности. В 1893, после казни 
Нгонго Лутете, нарастает недовольство 
солдат-тетела, несколько сотен из них в 
«войне против арабов и суахили» 1892— 
1894 перешли на сторону противников 
бельгийцев. В июле 1895 подняли вос
стание 200 солдат (гл. обр. из тетела) 
гарнизона Лулуабурга (совр. Кананга). 
Командующий был убит. Возможно, вос
стание подготовили П. Кандоло и Ким-
поко (соратники Нгонго Лутете), стре
мившиеся объединить всех тетела в 
борьбе с колонизаторами. К повстанцам 
присоединились неск. соседних подраз
делений «Форс пюблик» и местное афр. 
нас. К сер. авг. восстание охватило 
обширный р-н между pp. Лубилаш и Кан-
томбе. Воен. отряды бельгийцев (числ. 

до 1 тыс. чел.) разбили в окт.—нояб 
1895 повстанцев, к-рые ушли в Катанг>' 
(совр. пров. Шаба), где позднее приняли 
участие в восстании 1900—08. 

В февр. 1897 восстали солдаты 
тетела и кусу из авангарда бельг. воен 
экспедиции Ф. Даниса (направлявшейся 
для завоевания части Махдистскогс 
гос-ва). Измученные тяжёлой дорогой, 
недоеданием, жестоким обращением 
офицеров-европейцев, повстанцы, рас
правившись с неск. офицерами, повер
нули навстречу осн. части экспедиции. 
К ним примкнули воины из отрядов пра
вителей-африканцев, участвовавших в 
экспедиции, и солдаты ряда ближних 
гарнизонов. Восставшие разделились 
на группы по этнич. принципу. Продвига
ясь по направлению к Маниеме (область 
к 3. от 03 . Танганьика), они нанесли 
неск. поражений подразделениям 
«Форс пюблик» и заняли большую терр. 
к 3. от озёр Эдуард, Киву и к С.-З. от 
оз. Танганьика. Переговоры властей 
НГК с повстанцами в сент. 1898 были 
безуспешны из-за отказа бельгийцев 
выплатить быв. солдатам жалованье. В 
нояб. восставшие овладели воен. 
постами Сунгула и Кабамбаре, но не 
смогли их удержать. В сер. 1900 осн. 
часть тетела (3—4 тыс.), у к-рых иссяк
ли боеприпасы, ушла на терр. Герм. 
Вост. Африки и сдала оружие нем. вла
стям. 

В апр. 1900 около г. Бома взбунтова
лись строит, батальоны, сформирован
ные из солдат, участвовавших в восста
нии тетела 1895. Мятеж был подавлен, 
зачинщиков расстреляли. 

Летом 1900 началось новое восстание 
в Катанге близ оз. Кисале. В нём при
няли участие тетела, ушедшие в этот 
р-н в 1895, поддержанные местным нас. 
Восстание длилось до мая 1908. 

Лит.: История национально-освободительной 
борьбы народов Африки в новое время, М., 1976, с 
424—29; В и н о к у р о в Ю. Н., О р л о в а А. С, С у б-
б о т и н в. А., История Заира в новое и новейшее вре
мя, М., 1982, с. 90—94; V е г b е к е п А., La revolte des 
Batetela en 1895, Brux., 1958; La force publique de sa nais 
sance a 1914, Brux., 1952; F r a n c o i s A., Troischapitres 
de fepopee congolaise, Brux., 1949. A. Г. Южанин 
ТЕТРАКЛЙНИС (Tetraclinis), род древес
ных растений сем. кипарисовых. 
Единств, вид — Т. ч л е н и с т ы й (Т. 
articulatus), или сандараковое дерево, 
растёт в Средиземноморье Юж. Европы 
и Сев. Африки. В Марокко и Алжире на 
склонах Высокого Атласа (от 800 до 
10ОО м) образует леса вместе с сосной 
алеппской, фисташкой, пальмой хаме-
ропс и пробковым дубом. Вечнозелёное 
дерево выс. 8—12 м и диаметром ствола 
0,5 м, с зонтиковидной кроной, с тон
кими плоскими побегами и чешуевид
ными мелкими листьями. Шишки дере
вянистые, при созревании фиолетовые 
с сизым налётом. Древесина плотная и 
прочная, желтоватая, ароматная, 
ценится с античности, идёт на дорогую 
мебель, отделочные работы. При по
вреждении ствола на нём образуются 
наплывы (капы), к-рые особенно 
ценятся за красивый рисунок. В коре 
содержится смола «сандарак», к-рую 
используют в производстве лаков и в 
живописи (покрытие картин). 

Н. А. Вазилевская 

зда. В 19 в. в безлюдных р-нах Африки 
встречались целые города из таких тер
митников, производившие на путеше
ственников ошеломляющее впечатле
ние. Высокие старые термитники 
башенного типа в тех местах, где они 
ещё сохранились, составляют характер
ный элемент ландшафта. Местное нас. 
употребляет Т. (гл. обр. Macrotermes bel-
licosus) в пищу, считая их деликатесом. 
Постройки Т. использовались для 
выпечки хлеба и как доменнью печи. 
Экономич. ущерб, наносимый Т., очень 
велик: в процессе питания Т. повре
ждают дерев, постройки, всевозмож
ные изделия из древесины, пром. обору
дование, одежду, книги, а также нек-
рые культурные растения. Экспортиру
емое в страны Африки пром. оборудова
ние требует спец. защиты от Т. 
Постройки для защиты от Т. ставят на 
кам. столбы или железобетонные пли
ты; дерев, детали пропитывают инсек
тицидами или отпугивающими Т. веще
ствами. Книги, документы и пр. хранят в 
жел. ящиках. Интенсивные исследова
ния афр. Т. ведутся под эгидой Между
нар. союза по изучению обществ, насе
комых, созданного в Кении (в 1951). 

г. Н. Горностаев. 

С т . связаны мн. мифы и поверья. 
Напр., в Того бытуют легенды об обита
ющих в термитниках демонах.Нек-рью 
афр. народы (напр., сонгола, Заир) в 
термитниках хоронят умерших, а тер
митники почитают как местообитания 
духов предков. Чокве и лунда (Восточ
ная Африка) устанавливают грубо отё
санные из кусков термитника изображе
ния членов семьи. Согласно мифологи
ческим представлениям некоторых 
народов, термитники связаны с дождём. 
В мифах народов Восточной и Южной 
Африки из термитников появляются 
божества, или первая человеческая 
пара, или первая женщина, Е. С. котляр. 
ТЕРНЕР, Т э р н е р (Turner) Виктор 
(р. 1920), англо-амер. этнограф и социо
лог. Окончил Лондонский ун-т (1949). 
С 1950 проводил этногр. изучение 
ндембу (Замбия). В 1963—68 проф. ант
ропологии и социологии Корнуэллского, 
затем — Чикагского ун-тов (США). 
Исследовал (при посредстве структур
ного анализа) функции мифов и ритуа
лов, обратив особое внимание на их 
роль в процессах изменения социальных 
структур. 

с о ч.; The forest of symbols, Ithaca (N. Y.), 1967; From 
ritual to theatre, N. Y., 1982; Символ и ритуал, пер. с 
англ., М., 1983. 

ТЕРНИФЙН, стоянка ашельской куль
туры в Алжире (вилайя Оран). Открыта 
в 1870. Исследовалась франц. археоло
гами и палеонтологами (К. Арамбур, 
Н. Биберсон, Ж. Тиксье и др.). Найдено 
ок. 700 орудий ашельской культуры (ру
била, колуны, чопперы, орудия из отще-
пов), кости ископаемых слонов, газелей, 
верблюдов, махайродов, бегемотов. 
Обнаружены останки атлантропа — 
изготовителя ашельских орудий. Судя 
по остаткам фауны, стоянка относится к 
раннему ашелю. 

Лит.: [Б о р и с к о в с к и ii П. И., Гри
г о р ь е в Г. П.], Возникновение человеческого обще



ТЕТУАН, город на С. Марокко, на 
р. Мартиль, в 10 км от побережья Сре
диземного м. Адм. и торг.-пром. центр 
пров. Тетуан. Св. 380 тыс. жит. (1980, 
оценка). Узел шосс. дорог. Пр-тия 
текст., хим., цем., металлообр. и дерево
обр. пром-сти. Кустарное произ-во ков
ров, шёлковых тканей, украшений из 
кожи и металла. Художеств.-ремесл. уч-
ще. В 1912—56 гл. адм. центр быв. исп. 
зоны в Сев. Марокко. г. к уткин. 

Мусульм. город первоначально 
построен в 1310, в 1400 разрушен порту
гальцами, в 1402 построен заново. 
Стены медины с башнями и касба восхо
дят к нач. 15 в. (достраивались в 17— 
18 вв.), Большая мечеть (17 в.), дворец 
(17 в., реконструирован, 1948). Археол. 
музей (осн. в 1940). Музей мароккан
ского иск-ва (осн. в 1921). В окрестно
стях Т. — руины пунич. г. Т а м у д а (2 в. 
до н. э.; разрушен римлянами в 40—42); 
рим. крепость. т. п. каптерева. 
ТЕТУАНСКИЙ МИР 1860, мирный дого
вор между Испанией и Марокко, завер
шивший колон, войну Испании в 
Марокко 1859—60 (см. в ст. Испано-
марокканские войны). Подписан 26 апр. 
в г. Тетуан (Марокко), ратифицирован 
26 мая 1860. Предусматривал расшире
ние исп. владений в Марокко за счёт 
р-на, прилегающего к Сеуте (захвачен
ной Испанией в 16 в.), и создание «исп. 
рыболовецкой колонии» на терр. Санта-
Крус. Исп. властям разрешалось возво
дить любые укрепления и оборонит, 
рубежи на всех захваченных терр. 
Марокканский султан обязывался 
выплатить Испании контрибуцию в 
20 млн. дурос, до полного погашения 
к-рой исп. войска оккупировали Тетуан 
(выплачена в течение 2 лет). На исп. 
купцов и миссионеров распространялся 
принцип наибольшего благоприятство
вания. По Т. м. к Испании была присое
динена терр. Ифни. 

П у б л.: М а г 1е п S G. F. v o n , Nouveau recueil de 
traites..., t. 16, pi. 2, Gdttingue, 1860, p. 590—95. 

H. C. Луцкая. 

ТЕФФ, одна из просовидных культур. 
ТЕЯТЕЙНЕНГ (Teyateyaneng), город на 
С.-З. Лесото. Адм. ц. окр. Береа. Назва
ние от р. Тея-Теяне («текучие пески»), 
10 тыс. жит. (1980). Автодорогой связан 
с г. Масеру. Произ-во тканей из мохера и 
ковров. 
ТИАМА, дерево из рода энтандрофарг-
ма, дающее красную древесину, также 
известную под назв. Т. 
ТИАРЁТ, город на С.-З. Алжира, адм. ц. 
вилайи Тиарет. Близ Т. — руины 
Т а х е р т а ( Т и х а р т , Т и е р т , Та г -
д е м т), столицы Рустамидов, осн. в 
60-х гг. 8 в. Фундаменты прямоугольной 
в плане каабы (пл. 66 мхЗЗ,65 м), 
остатки мечети, резервуаров, фонта
нов, керамики. 

Лит.: М а г q а 1 S G., Tihert—Tagdempt, в кн.: Melan
ges d'tiistoire et d'archeologie de I'Occident musulman, 1.1, 
Alger, 1957. 
ТИБЁСТИ (Tibesti), нагорье в центр, 
части Сахары, в Респ. Чад. Выс. до 3415 
(ВПК. Эми-Куси). Расчленено глубокими 
ущельями с врем, водотоками. Вдоль 
юго-вост. подножий и в долинах до выс. 
1200 м — финиковая пальма, дум-паль-

ма, акация и др.; с 1600—1800 м — 
горно-полупустынная растительность. 
ТИБЁСТИ МАССИВ, выход на поверх
ность кристаллич. фундамента Афр. 
платформы к В. от Ахаггарского мас
сива (система Центр.-Сахарской зоны 
поднятий). Ниж. докембрий представ
лен амфиболитами, гнейсами, кристал
лич. сланцами. Породы значительно 
гранитизированы и смяты в сложные 
складки, ориентированные в направле
нии Ю.—Ю.-З.—С—С.-В. Вышележа
щие образования (базальные конгломе
раты, песчаники, филлиты, риолиты), 
по-видимому, относятся к верх, горизон
там ниж. протерозоя и к верх, докем
брию. На 3., Ю. и В. фундамент пере
крыт палеозойскими отложениями, на 
С. — кайнозойскими. Франц. геологи 
указывают на сходство докембрия 
Тибести и Ахаггара. 
ТИВб (Thibault) Луи Мишель (1750— 
1822), архитектор. Француз по происхо
ждению. С 1773 работал в Юж. Африке 
(гл. обр. в Кейптауне) в содружестве со 
скульптором А. Анрейтом. 
ТИВ, м у н ш и (самоназв.), народ в 
Нигерии и Камеруне. Числ. св. 2,24 млн. 
чел., из них в Нигерии 2 млн. (1983, 
оценка). Язык относится к бенуэ-конго-
лезским языкам. Осн. занятия — охота, 
подсечно-огневое земледелие (ямс, 
сорго, просо, батат, товарные культу
ры — соя, рис, хлопчатник). Из ремёсел 
развито ткачество. Распространено 
отходничество. Сохраняют традиц. 
верования. 
ТИГ (Теаде) Хилари (1802—1853), 
обществ, деятель Либерии. Род. в шт. 
Виргиния (США) в семье негра-священ
ника. Переехал в Африку в 1821. В 
1835—53 владелец и издатель газ. 
«Лайбириан геральд». В 1835 назначен 
колон, секретарём. В 1847 участвовал в 
составлении текста конституции, автор 
Декларации независимости Либерии. Т. 
считается одним из основателей журна
листики в Либерии; получил прозвище 
ДжефферСОН Либерии. М. Ю. Френкель. 
ТИГРАИ (самоназв.), народ в Эфиопии 
[пров. Тыграй (Тигре), центр, часть пров. 
Эритрея и С. пров. Гондэр]. Числ. 
2,9 млн. чел. (1983, оценка). Говорят на 
тиграи языке. Осн. занятие — пашенное 
земледелие (пшеница, ячмень, тефф). 

Деревня тиграи. Эфиопия. 

ТИГРЕ 451 

29-

Мн. Т. живут в городах. Большинство 
Т. — христиане (гл. обр. монофиситы, а 
также католики и униаты), часть — 
мусульмане. 
ТИГРАИ ЯЗЫК, т и г р и н ь я , 
т и г р и н н я , — один из сев. эфиосе-
митских языков (см. Семитские языки). 
Распространён в пров. Тыграй (Тигре) и 
Эритрея (южнее Кэрэна и Массауа), а 
также в сев. р-нах Эфиопского и Эри-
трейского плато. Число говорящих ок. 
3 млн. чел. (1980, оценка). Т. я. пред
ставляет собой конгломерат близких 
диалектов: аккеле гузай, адуа, хамасен, 
тенбен, эндерта, агаме. 

Для фонологич. системы характерна 
относит, сохранность прасемитского 
консонантизма. Делит с родств. яз. 
тигре ряд архаичных эфиосемитских 
черт (суффиксное местоимение 3-го 
лица мн. ч. женского рода — an<*(h)an; 
префикс «двойного каузатива» *at-; про
дуктивная модель имени действия на 
mV-). Исторически подвергался больше
му, чем тигре, влиянию как кушитских 
языков, так и эфиосемитских языков 
христ. культуры — эфиопского языка и 
амхарского языка. Кушитский субстрат 
особенно сказывается в различии отри
цат. форм глагола в главном и прида
точном предложениях, а также в свой
ственной всем эфиосемитским языкам, 
кроме эфиопского и отчасти тигре, 
утрате семитского строя в синтаксисе. 

Использует эфиоп, графику; самосто
ят, лит-ра и пресса начали развиваться 
с кон. 70-х гг. 20 в. 

Лит.: L е s I а и W., Documents figrigna. Gram-
maire et textes.P., 1941. 

в a s s a n 0 F. da, Vocabolario tigray-italiano e 
repertorio italiano-tigray, Roma, 1918. A Ю. Милитарев. 
ТИГРЁ, народ в Эфиопии (С. пров. Эри
трея) и на арх. Дахлак. Числ. 650 тыс. 
чел. (1983, оценка). Язык сев.-эфиоп-
ской подгруппы юж.-периферийной 
группы семитских языков, распростра
нены также тиграи, амхарский, араб, и 
беджа языки. Часть Т. занимаются 
пашенным земледелием (пшеница, 
тефф, бобовые и др.), часть — кочевым 
и полукочевым скот-вом (кр. и мелкий 
рог. скот, верблюды), на побережье — 
рыб-вом. Более 90% Т. — мусульмане, 
остальные — христиане (монофиситы и 
католики). 
ТИГРЁ, Т ы г р а й , историч. область, 
занимающая одноимённое плато и при
морскую низменность на С. Эфиопии, 
населённая народностью тиграи и близ
кородственными ей этнич. группами 
тигре. Была осн. терр. царства Аксум. 
Термин «Т.» существовал уже в 6 в. как 
обозначение предков тигре. В 14— 
16 вв. он распространился на всю этнич. 
терр. тиграи, объединённую в составе 
Эфиоп, империи, а в сер. — кон. 15 в. и 
в составе княжества Т., глава к-рого 
получил титул бахр-нагаш. Велико куль-
турно-историч. значение Т. как колы
бели эфиоп, цивилизации. В ср. века в 
Т., в Аксуме, короновались императоры. 
В 14—19 вв. в Т. преобладали религ. 
толки и секты, враждебные шоанскому 
толку тоуахдо, к-рый обычно поддержи
вала центр, власть. Целью всех поли
тич. и религ. движений в Т. в 14—19 вв. 
было сохранение её индивидуальности 
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сервативной религ. семье. Образование 
получил в мусульм. школе-куттабе и в 
светском колледже в Омдурмане. 
Стихи начал писать ещё в колледже, 
следуя традиц. формам стихосложения. 
Под влиянием европ. поэзии обра
щается к поискам новых форм, разме
ров и рифмы. В нач. 30-х гг. публикует 
ряд статей по вопросам совр. араб, 
поэзии, в к-рых выступает против 
поэтич. приёмов, унаследованных от 
поэтов раннефеод. периода. В стихах Т. 
звучат мотивы патриотизма, протест 
против англ. колон, господства. Поэт 
часто обращается к природе, воспоми
наниям о прошлом, к миру собств. 
чувств и переживаний. Произв. Т. 
собраны в сб. «Сияние», опубл. в'1942. 

Лит.: Д е м и д ч и к В. П., Суданская поэзия XX в., 
Душ., 1972; Х а н р и Р и й а д , ат-Тиджани Юсуф 
Башир шаиран ва-наширан, Бейрут—Хартум, 1975. 

Н. к. Коцарев. 
ТИЁС (Thies), город на 3. Сенегала. Адм. 
ц. обл. Тиес. 127 тыс. жит. (1979). Узел 
жел. и автомоб. дорог. Кр. ж.-д. мастер
ские. Литейное произ-во. Текст, комби
нат. Деревообработка. Произ-во фос
форных удобрений (в р-не Т. — добыча 
фосфоритов). Торг. центр с.-х. р-на (ара
хис, зерновые, животноводство). 
ТИЙб, Т и л ь о (Tilho) Жан Огюст Мари 
(1875—1956), франц. исследователь 
Африки, чл. Парижской АН (1932). С 
1895 на воен. службе в быв. франц. 
колониях, вначале на Мадагаскаре, 
затем в Сенегале и Бенине. В 1899— 
1902 руководитель экспедиции на ср. 
Нигере; в 1902—05 работал в составе 
комиссии по демаркации колон, границ 
между быв. англ. Нигерией и быр. 
франц. Зап. Африкой. В 1908 выполнил 
топографич. съёмку оз. Чад и исследо
вал котловину Боделе. В 1912—17 
исследовал нагорье Тибести и плато 
Эннеди; открыл плато Эрди. 
ТИКА (Thika), город в Кении, на р. Тика. 
Нас. ок. 20 тыс. чел. (1979). Ж.-д. ст. 
Пищевкус. и текст, пром-сть; металло
обработка, автосборка. 
ТИКАР, л а н г т у м у (самоназв.), 
т и к а л и , м б а м , н д о м м е , народ в 
Камеруне. Живут в верховьях р. Мбам. 
Числ. 680 тыс. чел. (1983, оценка). 
Включают группы нсо (бансау), нком 
(нсо-ком), бафут (фу), нсугли и др. Гово
рят на одном из бенуэ-конголезских 
языков. Осн. занятие — тропич. земле
делие, часть Т. разводят мелкий рог. 
скот. Развита резьба по дереву, изго
товление муз. инструментов, муз. и 
танц. фольклор. Большинство Т. — 
мусульмане-сунниты. 

ТИЛ (Theal) Джордж Мак-Кол л (1837— 
1919), историк Юж. Африки. Род. в 
Канаде. Приехал в Юж. Африку в 1870. 
В 1870—77 работал в Лавдейлской мис
сии (вост. провинция Капской колонии). 
В 1877—78 чиновник департамента по 
делам туземцев Капской колонии. С 
1879 хранитель архивов, с 1891 офиц. 
историограф Капской колонии. В юж.-
афр. архивах, а также в архивах стран 
Зап. Европы собирал материал по исто
рии Юж. Африки. Автор первой много
томной истории Юж. Африки, охватыва
ющей период с 1486 до кон.19 в., а 

также ряда др. работ по юж.-афр. исто
рии. Опубликовал 35 тт. архивных доку
ментов Капской колонии и 9 тт. доку
ментов по истории Юго-Вост. Африки. 
По многим проблемам юж.-афр. истории 
трактовка Т. сохраняется в офиц. исто
риографии ЮАР. Рассматривая гл. обр. 
историю «белого человека» в Юж. 
Африке, Т. собрал всё же значительный 
материал и по истории коренного насе
ления. 

Соч. : History and ettinograptiy of Africa South of the 
Zambesi..., [before 1795], v. 1—3, L., 1907—10; History of 
South Africa since September 1795, v. 1—5, L., 1908; 
Records of the Cape Colony, v. 1—36, L., 1897—1905; 
Records of South-Eastern Africa, v. 1—9, 1898—1903. 

C. A. Аблина. 
ТИЛАПИИ, несколько родов рыб (Tlla-
pia, Sarotherodon, Oreochromis) сем. цих-
ловых отряда окунеобразных. Дл. тела 
14—50 см, масса до 1 кг. Всего ок. 
70 видов, широко распространены в 
пресных водах, преим. в реках, всей 
Африки, в прибрежных солоноватых 
водах Гвинейского зал. и вост. побе
режья Африки; обитают также в прес
ных водах на Ближнем Востоке. Встре
чаются и в подземных водах — в колод
цах пустынь. Питаются преим. водными 
растениями, нек-рые виды всеядны. 
Держатся обычно небольшими стаями. 
У Т. развита забота о потомстве: у боль
шинства видов (роды Sarotherodon, 
Oreochromis) самец или самка вынаши
вают во рту оплодотворённую икру до 
выхода личинок (2—3 нед); выведшиеся 
личинки в случае опасности прячутся во 
рту родителей. Виды рода собственно Т. 
(Tilapia) откладывают икру в ямку на 
дне водоёма («гнездо»), охраняемую 
одним из родителей. Нерест от 
2 раз в год до 8 (в экв. р-нах). Т. явля
ются объектом разведения и промысла, 
т. к. нетребовательны к кислороду, все
ядны, быстро растут и имеют вкусное 
мясо. Особенно широко интродуциро-
ваны м о з а м б и к с к а я Т. (S. mos-
sambicus), ц е н т р а л ь н о а ф р и -
к а н с к а я Т. (Т. macrochir), н и л ь 
с к а я Т. (О. niloticus) и др., разводимые 
в тропич. водах всего мира. Разрабо
таны разные методы культуры Т.: наи
лучшие результаты даёт разведение 
гибридов мозамбикской и нильской Т. и 
получение однополого потомства. Инт-
родуцированные на Кубе и Мадагаскаре 
Т. стали осн. объектом рыбного промы
сла; завезены в юж. р-ны СССР. Т. 
используют и как аквариумных рыб. 

Местные назв. Т. — боулти, неге, 
нгеге, пали, кипарапара, энсато и др. 

г. с. Расе. 
ТИМБУКТУ, см. Томбукту. 
ТИМГАД (древнее назв. — Т а м у г а-
д и, рим. — Colonia Marciana Traiana), 
древний город в Сев. Африке, в 25 км от 
совр. Батны в Алжире. Осн. при римском 
ими. Траяне в 100 н. э. Наивысший рас
цвет относится ко 2—3 вв. В 5 в. разру
шен берберами, восстановлен византий
цами и окончательно разрушен арабами 
в 7 в. Руины 3 строит, периодов. «Город 
Траяна» строился по единому регуляр
ному плану, по типу воен. лагеря: почти 
квадратная терр. (330 мх 360 м) внутри 
крепостных стен (срыты в 3 в.) разде
лена улицами (шир. 5 м) на 6 блоков, 

внутри объединённой Эфиопии. До кон. 
16 в. правитель Т. был одним из силь
нейших князей Эфиопии. В 1755—71 
гегемоном Эфиоп, империи был прави
тель Т. рас Микаэль-Сыуль, ставший 
также правителем Гондэра. В 1833—55 
и 1867—72 Т. была фактически незави
симой, а в 1872—89 её правитель стал 
императором Эфиопии под именем 
Йоханныс IV. В 1867—96 Т. подверглась 
последовательно агрессии Великобри
тании, Египта и Италии, превратившей 
сев. часть Т. в свою колонию, позднее 
включённую в состав Эритреи. В 1936— 
41 вся Т. была в составе пров. Эритрея 
Итальянской Восточной Африки. После 
освобождения Эфиопии от итало-
фашистской оккупации и образования 
Эфиопско-эритрейской федерации Т. 
окончательно воссоединилась в 
составе Эфиоп, гос-ва. 

Лит.: Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч -
ко И., История Эфиопии, пер. с польск., М., 1976; 
Эфиопские исследования. История. Культура, М., 1981. 

Ю. М. Кобищанов. 
ТИДАФИ Нордин (р. 1929), алж. поэт. 
Пишет на франц. яз. Получил юридич. 
образование в Париже. В его «Песне 
уцелевших» (1955), стихотворении «Вся 
родина моя» (1957), поэме «Простран
ство света» (1961; опубл. в антологии 
алж, поэзии «Надежда и слово», 1963) 
сказалось воздействие верлибра П. 
Элюара. Реалистич. символ «Древо— 
Народ» характерен для гражданств, 
лирики Т. В кн. стихов «Родина навеки» 
(1962) воспеты мученики и герои рево
люции, мужество отчизны, избравшей 
путь свободы, а не смирения. Новую 
жизнь Т. утверждал в стихотворении 
«Песнопение 1965 года» и «Алжир, 
древняя столица» (оба — 1965). Его 
документальные повести «Герои не уми
рают», «Винтовки свободы...» (опубл. в 
газ. «Муджахид»; «Е1 Moudjahid», 1965) 
поведали о будничном героизме алж. 
народа в эпоху сражения за нац. незави
симость. 

с о ч., в кн.: Anthologie des ecrivains maghrebins d'ex-
pression franqaise, P., [1964]; в рус. пер. — Старая хижи
на, в кн.: Утро моего народа, М,, 1977. 

Лит.; L e v y - V a l e n s i J., B e n c h e i k h J. - E., 
Diwan algerien, [P.], 1967; B r i n d e a u S., La poesie 
contemporaine de langue franqaise.... P., 1973, p. 659—63. 

B. П. Балашов. 
ТЙДДИС (рим. К а с т е л л у м Т и д -
д и т а н о р у м ) , древнее нумидийское 
поселение и рим. город в Алжире (в 30 
км к С.-В. от Константины), расположен
ные террасами на вост. склоне каньона 
Кренег. Руины рим. города: кардо (дл. 
ок. 100 м, кам. вымостка), триумфаль
ная арка, форум (30 м х 10м — выруб
ленная в скале площадка с 3 нишами), 
святилища (пещеры и гроты; Митреум и 
др.); вверху на плато — цистерны, храм 
воды, термы. Найдены многочисленные 
произведения керамики, вотивные 
стелы, монеты первых веков н. э. 
(в Музее Константины). Ср.-век. город 
возник на руинах римского города. На 
западном склоне каньона — неолитич. 
дольмены. 

Лиг..- В е г t h 1 е г А., Tiddis, antique Castellum Tiddi-
tanorum, Alger, 1955. T. П. Каптерева. 
ТИДЖАНЙ, а т - Т и д ж а н и , Юсеф 
Башир (1912—1937), суданский поэт. 
Один из основоположников романтизма 
в новой поэзии на араб. яз. Род. в кон



включающих каждый 24 равных квар-
гала-инсулы (пл. 20 м х 20 м). Широкие, 
обрамлённые колоннадами, мощёные 
кардо и декуман (гл. магистрали) начи
нались у входов в город, оформленных 
триумфальными арками (самая знаме
нитая — зап. 3-пролётная «арка Трая
на», кон. 2 — нач. 3 вв., реставрирована 
в 20 в., выс. 12 м, выносные коринфские 
колонны), и сходились у форума (нач. 
2 в.; терр. равна пл. 4 кварталов; колон
ные портики, базилика, курия, храм, 
трибуна для ораторов, 32 пьедестала 
для статуй); к Ю. — театр (167 н. э.; на 
4 тыс. мест), к С. — б-ка (4 в.), к В. — 
рынок на вьюоком цоколе (внутр. дво
рики с портиками, 2 экседры с фонта
ном). С сер. 2 в. строился за пределами 
стен: на 3. — храм Гения города, торг.-
ремесл. кварталы, рынок Сертия (нач. 
3 в., портики, экседра с 7 помещениями 
для лавок, фонтан); на Ю.-З. — 
ансамбль капитолия (105 м х 62 м; 
ок. 180, реставрирован в 365; пропилеи, 
в глубине двора с портиками храм с 
3-частной целлой, на подии), комплекс 
раннехрист. зданий (4 — нач. 5 вв.; 
3-нефная базилика, баптистерий с 
6-угольной купелью, мозаика); юж. и 
сев. Большие термы. Визант. крепость 
(осн. в 539 на месте рим. святилища нач. 
3 в. с бассейном и 3-частным храмом). 

Фонтаны, атриумно-перистильные дома 
с лавками и банями. Некрополь. Архео
логический музей (скульптура, мозаики, 
произведения декор.-прикл. искусства). 
По богатству историко-художественных 
памятников Т. называют афр. Пом-
пеями. 

Лит.: C o u r t o i s С, Timgaci; antique Ttiamugadi, 
2 ed., Alger, 1955; L a s s u s J., Visite a Timgad, Alger, 
1969. T. П. Каптерева. 

ТИМГАУЙН, урановое м-ние на Ю. 
Алжира, в 200 км к Ю.-З. от г. Таманрас-
сет. Открыто в 1958, разведано в 1968— 
75. Приурочено к субмеридиональному 
разлому в протерозойских гранито-гней-
сах, инъецированных фельзит-гранита-
ми, аплитами и микроклиновыми грани
тами. Крутопадающие кварцевые жилы 
и штокверки прожилковой минерализа
ции залегают в красных фельзит-грани-
тах среди околорудных метасоматитов 
(кварц,' карбонат, альбит, серицит и 
пирит). Дл. жил по простиранию 600 м, 
глуб. по падению 300 м, ср. мощность 
1,2 м. Рудные минералы: уранинит, в 
зоне окисления — гуммит, отенит, торн-
бернит, реже — склодовскит и кюрит; 
присутствуют молибденит, сульфиды 
свинца, цинка и меди, барит и флюорит. 
Общие запасы руды 7,4 млн. т с содер
жанием 0,16%, или 11,7 тыс. т, оксида 
урана (1983). М-ние не разрабатывает-
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1. Тимгад. Вид на город с театра. 
2. Типаса. Гпавная улица — кардо. Римское время. Вид 
в северном направлении. 

ся, проектируется годовая добыча от 
1 до 1,2 тыс. т урана. в. н. выдрин. 
ТИН-АМЗИ, олово-вольфрамовое м-ние 
в Ахаггаре, на Ю. Алжира, в 35 км к Ю. 
от г. Таманрассет. Открыто в 1971, раз
ведано в 1971—74. В пределах м-ния 
развиты архейские гранито-гнейсы с 
прослоями амфиболитов и мраморов, 
прорванные дайками пород кислого, 
среднего и основного состава; на глуб. 
120—200 м скважинами вскрыты гра
ниты Таурирт (венд-нижний палеозой). 
Жильное поле (2500 х 500 м) субмери
дионального простирания включает 
10 рудоносных зон. Крутопадающие 
кварцевые жилы с грейзеновой отороч
кой имеют дл. 80—620 м при ср. мощно
сти 0,7 м. Кварц-слюдяные грейзены 
содержат полевой шпат, топаз и флю
орит. Гл. рудные минералы — вольфра
мит и касситерит, второстепенные — 
пирит и халькопирит. Общие запасы по 7 
разведанным жильным зонам — 300 
тыс. т руды со .ср. содержанием 0,96% 
W O 3 и 0,35% олова. В россыпях в преде
лах жильного поля разведаны 880 т кас
ситерита и вольфрамита при ср. содер
жании 3,7 кг / м^ по сумме минералов. 

в. Н. Выдрин. 
ТИНМАЛЬ, Т и н м а л л а л ь , ср.-век. 
город в Марокко, в узкой долине Высо
кого Атласа. Остатки построек эпохи 
Альмохадов: укрепления (ок. 1120, раз
рушено в 1276) — пересекающих долину 
2 крепостных стен, и мечети (камень, 
бетон, 1153—54; 2 сталактитовых 
купола — над средокрестием и над 
михрабом, украшенным резным стуком; 
призматич. минарет над михрабом). 
ТИПАСА, Т и п а 3 а, насел, пункт в 
Алжире (68 км к 3. от г. Алжир), одна из 
древнейших финикийских колоний, с 
6—5 вв. до н. э. — пунич. порт, в первые 
века до н. э. — город Мавретании, в пер
вые века н. э. — рим. колония. Остатки 
пунич. погребений 4—2 вв. до н. э., кре
постных стен 2 в. Раскопками открыты: 
рим. форум со зданиями курии капито
лия (3-частная целла) и судейской бази
лики (ок. 148; мозаика «Пленники», нач. 
3 в., в Музее Т.); театр, большие и малые 
термы, храм, полукруглый нимфей. 
Руины рим. амфитеатра, жилых домов, 
богатых вилл («с фресками» и др.), 
9-нефного собора с мозаичной вымост-
кой (пл. 700 м )̂, базилик Петра и Павла, 
епископа Александра (ок. 400, на зап. 
христ. некрополе) и св. Сальсы (на вост. 
христ. некрополе) и др. Музей Т. (осн. в 
1952). Археол. парк (б. парк виллы Тре-
мо; мраморные саркофаги, амфоры, 
архитектурные и скульптурные фраг
менты). 

Лит.: L а п с е I S,, Tipasa de Mauretanie, Alger, 1966. 
Т. П. Каптерева. 

ТИШЙТ, ср.-век. город на Ю. Маврита
нии, в обл. Аукар. В ср. века — важный 
торговый пункт на пути из Юж. Марок
ко в Западный Судан, экономический и 
культурный центр. Основой экономики 
Т. являлось оазисное земледелие (ро
щи финиковой пальмы), добыча и про
дажа соли населению долины Нигера. 
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Тишит. 1. Форт. 2. Руины дома. 

Остатки прямоугольных в плане жилых 
домов—«ксаров», мечеть (14 в.) с ми
наретом. 
ТКАЧИКОВЫЕ (Ploceidae), семейство 
птиц отряда воробьинообразных. 65 
родов, св. 250 видов, распространённых 
по всему Старому Свету, кроме С.-В. 
Евразии. 129 видов обитают в Африке, 
из них 121 вид — эндемики Африки. 
Наиб, многочисленны в тропич. и субт
ропич. зонах. Мелкие птицы — дл. тела 
7—30 см, масса 7—100 г. Окраска — от 
невзрачной коричневатой до яркой, 
сочетающей контрастные комбинации 
красного, синего, зелёного и др. цветов. 
Населяют разнообразные ландшафты: 
Колония ткачиковых. 

саванны и редколесья, опушки лесов, 
кустарниковью заросли, тростники по 
оерегам рек, скалы и т. д. Нек-рые виды 
сопутствуют человеку, широко расселя-
юь вслед за ним в новые р-ны. Гнез

дятся как отд. парами, так и групповыми 
поселениями (вплоть до огромных коло
ний). В одной гнездовой постройке 
а ф р и к а н с к о г о о б щ е с т в е н 
н о г о в о р о б ь я (Philetairus socius), 
расположенной на деревьях и достига
ющей выс. 3 м и диаметра 7 м, сов
местно может гнездиться до 400 и более 
пар, причём самки откладывают яйца в 
.ждивидуальные гнездовые ячейки (за 
;пособности к такому гнездостроению 

группа и получила своё назв.). Колонии 
. - ; р а с н о к л ю в о г о т к а ч и к а (Qu-
elea quelea), распространённого на б. ч. 
Африки, насчитывают порой до 11 млн. 
особей (до 5000 гнёзд на каждом дереве 
на пл. в неск. десятков га) и являются, 
видимо, примером макс, концентрации в 
природе вьюш. позвоночных. Стр-во 
огромных колон, гнёзд — защита от 
хищников и действия неблагоприятных 
внеш. факторов (ветра и т. д.). Отдель
ные виды (в частности, относящиеся к Т. 
вдовушки) являются гнездовыми пара
зитами и подкладывают яйца в гнёзда 
др. птиц. В кладке Т. 2—9 светлых яиц. 
Обычные и многочисл. птицы, порой 
наносящие катастрофич. урон зерновым 
культурам. При массовых миграциях 
нек-рые Т. нередко опустошают обшир
ные с.-х. р-ны, однако используемые 
средства борьбы с птицами (вплоть до 
огнемётов и отравляющих веществ) 
часто оказываются малоэффективны
ми. _ с. А. Полозов. 
ТЛЕМСЁН, город на С.-З. Алжира, у 
подножия Тлемсенских гор. Адм. ц. 
вилайи Тлемсен. 120 тыс. жит. (1977, 
перепись). Узел жел. и шосс. дорог. 
Пр-тия текст., пищевкус. (гл. обр. плодо-
консервная, муком., маслоб.), дерево
обр. пром-сти; обработка коры пробко
вого дуба. Традиционное произ-во ков
ров, изделий из меди и кожи. 

г. Н. Уткин. 
Осн. близ рим. укрепления Помария. 

В составе араб, халифата с 681. Подъём 
Т. начался с 11 в. В 1082—1102 под вла
стью Альморавидов, затем Хаммадидов 
и Альмохадов (1152—1235). В 1235— 
1551 столица Зайянидов, гл. политич. и 
культурный центр Ср. Магриба. В 13—14 

вв. — в период наивысшего расцвета — 
насчитывал ок. 100 тыс. жит. С кон. 14 
в. начался постепенный упадок: ок. 
65 тыс. жителей в нач. 16 в., ок. 12— 
14 тью. в нач. 19 в. С 1551 под властью 
Турции и деев Алжира; утратил админи
стративно-политическое значение. В 
1830—32 оккупирован марокканскими 
войсками, в 1832—41 в составе Абд 
аль-Кадира государства. В 1841 оккупи
рован французскими войсками. 

Н. А. Иванов. 
Остатки крепостных стен с 7 воро

тами (11—12 вв.). В центре города — 
Большая мечеть (12 в., 50 м х 60 м, 
13 нефов, подковообразнью, фестонча
тые, 3-лопастные арки на столбах, 
ажурный купол на нервюрах перед 
михрабом — 1136; квадратный в плане 
минарет с изразцами — 1236), мечеть 
Сиди бель Хасан (1296—97; аркада на 
колоннах из оникса, артесонадо, резной 
стуковый михраб; ныне Археол. музей), 
мечеть и гробница Сиди Брахим (1358), 
баня красильщиков (12 в.), цистерны 
14 в., Мишуар (цитадель с дворцом пра
вителей, восходит к 12 в., перестройки 
тур. времени; сохранились фрагменты 
стен, 2 башни, бассейн). На окраине 
Т. — завия Сиди Хальви (1353): 
3-нефная мечеть (мраморные колонны 
из дворца аль-Мансуры, изразцовый 
портал) с минаретом, мавзолей. В 
окрестностях Т., к В. — А г а д и р , осн. в 
кон. 8 в. на месте рим. укрепления 
Помария (архит. фрагменты, лат. надпи
си), минарет 13 в. (кирпич, выс. 50 м, на 
кам. основании рим. времени; мечеть, 
790—814, не сохранилась); к 3. — руины 
аль-Мансуры (город-лагерь Маринидов, 
осн. в нач. 14 в.): по периметру 4-уголь-
ника глинобитные стены с башнями с 
зубцами, остатки Большой мечети 
(1303, подражала мечети Хасана в 
Рабате) с минаретом (кам. резьба, 
изразцы, внутри пандус), фундаменты 
дворца, небольшие каналы со шлюзами. 
Архит. ансамбль завия аль-Уббад (аль-
Эюббад); построенные в 14 в. вокруг 
гробницы патрона города Сиди бу 
Медина (восходит к 12 в.): мечеть (1339, 
портал с богатым декором, резьба по 
стуку, мукарны, керамич. инкрустация, 
бронзовые двери с гравиров. молотка
ми) с минаретом, медресе (1347). 
остатки дворца (сер. 14 в.). г. п. каптерева. 
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ТОБАЙАС (Tobias) Филип (р. 1925), 
южноафр. антрополог. Ученик Р. Дарта. 
|/1сследователь генетики и физич. ант
ропологии коренного нас. Африки, пре
им. Юж. и Вост. Проф., зав. кафедрой 
анатомии Витватерсрандского ун-та 
(Йоханнесбург) (с 1959). Основатель и 
первый президент Ин-та исследования 
человека в Африке (ЮАР, с 1960). Уча
ствовал в изучении местонахождений 
Макапансхат, Стеркфонтейн и др. 
Исследовал череп зинджантропа; вме
сте с Л. Лики отнёс презинджантропа к 
роду Homo (Homo liabilis). 

Соч. : The cranium and maxillary dentition of Australo
pithecus (Zinjanthropus) boisei, Camb., 1967 (Olduvai Gor
ge, V. 2); The brain in hominid evolution, N. Y. — L, 1971. 

Г, П. Гоигорьев. 
ТОБРУК, город на С.-В. Ливии, на при
морской автостраде. 40 тыс. жит. (1980, 
оценка). Порт на берегу Средиземного 
м., после модернизации 1979 доступен 
для крупнотоннажных судов. Пр-тия 
пищевкус. пром-сти. Кустарные промы
слы. 
ТОГБУНУ Лазаре Фогне (р. 1938), того
лезский живописец. Его работы отли
чает уверенная живописная лепка фор
мы, стремление к яркому, насыщенному 
локальным цветом колориту: «Термит-
ница на ферме». 

Лит.: Искусство народов Африки. Очерки художе
ственной культуры с древности до настоящего време
ни, М., 1975. Н. Е. Григорович. 
ТйГО (Togo), Т о г о л е з с к а я 
Р е с п у б л и к а (RepubliqueTogolaise). 

Общие сведения 
Т. — гос-во в Зап. Африке. Граничит 

на 3. с Ганой, на С. с Буркина-Фасо, на В. 
с Бенином; на Ю. омывается Гвинейским 
зал. Пл. 56,6 тыс. км^. Нас. 2,9 млн. чел. 
(1984, оценка). Столица — г. Ломе. В 
адм. отношении терр. Т. разделена на 5 
областей: Кара (адм. ц. — Лама-Кара), 
Плато (Атакпаме), Приморскую (Ломе), 
Саванн (Дапаонг), Центральную (Соко-
де). 

Государственный строй 
Действующая Конституция 1980 про

возглашает равенство всех граждан в 
правах и обязанностях, предоставление 
каждому гражданину экономич. и 
социальных прав, политич. и личных 
свобод, а также гарантирует право 
частной собственности. 

Конституция закрепляет однопартий
ную систему, при к-рой политич. власть 
в стране принадлежит правящей партии 
Объединение тоголезского народа 
(ОТН). Центр, место в системе гос. орга
нов занимает президент, избираемый 
населением на 7 лет. Он — глава гос-ва 
и пр-ва, а также главнокомандующий 
вооруж. силами. Кандидат на пост пре
зидента выдвигается съездом ОТН. 
Число переизбраний одного и того же 
лица на пост президента не ограничено. 
Президент назначает и смещает членов 
пр-ва (к-рые несут ответственность 
исключительно перед ним), высш. 
гражд. и воен. должностных лиц; обла-

1. Тлемсен. 2. Минарет мечети в аль-Мансура. 1303. 3— 
4. Большая мечеть Тлемсена. 14. в. Двор. Интерьер 
молитвенного зала. 

дает правом роспуска парламента и 
правом законодат. инициативы; вводит 
после консультации с Политбюро ОТН 
чрезвычайное положение; заключает и 
ратифицирует междунар. договоры и 
соглашения. Президент не несёт ответ
ственности перед парламентом. 

Законодат. орган — однопалатный 
парламент (Нац. собрание), избираемый 
населением на 5 лет. Активное избират. 
право предоставлено лицам, достигшим 
18 лет, пассивное — 25 лет, умеющим 
читать и писать на франц. или на одном 
из двух нац. языков и являющимся чле
нами партии. На одно место может быть 
выдвинуто несколько кандидатов. 
Депутатами Нац. собрания не могут 
быть члены пр-ва и высш. гражд. служа
щие. 

Законодат. полномочия Нац. собра
ния ограничены, но и по вопросам, вхо
дящим в компетенцию парламента, 
пр-во вправе принимать ордонансы, 
имеющие силу закона. Законодат. ини
циатива принадлежит президенту и 
депутатам, однако право последних 
вносить законопроекты или поправки к 
ним ограничено. Нац. собрание ратифи
цирует междунар. договоры и соглаше
ния. 
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Во главе всех адм.-терр. единиц стоят 
чиновники, назначаемые пр-вом и 
подчинённые ему: глава области, пре
фект, супрефект, глава кантона, дерев
ни. Только в городах глава администра
ции — выборный мэр. Выборные органы 
местного самоуправления — советы 
префектур и муниципальные советы. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — высш. судебная инстанция, в 
составе к-рой есть конституц. палата, 
апелляц. суд, суды первой инстанции — 
совр. права (в городах) и обычного 
права (в сел. местности). Для рассмо
трения дел о преступлениях против гос. 
безопасности создан Суд гос. безопас
ности. Ю. А. Юдин. 

Природа 
Т. расположено на сев. побережье 

Гвинейского зал., представляющего 

собой приморскую аккумулятивную низ
менность; многочисленны песчаные 
отмели, валы, косы, лагуны. В центр, 
части преобладают цокольнью равнины 
и плато выс. до 200—400 м. На Ю.-З. — 
невысокие глыбовые горы Того (высш. 
точка — пик Бауман, 986 м), на С.-В. — 
хр. Атакора. На крайнем С.-З. страны 
расположено предгорное плато, ограни
ченное с 3. и С.-З. долиной р. Оти. 

Терр. Т. расположена в пределах зап. 
части Нигеро-Дагомейского щита, Буэм-
Атакорского складчатого пояса и 
Вольта синеклизы. Нигеро-Дагомейский 
щит сложен глубокометаморфизов. 
породами архейского возраста, с 
к-рыми связаны проявления золота, 
урана, м-ния мрамора. Вдоль зап. края 
щита протягивается пояс ультрабази-
тов, к к-рым приурочены хромиты и 
сульфидная медно-никелевая минера
лизация. В Буэм-Атакорском складча
том поясе развиты верхнепротерозойс
кие сложно дислоциров. вулканогенно-
осадочнью отложения серий Атакора и 
Буэм (железистые кварциты с пластами 
гематитовых руд). В прибрежной части 
страны распространены палеоген-
неогеновые отложения (фосфориты). 

Разведанные запасы (на нач. 1983, 
млн. т) фосфоритов 120 (при содержа
нии PjOg 25—30%), жел. руд 95 (содер
жание железа 45—54%), хромитов 54, 
бокситов св. 1. 

Климат субэкв., на побережье с двумя 
сезонами дождей (с марта по июнь и с 
конца сент. по октябрь) и двумя сухими 
сезонами (с ноября по апрель и с июля 
до конца сентября); в центр, части Т. — 
один дождливый летний (с апреля—мая 
по сентябрь—октябрь) и один сухой зим
ний сезон. Ср.-мес. темп-ры от 20—25°С 
до 28—32°С. Годовое кол-во осадков от 
600—800 мм (меньше всего осадков 
выпадает на побережье в р-не Ломе) до 
1200—1700 мм в год на равнинах и 
плато центр, части страны. 

Крупнейшие реки — Моно (дл. ок. 
400 км) и Оти. Реки многоводны (осо
бенно Моно) в дождливый сезон и 
сильно мелеют в сухой. Из озёр живо
писно 03. Того. Б. ч. Т. покрыта высоко
травными саваннами на ферраллитных 
почвах; на склонах гор Того и по доли
нам рек вечнозелёные и галерейные 
леса; на побережье кустарниковью 
заросли и рощи кокосовых пальм, встре
чаются баобабы. Животный мир пред
ставлен мн. видами млекопитающих, 
птиц, пресмыкающихся. Из кр. живот
ных сохранились леопард, слон, бегемо
ты, лев, антилопы, крокодилы. В лесах 
много обезьян и змей. Многочисленны 
насекомые (термиты, муха цеце и др.). В 
целях охраны животного мира созданы 
заповедники Фазао, Мальфакаса и др. 

Население 
Юж. и центр, части Т. населяют наро

ды, говорящие на ква языках; крупней
ший народ Т. — эве (св. 1,25 млн. чел. — 
1983, оценка), к В. от эве на границе с 
Бенином живут йоруба (ок. 80 тыс. чел., 
местное назв. — ана); в разных р-нах Т., 
особенно на возвышенностях, у границы 

с Ганой живут того (ок. 100 тыс. чел. — 
акпоссо, аделе, акебу и др.), ассимили
руемые эве; на С. расселены чокосси 
(аньи, ок. 50 тыс. чел.). 

На тур языках говорят народы сев. и 
центр, части страны: кабре (660 тью. 
чел.), гурма (290 тыс. чел.), тем (200 тыс. 
чел.), сомба, котоколи, басари и др. 
Неафриканцев (в осн. французы и 
ливанцы) мало. Офиц. яз. — француз
ский, распространён яз. эве и его диа
лекты. Ок. % нас. придерживаются тра
диц. верований, ок. — христиане, 
часть — мусульмане-сунниты. 

В 60-е — 1-й пол. 70-х гг. ср.-год. 
естеств. прирост нас. составлял 2,5— 
2,6%, в 1976—80 - - 2,7%. Экономи
чески активного нас. 1016 тыс. чел. 
(1978), в т. ч. в с. х-ве 69%. В 1980 чис.по 
работающих по найму составляло 
78,14 тыс. чел. (менее 1 % экономически 
активного нас), из них 28,2 тыс. в гос. 
секторе. Ср. плотность нас. 45 чел. на 
1 км^ (1980). Наиб, густо заселена юж, 
часть страны; в отд. р-нах побережья 
плотность более 200 чел. на 1 км^ (пре
фектуры Анехо, Воган), в столичной 
зоне Ломе св. 800 чел. на 1 км^, на 
С.-В. — почти 200 чел. на 1 км^. Менее 
плотно заселены центр, и сев. части — 
12 чел. и 32 чел. на 1 км^ соответствен
но, но в отд. р-нах, особенно прилега
ющих к жел. и шосс. дорогам, плотность 
нас. значительно выше. Гор. нас. увели
чивается быстрыми темпами, что в зна
чит, степени обусловлено миграцией 
сел. жителей в города. В 1980 оно соста
вило ок. 20% (оценка). Наиб, значит, 
города: Ломе, Сокоде, Воган, Кпалиме, 
Лама-Кара, Атакпаме. 

Исторический очерк 
Т. в доколониальный период. Насе

лявшие в древности отд. области терр. 
Т. племена достигли значит, уровня 
материальной культуры. Они умели 
изготовлять простейшие кам. орудия, 
предметы из глины, освоили обработку 
железа. В сер. 15 в. на побережье Т. 
проникли португальцы. Работорговля на 
длит, время задержала хоз., социаль
ное и культурное развитие этих р-нов. 

Заселение терр. Т. происходило гл. 
обр. за счёт миграций из соседних обла
стей Гвинейского побережья, а также из 
р-нов на С.-З. и С. Есть предположение, 
что в кон. 16 в. на терр. Т. переселились 
из Дагомеи эве и йоруба, спасаясь от 
преследования местных работорговцев. 
Самая многочисл. группа мигрировав
ших эве поселилась в юго-вост. части 
терр. Т. В нач. 17 в. в р-не Ноце образо
валось кр. поселение эве во главе с пра
вителем Агоколи. Большая группа эве 
покинула Ноце, предположительно, в 
1620. В юж. части Т. они положили 
начало возникновению гг. Ломе, Кпали
ме, Цевие и др. С 3. на побережье Т. 
мигрировали в 17 в. гэн (или мина). Они 
обосновались на вост. побережье Т. В 
нач. 18 в. на эту терр. пришли с терр. 
совр. Ганы из р-на Элмины группы ане; 
своё поселение они назвали ане-хо 
(совр. г. Анехо). В кон. 18 в. мигрировали 
из-под Аккры группы ла, обосновавши
еся на берегу оз. Того и создавшие посе-



ление Агбодрафо (совр. Порто-Сегуро). 
Предполагают, что в 17—18 вв. в р-н 
Сокоде с терр. совр. Нигера пришли 
котоколи, исповедовавшие ислам, с 
терр. совр. Буркина-Фасо в р-н Дапаонг 
— моба и гурма; из сев.-зап. части совр. 
Кот-Дивуар в р-н Манго — чокосси. 

Переселившиеся на терр. Т. разноязыч
ные племена жили в осн. общинами, во 
главе к-рых стояли вожди. На Ю., в 
Ноце, у эве, на С, в р-нах Сокоде и Ман
го, у котоколи и чокосси сложились 
терр. объединения с централизов. вла
стью. Осн. занятием нас, юж. и прилега

ющих к ним центр, р-нов было земледе
лие, получили также развитие гончар
ное, железоплавильное, кузнечное, 
ткацкое ремёсла; жители побережья 
занимались рыб-вом. У значит, части 
нас. севера Т. земледелие сочеталось 
со скот-вом. У отд. племён, населявших 
сев. и сопредельные центр, р-ны, осн. 
занятием были охота и собирательство. 
Оживлённые торг. пути, к-рые прохо
дили через кр. насел, пункты (Атакпа
ме, Анехо и др.), способствовали рас
пространению товарообмена на терр. Т. 

Т. в колониальный период. Т. стало 
объектом колон, экспансии в последней 
четв. 19 в. В 1884 эмиссар герм, кайзера 
Нахтигаль, отправленный в Африку со 
спец. поручением «обеспечить интересы 
Германии», заключил с правителем эве 
Млапа III «договор» о протекторате, в 
соответствии с к-рым Германия устано
вила свою власть над частью побе
режья между Ломе и Порто-Сегуро. 
Дальнейшему продвижению герм, коло
низаторов в глубь Т. было оказано силь
ное противодействие местного нас. (в 
1891—1902 происходили восстания в 
Кпалиме, Анехо и др. р-нах Т.). Осо
бенно упорный характер носили восста
ния конкомба в 1897—98 и кабре в 1898, 
а также лоссо и ламба. Для подавления 
сопротивления на С. герм, власти 
предприняли 25 карат, походов в 1897— 
1902. Всю полноту гражд. и воен. власти 
на захваченной терр. осуществлял герм, 
губернатор. Хоз. развитие протектората 
было подчинено экономич. нуждам Гер
мании. Крестьян принуждали выращи
вать хлопчатник, кофе, какао, нести 
трудовые повинности, облагали высо
кими налогами. Для вывоза в Германию 
с.-х. сырья в юж. части Т. были 
построены 3 ж. д. и мор. причал в Ломе 

1. Атлантическое побережье. 2. В деревне эве. 
3. Танцоры аджа. 4. Накидка. Того. Музей антрополо
гии и этнографии им. Петра Великого. Ленинград. 
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В нач. 1-й мировой войны Великобри

тания и Франция ввели на терр. Т. свои 
войска, к-рые заставили капитулиро
вать в авг. 1914 герм, гарнизоны, 30 авг. 
1914 была подписана врем, конвенция о 
разделе терр. Т. между Великобрита
нией и Францией. По Версальскому мир
ному договору 1919 зап. часть Т. в каче
стве подмандатной терр. была пере
дана в управление Великобритании, 
восточная — Франции, Установленные 
согласно Лондонской декларации 1919 
границы Брит. Т. (33,8 тыс. км') и Франц. 
Т. (56,6 тыс. км^) были узаконены Лигой 
Наций в 1922. 

Франц. подмандатная терр. Т., 
соответствовавшая терр, совр. Т., фак
тически была колонией Франции. Всей 
полнотой власти обладал франц. вер
ховный комиссар. Функции образован
ного в 1920 Адм. совета были крайне 
ограничены. Т. оставалось источником 
с.-х. сырья. Экономически осваивалась 
лишь юж, часть страны, где производи
лись гл. обр, кофе, какао, хлопок, выво
зившиеся во Францию. В хоз. отношении 
сев. р-ны находились в изоляции из-за 
отсутствия дорог. 

После 2-й мировой войны в условиях 
подъёма нац.-освободит. движения 
Франция в 1945 вынуждена была предо
ставить Франц. Т. право направлять 
3 представителей в парламент Франции 
и 1 — в ассамблею Франц. Союза. В 
1946 учреждена Терр. ассамблея — 
местный выборный орган, в к-рый мест
ное нас. избирало 24 и французы 6 пред
ставителей. Однако принятие окончат, 
решения оставалось за франц. верхов
ным комиссаром. После упразднения 
системы мандатов в 1946 Франц. Т. по 
решению ГА ООН объявлено подопеч
ной терр. ООН, управляемой Францией. 

Во 2-й пол. 40-х гг. во Франц. Т. возни
кли первые политич. орг-ции. На основе 
созданной в 1941 культурно-просвети
тельной орг-ции в 1945 образована пер
вая политич. партия — К-т единства 
Того (КЕТ). В неё входили гл. обр. чинов
ники, представители интеллигенции и 
зарождавшейся местной буржуазии. 
КЕТ, требовавшая независимости, была 
поддержана партией Жювенто (осн. в 
1951 на основе патриотич. молодёжного 
движения). Созданная в 1946 при содей
ствии франц. администрации Партия 
прогресса Того (ППТ) считала предо
ставление независимости преждевре
менным, ссылаясь на неподготовлен
ность страны к этому ни в политич., ни в 
экономич. отношении. К ППТ примыкал 
Союз вождей и населения север:! Того 
(СВНСТ; осн. в 1951, отражал интересы 
консервативной родо-плем. знати сев. 
р-нов). 

В кон. 40-х — нач. 50-х гг. усилилось 
движение за нац. независимость. В 1955 
франц. власти согласились на учрежде
ние Правительств, совета (из 10 чл.; 5 
выбирались Территориальной ассам
блеей, 4 назначались франц. верховным 
комиссаром — пред. совета), к-рый при
нимал решения по ряду вопросов внутр. 
порядка. В июне 1956 введено всеоб
щее избират. право для мужчин и жен
щин, достигших 21 года. В окт. 1956 
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Плантация кокосовой пальмы вдоль Атлантического 
побережья. 

обществ, орг-ции; Молодёжь ОТН (осн. в 
1971), Нац. союз женщин Того (1972), 
Нац. конфедерацию трудящихся Того 
(1973). На 2-м съезде ОТН в 1976 был 
провозглашён абсолютный приоритет 
партии в стране, а Политбюро ОТН 
признано высш. инстанцией по отноше
нию к пр-ву. В нояб. 1979 на 3-м внеоче
редном съезде ОТН были приняты 
решения о возвращении к конституц. 
форме правления и законодат. закре
плении однопартийной системы. 30 дек. 
1979 состоялись выборы Нац. собрания 
и президента республики (избран Эйа
дема). Одновременно был проведён 
референдум по проекту конституции, 
к-рая вступила в силу 9 янв. 1980. В 
1985 состоялись выборы нового состава 
Нац. собрания, на к-рые кандидаты в 
депутаты представлялись не по списку, 
утверждённому ОТН (как раньше), а 
выдвигались на местах. Руководство 
выступило за «особый» путь социально-
экономич. развития страны, хотя на 
практике оно поощряло частное пред
принимательство, сотрудничество с 
иностр. капиталом. 

Во внеш. политике Т. руководству
ется принципами нейтралитета и непри
соединения. Т. — член ООН (с 1960), 
ОАЕ, Движения неприсоединения, ЭКО
ВАС, ОКАМ, Совета согласия. В 1960 
установлены дипл. отношения с СССР. 

3. и. Токарева. 

Политические партии, профсоюзы 
О б ъ е д и н е н и е т о г о л е з 

с к о г о н а р о д а (Rassemblement du 
Peuple Togolais), осн. в 1969, правящая и 
единственная партия в стране. 

Н а ц и о н а л ь н а я к о н ф е д е 
р а ц и я т р у д я щ и х с я Т о г о , осн. 
в 1973, объединяет все отраслевые 
профсоюзы, входит в ОАПЕ. 

3. и. Токарева. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1986 в Ломе издавалась одна ежед

невная газ. «Нувель марш» («La Nouvelle 
Marche»), с 1962, на франц?, кабре и эве 
языках, тираж 10 тыс. экз., правитель
ственная, и 10 др. периодич. изданий. 
Среди них; «Того диалог» («Тодо Dialo
gue"), с 1975, на франц. яз., тираж 5 тыс. 
экз., правительственный ежемесячный 
журнал; «Эвей дю травайер тоголе» 
("L'Eveil du Travailleur Togolais»), ежек

вартальная газ. на франц. яз., тираж 5 
тыс. экз., орган Национальной конфеде
рации трудящихся Того. 

Информационное агентство — Того
лезское агентство печати, осн. в 1975. 
Радиопередачи с 1953, на франц., англ. 
и 7 местных языках. Телепередачи с 
1973. М. А. Шлёнова. 

Экономический очерк 
Общая характеристика. Т. — эконо

мически отсталая агр. страна. За годы 
независимости произошли сдвиги в раз
витии нац. экономики. ВВП составлял 
(млрд. фр. КФА) 37 в 1965, 120 в 1975 и 
292 в 1984. В структуре ВВП на с. х-во 
приходится (1981, %) 27,1 (50,4 в 1965 и 
32 в 1975), на пром-сть (вкл. энергетику, 
ремёсла, стр-во) 21,2 (соответственно 
10,8 и 26), на транспорт, услуги, торгов
лю, адм. аппарат 51,7 (38,8 и 42). Пр-во 
Т. поощряет частное предприниматель
ство, приток иностр. капитала. Гос-ву 
принадлежат ж.-д. транспорт, мор. порт 
в Ломе, произ-во и распределение 
электроэнергии, водоснабжение, комп
лекс по добыче и обогащению фосфори
тов (национализирован в 1974), от 25 до 
90% капитала в разных пром. пр-тиях. В 
сер. 80-х гг. нек-рые нерентабельные 
гос. пр-тия проданы или переданы в 
аренду частным предпринимателям. 
Активизируется роль гос-ва в кредитно-
банковской сфере, во внутр. и внеш. 
торговле. Введено гос. планирование. С 
1965 в Т. было принято 4 пятилетних 
плана экономич. и социального разви
тия. Осуществляется 5-й план на 1985— 
90.Частное предпринимательство в Т. 
находится гл. обр. в руках иностранцев. 
Действующий инвестиц. кодекс обеспе
чивает свободный перевод капитала и 
прибылей за границу, полное или 
частичное освобождение (в зависимо
сти от размера капиталовложений и 
сферы приложения) от налогообложе
ния, уплаты таможенных пошлин и др. 
Наиб, прочнью позиции сохраняет 
франц. капитал; в пром-сти представ
лены также частные компании ФРГ, 
Италии, в экспортно-импортной тор
говле наряду с франц. действуют др. 
крупные монополии. Св. 40% заёмных 
средств приходится на междунар. 
финанс. орг-ции. 

Сельское хозяйство. В нём занято 
св. % нас. Ширрко распространена 

Франц. Т. на основании результатов 
референдума было провозглашено авт. 
республикой, была учреждена Законо
дат. ассамблея, депутаты в к-рую изби
рались сроком на 5 лет путём всеобщих 
выборов. Вопросы финансов, терр. 
целостности страны, обороны и внеш. 
связей оставались в компетенции 
франц. верховного комиссара. В 1958 
Франц. Т. официально стало наз. 
Республикой Т. На выборах в Палату 
депутатов (вместо Законодат. ассам
блеи) в апр. 1958 победу одержал КЕТ в 
блоке с Жювенто (29 мест из 46). Её 
лидер С. Олимпио возглавил пр-во. В 
1959 ППТ и СВНСТ прекратили суще
ствование, возникла оппозиц. политич. 
партия Демократич. союз населения 
Того (ДСНТ). 

Т. после провозглашения независи
мости. 27 апр. 1960 была провозгла
шена независимая Тоголезская Респ. 
9 апр. 1961 состоялись выборы прези
дента (им стал С. Олимпио), депутатов в 
Нац. собрание и референдум по проекту 
конституции 1961. В Нац. собрание были 
избраны только кандидаты от Партии 
единства Того (ПЕТ; в марте 1961 КЕТ 
переименован в ПЕТ). Внутриполитич. 
обстановка в стране обострилась. ДСНТ 
и перешедшая в оппозицию Жювенто 
обвиняли ПЕТ в монополизации власти. 
В янв. 1962 введена однопартийная 
система. Оппозиц. партиям удалось 
привлечь на свою сторону группу демо
билизованных из франц. армии тоголез
ских военнослужащих. В янв. 1963 в Т. 
произошёл переворот, во время к-рого 
был убит през. С. Олимпио. «Повстанче
ский комитет», взявший власть в свои 
руки, передал её затем гражд. пр-ву во 
главе с Н. Грюницким, лидером ДСНТ. 
Нац. собрание было распущено, дей
ствие конституции 1961 приостановле
но. В 1963 состоялись президентские и 
парламентские выборы, в к-рых уча
ствовали возобновившие свою деятель
ность ДСНТ, Жювенто, Нар. движение 
Того (НДТ) и др. Президентом был 
избран Грюницкий, возглавивший пр-во, 
в к-ром были представлены ДСНТ, 
Жювенто, НДТ, ПЕТ. Пр-во Т. провоз
гласило курс нац. примирения и един
ства. Однако в стране продолжались 
политич. междоусобицы. В янв. 1967 
осуществлён воен. переворот, к-рый 
возглавил нач. штаба армии Г. Эйадема. 
Пр-во было расформировано, Нац. 
собрание распущено, конституция 1963 
отменена, деятельность политич. 
партий запрещена. Власть временно 
осуществлял К-т нац. примирения. 
14 апр. 1967 Г. Эйадема распустил коми
тет и возглавил пр-во. В нояб. 1969 
была создана массовая обществ.-поли
тич. орг-ция Объединение тоголезского 
народа (ОТН, с нояб. 1979 официально 
именуется политич. партией), её основа
тель и пред. — Эйадема. В янв. 1972 в Т. 
проводился референдум, в результате 
к-рого Эйадема избран президентом. 
Ведущей политич. силой в стране стало 
ОТН, к-рое контролировало все 
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: 4 500 000 
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система общинного землевладения и 
землепользования. С проникновением 
товарно-денежных отношений община 
постепенно разлагается. На Ю. страны, 
особенно в р-нах возделывания кофе и 
какао, получает распространение част
ная собственность на землю. Преобла
дают мелкие крест, х-ва (ок. 70% всех 
х-в имеют от 1 до 3 га земли); крупных 
х-в (имеющих от 30 до 50 га земли) 
менее 1%. Плантац. х-ва, принадлежа
щие неафриканцам, практически отсут
ствуют. Площадь потенциально пригод
ных для с. х-ва земель — св. 3,5 млн. га. 
Пашня и земли под многолетними куль
турами составляют 41% терр., луга и 
пастбища — ок. 36%. В 1974 пр-вом при
нято решение о проведении зем. рефор
мы, направленной гл. обр. на освоение 
пустующих земель. В кон. 70-х гг. выдви
нута программа развития с.-х. произ-ва с 
целью полного самообеспечения насе-
п е н и я продовольствием. Через опытные 

гос. фермы и гос. орг-ции крестьянам 
оказывается помощь в произ-ве и сбыте 
с.-х. продукции. 

Осн. отрасль с. х-ва — земледелие. 
Выращивают прод. культуры преим. для 
местного потребления (маниок, ямс, 
кукуруза, просо и сорго, рис), экспорт
ные культуры (кофе, какао-бобы) и 
культуры, используемые как внутри 
страны, так и на экспорт (хлопчатник, 
масличная и кокосовая пальмы, арахис, 
карите, клещевина). Маниок (сбор 350— 
500 тью. т в год), ямс (400—500 тью. т), 
кукуруза (130—150 тыс. т), рис (15— 
20 тью. т), масличная и кокосовая 
пальмы выращиваются гл. обр. в юж. 
части Т., кофе (8—10 тыс. т в год, в 
1982—84 из-за засухи — 3—5 тью. т) и 
какао-бобы (13—16 тыс. т, в 1982—84 — 
10—12 тыс. т) — на Ю.-З. (между гг. Кпа
лиме, Баду, Атакпаме), просо и сорго 
(120—190 тыс. т), арахис, хлопчатник 
(20—50 тью. т в год) — на С. и частично 
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в центр, р-нах. В 70-е гг, начато возде
лывание сах. тростника — в р-нах 
Сокоде и Ание. 

Жив-во развито слабо. В 1982 насчи
тывалось (тыс. голов, в скобках в 1970): 
кр. рог. скота 302 (182), овец и коз 1572 
(1320), свиней 230 (292); домашней 
птицы ок. 6000 (2000). Разведением кр. 
и мелкого рог. скота занимаются гл. обр. 
на С ; на Ю. жив-во имеет очаговый 
характер, здесь разводят мелкий рог. 
скот, свиней, домашнюю птицу. Рыб-во 
(преим. кустарно-промьюловое) мор
ское и озёрно-речное распространено 
особенно в р-не Анехо и оз. Того. Улов 
рыбы 10 тыс. т в 1982 (10,5 тыс. т в 
1970). Большую роль играют сбор дико
растущих плодов и охота. 

Промышленность. За годы независи
мости в пром-сти т . появились новые 
отрасли (горнодоб., химич., текст, и др.), 
возросли темпы пром. произ-ва. Пром. 
пр-тия в осн. мелкие; развито кустарное 
произ-во. Гл. обраб. центр — столичная 
зона Ломе, включая зону мор. порта. 
В кон. 70-х гг. начала развиваться 
пром-сть в сев.-вост. части страны. 

Горнодоб. пром-сть в т . представлена 
гл. обр. добычей фосфоритов на Ю. в 
р-не Хахотое, Акумапе (с 1961) и в р-не 
Кпогаме (с 1973). Добыча фосфоритов в 
кон. 70-х гг. — в среднем ок. 3 млн. т в 
год (в 1970 1,5 млн. т), в нач. 80-х гг. — 
2—2,2 млн. т. С 1969 в р-не Гнаулу добы
вается доломит. В небольшом объёме 
ведётся с 1973 добыча поваренной соли 
на побережье, близ г. Анехо. 

Установленная мощность всех ТЭС и 
единств. ГЭС (на водопаде Климе, близ 
г. Кпалиме) 34 МВт. Самая крупная 
ТЭС — в Ломе (мощность ок. 13 МВт). В 
др. городах маломощные ТЭС (от 0,18 
до 0,78 МВт). Потребление электро
энергии (млн. кВт-ч) составило в 1984 
240 (в 1978 ок. 200); св. 70% всей 
потребляемой электроэнергии заку
пается в Гане (ГЭС в Акосомбо). 

Обрабат. пром-сть представлена 
химич., пищевкус, текст, и кож.-обув., 
металлообр. и др. пр-тиями. Самое 
крупное химич. пр-тие — нефтепе
рераб. з-д (с 1978) в окрестностях Ломе, 
мощностью 1 млн. т перерабатываемой 
нефти в год. В 60 — 70-е гг. в Ломе были 
построены: 2 з-да по произ-ву изделий 
из пластмасс, пр-тие по произ-ву жид
кого кислорода и ацетилена, спичечная 
ф-ка, лакокрасочный з-д, пр-тие по 
изготовлению моющих средств. В 70-е 
гг. в Т. получает развитие произ-во 
строит, материалов: действуют пр-тие 
по изготовлению блоков и плит из мра
мора, добываемого в Гнаулу, цемент
ный з-д в р-не Ломе (ок.300 тыс. т в год), 
крупный комплекс СИМАО (с 1980) по 
произ-ву клинкера (мощностью 1,2 млн. 
т в год), построенный на базе м-ния 
известняков в р-не Таблигбо. Комплекс 
принадлежит смешанному об-ву, в к-ром 
помимо Т. участвуют Кот-Дивуар и Гана 
(в 1982 — 870 тью. т клинкера). К новым 
отраслям относятся текст, и кож.-обув
ная. С 1966 действует прядильно-ткац-
кий комбинат (хлопок местный и 
импортный) в Даджа, близ г. Атакпаме; 
комбинат принадлежит смешанному об-
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1. Национальный конгресс в Ломе. 2. Разработка фос
фатов. 3. Дом партии Объединение тоголезского наро
да. Ломе. 4. Завод по обработке мрамора близ Ломе. 
5, В цехе завода стройматериалов в Ломе. 6. На заводе 
бытовой химии в Ломе. 

совых дорог (тью. км) 7,85, в т. ч. 
асфальтированных ок, 2,5 (1980). Гл. 
узел автодорог — Ломе. Отсюда отхо
дит на С. осн. автомагистраль дл. ок. 
700 км до Синкасе (на границе с Бур
кина-Фасо), через Ломе по побережью 
от границы с Ганой на 3. до границы с 
Бенином на В. проходит межгос. автодо
рога. Важное экономич. значение имеют 
3 автодороги: Ломе— Кпалиме (112 км), 
Ломе — Атакпаме (176 км), Кпалиме— 
Атакпаме (107 км). Осн. автодороги 
имеют ответвления: в вост. части побе
режья — Анехо — Таблигбо (44 км) и 
Цевие — Таблигбо (42 км), на Ю.-З. — 
Атакпаме — Баду (96 км), на С.-В. — 
Сокоде—Чамба (34 км). Автопарк — 
св. 48 тыс. машин, в т. ч. 32 тыс. легко
вых (1983). 

Т. располагает кр. глубоководным 
мор. портом (с 1968) в 9 км к В. от Ломе, 
частично обслуживающим внешнеторг. 
грузопотоки Буркина-Фасо, Мали, 
Нигера (грузооборот 1,2—1,5 млн. т в 
год). 

Возд. транспорт используется в Т. гл. 
обр. для междунар. пассажирских и 
почтовых перевозок. Близ Ломе нахо
дится междунар. аэропорт Токуэн. Меж
дунар. воздушнью связи Т. обслужи
вают авиакомпании Франции и др. 
стран Запада, а также «Эр-Африк». 

Внешнеэкономические связи. 
Внешнеторг. баланс Т. постоянно дефи
цитен (за исключением 1974). В 1983 
экспорт составлял (млрд. фр. КФА) 61,9, 
импорт 108,1; удорожание импорта свя
зано с увеличением цен на сырую нефть 
и нефтепродукты, машины, оборудова
ние. Осн. статьи экспорта (%): фосфо
риты (42), какао-бобы (8,9), кофе (7,9); 
вывозятся также хлопок, ядра пальмо
вых орехов, копра, клещевина, арахис. 
Из товаров пром. произ-ва экспортиру
ются гл. обр. крахмал и мука из маниока 
и хл.-бум. набивные ткани. В 1978 начат 
экспорт нефтепродуктов, в 1980 — 
клинкера. Гл. статьи импорта (1983, %): 
продовольствие (29,7), оборудование и 
трансп. средства (17), нефть и нефте
продукты (9,4), пром. потребительские 
товары, строит, материалы, прокат 
металлов, шины и камеры. Осн. торг. 
партнёры Т. — страны—члены ЕЭС. Во 
внеш. торговле возрастает роль гос-ва. 
Экспорт с.-х. продукции и фосфоритов 
осуществляется гос. орг-циями, клин

кера — компанией, ведущей его произ-
во. Монополией на импорт ряда товаров 
первой необходимости, включая сахар 
рис, молочные продукты, рыбу, мыло 
обладает нац. компания, но в целом 
импорт продолжают контролировать гл 
обр. франц. компании. 

К 1984 внеш. гос. долг Т. составил ок 
400 млрд. фр КФА (в конце 1978 -
106,9 млрд. фр, КФА). Важный источник 
валютных поступлений — иностр 
туризм. В 1982 Т. посетили 130 тыс. 
иностр. туристов, доход ок. 10 млн 
долл. Ден. единица Т. — франк КФА. 

3. и. Токарева 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Главнокомандую-
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ву (25% капитала у Т., 63% — у ФРГ). В 
кон. 70-х гг. ежегодная продукция ком
бината составляла в среднем 14— 
16 млн. м тканей (ок. 20% экспортирова
лось); в сер. 1981 работа комбината 
была приостановлена из-за нерента
бельности. В 1981 завершено стр-во в 
г. Лама-Кара текст, комбината (мощ
ность ок. 12 млн. штучных текст, изде
лий в год). Швейная ф-ка (ок. 110 тыс. 
изделий в год) действует в Ломе (с 
1971). Единств, обувное пр-тие в Т. — 
ф-ка фирмы «Батя» в Ломе (600— 
700 тыс. пар обуви ежегодно). Металло
обр. и механо-сборочная пром-сть пред
ставлена небольшими пр-тиями в Ломе: 
по изготовлению кузовов для автомоби
лей и автоцистерн, мебели, гвоздей, 
винтов и др. мелких предметов из 
металла, сборке велосипедов и мото
роллеров (из импортируемых узлов и 
деталей), выпуску аккумуляторов и 
электробатареек, сборке и ремонту 
радиоприёмников. В 1979 в окрестности 
Ломе вступил в строй первый в Т. гос. 
сталеплавильный з-д, к-рый производит 
(из металлолома) стальные окатыши и 
мелкие профилиров. детали (проектная 
мощность 20 тыс. т в год). 

Традиционны и сравнительно раз
виты в Т. пищевкус. пром-сть и первич
ная переработка с.-х. сырья. Наиб, круп
ное пр-тие — пивовар, з-д в Агуэве (близ 
г. Ломе), владелец — смешанное об-во 
(40% капитала у Т., 60% у ФРГ). В 1982 
введён в эксплуатацию филиал этого 
з-да в г. Лама-Кара. В Ломе — произ-во 
безалкогольных напитков. В Ганаве, 
близ г. Анехо, — произ-во крахмала и 
муки из маниока (мощность з-да — пере
работка 60 тью. т маниока в год), при
надлежит смешанному об-ву (св. 50% 
акций у Т., остальные у Франции). Име
ется 2 з-да по произ-ву пальмового мас
ла: в Алокоэгбе, близ г. Цевие, и в Агу, 
близ г. Кпалиме; муком. з-д в Ломе, 5 
хл.-очист. з-дов: 2 из них в Атакпаме, по 
одному в Ломе, Ноце и Лама-Каре; 4 
з-да по очистке капока: 3 в Сокоде, 1 в 
Лама-Каре; пр-тие по поджариванию 
зелёного кофе в Ломе. 

Транспорт. Наиб, развита трансп. 
сеть в юж. части Т., где находится мор. 
порт, сосредоточены важнейшие пром. 
пр-тия, выращиваются гл. экспортные 
с.-х. культуры. 

В Т. 3 ж. д.; Ломе — Анехо (44 км). 
Ломе — Кпалиме (116 км). Ломе — 
Блитта (276 км с 4-километровой веткой 
Агбону—Атакпаме) и 2 ж.-д. ветки, одна 
из к-рых (25 км) проложена для вывоза 
фосфоритов от места добычи в Хахо-
тоэ — Акумапе до пункта Кпеме, вторая 
(55 км) — для транспортировки цемента 
от Таблигбо до Ломе. Общая протяжён
ность ж.-д. линий (с учётом подъездных 
путей) ок. 570 км. Управление жел. 
дорогами (за исключением ветки для 
вывоза фосфоритов) осуществляет гос. 
орг-ция. Общая протяжённость безрель-



щт — президент. Общая численность 
вооруж. сил ок. 4 тыс. чел., из них 3400 
в сухопутных войсках (1 мотопехотный, 
2 пехотных, 2 парашютных батальона и 
др. подразделения). В ВВС ок. 20 само
лётов и вертолётов. ВМС имеют неск. 
катеров береговой охраны. Вооружение 
и воен. техника — франц. произ-ва. 
Комплектуются вооруж. силы путём 
найма. Имеются также военизирован
ные формирования численностью ок. 
?. тью. чел. 
Здравоохранен ие 

В 1975—80 рождаемость составила 
48,8, смертность 19,9 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность (1979—80) -- 90 на 
1 тыс. живорождённых Ср. продолжи
тельность жизни — 46 лет. В структуре 

заболеваемости преобладают инфекц. 
и паразитарные болезни (малярия, 
кишечные и детские инфекции, туберку
лёз, лепра и пр.). Службу здравоохране
ния возглавляет Мин-во обществ, здра
воохранения. В 1978 было 119 лечебных 
учреждений, в к-рых оказывали стацио
нарную помощь, на 4 тыс. коек (16,6 
койки на 10 тыс. жит.; в 1960 — 1,9 тыс. 
коек, т.е. 13,4 койки на 10 тыс. жит.). 
В 1980 работали 139 врачей (на 1 врача 
св. 18 тыс. жит.), 23 фармацевта, 
263 акушерки и 723 медсестры. Врачей 
готовят в мед. школе Бенинского ун-та в 
Ломе. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первая миссионерская школа была 
создана в 1891, гос. — в 1905. В 1906 в 
стране было 347 школ (большинство из 
них миссионерские), в к-рых обучалось 
св. 13,7 тыс. уч-ся. С 20-х гг. начала 
складываться система обучения по 
франц. модели В 1957 в нач. школах 
было ок. 66 тыс. уч-ся, в ср. — 1357 (де
вочек обучалось втрое меньше, чем 
мальчиков). Большинство учеников 
оканчивало только 2—3 класса, в 
1951—56 свидетельство об окончании 
нач. школы получило только ок. 
7 тыс. чел. 

К моменту провозглашения независи
мости св. 90% нас. было неграмотным, 
нач. школу посещало 78,7 тыс. детей 
(ок. 19% детей возраста нач. обучения). 
После провозглашения независимости 
было введено обязат. нач. обучение 
детей с 6 до 12 лет. К кон. 1980 негра
мотность сократилась до 30% (по др. 
источникам, — до 55% ). Нач. школа — 
6-летняя, принимаются дети с 6 лет. С 
1978 в ряде нач. школ стали изучаться 
местные языки. В 1982/83 уч. г. было 
2 291 нач. школа, в к-рой работало 
10 214 учителей и обучалось ок. 
492,4 тыс. уч-ся, что составляло более 
90% детей в возрасте 6—12 лет. В нач. 
80-х гг. были отменены вступительнью 
экзамены в ср. школу. Срок обучения в 
ср. общеобразоват. школе 7 лет: 4 года 
в неполной (коллеже) и 3 года в полной 
ср. (лицее). В 1980/81 уч. г. в 71 ср. 
общеобразоват. школе работало ок. 
2,9 тью. учителей и обучалось ок. 
128,2 тыс. уч-ся. Значит, часть общео
бразоват. школ, в т. ч. начальных, при
надлежит миссионерам. Профтехподго
товка осуществляется на базе нач. шко
лы, ср. техническая — на базе неполной 
ср. школы в течение 3—6 лет. В 1982 / 83 
уч. г. в системе профтехподготовки обу
чалось 5937 уч-ся. В 1980/81 уч. г. ср. 
уч. заведениями всех типов было охва
чено ок. Vg лиц соответствующего воз
раста. 

Учителя для нач. школ готовятся в 
2 пед. (нормальных) уч-щах в течение 
1—3 лет на базе неполной ср. школы, в 
к-рых в 1979/80 уч. г. было 310 уч-ся; 
учителя для ср. школы — в пед. ин-те. 

Управление образованием осущест
вляют Мин-во образования 1 -й и 2-й сту
пеней (нач. и неполная ср. школа) и 
Мин-во образования 3-й и 4-й ступеней и 
науч исследований (полная ср. школа и 
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вузы), в 1980 общие расходы гос-ва на 
образование составили 6,1% ВНП, или 
19,4% бюджета. 

Высшее образование даёт Бенинский 
ун-т в Ломе (осн. в 1965 как коллеж, ста
тус ун-та с 1970; 4,5 тью. студентов, 237 
преподавателей в 1984 / 85 уч. г.). В его 
составе: медико-биол. ф-т,' лит. школа, 
школа естеств. наук, высшая школа 
права и управления, высшая школа эко
номики и бизнеса, высшая инженерная 
школа, высшая с.-х. школа, ин-т здраво
охранения и биологич. наук, мед. школа, 
нац. пед. ин-т, высш. ин-т журналистики. 
Имеется также ряд коллежей, к-рью 
дают неполное высш. образование: 
Центр профподготовки в области агро
номии в Кпалиме (осн. в 1901, 230 сту
дентов); Архитектурная школа в Ломе 
(осн. в 1975, 105 студентов); Нац. адм. 
школа в Ломе (осн. в 1958, 50 студен
тов), Технич. коллеж в Сокоде (более 
100 студентов). С 1975 в СССР еже
годно обучается ок. 300 тоголезцев. 

Науч. исследования проводятся в 
Бенинском ун-те. Исследовательском 
ин-те по проблемам демографии, Афр. 
ин-те междунар. права. В Ломе имеются 
также: Исследовательский ин-т тек
стиля и хлопка (1948), Нац. ин-т науч. 
исследований (1965), Исследователь
ское науч.-технич. бюро (1949), Иссле
довательский ин-т тропич. агрономии и 
ДР-

Нац. б-ка (более 7 тыс. тт.); б-ка ун-та 
(более 5 тыс. тт.). Нац. музей (осн. в 
1975). В.З.Клепиков. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Сельские поселения Т., нередко рас
положенные на склонах холмов, как 
правило, не имеют определённого пла
на. В больших деревнях улицы сходятся 
к центр, площади, где происходят 
собрания, торг. сделки, празднества и 
игры. В Сев. Т. строятся укреплённые 
усадьбы, криволинейного плана, объ
единяющие в общей ограде несколько 
2—З-этажных помещений. В лесной 
зоне — круглые в плане глиняные дома 
с конусообразными соломенными кры
шами, в горных р-нах 4-угольные 
хижины с плоскими или остроконеч
ными крышами. На Ю. стены жилых 
домов делаются из плотносвязанных и 
обмазанных глиной стволов деревьев с 
двускатными крышами, покрытыми 
сухой травой или листьями пальмы 
рафии. Встречаются также плоскокро
вельные жилища. На берегах лагун 
строят дома на сваях. Стены хижин ино
гда украшаются схематичной полихром-
ной росписью. В городах Т. (Ломе, Ане
хо, Кпалиме, Сокоде, Сансанне-Манго) 
адм. центры и новью кварталы застраи
ваются зданиями в стиле совр. европ. 
архитектуры с применением совр. мате
риалов и конструкций. 

Наиб, интересные произв. дерев, пла
стики созданы народами, живущими на 
юге Т. Фигурки предков, парные стату
этки — «ибеджи», отличаются мягкой, 
округлой моделировкой форм. Для 
церемоний, связанных с культом боже
ства Фа, создаются резные дерев, тро-
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7 — 2 . Народное жилище в сев. Того. 3. Молельный дом. 
4. Голова быка. Глина. 5. Бог войны «Гу». Железо. 
6. «Жар-птица». Гобелен 

ны, украшенные круглой скульптурой, 
сосуды со сложными многофигурными 
основаниями, декор, звучание к-рых 
усиливается яркой раскраской. 
Известны скульптура из железа (изоб
ражения бога войны Гу), отличающаяся 
лаконизмом форм, и глиняные изобра
жения священных животных. С 1960-х 
гг. в Т. работают живописцы и скульпто
ры, обучающиеся в Европе и местных 
художеств, школах (П. Айи, Ф. Самбиа-
ни, Д. Гбеньон, Э. Дабля, Р. Далакена, 
Л. Ф. Тогбуну, Д.Хунце и др.). В их 
произв. нашли отражение острые 
социальные проблемы, жизнь и быт 
народов Т. Среди художеств, ремёсел 
распространены резьба по дереву, 
металлу и слоновой кости, ткачество, 
плетение. В 1967 создан центр худо
жеств, ремесла в Кпалиме, где изготов
ляются многочисл. предметы на про
дажу туристам и высокохудожеств. 
изделия для вьютавок и украшения 
интерьеров. 

Театр 
Развитие театр, иск-ва Т. тесно свя

зано с культурным наследием народов 
этой страны. Элементы театральности 
издревле присутствовали в традиц. 
обрядах, ритуалах, нар. празднествах. 
Значительным для становления и раз
вития нар. т-ра было творчество грио-
тов — касты бродячих актёров-сказите
лей, певцов, музыкантов. Гриоты 
давали представления, в к-рых сочета
лись драматич. иск-во, пение, танцы, 
музыка. Материалом для импровизаций 
гриотов служило историч. прошлое 
народов Т., их богатая устная традиция, 
повседневная жизнь крестьян и горо
жан. В предколон. период широкое рас
пространение (особенно на С. страны у 
тем и кабье) получили комедийно-сати-
рич. представления, осуждавшие жад
ность, ложь, лицемерие. Сохранились 
сведения об одной из таких групп — 
труппе под руководством гриота Агеза-
не, состоявшая из 16 актёров и 3 музы
кантов. Драматургич. основу их пред
ставлений составляли устные пьесы, 
имевшие определённый сюжет и назва
ние, обязательно сопровождавшиеся 
музыкой и танцами. 

В колон, период в стране распростра
нился театр европ. типа. Любительские 
коллективы создавались при школах, 
миссиях. Центрами театр, деятельности 
были коллеж Святого Жозефа, Проте
стантский коллеж, лицей Боннекарэр. 
Здесь разыгрывались библейские 
сюжеты, ставились произв. европ. клас
сиков (Мольер, П. Корнель, У. Шекспир). 
Начиная с 1920-х гг. любительские кол
лективы стали давать импровизац. 
спектакли по заранее разработанному 
самой труппой сценарию (иногда анти
колон, направленности: «Быть царём в 
своём доме», «Свобода, свобода!» и др.) 
и всё чаще обращались к традиц. нар. 
творчеству. Важным шагом по пути к 
созданию самобытного т-ра Т. стала 

организация в 1930 в Ломе любитель
ской труппы «Зупица», носившей имя её 
организатора и руководителя. В постав
ленном этой труппой антиколон, спекта
кле «Али-Баба и сорок разбойников» 
(инсценировка Зупицы) широко исполь
зовались нар. музыка, песни, танцы. В 

основу творчества любительских трупп, 
возникших в 40 — 50-е гг. в небольших 
городах («Боди», руководитель Затто 
Боди в Сокоде, «Агбодово», руководи
тель Коффи Амейда в Кпалиме и др.). 
также легло традиц. культурное насле
дие народов Т. Представления шли на 



эве, тем и др. местных языках. В 1953 в 
столице был организован франц. куль
турный центр, к работе в к-ром привле
кались наиб, популярные деятели того
лезского т-ра. Один из них — литератор 
и педагог Педро Сантос создал в 1955 
труппу «Сантос», постановки к-рой 
затрагивали социальные и этич. пробле
мы: взаимоотношение «отцов и детей», 
право женщин на самостоят, выбор жиз
ненного пути и др. В годы после 2-й 
мировой войны по всей стране стали 
возникать театрально-концертные кол
лективы типа «консерт-парти». Боль
шую популярность в 50-е гг. приобре
ла полупрофессиональная группа «Хэп-
пи стар консерт-банд», включавшая в 
программу разнообразнью сценки и 
скетчи. 

Активизация и профессионализация 
театр, деятельности в эти годы были 
связаны с подъёмом антиколон, борьбы, 
однако только после достижения неза
висимости и провозглашения респуб
лики (1960) в Т. возникли условия для 
подлинного расцвета самобытного т-ра. 
В первый же год в Ломе была создана 
Ассоциация культуры тоголезской 
молодёжи, где в 1963 возник театр, 
молодёжный коллектив Группа т-ра и 
фольклора Т., к-рым руководили драма
турги Матиас Айтнард и Давид Анапу. За 
время существования группы (распа
лась в 1968) её участниками были 
поставлены спектакли «Агбалеви» 
Моруза Апедо-Амаха (1964), «Сын идо
ла» Д. Анапу (1966), «Кетейули — афри
канский студент» Модеста Д'Альмейда 
и Жильбера Лакле (1966) и др. Успехом 
пользовалась и пьеса «Бедный Калиа, 
или Богатый наследник» Селестина 
Абалса (1969). В 1969 М. Айтнард пред
принял ещё одну попытку объединения 
театр, сил страны и создал Тоголезскую 
театрально-фольклорную группу, к-рая 
в 1970 была преобразована в Кружок 
дружбы. Среди работ — «Папа Влап» 
М. Айтнарда (1970), «Господин Того — 
Гнини» Бернара Дадье (1971). Важным 
событием в театр, жизни Т. стала поста
новка труппой при Ассоциации культуры 
тоголезской молодёжи пьесы Н. В. Го
голя «Ревизор» (1971). Большую попу
лярность в кон. 70 — нач. 80-х гг. завое
вала полупрофессиональная труппа 
«Агоколи», работающая в Ломе. В 1974 
в столице при поддержке гос-ва была 
создана проф. Нац. тоголезская труппа, 
состоящая из театр., балетной и муз. 
секций. Театр, труппой руководит реж. 
Нестор Зинсу. Одна из наиб, удачных 
постановок коллектива «Мы — коме
дианты» обличает бесчеловечную 
систему апартхейда в ЮАР. 

Наряду с активизацией деятельности 
драматич. коллективов в стране растёт 
число полупрофессиональных групп 
типа «консерт-парти», к-рые дают муз.-
драматич. представления, часто поли
тич. и антиколон, направленности(«Ко
ку вито консерт-банд», «Бобоэ консерт-
банд» и др.). 

Театр, коллективы Т. стремятся отра
зить наряду с бытовой проблематикой 
историч. и политическую, внося тем 
самым свой вклад в борьбу против 

империализма и неоколониализма 
(«Отравленная калебаса» П. Аменже, 
«Победа при Саракава» К. К. Коффи-
Капабо, труппа Агоколи; «Почему и 
как?», «Бобоэ консерт-банд» и др.). 

Н. и. Львов, А. Ю. Гоушевский. 
Лит.: Т о к а р е в а 3. И., Тоголезская Республика, 

Справочник, М,, 1981; Г а л ь п е р и н Г, Л,, Респуб
лика Того, М., 1961; с о г п е V i п R., Histoire du Togo, 3 
ed., P., 1969; F e и i 11 e t C, LeTogo «en general", Lalon-
gue marche de Gnassingbe Eyadema, P,, 1976: Togo. Dix 
ans de redressement politique et economique (13 Janvier 
1967—13 Janvier 1977), «Еигоре outremer.>, 1976. № 561; 
W iJ I к e r G., Togo — Tradition und Entwicklung, Stuttg., 
1966. 
ТОДЁЯ, род древовидных папоротни
ков. 
ТОЙБО Я ТбЙВО (Toivo ja Toivo) 
Андимба (p. 1924), деятель нац.-освобо
дит. движения Юга Африки, ген. секр. 
Народной организации Юго-Западной 
Африки (СВАПО) с 1984. В 1958 выслан 
из ЮАР в Намибию после того, как 
направил в ООН петицию о предостав
лении независимости Намибии втайне 
от властей ЮАР. Один из основателей 
(1960) СВАПО. Арестован в 1966, в 1969 
приговорён к 20 годам заключения по 
обвинению в «терроризме и заговоре». 
Под давлением мировой общественно
сти освобождён в 1984. Активно вклю
чился в деятельность СВАПО по осво
бождению Намибии, провозглашён «ге
роем намибийской революции». 

А. П. Чужакин. 
ТОКУ (Токо) Симау (1918—1984), 
ангольский миссионер. Учился в школе 
при баптистской миссии, затем в лицее 
в г. Луанда. В 1937—47 был школьным 
учителем в баптистских миссиях в Кибо-
коло и Бембе. В 1943 переехал в Бельг. 
Конго (совр. Заир), где участвовал в 
организации групп взаимопомощи 
народа конго. В 1949, объявив себя про
роком, начал проповедовать своё уче
ние (токоизм), обещавшее африканцам 
спасение от рабства и превращение их в 
господ. В нач. 1950 был арестован 
бельг. властями и выслан в Анголу. Уче
ние Т. привлекло многочисл. сторонни
ков, создававших тайные общины и ока
зывавших неповиновение португ. вла
стям в форме пассивного сопротивле
ния. За распространение своих идей Т. 
неоднократно подвергался высылке. В 
1955—62 был сторожем маяка ок. 
Порту-Алешандри. С 1963 жил на Азор
ских о-вах. В период нац.-освободит. 
борьбы ангольского народа по прину
ждению португ. властей призывал к 
сотрудничеству с португальцами. Умер 
в Луанде. А. М. Хазанов. 
ТОЛБЕРТ (Tolbert) Уильям Ричард 
(1913—1980), гос. и политич. деятель 
Либерии. Д-р гражд. права. В 1934 окон
чил колледж «Либерия» (ныне ун-т) в 
Монровии. В 1934—43 работал в Мин-ве 
финансов, в 1944—51 деп. палаты пред
ставителей. В 1952—71 вице-през. и 
пред. сената, в 1972—80 през., нац. 
лидер Партии истинных вигов. Выступил 
продолжателем политики У. В. Ш. Таб-
мена, направленной на создание усло
вий для развития Либерии по капитали
стич. пути и укрепления связей с США и 
др. капиталистич. гос-вами Запада. При 
Т. резко ухудшилось экономич. положе
ние страны. В ходе воен. переворота 
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12 апр. 1980 Т. был убит. В 1965—70 Т. 
был през. Всемирного союза баптистов. 

М. Ю. Френкель. 

ТОЛМЁТА, П т о л р м а и д а , П т о л е -
м а и с (греч. Ptolemais), древний город 
в Ливии, на побережье Средиземного м., 
к С.-В. от Бенгази. Осн. как порт г. Бар
ка; один из городов греч. Пентаполиса; 
расцвет в эллинистич. период (при Пто
лемее II стал независим от Барки); 
с 96 до н. э. — рим., в 6 в. н. э. — 
визант. город. Эллинистич. памятники: 
«мавзолей» (большая 4-угольная в 
плане гробница на естеств. скальном 
основании), мост с путепроводом акве
дука (ремонтирован в визант. время), 
дворец с колоннадами (перестраивался 
в рим. период), т-р, камерные гробницы 
в каменоломнях (более поздние по сти
лю, с греч. надписями над входами). 
Рим. памятники: окружённый портиками 
обширный форум, система цистерн под 
площадью, ионич. храм, амфитеатр (вы
рыт в карьере, частично над ним возвы
шается), триумфальная 3-портальная 
арка, открывающая въезд на улицу, с 
портиками, статуями и монумент, надпи
сями, базилики, в т. ч. христ. базилика с 
3 апсидами (центр. — выше других). 
Визант. замок (квадратный в плане) с 
зап. воротами, защищенный 2 квадрат
ными башнями. 

Лит.: Р е s с е G., II «Palazzo delle colonne» in Tole-
maide di Cirenaica, Roma, 1950. 
TOM AT (Lycopersicon), п о м и д о р , род 
многолетних травянистых или полуку
старниковых растений сем. паслёновых. 
Культивируются как однолетние. В 
культуре 3 вида, из к-рых в Африке Т. 
о б ы к н о в е н н ы й (L. esculentum). 
Площадь под Т. в Африке (1981) 
383 тыс. га, в т. ч. в Египте 151 тыс. га, 
Нигерии 40 тыс. га. Общее произ-во Т. 
5,28 млн. т, в т. ч. (тыс. т): в Египте 2630, 
Нигерии 450, Марокко 434, Тунисе 295, 
ЮАР 280, Алжире 197. Ср. урожайность 
13,8 т с 1 га (в Марокко и ЮАР 25 т с 
1 га). Эти страны экспортируют Т. в 
Европу. Осн. сорта: Рома, Сан-Марцано, 
Еклерор, МаргЛОбе. А. Ю. Куленкамп. 
ТОМБАЛБАИ (Tombalbaye) Франсуа 
(1918—1975), политич. деятель Чада. 
По этнич. принадлежности сара. Полу
чил пед. образование в Браззавиле. 
Работал учителем в Форт-Лами (совр. 
Нджамена) и в Форт-Аршамбо (совр. 
Сарх). В 1946—52 чл. Терр. ассамблеи, с 
1952 чл. Правительств, совета Франц. 
Экв. Африки, в 1957—59 его вице-през. 
В 1959 стал премьер-мин. врем, пр-ва 
республики Чад. В 1960—75 Т. — през. 
республики и глава пр-ва. Убит во время 
воен. переворота. Пр-во Т. поощряло 
развитие капиталистич. отношений, во 
внеш. политике проводило курс на рас
ширение связей со странами Запада, 
особенно с Францией. Т. ввёл в стране 
однопартийную систему. 
ТОМБУКТУ (Tombouctou), Т и м б у к т у 
(Timbuktu), город в Мали, на лев. берегу 
р. Нигер. Адм. ц. Шестой обл. 20,5 тыс. 
жит. (1976). Узел караванных путей. 
Центр торговли солью, финиками, таба
ком. 

Город основан в 11 в. на торг. пути из 
Марокко в Зап. Судан. Впервые ветре-
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чается на геогр. карте в 1375. Т. был 
важнейшим узлом путей транссахар-
ской торговли {вплоть до нач. 20 в.). В 
13—15 вв. — в составе гос-ва Мали, с 
сер. 15 в. -— в составе Сонгай. Расцвет 
Т. — 2-я пол 15—16 вв., когда здесь сло
жился кр. центр мусульм. культуры. 
После марокканского завоевания (1591) 
Т. — резиденция марокканских пашей, 
независимых от султанов Марракеша. В 
1893 занят французами. В 20 в. эконо
мич. значение Т. упало. 

Т. не имел гор. стен и правильной пла
нировки. Вытянут с С. на Ю. неправиль
ным овалом (1600 м X 800 м) и разрезан 
кривыми и узкими улицами, на окраи
нах — многочисл. могильные склепы и 
гробницы святых. Жилые дома в «судан
ском стиле» (прямоугольные постройки 
из банко с плоскими кровлями, тол
стыми стенами, небольшими внутр. дво
риками). Мечети: Джингеребер (начата 
в 13 в., впоследствии неоднократно 
перестраивалась) — сложена из банко, 
прямоугольная в плане, с конич. мина
ретом, стены обмазаны жёлтой глиной, 
украшены лепным геометрич. орнамен
том, внутри — 2 двора, один из к-рых с 
двойными стенами; зал, кровля к-рого 
(47 м X 26 м) опирается на ряды про
дольных стен с проходами; Санкоре (на
чата в 14 в., перестроена в 16 в. по 
новому плану); Сиди Яхья (ок. 1440, 
перестроена). Гробницы шейха аль-Мок-
тара и Сиди Ахмеда бен Амара. После 
1960 в Т. проводятся градостроит. рабо
ты, построен канал (8 км), соединивший 
город с , юртом Кабара. Краеведч. 
музей. 
ТОнГА, б а т о н г а , т о н к а , б а т о н -
к а, народ в Замбии (Южная пров.) и 
пограничных р-нах Зимбабве. Числ. вме
сте с родств. лендже, ве, ила, соли, 
тока, тотела, сала и др. св. 1 млн. чел. 
(1983, оценка). Язык центр, подгруппы 
банту . ЗЫКОВ. Традиц. занятия — 
скот-во, подсечно-огневое земледелие, 
охота. Развиты ремёсла (изготовление 
дерев, мебели, утвари, муз. инструмен
тов, роспись на стенах домов) и фоль
клор. Сохраняются традиц. верования, 
есть христиане. 
ТОПИ, парнокопытное животное из 
рода бубал. 
ТОРО, б а т о р о, народ в Уганде. 
Живут между озёрами Мобуту-Сесе-
Секо и Эдуард. Числ. 470 тью. чел. 
(1983, оценка). Говорят на яз. ньоро. 
Составляли этнич. основу гос-ва Торо. 
Традиц. занятия — подсечно-огневое 
земледелие и жив-во. Развито плетение 
(циновки, утварь), гончарство. Сохраня
ются традиц. верования, распространя
ется христианство. 
ТОРО, гос-во раннефеод. типа на Ю.-З. 
вост.-афр. Межозерья, с кон. 19 в. по 
1967 — «королевство» в составе брит, 
протектората Уганда и (с 1962 по 1967) 
Республики Уганда. Т. выделилось из 
гос-ва Уньоро ок. 1830 при наместнике 
правителя Уньоро Кабойо, ставшем пер
вым правителем Торо. Вновь присоеди
нено к Уньоро в результате походов 
Кабареги в 70-х — нач. 80-х гг. 19 в. В 

1891 захвачено Ф. Лугардом и восста
новлено как отд. гос-во под управле
нием Касагамы, представителя правя
щей династии Т, С 1891 под контролем 
Имперской британской восточно-афри
канской компании, с 1894 — пр-ва Вели
кобритании (официально протекторат 
Великобритании провозглашён в 1896). 
В июле 1900 соглашение между Велико
британией и Торо определило статус 
«королевства» в протекторате. Основа 
х-ва — сочетание земледелия (бананы, 
просо, кукуруза) со скот-вом (горбатый 
санга). Традиц. политич. институты уна
следованы от Уньоро: омукама (верхов
ный правитель), иерархия вождей, 
совет вождей при правителе — рукура-
то, две квазикастовые группы — ското-
воды-хима (более светлокожее аристо-
кратич. меньшинство) и земледельцы-
иру. Нас. отправляло культ духов леген
дарных царей-бачвези. 

Лит.: I n g h a m К., The Kingdom of Того in Uganda. 
L., 1975. A. a Бапезин. 

T O P O P O (Tororo), город на В. Уганды, у 
подножия г. Рок, в Восточной пров. 
21 тыс. жит. (1980). Важный пром.-трансп. 
центр. З-ды цем. (мощность 120 тыс. т в 
год), асбоцем. изделий, по произ-ву 
минер, удобрений; пищевкус, текст, 
пр-тия. Ж.-д. узел. От Т. отходит линия 
на порт Момбаса (Кения) на Инд. ок., 
через к-рый осуществляется внеш. 
торговли Уганды. 
ТОРРЕС, Абд аль-Халик бен Хадж 
Ахмед (1910—1970), политич. деятель 
Марокко. Выходец из кр. нац. буржуазии 
Тетуана. Политич. деятельностью 
начал заниматься в студенч. годы, 
активный чл. Ассоциации марокканских 
студентов, осн. в 1932 в Тетуане. В 1934 
подписал Программу требований марок
канского народа. Лидер Партии нацио
нальных реформ, осн. в 1936 в исп. зоне 
Марокко. Занимал ответств. посты в 
администрации исп. зоны Марокко: в 
1937 мин. хабусов, в 1955 мин. социаль
ных дел. После завоевания Марокко 
независимости инициатор слияния 
Партии нац. реформ с «Истикляль», с 
1956 чл. Исполкома «Истикляль». Был 

посло" Марсккс в Испании. Египте. 
Тунисе. В 1960 мин. юстиции, н. с. Луцкая 
ТОТ, Д ж е х у т и , в др.-егип. религии и 
мифологии бог мудрости, счёта и пись
ма. Жена Т. — Маат, священное живот
ное — ибис. Т. обычно изображали в 
виде человека с головой ибиса, его 
атрибут — палетка писца. Считалось, 
что Т. разделил время на дни, месяцы и 
годы. Он создал письменность и научил 
людей счёту и письму. Под его покрови
тельством находились писцы, архивы и 
библиотека Гермополя. В культе мёрт
вых и в погребальном ритуале Т. при
надлежала ведущая роль. Как везир 
богов и писец эннеады («девятки») 
богов Т. присутствовал на суде Осири
са. Изображался около весов записыва
ющим результат взвешивания сердца. 
По представлениям египтян, Т. охранял 
каждого покойного и вёл его в царство 
мёртвых. Эта функция Т. послужила 
для греков основанием для отождест
вления его с богом Гермесом Психопо-

Тот. Рельеф в храме Рамсеса II в Фивах. 73 в. до н. э. 
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мпом («ведущим души»). Отождест
влялся с римским богом Меркурием 
ТРАЙБАЛИЗМ (англ. tribalism, tribal — 
племенной, родовой), т р и б а л и з м 
(от лат. tribus — племя), э т н о ц е н т 
р и з м , психология и идеология этнич. 
исключительности, обособленности и 
преувелич. значения своего этноса в 
сравнении с др. этнич. группами регио
на, страны и т. д. Трайбалист, сознание 
рассматривает историю и жизнь своего 
народа как некий оптимум, достичь 
к-рый не дано др. этнич. группам. Т. 
подчёркивает внутригрупповую соли
дарность и одновременно разжигает 
вражду к соседним этносам, культиви
рует предрассудки и стереотипные 
представления о соседях типа: «мясое
ды», «травоеды», «необрезанные» и 
т. д. 

В условиях Африки существовали и 
существуют объективные факторы, спо
собствующие разобщению этносов, 
формированию трайбалист, психологии. 
Прежде всего, это слабое развитие эко
номики и инфраструктуры, узость внутр. 
рынка, примитивизм орудий труда и др. 
Немалую роль играют также культ 
предков и диалект. «В действительно^ 
сти племя и диалект по существу совпа
дают» ( Э н г е л ь с Ф., Происхождение 
семьи, частной собственности и госу
дарства — К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 
т. 21, с. 93). Эти же факторы обусловили 
создание стабильных социальных струк
тур, сравнительно малочисленных, 
замкнутых этнич. групп — племён. 

У большинства афр. народов не суще
ствует принципиальных различий в 
материальной и духовной культурах, 
незначит, различия существуют лишь в 
формах осуществления трудовых опе
раций, в технологии произ-ва орудий 
труда, в характере распределения и 
потребления продуктов питания, а 
также в формах выражения идей, в от
правлении религ. и магич. обрядов и др., 
но именно эти различия и питают трай
балист, психологию. 

В ходе историч. развития, под вли
янием преобразований в способе произ 
ва, в результате изменения общее гв. 
отношений и социальной дифференциа
ции традиц. афр. общества происходят 
сдвиги в традиц. сознании, формируется 
идеология Т. Особую интенсивность 
этот процесс приобрёл в период нац.-
освободит. борьбы и после завоевания 
странами Африки политич. независимо
сти. Политич. партии в большинстве 
случаев создавались на этнич. основе и 
определяли главной целью защиту 
интересов определённого этноса. Т о., 
Т. становился парт, платформой. Мно
гие функционеры афр, политич. партий 
намеренно возбуждают трайбалист 
чувства избирателей-соплеменников, 
разжигают межэтнич. вражду, провоци
руют сепаратист, настроения. Во мн. 
случаях это приводит к кровавым 
столкновениям, перерастающим иногда 
в междоусобнью войны. 

Интернационалисты афр. континента 
разъясняют нар. массам вред Т., доби
ваются замены в их сознании этноцент
рист, символов общегосударственными. 

Т Р А Н С А Ф Р И К А Н С К И Е 
АВТОМАГИСТРАЛИ 

1:80000 000 

OcH;jBHfaje автомагистрали, не вхо
дящие в систему -рансафрикан-
ски.\ магис,граней (кроме ЮАР) 

Проектируемые и вновь строншие-
ся учасгки 

т/шти» Реконструируемые у'-

Сп,.-аиг,̂ьное содерж&ни,: пазраб') В.О Mdcnofi и ЛАЧичкин 

Претория о'̂апуту Мбабане 
Масеру 

Проблема Т. непосредственно связана с 
решением нац. вопроса, развитием 
культуры и экономики. 

Ли'1.: И с м а г и ; | 0 8 а Р. Н.,Этнические npooiieMbi 
современной Тропической Африки, М., 1973; Национа
лизм в современной Африке, М., 1983; В г е w е г М. В., 
С а m р b е 11 D. Т., Ethnocentrism and intergroup attitudes, 
last Afncan evidence, [Beverly Hills] N. Y., 1976; 
E p s t e i n A. L.. Politics in an urban African community, 
[Manchester, 1973]; H a z о u m ё G L. Ideologies tribalis-
tes et nation en Afnque. la cas Dahomeen, P., 1972; К I i-
n e b e r g О . 2 a V a 11 0 fi i M , Nationalism and tribalism 
among African students. P. — The Hague, 1969; К о f e I e-
K a l e N., Tribesmen and patriots Political culture in a poly-
ethnic African State, Wash., 1981; S у 11 a L., Tribalism et 
parti unique en Atrique Noire, P., 19/7; Race and ethnicity in 
Afnca. ed. by P. L. van den Berghe, Nairobi, 1975, W о I p e 
H , Urban politics 111 Nigeria, A Study of Port Harcourt, Berk 
— [a 0.], 1974, 
ТРАНСАФРИКАНСКИЕ АВТОМАГИ
СТРАЛИ, система автодорог междунар. 
класса, создаваемая на континенте с 
целью расширения экономич. связей 
стран и регионов, в т. ч. связей между 
портами побережья Средиземного м., 
Инд. и Атлантич. океанов, обеспечения 
поставок пром. и сельскохоз. сырья из 
глубинных р-нов. Проекты стр-ва Т. а. 
разрабатывались в 1960—70 х гг. под 
эгидой ЭКА ООН, ОАЕ, Европ. фонда 
развития при участии фирм — членов 
ОЭСР. Их реализация намечалась на 
период 1978—88, объявленный ООН 
Декадой развития транспорта и связи 
Африки. Помимо существующей Транс-
магрибской автомагистрали имеются 5 
крупнейших проектов стр-ва Т. а. общей 
протяжённостью 33 тыс. км, стоимостью 

1,5 млрд. долл., из них к новому стр-ву 
намечено 5,5 тыс. км (15% общей про
тяжённости) стоимостью 750 млн. долл. 
(50% капиталовложений). Остальные 
27,5 тыс. км представлены нац. и регио
нальными автодорогами, значит, часть 
к-рых подлежит реконструкции и приве
дению к междунар. стандартам: битум
ное или др. твёрдое покрытие, ширина 
проезжей части 7 м. 

Т р а н с с а х а р с к а я а в т о м а -
г - и с т р а л ь А л ж и р — Т а м а н р а с 
с е т ( А л ж и р ) — Л а г о с (Ниге 
рия) протяжённостью 8,2 тыс. км по
следовательно проходит через 4 страны: 
Алжир (с ответвлением в Тунисе), Мали, 
Нигер и Нигерию. Намечено построить 
св. 1,5 тыс. км новых участков дороги, 
из них 820 км в Алжире (Таманрас
сет — граница с Мали и Нигером) и 
730 км в Мали и Нигере. Из 395 млн. 
долл., инвестированных в Транссахар-
скую автомагистраль, капиталовложе
ния на новое стр-во оцениваются в 
257 млн. долл. 

Т р а н с с а х е л ь с к а я ш и р о т 
н а я а в т о м а г и с т р а л ь Д а к а р 
( С е н е г а л ) — Н д ж а м е н а (Чад) 
протяжённостью 4,6 тыс. км (стоимость 
126 млн. долл.) пересекает территорию 
7 гос-в. Более 4 тыс. км дороги прихо
дится на существующие участки в Сене
гале, Мали, Камеруне, Нигерии и Чаде, 
сооружённые при формировании в них 

'фри-<а г 2 
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5 тыс. км новых участков дорог стоимо
стью 700 млн. долл. (60% общей стоимо
сти реализации проектов). Из-за труд
ностей экономич. и политич. характера 
претворение этих проектов перенесено 
на неопределённые сроки. 

При условии выполнения работ по 
проектам предполагается создание 
единой системы автотрансп. магистра
лей Африки и объединения её с европ. 
сетью автодорог через автодорожный 
мост Гибралтар — Сеута на С.-З. и 
через Синайский п-ов на С.-В. Африки. 

в. о. Маслов, 3. С. Новикова, А. А. Чичкин. 
ТРАНСВААЛЬ (Transvaal). В качестве 
самостоят, бурской республики суще
ствовал в сер. 19 — нач. 20 вв. Основан 
бурами, переселявшимися из Капской 
колонии с сер. 30-х гг. 19 в. (см. «Вели
кий трек»). Переправившись через 
р. Вааль (лат. trans — через, за; отсюда 
назв. — Трансвааль), буры столкнулись с 
народами банту. В кровопролитной 
борьбе буры оттеснили ндебеле к С. от 
р. Лимпопо и утвердились в междуречье 
Вааля и Лимпопо. После захвата англи
чанами в 1843 терр. Натала и в 1848 
терр. Оранжевой республики приток 
буров в междуречье возрос. Бурские 
семьи селились отдельными, далеко 
отстоящими друг от друга фермами, 
захватывая громадные зем. участки 
(обычным считался участок в 3 тыс. га). 
Коренное нас. фактически обращалось 
в рабство и использовалось на с.-х. 
работах; попытки сопротивления беспо
щадно подавлялись. Независимость 
бурских поселенцев к С. от р. Вааль 
Великобритания признала лишь в 1852 
по Сандриверской конвенции. Создание 
Республики Т. провозглашено в 1856 
(офиц. назв. — Южно-Африканская 
Республика). В 1857 был избран первый 
през. Т. — М. Преториус. В сер. 70-х гг. в 
результате войн с зулусами Т. оказался 
в очень тяжёлом положении: казна 
была опустошена, усилились распри 
внутри правящей верхушки. Англ. пр-во 
воспользовалось этим и 12 апр. 1877 
объявило об аннексии Т. В дек. 1880 
буры восстали и после ряда побед над 
англ. воен. отрядами вынудили англ. 
пр-во по Преторийской конвенции 1881 
признать независимость Т. во внутр. 
делах. Однако открытие на терр. Т. 
крупнейших в мире м-ний золота 
(1886) усилило стремление Великобри
тании к захвату Т. В течение ряда лет 
Великобритания осуществляла поли
тику окружения бурских республик 
кольцом брит, владений. Возбуждая 
недовольство уитлендеров в Т., С. Роде 
и стоявшие за ним империалистич. круги 
организовали в 1895 т. н. набег Джем-
сона и антиправительств, заговор в Т., 
окончившиеся неудачей. В ходе англо
бурской войны 1899—1902 Великобри
тания объявила об аннексии Т. (1 сент. 
1900). С созданием в 1910 доминиона 
Южно-Африканский Союз (с 1961 — 
Южно-А4зриканская Республика) Т. 
включён в его состав в качестве про
винции. Является наиб, индустриально 
развитой провинцией ЮАР, важнейшей 
в стране ареной нац.-освободит. и клас
совой борьбы. А. Б. Давидсон 

ТРАНСВААЛЬСКИЙ (КАПВААЛЬ-
СКИЙ) МАССИВ, крупный выступ пород 
фундамента Афр. платформы к Ю. от 
р. Лимпопо в пределах ЮАР, Ботсваны, 
Свазиленда. Древнейшие породы — 
тоналитовью гнейсы и граниты катар-
хея. В горной стране Барбертон распо
ложен одноимённый зеленокаменный 
пояс, сложенный архейской надсерией 
Свазиленд (15—20 км). Ниж. серия 
Онвервахт — основные и ультраоснов
ные лавы (коматииты), кислые вулкани
ты, кремнистые породы с возрастом 
3500—3300 млн. лет. Серия Фиг-Три — 
граувакки, джеспилиты, сланцы. Серия 
Модис — песчаники, кварциты, псефи-
ты, лавы. Ниж. две серии прорываются 
гранитами (3200—2600 млн. лет). Сев. 
часть массива покрыта древнейшим 
платформенным чехлом, слагающим 
синеклизу (бассейн) Ранд: ниж. серия 
Доминион-Риф — аркозы, риолиты. 
андезиты (2800 млн. лет); серия Витва
терсранд — конгломераты, кварциты, 
сланцы, основные лавы; серия Вентерс-
дорп — андезито-базальты, туфы 
(2640 млн. лет); надсерия Трансвааль — 
доломиты, джеспилиты, кварциты, 
силициты, андезиты, фельзиты, конгло
мераты; серия Матсап — песчаники, 
кварциты, псефиты. Породы басе. Ранд 
прорваны Бушвелдским интрузивным 
комплексом (2050 млн. лет). В пределах 
массива расположены всемирно извест
ные м-ния золота [Витватерсранд и др.). 
кр. м-ния жел. руд, полиметаллов, хро
митов, марганца, алмазов. Южнее сине
клизы Ранд имеется впадина, заполнен
ная обломочной формацией надсерии 
Понгола, более древней, чем серия 
Доминион-Риф (ок. 3000 млн. лет). 

Н. А. Божко. 
ТРАНСКЁЙ (Transkei), бантустан в ЮАР, 
в вост. части Капской пров., для коса. 
Раздроблен на 3 части. Пл. 410 тыс. км^. 
Нас. 2,4 млн. чел. Адм. ц. — г. Умтата. В 
1976 объявлен «независимым». Из 150 
членов Законодат. ассамблеи половина 
назначается из числа вождей. Пр-во 
ЮАР осуществляет полный экономич. и 
политич. контроль над Т. Пром-сть раз
вита слабо, с. х-во отсталое (осн. куль
туры — кукуруза и просо). Гл. источник 
доходов нас. — отходничество в «бе
лые» р-ны ЮАР (ок. 350 тью. чел. в 
1980). В Т. царит полицейский террор. 
Юж.-афр. офицеры контролируют поли
цию и вооруж. силы Т. а п. городнов. 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКОВ
СКИЕ КОРПОРАЦИИ (ТБК), междунар. 
банковские объединения. Имеют отде
ления или дочерние компании во мн. 
странах Африки, к-рые совместно кон
тролируются банковскими группами 
США, Великобритании, Франции, ФРГ, 
Японии, а также новыми для Африки 
участниками ТБК из Швейцарии, Брази
лии, араб, стран—экспортёров нефти 
(члены ОПЕК). 

К числу основных по капиталу, кол-ву 
отделений, масштабам деятельности и 
объёму операций в афр. странах отно
сятся «Барклейс банк интернэшонал» 
(действует в Гане, Нигерии, Сьерра-Лео
не, Замбии, Заире, Камеруне, ЮАР, 
Намибии), «Креди Лионне», «Банк де 

нац. автодорожной сети. Проведена 
частичная реконструкция на дорогах 
Сенегала, Камеруна и Нигерии. Стр-во 
двух соединительных участков дороги в 
Буркина-Фасо и Нигере дл. 300 км при
остановлено (1986). В дальнейшем 
предполагается соединить Трансса-
хельскую магистраль в Нигерии и 
Нигере с Транссахарской дорогой и 
автомагистралью Лагос — Момбаса. 

Автомагистраль Лагос (Нигерия) — 
Момбаса (Кения) протяжённостью 
6,3 тыс. км (стоимость 540 млн. долл.) 
проходит через 6 стран Центр, и Вост. 
Африки. Наиб, объём нового стр-ва 
(1,6 тыс. км ) приходится на Заир 
(950 км), ЦАР (340 км), Уганду (270 км). 
Реконструкция имеющихся участков 
проводится в Нигерии, Камеруне, Кении. 
В р-не Кампалы (Уганда) магистраль 
соединяется с шоссе Кампала—Най
роби — Момбаса. Реализация проекта 
дороги позволит связать побережье 
Атлантич. и Инд. океанов и (с учётом 
дорог ответвлений) соединит 20 стран 
региона. 

Для создания магистрали Л а г о с 
( Н и г е р и я ) — Н у а к ш о т ( М а в р и 
т а н и я ) протяжённостью 4,75 тыс. км 
(77 млн. долл. капиталовложений) 
намечено построить 640 км новых участ
ков дорог на терр. Г виней, Съерра-Лео-
не, Мавритании. Реконструкции подле
жат св. 45 тью. км нац. дорог 10 стран 
Зап. Африки. Осуществление проекта 
предполагает соединение внутриконти-
нентальных р-нов 12 гос-в с 8 крупными 
портами Атлантич. побережья. 

А в т о м а г и с т р а л ь К а и р (Еги
пет ) — Г а б о р о н е ( Б о т с в а н а ) 
протяжённостью 9,2 тыс. км (капитало
вложения 346 млн. долл.) пересекает 
континент с С. на Ю., проходя через 
терр. 7 гос-в. Намечено построить 1 тыс. 
км новых участков в Египте 
(320 км), Кении (500 км) и Судане 
(180 км), что составит 45% общей стои
мости проекта (50 млн. долл.). На терр. 
Египта и Судана дорога пройдёт по 
пустыне Сахара. Св. 8 тыс. км маги
страли составят участки нац. дорожных 
сетей Египта, Судана, Кении, Танзании, 
Замбии, Ботсваны. С учётом дорог 
ответвления в Эфиопию, Джибути, 
Сомали, Ливию, Заир, Уганду, Моза
мбик, Зимбабве, Малави магистраль 
объединит 16 стран. К 1986 построено 
лишь 150 км новой дороги в Египте 
(Асуан — граница с Суданом); стр-во в 
Судане и Кении, реконструкция суще
ствующих участков в Замбии, Танзании 
и Ботсване приостановлены. 

Кроме запланированных Декадой раз
вития транспорта и связи Африки пре
дусматривается осуществление 4-х 
проектов трансафриканских автомаги
стралей общей протяжённостью 23 тыс. 
км, стоимостью реализации 1,3 млрд. 
долл.: Триполи (Ливия) — Виндхук (На
мибия) — 8 тыс. км, 500 млн. долл.; 
Нджамена (Чад) — Массауа (Эфио
пия) — 3,6 тыс. км, 300 млн. долл.; Каир 
(Египет) — Нуакшот (Мавритания) — 
8 тью. км, 230 млн. долл.; Лобиту (Анго
ла) — Бейра (Мозамбик) — 3 тью. км, 
300 млн. долл. Намечено построить 
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Пари э де Пеи-Ба» (в странах — членах 
зоны франц. франка), «Мидленд банк 
групп», «Морган Гренфелл К° оф Лон
дон», «Стандард чартеред банк групп», 
«Американ экспресс интернэшонал 
групп», а также ТБК, где преобладает 
араб, капитал: «Исламик инвестмент 
компани», «Интернэшонал Исламик 
банк», «Фраб банк интернэшонал» (с 
участием крупнейших франц. банков), 
«Банк арабе э интернасьонале д'инвест-
мент» (действуют преим. в араб, стра
нах в Африке). 

ТБК глубоко проникают в разл. 
отрасли х-ва афр. стран, прежде всего 
избравших капиталистич. путь разви
тия, заметно увеличивают вложения в 
пром. произ-во и в проекты, реализация 
к-рых в дальнейшем должна облегчить 
освоение природных богатств контине
нта, а также в стр-во трансп. магистра
лей, облегчающих доступ к стратегич. 
сырью в Африке. ТБК сотрудничают с 
крупнейшими иностранными пром. и 
торг. корпорациями, действующими в 
Африке. 
ТРАОРЁ (Тгаогё) Махама Джонсон 
(р. 1942), сенегальский кинорежиссёр. 
Окончил киношколу в Париже. Первый 
его короткометражный ф. «Ад дураков» 
(1969) показал неравное положение 
афр. студентов во Франции. Наиб, 
известные ф.: «Суровый город» (1972), 
«Кактус» (1974), «Нжангаан» (1975). 
Другие ф.: «Ламбай» (1972), «Девушка» 
(1969, короткометражный), «Женщина» 
(1970), «Человек издалека» (1980). 

£ Кулик 

ТРАОРЁ Мусса (р. 1936), гос., политич. и 
воен. деятель Мали, генерал армии. 
Профессиональный военный. После 
провозглашения независимости Мали 
(1960) служил в армии; был начальни
ком пехотного уч-ща. В нояб. 1968 — 
июне 1979 пред. Военного комитета нац. 
освобождения, глава гос-ва и главноко
мандующий вооружёнными силами. С 
июня 1979 през. Мали. С марта 1979 ген. 
секр. партии Демократический союз 
МаЛИЙСКОГО народа. Е. Н. корендясов. 

ТРАХИЛбБИУМ (Trachylobium), род рас
тений сем. бобовых. Единств, вид — Т. 
б о р о д а в ч а т ы й , или а ф р и к а н 
с к о е к о п а л о в о е д е р е в о (Т. 
verrucosum), распространённый в тро
пич. Вост. Африке, на побережье Инд. 
ок., на Мадагаскаре и на Маскаренских 
о-вах. Выс. до 25—30 м, крона плоская. 
Из корней ствола и плодов получают 
мадагаскарскую, или занзибарскую, 
копаловую смолу (бальзам), к-рую 
обычно выкапывают из земли под дере
вом, где она накапливается, застывая 
кусками. Н. А. Вазилевская. 

ТРЁККЕРЫ (от нидерл. trek — пересе
ление), в 30-х гг. 19 в. бурские пересе
ленцы (см. «Великий трек») из Капской 
колонии на С. и В. Создали республики 
Трансвааль (Юж.-Афр. Республика) и 
Оранжевую (Оранжевое Свободное гос-
во), к-рые в ходе англо-бурской войны 
1899—1902 были захвачены Великобри
танией и включены в состав англ. доми
ниона ЮАС (с 1961 ЮАР). с. А. Аблина. 

«ТРЕУГОЛЬНИК КИЙНГА», часть 
вост.-афр. побережья между устьем 
р. Рувума и мьюом Делгаду в Вост. 
Африке. В 1894 «Т. К.», входивший в 
Португальскую Вост. Африку, был при
соединён к Гзрманской Восточной 
Африке. После 1-й мировой войны на 
основании решения Лиги Наций был воз
вращён Португалии. Ныне «Т. К.» в 
составе мозамбикской пров. Кабу-Дел
гаду. в. я, Кацман. 
ТРИПЛОХЙТОН (Triplochyton), род рас
тений сем. стеркулиевых. Единств, 
вид — Т. ж ё с т к о д р е в е с и н н ы й , 
а ф р и к а н с к о е б е л о е д е р е -
в о , или африканский клён (Т. scleroxy-
lon), — листопадное дерево выс. до 55— 
60 м и диаметром ствола до 1,5 м, не-
ветвящееся до половины высоты ство
ла, с высокими корнями-подпорками. 
Древесина кремово-белая, мягкая, лёг
кая, хорошей текстуры, иногда заме
няет красное дерево. Идёт на изготов
ление фанеры и на произ-во бумаги 
невысокого качества. Кору используют 
на кровлю. Н. А. Вазилевская. 
ТРИПОЛИ (араб. Тарабулус-эль-Гарб), 
столица, экономич. и культурный центр 
и крупнейший порт Ливии; гл. город Три-
политании. Расположена на С.-З. стра 
ны, на побережье Средиземного м 
851 тью. жит. (1980, оценка). Климат 
субтропич. средиземноморского типа 
ср. темп-ра янв. 12°С, июля 27°С, осад 
ков 370 мм в год. Пищевкус. (муком. 
консервирование овощей и фруктов 
таб.), строит, (произ-во извести, цемен 
та, кирпичей, стекольный з-д, домо 
строит, комбинат), металлургич. (пере-
плавка металлолома) пром-сть, произ 
во удобрений и аккумуляторов. В приго 
роде Джанзур — крупный текст, комби 
нат. Т. — центр пересечения междунар 
путей, соединяющих Сев. Африку с 
остальной частью континента и Югом 
Европы. Пропускная способность порта 
превышает 12 млн. т в год. С вост. 
частью страны связан совр. автомаги
стралью, идущей из Туниса в Бенгази, 
Тобрук и далее на Александрию (Еги
пет). Аэропорт междунар. значения. 

Н. и. Прошин. 
Оси. финикийцами в 1-й пол. 1-го тыс. 

до н. э. под назв. Эа. У греков Эа вместе 
с финикийскими колониями Сабрата и 
Лептис-Магна наз. Триполис, назв. Т. 
сохранилось за Эа. В 105 до н. э. завоё
ван римлянами, в 5 в. н. э. — вандалами. 

1. Триумфальная арка Марка Аврелия. 163—164. 
2. Мечеть Сиди Велимама в центре города. 20 в. 

В 6—7 вв. — в составе Византии, с 
643 — Араб, халифата. Входил в состав 
разл. араб, гос-в, переживал расцвет 
при Хафсидах. В 1140—60 под властью 
норманнов Сицилии, в 1510—30 — 
испанцев, 1530—51 — Мальтийского 
ордена (иоаннитов). В 1551—1911 в 
составе Османской империи (в 1711— 
1835 под властью фактически незави
симой династии Караманли). В 1911 в 
ходе итало-турецкой войны 1911—1912 
был оккупирован итал. войсками. В 

30-
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прямое управление турок. Господству
ющее положение в стране заняла вер
хушка янычар и корпорация (таифа) 
раисов. В 1609 в результате восстания 
янычар тур. паша был фактически 
отстранён от власти, Т. правили пожиз
ненно избиравшиеся деи. В 1711, вос
пользовавшись широким недоволь
ством племён, местной знати, раисов 
правлением янычар, к власти пришёл 
Ахмед Караманли, основавший факти
чески независимую от Турции династию 
Караманли. В 1835 династия Караманли 
пала, Т. вновь попала под прямое управ
ление турок и была превращена в 
вилайет Османской империи. В 1837— 
1858 в Т. проходило антиосманское вос
стание под руководством Гумы бен 
Халифы аль-Махмуди. В период танзи-
мата в Т. был осуществлён ряд реформ. 
В результате итало-турецкой войны 
1911—12 Т. была частично оккупиро
вана итал. войсками и объявлена коло
нией Италии. В 1913 С. аль-Баруни была 
предпринята попытка создания незави
симого мусульм. гос-ва в сев -зап. Т. В 
нояб. 1918 в г. Гарьян шейхами племён и 
представителями гор. знати была про
возглашена независимая Триполитан-
ская респ. (существовала до 1923). В 
1923 итал. войска перешли в Т. в насту
пление и оккупировали большую её 
часть (окончательно была покорена в 
1928). В 1939 Т., Киренаика и Феццан 
были объединены под властью итал. 
ген.-губернатора. В 1943 во время 2-й 
мировой войны терр. Т. была оккупиро
вана англ. войсками. В дек. 1951 — мае 
1963 Т. — одна из провинций независи
мой Ливии. 
ТРИПОЛИТАНСКАЯ ВОЙНА, см. Итало-
турецкая война 1911—1912. 
ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ (Tristan da Cunha), 
группа из 4 вулканич. о-вов, в юж. части 
Атлантич. ок. (37°06' ю. ш. и 12''01' з. д.). 
Административно (с 1938) в составе 
брит, владения Святой Елены Остров. 
Пл. 209 км^ (в т. ч. самого крупного и 
обитаемого о-ва — Тристан 117 км'̂ ) 
Нас. 324 чел. (1983). Осн поселе 
ние — Эдинбург. О. Тристан представ
лял собой потухший вулканич. конус 
выс. до 2060 м. Обрабатывается ок 
12 га; выращивают картофель (% обра
бат. площади), овощи, яблоки, сливу. 
Разводят кр. рог. скот, овец и коз. В р-не 
о-вов — рыб-во и мор. промысел (в т. ч. 
тюленей). О-ва названы по имени от
крывшего их в 1506 португ. мореплава
теля Тристана да Куньи. 
ТРИШТАН (Tristao) Нунью (? — 1447), 
португ. мореплаватель-работорговец, 
один из капитанов на службе принца 
Генриха Мореплавателя. В 1441 вместе 
с А. Гонсалвишем, продвигаясь вдоль 
сев.-зап. берега Африки на Ю., первым 
из европейцев достиг мыса Кап-Блан 
(совр. Нуадибу), в 1443 у сев.-зап. Мав
ритании — о-вов Арген. Ок. 1445, следуя 
далее на Ю. и охотясь за рабами, достиг 
устья р. Сенегал. В 1447, обогнув мыс 
Зелёный, открыл к Ю. у 11" с. ш. о-ва 
Бижагош и Тристан. Высадился затем 
на побережье материка, в устье р. 
Когон, где был убит в бою с африкан
цами. 

Лит.: X е н н и г Р., Неведомые земли, (пер. с нем.], 
т. 4, М., 1963. 
ТРОСТНИКОВЫЕ К03ЛЬ1, р е д у н к и 
(Redunca), род парнокопытных живот
ных из группы антилоп, эндемичный для 
Африки. Распространены к Ю. от Саха
ры. Дл. тела 110—160 см, выс. в холке 
60—105 см, масса 20—95 кг. 3 вида 
б о л ь ш а я р е д у н к а ( П . arundinum) 
о б ы к н о в е н н а я р е д у н к а (R 
redunca), г о р н а я р е д у н к а (R. ful 
vorufula). Местообитания разнообразны 
но всегда вблизи воды. я М. васкин. 
ТРУБКОЗУБ (Orycteropus afer), млеко 
питающее отр. трубкозубов, эндемич 
ного для Африки. Единственный пред 
ставитель отряда. Распространён к Ю 
от Сахары (по линии Сенегал, Центр 
Судан и Эфиопия). Дл. тела до 1,5 м 

Трубкозуб. 

хвоста 44—61 см, масса до 80 кг. Голова 
удлинённая с пятачком на конце; длин
ный язык может высовываться на 30 см. 
Каждый зуб состоит из большого числа 
сросшихся трубочек (отсюда назв.). 
Способен быстро закапываться в грунт 
с помощью мощных лап с длинными изо
гнутыми когтями. Питается в основном 
насекомыми (муравьями, термитами и 
т. л.). Объект охоты. Ю. А. Мекаев. 
ТСВАНА, ч у а н а , б е ч у а н ы , з а п . 
с у т о , народ в Ботсване и пограничных 

Тсвана. 1. Боевой гопор. Музей антропологии и этно
графии им. Петра Великого. Ленинград. 2. Танец деву
шек после обряда инициации. 

1943 занят англ. войсками. Один из 
центров нац.-освободит. борьбы. С дек. 
1951 столица независимой Ливии. 

Остатки стен рим. и визант. времени 
(перестроены в тур. период), триум
фальная арка Марка Аврелия (163— 
164) на перекрёстке 2 улиц близ порта, 
руины рим. храма (183—184), сооруже
ния 2 или 3 вв. Ср.-век. медина с узкими 
кривыми улицами расположена на ска
листом мысу в сев.-зап. части Т., обне
сена с 2 сторон стенами, разрушена в 
нач. 16 в., перестроена во 2-й пол. 16 в.: 
традиц. дома с плоскими крышами; 
мечети — ан-Нага (возможно, осн. в 10 
в., перестроена в 17 в.), Ахмеда Кара
манли (1736; многокупольная, резной 
стук, полихромная майолика), Гурджи 
(1833; резной стук, расписная резьба по 
дереву, многоцветная майолика; высо
кий минарет); в юго-вост. углу — ас-
Сарай аль-Хамра («Красный дворец», 
существовал уже в конце рим. времени, 
перестроен в 1300, в 16 в. и в 20 в., арх. 
А. Бразини; ныне Археол. и др. музеи). 
К Ю. и Ю.-В. от ас-Сарай аль-Хамра 
веером раскинулся Новый город с бла
гоустроенной набережной, широкими 
магистралями с жилыми домами и дело
выми зданиями. Ведётся совр. стр-во. 

Ун-т аль-Фаттах (здание 1973; с 
б-кой); Ин-т связи, Ин-т управления; 
Школа иск-в и художеств, ремёсел. 

Лит.: А U г i g е m m а S., Tripoli e le sue opere d'arte, 
Mil., [1927]. 
ТРИПОЛИТАНИЯ (от греч. tri-, в слож
ных словах — три и polis — город), исто
рическая область в Ливии. В древности 
терр. Т. населяли племена ливийцев 
(предков берберов). В 1-й пол. 1-го тыс. 
до н. э. в прибрежной полосе Т. были 
осн. 3 финикийские колонии: Сабрата, 
Лептис-Магна и Эа (совр. Триполи), 
получившие у греков назв. Триполис 
(Tripolis, букв. — «трёхградье», союз 
трёх городов, отсюда — Триполитания). 
В кон. 6 в. колонии получили относит, 
самостоятельность и вместе со своими 
владениями составили область Т. В сер. 
5 — кон. 3 вв. Т. находилась под вла
стью Карфагена, затем Нумидии. В кон. 
2—1 вв. завоёвана Римом; в 
5 в. н. э. захвачена вандалами. В 6— 
7 вв. входила в состав Византии. В 
642—643 в результате арабского завое
вания Северной Африки и Египта вошла 
в Араб, халифат. Входила в состав гос-в 
Омейядов, Аббасидов, в 800—909 — 
Аглабидов, затем Фатимидов, с 973 — 
Зиридов. В 8 в. центр движения ибади-
тов, создавших имамат с центром в Дже-
бель-Нефусе. В 1050 терр. Т. подверг
лась нашествию кочевых араб, племён 
бану хиляль и бану сулейм. С 1160 Т. 
перешла под сюзеренитет Альмохадов, 
с 13 в. в гос-ве Хафсидов; временами 
пользовалась значит, самостоятельно
стью под властью местных правителей. 
8 1510 побережье Т. было захвачено 
испанцами, в 1530 передано ими Маль
тийскому ордену (иоаннитам). Внутр. 
р-ны Т. находились под контролем мест
ных племён, отложившихся от Хафси
дов и пользовавшихся поддержкой 
Османской империи. В 1551 мальтийцы 
были изгнаны из Т. и она перешла под 
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р-нах ЮАР и Зимбабве. Числ. св. 
3,6 млн. чел. (1983, оценка). Говорят на 
тсвана языке. Распространены также 
англ. яз., в ЮАР — африкаанс. Сохраня
ются племена: мангвато, нгвакетсе, 
квена и др., расселённые колон, вла
стями каждое в своём резервате. Тра
диц. занятие — скот-во (кр. и мелкий 
рог. скот). Развиты ремёсла (резьба по 
дереву, плетение, обработка шкур), 
фольклор, музыка, танцы. Большинство 
придерживается традиц. верований, 
часть — христиане (в основном проте
станты). 
ТСВАНА ЯЗЫК, один из банту языков, 
относится к подгруппе сото, зоны S 
(классификация М. Гасри). Распростра
нён в Ботсване, где является офиц. яз., 
а также в зап. р-нах Трансвааля и на С. 
Капской пров. ЮАР. Осн. диалекты: 
тлхапинг, ролонг, тлхаро. 

Вокализм состоит из 9 гласных фонем 
за счёт противопоставления по приз
наку открытости / закрытости /1/, /е/, /о/, 
/и/. Система консонантов включает 
палато-альвеолярный щёлкающий 
двухфокусный согласный с аспириро-
ванными и назализованными вариан
тами (q, qh, nqh). Фиксируются 2 тона: 
высокий и ровный. 

Имеется 19 согласоват. классов, 
однако 16-й — 18-й локативные классы 
не имеют самостоят, согласоват. моде
лей, а их показатели, кроме префикса 
16-го класса, встречаются лишь в руди
ментарных образованиях, выполняющих 
функции наречий. Типы предложений, 
как и весь синтаксич. строй, типично 
бантуские. 

Письменность на лат. основе. Лит. 
форма яз. основана на диалекте тлха
пинг, на лит. Т. я. издаётся художеств., 
религ. и учебная лит-ра, ведётся препо
давание в нач. школе, выходит периоди
ка. 

Лит.: D о к е С М . , The Southern Bantu languages, L., 
1954; C o l e D. T, An introduction to Tswana grammar, 
L., [1955]. _ Н.В.Охотина. 
ТСЕСЕБЁ, парнокопытное животное из 
рода бубал. 
ТСОНГА, б а т с о н г а , народ на Ю. 
Мозамбика, Ю.-В. Замбии и соседних 
р-нов ЮАР. Числ. 4,5 млн. чел., из них в 
Мозамбике 3,1 млн., в ЮАР св. 1 млн. 
(1983, оценка). Имеют подразделе
ния: собственно Т., шангаан, хленгве. 

Деревня тсонга. Мозамбик. 

Ч 9 

ронга, чопи, ленгве. Говорят на одном из 
банту языков. Осн. занятие — тропич. 
земледелие. Развиты ремёсла: резьба 
по дереву (культовая скульптура и др.), 
плетение чёрно-красных циновок, изго
товление калебасов с резным орнамен
том. Распространено отходничество на 
плантации и в города ЮАР. Часть Т. 
сохраняют традиц. верования, часть — 
христиане (католики), развит фольклор. 
ТУАМАСЙНА (Toamasina), до 1977 — 
Т а м а т а в е (Tamatave), город на В. 
Мадагаскара, на побережье Индийского 
ок. Адм. ц. пров. Туамасина. 60 тыс. жит. 
(1978). Крупнейший порт страны. Жел. и 
автомоб. дорогами связан с г. Антанана
риву. Торг. центр с.-х. р-на произ-ва экс
портных культур (перец, ваниль, кофе, 
табак, корица). Нефтеперераб. з-д, 
пр-тия металлообр., пищевкус. 
пром-сти. 

Имеет план в виде шахматной сетки 
(арх. Г. Касень, 1920-е гг.) и расположен 
дугой вдоль рейда. Посередине дуги — 
бульвар, соединяющий набережную с 
главным вокзалом. Застроен зданиями 
в духе европ. эклектики 19 — нач. 20 вв. 
и современного типа. 
ТУАРЕГИ, и м о ш а г (самоназв.), бер
берский народ в Мали, Буркина-Фасо, 
пустынных обл. Алжира и Ливии. Числ. 
975 тыс. чел., из них в Мали 550 тыс., в 
Буркина-Фасо св. 220 тыс. (1983, оцен
ка). Говорят на одном из берберо-
ливийских языков. Делятся на группы: 
кель ахаггар (ихаггарен), кель аджер — 
в Сахаре, кель аир, кель грес и юллеми-
ден — в Сахаре и Сахеле. Юж. группы Т. 
занимаются оседлым земледелием 
(зерновые, бобовые, овощи) и скот-вом 
(мелкий рог. скот), сев. (сахарские) — 
кочевым скот-вом (козы, верблюды), в 
оазисах — земледелием. С сер. 20 в. 
многие работают на нефтепромыслах, с 
1970-х гг. усилился процесс их оседания 
на землю. Сохраняется сословно-касто-
вое деление. Т. — мусульмане-сунниты. 
ТУАРЕГСКИЙ МАССИВ, то же, что 
Ахаггарский массив. 
ТУБУРБО-МАЙУС (араб. Хендшир-эль-
Касба), древний город в Тунисе, в до
лине р. Мильян, пунический, с 146 до 
н. э. — римский, в 6 в. — византийский. 
Остатки храмов романизиров. богов 

1. Шатер туарегов. Алжир. 2. Мужчина туарег с 
дочерью. 3. Туареги. Караван. 4. Женщина туарег. 
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Тубурбо-Майус. Вид через городские ворота на руины 
капитолия. 168. 

Карфагена. Руины рим. города периода 
расцвета (2—1-я пол. 3 вв.): укреплений 
с 3 воротами, мощёных улиц, ансамбля 
форума (реставрирован в 4 в.) с порти
ками, Капитолием (168), базиликой, хра
мом Меркурия (211, полукруглый двор) 
и рынком; зимних терм (реставрированы 
в 561), летних терм (кон. 2 в., реставри
рованы в 361; бассейн; палестра и мра
морная колоннада — 225), 3-пролётной 
триумфальной арки, жилых домов 2— 3̂ 
вв. с мозаиками, маслобоен, цистерн. 
Близ города — визант. крепость. 

Лит.: L ё Z i п е А., Thuburbo Majus, [Tunis], 1968. 
Г. П. Каптерева. 

Т У Г Ё Л А (Tugela), 1) река в ЮАР. Дл. ок. 
350 км, пл. басе. ок. 27 тыс. км^. Берёт 
начало в Драконовых горах, впадает в 
Инд. ок. к С. от г. Дурбан. 2) Каскад 
водопадов в верх, течении р. Тугела, 
самый высокий в Африке — 933 м. 
« Т У З Е М Н Ы Е К О Н Г Р Е С С Ы » , первые 
массовые политич. орг-ции афр. населе
ния, созданные в Юж. Африке в нач. 
20 в. Возникновение «Т. к.», тесно свя
занное с появлением в кон. 19 в.незави
симых «туземных церквей», афр. газет, 
просветит, и профсоюзных объедине
ний, отражало развитие нац. и политич. 
самосознания афр. населения. Первый 
крупный «Т. к.» был образован зулу-хри
стианами Натала в 1901. «Т. к.» появи
лись также в колониях Капской, Оран
жевой, Трансвааль. Их деятельность, 
объединявшая гл. обр. представителей 
гор. нас, заключалась в основном в 
выработке резолюций по разл. 
социально-экономич. и политич. вопро
сам, в организации петиц. кампаний, 
направлении делегаций в Лондон и др. 
легальных и мирных акциях антиколон, 
протеста. «Т. к.» содействовали поли
тич. объединению афр. нас. и стали 
предшественниками созданного в 1912 
Африканского национального кон
гресса. 

Лит.: Д а в и д с о н А. Б., Южная Африка. Станов
ление сил протеста. 1870—1924, М., 1972; В я т к и н а 
Р. Р., Создание Южно-Африканского Союза. (1902— 
1910), М., 1976. Р.Р.Вяткина. 

Т У Л и А Р А (Toliara), до 1978 — Т у л е а р 
(Tulear), город на Ю.-З. Мадагаскара. 
Адм. ц. пров. Тулиара. 45 тыс. жит. 
(1978). Кр. порт на побережье Мозам
бикского прол. Аэропорт. Торг. центр 
с.-х. р-на (кукуруза, сизаль, сах. трост
ник). Пр-тия пищевкус, цем. и текст, 
пром-сти. З-д с.-х. техники. 
Т У Л У Н Й Д Ы , династия в Египте в 868— 
905. Основатель — Ахмед ибн Тулун 
(868—884), по происхождению тюрок, 
был наместником Аббасидов в Египте. 
Создал сильную армию из рабов — 
тюрок, греков и нубийцев, а также 
флот. При нём Египет стал фактически 
независимым от Аббасидов. При Ахмеде 
ибн Тулуне и его преемнике Хумара-
вейхе был одержан ряд побед в сраже
ниях с византийцами. В 878 Ахмед ибн 
Тулун подчинил Сирию. Нек-рое сниже
ние налогового гнёта, осуществлённое 
Т., способствовало подъёму х-ва стра
ны. Поражение, нанесённое Т. карма-
тами в 903, борьба между Т. и воен. 
знатью облегчили завоевание (905) 
страны аббасидским войском. Послед
ний Т. — Шейбан и уцелевшие члены 
династии были уведены в плен в Баг
дад. 

Лит.: H a s s a n Z. М., Les Tulunides, P., 1933; G г a-
b a r 0.,_The coinage of the Tulunids, N. Y., 1957. 
Т У Н Г У Р , ср.-век. гос-во, существовав
шее на терр. совр. Судана. Осн. народом 
тунгур (происхождение неизвестно) на 
плато Дарфур в сер. 14 в. Столицей 
гос-ва вначале был Маса, за
тем — Ури. В материальной культуре 
тунгур прослеживается наличие 
мероитских традиций, связей с Египтом, 
Борну, племенами тиббу. Гор. постройки 
в Т. каменные, в основном округлых 
форм, дворцы прямоугольные. Для 
дворцовых и обществ, зданий харак
терны террасы. Ури и др. укреп
лённые города занимали господству
ющее положение на междунар. торг. 
путях. Осн. статью доходов Т. состав
ляла торговля рабами. Ок. 1500 гос-во 
Т. достигло наивысшего расцвета, к-рый 
традиция связывает с языческим царём 
Шоу, основателем Ури. Шоу приписыва
ются принятие ислама, постройка пер
вой в стране мечети (в Ури), введение в 
обиход при дворе араб. яз. В сер. 16 в. 
войска май Мухаммеда Идриса оккупи
ровали Т., превратив его в наместниче
ство в «империи» Борну. Во главе Т. 
оставались потомки Шоу. Первый пра
витель Кейры, следующего самостоят, 
гос-ва в Дарфуре, был связан родствен
ными узами с тунгурской династией. 

Лит.: A r k e l l А. J., Ttie history of Darfur, 1200—1700 
A. D., "Sudan notes and records", v. 32—33, Khartoum, 
1951—52; B a l f o u r - P a u l H. G., History and anti
quities of Darfur, Khartoum, 1955. C. Я. Берзина. 
Т У Н И С , Т у н и с с к а я Р е с п у б 
л и к а (араб. Аль-Джумхурия ат-Туни-
сия). 

Общие сведения 
Т. — гос-во в Сев. Африке. На С. и В. 

омывается Средиземным м.; на Ю. гра
ничит с Ливией, на 3. с Алжиром. Пл. 
164,2 тыс. км^. Нас. 7,0 млн. чел. (1984, 
перепись). Столица — Тунис. В адм. 
отношении терр. Т. разделена на 23 
вилайета (см. табл.). 

® 

Административное деление 

Адм.единицы Адм.центр 

Арьяна 
Беджа 
Бен Арус 
Бизерта . 
г абес 
Гафса . . 
Джендуба 
Джерид 
Загван 
Кайруан . 
Кассерин 
Кебили 
Махдия . 
Меденин. 
Монастир 
Набуль . 
Сиди-Бу-Зид 
Сильяна . 
Сус. . . 
Сфакс 
Фуги-Татавин 
Тунис . . 
Эль-Кеф . 

1558 
3558 
761 

3686 
7175 
8990 
3102 
4719 
2768 
6712 
8066 

22084 
2966 
8588 
1019 
2788 
6994 
4631 
2621 
7545 

38889 
346 

4965 

374 Арьяна 
275 Беджа 
246 Бен Арус 
203 Бизерта 
240 Габес 
236 Гафса 
359 Джендуба 
- 68 Таузар 
119 Загван 
422 Кайруан 
298 Кассерин 
95 Кебили 

270 Махдия 
296 Меденин 
278 Монастир 
461 Набуль 
288 Сиди-Бу-Зид 
222 Сильяна 
322 Сус 
578 Сфакс 
100 Фум-Татавин 
774 Тунис 
248 Эль-Кеф 
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Государственный строй 

Действующая Конституция 1959 (с 
многочисл. изменениями и дополнени
ями) закрепляет право собственности, а 
также декларирует ряд др. бурж.-демо
кратич. прав и свобод. В обществ.-поли
тич. жизни страны господствующее 
положение занимает правящая Социа
листич. дустуровская партия (СДП). 

Глава гос-ва и пр-ва, а также коман
дующий вооруж. силами — президент, 
избираемый населением на 5 лет. Пре
зидентом может быть лицо не моложе 
40 лет, исповедующее ислам. Он осу
ществляет надзор за соблюдением кон
ституции и исполнением законов, опре
деляет общую политику пр-ва, объяв
ляет чрезвычайное положение, назна
чает членов пр-ва, гражд. и воен. долж
ностных лиц, дипл. представителей, 
заключает и ратифицирует междунар. 
договоры. Наряду с чл. Палаты депута
тов он пользуется правом законодат. 
инициативы (представленнью им зако
нопроекты рассматриваются в первую 
очередь). В период между сессиями 
парламента президент может издавать 
декреты-законы, подлежащие утверж
дению на очередной сессии парламен
та. Президент промульгирует законы, 
принятые парламентом, обладает пра
вом отлагат. вето, возглавляет Совет 
республики, к-рый состоит из членов 
Политбюро ЦК СДП и пр-ва и созы
вается для обсуждения наиб, важных 
гос. дел. 

Законодат. орган — однопалатный 
парламент (Нац. собрание), избираемый 
населением на 5 лет. Активное избират. 
право предоставлено лицам, достигшим 
20 лет, пассивное — 28 лет. Избират. 
прав лишаются лица, осуждённые за 
серьёзные преступления, находящиеся 
на действит. воен. службе и нек-рые др. 

Действует экономич. и социальный 
совет — совещат. орган. 

Пр-во состоит из назначаемых прези
дентом премьер-министра и министров. 
Члены пр-ва несут ответственность 
перед президентом и парламентом. 

Провинции управляются назначае
мыми президентом губернаторами — 
председателями провинциальных к-тов 
СДП, округа и секторы — чиновниками, 
назначаемыми министром внутр. дел из 
числа активистов СДП. В коммунах соз
даются выборнью муниципальные сове
ты, избирающие из своего состава мэра 
(функционируют под контролем губер
наторов). 

Судебная система включает: Касса
ционный суд, апелляц. суды, суды пер
вой инстанции и кантональные суды 
(суды низшей инстанции). Особое поло
жение занимает Верховный суд, к-рый 
рассматривает дела о гос. измене, 
совершённой членом пр-ва. Существует 
суд гос. безопасности. Все судьи назна
чаются президентом по представлению 
Высш. совета магистратуры. 

я р. Сюкияйнен. 

Природа 

Терр. Т. вытянута с С. на Ю. почти на 
500 км; длина береговой линии ок. 1200 

Т У Н И С 

1 5 ООО ООО 

глубже 2000 1000 200 

КМ. На С. берега вьюокие, местами 
обрывистью, на В. — низкие с лагунами. 
Крупные заливы: Тунисский, Хаммамет, 
Габес. Вдоль побережья многочисл. 
о-ва: Джерба, Керкенна и др. 

Преобладает равнинный рельеф. 
Менее Vj терр. (гл. обр. на С.-З. и 3.) 
занято горами Атласа (вост. отроги 
Тель-Атласа и Сахарского Атласа) выс. 
до 1200 м и межгорными плато (Сев. и 
Высокий Тель). В хр. Тебесса находится 
высшая точка страны — г. Шамби (1544 
м). В центр, и вост. частях Тунисского 
хр., а также примыкающих к нему масси

вах— сложная «мозаика» куполообраз
ных поднятий — «джебелей» и межгор
ных котловин. Юж. часть тунисского 
Атласа образует как бы 2 горные сту
пени выс. до 1000 м, спускающиеся к 
низменностям Вост. и Центр. Туниса, 
среди к-рых различают Тунисскую низм. 
(Ниж. Тель) на С, южнее — Тунисский 
Сахель. В центре страны находятся бес-
сточнью солончаковые впадины — 
шотты — Шотт-Джерид (ок. 5 тыс. км^), 
Шотт-эль-Гарса (1,3 тыс. км^), располо
женные ниже ур. м., и др., окаймлённые 
с С. горами. На Ю.-В. — горы Ксур отде-
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1. Ландшафт в районе г. Гафса. 2. Поля пшеницы на 
С.-З. Туниса. 3. Ландшафт в районе г. Таузар. 4. Песча
ные дюны Сахары. 5. Тель-Атлас в районе Средизем
номорского побережья. 

ственно 21 °С и 33°С. Наиб. год. кол-во 
осадков выпадает в Сев. Теле (1000 -
1500 мм), в остальной части Теля 400— 
600 мм, а к Ю. от Тунисского хр. — 100— 
200 мм. Кол-во осадков сильно колеб
лется в разнью годы, часто создавая 
угрозу урожаю. 

Б. ч. рек относится к типу вади. Наиб, 
крупная река — Меджерда (дл. 460 км), 
широко используемая в гидроэнергетич. 
и ирригац. целях. Остальнью вади 
незначительны, и сток их крайне непо
стоянен. На С. — солёное оз. Бизерта 
(древний мор. залив), оз. Гараэт-
Ашкель. 

П о ч в ы и р а с т и т е л ь 
н о с т ь . Почвенно-растит. покров отно
сится преим. к средиземноморским 
типам. На С. преобладают разл. типы 
коричневых карбонатных почв, свой
ственных сухим лесам и кустарникам, в 
горах Атласа в наиб, увлажнённых р-нах 
формируются бурые лесные слабо-
оподзоленнью почвы, к Ю. и в засушли
вых р-нах — серо-коричневью и засе
лённые почвы полупустынь, а также 
примитивные почвы пустынь. Естеств. 
растительность сильно деградирована. 
В горных р-нах на побережье — острова 
маквиса; в наиб, вьюоких горах — леса 
пробкового и кам. дуба, алеппской 
сосны и туи. На равнинах преобладает 
травянистая растительность с полыня-

ми, сухолюбивыми злаками (в т. ч. аль
фа), в полупустынях — солянки. В доли
нах вади — акации, дрок, тамариски; в 
пустынях отд. деревья — тальха и 
этель, эфемеры, вегетирующие после 
дождей. Вблизи кр. источников воды, 
гл. обр. на Ю., возникли многочисл 
оазисы; встречаются рощи финиковых 
пальм, фруктовые сады, миндальные и 
оливковые деревья. 

Из кр. животных на С. сохранились 
кабан, муфлон. В полупустынных р-нах 
немало хищников, из к-рых наиб, рас
пространены рысь, каракал, дикая кош
ка, шакал, фенёк и др. Повсеместно 
многочисленны мелкие грызуны Ра.зно-
образны птицы, в т. ч. хищные и пере
лётные. Многочисленны гуси, утки, иби
сы, лебеди, бакланы, белые цапли и 
даже фламинго, собирающиеся боль
шими стаями. Много пресмыкающихся. 
Из насекомых для сельского хозяйства 
особенно опасна саранча. В водах Сре
диземного м. водятся промысловые 
рыбы: сардина, тунец, сельдь, анчоусы и 
др. Имеется заповедник Джебель-Бу-
Хедма. 

Население 
Св. 97% нас. составляют тунисские 

арабы, св. 1 % — берберы оазисов. В Т 
живут небольшие группы алжирских и 
др арабов, европейцев (французы. 

ляют от береговой низменности всхолм
лённые равнины щебнистых и камени
стых пустынь Сахары. На крайнем Ю. — 
песчаная пустыня Рмель-эль-Абиод — 
сев. оконечность Большого Восточного 
Эрга. 

Геологическое строение и полез
ные ископаемые. На терр. Т. выделя
ются различные по геол. строению и 
металлогении области — Сахарская 
(часть древней Африканской платфор
мы) и Атласская (сектор Средиземно
морского геосинклинального пояса), 
разделённые Юж.-Атласским регио
нальным разломом. В пределах Сахар
ской обл. в разл. степени метаморфизо-
ванные породы докембрийского фунда
мента перекрыты мор. и лагунно-конти-
нентальными отложениями палеозоя 
(мощностью св. 6 км), песчаниками, 
доломитами и эвапоритами триаса, гли
нами, мергелями и песчаниками юры — 
неогена (ок. 6 км), покровами щелочных 
базальтов и четвертичными золовыми 
песками (м-ния нефти и природного 
газа, фосфоритов). Атласская обл. 
включает складчатые и глыбово-склад-
чатые зоны Тельского Атласа (на С.) и 
Тунисского Атласа (на Ю.), сложеннью 
мощными толщами мезозоя и кайнозоя. 
Складчатые породы мезозоя — кайно
зоя (до ср. миоцена включительно) 
образуют серию перемещённых с С. на 
Ю. тектонич. покровов (шарьяжей). В 
Атласской обл. преобладают близши-
ротные складки и разломы сев.-вост. 
(«атласского») простирания, наряду с 
этим широко развита система попереч
ных разломов и грабенов субмеридио
нального и сев.-зап. («красноморского») 
направления. Системы разноориентиро-
ванных разломов и участки их сочлене
ния определяют размещение важней
ших металлогенич. зон, рудных р-нов и 
м-ний руд чёрных, цветных и редких 
металлов, а также барита, флюорита и 
целестина, диапиров гипсо-соленосного 
триаса и выходов термоминеральных 
источников. С отложениями мезозоя и 
кайнозоя в Атласской обл. связаны 
м-ния нефти и природного газа. 

Запасы (1984) нефти — 690 млн. т и 
газа — 460 млрд. м^ (м-ния Эль-Борма, 
Аштарт, Шуэш-эс-Сайди, Тазарна); фос
форитов — 1,2 млрд. т (Муларес, Мрата, 
Редееф, Калъа-Джерда, Айн-Керма); 
жел. руд — 75 млн. т (Джерисса, 
Тамера-Ганара); свинца — 360 тыс. и 
цинка 550 тыс. т (Джебель-Халлуф, 
Сиди-Юсуф); барита — 2 млн. т и флю
орита — 1,6 млн. т. Известны также 
м-ния марганцевых руд (Тхубурник, Дже-
бель-Батум), ртути (Джебель-Ариа), 
кам. соли и др. а Н. Вьщрт. 

Климат преим. субтропич. средизем
номорский, с жарким сухим летом и 
относительно прохладной влажной 
зимой; на крайнем Ю. — тропич. пустын
ный, с частыми горячими ветрами 
сирокко из Сахары. Ср. темп-ры янв. на 
С. 10°С, июля 26°С, на Ю. соответ-



итальянцы и др), Офиц. яз. - арабский, 
расгфостранён французский. Верую 
щие — мусульмане-сунниты, берберы 
абадиты. 

За 1950—84 числ. нас, Т. увеличилась 
с 3530 тыс. чел. до 6966 тыс. чел. Ср.-
год. темпы общего прироста нас, в 
1974--84 составили 2,6%. Экономи
чески активного нас. св. 1,57 мли. чел., в 
т. ч. в с. х-ве было занято 35%, в пром-
сти (вкл. ремёсла и отрасли произ
водств, инфраструктуры) 32%, в сфере 
услуг 33% (1980). Ср. плотность нас ~ 
42,2 чел. иа 1 км^ (1983). Более гюло-
вины нас. сосредоточено в прибрежной 
полосе Бизерта — о, Джерба, где плот
ность нас. в ср. сосарля??!- 164 чел на 1 
К М ' ; на гористом С.-З. и В центр, конти
нентальных р-нах Т. плотность сни
жается до 10 чел. на 1 км^; на Ю посто
янное нас. имеется лишь в оазисах. Гор. 
нас. — 53% (1984). Наиб, значит, юро
да • - Тунис, Сфакс, Сус, Бизерта, Г абес. 
Кайруан; расположены (иск.пючая исто
рич. центр Кайруан) на мор. побярежье. 

Исторический очерк 
Т. с древнейших времён до 1881. 

Терр. Т. была заселена с древнейших 
времён. Сохранились орудия нижнего, 
среднего и верхнего палеолита, п,=̂ мят-
ники атерской культуры, оранской куль
туры и капсийской культуры. Р эпоху 

неопитэ (4 2-е тыс. до н. э.) терр. Т. 
населя]п.1 древние ливийские племена 
максиев и др., занимавшиеся земледе
лием и рыб вом, частично охотой и 
жшвои. 

Возникли укреплённью поселения. 
Появление финикийцев на терр. Т. в 12 
в. до н э и основание ими городов-коло
ний (Утика, Карфаген, Гиппон, Хадруме
тум и др.) привело к становлению 
рабовладельч. отношений и возникно
вению цивимизации, близкой финикийс
кой. Среди финикийских поселений 
ведущее место занял Карфаген. Вьюо
кого уровня достигли торговля, море
плавание, ремесл. произ-во и земледе
лие Р результате Пунич. войн (264— 
241; 218 -201; 149--146 до н. э.) между 
Карфагеном и Римом Карфагенская 
держав-^ прекратила существование. В 
1^6 до н э. римляне разрушили Карфа-
LEII. Сев. вост. терр. совр. Туниса соста-
вип.п рим. пров. Африка. К сер. 1 в. н. э. 
власть римлян распространилась на 
вг;ю repp. совр. Т. В огромных латифун
диях эксплуатировала рим. знать 
тысячи рабов. Были построены дороги, 
акведуки, многочисл. храмы, триум-
фа.пьныв арки, термы, цирки, т-ры. 
Заново отстроенный Карфаген превра
тился в кр. культурно-экономич. центр 
Средиземноморья. Страна подверглась 
сттп.ьной ром.анизации: распространился 
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лат. язык. Верхушка местного нас. 
постепенно слилась с рим. знатью. 

С 5 в. на терр. Т. отмечался упадок 
городов, римских учреждений. Борьба 
порабощенного нас, принимавшая 
форму религ. ересей и схизм (напр., аго-
нистики). резко ослабила власть Рима. 
В 439 вандалы захватили терр. Т. и сде
лали Карфаген столицей своего коро
левства; на Ю. появились берберы. 
Господство варваров ускорило разло
жение антич. общества и сопровожда 
лось постепенным падением уровня 
произ-ва. В 534 Т. перешёл под власть 
Византии. Страну потрясли берберские 
восстания и религ. волнения. В 646 
визант. экзарх-патриций Григорий 
выступил против центр, пр-ва и провоз
гласил себя императором. В 647 арабы 
разбили войска Григория, в 670 осно
вали Кайруан, ставший столицей их 
сев.-афр. владений, в 698 взяли и окон
чательно разрушили Карфаген, завое
вав терр. Ифрикии (см. Арабское завое
вание Северной Африки и Египта). С 
включением Т. в халифат Омейядов 
ислам постепенно начал вытеснять хри
стианство и к 12 в. стал господству
ющей религией местного нас. Установи
лись отношения, характерные для ран
нефеод. общества халифата, развивав
шиеся в Т. на базе колоната и антич. 
традиций. Высокого уровня достигли 
текст, произ-во, судостроение и море
ходство, инж. искусство, особенно 
стр-во ирригац. сооружений. Хоз. жизнь 
основывалась на поливном земледелии, 
торговле и ремесленно-мануфактурном 
произ-ве. В 800 Т. отделился от хали
фата Аббасидов и стал самостоят, гос-
вом под властью араб, династии Аглаби
дов (800—909). В стране постоянно 
происходили восстания. Одно из них 
привело к созданию в Т. в 909 исмаилит-
ского гос-ва Фатимидов. Фатимидская 
тирания и господство исмаилитов вызы
вали сильное недовольство нас. Т., 
к-рым воспользовались Зириды, создав
шие в Ифрикии в 1048 независимое сун
нитское гос-во со столицей В Кайруане. 
В 1057 кочевники-бедуины захватили 
Кайруан. Приморские города Т. заняли 
норманны. Гос-во Зиридов распалось на 
мелкие феод, владения и гор. республи
ки. В 11 60 Т. вошёл в состав гос-ва Аль
мохадов. В процессе его распада обра
зовалось кр. тунисское гос-во Хафсидов 
(1229- 1574). В экономич. и социальной 
Ж1!1зни страны возобладали феод, отно
шения. К 15 В. завершилась арабизация 
Т. В это время Т, стал главной державой 
араб. Запада (Магриба). Оживились тор
говля, ремесл произ-во, земледелие, 
особенно на С, куда (в г. Тунис) была 
перенесена (в 1236—37) столица. Этому 
во многом способствовало переселение 
в Т. андалусских арабов (мавров), 
бежавших из Испании во время Рекон
кисты (по андалусскому образцу строи
лись мечети, мавзолеи, дворцы, разби
вались сады и виноградники). 

В 16 в. Т. стал объектом захватнич. 
устремлений Испании и Османской 
империи. В 1534 Т. захватил командо
вавший тур. флотом Хайраддин Барба
росса, но не удержал его, т. к. Хафсиды 
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Колизей. Римское время. 

получили П О М О Щ Ь Испании. После 
непродолжительного исп. протектората 
(1535—74) Т. захватили тур. феодалы, 
низложившие Хафсидов. Т. был превра
щен в пашалык Османской империи. Во 
время османского господства тунисские 
порты стали прибежищем мусульм. кор
саров. Торговля пришла в упадок. В Т. 
осело большое кол-во христ. рабов из 
разл. стран Европы, а также свободных, 
изгнанных в нач. 17 в. из Испании. Вер
хушка тур. янычар постепенно слилась с 
андалусской аристократией и араб, 
знатью, образовав новый правящий 
феод, класс. В 1705 власть захватил 
Хусейн бен Али, основавший династию 
беев Хусейнидов. Признавая сюзерени
тет тур. султана, Хусейниды стремились 
проводить самостоят, внутр. и внеш. 
политику, вели войны с Алжиром, 
заключали договоры с европ. держа
вами. 

С ростом внеш. торговли, отчасти свя
занным с прекращением в нач. 19 в. 
пиратства и развитием товарно-ден. 
отношений, назрела необходимость в 
проведении глубоких социальных прео
бразований. В 40-х гг. при бее Ахмеде в 
Т. отменено рабство и создана регуляр
ная армия и флот. В 1857 опубликован 
«Ахд аль-Аман» («Фундаментальный 
пакт»), распространивший на Т. прин
ципы танзимата, в 1861 обнародована 
первая тунисская конституция (дестур). 
В 1859—60 была построена типография 
и начали издаваться первью тунисские 
книги и газеты на араб. яз. Либеральные 
реформаторы, среди к-рых видное 
место занимал Хайраддин ат-Туниси, 
стремились совместить традиции ср.-
век. араб, культуры с достижениями 
европ. цивилизации. Однако реформы, 
особенно создание регулярной армии и 
флота, стр-во дворцов, а также хище
ния бейских сановников истощили каз
ну. Т. обратился к внеш. займам, для 
покрытия к-рых вводились тяжёлью 
подати. Бесконечные поборы вызывали 
протест народа. В сер. 60-х гг. 19 в. 
страна была охвачена восстанием под 
руководством «народного бея» Али бен 
Гедахема. В этих условиях пр-во Т. пре
кратило выплаты по внеш. займам. В 
1867 наступило финанс. банкротство Т., 
к-рое послужило поводом для создания 
в 1869 Междунар. финанс. комиссии. Из 

125 млн. фр. консолидированного долга 
100 млн. приходилось на долю Франции, 
к-рая в борьбе с Великобританией и 
Италией вынашивала планы завоева
ния Т. 

Т. в период французского протекто
рата. Весной 1881 франц. войска окку
пировали Т. и навязали бею Бардоский 
договор 1881. Заключение этого 
кабального договора вызвало нар. вос
стание, возглавленное каидом Али бен 
Халифой. В 1883 бей заключил с Фран
цией Ла-Марсскую конвенцию, юриди
чески закрепившую установление над 
Т. франц. протектората. Реальная 
власть перешла к ген. резиденту Фран
ции. В Т. поселилось большое кол-во 
европейцев (в 1921 их было 156,1 тыс., в 
1946 — 239,5 тыс.). В их руках находи
лось ок. 1 млн. га лучших земель. 
Европ., гл. обр. франц., компании при
ступили к разработке м-ний полезных 
ископаемых (свинцово-цинковых руд, 
фосфоритов, жел. руды). К 1914 протя
жённость жел. дорог составляла 2065 
км (в 1881 было 224 км, в 1909 — 1375 
км). Большое развитие получили зерно
вое х-во, виноградарство, культура 
цитрусовых. Т. стал вторым в мире экс
портёром оливкового масла, 

Захват гл. позиций в экономике Т. 
иностр. капиталом привёл к возникно
вению наряду с традиц. сектором колон, 
капиталистич. сектора. Рост фермер
ского х-ва колонистов, ж.-д. и портовое 
стр-во, развитие горнодоб. пром-сти и 
транспорта способствовали формирова
нию рабочего класса Т. Нац. тунисская 
буржуазия была представлена гл. обр. 
владельцами мелких пр-тий по перера
ботке с.-х. сырья. Из 290 крупных торг. и 
пром. пр-тий (в 1955) 237 принадлежало 
французам, 20 др. иностранцам, 33 
тунисцам. 

В кон. 19 в. возникли первые национа
листич. орг-ции младотунисцев, в 1907 
объединившиеся в политич. партию, 
возглавлявшуюся Али Баш Хамбой и 
Абд аль-Азизом Таальби. Под руковод
ством младотунисцев происходили 
антиимпериалистич. выступления в 
1906—12. Под влиянием Окт. револю
ции в России в Т. усилилось антиколон, 
движение. В 1919 образовалась Социа
листич. федерация. В развитии рабо
чего и освободит, движения большую 
роль сыграли Коммунистич. федерации 
Т. (созд. в 1920) и Тунисская всеобщая 
конфедерация труда (1924—25). Одна
ко в первые годы после 1-й мировой 
войны нац.-освободит. движение воз
главляла исламофильская консерва
тивная партия Дустур. Под влиянием 
освободит, движения франц. власти 
пошли на уступки, создав в 1922 при 
пр-ве протектората совещат. орган — 
Большой совет. 

Мировой экономич. кризис 1929—33 
обострил положение. Сократилась 
добыча фосфоритов, жел. руды, свинца; 
закрылись мн. шахты и заводы, выросла 
безработица. Падение цен на с.-х. про
дукцию привело к разорению крестьян. 
Росло недовольство масс колон, режи
мом. Оживилась деятельность антиим
периалистич. орг-ций. В этих условиях в 

партии Дустур произошёл раскол. В 
1934 Хабиб Бургиба создал левонацио-
налистич. партию «Новый Дустур» (см. 
Социалистическая дустуровская пар
тия, СДП), к-рая оттеснила от руковод
ства движением прежних лидеров 
Дустура, образовавших партию «Старый 
Дустур». В сент. 1934 «Новый Дустур» 
возглавил антиимпериалистич. высту
пления. Однако в апр. 1938 колониза
торы подавили массовое выступление 
народа, запретили «Новый Дустур», 
арестовали Бургибу и др. лидеров 
партии. Репрессиям подверглась и 
Тунисская коммунистическая партия 
(ТКП), организационно оформившаяся в 
1939. 

С нояб. 1942 по май 1943 Т. находил
ся под оккупацией итало-герм. войск. 
Активную борьбу против оккупантов 
развернула ТКП; коммунисты возглав
ляли мн. подпольные группы сопротив
ления на оккупированной терр., они 
находились среди солдат на фронте. В 
этой обстановке бей Мухаммед аль-
Монсеф в 1942—43 образовал национа
листич. пр-во во главе с М. Шеником. 
После освобождения Т. от фашистской 
оккупации французы сместили в мае 
1943 пр-во Шеника и восстановили 
довоен. порядки. В 1945—47 под давле
нием демократич. движения во Франции 
власти Т. провели ряд реформ. 4 авг. 
1946 ТКП опубликовала программу, тре
бовавшую упразднения франц. протек
тората над Т. и провозглашения его 
независимости. Руководство нац.-осво
бодит. движением по-прежнему находи
лось в руках «Нового Дустура» и сотруд
ничавшего с ним Всеобщего союза 
тунисских трудящихся (ВСТТ), создан
ного в 1946 Фархатом Хашедом. 23 авг. 
1946 Нац. конгресс, созданный по ини
циативе «Нового Дустура», принял 
Декларацию независимости Т. В 1946 и 
1947—48 ВСТТ возглавил кр. антиимпе
риалистич. выступления тунисского 
пролетариата. В 1949 Бургиба вернулся 
из эмиграции (где находился с 1945) и 
начал переговоры с франц. пр-вом о 
предоставлении Т. независимости. Про
вал переговоров послужил сигналом 
для массового антиимпериалистич. дви
жения 1952—54, к-рое сочетало нево-
оруж. выступления в городах с действи
ями партизанских отрядов Тунисской 
армии освобождения (созд. в 1952 «Но
вым Дустуром»). 31 июля 1954 Франция 
провозгласила внутр. автономию Т. 
3 июня 1955 были подписаны франко-
тунисские конвенции, в соответствии с 
к-рыми управление внутр. делами Т. 
перешло в руки нац. пр-ва Тахара Бен 
Аммара, приступившего к подготовке 
выборов в Нац. учредит, собрание. 
Дальнейшее обострение кризиса колон, 
политики Франции вынудило её возоб
новить переговоры, к-рые завершились 
подписанием 20 марта 1956 франко-
тунисского протокола о признании 
Францией независимости Т. 

Т. после провозглашения независи
мости. На выборах в Нац. учредит, 
собрание (25 марта 1956) победу одер
жал Нац. фронт (98,9% голосов) в 
составе партии «Новый Дустур», ВСТТ и 



др. Ведущее положение заняла партия 
«Новый Дустур»; в апр. 1956 её пред. 
Бургиба сформировал пр-во. Была про
ведена чистка (заменено % гос. служа
щих) и перестройка гос. аппарата, соз
дана нац. армия и служба безопасности, 
проведены адм. (в июне 1956) и муници
пальная (в марте 1957) реформы. 25 
июля 1957 Нац. учредит, собрание 
упразднило монархию и провозгласило 
Т. республикой. Президентом был 
избран Бургиба. 

Большое значение для укрепления 
нац. суверенитета имела эвакуация 
франц. войск (1958), постепенный отъ
езд из страны франц. колонистов, 
выход Т. из таможенного союза с Фран
цией (1959) и др. Наиб, остроту при
обрёл вопрос об эвакуации франц. воен. 
базы в Бизерте (завершена 15 окт. 
1963). В 1958—61 были национализиро
ваны пр-тия горнодоб., энергетич., нек-
рые пр-тия обрабат. пром-сти. Под кон
троль гос-ва перешли внеш. торговля, 
осн. банковские операции, ж.-д. и меж
дугородний автотранспорт, гор. комму
нальные х-ва и др. На основании «ис
ключительных законов» против лиц, 
сотрудничавших с колонизаторами 
(1957), в руки гос-ва перешла собствен
ность более чем 200 семей кр. помещи
ков и капиталистов. 

В 1956—57 были секуляризированы и 
национализированы хабуснью (см. 
вакф) земли; в 1957 издан закон, преду
сматривавший передачу общинных зе
мель в частную собственность. В 1958 
началась агр. реформа в долине Ниж. 
Меджерды, ограничивавшая размер 
землевладения 50 га. По франко-тунис
ским соглашениям 1957, 1960 и 1963 
производился выкуп земель франц. 
колонистов; 12 мая 1964 опубликован 
закон о полной национализации иностр. 
землевладения. У мусульм. духовен
ства была изъята собственность, судо
производство и контроль над нар. обра
зованием. 

В 1962 пр-во приступило к структур
ным реформам, к-рью проводились под 
лозунгами «дустуровского социализма». 
На 7-м съезде «Нового Дустура» (окт. 
1964) партия была переименована в 
Социалистич. дустуровскую партию 
(СДП). Ведущая роль перешла к гос. 
сектору. Роль частного капитала была 
ограничена. В торговле, ремесл. произ-
ве и с. х-ве проводилась политика 
производств, кооперирования. Однако в 
1969 пр-во Бургибы распустило боль
шинство производств, кооперативов; 
восстановило свободу частной торговли 
и предпринимательства. Был принят 
ряд мер для стимулирования частных 
инвестиций и привлечения иностр. капи
тала. На 9-м съезде СДП в 1974 Бургиба 
был избран пожизненным пред. партии, 
с 1975 он пожизненный президент Т. 
Весной 1980 Бургиба решил перейти к 
политике нац. согласия. 11-й съезд СДП 
(апр. 1981) утвердил переход к много
партийной системе. Была разрешена 
легальная деятельность ТКП. 1 нояб. 
1981 состоялись парламентские выборы 
с участием оппозиц. группировок. 
Победу одержал Нац. фронт в составе 

СДП, ВТОТ и примыкавших к ним 
обществ, орг-ций. Он получил 94,6% 
голосов (96,3% в 1979). Оппозиц. группы 
получили: ДДС —3,28%, ДНЕ —0,81%, 
ТКП — 0,78%, независимые — 0,35%. 
Религ. оппозиция, представленная 
разл. группировками движения ислам
ских фундаменталистов, бойкотиро
вала выборы. С сер. 70-х гг. они активно 
выступали под лозунгами «братьев-
мусульман». 

Т. — чл. ООН (с 1956), ОАЕ, Движения 
неприсоединения, ЛАГ, Организации 
Исламская конференция. Во внеш. 
политике Т. проводит политику нейтра
литета, неприсоединения и развития 
дружеств. связей со всеми странами. 
Выступает за ликвидацию колониализ
ма, расовой дискриминации и апартхей
да. Осуждает агрессию Израиля против 
араб, стран, выступает за урегулирова
ние ближневосточной проблемы на 
основе выполнения резолюций Совета 
Безопасности ООН о политич. урегули
ровании на Ближнем Востоке, преду
сматривающем полный вывод израиль
ских войск со всех оккупированных 
араб, терр., поддерживает тесные связи 
с Палестинским движением сопротив
ления. 

Дипл. отношения с СССР установ
лены в 1956. Н.А.Иванов. 

Политические партии, профсоюзы 
С о ц и а л и с т и ч е с к а я д у с т у 

р о в с к а я п а р т и я , осн. в 1934 (до 
1964 наз. «Новый Дустур»), правящая 
партия; Д в и ж е н и е н а р о д н о г о 
е д и н с т в а , оппозиц. революц.-демо
кратич. партия; Д в и ж е н и е д е м о 
к р а т о в - с о ц и а л и с т о в , сформи
ровалась как партия в 1978, объединяет 
часть интеллигенции и деловых кругов; 
Т у н и с с к а я к о м м у н и с т и ч е с 
к а я п а р т и я , созд. в 1939. 

В с е о б щ е е т у н и с с к о е объ
е д и н е н и е т р у д а (ВТОТ), осн. в 
1964 (до 1972 наз. Всеобщий союз тунис
ских трудящихся), объединяет 23 проф
союза, входит в МКСП, МКАП и ОАПЕ. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В Т. в 1985 издавалось 5 ежедневных 

газет общим тиражом св. 250 тыс. экз. и 
св. 30 др. периодич. изданий. Ежедне
вные газеты: «Аксьон» («L'Action»), с 
1932, на франц. яз., тираж 50 тыс. экз., 
орган Социалистич. дустуровской 
партии (СДП); «Аль-Амаль», с 1934, на 
араб, яз., тираж 50 тью. экз., орган СДП; 
«Пресс дю Тюнизи» («La Presse de Tuni
sie"), с 1936, на франц. яз., тираж 40 
тыс. экз., официоз; «Ас-Сабах», с 1951, 
на араб, яз., тираж 80 тью. экз.; «Тан» 
(«Le Temps"), с 1975, на франц. яз., 
тираж 30 тыс. экз. Еженедельники: 
«Аш-Шааб», с 1957, на араб, яз., тираж 
20—25 тыс. экз., орган Всеобщего тунис
ского объединения труда «Диалог» («Le 
Dialogue"), с 1974, на франц. яз., тираж 
10 тыс. экз., орган СДП. Еженедельная 
газета: «Ат-Тарик аль-Джадид», с 1981, 
на араб, яз., орган Тунисской коммуни
стической партии. 

Информационное агентство Тунис 
Африк пресс (ТАП), осн. в 1961. Радио-
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передачи с 1936, на араб., франц., итал. 
языках. Телепередачи с 1966. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

Т. — агр. страна с относительно разви
той горнодоб. и развивающейся обра
бат. пром-стью. Экономика Т. колон, 
периода характеризовалась высокой 
зависимостью от внеш. рынка и внутр. 
межрайонной и межотраслевой разоб
щённостью. Накануне провозглашения 
независимости ок. 70% коренного само
деятельного нас. Т. было занято традиц. 
с. х-вом, носившим полунатуральный 
характер. 

В 1956—61 был осуществлён ряд 
мероприятий, направленных на подрыв 
феод, и общинных отношений в с. х-ве, 
осуществлена деколонизация земель, 
национализированы энергетика, транс
порт и ряд др. отраслей х-ва, находив
шихся в ведении колон, администрации. 
С нач. 60-х гг. гос-во перешло к более 
решительному вмешательству в эконо
мику, в т. ч. к расширению гос. сектора 
за счёт массированных капиталовложе
ний (в 1968 доля гос-ва во всех инвести
циях составила 68%), форсированию 
кооперирования (к кон. 1969 в коопера
тивы были объединены х-ва на общей 
площади 5,5 млн. га). С нач. 70-х гг. эко
номич. политика гос-ва направлена на 
поощрение частного предприниматель
ства. Кооперативы на площади 4,5 млн. 
га были ликвидированы. С 1972 дей
ствует закон о гос. поощрении пр-тий, 
работающих исключительно на экспорт, 
гл. обр. в маш-нии, в т. ч. радиоэлект
ронной, механосборочной пром-сти, а 
также в текст, и швейной пром-сти; в 
этих отраслях сильны позиции иностр. 
капитала. Сфера участия гос-ва в 
пром-сти ограничена в основном горно
доб. пром-стью, энергетикой, металлур
гией, нефтепереработкой. Нефтедо
быча ведётся смешанными компаниями 
с участием иностранного и националь
ного гос. капитала. Наибольшую роль в 
экономике Т. играет франц. и итал. 
капитал, растёт роль капиталовложе
ний ФРГ, США, Кувейта, Саудовской 
Аравии. Регулирование экономики на 
основе 4—5-летних планов осуществля
ется гос-вом с 1962. 

За годы независимости произошло 
нек-рое усиление межотраслевых свя
зей в экономике Т. за счёт повышения 
степени переработки с.-х. и минераль
ного сырья, предназначенного на экс
порт, и перевода ряда произ-в по 
выпуску готовой продукции на местное 
сырьё и полуфабрикаты. В 70—80-е гг. 
происходит усиление интеграции Т. в 
мировое капиталистич. х-во: возникают 
механосборочные, швейнью, трикотаж-
нью и др. пр-тия, работающие на 
импортном сырье и экспортирующие 
осн. часть производимой продукции. В 
мировом х-ве Т. выделяется как кр. 
производитель и экспортёр фосфори
тов и оливкового масла. Преим. сырь
евой состав экспорта и необходимость 
ввоза дорогостоящих готовых продук
тов обусловливает зависимость Т. от 
экономики развитых капиталистич. 
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ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Ф Машиностроение и 
металлообработка 

Автосборочная 

@ Химическая 

@ Нефтеперерабатывающая 

Производство строительных 
материалов 

Целлюлозно-бумажная 

Q Текстильная 

Кожевенно-обувная 

Пищевая 

Кустарные промыслы 

А Ковроткачество 

Гончарное производство 

А Кожевенно-обувное производство 

Т У Н И С 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

1:5 000 ООО 

Дуария 
Тамера-Ганара 

Табарка 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(н) Нефть (Нд) Ртутные руды 

Природный газ Фосфориты 

^ е ) Железные руды (Кс) Калийная соль 

(РЬ) Свинцовые руды (Пс) Поваренная сопь 

^ п ) Цинковые руды Флюорит 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Щ от 100 до 350 МВт ф от 50 до 100 МВт 

—^Нефтепроводы Газопроводы 

ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 

свыше 10 млн.тонн 
от 1 до 10 млн.тонн 

Рыболовные порты 
Районы добычи губок 

от 0.5 
до 1 млн.тонн 

С Е Л Ь С К О Е 

Земледелие с преобладанием зерновых ^пшеница, 
ячмень) в сочетании с отгонно-пастбищным ж и 
вотноводством (овцы, козы, крупный рогатый скот) 

Земледелие: садоводство (цитрусовые, виноград, 
оливы), огородничество (ранние овощи, томаты, 
картофель) 

Оазисное земледелие; финиковая пальма в соче
тании с зерновыми и огородными культурами 

Х О З Я Й С Т В О 

[ . • • j Кочевое животноводство (верблюды, овцы) 

Неиспользуемые и малоиспопьзуемые земли 

—, Полукочевое животноводство (овцы, крупный ро
гатый скот) в сочетании с очагами земледелия 
(зерновые) 

^ Леса и кустарники (лесозаготовки, выгоны) 

^ Альфа Л Оливы Цитрусовые 

* Виноград Т Финиковая пальма 

Консультант С,В, Рогачев 

стран. Внеш. долг Т. в 1984 достиг 3,06 
млрд. динаров. 

ВВП в 1984 составил (в текущих 
ценах) 6235 млн. динаров (в 1960 — 334 
млн. динаров), в т. ч. доля (%) с. х-ва 
13,1, горнодоб. пром-сти и энергетики 12 
(из них на нефте- и газодобычу прихо
дится 9,3), обрабат. пром-сти 13,8, тор

говли и услуг 18,5, транспорта и связи 
5,4 и др. 

Сельское хозяйство — гл. источник 
существования для 60% нас. Т. В 1970 
из 8,1 млн. га хозяйственно использу
емых земель в частной собственности 
находилось 4,5 млн. га; в общинной 2,3 
млн. га; в гос. 1,3 млн. га, в т. ч. 0,2 млн. 

га предоставлены кооперативам, 0.4 
млн. га образцовым х-вам, 0,3 млн. га 
образовали фонд продажи земель в 
частную собственность. Из общего 
числа х-в (320 тыс.) мелкие (размером 
до 10 га) составляли 64%, крупные (бо
лее 50 га) 4%, на них приходилось 
соответственно 17% и 40% обрабаты
ваемых земель. Обрабатываемые земли 
составляют 3,2 млн. га, пастбища 2,6 
млн. га (1981). Площадь орошаемых 
земель 150 тыс. га. В 1982 на р. Мед
жерда введена в действие крупнейшая 
в Т. плотина Сиди-Салем, позволяющая 
оросить дополнительно ок. 40 тыс. га. 

З е м л е д е л и е даёт /̂д стоимости 
продукции с. х-ва. Ок. Vg площади обра
батываемых земель занято под зерно
выми культурами, дающими CB.VJ^ стои
мости продукции с. х-ва. Сбор (тыс. т, 
1983): пшеницы 620, ячменя 300. Гл. 
р-ны выращивания пшеницы — межгор
ные долины Теля и равнина Энфиды. 
где ещё в колон, период сложились 
высокотоварные капиталистич. х-ва. 
Зерновое х-во, в прошлом важнейшая 
экспортная отрасль, не удовлетворяет 
потребностей страны (ежегодно импор
тируется ок. 1,1 млн. т зерна). Под 
плантациями оливок занято 1,1 млн. га 
(55 млн. корней); с отраслью связано 
25% с.-х. нас. Сбор оливок подвержен 
сильным колебаниям по годам: в нач 
80-х гг. от 300 до 700 тыс. т. Гл. р-ны 
выращивания — Сусский и Сфаксский 
Сахель. Возделываются цитрусовые 
(сбор в 1983/84 220 тыс. т, в основном в 
вилайете Набуль), виноград (в р-не 
Набуля, Туниса, Бизерты), миндаль 
(сбор в 1983/84 42 тыс. т); в юж. оазисах 
— финиковая пальма (50 тыс. т фини
ков) и др. Овощеводство распростра
нено в сев.-вост. р-нах Т. Из технич, 
культур на С.-З. страны выращивается 
сах. свёкла (сбор 140 тыс. т в 1983/84), в 
р-не Кайруана — табак (3,7 тыс. т в 
1984), в центр. континентальных 
р-нах — сбор травы альфа (28 тыс. т в 
1984). 

Ж и в о т н о в о д с т в о , дающее Vj 
стоимости продукции с. х-ва, малопро
дуктивно, носит преим. экстенсивный 
характер и не удовлетворяет потребно
стей страны; является гл. источником 
существования кочевого и полукоче
вого нас. юж. р-нов Т. Основу поголовья 
скота составляют (1984, тью.) овцы 
(5190), разводят также коз (1002), кр, 
рог. скот (599). Поголовье рабочего 
скота (1979, тыс.): верблюдов 80, ослов, 
лошадей и мулов 350. На индустр. 
основе развивается птицеводство. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . В неболь
ших лесных массивах Теля, находя
щихся в гос. собственности, заготавли
вается ок. 100 тыс. м^ древесины в год. 
Экспортное значение имеет заготовка 
коры пробкового дуба (ок. 10 тыс. т в 
год). Принимаются меры для восстанов
ления хищнически сведённых в колон 
период лесных массивов. 

Р ы б о л о в с т в о . В отрасли занято 
более 20 тыс. чел. Улов рыбы за 1960— 
84 возрос с 16 до 73 тыс. т. Вылавлива
ются тунец, сардины и др., а также 
губки и креветки. Гл. р-ны рыб-ва — 



заливы Хаммамет и Габес, р-ны, приле
гающие к о-вам Керкенна. 

Промышленность. В г о р н о д о б . 
п р о м - с т и т . б. ч. стоимости продук
ции приходится на нефтедобычу, веду
щуюся с 60-х гг. и составившую в 1984 
5,4 млн. т. Гл. м-ния; Эль-Борма и 
Аштарт (шельфовое). Добыча газа (430 
млн. м^ в 1984) ведётся на м-нии Эль-
Борма и на п-ове мьюа Эт-Тиб. Тради
ционно важная отрасль — добыча фос
форитов, к-рая ведётся в р-не Гафсы 
(м-ния Муларес, Мрата, Редееф и др.) 

компанией «Компани де фосфат э дю 
шмен де фер де Гафса» (81% капита
ла — государственный) и на м-нии 
Калъа-Джерджа гос. компанией СТЕ-
ФОС. Произ-во обогащенных фосфори
тов в 1984 — 5,4 млн. т. Разрабатыва
ются жел, руды в р-не Джерисса (̂ /„ 
добычи) и в р-не Дуарии; всего в 1984 
добыто 309 тыс. т. Ведётся также 
добыча свинцово-цинковых руд (18,6 
тыс. т в 1984) в р-не Эль-Кефа и в р-не 
Сильяны; флюорита, барита — на С.-В. 
страны. 

i i t i i 
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Э л е к т р о э н е р г е т и к а . Произ-

во электроэнергии в 1984 — 3,4 млрд. 
кВтч. Осн. производитель — гос. компа
ния СТЕГ, располагает установленными 
мощностями ок. 1 тью. МВт. Б. ч. элект
роэнергии производится на ТЭС — 
Радис, Сус, Ганнуш и др. Несколько 
маломощных ГЭС. 

Осн. масса занятых в о б р а б а т . 
п р о м-с т и концентрируется в сев.-
вост. р-нах страны, крупнейший пром. 
центр страны — Тунис. Из 120 тью. рабо
чих мест, созданных в 1973—81, более 
90% приходилось на города вост. побе
режья, в т. ч. 38% на Тунис. Хим. пром-
сть развивается на базе фосфоритов, 
осн. часть продукции отрасли экспорти
руется. За годы независимости доля 
фосфоритов, подвергающихся перера
ботке перед экспортом, возросла с 20 
до 80%. В 1984 произведено (тыс. т): 
суперфосфата 58, двойного суперфос
фата 627, фосфорной к-ты 550. Осн. 
центры по произ-ву суперфосфата и 
серной к-ты (на базе импортируемой из 
ПНР и Алжира серы) — Сфакс, Ганнуш 
(в р-не Габеса), Джебель-Джеллуд 
(в р-не Туниса); произ-во фосфорной 
к-ты и аммофоса — в р-не Габеса. Сло
жившаяся инфраструктура стимулирует 
развитие в р-не Габеса др. произ-в осн. 
химии — аммиачной селитры для мест
ного рынка на основе импортируемого 
из Кувейта аммиака, фтористого алю
миния из местного флюорита. Ведётся 
стр-во новых комбинатов по перера
ботке фосфоритов в Сфаксе и р-не 
Гафсы (1986). Чёрная металлургия 
представлена з-дом Эль-Фулад в г. Мен-
зель-Бургиба (87% капитала — гос.; 
2 тыс. занятых); в 1982 произ-во (тыс. т) 
чугуна составило 113, стали 142, 
катанки 170, проволоки 22. Действуют 
небольшие пр-тия по выплавке свинца 
(ок. 20 тыс. т в год), крупнейшее — в 
пригороде Туниса (Мегрин). Нефте
перераб. з-д в Бизерте (ра
ботает преим. на импортной нефти). 
Произ-во цемента (2,7 млн. т в 1984) в 
годы независимости развивается гл. 
обр. в периферийных р-нах. Наряду со 
старыми з-дами на окраине Туниса и 
Бизерты действуют з-ды в Габесе, 
Энфиде, Таджервине. Маш-ние пред
ставлено дизеле-, тракторе- и автосбо
рочными з-дами (центры — Мензель-
Бургиба, Сус, Кайруан и др.; в 1983 
произведено 7,1 тью. легковых автомо
билей и лёгких грузовиков, 3,7 тыс. гру
зовиков), разнообразной механосбор-
кой и сборкой бытовой радиоэлектро
ники (в 1983 69,9 тыс. холодильников, 
115,5 тыс. телевизоров, 134,8 тыс. 
радиоприёмников; осн. центр — Боль
шой Тунис), произ-вом текст, оборудова
ния; в Бизерте — судоверфь. Имеется 
разнообразная, большей частью реме
сленная, металлообработка. Текст, 
пром-сть насчитывает ок. 1000 пр-тий (с 
общим числом занятых 50 тыс.), на 
к-рых производится более Vg пряжи и % 
тканей, потребляемых в стране. Осн. 
центры отрасли — Тунис, Сус, Монастир 

/. город Тунис. 2. Порт Бизерта. 3. Рынок верблюдов. 
4. Перегон скота на летние горные пастбища. 
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5. Район новостройки в г. Небель. 6. Город Монастир. 

И Мокнин; в 70-е гг. кр. пр-тия возникли 
в гг. Хаджеб-эль-Аюн (комбинат полного 
цикла по произ-ву шерстяных тканей), 
Ксар-Хеллаль, Бир-Касс. Центр пром. и 
ремесл. ковроткачества — Кайруан. На 
внутр. рынок работают многочисл. муко
мольные, молочные, сахарорафинад
ные пр-тия (в т. ч. 2 кр. з-да по произ-ву 
свекловичного сахара в Бедже и в Бен-
Бешире, близ Джендубы). Экспортное 
значение имеют виноделие (в 1984 
произведено 580 тыс. гл вина) и произ-
во овощных консервов на С.-В. Т. (ок. ^/3 
в вилайете Набуль), а также произ-во 
оливкового масла (150 тыс. т в 1983— 
84) и рыбных консервов. На основе 
переработки травы альфа действуют 
целлюлозно-бумажные пр-тия, крупней
шее — в Кассерине. 

Транспорт. Длина жел. дорог — 1,7 
тыс. км (1985). Электрифицирована 
линия Тунис — Эль-Марса. Жел. дороги, 
кроме линии Тунис — Эль-Марса, экс
плуатируются гос. компанией СНСФТ. 
Грузооборот на дорогах компании соста
вил в 1982 1,6 млрд. т-км (1,3 млн. т-км в 
1970). Основа грузооборота — фосфо
риты. Пассажирооборот в 1984 — 1060 
млн. пасс.-км (442 млн. в 1970). Протя
жённость автодорог — 52 тыс. км, в т. ч. 
ок.11 тыс. км с твёрдым покрытием 
(1985). Магистральные нефтепроводы: 
м-ние Эджеле (Алжир) — Сехира (775 
км, вкл. протяжённость по алжирской 
терр.); присоединённый к нему участок 
от м-ния Эль-Борма (115 км); Дулеб — 
Сехира (170 км). Газопроводы: Эль-
Борма — Габес, Джебель-Абдеррах-
маи — Тунис (70 км). В 1983 на терр. Т. 
открыт участок (360 км) транссредизем
номорского газопровода Хасси-Рмель 
(Алжир) — Сицилия. Осн. мор. порты: 
Тунис с аванпортом Хальк-эль-Уэд, 
Сфакс, Бизерта, Габес, Сус; крупней
ший нефтепорт страны Сехира вывозит 
преим. алжирскую нефть. Мор. перевоз
ками занимается компания СНТ, осн. 
фонды к-рой принадлежат гос-ву. Меж
дунар. аэропорты — в гг. Тунис, Мона
стир, Таузар, Хумт-Сук (о. Джерба). 

Внешнеэкономические связи. Вне
шнеторг. баланс Т. ежегодно сводится с 
дефицитом. В 1984 тунисский экспорт 
составил (в текущих ценах) 1397 млн. 
динаров (96 млн. в 1970), импорт — 2473 
млн. динаров (160 млн.). Осн. статьи 
экспорта (в % по стоимости, 
1984):нефть (42), фосфориты и про
дукты их переработки (12), изделия 
текст, пром-сти (18), с.-х. продукция 
(10). Импортируются в основном сырьё и 
полуфабрикаты (43% от стоимости 
импорта, 1984), готовые пром. изделия 
(44%), продукты питания (13%). Гл. вне
шнеторг. партнёры: Франция, Италия, 
США, ФРГ, Испания. Всего на страны 
ЕЭС приходится ок. % внешнеторг, обо
рота. СССР импортирует из Т. оливко
вое масло, пробковую кору, миндаль; 
экспортирует в Т. пиломатериалы, ант
рацит, бумагу, продукцию маш-ния. Сов. 
специалисты принимают участие в соз
дании гидротех. сооружений. При эконо-

мич. и технич. содействии СССР соору
жена плотина на р. Джумин, предназна
ченная для орошения 1,5 тыс. га с.-х. 
угодий и снабжения питьевой водой гг. 
Бизерта и Тунис, а также плотина на р. 
Резала (открыта в 1984). В 1984 Т. посе
тило 1,6 млн. иностр. туристов, в т. ч. 0,4 
млн. из Франции, 0,2 млн. из ФРГ. Всего 
из Европы ок. 60%. Наиб, часть турист
ской инфраструктуры сосредоточена на 
С.-В. Т., в т. ч. в г. Тунис 30%. 

Ден. единица — тунисский динар. 
с. в. Рогачёв. 

Здравоохранение 
В 1983 рождаемость составила 32,9, 

смертность — 7,3 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность (1982) — 39,2 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин 54,3, женщин 56,2 
года. В структуре заболеваемости 
преобладают инфекц. и паразитарные 
болезни; распространены туберкулёз 
лёгких, брюшной тиф, сифилис. 

Структура здравоохранения смешан
ная. Ответственность за медико-сан. 
обслуживание нас. возложена на Мин-
во обществ, здравоохранения, которое 
ведает также вопросами сан. просвеще
ния, гигиены питания и пром. гигиены. 
Ок. 90% нас. имеет право на бесплат
ную мед. помощь. 

В 1982 было 120 леч. учреждений на 
14,1 тыс. коек (20,2 койки на 10 тыс. 
жит.; в 1960 — 10,4 тью. коек, т. е. ок. 
26 коек на 10 тыс. жит.). Работали 1732 
врача (на 1 врача ок. 4 тью. жит.), 211 
стоматологов, 276 фармацевтов, 2615 
медсестёр, 306 акушерок. Внебольнич-
ную помощь оказывают амбулаторно-
поликлинич. отделения больниц, 33 
мед. центра. Имелось (1982) 12 специа-
лизиров. больниц. Врачей готовят в 
3 высших мед. заведениях; имеются 
спец. школы для подготовки медсестёр, 
акушерок, лаборантов и др. мед. персо
нала. СССР оказывает помощь Т. мед. 
кадрами по линии Мин-ва здравоохра
нения. Науч.исследования по медицине 
осуществляют Нац. онкологич. ин-т 
(осн. в 1969), Ин-т Пастера (1906), Центр 

планирования семьи и охраны материн
ства и младенчества, Нац. ин-т кардио
логии при Тунисском ун-те. 

Народное образование и научные 
учреждения 

До установления франц. протекто
рата обучение осуществлялось в кора-
нич. школах. С кон. 19 в. стали созда
ваться также франц. школы. До провоз
глашения независимости (1956) просве
щение находилось на низком уровне. 
Школьная система была французская. 
Наряду с гос. были частные школы. Обу
чение во всех школах было платным. 
Нач. школой было охвачено менее Vg 
детей (ок. 30% соответствующего воз
раста). В 1956 св. 84% нас. старше 
10 лет было неграмотно. 

После провозглашения независимо
сти пр-во приступило к проведению 
мероприятий по ликвидации неграмот
ности, расширению сети уч. заведений. 
Были увеличены ассигнования на 
нужды просвещения; руководство нар. 
образованием было централизовано и 
поставлено под контроль гос-ва; част
ные уч. заведения также были постав
лены под контроль гос-ва, отменена 
плата за обучение во всех гос. нач. и ср. 
школах. В 1958 было введено обязат. 
нач. обучение детей с 6 лет, осущест-



влена школьная реформа, к-рая преду
сматривала объединение всех типов 
школ и создание единой системы обра
зования в стране. Программа школьного 
образования также была пересмотрена 
и приближена к конкретным условиям 
страны. В ср. школе расширено изуче
ние естеств.-науч. и технич. дисциплин. 
В сельских нач. школах занятия сочета
лись с практич. работой. В сер. 70-х гг. 
были проведены реформы образования 
с целью арабизации обучения, к-рое в 
нач. школе стало осуществляться на 
араб. яз. и только учителями-тунисцами, 
в ср. — преподавание на араб. яз. гума
нитарных дисциплин. Однако и после 
этих реформ влияние франц. системы 
образования осталось заметным, 
франц. яз. занимает значит, место в уч. 
процессе. По данным переписи, в 1984 
ок. 46,5% взрослого нас. было негра
мотно (35% среди мужчин и 58% среди 
женщин). 

Совр. система образования Т. вклю
чает дошкольные учреждения, нач., ср. 
общеобразоват., проф.-тех. и высшие 
школы. 

Нач. школа 6-летняя, обязательная 
для детей от 6 до 15 лет. После её окон
чания уч-ся сдают экзамены. Уч-ся, не 
продолжающие обучения в ср. школе, в 
течение 2 лет получают низшую проф
подготовку. Числ. уч-ся нач. школ уве
личилась с 210 тыс. в 1955/56 уч. г. до 
1198 тыс. в 1983/84 уч. г., что состав
ляло св. 94% детей соответствующего 
возраста (44% девочки). В 1983/84 уч. г. 
работало св. 3,6 тью. нач. школ и ок. 
43 тью. учителей. 

Срок обучения в ср. общеобразоват. 
школе 7 лет: 3 года в младшей (непол
ной) ср. и 4 года в старшей (полной) 
средней. Численность уч-ся ср. обще
образоват. школ увеличилась с 31 тыс. 
в 1955/56 уч. г. до 364,5 тыс. в 
1983/84 уч. г. Тогда же всеми ср. уч. 
заведениями в Т. было охвачено ок. 
33% молодёжи соответствующего воз
раста. В младшей ср. школе в течение 
3 лет все уч-ся учатся по единой про
грамме, к-рая включает 13 уч. дисци
плин. В старшей (полной) школе на 1 -м 
году обучения имеются гуманитарное, 
естеств. и технико-математич. отделе
ния. На 2-м и 3-м — гуманитарное, 
естественно-математич. и технико-
математич. отделения. На 4-м году обу
чения уч-ся проходят соответственно 
своим направлениям подготовку для 
сдачи экзамена на звание бакалавра, 
что даёт право поступления в вьюшее 
уч. заведение. Учебная недельная на
грузка колеблется в зависимости от го
дов обучения и отделений от 26,5 ч до 
35,5 ч. 

Профтехобразование осуществля
ется на неск. уровнях. Самый низкий — 
2-летние проф. курсы на базе нач. 
школы (7—8 классов); на базе нач. 
школы действуют 3 годичнью профтех-
уч-ща, дающие незаконченное ср. проф
техобразование. На базе неполной ср. 
школы действуют 4-летние ср. технич. 
уч. заведения. В 1928/83 уч. г. в профтех-
уч-щах и ср. технич. уч. заведениях обу
чалось св. 83,7 тыс. уч-ся. 

Учителей для нач. школ готовят 4-
летние нормальные (пед.) уч-ща на базе 
неполной ср. школы. В 1981/82 уч. г. в 
них обучалось св. 4 тыс. чел. Учителей 
для ср. школы готовят ун-т, а также 
Высш. нормальная (пед.) школа (855 
студентов в 1982/83 уч. г.) и Высш. нор
мальная (пед.) школа по преподаванию 
технич. дисциплин (744 студента), нахо
дящиеся в Тунисе. 

Пед. исследования ведутся в Нац. ин-
те пед. наук в Тунисе (осн. в 1968). 

В 1972/73 уч. г. в стране действовало 
288 центров по обучению взрослых, в 
к-рых было 698 классов, обучалось 
ок. 13,5 тью. чел. и работало 396 препо
давателей. 

Общее руководство образованием 
осуществляет Мин-во нац. образования 
и Мин-во высшего образования и науч. 
исследований. 

В 1983/84 уч. г. во всех вузах Туниса 
было св. 35,4 тью. студентов. В стране 
действовало ок. 50 разл. факультетов и 
вузов. Крупнейшим вузом является 
Тунисский ун-т (осн. в 1958, Тунис). Обу
чение в нём осуществляется на араб., 
англ. и франц. яз. В 1982/83 уч. г. в нём 
обучалось св. 28,6 тыс. студентов и 
работало 1600 преподавателей, име
ется 11 ф-тов, часть к-рых находится в 
др. городах: математич., физич. и 
естеств. наук; лит-ры и гуманитарных 
наук, политич., юридич. и экономич., 
религ.-мусульм., мед. ф-ты — в Тунисе; 
мед. в Сусе; фармацевтич., естеств. 
наук и технологии, стоматологии. — в 
Монастире; экономики и управления, 
мед., естеств. наук и технологии — в 
Сфаксе. В составе ун-та имеются: Вью
ший коммерческий ин-т, Ин-т живых 
языков им. Хабиба Бургибы, Ин-т печати 
и научной информации, Вьюш. нормаль
ная (пед.) школа по преподаванию тех
нических дисциплин, Нац. инженерная 
школа (все — в Тунисе); Нац. инженер
ная школа и Высший технический ин-т 
(в Габесе). 

Др. самостоят, вузы в Т.: Нац. инж. 
школа (осн. в 1965 с помощью СССР), 
Нац. консерватория музыки, танца и 
нар. иск-ва, Нац. адм. школа (1949), 
Школа почт и связи (1967), Школа 
гражд. авиации и метеорологии (1957), 
Нац. школа статистики (1969), Нац. 
агрономич. ин-т (1898), Ин-т архитек
туры и проблем урбанизации (1973), 
Ин-т труда и социальных служб (все — в 
Тунисе), Нац. школа вет. медицины в 
Меджез-эль-Бабе и др. 

Крупнейший науч. центр — Тунисский 
ун-т, при к-ром имеются: Центр эконо
мич. и социальных исследований, Ин-т 
науч. и технологич. исследований (осн. в 
1968), Центр по ядерным исследова
ниям (1966), Межрегиональный центр 
информации и автоматики и др. Име
ется более 10 науч. об-в и ассоциаций, 
большинство к-рых находится в Тунисе, 
в т. ч.: Нац. комитет культуры. Нац. ин-т 
археологии и иск-ва (1957), Нац. коми
тет музеев (1961) и др. Др. н.-и. учре
ждения: Ин-т научно-технич. исследова
ний (1969), Н.-и. ин-т ветеринарии. 
Пастеровский ин-т (1906), Геол. служба 
(1921), Центр документации и информа-
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ции лиги араб, стран (1980) — в Тунисе; 
Нац. агрономич. ин-т Туниса (1914), Нац. 
исследовательский ин-т леса (1967) — в 
Арьяне; Нац. ин-т океанографии и рыб-
ва в Саламбо (1924),Центр по исследо
ванию древних исламских рукописей в 
Кайруане (1982) и др. 

По данным на 1984, в Тунисе имелось 
ок. 265 гос. публичных 6-к с общим фон
дом св. 565 тыс. тт. Крупнейшие 6-ки в 
Тунисе: Публичная б-ка (осн. в 1965, 
более 1,2 млн. тт. в 1982), Нац. (1891, 
более 800 тыс. тт.), Б-ка Британского 
Совета (12 тыс. тт.) и др. 

Музеи: Нац. музей Бардо в Тунисе 
(осн. в 1888), Археол. в Сфаксе, Ислам
ского иск-ва в Монастире, археол. музей 
в Сусе, археол. музей в Карфагене, 
музей исламского иск-ва в Кайруане, 
археол. музей в Мактаре, Нац. музей 
Карфагена на руинах быв. Карфагена в 
14 км от Туниса (осн. в 1964) и др. В нач. 
80-х гг. в древнем городе Ла-Гулета 
(совр. Хальк-эль-Уэд ок. Туниса) создан 
первый в мире музей «белиомахии» (бой 
барабанов) с ареной для боя бараба
нов — «беЛИОДрОМ». а З. Клвптов. 

Литература 
Письменность и лит-ра существовали 

в Т. ещё в 1 -м тыс. до н. э. на пунич. (фи
никийском) яз. Собств. лит-ра Туниса 
сложилась только в арабо-мусульм. 
период и существует на араб. яз. (с 
1950-х гг. — отчасти на франц. яз.). 

Ср.-век. лит-ра Т., в к-рой представ
лены все жанры классич. араб, лит-ры, 
была связующим звеном между культу
рами мусульм. Востока и мусульм. Сев. 
Африки и Испании. Черты самобытности 
появились в ней в 10—11 вв. в творче
стве поэтов-панегиристов Ибн Хани аль-
Андалуси и Али ат-Туниси, поэтов и про
заиков гедонистич. направления Ибра
хима аль-Хусри, Ибрахима ар-Ракика, 
Абд аль-Азиза ат-Тарифи, а также 
поэтов и филологов Ибн Рашика, Ибн 
Шарафа аль-Кайравани, труды к-рых 
вошли в число осн. ср.-век. араб, поэтик. 
С 13 в. Тунис стал осн. хранителем 
андалусских лит. традиций. В 12—14 вв. 
на фоне упадка классич. араб, поэзии 
преобладали прозаич. жанры, гл. обр. 
религ. и филос. дидактики, связанные с 
наследием Абу-ль-Ала аль-Маарри. На 
2-ю пол. 14 в. приходится творчество 
магрибинского мыслителя Ибн Халь-
дуна и шейха ан-Нафзауи, автора науч.-
художеств. трактата о чувственной 
любви «Благоухающий сад для развле
чения души». В 15 в. возникла богатая 
житийная лит-ра суфийского толка и 
лит-ра по истории городов, оказавшие 
влияние на формирование совр. прозы 
Туниса. В 18 в. наблюдается нек-рое 
оживление придворной панегирич. 
поэзии, существовавшей до кон. 
19 в. 

С 15—16 вв. прослеживается нар. 
лит-ра на тунисском диалекте араб, 
языка, в к-рой преобладают стихотвор
ные жанры и доныне сильны традиции 
др.-араб, бедуинской поэзии; влияние 
андалусской поэзии (с 15 в.) сказалось 
исключительно в песенном фольклоре 
Сев. Туниса. В 19—20 вв. в творчестве 
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ГОР. нар. поэтов (Ларби ан-Нажжар, 
Ахмад аль-Баргуси и др.) звучат мотивы 
нац.-освободит. борьбы. 

Основы совр. лит-ры Т. были зало
жены ВО 2-й пол. 19 в. Идеологами прео
доления социально-политич. и культур
ной отсталости Туниса были Махмуд 
Кабаду и Хайраддин ат-Туниси, соч. 
к-РОГО «Наипрямейший путь к познанию 
состояний государств»(1867) опирается 
как на социологич. учение Ибн Хальду-
на, так и на наследие франц. Просвеще
ния. Новые идейные запросы и худо
жеств, вкусы, формированию к-рых спо-
собствовапо развитие светского обра
зования и прессы, появились в творче
стве прозаиков, работавших в неклас-
сич. жанрах — историч. биографии и 
описания путешествий (Мухаммед Бай-
рам, Мухаммед Снуси), филос. повести 
(Салах Свиси). 

К 1920—30-м ГГ. относится творчество 
поэта-новатора Абу-ль-Касима аш-Шаб-
би, принёсшего в араб, поэзию идеалы 
романтизма, новеллиста Али ад-Дуа-
жи,в произв. к-рого, лирически раскры
вающих мир простых людей, видно 
зарождение реалистич. стиля, и провоз
вестника социалистич. идей в Тунисе 
публициста Тахара аль-Хаддада. В 
обстановке обществ.-политич. подъёма 
2-й пол. 30-х гг. и становления демокра
тич. культуры было создано наиб, 
известное произв. литры Т. сер. 20 в. ~ 
филос. пьеса для чтения Махмуда аль-
Месади «Плотина» (193S—40, опубл. в 
1955), в к-рой символич. осмысление 
борьбы за нац. освобождение и социаль
ный прогресс опирается на раннесу-
фийские концепции. 

В отличие от лит-Р Алжира и Марок 
ко, в лит-ре Т. франкоязычная проза, 
давшая в 50-х гг. первые 061 азцы совр. 
тунисского романа (Альбер : ^мми «Со
ляной столп», 1953, и «Агарь , 1955), не 
получила большого развития. Станов
ление нац. романа связано с именами 
Башира Храйефа («Банкротство», 
1956—-58; "Барг ал-Лил», 1960; «Гроздь 

1. "Негроидная- маска iporecKHoro типа. Из Каргад 
*анны (Карфаген). Терракота 7 в до н. з. Нациоиапь-
ный музей. Бардо. Тунис 2. Мавзолей А/еоана и Дугге 
2 в. до н. э. Зодчий Абариш, сын Абдаштарта из Карфа
гена. 3. вотивная отела Куттина. Из Сильянь:. Извест
няк. Конец 3 в. Националы/щи музей Бардо Тунис 
4. Терма с изображением головы бербера. Из Картад 
жанны. Черный известняк. Национальный музей Бар
до. Тунис. 5. «Вергилий и музы». Мозаика из Суса. Нач. 
3 в. Национальный музей Бардо. Тунис. 6. «Вакханки». 
Из Тубурбо-Майуса. Мраморная копия бронзового 

рельефа Каллимаха Римское время /-/cjî ir..--i • -...i^ 
музей Бардо. Тунис. 7. Ансамбль капитолия в Суфчту 
ле. Юго-западный храм. Фасад Сер 2 в. 8. Купель /^пу 
крещения. Из Кепибии Мозаика. 4 в. Национат ныи 
музей Ьарцо Тунис 9 «Состязание ^.ondc:Hii в ци^^^-и • 
Мозс/ихз из Га:р1:ы 5 Ь ви HtK/Mxfa.it;.; ;ИЬ., , , , , , . 
Тунис. 10. МечОП. СИЦИ Онба Н КаИр.уг1НС 
молитвенною .jana, обращенною во цьо,.- и 
11. Михраб мече ги Сиди ОкЬа в Кйиру.ше У 'i 
Завия Сиди Сахиб в Кайруане. Резьба по с : 1 
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фиников», 1969), идеализирующего нац. 
прошлое и простонародный быт, и 
Мухаммеда Ларуси аль-Мутви («Хали-
ма», 1964; «Горькая ягода тута», 1967), 
обращающегося к тематике нац.-осво
бодит. борьбы. В 1960-х гг. в тунисскую 
лит-ру вступила плеяда писателей про
грессивной ориентации, пишущих на 2 
языках: как прозаики и драматурги — 
по-арабски, как поэты — по-французски 

(Мустафа аль-Фарси, Салах Гермади и 
др.). В их поэзии сильно влияние франц. 
символизма и поэзии франц. Сопротив
ления, в прозе и драматургии ставятся 
проблемы социально-политич. и куль
турного развития Туниса. В кон. 60-х — 
нач. 70-х гг. появились молодью проза
ики и драматурги, группировавшиеся 
вокруг Клуба новеллы и журн. «Аль-
Кисас» (с 1966): Иззеддин Медани (ро

ман «Человек Ноль», 1967; сб. расска
зов «Небылицы», 1968; пьеса «Восста
ние Человека с ослом», 1970), Мухам
мед Салах Джабри (повесть «Один из 
дней Замры», 1968), Махмуд ат-Тунси 
(новеллы и лирич. стихи), Хасан Наср 
(сб. новелл «Дождливые ночи», 1968), 
Абд ар-Рахман Амар (повесть «Любовь и 
революция», 1969; пьеса «Пять героев», 
1971; сб. новелл, 1970) и др.; их произв. 
отличают интенсивные идейные и сти
левые искания, широкие заимствования 
как из традиц. арабской, так и из совр. 
европ. культуры. В 1970 осн. Союз 
тунисских писателей. м. с. киктев. 

Архитектура, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство 

Древнейшие памятники иск-ва на 
терр, Т. восходят к верхнепалеолитич. 
капсийской культуре: наскальные изоб
ражения (фигурки животных, людей, 
сцены охоты и др.), кам. примитивные 
маски-подвески и головки животных. 
Обнаружены неолитич. дольмены, кера
мика, сосуды из скорлупы страусовых 
яиц, украшенные процарапанным штри
ховым узором. В 1-м тыс. до н. э. автох
тонные племена ливийцев (предки бер
беров) обитали в кам. прямоугольных 
жилищах (гурби), небольших крепостях 
и разборных овальных хижинах (мапа-
лия) из ветвей и циновок. В кон. 2-го — 
1-м тыс. до н. э. на побережье фини
кийцы основали свои колонии — Утика, 
Мактар (см. Мактарис), Хадруметум 
(ныне Сус), Карфаген (ныне Картаджан-
на), ставший центром могуществ. гос-ва 
Карфаген. В период 3-й Пунич. войны 
почти все памятники финикийского вре
мени, т. н. пунич. иск-ва, были разруше
ны; сохранились: мавзолей Атебана в 
Дугге, руины нек-рых сооружений, 
некрополи, надгробные стелы, кам. и 
дерев, саркофаги, в т. ч. антропоидные, 
терракотовью статуэтки, маски, сте
клянные сосуды. Традиции пунич. иск-
ва продолжали развиваться после рим. 
завоевания в отд. р-нах. От рим. вре
мени дошли руины городов (Тисдрус, 

Африка т 2 
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ныне Эль-Джем; Суфетула близ Сбейт-
лы; Тубурбо-Майус, Дугга и др.) с регу
лярной планировкой улиц (главные 
обстроены колоннадами), с форумами, 
храмами (рим. обычно на высоком 
цоколе и с 4-колонным портиком; храмы 
местных божеств сохраняют традиц. 
для пунич. культовой архитектуры трой
ную целлу и окружающий здание двор), 
с театрами (Дугга), амфитеатрами (са
мый большой в Эль-Джеме), цирками, 
термами, жилыми домами и виллами. Из 
гражд. сооружений наиб, значителен 
акведук в Загване, питавший водой Кар
фаген. В оформлении зданий важную 
роль играли мраморная и бронзовая 
скульптура и мозаики. Особенный инте
рес представляют мозаичные полы 
терм и жилых домов (найдено более 
1000 высокохудожеств. мозаик, иногда 
площадью св. 100 м ,̂ сложенных из 
кусочков разноцветного мрамора). 
Иск-во мозаики развивалось на основе 
длит, античной традиции. В произв. 2 в., 
подражавших утраченным эллинистич. 
картинам, заметно влияние александ
рийской школы (свободная живописная 
трактовка, богатая цветовая гамма с 
полутонами и светотенью, изображения 
нильского пейзажа, мифологич. и жан
ровые сцены; напр., мозаика водоёма в 
Сусе, 2 в., Археол. музей, Сус). В более 
самостоят, произв. кон. 2—3 вв. прояви
лись поиски декоративной выразитель
ности (крупные пятна цвета, тёмный 
контур фигур и предметов). Одновре
менно (особенно с 4 в.; ветхозаветные 
сюжеты, христ. эмблемы) нарастают 
черты огрубления и схематизма, рису-

нок становится примитивным, изобра
жения плоскостными и графичными, 
исполнение ремесленное. В визант. 
время строились (или перестраивались 
из рим. зданий) базиликальнью церкви 
(Дамус аль-Карита в Картаджанне), бап
тистерии, павильоны с бассейнами, 
выложенными мозаикой; возводились 
крепости, гор. укрепления. С 7 в. Т. стал 
одним из очагов развития ср.-век. араб, 
художеств, культуры. Ср.-век. архитек
тура Т. формировалась, сочетая опыт 
ближневост. зодчества с элементами 
рим. строит, культуры. В ранних 
постройках наряду с камнем и кирпичом 
нередко использовали детали рим. и 
визант. зданий. Вдоль побережья возво
дили рибаты по типу ближневост. 
замков Омейядов. На рибатах и крепо
стных стенах ставили наблюдат. башни 
(манары) круглого (Монастир, Сус) или 
квадратного сечения, обычно на прямо
угольной основе; позднее играли роль 
минаретов. Развивается тип мечети с 
галереей вокруг двора и с многонефным 
молитв, залом с аркадами на столбах 
или колоннах; нефы имеют балочные 
или сводчатые перекрытия. В отличие 
от архитектуры др. стран Магриба, в 
зодчестве Т. на всех этапах развития 
применялись цилиндрич. и крестовые 
своды. Высокий подъём художеств, 
культура Т. переживала в 9 — нач. 10 
вв. (правление Аглабидов). Вокруг риба-
тов и на месте рим. портов выросли 
города (Сус, Монастир, Сфакс, Тунис), 
обнесённые мощными стенами, с кас-
бой. Была перестроена знаменитая 
мечеть Сиди Окба в Кайруане, ставшая 
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образцом для мн. мечетей Сев. Африки: 
многонефный зал выходит в обнесён
ный аркадами двор с массивным ква
дратным в плане минаретом на сев. сто
роне. Построены и перестроены мечети 
в Сфаксе, Сусе, Монастире, Тунисе, воз
ведены резиденции правителей (Абба-
сия и Раккада близ Кайруана), гидро-
технич. сооружения (водопроводы, 
водохранилища). При Фатимидах была 
создана новая столица Махдия и рези
денция Сабра-Мансурия близ Кайруана, 
интенсивно строились мечети и укре
пления. Большое внимание уделялось 
разработке фасадов и архит. деталей, 
сложнее и красочнее стал декор. 
Дворцы украшались изысканной декор, 
резьбой по стуку и мозаичными полами 
с геометрич. узорами. В 13 в., при Хаф-
сидах, наряду с мечетями строили 
медресе, завия, крытые рынки, укре
пления. В архитектуре заметен посте
пенный отход от традиций 9—10 вв. и 
появление влияния зодчества Андалу
сии (в результате поселения в Т. ара
бов, бежавших в 13—14 вв. из Испании в 
ходе Реконкисты); по андалусскому 
образцу строили мечети, мавзолеи, 
дворцы, разбивали сады и парки. Из 
произв. ср.-век. изобразит, и декор.-
прикл. иск-ва Т. известны образцы 
монументальной скульптуры (стуковые 
рельефы с изображениями животных, 
из Сабры-Мансурии; мраморный рельеф 
с изображением принца и флейтистки, 
из Махдии, — все 10 в.), рукописи в 
кожаных переплётах с тиснёным орна
ментом (плетёнки), керамика (неполив
ная со штампованным геометрич. узо
ром и глазуров. с расписным многоцвет
ным геометрич. орнаментом, надписями, 
иногда фигурками животных), стеклян
ные графины, кубки, флаконы и чаши 
10—11 вв. (из Сабры-Мансурии, укра
шены гравированной сеткой, иногда 
надписями, на одном из графинов — 
стилизов. фигурки львов и «древо жиз
ни»), люстры для мечетей (подвешен
ные на цепях медные и бронз, пластины 
с прорезным орнаментом и отверстиями 
для светильников; уникальна люстра 
мастера Мухаммеда Ибн аль-Каиси, 
10 в., в виде ажурной чаши). Строгой 
изысканной формой отличаются золо
тые браслеты, треугольные подвески, 
филигранные серьги, ожерелья из сфе-
рич. бусин, гладких и филигранных. В 
Махдии изготовляли тонкие циновки с 
вышитыми золотой нитью изображени
ями зверей и птиц, надписями. Выраба
тывались ковры и инкрустированное 
серебром и золотом оружие. В период 
Османской империи в иск-во Т. прони
кает влияние тур. и отчасти европ. куль
туры. В г. Тунис строятся мечети тур. 
типа (молитв, зал с 3 сторон окружён 
двором, минареты 8-гранной формы), 
медресе, завия, сабили. В 18—19 вв., 

13. Крепость в окрестностях г. Монастир. 14. Касба 
г. Монастир. Северная стена (вид со двора). 11 в. 
15. Вырытое в грунте жилище в Матмате. 16. Ковер из 
завия Сиди Сахиб в Кайруане. 17. Жилой дом с узорной 
кирпичной кладкой в Таузаре. 18. Отель «Дю Лак» в г. 
Тунис. 1973. 19. Отель «Пальмы» в г. Монастир. Архи
тектор О. К. Какуб. Нач. 1960-х гг. 20. Амар Фархат. 
«Продавец жасмина». 

31-
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теме и поиску художеств, формы, отве
чающей нац. содержанию, обратились в 
20—30-х гг. Яхья Турки (мастер гор. пей
зажа, театр, художник) и Хеди Хаяши — 
основоположники нац. школы совр. 
изобразит, иск-ва Т., и их исследова
тели Амар Фархат (жанрист, автор 
натюрмортов), Али бен Салем (декора-
тивист), Азиз бен Салем и др. Среди 
художников, к-рые начали активно 
работать ё 50—60-х гг., развивая нац 
тему, одни опираются на достижения 
европ. реалистич. иск-ва (карикатурист 
Зубейр Турки, мастер гор. пейзажей и 
архит. зарисовок Джалаль бен Абдал-
лах, график Ибрахим ад-Дахак), другие 
используют также приёмы импрессио
низма, фовизма, сюрреализма, бес
предметного иск-ва и т. д. (живописец и 
график Хатем аль-Мекки, акварелист 
Хеди Турки, скульптор Хеди Сельми) 
или стремятся к созданию достоверных 
образов и точных характеристик (Абд 
аль-Азиз Горджи). Для изобразит, и 
проф. декор.-прикл. иск-ва Т. 70—80-х 
гг., к-рое в целом продолжает разви
ваться в направлении создания нац. 
художеств, школы, характерно разно
образие тематики и творч. ориентации, 
видов и жанров. Осн. вид совр. декор.-
прикл. иск-ва Т. — ковроделие: ворсо
вые ковры с яркой контрастной рас
цветкой, геометрич., реже растит, узо
рами, иногда с геометризов. фигурками 
верблюдов, птиц, рыб, изображениями 
«кувшина», «серьги» (центры — Кай
руан, Бизерта). Ковры берберов сдер
жаннее по цвету и рисунку (геометрич.). 
Изготовляются безворсовые полосатые 
ковры с несложным геометрич. узором, 
вышивки, керамика; развиваются 
чеканка и инкрустация по металлу, юве
лирное иск-во. 

Театр 
Элементы т-ра в Т., как и в др. стра

нах Магриба, наблюдались в ритуаль
ных обрядах, религ. празднествах и в 
иск-ве бродячих комедиантов. С 13 в. 
широкое распространение получил т-р 
теней и кукол. В 1826 гастроли итал. 
трупп познакомили тунисских зрителей 
с европ. т-ром. В 1860—75 были 
построены первью театр, здания Т., в 
к-рых после установления франц. про
тектората (1881) гастролировали 
франц. и итал. труппы. В 1893 состоялся 
первый араб, спектакль «Антара» 
(пьеса ливанского драматурга Шукри 
Ганема). С нач. 20 в. в Т. спектакли ста
вят приезжие егип. актёры, в 1908 
Сулейман аль-Кардахи основал первый 
тунисский т-р, к-рый в 1913 разделился 
на два проф. коллектива «Аш-Шахама 
аль-Арабия» и «Аль-Адаб». Среди пер
вых театр, деятелей — Ибрахим аль-
Аккуди, Мухаммед Бургиба, Хассин 
Бухайеб. В 1921—22 приехавший на 
гастроли егип. реж. Жорж Абьяд создал 
«Арабский театр». Из актёров этого т-ра 
в сер. 20-х гг. образовались труппы:«Те-
атральное будущее» (руководитель 
Башира Метхенни) и «Театр звёзд» (ру
ководитель Мухаммед аль-Хабиба) — 
ведущий т-р (до 1929). В 1955 начал 
регулярную деятельность Муниципаль

ный т-р (в 1963—72 руководитель Али 
бен Айяд) с постоянной труппой и 
обширным репертуаром. После завоева
ния независимости (1956) в 1959 была 
организована театр, школа (руководи
тель Хасан Эмерли), вскоре преобразо
ванная в Драматич. центр (руководи
тель Мухаммед Азиза), с 1982 — Ин-т 
драматич. иск-ва. В 1960—70-е гг. начали 
работать т-ры в гг. Сфакс, Сус, Бизерта, 
Эль-Кеф, Кайруан и Гафса. С 1960-х гг. 
в г. Монастир устраиваются фестивали 
всех т-ров Магриба, а в театр, центре в 
Хаммамате (осн. в 1964) и на развали
нах древнего Карфагена — Междунар. 
театр, фестивали. Проводятся также 
фестивали любительских трупп. Нац. 
драматургия Т. родилась в кон. 19 в., но 
подлинное развитие приобрела после 
30-х гг. (Абдаразак Карабак, Мухаммед 
аль-Хебиб, Ахмед Хайраддин, Халид 
Стамбули, позже — Махмуд аль-Масса-
ди, Мухаммед Азиз, Тахор Тунси, Из-ад-
ДИН алЬ -МаДДаНИ). т. А. Путинцева. 

Музыка 
В процессе длит, эволюции тунисская 

музыка испытала финикийское, греч., 
римское, в особенности араб., турецкое 
и др. историко-культурные влияния. 
Тесной была взаимосвязь с культурами 
др. стран Магриба. Один из наиб, древ
них пластов музыки Т. — иск-во бербе
ров, для к-рого характерны песни и 
танцы в сопровождении инструм. ан
самбля. Типичнью составы ансамблей — 
зурны (гобои) и таблы (барабаны), а 
также касабы (тростниковью флейты) и 
бендиры (бубны), нередко шлёхи ис
пользуют в качестве аккомпаниру
ющего инструмента 3-струнную лютню 
гуинбри (соло). В основе музыки бербе
ров — диатонич. звукоряды (на юге — 
5-ступенные). 

Существенно сказалась на музыке Т. 
исламизация страны (7 в.). Получили 
распространение виды музыки, свя
занные с мусульм. религ. культом: речи
тация Корана, адан (призыв к молитве), 
а позднее, в связи с деятельностью мно
гочисл. мусульм. братств, суфийские 
церемонии, в т. ч. зикр. Араб, влияния 
проявились в бытовании таких муз. 
инструментов, как уд, канун (много
струнная цитра), касаба и др., а также 
нек-рых жанров светской араб, классич. 
музыки (сохранили своё значение поны
не) — касыда, мауаль (вокальные), так-
сим (инструментальный). Большое вли
яние на развитие музыки Т. оказала т. н. 
андалусская школа (основоположник 
Абу-ль-Хасан Али бен Нафи, извест
ный под именем Зирьяб), где сложился 
классич. тип муз.-поэтич. циклич. ком
позиции — нуба. Существует тунисская 
разновидность нубы — малуф (считает
ся, что её стиль возрождает традиции 
ср.-век. Севильи). Сохранилось 13 клас
сич. тунисских нуб (из 24), в 20 в. были 
сочинены ещё 2 нубы. Тунисская нуба 
состоит из следующих частей: истифтах 
(инструм. прелюдия со свободной 
метроритмич. структурой; в ней выявля
ются характерные признаки осн. лада 
произв. — макама), мсаддар (инструм. 
пьеса, основанная на ритмоформуле 

при Хусейнидах, энергично восстанав
ливаются гор. укрепления в Кайруане, 
Тунисе, Монастире, Сусе, Сфаксе, стро
ятся форты, казармы, рынки, мосты, мн. 
мечети, медресе. Местные традиц. 
черты (крестовые своды, подковообраз
ные арки, купола перед михрабом) соче
таются со свойственным османскому 
зодчеству чередованием кладки чёр
ного и белого камня. Дворцы (в г.Ту-
нис — Бардо, Манубия, Дар Бен Абдал
ла) со сводами и фигурными дерев, 
потолками отличаются богатым, но 
эклектичным декором (резной стук, 
росписи, изразцы). В нар. жилище Т. при 
большом разнообразии форм и кон
струкций преобладают дома с помеще
ниями вокруг двора, перекрытыми плос
кими балочными крышами или сводами 
из камня, с глухими внеш. стенами; по 
торцам комнат — возвышения для сна и 
хранения утвари. Различаются жилища 
Туниса (с Т-образными в плане залами), 
Таузара (Тозёр; с кирпичным орнамен
том на фасадах), Гафсы и Джербы (со 
сводчатыми перекрытиями). Свое
образны зернохранилища (отчасти 
жилые) «горфа» (Меденин, Эль-Мета-
мир) с небрежно сложенными из камня 
многоярусными сводчатыми камерами 
вокруг двора. В юж. селениях (р-н Мат-
маты) — вырытые в грунте жилища с 
помещениями вокруг дворика; были 
также подземные мечети. После объяв
ления Т. протекторатом Франции стро
ятся здания европ. типа (вокзал, 
почтамт, резиденция губернатора в 
г. Тунис), прорыты судоходные каналы в 
Бизерте(1891) и Тунисе (кон. 19 в., сое
динил порт города с аванпортом 
Хальк-эль-Уэд); в кон. 19 — нач. 20 вв. 
рядом со ср.-век. возникают совр. горо
да. 1-я и особенно 2-я мировые войны 
затормозили развитие Т. С 1943 (после 
изгнания гитлеровцев из Т.) стр-во в 
стране возглавил франц. арх. Б. Зер-
фюсс, объединивший под своим руко
водством ок. 30 франц. арх. (Р. Диану, 
Ж. Марме, Ж. Кириакопулос, Ж. Ле 
Кутёр и др.). Восстанавливались разру
шенные войной города; построенные из 
дешёвых местных строит, материалов 
(кам., сырцовый кирпич) 1-этажные 
жилые дома, адм. здания, рынки, боль
ницы и школы отражали в своих формах 
традиции нар. архитектуры. С завоева
нием независимости (1956) разверну
лись работы по благоустройству горо
дов и селений, стр-ву жилых и обществ, 
зданий, особенно отелей (в связи с раз
витием туризма). Применяются совр. 
конструкции и материалы (железобе
тон, стекло, в отделке — дерево, 
металл, пластмассы), полихромная 
окраска, солнцезащитнью рёбра и 
решётки. Работают тунисские арх. О. К. 
Какуб, X. Амара, Т. Хаддад, Р. Бурауи, 
Бен Сайд и др., а также архитекторы и 
инженеры из Сов. Союза и Болгарии. 
Истоки совр. изобразит, иск-ва Т. восхо
дят к 90-м гг. 19 в.; первые тунисские 
художники ориентировались на акаде
мич. живопись Италии (Бен Осман, 
учился в Риме) и Франции (представи
тели т. н. парижской школы.— Браиту 
Салах, Джилани Абд аль-Вахаб). К нар. 



того же назв.), ,дхоль (оркестровая 
интермедия), затем следует множество 
вокальных (сольных и хоровых) частей 
(в т. ч. мувашшах и заджал), переме
жаемых инструм. фрагментами. Среди 
ср.-век. тунисских музыкантов выделя
ются Мунис аль-Багдади, открывший в 
Кайруане первую муз. школу (нач. 10 
в.), певец и учёный 11 в. Абу-ль-Сальт 
Умайя, поэт и композитор 14 в. Сиди 
Дриф. 

В ср. века в Т. сложилась теория 
музыки, тесно связанная в целом с 
арабской. Была разработана ладовая 
система, основанная на макамате (см. 
Макам). Среди макамных ладов, распро
странённых в Т., — сика, раст, ирак, 
рамель-майя, науа, раст-ад-диль, майя и 
др. В основе метроритмики тунисской 
музыки (как и арабской в целом) — 
принцип ритмоформул, наиб, характер
ные из к-рых (часто встречаются в 
нубе) — мсаддар, бтайхи, хафиф, хатм, 
дхоль баруэль, дарадж и др. 

Муз. инструментарий Т., типичный для 
всего Магриба, включает (помимо выше 
названных) ребаб, мезуэд (волынка), 
зурну, а также мембранофоны — дара-
букку, бендир, тар. 

С кон. 16 в. в связи с воздействием 
турецкой муз. культуры получают рас
пространение такие муз. композиции, 
как башраф, самаи. В целом же в этот 
период в муз. жизни Т., как и др. стран 
Магриба, наблюдается снижение роли 
классич. жанров андалусской традиции. 
В дальнейшем на развитие муз. иск-ва 
Т. сильное влияние оказали установле
ние франц. протектората и «европеиза
ция» тунисского общества (в частности, 
введение европ. системы образования, 
распространение европ. муз. инструмен
тов). 

Возрождению интереса к нац. клас
сич. наследию способствовала деятель
ность муз. общества «Рашидия» (1935, 
один из его основателей — X. Тэрнан), 
выступавшего за сохранение и развитие 
нац. муз. традиций. Члены этого обще
ства записали и йотировали множество 
нар. мелодий, организовали курсы по 
подготовке исполнителей традиц. 
музыки и др. 

После провозглашения независимо
сти Т. (1956) особое внимание уделя
ется нац. иск-ву. Целенаправленное 
развитие муз. жизни страны регулирует 
Гос. секретариат по делам культуры и 
информации. Наряду с традиц. музыкой 
широкое распространение получили 
совр. (европеизированные) формы муз. 
культуры, в т. ч. популярной. В стране 
создан ряд кр. исполнительских кол
лективов, в т. ч. Тунисский фольклор
ный ансамбль (осн. в 1961), Бизертский 
ансамбль классич. музыки, оркестр 
об-ва «Рашидия» (ныне оркестр радио). 
Функционируют высш. и ср. муз. уч. 
заведения, в т. ч. Нац. консерватория 
музыки, танца и нар. иск-ва (осн. в нач. 
1960-х гг. в г. Тунис), где изучается нац. 
и европ. муз. иск-во, консерватория в 
Сфаксе. При Нац. консерватории отк
рыт Музей истории муз. иск-ва и нар. 
инструментов. В столице создан Центр 
иск-в. Регулярно проводятся междунар. 

фольклорные фестивали в Карфагене 
(с 1962), ежегодно — фестивали испол
нителей религ. музыки в Кайруане и др. 
Среди ведущих тунисских музыкан
тов — композитор, исполнитель, музы
ковед, през. Нац. муз. к-та, директор 
Тунисской консерватории С. Махди, 
композитор и лютнист М. аль-Джамуси, 
певец и исполнитель на уде У. Карим, 
исполнительница традиц. песен Салиха, 
а также певцы и авторы песен Ш. Аля-
уий, Абд аль-Хакк Тариа и др. Начинает 
развиваться муз. наука, в числе музыко
ведов — М. Катат, Ф. Згонди, Хамади 
Бен Осман, М. аль-Хабиб; проводятся 
конгрессы и симпозиумы по проблемам 
араб, музыки, а также ежегодные семи
нары в г. Хаммамет. о. в. Русанова. 

Кино 
В 1897 Ш. Шикли организовал первые 

киносеансы. В 1907 был открыт посто
янно действующий кинотеатр. В 1922 
Шикли снял короткометражный ф. «Зо-
хра». Нац. своеобразие отличало пер
вый полнометражный игровой фильм 
Шикли «Глаз газели» (1924). В период 
колон, господства Франции фильмы 
снимались преим. франц. кинематогра
фистами. Это были гл. обр. экзотич. 
приключенч. картины: «Сапожник 
Мааруф» (1921, реж. Р. Дессор), «Ясми-
на» (1926, реж. А. Югон), «Безумец из 
Кайруана» (1939, реж. Ж. А. Крези, пер
вый фильм на араб, яз.), «Бим» (1949, 
реж. А. Ламорис) и др. В 1946—54 в 
Тунисе действовала киностудия «Аф
рика». 

После завоевания независимости 
(1956) было создано Тунисское акц. об-
во по произ-ву и прокату фильмов (1957; 
САТПЕК), налажен выпуск короткоме
тражных фильмов — хроникальных 
(«Как голосовать», 1958, реж. М. Куиди; 
«Добровольцы Бизерты», 1960, реж. О. 
Хлифи; «Земля и люди», 1963, реж. 
X. Бен Халима, и др.) и игровых («Дядя 
Мосбах едет в город», 1960, реж. Хли-
фи; «Речь на открытии», 1964, реж. 
Куиди; «Письмо», 1965, реж. С. Бен 
Аиша; «Богач на день», 1965, реж. Ф. 
Бугедир, и др.). 

Первые полнометражные фильмы 
ставились при участии Франции («Гоха», 
1958, реж. Ж. Баратье) и ГДР («Хами-
да», 1965, франц. реж. Ж. Мишо-Майан, 
в сов. прокате «Позднее раскаяние»). 
В фильмах Хлифи «Рассвет» (1966), 
«Повстанец» (1967), «Феллахи» (1970, с 
НРБ), «Крики» (1973) в яркой зрелищ
ной форме были воссозданы разл. 
аспекты борьбы тунисского народа за 
независимость. Интересом к социаль
ным вопросам отмечены также работы 
реж. Бен Халимы («Паршивый Хлифа», 
1969), Б. Бабая («А завтра?», 1972), С. 
Кулибали («Судьба», 1977). В русле 
европ. авангардистского кино созданы 
картины «Мохтар» (1968, реж. Бен 
Аиша), «Странная смерть» (1969, реж. 
Бугедир и франц. реж. К. д'Анна), «Юс-
ра» (1971, реж. Р. Фершиу, с Швейцари
ей), «Манекенщица» (1978, реж. Аиша). 
Междунар. признание получили ленты 
«Сежнан» (1974, реж. А. Бен Аммар) о 
выступлении тунисских рабочих против 
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колон, режима в 1950, «Послы» (1976, 
реж. Н. Хтари) о судьбе араб, эмигран
тов во Франции и «Солнце гиен» (1977, 
реж. Р. Бахи, с Нидерландами) о разру
шении традиц. уклада жизни маленькой 
деревни под воздействием массового 
притока туристов, «Азиза» (1980, реж. 
Бен Аммар) о трудной судьбе женщины 
в совр. Тунисе, «Тень земли» (1982, реж. 
Т. Луиши, с Францией) о полной лишений 
жизни семьи бедного пастуха, «Баллада 
о Мамлюке» (1982, реж. А. Буасеидо, 
совм. с ЧССР), «Переправа» (1982, реж. 
М. Б. Махмуд) о тяжёлой судьбе тунис
ского эмигранта, «Моя деревня» (1982, 
реж. М. Хамами), «Ангелы» (1984, реж. 
Р. Бахи). 

Ежегодно в Тунисе производится 3—5 
полнометражных и ок. 20 короткоме
тражных фильмов. Действует св. 80 
кинотеатров (1984), б. ч. репертуара 
к-рых составляют франц. и амер. 
фильмы (до 400 лент в год). В 1949 заро
дилось движение киноклубов. В 1953 
был создан нац. киноархив (ныне 
киноархив САТПЕК), в 1962 организо
вана Ассоциация кинолюбителей, к-рая 
с 1964 1 раз в 2 года проводит фести
вали любительских фильмов в Келибии. 
С 1966 1 раз в 2 года в Тунисе прово
дится Карфагенский фестиваль филь
мов стран Африки и Араб. Востока. 

к. Э. Разлогов. 
Лит.: Д и л и г е и с к и й Г. Г., Северная Африка в 

IV—V вв., М., 1961; Л у ц к и й В. Б., Новая история 
арабских стран, 2 изд., М., 1966, гл. 1,14, 21; Новейшая 
история арабских стран (1917—1966), М., 1968,с. 504— 
570; История национально-освободительной борьбы 
народов Африки в новое время, М., 1976, гл. 3; Тунис. 
Справочник, М., 1978; Н е р с е с о в Г. Д., К истории 
французского вторжения в Тунис в 1881 г. (Обзор рус
ских архивных материалов в периодической печати), в 
кн.: Африканский сборник, т. 1, М., 1963; И в а н о в 
Н. А., Народное антиколониальное движение в Тунисе 
и младотунисцы, «Советское востоковедение», 1957, 
№ 1; е г о же, Кризис французского протектората в 
Тунисе (1918—1939 гг.), М., 1971; С м и р н о в В. П., 
Тунис, М., 1962; В и д я с о в а М. Ф., Рабочий класс в 
социальной структуре Туниса, М., 1975; В о р о н ч а -
н и н а Н. И., Культурные преобразования в современ
ном Тунисе, М., 1978; З у д и н а Л. П., Афарные отно
шения в Тунисе (1956—1971), М., 1976; Г у р а В. К., 
Особенности социально-экономического развития 
Туниса и Марокко, К., 1982; Р у м я н ц е в В., Фа-
т и с В., Тунисская республика, М., 1982; Ж ю л ь е н 
Ш.-А., История Северной Африки, пер. с франц., т. 1— 
2, М., 1961 (в т, 2 — библ.); Се б а П., Тунис, [пер. с 
франц.], М., 1953; G s е 11 St., Histoire ancienne de I'Af
rique du Nord, V. 1—8, P., 1920—1929; G a u t i e г E., Le 
passe de I'Afrique du Nord, P., 1952; B r u n s c h v i g R., 
La Berberie orientate sous les Hafsides, v. 1—2, P., 1940— 
1947; J u I i e n С ii. A., L'Afrique du Nord en marcfie, P., 
1952; G a n i a g e J., Les origines du protectorat fran§ais 
en Tunisie, P., 1959; В о I z R., Entwicklung und Abhangig-
keit: zur Entwicklung des peripheren Kapitalismus in Tune-
sien als ein Beispiel der neuen internatlonalen Arbeits-
teilung im Mittelmeerraum, Bremen, 1981; Guide econo
mique de la Tunisie 1980/81, Tunis, 1980;Ахмад Ибн 
a Д-Д и я Ф, Ахдаф ахль аз-заман би ахбар мулюк Тунис 
ва ахд аль-аман (Летопись времен. Сведения о прави
телях Туниса и их эпохе), ч. 1—6, Тунис, 1961—63; 
А б д а л ь-В а X X а б X. X., Хуласа тарих Тунис (Крат
кая история Туниса), Тунис, [1954]; е г о же , Варакат 
ан аль-Хадарат аль-арабийя би Африкийя ат-Тунисийа 
(История проникновения арабов в Тунис), т. 1, Тунис, 
1964; е г о же, Шахиратат-тунисият(Знаменитыежен
щины Туниса), Тунис, 1966; Т а х а р а л ь-Х а д д а д, 
аль-Уммаль ат-тунисийюн ва зухур апь-харакат ан-
никабийат (Тунисские рабочие и возникновение проф
союзного движения), Тунис, 1966; Хабиб Бургиба, хай-
ятуху, джихадуху (Хабиб Бургиба, его жизнь и борьба), 
Тунис, 1966; Д ж е й л а н и б и н а л ь - Х а д ж д ж 
Я х ь я , М у х а м м е д а л ь - М а з р у к и , Тахар аль-
Хаддад, хайятуху тарасухи (Тахар Хаддад, его жизнь и 
деятельность), Тунис, 1963; В о и г g и 1 b а Н., La Tuni
sie et la France. Vingt-cinq ans de lutte pour une coopera
tion libre, P., 1954; Le T o u r n e a u R., Evolution poli
tique de I'Afrique du Nord musulmane. 1920—1961, P., 
1962; M a r t e l A., Les confins saharo-tripotltains de la 
Tunisie(1881—1911), 1.1—2, P., 1965; Z i a d e h N., Ori-
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медины сохранились кам. ворота (Баб 
аль-Джадид, 1276; Баб аль-Манара, 13 
в.); на 3. — остатки стен касбы. В 
медине (жилая застройка — 2-этажные 
белые плоскокровельные дома, образу
ющие вдоль узких улиц сплошные стены 
с редкими ажурными решётками окон и 
окрашенными в голубой цвет дверьми): 
Большая мечеть — Джами аз-Зитуна 
(«Мечеть Оливы»; 732, 856—63, 
поздние добавления; по образцу Сиди 
Окба в Кайруане; перед михрабом — ку
пол 9 в., на барабане с пилястрами 
коринфского ордера; использованы 
античные колонны и плиты; минарет, 
перестроен в 1894); мечети — аль-Ксар 
(ок. 1106, минарет 1647), касбы (ок. 
1228), аль-Хауа, или Тауфик (1249—77), 
аль-Халик (1375), Мелласин (1435), 
Хамуда-паша (1655), Юсуф-дея (1616, 
8-гранный минарет; медресе, 1677), мно
гокупольная 2-этажная Сиди-Махрез 
(ок. 1675); завия — Сиди бен Арус 
(1436), Сиди аль-Калаи (1490), Сиди 
аль-Джализи (1496); дворцы — Дар 
Осман (17 в.). Дар аль-Бей, Дар Хусейн, 
Дар аль-Монастири (все — 18 в.). Дар 
Бен Абдалла (19 в.). Купольные мавзо

леи — Бени Хорасан (1093; на терр. 
музея Сиди Бу Хрисан) и Хусейнидов (18 
в.); крытые базары — Сук аль-Кмаш 
(тканей), Сук аль-Аттарин (парфюме
ров; оба восходят к 13—14 вв.) и др. К 
В., Ю. и С. от медины — кварталы 
нового города с прямоугольной сеткой 
улиц, гл. магистралями-бульварами, 
зданиями 20 в.: почтамт (1893), собор 
(1882), театр (нач. 20 в.); отели — «Аф
рика» (1966—70, арх. О. К. Какуб, 
Ж. Кириакопулос), «Дю лак» (1970-е гг.); 
комплекс ун-та (1960-е гг., франц. арх. 
Б. Зерфюсс) с Нац. технич. ин-том (1968, 
сов. арх. В. С. Попов, А. В. Мочалов), 
ф-том естеств. наук (арх. Т. Хаддад) и 
др.; Олимпийский комплекс (купольный 
спортзал — болг. арх. Н. Паскалев, 
Н. Чипев). Застройка Т. ведётся по 
проекту 1962—63 (болг. арх. Л. Тонев и 
др.). На С. — парк Бельведер (1896; 
павильон Кубба, 1750-е гг., перенесён в 
1901 из загородного дворца Манубия, 
18 в.). Центр кружевоплетения и вышив
ки. Национальный музей Бардо (в заго
родном дворце Бардо), Музей ислам
ского иск-ва (осн. в 1900; во дворце Дар 
Хусейн, 18 в.). Нац. консерватория 

gins of nationalism in Tunisia, Beirut, 1962; В e r q u e J,, 
Le Maghreb entre deux guerres, nouv. ed., P., [1970]; 
G a r a s P., Bourguiba et la naissance dune nation, P., 
1956; M o o r e C. H., Tunisia since independence. 
Berk, — Los Ang., 1965; G u e n M., La Tunisie indepen-
dante face a son economie. P., 1961; e r о ж e, La coope
ration et I'etat en Tunisie, Tunis, 1964; В о u h d i b a A., 
Criminalile et cfiangements soclaux en Tunisie, Tunis, 
1965; Z m e r i i S., Les precurseurs, [Alger, 1964]; 
П p 0 Ж 0 г и H a C. В., Литература Марокко и Туниса, 
М., 1968; её же, Магриб. Франкоязычные писатели 
60—70-х гг., М., 1980; П а н т у ч е к С, Тунисская лите
ратура, М., 1969; Современные литературы Африки. 
Северная и Западная Африка, М., 1973, с. 94—115; 
Литературы Африки, М., 1979, с. 109—23; Развитие 
литературы в независимых странах Африки (60—70-е 
гг. XX в.), М., 1980, с. 29—36; G h а Z 1 Р., Le reman et la 
nouvelle en Tunisie, Tunis, [1970]; Pantucek S., Tuni-
slsche Literaturgeschictite, Wiesbaden, 1974. 

К а п т е р е в а Т. П., Искусство стран Магриба. 
Древний мир, М., 1980; Z b i s s S 1,-М., А travers les 
monuments musulmans de Tunisie, Tunis, 1963; (C a p u-
to G., D r i s s A.), Tunisie. Mosaiques anciennes. (Al
bum), P.—N. Y., 1962; P o i n s s o t L, Re v a u l t J., 
Tapis Tunisiens, v. 1—4, P., 1937—57; L'artisanattunisien, 
«Afrique», 1964, N 40; M a ti d 1 S. e I, La musique arabe, 
P., 1972; P i e p e r C, Kunst und Musik in Tunesien, «ln-
stitut fur Auslandsbeziehungen.., 1969, Jahrg. 19, H. 2; 
T o u m a H. H., Die Musik der Araber, Wilfielmshaven, 
1975; к h i i f i O., Histoire du cinema en Tunisie, [Tunis], 
1970; A z i z a M,, Formes tradltlonelles du spectacle, [Tu
nis], 1975; В a с ti у v., Le cinema de Tunisie, Tunis, 1978. 

ТУНИС, столица Туниса. Адм. ц. вилай
ета Тунис. Расположена на зап. берегу 
Тунисской бухты Средиземного м., 
вокруг лагунного Тунисского оз. 1125 
тыс. жит. (1983, с пригородами). Климат 
субтропич. средиземноморский; ср. 
темп-ры янв. 10 °С, июля 26 °С; осадков 
444 мм в год. Кр. мор. порт (грузооборот 
3,7 млн. т, 1982), включает гор. порт и 
аванпорт Хальк-эль-Уэд, к-рые соеди
нены каналом (кон. 19 в.) дл. 10 км, а 
также ж. д. и автострадой (вывоз жел. 
руды, фосфоритов, а также вина, фрук
тов и др, С.-Х. продуктов). Важный 
трансп. узел, связывающий столицу с 
внутр. районами страны и др. странами 
Магриба. Междунар. аэропорт Картаж 
(Картаж; построен в 1972). Гл. пром. 
центр страны, в к-ром сосредоточено 
ок. 70% всех занятых в обрабат. пром-
сти Т. Осн. отрасли пром. произ-ва: пищ. 
(муком., маслоб., рыбоконсервная, 
виноделие) и лёгкая (текст,, обувная). 
Свинцовоплавильный з-д, машино-
строит. з-ды (в т. ч. тракторосборочный, 
ж.-д. мастерские), металлообр. пред
приятия. Развиты хим. пром-сть (произ-
во лаков, красок, фосфорных удобре
ний и др.) и произ-во стройматериалов. 
Кустарное произ-во нац. одежды и обу
ви, гончарных изделий, шёлковых тка
ней, ковров, ювелирных изделий и др. 
Кр. науч., уч. и культурный центр. Тунис
ский ун-т. л е. Шингарёва. 

Т. известен за неск. веков до н. э. как 
пригород Карфагена. С кон. 7 — нач. 
8 вв., после взятия (698) и окончатель
ного разрушения арабами Карфагена, 
началось возвышение Т. как кр. эконо
мич. и культурного центра Сев. Африки. 
В 13—16 вв. столица гос-ва Хафсидов. В 
1535 захвачен и разграблен войсками 
исп. короля Карлоса I (ими. Карла V). В 
1574 вошёл в состав Османской 
империи. В 1881—1956 адм. ц. франц. 
протектората. В нояб. 1942 — мае 1943 
оккупирован итало-герм. войсками. С 20 
марта 1956 столица независимого Ту
ниса. 

Для архит. облика Т. характерен кон
траст старого города и новой застройки. 
От крепостных стен старого города — 



музыки, танца и нар. иск-в. Нац. б-ка — 
одно из крупнейших хранилищ араб, 
лит-ры в Сев. Африке и на Бл. Востоке, 
Гор. т-р. 

Лит.: S a l ad in Н., Tunis et Kairouan.P., 1908; 
Re v a u l t J., Palais et demeures de Tunis, [v. 1] — XVI 
et XVII siecles, [v. 2] — XVIII et XIX siecles, P., 1971. 

B. Л. Воронина, Т. П. Каптерева. 
Т У Н И С И , а т - Т у н и с и Мухаммед Бай-
рам (1899—1961), егип. поэт. Писал на 
егип. диалекте араб. яз. Получил нач. 
религ. образование при мечети св. Абу-
ль-Аббаса в Александрии. Рано начал 
писать стихи, преим. сатирические. Мн. 
стихи Т. положены на музыку компози
тором Сейидом Дервишем. Издавал газ. 
«Аль-Мисалла». За критику колон, вла
стей и королевского двора был выслан 
из Египта и ок. 20 лет прожил во Фран
ции, Тунисе и Сирии. Диван Т., состо
ящий из двух томов, включает в себя 
стихи лирич. и сатирич. содержания, 
проникнутые патриотич. духом. Написал 
воспоминания «Господин и его жена в 
Париже», стихотворные тексты оперетт 
Дервиша «Заннуба» и «Шахразада». 

Соч. в рус. пер. — [Стихи], в сб.: Восточный альма
нах, в, 1, М., 1973. 

Лит.: К о ц а р е в И. К., Писатели Египта, ХХв,, М,, 
1975, с. 222—24. В. Н. Кирпиченко. 
Т У Н И С С К А Я К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я 
П А Р Т И Я (ТКП), созд. в мае 1939 на 
базе коммунистич. групп, действовав
ших в Тунисе с 1920 и входивших в 
состав Французской коммунистич. 
партии. Тунисские коммунисты прини
мали активное участие в нац.-освобо
дит. движении и в антифашистской 
борьбе, в годы 2-й мировой войны ТКП 
возглавила движение сопротивления 
тунисского народа против итало-немец
ких оккупантов. Тунисским коммуни
стам принадлежит заслуга распростра
нения марксистских социалистич. идей 
в Тунисе. После освобождения страны 
от оккупации в 1943 ТКП вышла из 
подполья и до 1952 работала легально. 
Репрессии франц. колонизаторов в 1952 
и ряд ошибочных оценок руководства 
ТКП по вопросу о путях освободит, 
борьбы тунисского народа (партия 
выступала за сохранение Туниса в рам
ках Франц. Сообщества) привели в 
последующие годы к ослаблению 
партии. Действуя вновь легально с июля 
1954, ТКП сыграла значит, роль в массо
вых выступлениях за отмену режима 
протектората. После провозглашения 
Тунисом независимости (1956) ТКП тре
бовала демократизации обществ, жиз
ни, проведения агр. реформы, повыше
ния жизненного уровня трудящихся. 6-й 
съезд (дек. 1957) принял новую про
грамму (первая принята в 1939) партии 
«За тунисский путь к социализму». 7-й 
съезд (март 1962) в своих решениях 
поддержал проводившиеся в тот 
период прогрессивные мероприятия 
тунисского пр-ва, направленные на 
укрепление суверенитета и создание 
госсектора в экономике. 

Рост влияния ТКП в нач. 60-х гг. среди 
рабочих и учащейся молодёжи был 
прерван в янв. 1963 запрещением ТКП и 
её печатного органа газ. «Ат-Талиа», 
отд. руководители партии подверглись 
репрессиям. Продолжая деятельность в 
нелегальных условиях, ТКП издавала в 

Зап. Европе газ. «Эспуар» на франц. яз. 
и «Ат-Тарик» на араб. яз. Поддерживая 
мероприятия правящей Социалистичес
кой дустуровской партии (СДП), отвеча
ющие интересам трудящихся, ТКП одно
временно критиковала непоследова
тельность правящих кругов во внутр. и 
внеш. политике, их отход после 1969 от 
курса на проведение прогрессивных 
преобразований. В программном заяв
лении «За новую прогрессивную и демо
кратическую альтернативу» (1974) 
содержится призыв к объединению 
патриотич. сил народа в борьбе за демо
кратизацию обществ, жизни и социаль
ный прогресс. 8-й съезд ТКП (февр. 
1981) выразил удовлетворение позитив
ными мерами пр-ва, призванными оздо
ровить политич. обстановку в стране, и 
заявил, что партия видит свою задачу в 
том, чтобы сделать процесс демократи
зации необратимым. Первым этапом в 
этом направлении является нац.-демо
кратич. революция. 9-й съезд ТКП (июнь 
1987) призвал к сплочению сил широ
кого нар. фронта с целью реализации 
демократической альтернативы. ТКП 
легализована в июле 1981. Руководя
щие органы: ЦК, Политбюро и Секрета
риат ЦК. Ген. секр. — М. Хармель. 
Печатный орган — «Ат-Тарик аль-джа-
дид». 

Лит.: И в а н о в Н. А., Кризис французского про
тектората в Тунисе. (1918—1939), М., 1971, гл. 9; X а р-
м е л ь М., «Тунисский путь»: миф и действительность, 
«Проблемы мира и социализма», 1968, № 8; А н др е е в 
К., Тунис: свежие веяния, «Новое время», 1981, №34; 
Pour une nouvelle alternative progressiste et democratique 
en Tunisie, [s.l.j, 1974; «Le Maghreb», 1981, 
№8, 16. A. И. Кузьмин. 
Т У Н И С С К И Е А Р А Б Ы , а р а б ы Т у н и 
са, т у н и с ц ы , народ, осн. население 
Туниса. Числ. 7030 тыс. (1983, оценка). 
Т. а. сложились в результате смешения 
араб, завоевателей Туниса с автохтон
ным берберским нас. Говорят на вост.-
магрибском диалекте араб. яз. Распро
странён также франц. яз. Осн. занятие 
— земледелие, сбор травы альфы 
(сырьё для бум. пром-сти). В городах 
заняты в пром-сти и сфере обслужива
ния. На Ю. занимаются кочевым скот-
вом (верблюды, мелкий рог. скот, лоша
ди), сохраняют плем. деление (племена 
ласе, риах, неффрет и др.). По религии 
— мусульмане-сунниты, 
Т У Н И С С К И Й А Т Л А С , общее название 
горных хребтов и массивов в системе 
Атласа, на С.-З. Туниса, ограниченных с 
Ю. долиной р. Меджерда; является про
должением Тель-Атласа. С Ю.-З. на 
С.-В. в Т. а. входят: т. н. Береговой 
Атлас, горы Крумирия, массивы Могодс, 
Хедиль и Беджава. 
Т У Н И С С К И Й П Р О Л И В , С и ц и л и й 
с к и й п р о л и в , в средиземном м., 
между о. Сицилия и побережьем Туниса. 
Наименьшая шир. 148 км; глубина в 
жёлобе, пересекающем пролив с С.-З. 
на Ю.-В., 300—800 м; наиб, (до 1200 м) 
— у входа в пролив с С. и Ю.-В. Много 
отмелей. В Т. п. расположен о. Пантел-
лерия. Гл. порты: Ликата (о. Сицилия), 
Пантеллерия (о. Пантеллерия). 
Т У Р А Е В Борис Александрович (1868— 
1920), рус. востоковед, основоположник 
отечеств, школы истории и филологии 
Др. Востока (в частности, египтологии) и 
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эфиопистики, акад. (1918). Окончил Пе
тербургский ун-т (1891). Во время загра
ничной командировки занимался у егип
тологов Г. Масперо и А. Эрмана, вёл 
науч. работу в музеях Берлина, Парижа, 
Лондона и ряда городов Италии. С 1896 
приват-доцент, с 1904 экстраординар
ный, с 1911 ординарный проф. Петер
бургского ун-та. С 1912 хранитель 
собрания егип. древностей Музея изящ
ных иск-в в Москве. Осн. труд Т. — «Ис
тория Древнего Востока» (ч. 1—2, 
1911—12, нов. изд., т. 1—2, 1936) отли
чается широтой геогр. и хронологич. 
охвата материала; он включает исто
рию стран «от Кавказского хребта и 
Средней Азии до Персидского залива, 
Южной Аравии, страны африканских 
озёр, от рубежа Ирана и Индии до Гера
кловых столпов» («История Древнего 
Востока», т. 1, 1936, с. 3) со времени 
становления классового общества до 
греко-римской эпохи включительно. Т. 
основой историч. развития считал рели
гию и духовную культуру. Обращаясь 
прежде всего к изучению политич. исто
рии, социально-экономич. отношениям 
Т. отводил второстепенное место. 

Т. — автор множества работ по исто
рии Эфиопии и истории церкви ср.-век. 
Эфиопии. Занимался также семитологи
ей, ассириологией, шумерологией и др. 

Список трудов Т. (до 1918) — в «Изве
стиях Российской Академии наук» (сер. 
6, 1918, т. 12, №16, с. 1707—12). 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю.,Б. А. Тураев и хри
стианский Восток, [П., 1921]; Б е л я е в Е., Б. А. 
Тураев, «Труды Московского Института востоковеде
ния», 1946, №3; с т р у в е В, В,, Б. А. Тураев — круп
нейший историк Древнего Востока, «Вестник древней 
истории», 1948, № 2; к о р о с т о в ц е в М. А., Акаде
мик Б. А. Тураев, там же, 1974, № 2. 
Т У Р А К О , т у р а к о в ы е , б а н а 
н о в д ы (Ми$орИад1с1ае),семейство птиц 
отряда кукушкообразных, эндемичное 
для Африки. 5 родов с 18 видами. Дл. 
тела 36—70 см, масса 0,2—1 кг. У лес
ных видов Т. оперение зелёное с крас
ным на крыльях. Населяют влажные 
тропич. леса и кустарниковую саванну. 
Питаются ягодами, плодами, листьями и 
насекомыми (вопреки названию, бана
нов не едят). Гнёзда на деревьях. Объ
ект охоты, т. к. считается, что нек-рые 
части тела имеют целебные свойства. 
Красные перья ценятся как украшения. 
Т У Р Е (Тоигё) Ахмед Секу (1922—1984), 
политич. и гос. деятель Гвинеи. По 
этнич. принадлежности малинке. В 
1936—37 учился в пед. лицее г. Кона
кри, из к-рого исключён за участие в 
забастовочном движении. Инициатор 
создания в Гвинее первых профсоюзов 
афр. рабочих. Один из основателей и 
вице-президент Африканского демокра
тического объединения. С 1948 ген. 
секр. гвинейской секции ВКТ Франции, с 
1950 ген. секр. Координац. к-та профсо
юзов ВКТ в ФЗА. С 1956 пред. Всеобщей 
конфедерации трудящихся Чёрной 
Африки; с её преобразованием во 
Всеобщее объединение трудящихся 
Чёрной Африки (ВОТЧА, 1957) чл, руко
водящего к-та, с 1959 его пред. Основа
тель и ген. секр. Демократич. партии 
Гвинеи (осн. в 1947). В 1956—58 деп. 
Нац. собрания Франции, мэр г. Конакри. 
В 1957 выступил за предоставление 
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Судане и Эфиопии. Числ. 260 тыс. чел. 
(1983, оценка). Язык вост. подгруппы 
нилотских языков. Осн. занятие — коче
вое скот-во (кр. и мелкий рог. скот, 
верблюды). С сер. 20 в. появляются 
постоянные посёлки, и нек-рые группы 
на 03 . Рудольф (Туркана) стали зани
маться рыб-вом. Сохраняются традиц. 
верования, часть — мусульмане. 
ТУТАНХАМбН (егип., букв. — живой 
образ Амона), в Др. Египте эпохи Нового 
царства фараон XVIII династии, правил 
в 1351—42 до н. э. Зять Аменхотепа IV 
(Эхнатона) и, возможно, его сын или 
младший брат. Вступил на престол в 
возрасте ок. 12 лет под именем Тутанха-
тон, умер не дожив до 20 лет. Власть 
фактически находилась в руках визиря 
Эйе и др. вельмож. При Т. была отме
нена религ. реформа Эхнатона, восста
новлен культ бога Амона, сам Т. отказа
лся от имени Тутанхатон и возвратил 
резиденцию фараона из Ахетатона в 
Фивы. 
ТУТМЕС, др.-егип. скульптор 14 в. до н. 
э., «начальник скульпторов» при дворе 
Аменхотепа IV (Эхнатона). Наиб, яркий 
представитель нового направления в 
изобразит, иск-ве Др. Египта, возник
шего под влиянием реформ Эхнатона. 
Формально сохраняя канонич. черты, Т. 
изменил характер егип. офиц. царского 
портрета, придав ему лирич. окраску. 
В мастерской Т. (открыта раскопками в 
Ахетатоне) создавались портреты и 
рельефы со сценами, в к-рых скульптор 
смело характеризовал человеческие 
качества фараона и его близких, изоб
ражал повседневную жизнь фараона и 
его семьи. Произв. Т. — скульптурные 
портреты фараона Эхнатона и царицы 
Нефертити — шедевры мирового иск-
ва, глубоко воздействующие на зрителя 
трепетной одухотворённостью образов, 
покоряющие исключительной тонко
стью моделировки, чистотой и изяще
ством строгих линий, совершенством 
обработки материала. я д. шуринова. 
ТУТМбС (егип., букв. — рождённый 
Тотом ), в Др. Египте эпохи Нового цар
ства фараоны XVIII династии. T.I, пра
вил в 1514—01 до н. э. Сын Аменхотепа 
I. При нём Египет на Ю. подчинил Нубию 
до 3-го порога Нила, на С. распростра
нил свою власть до р. Евфрат. При Т. I в 
Карнаке (в Фивах) был сооружён колон
ный зал и поставлены обелиски. Т. II, 
правил в 1501—1490 до н. э. Сын Т. I. 
Совершил походы в Зап. Азию и в Куш. 
T.III, правил в 1490—36 до н. э. Сын Т.П. 
Был провозглашён фараоном жрецами 
Амона после смерти Т.II, однако власть 
захватила сначала в качестве регент
ши, а позднее как царица Хатшепсут. 
Когда через 22 года Т.Ill стал править 
самостоятельно, он совершил более 15 
походов в Азию, в результате к-рых 
было восстановлено егип. господство в 
Сирии и Палестине, утраченное при Хат
шепсут. Т. Ill совершил два похода в 
Куш, продвинув границу егип. владений 
до 4-го порога Нила. При T.III в Карнаке 
были построены храмы в Мединет-Абу, 

1. Рыбаки. 2. Старейшина. Кения. 3. Юноша перед 
обрядом инициации. 

а также в Гуробе, Абидосе, Элефанти-
не, Гебель-Баркале и др. местах. T.IV, 
правил в 1412—05 до н. э. Сын Аменхо
тепа II, внук T.III. При нём было пере
строено святилище в Карнаке. 

Лит.: с т р у в е В. В., К вопросу о Тутмосидах, в кн.: 
Из далекого и близкого прошлого. Сб. этюдов из всеоб
щей истории в честь Н. И. Кареева, П.—М., 1923; е г о 
ж е, Подлинный Манефоновокий список царей Египта и 
хронология Нового царства, «Вестник древней исто
рии», 1946, № 4: И е I с к W., Die Bezieliungen Agyptens 
zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend vor Chr., Wiesba
den. 1962; E d g e r t o n W. F., Tlie Thutmosid succes
sion, Chi., 1933 A. И. Стучевский. 
ТУТУ (Tutu) Десмонд Мпило (p. 1931), 
религ. и обществ, деятель ЮАР; глава 
англиканской церкви Юж. Африки, 
архиепископ Кейптаунский (с 1986). В 
1981—85 ген. секр. Совета церквей 
ЮАР, с 1985 епископ англиканской 
церкви Йоханнесбурга. В 1962—66 и 
1972—75 жил в Великобритании, зани
мая разл. посты в церк. иерархии. В 
1975—76 настоятель собора в Йоханнес
бурге; в 1976—78 епископ в Лесото. 
Вьютупает против режима апартхейда. 
Нобелевская премия мира (1984). 

а п. городнов. 
ТУТУОЛА (Tutuola) Амос (р. 1920), ниге
рийский писатель. По этнич. принад
лежности йоруба. Пишет на англ. яз. В 
1952 опубл. фольклорную повесть «Пья
ница» (в рус. пер. — «Путешествие в 
Город Мёртвых», 1973, рус. пер. 1973), в 
к-рой причудливо переплетающиеся 
элементы сказки и совр. жизни обра
зуют яркую многоцветную ткань пове
ствования. Основой повестей «Моя 
жизнь в лесу духов» (1954, рус. пер. 
1984), «Симби и сатир мрачных джунг
лей» (1955), «Храбрая африканская 
охотница» (1958), «Пернатая ведьма» 
(1962), «Аджайи и бедность, которую он 
получил в наследство» (1967) является 
фольклор йоруба. 

С о ч . в рус. пер., в сб.: Заколдованные леса, М., 
1984. 

Лит.: И в а ш е в а В. В., Тутуола, в кн.: Литература 
стран Западной Африки, М., 1967. В. Н. Вавилов. 

ТЭКЛЁ, Т е к л е Афэуорк (р. 1932), 
эфиоп, живописец, график, скульптор, 
дизайнер. Поч. ч. АХ СССР (1983). 

Т 3 к л е Афэуорк. «Воин». Начало 1960-у гг. 

Гвинее независимости. После провоз
глашения независимости Гвинеи (окт. 
1958) пред. пр-ва Гвинеи. В янв. 1961 -— 
марте 1984 през., в 1958—72 одновре
менно премьер-мин. Гвинеи. Лауреат 
Междунар. Ленинской премии «За укре
пление мира между народами» (1961). 
Автор работ по вопросам борьбы афр. 
народов за независимость и социально-
экономич. и культурного развития Гви
неи. Б. а Егоров. 
ТУРКАНА, н ь и т у р к а н а , народ на С. 
Уганды (к С. от оз. Кьога), С.-З. Кении, в 
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Учился в Центр, школе иск-в и ремёсел 
и Школе изящных иск-в Слейда в Лон
доне (1947—54). Один из крупнейших 
художников-реалистов совр. Африки. 
Для Т. характерна исключит, разносто
ронность интересов и сфер творче
ства — от станковой и монументальной 
живописи до дизайна и моделирования 
одежды. Произв.: витражи Воен. акаде
мии в Хараре; мозаики и фрески в 
соборе св. Георгия (1950-е гг.), витраж в 
Доме Африки (1961) — оба в Аддис-Абе
бе; конная статуя раса Мэконнына в 
Хараре (нач. 1960-х гг.); «Портрет ста
рой женщины» (1952), «Вид Аддис-Абе
бы» (1957), «Портрет сомалийца», «Ста
рый поэт Эфиопии», «Аида», «Город
ской пейзаж» (акварель), «Цветок Мэс-
кэля», «Мать Эфиопия» (1963, Нац. 
музей, Аддис-Абеба), «Единство» (трип
тих, 1974—76), «Победа Эфиопии» 
(1977—79). 

Лит.: В а к у л е н к о О., Ф ё д о р о в В., О творче
стве Афеворка Текле, «Искусство-', 1984, № 5. 

Н. Е. Григорович. 
ТЭКЛЁ ЦАДВ1К МЭКУРЙЯ (р. 1914), 
эфиоп, историк, с 1960 на дипл. работе. 
Занимал также пост директора управ
ления по делам историч. памятников 
страны в ранге гос. министра. Автор 
«Истории Эфиопии» (5 тт. на амхарском 
яз.). Работы Т. Ц. М. свидетельствуют о 
его принадлежности к господствовав
шей в дореволюц. Эфиопии офиц. апо-
логетич. историографии. 

Соч. : От поклонения идолам к христианству, 
Аддис-Абеба, 1941 (на амхар. яз., эфиоп, летосчисл.); 
История Эфиопии, т. 1—5, Адцис-Абеба (на амхар. яз., 
разные гг. изд. по эфиоп, летосчисл.); Вторжение 
Ахмеда Граня, Аддис-Абеба, 1966 (на амхар. яз., эфиоп, 
летосчисл.); L'Empereur Zera Yaicob et sa lettre a la com-
munaute ethlopienne de Jerusalem,[s. I.], 1963; Les noms 
propres, les noms de baptime el I'etude genealogique des 
rois d'Ettiiopie (XIII—XI) a travers leurs noms patronymiq-
ues, Belgrade, 1966; [Preface], в кн.: L e го у J., L'Etfiio-
pie. Archeologie et culture. P., 1973. 

Лит.: Историческая наука в странах Африки, М., 
1979; У р с у Д. П., Современная историография стран 
Тропической Африки, М., 1983. Д. П. Урсу. 
ТЭРНАН Хмаис (1894—1964), тунисский 
композитор, исполнитель на лютне. 
Один из основателей муз. об-ва «Раши
дия» (1935), Т. выступал за возрожде
ние и развитие нац. традиций тунисской 
музыки. Организатор и ведущий испол
нитель Ансамбля классич. музыки (Би
зерта). В его творчестве выделяются 
песни, мн. из к-рых приобрели популяр
ность. 

Лит.: T o u m a N. N.. Kfi. Tarnane colloquium on the 
preservation of traditional Arabian dance and music, "The 
World of Music, 1976, V. 18, № 4. 
Т^^ФЭРИ МЭКйННЫН, см. Хайле 
Селассие I. 

УАГАДУГУ (Ouagadougou), гос-во моей 
в 13—19 вв. в басе. Белой и Красной 
Вольты (терр. быв. Верх. Вольты, совр. 
Буркина-Фасо). В 12 в. Убри из династии 
Уэдраого, основателя первого гос-ва 
моей, обосновался в р-не Зиньяра и 
Гилонгу, создав княжество под назв. 
Убритенга (земля Убри), к-рое вошло в 
состав «империи» моей (см. Моей госу
дарства). Подчинив себе автохтонные 
племена ньеньесе и оттеснив догон в 
горные р-ны Бандиагара, а гурунси на 
Ю.-З., Убри расширил владения на В. и 
С.-В. до р-нов Яко и Кудугу. Убритенга 
стало одним из наиб, могуществ. гос-в в 
«империи». В 14 в. «империя» была раз
делена на 2 гос-ва — Ятенга и У., б. ч. 
к-рого составило Убритенга. Резиден
цией моро-наба (верховного правителя) 
У. стал г. Лугури (в 8 км от совр. Уагаду
гу), бывший столицей «империи». В сер. 
16 в. было завершено создание центра
лизов. гос-ва. Моро-наба обладал абс. 
властью над своими вассалами-мини
страми, вершил суд, назначал вождей. 
Моро-наба Кумдумей и его преемники 
продолжали политику дальнейшей кон
солидации гос-ва и его расширения за 
счёт захвата соседних княжеств гурун
си. В сер. 17 в. резиденция моро-наба 
была перенесена в г. Уагадугу. С кон. 17 
в. в У. наступил период политич. раз
дробленности. Стремление правителей 
нек-рых провинций выйти из-под власти 
моро-наба, династич. конфликты и др. 
служили причиной многочисл. войн. До 
кон. 18 в. правители моей упорно сопро
тивлялись проникновению ислама, 
однако растущее сопротивление поко
рённых племён центр, власти вынудило 
моро-наба Дулугу (1796—1825) принять 
ислам в надежде упрочить власть над 
непокорными княжествами. К моменту 
прихода европейцев могущество У. 
было сильно подорвано. В 1896, потер
пев поражение от французов, моро-наба 
У. бежал в Золотой Берег (терр. совр. 
Ганы). В янв. 1897 французы назначили 
нового моро-наба, к-рый подписал с 
ними договор «о протекторате», поло
живший конец гос-ву У. 

Лит.: I 2 а г d М., Introduction а I'histoire des royaumrjs 
mossi, V, 1—2, Ouagadougou, 1970, Я A. Авдюнина. 
УАГАДУГУ, столица Буркина-Фасо. Рас
положена в междуречье Чёрной и Белой 
Вольты. 236 тыс. жит. (1980). Торг.-
трансп. центр важного с.-х. р-на. Хл.-
очист., текст, пр-тия; мясохладобойная 
пром-сть, переработка арахиса и кари
те, обув, ф-ка, велосборка. Ковроткаче
ство. Ж.-д. станция, узел шосс. дорог. 
Междунар. аэропорт. Ун-т. Межафр. 
кинокомплекс (с 1980). Осн. в 15 в. 
Совр. У. правильно распланирован, гл. 
магисграли идут с С. на Ю. и с 3. на В. 
Жел. дорога делит У. на юж. часть, в 
к-рой расположены осн, адм. и обществ, 
здания, торг. фирмы, госпиталь (1959), и 

+ 3 

'. АЭРОПОРТ 

УАГАДУГУ 
1:250 000 

1 Бывший президент 
ский дворец 

2 Дворец Ю С Т И Ц И И 

3 Кафедральный собО| 

4 Дворец моро-наба 
5 Рынок 

Дворец партии. 

сев., где находятся окружённые огра
дами старые афр. кварт; 1Ы. На Ю.-З. 
У. — дворец моро-наба ( реод. прави
теля моей) — П-образный в плане с 
2-этажными башнями по бокам й откры
той террасой в ниж. этаже. Имеется 
мечеть «суданского стиля» с массивным 
пирамидальным минаретом; кафедраль
ный собор. Европ. кварталы застроены 
зданиями совр. типа — рынок (арх. А. 
Лодс), отель Независимости (бюро арх. 
А. Шомета) и др. 
У А Й Т Л И (Whiteley) Уилфред Хауэлл 
(1924—1972), англ. африканист, языко
вед. Многие годы вёл исследователь
скую работу в Танзании, занимался пре
подаванием, издавал журн. «Суахили» и 
исполнял должность секретаря Вост.-
Афр. суахилийского к-та. Активно 
содействовал организации и развитию 
филологич. н.-и. учреждений в Вост. 
Африке. Автор многочисл. работе по опи
санию конкретных языков (cyaxniin язы
ка, иракв, яо, камба, курия, гусии'и др.), 
трудов по социолингвистике, антропо
логии, литературоведению. 

с о ч.: Some problems of transitivity in Swahili, L., 1968; 
Swahili. The rise of a national language, I.., [1969]. 

Лит.: G a r t e r H., Wilfred Howell Whiteley, «JAL», 
1972, V. 11, pt 1. И. C. Аксенова. 
УАЛАСМА, У о л а с м а , В а л а с м а , 
царская династия в Йифате и Адале в 
1277—1672 на терр. совр. Эфиопии и 
Сомали. Основатель династии Уали 
Асма якобы происходил от мекканских 
курейшигов. История У. делится на 5 
этапов: йифатский (1277 — ок. 1330); 
йифатско-адальский (ок. 1385—1445), 
когда в Йифате и Адале царствовали 2 
ветви У.; адальский (1445 — нач. 16 в.); 
харэрский (нач. 16 в. — 1577); аусский 
(1577—1672). В течение всего этого вре
мени династия У. была харизматич. 
центром политич. консолидации боль
шинства мусульман Эфиопии. В йифат
ский, йифатско-адальский и адальский 
периоды цари У. действительно воз-



490 У А М Б О 

Свйф Уанли "Нубийскиймотив». 1959. 

лись в Егип. Академии иск-в в Риме 
(1929). Э д х е м У. (1908—59), пейза
жист («Нубийская деревня», 1958), 
автор картин на театр, и хореографии, 
сюжеты, отличающихся изысканным 
колоритом, лёгкостью изящных мазков, 
эффектами светотени. С е й ф У. 
[1906—1976(7)], основал (1934) и воз
главил (совм. с братом) художеств, сту
дию в Александрии; один из организато
ров Школы изящных иск-в в Александ
рии (1957). Автор экспрессивных, эмо-
ционально-выразит. произв., отлича
ющихся широким кругом тем и неустан
ными поисками новых художеств, реше-

Река Убанги. 

НИИ («Автопортрет», 1952; «Конь Дон-
Кихота», «Театр», «Портрет Сергея 
Образцова» — все 1-я пол. 60-х гг.). 

А. А. Богданов. 
У А Р Й Малек (р. 1916), алж. писатель. 
Пишет на франц. яз. Собрал и перевёл 
на франц. яз. созданные соотечествен
никами на чужбине «Песни изгнания» 
(1946), нар. лирич. и обрядовые песни 
(«Заврара, или Песни урожая олив», 
1949), предания и сказки («Злые духи», 
1950). В 1972 опубликовал сб. «Поэзия и 
песни Кабилии». Нищета колон. Алжира 
запечатлена в его очерковой кн. «До
роги эмиграции» (1955). Роман У. о пра
вах кабильской общины нач. 19 в. «Зёр
нышко в жерновах» (1956) способство
вал формированию реалистич. направ
ления в алж. лит-ре. 

Соч. , в к н.: Anthologie des ecrivains maghrebins 
d'expression franjaise, P., 1964. 

Лит.: П p 0 ж 0 r и H a C. В., Франкоязычная лите
ратура стран Магриба, М., 1973, с. 169—71; К h а 11 b i 
А., Le roman maghrebin.P., 1968, p. 47-49, 125. 

S. П. Балашов. 
У А С У Л У (Ouasoulou), В a с у л у, ранне
политич. образование (эмират) малинке 
в верховьях Нигера. Созд. в 1870—75 
Самори. К 1885 терр. У. составляла 
более 300 тыс. км^ и простиралась с С. 
на Ю. от Бамако до лесов Сьерра-Леоне 
и Либерии и с 3. на В. от отрогов Фута-
Джаллона до Кенедугу. Столицей У. (ре
зиденцией Самори) было селение 
Бисандугу. Экономич. основу У. состав
ляли мотыжное земледелие, скот-во и 
посреднич. торговля. В адм. отношении 
У. состояло из 10 провинций и 162 окру
гов. Ядро армии составляли проф. 
воины — софа (букв. — всадники). В У. 
было налажено произ-во огнестрель
ного оружия. В 80—90-х гг. У. было гл. 
противником Франции в верховьях Ниге
ра. Под натиском франц. колонизаторов 
терр. У. постепенно перемещалась на В. 
У. распалось в кон. 1898 и вошло в 
состав франц. колонии БСК. 

Лит.: С у б б о т и н в. А., Колонии Франции в 
1870—1918 гг., М., 1973; P e r o z Е., L'Empire de L'AI-
mamy-Emir Samory, ou Empire du Guassoulou, aper^u 
geographique et historique, Besan^on, 1888. 8. A. Попов. 
У Б А Н Г И (Ubangi, Oubangui), река в 
Центр. Африке, крупнейший правый 
приток р. Конго (Заир); протекает по 
границам Заира с ЦАР и Конго. Берёт 
начало (под назв. Кибби) в Синих горах, 
далее течёт под назв. Кибали и Уэле, 
после слияния с р. Мбому (её иногда 
считают вторым истоком) наз. У. Дл. от 

истоков р. Уэле ок. 2300 км, пл. басе. 
773 тыс. км^. Изобилует порогами и 
быстринами. При слиянии с Конго обра
зует дельту шир. 12 км. Паводки в 
период дождей (март—ноябрь). Ср. рас
ход воды ок. 7 тыс. м% (макс. 15 тыс. 
м /̂с, минимальный 1,3 тыс. м^/с). Судо
ходна от г. Банги (650 км), в наиб, высо
кую воду — от слияния истоков. 
У Б А Н Г И - Ш А Р И , франц. колония в 
1897—1904, 1914—58 (в 1904—14 терр. 
У.-Ш. входила в колонию Убанги-
Шари—Чад); территориально соответ
ствовала совр. ЦАР (зап. часть У.-Ш. в 
1911—14 находилась во владении Гер
мании под назв. Новый Камерун). Адм. 
ц. — Банги. Гражд. и воен. власть сосре
доточивалась в руках губернатора. У.-
Ш.входила в объединение франц. коло
ний Французская Экваториальная 
Африка (1910—58). В 1946 У.-Ш. полу
чила статус «заморской территории». В 
1958 провозглашена авт. республикой в 
составе Франц. Сообщества под назв. 
Центральноафриканская Республика. 

л. Ю. Сагоян. 

У Б Ё Й Д Иса (? — 1922), егип. писатель. 
Один из основоположников жанра 
реалистич. новеллы в егип. лит-ре. Брат 
Ш. Убейда. В сб-ках рассказов «Ихсан 
Ханум» (1921) и «Сурая» (1922), посвя
щенных семейно-бытовой тематике, 
отражены революц. события в Египте 
1919—21. В предисловиях к сб-кам У. 
затрагивает проблемы и задачи разви
тия егип. лит-ры. В рассказе «Дневник 
Хикмет Ханум» (1921) впервые в егип. 
лит-ре изображена героиня, принявшая 
участие в обществ.-политич. жизни 
страны. В рассказе подчёркивается 
роль рус. лит-ры в формировании у 
героини новых взглядов. В произв. У. 

-содержится призыв к свободе и 
социальному переустройству общества. 

с о ч. в рус. п е р., в сб.: Арабская проза, М.. 
1956; Египетские новеллы, М., 1956; 19 египетских рас
сказов, М., 1957. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Избр. соч., т. 3. 
М.—Л., 1956, с. 60, 75 и 117; Б о р и с о в В. М., Совре
менная египетская проза, М., 1961, с. 27—28; К р ы м 
с к и й А. Е., История новой арабской литературы. 
XIX —нач. ХХв., М., 1971, с, 700; А л и - з а д е Э , А„ 
Египетская новелла, М„ 1974, с. 106—27; К о ц а р е в 
Н . к.. Писатели Египта, XX в., М., 1975, с. 226, 

Э. А. Али-заде. 
У Б Ё Й Д Шихата (? — 1964), егип. новел
лист. Брат И. Убейда. Реалистич. рас
сказы на семейно-бытовые темы опубл. 
в 1922 в сб. «Печальный урок». 

главляли гос-ва — гегемоны мусульм. 
части Эфиопии, в харэрский же и аус
ский периоды их власть нередко была 
номинальной. Хотя У. подчёркивали 
свою приверженность исламу, они прак
тиковали доисламские ритуалы и веро
вания, характерные для царей-жрецов. 
Это облегчило отстранение их от власти 
везирами и имамами в 16—17 вв. В 
Эфиопии 2-й пол. 15 в. имя У. восприни
малось как царский титул, хотя там был 
известен и древний титул царей У. — 
кат или кац. 

Лит.: с е г U 11 i Е., N sultanato dello Scioa nel secolo 
XIII secondo un nuovo documento storico, в кн.: Rassegna 
dl studi etiopici, v. 1, Roma, 1941. Ю. M. Кобищанов. 
У А М Б О (Huambo) (до 1976 — Н о в ы й 
Л и с а б о н , Н о в а - Л и ж б о а ; Nova 
Lisboa), город в Анголе. Адм. ц. пров. 
Уамбо. Ж.-д. станция. 80 тыс. жит. 
(1974). Торг. центр с.-х. р-на (зерновые, 
жив-во). Пищевкус. пром-сть; сборка 
велосипедов. Осн. португальцами в 
1912 на месте поселения овимбунду под 
назв. Уамбо, с 1928 стал наз. Новый 
Лисабон. После провозглашения неза
висимости стал наз. Уамбо. 
У А Н Д И (Ouandie) Эрнест (1924—1971), 
политич. деятель Камеруна. По профес
сии учитель. С 1944 принимал активное 
участие в создании профсоюзов Каме
руна. В 1949 совм. с Ум Ниобе основал 
ЦО Союза народов Камеруна (СНК) 
журн. «Вуа дю Камерун» и был его 
редактором. В 1952—62 вице-през. 
СНК. В 1955—57 переехал в Зап. Каме
рун. За революц. деятельность в 1957 
франц. властями выслан из страны. В 
1961 нелегально вернулся в страну. 
После смерти Ф. Мумие возглавил СНК. 
Арестован и приговорён к смертной каз
ни, л и. Ким. 
У А Н Л И , В а н л и, егип. живописцы, 
братья, представители александрийс
кой школы совр. егип. живописи. Учи-



с о ч. в рус. пер. — [Новеллы], в сб.: Современная 
арабская проза, М.—Л., 1961, о. 124—33. 

Лит.: Б о р и с о в В. М., Современная египетская 
проза, М., 1961, о. 28—29; А л и - з а д е 3. А., Египет
ская новелла, М., 1974, с. 127—36. Э. А. Али-заде. 
УГАНДА (Uganda), Р е с п у б л и к а 
У г а н д а (Republic of Uganda). 

Общие сведения 
У. — гос-во в Вост. Африке. Входит в 

Содружество (брит.). Граничит на С. с 
Суданом, на 3. с Заиром, на Ю. с Руан
дой и Танзанией, на В. с Кенией. 
На Ю.-В. омывается водами оз. Викто
рия. Пл. 236 тыс. км^. Нас. 14 млн, чел. 
(1983, оценка). Столица — г. Кампала. В 
адм. отношении терр. У. разделена на 
10 провинций: Бусога (адм. ц. — Джинд-
жа). Восточная (Мбале), Западная 
(Форт-Портал), Карамоджа (Морото), 
Нил (Аруа), Сев. Буганда (Бомбо), 
Северная (Гулу), Центральная (Кампа
ла), Юж. Буганда (Масака), Южная 
(Мбарара). 

Государственный строй 
После гос. переворота 1985 в стране 

установлен воен. режим. Конституция 
1967 отменена, политич. партии запре
щены. Высш. орган гос. власти — Нац. 
совет сопротивления, обладающий 
законодат. и исполнит, полномочиями, 
образован из членов группировки Дви
жение нац. сопротивления. 

Глава гос-ва — президент, явля
ющийся председателем Движения нац. 
сопротивления. Он обладает широкими 
полномочиями во всех сферах гос. жиз
ни: является главнокомандующим 
вооруж. силами, назначает членов пр-
ва и др. высш. должностных лиц, заклю
чает междунар. договоры и соглашения, 
объявляет чрезвычайное положение. 
Пр-во (кабинет) состоит из премьер-
министра и министров. Адм.-терр. еди
ницы возглавляются чиновниками, наз
начаемыми пр-вом. В 1986 на местах 
созданы выборные органы нар. вла
сти — нар. к-ты. Нар. к-ты деревень 
избираются прямыми выборами, нар. 
к-ты более высоких ступеней — много
степенными. В судебную систему У. вхо
дят: Апелляц. суд — высш. судебная 
инстанция, Высокий суд, обладающий 
неогранич. юрисдикцией по уголовным и 
гражд. делам, окружные суды маги
страта и суды магистрата 2-го и 3-го 
классов. Ю. А. Юдин. 

Природа 
Терр. У. расположена на крайнем 

С.-З. Вост.-Афр. плоскогорья, в области 
Великих афр. озёр, в основном в преде
лах зоны саванн и редколесий субэкв. 
пояса Сев. полушария. 

Поверхность У. — плоскогорье выс. 
1100—1500 м, имеющее вид плоской 
равнины с отд. островными горами 
(массив Рувензори, 5109 м), расчле
нённое долинами с плоскими, 6. ч. 
заболоченными днищами. На Ю. страны 
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в широком плоском прогибе лежит круп
нейшее в Африке 03 . Виктория, сев. 
часть к-рого принадлежит У., а к С. от 
него — мелководное оз. Кьога. Вдоль 
зап. окраины У. простирается грабен, 
являющийся западной ветвью Вост.-
Афр. рифтовой системы, в котором 
расположены озёра Мобуту-Сесе-
Секо и Эдуард, соединённые р. Сем-
лики и окружённые озёрно-аллювиаль-
ными равнинами. На Ю.-З. располага
ются потухшие вулканы группы Вирун-
га, на Ю.-В. — потухший вулкан Элгон 
(4322 м). 

На терр. У. распространены в основ
ном докембрийские складчатые ком
плексы, слагающие архейские Тангань
икский массив (на Ю.) и Верхненильский 
массив (на С), занимающие б. ч. терр. 
страны, разделённые верхнепротеро
зойской субширотной складчатой систе
мой Буньоро. Массивы обрамлены 
Кибарским и Кенийско-Сомалийским 
(Мозамбикским) подвижными поясами, 
развивавшимися в позднем протерозое. 
В пределах обоих массивов гл, значение 
имеет мигматито-гнейсовый катархей-
ский (3,5 млрд. лет) комплекс. Метамор
фич. комплексы массивов прорваны 
верхнеархейскими и нижнепротерозой
скими (2—1,9 млрд. лет) гранитами. 
Кибарский пояс сложен нижне- и верх
непротерозойскими (2—1,3 млрд. лет), 
преим. парагнейсовыми и кварцито-
сланцевыми толщами, прорванными 
синтектонич. (1,3—0,75 млрд. лет) и 
послескладчатыми (0,75—0,65 млрд. 
лет) редкометалльными щелочными 
апогранитами и пегматитами. Амфибо-
лит-карбонатно-парагнейсовые отложе
ния ниж. протерозоя в осевой зоне 
пояса (р-н г. Рувензори) включают стра-
тиформное медно-кобальтовое оруде
нение. В периферийной части Кенийско-
Сомалийского подвижного пояса на 
терр. У. выделяются внеш. и внутр. 
зоны, сложенные соответственно квар-
цит-парагнейсовой и карбонатно-орто-
амфиболит-парагнейсовой (с хромито
носными ультрабазитами) формациями 
ниж. протерозоя. Вдоль их границы рас
положен ряд карбонатитовых массивов 
палеогенового возраста, нек-рые из них 
характеризуются ниобиевой минерали
зацией (в пирохлоре). С кайнозойской 
рифтовой системой сопряжены центры 
четвертичного щелочного вулканизма и 
глубокие впадины, заполненные осад
ками того же возраста. 

Страна обладает ограниченными 
минеральными ресурсами, из к-рых 
наиб, значение имеют кобальт, разве
данные запасы (1979) к-рого 12 тыс. т 
(м-ние Килембе), ниобий — 500 тыс. т 
NbgOg (м-ния Сукулу, Букусу и др.), ком
плексные руды редких металлов в апо-
гранитах и пегматитах с бериллием — 
14,6 тыс. т (при прогнозных 41 тыс. т) 
ВеО, вольфрамом — 4,2 тыс. т, танта
лом, ниобием, литием, оловом, ураном, 
цезием и рубидием (м-ния — Ишаша, 
Бумма, Мутака, Мбале, Накасета и др.), 
медь — 125 тыс. т, апатит — 200 млн. т. 
Имеются также мелкие м-ния жел. руд, 

Река Нил с водопадами. 
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Население 
Наиб, многочисленны (ок. 68% нас.) 

народы банту, говорящие на бенуэ-кон
голезских языках и населяющие центр, 
и юж. р-ны У.: ганда, сога, ньянколе, 
масаба (гишу), чига (кига), руанда, ньо
ро, торо, конзо и др. На С. живут нилот
ские народы (св. 26,5%), говорящие на 
вост.-суданских (тесо, карамоджонг. 
ланго, ачоли, алур и др., входят в 
группу луо южные) и центральносудан-
ских (лугбара, мади) языках. 
В городах У. живёт небольшое число 
арабов. Официальные языки — суахили 
и английский. Среди верующих ок. 65% — 
христиане (католики и протестанты), 
часть — мусульмане, остальные придер
живаются традиционных верований. 

Нас. У. бьютро растёт (6,4 млн. чел. в 
1959, 12,6 млн. чел. в 1980). Ср. плот
ность нас. 52,4 чел. на 1 км^ (1982). 
Наиб, заселены центр, р-ны — побе
режье 03. Виктория, горный массив 
Элгон и Ю.-З. страны (ср. .плотность 
достигает 160—200 чел. на 1 км^). 
Слабо заселены засушливые сев. и сев.-
вост. р-ны (менее 10 чел. на 1 км^). Эко
номически активного нас. св. 5,5 млн. 
чел. (из них работающих по найму 
ок. 7%), в с. х-ве 4,5 млн. (1981). В 1985 
гор. нас. составило 14% (в 1970 — 8%), 
из них живёт в «Большой Кампале»; 
насчитывалось 32 города (с нас. св. 
2 тыс. чел.). Наиболее значительные 
города: Кампала, Джинджа, Мбале, 
Тороро, Гулу. 

хрома, графита и золота (на Ю. и С.-В. 
страны). 

Климат У. субэкваториальный, летне-
влажный, смягчённый значит, высотой 
местности над ур. м. Ср. темп-ры самого 
холодного месяца 20 °С, самого тёплого 
25 °С в р-не 03. Виктория, до 18—19 °С 
на 3. страны. Осадков от 750—1000 до 
1500 мм и более (до 1600 мм у оз. Викто
рия) в год; дождливый сезон продол
жается к Ю. от экватора с сент. по май, 
к С. — с,марта по ноябрь. 

Почти вся терр. У. относится к басе. р. 
Нил, вытекающей из оз. Виктория под 
назв. Виктория-Нил и пересекающей 
страну с Ю. на С. Озёра Виктория и 
Мобуту-Сесе-Секо и отд. участки тече
ния Нила доступны для судох-ва. Оз. 
Кьога почти полностью заросло папиру
сом. Значительны гидроэнергоресурсы 
Нила. 

Почвы в У. преим. красные феррал
литные, в наиб, засушливых р-нах, гл. 
обр. на С.-В. страны, — красно-бурью 
ожелезнённью. Весьма плодородны 
бурые тропич. почвы, развитые на моло
дых вулканич. породах. В растительно
сти господствуют вторичные высоко
травные саванны, гл. обр. паркового 
типа. Сохранились небольшие массивы 
сезонных тропич. лесов. Ниж. склоны 
вьюоких гор покрыты влажными тропич. 
лесами, к-рью выше сменяются заро-

Растительность предгорий Элгона. 2. Ландшафт. 

елями бамбука и древовидного вереска, 
а затем афро-альп. лугами. 

Животный мир богат кр. млекопита
ющими: слон, носорог, бегемоты, буйво
лы, антилопы, жираф, лев, леопард, 
обезьяны (в т. ч. такие редкие как гор
ная горилла). Разнообразен мир птиц 
(характерны турако, серый попугай, 
китоглав, венценосный журавль, 
страус), пресмыкающихся (крокодилы, 
змеи), насекомых (муха цеце, малярий
ный комар и др.). Очень богата рыбная 
фауна (барбель, протоптерус, нильский 
окунь и др.). Кр. млекопитающие сохра
нились гл. обр. в нац. парках, крупней
шие — Рувензори и Кабарега (быв. Мер-
ЧИСОН-ФОЛС). £ А. Долгинов (геология) 



Исторический очерк 
У. с древнейших времён. Древней

шие свидетельства обитания человека 
на терр. совр. У. относятся к раннему 
каменному веку. Культуры ср. и осо
бенно позднего кам. века показывают 
значит, региональную дифференциа
цию хоз. деятельности: охотники-соби
ратели тропич. леса на 3., саванн — на 
В.; вдоль рек и озёр — группы, специа
лизировавшиеся на рыб-ве и частично 
практиковавшие скот-во (овцы, кр. рог. 
скот). С последними, предположитель
но, связывается расселение в У. негрои
дов. В зап. лесных р-нах преобладали 
пигмоидные популяции, в пограничных 
вост. р-нах могли быть насельники, 
говорившие на койсанских языках. Про
никновение на терр,. У. банту началось в 
первых веках н. э. Появились металлур
гия железа и комплексное с. х-во. Осн. 
земледельч. культурами стали сорго и 
просо, на побережье оз. Виктория — 
банан. 

В нач. 2-го тью. н. э. на терр. У. с С. 
мигрировали нилоты. С С.-В. проникают 
небольшие группы кушитов. С этими 
миграциями связывают широкое рас
пространение скот-ва в сев. и центр, 
областях У. В 13—14 вв. складываютс?} 
раннегос. образования Китара на 3. 
терр. У. и Буганда на побережье оз. Вик
тория. В 16 в. миграции нилотов луо спо
собствовали частичному распаду 
Китары и смещению её центра к С. При 
новой династии, основанной скотоводч. 
знатью луо, страна стала наз. Уньоро. 
Отпавшие от Китары юго-зап. обл. 
постепенно оформились в самостоят, 
образования — Нкоре, Торо и ряд более 
мелких. Буганда к сер. 19 в. стала 
самым крупным и сильным гос-вом Вост. 
Африки. К В. от неё располагались куль
турно близкие, но более архаичные и 
крайне дробные «вождества» Бусоги. 
Кроме Уньоро, соперника Буганды, дру
гие соседние общества банту входили в 
сферу влияния Буганды. В пилотском 
ареале на С. и С.-В. У. вплоть до коло
низации сохранились родо-племенные 
структуры. Самью архаичные из них 
(карамоджо, туркана) базировались на 

1. Деревня руанда в предгорьях Рувензори. 2. Хижина 
ачоли. 3. Продажа плетёных изделий в г. Кампала. 
4. Праздник урожая у ньоро. 
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скотоводческом хозяйстве засушливой 
саванны. 

У. в колониальный период. Проник
новение европейцев в сев. Межозерье 
относится к 60-м гг. 19 в. В 1862 в 
Буганду прибыла экспедиция англича
нина Дж. Спика. Она познакомила 
кабаку Мутесу I, к-рый стремился к 
идеологич. укреплению своей власти, с 
христ. учением. Г. Стэнли, дважды 
побывавший в Буганде в 70-е гг., от 
имени кабаки пригласил в эту страну 
миссионеров. Англиканские проповед
ники прибыли в 1877, католические — в 
1879. В период острого англо-франц. 
соперничества из-за долины Нила анг
ликанские миссионеры представляли в 
Буганде и др. гос-вах Межозерья инте
ресы Великобритании, католические — 
Франции. Им удалось расколоть мест
ные общества на соперничавшие религ. 
группы, в борьбе за влияние участво
вали и местные мусульмане. Попытка 
молодого кабаки Мванги изгнать христ. 
и мусульм. религ. проповедников при
вела к их объединению и к началу т. н. 
религ. войн, продолжавшихся с переры
вами с 1888 по 1892. Войны обескровили 
Буганду. Острое англо-герм. соперниче
ство в В. Африке завершилось подпи
санием Гельголандского договора 1890, 
предоставившего Великобритании сво
боду действий в Буганде и всей У. Прав
ление Имперской британской восточно-
африканской компании в 1890 напра
вило в Буганду воен. экспедицию 
Ф. Лугарда, к-рый в том же году навязал 
Мванге кабальный договор, Такие же 
договоры он заключил с правителями 
Нкоре и Торо. В 1894 компания под 
предлогом финанс. затруднений пере
дала свои «права» метрополии. В июне 
1894 Великобритания провозгласила 
протекторат над Бугандой, а в 1896 — 
над Нкоре и Торо. Более двух десятков 
«договоров» колонизаторы заключили 
в 1897—98 с вождями сев. областей У. 

Англичане С. Бейкер, Ч. Гордон ещё в 
70-е гг. пытались установить свой кон
троль над Уньоро. Ньоро отразили эти 
попытки. В 1890 Ф. Лугард начал против 
мукамы (правителя) Уньоро Кабареги 
воен. действия, к-рые продолжались ок. 
10 лет. В июне 1897 поднял восстание и 
объединился с Кабарегой Мванга. Вос
стание было подавлено в 1899 силами 
воен. формирований кр. вождей — про
тивников Мванги и доставленного в У. 
инд. батальона. На трон Уньоро и 
Буганды были возведены ставленники 
колонизаторов. За услуги, оказаннью 
бугандской верхушкой, колонизаторы 
передали Буганде почти половину терр. 
Уньоро (позже ньоро назвали эти земли 
«потерянными округами»). 

К нач. 1-й мировой войны Великобри
тания, опираясь на помощь дружин 
бугандской знати, покорила всю У. 
Сыгранная Бугандой роль пособника 
колонизаторов надолго предопреде
лила существование антибугандских 
настроений у остальных народов У. 

Закрепление своего господства Вели
кобритания начала с создания системы, 
опиравшейся на принципы «косвенного 
управления» (см. Системы колониаль-
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социальных групп — образованных 
африканцев, мелкой торг. буржуазии, 
обученных рабочих. 

Центром антиколон, борьбы была 
Буганда. В 1919 здесь возникла Ассо
циация молодых баганда, в 1921 —ассо
циация «Батака». Их создали и возгла
вили молодые интеллигенты. Обе ассо
циации вьютупили выразителями инте
ресов крест, масс, рабочих, афр. мелкой 
буржуазии, образованной прослойки. 
Они требовали демократизации мест
ных органов управления, улучшения 
положения нар. масс (в т. ч. возврата 
общинных земель, допуска африканцев 
к торговле, усовершенствования 
системы образования). В нач. 20-х гг. 
были основаны первые нац. газеты. 
Большой размах приобретало малакит-
ское движение (в 1929 оно охватывало 
более 100 тью. чел.), постепенно пере
раставшее узкие религ. рамки. 

В 20—30-е гг. резко ухудшилось поло
жение коренного нас. Падение цен на 
хлопок привело к сокращению посевов 
и к уменьшению доходов крестьян. Уси
лился налоговый гнёт. Кризис нанёс 
удар и по европ. плантаторам: многие из 
них разорились и продали свои планта
ции индийцам. Осн. производств, едини
цей стало крест, х-во. Крест, массы 
поднялись на борьбу против системы 
принудит, труда, требовали юридич. 
признания своих прав на землю. Подъём 
крест, движения совпал с вьютуплени-
ями всех слоев афр. нас. против расист
ского плана создания Федерации Вост. 
Африки под эгидой белых колонистов 
Кении. Колонизаторы были вынуждены 
идти на уступки: в 1922 они отменили 
«касанву», временно отказались от осу
ществления плана создания федера
ции, заставили верхушку Буганды при
нять в 1928 закон о наследств, аренде 
крестьянами зем. участков и тем огра
ничили произвол феодалов. Для 
защиты интересов африканцев в 1938 
была созд. орг-ция «Сыновья Кингу» 
(Кинту — легендарный основатель 
Буганды). Она способствовала созда
нию в 1939 первого профсоюза шофё
ров. 

В период 2-й мировой войны угандийс
кие солдаты воевали в Африке (Эфио
пия, о. Мадагаскар), на Бл. Востоке, в 
Бирме. Экономика У. была подчинена 
воен. нуждам метрополии. В янв. 1945 
вспыхнула всеобщая забастовка, к-рой 
руководили лидеры профсоюза шофё
ров и орг-ции «Сыновья Кинту». На 
попытку властей подавить забастовку 
силой народ ответил вооруж. сопротив
лением. Присланные из Кении воен. 
подкрепления позволили карателям 
контролировать положение. Профсоюз и 
орг-ция «Сыновья Кинту» были запре
щены, их лидеры отправлены на каторгу 
или в ссылку. Январские события 1945 
заставили колонизаторов перейти к 
тактике маневрирования. В 1945 они 

1. Фильтр для процеживания бананового вина. Дерево, 
растительное волокно. 2. Сосуд. Плетение. 3. Блюдо. 
Дерево. 4. Упаковка для кофе. Зиба. 5. Сосуд для 
молока. Дерево. Зиба. 6. Плетёная корзинка (1—6 — 
Музей антропологии и этнографии имени Петра Вели
кого. Ленинград.) 

ввели представительство африканцев в 
законодат. совете (созд. в 1921). Росло 
число избираемых членов бугандского 
совета вождей — люкико: в 1945—36 из 
89, в 1951 —- 40, в 1953 — 60. Был при
нят 10-летний план развития У. В 1946 
была основана партия Батака, высту
пившая против плана создания Федера
ции Вост. Африки и требовавшая прове
дения крупных преобразований в инте
ресах крестьян, рабочих, мелкой бур
жуазии города и деревни, нац. предпри
нимателей, интеллигенции. Она дей
ствовала в тесном контакте с Союзом 
афр. фермеров, кооперативным объ
единением, созданным в апр. 1948. По 
призыву этих орг-ций крестьяне с дек. 
1948 перестали продавать свой хлопок 
иностр. посредникам. В апр. 1949 нар. 
массы потребовали от кабаки поддер
жать их антифеод, и антиколон, требо
вания, в ответ войска и полиция учи
нили кровавую расправу. Буганда, часть 
Вост. и Зап. провинций в течение двух 
недель были ареной вооруж. столкнове
ний. 

ного управления).Согпашен]ля, заклю
чённые метрополией в 1900 с Бугандой 
и Торо, в 1901 с Нкоре (оно стало наз. 
Анколе), в 1933 с Буньоро, позволили 
колонизаторам сделать феод.-плем. 
верхушку лояльным младшим партнё
ром. Часто колонизаторы ставили во 
главе местных органов управления 
представителей бугандской знати. 
Соглашения вносили определённые 
изменения в социально-экономич. базис 
угандских гос-в. Здесь были созданы 
частнофеод. имения («маило») общей 
площадью 2,2 млн. га. Крестьяне-общин
ники и 6. ч. родовой знати (батака) были 
лишены всяких прав на эти быв. общин
ные земли. Крестьяне превратились в 
арендаторов. Намного меньшие пло
щади под частные имения получили 
феодалы в Анколе и Торо. Все осталь
ные земли в У., в т. ч. в королевствах, 
были объявлены собственностью англ. 
короны. Африканцы могли пользо
ваться ими при условии уплаты налогов. 
Значит, массивы земель (30—35 тыс. га) 
власти передали христ. миссионерам. 
Земли короны должны были стать осн. 
фондом колонизации. Налоговая 
система должна была привести к посте
пенному разорению и пролетаризации 
крест, нас. Испытывая нехватку рабо
чей силы, колонизаторы ввели в 1909 
«касанву» (систему принудит, труда), 
при к-рой каждый взрослый мужчина, за 
исключением владельцев частных 
земель, лиц наёмного труда и чиновни
ков, должен был отработать на гос. 
работах ежегодно не менее одного 
месяца. Метрополия, стремясь освобо
диться от необходимости ввоза хлопка 
из США, стала внедрять эту культуру в 
своих колониях, в т. ч. в У. Впервые 
посевы хлопка были произведены в 
1904, а уже в 1910 Великобритания 
вывезла из У. 2 тыс. т хлопкового 
волокна. Хлопчатник внедрялся в 
крест, х-вах в принудит, порядке. 
Очистка хлопка находилась в руках 
европейцев (первое пр-тие — в 1906, в 
1914 их было 20). Огромное значение 
для экспорта с.-х. продукции имела 
построенная в 1902 жел. дорога от оз. 
Виктория к Инд. ок. 

Нац. угнетение, подавление афр. 
культуры, земельный грабёж, налого
вый гнёт, принудит, труд встречали 
сопротивление африканцев. В 10-е гг. 
20 в. зародилось движение родовых 
старейших и крестьян, требовавших 
возвращения общинных земель. В 1913 
возникло антиколон, религ. движение 
малакитов (по имени его основателя, 
быв. учителя миссионерской школы 
Малаки Мусаджакавы). В этом же году 
афр. владельцы плантаций экспортных 
культур создали первую ассоциацию 
для защиты своих интересов от иностр. 
конкурентов. 

Во время 1-й мировой войны людские 
и материальные ресурсы У. были 
поставлены на службу метрополии. Ок. 
200 тыс. угандийцев было мобилизовано 
в англ. армию и «трудовые отряды». 
Участие в войне оказало глубокое воз
действие на политич. климат в У., выз
вало сдвиги в сознании нарождавшихся 



Колонизаторам пришлось пойти на 
новые уступки. В 1949 были расширены 
права местных органов управления 
(кроме Буганды), в 1952—54 — возмож
ности для деятельности профсоюзов и 
кооперативов; впервые африканцы 
получили доступ к пром. обработке и 
сбыту экспортных культур. 

В марте 1952 был созд. Угандийский 
нац. конгресс (УНК) — орг-ция единого 
нац. фронта, к-рой руководили предста
вители местной буржуазии и интелли
генции. В 1953 в У. разразился политич. 
кризис, вызванный новой попыткой 
колонизаторов осуществить план созда
ния Федерации Вост. Африки. К общему 
протесту нас. У. присоединилась буганд-
ская верхушка во главе с кабакой Муте-
сой II, к-рая опасалась утраты в федера
ции своих привилегий. Власти сместили 
кабаку и выслали в Великобританию. 
Вскоре бугандская верхушка пошла на 
сделку с колонизаторами: по англо-
бугандскому соглашению 1955 королев
ство получило широкие авт. права, 
Мутеса был восстановлен на троне. Это 

способствовало углублению сепара
тистских тенденций в Буганде и др. 
королевствах и расколу единого анти
колон, фронта. В протекторате возни
кло множество конкурировавших 
партий: Прогрессивная (осн. в 1955), 
Демократическая (1956), Партия объ
единённого конгресса (откололась от 
УНК в 1957), Союз народов У. (осн. в 
1958 вышедшей из УНК группой деяте
лей) и др. более мелкие орг-ции. В окт. 
1958 на первых выборах в законодат. 
совет УНК завоевал 5 из 10 выборных 
мест, предоставленных африканцам. 

В кон. 1959 произошёл раскол в УНК, 
а в марте 1960 большая группа его ради
кальных деятелей объединилась с 
Союзом народов У. и основала Народ
ный конгресс Уганды (НКУ). Президен
том НКУ был избран М. Оботе. Конгресс 
выдвинул программу достижения 
немедленной и полной независимости, 
создания единой У. 

В марте 1961 состоялись всеобщие 
выборы. Большинство голосов собрал 
НКУ, однако, поскольку бугандская вер
хушка бойкотировала выборы, победу 
одержала прозападная, связанная с 
руководством катблич, церкви Демо
кратическая партия (ДП, лидер Б. Кива-
нука). В переходное пр-во вошли 9 
африканцев (все члены ДП).В сент. 1961 
в Лондоне состоялась конституционная 
конференция, решившая, что 1 марта 
1962 У. получит самоуправление, а в 
октябре — независимость; при этом 
Буганде предоставлялась полная авто
номия во внутр. делах. В кон. 1961 в 
Буганде с одобрения Мутесы II возникло 
движение Кабака екка (КЕ), к-рое позже 
было преобразовано в партию, отстаи
вавшую сохранение монархич. строя и 
традиц. институтов, полный федераль
ный статус Буганды в рамках У. На 
выборах в Нац. собрание в апр. 1962, 
проведённых после предоставления У. 
самоуправления, победу завоевал НКУ, 
выступивший в коалиции с КЕ. Лидер 
НКУ Оботе сформировал пр-во. У. счи
талась унитарным гос-вом, но 4 коро
левства и терр. Бусога получили полный 
автономный статус. 

У. после провозглашения независи
мости. 9 окт. 1962 была провозглашена 
независимость У. в составе Содруже
ства (брит.), В 1962—66 пр-во столкнулось 
с такими трудностями, как этнич. волне
ния в Торо, мятежи в армии, массовый 
отъезд иностр. специалистов и са
ботаж неафр. предпринимателей. Пр-
во ввело планирование х-ва и поощряло 
гос. и кооперативный секторы. Был при
нят 5-летний план развития на 1961— 
66. Однако нехватка средств для 
финансирования плана вынудила при
нять курс на смешанную экономику. 
Индустриальная хартия предоставила 
иностр. капиталу большие льготы. Непо
следовательность курса пр-ва была 
связана и с сильными позициями кон
сервативных сил, зафиксированными в 
конституции 1962 (автономные права 
королевств, важные министерские 
посты в руках представителей КЕ, с 
1963 Мутеса II — глава гос-ва), и обо
стрением разногласий внутри НКУ. Его 
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левое крыло выступало за развитие У. 
по некапиталистич. пути, правое ориен
тировалось на капиталистич. развитие. 
В авг. 1964 распалась коалиция НКУ— 
КЕ. ДП и КЕ усилили подрывную 
деятельность против пр-ва НКУ. Два
жды — в окт. и нояб. 1965 — властям 
удавалось сорвать попытки воен. пере
ворота, предпринятые реакц. армейс
кими офицерами. После разоблачения 
очередного заговора в февр. 1966 в 
отставку были уволены през. Мутеса II, 
вице-през., арестованы 5 министров. 
Президентом был избран Оботе. 

В апр. 1966 был опубликован проект 
респ. конституции, к-рая лишала феод.-
плем. верхушку осн. привилегий (ликви
дация «официальных» имений в Буган
де; утверждение принципа назначения 
вождей центр, пр-вом). Бугандские кру
ги, угрожая восстанием, потребовали 
сохранить в силе конституцию 1962. 
24 мая 1966 правительств, войска штур
мом овладели дворцом кабаки. Мутеса 
бежал в Великобританию. Королевство 
Буганда было упразднено. 8 сент. 1967 
Нац. собрание приняло новую конститу
цию и провозгласило У. республикой. 
Упразднялись королевства и феод, при
вилегии. Ограничивались права феод, 
землевладельцев. Укреплялись гос. и 
кооперативные секторы экономики 
(доля кооперативов в очистке хлопка 
поднялась до 60%). Началось создание 
производств, кооперативов («групповых 
ферм»). Были учреждены нац. торг. кор
порация и нац. банк для поддержки 
афр. предпринимателей. 2-й пятилетний 
план на 1966—71 предусматривал раз
витие перерабатывающей, пищевкус. и 
лёгкой пром-сти, широкую диверсифи
кацию с. х-ва. Конференция НКУ в июне 
1968 в Кампале приняла новый устав, 
направленный на укрепление партии и 
усиление её связей с массами. Помощ
ником партии стала основанная в 1968 
Нац. служба молодёжи. В 1969 началось 
проведение агр. реформы, упорядочив
шей пользование гос. землями. В дек. 
1969 на конференции НКУ в Кампале 
была принята «Хартия простого челове
ка», к-рая ставила целью создание 
условий для перехода на путь социали-
стич. ориентации. Пр-во начало прово
дить политику «африканизации» внутр. 
торговли, частичной национализации 
иностр. пр-тий, усилило гос. контроль 
над ключевыми отраслями экономики. 
В авг. 1970 на чрезвычайной конферен
ции НКУ в Мбале были утверждены 
принцип однопартийного управления и 
курс «движения влево». 

Политика пр-ва Оботе наталкивалась 
на возраставшее сопротивление феод.-
плем. знати, нац. буржуазии, иностр. 
капитала, реакц. части офицерства. 25 
янв. 1971, воспользовавшись отсут
ствием в стране президента Оботе, 
армия совершила переворот. Воен. 
пр-во упразднило Нац. собрание, разог
нало местные советы в р-нах, запретило 
все партии. Главой гос-ва стал ген. Иди 
Амин Дада, присвоивший диктаторские 
полномочия. Воен. власти сделали 
ставку на нац. буржуазию, пошли на 
уступки иностр. капиталу, отменив меры 
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шанную экономику, пр-во применило 
«рыночные» методы оживления хоз. 
жизни: ввело «плавающий» курс уган
дийского шиллинга, отменило контроль 
над ценами, подняло закупочные цены 
на с.-х. продукцию. Была составлена 10-
летняя программа развития, рассчитан
ная на получение иностр. помощи и 
привлечение иностр. инвестиций. Пере
живаемые страной трудности использо
вались подрывными орг-циями, объеди
нившимися в «Нар. фронт У.», и др. 
антиправительств, группами для разжи
гания недовольства в стране. В янв. 
1982 выступление против пр-ва было 
подавлено армейскими частями. Высту
пая в кон. марта 1982 на сессии парла
мента, Оботе определил осн. направле
ние правительств, политики как «рост 
производства в обстановке стабильно
сти и безопасности». 

Но пр-ву не удалось осуществить эти 
цели. На политич. арене осн. соперни
ком НКУ выступила ДП. Против пр-ва 
действовала также группа И. Мусевени, 
к-рый принимал участие в борьбе с дик
татурой Амина и недолгое время зани
мал пост мин. обороны. Созд. им т. н. 
Нар. армия сопротивления (НАС) раз
вернула партизанскую войну на западе 
У. Возникли др. вооруж. группировки, в 
т. ч. из остатков аминовской армии. 
Обострились межэтнич. противоречия. 
Оппозиция выдвигала против пр-ва 
обвинения в преследованиях. В июле 
1985 произошёл воен. переворот, в 
результате к-рого Оботе был смещён, 
парламент распущен, действие консти
туции приостановлено. Власть перешла 
к Воен. совету У. (ВСУ) во главе с ген. 
Тито Окелло. Однако уже в янв. 1986 
НАС свергла правление ВСУ и взяла 
власть в свои руки. Был создан Нац. 
совет спасения (НСС) как руководящий 
орган гос-ва. Лидер НСС Мусевени стал 
президентом страны. 

Внеш. политика У. с первых дней 
независимости основывалась на прин
ципах неприсоединения, противосто
яния империалистич. агрессии. У. — чл. 
ООН (с 1962), ОАЕ, Организации Ислам
ская конференция, Движения неприсое
динения. У. оказывала всестороннюю 
поддержку народам ЮАР, Зимбабве, 
Намибии. 

После воен. переворота 1971 прои
зошла частичная переориентация вне-
шнеполитич. курса У. В 1972 были 
разорваны дипл. отношения с Израи
лем, в 1976 с Великобританией. Режим 
Амина стал быстро сближаться с араб, 
гос-вами, от к-рых получал значит, 
финанс. помощь. Осложнились отноше
ния У. с соседними странами, В 1972 
произошли вооруж. столкновения на 
угандийско-танзанийской границе, вре
менно урегулированные соглашением в 
Могадишо, но вновь возобновившиеся в 
сер. 70-х гг. Воен. режим выдвинул терр. 
претензии к Танзании и к Кении. 

Пр-во Оботе придерживалось принци
пов неприсоединения и мирного сосуще
ствования. Оно выступало за восста
новление Вост.-афр, сообщества и соз
дание общего рынка Вост. Африки, за 
взаимовыгодное сотрудничество как с 

развивающимися, так и развитыми стра
нами — социалистическими и капитали
стическими. Руководители, пришедшие 
к власти в июле 1985, а затем в янв. 
1986, в основном подтвердили свою 
приверженность прежнему внешнеполи-
тич. курсу. Дипл. отношения с СССР 
установлены в 1962. ю. а луконин. 

Политические партии, профсоюзы 
Н а р о д н ы й к о н г р е с с У. (НКУ), 
быв. правящая партия (1980—85), созд, 
в 1960, опиралась на трудовое крестьян
ство, рабочих, интеллигенцию, зна
чит, часть армии; Д е м о к р а т и ч , 
п а р т и я , созд. в 1956, представляла 
интересы имущих слоев; П а т р и о т и ч , 
д в и ж е н и е У., осн. в 1980 на базе 
нек-рых групп быв. партизан Фронта 
нац. освобождения У., выражало инте
ресы части армии и молодёжи, отказы
валось сотрудничать с пр-вом НКУ; 
К о н с е р в ^ а т и в н а я п а р т и я , 
созд. в 1979, пробуржуазно-традициона-
листская, её ядро — быв. деятели «Ка
бака екка». 

Нац. о р г а н и з а ц и я п р о ф с о 
ю з о в У., созд. в 1974, объединяет 16 
отраслевых профсоюзов, входит в 
МКСП и ОАПЕ. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1986 в У. издавались 3 ежедн. 

газеты и др. периодич. издания 
(все — в Кампале): «Нгабо» («Ngabo»), с 
1981, тираж 10 тыс. экз., на яз. ганда; 
«Стар» («Star»), с 1980, тираж 8—10 тыс. 
экз., на англ. яз.; «Тайфа эмпиа» («Taifa 
Етруа»), с 1953, тираж ок. 10 тыс. экз., 
на яз. ганда; «Нью вижн» («New Vision»), 
правительств, газета, выходит 2 раза в 
неделю, с 1986, тираж 5—10 тью. экз., на 
англ. яз.; «Ситизен» («Citizen»), еженед. 
газета, орган Демократич. партии, с 
1980, тираж 15 тыс. экз., на англ. яз., на 
яз. ганда выходит под назв. «Муннанси»: 
«Патриот» («Patriot»), еженед. коммерч. 
газета, с 1986, на англ. яз. 

Уганда ньюс эйдженси, правительств, 
информац. агентство, осн. в 1972, в Кам
пале. Радио У. контролируется пр-вом. 
Передачи ведутся на англ., франц., суа
хили и местных яз. Телевидение с 1962. 

и. Н. Лобашевз. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

У. — экономически слаборазвитая агр. 
страна. В период брит, колон, господ
ства богатые природно-климатич. и тру
довые ресурсы У. были использованы 
гл. обр. для превращения страны в 
источник с.-х. сырья. С нач. 20 в. стали 
создаваться плантации экспортных 
культур — хлопчатника, кофе, какао, 
каучуконосов; в период между 1-й и 2-й 
мировыми войнами прекратилось произ-
во каучука и какао, а хлопок стал 
давать более ^/.^ доходов от экспорта; в 
1950-е гг. расширяются площади под 
кофейным деревом и кофе становится 
второй, а затем и важнейшей экспорт
ной культурой. Пром. строительство 
началось после 1945: за 1945—59 было 
построено более 60% общего числа 
пром. пр-тий, в т.ч. ГЭС на р. Виктория-

по частичной национализации. Однако 
уже в авг. 1972 Амин объявил «войну» 
иностр. капиталу, приняв курс на «уган-
дизацию». Сначала была проведена 
национализация азиатской, а позже и 
европ. сс "твенности (в последнем слу
чае с выплатой компенсации 250 млн. ф. 
ст.). Лица индо-пакистанского происхо
ждения, не имевшие угандского гра
жданства (60 тыс.), высылались из стра
ны. Ср. и мелкие пр-тия, принадлежав
шие иностранцам, передавались афр. 
предпринимателям. В 1975 была прове
дена arf реформа (национализирована 
феод, собственность). Одновременно 
была втрое увеличена армия, резко рас
ширены закупки оружия. Политика 
Амина привела к обострению экономич. 
трудностей, дезорганизации х-ва, гос. 
долг превысил 1 млрд. угандийских 
шиллингов, бюджет ежегодно сводился 
с большим дефицитом. Ухудшилось 
положение с экспортом и импортом. 
В стране процветал «чёрный рынок». 
Резко сократились площади под экс
портными культурами: хлопком на 50%, 
кофе на 36%. Росла безработица. Вла
сти заморозили заработную плату, пре
небрегали социальным обеспечением, 
мед. обслуживанием. В 1975 был офи
циально признан провал 3-го пятилет
него плана на 1971—76: вместо приро
ста ВНП отмечалось его неуклонное 
сокращение. Недовольство приобре
тало массовый характер. Стремясь 
подавить оппозицию, режим прибег к 
жестоким репрессиям (среди физически 
уничтоженных были министры, священ
нослужители, армейские офицеры). 
Были запрещены забастовки, профсо
юзы оказались на полулегальном поло
жении. Террору подвергались целые 
народы — ланго, ачоли и др. 

Противники режима (к 1977 действо
вало более 20 антиаминовских орг-ций) 
предприняли шаги к объединению. В 
Лусаке (Замбия) в 1977 был созд, воен. 
комитет, а в марте 1979 в Моши (Танза
ния) основан Фронт национального 
освобождения Уганды (ФНОУ). Когда 
после провокац. нападения армии 
Амина на Танзанию (окт. 1978) воен. 
действия были перенесены на терр. У., 
вместе с танзанийской армией сража
лись отряды ФНОУ. Войска диктатора 
были разбиты. 12 апр. 1979 освобо
ждена Кампала. ФНОУ создал врем, 
пр-во. Развернулась борьба за власть. 
Сменились 2 президента — Ю. Луле и 
Г. Бинайса. С мая по дек. 1980 страной 
правила воен. комиссия ФНОУ, взявшая 
на себя президентские полномочия. 
Комиссия разрешила деятельность 
партий, профсоюзов, обществ, орг-ций. 

10—11 дек. 1980 в У. прошли выборы 
в Нац. собрание, на к-рых баллотирова
лись кандидаты НКУ, ДП, Консерватив
ной партии (преемницы «Кабака екка»), 
Патриотич. движения У. Победу одер
жал НКУ. 15 дек. его лидер Оботе снова 
стал президентом. В сер. 1981 были 
выведены из У. танзанийские войска. 
В условиях доставшегося в наследие от 
аминовского режима хоз. застоя и 
крайне ограниченных финанс. возмож
ностей и исходя из ориентации на сме
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Нил (Оуэн-Фолс), медный рудник в 
Килембе, медеплавильный и сталели
тейный з-ды в Джиндже, асбоцем. з-д в 
Тороро. 

После завоевания независимости 
проводилась политика прогрессивных 
социапьно-экономич. преобразований, 
направленная на стр-во пром. пр-
тий (гл. обр. по первичной переработке 
с.-х. сырья) и развитие гос. сектора: 
национализация энергетики, транспорта 
и связи, туризма, финансов и ряда пром. 
объектов. Наблюдался рост ВВП (в 
среднем на 4,2% в гОд за период 
1965—71). Однако с приходом к власти 
режима Амина, вследствие политики 
насильств. «угандизации» экономики 
(необоснованное расширение гос. секто
ра, снижение закупочных цен на экс
портные виды с.-х. продукции и т. п.), 
резко сократились сбор осн. с.-х. экс
портных культур, объём продукции горно-
доб. пром-сти, а также ВВП. После свер
жения режима Амина была разработана 
программа «оздоровления» экономики 
(1980—82), «нац. восстановления» 
(1982/83—1983/84), однако их осущест
вление сдерживалось недостатком 
финанс. средств, неустойчивым внутр. 
положением в стране. В 1980 уд. вес с. 
х-ва в ВВП составлял 54,4%, пром-сти 
(вкл. энергетику и стр-во) 8%, тран
спорта и связи 3%, торговли 8,6%. 

Сельское хозяйство — основа эко
номики страны. В нём занято св. 80% 
экономически активного нас, оно обес
печивает практически все экспортные 
поступления, однако имеет низкую 
¥оварноЬть. Б. ч. продукции создаётся в 
традиц. секторе. Из 4 млн. га пригодных 
для обработки земель постоянно ис
пользуется не более трети. Св. нахо
дится в натуральном и полунатуральном 
х-вах, где выращиваются прод. куль
туры — просо, сорго, маниок, батат (при
мерно % посевной площади), бананы 
(ок. 15% площади); преобладают прими
тивные системы земледелия и орудия 
труда. Ок. 0,5% земли — крупные план-
тац. х-ва капиталистич. типа. 

Важнейшая экспортная культура — 
кофе, дающий 50—90% инвалютных 
поступлений. Выращиваются сорта «ро-
буста» (св. 80% всей площади насажде
ний), гл. обр. в Буганде, где его выращи
вают 85% частных х-в, и «арабика» 
(на В., на склонах массива Элгон). По 
сбору (167 тыс. т в 1982) У. занимает 3-е 
место в Африке (после Кот-Дивуара и 
Эфиопии). 2/з крест, х-в выращивают 
хлопчатник, гл. обр. в юго-вост. р-нах 
страны, а также на С. (произ-во снижается 
и перестало удовлетворять даже внутр. 
спрос: 76 тыс. т в 1970, 5 тыс. т в 1981). 
Из др. товарных культур наиб, значение 
имеют чай и сах. тростник (р-н Лугази, 
между Кампалой и Джинджей, и к Ю. от 
03 . Мобуту-Сесо-Секо), табак (сев.-зап. 
области). 

Жив-во наиб, развито в вост. обла
стях и на Ю., но его значение в товарном 
произ-ве невелико. Поголовье (млн., 
1982): кр. рог. скота 5, коз 2,2, овец 1,1, 
свиней 0,3. На озёрах Виктория, Кьога и 
Мобуту-Сесо-Секо — рыб-во (общий 
улов 167 тыс. т в 1982, 70% в озёрах 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

^ ) Черная металлургия Менентная 

^ ) Цветная металлургия ^ ) Те 

^В) Металлообработка 

Химическая 

кстильная 

Хлопкоочистительная 

Кожевенно-обувная 

Q Пищевая 

•
Деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная Сахарная 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(Со) Кобальтовые руды (ИЬ) Ниобиевые руды 

@ Вольфрамовые руды Q Апатиты 

(S) Медные руды Поваренная соль 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ISII] Оловянные руды |Т] Слюда 

Н Редкометальные рулы [Т] Апатиты 

[НЬ] Ниобиевые руды 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

(G) 150 МВт Ф более 5 МВт 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

' I Земледелие; кофе, чай, овощи с очага-
— • — J ми возделывания технических культур 

Земледелие: зерновые (кукуруза, пше-
I ница, рис, просо, сорго), клубнеплоды 

(маниок, батат) в сочетании с паст
бищным животноводством 

Земледелие (бананы) в сочетании с 
пастбищным животноводством 

Кочевое и полукочевое животновод
ство 

J ^ ^ j j Национальные парки и заповедники 

Y Арахис 

^ Бананы 

T Кофе 

V Табак 

1̂ Хлопчатник 

Чай 

I Сахарный 
тростник 

Судоходные участки рек Рыболовные порты Консультант СБ. Шлихтер 

Виктория и Кьога). Гл. рыболовный 
порт — Джинджа. 

Промышленность. Наиб, крупные пр-
тия горнодоб. пром-сти — медно-
кобальтовый рудник и обогатит, ф-ка в 
Килембе; добыча известняка и фосфо
ритов. Произ-во электроэнергии 648 
млн. кВтч (1981), из к-рых почти V3экс
портируется в Кению. Основа электро
энергетики — ГЭС Оуэн-Фолс; имеются 
ГЭС в Килембе, небольшие тепловые и 
дизельные электростанции. Более 90% 
общего потребления энергии прихо

дится на дрова и древесный уголь. В 
обрабат. пром-сти насчитывается ок. 
800 пр-тий с числом рабочих более 10 
чел. Ок. V4 стоимости пром. продукции 
создают пр-тия по первичной обработке 
с.-х. сырья. Имеются з-ды (медепла
вильный и сталелитейный в Джиндже, 
асбоцем., по произ-ву суперс^юсфата в 
Тороро и цем. в Химе), пр-тия пищ. (му-
ком., пивовар., маслоб., консервной), 
лёгкой (текст., бум., кож.-обув., швей
ной), деревообр., фармацевтич. и рези-
нотехнич. пром-сти, авторемонтные и 

3 2 Африка, т. 2 
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1,2 тыс. врачей, т. е. 1 врач на 8,7 тыс. 
жит.), 17 зубных врачей, 27 фармацев
тов, ок. 6,8 тыс. медсестёр. Врачей гото
вят в мед. школе Ун-та Макерере. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые школы на терр. У. были созд. 
миссионерами в последней четв. 19 в. 
(в 1890 было 6 школ, в них 450 уч-ся). 
В нач. 20 в. появились первые проф.-
технич. и ср. школы. Школьная система 
сложилась в 30-е гг. и находилась под 

1. Террасное земледелие в районе Кигезн. 2. Планта
ции чая в районе Торо. 3. Плотина ГЭС «Оуэн-Фолс» на 
Ниле. 4. В центре г. Кампала. 

сборочные (радиоприёмники, холодиль
ники). Наиб, важные пром. цент
ры — Джинджа, Кампала, Мбале, Лира. 

Транспорт. В 1960-х гг. У. обладала 
наиб, развитой в Вост. Африке трансп. 
системой. Общая протяжённость жел. 
дорог (узкой колеи) 1,3 тыс. км 
(1982). Важнейшая линия: Кампала — 
Тороро — порт Момбаса (Кения). В 1977 
созд. нац. ж.-д. корпорация. Дл. автодо
рог ок. 30 тыс. км, из них 1,8 тыс. км 
асфальтировано. Автопарк 25 тыс. 
машин (1982). В связи с внутриконти-
нентальным положением в У. большое 
значение имеет возд. транспорт. В 
Энтеббе — междунар. аэропорт. Нац. 
авиатрансп. компания «Уганда 
эрлайнс». Внутр. водный транспорт раз
вит слабо. Порт Джинджа на оз. Викто
рия соединён ж.-д. паромом с танза
нийским портом Мванза. 

Внешнеэкономические связи. В 
1983 стоимость экспорта (млн. долл.) 
составила 339, импорта 457,5. Осн. 
статьи экспорта (1982, % по стоимости): 
кофе (ок. 98,7), хлопок (1,2), чай (0,1); в 
отд. годы экспортировались черновая 
медь, кожи, шкуры и др. Экспортом 
кофе и хлопка занимаются специализи-
ров. гос. компании «Кофе маркетинг 
борд» и «Линт маркетинг борд». Экс
порт меди практически прекратился 
ввиду сокращения добычи. Импорт: 
машины, оборудование и трансп. сред
ства (20,2% в 1982), нефть и нефтепро
дукты (30,4%), потребит, товары (5,5%), 
пром. товары, продовольствие. Осн. 
внешнеторг. партнёры: Великобрита
ния, США, Нидерланды, Япония, Фран
ция, Италия, Кения, Индия, СССР. 

В нач. 70-х гг. туризм в У. являлся 
важной статьёй доходов (ок. 20 млн. 
долл. в год; до 90 тыс. иностр. тури
стов). В последующие годы значение 
его упало. 

Ден. единица — угандийский шиллинг. 
с. п. Панфёров. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск. Верховный главнокомандую
щий — президент. Общая числ. вооруж. 
сил св. 18 тыс. чел. (1984). На вооруже
нии средние и лёгкие танки, броне
транспортёры, 76-мм и 122-мм орудия и 
зенитные установки, лёгкие самолёты и 
патрульные катера. Оружие и воен. тех
ника иностр. произ-ва. Комплектуются 
вооруж. силы путём найма. 

Здравоохранение 
В 1980—84 рождаемость составила 

44,6, смертность 12,8 на 1 тыс. жит.; дет
ская смертность — 93,8 на 1 тыс. живо
рождённых. Ср. продолжительность 
жизни мужчин 53,2, женщин 56,8 года. 
Распространены малярия, кишечные и 
детские инфекции, венерич. болезни, 
лепра, туберкулёз. Структура здраво
охранения смешанная. В 1981 было 485 
леч. учреждений для оказания стацио
нарной помощи на 19,8 тыс. коек (15,5 
койки на 10 тыс. жит.; в 1960 — 9,7 тыс. 
коек), в т. ч. ок. 400 учреждений в веде
нии гос-ва. В 1981 работали 611 врачей, 
т. е. 1 врач на 20,9 тыс. жит. (в 1971 — 



влиянием английской. В 1960 во всех уч. 
заведениях обучалось ок. 8% нас, из 
общего числа уч-ся 93% приходилось на 
нач. школы, 6% на средние, 1 % на спец. 
уч. заведения. Большинство афр. детей 
оканчивало только 2—3-летние нач. 
школы. Ок. 90% нас. было неграмотно. 

В 1970 ок. 70% взрослого нас. было 
неграмотно. Обязат. обучения нет. Нач. 
школа 7-летняя. В неё принимаются 
дети с 6 лет. Наряду с гос. школами име
ются частные. Большинство уч-ся окан
чивает только 4 класса нач. школы. 

Ср. школа 6-летняя, состоит из 2 
циклов: 4-летней неполной и 2-летней 
полной. Неполную ср. школу оканчи
вает только 4% подростков 12—16 лет. 
Окончание курса этой школы сопрово
ждается сдачей экзамена на получение 
вост.-афр. свидетельства об образова
нии, окончание полной ср. школы — сви
детельства об образовании повышен
ного уровня. Обучение в основном 
ведётся на англ. яз. В 1982/83 уч. г. было 
4945 нач. школ, в них ок. 1616,8 тыс. уч-ся; 
в ср. школах было ок. 145,4 тыс. уч-ся. 
Низшую профтехподготовку дают 
проф.-технич. и с.-х. школы на базе 4 
классов нач. школы, ср.-технич. и с.-х. 
колледжи на базе неполной ср. школы. 
В 1979 было 3 профшколы, в них 320 уч-
ся, 10 технич. колледжей с 2506 уч-ся. 

Учителей для нач. школ готовят учи
тельские колледжи (4 года на базе нач. 
школы и 2 года на базе неполной ср. 
школы). В 1979 было 30 колледжей с 
7934 уч-ся. Учителей для неполных ср. 
школ готовит Нац. пед. колледж, на 
базе неполной ср. школы (срок обуче
ния 3 года, в 1979 — 462 уч-ся). 

Управление образованием осущест
вляет Мин-во просвещения. 

Высш. образование даёт Ун-т Маке
рере в Кампале (осн. в 1922, статус уни
верситетского колледжа с 1949, статус 
нац. ун-та с 1970, св. 5,2 тыс. студентов, 
512 преподавателей в 1984/85 уч. г.). 
Срок обучения от 3 до 5 лет; факультеты: 
гуманитарный, обществ, наук, с. х-ва и 
лесоводства, естеств. наук, пед. Име
ются также коммерч. и технич. кол
леджи (в обоих в 1979 — 2345 студен
тов). 

Крупнейшая б-ка — университетская 
(осн. в 1940; св. 400 тыс. тт. в 1982). 
Объединение публичных б-к основано в 
1964, имеет 200 отраслевых б-к. 

Музей Уганды и Музей леса (осн. в 
1922) — в Кампале; Геол. музей, Бота-
нич. сад (1898), Музей охоты и рыб-ва, 
аквариум — в Энтеббе, и др. 

С.-х. исследоват. станция (осн. в 1937) 
с гербарием и др. подразделениями, гос. 
хим. лаборатория, н.-и. станция хлопко
водства и др. — все в Кампале; вет. 
исследоват. центр (1926), геол. служба 
и отдел минеральных ресурсов (1919), 
отдел лесоводства — все в Энтеббе. 
Науч. работа ведётся также в ун-те, при 
к-ром имеются Ин-т социальных иссле
дований (1950) и Нац. ин-т образования 
(1964), в Угандийском об-ве (1933, Кам
пала; исследования по лит-ре, истории и 
культуре страны), в нек-рых музеях и 
Ботанич. саду. На терр. У. функциони
руют региональные вост.-афр. н.-и. 

учреждения: орг-ция реч. рыб-ва (1948, 
Джинджа), орг-ция по исследованию 
трипаносомозов (1949, Тороро) и Ин-т 
вирусологии (1949, Энтеббе). 

в. п. Лапчинская. 

Литература 
Лит-ры на языках народов У. начали 

развиваться с введением письменности 
в нач. 20 в. Первыми книгами на этих 
языках стали переведённые и адапти
рованные произв. мировой классики 
(Д. Дефо, Дж. Свифт и др.; Библия). В 
нач. период развития лит-ры наряду с 
утилитарно-прикладными соч. афр. 
авторов по агрономии, здравоохране
нию, кулинарии, ведению х-ва и т. п. 
появились историч. повести, детектив
ные романы, мелодрамы: М. Нсимби, 
Э. Кавере, А. Каггвы, Г. Гмотоки и др. 

В 1948 образовалось изд-во «Ист-
африкен литератур бюро», ознамено
вавшее начало нового этапа развития 
лит-ры. В 1950-е гг. вышли поэма О. 
п'Битека (1931—82) «Если зубы твои 
белы — смейся!» (яз. луо), стихи 
И. В. Лубамбулы, романы Дж. Кадду, 
Э. Кавере (яз. ганда), детективные 
повести Т. Баззарабизе (яз. ньоро). 
Популярны книги серии «Известные 
люди Уганды», в к-рой выходят соч. 
А. Дунбара, Дж. Касирье, М. Кивануки, 
С. Каругиры об историч. деятелях; бел-
летризованные биографии выдающихся 
деятелей. 

Ускоренно развивается англоязычная 
лит-ра. В 1961—68 выходил первый в 
Вост. Африке лит. и обществ.-политич. 
жури. «Транзишен» («Transition»), к-рый 
стимулировал становление лит-ры на 
англ. яз. С 1958 издаются лит. журн. 
«Пенпойнт» («Penpoint») и с 1971 «Да
на» («Dhana»), печатающие в основном 
произв. авторов, вступающих в лит-ру. 

Выделяются прозаики Б. Кименье (сб-
ки рассказов «Каласанда», 1965, «Вто
рой визит в Каласанду», 1966), А. Маз-
руи (роман-утопия «Суд над Кристофе
ром Окигбо», 1971), Р. Серумага (роман 
«Возвращение в тень», 1969), Э. Серума 
(роман «Опыт», 1970, сб. рассказов 
«Продаётся сердце», 1971), X. О. Ку-
лета (романы «Возможно ли это?», 
1971, «Стать мужчиной», 1972). Боль
шой вклад в лит-ру У. внёс поэт, фоль
клорист, историк, философ и критик О. 
п'Битек. В цикле поэм «Песнь Лавино» 
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(1966), «Песнь Окола» (1970), «Песнь 
узника» и «Песнь гулящей» (обе —1972) 
он поднял важные проблемы обществ, 
развития Африки. Плодотворно рабо
тает во многих жанрах Т. ло Лийонг, 
автор сб-ков стихов «Нечётные рёбра 
Франца Фанона» (1971), «Ещё один 
Нигер мёртв» (1972), «Поэзия недораз
витости» (1976), сб-ков рассказов «Вы
мыслы» (1969), «Вожди за трапезой» 
(1970), сб-ков критич. статей. 

В 1970-е гг. во время правления 
Амина б. ч. писателей У. жила в эмигра
ции в Танзании и Кении. Произв. этогб 
периода отличаются социальной остро
той, злободневностью поднятых вопро
сов: романы П. Назарета «Под коричне
вой мантией» (1972), Б. Лубеги «Отвер
женные» (1971), Г. Калимугого «Осме
лившийся умереть» (1972), О. Окули 
«Гулящая» (1968) и др. Е Я. Суровцев. 

Архитектура и изобразительное 
искусство, в сел. поселениях У. кру
глые (на С.) и прямоугольные (в центр, 
части и на Ю.) в плане, островерхие 
хижины либо располагаются по кругу, 
либо вытянуты в одну линию. Каркас 
хижины из жердей и прутьев оплетается 
соломой или травой. Крыши спускаются 
почти до земли, образуя приподнятый у 
входа навес. Близ хижин плетёные зер
нохранилища в виде перевёрнутых кор
зин на подпорках. Характерны усыпаль
ницы вождей (кабаки) конич. формы на 
каркасе из толстых дерев, столбов, 
крытые соломой (увеличенный вариант 
жилища). В 1870-х гг. появились первые 
европ. здания: 1—2-этажные жилые 
дома с белёными стенами и двускат
ными черепичными крышами, мечети и 
церкви (в основном в Кампале и Энтеб
бе). К стр-ву привлекались англ. архи
текторы и специалисты из др. стран. В 
1945—57 в У. работал нем. арх. Э. Май, 
к-рый составил проекты планировки 
Кампалы, пром. центра Джинджи и 
рабочего посёлка Накаве и разработал 
тип сборных жилых домов из бетонных 
плит в форме двускатного шалаша. В 
50-х — нач. 60-х гг. широко использу
ются новые строит, материалы. После 
1962 ведётся большое строительство 
стандартных жилищ, школ, больниц, 
промышленных сооружений (ГЭС близ 
Джинджи). 

Деревня в северной части страны. 
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Среди художеств, ремёсел в У. наиб, 
развита резьба по дереву. Ею украшают 
мебель, муз. инструменты. Из дерева 
вырезают скамейки, подголовники с 
узким изогнутым ло>11ем для шеи, боль
шие горшки, украшенные символич. 
изображениями из металла (меди, лату
ни, олова, перегородчатые чаши на 
изящных дугообразных ножках, двой
ные блюда. Изготовляются также раз
нообразные керамич. сосуды с процара
панным и раскрашенным или выдавлен
ным с помощью верёвки или палочек 
орнаментом (зигзагообразные линии, 
треугольники, ёлочки), калебасы с выж
женным или вырезанным символич. узо
ром. Из луба, камыша, волокон пальмы, 
прутьев, соломы, травы, папируса, пол
зучих растений (натурального цвета или 
окрашенных в красный и чёрный цвета) 
плетут корзины, циновки, щиты, заборы, 
зернохранилища, декор, корзиночки и 
даже сосуды для питья (особо плотного 
плетения). Из коры фикусовых 
деревьев выделывается тонкая и проч
ная шелковистая материя мбугу, из 
к-рой шьют .одежду, украшенную цвет
ным бисером, раковинами каури и 
узкими металлич. полосками, скатерти, 
салфетки. Высоким качеством отделки 
отличаются изделия из металла (копья 
с неск. лезвиями, украшения) и бисера. 

В 1936 была организована художеств, 
школа (см. Макерере колледж), однако 
иск-во не приобрело нац. характера. 
Работы местных мастеров, хотя и посвя
щены отражению нар. жизни У., явля
ются подражанием европ. образцам 
(скульпторы Ж. Какооса, Г. Малоба, 
живописцы М. О. Булума, И. Каланзи, 
Д. Себегал, график В. Энваки и др.). 

Театр 
У народов У. издревле существовали 

разл. ритуальные действа и праздне
ства, включавшие элементы т-ра. В 
колон, период в страну приезжали 
европ. труппы; с кон. 20-х гг. 20 в. возни
кали англ. и И Н Д . любительские коллек
тивы, объединившиеся к кон. 40-х гг. в 
Угандийскую театр, гильдию (вошед
шую позднее в Вост.-афр. театр, гиль
дию). По инициативе гильдии в 1959 в 
Кампале было выстроено здание Нац. т-
ра, однако афр. театр практически на 
его сцену не допускался. 

В 40—50-е гг. афр. театр, кружки 
организовывались при религ. миссиях и 
уч. заведениях. Вначале показывали 
инсценировки библейских сюжетов и 
адаптации пьес европ. классики, затем 
участники этих коллективов стали соз
давать самобытные драматич. произв. 
Центром развивающегося афр. т-ра ста
новился университетский колледж 
Макерере. Здесь устраивались школь
ные спектакли. Чаще всего ставились 
пьесы У. Шекспира («Юлий Цезарь», 
«Ричард II», «Генрих 1\/»,«Кориолан», 
«Сон в летнюю ночь» и др.). В спекта
кле «Макбет» (1961) шотландские пол-

ководцы выходили с угандийскими 
мечами, копьями и щитами. Разыгрыва
лись пьесы и на темы совр. жизни стра
ны. Так пьеса, написанная студентом 
колледжа Назаретом «Встречая новый 
мир» (1961), повествовала о взаимодей
ствии европ. и угандийской культур; 
пьеса Элваиии (Зириму) «Равняйся на 
Мукасам» (1962) рассказывала о 
социальных контрастах совр. городской 
жизни. Ко дню провозглашения незави
симости (1962) труппа колледжа поста
вила пьесу «Чёрный отшельник» Нгуги 
Ва Тхионго, учившегося в те годы в 
Макерере. 

Достижение политич. независимости 
ускорило развитие самобытного уган
дийского т-ра. При поддержке пр-ва в 
стране стали возникать многочисл. 
любительские коллективы, группиро
вавшиеся вокруг известных прозаиков, 
драматургов, актёров, — Ассоциация 
афр. артистов (У. Кийинджи), артисты 
города Кампала (Б. Кавадва), «Абафуму 
компани» (Р.Серумага) и др. Ведущую 
роль в развитии нац. т-ра в 1964—71 
играла театр, студия при университет
ском колледже Макерере, к-рая не 
только пропагандировала достижения 
отечеств, и афр. драматургии, но и вно
сила большой вклад в дело просвеще
ния, идеологич. и эстетич. воспитания 
нар. масс. В 1965 студенты организо
вали передвижную бригаду, к-рая 
давала бесплатнью представления на 
языках англ., суахили, ганда, ньоро, 
луо во мн. городах и селениях У. и 
Кении. В репертуаре труппы были адап
тации пьес европ., в т. ч. и рус, класси-

ки, пьесы афр. драматургов; нек-рые 
пьесы были написаны самими студен
тами (напр., «Пиррова победа» Дж. 
Руганда). 

Со 2-й пол. 6Q-X гг. Нац. т-р стал одним 
из ведущих центров культурной жизни 
страны. В 1966—71 им руководил вид
ный деятель афр. культуры О. п'Битек, 
много сделавший для развития полити
чески направленного т-ра. В 1968 в 
стране появился первый проф. коллек
тив «Тиэтр лимитед», к-рый организо
вал и возглавил драматург и актёр 
Серумага. Среди постановок — «Узы 
крови» (1968) А. Фугарда, «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» Э.Олби и «Дорога» 
В. Шойинки (1969), «Школа жён» Моль
ера (1970). Большой успех коллективу 
принесли спектакли «Слоны» (1970) и 
«Ренга Мой» (1972) Серумаги. После 
падения режима Амина театр, деятель
ность в стране активизировалась. В 
репертуар трупп входят произв. уган
дийских драматургов: пьесы Серумаги; 
У. Кийинджи — «Гвоссуса эмваньи» 
(1963), «Долина Сениа» (1965), «Доктор 
Касаво»; Б. Кавадва — «Это — Кампа
ла» (1966), «Желание» (1967), «Святая 
Луанда» (1968) и др.; пьесы авторов др. 
афр. стран (Нгуги Ва Тхионго, Шойинка, 
А. Фугард, С. Кассама, Дж. Мукаса-
Баликуддембе, Т. Омар и др.), а также 
мировая театр, классика. Драматург 
Эриза Киронде перенёс на афр. почву 
«Предложение» и «Медведь» (под назв. 
«Свинья») А. П. Чехова, к-рые вошли в 
репертуар молодёжных коллективов. В 
основе т-ра У. остаётся нар. творчество. 

Н. и. Львов, А. Ю. Гоушввский. 

1. Усыпальница кабаки. 2. Маска. Дерево. Зиба. Музей 
антропологии и этнографии имени Петра Великого. 
Ленинград. 3. Говгор М а л о б а. «Птица-предок». 
Мыльный камень. Конец 1960-х годов. 4. Батик. 



Музыка 
Муз. культура У. имеет древние и 

богатые традиции. Их разнообразие обу
словлено различием в языках, обычаях, 
социальных укладах народов, населя
ющих страну. Мелодика песен в боль
шой мере определяется тональным 
характером многих языков. Каждому 
языку соответствует определённый лад 
и контур мелодич. линии. Для музыки 
ганда и др. народов банту типичны пен
татоника, преим. нисходящее движение 
мелодии. 

Важная роль в музыке У. принадле
жит ритму, к-рый тесно связан с инто-
нац. и ладогармонич. развитием. Разно
образны её метры: встречаются про
стые (%, %, %), сложные (%, Vg, %, %), 
а также (преим. в вокальной музыке 
ганда) смешанные метры (%-!-%+%; 

%+%+%)• Каждый из многочисл. 
ритмов, имеющий своё название, строго 
регламентирован. При ансамблевом 
исполнении возникают сложные поли-
ритмич. образования: зачастую на 
периодически повторяющиеся ритмич. 
фигуры накладываются более свобод
ные ритмы, организованные по прин
ципу ритмич. прогрессии (добавление 
одной счётной единицы). 

В У. распространены разл. виды хоро
вого пения. Широко используется приём 
респонсорной переклички: на запев 
(зов) солиста (в качестве солиста 

может выступать не только певец, а и 
инструменталист и даже танцор) отве
чает хор, участники к-рого в момент 
исполнения двигаются, танцуют. 

Многочисленны песенные жанры: 
обрядовые, трудовые, игровые, церемо
ниальные, любовные и др. Наряду с 
хоровыми известны сольные песни. 
Таковы у тесо песни о любви, ратных 
подвигах, у ганда куплеты (эмибара), 
принадлежащие определённому клану 
(исполнитель — амубала произносит их 
под барабанную дробь). 

Богат угандский инструментарий. По-
видимому, ударные инструменты перво
начально были распространены у банту, 
а позднее пришли к нек-рым пилотским 
народам (у тесо крайне редки бараба
ны). Барабаны различаются размерами, 
конструкцией, способом игры, а также 
функциональным назначением: маджа-
гузо (барабан «ликования») — боль
шой одномембранный котлообразный 
инструмент, принадлежит к церемо
ниальным королев, барабанам; эмбуту 
(также под назв. уганда) — одномем
бранный, типа литавры, самый распро
странённый в стране (обязательный 
участник инструм. ансамблей); омуба-
ла — одномембранный, выполняет 
своеобразную счётную функцию (пере
числяет многочисл. кланы ганда, 
каждый из к-рых имеет свой опознават. 
ритм), энгалаби — одномембранный 
цилиндрич. барабан с подвешенным 
колокольчиком; энтенга — набор из 12 
различно настроенных инструментов, 
образующих в целом определённый зву
коряд (в прошлом лишь король имел 
энтенга, на этих барабанах ифали прид
ворные музыканты). Популярны ксило
фоны — энтала (собират. назв. всех 
видов, а также назв. ксилофонных 
ансамблей): акадинда — один из древ
них инструментов (ныне встречается 
редко), имеющий 17—20 дерев, пла
стин, играют на нём 6 исполнителей, 
разделённых на 2 группы (преим. пред
ставители клана эквубу — гиппопота
мов); амадинда — более простой вид 
ксилофона из 12 пластин, на к-ром 
играют 3 музыканта (встречается у мн. 
народов страны). Из идиофонов 
известны также дерев, бруски, глиня
ный горшок (по к-рому ударяют банано
вой колотушкой — гису), трещотки, 
погремушки, колокольчики и др. 

Среди струнных инструментов — муз. 
лук секитулеге (архаич. инструмент, 
ныне используется для аккомпанемента 
песне того же назв., голос солиста и 
инструмент звучат в унисон), однострун
ная скрипка эндигиди (обычно на ней 
играет певец, причём голос и инстру
мент тоже часто звучат в унисон), 8-
струнная, пентатонич. строя арфа 
эннанга (исследователи отмечают схо
жесть её конструкции с др.-егип. арфа
ми; возможно, завезена ранними пере
селенцами из Египта), 6-струнная арфа 
гуэре (в её звукоряде октава делится на 

1. Погремушка из игл дикобраза. Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого. Ленинград. 2. Уд. 
3. Национальный ансамбль «Энтеббе плейере». 

УГАНДА 501 
4 равных интервала). Игру на арфе у 
ганда отличают лёгкость, подвижность, 
в то время как у тесо — сдержанность, 
повышенная экспрессия. Б. ч, один 
исполнитель является одновременно и 
певцом, и арфистом, причём голос и 
инструмент зачастую неразделимы: 
певец может допеть в чисто инструм. 
фактуре фразу, начатую арфой. Духо
вые инструменты представлены про
дольными и поперечными флейтами, а 
также трубами. Нек-рые народы (ганда, 
ньянколе, сога) играют на флейтах Пана 
(ансамбли из этих флейт встречаются 
только в пров. Бусога). 

Формирование проф. муз. традиций 
было связано гл. обр. с придворным 
музицированием. Разл. церемонии и 
ритуалы при дворах феод, гос-в Уньоро, 
Нкоре, Торо обслуживали музыканты. 
Существовали придворные ансамбли. 
Подготовке музыкантов уделялось зна
чит, внимание: детей учили с 9—10 лет. 
Опытные наставники развивали певче
ский и поэтич. дар учеников (при испол
нении мн. сольных песен требовалось 
умение импровизировать), обучали игре 
на ударных инструментах, причём уча
щиеся постигали древние метроритмич. 
формулы, символику инструментов. 

Традиц. музыка У. неотделима от 
повседневной жизни народов: звучит во 
время праздников, торжеств, процес
сий, разл. ритуалов, сопровождает тру
довые процессы. 

В 19 в. миссионеры, проповедовавшие 
христианство, создавали школы церк. 
пения, насаждали европ. церк. музыку, 
на к-рую, однако, существ, воздействие 
оказали местные муз. традиции (это 
сказалось на манере пения, приёмах 
звукоизвлечения и интонирования; 
колокола и органы не прижились). С 
кон. 19 в. в У. начали проникать эле
менты европ. музыки. После завоевания 
независимости страны гос-во уделяет 
большое внимание развитию нац. муз. 
культуры. Характерно бережное отно
шение к её традиц. формам. Мн. проф. 
музыканты объединены в нац. ансам
бли, среди к-рых «Бьющиеся сердца 
Африки» (осн. в 1969), «Танец бвола» 
(исполняет песни и танцы ачоли). С сер. 
70-х гг. широкое распространение полу
чила музыка, основанная на синтезе 
афр. и зап. иск-ва (напр., исполнение 
песен, выдержанных в нар. традициях. 
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плектра (перо с костяным наконечни
ком). Используется как сольный инстру
мент, а также в составе ансамблей и 
оркестра нац. инструментов. Среди раз
новидностей У. куитра (Марокко) и т. н. 
тунисский У. (оба инструмента 4-струн-
ные). 

Лит.: Е о л я н И., Очерки арабской музыки, М., 
1977; То U m а Н. Н., Die Musik der Araber, Wilhelmsha-
ven, 1975. _ a P. Русанова. 
УДЖАМАА, 1) термин, означающий вза
имную поддержку и взаимопомощь чле
нов большой семьи в родо-плем. общине 
Танзании. 2) Офиц. идеологич. концеп
ция партии Чама ча мапиндузи (ЧЧМ). У. 
отвергает принципы обществ, устрой
ства и идеологию капитализма, высту
пает против частной собственности на 
средства произ-ва, против эксплуата
ции человека человеком. Признаёт 
наличие классов и классовой борьбы в 
афр. обществе, но отвергает её реша
ющее значение в становлении обществ, 
отношений, движущей силой общества 
выдвигается морально-этич. совершен
ствование людей, принятие ими социа-
листич. взглядов и норм поведения. 
Одно из ведущих положений концепции 
У. — опора на собств. силы, что подра
зумевает полную и всестороннюю моби
лизацию всех людских и материальных 
ресурсов страны на построение нового 
общества, ограничение иностр. помощи, 
«веру в собственные силы и в животвор
ную силу строящегося социализма». На 
основе У. в Танзании проводились агр. 
преобразования (создание деревень-У.). 

а я, Кацман. 
УДЖДА, город на С.-В. Марокко. Адм. ц. 
пров. Уджда. 260 тыс. жит. (1982, пере
пись). Пром.-трансп. центр. Ж.-д. стан
ция, узел шосс. дорог. Пр-тия хим., 
металлообр., деревообр. и пищевкус. 
пром-сти. Цем. з-д. Аэропорт. В р-не 
У. — кр. ТЭС (Джерада) и свинцовопла-
ВИЛЬНЫЙ з-д (УЭД-ЭЛЬ-ХеЙМер). г. Н. Уттн. 
УДЗИМА, К о м о р с к и й с о ю з з а 
п р о г р е с с (Union Comorienne pour le 
Progres), правящая и единственная 
партия Коморских О-вов. Осн. в 1982. 
Название партия унаследовала от обра
зованной в 1974 Партии за независи
мость и единство Коморских о-вов 
(чаще называвшейся УДЗИМА), практи
чески прекратившей своё существова
ние после получения страной независи
мости в 1975. Согласно уставу партии, 
УДЗИМА объединяет в своих рядах 
работников физич. и умств. труда, руко
водствуется «демократич. принципами 
и ценностями исламской цивилизации 
для защиты и утверждения индиви
дуальности коморцев», требует уничто
жения всех форм эксплуатации, уста
новления «общества справедливости». 
УДЗИМА выступает за терр. целост
ность страны, за включение о. Майотта 
в состав республики; высказывается за 
политику неприсоединения, за эконо
мич. и политич. интеграцию гос-ва в 
исламском мире, за укрепление связей 
с афр. социалистич. партиями. В обла
сти экономики выдвигает задачу 
добиться самообеспечения страны про
довольствием; поддерживает политику 
поощрения иностр. капиталовложений в 

социально-экономич. развитие страны. 
Ген. Секр. — А. Мохамед. л. А. Давыдов. 
УДНА (др.-рим. У т и н а), древний город 
в Тунисе. Руины 2—3 вв.: капитолия, 
т-ра, амфитеатра, терм, 1-пролётной 
триумфальной арки, жилых домов 
(вилла Лабериев, мозаики — в Нацио
нальном музее Бардо), акведука, резер
вуаров, цистерн, 2 мостов. 2 христ. бази
лики.^ т. п. Каптерева. 
УИЖЁ, В и ж е (Uige), город в сев.-зап. 
части Анголы. Адм. ц. пров. Уиже. 15 
тыс. жит. (1980). Пищевкус. пром-сть. 
УЙЛСОН Джордж Андо (р. 1924), ган
ский режиссёр, театр, деятель. В 1959 
изучал с. х-во в Великобритании. 
Увлёкся т-ром. В 1961 в Лондоне осуще
ствил постановку пьесы «Золотой стул 
Окомфе Анакие» Майкла Дей-Ананга, 
к-рая была затем показана в Аккре. В 
1963 в Аккре основал театр, коллектив 
«Гана-плейхаус»; как гл. режиссёр ста
вил пьесы 1^3 жизни амер. негров — 
«Изюминка на солнце» Л. Хэнсберри, 
«Глубокие корни» Дж. Гоу и А. Д'Юссо и 
пьесы афр. драматургов — «Новые 
патриоты» Р. Сарифа Исмона, «Лекар
ство от любви» Джеймса Эне Хеншо, 
«Лев и сокровище» и «Урожай Конги» 
Воле Шойинка. С 1967 обратился к ган
ской драматургии («Слёзы матери» 
Квао Анзаха, «Дилемма призрака» 
Амата Ата Айду); в 1973 поставил спек
такль «Третья жена» Дж. Данквы. 

Н. и. Львов. 
УЙТЛЕНДЕРЫ, о й т л е н д е р ы, о й т-
л а н д е р ы (на яз. африкаанс uitlan-
der — чужеземец), общее наименование 
европ. переселенцев, преим. из Велико
британии, устремившихся в 70—90-е гг. 
19 в. в бурские республики Трансвааль 
и Оранжевое свободное гос-во после 
открытия там богатейших м-ний золота 
и алмазов. К кон. 90-х гг. 19 в. числ. У. 
достигла 200 тыс., что составило при
мерно половину всего белого нас. 
республик. В руках У. оказались ключе
вые позиции в экономике республик. 
Опираясь на поддержку англ. пр-ва й 
англ. колон, властей в Юж. Африке, У. 
выдвинули ряд экономич. (отмена 5-
процентного налога с прибыли от 
добычи золота, принятие принудит, мер 
для обеспечения шахт дешёвой рабочей 
силой) и политич. (предоставление 
избират. прав, установление равнопра
вия между англ. яз. и африкаанс) требо
ваний. Выступления У. были использо
ваны пр-вом Великобритании для ока
зания нажима на бурские республики. 
Отказ буров предоставить У. избират. 
права стал гл. поводом для развязыва
ния англо-бурской войны 1899—1902. 

Лит.: Н и к и т и н а И. А., Захват бурских республик 
Англией J1899—1902), М., 1970. Р. Р. Вяткнна. 
УКЕРЕВЕ, раннеполитич. образование 
народа кереве, существовавшее к кон. 
19 в. на одноимённом о-ве у юго-вост. 
побережья оз. Виктория. У. подчиня
лись ряд близлежащих островков и 
частично прибрежные племена джита и 
занаки. По форме обществ, устройства 
У. было близко к обществам зап. побе
режья 0 3 . Виктория и к Буганде, с 
к-рыми поддерживало тесные отноше
ния. Правители Буганды неоднократно 

под аккомпанемент электромуз. инстру
ментов). Широкую известность при
обрёл в 80-х гг. ансамбль «Эбони». К 
числу ведущих исполнителей принадле
жит музыкант Еверисто Мулинда (со
лист ансамбля «Бьющиеся сердца 
Африки»), певец Джимми Катумба (со
лист «Эбони»). 

Среди муз. деятелей У.: композитор 
Дж. Кьягамбиддва — автор оратории 
«Угандские мученики», а также иссле
дователь традиц. музыки; музыковеды 
Б. Мубангизи, К. Семпебва. Главные 
муз. орг-ции и коллективы находятся в 
Кампале, в их числе — Департамент 
нац. музыки. Ун-т Макерере, Нац. кол
ледж по подготовке учителей. Коллек
ция традиц. муз. инструментов собрана 
в Нац. музее У. 

Лит.: Л у к о н и н Ю. В., Подъем национально-освобо
дительного движения в Уганде в 40—60-х гг. XX в., в кн.: 
История Африки, М., 1971; е го же, Формирование 
новых социальных сил Уганды в годы английского про
тектората, в кн.: Тропическая Африка. (Проблемы исто
рии), М., 1973; М а г л ы ш В. И., Институт патроната в 
скотоводческом хозяйстве обществ Межозерья (XIX е.), 
в кн.: Африка в новое и новейшее время, М., 1976; Г о-
д и н е р 3 . С, Становление государства в Буганде, в 
кн.: Становление классов и государства, М., 1976; е е 
ж е, Возникновение и эволюция государства в Буганде, 
М., 1982; Б а л е 3 и н А. С, Первые угандийские про
светители, «Народы Азии и Африки", 1981, № 4; К се-
н о ф о н т о в а Н . А . , Л у к о н и н Ю . В., П a н к p a т ь -
e в В. П., История Уганды в новое и новейшее время, 
М.,1984; T h o m a s Н.В., S c o t i R., Uganda, L, 1935; 
I n g h a m K., The making of modem Uganda, L, 1958; 
Low D. A., P r a t t R. C, Buganda and British Overrule. 
1900—1955, L.— [a.o.], 1960; A p t e r P., The political 
Kingdom in Uganda, Princeton (N. Y,), 1961; К a r u g 1 r e 
S. R., A history of the Kingdom of Nkore in Western Uganda 
to 1896, Oxf., 1971; В e a 11 i e J , The Nyoro State, Oxf., 
1971; К 1 w a n и к a M, S., A history of Buganda. From 
foundation of the Kingdom to 1900, N. Y., 1972; I b i n g i-
r a G., The forging of an African nation, N. Y.—Kampala, 
1973; R i c h a r d s A. I,, Economic development and tribal 
change, Nairobi, 1973; M a m d a n i M., Politics and class 
formation in Uganda, L. — [a.o.j, 1976; S u t t o n J. E. G., 
The prehistory of East Africa, в кн.: The general history of 
Africa, V. 1, L. — [a.o.], 1981 (UNESCO); е г о же . East 
Africa before the seventh century, там же, v. 2, L, — [a.o.], 
1981 (UNESCO); N a b u d e r e D., Imperialism and revo
lution in Uganda, L., 1980; К a r u g 1 re S. R., A political 
history of Uganda, Nairobi — L, 1980; J о r g e n s e J. J., 
Uganda: a modern history, L., 1981. 

В а в и л о в В. H., С у p 0 в Ц e в E, я., Литература 
Восточной Африки в 60—70-е гг., в кн.: Развитие лите
ратуры в независимых странах Африки, М., 1980; Т г о-
W е 11 к. М., W а с h s m а п п к. Р., Tribal crafts of Ugan
da, L, 1953; K e n d a l l H., Town planning in Uganda, L, 
1955; Л ь в 0 в H. И., Современный театр Тропической 
Африки, М,, 1977; Пути развития театрального искус
ства Африки, М-, 1981, 

УД (араб, а л ь - у д, букв. — дерево), 
араб, струнный щипковый муз. инстру
мент. Один из наиб, распространённых 
на Бл. Востоке, в Сев., а также Тропич. 
Африке (бытует также на Кавказе, в Ср. 
Азии). Известен с 6 в., возник в Аравии 
как модификация древних араб, лютен. 
Существовали 2 осн. разновидности 
инструмента: 4-струнный У. кадим и 5-
струнный У. камиль. В ср. века У. рас
пространился в Европе, став предше
ственником европ. лютни. 

У. имеет корпус грушевидной формы 
из сандалового, орехового, грушевого 
дерева, а также из тыквы, короткий 
гриф без ладов, отогнутую назад голов
ку, плоскую дерев, деку с 1—3 резона-
торными отверстиями (нередко укра
шенными резным орнаментом). У совр. 
инструментов 5 сдвоенных струн (ино
гда добавляется 6-я басовая). 
Настройка кварто-секундовая, диапа
зон 2—2,5 октавы, звучание мягкое, 
бархатистое. Играют на У. с помощью 



направляли свои боевые каноэ в У. для 
удержания его под своим контролем. 
В У. существовало высокопродуктивное 
земледелие и скот-во, развитое рыб-во. 
Природные условия способствовали 
поддержанию вьюокой плотности насе
ления, его безопасности от набегов. 
В 19 в. У. участвовало в караванной тор
говле с вост.-афр. побережьем. В колон, 
время традиц. институты управления 
были разрушены. 

Лит.: History ot East Africa, ed. by R. Oliver, G, Mathew, 
v, 1—3, Oxf., 1963—76. H. M. Гиренко. 
УЛАД СЙДИ ШЕЙХ ВОССТАНИЯ, вос
стания против франц. колон, господства 
в Алжире конфедерации племён (одно
временно — военно-религ. братство) 
Улад Сиди Шейх на Ю. Орании. Были 
вызваны грабительской политикой и 
произволом колон, властей, экспропри
ировавших земли племён. Наиб. кр. вос
стание началось в марте 1864. Было 
возглавлено Си Слиманом Бен Хамзой, 
к-рый в апр. 1864 разгромил отряд кара
телей, но погиб в бою. Восстание рас
пространилось по всему центру страны 
от гор Сахарского Атласа на Ю. до Каби-
лии на В. и Дахры на 3. Лишь в 1865 
французам удалось разбить осн. силы 
повстанцев, отступивших в Сахару и в 
Марокко, откуда они до весны 1870 про
должали нападать на франц. войска. 
Сохранив оружие, племена Улад Сиди 
Шейх вступали в столкновения с коло
низаторами и в 1881—83 снова восстали 
под руководством Бу Амамы. Повстан
цы разбили франц. войска под Ксар-
Шеллалой, в мае 1881 взяли г. Фрейда и 
практически заняли весь Ю. Орании. 
Однако постепенно франц. войска 
вытеснили их в оазисы Туат и Фигиг, а 
затем в Марокко. Часть из них в 1883 
вернулась в Алжир. 

Лит.: А g е г о п С h. - R., Les Algeriens musulmans et 
la France (1871—1919), t. 1—2, P., 1968. P. Г. Ланда. 
УЛИФАНТС, О л и ф а н т с , С л о н о 
в а я (Olifants), назв. трёх рек в Юж. 
Африке. 1) В ЮАР и Мозамбике, прав, 
приток р. Лимпопо. Дл. 560 км. Истоки 
на возв. Витватерсранд, в верх, течении 
маловодна, порожиста. Наиб, полно
водна летом. 2) В Капской пров. ЮАР. 
Дл. 250 км. Истоки в горах Олифантсри-
фир, впадает в Атлантич. ок. Зимнее 
половодье. 3) В Капской пров. ЮАР, 
осн. исток р. Гауритс (впадает в Индий
ский ок.). Дл. 185 км. Все 3 реки ис
пользуются для орошения. 
УЛУГУРУ, горный массив в Вост. Афри
ке, в Танзании. Кристаллич. горст, 
поднимающийся над приморской низ
менностью между pp. Вами на С. и Б. 
Руаха на Ю. Вью. до 2653 м (г. Кихман-
ду). На наветренных вост. склонах гор, 
получающих до 4000 мм осадков в год 
(самое влажное место Вост. Африки), 
влажные вечнозелёные тропич. леса, 
на западных — сухие листопадные тро
пич. редколесья. 
УМБУНДУ ЯЗЫК, один из банту языков 
(зона R по классификации М. Гасри). 
Распространён в центр, и береговых 
р-нах Анголы, число говорящих ок. 2 
млн. чел. (1983, оценка). 

В фонетике представлен 5-членный 
вокализм, консонантизм включает 
назальные смычные звонкие фонемы; 

возможна позиционная назализация 
гласных; на стыке морфем реализуются 
элизия и слияние гласных. Тоны (высо
кий, ср., низкий) выполняют смыслораз-
личит. функции. Слог открытый, ударе
ние квантитативное, связанное (на 
предпоследнем слоге). В морфологии 
имеется 18 согласовательных классов, 
в т. ч. диминутивные, аугментативные, 
локативные; все классы имеют регуляр
ные согласоват. модели, полная форма 
префикса двуслоговая (VCV), причём 
начальный гласный, как во всех языках 
данной зоны, — [о-], за исключением 5-
го класса, где имеется [e-/i-]. Глагол 
обладает субъектным и объектным 
спряжениями, показатели к-рых, как и 
показатели времени, занимают пред-
корневую позицию. Глагольные суф
фиксы передают категории вида и зало
га. Порядок слов: S -Р -О. В лексике зна
чит, кол-во заимствований из португ. яз. 

У. я. — язык межэтнич. общения; 
письменность на основе лат. алфавита 
созд. в 70-е гг. 20 в. 

Лит.: V а I е п t е J. F., GramStica Umbundu. А lingua 
do Centre de Angola, LIsboa, 1964. 

L e G u e n n с e G., V a I e n t e J. F., Oicion^rio Por-
tugues-Umbundu, Luanda, 1972. H. B. Охотина. 
«УМКОНТО BE СЙЗВЕ» («Umkhonto we 
Sizve»), К о п ь ё н а ц и и , воен. органи
зация нац.-освободит. движения Юж. 
Африки; действует под руководством 
АПК. Образована в 1961. Решение о соз
дании «У. в. с.» было принято после 
того, как возможности мирного разви
тия освободит, революции в ЮАР были 
исчерпаны и АНК. вместе с ЮАКП и др. 
патриотич. силами взял курс на сверже
ние расистского режима вооруж. путём. 
Отряды «У. в. с.» осуществляют боевые 
операции против гос., воен. и экономич. 
объектов в городах и сельской местно
сти. Действия этих отрядов особенно 
активизировались в кон. 70-х — нач. 
80-х гг. АНК и др. патриотич. силы рас
сматривают «У. в. с.» как ядро будущей 
освободит, армии. А Ю. Урнов. 
УММА, политич. партия в Судане. Воз
никла в 1945 после раскола Ген. кон
гресса выпускников — общесуданской 
просветительской орг-ции. У. выражала 
интересы феод.-плем. верхушки, ком
прадорской буржуазии, высш. чиновни
ков, связанных с колон, властями, и 
превратилась в политич. орг-цию самой 
крупной в Судане мусульм. секты аль-
Ансар. Массовую базу партии состав
ляли кочевые и полуоседлые племена 
отсталых зап. р-нов и отчасти земле
дельцы Гезиры — приверженцы аль-
Ансар. Программа У. носила антидемо-
кратич. и реакц. характер. У. требовала 
развития Судана на основе принципов 
ислама, запрещения участия профсоюз
ных и студенч. орг-ций в политич. жизни 
страны. В 1945—69 У. находилась во 
главе правых сил Судана, проводила 
политику подавления нац.-патриотич. 
сил. В 1966 в У. организационно офор
мился раскол на 2 крыла: радикальное 
(«младоуммовцы») и консервативное. К 
консервативному крылу У. примыкала 
реакц. партия «Братья-мусульмане». В 
марте 1969 партия вновь воссоедини
лась и её лидером стал С. Махди. После 
воен. переворота 25 мая 1969 деятель-
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ность у., как и др. политич. партий, 
была запрещена, а её ген. секр. Махди 
арестован. В марте 1970 У. и секта аль-
Ансар предприняли попытку вооруж. 
выступления против режима Нимейри, 
к-рая была подавлена. В 1973 У. вошла 
в оппозиц. Нац. фронт. После воен. 
переворота 6 апр. 1985 вышла из 
подполья и легализовала свою деятель
ность. На выборах в Учредит, собрание 
в мае 1986 одержала победу. 

в, и. гусаров. 
УММА, а л ь - У м м а , П а р т и я 
н а р о д а , политич. партия Коморских 
о-вов. Осн. в 1972 на о-ве Гранд-Комор 
принцем Саидом Ибрахимом (после его 
смещения с поста пред. Правительств, 
совета Комор). В организации У. уча
ствовал Али Суалих. Партия выражала 
интересы феод.-мусульм. знати, нацио
налистически настроенной части интел
лигенции, торг. и чиновничьей буржуа
зии. Программные документы содер
жали призыв к строгому соблюдению 
ислама, содействию его распростране
ния. У. выступала за сохранение тесных 
контактов с Францией, за «эволюцион
ный, поэтапный» путь к достижению 
страной независимости. Партия заяв
ляла о необходимости укрепления на 
Коморах капиталистич. системы хо
зяйствования, поощрения нац. буржуа
зии. Экономич. и социальный прогресс 
У. связывала гл. обр. с развитием 
с. х-ва, внедрением новых методов тру
да, с подготовкой квалифициров. кад
ров, декларируя, что реализация этой 
программы приведёт и к решению со
циальных проблем, в первую очередь — 
к ликвидации безработицы. Хотя руко
водство партии пыталось использовать 
религ. настроения мусульман, У. не 
нашла широкой опоры в массах. Нака
нуне референдума 1974, когда нарас
тало нац.-освободит. движение, У. 
вошла в Нац. объединённый фронт 
Коморских о-вов, требовавший немед
ленного предоставления независимо
сти. Однако лидер партии Сайд Ибра-
хим занял в ходе референдума 1974 
особую позицию, поддерживая про
грамму А. Абдаллаха. После провозгла
шения в 1975 независимости Коморских 
о-вов У. выступала за терр. целостность 
архипелага, за сохранение о. Майотта в 
составе Коморского гос-ва. В 1977 в 
числе др. партий У. была распущена. 
После гос. переворота 1978 быв. актив
ные члены У. встали на службу режиму 
Абдаллаха. АДИМИН. 

УММ-ЭР-РБЙЯ, река на 3. Марокко. Дл. 
556 км, пл. басе. 34,4 тыс. км^. Истоки в 
горах Ср. Атласа, в низовьях протекает 
по равнине, впадает в Атлантич. ок. Гл. 
притоки — Эль-Абир и Тесаут. Бурные 
паводки весной (таяние снегов в горах), 
после дождей зимой (макс, расход воды 
в это время 2000 м^/с). Ср. расход воды 
ок. 130 м /̂с. Летом, в сухой сезон сильно 
мелеет. ГЭС. Широко используется для 
орошения. 
УМТАЛИ, см. Мутаре. 
УНИАТЫ (от лат. unio — союз, едине
ние), у н и а т с к и е ц е р к в и в 
А ф р и к е , христианско-религ. орг-ции, 
приверженцы к-рых в разное время 
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кому ритуалу, литургич. языками явля
ются греческий и арабский. На терр. 
Египта действуют 2 епархии, к-рым 
подчинены мелькитские общины Суда
на. Всего греко-католич. церковь объ
единяет св. 35 тыс. приверженцев (по 
этнич. принадлежности — ближневост. 
греки и арабы). М а р о н и т с к а я 
ц е р к о в ь . Марониты, сторонники 
монофелитства (сложившегося в 7 в. в 
Византии), занимают промежуточное по 
догматике положение между монофи-
ситством и православием. Сближение 
маронитов с римско-католич. церковью 
началось со времён крестовых походов 
(кон. 12 в.) и закончилось в 18 в., когда 
все маронитские иерархи признали вер
ховную власть римского папы. В культе 
и обрядах (совершаемых по антиохийс-
кому ритуалу) сохраняется много 
архаич. элементов, схожих с подобными 
в сирийской церкви. В качестве литур
гич. языка употребляется сирийский 
(или арамейский), но Евангелие в церк
вах читается и на арабском. В Африке 
насчитывается св. 10 тыс. маронитов 
(все ливанцы); б. ч. их проживает в Егип
те, остальные в Судане, Гане и др. стра
нах. Все они подчинены епископству 
Египта. Сир о-к а т о л и ч е с к а я 
ц е р к о в ь образовалась в нач. 17 в. 
на терр. Сирии. Возглавляется патриар
хом Антиохии и всего Востока. Обряды 
совершаются по зап.-сирийскому ритуа
лу; литургич. языки — сирийский и араб
ский. В Африке насчитывается неск. 
тыс. сиро-католиков (в этнич. отноше
нии — сирийские арабы), проживающих 
преим. в Египте, Судане и объединён
ных в викариат. Х а л д е й с к а я цер
к о в ь ( а с с и р о - х а л д е й с к а я , 
или с и р о - х а л д е й с к а я ) образо
вана в сер. 16 в., когда часть месопотам-
ских несториан-ассирийцев признала 
римского папу. Возглавляет эту церковь 
патриарх Вавилона. Обряды её совер
шаются по вост.-сирийскому ритуалу. 
На терр. Египта проживает неск. тысяч 
халдеев, объединённых в патриарший 
викариат. А р м я н о - к а т о л и ч е 
с к а я ц е р к о в ь образовалась в 1 -й 
пол. 18 в. на терр. юж. и вост. Турции. 
Обряды этой церкви совершаются по 
армяно-григорианскому ритуалу. Литур
гич. язык — армянский. Возглавляется 
армяно-григорианская церковь патриар
хом Киликии. Почти все арм. униаты 
проживают на терр. Египта, их числен
ность невелика. 

Лит.: F о г t е S с U е А., The Uniate Eastern Churches, 
N. Y., 1957; Religion in the Middle East. Three religions in 
concord and conflict, v. 1 — Judaism and Christianity, 
Camb., 1969; D1 b P., Hisfoire de I'eglise maronite, 1.1—2, 
Beyrouth, 1962. Г. A. Шпажников. 
УНКУЛУНКУЛУ (на яз. зулу — очень, 
очень старый, от кулу — старый), в 
мифологии зулу первопредок. Согласно 
мифу, выйдя из тростника, У. как андро-
гин порождает первых людей. По дру
гому мифу, сам У. является первым 
человеком: тростник породил У. и его 
жену. В нек-рых вариантах У. вызывает 
первых людей из тростника. Как куль
турный герой У. научил людей добывать 
огонь, пользоваться орудиями, возде
лывать поля. Люди, получив от У. скот, 
стали есть мясо и пить молоко. У. дал 

названия всему сущему (солнцу, луне, 
огню и др.). Он определил занятия муж
чин и женщин, установил обычаи и 
порядки, ввёл обрезание, обряд жерт
воприношения. С У. связывают миф о 
происхождении смерти. Е. С. котляр. 
УНЬбРО, Б у н ь о р о, гос-во на терр. 
Зап. провинции Уганды. Образовалось в 
16 в. в результате частичного распада 
Китары и прихода к власти в её сев. 
р-нах династии, основанной скотово
дами луо. До сер. 17 в. играло роль 
наследника Китары, постепенно утрачи
вая могущество и уступая первенство в 
регионе Буганде. В основе гос. организа
ции У. лежал принцип этносоциальной 
стратификации и воен. и сакральное 
подчинение локальных плем. вождей 
омукаме — верховному правителю. 
Локальные вожди осуществляли адм. 
власть над родовыми группами скотово
дов и земледельцев, поставлявших про
дукты для натурального обмена. Суще
ственное место в обществ, организации 
занимали патрилатеральные родовые 
группы и локальные общины. Товарно-
ден. отношения были развиты крайне 
слабо. Городов практически не суще
ствовало. 

Нас. Б. подразделялось на 3 катего
рии: бакама — правящая элита, бахума — 
скотоводы («знать»), и земледельцы 
баиру, имевшие более низкий социаль
ный статус. Существовало домашнее 
рабство (баиру рубале). В 19 в. правя
щая верхушка активно участвовала в 
трансконтинентальной работорговле. 
Основу традиц. х-ва Б. составляли 
мотыжное тропич. подсечно-огневое 
земледелие и разведение кр. рог. скота. 
Существенную роль играли охота, рыб-
во, добыча соли. Были известны плавка 
и обработка железа, гончарство (без 
гончарного круга), плетение из растит, 
волокон, выделка материи из луба. 

С 70-х гг. 19 в. У. отстаивало свою 
независимость в борьбе с англичанами. 
Сопротивление ньоро возглавлял ому-
кама Кабарега. После установления в 
1900 колон, режима традиц. обществ, 
организация У. была разрушена, терр. У. 
урезана, хотя в колон, период У. фор
мально сохраняло статус «королев
ства» в рамках протектората Уганда. 

Лит.: S e a t t l e J., Bunyoro. An African Kingdom, 
N. Y., 1960; T a y l o r B. K., The Western lacustrine Bantu, 
L., 1962 (Ethnographic survey of Africa. East Central Africa, 
pt13). H.M. Гиренко. 
УбКЕР (Walker) Эрик Андерсон (1886— 
1976), англ. историк, один из ведущих 
представителей брит. офиц. историо
графии. Окончил Оксфордский ун-т. 
Преподавал в Бристольском, Кейптаун
ском, Кембриджском ун-тах. Автор «Ис
тории Южной Африки»; один из осн. 
авторов «Кембриджской истории Бри
танской империи». 

с о ч.; History of Southern Africa, L— |a. o.], 1959; The 
Great trek, 4 ed., L., 1960; The British Empire, its structure 
and spirit. 1947—1953, Camb. (Mass.), 1956. 

A. 6 . Давидсон. 
УОЛЛЕГА, одно из раннефеод. гос-в 
оромо, поселившихся на 3. Эфиопии в 
16 в. Возникло во 2-й пол. 19 в. на терр. 
совр. пров. того же названия. Нас. зани
малось плужным земледелием и скот-
вом, содержало цивет для получения 
мускуса, страусов ради перьев, а также 

отделились от вост. церквей и вступили 
в церковный союз с римско-католич. 
церковью. У. подчиняются верховной 
власти римского папы, признают осн. 
католич. догматы и общее церковное 
руководство со стороны Ватикана. Вме
сте с тем униатские церкви сохраняют 
внутр. самостоятельность, традиц. для 
них обрядность, ритуалы, практику 
богослужения, церковную организацию 
и т. д. Обет безбрачия (целибат), в отли
чие от католицизма, обязателен только 
для монашества (чёрного духовенства). 
Каждая униатская церковь имеет свой 
традиц. литургич. язык. Подавляющее 
большинство униатов проживает в 
Египте и Эфиопии, остальные в Судане 
и нек-рых др. странах. На терр. совр. 
Африки имеется 7 униатских церквей, 
объединяющих примерно 250—300 тыс. 
чел. К о п т о - к а т о л и ч . ц е р к о в ь 
александрийского обряда была образо
вана в 1741, когда её сторонники приз-' 
нали верховную власть римского папы. 
Патриаршество (созд. в 1824) возглав
ляет патриарх Александрии, к-рому 
подчинены 3 епископства: Ликополис 
(г. Асьют), Эрманополис (г. Эль-Минья) и 
Луксор. Ок. % копто-католиков прожи
вает в патриаршей епархии Александ
рия. Духовенство этой церкви насчиты
вает 500 чел. В распоряжении копто-
католич. церкви находится ок. сотни 
разл. уч. заведений (св. 30 тыс. уч-ся). 
Числ. сторонников достигает 130—150 
тыс. Осн. масса их проживает в Египте, 
а также в Судане и нек-рых др. странах 
Африки и Бл. Востока. Э ф и о п о-
к а т о л и ч . ц е р к о в ь образована в 
1846, когда от Эфиопской церкви отде
лилась группа верующих и образовала 
самостоят, общину. В офиц. клерикаль
ной лит-ре сторонники эфиопо-католич. 
церкви наз. католиками александ-
рийско-эфиопского толка. Церковь 
делится на 3 епархии: Аддис-Абеба, 
Асмэра и Адди-Грат и возглавляется 
архиепископом Аддис-Абебы. Числ. свя
щеннослужителей всех рангов дости
гает 400 чел. В распоряжении эфиопо-
католиков находится неск. десятков 
соборов и церквей, более 150 уч. заве
дений. Б. ч. сторонников этой церкви 
проживает в Эфиопии (св. 100 тыс.), 
более половины из них — в пров. Эри
трея, менее трети в провинциях Шоа и 
Аруси, а остальные в пров. Тыграй (Ти
гре). В этнич. отношении большинство 
эфиопо-католиков составляют тиграи, 
тигре и сахо. Большинство эфиопо-като
ликов — жители городов, но есть и 
группы крестьян, особенно в пров. Эри
трея. Кроме Эфиопии, они проживают в 
Джибути, Сомали и др. странах. Гре-
к о - к а т о л и ч . (или м е л ь к и т-
с к а я ) ц е р к о в ь . Отд. униатские 
епархии греко-католиков начали возни
кать в вост. Средиземноморье в 17 в., 
официально греко-католич. церковь 
была созд. в сер. 19 в. 

Глава церкви — патриарх Александрии, 
избираемый епископами и утверждае
мый римским папой (носит титул 
патриарх Александрии и всего Египта, 
Антиохии и всего Востока). Обряды 
мелькитов совершаются по византийс



собирало в горных лесах дикий кофе, 
охотилось на слонов ради бивней, добы
вало золото из россыпей. Благодаря 
положению У. на торг. пути из портов 
Сев. Сомали в Хартум большое значе
ние имела торговля. Из У. вывозили 
золото, слоновую кость, кофе, мускус, 
страусовые перья, а также рабов. В 
рабов обращали военнопленных и пре
ступников. А. К. Булатович, одним из 
первых описавший У., установил суще
ствование здесь феод, повинностей 
(«сервитутов»). В 19 в. в страну проник 
ислам, а в кон. 19 в. — и христианство. 
Правитель У. Джоти поддерживал связи 
как с царями гос-в оромо (Лека, Лиму, 
Гера, Гума и Джимма), так и с судан
скими махдистами и был женат на 
дочери одного из пограничных арабо-
суданских феодалов. В 1882 У. добро
вольно присоединилось к Эфиопии. 
Джоти, получивший титул даджазмэч, 
стал вассалом имп. Менелика II. 

Лит.: Б у л а т о в и ч А. К., С войсками Менелика II, 
М., 1971; Б а р т и и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч к о 
И., История Эфиопии, пер, с польск., М., 1976. 

Ю. М. Кобищвнов, 
УйЛЛЕС-ДЖйНСОН Исаак Теофилус 
Акунна (1895—1965), политич. деятель 
Сьерра-Леоне. В 1914—20 служил в 
брит, колон, армии. В 30-е гг. создавал 
профсоюзы в Сьерра-Леоне, Нигерии, 
на Золотом Берегу, занимался журна
листской и политич. деятельностью. В 
1930 участвовал в работе 1-й Между
нар. конференции негритянских рабочих 
(Гамбург), в 1931 — в работе Междунар. 
конгресса Профинтерна (Москва). В 
1930—31 учился в Московском нар. ун
те. Был чл. редколлегии журн. «Нигроу 
уоркер», на Золотом Берегу организо-' 
вал Младозападноафр. лигу. За статью 
против агрессии Муссолини в Эфиопии 
был арестован англ. колон, властями. В 
1937 в Великобритании вместе с Д. 
Кениатой участвовал в создании 
Панафриканской федерации. Вернув
шись в 1938 на родину, создал отделе
ние Младозападноафр. лиги, к-рая 
выступала в защиту прав рабочих, за 
демократизацию обществ, жизни. В 
1939—44 У.-Д. находился в тюрьме и 
ссылке. В 1951 избран чл. Законодат. 
совета, с 1957 чл. парламента Сьерра-
Леоне. Е г. Смирнов. 
УбЛЛО, в 16—20 вв. государство сев. 
оромо (племён уолло и др.) на вост. 
склоне Эфиопского нагорья между 
Тигре на С. и Шоа на Ю. Нас. У. занима
лось плужным земледелием и скот-вом, 
было исламизировано, и правитель счи
тался имамом. Император Эфиопии 
Иясу II (1730—75) женился на дочери 
правителя У. и привлёк отряды сев. 
оромо в свою столицу Гондэр. Во 2-й 
пол. 18 в. в Гондэре приобрёл влияние 
принявший христианство князь йеджу 
(одно из племён сев. оромо) Серу-Гуан-
гуль. Его сын рас Али стал правителем 
Гондэра. Он и его потомки контролиро
вали центр, часть Эфиопской империи 
(включая Уолло) до 1853. В 1853—69, 
при княгине Уоркит, У. было одним из 
сильнейших феод, владений Эфиопии. 
В 1882 правителем части У. стал мест
ный князь Мухаммед Али, крещённый 
под именем Микаэля. Женившись на 

дочери Менелика II, он стал расом. Его 
сын имп. Лидж Иясуцап Микаэлю титул 
негуса и обширные владения, включав
шие все земли сев. оромо. Тигре и пр. 
После свержения Лидж Иясу и пораже
ния выступившего в его поддержку 
Микаэля (1916) У. превратилось в одну 
из провинций Эфиопии. 

Лит.: Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь-Н е ч к о И., 
История Эфиопии, пер. с польск., М., 1976; Эфиопские 
исследования, М., 1981. Ю. М. Кобищанов. 
УОЛОГЁМ (Ouologuem) Ямбо (р. 1940), 
малийский писатель. Пишет на франц. 
яз. Получив филологич. образование во 
Франции, преподаёт англ. яз. и филосо
фию в европ. странах. Стал известен 
после опубликования романа «Долг 
насилия» (1968). Экзистенциалистская 
направленность произв., привержен
ность натурализму, нарочитый эротизм 
романа вызвали резкую критику со сто
роны афр. литераторов. 

Лит.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 148-^9. 

Ю. С. Денисов, В. б. Коптелов. 
УйЛФИШ-БЕЙ (Walvis Bay, Walvisbaai, 
Walflsh Bay), К и т о в а я б у х т а , 
бухта на Атлантич. побережье, у юго-
зап. берегов Африки. Дл. 10 км, шир. у 
входа более 10 км, глуб. до 9 м. При
ливы полусуточные, их выс. до 1,5 м. 
Порт Уолфиш-Бей (Намибия). 
УбЛФИШ-БЕЙ, город и порт Намибии, 
на Атлантич. побережье, в устье р. Куй-
себ. 19 тыс. жит. (1980). Климат уме
ренно жаркий, засушливый. Ср. темп-ры 
янв. ок. 20°С, июля 13°С. Осадков 
20 мм в год. Рыб-во и рыбоперерабат. 
пром-сть. Сборка машин и оборудова
ния, судоремонт, металлообработка. 2 
ТЭС. Конечный пункт ж. д. Де-Ар (ЮАР) 
— У.-Б., шоссе на Виндхук и Свакоп-
мунд. Грузооборот порта 1,2 млн. т 
(1983). Воен. базы ЮАР. В р-не У.-Б. 
добыча и переработка соли и гуано. 
Первое постоянное поселение осн. в 
1795 англичанами. Аннексирован Вели
кобританией и в 1878 присоединён к 
Капской колонии. После получения Юж. 
Африкой в 1920 мандата на управление 
Намибией был фактически включён в 
состав Намибии. А. В. притворов. 

УбРТИНГТОН (Worthington) Эдгар Бар-
тон (р. 1905), англ. географ, исследова
тель Бл. Востока и Вост. Африки. Опуб
ликовал ряд работ, посвященных разл. 
вопросам физич. и экономич. геогра
фии. В частности, большое место в 
работах У. занимает характеристика 
рыб-ва во внутр. водах стран Сев., Сев.-
Вост. и Вост. Африки. 
УПЁМБА (Upemba), нац. парк в Заире, в 
ниж. течении р. Луфира. Осн. в 1939, в 
совр. границах с 1975. Пл. 1173 тыс. га. 
Включает терр. от оз. Упемба и примы
кающих водно-болотных угодий до отро
гов гор Митумба. Галерейные леса и 
саванны. Разнообразная фауна млеко
питающих (более 115 видов), в т. ч. афр. 
слон, чёрный носорог, бородавочник, 
афр. буйвол, зебры, лев, разл. антило
пы. В орнитофауне более 600 видов. 
УСАГАРА (Usagara), горная область на 
вост. окраине Вост.-Афр. плоскогорья, в 
Танзании. Сложена докембрийскими 
кристаллич. породами. Характерны 
древние выровненные поверхности, над 
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к-рыми поднимаются останцовые вер
шины. Выс. до 2101 м (г. Лусона). На 
склонах — сухие листопадные тропич. 
редколесья и заросли колючих кустар
ников. 
У С А М Б А Р А (Usambara), горы в Вост. 
Африке, в Танзании. Горстовый массив, 
сложенный докембрийскими кристал
лич. породами, в основном гнейсами. 
Выс. до 2570 м. Края массива изрезаны 
глубокими ущельями; во внутр. части 
сохранился древний выровненный рель
еф, почти не изменённый совр. эрозией. 
На выветренных юж. и вост. склонах — 
влажные вечнозелёные тропич. леса, 
на подветренных сев. и зап. склонах — 
ксерофитная кустарниковая раститель
ность. 
У С П Е Н С К И Й Порфирий (Константин 
Александрович) (1804—1885), рус. цер
ковный деятель, исследователь Бл. 
Востока, Египта и Эфиопии. В 1829 
окончил Петербургскую духовную ака
демию, в том же году принял монаше
ство под именем Порфирия, с 1865 епис
коп. В 1831—40 преподаватель, проф. 
церковной истории в Ришельевском 
лицее (Одесса). В 1847—54 начальник 
рус. духовной миссии в Иерусалиме. 
Трижды посетил Египет (1845, 1850, 
1860—61), проявив особый интерес к 
егип. христианам-коптам, их обычаям, 
религии, истории, языку. У . — один из 
основателей рус. эфиопистики. В Иеру
салиме и Египте поддерживал тесные 
связи с эфиопскими монахами и купца
ми, высказывался за сближение рус. 
православной и эфиопской церквей. 
Науч. работы по церковной истории 
Эфиопии под общим заглавием «Восток 
христианский». В дневниках и автобио-
графич. записях У., опубликованных 
посмертно в 8 тт. под назв. «Книга 
бытия моего», содержится много важ
ных сведений по истории, церковному 
устройству, праву и культуре жителей 
Египта и Эфиопии. Собрал ценную кол
лекцию древних рукописей, в т. ч. 
эфиопских'и коптских. Деятельность У . 
способствовала пробуждению интереса 
к Эфиопии в широких кругах рус. обще
ства. 

С 1866 почётный чл. Новороссийского 
(Одесского) ун-та; с 1869 почётный д-р 
греч. филологии Моск. ун-та. 

Соч. : Книга бытия моего. Дневники и автобиогра
фические записки, т, 1—8, СПБ, 1894—1902; Вероуче
ние, богослужение, чиноположение и правила церков
ного благочиния египетских христиан (коптов), СПБ, 
1856; Путешесгиие по Египту и в монастыри святого 
Антония Великого и преподобного Павла Фивейского в 
1850 г., СПБ, 1856; Восток христианский. Абиссиния. 
Церковное и политическое состояние Абиссинии с 
древнейших времен до наших дней, К., 1866; Восток 
христианский. Богослужение абиссинов, «Труды Киев
ской духовной академии», 1869, № 3—4. 

Лиг..- К о р о ст о в ц е в М. А., Х о д ж а ш С И . , 
Востоковедная деятельность Порфирия Успенского, в 
кн.: Ближний и Средний Восток, М., 1962; К р а ч к о в-
с к и й И. Ю., Введение в эфиопскую филологию, Л., 
1955; Материалы для биографии епископа Порфирия 
Успенского, т. 1—2, СПБ, 1910; С ы р к у П. А., Описа
ние бумаг епископа Порфирия Успенского,.., СПБ, 
1891. ДП.Урсу. 
У С У М Б У Р А , см. Бужумбура. 
У Т И К А , И т и к а (лат. Utica, греч. Ityke), 
древний город В Тунисе, на побережье к 
С.-З. от Карфагена (руины на месте 
совр. Хеншир-Бу-Шатёр). Осн. ок. 1100 
до н. э. финикийскими колонистами из г. 
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шие должности в обществ, организации, 
представлявшей объединение ряда 
племён под властью верховного вождя 
— умвами (мвами). В подчинении 
умвами были младшие вожди — уму-
тваре и так до отд. домохозяйства. Раз
витие эксплуататорских тенденций 
сдерживалось отсутствием товарно-
ден. отношений. Централизов. власть 
отсутствовала. В 19 в. У. подразделя
лась на 6 самостоят, плем. союзов во 
главе с умвами, принадлежавшими к 
трём основным династич. родам туси — 
Абакимбири, Абаджиджи и Абахумби. В 
колон, период экономич. эксплуатация 
приблизилась к феодальному типу. С 
получением Танзанией независимости 
традиц. институты управления в У. от
мирают. 

Лит.: S с h е г е г J. И., The На of Tanganyika, -Anthro-
pos», V. 54, fasc, 5—6, Freiburg, 1959, p. 841—904. 

H. M. гчренко. 
УЧЧАЛЬСКИЙ ДОГОВбР 1889 о 
дружбе и торговле между Эфиопией и 
Италией. Заключён 2 мая в местечке 
Уччали (Вучале) сроком на 5 лет. Отра
жал усиление позиций в Эфиопии Ита
лии, сумевшей захватить сев. р-ны и 
побережье страны, что было зафикси
ровано в ст. 3 У. д. Определил сев. гра
ницы Эфиопии, оставляя за Италией 
Кэрэн, Асмэру и часть пров. Тигре (Ты
грай). Италия признавала за Эфиопией 
право импортировать оружие через 
итал. терр. Неидентичность амхарского 
и итал. текстов ст. 17 (в амхарском гово
рилось, что имп. Эфиопии «может» 
пользоваться посредничеством Италии 
в сношениях с др. державами, а в италь
янском вместо «может» стояло «согла
шается») было использовано Италией в 
качестве основания для объявления 
протектората над Эфиопией. Денонси
рован эфиопской стороной 12 февр. 
1893. Последовавшее за этим резкое 
ухудшение отношений привело к войне 
1895—96. 

Лит.: Ц ы п к и н Г. В., Эфиопия: от раздробленно
сти к политической централизации, М., 1980; R u b e n -
s o n S., Wichale XVII. The atternpt to establish a Protecto
rate over Ethiopia, Addis Ababa, 1964, Г. B. Цыпкин. 
УШР (араб., десятина), налог в странах 
мусульм. Востока. Взимался с мусульм. 
населения. Первоначально закон запре
щал взимать У. и харадж одновременно, 
но это правило было нарушено уже при 
Омаре II (717—720). С развитием фео
дализма разл. школами ислама были 
установлены свои порядки взимания У. 
и др. налогов. У. облагались продукты 
земледелия, рыбной ловли, жив-ва, 
промыслов. Широкое распространение 
получила откупная система взимания У. 
Институт У. прекратил существование в 
новейшее время с распространением 
принципа подоходного обложения. Тер
мин «У.» употреблялся иногда также 
как синоним заката и садака. 

Лит.: Y a h y a i b n A d a m , Le livre de I'impot fonder 
publie d'apres le manuscrit unique appartenant a M, Ch, 
Schefer par Th. W. Juynbol, Leide, 1896 (араб, текст); 
A b u a l-H a s a n A l l a l-M a w a r d i, Kitab al-Ahkam al 
sultaniyah, Cairo, 1909, B. 8. Наумкин. 
УЭД, название сухих или с периодич. 
водотоками русел и долин в пустынных 
и полупустынных областях Сев. Африки 
и Аравии. Могут достигать в длину неск. 
сотен км. Мн. У. считаются реликто

выми долинами рек. Обычно У. заканчи
ваются в бессточных котловинах или 
впадинах. 
У Э Д Д Ё Й (Oueddei) Гукуни (р. 1944), 
политич. деятель Чада. По этнич. при
надлежности теда (тубу). Образование 
получил в Чаде (г. Ларжо). С 1968 актив
ный чл. Фронта нац. освобождения Чада 
(ФРОЛИНА); с 1969 возглавил 2-ю 
армию ФРОЛИНА. С 1978 пред. Револю
ционного совета ФРОЛИНА. С авг. 1979 
пред. Переходного пр-ва нац. единства 
Чада, с авг. 1985 — Высш. совета осво
бождения. 
У Э З З А Н , город на С.-З. Марокко, в пров. 
Кенитра. Расположен на юго-зап. 
склоне Рифских гор. Ок. 80 тыс. жит. 
(1980, оценка). Торг.-ремесл. центр. Пр-
тия пищевкус. (гл. обр. маслоб., муком., 
плодоконс.) пром-сти. 
УЭЛЕ(ие1е), река на С. Заира. Дл. св. 
1000 км, пл. басе. ок. 140 тыс. км^. Под 
назв. Кибби берёт начало в Синих горах, 
к 3. от 0 3 . Мобуту-Сесе-Секо, в верх, 
течении наз. Кибали. Сливаясь с р. Мбо-
му, образует р. Убанги. Ср. расход воды 
ок. 1700 мз/с. Порожиста, несудоходна. 
Используется для орошения. 
У:^ЛМЕРС (Welmers) Уильям Эверт 
(1916—1984), амер. языковед-африка
нист. Окончил Вестминстерскую теоло-
гич. семинарию в Филадельфии, учился 
в Пенсильванском ун-те (вост. и афр. 
языки). Работал в Африке при лютеран
ской миссии (1946—48, 1954), в 1955— 
60 проф. Хартфордской теологич. семи
нарии, с 1960 проф. лингвистики и афр. 
языков Калифорнийского ун-та. Зани
мался изучением языков Зап. Африки 
(гл. обр. манде и ква), вопросами грам-
матич. типологии, топологии, классифи
кации языков Африки. 

Соч. : А descriptive grammar of Fanti, Baltimore, 1946; 
Checklist of African language and dialect names, CTL, v. 7, 
The Hague — P,, 1971; African language structure, Berk. — 
Los Ang., 1973; A grammar of Vai, Berk. — Los Ang., 1976. 

Лит.: J a с о b s 0 n L. C, W. E. Welmers: a biographi
cal sketch and list of publications, в сб.: Papers in African 
linguistics in honor of W. E. Welmers, Los Ang., 1976. 

a A. Виноградов. 

Тир. У. входила в состав Карфагена. 
Вела значит, мор. торговлю. После раз
рушения Карфагена римлянами в 146 до 
н. э. (в ходе 3-й Пунич. войны) У. — 
центр рим. пров. Африка. Город суще
ствовал ещё в 6 в. н. 3 . , но гавань его 
была затянута песком уже в 3—4 вв. 
После случайных раскопок в 19—нач. 
20 вв. некрополь У. исследовался в кон. 
40-х — нач. 50-х гг. 20 в. Раскопки отк
рыли планировку пунич. города, близ
кую карфагенской, гробницы 7—5 вв. до 
н. 3 . , руины рим. города: регулярно про
ложенные улицы с колонными портика
ми, 2 т-ра, амфитеатр, цирк, термы, фун
даменты жилых домов, древнейшая в 
Африке вилла с каскадом (1 в., фраг
менты стенных росписей, замощение 
пола в технике литострота — окрашен
ным цементом с вкраплением кусочков 
мрамора); пунич. маски, статуэтки кар
фагенских богов, изделия из стекла и 
сердолика. Музей древностей (Антиква-
риум). 

Лит.: С i п t а S Р., Deux campagnes de fouilles a Uti-
que, "Karthago", 1951, №2; L e z i ne A., Utique, Tunis, 
1970. T. П. Каптерева (архитектура), 
У Ф У Э - Б У А Н Ь Й (Houphouet-Boigny) 
Феликс (p. 1905), гос. и политич. 
деятель Респ. Кот-Дивуар (К.-Д.).Род. в 
г. Ямусукро в семье богатого плантато
ра. По этнич. принадлежности бауле. 
Окончил мед. школу в Дакаре. 
В 1925—40 работал врачом. В 1940— 
44 кантональный вождь. В 1944 органи
зовал в Абиджане с.-х. синдикат. 
В 1946 выступил одним из инициаторов 
создания партии Африканское демокра
тическое объединение (РДА) и стал 
председателем её координац. к-та. В 
1947 возглавил Демократич. партию К.-
Д., возникшую как местная секция РДА. 
В 1946—52 ген. советник К.-Д.; в 1952— 
57 деп. территориальной законодат. 
ассамблеи К.-Д., в 1958—59 её предсе
датель. Одновременно (1947—59) чл. 
Большого совета Французской Запад
ной Африки и его председатель (1957— 
58). В 1956—60 мэр Абиджана. В 1945— 
46 представитель К.-Д. в Учредит, 
собрании Франции, в 1946—58 деп. Нац. 
собрания Франции. В 1956—59 занимал 
ряд министерских постов во франц. пр-
ве. В 1959—60 премьер-мин. К.-Д. в 
составе франц. Сообщества. С 1960 
през. К.-Д., с 1980 пред. правящей Демо
кратич. партии К.-Д. Пр-во У.-Б. прово
дит курс на капиталистич. развитие 
страны. а А. ПОПОВ. 

УХА, У X X а («страна народа ха»), суа-
хилийское название историко-геогр. 
области, прилегающей ксев.-вост. побе
режью 0 3 . Танганьика (дистрикт Касулу 
области Кигома совр. Танзании). 
Помимо ха (баха) здесь проживали, по 
крайней мере с 19 в., туси, говорившие 
на одном с ними языке киха (гиха), близ
кородственном языкам Руанды и Бурун
ди. Основой экономики было традиц. 
х-во смешанного земледельческо-ско-
товодческого типа. Была распростра
нена малопродуктивная порода длинно
рогого скота типа анколе. Общество 
стратифицировалось по этносоциаль
ному принципу: туси, считавшиеся 
выходцами из Бурунди, занимали выс



ФА, Г б а д у, в мифологии фон боже
ство гадания. Согласно варианту мифа 
о сотворении, Ф. — андрогинное боже
ство. Его родила Маву (Маву-Лиза) 
после близнецов Агбе и Наете, возгла
вивших пантеон моря. Ф. живёт в небе 
на вершине пальмового дерева, откуда 
видит всё, что происходит в царствах 
моря, земли и неба. У Ф. 16 глаз, к-рые 
по утрам открывает Легба, спрашива
ющий, какие глаза следует открыть 
сегодня — те, что сзади, спереди, слева 
или справа. Чтобы их не подслушали, Ф. 
выражает свои желания при помощи 
пальмовых орехов: если Ф. берёт в руки 
один орех, это означает, что нужно отк
рыть два глаза, а если два — один глаз. 
Дети Ф. — Минона (богиня женщин) и 
сыновья Лови, Аби, Дуво, Кити, Агбанук-
ве, Зосе. Всех их отправила на землю 
Маву, чтобы они обучили людей гада
нию (_«ЯЗЫКу Маву»). Е с. Котляр. 

ФАГУНВА (Fagunwa) Даниел (1910— 
1963), нигерийский писатель. По нац. 
йоруба. Зачинатель лит-ры на йоруба. 
Опубликовал фантастич. повесть «Хра
брый охотник в заповедном лесу»(1939, 
пер. на англ. яз. 1968 В. Шойинкой), 
основанную на фольклоре йоруба и рас
сказывающую о подвигах охотника, отп
равившегося в опасное путешествие к 
волшебной горе, чтобы раздобыть тали
сман, к-рый должен принести счастье 
его народу. Автор путевых очерков, книг 
для детей, рассказов. 

С о ч . в рус. пер., в сб.: Заколдованные леса, М., 
198А. В.Н.Вавилов. 
ФАЙНБЕРГ (Fainberg) Барри (р. 1938), 
поэт ЮАР. За участие в антирасистских 
выступлениях подвергался репрессиям; 
с 1961 — в эмиграции. Являясь членом 
АНК, участвует в его борьбе против 
реакц. политики пр-ва ЮАР. В стихах Ф. 
заметно влияние революц. поэзии В. В. 
Маяковского. Составил поэтич. сб-ки 
«Поэты народу» (1974, 1980). 

С о ч . в рус. пер, — [Стихи], в кн,: Голоса доброй 
надежды, М., 1975. Л. Б. Саратовская. 
ФАЙТУРИ, а л ь - Ф а й т у р и Мухам
мед Мифтах (р. 1930), суданский поэт. 
Окончил мусульм. ун-т аль-Азхар (1959). 
В сер. 60-х гг. переехал в Хартум. В 1955 
издал в Каире сб. стихов «Песни Афри
ки». В произв. 2-й пол. 50-х гг. — идеи 
афр. национализма («Возрождение 
Африки», поэма «Чёрный поток», 1959, 
и др.). С нач. 60-х гг. темы освободит, 
движения и борьбы против колониа
лизма и империализма становятся глав
ными в творчестве Ф. (поэма «Лумумба, 
солнце и убийцы», 1961; сб-ки стихотво
рений «Любимый из Африки», 1963; 
«Африканский голос», 1966). В 1969—71 
выступает на страницах журн. «Аль-
Хартум» со стихами, посвященными 
борьбе народов Алжира, Кении и Вьет
нама за нац. независимость. Ф. известен 
также как автор стихотворных драма

тич. произв. «Крепость на африканском 
берегу», «Сулара» (1961) и др. и как 
автор литературоведч. исследований 
(«Введение в современную поэзию 
Судана», 1967; «Развитие современной 
ливийской поэзии»,1968). 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в с6-ках.: Поэты Суда
на, М., 1967; Из африканской лирики, М., 1967; Поэзия 
Африки, М., 1973, 

Лит.: Современная арабская литература. Сб. ст., 
пер. с араб., М., 1960, с. 119—22. Н. К. Коцарев. 

ФАЙЮМ, Ф а ю м (коптск. — море), 
оазис в. Египте, отделён от Нила 
узкой полосой Ливийской пустыни, 
вокруг 03 . Биркет-Карун (в эпоху Ср. 
царства — гигантский водоём с систе
мой шлюзов, контролировавших подачу 
воды в оросит, каналы). В эпоху Нового 
царства — место царской охоты. На 
терр. Ф. — руины др.-егип. городов (Ка-
хун, близ к-рого находился царский 
гарем) и архит. памятников (Хавара). В 
некрополях Ф. найдены знаменитые 
произв. др.-егип. скульптуры, файюм-
ские портреты. Совр. центр — г. Эль-
ФаЙЮМ. р. д. Шуринова (архитектура). 
ФАЙЮМСКИЕ ПОРТРЕТЫ, ф а ю м-
с к и е п о р т р е т ы , заупокойные 
живописные портреты в Др. Египте; на
званы по месту первой находки в 1887 в 
оазисе Файюм. Иск-во Ф. п., возникшее 
в греко-рим. среде ок. 1 в. (расцвет — в 
сер. 1—4 вв.), по мнению ряда исследо
вателей, развивалось вплоть до 5 в. Ф. 
п. писались в технике энкаустики (вос
ковой живописи) или темперы на доске 

Файюмский портрет. Дерево, энкаустика, темпера. 
Середина 2 в. Музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. Москва. 
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либо на холсте (погребальной пелене). 
Первоначально, согласно рим. тради
ции, Ф. п. писались с натуры и помеща
лись в рамках на стенах жилых помеще
ний, а после смерти портретируемого 
иногда вставлялись в бинты мумии вме
сто маски. Позднее Ф. п. стали приме
няться в заупокойном культе наряду с 
традиц. для Др. Египта скульптурными 
масками. Стилистически в Ф. п. разли
чаются 2 направления — одно, следо
вавшее античным, другое — др.-егип. 
традициям; первое отличалось яркой 
жизненностью образов, светотеневой 
моделировкой форм, 3-четвертной 
постановкой головы; второе — фрон
тальностью композиции, плоскостно
стью и графичностью рисунка, резкими 
контурами. На стиль Ф. п. 3—4 вв. ока
зали влияние нек-рые черты ранне-
христ. иск-ва. 

Лит.: Ш у р и н о в а Р., Фаюмские портреты, М., 
1960. Р. Д. Шуринова. 
ФАЛАША, этноконфессиональная 
группа агау в Эфиопии (в окрестностях 
г. Гондэр). Числ. ок. 30 тыс. чел. (1978, 
оценка). Говорят на одном из кушитских 
языков. По х-ву и культуре близки др. 
группам агау. Восприняли иудаизм в 3— 
4 вв. В 1980-е гг. (в период засухи) часть 
Ф. эмигрировала в Израиль. 
ФАЛЛ, Ф а л ь (Fall) Амината Coy, сене
гальская писательница. Пишет на 
франц. языке. Филолог, преподаватель
ница Дакарского ун-та. В центре 
социально-бытового романа «Привиде
ние» (1976) проблема социальной 
реабилитации личности уже после обре
тения независимости. В романе «Стачка 
нищих-батту» (1980) Ф., показывая про
тиворечия совр. сенегальского обще
ства, открыто заявляет о неприятии 
«новой» нац. буржуазии. 

Лит.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 141-43. 

т. М. Петрова. 
ФАЛЛб (Fallo) Мамади Кейта (р. 1943), 
живописец Гвинеи. Учился в Ливанской 
академии изящных иск-в в Бейруте, 
Флоренции и Милане. Наряду с темати
кой, посвященной нац.-освободит. 
борьбе афр. народов, уделяет значит, 
внимание традиц. сюжетам и мотивам: 
«Хранитель традиций» (1972); «Обряд 
посвящения», «Империалистическое 
чудовище, пойманное в собственную 
ловушку», «Призыв 22 ноября 1970 г.», 
«Материнство» (все — 1974). 

Лит.: Г р и г о р о в и ч И. Е., Ш а н д и ц е в а Т. 
Б., Искусство Гвинеи, «Искусство», 1976, № 9. 

Н. Е. Гоигорович. 
ФАЛЬ Луи (псевд. Б а т л и н г С и к и ) 
(1897—1924), сенегальский спортсмен, 
чемпион мира по боксу среди профес
сионалов в полутяжёлом весе (1922— 
23). . 
ФАНАГАЛО ЯЗЫК, пиджинизирован-
ная (упрощённая и сокращённая) форма 
зулу языка. Распространён в Витватерс-
ранде (ЮАР) в качестве языка произ
водств, и бытового общения. Число 
говорящих колеблется, т. к. зависит от 
притока рабочей силы в пром-сть, осо
бенно горнодобывающую, и, по прибли
зит, подсчётам, составляет не менее 
100 тыс. чел. Прежде чем быть допу
щенным к работе на пр-тиях ЮАР, рабо-
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чие и служащие должны пройти курс 
обучения Ф. я. 

Грамматич. основой Ф. я. является 
предельно упрощённая грамматика яз. 
зулу с включением грамматич. элемен
тов из близкородств. коса языка и яз. 
свази. Словарь не превышает 2 тыс. 
слов; ок. 70% лексики составляют 
слова из зулу и родств. ему языков, 
остальные — заимствования из англ. яз. 
и африкаанс. Для каждого вида пром. 
произ-ва существует специфич. лекси
кон. 

Письменность на лат. основе, введён
ная в сер. 19 в., широкого применения не 
имеет. Поскольку значит, число рабо
чих-африканцев неграмотно, обучение 
на курсах Ф. я. проводится устно. 

Лит.: Л у ц к о в А. Д., Язык зулу и фанагало в 
ЮАР, в кн.: Языковая ситуация в странах Африки, М., 
1975; C o l e D. Т., Fanagalo and the Bantu. Languages In 
South Africa, «Afrlcan Studies-, 1953, v, 12; H e i n e В., 
Pidgln-Sprachen In Bantu-Bereich, В., [1973]. 

A. Д. Луцков. 

ФАНГ, п а н г в е , п а х у и н , ф а н в е , 
м ф а н г, группа народов в Камеруне, 
Габоне и Гвинее: яунде, этон, буду, 
бене, бети, мвеле и др. Занимают терр. 
от р. Санага на Ю. Камеруна до ср. тече
ния р. Огове и центр, р-нов Гвинеи. 
Числ. 2,48 млн. чел., из них в Камеруне 
св. 1,8 млн. (1983, оценка). Осн. заня
тие — тропич. земледелие. Традиц. 
ремёсла — резьба по дереву и кости (в 
т. ч. культовая скульптура), плетение. 
Распространено отходничество. Боль
шинство Ф. — католики, часть сохра
няет традиц. верования, фольклор. 
ФАНГ ИСКУССТВО. Традиц. пластика 
фанг представлена преим. круглой 
скульптурой. Возраст фигур и голов, 
помещавшихся на крышках цилиндрич. 
корзин (реликвариев) с костями пред
ков («бьери»), не превышает двух-трёх 
веков. Первоначально исполнялись 
только головы на длинных шеях, 
позднее стали создавать полуфигуры и 
фигуры. Скульптура выполнялась из 
твёрдых пород дерева и была моно
хромной (чаще всего чёрной). Фигуры 
могли иметь мужские или женские приз
наки, иногда те и другие одновременно. 
Встречаются стоящие и полусидящие 
фигуры с подпорками сзади, их руки 
сложены на животе, держат к.-н. пред
мет перед грудью или лежат на коле
нях. Отличит, признаком является во
гнутое, обычно удлинённое лицо (хотя 
встречаются и широкие в верх, части 
лица, с высоким выпуклым лбом), 
нередко имеющее зловещее выраже
ние. Лицевая часть, ограниченная 
сверху высокими полукругами бровей, 
часто выполняется в форме «сердеч
ка», брови и нос образуют единую выпу
клую линию, рот и маленький срезан
ный подбородок сильно вьютупают 
вперёд. Вместо глаз иногда вставляют 
кусочки металла или осколки зеркала. 
У мн. голов тщательно разработаны 
точно переданные причёски, имеющие 
отверстия для бус, шнурков и др. укра
шений. Чаще всего они бывают двух 
типов: в виде двух (иногда четырёх) про
стых косичек, свисающих по бокам, и в 
виде неск. валиков (обычно трёх), иду
щих ото лба к затылку. Тело, как прави

ло, цилиндрическое. Пропорции фигуры 
характерны для афр. скульптуры в 
целом — голова заметно увеличена, 
ноги укорочены. Скульптура фанг обла
дает необычайной пластич. гармонией и 
одновременно экспрессивностью в 
сочетании с внеш. статичностью поз, 
тщательной полировкой поверхности и 
плавностью сглаженных переходов, 
объёмов и планов. 

Маски играют у фанг сравнительно 
меньшую роль. Наиб, часто встречаются 
удлинённые маски-личины, выполнен

ные в том же, что и скульптура, утончён
ном и гармоничном пластич. стиле и 
всегда окрашенные в белый цвет. 
Черты лица в них обычно «прорисова
ны» тонкими ритмизованными линиями, 
на щеках (изредка на лбу) могут появ
ляться едва намеченные знаки скари
фикации. В ряде р-нов вдоль побережья 
создают шлемовидные маски с 2 или 4 
лицами, повторяющими в уменьшенном 
размере маски с белыми личинами. Они 
окружены вырезанными в невысоком 
рельефе ромбами, прямоугольниками. 



параллельными полосками и т. п., ино
гда украшаются перьями, рогом, зёр
нами растений или раковинами и 
изредка увенчиваются небольшой чело
веческой фигуркой. 

Мн. типы масок Ф. принадлежат тай
ному об-ву Нги, связанному с культом 
огня. Для ритуальных церемоний этого 
об-ва создавались также монументаль
ные (вью. до 3 м ) статуи из необожжён
ной глины. 

Из косточек плода эланг Ф. делают 
фишки для игры (абиа). На каждой 
косточке в плоском рельефе выреза
ется изображение, заполняющее всё 
свободное пространство и хорошо впи
санное в овальную форму. Сюжеты их 
крайне разнообразны — стилизованные 
человеческие фигурки, птицы, живот
ные и т. д. 

Лит.: Р а U I m е D., Les sculptures de I'Afrlque noire, 
P., 1956; F e r n a n d e z J., Principles of opposition and 
vitality in Fangaesthetlcs, "Journal of Aesthetics and Art Cri
ticism", 1966, V. 25, № 1; T e s s m a n n G., Die Pangwe, 
Bd 1—2, В., 1913, H. E. Григорович. 
Ф А Н Г Я З Ы К , п а н , п а н г в е , п а х у 
ин, п а м у э, один из банту языков. 
Относится к зоне А (классификация М. 
Гасри). Распространён в Камеруне, 
Габоне и Рио-Муни. Число говорящих св. 
2 млн. чел. (1978). Имеет 2 диалекта: 
нтум (северный) и маке (южный). 

Ф. я. сильно отличается от др. язы
ков банту; испытал влияние соседних 
не-банту языков и может в определён
ной степени рассматриваться как про
межуточный между банту и не-банту 
языками. Имеет небольшой процент 
общих корней с языками банту. Гласные 
фонемы имеют аллофоны в начальной 
позиции; для согласных фонем в той же 
позиции характерна двойная артикуля
ция. Представлен закрытый слог. На
считывается 10 именных классов, при
чём корреляция нек-рых из них по числу 
представляет собой аномалию; напр., 
9-му классу единств, числа соответ
ствует не 10-й класс множеств, числа, а 
6-й. Особенность глагольной системы — 
отсутствие спец. форм для выражения 
отрицания, к-рое реализуется с 
помощью тонов. Широко представлены 
аспектно-темпоральные формы. 

Письменность созд. в 19 в. на основе 
лат. алфавита. 

Лит.: L a r g e a u V., Encyciopedie й pahouine, P., 
1901; L е j е u n е L., DIctionnaire Franjals-Fang, P., 1892. 

И. H Топорова. 
Ф А Н Д Е Р Б Е Й Л П А Р К , В а н д е р б е й л -
п а р к (Vanderbijipark), город в ЮАР. 
78,8 тыс. жит. (1970, перепись). Жел. 
дорогой связан с магистралью, соединя
ющей Йоханнесбург с гг. Порт-Элизабет, 
Ист-Лондон и Дурбан. Чёрная металлур
гия (металлургич. комбинат «Искор»), 
хим., маш.-строит. пром-сть. Крупней
шая- в стране фирма по стр-ву маш.-
строит. пр-тий «Фандербейл энджини-
ринг корпорейшен». ТЭС. Осн. в 1952. 
Ф А Н Т И , ф а н т е , м ф а н т с е (само-
назв.), народ группы акан в Гане. Живут 
на побережье между гг. Аккра и Секон-
ди. Числ. 1,5 млн. чел. (1983, оценка). 
Язык вост. подгруппы акан языков. 
Родств. народы — эфуту и агона. 
Составляли этнич. основу Фанти конфе
дерации. Осн. занятия — тропич. зем
леделие, рыб-во, изготовление лодок и 

рыболовных снастей, выпаривание 
соли, плетение, гончарство, кузнече
ство, ткачество. Большинство — хри
стиане (католики и протестанты) и при
верженцы христ.-афр. сект, в городах 
есть мусульмане. 
ФАНТИ КОНФЕДЕРАЦИЯ (Fanti, Fante), 
1) раннеполитич. образование фанти 
(на терр. совр. Ганы) между Аккрой и 
Секонди. Сложилось в нач. 18 в. как 
союз неск. фантийских оманов для 
борьбы с Ашанти конфедерацией; веду
щую роль играли оманы Абора и Манке-
сим. Во главе Ф. к. стоял выборный 
воен. предводитель (брафо). В сер. 18 в. 
распалась на Вост. (Бороборо) и Зап. 
(Экумфи) конфедерации. В 19 в. уча
ствовала в англо-ашантийских войнах 
на стороне англичан. 2) Раннеполитич. 
образование, существовавшее на побе
режье Гвинейского зал. в 1868—73, в 
состав к-рого входили неск. фантийских 
оманов, а также Ассин, Денчира, Васса, 
Чифо и др., со столицей в г. Манкесим. 
Возглавлялось президентом, советом 
вождей, магистратом. Большую роль 
играли аборигены, получившие европ. 
образование. В 1871 была принята кон
ституция. В 1873 распалось, с 1901 в 
составе брит, колонии Золотой Берег. 

Лит: с h г i S t е п S е п J. В., Double descent among 
the Fanti, New Haven. 1954; L i m b e r g L, The Fanti 
Confederation. 1868—1872, Gotteborg, 1974; S a r b a h 
J. M., Fanti National Constitution, 2 ed., L., 1968. 

B. A. Попов. 
ФАРАГ Альфред (p. 1929), егип. драма
тург. В 1952 окончил англ. отделение 
филологич. ф-та Александрийского ун
та. Одноактная патриотич. пьеса «Голос 
Египта» поставлена в 1956. Автор исто
рич. трагедии «Сулейман аль-Халаби» 
(1965), социально-бытовых комедий и 
драм «Полицейские и воры» (1966), «Ре
гистрация брака на свидетельстве о 
разводе» (1972). Часто обращается к 
фольклору, творчески обрабатывая 
сюжеты араб, сказок: «Багдадский 
цирюльник» (1964), «Ленивый Бак-бак» 
(1966). Для Ф. характерен интерес к 
жизни народа, совр. обществ, отношени
ям, социальной борьбе. 

Лит.: Современная арабская литература, М., 1966, 
с. 66; К о ц а р е в Н, К,, Писатели Египта, XX в., М,, 
1975, с. 228—30. В. Н. Кирпиченко. 
ФАРАбН, обозначение др.-егип. царей, 
с XXII династии — титул царя. Термин 
«Ф.» происходит от др.-егип. «пер-о» 
(букв. — большой дом), переданного 
библейской традицией как Ф. (др.-евр. 
парох, греч. Pharao). Первоначально 
обозначал царский дворец и лишь с 
XVIII династии (с эпохи Нового царст
ва) — самого царя. До XXII династии 
слово «Ф.» не входило в царскую титу-
латуру, состоявшую из 5 «великих 
имён»: личного имени и 4 царских имён 
(к-рые давались при вступлении на пре
стол). Ф. носил разл. короны: белую — 
Верх. Египта, красную — Ниж. Египта, 
двойную — соединение белой и красной 
как символ власти над объединённым 
гос-вом. 

Ф. был верховным распорядителем 
зем., сырьевых и прод. ресурсов и насе
ления Египта. Согласно др.-егип. веро
ваниям, Ф. считался сыном солнца, зем
ным воплощением Гора и наследником 
Осириса. 
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Лит.: G а и t h i е г Н., Le livre des rois d'Egypte, v. 

1—5, [Le Cairo], 1907—17; P о s e n e r G., De la divinite 
du pharaon, P,, 1961, 

Ф А Р А С , древний город в Судане, на 
левом берегу Нила, близ совр. Вади-
Хальфа. Осн. ок. 500 до н. э., со 2-й пол. 
7 в. столица христ. Нобатии, резиденция 
епископов. Остатки гор. стен (мероит-
ское время), в плане образующих трапе
цию, с квадратными в плане угловыми 
башнями и 3 воротами. Внутри стен — 
цитадель (надстроена в ср. века араба
ми) — 4-угольник стен с угловыми, пря
моугольными в плане башнями; к цита
дели примыкают капеллы и ку
польная постройка нач. 7 в.; в цитаде
ли — 2-этажный монастырь со сводча
тыми помещениями, две 3-нефные 
церкви и собор (все — 8—10 вв.). В юж. 
части города — остатки 5-нефной 
церкви (гранитные колонны с коринф
скими капителями; ныне в Суданском 
нац. музее, Хартум); у ворот, выходящих 
к реке, — 3-нефная церковь 7 в. В церк
вах и капеллах — настенная живопись 
(8—11 вв.; ныне в Суданском нац. музее, 
Хартум, и в музеях Варшавы). Остатки 
квадратных и прямоугольных в плане 
жилищ из тёсаного камня, жжёного и 
сырцового кирпича. К Ю. от города — 
скальные храмы, посвященные Рамсесу 
II, царице Хатшепсут (оба — первые 
века н. э.), к 3. — остатки мероитского 
дворца, к С. — мероитское кладбище и 
остатки храма Тутанхамона. 

Лит.: M i c h a l o w f S k i К., New discoveries at Faras 
in Nubia, "Archaeology", 1962, v. 15, № 2; е г о же, 
Polish excavations at Faras, «Kush», 1962—64, v. 10—12. 
Ф А Р А Х Халиль (1892—1932), суданский 
композитор, поэт, певец, исполнитель 
на уде; обществ, деятель. Окончил Гор-
донский колледж в Хартуме. Общался с 
егип. музыкантами. Автор стихотворе
ний и песен, многие из к-рых направ
лены против колонизаторов Судана, в т. 
ч. «Азза», ставшая своего рода гимном 
суданцев, «Аш-шараф аль-базих»,' 
«Фиад-давахи». Ф. одним из первых 
начал включать в инструм. ансамбли, 
сопровождавшие песни, европ. инстру
менты. _ Асим Абдалла ам-Халифа. 
Ф А Р А Х А Н Т У Н , Ф а р а х ибн Антун ибн 
Ильяс А н т у н (1874—1922), егип. 
просветитель, романист, драматург. 
Ливанец по происхождению. Окончив 
Православную кефтинскую школу в 
Ливане (1890), Ф. А. заведовал нар. шко
лой в Триполи. В 1897 эмигрировал в 
Египет. В 1899—1906 издавал в Алек
сандрии науч.-лит. журн. «Аль-Джа-
миа», способствовавший формирова
нию светских начал в культуре Египта. 
Мировую известность принесла работа 
«Ибн Рушд и его философия» (1903), в 
к-рой Ф. А. выступил против идеали-
стич. взглядов реформаторов ислама, 
считая невозможным путь обществ, 
переустройства на религ. основе. Одним 
из первых в новоараб. культуре призы
вал к отказу от слепого следования тра
дициям классич. лит-ры, проповедуя 
принципы франц. романтизма. Автор 
романа «Религия, наука и капитал» 
(1901), пропагандирующего идеи утопич. 
социализма, романа «Зверь! Зверь! 
Зверь!» (1903), проповедующего нрав
ственные идеалы в духе Ж. Ж. Руссо, 
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дня и ночи; разделил землю на семь 
частей, соответствующих семи небесам; 
создал все водоёмы, дал дождь, клас
сифицировал животных и растения; рас
пределил людей по расам и кастам; 
определил их табу; обучил людей язы
к у £ С. Котляр. 
ФАРСИ, а л ь - Ф а р и с и , а л ь - Ф а р -
с и, а л ь - Ф е р с и Мустафа (р. 1931), 
тунисский писатель. Пишет на араб, и 
франц. языках. В 1952—54 изучал в 
Париже араб. яз. и лит-ру. По возвраще
нии в Тунис опубл. сб. пьес «Замок 
ветров» (1961), неск. рассказов в журн. 
«Аль-Фикр». Автор романа «Поворот» 
(1963), сб-ков новелл «Я украл луну» 
(1967), «Мост... это жизнь» (1968), а 
также пьесы «Смута» (1971), романа 
«Гласные звуки» (1978), затрагивающих 
социальные проблемы совр. Туниса. 
Лит.-критич. статьи о театре, поэзии, 
развитии сев.-афр. романа. В 1970—86 
ген. секр. Союза писателей Туниса. 

Соч . в рус. пер. — Дар исцеления, в с6,: Дорогая 
наша земля, М., 1967; [Рассказы], в сб.: Лабиринты 
ночи, М., 1983. 

Лит.: П а н т у ч е к С, Тунисская литература, М., 
1969, 3. А. Намитокова. 
ФАСИ, а л ь - Ф а с и , а л ь - Ф а с с и , 
род, давший мн. марокканских учёных, 
поэтов, писателей, обществ, и политич. 
деятелей. Выходцы из Испании, в 
1475—76 оставившие Малагу и пересе
лившиеся в Фес. Наиб, известны: А 6 у 
X а м и д ал ь-Ф. (1580—?), юрист, 
поэт, историк. Автор соч. «Мират аль-
Махазин» («Зеркало Махзена») — исто
рии Марокко при Саадидах. А б у 
3 а я д ал ь-Ф. (1631—85), авторов. 175 
трудов по разл. областям знаний. Соч. 
по юриспруденции «Аль-амаль аль-
Фаси» было переведено на франц. яз. 
А б у Х а ф с а л ь-Ф. (1713—74). 
Окончил ун-т Карауин в Фесе, затем 
преподавал в нём. Автор многочисл. 
трудов по праву, теологии, логике, рито
рике, поэт. А б д а л л а х ал ь-Ф. (?— 
1930), поэт, занимал также ряд должно
стей (судья, везир в Фесе, проповедник 
в султанской мечети и др.). М у х а м 
м е д А л л я л ь а л ь-Ф. (1906—74), 
политич. деятель, поэт, историк. Счи
тается «отцом марокканского национа
лизма». Окончил ун-т Карауин (1932). В 
1934 один из инициаторов создания 
Магрибинского блока национального 
дела. В 1937 возглавил Национальную 
партию для осуществления требований. 
В 1934 принимал участие в составлении 
«Плана реформ» (см. в ст. Марокко). В 
1935—36 в заключении. В 1937—46 в 
ссылке, сначала в Габоне, затем в Конго 
(Браззавиль). В июне 1946 вернулся в 
Марокко и возглавил партию Исти-
кляль. В 1947 эмигрировал в Каир, при
нял активное участие в работе К-та 
освобождения Сев. Африки. После 
завоевания независимости Марокко 
вернулся в марте 1956 на родину, стал 
неофиц. советником султана. В янв. 
1960 избран пред. партии Истикляль. С 
1961 мин. по религ. делам. Одновре
менно был проф. исламоведения в ун-те 
Мухаммеда V в Рабате. В янв. 1963 вме
сте с др. членами Истикляль вышел из 
состава пр-ва. С о ч.: Альхаракат аль-
истиклялийя филь Магриб аль-Араби 

(Национально-освободительное движе
ние в арабском Магрибе), Каир, 1948; 
Аль-Магриб аль-араби мунзу аль-харб 
аль-алямийя аль-уля (Арабский Магриб 
со времени первой мировой войны), 
Каир, 1955; Livre rouge et documentaires, 
Tanger, [s, a.]. М у х а м м е д а л ь-Ф. (p. 
1908), учёный-востоковед и политич. дея
тель. Окончил ун-т Карауин, продолжил 
образование в Сорбонне. В 1931—33 
през. Ассоциации студентов-мусульман 
Сев. Африки. Чл. партии Истикляль с 
1943. В 1944 в числе др. нац. политич. 
деятелей подписал манифест с требо
ванием предоставления Марокко неза
висимости. В 1944—47 в заключении, в 
1952—54 в ссылке. В 1942—44, 1947— 
52, 1970 ректор ун-та Карауин, в 1958— 
68 ректор ун-та Мухаммеда V. В 1955— 
58 мин. просвещения. В 1956, 1958, 1960, 
1964 представитель Марокко в ЮНЕСКО, 
в 1964 през. Исполнит, совета ЮНЕСКО. 
В 1968—71 мин. культуры. Чл. Испол
кома и Нац. совета Истикляль. Пред. 
Об-ва дружбы Марокко — СССР. Автор 
более 200 работ по лингвистике, исто
рии, литературоведению, искусствове
дению. А б д а л ь - К е б и р а л ь-Ф. 
(р. 1920), политич. деятель. Получил 
образование в Сорбонне и Алж. ун-те. С 
1942 занимался преподават. деятельно
стью. За участие в нац.-освободит. дви
жении неоднократно подвергался 
репрессиям. После завоевания Марокко 
независимости на дипл. службе. В 
1958—61 посол Марокко в ФРГ, в 1961 
— в Египте, в 1962—67 — в СССР. С 
1960 чл. Исполкома партии Истикляль. 
М а л и к а а л ь-Ф. (р. 1919), писатель
ница и обществ, деятель. Окончила ун-т 
Карауин (1951). Первая женщина в 
Марокко, получившая высш. духовное 
образование. Чл. партии Истикляль с 
1943. В 1956 вице-през. Лиги начального 
образования и борьбы с неграмотно
стью. Один из организаторов К-та нац. 
взаимопомощи, чл. его руководства, а 
также Нац. совета Истикляль. 

Лит.: Gaudio А., Allal ei Fassi, ou L'histoire de I'ls-
liqlal, P., 1972; Biographie de Mohammed el-Fasi, [s. I., s. 
a.]. H. C. Луцкая. 

ФАСЛ МУДХЙК, егип. нар. фарс. Воз
ник в сел. местности, но затем-исполни
тели Ф. М., бродячие актёры (хаккавати), 
стали выступать в кофейнях и на пло
щадях городов. Сюжеты строились на 
весёлых недоразумениях, действие 
включало в себя много буффонады, 
клоунады, пародийности и нар. юмора. 
Непременные элементы Ф. М. — музы
ка, танец и пение, а также сильная сати-
рич. направленность, введение острых 
политич. намёков, злободневных 
социальных мотивов. Фиксированных 
текстов почти не сохранилось. С воз
никновением и развитием проф. театра 
Ф. М. стал служить дополнением к осн. 
спектаклю, затем слился с проф. теат
ром, составив его разновидность — нар. 
комедию. Т А. Путинцева. 
ФАСОЛЬ (Pliaseolus), род однолетних и 
многолетних растений сем. бобовых. Св. 
20 видов, в т. ч. ок. 20 в культуре на всех 
континентах. В Африке распространены 
Ф. о б ы к н о в е н н а я (Ph. vulgaris), 

историч. романа «Новый Иерусалим» 
(1905). Ф. А. выступал активным сторон
ником демократизации языка лит-ры с 
помощью создания «третьего» языка, 
основанного на упрощённых грамматич. 
формах лит. языка и лексике разговор
ного. Им написана первая в Египте 
социально-бытовая драма «Новый и 
старый Египет» (1913). Мн. пьесы Ф. А. 
основаны на сюжетах франц. лит-ры. В 
1906—08 жил в США, по возвращении 
на родину занимался политич. деятель
ностью, журналистикой. В 1907 издал 
поэму, посвященную Л. Н. Толстому. 
Перевёл на араб. яз. «Так говорил Зара-
тустра» Ф. Ницше, «Французская рево
люция» А. Дюма-отца, «Поль и Вирги
ния» Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера, 
«Жизнь Иисуса» Э. Ренана, рубай 
Омара Хайяма; познакомил араб, чита
теля с произв. М. Горького и Л. Н. Тол
стого. 

Лит.: Л е в и н 3. И., Развитие основных течений 
общественно-политической мысли в Сирии и Египте, 
М., 1972, с. 235—36; Д о л и н и н а А. А., Очерки исто
рии арабской литературы нового времени. Египет и 
Сирия. Просветительский роман 1870—1914 гг., М., 
1973, с. 158—244; ее же, Еще раз о проблеме языка 
арабской драматургии, «Уч, зап. ЛГУ», № 374, сер. вос
токоведческих наук, в. 17, 1974, с, 107—13; К о ц а 
р е в Н, К., Писатели Египта, XX в., М., 1975, с. 54—56 
(библ.). 3. А. Намитокова. 
ФАРЁС Набиль (р. 1941), алж. писатель. 
Пишет на франц. яз. Участник нац.-
освободит. войны алж. народа в 1954— 
62. Окончил Сорбонну. В 1971 опубл. кн. 
стихов «Песнь Акли». «Личность, народ, 
революция», по определению Ф., — осн. 
темы его произв. Герой романа «Не
удачник Яхья» (1970) — молодой алжи
рец, оказавшийся во Франции в годы 
войны, осознавая свой гражд. долг, воз
вращается на родину, чтобы сражаться 
вместе со своими собратьями. В романе 
«Пассажир с Запада» (1971) затрагива
ются острые проблемы послевоен. раз
вития Алжира. Романы «Поля олив» 
(1972) и «Память отсутствующего» 
(1974) (из цикла «Открытие нового 
мира») — о прошлом и настоящем Алжи
ра, о войне и мире, о культурном само
определении алж. народа. 

Лит.: П р о ж о г и н а С В . , Магриб. Франкоязыч
ные писатели 60—70-х гг., М., 1980, с. 118—48; 
Ray b a u d А,, Roman algerien et quete d'identite, 
«Еигоре», 1976, juillet — aoijt, N 567—68. 

B. П. Балашов. 
ФАРО, в мифологии бамбара божество 
воды, громовник, демиург. Первона
чально Ф. считался, вероятно, духом р. 
Нигер. У Ф. уши прикрыты двумя плав
никами, перепончатый хвост. Ф., сотво
ренный божеством Пемба, продолжил 
начатое тем созидание мира. Ф. создал 
небо, породил духа воздуха Телико, в 
виде воды пролил жизнь на землю. Ф. 
породил первых людей, создал рыб, 
пресмыкающихся и др. животных. Когда 
на земле стало слишком много людей и 
начался голод, Ф. научил их есть дико
растущие томаты. Ф. восстал против 
Пемба, положив конец рождению 
людей от союза женщин с деревом 
баланза — воплощением Пемба. Благо
даря Ф. стали рождаться люди, пригод
ные к физич. труду. Победив Пемба в 
битве, Ф. возобновил созидание мира, 
установил границы Вселенной, четыре 
страны света, сезоны и чередование 



Ф. л и м с к а я, или луновидная лима 
(Ph. lunatus), Ф. о с т р о л и с т н а я 
(Ph. acutifolius). Площадь под Ф. в 
Африке (1981) 2,1 млн. га, произ-во 
зерна 1,25 млн. т, ср. урожайность 5,7 ц 
с 1 га. Наиб, площади (млн. га) в Танза
нии (0,3), Бурунди (0,26), Руанде (0,22), 
Заире (0,16), Камеруне (0,13). 

г. в, Устименко. 
ФАТИМЙДЫ, мусульм. династия (909— 
1171), стоявшая во главе халифата 
шиитов-исмаилитов на терр. ряда стран 
Бл. Востока и Сев. Африки. Считали 
себя потомками Али (см. Алиды) и 
дочери пророка Мухаммеда Фатимы (от
сюда назв.). Как полагают нек-рые совр. 
исследователи, Ф. происходили от 
Абдаллаха ибн Меймуна (умер в 825), 
врача, сыгравшего большую роль в орга
низации тайных об-в исмаилитов. 
Начало возвышению Ф. положило нар. 
восстание берберов кутама под исмаи-
литскими лозунгами пришествия махди 
и установления социальной справедли
вости во главе с дай (миссионером, про
поведником) Абу Абдаллахом, обосно
вавшимся в 893 в горах Ср. Магриба. 
Восстание завершилось разгромом гос-
ва Аглабидов и взятием Кайруана. Сюда 
в 909 прибыл считавшийся «скрытым 
имамом» верховный вождь исмаилитов 
Убейдаллах, к-рый 15 янв. 910 был про
возглашён махди и принял титул хали
фа, положив начало династии Ф. Опира
ясь на племена кутама и Ифрикию, Ф. 
при поддержке тайных исмаилитских 
орг-ций подчинили др. страны Сев. 
Африки, Сицилию, Египет (969), Сирию, 
Палестину, красноморское побережье 
Судана, Хиджаз, прибрежные р-ны 
Йемена и продолжали борьбу за уста
новление господства во всём мусульм. 
мире. Противодействие местных прави
телей (Ирака, Верх. Месопотамии и др.) 
и Византии, внутр. трудности приостано
вили в сер. 11 в. экспансию Ф. Центром 
их гос-ва был Египет; в 973 в Каир была 
перенесена столица Ф. (до 921 столицей 
был Кайруан, затем Махдия). 

В период расцвета феод, гос-во Ф. 
представляло собой воен. теократию с 
неогранич. властью халифа, к-рый счи
тался носителем божеств, благодати 
(при халифе Хакиме — даже воплоще
нием божества). Насильственно наса
ждались идеи и принципы исмаилизма. 
Мусульмане-сунниты, христиане и иудеи 
подвергались гонениям, к-рые при 
Хакиме приняли особенно жестокий 
характер. Армия состояла из наёмников 
(берберов и др.) и мамлюков славянско
го, тюркского и суданского происхожде
ния. Земля и осн. средства произ-ва, 
мануфактуры (тираз), транспорт, жилой 
фонд и торг. помещения считались гос. 
собственностью. Поощрялось также 
развитие вакфного землевладения (см. 
Вакф). Высокого уровня достигли реме
сло и внеш. торговля, Непосредств. 
производители были превращены в гос. 
крепостных, отдававшихся на откуп и 
продававшихся вместе с хоз. инвента
рём. С сер. 11 в. теократия Ф. переро
ждалась в воен.-олигархии, диктатуру. 
В 1074—94 Бадр Джамали, мамлюк 
армянского происхождения, сосредото

чил в своих руках посты верховного 
главнокомандующего (амир аль-джу-
юш), руководителя миссионерского 
аппарата (дай ад-дуат) и главы пр-ва 
(везир). С этого времени халифы лишь 
номинально исполняли функции носите
лей верховной власти, свергались и наз
начались воен.-дворцовыми группиров
ками, нередко вопреки выбору исмаи
литских вождей. Тиранич. режим Ф., 
усиление феод, эксплуатации, начав
шийся с 11 в. упадок хоз. жизни, корруп
ция гос. аппарата вызывали недоволь
ство широких нар. масс. Раскол исмаи
литов в 1094 из-за наследования хали
фата и имамата привёл к выделению 
секты низаритов (ассасинов), создав
ших собственную орг-цию с центром в 
Аламуте (Иран). В 1048 наместники Ф. в 
Ифрикии Зириды отделились от хали
фата (в ответ Ф. направили в Сев. 
Африку опустошившие её кочевые араб, 
племена бану хиляль и бану сулейм), в 
1054—82 Альморавиды разгромили 
находившиеся в вассальной зависимо
сти от Ф. гос-ва Марокко и Зап. Алжира. 
В 1061—91 норманны завоевали Сици
лию. Сунниты-сельджуки, используя 
нар. сопротивление режиму Ф., в 1064 
вторглись в Сирию, взяли Иерусалим 
(1071) и Дамаск (1076). В 1076 Хиджаз, 
Мекка и Медина признали сюзеренитет 
аббасидских халифов. Падение Ф. отс
рочили междоусобицы в Сельджукском 
гос-ве и начало крестовых походов 
(1096). Их двор стал ареной интриг аген
тов сельджуков и крестоносцев. Кре
стоносцы, захватившие в кон. 11—нач. 
12 вв. прибрежные области Сирии и 
Палестины, совм. с норманнами совер
шили в сер. 12 в. неск. нападений на 
Египет. В 1183 сельджукский правитель 
Сев. Сирии и Ирака Hyp ад-Дин, вме
шавшись в борьбу претендентов на 
везират, ввёл в Египет тюркские войска 
(предотвратив т. о. захват страны кре
стоносцами) и в 1168 добился назначе
ния на пост везира своих военачальни
ков (Асад ад-Дина Ширкуха, а в 1169 его 
племянника Салах ад-Дина). В 1171 
после смерти фатимидского халифа 
аль-Адида Салах ад-Дин низложил 
династию Ф. 

Лит.: С е м е н о в а Л. А., Из истории фатимид
ского Египта, М., 1974 (лит.); И an Ota их G., Histoire 
de la nation egyptienne, t, 4. — LEgypte arabe, par G 
Wiet..., P., 1937; I v a n o w W., Ismaili tradition concer 
ning the Rise of the Fatimids, Bombay, 1942. 

H A. Иванов 

ФДШбДСКИЙ КРИЗИС, конфликт 
между Великобританией и Францией, 
вызванный борьбой за господство в 
Сев.-Вост. Африке, и прежде всего в 
Египте. Поводом послужил захват 
(июль 1898) франц. отрядом капитана 
Маршана крепости Фашода (совр. 
Кодок) на Верх. Ниле (Судан). Велико
британия, направив в Фашоду войска 
ген. Китченера, только что разгромив
шие махдистов, потребовала в сент. 
1898 ухода отряда, но получила отказ. 
Ф. к. поставил Великобританию, присту
пившую к воен. приготовлениям, «... на 
волосок от войны с Францией» (Л е-
н и н В. И., Поли. собр. соч., 5 изд., т. 
27, с. 418). В конечном счёте Франция, 
не подготовленная к мор. войне с Вели-
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кобританией и опасавшаяся ослабления 
своих позиций в Европе, отступила. 3 
нояб. 1898 франц. пр-во решило выве
сти отряд Маршана из Фашоды, отказа
вшись от претензий на выход к Нилу для 
своих владений в Центр. Африке. По 
англо-франц. соглашению 1899 Франция 
получила нек-рые компенсации в Центр. 
Африке. 

Лит.: 1/1стория дипломатии. 2 изд., т. 2, М., 1963, с. 
421—41; Р о т ш т е й н Ф. А., Международные отно
шения в конце XiX в., М.—Л,, 1960, с. 516—33; Суб
б о т и н В. А., Англо-французское столкновение в 
Фашоде в 1898 г., в кн.: Африканский сборник, т, 1 — 
История, М., 1963, с. 143—69. 
ФЕДЕРАЦИЯ РОДЕЗИИ И НЬЯСАЛЁН-
ДА, объединение англ. владений в 
1953—63: самоуправляющейся колонии 
Юж. Родезия (совр. Зимбабве) и протек
торатов — Сев. Родезии (совр. Замбия) 
и Ньясаленда (совр. Малави). Созд. 
Великобританией вопреки воле корен
ного нас. этих стран. Осн. цели объеди
нения — противодействие растущему 
нац.-освободит. движению африканцев, 
усиление эксплуатации их людских 
ресурсов и природных богатств, удержа
ние народов этих стран под прямым 
колон, господством. Адм. ц. федерации 
был г. Солсбери (совр. Хараре). 

В 1953 была принята конституция 
федерации. Она провозглашала прин
цип «расового партнёрства», закре
пляла господство англ. колонизаторов и 
европ. поселенцев. 

Народы Ньясаленда, Сев. Родезии и 
Юж. Родезии развернули активную 
борьбу за ликвидацию федерации. В 
февр. 1959 вспыхнуло восстание в Нья-
саленде, в июле 1960 в г. Булавайо 
(Юж. Родезия) произошло сражение 
между африканцами и полицией, в авг. 
1961 вооруж. столкновения начались в 
Сев. Родезии. Великобритания была 
вынуждена дать согласие на выход из 
федерации Ньясаленда (1962), а затем 
Сев. Родезии (1963). 31 дек. 1963 Феде
рация была распущена. 

Лит.: Д е м к и н а Л. А., Крах Федерации Родезии и 
Ньясаленда, М., 1965: F г а п с к Т. М., Race and natio
nalism. The struggle for power in Rhodesia — Nyasaland, 
Westport (Conn.), 1973; R o t b e r g R. I., The rise of 
nationalism in Central Africa. The mal<ing of Malawi and 
Zambia, 1873—1963, Camb., 1965. H. A. Ксенофонтова. 
ФЁЙГАН, Ф а г а н , Ф э г е н (Pagan) 
Брайен (p. 1936), англо-амер. археолог. 
Окончил Кембриджский ун-т (Велико
британия). Проф. антропологии Кали
форнийского ун-та (США). Исследова
тель памятников позднего каменного и 
гл. обр. железного века в Замбии и Зим
бабве, в т. ч. городища Зимбабве. 

Соч. : Southern Africa during ihe iron age, L,, 1965; A 
short history of Zambia..,, Nairobi — [a,o.], 1968; Iron age 
cultures in Zambia, v. 1—2, L., 1967—69; Africa in the iron 
age, c, 500 8, C. to 1400 A. D., Camb. — [a,o,], 1975 (совм. 
с R. Oliver). Г. П. Григорьев. 
ФЕЙДЖ (Page) Джон Доннели (p. 1921), 
англ. африканист, д-р философии. 
Окончил Кембриджский ун-т. В 
1949—55 преподаватель истории, в 
1955—59 проф. истории университет
ского колледжа и ун-та Ганы в Аккре, в 
1959—63 преподаватель афр. истории в 
Школе вост. и афр. исследований при 
Лондонском ун-те, с 1953 проф. афр. 
истории и директор Центра зап.-афр. 
исследований при Бирмингемском ун-те. 
Специализируется по истории Африки, 
гл. обр. Зап. Африки. Вместе с проф. 
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Африке, в области прикладной психоло
гии и социологии. В 1937—48 ред. газ. 
«Трансвалер» («Die Transvaler») — 
органа Националистич. партии. Актив
ный деятель «Брудврбонда». Во время 
2-й мировой войны симпатизировал 
фаш. Германии. С приходом Национали
стич. партии к власти в ЮАС и провоз
глашением политики апартхейда — 
сенатор (с 1948), мин. по делам банту 
(1950—58), премьер-мин. (1958—66). 
Осуществил ряд крайне реакц. меропри
ятий. А. Б. Давидсон. 
Ф Е Р Й Д , Ф а р и д Мухаммед (1868— 
1919), политич. деятель Египта. Род. в 
Каире в семье кр. чиновника. Окончил 
лицей права. Сподвижник М, Кашля, 
после его смерти (февр. 1908) лидер 
егип. нац.-освободит. движения и 
партии Ватан. Впервые предпринял 
шаги по вовлечению рабочего класса и 
крестьянства в освободит, движение, 
установил связи с профсоюзами. 
Однако рабочий класс рассматривал не 
как самостоят, силу, а как «нар. 
поддержку» борьбы Ватан за независи
мость. В 1911 был выслан из Египта, 
жил в Зап. Европе. Связывая борьбу за 
независимость Египта с междунар. 
социалистич. движением, установил 
связи с лидерами 2-го Интернационала. 
Умер в Берлине, в 1920 прах Ф. был 
перенесён в Каир. Ф. — автор соч. по 
истории Египта в правление Мухаммеда 
Али, Османской империи, Др. Рима, мно
гочисл. публицистич. статей. 

Лит.: а ш - Ш а ф и и Ш. А., Развитие национально-
освободительного движения в Египте (1882—1956), 
пер. с араб., М., 1961; а р - Р а ф и и А., Мухаммад 
Фарид — рамз аль-ахлас ва-т-тадхийя. Тарих Миср 
аль-кавми мин сана 1908 ипя сана 1919 (Мухаммед 
Фарид — символ преданности и самопожертвования. 

Национальная история Египта с 1908 до 1919), Каир, 
1948; а с-С а и д Р и ф а а т, Тарих аль-харака аль-
иштиракийя фи Миср. 1900—1925 (История социали
стического движения в Египте. 1900—1925), Каир, 
1925. 6. Г. Свйранян. 
ФЕРЙНИХИНГ, В е р е н и г и н г , Ф е -
р е н и г и н г (Vereeniging), город в ЮАР, 
пром. р-не Витватерсранд. 176,6 тыс. 
жит. (1980, перепись). Ж.-д. узел. Важ
ный центр добычи кам. угля. Развита 
чёрная металлургия, в частности 
выплавка высококачеств. сортов стали 
и ферросплавов, произ-во проката (в 
т.ч. труб). Металлообработка, моторо
строение и электротехника. Кр. з-д по 
произ-ву кабеля. Хим. пром-сть. Осн. в 
1892. 
ФЕРКЕСЕДУГУ (Ferkessedougou), город 
на С. Кот-Дивуар. Адм. ц. деп. Феркесе-
дугу. 35 тыс. жит. (1980, оценка). Ж.-д. 
станция на линии Абиджан — Уагадугу 
(Буркина-Фасо). Текст, пр-тия. Центр с-
X. р-на (выращивание кукурузы, проса, 
сорго). Разведение кр. рог. скота, овец и 
коз, свиней. В окрестностях Ф. — агро-
пром. комплексы (возделывание и пере
работка сах. тростника). З. и. Токарева. 
ФЕРНАНДО-Пб, название о. Биоко до 
1973. 
ФЕС (устар. назв. — Ф е ц), город на С-
3. Марокко. Адм. ц. пров. Фес. 448,8 тыс. 
жит. (1982, перепись). Кр. торг.-пром. и 
трансп. центр. Ж.-д. станция на линии 
Касабланка — Уджда; узел шосс. дорог. 
Аэропорт. Пр-тия текст., пищевкус. 
(маслоб., муком., коне), металлообр. (в 
т. ч. з-д воен. снаряжения) и деревообр. 
пром-сти. Цем. з-д. Ф. — старинный 
центр художественных ремёсел — тка
чества, гончарства, ювелирного дела, 
обработки кожи, ковроделия и др. Один 
из главных религ. центров Магриба. 

1^40000 

1 Некрополь Маринндов 
2 Северный Бурдж (Музеи оружия) 
3 Мечеть Шраблийин 

4 Гостиница Неджжарин 
5 Завия Мулай Идриса 

6 Медресе Аттарин 
7 Медресе Мисбахия 
8 Мечеть и университет Карауин 

9 Медресе Шарратин 

ФЕС 
10 Медресе Саффарин 
11 Медресе Сахридж 
12 Мечеть Андалу 
13 Медресе Себайнн 
И Касба Филала 

15 Ворота Баб Буджпуд 

16 Медресе Бу-Инания 

17 Дворец Дар Вата. Музей i 

канского искусства 

18 Дворец Дар аль-Бейда 

19 Ворота Баб Декакен 

20 Большая мечеть 

21 Дворец Дар аль-Махзен 

22 Ме-четь а?-3хар 

23 Мечеть аль-Хамра 

24 Муниципалитет 

25 Проспект Хасана 1! 

26 Бульвар Мухаммеда V 

P. Оливером 6 1л основателем и в 
1960—73 ответств. ред. журн. «Джор-
нал оф Африкан хистори» («The Journal 
of African History"). Является гл. ред. 
многотомной «Кембриджской истории 
Африки». 

Соч.: An atlas of African hiistory, L., 1958; An introducti
on to the history of West Africa, 3 ed., Camb., 1962; Ghana, 
a historical interpritation, Madison, 1959; A history of Africa, 
L., 1978, H. Б. Кочакова. 
Ф Ё Н Е К (Fennecus zerda), хищное млеко
питающее сем. волчьих. Дл. тела до 40 
см, хвоста до 30 см, ушей до 15 см, 
масса ок. 1,5 кг. В Африке распростра
нён в Сахаре и на смежных территориях. 
Превосходно роет — на глазах «исчеза
ет» в песке. Укрывается от врагов и 
дневного зноя в норах. Поедает саран
човых, гусениц, улиток, ящериц и мел
ких грызунов, а также разнообразные 
растит, корма. Острый слух помогает Ф. 
отыскивать добычу даже в полной тем
ноте. Е. Н. Матюшкин. 
« Ф Е Н И К С » , трудовая община близ Дур
бана (ЮАР), основанная в 1904 М. Ганди 
и его последователями. Члены общины 
занимались земледелием и ремёслами, 
а также выпускали на гуджарати и англ. 
яз. газ. «Индиан опинион». Задуманная 
как эксперимент по реализации идей 
англ. мыслителя-утописта Дж. Рескина 
о решающей роли физич. труда в жизни 
человека, община в 1904—14 являлась 
офиц. штаб-квартирой Ганди и фактич. 
центром борьбы против дискриминации 
индийского нас. в Юж. Африке. В годы 
деятельности общины Ганди разрабаты
вал основы своих религ.-филос. и этич. 
концепций, в частности идею нена-
сильств. сопротивления (сатьяграха) 
как метода нац.-освободит. борьбы. 

Лиг. см. при ст. Ганди М. К. Р. Р. Вяткинэ.-
Ф Е Р А У Н Мулуд (1913—1962), алж. 
писатель. Окончив уч-ще в Бу-Зареа, 
учительствовал в Кабилии (1935—57). 
Ф. — родоначальник реалистич. направ
ления алж. лит-ры на франц. яз. В 
романе «Сын бедняка» (1954, рус. пер. 
1963), сб. новелл «Дни Кабилии» (1954, 
рус. пер. 1970), эпич. дилогии «Земля и 
кровь» (1953, рус. пер. 1965) и «Дорога, 
ведущая в гору» (1957, рус. пер. .1965) 
воссоздал характерные черты жизни 
кабилов в период между двумя миро
выми войнами, а также накануне нац.-
демократич. революции в Алжире. Ф. 
переводил кабильскую поэзию на 
франц. яз. («Поэмы Си Моханда», 1960) 
и сам писал стихи. В вооруж. борьбе 
народа с колонизаторами Ф. видел 
единств, путь к свободе и независимо
сти Алжира. Ф. расстреляли колониза
торы. В 1962 опубликован его «Дневник. 
1955—1962», в 1969 — автобиографич. 
кн. «Письма друзьям», в 1972 — очерки, 
критич. статьи и фрагменты незаверш. 
романа «Годовщина». 

Соч . : рус. пер. — Дневник. 1955—1962. [Фрагмен
ты], в кн.: Писатель и современность, М., 1973. 

Лит.: П р о ж о г и н а С В . , Франкоязычная лите
ратура стран Магриба, М., 1973 (см. указатель); К h а-
11 b i А., Le roman maghrebin, P., 1968; D ё ] e u x J., La 
lltterature maghrebine d'expression franqaise, fasc. 1, 
Alger, 1970. B. П. Балашов. 
Ф Ё Р В У Р Д (Verwoerd) Хендрик 
Френс (1901—1966), политич. и гос. 
деятель ЮАР. Окончил Стелленбос-
ский ун-т (ЮАР). Работал в Германии, 
Нидерландах, США, а с 1927 в Юж. 



Фес. Медресе Бу-Инания. 14 в. Двор. 

Осн. в 789 (по др. данным, в 808). В 
9—10 вв. (с перерывами) столица гос-ва 
Идрисидов, кр. религ. центр — место
пребывание шерифов. В 13—15 вв. сто
лица гос-ва Маринидов, кр. торг. и куль
турный центр Магриба. В нач. 16 в. в Ф. 
насчитывалось, согласно Льву Афри
канскому, 125 тыс. жит. В сер. 16 — сер. 
17 вв. Ф. переживал упадок. При Алау-
итах стал столицей страны (до 1912, с 
перерывом в 1672—1727). Один из гл. 
центров нац.-освободит. борьбы (вос
стание 1912, массовые выступления и 
демонстрации в 1936—37, 1951, 1954 и 
др.). г. Н. Уткин. 

Ф. фактически состоит из 4 городов. 
Историч. ядро — Ф е с -а л ь-Б а л и 
(«Ст. Ф.») — М е д и н а (осн. в 789) с лаби
ринтом узких, извилистых, тесно 
застроенных улиц, с кварталами анда-
лусцев и кайруанцев(развивались с 9 в. 
к В. и 3. от р. Фес), обнесённая стенами 
(восходят к 12 в.) с воротами (Баб аль-
Махрук и др., 13 в.; Баб Буджлуд, 1911— 
12, изразцовый декор — 1916). Много
числ. архит. памятники. Старейшая 
мечеть и ун-т Карауин («Кайруанцев»; 
ок. 859, достройки 956,1135 и до 17 в., 
реставрация — 1950-е гг.): молитв, зал 
(подковообразные арки в 21 пролёт раз
деляют 10 поперечных нефов, в осевом 
нефе — 5 куполов на нервюрах, сталак
титы; многоцветная резьба по стуку, 
узорные решётки, надписи; позолота; 
резной дерев, минбар, 12 в.; бронз, две
ри, 1136; бронз, люстра, 1203), минарет 
(возможно, 956), дворы с галереями, 2 
павильонами 16 в. и 17 в. и фонтанами, 
на Ю. — б-ка (1349, квадратный в плане 
зал, артесонадо) и поминальная мечеть 
(1135, сталактитовый купол). Мечети — 
Андалу («Андалусцев»; 860, пере
строена в 1203—07; 8 продольных 
нефов, резной минбар, 980; минарет, 
956), Шраблийин (1342, восстановлена в 
1792—1823; минарет над входом). Завия 
Мулай Идриса (17—19 вв.; мавзолей). 
Медресе с богатым декором: Саффарин 
(1271), Сахридж (1321; бассейн). 

Себайин (1323), Аттарин (1325; резьба 
по дереву, мрамору, изразцы, витражи), 
Мисбахия (1347), Бу-Инания (1355; в 
мечети — резьба по стуку и дереву, 
витражи; минарет; «Дом с гонгами» — 
астрономич. часами на фасаде, 1357), 
Шарратин (1670), Баня Мокфия (14 в.; 
артесонадо), изразцовый фонтан и 
гостиница Неджжарин (кон. 17—18 вв.), 
дворцы 19—20 вв. — Дар Бата, Дар аль-
Бейда. Вне стен — бастионы, 1582 (сев. 
— музей оружия; юж.), к С, на холмах, 
— некрополь Маринидов (1-камерные 
мавзолеи, гробницы; 13—14 вв.). Сады 
Буджлуд связывают Фес-аль-Бали с 
Ф е с-а л ь-Д ж а д и д («Новый Ф.»; 
осн. в 13 в.;. крепостные стены с баш
нями (ок. 1276); мечети — Большая 
(1276; реставрирована в 1375), аль-
Хамра («Красная»; 1339; артесонадо), 
аз-Зхар (1357), медресе (1320), дворец 
Дар аль-Махзен (кон. 13 в., 17—18 вв.); к 
С. — касба Шерарда (1670). Н о в ы й 
г о р о д с широким бульваром и центр, 
площадью с фонтанами сложился (с 
1916) к Ю. от медины. К В. от него разви
вается с о в р . г о р о д , заложенный в 
1950-х гг. Музей марокканского иск-ва 
(в Дар Бата). Пригородная зона с вил
лами и садами. В 4 км от Ф. — руины 
крепости Амаргу (11—12 вв., круглые в 
плане башни). г. п. каптерева. 
ФЁССКИЙ ДОГОВОР 1912, об установ
лении франц. протектората над Марок
ко. Заключён 30 марта 1912 в г. Фес 
(Марокко) марокканским султаном Абд 
аль-Хафизом и представителем франц. 
пр-ва. Согласно договору, терр. 
Марокко подлежала оккупации франц. 
войсками. При султане, формально 
сохранявшем положение духовного и 
светского главы гос-ва, назначался 
франц. ген. резидент, сосредоточивав
ший в своих руках всю реальную власть. 
Ген. резидент объявлялся единств, 
посредником между султаном и иностр. 
гос-вами, он наделялся правом утверж
дать и публиковать от имени франц. пр-
ва все декреты (дахиры) султана. Сул
тан обязывался не заключать никаких 
актов, имеющих междунар. характер, 
без согласия франц. пр-ва. Франция 
обязывалась вступить в переговоры с 
исп. пр-вом по поводу интересов Испа
нии и Марокко (франко-исп. конвенция 
1912); предусматривался также особый 
режим Танжера. 2 марта 1956 в резуль
тате нац.-освободит. борьбы мароккан
ского народа Ф. д. был аннулирован (см. 
Мароккано-французская декларация 
1956). 

Лит.: R i v i e r e P.-L., Traites, codes et lois du Marac, 
t. 1,_P., [1924]. H.C. Луцкая. 
ФЁТВА (араб., мнение, решение), юри-
дич. суждение, положение, выдвинутое 
муфтием. Основывается на прецеденте. 
Ф. касаются вопросов религ. и политич. 
жизни, судебных, правовых и пр. дел, в 
т. ч. связанных с женитьбой, разводом, 
наследованием имущества и т. п. Реше
ние большинства юридич. вопросов 
обычно зависело от воли правителя, но 
получение Ф. в ср. века и новое время 
было обязательно по каждому важному 
вопросу (в т. ч. объявление войны, 
заключение мира и пр.). В большинстве 
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совр. мусульм. гос-в роль Ф. ограничи
вается религ. жизнью. в. 0. Наумкин. 
ФЕЦЦАН, Ф е 3 3 а н, историч. область 
в Ливии. В 668 Ф. был завоёван араб, 
полководцем Окбой ибн Нафи. Ф. вхо
дил в состав разл. араб, гос-в, но поль
зовался известной автономией под 
властью местных династий; в стране 
распространился ислам. В 13—15 вв. Ф. 
находился в зависимости от правителей 
гос-ва Канем. В сер. 16 в. под управле
нием местной династии Бени Мухаммед 
со столицей в Мурзуке. В 70-х гг. 16 в. 
завоёван османами (управлялся из Три
поли); временами пользовался значит, 
самостоятельностью. Государям дина
стии Караманли лишь периодически (за-
воеват. походы 1716, 1718, 1731—32, 
1811) удавалось подчинить себе Ф. 
После восстановления тур. господства в 
Ливии (1835) в Ф. в 1838—42 происхо
дило крупное антитур. восстание под 
руководством Абд аль-Джалиля Сейф 
ан-Насра; с 1842 Ф. — санджак в 
составе вилайета Триполитания. Во 2-й 
пол. 19 в. в Ф. значит, влиянием пользо
вался дервишский орден сенуситов. 
После итало-турецкой войны -1911—12 
Ф. был захвачен итальянцами (1914). 
Население Ф. оказывало упорное сопро
тивление захватчикам (Италия сумела 
утвердиться в Ф. лишь к 1930). В 1939 
Триполитания, Киренаика и Ф. были 
объединены под властью итал. ген.-
губернатора. В 1943 Ф. был оккупирован 
франц. войсками (выведены в 1956). В 
дек. 1951 — мае 1963 Ф. — одна из про
винций независимой Ливии. 

Феццан. 1—2. Петроглифы. Около 8-го тыс. до н. э. 
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Постепенно превратились в провинц. 
город, хотя и сохраняли значение религ. 
центра до 88 до н. э., когда город был 
разрушен Птолемеем IX Сотером при 
подавлении нар. восстания. 

На терр. Ф. сохранились: на вост. 
берегу Нила — грандиозные храмовые 
ансамбли (см. Карнак, Луксор), на зап. 
берегу — др.-егип. некрополи (преим. 
эпохи Нового царства): «Долина царей» 
(в т. ч. гробница Тутанхамона), «Долина 
цариц», гробницы фиванской знати, 
руины многочисл. заупокойных храмо
вых комплексов фараонов XVIII—XX 
династий (в т. ч. Рамсеса III в Мединет-
Абу), а также ансамбль эпох Среднего и 
Нового царств в Дейр-эль-Бахри. 
«Колоссы Мемнона» (песчаник, выс. 
21 м) — греч. назв. 2 статуй фараона, 
сохранившихся От храма Аменхотепа III 
(15 в. до н. 3., арх. Аменхотеп, сын Хапу; 
2 статуи из аллеи сфинксов ныне нахо
дятся в Ленинграде на Университетской 
набережной). Рамессеум — ансамбль 
храма и дворца Рамсеса II (общая пл. 
более 44 га; сер. 13 в. до н. э., арх. Пен-
ра). 

Лит.: М и х а л о в с к и й К., Фивы, Варшава, 1973; 
B l a c i < m a n А. М., Das hunderttorige Theben. Hinter 
den Pylonen der Pharaonen, Lpz., 1926; 011 о E., Topo-
graphie des Thebanischen Gaues, В., 1952; С a p a r t J., 
Thebes, la a gloire d'un grand passe. Brux., 1925. 

P. Д. Шуринова (архитектура). 
ФИКУС (Ficus), род растений сем. туто
вых. Вечнозелёные (изредка листопад
ные) деревья и кустарники, иногда лиа
ны. Ок. 1000 видов, в тропиках. В 
Африке св. 50 видов, встречающихся в 
саваннах, в вечнозелёных и листопад
ных лесах, на прибрежных равнинах и в 
болотах, иногда на сухих каменистых 
почвах. Нек-рые местные виды исполь
зуют в живых изгородях, для создания 
тени. В первичных лесах Нигерии, Ганы, 
Анголы, Заира и Уганды растёт Ф. 
г о л и а ф (F. goliaph) выс. до 30 м; в 
Вост. и Зап. Африке — Ф. м у к у з о (F. 
macaso), дерево выс. 40 м, диам. 1,5 м, 
часто кустарники. Наиб, распространён
ный в Африке вид — Ф. к а п с к и й (F. 

Рамессеум. Песчаник. 13 в. до н. э. Вид 2-го двора с колоссами фараона. 

capensis), дерево выс. до 20 м, с цилинд
рич. низкой кроной. Розово-красные 
съедобные плоды очень обильны. С ним 
связаны религ. обычаи, и оно охраня
ется населением. В Др. Египте одной из 
гл. культур был и н ж и р (F. carica), к-
рый в Сев. Африке возделывают и 
ныне. Древесина нек-рых видов идёт на 
фурнитуру. Н. А. Базилевская. 
ФИЛАЛЙДЫ, Ф и л а л и , Ф и л а л и й -
цы, Ф и л а л и й с к и е ш е р и ф ы ; 
см. Алауиты. 
ФИЛОМБЁ (Phiiombe) Рене (р. 1930), 
камерунский поэт, прозаик, публицист. 
Пишет на франц. яз. Ген. секр. Ассоциа
ции камерунских поэтов и прозаиков (с 
1960). Дебютировал как поэт. Автор 
антиколон.стихотворений, в т. ч. «Гимн 
Аддис-Абебы», «Цивилизация», «Негри-
тюд». 

В сб. новелл «Письма из моей лачуж
ки» (1964) осуждается гор. цивилиза
ция, несущая гибель отторгнутому от 
природы человеку; в него вошли обра
ботанные автором фольклорные притчи 
и предания. Сб. рассказов Ф. «Небыли
цы. Некоторые сцены из камерунской 
жизни» (1971) имеет просветит, направ
ленность. Изображая камерунцев, 
живущих по законам традиц. уклада, Ф. 
разоблачает жестокие многовековые 
обычаи, суеверия, предрассудки. В 
центре романа «Моя дорогая Сола» 
(1966) — активный женский характер, 
героиня, разрывающая путы традиций. 
В романе «Белый колдун в Зангали» 
(1969) Ф. создал героич. характер 
вождя, противостоящего колонизато
рам и гибнущего несломленным. 

Лит.: Взаимосвязи африканских литератур и лите
ратур мира, М., 1975, с. 139—47, 152—54; Литературы 
Африки, М., 1979, с. 228. Н. Д. Ляховская. 

ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА, ф е н и к с 
(Phoenix), род растений сем. пальм. 17 
видов, в тропиках и субтропиках 
Африки и Азии. Двудомные растения с 
колонновидными стволами выс. 15—20 м 
и густой кроной перистых листьев. Рас
тут в засушливых областях вблизи рек 
и других источников воды, в оазисах и т. 
п. В Африке широко распространён 
один дикорастущий вид — Ф. п. о т к 
л о н ё н н а я (Р. reclinata), дерево выс. 
10—12 м, у основания образует неск. 
стволов и приобретает вид куста. 
Листья с колючими черешками. Плоды 
(ягоды) съедобные, служат пищей сло
нам, используются населением в леч. 
целях. Древесина идёт на мелкие 
строит, работы, на каноэ, столбы для 
сушки рыболовных сетей и т. п. Растёт в 
лесных саваннах и на побережье, где 
иногда образует густые заросли вместе 
с панданусом и рафией. С о б 
с т в е н н о Ф. п. (Р. dactylifera) — древ
нейшее культурное растение, неизвест
ное в диком виде. Достигает выс. 20 м 
(иногда до 30 м); верхушку ствола 
завершает крона из 40—80 листьев дл. 
4—6 м. В Африке её выращивают в сев. 
областях, в Сахаре и Ливийской пусты
не, а также в парках, садах, на улицах. 
Глубокие корни Ф. п., достигающие грун
товых вод, позволяют ей хорошо пере
носить сильную жару, крайнюю сухость 
воздуха, отсутствие осадков (по араб. 

В Ф. находится один из крупнейших в 
Африке комплексов наскальных изоб
ражений, к-рые создавались в течение 
тысячелетий племенами охотников и 
скотоводов Сахары. Древнейшие петро
глифы с крупными, монументальными 
фигурами буйволов, носорогов, бегемо
тов, слонов датируются 8—6-м тыс. до 
н. э., отличаются высокой техникой 
высеченного наскального рисунка, вер
ностью натуре, живой выразительно
стью. В кон. 4-го тыс. до н. э. изображе
ния диких животных постепенно усту
пают место изображениям быков (не
редко с признаками одомашнивания). В 
петроглифах 4—2-го тыс. до н. э. преоб
ладают (в отличие от живописи того же 
времени, см. Тассилин-Аджер) одиноч
ные статичные фигуры быков, высечен
ные с большим мастерством. Для петро
глифов сер. 2-го тыс. до н. э. — нач. 1-го 
тыс. н. э. характерны изображения 
лошади (часто запряжённой в повозку 
или колесницу), для первых вв. н. э. — 
схематичные фигуры верблюдов. 

Лит.: G r a z i o s i Р., Rock art in the Libyan Sahara, 
[Firenze, 1962]. B. Б. Мириманов. 

ФИАНАРАНЦУА (Fianarantsoa), город в 
центр, части Мадагаскара. Адм. ц. пров. 
Фианаранцуа. 96 тыс. жит. (1981). Жел. 
дорогой связан с портом Манакара. 
Аэропорт. Торг. центр с.-х. р-на (рис, 
кукуруза, фрукты, овощи). Пр-тия 
текст., пищевкус. пром-сти. Ф-ка меди
каментов. 
ФИВЫ (греч. Thebai, др.-егип. У а с е т), 
один из крупнейших городов Др. Египта. 
Ф. известны с сер. 3-го тыс. до н. э. При 
фараонах XI династии (сер. 22—20 вв. 
до н. 3.) стали столицей и оставались ею 
в эпоху Среднего и Нового царств. При 
XXII—XXIII династиях (10—8 вв. до н. э.) 
Ф. теряют значение политич. центра, 
оставаясь религ. центром. После 
захвата Ф. царём Куша Пианхи ок. 730 
до и. 3., разрушения ассирийским царём 
Ашшурбанипалом в 663 до н. э. и пере
несения на С. политич. и экономич. 
центра страны Ф. утратили свою роль. 



поговорке — «царица оазиса купает 
свои ноги в воде, а прекрасную голо
ву — в огне солнца»). Благодаря Ф. п. 
стало возможно оазисное земледе
лие — в её тени выращивают др. плодо
вые деревья. Финики — один из осн. 
продуктов питания в Сев. Африке (из 
них готовят десятки блюд), сорта с мяг
кими финиками экспортируются. Размо
лотые семена идут на корм верблюдам; 
из поджаренных семян получают сурро
гат кофе. Молодью, находящиеся в 
почках листья используют как овощи 
(пальмовая капуста), путём подсечки 
ствола получают пальмовый сок, иду
щий на приготовление вина. 

Н. А Базилевская. 
ФЙПА, в а ф и п а, народ на Ю.-З. Тан
зании, в пограничных р-нах Замбии и 
Малави. Числ. 550 тыс. чел., из них св. 
250 тыс. в Танзании, 100 тыс. в Малави 
(1983, оценка). Говорят на одном из 
банту языков. Осн. занятие — тропич. 
земледелие. Традиц. ремёсла — резьба 
по дереву (маски, мебель и др.), изго
товление муз. инструментов. Развито 
отходничество на плантации в горах 
Рунгве и на пром. пр-тия Замбии. Боль
шинство сохраняет традиц. верования, 
часть — христиане. 
ФИСТАШКА (Pistacia), род растений 
сем. анакардиевых. Вечнозелёные или 
листопадные деревца или кустарники. 
Ок. 20 видов, в тропиках и субтропиках, 
в горах, саваннах и степных предгорьях. 
В Африке 2 вида. Ф. а т л а н т и ч е с 
к а я (Р. atlantica) встречается в горах 
Атласа и в Средиземноморье. Листопад
ное дерево выс. 10—12 м, диам. до 1 м, 
с густой кроной и непарноперистыми 
листьями. Очень засухоустойчива, 
раньше часто росла в оазисах Сахары и 
по берегам озёр; в значит, мере выруб
лена и заменена культурными плодовы
ми. Ф. м а с т и к о в а я (Р. lentiscus) 
растёт в Средиземноморье и в Эфио
пии, на сухих каменистых склонах гор, в 
составе маквиса. Твёрдая древесина 
обоих видов используется в маш-нии и 
судостроении, идёт на мебель, фанеру и 
т. д. Семена (фисташки) употребляют в 
пищу. Листья содержат дубильнью 
вещества и жёлтый краситель, к-рым 
окрашивают ткани. Живица использу
ется на лаки, краски. Н. А. Базилевская. 
ФЙШЕР (Fischer) Абраам (Брам) Луи 
(1908—1975), деятель коммунистич. 
движения Юж. Африки. Происходил из 
известной африканерской семьи (дед — 
премьер-мин. Оранжевого свободного 
гос-ва, отец — пред. Верховного суда 
пров. Оранжевая). Получив юридич. 
образование в Юж. Африке и в Оксфор
де, стал адвокатом. В 30-х гг. вступил в 
Коммунистич. партию Юж. Африки, в 
40-х гг. был избран в ЦК и в Йоханнес-
бургский к-т партии. В 1943 помогал 
руководству АНК выработать програм
мные и уставные положения. В 1946 
обвинён властями в поддержке горня
ков-африканцев Трансвааля, объявив
ших всеобщую забастовку. Выступал 
защитником на «процессе о гос. измене» 
(1956—61) над 156 противниками 
режима апартхейда и на др. подобных 
процессах. Обвинённый в принадлежно

сти к компартии, запрещённой властя
ми, в январе 1965 перешёл на нелегаль
ное положение. Арестован в кон. 1965 и 
в 1966 приговорён к пожизненному 
заключению. Лауреат Междунар. 
Ленинской премии «За укрепление мира 
между народами» (1967). 

с о ч.; "What I did was right...» Statement from the 
Docl< Supreme Court, Pretoria. March 28. 1966, L., [s. a.]. 

A. Б. Давидсон. 
ФИШ-ХУК, Ф и ш X у к, пригород г. 
Кейптаун в ЮАР, где в 1927 в пещере 
Скилдергат был найден скелет чело
века вместе с орудиями эпохи верх, 
палеолита. Антропологически человек 
из Ф.-Х. близок бушменской расе, но 
крупнее (дл. тела 158 см) её совр. пред
ставителей. Древность ок. 15—16 тыс. 
лет. 
ФЛАМИНГО (Phoenicopteriformes), 
отряд птиц, часто включаемый как 
семейство в отряд аистообразных. 
Крупные (выс. 100—195 см, масса 2,5— 

Фламинго. 

4,5 кг), длинноногие и длинношеие 
птицы с изогнутым клювом и бело-розо
вато-красным оперением. Голос — свое
образный гогот. 3 рода, 6 видов, преим. 
в тропич. и субтропич. р-нах всех мате
риков кроме Австралии. В Африке 2 
вида: о б ы к н о в е н н ы й , или 
б о л ь ш о й , Ф. (Phoenicopterus ru
ber) — в Алжире и Кении и м а л ы й Ф. 
(Phoeniconaias minor) — на Ю.-В. конти
нента (в Кении, Танзании и несколько 
южнее) и на Мадагаскаре. Населяют Ф. 
солёные мелководные озёра и лагуны. 
Питаются, выцеживая из воды мелких 
моллюсков, ракообразных, семена вод
ных растений, планктон. Гнездятся 
колониями, численность к-рых дости
гала (в 50-х гг.) на отд. озёрах миллиона 
и более птиц. Так, на «содовом» оз. 
Накуру (Кения) в летние месяцы коло
ния малого Ф. насчитывала ок. 2 млн. 
особей. Затем, в связи с загрязнением 
вод, Ф. перестали здесь гнездиться. В 
1961 на озере создан нац. парк Лейк-
Накуру, проведены очистит, работы, и 
малый Ф. вернулся (1982) на озеро. 
Важное значение для охраны гнездовых 
колоний Ф. имеют заповедники Бар-
берспан и особенно Сент-Люсия (ЮАР). 

с. А. Полозов. 
ФЛЙСИ Лаади (р. 1937), алж. писатель. 
Пишет на франц. яз. Участник нац.-
освободит. войны алж. народа в 1954— 
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62. В 1956 арестовам колонизаторами. В 
тюрьме написал патриотич. стихи «Уве
ренность в глазах» (опубл. 1957) и «Сын 
Касбы». Стихи воен. лет вошли в сб. Ф. 
«Страсть человечья» (1959). Студент 
мед. ф-та Алж. ун-та, Ф. в 1961—62 
руководил университетской группой 
ФНО, затем был избран пред. Испол
кома Всеобщего союза студентов-
мусульман Алжира. Автор этюда 
«Жизнь и творчество Альбера Камю» 
(1970), сб. стихов «Безмерность и цар
ствие» (1969), политич. пьес «Наёмни
ки» (1973) и «Двор чудес» (1977). Во мн. 
рассказах из сб. «Волнение» (1977) соз
даны образы алжирцев разных поколе
ний в трагич. обстоятельствах войны. 

с о ч. в рус. пер. — Краше нивы золотистой. [Рас
сказ], в сб.: Цветы ноября, М., 1972; Сын города, в сб.: 
Утро моего народа. Современная алжирская поэзия, 
М., 1977. 

Лит.: В г i п d е а U S., D ё j е и х J., La poesie con-
temporaine de langue fran9aise depuis 1945, P., 1973, p. 
623. B. П. Балашов. 

ФЛОРИСБАДСКИЙ ЧЕЛОВЕК, назва
ние ископаемого человека эпохи 
позднего плейстоцена. Фрагментиро-
ванный череп Ф. ч. был обнаружен в 
1932 у г. Флорисбад (Флурисбад) в ЮАР. 
Несмотря на архаич. черты (наклонный 
лоб, сильно развитые надбровные дуги, 
большую толщину костей), череп имеет 
вполне совр. строение. Ф. ч. относится к 
австралоидной антропологич. группе 
ископаемых людей Юж. Африки (анало
гичные находки — череп из Кейп-Флатс, 
обнаруженный у г. Кейптаун, и др.). 
ФОЛЬКЛбР НАРОДОВ АФРИКИ 
ЮЖНЕЕ САХАРЫ. Работа по собира
нию и изучению афр. фольклора прово
дилась с кон. 19 в. европейцами — мис
сионерами, путешественниками, колон, 
чиновниками, а позднее и учёными — 
лингвистами, этногоасЬамй.и лишь с сер. 
20 в. самими африканцами. 

Разл. жанровые категории — мифы и 
мифологич. сказки (см. Мифология 
народов Африки южнее Сахары), 
сказки о животных, волшебные и новел-
листич. сказки, басни, эпич. и историч. 
предания и легенды, песни (в т. ч. хва
лебные), заклинания, загадки, послови
цы, поговорки — представлены в разной 
степени в творчестве народов Африки 
южнее Сахары, что опосредованно свя
зано с неравномерностью и спецификой 
социального, обществ, и культурного 
развития тех или иных регионов и насе
ляющих их народов. 

Специфика афр. фольклорного мате
риала — в его архаике, живой связи с 
собственно мифологич. представлени
ями. Мн. мифологич. сюжеты и мотивы в 
более или менее трансформированных 
формах обнаруживаются в сказках. 
Мифологич. персонажи — божества, 
духи, «хозяева» леса, воды и т. п. — 
послужили материалом для формирова
ния сказочных образов: трикстера (трю
кача, плута-озорника) животной сказки, 
персонажей волшебной сказки, эпич. 
героя и его противников. На афр. мате
риале эта генетич. внутрижанровая 
связь, общая для мирового фольклора, 
прослеживается чётко и конкретно бла
годаря стадиальной многослойности 
афр. фольклора и наличию множества 
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гич. почвы. Символика волшебного, во 
многом восходящая к древним культо
вым традициям и мифологич. представ
лениям и только по мере формирования 
жанра получающая самостоят, разви
тие, в афр. волшебной сказке находится 
ещё в процессе становления. Герой 
афр. волшебной сказки отличается от 
классич. героя европ. волшебной сказки 
большей степенью своей самостоятель
ности, активности, приближаясь в этом 
смысле, скорее, к герою «богатырской» 
сказки, к культурному герою мифа, а 
иногда по характеру своей деятельно
сти и к трикстеру животной сказки. Он 
побеждает противников благодаря 
силе, ловкости, сверхъестеств. каче
ствам, магич. способностям и только в 
последнюю очередь — благодаря 
чудесным помощникам, дарителям и 
пр., в то время как функции героя клас
сич. волшебной сказки более ограни
чены и в значит, степени связаны 
соответствующими функциями второ
степенных персонажей. Противники 
героя — часто типичные мифологич. 
персонажи, «хозяева» воды и т. д., пер
сонифицированные силы природы, 
образы, порождаемые тотемич. верова
ниями, связанные с обрядами инициа
ции и т. п. В роли помощников героя, 
дарителей выступают божества и духи 
(вмешательство к-рых может иметь 
важное значение в развитии сюжета) 
или трикстер сказки о животных. 
Сюжетная структура афр. волшебной 
сказки также несёт на себе печать 
архаики. 

Этич. категории в волшебных сказках 
играют существ, роль в развитии сюже
та. Подобная оценочная характери
стика сложившимся волшебным сказ
кам свойственна в большей мере, чем 
архаическим. 

Наряду с архаич. формами встреча
ются и типичные волшебные сказки с 
традиц. героем, классич. разработкой 
сюжета и закреплённой последователь
ностью мотивов в сюжете. Эти поздние 
формы волшебной сказки, характерные 
для развитого фольклора, отмечены, в 
частности, у мн. народов Зап. Африки, 
что обусловливается как более вьюо-
ким стадиальным уровнем, так и вли
янием араб, фольклора, пришедшего 
вместе с мусульм. культурой. Развитая 
форма жанра обнаруживается и в др. 
центрах араб., а также инд. влияния — 
фольклор суахили (вост.-афр. побе
режье). 

Эпос представлен на Афр. континен
те во всём многообразии форм: героич. 
«богатырские» сказки, архаич. ска-
зочно-мифологич. эпосы, династийные 
«придворные» предания, классич. 
образцы эпоса — сказания о Сундьяте. 
Формируясь в период разложения пер
вобытнообщинного строя и на ранних 
этапах развития классового общества, 
героич. эпос принадлежит определ. сту
пени человеческой культуры и отно
сится к наиб, поздним формам устного 
нар. творчества. Однако отд. элементы 
эпич. героики начинают складываться 
гораздо раньше, в рамках разных жан
ров фольклора доклассового общества. 

эдо, игбо, йоруба, нек-рых народов бан
ту). Сюжеты сказок разных циклов 
часто соотносимы и, более того, — 
идентичны, различаясь в нек-рых слу
чаях лишь по имени центр, персонажа, 
чему способствует однотипный харак
тер гл. трикстера. Однако нек-рые 
сюжеты привязаны к определ. герою, 
обыгрывая особенности его характера, 
внешние признаки, привычки и т. д. В 
числе наиб, распространённых сюжетов 
о животных-трикстерах можно назвать 
«колодец зверей», обычно связывае
мый с Зайцем, сюжет о трикстере-судье 
(также часто Зайце), сюжет о состяза
нии, являющийся одним из самых рас
пространённых и вариативных. 

Для классич. афр. сказки о животных 
не характерна морализация, что 
соответствует самому духу архаич. афр. 
эпоса и характеру его гл. героя — трик
стера. Действия трикстера сводятся к 
обману и хитрости, стремлению прев
зойти в этом соперников и друзей. При 
этом мн. из его проделок жестоки и при
водят к смерти друзей, ставших его 
жертвой. И даже в качестве судьи трик
стер не защищает попранные права, а 
пользуется этой ролью для очередной 
проделки и плутовства, с помощью 
к-рого ему удаётся раскрыть обман про
тивной стороны. Трикстер олицетворяет 
стихию юмора, находчивости, неистощи
мой изобретательности, нар. буффона
ды, что и способствует популярности 
жанра животной сказки. Тенденция к 
морализации наиб, полное выражение 
находит в жанре басни, к-рый разви
вается из животной и новеллистич. ска
зок. При этом «животный» характер 
персонажей играет чисто декор, роль. 

Пограничными, межжанровыми пер
сонажами представляются такие афр. 
трикстеры, как Ухлаканьяна у зулу, Йо у 
фон. Маленький хитрец, ловкач, Ухла
каньяна ведёт себя как типичный трик
стер; в сказках, где он фигурирует, 
используются мотивы животной сказ
ки — он обманывает животных, людое
дов, всех людей в своей деревне. 
Однако в силу архаичности и недоста
точной жанровой расчленённости фоль
клора зулу этот образ усложнён и др. 
чертами: необычное рождение (он не 
был зачат, а лишь «вошёл» в жену 
вождя); свойства «чудесного» героя (го
ворит в чреве матери, сам перерезает 
себе пуповину; едва родившись, ест 
вместе со старейшинами, как взрослый 
мужчина; умеет превращаться_ в палку-
копалку, камень зернотёрки). Йо связан 
родством с божеством-громовником 
Хевиозо; он навещает сестру — жену 
Хевиозо, живущую на небе, но_ изгоня
ется оттуда за свои проделки^ Йо умеет 
превращаться и превращать. Йо «испор
тил» многое из того, что было открыто 
его предками. Йо вместе с тем сбли
жается с героем анекдотич. юмористич. 
сказки о хитрецах и обманщиках. Йо 
выступает как сказочный вариант 
божеств, трикстера Легба, младшего 
сына Маву-Лиза, характеризуясь как 
типичный герой трикстерских циклов. 

Афр. волшебная сказка во мн. своих 
чертах не отделилась от своей мифоло

переходных форм — от архаических к 
более поздним. 

Сказка о животных — древнейшая 
форма повествоват. фольклора. Анализ 
гл. героя сказки о животных приводит 
нас к осн. фигуре первобытного фоль
клора. Первопредок и демиург, учитель 
первых людей (культурный герой) 
наряду с серьёзными мифологич. деяни
ями (созданием мира, животных, введе
нием обрядов и установлений и т. п.) 
характеризуется также и как мифоло
гич. трикстер. Все эти функции совме
щаются в одном персонаже только в 
архаич. фольклоре (ср. у бушменов), в 
развитых политеистич. пантеонах все 
функции архаич. культурного героя рас
пределяются между разными боже
ствами (ср. у народов Зап. Африки). 
Соответственно функцией трикстера 
наделяется специфич. мифологич. пер
сонаж — Легба, Элегба (Элегбара) или 
Эшу. Позднее почти повсеместно образ 
трикстера перемещается из мифологии 
в животный сказочный эпос. На базе 
животного эпоса формируется также 
анекдотич. юмористич. сказка, герой 
к-рой — хитрец и обманщик — исполь
зует трюки и проделки, аналогичнью 
тем, к-рые встречаются в сюжетах 
животной сказки. Став центром цикли
зации животного эпоса, герой-трикстер 
по мере формирования жанра утрачи
вает связь с мифологией. Однако в 
сюжетах и мотивах, образах героев нек-
рых сказок сохраняются мифологич. 
черты. Так, Черепаха в сказках мн. 
народов Африки характеризуется 
сверхъестеств. способностями, причаст
ностью к магии, благодаря чему она 
одерживает верх. 

Афр. сказка о животных является 
одним из наиб, развитых и оформив
шихся жанров со своим характером и 
кругом сюжетов, типом гл. героя и т. п. 
Сказка повествует о приключениях и 
проделках героя (чаще всего триксте
ра), к-рый благодаря своей хитрости и 
ловкости выходит, как правило, победи
телем. Наиб, типичным и универсаль
ным зачином и одновременно завязкой 
в животной сказке является сообщение 
о дружбе двух животных, одно из 
к-рых — трикстер, а другое — жертва 
его проделок; в конце сказки сообщает
ся, что дружба кончилась. Конфликт, 
как правило, связан с добыванием 
пищи, дележом добычи и др. Последо
вательность в изложении сказок цикла, 
их количество не имеют существ, значе
ния для цикла в целом, представля
ющего собой механич. сцепление сюже
тов, связанных общим героем и характе
ром действия. Каждая из сказок цикла 
предстаёт как один из эпизодов, нани
зывающихся на общий стержень — 
образ осн. трикстера данного цикла. 
Герой животного эпоса получает разное 
конкретное воплощение в фольклоре 
афр. народов; Заяц (у большинства бан-
туязычных народов, а также обитате
лей саванны Зап. Африки), Шакал или 
Гиена (у готтентотов, галла, сомали, 
нек-рых народов Зап. Африки), Паук (у 
ашанти, малинке, бете и др. народов 
лесных р-нов Зап. Судана), Черепаха (у 



Если в своей развитой форме эпос, воз
никновение к-рого обусловлено доста
точно высоким уровнем социального 
развития, процессами этнич. консолида
ции и формирования государственно
сти, обнаруживается лишь у нек-рых 
афр. народов, то такие фольклорные 
формы, как героич. сказка, где уже 
намечаются черты эпич. жанра, встре
чаются у мн. народов Африки. 

Традиц. герой героич. сказки — маль
чик, рождённый единственной спас
шейся от чудовища женщиной. Для него 
характерно «чудесное» рождение (заго
ворил в чреве матери, появился с аму
летом на шее из нарыва на ноге матери 
и т. п.), «чудесное» происхождение (сын 
Солнца и пр.), «чудесный» рост (мать 
отлучилась на минуту от новорождённо
го, а, вернувшись, застала взрослого 
мужчину), сверхъестеств. сила, ум, лов
кость, магич. способности. Герой 
борется и побеждает сказочно-мифоло-
гич. противников — змею-радугу, фан
тастич. (проглатывающее) чудовище, 
врагов племени (Бокеньяне у ронга, 
Дитаолане и Литаолане у суто, Мвиндо у 
ньянга и др.). Наиб, архаич. варианты 
этих героич. сказок близки к мифам о 
добывании воды. Мотив борьбы героя с 
хранителями воды сохраняется и в 
нек-рых эпич. преданиях. Это относится 
в первую очередь к зап.-афр. народам, в 
мифологии к-рых божества и духи воды 
играли очень важную роль, что, по-
видимому, и обусловило распространён
ность этого мотива в их фольклоре. 
Убив чудовище, герой освобождает 
свой народ (племя, селение). Однако 
героико-эпич. тема в сказках о прогла
тывающем чудовище ещё не получает 
законч. развития. Об этом свидетель
ствует эпилог сказок: герой убивает 
чудовище и выпускает всех проглочен
ных, люди делают героя вождём, но 
затем из страха или зависти к его 
сверхъестеств. качествам пытаются 
убить. Судьба эпич. героя иная — его 
подвиг всегда вознаграждается. Обо
значению этого мотива как змееборчес-
кого способствует то, что в роли хозя
ина воды выступает обыкновенно 
змей (но также крокодил, чудовище). 
Сказочно-мифологич. тексты на этот 
сюжет повествуют о герое, убивающем 
змея, чтобы спасти девушку, предназна
чавшуюся ему в жертву. При этом спаси
тель девушки оказывается нарушите
лем традиц. норм и убийство змея обо
рачивается несчастьем для всего пле
мени, к-рое лишается покровительства 
змея — духа воды (озера, колодца и 
т. п.) и соответственно воды. Действия 
героя нарушают, т. о., равновесие 
между силами природы и человеческим 
обществом — отношения, хотя и тяготя
щие людей (необходимость жертвопри
ношений), но тем не менее признавае
мые жизненно необходимыми. После 
разрушения этих взаимообеспечива-
ющих отношений люди гибнут от засухи 
и голода и покидают страну, собствен
но, племя перестаёт существовать. 
Юноша, убивший змея и спасший девуш
ку, не женится на ней; его ждёт наказа
ние за совершённое им преступление, а 

отнюдь не вознаграждение. Характер
но, что такой герой не наделён «чудес
ными» качествами («чудесное» рожде
ние, «чудесные» способности), т. е. не 
воспринимается как герой (ср. легенду о 
Бида, змее страны Вагаду). 

Преодоление мифологич. представ
лений выражается в том, что змееборч. 
мотив в текстах эпич. характера полу
чает иное освещение. Змей уже воспри
нимается не как «хозяин», даритель 
воды, а как её страж, препятствующий 
доступу к воде, и убийство змея оцени
вается как героич. деяние. Т. о., герой — 
избавитель девушки одновременно 
является и благодетелем всего соци
ума. Его деяния вознаграждаются: 
герой женится на девушке, а в нек-рых 
случаях вместе с рукой девушки, при
надлежащей к правящему клану, герой 
получает и власть. (Ср. легенду хауса о 
Баяджиде, убившем змея страны, где 
правила Даура, к-рый женится на ней и 
становится царём. Сын Баяджиды и 
Дауры, Баво, считается родоначальни
ком хауса.) 

Мотив «героич. сватовства», намеча
ющийся в преданиях о змееборцах, 
вообще не получил в Африке большого 
распространения (сравнительно с др. 
архаич. эпосами). Он встречается в 
виде отд. эпизодов, более или менее 
второстепенных мотивов в преданиях 
мбунду (Ангола) о Судика-Мбамби, 
ньянга (Заир) о Мвиндо, а также на 
периферии эпосов монго, манденгов и 
ДР-

Примером архаич. форм эпосов на 
Афр. континенте могут служить также 
предания фанг (Габон), известные как 
«мвет» (по названию муз. инструмента, 
на к-ром аккомпанирует себе скази
тель) и представляющие собой много-
фигурнью циклы архаич. волшебных 
сказок с элементами эпич. и мифологич. 
преданий. 

Архаичность, насыщенность мифоло
гич. представлениями характерна для 
всего афр. фольклора, и эпоса в том 
числе. Эпос как один из сравнительно 
поздних фольклорных жанров синкре
тичен по своей природе. Он развивается 
на основе уже существующих мифоло
гич. и сказочных традиций, вбирая в 
себя готовые сюжеты, мотивы, образы, 
к-рые затем перерабатываются, приспо
сабливаются к осн. идее эпич. произве
дения. Сам же лейтмотив каждого отд. 
эпич. цикла — явление сугубо специфи
ческое, т. к. обусловлен комплексом 
историко-этнографич., стадиальных, 
региональных различий. Так, в эпич. 
преданиях о Лианжа и Нсонго отрази
лась история миграции групп племён 
монго-нкундо в бассейн р. Конго. Лейт
мотивом героич. цикла о Фаране, царе 
Гао (Сонгай), является непрестанная 
борьба рыбаков сорко за свои права на 
реч. угодья Нигера с др. племенами. 
Эпич. предания суахили о Лионго Фумо 
отразили борьбу за власть среди пред
ставителей правящего рода. Эпич. пре
дание о Сундьяте — вершина известных 
нам афр. эпосов, классич. образец жан
ра. В отличие от догос. эпосов монго, 
сорко и др., предание манденгов пове-
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ствует об основателе манденгской дер
жавы, история Сундьяты — это история 
создания могуществ. империи афр. 
средневековья Мандинг (Мали). Эпико-
историч. предания — сравнительно 
поздняя форма жанра, относимая к 
исторически близкому нам периоду. Их 
характеризует приближённость к кон
кретной историч. ситуации, придающая 
им известную «историчность» и «реали
стичность», что достигается за счёт 
сравнительно небольшой доли «чудес
ных» элементов в тексте предания. При
мером могут служить предания бамбара 
о Буакариджане, приурочиваемые скази
телем ко времени правления в Сегу Да 
Монзона (кон. 18—нач. 19 вв.), отмечен
ные значит, социологизацией текста, а 
также предания зулу (Юж. Африка) о 
Чаке (ок. 1787—1828). 

Исполнение эпич. преданий в каждом 
отд. регионе имело свой характер. У 
монго, напр., они были известны всем и 
могли быть пересказаны любым членом 
племени (в т. ч. женщинами и детьми). В 
то же время существовали и проф. 
исполнители, занимавшие особое поло
жение и пользовавшиеся заботами в 
обществе. Исполнение эпоса монго рас
сказчиком (вернее, певцом-вемби) 
обычно занимало неск. вечеров. Пове
ствование чередовалось с хорами слу
шателей — мужским и женским, к-рые 
ему вторили, подчёркивая особо важ
ные моменты развития сюжета, уча
ствуя в исполнении многочисл. песен
ных вставок — повтор ритмич. мест, 
иногда значимой или малопонятной 
фразы и т. д. Формы бытования клас
сич. эпоса у манденгов соответствовали 
значимости этих преданий для их носи
телей. Хранителями традиций в Мали 
были дьели (дьяли), или гриоты, состав
лявшие в обществе манденгов особую 
касту. Каждая деревня имела гриота, 
хранившего её историю и историю всей 
области и населявших эту область пле
мён, генеалогич. перечни вождей и т. д. 
Гриоты проходили многолетнее обуче
ние и, закончив его, сразу принимались 
за обучение своих учеников. Генеало
гич. списки произносились скороговор
кой, иногда монотонно и нараспев, а 
вставки-дополнения звучали как своего 
рода поэмы. Гриоты выступали перед 
деревенской аудиторией по особым, 
значит, поводам — в случае смерти ста
рейшего по возрасту и т. п. История же 
вождей и царей предназначалась для 
огранич. круга «знатных». У каждого 
правителя был свой дьели, исполняв
ший должность советника, хранителя 
традиций, офиц. историка, а также гла
шатая (были и женщины-сказительни
цы, обслуживавшие жён вождей). В 
нек-рых областях существовали целые 
деревни гриотов. Большим влиянием 
пользовались гриоты рода Диабате д. 
Кейла, расположенной возле г. Кангаба, 
куда стекались прошедшие предварит, 
обучение гриоты Судана, Сенегала, Гви
неи для совершенствования своего иск-
ва под их руководством. Привилегией 
гриотов Диабате являлось их участие в 
торжеств. церемонии перекрытия 
крыши в святилище Каман Болон в Кан-
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габе. Во время этой церемонии они рас
сказывали посвященным историю Ман-
динга («тайны» Мандинга), миф о сотво
рении мира, историю мифич. предков 
манденгов, завершая это повествова
ние генеалогией клана Сундьяты Кейта 
и родственных или союзных с ними кла
нов; рассказывалась также история 
Мухаммеда. Офиц. предания гриотов 
отличались большей статичностью тек
ста (по сравнению с нар. вариантами), 
передаваемого из поколения в поколе
ние, его относит, строгостью и «историч
ностью». Части предания, касающиеся 
предков и потомков Сундьяты, суще
ственно различаются между собой в 
разных версиях, что объясняется в зна
чит, мере тем, что разные школы тради
ционалистов согласовывали генеало
гию клана, к-рый они «обслуживали», с 
родословной Сундьяты, через его сыно
вей или др. родственников. Эта прикре-
плённость хранителей традиции к пра
вителям, подвиги к-рых они воспевали, 
порождала определ. ориентацию преда
ний; кроме того, неск. исторически сло
жившихся в сев. и юж. Мали центров 
традиционалистов отражали в своих 
версиях особенности истории региона, 
что и приводило к несоответствиям и 
даже противоречиям в текстах. 

£ С. Котляр. 
ФОЛЬКЛбР НАРбДОВ СЕВЕРНОЙ 
А Ф Р И К И . Богатство фольклора бербе
ров Сев. Африки (тамазигт, рифы, шлё-
хи, туареги, кабилы и др.) отмечалось 
Ибн Хальдуном. Устная нар. поэзия 
более всего развита у кабилов (Алжир) 
и шлёхов (Марокко). Она довольно раз
нообразна в жанровом отношении. Так, 
у кабилов популярны лирич. стихотво
рения: отдельные (асефра) и объеди
нённые единой темой и составляющие 
поэмы (тизрарины). В эпич. поэзии вос
певаются доблесть и отвага предков, 
жизнь пророка и святых. В период нац.-
освободит. движения она вдохновляла 
народ на борьбу против колонизаторов. 
Произв. поэтов-кабилов исполняются 
под аккомпанемент муз. инструментов. 
Среди наиб, известных сочинителей 
(амдиязов) — Си Хамму (16 в.), Мухам
мед аль-Аузали (18 в.), автор поэмы 
«Океан слёз» Си Моханд (19 в.). В 
поэзии шлёхов встречаются поэмы 
эпич., религ. и сатирич. содержания 
(тамдгаазжи). В поэмах-имайт речь идёт 
о дружбе, любви и любовных страдани
ях. И тамдгаазжи, и имайты исполня
ются без аккомпанемента муз. инстру
ментов. Тайфферт — короткая поэма о 
жизни соплеменников, о войнах и праз
дниках — поётся одним или неск. пев
цами под муз. аккомпанемент. Излан — 
короткие поэмы, исполняемые группами 
певцов без аккомпанемента, посвящены 
обычно повседневной жизни. Хади — 
поэма с религ. окраской; популярна 
«Поэма о Саби», герой к-рой отправился 
в ад ради спасения родителей. 

Песни берберов по содержанию и наз
начению делятся на обрядовые, испол
няемые во время обручения, свадьбы и 
похорон; календарно-обрядовые, сопро
вождающие праздник жатвы и сбора 
урожая; трудовые, поющиеся ремеслен-

Фон. 1. Калебас. 2. Сигаретница. 3. Топор. 4. Топорик. 
5. Меч. Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого. Ленинград. 

пиками или женщинами во время выпол
нения домашних работ; лирические и 
детские. 

Многочисленны и разнообразны сказ
ки. Животные сказки предназначены 
для всех, а бытовые — в основном для 
мужской аудитории. Герои животных 
сказок — звери и птицы местной фауны 
и домашние животные; их центр, ге
рой — Шакал. Существует неск. циклов 
о Шакале. Волшебнью сказки берберов 
характеризуются разнообразием сюже
тов. Встречаются сюжеты, широко 
известные во всём мире, и чисто бер
берские. Популярны сказки, герой 
к-рых — сирота. Волшебнью сказки бер
беров Магриба рассказывают только 
женщины в женской и детской аудито
рии. Существует запрет на рассказыва
ние сказок днём. 

Бытовью сказки повествуют о ворах, 
разбойниках, о мудром отгадывании 
загадок, о плутах, о неверных жёнах, 
дураках и др. Популярны сказки о зна
менитом берберском плуте (Си Джоха в 
Марокко, Си Джеха в Алжире), близком 
ср.-азиат. Ходже Насреддину. Суще
ствует множество пословиц и погово
рок, отразивших условия жизни, быта, 
историю и трудовую деятельность бер
беров. 

Фольклор арабов Магриба близок 
фольклору арабов Востока. Бытует на 
алж., марокканском и тунисском диа
лектах араб. яз. и имеет специфич. нац. 
колорит. Возникают песни, сказки, 
пословицы и поговорки, загадки. Нар. 
араб, поэты (меддахи) и в 16 в. продол
жают развивать темы др.-араб. поэзии: 
Лахдар бен Хлуф (16 в.) прославлял 
пророка, Мухаммед бен Сахла (18 в.) 
воспевал в своих газелях любовь и 
страдания. В период франц. колон, 
господства нар. поэты Алжира призы
вали народ к сопротивлению (Бен Бра-
хим, Бен Хаммади, Мохаммед Бельхейр, 
аль-Аалами и др.). 

В Марокко в 16 в. достигла расцвета 
нар. поэзия, сложившаяся только на 
мальхуне (смесь марокканского диа
лекта араб. яз. с классич. араб. яз.). Её 
жанры, заимствованные из араб, клас
сич. поэзии (газель, азу, аш-шахт, хам-
рийат, мадх и др.), обладают собствен
ными композиц. и метрич. особенностя
ми. Родоначальник поэзии на мальху
не — Абд аль-Азиз аль-Маграуи (умер-в 
17 в.), автор касыды «Гимн пророку». 
Произв. шейха (бродячего певца) Абд 
ар Рахмана аль-Мажзуба (16 в.) вызва
ли многочисл. подражания. Мухаммед 
бен Али (18 в.) известен своей касыдой 
«О харасе». Шейх аль-Мадани ат-Турк-
мани (19 в.) создавал вакхич. касыды. 
Поэзия на мальхуне жива поныне. Попу
лярны жафрийат (предсказания) 
Факиха аль-Умаири. Касыды исполня
ются по радио, телевидению и на 
фестивалях. 

Обрядовая поэзия арабов Магриба 
представлена свадебными и похорон
ными песнями, а также песнями, свя-

занными с мусульм. праздниками. В 
Алжире и Марокко популярны песни 
хауфи, исполняемые женщинами во 
время прогулок в саду, стирки белья в 
реке И Т . п., любовные песни аруби и их 
разновидности — «песни на качелях».В 
сказках Магриба заметно влияние араб, 
сказок Востока и берберских: сказки о 
животных, волшебные и бытовые. Попу
лярен цикл о плуте Жхе, напоминающем 
своими проделками берберского Си 
ДжОХу. и. г. Кушке. 
Ф О Н , ф о н г б е (самоназв.), д а г о -
м е й ц ы , народ на Ю. Бенина и Ю.-В. 
Того. Числ. 2,44 млн. чел. (1983, оценка). 
Говорят на одном из ква языков. 
Составляли этнич. основу нас. гос-ва 
Дагомея. Осн. занятие — тропич. земле
делие, выращивание масличной паль
мы. По культуре близки к эве. Сохра
няют традиц. верования, часть — хри
стиане (католики) и мусульмане. 
Ф О Н И С К У С С Т В О . Традиц. иск-во фон 
представлено многочисл. памятниками 
дерев, и металлич. круглой пластики, 
среди к-рых наиб, интересна жел. ста
туя божества железа и войны Гу (выс. 
165 см), выполненная в обобщённых и 
схематичных формах. В более реальной 
манере исполняется мелкая бронз, пла
стика — фигурки людей и животных, 
сцены труда и быта, изображения праз
дничных и ритуальных процессий. С 
культом Гу связаны мн. дерев, стату
этки — стоящие мужские фигуры вытя
нутых пропорций, держащие в одной 
или обеих руках ритуальные мечи. В 
отличие от металлич. скульптуры, они, 
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как правило, наделены угрожающим 
выражением лица. Особое место зани
мают в традиц. пластике Ф. дерев, 
фигурки, органично соединяющие черты 
человека и животного. Их устойчивый 
внеш. признак — широко распростёртые 
и согнутые в локтях руки, в к-рых, воз
можно, ранее были символич. предме
ты. Более условно трактованы ритуаль
ные женские фигуры с ребёнком за спи
ной и поднятыми руками, держащими 
над головой сосуд. В них видна зависи
мость от первоначальной дерев, заго-

Фон искусство. 1. Сидящая жен
ская фигура. Бронза. Британский 
музей. Лондон 2 Деревянная статуэт
ка. Музей человека Париж 

товки И открыто подчёркнут геометризм 
осн. объёмов. 

Большой интерес представляют изде
лия, к-рые условно могут быть отнесены 
к декор.-прикл. иск-ву, — сиденья, укра
шенные вставками или накладками из 
серебра и слоновой кости, сосуды для 
жертвенных возлияний и гадания, 
реликварии и т. д. Нек-рые королев, 
сиденья — это сложные многофигурные 
композиции, иногда двух- и трёхъярус
ные, состоящие из фигур людей, живот
ных и птиц и нередко носящие повество-
ват.-жанровый характер. Обычно их 
покрывают полихромной росписью, 
включающей, помимо традиц. для 
Африки цветов — белого, чёрного и 
разл. оттенков охры, также синюю и 
зелёную краски. 

Лит.: W i l l e t t F., African art, L, 1977. 
Н. E. Гоигорович. 

ФОНИО, однолетний злак рода росич
ка. 
ФбРМЕН (Forman) Лайонел (1927— 
1959), деятель коммунистич. движения 
Юж. Африки, журналист, историк. 
Учился в Кейптаунском и Витватерс-
рандском (Йоханнесбург) ун-тах, был 
одним из руководителей юж.-афр. про
грессивного студенч. движения. В 1950 
избран в Исполком юж.-афр. Нац. союза 
студентов; руководил делегацией этого 
союза на Конгрессе Междунар. союза 
студентов (МСС) в Варшаве. Будучи 
избран в состав Исполкома МСС, в 
течение двух лет работал в отделе 
печати штаб-квартиры МСС в Праге. 
Вернувшись на родину в нач. 1954, прак
тиковал в качестве адвоката, но осн. 
обществ, деятельностью Ф. была 
работа редактора юж.-афр. прогрессив
ного еженедельника «Адванс» («Advan-
се»), а после его запрещения — ежене
дельника «Нью эйдж» («New Аде»). Ф-
внёс вклад в марксистское изучение 
истории Юж. Африки. Его историч. 
исследования публиковались в журна
лах, газетах и отд. брошюрами (ряд пуб
ликаций — посмертно). В дек. 1956 Ф. 
вместе со многими видными юж.-афр. 
обществ, деятелями был обвинён в «гос. 
измене». Находясь под судом, умер в 
результате тяжёлой болезни сердца. 

Соч. ; Cliapters in tfie liistory of the march to freedom, 
Cape Town, 1959; Blacl< and white in S. A. history (Lionel 
Forman anniversary boGl<let; from the notebooks of Lionel 
Forman), Cape Town, 1960; в рус. пер. — Процесс о госу
дарственной изгиене в Южно-Африканском Союзе, М., 
1959 (совм. с С. Саксом). А. Б. Давидсон. 
ФОРСТЕР (Vorster) Балтазар Иоханнес 
(1915—1983), гос. и политич. деятель 
ЮАР. Род. в семье фермера-африкане
ра. По образованию юрист. Окончил 
Стелленбосский ун-т (ЮАР). Во время 
2-й мировой войны выступал за сотруд
ничество с Германией; в 1942—44 был 
интернирован, находился в лагере для 
прогитлеровских элементов. После при
хода к власти в ЮАС Националистич. 
партии стал чл. парламента (1953). В 
1961—66 мин. юстиции, полиции и 
тюрем в пр-ве X. Фервуда, в 1966—78 
премьер-мин., в 1978—79 през. ЮАР. С 
именем Ф. связано введение репрессив
ного законодательства, ужесточение 
политики апартхейда. А. Б. давидсон. 
Ф Ь Р Т Е С (Fortes) Мейер (р. 1906), англ. 
этнограф и социолог. Проф. социальной 

антропологии Кембриджского ун-та (Ве
ликобритания) в 1950—73. С 1934 про
водил изучение народов Африки (тал-
ленси, ашанти, тсвана и др.). Исследо
вал традиц. социальную структуру и её 
изменения в конкретных «социальных 
ситуациях», системы родства, мировоз
зрения афр. народов. Исходя из позиций 
функциональной школы, считал традиц. 
институты жизненно необходимыми, их 
разрушение — вредным для развития 
афр. народов. 

Соч. : The dynamics of clanship among the Tallensi, 
Osterhout—, 1967; Oedipus and Job in West African reli
gion, Camb., 1959; Kinship and the social order, Chi., 1969; 
Time and social structure, L.—N. Y., 1970. 

Лит.: Т о к а р е в С. A., История зарубежной этно
графии, и., 1978; В е с е л к и н Е. А., Кризис британ
ской социальной антропологии, М., 1977, 
ФОССА (Cryptoprocta ferox), хищное 
млекопитающее сем. виверровых. Энде
мик Мадагаскара. Самый крупный 
наземный хищник о-ва — дл. тела до 
1 м, хвоста 60—90 см. Окраска однотон
ная, рыжевато-бурая; бывают чёрные 
особи. Внешне несколько напоминает 
пуму. Распространена на Мадагаскаре 
повсюду, исключая центр, части Высо
кого плато. Осн. добыча Ф. — лемуры. С 
Ф. связаны многочисл. полуфантастич. 
поверья, рисующие этого зверя крово
жадным и жестоким. Однако для чело
века Ф. не опасна. Числ. быстро сокра
щается, внесена в Красную книгу 
МСОП. Е Н. Матюшкин. 
ФРАМЙРЭ, растение рода терминалия. 
ФРАНК КФА, ден. единица франко
язычных стран Зап. и Экв. Африки. Вве
дена на основании декрета франц. пр-
ва от 26 дек. 1945. С провозглашением 
со 2-й пол. 1960-х гг. независимости 
Бенина, БСК (Кот-Дивуар), Верх. Вольты 
(Буркина-Фасо), Габона, Камеруна, Кон
го, Нигера, Сенегала, Того, ЦАР, Чада, 
Коморских О-вов эти страны ввели у 
себя новую ден. единицу, к-рая в стра
нах — членах Зап.-афр. валютного 
союза носит название франк афр. 
финанс. сообщества, а в странах Валют
ного союза Центр. Африки — франк 
финанс. сотрудничества в Африке. В 
связи с тем, что три начальные буквы 
названия нового франка (на франц. яз.) 
остались без изменения, за ним сохра
няется прежнее сокращённое обозначе
ние — франк КФА. Обычно он назы
вается афр. франком. Золотое содер
жание франка КФА МВФ не зафиксиро
вано (см. Валютные зоны и группиров
ки). 1 франц. франк = 50 франкам КФА 
(1982). Мали и Коморские О-ва эмити
руют свои собств. валюты. 1 франц. 
франк = 100 малийским франкам, или 
50 коморским франкам (1982). в. в. Павлов. 

Ф Р А Н К О - И С П А Н С К И Е К О Н В Е Н Ц И И 
1904 И 1 9 1 2 О МАРбККО. Ф р а н к о -
и с п . к о н в е н ц и я 1 9 0 4 о разделе 
Марокко на сферы влияния, подписана 
3 октября. В сферу влияния Испании 
вошли часть Сев. Марокко, исключая гг. 
Фес и Таза, и часть Юго-Зап. Марокко. 
Кроме того, Франция признала права 
Испании на область Санта-Крус-де-
Мар-Пекенья (Ифни), уступленную 
Испании марокканским султаном по 
договору 1860. Испания получила право 
«следить за порядком» и оказывать в 
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своей зоне «помощь» марокканскому 
пр-ву в проведении адм. и др. реформ. 
При этом исп. пр-во обязалось в течение 
15 лет ничего не предпринимать в своей 
зоне без предварит, согласия Франции. 
В случае, если бы Франция и Испания 
совместно признали невозможность 
сохранения статус-кво в Марокко, Испа
ния до истечения этого срока приобрела 
полную свободу действий в своей зоне. 
Испания обязалась не уступать во вла
дение никакой другой державе (име
лась в виду Германия) какой-либо части 
своей зоны, а также не возводить укре
плений на марокканском побережье к 
западу от Мелильи. Танжер выделялся 
из исп. зоны и сохранял особый режим. 1 
сент. 1905 эта конвенция была допол
нена новым секретным соглашением, 
предусматривавшим меры для пресече
ния контрабандной торговли оружием и 
уточнявшим экономические и финансо
вые интересы Франции и Испании в 
Марокко. 

Ф р а н к о - и с п . к о н в е н ц и я 
19 12 0 разделе Марокко, подписана 
27 ноября. Согласно этой конвенции, 
часть зоны, отведённой Испании в Юго-
Зап. Марокко по соглашению 1904, отхо
дила к Франции. В результате общая 
площадь исп. Марокко составила 28 
тыс. км^, а площадь франц. Марокко — 
572 тыс. км^. Франция и Испания согла
сились не допускать стр-ва укреплений 
на марокканском побережье от 
Мелильи до устья р. Себу, причём Испа
ния обязалась никому не уступать ни 
под каким предлогом, хотя бы времен
но, права на свою зону или часть её. 
Танжер с прилегающей терр. получал 
особый режим, характер к-рого должен 
был быть определён позже (см. в ст. 
Танжерский вопрос). Превращение 
Марокко в результате Ф.-и. к. в колонии 
Франции и Испании завершило раздел 
Африки между империалистич. держа
вами перед 1-й мировой войной. 

S. с Кудрявцев. 
ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СОГЛАШЕ
НИЕ 1902, о разделе сфер влияния в 
Сев. Африке. Явилось развитием согла
шения 1900, по к-рому Франция призна
вала итал.притязания на Триполитанию 
и Киренаику, а Италия — притязания 
Франции на Марокко. По Ф.-и. с. 1902 
обе стороны обязались сохранять стро
гий нейтралитет в случае, если одна из 
них станет объектом неспровоцирован
ного нападения или вследствие прямого 
вызова будет вынуждена принять на 
себя инициативу объявления войны. 
Фактически это соглашение знамено
вало начало оформления раздела сфер 
влияния в Сев. Африке между империа
листич. державами. в. с. Кудрявцев. 
ФРАНКО-МАРОККАНСКАЯ ВОЙНА 
1844, колон, война Франции против 
Марокко. Поводом для её начала послу
жило бегство на терр. Марокко Абд аль-
Кадира, пользовавшегося поддержкой 
марокканского пр-ва. Командующий 
франц. оккупац. армией в Алжире мар
шал Бюжо потребовал в ультимативной 
форме от марокканского султана Абд 
ар-Рахмана выдачи Абд аль-Кадира и 
роспуска войск, сконцентрированных на 

алж.-марокканской границе. Получив 
отказ, Бюжо вторгся на марокканскую 
терр. около г. Уджда и, разгромив 15 
июля отряд марокканцев, начал прод
вижение в глубь страны. Абд ар-Рахман 
объявил священную войну (джихад) 
французам и собрал 50-тысячную 
армию во главе с наследником престола 
Сиди Мухаммедом. 14 авг. в сражении у 
р. Исли марокканская армия, несмотря 
на численный перевес, потерпела 
сокрушит, поражение. Франц. эскадра 
подвергла бомбардировке 6 авг. Танжер 
и 15 авг. Могадор (совр. Эс-Сувейра; 
последний был оккупирован). Однако 
опасаясь вмешательства Великобрита
нии, Бюжо вывел войска из Марокко. По 
Танжерскому мирному договору (10 
сент. 1844) султан обязывался прекра
тить поддержку Абд аль-Кадиру и выд
ворить его с марокканской терр., а 
также признать в качестве франко-
марокканской границы прежнюю линию 
разграничения марокканских и тур. вла
дений. Последний пункт соглашения 
был заменён Лалла-Марнийским дого
вором 1845. в. г. Расницын. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИНЕЯ (Guinee Fran-
gaise), франц. колония в 1895—1958 (с 
1947 — «заморская терр.»). Адм. ц. — г. 
Конакри. Входила в состав Франц. Зап. 
Африки. С 1958 независимое гос-во Гви
нея. 
ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАПАДНАЯ АФРИКА 
(ФЗА; Afrique Occidentale Frangaise), 
политико-адм. объединение колон, вла
дений Франции в Зап. Африке, создан
ное в 1895—1904. К 1958 в состав ФЗА 
входили: Сенегал, Мавритания, Франц. 
Судан, Франц. Гвинея, БСК, Верх. Воль
та, Дагомея, Нигер. Адм. ц. — г. Дакар 
(Сенегал). Под давлением усиливше
гося после 2-й мировой войны антиимпе-
риалистич. движения франц. пр-во было 
вынуждено предоставить в конце сент. 
1958 колониям, входившим в ФЗА, ста
тус авт. республик. В 1958 Франц. Гви
нея была провозглашена независимой 
Гвинеей. В 1960 провозгласили незави
симость БСК (совр. Кот-Дивуар), Даго
мея (совр. Бенин), Верх. Вольта (совр. 
Буркина-Фасо), Нигер, Мавритания, а 
также Сенегал и Мали (быв. Франц. 
Судан). 
ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ АФА-
РОВ И ЙССА (ФТАИ; Territoire Frangais 
des Afars et des Issas), колон, владение 
Франции на С.-В. Африки. Адм. ц. — г. 
Джибути. До 1967 колония Французский 
Берег Сомали (Франц. Сомали). В июле 
1967 после референдума было введено 
внутреннее самоуправление: учре
ждены палата депутатов (40 деп., изби
равшихся всеобщим прямым голосова
нием сроком на 5 лет) и правительств, 
совет, члены к-рого избирались палатой 
депутатов. В марте 1977 в Париже была 
проведена конференция «круглого сто
ла» с представителями джибутийских 
политич. партий о предоставлении неза
висимости ФТАИ. В ходе референдума 8 
мая 1977 нас. терр. вьюказалось за пре
доставление Джибути независимости. 
27 июня 1977 была провозглашена Респ. 
Джибути. Ю. в. Куплянин. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ 
АФРИКА (ФЭА; Afrique Equatoriale Fran-
gaise), политико-адм. объединение 
франц. колон, владений в Центр. Афри
ке, генерал-губернаторство. Адм. ц. — г. 
Браззавиль. Созд. в 1910. В состав ФЭА 
входили: в 1910—14 — Габон, Ср. Конго, 
Убанги-Шари—Чад, в 1914—20 —Габон, 
Ср. Конго, Убанги-Шари (Чад являлся 
терр., «примыкающей» к Убанги-Шари), 
в 1920—58 — Габон, Ср. Конго, Убанги-
Шари, Чад (согласно франц. конститу
ции 1946, получившие в 1947 статус «за
морских терр.»). В 1958 ФЭА была 
упразднена, четыре терр. ФЭА были 
провозглашены авт. республиками в 
составе Франц. Сообщества. 

в. я. Стекольщиков. 
ФРАНЦУЗСКИЙ БЕРЕГ СОМАЛИ (ФБС; 
Cote Frangaise des Somalis), колон, вла
дение Франции на С.-В. Африки с 1896. 
Адм. ц. — г. Джибути. Установление 
франц. контроля над внутренними 
р-нами территории, населёнными пле
менами исса, завершилось к 1917. С 
1946 «заморская терр.» Франции. В 
марте 1967 был проведён референдум о 
статусе терр., с июля 1967 ФБС получил 
внутреннее самоуправление и стал име
новаться Французской территорией 
афаров и исса. ю. в. куплянин. 

ФРАНЦУЗСКИЙ СУДАН (Soudan Fran-
gais), с 1890 франц. адм.-терр. единица в 
Африке, в ср. течении pp. Сенегал и 
Нигер (адм. ц. — г. Каес); с 1892 коло
ния. В 1895 Ф. С. был включён в состав 
Франц. Зап. Африки. Границы и назв. 
колонии менялись. В 1920 адм. ц. Ф. С. 
был перенесён в г. Бамако. В 1958 Ф. С. 
стал авт. Суданской Респ.; в 1959 она 
вместе с Сенегалом образовала Феде
рацию Мали, входившую во Франц. 
Сообщество. После распада федерации 
(авг. 1960) Суданская Респ. в сент. 1960 
была провозглашена независимой респ. 
под назв. Мали. 
ФРАНЦУЗСКОЕ КОНГО (Congo Fran-
gais), франц. колон, владение в Центр. 
Африке, в басе. pp. Конго и Квилу. В 
1882—85 Ф. К. наз. терр., включавшую и 
правобережье, и левобережье р. Конго; 
с 1885 (после Берлинской конференции 
1884—85) Ф. К. стало называться лишь 
правобережье. В 1886 от Ф. К. отде
лился в качестве особой колонии Габон. 
В 1888 Ф. К. и Габон были слиты опять в 
единую колонию, снова названную в 
1891 Ф. К. В 1903 в составе Ф. К. были 
созданы две колонии — Ср. Конго и 
Габон. В 1910 Ф. К. преобразовано в 
генерал-губернаторство Французская 
Экваториальная Африка (в состав к-
рого вошла также колония Убанги-
ШаОИ—Чад). в. я. Стекольщиков. 
ФРАНЦУЗСКОЕ МАРОККО, Ф р а н 
ц у з с к а я з о н а М а р о к к о , наз
вание франц. протектората на терр. 
Марокко в 1912—56. Независимость Ф. 
М. провозглашена в соответствии с 
марокканско-французской декларацией 
1956. г. Н. Уткин. 
ФРЙА (Fria), город на 3. Гвинеи. Адм. ц. 
обл. Фриа. Ок. 50 тыс. жит. Жел. дорога 
и автодорога связывают Фриа с Кона
кри. Ф. — важнейший пром. центр Гви-



ней по произ-ву глинозёма на базе бок
ситов, я п. Калинина. 
«ФРЙГИА» («FRIGUIA»), смешанная 
компания в Гвинее, занятая произ-вом 
глинозёма (р-н Фриа). Осн. в 1973 на 
базе междунар. консорциума «Компани 
энтернасьональ пур ла продюксьон де 
л'алюмин». 49% акций принадлежит 
гос-ву, 19,25% — «Норанда» (США), 
18,25% — «Пешине» (Франция), 6% — 
«Бритиш алюминиум» (Великобрита
ния), 5% — «Алюсюис» (Швейцария), 
2,5% — «Ферайнигте алюминиум верке» 
(ФРГ). Запасы 560 млн. т, произ-во 700 
тыс. т. Местонахождение — Фриа, Кона
кри. _ л. п. Калинина. 
ФРИТАУН (Freetown), столица Сьерра-
Леоне. Адм. ц. Зап. пров. Расположена 
на побережье Атлантич. ок. 325 тыс. 
жит. (1980, оценка). Климат экв.-муссон-
ный. Ср. темп-ры янв. 27°С, июля 24,4°С; 
осадков ок. 4400 мм в год. Во Ф. сосре
доточено большинство кр. пром. пр-тий. 
Осн. отрасли пром-сти: металлообр. 
(произ-во с.-х. оборудования и запча
стей к автомобилям, металлоконструк
ций и др.), судоверфь, лёгкая (обув., 
текст.), пищевкус. (произ-во таб. и кон
дитерских изделий, пальмового масла, 
переработка арахиса и др.), строймате
риалов (з-ды: цем., кирпичный и др.). 
Развиваются хим., электротехнич., 
полиграфич. пром-сть. Ф. — важный 
трансп. узел. Гл. мор. порт (вывоз паль
мовых орехов и масла, какао, алмазов и 
др.); связан автодорогами с осн. горо
дами страны. Близ Ф. — междунар. 
аэропорт Лунги. Действует паромная 
переправа Ф. — Лунги. 

л Т ,1 \ 11 т \\ ч t г к ч \\ 

1 Здание парламента 
2 Университет Сьерра-Леоне 
3 Собор Сент-Джордж 

ФРИТАУН 
1000000 

4 Национальный музей 
5 Отель .Парамаунт" 
в Колледж Фура-Бей 

Осн. в 1787 англичанами под назв. 
Гринвилстаун (с 1792 — Ф.). В 1789 раз
рушен темпе. В 1808—71 база брит, 
королев, флота. В 1808—1961 адм. ц. 
англ. колонии Сьерра-Леоне. 

Город расположен узкой полосой 
вдоль берега естеств. гавани и на при
легающих холмах. Первоначально имел 
регулярную планировку, с сер. 19 в. 
застраивался беспорядочно. Центр Ф. 
имеет облик небольшого англ. городка 
2-й пол. 19 в. Преобладают дома с дву
скатными крышами, нижним кирпичным 
и верхним дерев, этажами. Остатки 
англ. форта Торнтон (1796, реконструк
ция 1952), здания Ун-та Сьерра-Леоне 
(1827) и колледжа Фура-Бей (1851), 
собор Сент-Джордж (1852) — в духе 
англ. викторианской архитектуры, 
мечеть Фула, 4-этажный отель «Пара
маунт» (1960, арх. Дж. В. А. Кьюбит), 
здания парламента, почтамта и др. 
обществ, и адм. здания (все — 1960— 
70-е гг.). В вост. части — пром. р-н, ста
рый рынок и кам. «португ. лестница» (15 
в.), по к-рой невольников вели на гале
ры. Нац. музей Сьерра-Леоне (осн. в 
1959, по др. данным — в 1957): колл 
произв. нар. иск-ва (маски, скульптура) 

в. л. Воронина. Е. Г. Смирнов. 
ФРОБЁНИУС (Frobenius) Лео (1873— 
1938), нем. этнограф. С 1904 организо 
вал 12 экспедиций в Африку. Основа 
тель исследоват. ин-та по морфологии 
культуры (Ин-т им. Фробениуса; Франк-
фурт-на-Майне). Разрабатывал мето
дику картографирования явлений куль
туры. Выдвинул идеалистич. теорию о 
культуре как особом организме, име
ющем мистич. начало — душу (Paide-
uma). В Африке произвольно различал 
первичные культуры — «хамитскую» 
матриархальную (Сахара и Сев. Афри
ка) и «эфиопскую» патриархальную 
(зона саванн); разнообразие афр. куль
тур сводил к сочетанию признаков двух 
первичных. Признавая богатство афр. 
культур, ограничивал их содержание и 
развитие архаич. традициями. 

с о ч.: Und Afrika sprach, Bd 1—4, В., 1912—19; Kul-
turgeschichte Afrikas, Z., 1954. 

Лит.: Т о к а р е в С. A., История зарубежной этно
графии, М., 1978. 
ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБО
ЖДЕНИЯ (ФНО), революц.-демократич. 
партия Алжира. Осн. в 1954 как широ
кая патриотич. орг-ция, возглавила 
вооруж. борьбу алж. народа за незави
симость в 1954—62. В состав ФНО 
вошли представители рабочих, кре
стьян, интеллигенции, часть нац. бур
жуазии и феод, элементов. ФНО образо
вал (1954) свою воен. орг-цию — Армию 
нац. освобождения (АНО), 1-й съезд 
ФНО, состоявшийся в авг. 1956 в долине 
Суммам (Кабилия), выработал органи-
зац. структуру АНО, избрал высш. орган 
ФНО — Нац. совет алж. революции 
(НСАР) и принял программу — т. н. Сум-
мамскую платформу. Она предусматри
вала создание «демократич. и социаль
ной республики», проведение агр. 
реформы, национализацию осн. средств 
производства и др. В сент. 1958 ФНО 
создал Врем, пр-во Алж. Республики 

Отель «Парамаунт». 1960. 
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(ВПАР). В июне 1962 на сессии НСАР в 
Триполи (2-й съезд ФНО) была принята 
новая программа ФНО, определившая 
осн. задачи нар.-демократич. револю
ции, — Триполийская хартия. Она пре
дусматривала «сознательное созидание 
на основе социалистич. принципов и 
народовластия», осуществление агр. 
реформы, национализацию природных 
ресурсов, банков, транспорта и внеш. 
торговли, развитие кооперации, «поли
тику планирования при демократич. 
участии трудящихся в руководстве эко
номикой», антиимпериалистич. внешне-
политич. курс, укрепление связей с 
социалистич. странами. Был поставлен 
вопрос о необходимости преобразова
ния широкого нац. фронта в политич. 
партию. В сент. 1962 Политбюро ФНО 
образовало пр-во Алж. Нар. Демокра
тич. Республики. На 3-м съезде (16—21 
апр. Т964) ФНО был оформлен как пра
вящая политич. партия — партия ФНО. 
Съезд принял программу, т. н. Алж. хар
тию, и устав партии, избрал ЦК и Полит
бюро. Программа провозглашала социа
листич. путь развития Алжира, ставила 
задачи планового преобразования эко
номики, передачи средств произ-ва в 
руки трудящихся, в области внеш. поли
тики — проведения антиимпериали
стич., антиколон, курса. После перехода 
19 июня 1965 власти в стране в руки 
Революц. совета АНДР во главе с X. 
Бумедьеном ЦК и Политбюро партии 
прекратили свою деятельность. Партию 
возглавил Революц. совет АНДР, были 
перестроены низовые орг-ции. Под 
руководством партии ФНО в Алжире 
осуществлены важные социально-эко
номич. преобразования. Нац. хартия 
АНДР 1976 (новая редакция 1986) объ
явлена базовым идеологич. документом 
партии, в к-рый съезд партии может 
вносить изменения. Хартия ставит 
задачи укрепления нац. независимости 
и строительства общества, свободного 
от эксплуатации человека человеком, 
определяет движущие силы алж. рево
люции — «наёмные трудящиеся физич. 
и умств. труда, крестьяне, сол/'аты, 
молодёжь и peвoлюц.-пiaтpиoтич. эле
менты». Согласно хартии, доминиру
ющее положение в партии должно при
надлежать трудящимся города и кре
стьянам. Представители зажиточных 
слоев нас. не могут занимать ответств. 
посты в партии и гос-ве. Конституция 
АНДР 1976 провозгласила партию ФНО 
«единственной партией страны, направ
ляющей народ на осуществление задач 
социалистич. революции». 4-й съезд 
партии (27—31 янв. 1979) высказался за 
верность Нац. хартии, прогрессивному, 
антиимпериалистич. курсу. Съезд при
нял устав партии и внутр. регламент ЦК, 
установившие чёткую структуру и 
выборность парт, органов, терр.-произ-
водств. принцип её строительства. 
Согласно уставу, высш. орган партии — 
съезд. Съезд избирает ЦК во главе с 
ген. секретарём партии, к-рый назна
чает членов Политбюро с последующим 
их утверждением ЦК. Ген. секретарём 
партии был избран Ш. Бенджедид. Вне
очередной съезд партии (15—19 июня 
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С. Машел (с 1970; после гибели Мондла
не) стал през. Нар. Респ. Мозамбик. 3-й 
съезд ФРЕЛИМО (февр. 1977) принял 
решение о преобразовании Фронта в 
Партию ФреЛИМО. Э. в. Капский. 
Ф Р О Н Т П О Л И С А Р И О (ФП; Frente Popu
lar para la Liberacion de Saklet el Hamra у 
Rio de Oro, Народный фронт за освобо
ждение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-
Оро), осн. в мае 1973. С момента созда
ния вёл боевые действия против исп. 
колонизаторов. С нояб. 1975 отряды ФП 
сражались против мароккано-мавритан-
ских войск, оккупировавших Зап. Саха
ру. В февр. 1976 ФП и Врем, сахарский 
нац. совет (созд. в дек. 1975) провозгла
сили образование Сахарской Араб. 
Демократич. Респ. (САДР). На 3-м 
съезде (авг. 1976) ФП принял конститу
цию САДР, Нац. программу и политич. 
манифест. Программные документы 
предусматривают установление полной 
независимости Зап. Сахары и осущест
вление прогрессивных социально-эко
номич. преобразований: укрепление 
нац. экономики, ликвидацию всех форм 
эксплуатации и др. Во внешнеполитич. 
плане ФП выступает за широкое между
нар. сотрудничество на основе принци
пов мирного сосуществования, в 
поддержку народов, борющихся против 
колониализма, империализма и апарт
хейда. 4-й съезд ФП (сент. 1978) принял 
решение о прекращении воен. действий 
против Мавритании, отказавшейся от 
своих притязаний на терр. Зап. Сахары. 
В авг. 1979 ФП подписал соглашение с 
Мавританией, в соответствии с к-рым 
последняя подтвердила свой отказ от 
притязаний на терр. Зап. Сахары и 
вывела свои войска. 5-й съезд ФП (окт. 
1982) осудил вмешательство империа
лизма США в зап.-сахарский конфликт 
и предложил провести референдум по 
вопросу о самоопределении Зап. Саха
ры, при условии вывода марокканских 
войск и обязательства Марокко начать 
прямые переговоры с ФП. Руководящие 
органы ФП: Исполком и Политбюро. 
Исполком ФП выполняет функции 
Совета революц. командования, явля
ющегося высш. гос. органом САДР. 
Пред. Исполкома, ген. секр. ФП и през. 
САДР — Мухаммед Абдельазиз. ФП 
издаёт еженедельник на франц. яз. 
«Сахара либр» («Le Sahara libre»). 

К. Андреев. 

Гпавная улица г. Фрэнсистаун. 

Ф Р Э Н С И С Т А У Н (Francistown), город на 
В. Ботсваны. Адм. ц. Сев.-Вост. окр. 24,8 
тыс. жит. (1976, перепись). Жел. и авто-
моб. дорогами связан с Габороне и 
Булавайо. Важный пром. центр страны. 
Ф-ка по произ-ву костной муки, масло
бойня, кожев. и швейные пр-тия. Аэро
порт. 
Ф У Л Ь Б Е (самоназв.; «рассеянные», 
«распылённые»), ф у л а , п ё л ы, 
ф у л а н и , ф у л а н к е , ф и л а н и , 
б а ф и л а н ч и , ф е л л а т а , с и л ь -
м и с с и , народ в Зап. Африке (Нигерия, 
Камерун, Нигер, Бенин, Чад, Того, Бур
кина-Фасо, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гана, 
Мавритания, Сьерра-Леоне). Числ. 16,89 
млн. чел., из них 10 млн. — в Нигерии 
(1983, оценка). Говорят на фульфульде 
языке. Распространён также яз. хауса. 

Вероятно, предки Ф. пришли из Саха
ры не позже кон. 1-го тыс. н. э. В 11—15 
вв. Ф. широко расселились в Зап. Суда
не. В 19 в. создали гос-ва Фута-Джал-
лон, Фута-Торо, Масина, Сокото, Ада-
мауа. 

Осн. традиц. занятие — кочевое скот-
во (кр. рог. скот). Ремёсла — кузнечное, 
ткачество, кожев., окраска кожи и тка-

Женщина фульбе. 

1980) принял директивы по пятилет
нему плану развития нар. х-ва АНДР на 
1980—84, внёс изменения в устав 
партии. Партия ФНО провозглашена 
«авангардной партией алж. народа», 
целью к-рой является «построение 
социализма в рамках нац. ценностей и 
ислама». Устав предусматривает, что 
все руководящие посты в массовых 
орг-циях и выборных органах страны 
должны занимать только члены партии. 
Резолюция съезда ставит задачу про
должения борьбы против империализ
ма, колониализма и расизма, оказания 
поддержки нац.-освободит. борьбе 
народов. 5-й съезд партии (19—22 дек. 
1983) подвёл итоги развития АНДР за 
годы независимости, подтвердил анти
империалистич. ориентацию Алжира, 
наметил осн. направления его развития 
на 1985—89 и до 2000; охарактеризовал 
алж. революцию как «нар. и нац. по 
своей сути, исламскую по духу, араб, по 
культуре, совр. и социалистич. по 
направленности». 

Под руководством партии ФНО рабо
тают все обществ, орг-ции страны: 
Всеобщий союз алж. трудящихся. Нац. 
союз крестьян. Нац. союз алж. моло
дёжи и др. Партия поддерживает дру-
жеств. связи с КПСС, коммунистич. и 
рабочими партиями др. стран. Ген. секр. 
ФНО — Ш. Бенджедид. Партия издаёт 
еженед. «Аль-Муджахид» и «Револю-
сьон африкен» («Revolution Africaine»). 

Лит.: Национальная хартия Алжирской Народной 
Демократической Республики, 1976, М., 1979; Algeria. 
Constitution. 1976, [Alger, 1976); Les statut du F. L. N., 
"Revolution Africame>., 1980, № 855. A. И. Кузьмин. 
Ф Р О Н Т О С В О Б О Ж Д Е Н И Я МОЗА
М Б И К А (Frente de Libertagao de Mogam-
bique — FRELIMO, ФРЕЛИМО), массо
вая революц.-демократич. орг-ция в 
Мозамбике. Созд. в 1962 в результате 
слияния неск. патриотич. орг-ций (Демо
кратич. нац. союза Мозамбика, Моза-
мбикского нац. афр. союза, Афр. союза 
независимости Мозамбика и др.). Про
грамма ФРЕЛИМО, принятая на 1-м 
съезде (сент. 1962), поставила задачу 
ликвидации португ. колониализма, 
завоевания независимости и создания в 
стране демократич. строя. Пред. ФРЕ
ЛИМО был избран Э. Мондлане. В сент. 
1964 ФРЕЛИМО возглавила вооруж. 
борьбу мозамбикских патриотов против 
португ. колонизаторов. В ходе этой 
борьбы вооруж. отряды патриотов осво
бодили значит, часть терр. на С. Моза
мбика, где действовали нар. органы 
власти, было налажено производство 
мн. товаров широкого потребления, 
работали школы и санитарные посты. В 
июле 1968 в освобождённых р-нах на С. 
Мозамбика состоялся 2-й съезд ФРЕЛИ
МО, к-рый принял ряд решений: о рас
ширении нац.-освободит. борьбы, о со
здании Освободит, армии, нар. милиции, 
об углублении социально-экономич. и 
политич. преобразований в освобо
ждённых р-нах и др. После свержения 
фаш. диктатуры в Португалии (25 апр. 
1974) ФРЕЛИМО вступила в переговоры 
с португ. пр-вом о предоставлении 
Мозамбику нац. независимости. После 
провозглашения независимости Моза
мбика 25 июня 1975 пред. ФРЕЛИМО 



ней, гончарство. Совр. Ф. занимаются 
отгонным скот-вом и земледелием, 
оседлые — только земледелием. Часть 
ассимилируется хауса. Религия — 
ислам, у нек-рых кочевых групп сохра
няются культы предков и сил природы. 
ФУЛЬФУЛЬДЕ ЯЗЫК, ф у л а я з ы к , 
ф у л ь , ф у л а н и , п ё л ь , п у л а р , 
т у к у л о р, один из зап.-атлантич. 
языков. Распространён в Нигерии, Гви
нее, Сенегале, Мали, Камеруне, Бур
кина-Фасо. Крупнейшие диалекты: 
западные — фута-торо (Сенегал) и 
фута-джаллон (Гвинея); центральные — 
масина (Мали) и вольтийские; восточ
ные — северонигерийские и адамауа 
(Камерун). 

Звуковая система богата смычными 
(ряды простых, преглоттализованных, 
преназализованных), имеется коли
честв, противопоставление звуков (дол
гота у гласных, геминация у согласных). 
При стечении согласных отмечаются 
регрессивная ассимиляция (с результи
рующей геминатой, типа d-i-t>tt), соно-
ризация предшеств. согласного (b>m, 
s>y) и т. п. 

Строй Ф. синтетический, сочетающий 
фузию и агглютинацию. Развита 
система согласоват. именных классов 
(более 20). Согласование по классу рас
пространяется на местоимение, прила
гательное, числительное и отчасти гла
гол. Глаголу присущи категории залога 
(активный, средний, пассивный), вида 
(совершенный, или перфектив, и несо
вершенный, или потенциалис), утверж
дения — отрицания, времени (нейтраль
ное и ретроспективное), наклонения. 
Осн. порядок следования синтаксич. 
элементов — «субъект — предикат — 
объект». 

Общей лит. нормы не существует, 
хотя имеются очаги письм. традиции: в 
17—19 вв. использовалась араб, гра
фика (т. н. аджами) для создания на Ф. 
я. текстов религ., историографич., быто
вого содержания. Во 2-й пол. 20 в. полу
чила распространение письменность на 
основе лат. графики, издаются фоль
клорные тексты, образцы обрядовой и 
эпич. поэзии. В ряде р-нов (гл. обр. 
Камерун, Гвинея) Ф. я. используется как 
язык межэтнич. общения. 

Лит.: З у б к о Г. В., К о в а л ь А. И., Язык фула, 
М., 1986; G a d e n К, Le Poular, t. 1—2, P., 1913—14; 
L a b o u r e t H., La langue des Peuls ou Foulbe, t. l—2, 
Dakar, 1952—55; K I i n g e n h e b e n A., Die Sprache der 
Ful, Hamb., 1963. 

З у б к о Г. В., Фула-русско-французский словарь, 
М., 1980. А. И. Коваль. 

ФУМБАН (Foumban), город в зап. части 
Камеруна, в Зап. пров. 60 тыс. жит. 
(1976). Центр важного с.-х. р-на (кофе, 
прод. культуры, скот-во). Пищевкус. 
пром-сть. Нац. центр рыбоводства. Кр. 
туристич. центр Камеруна. Музей иск-ва 
и традиций народа бамум и дворцовый 
музей. Центр художеств, ремесла. 
ФУНТУМИЯ (Funtumia), род растений 
сем. кутровых. 2 вида, только в Африке, 
в вечнозелёных и листопадных лесах. 
Ф. э л а с т и ч н а я (F. elastica), т. н. 
западноафриканское каучуковое дере
во, выс. до 35 м; листья крупные, блес
тящие, с характерными прозрачными 
точками. Этот вид, встречающийся от 

Сенегала до Заира, Судана и Уганды, 
даёт лучший местный каучук, по каче
ству не уступающий бразильскому. Ф. 
а ф р и к а н с к а я (F. africana), т. н. 
ложное каучуковое дерево, выс. до 
25 м, с прямым цилиндрич. стволом, рас
пространена от Гвинеи до Анголы, 
Заира и Юж. Африки. Млечный сок не 
очень обильный, иногда использовался 
как заменитель каучука. Древесина 
белая, с хорошей текстурой, идёт на 
мебель и домашнюю утварь. Корни, 
кора и листья используются местным 
населением как лекарств, средство. 

Н. А. Базилевская. 
ФУР, ф о р , ф у р а в и , ф о р а (само
назв.), к о н д ж а р а , к а д ж а к с е , 
народ в Судане (плато Дарфур) и сосед
них р-нах Чада. Числ. 425 тыс. чел., из 
них в Судане 420 тыс. (1983, оценка). 
Язык занимает изолированное положе
ние среди нило-сахарских языков. Ф. 
составляли этнич. основу султаната 
Дарфур. Испытали сильное влияние 
суданских арабов. 

Традиц. занятия — ручное и пашен
ное земледелие и скот-во (кр. и мелкий 
рог. скот, верблюды). Ремёсла — кузне
чное, гончарное, кожев., ювелирное, 
резьба по кости, плетение. По рели
гии — мусульмане-сунниты, незначит, 
часть сохраняет доисламские верова
ния. 
ФУСТАТ, ср.-век. город в Египте (ныне 
на терр. Каира). Заложен арабами в 642 
как город-лагерь на месте араб. воен. 
лагеря, осн. в 640. По сведениям егип. 
историка 9 в., в Ф. уже в 7 в. были двор
цы, торг. портики визант. типа (кайса-
рия), бани. В 10 в. Ф. отличался плотной 
застройкой центра (вокруг мечети Амра 
ибн аль Аса, 642) 5—7-этажными кир
пичными домами, множеством мечетей, 
бань, базаров, мощёными улицами. 
Центр ср.-век. иск-ва; открыты фраг
менты стенных росписей, резных скуль
птурных дерев, фризов, образцы рас
писной керамики (в т. ч. люстровой), 
стекла. 
ФУТА-ДЖАЛЛбН (Fouta Djallon), 
система ступенчатых плато в Зап. 
Африке. Выс. от 300—400 м у побе
режья Атлантич. ок. до 800—1000 м в 
центр, части Ф.-Д.; отд. массивы выс. до 
1400—1500 м (г. Тамге, 1537 м). Плато 
сложены гл. обр. песчаниками и аргил
литами, прорванными многочисл. интру
зиями базальтов, долеритов, габбро, 
образующих на Ф.-Д. уступы и пороги в 
реч. долинах. На Ф.-Д. выпадает до 
1500 мм осадков в год. Отсюда берут 
начало мн. реки Зап. Африки — Гамбия, 
верх, течение р. Сенегал — Бафинг, 
притоки верх. Нигера и др. (местные 
жители наз. Ф.-Д. «отцом вод»). Произ
раставшие в прошлом вечнозелёные 
экв. леса на красных и красно-жёлтых 
ферралитных почвах почти повсе
местно вырублены. Развиты земледе
лие (просо, рис и др.) и скот-во. 
ФУТА-ДЖАЛЛбН, гос-во фульбе на 
терр. плато Фута-Джаллон в 18—19 вв. 
Впервые скотоводы-кочевники фульбе 
появились на этой терр., по-видимому, в 
13—14 вв., позднее сюда мигрировали 
группы фульбе из р-нов Фута-Торо, Том-
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букту, Масины. Постепенно переходя от 
кочевого к оседло-отгонному скот-ву и 
земледелию, фульбе в этой области к 
кон. 17 в. —один из самых многочислен
ных и сильных народов; для него было 
характерно уже заметное социально-
имуществ. расслоение. Семьи и родств.-
хоз. группы различались по численно
сти, размерам х-ва, богатству; использо
вался труд рабов. Постепенно среди 
фульбе Ф.-Д. распространяется ислам. 

Начавшаяся в 20-х гг. 18 в. война 
исламизированной знати фульбе против 
старых хозяев края — дьялонке, а 
также фульбе-анимистов завершилась 
в основном в кон. 70-х гг. 18 в. её побе
дой. В ходе войны было создано ранне
феод. теократич. гос-во; фульбская 
знать, под контроль к-рой попали гро
мадные зем. владения и б. ч. инопле
менного нас. края, стала господству
ющим классом. Глава гос-ва — альмами 
(точнее аль-имами, от араб, «амма» — 
предводител ьствовать, руководитель 
мусульм. общины) обладал одновре
менно духовной и светской властью. 
Правители Ф.-Д. избирались собранием 
знати из двух кланов — альфайя (по
томки Карамоко Альфы, под руковод
ством к-рого началась война) и сорийя 
(потомки Ибрахима Сори Великого, 
одержавшего в 70-х гг. 18 в. решающие 
победы); власть альмами была ограни
чена советом знати. Вся внутриполитич. 
история гос-ва заполнена борьбой за 
власть между соперничавшими клана
ми. Гос-во делилось на провинции и при
ходы. Общество Ф.-Д. состояло из двух 
осн. категорий людей: свободных 
(фульбе-мусульмане, дьялонке-мусуль-
мане и др.) и сервильных и полусервиль
ных групп (в т. ч. рабы, люди полураб
ского статуса и члены ремесл. каст). 
Сервильное нас. составляло в разное 
время от Vg до V^oбщeгo числа жителей 
и играло важнейшую роль в обществ, 
производстве. В вассальной, данничес
кой зависимости от правителей Ф.-Д. 
(или отд. его провинций) находились мн. 
племена соседних областей. Ф.-Д. имел 
оживлённую торговлю с мн. р-нами Зап. 
Судана. Исламизация, охватившая 
большинство нас. Ф.-Д., сопровожда
лась распространением араб, письмен
ности. 

В кон. 19 в. в результате франц. 
колон, экспансии Ф.-Д. включён в каче
стве протектората (1897) в состав коло
нии Франц. Гвинея. 

Лит: К о з л о в с. Я., Фульбе Фута-Джаллона, М., 
1976; А г с i п А., Histoire de Guinee Frangaise, P., 1911; 
T a u X i e r L., Moeurs et histoire des Peuls, P., 1937. 

C. Я. Козлов. 
ФУЭРТЕВЕНТУРА (Fuerteventura), вул-
канич. остров в Атлантич. ок., в группе 
Канарских о-вов. Отделён от о. Ланса-
роте прол. Ла-Бокайна. Пл. 2 тыс. км^. 
Горист (выс. до 844 м). Рыб-во, скот-во 
(козы, овцы). Гл. город и порт — Пуэрто-
дель-Росарио. 



ХА, б а х а , в а х а (самоназв.), народ на 
3. Танзании, гл. обр. в обл. Кигома. 
Числ. 700 тыс. чел. (1983, оценка). Гово
рят на одном из банту языков. Традиц. 
занятия — тропич. земледелие и скот-
во. Большая часть X. — христиане, 
сохраняются также традиц. верования, 
фольклор. 
ХАБУБ, название песчаной или пыль
ной бури в Судане. Возникает вслед
ствие сильной конвекции при вторже
нии холодных воздушных масс. Отме
чается обычно в послеполуденные часы 
в период с мая по сентябрь—октябрь. 
ХАБУС, то же, что вакф (термин осо
бенно распространён в странах Магри
ба). 
ХАБЬЯРИМАНА (Habyarimana) Жюве-
наль (р. 1937), политич. и гос. деятель 
Руанды. Принадлежит к этносоциаль
ной группе хуту. Учился в ун-те Лео
польдвиля (совр. Киншаса). Закончил 
офицерскую школу в Кигали. В незави
симой Руанде с 1963 занимал ряд высш. 
постов в армии и полиции. С 1967 
подполковник, с 1970 полковник, с 1973 
ген.-майор. В июле 1973 возглавил воен. 
переворот, в результате к-рого стал 
през. и мин. нац. обороны; глава пр-ва с 
1974. С 1975 пред. образованной им 
партии Нац. революц. движение за раз
витие. В своей политике придержи
вается курса тесного сотрудничества со 
странами Запада. в. я. карпушта. 
ХАВАРА, местность на вост. окраине 
оазиса Файюм. Руины др.-егип. сооруже
ний 19 в. до н. э.: гигантской пирамиды 
(включает подземную погребальную 
камеру, высеченную из блока кварцита 
массой ок. 110 т) и заупокойного храма 
фараона Аменемхета III (знаменитый 
«Лабиринт», описанный Геродотом и 
Страбоном; от многочисл. залов, моле
лен, колоннад, скульптуры сохранились 
лишь архит. фрагменты и неск. статуй). 
В эллинистич. некрополях X. найдены т. 
н. файюмские портреты. р. д. шуринова. 
ХАДДАД Малек (р. 1927), алж. писа
тель. Пишет на франц. яз. Изучал 
юриспруденцию во франц. ун-те в г. Экс-
ан-Прованс. Редактировал журн. «Рго-
дгёз», опубл. поэму «Долгий путь» 
(1953). Испытал влияние франц. поэтов 
П. Элюара и Л. Арагона. В стихах X. 
периода нац.-освободит. войны в 
Алжире (1954—62), созданных во Фран
ции, звучат мотивы приверженности к 
страждущей отчизне (сб. «Несчастье 
под угрозой», 1956), памяти о погибших 
в сражении, тяжести жизни на чужбине 
(сб. «Прислушайся, я позову тебя», 
1961). Действие романа «Последнее 
впечатление» (1958; в рус. пер. — 
«Перевёрнутая страница», 1963) проис
ходит в Алжире в 1954—58. Это первый 
в алж. лит-ре роман о проблеме выбора 
пути, вставшей перед интеллигенцией, о 
решимости героя слить свой голос с 

голосом революции. В исповедально-
лирич. романе «Я подарю тебе газель» 
(1959) повествуется о мучительных 
духовных исканиях художника, о его 
творчестве и о его призвании в грозные 
годы «быть бойцом, не носившим воен
ной формы». Настроение растерянно
сти, душевного смятения, к-рое на 
исходе войны испытал сам X., отрази
лось в его романах «Ученик и урок» 
(1960) и «Набережная цветов не отве
чает» (1961). Истоки такого рода 
настроений X. определил в критич. 
работе «Нули вращаются вхолостую» 
(1961): духовная драма литераторов, 
испытавших давление чуждой им идео
логии колонизаторов и тем самым 
отторгнутых от гуманизма нац. и обще
человеческой культуры. Отвергая 
философию абсурда, X. призывает 
писателей «вобрать в себя надежды 
народа», чтобы живым словом участво
вать в его битвах. Возвратившись на 
родину в 1962, X. включился в созида
ние новой жизни (поэма «День века», 
1962). Опубл. лирич. миниатюру «Бал
лада на трёх нотах» (1964, рус. пер. 
1972), публицистич. кн. «Община в 
Алжире» (1969). В 70-е гг. директор 
департамента культуры Мин-ва инфор
мации Алжира, избирался в 1974 ген. 
секр. Союза алж. писателей. 

с о ч. а рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Из африкан
ской лирики, М., 1967; Поэзия Африки, М., 1973; Утро 
моего народа, М., 1977, 

Лит.; Д ж у г а ш в и л и Г. Я., Алжирский франко
язычный роман, М., 1976, с. 91—106; Н и к и ф о р о в а 
И. Д., Африканский роман, М., 1977, с. 200—05, 214; 
К h а t i b i A,, Le roman maghrebin, P„ 1968, p, 90—92, 
123, 130—32; В r i n d e a u S., D e j e u x J., La poesie 
contemporaine de langue fran(jaise depuis 1945, P., 1973, 
p. 649—54. a n. Балашов. 
ХАДДАД, М у х а м м е д А м е з и а н 
б е н А л и а л ь - Х а д д а д (1790— 
1873), один из руководителей Мукрани 
восстания 1871—1872, шейх, мукаддам 
(глава) дервишского ордена Рахмания. 
Сын кузнеца из д. Седдук (Кабилия). 

' Получив теологич. образование, осно
вал завию ордена в Седдуке, ставшую 
его резиденцией. После завоевания 
французами Кабилии в 1857 распро
странил влияние братства на горные 
области Джурджуры, Бабора и Ходны. 
Во время катастрофич. голода в 1866— 
68 организовал широкую помощь кре
стьянам. В сент. 1870 начал агитацию за 
вооружение ордена для «приближения 
дня освобождения». 8 апр. 1871 объ
явил французам джихад (священную 
войну). Орден стал организац. базой 
восстания Мукрани. Неудачи повстан
цев в мае—июне 1871 (в т. ч. пленение 
французами его сыновей, Си Азиза и 
Мухаммеда, командовавших воен. 
силами Рахмании) вынудили X. 13 июля 
1871 сдаться оккупировавшим Кабилию 
франц. войскам. В апр. 1873 был приго
ворён к 5 годам тюремного заключения, 
но через неск. дней умер в тюремной 
больнице. 

Лит.; Я х ь я Б у а з и з , ас-Саура сана 1871 (Вос-
стание_1871 г.), Алжир, 1375, Р. Г. Ланда. 
ХАДДЙС АЛЕМАИЁХУ (р. 1913), эфиоп, 
писатель и гос. деятель. Пишет на 
амхарском яз. Высш. образование полу
чил в США. До 70-х гг. занимал посты в 
пр-ве, находился на дипл. работе. В 
романе «Любовь до гроба» (1965) дана 

картина жизни монархич. Эфиопии. 
Автор романа «Подсудимый судья» 
(1981). 

Лит.: В о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М., 
1981; К а п е т. L., Ethiopian literature in Amharic, Wies
baden. 1975. M. Л. Вольпе. 
ХАДЖ АЛЙ (Hadj Ali) Башир (p. 1920), 
алж. поэт, публицист, теоретик иск-ва, 
обществ, деятель. Пишет на франц. яз. 
Учился в коранич. и франц. школах в г. 
Алжир. В 1945 вступил в Алж. коммуни
стич. партию. Участник нац.-освободит. 
борьбы алж. народа в 1954—62. Поэзия 
X. А. рождалась в противоборстве с 
идеологией колониализма как выраже
ние коренных чаяний и идеалов вос
ставшего народа (сб. «Песни одиннад
цатого декабря», 1961). В ней звучал 
приговор империализму и утверждались 
нравств. ценности революции — сво
бода отчизны, честь, любовь, дружба, 
достоинство человека. «К народу фран
цузскому мы не питаем вражды», — про
возглашает поэт-интернационалист. В 
лиро-эпич. поэзии X. А. по-новому зазву
чали традиц. ритмы араб, и андалусской 
лирики; поэт ассоциативно сближает 
имена и деяния героев прошлого и 
настоящего; вводит в ткань стиха фоль
клорные мотивы, араб, и кабильскую 
речь. Исповедь поэта, мысленно беседу
ющего с В. И. Лениным, друзьями-сорат
никами и любимой, обрела в «Песнях 
сентябрьских ночей» (1966) сдержан
ную, выстраданную патетичность. В кн. 
стихов «...Да пребудет радость» (1970) 
X. А. всматривается в «коммунистичес
кое далеко» отчизны. В цикле стихов 
1976 («Настрой мое солнце...», «Миниа
тюра», «Кремень и нежность») поэт 
достигает классич. ясности выражения 
поэтич. мысли и зримой изобразитель
ности. В этюде «Суждения о свойствах, 
истоках, тенденциях алжирской музы
ки» (1960) X. А. выступает против ниги-
листич. отношения к старинной нар. пес
не. С позиций марксистско-ленинской 
эстетики осмыслен им опыт культурного 
и лит. развития в Алжире в 19 и 20 вв. 
(работа «Национальная культура и 
алжирская революция», 1963; рус. пер., 
1966). 

X. А. — родоначальник алж. социали
стич. иск-ва. Ему принадлежат и работы 
политич. характера: «Что значит быть 
алжирским революционером в 1963 
году» (1963), «Несколько уроков осво
бодительной битвы в Алжире» (1965), 
«Эссе о критике и самокритике» (1964). 

с о ч. в рус. пер. — Музыка, в сб.: Культура совре
менного Алжира, М., 1961; [Стихи], в сб-ках: Поэзия 
Африки, М., 1973; Утро моего народа, М., 1977. 

Лит: Современные литературы Африки. Северная и 
Западная Африка, М., 1973, с. 72—74; В г i п d е а и S., 
D e j e u x J., La poesie contemporaine de langue fran
gaise depuis 1945, P., 1973, p. 668—71. B. П. Балашов. 
ХАДЖ ОМАР, а л ь - Х а д ж О м а р 
(1797—1864), основатель и глава гос-ва 
тукулер (одного из народов фульбе в 
Зап. Африке). Выходец из мусульм. 
духовенства обл. Фута (левобережье 
Сенегала), X. О. в 20-е гг. во время 
паломничества в Мекку примкнул к 
секте тиджанийя, в соответствии с уче
нием к-рой её последователи могли 
выдвинуться в руководители секты вне 
зависимости от сословной принадлеж
ности. По возвращении на родину осно-



вал воен.-религ. общину. В 40-е гг. воз
главил походы тукулер в Сегу, Каарту, 
Масину под флагом джихада (священ
ной войны мусульман) и подчинил ряд 
исламизиров. и неисламизиров. наро
дов. В 1848 обосновался в Дингирае, 
положив начало созданию гос-ва, вклю
чавшего области расселения тукулер, 
бамана, фульбе и др. народов Сегу, 
Каарты, Масины. В 50-е гг. X. О. привлёк 
к сопротивлению франц. колонизато
рам мн. мусульман басе. Сенегала. В 
1857 он осадил Медину, занятую фран
цузами, и расширил свои владения до 
Томбукту. В 1860 X. О. заключил согла
шение с французами, признавшими гра
ницу его владений по р. Бафинг. Погиб в 
одном из походов против восставших 
фульбе Масины. 

Лит.: M o h a m m a d o u A l i o u T y a m , La vie d'el 
Hadj Omar, P . ,J935. 8. A. Субботин. 
ХАДЖЕРЁС Садек, деятель коммуни
стич. и рабочего движения Алжира. В 
1954—62 участвовал в нац.-освободит. 
борьбе алж. народа против колонизато
ров. От имени Алж. коммунистич. 
партии (АКП) вёл переговоры с предста
вителями Фронта нац. освобождения, в 
результате к-рых было достигнуто 
соглашение о включении боевых отря
дов АКП в состав Армии нац. освобо
ждения Алжира. После создания в 1966 
на базе АКП Партии социалистич. аван
гарда Алжира (ПСА) вошёл в состав её 
руководства. С нач. 1970-х гг. 1-й секр. 
ЦК ПСА. к. Андреев. 

ХАДЗА, х а т е а, х а д з а п и , народ в 
центр, части Танзании, в р-не оз. Эяси. 
Числ. 1 тыс. чел. (1983, оценка). Язык 
занимает изолиров. положение. Осн. 
занятие — охота и собирательство, сбор 
плодов мтусси. Кочуют в дождливый 
сезон группами до 20 чел., в сухой — св. 
100 чел. Выменивают у соседей на сло
новую кость и шкуры зерно и коров. 
Живут в хижинах из травы на каркасе из 
ветвей, в дождливый период — в пеще
рах. Традиц. одежда — передники из 
кожи и шкур. Сохраняются традиц. 
верования. 
ХАДЬЯ, раннефеод. гос-во в вост. части 
Юго-Зап. Эфиопии 14—19 вв., создан
ное кушитскими этносами группы хадья-
сидамо. Араб, историк Омари (его све
дения датируются 1-й третью 14 в.) 
утверждал, что царь X. был сильнейшим 
из мусульм. правителей в Эфиопии и его 
войско насчитывало 40 тыс. конных и 80 
тыс. пеших воинов. X. торговала с 
мусульм. купцами рабами-евнухами; 
роль денег играли бруски железа. Царю 
подчинялись вожди — правители окру
гов (гарады). Ок. 1330 X. была завоё
вана эфиоп, негусом Амдэ-Цыйоном I; 
царь X. амано, или амно, стал его васса
лом, позднее восстал против него, но 
был разбит и уведён в плен, его страна 
была опустошена. В дальнейшем войска 
X. участвовали в походах Амдэ-Цыйона. 
В царствование негуса Йисхака (1414— 
29) X. платила ему дань. Эфиоп, импера
тор Зара-Якоб I (1434—68) был женат на 
дочери амано Мехмада. Хроника Зара-
Якоба сообщает, что царю X. подчиня
лось свыше десяти правителей более 
мелких гос-в. В 1435, после попытки 

восстания против Эфиопии, предприня
той Махико, сыном Мехмада, X. была 
разделена на неск. владений, а в её 
центр, части поселены эфиопы, подчи
нявшиеся имп. пр-ву. Правителем X. 
был назначен Бамо — один из вассаль
ных князей этого царства. В 1445 он 
сохранял верность императору, не 
поддержал его врага — адальского сул
тана Бадлая. В 1468 имп. Бэыдэ-Марьям 
назначил нового вассального царя X. 
Ок. 1509 X. прекратила уплату дани и на 
35 лет вернула себе независимость. В 
кон. 1544 имп. Гэлаудеуос нанёс пора
жение царю X., действовавшему в 
союзе с племенами оромо. В X. была 
восстановлена власть Эфиопии. В 1568 
царь X. Азе собрал сильное войско из 
500 тяжеловооруж. и 1700 легковооруж. 
всадников и множества пехоты; он отка
зался платить дань Эфиопии, но в сле
дующем году был разбит. В X. был наз
начен наместник императора. В нач. 17 
в. X. вновь попыталась вернуть себе 
независимость, и в 1604 сюда вторглась 
имп. армия. В сер. 16—17 вв. вост. и сев. 
области X. захватили и заселили пле
мена оромо. С запада X. теснило цар
ство Кафа. В 19 в. границы X. ещё 
больше сократились. Под оболочкой 
исламского гос-ва X. представляла 
собой характерное для Юго-Зап. Эфио
пии царство с традиц. политич. культу
рой, синкретизмом ислама с местной 
религией, господством местного права. 
В 1893 X. добровольно присоединилась 
к Эфиопии. 

Лит.: Б а р т н и ц к и й Д., М а н т е л ь-Н е ч к о 
и.. История Эфиопии, пер. с польск., М., 1976; Tad -
d e s s e T a m r a t , Cfiurch and State in Etiniopia, 1270— 
1527, Oxf., 1972. Ю. M. Кобищанов. 
ХАЗНАДАР Мухаммад аш-Шадли (1881— 
1954), тунисский поэт. Писал на араб, 
яз. Зачинатель совр. тунисской поэзии. 
Провозглашён в 1910 «эмиром поэтов» 
Туниса. X. выступал против колон, поли
тики оккупантов и до 1946 примыкал к 
партии Дустур. Часто подвергался 
репрессиям. Первый диван опубл. в 
1923. Творчество X. формально отно
сится к традиц. школе, но придержива
ясь классич. метрики и древних жанров, 
X. вкладывал в них совр. содержание. 
Он идеализировал прошлое арабов 
(стихотворение «Призыв»), деяния пра
воверных халифов, без к-рых он н^. 
представлял совр. прогресса. X. — 
автор и утончённой лирики («Вечерняя 
песня»). 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Иэбр. произв., т. 3, 
М,-Л., 1956, с, 341; П а н т у ч е к С, Тунисская лите-
paTyga, М,, 1969, с. 50, 60—62. Ю. Н. Завадовский. 
ХАИА-ЗЙНЗА, историко-геогр. область 
на терр. Танзании, прилегающая к зап. и 
юго-зап. побережью оз. Виктория, 
состоявшая в доколон. период из много
числ. мелких и малоустойчивых ранне-
гос. образований этносов хайа и зинза: 
Кизиба, Киамтвара, Ихангиро, Русуби и 
др., а также гос-ва Карагве. 

Лит.: А history of Tanzania, ed. by I. N. Kimambo, A. J. 
Temu, Nairobi, 1969. H. M. Гиренко. 
ХАЙДРА (рим. A м м e д a p a), древний 
рим. город в Тунисе. Зимний лагерь 3-го 
легиона Августа, с 75 колония ветера
нов. Расцвет во 2 в. Руины форума, 
капитолия, театра (реставрирован в 
299), 2 триумф, арок, в т. ч. посвящён-
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ной Септимию Северу (195; 1-пролёт
ная, с квадратными нишами; на фрон
тоне — посвятит, надпись); вне центра 
города — храм Сатурна. Визант. цита
дель (200 мх110 м; 9 башен). 

т. п. Каптерева 
ХАЙКАЛЬ, Х е й к а л ь , Х е й к а л 
Мухаммед Хусейн (1888—1956), егип. 
писатель, литературовед и гос. деятель. 
Изучал право в Каире (1905—09), 
докторскую диссертацию по политэко
номии защитил во Франции (1912). Воз
вратившись в Египет, занимался адво
катской, политич. и преподават. 
деятельностью. С 1922 стал одним из 
лидеров Партии либералов-конститу
ционалистов; в 1922—33 возглавил 
издание её газ. «Ас-Сийаса»; в 1943—52 
пред. этой партии, в 1937—44 мин. прос
вещения, в 1945—50 гос. мин. и пред. 
егип. сената. Автор первого араб, 
романа «Зейнаб, или Картины сельской 
жизни и нравов Египта» (1914), написан
ного в традициях европ. сентимента-
листской прозы, проникнутого сочув
ствием к феллахам и содержащем про
тест против их бесправия. В центре 
романа «Так она создана» (1955) — 
проблема семейно-правового положе
ния егип. женщины в сер. 20 в. 

Во 2-й пол. 1910—20-х гг. X. разраба
тывал концепцию егип. исключительно
сти, позднее перешёл на позиции тра
диц. ислама. X. принадлежит кн. биогра-
фич. хроники «Жизнь Мухаммеда» 
(1929), популярная в мусульм. мире. 
Лит.-критич. статьи X. вошли в сб. «Ре
волюция в литературе» (1950), популяр
ные очерки о писателях Востока и 
Запада — в кн. «Переводы из (произве
дений) писателей египетских и евро
пейских». Дневники X. «Воспоминания о 
египетской политике» (т. 1—2) изданы в 
Каире в 1951—53. 

С о ч . в рус. пер. — Зейнаб. Картины сельской 
жизни и нравов Египта, Л., 1973. 

Лит.: Д о л и н и н а А. А., Из предыстории 
реализма в новой арабской литературе, в сб.: Проб
лемы становления реализма в литературах Востока, 
М., 1964; К о ц а р е в Н. К., Писатели Ьгипта, XX в., 
М., 1975, с. 238—41 (библ.), 3. А. Намитокова. 
ХАЙЛАЙФ, о с и б и, стиль поп-музыки, 
получивший распространение в 20 в. в 
Зап. Африке. Сложился в результате 
синтеза афр., европ. и амер. муз. эле
ментов. Ещё в сер. 19 в. под влиянием 
европ. воен. оркестров (многие из них 
налидились в европ. фортах на побе
режье Гвин. зал.) афр. инструм. ансам
бли начали исполнять европ. мелодии; 
кроме того, к афр. инструментам добав
лялись европейские. К нач. 20 в. муз. 
ансамбли такого смешанного типа, игра
ющие произв., основанные на афр., 
европ. и Карибских мелодиях, при
обрели широкую известность по всему 
зап. побережью Гвин. зал. Среди них — 
оркестры «Темно», «Ритмические звёз
ды», «Бродвей», «Кометы». 

Для X. характерны многократно 
повторяющиеся короткие мелодич. 
построения, основанные на диатонике, 
в размере % или %(реже %). Активный 
ритмич. фон создают кастаньеты, мара-
касы, барабаны. Тексты X. (на языках 
афр. народов и англ. яз.) обычно пове
ствуют о семье, друзьях, но отражают 
также обществ, и политич. темы. Боль-
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мата. В 1861 избран пред. тунисского 
меджлиса (парламента). В дек. 1862 из-
за несогласия с финанс. политикой пр-
ва ушёл в отставку со всех постов 
(кроме деп. меджлиса). В 1862—69 жил 
за границей, в основном во Франции. В 
1869 вернулся в Тунис, назначен пред. 
Междунар. финанс. комиссии. В 1873— 
77 премьер-мин. Туниса. Провёл ряд 
реформ: разработал земледельч. устав 
(1874), реформировал преподавание в 
религ.-богословском ун-те аз-Зитуна, 
основал первый нац. коллеж Садикия 
(1875) и нац. 6-ку. С 1878 жил в Турции. 
В 1878—79 глава пр-ва Турции. Взгляды 
X. нашли отражение в соч. о политич. 
устройстве европ. стран «Аквам аль-
масалик фи маарифа ахваль аль-мама-
лик» (1867, франц. пер. 1868 и тур. пер. 
1878). Он рассматривал бурж.-либе-
ральные институты как основу эконо
мич. и воен. прогресса Запада, считал 
их непременным условием возрождения 
мусульм. Востока, доказывал, что они 
якобы совместимы и даже вытекали из 
политич. доктрины ислама. X. первым 
из араб, мыслителей дал понятие о лич
ных и политич. свободах. 

Лит.: Л е в и н 3. И., Развитие основных течений 
общественно-политической мысли в Сирии и Египте. 
М., 1972, с. 50—53; А м и н А., Зуама аль-ислах фи-ль-
ахд аль-хадис (Видные реформаторы в новое время), 
Каир, 1948; a l - T u n i s i K h a y r а l-D i n, The Surest 
path. The political treatise of nineteenth-century Muslim 
statesman. A transl. with introd. and notes by L. C. Brown, 
Camb. (Mass.), 1967; H o u r an i A., Arabic thought in 
the liberal age, 1798—1939, L., 1962. H. A. Иванов. 
ХАЙРАДДЙН БАРБАРбССА (1483— 
1546), флотоводец, гази, правитель 
Алжира с 1518. В зап.-европ. источниках 
— пират. Род. на о. Лесбос (Митилена). 
Сын сипахи, выходца из Македонии 
(возможно, отставного янычара), торго
вавшего гончарными изделиями, и 
вдовы православного священника. Вла
дел араб., тур., итал. и исп. языками. 
Поступил юнгой в тур. флот. В 1510 при
был с братом Оруджем в Сев. Африку. 
Вёл джихад (священную войну) против 
христиан; в 1515 (первая попытка — в 
1512) братья подняли антиисп. восста
ние, поддержанное крест, населением. 
В 1518, после гибели Оруджа, возгла
вил повстанцев, создавших на терр. 
Алжира гос-во, в том же году признав
шее сюзеренитет тур. султана Селима I. 
В 1533, после офиц. присоединения 
Алжира к Османской империи, назначен 
капудан-пашой (командующим осман
ским флотом) и одновременно бейлер-
беем (беем над беями) Алжира. В 1534 
взял г. Тунис (оставлен в 1535). Во 
время венециано-тур. войны 1538—40 
разгромил при Превезе (27 авг. 1538) 
флот европ. коалиции под командова
нием А. Дориа, обеспечив на время 
господство мусульман на Средиземном 
море. Оказывал помощь морискам 
Испании, антиисп. движениям в Тунисе 
и Триполитании. Умер в Стамбуле. 

Лит.: K a t i p Q e l e b i , Tuhfet el-kibar fi esfar el-
bihar, 1st., 1729; A l i R i z a S a y f i , Barbaros Hayrettin, 
1st., 1326—28 Л . Г. X. (1907—09); Les ghazaouat de Aroudj 
et Kheireddine, chronique arabe du XVI-e siecle, Cairo, 
1934. H. A. Иванов. 
Х А Й Р А Т Абу Бакр (1910—1962), егип. 
композитор, пианист, архитектор. С дет
ских лет обучался игре на араб, скрипке 
и фортепьяно. Получил проф. образова

ние как архитектор (автор проектов 
ряда архит. сооружений в Каире). Один 
из основателей (1959), первый ректор и 
преподаватель (класс фортепьяно) 
Каирской консерватории. През. объеди
нения писателей и деятелей иск-в Егип
та. В муз. соч., отличающихся нац. 
характерностью, X. использовал зап.-
европ. композиторскую технику. В твор
честве преобладают инструм. жанры. 
Автор 3 симфоний, симфонич. сюиты на 
коптские темы, концерта для фортепь
яно с оркестром, камерно-инструм. 
ансамблей, пьес для фортепьяно, 
скрипки и др. 

Лит.: Е о л я н и.. Очерки арабской музыки, М., 
1977. 
Х А К Й М , а л ь - Х а к и м би а м р 
А л л а х (985—1021), шестой халиф 
династии Фатимидов. Сын халифа аль-
Азиза (правил в 975—996). Провозгла
шён халифом 16 окт. 996 (фактически 
правил его опекун Барджаван), само
стоят, правитель с апр. 10ОО. Правление 
X. отмечено суровыми преследовани
ями мусульман-суннитов, иудеев и осо
бенно христиан (разрушение церквей и 
монастырей в 1003, 1009 и 1014,чистки 
гос. учреждений и т. д.). Ряд мер был 
направлен на утверждение норм 
мусульм. морали. Массовые репрессии 
осуществлялись силами вооруж. отря
дов исмаилитов (ахдас, или ассасины) и 
гвардии чёрных рабов. В 1017 был выд
винут догмат о божеств, природе X. В 
1020 по приказу X. были подожжены 
старые христ. и мусульм. кварталы Каи
ра, жители к-рых подозревались в 
непризнании этого догмата. X. погиб при 
загадочных обстоятельствах (таин
ственно исчез) во время ночной прогул
ки. Тезис о божественности X. занял 
важное место в учении друзов о «скры
том имаме» и вторичном пришествии 
богочеловека. Н. А. Иванов. 
Х А К К А В А Т И , м у х а б б и з и к и , бро
дячие рассказчики-импровизаторы в 
Египте и др. странах мусульм. Востока. 
Их выступления проходили на площа
дях, базарах и ярмарках, в нар. кварта
лах и кофейнях. Репертуар X. состоял 
из старинных легенд, преданий, анекдо
тов, сказаний и сказок, примитивных 
сценок из нар. быта, жизни двора, суда, 
семьи, из жизнеописаний нар. героев. 
Рассказ сопровождался музыкой, тан
цами, пантомимой. т. А. Путинцева. 
Х А К К И Яхья (р. 1905), егип. писатель, 
литературовед. Получил юридич. обра
зование. Находился на дипл. службе в 
Саудовской Аравии, Турции, Италии, 
Франции. В 20-е гг. входил в т. н. новую 
школу новеллистов, вместе с А. X. Саи
дом и М. Т. Лашином участвовал в изда
нии лит. журн. «Аль-Фаджр», где были 
опубликованы его первые рассказы. X. 
принадлежат сб-ки рассказов «Мать 
обездоленных» (1955), «Кровь и земля» 
(1955), «Антар и Джульетта» (1961), 
повесть «Пробуждение» (1959), а также 
книги воспоминаний и литературоведч. 
работы, в т. ч. «Заря египетской новел
лы» (1960). X. — тонкий знаток егип. 
быта. Его проза обладает чертами 
углубл. психологизма, отточенной сти
листикой и мягким, юмором. Наиб, зна-

шим успехом стиль X. пользуется в 
Нигерии (особенно с 50-х гг.). В 60-х гг. 
популярность X. в Зап. Африке умень
шилась, традиция его возродилась 
в 80-х гг. л. о. Гопдсн. 
Х А Й Л Е С Е Л А С С И Е I (до коронации — 
Т э ф э р и Мэконнын)(1892—1975), 
император Эфиопии в 1930—74. Сын 
гос. деятеля и военачальника раса 
Мэконнына. Получил образование в 
школе им. Менелика II. С 1905 губерна
тор Гара-Мулеты в пров. Харэр, в 1908— 
16 губернатор Сидамо, затем Харэра. В 
результате дворцового переворота 1916 
объявлен регентом при императрице 
Заудиту, фактически управляя всеми 
делами гос-ва. После смерти Заудиту 
коронован в нояб. 1930. До итало-
эфиоп. войны 1935—36 осуществил ряд 
прогрессивных социально-экономич. 
преобразований. В 1931 и 1935 были 
приняты законы об освобождении 
рабов, в 1931 обнародована первая в 
истории страны конституция и создан 
парламент, осуществлены нек-рые 
мероприятия в области образования и 
здравоохранения. Во время итало-
эфиоп. войны 1935—36 возглавлял 
борьбу Эфиопии против итало-фаш. 
захватчиков. В годы итал. оккупации 
1936—41 находился за границей, где 
вёл активную деятельность по привле
чению иностр. держав к освобождению 
Эфиопии. Вернулся в Аддис-Абебу 5 
мая 1941. Деятельность X. С. I в после
воен. годы была направлена на укре
пление в стране абсолютизма и феод, 
системы. Во внеш. политике в значи
тельной степени ориентировался на 
США, получая от них ок. половины амер. 
воен. помощи странам Африки. В то же 
время стремился к усилению влияния 
Эфиопии в афр. делах. X. С. I был одним 
из инициаторов создания в 1963 Орг-ции 
афр. единства. Обострение в Эфиопии 
классовых противоречий, коррупция, 
злоупотребление верхушкой страны 
властью на фоне обнищания нар. масс, 
политич. бесправие народа, голод, 
начавшийся в результате многолетней 
засухи, привели к выступлениям 
вооруж. сил, трудящихся и студенче
ства. В ходе начавшейся в февр. 1974 
нац.-демократич. революции X. С. I был 
низложен (12 сент. 1974) и умер в тюрь
ме. 

Лит.: Я г ь я B.C., Эфиопия в новейшее время, М., 
1978; М о S I е у L., Haile Selassie, the conquering lion, 
Englewood Cliffs, [1965]; G r e e n f i e l d R., Ethiopia. A 
new political history. L., [1965], , Г. B. Цыпкин. 
Х А И Р А Д Д Й Н А Т - Т У Н И С И , X a й p e т-
т и н - п а ш а (1826, или 1819, или 
1823—1890), тунисский просветитель и 
гос. деятель. Род. в Абхазии. В раннем 
детстве увезён в Стамбул, воспиты
вался как мамлюк. С 1839 жил в Тунисе 
при дворе Ахмед-бея; слушатель воен. 
уч-ща (Политехнич. школа) в Бардо, 
офицер кавалерии. В 1846 сопровождал 
бея в поездке во Францию. В 1853—56 
жил во Франции. В 1857 вернулся в 
Тунис, был произведён в генералы, в 
1857—62 мин. воен.-мор. флота и член 
комиссий, к-рые подготовили манифест 
о правах «Ахд аль-Аман» («Фундамен
тальный пакт») 1857, конституцию 1861 
и др. законодат. акты в духе тур. танзи-



чит. произв. X. — повесть «Светильник 
Умм Хашим» (1944), в к-рой ставится 
проблема взаимоотношений Востока и 
Запада. 

с о ч. в рус. пер., в сб.: Живи, Египет!, М., 1973. 
Лит.: К о ц а р е в Н. К., Писатели Египта, XX в., 

М., 1975, с. 246—47; У с п е н с к а я Н, От мемуаров к 
повести; Две повести на тему «Восток и Запад», а кн.; 
Вопросы истории литератур Востока, ч. 2, М., 1979. 

В. Н. Кирпиченко. 
Х А Л И Д , Х а л е д , Х а л и д ибн а л ь-
Х а ш и м и (1875—1936), политич. 
деятель Алжира, эмир. Внук Абд аль-
Кадира. В 1885—95 учился во Франции. 
В 1898 по окончании офицерского уч-ща 
в Сен-Сире вступил во франц. армию. В 
1913 вышел в отставку. Летом 1919 
организовал в Алжире ряд патриотич. 
собраний. Отстаивал нац. и религ. само
бытность Алжира, требовал отмены 
ограничений прав алжирцев, предостав
ления им франц. гражданства, прекра
щения репрессий, ликвидации в Алжире 
колон, порядков. Стремился к объеди
нению всех антиколон, сил, сотрудни
чал с коммунистами. В 1923 был выслан 
из Алжира. Жил в Египте, во Франции, с 
1925 в Сирии. Ставя целью организацию 
восстания в Алжире, пытался устано
вить связи с Абд аль-Кримом и руково
дителем сирийского нац. восстания 
1925—27 Султаном аль-Атрашем. В 
1926—29 почётный пред. Североафри
канской звезды. Умер в Дамаске. 

р. г. Ланда. 
Х А Л И Д Абу Бакр (р. 1932), суданский 
писатель. В 50-х гг. окончил мусульм. 
ун-т аль-Азхар в Каире. В 1957 сов
местно с Зарруком ат-Тайибом опубли
ковал сб. «Суданские новеллы», в к-ром 
нашли отражение социальные проб
лемы суданского общества и антиимпе
риалистич. борьбы. В изданной в Каире 
повести «Начало весны» (1958) X. через 
восприятие подростка показывает 
Судан накануне завоевания независи
мости. Реалистич. изображение жизни 
совр. Судана характерно также для 
романа «Солёный источник» (1968). В 
70-е гг. X. опубл. несколько сб-ков 
новелл; выступал как критик и публи
цист. 

с о ч. в рус. пер. — [Новеллы], в сб.: Рассказы писа
телей Судана, М., 1966. 

Лит.: М а х м у д А м и н а л ь - А л и м , Творчество 
молодых новеллистов Судана, в сб,: Современная 
арабская литература, пер. с араб., М., 1960; Бейрутская 
конференция писателей стран Азии и Африки 1967, М., 
1968; Современные литературы Африки, М., 1973, с, 
172—79; Литературы Африки, М., 1979, с. 104—06. 

Н. К. Коцарев. 
Х А Л И Ф (араб, халифа — наследник, 
наместник, преемник), к а л и ф (устар.), 
титул верховного главы мусульм. общи
ны; глава мусульм. теократич. гос-ва 
(халифата). Первым X. после смерти 
Мухаммеда в 632 стал Абу Бекр. Хали
фами были также «праведные» Омар, 
Осман, Али, правители гос-в Омейядов, 
Аббасидов, Фатимидов, Кордовских 
Омейядов (с 929), Альмохадов (с 1130), 
Хафсидов (с 1258), османские султаны. 
X. считались заместителями Мухаммеда 
(халифат расул аллах, «преемник 
посланника аллаха»), а начиная с Омей
ядов — заместителями аллаха на зем
ле. X. также — преемник махди [X. счи
тался преемник Махди Суданского 
Абдаллах вад (ибн) ас-Саид Мухаммед 
Туршайн]. В странах Сев. Африки X. наз. 

также помощники вождей племён, в 
нек-рых мусульм. религ. орденах X. — 
представители шейха, преемники осно
вателя ордена, а также мелкие гос. 
чиновники (в Египте), помощники прави
телей городов (в Марокко) и др. См. 
также Халифат. в. в. наумкин. 
Х А Л И Ф А Т , 1) система мусульм. теокра
тии; 2) принятое в лит-ре название ср.-
век. мусульм. теократич. гос-ва с хали
фом во главе; 3) период правления 
халифа. Система X. (в суннизме иден
тичное понятие — имамат) возникла в 
арабо-мусульм. гос-ве после смерти 
Мухаммеда в 632, продолжив установ
ленную им традицию теократии. Начи
ная с третьего халифа Османа халифы 
носили также титул эмир аль-муминин 
(«повелитель верующих»), связанный с 
функцией воен. командования. При пер
вых четырёх «праведных халифах» 
(632—661) сохранялась практика избра
ния халифа. Начиная с Омейядов и в 
первые века правления их преемников 
Аббасидов X. являлся мощным центра
лизов. гос-вом с абсолютной властью 
халифа как духовного и светского 
главы мусульман. В него вошли огром
ные терр., завоёванные арабами, в т. ч. 
Сев. Африка, включая Египет. Начиная 
с 9 в. X. вступил в полосу политич. рас
пада. Наблюдается упадок светской 
власти халифов, возникает ряд факти
чески независимых феод, гос-в (в част
ности, на терр. Сев. Африки — гос-ва 
Идрисидов, Тулунидов, Аглабидов). 
После завоевания в 945 Багдада 
Бундами аббасидские халифы лиши
лись светской власти. Сельджуки, 
занявшие в 1055 Багдад, узаконили раз
деление светской и духовной власти, 
создав систему X. — султанат, при к-рой 
за аббасидским халифом сохранялась 
духовная власть, а султану принадле
жала вся полнота светской власти. 

Не признавая суннитов Аббасидов, 
халифом провозгласил себя в 910 осно
ватель исмаилитского гос-ва Фатимидов 
в Сев. Африке Убейдаллах. В 1171 сун
нит Салах ад-Дин положил конец X. 
Фатимидов, создав султанат Айюбидов 
и признав духовный сюзеренитет абба-
сидского халифа. В 929 кордовский 
эмир Абд ар-Рахман III из династии 
Омейядов в противовес Фатимидам при
нял титулы халиф и эмир аль-муминин. 
Кордовский халифат, распространив
ший свою власть и на нек-рые княже
ства Сев. Африки (Тахерт, Сиджиль-
масу и др.), существовал до 1031. Ещё 
один X. на терр. Сев. Африки — гос-во 
Альмохадов, правитель к-рого Абд аль-
Мумин в 1130 провозгласил себя хали
фом. В 12 в., с ослаблением гос-ва Сель
джуков, Аббасиды вернули себе поли
тич. власть в басе. Тигра и Евфрата. 
Конец X. как гос-ву положило монголь
ское нашествие. В 1258 Хулагу-хан взял 
Багдад и казнил последнего аббасид-
ского халифа Мустасима. В 1261 мам-
люкский султан Бейбарс, правивший в 
Египте и Сирии, пригласил в Каир 
одного из действительных или мнимых 
представителей рода Аббасидов и про
возгласил его халифом. До османского 
завоевания Египта халифы Аббасиды 
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жили в Каире, не имея прлитич. власти, 
но освящая своим религ. авторитетом 
светскую власть султанов-мамлюков, 
иногда также султанов др. мусульм 
стран, и давали им инвеституру. В 1516 
османский султан Селим I вывез в Стам
бул халифа Мутаваккиля, к-рый пере
дал ему реликвии аббасидского дома и, 
по созданной позднее версии, преем
ственное «право» на X. Османский X. 
существовал до марта 1924, когда был 
лишён сана последний халиф Абд аль-
МаДЖИД II. _ в. в. Наумкин. 
Х А Л Ь К - Э Л Ь - У Э Д , город на С. Туниса, 
на побережье Тунисского зал. Св. 40 
тью. жит. Аванпорт порта Тунис, с к-рым 
соединён каналом, проложенным через 
Тунисское оз., а также жел. и автомоб. 
дорогами, проходящими по искусств, 
дамбе. Судоверфь. Рыб-во.ТЭС. 
Х А Л Ь Ф А Буалем (р. 1923), алж. писа
тель и обществ, деятель. Пишет на 
франц. яз. В 1953 опубликовал рассказ 
«Жребий». В 1954 гл. ред. газ. «Либер-
те» («La Liberte»), выходившей неле
гально после запрещения её колониза
торами. Участник алж. нац.-освободит. 
войны, в 1954—61 узник франц. тюрем. 
Все созданные им в заключении произ
ведения вошли в книгу лирики «Убе
ждённость» (1961). В 1962—65 ведущий 
публицист и директор газ. «Альже 
репюбликен» («Alger Republicain»). 
Автор рассказа «На улице Исли нас рас
стреливали в упор» (1965), посвящен
ного ветеранам революц. борьбы. Сб-к 
стихов X. «Живое сердце» (1969), стихи 
«Исповедь» (1976) и «Весна 1974 года» 
(1976) — вершины алж. гражданств, 
лирики 60—70-х гг. 

с о ч. в рус. пер. — [Стихи], в сб-ках: Поэзия Афри
ки, М., 1973; Утро моего народа, М., 1977. 

Лит.: П р о ж о г и н а С. В., Современная алжир
ская поэзия на французском языке, в кн.: Фольклор и 
литература народов Африки, М,, 1970: L e v y -
V a l e n s i L, B e n c h e i k h J.-E., Diwan algerien. 
Alger, 1967; S t i I A., Semailles nocturnes, «L'HufTianite». 
1969, 27 fevr. B. П. Балашов. 
Х А М А Д А , X a м м a д a, г a м a д a, на
звание каменистых пустынь, распро
странённых на плато в Сев. Африке (в 
Сахаре наз. также per). В широком 
понимании — название любых камени
стых и щебнистых пустынь в разных 
р-нах земного шара . 
Х А М А Д А - Э Л Ь - Х А М Р А , см. Эль-Хамра. 
Х А М Е Л Е О Н Ы , х а м е л е о н о в ы е 
(Chamaeleontidae), семейство ящериц. 

Хамелеон Оуэна. 
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Хамелеон. 

Дл. тела от 4 до 60 см (Chamaeleo ousta-
leti с Мадагаскара). 5 родов, объединя
ющих св. 80 видов. Более половины 
всех видов обитает в Африке (эндемич-
нью роды Microsauria, Rhamphoteon) и на 
Мадагаскаре (эндемичный род Вгооке-
sia), остальные — в Индии и странах 
Средиземноморья. Б. ч. видов ведёт 
древесный лазающий образ жизни. 
Отличаются сжатым с боков телом, цеп
ким хвостом и конечностями, преобра
зованными в своеобразные клешни, 
удобные для обхватывания тонких 
ветвей. Добычу ловят с помощью длин
ного языка, способного стремительно 
выбрасываться изо рта животного. 
Обладают способностью быстро менять 
окраску соответственно окружающему 
фону. У нек-рых афр. видов самцы 
вооружены рогами (напр., у Chamaeleo 
jacksoni), имеющими, по-видимому, сиг
нальное значение. Большинство видов 
X. откладывают яйца; представители 
рода Microsauria (8 видов) и обитающий 
в горных лесах Ch. bitaeniatus — яйце-
ЖИВОрОДЯЩИ. Б. д. Васильев. 
Х А М И С И , а л ь - Х а м и с и Абд ар-Рах
ман (1920—87), егип. поэт, прозаик, 
обществ, деятель. С 1938 работал в 
Египте в изд-вах, диктором на радио, 
учителем в сельской школе. В годы 2-й 
мировой войны в рядах антифашистов, 
в послевоен. период — участник нац.-
освободит. и демократич. движения. 
С 70-х гг., находясь в эмиграции, уча
ствует в движении писателей стран 
Азии и Африки, в конференциях сторон
ников мира, в работе Постоянного 
секретариата Общеараб. нар. конгрес
са. В 1980 X. присуждена Междунар. 
Ленинская премия «За укрепление мира 
между народами». 

Борьба нар. масс на Араб. Востоке, 
нац.-освободит. движение — гл. тема 
творчества X., получившего общеараб. 
признание: сб-ки рассказов «Глубина» 
(1949), «Глас народа» (1952), «Окровав
ленные рубашки» (1953), «Мы не умрём» 
(1953), «Огненные ветры» (1954), «Эта 
кровь не высохнет» (1956). Проникно
венный лиризм, страстный гражд. 
пафос, фольклорные мотивы свой
ственны поэзии X.: сб-ки «Людские 
страсти» (1958), «Следы и огонь» (1962), 
«Диван аль-Хамиси» (1970), «Книга люб
ви» (1970, рус. пер. 1980), «Я отвергаю» 

(1972), «Мелодии рыцарю Месопота
мии» (1975), «Шесть красных гвоздик в 
дар Москве» (1975), «Египет любви и 
революции» (1980). Автор пьес, кино
сценариев, публицистич. книги «Борцы» 
(1951). 

Соч . в рус. пер. — Монолог, М., 1973; Клятва, М., 
1979; Мятежная надежда, М,, 1982. И. В. Тимофеев. 
Х А М Й С С А (рим. Т у б у р с и к у м 
Н у м и д а р у ';i), древний город в Алжи
ре, к Ю.-З. от Сук-Ахраса. От периода 
расцвета (2—3 вв.) сохранились: 
остатки старого форума, руины служив
шего рынком нового форума (3 в., 3-про-
лётная входная арка, капитолий, бази
лика, курия; кам. прилавки с измери
тельными столами), терм, театра, хра
мового комплекса (портики, бассейн, 
статуи). Византийские городские стены 
и крепость. 

Лит.: G S е 11 S., Khamissa, Mdaurouch, Announa, pt. 
1 — Khamissa, fasc. I.Alger—P., 1914. Г. П. Каптерева. 
Х А М М А Д И Д Ы , берберская династия (из 
группы племён санхаджа), правившая в 
1014—1152 в Центр. Магрибе. Осн. эми
ром Хаммадом, к-рому его дядя, зирид-
ский эмир Бадис, предоставил в удел 
зап. области своего гос-ва. Хаммад 
основал столицу X. — г. Кала-Бени-Хам-
мад. Отделившись в 1014 от Зиридов, X. 
в 1015 установили свою власть на терр. 
совр. сев.-вост. Алжира с гг. Алжир, 
Константина, Беджаия. X. сохранили 
верность Фатимидам (Зириды отдели
лись от них в 1048) и нек-рое время дей
ствовали в союзе с кочевыми араб, пле
менами бану хиляль и бану сулейм, 
завоевавшими гос-во Зиридов. Вскоре, 
однако, опустошит, набеги арабов 
вытеснили X. из Кала-Бени-Хаммада на 
побережье, в порт Беджаию (1090). При 
эмире аль-Мансуре (1088—1105) X. уда
лось расширить свои владения до 
Аннабы на востоке и Тлемсена на запа
де. В 1 -й пол. 12 в. натиск норманнов с 
моря и бедуинов с суши привёл гос-во X. 
в упадок. В 1151 правитель династии 
Альмохадов Абд аль-Мумин захватил 
Алжир, Беджаию, Кала-Бени-Хаммад, в 
1152 разгромил ополчение араб, племён 
и уничтожил гос-во X. 

Лит.: G о I V 1 п L., Recfiercfies archeologiques а ia 
Qal'a des ВапО Hammed, P., 1965, 
XAMMACAT (от араб, хамса — пять), 
форма издольной аренды в араб, стра
нах. При X. Vg часть урожая получал 
арендатор (хаммас), % — землевладе
лец, предоставлявший хаммасу землю, 
тягловый скот, с.-х. инвентарь, семена, 
нередко жилище. Долговые обязатель
ства, возникавшие при X., приводили к 
разл, формам личной зависимости кре
стьян и их прикреплению к земле. 

в. в. Наутин. 
Х А М Р У Ш Ахмед (р. 1921), егип. историк, 
публицист, обществ, деятель. Входил в 
орг-цию "Свободные офицеры», участ
ник Июльской революции 1952. Воз
главлял редакции ряда егип. журналов. 
Автор работ по разл. вопросам 
обществ.-политич. и социального разви
тия Египта в новейшее время, написан
ных с прогрессивных позиций. Осн. соч. 
— "Революция 23 июля 1952 г. в Егип
те» (охватывает и период правления 
Г. А. Насера), в к-ром X. выступает 
одновременно как историк и мемуарист. 

Соч. : Саура 23 юлиу 1952 фи Миср (Революция 23 
июля 1952 г. в Египте), т. 1—5, Бейрут, 1974—75 (рус. 
пер., М., 1984); Кисса саура 23 юлиу. Бахе ан аль-ишти-
ракийя (История революции 23 июля. Исследование о 
социализме), Каир, 1983, 6, Г, Сейранян. 
Х А М С И Н (араб., букв. — пятьдесят), 
жаркий и сухой ветер юж. румбов в 
Сев.-Вост. Африке и над Красным м. 
Отмечается при прохождении циклонов 
над Средиземным м. и пустыней Сахара 
ок. 50 дней в году, гл. обр. с апреля по 
июнь. Переносит много песка и пыли, 
что снижает видимость и часто приво
дит к пыльным бурям; сопровождается 
высокими (до 40°С) темп-рами и резким 
снижением относит, влажности воздуха. 
Х А П И , в др.-егип. религии и мифологии 
бог Нила, податель влаги и урожая. 
Почитался по всему Египту, но центром 
культа были ущелье Гебель-Сильсиле, 
где, как считалось, из подземного цар
ства выходят «ключи Нила», и юж. око
нечность о. Элефантина. X. изобра
жался жирным мужчиной с женской 
грудью, в руках — сосуды с водой. Праз
дник X. был приурочен к началу разлива 
Нила. В этот день ему приносили жерт
вы, в реку бросали свитки папируса с 
написанными на них перечислениями 
даров. Иногда X. отождествляли с Амо-
НОМ (АмОН-ХаПИ). Р. и. Рубинштейн. 
Х А Р А Д Ж , поземельный налог в странах 
Бл. и Ср. Востока в ср. века. Первона
чально X., как и джизья, — дань, к-рую 
должны были платить араб, гос-ву поко
рённое немусульм. население. Однако 
уже с 7 в. X. наз. поземельный налог, 
к-рый платило (в основном натурой) 
население завоёванных терр., даже 
если оно принимало ислам. Различа
лись два вида X.: Х.-мисаха (с единицы 
площади посевов) и Х.-мукасама (доля 
урожая). Иногда Х.-мисаха взимался в 
твёрдо фиксированном размере, в др. 
случаях размер X. зависел от возделы
ваемой культуры, качества земли, оро
шения и др. условий. Земледельцы 
отдавали гос-ву V ^ — % урожая. На гос. 
землях X. выступал как рента-налог. 
Начиная с периода Аббасидов взимание 
X. отдавалось на определ. период на 
откуп. 

Лит.: А б у Й у с у ф Й а к у б и б н И б р а х и м , 
Китаб аль-харадж (Книга о харадже), Каир, 1885; Den
n e t t D, С, Conversion and the poll-tax in early Islam, 
Camb., 1950. B. B. Наумкин. 
Х А Р А Р Е (Harare) (до 1982 — С о л 
с б е р и ) , столица Зимбабве. Располо
жена на С.-В. страны, на выс. ок. 1,5 
тыс. м. 681 тыс. жит. (1983, оценка). 
Климат субтропич., ср. темп-ры янв. 
21°С, июля 16°С; осадков св. 800 мм в 
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Улица Ньерврв в г. Хараре. 

Г О Д . Важнейший пром. центр страны. В 
пром. пригородах пр-тия металлургич., 
маш.-строит., пищевкус. пром-сти, 
стройматериалов; произ-во мебели, 
сигарет. X. — центр р-на золото- и хро-
модобывающей пром-сти. Осн. в 1890. 

От кон. 19 — нач. 20 вв. в X. сохрани
лись псевдороманский и псевдоготич. 
католич. соборы, здания парламента, 
Верховного суда. В 1963 был составлен 
проект реконструкции города (арх. 
М. Локк). В центре города выстроены 
небоскрёбы (отели, адм. здания, конто
ры): 14-этажный Робинсон-хаус (арх. 
Фейт, Мейерс, при участии арх. Таунга и 
Моргенстерна), 20-этажный отель «Ам-
бассадор» (арх. А. Руддимен), 22-этаж
ный Ливингстон-хаус (1960, фирма 
«Д'Арси Катхарт»; выс. 75 м; отделан 
мраморными панелями, цветным сте
клом, мозаикой, медью), мемориальная 
б-ка и Музей королевы Виктории 
(1960—70-е гг., фирма «Д'Арси Кат
харт»), отель «Шератон» с конференц-
залом на 4,5 тыс. чел. («Золотой храм», 
1985). Науч. учреждения, кр. уч. центр; 
б-ка, Нац. галерея Зимбабве (здание — 
1957, арх. Монтгомери, Олдфилд): кол
лекция зап.-европ. живописи 15—17 вв., 
совр. живописи и скульптуры Зимбабве. 

в. л. Воронина. 
Х А Р А Р И , а Д а Р и (самоназв.), народ 
в Эфиопии, гл. обр. в гг. Харэр, Ад
дис-Абеба, Дыре-Дауа и др. Числ. 35 
тыс. чел. (1983, оценка). Говорят на 
одном из эфиопских яз. южнопери
ферийной группы семитских языков. 
Распространены также араб, и амхар-
ский языки. Осн. занятия — торговля, 
ремёсла. Значителен слой интелли
генции. По религии — мусульмане-сун
ниты. 
Х А Р Г А , группа стоянок каменного века 
в оазисе Харга в Египте. Исследовались 
Г. Кэтон-Томпсон (1930—33). Древней
шие относятся к локальному варианту 
ашельской культуры (найдены рубила с 
обушком на продольном краю, отсут
ствуют колуны). Другая группа стоянок 
близка памятникам атерийской куль
туры Магриба (возможно, следствие 
миграции носителей атерийской культу
ры). Прочие памятники эпохи мустье (от
носимые к культуре X., или харгинской) 
содержат зубчатые орудия из камня и 
ДР-

Х А Р Т И Я М А Л А Г А С И Й С К О Й С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 5 2 9 
Х А Р Р А Т , а л ь - Х а р р а т Эдвар (р. 
1926), егип. писатель, литературовед, 
переводчик. Окончил филологич. ф-т 
Каирского ун-та. В 60—70-е гг. сотруд
ничал в лит. отделе радио и телевиде
ния. Автор сб-ков рассказов «Высокие 
стены» (1968) и «Часы гордости» (1974). 
В 1980 опубл. роман «Рама и дракон». 
Для творчества X. характерно обраще
ние к символике и экспериментаторству 
в сочетании с реалистич. психологиз
мом и демократич. симпатиями. Соста
витель антологии «Избранные египет
ские новеллы 70-х годов» (1982). Знаток 
европ. иск-ва, X. мн. исследования 
посвящает араб, театру, совр. араб, лит
ре. Переводит произв. классич. и совр. 
англ. и нем. лит-ры. 

с о ч. в рус. пер. — Вокзал. [Рассказ], в сб.: Избран
ные произведения писателей Ближнего Востока, М., 
1978. е. Э. Шагаль. 

Х А Р Т И Я М А Л А Г А С И Й С К О Й С О Ц И А 
Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И , про
граммный документ революц.-демокра
тич. сил Мадагаскара. Разработана в 
1975 Верховным Революц. советом под 
непосредственным руководством през. 
Д. Рацираки; одобрена в дек. 1975 все-
нар. референдумом. В Хартии просле
живаются общие закономерности 
обществ, развития, свойственные нац.-
демократич. этапу революции. Хар
тия — долгосрочная программа глубо
ких социально-экономич. поеобразова-
ний, нацеленных на укрепление нац. 
суверенитета Мадагаскара, обеспече
ние его экономич. независимости, про
ведение антиимпериалистич. внеш. 
политики, развитие страны по пути 
социалистич. ориентации. Классовая 
борьба признается в ней «единствен
ным, динамичным, исторически обосно
ванным путём взятия всем народом вла
сти в свои руки». Выбор социалистич. 
пути рассматривается «единственно 
возможным для достижения быстрого, 
гармоничного (экономического, со
циального, культурного) независимо
го развития». Хартия предусматри
вает создание подлинно демократич. 
общества, свободного от угнетения и 
эксплуатации человека человеком; 
передачу в руки гос-ва и народа осн. 
средств произ-ва; равный для всех гра
ждан доступ к культуре; уничтожение 
всех форм дискриминации. Совр. этап 
развития революц. процесса в стране 
она характеризует как нац.-демократи
ческий, в ходе к-рого решаются прежде 
всего задачи общедемократич. характе
ра: ликвидация последствий колониа
лизма и неоколониализма, укрепление 
политич. и экономич. независимости, 
развитие демократии. 

Опорной силой малагасийской рево
люции Хартия провозглашает тради
ционную малагасийскую общину (фуку-
нулуну); согласно Хартии, в новых исто
рич. условиях община приобретает 
социалистич. содержание, призвана 
стать «необходимым связующим звеном 
между населением и администрацией (в 
вопросах согласования, планирования и 
исполнения решений)»; основополага
ющим принципом её деятельности объ
является демократич. централизм. 

Лит.: [ Б о р и с к о в с к и й П. И., Г р и г о р ь е в 
Г. П.], Возникновение человеческого общества. Палео 
лит Африки, Л., 1977; C a t o n - T h o m p s o n 6. 
Kharge oasis in prehistory, L., 1952. Г. П. Гоигорьев 
Х А Р Г Ё Й С А , город на С.-З. Сомали. Адм 
ц. Сев.-Зап. обл. 60 тыс. жит. (1976) 
Шоссе соединён с портом Бербера 
Аэропорт. Торговля живым скотом, шку
рами, кожами, кукурузой. 
Х А Р Д Ё Л Л О , а л ь - Х а р д е л л о 
Мухаммед Абу Синна (1830—1917), 
суданский поэт. X. учился в судан. 
религ. школах, рано начал писать стихи 
на Судан, диалекте араб, яз., в к-рых 
нашли отражение политич. обстановка, 
социальные условия жизни и быт наро
да. С большой теплотой рисует X. образ 
суданской женщины, природу родного 
края. В 1957 в Каире издан сб-к его сти
хов «Харделло — поэт Бутаны». 

Лит.: М у х а м м е д а л ь - Ф а й т у р и , КатиО ва-
ль-китаб, «аль-Гумхурийя», Каир, 1957, 28 окт. 

Н. К. Коцарев. 
Х А Р М А Т А Н , местное название сев.-
вост. зимнего муссона, дующего с 
ноября по март из Сахары в сторону 
Гвинейского зал. Отличается большой 
сухостью и запылённостью, часто ура
ганной силой. Выносит много песка и 
пыли на акваторию Гвин. зал. и в при
брежные воды Атлантич. ок. 
Х А Р М Ё Л Ь Мухаммед (р. 1929), деятель 
нац.-освободит., рабочего и коммуни
стич. движения Туниса. Род. в г. Тунис в 
семье служащего. Получил вьюш. пед. 
образование. В 1952—56 работал учите
лем в гг. Бежа и Тунис, затем стал проф. 
революционером. В 1948 вступил в 
Тунисскую коммунистич. партию (ТКП). 
С 1951 чл. ЦК, с 1956 чл. Политбюро ЦК, 
с 1957 секр. ЦК. После запрещения ТКП 
в янв. 1963 X. был арестован. В 1964 
после освобождения по болезни вьюхал 
из страны. В 70-х гг. представлял ТКП в 
редакции журн. «Проблемы мира и 
социализма» в Праге, затем вернулся в 
Тунис, где находился под надзором вла
стей. На 8-м съезде ТКП (февр. 1981) 
избран 1-м секр., на 9-м (июнь 1987) — 
ген. секр. ТКП. Автор работ по пробле
мам коммунистич. и нац.-освободит. 
движения. 
Х А Р П Е Р (Harper), город в Либерии. Адм. 
ц. графства Мэриленд. Расположен у 
мыса Пальмас. 11,7 тыс. жит. (1974, 
перепись). Порт на побережье Атлан
тич. ок. Лесопильный, пивоваренный 
з-ды и др. 
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530 ХАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Хартия наметила меры, к-рые должны 

способствовать «самостоятельному и 
равномерному экономическому и 
социальному развитию Мадагаскара»: 
национализация осн. средств произ-ва, 
банков и страховых компаний, введение 
гос. монополии внеш торговли, подго
товка нац. квалифицированных кадров 
и др. Основа экономики страны, 
согласно Хартии, — с. х-во, а двигатель 
экономики — пром-сть. 

Прогоессивнью преобразования в 
деревне должны базироваться на 
кооперировании с. х-ва. Хартия опреде
лила пути развития системы образова
ния (демократизация, децентрализация 
и «малагасизация»); наметила меры по 
совершенствованию здравоохранения, 
улучшению условий труда и упорядоче
нию зарплаты, по внедрению революц. 
законности. 

В Хартии сформулированы важней
шие принципы внеш. политики Мадагас
кара: антиимпериализм, поддержка 
справедливой борьбы народов против 
всех форм нац. и расового гнёта, борьба 
за мир, за полное и всеобщее разоруже
ние, превращение Индийского ок. в зону 
мира, неприсоединение и позитивный 
нейтралитет, уважение принципов терр. 
целостности, нац. единства и невмеша
тельства во внутр. дела др. гос-в. 

Публ . ; Charte de la revolution socialiste malgache, 
[Tananarive, 1975]. Б.В.Егоров. 
Х А Р Т И Я НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
О б ъ е д и н ё н н о й А р а б . Р е с п . , 
принята Нац. конгрессом нар. сил 30 
июня 1962. Представляла собой теоре-
тич. обоснование реформ антикапита-
листич. этапа Июльской революции, 
была объявлена политич. программой 
Араб, социалистич. союза. Обобщила 
опыт нац.-освободит. борьбы Египта и 
народов др. развивающихся стран, 
отвергла путь капиталистич. развития, 
сделав вывод, что в совр. эпоху разви
вающиеся страны могут преодолеть 
экономич. отсталость лишь в резуль
тате социалистич. преобразований. В X. 
н. д. выдвигались задачи достижения 
социальной справедливости, модерни
зации и индустриализации нар. х-ва, 
обосновывалось положение о необходи
мости науч. централизованного в нац. 
масштабе планирования экономики, 
подчёркивалась главенствующая роль 
гос. обществ, собственности, её веду
щая, руководящая роль в нар. х-ве. Вме
сте с тем, выражая интересы мелкой 
буржуазии, X. н. д. выдвинула тезис о 
защите гос-вом частной собственности 
на средства произ-ва, национального 
«неэксплуататорского» капитала (в 
противоположность эксплуататорско
му), поставила целью максимальное 
увеличение кол-ва мелких и средних 
зем.собственников. 

Лит.: Аль-Мисак, Каир, [б.г.]; Б е л я е в И. П., П р и-
м а к о в Е. М., Египет; время президента Насера, 
2 изд„ М., 1981. 6. Г. Сейоанян. 
Х А Р Т И Я СВОБбДЫ (The Freedom Char
ter), программный документ южноафри
канских демократич. организаций. Важ
нейшие положения X. с. имеют общеде
мократический характер: равенство 

Вид части г. Хартум. 

гражданских прав для жителей страны, 
независимо от расовой и нац. принад
лежности, равный доступ к образова
нию и культуре, ликвидация принудит, 
труда, обеспечение прав трудящихся на 
создание профсоюзов, равная плата за 
равный труд для мужчин и женщин и т. 
д. Принята 25—26 июня 1955 в Клип-
тауне (предместье Йоханнесбурга) Кон
грессом народа, в котором участвовали 
ок. 3 тыс. представителей ЮАС. Ини
циатором созыва Конгресса народа был 
Африканский национальный конгресс, 
провозгласивший на своём съезде в 
декабре 1952 лозунг «Да здравствует 
Хартия свободы!». Инициативу АНК 
поддержали Южноафриканский индий
ский конгресс, Организация (позднее — 
Конгресс) цветного населения и Кон
гресс демократов, организация белого 
населения, активно боровшаяся против 
апартхейда. В ходе подготовки X. с. 
сблизились позиции этих четырёх орга
низаций, представлявших прогрессив
ные силы основных расовых групп, насе
ляющих Южную Африку, выработалось 
единство их действий. Идеи X. с. 
поддержали Южно-Африканская ком
мунистическая партия и созданный в 
марте 1955 Южноафриканский конгресс 
профсоюзов. Принятие X. с. вызвало 
массовые репрессии со стороны вла
стей. В 1956—61 судебному преследо
ванию подверглись 156 наиб, видных 
представителей политич. и обществ. 

организаций, выступавших против ра
сизма. А. Б. Давидсон. 
ХАРТУМ (араб., букв. — хобот, по фор
ме п-ова, на к-ром расположен), столи
ца, крупнейший город, торг.-финансовый, 
пром. и культурный центр Судана. Рас
положен на левом берегу Голубого Нила 
и на прав, берегу Белого Нила, у их сли
яния, на выс. 380 м. 476 тыс. жит. (1983, 
перепись); кроме суданцев, много 
выходцев из др. стран Африки, а также 
европейцев. Климат тропич., сухой, 
жаркий; ср. темп-ра янв. 23° С, июля 
32° С, осадков ок. 160 мм в год. Вместе с 
Омдурманом, с к-рым его соединяет 
мост Белого Нила, и с Сев. Хартумом, с 
к-рым связан мостом Шамбат через 
Голубой Нил, образует единый «тройной 
город» с населением св. 1,3 млн. чел. 
Речной порт, узел жел. и шосс. дорог; к 
В. от X. междунар. аэропорт. В X. — 
штаб-квартиры гос. и иностр. банков и 
торг. фирм, предприятия пищевкус, хл.-
очистит., трикот., текст., кож., резино-
технич., металлообр. пром-сти, много
числ. ремесленные мастерские. 

с. г. Панфёров. 
Осн. египтянами в 1822 в качестве 

постоянного воен. лагеря. В 1830 стал 
адм. центром егип. владений в Судане. 
В ходе махдистов восстания в 1884 был 
осаждён восставшими и практически 
полностью разрушен. В 1898 завоёван 
англичанами, стал столицей Англо-Егип. 
Судана. 



X. включает 3 сопредельных горо
да — собственно X., Омдурман и Сев. X. 
Центр, часть, собственно X., с прямоуг. 
сетью улиц, вытянута на 5,5 км между 
Белым и Голубым Нилом и связана 2 
мостами с Сев. X. и Омдурманом. 
Застроена адм. зданиями, 2-этажными 
коттеджами, виллами. Дворец респуб
лики (быв. дом генерал-губернатора; 
1889), ун-т [до 1951 — Гордон-кол
ледж (колледж Гордона); ок. 1885], 
коптская, англиканская, православная, 
католическая и др. церкви (все — конец 
19 — нач. 20 вв.). В юго-зап. части X. — 
Большая мечеть (1900, подражание 
мамлюкским постройкам Каира в Егип
те). В 1960 — 70-х гг. вьютроены 
обществ, и адм. центр на берегу Голу
бого Нила (театр, конференц-зал, 
выставочный зал, 6-ка; югосл. арх. 
Б. Стоянович), туберкулёзный госпи
таль (1960-е гг., сов. арх. А. Е. Моисеен-
ков, Г. Ф. Давыдова, инж. К. И. Анто-
нюк). В Омдурмане — лабиринт кривых, 
узких улиц, застроенных глинобитными 
домами с плоскими кровлями арабского 
типа; в центре — рынок и мавзолей 
Махди Суданского (построен ок. 1886, 
разрушен в 1898, после 1956 отстроен 
заново). Учебный, науч. и культурный 
центр. Хартумский ун-т — крупнейшее 
высшее уч. заведение страны. 

в. л. Воронина. 
ХАРТУМ СЕВЕРНЫЙ, см. Северный 
Хартум. 
ХАРТУМСКАЯ КУЛЬТУРА, археологи
ческая культура эпохи неолита в 
Судане (кон. 7-го — кон. 4-го тью. до н. 
э.). X. к. бытовала на обширной терр. от 
2-го порога Нила на С, Кассалы и Крас-
номорского побережья на 3., Вади-
Хавар (Сев. Дарфур) на В. и верх, тече
ния Белого Нила на Ю. Назв. по стоянке 
на левом берегу Голубого Нила близ 
Хартума. X. к. оказала влияние на раз
витие неолитич. культур к С. от 2-го 
порога вплоть до Фараса. Носители X. к. 
принадлежали к древней суданской 
расе. Ранняя X. к. (ранний неолит), кон. 
7-го — сер. 5-го тыс. до н. э., известна по 
стоянкам у Хартума и в Эль-Коце. Обна
ружены многочисл. микролитич. орудия-
вкладыши из кварца (пластинки с зату
пленной спинкой, сегменты, провёртки, 
наконечники стрел с поперечным лезви
ем), большие орудия из гнейсов и риоли-
тов (орудия с выемками, скребки, коль
ца, грузила), костяные плоские односто
ронние наконечники гарпунов с тремя 
зубцами, проколки и шпильки, а также 
низки бус из скорлупы страусовых яиц и 
керамика. Лепные обожжённые на отк
рытом огне горшки с конич. основанием 
орнаментированы по всей поверхности 
вдавленными волнистыми линиями 
(штамп из рыбьей кости). Судя по остат
кам фауны и флоры, население ранней 
X. к. жило в условиях влажного клима
та, занималось рыб-вом, охотой, собира
тельством. Умерших погребали на посе
лении. Развитая X. к. (развитый 
неолит), сер. 5-го — кон. 4-го тыс. до н. 
э., известна по многочисл. памятникам 
на высоком берегу Нила, его притоков и 
совр. вади — стоянки Эш-Шахейнаб, 
Эль-Коц (верхние слои), Кадеро и 

Закиаб. Поселения многослойные, зани
мающие значит, площадь (Кадеро — 
0,61 га). Характерны кам. орудия боль
ших размеров (стамески, долота, шли
фованные топоры-кельты, грушевиднью 
навершия палиц, зернотёрки), сохраня
ются мелкие вкладыши (скребки, ско
бели и провёртки). Увеличивается 
набор костяных орудий: кельты, 
цилиндрич. двусторонние гарпуны, 
шилья, лощила. Появляются рыболов
ные крючки из раковин моллюсков и 
новые виды украшений — бусы и 
подвески из амазонита. Керамика 
(горшки и чаши) часто лощёная, укра
шена симметрич. рядами точечного вол
нистого орнамента. Население развитой 
X. к. перешло к производящему х-ву: 
земледелию (сорго, два вида проса) и 
отгонному скот-ву (коровы, козы, овцы). 
По остаткам фауны и флоры выделены 
парные поселения: так, Кадеро (осн. 
поселение в 6 км от Нила) заселяли во 
влажный период, когда сеяли зерновые, 
а в Закиаб (у реки) община или её часть 
откочёвывала со скотом в сухой период. 
Здесь рацион пополнялся продуктами 
рыб-ва, собирательства и охоты. Некро
поли располагались за пределами посе
лений. Умерших погребали в земляных 
могилах в скорченном положении, ста
вили посуду с едой и питьём, клали 
орудия. Предположительно, носители 
X. к. — выходцы из Центр. Сахары, 
переселившиеся на терр. Судана неск. 
волнами. 

Лит.: К л а р к Д ж. Д., Доисторическая Африка, пер. 
с англ., М., 1977; А г к е П А. J., Early Khartoum, L, 
1949; е г о же, Shahelnab, L— [а. о.], 1953; е г о же. 
Dating "Early Khartoum», в кн.: Agypten und Kijscti, В., 
1977; K r z y z a n i a k L., New light on early food-produ
ction in the Central Sudan, «Journal of African History-, 
1978, V. 19, № 2; e г о же, Kadero, в кн,: Prace Zaktedu 
archeologii Srodziemnomorskiej, t, 22 — Studia i prace, 
[№] 11, Warsz,, 1979; C l o s e A. E., Current research 
and recent radiocarbon dates from Northern Africa, «Journal 
of African History.., 1980, v, 21, № 2. C. Я Берзина. 

Х А Р З Р , X a P a P , город на В. Эфиопии. 
Адм. центр пров. Харэрге. 62 тыс. жит. 
(1984). Соединён шоссе с гг. Дыре-Дава 
и Аддис-Абеба. Центр обширного р^а 
товарного земледелия (кофе, чай, зер
новые, фрукты, овощи). 
Х А С А Н I, М а у л я Х а с а н А б у А л и 
(1836—1894), султан Марокко из дина

стии Алауитов (Филалидов) с 1873. 
Пытался приостановить проникновение 
западноевроп. держав в Марокко. Огра
ничил права консулов и лишил ино
странцев права приобретать земли в 
стране, начал, используя противоречия 
между европ. державами, переговоры о 
пересмотре режима капитуляций. 
Однако Мадридской конвенцией 1880 о 
Марокко права иностранцев в Марокко 
были подтверждены и расширены. 
Стремясь преодолеть феод, сепара
тизм, стабилизировать экономич. поло
жение страны,стимулировать формиро
вание нац. торг. буржуазии, предпринял 
ряд экономич. и адм. реформ, начал 
модернизацию армии: были приглашены 
иностр. воен. специалисты, построен 
воен. завод, заложены основы флота и 
т. д. Осуществил ряд экспедиций против 
берберских племён. е. г. Расницын. 

Х А С А Н II , М а у л я Х а с а н (р. 1929), 
король Марокко с 1961; из династии 
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Алауитов (Филалидов). Родился в Раба
те, старший сын Мухаммеда V. Окончил 
(1952) ф-т права ун-та в Бордо (Фран
ция). В 1953 был выслан франц. вла
стями вместе с отцом на Мадагаскар, 
откуда вернулся в 1955. В 1955 — нач. 
1956 участвовал в переговорах с Фран
цией о предоставлении Марокко неза
висимости. С марта 1956 нач. ген. штаба 
вооруж. сил. В 1957 провозглашён 
наследным принцем. В мае 1960 — 
февр. 1961 зам. премьер-мин. и мин. 
обороны. В 1960 глава марокканской 
делегации в ООН. После смерти Мухам
меда V провозглашён 3 марта 1961 
королём и религ. главой мусульман 
Марокко. Одновременно — главноко
мандующий вооруж. силами. В 1961—§3 
и 1965—67 возглавлял пр-во. Н. с. луцкая. 
ХАССИ-МЕСАУД, город, нефтепром. 
центр в Алжире. Расположен в алж. 
Сахаре, в 500 км к Ю.-В. от г. Алжир, в 
вилайе Уаргла. Св. 30 тыс. жит. (1980, 
оценка). Нефтеразработки возникли на 
базе крупнейшего в стране м-ния Х.-М. 
(год. добыча нефти 25,4 млн. т, 1980). 
Сырая нефть транспортируется по тру
бопроводам в порты Арзев, Беджаию, 
Скикду на Средиземном м. и частично 
перерабатывается на местном нефте
перегонном з-де. Крупная ТЭС. 
ХАТбР, X а т X о р (егип., букв. — «дом 
Гора», т. е. небо), в др.-егип. религии и 
мифологии богиня неба. В древнейший 
период почиталась как небесная коро
ва, родившая солнце. Изображалась 
женщиной (с рогами и иногда ушами 
коровы) или коровой. С возвышением 
культа Ра X. стала считаться его 
дочерью, солнечным Оком этого бога, 
она отождествлялась с дочерьми Ра 
Сехмет и Тефнут и почиталась в образе 
львицы. X. дарует плодородие, высту
пает как богиня-мать. Почиталась 
также как богиня любви, веселья, музы
ки, пляски (её атрибутом был музыкаль
ный инструмент систр, изображения 
к-рого носили в качестве амулета, охра
няющего от злых духов). Греки ото
ждествляли X. с Афродитой. 
ХАТШЕПСУТ (егип., «первая из почтен
ных»), в Древнем Египте женщина-
фараон в 1479—57 до н. э. (по одной из 
датировок). Дочь Тутмоса I. Жена и 
сводная сестра Тутмоса II. Будучи сна
чала регентшей при юном Тутмосе III, X. 
фактически отстранила его от власти и 
вскоре официально объявила себя 
фараоном (художники изображали её 
мужчиной). X. опиралась гл. обр. на жре
чество бога Амона. В правление X. 
походы в Азию не совершались; при ней 
были утрачены владения Египта в 
Палестине и Сирии. При X. была снаря
жена большая морская торговая экспе
диция в Пунт. Велось большое стр-во, 
восстанавливались храмы, разрушен
ные во времена господства в Египте гик-
сосов. В зап. части Фив в Дейр-эль-
Бахри был возведён храм в честь богов 
Амона и Хатор. 
ХАТЫБИ, а л ь - Х а т и б и , К а т и б и 
Абд аль-Кебир (р. 1938), марокканский 
писатель, социолог, лит. критик. Пишет 
на франц. языке. Окончив филос. ф-т 
Парижского ун-та, X. в 1965 защитил 

34' 
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жерновами (для растирания дикорасту
щих злаков), керамикой и костяными 
орудиями. Судя по костям животных, к 
5-му тыс. до н. э. были одомашнены козы 
и овцы. Верхний горизонт отражает раз
витие об-ва охотников-собирателей 
эпохи мезолита, заимствовавших неоли
тич. технологию и домашний скот извне, 
возможно из долины Нила. Пещера 
Х.-Ф. служила стоянкой ряда первобыт
ных коллективов на пути с В. на 3. кон
тинента. 

Лит.: Б е р з и н а С Я., Археологические памят
ники как источник по истории Африки, в кн,; Источни
коведение африканской истории, М,, 1977; К л а р к 
Д ж. Д., Доисторическая Африка, пер, с ангп,, М,. 1977; 
[ Б о р и с к о в с к и й П. И., Г р и г о р ь е в Г. П.], Воз
никновение человеческого общества. Палеолит Афри
ки, Л., 1977; М с В U гп е У С В., The Наиа Fteah (СУ-
renaica) and the Stone Age of South-East Mediterranean, 
Camb., 1967, C. Я. Берзина. 
ХАУСА, народ на С. Нигерии, в Нигере и 
др. странах Зап. Африки (Бенин, Бур
кина-Фасо, Гана, ЦАР, Того, Экв. Гви
нея, Камерун). Общ. числ. 22,38 млн. 
чел., из них в Нигерии 19 млн., в Нигере 
3 млн. (1983, оценка). Говорят на хауса 
языке. Осн. традиц. занятия — тропич. 
земледелие, скот-во (мелкий рог. скот, 
лошади), рыб-во, ремёсла (металлургия, 
ткачество, гончарство, кожевенное, 
плетение корзин и циновок, резьба по 
дереву, окраска тканей), торговля. Зна
чительно городское население. Рели
гия — ислам суннитского толка; сохра-
някггся культы предков и сил природы. 
ХАУСА ГОСУДАРСТВА, раннефеод. 
гос-ва хауса, сложившиеся на основе 
существовавших с первых веков н. э. на 
терр. совр. Сев. Нигерии мелких 
общинно-родовых образований — 
«Семь хауса» (Кано, Кацина, Зария и 
др.). В 13 в. в них мигранты с севера, 
предположительно сахарские номады, 
образовали новые правящие династии. 
Это обусловило быстрое отделение 
правящего слоя от общинно-родовой 
верхушки. Появились предпосылки 
ускоренного классообразования и сло
жения гос-ва. К 16 в. в хаусанских зем
лях окончательно оформились ранние 
гос-ва Кано, Кацина, Зария, Гобир и 
складывается раннеклассовое обще
ство. Класс феодалов формировался за 
счёт служилой знати, мусульм. духовен
ства (ислам появился в 14 в.) и кр. купе
чества. Класс феодально-зависимых 
крестьян складывался в результате 
постепенного включения в систему экс
плуатации свободных общинников и 
сближения их, т. о., с зависимыми 
невольниками, занятыми в хозяйствах 
знати. 

Ислам распространился прежде всего 
среди верхушки общества, к тому же в 
«африканизированном» виде. Важным 
следствием распространения ислама в 
X. г. стало развитие внутрисуданской и 
транссахарской торговли. К кон. 15 в. 
города хауса посещали торговцы из 
крупнейших городов Зап. и Центр. Суда
на. К нач. 15 в. X. г. находились в сфере 

^влияния могущественной суданской 
державы Мали. Ко 2-й пол. 15 в. Кано и 

Хауса. 1. Труба духовая. Рог, дерево, кожа. Ниге
рия, г. Сосуд из шкур. Нигерия. (1,2 — Музей антропо
логии и этнографии ииени Петра Великого. Ленин
град.) 

Кацина оказались под влиянием гос-ва 
Сонгай; в нач. 16 в. зависимость X. г. от 
Сонгай усилилась. В нач. 16 в. сложи
лось хаусанское гос-во Замфара, к-рое, 
установив контроль над землями 
вплоть до Нигера, в нач. 17 в. достигло 
значит, могущества. После падения гос-
ва Сонгай (в 1591) в X. г. переместилась 
в основном транссахарская торговля. 
Заметно возросло хоз. могущество Кано 
и Кацины. Исламская культура Сев. 
Нигерии приобрела специфически хау-
санские черты; появились первые мест
ные учёнью-богословы. К 18 в. отно
сится расцвет Замфары и усиление 
Гобира, ко 2-й пол. 18 в. — расцвет 
Гобира, ставшего одним из самых силь
ных X. г. К началу 19 в. наметился про
цесс экономич. и культурной интеграции 
X. г. Однако войны в 18 в. за преоблада
ние в транссахарской торговле, а также 
обозначившийся к нач. 19 в. кризис ран-
негосударственных форм власти 
заметно ослабили X. г. В нач. 19 в. в 
резул ьтате социал ьно-рел и гиозного 
движения фульбе под предводитель
ством Османа дан Фодио в X. г. пали 
правящие династии и большинство этих 
гос-в вошли в образовавшийся на терр. 
Сев. Нигерии халифат Сокото. 

Лит.: О л ь д е р о г г е Д. А., Западный Судан в 
XV—XIX вв. Очерки по истории и истории культуры, 
М,—Л., 1960; К и с е л е в Г. С, Хауса. Очерки этни
ческой, социальной и политической истории (до XIX 
столетия), М., 1981; Н о g b е л S. J., К i г к - G г е е п е 
А, н, М,. The fcmirates ot Northern Nigena, L., 19S6; 
History of West Africa, 2 ed., v. 1, N, Y„ 1976, 

Г, C. Киселев. 
ХАУСА ЯЗЫК, один из чадских языков. 
Распространён в Сев. Нигерии и приле
гающих р-нах Нигера (исконный ареал X. 
я.), а также в Камеруне, Гане, Бенине, 
Того и др. странах. Общее число говоря
щих превышает 30 млн. чел. (1978, оцен
ка). С 16 в. X. я. распространяется в 
Зап. и Центр. Судане как лингва франка 
и в 20 в. является одним из важнейших 
средств межэтнич. общения в Зап. 
Африке. Был офиц. языком Сев. Ниге
рии до адм. реформы 1967. Осн. диа
лекты X. я. — кано, кацина, сокото. 

докторскую дисс. по социологии. Препо
давал в Рабатском ун-те, сотрудничал в 
прогрес. лит. журн. «Суффль» ("Souff
le", 1966—72). Директор ин-та социоло
гии в Рабате и гл. ред. журн. «Бюльтен 
экономик э сосиаль» («Bulletin ёсопо-
mique et social»). В 1964 опубл. пьесу 
«Смерть художников», в 1968 — иссле
дование «Магрибинский роман», зало
жившее основы нац. литературоведе
ния. В автобиографич. романе «Тату
ированная память»(1971) воспоминания 
автора о своём детстве и юности тесно 
переплетаются с размышлениями о 
судьбах магрибинской интеллигенции, 
об усвоении ею ценностей мировой 
культуры, о пробуждении в ней нац.-
патриотич. сознания. Исследованию 
марокканской культуры посвящены 
эссе «Раны на имени собственном» 
(1974), «Вомито Бланке» (1974), «Искус
ство арабской каллиграфии» (1976). Об 
ответственности художника за судьбу 
нации, о его личной заинтересованности 
в будущем народа роман X. «Кровавая 
книга» (1979). 

Лит.: П р о ж о г и на С. В., Абделькебир Катиби: 
«Раны памяти», в ее кн.: Магриб. Франкоязычные писа
тели 60—70-х гг., М., 1980; М а к с и м е н к о В. И., 
Интеллигенция в странах Магриба, М., 1980, с. 85. 83— 
84. О. А. Власова. 

ХАУА-ФТЁАХ, Х а у а - Ф т е а , пещер
ная стоянка кам. века на средиземно-
мор. побережье Киренаики в Ливии. 
Раскопки англ. археолога Ч. Мак-Бёрни 
в 1950-х гг. В пещере вскрыт культурный 
слой толщиной 16 м. Выявлено 6 куль
турных горизонтов. Нижний горизонт — 
времени последнего межледникового 
периода (80—65 тыс. лет назад), с верх-
непалеолитич. орудиями ориньякского 
вида (на отретушированных пластинах), 
в осн. угловые резцы большого размера 
и большие лезвия с боковой ретушью. 
Обнаружен нож типа шательПеррон и 
неск. тщательно сделанных свёрл. 
Среди нуклеусов преобладают призма
тические. Следующий горизонт, 
соответствующий концу межледнико
вого периода (60—35 тыс. лет назад), 
содержал кам. орудия, характерные 
для мустьерской культуры. Открыты 
два обломка челюсти неандертальца. 
Горизонт с кам. орудиями даббской 
культуры киренаикского верхнего 
палеолита (от 40 тыс. лет назад) — со 
множеством ножевидных пластин, изго
товленных при помощи отбойника. Гори
зонт Оранской культуры (13 ООО—7000 
до н. э.) — с преобладающими кам. ору
диями: ножевидные пластины неболь
ших размеров, появляются микролиты 
(наконечники стрел), костяные свёрла и 
проколки. Горизонт с микролитич. ору
диями ливийско-капсийской культуры, 
множеством костей диких быков и 
дикой берберийской овцы относится к 
мезолиту (охотничье-собирательское х-
во). В верхнем неолитич. горизонте ору
дия, типичные для предыдущего гори
зонта (резцы и концевые скребки), и 
новые, выполненные в традиц. технике 
отбойника, сочетаются с орудиями в 
новой технике отжимной ретуши, 
черешковыми и листовидными наконе
чниками стрел, плоскими ножами, шли
фованными кам. топорами, многочисл. 



зария, хадеджиа, дамагарам, гобир и др. 
— весьма близки между собой. 

Фонетика и грамматика X. я. типичны 
для западночадских языков, среди 
к-рых он образует вместе с яз. гвандара 
особую подгруппу. 

В 18 в. (до англ. колонизации) письм. 
X.я.развивался под сильным араб, вли
янием, позднее появляются многочисл. 
заимствования из англ. и франц. язы
ков. Письменность с 18 в. на основе 
араб, алфавита (т. н. аджами); с кон. 
19 в. используется лат. алфавит с нек-
рыми добавлениями. Традиц. и религ. 
исламская лит-ра использует также 
письменность аджами. 

Лит.: О л ь д е р о г г е Д. А., Язык хауса. Л., 1954; 
Щ е г л о в Ю. К., Очерк грамматики языка хауса, М., 
1970; A b r a h a m Н. С, The language of Ihe Hausa 
people, L., [1959]. 

Хауса-русский словарь, М., 1963; Русско-хауса сло
варь, М., 1967; A b r a h a m R, С, Dictionary of the 
Hausa language, 2 ed,, L., [1962]; B a r g e ry G. P., A 
Hausa-English dictionary and English-Hausa vocabulary, L,, 
1934. a Я Порхомовский. 
ХАФИЗ Абд аль-Халим (1930—1976), 
егип. певец, композитор, киноактёр. 
Окончил Каирскую консерваторию. 
Преподавал музыку в жен. лицее в Каи
ре, играл (на гобое) в симф. оркестре 
Каирского радио. Завоевал широкую 
популярность в араб, странах как певец-
виртуоз. Исполнял песни М. Абд аль-
Ваххаба, М. Магхи, Б. Хамди, а также 
традиц. араб, песни. Пел в сопровожде
нии каирского оркестра «Аль-Масья» 
(был его руководителем). Снимался в 
муз. фильмах. 
ХАФСЙДЫ, династия султанов Туниса в 
1229—1574. Эпоним династии Абу Хафс 
Омар аль-Хинтати (бербер, имя Фаскат-
у-Мзаль; ок. 1090—1175), по происхо
ждению бербер-масмуда, был ближай
шим сподвижником Ибн Тумарта. Его 
сын Абд аль-Вахид в 1207—21, затем 
внуки Абу Мухаммед Абдаллах в 1226— 
28 и Абу Закария Яхья с 1228 были 
наместниками Альмохадов в Тунисе. В 
кон. 1229 Абу Закария выступил против 
альмохадского халифа аль-Мамуна,. 
провозгласил самостоятельность Ифри
кии и принял титул эмира. В 1258 его 
сын аль-Мустансир принял титул 
халифа и эмира аль-муминин («повели
тель правоверных»; обычно, особенно с 
кон. 13 в., глава гос-ва носил титул 
«султан»). X. считали себя продолжате
лями дела Ибн Тумарта; отказавшись от 
крайностей религ. политики Альмоха
дов, они сохранили их социальные, 
политич. и воен. ин-ты. Осн. опору X. 
составляли альмохадские шейхи и 
эмиры бедуинских племён, к-рые 
поставляли воен. ополчения и поддер
живали порядок внутри страны. Перио
дом наиб, могущества X. было правле
ние аль-Мустансира в 1249—77, к-рый 
добился признания своего сюзерени
тета в Ср. Магрибе и Марокко, в 1270 
отразил нашествие крестоносцев. В 
кон. 13 в. вследствие распрей в альмо-
хадской верхушке наступила полоса 
затяжного социально-политич. кризиса, 
приведшего к ослаблению власти X. В 
1277—1370 Тунис стал ареной феод, 
междоусобиц и иноземных вторжений. В 
1348—50 и в 1352—58 страна была 
оккупирована марокканскими войсками 

Маринидов. В отд. периоды X. (особенно 
в правление Абу-ль-Аббаса в 1370—94, 
Абу-Фариса в 1394—1434 и Османа в 
1435—88) удавалось возродить могуще
ство гос-ва, восстановить авторитет 
центр, власти и подавлять феод.-беду-
инские мятежи. В 1510 испанцы захва
тили Беджаию и Триполи. В 1534 турки 
вступили в г. Тунис и объявили о низло
жении X. Временное восстановление 
власти X. как вассалов Испании прои
зошло в 1535, когда исп. войска всту
пили в г. Тунис. В 1574 турки изгнали 
испанцев из Туниса и окончательно низ
ложили династию X. Её последние 
представители нашли убежище в Ита
лии. 

Лит.: ж ю л ь е н Ш. - А., История Северной Афри
ки, Тунис, Алжир, Марокко, пер. о франц., т. 2, М., 1961; 
в г U п S с h V i g R., La Berberie orlentale sous les Hafsi-
des..., t.J—2, P„ 1940—47, H. A. Иванов. 
ХАФУН, Р а с - Х а ф у н , мью на п-ове 
Сомали, крайняя вост. оконечность 
Африки (10°26'с. ш. и 51°23' в. д.). 
ХАШЁД Фархат (1914—1952), деятель 
тунисского рабочего движения. Работал 
по найму в Сфаксе, где примкнул к нац. 
и проф. движению. В 1943 возглавлял 
местную орг-цию Всеобщей конфедера
ции труда (ВКТ). В 1944 развернул кам
панию за создание «автономных» проф
союзов, примыкавших к партии «Новый 
Дустур». 28 нояб. 1944 основал Объеди
нение автономных профсоюзов тунис
ского Юга, в 1945 — Объединение авто
номных профсоюзов Тунис . Севера. В 
1946 оба профцентра под рук-вом X. 
объединились во Всеобщий союз тунис
ских трудящихся (ВСТТ), к-рый возгла
вил в 1947 всеобщую нац. забастовку и 
др. выступления тунисских рабочих. В 
1949 ВСТТ вышел из ВФП и в 1950 прим
кнул к МКСП; X. был избран чл. Ген. 
совета и исполкома МКСП. В янв. 1952 
после ареста X. Бургибы X. как ген. 
секретарь ВСТТ и руководитель новоду-
стуровского подполья возглавил анти
колон, движение. Убит франц. террори
стами. Н. А. Иванов. 
ХВАНГЕ (Hwange), город на 3. Зимбаб
ве, в пров. Матабелеленд Сев. 39 тыс. 
жит. (1982, перепись). Центр угледоб. 
басе. Пр-тия по произ-ву аммиака, бен
зола, стройматериалов. Крупная ТЭС, 
работающая на угле. К Ю. от X. — круп
нейший нац. парк. 
ХЕДИВ (перс, господин, государь), 
наследств, титул правителей Египта в 
1867—1914. Пожалован султаном 
Абдул-Азизом егип. паше Исмаилу. X. 
получал право заключать с иностр. дер
жавами торг. договоры и др. соглаше
ния, не имевшие политич. характера. 
После провозглашения брит, протекто
рата над Египтом (1914) егип. правители 
приняли титул султана. 
ХЕЛУАН, город в Египте, к Ю. от Каира. 
Св. 200 тыс. жит. (1981). Металлургич. 
комб-т, построенный при содействии 
СССР; произ-во ж.-д. вагонов, цем. з-д, 
шёлкоткацкая ф-ка и др. Ин-т астроно
мии и геофизики. 
ХЕЛУАНСКИЙ НЕКРбПОЛЬ, археоло
гический памятник в 5 км от Хелуана, в 
Египте. В 1942—52 С. Саадом и др. 
археологами было вскрыто ок. 10 тыс. 
шахтных гробниц, датируемых преим. 
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временем I—II династий Др. Египта (30— 
28 вв. до н. э.). При сооружении подзем
ных помещений гробниц (верх, часть их 
не сохранилась) применялись глина, 
кирпич-сырец, дерево, а также извест
няковые блоки и плиты, свидетельству
ющие о начале кам. стр-ва. В гробницах 
найдено 25 стел с рельефными изобра
жениями. В камерах-кладовых открыты 
глиняные сосуды для хранения пищевых 
продуктов, кремнёвые ножи, медные 
сосуды, изделия художеств, ремесла 
(печати, статуэтки, украшения, ложки и 
др. из слоновой кости). Трупы (без сле
дов мумификации) клали либо в дере
вянные саркофаги, либо заворачивали 
в циновки и льняные ткани. 

Лит.: S а а d Z. Y., Royal excavations at Saqqara and 
Helwan..., LeCaire, 1947—51 (Supplement aux Annates du 
Service des Antiquites de I'Egypt, cahier № 3, 14). 
ХЕбПС (греч. Cheops), Х у ф у (егип.; 
тронное имя — Хор-Меджеду), егип. 
фараон IV династии (27 в. до н. э.). Сын 
фараона Снофру. Сохранились фраг
менты летописи, относящейся к правле
нию X., и наскальный барельеф победы 
египтян над бедуинами в Вади-Магхара 
(р-н медных рудников и бирюзовых 
копей на Синайском п-ове). Имя X. запи
сано в обнаруженных диоритовых каме
ноломнях на С. Нубии, к С.-З. от Абу-
Симбела. Геродот, передавая др.-егип. 
традицию о стр-ве пирамид, характери
зует X. деспотом, ввергшим Египет в 
бедствия и заставившим всех египтян 
работать на него. X. знаменит Великой 
пирамидой в Гизе (выс. 146,6 м). 

Лит.: К и н к X. А., Как строились египетские пира
миды, М„ 1967. 
ХЕРИХОР, в Др. Египте эпохи Нового 
царства в 1084—78 до н. э. независимый 
правитель Фив и Верх. Египта. К власти 
в Фивах X. пришёл в преклонном воз
расте как военачальник фараона после 
изгнания из Фив мятежного наместника 
страны Куш, т. н. «царского сына Куша» 
Панехси, оккупировавшего Фивы и зна
чит, часть Египта. X. занял пост «пер
вого жреца» бога Амона, захватил 
должности начальника города Фив, 
«царского сына Куша» и стал правите
лем Верх. Египта, фактически независи
мым от правящего в Дельте безвласт
ного Рамсеса XI. X. пытался захватить 
царский престол; как фараон он высту
пает гл. обр. в надписях построенного 
им переднего двора храма бога Хонсу в 
Карнаке (в Фивах). В фараоновской 
титулатуре X. подчёркивается, что 
право на верховную власть в стране он 
имеет как «первый жрец» бога Амона — 
единственного истинного правителя 
Египта. Нек-рые преемники X., пород
нившись с новой XXI (танисской) дина
стией потомков Несубанебджеда (Смен-
деса), приняли титул фараона, боль
шинство же имело звание «первого жре
ца» Амона. Основание X. в Верх. Египте 
автономного теократического гос-ва, 
т. н. «государства Амона», было свое
образным проявлением традиционного 
для Египта областного, номового сепа
ратизма. 

Лит.: С т у ч е в с к и й И. А., Рамсес II и Херихор, 
М., 1984; к е е S Н., Herihor und die Aufrichtung des the
banischen Gottesstaates, -Nachrichten der Akademie der 
Wissenschaften zu Gottingen, Philos. — histor. Klasse", 
Faohgruppel, Neue Folge, Gutt., 1936, Bd 2, № 1, S. 
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1—20; K i t c h e n к. А., The third intermediate period in 
Egypt. (1100—650 B. C), Warminster, 1973. 

И. A. Стучевский. 
ХЁРСКОВИЦ, Г е р с к о в и ц (Hersko-
vitz) Мелвилл Джон (1895—1963), аме
риканский этнограф. Окончил Колум
бийский ун-т (1923). С 1930 вёл этногр. 
исследования на Гвинейском побе
режье Африки. Занимался проблемами 
культурного своеобразия и развития 
народов Африки и др., аккультурации, 
первобытной экономики. X. подчёрки
вал самостоят, ценность культур всех 
народов мира, однако недооценивал 
общие закономерности их развития и 
обществ, прогресса. 

Соч. : Acculturation. The study of culture contact, 
N. Y., 1938; Economic anthropology, N. Y. 1952; Cultural 
anthropology, N. Y., 1960. 

Лит.: А р т а н о в с к и й С. Н., «Культурный» 
релятивизм в американской этнографии, в кн.: Совре
менная американская этнография, М., 1963; S i m p -
S о_п G. Е., Melvill J . Herskovifs, N. Y. — L.,1973. 
ХЁФНИ, а л ь - Х е ф н и Махмуд Ахмед 
(1896—1973), егип. музыковед. Учился в 
Каире и Берлине; защитил диссертацию 
(1931), посвященную учению о музыке 
Ибн Сины. Автор мн. трудов по вопро
сам араб, и зап.-европ. муз. культуры, 
среди них — монографии (на араб, язы
ке) о Л. Бетховене, В. А. Моцарте, Ф. 
Шопене, о егип. композиторе С. Дерви
ше, араб, теоретике и композиторе 
Зирьябе. Редактировал «Большой трак
тат о музыке» А. Н. М. Фараби («Китаб 
аль-мусики аль-кабир», Каир, 1967). 
ХЕФРЁН (греч. Chephren), Х а ф р а 
(егип.; тронное имя — Х о р - У с е р -
и б), егип. фараон IV династии (кон. 27— 
нач. 26 вв. до н. э.). Сын (или брат) 
Хеопса. Геродот характеризует его как 
продолжателя деспотической политики 
Хеопса. X. принадлежит вторая по вели
чине пирамида в Гизе (выс. 143,5 м), 
соединённая крытым ходом с гранитным 
храмом в долине, в к-ром найдены две 
диоритовые статуи X. (хранятся в Еги
петском музее в Каире). Около пира
миды X. в правление этого фараона был 
высечен из скалы гигантский сфинкс. 
(«Большой сфинкс»). 

Лит.: H a s s a n S., The sphinx, its history in the light 
of recent excavations, Cairo, 1949. 
ХЁХЕ, в a X e X e, народ в Танзании. 
Числ. вместе с близкими народами 
бена, погоро, матумби, мдемдеум 1,4 
млн. чел. (1983, оценка). Яз. принадле
жит к банту языкам. Гл. занятие — тро-

Деревня хехе. Танзания. 

••.с: 

пич. земледелие (просо-элевсина, сор
го, кукуруза, бобовые, маниок, у бена — 
рис-во). Развиты художеств, ремёсла — 
фезьба по дереву, изготовление разл. 
изделий из соломы. Большинство X. 
придерживается традиц. верований 
(культы предков, духов природы, кол
довство), часть — мусульмане-сунниты. 
ХИГАЗИ Салам (1852—1917), егип. 
актёр, режиссёр, певец и композитор. 
Театр, деятельность начинал как музы
кант и композитор, затем играл в труп
пах Юсуфа аль-Хайята, С. аль-Кардахи 
и Искандера Фараха. В 1905—14 руко
водил в Каире собственным театром — 
«Арабским», в к-ром формировались 
основы араб. муз. театра. Вводил в 
практику араб, театра постоянный 
состав труппы, длительный показ спек
таклей, систему зарубежных гастролей. 
Создавал муз. театры в др. араб, стра
нах. Одним из важных компонентов 
спектакля считал декорации и костю
мы. В каждое представление X. вводил 
музыку, пение и танцы. Музыка X. осно
вана на нац. традициях. Как актёр X. 
получил прозвище «восточного Кару-
3 0 » . Среди ролей X. — Гамлет («Гам
лет» У. Шекспира), Радамес («Аида» 
Дж. Верди), Вильям («Салах ад-Дин» 
Фараха Антуна). В труппе X. воспитыва
лись мн. выдающиеся егип. актёры. 

г. А. Путинцева. 
ХЙМА, н ь я н к о л е , б а н ь я н к о л е , 
б а н ь я н к о р е , народ в Уганде. 
Живут на вост. побережье оз. Эдуард. 
Числ. 1,2 млн. чел. (1983, оценка). Язык 
сев.-вост. группы банту языков. Разде
ляются на группы скотоводов-хима и 
земледельцев-иру. Традиц. ремёсла — 
гончарное, кузнечное, плетение. Тра
диц. поселение — крааль. Сохраняются 
традиц. верования, фольклор (героич. 
песни и др.). Часть — христиане. 
ХИРУЙ ВОЛЬДЕ СЕЛАССИЕ (1878— 
1938), эфиоп, писатель-просветитель, 
гос. деятель. Получил традиц. церков
ное образование. Находился на гос. 
службе, позднее на дипл. работе. В1917 
создал первый лит. журнал на амхар
ском яз. «Гоха Цыбах». В 1918 опубл. 
составленный им сб-к церковных песен 
и плачей, в 1925 — «Книгу кыне». Автор 
просветит, повести «Мысли сердца» 
(1931) и романа «Новый мир» (1932). 

Лит.: В о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М., 
1981,0.85—92; G e r a r d А. S., Four African literatures, 
Berk., 1971, p. 287—94. M. Л. Вольпе. 
ХЛОПЧАТНИК (Gossypium), род много
летних древовидных, кустарниковых и 
травянистых растений сем. мальвовых. 
35 видов, в Африке в культуре в основ
ном 3 вида: X. м е к с и к а н с к и й , 
или обыкновенный (G. hirsutum), — 
повсеместно; X. п е р у а н с к и й , или 
барбадосский (G. barbadense), — в Егип
те, Судане, Нигерии; X. а ф р и к а н о -
а з и а т с к и й , или травянистый 
(G. herbacium), — р-ны Тропич. Африки. 
X. — важная технич. культура. Волокно 
(выход его из хлопка-сырца 25—40%) — 
осн. компонент разл. тканей; короткое 
волокно (подпушек) идёт на произ-во 
ковров, фетра, бумаги и др. Хлопковое 
масло (20—27% массы семян) употреб
ляют в пищу, а также для изготовления 
маргарина, мыла, стеарина, смазочных 

материалов. Жмых после извлечения 
гликозида — госсипола — ценный бел
ковый корм. Стебли пригодны для изго
товления строит, плит, а также как 
топливо. Посевная площадь X. в 
Африке (1981) 3,5 млн. га, произ-во X.-
сырца 3,2 млн. т (волокна 1,1 млн. т), ср. 
урожайность 9 ц с 1 га (в Египте 27,6 ц с 
1 га). Наиб, площадь (млн. га): в Египте 
0,5, Нигерии 0,45, Судане 0,4, Танзании 
0,38, Чаде 0,19, Кот-Дивуаре 0,12, Кении 
0,12, Мали 0,12 (1981). На экспорт идёт 
622 тыс. т хлопкового волокна, в т. ч. из 
Египта 147,6 тыс. т (в основном длинно
волокнистого), Судана 133,8 тыс. т 
(1981). г. в. Устименко. 
Х Л О Р О Ф О Р А (Chlorophora), род расте
ний сем. тутовых. 3—4 вида, в тропиках 
Юж. Америки, в Зап. и Вост. Африке (от 
Сенегала до Анголы и Мозамбика). Рас
тёт в листопадных и вечнозелёных 
лесах. X. в ы с о к а я (С. exelsa), или 
ироко, одум, — крупное двудомное 
дерево (выс. до 55 м и диам. до 3 м) с 
небольшими подпорками (досковид-
ными корнями) и прямым неветвящимся 
до половины стволом. Древесина жёл
тая с беловатым ядром,твёрдая, очень 
стойкая против гниения, не повре
ждается термитами и др. насекомыми, 
мало страдает от огня. Древесина, полу
чаемая от мужских деревьев X., наз. 
ироко-камень. Во время 2-й мировой 
войны она служила осн. источником 
строевого леса и экспортировалась под 
назв. ироко из Уганды и др. в европ. 
страны (для стр-ва кораблей, для ваго
нов, лодок, шпал и мебели). Корой мест
ное население покрывает крыши. В 
Заире молодые побеги идут в пищу. 
Кора, листья и млечный сок использу
ются населением как лекарств, сред
ства. В нек-рых странах дерево счи
тается священным, с ним связаны рели
гиозные церемонии. X. р е г и я (С. 
regia) встречается только в Зап. Африке 
от Сенегала до Ганы. Дерево выс. до 
30 м с колючим стволом и ветвями. 
Плоды съедобны, охотно поедаются 
антилопами (охотники часто пользу
ются этим, складывая плоды под 
деревьями для приманки). Древесина 
используется на каноэ. Н. а Базилевская. 
Х О Г Г А Р С К И Й М А С С И В , то же, что 
Ахаггарский массив. 
ХбДЖКИН (Hodgkin) Томас (1910— 
1982), англ. африканист. В 1932—36 
работал в Палестине, вначале в составе 
археол. экспедиции, затем в качестве 
чиновника брит, администрации. За 
поддержку араб, восстания был выслан 
из Палестины. С 1937 чл. компартии 
Великобритании. Учительствовал на 
курсах рабочих в Камберленде, в 
1939—45 преподаватель в Оксфорд
ском ун-те. С 1945 науч. сотрудник Бал-
лиольского колледжа Оксфорда. При
нял участие в создании ун-тов в Ниге
рии, на Золотом Берегу (Гана) и в Суда
не. В 1962—65 директор Ин-та афр. 
исследований в Гане. Опубликовал ряд 
работ об империализме и нац.-освобо
дит. движении. 

с о ч.: Nationalism in colonial Africa, L, 1956; Nigerian 
perspectives, L. — [a. o.], 1960; African political parlies, 
Harmondsworth, 1961; Vietnam. The revolutionary parth, 
L, 1981. Л.Д.Яблочков. 
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(ХКТ), исторически сложившиеся ком
плексы х-ва и культуры, типичные для 
народов, различных по происхождению, 
но обитающих в сходных геогр. условиях 
и находящихся на относительно одина
ковом уровне социально-экономич. раз
вития. С.-х. производство представляет 
собой сложное сочетание хоз. типов — 
от архаич. «присваивающе-производя-
щих» форм (у земледельцев-охотников 
и собирателей), преобладающего зем
леделия, основанного только на ручном 
труде, до совр. кр. многоотраслевых 
ферм или плантац. монокультурных х-в, 
принадлежащих фермерам, капитали
стич. компаниям или гос-вам. По сте
пени товарности с. х-во Африки может 
быть условно разделено на три крупных 
сектора: потребительский (натураль
ный), полутоварный и высокотоварный. 
Традиц. потребительское с. х-во унасле
довало от колон, периода производств.-
технич. и экономич. отсталость, госпо
дство в агр. отношениях патриархально-
родовых, общинных или феод, поряд
ков. Б. ч. земель (особенно в Тропич. 
Африке) находится во владении крест, 
общин и отд. х-в. Часть земель принад
лежит кр. и мелким феодалам, религ. 
объединениям, иностр. компаниям. 
Совр. социально-экономич. процессы, 
рост городов, возникновение очагов 
интенсивного и трудоёмкого плантац. 
х-ва, развитие произ-ва экспортных 
товарных культур (какао, кофе, гевея, 
сизаль и др.) влияют на развитие с. х-ва 
мн. афр. стран. 

В совр. с. х-ве Африки можно обнару
жить реликты почти всех этапов хоз.-
культурного развития человечества. 
Поэтому мн. типы с. х-в Африки, такие, 
напр., как х-во оседлых земледельцев 
жаркого пояса с тропич. переложным 
(подсечно-огневым, огневым) земледе
лием или кочевников и полукочевни
ков-скотоводов аридной зоны, явля
ются модификацией традиц. ХКТ, выде
ляемых этнографами. Все ХКТ Африки 
могут быть объединены в неск. осн. 
исторически сложившихся групп, к-рые 
различаются между собой по уровню 
производительности труда и нараста
ющей величиной прибавочного продук
та. К самой древней группе относятся 
.ХКТ, основанные на собирательстве, 
охоте и отчасти рыб-ве; к следующей — 
с преобладающей экономич. ролью 
?^отыжного (ручного) земледелия и 
скот-ва (I); далее группа пашенного 
(плужного) земледелия с использова
нием тягловой силы домашних живот
ных (II); особую группу образует высоко
товарное с. х-во (III). 

В Африке самым древним и самым 
п.римитивным по уровню экономич. и 
социальных связей является сохранив
шийся в зоне экв. лесов и пустынь ХКТ 
бродячих собирателей-охотников. Так, 
нек-рые племена пигмеев (мбути, эфе, 
тва) занимаются сбором плодов, кор-
."ой, мёда, насекомых, охотой на мелкую 
дичь, сооружают ветровые заслоны или 
пас^ни из ветвей. Близки к пигмеям по 
обрьзу жизни бушмены (кунг, квади и 
др.) пустыни Калахари и хадза Вост. 

Африки. Их хоз. деятельность не отно
сится к с. х-ву, а ХКТ охотников-собира
телей не включается в с.-х. типологию. 

I. Потребительское и полутоварное 
сельское хозяйство с земледелием, 
основанном на ручном труде. 

А. П о т р е б и т е л ь с к о е п е р е 
л о ж н о е ( п о д с е ч н о - о г н е в о е ) 
з е м л е д е л и е в с о ч е т а н и и с 
с о б и р а т е л ь с т в о м , о х о т о й и 
р ы б - в о м . Земледельческо-собира-
тельско-промысловое потребительское 
(натуральное х-во (тип № 1) сочетает 
переложное ручное земледелие на 
полях или огородах (преобладают клуб
неплоды) с собирательством, охотой и 
рыб-вом. Главное в подсечно-огневом 
земледелии: недолгие периоды возде
лывания разл. культур в смешанных 
посевах (клубнеплоды, зерновые, бобо
вые) на одних и тех же участках сменя
ются продолжит, залежами — кустарни
ковой и древесной. Орудиями ручного 
труда служат топоры, большие и малые 
ножи, мотыги разл. форм и размеров, 
палки с жел. наконечником. Лес расчи
щают мужчины, на долю женщин прихо
дится мотыжная обработка участка, 
посев и сбор урожая. Производитель
ность труда и продуктивность низка, 
под посевы используется лишь Vg — V.̂ , 
площади выжженного леса. Роль скот-
ва в лесах (из-за мухи цеце) и продуктов 
питания животного происхождения 
незначительна, поэтому сохраняют своё 
значение собирательство, а также 
охота и рыбная ловля. Этот тип встре
чается в отд. р-нах экв. лесов басе. р. 
Конго в Заире, Камеруне, Габоне и Кон
го, а также на Ю. Судана и С.-В. Анголы. 
Плотность нас. в этих р-нах не превы
шает 2—5 чел. на 1 км^. 

Скотоводческо-земледельч. х-во 
(тип. № 2) с пастушеским потребитель-
ским-скот-вом на открытых саванновых 
пастбищах сочетается с переложным 
(огневым) земледелием (преобладают 
зерновые — просо-элевсина, сорго), 
охотой и собирательством. Стадо 
состоит преим. из коз и овец, а там, где 
нет мухи цеце, и зебу. Гл. продуктами 
питания служат молоко, а также смеши
ваемая с молоком кровь домашних 
животных, дичь, рыба, съедобные дикие 
коренья, ягоды, фрукты. Скот-во и руч
ное земледелие огородного типа слабо 
связаны между собой. Тип этот сохра
нился на Ю. Судана, в Анголе, Ботсване. 
Ср. плотность нас. не превышает 2—3 
чел. на 1 км^ терр., где пастбища пере
межаются с редкими селениями и по
лями. 

Б. П о т р е б и т е л ь с к о е и по
л у т о в а р н о е п е р е л о ж н о е 
( п о д с е ч н о - о г н е в о е ) з е м л е 
д е л и е с н е з н а ч и т , ж и в - в о м. 
Обширную группу типов с. х-ва Африки 
образуют х-ва, основанные на ручном 
труде с незначит, жив-вом в тропич. 
зоне экв. дождевых лесов, редколесий 
и влажных саванн (типы № 3—5). Для 
лесной зоны (тип № 3) характерен высо
кий уд. вес многолетних древесных 
(масличная пальма), кустарниковых и 
травянистых (банан) культур, клубне
плодов (маниок, ямс, батат, таро). 

Потребительское или полутоварное 
земледелие в лесах сопровождается 
собирательством и подсобными лес
ными промыслами. Практика смешан
ного выращивания с.-х. культур, когда 
между деревьями (пальма, гевея, кофе, 
какао) высевают прод. культуры (зерно-
вью, клубнеплоды), позволяет сокра
тить до минимума время воздействия на 
открытую почву солнца и тропич. лив
ней. При смешанном выращивании 
сокращены и трудовые затраты на 
борьбу с сорняками. Однако смешанное 
выращивание ограничивает возможно
сти механизации с. х-ва. 

Отд. типы этой группы различаются 
по продолжительности залежей, интен
сивности использования хоз. террито
рии, распространением разных с.-х. 
культур — потребительских, а местами 
и товарных (какао, кофе, масличной 
пальмы). Роль товарных многолетних 
культур сильно варьирует от р-на к р-ну, 
но всюду они сочетаются с потреби
тельскими. Эти различия сказываются 
на плотности нас: от 2—3 чел. на 1 км^ 
в лесных р-нах Центр. Африки (тип № 3) 
до 50—100 чел. в приморской зоне Зап. 
и Вост. Африки, где широко распростра
нены насаждения какао, кофе, маслич
ной пальмы (тип № 5). 

В. П о т р е б и т е л ь с к о е и 
п о л у т о в а р н о е з е м л е д е л и е 
в с о ч е т а н и и с п а с т б и щ н ы м 
ж и в - в о м (без их в з а и м о с в я -
3 и). С. х-во, основанное на ручном 
труде в растениеводстве в сочетании с 
пастбищным пастушеским скот-вом, 
распространено в Зап., Центр, и Вост. 
Африке на границе лесов, в зоне 
саванн. Группы с.-х. типов (№ 6—8), при
уроченных к этим ландшафтам, обла
дают нек-рыми общими чертами. Это, 
как правило, полутоварныё х-ва с пере
ложной (огневой или паровой) системой 
подготовки полей, короткими перио
дами залежей, иногда с севооборотами 
зерновых (просо-элевсина, сорго, куку
руза, рис); широко распространены мно
голетние (банан-плантан, маниок) и зер
нобобовые культуры в смешанных посе
вах. В отд. типах (№ 7, 8) значителен уд. 
вес товарных культур (арахиса, кунжу
та, хлопчатника, кофе). Плодородие 
полей, к-рые составляют до — % хоз. 
территории, поддерживается залежью, 
удобрениями (компостом, зелёными 
удобрениями, навозом). Местами раз
вито террасирование горных склонов. 

В зоне саванн посевы окружают сел. 
поселения тремя концентрич. кругами. 
На приусадебных участках, обрабаты
ваемых с особой тщательностью, выра
щивают кукурузу, красное сорго, тык
венные, овощные. Участки второй зоны 
обрабатываются каждые два года из 
четырёх. Здесь возделывают сорго, 
арахис и маниок. Наиб, удалённые от 
усадеб «поля кустарниковых зарослей» 
имеют более длит, залежи. Здесь Bbspa-
щивают просо, сорго, кунжут, арахис. 
Сеют на кучках, удобренных золой от 
сожжённой растительности. 

Наиб, интенсивные формы земледе
лия известны на возвышенностях в 
Руанде и Бурунди, Нигерии и Камеруне, 



Х О З Я Й С Т В Е Н Н О - К У Л Ь Т У Р Н Ы Е Т И П Ы I I ПОЛУТОВАРНОЕ и ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ. 

ОСНОВАННЫМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАБОЧЕГО СКОТА 

Пастбищное животноводство: 

кочевое и полукочевое животноводство 
на пустынных, полупустынных пастбищах; 
местами с плужным орошаемым земледе
лием (финиковая пальма, зерновые, овощи) 
в оазисах; 

полую"евое, местами пастушеское горно-
пастбищное животноводство в сочетании с 
зерновым богарным или поливным (плодо
вые) земледелием 

Б Неполивное земледелие с пастбищным жи
вотноводством" 

потребительское и полутоварное перелож
ное (огневое) земледелие на террасных гор
ных склонах в сочетании со стойловым 
и отгонным горио-пастбишным животно
водством; 

полутоварное и товарное, многоотраслевое, 
частично орошаемое земледелие, с приме
нением удобрений, частично орошаемых зер
новых, субтропических садовых и техни
ческих культур й сочетании со стойло-
во-пастбищным и пастбищным животно
водством 

В Поливное земледелие в сочетании с живот
новодством: 

товарное земледелие на крупных и средних 
оросительных системах (местами техниче
ски современного типа),с преобладанием то
варных технических культур, в севооборо
тах с потребительскими зерновыми н кор
мовыми культурами, местами в сочетании 
со стойловым и пастбищным животноводст
вом; 

полутоварное и товарное земледелие в 
оазисах; 

I ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ И ПОЛУТОВАРНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ 

ОСНОВАННЫМ НА РУЧНОМ ТРУДЕ 

А С переложным (подсечно-огневым) потреби
тельским земледелием в сочетании с собира
тельством, охотой и рыболовством: 

земледельческо- собирательско - промысло
вое, с преобладанием в посевах клубнепло
дов (маниок, ямс, батат), с охотой и рыбо
ловством; 

животноводческо-земледельческое, с пасту
шеским содержанием крупного рогатого 
скота, коз и овец, с возделыванием зерно
вых (просяных), дополняемое собирательст
вом, охотой и рыболовством 

Б Потребительское и полутоварное перелож
ное (подсечно-огневое) земледелие с незначи
тельным животноводством: 

с длительной залежью, преобладанием клуб
неплодов в смешанных посевах, возделыва
нием древесных многолетних (масличная 
пальма), местами зерновых (просяных) и 
травянистых (бананы) культур, дополняемое 
собирательством (кэшью. кола) и лесными 
промыслами; 

В Потребительское и полутоварное земледе
лие в сочетании с пастбищным животноводст
вом (без их взаимосвязи): 

переложное(огнрвое)земледелие с укорочен-
•—• чоР чалежью. севисборотами. в смешанных 

Q I лосевчх-зерновые. зернобобовые и много-
——i летние, пастушеское горно-пастбищное 

животноводство; 

переложное (огневое) земледелие, с преоб
ладанием в смешанных посевах зерновых, 
местами с посевами товарных технических 
культур; пастушеское животноводство на 
саванных пастбищах; 

полутоварное земледелие на террасирован
ных горных склонах, преимущественно за
ливной рис; в сочетании со стойловым и от-
гонно-пастбищным животноводством 

Ш ВЫСОКОТОВАРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

'"^^^Ш Специализированное пастбищное животно-
^ГЩ&^ водство 

с укороченной залежью, преобладанием дре
весных многолетних (кокосовая и маслич-
Кая пальмы.какао.кофе) в сочетании с клуб
неплодами, зерновыми в смешанных посевах; 

с укороченной залежью, преобладанием дре
весных многолетних (кокосовая и маслич
ная пальмы, какао, кофе) в сочетании с 
клубнеплодами, зерновыми в смешанных 
посевах, с рыболовством и промыслом дре
весины в манграх 

переложное, местами орошаемое (с зелены
ми удобрениями) земледелие, с преоблада
нием в смешанных посевах зерновых, мес
тами с посевами товарных технических 
культур, животноводство на саванных 
пастбищах; 

земледелие с регулярным и нерегулярным 
орошением, преобладанием зерновых (про
сяные), местами с товарными культурами; 
животноводство на саванных и камышовых 
(приречных) пастбищах, 

Г Потребительское и полутоварное пастбищ-
но-животноводческое хозяйство: 

животноводство на полупустынных и са
ванных пастбищах, с очагами переложного 
земледелия (просяные); 

полукочевое и кочевое животноводство иа 
пустынных и полупустынных пастбищах; 
земледелие в оазисах, собирательство (ка
меди) 

Плодоводство и виноградарство, разведение 
технических культур 

Крупное плантационное производство тро
пических культур: а) бананы десертные, ана
насы; б) арахис; в) масличная пальма; г) ко
косовая пальма; д) сахарный тростник, са
харная свёкла; е) чай; ж) кофе; з) какао, 
и)табак; к)гевея; л) сизаль; м) гвоздичное 
дерево, ваниль 

Крупное специализированное растениевод
ческое (зерновые, плодово-овощные) и сме
шанное земледельческо-животноводческое 
многоотраслевое 

Зона собирателей и охотников 

Неиспользуемые территории 

Специальное содержание разработал Б.В, Андрианов 
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на Ю. Эфиопии. Ручное земледелие, 
местами с орошением на горных терра
сах, сочетается с выгонным и отгонным 
скот-вом. Плотность сел. нас. весьма 
высока — до 50—150 чел. на 1 км^. 

Орошаемое ручное земледелие (тип 
№ 9) имеет ряд вариантов: а) с преобла
данием потребительских зерновых 
культур (просо, пшеница, сорго); б) с 
товарными культурами заливного риса, 
сахарного тростника; в) с товарным 
хлопчатником. Распространены они гл. 
обр. в долинах кр. рек (Нигер, Шари, 
Белый Нил, Замбези и др.). С увеличе
нием доли товарных культур увеличи
вается и плотность сел. нас. 

Г. П о т р е б и т е л ь с к о е и 
п о л у т о в а р н о е п а с т б и щ н о -
ж и в о т н о в о д ч . х - в о . 

На саванновых и пустынных пастби
щах Африки широко распростран^ы 
архаич. формы пастушеского, отгонного-
(тип № 10) и более развитого (тип № 11) 
полукочевого жив-ва, местами в сочета
нии с оазисным поливным ручным зем
леделием (зерновые, финиковая паль
ма). В Африке можно наблюдать разл. 
стадии процесса отделения скот-ва от 
земледелия и разные ступени развития 
скот-ва. Типичными представителями 
скотоводов-земледельцев являются 
мн. обитатели саванн, на заражённых 
мухой цеце, — народы зоны Сахеля — 
от Мавритании до Сомали (фульбе, туа
реги, тубу, сомалийцы и др.), а также 
Кении (масаи, туркана), Анголы, Нами
бии и Ботсваны. Пастушеское скот-во 
разнообразно и по составу стад, и по 
характеру сезонных миграций, и по сте
пени товарности х-ва. Наиб, тесные 
связи с земледелием имеют х-ва с кр. 
рог. скотом, овцами и козами, распро-
странённью в р-нах, где ср. плотность 
сел. нас. достигает 3—5 чел. на 1 км^. 
Пастушеское, а местами и полукочевое 
потребительское скот-во характерно 
для сухих саванн и полупустынных тер
риторий, где в составе стада есть верб
люды. Плотность нас. здесь менее 
1 чел. на 1 км^. 

II. Полутоварное и потребительское 
сельское хозяйство, основанное на 
использовании рабочего скота. ХКТ с 
плужным (пашенным) земледелием и 
связанные с ними кочевые скотоводч. 
типы х-в представляют собой более 
высокую (по сравнению с с. х-вом, осно
ванном на ручном труде) ступень эволю
ции хоз. деятельности. В Африке они 
получили распространение на С., С.-В. и 
на крайнем Ю., в р-нах с недавней 
европ. колонизацией, а также на о. Ма
дагаскар. Отсутствие кр. рог. скота во 
мн. областях Тропич. Африки (вслед
ствие распространения мухи цеце) яви
лось в прошлом серьёзным препят
ствием для распространения плуга и 
навыков пашенного земледелия. 

А. П а с т б и щ н о е ж и в - в о . На 
пустынных и полупустынных простран
ствах Сахары и в пограничных областях 
широко расселены кочевники: арабы-
бедуины, полукочевые берберы, разво
дящие на склонах Высокого Атласа 
овец и коз; скотоводы арабы-баггара и 
шува в Судане и Чаде с кр. рог. скотом. 

Они ведут х-во (типы № 12, 13) с потре
бительским или полутоварным коче
вым, полукочевым или отгонно-паст-
бищным жив-вом, к-рое в пустыне ино
гда сочетается с оазисным поливным 
земледелием (финиковая пальма, пло
довые, зерновые), а в горах — с богар
ным или поливным земледелием (зерно
вые), сбором травы альфы. Выделяются 
подтипы с преобладанием видов скота: 
а) верблюдов и коз, с длит, сезонными 
миграциями на пустынных пастбищах; 
б) мелкого рог. скота на пустынных и 
горных пастбищах; в) кр. рог. скота на 
полупустынных и саванновых пастби
щах. 

Б. Н е п о л и в н о е з е м л е д е 
л и е с п а с т б и щ н ы м ж и в - в о м . 
Традиц. афр. земледельч.-скотоводч. 
х-во с преобладанием пашенного земле
делия сохраняет в значит, степени и 
применение ручного труда при обра
ботке полей, и переложную (огневую, 
паровую) систему поддержания плодо
родия почв. Этот тип (№ 14) распростра
нён в Эфиопии, где характерны пашен
ная обработка земли, выжигание почвы, 
устройство гряд, террасирование и 
ирригация, устойчивое чередование 
культур, кратковрем. залежи, разведе
ние зерновых (тефф, сорго, ячмень), 
бобовых и овощных, а также кофейного 
дерева. В р-нах с недостаточным кол-
вом осадков развито интенсивное тер
расное земледелие. Традиц. эфиоп, 
деревянный плуг сочетается с палочно-
мотыжной обработкой полей. В нек-рых 
р-нах Эфиопии появились стальной 
фабричный плуг, а также тракторы. 

Особый тип (№15) — «средиземно
морский» — сформировался в Магрибе 
(Марокко, Алжир, Тунис и Ливия), где 
зерновые выращивают в зимне-весен
ний период, с пашенной, местами с 
мотыжной обработкой участков на 
неорошаемых и орошаемых землях (за
нимающих небольшую площадь). Плодо
родие поддерживается удобрениями 
(органич., а местами минеральными), в 
посевах распространены зерновые 
(пшеница, ячмень, кукуруза), а также 
плодовые (оливки, фрукты), овощные и 
технич. культуры. Земледелие соче
тается со стойловым, выгонным, а 
местами и с отгонно-пастбищным жив-
вом. Обрабатываемая земля в горах 
Атласа составляет небольшую часть 
хоз. территории, включающей поля, 
обширные пастбища, леса и скалистые 
горы. У берберов Марокко (шильх, тама-
зигхт) обрабатываемые земли делятся 
на три вида; неполивные земли, ис
пользуемые под посевы зерновых; 
поливные земли с каналами и терраса
ми; древесные насаждения плодовых 
на горных склонах. Зимние культуры 
(пшеница, ячмень, бобовые) сменяются 
летними (кукуруза, сорго, овощные). Кр. 
рог. скот держат в селениях, а овец 
выпасают на горных пастбищах. 

Товарное и полутоварное с. х-во в 
Магрибе основано на пашенной обра
ботке участков с преобладанием суб
тропич. плодовых культур (оливы, вино
град, цитрусовые) и овощных. Плот
ность нас. до 50 чел. на 1 км^. 

В. П о л и в н о е з е м л е д е л и е в 
с о ч е т а н и и с ж и в - в о м . В басе, 
р. Нил (в Египте и Судане) развито 
интенсивное товарное пашенное земле
делие, с регулярным орошением из кр. и 
ср. ирригац. систем, с преобладанием 
товарных культур (хлопчатник, рис), а 
также из ср. и мелких систем, с преобла
данием зерновых (сорго, кукуруза, пше
ница), иногда в сочетании с отгонным 
пастбищным жив-вом (тип № 16). Вокруг 
городов большие площади заняты под 
овощными, плодовыми, цветами. Плот
ность сел. нас. в долине Нила (Египет) 
до 1200 чел. на 1 км^. 

В Судане товарный хлопчатник соче
тается с потребительскими зерновыми 
(сорго-дурра, кукуруза, пшеница). Плот
ность сел. нас. в Гезире составляет 
неск. сотен чел. на 1 км^. 

В Сахаре для орошаемого земледе
лия (тип № 17) широко используются в 
оазисах грунтовые воды, к-рые выво
дятся с помощью подземных галерей 
или поднимаются из колодца, а также 
поверхностнью сезоннью воды и источ
ники. В Марокко и Тунисе сеют зерно
вые на сезонно-увлажняемых днищах 
сухих долин. Гл. культурой в оазисах 
является финиковая пальма, выращи
вают озимые (мягкую пшеницу, ячмень) 
и яровые (сорго, просо, кукурузу), а 
также бобовые, овощные и плодовые 
культуры. Плотность сел. нас. в оазисах 
очень высока — до 100—200 чел. на 
1 км2. 

Особый тип (№ 18) представляет 
собой поливное пашенное полутоварное 
с.х-во о. Мадагаскар, с культурой залив
ного риса на террасированных склонах 
(с мелкими и ср. оросит, каналами), в 
сочетании со свин-вом и отгонно-паст
бищным скот-вом. Плодородие полей 
поддерживается органич. удобрениями, 
севооборотом. Навыки рисоводства на 
Мадагаскар принесли переселенцы из 
Юго-Вост. Азии. Кроме риса на горных 
склонах сажают фруктовью сады, раз
водят картофель, бобовые, овощи; рас
пространены товарные культуры: кофе, 
гвоздика, ваниль, перец, сах. тростник. 
Плотность сел. нас. до 50 чел. на 1 км^. 

III. Высокотоварное сельское хо
зяйство. 

Особое место в Африке занимает 
отличное от традиц. скотоводч. х-ва 
высокоспециализированное товарное 
пастбищное жив-во (тип № 19) у ферме
ров и капиталистич. компаний КЭАР и 
Намибии. Развито овц-во мясо-шёрст
ного и каракулеводч. направления. 
Нетрадиц. высокоразвитое с. х-во в 
Африке представлено также: кр. план
тациями с разл. экспортными культу
рами (кофе, какао, кокосовая пальма, 
хлопчатник), среди остальных куль
тур — арахис, табак, сизаль, гевея, чай, 
бананы, цитрусовые, в субтропич. зоне 
(тип №20) распространены плантации 
цитрусовых, оливок, винограда, инжира, 
сах. свёклы (Марокко, Тунис, Алжир, 
Египет); кр. фермами, принадлежащими 
африканерам на Ю. Африки (ЮАР), 
фермерам европ. происхождения (Зим
бабве, Кения, Замбия, Танзания), произ
водств, кооперативам (Танзания, 
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месяцев, наблюдается летом, на берегу 
Красного м. — зимой. Наиб, значитель
ны: Барака, Гаш, Абу-Хабль (использу
ются для ирригации). Араб и др. 
ХбРА—ЛАВАЛЯ СОГЛАШЕНИЕ 1935, 
секретное соглашение об урегулирова
нии конфликта между Эфиопией и Ита
лией (см. Итало-эфиопские войны). 
Достигнуто 8 дек. в Париже между мин. 
иностр. дел Великобритании С. Дж. Г. 
Хором и премьер-мин. Франции П. Лава-
лем. X.—Л. с. — одно из проявлений 
проводимой зап. державами политики 
умиротворения агрессора. Предусма
тривало уступку Эфиопией Италии 
части областей Тигре (совр. Тыграй), 
Данакиль и Огаден — свыше 150 тыс. 
км^, выделение для Италии обширной 
зоны «экономич. экспансии и колониза
ции» на юге Эфиопии. В обмен Эфиопии 
предоставлялся порт Асэб в юж. части 
Эритреи и узкий коридор для его соеди
нения с остальной терр. страны (менее 
8 тыс. км2). X.—Л. с. было отвергну
то Эфиопией. Оглашение содержания 
X.—Л. с. в печати вызвало глубокое 
осуждение в мире, что в конечном итоге 
привело к отставке обоих политич. 
деятелей. 

Лит.: Ягья В. С, Эфиопия в новейшее время, М., 
1978; Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч к о И., 
История Эфиопии, пер, с польск., М., 1976. 

Г. в. Цыпкин. 
ХОРЕМХЁБ, в Др. Египте эпохи Нового 
царства фараон в 1337—07 до н. э. Вое
начальник при последних фараонах 
XVIII династии — Аменхотепе IV (Эхна-
тоне) и его слабых преемниках. Женить
бой на Мутнеджемит, родственнице 
Аменхотепа IV, X. укрепил свои права на 
престол. При X. была окончательно 
отвергнута религ. реформа Аменхотепа 
IV (Эхнатона). X. приписывается разру
шение архитектурных памятников 
амарнской эпохи — города Ахетатона, 
солнечного храма в Карнаке, статуи 
Аменхотепа IV и Нефертити. Были вос
становлены культы богов, отвергнутые 
Аменхотепом IV. Для упорядочения адм. 
системы X. издал декрет, строго карав
ший чиновников за вымогательство и 
др. злоупотребления при взимании 
налогов. При нём велось стр-во в Карна
ке, в Нубии — святилище X. в Гебель-
Сильсиле. 

Лиг,; H a r l й., Horemheb et 1а relne Moutnedjemet..,, 
Gen., 1964; H o r n u n g E., Das Grab des Haremhab Im 
Tal der Konige, Bern, 1971; H e i c k H, W., Das Dekret 
des Konigs Haremheb, «Zeitschrift fur agyptische Spra
che", Bd 80, Lpz., 1955, S. 109—36. И. A. Стучевский 
ХОРМУСИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, х о р -
м у с а н с к а я к у л ь т у р а , археол. 
культура эпохи верх, палеолита на терр. 
Нубии. Древность 22—18 тыс. лет. Назв. 
по группе стоянок Хор-Муса на левом 
берегу Нила (Египет). Сменяет мустьер-
скую культуру Нубии. Кам. орудия изго
товлялись в мустьерской технике (ле-
валлуа): скрёбла, зубчатые орудия, 
выемчатые орудия; обнаружены верхне-
палеолитич. резцы; встречаются тёроч-
ники и плиты для растирания краски, 
редко — костяные орудия. 

Лит.: К л а р к Д ж. Д., Доисторическая Африка, 
пер. с англ., М., 1977; [ Б о р и с к о в с к и й П. И 
Г р и г о р ь е в Г. П.], Возникновение человеческогс 
общества. Палеолит Африки, Л., 1977: M a r k s А. Е 
The Khormusan. An upper pleistocene industry in Suda
nese Nubia, в кн.: The prehistory of Nubia, Dallas, 1968. 

Г. П. Гоигорьев 

Х О Р Т О Н (Horton) Джеймс Африканус 
Бил (1835—1883), обществ, деятель, 
учёный и публицист Зап. Африки. По 
этнич. принадлежности игбо. Окончил 
миссионерскую школу, колледж Фура-
Бей (Фритаун, Сьерра-Леоне), «Кинг-
колледж» (Лондон), Эдинбургский ун-т. 
По специальности врач. Служил воен. 
хирургом в частях брит, армии в колонии 
Золотой Берег. Один из создателей 
идеологич. концепции «буржуазного 
просветительства», согласно к-рой 
Африка в своём развитии должна сле
довать примеру Европы. X. — решитель
ный противник расизма, был привер
женцем буржуазно-демократич. концеп
ции развития и одним из первых поста
вил вопрос о независимости афр. коло
ний. 

Соч. : Letters on the political condition of the Gold 
Coast..., 2 ed., L.. 1970; Political economy of British 
Western Africa: with the requirements of the several colo
nies and settlements. The African view of the Negro's place 
In nature, L, 1865; West African countries and peoples, 
Edinburgh, 1969. 

Лит.: Ф р е н к е л ь М. Ю., Общественная мысль 
британской Западной Африки во второй половине XIX 
в., М., 1977; F y f e С, Africanus Horton. 1835—1883, 
West African scientist and patriot, N. Y., 1972. 

M. Ю. Френкель. 
Х О У М Л Е Н Д Ы , С М . Бантустаны. 
Х Р А Й Е Ф Башир (1917—1984), тунис
ский писатель. Окончил мусульм. ун-т 
Хальдуния (1947), работал учителем. В 
1936 опубл. рассказ «Ночь гнёта» о бес
правном положении афр. женщин. 
Известность X. принёс роман «Банкрот
ство, или Твоя любовь влечёт меня» 
(1958) о жизни тунисской интеллигенции 
и мелкой буржуазии 20—40-х гг. Автор 
историч. романа «Браг аль-Лил» (I960), 
романа «Гроздь фиников» (1969), посвя
щенного жизни крестьян совр. Туниса, 
сб-ка рассказов «Букетик жасмина» 
(1971). 

Лит.: Н а м и т о к о в а 3. А., Литература Туниса, в 
кн.: Современные литературы Африки. Северная и 
Западная Африка, М.. 1973, с. 110—11. 

3. А. Намитокова. 
Х Р И С Т И А Н С К О - А Ф Р И К А Н С К И Е ЦЕРК
В И И С Е К Т Ы , религ. синкретич. органи
зации, сочетающие в догматике, культе 
элементы местных традиционных веро
ваний и христианства. Большинство из 
них возникло в результате отделения от 
западнохристианских (гл. обр. проте
стантских) церквей и сект, объявив себя 
самостоятельными. В зарубежной лит
ре их называют сепаратистскими, неза
висимыми, туземными, пророческими, 
мессианскими или синкретическими. 
Членами христ.-афр. церквей являются 
исключительно африканцы, б. ч. при
надлежащие к одному этносу; встреча
ются Х.-а. ц. и с. и полиэтнич. состава. 

В вероучениях Х.-а. ц. и с. в большей 
степени используется Ветхий завет, чем 
Евангелия. Христ. представления о 
боге-отце, Иисусе Христе значительно 
видоизменены: бог-отец часто ото
ждествляется с богом традиц. верова
ний, с мифологич. первопредком (напр., 
в Церкви Христа с Ункулункупу); вопло
щением Иисуса Христа часто считается 
гпава секты («чёрный Христос»). В 
ритуальной практике обычно превали
руют, сочетаясь с элементами обрядов 
христианства, традиционные культы. 
Почти у всех Х.-а. ц. и с. сохраняется в 

Замбия) либо состоятельным крестья
нам-африканцам (Кения, Уганда). 

Кр. плантации возникли в колон, 
период и играют важную роль в эконо
мике мн. афр. стран, принося до 40% 
экспортной выручки (тип № 21). 

Плантац. х-ва подразделяются на две 
осн. группы: гос. (или кооперативные) и 
крестьянские. В первой группе относи
тельно кр. х-ва располагают большими 
массивами земель (в десятки и сотни га) и 
применяют совр. технику; культивируют 
товарные монокультуры; часть сырья 
перерабатывается на месте, на спец. 
предприятиях. Во второй группе у состо
ятельных крестьян товарные культуры 
(какао, кофе, арахис) выращиваются 
наряду с продовольственными, иду
щими на прокорм семьи. Для обработки 
товарных культур используется и наём
ный труд. Напр., в Кот-Дивуар земле
дельцы имеют плантации кофе или 
какао размером 2—5 га, обрабатывае
мое в основном силами арендаторов, а 
сами выращивают прод. культуры — 
рис, ямс, просо-элевсину. 

В ряде стран (ЮАР, Зимбабве и др.) 
встречаются земледельч.-скотоводч. 
фермы кр. и ср. размера, где поля соче
таются с пастбищами, нередко состав
ляющими до % хоз. территории (тип 
№ 22). 

Кр. плантац. х-ва принадлежат капи
талистич. монополиям, гос. компаниям 
или кр. землевладельцам. Сотни ино
стр. компаний занимаются в Тропич. 
Африке произ-вом натурального каучу
ка, ананасов, бананов, кофе и др. 

Лит.: А н д р и а н о в Б. В., Неоседлое население 
мира, М., 1985; А н д р и а н о в Б. В., Ч е б о к с а -
р о в Н. Н., Хозяйственно-культурные типы и проб
лемы их картографирования, «Советская этнография», 
1972, №2; Б а р а н о в П. А., В Тропической Африке, 
М., 1956; С в а н и д з е И. А., Сельское хозяйство Тро
пической Африки, М., 1972; е г о же, Сельское хо
зяйство и аграрный строй Тропической Африки, М., 
1977 ;Синягин И. И., Тропическое земледелие,, М., 
1968; А п d г i а п о V В, V., African traditional economic-
cultural types and the problems ot typology of world 
agriculture. «Geograpfila Polonica", 1979 [v.]40; J o h n 
s o n D. L The nature of nomadism, Chi., 1969; Kos-
t r o w l c k i J., Zaiys geografil rolnictwa^ Warsz., 1973; 
W e b s t e r C, W i I s 0 n P., Agriculture In the Tropics, 
L., [1966]. Б. B. Андрианов. 
ХОНДО Мохаммед Мед (p. 1936), маври
танский кинорежиссёр. Окончил театр, 
курсы Ф. Розе в Париже. В 1966 вместе 
с др. актёрами-африканцами, живущими 
в Париже, основал театр, труппу, ста
вившую спектакли араб, и афр. драма
тургов, одновременно снимаясь в 
небольших ролях в кино. С первых 
фильмов, снятых ещё в Париже, X. 
заявил о себе как художник остро
социальной направленности. В 1965 
поставил фильмы «Баллада о ручье» и 
«Всюду или может быть нигде». Первая 
полнометражная работа «Солнце О» 
(1970) об афр. иммигрантах в Зап. 
Европе принесла режиссёру извест
ность. Ф. «Чернокожие ваши соседи» 
(1974) исследовал причины иммиграции 
африканцев в Европу, в фильме «Вест-
Индия» (1979) политич. сатира, острый 
памфлет сочетаются с театрализован
ным зрелищем. Е купик. 
ХОР, X е р а н, местное название вре
менных водотоков, аналогичных уэдам 
(вади), в Судане. Поверхностный сток 
продолжается от неск. дней до неск. 
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качестве основного обряд крещения 
(совершается преим. над взрослыми 
или при переходе в класс взрослых); 
христ. представление о духе святом 
трансформировалось: в значит, части 
Х.-а. ц. и с. с сошествием духа святого 
стало связываться характерное для 
афр. культов состояние одержимости, 
транса. 

Х.-а. ц. и с. строятся по иерархич. 
принципу, священнослужители делятся 
на высш. и низших. Во главе обычно 
стоит «пророк» («апостол»), почитае
мый как «чёрный мессия», к-рый прово
дит наиб, значит, церемонии, пропове
дует осн. положения вероучения сектк>1, 
а также занимается «исцелением» 
больных, борьбой с «злыми чарами» и 
«нечистой силой», защитой от «злокоз
ненного колдовства» и т. п. 

По неполным сведениям (кон. 
1970-х гг.), приверженцы Х.-а. ц. и с. 
составляли 4—6% нас. континента, в т. 
ч. ок. 50% в странах Юж. Африки 
(в ЮАР ок. 15% нас), св. 25% в Зап. 
Африке, ок. 17% в Центральной. 

Нек-рые секты превратились в целые 
направления (движения), породившие в 
дальнейшем самостоят, общины. К 
таким относятся киибангизм и матсуа-
низм. Общины кимбангистов имеются в 
Заире, Конго, Анголе. Под влиянием 
кимбангизма возникли самостоят, 
секты в Заире (в 1970-х гг. их насчиты
валось 15) и Анголе. Наиб, значит, из 
них в Анголе — Церковь нашего госпо
дина Иисуса Христа (или Культ красной 
звезды), к-рая в 1970-х гг. насчитывала 
неск. десятков тыс. чел. 

Матсуанизм, сложившийся в 1920-х гг. 
как антиколон, политич. движение, при
обрёл после смерти А. Матсуа преим. 
религ. характер. Матсуанисты имеют 
свои молельные дома, алтари. Осн. 
атрибуты культа — крест, зеркало, све
чи, лампадки и др. В Конго существует 
(нач. 1980-х гг.) секта Матсуанист-
ская церковь кинзонзи, требовавшая в 
1950-х гг. объявления матсуанизма 
общегос. религией. Сектанты вра
ждебны и по отношению к революц.-
демократич. пр-ву Нар. Респ. Конго. 

В колон, период большую популяр
ность приобрела открыто выступавшая 
против колониализма секта Китавала. В 
кон. 1970-х гг. она была распространена 
в Заире, в небольшой степени в Малави. 

Секта Движение хаки (или Миссия 
чёрных) была основана в Белы. Конго 
Симоном Мпади (воспитанник амер. 
баптистской миссии), объявившим себя 
в 1938 «пророком». Последователи 
секты имеются (нач. 1980-х гг.) в Заире, 
Конго, Анголе, гл. обр. среди конго (пре
им. среди горожан); общая числ. — неск. 
десятков тысяч чел. 

Церковь Лумпа (или Странствующую 
церковь) основала в 1952— 5̂3 среди 
бемба в Сев. Родезии (совр. Замбия) 
«пророчица» Алиса Муленга Леншина 
Лубуша. Первоначально секта имела 
антиколон, направленность, нередко 
активно поддерживала Объединённую 
партию национальной независимости. В 
независимой Замбии (с 1964) Церковь 
Лумпа, получив отказ в предоставлении 

ей статуса гос. церкви, встала на путь 
антиправительств, действий. Руководи
тели секты были арестованы; деятель
ность Церкви Лумпа поставлена под 
контроль гос-ва, часть сектантов эми
грировала в Заир, однако большинство 
вскоре вернулось в Замбию. Привер
женцы Церкви Лумпа имеются в Заире, 
Танзании, Малави, Зимбабве. 

В ряде стран Гвинейского побережья 
в нач. 20 в. широко распространилось 
движение Харриса. Уроженец Либерии 
У. У. Харрис (по этнич. принадлежности 
гребо) в 1910 объявил себя «пророком» 
и выступил за восстановление чистоты 
христ. учения. Он осуждал колдовство, 
фетишизм (порицал отношение к кресту 
как к фетишу, от к-рого можно ожидать 
чудесной помощи). С сер. 20 в. учение 
Харриса (иногда называемое неохар-
ризм) получило широкое распростране
ние во мн. афр. странах. Число последо
вателей Харриса в Кот-Дивуар оцени
вается (1980-е гг.) приблизительно в 
150—200 тыс., в Либерии — св. 20 тыс. 
(преим. среди гребо и кру). С 1920-х гг. 
стало распространяться учение харри-
стов в Дагомее (совр. Бенин), особенно 
среди фон. В кон. 1970-х гг. численность 
бенинских последователей секты 
составляла неск. десятков тыс. чел. В 
1910-х гг. сподвижник Харриса Дж. 
Нешби организовал в брит, колонии 
Золотой Берег (совр. Гана) среди фанти 
Церковь двенадцати апостолов, по 
своей догматике и внутр. организации 
схожей с харристскими общинами. 
После 2-й мировой войны в Кот-Дивуар 
возникла неохарристская секта Деима 
(Церковь Марии Лалу, или Церковь очи
щения от праха). Её основательница — 
«пророчица» Дьигба Давово (из племени 
дида подгруппы кру) — приняла имя 
Марии Лалу (от лапу — божественный 
пепел или зола). Секта Деима отри
цает колдовство и почитание фетишей, 
жертвоприношения; не принимает 
христ. таинства исповеди и причащения. 
В ритуале деимистов большое значение 
придаётся «святой воде из ручья 
Деима» и «священному пеплу Лалу». Гл. 
отличие этой секты от др. христ.-афр. 
сект состоит в том, что её обряды 
я«1шены экстатич. характера. Многие 
морально-этич. нормы секты (отказ от 
мести, прощение врагов и др.) противо
речат нормам первобытнообщинного 
общества. Во 2-й пол. 1970-х гг. числен
ность деимистов оценивалась в 100 тью. 
чел., преим. среди бете, годье, дида и 
др., населяющих Ю.-З. Кот-Дивуар. 

Секта Херувимы и серафимы (полное 
назв. Вечный священный орден херуви
мов и серафимов) — самая значитель
ная в Зап. Африке; имеет адептов в 
ряде стран, в основном в Нигерии. Её 
числ. ориентировочно достигала в нач. 
1980-х гг. ок. 500 тыс. чел. Основатель 
секты — Моисей Оримоладе Тунолазе 
из Нигерии. В основе вероучения сек
ты — Библия (переведена на яз. йору
ба). Сохраняются христ. догмат троицы, 
таинства крещения и причащения. Сек
танты верят, что молитвами, личным 
обращением к богу можно достичь (без 
всяких посредников) божьей благодати, 

выражающейся в различного рода виде
ниях, пророчествах, даре исцеления и 
т. п. Богослужения состоят гл. обр. в 
пении многочисл. молитв и псалмов, 
плясках под звуки духовых инструмен
тов и тамтамов; характерны кликуше
ство, транс, ночные бдения, носящие 
оргиастич. характер. Глава секты — 
баба аладура («отец молящихся», «про
рок»), возглавляющий группу высших 
служителей культа, на низшей ступени 
иерархии «апостолы», в обязанность 
к-рых вменяется проповедь и вовлече
ние в секту новых членов. Херувимы и 
серафимы имеют свои школы, приют 
для сирот и одиноких стариков, семина
рии для подготовки священнослужите
лей, молельные дома и др. Ещё при 
жизни Тунолазе его последовательница 
Абиодун Акинсовон основала особую 
секту. В 1930-х гг. секта Херувимы и 
серафимы разветвилась на множество 
местных сект со своими «пророками» во 
главе. Среди них значительна секта 
Аладура (Церковь бога), возникшая в 
1930 среди части йоруба в Нигерии. В 
кон. 1970-х гг. она насчитывала неск. 
десятков тыс. приверженцев; распро
странена, помимо Нигерии, в Либерии (у 
баса, кру, кпелле, банди и др.), в 
Сьерра-Леоне (с 1947; у менде в Фри
тауне и его окрестностях), на Ю.-В. 
Бенина (у части йоруба — наго) и др. 
Херувимы и серафимы вербуют привер
женцев не только среди христиан и сто
ронников афр. традиц. верований и 
культов, но и среди мусульманского нас. 

В 1930 на Ю.-В. Нигерии была образо
вана Нац. церковь святого духа (или 
Секта святого духа). Первыми членами 
этой секты были ананг (подразделение 
ибибио). Они почитают одну из ипоста
сей троицы — духа святого, к-рого назы
вают Эдисана Одуду. В догматике этой 
секты значительнее, чем в др. Х.-а. ц. и 
с, влияние традиц. верований; святой 
дух уподобляется традиц. духам-помощ
никам (как они, он исцеляет от болез
ней, может способствовать долголетию, 
приобретению богатства и т. п.). Почита
ются духи природы, предков, божество 
Эте Абаси; культ включает экстатичес
кие обряды, обильные жертвоприноше
ния. 

В ЮАР действует Церковь Христа 
(или Ибандла Лика Кресту), возникшая 
в 1910 в Кейптауне у коса. Секта приз
наёт лишь Ветхий завет; практикует 
обычные для традиц. верований обряд 
обрезания, многоженство, левират и 
др.; выступает против католицизма, 
считая рим. папу антихристом. Возглав
ляет Церковь Христа епископ, к-рому 
сектанты приписывают способность 
непосредственного общения с богом; 
без посредничества епископа никто не 
может попасть на небо; в его силах рас
поряжаться погодой, дождём (уподоб
ляется обожествлённому правителю 
или вождю-жрецу традиц. верований). 
Совр. Церковь Христа владеет соб
ственными зем. участками, магазинами, 
складами и др. Официально не признан
ная в ЮАР Церковь Христа как хоз. 
предприятие обладает всеми юридич. 
правами. Секта лояльна к расистскому 



540 ХРУСТАЛЬНЫЕ ГОРЫ 
К такому же типу синкретич. орг-ций 

относится Церковь банза (или Движе
ние бвити), сложившаяся в Габоне в 
нач. 20 в. у фанг, сангу и др. в резуль
тате модификации традиционного тай
ного союза сангу Бвити («посвящен
ные»), гл. функцией к-рого было прове
дение обряда инициации;распространи
лась также и в Экв. Гвинее. Секта вос
приняла нек-рые христианские догматы, 
почитает Иисуса Христа, заимствовала 
элементы христ. обрядности и др. На 
базе тайного союза Лупамбула в колон, 
период в Бельг. Конго (совр. Заир) была 
образована секта Мпеве («дух»), имев
шая нац.-освободит. направленность. 

На терр. совр. Эфиопии сложились у 
гураге, части галла, кафа христианизи
рованные традиционные культы, вос
принявшие элементы монофиситства 
(отчасти и протестантизма) — почита
ние Иисуса Христа, девы Марии, некото-
рЪ|х христ. святых и др. Ряд местных 
традиционных божеств у них отождест
влены с христ. святыми. Чаще всего в 
роли священнослужителей вьютупают 
традиционные жрецы, колдуны, знахари 
и т. п. 

В период возникновения Х.-а. ц. и с. (с 
кон. 19 в.) в них находили отражение 
протест афр. народов против колониа
лизма, расовой дискриминации. На этом 
этапе они, играли позитивную роль в 
нац.-освободит. движении. В ряде слу
чаев синкретич. орг-ции, имевшие пер
воначально политич. направленость, 
впоследствии приобретали религ. (и по 
форме, и по содержанию) характер. На 
совр. этапе Х.-а. ц. и с. с их мистициз
мом, приверженностью к трайбализму, с 
враждебностью ко всему новому служат 
тормозом на пути социально-экономич. 
развития независимых гос-в. 

Лит.: Ш а р е в с к а я Б. И., Старые и новые рели
гии Тропической и Южной Африки, М., 1964; Ш п а ж 
н и к о в Г. А., Религии стран Африки. Справочник, 2 
изд., М., 1981; B a r r e t t D. В., Schism and renewal in 
Africa, Nairobi, 1968; F r o e l i c h J. C, Les nouveaux 
dieux de I'Afrlque, P., 1969; H о I a s В., Le separatlsme 
rellgieux d'Afrlque Noire, P., 1965; L a n t e r n a r I V., The 
religions of the oppressed: a study of modern messianic 
cults, N. Y., 1965; Tu rn e r H. W., Modern African reli
gious movements, Nsukka, 1965; е г о же. History of an 
African independent church, v. 1—2, Oxf., 1967. 

Г. A. Шпажников. 
ХРУСТАЛЬНЫЕ ГбРЫ, в Центр. Афри
ке, в междуречье Огове и Кампо, на 
терр. Габона и Экв. Гвинеи. Представ
ляют собой приподнятый и сильно рас
членённый эрозией зап. край Южно-
Гвинейской возв., круто обрывающийся 
к приморской низменности. Выс. 600— 
800 м (наиб. — 1000 м, г. Дана). Сло
жены докембрийскими кристаллич. 
породами. На склонах — густые влаж
ные тропич. леса. 
ХУРЙБГА, город на 3. Марокко. Адм. ц. 
пров. Хурибга. 127,7 тыс. жит. (1982, 
перепись). Центр добычи фосфоритов 
(ок. % всей добычи в стране). Пищевкус. 
и металлообр. пром-сть. Соединён ж. д. 
с Касабланкой. г. н. Уткин. 
ХУСЕЙНЙДЫ, династия правителей 
(беев) в Тунисе в 1705—1957. Осн. 
Хусейном бен Али — ага спахиев, к-рый 
возглавлял армию и нар. ополчение 
тунисцев во время алжиро-тунисской 
войны 1704—05. В 1705 после разгрома 
алжирцев провозглашён военачальни

ками и нотаблями беем, в 1710 получил 
право передавать власть по наслед
ству. X. признавали себя вассалами 
Османской империи, рассматривая тур. 
султана как религ. главу всех мусуль
ман, в остальном пользовались полной 
самостоятельностью, имели собствен
ную армию, флот, администрацию, вели 
самостоят, внешнюю политику. Опира
ясь на верхушку араб, населения Туни
са, с кон. 18 в. также на мамлюков, вос
становили традиции тунисской государ
ственности. Периодом расцвета гос-ва 
X. было время правлений Али-бея (в 
1759—82) и Хамуда-паши (в 1782— 
1814), к-рые отменили систему монопо
лий, поощряли торговлю, судоходство, 
частное предпринимательство, разви
тие тунисской культуры. В 1814 в 
результате дворцового переворота к 
власти пришла старшая ветвь X. — 
потомки Мухаммеда бен Хусейна, пра
вившего в 1756—59. Вновь усилилось 
тур. влияние, была восстановлена 
система монополий (особенно в период 
1819—57). В 20-х гг. 19 в. проникновение 
иностранного капитала сопровожда
лось упадком экономики. В 1830 по при
меру правителя Египта Мухаммеда Али 
X. приступили к реформам, к-рые при
няли широкий размах при Ахмед-бее 
(1837—55). Провал реформ побудил X. 
начать преобразования в духе тур. тан-
зимата. Воспринятые как отказ от 
шариата, эти реформы вызвали восста
ние в 1864—65 и были отменены. В 1869 
X. были вынуждены согласиться с учре
ждением Междунар. финансовой комис
сии, в 1881 подписать Бардосский дого
вор о протекторате. В период франц. 
колониального режима (1881—1956) X. 
номинально сохраняли права и прерога
тивы главы гос-ва. После провозглаше
ния независимости Туниса пр-во X. Бур
гибы отменило привилегии членов цар
ствующей фамилии (31 мая 1956) и 
получило право издавать декреты от 
имени бея, не представляя их на «высо
чайшее утверждение» (6 авг. 1956). 25 
июля 1957 Нац. учредительное собра
ние приняло закон об упразднении 
монархии и низложении династии X. 

Лит.: И в а н о в Н. А., Тунис, в кн.: История нацио
нально-освободительной борьбы народов Африки в 
новое время, М.,1976;А6д а л ь - В а х х а б Х а с а н , 
Хуласа тарих Тунис (История Туниса в кратком изложе
нии), 3 изд., Тунис, 1373 г. X. (1954); B r o w n L. С, The 
Tunisia of Ahmad Bey. 1837—1855, Princeton (N. J) , 1974. 

H. A. Иванов. 
ХбВЛОК(Науе1оск), город на С.-В. Сва
зиленда. Расположен на высоте 1400 м. 
12,3 тыс. жит. (1980, оценка). Крупней
ший центр асбестодоб. пром-сти на юге 
Африки. 

режиму ЮАР, не выступает против 
системы апартхейда. 

Сотни тысяч приверженцев в банту-
язычных странах Центр, и частично Юж. 
Африки имеют апостольские движения, 
в деятельности к-рых особую роль 
играет проповедь «апостолами» скорого 
пришествия «чёрного спасителя» (мес
сии), установления на земле «царства 
божьего». К ним относятся: Апостолич. 
церковь, осн. в 1956 среди лулуа (терр. 
совр. Заира); Апостолич. церковь 
Иоанна Масове, с 1930 действующая 
среди шона Ю. и В. Зимбабве (распро
странена в Анголе, Зимбабве, Замбии); 
Африканская апостолич. церковь 
Иоанна Маранке, возникла у шона в 
1932, самая крупная из Х.-а. ц. и с. 

К числу Х.-а. ц. и с, образовавшихся в 
ряде стран Вост. Африки, принадлежат 
Мария Легия, Дини я Мариам и ряд др.^ 
Мария Легия (или Легия Мария, «легион 
Марии»), насчитывающая (кон. 1970-х 
гг.) св. 100 тыс. приверженцев, образо
валась в Кении у луо в нач. 1960-х гг.; 
главный религ. центр секты — в Найро
би. Мария Легия распространена также 
в Танзании. 

Особую группу составляют «право
славные» секты африканцев, возник
шие в Вост. Африке. Их священнослужи
тели вступили в контакты с Александ
рийской, Греческой, Румынской, Рус
ской православными церквами. В догма
тике и культе «православных» церквей 
сочетаются .элементы протестантизма, 
католицизма, православия и местных 
традиц. верований. Африканская пра
вославная церковь (Африканская орто
доксальная церковь) возникла в Кении 
в кон. 1920-х гг. Насчитывала в кон. 
1970-х гг. ок. 30 тыс. чел. Действует гл. 
обр. среди кикуйю, частично среди луо. 
Религ. центры — Найроби и Мараголи. 
На терр. совр. Уганды в 1929 была осно
вана Африканская греческая правос
лавная церковь, к-рую возглавил архи
мандрит-африканец Спартас Мукаса. 
От неё отделилась Восточноправослав-
ная церковь во главе с С. Касасой. В 
1966 обе секты объединились в Афри
канскую православную автономную 
церковь к югу от Сахары. В Уганде име
ются и др. «православные» общины, не 
признающие единого руководства. По 
этнич. принадлежности приверженцы 
«православных» сект Уганды преим. 
ганда. В Танзании общая численность 
последователей «православных» сект 
на нач. 1970-х гг. оценивалась приблизи
тельно в 20—25 тыс. чел. 

Среди Х.-а. ц. и с. существуют и такие, 
к-рые возникли на основе афр. традиц. 
религ. орг-ций. Так, из тайного союза 
йоруба Огбони возникло в Нигерии в 
1910-х гг. Реформированное братство 
Огбони (первоначально именовавшееся 
Христианизированное общество Огбо
ни). Оно было основано африканцем, 
являвшимся ранее священнослужите
лем англиканской церкви, привнёсшим 
в вероучение секты элементы христиан
ства. В колон, период за антиколон, 
выступления общество подверглось 
преследованиям и долгое время дей
ствовало тайно. 
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ЦАВО (Tsavo), нац. парк на Ю.-В. Кении, 
у границы с Танзанией, в басе. pp. Ати и 
Цаво. Осн. в 1948. Пл. 2,08 млн. га 
(1978). Полупустынное плато (выс. от 
300 до 2500 м) с зарослями колючих 
кустарников; баобаб, эуфорбия. В бога
той и разнообразной фауне гл. обр. 
копытные и афр. слон. Гл. объект 
охраны — чёрный носорог. Более 450 
видов птиц. 
ЦАГН, Ц г а а н г , Ц г а а г е н , центр, 
персонаж мифологии мн. бушменских 
племён, кузнечик-богомол, выступа
ющий как демиург и трикстер. Ц. вызы
вает жизнь и смерть, даёт дождь, посы
лает удачу на охоте. От Ц. люди узнали 
названия местностей, он научил людей 
ритуальным танцам и дал песни, ввёл 
разл. табу. Под особой защитой и покро
вительством Ц. находятся антилопы. Ц. 
обладает магич. способностью превра
щения, воскресения, умеет также вос
крешать других. £ с. Котляр. 
ЦАПЛИ, ц а п л е в ы е (Ardeidae), 
семейство птиц отряда аистообразных. 
Длинноногие грациозные птицы с тонкой 
гибкой шеей и вытянутым острым клю
вом. В брачный период многие имеют 
украшающие перья, из-за к-рых в массе 
уничтожались человеком. 32 рода с 66 
видами. Отсутствуют лишь в приполяр
ных областях. В Африке 20 видов, из 
них 8 видов из 6 родов эндемики. Рас
пространены по всему континенту, 
исключая пустынные р-ны. Обитают по 
берегам разнообразных водоёмов, 
топей, на мор. побережьях. Питаются 
рыбой, мелкими позвоночными, насеко
мыми. Нек-рые Ц. (напр., египетская 
цапля) часто сидят на спинах крупных 
животных, где они склёвывают кровосо
сущих насекомых. Гнездятся на деревь
ях, часто колониями (до неск. тысяч 
пар). Среди эндемиков Африки самая 
крупная из Ц. — ц а п л я - г о л и а ф 
(Ardea goliath) выс. 140—150 см, населя
ющая тропики от Сенегала к В. до Суда
на. Сходный ареал имеет ч ё р н а я , 
или « з о н т и ч н а я » , Ц. (Egretta arde-
siaca), к-рая охотится за рыбой, стоя в 
воде и раскрыв крылья, тень от них 
привлекает рыб, добываемых молни
еносным ударом острого клюва. Явля
ясь характерными для ряда ландшаф
тов во мн. районах Африки, Ц. охраня
ются в ряде заповедников и нац. пар
ков, с. А. Полозов. 

ЦЁВИЕ (Tsevie), город на Ю. Того. 16 
тыс. жит. (1978, оценка). Станция на 
ж. д. Ломе — Блитта. Узел автодорог 
Ломе — Синкасе и Таблигбо — Ассаун. 
Близ Ц., в Алокоэгбе, — з-д пальмового 
масла. 3. и. Токарева. 
ЦЕНКбВСКИЙ Лев Семёнович (1822— 
1887), рус. естествоиспытатель, бота
ник, микробиолог, исследователь С.-В. 
Африки. Окончил Варшавскую гимна-
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них Конго (Заир). В Гвинейский зал. и 
Атлантич. ок. впадают также pp. Сана-
га, Огове, Кванза и др. Реки Ц. А. поро
жисты и обладают гидроэнергетич. 
потенциалом св. 500 млн. кВт (при пол
ном использовании реч. стока). Огром
ные пространства заняты болотами. 
Больших озёр мало, наиб, значительны 
озёра Маи-Ндомбе и Тумба. 

В почвенно-растительном покрове 
выражена широтная зональность. В 
поясе экв. климата произрастают гус
тые многоярусные влажные тропич. 
леса с разнообразием деревьев и дре
вовидных папоротников (гилей), боль
шей частью вторичные. В субэкв. 
поясе — галерейные леса, на водораз
дельных пространствах и междуречных 
плато распространены саванны разных 
типов. В устьях рек, впадающих в Гви
нейский зал. и Атлантич. ок., развиты 
мангровые заросли. На высоких плато 
отдельными пятнами встречаются гор
ные степи, на г. Камерун — горно-лес
ная и горно-луговая растительность. 
Животный мир резко различается по 
средам обитания. Наиб, богаты круп
ными млекопитающими саванны (копыт
ные, хищные и т. д.). Лесная фауна 
отличается многообразием животных, 
обитающих в кронах деревьев. Из мле
копитающих характерны обезьяны, 
мелкие копытные (бородавочник и 
т. д.). В реках сохранились бегемоты, 
крокодилы. Среди пресмыкающихся 
немало ядовитых змей. Чрезвычайно 
разнообразны беспозвоночные. Почти 
вся Ц. А. входит в зону распространения 
мухи цеце. 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА (ЦАР) (Republique Centrafri-
caine). 

Общие сведения 
ЦАР — гос-во в Центр. Африке. Грани

чит на 3. с Камеруном, на Ю. с Конго и 
Заиром, на С.-З. с Чадом, на С.-В. с 
Суданом. Пл. 623 тыс. км^. Нас. св. 2,5 
млн. чел. (1984, оценка). Столица — 
Банги. В адм. отношении терр. ЦАР раз
делена на 14 префектур: Баминги-Бан-
горан (адм. ц. — Нделе), Вака (Бамба-
ри), Вакага (Бирао), Верхнее Котто 
(Бриа), Верхнее Мбому (Обо), Верхняя 
Санга (Берберати), Кемо-Грибинги (Си-
бю), Лобае (Мбаики), Мбому (Бангасу), 
Нана-Мамбере (Буар), Нижнее Котто 
(Мобае), Омбелла-Мпоко (Бимбо), Уам 
(Босангоа), Уам-Пенде (Бозум). Столица 
Банги выделена в особую адм. единицу. 

Государственный строй 
С 1981 действие конституции при

остановлено. Вся власть — у Воен. к-та 
нац. возрождения; его председатель — 
глава гос-ва и пр-ва. 

Природа 
Б. ч. терр. страны занимает плоско

горье Азанде вью. 600—900 м, сложен
ное древними кристаллич. породами; 
имеет слабоволнистую поверхность с 

1. Предгорья хребта Бонго. 2. Высокотравная саванна 
в районе нац. парка Баминги-Бангоран. 3. Водопад 
Боали на реке Мбалн. 

многочисленными куполообразными 
островными горами высотой до 1388 м 
(г. Нгая, высш. точка страны) на В. 
Характерны также гранитные масси
вы и хребты выс. св. 1000 м. На край
нем С. страны плоскогорье Азанде 
постепенно переходит в плоские, 
частично заболоченные равнины юж. 
окраины впадины Чад. 

На терр. ЦАР широко распространены 
докембрийские породы, к-рью слагают 
сев. выступ массива Конго (на Ю.-В.), 

зию и Петерб. ун-т. Впоследствии рабо
тал в Демидовском лицее (Ярославль), 
ун-тах Петербурга, Одессы, Харькова, 
где создал первую рус. школу бактерио
логов. В 1847—48 совершил путеше
ствие в Сев.-Вост. Африку, на первом 
этапе в составе экспедиции Е. П. Кова
левского, от к-рой отделился в Эр-
Росейресе (на Голубом Ниле). Продол
жая исследования Вост. Судана, в тече
ние неск. месяцев обследовал ряд р-нов 
в басе. Голубого Нила, в Нубии, Юж. 
Кордофане. Провёл ботанич., физико-
геогр., этногр. наблюдения. Собранные 
Ц. богатые ботанич. и этногр. коллекции 
погибли. 

с о ч.: Отчет о путешествии в Северо-Восточный 
Судан, «Географические известия, издаваемые имп. 
Русским географическим обществом», 1850. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА, Э к в а т о 
р и а л ь н а я А ф р и к а , природная 
область, занимающая зап. часть 
Африки в экв. и субэкв. широтах, вклю
чает обширную плоскую впадину Конго, 
на 3. прилегает к Атлантич. ок. и Гви
нейскому зал., на С. включает плоско
горье Азанде, на 3. — Южно-Гвиней
скую возв., на Ю. — плато Лунда и про
должающие его плоскогорья Анголы, на 
В. область ограничена ветвью Запад
ного рифта Восточно-Африканской 
рифтовой системы. В пределах Ц. А. 
расположены гос-ва: Камерун, Чад, Экв. 
Гвинея, ЦАР, Габон, Конго, Заир, Анго
ла, Сан-Томе и Принсипи. Впадина 
Конго имеет плоское, сильно заболо
ченное днище на выс. 300—500 м, 
высоты окаймляющих поднятий от 
500—1 ООО м на С. и 3. до 1500—1700 м и 
более на Ю. Лишь горы Адамауа в Каме
руне достигают 3008 м и вулканический 
массив Камерун до 4070 м. В основном 
для Ц. А. характерен спокойный рельеф 
без резких колебаний высот. Плоские 
аккумулятивные и пластовые равнины 
развиты во впадине Конго и в примор
ской полосе. Слабохолмистые пене-
плены с островными горами преобла
дают в местах выхода кристаллических 
пород, столовые и столово-ступенчатые 
плато — на породах осадочного чехла. 
Сильно раздробленный пересечённый 
рельеф встречается лишь в окраинных 
зонах, затронутых молодыми глыбо
выми движениями. 

Природные и климатические разли
чия Ц. А. обусловлены её положением 
по обе стороны экватора и относи
тельно равнинным рельефом. В полосе 
между 5° с. ш. и 3° ю. ш. — экв. климат с 
постоянно влажным воздухом и осенним 
и весенним максимумами осадков, сред
ние темп-ры от 23 до 28° С, осадков до 
2000 мм в год. К С. и Ю. от экв. зоны рас
полагаются зоны субэкв. климата с 
дождливым летом и сухой зимой, кол-во 
осадков убывает к С. и Ю. до 1000 мм, в 
дождливое время темп-ры понижаются 
до 15° С. Наим. кол-во осадков (200 мм) 
отмечается на Атлантич. побережье, а 
наиб. (св. 10 ООО мм) на зап. склонах 
массива Камерун. 

Приэкваториальная часть Ц. А., а осо
бенно «сердце Африки» впадина Конго, 
отличается самой густой сетью полно
водных рек в Африке, крупнейшая из 
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Центр.-афр. массив (на С.) и разделя-
кэщий их позднепротерозойский склад
чатый пояс сев.-вост. — юго-зап. 
направления. Фундамент массива Конго 
сложен гранулитами катархея (св. 3,5 
млрд. лет). В строении фундамента 
Центр.-афр. массива выделяются грану-
лит-мигматитовый и кварцито-сланце-
вый (местами с парагнейсами и ортоам-
фиболитами) нижнепротерозойские (2 

млрд. лет) комплексы, прорванные 
соскладчатыми габбро-анортозитами и 
гранитами ниж. протерозоя и после-
складчатыми щелочными, часто редко-
металльными гранитами верх, протеро
зоя (0,8—0,5 млрд. лет). Вблизи границы 
с Заиром фундамент Центр.-афр. мас
сива погружается под кварцито-сланце-
вые нижнепротерозойские (1,8—1,6 
млрд. лет) отложения. На С. страны 
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широко распространены меловые и кай
нозойские отложения чехла небольшой 
мощности. 

Наиб, значение имеют м-ния алмазов, 
расположенные в центре и на 3. страны 
(на р. Кади, Бангоран, Ялоке, Босембо-
ле), урана (м-ние Бакума), бурого угля 
(Нсако), железных руд (Богуин), меди 
(Нгаде). 

Климат экваториально-муссонный, 
летневлажный. В пределах страны раз
личают 3 климатич. зоны: сахельско-
суданскую с продолжительным сухим 
сезоном — на С.-З., судано-гвинейскую 
с чётко выраженными дождливыми и 
сухими сезонами — в центр, части 
страны и постоянно жаркую зону т. н. 
убангийского климата на Ю. Ср. темп-ры 
самого тёплого месяца (июля) в Банги 
31° С, самого холодного (января) 21° С. 
Ср.-год. кол-во осадков от 1000—1200 
мм на С. до 1500—1600 мм на Ю. Про
должительность сухого зимнего сезона 
уменьшается с С. (ноябрь — март) на Ю. 
(декабрь — февраль). 

Гл. река — Убанги (правый приток 
р. Конго) протекает с. притоками Котто, 
Лобае вдоль юж. границы страны. На 
Ю.-З. -— pp. Мамбере и Кадей, образу
ющие при слиянии кр. приток р. Конго — 
р. Санга. Сев. часть страны дренируют 
многочисл. притоки системы р. Шари 
(Уам, Грибинги, Баминги, Аук и др.), впа
дающей в 03 . Чад. Живописны водопа
ды, среди к-рых один из красивейших в 
Африке — Боали на р. Мбали. Порожи
стость рек и резкие сезонные колеба
ния уровня сильно ограничивают их 
трансп. значение; наиб, крупные реки б. 
ч. года судоходны. 

В растит, покрове преобладают высо
котравные саванны с отд. листопад
ными и вечнозелёными деревьями (та
маринд, карите, нете, лофира, борассо-
вая пальма и др.); местами саванны 
чередуются с редкостойными лесами. 
Вдоль рек — галерейные леса, на край
нем Ю. — густые влажноэкв. леса, 
дающие ценную строит, и поделочную 
древесину (чёрное, красное дерево). 
Пл. таких лесов составляет ок. 5% терр. 
страны. Под саваннами и саванновыми 
лесами развиты красные альферритные 
почвы, под влажноэкв. лесами — фер-
ралитные почвы. 

Среди животных много крупных мле
копитающих: слон, носорог, буйвол, 
антилопы, жираф; из хищных — лев, 
леопард, гиены. Многочисленны обезья
ны. В реках и водоёмах водятся бегемо
ты, крокодилы. Повсюду распростра
нена муха цеце. В нац. парках Баминги-
Бангоран, Сен-Флорис, а также в запо
веднике Земонго и др. охраняются цен
ные представители тропич. фауны. Ок. 
V3 терр. страны занимают т. н. охот
ничьи зоны. £ А Долгинов (геология). 

Население 
Большую часть нас. (ок. 80%) состав

ляют народы, говорящие на адамауа-
восточных языках: банда, гбайя и 
нгбанди живут в междуречье Убанги и 
Шари, близкие к ним занде — на Ю.-В. 
страны. Ю.-З. ЦАР населяют народы 
банту — мака, каре, пигмеи бинга и др. 
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На реке Убанги 

Народы, говорящие на шари-нильских 
языках, живут вблизи границы с Чадом 
в долине р. Чом (багирми, сара, крейш, 
тама). В городах имеется небольшое 
число хауса и французов. Офиц. язык — 
французский, наиб, распространён
ный — санго. Ок. 70% нас. придержи
вается традиц. верований, среди гбайя и 
банда распространено христианство (в 
осн. католики, есть протестанты). Ок. 
5% — мусульмане-сунниты. 

Население ЦАР с 1,2 млн. в 1961 
выросло до 2,6 млн. в 1985. Ср.-год. при
рост нас. — 2,5%. Экономически актив
ного нас. ок. 1,5 млн. чел. (1976). Ср. 
плотность нас. — св. 4 чел. на 1 км^ 
(1984). Юж. и юго-зап. префектуры засе
лены более густо — плотность св. 10 
чел. на 1 км^, а на С.-В. и В. 1 чел. прихо
дился на 3—4 км^. Ок. 60 тью. чел. — 
кочевники. Наиб, значительные города: 
Банги, Берберати, Босангоа, Бамбари. 

Исторический очерк 
ЦАР с древнейших времён. История 

народов ЦАР до европ. колонизации 
мало изучена. По-видимому, равнины 
этой страны были обитаемы с древней
ших времён (при добыче алмазов обна
ружены в басе. р. Убанги орудия кам. 
века). Согласно устным преданиям, пер
выми жителями на этой терр. были пиг
меи. Др.-егип, надписи говорят о стране 
Уам (в р-не pp. Мобае и Кембе), населён
ной «чёрными карликами» — пигмеями. 
На др.-егип. картах pp. Убанги и Узле 
наз. Чёрным Нилом и были соединены с 
Белым Нилом в одну реку. 

В 16 в. на терр. ЦАР образовалось гос-
во Гаога, к-рое, по преданиям, населяли 
скотоводч. племена. В дальнейшем 
сев.-зап. р-ны терр. ЦАР входили в 
состав гос-ва Багирми (достигло рас
цвета ко 2-й пол. 18 в.); в сер. 19 в. нек-
рые области находились в зависимости 
от гос-ва Вадаи и Дарфурского султана
та. 

В 17 в. терр. совр. ЦАР была заселена 
гбанзири, бурака, санго, якома, нзакара. 
В нач. 19 в. их потеснили суданские 
народы (к-рые мигрировали в глубинные 
р-ны терр. совр. ЦАР). На 3. обоснова
лись гбайя, по всей стране — банда, на 
С, в басе. pp. Логоне и Шари, — сара. Из 
р-на 03 . Чад пришли азанде, осевшие в 
верховьях Убанги. 

В 18 в. большие области в р-не прито
ков Шари — Аук и Азум — были заняты 
гула, к-рые занимались преим. рыбной 
ловлей и торговлей. В нач. 19 в. с В. 
продвинулись земледельч. племена: 
сабанга (поселились в междуречье 
Шари и Убанги, а также в ср. течении 
Котто), крейш (верх, течение Котто и 
басе. Шинко), йулу, кара, бинга, шалла, 
бонго и др. (от р. Котто до плато Дарфу-
ра). Вост. р-ны страны подвергались 
постоянным набегам араб, работоргов
цев. На С.-В. были образованы гос-ва (т. 
н. султанаты) Дар-Рунга, Дар-эль-Кути и 
др. К сер. 19 в. охота за рабами обезлю
дила эту часть страны. В кон. 19 в. боль
шая часть терр. ЦАР вошла в состав гос-
ва Раббаха. 

У народов, живших в междуречье 
Убанги — Шари, ко времени прихода 
европейцев господствовала подсечно-
огневая система земледелия. В саван
нах и тропич. лесах выращивались гл. 
обр. маниок и бананы, севернее осн. с-
X . культурой был миль (просо). Замет
ную роль играли охота, рыб-во и собира
тельство; широко были распространены 
ремёсла: резьба по дереву и кости, пле
тение циновок и корзин. У этих народов 
шёл процесс разложения первобытно
общинного строя. Большая патриар
хальная семья начинала дробиться на 
индивидуальные семьи. 

Колонизация европейцами терр. ЦАР 
началась в кон. 19 в.; в борьбе за меж
дуречье Убанги — Шари столкнулись 
интересы ряда европ. держав. После 
Берлинской конференции 1884—85 
Франция направила в басе. pp. Убанги и 
Шари первые экспедиции. В 1889 отряд 
под командованием А. Долизи поднялся 
вверх по р. Убанги и основал пост Банги. 
Сюда же были направлены отряды 
Ж. Шале (1890),А. Л. Фурно и Гайара 
(1891), П. Крампеля (1890—91), Я. 
Дыбовского (1891); были созд. опорные 
пункты Форт-Сибю, Форт-Крампель и 
др. Местное нас. оказывало упорное 
сопротивление франц. колонизаторам. 
В 1891 был уничтожен отряд Крампеля, 
разбит отряд Фурно. В нач. 1890-х гг. 
обширную область правобережья 
Убанги и Мбому пыталась захватить 
Бельгия, заручившаяся поддержкой 
Великобритании. Притязания Франции 
на этот регион поддержала Германия. 
Франко-бельгийская конвенция 1894 
закрепила эти земли за Францией. К 
этому времени относится проникнове
ние на терр. ЦАР католич. миссионеров; 
первая католич. миссия Сен-Поль (близ 
г. Банги) была осн. в 1893. В 1897 отряд 
Э. Жантиля принудил султана Дар-эль-
Кути (С.-В. терр. ЦАР) признать протек
торат Франции, но только в 1912 фран
цузы полностью подчинили султанат. 

ЦАР в колониальный период. В 
1904—14 терр. ЦАР являлась частью 
колонии Убанги-Шари—Чад, вошедшей 
в 1910 в состав Франц. Экв. Африки 
(ФЭА). В 1914 Чад был отделён от 
Убанги-Шари (колония Убанги-Шари 
территориально соответствовала ЦАР). 
В 1911 между Францией и Германией 
был заключён договор, по к-рому часть 
Убанги-Шари с нас. пунктами Буар, Бер

берати, Бода и Мбаики отошла к колон, 
владениям Германии. В 1914 Франция 
восстановила свою власть над этими 
землями. Созданные Францией приви
легированные компании имели свою 
полицию, вершили суд. Они ввели 
систему принудит, труда (при сборе кау
чука, транспортировке грузов и пр.). 
Были созд. лагеря заложников, в них 
отправляли жителей деревень, не упла
тивших налоги, не поставивших требу
емое число носильщиков. Непосильный 
труд, голод и болезни привели к значит, 
сокращению нас. Убанги-Шари. С 1906 
по 1911 оно сократилось с 2,1 млн. до 
1,2 млн. чел. В 1907 восстания против 
колон, гнёта охватили всю центр, часть 
страны. Во главе с вождём Барам-Бакие 
банда в течение 2 лет оказывали упор
ное сопротивление карательным войс
кам. 

В связи с уменьшением спроса на 
натуральный каучук в нач. 1920-х гг. 
интенсивно внедрялись в с. х-во коло
нии новые экспортные культуры — хло
пок и кофе. С 1925 по 1940 площади под 
хлопчатником в стране увеличились 
почти в 9 раз. С развитием товарного 
произ-ва начала складываться про
слойка сел. буржуазии. 

В нач. 1920-х гг. были открыты бога
тые м-ния золота в р-нах Куанга и Бер
берати и алмазов в басе. pp. Лобаи и 
Санга. В 1931 началась пром. добыча 
алмазов. Убанги-Шари заняла первое 
место по добыче золота в ФЭА и стала 
одним из кр. поставщиков алмазов на 
мировом рынке. 

Колон, гнёт вызывал активный про
тест местного нас. В 1919—20 происхо
дили антиколон, выступления в р-не 
Верх. Санги. Новая волна восстаний 
была вызвана мобилизацией африкан
цев Убанги-Шари на стр-во ж. д. Бразза
виль — Пуэнт-Нуар (1921—34). В 1924— 
1927 волнения охватили р-н Верх. Санги 
(в поселении Бода в 1924 было убито ок. 
1000 повстанцев). В сер. 1928 антико
лон, движение распространилось на Ю.-
3., в пограничный с Камеруном р-н 
Бабуа. На борьбу поднялись гбайя под 
руководством Карину. Восстание 
(«война гбайя») вынудило представите
лей колон, властей осенью 1928 поки
нуть пункты Буар, Карнот, Берберати. 
Наиболее значительные волнения в 
Буаре были подавлены колон, войска
ми. После гибели Карину (нояб. 1928) 
волнения продолжались, охватив также 
Ср. Конго. Подавлено движение было 
лишь в 1931. 

Во время 2-й мировой войны воинские 
части Убанги-Шари в составе франц. 
войск под командованием Ф. М. 
Леклерка участвовали в воен. дей
ствиях в Сев. Африке. 

После 2-й мировой войны движение 
за нац. независимость расширилось. В 
1946 Б. Боганда предпринял попытку 
объединить патриотич. силы, создав 
Убангийский союз, на основе к-рого в 
1949 он образовал первую афр. партию 
в стране — Движение социальной эман
сипации Чёрной Африки, в том же году 
переименованную в Движение социаль
ной эволюции Чёрной Африки (МЕСАН). 
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Партия выступила с программой освобо
ждения страны от колониальной зави
симости. 

Согласно франц. конституции 1946, в 
1947 Убанги-Шари получила статус «за
морской территории». Была учреждена 
Терр. ассамблея; вопросы обороны, 
финансов, внеш. политики, торговли 
оставались в ведении франц. админи
страции. Тогда же номинально была 
отменена система принудит, труда. В 
1956 и 1957 на выборах в Терр. ассам
блею МЕСАН завоевала большинство 
мест. В 1957 был сформирован Прави
тельств, совет с участием африканцев 
под председательством франц. губерна
тора. В 1958 МЕСАН получила все 50 
мест в Терр. ассамблее. В авг. 1958 
през. Франции Ш. де Голлю был вручён 
Богандой манифест с требованием пре
доставления политич. независимости 
франц. колониям, в т. ч. Убанги-Шари. 
1 дек. 1958 (в соответствии с результа
тами референдума 28 сент. 1958 по 
проекту новой франц. конституции) 
Убанги-Шари под назв. Центральноаф-
риканская Республика (ЦАР) была про
возглашена авт. гос-вом в составе 
Франц. Сообщества (с ограниченными 
правами; верховная власть осуществля
лась представлявшим президента Сооб
щества верховным франц. комиссаром). 
В февр. 1959 принята первая конститу
ция ЦАР. 

ЦАР после провозглашения незави
симости. 13 авг. 1960 ЦАР провозгла
шена независимым гос-вом в рамках 
Франц. Сообщества. Президентом был 
избран Д. Дако. 14 авг. 1960 Франция и 
ЦАР подписали соглашения по вопро
сам обороны, внеш. сношений и эконо
мики, сохранившие контроль Франции в 
разл. сферах экономики и политики 
страны. Пр-во ЦАР выступило за разви
тие частного (иностр. и нац.) предприни
мательства, за широкое привлечение 
иностр. капитала. В 1962 в ЦАР была 
введена однопартийная система; 
МЕСАН объявлена единственной поли
тич. партией страны. 1 янв. 1966 в ЦАР 
произошёл гос. переворот, к власти 
пришли военные. Президентом страны, 
главой пр-ва и пред. МЕСАН стал 
начальник ген. штаба армии ЦАР пол
ковник Ж. Б. Бокасса. В 1966 Нац. 
ассамблея была распущена, конститу
ция отменена. В области экономики пр-
во Бокассы выступало за «политику 
открытых дверей»; экономич. развитие 
страны осуществлялось гл. обр. за счёт 
иностр. помощи (в первую очередь со 
стороны Франции). В 1976 по решению 
чрезвычайного съезда МЕСАН и 
согласно новой конституции ЦАР была 
преобразована в Центральноафр. импе
рию (ЦАИ), Бокасса провозглашён импе
ратором — Бокасса I. 

Экономич. положение ЦАИ в кон. 70-х 
гг. резко ухудшилось. Усиливавшаяся 
экономич. и социальная напряжённость, 
террористич. методы правления 
Бокассы I привели к созданию внутри 
страны и в эмигрантских кругах оппозиц. 
движений и орг-ций, призывавших к 
борьбе за восстановление демократич. 
свобод. Внутриполитич. обстановка 

резко обострилась в 1979. В апр. 1979 
состоялась антиправительств, демон
страция студентов и учащихся. Столк
новения между полицией и нас. имели 
место в Банги, Бангасу, Босангоаи др. 
20 сент. 1979 с воен. помощью Франции 
в стране произошёл гос. переворот. К 
власти вновь пришёл Дако. Была вос
становлена республика. Вместо дискре
дитировавшей себя МЕСАН в 1980 была 
созд. партия Центральноафр. демокра
тич. союз (ЮДС), под давлением обще
ственности разрешена деятельность 
разл. политич. орг-ций. В февр. 1981 
принята новая конституция, в марте 
президентом вновь был избран Дако. 
Однако ряд кандидатов, потерпевших 
поражение на президентских выборах, 
обвинили Дако в фальсификации выбо
ров. В столице произошли демонстра
ции, в марте в стране было введено 
воен. положение. 

1 сент. 1981 военными был совершён 
гос. переворот. Созданный Воен. к-т 
нац. возрождения (ВКНВ) возглавил 
ген. А. Колингба. Конституция была 
отменена, деятельность политич. и 
обществ, орг-ций запрещена. В 1984 
было сформировано воен. пр-во. В мае 
1986 созд. единств, партия Центрально
афр. демократич. объединение. Оп
позиц. орг-ции Движение за освобожде
ние центральноафр. народа (лидер 
А. Патассе), Патриотич. фронт Убанги— 
партия труда (лидер А. Гумба), Цент
ральноафр. движение за нац. освобо
ждение (лидер Р. И. Лала) и др. — на 
нелегальном положении. Оппозиционе
рами в дек. 1984 было создано Врем, пр-
во нац. спасения (премьер-мин. 
А. М.'Байкуа); они требуют восстанов
ления демократич. свобод. 

Во внеш. политике ЦАР поддержи
вает тесные контакты с капиталистич. 
странами Запада, особенно с Францией. 
В связи с событиями в Чаде в сер. 
1980-х гг. Франция усилила воен. при
сутствие в ЦАР (на терр. ЦАР имеется 
франц. воен. база). 

Лесоразработки в междуречье Санга — Убанги. 

ЦАР - - чл. ООН (с 1960), ОАЕ, ОКАМ, 
ЮДЕАК, Движения неприсоединения. 
Дипл. отношения с СССР с 1960 (при
остановлены в 1980). я Ю. Сагоян. 

Политические партии, профсоюзы 
Ц е н т р а л ь н о а ф р . д е м о к р а 

т и ч . о б ъ е д и н е н и е (Rassemble-
ment democratique Centrafricain),ocH. в 
1986. 

Нац. к о н ф е д е р а ц и я ц е н т 
р а л ь н о а ф р . т р у д я щ и х с я , осн. 
в 1981, входит в ОАПЕ. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 издавались (все — на франц. 

яз., в Банги): «Сантрафрик пресс» 
(«Centrafric Presse»), с 1971, ежедн. 
информац. бюллетень; газ. «Та тене» 
(«Та Тепе»), с 1974, выходит 1 раз в 
месяц; журн. «Банги матч» ("Bangui 
Match»), с 1974, выходит 1 раз в месяц. 

Центральноафр. агентство печати, 
осн. в 1974, в Банги. Радиовещание с 
1958. Радиопередачи ведутся на франц. 
яз. и яз. санго. Телевидение с 1974. 

и. Н. Лобашева. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

Основа экономики — с. х-во, специали
зирующееся на произ-ве экспортных 
культур: хлопчатника и кофе. ВВП в 
1984 составлял 264,4 млрд. фр. КФА (в 
текущих ценах). Уд. вес в ВВП с. х-ва 
36%, пром-сти 15%. В экономич. поли
тике взят курс на привлечение в страну 
иностр. капитала, а также поощрение 
частного нац. предпринимательства. В 
1967 национализированы реч. транс
порт и порт Банги, была созд. гос. ком
пания реч. судох-ва «Ажанс сантрафри-
кен де транспор флювьяль», в 1968 — 
единственная в стране ГЭС — Боали. В 
кон. 1970-х гг. на долю гос. сектора при
ходилось менее 5% произ-ва в пром-сти 
и с. х-ве и ок. 60% на транспорте. В кон. 
1970-х гг. наметилась тенденция на 
сокращение гос. сектора, мн. гос. пр-тия 

35 Африка, г 2 
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ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ф Металлообработка Деревообрабатывающая 

Химическая 

, Производство строи-
' тельных материалов 

\ ^ Текстильная 

Пищевая 

Хлопкоочистительные зааолы 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

® до 20 МВт 

СЕЛЬСКОЕ хозяйство 
I j Земледелие: маниок, бананы, кофе 

J 1 Земледелие: маниок, зерновые (ку-

I куруза, просо, сорго, рис), арахис, 
хлопчатник; очаги животноводства 

klZn Национальные парки и заповедники 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(*и) Золото- @ Алмазы (Из) Известняк 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

[уб] Бурый уголь [ 7 ^ Железные руды 

ПП Урановые руды [сй] Медные руды 

Арахис 

Гевея 

Кофе 

V Табак 

^ Хлопчатник 

V Цитрусовые 

Судоходные участки рек 

Специальное содержание разработала 
Л.Ю. Сагоян 

были преобразованы в смешанные 
об-ва. 

После провозглашения независимо
сти страны предпринимались попытки 
использовать практику планирования. 
Однако разработанные планы не 
выполнялись. В 1960—84 междунар. 
помощь и субсидии составили 285,6 
млрд. фр. КФА (доля Франции 58%), 
займы — 155 млрд. (23%). Общая внеш. 
задолженность ЦАР в 1983 достигла 
102 млрд. фр. КФА (215 млн. долл.). 

Сельское хозяйство, в к-ром занято 
85% экономически активного нас, даёт 
ок. 60% стоимости экспорта. Осн. масса 
с.-х. продукции производится на неболь
ших семейных участках (ок. 350 тыс. 
мелких х-в размером 0,5—2,5 га); преоб
ладает подсечно-огневое земледелие. 
В 1960-х гг. была предпринята попытка 
создания на общинных землях коопера
тивов. В сер. 1970-х гг. их число соста
вило 19. 

2% общей площади страны использу
ются под земледелие, 10% — скотово
дами-кочевниками и 5% занимают леса. 
Из 16 млн. га с.-х. угодий обрабаты
вается 0,6 млн. га. Наиб, важные прод. 
культуры: маниок, кукуруза, сорго, ара
хис, рис. Основа питания нас. — маниок 
и кукуруза, возделываемые повсемест
но. 91 % крест, х-в выращивают маниок 
для собств. потребления. Под этой 

культурой занято 211,7 тыс. га (1980). В 
1983/84 произведено 253 тыс. т. В сев. 
р-нах выращивают миль (афр. просо) и 
сорго (57 тыс. т в 1983/84). Рис — гл. 
обр. в центр, и зап. р-нах. 

Осн. экспортные культуры —хлопчат
ник и кофе. Хлопчатник занимает в лес
ной и степной саванне ок. 80 тью. га. 
Почти весь урожай хлопка собирается в 
крест, х-вах. Сбор хлопка в 1981/82 17,3 
тыс. т, в 1983/84 — 46 тыс. т. 
Пром. плантации кофе занимают 14,5 
тыс. га (ок. 40% площади под кофе). В 
1979 урожай кофе достиг 11 тыс т, в 
1983/84—19 тыс т. 

Жив-во имеет подсобное значение. 
Скот-во отгонно-кочевое, малопродук
тивное (им занимаются 60 тыс. кочевни
ков); молочное направление не развито. 
Развитию скот-ва препятствует в зна
чит, мере распространение мухи цеце. В 
1984 насчитывалось (млн. голов) кр. рог. 
скота 2,5, овец и коз 1,2, свиней 0,4. 
Улов рыбы ок. 12 тыс. т в год (1982). 

Ведётся заготовка древесины ценных 
пород (на экспорт). Запасы тропич. дре
весины св. 50 млн. м^ на пл. св. 27 тыс. 
га. Эксплуатацией леса занимаются 
иностр. фирмы, к-рые имеют концес
сионные участки от 10 до 200 тыс. га в 
р-нах Лобае и Верх. Санга. Заготавли
вается до 200 пород деревьев: сапелли, 
акажу (красное дерево), симба, лимба и 

др. В 1960—84 заготовка леса значи
тельно возросла: со 112 тыс. м^ до 307 
тыс, м .̂ 

Промышленность. В период незави
симости получили значит, развитие 
текст., пищевкус, деревообр. и хим. 
отрасли пром-сти. Пром. пр-тия принад
лежат в основном иностр. частному 
капиталу, гл. обр. французскому. Всего 
ок. 130 пром. пр-тий. Значит, часть 
составляют мелкие кустарные пр-тия, 
на к-рых занято от 5 до 20 чел. Самое 
крупное — текст, комбинат в Банги 
(1200 чел.). Текст, отрасль даёт 50% 
стоимости всей продукции. Развива
ются обув., лесоперераб., металлообр. 
пром-сть. 

Горнодоб. пром-сть представлена 
добычей алмазов, к-рые составляют в 
экспорте 34% (1980), в ВВП — 3—5%. Б. 
ч. алмазов добывается старателями. 
Пром. добычу ведут иностр. компании. 
Наиб, кол-во алмазов добыто в 1968 — 
608 тыс кар, в 1983 добыто 337,1 тыс. 
кар. С 1964 производится обработка 
алмазов (ок. 5% объёма добываемых 
алмазов) нац. гранильной мастерской — 
смешанным (США и ЦАР) об-вом «Кон-
туар насьональ дю диаман». 

ЦАР располагает значит, гидроэнер
гетич. ресурсами (оцениваются в 28 
млрд. кВтч в год). В 1962 была 
построена ГЭС Боали-1 на р. Мбали. В 
1976 открыта вторая очередь Боали-11 
(мощность 18,7 МВт). Имеются не
большие ТЭС в Банги (мощность 8,14 
МВт), Буаре, Нделе, Карноте, Бобанги и 
др. общей мощностью 2,6 МВт. В 
1983 произведено 69,5 млн. кВт-ч 
электроэнергии. 

Транспорт. Жел. дорог в ЦАР нет. 
95% междунар. грузоперевозок осу
ществляется реч. транспортом. Наиб, 
важными являются водные пути, по 
к-рым ЦАР имеет выход к океану. Нави-
гац. трансэкваториальными путями 
первостепенного значения являются 
басе pp. Конго — Убанги и Конго — Сан
га. Осн. порты: Банги и Зинга на р. Убан
ги, Сало и Нола на р. Санга. Общий 
объём грузооборота реч. транспорта ок. 
350 тыс. т в год. Дл. автодорог 22,6 тыс. 
км, в т. ч. с твёрдым покрытием 10 тыс. 
км (1980). Развивается авиац. транс
порт. Междунар. аэропорт — в Банги. 

Внешнеэкономические связи. Уси
ливается зависимость экономики ЦАР 
от внеш. рынка. Осн. статьи экспорта 
(1982, %): алмазы — 25, кофе — 24,3, 
древесина — 23, хлопок — 6. Осн. 
статьи импорта (1982, %): нефтепро
дукты — 16, машины и оборудование — 
16, трансп. средства — 11, продукты 
питания — 6. Осн. внешнеторг. партнё
ры: Франция (доля в экспорте 64%, в 
импорте 61% в 1982), страны Бенилюк
са, Япония, ФРГ, Италия, Испания и др. 

Ден. единица — франк КФА. 
л. Ю. Сагоян. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск и ВВС. Общая числ. вооруж. сил 
св. 2 тыс. чел. (1983). В сухопутных войс
ках 1 штабной полк, 1 пехотный 
батальон и спец. подразделения. На 



вооружении бронеавтомобили, орудия и 
миномёты. В ВВС св. 20 самолётов и 
вертолётов. 

Имеется также ок. 20 патрульных 
катеров. Вооружение иностр. произ-ва. 
Комплектуются вооруж. силы на основе 
всеобщей воинской повинности. Срок 
воен. службы 6 мес. Кроме регулярной 
армии имеются формирования жандар
мерии и полиции (ок. 2 тыс. чел.), а 
также подразделения респ. гвардии (ок. 
1 тыс. чел.). 

Здравоохранение 
В 1980—84 рождаемость составила 

44,7, смертность — 20,2 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность — 143 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин 41,4, женщин 47,8 
года. В структуре заболеваемости 
преобладают инфекц. и паразитарнью 
болезни (малярия, лепра, туберкулёз, 
детские и кишечные инфекции, жёлтая 
лихорадка и др.). Структура здраво
охранения смешанная. В 1980 было 85 
лечебных учреждений для оказания 

) . Хижины в северной части 
страны. 2. Придорожная 
часовня святого Иоанна в 
районе Грембуту. 1950-е 
годы. 3. Фетиш для заклина
ния воды. Дерево. 4. Ска
мейка-подголовник. Музей 
антропологии и этнографии 
имени Петра Великого. 
Ленинград. 

стационарной помощи на 3653 койки (ок. 
16 коек на 10 тыс. жит.; в 1960 — 1889 
коек, т. е. 15,4 койки на 10 тыс. жит.); св. 
90% коечного фонда находилось в гос. 
учреждениях (1979). В 1979 работали 99 
врачей (1 врач на 22,9 тыс. жит.), 3 зуб
ных врача, 18 фармацевтов, 149 акуше
рок и 301 медсестра. Врачей готовят на 
мед. ф-те ун-та. 

Народное образование и научные 
учреждения 

Первые уч. заведения были созд. в 
кон. 19 в. франц. миссионерами, первая 
гос. школа — в Банги в 1911. Ср. образо
вание начало развиваться с сер. 20 в. 
Накануне провозглашения независимо
сти (1960) ок. 97% нас. было неграмот
но, нач. школы посещало менее 20%, 
ср. — ок. 1 % детей соответствующего 
возраста. В 1962 было провозглашено 
обязательное обучение для детей в воз
расте от 6 до 14 лет. В 1966/67 уч. г. нач. 
школу посещало ок. 50% детей. Негра
мотность нас. сократилась до 85% в 
1970 и до 67% в 1980. 

Нач. школа 6-летняя. Неполное ср. 
образование дают общеобразоват. кол
лежи с 4-летним сроком обучения, пол
ное — 7-летние лицеи (4-f 3). Обучение 
осуществляется на франц. яз. В 1983/84 
уч. г. было 825 нач. школ, в к-рых обуча
лось 291,4 тыс. уч-ся, в ср. общеобразо
ват. школах обучалось 52,4 тью. уч-ся. В 
1983/84 уч. г. в нач. школах обучалось 
ок. 56% лиц соответствующего возрас
та; в ср. уч. заведениях — ок. 14%. 
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Наряду с гос. школами имеются част
ные, обучение в к-рых платное, с 1964 
они находятся под контролем гос-ва. 
Учителя для нач. школ готовятся в пед. 
уч-щах на базе неполной ср. школы в 
течение 3 лет (в 1983/84 уч. г. 387 уч-ся). 

Профтехподготовку дают на базе нач. 
школы в течение 1—2 лет уч. центры и 
ремесл. школы и 3—4 лет — профтехуч-
ща; ср. технич. образование — на базе 
неполной ср. школы-)-технич. коллежи и 
технич. лицеи. В 1983/84 уч. г. в системе 
профтехподготовки обучалось ок. 2,1 
тыс. уч-ся. 

Управление образованием осущест
вляет Мин-во нац. образования. Общие 
расходы на образование в 1980 соста
вили 3,9% ВНП и 19,9% бюджета. 

Высшее образование даёт ун-т в 
Банги (осн. в 1969; ок. 2 тыс. студентов в 
1981/82 уч. г.). Имеются Высш. нормаль
ная (пед.) школа в Банги для подготовки 
учителей для ср. школы, а также ряд 
высш. школ, к-рые дают неполное 
высш. образование: с.-х. школы в Гри-
мари и Букоко, Нац. художеств, школа 
(осн. в 1966), Технич. коллеж, Нац. адм. 
школа — в Банги. 

Б-ка ун-та (19 тыс. тт.), б-ка Исследо
вательского агрономич. ин-та в Букоко 
(более 2,7 тыс. тт.), 6-ка Бюро научно-
технич. исследований в Банги (более 1,7 
тыс. тт.). 

Музей памятников историч. прошлого 
страны, предметов быта, муз. инстру
ментов. Музей Бартелеми Боганды, Нац. 
центр иск-в и ремёсел (осн. в 1975) — в 
Банги. 

Пастеровский ин-т (осн. в 1961), Бюро 
научно-технич. исследований (1948), 
Исследовательский демографич. центр. 
Нац. исследовательский ин-т хлопка и 
текст, пром-сти — в Банги; Исследова
тельский агрономич. ин-т (осн. в 1948) — 
в Букоко и др. Науч. исследования 
ведутся в ун-те. а З. Клепикое. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

На терр. I4AP сохранились мечети и 
жилые дома араб. типа. С кон. 19 в. в 
городах строятся здания европ. типа. 
Сел. поселения обычно располагаются 
по берегам рек. Хижины ставятся в 1 
или 2 ряда, фасадами на улицу. Преоб
ладают круглые в плане дома. Стены 
глинобитные или из прутьев, обмазан
ных глиной. Крыши сильно заострён
ные, кроются соломенными циновками и 
завершаются круглыми деревянными 
шарами. Развита резьба по дереву. 
Чаши, блюда и др. сосуды, скамейки, 
муз. инструменты покрываются слож
ным орнаментом. Из целого куска 
дерева вырезаются ритуальные фигуры 
и маски с грубыми, примитивными фор
мами. Рот и глаза наносятся краской. 
Оружие инкрустируется металлич. 
орнаментальными пластинками. Раз
вито гончарное произ-во. Сосуды разл. 
форм и размеров, курительные трубки 
отличаются симметрией и разнообра
зием выдавленного орнамента. Из 
листьев пальмы рафии, соломы и травы, 
окрашенных в яркие локальные цвета, 
плетут циновки, корзины, сумки, шляпы. 
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Музыка 
Муз. культура ЦАР включает муз. тра

диции многочисл. народов, населяющих 
страну. Разнообразен муз. инструмента
рий, в к-ром немаловажна роль бараба
нов, в т. ч. нгили (дерев. 2-сторонние 
барабаны в форме усечённого конуса), 
ндуму (дерев. 1-сторонние барабаны). 
Распространены также разл. погремуш
ки, трещотки, металлич. колокол 
макембе, санса кембе (инструмент тра
пециевидной формы с 12 гибкими 
металлич. язычками); 2- и 5-струнные 
арфы, свисток хиндеву и др. 

Музыка сопровождает все важней
шие события в жизни народов. Велика 
её роль в разл. обрядах (инициация, 
приготовление к охоте и др.). Обрядо
вые действа включают пение солистов, 
хора, массовые танцы, пантомиму, игру 
на муз. инструментах. Для большинства 
песен характерны короткие мотивы 
(причём каждый новый запев начи
нается с другого звука), нисходящее 
движение мелодии (богата её орнамен
тация у ряда народов), преобладание 
бесполутоновых пентатонич. ладов (по
лутоны встречаются в песнях мпийемо и 
кака). Широко используется антифон 
(солист — хор или переклички хоров). 
Обычно хоровое пение сопровождается 
барабанами. У нгбака популярны ансам
бли из 4 барабанов нгили. Муз. ткань 
нек-рых песен полифонична. Свое
образным жанром является мимич. 
сказки, зачастую вырастающие в комич. 
сценки. 

В муз. культуре L4AP существенное 
место занимает творчество проф. пев
цов-музыкантов, в репертуаре к-рых 
историч. эпос, лирич. повествования, 
басни, причитания и др. Их пение и речи-
тация иногда сопровождаются пантоми
мой. 

Особую область представляет муз. 
иск-во пигмеев. Один из характерных 
типов их пения — мокомби — включает 
звукоподражат. эффекты, резкие пере
ходы от низкого регистра к фальцету и 
т. п. В хоровых песнях пигмеев, основан
ных на пентатонике, используются 3 
осн. ритма (они строго регламентирова
ны): джокобо — только в праздничных 
песнях, муйя — магических, бондо — в 
большинстве песен. 

После провозглашения независимо
сти ЦАР (1960) развернулась кампания 
по возрождению, сохранению и разви
тию нац. муз. иск-ва. В Банги работает 
Нац. школа иск-в (осн. в 1967), где пре
подаются музыка, танец, драматич. и 
пластич. иск-ва. 

Лит.: Ф е д о р о в Б. И., Центрально-Африканская 
Республика, М., 1975; С а г о я н Л. Ю., Центрально-
африканская Республика, М., 1985; K a l c k P . , НёаИ-
tes oubanguiennes. P., 1959; е г о же, La Republique 
Centrafricaine, P., 1971; e г о ж e, Historical dictionary of 
the Central African Republic, Metuchen (N, J.)—L., 1980; 
S u r e t - C a n a l J . , Afrique noire..., v. 2, P., 1964; B r a n -
d e l R., Ttie music of Central Africa, The Hague, 1961; 
A r 0 m S., Instruments de nnusique particuliers a certaines 
ethnies de la Republique Centrafricaine, "Journal of tfie 
International Folk Music Council-, 1967, v. 19; К u b i к G., 
D j e n d a M., Musique en Republique Centrafricaine, "Af-
rika», 1967, V. 8, IM9 1. 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИЙ МАС
СИВ, область выходов кристаллич. 
фундамента Афр. платформы на терр. 
С.-В. Заира, Уганды, ЦАР, Судана, Чада. 
В более широком смысле включает 
выходы докембрия в Камеруне, Ниге
рии, Судане, юж. части Заира, Габона. 
Древнейшие катархейские (нижнеар
хейские) породы объединены в форма
цию Зап. Нила. В Уганде она расчленена 
на ниж. гранулитовую группу Ватиан и 
гнейсово-амфиболитовые Аруан и 
Мириан. Возраст гранулитов Ватиан 
3665±117 млн. лет. В Сев. Заире и на 
3. ЦАР древнейший комплекс представ
лен амфиболитами и чарнокитами Бому, 
к С. от 03 . Виктория — гранулитами 
Карамоджа, верхний архей — системой 
Кибали на С.-В. Заира (метавулканиты, 
кварциты, итабириты, сланцы), нижний 
протерозой — сериями Буганда и Торо, 
Банти-Кетте, Синго (кварциты, сланцы 
с прослоями известняков и вулканитов). 
Возраст прорывающих серии грани
тов — 2,1—1,8 млрд. лет. Рифейские 
платформенные отложения представ
лены терригенно-карбонатными отло
жениями группы Линди и её аналогами 
(Убанги, Банги и др.). С Ц. м. связаны 
крупнейшие м-ния редкоземельных эле
ментов, цветных и редких металлов. 

Н. А. Божко. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ, экономич. 
институты, наделённые монопольным 
правом выпуска нац. ден. единиц, кон
троля над кредитно-банковской систе
мой и ден. обращением страны, а также 
валютного контроля. Выполняют функ
ции банкира гос-ва, его советника и 
гаранта, осн. кредитора гос. сектора. 
Выпускают, размещают и покупают 
облигации и др. ценные бумаги. Выдают 
экспортные и импортные лицензии. В 
освободившихся афр. странах нац. 
центр, банки возникли в кон. 50-х — нач. 
60-х гг. после завоевания ими политич. 
независимости (кроме Эфиопии, где гос. 
центр, банк не действует). В число круп
нейших входят Центр, банк Ливии (г. 
Триполи, учреждён в 1955), Центр, банк 
Нигерии (г. Лагос, 1958), Центр, банк 
Египта (г. Каир, 1961). 

Единым эмиссионным институтом и 
общим центральным банком стран— 
членов Валютного союза Центр. Афри
ки (Габон, Камерун, Конго, ЦАР, Чад, 
Экваториальная Гвинея) является Банк 
государств Центр. Африки (г. Яунде, 
Камерун). 

Единым эмиссионным институтом и 
общим центр, банком стран—членов 
Зап.-афр. валютного союза (Бенин, Кот-
Дивуар, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, 
Сенегал, Того) является Центр, банк 
гос-в Зап. Африки (г. Дакар, Сенегал). 

в. в. Павлов. 

ЦЕСАРКИ, ц е с а р к о в ы е (Numidi-
dae), семейство птиц отряда курообраз-
ных, эндемичное для Африки. 5 родов с 
7 видами. Широко распространены к Ю. 
от Сахары, на Ю. материка отсутствуют. 
Дл. тела 43—75 см, масса ок. 1 кг. У 
ряда видов на голове небольшой хохол 
из украшающих перьев. Голова и шея 
голые с ярко окрашенными кожными 
выростами. Населяют преим. кустарни
ковые заросли и окраины лесов; встре
чаются также в саваннах, полупусты
нях, густых лесах и среди скал. Назем
ные птицы, прекрасно бегают; летают 
неохотно. Питаются разл. частями рас-

Шлемоносные цесарки. 

тений, мелкими беспозвоночными. Гнез-
дятся на земле. Вне периода гнездова
ния держатся стаями. Наиб, известна 
обитающая в саваннах о б ы к н о в е н 
н а я , или ш л е м о н о с н а я , Ц. (Nu-
mida meleagris) — родоначальница 
домашних пород. Близка к ней распро
странённая в Вост. Африке г р и ф о-
в а я Ц. (Acryllium vulturinum), к-рую раз
водят на фермах. Местное нас. употреб
ляет мясо Ц. в пищу. Охраняются в запо
ведниках, с. А. Полозов. 
ЦЕЦЁ, см. Мухи цеце. 
ЦИВЁТА, а ф р и к а н с к а я 
ц и в е т а (Viverra civetta, или Civettictis 
civetta), хищное млекопитающее сем. 
виверровых, эндемик Африки. Распро
странена к Ю. от Сахары почти повсе
местно, исключая крайний Ю. и Ю.-З. 
континента. Тело вытянутое, хвост 
длинный. Масса в среднем 12 кг, иногда 
до 20 кг. Общим обликом и чёрным 
лицевым рисунком несколько напоми
нает енотовидную собаку. По хребту и 
по верхней стороне хвоста удлинённые 
волосы (подобие гривы). Обитает в 
лесах и саваннах, в горах и на равнинах, 
в заболоченных местах, по берегам рек, 
а также в культурном ландшафте. 
Ведёт наземный образ жизни. Хорошо 
плавает. Активна ночью. Днём скры
вается в зарослях или в норах, вырытых 
др. млекопитающими. В год 2 выводка 
по 2—3 детёныша. Корма очень разно
образны: насекомые и др. беспозвоноч
ные, земноводные, пресмыкающиеся, 
мелкие млекопитающие. Поедает разл. 
плоды, может существовать почти цели
ком на растит, пище. Издавна в ряде 
стран Африки, особенно в Эфиопии, 

Из слоновой кости и металла делают 
кольца, ожерелья, браслеты. Из кожи 
буйволов и крокодилов изготовляют 
сумки, бумажники, переплёты для книг 
с затейливым тиснёным узором. Органи
зована школа ремёсел. Появляются 
отд. мастера, знакомые с принципами 
проф. иск-ва. В 1970-х гг. широкую 
известность получил мозаичист Перро-
ни, украсивший большими панно из 
кусочков дерева, слоновой кости, скор
лупы страусовых яиц, бычьих рогов ряд 
зданий в Банги. 
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африканскую Ц. содержали с целью 
получения мускуса (маслянистого паху
чего секрета особой железы), использу
емого в парфюмерной пром-сти и экс
портируемого с древнейших времён. На 
б. ч. ареала Ц. обычна или многочислен
на. 

Лит.: M i c h a e l is В., Die Schieichkatzen (Viverri-
den) Afrikas, «Saugetierk. Mm.», 1Э72, Bd 20, H. 1—2. 

£ H. Матюшкин. 
ЦИНЖЙ-ДЮ-БЕМАРАХА (Tsingy du 
Bemaraha), крупнейший заповедник на 
3. Мадагаскара (пров. Махадзанга). Осн. 
в 1927. Пл. 152 тыс. га. Сохраняются 
природные комплексы карстового р-на 
плато Бемараха карры («цинжи»), пеще
ры, воклюзы; девственный тропич. 
листопадный лес, ксерофитная флора. 
Гл. объект охраны — неск. видов лему
ров. 
ЦИРАНАНА (Tsiranana) Филибер 
(1912—1978), политич. и гос. деятель 
Малагасийской Республики (совр. 
Мадагаскар). По этнич. принадлежности 
бецилео. Из крестьянской семьи. Окон
чил пед. уч-ща в 1932 в Тананариве 
(совр. Антананариву), в 1950 в Мон-
пелье (Франция), работал учителем в 
школах Мадагаскара. С 1952 советник 
Представительной ассамблеи Мадагас
кара, в 1956 избран депутатом от Мада
гаскара в Нац. собрание Франции. В 
1956 при поддержке франц. админи
страции основал бурж.-реформистскую 
Социал-демократич. партию (СДП; пер
воначально наз. СДП Мадагаскара и 
Коморских Островов), до 1972 был её 
пред. В 1957—59 Ц. сначала мин., затем 
вице-през. Правительств, совета Мада
гаскара. С 1958 пред. временного пр-ва, 
с 1959 през. и пред. Совета Министров 
автономной (в составе Франц. Сообще
ства) Малагасийской Республики. В апр. 
1960 накануне провозглашения незави
симости гос-ва подписал неравноправ
ные соглашения с Францией. В 1960—72 
през., пред. Совета Министров, главно
командующий вооруж. силами Малага
сийской Республики. Пр-во Ц. отражало 
интересы бюрократии, компрадорской 
буржуазии, содействовало неоколониа
листской политике Франции, широкому 
привлечению иностр. капитала. В 1972 
Ц. был отстранён от гос. постов. 

А. И. Агаянц. 
ЦЙРФОГЕЛЬ (Ziervogel) Дирк (1917— 
1977), южноафр. африканист, специа
лист по банту языкам. Учился в ун-те 
Претории; с 1954 руководил отделом 
языков банту в Витватерсрандском ун
те. В своих работах сочетал приёмы 
лингвистич. описания южноафр. школы 
«форма и функция» (см. Док, Языкозна
ние) с методами сравнительно-историч. 
бантуистики К. Майнхофа. Автор грам-
матич. описаний языков свази, сото, 
ндебеле, венда, 3-томного словаря 
языка сото. 

Соч.: А grammar of Swazi, Johannesburg, 1952; [2 
ed), Pretoria, 1976; Noord-Sotho-teerboek met oefeninge 
en vertalings benewens leesstukke en'n woordelys, 2 uitg., 
Pretoria, 1953; The Eastern Sotho, Pretoria, 1954; A gram
mar of Northern Transvael Ndebele, Pretoria, 1959; A hand
book of the Venda language, Pretoria, 1961; 2 ed., Pretoria, 
1972. 

Groot Noord-Sotho-woordenboek. Noord-Solho Afrika-
ans/Engels, Pretoria, 1975. A. A. Жуков. 
ЦИТРУСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, группа рас
тений рода цитрус (Citrus) сем. рутовых. 

возделываемых для получения плодов. 
Плоды Ц. к. отличаются высокими вку
совыми качествами, содержат лимон
ную кислоту, сахара, витамины С, Р, 
группы В, каротин. Их используют в 
пищу, из кожицы, цветков и листьев 
получают эфирное масло для парфю
мерной и пищевой пром-сти. В Африке 
возделывают 16 видов Ц. к., нек-рые из 
них имеют большое значение в эконо
мике мн. стран. Апельсин (С. sinensis) — 
дерево выс. от 4—6 до 12 м. Масса пло
дов 200—250 г. Наиб, широко возделы-
вается в субтропич. р-нах Сев. Африки. 
Относительно морозостойкий (выдер
живает морозы до —4, —6°С). Урожай
ность 20—25 т с 1 га. Мандарин (С. reti
culata) — дерево выс. ок. 3 м. Масса пло
дов 60—80 г. Отличается от др. Ц. к. 
легкоотделяющимися кожурой плода и 
сегментами мякоти. 

Лимон (С. limon) — растение выс. 
3—7 м с колючими ветвями. Относится 
к группе «кислых» Ц. к. В плодах (масса 
до 120 г) 3,5—8,1% кислоты, гл. обр. 
лимонной. Возделывается в основном в 
субтропиках. Урожайность 25—30 т с 1 
га. Влаголюбив и светолюбив. Во влаж
ных тропиках его сменяет лайм (С. 
aurantifolia) — небольшое дерево (выс. 
1,5—4 м) с мелкими (ок. 50 г) плодами, 
содержащими 6—8% лимонной кисло
ты. Грейпфрут (С. paradisi) — дерево 
выс. 8—12 м с крупными (диам. до 15 см, 
масса 400 г) плодами. 

Общее произ-во плодов Ц. к. в 
Африке (1981) 4,57 млн. т, в т. ч. (млн. т): 
в Египте 1,31, Марокко 1,05, ЮАР 0,71. 
Экспорт составил (1980) 1,2 млн. т, в т. 
ч. (тыс. т) из Марокко 771,6, ЮАР 370^ 
Египта 109. А. Ю. Купенкамп. 

ЦУМЕБ (Tsumeb), город на С. Намибии, 
Адм. ц. одноимённого округа. Располо
жен на плато Карствелд. 12 тыс. жит. 
(1970). Конечный пункт ж.-д. и автомаги
страли Де-Ар (ЮАР) — Ц. Аэропорт. Ж. 
д. связан с портом Уолфиш-Бей. Кр. гор-
нопром. центр: добыча меди, свинца, 
олова,цинка, ванадия, серебра, кадмия, 
бериллия, лития, вольфрама, марганца. 
3-ды: медеплавильный, по выплавке 
свинца и др. металлов, молочный; хла
добойня, деревообр. ф-ка. 
ЦЭГАЙЕ ГдБРЭ МЭДХЬ1Н (р. 1935), 
эфиоп, поэт и драматург. Пишет на 
амхарском и англ. яз. Окончил ун-т в 
Аддис-Абебе, изучал право в Чикаго 
(США), стажировался в крупнейших 
т-рах Великобритании, Франции, Ита
лии. Возглавлял нац. т-р в Адцис-Абебе. 
После нац.-демократич. революции 
1974 работал в Мин-ве культуры Эфио
пии. Автор поэтич. сб. «Огонь или цве
ты» (1973), пьес «Терновый венец» 
(1960), «Теодрос» (1963), «Осень» 
(1965), «Человек будущего» (1966), 
«Оракул дерева ода» (1965). Перевёл 
на амхарский яз. неск. трагедий У. 
Шекспира, а также пьесу А. П. Чехова 
«Иванов». 

Соч. в рус. пер., в сб.: Из современной поэзии 
Эфиопии, М., 1981. 

Лит.: В о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии, М., 
1981; G e r a r d А. S., Four African literatures. Berk., 
1971. М. Л. Вольпе. 

ЧАГА, в а ч а г а , д ж а г г а , народ в 
Танзании (юж. и вост. склоны г. Кили
манджаро). Числ. вместе с близко-
родств. nappe 1 млн. чел. (1983, оценка). 
Говорят на одном из банту языков. Осн. 
занятия — тропич. мотыжное земледе
лие, скот-во. Традиц. ремёсла: кузне-

Изготовлвние табуреток. Танзания. 

чное (мотыги, копья, украшения), резьба 
по дереву (посуда, щиты), духовые муз. 
инструменты. Сохраняются традиц. 
верования. 
ЦАД (Tchad, Chad), бессточное озеро в 
природной области Судан, в Нигерии, 
Нигере, Чаде и Камеруне. Лежит в плос
кой котловине на "выс. 240 м. Пл. от 10 
тыс. до 26 тыс. км^ (в зависимости от 
многолетних колебаний уровня), макс, 
глуб. соответственно от 4 до 11 м; ср. 
глуб. ок. 2 м. Берега низкие, 6. ч. заболо
ченные, на С. обрамлены песчаными 
дюнами. Открытые водные простран
ства на С.-З., Ю. и Ю.-В. озера разде
лены отмелями — затопленными древ
ними дюнами, поросшими тростником, 
папирусом. У сев.-вост. и вост. более 
изрезанных берегов — многочисл. о-ва 
общей пл. ок. 5 тыс. км^ — группы Кури и 
Будума (вершины полузатопленных 
дюн), поднимающиеся на 12—15 м над 
уровнем озера. Совр. озеро — реликт 
древнего замкнутого водоёма, неодно
кратно расширявшегося в эпохи повы
шения влажности климата (ок. 5—6 тыс. 
лет назад — до 400 тью. км^) и затем 
снова сокращавшегося в размерах. 
Озеро питается в основном за счёт впа
дающих в него рек, самая крупная — 
Шари (на её долю приходится ок. 98% 
воды, приносимой реками в Ч.); немного 
воды дают р. Комадугу-Йобе и нек-рые 
др. водотоки. Ср.-год. амплитуда коле
баний уровня озера ок. 1 м; самые высо
кие уровни — в декабре—январе (когда 
наиб, велики расходы воды в Шари), 
самые низкие — в июле. Близ устьев 
рек вода в озере пресная, в остальной 
части — слабосолоноватая; незначи-
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1. Саванна в сухое время года к югу от Нджамены. 
2. Оазис Унианга-Кебир. Район Ларжо. 

ЗОЯ. В Тибести широко развиты кайно
зойские вулканиты. 

В стране выявлены м-ния бокситов, 
общие запасы (1979) к-рых составляют 
14 млн. т (м-ния Каро — 4 млн. т, Мун-
ду — 10 млн. т, содержание AlgOg до 
40%), соды 6 млн. т (оз. Чад), соли 25 
тыс. т (оз. Чад и небольшие м-ния вос
точнее его), диатомитов 2,7 млн. т 
(Борку и Канем), каолина 500 тыс. т (Па
ла, Монго), известняков 5 млн. т. В 70-х 
гг. открыты м-ния нефти (с запасами 20 
млн. т) в р-нах Канем (м-ния Канем, 
Кумиа, Седиги) и Доба (Миандом и 
Коме). Кроме того, имеются многочисл. 
проявления др. полезных ископаемых: в 

Тибести — урана, берилла, олова, тан-
тало-ниобатов, флюорита, меди; на В. 
страны — золота, редких земель, касси
терита, небольшие тела магнетитовых 
руд (в Хеджер-Хадиде); на 3. — неболь
шие россыпи золота и рудопроявления 
меди, урана, железа. 

Климат сев. части Ч. — тропич. 
пустынный. Ср. темп-ры колеблются от 
15° (на нагорье Тибести от 10° С) в 
январе до 30° С в июле (абс. максимум 
ок. 50°). Велики суточные амплитуды 
темп-р, достигающие в отд. дни 30—40° 
С. Зимой по ночам нередко бывают 
заморозки, особенно в возвышенных 
р-нах. Осадки выпадают нерегулярно: 
не более 100—250 мм в год, местами 
менее 50 мм. Часты песчаные бури. Кли
мат юж. Ч. — экваториально-муссонный 
с сухим зимним и дождливым летним 
сезонами. Годовые и суточные ампли
туды значительно меньше, чем на С. Ср. 
темп-ры самого холодного месяца 21° С, 
самого тёплого 33° С. Годовое кол-во 
осадков возрастает с С. на Ю. от 250 мм 
до 1000 мм и более. 

На С. страны нет постоянных водото
ков. На Ю. густота реч. сети значитель
на. Гл. река Шари с притоком Логоне, 
впадающая в оз. Чад, судоходна. Менее 
крупная р. Батха впадает в оз. Фитри. 
Реки широко разливаются в сезон 
дождей, затопляя огромные простран
ства и превращая их в сплошные боло
та, а в сухой сезон сильно мелеют. На 
зап. границе Ч. расположено оз. Чад. 

В ландшафте сев., сахарской части 
страны каменистые пустыни, почти 
лишённью растительности, чередуются 
с песчаными пустынями, имеющими 
скудную растительность (тамарикс, низ
корослая акация, верблюжья колючка и 
др.); в оазисах (самый большой — Лар
жо) произрастают финиковая пальма, 
виноград, пшеница. Южнее, в зоне сахе-
ля, растительность полупустыни сменя
ется опустыненными саваннами с разре
женным травяным покровом из дерно-
винных злаков и зарослями колючих 
кустарников (гл. обр. акаций) на красно-
вато-бурьрх почвах. Встречаются 
пальмы дум и баобабы. На крайнем Ю. 
страны распространены типичные 
саванны с высоким злаковым покровом 
и парковые леса из листопадных и веч
нозелёных деревьев; под типичными 
саваннами — выщелоченные красно-

тельность минерализации объясняется 
постоянной сменой воды в озере за счёт 
подземного оттока инфильтрац. вод. В 
очень редких случаях, при экстраорди
нарно высоких уровнях, устанавли
вается врем, поверхностный сток озера 
на С.-В. (по сухому руслу Эль-Газаль). В 
озере водятся афр. ламантин, бегемо
ты, крокодилы; богата фауна водных и 
болотных птиц. Рыб-во; судох-во (между 
устьями pp. Шари и Комадугу-Йобе). 
Воды Ч. играют большую роль в водос
набжении С.-В. Нигерии (р-н скот-ва). 
ЧАД (Tchad), Р е с п у б л и к а Ч а д 
(La Republique du Tchad). 

Общие сведения 
Ч. — гос-во в Центр. Африке. Выхода 

к морю не имеет. Граничит на С. с Ливи
ей, на В. с Суданом, на Ю. с ЦАР, на 3. с 
Камеруном, Нигерией и Нигером. Пл. 
1284 тыс. км^. Нас. 4,9 млн. чел. (1984, 
оценка). Столица — г. Нджамена. В адм. 
отношении терр. Ч. разделена на 14 пре
фектур (Батха, Бильтин, Борку-Эннеди-
Тибести, Ваддай, Вост. Логоне, Гера, 
Зап. Логоне, Канем, Лак, Майо-Кеби, 
Саламат, Среднее Шари, Танджиле, 
Шари-Багирми). 

Природа 
Терр. Ч. представляет собой в основ

ном плоскую равнину выс. 250—300 м на 
3. (впадина Боделе, 155 м) и 350—400 м 
на С , В. и Ю. Сев. часть находится в 
пределах пустыни Сахары; в рельефе 
выделяется • нагорье Тибести с высшей 
точкой страны г. Эми-Куси (3415 м). На 
С.-В. поднимаются плато Эрди и Эннеди 
(1450 м). Юго-вост. часть Ч. занимает 
массив Вадаи с многочисл. островными 
горами, высшая точка к-рых — гора 
Гера (1666 м). На 3. раскинулась рав
нина Канем с большими массивами 
подвижных песчаных дюн (дл. до 7 км) и 
многочисл. уэдами. 

Терр. Ч. расположена в пределах 
докембрийских массивов — Камерун
ского (на Ю.) и Тибести (на С), разде
лённых синеклизами Чад и Куфра, сло
женными фанерозойскими отложени
ями. В докембрии выделяются 3 ком
плекса. Ниж. комплекс представлен 
глубокометаморфизов. породами — 
гнейсами, гранулитами, амфиболитами, 
кварцитами, кристаллич. сланцами, миг-
матизированными и гранитизирован-
ными на больших площадях; средний — 
кварцито-сланцевыми толщами и грани-
тоидами ниж. протерозоя (в Камерун
ском массиве); верхний — вулканоген-
ноосадочными толщами верх, протеро
зоя, прорванными гранитами и щелоч
ными породами (в Тибести). Синеклиза 
Чад выполнена на С. терригенными, 
преим. песчаными отложениями (ордо
вик — карбон) и красноцветными песча
никами мела; на 3. — меловыми песча
никами и конгломератами с прослоями 
карбонатных пород; в центре — кайно
зойскими песчано-глинистыми отложе
ниями и латеритами. Чехол синеклизы 
Куфра сложен отложениями мезокайно-



бурые почвы; на пониженных участ
ках — обогащенные карбонатами чёр
ные гидроморфные слитые почвы. В 
поймах рек и по берегам озёр — обшир
ные травяные болота. 

Фауна внутр. р-нов пустыни бедна. В 
саваннах много крупных млекопита
ющих — слон, носороги, буйвол, 
жираф, разл. антилопы; из хищных — 
лев, леопард, шакал, гиена; нек-рые 
животные саванн встречаются также на 
окраине пустынной зоны. В верх, тече
нии р. Шари встречаются обезьяны, в т. 
ч. павианы и колобусы. По берегам озёр 
водятся бегемоты и крокодилы. Из птиц 
характерны страусы, ибиси, фламинго, 
пеликаны. Многочисленны змеи и яще
рицы, насекомые. Для охраны и изуче
ния фауны в стране создан нац. парк 
Закума. в. с. Боровкова (геология). 

Население 
Св. V3 нас. составляют народы, гово

рящие на шари-нильских языках, в т. ч. 
центр.-суданской (сара, багирми, 
крейш), вост.-суданской (тама, даго) 
подгрупп, а также групп сахарской (ту
бу, канури) и маба (маса-лит, мими). Ок. 
V3 нас. — арабы. К Ю. от оз. Чад рассе
лены народы, говорящие на чадских 
языках (муби, хауса, масса и др.), 
составляющие ок. 10% нас. На границе 
с Камеруном живут мбум, говорящие на 
нигеро-конголезских языках. Офиц. 
яз. — французский, распространён 
также арабский. Ок. V 2 нас. придержи
вается традиц. верований, остальные 
преим. мусульмане-сунниты, есть хри
стиане (католики и протестанты). В 
1961—79 нас. выросло с 2,67 до 4,4 
млн. чел.; ср.-год. прирост — 2,25%. 

Ср. плотность нас. 3,8 чел. на 1 км^ 
(1984). Осн. масса нас. сосредоточена 
на равнине вблизи оз. Чад и в долине р. 
Шари в зоне саванн (плотность 10—20 
чел. на 1 км^). На С, в пустыне Сахара, 
плотность менее 1 чел. на 1 км^. На 
нагорье Тибести плотность повышается. 
Ок. 20% всего нас. — кочевники и полу
кочевники. Гор. нас. ок. 14% всего нас. 
(1974). Наиб, значит, города: Нджамена, 
Сарх, Мунду, Абеше. 

Исторический очерк 
Ч. с древнейших времён до кон. 19 

в. Терр. Ч. заселена с древнейших вре
мён. Археол. находки (кам. орудия. 
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высеченные на скалах рисунки, керами
ка) свидетельствуют, что св. 6 тыс. лет 
назад в этом р-не Африки люди занима
лись охотой. В кон. 1-го тыс. н. э. в обла
сти ниж. течений pp. Шари и Логоне сло
жилась культура сао. В 9 в. в басе. оз. 
Чад возникло гос-во Канем, к-рое в 
период расцвета (12—13 вв.) занимало 
обширную терр., включая Тибести, а 
также р-ны к Ю. и Ю.-З. от оз. Чад. С 
кон. 11 в. благодаря тесным торг. кон
тактам с Сев. Африкой на терр. Ч. начал 
проникать ислам, ставший религией 
правящей верхушки. После распада гос-
ва Канем в кон. 14 в. образовалось гос-
во Берну (к 3. от 03 . Чад). В вост. части 
терр. Ч. в 16 в. (или в 14 в.) сложилось 
гос-во Вадаи, в центр, части — гос-во 
Багирми. 

В гос-вах, сложившихся на терр. Ч., 
процесс феодализации общества достиг 

значит, уровня. Верховным'владельцем 
земли являлся правитель гос-ва. С кре
стьян-общинников взималась фиксиро
ванная натуральная рента. Нас. юж. 
областей Багирми и Вадаи (сара и др.) 
находилось на стадии первобытнооб
щинного строя и выплачивало дань сев. 
народам. У оседлых жителей Канема, 
Багирми и Вадаи было широко развито 
скот-во. Земледелие развивалось в 
основном на землях, затопляемых 
паводковыми водами, либо вблизи рек и 
колодцев. Скотоводы тубу и частично 
арабы, населявшие полупустыни и 
саванны, были кочевниками. Иногда они 
сочетали отгонное скот-во с земледе
лием и вели полукочевой образ жизни. 

В кон. 19 в. часть Вадаи, Берну и 
почти вся терр. Багирми вошли в состав 
гос-ва Раббаха, наместникам к-рого 
подчинялись местнью феодалы. 
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1. Пальмовая роща. Тибести. 2. Ландшафт в пре
делах Сахарской плиты. 3. Ландшафт в районе Ларжо. 
4. Река Шари при впадении в озеро Чад. 5. Священные 
ибисы на озере Чад. 6. Песчаные дюны в Тибести. 
7. Женщина багирми. 8. Женщины тубу. 9. Шляпа муж
ская из волокна пальмы рафии. 10. Бронзовое литьё. 
Багирми. 

В кон. 19 — нач. 20 вв. басе. оз. Чад 
стал объектом колон, притязаний Вели
кобритании, Германии и Франции. В 1-й 
пол. 19 в. терр. Ч. достигли Д. Денем, X. 
Клаппертон. В 1869—74 прусским пр-
вом была направлена экспедиция Г. 
Нахтигаль. В кон. 90-х гг. в р-н оз. Чад 
были направлены франц. воен. экспеди
ции. В 1897 французы установили кон
такты с правителем Багирми Гаурангом. 
После подписания Францией соглаше
ния 1894 с Германией (о границах с 
Камеруном), конвенции 1898 с Велико
британией (см. в ст. Англо-французские 
соглашения 1890, 1898, 1899, 1904) в 
1899 началось франц. воен. продвиже
ние в р-н 0 3 . Чад. Франц. колонизато
рам было оказано упорное сопротивле
ние. В апр. 1900 под Кусери армия 
Раббаха была разбита. Терр. Ч. была 
объявлена франц. военной террито
рией, в 1904 включена во франц. ко
лонию Убанги-Шари — Чад, вошед
шую в 1910 во Франц. Экв. Африку 
(ФЭА). 

Ч. в колониальный период. Завое
вание нек-рых частей совр. Ч. продол
жалось до 1914; гос-во Вадаи франц. 
войска оккупировали в 1911 и включили 
в состав Ч. Однако сопротивление 
коренного нас, особенно кочевых пле
мён севера, продолжалось и в годы 1-й 
мировой войны. В 1914 Ч. был выделен 
в самостоят, колонию в составе ФЭА. В 
адм. отношении терр. Ч. была разде
лена на округа, во главе к-рых стоя
ли франц. офицеры. В 1920 на б. ч. 
терр. Ч., за исключением обл. Борку-
Эннеди-Тибести, воен. администра
цию заменила гражданская (с губер
натором во главе). В 1927 в р-не Лай 
поднялось восстание, к-рое было по
давлено. В 1929 были определены 
границы между Ч. и Нигером, Тибес
ти отошла к Ч. 

С 30-х гг. Ч. был превращен в агр.-
сырьевой придаток метрополии. Опорой 
администрации стала знать юж. р-нов, 
прежде всего сара, принявшие католи
чество; из них преим. готовились кадры 
для колон, администрации. Во время 2-й 
мировой войны с терр. Ч. союзники вели 
воен. операции против нем.-итал. войск 
в Ливии. В Ч. формировались воинские 
подразделения «Свободной Франции». 
В нач. 1941 из Ч. против итал. войск в 
Ливии выступила колонна франц. войск, 
в составе к-рой были чадские солдаты. 
После 2-й мировой войны в Ч. заро
ждается нац. (в основном мелкая торг.) 
буржуазия, рабочий класс; расширился 
слой местной интеллигенции. В 1946 Ч. 
получил статус «заморской терр.» 
Франции в составе ФЭА. В условиях 
подъёма освободит, борьбы во франц. 
колониях Африки повысилась политич. 
активность интеллигенции, нац. буржуа
зии Ч., выразителем требований к-рой 
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стала образованная в 1947 (как местная 
секция партии Афр. демократии, объ
единение) Прогрессивная партия Чада 
(ППЧ; основатель — Г. Лизетт). В 1946 
колон, администрация вынуждена была 
отменить систему принудит, труда. В 
1957 в Ч. был созд. Правительств, совет 
из африканцев. В нояб. 1958 Ч. был про
возглашён республикой с ограниченной 
внутр. автономией в рамках Франц. 
Сообщества. Главой пр-ва стал лидер 
ППЧ — Ф. Томбалбай. На выборах в 
Законодат. собрание 31 мая 1959 ППЧ 
получила большинство мест. В оппози
ции к ППЧ находилисьмусульм. партии: 
Афр. социалистич. движение (АСД), 
добивавшееся раздела Ч. и образова
ния мусульм. и немусульм. гос-в, и Афр. 
нац. партия (АНП; созд. в февр. 1960), 
выступавшая против предоставления 
стране независимости. В острой меж
партийной борьбе по вопросу о дальней
шей судьбе Ч. победу одержала ППЧ. 

Ч. после провозглашения независи
мости. 11 авг. 1960 провозглашена 
независимость Республики Чад. Прези
дентом стал Томбалбай (он же, 
согласно принятой в 1960 конституции, 
являлся премьер-мин.). Были подпи
саны соглашения с Францией (11 авг. 
1960) об экономич., воен. и культурном 
сотрудничестве. Развитие Ч. после 
завоевания независимости происходило 
в условиях острой внутриполитич. борь
бы, тяжёлого материального положения 
населения, засилья иностр. капитала в 
экономике страны, а также религ. и 
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межплеменной розни. Принятая в апр. 
1962 конституция закрепила президент
ский режим и ограничила права парла
мента. В этом же году были распущены 
все политич. партии, кроме ППЧ. 

Пр-во поощряло развитие частного 
капитала, широко привлекался иностр. 
капитал. Вместе с тем в целях преодо
ления экономич. отсталости расширя
лось вмешательство гос-ва во все 
сферы экономич. жизни. Пр-во стреми
лось поставить под контроль кредитно-
банковскую систему, приступило к соз
данию гос. и смешанных пр-тий, плани
рованию экономич. и социального раз
вития. В 1964 в связи с протестами нас. 
против размещения в Ч. воен. франц. 
баз Нац. собрание приняло решение о их 
ликвидации [в 1965 франц. войска были 
выведены из обл. Борку-Эннеди-Ти-
бести, но была сохранена воен. база в 
Форт-Лами (совр. Нджамена)]. В 1964 
была осн. военизиров. орг-ция Движе
ние чадской молодёжи. В 1968 созд. 
профсоюзное объединение Союз трудя
щихся Чада. Сер. 60-х гг. характеризова
лась началом массовых выступлений 
нас. сев. р-нов против дискриминац. эко
номич. и социальной политики центр, 
пр-ва и привилегиров. положения южан 
в политич. системе страны. Оппозицию 
возглавила созданная в 1966 подполь
ная воен.-политич. орг-ция Фронт нац. 
освобождения Чада (ФРОЛИНА), про
возгласившая задачи борьбы против 
неоколониализма, свержения пр-ва 
Томбалбая, создания пр-ва нац. един
ства, проведения агр. реформы, вывода 
иностр. войск с терр. Ч. В 1968 для 
подавления антиправительств, вооруж. 
выступлений по просьбе пр-ва Ч. в 
страну были введены франц. войска. В 
результате разногласий в руководящих 
кругах ФРОЛИНА в 1970 внутри фронта 
возник ряд воен.-политич. группировок: 
Нар. вооруж. силы во главе с Г. Уэдде-
ем, Вооруж. силы севера во главе с X. 
Хабре, Нар. вооруж. силы во главе с А. 
Камуге, Революц. демократич. совет во 
главе с А. Асилом и др. 

Экономич. положение Ч. в нач. 70-х гг. 
значительно ухудшилось из-за воен. 
действий и многолетней засухи. Пого
ловье скота уменьшилось почти вдвое, 
резко сократилось произ-во осн. экс
портных культур. Нас. многих р-нов 
страны голодало. Возрос дефицит 
внеш.-торг. баланса страны.' В 1971 
пр-во объявило о введении политики 
«нац. примирения». С рядом руководи
телей повстанч. движения были заклю
чены соглашения о прекращении борь
бы; было освобождено св. 600 политза
ключённых, в состав пр-ва и политбюро 
ППЧ введено до 50% представителей 
разл. мусульм. народов. Однако эти 
меры не привели к улучшению внутри
политич. обстановки. 30 авг. 1973 на 
чрезвычайном съезде ППЧ было при
нято решение о её роспуске и создании 
новой партии — Нац. движение за куль
турную и социальную революцию. 13 
апр. 1975 в Ч. произошёл воен. перево
рот. Во время переворота Томбалбай 
был убит. Власть перешла к Высш. воен. 
совету, его пред. и главой гос-ва стал 
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бригадный ген. Ф. Маллум. Действие 
конституции было приостановлено, 
деятельность политич. партий и проф
союзов запрещена. Однако в стране не 
прекращались забастовки, манифеста
ции студентов, предпринимались попыт
ки нового гос. переворота, активизиро
вались повстанч. вьютупления. Вооруж. 
столкновения с правительств, войсками 
происходили в основном на С. страны, 
где действовал ФРОЛИНА, выступив
ший за продолжение борьбы. Пытаясь 
урегулировать конфликт мирным путём, 
пр-во Ч. при активном посредничестве 
Судана в янв. 1978 подписало соглаше
ние о прекращении огня с группировкой 
Вооруж. силы севера, возглавляемой 
Хабре. ФРОЛИНА, возобновивший бое
вые действия, установил контроль 
почти над половиной терр. Ч. В авг. 1978 
воен. режимом была предпринята новая 
попытка «нац. примирения». В резуль
тате переговоров главы гос-ва с 
Вооруж. силами севера было созд. коа-
лиц. пр-во, к-рое возглавил северянин 
Хабре, а главой гос-ва стал южанин 
Маллум. 

Однако и эта попытка внутриполитич. 
урегулирования потерпела неудачу. В 
февр. 1979 произошёл вооруж. кон
фликт между правительств, вооруж. 
силами и отрядами Хабре. В марте 1979 
в г. Кано (Нигерия) была созвана конфе
ренция с участием 4 осн. воен.-политич. 
группировок ФРОЛИНА. 23 марта 1979 
было подписано соглашение о «нац. 
примирении», предусматривавшее пре
кращение огня, демилитаризацию 
Нджамены, амнистию политич. заклю
чённых, роспуск всех гос. институтов, 
образование переходного пр-ва нац. 
единства. Власть в стране была 
передана врем. Гос. совету во 
главе с Г. Уэдцеем (руководитель 
ФРОЛИНА); Маллум и Хабре подали 
в отставку. 

29 апр. 1979 Гос. совет был заменён 
переходным пр-вом нац. единства, 
состоявшим преим. из северян; пред. 
пр-ва и главой гос-ва стал представи
тель Нар. движения за освобождение 
Ч. — Лоль Мохаммед Шауа, Хабре стал 
мин. обороны. Этнич. несбалансирован
ность состава пр-ва вызвала повстанч. 
действия в юж. р-нах Ч., их возглавил 
быв. командующий нац. жандармерией 
подполковник Камуге. 

С целью урегулирования положения в 
Ч. в авг. 1979 в Лагосе (Нигерия) состо
ялась конференция с участием 11 воен.-
политич. группировок Ч. Соглашение, 
принятое на конференции, предусма
тривало создание нового переходного 
пр-ва нац. единства, проведение выбо
ров, вывод франц. войск, демилитари
зацию столицы, создание единой нац. 
армии, введение в страну контингента 
межафр. сил. 

12 нояб. 1979 было созд. новое коа-
лиц. переходное пр-во нац. единства 
(ППНЕ) Уэддея (в предыдущем пр-ве 
мин. внутр. дел), в к-рое вошли предста-

1. Деревня земледельцев сэра. 2. Женщины бороро. 
3. Погончик тубу в Тибести. 

Памятник независимости в г. Нджамена. 

вители 9 из 11 воен.-политич. группиро
вок. Однако и это пр-во не смогло раз
решить кризиса. В марте 1980 возобно
вилась гражд. война (Хабре начал 
вооруж. действия против войск Уэддея, 
в связи с чем был выведен из состава 
пр-ва). 

В июне 1980 между Ч. и Ливией было 
заключено соглашение о сотрудниче
стве и помощи. В том же году вооруж. 
силы, возглавляемые Уэддеем, нанесли 
удар по группировке Хабре, к-рая была 
вынуждена отойти к границе с Суданом. 
Хабре подписал соглашение о прекра
щении огня (нояб. 1980). 

В дек. 1981 в Ч. прибыли межафр. 
силы ОАЕ по поддержанию мира в Ч. 
(войска Нигерии, Заира, Сенегала). Од
нако в 1982—83 и 1986—87 при под
держке США, Франции и нек-рых др. 
стран антиправительственная группи
ровка возобновляла воен. действия. В 
1987 режим Нджамены разбил силы 
переходного пр-ва нац. единства. В 
Нджамене действует пр-во Хабре. 

Ч. — чл. ООН (с I960), ОАЕ, Движения 
неприсоединения, Орг-ции Исламская 
конференция. Дипл. отношения с СССР 
установлены в нояб. 1964. л ю. сагоян. 

Политические организации 
Нац. с о ю з з а н е з а в и с и 

м о с т ь и р е в о л ю ц и ю (Union 
National pour rindependance et la Revolu
tion), осн. в 1984; Ф р о н т нац. о с в о 
б о ж д е н и я Ч а д а (Front de Libera
tion Nationale du Tchad), образован в 
1966. 

Военно-политические группировки. 
Нар . в о о р у ж . с и л ы (Forces 
armees populaires), созд. в 1966; Нац. 
д е м о к р а т и ч . с о ю з (Union Natio
nale Democratique), осн. в 1979; Р е в о 
л ю ц . д е м о к р а т и ч . с о в е т (Соп-
seil democratique revolutionnaire), осн. в 
1979; З а п . в о о р у ж . с и л ы (Forces 
armees Occidentales) и др. 

Нац. к о н г р е с с т р у д я 
щ и х с я Ч. созд. в 1979. Деятельность 
профсоюзов приостановлена. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 издавался (1985) ежедн. бюл

летень «Инфо-Чад» («lnfo-Tchad»), с 
1964, тираж 1,5 тыс. экз., в Нджамене, 
на франц. яз. 



Агентство печати Ч., осн. в 1964, в 
Нджамене. Чадское нац. радиовещание, 
правительств, служба, в Нджамене, 
радиопередачи на франц., араб, и 7 
местных яз. и. Н. Лобашева. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

Ч. — агр. страна. Неблагоприятное 
геогр. положение, сложные климатич. 
условия затрудняют развитие экономи
ки. Экономич. политика направлена на 
всемерное поощрение частного пред
принимательства, широкое привлече
ние иностр капитала при участии гос-ва 
в экономич. развитии страны. Инвестиц. 
кодекс (1963, дополнен в 1967) гаранти
рует иностр. инвесторам широкие льго
ты, включая право свободного обраще
ния в стране вложенных средств, пере
вод прибылей и вывоз всего капитала. 
Смешанные пр-тия по сравнению с 

иностр. получают большие налоговые льго
ты. Уд. вес гос. сектора в ВВП состав
ляет ок. 9%. Гос-во участвует в созда
нии с.-х. кооперативов. В 1978 их насчи
тывалось 20, в них объединено ок. 4000 
чел. Расширение экономич. функций 
гос-ва проявилось во введении прак
тики планирования проектов экономич. 
развития. Завершено выполнение 
проектов промежуточной программы 
1964—65, 1-го пятилетнего плана разви
тия 1966—70, программы развития на 
1975—77. Финансирование проектов 
осуществлялось гл. обр. за счёт внеш. 
источников. 

Сельское хозяйство — осн. отрасль 
экономики. Продукция с. х-ва, в к-ром 
занято 85% экономически активного 
нас, составляет ок. 64% ВВП (1982). 

Преобладает общинная форма земле
пользования. С. х-во характеризуется 
низким уровнем технич. оснащённости. 
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ЧАД. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 
1:12 000 000 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Металлообработка 

Химическая 

Производство строи
тельных материалов 

Текстильная 

Пищевая 

• Хлопкоочистительные заводы 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(Иэ) Известняк (П^ Поваренная соль 

(7) Сода @ Диатомит 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПГ] Нефть Алюминиевые руды 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ф от 1 до 15 МВт 

Районы рыболовства 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 Земледелие, хлопчатник в сочетании с посевами 
проса, сорго, риса и арахиса; животноводство 
(овцы, козы, свиньи, крупный рогатый скот) 

Земледелие: зерновые (рис, просо, сорго), ара-
^ хис в сочетании с хлопчатником; полукочевое жи

вотноводство (овиы, козы, крупный рогатый скот, 
лошади) 

Оазисное земледелие: финиковая пальма в соче
тании с зерновыми и огородными культурами 

1 Земледелие: просо, сорго, арахис в сочетании с 
кочевым животноводством (крупный рогатый 
скот, овцы, козы, лошади) 

! Кочевое животноводство (крупный рогатый скот, 
овцы, козы, лошади, верблюды), очаги земледелия 

"1 Малоиспользуемые и неиспользуемые земли 

hL̂.—'̂  ^зциональные парки и заповедники 

1 Кукуруза 

V Пшеница i Сахарный тростник 

А Сбор гуммиарабика 

Специальное содержание разработала Л.Ю. Сагоян 

Почти все виды с.-х. работ выполняются 
ручными орудиями. Под осн. прод. куль
турами — просо, сорго, арахис, рис — 
занято ок. 800 тыс. га. Просо и сорго 
выращиваются повсеместно (в 1984/85 
350 тыс, т), арахис — в центр, и вост. 
р-нах (ок. 75 тыс. т в год). Рис занимает 
общую пл. ок. 45 тыс. га в р-нах вблизи 
гг. Бонгор, Лай, в долине р. Мандуль и её 
притоков, а также на затопляемых 
участках вблизи гг. Мунду, Доба, Сарх 
(сбор ок. 30 тыс. т в 1980). Пшеница 
культивируется гл. обр. в польдерах оз. 
Чад (вьюокоплодородные участки зем
ли возле запруд), под её посевами заня
то ок. 4 тыс. га; в среднем ежегодно 
производится ок. 6 тыс. т. Хлопчат
ник — единств, экспортная культура 
(80% стоимости экспорта). Возделы-
вается на Ю. (префектуры Майо-Кеби, 
Ср. Шари, Вост. Логоне, Зап. Логоне и 
Танджиле) на семейных участках ( 1 — 
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Внешнеэкономические связи. Осн. 

статьи экспорта: хлопок, продукция 
скот-ва. Осн. статьи импорта: потреби
тельские товары, в т. ч. продоволь
ствие, а также сырьё и оборудование 
для создаваемых пр-тий. Осн. внешне-
торг. партнёры — Франция, др. страны 
ЕЭС, Нигерия, Заир, Габон. Торг. отно
шения с социалистич. странами незна
чительны. 

Финанс. экономич. и технич. помощь 
оказывает Франция (ок. 50% иностр. 
помощи). Ежегодное увеличение помо
щи ведёт к росту гос. долга: 44,9 млн. 
долл. в 1969, 233 млн. долл. в 1983. 

Ден. единица — франк КФА. 
л. Ю. Сагоян. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск и ВВС, их общая числ. св. 3 тыс. 
чел. (1983). Главнокомандующий — пре
зидент, он руководит вооруж. силами 
через Мин-во обороны. В сухопутных 
войсках 3 пехотных батальона; на 
вооружении — гаубицы, миномёты, бро
нетранспортёры. В ВВС ок. 20 самолё
тов и вертолётов. Оружие и воен. тех
ника в основном франц. производства. 
Переходное пр-во нац. единства имело 
свои вооруж. формирования непостоян
ной численности. 
Здравоохранение 

В 1980—84 рождаемость составила 
44,5, смертность — 23,2 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность — 142,8 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин 39,5, женщин 42,1 
года. В структуре заболеваемости 
преобладают малярия, кишечные и дет
ские инфекции, туберкулёз, венерич. 
болезни, лепра. Руководство здраво
охранением осуществляет Мин-во здра
воохранения, труда и социальных дел. В 
1977 было 33 гос. больницы на 3553 
койки (8,5 койки на 10 тыс. жит.; в 1960 
— 2137 коек, т. е. 6,8 койки на 10 тыс. 
жит.). В 1978 работали 90 врачей (1 врач 
на 47,7 тыс. жит.; в 1973 — 89 врачей),.4 
зубных врача, 9 фармацевтов, 39 акуше
рок и 713 медсестёр. Врачей готовят за 
рубежом. 

Народное образование и научные 
учреждения 

В сер. 19 в. в стране имелись коранич. 
школы. Первые школы европ. типа 
появились на терр. Ч. в нач. 20 в., 
система гос. школ стала складываться в 
30-х гг. К моменту провозглашения неза
висимости (1960) в нач. школе обуча
лось ок. 10%, в средней — менее 1% 
детей соответствующего возраста. Ок. 
97% нас. было неграмотно. 

В 1962 созд. Гос. центр по ликвидации 
неграмотности. Закон 1967 провозгла
сил обязат. нач. обучение детей с 8 до 
14 лет, но фактически он не выполняет
ся. В 1981 86% нас. было неграмотно. 
Обучение осуществляется на франц. яз. 
В нач. школу принимаются дети в воз
расте с 6 лет. Нач. школа 6-летняя, в 
сельской местности имеются 4-летние 
нач. школы. Ср. школа 7-летняя, 
состоит из 4-летней неполной (колле

жи) и 3-летней полной (лицей). Выпуск
ники лицея, сдавшие экзамены на 
диплом бакалавра, получают право 
поступления в вуз без экзаменов. В 
1976/77 уч. г. в стране было 802 нач. 
школы, в к-рых работало св. 2,6 тыс. 
учителей и обучалось 211 тыс. уч-ся (в 
тЬм числе 27% девочек), что составило 
ок. одной трети лиц соответствующего 
возраста. Из общего числа уч-ся нач. 
школы 12,5 тыс. чел. посещали частные 
школы. В ср. школах было 18,4 тыс. 
уч-ся. Профтехподготовка развита сла
бо, осуществляется на базе нач. школы 
в центрах ученичества в течение 2—3 
лет (в 1976/77 уч. г. было 650 уч-ся). 
Среднее технич. образование даётся на 
базе неполной ср. школы в школах и ин-
тах, к числу к-рых относятся Нац. школа 
администрации в Нджамене (осн. в 
1963), Ин-т зоотехнии и ветеринарии в 
Нджамене, Нац. школа связи с Сархе, 
Мед. школа и Воен. уч-ще в Нджамене. 
Ср. уч. заведениями было охвачено в 
1976/77 уч. г. 3% лиц соответствующего 
возраста. Учителя для нач. школы гото
вятся на базе неполной ср. школы в пед. 
уч-щах (550 уч-ся в 1976/77 уч. г.). 

Управление образованием осущест
вляется Мин-вом по делам образова
ния, молодёжи и спорта. В 1976 текущие 
расходы на образование составляли 
2,3% ВНП и 17,2% бюджета. 

Высшее образование даёт Чадский 
ун-т в Нджамене (осн. в 1971); около 
800 студентов, 65 преподавателей в 
1984/85 уч. г. В б-ке ун-та более 12 
тыс. тт. 

Исследовательский ин-т хлопка и тка
чества (осн. в 1939), Нац. ин-т гумани
тарных наук (осн. в 1961), планетарий. 
С.-х. бюро, Науч.-технич. бюро. Исследо
вательский ин-т по разведению скота 
и тропич. ветеринарной медицины (осн. 
в 1959); Центр пед. документации с 
б-кой (фонд св. 2,5 тыс. тт.) — в Нджаме
не; Исследовательская геогр. станция в 
ТибеСТИ (осн. в 1965). а З. Клепиков. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

Обнаруженные на терр. Ч. наскаль
ные рисунки (между озёрами Фитри и 
Чад) восходят к палеолиту и неолиту. 
Оседлое население Ч. сосредоточено в 
долинах рек Логоне и Шари, в неболь
ших городах, обнесённых по кругу плет
невой изгородью, глинобитной стеной (с 
5—8 воротами) или рвом (приречные 
города вытянуты вдоль берега и огра
ждены лишь с одной стороны). Узкие 
извилистые улицы делят город на квар
талы, заселённые по признаку родства 
(каждый со своей мечетью). В 
застройке сочетаются круглые хижины 
под коническими травяными кровлями и 
прямоуг. плоскокровельные постройки 
(и те, и другие глинобитные). На центр, 
площади города — дворец правителя и 
главная мечеть, вокруг площади — 
жилища знати. Обнесённая высокой 
стеной резиденция правителя делится 
на множество дворов, где группируются 
приёмные залы, жилые аппартаменты, 
хозяйств, помещения и усыпальницы. 
Фасад аудиенц-зала ярко раскрашен, в 

1,5 га), в основном с применением руч
ного труда. Посевные площади в 
1983/84 — 176 тыс. га. В сер. 1Э70-Х гг. 
произ-во хлопка достигло 175 тыс. т, в 
1984/85 составило 98 тыс. т. Сбор гумми
арабика (ок. 100 т в год) осуществляет
ся в р-нах Бильтин, Вадаи, Батха и Канем. 
Монополия на сбыт с 1975 принадле
жит гос. компании «Сосьете агриколь 
дю Чад». Экспортируется гл. обр. во 
Францию. 

Жив-во является традиц. занятием 
40% нас. Продукция скот-ва составляет 
20% экспорта. Осн. р-нами скот-ва 
являются Канем, Батха, Вадаи, Шари-
Багирми, Бильтин, Майо-Кеби. В юж. 
р-нах разводят преим. овец и коз. Терр. 
между 12° и 15° с. ш. — область разведе
ния кр. рог. скота. В сев. части Ч. разво
дят верблюдов. Естественные паст
бища 40 млн. га. Общее поголовье в 
1984 ок. 10 млн., в т. ч. 3,9 млн. кр. рог. 
скота. 

Рыб-во является важной отраслью 
экономики. Ср.-год. экспорт рыбы, гл. 
обр. в соседние страны, составляет 14 
тыс. т. Ежегодный улов ок. 110 тыс. т. 2 
зоны рыб-ва: зона интенсивного рыб-ва, 
где улов осуществляется круглый год, 
— Ниж. Шари, Ниж. Логоне и оз. Чад; 
зона второстепенного рыб-ва — Ср. 
Логоне, Ср. Шари, пруды и озёра Майо-
Кеби, Бахр-Аук, озёра Иро и Фитри, где 
улов носит сезонный характер. 

Промышленность развита слабо. За 
годы независимости доля пром-сти в 
ВВП увеличилась с 4,6% в 1960 до 
17,6% в 1984. Всего насчитывается ок. 
70 мелких и ср. пр-тий, к-рые имеют гл. 
обр. кустарный и полукустарный харак
тер и являются частными (в основном 
франц.). В связи с воен. действиями мн. 
пр-тия в кон. 1970-х гг. были закрыты. 
Осн. отрасль пром-сти — текстильная, 
включает 22 хл.-очист. пр-тия компании 
КОТОНЧАД и текст, комплекс компании 
«Сосьете текстиль дю Чад» в Сархе 
(600 чел.). Хл.-очист. пр-тия располо
жены на Ю., в гг. Кело, Мунду, Лере, 
Пала, Доба и др. Пищевкус. пром-сть 
представлена пр-тиями по переработке 
продукции скот-ва, сахарорафинадны
ми, муком. и пивовар, з-дами и др. На 
долю добывающей пром-сти приходится 
менее 1 % экспорта. Добывается натрон, 
экспортируемый в соседние страны. 
Добыча производится вручную, в основ
ном на сев. побережье оз. Чад, а также 
в солончаках Эннеди (до 15 тыс. т в 
год). Известняк и глина, добываемые в 
префектуре Майо-Кеби, используются 
для кирпичного з-да в Нджамене. 

2 электростанции (в Нджамене) рабо
тают на импортном топливе. Произ-во 
электроэнергии в 1983 достигло 65 млн. 
кВт-ч (в 1965 — 17,8 млн. кВт-ч). 

Транспорт. Жел. дорог в Ч. нет. Осн. 
роль в грузоперевозках играет автомоб. 
транспорт. Дл. автодорог 40 тыс. км, св. 
7 тыс. км с твёрдым покрытием, 2 тыс. 
км пригодны для круглогодичного ис
пользования. Водные пути для грузо
перевозок внутри страны используются 
нерегулярно, т. к. pp. Логоне и Шари 
судоходны ок. 3 мес в году. Междунар. 
аэропорт — в Нджамене. 



интерьере — росписи символич. харак
тера. Нек-рые города делятся на 2 
части церемониальной башней «гути» (в 
виде усечённой пирамиды с пологой 
лестницей, ведущей на верхнюю пло
щадку). Жилище кочевого населения — 
палатки с остовом из жердей, крытые 
циновками из пальмовых листьев или 
верблюжьими шкурами. С нач. 20 в. 
города застраиваются зданиями сев.-
афр. и европ. типов. 

Среди художеств, ремёсел развито 
ткачество. Выделываются яркие ткани 
(сочетание красного, чёрного, синего, 
белого цветов) для нац. одежды в виде 
накидки без рукавов («бубу»), обильно 
декорированной вышивкой в виде кру
гов, ромбов и др. геометрич. фигур, соз
дающих плоскостный красочный деко

ративный узор. На высоком уровне 
находится кожев. произ-во (сумки, сёд
ла, обувь из окрашенной или тиснёной 
змеиной кожи, сосуды и коробочки из 
бычьей кожи). Изготовляются также 
дерев, муз. инструменты, сосуды из тык
вы, плетёные и гончарные изделия. 
Издавна развита обработка металла. 
Известны массивные тяжёлые украше
ния из серебра (в сочетании с сердоли
ком, скорлупой страусовых яиц), 
ритуальные и танцевальные маски из 
латуни и меди, бронз, фигурки живот
ных с изящными вытянутыми пропор
циями. На изделиях из слоновой кости 
(лампы, коробочки) вырезаются дина
мичные, полные экспрессии сцены 
охоты и битв, в к-рых особое внимание 
уделяется тщательной прорисовке 
фигур, выразительности жестов. Рас
пространено изготовление красочных 
настенных композиций из крыльев бабо
чек (с изображениями букетов, газелей, 
львов и др.). 

Музыка 
В муз. инструментарии одно из веду

щих мест занимают барабаны из глины, 
разл. пород дерева; цилиндрические, в 
форме усечённого конуса; одно-, дву
сторонние. Зачастую исполнитель 
играет одновременно на 2 барабанах 
(один барабан как бы имитирует муж
ской, другой — женский голоса). Попу
лярны ансамбли из 3 больших двусто
ронних барабанов, при совм. звучании 
к-рых возникает полиритмия (традиция 
касты ремесленников). Распространены 
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1. Деревня в Сахеле. 2. Женская фигура. Дерево. 3. 
Медные маски. 4. «Верблюд». Бронза. Багирми. 

также погремушки, трещотки, коло
кольчики; особое место занимают кси
лофоны (балафоны), насчитывающие 
мн. разновидности. Духовые инструмен
ты, как и струнные, по-видимому, заве
зены из араб, стран: алгаита (тип гобоя), 
тростниковый поперечный одноязычко-
вый кларнет, металлич. труба (дл. ок. 
230 см). Ансамбли обычно включают 
духовью инструменты и барабаны. 
Типичный проф. ансамбль — исполни
тели на алгаите, 2—3 барабанах, а 
также певец, аккомпанирующий себе на 
лютне. В праздничные дни на больших 
площадях играют одновременно неск. 
таких групп (в ансамбли зачастую вклю
чены и трубы). 

Разнообразны песни и танцы, многие 
из к-рых связаны с определёнными про
фессиями (танец охотников — мдом-
данг), ритуалами (ндон мбесси, байян, 
нъдассьон — танцы, сопровождающие 
обряд инициации, а также кляг, испол
няемый во время погребения), праздни
ками; богатый пласт составляют хва
лебные песни. Для большинства песен 
характерны пентатоника, объём мело
дии в пределах октавы, нисходящее 
мелодич. движение, антифонное испол
нение (солист — хор или перекличка 
между двумя хорами). Пение зачастую 
сопровождается хлопанием в ладоши и-
«улюлюканием». Женщины (особенно у 
даза, теда и канембу) поют обычно без 
инструм. аккомпанемента (исключение-
составляют туареги, у к-рых женское 
хоровое пение сопровождается игрой на 
барабанах). 

После завоевания независимости 
(1960) гос-во стало уделять большое 
внимание поднятию муз. культуры. Нац. 
центр, организованный при ун-те в 
Нджамене, ведёт работу по собиранию 
и обработке муз. фольклора. В 1970 
созд. Нац. ансамбль танца (художеств, 
руководитель Ньгорьо Булетин), с к-рым 
связана деятельность мн. лучших музы
кантов страны, в т. ч. певцов Магалва-
на, Бетара, Зайдо Кемо и др. 

Лит.: Новейшая история Африки, 2 изд., М., 1968; 
С у б б о т и н В. А., Колонии Франции в 1870—1918 гг., 
М., 1973; Petite encyclopedie africaine et malgache. 
Republique du Tchad, nouv. ed., P., [1964]; G on i d e e 
P. F., La Republique du Tcliad (Encyclopedia politique et 
constitutionnelle), P., 1971; В u i j t e n h и 1 j s R., LeFroli-
nat et les revoltes populaires du Tchad, 1965—1976, La 
Haye — [e. a.J, 1978; T h o m p s o n V., Ad I of f R., 
Conflict in Chad, Berk., 1981; B r a n d i l y M., Instru
ments de musique et musiciens instrumentalistes chez les 
Teda du Tibesti, Ten/uren, 1974; её же , Un chant du 
Tibesti (Tchad), "Journal de la societe des Africanistes>. 
1976, V. 46, №1—2. 

Ч А Д А Н Т Р О П (от Чад и греч. anthropos — 
человек), ископаемый примат, фраг
менты черепа к-рого были найдены в 
1961 И. Коппенсом в пустыне Джураб на 
С. Чада. Положение Ч. в систематике 
приматов неясно: одни антропологи 
относят его к австралопитекам, другие 
сближают с питекантропами. Возмож
ная древность — ок. 1,5 млн. лет. 

Лит.: У р ы с о и М. И., Ископаемы!^ гоминид из 
Республики Чад и проблема пограничных форм между 
австралопитековыми и древнейшими людьми, «Во
просы антропологии», 1966, в. 22. 
Ч А Д С К А Я С И Н Е К Л И З А , структура 
платформенного чехла Юж. Сахары, 
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окружённая массивами докембрия — 
Тибести на С.-В., Убанги на Ю., Аир на 
С.-З., Джое на Ю.-З. Изучена слабо. 
Заложилась в раннем мелу, представ
ленном континентальными отложени
ями мощностью до 1 0 0 0 м. Верхний мел 
сложен мор. глинисто-карбонатными 
породами, лагунными доломитами, гип
сами, солями. Выше залегают песча
ники и глины «верхней континентальной 
серии» верхнего эоцена — плиоцена, 
содержащей постолигоценовые база
льты. Четвертичные пески и озёрные 
осадки покрывают б. ч территории. 
Общая мощность чехла до 3 0 0 0 — 
4 0 0 0 м. Развиты грабенообразные 
структуры сев.-зап. и сев.-вост. направ
ления. 
ЧАДСКИЕ ЯЗЫКИ, ветвь афразийских 
языков, к ним относится более 1 5 0 язы
ков и диалектных групп, распростра
нённых в Центр, и Зап. Судане, в р-нах, 
примыкающих к оз. Чад, на терр. Сев. 
Нигерии, Сев. Камеруна, Респ. Чад. 
Исконный ареал крупнейшего в этой 
ветви хауса языка включает и юго-вост. 
р-ны Нигера; вследствие миграций и 
торг. экспансии народа хауса язык хауса 
распространился также в сев. р-нах 
Ганы, Того, Бенина и в др. странах 
Африки. 

Ч. я. делятся на западночадские: 
1) подгруппа хауса — хауса, гвандара; 
2) подгруппа ангас — а) ангас, сура, анк-
ве, чин и др., б) герка; 3) подгруппа 
рон — боккос, даффобутура, фьер, 
кулере и др.; 4) подгруппа боле-тангле 
— а) боле (болева, боланчи), нгамо, 
карекаре, гера и др., б) тангале (тангле), 
дера (канакуру) и др.; 5) подгруппа сев. 
баучи (па'а-варджи) — варджи, па'а, 
дири, джимбин и др.; 6) подгруппа юж. 
баучи (зар) — зар (сайанчи), боггом (бу-
рум), польги, геджи и др.; 7) подгруппа 
баде — баде, нгизим, дувай; централь-
ночадские: 1) подгруппа тера — а) тера, 
джара, б) га'анда, хона; 2) подгруппа 
бура-марги — а) бура (пабир), чибак, 
путай, б) марги, кильба (хыба); 
3) подгруппа хиги — хиги, бана; 
4) подгруппа бата — бата (бачама), гуде, 
нзанги (джен), гуду; 5) подгруппа хид-
кала — ламанг (хидкала); 6) подгруппа 
мандара — мандара (вандала), падуко, 
главда, гудуф и др.; 7) подгруппа сукур; 
8) подгруппа матакам, мофу, гисига и 
др.; 9) подгруппа даба — даба (мугой), 
хина, гавар; 10) подгруппа гидер; 
11) подгруппа котоко — будума (йеди-
на), логоне, макари, гульфей и др.; 
12) подгруппа музгу — музгу (мусгум); 
13) подгруппа маса — маса (банана), 
зиме, мусей и др.; восточночадские: 
1) подгруппа кера — кера, кванг (мод-
гел); 2 ) подгруппа нанчере (лай) — нан-
чере, лай (габлай) и др.; 3) подгруппа 
сомрай — сомрай, тумак, милту и др.; 
4) подгруппа сокоро — сокоро (беданга), 
барейн, саба; 5) подгруппа дангла — 
дангла (дангалеат, карбо), мигама и др.; 
6) подгруппа мокулу; 7) подгруппа муби 
— муби, джегу, биргит и др. 

Ч. я. типологически весьма разно
образны и далеко разошлись в генетич. 
отношении, но в фонетике, лексике, а у 
отд. языков в морфологии сохраня

ются архаич. элементы, восходящие к 
общеафразийскому состоянию. 

Развитой письм. традицией среди Ч. я. 
обладает только хауса, где первона
чально возникла письменность на араб, 
графич. основе (т. н. аджами), а позднее 
на лат. основе. Остальные языки явля
ются бесписьменными. 

Отд. Ч. я. становятся объектом линг-
вистич. исследования в сер. 19 в. 
(раньше других хауса, затем — музгу). В 
30-е гг. 20 в. Й. Лукас выделил две 
группы языков, названные им чадской и 
чадо-хамитской. Только чадо-хамит
ские языки (в т. ч. хауса, музгу, котоко) 
признавались родственными афразийс
ким языкам, хотя одновременно отмеча
лась связь этих двух групп между собой. 
Критерием для разделения языков на 
две группы послужил типологич. приз
нак наличия (в чадо-хамитских) и отсут
ствия (в чадских языках) категории 
грамматич. рода в соответствии с т. н. 
хамитской теорией К. Майнхофа. Затем 
в работах Дж. Гринберга по классифи
кации афр. языков было показано, что 
все Ч. я. (т. е. как чадо-хамитская, так и 
чадская группы Лукаса) образуют еди
ную в генетич. отношении общность, 
к-рая входит в афразийскую семью на 
равных основаниях с семитской, ливий
ской (берберской)и др. ветвями. 

Среди Ч. я. наиб, изучен яз. хауса; 
однако все они являются в 70-е — 80-е 
гг. объектом всё более расширяющихся 
исследований как в описат. плане, так и 
в плане афразийского сравнительно-
историч. языкознания. 

Лит.: Д ь я к о н о в И. М., Семитохамитские языки, 
М., 1965; П о р х о м о в с к и й В. Я., Чадские языки, в 
кн.: Сравнительно-историческое изучение языков раз
ных семей. Задачи и перспективы, М., 1982; L и ка s 
J., Zentralsudanische Studien, Hamb., 1937; N e w m a n 
P., Chadic classification and reconstrucions, «Afroasiatic 
Linguistics", 1977, v. 5, № 1. S. Я. Порхомовский. 
ЧАЙ (Thea), род вечнозелёных деревьев 
и кустарников сем. чайных. В роде 2 
вида. В Африке оба распространены в 
культуре. Ч. китайский (Т. sinensis) — 
кустарник выс. до 3 м, возделывают в 
субтропич. р-нах и в горах (1500—2000 м 
над ур. м.) тропиков. Ч. ассамский (Т. 
assamica) — куст до 1,5 м. Верхушка 
растущего побега с 2—3 листьями 
(флеш) служит сырьём для приготовле
ния тонизирующего напитка, получения 
танинов, кофеина. 

Площадь под Ч. в Африке (1981) 148 
тыс. га, наибольшая в Кении — 63 тыс. 
га. Общее произ-во Ч. 196 тыс. т, из 
к-рых экспортируются 166,3 тыс. т. 

А. Ю. Купенкамп. 
ЧАКА (Shal<a), Шака (1787—1828), 
зулусский инкоси (верховный прави
тель) в 1816—28. Объединил вокруг 
небольшого племени зулу большинство 
родственных племён на б. ч. территории 
совр. пров. Натал. К 1828 власть и вли
яние зулу распространились на всю 
терр. Натала, половину Трансвааля и 
Оранжевого свободного гос-ва, большие 
р-ны Мозамбика и Капской пров. Про
явил себя талантливым полководцем и 
политиком, искусно использовал как 
воен. силу, так и дипломатию. Благо
даря сплочённости, достигнутой при Ч., 
зулу и родственные им племена упорно 
сопротивлялись вторжению буров в 

1830-х гг. («Великий трек») и англичан 
(см. Англо-зулусская война 1879). В зап. 
бурж. лит-ре Ч. изображался тираном. В 
трудах историков-африканистов, а 
также в художеств, лит-ре совр. Юж. и 
Тропич. Африки образ Ч. окружён 
героич. ореолом (поэма Л. Сенгора «Ча-
ка», пьеса С. Бадиана «Смерть Чаки» и 
т. Д.). 

Лит.: Р и т т е р Э. Д., Чака Зулу, пер. с англ., М., 
1968; 2 изд., М., 1977. А. Б. Давидсон. 

ЧАКЁЛА (Cliakela) Коньяма (1935— 
1982), политич. деятель Лесото, ген. 
секр. Партии Конгресса басуто (ПКБ; 
осн. в 1959) в 1967—82. С 1951 работал 
на рудниках ЮАС. В 1960 вступил в 
ПКБ. В 1960—61 возглавлял одно из 
отделений ПКБ в ЮАР; в 1961—64 пред
ставитель ПКБ в Каире. В 1965 избран в 
парламент Лесото. Выступал за мирное 
решение политич. кризиса в стране. С 
1974 в эмиграции. Вернувшись в 1981 на 
родину, содействовал сплочению про
грессивных сил. Убит террористом из 
эмигрантской группировки ПКБ. 

л. Н. Рытов. 
ЧАМА ЧА МАПЙНДУЗИ (ЧЧМ; Chama 
Cha Mapinduzi; на яз. суахили — Рево
люционная партия), революц.-демокра-
тич. партия Танзании, правящая и един
ственная в стране. Образована в 1977 в 
результате слияния партий Афр. нац. 
союз Танганьики (ТАНУ, осн. в 1954) и 
Афро-Ширази партии (АШП, осн. в 
1957). ЧЧМ провозглашает своей целью 
построение в будущем социалистич. 
общества при опоре на собственные 
силы. Партия строится по терр.-про-
изводств. принципу. Высшие руково
дящие органы — Нац. съезд (конферен
ция), Нац. исполком, Центр, комитет. 
Пред. партии — Дж. Ньерере (с 1977). 
Печатный орган — газ. «Ухуру» («Свобо
да»), а я. Кацман. 
ЧАМБА, ш а м а б у , или с а м а (само-
назв.), народ в верховьях р. Бенуэ в 
Нигерии и Камеруне. Числ. 470 тыс. чел. 
(1983, оценка). Говорят на одном из ада-
мауа-восточных языков. Осн. занятие — 
жив-во (кр. рог. скот), ремёсла — гон
чарство, плетение. Религия — ислам. 
ЧЁРНАЯ АНТИЛбПА, парнокопытное 
животное рода лошадиных антилоп. 
«ЧЁРНАЯ АФРИКА», наименование 
районов Африки, населённых негроид
ными народами. Термин «Ч. А.» был 
широко распространён в политич., науч. 
и художеств, лит-ре. В послевоен. годы 
в условиях полного краха колон, 
системы и борьбы независимых стран 
Африки за единство это наименование 
исчезло из обихода; вместо «Ч. А.» 
стало применяться наименование 
Африка южнее Сахары или Тропичес
кая Африка и Юж. Африка, отража
ющие геогр., историч., этногр. и антро-
пол. отличие этого р-на от сев. областей 
материка. 
«ЧЁРНОГО САМОСОЗНАНИЯ ДВИЖЕ
НИЕ» (Black Conscioussness Move
ment), идейно-политич. течение в Юж. 
Африке. Возникло на рубеже 60— 
70-х гг. в условиях, когда былаг запре
щена деятельность Афр. нац. конгресса 
(АПК) и др. прогрессивных орг-ций ра
систскими властями ЮАР. «Ч. с. д.» 



выражало протест угнетённых расовых 
групп, их стремление к единству. Пер
вой орг-цией, заявившей о привержен
ности идее «чёрного самосознания», 
явилась Юж.-Афр. студенч. орг-ция (СА-
СО, осн. в 1969), объединившая студен
тов-африканцев, а также цветных и 
индейцев. При участии руководства 
САСО на конференции представителей 
афр., цветного и инд. населения (г. 
Питермарицбург, июль 1972) был созд. 
Конвент чёрного народа (КЧН), а 
позднее — и др. орг-ции, стоявшие на 
платформе «чёрного самосознания»: 
Союз чёрных журналистов, Нац. моло
дёжная орг-ция. Объединённый союз 
чёрных рабочих и др. «Ч. с. д.» опира
лось в осн. на афр. молодёжь — уча
щихся вузов и ср. школ; связи с рабо
чими были слабыми. Революц. потен
циал молодёжи ослаблялся реформист
скими элементами, проникшими в его 
руководство. 

Будучи одним из выражений национа
лизма угнетённых расовых групп, дви
жение имело противоречивые идейно-
политич. установки, проявляло непо
следовательность в практич. деятель
ности. Его руководители отвергали тео
рию классовой борьбы, поскольку в 
условиях Юж. Африки она якобы «не в 
состоянии преодолеть барьеров расы, 
цвета кожи и национальности», отказы
вались от сотрудничества с любыми 
политич. орг-циями, в к-рых представ
лено белое население. Неклассовый 
подход проявлялся и в их позиции по 
междунар. вопросам, подчёркивалась 
«глобальная конфронтация между 
«третьим миром» и более «богатыми 
странами». «Ч. с. д.» не имело ясной 
программы действий по освобождению 
угнетённого большинства в Юж. Афри
ке, отвергало насильств. формы борьбы 
и возлагало осн. надежды на духовное 
возрождение чёрного человека и на 
программы экономич. развития афр. 
общины — «чёрный коммунализм». При 
этом не учитывалась реальная обста
новка в IOAP, усиливающееся классо
вое расслоение внутри чёрного населе
ния. 

Важная роль в деле духовного рас
крепощения африканцев отводилась 
религии. Представители движения счи
тали, что все существующие в ЮАР раз
новидности христ. церкви стоят на 
службе белых эксплуататоров, поэтому 
большое значение придавалось 
деятельности т. н. независимых афр. 
церквей. Широкую популярность при
обрели идеи «чёрной теологии», назна
чение к-рой заключалось в «освобожде
нии чёрного населения не только от 
отчуждения бога, но и от рабского мыш
ления, комплекса неполноценности». 

Непоследовательность и политич. 
незрелость лидеров движения исполь
зовали зап. круги, стремившиеся соз
дать в ЮАР «третью силу», альтерна
тивную АПК. 

К сер. 70-х гг. ряд деятелей движения 
стал переходить от лозунгов само
утверждения чёрных к требованиям 
.ликвидации системы господства белого 
меньшинства, что вызвало усиление 

репрессий со стороны властей. В связи с 
организованной САСО совместно с КЧН 
в сент. 1974 манифестацией в 
поддержку Фронта освобождения Моза
мбика группа руководителей САСО 
была арестована и приговорена к длит, 
срокам тюремного заключения. 

Сыграв положит, роль в возрождении 
чувства нац. гордости в «психологичес
ком освобождении» африканцев, 
«Ч.С.Д.», однако, не смогло возглавить 
растущий подъём борьбы угнетённых 
масс. 

Расправа властей ЮАР над демон
страцией в Соуэто в июне 1976 пока
зала тщетность надежд на применение 
ненасильств. форм борьбы. Мн. активи
сты движения вступили в ряды подполь
ных орг-ций АПК. Власти вновь усилили 
репрессии против любых форм оппози
ции режиму. 12 сент. 1977 был убит в 
тюрьме Бико, а 17 окт. было объявлено 
о запрещении 19 легальных орг-ций, в т. 
ч. САСО и КЧН; многие их руководители 
были арестованы. К этому времени «Ч. 
с. д.» в осн. исчерпало себя как идейно-
политич. течение. Среди чёрного насе
ления Юж. Африки усилился авторитет 
АПК, к-рый развернул работу по поли
тич. мобилизации масс и проведению 
вооруж. операций. 

В ЮАР сторонники «чёрного самосоз
нания» проявляют себя гл. обр. в рядах 
созданной в 1978 легальной Нар. орг-
ции Азании. За рубежом именем движе
ния пытается пользоваться группа эми
грантов из Юж. Африки, вьютупающих 
против политич. линии АПК. В 1980 в 
Лондоне ими была проведена встреча, 
на к-рой было объявлено о создании 
орг-ции под назв. «Движение чёрного 
самосознания». Но заметного влияния 
ни в Юж. Африке, ни за рубежом эта 
группа не приобрела. 

Лит.: М а к а р о в А. Д., Борьба африканского 
населения ЮДР. (70-е годы XX в.), М., 1981; South Afri
can communists speal<. Documents from the history of the 
South African Communist Party. 1915—1980, L., 1981; 
N у a m e l< 0 R. S., S i n g h G., The role of Black cons

ciousness in the South African revolution, -The African 
Communist", 1977, № 68, p. 34—47; T o u s s a i n t , 
"Fallen among liberals". An ideology of Black conscious
ness examined, там же, 1979, №78, p. 18—30. 

В. Г. Шубин. 
ЧЁРНОЕ ДЕРЕВО, очень тёмная,.почти 
чёрная древесина тропич. деревьев. В 
Африке Ч. д. дают деревья из родов 
диоспирос, дальбергия и др. См. также 
Эбеновое дерево. 
ЧИКАПА (Tshikapa, Chicapa), река в 
Анголе и Заире, лев. приток р. Касаи 
(басе. р. Конго, Заир). Дл. ок. 700 км, пл. 
басе. ок. 14 тыс. км^. Берёт начало на 
плато Лунда, стекает в глубокой и узкой 
долине по его ступенчатым склонам, 
образуя пороги и водопады. Паводки в 
период летних дождей (с сентября — 
октября по март — апрель). Ср. расход 
воды ок. 130 м /̂с. Несудоходна. 
ЧИЛИЛАБбМБВЕ (Chililabombwe) (до 
1964 — Б а н к р о ф т ) , город на С. 
Замбии. Расположен вблизи границы с 
Заиром. 62 тыс. жит. (1980, перепись; с 
пригородами). Ж.д. связан с г. Ндола. 
Х-во подчинено развитию и обслужива
нию горно-обогатит. пр-тия Конкола 
(рудник и обогатит, ф-ка) на базе м-ния 
меди Чилилабомбве. 

ЧОКВЕ ИСКУССТВО 559 
ЧИНГбЛА (Chingola), город на С. 
Замбии. Расположен в пров. Коппер-
белт. 145,9 тыс. жит. (1980, перепись; с 
пригородами). Ж.-д. веткой соединён с 
ж.-д. линией Китве-Нкана — Чилила
бомбве. Один из центров Меденосного 
пояса страны; добыча меди. Горноме-
таллургич. комбинат Нчанга (самый 
крупный в стране карьер по добыче 
меди). Имеются пром. пр-тия (муко
мольня и др.). 
ЧИНХОЙИ (Chinhoyi), город на С. Зим
бабве. Адм. ц. пров. Машоналенд Сев. 
25 тыс. жит. (1977). Центр добычи меди 
(рудники Мхангура и Аляска). 
ЧИПАТА (Chipata), город на Ю.-В. 
Замбии. Расположен в 8 км от границы с 
Малави. Адм. ц. Восточной пров. 204 
тыс. жит. (1980, перепись; с пригорода
ми). Торг., пром. и трансп. центр. Име
ются пр-тия по первичной переработке 
с.-х. сырья (мукомольня, скотобойня, 
хлопкопрядильная ф-ка и др.). Осн. в 
1898. 
ЧИПЕМБЁРЕ (Chipembere) Масауко 
Генри (1931—1975), политич. деятель 
Малави. По этнич. принадлежности яо 
Образование получил в ЮАР. В сер 
50-х гг. становится активистом Афр 
конгресса Ньясаленда. В 1956 деп 
Законодат. совета Ньясаленда 
Боролся за выход Ньясаленда из Феде
рации Родезии и Ньясаленда. В 1959 
один из организаторов массовых высту
плений афр. населения Ньясаленда 
против колон, властей. В 1960 чл. ЦК 
партии Конгресс Малави. В 1963—64 
занимал министерские посты (мин. 
просвещения, мин. местного управле
ния). Критиковал политику X. К. Банды. 
В сент. 1964 ушёл в отставку, исключён 
из партии. Последние годы жизни нахо
дился в США. М. А. Чуваева. 
ЧИТбЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, Ч и т О Л ь, 
археол. культура кам. века в Экв. Афри
ке. Древность 13-4,5 тыс. лет. Сменяет 
культуру лупемба, с к-рой имеет общие 
формы кам. орудий (долотовидные и 
др.). На стоянках Ч. к. встречаются 
архаич. орудия — чопперы, рубила, 
однако характерна развитая техника 
обработки камня: обнаружены геоме
трич. микролиты (гл. обр. трапеции), 
двусторонние обработанные острия — 
видимо, наконечники стрел (характер
ные для эпохи мезолита). 

Лит.: К л а р к Дж. Д., Доисторическая Африка, 
пер. с англ., М., 1977; C l a r k J. D., Prehistoric cultures 
of Northeast Angola and their significance in Tropical Africa, 
Lisboa, 1963. Г. П. Гоигорьев. 
ЧбКВЕ, б a ч о к в e, народ в Анголе и 
Заире. Числ. 920 тыс. чел. (1983, оцен
ка). Говорят на одном из бенуэ-конголез-
ских языков. Традиц. занятия — тропич. 
земледелие, охота, собирательство и 
рыб-во, жив-во (козы, овцы, свиньи, 
куры), ремёсла (плетение, гончарство, 
кузнечество, ткачество, резьба по дере
ву). Сохраняются традиц. верования, 
фольклор. 
ЧОКВЕ ИСКУССТВО. Наиб, известно
стью пользуются 2 типа монохромных 
масок чокве — мужские и женские, при
менявшиеся во время ритуалов, связа
нных с культом плодородия. Сохраняя 
иконографич. и стилистич. единство, 
они отличаются друг от друга по проис-
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хождению и по пластин, интерпретации 
формы. Мужская маска («чикунгу») 
изображает вождя и символизирует 
благосостояние. В удлинённых личинах 
этих масок подчёркнут костяк лица, 
иногда напоминающего череп. Глаза в 
вогнутых полусферич. углублениях 
имеют форму «кофейного зерна», отк
рытый, преувеличенно растянутый рот 
имеет 2 ряда зубов, широкий плоский 
полукруг, выступающий ниже подбород
ка, условно передаёт бороду. Отличит, 
черта масок этого типа— символич. 
знак на лбу (неглубоко врезанный ромб, 
пересекающиеся концы к-рого образуют 
небольшие треугольники). Ряд отвер
стий по верхнему краю лба служил для 
прикрепления большой, изогнутой 
формы причёски из растит, волокон 
(«чихонга»), символизирующей достоин
ство и власть правителя. 

Женские маски «мвана пво» («моло
дая девушка») отличаются жизненно
стью, изяществом и соразмерностью 
пропорций. Общая структура лицевой 
части таких масок повторяет композиц. 
схему мужского лица, но все формы 
смягчены и подчёркнуто гармоничны, 
лишены элементов гротескности, а 
общее, несколько застывшее выраже
ние передаёт состояние спокойствия, 
грусти и меланхолии. 

Другие типы масок, создававшиеся из 
непрочных материалов (ткань на трост
никовом каркасе), менее известны. Их 
выразительность строится на сочетании 
ярких тонов росписи и обильном ис
пользовании разл. дополнит, материа-

Чокве искус
ство. 1. Ритуальная 
маска. 2. Мужская 
ритуальная маска «чи-
кунгу». Древесная 
кора, холст, плетение. 
Национальный музей. 
Луанда. 3. Женская 
танцевальная маска 
«мвана ПВО". Дерево. 
Королевский музей 
Центральной Африки. 
Тервюрен. Бельгия. 4. 
Резной деревянный 
музыкальный инстру
мент. Музей народного 
искусства. Франк-
фурт-на-Майне, 

ЛОВ (растит, волокон, раковин, перьев 
птиц и т. д.). 

Круглая скульптура чокве укорочен
ных или, наоборот, вытянутых пропор
ций отличается суровостью, иногда 
подчёркнутой пышностью мужских при
чёсок («чихонга») и передачей узора 
скарификации на теле. Распространён 
композиц. тип мужской фигуры, основой 
к-рой служит цилиндр, передающий 
одновременно туловище и шею. Его 
пересекает прямоугольная «конструк
ция», образованная очень широкими 
плечами и согнутыми под прямым углом 
руками. Кисти рук располагаются на 
уровне живота (реже груди), хотя и не 
касаются их. Пальцы рук и ног выпол
нены подчёркнуто ритмично, черты 
лица переданы экспрессивно и иногда 
имеют угрожающее выражение. 

Те же стилистич. особенности харак
терны для декоративной резьбы, 
обильно украшающей бытовые и 
ритуальные предметы чокве, среди 
к-рых выделяются сиденья вождей, 
имеющие форму европ. стульев. Их 
спинки и пространство между ножками 
заполнены в неск. рядов многочисл. 
резными фигурками, иногда самосто
ятельными, иногда объединёнными в 
сложные сюжетные композиции (сцены 
придворной жизни и ритуальные дей
ства). Отд. человеческие фигуры или 
головы органически включались также 
в орнаментальный узор, украшающий 
гребни, ритуальные жезлы, куритель
ные трубки и др. предметы декор.-
прикл.характера. 

Лит.: O l b r e c h t s F, М., Les arts riastiques du 
Congo Beige, Anvers—Amst., 1959; P a u I m e D., African 
sculpture, L., [1962]. H. E. Григорович. 
ЧбМБЕ (Tschombe) Моиз Капенда 
(1919—1969), политич. деятель Конго 
(совр. Заир). По этнич. принадлежности 
лунда. Сын богатого торговца, вла
дельца плантаций, гостиниц; родствен
ник верховного вождя лунда. Зани
мался предпринимательской деятель
ностью, был тесно связан с монополи-
стич. кругами Бельгии, США и др. стран. 
С 1959 Ч. — лидер партии КОНАКАТ. Ч. 
был сторонником широкой автономии 
провинций, вплоть до их отделения от 
Конго. В июле 1960 провозгласил в 
Катанге «независимое государство» (су
ществовало до янв, 1'963), став его пре
зидентом. В своей политике опирался 
на поддержку бельг. пр-ва и традиц. 
знати. Пр-во Ч. жестоко подавляло 
антисепаратистские выступления. Ярый 
политич. противник П. Лумумбы, Ч. при-
частен к убийству его в Катанге. В 
1964—65 Ч. — премьер-мин. Демокра
тич. Респ. Конго (ДРК). С помощью 
империалистич. держав пр-во Ч. пода
вило повстанческое движение в стране, 
ликвидировало Нар. Респ. Конго [со сто
лицей в Стэнливиле (совр. Кисангани); 
существовала в сент.—нояб. 1964]. В 
нояб. 1965 Ч. отстранён от власти. С 
1966 жил в эмиграции в Испании, с 
1967 — в Алжире, ю. н. винокуров. 
ЧОНА (Chona) Матиас Майнза (р. 1930), 
политич. деятель Замбии. По этнич. при
надлежности тонга; из традиц. знати. 
Окончил ср. школу в Лусаке. В 1955—58 
учился в Лондоне. Ч. — первый юрист-
африканец в Сев. Родезии (Замбия). С 
1959 был одним из руководителей 
сначала Афр. нац. конгресса Сев. Роде
зии, а с окт. 1959 Объединённой 
партии нац. независимости (ЮНИП). С 
1964 чл. парламента. В 1964—70 зани
мал министерские посты в пр-ве К. 
Каунды. В 1970—73 вице-през. Замбии. 
В 1972 возглавлял спец. Нац. комиссию 
по установлению в Замбии «одно
партийной демократии участия» (т. н. 
Комиссия Чоны). В авг. 1973 — мае 1975 
премьер-мин. В 1971—81 чл. ЦК ЮНИП. 
в июле 1978 — февр. 1981 ген. секр. 

М. А. Чуваева. 



ШААБАН (Shaaban) Роберт (1909— 
1962), танзанийский писатель. Осново
положник совр. лит-ры на суахили. 
Опубликовал автобиографии, соч. «Моя 
жизнь» (1949, рус. пер. 1968), филос-
этнич. повести «Кусадикике» (1951), 
«Адили и его братья» (1952), «-Сити 
бинти Саад» (1960) и др., в к-рых ста
вятся вопросы нравств. совершенство
вания. Автор сб-ков стихов и этюдов 
«Африканские алмазы» (1960), «Поэмы 
и этюды» (1958—60). Переводил рубай 
Омара Хайяма. Творчество Ш. явилось 
переходом от классич. суахилийской 
лит-ры, развивавшейся под влиянием 
арабомусульм. поэтич. культуры, к совр. 
нац. словесности; писатель стремился 
модернизировать язык суахили, раздви
нуть рамки канонизированных лит. 
норм. Возглавлял Вост.-Афр. суахилий-
ский к-т, был чл. Вост.-Афр. лит. бюро. 

Соч. : Diwani уа Shaaban, v. 1—14, Dar es Salaam, 
1966—70; в рус. пер. — Моя жизнь, М.. 1981. 

Лит.: Г р и г о р ь е в а Т., Шаайан Роберт, «Азия и 
Африка сегодня», 1963, № 6; Современные литературы 
Африки, М., 1974; А 11 е п J. W. Т.. The complete works of 
the lale Shaaban Robert, "Swahili», 1963, v. 33,№ 2 H э r-
r l e s L,. Tale from Tanga. A literary begining «East 
African Jourmal», 1966, v, 3, № 2, E. Я. Суровцев. 
ШАБАКА, царь Мероэ в 716—702 до н. 
э. и первый фараон ХХ\/(Эфиопской) 
династии в Египте в 715—702 до н. э. 
Сын царя Кашты, брат и преемник царя 
Пианхи. Его собственные египетско-
язычные надписи и надписи периода его 
правления найдены в осн. в Египте. 
Существует мнение, что Ш. — не имя 
собственное, а мероитский царский 
титул. В 715 совершил поход в Египет, 
взял в плен и сжёг заживо саисского 
правителя Бокхориса; провозгласил 
себя фараоном Египта. В ассирийской 
надписи царя Саргона II Ш. назван «ца
рём Мероэ и Египта» (фактически он 
властвовал только в Верх, и Ср. Египте; 
в Дельте правили ливийские царьки и 
князья). Продолжая вслед за Пианхи 
закреплять за Мероэ Фиваиду, Ш. пере
дал осн. жреч. посты в храме Амона 
Фиванского членам мероитской царской 
семьи (своей дочери, сыну, внуку). В Ср. 
Египте Ш. сделал г. Мемфис своей рези
денцией, оказывал милости жрецам 
храма бога Пта. Поддерживая свой пре
стиж егип. фараона, вёл храмовое 
стр-во, одаривал храмы, участвовал 
в религ. празднествах египтян. Также 
вёл стр-во в Мероэ, делал дары мероит-
ским храмам. Ш. поддерживал мирные 
отношения с Ассирией. Подобно Пианхи, 
был погребён в пирамиде царского 
мероитского некрополя Эль-Курру. 

Лит.: К а ц н е л ь с о и И. С , Напата и Мероэ — 
древние царства Судана, М,, 1970; G o m a a F . . Die 
libyschen FurstentiJmer des Deltas: vom Tod Osorkons II 
bis zur Wiedervereinigung Agyptens durch Psametik I, 
Wiesbaden, 1974; K f t c h e n K. A., The Third Interme
diate Period in Egypt (1100—650 B. C), Warmin
ster, 1973; K a p e r a Z d . , The rebellion of Yamani 
in Ashdod, Krakov, ^978. C. Я. Березина 

ШАББИ, a Ш - 111 a б б и, Абу-ль-Касим 
(1909—1934), тунисский поэт. Учился в 
мусульм. ун-те аз-Зитуна (1921—28), 
Школе права (1928—30). Первые стихи 
опубл. в 1926 в газ. «Нахда». Творче
ство Ш. способствовало возникновению 
в поэзии ряда араб, стран романтич. 
школы, идейно связанной с программой 
модернизации и реформации ислама. В 
лит.-критич. исследовании «Поэтичес
кая фантазия у арабов» (1928) Ш. при
зывал к изображению многообразия и 
сложности совр. жизни, уделяя осн. вни
мание совр. человеку. Положения своей 
эстетич. программы Ш. развил в ряде 
статей. Значит, место в поэтич. насле
дии Ш. занимают нац.-патриотич. стихи 
(«Тираны мира», «Прекрасный Тунис», 
«Песнь пастуха»). Сб. стихов «Песни 
жизни» опубл в 1956. Поэзия Ш. при
обрела известность на араб. Востоке. 

с о ч. в рус. пер., в с6-ках: Новая арабская поэзия, 
М., 1958; Из африканской лирики. М., 1967; Голос 
Африки, М., 1969; Поэзия Африки, М.. 1973. 

Лиг,- 1.1' у о т р р В , Заметки о литературе Туниса, 
• Звезда Востока», 1958, №10. с, 72—77; И а м и т о-
к о в а 3. А,, Литература Туниса, в кн.: Современные 

литературы Африки, Северная и Западная Африка. М., 
1973,0.101—06. 3. А. Намитокова. 
ШАКА, см. Чака. 
ШАКАЛЫ, три вида хищных млекопита
ющих рода волков сем. волчьих. Дл. 
тела до 90 см, дл. хвоста ок. 30 см, 
масса 7—15 кг. Ш а к а л (Canis 
aureus) — европейско-африканский 
вид, п о л о с а т ы й Ш. (С. adustus) и 
ч е п р а ч н ы й Ш. (С. mesomelas) ~ 
эндемики Африки, распространены к Ю. 
от Сахары. Ареалы полосатого и 
чепрачного Ш. широко перекрываются. 
Ш. — обитатели саванн, приречных 
зарослей, полупустынь и пустынь. 
Активны преим. ночью. Держатся 
парами или семейными группами, 
изредка поодиночке. Контакты между 
членами групп поддерживаются, в част
ности, очень разнообразными звуко
выми сигналами. Моногамы, пары обра
зуются на длит. срок. В выводке 2—9, 
чаще 4 щенка. Воспитывают их самец и 
самка. У чепрачного Ш. при выводках 
часто держатся «помощники» — моло
дые Ш. , рождения предыдущего года, 
подкармливающие и защищающие щен
ков. Обычная добыча Ш. — грызуны, 
зайцы, птицы, пресмыкающиеся, а 
также насекомые и др. беспозвоночные. 
До половины рациона может составлять 

Шакалы. 
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Студентка шамбала из Дар-эс-Салама. 

суахили. Осн. занятие — земледелие, в 
долинах в небольшом кол-ве разводят 
крупный (в осн. для обмена) и мелкий 
рог. скот. В 18 в. участвовали в торговле 
с суахилийским побережьем. Сохраня
ются традиц. культы, ритуалы, родовое 
и половозрастное деление. Распростра
няется ислам и христианство. 
ШАМБАЛА, гос-во в Танзании. Возни
кло в 18 в. в горах Усамбара. Наиб, могу
щества достигло в сер. 19 в. при Ким-
вери я Ньюмбаи (1815—62) — внуке 
легендарного основателя гос-ва Мбега. 
Границы гос-ва в это время простира
лись от р. Умба на С. до р. Пангани на Ю. 
и Инд. ок. на В. Столицей был г. Вуга (в 
1857 — ок. 3 тыс. жителей). Верховный 
правитель принадлежал к клану 
Килинди и носил титул симбва на муэне 
(«Лев небес»). Он обладал наследств, 
воен.-адм., ритуальной и судебной вла
стью. Гос. совет при правителе состоял 
из мдое — первого министра, мбони — 
командующего армией и мбека — 
командира личной гвардии. Гос-во 
делилось на р-нь!, к-рыми управляли 

36 Африка 

падаль, остатки добычи кр. хищников. 
Около жертв льва наблюдали скопле
ния чепрачных Ш. (до 20—30 особей). 
Мелких антилоп Ш. могут добывать 
самостоятельно. Способны бежать со 
скоростью до 50 км/час. Групповая 
охота Ш. на копытных вдвое эффектив
нее, чем одиночная. Кр. хищники отго
няют Ш. от своей добычи и преследуют 
их. Часто Ш. становятся жертвами лео
парда. Приносят нек-рый ущерб мел
кому домашнему скоту и птице, однако 
чаще подбирают вблизи ферм падаль. 
«Зловещий» вой Ш. у части местного 
населения вызывает суеверное отноше
ние к этим животным. Е Н. Матюшкин. 
ШАМБАЛА, ш а м б а а , с а м б а а , 
в а с а м б а а , народ на С.-В. Танзании 

(обл. Усамбара). К Ш. близки зигуа, бон-
деи, дое, квере. Числ. с зигуа 870 тыс. 
чел. (1983, оценка). Говорят на одном из 
банту языков. Распространён также яз. 



562 ШАМПОЛЬОН 
ШАНГО, в мифологии йоруба бог грома 
и молнии. Согласно мифам, Ш. живёт в 
облаках, в огромном сияющем медном 
дворце. Из своего дворца Ш. бросает в 
тех, кто вызывает его гнев, раскалён
ные камни (одно из его имён — «Броса
ющий камни»). Поражённых молнией 
людей йоруба добивали и не хоронили, 
т. к. полагали, что они нужны Ш. Дома, в 
к-рые попала молния, подвергались 
разграблению жрецами и почитателями 
Ш., а хозяев штрафовали — считалось, 
что Ш. наказывает молнией за ложь и 
нарушение клятвы. 

Согласно более поздним мифам, Ш. — 
правитель могуществ. древнего города-
государства йоруба — Ойо. Он мог по 
желанию вызывать молнии, а после 

'к 
Культовые скульптуры Шанго. 

смерти ушёл под землю. В Ойо культ Ш. 
получил наиб, развитие, там ежегодно 
совершались торжеств, церемонии в 
честь Ш. 

Ш. обычно изображали с луком и 
мечом, стоящим в окружении трёх жён 
(богинь рек Нигер, Ошун, Оба), к-рые 
держат ладони сложенными перед 
грудью. Е. с. Котляр. 

ШАРИ (Charl, Shari), река в ЦАР и Респ. 
Чад и по границе последней с Камеру
ном. Образуется слиянием pp. Уам и 
Грибинги; впадает в оз. Чад. Дл. 1450 км 
(от истоков р. Уам), пл. басе. ок. 700 тыс. 
км^. Грибинги принимает справа боль
шое кол-во притоков (Кукуру, Кейта и 
др.); в р-не г. Сарх, на р. Грибинги, — 
внутр. дельта. После слияния pp. Уам и 
Грибинги Ш. принимает справа р. Ая (Са
ламат), а ещё ниже — кр. лев. приток 
р. Логоне, образуя с ней при впадении в 
03 . Чад общую разветвлённую дельту. 
Подъём воды в реках басе. Ш. прихо
дится на летний дождливый сезон и 
продолжается неск. месяцев; паводок 
постепенно сдвигается (добегает) вниз, 
поэтому в ср. и ниж. течении Ш. и Логоне 
наиб, высокая вода в осенние месяцы. 
Реки очень сильно разливаются, обра
зуются врем, озёра, соединения с 
реками басе. Нигера. Ср. расход воды 
1230 м^/с. Су доходна от г. Батангафо на 
р. Уам (св. 860 км). Рыб-во. На Ш. — сто
лица Чада г. Нджамена. 
ШАРИ-НЙЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ, макросу-
данекие языки, группа нило-сахарских 

языков (по классификации Дж. Грин
берга). Распространены преим. в басе. 
Верх. Нила и озёр Виктория и Рудоль
фа, на терр. Судана, Кении, Уганды и 
Эфиопии. 

Гипотеза Гринберга о нило-еахарском 
языковом единстве нуждается в стро
гом обосновании. Следует обосновать и 
наличие шари-нильской группы в рам
ках этой семьи, а также внутр. членение 
группы. Слабая изученность многих 
Ш.-н.я., особенно в плане сравнительно-
историческом, затрудняет верифика
цию гипотезы. 

Группа делится на четыре ветви: вое-
точноеуданскую, центральносуданекую, 
кунама, берта. Последние две пред
ставлены каждая одним языком, пер
вые две имеют сложное внутр. деление. 
Восточносуданские языки включают 10 
подгрупп — 1. нубийскую: а) нильские 
языки (кенузи-донгола, махас-фадид-
жа, сюда же относится древненубий-
ский яз., известный по письм. памятни
кам 6—13 вв.), б) горные (дайр, гарко, 
гульфан и др.), в),мидоб, г) биркед; 2. 
мурле, дидинга, масонго, лонгарим, 
сури, мекан; 3. бареа; 4. ингассана (та-
би); 5. ньиманг, афитти; 6. темейн; 7. 
тама, сунгоро, мерарит; 8. дагу, шатт, 
лигури и др.; 9. пилотскую: а) западные 
(бурун, шиллук, ачоли, алур, луо, динка, 
нуэр и др-.), б) восточные (бари, кара-
моджонг, тесо, туркана, масаи и др.), в) 
южные (нанди, сук, татога); 10. теусо, 

Центральноеуданские языки вклю
чают 6 подгрупп — 1. а) бонго, б) сара, 
багирми, кара, в) йулу; 2. крейш; 3. мору, 
мади, лугбара, лого и др.; 4. манг бету, 
асуа; 5. мангбуту-эфе и др.; 6. ленду. 

В обоснование своей гипотезы о 
шари-нильском гипотетич. единстве 
Гринберг приводит более 100 этимоло-
гич. сближений, а также соответствия 
морфологич. показателей, к-рые почти 
полностью совпадают с морфологич. 
соответствиями, предлагаемыми учё
ным в качестве базы для нило-сахар-
ской гипотезы. 

Лит.: G г е е п b е г g J., Nilo-Saharan and Meroitic, 
CTL, V. 7, The Hague — P., 1971; B e nd e r M., Nilo-
Saharan Overview. The Non-Semitic languages of Ethiopia, 
East Lansing, 1976. B. Я. Порхомовский. 
ШАРКАУЙ, Ш а р к а в и, а ш - Ш а р -
к а у и Абд ар-Рахман (р. 1920), егип. 
писатель, драматург, публицист, 
обществ, деятель. Род. в крест, семье. В 
1943 окончил юридич. ф-т Каирского 
ун-,та. С кон. 40-х гг. сотрудник и изда
тель ряда журналов демократич. 
направления. В нач. 50-х гг. — один из 
организаторов движения сторонников 
мира в Египте. Чл. ВСМ. 

Публикуется с 1935. Зачинатель 
поэзии «свободного стиха» в Египте (по
эма «Письмо египетского отца прези
денту Трумэну», 1952), создатель дра
матургии «свободного стиха»: пьеса в 
стихах «Джамиля» (1958) посвящена 
алж. партизанке Джамиле Бухиред. 
Осн. проблематика творчества Ш. — 
нац.-освободит, борьба в Египте: сб. 
рассказов «Земля борьбы» (1953), 
романы «Пустые сердца» (1957), 
«Окраинные улицы» (1958). Действие 
самого известного романа. «Земля» 
(1954) развёртывается в деревне. С 

сыновья и дочери правителя. Наслед
ник имел титул себуке. Он управлял 
р-ном Мумбуру, откуда мог выехать 
только после смерти отца с тем, чтобы 
возглавить гос-во. Осн. источником 
дохода была дань, периодически взи
маемая с подвластных племён воен. 
экспедициями. Половина дани шла пра
вителю и его семье (у Кимвери было ок. 
300 жён и более 400 детей). Основу 
производств, отношений составлял 
труд свободных общинников — земле
дельцев, к-рые занимались также 
скот-вом и охотой. Существовало патри
архальное рабство; рабами становились 
военнопленные, несостоятельные 
должники и преступники. Раб мог же
ниться, его нельзя было продать. После 
смерти Кимвери я Ньюмбаи гос-во рас
палось, в. я. Кацман. 

ШАМПОЛЬбН (Champollion) Жан Фран
суа (1790—1832), франц. учёный, осно
ватель египтологии. Чл. Академии над
писей (1830). Почётный чл. Петерб. АН 
(1826). К 17 годам овладел греч., лат., 
коптским, араб, и др. вост. языками. В 
1807—09 занимался в Школе вост. язы
ков и Коллеж де Франс. В 1809—21 пре
подавал в ун-те Гренобля. В 1821 пере
ехал в Париж. После многолетней 
работы над прочтением надписи Розетт-
ского камня Ш. в сент. 1822 изложил 
осн. принципы дешифровки иерогли-
фич. письма древних египтян; установил 
последовательность развития егип. 
письма — иероглифич., иератич., демо
тического. В 1828—30 возглавлял 
археол. экспедицию в Египет, где было 
собрано и скопировано огромное кол-во 
текстов, изображений и памятников, 
опубликованных после смерти Ш. в 
издании «Памятники Египта и Нубии» 
(«Monuments de I'Egypte et de la Nubie», 
V. 1—4, P., 1835—45). С 1831 возглавлял 
созданную специально для него кафе
дру египтологии в Коллеж де Франс; 
составил первые грамматику и словарь 
егип. языка, изд. после его смерти. 

Соч.: L'Egypte sous les Pharaons, v. 1—2, P., 1814; 
Grammaire egyptienne, P., 1836; в рус. пер. — О египет
ском иероглифическом алфавите, М., 1950. 

Лит.: Н а г 11 е b е п Н., Champollion, sein Leben und 
sein Werk, Bd 1—2, В., 1906; P о u r p о 1 n f M., Champol
lion et I'eni^me egyptienne, P., 1963. 
ШАМТЕ (Shamte) Мохаммед (p. ок. 
1905), шейх, политич. деятель Занзи
барского султаната в период борьбы за 
нац. освобождение. Выходец из богатой 
афр. (ширазской) семьи. С 1957 чл. 
Афро-Ширази партии (АШП). В 1959 
вышел из АШП и создал Нар. партию 
Занзибара и Пембы (НПЗП), состоявшую 
из представителей феод.-бурж. кругов 
афр. населения. Во время выборов 
1957, 1959 и 1961 Ш. блокировался с 
Занзибарской националистич. партией 
(ЗНП). В 1961 возглавил коалиц. пр-во 
НПЗП и ЗНП самоуправляемого султа
ната. С 1963 премьер-министр первого 
пр-ва суверенного Занзибара. Во время 
нар. революции 1964 Ш, отстранён от 
власти и арестован. в. я. кацман. 
ШАНГААНОВ ВОССТАНИЕ, Г у н-
г у н ь я н ы в о с с т а н и е , антипор

тугальское восстание на Ю. Мозамбика 
под руководством Гунгуньяны в 1894— 
1895. 



позиций реализма Ш. изображает своих 
героев, борьбу егип. крестьянства про
тив власти феодалов, за их право на 
землю. В произв. 60-х гг. проблемы 
социальной справедливости Ш. 
пытается соотнести с историей и идео
логией ислама. В историч. повести «Му
хаммед — посланник свободы» (1963) 
основатель ислама предстаёт борцом за 
социальную справедливость. В романе 
«Феллах» (1968, рус. пер. 1973) социаль
ные отношения в совр. егип. деревне 
изображаются с позиций, близких духу 
мусульм. морали. Истории ислама 
посвящена драматургич. дилогия «Ху
сейн-борец» и «Хусейн-мученик» (1969). 

с о ч. в рус. пер., в сб-ках: Египетские новеллы, М., 
1956; Место на земле, М., 1957; 19 египетских расска
зов, М., 1957. 

Лит.: Б о р и с о в в. М., Современная египетская 
проза, М., 1961; К о ц а р е в Н. К., Писатели Египта, 
XX в., М., 1975, с. 271—74 (библ.). В. Н. Кирпиченко. 
ШАРКЙ Салах (р. 1923), марокканский 
композитор и музыковед. Один из орга
низаторов муз.-поэтич. клуба «аль-
Мустадраф» (1964, Рабат), ставившего 
целью изучение и популяризацию 
поэтич. и муз. иск-ва Марокко. Автор 
ряда инструм. произв. Ему принадлежат 
труды по теории марокканской музыки. 

с о ч.: аль- Канун фи-ль-мусики аль-Магриби (Канон 
марокканской музыки), Рабат, 1965; эль-Мустадраф. 
Муаллифат аль-фунун ва-ль-мусики (Эль-Мустадраф. 
Произведения искусства и музыки), Рабат, 1972). 

О. В. Русанова. 

ШАРПЕВЙЛЬСКИЙ РАССТРЕЛ 1960, 
расстрел юж.-афр. властями 21 марта 
1960 мирной демонстрации в г. Шарпе-
виль (ЮАР), организованной Панафри
канским конгрессом против дискрими
нац. «Законов о пропусках». В резуль
тате Ш. р. было убито 69 чел. и более 
100 ранено. В знак траура по жертвам 
Ш. р. 28 марта в ЮАР была проведена 
всеобщая политич. забастовка, органи
зованная лидерами АНК А. Лутули и др., 
на к-рую власти ЮАР ответили введе
нием чрезвычайного положения, массо
выми арестами и запрещением АНК и 
Панафриканского конгресса, а п. городнов. 

ШАУКИ Ахмед (1868—1932), егип. поэт 
и драматург. Окончил Высшую юридич. 
школу в Каире (1884) и курсы перевод
чиков при ней (1886). Изучал право во 
Франции (1887—91). Возвратившись на 
родину, до 1914 был придворным 
поэтом егип. хедивов. После установле
ния в Египте британского протектората 
(1914) был выслан из Египта. В 1915—19 
жил в Испании, где занимался изуче
нием истории араб, мусульм. Андалусии. 
В Египет вернулся в 1920. 

Панегирич. поэзия Ш. строго придер
живается канонов, характерных для 
классич. жанров араб, средневековья. 
Стихи на совр. темы отражают идеи нац. 
освобождения; «Воспоминание о Ден-
шанвае» (1906), «Мустафа Камиль» 
(1908), «Послание лорду Кромеру» 
(1907). Мн. стихи положены на музыку. 
Сторонник идеи развития араб, лит-ры 
на базе классич. араб, наследия, Ш. 
остаётся одним из самых популярных 
поэтов араб. мира. Его поэтич. произв. 
изд. в Каире в 4 сб-ках — 1898, 1927, 
1936, 1943. 

Тематику драматургии Ш. объединяет 
стремление пробудить нац. сознание 

египтян во имя осуществления идеи все-
араб. единства: пьесы «Великий Али-
бей, или Государство мамлюков» (1893; 
2-й вариант, 1932), «Смерть Клеопатры» 
(1927), «Камбиз» (1931), «Антара» 
(1932). Прозаич. произв. Ш. посвящены 
истории Египта и мусульм. гос-в: «Ин
дийская невеста» (1897), «Последний 
фараон» (1899), «Арабские государства 
и столпы ислама» (1933). В 1932 была 
издана трагедия в прозе «Андалусская 
принцесса». 

с о ч. в рус. гер., в сб-ках: Стихи поэтов Египта, М., 
1956; Голос Африки, М., 1969; Поэзия Африки, М., 1973. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И, Ю., Избр. соч., т. 3, 
М.—Л., 1956 (см. указатель); К р ы м с к и й А. Е., 
История новой арабской литературы XIX — нач. XX в., 
М., 1971 (см. указатель); а л ь - Ф а х у р и X., История 
арабской литературы, пер. с араб., т. 2, М., 1961 (см. 
указатель); к о ц а р е в Н. К., Писатели Египта, XX в., 
М., 1975, с. 277—80 (библ.). 

Т. А. Путинцева, 3. А. Намитокова. 
ШАФИА Ахмед аш-Шейх (1924—1971), 
деятель суданского и междунар. рабо
чего движения. Окончил ремесл. уч-ще, 
был рабочим-железнодорожником. Чл. 
Суданской коммунистич. партии (СКП) с 
1946. В 1951 избран чл. ЦК, а затем 
секретарём ЦК и чл. Политбюро ЦК 
СКП. С 1950 секр., а затем ген. секр. 
Федерации профсоюзов рабочих Суда
на. С 1957 вице-пред. ВФП. Неск. раз 
подвергался арестам и тюремному 
заключению. В окт. 1964 — февр. 1965 
как представитель рабочих был мин. 
переходного пр-ва Судана. С 1965 чл. 
ВСМ. Междунар. Ленинская премия «За 
укрепление мира между народами» 
(1970). Казнён в 1971 по обвинению в 
причастности к попытке гос. переворо
та. А. А. Агарышев. 
ШВАРЦИЯ (Swartzia), род растений сем. 
бобовых. Ок. 125 видов, преим. в тро
пич. Америке. В Африке 2 вида, в тропи
ках, на Мадагаскаре и на Маскаренских 
о-вах, в листопадных лесах и в саван
нах, иногда на каменистых почвах. Ш. 
м а д а г а с к а р с к а я , или змеиный 
боб (S. madagascariensis), — дерево выс. 
до 15 м и диаметром 0,5 м, с непарнопе
ристыми листьями. Цветки с единств, 
крупным белым лепестком и многочисл. 
тычинками. Плоды и семена ядовитые 
(отсюда второе назв.). Древесина плот
ная, тяжёлая, не повреждается терми
тами, используется в токарном деле. 
Корни и кору местное нас. употребляет 
в лечебных целях (бывают случаи 
отравления). В листопадных лесах зап. 
Тропич. Африки встречается Ш. д у д 
ч а т а я (S. fistulosa) — дерево выс. до 
20 м, с белой древесиной, очень плот
ной, с тёмным красно-коричневым 
ядром. Пригодна для токарных изделий, 
а также идёт на топливо. Н. А. Вазилевская. 
ШВЁЙНФУРТ (Schweinfurth) Георг 
Август (1836—1925), нем. натуралист, 
исследователь Африки. В 1863—66 
занимался ботанич. исследованиями в 
басе. Нила и описанием египетско-
суданского побережья Красного м. от 
Эль-Кусейра до Суакина. В 1869—71 по 
поручению Прусской академии наук 
исследовал нек-рые р-ны Вост. Судана. 
Посетил области, населённые джур, 
динка, бонго, мангбету, азанде, собрал 
этногр. материалы о них; первым из 
европейцев получил достоверные све-
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А. Швейцер оказывает медицинскую помощь 
африканцу. 

В 1913—17 построил в Ламбарене (Га
бон) на собств. средства.больницу, к-
рая долгое время оставалась един
ственным леч. учреждением в этом 
регионе. Во время 1-й мировой войны 
Ш., как немецкий подданный, был 
интернирован франц. властями. В 1924 
Ш. возобновил врачебную практику в 
Ламбарене, восстановил и в 1927 рекон
струировал больницу. В 1953—55 на 
средства от Нобелевской премии Ш. 
построил в Ламбарене лепрозорий. В 
работах, посвященных Африке, Ш. пока
зывал, что эксплуатация природных 
богатств колоний ведёт к обогащению 
метрополий; интенсивная колонизация 
тормозит развитие нац. х-ва и нац. куль
туры колонии: «невозможно прими
риться с тем, что нередко имеет место: 
колония процветает, а туземное населе
ние вымирает из года в год». 

Ш. стремился познать особенности 
нац. характера, быта и культуры афр. 
народов. Ш. придавал большое значе
ние развитию местных ремёсел, нар. 
иск-ва. В своей врачебной деятельности 
он применял нар. лекарств, средства; 
при стр-ве больницы использовал опыт 
свайных построек местных жителей. С 
пониманием и симпатией относился Ш. к 
освободит, движению на Афр. контине
нте. 

Ш. погребён рядом с больницей, нося
щей его имя и на базе к-рой в 1976 был 
созд. первый в Габоне центр науч. 

36-

дения о пигмеях акка. Ш. определил 
истоки р. Эль-Газаль, открыл р. Узле и 
высказал правильную мысль, что эта 
река не относится к системе Нила. В 
1873—74 вместе с Рольфеом исследо
вал в Ливийской пустыне оазис Харга. С 
1876 по 1889 совершил ряд экспедиций 
на побережье Красного м. и о-в Сокотра; 
в 1891—94 неоднократно посещал Эри
трею. Написал книгу «В сердце Афри
ки» (т. 1—2, 1874). 
ШВЕЙЦЕР (Schweitzer) Альберт (1875— 
1965), нем.-франц. мыслитель, теолог, 
врач, музыковед и органист; всемирно 
известен антивоен. выступлениями. 
Образование получил в ун-тах Страсбу-
ра, Берлина, Парижа. С 1899 д-р фило
софии, с 1900 теологии, с 1913 медици
ны. Поч. д-р ряда европ. и амер. ун-тов. 
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мавзолеи Маринидов (1-камерные 
купольные, частично в руинах), остатки 
поминального комплекса (между 1310 и 
1339) с мечетью, минаретом (призматич. 
башня с рельефным и изразцовым деко
ром) и банями (фундаменты, часть поме
щений, облицованных керамич. моза
икой). 

Лит.: B a s s e t Н., L ё v i-P г о v е п 9 а I Е., Chella. 
Une necropole merinide, P., 1923, 
ШЕРЙФ (араб, шариф — честный, бла
городный, высокий), у арабов первона
чально человек, ведущий происхожде
ние от знаменитых, видных предков. Ш. 
называли глав известных родов, градо
правителей. Под влиянием шиитов, 
утверждавших особую роль потомков 
пророка Мухаммеда, Ш. (а также сей-
идами) стали называть потомков проро
ка. Среди Ш. обычно различают талиби-
тов (потомков зятя Мухаммеда — Али 
ибн Аби Талиба) и аббасидов (потомков 
дяди Мухаммеда — Аббаса). В разл. 
странах мусульм. Востока существует 
множество родов Ш.; нек-рые из них 
становились во главе гос-в. Особо важ
ную роль Ш. сыграли в истории Марок
ко. В 788 туда бежал праправнук Али — 
Идрис ибн Абдаллах, основавший дина
стию Идрисидов, правивших страной до 
кон. 10 в. В 1554—1659 в Марокко пра
вили султаны из Ш. рода Саади (Саади-
ды), с 60-х гг. 17 в. — султаны (с 1957 — 
короли) из рода Ш. Филали (Алауиты, 
или ФилалИДЫ). в. а Наумкт. 
ШЕРЙФ, а ш - Ш е р и ф Ахмед (1873— 
1933), глава дервишского ордена сену-
ситов в 1902—16. В 1904—11 возглав-

Ш е р ш е л ь. 1. Римский акведук близ современного 
города. 2. Маяк. 

ЛЯП воен. действия сенуситов против 
франц. колонизаторов, продвигавшихся 
из Центр. Африки в направлении оазиса 
Куфра. Во время итало-тур. войны 
1911—12 в янв. 1912 обратился к жите
лям Триполитании и Киренаики с воз
званием, призывая их к джихаду («свя
щенной войне») против итал. захватчи
ков. В июле 1915 назначен тур. вла
стями правителем Триполитании. 
Осенью 1915 по согласованию с герм.-
тур. командованием начал наступление 
на позиции англичан и занял нек-рые 
пункты на 3. Египта. В февр. 1916 потер
пел поражение, в марте 1916 отстранён 
от власти. В авг. 1918 отбыл в Стамбул, 
однако до конца жизни отказывался 
сложить с себя полномочия главы сену
ситов. Умер в Медине (Саудовская Ара
вия). _ в. М. Федоренко. 
ШЕРЙФ Абдэль Рахман (р. 1939), эфиоп, 
живописец. Учился в Колледже изящ
ного и прикладного иск-ва Политехнич. 
ин-та, на ф-те живописи и скульптуры 
Общей технич. школы в Касселе (ФРГ; 
1962), в АХ в Зап. Берлине (1963—68). 
Преподаёт в Художеств, школе в 
Аддис-Абебе (с 1970, директор с 1975). 
В произв. отображает историю, нар. 
жизнь, традиц. обычаи Эфиопии: «Цер
ковный гимн», «Битва», «У фонтана», 
«Священник и женщина», «Уличная сце
на». 
ШЁРМАРК Абдирашид Али (1919— 
1969), политич. и гос. деятель Сомали. 

исследований в области экологии. 
Нобелевская премия мира (1952). 

Соч. : Das Spilal im Urwald, Bern, 1948; Friede oder 
Atomkrieg, Miinch., 1958; Kulturphilosophie, Tl 1—2. 
Munch., 1960; Die Weltanschauung der indischen Denker. 
Mystik und Ethik, 2 Aufl., Munch., 1965; в рус. пер. — Куль
тура и этика, М., 1973; Письма из Ламбарене, Л., 1978. 

Лит.: А. Швейцер — великий гуманист XX века, М., 
1970; Н о с и к Б., Швейцер, М., 1971; П е т р и ц к и й 
В., Свет в джунглях, Л., 1972; Ф р а й е р П., А.Швей
цер. Картина жизни, [пер. с нем.], М., 1982; W o y t t -
S e c r e t a n М,, А. Schweitzer baut Lambarene, Konig-
stein im Taunus, 1957; L a n g f e I d t G., A. Schweitzer. A 
study of his philosophy of life, L, 1960; C l a r k H., The 
philosophy of A. Schweitzer, L., 1964; W i n n u b s t В., 
Das Friedensdenken A, Schweitzer, Amst., 1974; 
C o u s i n s N., Dr. Schweitzer of Lambarene, Westport 
(Conn.), 1973; T a a p E., Lambarener Tagebuch, 10 
Aufl., В., 1974; W e n z e l L., A. Schweitzer. Lambarene 
einst und jetzt, Stuttg.. 1975; В r a b a z о n J., A. Schwei
tzer. A biography, L., 1976. B. A. Петрицкий. 
ШЕЙХ (араб, шайх — старик, мудрец), в 
мусульм. странах обращение к пожи
лому человеку; титул вождя племени, 
главы дуара, клана, семьи, религ. 
деятеля, главы дервишского ордена, 
иногда — правителя, кр. чиновника. 
Является также составной частью ряда 
титулов. Титул Ш. носили основатели 
династий Ваттасидов и Саадидов. С 10 
в. кр. мусульм. теологов называли титу
лом шейх-уль-ислам, позднее так назы
вали также нек-рых муфтиев. Шейх ал-
балад — титул градоначальника, шейх 
ал-мадина — титул начальника поли
ции. В Египте Ш. называли также 
мусульм. святых. а в. Наутин. 
ШЕЛЙФ, У э д-Ш е л и ф ф, река в 
Алжире. Дл. от истока р. Туиль (Себгаг) 
700 км, пл. басе. ок. 35 тыс. км^. Берёт 
начало на сев. склонах гор Амур (си
стема Сахарского Атласа). На участке 
верх, течения пересекает каменистую 
пустыню, маловодна, летом местами 
пересыхает; далее поворачивает на 3. и 
течёт по широкой аллювиальной равни
не, впадает в Средиземное м. Расход 
воды летом падает до 1 м^/с, после зим
них дождей может достигнуть 1—5 тыс. 
мз/с. 
ШЁЛ л А, архитектурно-археол. памят
ник в Марокко, примыкает к юго-вост. 
окраине Рабата. Место неолитич. посе
ления; финикийская колония Шелла; 
рим, г. Сала (руины построек 1—2 вв. — 
стен, форума, капитолия, курии, терм, 
триумф, арки и др.); в ср. века — воен. 
укрепление, мусульм. некрополь, окру
жённый стенами с крепостными воро
тами (1339, декор — резьба по камню): 

Мавзолей. 14 в. Руины. 



Окончил адм. школу и Высш. школу эко
номики и права в Могадишо, юридич. 
ф-т Римского ун-та. Д-р политич. и эко
номич. наук. Один из основателей и 
руководителей Лиги молодых сомалий
цев. После провозглашения независи
мости страны в июле 1960 — июне 1964 
занимал пост премьер-мин. Сторонник 
политики укрепления афро-азиатской 
солидарности, Ш. выступал за развитие 
дружеств. отношений со всеми страна
ми. С июня 1967 през. страны. В окт. 
1969 в обстановке осложнившейся вну
триполитич. борьбы был убит сотрудни
ком личной охраны. Ю. в. Куплянин. 
ШЕРШЁЛЬ, город на 3. Алжира, на 
месте рим. Цезареи (с 1 в. до н. э.), раз
вившейся из финикийской колонии Иол 
(с 4 в. до н. э. пунич. порт; до 25 до н. э. 
столица Мавретании). От Цезареи (пл. 
2,5 км X 1,5 км, обнесённой стенами с 
воротами) сохранились руины амфите
атра (кон. 3 в., первоначально театр). 
Вост. терм. Зап. терм (облицовка мрамо
ром, ониксом; обломки гранитных 
колонн), домов, цистерн, 2 акведуков 
(один дл. 28 км). Музей Ш. (осн. в 1908). 
Музей античных мозаик (в парке Ш., под 
открытым небом, осн. в 1960-х гг.). 

Лит.: G S е 11 S., Cherchel. Antique loi-Caesarea, 
Alger, 1952 Т. П. Каптерева. 
ШИБЁЙКА Мекки (1910—1980), судан
ский историк. Окончил Амер. ун-т в Бей
руте. Один из основателей суданской 
обществ, орг-ции Генеральный конгресс 
выпускников, был его секретарём. В 
колон, период преподавал историю в 
Хартумском колледже Гордона. После 
провозглашения независимости Судана 
(1956) проф. истории Хартумского ун-та, 
декан ф-та гуманитарных наук. Был 
през. Филос. об-ва Судана. Ш. принад
лежат исследования суданской истории 
на англ. и араб, яз.: «Британская поли
тика в Судане в 1882—1902 гг.» (1952), 
«Независимый Судан» (1959) и др. 

Соч. : British policy in the Sudan. 1882—1902, L, — [a 
0.], 1952; The independent Sudan, N. Y., 1959. 

Л. Ф. Теплов. 
ШИБЙН-ЭЛЬ-КОМ, город в Египте, в 
юго-зап. части дельты Нила. Адм. ц. 
мухафазы Минуфия. 102,8 тыс. жит. 
(1976). Торг.-трансп. центр с.-х. р-на. 
Текст., хл.-очист., таб. пр-тия. 
ШИК (Sik) Эндре (1891—1978), один из 
первых африканистов-марксистов, 
автор первой марксистской многотом
ной «Истории Чёрной Африки». Род. в 
семье венг. юриста, участвовал в 1-й 
мировой войне, с 1915 в плену в Рос'сии, 
после Октябрьской революции остался 
в СССР, где жил до сент. 1945. На 
рубеже 20—30-х гг. стал организатором 
и руководителем первого сов. науч. 
учреждения по изучению Африки — 
Афр. кабинета в Н.-и. ассоциации по 
изучению нац. и колон, проблем. В нач. 
30-х гг. изучал агр. проблемы Африки в 
Междунар. агр. ин-те. С сер. 20-х до сер. 
30-х гг. преподавал в Коммунистич. ун
те трудящихся Востока. Работая в Ин-те 
истории АН СССР в 30-х — 40-х гг., напи
сал разделы о Тропич. и Юж. Африке в 
«Новой истории колониальных и зависи
мых стран» (М., 1940), а во время Вели
кой Отечеств, войны, работая в Ин-те 
этнографии АН СССР, подготовил пер

вые 2 тома своей «Истории Чёрной 
Африки». Последние 2 тома написал 
позднее, находясь на дипл. работе (в 
1958—61 Ш. — мин. иностр. дел Венг
рии) и на посту пред. Всевенгерского 
совета мира. Междунар. Ленинская пре
мия «За укрепление мира между наро
дами» (1968). 

Соч. : The history of Black Africa, v. 1—4, Bdpst, 
1970—74; в рус, пер. — К постановке марксистского 
изучения социально-экономических проблем Черной 
Африки, "Революционный Восток», 1930, №8; Расовая 
проблема и марксизм, М., 1930; Годы испытаний, М., 
1969. 

Лит.: Д а в и д с о н А. Б., Эндре Шик, «Народы 
Азии и Африки», 1981, № 2. А. Б. Давидсон. 
ШИЛЛУК, народ группы луо северных в 
Судане (левый берег Белого Нила и 
окрестности г. Малакаль). Числ. 350 
тыс. чел. (1983, оценка). Осн. занятия — 

Старейшина-шиплук. Судан. 

тропич. земледелие, разведение кр. и 
мелкого рог. скота, рыб-во. Развито куз
нечное ремесло. Распространено отход
ничество. Сохраняются родо-плем. 
деление, возрастные классы, традиц. 
культы первопредка Ньяканга и др. 
ШИМПАНЗЕ (Pan), род обезьян сем. 
человекообразных, эндемичный для 
Африки. 2 вида, населяют тропич. леса. 

Шимпанзе. 

ШИПОХВОСТЫ 565 
местами поднимаясь в горы до выс. 3000 
м. Крупные обезьяны: дл. тела у самцов 
достигает 1,5 м, масса до 80 кг, самки 
лишь немного меньше. Общий тон 
окраски тёмный, почти чёрный, на 
подбородке и в области крестца может 
быть по беловатому пятну. Кожа лица 
голая, уши крупные, округлые, тонкие. 
Передние конечности заметно длиннее 
задних. Кисти и стопы удлинённые с 
противопоставленным первым пальцем. 
Обыкновенный Ш. (Р. troglodytes) пред
ставлен 3 подвидами, географически 
разобщёнными. Ш. чего (Р. t. troglodytes) 
населяет влажные леса в басе. 'рр. 
Нигер и Конго (Заир). Швейнфуртовский 
Ш. (Р. t. schweinfurthii) встречается вос
точнее — в басе. pp. Луалаба и Убанги, а 
также в р-не оз. Виктория и Танганьика. 
Обыкновенный Ш. (Р. t. verus) населяет 
леса Зап. Африки (Сьерра-Леоне, Гви
нея). Второй вид — карликовый Ш., или 
бонобо (Р. paniscus), значительно усту
пает в размерах обыкновенному Ш., 
отличаясь от него также более лёгким 
телосложением, чёрной кожей лица и 
удлинёнными волосами по бокам лба. 
Встречается лишь в лесах между pp. 
Конго (Заир) и Луалаба. Ведя полуна
земный образ жизни, Ш. одинаково уве
ренно передвигаются и по земле, и в 
кронах деревьев. Ночуют всегда на 
деревьях, устраивая гнёзда из веток. 
Питаются преим. растит, пищей. Живут 
группами (до 50 особей) разл. воз
растного и полового состава. Общение 
между животными осуществляется с 
помощью звуковых сигналов, жестов, 
поз и богатой мимики. Хорошо перено
сят неволю, проявляя дружелюбие, при
вязанность к хозяину и большие способ
ности к обучению. По биохим., анато-
мич. и генетич. признакам ближе к чело
веку, чем др. человекообразные обезья
ны. Широко используются в исследова
ниях по зоопсихологии и в мед. целях. 
Численность, особенно карликового Ш., 
сокращается из-за разрушения место
обитаний в результате хоз. деятельно
сти человека и браконьерства (мясо 
используется в пищу, шкуры и чучела на 
продажу). Оба вида внесены в Красную 
книгу МСОП. Ш. строго охраняются в 
ряде заповедников и нац. парков гос-в 
Зап. и Вост. Африки. Делаются попытки 
создания искусств, популяций (из 
зоопарковых животных на о. Рубондо, 
03 . Виктория). Ведутся работы по разве
дению Ш. в неволе. 

Лит.: Б р ю е р С, Шимпанзе горы Ассерик, пер. с 
англ., М., 1982. 5. Д. Васильев. 

ШИНГЁТТИ, город в Мавритании 
(обл. Адрар). Осн. ок. 8 в. Один из религ. 
(ислам) и культурных центров Зап. 
Судана. Сохранилась мечеть 18 в. (пря
моугольная в плане, 30 м х 11 м) с мина
ретом (выс. 10 м) в виде 4-гранной баш
ни. Центр художеств, ремёсел (работы 
по серебру). 
ШИПОХВбСТЫ (Uromastyx), род яще
риц отряда чешуйчатых пресмыкающих
ся. Дл. тела до 80 см. Верх, сторона тела 
покрыта чешуёй, на к-рой разбросаны 
шипы. Хвост короткий, плоский, покрыт 
большими чешуями с шипами, образу
ющими правильные поперечные кольца. 
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Деревня шона. Район Умали. Зимбабве. 

фольклор, разнообразны танцы, муз. 
инструменты, 
ШбНА ЯЗЫК, один из банту языков. 
Относится к зоне S (по классификации 
М. Гасри). Распространён в Зимбабве, 
где наряду с диалектом ндебеле (см.' 
Зулу язык) является осн. языком обще
ния местного нас, по существу межэт-
нич. языком, стандартизов. форма 
к-рого основана на близкородств. язы
ках, или диалектах, зезуру, каранга, 
маньика, корекоре и ндау. Число гово
рящих св. 5 млн. чел. (1978, оценка). 

Строй Ш. я. типично бантуский. Фоно-
логич. особенности: наличие имплозив
ных согласных, «свистящих» щелевых, 
чередование согласных p/mh, t/nh, k/h. 
Развита система согласоват. именных 
классов (21 класс, форма префикса 
неполная), в т. ч. локативные и оценоч
ные. Имеется тон со смыслоразличит. 
значением. 

Письменность на основе лат. алфа
вита существует с нач. 20 в. Лит. Ш. я. 
сложился в основном в 30-е гг., на нём 
издаются книги, ведутся радиопереда
чи, проводится обучение в нач. школе. 
Язык используется в работе низшего 
звена администрации в сел. р-нах. 

Лит.; O'N е i I J. А., Shona grammar, L—lvl. Y., 1935; 
F o r t u n e G., An analytical grammarofShona.L,1955. 

Standard Shona dictionary, ed, by M. Hannan, L, 1961. 
A. Д. Луцков. 

ШОТТ (араб.), замкнутая бессточная 
впадина с солончаками и солёными озё
рами на С.-З. Африки, в Сахаре и в горах 
Атласа. Пл. до неск. тыс. км^. Нек-рые 
Ш. расположены ниже ур. м. (Шотт-
Мельгир — 26 м ниже ур. м.). 
ШОТТ-МЕЛЬГЙР, М е л ь г и р, солёное 
озеро (себха) на С.-В. Алж. Сахары, 
самое крупное в Алжире. Расположено 
в центре бассейна внутр. стока, во впа
дине, лежащей на 26 м ниже ур. м. Пл. 
до 6,7 тью. км^. В период зимних дождей 
наполняется водой врем.потоков(наиб. 
Джеди), стекающих с Сахарского 
Атласа и гор Орес, в сухое время года 
пересыхает и превращается в солончак. 

ШОТТ-ЭШ-ШЁРГИ, бессточное солёное 
озеро (себха) в Алжире, к С. от Сахар
ского Атласа, на выс. 987 м. Представ
ляет собой цепочку 3 озёр, соединённых 
друг с другом узкими пересыхающими 
рукавами; общая протяжённость ок. 150 
км, шир. от неск. км до неск. десятков 
км. Слой соли, образующейся на 
поверхности в сухой период, достигает 
местами мощности неск. десятков см. 
ШПбРЦЕВЫЕ ЛЯГУШКИ (Xenopus), 
род земноводных отряда бесхвостых, 
эндемичный для Африки. Дл. тела до 8 
см. 12 видов. Распространены по всей 
Африке к Ю. от Сахары. Шпорцевая 
лягушка (Xenopus laevis) населяет 
болота и реки со слабым течением. 
Личинка обладает 2 длинными усиками, 
из-за чего ранее считалась одной из 
разновидностей сомовых рыб. Взрослые 
особи — исключительно водные живот
ные, не способные перемещаться по 
суше. 3 внутр. пальца задних конечно
стей с когтями (отсюда назв.). Местами 
образуют большие скопления, где 
отлавливаются местным нас. и употреб
ляются в пищу. Широко распростра
нённое лабораторное животное (ис
пользуется для оценки гормональной 
активности щитовидной железы чело
века и ранней диагностики беременно
сти). 1 вид Ш. л. в Красной книге МСОП. 

Б. Д. Васильев. 
ШРАЙБИ Дрис (Дрисс, Идрис) (р. 1926), 
марокканский писатель. Пишет на 
франц. яз. Живёт во Франции. Автор 
романов «Простое прошедшее» (1954), 
«Козлы» (1955), «Осёл» (1956, рус. пер. 
1973), «Толпа» (1961), «Завещание» 
(1962), «Вас навестит друг» (1966), «Это 
цивилизация, мама!» (1972, рус. пер. 
1976), «Смерть в Канаде» (1974), «Рас
следование на месте» (1981, рус. пер. 
1985) и сб. новелл «Со всех горизонтов» 
(1958). В своих произв. Ш. выступает с 
критикой традиционализма и ислама 
как религии, мешающей подлинному 
прогрессу нации, рассматривает 
взаимоотношения Востока и Запада, 
разоблачает пустоту и бездуховность 
«общества потребления»; одним из пер-

13 видов, большинство в Сев. и Вост. 
Африке, а также в Юго-Зап. Азии. 5—6 
видов эндемики Африки. Обитают в 
сухих скалистых и пустынных местно
стях. Роют глубокие норы (дл. до 4 м). 
Молодые питаются беспозвоночными, 
взрослые — растительноядны. Мясо и 
жир Ш. употребляются в пищу. 

Б. Д. Васильев. 

ШИРЕ (Shire, Chire), река в Малави и 
Мозамбике, левый приток Замбези. Дл. 
600 км, пл. басе. ок. 150 тыс. км^. Выте
кает из 03 . Ньяса (Малави), протекает 
по Вост.-Афр. плоскогорью, при спуске с 
к-рого к долине р. Замбези образует 
пороги и водопады (Кабарега и др.). 
Наиб, высокие уровни с ноября по 
апрель. ГЭС Нкула-Фолс и Тедзи-Фолс. 
Судоходна ниже водопадов Кабарега. 
ШОЙЙНКА (Soyinl<a) Воле (р. 1934), 
нигерийский писатель, театр, деятель. 
Пишет на англ. яз. С 1959 выступал как 
поэт, драматург, актёр и режиссёр. В 
1960 организовал театр, группу «Маски 
1960», в 1964 — Оризун-тиэтр («Orisun 
Theatre-Сотрапу»). Пьесы «Лев и жем
чужина» (1963, рус. пер. 1973), «Танец 
леса» (1963, рус. пер. 1983), «Испытания 
брата Иеронима» (1964), «Урожай Кон-
ги» (1967) содержат элементы сатиры. В 
1965 опубл. острокритич. социальный 
роман «Интерпретаторы» (рус. пер. 
1972), в 1972 публицистич. кн. «Человек 
умер» (1972). Ш. снимается в кино, пре
подаёт, издаёт один из ведущих лит. 
журналов Африки «Транзишен» («Тгап-
sition»). В 1973 опубл. роман «Сезон без
закония», в 1976 — сб. эссе «Миф, лите
ратура и африканский мир». В 1981 
опубл. автобиографич. повесть «Аке, 
годы детства» (рус. пер. 1984). В своём 
творчестве Ш. использует сюжеты и 
мотивы афр. фольклора и мифов. Его 
драмы (как и Дж. П. Кларка) стали исто
ком нац. лит. традиции. Для Ш. харак
терна острая постановка нравств. проб
лем, вопросов взаимоотношения лично
сти и общества, а также роли худож
ника в совр. мире. Ш. выступает в раз
ных жанрах — лирике и эпосе, траге
дии, фарсе, иронич. прозе. С 1985 през. 
Междунар. театр, ин-та. Нобелевская 
премия (1986). 

с о ч.: Idanre and other poems, L., [1967]; A shuttle In 
the crypt, L, 1972; Collected plays, v. 1—2. L., 1973—74; 
Death and the king's horseman, L,, 1975; в рус. пер. — 
[Стихи], в сб-ках: Поэты Нигерии, М., 1966; Голоса 
африканских поэтов, [М., 1968]; Поэзия Африки, М,, 
1973; Избр. произв. драматургов Африки, М., 1983. 

Лит.: Б е ti л и о В, А., Воле Шойинка, М., 1977. 
В. А. Бейлис. 

ШбНА, м а ш о н а, народ в Зимбабве. 
Числ. 5,4 млн. чел. (1983, оценка). Часть 
живёт в Мозамбике (1,5 млн. чел.). Гово
рят на шона языке. Предки Ш. создали 
культуру Зимбабве и гос-ва Мономота-
па. Осн. традиц. занятие — подсечно-
сгневое мотыжное земледелие (кукуру
за, просо, сорго, арахис и др.). Жив-во 
(кр. и мелкий рог. скот) имеет подсобное 
значение. Развиты ремёсла: обработка 
железа и бронзы, кузнечество, обра
ботка кожи, резьба по дереву, произ-во 
полихромной полированной керамики. 
Формируется рабочий класс Ш. 

Б. ч. Ш. придерживается традиц. 
верований, есть христиане. Развит 



вых в магрибинской лит-ре обращается 
к теме положения женщины в мусульм. 
обществе. 

с о ч. в рус. пер.: Наследники, М., 1975. 
Лит.: П р о ж о г и н а СВ. , Дрисс Шрайби, в ее кн.: 

Литература Марокко и Туниса, М., 1968, с. 51—71; е е 
же, Дрисс Шрайби. Новое время в магрибинской 
литературе, М., 1986. О. А. Власова. 
ШРЁЙНЕР, Шрайнер (Schreiner) 
Оливия Эмили Албертина (1855—1920), 
обществ, деятель и писательница ЮАР. 
Род. в Капской колонии в семье миссио
нера, выходца из Германии. В 1881—89 
в Европе познакомилась со многими 
зап.-европ. социалистами. Была близка 
Э. Маркс-Эвелинг. Её социалистич. 
идеи наиб, полно выражены в кн. «Жен
щина и труд». Написала ряд очерков о 
разл. сторонах юж.-афр. жизни (после 
смерти Ш. они собраны в кн. «Мысли о 
Южной Африке»). Протестовала против 
англ. нападения на Трансвааль, привед
шего к англо-бурской войне 1899—1902. 
Резко выступала против расистской 
политики на Ю. Африки. В публицистич. 
работах поднимала актуальные проб
лемы — расовая дискриминация, 
неравноправное положение женщин, 
вопросы образования. Верой в человека 
проникнут сб. рассказов «Мечты» 
(1890). В повести «Рядовой Пётр Холь-
кет» (1897, рус. пер. 1900) звучит про
тест против колон, войны в Юж. Афри
ке, против политики правящих кругов. 
Автобиографич. романы «Африканская 
ферма» (1883, рус. пер. 1974), «От 
одного к другому» (опубл. в 1926), «Ун
дина»* (опубл. в 1928) объединены 
общей темой: судьба одарённой женщи
ны, надежды к-рой рушатся в условиях 
рутины, ханжества, лицемерия и 
несправедл и вости. 

Соч. : An English—South African's view of the situa
tion. Worlds in season, L., 1899; Closer Union, Cape Town, 
1908; Thoughts on South Africa, L., 1923; The letters of 
Olive Schreiner, 1876—1920, L, 1924; в рус. пер.: От 
одного к другому. Л., 1929; Женщина и труд, М., 1912; 
Избранное, М., 1974. 

Лит.: Г о р ь к и й М., Аллегории Оливии Шрейнер, 
в его кн.: Несобранные литературно-критические 
статьи, М,, 1941; К а р т у з о в С П . , С а р а т о в 
с к а я Л. Б., Литература Южно-Африканской Респуб

лики, в кн.: Литература Африки, М., 1979; F i r s t R., 
S c o t t А., Olive Schreiner, L., 1980. 

A. Б. Давидсон, С. П. Картузов. 
ЩУСЕВ Пётр Викторович (1871—1934), 
рус. врач. Окончил Воен.-мед, акаде
мию. В 1896 в составе санитарной экс
педиции Красного Креста был команди
рован в Эфиопию. Щ. прошёл от г. Джи
бути через г. Харар в Аддис-Абебу. Во 
время вторичного пребывания в Эфио
пии (1897—98) пересек сев. часть 
Эфиоп, нагорья, посетил истоки Голу
бого Нила и оз". Тана. Отсюда через гг. 
Гондар, Аксум, Адуа прибыл в Массауа. 
Собрал образцы почв, сведения о нек-
рых растениях, характере земледелия и 
земледельч. орудиях, дал детальное 
описание истоков Голубого Нила. 

ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО, название группы 
видов листопадных или вечнозелёных 
древесных растений рода диоспирос 
сем. эбеновых, а также их древесины. Э. 
д. в основном называют виды, дающие 
древесину интенсивно чёрного цвета 
(«чёрное дерево», или «чёрный эбен»). 
Однако нек-рые виды Э. д. дают т. н. 
белый эбен, красный эбен, бурый эбен и 
зелёный эбен. В Вост. и Юж. Африке 
встречаются представители др., энде
мичного для Африки рода того же 
семейства — эуклея (Euclea), древе
сина к-рых несколько уступает по каче
ству, но ценится высоко как поделоч
ный материал, особенно э у к л е и 
л о ж н о э б е н о в о й (Е. pseudoebe-
nus). Э. д. называют также древесину 
нек-рых др. родов, гл. обр. сем. бобовых 
(напр., ДаЛЬберГИИ). Н. А. вазилевская. 
ЭБЕРС (Ebers) Георг (1837—1898), нем. 
египтолог. Проф. Йенского (1865—70) и 
Лейпцигского (1870—89) ун-тов. Путе
шествуя по Египту в 1872—73, Э. при
обрёл и опубликовал в 1875 наиб, 
обширный (из известных до сих пор) др.-
егип. медицинский трактат, вошедший в 
науку под назв. «Папирус Эберс». Э. 
принадлежит ряд исследований по отд. 
вопросам истории, истории культуры и 
языка Др. Египта. Известность Э. прине
сли иллюстриров. популярные описания 
древнего и совр. Египта, и особенно ист. 
романы из жизни древнего и греко-рим
ского Египта. 

с о ч.: Gesammelte Werke, Bd 1—32,Stuttg. — [u. a.], 
1893—97; в рус. пер. — Собр. соч., т. 1—13, СПБ, 
1896—99. 
ЭВАНС-ПРЙЧАРД (Evans-Pritchard) 
Эдуард (1902—1973), англ. этнограф-
африканист. Проф. социальной антро
пологии Оксфордского ун-та (1946—70). 
В 20 — 30-е гг. проводил этногр. иссле
дования у азанде и нилотов — нуэр, 
шиллук, ануак. В своих работах особое 
внимание уделял функционированию 
традиц. социальных структур, отноше
ниям родств. групп (линиджей), племён 
и т. д., к-рые стремился изучать в их 
историч. развитии. Основатель т. н. 
политич. антропологии. 

Соч. : The divine kingship of the Shilluk of the Nilotic 
Sudan, Camb., 1948; Essays in social anthropology, L., 
1969; Social anthropology and other essays, N. Y., [1966]; A 
history of anthropological thought, L., 1981: в рус. пер. — 
Нуэры, М., 1985. 

Лит.: Т о к а р е в С. А., История зарубежной этно
графии, М., 1978; В е с е л к и н Е. А., Кризис британ
ской социальной антропологии, М., 1977. 
ЭВЕ, э В е Г б е (самоназв.), народ в 
Гане, Того, Бенине. Числ. 2780 тыс, 
чел. (1983, оценка). Говорят на эве язы
ке. Традиц. занятия — земледелие, 
скот-во, рыб-во. Традиц. ремёсла — 
ткацкое, гончарное, резьба по дереву, 
плетение. Преобладают традиц. веро
вания, есть христиане и мусульмане. 

Эве. 1. Мотыга. 2. Кзпебас. Того (1—2. Музей антро
пологии и этнографии имени Петра Великого. Ленин
град). 

ЭВИАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 567 
ЭВЕ ЯЗЫК, э в е г б е, один из ква язы
ков. Распространён на Ю.-В. Ганы, на Ю. 
Того и Бенина. Число говорящих св. 2 
млн. 400 тыс. чел. (1978, оценка). Э. я. 
представляет собой пучок диалектов, 
делящихся на 3 группы: западную — 
анло (авуна) и т. н. внутр. диалекты; 
центральную — уатьи, адья, ген; восточ
ную — гун (алада), фон, махи. Ведущими 
по числу говорящих являются диалекты 
фон и уатьи. Отличия от др. языков ква 
отмечены гл. обр. в области фонетики: 
противопоставление альвеолярного и 
постальвеолярного ретрофлексного d, 
билабиальных и лабиодентальных f и v, 
сочетания согласных в анлауте. Харак
терны 3 тона: высокий,средний, низкий, 
к-рые имеют почти исключительно лек-
сич. значение. Письменность суще
ствует с кон. 19 в. на основе лат. алфа
вита. На диалектах анло, ген и гун 
издаётся учебная, просветит., религ. 
лит-ра. 

Лит.: W e s t e r m a n n D., Grammatik der Ewe-
Sprache, В., 1907; A п s г e G,, The tonal structure of Ewe, 
Hartford, 1961. 

W e s t e r m a n n •., Worterbuch der Ewe—Sprache, 
В., 1954. S. Я. Порхомовский. 
ЭВИАНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1962, 
между пр-вом Франции и Врем, пр-вом 
Алж. Респ., образованным в 1958 в ходе 
нац.-демократич. революции в Алжире. 
Подписаны 18 марта 1962 в г. Эвиан-ле-
Бен (Эвьян-ле-Бен; Франция) в форме 
соглашения о прекращении огня, Общей 
декларации и 7 спец. деклараций. 
Закрепили победу алж. народа в рево
люции. Явились итогом переговоров, 
продолжавшихся с 1956 (открыто — с 
июня 1960). Наиб, важными были 
встречи в Эвиане (20 мая — 13 июня 
1961), в Люгрене близ Эвиана (20—31 
июля 1961), в швейцарской дер. Русс 
(11—19 февр. 1962). В ходе этих встреч 
алж. сторона отклонила требования 
Франции сохранить под её контролем 
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1. Озеро Эдуард. 2. Храм бога Гора в Эдфу. Между 237 
и 57 до н. э. Двор. 

из наиб, перспективных путей использо
вания Э.). Эфирные масла, получаемые 
из листьев, употребляют в парфюме
рии, медицине и кулинарии. Плодами Э. 
питаются попугаи и др. птицы. Наиб, 
распространены Э. л и м о н н ы й (Е. 
citriodora) — небольшое дерево с арома-
тич. корой и листьями, содержащими 
цитранелол, Э. м и н д а л ь н ы й (Е. 
amygdallnus) — крупное дерево с густой 
кроной, в листьях к-рого содержится 
ментол. В Юж. Африке имеются боль
шие плантации, гл. обр. Э. к л ю в о 
в и д н о г о (Е. rostratus), достигающего 
в первый год выс. 4—5 м. В Конго выве
дена разновидность Э., дающая за год 
прирост на 7 М. НА Базипевская. 

ЭГБА, раннегос. образование на Ю. 
совр. Нигерии. Терр. Э. была заселена 
предположительно в 13—14 вв. выход
цами из Ифе. В социально-политич. 
жизни Э. огромную роль играли институ
ты, зародившиеся ещё в доклассовом 
обществе: тайное общество огбони и 
возрастные классы. В 17—18 вв. Э. — 
данник гос-ва Ойо и его юго-зап. плац
дарм для подчинения Дагомеи и рабо-
торг. портов на побережье Бенинского 
зал. В последней четв. 18 в. Э. свергла 
гнёт Ойо в результате всенар. восста
ния под руководством Лишаби. В период 

йорубских междоусобных войн 19 в. Э. 
укрепилась благодаря тому, что она 
контролировала юж. оконечности торг. 
путей, связывающих внутр. р-ны терр. 
Нигерии с побережьем Бенинского зап., 
откуда правители йорубских гос-в полу
чали огнестрельное оружие и др. европ. 
товары в обмен на рабов и с.-х. сырьё. 
Во 2-й пол. 19 в. Э. — одно из гл. препят
ствий на пути к овладению англичанами 
внутр. р-нами ЙорубЫ. Н. Б. Кочакова. 
ЭГБАДО, система городов-гос-в, суще
ствовавших в ср. века и новое время на 
терр. совр. Нигерии, в юго-зап. части 
Йорубы, между ниж. и ср. течением 
р. Огун и р. Ева; населены разл, 
подгруппами народов йоруба и эве: ана-
го, эгун, авори, ахори. Время основания 
древнейших городов-гос-в (Илоби и 
Эринджа) неизвестно. Традиция связы
вает их создание с мигрантами из Ифе и 
Кету. Основание гг. Адо и Ипокиа припи
сывается выходцам из царства Бенина, 
основание гг. Иган, Эгуа, Айеторо — 
группам анаго, пришедшим в Э. из Даго
меи. Наиб, значит, города-гос-ва Э. 
были построены при прямом или косвен
ном вмешательстве гос-ва Ойо для 
защиты от Дагомеи с В. и Бенина с 3., 
караванных путей из Ойо к побережью 
Бенинского зал. и для сбора торг. 
пошлин в пользу правителей Ойо. Пер-

«полезный Алжир» (освоенные европ. 
колонистами р-ны) и Сахару, гарантиро
вать политич. и экономич. привилегии 
европейцев. На встрече в Руссе Фран
ция была вынуждена отказаться от пла
нов расчленения Алжира и признала его 
право на независимость и суверенитет. 
Заключит, стадия переговоров, завер
шившаяся подписанием Э. с,проходила 
в Эвиане с 7 марта 1962. 

Общая декларация предусматривала 
проведение референдума по вопросу о 
самоопределении Алжира (до референ
дума власть передавалась Врем, испол
нит, органу из 9 алжирцев и 3 французов 
и верховному комиссару Франции) и, в 
случае выбора независимости, полный 
суверенитет алж. гос-ва во внутр. и 
внеш. политике (в ходе референдума 1 
июля 1962 99% алжирцев вьюказались 
за независимость). Фронт нац. освобо
ждения признавался легальной поли
тич. орг-цией, алжирцам предоставля
лись демократич. свободы, политич. 
заключённые амнистировались. Э. с. 
предусматривали, что собственность 
французов, проживавших в Алжире, не 
может быть отчуждена без «справедли
вого возмещения». Алж. сторона гаран
тировала «интересы Франции». Фран
ция обязалась предоставить Алжиру 
экономич., финанс, технич. помощь и 
помощь в развитии культуры на основе 
двусторонних соглашений (были подпи
саны в дальнейшем в развитие Э. с). 
Предусматривалось сотрудничество на 
совместных началах в использовании 
природных богатств Сахары. За франц. 
компаниями сохранялись права на 
добычу и вывоз нефти, им предостав
лялся приоритет на разведку и разра
ботку новых м-ний (в 1971 была в осн. 
национализирована нефтегазовая 
пром-сть Алжира, к 1974 — все пр-тия, 
принадлежавшие иностр. капиталу). 
Спец. декларация по воен. вопросам 
содержала обязательство Франции в 
течение 3 лет завершить эвакуацию 
своих вооруж. сил из Алжира (эвакуиро
ваны к июлю 1964). Алж. пр-во разре
шало Франции использовать (сроком на 
15 лет) воен., авиац. и мор. базу Мерс-
эль-Кебир (база была передана Алжиру 
в февр. 1968; др. франц. базы были эва
куированы к 1 июля 1967). Во 2-й пол. 
70-х гг. Франция и Алжир признали, что 
Э. с. более не отвечают фактич. состо
янию их отношений. я г. Ланда. 
ЭВКАЛИПТ (Eucalyptus), род растений 
сем. миртовых. Ок. 500 видов, гл. обр. в 
Австралии, на о. Тасмания в Н. Гвинее и 
на Филиппинских о-вах. В Африку инт-
родуцирован с давних пор и распростра
нился по всему континенту. Благодаря 
лёгкости размножения, быстрому росту 
и неприхотливости нашёл применение в 
посадках на местах вырубленных лесов, 
вдоль каналов, по дорогам, в виде оград 
и т. д. Часто вьюокие (до 50—70 и даже 
100 м) деревья, образующие строевой 
лес, дают твёрдую и плотную древеси
ну, используемую в стр-ве для столяр
ных работ, в произ-ве целлюлозы (один 
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вая группа таких буферных городов — 
город-гос-во Ифонйин, или Наго, с 
подчинёнными гг. Ихумбо и Иколадже — 
была основана в кон. 17 — нач. 18 вв. В 
кон. 18 в. значительно восточнее пер
вой группы правителем Ойо Абиодуном 
были заложены г. Иларо, управляв
шийся коронованным правителем с 
титулом олу, и г. Иджана, во главе к-
рого всегда стоял один из привилегиро
ванных рабов правителя Ойо. Вместе с 
г. Джига эти города образовали т. н. 
торг коридор Э. На терр. Э. находились 
также города-гос-ва Отта и Бадагри. В 
1892—93 Э. потерял независимость, 
став частью брит, протектората. 

Лиг,- К о ч а к о в а Н. Б, Города-государства 
й с р у б О Б , М., 1968. Н. Б.Кочаковв. 
ЭД-ДАМАЗЙН, город на В. Судана, на 
р. Голубой Нил, близ сев.-зап. оконечно
сти вдхр. Эр-Росейрес. 
ЭД-ДАМЕР, город в сев. части Судана, 
на прав, берегу Нила. Адм. ц. Сев. регио
на. Ж.-д. станция на автомагистрали 
Хартум—-Атбара. Торговля скотом, зер
новыми, фруктами. 
ЭД-ДУ^ЙМ, город в центр, части Суда
на, на лев. берегу Белого Нила. Торг. 
центр 8 р-не орошаемого земледелия 
(зерновые, хлопок). 
дДЕ (Ede), город на Ю.-З, Нигерии, на р. 
Ошун. 257,8 тыс. жит. (1976). Узел шосс. 
дорог. Торг. и с.-х. центр (какао, ямс, 
маниок, овощи). 
ЭДЁА (Edea), город на 3, Камеруна, на 
левом берегу р. Санага. 23 тыс. жит. 
(1976). Ж. д. и шоссе соединён со столи
цей Яунде и мор. портом Дуала. Важный 
пром. центр. Комбинат по произ-ву алю
миниевых слитков, работает на глино
зёме из Гвинеи и электроэнергии ГЭС на 
р. Санага; в 1980 дал 40 тыс. т. Целл.-
бум. комбинат (с 1979, первый в Камеру
не, св. 120 тыс. т целлюлозы в год), 
произ-во пальмового масла, дерево
обработка. 
ЭДУАРД (Edward), озеро на границе 
Заира и Уганды, в басе. р. Нил. Пл. 2150 
км^. Дл. 75 км, ср. шир. 30 км. Располо
жено в тектонич. впадине (зап. ветвь 
Вост.-Афр. рифтовой системы) на выс. 
913 м. Глуб. до 111 м, Берега б. ч. плос
кие, заболоченные, зап. берег — высо
кий и крутой. В озеро впадает много 
мелких рек, из него вытекает р. Семли-
ки, впадающая в оз. Мобуту-Сесе-Секо. 
Более 60% прихода воды дают атм. 
осадки, 2,2 км* — реки. Ср.-год. ампли
туда колебания уровня ок. 20 см. Озеро 
богато рыбой (ок. 40 видов), много водо
плавающих птиц, водятся бегемоты. 
Рыб-во (тилапия, протоптерус, сом, усач 
и др.). Э. входит в нац. парк Вирунга. 
5ДФУ (др.-егип. Т о т , греч. А п о л л о -
н о п о л и с, коптский А т 6 о, совр. 
Ид фу), древний город в Египте. На 
месте храма Рамсеса III (остатки пило
на) — комплекс храма бога Гора (между 
237 и 57 до н. э.): окружён стеной, при
мыкающей к пилону с рельефами; за 
пилоном — 2 гипостиля, 2 пронаоса, свя
тилище (с монолитным гранитным нао
сом), молельни. К 3. от храма — поле 
мастаб эпохи Др. царства, рим. некро
поль. Раскопками некрополей и жилых 
кварталов найдены предметы быта, 

преим. эллинистич., рим., коптского и 
византийского времени, Р. Д. шуринова. 
ЭЗ-ЗАВЙЯ, город на С.-З. Ливии, в Три
политании. 72 тыс. жит. (1980). Кр. 
нефтеперераб. з-д и з-д по сжижению 
газа. Центр с.-х. р-на (гл. обр. пшеница, 
ячмень). 
ЭЗ-ЗАКЛЗИК, 3 а к а 3 и к, город в 
Египте, в юго-вост. части дельты Нила. 
Адм. ц. мухафазы Шаркия. 203 тью. жит. 
(1976). Торг.-трансп. центр. Узел жел. и 
автодорог. Пищевкус. и хл.-очист. 
пром-сть. 
дЗИЕ (Esie), селение в Нигерии, в 65 км 
к С. от Ифе, давшее название большому 
ансамблю кам. скульптуры, созданной 
предположительно народом нупе. Воз
раст скульптуры неизвестен. Более 800 
голов и статуэток из стеатита, состав
ляющих этот ансамбль, очевидно, явля
ются произв. разных мастеров, однако 
обладают нек-рыми общими стилистич. 
особенностями, близкими к иск-ву Ифе 
(возможно, скульптура Э. — его 
несколько более поздняя периферий
ная ветвь). 

Лит ,• М и р и м а н о а В. Б., Древняя скульптура Тро
пической Африки. В сб.: "Советское искусствознание» 
81, вып. 1, М., 1982; D a n i e l F., The stone figures of 
Esie.llonn province, Nigeria «The Journal of the Royal Ant
hropological Institute of Great Britain and Ireland-, 1937, 
vol., 67; D e I a n g e J., Arts et peuples de I'Afrique noire, 
P., 1967; L e u z I n g e r E., Die Kunst von Schwarz-Afrika, 
Z., 1971. B. B. Мириманов. 

ЭЙАДЙМА (Eyadema) Гнассингбе 
(p. 1937), политич. и roc. деятель Того. 
Генерал (1967), генерал армии (1976). 
По этнич. принадлежности кабре. 
С 1953 служил во франц. армии, уча
ствовал В воен. действиях в Индокитае 
(1954—55), Алжире (1956, 1959—60). 
С 1961 на службе в вооруж. силах Того. 
Участвовал в воен. перевороте 1963. 
В 1965 получил чин подполковника и 
был назначен нач. штаба армии. 13 янв. 
1967 возглавил воен. переворот, после 
к-рого стал главой гос-ва. В 1969 осно
вал и стал пред. правящей и единств, 
партии в стране Объединение тоголез
ского народа. През. (с 1972) и мин. нац. 
обороны (с 1967) Того. 
ЭЙТЕНХАХЕ (Uitenhage), город в ЮАР, 
на Ю.-В. Капской пров. Город-спутник 
Порт-Элизабета. 69 тыс. жит. (1970, 
перепись). Кр. пром. центр, Пр-тия по 
сборке автомобилей и локомотивов (из 
импортных деталей), мастерские по 
ремонту ж.-д. подвижного состава, 
произ-во автопокрышек, текст, и шер
стомоечные ф-ки. Центр с.-х. р-на, спе
циализирующегося на выращивании 
фруктов. Осн. в 1804. 
ЭИХВАЛЬД Эдуард Иванович (1795— 
1876), рус. естествоиспытатель. Чл.-
корр. Петерб. АН (1826), один из первых 
рус. путешественников в Сев. Африку. 
В 1847 совершил путешествие в Алжир; 
исследовал орографию и геол. строение 
нек-рых хребтов Атласа, флору и фауну 
страны. Выводы Э. о палеогеогр. связях 
Европы и Сев. Африки, о геол. истории 
Средиземного м. сохранили определён
ный научный интерес доныне. 

Соч.: Отрывки из путешествия в Алжир в 1847 году, 
"Вест. Рус. геогр, о-ва». 1851, ч. 2. отд. 7. с, 1—84 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ АФРИКА, см. 
Центральная Африка. 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ (Guinea 
Ecuatorial), Р е с п у б л и к а Э к в а 
т о р и а л ь н а я Г в и н е я (ReptJblica 
de Guinea Ecuatorial). 

Общие сведения 
Э. Г. — гос-во в центр. части\Африки, 

на зап. побережье материка. Состоит из 
континентальной части — Рио-Муни пл. 
26 тыс. км^, к-рая граничит на С. с Каме
руном, на В. и Ю. — с Габоном, и о-вов в 
Гвинейском зал. Атлантич. ок.: Биоко 
(быв. Фернандо-По) пл. 2 тыс. км^, Анно-
бон (быв. Пагалу), Кориско (быв. 
Мандьи), Б. Элобей, М. Элобей и др. 
Общая пл. 28,05 тыс. км^. Нас. 316,4 тыс. 
чел. (1985). Столица — Малабо (на 
о. Биоко). В адм. отношении терр. Э. Г. 
разделена на 7 провинций (Биоко-
Север, Биоко-Юг, Аннобон, Прибреж
ная, Центр-Юг, Кье-Нтем, Уэле-Нзас). 

Государственный строй 
Основы обществ, и гос. строя закре

плены конституцией 1982. Осн. принци
пом экономич. системы конституция 
провозглашает свободу частнопредпри
нимательской деятельности при руково
дящей роли гос-ва. Декларирует ряд 
бурж.-демократич. прав и свобод, пре
дусматривает в качестве их юридич. 
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гарантии институт ампара (право гра
ждан требовать восстановления нару
шенных конституц. прав). 

Согласно конституции, президент — 
глава гос-ва и пр-ва, а также главноко
мандующий Нац. вооруж. силами и 
силами нац. безопасности. Избирается 
всеобщими и прямыми выборами на 7 
лет. Обладает обширными полномочи
ями во всех сферах гос. деятельности: 
объявляет войну и заключает мир, рати
фицирует междунар. договоры, назна
чает и смещает членов пр-ва, др. выс
ших гражд. и воен. должностных лиц, 
судей Верховного суда, обладает пра
вом законодат. инициативы и вето,про-
мульгирует законы, издаёт декреты. 

Законодат. орган — Палата нар. 
представителей, избираемых всеоб
щими и прямыми выборами на 5 лет. 
Активное избират. право предостав
лено лицам, достигшим 18 лет, пассив
ное — 21 года. Законодат. полномочия 
палаты ограничены узким кругом вопро
сов, определённых конституцией, но и 
по этим вопросам президент и пр-во 
могут издавать декреты — законы. Пре
дусмотренный конституцией Гос. со
вет — зысший коллегиальный консуль
тативный орган при президенте (не 
сформирован) из 11 членов (председа
телей п.элаты и Верховного суда, мини
стра нац. обороны и 8 др. членов). 

При президенте и пр-ве образован 
Нац. совет экономич. и социального раз
вития — консультативный орган по 
вопросам законодательства в области 
экономики и финансов. 

Пр-во (Совет министров) возглавля
ется президентом и состоит из адм. 
премьер-министра, его заместителя (он 
же министр обороны), министров и зам. 
министров. 

Управление провинциями осущест
вляется назначаемыми указом прези
дента губернаторами. Выборные органы 
в провинциях, городах и посёлках — 
советы, избирающие из своего состава в 
городах и посёлках алькальдов (мэров) 
и пред. советом посёлков. В городах 

ссзданы выборные «советы соседей», 
объединяющие жителей близлежащих 
домов. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд справедливости — высшая 
судебная инстанция, суды первой 
инстанции, районные, мировые судьи. 

Ю. А. Юдин. 

Природа 
Терр. Э. Г. расположена близ эквато

ра, в природной обл. Гвинея Нижняя. 
Поверхность Рио-Муни — нагорье выс. 
600—900 м(наи6. выс. 1500 м), вдоль 
побережья — низменная приморская 
равнина. Терр. Рио-Муни лежит в зап. 
части Афр. платформы. Породы докем-
брийского складчатого основания фор
мируют массив Шайю в центр, и вост. 
частях. С 3. массив граничит с зоной 
периокеанич. погружений мелового и 
третичного возраста. Островная часть 
терр. страны приурочена к зоне разло
мов — «линия Камерун». Выявлены еди
ничные мелкие м-ния золота (в р-нах 
Кукуманкок—Айяна, Корро—Онукан-
вис, Монгомо, Микомесент, Ален и 
Эсонг), имеются также рудопроявления 
железа, колумбита и бокситов. 

Климат экваториальный, постоянно 
влажный. Ср.-мес. темп-ры 24—28 °С. 
Осадков св. 2000 мм в год (на о-вах до 
2500 мм). Реч. сеть густая и полновод
ная. Реки порожисты, судоходны только 
в низовьях. Гл. река — Мбини. Расти
тельность — влажные экв. леса, на 
красно-жёлтых ферраллитных почвах. 
В лесах произрастает св. 150 ценных 
пород деревьев — масличная и кокосо
вая пальмы, хлебное дерево, железное 
дерево, окуме и др. Животный мир богат 
и разнообразен: разл. виды обезьян, 
слон, леопард, антилопы, газели, неск. 
родов семейства беличьих и др. 

Население 
Ок. 90% нас. (1983) материковой 

части — народы языковой подгруппы 
бенуэ-конго (фанг); родственные им 
буби составляют ок. половины нас. 
о-вов. Побережье (Рио-Муни) населяет 
группа народов (бенга, комбу, ленге, 
бухеба и др.), близких дуала, и др. 
Офиц. яз. — испанский. Большинство 
верующих — католики, есть проте
станты и приверженцы традиц. культов. 

По данным гос. переписи 1983, 
численность нас. Э. Г. составила 300 
тыс. чел. Ср.-год. темпы общего приро
ста нас. в 1975—82 — 2,7%. Экономи
чески активного нас. 105 тыс. чел. 
(1979), из них св. 75% были заняты в 
с.х-ве. Ср. плотность нас. 11 чел. на 
1 км^ (1983). В гор. поселениях прожи
вает 45% нас. страны. Наиб, густо засе
лена островная часть страны, и осо
бенно о. Биоко, где плотность достигает 
30 чел. на 1 км^. На континентальной 
части плотность нас. 9,2 чел. на 1 км^. 
Значит, города: Малабо, Бата. 

Исторический очерк 
В нач. 1472 португ. экспедиция Фер

нандо По открыла остров в Гвинейском 
1. Ландшафт прибрежной равнины. 2. Бегемоты в реке 
Мбини. 

зап., впоследствии получивший имя 
первооткрывателя — Фернандо-По (с 
1979 — о. Биоко). Позднее были от
крыты о-ва Аннобон и Кориско. Колони
зация о-вов началась в 1592 и до 17 в. 
они находились под управлением Порту
галии. В 1642—48 ими пыталась овла
деть Голландия. В 1777—78 между 
Испанией и Португалией были заклю
чены договоры, согласно к-рым о-ва и 
часть терр. на континенте в р-не Рио-
Муни Португалия передала Испании. 
Исп. экспедиция, посланная на о-ва, 
потерпела поражение в столкновении с 
буби. В 1782 свои права на о-ва предъ
явила Великобритания. В 1827 англи
чане заложили на Фернандо-По г. Кла-
ренс-Таун (в 1843—1973 — Санта-
Исабель, с 1973 — Малабо), но в 1833 
были вынуждены покинуть о-ва. В 1841 
Великобритания предложила Испании 
выкуп за о-ва. Отвергнув притязания 
Великобритании, испанцы в 1843 овла
дели Фернандо-По, в 1856 — Рио-Муни. 
По Парижскому договору 1900 были 
определены границы Исп. Гвинеи и 
колонизаторы приступили к освоению 
территории. Буби были оттеснены в 
горы. Массовое вьютупление буби в 
1898 под руководством Сас-Эбиеры 
потерпело поражение. В 1906 вспых
нуло новое восстание буби во главе с 
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Малабо, но и оно было потоплено в кро
ви. Исп. колонизаторы ввели систему 
принудит, труда и жестоко эксплуатиро
вали местное нас, выселяя его с наиб, 
плодородных земель. В связи с нехват
кой рабочих рук испанцы прибегали к 
захвату местных жителей в материко
вой части страны и насильно достав
ляли их на плантации какао в Фер
нандо-По. Они вербовали рабочих из др. 
стран Африки, гл. обр. из Нигерии. Мест
ное население было разделено на 
туземцев и свободных. Туземцы были 
лишены всех прав. Без разрешения 
администрации они не могли арендо
вать недвижимое имущество, землю, не 
имели право обращаться в суд (до 1960 
запрещались браки между белыми и 
туземцами). На протяжении мн. лет 
местное нас. вело борьбу за освобожде
ние от колон, зависимости (наиб, круп
ные выступления в 1937, 1947, 1959). 
В июле 1947 возникла первая национа
листич. орг-ция «Крусада» («Крестовый 
П О Х О Д " ) . В 1959 прогрессивные силы, 
выступавшие за независимость, стали 
объединяться в политич. партии. Самой 
крупной явилась партия Нац. движе
ние за освобождение Э. Г. (с исп. — 
МОНАЛИГЕ). В 1959 в Камеруне группа 
гвинейцев образовала партию «На
родная идея Экваториальной Гвинеи» 
(ИПГЕ), к-рая наряду с МОНАЛИГЕ 
сыграла заметную роль в активизации 
нац.-освободит, движения в стране. 
В это же время было создано и Движе
ние за независимость Э. Г. Образование 
политич. партий и установление ими 
связей с соседними странами вызывали 
беспокойство исп. колонизаторов. Из 
метрополии в Э. Г. были направлены 
воинские части. В 1959 колония была 
разделена на 2 провинции: Фернандо-
По и Рио-Муни. Стремясь замаскиро
вать колон, режим, Испания в 1960 объ
явила о превращении Э. Г. в «заморскую 
провинцию» Испании. Гвинейский народ 
продолжал вьютупать с требованием 
признания права на самоопределение. 
В янв. 1964 Э. Г. была предоставлена 
внутр. автономия. С 1965 вопрос о пре
доставлении политич. независимости Э. 
Г. неоднократно ставился в ООН и ОАЕ. 
В июне 1968 в Мадриде представители 
всех партий Э. Г. и исп. стороны разра
ботали проект конституции (см. в ст. 
Мадридская конституционная конфе
ренция 1967—68), к-рый был одобрен на 
всенар. референдуме в авг. 1968. В 
сент. состоялись выборы президента. 
На выборах победил представитель 
МОНАЛИГЕ Масиас Нгема Бийого, к рый 
сформировал первое пр-во Э. Г. из 
представителей всех партий страны. 12 
окт. 1968 Э. Г. провозглашена республи
кой (РЭГ). Вскоре были проведены 
выборы в ассамблею Республики и 
местные органы власти. В марте 1969 
Испания вывела свои войска из страны. 
В июле 1970 президентским декретом 
распущены все политич. партии и массо
вые орг-ции и создана Единая нац, 
партия трудящихся (с исп. — ПУНТ), в 
к-рую было включено всё взрослое нас. 
страны. В мае 1971 был отменён ряд 
статей конституции, ограничивавших 

власть президента. Правительство объя
вило о проведении курса на укрепление 
политической независимости. Во внутр. по
литике оно сочетало регулирование и по
ощрение частной инициативы в экономике 
и привлечение иностр. капитала с попыт
ками укрепить контроль над финансами 
и деятельностью частных компаний в 
пром-сти и внутр. торговле. На 2-м 
съезде ПУНТ (1972) Масиас Нгема был 
провозглашён пожизненным президен
том РЭГ. ПУНТ (согласно уставу, её 
пред. являлся президент) фактически 
подменила гос. и законодат. органы 
власти. Был установлен диктаторский 
режим, страну покинули противники 
режима, большая часть испанцев. Поло
жение в с. х-ве ухудшилось в связи с 
отъездом исп. предпринимателей и 
отказом Нигерии возобновить соглаше
ние о найме нигерийских с.-х. рабочих на 
плантации Э. Г. В 1976 активизирова
лась деятельность эмигрантского Нац. 
союза за восстановление демократии в 
Э. Г., вооруж. отряд к-рого в июле 
совершил попытку вторгнуться в страну 
из Габона. 

3 авг. 1979 произошёл гос. переворот. 
Пр-во Масиаса Нгемы было свергнуто, 
действие конституции приостановлено, 
распущены Нац. нар. собрание и ПУНТ, 
запрещена политич. деятельность и 
участие в профсоюзном движении. Был 
сформирован Высш. воен. совет (ВВС), 
его председателем, главой гос-ва и 
пр-ва стал быв. вице-мин. Нац. вооруж. 
сил Т. Обианг Нгема Мбасого. Быв. през. 
Масиас Нгема по решению суда расстре
лян. Декретом 23 окт. 1979 значит, 
часть национализированной собствен
ности (плантации, пр-тия, магазины и т. 
п.) возвращена быв. владельцам. Декре
том 16 нояб. 1979 провозглашена сво
бода частного нац. предприниматель
ства. Пр-во стало на путь тесного 
сотрудничества с капиталистич. стра
нами (прежде всего с Испанией и Фран
цией) и привлечения частного иностр. 
капитала, к-рому гарантируется непри
косновенность. В авг. 1982, согласно 
одобренной на всенар. референдуме 
конституции (вступила в силу в октя
бре), Обианг Нгема Мбасого стал прези
дентом РЭГ. В октябре того же года рас
пущен ВВС. РЭГ — чл. ООН (с 1968), 
ОАЕ, Движения неприсоединения, 
ЮДЕАК. Дипл. отношения с СССР уста
новлены в 1968. а а Андрусов. 

Печать, радиовещание и телевидение 
В 1985 в Малабо издавались: прави

тельств, газ. «Эбано» («ЕЬапо»), с 1980, 
выходит нерегулярно, тираж 1 тыс. экз. 
и правительств, ежемес. бюллетень 
«Болетин информативо де эстадо» 
(«Boletin Informative de Estado»). 

Нац. радио Э.Г. Радиостанции в 
Малабо и Бате. Передачи ведутся на 
исп. и местных языках. Телевидение с 
1968 (в Малабо). и. Н. Лобашова. 

Экономико-географический очерк 

Э.Г. — агр. страна. Основа экономи
ки — произ-во экспортных с.-х. культур 
и лесозаготовки. Обрабатывается св. 
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Плантации какао, кукуруза, ананасы, бананы 

Очаговое земледелие (кофе, бананы, маслич
ная пальма, кокосовая пальма, маниок, арахис, 
сахарный тростник); лесные промыслы 
и лесоразработки 

t Кофе 

Масличная пальма 

150 тыс. га, в т. ч. 90 тыс. га в Рио-Муни 
(ок. 4% терр.), где преобладает пере
ложное мотыжное земледелие, и св. 60 
тыс. га — на о. Биоко (V^ терр. о-ва), б. 
ч. — плантац. х-ва. Гл. экспортные куль
туры: какао, в основном на о. Биоко 
(сбор ок. 5 тыс. т какао-бобов в 1985), и 
кофе, гл. обр. в Рио-Муни (250 т), а 
также масличная и кокосовая пальмы, 
бананы, табак. Для внутр. потребления 
выращивают маниок, арахис, сах. трост
ник. Жив-во отсутствует. Заготовку дре
весины в Рио-Муни ведут иностр. 
(франц., итал. и исп.) компании (75 тыс. 
мз в 1985). Доля пром-сти в ВВП — ок. 
5% (1981). Пром-сть представлена пре
им. мелкими пр-тиями по переработке 
с.-х. сырья и древесины, изготовлению 
мебели и стройматериалов. 

Жел. дорог нет. Дл. автодорог ок. 3 
тыс. км, в т. ч. асфальтировано ок. 0,5 
тью. км. Междунар. аэропорт в Малабо. 
Экспорт: какао-бобы (св. 80% стоимо
сти), древесина ценных пород (10%), 
кофе (2%), продукты масличной паль
мы, бананы. Импорт: продовольствие 
(30% стоимости), нефтепродукты 
(40%), товары широкого потребления. 
Гл. внешнеторг. партнёр — Испания 
(87% внешнеторг. оборота в 1980). 

Ден. единица — франк КФА. 
Е. Б. Покровская 

Здравоохранение 
В 1985 рождаемость составила 45, 

смертность — 25 на 1 тыс. жит.; детская 
смертность — 140,7 на 1 тыс живорож
дённых. Ср. продолжительность жизни 
мужчин 39 лет, женщин 45 лет. Распро
странены инфекц. и паразитарные 
болезни (малярия, трипаносомоз, тубер
кулёз, венерич. болезни, кишечные и 
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;. Деревянная маска. Фанг. Музей человека. Лондон. 2. 
Ф. К о р в а л ь ю. «Взгляд из прошлого^. 

лица, имеющие степень бакалавра, — в 
школы 2-й ступени. В Малабо имеются 
Школа административных служащих и 
Школа подготовки преподавателей (для 
нач. школ). В Бате — Политехнич. ин-т, 
дающий ср. спец. образование. Вузов 
нет. С 1980 в Малабо и Бате действуют 
филиалы Испанского ун-та заочного 
обучения. В них в 1985 работало более 
60 испанских и гвинейских преподавате
лей. 

Э.Г. испытывает нехватку националь
ных квалифицированных кадров, для 
подготовки к-рых направляет студентов 
за границу. а З. Клепиков. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

На о. Биоко открыты следы неолитич. 
культуры: разнообразные по форме 
керамич. сосуды, украшенные сетчатым 
узором «в ёлочку», вмятыми при 
помощи раковин, процарапанными 
рядами из кругов, овалами неправиль
ной формы, зигзагообразными линиями, 
бороздками и лентами из параллельных 
прямых или волнистых борозд. Среди 
традиц. жилища наиб, распространены 
прямоугольные в плане дома с двускат
ной крышей из пальмовых листьев и 
открытой верандой, защищающей стены 
от солнца; хижины на решётчатом кар
касе из жердей или бамбука, обма
занные глиной. Примечательны дома 
мужских собраний, крышу к-рых поддер
живает дерев, колонна, украшенная 
резными символич. орнаментами и 
зооморфными головами. Города зани
мают большую площадь с разбросанной, 
в основном одноэтажной застройкой (в 
Малабо и Бате — 2—3-этажная). Отд. 
здания нач. 20 в. выстроены в псевдого-
тич. стиле, более поздние — в духе 
совр. европ. архитектуры (аэропорт и 
телеграф в Малабо, радиостанция и 
Дворец съездов в Бате и др.). Весьма 
разнообразно художеств, ремесло. Раз
вита резьба по дереву. В континенталь
ной части вьюокими художеств, 
достоинствами обладают изделия фанг 
(головы на удлинённой шее, фигуры на 

дерев, ящиках для хранения священных 
черепов, человеческие фигуры выс. 1 м, 
антропоморфные и зооморфные дерев, 
маски). В долине р. Бимбили вырезают 
дерев, идолов в виде стилизованных, 
обнажённых женских фигур («таланы») 
с высокой причёской из волокон пальмы 
рафии. У буби распространено изготов
ление (обычно из куска дерева) муз. 
инструментов типа колокольчиков («ле-
ебо») с 8—10 язычками, богато укра
шенных геометрич. орнаментом и узо
ром из линий. В 1959 в г. Бафа на о. 
Биоко открыта Школа иск-в и ремёсел. 

в. Д. Синюков. 
Лит..-М е л ь н и к о в И. А., К о р о ч а н ц е в В. 

А., Экваториальная Гвинея, М., 1971. 
ЭКВЁНЗИ (Ekwensi) Сиприан (р. 1921), 
нигерийский писатель. В 1954 опубл. 
первый нигерийский роман «Люди горо
да» (рус. пер. 1965). В романе «Джагуа 
Нана» (1961) Э. реалистически воссоз
даёт обстановку жизни совр. города, 
к-рому он противопоставляет патриарх, 
бытие деревни. Социальную критику Э. 
продолжил в романах «Прекрасное 
оперенье» (1963) и «Иска» (1966); в «Ис
ке» он, предчувствуя трагедию надвига
ющейся гражд. войны в Нигерии, приз
вал народы Нигерии к единству и миру. 
Роман «Переживи мир» (1976) — одна 
из первых попыток осмыслить причины 
гражд. войны. Большинство произв. Э. 
отличаются прямолинейностью, назида
тельностью и мелодраматизмом. В его 
творчестве прослеживается связь 
между простонар. словесностью книж
ных базаров Вост. Нигерии и совр. лит-
рой. 

Лит.: И в а ш е в а В. В., Проза Нигерии, в её кн.: 
Литература стран Западной Африки, М., 1967. 

в. Н. Вавилов. 
ЭКЁЧИ (Ekechi) Феликс (р. 1934), ниге
рийский историк. По этнич. принадлеж
ности игбо. Окончил в 1963 Миннесот-
ский ун-т (США). Бакалавр и магистр 
иск-в, д-р философии. Гл. направление 
научных исследований — история игбо 
до его колон, порабощения, роль христ. 
миссий в духовной и политич. колониза
ции народов Нигерии (преим. игбо). С 
нач. 80-х гг. проф. истории Кентского ун
та (США). 

с о ч.: Missionary Interprise and rivalry in Igboland, 
1857—1914, L., 1972; The presidential system in Africa; the 
case of Nigeria, [s.l., s.a.). H. Б. Кочакова. 
ЭКЙТИ (в переводе с яз. йоруба — 
страна холмов), система городов-гос-в в 
ср. века и новое время на С.-В. Йорубы 
(совр. Нигерия), объединённых принад
лежностью к экити (одной из групп 
народа йоруба) и связанных друг с дру
гом союзническими отношениями. Шест
надцать городов Э. (среди них наиб, зна
чительные гг. Адо, Отун, Иджеро, Ико-
ле, Акуре) имели статус «королевств» 
во главе с коронованными правителями, 
претендующими на происхождение их 
династий из Ифе. Сев. часть Э. в 17— 
18 вв. постоянно подвергалась набегам 
со стороны Ойо и служила ему источни
ком поимки пленников для продажи в 
рабство. Войска царства Бенина также 
неоднократно вторгались в Э. В 17 в. 
произошло столкновение между Ойо и 
Бенином за господство над Э. и у г. Отун 
была определена граница, разделившая 
сферы влияния обоих гос-в. В17—18 вв. 

детские инфекции и др.), а также 
болезни вследствие недостаточности 
питания. Серьёзной проблемой явля
ется обеспечение нас. доброкачеств. 
водой. В 1985 было 16 больниц, 147 дис
пансеров и 614 сел. медпунктов; насчи
тывалось 1125 коек (35,6 койки на 10 
тыс. жит.; в 1960 — 1259 коек, т. е. 51,6 
койки на 10 тыс. жит.), работали 82 вра
ча, в т.ч. 53 — из Испании, СССР, Китая, 
Кубы (1 врач на 3703 жит.), 93 помощ
ника врача и др. мед. персонал. Врачей 
готовят за рубежом. 

Народное образование 
Первые школы были созд. исп. мис

сионерами в кон. 19 в. Система образо
вания сложилась под влиянием Испа
нии. Накануне независимости страна 
была одной из наиболее развитых в 
Африке к югу от Сахары, в нач. школах 
обучалось ок. 90% детей соотв. воз
раста (данные ООН). В 70-х гг. мн. 
школы были закрыты, большинство пре
подавателей оставили работу. В нач. 
80-х гг. уровень неграмотности снизился 
до 70%. 

Совр. система образования опреде
лена законом об образовании (1981). 
Нач. образование обязательно и в гос. 
школах бесплатное. С разрешения гос-
ва открываются частные школы, в т. ч. 
интернаты, руководимые религ. органи
зациями. Нач. школа 8-летняя (с 6 до 
14), подразделяется на 2 цикла: 1-й (1— 
5 кл.) даёт общие знания, на 2-м (6—8 
кл.) вводится диверсификация образо
вания по отраслям знаний. В 1985 в РЭГ 
было 639 нач. школ (из них 43 частные), 
в к-рых работало 755 преподавателей. 
Для получения полного ср. образования 
(степени бакалавра) необходимо пройти 
3-годичное обучение в 9—11 кл. В 1984 
было две таких школы (в Малабо и 
Бате). Существует система разл. проф. 
школ. Лица, имеющие нач. образование, 
поступают в проф. школы 1-й ступени. 



гг. Адо, Акуре и нек-рые другие входили 
в зап. пограничные р-ны Бенина в каче
стве его подвластных территорий. 
Акуре служил гл. пунктом бенинской 
торговли с йорубскими гос-вами. В 19 в. 
Акуре, восставший против Бенина, был 
вновь им завоёван и разграблен. В сер. 
19 в. большая часть Э. была подчинена 
«империи» Ибадан. В 1878—86 Э. в 
составе воен. союза Экити Парапо вели 
войну против Ибадана и завоевали 
политич. независимость, к-рую поте
ряли в 1893, став частью брит, протек
тората, к Б. Кочакова. 
ЭКОБАНК (ECOBANK), субрегиональ
ный внеш.-торг. институт. Учреждён 
странами—членами Экономич. сообще
ства Зап.-афр. стран (ЭКОВАС) в 1983. 
Капитал 30 млн. долл. (1983). Подписка 
на 25% капитала зарезервирована за 
пр-вами гос-в—членов ЭКОВАС, 75% 
капитала распределяется между част
ными акционерами стран сообщества. 
Офиц. цели ЭКОБАНКА: интенсифика
ция межафр. внеш. торговли, кредито
вание мелких и ср. пром. пр-тий стран-
участниц, поддержка действующего в 
рамках ЭКОВАС «Фонда сотрудниче
ства, компенсации и развития», осу-

Экои. 1. Мешок из рафии. 2. Ступка. Дерево. 3. 
Миска из тыквы. 4. Калебас, оплетённый бисером и 
каури. 5. Ковш из тыквы. 6. Маска-наголовник. (3—4, 
Музей антропологии и этнографии имени Петра Вели
кого. Ленинград). Экой искусство. 7. Янусовид-
ная маска-шлем. Дерево, кожа, роспись. Музей антро
пологии и этнографии имени Петра Великого. Ленин
град. 
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ществление расчётов и платежей в рам
ках действующей в ЭКОВАС системы 
безвалютных клиринговых расчётов и 
платежей по внеш. торговле между 
странами-членами. ЭКОБАНК имеет 
отделения в странах—членах ЭКОВАС, 
принимает долевое участие в создании 
на их терр. пр-тий и орг-ций. Местонахо
ждение — г. Лагос (Нигерия). а а Павлов 
экой , з д ж а г а м , й а к к у р , я к о, 
й а к о, народ на Ю.-В. Нигерии, между 
р. Кросс и границей с Камеруном (шт. 
Кросс-Ривер). Числ. 600 тыс. чел. (1983, 
оценка). Говорят на одном из бенуэ-кон-
голезских языков. Подразделяются на 
собственно Э., акажу, кеака, нкумм, 
нде, олулутау, ассумбо-амбеле, баньянг, 
манта, обанг. Занятия — тропич. земле
делие, охота, ткачество, гончарство, 
резьба по дереву (маски, культовая 
скульптура). Сохраняются большие 
семьи, родовая организация, воз
растные классы, мужские («люди-лео
парды») и женские (Нимм-Мбоандем и 
др.) тайные союзы, культы, пиктогра-
фич. письменность нсибиди. 
э к о й ИСКУССТВО. Традиц. иск-во 
экой представлено в основном масками 
(наголовники и шлемы), обтянутыми 
кожей и отличающимися предельной 
анатомич. точностью в передаче строе
ния головы и черт лица. Зубы из кости, 
дерева и изредка металла, вырезанные 
с большой тщательностью и вставлен
ные в неизменно полуоткрытый рот по 
отдельности, иногда инкрустация глаз и 
использование естеств. волос и бороды 
придают им натуралистич. характер (в 
прошлом вместо масок экой использо
вали отрубленнью головы врагов). 
Черты лица устрашающе экспрессивны, 
чему способствует яркая роспись. Раз
нообразны навершия масок. Чаще всего 
это 2 и более пар (бывает и нечётное 
число) огромных изогнутых или сильно 
закрученных рогов, размер к-рых может 
вдвое превосходить голову, иногда это 
головной убор, напоминающий один 
большой рог, иногда целая человечес
кая фигура или изображение животно-
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координация политики в области разви
тия пром-сти и с. х-ва, осуществление 
свободного перемещения рабочей силы 
и капиталов, а также «упорядоченное 
расширение торговли» с остальным 
миром. В перспективе предусмотрено 
создание региональной инфраструкту
ры, а также введение в обращение 
региональной ден. единицы. В рамках 
ЭКОВАС действует Фонд сотрудниче
ства, компенсации и развития с место
пребыванием в Ломе (Того). Финансиру
ется за счёт взносов государств-членов, 
а также из иностр. источников. В дирек
торат фонда входят министры финан
сов всех стран — членов сообщества. 
Капитал фонда св. 50 млн. долл., из них 
60% приходится на взносы Нигерии и 
БСК. 

В апр. 1978 по инициативе Нигерии, 
Сенегала и Того на 3-й конференции 
глав гос-в и пр-в в Лагосе был подписан 
Пакт о ненападении. Его участники 
взяли на себя обязательство «воздер
живаться от нападения друг на друга и 
признавать в качестве постоянных 
существующие между ними границы». В 
мае 1981 во Фритауне (Сьерра-Леоне) 
на 6-й конференции глав гос-в и пр-в 
был' подписан Протокол о взаимопо
мощи в области обороны, разработан
ный спец. к-том ЭКОВАС. Гвинея-Бисау, 
Мали и Кабо-Верде от его подписания 
воздержались. Протоколом предусма
тривается создание объединённых 
вооруж. сил, определяются масштабы и 
формы регионального сотрудничества в 
области обороны. На 9-й конференции 
глав гос-в и пр-в в нояб. 1984 в Ломе (То
го) было поддержано решение сессии 
Ассамблеи ОАЕ о создании спец. фонда 
помощи для стран, расположенных 
южнее Сахары. КавуйеХасан. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
ЗАПАДНОЙ АФРИКИ (Communaute ёсо-
nomique de I'Afrique de I'Ouest — CEAO, 
KEAO), субрегиональная экономич. орг-
ция, созданная вместо Таможенного 
союза гос-в Зап. Африки, существовав
шего с 1959. Объединяет Бенин, Бур
кина-Фасо, Кот-Дивуар, Мавританию, 
Мали, Нигер и Сенегал. Того имеет ста
тус наблюдателя. Договор о создании 
подписан на конференции в Бамако в 
1972 (вступил в силу 1 янв. 1974). 

Гл. цели КЕАО: проведение активной 
политики экономич. интеграции, улуч
шение инфраструктуры государств-чле
нов, ускорение их индустриализации, 
развитие торговли внутри сообщества. 
Для этого предусматривалось введение 
единого таможенного тарифа, свобод
ный обмен рабочей силой и движением 
капиталов, создание фондов развития и 
содействия региональному развитию. 

Высш. орган КЕАО — конференция 
глав гос-в и пр-в, исполнит, властью 
обладает Совет министров, в к-ром 
каждая страна-участница представлена 
2 министрами. Штаб-квартира — в Уага
дугу. Страны — члены КЕАО входят 
также в ЭКОВАС. 

Предусматривается образование 
таможенного союза для торговли с.-х. 
товарами, учреждение зоны организо
ванного обмена пром. продукцией, учре-

го. у янусовидных (двойных) масок-шле
мов лица разительно несхожи (молодое 
и старое, мужское почти чёрное и белое 
женское и т. д.). Круглая скульптура 
встречается у экой сравнительно редко: 
человеческие фигуры, оскаленные лица 
к-рых повторяют в утрированном виде 
лица масок, уступают им в пластич. 
выразительности. Их отличит, приз
нак — редко встречающиеся в афр. 
скульптуре подвижные кисти рук и 
коленные суставы. 

Лит.: М и р и м а н о в В. Б., Основные тенденции 
развития изобразительного искусства эпохи классо-
образования, в кн.: Советское искусствознание, 79, в. 
1,М., 1980. Н.Е.Григорович. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ООН 
для АФРИКИ (ЭКА), созд. в 1958. 
Штаб-квартира — в г. Аддис-Абеба 
(Эфиопия). Комиссия объединяет 50 
стран Африки (ЮАР формально явля
ется также её членом, но с 1963 отстра
нена от участия в работе ЭКА из-за про
водимой ею политики расизма и апарт-
хейда; Намибия является ассоцииров. 
членом) с целью ускорения экономич. и 
социального прогресса в этих странах. 
Осн. направление деятельности ЭКА — 
разработка рекомендаций государ
ствам-членам относительно их страте
гии развития, а также осуществление 
определённых мер на межгос. уровне, 
призванных способствовать реализации 
этих рекомендаций. Комиссия сотрудни
чает с др. экономич. орг-циями ООН 
(ФАО, ЮНКТАД, ЮНИДО и др.), а также 
с ОАЕ. Высш. орган ЭКА — ежегодная 
конференция министров, ответствен
ных за экономич. развитие, финансы и 
планирование. ЭКА создала неск. н.-и., 
учебных, проектных и др. орг-ций, к-рые 
призваны способствовать экономич. 
развитию афр. стран путём подготовки 
для них нац. кадров, разработки разл. 
проектов и содействия их осуществле
нию на межгос. уровне. Среди учебных и 
исследовательских учреждений ЭКА — 
Африканский институт экономического 
развития и планирования, Ин-т социаль
ных исследований (г. Триполи, Ливия) и 
др. К проектным орг-циям относятся 5 
региональных центров многонац. про
граммирования, расположенных в 
гг. Яунде (Камерун), Гисеньи (Руанда), 
Лусака (Замбия), Ниамей (Нигер) и Тан
жер (Марокко). 

С первых лет деятельности ЭКА уде
ляет большое внимание разработке 
концепции развития стран Афр. конти
нента. Ею подготовлен ряд общеафр. 
экономич. программ, предназначенных 
стать основой нац. плановых стратегий 
развития государств-членов. Наиб, важ
ные из них — Принципы реализации 
нового междунар. экономич. порядка в 
Африке (1976—1981—1986), Стратегия 
развития для Африки на третье десяти
летие ООН (1981—90) (Афр. стратегия 
развития на 80-е гг.) и Лагосский план 
действий. 

Одним из гл. направлений экономич. 
развития государств-членов во всех 
этих документах считается индустриа
лизация. В 1979 была принята спец. 
Программа десятилетия пром. развития 
для Африки на 80-е гг. С кон. 70-х — 
нач. 80-х гг. комиссией уделяется осо-

бое внимание разработке мер по уско
рению • развития с.х-ва — гл. обр. с 
целью достижения государствами-чле
нами самообеспеченности продоволь
ствием. В 1978 ЭКА совместно с ФАО 
разработала региональный прод. план 
для Африки. Одним из важнейших прин
ципов всей экономич. концепции ЭКА 
является коллективная опора на 
собств. силы, под к-рой понимаются 
совместные усилия афр. гос-в по дости
жению в перспективе самообеспеченно
сти осн. средствами произ-ва, капита
лом, квалифициров. рабочей силой, 
сырьём и продовольствием. Такие уси
лия должны дополнять мероприятия по 
достижению самообеспеченности на 
нац. уровнях. Для реализации коллек
тивной опоры на собств. силы комиссия 
всячески пропагандирует и поддержи
вает экономич. сотрудничество между 
государствами-членами. Согласно Афр. 
стратегии развития на 80-е гг., к 2000 г. 
намечено создание афр. общего рынка. 

с. А. Бессонов. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИ
КИ (Communaute economique des Etats 
de I'Afrique Centrale), межгосударствен
ный интеграционный союз. Созд. в 1983. 
Включает 10 стран Центр. Африки: 
Бурунди, Габон, Заир, Камерун, Конго, 
Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Чад, 
Центральноафр. Республику и Экв. Гви
нею. 

Гл. цели сообщества: проведение 
согласованной политики в сфере с. х-ва, 
пром-сти, разработки полезных иско
паемых, транспорта, связи и торговли; 
выработка единой системы таможен
ного регулирования (отмена пошлин во 
взаимной внеш. торговле между стра
нами — членами сообщества, устране
ние ограничений и препятствий для сво
бодного перемещения в рамках сообще
ства капиталов, имущества, рабочей 
силы); унификации валютно-финанс. 
деятельности (создание общей единой 
системы клиринговых и безвалютных 
расчётов с целью интенсификации инте-
грац. процессов, внеш. торговли, пром. 
кооперации). 

Создан спец. Фонд сотрудничества и 
развития, средства к-рого в первую оче
редь предоставляются наименее разви
тым странам — членам сообщества. 

а в, Павлов. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОбВЩЕСТВО 
ЗАПАДНОАФРИКАНСКИХ СТРАН 
(Economic Community of West African Sta
tes — ECOWAS, ЭКОВАС), созд. в 1975. 
Участвуют 16 гос-в: Бенин, Буркина-
Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Кабо-Верде, Кот-Дивуар, Либе
рия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, 
Сенегал, Сьерра-Леоне и Того. Высш. 
орган — конференция глав гос-в и пр-в, 
к-рая созывается не реже 1 раза в год. 
Исполнит, орган — Совет министров, 
созываемый 2 раза в год. Постоянный 
адм. орган — Исполнит, секретариат с 
местопребыванием в Лагосе (Нигерия). 

Согласно уставу, целями сообщества 
являются упразднение торг. и таможен
ных барьеров между членами ЭКОВАС, 



ждение общего фонда развития для 
компенсации потерь стран-импортёров; 
обсуждались вопросы борьбы с насту
плением пустыни, план водоснабжения 
в сел. местности; для создания в 
Бамако регионального Центра солне
чной энергии выделено 10 млрд. афр. 
фр. КФА, предпринимаются усилия по 
унификации трансп. системы. В рамках 
КЕАО действует Центр, банк гос-в Зап. 
Африки. В июне 1977 на конференции в 
верхах в Абиджане подписан Договор о 
ненападении и содействии в области 
обороны (включая Бенин и Того). 

Кабуйе Хасан. 
ЭЛДЙАС, Э л и а с (Elias) Таслим Ола-
вале (р. 1914), нигерийский учёный-пра
вовед. По этнич. принадлежности йору
ба. Окончил Лондонский ун-т (1944). Д-р 
юридич. наук (1963). Будучи стипендиа
том KDHECKO при Манчестерском ун-те, 
преподавал в нём юриспруденцию и 
социальную антропологию (1951—53). 
Занимался науч. работой в Ин-те Бри
танского содружества (1954) и в Окс
фордском ун-те (1955). В ун-те Дели 
(Индия) основал Отдел афр. исследова
ний (1956). В 1957—60 руководил Шко
лой востоковедения и афр. исследова
ний при Лондонском ун-те. Возглавлял 
от ООН комиссию по оказанию помощи 
в составлении конституции Конго 
(1961). Первый ген. прокурор и мин. 
юстиции независимой Нигерии (1960— 
66); был ген. прокурором и. комиссаром 
юстиции при воен. режиме (1966—71), 
гл. судьёй Нигерии; избирался членом 
Междунар. суда ООН в Гааге. Чл. ряда 
науч. советов и об-в Нигерии, Велико
британии, США. 

с о ч.'; Ghana and Sierra Leone. The development of 
their laws and constitutions, L., 1962; Government and poli
tics in Africa, 2 ed., N.Y., 1963; The Nigerian legal system, 
2 ed., L, [1963]; Nigeria. The development of its laws and 
constitution, L., 1967; Law in a developing society, [Lagos], 
1969; Africa and the development of international law, 
Leiden, 1972; The judicial process in commonwealth Africa, 
Legon, 1977, И. T. Катагощина. 
ЭЛГОН (Elgon), потухший щитовидный 
вулкан в Вост. Африке, к С.-В. от 

.03. Виктория, на границе Кении и Уган
ды. Выс. до 4322 м. Предполагают, что 
щит Э. (диаметр св. 60 км) представляет 

собой неск. слившихся щитовидных вул
канов. В составе пород — агломераты, 
туфы, нефелинитовые и фонолитовые 
лавы. На склонах — горные леса и 
заросли бамбуков, у подножия — план
тации кофе и бананов. 
^ЛДОРЕТ (Eldoret), город на 3. Кении. 
50 тыс. жит. (1979). Ж.-д. станция. 
Пищевкус. (муком., мясо-молочная), 
текст, пром-сть. 
«ЭЛЕКТРЙСИТИ СЭПЛАЙ КОММЙ-
ШЕН» (Electricity Supply Comission — 
ESCOM, ЭСКОМ), гос. электроэнерге-
тич. корпорация в ЮАР. Осн. в 1923. 
Активы 7,6 млрд. рэндов (1980). Входит 
в первую пятёрку крупнейших корпора
ций ЮАР. В 1980 поставила 93% потреб
лённой в ЮАР электроэнергии (60% 
электроэнергии, потреблённой в Афри
ке). Принцип ЭСКОМ — «ни прибыли, ни 
убытка» — предоставление дешёвой 
электроэнергии. Располагает 20 круп
ными и рядом мелких ТЭС, угольными 
шахтами. На долю ЭСКОМ приходится 
ок. угля, потребляемого в ЮАР. Доля 
ГЭС невелика. Создана единая энерго
система (длина линий электропередач 
более 100 тыс. км). 

Существует программа удвоения 
произ-ва ЭСКОМ к кон. 80-х гг. стоимо
стью 11 млрд. рэндов. Важнейший 
проект — Куберская АЭС, к-рая войдёт 
в строй в сер. 80-х гг. ЭСКОМ стремится 
создать единую энергосистему Юж. 
Африки (первые шаги — получение 
электроэнергии с ГЭС Кабора — Басса и 
ГЭС на р. Кунене). 

Местонахождение — г. Йоханнесбург. 
8. М. Шаринова. 

ЭЛЕФАНТЙНА, остров в верх, течении 
р. Нил, напротив г. Асуан. В древности 
пограничный пункт между Египтом и 
Кушем, центр торговли между ними 
(слоновая кость, минералы, золото и др. 
товары); на Э. находился одноимённый 
город—центр 1-го нома Верх. Египта. 
Сохранились остатки храмов эпохи 
Древнего и Среднего царств, гранитная 
триумфальная арка (4 в. до н.э.), нило-
мер (с отметками уровней наивысших 
подъёмов воды); гробницы номархов и 
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Эль-Джем. Амфитеатр. 3 в. 

некрополь с мумиями священных бара
нов в кам. саркофагах. Найдены папи
русы 25 в. до н.э., архивы местных 
номархов и иудейской воен. колонии 6— 
5 вв. до н.э. на Э. 
ЭЛМЙНА, Э л ь м и н а (Elmina), С а н-
Ж о р ж и д а - М и н а , город в Гане. 
Первый европ. форт на побережье тро
пич. Африки, осн. в 1482 португальцами. 
Гл. торговый (золото, с 18 в. — рабы) и 
воен.-опорный пункт португальцев (с 
1637 — голландцев) в Зап. Африке. В 
1872 перешёл к Великобритании. Разру
шен во время 6-й англо-ашантийской 
войны (см. Англо-ашантийские войны). 
Как порт Э. потеряла значение в 1921. 
Ныне в замке Э. создан историч. музей. 

в. А. Попов. 
ЭЛЬ-АБЬЯД, Э н г е л а, мыс на побе
режье Средиземного м,, на С. Туниса. 
Самая сев. точка Африки (37°20' с. ш. и 
9°5Г в. д.). 
ЭЛЬ-АРИШ, город на С.-В. Египта, близ 
побережья Средиземного м. Адм. ц. 
мухафазы Сев. Синай. 10 тыс. жит. 
Торг-транзитный пункт на ж. д. Газа 
(территория араб, гос-ва) — Эль-Кан-
тара (зона Суэцкого канала). 
ЭЛЬ-АКЗН, город в Зап. Сахаре. 28 тыс. 
жит. (1976). Торг. центр. Близ Э.-А. — 
порт по вывозу фосфоритов (из м-ния 
Бу-Краа). _ 
ЭЛЬ-ГАЗАЛЬ, Б а х р - э л ь - Г а з а л ь , 
река на Ю.-З. Судана, левый приток 
Белого Нила. Образуется слиянием pp. 
Эль-Араб и Джур у насел, пункта Габат-
эль-Араб. Длина от места слияния 240 
км. Протекает среди болот; в период 
летних дождей судоходна от г. Bay (на р. 
Джур), после спада воды — от места 
слияния истоков. 
ЭЛЬ-ДЖАДЙДА (быв. М а 3 а г а н), 
город на 3. Марокко. Адм. ц. пров. Эль-
Джадида. Ок. 100 тыс. жит. (1980, оцен
ка). Порт на Атлантич. побережье. 
Пр-тия рыбоконс, деревообр. и текст, 
пром-сти. Вывоз рыбопродуктов, с.-х. 
продукции. Осн. в нач. 16 в. г. Н. Уткин. 
ЭЛЬ-ДЖЕМ, Д ж е м , совр. название 
рим. г. Тисдрус в Тунисе, между Сусом и 
Сфаксом. Расцвет — в 3 в. Руины 
жилых домов с мозаиками («Дом диони-
сийской процессии»), 2 амфитеатров 
(поздний — 3 в.; 3-ярусная аркада выс. 
26 м с 60 арками и полуколоннами 
коринфского и композитного ордера, 
дл. арены 65 м), цирка, терм, цистерн. 
Мозаики и скульптура из Э.-Д. ныне в 
Нац. музее Бардо в Тунисе. 

Лит.: G U а S с о М,, Thysdrus (El Gem), Sfax, 1938. 
Т. П. Каптерева. 

ЭЛЬ-КСАР-ЭЛЬ-КЕБЙР (быв. А л ь к а-
с а р к и в и р ) , город на С.-З. Марокко, в 
пров. Тетуан. Ок. 60 тыс. жит. (1980, 
оценка). Торг.-ремесл. центр. Полуку
старные пр-тия по произ-ву тканей, гон
чарных изделий, мебели. Осн. в 8 в. 

г. Н Уткин. 
ЭЛЬ-МАНСУРА, М а н с у р а, город в 
Египте, в сев.-вост. части дельты Нила. 
Адм. ц. мухафазы Дакахлия. 259 тыс. 
жит. (1976). Торг.-трансп. центр. Узел 
жел. и автодорог, порт на правом берегу 
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неолита (5-е тыс. до н.э.) в Вост. Афри
ке. Названа по могильнику (в пещере 
Гэмбл) у одноим. 03 . в Кении. Погребе
ния в скорченном положении, пересы
паны красной охрой. Орудия из обсидиа
на: удлинённые пластины с затуплен
ным краем, скребки, резцы, микролиты. 
Керамика — кубки и кувшины. Находки 
кам. сосудов и разнообразных бус сви
детельствуют о связях с др. неолитич. 
культурами. 

Лит.: А л и м а и А., Доисторическая Африка, пер. с 
Франц.. М , 1960. 

Э Л Ь - М Й Н Ь Я , город в Египте, на левом 
берегу р. Нил, в центр, части Верх. Егип
та. Адм. ц. мухафазы Эль-Минья. 146 
тыс. жит. (1976). Торг.-трансп. центр 
с.-х. р-на. Пр-тия текст, (хл.-бум., 
шерст.), кож.-обув. и сах. пром-сти. 
Ремёсла. _ 
Э Л Ь - О Б Ё Й Д , город в центр, части Суда
на. Адм. ц. региона Кордофан, 140 тыс. 
жит. (1983). Узел жел. и автодорог, свя
зывающих пустынно-скотоводч. р-ны 
страны, а также центры по сбору гум
миарабика с долиной Нила и Порт-Суда
ном. Крупнейший в мире рынок гуммиа
рабика. Авторемонтные мастерские, 
мыловар, з-д. Филиал 6-ки Британского 
совета в Хартуме. 
Э Л Ь - О М А Р И , археол. культура эпохи 
неолита (4-е тыс. до н.э.) в Нижнем 
Египте. Названа по одноим. поселению 
у Хелуана. На поселениях открыты 
следы лёгких тростниковых хижин, зер
новые ямы и погребения в скорченном 
положении на левом боку, завёрнутые в 
циновки или шкуры, без инвентаря. Ору
дия из кремня (лезвия составных сер
пов, ножи, наконечники стрел) и др. 
камня (полированные тёсла, мотыги, 
зернотёрки), из раковин (рыболовные 
крючки). Сосуды глиняные (прямостен-
ные банки и шаровидные бутыли) и 
базальтовые. В х-ве наряду с земледе
лием (пшеница, ячмень, лён, вика) и 
жив-вом (бык, коза, собака) значит, 
роль играли охота, рыб-во и собиратель
ство. 

Лит.: Ч а й л д Г., Древнейший Восток в свете 
новых раскопок, пер. с англ., М., 1956. 
Э Л Ь - Ф А Й Ю М , Ф а й ю м , М е д и н е т -
э л ь - Ф а й ю м , город в Египте, в 
оазисе Файюм, у оросит, канала Юсуф. 
Адм. ц. мухафазы Эль-Файюм. 167 тью. 
жит. (1976). С другими городами Египта 
связан жел. и шосс. дорогами. Пр-тия 
пищевкус. и текст, (хл.-бум., шерстяная) 
пром-сти. 

Расположен на месте др.-егип. 
Шедета (греч. Крокодилополь, Арси-
ноя) — центра почитания крокоди
лового божества Себека. Сохранились 
архит. фрагменты храма Себека. 
Мечеть Азил-бея (1497—99). Ср.-век. 
центр произ-ва художеств, стекла. 

Н. А. Длин, Р. Д. Шуринова (архитектура). 
Э Л Ь - Ф А Ш Е Р , город в зап. части Суда
на, на плато Дарфур, на шоссе Эль-
Генейна — Эль-Обейд. Адм. ц. региона 
Дарфур. 43 тыс. жит. (1978). Автодоро
гами связан с Асьютом (Египет, быв. т. н. 
сорокадневный караванный путь) и 
Вади-Хальфа. Центр оазиса Эль-Фашер 
в скотоводч. р-не. Торговля зерновыми, 
масличными, хлопчатником, табаком. 

« Э Л Ь Ф - Г А Б О Н » (Elf-Gabon), смешанная 
компания, занятая добычей нефти в 
Габоне. Осн. в 1973. Капитал 22,5 млрд. 
фр. КФА (1980). Осн. участник — франц. 
гос. компания «Эльф-Акитен» (46,8% 
акций). В 1976 Габон увеличил свою 
долю участия с 10 до 26%. Добыча 
нефти, составлявшая в сер. 70-х гг. ок. 
11 млн. т, снижается в связи с истоще
нием разведанных запасов. В 1979 на 
долю «Э.-Г.» приходилось 7 млн. т из 
общей добычи нефти в стране в 9,8 млн. 
т. Местонахождение — г. Порт-Жан-
тиль. _ е. к. Виганд. 
« Э Л Ь Ф - К О Н Г О » (Elf-Congo), смешан
ная компания, занятая добычей нефти в 
Конго, Осн. в 1969. Капитал 1 млрд. фр. 
КФА (1978). Осн. участник — франц. гос. 
компания «Эльф-Акитен» (80% акций). 
Добыча нефти (м-ния Эмерод и Лоанго) 
составляет ок. 2 млн. т. Местонахожде
ние — г. Браззавиль, в. к. виганд 
Э Л Ь - Х А М Р А (араб. — Красная), 
Х а м а д а - э л ь - Х а м р а , пустынное 
каменистое плато на С.-З. Ливии, в Три
политании. Протяжённость с 3. на В. ок. 
700 км. Сложена известняками мело
вого возраста. Выс. 450—500 м. Круто 
обрывается на С. (уступ Джебель-Нефу-
са, 968 м) и на Ю. Безводно. 
Э Л Ь - Х О С Ё Й М А (быв. А л у с е м а с , 
В и л ь я - С а н х у р х о ) , город на С. 
Марокко. Адм. ц. пров. Эль-Хосейма. 
Ок. 20 тыс. жит. (1980, оценка). Рыбо
ловный порт на Средиземномор. побе
режье. Пр-тия рыбоконс, текст., мыло
варенной пром-сти. Летний курортный 
центр. г. Н. Уткин. 
Э М Е Р И (Emery) Уолтер Брайан (1903— 
1971), англ. археолог-египтолог. Окон
чил Ливерпульский ун-т (1923). Проф. 
египтологии в Лондонском ун-те (1951— 
70). Принимал участие в раскопках 
Амарны (1923—24), Луксора, Арманта 
(1924—28), Руководил археол. экспеди
циями в Нубии (1929—35), в сев. Сак-
каре (1935—39), где открыл гробницы 
царей первых двух династий Египта. 

Соч.: Nubian treasure, L., 1948; Excavations at Saq-
qara Great Tombs of the First dynasty, v. 1—3, L , 1949— 
58; Arcliaic Egypt, L., 1962; Egypt in Nubia, L., 1965. 
Э М Й Н - П А Ш А (Emin Pascha) (наст, имя и 
фам. — Эдуард Ш н и т ц е p,Schnitzer) 
(1840—1892), нем. врач, путешествен
ник, колон, деятель. В 1865—74 — в 
Османской империи, где принял ислам 
(взял имя Мухаммед аль-Эмин). С 1876 
на службе у егип. пр-ва, чиновник адми
нистрации Экв. пров. в Судане (с 1878 
её губернатор). В 1888 ему пожалован 
титул паши. В 1877—89 совершил ряд 
экспедиций в верховье Белого Нила и 
р-н Великих афр. озёр. В 1890 поступил 
на службу к герм, пр-ву и возглавил экс
педицию в р-н между 03. Виктория и 
Альберт (совр. Мобуту-Сесе-Секо) для 
распространения здесь герм, влияния. 
Однако по Гельголандскому договору 
1890 03 . Альберт было исключено из 
герм, сферы влияния, и экспедиция Э. 
направилась в Танганьику, а затем в 
Камерун. Э. был убит в Канене на терр. 
Конго араб, работорговцами. 

Автор большого числа публикаций в 
нем. науч. журналах. 

Лит.: S t U h I m а п п F., Mit Emin Pasofia ins Herz von 
Atril<a, B,, 1894. 

рукава Думьят. Хл.-бум. и пищевкус. 
пром-сть. Ремёсла. 
Э Л Ь - М А Р Д Ж (итал. назв. ~ Б а р к а ) , 
город на С.-В. Ливии, на зап. склонах 
Эль-Ахдар, в Киренаике. 25,8 тыс. жит. 
(1973). Узел шосс. дорог на примор
ской автомагистрали. [Центр с.-х. р-на 
(оливы, зерновые, жив-во). Пищ. (олив
ковое масло, мука, мясные продукты) 
пром-сть. Прядильно-ткацкая ф-ка 
Город отстроен заново после землетря
сения 1962. 
Э Л Ь - М А Х А Л Л А - Э Л Ь - К У Б Р А , город в 
Египте, в центр, части дельты Нила, в 
мухафазе Гарбия. 292 тыс. жит. (1980). 
Ж.-д. станция, узел автодорог. Крупный 
центр текст, (гл. обр. хл.-бум.) пром-сти. 
Э Л Ь - М А Х А С Н А , могильник додинастич. 
периода у г. Абидос в Верх. Египте. 
Древность — 4-е тыс. до н.э. Раскопки 
англ. археологов Э. Р. Эртона и У. Л. 
Лоута в 1908. Открыто ок. 300 погребе
ний. Б. ч. погребённых помещалась в 
овальные ямы на циновки (или завора
чивалась в циновки) в скорченном поло
жении; известны также погребения в 
глиняных или дерев, гробах. Поздние 
могилы —- четырёхугольные, с обклад
кой из кирпича и дерев, перекрытием. 
Встречаются парные и коллективные 
погребения. Инвентарь женских погре
бений — браслеты и булавки из слоно
вой кости, гребни, подвески, каменные, 
реже серебряные или золотые бусы, 
глиняные статуэтки, керамика. Муж
ские погребения содержали мало 
инвентаря. Материалы могильника 
отражают процессы разложения перво
бытнообщинного строя. 

Лит.; A y r l o n Е. R., L o a t W. L. S., Pre-dynastic 
cemetery at EL Mahasna, L,, 1911. 

Э Л Ь - М Ё К Т А , стоянка капсийской куль
туры близ г. Гафса в Тунисе, Исследова
лась в 1-й пол. 20 в. франц. археологами 
Ж. де Морганом, Р. Вофреем и др. Кам. 
орудия, типичные для капсийской куль
туры, — длинные скребки, резцы из пра
вильных пластин и др. Открыто много 
микролитов — трапеций, сегментов, 
пластин с притуплённым краем, с выем
ками и др. 

Лит: [ Б о р и с к о в с к и й П. И., Г р и г о р ь е в 
г. п.], Возникновение человеческого общества. 
Палеолит Африки, Л., 1977. 
Э Л Ь М Е Н Т Ё Й Т А , Э л ь м е н т е и т а 
(Elmenteita), археол. культура эпохи 
Эльментейта-



ЭМИР, а м и р (араб., повелитель, пра
витель), в мусульм.. странах титул пра
вителя или лица, принадлежащего к 
правящей династии. Халифы, начиная с 
Омара (правил в 634—644), носили 
титул эмир аль-муминин («повелитель 
правоверных»); так титуловались также 
Фатимиды, Ростемиды, Аглабиды, Зири-
ды, Хаммадиды, Альмохады, испанские 
Омейяды, Хафсиды, шерифы Марокко. 
Правители, признававшие сюзеренитет 
Аббасидов, напр. Альморавиды, прини
мали титул амир аль-муслимин («пове
литель мусульман»). Титулы Э. и эмир 
аль-муминин носил Абд аль-Кадир. Э. 
называют также наместников областей, 
военачальников, командиров мамлю
ков, я е. Наутин. 
ЭНВбНВУ (Enwonwu) Бенедикт (Бен) (р. 
1921), нигерийский скульптор, живопи
сец, график и мастер монументального 
иск-ва; Окончил Школу изящных иск-в 
Слайда в Лондоне (1946). С нач. 50-х гг. 
федеральный советник нигерийского 
пр-ва по иск-ву. Принимал активное уча
стие в организации Нигерийского музея 

Бен Э н в о н в у. 
"Эньянву". Скульптура 
перед зданием Ниге
рийского музея. Лаюс-

в Лагосе. Ряд работ Э. выполнен в 
европ. реалистич. манере, другие 
произв. отмечены поисками т. н. афри
канского стиля. Произв.: статуя коро
левы Елизаветы II (6рон:§а, 1958), 
статуя «Знание» в Нигерийском ин-те 
междунар. исследований (бронза), 
«Эньянву» — бронз, скульптура перед 
зданием Нигерийского музея, Лагос; 
«Голова девушки» (терракота), «Вос
кресший Христос» (дерево, капелла 
Ибаданского ун-та); 6 скульптур у зда
ния газ. «Дейли Миррор» (1961, Лондон); 
серия «Африканские танцы» (1960-е гг., 
гуашь), «Туту» (1973). 

с о ч.: Problems of the African artist today, "Presence 
Africaine" 1956, № 8—-10; Colloque sur la fonction et signi
fication de I'art negredans la vie du peuple et pour le peuple, 
t 1, P.. 1967. 

Лит.: Г р и г о р о в и ч Н. E, О двух художниках 
Нигерии [Б. Энвонеу и Ф Идубор], «Искусство», 1964. 
•№ 5; е г о ж е, Два африканских скульптора [К. Анту-
5ам и Б. Энвонву], в кн.: Советская скульптура, 77, М,, 
-1_979. Н. В. Гоигорович. 
ЭНДРЮС (Andrews) Уильям Генри 
М870—1950), деятель рабочего и ком
мунистич. движения Юж. Африки. Род. 
3 г Лейстон (Великобритания) в семье 
оабочего. В Юж. Африку переселился в 
1 8 9 3 . В 1902 выступил с предложением 
об организации первого в стране союза 
квалифициров. и неквалифициров. 

рабочих. С этого времени становится 
одним из лидеров рабочего движения 
Юж. Африки. В 1904—12 Э. — руководи
тель профсоюза рабочих-механиков. В 
1909 избран пред. Юж.-афр. лейборист
ской партии (ЮАЛП), в 1912 — чл. пар
ламента ЮАС. В качестве чл. парла
мента принимал активное участие в 
забастовочном движении, охватившем 
страну в 1913—14. В 1915 порвал с 
ЮАЛП, выступив против империали
стич. войны. Вышедшая из ЮАЛП группа 
левых во главе с Э., Д. А. Джонсом, 
C. П. Бантингом создала в 1915 Интер
национальную социалистическую лигу; 
Э. был избран её председателем, а с 
основанием в 1921 Коммунистич. партии 
Юж. Африки (ныне Южноафриканская 
коммунистическая партия, ЮАКП) — её 
ген. секретарём. В 1922 избран чл. 
Исполкома Коминтерна. В 1938—49 нац. 
пред. ЮАКП. Неоднократно приезжал в 
СССР. 

с о ч.: Class struggles in South Afnca, Cape Town, 
1941; The communist's replay, Report by the National 
Chairman of South African Communist Party at opening of 
National conference.-. 3-d — 6-th January 1947, Johanne
sburg, 1947. 

Лит.: Д а в и д с о н A. В., Южная Африка. Становле
ние сил протеста, 1870—1924, М., 1972; Л е р у м о А., 
50 пет борьбы. История Южно-Африканской коммуни
стической партии, 1921—1971, пер. с англ., М., 1973; 
с о р е Н. к., Comrade Bill: the life and times of W. H. And
rews, worker's leader. Cape Town, [1944]. 

-4, Б. Давидсон. 
ЭН-НАХУД, город в зап. части Судана. 
18 тыс. жит. (1978). Торг.-трансп. центр 
с.-х. р-на (зерновые, масличные и др.). 
Сбор гуммиарабика. 
ЭННЁДИ (Ennedi), плато в юж. части 
Сахары, к Ю.-В. от нагорья Тибести, в 
Чаде. Выс. до 1450 м. Сильно расчле
нено уэдами. Ступенчато-плоские вер
шины покрыты низкорослыми засухо
устойчивыми злаками; в долинах— 
заросли низкорослых деревьев и 
кустарников. 

В Э. обнаружены комплексы наскаль
ных росписей и петроглифов от неолита 
до 18 в. Древнейшие росписи (ок. 
6—5-го тыс. до н, э.) — преим. выпол
ненные белой и фиолетовой красками 
изображения диких животных и чело
века (с круглой головой, без одежды 
или в набедренной повязке, вооружён
ного палицей); в рисунках конца этого 
периода появляются персонажи в мас
ках (иногда вооруж. луком), женщины с 
корзинами на головах, сцены охоты, 
танцев. 4—2-м тыс. до н. э. датируются 
более близкие к натуре, повествова
тельно-жанровые изображения — 
быков, хижин и их обитателей (сцены 
приготовления пищи, отдыха, развлече
ний). В многочисл. рисунках как бы 
летящих в галопе вооруж. всадников на 
лошадях (с сер 2-го тыс. до н. э.) и верб
людах (первые вв. н. э.) постепенно уси
ливается тенденция к схематизации. 
Росписи отд. пунктов Э. (Коко, Фада, 
Эликео) различаются по характеру 
фигур и атрибутов. 

Лит.: в а i 11 о U d G., Les peintures rupestres archai-
ques de I'Ennedi, ..L Anthropologie», 1960, t 64, № 3 - 4 ; 
D. 211-34 
ЭНб-БЕЛИНГА (Eno Belinga) Самюэль 
Мартен (p. 1935), камерунский поэт. 
Пишет на франц. яз. В 1965 опубл. кн. 
«Народная литература и музыка Чёрной 
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Африки». Известен как автор филос, 
стихотворений, В поэтич. цикле «Негри
тянские маски» (1972) сущность челове
ческой жизни осмысливается как 
непрерывный поиск и восхождение к 
«высочайшим вершинам» вечного света 
добра, творчества, истины, любви. 
Органич. слияние тонкой лиричности и 
гражданственности характерно для 
поэтич. сб. Э. Б. «Камерунские баллады 
и песни» (1974), «Пророчество из Жоа--
ля», «Равноденствие» (оба — 1975). 

Лит.: Развитие литературы в независимых странах 
Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 1980, с. 19&-205. 

Н. Д. Ляховская. 
ЭНТАДА (Entada), род растений сем. 
бобовых (подсем. мимозовых). Ок. 40 
видов, в тропиках обоих полушарий. В 
Африке и на Мадагаскаре 6—8 видов, 
распространённых в саваннах и лесах. 
Небольшие деревья или древесные 
лианы с двоякоперистыми листьями и 
мелкими многочисл. листочками. Пло
ды — бобы, крупные, с плоскими по 
краям и почти шаровидно вздувающи
мися над семенами створками. При соз
ревании семена отламываются вместе с 
участками створок, к-рые служат им 
крылом при переносе ветром или водой. 
Э. п у р е е те , или м о р с к о й б о б 
(Е. pursetha), растёт в вечнозелёных и 
листопадных лесах. Лиана со стволом 
до 15 см в диаметре, поднимающаяся на 
высокие деревья. Плоды самые круп
ные в мире (дл. до 120—130 см). Из 
крупных семян приготавливают напи
ток, заменяющий кофе. Из стеблей 
добывают волокно, идущее на рыболов
ные снасти, маты, циновки и др. Кору и 
семена применяют в лечебных целях. 

Н. А. Вазилевская. 
ЭНТАНДРОФРАГМА (Entandrophrag-
ma), род древесных растений сем. мели-
евых. 4—5 видов, в Зап. и Центр. 
Африке (от Гвинеи до Анголы, Заира, 
Судана и Уганды), растут в вечнозелё
ных и листопадных влажных и сухих 
лесах. Древесина разл, видов имеет 
разные коммерч. назв. и широко экспор
тируется (часто под общим назв. «афри
канское махагони», или «красное дере
во»). Э. а н г о л ь с к а я (Е. angolense), 
или тиама, — дерево выс. до 50 м, со 
стройным прямым стволом (ветвится 
лишь с выс. 20—23 м), диаметр до 2,5 м 
(над подпорками). Древесина красная, 
темнеющая на свету, со смолистым 
запахом, плотная и прочная, хорошо 
полируется, используется на отделку 
интерьеров, фурнитуру, облицовку. Из 
коры получают коричневую краску. Э. 
ц и л и н д р и ч е с к а я (Е. cylindrica), 
или с а п е л е , д у ш и с т о е м а х а 
г о н и , — дерево выс. до 65 м, диаме
тром до 6 м. Древесина беловатая, ядро 
сначала розовое, темнеющее на свету 
до типичного красного дерева, с кра
сивым рисунком и устойчивым запахом, 
твёрдая как у дуба, но не тяжёлая (пла
вает на воде). Идёт на стр-во кораблей, 
лодок, каноэ, домов и на фурнитуру. 
Устойчива против термитов. Э. п о л е з-
н а я (Е. utile), или с и п о, - - дерево 
выс. до 70 м с высокими подпорками. 
Древесина красно-бурая, менее ценная, 
используется на фанеру. Э. К а н д о л -
л я, или к о с и п о (Е. candollei), — де-

Африка, т г 
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лась за счёт перевевания песков внутр. 
дельты уэда Игаргар. Преобладают гря
довые пески выс. до 300 м, закреплён
ные редкими злаками и разделённые 
галечниково-глинистыми проходами 
(гасси). М-ния нефти (Хасси-Месауд, 
эль-Гасси и др.) и природного газа. Кр. 
оазисы: Уаргла, Туггурт, Гадамес. 
Э Р Г БОЛЬШбЙ З А П А Д Н Ы Й , песчаная 
пустыня на С.-З. Сахары, в Алжире. Пл. 
ок. 80 тыс. км^. Образовалась на месте 
высохшего озера. Рельеф песков яче
истый, дюны (выс. до 300 м) закреплены 
злаками и кустарниками. В глинистых 
проходах между песками (гасси) —эфе
мерная растительность. На Ю. и В., где 
грунтовые воды залегают неглубоко, 
многочисл. оазисы. По зап. и вост. 
окраинам — автодороги в Центр. Саха-
РУ-
Э Р Г А М Е Н , А р к а м о н (греч., мероит-
ское Аракакамани или Аркамани), царь 
Мероитского царства в 3 в. до н. э. Об Э. 
как гос. реформаторе сообщают Диодор 
Сицилийский и Страбон. И е р е б и в жре
цов мероитского храма Амона, санкцио
нировавших избрание царя и устанавли
вавших срок его жизни, Э. прекратил 
действие обычая, восходившего к нор
мам родового строя. Был установлен 
культ нового бога — львиноголового 
Апедемака как бога-хранителя царя, 
олицетворения его силы и воинской 
доблести. Создано мероитское письмо. 
По образцу егип. армии был введён 
новый род войск — боевые слоны. При 
Э. Мероэ было открыто для экономич., 
политич. и культурных контактов с 
эллинистич. миром. 

Лит.: К а ц н е л ь с о н И.О., Напата и Мероэ — 
древние царства Судана, М., 1970; H a y c o c k В. G., 
Towards а date for King Ergamenes, «Kusfi», Khartoum, 
1965, V. 13; W e n i g S t., Bemerkungen zur Chronologie 
des Reiches von Meree, "Mitteilungen des Instituts fOr Ori-
entforschung», 1967, Bd 13, H. 1. С.Я.Берзина. 
Э Р Г И Г Й Д И , песчаная пустыня на 3. 
Сахары, в Алжире и Мавритании. 
Полоса дюн дл. ок. 400 км, шир. 50—100 
км между плато Дра на С.-З. и плато 
Эль-Эглаб на Ю.-В. Дюны лежат на кри-
сталлич. основании, образуют узкие 
гряды, закреплённые растительностью. 
Летние пастбища, на С.-В. — многочисл. 
оазисы. 
Э Р Г - Ш Е Ш , песчаная пустыня на 3. 
Сахары, в Алжире и Мали. Расположена 
во впадине между плато Эль-Эглаб и 
плато Танезруфт. На С, в древней 
дельте Сауры, — высокие (до 300 м) и 
длинные дюны, южнее гряды расхо
дятся веером к Ю.-З,, дюны снижаются 
до 50 м. Э.-Ш. — одно из наиб, жарких и 
сухих мест Сахары (ср. темп-ра июля св. 
35°С, осадков менее 10 мм в год). Почти 
нет источников воды. 
Э Р Д И (Erdi), плато в юж. части Сахары, 
в Респ. Чад. Отделено от лежащего 
южнее плато Эннеди безводной впади
ной Мурди. Выс. до 1115 м. Сложено 
песчаниками. Зап. и юж. склоны расчле
нены уэдами. Разрежённая злаковая 
растительность, в уэдах — кустарники 
(акации, молочаи). 
СУРИКА, е р и к а (Erica), род растений 
сем. вересковых. Св. 500 видов, в тропи
ках и субтропиках Вост. полушария. 
Большинство видов в Юж. Африке. 

Невысокие кустарники, растущие пре
им. на сырых местах. Э. д р е в о в и д 
н а я (Е. arborea) — единств, вид, име
ющий форму дерева, вью. до 15—20 м и 
диаметр ствола до 0,5 м, с узко-линей
ными или игловидными сизовато-зелё
ными листочками и ароматными белыми 
цветками. Распространена в Сев. 
Африке в подлеске дубовых лесов, 
господствует в кустарниковых зарослях 
высокогорий Вост. Африки выше 
дождевых лесов, поднимаясь до 3000 м. 
Создаёт неповторимый ландшафт, ино
гда образует редкостойный лес ниже 
зарослей гигантских лобелий и крестов
ников. В Юж. Африке Э. — характерное 
растение (наряду с касатиковыми, про
тейными и лилейными). На подвижных 
песках виды Э. — низкие кустарники (до 
0,5 м), на холмах и в предгорьях более 
высокие (до 1,5 м). Хорошие закрепи
тели песков. Н. А. Вазилевская. 
ЭРИТРЕЯ, историч. область на терр. 
совр. Эфиопии, возникшая в результате 
колониальных захватов Италии (в 19 в.). 
В 1882 Италия завладела портом Асэб, 
а в 1885 захватила порт Массауа. 1 янв. 
1890 владения Италии были объеди
нены в колонию Э. (от лат. «Маге Eryth-
гаеигл» — Красное море). Попытки рас
ширить её за счёт Эфиопии закончились 
поражением итальянцев в битве при 
Адуа 1 марта 1896. Итало-эфиопский 
мирный договор 1896 закрепил границы 
колонии. В 1935 Э. вновь стала плац
дармом агрессии Италии, к-рая в 1936 
включила её вместе с оккупированной 
Эфиопией в состав Итальянской Вост. 
Африки. К весне 1941 Э. была освобо
ждена англо-эфиопскими войсками. До 
1952 управлялась англ. воен. админи
страцией. Результатом борьбы Эфиопии 
за возвращение Э. стало образование в 
1952 Федерации Эфиопии и Э. согласно 
решению Ген. Ассамблеи ООН от 2 дек. 
1950. 14 нояб. 1962 парламент принял 
решение упразднить федерацию. В 
50—70-е гг. в провинции развернулась 
вооруж. сепаратистская борьба. После 
нац.-демократич. революции 1974 новое 
руководство страны предложило мир
ные пути справедливого решения кон
фликта. Однако действия сепаратистов 
при поддержке нек-рых реакц. араб, 
режимов продолжались. Наряду с борь
бой против раскольнич. элементов в 
области осуществляются кореннью 
социально-экономич. преобразования, 
восстанавливается пром. потенциал 
провинции. А.В.Елманов. 
ЭРИТРИНА, род древесных растений, 
то же, что коралловое дерево. 
ЭРИТРОФЛЕУМ, т а л и , м и с-
с а н д р а (Erythrophleum), род растений 
сем. бобовых. 15 видов, в Тропич. Афри
ке, на Сейшельских о-вах, в умеренных 
поясах Азии и Австралии. В Африке 5 
видов, от Сенегала до Танзании и Зим
бабве, в вечнозелёных и лиственных 
лесах и в лесных саваннах, часто по 
берегам рек. Э. г в и н е й с к и й (Е. 
guineense), т. н. дерево красной воды, 
встречается в тропиках Зап. Африки от 
Сьерра-Леоне до Камеруна и Габона, в 
галерейных лесах, местами на опушках 
влажных тропич. лесов, образует свет-

рево выс. до 65 м с прямым неветвящим-
ся (до 30 м) стволом. Древесина плотная, 
тяжёлая (тонет в воде), розовая, иногда 
не темнеющая (у старых деревьев). 

Н. А. Вазилевская. 
ЭНТЁББЕ (Entebbe), город в Уганде. 30 
тыс. жит. (1983). Порт на оз. Виктория. 
Междунар. аэропорт. Автодорогой 
(35 км) связан с г. Кампала. Вирусоло
гии, ин-т, ихтиологии, и ветеринарный 
центры. Юридич. уи-ще. Кр. ботании. 
сад (осн. в 1898, первый в Африке). Осн. 
как англ. гарнизонный пост в 1893. В 
1894—1962 — адм. ц. брит, протекто
рата Уганда. А. С. Валезин. 
ЭНУГУ (Enugu), город в Юж. Нигерии. 
Адм. ц. шт. Анамбра. 200 тыс. жит. 
(1985). Расположен на пересеиении Вос
точной ж.-д. магистрали (Порт-Харкорт 
— Кадуна) с шосс. дорогами. Центр 
кам.-уг. басе. В Э. и близ него цем., 
асбестоцем., газовый, сталепрокатный 
з-ды; пр-тия пищ. и полиграфии, пром-
сти, лесопилки, гониарное произ-во. 
Осн. в 1915—17. Э. — город с непра
вильной сетью улиц, застраивается по 
плану, разработанному под руковод
ством англ. арх. Э. Р. Коллистера, мно
гоэтажными зданиями (правительств, 
здание с 17-этажным конторским бло
ком, 1961, и др.). В Э. — ун-т, уиитель-
ский и технологии, колледжи, Ин-т эко
номии, исследований. 
ЭПАНЬЯ ЙОНДб (Epagna, Epanya-Yon-
do) Элолонге (p. 1930), камерунский 
поэт. Пишет на франц. яз. Уиился в 
Парижском ун-те (Сорбонна). По обра
зованию юрист и филолог, Э. Й. неск. 
лет работал в парижском Ин-те 
социальных исследований в секции 
социологии Чёрной Африки. Тогда же 
им написана работа «Устная литература 
Камеруна и её социальная функция». В 
1960 опубл. сб. антиколон, стихов под 
назв. «Камерун! Камерун!» (рус. пер. 
1963). Для творчества Э. Й. характерна 
тесная связь с нар. песенной традицией. 
Поэтич. творчество Э. Й. вошло в анто
логию «Девять камерунских поэтов», 
составленную бельг. исследовательни
цей Лилиан Кестелот и изд. в Яунде в 
1965, 

Лит.; П о т е х и на Г. И., Очерки современной 
литературы-Западно* Африки, М., 1968, с. 116—19. 

Н. Д. Ляховская. 
«ЭР ЛИКИД» (L'Air Liquide), частная 
компания Франции, занятая произ-вом 
кислорода и др. газов для пром. и мед. 
потреблений. Осн. в 1902. Капитал — 
500 млн. франков (1980). В Африке 
имеет филиалы в Тунисе, Марокко, 
Сенегале, Кот-Дивуар, ЦАР, Мали, Мав
ритании, Камеруне, Конго, Бенине, Гви
нее, Того, Нигере, Буркина-Фасо, в веде
нии к-рых находятся заводы по произ-ву 
кислорода и ацетилена. в. к. виганд. 
ЭРГ (араб.), назв. песчаных пустынь в 
Сев. Африке. Расположены обычно в 
понижениях рельефа. Характерны пес
чаные гряды (выс. до 200—300 м), вытя
нутые в направлении господствующих 
ветров (напр., Большой Восточный Э., 
Западный Э.). 
ЭРГ БОЛЬШбЙ ВОСТбЧНЫЙ, песча
ная пустыня на С. Сахары, гл. обр. в 
Алжире (вост. окраины в Тунисе и 
Ливии). Пл. св. 100 тыс. км^. Образова



лые рощи в саваннах на открытых скло
нах. Вечнозелёное дерево выс. до 35 м и 
диаметром 1 м с раскидистой кроной, 
двоякоперистыми довольно крупными 
листьями. Все части растения ядовиты, 
в особенности кора. Растворённый в 
воде кроваво-красный сок применяли 
как испытательный яд. Древесина тяжё
лая, красная, с тёмными прожилками. 
Используется в стр-ве мостов, подвод
ных частей кораблей, лодок, идёт на 
шпалы. Не поддаётся гниению и не 
повреждается насекомыми. Измельчён
ная в порошок кора используется мест
ными жителями при головной боли, слу
жит противоядием при отравлении стро
фантином. Э. и в о р е н 3 е (Е. ivorense) 
растёт в Зап. и Вост. Африке в густых 
экв. лесах, лесных саваннах. Обладает 
теми же свойствами, что и первый вид, 
но менее ядовит и имеет более широкое 
применение в стр-ве и как леч. сред
ство. Древесина Э. — предмет экспорта. 

:^РМАН (Erman) Адольф (1854—1937)^ 
нем. египтолог. Ученик египтологов 
Г. Эберса и К. Р. Лепсиуса. Проф. Бер
линского ун-та с 1883. Директор Египет
ского музея в Берлине (с 1884). Чл. 
Прусской АН (1894), Баварской и др. 
академий. В отличие от своих предше
ственников, занимавшихся в основном 
изучением особенностей егип. письма, 
Э. на основе строго филологич. методов 
обратился к исследованию структуры 
егип. языка, установил его грамматич. 
конструкцию и определил качественно 
отличные периоды развития (Neuagyp-
tische Grammatik, Lpz., 1880; 2 Aufl., Lpz., 
1933; Agyptische Grammatik, В.—[u. a.], 
1894; 4 Aufl., Bd 1—3, В.. 1928—29). Из 
созданной им т. н. берлинской школы 
египтологов, имевшей преим. филоло
гич. направление, вышли К. Зете, Дж. 
Брэстед, Б. А. Тураев, А. Гардинер и др. 
Э. написаны труды по истории егип. 
культуры и религии. Им сделана первая 
попытка обобщения всего, что известно 
о егип. цивилизации. Впервые опублико
вал ряд важнейших лит. текстов. Под 
его руководством был подготовлен и 

издан самый полный словарь др.-егип. 
языка (Worterbuch der agyptlschen Spra
che, Bd 1—7, В. — Lpz., 1926—63; Beleg-
stellen zu, Bd 1—6, B. — Lpz., 1935—55, 
hrsg. von A. Erman und H. Grapow). 

С о ч . (кроме указ. в ст.): Die Marchen des Papyrus 
Westcar, Bd 1—2, В., 1890; Agypten und agyptisches 
Leben im Altertum, Bd 1—2, Tubingen, 1923; Die Literatur 
der Agypler, Lpz., 1923; Die Religion der Agypter, В.—Lpz., 
1934. 

Лит.: G r a p o w H., Worte des Gedenkens an A. 
Erman..., В.. J955. 

ЭР-РАШЙДИЯ (быв.Ксар-эс- Сук), город 
на Ю.-В. Марокко, на р. Зиз. Адм. ц. 
пров. Эр-Рашидия, Ок. 12 тыс. жит. 
(1975, оценка). Торг.-ремесл. центр 
группы оазисов в Предсахарском 
Марокко. Кустарная переработка с.-х. 
сырья. Торговля скотом, шерстью. Важ
ный транзитный пункт на шоссе Мек-
НеС — ЭрфуД. г. Н. Уткин. 

ЭСНАФ, а с н а ф (араб., мн. ч. от 
синф — вид, сорт, ряд, класс), х и р ф, 
т а и ф а , а с а б и й а , к а р , х а н т а , 
назв. проф.-сословных объединений 
ремесленников в странах мусульм. Вос
тока в ср. века и новое время. Первые 
упоминания об Э. относятся к 9 в. В 
Египте при Фатимидах уже существо
вали проф. сословные объединения (за
частую имевшие локальный характер — 
по кварталам или рынкам). Нек-рые Э. 
объединяли ремесленников также по 
этнич. и религ. признакам. Ариф — ста
роста Э. — сначала избирался, затем 
назначался мухтасибом, чиновником, 
контролировавшим деятельность куп
цов и ремесленников, Ариф осущест
влял контроль за организацией произ-
ва, соблюдением цен, занимался рас
кладкой налогов среди ремесленников. 
В отличие от мн. зап.-европ. цехов, Э.не 
имели самоуправления, не играли зна
чит, роли в обществ.-политич. жизни 
городов. Кроме Э. существовали и др. 
формы простой кооперации ремеслен
ников, обычно — контракты между 
неск. производителями с целью уста
новления монополии в данной отрасли 
ремесла. В 13—14 вв. Э. получили рас
пространение на всём Бл. и Ср. Востоке, 
в Сев. Африке, В нек-рых странах суще-. 
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Этоша в сезон дождей. 

ствовали также корпорации несвобод
ных ремесленников, работавших в гос. 
мастерских. Часто Э. имели тесные 
связи с религ. братствами. Трёхчленной 
иерархии мастер—подмастерье—уче
ник, свойственной обычно зап.-европ. 
цехам, в Э., видимо, не существовало. 
Осн. фигурой Э. был мастер (муаллим, 
уста). С развитием товарно-ден. отно
шений верхушка Э. (в частности, совет 
старейшин) перестала, как правило, 
принимать участие в организации произ-
ва, её осн. задачей стало обеспечение 
уплаты членами Э. налогов, подцержа-
ние среди них порядка. С развитием 
капиталистич. отношений Э. постепенно 
пришли в упадок, в кон. 19 — нач. 20 вв. 
большинство их распалось или было 
упразднено. а а наумкин. 
ЭС-СУВЁЙРА, Эсауира (быв. М о г а -
д о р), город на 3. Марокко. Адм. ц. пров. 
Эс-Сувейра. Ок. 50 тыс. жит. (1980, 
оценка). Порт на Атлантич. побережье, 
Пр-тия пищ, (гл, обр. рыбоконсервной), 
кожев., металлообр. пром-сти. Ку-
старно-ремесл. произ-во (ювелирные 
изделия, сосуды из меди и т. д.). Вывоз 
рыбопродуктов, оливкового масла, шер
сти. В р-не Э.-С. — м-ния природного 
газа, фосфоритов. г. н. Уткин. 
ЭТБАИ, горная система на В. Африки, в 
Египте и Судане. Протягивается вдоль 
берега Красного м. от дельты Нила на 
С.-З. до отрогов Эфиопского нагорья на 
Ю.-В, Ср. выс. ок. 1000 м (наиб, до 2259 
м — г. Ода). Сложена докембрийскими 
кристаллич. сланцами и гнейсами. 
Круто обрывается на В. к побережью и 
ступенчато спускается на 3. к Аравийс
кой пустыне. Климат тропический 
пустынный. Небольшое кол-во осадков 
(ок. 200 мм в год) выпадает лишь на 
вост. склонах зимой; на вершинах 
бывают снегопады. В сухих долинах — 
скудная древесная растительность (та
мариски, сикоморы, акации) и ксеро-
фильные злаки. 
ЭТдША, Э т о ш а - п а н (Etosha Pan), 
солончак на С. Намибии, в Юж. Африке. 
Расположен в обширной бессточной 
впадине на выс. 1065 м. Пл. ок, 4 тыс. 
км^. В сезон дождей покрыт водой, в 
сухие месяцы — соляной коркой. Входит 
в пределы заповедника Этоша. 
ЭТОША, Э т о ш а - п а н (Etosha Pan), 
нац. парк на С. Намибии. Осн. в 1907 
(нац. парк с 1958). Площадь много
кратно менялась в пределах от 15 (с 
охранной зоной) до 2 млн. га, с 1975 — 
2,2 млн, га. Сохраняются ландшафты 
сев. части песчаной пустыни Намиб, 
засушливых внутр. р-нов страны с 
типичной растительностью (кустарники, 
колючки, мопановые леса). Местооби
тание редких видов животных: чёрного 
носорога, горной зебры Хартмана, сло
на, жирафа, антилоп (канна, большой 
куду), страуса. 
ЭФИОПИСТИКА, комплексная науч. 
дисциплина, изучающая историю, этно
графию, языки и культуру народов 
Эфиопии. В более широком смысле Э. 
включает также изучение географии, 
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материал об Эфиопии и её обитателях, 
их обычаях и языках, природных богат
ствах страны. Однако эти знания оста
вались отрывочными, несистематизиро
ванными, содержали много ошибочных 
утверждений и вымыслов. 

Основоположником науч. Э. принято 
считать нем. учёного И. Лудольфа 
(1624—1704). Его деятельность носила 
энциклопедич. характер и охватывала 
разл. области знаний об Эфиопии — 
историю, этнографию, географию, 
филологию. Источником его сведений 
был проживавший долгое время в Риме 
эфиопский монах Григорий. Перу 
Лудольфа принадлежит ряд крупных 
работ, опубл. на лат. яз. во Франкфурте: 
«История Эфиопии» (1681) и обширный 
комментарий к ней (1691), грамматика 
языка геэз (1661, 1702), грамматика 
амхарского яз. со словарём (1698), про
странный геэз-лат. словарь (1699). 
Книги Лудольфа были вскоре переве
дены на франц. и англ. яз., долгое время 
служили справочными и учебными посо
биями по языкам и истории Эфиопии. 
«История Эфиопии» была переведена и 
на рус. яз. и подарена автором Петру I. 

После Лудольфа наступил нек-рый 
спад в развитии Э. В кон. 18—19 вв. анг
личане Дж. Брюс (1730—1794) и Г. Солт 
(1780—1827) положили начало новому 
подъёму Э., совершив длит, путеше
ствия по Эфиопии и оставив подробные 
науч. отчёты. Брюс счёл, что Голубой 
Нил берёт начало из эфиопского оз. 
Тана. Описание его путешествия (1790) 
содержит много важных сведений по 
географии, истории, этнографии страны. 
Он собрал эфиопские рукописи, пере
данные позднее в б-ки Оксфорда и 
Парижа. Солт дважды посетил Эфио
пию (1805, 1809—10) и осн. внимание 
уделил изучению др. истории Сев. 
Эфиопии; особую ценность в его публи
кациях представляют надписи аксум-
ского периода, поскольку впоследствии 
они подверглись разрушению. 

В течение 19 в. мировая Э. быстро 
развивалась, в ней сформировались 
нац. науч. школы, расширилась пробле
матика исследований, началось систе-
матич. критич. изучение эфиопских 
источников, хранящихся в европ. собра
ниях, стали организовываться ком
плексные науч. экспедиции. Характер
ной чертой Э. этого периода было про
явление интереса к окраинным народам 
страны, к языкам тигринья, тигре, 
кушитской группе языков, 

К сер. 19 в. оформилась нем. науч. 
школа в Э. Её основателем был А. Диль-
ман, обогативший науку рядом содержа
тельных трудов в области др. и ср.-век. 
истории Эфиопии, грамматики и лекси
кографии языка геэз. Среди др. учёных 
этой школы заслуживают упоминания 
Ф. Преториус, О. Митвох, К. Беиольд, 
австриец Л. Райниш. Значит, вклад в Э. 
внёс Э. Литманн, к-рый в 1905—06 руко
водил археол. экспедицией в столице 
Аксумского гос-ва. Изданные в 4 томах 
(1913) материалы этой экспедиции 
содержат богатый археол. и эпиграфич. 
материал по др. истории Эфиопии. 
Позже он возглавил новую экспедицию 

по изучению фольклора и лит-ры на яз. 
тигре (материалы изд. в 1910—15). Лит
манн встал во главе специально для 
него созданной кафедры амхарского яз. 
в Берлинском ун-те; прежде языки 
Эфиопии в ун-тах Зап. Европы препода
вались на кафедрах семитологии. 

В Италии основателем науч. школы в 
Э. стал И. Гвиди (1844—1935), автор 
большого числа филологич. работ. Его 
ученик К. Конти-Россини изучал исто
рию и этнографию народов Эфиопии, а 
также языки, в частности тигринья и 
харари. В 1941 он основал первый науч. 
журнал в области Э. («Rassegna di studi 
etiopici"). Кр. работами в области исто
рии, лингвистики и литературоведения 
Э. обогатил Э. Черулли. Его перу при
надлежат историч. труд в 2 томах 
«Эфиопы в Палестине» (1943—47) и 
«История эфиопской литературы» 
(1956). 

В кон. 19 — 1-й пол. 20 вв. во Франции 
основателем франц. школы в Э. стал 
семитолог Ж. Галеви, проф. Париж
ского ун-та. Первым руководителем 
кафедры амхарского яз. в Школе живых 
вост. яз. был Ф. Мондон-Видайе. Круп
нейший языковед, семитолог и эфио-
пист М. Коэн сменил впоследствии этих 
двух учёных на их постах. Совр. франц. 
эфиописты — в основном ученики 
Коэна. 

На рубеже 19—20 вв. одной из наиб, 
авторитетных в мировой Э. стала рус. 
школа. Большой вклад в изучение исто
рии религии Эфиопии, археографии и 
языкознания внёс В. В. Болотов. Важ
ное значение для развития Э. имели 
рус. экспедиции в Эфиопию Е. П. Кова
левского, А. В. Елисеева, П. Бровцына, 
А. К. Булатовича, Л. К. Артамонова и 
др. Вершиной рус. дореволюц. Э. была 
деятельность Б. А. Тураева, создавшего 
ряд фундаментальных трудов по исто
рии и филологии Эфиопии, среди них: 
«Исследования в области агиологичес-
ких источников истории Эфиопии» и 
«Абиссинские хроники XIV—XVI вв.». 
Б. А. Тураев возобновил в России пре
подавание эфиопского яз., начатое в 
Харьковском ун-те известным востоко
ведом Б. А. Дорном. 

Лучшие традиции рус. школы в Э. про
должили и развили сов. учёные. Ученик 
Тураева И. Ю. Крачковский много сде
лал для расширения источниковой базы 
истории Эфиопии и изучения др. лит-ры 
этой страны. «Введение в эфиопскую 
филологию» — сводный труд по исто
риографии мировой Э. Важный вклад в 
изучение амхарского яз. внёс Н. В. Юш-
манов. Сов. ботанико-агрономич. экспе
диция во главе с Н. И. Вавиловым (1927) 
установила, что Эфиопия является 
древнейшим очагом формирования 
культурного земледелия. В 30-е гг. в 
СССР вышли монография «Абиссиния 
(Эфиопия)», работы И. Левина, П. Ли
совского, Д. Ольдерогге. 

В Эфиопии науч. изыскания впервые 
стали проводить в нач. 20 в. ученью, 
долгое время жившие в Европе. Извест
ный писатель Афэуорк Гэбрэ Иесус 
опубл. на итал. яз. книги «Грамматика 
амхарского языка» (1.905) и «Амхарский 

природных богатств, экономики, совр. 
политич. и социального развития стра
ны. Э. оформилась как самостоят, наука 
сравнительно недавно. Прежде др. 
историю Эфиопии изучала египтология, 
общие проблемы истории, языкознания 
и культуры — востоковедение, языки 
большинства населяющих её народов — 
семитология. Хотя первые науч. труды 
по Э. появились ещё в кон. 17 в., только 
в 20 в. в европ. яз. (сначала итал., затем 
франц. и англ.) возник спец. термин, 
обозначающий совокупность наук об 
Эфиопии ~ «эфиопские исследования» 
(studi etiopici; etudes ethiopiennes; ethio-
pian studies). Понятие Э. завоевало 
всеобщее признание после проведения 
1-й Междунар. конференции эфиопи-
стов в 1959. 

Истоки Э. уходят в глубокую древ
ность. Данные об этой стране содер
жатся в работах эллинистических (Ге-
сиод, Геродот, Страбон, Диодор Сици
лийский) и рим. (Помпоний Мела, Пли
ний Старший, Птолемей, Гелиодор) 
авторов. В ср. века терр. Эфиопии была 
известна как «Земля священника Иоан
на», затем — Абиссиния. 

Распространение христианства с 4 в. 
в гос-ве Аксум вызвало особый интерес 
к Эфиопии мн. народов — византийцев, 
армян, позже — итальянцев, португаль
цев. Косма Индикоплов посетил в 6 в. 
эту страну и оставил нек-рые сведения 
о ней. С Эфиопией и её нас. были 
хорошо знакомы арабы с доисламских 
времён, имевшие с эфиопами торг. и 
культурные связи. Когда на последова
телей Мухаммеда обрушились гонения, 
часть из них переселилась в Эфиопию. 
Книги араб, историков и географов Яку-
би, Масуди, Ибн Хаукаля, Якута, Ибн 
Сайда (9—14 вв.) являются ценным 
источником по истории, этнографии, 
географии ср.-век. Эфиопии. 

В ср.-век. Европе постоянный интерес 
к Эфиопии, начиная с 12 в., подогре
вался крестовыми походами и стремле
нием привлечь в качестве союзника в 
борьбе с мусульманами могуществ. 
христ. повелителя легендарной «Земли 
священника Иоанна». Центрами сбора 
разнообразной информации об Эфиопии 
стали Иерусалим и Рим, где имелись 
эфиоп, монастыри, а также Каир — 
крупнейший торг. центр того времени. 

Новый период в истории Э. охваты
вает 16 и 17 вв. и связан с пребыванием 
непосредственно в Эфиопии первых 
европейцев-португальцев, авторов про
странных записок очевидцев. Наиб, цен
ными из них в научном отношении явля
ются книги Ф. Алвариша «Правдивая 
информация о землях священника 
Иоанна Индийского» (1540); М. Каш-
таньбзу «История португальской экспе
диции в Абиссинию» (1564), обширная 
«История Эфиопии», принадлежащая 
испанцу на службе португ. короля 
П. Паишу (первое полное издание в 
1945—46). Работы этих и др. португ. 
путешественников, однако, долгое 
время оставались малоизвестными в 
Европе. 

К кон. 17 в. в разл. странах Европы и 
Бл, Востока уже накопился фактич. 



глагол» (1911). В Германии в годы перед 
2-й мировой войной работал Алека Тайе 
(Тайе Гэбрэ Мэдхын), написавший «Ис
торию эфиопского народа». В это же 
время интересные работы по языку геэз 
опубл. Тэкле Марьям Самхарай. На 
послевоен. годы падает науч. деятель
ность историка Тэкле Цадык Мэкурия. В 
1951 был опубл. фундаментальный тол
ковый словарь амхарского яз., написан
ный первым эфиопским учёным-лекси
кографом Тэсэмма Хабтэ Микаэлем. 

В 50-е гг. начинается новый, совре
менный период в истории Э., характери
зующийся институционализацией Э. 
Создаются н.-и. центры Э., спец. изда
ния, регулярно проводятся междунар. 
конференции эфиопистов. В практику 
Э. входит широкое применение данных 
антропологии и археологии, этнографии 
и лингвистики, конкретно-социологи
ческие опросы. Одновременно расширя
ется проблематика исследований — 
больше внимания уделяется совр. 
социально-экономич. проблемам, вопро
сам междунар. отношений, начинается 
систематич. изучение истории и языков 
ряда окраинных народов Эфиопии. В 
СССР гл. науч. центрами в области Э. 
являются Ин-т Африки, Ленинградское 
отделение Ин-та этнографии, Ин-т 
мировой лит-ры, Ин-т языкознания АН 
СССР, восточный ф-т ЛГУ. В области 
др. и ср.-век. истории работают 
Ю. М. Кобищанов, С. Б. Чернецов, новой 
и новейшей истории — И. И. Васин, 
М. В. Райт, В. А. Трофимов, Г. В. Цып-
кин, В. С. Ягья, русско-грузинско-эфиоп
ских и армяно-эфиопских отношений — 
В. Г. Мачарадзе, С. X. Топузян, араб, 
источников по истории Эфиопии — 
3. М. Буниятов. Среди др. направлений 
исследований — совр. социально-эконо
мич. преобразования (Г. Л. Гальперин, 
А. Г. Кокиев, В. И. Шараев, Е. С. Шерр), 
языкознание (Э. Б. Ганкин, Е. Г. Титов), 
литературоведение (М. Л. Вольпе, Г. А. Па-
пышева, Т. Л. Тютрюмова). 

Важный вклад в развитие Э. вносят 
учёные Польши (Н. Мантель-Нечко, 
А. Бартницкий) и Чехословакии 
(Я. Петрачек, Я. Черны). 

В Великобритании гл. науч. центром 
Э. является Школа вост. и афр. иссле
дований при Лондонском ун-те, изда
ющая «Булеттин оф зе скул оф Ориен-
тал энд Африкан стадис» ("Bulletin of the 
School of Oriental and African Studles»). 
Исследования в области Э. ведутся 
также в Оксфордском и Манчестерском 
ун-тах. Последний выпускает периоди
ческий сб. «Ethiopian Studies". Наиболее 
известными англ. эфиопистами явля
ются Р. Панкхерст, М. Перем, Э. Уллен-
дорф. 

Во Франции изучение истории, язы
ков, культуры народов Эфиопии сосре
доточено в Нац. ин-те вост. языков и 
цивилизаций в Париже, в ряде париж
ских ун-тов, а также в Средиземномор
ском ин-те в г. Экс-ан-Прованс (Ж. Ле-
клан, Ф. Анфре, А. Како, Ж. Тубиана, 
Ж. Доресс). 

Италия имеет давние традиции в изу
чении Эфиопии, хотя в последние годы 
кггал. школа в Э. потеряла позиции в 

языкознании. Возросло число работ по 
истории итал. колон, экспансии в Эфио
пии. ' Наиб, крупные работы по этой 
тематике принадлежат перу Р. Райнеро, 
Д. Прокаччи и А. Триулци. Н.-и. центры 
Э. в Италии — Ин-ты востоковедения 
при Римском и Неапольском ун-тах. С 
1941 в Риме издаётся спец. журн. «Рас-
сенья ди студи этиопичи» («Rassegna di 
studi etiopici»). 

В ФРГ нет спец. науч. центра, изуча
ющего проблемы Э. Прошлое и насто
ящее Эфиопии разрабатывается в 
составе общих исследований по афри
канистике. Осн. науч. силы сосредото
чены в Ин-те Африки им. Л. Фробениуса, 
директором к-рого является эфиопист 
Э. Хаберланд. 

Из др. центров Э. зап.-европ. стран 
следует назвать Лейденский ун-т в 
Нидерландах и Лундский ун-т в Швеции. 
Известен своими трудами по истории 
Эфиопии швед, учёный С. Рубенсон. 
Исследования по Э. ведутся в ун-тах 
Израиля. 

В США изучать Эфиопию стали срав
нительно недавно. Осн. центры амер. 
Э. — Мичиганский ун-т (г. Ист-Лансинг), 
Сев.-зап. ун-т (г. Эванстон) и Центр афр. 
исследований при Калифорнийском ун
те (Лос-Анджелес). С 1977 Мичиганский 
ун-т издаёт журн. «Ethiopianist Notes», а 
ун-т в Нью-Джерси с 1978 ежекварталь
ный журн. «Хорн оф Африка» («Ногп of 
Africa"). 

Важнейшим событием новейшего 
этапа является формирование нац. 
науки в самой Эфиопии. Ин-т археоло
гии с 1961 издаёт «Анналь д'аркеоло-
жи»(«Аппа1е8 d'archeologie»). В 1963 был 
открыт Ин-т эфиопских исследований 
при столичном ун-те и стал выпускаться 
«Джорнал оф Этиопиан стадис» («Jour-
nal of Ethiopian Studies"). 

Антимонархич. революция 1974 обо
значила коренной перелом в развитии 
нац. Э. Проведена реорганизация Ин-та 
эфиопских исследований (1976), перед 
к-рым поставлена задача создания глу
боких науч. трудов об эфиопском обще
стве и его культуре; директором ин-та 
был назначен видный историк Таддэсе 
Тамрат. Гл. центр языкознания — Ака
демия амхарского яз. была переимено
вана в Академию эфиопских языков 
(1976) и стала исследовать языки и 
фольклор всех народов и народностей 
страны, готовить словари и научно-тех-
нич. терминологию, модернизировать 
алфавит. Ведущие учёные-лингвисты 
Эфиопии — Амсалу Аклилу и Асэффа 
Гэбрэ Марьям. Охраной историч. памят
ников занимается Центр по исследова
ниям и сохранению культурного насле
дия (1975). 

Междунар. конференции (конгрессы) 
Э. проводились: 1-я — Рим, 1959; 2-я ~ 
Манчестер, 1963; 3-я — Аддис-Абеба, 
1966; 4-я — Рим, 1972; 5-я — Ницца, 
1977; 6-я — Тель-Авив, 1980; 7-я — 
Лунд, 1982; 8-я — Аддис-Абеба, 1984; 
9-я —Москва, 1986. 

Лит.: Библиография стран Африки и Арабского Вос
тока, [т.]1 — Общие работы. Африка (Тропическая и 
Южная), М., 1979; Г р о м ы к о А и. А., Советско-
эфиопские отношения. Изучение Эфиопии в СССР, М., 
1979; К р а ч к о в с к и й И. Ю., Введение в эфиопскую 
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Адм. районы 5̂  Адм. центр 

Арси . . 
Бале . . 
Годжам . 
Гондэр . 
Гэму-Гофа 
Иллубабор 
Кэфа . 
Сидамо 
Тыграй 
Уоллега 
Уолло . 
Харэрге 
Шоа . 
Эритрея 

24,6 
128,3 
64,4 
73,4 
40,1 
50,8 
53,0 

116,7 
65,7 
69,8 
79,0 

254,8 
85,5 

117,4 

1662,2 
1006,5 
3244,9 
2905,4 
1248,0 
963,3 

2450,4 
3790,6 
2409,7 
2369,7 
3609,9 
4151,7 
8090,6 
2614,7 

Асэлла 
Гоба 
Дэбрз-Маркос 
Гондэр 
Арба-Мынч 
Мэтту 
Джймма 
Ауаса 
Мэкэле 
Нэкэмте (Лекэмт) 
Дэссе 
Харэр 
Аддис-Абеба 
Асмэра 

'Аддис-Абеба приравнена к административному р-ну. 

Государственный строй 

Действующая конституция (одобрена 
на референдуме в февр. 1987) закреп
ляет основы политич. и ЭКОНОМИЧ- сис
тем общества. Согласно конституции 
Народная Демократическая Респ. 
Эфиопия (НДРЭ) — гос-во трудящихся, 
основанное на союзе рабочих и крес
тьян, в к-ром участвуют интеллигенция, 
революц. армия, ремесленники и др. 
демократич. слои общества. Руководя
щая сила общества и гос-ва — авангард
ная Рабочая партия Эфиопии. Все 
партийные организации обязаны соблю
дать конституцию. Обществ, организа
ции участвуют в определении и осу
ществлении политики гос-ва. Вся власть 
принадлежит трудящимся, которые осу
ществляют её через представит, органы 
гос. власти — Национальное собрание и 
местные собрания, а также путём рефе
рендума. 

Конституция закрепляет осн. прин
ципы экономич. системы общества (ру
ководящая роль гос-ва в развитии нац. 
экономики, обществ, собственность как 

филологию, л., 1955; Р а й т М. В., Русские экспедиции 
в Эфиопии в середине XIX — начале XX в. и их этногра
фические материалы, в кн.; Африканский этнографи
ческий сборник, [в.] 1, М., 1956; Цы п ки н Г. В., Исто
рическая наука 8 Эфиопии, в кн.: Историческая наука в 
странах Африки, М., 1979; B e s t e r m a n Т., А world 
bibliography of African bibliographies, Totowa, 1975; Biblio
graphy of Ethiopia, Addis Ababa, 1968; S o l o m o n 
G e b r e C h r i s t o s , A decade of Ethiopian language 
publications 1959—1969, Addis Ababa, 1971; Bibliografia 
Etiopia, red. G. Fumagalli, Mil., 1893; M a r c u s H., The 
modern history of Ethiopia and the horn of Africa. A select 
and annotated bibliography, Stanford (Cal.), 1972; Short 
guide to the study of Ethiopia. A general bibliography, ed. by 
Alula HIdaru, Dessalegn Rahmato, Westport (Conn.) - L., 
1976; L 0 с l< 01H. W., BIbliographIa aethiopica: die athiopi-
enkundliche Literatur des deutschsprachigen Raums, Wies
baden, 1982. Д П. Урсу. 
ЭФИбПИЯ, Н а р о д н а я Д е м о к р а 
т и ч е с к а я Р е с п у б л и к а 
Э ф и о п и я . 

Общие сведения 

Э. — гос-во В Вост. Африке. Граничит 
на В. с Джибути и Сомали, на Ю. — с 
Кенией, на 3. — с Суданом. На С.-В. 
омывается Красным м. Пл. 1222 тыс. 
км^, включая о-ва Дахлак. Нас. 43,4 млн. 
чел. (1985, оценка). Столица —г. Аддис-
Абеба. В адм. отношении терр. Э. разде
лена на 14 адм. р-нов (см. табл. 1). 
Т а б л . 1. —Административное деление* 
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её основа, планирование нар. хозяйства 
и др.), широкие демократич. права и 
свободы граждан: 
равноправие граждан независимо от 
национальности, пола, религии, 
социального положения; право на труд, 
отдых, образование, охрану здоровья; 
свободу слова, собраний, печати, ассо
циаций. 

Высший орган гос. власти — Нацио
нальное собрание, избираемое всеоб
щими выборами на 5 лет. Активное 
избират. право предоставлено лицам, 
достигшим 18 лет, пассивное — 21 года. 
Нац. собрание учреждает Гос. совет. 
Совет министров, Верховный суд. Гене
рального прокурора. Нац. совет нар. 
контроля, Ген. контролера, избирает на 
5 лет президента. 

Постоянным органом Нац. собр. явля
ется Гос. совет. Пред. Гос. совета — 
президент НДРЭ. Гос. совет даёт толко
вание конституции и законов, отменяет 
нормативные акты гос. органов, ответ
ственных перед Нац. собр., ратифици
рует и денонсирует междунар. догово
ры, созывает Нац. собр., координирует 
деятельность его комиссий. По всем 
вопросам он может издавать декреты (в 
период между сессиями Нац. собр. — 

Истоки Голубого Нила. 

специальные декреты, имеющие силу 
закона), а также объявлять войну и 
чрезвычайное положение. Во всей 
своей деятельности Гос. совет подотчё
тен Нац. собр. 

Президент НДРЭ обеспечивает осу
ществление внутр. и внешней политики, 
представляет кандидатуры премьер-
министра и др. членов пр-ва Нац. собра
нию для избрания, а также в другие 
органы, избираемые Нац. собранием, 
заключает международные договоры, 
присваивает воинские звания. Для осу
ществления своих полномочий он 
издаёт президентские декреты. Когда 
обстоятельства того требуют, прези
дент в период между сессиями Нац. 
собр. освобождает премьер-министра (а 
по его представлению др. членов пр-ва), 
судей Верховного суда, ген. прокурора 
и ген. контролера, пред. Нац. к-та нар. 
контроля. 

Высший исполнит, и адм. орган — 
Совет министров. 

Высшими органами гос. власти в адм. 
единицах являются выборные собрания. 

В судебную систему входят: Верхов
ный суд — вьюшая судебная инстанция, 
областные суды и нижестоящие суды. 
Высший надзор за законностью осу
ществляет прокуратура. Ген. прокурор 
избирается Нац. собранием, остальные 
прокуроры назначаются ген. прокуро
ром. Ю. А. Юдин. 

Природа 

Терр. Э. расположена в субэкв. поясе, 
в зоне саванн, редколесий и кустарни
ков; сев. часть — в тропич. поясе полу
пустынь и пустынь. Берега сбросовые, 
прямолинейные, обрамлены коралло
выми рифами. У побере)Кья — группа 
о-вов Дахлак. Б. ч. терр. Э. занимает 
Эфиоп, нагорье выс. от 2000 до 3000 м; 
наиб, высоты сосредоточены в горах 
Сымен, где поднимается самая вьюокая 
вершина Э. — г. Рас-Дашэн (4623 м). На 
С.-В. к нагорью примыкает впадина 
Афар, отделённая от Красного м. хр. 

Данакиль. Её сев. часть занимают гли
нистые и песчань1е равнины с солонча
ками, низкие лавовые и туфовые плато; 
по краям невысокие вулканы, часть 
к-рых — действующие (Габули, 690 м, 
и др.). Ось впадины лежит ниже ур. м. 
(оз. Ассале, 116 м). На Ю. — низкие 
лавовые плато, обрамляющие замкну
тые котловины. На Ю.-В. нагорье круто 
обрывается к глубокому провалу 
Эфиоп, рифта, днище к-рого разделено 
на неск. котловин, занятых бессточ
ными озёрами. 

Терр. Э. расположена в пределах юж. 
окончания Нубийско-Аравийского мас
сива (сев. и зап. пров.), стабилизирован
ного в конце позднего протерозоя, и 
массива Огаден (на В.), утратившего 
подвижность в раннем протерозое, 
между к-рыми проходят меридиональ
ные структуры Кенийско-Сомалийского 
складчатого пояса, сохранявшего вьюо-
кую тектонич. активность до конца про
терозоя. Вдоль зап. границы пояса рас
положены депрессии кайнозойской Вос
точно-Африканской рифтовой системы. 
В пределах массива Огаден распростра
нены преим. горизонтально залегающие 
отложения юры (в осн. карбонатные), 
мела и палеогена (соответственно эва-
поритовые терригенно-карбонатные); в 
основании чехла — отложения верх, 
палеозоя, с к-рыми связаны проявления 
нефти и газа. Вдоль зап. края массива 
из-под чехольных отложений вьютупает 
архейский гнейсовый комплекс фунда
мента. В Кенийско-Сомалийском поясе 
выделяются нижнеархейский и мигма-
тито-гнейсовый комплекс и располо
женные в синклинорных зонах квар-
цито-сланцевые верхнеархейские (2,6 
млрд. лет) и амфиболито-сланцевые (с 
ультрабазитами) верхне- и нижнепроте
розойские толщи (2 млрд. лет). Синкли-
норные зоны сопряжены с кр. разлома
ми, вдоль к-рых расположены массивы 
послескладчатых щелочных гранитов 
(золотое оруденение). Структуры Вост.-
Афр. рифтовой системы — депрессии 
Эфиопского и Афара рифтов выпол
нены слабощелочными базальтами 
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плиоцен-четвертичного возраста. Вдоль 
них расположены центры четвертичного 
щелочного вулканизма. В стране 
известны кр. месторождения полезных 
ископаемых, разведанные запасы 
(1979) меди составляют 380 тыс. т, 
цинка 740 тью. т, золота 40 т (месторо
ждения Тулу-Капи, Гизен, Хамазиен, 
Угаро и др.), потенциальные ресурсы 
никеля — 150 тью. т (месторождение 
Ула-Уло и др.). Имеются также более 
мелкие м-ния и проявления хрома, пла
тины (Юбдо, Соддо), титана, олова, 
бурых углей, свинца, графита, асбеста, 
стронция, кианита и мусковита. 

Климат Э. тропич. пустынный и полу
пустынный на С. и В. (осадков менее 50 
мм в год), жаркий и сезонно влажный в 
остальной части. Резко выражены кли
матич. поясность и экспозиц. различия. 

На С. и в центре Э. осадки выпадают 
летом, на Ю. — весной и осенью, на 
вост. склонах нагорья бывают скудные 
зимние дожди. В горах ниж. пояс — 
колла (до выс. 1700—1800 м) жаркий, на 
зап. и юго-зап. склонах влажный (до 
2000 мм осадков); умеренный пояс — 
война-дега (до 2400 м) имеет ср.-мес. 
темп-ры от 13 до 16—18 °С; прохладный 
пояс — дега со ср.-мес. темп-рами от 13 
до 17°С, менее влажный, поднимается 
до 4000 м, выше — пояс чоке (холод
ный) с зимним снежным покровом на 
вершинах отд. гор. Впадина Афар, 
закрытая от влажных ветров, — одно из 
самых жарких мест на земном шаре. Ср. 
макс, темп-ры 35 °С, ср. минимальные 
25 °С. Часты засухи. 

Речная сеть густая на Эфиоп, нагорье, 
редкая на засушливых лавовых плато 

(pp. Веби-Шебели, Джубба), во впадине 
Афар пересыхающие реки (р. Аваш). Гл. 
реки страны принадлежат басе. Нила и 
играют очень важную роль в питании 
реки. Из 03. Тана вытекает Голубой 
Нил. Получая многочисл. притоки в 
горах. Голубой Нил, а также Атбара 
обеспечивают соответственно 69% и 
22% стока Нила в период летних 
дождей. Кроме оз. Тана в Э. большое 
число др. озёр, подпруженных лавами 
или лежащих в сбросовых котловинах 
(оз. Звай и др. в Эфиоп, грабене), во 
впадине Афар много солёных озёр. 

Почвы склонов Эфиоп, нагорья в жар
ком поясе красно-бурые и горные тёмно
красные гумусные ферраллитные; на 
базальтовых плато широко распростра
нены чёрные монтмориллонитовые 
почвы; в поясе война-дега почвы гумус-
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ные тёмно-красные ферраллитные, а 
также горные чернозёмовидные, гумус
ные и плодородные, издавна распахи
ваемые; подвержены эрозии. В поясе 
дега появляются чернозёмовидные 
выщелоченные почвы. На засушливых 
вост. и юж. окраинах Э. бурью и красно-
бурые почвы, часто каменистые. 

Сев., вост. и юж. части Э. с сухим и 
жарким климатом занимают кустарни-
ковью пустыни, полупустыни и опусты-
ненные саванны, гл. обр. акациевые. На 
зап. и юго-зап. склонах Эфиоп, нагорья 
чётко выражена высотная поясность. В 
поясе колла с С. на Ю. сменяются опу-
стыненные, типичные и влажные саван
ны; в долинах рек — вечнозелёные 
леса. Дождевые тропич. леса с кофей
ным деревом растут на очень влажных 
юго-зап. склонах на выс. 1200—2000 м. 
В поясе война-дега на плато широко 
распространены горнью саванны, в 
горах (с 1500 до 2000 м) подокарпусо-
вые леса. В поясе дега — горные степи, 
но по склонам гор можжевеловью леса 
растут на выс. от 2000 до 3000 м. Эти 
леса охраняются в нац. парке Менагаша 
(к 3. от Аддис-Абебы), Омо и др. 

Фауна Э. разнообразна, богата в видо
вом отношении и относится к Вост.-Афр. 
подобласти Эфиоп, области. Харак
терны кр. млекопитающие — антилопы, 
буйвол, зебры, бегемоты, слон. Много 
хищников (лев, леопард, виверры). Из 
обезьян распространены зелёная мар
тышка, анубис, абиссинский колобус и 
эндемичная гелада. Разнообразны пти
цы, в т. ч. водоплавающие, встречаются 
страус, нектарницы, птицы-носороги и 
др. В реках многочисленны крокодилы. 

Население 
Коренное нас. страны — кушиты и 

нилоты; в 1-м тыс. до н. э. на терр. Э. 
проникли семитоязычные племена, сме
шавшиеся с местным нас. Б. ч. нас. (св. 
50%) говорит на семитских яз.: крупней
ший народ — амхара (̂ /̂  нас), а также 
гураге, аргобба, харари, тиграи, тигре и 
часть бени-амер; оромо (более Vg нас), 
сомали, афар, сахо, агау, сидамо, беджа 
и др. говорят на кушитских яз. (47% 
нас), обитают в осн. на Ю. и В. Зап. 
окраину населяют нилотские народы, 
говорящие на шари-нильских яз. ( 1 % 
нас): нуэр, берта, кунама, ануак, мурле 
и др. Формируется эфиопская нация 
ядром к-рой являются амхара, гураге 
частично тиграи, оромо центр, части Э. 
агау и др. В городах живут также арабы 
армяне, греки, индийцы и пакистанцы 
выходцы из Европы и др. Офиц. яз. — 
амхарский. Ок. половины нас. — хри 
стиане, в осн. — монофиситы (амхара 
тиграи, часть оромо, гураге и др.). Сома 
ли, афар, беджа, арабы и др. мусуль
мане-сунниты; небольшая группа 
фалаша исповедует иудаизм; на Ю. и 
Ю.-З. часть народов агау, нуэр и др. 
сохраняет традиц. культы. 

За 1950—80, согласно оценке, нас. Э. 
увеличилось на 196%, при ср.-год. тем
пах общего прироста 2,3% (2,9% в 
1980—84). Экономически активного нас. 
в 1983 13,7 млн. чел. (40,5% всего нас). 
Осн. сферы занятости нас. — с. х-во 
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(10,6 МЛН. чел., 1983, или 77,4% эконо
мически активного нас). 

Б. ч. нас. Э. ведёт оседлый образ жиз
ни; афар, сомали, беджа — кочевники и 
полукочевники. Ср. плотность нас. — 
35,5 чел. на 1 км^ (1985). Наиб, густо 
заселены адм. р-ны Шоа (70 чел. на 1 
км^) и Арси (44 чел. на 1 км^). 

В городах проживает менее 22,6% 
(1983) нас. страны. Ежегодный прирост 
сел. нас. в 1975—80 составил 2,5%, гор. 
нас. — 5,5%. Наиб, значит, города 
(кроме столицы): Асмэра, Дыре-Дауа, 
Гондэр, Дэссе, Назрет. 

Исторический очерк 
Э. с древнейших времён. Эфиоп, 

нагорье было местом обитания людей с 
древнейших времён, о чём свидетель
ствуют останки палеантропов в долине 
р. Омо и стоянка Мелка-Конгурв олду-
вайской культуры на юге Э. Культура 
верх, палеолита представлена памятни
ком ср. кам. века — пещерой Дикобраза 
(близ Дыре-Дауа). Эфиоп, нагорье нахо
дится в центре предполагаемой зоны 
формирования эфиопеоидного антропо-
логич. типа, кушитских языков и одного 
из наиболее своеобразных и древних 
очагов земледелия в Африке (находки 
проса и керамики, относящихся к 3—4-
му тыс. до н. э., в Гобедре близ Аксума). 
На С. и В. страны открыты культуры 
мезолитич. охотников-собирателей и 
неолитич. скотоводов (Агордат, Эри
трея). 

В 6—5 вв. до н. э, на плато Тигре посе
лились выходцы из разл. областей Юж. 
Аравии, в т. ч. Сабейского царства. Они 
принесли с собой письменность, семит
ский яз., древнесемитскую полите-
истич. религию, технику кам. стр-ва спо
собом сухой кладки и др. достижения 
цивилизации. Смешавшись с местным 
кушитским нас, они образовали др.-
эфиоп. этнос. В 5 в. до н. э. на плато 
Тигре образовалось самостоят, царство, 
распавшееся в 4 в. до н. э. В нач. 1-го 
тыс. н. э. на севере Э. возникло ранне-
феод. царство Аксум. Его гл. порт Аду-
лис превратился в важнейший торг. 
центр на пути из Египта в Индию, а 
также к берегам Вост. Африки. В 4—6 
вв., в период расцвета Аксумского цар
ства, его гегемония распространялась 
на Нубию, Юж. Аравию, а также обшир
ные терр. вост. части Судана, населён
ной блеммиями, Эфиоп, нагорья и сев, 
части Афр. Рога. В 5—6 вв. Аксум стано
вится центром, из к-рого христианство 
монофиситского толка проникает в 
Алоа. В 8—9 вв. Аксум, Адулис и др. 
города Аксумского царства пришли в 
упадок, а в 1-й пол, 11 в, оно распалось, 

Э. в 9 — сер. 19 вв. В 9—11 вв. на Дах-
лаке, в Массауа, Зейле (совр. Сайла) и 
на сев. и вост. окраинах Эфиоп, нагорья 

1. Эфиопское нагорье. 2. Побережье озера Стефани. 3. 
Алоэ. 4. Мужчина с традиционной причёской. 5. 
Деревня в районе Лалибэлы. 6. Церковь фалашв. 7. 
Футляр для стакана. 8. Сосуд из кожи. Оромо. 9. Меч с 
ножнами. 10. Корзина. Кожа, плетение. 11, Сабля с 
ножнами. 12. Коробочка. Плетение. 13. Щит кожаный 
(7—13, Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого. Ленинград). 
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начинает распространяться ислам. Воз
никшие здесь мусульм. княжества моно
полизировали внеш. торговлю Э. В юж. 
части Эфиоп, нагорья образовались 
царства Гафат, Даваро, Дамот, Хадья и 
др., на С.-З. в р-не оз. Тана — княжество 
фалаша, на С. — ряд христ. княжеств, 
на В. и в центре Эфиоп, нагорья в 9 в. 
возник сильный Махзумийский султа
нат, в зависимость от к-рого попали все 
гос-ва Ю,-В,, чья правящая верхушка 
приняла ислам, В 12 в. христ. княжества 
объединились под властью Ласты (ди
настия Загуэ). Это царство установило 
связи с Египтом и Йеменом, наметился 
подъём экономики и культуры. В мест
ности Роха (ныне Лалибэла), вблизи 
столицы царства, были сооружены 
подземные монолитные церкви, а в 
Тыграй (Тигре) — ряд скальных церквей 
и часовен. 

Во 2-й пол. 13 — нач. 14 вв, христ. цар
ство династии Загуэ и мусульм. Махзу
мийский султанат пришли в упадок. 
«Языческое» царство Дамот захватило 
земли христиан в центр, части Э. В 1270 
в оставшейся части христ. царства вер
ховная власть от династии Загуэ пере
ходит к Соломоновой династии правите
лей области Тэгулет и Мэнз. В 1277 на 
Ю.-В. от Мэнза образовался султанат 
Йифат, к-рый в 1285 разгромил Махзу
мийский султанат и присоединил его 
земли. Ислам распространился на 3. и 
Ю.-З. от границ Йифата, в частности в 
Хадья. Христ. и мусульм, миссионеры 
соперничали в Дамоте и Годжаме. При 
царе Ягбыа-Цыйоне (правил в 1285—-94) 
христ, Э, установила офиц, связи с мам-
люкским султаном Египта, Мусульмане 
составляли в христ. Э. торг. сословие и 
выполняли дипл. поручения царей. Царь 
Амдэ-Цыйон I (правил в 1314—44) 
подчинил христ., иудаистские и 
мусульм. гос-ва Эфиоп, нагорья и Дамот 
и создал раннефеод. империю. С 14 в. 
пограничные области Э. заселялись 
воинами-пахарями. В кон. 13—14 вв. 
развернулась монастырская колониза
ция. Новые обители возникли на С.-З., 
Ю.-З. и Ю. Эфиоп, империи. Их основа
тели вместе с воен. поселенцами 
составляли привилегиров. общины, свя
занные с императорским двором и цер
ковью. Система гос. управления в христ. 
Эфиоп, империи и в мусульм, султана
тах и языческих царствах была ещё 
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1604, 1622 и 1628—32 Э. потрясали 
религ. войны, поводом для к-рых слу
жило принятие императором католи
цизма и отлучение его от монофисит-
ской церкви. Имп. Фасиледэс (1632—67) 
разорвал отношения с иезуитами и пор
тугальцами; страна стала фактически 
закрытой для европейцев. Он стре
мился укрепить связи Эфиоп, империи с 
Османской и Могольской империями, с 
араб, странами. 

В 16—18 вв. оромо заселили обшир
ные терр. на Ю. и В. Эфиоп, империи и 
отделились от неё. 

Имп. Иясу I Великий (1682—1706) 
подчинил мятежных вассальных князей. 
Стремясь консолидировать класс фео
далов вокруг императорского трона, он 
установил иерархию чинов империи, а 
для развития торговли упорядочил 
систему таможен и пошлин. Но с 
последней четв. 18 в. усилилась феод, 
раздробленность, продолжавшаяся до 
сер. 19 е. В эфиоп, церкви возросло 
число толков и сект, связанных с феод, 
владениями. Несмотря на политич. 
ослабление, осн. часть Э. оставалась 
развитым феод, обществом. Высш. слой 
господствующего класса составляли 
Соломониды, наследств, правители 
областей, высш. церковные чины, 
настоятели монастырей, связанные 
между собой и с Соломонидами узами 
родства, брачными узами, отношениями 
вассалитета. Каждый крупный и сред
ний феодал имел свою армию и много
числ. челядь. Потребляемая знатью 
рента-налог производилась крестьяна
ми, сохранявшими общинный уклад. 
Ремесленники представляли собой низ
шую касту, купечество (арабы, турки, 
армяне) обслуживало высш. феод, слои 
и было связано с ними отношениями 
клиентелы. В ср. слои входили рядовые 
воен. поселенцы, обрабатывавшие 
землю своим трудом, приходское духо
венство, общинная верхушка, зажиточ
ные горожане. В домах знати имелись 
рабы-слуги, в обществах кочевников 
было распространено патриархальное 
рабство. Феод, раздробленностью и 
междоусобицами пытались воспользо
ваться европ. державы, прежде всего 
Великобритания и Франция. Они стали 
заключать с правителями отд. кня
жеств «договоры о дружбе», обещая им 
помощь в борьбе с соседями. 

Э. со 2-й пол. 19 в. Со 2-й пол. 19 в. 
происходило укрепление абс. власти 
правителя, создавались предпосылки 
для экономич. и социального развития. 
Важную роль в объединение! Э. е 50-х гг. 
19 в. сыграл Каса из Куары. Опираясь на 
мелкопоместных феодалов, он нанёс в 
1853 поражение правителю центр, про
винций расу Али, а затем после упорных 
боёв разбил правителя Тигре раса 
Уыбе. В 1855 Каса провозгласил себя 
императором под именем Теодроса II. 
Теодрос II повёл решительную борьбу с 
феод, сепаратизмом. Была созд. регу
лярная армия. В результате реорганиза
ции налоговой системы уменьшались 
поборы с сел. нас. и все гос. доходы 
поступали центр, власти. Была запре
щена работорговля. У церкви была ото

брана часть земель, остальные владе
ния обложены налогом. В интересах 
экономич. развития было сокращено 
число внутр. таможен, начато дорожное 
стр-во, в Э. приглашались европ. техни
ки, ремесленники. Однако большинство 
реформ не было проведено в жизнь из-
за яростного сопротивления феод, 
оппозиции. Походы против непокорных 
феодалов вновь потребовали увеличе
ния поборов с крестьян. В результате 
противникам Теодроса II удалось прив
лечь на свою сторону значит, часть кре
стьянства. Внутр. борьба осложнилась 
вмешательством Великобритании, 
к-рая в кон. 1867 предприняла вторже
ние в Э. (см. Англо-эфиопская война 
1867—1868). В янв. 1872 правитель 
Тигре Каса короновался в Аксуме под 
именем Йоханныса IV. Используя англ. 
оружие, он подчинил значит, часть стра
ны, за исключением провинций Шоа и 
Годжам. Йоханнью IV был вынужден 
присвоить правителю Шоа Менелику и 
правителю Годжама Тэкле-Хайманоту 
высший в Э. (после императора) титул 
нгусэ (негуса). Оба нгусэ имели собств. 
армии и фактически пользовались 
почти полной независимостью. 

После открытия Суэцкого канала 
(1869) европ. колонизаторы резко акти
визировали свои действия в Э., снабжая 
огнестрельным оружием вассальных 
феодалов и вождей племён и провоци
руя их на восстания_ против центр, вла
сти. В правление Йоханныса IV итал. 
колонизаторы пытались столкнуть с 
ним нгусэ Шоа Менелика. Однако в 
целом внутр. положение в Э. в 70—80-х 
гг. оставалось стабильным. Йоханныс IV 
стремился сохранить терр. целостность 
Э., а также получить выход к морю. 
Осенью 1875 в Э. вторглись егип. войс
ка. Эфиоп, войскам удалось в битве при 
Гундэте в нояб. 1875 разгромить осн. 
группировку егип. войск. Однако в дек. 
1875 в Массауа высадился экспедиц. 
корпус. В марте 1876 в битее при Гуре 
эфиопы вновь нанесли поражение егип
тянам. В июне 1884 между Йоханны-
сом IV , главой англ. миссии У. Хьюитом 
и представителем Египта был подписан 
договор, согласно к-рому Э. получала 
право свободного провоза через Мас
сауа всех товаров, включая оружие и 
боеприпасы;с 1 сент. 1884 Э. передава
лась терр., населённая богос, к-рую Еги
пет отторг в 1872. Йоханныс IV и его 
феод, окружение, соблазнившись обе
щанием Великобритании и зависимого 
от неё Египта вернуть Э. аннексирован
ные терр., ввергли страну в длит, крово
пролитную войну с махдистским Суда
ном. В сражениях при Куфите (сент. 
1885) и Галлабате (янв. 1886) эфиоп, 
войска вынудили отступить войска мах-
дистов. Ослаблением Э. в этой войне 
пыталась воспользоваться Италия. При
обретённый в 1869 итал. пароходной 
компанией порт Асэб в 1882 перешёл в 
руки итал. пр-ва. В 1885 Великобрита
ния, желавшая получить в лице Италии 
союзника, санкционировала захват Ита
лией пунктов на побережье Красного м. 
между Массауа и Бейлулем. Укрепив
шись в Массауа, итал. войска начали 

слабо развита. Император и большин
ство царей и султанов не имели посте--
янных резиденций и объезжали свои 
владения, собирая дань, охраняя грани
цы. Царь Сэйфэ-Арыд (правил в 1344— 
71) и его преемники продолжали укре
плять свою власть на присоединённых к 
империи терр. и отражать набеги Адаля. 
Йисхак (1414—29) обложил данью не 
только мусульм. гос-ва, но и «язычес
кие» царства и княжества на Ю. Эфиоп, 
нагорья. Постоянным очагом восстаний 
было княжество фалаша в р-не оз. 
Тана. Ими. Зара-Якоб (1434—68)пред-
принял попытку создания централизов. 
гос-ва. Он сместил вассальных князей и 
заменил их в качестве императорских 
наместников своими дочерьми и 
сыновьями, позднее начал управлять 
провинциями через назначаемых чинов
ников. Он упорядочил систему воен. 
поселений и распространил её на всю 
терр. страны. Была осн. постоянная 
резиденция императора при монастыре 
Дзбрэ-Бырхан. Пытаясь объединить 
враждующие толки эфиоп, церкви, он 
провёл ряд реформ церковных обрядов 
и религ. обычаев. Укрепив единство 
империи, Зара-Якоб в 1445 разбил 
адальского султана и союзных с ним 
мусульм. князей. Он добился гегемонии 
в Сев.-Вост. Африке. Однако успехи его 
политики не были прочными. В Э., 
лишённой городов и развитого внутр. 
рынка, отсутствовали необходимью 
предпосылки для формирования цент
рализов. бюрократич. гос-ва. После 
смерти Зара-Якоба Эфиоп, империей 
при молодых императорах чаще управ
ляли их матери вместе с духовными и 
светскими вельможами. При дворах 
соперничали придворные клики, свя
занные с монашескими орденами кыбат 
и тоуахдо^ Укреплялись связи страны с 
Египтом, Йеменом, Зап. Европой, Арме
нией. В стране возводились монумен
тальные церкви, создавались произв. 
иконописи, ювелирного иск-ва, лит-ры, 
в т. ч. церковной и эпич. поэзии, исто
рич. хроники. 

в 1531—40 имам Адаля Ахмед ибн 
Ибрахим Левша завоевал почти всю Э., 
но в 1541, с восшествием на престол 
ими. Гэлаудеуоса (1540—59), в войне 
наступил перелом. В 1542—48 Адаль 
потерпел ряд поражений. Эфиоп, импе
рия была восстановлена. В правление 
Гэлаудеуоса с Ю. на мусульм. и христ. 
области Э. совершали набеги оромо, 
португальцы бомбардировали порты 
Адаля, турки в 1557 захватили Массауа 
и др. краснЬморские порты. После 
смерти Гэлаудеуоса восстали фалаша, 
кочевники доба и правитель Тигре, 
заключивший союз с турками, а позднее 
и с Адалем; продолжались набеги оро
мо. Имп. Сэрцэ-Дынгыль нанёс сокру
шит, поражение Адалю, присоединил к 
империи гос-ва юго-зап. Э. (Кафа, 
Ынарья, Боша, Хадья, Камбата, Кулло и 
др.), поселил здесь своих воинов и обра
тил местное нас. в христианство. После 
его смерти начался период феод, мяте
жей и усобиц, крест, восстаний, внутри-
церковных споров. В стране активизи
ровались иезуиты, прибывшие в 1557. В 
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Памятник Менелику II в Аддис-Абебе. 

продвижение в глубь сев. Э. В июне 
1885 было занято местечко Саати, в 
кон. нояб. 1886 итальянцы захватили 
Уаа в пров. Хамасен. 26 янв. 1887 итал. 
войска потерпели кр. поражение при 
Догали и были вынуждены оставить 
Саати и Уаа и отступить к Массауа. В 
дек. 1887 итал. войска снова начали 
продвижение в глубь Э, В янв._ 1888 
было отвоёвано Саати. Попытка Йохан
ныса IV добиться примирения с Суда
ном, чтобы предотвратить вторжения 
махдистов в Э., а также объединиться 
против общих врагов — европ. колони
заторов, не принесла успеха. Халиф 
Судана Абдаллах выдвинул неприемле
мое условие — принятие Йоханнысом 
мусульманства. В февр. 1889 во главе 
150-тыс. армии Йоханныс выступил из 
Гондэра, а 9 марта предпринял атаку на 
Галлабат-Мэтэму, в к-рой был смер
тельно ранен. Императором Э. стал 
Менелик II. Ему удалось подавить феод, 
сепаратизм в Годжаме, Амхаре, а 
позднее в Тигре и воссоздать единое 
эфиоп, гос-во. Был положен конец вой
нам с махдистами. Италия, рассчиты
вавшая использовать императора для 
укрепления своего положения в Э., ока
зывала помощь в перевооружении 
эфиоп, армии. Между Италией и Э. был 
заключён неравноправный в своей 
основе Уччальский договор 1889. По 
договору к Италии отходили нек-рые 
терр. сев. Э.; в частности р-н Асмэры. В 
янв. 1890 Италия объединила все свои 
владения на Красном м. в колонию Эри
трея. Воспользовавшись неидентично
стью итал. и амхарского текстов ст. 17 
Уччальского договора, итал. пр-во объ
явило, что Э. признала итал. протекто
рат. Менелик II прекратил переговоры с 
Италией о границах и в кон. авг. 1890 
обнародовал амхарский текст ст. 17 
Уччальского договора. В апр. 1891 
Менелик обратился к европ. державам 
с протестом против действий Италии. 
Однако Великобритания потворство
вала Италии в её экспансии в Э., т. к. 
согласно англо-итал. соглашениям 1891, 
1894 о разграничении сфер влияния в 
Вост. Африке, в итал. «сферу влияния» 
фактически попадала вся Э. и часть 
Судана. Франция не признавала-итал. 
протектората над Э., т. к. это не 
соответствовало её собств. захватнич. 

целям в Сев.-Вост. Африке. Россия 
отказалась признать итал. протекторат 
над Э. В февр. 1893 Менелик II объявил 
о расторжении со 2 мая 1894 Уччаль
ского договора и дополнений к нему, и, 
хотя итал. армия воевала с махдистами, 
в июле 1894 она вступила в Кассалу и 
развернула боевые действия против Э. 
(см. Итало-эфиопские войны). Завоева
тели потерпели сокрушит, поражение в 
битве при Адуа. 26 окт. 1896 в Аддис-
Абебе был подписан мирный договор, по 
к-рому Италия признавала полную неза
висимость Э. В борьбе за сохранение 
целостности и политич. независимости 
Э. Менелик II старался опереться, в 
частности, на Россию. 

В 1893—98 к Э. отошли области Уола-
мо, Сидамо, Кафа, Гимира и др., многие 
из к-рых ранее входили в состав эфиоп, 
империи. Менелик II издал указ, разре
шающий обращать в рабов только воен
нопленных и на срок не более 7 лет. 
Однако рабство как таковое не было 
уничтожено, и феодалы продолжали 
использовать труд рабов, одновременно 
эксплуатируя зависимых крестьян. 
Помещичье землевладение в целом 
укреплялось: нек-рые земли, временно 
пожалованные военным и приближён
ным ко двору лицам, постепенно пре
вращались в частную собственность. 
Пр-во Менелика II содействовало стр-ву 
дорог, телеграфных линий, развитию 
внутр. и внеш. торговли; гос-во доби
лось права на свободный вывоз товаров 
из Э. через Массауа. При Менелике II 
была осн. первая гос. школа, построен 
госпиталь, стала выходить газета. 

В кон. 19 — нач. 20 вв. ускорилось 
экономич. проникновение империали
стич. держав в Э. Пр-во Э., рассчиты
вавшее на помощь Франции в борьбе 
против Италии, в марте 1894 предоста
вило концессию на стр-во ж. д. Джибути 
— Аддис-Абеба и далее к Белому Нилу. 
Из-за соперничества империалистич. 
держав дорога была введена в строй 
только в 1917. В 1906 Великобритания, 
Франция и Италия заключили трой
ственное соглашение о разделе Э. на 
сферы влияния. Э. протестовала против 
соглашения. В нач. 20 в. Э. стала объек
том «мирного» проникновения монопо-
листич. капитала США и Германии. В 
1903 был подписан амер.-эфиоп. дого
вор, а в 1914 гражданам США было пре
доставлено право экстерриториально
сти. В 1903 были установлены дипл. 
отношения между Э. и Германией, а 7 
марта 1905 был заключён торг. договор, 
предоставлявший подданным Германии 
полную свободу «пребывания, передви
жения, торговли и промыслов» на терр. 
Э. Хотя Э., благодаря искусному мане
врированию пр-ва Менелика II, смогла 
сохранить политич. независимость, про
никновение монополистич. капитала 
привело к частичному экономич. зака
балению страны. Ремёсла пришли в упа
док, эфиоп, купечество разорялось и 
вытеснялось иностранцами, внеш. тор
говля почти целиком перешла в руки 
европейских экспортно-импортных ком
паний либо индийцев, арабов, армян и 
греков. 
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В 1909 Менелик II, тяжело заболев, 

назначил своим преемником внука 
Лиджа Иясу, а регентом — раса Тэсэм-
му. Внутри правящей верхушки развер
нулась острая борьба. Вокруг жены 
Менелика императрицы Тайту объеди
нились консервативные круги крупных 
светских феодалов, в первую очередь 
сев. Э., и духовенства, к-рые выступали 
за чисто формальное гос. единство, 
отвергали любые преобразования, ори
ентировались во внеш. политике на Гер
манию. Феодалы центр. Э. во главе с 
Тэсэммой (шоанская группировка) были 
заинтересованы в сильной центр, вла
сти. В 1910 они вынудили Тайту отойти 
от гос. дел. Небольшая группа вли
ятельных феодалов — отец Лиджа Иясу 
рас Микаэль, султан Джиммы Абба-
Джыфар, воен. министр (фитаурари) 
Хабтэ-Гийоргис — не примыкала ни к 
сев., ни к шоанской группировкам. Име
лась также малочисленная прослойка 
«новых эфиопов» («младоэфиопов»); 
они были сторонниками реформ, разви
тия пром-сти и торговли, отмены рабо
владения и крепостничества. В 1913 
умер Менелик II. Молодой имп. Лидж 
Иясу, его родственник по матери 
Тэфэри Мэконнын и Уольдэ-Гийоргис 
были сторонниками дальнейшей цент
рализации гос-ва. Лидж Иясу стремился 
привлечь на свою сторону не только 
христианских, но и мусульм. феодалов 
Джиммы, Аусы, Харэра, вождей кочевых 
племён афар и сомали; он установил 
связи с антиколон, силами в Сомали и 
Судане, а также с Турцией. 

Э. формально не участвовала в 1-й 
мировой войне, однако Лидж Иясу про
водил курс на сближение с Германией, 
видя в ней союзника в борьбе с англо-
франко-итал. экспансией в Вост. Афри
ке. Поэтому державы Антанты способ
ствовали его свержению. 27 сент. 1916 в 
Э. произошёл дворцовый переворот. К 
власти пришёл триумвират в составе 
дочери Менелика II императрицы Зауди-
ту, регента Тэфэри Мэконнына и Хабтэ-
Гийоргиса. 

В новейший период истории Э. всту
пила с феод, обществ, строем и сохра
нившимися рабством и родо-плем. отно
шениями, незавершённой гос. централи
зацией. Особенно жестокой феод, экс
плуатации подвергалось нас. присоеди
нённых к Э. в 19 — нач. 20 вв. юж. и юго-
зап. областей, где широко применялась 
система геббар (см. Геббары), при к-рой 
размещавшиеся на новых землях воен. 
гарнизоны и весь адм. аппарат содержа
лись за счёт местных крестьян. Число 
крестьян, приписанных к чиновнику или 
офицеру, зависело от его ранга. Эле
менты зарождающегося капитализма 
были пока едва заметны. Оживлению 
деловой активности в стране до нек-рой 
степени способствовало проникновение 
иностр. капитала. Обществ.-политич. 
жизнь Э. в 20-е и 30-е гг. характеризова
лась борьбой между младоэфиопами 
(часть феодалов, нарождавшиеся бур
жуазия и интеллигенция) и староэфио-
пами. Первые группировались вокруг 
регента; они выступали за создание 
сильного централизов. гос-ва с абсолю-
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начала против них воен. действия в 
Сев.-Вост. Африке. Партизанское дви
жение в Э. стало одним из фронтов 2-й 
мировой войны. В авг. 1940 с терр. 
Судана в расположение партизанских 
войск в Годжаме была направлена 
англо-эфиоп. миссия. Получив оружие 
от англичан, партизанские отряды осво
бодили б. ч. пров. Годжам. 18 янв. 1941 
близ местечка Омедла (пров. Годжам) 
из Судана в Э. вступил 2-тью. отряд 
регулярных эфиоп, войск. Значительно 
усилилась партизанская война в др. 
провинциях. 6 апр. 1941 брит, войска и 
эфиоп, патриоты освободили Аддис-
Абебу. К нач. 1942 итал. оккупанты 
были полностью изгнаны из Э. Фаш. 
оккупация принесла народам Э. тяжкие 
бедствия. Во время войны и оккупации 
погибло более 760 тыс. чел. Оккупанты 
разрушили ок. 525 тыс. жилищ, уничто
жили 14 млн. голов скота. Общий раз
мер материального ущерба Э. превысил 
180 млн. ф. ст. Пользуясь присутствием 
своих войск, брит. империализм 
пытался закрепиться в Э. Заключённое 
31 янв. 1942 англо-эфиоп. соглашение 
имело неравноправный характер, огра
ничивая гос. суверенитет Э. В частно
сти, предусматривалось сохранение 
англ. оккупац. режима в Огадене и «за
резервированной зоне», примыкавшей к 
Брит. Сомали. В дек. 1944 Э. добилась 
пересмотра нек-рых условий соглаше
ния 1942: англ. войска покинули уча
сток, расположенный к С. и С.-З. от ж.д. 
Аддис-Абеба — Джибути. Лишь через 3 
года после окончания войны англ. 
войска были выведены из Огадена. И 
только в 1954 Э. удалось добиться пол
ной эвакуации с её терр. англ. войск. 

В 1952 в соответствии с решением ГА 
ООН от 2 дек. 1950 быв. итал. колония 
Эритрея была присоединена к Э. на 
федеративных началах. В 1962 импера
торское пр-во приняло решение об 
упразднении федеративного статуса и о 
полном слиянии Эритреи и Э. 

Восстановление гос. суверенитета Э. 
не решило стоявших перед страной 
внутр. проблем, прежде всего проблемы 
ликвидации феодализма и дофеодаль
ных укладов. К 50-м гг. было ликвидиро
вано рабство, но часть быв. рабов по-
прежнему оставалась у своих владель
цев в качестве зависимых крестьян, 
батраков или домашней прислуги. Осн. 
масса крестьян жестоко страдала от 
безземелья и малоземелья, арендная 
плата за землю составляла от до % 
урожая; крестьяне выполняли барщин
ные работы и несли др. тяжёлые повин
ности. Наряду с этим существовали гос. 
налоги, взимаемые с крестьян староста
ми, администраторами округов, судь
ями, полицейскими. Стремясь удер
жаться у власти, правящая верхушка 
жестоко подавляла любые антиправи
тельств, выступления. Политич. партии 
были запрещены. В нояб. 1955 вступила 
в действие новая конституция, провоз
глашавшая Э. конституц. монархией с 
атрибутами бурж. демократии, но фак
тически не менявшая абсолютистского 
характера феод.-монархич. режима. В 
1960 пр-во Э. объявило о создании спец. 

к-та по подготовке зем. реформы, 
однако до сер. 70-х гг. существенных 
сдвигов в аграрных отношениях в Э. не 
произошло. 

В 50—60-е гг. в Э. укреплялась нац. 
буржуазия (сельская буржуазия, руко
водители гос.-капиталистич. пр-тий, 
владельцы ср. пром. пр-тий, крупные 
домовладельцы, торговцы), формиро
вался рабочий класс. Первый в Э. проф
союз был осн. железнодорожниками в 
1947. Он почти сразу же был поставлен 
под контроль гос-ва. В 1962 пр-во выну
ждено было издать первью законы о 
трудоустройстве и о трудовых отноше
ниях. Рабочие и служащие получили 
право создавать профсоюзы. Власти 
санкционировали создание Конфедера
ции рабочих союзов Э. Однако создание 
профсоюзов на гос. пр-тиях и в учре
ждениях, а также в большинстве сме
шанных компаний было запрещено. 

В 50—60-е гг. в Э. значительно усили
лось влияние США, с к-рыми император
ское пр-во заключило Договор о дружбе 
и экономич. сотрудничестве (1951), 
Соглашение об использовании оборо
нит, сооружений на терр. Э. и Соглаше
ние о помощи в целях взаимной обороны 
(оба — 1953). В 1951—71 США предо
ставили Э. ок. 450 млн. долл. в виде 
займов и субсидий, их воен. помощь Э. в 
1953—70 составила 140 млн. долл. 

Вместе с тем внеш. политика Э. в 
послевоен. годы, хотя и не вполне 
последовательно, строилась на принци
пах позитивного нейтралитета. Э. 
выступила одним из инициаторов 
созыва Конференции глав пр-в незави
симых гос-в Африки, состоявшейся в 
Аддис-Абебе в мае 1963, на к-рой была 
учреждена ОАЕ (с авг. 1963 в Аддис-
Абебе находится штаб-квартира ОАЕ). 
Э. — чл. ООН (с 1945), Движения непри
соединения. 

В 60—70-х гг. в Э. наблюдался значит, 
рост политич. активности разл. 
обществ, слоев, особенно интеллиген
ции и студенч. молодёжи; росло недо
вольство и в среде прогрессивно 
настроенных военных. В дек. 1960 груп
пой офицеров, выступавших за корен
ные преобразования, прежде всего в 
области агр. отношений, была предпри
нята попытка совершить гос. переворот, 
к-рая окончилась неудачей. Однако 
борьба против консервативного режима 
не прекращалась. 

Антифеодальная, антиимпериали
стическая революция 1974. Затянув
шееся решение вопроса об агр. рефор
ме, засуха 1973 и смерть от голода 
сотен тыс. людей, быстрый рост цен на 
товары, коррупция среди высш. чинов
ников привели в нач. 1974 к резкому 
обострению социально-экономич. и 
политич. кризиса феод.-монархич. 
системы. В февр. 1974 в Аддис-Абебе 
начались забастовки и демонстрации, 
к-рые перебросились в провинцию и 
продолжались и в последующие меся
цы. В массовых вьютуплениях трудя
щихся, вылившихся в антифеод,, анти
монархич., антиимпериалистич. револю
цию (см. Национально-демократическая 
революция в Эфиопии в 1974), приняли 

тистско-монархич, формой правления, 
за определённую технич. и социальную 
модернизацию по зап. образцу, за раз
витие просвещения. Вместе с тем мла-
доэфиопы добивались укрепления 
господства феодалов. Хотя староэфио-
пы, концентрировавшиеся вокруг Зауди-
ту, были также сторонниками укрепле
ния независимости эфиоп, гос-ва, их 
методы — внешнеполитич. изоляция, 
укрепление традиционно-вассальных 
феод, связей — объективно ослабляли 
страну в её антиимпериалистич. проти
воборстве. Группировка воен. мин. 
Хабтэ-Гийоргиса занимала промежуточ
ное положение между староэфиопами и 
младоэфиопами. Со смертью Хабтэ-Гий-
оргиса борьба завершилась победой 
младоэфиопов. Тэфэри Мэконнын из-за 
отсутствия у покойного наследников 
завладел его огромными богатствами. 
Затем, опираясь на армию, он в 1928 
фактически отстранил императрицу от 
власти, а в нояб. 1930, после её смерти, 
короновался императором Э. под име
нем Хайле Селассие I. 

В 1931 была принята первая в исто
рии Э. конституция, направленная на 
устранение феод, сепаратизма и созда
ние единообразной для всей страны 
системы управления. Конституция 
сохраняла абс. власть императора, по 
существу независимую от парламента. 
Обе палаты парламента (палата депу
татов и сенат) были лишены законодат. 
инициативы. Социальные реформы 
пр-ва предусматривали окончат, упраз
днение рабства в течение 15—20 лет, 
развитие образования, улучшение инф
раструктуры, особенно дорожной сети, 
создание госпиталей, финанс. пере
устройство, в т. ч. организацию гос. бан
ка. Они ускорили процесс образования 
единого централизов. гос-ва в форме 
абс. монархии. Пр-во предприняло 
нек-рые шаги по созданию совр. регу
лярной армии. 

Борьба эфиопского народа против 
итальянского господства (1935—41). 
В 1934—35 фаш. Италия сосредоточила 
в своих вост.-афр. колониях кр. контин-
генты войск, спровоцировала ряд погра
ничных столкновений и в окт. 1935 без 
объявления войны вторглась в Э, (см. в 
ст. Итало-эфиопские войны). Пр-во Э. 
обратилось за помощью к Лиге Наций, 
членом к-рой Э. была с 1923. СССР 
решительно выступил в поддержку 
независимости Э. Решение Лиги Наций о 
применении санкций против Италии 
было сорвано империалистич. держава
ми, вступившими в сговор с итал. пр-вом 
(итало-франц. соглашение. Хора — 
Лаваля соглашение 1935). В мае 1936 
итал. войска вступили в Аддис-Абебу. 
Пр-во Муссолини объявило о включении 
Э. в состав колонии Итальянская Вос
точная Африка. Несмотря на это, 
обширные терр. (особенно в труднодо
ступных горных и пустынных р-нах) кон
тролировались эфиоп, партизанами. 
Центром партизанского движения стали 
горные р-ны сев. Э. 

Э. во время и после 2-й мировой 
войны. 10 июня 1940 Италия объявила 
войну Франции и Великобритании и 



самое активное участие вооруж. силы, 
создавшие в ходе революции Коорди-
нац. к-т вооруж. сил, полиции и террито
риальной армии (ККВС). 12 сент. 1974 
Хайле Селассие I был низложен (в 
марте 1975 упразднена монархия), пар
ламент распущен, действие конститу
ции 1955 приостановлено, вся власть 
перешла к Врем. воен. адм. совету 
(ВВАС). Были национализированы бан
ки, страховые компании, наиб, крупные 
пром., трансп. и торг. пр-тия. В марте 
1975 земля была объявлена общенарод
ной собственностью, подлежащей рас
пределению между теми, кто её обраба
тывает. Были ликвидированы феод, 
аренднью отношения, крепостной труд, 
а также аннулированы все судебные 
дела, заведённые на крестьян. Законом 
об агр. реформе было положено начало 
созданию крест, ассоциаций. В городах 
в 1975 были созд. ассоциации гор. жите
лей — кебеле. В апр. 1976 в Э. была при
нята «Программа национально-демо
кратической революции», в к-рой курс 
ВВАС на некапиталистич. развитие 
получил дальнейшую конкретизацию. 

Революц. мероприятия новой власти 
вызвали ожесточённое противодей
ствие внутр. и внеш. реакции. Активизи
ровались разл. контрреволюц. орг-ции, 
а также сепаратистские движения в 
Эритрее и др. р-нах, получавшие 
поддержку извне. В 1977 Сомали предпри
няло вооруж. агрессию против Э. ВВАС 
объявил всеобщую мобилизацию, создал 
Нац. революц. оперативное командова
ние под руководством пред. ВВАС Мен-
гисту Хайле Мариама. В февр.—марте 
1978 вооруж. силы Э. отразили вторже
ние сомалийских войск. В период воен. 
действий между Э. и Сомали СССР, 
Куба и др. страны социалистич. содру
жества, а также НДРЙ оказали Э. поли
тич. поддержку и материальную 
помощь. 

Окончание войны с Сомали позво
лило эфиоп, руководству вновь сосре
доточить усилия на проведении глубо
ких социально-экономич. преобразова
ний, начатых в первые послереволюц. 
годы. В июне 1979 был сделан следу
ющий важный шаг в кооперировании 
эфиоп, крестьянства ~ опубликованы 
директивы ВВАС «О создании сельско
хозяйственных производственных 
кооперативов» на основе добровольно-
с-^. К нач. 1985 в стране насчитывалось 
1489 производств, кооперативов. Более 
массовый характер носит снабжен-
'-'еско-сбытовая кооперация (3,9 тыс. 
кооперативов в 1984), 29 окт, 1978 
ВВАС обнародовал декрет о создании в 
стране Высшего совета (ныне Нац. к-т) 
центр, планирования, к-рый отвечает за 
•ооставление краткосрочных, средне
срочных и долгосрочных экономич. пла
нов, разработку общей стратегии и 
t-аправлений общенац. кампании по раз-
з#»-̂ ию экономики и культуры В рамках 
э-оу кампании ликвидируется неграмот-

3 дек 1979 ВВАС учредил Комиссию 
х ; организации партии трудящихся 
Эф^пт (КОПТЭ) во главе с Менгисту 
^ай.пе Мариамом. В июне 1980 состо

ялся 1 -й съезд КОПТЭ. На съезде были 
сформированы ЦК и Исполком КОПТЭ. 
КОПТЭ и ВВАС предприняли шаги по 
расширению социальной базы эфиоп, 
революции. Они добились более актив
ного участия рабочих и крест, масс, про
грессивной интеллигенции, молодёжи в 
революц. процессе. В 1980 созд. Ассо
циация молодёжи революц. Эфиопии и 
Ассоциация женщин революц. Эфиопии. 
Возросла руководящая и направля
ющая роль КОПТЭ в решении вопросов 
хоз. и обществ, жизни, политич. и меж
дунар. проблем. В сент. 1984 была созд. 
Рабочая партия Эфиопии (РПЭ). В 1987 
одобрена новая конституция и провоз
глашена Нар. Демократич. Респ. Э. 
(НДРЭ). Президентом НДРЭ стал Менги
сту Хайле Мариам. 

Э. — активный участник антиимпериа
листич., освободит, борьбы на Афр. кон
тиненте; внеш. политику Э. отличает 
солидарность с революц. и нац.-освобо-
дит. движениями, соблюдение принци
пов мирного сосуществования и непри
соединения. Договоры о дружбе и 
сотрудничестве связывают Э. с НДРЙ, 
Кенией, Джибути, Ливией. Э. солидари
зуется с борьбой араб, народов против 
экспансионистской политики Израиля. 

Значительно усилились и укрепились 
отношения Э. с социалистич. странами, 
со многими из них подписаны договоры 
о дружбе и сотрудничестве. Историч. 
перемены в Э. расширили советско-
эфиоп. сотрудничество (дипл. отноше
ния между СССР и Э. установлены в 
1943). Новый характер советско-эфиоп. 
отношений нашёл отражение в Дого
воре о дружбе и сотрудничестве, подпи
санном между СССР и Э. 20 нояб. 1978. 

Ю. М Кобищанов (до сер. 19 в.), М. В. Райт. 

Политические партии, профсоюзы 
Р а б о ч а я п а р т и я Э ф и о п и и , 

авангардная партия, обр. в 1984. Руко
водствуется в своей деятельности тео
рией науч. социализма. 

Э ф и о п с к и й п р о ф е с с и о 
н а л ь н ы й с о ю з . Образован в 1977 
вместо Конфедерации рабочих союзов 
Э. (осн. в 1963). Примыкает к ВФП. В с е-
э ф и о п с к а я а с с о ц и а ц и я к р е 
с т ь я н . Образована в 1978. Объеди
няет св. 19,6 тыс. крест, ассоциаций. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1986 издавались 10 газет, в т.ч. 

3 ежедн., 3 ежемес. журнала и др. изда
ния. Ежедн. газеты: «Аддис земен» 
("Addis Zemen»), с 1941, в Аддис-Абебе, 
на амхарском яз.. правительственная, 
тираж 30 тыс. экз ; «Хыбрет» («Hibret»), 
с 1952, в Асмэре на яз. тигринья, тираж 5 
тью. экз.; «Эфиопиан геральд» («The 
Ethiopian Herald»), с 1943, в Аддис-Абебе, 
на англ. яз., правительственная, тираж 
7 тью. экз. Еженед. правительств, газе
ты: «Аль-Алем» («А|-А1ет»), в Аддис-
Абебе на араб, яз., тираж 2 тыс. экз.; 
«Бориса» («Berisa»), с 1976, в Аддис-
Абебе на яз. ороминья, тираж 2 тыс. 
экз.; «Итиопия» («Ethiopia»), с 1947, в 
Асмэре на амхарском яз., тираж 5 тыс. 
экз.; «Йезареиту Итиопия» («Yezareitu 
Ethiopia"), с 1952, в Аддис-Абебе на 
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1970 1975 1980 1983 

Сельское хозяйство . 
Промышленность . . 

в т. ч.; 
обрабатывающая . 
ремесленное и кустар-

ное произ-во . . 
Транспорт и связь. . 
Строительство . . . 
Торговля и услуги . . 

52,0 49,5 43,3 44,4 
10,9 11,3 11,3 11,8 

4,3 5,6 5.4 5,8 

4,9 
5,5 
5,5 

26,1 

4,7 
5,1 
4,1 

4,4 
7,3 
4.9 

4,4 
7.6 
4,9 

30,0 33,2 31,3 

амхарском яз., тираж 30 тыс. экз. Другие 
еженед. газеты изд. в Аддис-Абебе — 
«Серто адер» («Ser1o Ader»), с 1980, на 
амхарском яз., орган ЦК Рабочей партии 
Э., тираж 180 тью. экз., и «Татек» («Та-
tel<»), с 1980, на амхарском яз., изд. 
мин-вом нац. обороны, 35 тыс. экз. 

Эфиопское информац. агентство — 
ЭНА, осн. в 1964, правительственное. 
Радиовещание и телевидение нахо
дятся в ведении пр-ва. Радиостанция 
«Голос революционной Эфиопии», осн. 
в 1941, имеет внутр. вещание на амхар
ском, ороминья, сомалийском и 
тигринья яз., зарубежное — на амхар
ском, араб., сомалийском, афар, англ. и 
франц. яз. Телевидение с 1964. Пере
дачи ведутся на амхарском и англ. язы
ках. М, А. Шлёнова. 

Экономико-географический очерк 
Общая характеристика хозяйства. 

До революции 1974 уровень развития 
производит, сил в стране оставался 
одним из самых низких в Африке. В ходе 
нац.-демократич. революции национа
лизированы с.-х. земли и все природные 
богатства, ведущие отрасли пром-сти, 
частично внеш. и внутр. торговля, 
финансы; ограничена деятельность 
иностр. капитала; осуществляется агр. 
реформа. Проводимые социально-эко
номич. преобразования привели к лик
видации феод, эксплуатации крестьян, 
укреплению позиции гос-ва во всех 
областях экономики. В 1984 в стране 
насчитывалось 90 госхозов, 1275 произ
водств, кооперативов; из 417 пром. 
пр-тий с числом занятых более 10 чел. в 
гос. секторе находилось 197 наиб, круп
ных пр-тий; гос-во контролировало 70% 
внутр. торговли, 79% импортных и 70% 
экспортных операций. В 1983 был при
нят закон о смешанных пр-тиях. 
к-рый не допускает иностр, капитал в 
добычу благородных металлов, 
электро- и водоснабжение, транспорт, 
связь, внеш, торговлю, сферу финансов. 
В ряде отраслей совместно могут дей
ствовать гос. и иностр. капитал: горно-
доб., пищевкус, целл.-бум. пром-сть, 
произ-во пластмасс, стр-во, туризм. 

С. х-во играет ведущую роль в эконо
мике, на его долю приходится от 45 до 
50% ВВП, ок. 80% занятых и 90% вне
шнеторг. оборота. 

В стране осуществлены 3 пятипетние 
программы (1958—62, 1963—67, 1968— 
73). Экономич. развитие страны за 
период с 1973 по 1978 регулировал гос
бюджет. Начиная с 1979 в связи с объ
явленной нац. революц. кампанией раз
вития экономики разрабатываются еже
годные планы: 1979 — первый год кам-
Т а б л. 2. — Доля основных отраслей в валовом 

внутреннем продукте, % 



590 ЭФИОПИЯ 

ЭФИОПИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

1 10500 ООО 
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ У.-*̂  

ДОБЫВАЮШ.АЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

(Мп) Марганцевые руды Q Самородная сера 

(Си) Медные руды (Пс) Поваренная соль 

@ Золото (7) Гипс 

(н) Платина (дй) Диатомит 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

[гп] Природный газ [1й] Золото 

[Тё] Железные руды [s] Самородная сера fiiTI Никелевые руды | ^ Калийная соль 

[ей] Медные руды ^ Пс] Поваренная соль 

Т Термальные воды 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ф от 10 до 50 МВт 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

@ от 50 до 100 МВт 

@ от 10 до 50 МВт 

V Цитрусовые 

ГЦ Сбор дикого 
меда 

Земледелие: зерновые (тефф, ячмень, пшеница, сорго), кофе 
бобовые, масличные; отгонно-пастбищное животноводство 
(зебу, овцы, козы) 

Отгоино-пастбищное и полукочевое животноводство 
(овцы. козы, зебу); очаговое земледелие 

j Неиспользуемые и малоиспользуемые земли 

тростник 

V Табак 

0\ Хлопчатник 

Специальное содержание разработала Л.М. Ннчишнна 

^ разведение 
виверр (мус
кусные кошки) 

пании, 1980 — второй год кампании и 
т.д. Гл. направления этих планов — уве
личение произ-ва товаров широкого 
потребления и улучшение социального 
обслуживания нас, укрепление связей 
между пром-стью и с. х-вом, увеличение 
поступлений иностр. валюты, равномер
ное терр. развитие производит, сил 
страны. 

В 1984 учреждён Нац. к-т централи
зов. планирования, к-рый разработал 
10-летний план экономич. и социального 

развития (1984—94), осн. задачами 
к-рого являются создание материально-
технич. базы развития нар. х-ва на 
социалистич. принципах и дальнейшее 
повышение жизненного уровня народа. 
План предусматривает ежегодные 
темпы экономич. роста в течение 10-
летнего периода в размере 6,5%, что 
приведёт к увеличению ВВП в 2 раза к 
1994. Осн. часть средств (22,5%) выде
лена на развитие с. х-ва, при этом осо
бое внимание уделено использованию 

богатых водных ресурсов страны для 
борьбы с частыми засухами. Важную 
роль в реализации этой программы ока
жет помощь Сов. Союза в сооружении 
ГЭС «Мелка-Вакана» на р. Веби-Шебе
ли, плотины на р. Аваш, к-рая позволит 
оросить 80 тью. га земель, а также в осу
ществлении плана ирригации с.-х. уго
дий в р-не Гамбелы и т.д. 

Выполнение нац. планов обеспечи
вается в осн. за счёт внутр. источников 
накопления: в 1981 1676 млн. быр 



(71,2% запланиров. доходов), в 1984 
2271 млн. быр (70,2%). На внеш. займы и 
кредиты приходилось в 1981 403,2 млн. 
быр (17,2%), в 1984 694,7 млн. быр 
(21,5%). 

Осн. сферами гос. капиталовложений 
(общий объём 603,6 млн. быр, 1982) 
являются (%): с. х-во — 23,1, пром-сть 
— 17,6, электроэнергетика— 11,7, вод
ное х-во — 8,7, горное дело — 5,3. 
Иностр. капиталовложения (общий объём 
677,7 млн. быр, 1982) распределились 

1. город Асмэра. 2. Деревня близ Лалибэлы. 3. Поля i 
районе высоких плато. 

(%): с. х-во — 19,9, электроэнерге
тика — 15,2, водное х-во — 15,1, 
пром-сть — 12,9, горное дело — 3,9. 
Общая сумма предоставленных Э. зай
мов и кредитов в 1984 составила 7405,1 
млн. быр, в т. ч. от междунар. валютно-
финанс. орг-ций 2547,1 млн. быр 
(34,4%), капиталистич. стран 2439,7 
млн. быр (32,9%). Внеш. задолженность 
составила 2423,3 млн. быр, из к-рых 
39,5% приходилось на долю междунар. 
валютно-финанс. орг-ций, в т.ч. МБРР, 
MAP и Афр. фонда развития, 29,6% на 
долю Италии, США и ФРГ. 

Сельское хозяйство — осн. отрасль 
экономики. 

к нач. революции 1974 в агр. строе Э. 
переплетались элементы частнофео-
дального, частнокапиталистич. мелко
товарного и патриархально-общинного 
укладов. Ок. 60% зем. фонда принадле
жало императорской семье и помещи
кам, 30% церкви, 10% крестьянам и 
сельским общинам. Большинство 
эфиоп, крестьян страдало от малозе
мелья. В 1975 началось осуществление 
агр. реформы. Созданы крест, ассоциа
ции (КА), к-рые, являясь органами само
управления на местах, выполняют 
также производств, функции: в 1983 
насчитывалось ок. 20 тыс. КА с числом 
членов более 5 млн. чел. 

Э. относится к афр. странам с высо
ким с.-х. потенциалом. Общий зем. фонд 
составил (1982, млн. га) 110,1, из них на 
пашню и площади под плодовыми наса
ждениями приходилось 13,96 (12,7%), 
на постоянные луга и пастбища — 45,35 
(41,2%), на леса и лесопосадки — 26,57 
(24,1 %), на прочие земли — 24,22 (22%). 

Низкий уровень развития производит, 
сил, в частности преобладание нату
рального х-ва, ограничивает реальные 
возможности освоения природных 
ресурсов: только 25% общего объёма 
с.-х. продукции приобретает товарную 
форму. В структуре с.-х. произ-ва веду
щее место принадлежит земледелию, 
на долю к-рого приходится до 75% соз
даваемого в с. х-ве валового продукта, 
на жив-во приходится 20—25%. 

В Э. выделяются 2 метода обработки 
земли: плужный (в сев. и центр, р-нах) и 
мотыжный (в южных). Практикуется 
переложная система земледелия, при
меняются простейшие севообороты. В 
горных р-нах широко распространено 
террасирование склонов. Распростра
нено поливное земледелие, однако тра
диц. оросит, сооружения несовершенны. 
Совр. ирригац. системы сосредоточены 
в долине р. Аваш, где созд. благоприят
ные предпосылки для развития эффек
тивного орошаемого земледелия. 

На большей терр. Э. ведётся смешан
ное земледельческо-животноводч. х-во: 
в адм. р-нах Гондэр, Годжам, Уоллега, 
Шоа, на 3. — в Уолло и Арси, на С. — в 
адм. р-нах Кэфа, Гэму-Гофа, Харэрге, на 
to. Эритреи. В остальных адм. р-нах 
преобладает животноводч. х-во — на 
Ю.-В., В. и С.-В. страны — кочевое и 
полукочевое, в центр, части — на 
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Эфиопском нагорье — отгонно-пастбищ
ное. 

При совр. уровне ведения х-ва с.-х. 
произ-во в Э. существенно зависит от 
климатич. условий. Периодич. засухи 
приводят к значит, снижению произ-ва 
ведущих прод. культур — зерновых, 
бобовых, масличных, а также к падежу 
скота. Особенно тяжёлыми были 
последствия засухи 1983—84: из 14 адм. 
р-нов 12 было подвержено этому сти
хийному бедствию, пострадало 10,5 
млн. чел. Пр-во Э. принимает меры по 
ликвидации последствий засухи: осу
ществляются программы переселения 
людей из засушливых р-нов страны в 
зоны гарантиров. урожаев, сооружаются 
ирригац. системы, проводятся кампании 
лесопосадок и др. 

З е м л е д е л и е имеет 2 направле
ния: потребительское (произ-во в осн. 
прод. культур) и товарное (произ-во 
кофе, сах. тростника, хлопчатника и др. 
для внутр. и внеш. рынка). Ок. Vg обра-
бат. площади занято под прод. культу
рами. Доля зерновых в общем объёме 
продукции земледелия составляет 
более 80%. Из них 1-е место занимает 
тефф (разновидность проса), а также 
сорго (дурро) и ячмень. В связи с низкой 
урожайностью этих культур в 70-х гг. 
наметилась тенденция увеличения 
произ-ва и потребления более пита
тельных видов зерновых — кукурузы и 
пшеницы. На 2-м месте среди прод. 
культур — разл. виды бобовых (горох, 
фасоль, чечевица, бобы и др.), игра
ющие важную роль в засушливых р-нах, 
где зерновые культуры не получили 
достаточного распространения. Произ-
во и потребление овощей (картофель, 
томаты, батат и ямс) незначительны. 
Фрукты (виноград, цитрусовые, авока
до, папайя и др.) являются товарными 
культурами, и значит, их часть идёт на 
экспорт. 

Э. — один из осн. производителей 
кофе на континенте (21,2% общеафр. 
сбора, 1984). Кофе сорта арабика — гл. 
статья экспорта страны. Возможности 
расширения произ-ва и экспорта кофе в 
Э. благоприятны, т.к. осн. часть продук
ции (до 70%) приходится на дикорасту
щие кофейные деревья, покрывающие 
огромную площадь (св. 600 тыс. га) в 
адм. районах Кэфа, Иллубабор, Уолле
га. Значит, часть кофейных рощ не экс
плуатируется. Плантац. х-ва дают 
незначит, часть сбора кофе, но на них 
приходится наиб, дорогостоящие сорта. 

Среди технич. культур ведущее место 
занимает сах. тростник. Сахарная 
пром-сть страны целиком обеспечи
вается за счёт местного сырья, выращи
ваемого на плантациях кр. совр. агро-
пром. комплексов в долине р. Аваш. 
Разнообразны ресурсы сырья для мас-
ложировой пром-сти; выращивается не 
менее 12 разновидностей масличных 
культур (ведущими являются нут, кун
жут, клещевина и др.). Маслобойная 
пром-сть полностью обеспечена мест
ным сырьём; часть маслосемян идёт на 
экспорт. Хлопчатник рассматривается в 
Э. как перспективная культура, с 
помощью к-рой предполагается дивер-
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1975 1980 1983 

Пшен-ца . . . . 611,0 469,0 950,0 
Кукуруза 1053,0 1149,0 1600,0 
Bo6oBbfe 513,0 626,0 1053,0 
Тефф 847,9 1123,0 1300,0 
•Ячмень 624,8 772,0 1200,6 
Сорго 754,0 689,0 1400,0 
Маслосемена . , — 235,0 225,0 
Сахарный Тростник — 1320,0 1600,0 
Табак 3,0 3,0 3,0 
Кофе . . . . . . . 168,0 187,0 204,0 
Фpyкtы 2,0 200,0 209,0 
Овощи (включая 

дыни, арбузы) . . 15,0 484,0 507,0 

сифицировать - земпеделие, обеспечить 
сырьём развивающуюся текст, пром-сть 
и расширить экспортные статьи. Товар
ный хлопок производится в долине 
р. Аваш, в Эритрее и на С. адм. р-на Гон
дэр. Хлопок, производимый в крестьян
ских х-вах, очень низкого качества, 
практически непригоден для пром. 
целей и используется для изготовления 
домотканых изделий. 

Ж и в о т н о в о д с т в о . По пого
ловью крупного рог, скота Э, занимает 1 -е 
место в Африке. Страна обладает хоро
шей кормовой базой за счёт природных 
пастбищ и сенокосов. Однако отсталые 
методы ведения этой отрасли, низкий 
уровень ветеринарного обслуживания 
сказываются на продуктивности жив-
ва, низка его товарность. После прове
дения в 1975 агр. реформы в стране соз
даны совр, фермы, введена в практику 
вакцинация животных, ведётся работа 
по улучшению пород скота. В 1984 пого
ловье (млн.): кр. рог. скота 26,0 (14,8% 
общего поголовья континента), овец 
23,5 (12,4%), коз 17,2 (11,4%), лошадей 
1,6 (42,6%), верблюдов 1,0 (8%), ослов 
3,9 (32,0%), мулов 1,5 (65%). Наиб, важ
ные виды товарной продукции жив-ва ~ 
кожевенное сырьё, живой скот, мясо и 
мясокостная масса. Собств. продукции 
жив-ва в стране не хватает. Э. ввозит 
молоко, сливки, сыр, животное масло, 
жиры, шерсть. Развито пчеловодство. 
Насчитывается неск. млн. ульев (в ср. 
на 1 владельца приходится 5—10 уль
ев). Мёд диких пчёл составляет почти Vg 
сбора. Гл, р-ны пчеловодства — адм. 
р-ны Тыграй, Гондэр, Годжам и Уолло. 

Мост через Голубой Нил. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . На терр. 
Э. лесопокрытая площадь катастрофи
чески сокращается. Пр-во наметило ряд 
мер по развитию лесопитомников и 
лесозащитных полос, по регулированию 
выжига древесины. Созданы Гос. и 
Обществ, управления по развитию 
лесов. Ежегодно заготовляется древе
сины ок. 25 млн. м^ (0,8 млн. га леса). 
Э. ввозит пиломатериалы, фанеру, 
бумагу. 

Р ы б о л о в с т в о . Прибрежные 
воды Красного м. богаты разнообраз
ными видами промысловь1х рыб, мол
люсками и ракообразными; богаты 
рыбой также внутр. водоёмы. Однако 
рыб-во развито крайне слабо. Одна из 
гл. причин — религ.-этнич. предрассуд
ки, вследствие к-рых потребление рыбы 
в пищу ограничено. 

Промышленность. Основу пром-сти 
Э. составляют обрабат, отрасли, явля
ющиеся наиб, динамичными в эконо
мике страны, Горнодоб. пром-сть раз
вита слабо. Гл, направления в области 
пром. развития: создание совр. произ
водств, инфраструктуры, расширение 
произ-ва потребительских товаров в 
целях замены импорта, форсирование 
развития горнодоб. пром-сти, оказание 
помощи мелким и кустарным пр-тиям. В 
сер. 80-х гг. насчитывалось 860 пром. 
пр-тий, из них 417 с кол-вом работа
ющих более 10 чел. и ок. 10 тыс. ремесл. 
и кустарных мастерских. Гос. сектор в 
обрабат. пром-сти представлен 197 
(1984) национализиров. пр-тиями, на к-
рых занято почти 85% работающих в 
обрабат. пром-сти и производится 75% 
пром. продукции. Среди мелких и 
кустарных пр-тий создаются произ
водств, кооперативы. 57% пром. пр-тий 
и 60% занятых в обрабат. пром-сти рас
положены в адм. р-не Шоа, 26% пр-тий и 
21 % занятых — в Эритрее. Крупнейшие 
пром. центры — Аддис-Абеба (с приго
родом Акаки) и Асмэра. 

Д о б ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н 
н о с т ь и э н е р г е т и к а . Ведётся 
добыча золота (0,4—0,6 т в год) и пла
тины (3—5 кг в год). Кроме того, в 
стране добывается поваренная соль 
(150—175 тыс. т в год). В Эритрее, близ 
гг. Массауа и Асэб выпаривают морскую 
соль. Широко представлена добыча 
цементного сырья (200 тыс. т в год) и др. 
нерудных полезных ископаемых (гипс, 
гравий). В пустыне Данакиль незначи
тельна добыча калийной соли. 

Ведущее место в энергетич. х-ве 
занимают 6 ГЭС, на долю к-рых прихо
дится 65% (217 МВт, 1984) установлен
ных мощностей. Наиб, крупные ГЭС — 
Финча, Аваш I (Кока), Аваш II и Аваш III. 
Имеется 50 дизель-генераторных и теп
лоэлектростанций (113 МВт, 1984). Для 
максимального использования гидро-
энергетич. потенциала, ограничения 
импорта нефти и сокращения произ-ва 
дорогой тепловой электроэнергии в 
стране проектируются гидроэнергетич, 
объекты, чтобы вывести из эксплуата
ции небольшие тепловые и дизельные 
электростанции. Установленная мощ
ность электростанций 330 МВт в 1984 

(147 в 1970). Произ-во электроэнергии 
увеличилось до 900 млн. кВтч в 1984, в 
т. ч. ок. 80% выработано на ГЭС. 

Ок. 75% энергетич. мощностей (40 
электростанций, в т. ч. крупнейшие 
ГЭС) находятся в ведении гос. управле
ния «Этиопиан электрик лайт энд пауэр 
Оторити» (ЭЭЛПА); ок. 16% — компании 
«СЕДАО», остальные принадлежат 
пром. пр-тиям. Распределение электро
энергии осуществляется 2 замкнутыми 
системами. Энергосистема центр, части 
страны включает гидроэнергетич. кас
кад на р. Аваш и ГЭС Финча, ряд тепло
вых и дизельных электростанций, к-рые 
связаны ЛЭП с гг. Аддис-Абеба, Назрет 
(Адама), Дыре-Дауа, Харэр и др. Энерго
система Эритреи включает ЛЭП 
Асмэра — Массауа, соединяющую неск. 
тепловых и дизельных станций, в т. ч. 
крупнейшую в стране ТЭС Массауа 
(мощность 32 МВт). Строится (1986) ГЭС 
Мэлька-Уакана (с помощью СССР, 
проектная мощность 153 МВт). 

В о б р а б а т . п р о м - с т и выделя
ются 2 группы отраслей: традиционные, 
в к-рых сосредоточено произ-во пред
метов потребления (пищевкус, текст., 
кож.-обув. и др.), и быстро развивающи
еся, производящие товары производств, 
назначения (деревообр., цем., метал-
лургич., металлообр., нефтеперерабат., 
маш.-строит, и др.). 

Старейшая и наиб, развитая отрасль 
пром-сти Э. — пищевкусовая, на к-рую 
приходится 30% всей выпускаемой 
пром. продукции. Пищевкус. пром-сть 
почти полностью (на 90% ) базируется 
на переработке местного с.-х. сырья. 
Насчитывается ок. 180 мелких пр-тий (с 
числом занятых более 5 чел.), однако 
осн. массу продукции выпускают 35 
наиб, крупных пр-тий этой отрасли. 
Выделяются мясоперерабат., муко
мольные, макаронные, кондитерские, 
сах., соляные з-ды, а также з-ды по 
произ-ву напитков. 

2-е место по объёму произ-ва в обра
бат. пром-сти Э. занимает текст, 
пром-сть (в ср. 20—25% пром. продук
ции ежегодно). Производятся хл.-бум., 
шерстяные и синтетич. ткани, одеяла, 
трикотажные изделия. Для текст, пром-
сти характерна недогрузка произ
водств, мощностей. Значит, часть 
спроса на ткани удовлетворяется за 
счёт импорта. Осн. пр-тия сосредото
чены в Аддис-Абебе, Асмэре, Дыре-
Дауа, Бахр-Даре, Моджо. В 1984 
построены хл.-очист. ф-ка в Калити (с 
помощью Кубы) и текст, ф-ка в Ком-
больче (с помощью ГДР и ЧССР). 

Кож.-обув. пром-сть отличается рез
ким несоответствием между объёмом 
произ-ва кож. сырья и слабым разви
тием дубильного и кож.-обув. произ-ва: 
70% кож. сырья идёт на экспорт в 
необработанном виде. Крупнейшее 
пр-тие отрасли (ок. 1,4 млн. м^ кожи в 
год) расположено близ г. Моджо. Мощ
ность обув, пр-тий рассчитана на произ-
во ок. 1,5 млн. пар кожаной и 1,5 млн. 
пар парусиновой и резиновой обуви, что 
недостаточно для удовлетворения 
внутр. спроса страны. Произ-во обуви 
сосредоточено в Аддис-Абебе и Асмэре. 

Т а б л . 3. — Валовой сбор основных 
сельскохозяйственных культур, 
тыс. т 



Т а б л . 4. — Производство основных видов 
промышленной продукции 

1975 1980 1982 

Хлопчатобумажная пряжа, 
тыс. т 11,3 9,3 9,2 

Цемент, тыс. т 148,0 123,0 159,0 
Реактивное топливо, тыс. т 28,0 39,0 52,0 
Керосин, тыс. т . . . . 1,0 1,0 1,0 
Бензин, тыс. т 68,0 81,0 99,0 
Дизельное топливо, тыс. т 165,0 1 54,0 193,0 
Битум, тыс. т 11,0 13,0 14,0 
Мясо*, тыс. т 321,0 346,0 348,0 
Пшеничная мука, тыс. т . . 82,0 175,0 164,0 
Сахар-рафинад, тыс. т . . 135,0 163,0 177,0 
Пиво, тыс. гкл 422,0 552,0 616,0 
Сигареты, млн. шт. . . . 1149,0 1458,0 1300,0 

"Исключая мясо птицы. 

Г л. место в пром-сти строит, материа
лов занимает произ-во цемента, сосре
доточенное на 4 кр. з-дах суммарной 
мощностью 485 тью. т в год. З-д в Аддис-
Абебе (мощность 70 тыс. т цемента в 
год) обслуживает города с кр. стр-вом, 
потребляющим 60% всего цемента стра
ны: Дэссе, Комбольча (Уоллега), Асэл
ла, Шашэмэнне, Джимма, Нэкэмте (Ле
кэмт). В 1984 построен кр. цем. з-д в 
Мугэре (мощностью 300 тью. т цемента в 
год). З-д в Дыре-Дауа (45 тыс. т цемента 
в год) снабжает цементом р-ны к С. от 
р. Аваш и адм. р-н Харэрге, з-д в Мас
сауа (70 тыс. т цемента в год) обеспечи
вает Эритрею и поставляет цемент на 
экспорт. Имеются мелкие деревообр. 
пр-тия, к-рые производят пиломатериа
лы, фанеру, плиты, мебель, большая их 
часть сосредоточена в Аддис-Абебе и 
её окрестностях. 

Нефтеперерабат. пром-сть представ
лена самым крупным совр. пр-тием 
страны ~ нефтеперерабат. з-дом в Асэ-
бе. З-д производит все виды нефтепро
дуктов (кроме авиац. бензина для пор
шневых двигателей и смазочных масел). 

В 70-х гг. в Э. стали появляться пр-тия 
тяжёлой пром-сти. В Акаки, близ Аддис-
Абебы построен передельный метал
лургии, з-д, работающий на металло
ломе (проектная мощность 12 тыс. т 
стальных слитков и 18 тыс. т прокатных 
изделий в год), и на его базе — з-д по 
произ-ву металлоконструкций и труб (20 
тыс. металлоизделий в год), В Аддис-
Абебе работает з-д по произ-ву метал-
лоинструмента и с.-х. инвентаря (1,1 
млн. изделий в год). Самая молодая 
отрасль пром-сти — автосборочное 
маш-ние — представлена небольшими 
з-дами по сборке тракторов, с.-х. машин, 
легковых и грузовых автомобилей, 
велосипедов, расположенными в 
Аддис-Абебе. В Назрете построен трак-
торосборочный з-д (1000 тракторов в 
год), при технич. содействии СССР. 
Имеется з-д по произ-ву автомоб. и 
велосипедных шин в Аддис-Абебе 
(проектная мощность 60 тыс. автопо
крышек и 45 тыс. камер в год), к-рый 
обеспечивает ок. 60% потребностей 
страны в этой продукции. Развито 
ремесл. произ-во: ткачество, крашение 
тканей, кузнечное и гончарное ремёсла, 
обработка кожи, кости, дерева и метал
ла, плетение. 

Гл. пром. центр Э. — Аддис-Абеба и 
её окрестности (включая Акаки — 

«пром. спутник» столицы). 2-й по значе
нию пром. центр Э. — Асмэра, где сосре
доточены пр-тия цем., текст., кож.-
обув., мясоперерабат. и пивовар, 
пром-сти. 

Транспорт. Созр. виды транспорта в 
Э. развиты сравнительно слабо. В 70-е 
гг. стр-во и модернизация мор. портов, 
аэропортов, шосс. дорог привели к 
структурным изменениям в трансп. 
системе, в частности в общем объёме 
грузоперевозок существенно возросла 
роль возд. и мор. транспорта. 

Осн. вид транспорта — автомобиль
ный (87% грузовых и 98% пассажирских 
внутр. перевозок к 1984). Вместе с тем 
обеспеченность терр. страны дорогами 
остаётся крайне низкой. В 1984 протя
жённость шосс. дорог составляла 16 
тыс. км, из них 3,8 тыс. км — асфальти
рованных; гравийных — 12,4 тыс. км. 
Автомоб. парк насчитывал 46,2 тыс. лег
ковых автомобилей, 5,9 тыс. грузови
ков, 3,5 тыс. автобусов. Контроль за 
состоянием и развитием автомоб. транс
порта осуществляет гос-во. За послере
волюц. период (1974—82) выполнено 
две четырёхлетние программы разви
тия сети автомоб. дорог. 

Ж.-д. транспорт специализируется на 
перевозке внешнеторг. грузов (70—80% 
общего грузооборота жел. дорог еже
годно). Протяжённость жел. дорог — 
781 км (1984). Электрифициров. дорог 
нет. Ж.-д. сеть представлена линией 
Аддис-Абеба — Джибути (протяжён
ность 781 км, в т. ч. 100 км в пределах 
Джибути). Ж. д. Массауа — Асмэра — 
Акордат (протяжённость 306 км) была 
местами разобрана в 1978. Ж. д. Аддис-
Абеба — Джибути принадлежит акц.об-
ву (50% акций — пр-во Э., 27% — пр-во 
Джибути, 23% — частный франц. капи
тал), линия Массауа — Акордат явля
ется собственностью гос-ва. В 1984 в 
стране насчитывалось 5 паровозов, 21 
дизельный локомотив, 643 грузовых и 
45 пассажирских вагонов. Ж.-д. транс
порт испытывает серьёзные трудности 
вследствие технич. отсталости и 
нехватки подвижного состава; осущест
вляется реконструкция ж.-д. линии 
Аддис-Абеба — Джибути. 

В стране действует гос. «Корпорация 
морских и транзитных перевозок», рас
полагавшая в 1984 7 грузовыми судами, 
к-рые обслуживали внешнеторг. связи с 
портами Европы, Азии и Сев. Америки. В 
1983 было перевезено более 220 
тыс. т внешнеторг. грузов. Небольшие 
моторнью суда, а также традиц. водно-
трансп. средства осуществляют кабо
тажные, в осн. грузовые, перевозки. 
Пассажирских перевозок практически 
нет. Лишь через Массауа перевозится 
ежегодно от 2,5 до 5 тыс. паломников-
мусульман. Осн. мор. порты — Асэб и 
Массауа, Судоходен в период дождей 
(июнь — октябрь) участок р. Баро от 
порта Гамбела и далее вниз по течению. 
Судох-во осуществляется и по др. 
рекам, а также по оз. Тана, где имеется 
паромная переправа. 

Э. располагает разветвлённой сетью 
авиалиний. Внутр. авиалинии связы
вают св. 40 насел, пунктов. Аэропорты 
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междунар. значения в Аддис-Абебе, 
Асмэре и Дыре-Дауа. Возд. линии обслу
живает гос. авиакомпания «Этиопиан 
эрлайнс» — одна из крупнейших в Вост. 
Африке (40 внутр. и 30 междунар. авиа
линий). Компания перевозит ежегодно 
ок. 400 тью. пассажиров и 25—30 тыс. т 
грузов. Гос. компания «Адмас» выпол
няет в осн. с.-х. работы и аэрофотосъём
ку. 

Внешнеэкономические связи. 
Структурные особенности экономики 
определяют высокую степень зависимо
сти Э. от внеш. рынка, поэтому внеш. 
торговля имеет для х-ва страны важное 
значение. Уд. вес гос. сектора в экс
портно-импортных операциях в 1984 
составил св. 75%. Внешнеторг. оборот 
растёт: с 1146,1 млн. быр (1974) до 2840 
млн. быр (1984); это происходит за счёт 
опережающего роста стоимости импор
та. Дефицит внеш. торговли вырос с 476 
млн. быр (1981) до 1230 млн. быр (1984). 
Осн. статьи экспорта (1984): кофю 
(66%), кожсырьё (10%), мазут (9%), 
бобовые и масличные (8%); импорта: 
транспортные средства (20%), нефть и 
нефтепродукты (18%), технич. оборудо
вание (16%), продовольствие (9%), 
электротовары (7%), медикаменты 
(4%), химич. продукты (3%). Гл. парт
нёры: США — 16,2%, ФРГ — 11 %, Ита
лия — 8,2%, Япония — 5,6%, Швеция. 
Товарооборот с развивающимися стра
нами Африки составил 5%: гл. парт
нёры — Джибути (2,5%), Кения, Судан. 
Товарооборот с социалистич. стра
нами — ок. 26,3%; гл. партнёры — СССР 
(18,4%) и ГДР (4,4%). 

С 1967 в Э. успешно действует совет
ско-эфиопская торг. компания «Этиоп 
трейдинг». В 1984 подписана долгосроч
ная программа экономич. сотрудниче
ства между СССР и Эфиопией. Разви
вается туризм (в 1981 число туристов 
составило 49,2 тыс.; доходы —15,1 млн. 
быр). 

Ден. единица — быр. л м. янчшина. 
Вооружённые силы 

Вооруж. силы состоят из сухопутных 
войск, ВВС и ВМС. Главнокоманду-
ющий — пред. ВВАС, непосредств. руко
водство вооруж. силами осуществляют 
мин. обороны и генштаб. Вооруж. силы 
оснащены совр. оружием и воен. техни
кой, комплектуются на основе закона о 
всеобщей воинской обязанности. Кроме 
регулярных вооруж. сил, имеются 
мобильная полиция и нар. милиция. 

Здравоохранение 
В 1980—84 рождаемость составила 

49,7, смертность — 23,1 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность — 143,4 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин 39,5, женщин — 
42,6. Гос-во принимает меры по борьбе с 
инфекц. и паразитарными болезнями, 
к-рые преобладают в структуре заболе
ваемости; распространены гельминто-
зы, в т.ч. шистосоматозы, дизентерия, 
венерич. болезни, лепра, малярия, 
туберкулёз, трахома. 

Мед. обслуживание нас. осуществля
ется гос. леч. учреждениями. В 1980 
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студентов, учителей, грамотных рабо
чих и военнослужащих, к-рые в течение 
1975 — 1-й пол. 1976 организовали 
школы и курсы по ликвидации неграмот
ности (к 1976 их посещало св. 700 тью. 
чел.). В 1979 созд. Центр, координац. к-т 
по ликвидации неграмотности. С кон. 
70-х гг. обучение грамоте осуществля
лось на 10 местных яз., с 1982 — на 15. 
С 1979 по 1986 научилось читать и 
писать ок. 14 млн. чел. В 1982 в стране 
действовало 305 тью. центров по ликви
дации неграмотности, к-рые посещало 
ок. 8 млн. чел. В 1980 и 1982 за успехи в 
области просвещения и ликвидации 
неграмотности Э. отмечена премией 
ЮНЕСКО им. Н. К. Крупской. В нач. 80-х 
гг. учреждена Нац. комиссия по положе
нию детей (составляющих почти поло
вину нас. Э.), на к-рую возложены функ
ции по обеспечению условий для воспи
тания и всестороннего развития детей, 
содействия стр-ву яслей и детских 
садов. Предусмотрено к кон. 90-х гг. 
ввести обязат. 8-летнюю общеобразо
ват. политехнич. школу, на её базе 2-
летнюю обязат. старшую и 2-летнюю 
расширенную политехнич. школы. 

Нач. 6-летняя школа обязательна для 
детей с 7 до 12 лет, обучение совмест
ное, ведётся на амхарском, а также на 
14 др. местных яз. В 1974/75 уч. г. в Э. 
было св. 2,7 тыс. нач. школ с 18,6 тыс. 
учителей и 859,6 тыс. уч-ся, в 1981/82 
уч. г. — 5820 нач. школ с 33,3 тыс. учите
лей и св. 2,1 млн. уч-ся, в 1983/84 
уч. г. — ок. 3 млн. уч-ся, или ок. 49% 
детей от 7 до 12 лет. 

Срок обучения в ср. школе — 6 лет 
(2-1-4), с 1981 в связи с изменением 
содержания образования начали пере
ход к новой структуре — 4 {2+2)+2. В 
1974/75 уч. г. в стране было 420 млад
ших (неполных) ср. школ (7—8-е классы) 
с 3226 учителями и 101 тыс. уч-ся, в 
1981/82 уч. г. — 788 с 4820 учителями и 
2107 тыс. уч-ся, или 14,3% лиц в воз
расте 13—14 лет. Старших ср. школ (9— 
12-е классы) в 1973/75 уч. г. было 113 
примерно с 3 тыс. учителей и 32,3 тыс. 
уч-ся, в 1981/82 уч. г. — 182 с 48 тыс. 
учителей и 21,7 тыс. уч-ся, или 8% лиц в 
возрасте 15—18 лет. Ведётся работа по 
составлению и внедрению новых уч. 
планов и программ для ср. школы. В 
соответствии с новой программой обу
чения в 7—10-х классах школы уч-ся 
занимаются по одной программе. В 11 — 
12-х классах ср. школы вводится спе
циализация по 2 направлениям. 1-е — 
подготовка к поступлению в ун-т, осн. 
внимание обращается на амхарский и 
англ. яз., математику и естеств. науки, а 
также на идейно-политич. воспитание. 
2-е — профтехподготовка уч-ся для 
пром. пр-тий. 

В системе профтехподготовки в 
1971/72 уч. г. на базе неполной ср. 
школы обучалось 5,7 тыс. уч-ся. После 
революции осн. типом проф.-технич. уч. 
заведения становятся технич. ин-ты на 
базе 10-летнего общего образования 
(6-ь4), к-рые дают ср. техподготовку по 
профилям: с. х-во и жив-во, экономика и 
коммерция, техника и пром. технология, 
электроника, электротехника, стр-во. 

машиностроение и машиноведение, биб
лиотечное дело, домоводство. В 
1981/82 уч. г. действовало 4 ин-та. 

Учителей нач. школ готовят 2-летние 
учительские ин-ты на базе 10-летней 
общеобразоват. подготовки (6-1-4) (в 
1982/83 уч. г. было 10 ин-тов с 5,5 тыс. 
студентов), учителей для ср. школы — 
ун-ты, а также Пед. ин-т в Аддис-Абебе 
и пед. центр в Котобе. В Бахр-Даре 
работает Пед. академия (осн. в 1962), к-
рая готовит преподавателей для учи
тельских ин-тов. 

Управление образованием осущест
вляют Мин-во образования, а также 
комиссии: нац. комиссия по детскому 
вопросу (ведает дошкольным воспита
нием), массового образования(отвечает 
за ликвидацию неграмотности и обуче
ние взрослых), высш. образования, 
профтехобразования. На местах боль
шую роль в организации образования 
играют кебеле. В 1980 на нужды образо
вания было выделено ок. 3,4% ВНП. 

Высш. образование дают: Ун-т в 
Аддис-Абебе (осн. в 1950 как универси
тетский колледж, с 1961 — статус ун-та, 
в 1981/82 уч. г. — 11,2 тыс. студентов, 
ф-ты естеств. наук, технологич., юри
дич., мед.; в его составе колледжи: с.-х., 
пед., обществ, наук, вет., а также высш. 
фармацевтич. школа; имеется вечернее 
отделение; обязат. предмет для всех 
студентов ун-та курс марксизма-лени
низма); Ун-т в Асмэре (осн. в 1958, ста
тус ун-та с 1967, в 1981/82 уч. г. 60 пре
подавателей и ок. 600 студентов, ф-ты 
гуманитарных, естеств. наук и коммер
ческий); Политехнич. ин-т в Бахр-Даре 
(построен в 1963 с помощью СССР, 370 
студентов в 1981/82), С.-х. ин-т в 
Джимме (осн. в 1966, 156 студентов); С-
X. ин-ты и колледжи имеются также в гг. 
Алем-Мая, Агэрэ-Хыйуот (Амбо), Ауаса, 
Дэбрэ-Зэйт. Число студентов вузов 
страны в 1974—85 увеличилось с 7 тыс. 
до 17 тыс. чел. В 1982/83 уч. г. в СССР 
обучалось более 3 тыс. эфиоп, студен
тов. 

Координац. центр н.-и. работ — Нац. 
совет по науке и технологии (с 1976). 
При Нац. ун-те имеются: с.-х. станции в 
Дэбрэ-Зэйте, Джиджиге, Алем-Мае, 
Годе; Ин-т эфиоп, исследований (осн. в 
1963), Геофизич. обсерватория (1958), 
Ин-т лесных исследований (1962). При 
Мин-ве внутр. дел: Ин-т картографии и 
географии (1954); при Мин-ве горного 
дела: Отдел геол. исследований (1968). 

В Аддис-Абебе находятся также: Ин-т 
с. х-ва (1966), Исследовательский афр. 
центр жив-ва (осн. в 1974), Геол. служба 
Э. (1968). В г. Ауэса — Исследователь
ский ин-т тропич. агрономии с экспери
ментальной станцией (1967). В окрест
ностях г. Джимма находится н.-и. 
селекц. станция кофе. В 1983 принято 
решение о создании Ин-та народно
стей Э. с целью изучения социально-
экономич., историч. и культурных усло
вий развития народа страны. 

Пед. исследования проводятся в Мин-
ве образования, где с 1978 действует 
исследовательское бюро по вопросам 
педагогики и школы, в Нац. центре по 
развитию уч. планов, программ и учеб-

было 86 больниц на 11,1 тыс. коек (3,5 
койки на 10 тыс. жит.; в 1960 — 6,7 тыс. 
коек, т. е. 3,2 койки на 10 тыс. жит.). 
Амбулаторную помощь оказывали в 106 
центрах здравоохранения и 1010 мед. 
пунктах. Работали 428 врачей (на 1 
врача св. 76 тыс. жит.), 16 зубных вра
чей, 93 фармацевта, 1588 медсестёр и 
акушерок. Врачей готовят на мед. ф-те 
ун-та в Аддис-Абебе и в мед. колледже 
в г. Гондэр; мед. персонал — в 19 шко
лах. 

Расходы на здравоохранение возро
сли с 1973 по 1977 почти на 63%. В 1982 
разработан 10-летний план развития 
здравоохранения, по к-рому ежегодно 
должны открываться 2 больницы, 20 
амбулаторий и 200 мед. пунктов. Выпол
нение плана позволит охватить мед. 
обслуживанием ок. 80% нас. страны. В 
становлении служб здравоохранения 
значит, помощь Э. оказывают СССР и 
др. социалистич. страны. Науч. исследо
вания в области медицины проводятся 
на мед. ф-те ун-та, в Ин-те Пастера и 
Ин-те питания. 

Народное образование и научные 
учреждения 

До нач. 20 в. образование находилось 
в руках церкёи. В нач. 20 в. открылись 
первые гос. общеобразоват. школы. В 
1935 в стране было 30 гос. нач. и ср. 
школ, в т.ч. технич. в Аддис-Абебе и с.-х. 
в Агэрэ-Хыйуот (Амбо) и Джимме. В 
период господства итальянцев (1935— 
41) все школы были закрыты. После 
освобождения была введена 12-летняя 
школьная система (4-i-4-t-4): 4-летняя 
нач., 4-летняя промежуточная (акаде-
мич., технич. и с.-х., коммерч. и пед.), 
4-летняя ср. школа, куда принимали по 
экзамену из промежуточной академич. 
школы. В сер. 60-х гг. нач. школу посе
щало ок. 5% детей соответствующего 
возраста (девочки составляли V , 
общего числа уч-ся). Обучение в ней 
велось на амхарском яз., хотя в стране 
проживали народности, говорящие на 
др. яз. Ср. школы были только в горо
дах, в 1965/66 уч. г. в них было 42,9 тыс. 
уч-ся, обучение велось на англ. яз. 

Накануне свержения монархии (1974) 
св. 90% (в сел. местности и среди жен
щин до 97—99%) нас. страны было 
неграмотно. Имелись: 6-летние нач. 
школы для детей с 7 лет, 6-летние ср. 
школы (2-1-4) гос., церковные, миссио
нерские и частные. Нач. школой было 
охвачено 20% детей соответствующего 
возраста, ср. школой — менее 5%. 
Большинство детей, поступавших в нач. 
школу, не оканчивали её. 

Новое пр-во, провозгласив социали
стич. ориентацию страны, начало про
водить мероприятия по постепенному 
переходу к всеобщему обязат. образо
ванию, по изменению содержания обра
зования, по ликвидации неграмотности. 
В 1975—76 было объявлено о национа
лизации частных уч. заведений, об отде
лении школы от церкви, о бесплатности 
всех ступеней образования, построено 
329 новых школ и 2 пед. уч-ща. В сель
ские р-ны страны было направлено 60 
тыс. уч-ся старших классов ср. школ. 



НИКОВ, в Исследовательском бюро по 
вопросам обучения взрослых. 

Крупнейшие б-ки: Б-ка Ун-та в Аддис-
Абебе (осн. в 1950, более 375 тыс. тт. в 
1982), Нац. б-ка в Аддис-Абебе (1944, 
более 100 тыс. тт.), Публичная б-ка в 
Асмэре (1955, более 12 тыс. тт.). 

В Аддис-Абебе находятся: Археоло-
гич. музей, Музей Ин-та эфиоп, исследо
ваний при Ун-те, Музей в г. Дэссе (осн. 
в 1981). в. 3. Клепиков. 

Литература 
Ранние образцы эфиоп, письменнос

ти — древнейшие надписи-посвящения, 
найденные в сев. части страны, выпол
нены на сабейском яз. Датируемые пер
выми веками н.э., они являются продол
жением юж.-аравийской традиции. 
Зарождение собственно эфиопской лит
ры можно отнести к 4—7 вв., ко времени 
расцвета гос-ва Аксум, когда лит-ра 
развивалась на др.-эфиоп, яз. геэз (гы-
ыз). Сохранились тексты о деяниях царя 
Эзаны на стелах — монументальных 
сооружениях, воздвигнутых аксумита-
ми. В 4 в. в Аксум с Бл. Востока прони
кла христ. религия, благоприятно сказа
вшаяся на развитии лит-ры. В это время 
усиливается влияние эллинистич. куль
туры; в Аксуме появляются первые 
образцы христ. книжности. С греч. яз. на 
геэз переводятся отд. жития святых 
(Павла Пустынника, Антония Великого), 
апокрифы («Книга Еноха», «Книга Юби
леев», «Откровение Ездры», «Вознесе
ние Исайи») и др. Переводч. деятель
ность способствовала созданию соб
ственных агиографических произв. 
(напр., житие Яреда Сладкопевца). 

О характере лит-ры до 13 в. можно 
судить лишь по устной традиции, дошед
шей до более поздних эпох. С 14 в. начи
нается период развития лит-ры на мёрт
вом к тому времени яз. геэз, к-рый про
должал оставаться единств, письм. лит. 
языком Эфиопии. До кон. 19 в. основу 
лит-ры составляют жития святых, исто
рич. хроники и традиц. поэзия. Возни
кают и др. жанры — богословско-литур-
гич. трактаты, «чудеса», плачи, хроно
графы, магич. свитки и т. д. Развивается 
переводч. лит-ра, преим. с араб. яз. Так, 
в 14 в. сделан новый перевод Библии 
(первый перевод с греч. яз. относится к 
аксумской эпохе), в 15 в. переведён 
коптский Синаксарь (сб. кратких житий 
святых), в 16 в. христ. роман «Варлаам и 
Иоасаф», инд. сочинение «Калила и 
Димна», в 17 в, — «Законодательство 
царей». 

Среди оригинальных произв. этого 
периода следует выделить «Славу 
царей» (14 в.) и «Богатство царей» (18 
в.), в к-рых утверждаются права правя
щей династии Соломонидов на эфиоп, 
престол, «Слава царей» — священная 
книга эфиопов, в к-рой использованы 
многочисл, источники, в т. ч. апокри-
фич. сказания. Наиб, интересные 
образцы историографич. жанра — хро
ники царей Амдэ-Цыйона (14 в.), Зара-
Якоба (15 в.), Лебна-Дынгыля (Либнэ-
Дынгыля) (16 в.). В поэзии выделяется 
жанр кыне, разработанный для песно
пений в церквах в 14 в. В кыне широко 

используются игра слов, созвучия, раз
ные виды тропов. Существует много 
разновидностей этого жанра. В 20 в. 
форма кыне используется также при 
сочинении светских стихов на амхар
ском яз. Крупным поэтом средневе
ковья был имп. Наод (1494—1508). 
Писателями этого времени были импе
раторы Зара-Якоб (1434—68, автор 
религ.-догматич. трактатов «Книга све
та», «Книга рождества», сб-ков гимнов), 
Гэлаудеуос (1540—59), а также священ
ник Гийоргис из Гасычча, написавший 
«Книгу таинства» и «Меч троицы». Мно
гогранна лит. деятельность монаха 
Энбакома (Аввакума) — йеменского 
купца, принявшего христианство. В 16 в. 
он перевёл на геэз неск. араб, книг, 
написал антимусульм. трактат «Врата 
веры». Ему же приписывают авторство 
«Книги покаяния» и «Книги неверия». В 
19 в. появляются последние произв. на 
геэз, в частности «Исследование Зара-
Якоба» и «Исследование Уольдэ-Хый-
уота», принадлежащие перу итал. мис
сионера Джусто да Урбино. В ср. века 
лит-ра Эфиопии была в осн. церковной, 
однако изредка писались произв. свет
ского характера («История галла» 
монаха Бахрея, 16 в.). 

Амхарский язык впервью был исполь
зован в 14 в. для записи «царских 
песен». Последние хроники, созданные 
в кон. 19 — нач. 20 вв., написаны по-
амхарски. В 20 в. лит-ра Эфиопии соз
даётся в осн. на амхарском яз. В кон. 
19 в. при дворе имп. Менелика II при
обрёл известность Гэбрэ Ыгзиабхер 
(1860-е гг. — 1914), стихи к-рого распро
странялись в рукописях. 

Основоположник совр. лит-ры Афэ
уорк Гэбрэ Иесус выступил с первым 
художеств, произв. на амхарском яз. — 
историч. повестью «История, рождён
ная сердцем» (1908). В нач. 20 в. эфиоп, 
писатели отходят от канонов ср.-век. 
книжности и лит-ра приобретает свет
ский характер; намечается переход от 
традиц. форм к современным. Наиб, 
значит, писатель 20—30-х гг. — Хируй 
Вольдэ Селассие, в творчестве к-рого 
получили отражение просветительские 
идеи. После итало-эфиоп, войны 1935— 
41 развитие нац. лит-ры связано с 
деятельностью писателей-просветите
лей Кэббэдэ Микаэля, Мэконнына 
Эндалькачоу, Гырмачоу Тэкле Хауарь-
ята и др. В 50—60-х гг. выходят книги 
прозаиков Таддэсэ Либэна, Бырхану 
Зэрихуна, Аббе Губэнья, поэтов и драма
тургов Мэнгысту Лемма, Цэгайе Гэбрэ 
Мэдхына, тяготеющих к реалистич. 
изображению действительности, не
редко критикующих монархии, строй, 
феод.-капиталистич. порядки в стране. 
В это же время нек-рые писатели Эфио
пии, призывающие к революц. преобра
зованиям, пишут книги на англ. яз. и, как 
правило, издают их за границей. 

После свержения в 1974 монархии, 
режима прогрессивные писатели, встав
шие на сторону революц. народа, про
возглашают своим долгом служение 
социалистич. идеалам. Популярными 
становятся стихи Асэффы Гэбрэ Марь-
яма Тэсэмма, Аяльнэха Мулату. Плодо-
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творно работают Бырхану Зэрихун, 
Цэгайе Гэбрэ Мэдхын, Бэалю Гырма. В 
лит-ру влилась большая группа моло
дых писателей. В 1977 был реорганизо
ван союз писателей Эфиопии. 

и 3 д. в рус. пер.: Из современной поэзии Эфиопии, 
М., 1981; Эфиопские хроники XVI — XVII вв., М., 1984; 
Загляни за горизонт. Современная проза Эфиопии, М., 
1986. М. Л. Вопьпе. 

Архитектура и изобразительное 
искусство 

В многоликом и древнем иск-ве Э. 
сочетаются традиция афр. культуры, 
наследие др.-вост. иск-ва, самобытное 
переосмысление христ. архит. типов и 
сюжетов и европ. влияния. 

Архитектура. К периодам неолита и 
энеолита относятся менгиры и доль
мены в пров. Сидамо. Между 10ОО и 400 
до н.э. пришельцы из Юж. Аравии — 
сабеяне занесли в Э. свой строит, опыт, 
в первую очередь уменье создавать 
ирригац. системы — плотины, водохра
нилища (ирригац. система в Сафре, ок. 
древнего Колоэ, на нагорье Кохайто, 
плотина ок. Руде-Кудо, к Ю. от Адди-
Кэйих). Строились монументальные, 
прямоугольные в плане храмы из плотно 
пригнанного тёсаного камня, с плоской 
кровлей, опирающейся на 4 кам. столба. 
Храмы окружались жертвенными пли
тами с гладкими закруглёнными 
наверху стелами. Венчающие фризы и 
алтари несли изображение горного коз
ла, олицетворявшего лунное божество 
Альмаках (храм в Йехе, адм. р-н 
Тыграй). Другой тип храма — прямо
угольное в плане здание с обходной 
галереей, расширяющейся у входа (храм 
в Хаульти-Мелацо близ Аксума). Высо
кого подъёма архитектура достигла с 
расцветом Аксумского царства (4—6 
вв.). Аксумиты, сохраняя художеств, 
традиции сабеян, превзошли своих учи
телей масштабом, размахом, разнообра
зием сооружений (5 дворцов в Аксуме, 
монолитные кам. стелы, фасады к-рых 
имитировали черты многоэтажных 
башенных жилищ Юж. Аравии, и др.). С 
христианизацией Аксума (сер. 4 в.) 
появились базиликальные церкви (бази
лика Марии Сионской в округе Дабтара, 
перестроена в 16—17 вв., обновл. в 20 
в.; церкви в Асмэре и в Адулисе, обе — 
р-н Эритрея, 5—8 вв.), крупные мона
стырские комплексы, в т. ч. Дэбрэ-Дамо 
в адм. р-не Тыграй (6—8 вв.), где сохра
нилась 3-нефная базилика с нартексом 
и прямоугольным алтарным помеще
нием с 2 приделами по сторонам. 

После крушения Аксумского царства 
традиции зодчества Э. в 12—13 вв. 
были продолжены в постройках ЛаУ7и6э-
лы, где сохранились скальные базили
кальные церкви, в осн. 3-нефные (5-
нефная — Мэдхане-Алем). Высеченные 
из красного туфа детали (раскреповки, 
тяги, наличники окон и дверей) имити
руют деревянные, кровли украшены 
рельефами в виде аркады или креста. В 
сочетании с зеленью и голубым небом 
ярко-красные храмы создают уникаль
ный живописный ансамбль — «камен
ное чудо Эфиопии». В 14 в. славилась 
богатством храмов и монастырей цар
ская резиденция Бет-Амхара, где сфор-
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мировался новый тип церкви с круглым 
святилищем, окружённым дерев, колон
надой. После возрождения эфиоп, 
империи, при царе Фасиледэсе (1632— 
67) к С. от 03 . Тана была построена 
новая столица — Гондэр (Гондар). Кам. 
2-этажные замки-дворцы с круглыми 
угловыми башнями, арками и аркадами, 
зубчатыми парапетами, богатым скуль
птурным убранством причудливо спла
вили черты местного и европ. (гл. обр. 
португальского) зодчества — разорван
ные барочные фронтоны, купола, пиля
стры, ложные арки. На склонах холмов 
близ Гондэра возникли загородный сад 
Фасиледэса и аббатство Кусквам с 
круглой церковью и капеллой. В 19 в. 
стр-во мельчает, но не утрачивает 
прежней самобытности. Строятся 
церкви — прямоугольные в плане, с 
выделением нартекса и алтарной части, 
а также круглые в плане, окружённые 
галереями под конич. соломенной или 
камышовой крышей с нарядным бронз, 
или керамич. навершием. Жилые усадь
бы, как и церкви, находились внутри 
просторной, круглой или полуциркуль
ной ограды и имели внеш. и внутр. дво
ры. На внешнем находились гостиная, 
иногда мастерские, на внутреннем — 
жилые помещения, хоз. постройки. Зда
ния — каменные, круглые и квадратные 
в плане, с выделением по оси ниш, при
дающих помещению крестовидный 
план; кровля камышовая, земляной пол 
устлан циновками. Традиц. сельское 
жилище Э. — круглые в плане, плетнё
вые, обмазанные глиной дома («ту-
куль») с конич. кровлей, прямоугольные 
дома («хедме») из камня с щебнем и гли
ной, с плоской крышей и навесом, на Ю. 
— куполообразнью дома, крытые тра
вой и шкурами. 

В нач. 20 в. строились города (Аддис-
Абеба), дороги, мосты, ГЭС, госпитали, 
школы. Для участия в стр-ве приглаша
лись зодчие из стран Европы и Азии — 
индийцы, итальянцы, швейцарцы, греки, 
русские. Итальянская агрессия 1935 
надолго задержала развитие стр-ва в 
стране, и только в 50-х гг. начался 
новый экономич. и культурный подъём. 
В 1954—56 был утверждён план рекон
струкции Аддис-Абебы (англ. арх. Л. П. 
Аберкромби), событием культурной 
жизни Э. и всей Африки стало стр-во 
первого нац. т-ра (1955, франц. арх. А. 

Шомет, скульптор Ш. Моссион, худож
ник А. Леже). Большое стр-во велось в 
60-х гг. (работы арх. А. Медзедими, Г. К. 
Фаллека, М. Тедроса и др.). В 60—70-е 
гг. крупные работы выполнялись юго
славскими архитекторами под руковод
ством Б. Петровича (комплекс больни
цы, почтамт, отель «Веби-Шебели», 
жилые здания в Аддис-Абебе, плотины 
и электростанции на pp. Аркико, Зула и 
Кока), архитекторами из ГДР (город 
Бахр-Дар на берегу оз. Тана) и Совет
ского Союза (политехнич. ин-т в Бахр-
Даре, арх. А. И. Беляев, Е. А. Аничкова, 
инж. М. Я. Крейнин, Р. X. Ишмаметов). 

Изобразительное искусство. В адм. 
р-не Эритрея, а также в Даро-Кавлосе 
близ Асмэры (Асмара) открыты наскаль
ные росписи (одноцветнью, выполнен
ные жёлтой охрой и полихромные), соз
данные задолго до н. э. В более ранних 
росписях преобладают достоверно 
переданные изображения людей и 
животных, более поздние росписи схе
матичны и постепенно превращаются в 
символич. знаки. Петроглифы встреча
ются сравнительно редко. К древней
шим памятникам кушитской культуры 
(до 2-го тью. до н. э.) восходят кам. 
стелы со схематич. изображениями 
человека и символич.знаками. К более 
позднему периоду относятся надгробия 
в виде стел, дерев, человеческие 
фигуры народа консо, декор, ткани. 
Немногочисл. памятники скульптуры 
1-го тью. до н.э. свидетельствуют о вли
янии ряда соседних культур. Грубо 
высеченные статуэтки животных из 
камня (реже бронзы), а также 2 неболь
шие кам. статуи, изображающие сидя
щих на троне женщин в длинных оде
ждах с орнаментально разработанными 
складками, узорами и разл. украшени
ями (происходят из Хаульти-Мелацо и 
из тайника Хавила-Ассерау в р-не Асби-
Дэре, 5—4 вв. до н.э.), свидетельствуют 
о близком родстве с культурой Юж. 
Аравии, в частности Сабейского цар
ства. Особенно выделяется в этом ряду 
мраморный трон из Хаульти-Мелацо 
(5—4 вв. до н.э., Нац. музей, Аддис-Абе
ба). В нём черты сабейской культуры 
(изображение божества луны Альмака-
ха) отчётливо переплетаются с тради
циями классич. иск-ва Древнего Вос
тока от Шумера до Египта (трактовка 
мужских фигур на боковых рельефах). К 



ЭФИОПИЯ 597 

t inker •"'•"•«**•»» . *•>•»" 

«раннему эфиоп, периоду» (первые века 
до н.э. — 1 в. н.э.) принадлежат много
численные, наивно реалистич. изобра
жения львов (рельефы и скульптуры из 
камня и отдельные бронз, фигуры), 
часто с заметным егип. влиянием, 
бронз, статуэтка зебу с нерасшифрован
ной надписью и неск. терракотовых 
голов небольшого размера, возможно, 
служивших пробками сосудов. В период 
расцвета Аксумского царства в иск-ве 
Э. ощущаются эллинистич. влияния: в 
обработке камня (капители колонн, 
архитектурные украшения, вырезанные 
на стелах), в росписях керамики, в изоб
ражениях на монетах (профили царей в 
венках из колосьев). С укреплением в 
Аксуме христианства (4 в.) широкое рас
пространение получают разл. мотивы, в 
основе к-рых лежит крест и др. христ. 
эмблемы и символы, органично пере
плетающиеся с элементами коптского 
иск-ва, с егип. и сирийскими мотивами 
эпохи Элама (резные дерев, рельефы в 
церквах и монастырях). Резьба по 
дереву нашла развитие в кам. рельефах 
церквей Лалибэлы. В изображениях 
святых и евангельских сценах, окружён
ных пышным растительным и геометрич. 
декором, также заметно влияние др.-
егип. и коптского иск-ва. В других слу
чаях несомненны сирийские влияния 
(изображение четырёх евангелистов в 
виде крылатых фигур в крипте Сылла-
се). От этого периода дошли и первые 
памятники живописи Э., по-видимому 
существовавшей здесь с древнейших 
времён. Это росписи Лалибэлы, близкие 
к технике фрески, — сцены охоты (напо
минающие иранские росписи 8—9 вв.), 
плоскостные фигуры святых, изображе-

1. "Львица». Петроглиф. Гобыдра (Гобедра), близАксу-
иа. 1 в. до н. 3. 2. Вотивный трои с женской фигурой. 
Район Мэкэпе. Камень. 5—4 вв. до н. э. 3. Боковой 
рельеф трона из Хаупьти-Малацо. Адм. район Тыграй. 
Мрамор. 5—4 вв. до н. э. 4. Поверженная каменная 
стела в Аксуме. 2—4 вв. 5. Трапецеидальное покрытие 
нефа в церкви Йимхарэннз-Крыстос в Лапибэле. 11 в. 
6. Церковь Бетэ—Марьям в Лапибэле. 12—13 вв. Фраг-
чент свода. 7. -Исход израильтян из Египта». Миниа
тюра на пергаменте. 14 в. Британский музей. Лондон. 8. 
^Поклонение волхвов». Миниатюра на пергаменте. Из 
монастыря на острове озера Тана. 15 в. 9. «Мария с 
иладенцем» и «Апостолы». Средняя часть 4-частного 
складного алтаря. 19 в. Государственный музей народ-
-сго искусства. Дрезден. 10. Неизвестный мастер 
<анца 19 — нач. 20 вв. «Легенда о Мэкэде». 

ния животных (фриз в церкви Мэдхане-
Алем), евангельские сюжеты («Встреча 
Марии с Елизаветой» в "церкви Бетэ-
Марьям), фигуры святых и ангелов 
(церкви Билбала-Чэркос и Зэмэдэ-Марь-
ям), особенно почитавшихся евангель
ских волхвов (росписи стен и потолка 
церкви Ында-Марьям). Стиль большин
ства этих росписей декоративно-плос-
костный, манера изображения людей 
архаична и грубовата. Часто встреча
ющиеся в колорите бирюзовые оттенки 
говорят о связях с егип. традицией. В 
ряде церквей встречается одновре
менно и живописный, и рельефный 
декор, подчас переходящий один в дру
гой. Резьба по дереву и камню нередко 
расписывалась, что придавало интерь
ерам красочное своеобразие. Встреча
ются иконы, выполненные темперой на 
дереве с характерной плоскостной 
манерой письма и ярким локальным 
цветом. Широкое распространение 
получили дерев, диптихи и триптихи 
небольшого размера, напоминающие по 
форме складывающиеся книги (т. н. 
складни). Их иконография довольно 
архаична, место и время происхождения 
до сих пор остаются невыясненными. 
Расцвет эфиоп, школы иконописи 

падает на период зрелого и позднего 
средневековья. В это время в Гэсене 
близ Амбасэля существовала известная 
иконописная мастерская, где в большом 
кол-ве создавались иконы из дерева и 
твёрдого лака, покрытые яркими роспи
сями и позолотой. В этот период выпол
нены также многочисл. кам. стелы, 
обнаруженные к 3. от Харэра, возмож
но, служившие надгробными памятника
ми. Грубо вырезанные человеческие 
изображения сопровождаются на них 
разл. символич. мотивами неизвестного 
происхождения. Церковные стенописи 
этого времени заменяются темперной 
живописью на холсте, загрунтованном 
гипсом и бычьим клеем. Её иконография 
точно следовала византийским образ
цам. На период правления Зара-Якоба 
(1434—68) падает расцвет миниатюры 
(т.н. эфиопское возрождение). В подав
ляющем большинстве это иллюстрации 
на евангельские сюжеты, светские 
мотивы встречаются редко. В 18 в. 
появляется бумага (до этого использо
вался пергамент из козьих и овечьих 
шкур). В основе иконографии миниатюр, 
архаичной и полностью повторяющей 
иконографию стенных росписей и икон, 
лежит провинц. византийская традиция. 
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Отд. рукописи созданы под воздей
ствием сирийско-месопотамского круга 
и отчасти Армении. Как правило, позы и 
жесты фигур однообразны и статичны, 
пространство передаётся условно, 
обильно используется золотой и сере
бряный фон. Гамма состоит из приглу
шённых локальных красок (для каждого 
цвета использовалась отд. кисть), выра
зительность целого достигается при 
помощи линейного ритма. Почти всегда 
подчёркивается нац. тип лиц и одежды 
(«Четыре евангелиста», кодекс «Новый 
завет», 15 в., Британский музей, Лон
дон). Лучше всего исследованы миниа
тюры Гондэра, где существовали неза
висимые от монастырей мастерские. 
Рукописи здесь не просто иллюминиро
вались, но превращались в единое худо
жеств, произв., в к-ром стиль живописи 
миниатюр и орнаментальных украшений 
соответствовал особенностям калли
графии. Верность канону постепенно 
становилась не столь жёсткой, еван
гельские персонажи стали более жиз
ненными. Появляются отд. сюжеты из 
Ветхого завета («Исход израильтян из 
Египта», «Рукопись Востока № 530», 
Британский музей, Лондон). Ослабе
вало влияние вост. традиций, появились 
первые попытки заменить условный 
золотой фон передачей реального про
странства. Гондэрская школа миниатю
ры, наиб, развитая среди местных школ 
Э., стала в дальнейшем одним из источ
ников сложения нац. эфиопской живо
писи, становление к-рой относится ко 
2-й пол. 19 в. Всё большее место зани

мает светская тематика — сначала 
появляются историч. и батальные 
сюжеты, несколько позже бытовью сце
ны, портрет («Портрет императора 
Менелика II с супругой, сыновьями и 
приближёнными», неизв. художник 2-й 
пол. 19 в.. Музей антропологии и этно
графии им. Петра Великого, Ленинград) 
и пейзаж, к-рый появляется как место 
действия и фон сюжетных композиций. 
Какое-то время сохраняется непо
средств. воздействие ср.-век. традиций 
— иконографич. типов техники, мате
риалов (ряд работ по-прежнему испол
няется на пергаменте) и колористич. 
принципов с их локальной декоративной 
гаммой («Эфиопская и итальянская 
армии перед битвой», неизв. художник 
19 в.. Нац. музей, Аддис-Абеба). 
Нередко картина, подобно ковровой 
поверхности, целиком заполняется 
изображениями, соединяющими исто
рич. и реальных действующих лиц и 
мифологич. персонажей (чаще других — 
св. Георгия на коне). Мн. композиции 
совмещают разноврем. события или 
строятся как повествование, разбитое 
на ряд последовательных сцен («Битва 
при Адуа», «История царя Соломона и 
царицы Савской», «Легенда о .Мэкэде» 
— все неизв. художники кон. 19 — нач. 
20 вв.. Нац. музей, Аддис-Абеба). 15 

11. Афэуорк Тэкле. «Мать Эфиопия-'. 1963. 12. 
Гэбрэ Марьям У а г а й е. «Пахота». 1950-егг.13. 
Надгробная фигура. Консо. Южная Эфиопия. Дерево. 
Африканский музей. Рим. 14. Женская фигура. Оромо. 
Дерево. 15. Тройной сосуд. Дерево. 16. Корзина. 17. 
Сосуд. Плетение. 1в. Сосуд из тыквы (10—12, Нацио
нальный музей. Аддис-Абеба; 14—IB, Музей антропо
логии и этнографии имени Петра Великого. Ленин
град). 



в 1-й пол. — сер. 20 в. работает Але 
Фэлегэ Сэлам, один из основоположни
ков совр. нац. эфиоп, живописи, дирек
тор и основатель первой в стране Худо
жеств, школы в Аддис-Абебе, автор 
ряда реалистич. портретов («Портрет 
мужчины в белом», «Портрет человека 
с ружьём» и др.), больших программных 
полотен («Надежда»), монументальных 
росписей. 

Преемственность по отношению к 
традициям нац. иск-ва, стремление к их 
сохранению и развитию характерны для 
творчества большинства совр. художни
ков. Они проявляются в разных видах и 
жанрах иск-ва, но особенно ясно ощуща
ются в историч. жанре — и в выборе 
тематики, и в стремлении утвердить 
величие и самобытность культуры Э. 
(«Император Клавдий прощается с пор
тугальцами, уезжающими на родину» 
Уольдэ Мэдхына, «Негус Теодрос II» 
Гэбрэ Сылласе, оба — Нац. музей, 
Аддис-Абеба). В работах нек-рых масте
ров сознательно использовались тради
ции ср.-век. стенописи с её ярусным 
построением композиции, обобщёнными 
формами и локальным цветом с вклю
чением золотой и серебряной красок 
(Тасоу «Обед во дворце»). Др. худож
ники стремятся воссоздать и сохранить 
в иск-ве нац. обычаи и церемонии своей 
страны, обращаясь к сценам нар. жизни 
со всей их красочностью и празднично
стью (Бэлачоу Бэкрэ-Цион «Свадебная 
церемония»; работы Бысрата Бэккэле, 
Ато Араи Давита и др.). В их произв. 
большое внимание уделяется пейзажу 
(Уольдэ Йоханныс Цадык, Сахлу Таф-
фэсэ), в к-рый иногда органично вклю
чаются фигуры крестьян и деревенские 
постройки (Гэбрэ Марьям Уагайе — «Де
ревенская сцена», «Пахота»). 

Исключительно разносторонне твор
чество Афэуорка Тэкле. Он работает 
как монументалист (стенопись, моза
ика, витражи), скульптор, живописец, 
график и дизайнер. По его эскизам соз
даются нац. костюмы и печатаются 
почтовью марки. Афэуорк Тэкле — 
автор ряда реалистич. портретов. 

Своеобразием отличается манера 
Гэбрэ-Крыстоса Дзеты. 

Скульптура Э. в 19 в. развивалась под 
воздействием зап.-европ. искусства. 
По сравнению с живописью этот вид 
иск-ва представлен в настоящее время 
лишь немногими мастерами. Гырма 
Киданэ создаёт реалистич. портреты 
современников («Голова африканца», 
«Портрет девушки»), стремясь передать 
нац. своеобразие модели через раскры
тие внутр. мира человека. Его жанро
вые работы отличаются экспрессивно
стью лепки и удлинёнными пропорци
ями («Женщина с кувшином», «Пастух»|. 
В области скульптуры работают также 
Афэуорк Тэкле, Йиггэзу Бысрат, Маммо 
Тэсэмма, Таддэсэ Гызау, Таддэсэ 
Мамеча. По проекту сов. мастеров 
в Э. возведён памятник В. И. Ленину 
(в Аддис-Абебе; бр., 1983, скульптор 
Р. X. Мурадян, арх. И. М. Студени-
кин). 

Наиб, древним видом декор.-прикл. 
иск-ва является керамика, памятники 

к-рой находят в ранних археол. слоях, 
но осн. часть сохранившихся изделий 
относится к 17—19 вв. и отличается 
подчёркнутой утилитарностью, сдер
жанным декором (углублённый геоме
трич. узор). Совр. керамика специализи
руется на изготовлении сувениров. С 
древности известно иск-во обработки 
металлов, где особого упоминания 
заслуживают кресты (наперсные, кре
сты-подвески, ручные), в 4—10 вв. 
повторявшие латинские и греч. формы, 
а позднее приобретавшие всё более 
сложные очертания, уподобляясь то 
кругу, то розетке, то многограннику. 
Высокое технич. качество присуще и 
другим предметам литургич. обихода — 
курильницам, жезлам, лампадам, вен
цам, коронам, а также муз. инструмен
там и ювелирным изделиям. Совр. мас
тера создают самые разнообразные 
типы бытовых изделий и ювелирных 
украшений, отделанных гравировкой, 
филигранью и чеканкой. 

Широкое распространение имели в Э. 
изделия из кожи — переплёты книг, 
обивка кресел, отделка боевых щитов, 
украшенных тонким тиснёным геоме
трич. орнаментом. Процветает иск-во 
ткачества и произ-во гобеленов, также 
известное с древности, развито иск-во 
плетения, создаются изделия из рога и 
дерева. а л. Воронина, Н. Е. Григорович. 

Музыка 
Муз. культура Э. складывалась во 

взаимодействии с разл. культурами, в 
т. ч. др.-егип., др.-еврейской, позднее 
арабской, а также нек-рыми африкан
скими. Вобрав мн. влияния, с 8 в. эфиоп, 
музыка долгое время развивалась в 
изоляции от внеш. мира и выработала 
своеобразные стили и формы. Суще
ственная роль отводилась музыке и 
литургич. танцу в христ. монофиситской 
церкви (в 5—6 вв. христианство стало 
господствующей религией Э.). При мн. 
монастырях создавались школы пения 
(зема-бет), готовящие церковных пев
чих — дэбтэра. Эфиоп, церковная музы
ка, сохраняя архаич. черты, связанные с 
др.-еврейским, др.-егип. и сирийско-
визант. влияниями, впитала мн. особен
ности нар. музыки Э. Культовая музыка 
и танцы исполняются также вне церкви 
(в религ. процессиях и т.п.), причём при 
участии и светских музыкантов, игра
ющих на инструментах, не использу
ющихся в церкви. 

В связи с пестротой и разнородно
стью этнич. состава населения разно
образна традиционная эфиоп, музыка. 
Так, у народов Центр, плато (амхара, 
тиграи и др.) преобладает вокальная 
музыка: распространены разновидности 
песни-танца зэфэн, воинские песни 
фукэра, плачи мушо. Пение преим. 
одноголосно, за исключением 
2-голосия, встречающегося у хамина 
(бродячие певцы), мелодии осн. на пен
татонике, насыщены мелизмами. 
Вокальные жанры преобладают также у 
разл. подразделений оромо, тематика 

) . Музыкальный ансамбль в Аддис-Абебе. 2. Нацио
нальный театр в Аддис-Абебе. 
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многочисл. песен к-рых отражает осо
бенности их хоз. уклада (большинство 
оромо — скотоводы). В муз. традициях 
народов юго-зап. Э. (консо, гимира, 
маджи и др.) важную роль выполняют 
инструм. ансамбли (флейты, рога); в 
пении преобладает многоголосие разл. 
типов. Господство на значит, террито
рии Э. ислама (с 10—12 вв.) привело к 
проникновению в фольклор прибреж
ных, восточных и центральных р-нов 
страны арабо-мусульм. муз. жанров. 

Разнообразен муз. инструментарий. У 
народов Центр, плато широко представ
лены струнные щипковые — бэгэна (10 
струн), крар (6 струн), однострунный 
смычковый мэсенко (масенко); из духо
вых популярны вашинт (продольная 
флейта с 4 отверстиями; первоначаль
но — пастушья свирель), имбылта (эм-
билта; флейта с 1 отверстием), труба 
малакат; из ударных —барабаны атамо, 
литавры неграит. В юго-зап. областях 
встречаются бамбуковые трубы длиной 
2—6 м, флейты, в т. ч. типа флейты 
Пана, рога; у пилотских народов — кси
лофоны и разл. ламеллафоны. В этих 
р-нах на муз. инструментах играли лишь 
члены низших ремесл. каст (кожевни
ков, гончаров, кузнецов и др.). 

Носителями традиц. муз. культуры в 
Э. были проф. певцы-сказители азмари, 
к-рые сопровождают пение виртуозной 
игрой на мэсенко или краре. Хамина 
поют небольшими группами, без 
инструм. сопровождения (на яз. народов 
тиграи обе эти категории обозначаются 
термином «уата»). В прошлом профес-



eOO ЭФИОПСКАЯ ОБЛАСТЬ 
нометражный документальный фильм 
«Борьба продолжается» (1975, реж. 
Папатакис) затрагивал острейшую 
проблему — агр. реформу. Докумен
тальная лента «Бремя прошлого, путь в 
будущее» (1977, реж. Папатакис) вос
создавала многовековую историю угне
тения народа. Среди др. фильмов: худо
жеств, фильм «Жатва трёх тысячеле
тий» (1976, реж. Хайле Гырма), доку
ментальные — «Борьба — победа, 
победа — борьба» (1978, реж. Папата
кис), «Путь к победе» (1981, реж. Тасезе 
Джарра, Гетачоу Тарекеген). Между Э. и 
ГДР заключено соглашение о совмест
ном создании фильмов. Их выпущено св. 
10 (1981). В1979 был создан Националь
ный центр кинематографии. В стране ок. 
40 кинотеатров (1981). В год произво
дится 3—4 документальных фильма. 

£ Г. Кулик. 
Лит.: Б а р т н и ц к и й А., М а н т е л ь - Н е ч к о 
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исследования. История. Культура, М., 1981; Ягья В. 
С , Эфиопия в новейшее время, М., 1978; Т э к л е 
Ц а д и к М э к у р и я , История Эфиопии, [т. 1—4], 
Аддис-Абеба, 1957—1959 (на амхарском яз.); А Ы г М., 
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L., 1980; Basic documents of the Ethiopian revolution, Addis 
Ababa, 1977; СI a p h a m С h., Haile-Selassie's govern
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turelle en Ethiople socialist. P., 1982; G r e e n f i e l d R., 
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pian history, ed. by J. E. Harris, Wash., 1974; H e n z e P. 
В., Ethiopian Journeys: travels in Ethiopia, 1969—1972, L., 
1977; K o b i s h c h a n o v Yu. M., Axum, L, 1979; 
L e v i n e D., Wdx and gold: tradition and innovation in 
Ethiopian culture, Chi., 1965; M a r k a k i s J., Ethiopia-
Anatomy of a traditional polity, Oxf., 1974; P a n к h u r s t 
R., An introduction to the economic history of Ethiopia from 
early times to 1800, L, 1961; P r o u t y C, R o s e n -
f e I d E., Historical dictionary of Ethiopia, Metuchen 
(N. J.) — L, 1981; S e r g e w H a b I e S e i I a s s i e. 
Ancient and medieval Ethiopian history to 1270, Addis Aba
ba, 1972; T a d d e s s e T a m r a t , Church and State in 
Ethiopia. 1270—1527, Oxf., 1972. 

Г а л ь п е р и н Г. Л., Эфиопия:население,ресурсы, 
хозяйство, М., 1978; Э л ь я н о в А. Я., Эфиопия, М., 
1967; К о р о в и к о в В. И., Эфиопия, М., 1981; 
История Африки. Хрестоматия, М., 1979. 

К о б и щ а н о в Ю. М., У истоков эфиопской лите
ратуры (аксумская литература), в кн.: Литература 
стран Африки, сб. 1, М., 1964; И в а н о в а В. М., 
В о л ь п е М. Л., Литература Эфиопии (на амхарском 
яз.), в кн.: Современные литературы Африки. Восточ
ная и Южная Африка, М., 1974; [ Ч е р н е ц о в С. Б.], 
Литература Эфиопии, в кн.: Литературы Африки, М., 
1979; [ П а п ы ш е в а Г. А.], Литература Эфиопии (на 
амхарском яз.), там же; [Вольпе М. Л.], Литература 
Эфиопии в 60—70-е гг., в кн.: Развитие литературы в 
независимых странах Африки (60—70-е гг. XX в.), М., 
1980; его ж е. Литература Эфиопии. Очерк, М., 1981; 
Т у р а е в Б. А., Айна лов Д. В., Произведения 
европейской живописи, собранные д-ром А. И. Коха-
новским, СПБ, 1913; Абиссиния (Эфиопия). Сб. статей, 
М.—Л., 1936; Г р и г о р о в и ч Н. Е., Искусство Эфио
пии, в кн.: Всеобщая история искусств, т. 6, кн. 1, М., 
1965, с. 466—68; Всеобщая история архитектуры, т. 1, 
8,10—11, М., 1969—73; Искусство народов Африки, М., 
1975; Deutsche Aksum-Expedition, hrsg. von Т. Lijpke, D. 
Krencker, E. Littmann, Bd 1—4, В., 1913; P a n к h u r s t 
E. 8., Ethiopia. A cultural history, Woodford Green, 1955; 

D о r e s s e J., Au pays de la Reine de Saba. L'Ethiopie 
antique et moderne, 4 ed.. P., 1956; е го же, L'Empire du 
Pretre-Jean, v. 1—2, P., 1957; J a g e r O. A., Aethio-
pische Miniaturen, В., 1957; B u x t o n D. R., Travels in 
Ethiopia, N.Y. —Wash., 1967; G e r s t e r G., Churchies 
in rock. Early Christian art in Ethiopia, L., 1970; Housing in 
Makalle, Ethiopia, Stockh., 1971. 

А в р а м е ц Б. A., O некоторых направлениях в изу
чении традиционной музыкальной культуры Эфиопии, 
в сб.: Музыка. Научно-реферативный сб., в. 1, М., 1979; 
Р о W п е М., Ethiopian music: an introduction, L. — 
[a. 0.1,1968; Proceedings of the 3-rd International confe
rence of Ethiopian studies, v. 2, Addis Ababa, 1970; T e s-
f a y e L e m m a , Ethiopian musical instruments, Addis 
Ababa, 1975; A s h e n a f i K e b e d e , The bowl—lyre of 
Northeast Africa. Krar: The Devil's instrument, oEthnomusi-
cologyx, 1977, V. 21, №3. 

ЭФИбПСКАЯ бБЛАСТЬ, одна из фау-
нистич. областей суши, занимающая 
Африку к Ю. от Сахары. Включает 
также часть Аравийского п-ова, о. Соко
тра, лежащий в Инд. ок . ; о-ва Св. Елены 
и Вознесения — в Атлантич. ок . Широко 
распространены саванны; развиты 
пустыни, степи, влажные тропич. и гале-
рейные леса, сообщества кустарников и 
лесов с опадающей на сухой сезон 
листвой. 

Из млекопитающих эндемичны отряд 
трубкозубых, сем. долгоногов, шипо-
хвостых белок, златокротов, бегемотов, 
жирафовых, почти эндемичны отряд 
даманов и сем. прыгунчиков. Обмен 
фауной происходил с Палеарктиче-
ской. Ориентальной и даже Австралий
ской областями. Эфиопскую и ориен
тальную фауну связывают человеко
образные и мартышкообразные обезья
ны, лемуры, лори, слоны, носороги, 
Оленьки, я щ е р ы , представленные в 
обеих Областях эндемичными родами и 
видами. Общими для Э. о., Палеаркти-
ческой и Ориентальной областей явля
ются ежи, виверры, сони и др. Из видов, 
свойственных Палеарктической обла
сти, отсутствуют в Э. о. сем. медведей, 
верблюдов, оленей, кротов, бобров, 
тушканчиков. Очень характерно обилие 
копытных, особенно антилоп, распро
странённых преим. в саваннах, а также 
буйволов. Такие представители полоро
гих, к а к дукеры, карликовые, винторо-
гие антилопы, водяные козлы, газели, 
встречаются преим. в Э. о. 

Из птиц эндемичен отряд птиц-мышей 
(6 видов), почти эндемичны отряд страу
сов (1 вид), семейства: птиц-секретарей 
(1 вид), китоглавовых (1 вид), тураковых 
(18 видов), лесных сорокопутов (9 
видов). Общим с фауной Мадагаскар-
ской области является сем, молотогла-
вов (1 вид); для Э. о., Ориентальной и 
отчасти Палеарктич. областей общими 
являются сем. медоуказчиков, рогоклю
вов, бюльбюлевых дроздов, птиц-носо
рогов; для Э. о. и Австралийской обла
стей — сем. питтовых, дронговых, 
нектарницевых, ткачиковых и белоглаз-
ковых. Нет тетеревиных, крапивнико-
вых, оляпковых и нек-рых др. 

Разнообразен мир пресмыкающихся. 
Многочисленны сухопутные черепахи, 
ящерицы и змеи Э. о. Широко представ
лены сем. ящериц: гекконовых, агамо-
вых, сцинковых, настоящих ящериц, 
варанов. Отсутствуют безногие яще-
рицы-веретенницы. Сем. узкоротых 
змей связывает Эфиопскую и Неотро-
пич. области. В Центр. Африке нахо
дится древний очаг формирования сем. 

сия азмари презиралась. Несколько 
трансформированная традиция азмари 
сохранилась в совр. Э., престиж их рас
тёт, создано проф. объединение азма
ри. Известностью в стране пользуются 
Тылахун Гэссзсе, Мэлаку Гэлау, Гэтаме-
сай Абэбэ. 

Существенные изменения в муз. 
жизни Э. связаны с проникновением в 
страну элементов зап.-европ. культуры 
(кон. 19 — нач. 20 вв.), быстрым ростом 
городов (1-я треть 20 в.). Появились 
духовые бэнды (первый воен. бэнд осн. 
в 1924 К. Налбандяном), танц. оркестры 
(1947) и хоровые коллективы зап.-
европ. типа. В городах возникли новые 
формы муз. жизни — исполнение 
музыки на эстраде. Получила распро
странение музыка, сочетающая мест
ные и евро-амер. черты. Композиторы 
Каньятта Иофатаха Негуссе, Алэка 
Мэлаку Бэгго-сеу впервые применили 
европ. систему нотации. Основываясь 
на нац. материале, они используют в 
своём творчестве элементы европ. муз. 
языка. В 1940—50-х гг. были созд. мно
гочисл. ансамбли, состоящие из европ. 
муз. инструментов и ориентированные 
на евро-амер. массовую культуру. Одно
временно появились т.н. фольклорные 
оркестры, включающие различные, гл. 
обр. модифицированные, нац. инстру
менты. Для музыки, исполняемой 
обоими видами ансамблей, характерно 
существенное упрощение мелодики и 
метроритмич. структур по сравнению с 
традиц. формами. 

В то же время в 50—60-х гг. возрос 
интерес к традиц. эфиоп, музыке. В 
1952 началось серьёзное изучение 
фольклора (этим занималось этнологии, 
студенч. об-во при Университетском 
колледже в Аддис-Абебе). Появились 
первые эфиоп, музыковедч. работы, 
посвященные нац. музыке (Ашшэннафи 
Кэббэдэ, Тито Лэписа, Тэсфае Лемма и 
др.). Большое внимание уделяется муз. 
образованию: основаны ф-ты иск-в в ун
тах Аддис-Абебы и Асмэры; в 1963 при 
ун-те Аддис-Абебы созд. Центр худо
жеств, творчества. В том же году в 
Аддис-Абебе открыта Нац. школа 
музыки им. Яреда. 

Музыканты страны объединены в 
Муз. ассоциацию, к-рую возглавляет 
композитор Аманэ Ибрахим, автор ряда 
камерно-инструм. произв., муз. драмы, 
революц. песен. Известность;© пользу
ется композитор Даниель Йоханнью, 
написавший гимн социалистич. Э. 

После революции (1974) создано мин-
во культуры, в ведении к-рого нахо
дится б. ч. проф. муз. коллективов. 
Популярны ансамбли традиц. музыки 
Нац. т-ра, Патриотич. т-ра, Культурной 
группы г. Аддис-Абеба. 

Кино 
До сер. 70-х гг. кинопроиз-во ограни

чивалось документальными короткоме
тражными лентами. Первая короткоме
тражная лента — художеств, фильм 
«Гума» (1974, реж. М. Папатакис — 
выпускник ВГИКа), в к-рой рассказыва
лось о неравной борьбе героя с устарев
шими традиц. институтами. Первый пол



гадюковых. Из 3 видов крокодилов 2 
эндемичны. Из земноводных сем. пипо-
вых общее с Неотропич. областью. В 
Э. о. находится центр разнообразия 
веслоногих лягушек. Хорошо представ
лено сем. узкоротых лягушек, распро
странённое от Юж. Америки до Сев. 
Австралии, к к-рому относится необыч
ная волосатая лягушка. В Тропич. 
Африке — центр разнообразия насто
ящих лягушек, среди к-рых особенно 
выделяется гигантская лягушка-голиаф 
(дл. 25 см, весом св. 3 кг). Примеча
тельны ведущие подземный образ 
жизни червяги. 

Фауна рыб имеет черты сходства с 
индийской фауной. Из пресноводных 
рыб большой интерес представляют 4 
вида двоякодышащих рыб рода протоп
теров, родственных амер. лепидосире
ну; многочисленны сомы. В Э. о. нахо
дится центр разнообразия пантропич. 
сем. цикловых. Эндемичны сем. мно
гоперовых и клюворылых рыб. Много 
харциновых рыб. 

Среди беспозвоночных наиб, типичны 
термиты, постройки к-рых — характер
ная черта ландшафта Африки, осо
бенно в саваннах. Много саранчовых. 
Представитель бронзовок — голиаф, 
видимо, самый крупный в Вост. полуша
рии жук. В пределах Э. о. выделяют 
подобласти: Зап.-Афр., Вост.-Афр., 
Юж.-Афр. и Атлантическую, л. г. воронов. 
ЭФИОПСКИЙ ЯЗЫК, г е э 3, г е з , один 
из северных эфиосемитских языков (см. 
Семитские языки). Мёртвый язык эпи
графики и христ. лит-ры Эфиопии. Пере
стал использоваться в качестве разго
ворного на рубеже 1—2-го тыс. н. э., 
сохраняясь как культовый яз. монофи
ситской церкви. Подвергшись меньше
му, чем др. эфиосемитские языки, вли
янию кушитского субстрата (см. Кушит
ские языки), сохранил мн. архаичные 
черты. В фонетике, за незначит, исклю
чениями (падение ряда интерденталь
ных и др.), сохраняет прасемитскую 
систему согласных в её традиционно 
реконструируемом виде, а также лабио-
велярные фонемы. Вокализм представ
лен семью фонемами:,^ (<*и, *i), а (<*а), 
U (<*й), i (<*|), а (<*а), о (<*aw), е (<*ау). 
В синтаксисе, в отличие от др. эфиосе
митских языков, — общесемитский 
порядок слов. Вместе с тем Э. я. утра
тил нек-рые общеэфиосемитские черты 
и выработал ряд инноваций. 

Э. я. пользуется слоговым письмом, 
развившимся из консонантного южно
аравийского (сабейского) (см. Эфиоп
ское письмо). Древнейшие памятники на 
Э. я. датируются 2—3 вв. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Введение в 
эфиопскую филологию. Л., 1955; С т а р и н и н В. П., 
Эфиопский язык, М., 1967; D i l l m a n n А., Ethio-
pic grammar, Amst., 1974; е г о же, Lexicon iinguae 
aethiopicae, Lipsiae, 1865, reprint, N. Y., 1955, 

A. Ю. Мипитарев. 
ЭФИбПСКОЕ НАГбРЬЕ, на С.-В. Афри
ки, гл. обр. в Эфиопии; простирается от 
03. Рудольф (Туркана) до ниж. течения 
р. Барка. Высоты возрастают от 2000 м 
на Ю.-З. до 3000 м на С.-В. Сев. часть Э. 
н. — пенеплен на кристаллич. породах с 
островными горами; южнее — лавовые 
ступенчатые плато — амбы, разделён

ные глубокими каньонообразными доли
нами на труднодоступные горные масси
вы. Наиб, высоты достигают горы 
Сымен (4623 м, г. Рас-Дашэн — самая 
высокая на Э. н.); к Ю.-З. от них — 
обширная межгорная котловина с оз. 
Тана. На Ю.-В. нагорье крутыми ступе
нями спускается к глубокой сбросовой 
впадине; поперечные лавовые пороги 
делят её на неск. котловин, по её краям 
и со дна поднимаются фумаролы, горя
чие источники. 

Климат субэкваториальный, летне-
влажный. Резко различается климат 
зап. и вост. склонов. Зап. склоны летом 
обильно увлажнены (до 1500 мм осад
ков в год). Восточные — з а с у ш л и в ь 1 ; 
летом часты нисходящие жаркие ветрь1 
типа фенов; осадки гл. обр. зимние (ок. 
500 мм). Зимой в горах выпадает снег. 
Хорошо развита речная сеть; кр. реки 
басе. Нила — Голубой Нил, Атбара, 
Баро — протекают в глубоких каньонах, 
порожисты, несудоходны. На Э. н. чётко 
выражена высотная поясность ланд
шафтов. На зап. наветренном склоне: 
нижний пояс колла (до 1700-—1800 м) со 
ср.-год. темп-рами не ниже 20°С; влаж
ные тропич. леса; на уступах междуре
чий — высокозлаковые и опустыненные 
(на С.) саванны. В поясе война-дега 
(до 2400 м) ср.-мес. темп-ры от 13 до 
16—18°С, растительность — саванна с 
пальмами, акациями, канделябровид-
ными молочаями, В поясе дега (2400— 
4000 м), где темп-ры резко снижаются, 
на склонах гор растут леса из древовид
ных можжевельников, сменяющиеся 
высокогорными степями. В этих поя
сах сосредоточены древние р-ны земле
делия, к-рые являются родиной мн. сор
тов зерновых культур (твёрдой пшени-
цы, ржи, ячменя); возделываются также 
кукуруза, масличные, цитрусовые, 
кофейные деревья. 

Ж и в о т н ь 1 й мир весьма разнообразен: 
травоядные (слон, зебра, антилопы и 
др.), хищные (лев, леопард, рысь, гиена 
и др.). Вблизи рек обитают носороги и 
бегемоты. Много обезьян (зелёная мар
тышка, гелады, павиан, анубис). Очень 
богата фауна птиц. 
ЭФИбПСКОЕ ПИСЫИб, слоговое пись
мо, возникшее на основе южноаравий
ского консонантного алфавита, к-рый 
проник в Эфиопию с переселенцами из 
Йемена в сер. 1-го тыс. до н. э. Каждый 
знак выражает открытый слог C-bV и 
имеет 7 вариантов, различающихся 
вспомогат. чертами в зависимости от 
характера гласного (краткое а, долгие 
U, i, а, е, о; особый вариант обозначает 
согласный -ькраткое е или ноль гласно
го). Осн. вариант — знак «согласный 
-1-краткий гласный», остальные соотно
сятся с ним (напр., слоговой знак bo 
называется «Ьа седьмого порядка»). 
Направление письма слева направо. Э. 
п. применяется для разных языков 
Эфиопии, напр. эфиопского яз. (геэза), 
амхарского яз., тигре, тиграи, оромо, 
сомали яз. и др. 

Будучи слоговым, 3. п. сохранило 
древний южносемитский порядок зна
ков, отличающийся от финикийского и 
греч., и древние назв. букв. В 4—5 вв. в 
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Аксумском гос-ве была произ^.едена 
реформа письма: введены обозначения 
для гласных и изменено направление 
письма. Слоговое Э. п. сохранило 24 
знака из 29 знаков южноаравийского. С 
течением времени путём модификации 
имеющихся знаков добавлялись новые: 
напр., в сер, 14 в, образовано 7 знаков 
для передачи звуков амхарского яз. 
Общее число знаков достигает 230. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Введение в эфиоп
скую филологию. Л., 1955; G r o h m a n n А., Oberden 
Ursprung und die Entwici<iung der atiiiopisclien Sctirift, 
"Archiv fur Sctiriftl<unde», 1915, Jatirg. 1; D r e w e s A. 
J., S c h n e i d e r R., Origine et deveioppement de i'ecri-
ture ethiopienne, «Annaies d'Ethiopie-, X., 1976; Rycl<-
m a n s J., L'ordre aiphabetique sud-semitique et ses engi
nes, в кн.: Melanges Linguistiques offerts a M. Rodinson..., 
P., 1985. A. r. Лундин. 

ЭХНАТбН, см. Аменхотеп IV. 
ЭШ-ШЕЛЙФ, Эль-Аснам (до 1964 — 
Орлеанвиль), г. в Алжире. Осн. в 1843 
на месте рим, г. Кастеллум Тингитанум. 
Раскопками были открыты остатки рим. 
бань с мозаиками (ныне в Национальном 
музее древностей), резервуаров, цис
терн, ирригац, каналов, 2 церквей, в т.ч, 
3-нефной базилики (сохранилась моза
ичная вымостка пола с датой 324) с 2 
противостоящими апсидами и галере
ями, нескольких часовен (вне стен). 
Разрушен землетрясениями 1954 (вос
становлен по регулярному плану франц. 
архитекторами) и 1980; восстанавли
вается. 
ЭШ-ШЁРГИ, см. Шотт-эш-Шерги. 



ЮБА, Э у б а (Euba) Акин (р. 1935), 
нигерийский композитор, этномузыко-
лог. Учился в Тринити-колледже в Лон
доне (1952—57), в ун-тах США, в т. ч. в 
Калифорнийском (Лос-Анджелес). В 
1957—65 возглавлял Муз. департамент 
Нигерийской гос. радиокорпорации. С 
1966 преподаватель ряда нигерийских 
ун-тов (в Ифе, Ибадане, Лагосе и др. 
городах). Среди его муз. соч. — симф. 
эскиз «Олурунби» (по йорубской леген
де, 1967), танц. сюита «Абику» для 15 
афр. инструментов (1965), пьесы «Йору
ба», «Игбо», «Ашанти», «Лоби» для афр. 
оркестра (1966), музыка к танц. драмам, 
струнный квартет, духовой квинтет. Его 
музыковедч. работы посвящены афр. 
муз. культуре. 
ЮГО-ЗАПАДНАЯ АФРИКА, см. Нами
бия. 
ЮГУРТА (Jugurtha) (160—104 до н. э.), 
царь Нумидии в 117—104 до н. э. 
Талантливый военачальник и дипломат. 
Внук нумидийского царя Масиниссы, Ю. 
воспитывался при дворе усыновившего 
его дяди—царя Миципсы. Образование 
получил в Риме. В 134—133 участвовал 
в Нуманцийской войне (143—133 до н. 
э.). После смерти Миципсы (118 до н. э.) 
Ю. начал борьбу за престол: в 117 убил 
одного сына Миципсы, другого — Адгер-

бала изгнал. Последний искал помощи в 
рим. сенате. Ю. путём подкупа рим. 
сенаторов добился раздела Нумидии в 
свою пользу, получив зап. плодородную 
часть страны. В 112 захватил столицу 
всей Нумидии — Цирту, принадлежав
шую Адгербалу, казнил его, а также 
всех живших в городе мужчин, в т. ч. 
италийцев и римлян, В ответ на это рим
ляне B i l l начали войну с Ю, (т, н. Югур-
тинская война). После окончат, пораже
ния в 106 Ю. бежал в Мавретанию к 
своему тестю, царю Бокху, к-рый в 105 
выдал его римлянам. В 104 Ю. был про
ведён в Риме пленником в царской оде
жде в триумфе Г. Мария и казнён в 
тюрьме. и. л. Маяк. 
ЮГУРТЙНСКАЯ ВОЙНА (111—105 до н. 
э.), война Рима с нумидийским царём 
Югуртой (отсюда назв. войны). Объяв
лена Римом по настоянию сословия 
всадников в ответ на массовые убий
ства рим. и италийских граждан в г. 
Цирта (при захвате его Югуртой). Рим. 
консул Л. Кальпурний Бестия повёл 
успешное воен. наступление, но Югурта, 
подкупив рим. командующих, добился 
мира и сохранения за собой всего цар
ства. В 110 римляне возобновили воен. 
действия в Нумидии. Одержав победу 
над рим. армией под командованием А. 
Постумия в 109, Югурта добился заклю
чения с ним договора, по к-рому он при
знавался союзником рим. народа и 
вождём свободных и зависимых от 
Нумидии племён. Однако в Риме этот 
договор был отвергнут, война возобно
вилась. Против Югурты был послан сла
вившийся неподкупностью консул 
Квинт Цецилий Метелл. От него Югурта 

потерпел решительное поражение в 109 
при р. Мутуле, после чего вынужден был 
перейти к партизанской войне. В 107 
отряды Югурты были разгромлены кон
сулом Г. Марием (окончательно — в 
106). Югурта бежал в Мавретанию. 
Зависимость Нумидии от Рима возро
сла; терр. её была расчленена: Зап. 
Нумидия отошла к мавретанскому царю 
Бокху (за то, что он выдал в 105 Югурту 
римлянам). Восточная — к слабоумному 
родственнику Югурты. и. л. маяк. 

к)ЖНАЯ АФРИКА, природная область 
Африки, лежащая к Ю. от водораздель
ного плато Конго—Замбези (от 12—13° 
ю. ш.). К Ю. А. относятся также о-ва 
Мадагаскар и Маскаренские. В преде
лах Ю. А. находятся гос-ва: ЮАР, Нами
бия, Зимбабве, Свазиленд, Лесото, 
Ботсвана, Мозамбик, на о-вах — Мада
гаскар, Маврикий, Реюньон (франц.), 
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Коморские Острова, Сейшельские 
Острова. 

Ю. А. 6. ч. расположена в пределах 
Афр. платформы, представляет собой 
плоскогорье, относительно пониженное 
в центре и приподнятое по краям до 
1500—2000 м, обрывисто спускающееся 
к приморским низменностям (см. Уступ 
Большой). Берега Атлантич. и Инд. оке
анов прямолинейны, изрезаны слабо, 
имеют мало бухт. На крайнем Ю. — 
складчатая область Капских гор. Кли
мат преим. тропич. пассатный, б. ч. 
засушливый, на крайнем Ю. — субтро
пический. Ю. А., расположенная между 
двумя океанами, осн. осадки получает с 
летними муссонными ветрами со сто
роны Инд. ок. (до 2000 мм в год). К 3. 
кол-во осадков уменьшается. На побе
режье Атлантич. ок. находится пустыня 
Намиб. Крупнейшие реки Ю. А. — Лим
попо и Замбези, впадающие в Инд. ок.. 
Оранжевая и Кунене — в Атлантич. ок. 
Реки порожисты, обладают большими 
запасами гидроэнергии. 

Ю. А. характеризуется преоблада
нием растит, формаций саванн. Сухие 
листопадные редколесья, занимающие 
обширные пространства на С, в Зим
бабве и Мозамбике, сменяются к Ю. 
парковыми саваннами с баобабом и опу-
стыненными саваннами, где господ-

Южная Африка. 1. Плато Басуто зимой. 2. Драко
новы горы. 3. Зона горных пастбищ на плато Басуто. 

ствуют колючие деревья и кустарники; 
на Ю.-З. эти саванны постепенно пере
ходят в пустыню. На крайнем Ю. — суб
тропич. вечнозелёные жестколистные 
леса и кустарники. В галерейных лесах 
речных долин и на нижних частях наве
тренных склонов гор произрастают цен
ные породы красного и чёрного дерева. 
На Мозамбикской низм., у океана, много 
насаждений кокосовой пальмы, рощи 
акажу. Животный мир Ю. А. в прошлом 
веке не уступал по богатству видов 
вост.-африканскому. Ныне большинство 
видов кр. копытных, слоны, бегемоты и 
хищники сохранились в осн. в нац. пар
ках (крупнейший — Крюгера в ЮАР) и 
заповедниках. 
к)ЖНО-АТЛАССКАЯ ЗбНА РАЗЛб-
МОВ, серии сбросов и флексур на гра
нице между Афри кано-Аравийской 
платформой и Атласской системой Сре
диземноморского складчатого пояса. 
Протягивается на 2000 км от Агадира до 
Габеса, вдоль юж. склона Высокого 
Атлара. На б. ч. ориентирована в 
направлении 3.—Ю.-З.—В.—С.-В., вост. 
отрезок — 3.—С.-З.—В.—Ю.-В. К Ю. от 
Ю.-А. 3. р. расположен Предафрикан-
ский прогиб глуб. до 5000 м. Ю.-А. з. р. 
заложилась ещё в позднем докембрии, 
испытывала неоднократную активиза
цию в палеозое, мезозое и кайнозое. 
Западная (марокканская) часть зоны 
разломов осложнена гранитными высту
пами Узеллаг и Тальзас докембрий-
ского Антиатласа, разбитыми и окайм
лёнными разрывными нарушениями. 
Вост. (алжирская) часть представляет 
собой крупный шов, где антиатласские 
структурные элементы отсутствуют. На 
значит, части Ю.-А. з. р. морфологи
чески соответствует эскарп Атласских 
гор, обращенный к Сахаре. Отложения 
разного возраста, примыкающие к Ю.-А. 
3. р., местами затронуты складчато
стью. С Ю.-А. 3. р. связаны м-ния руд 
ртути, сурьмы, полиметаллов и др. 

Н. А. Божко. 
к)ЖНО-АФРИКАНСКАЯ КОММУНИ
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЮАКП, South 
Africa Communist Party), старейшая 
марксистско-ленинская партия на Афр. 
континенте. Осн. 30 июня 1921 на учре
дит, съезде в Кейптауне под назв. Ком
мунистич. партия Юж. Африки (КПЮА) 
на базе существовавших в стране марк
систских орг-ций и групп, ведущей из 
к-рых была Интернац. социалистич. 
лига. Наиболее видными основателями 
и руководителями компартии являлись 
У. Эндрюс, Д. Айвон Джонс, С. П. Бан-
тинг. КПЮА вступила в Коминтерн, став 
его Юж.-Афр. секцией. Возникнув как 
орг-ция, объединявшая преим. рабочих 
европ. происхождения, партия вскоре 
распространила своё влияние на рабо
чих-африканцев и превратилась в аван
гард афр. пролетариата. КПЮА сумела 
правильно решить проблему взаимо
связи между нац.-освободит. движе
нием и борьбой за социализм в Юж. 
Африке. Большой вклад в марксистско-
ленинское понимание этой проблемы 

внёс Коминтерн. Решения 6-го кон
гресса Коминтерна (1928) и ИККИ помо
гли юж.-афр. коммунистам чётко опре
делить гл. направление борьбы, исходя 
из того, что нац. освобождение должно 
стать первым и необходимым этапом на 
пути к социалистич. революции. Важ
ный вклад в деятельность КПЮА вне
сли вступившие в неё в кон. 20-х гг. 
А. Нзула, Й. Нкоси, М. Котане, Дж. Б. 
Маркс и др. представители афр. населе
ния.В 20—30-е гг. компартия установила 
контакты с АНК и др. нац.-демократич. 
орг-циями, совместно с ними проводила 
выступления против расовой дискрими
нации, за равноправие всех граждан 
страны независимо от цвета кожи. 
Большое внимание уделялось работе в 
профсоюзах, среди безработных. Ком
мунисты шли в авангарде антифаш. дви
жения в стране. В годы 2-й мировой 
войны они требовали мобилизации всех 
ресурсов на борьбу против фаш. Герма
нии и её союзников. К кон. 40-х гг. вли
яние компартии значительно возросло. 
Число её членов увеличилось по срав
нению с 1921 более чем в 10 раз. Комму
нисты были избраны в парламент и 
муниципальные советы крупнейших 
городов. 

После прихода в 1948 к власти Нацио
налистич. партии и провозглашения 
апартхейда офиц. гос. политикой был 
принят закон «о подавлении коммуниз
ма», согласно к-рому деятельность 
КПЮА была запрещена (1950). ЦК 
КПЮА оказался недостаточно подго
товленным к переходу партии на неле
гальное положение и, опасаясь массо
вых арестов, объявил о её самороспус
ке. Большинство членов партии во 
главе с М. Котане, Дж. Б. Марксом и Ю. 
Даду сразу же начали подготовку к её 
восстановлению в условиях подполья. В 
1953 на нелегальном съезде партия 
была воссоздана под назв. ЮАКП. В 
50-е гг. ЮАКП, действуя в подполье, 
сумела не только сохранить, но и значи
тельно укрепить связи с АНК и др. 
легальными массовыми политич. орг-
циями, объединявшими в своих рядах 
представителей разл. расовых групп и 
социальных слоев. Компартия внесла 
важный вклад в создание в 1955 объ
единённого фронта этих орг-ций и в 
выработку ими общей революц.-демо-
кратич. программы — Хартии свободы, в 
к-рой наряду с лозунгами нац. освобо
ждения содержатся требования глубо
ких социально-экономич. преобразова
ний. На рубеже 50—60-х гг., столкнув
шись с мощным подъёмом нац.-освобо
дит. движения, пр-во открыто перешло 
к воен.-террористич. методам его 
подавления. В этой обстановке ЮАКП и 
АНК отказались от тактики массовых 
ненасильств. действий, к-рой они при
держивались ранее, и взяли курс на 
вооруж. борьбу против расистского 
режима. В кон. 1961 в стране при уча
стии ЮАКП была созд. воен. орг-ция 
«Умконто ве сизве» («Копьё нации»), 
призванная стать ядром будущей осво
бодит, армии. 5-й съезд ЮАКП, состояв
шийся нелегально в Йоханнесбурге в 
нояб. 1962, принял новую программу 
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партии — «Путь к свободе Южной 
Африки», в к-рой указывается, что 
конечная цель партии — построение 
социалистич. общества, может быть 
достигнута лишь после победы нац.-
демократич. революции, гл. содержа
нием к-рой станет нац. освобождение 
африканцев, а основной задачей — соз
дание прогрессивного демократич. гос-
ва в качестве переходного этапа к 
социализму. Съезд одобрил также 
мероприятия ЦК ЮАКП по организации 
вооруж. сопротивления режиму. 

В ходе репрессий 1963—65 властям 
удалось арестовать ряд видных руково
дителей компартии и АНК, разгромить 
часть подпольных парт, орг-ций. Состо
явшийся в 1970 расширенный пленум 
ЦК ЮАКП признал необходимым «со
средоточить главные усилия на пере
стройке партии внутри страны как орга
низации профессиональных революцио
неров, действующей в тесном контакте 
с рабочим классом и крестьянством и 
способной проводить организационную 
и пропагандистскую работу в условиях 
террора». В 70-е годы компартия в зна
чит, мере сумела восстановить свои 
позиции в стране; активизировалась её 
пропагандистская работа, окрепли 
связи с массами. Деятельность комму
нистов во многом способствовала 
новому подъёму нац.-освободит. борьбы 
в ЮАР. Как отмечалось в решениях 6-го 
съезда ЮАКП (1984), партия считает 
своей первоочередной задачей содей
ствие образованию широкого фронта 
нац. освобождения, объединяющего под 
руководством АНК всех противников 
режима апартхейда независимо от ра
совой принадлежности. Партия исходит 
из того, что ликвидации режима будет 
предшествовать достаточно длитель
ный период борьбы в самых разл. фор
мах, при постепенном возрастании зна
чения организованного вооруж. сопро
тивления. Съезд принял также устав 
партии. Несмотря на жесточайший тер
рор со стороны властей, подпольные 
орг-ции ЮАКП активизировали в 80-е гг. 
свою деятельность. Коммунисты 
делают особый упор на работу с афр. 
пролетариатом и развитие профсоюз
ного движения, считая необходимым 
увязывать выступления масс в 
поддержку своих повседневных требо
ваний с борьбой за свержение расист
ского режима. ЮАКП разоблачает ра
систскую сущность программы банту-
станизации, другие попытки властей с 
помощью поверхностных реформ укре
пить режим апартхейда. 

Являясь неотъемлемой частью меж
дунар коммунистич. движения, ЮАКП 
выступает за сплочение его рядов на 
принципиальной марксистско-ленин
ской основе. Делегации ЮАКП участво
вали в междунар. Совещаниях коммуни
стич. и рабочих партий (1960, 1969, 
Москва), а также в региональном сове
щании марксистско-ленинских партий 
Тропич. и Юж. Африки (1978). 

Ген, секр, ЮАКП — Дж. Слово (с 
1986). 

Теоретич. орган — журн. «Африкан 
комьюнист» ("The African Comrnunist»), 

газ. «Умсбензи» («Umsbenzi») распро
страняются в ЮАР нелегально. 

Лит.: Л е р у м о А., 50 лет борьбы. История Южно-
Африканской коммунистической партии, пер. с англ., 
М., 1973; South African Communist Speak, Documents 
from the History of the South African Communist Party. 
1915—1980, L., 1981. A. Ю. Урнов. 

к)ЖНО-АФРИКАНСКАЯ ПОДбБ-
ЛАСТЬ, одна из фаунистич. подобла
стей Эфиопской области, сев. граница 
к-рой проходит примерно вдоль долины 
р. Замбези. 

Фауна наземных позвоночных сильно 
обеднена долгой европ. колонизацией, 
близка фауне Вост.-Афр. подобласти, 
но содержит ряд эндемичных групп и 
видов. Из 83 родов млекопитающих 
эндемичны представители 8, в т. ч. 
суриката из виверровых, большеухая 
лисица, земляной волк. Почти энде-
MH4Hbi сем. златокротов, долгоногов; 
очень характерны прыгунчиковые. 
Отсутствуют выдровые землеройки, 
шипохвостые белки, оленьки, человеко
образные обезьяны. Истреблены белый 
носорог, квагга, нек-pbie виды антилоп, 
слон, лев, страус. Эндемичны 15 родов 
птиц. Много птиц-мышей, жаворонко-
вых, медоуказчиков, дроф, рябков. 
Эндемично сем. длиннохвостых нектар-
ниц. Из рыб интересно сем. галакси-
OBbix, распространённое также в Юж. 
Америке и Австралии. 
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(африкаанс Republiei< van Suid-Afrika, 
англ. Republic of South Africa). 

Общие сведения 
ЮАР— гос-во на крайнем Ю. Африки. 

На 3. омывается водами Атлантическо
го, на Ю. и В. — Индийского океанов. 
Граничит на С.-З. с Намибией, на С. с 
Ботсваной, на С.-В. с Зимбабве, Мозам
биком и Свазилендом. Пл. 1221 тыс. км^. 
Нас. 32,5 млн. чел. (1984). Столица — 
Претория, местопребывание парла
мента — Кейптаун. В адм. отношении 
терр. ЮАР разделена на 4 провинции 
(см. табл. 1). 

Государственный строй 
Действующая Конституция, вступив

шая в силу в 1984, возводит в ранг гос. 
политики апартхейд. Население страны 
в законодат. порядке разделено на 4 
расово-этнич. группы (белые, цветные, 
лица азиатского происхождения, афри
канцы), каждая из к-рых имеет строго 
определённое правовое положение. 
Т а б л . 1. — Административное деление 

Адм.единицы Адм. центр 

Капская . . . 

Натал . . ;• . 

Трансвааль . . 

721 

87 

284 

Оранжевая . . . 129 

5,1 Кейптаун 
(Саре town) 

2,6 Питермарицбург 
(Pitermaritzburg) 

8,4 Претория 
(Pretoria) 

1,9 Блумфонтейн 
(Bloemfontein) 

* Исключая африканцев, приписанных к банту-
станам, численность к-рых составляет ок. 11 млн. чел. 
(1980). 

Небелое население подвергается 
жестокой расовой дискриминации и 
сегрегации во всех сферах политич., 
социальной и экономич. жизни и лишено 
элементарных человеческих прав. Кон
ституция полностью устраняет корен
ное население — африканцев от управ
ления страной. Законом 1968 афри
канцы были лишены гражданства ЮАР 
и считались «гражданами бантустанов», 
в «белой» Юж. Африке они находились 
на положении иностранцев и не пользо
вались никакими правами. В 1985 закон 
о лишении африканцев гражданства 
ЮАР был отменён, но они по-прежнему 
лишены каких-либо прав в «белой» Юж. 
Африке. Цветнью и лица азиатского 
происхождения допущены конституцией 
к выборам трёхпалатного парламента, 
однако конституционные положения и 
распределение депутатских мандатов 
закрепляют всю полноту власти в руках 
белого меньшинства. На основании 
закона 1966 о групповых районах они 
выселяются в отведённью для их рассе
ления местности. 

Репрессивное законодательство, дей
ствие к-рого распространяется на всех 
противников политики апартхейда, 
независимо от их расовой принадлежно
сти устанавливает режим военно-поли
цейского произвола и террора (законы 
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«О подавлении коммунизма», «О неза
конных и неполноправных организаци
ях», «О терроризме», «О чрезвычайном 
положении» и др.). В соответствии с 
конституцией все высшие органы гос. 
власти и управления образуются на ра
совой основе. 

Глава гос-ва и пр-ва, а также главно
командующий вооруж. силами — прези
дент, избираемый коллегией выборщи
ков на срок деятельности парламен
та — 5 лет. Коллегия выборщиков 
состоит из 88 членов, избираемых пала
тами парламента на расовой основе: 50 
выборщиков избирается палатой 
собрания, т. е. белыми, 25 — палатой 
представителей, т. е. цветными, 13 — 
палатой делегатов, т. е. индийцами. 
Если выдвинут один кандидат, то он 
считается избранным без голосования. 
Если выдвинуто несколько кандидатов, 
то для избрания требуется простое 
большинство, но при любых вариантах 
большинство выборщиков (ок. 57%) 
всегда гарантирует избрание белого 
президента. Президент наделён практи
чески неограниченными полномочиями 
во всех сферах гос. деятельности. Он 
объявляет войну и заключает мир, объ
являет военное и чрезвычайное поло
жение, назначает членов непосред
ственно подчинённого ему Совета гос. 
безопасности, назначает и смещает 
членов кабинета, а также членов трёх 
советов министров, созывает сессии 
парламента и каждой его палаты, 
может в любое время распустить парла
мент и его палаты, определяет природу 
законопроектов, обладает правом абсо
лютного вето. Конституция наделяет 
президента неогранич. полномочиями 
по контролю и управлению делами 
африканцев, он регулирует законодат. 
деятельность парламента — определя
ет, относится ли обсуждаемый вопрос к 
«собственным» делам каждой палаты 
(т. е. расовой группы) или к «общим», 
обсуждаемым парламентом в целом. В 
последнем случае при голосовании 
белым автоматически гарантируется 
большинство. 

При президенте действует Прези
дентский совет, имеющий консульта
тивные функции и играющий важную 
роль в законодат. процессе. Президент
ский совет также формируется на расо
вой основе. Он состоит из 60 членов: 
20 избирается палатой собрания, 10 — 
палатой представителей, 5 — палатой 
делегатов, а 25 назначается президен
том по его усмотрению и, как свидетель
ствует практика, в основном из членов 
палаты собрания. Формально президент 
несёт политич. ответственность за свою 
деятельность: все палаты парламента 
могут выразить вотум недоверия воз
главляемому им кабинету, но в этом 
случае президент не обязан подавать в 
отставку, а может распустить парла
мент. 

Высший законодат. орган — парла
мент состоит из трёх палат, образуемых 
по расовой куриальной системе: палаты 
собрания — 178 белых, палаты предста
вителей — 85 цветных, палаты делега
тов — 45 индийцев. Каждая палата 

образуется на смешанной основе: боль
шинство членов избирается прямыми 
выборами избирателями данной ра
совой группы, часть — косвенными 
выборами, а часть назначается прези
дентом. Законодат. полномочия парла
мента разделяются на полномочия по 
решению «собственных» дел каждой 
расовой группы, по к-рым законодатель
ствует соответствующая палата, и по 
решению «общих» дел, по к-рым законо
дательствует парламент в целом. К 
«собственным делам» конституция 
относит такие вопросы, как социальное 
благосостояние, образование, культура, 
с. х-во, здравоохранение, местное 
управление. По этим вопросам каждая 
палата принимает законы, касающиеся 
соответствующей расовой группы. К 
«общим» делам отнесены наиболее 
важные вопросы: оборона, гос. безопас
ность, внешняя политика, торговля, 
пром-сть, юстиция и все вопросы, каса
ющиеся африканцев, т. е. всё законода
тельство апартхейда. 

Пр-во — кабинет состоит из прези
дента и назначаемых им министров. 
Последние делятся на министров, воз
главляющих департаменты общих дел, 
т. е. ведающих вопросами, не входя
щими в компетенцию отд. палат (ими 
являются исключительно белью), и 
министров без портфеля. Президент 
назначает из членов каждой палаты три 
совета министров, состоящих из мини
стров, возглавляющих департаменты 
«собственных» дел данной расовой 
группы. 

Во главе местных органов власти в 
каждой провинции стоит назначаемый 
президентом на 5 лет администратор. 
При нём действует выборный орган — 
провинциальный совет, избираемый на 
5 лет прямыми выборами, в к-рых уча
ствуют только белые избиратели. Про
винциальный совет избирает исполнит, 
комитет, возглавляемый администрато
ром. В городах органами местного само
управления являются муниципальные 
советы, избираемые на 3 года с ежегод
ным обновлением одной трети своего 
состава. В Капской провинции имеются 
окружные советы. 

Согласно законодательству ЮАР, 
предусматривающему терр. сегрегацию 
белого и африканского нас, страна раз
делена на «белую» и «чёрную» Афри
ку — 87% территории для 4,7 млн. 
белых и 13% территории для 25 млн. 
африканцев (1980, оценка). «Чёрная» 
Африка разделяется по закону 1969 о 
поощрении самоуправления банту на 10 
бантустанов (хоумлендов): Транскей, 
Бопутатсвана, Венда, Сискей, Куакуа, 
Газанкулу, Лобова, Южное Ндбеле, 
Кангване, Квазулу. Каждый бантустан 
объявлен «национальным очагом» 
одного из племён банту, на к-рые раз
бито всё африканское нас. ЮАР. 

Бантустаны имеют различный право
вой статус. Четыре из них (Транскей, 
Бопутатсвана, Венда и Сискей) в 1976— 
81 получили «независимость», однако 
эти «государства» никем кроме ЮАР не 
признаны. Ген. Ассамблея ООН и Совет 
Безопасности ООН объявили эту «неза

висимость» недействительной и приз
вали все пр-ва отказаться от её призна
ния. 

«Независимые» бантустаны имеют 
«конституции», принятые парламентом 
ЮАР. В каждом из них созданы высшие 
и местные гос. органы. Главой «государ
ства» является президент — верховный 
вождь племени, к-рый назначает пр-во, 
несущее перед ним ответственность. 
Законодат. орган — парламент, 50% 
или абсолютное большинство членов 
к-рого составляют вожди, назначаемые 
президентом или занимающие свои 
места по должности (остальные члены 
избираются прямыми выборами). На 
местах управление осуществляется 
местными региональными советами 
вождей. 

Остальные шесть бантустанов имеют 
статус «самоуправляющихся террито
рий». В соответствии с законом 1971 о 
конституциях хоумлендов каждому из 
них дарована «конституция», принимае
мая и изменяемая президентом ЮАР, 
к-рый согласно конституции ЮАР осу
ществляет «контроль и управление 
делами чёрных». Важнейший орган 
аппарата колониального управления — 
министерство сотрудничества, развития 
и образования ЮАР. Во главе «само
управляющегося» бантустана стоит ген. 
комиссар, назначаемый президентом. В 
его руках сосредоточена вся полнота 
власти. Составная часть аппарата коло
ниального управления — администра
ция бантустана: исполнит, совет, воз
главляемый главным министром, зако
нодат. собрание, местные и региональ
ные племенные власти, образованные в 
соответствии с законом о властях банту 
1951. Возглавляет племенную власть, 
состоящую из племенного совета, 
вождь или старейшина, назначаемые и 
смещаемые пр-вом ЮАР. «Самоуправ
ляющиеся» бантустаны лишены права 
устанавливать дипломатич. отношения, 
создавать вооруж. силы, производить 
валютные операции, печатать ден. зна
ки, создавать таможенные и акцизные 
управления. Власти бантустана могут 
контролировать въезд и выезд с его 
территории, но это право не распростра
няется на белых. Во всех бантустанах 
действует репрессивное законодатель
ство, аналогичное законодательству 
ЮАР (законы о гос. безопасности, неза
конных орг-циях, о превентивном 
заключении без суда и следствия и др.). 

Природа 
ЮАР расположена к Ю. от 22° ю. ш., в 

тропич. и субтропич. поясах. Берега 
выровненные, преим. гористые, с немно
гочисл. удобными заливами и бухтами. 
Низменный аккумулятивный берег про
тягивается лишь на С.-З. и на В., север
нее бухты Натал. На Ю. — широкие 
бухты Алгоа, Мосселбай и др. На 3. гори
стые участки берега чередуются с низ
менными; крупных бухт нет. 

По характеру рельефа терр. ЮАР 
напоминает гигантский амфитеатр. 
Более Vj терр. страны превышает вью. 
1000 м и лишь менее 7^ расположено 
ниже 500 м над ур. м. В рельефе выде-
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ляется Уступ Большой, представля
ющий собой крутой склон окраинных 
плато и плоскогорий к узкой полосе при
брежной низменности на В. и впадине Б. 
Карру (см. Карру) на Ю., за к-рой подни
маются Капские горы. Наиб, резко уступ 
выражен на В., где носит назв. Драконо
вых гор (г. Шампейн-Касл, 3374 м — 
самая высокая вершина ЮАР). Лежа
щие за уступом плато и плоскогорья 
начинаются на С.-В. серией плато Велд 
(Высокий, Средний, Кустарниковый и 
Низкий), на к-рых возвышаются остро
вершинные хребты (Соутпансберге, 
Ватерберге, Витватерсранд), а также 
останцовые плосковершинные массивы. 
К 3. от плато Велд расположено плато 
Кап, на к-ром находятся меридионально 
простирающиеся останцовью горы Куру-
ман (выс. до 1854 м), Лангеберге и др. 
На КЗ. расположены краевые плато 
Верхнего Карру, на 3. — плоскогорье М. 
Намакваленд (ср. выс. 1200 м). К С. от 

р. Оранжевой на выс. 90Q—10ОО м нахо
дятся равнины Калахари, пересечённые 
сухими руслами рек. 

Терр. ЮАР расположена в пределах 
неск. тектонич.структур, стабилизиров. 
в разные эпохи докембрия. Наиб, круп
ным является архейский Капваальский 
кратен, к-рый обрамляется разновоз
растными докембрийскими складча
тыми поясами: Лимпопо (на С), Крон-
берг (на 3.), Намаквалендским (на Ю.-З.) 
и др. С В., вдоль границы с Мозамбиком, 
Капваальский кратон ограничен «вулка
ногенной моноклиналью» Лебомбо, 
являющейся бортом верхнепалео-
зойско-кайнозойского периконтинен-
тального прогиба. На Ю. расположен 
Юж.-Афр. кратон, обрамлённый вдоль 
юж. окончания Африки раннемезозойс-
ким Капским складчатым поясом. В 
строении фундамента Капваальского 
кратона осн. значение имеет мигматито-
гнейсовый комплекс (возраст св. 3,4 

млрд. лет), а также раннеархейские зе-
леносланцевые вулканогенно-осадоч-
ные толщи (3,4—3,1 млрд. лет), с к-рыми 
связаны м-ния руд золота и сурь
мы. Верхнеархейские и нижнепротеро
зойские отложения чехольного ком
плекса кратона содержат богатейшие 
золото-урановое (Витватерсранд), 
железо-марганцевое и асбестовое («си
стема» Трансвааль) оруденения. Докем-
брийские отложения чехла образуют 
крупный субширотный прогиб 
(1650 x 350 км) и прорваны в его наиб, 
глубокой части лополитом Бушвелд. На 
С. кратона породы фундамента и Буш-
велдского комплекса прорваны карбо-
натитами (2—1,5 млрд. лет), с к-рыми 
связано богатейшее медное и фосфат
ное оруденение. На Ю.-З. кратона 
докембрийские и отчасти перекрыва
ющие их позднекаменноугольно-перм-
ские континентальные отложения прор
ваны многочисл. кимберлитовыми труб-



ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 607 
ками (многие алмазоносны) позднетриа-
сово-юрского возраста. Позднеархей-
ский подвижный пояс Лимпопо заходит 

* в пределы ЮАР юж. краем (м-ния меди, 
графита, вермикулита, корунда, киа
нита и силлиманита). В строении Намак-
валендского пояса гл. значение имеет 
архейский гнейсовый комплекс (высоко
глинозёмистые и кварцево-полевошпа-
товые гнейсы), в к-ром расположены 
разобщённые синклинорные зоны, сло
женные кварцит-амфиболито-гнейсо-
выми толщами ниж. протерозоя (медное 
и медно-полиметаллич. оруденение). В 
зап. широтном сегменте пояса древние 
породы прорваны медоносными нори-
тами и редкометалльными пегматитами 
верх, протерозоя. Складчатый пояс 
Кронберг имеет тот же возраст, что и 
Намаквалендский пояс, но в отличие от 
него не подвергался дополнит, термо-
тектогенезу. Расположенный между 
ними кратон Калахари перекрыт 
чехольными отложениями венда, кем
брия и верх, палеозоя. Фундамент кра
тона, прорванный позднепротерозойс-
кими щелочными массивами и карбона-
титами, вскрывается в поднятиях, при
легающих на С. к Намаквалендскому 
поясу. 

Складчатый пояс Гариеп, срезающий 
вдоль Атлантич. побережья Намаква
лендский пояс, сложен вулканогенно-
осадочными (амфиболитовая фация) и 
терригенно-карбонатными (зеленослан-
цевая фация) толщами верх, протерозоя 
(1,3—0,75 млрд. лет). Юж.-Афр. кратон 
на б. ч. терр. перекрыт отложениями 
верх, палеозоя и триаса («система» Кар
ру), выполняющими глубокую Карру 
впадину (м-ния кам. угля). Капский пояс 
сложен несогласно залегающими на 
более древнем фундаменте осадоч
ными толщами верх, протерозоя, палео
зоя и триаса. Протерозойские породы 
выступают в узких горстах. В мелких 
грабенах залегают мелководно-морские 
и континентальные осадки юры и мела. 

Терр. страны исключительно богата 
разнообразными видами полезных иско
паемых, среди к-рых выделяются уни
кальные м-ния руд марганца, хрома, 
ванадия, золота, платины и платинои
дов, а также флюорита, нек-рых разно
видностей асбеста, по запасам к-рых 
ЮАР занимает 1-е место в несоциали-
стич. мире. Общие запасы (на нач. 1985) 

метаморфогенных марганцевых руд 
составляют 12,2 млрд. т (гл. м-ния в 
басе. Куруман и Постмасбург на С. Кап
ской пров.), хромовых руд св. 3 млрд. т 
(осн. м-ния связаны с Бушвелдским инт
рузивным комплексом), ванадия 13 932 
тыс. т (м-ния в вост. и зап. Трансваале), 
платиноидов св. 30 тыс. т (осн. м-ния 
Рюстенбург, Аманделбюлт), золота 33,7 
тыс. т (м-ния р-на Витватерсранд), флю
орита 47,5 млн. т (м-ния в зап. и центр. 
Трансваале), минералов андалузитовой 
группы 104 млн. т (в Капской пров. — 
силлиманит, корунд, в пров. Трансва
аль — андалузит, Натал — кианит), 
амозит-асбеста 4240 тыс т (в вост. 
Трансваале), крокидолит-асбеста 2550 
тыс. т и хризотил-асбеста 1700 тыс.т 
(м-ния Куруман, Кугас и др.). Кроме 
перечисленных видов сырья, ЮАР зани
мает 1-е место (на нач. 1985) в Африке 
по запасам кам. угля — 129,1 млрд. т 
(осн. м-ния Витбанк, Хигвелли, Ватер-
берх), оксида урана 191 тью. т (р-н 
Витватерсранда), жел. руды 9500 млн. т 
(осн. м-ния: Мапахс, Сайшен, Гамагара, 
Табазимби), титана 55 млн. т (Ричардс-
Бей, Умгабаба, Исипинго, Морган-Бей, 
Порт-Шепстон и др.), сурьмы 297 тью. т 
(м-ния Гравелот, Джэк-Уэст, Юнайтед-
Джэк, Мулати, Айронстоун, Монарк и 
др.), свинца 8,45 млн. т, цинка 15,4 млн. 
т (группа м-ний Аггенейс), никеля 5830 
тыс. т, апатита св. 160 млн. т Р205(м-ния 
Пхалаборва, Гленовер, Шпицкоп). В 
стране имеются также значит, запасы 
алмазов — 250 млн. каратов, гл. обр. 
ювелирных алмазов (крупнейшие в ми
ре м-ния: Кимберли, Финч, Премьер, 
Коффифонтейн и др.), меди 6400 тыс. т 
(м-ния Окип, Пхалаборва, Мессина, 
Аггенейс), серебра 31 тыс. т, кобальта 
70 тыс. т, олова 40 тыс.. т. Имеются 
м-ния пирита, редких и редкоземельных 
металлов, а также гипса, магнезита, 
талька, полевого шпата, кремнезёма, 
цементного сырья, разл. глин и др. 
видов нерудных полезных ископаемых. 

Е. А. Допгинов, в. А. Зубков. 
Климат преим. тропический, к Ю. от 

30° — субтропический. Большое вли
яние на климат внутр. р-нов оказывает 
Большой Уступ, ограничивающий про
никновение влажных ветров с Индийс
кого ок. На прибрежных низменностях и 
наветренных склонах Большого Уступа 
выпадает 1000—2000 мм осадков в год; 
во внутр. р-нах и на Ю.-З. их кол-во 
уменьшается до 150 мм. На плоскогорье 
ср. темп-ры летних месяцев от 18 до 
27 °С, зимних от 7 до 10 °С. На Ю.-З. и на 
плато Велд в течение 6 мес возможны 
заморозки; характерны засухи. В суб
тропиках темп-ра летних месяцев ок. 
21 °С, зимних менее 13°С, осадков до 
700 мм в год. На побережье Атлантич. 
ок. пустынный климат, ср.-мес. темп-ры 
зимой 11—15 °С, летом 18—24 °С, осад
ков не более 100 мм в год. 

Большинство постоянных рек принад
лежит басе. Индийского ок.: крупней
шие — Лимпопо с притоком Улифанте, 

1. Побережье Индийского океана. 2. Водопад в восточ
ном Трансваале. 3. Национальный парк Крюгера. 
4. Мыс Доброй Надежды. 
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Нас. ЮАР выросло с 22,5 млн. чел. в 
1970 до 32,6 млн. чел. в 1985. Ср.-год. 
темпы общего прироста нас. в 1960—70 
составили 3,2%, в 1970—80 — 2,9% 
(для африканцев — 3,3%, в т. ч. в банту
станах — 4,6%; для лиц азиат, происхо
ждения — 2,7%, метисов — 2,5%, белых 
— 1,5%). Экономически активного нас. 
в 1976 — 10 056 тыс. чел. (38,5% жите
лей ЮАР), причём африканцы состав
ляли 71,8%. С 1977 юж.-афр. офиц. ста
тистика исключает из числа граждан 
ЮАР африканцев, приписанных к «неза
висимым» бантустанам, что значи
тельно занижает долю африканцев в 
экономически активном нас. Распреде
ление экономически активного нас. по 
отраслям х-ва (1980, в %, без «незави
симых» бантустанов): сел. и лесное х-во, 
рыб-во — 15,0; горнодоб. пром-сть — 
9,5; обрабат. пром-сть — 16,8; электро
энергетика, газо- и водоснабжение — 
0,9; стр-во — 5,2; торговля и финан
сы — 14,9; транспорт и связь — 4,9; 
сфера услуг — 22,9; прочие (вкл. безра
ботных) — 9,8. Ср. плотность нас. — 26,6 
чел. на 1 км^ (1984). Наиб, густо засе
лена юж. часть Трансвааля; значитель
но выше средней по стране плотность 
нас. на Ю.-З. Капской пров. и на б. ч. 
прибрежной полосы пров. Натал. Чрез
вычайная скученность нас. (300—400 
чел. на 1 км^) наблюдается в большин
стве бантустанов, вследствие проводи
мой пр-вом ЮАР политики насильств. 
переселения африканцев. Крайне редко 
заселены сев. и центр, части Капской 
пров., а также С. Трансвааля. В 1980 
53,2% нас. ЮАР (в т. ч. 88,4% белых и 
38,3% африканцев) проживало в горо
дах. Преобладают небольшие города с 
нас. от 2 до 10 тыс. жит., в то же время 
нас. 3_крупнейших городов (с пригорода
ми): Йоханнесбурга, Кейптауна, Дурба-

1. Крааль зулу. 2. Зулу, участник праздника. 3. Тради
ционный головной убор невесты у зулу. 4. Ложка. Дере
во. Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого. Ленинград. 5. Коса в национальной одежде. 

Тугела, Грейт-Фиш, полноводны (преим. 
дождевого питания) с летним (на Ю.-З. 
зимним) максимумом стока. Басе. 
Атлантич. ок. принадлежит крупнейшая 
в стране порожистая и непостоянная по 
расходам р. Оранжевая (с притоками 
Вааль и Каледон). На Оранжевой 
построены кр. гидротехнич. сооруже
ния, в т. ч. плотина, водохранилище и 
ГЭС Хендрик-Фервурд (восточнее Нор-
фалспонта). Часть равнин Калахари 
относится к области внутр. стока (эпи-
зодич. реки Куруман, Молопо). 

На вост. побережье ЮАР до 30° ю. ш. 
распространена типичная саванна с 
акациями и алоэ на красных и красно-
бурых почвах, вдоль рек — галерейные 
леса. Южнее 30° на побережье произ
растают субтропич. леса и жестколист
ные вечнозелёные кустарники, на скло
нах гор сохранились участки муссонных 
лесов с вечнозелёными деревьями, 
среди к-рых такие ценные породы, как 
железное и ароматное дерево, капский 
самшит, капское красное дерево и др. 
Охра.'яются от вырубки участки запо
ведных лесов из подокарпуса. В ряде р-
нов страны ведутся значит, лесопоса
дочные работы. Созданы плантации 
сосны и кедра, австралийской акации и 
эвкалипта. На вост. краевых плато 
Велд — саванна с баобабами на красно-
бурых почвах, сменяющаяся кустарни
ковыми саваннами на чёрных почвах, 
степи на горных серо-коричневых 
почвах. На равнинах Калахари — опу-
стыненная саванна, к Ю. от р. Оранже
вой — кустарниковые полупустыни и 
пустыни Карру. 

Животный мир страны подвергся с 
нач. европейской колонизации силь
ному изменению. Мн. виды кр. животных 
почти истреблены и сохранились только 
в заповедниках; нек-рые виды оттес
нены на С. (слон, носорог, зебры, жи
раф, лев, страус). Характерны и 
частично эндемичны златокроты, дол
гоног, трубкозуб, антилопа прыгун, 
бурая гиена. Довольно богата фауна 
птиц. Из насекомых много термитов; 
распространена муха цеце, малярийные 
комары. 

Для охраны животного мира созданы 
нац. парки (Калахари-Хемсбок, Крюге
ра, Натал, Хлухлуве) и заповедники 
(Фалдам, Джайантс-Касл, Мкузе, Сент-
Люсия и др.). 

Население 
Св. 70% нас. составляют народы 

банту (зулу, коса, тсвана, педи, суто, 
тсонга, свази, ндебеле и др.); малые 
этнич. группы — бушмены и готтентоты. 
Значительна прослойка метисов (т. н. 
цветных) — потомков от смешанных 
браков европейцев с африканцами (ок. 
10%). Среди белых преобладают афри
канеры (ок. 10%) и англо-африканцы. 
Выходцы из Азии — в осн. индийцы и 
пакистанцы (ок. 2,5%). Офиц. языки — 
африкаанс и англ. Ок. половины афри
канцев придерживаются традиц. веро
ваний, остальное нас. — преим. хри
стиане (гл. обр. протестанты, а также 
католики и приверженцы христ.-афр. 
церквей). 
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на — превышает 1 млн., др. крупные 
города — Претория, Порт-Элизабет, 
Ист-Лондон, Блумфонтейн. В кр. горо
дах африканцам разрешено жить лишь 
отдельно от белых в особых посёлках 
(«тауншипах»), самый крупный из к-рых 
«тауншип» Соуэто, насчитывающий ок. 
1 млн.жит., находится в юго-зап. приго
роде Йоханнесбурга (см. Ск>уэто). 

Исторический очерк 
ЮАР с древнейших времён до 1870. 

Археол. находки на терр. ЮАР восходят 
к эпохе древнего кам. века (Олдувай-
ская культура, Стелленбос, Санго); 
останки первобытного человека отно
сятся к ср. и новому кам. веку (Стил-
бей). На терр. Трансвааля обнаружен 
комплекс археол. культур жел. века 
Мапунгубве, возникший в 1-м тыс. н. э.; 
при раскопках найдены изделия, свиде
тельствующие о сравнительно вьюоком 
уровне культуры автохтонных жителей 
Юж. Африки. 

Древнейшими обитателями терр. ЮАР 
были бушмены (саны), к-рью заселяли 
зап. области Юж. Африки и склоны при
брежных гор, и готтентоты (койкоины), 
населявшие Ю. и Ю.-З. Афр. контине
нта. Здесь сохранились наскальные 
изображения диких животных, сцен охо
ты, собирательства, войны, культовых 
обрядов. Многочисл. негроидные наро
ды языковой семьи банту мигрировали с 
С. и уже в 1-м тыс. н. э. заселили 
удобные для земледелия области Ю. 
Африки, гл. обр. вост. побережье вплоть 
до р. Кей. 

К нач. европ. колонизации (сер. 17 в.) 
осн. занятиями бушменов были охота и 
собирательство. У них существовало 
половозрастное разделение труда. 
Централизов. власть отсутствовала. 
Готтентоты обладали более высокой 
культурой. Им уже были известны спо

собы обработки железа и меди, гончар
ное ремесло. Готтентоты занимались 
скот-вом; скот принадлежал большим 
патриархальным семьям. К17 в. на терр. 
совр. Натала и в вост. р-нах Капской 
колонии обитали юж. и юго-вост. банту; 
Вьюокий и Средний Велд населяли суто 
и тсвана; С. Трансвааля — венда. 
Южноафр. банту находились на стадии 
разложения первобытнообщинного 
строя. Они жили плем. общинами; 
управление обществ, делами осущест
вляли богатые династич. семьи. При 
господстве натурального х-ва существо
вал межплеменной обмен продуктами 
труда. Банту занимались пастбищным 
скот-вом, знали мотыжное земледелие, 
умели обрабатывать железо, медь, 
олово и др. металлы, производили гон
чарные и кожев. изделия. О преоблада
нии скот-ва у банту говорит и характер 
планировки их поселения — крааль. 
Они не знали частной собственности на 
землю. Развитие традиц. культуры 
народов Ю. Африки было прервано экс
пансией европ. колонизаторов. 

Колонизация юж. части Афр. контине
нта европейцами началась в сер. 17 в. В 
1652 представители нидерл. Ост-Инд
ской компании создали на мьюе Доброй 
Надежды укреплённый населённый 
пункт для пополнения прод. запасов и 
мелкого ремонта судов компании. Он 
рассматривался также как опорный 
пункт в условиях борьбы с Великобрита
нией за морское, торг. и колон, преобла
дание. Постепенно расширяя границы 
колонии, нидерл, колонисты — буры 
(нидерл. — крестьянин; впоследствии 
стали называть себя африканерами) 
истребляли или оттесняли в пустынные 
р-ны коренных жителей, захватывая их 
земли и скот. Они создавали рабовла-
дельческо-крепостнич. х-во, основан
ное на труде готтентотов, обращенных в 
рабство, и рабов, привезённых из Зап. 
Африки, с Мадагаскара, а также из Юж. 
Азии. К моменту захвата Капской коло
нии Великобританией (окончат, в 1806) 
рабов насчитывалось больше, чем сво
бодных бюргеров-фермеров (18 и 15 
тыс. соответственно). Осн. занятиями 
колонистов были скот-во (скот приобре
тался гл. обр. за счёт неэквивалентного 
обмена с африканцами), земледелие и 
виноделие. Применявшиеся бурами ме
тоды экстенсивного земледелия быстро 
истощали почву, и в поисках новых зе
мель вооруж. бурские отряды направля
лись на В. и на С, захватывая пастбища 
и скот африканцев. С 1670-х гг. возни
кали вооруж. бюргерские отряды — 
командос для ведения пограничной 
войны с местными племенами с целью 
приобретения удобных пастбищ. Широ
кая колонизация Юж. Африки, сопрово
ждавшаяся массовой для того времени 
иммиграцией из Европы, началась в 80-х 
гг. 17 в.; она была вызвана отменой 
Нантского эдикта (1685), в результате 
чего франц. протестанты (гугеноты) при
няли предложение Ост-Индской компа
нии поселиться в Юж. Африке. Первая 
группа французов (ок. 300 чел.) при
была в Капскую колонию в 1686; к кон. 
17 в. они приступили к освоению горного 

пояса и плато Малое и Большое Карру. 
Уже в течение жизни одного поколения 
они слились с основной массой бурского 
нас. В нач. 19 в. англ. правительство 
аннексировало Капскую колонию, что 
было утверждено Венским конгрессом 
1814—15. Англ. колонизаторы практи
ковали более «либеральные», чем 
буры, методы обращения с африканца
ми, но по существу они оставались ра
систскими. 

Борьба афр. народов против колон, 
захватов началась в 17 в. с выступлений 
готтентотских племён и восстаний 
рабов (наиб, ожесточённое сопротивле
ние колонизаторам оказало племя 
кочоква, обитавшее к С. от Капстада). 
Сопротивление народов банту началось 
в 70-х гг. 18 в., после того как Капская 
колония была расширена к В. на 400 
миль до земель народов коса. С 70-х гг. 
18 в. до нач. 80-х гг. 19 в. продолжалась 
вооруж. борьба между коса и Капской 
колонией («Кафрские войны»), в 
результате к-рой граница Капской коло
нии подвинулась далеко на В.; к нач. 
80-х гг. 19 в. вся терр., населённая коса, 
была захвачена европ. колонизаторами. 
В борьбе с англо-бурским нашествием 
сложился мощный союз племён банту с 
верховным вождём (инкоси) Чакой, 
этнич. ядром к-рого были зулу. Ок. 1822 
полководец Моселекатсе (Мзиликази) 
увёл с подвластных ему терр. неск. 
родов, к-рые стали основой народа нде
беле (матабеле). Перейдя Драконовы 
горы, ндебеле поселились на терр. 
Трансвааля. Экспансия Великобрита
нии, сопровождавшаяся разл. притесне
ниями буров и ограничениями их прав, а 
также отмена в 1834 рабства, на к-ром 
основывалось х-во буров, привели к 
тому, что в 1836 буры начали переселе
ние в свободные от англ. влияния центр, 
и вост. р-ны Юж. Африки («Великий 
трек»). У населявших эти р-ны южно
афр. банту в этот период проходил про
цесс этнич. консолидации: создавались 
союзы племён, появлялись предпо
сылки для замены родовых отношений 
раннеклассовыми и развития государ
ственности. Пройдя терр. между pp. 
Оранжевая и Вааль и перейдя через 
Драконовы горы, группа буров во главе 
с П. Ретифом вступила на земли зулу в 
сев.-зап. Натале. Вооруж. борьбу зулу 
против колонизаторов возглавил вер
ховный вождь Дингаан, преемник Чаки. 
На р. Инкоме в 1838 произошла битва 
воинов зулу с отрядами бурских посе
ленцев, в результате к-рой буры захва
тили юж. половину страны зулу; зулу 
сохранили независимость лишь к С. от 
р. Тугела. Энергичное сопротивление 
бурским колонизаторам оказали и др. 
народы южноафр. банту — суто, тсвана, 
а также общины метисов (гриква). В 
1839 была созд. бурская респ. Натал. В 
1843 она была аннексирована Велико
британией, стремившейся лишить буров 
выхода к побережью Индийского ок., а в 
1844 включена в состав Капской коло
нии. 

Согнав с земли коренных жителей — 
коса, зулу, суто, тсвана и др., — буры 
захватили обширные терр. во внутр. р-

39 Африка 
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нах страны и основали бурские респуб
лики, получившие офиц. признание 
англ. пр-ва: Оранжевое свободное госу
дарство (1854) и Юж.-Афр. Респ. (1856; 
респ. Трансвааль), где продолжали 
практиковать полурабские методы экс
плуатации местных племён. В 1856 
Натал стал отдельной англ. колонией. 
Сюда прибыло большое число колони
стов из Великобритании; выросли 
города Дурбан, Питермарицбург и др. К 
80-м гг. 19 в. англ. пр-во соединило гра
ницы своих колоний, захватив у народов 
банту Зап. и Вост. Грикваленд, Тран
скей, Пондоленд и Тембуленд. Афри
канцы были вытеснены в р-ны с мало
плодородными землями, к-рые впослед
ствии стали основой резерватов, а 
затем бантустанов. Так, готтентоты и 
бушмены были оттеснены на р. Оранже
вую: готтентоты — в пустыню Намиб, а 
бушмены — в полупустынные области 
Калахари. 

Колон, войны, особенно 2-й пол. 19 в., 
резко изменили ход демографич. и 
этнич. процессов. Тяжёлые потери во 
время войн и восстаний, проведённая 
колонизаторами экспроприация земель 
и др. привели к исчезновению мн. пле
мён и народов. 

ЮАР в 1870—1918. С 70-х гг. 19 в. 
началось бьютрое капиталистич. разви
тие ряда р-нов страны (гл. обр. Капской 
колонии и Трансвааля). Внимание 
колон, держав к Юж. Африке усилилось 
в связи с открытием там в кон. 60-х — 
сер. 80-х гг. 19 в. крупнейших в мире 
м-ний алмазов и золота, вызвавшем 
бурный приток капиталов, широкую 
иммиграцию европейцев, рост горнодоб. 
пром-сти, торговли, стр-во жел. дорог. В 
горнорудном деле в 80-х гг. 19 в. возник
ли монополистич. компании «Де Бирс», 
«Консолидейтед голд филдс оф Саут 
Африка» во главе с С. Родсом и др. маг
натами, тесно связанными с финанс. 
олигархией Европы. В ходе пром. пере
ворота, начавшегося на Ю. Африки с 
открытием м-ний алмазов и золота, 
резко менялась социальная структура 
общества. Началось формирование про
летариата и интеллигенции не только 
среди белого, но и среди афр. и цвет
ного нас. Для работы на сах. плантациях 
Натала с 60-х гг. 19 в. вербовали индий
цев; по окончании срока контракта ты
сячи индийцев оставались на Ю. Афри
ки. Бьютро рос белый пролетариат — 
как за счёт притока рабочих из Европы, 
так и в результате разорения бурских 
фермеров. В 80-х гг. 19 в. возникли кр. 
профсоюзы рабочих-европейцев (созда
ние первых профсоюзов относится к 
40—50-м гг.). В 1907 и 1913—14 прои
зошли кр. стачки белых рабочих — гор
няков и железнодорожников. Первая 
забастовка рабочих-африканцев прои
зошла ещё в 1882 на алмазных копях 
Кимберли. В нач. 20 в. возникли социа
листич. орг-ции в среде белого нас. в 
Кейптауне, Йоханнесбурге, Дурбане, 
Претории. 

Стремление англ. колонизаторов соз
дать в Юж. Африке сплошной массив 
брит, колон, владений и превратить её в 
трамплин для продвижения в глубь 

1. Памятник «Великому треку» в Претории. Фрагмент. 
2. Памятник. П. Крюгеру в Претории. 

Африки ПО ЛИНИИ Кейптаун — Каир при
вело к захвату Великобританией 
последних независимых территорий 
юж.-афр. банту (см. Матабеле и машона 
восстание 1896—97; в 1896 было подав
лено восстание ндебеле, в 1896—97 — 
восстание шона), к англо-зулусской 
войне 1879, к наиб, ожесточённым вой
нам против коса и суто на рубеже 70— 
80-х гг., к попыткам аннексии бурских 
республик и в конечном счёте к англо
бурской войне 1899—1902, закончив
шейся захватом Великобританией 
Трансвааля и Оранжевого свободного 
гос-ва. 

В антиколон, движении на смену вос
станиям племён приходили новые 
формы антиколон, борьбы. Протест про
тив колон, порядков проявлялся в поли
тич. деятельности «Туземных конгрес
сов», созданных после англо-бурской 
войны 1899—1902, афр.-христ. церквей, 
возникавших на Ю. Африки с 80-х гг. 
19 в., и др. движений и орг-ций; немалую 
роль сыграла афр. пресса, появившаяся 
в последние десятилетия 19 в. Возник 
ряд нац. орг-ций индийского нас; первая 
из них — Индийский конгресс Натала — 
была созд. в 1894 по инициативе М. К. 
Ганди. В 1902 по инициативе метисов 
Кейптауна была образована Афр. поли
тич. орг-ция, сыгравшая большую роль в 
развитии политич. самосознания как в 
среде метисов, так и среди афр. населе
ния. 

После окончания англо-бурской 
войны 1899—1902 начались длит, пере
говоры англ. властей с представите
лями кр. бурских землевладельцев, 
стремившихся максимально отстоять 
свои «права» на эксплуатацию афр. 
населения. В результате этих перегово
ров был достигнут компромисс и создан 
Юж.-Афр. Союз (ЮАС) — доминион в 
составе Британской империи. В 1909 
англ. парламент принял «Акт о Южной 
Африке», провозгласивший создание 
ЮАС; акт вступил в силу 31 мая 1910 
(офиц. дата образования ЮАС). В ЮАС 
был созд. единый гос. аппарат. Сложи
лась единая система экономич. эксплуа
тации и расовой дискриминации небе
лого населения. На создание единой 
системы гнёта были направлены и все 
законопроекты, в т. ч. и закон «О зем
лях туземцев» (1913), по к-рому афри
канцы, за исключением терр. резерва
тов, не имели права владеть землёй, а 
могли быть только арендаторами, и то 
лишь на условиях отработок. Это стало 
важной предпосылкой к постоянному 
формированию движения протеста. 

В борьбе против созданной в ЮАС 
системы угнетения в 1912 на базе «ту
земных конгрессов» был образован 
Африканский национальный конгресс— 
политич. орг-ция африканцев в мас
штабе всего ЮАС, первая крупная поли
тич. орг-ция афр; нас. в истории Африки. 
Создание АНК явилось важным собы
тием для всей Африки: оно стимулиро
вало появление подобных орг-ций и в 
др. странах. 

Первые пр-ва ЮАС возглавили гене
ралы Л. Бота и Я. X. Смэтс, к-рые выра
жали интересы англ. монополистич. 
капитала и тех кругов бурских земле
владельцев, к-рые шли на сотрудниче
ство с англ. властями. Наиб, национали
стически настроенные бурские политич. 
деятели во главе с ген. Дж. Герцогом 
вышли из правящей партии и основали в 
1913—14 Националистическую партию. 
В осн. вопросе внутр. политики — об 
отношении к афр. населению — пр-во 
Боты приняло ряд резко дискриминац. 
мер. 

Период, начавшийся после образова
ния ЮАС, отмечен оживлением рабо
чего движения. В 1909 — 10 оформи
лась Южноафриканская лейбористская 
партия, выступавшая от имени белых 
рабочих. 

В 1-й мировой войне ЮАС участвовал 
на стороне метрополии и после оконча
ния войны получил мандат Лиги Наций 
на быв. герм, колонию Юго-Зап. Африку 
(совр. Намибию), оккупированную в 
1915 его войсками. В кон. 1914 про
изошло последнее бурское вооруж. вос
стание против англ. господства В 1918 
была созд. крайне националистич. бур
ская орг-ция «Брудербонд». 

Зарождение локального южноафр. 
империализма — один из гл. итогов 
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социально-экономич. развития страны в 
этот период. 

ЮАР в 1918 — 61. Нарушение торг. 
связей с Европой в годы 1-й мировой 
войны привело к росту ряда отраслей 
горнодоб. и обрабатывающей пром-сти 
ЮАС. Число пр-тий обрабатывающей 
пром-сти возросло с 4 тыс. в 1915 до 
почти 7 тыс. в 1920. В 1920-х гг. возни
кла металлургич. корпорация «Искор». 
Резко возросла численность рабочего 
класса. Завершался пром. переворот, 
начавшийся в период открытия м-ний 
алмазов и золота. 

Под влиянием Окт. революции в Рос
сии и революц. подъёма во всём мире в 
ЮАС начался подъём рабочего нац.-
освободит. движения. Первые после
воен. годы отмечены кр. забастовками и 
белых рабочих, и африканцев. В 1918— 
1920 происходили первые массовые 
стачки африканцев-горняков, в марте 
1922 — вооруж. восстание белых шахтё
ров Витватерсранда. 

Ещё в 1915 вышедшее из Лейборист
ской партии левое крыло во главе с У. 
Эндрюсом, Д. А. Джонсом, С. П. Бантин
гом основало Интернациональную 
социалистическую лигу, вьютупившую 
за интернационализм в рабочем движе
нии, против империалистич. войны и 
реакц. внутр, и внеш. политики пр-ва 
ЮАС. В 1921 по инициативе лиги была 
созд. Коммунистич. партия Юж. Африки 
(ныне Южноафриканская коммунисти
ческая партия, ЮАКП) — первая проле
тарская многорасовая партия на Афр. 
континенте; к кон. 20-х гг. подавляющее 
большинство в партии составляли 
африканцы, важную роль в становлении 
партии на_ рубеже 20—30-х гг. сыграли А. 
Нзула и Й. Нкоси. В нач. и сер. 20-х гг. 
большим влиянием среди афр. гор. и 
сельского нас. пользовался Союз работ
ников промышленности и торговли, 
выступавший с антиимпериалистич. 
позиций. Число его членов доходило до 
100 тыс. чел. Но с кон. 20-х гг., в связи с 
заметным сдвигом руководства Союза 
вправо, его влияние резко ослабло. 

В 1924 к власти пришла Национали
стич. партия, к-рая в ходе выборов 
апеллировала к националистич. чув
ствам избирателей-африканеров, к тра
дициям бурского республиканизма и 
обещала бороться за провозглашение 
страны республикой. Пр-во Дж. Герцога 
(1924—33) осуществляло программу 
дальнейшего усиления дискриминации 
всего небелого нас. страны. Законы и 
циркуляры 1924—26 о «цивилизованном 
труде» установили «цветной барьер» в 
пром-сти, т. е. официально отстранили 
африканцев от подавляющего большин
ства работ, требовавших известной ква
лификации. Тяжёлое положение афри
канцев ещё более усугубил мировой 
экономич. кризис 1929—33, сильно 
затронувший ЮАС. Засуха 1931 и падёж 
скота привели к голоду в резерватах и 
бегству крестьян в города. В годы кри
зиса возросло число забастовок и 
крест, волнений. Ещё в 1928 рабочие-
африканцы создали Южноафр. федера
цию профсоюзов. В сер. 1929 компартия 
вместе с АНК, профсоюзами рабочих-

африканцев, рядом орг-ций Союза 
работников пром-сти и торговли соз
дала Лигу прав африканцев. Лига высту
пила с требованиями ликвидации 
режима «пропусков» и «разрешений» 
для африканцев, предоставления афри
канцам элементарных демократич. 
прав, включая избират. право и право 
на образование. 

Используя затруднения, вызванные 
кризисом и подъёмом нар. движения, 
правящие классы попытались сгладить 
свои внутр. противоречия, чему в нек
рой степени способствовал Вестмин
стерский статут 1931, согласно к-рому 
права пр-ва ЮАС, как и др. брит, доми
нионов, были значительно расширены. 
В 1933 был созд. коалиц. кабинет во 
главе с Дж. Герцогом (премьер) и Я. X. 
Смэтсом (вице-премьер), в 1934 прои
зошло слияние Южноафр. и Национали
стич. партий в Объединённую партию. 
Лишь наиб, реакц. группа африкане-
рских националистов откололась и вос
создала «очищенную» Националистич. 
партию во главе с Д. Ф. Маланом (1934). 
Пр-во Герцога — Смэтса издало расист
ский закон 1936 о представительстве 
африканцев в парламенте, по к-рому 
даже те неск. десятков тыс. африкан
цев Капской пров., к-рые пользовались 
избират. правом, были исключены из 
общих с избирателями европ. происхож
дения списков и выведены в особую 
«туземную курию». Курия избирала 3 
депутатов из лиц европ. происхожде
ния. 

После установления в Германии фаш. 
диктатуры в ЮАС широко распростра
нилось фаш. движение. Было созд. мно
жество орг-ций фашистского типа («Се
рые рубашки» и др.), имевших свои вое
низиров. отряды. В правящих кругах 
росло влияние «Брудербонда». Реакц. 
политики страны, в т. ч. мин. обороны О. 
Пиров, совершившие многочисл. поезд
ки в Германию, насаждали культ Гит
лера и др. лидеров герм, нацизма. 

После начала 2-й мировой войны ряд 
лидеров Объединённой партии во главе 
с Герцогом и Националистич. партия 
Малана категорически выступили про
тив участия ЮАС в войне на стороне 
Великобритании. Парламент 80 голо
сами против 67 высказался за 
поддержку Великобритании, что при
вело к созданию нового пр-ва во главе 
со Смэтсом. Герцог и мн. др. африкане-
рские националисты вышли из Объеди
нённой партии. Гитлеровская Германия 
возлагала большие надежды на фаш. 
орг-ции ЮАС, на африканерский нацио
нализм, стремилась использовать в 
своих целях неск. десятков тыс. немцев, 
живших в ЮАС и Юго-Зап. Африке. 
Фаш. орг-ции ЮАС, связанные с центром 
герм, агентуры в Лоренсу-Маркиш (совр. 
Мапуту), устраивали диверсии, вели 
подготовку к прогерманскому вооруж. 
восстанию в ЮАС. Националистич. 
партия в парламенте неоднократно ста
вила вопрос о выходе ЮАС из войны. 
Пр-во Смэтса было вынуждено интерни
ровать наиб, активных нацистов. Войска 
ЮАС принимали участие в воен. дей
ствиях против фаш. Германии в Сев. 

Африке и Европе. Ускорилось пром. 
развитие страны; пром-сть ЮАС обеспе
чивала нужды не только своей армии, 
но и англ. вооруж. сил. В 1942 были 
установлены консульские отношения 
между ЮАС и СССР. Число африкан
цев, работавших по найму (кроме с.-х. 
рабочих), достигло в 1946 1,5 млн. чел. 
В обрабат. пром-сти в 1945 число рабо
чих-африканцев составило 245 тыс. (в 
1939 — 156 тыс.). Окрепло профсоюз
ное движение и демократич. силы. Воз
росло влияние компартии, в 1944 ком
мунисты впервые были избраны в муни
ципалитеты Кейптауна и Йоханнесбур
га. АНК принял в 1944 программу требо
ваний — Билль о правах. 

В ходе войны укрепился африкане
рский капитал, особенно в обрабат. 
пром-сти. Началось проникновение в 
экономику ЮАС амер. монополий. Эко
номич. зависимость ЮАС от англ. капи
тала несколько уменьшилась, усили
лись антибрит. настроения. 

Первые послевоен. годы ознаменова
лись обострением борьбы между демо
кратич. и реакц. силами. В авг. 1946 в 
течение недели бастовали почти 100 
тыс. горняков-африканцев. В ходе мас
совых репрессий вместе с забастовщи
ками был арестован весь состав Цент
рального и Йоханнесбургского к-тов 
компартии. Пр-во организовало процесс 
по делу о «гос. измене», окончившийся 
провалом. 

Резкое усиление реакции началось с 
приходом к власти Националистич. 
партии после майских выборов 1948 и 
провозглашением апартхейда офи
циальной гос. политикой. Пр-ва Нацио
налистич. партии, возглавлявшиеся 
Д. Ф. Маланом, Й. Г. Стрейдомом, X. Ф. 
Фервурдом, усиливали террор и ра
совую дискриминацию. 

Осуществление политики апартхейда 
вело к усилению как капиталистич., так 
и докапиталистич. форм эксплуатации 
небелых трудящихся. Система апарт
хейда полностью парализовала для 
небелых рабочих действие рыночного 
механизма при покупке и продаже рабо
чей силы. Империалистич. гос-во уста
новило для небелых барьеры на получе
ние профессий, завуалированные 
формы принудит, труда, принудит, регу
лярную замену рабочей силы и др. меры 
внеэкономич. принуждения, направлен
ные на интенсификацию эксплуатации. 

В 1960 на долю белых (19,3% нас. 
страны) приходилось ок. 67% нац. дохо
да, африканцев (68,3%) — 25,6%, 
индийцев и цветных (12,4%) — 6,5%. 
Доход белого жителя ЮАС в расчёте на 
душу нас. в 6,5 раза превышал доход 
цветного и в 11 — доход африканца. 
Положение небелого нас. в социальной 
структуре страны и мизерная доля полу
чаемого им нац. дохода ясно показы
вает, что одной из гл. целей расовой 
дискриминации является эксплуатация 
и ограбление небелых трудящихся — 
осн. производит, силы страны. Расовая 
дискриминация явилась одной из осо
бенностей развернувшегося процесса 
формирования ЮАС как малой импе
риалистич. державы. 

39* 
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После 2-й мировой войны в стране 

усилилось развитие местной монополи
стич. буржуазии. Продолжая насиль
ственно удерживать в состоянии колон, 
зависимости Намибию, пр-во ЮАС рас
пространило на неё политику апартхей
да. Одной из экономич. основ господ
ства южноафр. монополистич. буржуа
зии стал обширный гос.-монополистич. 
сектор пром-сти. Так, гос. Комиссия по 
снабжению электричеством (осн. в 
1922) к кон. 50-х гг. контролировала до 
70% всей электроэнергии страны, гос. 
корпорация «Искор» — ок. 85% стали. 
Гос.-капиталистич. монополии были 
созд. в 1950 — 51 (отчасти в интересах 
кр. помещичьих х-в) в области произ-ва 
ряда химич. продуктов, добычи фосфа
тов. Значит, размеры приобрёл вывоз 
капитала, хотя общий размер южноафр. 
заграничных инвестиций (823 млн. ран
дов в 1956, 898 млн. в 1960 и 3072 млн. 
в 1972) был в несколько раз меньше 
иностр. инвестиций в стране. В 1960 из 
561 млн. рандов инвестиций ЮАС за 
границей 304 млн. приходилось на Сев. 
и Юж. Родезию (ныне Замбия и Зимбаб
ве) и Ньясаленд (Малави), 151 млн. — 
на Великобританию. Длит, время бур
жуазия ЮАС вела борьбу за аннексию 
англ. протекторатов Басутоленд (ныне 
Лесото), Бечуаналенд (ныне Ботсвана) и 
Свазиленд. 

В социально-экономич. и политич. 
развитии страны сочетаются черты, 
характерные как для совр. империали
стич. гос-ва, так и для колонии. 

Следуя политике апартхейда, пр-ва 
Националистич. партии сосредоточили 
усилия на подавлении демократич. дви
жения. На разгром демократич. сил 
направлен и закон «О подавлении ком
мунизма» (1950, с поправками 1951), 
запретивший компартию; в 1950 ком
партия была распущена, но вскоре воз
родилась в нелегальных условиях под 
назв. Южно-Афр. коммунистич. партия. 

Проведение политики апартхейда 
вызвало резкий протест передовых сил 
страны. 26 июня 1950 состоялись массо
вые демонстрации протеста против 
запрещения компартии, против расист
ского законодательства и расправы с 
участниками первомайских митингов; с 
этого времени 26 июня ежегодно отме
чается как День свободы Южной Афри
ки. АНК и Южноафр. индийский кон
гресс в 1952 провели совместную массо
вую «Кампанию противодействия 
несправедливым законам»; пр-во аре
стовало более 8 тью. участников кампа
нии и в 1953 приняло законы, жестоко 
карающие неподчинение дискриминац. 
законодательству. Несмотря на репрес
сии, в 1953 возникли Орг-ция цветного 
населения (впоследствии переимено
вана в Конгресс цветного населения) и 
Конгресс демократов (объединивший 
демократов европ. происхождения); в 
1955 был созд. Южноафриканский кон-

1. А. Лутули, лауреат Нобелевской премии мира. 2. 
Репрессии против борцов за ликвидацию апартхейда. 
В одной из тюрем ЮАР. Июль 1981. 3. Массовая анти
расистская манифестация в связи с похоронами 
жертвы режима апартхейда. 1985. Порт-Элизабет. 

гресс профсоюзов — профсоюзное объ
единение в стране, отвергающее «цвет
ной барьер». Общими усилиями всех 
этих орг-ций в 1955 было созвано наибо
лее представительное собрание в исто
рии страны (3 тыс. делегатов), к-рое 
приняло общую программу — Хартию 
свободы, содержащую требование пол
ной ликвидации расовой дискриминации 
и широкую программу демократич. и 
социально-экономич. преобразований. 
Созыв Конгресса народа и принятие 
хартии ознаменовали создание союза 
всех прогрессивных орг-ций, отстаива
ющих подлинные интересы всех расо
вых групп, населяющих страну. В дек. 
1956 власти арестовали 156 лидеров 
этих орг-ций по обвинению в «гос. изме
не». 

В условиях революц. перемен в кон. 
50-х гг. на всём Афр. континенте пр-во 
ЮАС ещё более усилило террор. В кон. 
50-х гг. были подавлены крест, высту
пления в Зерюсте и Пондоленде, в 1960 
расстреляны демонстрации в гор. 
посёлках Шарпевиль (Шарпевильский 
расстрел 1960) и Ланга. В 1960 в тече
ние 6 мес в стране существовало чрез
вычайное положение, за это время 
было арестовано 20 тью. чел., запрещён 
АНК. 

Проводился реакц. внешнеполитич. 
курс. Войска ЮАС использовались в 
войне в Корее (1950—53). В 1956 ЮАС 
разорвал консульские отношения с 
СССР. 

ЮАР с 1961. Под давлением афр. и 
азиат, стран — членов британского 
Содружества, выступавших против ра
систского режима в ЮАС, пр-во ЮАС 
вынуждено было в 1961 объявить о 
выходе страны из Содружества. Про
ведя референдум среди белого нас, пр-
во 31 мая 1961 провозгласило страну 
Южно-Африканской Республикой. 

После создания ЮАР усилился анти-
демократич. характер правительств, 
курса. В 1962 — 63 запрещён Конгресс 
демократов, закрыты наиб, влиятель
ный прогрессивный еженедельник «Нью 
эйдж», ежемесячный журн. «Файтинг 
ток», арестованы виднейшие демокра
тич. деятели. В сер. 60-х гг. осуждены на 
пожизненное заключение Н. Мандела, 
У. Сисулу, А. Фишер и ряд др. лидеров 
революц. движения. Одновременно 
власти проводили политику, направлен

ную на возрождение и закрепление 
межплеменных барьеров. По закону «О 
развитии самоуправления банту» (1959) 
в 60 — 80-х гг. на базе резерватов (ок. 
13% терр. страны) начали создаваться 
т. н. «нац. отечества» (бантустаны) для 
коса, зулу и др. народов. Позднее в 
соответствии с законом «О гражданстве 
хоумлендов» африканцы в ЮАР были 
приписаны к одному из 10 бантустанов, 
каждый из к-рых был объявлен «нац. 
отечеством» той или иной афр. народ
ности. 
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В области внеш. политики пр-во ЮАР 

ориентировалось на Североатлантич. 
блок. Характерной чертой политики 
южноафр. империализма являлась его 
особая активность в странах Юж. и Тро
пич. Африки: поддержка наиб, реакц. 
сил в молодых гос-вах Африки, полити
ка, направленная на их раскол, на вне
дрение в их экономику. В кон. 50-х — 
нач. 60-х гг. возник союз ЮАР с фашист
ским режимом Португалии и Федера
цией Родезии и Ньясаленда, а после её 
распада в 1963 — с расистским пр-вом 
Юж. Родезии (ныне Зимбабве). В этом 
политич., военно-стратегич. и экономич. 
блоке расистско-колон. режимов ЮАР 
заняла главенствующее место. Внешне
политич. устремления ЮАР выходили и 
за пределы Афр. континента. Пр-ва 
X. Фервурда, Б.Форстера и П. Боты (с 
1978) стремились создать военно-стра
тегич. блок гос-в Юж. Атлантики. 

Расистская политика имела своим 
следствием изоляцию пр-ва ЮАР на 
междунар. арене. Продолжал осущест
вляться бойкот ЮАР, начатый ещё в 
кон. 50-х гг. рядом стран Африки, поли
тич., обществ, орг-циями и профсо
юзами мн. стран др. континентов. Мн. 
страны разорвали с ней дипл. отноше
ния. Резолюции, осуждающие политику 
апартхейда, принимались на всех важ
нейших конференциях пр-в и обществ, 
орг-ций стран Африки. ОАЕ на 1-й сес
сии (1963) потребовала исключения 
ЮАР из ООН. Вопрос о расовой дискри
минации в ЮАР не сходит с повестки 
дня Ген. Ассамблеи и Совета Безопас
ности ООН; в нояб. 1977 Совет Безопас
ности ООН принял резолюции об уста
новлении эмбарго на поставки оружия в 
ЮАР. 21 марта — дата разгрома поли
цией ЮАР демонстраций в Шарпевиле и 
Ланге, по решению ООН стала ежегодно 
отмечаться как День борьбы против 
расизма. Однако применить к ЮАР дей
ственные санкции ООН не смогла ввиду 
позиции реакц. кругов Запада, рассма
тривавших ЮАР как оплот неоколониа
лизма на Афр. континенте и источник 
громадных прибылей. 

Находящиеся на нелегальном поло
жении ЮАКП и АНК, возглавляя борьбу 
против режима апартхейда, приняли в 
нач. 60-х гг. решения о необходимости 
вооруж. борьбы, и с 1961 в стране дей
ствует революц. вооруж. орг-ция «Ум-
конто ве сизве». Компартия в своей про
грамме, принятой в 1962, и в др. доку
ментах выдвинула в качестве ближай
шей задачи осуществление нац.-демо
кратич. революции и освобождение 
афр. населения. 

С сер. 70-х гг. режим апартхейда 
столкнулся с большими трудностями в 
своей внутр. и внеш. политике. В 
результате распада португальской 
колон, империи на смену португ. колон, 
властям в Мозамбике и Анголе, являв
шимся верными союзниками ЮАР, в 
1975 пришли пр-ва, созданные революц. 
партиями и провозгласившие путь 
социалистич. ориентации. В 1980 рево
люц. силы победили в Зимбабве. Т. о., 
важнейшие страны, к-рые вместе с ЮАР 
составляли на Ю. Африки единый ра

систско-колон. блок, превратились из 
союзников в противников КЭАР и обра
зовали вместе с рядом др. афр. стран 
союз «прифронтовых» гос-в, открыто 
поставивший своей задачей борьбу про
тив режима апартхейда. Эти страны 
всячески активизировали мировое 
обществ, мнение, выступая в ООН и за 
её пределами за ликвидацию апартхей
да, предоставление независимости 
Намибии и всемерную поддержку рево
люц. силам ЮАР. 

В самой ЮАР массовые нар. вьюту
пления, начавшись в 1972—73 с круп
ных забастовок в важнейших пром. 
центрах страны (только в янв. 1973 на 
125 пр-тиях Дурбана бастовало св. 100 
тыс. чел.), привели в сер. 1976 к восста
нию в Соуэто — крупнейшему революц.. 
взрыву за всю новейшую историю ЮАР. 
В ходе и в результате этого восстания 
резко возросло влияние АНК и ЮАКП, 
их авторитет в нар. движении ЮАР. 
Волнения, вызванные событиями в 
Соуэто, охватили мн. р-ны страны. В 
авг.— окт. 1976 массовые забастовки 
парализовали деловую жизнь Йохан
несбурга и др. городов. Активизация 
антирасистских выступлений вызвала 
новую волну репрессий со стороны вла
стей. В окт. 1977 был запрещён ряд 
обществ, и молодёжных орг-ций. 13-я 
Ассамблея ОАЕ (июнь—июль 1976) под
твердила законность борьбы народа 
ЮАР под руководством его освободит, 
движения за ликвидацию апартхейда; 
16 июня объявлено Днём памяти жертв 
Соуэто. Кроме репрессий правящие 
круги ЮАР использовали метод мане
врирования во внутр. и внеш. политике. 
Давление на прифронтовые гос-ва 
выразилось в ряде вооруж. вторжений в 
Анголу, Лесото и др. афр. тос-ва; в 
поддержке мятежных сил в Анголе и 
Мозамбике; в организации диверсион
ных актов в Замбии и Зимбабве, в 
акциях наёмников с целью свержения 
законного пр-ва Сейшельских О-вов. 

Внутри страны проводились жёсткие 
репрессии, но вместе с ними и попытки 
расколоть освободит. движение, 
поддерживая трайбализм и содействуя 
росту бурж. и пробурж. слоев в среде 
афр., инд. и цветного нас. Резко активи
зировалась политика бантустанизации. 
В 1976—82 4 бантустана с общим 
числом нас. в 4 млн. чел. были провоз
глашены «независимыми» гос-вами 
(Транскей, Бопутатсвана, Венда, Сис
кей), а остальные 6 — как находящиеся 
на пути к «независимости». Провозгла
шением «независимости» бантустанов 
оправдывалось дальнейшее ограниче
ние прав африканцев на терр. самой 
ЮАР. 

Пр-во П. Боты, пришедшее к власти в 
1978 после скандала, вызванного кор
рупцией в гос. аппарате, провозгласило 
программу «реформ», и прежде всего 
заявило о нек-ром расширении гражд. 
прав цветного и инд. нас. В результате 
референдума, проведённого в 1983 
среди белого нас. в стране, в 1984 осу
ществлена реформа гос. управления: 
создан президентский совет с участием 
представителей цветного и инд. нас. и 

трёхпалатный парламент (представите
лей белых, цветных и индийцев). Боль
шинство цветного и инд. нас, сочтя 
реформы явно недостаточными, отказа
лись участвовать в голосовании. 
Однако даже незначит, перемены, как и 
сама идея реформ, вызвали противоре
чия в рядах Националистич. партии и 
тайного об-ва «Брудербонд», привели к 
активизации и усилению отколовшихся 
от Националистич. партии правоэкстре-
мистских группировок. Ухудшение эко
номич, конъюнктуры в ЮАР в начале 
80-х гг, также осложнило положение 
пр-ва. 

Резко усилилась борьба против 
режима апартхейда как в организов., 
так и в стихийных формах. В 1983 созд. 
Объединённый демократический фронт 
(ОДФ); в 1985 организован Конгресс 
южноафр. профсоюзов — федерация, 
объединившая 37 профсоюзов (более 
500 тыс чл.). С 1984 размах нар. борьбы 
принял невиданные прежде масштабы. 
Несмотря на репрессии (пр-во значи
тельно увеличило численность полиции, 
привлекало армейские части, неодно
кратно арестовывало руководителей 
ОДФ, с июля 1985 ввело в ряде р-нов 
страны чрезвычайное положение), в 
последние месяцы 1984 и в течение 
1985—86 массовые нар. выступления 
проходили по всей стране. 

с. А. Аблина (до 1870), А. Б. Давидсон (с 1870). 

Политические партии, профсоюзы 
Н а ц и о н а л и с т и ч е с к а я п а р 

т и я (Nasionale Party), правящая с 1948, 
осн. в 1913, выражает интересы реакц. 
кругов монополистич. капитала и сель
ской буржуазии, в осн. африканерских. 
П р о г р е с с и в н о - ф е д е р а л ь 
н а я п а р т и я (Progressive Federal Par
ty), осн. в 1977, выражает интересы уме
ренных кругов буржуазии и интеллиген
ции, выступает за устранение крайних 
форм расовой дискриминации при 
сохранении привилегий белого мень
шинства; К о н с е р в а т и в н а я п а р 
т и я Ю ж н о й А ф р и к и (Konservatie-
we Party van Suid Afrika), осн. в 1982, 
выражает интересы правых кругов; Н о-
в а я р е с п у б л и к а н с к а я п а р 
т и я (New Republic Party), осн. в 1977, 
вьютупает за сохранение господства 
белого меньшинства; В о з р о ж д ё н 
н а я н а ц и о н а л и с т и ч е с к а я 
п а р т и я (Herstigte Nasionale Party), 
осн. в 1969, крайне правая партия; 
Ю ж н о а ф р и к а н с к а я к о м м у 
н и с т и ч е с к а я п а р т и я (South Afri
can Communist Party), осн. в 1921; 
А ф р и к а н с к и й нац . к о н г р е с с 
Юж. А ф р и к и , АНК (African National 
Congress of South Africa), осн. в 1912; 
П а н а ф р и к а н с к и й к о н г р е с с 
(Pan-Africanist Congress), созд. в 1959, 
после запрета в 1960 объявил о начале 
вооруж. борьбы с режимом апартхейда; 
П а р т и я с о л и д а р н о с т и (Solida
rity), осн. в 1984; Партия инд. общины; 
легальные орг-ции, выступающие про
тив режима апартхейда: О б ъ е д и 
н ё н н ы й д е м о к р а т и ч . ф р о н т 
(ОДФ), осн. в 1983, объединяет ок. 700 
орг-ций; Нар . о р г - ц и я А з а н и и 
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(АЗАПО), осн. в 1978 сторонниками дви
жения «чёрного самосознания». 

В бантустанах действуют марионеточ
ные и соглашательские группировки, 
образованные на этнич. основе. 

Ю ж н о а ф р и к а н с к и й к о н 
г р е с с п р о ф с о ю з о в (САКТУ), осн. 
в 1955 при активном содействии АНК, 
входит в ВФП; Ю ж н о а ф р и 
к а н с к а я к о н ф е д е р а ц и я т р у -
да , осн. в 1957; С о в е т п р о ф с о 
ю з о в Юж. А ф р и к и , осн. в 1954; 
С о в е т с о ю з о в Ю ж н о й А ф р и 
к и , осн. в 1980; Ф е д е р а ц и я 
ю ж н о а ф р и к а н с к и х п р о ф с о 
ю з о в , осн. в 1979; К о н г р е с с 
ю ж н о а ф р и к а н с к и х п р о ф с о 
ю з о в (КОСАТУ), осн. в 1985. 

А. п. Чужакин. 

Печать, радиовещание, телевидение 
В 1985 в ЮАР издавалось св. 600 

газет и журналов, из них 22 ежедн. газ. 
общим тиражом св. 1 млн. экз. В числе 
наиб, влият. изданий на африкаанс 
ежедн. газ.: «Трансвалер» («Die Trans-
valer»), с 1937, тираж ок. 21,2 тыс. экз., в 
Претории (здесь и ниже данные 1985); 
«Фадерланд» («Die Vaderlancl»), с 1936, 
тираж 47 тыс. экз., в Йоханнесбурге; 
«Бюргер» («Die Вигдег»), с 1915, тираж 
80,8 тыс. экз., в Кейптауне; еженедель
ник «Раппорт» («Rapport»), с 1970, 
тираж 413,8 тыс. экз., в Йоханнесбурге; 
«Белд» («B_eeld»), с 1974, тираж 96 тыс. 
экз., в Йоханнесбурге; «Остерлиг» 
(«Oosterlig»), с 1937, тираж 10 тыс. экз. 
На англ. яз. издаются ежедн. газ.: 
«Стар» («The St_ar»), с 1887, тираж 180,8 
тыс. экз., в Йоханнесбурге; «Аргус» 
(«The Argus»), с 1857, тираж 106,4 тыс 
экз., в Кейптауне; «Натал меркьюри» 
("Natal Мегсигу»), с 1852, тираж 65,2 
тыс. экз., в Дурбане; «Дейли ньюс» 
(«The Daily News»), с 1878, тираж 93 тыс. 
экз., в Дурбане; «Кейп тайме» («Саре 
Times»), с 1876,тираж 73 тыс. экз.; «Си-
тизен» («The Citizen»), с 1976, тираж 
68,8 тыс. экз., в Йоханнесбурге. Ежене
дельники: «Санди тайме» («Sunday 
Tlmes»), с 1906, тираж 481,1 тыс. экз., в 
Йоханнесбурге. Печатные органы 
ЮАКП, АНК, др. прогрессивных и демо
кратич. орг-ций запрещены и издаются в 
подполье или за рубежом. Издания 
ЮАКП: газ. «Инкулулеко-фридом» («1п-
cululeko-Freedom»), с 1971; теоретич. 
журнал «Африкан комьюнист» («The 
African Communist»), с 1956, в Лондоне. 
Издания АНК: журн. «Майибуйе» («Mayi-
Ьиуе»), с 1967, в Лусаке (Замбия) и «Се-
чаба» («Sechaba»), с 1967, в Лондоне. 

Саут Африкан Пресс Ассошиэйшен, 
информац. агентство осн. в 1938 в 
Йоханнесбурге. Южноафриканская 
радиовещат. корпорация осн. в 1936 в 
Йоханнесбурге, передачи ведутся на 20 
языках: англ., африкаанс, франц., пор
туг., нем., нидерл., исп. и языках афр. 
народностей. Телевидение с 1976. 

Экономико-географический очерк 
' Общая характеристика хозяйства. 

ЮАР — индустр.-агр. страна, наиб, раз
витое в экономич. отношении гос-во 
Африки. На ЮАР приходится лишь 5% 

терр. и 9% нас. Африки, но 25% ВВП и 
св. 40% объёма пром. продукции конти
нента, значит, доля в произ-ве ведущих 
отраслей пром-сти и с. х-ва Африки. См. 
табл. 2. 

До 2-й мировой войны ведущая роль в 
экономике ЮАР принадлежала добыче 
полезных ископаемых, предназначен
ных на вывоз (гл. обр. в Великобрита
нию). Существенные изменения в струк
туре экономики произошли за годы 2-й 
мировой войны; в частности, в связи с 
трудностями импорта ускоренное разви
тие получила обрабат. пром-сть. За 
1945—84 доля обрабат. пром-сти в ВВП 
выросла с 15 до 29%. В 60—70-е гг. раз
витие экономики ЮАР характеризова
лось высокими темпами роста, широким 
внедрением в произ-во достижений 
науки и техники, усилением гос. 
деятельности по произ-ву товаров и 
услуг и по регулированию экономики. 
Важнейшим фактором быстрого эконо
мич. роста была жесточайшая эксплуа
тация афр. рабочей силы. Особенно 
интенсивно развивались такие отрасли, 
как маш-ние (в т. ч. электротехничес
кая и радиоэлектронная), нефтепере
раб., химическая, военная. В эти 
отрасли направлялся осн. приток пря
мых иностр. инвестиций. Происходило 
определённое сокращение разрыва в 
технологич. уровне произ-ва между 
ЮАР и ведущими капиталистич. страна
ми. 

В 1982—85 экономич. положение 
ЮАР резко ухудшилось вследствие низ
кого уровня мировых цен на осн. товары 
её экспорта (в первую очередь на золо
то), высокого (св. 10%) уровня инфля
ции, продолжительной засухи. Реаль
ный ВВП в 1984 составил 104,8 млрд. 
рандов. Структура ВВП приведена в 
табл.3 

По объёму пром. произ-ва и внешне
торг. оборота ЮАР входит в число 20 
ведущих капиталистич. стран. Вместе с 
тем её особенность — существование 
территориально изолированных совре
менного и традиционного (представлен
ного крайне отсталым х-вом бантуста
нов) секторов экономики. В системе 
междунар. капиталистич. разделения 
труда ЮАР по отношению к др. разви
тым капиталистич. странам продолжает 
в значит, степени оставаться сферой 
приложения капитала, рынком сбыта 
машин и оборудования и др. готовой 
продукции; ей принадлежит роль важ
ного поставщика для этих стран мн. 
видов пром. сырья и с.-х. продукции. 
ЮАР занимает 1-е место в капитали
стич. мире по экспорту марганцевой 
руды, хромитов, металлов платиновой 
группы. По отношению к развива
ющимся странам ЮАР выступает как 
экспортёр продовольствия и готовой 
пром. продукции, а также как кр. инве
стор. За 1956—83 общая сумма загра
ничных капиталовложений ЮАР возро
сла почти в 21 раз и достигла 17,2 млрд. 
рандов. 

В ЮАР широкое развитие получил 
гос.-монополистич. капитализм. В нач. 
80-х гг. на гос. сектор приходилось ок. 
ВВП. В собственности или под контро-

Т а 6 л. 2. — Доля ЮАР в экономике Африки,' 
1980 

Объём продукции обрабат. пром-сти . . . 40 
Объём продукции горнодоб. пром-сти . . . 45 
Произ-во электроэнергии 64 
произ-во стали 66 
Произ-во автомобилей 46 
Произ-во говядины 30 
Произ-во кукурузы 41 
Произ-во картофеля и пшеницы 19 
Протяжённость жел. дорог 29 

Т а б л . 3. — Доля основных отраслей в ВВП, % 

1977 1984 

Сельское и лесное х-во, рыб-во . . 8,1 5,2 
Горнодоб. пром-сть 12,7 14,0 
Обрабат. пром-сть 22,6 28,9 
Электроэнергетика, газо- и водо

снабжение 3,6 5,0 
Стр-во 4,5 3,7 
Транспорт, связь и складское х-во 10,1 9,1 
Торговля 10,3 12,0 
Финансы 12,5 13,6 
Прочее 15,6 8,5 
Всего 100,0 100,0 

лем гос-ва находятся запасы благород
ных и радиоактивных металлов, драго
ценных камней, леса, а также почта, 
радио, телефон и телеграф, ж.-д., возд. 
и мор. транспорт, трубопроводы и пор
ты. Гос-ву принадлежит монополия на 
торговлю нек-рыми товарами, прежде 
всего немонетарным золотом. Гос-во — 
фактич. монополист в базовых и страте-
гич. отраслях — энергетике, металлур
гии, нек-рых отраслях тяжёлого маш-
ния, химич. пром-сти, произ-ве искусств, 
жидкого топлива из угля, удобрений, 
воен. снаряжения. В 1980 суммарные 
активы десяти крупнейших гос. корпо
раций ЮАР (ЭСКОМ — энергетика; 
ИСКОР — чёрная металлургия; CATC — 
транспорт; САСОЛ — произ-во искусств, 
жидкого топлива и др,) составили 34,6 
млрд. рандов (39% основного капитала 
ЮАР), 

Важные позиции в экономике ЮАР 
принадлежат местному монополистич, 
капиталу: под его полным контролем 
находятся горнодоб. пром-сть и мн. 
отрасли обрабат. пром-сти. Иностр. 
капитал играет ведущую роль в разви
тии ряда отраслей маш-ния — автосбо
рочной, в произ-ве электронной вычи
слит, техники, в т.ч. бытовой электрони
ки; в нефтеперераб. пром-сти. В кон. 
70-х гг. иностр. капиталом контролиро
валось ок. 20% всех производств, мощ
ностей обрабат. пром-сти ЮАР. 

Гос. регулирование экономич. разви
тия страны осуществляется на основе 
программ, решающая роль в осущест
влении к-рых отводится частному сек
тору; пр-во берёт на себя реализацию 
таких проектов, к-рые либо не под силу 
частному капиталу, либо не обещают 
ему скорой отдачи, в т.ч. один из важ
нейших — программа «децентрализации 
промышленности», предусматривающая 
создание новых пр-тий за пределами кр. 
пром. центров. В рамках программы 
пр-во предоставляет льготы на стр-во 
пром. пр-тий на «границах» с бантуста-
нами, стимулируя т.о. использование 
нас. бантустанов в качестве дешёвой 
рабочей силы. 



Масштаб 1̂2 000 000 ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 

Симонстад , 
(Саймонстаун) 

Масштаб МООООООО 

Черная металлургия 
Цветная металлургия 

• Машиностроение и 
металлообработка 

Автосборочная 

^н) Каменный угопь 
® Урановые руды 
© Железные руды 

Марганцевые руды 
(С^ Хромитивые руды 
Г̂) Титановые руды 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

I Электротехническая Производство строитель- I 

Химическая ^ ^ ' 

I Производство синтети
ческого жидкоготоплнва ( 

I НефтеперерабатывающаяI 

' Цементная 
I Деревообрабатывающая 
I Целлюлозно-бумажная 

I Текстильная 
I Кожевенно-обувная 
I Пищевая 
\ Сахарная 
I Консервная 

годовой ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ 
более 10 млн,тонн от 1 до 10 млн.тонн 

от 0,1 до 1 млн.тонн 

Рыболовные порты 

-•—•—Нефтепроводы 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Земледелие: плантации сахарного тростника, табака, 
I 1 цитрусовых, ананасов, зерновые (пшеница, кукуруза). 
' ' огородничество; мясо-молочное скотоводство 

Земледелие: зерновые (пшеница), огородничество, садо-
Г™ 1 водство (виноград, яблоки, груши, персики) и мясо-мо-
L.T—.ь—1 лочное скотоводство 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

@ Никелевые руды @ Оловянные руды 
@ Коба 1ЬТОВЫЕ руды 

Вольфрамовые руды (AU) Зо 

(Sb) Сурьмяные руды 

Ванадиевые руды 
Медные руды 

^ш) Полиметаллические 
^ руды 

® 

(р) Фосфориты 
(Ва) Бариты 
(ф) Флюориты 
(Ad) Андалузит 

1 Земледелие: зерновые (кукуруза), огородничество, та
бак, цитрусовые и. пастбищное животноводство 

1 Земледелие: зерновые (кукуруза, сорго); отгонно-паст-
! бищное животноводство {овцы, козы) 

Отгонно-пастбищное животноводство с очагами земледелия: 
п шерстное г^г>^"^-л каракулевое овцеводство и 

1 овцеводство \ разведение ангорских коз 
J Малоиспользуемые и неиспользуемые земли 

(RM) Редкометалльные руды (Si) Силлиманит. Леса 

© © Алм 

F'^'^''^ Национальные парки 
T. . .J .J . I и заповедники 

РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Н Нефть 0 Золото 

[пГ| Природный газ |?Т] Платина 

[?71 Железные руды 

[ей] Медные руды Алм 

азы 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ышеЮООМВт ^ от 500 до ЮОО МВт 

# от 100 до 500 МВт 

^ Ананасы 
Y Арахис 
(Г Бананы 

4Е Виноград 
\ Сахарный тростник 

V Табак 

У Цитрусовые 
Чай 

[ТО] Редкоземельные 
элементы 

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
^ ЮОО МВт _ 
@ от 150 до 350 МВт 

АТОМНЫЕ 
СТАНЦИИ 

свыше ЮОО МВт 

Сокращения: 

Б.-Бракпан В—Витбанк М.—Мндделбург Р.-Руйберх С—Спрингс 

Консультанты: В.А. Зубков, Г.М. Моисеева и И.В.Черкасова 
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1975 1980 1982 1984 

Кам. уголь, млн. т . . 68,0 
Жел. руда, млн. т . . 12,3 
Марганцевая руда, 

млн. т 5,77 
Хромиты, млн. т . . 2,08 
Медная руда*, тыс. т 178,9 
Сурьмяная руда', 

тыс. т 15,0 
Золото, т . . . . 749,0 
Платина и др. ме

таллы платиновой 
группы, т . . . . 84,0 

Алмазы, млн. кар. 7,3 
Асбест, тыс. т . . . 335,0 
Урановый концен

трат, тыс. т . . . 2,8 7,3 

112,7 
26,6 

5,7 
3,43 

202,0 

22,4 
672,0 

8,6 
277,0 

134,3 
25,0 

5,22 
2,16 

188,0 

159,4 
24,5 

3,0 
3,01 

201,0 

664,0 680,7 

8,8 
204,0 

10,1 
167,0 

5,8 

* в пересчете на металл. 

КОЛ-ВО используется в чёрной метал
лургии ЮАР. На долю ЮАР приходится 
% всей добычи хромитов капиталистич. 
и развивающихся стран. Разработка 
м-ний ведётся в Трансваале, в округах 
Лейденбург и Стилпурт. Св. 80% общего 
кол-ва добытых хромитов экспортирует
ся. Важное экспортное значение имеет 
произ-во ванадиевых и титановых кон
центратов на базе добываемых в Транс
ваале титаномагнетитовых и титано
вых руд. Из цветных металлов по 
добыче и экспорту выделяются медь 
(м-ния Пхалаборва и Мессина в Транс
ваале и Окип в Капской пров.) и сурьма 
(м-ние близ г. Лейдсдорпа на С. Транс
вааля). 

На долю ЮАР приходится св. 70% 
всей добычи золота в капиталистич. 
мире. Его добыча ведётся с 1886 и на 
протяжении почти уже 100 лет является 
осн. отраслью горнодоб. пром-сти, име
ющей важное значение для всей эконо
мики страны. На золотодобывающих 
рудниках работает св. 60% общего 
числа рабочих, занятых в горнодоб. 
пром-сти. Рекордный за всю историю 
страны объём добычи золота был 
достигнут в 1970 (1 тыс. т), затем, 
вследствие заметного истощения запа
сов богатых руд, увеличения глубины 
разработок (до 3,5 км) и др. факторов, 
добыча снизилась и в нач. 80-х гг. коле
балась от 650 до 680 т. Осн. р-н золо
тодобычи — Витватерсранд, другие — 
Эвандер, Клерксдорп и С. Оранжевой 
пров. Попутно с золотом на большин
стве рудников ведётся добыча урана 
(содержание окиси урана 0,02 — 0,03%). 
В кон. 1980 добычу золота вели 43 круп
ных и 25 мелких рудников, входящих в 
систему 7 гигантских горнопром. концер
нов, монополизировавших горнодоб. 
пром-сть и глубоко внедрившихся в др. 
отрасли х-ва ЮАР. На долю крупней
шего из них «Англо-Американ корпорей-
шен оф Саут Африка» приходится Vg 
добычи золота в стране. 

ЮАР — гл. поставщик на мировой 
капиталистич. рынок платины и др. 
металлов платиновой группы, их еже
годная добыча составляет 80—100 т 
(80% общего объёма платины, добывае
мой в капиталистич. мире). Добыча 
ведётся на м-ниях в центр, части Транс
вааля, в округах Рюстенбург и Лейден
бург, кр. компаниями «Рюстенбург пла-

•V; л 

тинум майнс» и «Импала платинум», в 
к-рых наряду с южноафриканским пред
ставлен иностр., преим. английский, 
капитал. Вся продукция экспортирует
ся. 

Из неметаллич. полезных ископае
мых важную роль играют алмазы, к-рые 
стали добываться на терр. совр. ЮАР с 
60-х гг. 19 в. Уд. вес камней ювелирного 
качества 40%. Извлечением алмазов 
заняты компании, находящиеся под пол
ным контролем крупнейшей в капитали
стич. мире алмазной монополии «Де 
Бирс». В ЮАР имеются все 3 известные 
разновидности асбеста, по добыче 2 из 
них (амозита и крокидолита) ЮАР при
надлежит лидирующая роль. Осн. раз
рабатываемые м-ния находятся на С. 
Капской пров. (в р-не гг. Куруман и 
Постмасбург), а также на С.-В. Трансва
аля. Более 40% добываемого асбеста 
экспортируется. Важное экспортное 
значение имеет также добыча флю
орита (широко применяется в чёрной 
металлургии, при выплавке алюминия и 
в химич. пром-сти), к-рый экспортиру
ется гл. обр. в страны Зап. Европы и 
Японию. По произ-ву уранового кон
центрата ЮАР занимает 3-е место в 
капиталистич. мире;концентрат экспор
тируется в США, страны Зап. Европы и 
Японию. 

В 1984 валовые внутр. капиталовло
жения составили 24,9 млрд. рандов, 
норма накопления — 24%. Гос-во — 
крупнейший в ЮАР инвестор, в 1984 на 
его долю приходилось 44% валовых 
внутр. капиталовложений. Иностр. 
инвестиции составили (на кон. 1983) 
45,5 млрд. рандов (ок. % сосредоточено 
в частном секторе ЮАР), в т.ч. прямые 
19,0 млрд. и портфельные 26,5 млрд. 
50% инвестиций приходилось на страны 
ЕЭС и 25% — на США. Внеш. долг ЮАР 
на кон. 1984 составил 2,7 млрд. долл. 
Дефицит платёз^ного баланса на кон. 
1983 — 2,5 млрд. рандов. 

Промышленность. ЮАР — наиб, про-
мышленно развитая страна Африки. На 
долю пром-сти (вкл. электроэнергетику) 
в 1984 приходилось 43% ВВП; число 
занятых составило 2526 тью. чел., из 
них 55% — в обрабатывающей, 28% — в 
горнодоб. пром-сти, 17% — в электро
энергетике. В структуре отрасли обра
бат. пром-сть превосходит горнодобы
вающую как по стоимостному объёму 
продукции, так и по числу занятых. В 
экспорте ЮАР горнодоб. пром-сти при
надлежит ведущая роль. 

Г о р н о д о б ы в а ю щ а я про 
м ы ш л е н н о с т ь и э н е р г е т и к а . 
В ЮАР добываются практически все (за 
исключением нефти и бокситов) полез
ные ископаемые, необходимью для раз
вития экономики страны на совр. уров
не. ЮАР занимает 1 -е место в капитали
стич. мире по добыче золота, марганце
вой руды, хромитов, ванадия, ювелир
ных алмазов, металлов платиновой 
группы, одно из ведущих мест по добыче 
сурьмы, урана, асбеста, корунда и 
нек-рых др. минералов. Среди афр. 
стран ЮАР выделяется по добыче кам. 
угля. Динамика осн. показателей горно
доб. пром-сти показана в табл. 4. 

Железная руда добывается на С.-З. 
Трансвааля (м-ние Табазимби) и на С.-В. 
Капской пров. (м-ние Сайшен). Более 
половины добываемой руды потребля
ется на местных металлургич. пр-тиях, 
остальная часть экспортируется в Япо
нию и страны Зап. Европы через порт 
Салданья, связанный ж.-д. линией с 
м-нием Сайшен. Осн. р-н добычи марган
цевых руд расположен на С. Капской 
пров. (м-ния в р-не гг. Постмасбург и 
Куруман). Ежегодно экспортируется св. 
60% общего объёма их добычи, значит. 

Т а б л . 4.—Добыча основных полезных 
ископаемых 



ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 617 

Топливно-энергетич. основой эконо
мики служит кам. уголь. Ок. ^/д общего 
объёма его добычи приходится на пров. 
Трансвааль (м-ния в р-нах Витбанк, 
Эрмело, Спрингс, Феринихинг и др.); в 
Натале (м-ния вблизи гг. Данди, Нью
касл и Фрейхейд) ведётся разработка 
м-ний коксующихся углей и высокосорт
ного антрацита. Осн. часть добываемого 
угля используется внутри ЮАР (в т.ч. св. 
40% — на ТЭС), остальная — экспорти
руется, гл. обр. в Японию. ЮАР быст
рыми темпами увеличивает экспорт 
угля, к-рый вырос с 2,7 млн. т в 1975 до 
27,5 млн. т в 1982. С нач. 80-х гг. ЮАР 
превратилась в одного из ведущих его 
экспортёров в мире. Более 85% экспор
та угля осуществляется через порт 
Ричардс-Бей. 90% всей электроэнергии 
производится на ТЭС, принадлежащих 
гос. корпорации ЭСКОМ. Суммарная 
установленная мощность электростан
ций в 1984 составляла св. 20 тыс. 
МВт. Крупнейшие ТЭС Крил (мощность 
3000 МВт) и Арнот (2100 МВт) соору
жены вблизи угольных м-ний, на С.-В. 
страны. В 1984 в стране было произве
дено 135 млрд. кВтч электроэнергии. 
Имеется неск. ГЭС, однако их доля в 
энергобалансе незначительна. Большое 
внимание ЭСКОМ уделяет развитию 
атомной энергетики. Вблизи Кейптауна 
франц. компанией «Фраматом» ведётся 
стр-во первой в Африке АЭС, в 1984 
введена 1-я очередь АЭС. 

О б р а б а т ы в а ю щ а я п р о 
м ы ш л е н н о с т ь . При общих высоких 
темпах роста отрасли её развитие в зна
чит, степени зависит от новейшей тех
нологии, получаемой из более развитых 
стран Запада. Из общей стоимости про
дукции обрабат. пром-сти, в 1984 рав
нявшейся 68,3 млрд. рандов, доля про
дукции пищевкусоврй пром-сти состав
ляла 20,6%, химич. пром-сти — 19%, 
маш-ния —18,4%, металлургии и метал
лообработки — 16,9%, текст, и швейной 
пром-сти — 6,5%, бумажной и полигра-
фич. пром-сти — 6,0%, пр. отраслей — 
12,6%. В 1984 общее число занятых в 
обрабат. пром-сти — составило 1,4 млн. 
чел. (из них белые — менее 21%). 
Характерна высокая степень терр. кон
центрации обрабат. пром-сти: на 3% 
терр. ЮАР сосредоточено 73% пр-тий и 
76% занятых в отраслях, к-рые произво
дят 79% общей стоимости продукции 

1. Центр г. Кейптаун. 2. Аэропорт имени Яна Смэтса в 
Йоханнесбурге. 3. Золотые запасы резервного банка 
ЮАР. Претория. 4. Общий вид г. Блумфонтейн. 

обрабат. пром-сти, в т.ч. в пром. р-не 
Претория — Витватерсранд — Ферини
хинг 50%, в Дурбане и примыкающих к 
нему гг. Лайнтаун и Инанда 14%, в Кейп
тауне и близлежащих гг. Беллвилл, 
Симонстад и Вейнберх 9%, в Порт-Эли-
забете с городом-спутником Эйтенхахе 
6%. 

Среди отраслей обрабат. пром-сти 
важное место принадлежит чёрной ме
таллургии. В 1981 выплавлено 7,3 млн. т 
чугуна, св. 9 млн. т стали. Осн. часть 
продукции (вкл. сортовую сталь, рель
сы, стальной лист) производится на 3 
кр. металлургич. комбинатах, принадле
жащих ИСКОР, в гг. Претория, Фандер-
бейлпарк, Ньюкасл. На произ-ве ферро
сплавов и спец, сортов стали специали
зируются з-ды, принадлежащие компа
ниям АМКО и ЮСКО, в гг. Феринихинг, 
Витбанк и др. Важное экспортное значе
ние имеет произ-во феррохрома, важ
нейшим поставщиком к-рого на мировой 
рынок ЮАР стала в 80-е гг. По произ
водству и экспорту ферромарганца и 
электролитич. марганца ЮАР занимает 
одно из ведущих мест в капиталисти
ческом мире. 

Цветная металлургия представлена в 
осн. рядом з-дов по выплавке черновой 
и электролитич. меди, расположенных в 
р-нах меднорудных м-ний, з-дом по 
произ-ву первичного алюминия в г. 
Ричардс-Бей (вступил в строй в нач. 
70-х гг.), з-дом по выплавке цинка в г. 
Спрингс и самым кр. в капиталистич. 
мире пр-тием по аффинажу золота в г. 
Джермистон. 

Бьютрыми темпами развивается 
металлообработка и маш-ние. Важней
шие центры металлообр. пром-сти — гг. 
Феринихинг, Джермистон и Спрингс, 
расположенные вблизи металлургич. 
комбинатов ИСКОР. Ведущую роль в 
тяжёлом маш-нии играет гос. компания 
ВЕКОР, на пр-тиях к-рой в Фандербейл-
парке и др. городах производятся разл. 
виды горнопром. оборудования, техно
логич. установки для химич. и нефте
перераб. з-дов, прокатные станы, обору
дование для электростанций, спец. 
подвижной состав для жел. дорог. 
Заметное развитие в ЮАР получило 
моторостроение и трансп. маш-ние. 
Произ-во локомотивов и вагонов разме
щается в Джермистоне и Бенони. 

До кон. 50-х гг. автомоб. пром-сть 
была представлена лишь автосборкой, 
осуществляемой иностр. фирмами. 
Пр-во ЮАР в 60—70-е гг. предприняло 
значит, усилия по развитию местного 
произ-ва автомоб. деталей и узлов, в 
результате их доля в общей стоимости 
собираемых в стране автомобилей в 
1980 достигла 87%. Действуют 15 
автосборочных пр-тий и св. 200 пр-тий 
по произ-ву автоузлов и деталей. В 1981 
произведено 324 тыс. легковых и 131 
тыс. грузовых автомобилей. Крупней
шие з-ды, принадлежащие филиалам 
амер. монополий «Форд» и «Дженерал 

моторе», расположены в Порт-Элизабе-
те. Центрами автомоб. пром-сти явля
ются также Кейптаун, Ист-Лондон и 
Дурбан, Судоремонт получил значит, 
развитие в Дурбане и Кейптауне. 
Быстро развиваются электротехнич. и 
радиоэлектронная отрасли пром-сти. 
Они находятся преим. в руках иностр. 
ТНК, среди к-рых особенно выделяются 
«Сименс» (ФРГ), «Плесси» (Великобри
тания), «Филипс» (Нидерланды), «Стан-
дард телефоне энд кейблс» (Велико
британия). 

В 60—70-х гг. с помощью империали
стич. монополий и пр-в ряда стран 
Запада в ЮАР была созд. и зн чительно 
укрепилась воен. пром-сть, развитие 
к-рой направляется гос. Корпорацией по 
произ-ву вооружений (АРМСКОР). По 
лицензиям, приобретённым у амер., 
франц., зап.-герм., бельг., израильских и 
др. фирм, в ЮАР налажено произ-во 
самолётов, ракет, бронеавтомобилей, 
танков, артиллерийских орудий и др. 
оружия и воен. снаряжения. Ведутся 
работы по созданию собств. ядерного 
оружия. Страна занимает заметное 
место в капиталистич. мире по экспорту 
отд. видов вооружений. 

К числу наиб, развитых отраслей 
обрабат. пром-сти относится химич. 
пром-сть. Осн. производитель химич. 
продукции — компания «Африкен экс-
плозивс энд кемикл индастриз», в зна
чит, степени контролируемая англ. 
капиталом^ Её з-ды в Моддерфонтейне 
(в р-не Йоханнесбурга), Соммерсет-
Уэсте (в р-не Кейптауна) и Умбогинт-
вини (в р-не Дурбана) выпускают широ
кий круг продукции, потребляемой гор
нопром. пр-тиями (взрывчатые веще
ства, разл. реагенты и др.), минераль
ные удобрения, пластмассы и синтетич. 
смолы, фармацевтич. препараты и др. 
Кр. нефтеперераб. пр-тия, использу
ющие импортную нефть и принадлежа
щие нефт, гигантам «Шелл», «Бритиш 
петролеум», «Мобил» и «Калтекс», дей
ствуют в Дурбане и Кейптауне. 

Значит, масштабов в ЮАР, лишённой 
освоенных нефт. м-ний, достигло произ-
во искусств, жидкого топлива из угля. 
Его осуществляет САСОЛ, построившая 
в 1950 свой первый з-д в Сасолбурге на 
С. Оранжевой пров. Ввиду угрозы при
менения к ЮАР нефт. эмбарго в нач. 
80-х гг. в г. Секунда (на В. Трансвааля) 
были введены в строй з-ды САСОЛ-И и 
САСОЛ-111. В стадии реализации нахо
дится проект з-да САСОЛ-IV, после 
завершения к-рого страна будет более 
чем на 50% обеспечивать свои потреб
ности в горючем за счёт собств. произ-
ва. На пр-тиях САСОЛ производятся 
бензин, смазочные масла, мазут, пара
фин, сернокислый аммоний, синтетич. 
смолы и др. 

Продукция многочисл. пр-тий пище
вкус, и лёгкой пром-сти находит сбыт гл. 
обр. на внутр. рынке. Заметное экспорт
ное значение имеет произ-во консерви-
ров. овощей и фруктов, варенья, дже
мов и вин, сосредоточенное на Ю.-З. и 
Ю.-В. Капской пров., а также в нек-рых 
р-нах Трансвааля и Натала. Экспорти
руются также рыбные консервы. Важ-
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ная статья экспорта — тростниковый 
сахар, по произ-ву к-рого ЮАР занимает 
видное место в капиталистич. мире. Гл. 
центры сахароварения размещаются в 
Натале. 

Текст, пром-сть представлена произ-
вом хл.-бум., шерстяных и синтетич. тка
ней, одеял и трикотажа. ЮАР пока ещё 
не полностью обеспечивает свои 
потребности в текстиле и вынуждена 
его импортировать. 

В значит, масштабах в стране осу
ществляется произ-во строит, материа
лов — цемента, кирпича, бетонных 
плит, панелей и пр. 

Сельское хозяйство служит осн. 
источником существования % корен
ного нас. Отрасль практически полно
стью удовлетворяет потребности 
страны в продовольствии и играет суще
ственную роль в экспортной торговле 
ЮАР. Вывоз с.-х. продукции (вкл. про
шедшую пром. переработку) обеспечи
вает ок. % доходов ЮАР в иностранной 
валюте. С. х-во представлено 2 резко 
отличающимися друг от друга секто
рами — крупными высокотоварными 
фермами и плантациями, принадлежа
щими белым, и примитивными х-вами 
африканцев в бантустанах. Под европ. 
фермами, число к-рых имеет тенденцию 
к сокращению и в 80-е гг. составляет 70 
тыс., занято ок. 86 млн. га, ср. размер 
фермы превышает 1 тыс. га. Фермы 
белых представляют собой высокоме-
ханизиров. х-ва, в значит, масштабах 
применяющие с.-х. технику. На них 
широко используется труд рабочих-
африканцев (1,4 млн. чел. в 1983). Фер
меры систематически получают субси
дии и помощь от гос-ва. В бантустанах 
размер зем. надела афр. семьи в сред
нем составляет менее 2 га. /̂̂  жителей 
бантустанов вообще не имеют земли, а 
большинство остальных на крохотных 
клочках земли способны вести лишь 
потребительское х-во. Только 10% 
производимой в бантустанах продукции 
поступает на рынок. 

Для с.-х. целей в 1981 использовалось 
ок. 80% всей терр. страны — 98 млн. га 
(102 млн. га в 1975), из к-рых 80,3 млн. га 
(81,8) составляли естеств. пастбища, 
13,6 млн. га (14,5) посевные земли и 4,6 
млн. га (4,6) леса. Площадь орошаемых 
земель ок. 1 млн. га. Имеющиеся оросит, 
системы используют воды pp. Вааль, 
Оранжевая, Улифанте, Крокодайл, 
Грейт-Фиш и др. 

В 1982/83 было произведено с.-х. про
дукции общей стоимостью в 7,1 млрд. 
рандов. 

З е м л е д е л и е . В 1982/83 из общей 
стоимости с.-х. продукции на долю зем
леделия приходилось 67,1%, в т. ч. 
полеводства — 42,2%. Среди с.-х. куль
тур наиб, пахотные площади заняты под 
зерновыми — кукурузой, пшеницей, 
овсом, сорго (см. табл. 5). По произ-ву 
кукурузы ЮАР принадлежит одно из 
ведущих мест в капиталистич. мире. 
Ежегодный сбор в среднем состав
ляет 8—10 млн. т и более. В 1982/83 в 
общей стоимости с.-х. продукции на 
кукурузу пришлось -16,9%. В бантуста
нах урожайность кукурузы предельно 

Т а б л . 5. — Площадь и сбор основных с.-х. культур, 
1982 

Площадь, 
тыс. га 

Сбор, 
тыс. т 

Кукуруза 6000 8320 
Пшеница 1800 2300 
Овёс 400 92 
Сорго 350 286 
Ячмень 80 110 
Сахарный тростник . . . 260 19800 
Арахис 100 114 
Табак 30 36 

низка — в среднем 3,6 ц с 1 га, тогда как 
на фермах белых — 30 ц с 1 га. Значит, 
кол-во кукурузы (ок. урожая) экспор
тируется в Европу и соседние афр. стра
ны, хотя в отд. засушливые годы ЮАР 
сама бывает вынуждена закупать её за 
рубежом. Осн. р-ны произ-ва кукурузы, 
находятся на В. страны, в провинциях 
Трансвааль и Оранжевая. Пшеница 
выращивается преим. в х-вах белых 
фермеров, гл. обр. на Ю.-З. Капской 
пров., а также по долинам рек и на оро
шаемых участках в провинциях Оранже
вая и Трансвааль. Сбор её в среднем 
составляет 1,5—2 млн. т в год, урожаи 
полностью потребляются в стране. Сор
го, играющее наряду с кукурузой веду
щую роль в рационе питания африкан
цев, выращивается повсеместно (еже
годный сбор 300—600 тью. т). Важное 
место в земледелии занимает выращи
вание технич. культур — сах. тростника, 
хлопчатника, табака, арахиса. ЮАР — 
видный производитель сах. тростника в 
мире (более 2 млн. т сахара-сырца в 
год). Осн. р-н возделывания сах. трост
ника — прибрежная полоса Натала. Гл. 
культура группы корнеплодов и клубне
плодов — картофель. Он выращивается 
во всех 4 провинциях страны, но осн. его 
массу производит Трансвааль. Сбор 
составляет 600—700 тью. т в год, из них 
10—15 тыс. т экспортируется в зимне-
весенний период в страны Сев. полуша
рия. Значительно развиты сад-во и 
овощ-во (14,9% от общей стоимости с.-х. 
продукции в 1982/83). Сады и виноград
ники широко распространены на Ю.-З. 
Капской пров. В р-не Ист-Лондона, 
Батерста и Олбени имеются обширные 
плантации ананасов, в Трансваале — 
цитрусовых, в Натале — бананов. Зна
чит, часть производимых фруктов экс
портируется в европ. страны в свежем 
или консервиров. виде. Гл. овощеводч. 
р-ны — С.-З. Трансвааля, долины рек 
Натала, Ю.-З. и В. Капской пров. и 
окрестности большинства кр. городов. 
Выращиваются помидоры, лук, капуста, 
огурцы и др. овощи. 

Ж и в о т н о в о д с т в о — вторая 
важная отрасль с. х-ва ЮАР (42,9% из 
общей стоимости с.-х. продукции в 
1982/83). В 1980 в х-вах белых ферме
ров имелось 8,5 млн. голов кр. рог. ско-
Т 9 , 31,3 млн. овец, 2,7 млн. коз, 0,9 млн. 
свиней. В структуре жив-ва центр, место 
принадлежит экстенсивному пастбищ
ному овце-ву шёрстного направления. 
Его масштабы обусловлены лрирод-
ными условиями страны, где пастбища в 
подавляющем большинстве в недоста

точной степени обеспечены водой. По 
настригу овечьей шерсти (107,3 тью. т 
немытой шерсти в 1983) страна стоит на 
4-м месте в капиталистич. мире вслед 
за Австралией, Н. Зеландией и Аргенти
ной. Среди экспортируемой ЮАР про
дукции с. х-ва выручка от продажи шер
сти уступает лишь суммам, получаемым 
за сахар и кукурузу. Экспортируется ок. 
80% всей производимой шерсти. Осн. р-
ны разведения овец—плоскогорье Кар
ру в Капской пров.. Оранжевая пров. и 
плоскогорья вост. части Трансвааля. 
70% всех разводимых овец — тонкорун
ные мериносы. В засушливых р-нах С.-З. 
Капской пров. значит, развитие полу
чило разведение каракулевых пород 
(2 млн. голов). Большое внимание уде
ляется также разведению коз. В связи с 
высокими ценами на мохер на мировом 
рынке местная порода коз постепенно 
вытесняется ангорской породой. В нач. 
80-х гг. уд. вес последней в общем пого
ловье коз достигал 60%, гл. р-ном их 
разведения стал С.-З. Капской пров. Кр. 
рог. скот не играет существенной роли в 
экспортной торговле ЮАР и разводится 
преим. для удовлетворения потребйо-
стей внутр. рынка. Преобладают мест
ные породы. Значит, число ферм, спе
циализирующихся на произ-ве молоч
ных продуктов, размещается вблизи кр. 
городов Витватерсранда, в низменных 
р-нах Натала, на 3. и В. Капской пров. 
Осн. р-ны разведения скота мясного 
направления находятся на 3. Трансва
аля, на С. и В. Капской пров., а также в 
разл. частях Натала и Оранжевой про
винции. В х-вах африканцев имеется 4,5 
млн. голов кр. рог. скота, 2,7 млн. овец и 
3,0 млн. коз. Свиноводство присуще гл. 
обр. афр. х-вам. Ок. 70% общего пого
ловья содержится в бантустанах или 
принадлежит афр. с.-х. рабочим. В 
стране широко практикуется разведе
ние домашней птицы. На принадлежа
щих белым фермах в 1980 имелось 14,3 
млн. кур-несушек. Значит, кол-во кури
ных яиц экспортируется. 

С.-х. произ-во в бантустанах испыты
вает трудности в связи с зем. голодом, 
эрозией почв, вынужденным отказом от 
применения машин и минеральных удоб
рений, примитивными методами возде
лывания земли. Мизерные размеры 
участков приводят к перегрузке и исто
щению пастбищ. Проблема скученности 
нас. и нехватки земли приобретает осо
бую остроту в результате проведения в 
жизнь политики апартхейда, в рамках 
к-рой в бантустаны насильственно пере
селяются огромные массы афр. нас, 
ранее проживавшего в р-нах, закре
плённых за белыми. Бантустаны не в 
состоянии удовлетворить свои потреб
ности в продовольствии собств. силами 
и вынуждены ежегодно ввозить из 
р-нов, закреплённых за белыми, сотни 
тыс. т кукурузы и др. продуктов пита
ния. 

Л е с н о е х о з я й с т в о . Естеств. 
леса занимают лишь 0,14% всей терр. 
страны. Площадь искусств, лесонаса
ждений в кон. 70-х гг. составляла 1,1 
млн. га. Наиб, крупные плантации сос
ны, эвкалипта и австрал. акации нахо-
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дятся на В. и Ю.-В. Трансвааля и в Ната
ле. Заготовка древесины ежегодно 
составляет ок. 16 млн. м ,̂ из них 9 млн. 
м^ — деловая. 

Р ы б о л о в с т в о получило значи
тельное развитие за последние десяти
летия. Оно ведётся особенно интен
сивно вдоль зап. побережья. Рыболов
ный флот насчитывает ок. 6,3 тыс. 
судов. В 1982 улов составил 624 тыс. т. 
Нек-рая часть продукции лова экспор
тируется в консервированном или замо
роженном виде. 

Транспорт. В 70-е гг. автомоб. транс
порт развивался особенно быстрыми 
темпами и с 1979 по объёму перевозок 
опережает все др. виды транспорта. 
Протяжённость автодорог 185,5 тыс. км, 
из к-рых с твёрдым покрытием 38,3 тыс. 
км (1982). В 1982 автомоб. транспортом 
перевезено 254,8 млн. т грузов (200,7 
млн. т в 1980) и 1098 млн. пассажиров 
(956,5 млн. в 1980). В 1983 зарегистри
ровано 2,7 млн. легковых и 1,0 млн. гру
зовых автомобилей. Протяжённость 
жел. дорог 23,7 тыс. км, из них электри
фицировано 4,5 тыс. км (1983). Наиб, 
густотой жел. дорог отличается Ю. 
Трансвааля. Важнейшие магистрали 
связывают Витватерсранд с мор. порта
ми. В 1984 ж.-д. транспортом переве
зено 151,0 млн. т грузов (183,3 млн. т в 
1980) и 710,2 млн. пассажиров (691,3 
млн. в 1980), Трубопроводный транс
порт обеспечивает доставку нефти и 
нефтепродуктов из портов в оси, пром, 
центры. Мор. флот ЮАР имеет грузо
подъёмность 510 тыс. бр.-рег.т и насчи
тывает 1096 судов (1981). Важнейшие 
порты — Дурбан, Кейптаун, Порт-Элиза
бет, Ист-Лондон. В 70-е гг. созд. специа-
лизиров. порты для вывоза угля (Ри
чардс-Бей) и жел. руды (Салданья), 
опередившие в нач. 80-х гг. по грузообо
роту старые порты. Имеются 3 аэропор
та междунар. значения: «Ян Смэтс» 
(к С.-В. от Йоханнесбурга, у г. Кемптон-
Парк), в Дурбане и Кейптауне. Гос. ком
пании — ж.-д. CATC, судоходная 
САФМАРИН и авиационная САА — зани
мают монопольное положение в пере
возках данными видами транспорта. 

Внешнеэкономические связи. 
Послевоен. развитие экономики ЮАР 
характеризовалось нек-рым уменьше
нием доли внешнеторг. оборота (вкл. 
золото) в ВВП — с 52% в 1947 до 46% в 
1979, т. к. внутр. рынок рос более быст
рыми темпами, чем внешнеэкономич. 
связи. Одновременно происходило зна
чит, увеличение стоимости внешнеторг. 
оборота, и с кон. 70-х гг. ЮАР по этому 
показателю входит в число 15 ведущих 
капиталистич. гос-в. Экспорт (вкл. золо
то) вырос с 1,4 млрд. рандов в 1960 до 
20,6 млрд. рандов в 1982, импорт — с 1,1 
млрд. до 16,2 млрд. Гл. статьи экспорта 
(1983, % к стоимости): золото (49,1), 
металлы и металлоизделия (8,7), прод. 
товары (5,8), металлич. руды и концент
раты (2,4). Осн. место в импорте (1983, 
% к стоимости) занимают машины, обо
рудование и транспортнью средства 
140,7), нефть и нефтепродукты (29,6), 
разные готовые изделия (14,6), химич. 
товары (9,2), прод. товары (4,3). Важ

нейшие торг. партнёры (1982, % к стои
мости): по экспортным операциям — 
Япония (8,7), Великобритания (7,4), США 
(6,9), Швейцария (6,0), ФРГ (4,4), Фран
ция (2,4); по импортным операциям — 
ФРГ (14,8), США (14,6), Великобритания 
(12,0), Япония (10,1), Франция (4,6), Ита
лия (3,4), Швейцария (1,8). США вывозят 
из ЮАР 100% потребляемого ими корун
да, 99% марганца, 98% кобальта, 48% 
металлов платиновой группы, 36% 
ванадия, 35% феррохрома, 30% хрома; 
Великобритания — 51% ванадия, 46% 
хрома, 35% марганца. 

В 1981 ЮАР посетили 709 тыс. иностр. 
туристов, в т. ч. 267 тыс. из др. стран 
Африки (ок. 50% из Зимбабве), 309 тыс. 
из Зап. Европы (ок. 50% из Великобри
тании) и 81 тыс. чел. из США и Канады. 
Доходы от иностр. туризма в 1983 соста
вили 678 млн. рандов. 

Ден, единица — южноафр. ранд. 
А. Я. Артюхин, А. С. Покровский. 

Вооружённые силы 
Вооруж. силы состоят из сухопутных 

войск, ВВС и ВМС. Верховный главноко
мандующий — президент. Общая числ. 
вооруж. сил св. 80 тыс. чел. (1983). 
Сухопутные войска (св. 67 тыс.) имеют 1 
корпус (2 неукомплектованных штаба — 
1 пехотной и 1 бронетанковой дивизий), 
1 танковую, 2 механизиров., 4 мотори-
зов., 1 парашютную бригады, 1 ракет
ный и 11 арт. полков, 9 полков зенитной 
артиллерии, ок. 10 инж. батальонов и 
неск. полков связи. На вооружении св. 
250 ср. и лёгких танков, св. 2400 БТР, 
50 САУ, св. 1000 единиц артиллерии и 
ракетных установок. ВВС (ок. 10 тыс. 
чел.) имеют на вооружении св. 360 бое
вых самолётов и ок. 100 вертолётов. 
ВМС (св. 5 тыс. чел.) имеют на вооруже
нии св. 30 боевых и вспомогат. кораб
лей. Резерв всех видов вооруж. сил ок. 
200 тыс. чел. Осн. воен.-мор. базы — 
Дурбан, Симонстад и др. Вооружение 
иностр. произ-ва. Кроме вооруж. сил 
имеются военизиров. формирования 
коммандос (ок. 100 тыс.) — полиция 
(35,5 тыс. чел.), резерв полиции (ок. 20 
тью. чел.). Комплектуются вооруж. силы 
на основе закона о всеобщей воинской 
повинности и по найму. Призывной воз
раст — 18 лет. Срок действия службы — 
24 мес. 
Здравоохранение 

В 1980—84 рождаемость составила 
37,9, смертность — 9,2 на 1 тыс. жит.; 
детская смертность — 91,7 на 1 тыс. 
живорождённых. Ср. продолжитель
ность жизни мужчин 60,9, женщин 
63,9 года. Политика апартхейда обусло
вила резкие различия в сан. состоянии 
расово-этнич. групп нас. Так, если дет
ская смертность среди белого нас. 
составила (1978) 12,8, то среди афр. гор. 
нас. — 68,7, а среди афр. сел. нас. — 240 
на 1 тыс. живорождённых. В 1975 ср. 
продолжительность жизни белого нас. 
составила 60,3, афр. нас. — 34 года. 

Структура заболеваемости белого 
нас. сходна со структурой заболеваемо
сти нас. экономически развитых стран. 
Среди цветного и афр. нас. распростра
нены инфекц. и паразитарнью болезни; 

в р-нах с развитой горнорудной пром-
стью — проф. заболевания (асбестоз, 
силикоз). Система здравоохранения 
смешанная и предусматривает разделе
ние его служб по расовому признаку. В 
1973 в стране было 788 леч. учрежде
ний для оказания стационарной помощи 
на 156,2 тыс. коек (ок. 66 коек на 10 тыс. 
жит.; в 1960 — 90,7 тыс. коек, т. е. 56,9 
койки на 10 тыс. жит.). Внебольничную 
помощь оказывают в амбулаторных 
отделениях больниц и частнопрактику
ющие врачи, в сел. местности — цент
ры здравоохранения и мед. пункты. 
Работали св. 12 тыс. врачей, 1,7 тыс. 
зубных врачей, 4,8 тыс. фармацевтов, 
451 провизор, 68,8 тыс. медсестёр и др. 
мед. персонал. Обеспеченность вра
чами разл. этнич. групп нас. резко 
колеблется: в 1975 на 1 врача приходи
лось 400 чел. белого нас, 900 чел. 
азиат, происхождения, 6200 чел. цвет
ного нас. и 44 тыс. африканцев. Врачей 
готовят на мед. ф-тах 7 ун-тов, причём 
лица азиат, происхождения и цветные 
допускаются лишь в 2 ун-та, а афри
канцы — в 1 (в Дурбане). 

Народное образование и научные 
учреждения 

До прихода на терр. совр. ЮАР евро
пейцев (сер. 17 в.) обучение молодого 
афр. поколения шло по традиц. афр. 
пути: старшее поколение передавало 
младшему навыки и жизненную филосо
фию. С основанием первых поселений 
европейцев дети европейцев учились 
читать библию у приходского священни
ка. Затем появились «странствующие 
учителя». Первые миссионерские шко
лы были осн. на рубеже 18—19 вв. Анг
личане сразу ввели в них раздельное 
обучение детей европейцев и местного 
нас, что явилось началом политики 
апартхейда в области образования. 
Обучение коренных жителей носило 
крайне элементарный характер и пре
следовало лишь религ. цели. Во 2-й пол. 
19 в. образование белого нас, осущест
влявшееся в нач. школах при миссиях и 
частных ср. уч. заведениях (коллед
жах), было взято в руки гос-ва. Афри
канцы продолжали заниматься в осн. в 
нач. школах, принадлежавших миссиям 
и церкви. В нач. 40-х гг. 20 в. африканцы 
выступили за отделение школы от церк
ви, за создание единой системы образо
вания для всех, за ликвидацию глубо
кой разницы между европ. школьными 
программами и программами для афри
канцев. В 1943 пр-во взяло на себя кон
троль за их образованием, но различия 
между системами образования не были 
ликвидированы. 

Совр. система образования опреде
лена законом 1953 и строится по строго 
расовому признаку: дети белых, цвет
ных, банту и индийцев учатся в разных 
уч. заведениях по разным программам и 
учебникам. Уровень и характер образо
вания европейцев и неевропейцев, 
материальные условия в школах раз
личны. Для детей белых обучение обя
зательное в течение 9 или 10 лет (с 6 
или 7 до 16 лет), для африканцев (вве-
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дено в 1976) — в течение 4 (с 7 до 11 
лет), для цветных и индийцев — разной 
продолжительности: в пров. Натал — с 
7 до 16 лет, в Капской провинции — с 7 до 
14 лет и т.д. Продолжительность пол
ного курса общего образования 12 лет. 

Нач. 7-летняя школа состоит из 2-
летней приготовительной (младшей) и 
5-ле™ей основной. Обучение белых 
детей ведётся на англ. яз., африкане
ров — обычно на африкаанс, цветных — 
как правило, на одном из этих языков, 
инд. и афр. детей — на их родных язы
ках. 

По закону 1953 осн. типом школы для 
афр. детей всё больше становится 
самостоятельная 4-летняя низшая нач. 
школа. В сел. местности 90% детей, 
посещающих школу, в лучшем случае 
ограничиваются прохождением её пол
ного курса. Мн. афр. дети из-за крайней 
нужды вообще вынуждены бросать её 
после 2—3 лет обучения, фактически не 
научившись читать. По данным на кон. 
70-х гг., ок. 50% афр. детей обязат. 
школьного возраста не посещали шко
лу. 

В 1984 в нач. школах обучалось 
3206,5 тыс. детей африканцев, в 1983 — 
св. 612,5 тыс. белых детей, св. 610,4 
тью. цветных и св. 152,9 тыс. индийских. 

Ср. школа 7-летняя, состоит из 3-лет
ней младшей и 2-летней старшей. Из 
общего числа уч-ся белой группы нас. в 
1979 ср. уч. заведения посещали почти 
все уч-ся, индийской — 30%, цветной — 
17,4%, афр: — 14,6%. В ср. школах в 
1984 обучалось св. 753,8 тыс. афр. 
детей, в 1983 — ок. 401,8 тыс. детей 
европейцев, св. 163 тыс. цветных и св. 
78 тыс. индийских детей. Значит, часть 
ср. школ имеет только младшее отделе
ние. По своей организации и содержа
нию обучения ср. школы для европей
цев, индийцев и цветных разных провин
ций значительно различаются между 
собой. В младших ср. школах на 1 -м году 
обучения все уч-ся проходят одинако
вый общеобразоват. курс, а на 2-м начи
нается дифференциация, к-рая усили
вается на 3-м году. В большинстве стар
ших ср. школ дифференциация обуче
ния углубляется. Напр., в школах Оран
жевой провинции существуют акаде
мич., технич., коммерч. и с.-х. отделе
ния. Сами школьные программы для 
неафриканцев близки к программам 
англ. школ. Подавляющее большинство 
афр. детей из числа тех, кто попадает в 
ср. школу, ограничиваются младшей ср. 
школой. Число старших ср. школ для 
банту очень ограничено. До их выпуск
ных классов доходит только 3—4% всех 
уч-ся банту. 

Профобразование развито слабо и 
существует гл. обр. для европейцев. 
Низшее профобразование европейцев 
осуществляется гл. обр. в форме учени
чества на пр-тиях и в профтехуч-щах и 
школах. Для африканцев действуют 4-
летние т. н. центры профобучения (ре
месл. уч-ща), куда принимаются выпуск
ники нач. школ. Профобразование для 

афр. девушек ограничивается неск. 
школами-курсами, готовящими медсе
стёр, а также домоводч. курсами. Муж
ские профцентры дают ремесл. подго
товку строителям, водопроводчикам, 
плотникам и др. 

Ср. спец. образование уч-ся получают 
в технич. школах и колледжах, в ком
мерч., домоводч., индустриальных и др. 
спец. ср. школах. Полный курс обучения 
в ср. технич. школах 5 лет на базе нач. 
школы, в коммерч. и домоводч. — 3 года 
на базе двух лет младшей ср. школы. 
Окончание ср. спец. уч. заведений даёт 
возможность поступить в спец. вуз. 
Проф. и ср. спец. образование осущест
влялось в 1973 в 26 технич. колледжах 
для белых (ок. 19,6 тыс. студентов), 5 
технич. колледжах для цветных (ок. 2,9 
тыс. студентов), 1 —для индийцев (ок. 7 
тью.), 2 технич. колледжах и 42 ремесл. 
уч-щах (профцентрах) для банту, где в 
целом в 1974 обучалось 4600 уч-ся. 

Подготовка учителей для нач. и 
младших ср. школ для европейцев, 
индийцев и цветных осуществляется на 
базе ср. школы в 3-летних пед. коллед
жах. Преподавателей для старших ср. 
школ готовят ун-ты. Студенты проходят 
там курс на к.-л. из ф-тов, а затем 1—2-
годичную спец. пед. подготовку. Часть 
преподавателей готовится в политех
нич. ин-тах (техниконах). Учителей для 
низших нач. школ для банту готовят 3-
годичные учительские колледжи на 
базе 7—8-летней нач. школы. Часть 
преподавателей для этой ступени наби
рается из южноафр. солдат после их 
службы в армии. Они проходят перепод
готовку в течение полугода в спец. лаге
рях, затем направляются в школу. Учи
телей для осн. нач. школ банту готовят 
на базе младшей ср. школы 3-годичные 
пед. колледжи. Выпускникам полной ср. 
школы, стремящимся стать учителями 
либо во всех классах нач. школы, либо в 
младшей ср. школе, пед. колледжи пре
доставляют 1-годичный курс педподго-
товки на базе старшей ср. школы. В 
1975 подготовка учителей проводилась 
в 23 пед. колледжах для белых (св. 11,6 
тыс. уч-ся), в 16 для цветных и индийцев 
(св. 5,7 тыс. уч-ся), 38 колледжах для 
банту (ок. 14 тыс. уч-ся). В 1983/84 уч. г. 
преподаватели для старшей ср. школы 
готовились в 17 ун-тах и 3 политехнич. 
ин-тах. 

Управление и финансирование обра
зованием децентрализованы. Общеоб
разоват. школы для белых, цветных и 
индийцев, а также учреждения по 
подготовке учителей для этих школ 
находятся в ведении отделов нар. обра
зования провинций. Высшее, ср. спец. и 
проф. образование для белых нахо
дятся в ведении федерального Гос. 
департамента по вопросам образова
ния, иск-ва и науки, высшее, ср. спец. и 
проф. образование индийцев — в веде
нии Гос. департамента по делам «цвет
ных». Общий надзор над образованием 
банту осуществляет созд. в 1958 феде
ральный Департамент по образованию 
банту, созданные в 1968—70 Департа
менты образования и культуры провин
ций осуществляют непосредств. руко
водство их просвещением. Большую 
роль в управлении образованием играет 
церковь: % всех цветных учатся в шко
лах, находящихся под контролем 
церкви из многих стран и миссий. 
Финансирование образования белых на 
50% осуществляется правительством, 
остальные средства идут с местных 
налогов. В значит, степени централизо
ванно осуществляется финансирование 
цветных и индийцев. Образование 
африканцев — почти целиком из мест
ных средств. На обучение одного цвет
ного ребёнка тратится в 3,5 раза, афри
канского — в 9 раз меньше средств, 
чем на обучение белого ребёнка. 90% 
общеобразоват. уч. заведений для 
белых государственнью, для детей 
неевропейцев сохраняется много част
ных и миссионерских школ. 

Высшее образование, присуждающее 
степень бакалавра, осуществляется в 
ун-тах. Большинство ун-тов образова
лось из прежних университетских кол
леджей в течение последних 20 лет. 
Доступ неевропейцев в ун-ты для белых 
запрещён с 1959 в соответствии со спец. 
законом; для них существуют отд. вузы. 
В 1983/84 уч. г. было 18 ун-тов, из них 10 
предназначались только для европей
цев (в 1983/84 уч.г. — св. 92,5 тыс. сту
дентов); 1 — для цветных (4776 студен
тов), 1 — для индийцев (5730), 4 — для 
африканцев (9869). В 1976 открыт Мед. 
ун-т Юж. Африки, преим. для афр. сту
дентов (703 студента). Особое место в 
системе высш. образования занимает 
межнац. ун-т Юж. Африки в Претории 
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(осн. в 1873), к-рый даёт высш. образо
вание заочникам и' экстернам (ок. 56 
тыс. уч-ся в 1983). 

Ун-ты: в Кейптауне (осн. в 1918; св. 12 
тыс. студентов), в Претории (осн. в 1908; 
св. 16,8 тыс. студентов), в Йоханнес
бурге (осн. в 1922; св. 14 тыс. студен
тов). Обучение ведётся только на 
европ. яз. (на одном из них или на двух). 
Профили обучения: гуманитарный, 
естеств.-математич., теологич., мед., 
технич., коммерч., вет., муз., экономич., 
политич. наук и др. К числу высш. уч. 
заведений, не дающих, однако, степени 
бакалавра, относятся 8 политехнич. ин-
тов с 42 206 студентами разных рас, обу
чающихся, однако, раздельно. Ок. % 
студентов в них получают образование 
на уровне ср. спец. уч. заведений. Зна
чит, часть студентов занимается без 
отрыва от произ-ва. 

Б-ки: Публичная б-ка в Блумфон
тейне (осн. в 1875, 268,2 тыс. тт. в 1982); 
Городская (осн. в 1952,1 млн. тт.), Пар
ламентская (осн. в 1857, 200 тыс. тт.), 
Южноафр. публичная (осн. в 1818, 530 
тыс. тт.) и Б-ка ун-та (осн. в 1829, 793,3 
тыс. тт.) — в Кейптауне и др. 

Гос. центр организации и координа
ции науч. работ — Совет по науч. и 
пром. исследованиям (осн. в 1945, Пре
тория). В его ведении находятся н.-и. ин-
ты (электротехнич., математич., лесо-
пром. и др.). Объединение по исследо
ванию космич. лучей, ряд лабораторий, 
обсерваторий и науч. станций. Крупней
шими орг-циями являются: Комиссия по 
атомной энергии (осн. в 1948), Ассоциа
ция науч. и технич. об-в ЮАР (1920), 
Южноафр. академия наук и иск-в 
(1909), Совет по гуманитарным исследо
ваниям (1969), Королевское об-во Юж. 
Африки (1877) и др. а латинская. 

Литература 
Лит-ра развивается на языках наро

дов банту (зулу, суто, коса, тсвана), но в 
осн. на английском и африкаанс. Фоль
клор включает героич. эпос, возникший 
в период колонизации, легенды, вол-
шебнью зулусские сказки (цикл об 
Ухлаканьяне, о Токолоше и др.), буш
менские и готтентотские сказки о 
животных, пословицы, поговорки, в 
к-рых находит отражение нар. мудрость. 
Лит. деятельность африканцев начи
нается во 2-й пол. 19 в. с введением 
письменности на афр. языках (на основе 
лат. алфавита). Это т.н. подопечная 
лит-ра, находившаяся под контролем 
христ. миссий. Используя европ. жанро
вые формы, афр. литераторы видели 
свою задачу в изображении столкнове
ния исконных автохтонных традиций и 
ценностей с европейскими, в попытке их 
примирения. В кон. 19 в. возникла лит
ра протеста, носящая антиколон., анти
расистскую направленность. 

В кон. 19 — нач. 20 вв. появились пуб
лицистика, рассказы, романы, в т.ч. 
«Африканская ферма» (1883) выда
ющейся южноафр. писательницы-демо
крата О. Шрейнер. Её героини бросают 
вызов бурж. обществу. Антиколон, 
направленность окрашивает повесть 
Шрейнер «Пётр Холькет» (1897). С 

революц.-романтич. стихами дебютиро
вал поэт-африканер Я. Ф. Э. Селлирс. 
Социально-экономич. сдвиги, происшед
шие в южноафр. обществе после 1-й 
мировой войны, нашли отражение в лит
ре, особенно в произв. писателей-афри
канцев. В публицистич. книгах на зулу 
Дж. Дубе и М. Фузе выдвигается идея 
сплочения народов банту. Литераторы 
проявляют интерес к героич. прошлому 
африканцев. Появляются историч. 
романы, посвященные зулусскому 
вождю Чаке: роман основоположника 
лит-ры басуто Т. Мофоло «Чака» (1925), 
книги Дубе и Р. Зломо (на зулу). Важную 
роль в развитии зулусской лит-ры 
сыграл поэт, романист и литературовед 
Б. У. Вилакази: сб-ки стихов «Песни 
зулуса» (1935) и «Небосвод» (1945). В 
романе писателя коса А. К. Джордана 
«Гнев предков» (1940) предпринята 
попытка раскрыть тему распада плем. 
отношений под напором европ. цивили
зации. 

Свободолюбивые мотивы, протест 
против расового угнетения и социальной 
несправедливости звучат в патриотич. 
поэме «Долина тысячи холмов» (1941) Г. 
Зломо. Социально-критич. тенденции 
прослеживаются в романах и стихах 
англоязычных писателей Сары Герт
руды Миллин и У. Пломера, мастера 
сатирич. рисунка, воссоздающего гнету
щую, напряжённую атмосферу Юж. 
Африки. Трилогия из жизни белого 
бедняка «Ампи» (1924—42) Й. ван Брюг-
гена — первое достижение критич. 
реализма в лит-ре на африкаанс. Один 
из наиб, ярких представителей 30-х гг. 
(т.н. тридцатников) Н. ван Вейк Лаув 
создал монументальную лиро-эпич. 
поэму «Рака» (1941). М. Крихе писал 
антифаш. стихи, пьесы. 

Пришедшая к власти в 1948 Национа
листич. партия проводит в стране поли
тику жестокой расовой дискриминации 
и сегрегации. Апартхейд вызвал мощ
ную волну лит-ры протеста, развива
ющейся в осн. в русле критич. реализма 
и противостоящей колон, и эскепист-
ской лит-ре. Против расизма выступают 
в 40—50-е гг. прозаики А. Пейтон, Надин 
Гордимер, Дж. Гордон, Э. Мпахлеле, 
Фи лис Альтман, Г. Блум, а также П. 
Абрахаме. Солидарности рабочих раз
ных рас посвящен роман Абрахамса 
«Шахтёр» (1945). Трагич. любовь 
юноши-африканца и белой девушки — в 
центре его кн. «Тропою грома» (1948). 
Борьба зулусов с колонизаторами изоб
ражена в романах Абрахамса «Завоева
ние» (1950) и Дж. Коупа «Прекрасный 
дом» (1955). 

Антирасистская тема остаётся веду
щей и в 60—70-е гг. Резкий протест про
тив жестокой политики апартхейда зву
чит в пьесах драматургов-африканцев 
Р. Маку («Выгодное дело», направлена 
против бюрократизма), С. Нонкуцубы 
(«Ндан Кама», выступает в защиту тра
диц. обычаев африканцев), Мтули Шези 
(«Шанти»), Дж. Мтобы («Стрела»), Т. 
Шарпа («Южноафриканец»; на яз. коса), 
Г. Кенте («Слишком поздно»), М. Маку-
ина («Этот день отдайте нам» — о гибе
ли в 1974 деятеля нац.-освободит. дви

жения А. Тиро), а также в пьесах писате
лей европ. происхождения: инсцени
ровки Пейтона по собств. произв., пьесы 
«Дитя моего сердца» (1956) Ингрид Йон-
кер, «Плотина» (1958) и «Загадки Кей-
па» (1968) Г. Батлера, «Роде» (1960) Э. 
Делиуса. Наиб, существенные достиже
ния в драматургии связаны с именем 
режиссёра и театр, деятеля А. Фугарда, 
автора пьес «Нет доброй пятницы» 
(1958), «Кровавый узел» (1961), 
«Орест» (1971), «Остров» (1974) и др. из 
южноафр. жизни. Мн. писатели ЮАР, 
находясь в эмиграции, продолжают 
бороться с реакцией. С остросоциаль
ными пьесами выступили прозаики Л. 
Нкози, поэт и прозаик У. Б. Модисане 
(«Четверть миллиона мальчишек»), 
поэт и критик К. Питере («Баллада 
тюремных камер»), прозаик и поэт Р. 
Рив, прозаик Э. Хатчинсон («Пиратское 
такси», «Судебное дело Фусане»). 
Острота социальной проблематики 
характерна для творчества одного из 
крупнейших южноафр. прозаиков А. Ла 
Гумы. Его повести «Скитания в ночи» 
(1962), «В конце сезона туманов» (1972), 
«Время сорокопута» (1979) и др. — 
яркие образцы лит-ры протеста и сопро
тивления. В её русле развивается твор
чество прозаиков К. Барнарда и 3. Стэн-
дера, поэтов Дж. Питса, Р. Н. Карри, Э. 
Делиуса, А. К. Портье, Д. Брутуса, 
Питерса, У. К. Коситсиле, А. Н. К. Кума-
ло, Б. Файнберга, И. Чинару, Б. Брейтен-
баха, О. Мтшали. Зулусские поэты М. Р. 
Кунене, М. У. Сероте развивают поэтич. 
традиции банту. Придерживаясь разных 
политич. и эстетич. взглядов, южноафр. 
поэты единодушны в резком осуждении 
расистской политики пр-ва. Жестокие 
законы апартхейда, гнетущая атмосфе
ра, царящая в стране, породили 
настроения отчаяния, безысходности и 
бессилия, к-рые нашли отражение в 
поэзии Мэри Моррисон Уэбстер, Рут 
Миллер, пишущих по-английски, в сти
хах на африкаанс Адель Наоде и осо
бенно в творчестве Йонкер. Чувством 
растерянности и смятения проникнуты 
«Чёрные блюзы» Модисане, стихи К. 
Тембы. В то же время для мн. поэтов 
характерна вера в неизбежность круше
ния позорной системы апартхейда, в 
победу освободит, движения. Заметное 
место в лит-ре сопротивления занимает 
революционная песня; один из её 
создателей — поэт и композитор В. Ми
ни, погибший от рук южноафриканских 
расистов. 

Проблемам становления молодых 
афр. гос-в после получения ими незави
симости посвящены кн. «Венок Майклу 
Удомо» (1956) Абрахамса, «Почётный 
гость» (1970) Гордимер и «Скитальцы» 
(1972) Мпахлеле. Литература протеста и 
сопротивления — важный компонент 
общенациональной культуры, склады
вающейся в ЮАР вопреки жёсткой по
литике культурной обособленности, 
проводимой Националистической пар
тией. 

Изд . в рус. пер.: Квартет. Новые голоса Южной 
Африки. [Рассказы], М., 1969; Линии наших рук. Из 
поэзии стран Юга Африки, М., 1983; На склонах Столо
вой горы. Рассказы прогрессивных писателей ЮАР, М., 
1983. Л. Картузов, Л. Б. Саратовская. 



622 ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Архитектура и изобразительное 
искусство 

Архитектура. Развитие архитек
туры в городах ЮАР началось с сер. 
17 в. постройкой в 1652 на мысе Доброй 
Надежды дерев, форта Ван Рибек (в 
1672 был заменён кам. замком в форме 
П е н т а г о н а , арх. П. Домбаер). К нач. 18 в. 
рядом с замком вырос г. Кейптаун, спла
нированный по шахматной сетке и 
застроенный зданиями в духе голл. 
архитектуры 17—18 вв., видоизменён
ной применительно к местным услови
ям: кирпич, фахверк и черепица усту
пили место рваному камню или сырцу с 
глиняной штукатуркой и двускатным 
камышовым кровлям, 1-этажные с мезо
нином дома (с 18 в. — 2—3-этажные с 
'плоскими кровлями) окружались веран
дами, выходившими в сад. Гл. украше
нием фасада был вход с резными дверя
ми, обрамлённый пилястрами и дерев, 
карнизами; внутри дома белёные стены 
сочетались с открытым балочным 
потолком. Ещё более отчётливо черты 
местной архитектуры проступали в сел. 
усадьбах: симметричный план варьиро
вался по Т-, Н- или П-образной конфигу
рации, что вызывалось конструктив
ными соображениями — высокие камы
шовые крыши ограничивали пролёт 
комнат, заставляя соединять их в одну 
линию. На фасад выходили вестибюль и 
приёмные комнаты, в глубине помеща
лись столовая и кухня, спальни распо
лагались на 2-м этаже. Своеобразный 
колорит архитектуре придавали бароч
ные с завитками фронтоны и тщательно 
отделанные металлич. детали — 
решётки, перила, петли, скобы и ручки 
дверей. В кон. 18 в. зодчий Л. М. Тибо 
внёс в архитектуру Капской колонии 
черты франц. классицизма: ордер в 
обработке фасадов, пышность и разно
образие отделанных струковой пласти
кой фронтонов, изящество пропорций. 
Среди немногих культовых построек 
выделяется церковь в Тюльбахе (1743), 
созд. под влиянием голл. архитектуры. 
В 19 в. начался интенсивный рост горо
дов (Порт-Элизабет, Дурбан, Блумфон
тейн, Претория, Йоханнесбург и др.) с 
прямолинейной планировкой и эклек-
тич. застройкой, устойчиво держав
шейся до нач. 20 в. В Кейптауне преоб
ладала неоготика, в Йоханнесбурге — 
неоклассицизм, в Претории удержива
лись традиции «капской архитектуры». 
На окраинах городов возникали трущо
бы, заселённые африканцами. Большой 
вклад в архитектуру ЮАР внёс англ. 
арх. X. Бейкер, к-рый в ранних построй
ках следовал традициям капской архи
тектуры, а после 1900 отдавал предпо
чтение неоклассич. стилю. Его произв. 
(более 400 обществ., культовых и 
жилых зданий в Йоханнесбурге), выпол
ненные из местных материалов, отлича
ются строгостью форм, простотой пла
на, продуманностью оформления. Архи
тектура Трансвааля оказывала влияние 
на соседние англ. колонии и даже 
метрополию. После отъезда Бейкера в 
Индию (1911) в ЮАР работали его уче
ники и последователи Дж. И. Пирс, 

Н. Итон, Г. Лейт и др. В 1920-х гг. архи
тектура ЮАР была модернизирована 
функционалистскими постройками арх. 
Р. Мартинсона и У. Г. Макинтоша, а с 
1930-х гг. на неё оказывали влияние кр. 
мастера Европы и Америки (Ле Кор
бюзье, Л. Кан и др.), а затем и Лат. Аме
рики (О. Нимейер). Более консерватив
ные традиции сохранялись в Претории. 
Ведущие архитекторы 1960—70-х гг. — 
А. Л. Мейринг, X. Штаух, Ф. Нел, Н. Л. 
Хансон, Дж. Фаслер. В 1960 был состав
лен проект реконструкции центра Пре
тории (Мейринг, Итон, Макинтош), в 
1962—63 проведён конкурс на плани
ровку обществ, центра в Йоханнесбурге, 
где выстроен театр (1962, арх. Д. Росс), 
50-этажный Карлтон-центр (1973, арх. 
Родс-Харрисон, Мэллоус, Хоффе) и др. 
Создаются обществ, и адм. здания, 
отличающиеся высокой художеств.-
пластич. выразительностью, сложными 
планировочными решениями, широким 
применением скульптуры, живописи, 
мозаики. Смелые нестандартные реше
ния присущи творчеству арх. Б. Сандро-
ка. Излюбленным типом жилища зажи
точных классов являются пригородные 
виллы. Окраины городов застроены 
лачугами из жести, досок, циновок. Нар. 
жилище аборигенов почти не сохрани
лось. Осн. тип поселения готтентотов и 
банту-скотоводов (зулу, коса) — «кра
аль» — круглый или овальный загон для 
скота, тесно окружённый хижинами. 
Плетнёвые круглые хижины зулу 
покрыты полусферич. травяной кров
лей; сырцовые хижины басуто бывают 
круглыми и прямоугольными, стены вну
три и снаружи украшают резным или 
выложенным из камней геометрич. 
орнаментом. С хижинами соседствуют 
плетёные зернохранилища, поднятые 
на подпорки. Наиб, интерес представ
ляют хижины ндебеле — круглые и пря
моугольные, окружённые оградами со 
ступенчатыми выступами, сплошь рас
писанные цветными глинами (геоме
трич. орнамент, изображения зданий, 

: человеческих фигур и т. д.). 
Изобразительное искусство. На 

терр. ЮАР сохранились многочисл. 
наскальные рисунки, создававшиеся на 
протяжении длит, времени (от неск. 
тысячелетий до самых последних веков 
до н. э.). Самые древние памятники, 
найденные в прибрежных скалах pp. 
Вааль и Оранжевой (приблизительно 
7-е тыс. до н.э.), выполнены, по-видимо
му, предками совр. бушменов. Это гл. 
обр. петроглифы, изображающие сло
нов, носорогов, бегемотов, жирафов, 
зебр, антилоп и т. д., выбитые или вре
занные на поверхности скал и валунов, 
причём внутр. часть рисунков часто 
покрыта выбоинами и штрихами, пере
дающими узор или окраску шкуры 
животного. Техника их исполнения 
исключительно вьюока — увереннью 
тонкие линии контуров (возможно, 
нанесённые алмазом) сочетаются с уме
лым использованием естеств. фактуры 
и окраски камня, намеренно подчёркну
той и обыгранной древними художни
ками («Жираф», Музей Трансвааля, 
Претория; «Голова зебры» из провинции 

7. "Жираф». Петроглиф. Музей Транс
вааля. Претория. 2. «Антилопа». 
Петроглиф. Музей Трансвааля. Прето
рия. 3. «Охота на страусов». Наскаль
ная живопись. Капская провинция. 4. 
Женская фигура. Дерево. Зулу. Музей 
антропологии Московского Государ
ственного университета имени М. В. 
Ломоносова. 5. «Крааль» тембу на вос
токе Капской провинции. 6. Усадьба 
«Мерлуст» близ Кейптауна. 1776. 7. Б. 
С ан дрок. Административное зда

ние в Претории. 1968—69. 8. Читаль
ный зал университетского комплекса в 
Претории. 9. Ж. Се кот о. «Материн
ство». 10. «Женщина с ребёнком». 
Деревянный сосуд для воды. Зулу. 
Музей человека. Париж. 
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Трансвааль). Иногда изображение 
искусно вписывается в соответству
ющую форму кам. блока и подчёрки
вается углублённым рельефом т.о., 
чтобы передать общее ощущение объё
ма («Носорог», Музей Трансвааля, Пре
тория). Однако чаще встречаются 
рисунки, в к-рых невысоким рельефом 
выделены лишь наиб, значительные с 
точки зрения первобытного художника 
детали (глаза, уши). Встречаются также 
символич. изображения (солярные 
круги и т.п.), похожие на зачатки нерас
шифрованного пиктографич. письма. 

На обширной терр. мн. провинций 
ЮАР (Трансвааль, Натал, Капской и 
Оранжевой) находят наскальные роспи
си, исполненные разл. минеральными 
красками (охрами разных оттенков — от 
жёлтой до коричневато-красной, нату
ральной умброй, белой глиной) и углём. 
Пигмент тщательно растирали, смеши
вали с жиром и наносили кисточками из 
шерсти, перьев и т.п. или пальцем. Наиб, 
древние изображения выполнены 
0ДНИ1Л цветом и нередко ограничены 
силуэтом. Позднее появились двуцвет
ные и полихромные росписи (2-е тыс. до 
н.э.). Наиб, прочностью обладают самые 
древние рисунки, сохранившиеся под 
более поздними записями. Одиночные 
изображения животных и птиц посте
пенно сменялись сложными, хотя и 
более схематичными многофигурными 
композициями (сцены охоты, битв, зве
риного гона и т.д.), затем изображени
ями европейцев, всадников, исполнен
ных в более примитивной манере. У 
народа банту росписи отражают их 
религ.-мифологич. представления, а 
также быт народа (жанровые сцены, 
иногда состоящие из многих последова
тельно происходивших событий, ском

понованные в неск. рядов). Наряду с 
ними встречаются чисто геометрич. 
композиции (круги, овалы и т.д.), по-
видимому непосредственно связанные с 
магич. практикой. 

Нац. художеств, школа ЮАР склады
валась с сер. 17 в. под воздействием 
иск-ва европейцев, живших и работав
ших в этой стране на протяжении длит, 
времени. Произв. первого скульптора 
Юж. Африки нем. мастера А. Анрейта в 
стиле нем. барокко и рококо украшают 
мн. архит. памятники Кейптауна и нек-
рых др. кр. городов страны. Среди пер
вых европ. живописцев сер. 19 в. были 
пейзажисты Т. У. Боулер и Д. У. Ангас, 
к-рые создавали также портреты афри
канцев, выполненные в описательно-
этногр. манере и проникнутые симпа
тией к изображаемым. В европ. манере 
2-й пол. 19 в. работали П. Веннинг 
(«Двор епископа», «Кером-стрит») и Ч. 
Пирс («Старая ферма», «Горное озе
ро»), В стиле раннего европ. модерна 
работал голландец Я. X. Пирнеф, автор 
ряда декор, панно и росписей обществ, 
зданий, известный также как искусный 
мастер ксилографии и талантливый 
иллюстратор. В кон. 19 — нач. 20 вв. в 
ЮАР существовали все осн. направле
ния зап.-европ. живописи в несколько 
сниженном провинц. варианте (выпол
ненные в импрессионистич. манере пей
зажи Ю. Нода «Бушменленд», «Берег 
моря» и др.). 

Первым художником-африканцем 
Юж. Африки, получившим европ. приз
нание, был Ж. Секото. Б.ч. жизни он 
вынужден жить на чужбине, оставаясь 
при этом подлинно африканским худож
ником. Его произв. воспевают природу и 
жизнь многострадального народа ЮАР. 
Широкое признание получило творче-

ш 
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ство резчика по дереву Дж. Кекана, 
учившегося v Европе и Америке и соеди
нившего в своей скульптуре приёмы 
традиц. резьбы и лаконизм художеств, 
языка совр. европ. и амер. скульптуры. 
Заметное влияние совр. амер. иск-ва 
испытали также С. Мвуси (оформле
ние зала собраний Комиссии США по 
ЮНЕСКО в Бостоне) и С. Кумало (мону
ментальная скульптура ряда адм. зда
ний в Йоханнесбурге и др. городах ЮАР, 
«Молящаяся женщина» и др. жанровые 
скульптуры). Мн. художники ЮАР полу
чили проф. подготовку в Художеств, 
школе Ндалени (осн. в 1952), гл. зада
чей к-рой было повышение проф. 
уровня учителей рисования нач. и ср. 
школ. Здесь была принята, как и во мно
гих др. уч. заведениях Африки, «нена
вязчивая система обучения», при к-рой 
преподаватели обучали лишь технич. 
приёмам использования разл. худо
жеств, материалов живописи, скуль
птуры и графики, не стараясь непосред
ственно воздействовать на сложение 
индивидуальной творческой манеры 
учеников. Из этой школы вышел ряд 
мастеров реалистич. направления (жи
вописцы Й. Масике, Э. Нгкобо, А. Нибе и 
др.). Мн. скульпторы, окончившие эту 
школу, украшают монументальной и 
декор, резьбой по дереву и камню 
обществ, здания (Дж. Кубхека, Г. Маву-
со, С. К. Седибане, С. М. Махлобо, Д. 
Ракгоате), другие создают жанровые 
композиции (Н. Гюмеде, А. Эйчаб). 
Широкое распространение получила 
станковая графика и книжная иллю
страция (А. Дламини, А. Ландгоун, П. 
Кларк). Особенно интересны графич. 
листы Дж. Митчелла, разрабатыва
ющего рабочую тему в гравюре. Мн. 
художники ЮАР заняты одновременно 
творческой и пед. деятельностью, в т.ч. 
в деревне, где организуются небольшие 
кружки и студии для наиб, одаренных 
крестьян (С. К, Седибане, С, Зонди, И. 
М. Зване и др.). 

Среди художеств, ремёсел со времён 
средневековья широкое распростране
ние получила обработка металла (топо
ры, наконечники копий и стрел, ножи, 
ювелирные украшения). Мастера наро
дов банту издавна славятся гончарными 
изделиями, к-рые создаются без гон
чарного круга, методом постепенного 
наращивания колец. Затем их обжига
ют, наносят слой красной охры или гра
фита и полируют до блеска. Изготовля
ются разл. предметы домашнего оби
хода из дерева (чаши, кубки, сосуды, 
ложки, подголовники), украшенные 
богатым геометрич. орнаментом, при
чём ручки ложек иногда вырезают в 
виде фигур животных. С исключит, мас
терством обрабатывают народы ЮАР 
разл. шкуры и кожи. Выделанные до 
мягкости и гладкости шёлка, они ис
пользуются для изготовления кароссов 
(плащ, надеваемый мехом внутрь). 
Внеш. сторону украшают цветной 
росписью, включающей гл. обр, геоме
трич. мотивы. Из растит, волокон, 
тростника и просто травы плетут корзи
ны, циновки, маты и шляпы, из разно-
;ветного бисера нижут ожерелья, 

делают пояса и передники, им укра
шают одежду, а л. Воронина, Н. Е. Григорович. 

Музыка 
Муз, культура ЮАР включает музыку 

коренных жителей страны — зулу, коса, 
шона, венда, беле и др, юго-вост. банту, 
а также бушменов и готтентотов, белого 
населения — буров, англичан, немцев и 
выходцев из стран Азии, гл. обр. индий
цев. Разнообразны муз. традиции наро
дов ЮАР. Наряду с архаич. формами 
музыки у бушменов и готтентотов (ма
гич. обряды, бытование таких муз. 
инструментов, как лук — гора) суще
ствуют развитые вокальные и инструм. 
стили у зулу, коса, венда и др. Напр., в 
хорах у матабеле и шона широко ис
пользуются полифонич. приёмы. Свое
образны сел. и гор, песни и танцы 
белого нас, ЮАР, Многочисл, песни воз
никли во время англо-бурских войн. 

В 1-й четв. 20 в, начала развиваться 
муз. жизнь в городах страны. Большое 
значение имела деятельность британ
ского музыканта У. Г. Белла, возглав
лявшего Южноафр. муз. колледж в 
Кейптауне (оси, в 1912), позднее дири
жёра А, Коутса, композитора и дири
жёра Э. Чизолма, В 1940 —50-х гг, 
начала формироваться композиторская 
школа ЮАР, среди представителей 
к-рой — Г, Фаган, Б, Герстман, П. Рей-
нир, А. ван Вейк. 

Большое значение для муз. культуры 
имело взаимодействие европ. и афр, 
муз. традиций, что привело к модерни
зации традиц, песенных жанров и появ
лению в 1930—50-х гг. таких стилей, как 
квела, мбубе, позднее джайв и др. 
Определённое воздействие на хоровое 
пение оказала музыка христ. церкви, на 
вокальную манеру и характер аккомпа
немента — разл. лат.-амер, вокально-
танц. жанры (калипсо, самба, румба и 
др,). Популярностью пользовались 
песни Р. Калузы, Э. Сонгонги и др. Гор. 
муз. культура зулу испытала, кроме 
того, влияние сев.-амер. блюза и джаза, 
а также пения в стиле «госпел» и 
«кантри мьюзик». В 40-х гг. широкую 
известность завоевали ансамбли (хоро
вые группы) «Зулусские чемпионы», 
«Вечерние птицы», «Современные звёз
ды», «Кантри джаз банд», а также 
певец Дж. Нгобени, певица Сьюзи и др. 

Успехов достиг муз, т-р. Его развитию 
способствовали Театр, компания банту 
(осн. в 1953, в Кейптауне), школа 
музыки и драмыпри Союзе артистов 
Юж. Африки в Йоханнесбурге и Нац. 
театр, орг-ция в Претории. В 1959 была 
поставлена джазовая опера «Кинг 
Конг» Т, Матчикизы (в 1961 показана в 
Лондоне и Нью-Йорке), затем муз, спек
такли «Минуточку» А. Трейси и Дж. Тей
лора (1962), «Негде спрятаться» Б. 
Лешоая, «Сиононо» Г. Скосана (1963) и 
др. В спектаклях участвовали ведущие 
певцы ЮАР — Дж. Моготои, Н. Мдлед-
ле, П. Фанго, М. Макеба (получившая 
впоследствии междунар. признание), Б. 
Сомхлахло, Т. Кумало и др. Распростра
нена в ЮАР джазовая музыка, среди 
исполнителей к-рой известность при
обрёл пианист Д. Брэнд. В гор. условиях 

развивались формы «культивирован
ной» музыки, связанной гл. обр. с тради
циями белого меньшинства. Муз. обра
зование и науч. деятельность в обла
сти музыковедения сосредоточились в 
ун-тах ЮАР; таковы муз. ф-ты Кейп
таунского, Витватерсрандского (Йохан
несбург) ун-тов, а также ун-тов Прето
рии, Натала и Порт-Элизабет. В 1948 X. 
Трейси основал Об-во афр. музыки, в 
1953 созд. Междунар. б-ка афр. музыки 
в Йоханнесбурге. Большую работу ведут 
музыковеды X. Трейси, П. Кёрби, А. 
Трейси, Дж. Блэкинг и др. 

В организации муз. жизни существен
ная роль принадлежит Советам по 
делам иск-в и муз. об-вам Йоханнесбур
га, Претории и др. крупных городов. 
Оглерные т-ры и труппы функционируют 
в Йоханнесбурге, Кейптауне и Претории, 
симф, оркестры — в Йоханнесбурге, 
Кейптауне, Дурбане и др. городах ЮАР. 
Важную роль в деле популяризации тра
диц. музыки народов ЮАР выполняют 
радиовещание и телевидение. 

Прогрессу муз. культуры ЮАР препят
ствует проводимая реакц. правящими 
кругами политика апартхейда, закре
пляющая расовое неравенство. В 
результате этой политики чернокожие и 
цветные не имеют доступа к серьёзной 
музыке (они не могут получить спец. 
образования, посещать т-ры и концерт
ные залы), проводится насильств. 
сегрегация и в области муз. культуры. 
Особое значение в таких условиях при
обретает совр. политич. песня с её анти
колон., антирасистской направленно
стью. Она звучит в исполнении певцов и 
музыкантов, вынужденных жить и дей
ствовать, как и большинство прогрес
сивных деятелей культуры ЮАР, в усло
виях политич. эмиграции (многие из них 
обосновались в Лондоне), Таковы куль
турная группа «Майибуйе» (осн. в 1975), 
ансамбль «Певцы свободы в Юж. Афри
ке», группы «Айпи Томби» и «Ябула», 
певица Ивон Нобамбо, к-рые выступают 
в странах Европы, Африки, в США. 

Театр 
Первые театр, представления — гаст

роли европ. трупп — относятся к кон. 
18 в. В 1801 в Кейптауне было 
построено здание т-ра, в к-ром наряду с 
приезжими труппами давали представ
ления местные любительские коллек
тивы переселенцев из Великобритании, 
Нидерландов, Германии, Франции. 
Большое значение для развития т-ра в 
нач. 19 в. имела деятельность постанов
щиков, драматургов, музыкантов Ш, Э. 
Бонифаса и Л. А. Мёрана. В 1-й пол. 19 в. 
любительские коллективы создава
лись, гл. обр. англ. колонистами, в разл. 
р-нах страны. В 1853 Ш. Парри организо
вал из англоязычных актёров-любите
лей первую местную проф. драматич. 
труппу. 

Со 2-й пол. 19 в. усилился приток 
проф. коллективов из европ. стран, гл. 
обр. из Великобритании. К кон. 19 в. анг
лоязычный т-р был широко представлен 
по всей стране. Т-р на африкаанс полу
чил развитие в нач. 20 в.; в его станов
лении заметна роль драматургов М. 
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Бринк и Я. X. де Ваал. Первые проф. 
труппы на африкаанс возникли в 20-е гг. 
20 в. (под руководством С. Форе и А. 
Хугине, X. и М. Ханеков и др.). В это же 
время был организован любительский 
«Литл тиэтр» при ун-те Кейптауна; боль
шую популярность приобрели драматич. 
коллективы «Йоханнесбург рипертори 
плейере», «Фолькстиэтр» (Претория), 
«Кейптаун рипертори плейере», «Кап-
стадсе африкаансе тонелферинихинг» 
(Кейптаун). В этот период наметился 
отход от классич. европ. театр, тради
ций и получили распространение новью 
формы. Дальнейшая активизация люби
тельских коллективов привела к созда
нию в 1938 Федерации любительских 
театр, об-в Юж. Африки (ФАТСА). В кон. 
40-х гг. драматич. коллективы Трансва
аля получили финанс. поддержку гос-
ва: в 1947 была созд. Нац. театр, орг-ция 
(НТО), получившая гос. дотации и имев
шая большое значение для развития 
системы гос. т-ров (в 1961 НТО вошла в 
Совет Трансвааля по зрелищным иск-
вам). В рамках НТО были сформиро
ваны труппы, игравшие на англ. яз. и на 
африкаанс; они не имели постоянного 
помещения и гастролировали по стране. 
Репертуар этих коллективов состав
ляли произв. зап.-европ. классики, совр. 
европ. драматургов, а также произв. 
южноафр. авторов (Н. П. ван Вейк Лув, 
В. А. де Клерк, Г. Бёке, М. Крихе и др.). 
В нач. 60-х гг. для развития театр, и муз. 
деятельности были созд. субсидиру
емые гос-вом провинц. Советы по зре
лищным иск-вам. Труппы, находящиеся 
в ведении Советов, ежегодно готовят 
ок. 300 программ и дают более 4 тыс. 
представлений в год в городах и сел. 
местности на африкаанс и англ. яз. 
Большое внимание в деятельности 
Советов уделяется стр-ву театр, поме
щений в разл. городах страны. Кроме 
того, в ЮАР существует большое число 
частных т-ров («Брук тиэтр», «Бакстер 
тиэтр», «Алекеандер тиэтр» и др.). Во 
мн. городах при средних и высш. уч. 
заведениях, церквах и др. действуют 
театр, кружки, дающие представления 
на обоих офиц, языках. Выходцы из Ита
лии, ФРГ и др. стран ставят спектакли 
на своих родных языках. Ежегодно 
разл. орг-циями проводятся смотры и 
конкурсы любительских коллективов. 

Несмотря на преследования расист
ских властей, в стране развивается 
афр. т-р, выступления к-рого всё в боль
шей степени приобретают острое поли
тич. звучание. Деятели афр. т-ра стре
мятся внести свой вклад в борьбу 
коренного нас. ЮАР против расизма и 
апартхейда, видят свою задачу в 
утверждении человеческого достоин
ства африканцев, в пробуждении поли
тич. самосознания небелого нас. стра
ны. Первые постановки афр. т-ра состо
ялись в Йоханнесбурге в 50-х гг. 20 в., 
где Э. Мпахлеле создал труппу «Синди
кат африканских артистов». В 1960 
была созд. Афр. ассоциация музыки и 
драмы. В 1961 Л. Глакмен поставил в 
Йоханнесбурге муз. пьесу «Кинг-конг», а 
затем пьесу А. Фугарда «Кровавый 
узел». После проведения в 1964 фести

валя школьных театр, кружков значи
тельно возрос интерес к драматич. 
иск-ву в разл. р-нах страны. В нач. 80-х 
гг. в каждом крупном городе есть афр. 
т-р, ставящий спектакли о жизни и борь
бе своего народа. Созд. такие коллек
тивы, как «Студия-71» (руководители Б. 
Финей и Р. Макларен), «Маркет тиэтр» 
(реж. Б. Саймон), «Соуиква Африкан 
тиэтр» (основатель Матеемалу Манаку), 
«Феникс плейере» и др. Афр. драматур
гами (К. Мутва, Г. Кент, В. Меоми, Ф. 
Дайк и др.) были написаны пьесы, затра
гивающие разные проблемы афр. нас; 
гневным обличением апартхейда стали 
постановки «Выживание» («Студия-
71»), «Уоза Альберт» («Маркет тиэтр»), 
«Вука» («Соуиква Африкан тиэтр»). 
Большую помощь театр, искусству 
африканцев оказывает драматург А. 
Фугард («Сизве Баней мёртв», «Учитель 
Гарольд и мальчики» и др.). Формой 
культурного протеста являются пред
ставления на улицах и площадях неле
гального т-ра «Перечная мята», состо
ящие из небольших скетчей и сценок, 
обличающих расистов. Мн. южноафр. 
актёры, режиссёры, драматурги живут и 
борются в изгнании, организуют гаст
роли в разл. странах, стремясь прив
лечь внимание мировой общественно
сти к судьбе коренного нас. ЮАР. Так, в 
Нью-Йорке в 1982 группой южноафр. 
актёров под руководством X. Блехер 
был поставлен спектакль по мотивам 
романа южноафр. писательницы Э. 
Жуберт «Долгий путь Поппи Нонгены». 

В ЮАР организованы Федерации чёр
ных артистов и Театр, орг-ция Претории, 
в задачу к-рых входит подготовка афр. 
артистов и драматургов. Кафедра 
драмы сформирована в Ун-те Зулулен-
да. Несмотря на преследования вла
стей, в стране возникают труппы со сме
шанным расовым составом (напр., «Мар
кет тиэтр»). А. Ю. Грушевский. 

Кино 
Первые документальные фильмы на 

терр. ЮАР относятся к 1898. С 1912 
начался выпуск кинохроники. С 1915 на 
студии «Киларни филм» произ-во худо
жеств, фильмов стало регулярным. С 
появлением звукового кино фильмы 
стали сниматься на африкаанс и англ. 
яз. 

В 1964 созд. Нац. совет по кинемато
графии, осуществляющий выпуск хрони
кальных фильмов, В стране существует 
Южноафр, киноинетитут, располага
ющий большим кинофондом, а также 
занимающийся пропагандой отечеств, 
туристских лент за рубежом. 

В 70-е гг, произ-во достигло 12—15 
фильмов в год. Это историч. эпопеи 
(«Патруль в Шангани», реж. Д. Милин), 
разл, комедии, мелодрамы, мьюзиклы, 
в большинстве своём проникнутые 
империалистич. пропагандой и расиз
мом. В нек-рых фильмах 70—80-х гг. 
содержатся элементы критики расизма 
(«Босман и Лена», «Гость» — оба реж. Р. 
Девениша), «Обесцененный разговор» 
(реж. В. Кентридж), «Дорогой дедушка, 
ты потерял правую ногу» (реж. Ю. 
Эшмед), Однако фильмы, обвиняющие 

режим апартхейда в ЮАР, — «Вернись 
Африка» (1959, реж. Л, Рагозин), «Вул 
кан, проснись» (1968, реж 
Л, Нгакан), «Конец диалога» (1970), «По 
следняя могила в Димбазе» (1974), «По 
коление сопротивления» (1979, реж 
П. Дейвис), «Пять судеб» (1980, реж 
К. Остин, совм. с англ. реж. П. Чепел 
пой), «Кроесроудз» (1980) - снимались 
подпольно и на экраны не вышли. 

Е Г . Кулик. 
Лит.: Л е н и н В. И., Империализм, как высшая 

стадия капитализма, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 27; е г о 
ж е, к десятилетнему юбилею «Правды», там же, т. 45; 
е го же, Тетради по империализму, там же, т. 28; 
М а р к с к., Ост-Индская компания, ее история и 
результаты ее деятельности, М а р к с К. и 
У н г е л ь с Ф., Соч., 2 изд., т. 9; Апартеид. Его 
последствия для образования, науки, культуры и 
информации, [пер. с англ.], М., 1969; Апартеид. Правда 
о расизме в Южной Африке., пер. с англ., М., 1975; 
Б а л и ц к и й Я., Расизм в Южной Африке, пер. с 
польск., М., 1953; Б а н т и н г Б., Мозес Котане — 
южноафриканский революционер. Политическая био
графия, пер. с англ., М., 1979; его же, Становление 
южноафриканского рейха, пер. с англ., М., 1965; 
Б и н н с Ч. Т., Динузулу. Конец династии Чаки, пер. с 
англ., М., 1978; Б р а й а н т А. Т., Зулусский народ до 
прихода европейцев, пер. с англ., М., 1953; Г а л ь ч и н-
с к и й А. е., Южно-Африканская Республика. Разви
тие государственно-монополистического капитализма, 
М., 1973; Говорят коммунисты Африки, пер. с англ., М., 
1971; Г о р о д н о в В. П., Черные жители «белого» 
города. Жизнь и борьба африканского гетто, М., 1983; 
е го же, Южноафриканский рабочий класс в борьбе 
против реакции и расизма (50—60-е гг. XX в.), М., 1969; 
Г р о м ы к о Ан. А., Конфликт на Юге Африки. Между
народный аспект, М., 1979; Г у к Ю. И., Внешняя поли
тика ЮАР, М., 1973; Д а в и д с о н А. Б., Апартхейд — 
система расового порабощения, в кн.: Расовая дискри
минация в странах Африки, М., 1960; его же, КЭжная 
Африка. Становление сил протеста, 1870—1924, М., 
1972; Д а в и д с о н А. В., М а к р у ш и н В. А., 
Облик далекой страны, М., 1975; Историческая наука 
в странах Африки, М., 1979; История германского коло
ниализма в Африке, пер. с нем., М., 1983; К а цен е-
л е н б а у м 3. С , Южноафриканское золото и обо
стрение англо-американских противоречий, М., 1954; 
Л е б а д и. Великий Октябрь и освободительное дви
жение в Южной Африке, М., 1967; Л е р у м о А., 50 лет 
борьбы. История Южно-Африканской коммунистичес
кой партии, пер. с англ., М., 1973; М а к а р о в А. А., 
Борьба африканского населения ЮАР (70-е годы XX 
в.), М., 1981; М а н д е л а Н., Нет легкого пути к свобо
де, пер. с англ., М., 1968; М у х а м е д о в а Д. М., Из 
истории расовой дискриминации индийцев в Южной 
Африке, Таш., 1965; Н и к и т и н а И. А., Захват бур
ских республик Англией (1899—1902), М., 1970; 
П о к р о в с к и й А. С, Монополистический капитал в 
странах Южной Африки, М., 1976; П о т е х ин И. И., 
Формирование национальной общности южноафри
канских банту, М., 1955; Р и т т е р Э. А., Чака Зулу, 
[пер. с англ.], 2 изд., М., 1977; Сговор против африкан
ских народов, М., 1983; Ф е р с т Р., 117 дней. Рас
сказ о пережитом в одиночной тюремной камере, пер. с 
англ., М., 1967; Ф о р м э н Л., С а к с С, Процесс о 
государственной измене в Южно-Африканском Союзе, 
пер. с англ., М., 1959; У р но в А. Ю., Политика ЮАР в 
Африке, М., 1982; Ш а с т и т к о П. М., Сто лет бес
правия. (Положение индийцев в Южно-Африканском 
Союзе), М., 1963; Ш е м я т е н к о в В. Г., С. П. Бан
тинг — пионер южноафриканского коммунистического 
движения, в кн.: Сильнее смерти, М., 1967; Э й н с л и 
Р., Пресса в Африке, [пер. с англ.], М., 1971; Юг, 
Южно-Африканский Союз, М.—Л., 1931; Ю д и н Ю. А., 
Государственный строй Южно-Африканского Союза, 
М., 1959; Южноафриканский блок колонизаторов, М., 
1968; Южноафриканский империализм и проблемы 
национально-освободительного движения на Юге 
Африки, М., 1976; Я с т р е б о в а И. П., Южно-Афри
канский Союз после второй мировой войны, М., 1952; 
B a b i n g А., B r a u e r H.-D., Fanal am Кар, В., 1982; 
B r o o k e s Е. Н., Apartheid. А documentary study of 
modern South Africa, L, 1968; C o r n e v i n M., Apart
heid: power and historical falsification. P., 1980; его 
же, La Republique sud-africaine, P., 1982; C o r y G. E., 
The rise of South Africa, v. 1—6, Capetown, 1965; F i r s t 
R., S c o t t A., Olive Schreiner, L., 1980; F i s c h e r A., 
"•What I did was right", L, [1966]; From protest to challenge. 
A documentary history of African politics in South Africa, 
1882—1964, V. 1—4, Stanford, 1972—77; G a n d h i M. 
K., The collected works, v. 1—77, 81, Delhi, (1958—81]; 
К u p e г L., An African bourgeoisie. Race, class and poli
tics in South Africa, New Haven — L, 1965; L o d g e Т., 
Black politics in South Africa since 1945, [2 ed.], L.—N. Y., 
1984; M b e к i G., South Africa. The peasant's revolt, Har-
mondsworth, 1964; The Oxford history of South Africa, v. 
1—2, N. Y—Oxf., 1969—71; R o g e r s В., Divide and 
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rule: South Africa's Bantustans, L., 1976; S a c h s E. S., 
The anatomy of apartheid, L, 1965; S i m o n s H. J., 
S i m o n s R. E., Class and colour in South Africa, 1850— 
1950, Harmondsworthi 1969; S I о v о J., South Africa — 
no middle road, в кн.: D a:y i d s о n В., S I о v о J., W i I-
k i n s 0 n A., Southern Afnjcji: the new politics of revolution, 
Harmondsworth — [4 o.], I l i76; South African communists 
speak. Documents fî om the history of the South African 
Communist Party, 1 ̂ ii 5—1ЭДО, L., 1981; South Africa: time 
running out. The report of the Study commission on U. S. 
policy towards Soutliern Africa, Berk. — Los Ang., 1981; 
Д е м к и н а Л. A., СОЦИАЛЬНАЯ структура ЮЖНОАФРИ
канского общества'] М,, 1986; Т и х о м и р о в В. И., 
Партия апартеида, М., 198^; Кризис на Юге Африки, М., 
1984; ЮАР и страф Ю^кйоафриканского региона, М., 
1987. I .1 i 

Д м и т р и е в с KjM й Ю- Д., Африка. Очерки эконо
мической географф, м:, 11975; М о и с е е в а Г. М., 
Южно-Африканска? Республика, М., 1966; П о к р о в 
с к и й А. С, Гфнодобывающая промышленность 
Южно-Африканской Республики, М., 1967; Ч е р к а 
с о в а И. В., Внешнеэкономические связи ЮАР. М., 
1977; Южно-Африканская [Республика. Экономический 
справочник, М., 19б2; H o u g h t o n D. Н., The South 
African economy, 4i ed.- Cape Town — N. Y., 1976; 
L e f t w i с h A., Soiith Africa-economic growth and political 
change, L., 1974. : | 

Г о р б у н о в Ю. И., Рфизм в образовании и воспи
тании в ЮАР, «Советская ледагогика», 1981, № 4. 

К а р т у з о в С. П.! р ш и с В. В., Литература 
Южно-Африканской Республики, в кн.: Современные 
литературы Африки, М., 1974; К а р т у з о в С. П., 
С а р а т о в с к а я Л, Б1, Литература Южно-Африкан
ской Республики, в кн.: Литературы Африки, М., 1979. 

R у с г о f t D., African music in Johannesburg: African 
and non-Alrican features, -Journal of JFMC», 1959, v. 11; 
K i r b y P. R., The musical instruments of the Native 
Races of South Africa, 2 ed., Johannesburg, 1965; Eng
l a n d N. M., Bushmen counterpoint, "Journal of JFMC», 
1967, V. 19. 

В о р о н и н а В. Л., Архитектура Южной Африки, в 
кн.: Всеобщая история архитектуры, т. 8, 10, М., 1969— 
1972; ее же. Архитектура Южно-Африканской 
Республики, там же, т. 11, М., 1973; Искусство народов 
Африки, М., 1975; Вой m a n А. С, Painters of South 
Africa, Cape Town — [a. o.], 1949; P e a r s e G., Eighte
enth century architecture in South Africa. [Album], L, 1957; 
The art of Africa, Pietermaritzburg, 1958; H o w i e W. D., 
Contemporary architecture in South Africa, Parow — Cape 
Town, 1958; S c h l o s s e r K., Bantu-Kunstler in Siid-Afri-
ca, "Zeitschrift fur Ethnologie», 1975, Bd 10; В r o w n E., 
Africa's contemporary art and artists. A review of creative 
activities in painting, sculpture, ceramics, N. Y., 1966. 

ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ КОНГРЕСС 
ПР0ФС0к)30В (South African Congress 
of Trade Unions — SAKTU, САКТУ), про
грессивный многорасовый_ координа14. 
профцентр. Созд. в 1955 в Йоханнесбур
ге. В 1961 объединял 53 тыс. рабочих, в 
т. ч. 39 тыс. африканцев. САКТУ одоб
рил Хартию свободы. Фактически нахо
дится на нелегальном положении из-за 
постоянных арестов руководителей и 
активистов. В 1977 Исполком САКТУ 
принял решение «организовывать рабо
чих Южной Африки в защиту их прав и 
сосредоточить свои усилия на 
поддержке вооружённой борьбы, кото
рую ведут АНК и другие освободитель
ные организации». 

Лит.; L u c k h a r d t К., W a l l В., Organize — or 
starve! The history of the South African Congress of Trade 
Unions, L., 1982. a П. Городнов. 
«ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ КОНВЕНТ», конференция делега
тов брит, колоний в Юж. Африке — Кап
ской, Натала, Трансвааля и Колонии 
Оранжевой реки. Заседания конвента 
проходили в 1908—09 поочерёдно в 
Дурбане, Кейптауне и Блумфонтейне 
без участия представителей африкан
цев и др. небелого нас. страны. Конвент 
подготовил проект объединения южно
афр. колоний Великобритании в доми
нион и конституц. устройства будущего 
доминиона (см. «Акт о Южной Африке»). 
Гл. результатом Ю.н.к. было соглаше
ние между англ. колон, властями, мест
ной англоязычной буржуазией и бурской 

верхушкой о создании единой системы 
управления, основанной на расовом 
угнетении коренного нас. и господстве 
белого меньшинства. 

Лит.: В я т к и н а Р. Р., Создание Южно-Африкан
ского Союза (1902—1910), М., 1976. Р. Р. Вяткина. 
ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ СОЮЗ, до 1961 
название Южно-Африканской Респуб
лики. 
ЮЖНОГВИНЁЙСКАЯ ВОЗВЫШЕН
НОСТЬ, в Центр. Африке, обрамляет с 
3. впадину Конго. Представляет собой 
выступ докембрийского фундамента 
Афр. платформы. Выс. от 700 м до 
1500—2000м. Влажные вечнозелёные 
леса, парковые саванны. 
Южный, С а у т е р н (Southern), нац. 
парк в Судане (регионы Бахр-эль-
Газаль и Экваториальный), в басе. р. 
Белый Нил. Осн. в 1959, в совр. грани
цах с 1975. Пл. ок. 2 млн. га. Сохраня
ются ландшафты лесосаванн судан
ского типа и галерейные леса. Гл. объ
ект охраны — белый носорог. Обычны: 
афр. слон, жирафа, антилопы, лев, лео
пард, приматы; нильский крокодил. 
«ЮНАЙТЕД АФРИКА КбМПАНИ» (Uni
ted Africa Company), дочерняя компания 
англо-голландской монополии «ЮНИ-
ЛЕВЕР». Осн. в 1929 для скупки экс
портных и торговли импортными това
рами в странах Зап. Африки. После 
2-й мировой войны перешла к созданию 
пр-тий пищевкус. и текст, пром-сти. 
Имеет 14 фирм в Нигерии, 7 в Гане, по 2 
в Заире, Кении и Бенине и по одной в 
Малави, Сьерра-Леоне, Замбии, Цент
ральноафр. Республике, Габоне, Кот-

ЙИВуар, Того и Конго. в. к Виганд. 

ЖГРАЙТМАЙР (Jungraithmayr) Герман 
(р. 1931), зап.-герм. языковед-африка
нист. В 1950—53 учился в Венском 
ун-те, в 1953^-56 — в Гамбургском 
ун-те; ученик Й. Лукаса и А. Клингенхе-
бена. С 1960 ведёт науч. и преподава
тельскую работу в Марбургском ун-те, с 
1971 проф.; с 1985 — в ун-те Франк-
фурта-на-Майне. Занимается срав-
нит.-историч. изучением чадских и др. 
языков Центр. Судана. Редактор журн. 
"Africana Marburgensia», основатель 
«Chadic Word Catalogue» (крупнейшее 
собрание лексики чадских языков), 
редактор-издатель бюллетеня «Chadic 
Newsletter" и серии «МагЬигдег Studien 
zur Afrika und Asienkunde», чл. Исполнит, 
совета Междунар. ин-та Африки в Лон
доне, в. я. Порхомовский. 
lUHKEP Василий Васильевич (1840— 
1892), русский исследователь Африки. 
По образованию врач. В 1873—75 путе
шествовал по Тунису, Алжиру, Ливии, 
Египту. Особое значение имели его 
путешествия в Центр. Африку в 1876— 
78 и 1879—86. В самом начале первого 
путешествия Ю., отправившись из Суа
кина на берегу Красного м., исследовал 
ниж. течение р. Барка (Барака) и дока
зал, что это временная река, не име
ющая стока в море. В том же году он 
перебрался в Хартум и совершил поез
дку вверх по Нилу и его прав, притоку 
Собату. В 1877, поднявшись по Нилу, 
проник на запад, в басе. Эль-Газаля, 
лев. притока Нила, где продолжал 
исследование сложной системы этой 

реки, начатое ранее Швейнфуртом. 
Продвигаясь отсюда к югу, Ю. обследо
вал вост. часть водораздела Конго — 
Нил и достиг р. Кибби (верховье р. 
Узле), после чего в 1878 вернулся в Еги
пет. В 1879 Ю. отправился во второе 
путешествие по Экв. Африке: поднялся 
вверх по Нилу и Эль-Газалю, пересек 
водораздельное плато Конго — Нил и с 
1880 по 1883 подробно обследовал р. 
Узле и её бассейн; он совершил также 
маршрут к Ю. от Уэле. Исследования Ю. 
в сочетании с исследованиями Дж. 
Гренфелла, поднявшегося в 1884—86 
вверх по правому притоку Конго — р. 
Убанги, доказали, что Уэле и Убанги — 
одна и та же река; установление этого 
факта явилось важным звеном в завер
шении обследования сев. части басе. 
Конго. В 1886 Ю. отправился через 
область больших нильских озёр и 
вышел к воет, побережью Африки у 
Занзибара. Ю. составил ряд крупномас
штабных карт, охвативших терр. между 
23 и 32° в. д. и 2 и 8° е. ш., а также 
собрал большой геогр. и этногр. мате
риал. Результаты своих исследований 
опубликовал в 3-томном труде «Путе
шествия по Африке», вышедшем на нем. 
яз. в 1889—90 (рус. пер. 1949). 
к>НКЕР (Junker) Герман (1877—1962), 
египтолог. Проф. Венского ун-та (с 
1909). Чл. Австрийской (1919), Прусской 
(1922), Баварской (1932), Саксонской 
(1957) академии наук. В 1910—12 руко
водил раскопками в Сев. Нубии, в 
1912—29 (с перерывом) — в Гизе. Автор 
работ по всем разделам египтологии: 
археологии, истории, истории культуры, 
языку, религии. Им опубликованы копт
ские и ср.-век. нубийские тексты. 

с о ч.: Pyramidenzeit. Das Wesen der altagyptischen 
Religion, Einsiedein — [u.a.J, 1949; Giza, Bd 1—12, W. — 
Lpz., 1929—55; Der groBe Pylon des Tenipels der Isis in 
Phiia, W., 1958; Die Geisteshaltung der Agyptern in der 
Fruhzeit, W., 1961. 
ЮСУФ КАМАЛЬ, Ю с е ф К а м е л ь 
(1891—1971), живописец, один из пер
вых представителей совр. егип. иск-ва. 

Юсуф Кам а ль. «Дом в старом Каире-'. Около 
1935. 



Учился в Художеств, ин-те в Каире и 
Егип. академии иск-в в Риме (1929). 
Проф. (с 1930) и декан (1937—47) ф-та 
живописи Художеств, ин-та в Каире. 
Творчество Ю. К. способствовало раз
витию импрессионистич. направления в 
совр. егип. и араб, живописи. Мастер 
пленэрных колористич. полотен, испол
ненных в лучших традициях европ. иск-
ва («Феллашка», «Дом в старом Каире», 
оба —ок. 1935). 
ЮСУФЙЯ, фосфоритовое м-ние в 
Марокко, в 90 км к В. от города-порта 
Сафи на Атлантич. побережье. Открыто 
в 1908, разрабатывается с 1932. Р-н 
м-ния сложен палеозойскими породами 
герцинского фундамента Атласской 
системы, трансгрессивно перекрытой 
фосфоритоносной маастрихт-эоценовой 
серией. Осн. разрабатываемый пласт 
нижнепалеоценового возраста мощно
стью ок. 3 м с содержанием Р^О^ 26,0— 
33,5%. Фосфатные рудные компоненты 
(размером 0,1—0,5 мм и более) сложены 
фторкарбонатапатитом. Ресурсы фос
форитов ок. 8000 млн. т, в т.ч. запасы 
3600 млн. т, из них высокосортных руд 
290 млн. т. Для открытой добычи запасы 
составляют 60 млн. т. Подземная отра
ботка м-ния является главной. Годовой 
объём добычи фосфоритов в 1981 оце
нивается в 6 млн. т (2 млн. т открытым 
способом). Концентрат в осн. экспорти
руется в страны Зап. Европы. 

в. и. Покрышхин. 
ЮСУФЙЯ (быв. Л у и - Ж а н т и л ь , 
К а ш к а т), город на 3. Марокко, в 
пров. Сафи. Ок. 15 тыс. жит. (1980, 
оценка). Центр крупного горнопром. р-на 
(добыча фосфоритов). Соединён жел. 
дорогой с портом Сафи (вывоз фосфо
ритов, часть их перерабатывается на 
химич. з-дах в г. Сафи). Пищевкус. 
пром-сть. 
ЮШМЛНОВ Николай Владимирович 
(1896—1946), сов. языковед, один из 
основателей отечеств, африканистики, 
чл.-корр. АН СССР (1943). Окончил в 
1923 Петроградский ун-т. В 1931—46 
науч. сотрудник Ин-та языка и мышле
ния АН СССР. В 1934 участвовал в соз
дании кафедры семито-хамитской 
филологии, в 1945 возглавил созданную 
в Ленинградском ун-те кафедру афри
канистики. Первые работы по пробле
мам создания междунар. искусств, 
языка и смежным вопросам опубл. в 
1911. С 1928 участвовал в разработке 
письменностей для ряда языков СССР. 
Занимался исследованием афразийских 
языков, в т.ч. и распространённых в 
Африке (амхарский яз., хауса яз.). 

Соч. : Грамматика литературного арабского языка, 
Л., 1928; Грамматика иностранных слов, М., 1933; 
Строй амхарского языка. Л., 1936; Строй языка хауса, 
Л., 1937; Определитель языков, М.—Л., 1941; Амхар
ский язык, М., 1959; Краткая грамматика арабского 
языка. Л., 1964; Элементы международной терминоло
гии. Словарь-справочник, М., 1968; Материалы по типо
логии, в кн.: Проблемы африканского языкознания, М., 
1972. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Востоковедный 
путь Н. в. Юшманова, Избр. соч., т. 5, М.—Л., 1958. 

Н. В. Охотина. 

ЯБЙРУ, а ф р и к а н с к и й я б и р у , 
с е д л о к л ю в , я р и б у (Ephippiorhyn-
chus senegalensis), птица отр. аисто-
образных. Эндемик Африки. Распро
странён по всему континенту (исключая 
крайний Ю. материка, п-ов Сомали и 

Ябиру. 

Сахару). Самый крупный из аистов (выс. 
до 170 см). Населяет окрестности внутр. 
водоёмов; питается на мелководьях 
разл. мелкими животными. Гнездится 
отд. парами на высоких деревьях. 
Немногочислен; наиб, часто встре
чается в Вост. Африке (в Уганде, Танза
нии), с. А. Полозов. 
ЯКА ИСКУССТВО, у яка, народа 
группы мака, живущего во внутр. р-нах 
юж. Камеруна, наиб, высоки по худо
жеств, качеству ритуальные маски-
шлемы со сложными навершиями, 
используемые в обрядах инициации 
мальчиков. Отличит, признаком этих 
масок является курносый нос, нередко 

1. Многоцветная деревянная скульптура, символизиру
ющая происхождение человека от ящерицы. Яка. 2. 
Маска. Раскрашенное дерево. Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого. Ленинград. 3. Мас
ка. Раскрашенное дерево. Королевский музей Цент
ральной Африки. Тервюрен. Бельгия. 
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гротескно преувеличенный и закручен
ный вверх наподобие птичьего клюва. 
Лицо обычно чётко ограничено выступа
ющей вперёд круглой, прямоугольной 
или квадратной рамкой, иногда име
ющей дополнит, геометрич. украшения 
по сторонам, на лбу и на подбородке. 
Глаза, как правило, круглые и сильно 
углублены, реже встречаются формы, 
напоминающие кофейное зерно. Навер
шия масок представляют собой сочета
ние самых неожиданных форм и кон
струкций. Они могут быть исполнены в 
виде торчащих в разные стороны 
отростков, в виде кувшина, обрамлён
ного со всех сторон «рогами», к к-рым он 
прикреплён растит, волокнами, в виде 
многоярусного конусообразного соору
жения и т. п. Нек-рые маски увенчаны 
сидящей женской фигурой с подчёркну
тыми половыми признаками. Менее экс
прессивны маски подгруппы басуку. У 
них обычно навершием служит изобра
жение животного или птицы, выполнен
ное из общего дерев, блока в виде кру
глой скульптуры. Все маски покрыва
ются полихромной росписью, включа
ющей синюю краску, и имеют пышное 
обрамление из рафии. 

Круглая скульптура (в осн. фетиши, 
контролирующие силы природы и охра
няющие от болезней), от к-рой неотде
лимы ритуальные и бытовые предметы 
(жезлы для танцев, курительнью трубки 
и т. д.), обычно цилиндрич. и слабо рас
членённые. Руки плотно прижаты к 
туловищу или сложены на животе, 
левая рука иногда приложена к губам. 



628 ЯКУБИ 
многолетнее растение (в культуре одно
летнее). Стебель тонкий (диам. до 3 
мм), ребристый, полегающий или вью
щийся. Листья округлые с заострённой 
верхушкой и сердцевидным основани
ем. Цветки мелкие, собраны в кисти. 
Корневая система мочковатая. Клубни, 
образующиеся в результате утолщения 
столонов, белые, реже розовые или 
тёмно-кремовые, овальные, веретено-
видные. Я. — важная прод. культура 
влажных тропиков Зап. и Центр. Афри
ки. Клубни используют в пищу варёны
ми, печёными, из ямсовой муки — 
лепёшки, клёцки, нац. кушания, из 
молодых листьев и стеблей — салаты и 
овощные супы. Молодые листья и стеб
ли, а также клубни — хороший корм для 
животных. Общая площадь Я. в Африке 
(1975) 2,1 млн. га, произ-во 20,1 млн. т, 
ср. урожайность 95,7 ц с 1 га. Наиб, пло
щадь (более 1 млн. га) и произ-во (14,4 
млн. т) — в Нигерии. Севообороты с Я. 
размещают после освоения перелогов. 
На богатых почвах его чередуют с куку
рузой и хлопчатником. Возделывают в 
чистых посадках и в смеси с кукурузой, 
хлопчатником, маниоком, а также в 
междурядьях каучуковых и кокосовых 
плантаций. Размножение только вегета
тивное — черенками с 1—3 узлами, 
возд. луковицами, чаще клубнями (мас
сой 70—100 г) или частями клубней (до 
50—70 г). Посадка бороздовая и гребне
вая (в переувлажнённых р-нах), в нач. 
сезона дождей. В засушливых р-нах тро
пиков распространены одноурожайная 
культура Я., во влажных — двухурожай-
ная. Убирают Я. в сухой сезон, как пра
вило, вручную — сначала удаляют стеб
ли, затем выкапывают клубни. Сорта 
различают по скороспелости — скоро
спелые (период вегетации 5 — 6 мес), 
позднеспелые (8 — 12 мес) и типу куль
туры — одноурожайные (Кангба, Фрон, 
Крендле) и двухурожайные (Локпа). 

г. 0. Устименко. 
ЯМУСУКРО (Yamoussoukro), столица (с 
1983) Кот-Дивуар. Ок. 190 тыс. жит. 
(1983, оценка). Расположен на автома
гистрали, ведущей от Абиджана в Бур
кина-Фасо. Междунар. аэропорт. Пищ. и 
деревообр. пр-тия. В р-не Я. выращи
вают кофе, какао, ямс, бананы и др. с.-х. 
культуры; разведение скота. 
ЯНЫЧАРЫ (тур. yeni^eri, букв. — новое 
войско), в Османской империи регуляр
ная пехота. Первый отряд Я. был созд. 
при Орхане (1326—59) из военноплен
ных. При султане Мураде I (1359/60 или 
1362—1389) был образован корпус Я. С 
1438 корпус Я. — оджак — формируется 
путём насильств. набора мальчиков из 
христ. населения. Обращенные в ислам, 
они считались рабами султана, жили в 
казармах, им запрещалось жениться, 
заниматься х-вом. Я. делились на сотни 
(орты), сотни — на двадцатки (оды). 
Рядовые Я. выбирали из своей среды 
младших командиров—деев (в нек-рых 

я о. /. Деревня в Танзании. 2. Деревня в Малави. 3. 
Танец охотников. Мозамбик. 4. Черпак-мешалка. Вост. 
Африка. Музей антропологии и этнографии имени 
Петра Великого. Ленинград. 5. Скульптурный женский 
портрет. Чёрное дерево. Мозамбик. 

странах Магриба деем наз. командир 
оджака). Составляли замкнутую приви
легиров. воен. касту. Помимо участия в 
завоеват. походах Я. несли гарнизонную 
службу в покорённых Османской импе
рией араб, странах и на Балканах. В 1 -й 
пол. 16 в. в корпусе Я. насчитывалось 12 
тыс. чел., в 17 в. — ок. 50 тыс. С кон. 16 
в. происходил процесс разложения кор
пуса Я.: они обзаводились семьями, 
занимались торговлей, ремёслами. Яны
чарские деи правили Триполитанией в 
1609—1711, Алжиром в 1671—1830 (до 
1711 совместно с тур. пашой), Тунисом в 
1591—1640. В 1826 корпус Я., превра
тившийся в орудие дворцовых перево
ротов, был ликвидирован султаном 
Махмудом II. а в. Наумкин. 
ЯО, народ на 3. Малави (850 тыс. чел., 
1983, оценка), Ю. Танзании (500 тыс.) и 

руки у мн. фигурок отсутствуют, трак
товка лиц близка к маскам. 

Спец. хижины для инициации украша
ются большими дерев, ярко расписан
ными горельефными панно с изображе
ниями разл. сцен с фигурами людей, 
животных, змей и птиц. Панно фланки
руют 2 большие статуи мужчины и 
женщины, покрытые полихромной 
росписью. 

Лит.: W i 11 е 11 F., African art, L., 1977. 
H. E. Григорович. 

ЯКУБЙ, а л ь - Я к у б и , а л ь - Й а к у -
6 и, Ахмед ибн Аби Якуб ибн Джафар 
ибн Вахб ибн Вадих аль-Катиб аль-
Аббаси (? — 897), араб, историк и гео
граф. Род. в Багдаде; жил в Армении, 
Хорасане, Египте, путешествовал по 
Индии и Магрибу. Придерживался шииз
ма. Соч. Я. «Китаб аль-булдан» («Книга 
стран», ок. 891) содержит систематизи-
ров. сведения по географии, «Тарих» 
(«История») приводит сведения о разл. 
гос-вах древности, истории ислама и 
Араб, халифата до 872, о Нубии и стране 
беджа. Умер в Каире. 

Соч . :1Ьп R o s t e h A b u A i i A l i m e d i b n 
Omar , Kitab al-boidSn, 2 ed., Lugduni Batavorum, 1892, 

(Bibliotheca geographorum arabicorum, pt. 7); I b n W a d-
h i h qui dictur a l - J a q u b i , Historiae..., ed. M. Tti. 
Houtsma, 1—2, Lugduni Batavorum, 1883. 
ЯКУТ, Й a к у T ибн Абдаллах ар-Руми 
аль-Хамави (1178 или 1179—1229), 
араб, филолог, географ и историк. Уро
женец М. Азии. Проданный в рабство, 
жил в Багдаде. После освобождения 
(1200) переписчик книг и книготорговец. 
Посетил Сирию, Палестину, Египет, 
Иран, Ирак, Ср. Азию, с 1221 жил в 
Халебе. Я. — автор биографич. «Сло
варя литераторов» («Иршад аль-ариб 
иля марифат аль-адиб», ок. 1100 жизне
описаний араб, литераторов и учёных 
7 — нач. 13 вв.) и топонимич. «Словаря 
стран» («Муджам аль-булдан»), напи
санного в 1218—24 и обобщившего 
предшествующую ему араб, геогр. лит
ру. Состоит из вводной части, в к-рой 
даётся общее представление о земном 
шаре, геогр. и политико-адм. терминах и 
т. п. и ок. 16 тыс. статей об отд. топони
мах. В статьях, посвященных значит, 
пунктам, обычно указывается дата 
араб, завоевания, геогр. координаты, 
перечисляются знаменитые люди, 
носившие прозвание (нисбу) по данному 
названию. Сведения нач. 13 в. незначи
тельны по объёму сравнительно с более 
ранним (в осн. 10 в.) материалом, к-рый 
не всегда удаётся датировать. Я. соста
вил также справочник геогр. омонимов 
(более 1 тыс. единиц) — «Аль-Мушта-
рик». 

Соч.: Ttie Irstidd al-Arlb \\к ma'rifat al-adib, ed. by 0. S. 
Margoliouth, v. 1—7, Leiden — [a.o.], 1907—27; Yacut's 
geograpfiisclies Worterbucfi, hrsg. von F. WiJstenfeld, Bd 
1—6, Lpz., 2 Aufl., 1924. 

Лит.: К р а ч к о в с к и й И. Ю., Избр. соч., т. 4, М., 
1957, с. 330—42; S е 11 h е 1 m R., Neue Materialien zur 
Biographie des Yaqut, в кн.: Forschungen und Fortschritte 
der Katalogisierung der orientalischen Handshriften in 
Deutschland. Marburger Kolloquium. 1965, Wiesbaden, 
1966. O. Г. большаков. 
ЯМС, группа видов клубненосных расте
ний рода диоскорея (Dioscorea) сем. 
диоскорейных. В диком виде и в куль
туре в тропиках и субтропиках. В 
Африке распространены в осн. Я. боль
шой (D. alata) и Я. китайский, или карто
фельный (D. esculenta). Я. —двудомное 



с. Мозамбика (500 тыс.). Говорят на 
одном из банту языков, имеющем диа
лекты (амакале, масакинга, манчонги, 
мвембе). Традиц. занятия — тропич. 
земледелие, мясное скот-во, рыб-во, 
ремёсла (металлургия, изготовление 
материи из луба). С 16 в., и особенно с 
19 в., активно участвовали в караван
ной посреднич. торговле, что привело к 
широкому распространению их яз. и 
культуры в Вост. Африке. Сохраняются 
родовое деление и традиц. культы, рас
пространяется ислам, частично — хри
стианство. 
ЯТА Али (р. 1920), деятель нац.-освобо
дит., рабочего и коммунистич. движения 
Марокко. Род. в Танжере в семье слу
жащих. Окончил филологич. ф-т Алжир
ского ун-та. Преподаватель араб, яз., 
журналист. Один из основателей 
Марокканской коммунистической 
партии (МКП, 1943), Партии освобожде
ния и социализма (ПОС, 1968) и Партии 
прогресса и социализма (ППС, 1974). С 
1945 чл. ЦК, с 1946 чл. Политбюро ЦК 
МКП. В 1946—66 первый секр., в 1966— 
68 ген. секр. ЦК МКП, в 1968—74 ген. 
секр. ПОС, с авг. 1974 ген. секр. ППС. 
Директор органов МКП, ПОС и ППС — 
газет «Аль-Мукафих» (в 1960—64), 
«Аль-Кифах аль-Ватани» (в 1965—69), 
«Аль-Баян» (с 1972). Подвергался аре
стам (в 1951, 1952, 1963, 1969) и 
высылке из страны (в 1953—56). Я. — 
чл. парламента (с 1977), чл. нац. совета 
безопасности Марокко (с 1979). В 
составе офиц. делегаций принимал уча
стие в работе ряда междунар. конфе
ренций и совещаний. Автор работ по 
вопросам нац.-освободит. движения, 
внутр. и внеш. политики Марокко. 

А. и. Кузьмин. 
ЯТЁНГА (от Ядега тенга — земля Яде-
ги), гос-во моей в 14—19 вв. на С.-З. 
совр. Буркина-Фасо. В 13 в. Ядега, сын 
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широкой верандой на аркаде; на пере
сечении гл. улиц — Франц. культурный 
центр (1961) — совр. здание с большими 
окнами, обрамлёнными резным нац. 
орнаментом. Законодат. ассамблея, 
лицей, банки, отели, вокзал, пед.уч-ще 
(арх. О. Якобсен), ун-т (арх. М. Экошар) 
— оба 1969. На окраинах дома блочного 
типа и жилища, характерные для сел. 
местности Камеруна. Ряд н.-и. учрежде
ний, изд-ва, типографии. Б-ки (б-ка нац. 
архива Я. —осн. книгохранилище Канце
ру на) и музеи. 
ЙУНДЕ ЯЗЫК, э у о н д о , один из 
банту языков (зона А по классификации 
М. Гасри). Распространён в Камеруне 
(Юж. провинция), число говорящих ок. 
150 тыс. чел. (1983, оценка). Диалекты: 
бафук, бакйо, мвеле, лепук, ясем. 

В фонетич. системе — 8 гласных 
(i ,e,E,^,a,D,o,u); имеются лабиовелярные 
кр, дв, серия носовых — 4 согласных 
(m,n,ji,ri). Язык тоновый, различаются 2 
регистра (высокий — низкий); имеются 
ровные тоны и модулированные (восхо
дящий, нисходящий). В грамматич. 
системе представлено 13 именных клас
сов; указат. местоимения имеют 3 сту
пени градации по удалённости; в гла
голе выражаются категории времени, 
наклонения, залога, способа действия; 
словообразование суффиксальное. 

Язык внутриэтнич. общения; изу
чается в нач. школе, на нём ведутся 
радиопередачи. Письменность на 
основе лат. алфавита с нач. 20 в. На 
базе Я. я. и близкородств. булу раз
вился т. н. пиджин А-70, имеющий огра
ниченное использование. 

Лит.: N е к е S Р. Н., Lehrbuch der Jaunde-Sprache, 
в., 1911; А п g е n о t J.-P., Aspects de la phonetique et 
de la morphologle de I'ewondo, Brux., 1971; R e d d e n J. 
E., A descriptive grammar of Evrondo, Carbondale, 1979. 

H e e p e M., N e к e s H., Jaunde-W6rterbucli, Hamb., 
1926. B. A. Виноградов. 
ЯУНДСКИЕ КОНВЕНЦИИ ОБ АССО
ЦИАЦИИ, многосторонние межгос. 
соглашения о преференциальном торг.-
экономич. режиме ряда афр. стран с 
Европейским экономич. сообществом 
(ЕЭС). 1-я Я. к. действовала в 1963—68, 
2-я — в 1968—73. При учреждении ЕЭС 
Франция обусловила своё участие в нём 
предоставлением льготного тамож. 
режима на рынках ЕЭС своим колониям 
в Тропич. Африке, ставшим т. н. ассоци
иров, членами ЕЭС. 

Убри, основателя империи моей, создал 
княжество под назв. Я. Расширив свои 
владения за счёт соседних княжеств — 
Гуреи, Зитенга, Писила и Лаго, Ядега 
возглавил гос-во, к-рое вошло в состав 
империи моей (ем. Моей государства). 
Правители Я., отличавшиеся воинствен
ностью, и в дальнейшем проводили 
активную захватнич. политику. Ими 
были покорены независимые княжества 
моей — Сомниага и Зандома. В кон. 14 в. 
правитель Я. Года добился раздела 
империи на 2 гос-ва — Я. и Уагадугу. В 
15 в. Я. на короткое время захватила 
один из важнейших торг. городов гос-ва 
Сонгай (на терр. Мали) — Валату. В 16— 
17 вв. продолжалась дальнейшая кон
солидация Я. Большое распространение 
получило рабство; в рабов обращали 
захваченных во время войн пленных. 
Политика захвата сопровождалась 
заменой правителей присоединённых 
терр. родственниками верховного пра
вителя Я., что порождало соперниче
ство между вождями. Во время правле
ния набы (вождя) Канго (1754—87) Я. 
представляла собой хорошо организо
ванное гос-во со столицей в г. Вахигуя. 
Ятенга-наба являлся абс. монархом и 
правил с помощью 4 высш. сановников и 
воен. вождя. Для укрепления гос-ва 
правители Я. постоянно совершенство
вали адм. систему. Тем не менее в кня
жествах Я. шла ожесточённая борьба за 
власть, ослаблявшая гос-во. В 1885 
наба Баого, против к-рого вьютупили др. 
претенденты на престол, обратился за 
помощью и «покровительством» к 
франц. завоевателям, что положило 
конец самостоят, существованию гос-ва 
Я. л. А. Авдюнина, 
ЙУНДЕ, е в о н д е, народ группы фанг 
в Камеруне (окрестности г. Яунде и ср. 
течение р. Ньонг). Числ. 0,1 млн. чел. 
(1980, оценка). Говорят на одном из 
банту языков. Традиц. занятие — тро
пич. земледелие, ремёсла — плетение, 
керамич. произ-во, резьба по дереву 
(скамьи, кресла с многофигурными ком
позициями) и слоновой кости (культовая 
скульптура). Многие работают по найму 
на плантациях и пром. пр-тиях г. Яунде. 
По религии — католики. Сохраняется 
традиц. фольклор. 
ЯУНДЕ (Yaounde), столица (с 1960) 
Камеруна. Адм. ц. Центральной пров.-
Расположена на плоскогорье, на выс. 
750 м, на «семи холмах», среди тропич. 
леса. 500 тыс. жит, (1981, оценка). Кли
мат экваториальный; ср. темп-ра янв. 
22,8°С, июля 20,7°С, осадков 1600 мм в 
год. Крупный трансп. узел страны, через 
к-рый идёт значит, часть грузов от оке
ана в глубь страны, в ЦАР и Чад, Между
нар, аэропорт, Пищевкус, и деревообр, 
пром-сть (ф-ка по произ-ву какао-масла, 
пивовар, з-ды, таб. ф-ка, деревообр. 
мастерские). Осн. в 1888 как нем. воен. 
пост. С 1919 (официально с 1922) адм. ц. 
мандатной терр. Франции Восточный 
Камерун, в 1946—60 — подопечной 
терр. ООН под управлением Франции, 
Центр Я. (адм, и торг. р-ны) хорошо рас
планирован, благоустроен, озеленён. 
Застроен зданиями совр. европ. стиля: 
резиденция президента (1950-е гг.) с 
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определённых уступок от стран — чле
нов ЕЭС, в частности более льготного 
преференциального торг.-экономич. 
режима, расширения объёма льготного 
кредитования и субсидирования эконо
мич. развития, гос. или гарантированной 
гос-вом помощи, внешнеторг. кредитов, 
улучшения условий валютных расчётов 
и платежей, финансирования совмест
ных проектов. Эти изменения нашли 
своё отражение в Ломейских конвенци
ях, заменивших Я. к. в. в. Павлов. 
ЯУРИ, я в у р и (Yauri), гос-во Центр. 
Судана, сложившееся на о-вах р. Нигер 
ниже впадения в неё р. Кебби. Древней
шая история Я., восходящая, по-видимо
му, к периоду 13—15 вв., мало известна. 
По одной из версий местных преданий, 
Я. было осн. охотниками из Кацины, за 
к-рыми последовали выходцы из Кебби 
и Нупе. Смешавшись, они образовали 
этнич. ядро Я. — небольшие этнич. 
группы гунгава и лопава. По др. версии, 
гунгава и лопава являются потомками 
сонгаев, осевшими здесь во время 
одного из походов в Берну. В хаусанской 
традиции Я. относится к числу хаусан-
ских гос-в (т. н. неистинных хауса). 
После начала восстания Османа дан 
Фодио (см. Османа дан Фодио восста
ние) 30-й правитель Я. Албишири вышел 
из подчинения Кебби, являвшегося 
сюзереном Я., и признал власть халифа 
Сокото. Я. стало вассальным владе
нием эмира Гванду. Англ. путешествен
ник Мунго Парк, посетивший Я. в нач. 19 
в., писал о нём как о населённом и важ
ном эмирате. В дальнейшем Я. значи
тельно ослабело в результате дина
стич. распрей. После захвата Я. в кон. 
19 в. англичане объединили в один эми
рат Я. и Бусса, этот эмират сохранил 
назв. Я. и вошёл в протекторат Сев. 
Нигерия. Однако в 1917 Я. был восста
новлен в прежних границах. 

Лит.: H o g b e n S. J., K i r k - G r e e n e А. Н. М., 
Ttie Emirates of Norttiern Nigeria, L., 1966. 

И. B. Следзевский. 

ЯХМбС (др.-егип. — «Рождённый 
луной»), егип. фараоны: Я. I, правил в 
1559—1534 до н. э., основатель XVIII 
династии. Взял столицу гиксосов 
Аварис, вытеснил их из Египта и закре
пил господство египтян в юж. Палес
тине. Совершил 3 похода в сев. Нубию, 
восстановив власть Египта над этой 
терр. Укрепил связи Египта с эгейским 
миром. Вёл кр. храмовое стр-во в Мем
фисе и Фивах; Я. II, правил в 569—525 
до н. э., из XXVI династии. По одним све
дениям, происходил из простонародья; 
по другим, — по матери был в родстве с 
царским домом, занимал видные воен., 
судейские и придворные должности. 
Пришёл к власти в результате восста
ния в армии и стране против фараона 
Априя. Я. II развил филэллинскую поли
тику саисских фараонов, при нём Навк-
ратис стал самым крупным поселением 
греков в Египте. Он поддерживал союз 
со Спартой, Афинами, Самосом, Родо
сом и др. греч. гос-вами, заключил обо
ронит, союз с Киреной и Лидией, стре
мясь оградить Египет от агрессии Пер
сии. Совершил походы против арабов и 
в Нубию, завоевал и обложил данью 

Кипр. При нём был пересмотрен зем. 
кадастр для уменьшения налогового 
гнёта, сокращены доходы храмов, вве
дён контроль за доходами граждан. Вёл 
обширное храмовое и светское стр-во, 
особенно в Саисе и Мемфисе. В егип. и 
греч. традициях (греч. имя Амасис) 
фигурирует как герой нар. сказок. 

Лит.: А в д и е в В. И., Военная история древнего 
Египта, т. 1—2, М., 1948—59; Е г i с 1т s е п W., Enivah-
nung eines Zuges nacti Nubien unter Amasis in einem 
demotisctien Text, «Klio>., 1941, Bd 34; C o o k R. M., 
Amasis and the Greeks in Egypt, «Journai of Heilenic Studi
es", 1937, V. 57. C. C. Соловьёва. 

ЯЧМЕНЬ (Hordeum), род одно- и много
летних травянистых растений сем. зла
ков. Ок. 30 видов на всех континентах. В 
Африке в культуре Я. культурный (Н. 
vulgare). Растение хорошо кустящееся. 
Стебель — полая соломина, выс. от 30 
до 90 см, листья с большими широкими 
серповидными ушками, колосья ости
стые, многорядные или двухрядные 
(плодущий лишь ср. колосок, 2 боковых 
— бесплодные), зерновки чаще плёнча
тые, ромбич. формы. 

Я. — важная прод. и кормовая куль
тура стран Сев. и Вост. Африки. Из 
зерна изготовляют крупы, муку, пиво, 
концентраты; солома — хороший корм. 
Площадь под Я. в Африке (1981) 3,6 
млн. га, ср. урожайность 8,9 ц с 1 га (в 
Ливии 28,3 ц, Египте 26,8 ц, Зимбабве 25 
ц). Наиб, площади ( тыс. га): в Эфиопии 
930, Марокко 920, Алжире 900, Тунисе 
460, Ливии 280. 

Я. отличается устойчивостью к высо
ким и пониженным темп-рам, недо
статку влаги. Хорошо растёт в долинах 
и горных р-нах (2100 м над ур. м.). Возде
лывают яровые, полуозимые и озимые 
сорта Я. Чередуют с паром, а также с 
пшеницей, кукурузой, бобовыми. В Сев. 
Африке посев осенью (октябрь— 
ноябрь), в тропич. р-нах — в нач. сезона 
дождей. Убирают пивоваренный Я. в 
полную спелость; прод. и кормовой — в 
восковую спелость. Сорта: Проктор, 
Ресирч, Палас, Зефир, Мидас, Имбар и 
др. г. В. Устименко. 
ЯЩЕРЫ, п а н г о л и н ы (Pholidota), 
отряд млекопитающих. Дл. тела от 30 
до 88 см, хвоста от 35 до 80 см, масса от 
4,5 до 27 кг. Тело покрыто черепице-
образно расположенными роговыми 
чешуями (защита от врагов). Зубы у Я. 
отсутствуют. 1 род с 7 видами. Распро
странены в Африке и Юж. Азии. 4 вида 
эндемики Африки. Обитают в лесах 
Центр, и Зап. Африки, а также (степной 
Я.) в саваннах, степях и редколесьях 
Юж. и Вост. Африки (к Ю. до Судана). 
Питаются преим. муравьями и термита
ми, к-рых ловят с помощью длинного 
червеобразного языка (вытягивающе
гося до 25 см), покрытого клейкой слю
ной. Каждый вид употребляет в пищу 
только определённые виды насекомых. 

Ведут ночной одиночный образ жиз
ни, днём прячутся в норах. При опасно
сти свёртываются в шар. Наземные Я. 
— гигантский (Manis gigantea) и степной 
(М. timmincki), могут бегать на задних 
конечностях. Древесные Я. (напр., длин
нохвостый ящер — М. longicandata) 
передвигаются по деревьям с помощью 
хватательного хвоста. ю. А. мекаев. 

к нач. 60-х гг. мн. афр. страны полу
чили политич. независимость, что 
потребовало пересмотра юридич. поло
жения об ассоциации. Пр-ва всех ранее 
ассоциированных с ЕЭС афр. стран 
(кроме Гвинеи) согласились сохранить 
прежнюю форму отношений. Преферен
циальный торг.-экономич. режим был 
пересмотрен в сторону увеличения 
льгот ассоцииров. членам и официально 
оформлен 1-й Я. к., заключённой в июле 
1963 на 5 лет (вступила в силу с 1 июня 
1964). Её участниками были 6 стран — 
членов ЕЭС (Франция, ФРГ, Италия, 
Нидерланды, Бельгия, Люксембург) и 18 
гос-в Тропич. Африки (Кот-Дивуар, 
Бурунди, Буркина-Фасо, Габон, Бенин, 
Камерун, Конго, Заир, Мавритания, 
Мали, Мадагаскар, Нигер, Руанда, Сене
гал, Сомали, Того, Центральноафр. 
Респ., Чад). В июне 1969 была заклю
чена 2-я Я. к., к-рую подписали все 
страны — участницы первого соглаше
ния (вступила в силу с 1 янв. 1971). 

Я. к. предусматривали: предоставле
ние взаимных торг.-экономич. льгот 
(преференций); установление в афр. 
ассоцииров. странах равных торг.-поли-
тич. условий для всех стран — членов 
ЕЭС; предоставление экономич., 
финанс. и технич. помощи ЕЭС ассоци
иров. странам. В соответствии с Рим
ским договором 1957 о создании ЕЭС и с 
Яундскими соглашениями страны — 
члены ЕЭС ввели свободный беспо
шлинный доступ на свои рынки боль
шинства продуктов тропич. с. х-ва и 
пром. товаров из ассоцииров. стран, 
одновременно были установлены еди-
нью ставки тамож. тарифа ЕЭС для ана
логичных товаров, ввозимых из третьих 
стран. В то же время ассоцииров. афр. 
гос-ва вынуждены были ввести льгот
ный торг.-политич. режим для инду
стриально развитых стран ЕЭС. Т.о.Я.к. 
являлись неравноправными договора
ми, открывавшими ЕЭС свободный 
доступ на рынки ассоциированных 
стран. Доля ЕЭС во внеш. торговле 
ассоцииров. стран в 1964—75 составила 
ок. 65—70%, доля афр. стран во внеш. 
торговле ЕЭС колебалась от 2—3% в 
нач. 60-х гг. до 5—6% в нач. 70-х гг. 
Финанс. и экономич. помощь ассоци
иров. странам со стороны ЕЭС осущест
влялась через спец. Фонд развития 
заморских стран и территорий (затем 
Европейский фонд развития, ЕФР), в 
основном в форме субсидий. Средства 
направлялись в первую очередь на раз
витие с. х-ва и инфраструктуры. 

В период действия Я. к. ЕЭС заклю
чило двусторонние соглашения с нек-
рыми афр. странами (напр., соглашение 
1968 о частичной ассоциации с ЕЭС 
Кении, Уганды и Танзании, соглашение 
1969 о частичной ассоциации ЕЭС с 
Тунисом и Марокко). 

В ходе борьбы за новый междунар. 
экономич. порядок развивающиеся 
страны Африки, Карибского м. и Тихого 
ок. в рамках ОАЕ смогли выработать в 
1973 общую платформу для перегово
ров о заключении новой конвенции об 
ассоциации с ЕЭС. Укрепление эконо
мики этих стран позволило им добиться 



УЧАСТИЕ СТРАН АФРИКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 631 

§1 
el 
m o 

ц 
а. а 
CD о 

§1 Алжир 
Ангола 
Бенин 
Ботсвана 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Габон 
Гамбия 
Гана 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Джибути 
Египет 
Заир 
Замбия 
Западная Сахара 
Зимбабве 
Кабо-Верде 
Камерун 
Кения 
Коморские Острова 
Конго 
Кот-Дивуар 
Лесото 
Либерия 
Ливия 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Мали 
Марокко 
Мозамбик 
Нигер 
Нигерия 
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи 
Свазиленд 
Сейшельские Острова 
Сенегал 
Сомали 
Судан 
Сьерра-Леоне 
Танзания 
Того 
Тунис 
Уганда 
Централ ьноафриканская 

Республика 
Чад 
Экваториальная Гвинея 
Эфиопия 
Южно-Африканская 

Республика 
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П Р Е З И Д Е Н Т Ы С Т Р А Н А Ф Р И К И * 

АЛЖИР 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (5 июля 1962) н е з а в и с и м о с т и : июль 
1962 — июнь 1965 — Ахмед Б е н Б е л л а ; июнь1965 — декабрь 1978 — Хуари 
Б у м е д ь е н ; декабрь 1978 — февраль 1979 — обязанности главы государства 
исполнял председатель Национального собрания Рабах Б и т а т; с февраля 
1979 —Шадли Б е н д ж е д и д . 

АНГОЛА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (11 ноября 1975) н е з а в и с и м о с т и : ноябрь 
1975 — сентябрь 1979 — Антониу Агостинью Н е т о; с сентября 1979 — Жозе 
Эдуарду д у ш С а й т у ш. 

БЕНИН 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (1 августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : август 
1960 — октябрь 1963 — Юбер М а г а ; октябрь 1963 — январь 1964 — Кристоф 
С о г л о ; январь 1964 — октябрь 1965 — Суру Миган А п и т и ; октябрь 1965 — 
декабрь 1967 — Кристоф С о г л о ; декабрь 1967 — июль 1968 — Морис К у а н-
д е т е ; июль 1968 — декабрь 1969 — Эмиль З и н с у ; декабрь 1969 — май 
1970 — Поль Эмиль де С у з а ; май 1970 — май 1972 — Юбер М а г а ; м а й -
октябрь 1972— Жюстен А х о м а д е г б е ; с октября 1972 — Матьё К е р е к у. 

* В необходимых случаях указаны также главы исполнительной власти. 

БОТСВАНА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (30 сентября 1966) н е з а в и с и м о с т и : сен
тябрь 1966 — июль 1980 — Серетсе К х а м а; с июля 1980 — Куэт М а с и р е. 

БУРКИНА-ФАСО 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (5 августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : август 
1960 — январь 1966 — Морис Я м е о г о; январь 1966 — ноябрь 1980 — Сангуле 
Л а м и з а н а ; ноябрь 1980 — ноябрь 1982 — Сей 3 е р б о; ноябрь 1982 -— август 
1983 — Жан Батист У э д р а о г о ; с августа 1983 — Т о м а с С а н к а р а . 

БУРУНДИ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (1 июля 1962) н е з а в и с и м о с т и : июль 
1962 — июль 1966 — король М в а м б у т с а IV; июль — ноябрь 1966 — король 
Н т а р е V; ноябрь 1966 — ноябрь 1976 — президент Мишель М и ч о м б е р о ; с 
ноября 1976 — Жан Батист Б а г а з а. 

ГАБОН 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (17августа 1960) н е з а в и с и м о с т и ; август 
1960 —февраль 1964 —Леон Мб а; 18—20 февраля 1964 — Жан Илер О б а м ; 
февраль 1964 — ноябрь 1967 — Леон М б а; с декабря 1967 — Эль-Хадж Омар 
(Альбер Бернар) Б о н г о . 

ГАМБИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (18 февраля 1965) н е з а в и с и м о с т и : гене
рал-губернаторы: 1965—1966 — Джон Уорбёртон Пол , 1966—1970 — 
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ЕГИПЕТ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (18 июня 1953) р е с п у б л и к и : июн 
апрель 1954 — Мухаммед Н а г и б ; апрель 1954 — сентябрь 1970 -
Абдель Н а с е р ; октябрь 1970 — октябрь 1981 — Анвар Садат; с 
1981 — Мухаммед Хосни М у б а р а к. 

июнь 1953 — 
Гамаль 

октября 

ЗАИР 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (30 июня 1960) н е з а в и с и м о с т и : июнь 
1960 — ноябрь 1965 — Жозеф К а с а в у б у ; с ноября 1965 — М о б у т у. 

ЗАМБИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (24 октября 1964) н е з а в и с и м о с т и : с 
октября 1964 — Кеннет Дейвид К а у н д а. 

ЗИМБАБВЕ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (18 апреля 1980) н е з а в и с и м о с т и : с 
апреля 1980 — Канаан Содиндо Б а н а н а ; премьер-министр — Роберт Габриель 
М у г а б е (сапреля 1980). 

КАБО-ВЕРДЕ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (5 июля 1975) н е з а в и с и м о с т и : с июля 
1975 — Аристидес П е р е й р а. 

КАМЕРУН 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (1 января 1960) н е з а в и с и м о с т и Восточ
ного Камеруна: январь 1960—ноябрь 1982—Ахмаду А х и д ж о ; сноября1982 — 
Поль Б и й я. 

КЕНИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (12 декабря 1963) н е з а в и с и м о с т и : 
декабрь 1963 — август 1978 — Джомо К е н и а т а ; с августа 1978 — Даниель 
ТоротигАрап Мои. 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (6 июля 1975) н е з а в и с и м о с т и : июль-
август 1975— Ахмед А б д а л л а х А б д е р е м а н ; август—декабрь 1975 — 
Сайд Мухаммед Д ж а ф ф а р ; январь 1976 — май 1978 — Али Су а л их; 
12—23 мая 1978 — Сайд А т т у м а н и ; май—октябрь 1978 — сопрезиденты 
Ахмед А б д а л л а х А б д е р е м а н и Мухаммед Ахмед; с октября 1978 — 
Ахмед А б д а л л а х А б д е р е м а н 

КОНГО 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (15августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : август 
1960 — август 1963 — Фюльбер Юлу; август 1963 — сентябрь 1968 — Альфонс 
М а с с а м б а - Д е б а ; сентябрь 1968 — март 1977 — Мариан И г у а б и; март 
1977 — нарт 1979 — Жоахим Й о м б и - О п а н г о ; с марта 1979 — Дени 
С а с с у - Н г е с с о . 

КОТ-ДИВУАР 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (7 августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : с 
августа 1960 — Феликс У ф у э - Б у а н ь и . 

н е з а в и с и м о с т и : с октя-
ЛЕСОТО 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (4октября16 
бря 1966 —король М о ш е ш И. 

ЛИБЕРИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (26 июля 1847) н е з а в и с и м о с т и : 1847— 
1856 — Джозеф Дженкинс Р о б е р т е ; 1856—1864 — Стивен А. Бе неон; 
1864—1868 — Даниел Б. У о р н е р ; 1868—1870 — Джеймс С. П е й н; 1870— 
1872 — Эдуард Д. Рой; 1872—1876 — Джозеф Дженкинс Р о б е р т е ; 1876— 
1878 —ДжеймсС. Пейн; 1878—1883 —А. У. Г а р д и н е р ; 1883—1884 —Алф-
ред Ф. Р а с с е л ; 1884—1892 — Хилари Р. Д ж о н с о н ; 1892—1896 — 
Д. Д. Ч и з м е н ; 1896—1900 — Уильям Д. Ко л мен; 190О—1904 — Гарретсон 
В. Г ибо он; 1904—1912 — Артур Б а р к л ей; 1912—1920 — Даниел 
Э. Г о в а р д ; 1920—1930 — Чарлз Д. Б. Кинг; 1930—1944 — Эдвин Д. Барк-
лей; 1944—1971 — Уильям Ваканарат Шадрак Т а б м е н ; август 1971 — 
апрель 1980 — Уильям Р. Т о л б е р т ; с апреля 1980 — Сэмюзл Каньон Д о у. 

ЛИВИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (24 декабря 1951) н е з а в и с и м о с т и : 
декабрь 1951 — сентябрь 1969 — король И д р и с I; с сентября 1969 — Муамар 
К а д д а ф и . 

МАВРИКИЙ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (12 марта 1968) н е з а в и с и м о с т и : гене
рал-губернаторы: 1968 — Д. С. Ре ни, 1968—1972 — А. Л. У и л ь я м е , 1972— 
1978 — Р.. О с м а н, с 1978 — Д. Б а р р е н ч о б и; с марта 1968 — премьер-
министр Сивусагур Р а м г у л а м , с янв. 1986 — Анируд Д ж а г н о т. 

МАВРИТАНИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (28 ноября 1960) н е з а в и с и м о с т и : ноябрь 
1960 — апрель 1978 — Моктар ульд Д а д д а ; апрель 1978 — июль 1979 — 
Мустафа ульд М у х а м м е д С а л е к ; июль 1979 — январь 1980 — Мухаммед 
ульд А х м е д Лули; январь 1980 — декабрь 1984 Мухаммед Хуна ульд 
Х е й д а л л а ; с дек. 1984 Мауия ульд С и д и А х м е д Т а й я . 

МАДАГАСКАР 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (26 июня 1960) н е з а в и с и м о с т и : июнь 
1960 — октябрь 1972 — Филибер Ц и р а н а н а ; октябрь 1972 — февраль 1975 — 
Габриель Р а м а н а н ц у а ; 5—11 февраля 1975 — Ришар Р а ц и м а н д р а в а ; 
февраль—июнь 1975 — Жилль А н д р и а м а х а з у ; с июня 1975 — Дидье 
Р а ц и р а к а , 

МАЛАВИ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (6 июля 1964) н е з а в и с и м о с т и : с июля 
1964 — Хейстингс Камузу Б а н д а . 

МАЛИ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (22сентября 1960) н е з а в и с и м о с т и : сен
тябрь 1960 — ноябрь 1968 — Модибо К е й т а; с ноября 1968 — Мусса Т р а о р е. 

МАРОККО 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (2 марта 1956) н е з а в и с и м о с т и : март 
1956 — февраль 1961 — король М у х а м м е д V;c февраля 1961 — король 
Х а с а н II. 

МОЗАМБИК 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (25 июня 1975) н е з а в и с и м о с т и : с июня 
1975 — Самора Мойзес М а ш е л; с нояб. 1986 — Жоаким Алберту Ч и с с а н о. 

НИГЕР 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (3 августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : август 
1960 — апрель 1974 — Амани Д и О р и; с апреля 1974 — Сейни К у н ч е. 

НИГЕРИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (1 октября 1960) независимости:октябрь 
1960 — январь 1966 — Ннамди А з и к и в е (до октября 1963 — генерал-губерна
тор, затем президент); январь 1966 — и.о. президента Нвафор О р и з и; январь— 
июль 1966 — Джонсон Томас Умуанкве А г и й и - И р о н с и ; июль 
1966 — июль 1975 — Якубу Г о в о н; июль 1975 — февраль 1976 — Муртала 
М у х а м м е д ; февраль 1976 — октябрь 1979 — Олусегун О б а с а н д ж о ; 
октябрь 1979 —декабрь 1983 — Аладжи Шеху Ш а г а р и; декабрь 1983 — август 
1985 — Мухаммаду Бухари; с августа 1985 — Ибрахим Бадамаси Б а б а н-
ги да. 
РУАНДА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (1 июля 1962) н е з а в и с и м о с т и : июль 
1962 — июль 1973 — Грегуар К а й и б а н д а ; сиюля1973 — Жювеналь X а б ь-
я р и м а н а. 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (12 июля 1975) н е з а в и с и м о с т и : с июля 
1975 — Мануэл П и н т у да К о ш т а . 

СВАЗИЛЕНД 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (6 сентября 1968) н е з а в и с и м о с т и : сен
тябрь 1968 — август 1982 — король С о б х у з а II; с августа 1982 — несовершен
нолетний король М а к х о с е т и в е , при котором с августа 1982 по август 1983 — 
королева-регент Бсливе,авг. 1983—апр. 1986 — королева-регент Н т о м б и ; 
с апр. 1986 — король М с в а т и III. 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (28 июня 1976) н е з а в и с и м о с т и : июнь 
1976 — июнь 1977 — Джеймс М э н ч е м ; сиюня1977 — Франс Альбер Р е н е. 
СЕНЕГАЛ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (20августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : август 
1960 —декабрь 1981—Леопольд Седар Сенгор; с января 1982 — Абду Диуф. 

СОМАЛИ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (1 июля 1960) н е з а в и с и м о с т и : июль 
1960 —июнь 1967 —Аден Абдулла О с м а н ; июнь 1967 —октябрь 1969 —Абди-
рашид Али Ш е р м а р к ; с октября 1969 — Мохаммед Спад Барре. 

СУДАН 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (1 января 1956) н е з а в и с и м о с т и : 
январь—февраль 1956 — премьер-министр Исмаил аль-Азхари; февраль 
1956— ноябрь 1958 — премьер-министр Абдаллах Х а л и ль; ноябрь 1958 — 
ноябрь 1964 — Ибрахим Аббуд; ноябрь 1964 — декабрь 1965 — аль-Хатим 
Х а л и ф а ; декабрь 1965 — май 1969 Исмаил аль-А з х а р и; май 1969 — апрель 
1985 — Джафар Мухаммед ан-Н и м е й р и; с апреля 1985 — Сивар ад-Д а г а б. 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (27 апреля 1961) н е з а в и с и м о с т и : гене
рал-губернаторы: апрель 1961 — июль 1962 —М. X. Д о р м е н, июль 1962 —март 
1968 — Г. Д. Л. Б о с т о н, март 1968 — апрель 1971 — Б. Т е ж а н - С и, апрель 
1971 — 1986 — президент Сиака Пробин С т и в е н е (в 1968—1971 премьер-
министр), с 1986 — Джозеф М о м о. 

Ф. М. с и н г а т е х; с 1970 — президент Дауда Кайраба Д ж а в а р а (в 1965— 
1970 — премьер-министр). 

ГАНА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (6 марта 1957) н е з а в и с и м о с т и : 1957— 
1960 —генерал-губернаторе. Ф. Хэар; июль1960 —февраль 1966 —президент 
Кваме Н к р у м а (в 1957—1960 — премьер-министр); февраль 1966 — апрель 
1969 — Джозеф Артур А н к р а ; апрель—декабрь 1969 — Акваэи Аманква 
А ф р и ф а; декабрь 1969 — январь 1972 — Эдуард А к у ф о - А д д о ; январь 
1972 — июль1978 — ИгнатиусКути А ч а м п о н г ; июль1978 — июнь1979 — Фре
дерик А к у ф ф о; июнь — сентябрь 1979 — Джерри Джон Р о л и н г с; сентябрь 
1979 — декабрь 1981 — Хилла Л и м а н н ; с декабря 1981 — Джерри Джон 
Р о л и н гс. 

ГВИНЕЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (2 октября 1958) н е з а в и с и м о с т и : ок
тябрь 1958 — март 1984 — Ахмед Секу Туре ; март—апрель 1984 — Луи Лан-
сана Б е а в о г и ; с апреля 1984 — Лансана К о н т е. 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (24 сентября 1973) н е з а в и с и м о с т и : сен
тябрь 1973 — ноябрь 1980 — Луис К а б р а л ; с ноября 1980 — Жуан Бернарду 
В и е й р а. 

ДЖИБУТИ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (27 июня 1977) н е з а в и с и м о с т и ; с ию№ 
1977 — Хасан Г у л е д А п т и д о н , 



ТАНЗАНИЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (9 декабря 1961) н е з а в и с и м о с т и Тан
ганьики: с декабря 1961 — Джулиус Камбарадже Н ь е р е р е. После провозгла
шения (10 декабря 1963) н е з а в и с и м о с т и Занзибара: декабрь 1963 - -
январь 1964 — султан Сайд Жамшид ибн А б д у л л а х ; январь—апрель 1964 — 
президент шейх Абейд К а р у м е. После создания (26 апреля 1964) Объединён
ной республики: апрель 1964 — октябрь 1985 — Джулиус Камбарадже Н ь е р е-
р е; с октября 1985 — Али Хассан М в и н ь и. 

ТОГО 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (27апреля 1960) н е з а в и с и м о с т и : апрель 
1961 — январь 1963 — Сильванус Эпифанио О л и м п и о; январь 1963 — январь 
1967 — Николас Г р ю н и ц к и й ; январь — апрель 1967 • - Клебер Д а д ж о; с 
января 1967 — Гнаосингбе Э й'а д е м а. 

ТУНИС 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (20 марта 1956) н е з а в и с и м о с т и : март 
1956 — июль 1957 — бей Мухаммед аль-А м и н I; с июля 1957 — президент Хабиб 
бен Али Б у р г и б а (с 1975 — пожизненный). 

УГАНДА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (9 октября 1962) н е з а в и с и м о ст и: октябрь 
1962 — октябрь 1963 — генерал-губернатор У. Ф. К о у тс; октябрь 
1963 — апрель 1966 — президент М у т е с а II, кабака (король) Буганды; апрель 
1966 — январь 1971 — Милтон Аполло О 6 о т е; февраль 1971 — апрель 1979 — 
Иди А м и н Д а д а ; апрель—июнь 1979 — Юсуфу Киронде Л у п е ; апрель 
1979 — май 1980 — Годфри Луквонгва Б и н а й с а; май—декабрь 1980 — прези
дентская комиссия; декабрь 1980 — июль 1985 — Милтон Аполло О б о т е; июль 
1985 — янв. 1986 — Тито О к е л л о; с янв, 1986 - Йовери М у с е в е н и 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (13 августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : август 
1960 — декабрь 1966 — Давид Д а к о; декабрь 1966 - сентябрь 1979 — Жан 
Бедель Б о к а с с а (с 1976 — император Б о к а с с а I); сентябрь 1979 — сен
тябрь 1981 — Давид Д а к о; с сентября 1981 — Андре К о л и н г б а. 

ЧАД 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (11 августа 1960) н е з а в и с и м о с т и : август 
1960 — апрель 1975 — Франсуа (Нгарта) Т о м б а л б а й ; апрель 1975 - - март 
1979 — Феликс М а л л у м; март 1979 — ноябрь 1986 — Гукуни У э д д е й — 
глава Временного государственного совета и (с ноября 1979) переходного прави-
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АБРАМОВ Викт. Вас. (р. 
1932), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
МГИМО. Осн. направление 
науч. исследований — полй-
тич. и социально-экономич. 
проблемы стран Африки. 

С о ч . : Там, где текут 
два Нила. Республика Су
дан, М., 1964; История Аф
рики в X I X и XX столе
тиях, М., 1972; Гана: пои
ски путей развития, М., 
1981 (совм. с А. М. Свет
лановым) ; История Ганы 
в новое и новейшее время, 
М., 1985 (совм. с др.). 
АБРАМОВА Свет. Юр. (р. 
1929), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГУ. Науч. сотрудник И А 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия работорговли и колони
ализма в Африке. 

С о ч . : История рабо
торговли на Верхне-Гвиней-
ском побережье. (Вторая 
половина ХУ - начало X I X 
в ) , М. 1966; Африка: че-
ть(ре столетия работоргов
ли М. 1978; История Ганы 
в новое и новейшее время, 
М. 1985 (Совм. с др.). 
АВАКОВ Рачик Мамиконо-
вич (р. 1925), сов. эконо
мист. Д р экономич наук. 
Окончил МГИМО. Науч. сот
рудник ИМЭМО АН СССР. 
Осн направление науч. ис
следований - научно-технич. 
революция и развивающие
ся страны. 

С о ч . : Французский мо
нополистический капитал в 
Северной Африке, М., 1958; 
Марокко от протектората к 
независимости М,, 1961; 

Развивающиеся страны: 
научно-техническая револю
ция и проблема независимо
сти, М., 1976. 
АВДЮНИНА Лид. Ал. (р. 
1928), сов. экономист. 
Окончила МОПИ. Науч. сот
рудник ИА А Н СССР. Науч. 
исследования по экономике 
и истории Буркина Фасо и 
Габона. 

С о ч . : Современная Вер
хняя Вольта. Справочник, 
М., 1976. 
АГАФОНОВ Вас. Петр. (р. 
1925), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Гп. ред. журн. "Вест
ник высшей школы". Осн. 
направление науч. исследо
ваний — общие закономер
ности перехода к социализ
му ранее отсталых стран и 
специфические формы их 
проявления. 

Со ч.: Некоторые вопро
сы некапиталистического 
пути развития освободив
шихся стран, М., 1972; Со
циалистическая ориентация 
развития и революционная 
демократия. К., 1977 (совм. 
с Е. С. Троицким; Марк
систско-ленинское учение о 
некапиталистическом пути 
развития, М., 1978. 
АГАЯНЦ Анна Ив. (р. 
1916), сов. историк-между
народник. Окончила ВДШ, 
Осн. направление науч. ис
следований - внутреннее и 
внешнеполитич. положение 
соврвмеинь]х афр. гос-в. 
АЛАЕВ Энрид Бор. (р. 
1925), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
Латвийский педагогии, ин-т. 
Зам. пред. Совета по изуче

нию производительных сил 
при Госплане СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — экономич. и со 
циальная география и регио
нальное планирование. 

С о ч . : Региональное пла
нирование в развивающихся 
странах, М., 1973; Регио
нальные исследования за ру
бежом, М., 1973 (совм. 
с др.). 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Люд. 
Ив. (р. 1929), сов. эконо
мист. Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ. Зав. секто
ром ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — экономика, крити
ка зарубежных концепций 
экономич. развития стран 
Африки, экономич. мысль 
в Африке. 

С о ч . : Гана, М., 1965; 
Зарубежные концепции эко
номического развития стран 
Африки. Критический ана
лиз, М., 1980 (совм. с др.) ; 
Национальный доход стран 
Африки: производство и 
использование, М., 1983 
(совм. с др.) ; Проблемы 
промышленного развитии 
стран Африки, М., 1986. 
АЛЕСКЕРОВ Муртуз Наджа-
фович (р. 1928), сов. юрист. 
Д-р юридич. наук, проф. 
Окончил ЛГУ. Зав. кафед
рой А ГУ. Осн. направление 
науч. исследований — меж-
дунар.-правовые формы сот
рудничества СССР с раз-
вивающимисн странами. 

С о ч . : Равноправное сот
рудничество. Сотрудничест
во СССР с молодыми неза
висимыми государствами, 
Баку, 1975; СССР и моло

дые государства Азии и 
Африки, Баку, 1978 (на 
азерб. яз.). 
АЛЕШИНА Ираида Вас. (р. 
1927), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончила 
Л ГУ. Ведущий исследова
тель ИМЭМО АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — теории развития и 
общественная мысль осво
бодившихся стран. 

С о ч . : Проблемы моде
лирования экономики раз
вивающихся стран. Л . , 
1970; Развивающиеся стра
ны в современном мире, 
М., 1983 (совм. с др.) , 
АНДРЕЕВ Иг. Леон. (р. 
1939), сов. философ. Д-р 
филос. наук, проф. Окон
чил Свердловский юридич. 
ин-т. Проф. ДОН при ЦК 
КПСС. Осн. направление 
науч. исследований — выяв
ление специфики историч. 
развития афр. народов, со
циально-классовых сдвигов, 
идеологии, течений. 

С о ч . : Общинные струк
туры и некапиталистический 
путь развития, Владимир, 
1973; Некапиталистический 
путь развития, М., 1974; 
Происхождение человека и 
общества, М., 1982. 
АНДРИАНОВ Бор. Вас. (р. 
1919), сов. этнограф. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Ст. науч. сотрудник 
Ин-тэ этнографии АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — этнич. картог
рафия и демография стран 
Африки. 

С о ч . : Народы Африки 
[Карта], М., 1960 (с прил. 
Население Африки) ; Насе

ление Африки (Этностати-
стический обзор), М., 1964; 
Проблемы формирования 
народностей^ и наций в стра
нах Африки, "Вопросы 
истории", 1967, № 9; Сов
ременная этнодемографиче-
ская ситуация в Африке, 
"Расы и народы", [в.] 11, 
М., 1981. 
АННЕНКОВ Вл. Вл. (р. 
1936), сов. географ. Канд. 
географии, наук. Окониил 
МГПИ им. В. П. Потемки
на. Науч. сотрудник И Г 
АН СССР. Осн. направле
ние науч. исследований -
историко-географич, аспек
ты формирования многоук
ладной экономики. 

С о ч . : Особенности раз
мещения населения в Сене
гале, в кн . : Страны и наро
ды Востока, в. 9, М., 1969; 
Проблемы населения и хо
зяйства стран Африки, Л . , 
1973 (совм. с др.) ; Афри
ка. Возникновение отстало
сти и пути развития, М., 
1974 (совм. с др.) . 
АСОЯН Бор. Рубенович (р. 
1945), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
МГИМО. Осн. направление 
науч. исследований ~ нац.-
освободит. движение в стра
нах Африки. 

С о ч . : Дорогами свобо
ды, М., 1982; Зимбабве, 
М., 1983; "Дикие гуси" 
убивают на рассвете. Тайная 
война против Африки, М., 
1984. 
АШУРОВ Октям Умарович 
(р. 1931), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил МГИМО. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 

тельства национального единства; с июня 1982 — в Нджамене действует также 
правительство Хиссена X а б р е. 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (12 октября 1968) н е з а в и с и м о с т и : 
октябрь 1968 — август 1979 — М а с и а с Н г е м а Б и й о г о Н ь е г е Н д о н г ; 
с августа 1979 — Теодоре О б и а н г Н г е м а М б а с о г о . 

ЭФИОПИЯ 
Императоры: рубеж 12—13 вв. — Л а л и б э л а; середина 13 в, — Н э а к у т о -
Л е а б ; 1268 (или 1270) — 1285 - Й е к у н о - А м л я к; 1285—1294— Я г б ы а -
Ц ы й о н ; 1295 — Ц ы н ф э - А р ы д ; 1296 — X ы з б 3 - А с с э г г ы д; 1297 — 
К ы д м 3 - А с с э г г ы д; 1298 — Ж а н - А с с э г г ы д; 1299 — Б а х ы р - А с с э г-
г ы д ; 1299—1314 — У ы д д ы м - А р ы д ; 1314—1344 — А м д э - Ц ы й о н I; 
1344—1372 — С е й ф э - А р ы д ; 1372—1411 — Д а в и д I; 1411—1429 — Й и с-
х а к ; 1429—1430 — Ы н д р ы я с; 1430—1433 — Т э к л е - М а р ь я м; 1433 — 
С ы ру ы - И й е с у с; 1433—1434 — А м д э - И й е с у с; 1434-1468 — 3 а р а-
Я к о б ; 1468—1478 — Б э ы д э - М а р ь я м; 1 4 7 8 — 1 4 8 4 — Ы с к ы н д ы р (ре
генты Романэ-Уорк, Тэсфа-Гийоргис Амдэ-Микаэль); 1494 — А м д э - Ц ы й о н II; 
1494—1508 — Н а о д; 1508—1540 — Л е б н а - Д ы н г ы л ь (в начале царствова
ния регенты Ылени, Наод-Могэса, Годжама Уосэн-Сэгэд); 1540—1559 — Г э л а у-
д е у о с : 1559-1563 — М и н а с; 1564—1597 — С э р ц э - Д ы н г ы л ь; 1597— 
1603 - Я к о б (регенты Марьям-Сына, Зэсылласе, Антасыйос); 1603—1604 — 
З э д ы и г ы л ь ; 1605—1607 — Я к о б; 1607—1632 — С у с н ы й о с; 1632— 
1667 — Ф а с и л е д э с ; 1667—1682 — Й о х а н н ы с I; 1682—1706 — И я с у I 
В е л и к и й ; 1706—1708 — Т э к л е - X а й м а н о т I; 1708—1711 — Т е у о -
ф л о с ; 1711—1716 — Й о с т о с ; 1716—1721 — Д а в и д III; 1721—1730 — 
Б э к а ф ф а; 1730—1755 — И я с у 11; 1755—1769 — И й о а с I; 1769 — Й о х а н-
н ы с II; 1769—1777 — Т э к л е - X а й м а н о т II; 1777—1779 — С э л о м о н; 
1779—1784 — Тэ к л е-Г ийо р г и с I; 1784—1788 — И я с у III; 1788—1801 — 
одновременное пребывание на престоле трёх императоров: Б э ы д э - М а р ь я м а , 
Х ы з к ы я с а , Т э к л е Г и й о р г и с а ; 1801—1818 — Ы г у а л е - Ц ы й о н; 
1818—1821 — И й о а с II; 1321—1826 — Г и г а р; 30-е — нач. 50-х гг — Г э б р э -
К р ы с т о с , С а х л е - Д ы н г ы л ь , Й о х а н н ы с III; 1855—1868 — Т е о д р о с 
II; 18ба-1871 — Т э к л е - Г и й о р г и с II; 1872—1889 — Й о х а н н ыс IV; 1889 — 
усл. 1913 — М е не л и к II. рубеж 1913/1914—1917 — Л и д ж И я су; 1917-
1930 — императрица 3 а у д и т у; 1930 — сентябрь 1974 — Х а й л е С е л л а -
с и е I; председатели Временного военного административного совета: сен

тябрь—ноябрь 1974 — Аман А н до м, ноябрь 1974 — февраль 1977 — Тэфэри 
Б а н т и, с февраля 1977 — М е н г и с т у Х а й л е М а р и а м . 
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я (31 мая 1961) р е с п у б л и к и: май1961—сен
тябрь 1966 — Хендрик Ф. Ф е р в у р д; сентябрь 1966 — сентябрь 1978 — Бапта-
зар Ф о р с т е р ; с сентября 1978 — Питер Биллем Б о т а . 
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Осн. направление науч. ис
следований — междунар. от
ношения, социально-эконо
мич. проблемы развиваю
щихся стран, сырьевые ре
сурсы и горнодобывающая 
пром-сть афр. континента. 

Соч. : Экономика неза
висимых стран Африки, М., 
1972 (совм. с др.); Произ
водительные CMObJ стран Аф
рики. Горнодобывающая 
промышленность, М., 1982 
(совм. с др.), 
БАБИНЦЕВА Нат. Сераф, 
(р. 1938), сов. экономист. 
Д-р экономич. наук. Окон
чила ЛГУ. Проф. ЛГУ. Осн, 
направление науч. исследо
ваний - социально-эконо
мич. проблемы развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Экономические 
очерки современной Афри
ки, М., 1970; Индустриали
зация в развивающихся 
странах. Л., 1982. 
БАЗИЛЕВСКАЯ Нина 
Ал-др. (р. 1902), сов. био
лог. Д-р биологич, наук. 
Окончила ЛГУ, Проф. МГУ. 
Осн. направление науч. ис
следований — систематика и 
география растений, интро
дукция. 

Соч . : Растениеводствен-
ные ресурсы Южной Афри
ки, "Труды по приклад
ной ботанике, генетике и 
селекции", Л., 1929, т. 22, 
№ 4; Краткая история бо
таники, М., 1968 (совм. 
с И. П. Белоконем и А. А. 
Щербаковой); Лекарствен
ные растения Гвинеи, Ко-
накри, 1969 (на франц. 
яз.); Дикорастущие полез-
нь(е растения Гвинеи, "Ра
стительные ресурсы", 1972, 
т. 8; Пять лет_ в Гвиней
ской Республике. Нижняя 
и Средняя Гвинея, "Бота
нический журнал", 1973, 
т. 58, № 4; Пять лет в 
Гвинейской Республике. 
Верхняя и Лесная Гвинея, 
там же, 1973, т. 58, № 5; 
Растительные ресурсы Гви
неи й пути их освоения. 
Материалы П Всесоюзной 
конференции африканистов, 
М., 1975; Полезные свой
ства ядовитых растений 
Тропической Западной Аф
рики, "Растительные ресур
сы", 1976, т. 12, в 4; 1977, 
т . 13, в. 1-2; Интродук
ция растений. Теории и 
практические приемы, Рига, 
1984 (совм. с А. М. Мау-
ринем). 
БАЛЕЗИН Ал-др Степ. (р. 
1952), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
ИСАА. Науч. сотрудник 
Ин-та всеобщей истории АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований - исто
рия Уганды, трансформация 
традиционных социально-
экономич. и политич. струк
тур Вост. Африки в усло
виях колониализма. 

Соч . : Историческая нау
ка в странах Африки, М., 
1979 (совм. с др.); Исто
рия Африки в X I X - начале 
XX в., 2 изд., ч. 3, М., 1984 
(совм. с И. И. Филатовой); 

Африканские правители и 
вожди в Уганде, М., 1986. 
БАСКИН Вл. Сер. (р. 1924), 
сов. экономист. Канд. эко
номич. наук. Окончил Ин-т 
внешней торговли МВТ 
СССР. Науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 

науч. исследовании — внеш
ние экономич. отношения 
стран Африки. 

Соч . : Капиталистиче
ская "помощь" развиваю
щимся странам. Характер, 
механизм и направления 
воздействия на страны Аф
рики, М., 1982; Помощь 
Запада — миф и действи
тельность, М., 1985; Совре
менный империализм и ос
вободившиеся страны Аф
рики. Экономические связи 
и противоречия, М., 1986 
(совм. с др.) ; Неоколо
ниализм и Африка в 70-х 
годах, М., 1975 (совм. с 
др.); Новые формы неоко
лониализма, М., 1963 (совм. 
с др.). 
БЕЛЯЕВ Иг. Петр. (р. 
1923), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
Московский ин-т востокове
дения. Зав. отделом внеш
ней политики редакции 
"Лит. газеты". Осн. нап
равление науч. исследова
ний — экономич. история, 
междунар. отношения араб, 
гос-в. 

Соч . : Американский 
империализм в Саудовской 
Аравии, М., 1957; Страни
цы недавнего прошлого 
Египта, "Вопросы истории", 
1976, № 9 - 1 0 ; Египет: вре
мя президента Насера, М., 
1974 (совм. с Е. М. При
маковым) . 
БЕРЗИНА Свет. Як, (р. 
1932), сов. историк. Канд. 
историч, наук. Окончила 
КГУ. Сотрудник музея 
искусства народов Востока. 
Осн. направление науч. ис
следований — история, куль
тура и искусство Африки. 

Соч. : "Эфиопика" Ге-
лиодора как источник по 
истории Мероэ, в кн.: Ме-
роэ, [в. 11, М., 1977; Ме
роэ и Китай в 1—УШ вв. 
н. э., там же; Поздний 
период Мероэ. Вопросы хро
нологии и истории, там же, 
в. 2, М., 1981; Мероэ 
У П - У вв. до н. э. в Эфи
опском логосе Геродота, 
там же, в. 3, М., 1985; 
История Африки. Хрестома
тия, М., 1979 (совм. с 
Л. Е. Куббелем); Древняя 
Индия и Африка, в кн.: 
Древняя Индия, Историко-
культурные связи, М., 
1982; P rob lems on Mero i t i c 
ch rono logy . Begin ing and end 
of the Meroe , в кн.: Ме-
ro i t i ca , [v . 7 ] , В., 1 9 8 4 ; 
A n i nsc r i p t i on of a K ing of 
A x o u m i t e s and Hinnyar i tes 
f r o rn Meroe , " M e r o i t i c New
s le t te rs " , 1 9 8 4 , № 23. 
БЕРЛЕВ Олег Дм. (p . 
1933), COB. востоковед. Д-р 
историч. наук. Окончил 
ЛГУ. Ст. науч. сотрудник 
ЛО Ин-та востоковедения 
АН СССР, Осн. направление 
науч. исследований - еги
птология (преим. эпоха 
Среднего царства). 

Соч . : Трудовое населе
ние Египта в эпоху Средне
го царства, М., 1972; Об
щественные отношения в 
Египте эпохи Среднего цар
ства, М., 1978. 
БЕССОНОВ Стан. Ал-др. (р. 
1935), сое. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
МГУ. Зав. сектором И А 
АН СССР. Осн, направление 
науч. исследований — эконо
мич. деятельность афр. гос-в 
(развитие и роль гос. сек

тора, регулирование хоз. 
жизни, планирование эко
номич. и соц. развития). 

С о Ч.: ЕсопогЛ1С p lann ing 
in the deve lop ing coun t r ies 
of A f r i c a , Bdps t , 1 9 7 4 ; На
циональные планы и эконо
мическое развитие стран 
Африки, М., 1975; Теория 
и методология планирова
ния в развивающихся стра
нах, М., 1978 (совм. с 
др.); Проблемы государст
венного экономического 
планирования в освободив
шихся странах Африки, М., 
1987. 
БОГДАНОВ Анат. Аид. (р. 
1935), сов. искусствовед. 
Канд. искусствоведения. 
Окончил ленинградский 
Ин-т живописи, скульптуры 
и архитектуры. Доцент ка
федры истории заруб, иск-
ва этого ин-та. Осн. нап
равление науч. исследова
ний — современная (19—20 
вв.) художественная куль
тура стран Ближнего 
(Араб.) и Среднего Восто
ка. 

С о ч . : Изобразительное 
искусство Арабской Респуб
лики Египет, М., 1975. 
БОЛЬШАКОВ Олег Георг, 
(р. 1929), сов. историк. 
Д-р историч. наук. Окон
чил ЛГУ. Науч. сотрудник 
Л О Ин-та востоковедения 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия Бл. Востока и Ср. 
Азии в средние века, со
циально-экономич. отноше
ния, урбанистика, источни
коведение. 

С о ч . : Ислам и изобра
зительное искусство, в кн.: 
Труды Государственного 
Эрмитажа, т. 10, Л., 1969; 
Средневековый город 
Ближнего Востока, УП — 
середина ХШ в. Социально-
экономические отношения, 
М., 1984. 
БРАГИНСКИЙ Моис. Исаа
кович (1911-86) , сов. исто
рик. Д-р историч. наук. 
Окончил МГУ. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн, направление науч. ис
следований — нац.-освобо-
дит. и раб. движение в 
странах Африки. 

Соч . : Освобождение 
Африки, М., 1962; Форми
рование африканского про
летариата, М., 1974; Рабо
чий класс и рабочее движе
ние в Африке (60—70-е гг. 
XX века), М., 1979 (совм. 
с др.); Рабочий класс стран 
Африки. Справочник, М., 
1983 (совм. с др.). 
БРУТЕНЦ Карен Нерсесович 
(р. 1924), сов. историк. 
Д-р историч, наук. Окончил 
Азерб. мед. ин-т 11946), 
АГУ (1950), АОН при ЦК 
КПСС (1958). Зам, зав. 
Междунар. отделом ЦК 
КПСС. Осн. направление 
науч. исследований — сов
ременные науч.-освободит, 
рев-ции, социальные, поли
тич. и идеологич. проблемы 
освободившихся (разви
вающихся) стран. 

Со ч.: Против идеологии 
современного колониализ
ма, М., 1961; Современная 
революционная демократия, 
М., 1968; Новая форма по
рабощения народов. (Нео
колониализм: сущность и 
методы), М., 1969; Полити
ка империализма США в 
развивающихся странах, М., 
1969; Современные нацио
нально-освободительные ре
волюции. (Некоторые воп
росы теории), М., 1974; 
Освободившиеся страны в 
70-е годы, М., 1979. 

БЫЛИНЯК Стан. Арк. (р. 
1931), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
московский ин-т востокове
дения. Зав. сектором Ин-та 
востоковедения АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — междунар. 
экономич. отношения, фи
нансы развивающихся стран. 

Соч . : Валютные пробле
мы и экономический рост 
развивающихся стран, М., 
1976. 
ВАСИЛЬЕВ Ал. Мих. (р. 
1939), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГИМО. Зам. директора И А 
АН СССР (с 1983). Осн. 
направление науч. исследо
ваний — проблемы истории 
и идеологии араб, стран, 
междунар. отношения раз
вивающихся стран. 

Со ч.: Нефть: монополии 
и народы, М., 1964; Пури
тане ислама? Ваххабизм и 
первое государство Сауди-
дов в Аравии (1744/45-
1818), М., 1967; Путеше
ствие е Арабиа Феликс, М., 
1974; Факелы Персидского 
залива, М., 1976; Трудный 
перевал, М,, 1977; Нефть 
залива и арабские пробле
мы, Каир, 1979; История 
Саудовской Аравии (1745— 
1973), М., 1982; Египет и 
египтяне, М., 1986. 
ВАСИН Ив. Ив. (р. 1911) 
сов. историк. Д-р историч 
наук. Окончип Московский 
пед, ин-т им. К. Либкнехта 
Проф. Московского заочно 
го пед. ин-та. Осн. неправ 
ление науч. исследований -
нац.освободит. борьба на 
родов Африки в новое вре 
мя. 

Соч. : Колониальная по
литика Англии, Франции и 
Италии в Эфиопии в пос
ледней четверти X I X в., 
М., 1967; Политика капита
листических держав в Эфио
пии (80-90-е годы X I X в.), 
М., 1974. 
ВАХРУШЕВ Вас. Вас. (р. 
1923), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГИМО, ВДШ МИД СССР. 
Проф. УДН. Осн. направле
ние науч. исследований — 
нац.-освободит, движение и 
неоколониалистская поли
тика империализма. 

Соч. : Колониальная по
литика империализма в пос
левоенный период, М., 
1963; Неоколониализм и 
международные организа
ции, М., 1968; Неоколониа
лизм - орудие империа
лизма, М., 1974; Критика 
идеологии и политики нео
колониализма, М., 1983 
(совм. с др.). 
ВИГАНД Вл. Кир. (р. 
1922), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил Моск. финансовый 
ин-т. Ведущий науч. сотруд
ник ИА АН СССР, Осн. 
направление науч. исследо
ваний — экономич. пробле
мы развивающихся стран 
Африки. 

Соч. : Зарубежные кон
цепции экономического раз
вития стран Африки, М , 
1980 (совм. с др.); На
циональный доход стран 
Африки, М., 1983 (совм. 
с др.). 
ВИННИК Зоя Вл. (р. 1925) 
сов. экономист. Канд. эко
номич, наук. Окончила Ин
ститут внешней торговли. 
Старший науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 

животноводство и аграрные 
отношения стран Африки. 

Соч . : Производитель
ные силы сельского хозяй
ства Африки, М., 1978 
(совм. с др.) ; Продоволь
ственные проблемы в Аф
рике, М., 1978 (совм. с 
др,); Вопросы афр. исто
рии, М., 1983 (совм. с др.). 
ВИНОКУРОВ Юр. Ник. (р. 
1934), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Зав. сектором ИА АН 
СССР. Осн. направпение 
науч. исследований — новей
шая история, социально-по-
литич. проблемы стран 
Троп. Африки. 

Соч . : Конго. Трудный 
путь к независимости, М., 
1967; История Заира в но
вое и новейшее время, М., 
1982 (совм. с др.); Исто
рия Африки в X I X и 
XX вв., М., 1972 (совм. 
с др.); Идеология револю
ционных демократов Афри
ки, М., 1981 (совм. с др.) 
ВИТУХИН Иг. Валерьянович 
(р. 1936), сов. историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чил МОПИ. Ст. науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний национально-поли-
тич. консолидация африка
неров, партии белого насе
ления ЮАР 

Соч . : Критика буржуаз
ных теорий национализма и 
расизма, М., 1976 (совм. 
с др.); Африка — объект 
и арена идеологической бо
рьбы. Против дезинфор
мации и клеветы, М., 
1987 (совм. с др.). 
ВИТУХИНА Гал. Олеговна 
(р. 1937), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР 
Осн. направление науч. ис
следований — экономич. и 
социально-политич. развитие 
Мали, Того. 

Соч . : Сенегал, М., 1968 
(под фам. Максимова); Ре
спублика Мали, М., 1977 
(совм. с др.); Мали, М., 
1986. 
ВИШНЕВСКИЙ Мих. Леон, 
(р. 1945) сов. историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чил МГИМО. Науч. сотруд
ник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний политика США в 
Африке. 

Соч. : Внешняя полити
ка стран Африки, М , 1981 
(совм. с др.); Белый дом 
и черный континент, М., 
1984 (совм. с др.). 
ВЛАХОВА Анна Сам. (р. 
1945), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
Моск. полиграфич. ин-т. 
Науч. сотрудник ИА АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований социа
льно-политич. проблемы аф
риканских авторитарно-кор
поративных режимов стран 
Тропической Африки. 

Соч. : Особенности фор
мирования нигерийской ар
мии (1960-1966) "Народы 
Азии и Африки" 1983, 
№2. 
ВОЛЬПЕ Мих. Львович (р. 
1951), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончил 
И8Я при МГУ. Осн. нап
равление науч. исследований 
- зарубежная (в основном 
африканская) лит-ра и 
культура. 

Соч . : Литература Эфио
пии, М., 1981; Чинуа Аче-
бе, М., 1984. 



ВОРОНИНА Вероника Леон, 
(р. 1910), сов. архитектор. 
Д-р архитектуры. Окончила 
МАРХИ (1935). Ст. науч. 
сотрудник Центрального 
науч.-исследов. ин-та теории 
и истории архитектуры. 
Осн. направление науч. ис
следований — история архи
тектуры Ср. Азии, зарубеж
ного Востока и Африки. 

С о ч . : Народное жилище 
арабских стран, М., 1972; 
Каир, Л. , 1974; Конструк
ции и художественный об
раз в архитектуре Востока, 
М., 1977; Всеобщая история 
архитектуры, т. 8, М., 1969 
(Гл. по архитектуре араб
ских стран. Тропической и 
Южной Африки); то же, 
т. 1, 2 изд., М., 1970 (Гл. 
по архитектуре Эфиопии, 
Арабских царств); то же, 
т. 10, М., 1972 (Гл. по ар
хитектуре Египта, Северной 
Африки, Западной, Восточ
ной и Южной Африки); 
то же, т 11, М„ 1973 (Гл. 
по архитектуре стран Афри
ки, стран Ближнего и Сред
него Востока). 
ВЫСОЦКАЯ Нат. Ив. (р. 
1927) сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГПИИЯ. Ст. науч. сотруд
ник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — идеология и меж
дунар. отношения стран Аф
рики. 

Соч . : Идейные течения 
в Тропической Африке, М., 
1969 (совм. с др.) ; На
ционализм в современной 
Африке, М., 1983 (совм. 
с др.). 
ВЯТКИНА Руфина Рудоль
фовна (р. 1937), сов. исто
рик. Канд, историч. наук. 
Окончила МОПИ. Сотруд
ник Ин-та всеобщей исто
рии АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследова
ний — история Юж. Африки 
в кон. 19 нач. 20 вв. и 
колониальная политика Ве
ликобритании в Юж. Афри
ке в это же время. 

Соч . : Создание Южно-
Африканского Союза 
(1902-1910 гг . ) , М., 1976; 
Проблемы британской исто
рии, М., 1984 (совм. с др.). 
ГАВРИЛОВ Ник. Ив. (р. 
1922), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил МГИМО. Зав. сек
тором ИА АН СССР, Осн. 
направление науч. исследо
ваний — экономич. пробле
мы стран Африки. 

Соч . . Гвинейская Ре
спублика, М., 1960; Запад
ная Африка под гнетом 
Франции (1945-1959), М., 
1961; Проблемы планирова
ния и развития сельского 
хозяйства в странах Афри
ки, М., 1973; Африка: проб
лемы социалистической 
ориентации, М , 1976 (совм. 
с др.); Два направления 
социально-экономического 
развития в Африке, М., 
1980 (совм. с др.) 
ГАВРИЛЮК Вас. Вас. (р. 
1923), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
МГИМО. Ст. науч. сотруд
ник Ин-та экономики АН 
БССР. Осн. направление 
науч. исследований — социа
льно-экономич. отношения 
империализма с развиваю
щимися странами. 

С о ч . Распад француз
ской колониальной импе
рии, М., 1962; Экспорт ка
питалистических отношений 
в развивающиеся страны. 

Минск, 1973; Государствен
но-монополистический вы
воз капитала в развиваю
щиеся страны, Минск, 1976. 
ГАЛЬПЕРИНА Евг. Львовна 
(1905-82) , сов. литературо
вед. Д-р филологич. наук. 
Окончила МГУ. Осн. нап
равление науч. исследований 
— франко- и англоязычная 
лит-ра 20 в. 

Соч . : Современная лите
ратура за рубежом, (сб. 1], 
М., 1962 (совм. с др.). 
ГАТАУЛЛИН Мал юта Фаз-
леевич (р. 1924), сов. эко
номист. Д-р экономич. наук. 
Окончил Московский ин-т 
востоковедения. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — история и 
экономика арабских стран. 

Соч . : Экономика ОАР 
на новом пути, М., 1966; 
Борьба арабов за экономи
ческую независимость, М., 
1971 (на араб, яз.). 
ГЕВЕЛИНГ Леон. Вл. (р. 
1951), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Зав. лабораторией 
системного анализа общест
венных структур Зап. Аф
рики при ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — социальные и 
политич. проблемы форми
рования правящего слоя в 
странах Африки. 

С о ч . : Нигерия: прошлое 
и настоящее, М., 1981 
(совм. с др.); Интеллиген
ция и социальнь(й прогресс 
в развивающихся странах 
Азии и Африки, М., 1981 
(совм. с др.); Менеджеры 
в Тропической Африке, М., 
1982. 
ГИРЕНКО Ник. Мих. (р. 
1940), сов. этнограф. Канд. 
историч. наук. Окончил 
ЛГУ. Зав. сектором ИЭ 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований - проб
лемы социологии догосу-
дарственных образований, 
этнич. история Африки, эт
носоциальные процессы в 
современной Африке. 

Соч . : К вопросу об эво
люции систем родства у не
которых народов Эквато
риальной и Тропической 
Африки, в кн.: Африкан
ский этнографический сбор
ник X I , ТИЭ АН СССР, 
т. 105, Л. , 1978, с. 13-53; 
Дуальная организация и ту-
рано-гзнованские системы 
(К вопросу о статике и 

динамике в социальной 
структуре), в кн.: Афри
канский этнографический 
сб. ХП, ТИЭ, АН СССР, 
т. 109, с. 101-128, Л., 
1980; Динамика культур
ных изменений и Восточ
ная Африка в XIX—XX вв., 
в кн.: Африканский сбор
ник. История, этнография, 
М., 1983. 
ГОЛАНСКИЙ Марк Мих. 
(р. 1923), сов. экономист. 

Д-р экономич. наук. Окон
чил МГИМО МИД СССР 
(1948). Зав. сектором И А 
АН СССР. Осн. направле
ние науч. исследований — 
экономич. прогнозирование. 

Соч. : Саморазвиваю
щиеся системы в экономи
ческом анализе и планиро
вание. (На примере разви
вающихся стран), М., 
1978; Глобальные пробле
мы современности и Афри
ка, М., 1983 (совм. с др.); 
Экономическое прогнозиро
вание, М., 1983; Мировое 
капиталистическое хозяй

ство и освободившиеся 
страны, М., 1986; Теория и 
методология планирования 
в развивающихся странах, 
М., 1978 (совм с др.). 
ГОЛДЕН Лия Оливеровна 
(р. 1934), сов. историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чила МГУ. Науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
история и культура народов 
Тропич. Африки. 

Соч . : Африканцы в Рос
сии, М,, 1965 (то же, на 
англ. яз. - М., 1966) ; 
Международный проф
союзный комитет негритян
ских рабочих, "Народы 
Азии и Африки", 1970, 
№ 5; Гарви и гарвинизм, 
"Мировая экономика и 
международные отноше
ния", 1980, № 10. 
ГОЛОСОВ Вл. Викт. (р. 
1929), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
Красноярский пед. ин-т. 
Проф. АОН при ЦК 
КПСС. Осн. направление 
науч. исследований — проб
лемы мирового хозяйства. 

Соч . : Теории вывоза 
капитала, М., 1977; Аполо
гетика империалистической 
экспанисии, М., 1978; Миро
вая сеть финансовой эксп
луатации, М., 1984. 
ГОНЧАРОВ Викт. Ив. (р. 
1939), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил МГИМО. Зам. ди
ректора ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — индустриализация 
стран Африки, междунар. 
отношения стран Африки. 

Соч. : Индустриализация 
и пути становления нацио
нальной экономики Ниге
рии, М., 1986; Speci f ic as
pects of imper ia l is t strategy 
in S o u t h e r n A f r i c a , " A s i a , 
A f r i c a , L a t i n A m e r i c a " , 1985 , 
special Issue № 16. 
ГОНЧАРОВ Леонгард Вас. 
(p. 1929), сов. экономист. 
Д-р экономич. наук, проф. 
Окончил МГИМО. Зам. ди
ректора ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — экономика разви
вающихся стран Африки. 

С о ч.: Империалистиче
ская эксплуатация англий
ских колоний в Африке, 
М,, 1961; Новые формы 
колониализма, М., 1963 
(совм. с др.); Африка в 
мировой экономике и поли
тике, М., 1965 (совм. с 
др.); Строительство нацио
нальной экономики в стра
нах Африки, М., 1968 (совм. 
с др.); Экономика незави
симых стран Африки, М., 
1972 (совм. с др.); Эк
спорт независимых стран 
Африки, М., 1972 (совм. 
с др.); Экспорт капитала 
в развивающиеся страны 
Африки, М., 1975; Африка 
в борьбе за перестройку 
международных экономи
ческих отношений, М., 1985 
(совм. с др.). 
ГОРНУНГ Мих. Бор. (р. 
1926), сов. географ, Канд, 
географич. наук. Окончил 
Военный Ин-т иностранных 
языков, МГУ. Ст, науч. сот
рудник ИГ АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — география Африки, 
природоиспользование и 
экология развивающихся 
стран. 

Соч. : Алжирия. (Физи
ко-географическая характе
ристика) , М., 1958; Гвиней
ская республика, М., 1960; 

Марокко. Очерки по физи
ческой и экономической 
географии, М., 1966 (совм. 
с Г. Н. Уткиным); История 
открытия и исследования 
Африки, М., 1973 (совм. с 
др.). 
ГОРОВОЙ Олег Ант. (р. 
1936), сов. экономист. 
Окончил МГУ. Науч. сотруд
ник И А АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — аграрные проблемы 
в Тропической Африке. 

С о ч . : Африка: пробле
мы социалистической ориен
тации, М., 1976 (совм. с 
И. В. Следзевским). 
ГОРОДНОВ Вал. Петр. (р. 
1929), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГИМО. Сотрудник Ин-та 
всеобщей истории АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — политич. проб
лемы Юж, Африки. 

Соч . : НЗжно-африкан-
ский рабочий класс в бо
рьбе против реакции и ра
сизма, М., 1969; Черные 
жители "белого" города. 
Жизнь и борьба африканско
го гетто, М,, 1983. 
ГРАНСБЕРГ Алина Хри-
стоф. (р. 1921), сов. искус
ствовед. Канд. искусствове
дения. Окончила МГУ. 
Ст. науч. сотрудник НИИ 
теории и истории изобрази
тельных искусств АХ СССР. 
Ред. и автор энц. "Искусст
во стран и народов мира" 
(т. 1-5, М„ 1962-81; раз
дел по изобразит, искусству 
Зап. Тропич. Африки). 

Соч . : Кофи Антубам, 
М., 1976. 
ГРИГОРОВИЧ Ник. Евгра-
фович (р. 1934), сов. искус
ствовед. Канд. искусствове
дения. Окончил МГУ. Науч. 
сотрудник ВНИИ искусство
знания МК и АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — изобразитель
ное искусство стран Афри
ки южнее Сахары. 

С о ч . ; Традиционная 
скульптура йорубов, М., 
1977; Художественный об
раз и декоративность в 
искусстве Азии и Африки, 
М., 1969 (совм. с др.); 
Проблема канона в древ
нем и средневековом искус
стве Азии и Африки, М., 
1973 (совм, с др.); Сок
ровища искусства стран 
Азии и Африки (в. 1), М., 
1975 (совм. с др.) ; Сок
ровища искусства стран 
Азии и Африки, в. 2, М., 
1976 (совм. с др.); Проб
лема преемственности в сов
ременном искусстве Афри
ки, в кн.: Советское искус
ствознание, 83, е. 1, М., 
1984. 
ГРИГОРЬЕВ Ал. Сер. (р. 
1926), сое. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
Ивано-Франковский пед. 
ин-т. Работает в Ивано-
Франковском ин-те нефти и 
газа. Осн. направление науч. 
исследований - немарксист
ские экономич. концепции. 

С о ч.: Развитие экономи
ческой мысли в странах 
"третьего мира", Львов, 
1977; Научный социализм и 
современная революцион
ная демократия, Львов, 
1982. 
ГРИГОРЬЕВ Ген. Пав. (р. 
1937), сов. археолог. Д-р 
историч. наук. Окончил 
ЛГУ, Ст. науч. сотрудник 
ЛО Ин-та археологии АН 
СССР. Осн. направление 
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науч. исследований — палео
лит Африки. 

Соч . : Возникновение 
человеческого общества. 
Палеолит Африки, Л., 1977 
(совм. с П. И. Борисков-
ским). 
ГРОМОВА Нелли Вл. (р. 
1939), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончила 
ЛГУ. Доцент кафедры афр. 
филологии ИСАА. Осн. нап
равление науч. исследова
ний - вопросы морфологии 
и синтаксиса языков банту, 
определения грамматич. ка
тегорий в языках банту 
(суахили, зулу, ганда), воп
росы лексикологии, слово
образования и терминообра-
зования в яз. суахили, типо
логия семантики именного 
класса в яз. суахили. 

Соч . : Части речи в язы
ках банту и принципы их 
разграничения, М., 1966; 
Учебник языка суахили, М., 
1973 (совм. с Е. Н. Мячи-
ной); Русско-суахили учеб
ный словарь, М,, 1978 
(совм. с Н. Г. Федоровой); 

O n f o r m a l features o f cate
gory status o f the r o o t mor 
phemes In Bantu languages, 
" K I s w a h i l i " , Dar es salaam, 
1975 , [ v , ] 4 5 , № 1 ( C O B M . 

с H. B. Охотиной). 
ГРОМОВА Ольга Бор. (p . 
1938), сов. историк. Канд, 
историч, наук. Окончила 
МГУ, Науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — рабо
чее и профсоюзное движе
ние, идеологическая борьба 
в странах Африки. 

Соч. : Рабочий класс и 
рабочее движение в Афри
ке, М., 1979 (совм. с др.); 
Национализм в современ
ной Африке, М., 1983 
(совм. с др.); Междуна
родное рабочее движение. 
Вопросы истории и теории, 
т. УП, М. 1985 (совм. 
с др.). 
ГРУШЕВСКИЙ Ал-др Юр. 
(р. 1956), сов. географ. 
Окончил МГУ. Науч. сотруд
ник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — современные миг
рации населения в Африке; 
национальные и культурные 
проблемы афр. гос-в. 

Соч. : Африка: культур
ное наследие и современ
ность, М., 1985 (совм. с 
др.); Власть и политика, 
М., 1986 (совм. с др.). 
ГУЗЕВАТЫЙ Ярополк Ник. 
(р, 1921), сов. демограф. 
Д-р экономич. наук. Окон
чил Ин-т востоковедения. 
Ст, науч. сотрудник Ин-та 
востоковедения АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований - демографо-
экономич. проблемы разви
вающихся стран. 

Соч. : Классы и клас
совая борьба в экономиче
ски слаборазвитых странах, 
М., 1963; Проблемы наро
донаселения и социально-
экономическое развитие 
стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки, М., 1970. 
ГУКАСЯН (Гукасян-Гандза-
кеци) Левой Гургенович (р. 
1928), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил МГИМО. Науч. сот
рудник Ин-та востоковеде
ния АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
междунар. экономич. отно-

i 
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шения развивающихся 
стран. 

С о ч . : "Еврафриканское 
сообщество" — новая форма 
колониализма, М., 1958; 
Сущность "Еврафриканско-
го сообщества", М., 1959; 
Французский империализм 
и Африка, М., 1962; The 
e c o n o m i c c o o p e r a t i o n of the 
Sovie t U n i o n w i t h the deve
l o p i n g count r ies of A f r i c a , 
в кн . : E c o n o m i c re lat ions o f 
A f r i c a w i t h t h e social ist count 
r i e s , V . 2, Bdpst , 1978. 
ГУК Юр. Ив. (p, 1924), 
C O B . историк. Канд. исто
рич. наук. Окончил Воен
ный ин-т иностр. яз. Зав. 
аспирантурой ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — проблемы Юга 
Африки; ООН и Африка. 

С о ч . : Внешняя полити
ка ЮАР, М., 1973; Африка 
в международных отноше
ниях, М., 1970 (совм. с 
др.) ; СССР и страны Аф
рики, М., 1977 (совм. с 
др.) ; Внешняя политика 
стран Африки, М., 1981 
(совм. с др.). 
ГУСАРОВ Владилен Ив. 
(р. 1934), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил Моск. экономич. 
ин-т. Науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — со
циально-экономич, и поли
тич. проблемы развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Тунис, М., 1974; 
Арабская нефть, М., 1975 
(совм. с Н. С. Семиным); 
Социально-экономическое 
развитие Судана. Актуаль
ные проблемы, М., 1983; 
Трудовые ресурсы и со
циальные проблемы Туниса, 
М., 1985. 
ГУСЕВ Юр. Вас. (р. 1930), 
сов. экономист. Канд. эко
номич. наук. Окончил 
МОПИ. Ст. науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
внешние экономич. связи 
развивающихся стран Аф
рики. 

С о ч . : Государственный 
сектор в странах Африки, 
М., 1976 (совм. с др.); 
Африка в борьбе за пере
стройку международных 
экономических отношений, 
М., 1985 (совм. с др.); 
Современный империализм 
и освободившиеся страны 
Африки, М., 1986 (совм. 
с др.). 
ДАВИДСОН Аполлон Бор. 
(р. 1929), сов. историк. 

Д-р историч. наук, проф. 
Окончил ЛГУ. Зав. секто
ром Ин-та всеобщей исто
рии АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследований 
— история Южной и Тропич. 
Африки. 

С о ч . : Южная Африка. 
Становление сил протеста, 
1870-1924, М., 1972; Об
лик далекой страны, М., 
1975 (совм. с В. А. Мак-
рушиным); Сесиль Роде и 
его время, М., 1984; Зов 
дальних морей, М., 1979 
(совм. с В. А. Макруши-
ным). 
ДЕЙЧ Тат. Лаз. (р. 1936), 
сов. историк. Канд. историч. 
наук. Окончила МГУ. Ст. 
науч. сотрудник ИА АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — меж
дунар, отношения на афр. 
континенте. 

С о ч . ; Африка в между
народных отношениях, М., 
1970 (совм. с др.). 
ДЕМИДОВА Алла Ал-др. 
(р. 1935), сов. экономист. 
Окончила МГУ. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — промышленное раз
витие афр, стран. 

С о ч . : Планирование в 
развивающихся странах Аф
рики, М., 1970 (совм. с 
др.) ; Государственный сек
тор в странах Африки, М., 
1976 (совм. с др.) ; Обра
батывающая промышлен
ность, М., 1981 (совм. с 
др.). 
ДЕМКИНА Люд. Ал. (р. 
1927), сое. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГУ. Ведущий сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований -
социально-политич. пробле
мы Вост., Центр, и Юж. 
Африки. Соавтор работ: 
"Политические партии Аф
р и к и " (М., 1970), "Кризис 
на юге Африки" (М., 
1984). 

С о ч . : Крах Федерации 
Родезии и Ньясаленда, М„ 
1965; Национальные мень
шинства в Восточной Аф
рике, М., 1972; Социальная 
структура южноафрикан
ского общества, М., 1986. 
ДЕНИСОВ Юр. Сер. (р. 
1932), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончил 
МОПИ. Преподаватель Сим
феропольского ун-та. Осн. 
направление науч. исследо' 
ваний — французская лит-ра 
и франкоязычные лит-ры 
стран Африки. 
ДЛИН Ник. Ал-др. (р. 
1923), сов. географ. КанД. 
географич. наук. Окончил 
Моск. ин-т востоковедения. 
Ст. науч. сотрудник Ин-та 
востоковедения АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — типы разви
вающихся стран Востока и 
пути их развития. 

С о ч . : Каир, М., 1957; 
Объединенная Арабская Ре
спублика (Египет), М., 
1963; Продовольственная 
проблема в странах Азии 
и Северной Африки, М., 
1968 (совм. с Г. Н. Утки
ным) ; Арабская Республи
ка Египет, М., 1973; Про
цессы деклассирования в 
странах Востока, М., 1981 
(совм. с др.) ; Страны Се
верной Африки, М., 1984 
(совм. с др.). 
ДМИТРИЕВСКИЙ Юр. Дм. 
(р. 1920), сов. географ. 
Д-р географич. наук, проф. 
Окончил ЛГУ. Проф. Ле
нинград, финансово-эконо-
мич. ин-та. Осн. направление 
науч. исследований — эко
ном, география развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Англо-египетский 
Судан. Экономико-геогра
фический очерк, М., 1951; 
Нил. Очерки хозяйственно
го использования, Вологда, 
1958; Судан, М., 1959; 
Внутренние воды Африки и 
их использование. Л. , 1967; 
Африка. Очерки экономи
ческой географии, М., 1975; 
Территориальный аспект 
экономики развивающихся 
стран. Методические и ти
пологические подходы. Л . , 
1983. 
ДОБРОВСКИЙ Бор. Наумо
вич (р. 1949), сов. эко
номист. Канд. экономич. 
наук. Окончил Моск. фи
нансовый ин-т. Науч. сот

рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — валютные пробле
мы развивающихся стран. 

С о ч . : Позиция освобо
дившихся государств по 
проблеме перестройки ва-
лютно-кредитных отноше
ний капитализма, в кн . : Сб. 
научных трудов Московско
го финансового института, 
в. 1, М., 1984; Африка 
в борьбе за перестройку 
международных отношений, 
М., 1985 (совм. с Ю. М. 
Осиновым), 
ДОЛИНИНА Анна Арк . (р. 
1923), сов. литературовед, 
переводчик ср.-век. класси
ческой и современной араб, 
лит-ры. Д-р филологич. 
наук. Окончила ЛГУ. Проф. 
ЛГУ. Осн. направление науч. 
исследований - история 
араб, лит-ры. 

С о ч . : Дорогая наша зем
ля. Новеллы писателей Ма
рокко, Туниса, Ливии, М., 
1967 (совм. с др.) ; Очер
ки истории арабской лите
ратуры нового времени. 
Египет и Сирия. Просвети
тельский роман 1870—1914 
гг., М., 1973. 
ДУБНОВА Ел. Зиновьевна 
(р. 1947), сов. филолог 
Канд. филологич. наук 
Окончила МГУ. Науч. сот 
рудник Ин-та востоковеде 
ния АН СССР, Осн. нап 
равление науч.исследований 
— синхронное описание афр. 
языков. 

С о ч.: Бесписьменные и 
младописьменные языки 
Африки, М., 1973 (раб. под 
фам. Коган; совм. с др.) ; 
Язык руанда, М., 1979 
(Языки народов Азии и 
Африки). 
ДЬЯКОНОВ Иг. Мих. (р 
1915), сов. филолог и исто 
рик. Д-р историч. наук 
Окончил ЛГУ. Ст. науч 
сотрудник ЛО Ин-та восто 
коведения АН СССР. Осн 
направление науч. исследо 
ваний — социально-эконо 
мич, история стран древней 
Передней Азии и филология 
(аккадской, шумерский, 
урартский и др. яз.) , 

С о ч . : Урартские письма 
и документы, М. -Л . , 1963; 
Семито-хамитские языки, 
М., 1965; Языки Древней 
Передней Азии, М., 1967. 
ДЬЯЧКОВ Марк вл. (р. 
1935), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончил 
МГПИЯ. Сотрудник Высшей 
школы проф. движения 
ВЦСПС. Осн. направление 
науч. исследований — кре
ольские языки. 

С о ч . : Пословицы и по
говорки сьерралеонских 
креолов, М., 1977; Язык 
крио, М., 1981. 
ЕЛАНСКАЯ Алла Ив. (р. 
1926), сов. филолог. Д-р 
филологич. наук. Окончила 
ЛГУ. Ст. науч. сотрудник 
ЛО Ин-та востоковедения 
АН СССР. Осн. направле
ние науч. исследований — 
коптология. 

С о ч . : Коптский язык, 
М., 1964; Коптские руко
писи Государственной пуб
личной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Л . , 1969. 
ЕМЕЛЬЯНОВ Анд. Львович 
(р. 1956), сов. историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чил ИСАА. Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия Мадагаскара. 

С о ч . : Вопросы африкан
ской истории, М., 1983 

- (совм. с М. Ю. Шапошни
ковой) . 
ЕРМОЛАЕВА Марг. Вс. (р. 
1918), сов. географ. Канд. 
географич. наук. Окончила 
МГУ. Науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — инду
стриализация, развитие и 
размещение промышленно
го производства и электро
энергетики в развивающих
ся странах Африки. 

С о ч . : Производитель
ные силы стран Африки. 
Обрабатывающая промыш
ленность, М„ 1981 (совм. 
с др.) ; Производительные 
силы стран Африки. Энер
гетика, М., 1982 (совм. 
с др.). 
ЖУКОВ Андр. Ал. (р. 
1938), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончил 
ЛГУ, Доцент ЛГУ. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — культура, язык и 
литература суахили, языки 
банту. 

С о ч . : Культура, язык и 
литература суахили. (Доко
лониальный период), Л . , 
1983; S w a h i l i : L i t e r a t u r , u n d 
Gesellschaft . — Sozialer Wan-
del in A f r i k a u n d die Ent-
w i c k l u n g v o n F o r m e n u n d 
F u n k t i o n e n a f r ikan ischer 
Sprachen, В., 1980 , s. 2 Б 0 -
72. 
ЖУРКОВСКИЙ Бор. Вл. (p. 
1934), C O B . филолог. Канд. 
филологич, наук. Окончил 
МГПИЯ. Сотрудник 
МГПИЯ. Осн. направление 
науч. исследований — зву-
коизобразительные слова в 
африканских яз., социолин
гвистическое описание афр. 
языков, описание беспись
менных языков Африки. 

С о ч . : Идеофоны; сопо
ставительный анализ. (На 
материале некоторых язы
ков Африки и Евразии), 
М., 1968; Языковая ситуа
ция в странах Африки, М., 
1975 (совм. с др.); Проб
лемы языковой политики в 
странах Тропической Афри
ки, М,, 1977 (совм. с др.). 
ЗАБРОДСКАЯ Мария Пае. 
(р. 1919), сое. географ. 
Д-р географич. наук. Окон
чила МОПИ. Проф. Воро
нежского пед. ин-та. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — теоретические и ре
гиональные основы страно
ведения Африки. 

С о ч . : Русские путешест
венники по Африке, М., 
1955; Физическая геогра
фия Африки. Учебное посо
бие, М., 1963. 
ЗЕЛЕНСКИЙ Юр. Ив. (р. 
1910), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил Московский ин-т 
инженеров транспорта 
Осн. направление науч. ис
следований — экономика 
афр. стран. 

С о ч . : Габон. (Справоч
ник ) , М., 1977; Производи
тельные силы стран Афри
ки. Транспорт, М., 1978 
(совм. с др.). 
ЗИВС Сам. Лаз. (р. 1921), 
сое. юрист. Д-р юридич. 
наук. Проф. Окончил Таш
кентский юридич, ин-т. 
Зам. директора Ин-та госу
дарства и права АН СССР. 
Заслуженный деятель науки 
РСФСР, 

С о ч . : Право в незави
симых странах Африки. 
(Становление и развитие), 
М., 1969 (совм. с др.) ; 
Правовое регулирование 
экономической деятельно

сти в империалистических 
и развивающихся странах, 
М., 1973 (совм. с др.) . 
ЗОТОВА Юл. Ник. (р. 
1925), сое. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
Московский ин-т востокове
дения. Ст. науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. нап-
равление науч. исследова
ний — политич. и социаль
ная история стран Зап. Аф
рики. 

С о ч . : Английская эк
спансия в дельте Нигера во 
второй половине X I X в., 
М., 1970; В поисках Ни
гера, М., 1972 (совм. с 
Л . Е. Куббелем); Тради
ционные политические ин
ституты Нигерии. Первая 
половина XX е., М., 1979; 
История Нигерии в новое 
и новейшее время, М., 1981 
(совм. с др.); История 
Африки в X I X - начале 
XX в., 2-е изд., М., 1984 
(совм. с др.) ; История 
национально-освободитель
ной борьбы народов Аф
рики в новое время, М., 
1976 (совм. с др.) ; Ис
тория национально-осво
бодительной борьбы 
народов Африки в новей
шее время, М., 1978 
(совм. с др.). 
ИВАНОВ Ник. Ал. (р. 
1928), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Ст. науч. сотрудник 
Ин-та востоковедения АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований - новая 
и новейшая история араб
ских стран. 

С о ч . : В борьбе за неза
висимость. (Очерк нацио
нально-освободительного 
движения тунисского наро
да), М., 1957; Современ
ный Тунис, М., 1959; Го
сударственный строй Туни
са, М., 1962; Кризис 
французского протектората 
в Тунисе, М., 1971; Исто
рия национально-освободи
тельной борьбы народов 
Африки 8 новое время, М., 
1976 (совм. с др.) ; Ос
манское завоевание араб
ских стран. 1516-1574 гг., 
М., 1984. 
ИВАНОВ Юр. Мих. (р. 
1929), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Ст. науч. сотрудник 
ИМРД АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследова
ний — аграрные проблемы 
и формирование пролета
риата в афроазиатских стра
нах. 

С о ч . : Развитие капита
лизма в африканской де
ревне Родезии и Замбии, 
М., 1970; Аграрный вопрос 
и формирование армии 
наемного труда в Тропиче
ской Африке, М., 1974; 
Африка: у истоков клас
совых битв, М., 1978 (совм. 
с А. С. Огановой). 
ИЛЬИН Юр. Мих. (р. 1925), 
сов. историк. Канд. историч. 
наук. Окончил Военную 
Акад. Сов. Армии, Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований советско-афр. 
политич., науч. и культур
ные отношения. 

С о ч.: Научное сотрудни
чество Советского Союза со 
странами африканского 
континента. История, проб
лематика, перспективы. 
Вестник АН СССР, 1976, 
№ 9; СССР и страны Аф
рики. (Дружба, сотрудни
чество, поддержка антиим-



периалистической борьбы), 
М., 1977 (совм. с др.); Ве
ликий Октябрь и борьба 
СССР за мир, М., '1977 
(совм. с др.); Проблемы 
советской африканистики 
(1959-1979), М., 1979 
(совм. с др.); Проблемы 
советской африканистики 
(1959-1984), М., 1984 
(совм. с к. С. Кремень). 
ИОРДАНСКИЙ Вл. Бор. (р. 
1929), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГИМО. Зам. гл. редактора 
ж. "За рубежом". Осн. нап
равление науч. исследований 
— социально-политич. и эт
нич. проблемы стран Тро
пической Африки. 

Соч . : Огненные иерог
лифы. (Очерки о странах 
Тропической Африки], М., 
1968; Стратегия борьбы за 
независимость. Гвинея в 
1945-1958 гг., М., 1968; 
Тупики и перспективы 
Тропической Африки, М., 
1970; Африканскими доро
гами, М., 1976; Хаос и гар
мония, М., 1982. 
ИСМАГИЛОВА Роза Нурга-
лиевна (р. 1928), сов. исто
рик. Д-р историч. наук. 
Окончила САГУ. Зав. секто
ром нац. и культурных 
проблем ИА АН СССР. Осн. 
исследования по этно-куль-
турным проблемам Афри
ки. 

С о ч . : Народы Кении в 
условиях колониального ре
жима, в кн.: Африканский 
этнографический сборник, 
вып. 1, М.-Л. , 1956; Наро
ды Нигерии. Этнический со
став и краткая этнографи
ческая характеристика, М., 
1963; Этнические пробле
мы современной Тропиче
ской Африки, М., 1973; 
Ethn ic Provlems of i rop ica l 
A f r i c a . Can They be Sol 
ved? M o s c o w , 1 9 7 8 ; La c o m 
p o s i t i o n e thn ique du Tanga
n y i k a . — Les Af r ican is tes 
Rosses par lent de I ' A f r i q u e . 
Paris, 1960 ; Die Prozesse der 
enhnischen In tegra t ion in den 
heut igen a f r ikan ischen Staa-
ten. - A f r i k a , Gegenwar t ing 
sociale Prozesse u n d S t r u k -
t u r e n , B e r l i n , 1976. s. 2 8 3 -
3 0 4 ; A f r i c a : Cu l tu ra l Heri tage 
and M o d e r n T imes . — Prob
lems of C o n t e m p o r a r y A f r i c a , 
R o m e , 1984. 
КАБУЙЕ Хассан (p. 1958), 
угандийский юрист. Окон
чил АГУ и аспирантуру ИА 
АН СССР. Направление ис
следования: проблемы 
функционирования между
народно-правовых норм; 
международно-правовые 
аспекты деятельности меж
дународных экономических 
организаций. 
КАДЖАЯ Омари Шалвович 
(р. 1926), сов. историк. 
Д-р историч. наук, проф. 
Окончил Тбилисский ун-т. 
Осн. направление науч. ис
следований — национально-
освободит. движение Араб
ского Востока. 

Соч . : Египет на пути 
борьбы, Тб., 1977; Ком
мунистические партии араб
ских стран в борьбе за 
национальную независи
мость и социальный прог
ресс, Тб., 1983. 
КАЛИНИНА Люд. Пав. 
(р. 1935), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований - страны социа
листической ориентации в 

Африке, а также социально-
экономич. и политич. проб
лемы Гвинейской Респуб
лики. 

С о ч.; Экономическая 
политика Гвинейской Ре
спублики, М., 1968; Гвинея. 
Справочник, М., 1980 
(совм. с др.). 
КАПТЕРЕВА-ШАМ БИНАГО 
Тат. Пав. (р. 1923), сов. 
искусствовед. Д-р искусст
воведения. Окончила МГУ. 
Осн. направление науч. ис
следований — история ис-
скусства стран Пиренейско
го полуострова и Сев. Аф
рики. 

Соч . : К вопросу об 
искусстве развивающихся 
стран. (Современный Маг-
риб)-, в кн.: Советское 
искусствознание' 77, [в.] 2, 
М., 1978; О некоторых 
проблемах средневекового 
искусства арабо-мусульман-
ских народов, там же, 1980, 
[в.] 1, М., 1981; Искусст
во стран Магриба. Древний 
мир, М., 1980. 
КАПЧИЦ Георг. Леон. (р. 
1939), сов. филолог. Окон
чил ИВЯ. Сотрудник Госте-
лерадио СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
сомалийский фольклор и 
лит-ра Сомали. 

Соч . : Сомалийские пос
ловицы и поговорки, М,, 
1983 (Составление, перевод, 
предисловие и примечания). 
КАРАСИК Гал. Як. (р. 
1931), сов. географ. Канд. 
географич. наук. Окончила 
МГПИ, МГУ. Ст. науч. сот
рудник ИГ АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — гидрология суши, 
водный баланс тропич, 
р-нов. 

С о ч . : Водный баланс 
Африки, М., 1970. 
КАРПУШИНА Вал. Як. (р. 
1926), сов. историк. Окон
чила МГУ. Науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
экономическое и социально-
политич. развитие Бурунди 
и Руанды. 

Соч. : Народы Руанды-
Урунди под опекой бель
гийских колонизаторов, 
"Советская этнография", 
1960, № 6; Бурунди, М., 
1965; Рабочий класс в 
странах Африки, М., 1983 
(совм. с др.). 
КАРТАШОВА Люд. Ал. (р. 
1935), сое. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончила 
МГПИ. Преподаватель 
ИСАА. Осн. направление 
науч. исследований — линг
вистика, лит-ра Мадагаска
ра. 

Соч . : Сандхи в маль-
гашском языке, в кн.: Язы
ки Юго-Восточной Азии, М., 
1967; Малагасийско-русс-
кий и русско-малагасийский 
разговорник, М., 1981; 
Учебный русско-малагасий
ский словарь, М., 1982 
(совм. с др.); Демократи
ческая Республика Мадага
скар, Справочник, М., 
1985 (совм. с др.). 
КАРТУЗОВ Стан. Петр. (р. 
1937), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончил 
МГУ. Науч. сотрудник 
ИМЛИ АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследова
ний — лит-ра Юга Африки. 

Соч . : Апекс Ла Гума, 
М., 1978; Взаимосвязи аф
риканских литератур и ли
тератур мира, М., 1975 
(совм. с др.); Современный 
революционный процесс и 

прогрессивная литература 
(1960-1970-е гг.) , М., 1976 
(совм. с др.); Литературы 

Африки. Учебник, М., 1979 
(совм. с Л. Б. Саратов
ской) ; Современные лите
ратуры Азии и Африки и 
идеологическая борьба, М., 
1982 (совм. с др.). 
КАТАГОЩИНА Ир. Тим. (р. 
1928), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 1-й 
МГПИИЯ, МГУ. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — история об
щественной мысли, социаль
ные проблемы, культура 
Тропич, Африки. 

Соч. : Интеллигенция 
Нигерии. (Становление и 
роль в политической жизни 
страны), М., 1977; Соци
альные сдвиги в независи
мых странах Африки, М., 
1977 (совм. с др.); Исто
рия Нигерии в новое и но
вейшее время, М., 1981 
(совм. с др.); Африка. 
Культура и общественное 
развитие, М., 1984 (совм. 
с др.). 
КАЦМАН Вл. Як. (р. 1923), 
сов. историк. Канд. историч. 
наук. Окончил МГУ. Веду
щий науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований - со
циально-политич. проблемы, 
история Танзании, общие 
проблемы социалистич. 
ориентации, внешняя поли
тика гос-в социалистич. 
ориентации. 

Соч. : Танганьика, М., 
1962; Танзания, М., 1967; 
Современная Танзания, М., 
1977; Африка: страны со
циалистической ориентации 
в революционном процес
се, М., 1984 (совм. с др.); 
Внешняя политика стран со
циалистической ориентации 
Африки, М., 1985. 
КИВА Ал. Вас. (р. 1935), 
сов. историк. Д-р историч. 
наук. Окончил МГУ. Ст. 
науч. сотрудник Ин-та во
стоковедения АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — нац.-освобо-
дит. движение и социали
стич. ориентация стран Аф
рики. 

Соч. : Кения, М., 1971; 
Национально-освободитель
ное движение на современ
ном этапе. (Цифры и фак
ты), М., 1973 (совм. с 
Н. А. Симония). Страны 
социалистической ориента
ции. Основные тенденции 
развития, М., 1978. 
КОБИЩАНОВ Юр. Мих. (р. 
1934), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
ИВЯ. Ведущий науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний - социально-эконо
мич. и культурная история 
Африки, феодализм, зтно-
конфессиональные и этно-
кастовые общности. 

Соч . : Аксум, М., 1966; 
Африка: возникновение от
сталости и пути развития, 
М., 1974 (совм, с др.); 
Община в Африке. Пробле
мы типологии, М., 1978 
(совм. с др.); Северо-Во
сточная Африка в ранне-
средневековом мире (У1 -
середина УП вв.), М., 1980; 
На заре цивилизации. Аф
рика в древнейшем мире, 
М., 1980; Мелконатураль
ное производство в общин
но-кастовых системах Аф
рики, М., 1982. 

КОДАЧЕНКО Ал-др Сер. (р. 
1926), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил Ин-т внешней тор
говли. Работает в Диплома-
тич. академии МИД СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований - междунар. 
экономич. проблемы разви
вающихся стран. 

Соч . : Экономическое 
сотрудничество развиваю
щихся стран, М., 1968; 
Внешне-экономическая 
политика империализма и 
развивающиесы страны, М., 
1977; СССР и развивающи
еся страны: опыт экономи
ческого сотрудничества, М., 
1982. 
КОЗИЦКИЙ Сер. Сер. (р. 
1938), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончип 
МГПИИЯ. Науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований -
политика империализма и 
его идеология в "третьем 
мире". 

Соч. : Неоколониализм 
и Африка в 70-х годах, 
М.-София, 1975 (совм. с 
др.); Внешняя политика 
стран Африки, М., 1981 
(совм. с др.) ; ФРГ в Аф
рике. Стратегия социальной 
экспансии, М., 1984; Импе
риализм и Африка: эконо
мические отношения и про
тиворечия, М., 1986 (совм. 
с др.). 
КОКОРЕВ Вл. Бор. (р. 
1954), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
МГПИИЯ. Науч. сотрудник 
И А АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований 
междунар. отношения раз
вивающихся стран Африки. 

Соч. : Африка - Ла
тинская Америка: от рабо
торговли к сотрудничеству, 
М., 1988; ЮАР и страны 
южноафриканского регио
на, М., 1987 (совм, с 
др.). 
КОЛЕСОВ Вас. Петр. (р. 
1939), сое. экономист. Д-р 
экономич, наук. Окончип 
МГУ, Преподаватель МГУ. 
Осн. нзправпение науч. ис
следований — роль гос. сек
тора в экономике разви
вающихся стран. 

Соч . : Развивающиеся 
страны: проблемы достиже
ния экономической само
стоятельности, М., 1974 
(совм._ с др.) ; Государст
венный сектор экономики 
развивающихся стран, М., 
1977; За равноправные эко
номические отношения, М., 
1978 (совм. с Л. И. Ком
левым) . 
КОЛЛОНТАЙ Вл. Мих. (р. 
1927), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил МГИМО. Ст. ис
следователь в секторе об
щих проблем империализ
ма ИМЭМО АН СССР. 

Соч . : Иностранные ин
вестиции в экономически 
слаборазвитых странах, М., 
1960; Новые явления в 
вывозе капитала, М., 1960; 
Пути преодоления экономи
ческой отсталости. Критика 
современных буржуазных 
теорий, М., 1967; Кризис 
буржуазных теорий разви
тия освободившихся стран, 
М., 1982. 
КОМАР Вал. Ив. (р. 1934), 
сов. историк. Канд. исто
рич. наук. Окончила 
МГПИИЯ. Науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований -
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политические организации 
стран Африки. 

С о ч . : Идейно-политиче
ское развитие ФИО Алжира. 
(1954-1984), М., 1985; 
"Идеология революционных 
демократов Африки" (М., 
1981) (совм. с др.); На
ционализм в Африке, М., 
1984 (совм. с др.). 
КОПИИ Вл. Сем. (р. 1924), 
сов. историк. Канд. историч. 
наук. Окончил Военный ин-т 
иностр. яз., Воен. акад. Ст. 
науч. сотрудник ИА АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — воен-
но-политич. проблемы на 
Бл. Востоке. 

Соч . : Страны Северной 
Африки: проблемы полити
ческого, экономического и 
социального развития, М. 
1983 (совм. с др.); Рево 
пюционный процесс в стра 
нах Африки и Азии, Тби 
лиси, 1984 (совм. с др.) 
КОПТЕЛОВ Вл. Болеславо 
вич (р. 1949), сое. фило 
лог. Канд. филологич. наук 
Окончил Томский пед, ин-т 
Преподаватель Симферо 
польского ун-та. Осн. нап 
равление науч, исспедова 
НИИ — франкоязычные лит 
ры Тропической Африки 
КОРОЧАНЦЕВ Вл, Ал 
(1934), сое, историк-меж 

дународник. Окончип 
МГИМО. Зав. редакцией 
стран Африки ТАСС. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — география, этни
ческие и социально-эконо
мич, проблемы стран Аф
рики. 

Соч . : Экваториальная 
Гвинея, М., 1971 (совм. с 
И. А. Мельниковым); Ка
мерун, М., 1972 (совм. с 
И А. Мельниковым); Мада
гаскар, М., 1977 (совм, с 
В. Цветковым); Остров за
гадок и открытий, М., 1982; 
Африка под покровом 
обычая. Континент, расстаю
щийся с прошлым, М., 1983. 
КОСУХИН Ник. Дм, (р. 
1932), сов. историк. Д-р 
историч. наук, проф. Окон
чил Киевский ун-т им. Т. Г. 
Шевченко. Зав. сектором 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
нац.-освободит. революции, 
идейные течения и идео
логич. борьба, политич. пар
тии в освободившихся стра
нах. 

Соч. : Восточная Афри
ка: борьба против коло
ниализма и его последствий, 
М., 1970; Формирование 
идейно-политической страте
гии в африканских странах 
социалистической ориента
ции, М., 1980; Арена бо
рьбы идей — Африка, М., 
1985. 
КОТЛЯР Ел. Сем. (р. 1936), 
сое. филолог. Канд. филоло
гич. наук. Окончила МГУ. 
Науч. сотрудник ИМЛИ АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — фоль
клор и литература Африки 
южнее Сзхарьк 

Соч. : Современные ли
тературы Африки. Восточ
ная и Южная Африка, М., 
1974 (совм. с др.); Миф 
и сказка Африки, М., 1975; 
Эпос народов Африки юж
нее Сахары, М., 1985; Сказ
ки народов Африки. (Сост. 
А. А. Жуков и Е. С. Кот-
ляр), М., 1976; О фоль
клоре бушменских племен 
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Южной Африки, в кн.: Ми
фы и сказки бушменов 
(сост., автор предисловия, 
примечания и пер. с англ. 
Е. С. Котляр), М., 1983; 
A z a f r i ka ! altatmese es az 
eibaszelo f i i k l o r a rcha ikus fo r 
m a l , в кн.; A muveszet osi 
f o r m a l , Bdpst , 1982. 
КОЧАКОВА Нат. Бор. (p. 
1932), C O B . историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГУ. Ст. науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
история, культура, история 
общественных отношений, 
национальная историогра
фия Африки. 

Соч . : Города-государст
ва йрубов, М., 1968; Со
циальные структуры доко
лониальной Африки, М., 
1970 (совм. с др.); Исто
рическая наука в странах 
Африки, М., 1979 (совм. 
с др.); Рождение африкан
ской цивилизации, М., 1986. 
КРАВЦОВА Тат. Ив. (р. 
1939), сов. историк. Окон
чила МГУ. Науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
португальский колониа
лизм, проблемы Юга Аф
рики. 

Соч . : Африка. Культура 
и общественное развитие, 
М., 1984 (совм. с др.); 
Кризис на Юге Африки, М., 
1984 (совм. с Т. И. Кра-
снопевцевой). 
КРАСНОПЕВЦЕВА Тат. Иг. 
(р. 1945), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — экономика 
Юга Африки. 

С о ч.: Южно-Африкан
ская Республика, М., 1982 
(совм. с др.); Кризис на 
Юге Африки, М., 1984 
(совм. с Т. И. Кравцо
вой) ; Зимбабве: прошлое 
и настоящее, М., 1987. 
КРЕМЕНЬ Ксения Сем. (р. 
1921), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГУ, АОН при ЦК КПСС. 
Ученый секретарь ИА АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — со
циально-политич. и идеоло
гич. процессы в странах 
Тропич. Африки. 

С о ч . : Новейшая история 
Африки, М., 1968 (совм. с 
др.); Идейные течения в 
Тропической Африке, М., 
1969 (совм. с др.); На
ционализм в современной 
Африке, М., 1983 (совм. 
с др.). 
КРЫЛОВА Нат. Леон. (р. 
1948), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила по
лиграфический ин-т. Науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — молодежное и 
студенческое движение в 
странах Африки. 

Соч . : Актуальные воп
росы историографии меж
дународного молодежного 
движения, М., 1977 (совм. 
с др.); Студенчество Афри
ки, М., 1983 (совм. с В. Л. 
Чертковым и К. А. Юстень-
янц); Средние городские 
слои в странах Тропической 
Африки, М., 1985 (совм. 
с др.), 
КСЕНОФОНТОВА Нат. 
Ал-др. (р. 1941), сов. исто
рик. Канд. историч. наук. 

Окончила МГУ. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — социально-эконо
мич. развитие афр. деревни, 
культура народов Вост. и 
Юж. Африки. 

Соч . : Народ Зимбабве. 
(Очерки социально-эконо
мической истории), М., 
1974; Африка. Культура и 
общественное развитие, М., 
1984 (совм. с др.); Исто
рия Уганды в новое и но
вейшее время, М., 1984 
(совм. с Ю. В. Лукониным 

и В. П. Панкратьевым). 
КУББЕЛЬ Лев Евг. (р. 
1929), сов. историк и эт
нограф. Д-р историч. наук. 
Окончил ЛГУ. Ст. науч. сот
рудник ИЭ АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний - социальная история 
и история культуры Тропич. 
Африки, общие вопросы 
классообразования и фор
мирования политич. орг-ций, 
политич. культура докапита-
листич. и колониальных об
ществ. 

С о ч.: Страна золота, М., 
1966; Сонгайская держава. 
Опыт исследования соци
ально-политического строя, 
М., 1974; В поисках Ниге
ра, М., 1972 (совм. с Ю. Н. 
Зотовой); Суданские хро
ники, М., 1984. 
КУДЕЛИН Ал-др Бор. (р. 
1944), сов, филолог. Д-р 
филологич. наук. Окончил 
ИВЯ при МГУ. Науч. со
трудник ИМЛИ АН СССР. 
Осн. нап|}авление науч. ис
следований — история и тео
рия лит-ры араб, стран сред
них веков, нового и новей
шего времени, сравнитель
ное литературоведение. 

Соч . : Классическая ара-
бо-испанская поэзия (Конец 
X — середина ХП вв.), 
М., 1973; Средневековая 
арабская поэтика (Вторая 
половина УШ-Х1 век), М., 
1983; Взаимосвязи афри
канских литератур и лите
ратур мира, М., 1975 (совм. 
с др.); Литературы Афри
ки, М., 1979 (совм. с др.). 
КУЗНЕЦОВА Марг. Ал. (р. 
1926), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила Московский 
полиграфический ин-т. Сот
рудник ИА АН СССР. Ос
новное направление науч. 
исследований — проблемы 
межафриканского эконо
мич. сотрудничества и ин
теграции, деятельность афр. 
экономич. группировок, а 
также ЭК А. 

Соч . : Восточная Афри
ка: проблемы интеграции 
экономики, М., 1975; Зару
бежные концепции эконо
мического развития стран 
Африки, М., 1980 (совм. 
с др.). 
КУЗНЕЦОВА Софья Иоси
фовна (р. 1923), сов. исто
рик. Д-р историч. наук. 
Окончила МГУ. Зав. отде
лом стран Азии и Африки 
ИНИОН АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследований 
— социально-экономич. из
менения в развивающихся 
странах, а также урбаниза
ция и формирование город
ского промышленного про
летариата в Африке. 

Соч . : Социальная струк
тура африканского города, 
М., 1972; Африканский го
род, М., 1979 (совм. с 
Ю. И. Комаром и В. А. 
Бейлисом). 

КУКУШКИН Вл. Юр. (р 
1953), сов. экономист, 
Канд. экономич. наук 
Окончил МГИМО. Ст. науч 
сотрудник ИА АН СССР, 
Осн. направление науч. ис 
следований — современные 
проблемы экономич. и 
социального развития араб
ских стран; энергосырьевое 
хоз-во капитализма. 

Со ч.: Нефть и развитие: 
Ливия, Алжир, М., 1985; 
Нефтедоллары и социально-
экономическое развитие 
стран Ближнего и Среднего 
Востока, М., 1979 (совм. 
с др.); Страны Северной 
Африки. Проблемы полити
ческого, экономического и 
социального развития, М., 
1984 (совм. с др.); Стра
ны Северной Африки. Го
сударство и экономическое 
развитие, М., 1987 (совм. 
с др.). 
КУЛИК Сер. Фед. (р. 1939), 
сов. журналист. Канд. эко
номич. наук. Окончил 
МГПИ. Осн. направпение 
науч. исследований — эконо
мика и этнография Вост. 
и Юж. Африки. 

Соч. : Сафари, М., 1971; 
Кенийские сафари, М., 
1975; Африканизация в Ке
нии, 1963-1973, М., 1978; 
Когда духи отступают, М., 
1981; Африка: по следам 
событий, М„ 1983; Африка: 
культура и общественное 
развитие, М., 1984 (совм. 
с др.); A m H o r n v o n A f 
r ika , Lpz . , 1983 . 
КУРДГЕЛАШВИЛИ Шота 
Ник. (p. 1918), сов. исто
рик. Д-р историч. наук. 
Окончил Тбилисский ун-т. 
Ст. науч. сотрудник Ин-та 
востоковедения АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — новейшая 
история стран Сев. Африки 
и Араб. Востока. 

Соч . : Революция 1952 г. 
и крах британского господ
ства в Египте, М., 1966; 
Укрепление революционной 
власти в Египте (1952-
1955 гг.) , Тб., 1968 (на 
груз, яз.); Падение монар 
хии в Египте, Тб,, 1984 
КУЦЕНКОВ Петр Анат. (р 
1956), сов. искусствовед, 
Окончил МГУ (1981). Сот 
рудник Музея искусства на 
родов Востока. Осн. неправ 
ление науч. исследований -
искусство Тропич. Африки, 

Соч . : Пути развития 
театрального искусства Аф 
рики, М., 1981 (совм. с др.) 
ЛАВРОВА Раиса Сер. (р 
1934), сов. экономист, 
Окончила Ин-т внешней тор 
говли МВТ СССР. Науч. сот 
рудник ИА АН СССР. Осн 
направление науч. исследо 
ваний — политич. и соц. 
экономич. проблемы стран 
Магриба. 

С о ч . : Тунис. Справоч
ник, М., 1977 (совм. с Л. П. 
Зудиной); Страны Север
ной Африки. Проблемы по
литического, экономическо
го и социального развития, 
М., 1984 (совм, с др.). 
ЛАЗАРЕВ Як. Арк. (р. 
1912), сов. историк. Окон
чил МГПИ им. Потемкина, 
ВДШ МИД СССР. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — критика осн. 
направлений антикоммуниз
ма и антисоветизма в Афри
ке; проблемы борьбы за 
мир и разоружение стран 
Африки. 

Соч. : Фальсификаторы 
внешней политики СССР в 
Африке, М., 1984 (совм. с 
др.); Африка - объект и 
арена идеологической борь
бы, М., 1987 (совм. с др.); 
Антикоммунизм в африкан
ской политике империализ
ма, М., 1987 (совм. с др.). 
ЛАНДА Роберт Григ. (р. 
1931), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
Моск. ин-т востоковедения. 
Ст. науч. сотрудник Ин-та 
востоковедения АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — новейшая 
история араб, стран и со
циальная проблематика Во
стока. 

С о ч,: Национальночзсво-
бодительное движение в Ал
жире, М., 1962; У арабов 
Африки, М., 1967; Борьба 
алжирского народа против 
европейской колонизации 
(1830-1918), М., 1976; 
Подъем антиколониального 
движения в Алжире в 1918-
1931 гг., М., 1977; Кризис 
колониального режима в 
Алжире. 1931-1954, М., 
1980; История алжирской 
революции. 1954-1962, М., 
1983; Управленческие кад
ры и социальная эволюция 
стран Азии и Африки, М., 
1985. 
ЛЕВИН Залман Исаакович 
(р. 1923), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил Ин-т 
востоковедения. Ст. науч. 
сотрудник Ин-та востокове
дения АН СССР. Осн. нап
равпение науч. исследований 
— общественное сознание в 
арабских странах. 

Соч . : Философ из Фу-
рейки. [А. Рейхани], М., 
1965; Развитие основных 
течений общественно-поли
тической мысли в Сирии и 
Египте, ч. 1-2, М., 1972. 
ЛЕТНЕВ Артем Бор. (р. 
1929), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГИМО. Зав. сектором ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — со
циально-экономич. и поли
тич. развитие стран Зап. 
Африки, история афр. об
щественной мысли, историо
графия афр, истории в но
вейшее время. 

Соч . : Деревня Западно
го Мали. (Социально-эконо
мический очерк. 1950-1960 
гг.) , М., 1964; Обществен
ная мысль в Западной Аф
рике. 1918-1939, М., 1983. 
ЛОГИНОВА Вал. Петр. 
1937—85), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — социально-эконо
мич. и политич. проблемы 
стран Африки. 

Соч . : Федеративная Ре
спублика Камерун. (Проб
лемы социально-экономиче
ского развития), М., 1968; 
Объединенная Республика 
Камерун. Справочник, М., 
1982 (совм. С Д Р . ) ; U n i t e d 
Republ ic of C a m e r o o n , Bdpst , 
1976. 
ЛОПАТОВ Вл. Вас. (p. 
1928), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил Военный ин-т ино
странных языков. Зав. сек
тором ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — торгово-экономич. 
отношения стран СЭВ с афр. 
странами, социально-эконо
мич. и политич. развитие 
стран Тропической Африки. 

С о ч . : Экономическое 
сотрудничество СССР со 
странами Африки, М , 1968 
(совм. с др.); СССР и 
страны Африки, М., 1977 
(совм. с др.); Союз, испы 

тайный временем, К , 1981 
ЛУКОНИН Юр. Владиславо 
вич (р. 1922), сов. историк 
Канд. историч. наук. Окон 
чил МГУ. Ведущий науч 
сотрудник ИА АН СССР 
Осн. направление науч. ис
следований — новая и но
вейшая история Северной и 
Тропич. Африки. 

Соч. : История Африки, 
М., 1971 (совм, с др.); 
Тропическая Африка. 
(Проблемы истории), М., 
1973 (совм. с др.); Исто
рия Уганды в новое и но
вейшее время, М., 1984 
(совм. с др.). 
ЛУЦКАЯ Нат. Сер. (1916-
1984), сое. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
Моск. ин-т востоковедения. 
Науч. сотрудник Ин-та во
стоковедения АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований - новейшая 
история арабских стран. 

С о ч . : Великий Октябрь 
и народы Востока, М., 1957 
(совм. с др.); Очерки но
вейшей истории Марокко, 
М., 1973; История и эко
номика стран арабского Во
стока и Северной Африки, 
М., 1975 (совм. с др.); 
Актуальные проблемы 
стран арабского Востока и 
Северной Африки, М., 1977 
(совм. с др.); История и 
экономика арабских стран, 
М., 1977 (совм. с др.). 
ЛЬВОВ Ник. Ив. (1893-
1982), сое. искусствовед. 
Д-р искусствоведч. наук. 
Окончил МГУ. Проф. 
ГИТИСА им. Луначарского. 
Осн. направление науч. ис
следований — история теат
ра народов СССР, развитие 
и становление театра Тро
пической Африки. 

С о ч.: Театр, в кн.; Сов
ременная Нигерия. Справоч
ник, М., 1974; Вопросы 
театрального искусства, М,, 
1975 (совм. с др.); Сов
ременный театр Тропиче
ской Африки, М., 1977; 
Театр, в кн.: Гвинея. 
ЛЬВОВА Эп. Сер. (р. 1939), 
сов. историк. Канд. историч. 
наук. Окончила МГУ, Ст. 
преподаватель ИСАА. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — этнография и исто
рия Африки до начала ново
го времени и до колони
зации, современные нац. 
проблемы. 

Соч . : Страницы истории 
Великой Саванны, М., 1978 
(совм, с А. С. Орловой); 
Этнография Африки, М., 
1984; Республика Заир. 
Справочник, М., 1984 
(совм. с др.). 

ЛЯХОВСКАЯ Нина Дм. (р. 
1939), сое. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончила 
МГПИ. Мл. науч. сотрудник 
ИМЛИ. Осн. направление 
науч. исследований — фран
ко-язычные лит-ры Африки. 

С о ч . : Поэзия Западной 
Африки, М., 1975; Взаимо
связи африканских литера
тур и литератур мира, М., 
1975 (совм. с др.); Раз
витие литературы в незави
симых странах Африки 
{60-70-е гг. XX е.), М , 
1980 (совм. с др.); Совре
менные литературы Азии и 
Африки и идеологическая 
борьба, М., 1982 (совм. с 



др.); Развитие жанров в 
современных литературах 
Африки, М., 1983 .(совм. с 
др.) ; Массовая литература в 
странах Азии и Африки, 
М., 1985 (совм. с др.) , 
МАЗОВ Сер. Вас. (р. 1954), 
сов. историк. Канд. исто
рич. наук. Окончил ИСАА. 
Науч. сотрудник Ин-та 
всеобщей истории АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — новая и но
вейшая история Африки 
южнее Сахары. 

С о ч . . Антиколониаль
ная борьба и общественная 
мысль в Тропической и Юж
ной Африке, М., 1983 
(совм. с др.) ; История Га
ны в новое и новейшее 
время, М,, 1985 (совм. с 
др.) • 
МАНЧХА Петр Ив. (р. 
1914), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
ВПШ при ЦК КПСС, МОПИ. 
Науч. сотрудник И А АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — со
временное коммунистич. и 
рабочее движение. 

С о ч : Авангардные от
ряды революционной борь
бы в Африке, М., 1971; 
В авангарде революционно-
освободительной борьбы в 
Африке, М , 1975; Актуаль
ные проблемы современной 
Африки, М„ 1979; Африка 
на пути к социальному прог
рессу, М , 1986, 
МАСЛЕННИКОВ Вл. Внч 
(р. 1940), сов. историк 
Окончил МГИМО. Науч. сот 
рудник ИА АН СССР. Осн 
направления науч. исследо 
ваний внешняя политика 
Эфиопии. 

С о ч . : Национально-де
мократическая революция в 
Эфиопии, М., 1976 (совм. 
с др.) ; Современные проб
лемы и внешняя политика 
Эфиопии, М., 1982 (совм. 
с др.). 
МАТВЕЕВА Нат. Фед. (р. 
1943), сов. экономист. 
Окончила МГИМО. Науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — проблемы аг
рарного капитализма. 
МАЦЕНКО Ир. Бор. (р. 
1937), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ. Ст, науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований экономика 
афр. стран. 

С о ч . ; Сельское хозяй
ство Кении накануне про
возглашения независимо
сти, М., 1968; Африка в 
70-80-е годы: становление 
национальной экономики и 
стратегии развития, М., 1980 
(совм. с др.) ; Производи
тельные силы стран Афри
ки. Трудовые ресурсы, М., 
1981 (совм. с др.) ; Не
зависимые страны Африки: 
финансово-кредитный меха
низм развития, М., 1986 
(совм. с др.). 
МЕДВЕДКО Леон. Ив. (р. 
1928), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил ин-т 
востоковедения. Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований ~ нац.-освобо
дит движения, политика и 
стратегия, империализма на 
Бл. Востоке и в Сев. Аф
рике. 

С о ч . : К востоку и за
паду от Суэца. (Закат коло
ниализма и маневры нео
колониализма на Арабском 

Востоке), М,, 1980; Ислам 
и политика, М., 1982 (на 
араб, яз . ) ; Мины под оли
вами, М., 1984; , , . Этот 
Ближний бурлящий Восток, 
М., 1985. 
МЕРЗЛЯКОВ Ник. Сем. (р, 
1925), сов, юрист. Д-р юри
дич. наук. Окончил МГИМО. 
Сотрудник Ин-та общест-
веннь1х наук. Осн. направ
ление науч. исследований — 
государствоведение, право
ведение, политология. 

С о ч . : Становление на
циональной государственно
сти Республики Мали, М., 
1966; Проблемы государ
ственного строительства в 
странах Общей Афро-мала
гасийской организации, М., 
1970. 
МИЛИТАРЕВ Ал-др Юр. (р. 
1943), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончил 
МГПИИЯ. Науч. сотрудник 
Ин-та востоковедения. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — сравнительно-исто
рическое афразийское язы
кознание; координация 
лингвистических и историч. 
данных. 

С о ч . : Письменные па
мятники и проблемы исто
рии культуры народов Во
стока, ч. 3 -4 , М„ 1981-82 
(совм. с др.) ; Об одном 

общеафразийском земле
дельческом термине (новые 
лингвистические данные о 
происхождении земледе
лия) , "Вестник древней 
истории", 1983, № 4; Язык 
мероитской эпиграфики 
как исторический источник 
в свете его генезиса, там 
же, 1984, № 2. 
МИРИМАНОВ Виль Бор, (р. 
1929), сов, искусствовед. 
Д-р искусствоведения. 
Окончил Ин-т живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. Репина АХ СССР. Ст. 
науч. сотрудник ИМЛИ АН 
СССР. Осн. исследования 
в области истории и тео
рии искусства народов Тро
пической Африки. 

С о ч . : Африка. Искус
ство, М., 1967; Африка. 
Встречи цивилизаций, М., 
1970 (совм. с др.); Ран
ние формы искусства, М., 
1972 (совм. с др.); Пер
вобытное и традиционное 
искусство, М,, 1973; Взаи
мосвязи африканских лите
ратур и литератур мира, М., 
1975 (совм. с др.) ; Раз
витие жанров в современ
ных литературах Африки, 
М., 1983 (совм. с др.) ; 
Искусство Тропической Аф
рики. Систематика. Эволю
ция, М., 1984. 
МИРОНОВА Ел. Ионовна 
(р, 1927), сов. экономист 
Канд. экономич. наук 
Окончила МГПИ им. В, П 
Потемкина, Науч, сотруд 
ник ИА АН СССР. Осн 
направпение науч. исследо 
ваний — политич, и соци 
ально-экономич. развитие 
Алжира, аграрная и продо
вольственная политика 
стран Сев. Африки. 

С о ч . : Два направления 
социально-экономического 
развития в Африке, М., 
1980 (совм. с др.). 
МИРСКИЙ Георг. Ил, (р. 
1926), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил Мо
сковский ин-т востоковеде
ния. Гл. исследователь 
ИМЭМО АН СССР. Иссле
дования в области социаль
но-политич. проблем разви
вающихся стран. 

С о ч.: Азия и Африка — 
континенты в движении, М., 
1963 (совм. с Л . В. Степа 
новым) ; Армия и полити 
ка в странах Азии и Аф 
рики, М., 1970; Третий мир 
общество, власть, армия, М. 
1976. 
МИХАЙЛОВА Люд. Ал. (р 
1918), сов. географ. Канд 
географич. наук. Окончила 
МГУ. Преподаватель МГУ 
Осн. направление науч, ис 
следований — физическая 
география Африки, природ 
ные ресурсы, агроэкологи 
ческий потенциал и измене 
ние природной среды под 
влиянием сельскохозяйст 
венного производства. 

С о ч . : Некоторые осо 
бенности природноресурсно 
го лесопромышленного 
комплекса Западной и Эк 
ваториальной Африки, в кн . 
Природные ресурсы и куль 
турные ландшафты матери 
ков, М., 1971; Современное 
состояние природы и пер 
спективы использования 
растительных ресурсов Аф 
рики, в кн . : Состояние при 
родной среды в зарубежных 
странах, М., 1974; Земель
ные ресурсы Африки, их 
антропогенное изменение и 
охрана, в кн . : Итоги науки и 
техники. Сер. Охрана при
роды и воспроизводство 
природных ресурсов, т. 10, 
М., 1981. 
МИХАЙЛОВСКИЙ Ник. 
Карпович (р, 1919), сов. 
горист. Д-р юридич. наук. 
Окончил КГУ. Ст. науч. 
сотрудник Ин-та государст
ва и права АН УССР. Осн, 
направление науч. исследо
ваний — правовые отноше
ния в развивающихся стра
нах. 

С о ч . : За освобождение 
Юга Африки, К., 1976 
(совм. с др.) ; Права чело
века и современный мир, 
К., 1980 (совм, с др.) ; 
Организация Африканского 
единства, Киев, 1973. 
МИХНЕВ Ром. Мих. (р. 
1922), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил КГУ. Зав. кафед
рой политич. экономики Ки
евского технологии, ин-та 
легкой промышленности. 
Осн. направпение науч. ис
следований - экономии, от
ношения между империали-
стии. и развивающимися ст
ранами. 

С о ч . : Обострение кри
зиса французской колони
альной империи после вто
рой мировой войны, Киев, 
1955; Распад колониальной 
системы империализма, 
Киев, 1958; 'Третий мир" 
перед фронтом империализ
ма, Киев, 1969; Экономи
ческие аспекты неоколони
альной политики и формы 
борьбы против нее (на при
мерах суверенных госу
дарств Африки), Киев, 1971. 
МОРОЗЕНСКАЯ Евг, Викт. 
(р. 1951), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила ЛГУ. Науч. со
трудник ИА АН СССР- Осн. 
направление науч, исследо
ваний - проблемы распреде
ления доходов, межгосудар
ственных экономии, отно
шений, развития гос. капи
тализма и мелкого иастного 
предпринимательства в стра
нах Тропии, Африки. 

С о ч . : Территориальная 
структура хозяйства сов
ременной Африки, М,, 1980 
(совм, с др.) ; Националь

ный доход стран Африки: 
производство и использова
ние, М,., 1983 (совм. с др.). 
МОСЕЙКО Аида Ник. (р. 
1928), сов. философ. Канд. 
философ, наук. Окончила 
МГПИ им. В. И. Ленина. 
Науч. сотрудник ИА АН 
СССР, Осн, направление 
науи. исследований — идео-
логииеские процессы в Аф
рике, социально-философ
ский анализ. 

С о и . : Исследования со-
циологииеских проблем 
развивающихся стран, М., 
1978 (совм. с др.); Ве
ликий Октябрь и Африка, 
М., 1980 (совм. с др.); 
Национализм в Африке, М., 
1983 (совм. с др.) : Идео
логия в странах Тропиие-
ской Африки. Традиции и 
современность, М., 1985. 
МУШТУК Орест Зах. (р. 
1945), сов. историк. Канд, 
истории. наук. Окониил 
УДН им. П. Лумумбы. Науи. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направпение науи. ис
следований — история и сов
ременные проблемы раб. 
движения. 

С о ч . : Рабочий класс и 
рабочее движение в Африке 
(60-70-е гг. XX в.), М., 
1979 (совм. с др.) ; Рабо
чий класс стран Африки, М., 
1983 (совм. с др.) ; "Социо
логия развития" Африки, 
М,, 1984 (совм, с М. И. Бра 
гинским) ; К вопросу о ге 
незисе профсоюзов в Афри 
ке, "Рабочий класс и сов 
ременный мир", 1986, № 3 
НАМИТОКОВА Зульфи Ай 
совна (р. 1927), сов. фило 
лог. Канд. филологич. наук 
Окончила МГУ, Ин-т восточ 
ных языков при МГУ, Науч 
сотрудник ИМЛИ АН СССР 
Осн. направление науч. ис 
следований — лит-ра стран 
араб. Востока в новое и но 
вейшее время. 

С о и,: Развитие литерату 
ры в независимых странах 
Африки {60-70-е гг. XX в.) 
М., 1980 (совм. с др.) ; Сов 
ременные литературы Азии 
и Африки и идеологииеская 
борьба, М., 1982 (совм. 
с др,) ; Литературы Афри
ки, М., 1979 (совм. с др.). 
НАУМКИН Вит. Вяч. (р. 
1945), сов. историк. Д-р 
историч, наук. Окончил 
ИСАА, Зав, сектором Ин-та 
востоковедения АН СССР, 
Осн. направление науч. ис
следований — средневеко
вая и новейшая история 
арабских стран, исламоведе-
ние. 

С о ч . : Национальный 
фронт в борьбе за незави
симость Южного Йемена и 
национальную демократию, 
М., 1980; Оиерки по этно
лингвистике Сокотры, М., 
1981 (совм. с В, Я. Пор-
хомовским). 
НИЗСКАЯ Ласка Ошеровна 
(р. 1932), сов. историк, 
Окониила МГПИИЯ, Науи, 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн. направление науи. ис
следований - политич., со
циальное и экономич. раз
витие стран Зап. Африки. 

С о ч.: Нигер, М„ 1982; 
Два направления социально-
экономического развития в 
Африке, М., 1980 (совм. с 
др,) ; Советско-африкан
ские отношения. Справоч
ник, М., 1982 (совм. с др.) ; 
Африка. Культура и об
щественное развитие, М., 
1984 (совм. с др.) . 
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НИКИТИНА Ир. Арк. (р. 
1914), сов. историк. Д-р 
историч. наук, проф. Окон
чила МГУ. Осн. направление 
науч. исследований — коло
ниальная политика Англии 
в Южной Африке и нац.-
освободит. борьба африкан
цев в кон. 19 нач. 20-го 
вв. 

С о ч . : Захват бурских 
республик Англией. {1899— 
1902 г г . ) , М., 1970. 
НИКИФОРОВ Ал-др Вл. (р. 
1937) , сов. историк. Канд. 
историч, наук. Окончил 
МГУ. Науч. сотрудник ИА 
АН СССР, Осн. направление 
науч. исследований - аграр
ное развитие стран Африки. 

С о ч . : Развивающиеся 
страны. Проблемы укрепле
ния национальной экономи
ки , М., 1977 (совм. с др.) ; 
Государство и аграрная эво
люция в развивающихся ст
ранах Азии и Африки, М., 
1980 (совм. с др.) ; Аграр
ные преобразования в стра
нах Африки на современ
ном этапе, М., 1982 (совм. 
с др.). 
НИКИФОРОВА Ир. Дм. (р. 
1931), сов. литературовед. 
Д-р филологич. наук. Окон
чила МГУ. Зав. сектором 
ИМЛИ. Осн. направление 
науч. исследований — фран
ко-язычные лит-ры Тропич. 
Африки, Магриба, Мадага
скара, сравнительно-типоло
гическое изучение современ
ных афр. лит-р. 

С о ч . : Литература нацио
нального возрождения. О 
творчестве современных пи
сателей Марокко, Туниса, 
Алжира, М,, 1968; О нацио
нальной специфике западно
африканских литератур, М., 
1970; Современные литера
туры Африки, М., 1974 
(совм. с др.) ; Африкан
ский роман. Генезис и проб
лемы типологии, М., 1977; 
Литература стран Африки, 
в кн. : История зарубежной 
литературы после Октябрь
ской революции, ч. 2. — 
1945-1970, М„ 1978. 
НОВИКОВА Зин. Степ, (р. 
1935) сов, экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окониила Моск. ин-т инже
неров геодезии, аэрофото
съемки и картографии. 
Науи. сотрудник ИА АН 
СССР, Осн. науи. исследо
вания по проблемам раз
вития производит, сил в 
странах Африки. 

С о ч . : Производитель
ные силы стран Африки. 
Транспорт, М., 1978 (совм. 
с др.) ; Производительные 
силы стран Африки. Горно
добывающая промышлен
ность, М., 1982 (совм. с 
др.) ; Республика Заир, 
Справочник, М , 1984 
(совм. с др.). 
ОБМИНСКИЙ Эрнест Евг. 
(р. 1931), сов. экономист. 

Д-р экономич. наук. Окон
чил МГИМО. Зав. отделом 
ИМЭМО АН СССР, Осн. 
направление науч. исследо
ваний — внешнеэкономич, 
проблемы развивающихся 
стран и вопросы междунар. 
экономич. отношений. 

С о ч . : Торговая полити
ка развивающихся стран, 
М., 1967; Внешнеэкономи
ческие связи развивающих
ся стран, М,, 1970; Раз
вивающиеся страны и меж
дународное разделение тру-
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да, М., 1974; Концепцин 
международного экономи
ческого порядка, М., 1977; 
Группа 77: многосторонняя 
экономическая дипломатия 
развивающихся стран, М., 
1981. 
ОЛЕЙНИКОВ Иг. Ник. 
11934-76), сов, географ. 
Канд. географич, наук. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — природа Тропич. 
Африки, геоморфология, 
история изучения Африки. 

С о ч . : Конго, М., 1959; 
Ангола, М., 1960; История 
открытия и исследования 
Африки, М., 1973 (совм. с 
М. Б. Горнунгом и Ю. Г. 
Липецем); Народная Ре
спублика Конго, М., 1975 
(совм. с Г, Ф, Радченко), 
ОРЛОВА Ант. Сем. (р. 

.4,' 1921), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГУ. Науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия, социально-экономич. 
развитие, нац.-освободит. 
борьба народов Зап. Эквато
риальной Африки, Мадага
скара, Межозерья и Каме
руна. 

С о ч . : Африканские на
роды. Очерки культуры, хо
зяйства и быта, М., 1958; 
История государства Конго 
(ХУ1-ХУП вв.), М„ 1968; 
Страницы истории Великой 
Саванны, М., 1978 (совм. 
с Э. С. Львовой); История 
национально-освободит. бо
рьбы народов Африки в но
вое время, М.,' 1976 (совм. 
с др.) ; История националь
но-освободительной борьбы 
народов Африки в новей
шее время, М,, 1978 (совм, 
с др.), 
ОСИПОВ Юр. Мих, (р. 
1928), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
МФЭИ. Зав. сектором ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — финан-
сово-экономич. и валютно-
кредитные проблемы разви
вающихся стран. 

Со ч.: Финансовые мето
ды мобилизации накопле
ний в развивающихся стра
нах, М., 1969; "Третий 
мир" : инфляция и экономи
ческий рост, М., 1975; Раз
вивающиеся CTpaHbj: финан
сирование экономики и ин
фляция, М., 1979. 
ОХОТИНА Нат. Вениами
новна (р. 1927), сое. язы
ковед-африканист. Окон
чила ЛГУ. Зав. сектором 
Ин-та языкознания АН 
СССР. 

С о ч . : Язык зулу, М., 
1961; Принципы анализа 
морфемной структуры сло
ва в языке суахили, "На
роды Азии и Африки", 
1964, № 6; Лингвистиче
ская типология и восточные 
языки, М,, 1965 (совм, с 
др.) ; Фонология и морфо
нология африканских язы
ков, М., 1972 (совм. с 

ОЧКОВ Мих. Сер. (р, 1922), 
сов. экономист. Д-р эконо
мич. наук. Окончил МФЭИ. 
Ст. науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — неоко
лониалистская политика в 
Африке. 

С о ч . : Государственно-
монополитический меха
низм неоколониализма. (На 
примере ФРГ), М., 1971; 

Техническая "помощь" в 
стратегии империализма, М., 
1977 (совм. с М. М. Коп-
тевым); "Филантропиче
ские" фонды - важное 
идеологическое оружие им
периализма, М „ 1976 (совм. 
с др.) ; Научно-техническая 
революция и современнь(е 
формы неоколониализма в 
Африке, М„ 1980. 
ПАВЛОВ Вл. Викт, (р 
1947), сов. экономист 
Канд. экономич. наук 
Окончил МФЭИ. Науч. сот 
рудник ИА АН СССР. Осн 
направление науч. исследо 
ваний — кредитно-банков-
ские системы стран Афри 
ки. 

С о ч . : Регулирование ва
лютных отношений совре
менного капитализма, М., 
1977; Современные бур
жуазные концепции мирово
го капиталистического хо
зяйства, М „ 1980 (совм, 
с И. С. Королевым); Аф
рика в борьбе за перест
ройку международных эко
номических отношений, М., 
1985 (совм, с др.). 
ПАВЛОВА Вера Вас, (р. 
1940), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ, Ст. науч. 
сотрудник ИА АН СССР, 
Осн. направление науч. ис
следований — экономич. и 
социально-политич. пробле
мы афр. стран соц. ориента
ции. 

С о ч . : Танзания. Эконо
мическая политика прави
тельства, М„ 1973; Два 
направления социально-эко
номического развития 
Африки, М,, 1980 (совм. с 
др.) ; Африка Страны со
циалистической ориентации 
в революционном процессе. 
М., 1984 (совм. с др.) ; 
Африка: национальная эко
номика 8 условиях социа
листической ориентации, М., 
1987 (совм. с др.), 
ПЕГУШЕВ Анд, Мих. (р 
1936), сов. историк. Канд. 
историч, наук. Окончил 
МГУ, Сотрудник Ин-та 
всеобщей истории АН СССР, 
Осн. направление науч. ис
следований — нац.-освобо
дит, движение в Африке, 
социально-политич. история 
Воет, Африки в новое и но
вейшее время, историогра
фия Африки, 

С о ч . : Кения, Очерк по
литической истории (1956-
1969), М., 1972; Повстанцы 
May May. (История антико
лониального вооруженного 
восстания 1952-1956 гг. в 
Кении), М„ 1978; История 
национально-освободитель
ной борьбы народов Афри 
ки в новое время, М. 
1976 (совм. с др.) ; Анти 
колониальная борьба и об 
щественная мысль в Тропи 
ческой и Южной Африке, 
М„ 1983 (совм. с др.) ; 
Изучение истории Африки 
Проблемы и достижения 
М., 1985 (совм, с др.) 
ПЕРЕПЕЛКИН Юр. Як 
(1903-82) , сов. историк 
Д-р историч. наук. Окончил 
ЛГУ (1927). Осн, направле
ние науч. исследований — со
циально-политич. история 
древнего Египта, история 
культуры Египта. 

С о ч , : Частная собствен
ность в представлении егип
тян Старого царства, М. -Л, , 
1966; Переворот Амен-
Хотепа 1У, ч, 1, М,, 1967; 
Тайна золотого гроба, 2 
изд„ М., 1969; Кэйе и 

Семнех-ке-рэ. К исходу солн-
цапоклоннического перево
рота в Египте, М., 1979, 
ПЕТРОВА Тат, Мих. (р 
1931), сов, филолог. Канд, 
филологич, наук. Окончила 
МГУ (1954). Науч. сотруд
ник УДН им. П. Лумумбы. 
Осн. направление науч. ис
следований — франкоязыч
ная лит-ра Зап. Африки. 

С о ч . : Актуальные проб
лемы прогрессивной литера
туры Африки, Среднего и 
Ближнего Востока и Ла
тинской Америки, М., 1979 
(совм. с др.) ; Литература 
Сенегала, в кн . : Развитие ли
тературы в независимых ст
ранах Африки (60-е - 70-е 
гг. XX е.), М., 1980. 
ПЕТРОВСКИЙ Ник. Сер, 
(1923-81), сов. лингвист. 
Д-р историч. наук, Окончип 
ЛГУ, Осн. направление науч, 
исследований — грамматиче
ский строй египетского язы
ка с точки зрения общей 
лингвистики. 

С о ч . : Египетский язык. 
Введение в иероглифику, 
лексику и очерк граммати
ки среднеегипетского язы
ка, Л. , 1958; Сочетания 
слов в египетском языке, 
М., 1970; Звуковые знаки 
египетского письма как сис
тема, М., 1978. 
ПЛУНГЯН Вл. Ал-др. (р. 
1960), сов. филолог. Окон
чил МГУ. Науч. сотрудник 
Ин-та языкознания АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — типо
логия, грамматика языков 
Зап. Африки. 

С о ч , : Некоторые проб-neMbj изучения диалектов 
догон, в кн. : Лингвистиче
ские исследования. Типоло
гия. Диалектология. Этимо
логия. Компаративистика, 
ч. 2, М., 1984. 
ПОДГОРНОВА Нат. Петр. 
(р. 1940), сов, историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чила Моск. историко-архив-
ный ин-т. Науч. сотрудник 
ИА АН СССР, Осн. нап
равление науч. исследований 
- проблема политич. и со
циально-экономич. развития 
Марокко, Мавритании, Зап. 
Сахары. 

С о ч . ; Рабочий класс и 
рабочее движение в Африке 
(60 -70е гг. XX а.). Сб. 
ст,, М., 1979 (совм. с др.) ; 
Западная Сахара: поиски 
урегулирования, "Народы 
Азии и Африки" , 1984, № 4 
(совм. с Л, П, Андреевым); 
Исламская Республика Мав
ритания, М., 1986 (совм, с 
др.). 
ПОЗДНЯКОВА Ариадна 
Петр. (р. 1939), сов, эко
номист. Окончила МОПИ, 
Науч. сотрудник ИА АН 
СССР, Осн. направпение 
науч, исследований — со
циально-экономич. и поли
тич, проблемы Уганды, 
Малави. 

С о ч , : Рабочий класс 
стран Африки, М„ 1983 
(совм. с др.) ; Политиче
ские партии современной 
Африки, М., 1984 (совм. 
с др.), 
ПОКРОВСКИЙ Анд. Сер. (р. 
1927), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончип Ин-т востоковеде
ния. Зав, сектором ИА АН 
СССР. Осн, направление 
науч, исследований — эко
номич. и политич. проблемы 
стран Юга Африки, 

С о ч . : Горнодобываю
щая промышленность 

Южно-Африканской Респуб
лики, М., 1967; Монополи
стический капитал в странах 
Южной Африки, М„ 1976; 
Южно-Африканская Респуб
лика: Экономический спра
вочник, М., 1982 (совм, 
с др.) ; Южноафриканский 
империализм и проблемы 
национально-освободитель
ного движения на Юге Аф
рики, М., 1976 (совм. с 
др.) ; Кризис на Юге Аф
рики, М., 1984 (совм. с 
др.). 
ПОЛЬШИКОВ Петр Ив. (р. 
1934), сое, экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
МГИМО. Осн. направпение 
науч, исследований ~ финан
сирование экономич, разви
тия Африки. 

С о ч . : Экономическая 
экспансия Западной Гер
мании в Африке, М., 1962; 
Независимая Гана, М., 1964 
(совм. с Ю. С. Сергеевым); 
Континент в движении. Ак
туальные проблемы эконо
мического развития Афри
ки , М., 1976. 
ПОПОВ Вл. Ал-др. (р. 
1951), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
ЛГУ. Сотрудник ЛО ИЭ АН 
СССР. Осн. направление 
науч, исследований — этно-
социология первобытных и 
раннеклассовых обществ, 
системы родства народов 
мира, фомационное разви
тие афр, доколониальных 
обществ, история, социоло
гия и этнография аканов и 
др. народов Ганы и БСК, 
социолингвистика стран Аф
рики, 

С о ч . : Ашантийць! в 
X I X в. Опыт этносоциоло-
гического исследования, М., 
1982; Взаимосвязь социаль
ных и этнических факторов 
в современной и традицион
ной культуре, М., 1983 
(совм. с др. ) ; Африка: 
культура и общественное 
развитие, М., 1984 (совм. с 
др.), 
ПОРХОМОВСКИЙ Викт, 
Як, (р, 1945), сов. фило
лог. Канд. филологич. наук. 
Окончил ИВЯ при МГУ. 
Ст. науч, сотрудник Ин-та 
языкознания АН СССР. Осн. 
направпение науч. исследо
ваний — сравнительно-исто
рическое изучение афразий
ских (семито-хамитских) и 
чадских языков, африкан
ская социолингвистика и эт
нолингвистика. 

С о ч . : Исторический 
консонантизм языков кото-
ко, М,, 1972; Социолинг
вистическая типология. За
падная Африка, М , 1984 
(совм. с др.) ; Сравнитель
но-историческое изучение 
языков разных семей. Зада
чи и перспективы, М„ 1982 
(совм, с др,) ; Языковая 
ситуация в странах Африки, 
М., 1975 (совм. с др.). 
ПОСПЕЛОВ Вал, Куз. (р. 
1943), сов. экономист. 
Канд. экономич, наук. 
Окончил МГПИИЯ. Науч. 
сотрудник ИОН при ЦК 
КПСС, Осн, направление 
науч. исследований — со
циально-экономич, пробле
мы развивающихся стран. 

С о ч . : Асуан: вымыслы 
и действительность, М., 
1981; Производительные 
силы стран Африки, [в, 5] , 
М., 1982 (совм. с др.) 
ПОСПЕЛОВА Нат. Георг. 
(1906—82), сое. экономист. 

Д-р экономич. наук, проф. 
Окончила Ленинградский 

попитехнич. ин-т. Осн. нап
равление науч, исследова
ний экономика развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Мировой кризис и 
порождение вооруженных 
конфликтов, М., 1931; Ал
жир. Экономико-полити
ческий очерк, М., 1959; Ра
спад колониальной системы, 
Л. , 1961; Развивающиеся 
страны в борьбе за неза
висимую национальную эко
номику, (Условия, факто
ры, перспективы) М,, 1967 
(совм, с др.), 
ПОТЕХИНА Гера Ив. 
(1926-79) сов. литературо
вед. Окончила МГПИ. Осн. 
направление науч. исследо
ваний - становление и раз
витие афр. лит-р (е осн. 
франкоязычных). 

С о ч . : Очерки современ
ной литературы Западной 
Африки, М., 1968; О язы
ке современных литератур 
Африки. Колониальные ре
жимы и культура (на при
мере литератур Западной 
Африки) , в сб.: Фольклор 
и литература народов Аф
рики, М„ 1970. 
ПРИБЫТКОВСКИЙ Лев 
Наумович (р. 1920) сов, 
историк. Канд. историч. 
наук. Окончил Московский 
ин-т востоковедения. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — социально-политич. 
проблемы стран Тропиче
ской Африки. 

С о ч.: Нигерия в борьбе 
за независимость, М., 1961; 
Рабочий класс Африки, М,, 
1966 (совм, с др.) ; Афри
ка в новое и новейшее 
время, М., 1976 (совм. с 
др,); Нигерия. Современ
ный этап развития, М., 1978 
(совм. с др.). 
ПРИТВОРОВ Анд. Вас. (р, 
1945), сов, экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончип МГПИИЯ. Науч. 
сотрудник ИА АН СССР. 
Осн, направление науч. ис
следований — социально-
экономич, проблемы юга 
Африки. 

С о ч.: Ангола, М., 1979 
(совм. с А. М Хазановым) ; 
Намибия: Проблемы дости
жения независимости, М , 
1983 (совм. с Ю. И. Гор
буновым) ; Аграрные 
преобразования в странах 
Африки на современном 
этапе, М„ 1982 (совм, с др.). 
ПРОЖОГИНА Свет. Викт. 
(р. 1938), сов. филолог. 
Д-р филологич. наук. Окон
чила МГУ. Ст. науч. сотруд
ник Ин-та востоковедения 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований - совре
менные литературы стран 
Магриба (Алжир, Марокко, 
Тунис). 

С о ч . : Литература Ма
рокко и Туниса, М., 1968; 
Франкоязычная литература 
стран Магриба, М., 1973; 
Магриб. Франкоязычные пи
сатели 60-70-х гг., М., 
1980; Рубеж эпох — рубеж 
культур. Проблемы типопо-
гии литературы на фран
цузском языке в странах 
Северной Африки, 40-80-е 
гг,, М., 1984; Дрис Шрайби, 
М., 1986. 
ПРОШИН Ник. Ил. (1923 
1983), сов. историк. Д-р 
историч. наук, проф. Окон
чил Военный ин-т иностр. 
яз. (1950). Осн. направле
ние науч. исследований — 
история араб, стран. 

С о ч . : Страны Аравий
ского полуострова, М., 



1958; Саудовская Аравия, 
М., 1964; История Ливии 
(конец X I X в. - 1969 г.), 
М., 1975; Сирин, М., .1979; 
История Ливии в новое 
время. (Середина ХУ1 — на
чало XX в.), М., 1981, 
ПРОХОРОВ Григ, Мих. (р. 
1915), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил Московский ин-т 
сов, кооперативной торгов
ли (1940), Всесоюзную ака
демию внешней торговли 
(1950). Ст, науч. сотрудник 
Ин-та экономики мировой 
социалистической системы 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — меж
дунар. экономич. отноше
ния. 

С о ч . : Две мировые 
системы и освободившиеся 
страны, М,, 1965; Внешне
экономические связи и эко
номический рост социали
стических стран, М„ 
1972; Внешнеэкономиче
ская деятельность советско
го государства: тенденции 
и проблемы, М,, 1983. 
РАДЧЕНКО Гал, Фед. (р. 
1930), сов, географ. Канд. 
географич. наук. Окончила 
Ин-т внешней торговли, 
науч. сотрудник ИГ АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — стра
новедение Тропической Аф
рики (экологические и эко-
номико-географич. пробле
мы) . 

С о ч . : Республика Мали, 
М., 1969; Проблемы исполь
зования природных и трудо
вых ресурсов развивающих
ся стран, М,, 1974 (совм. 
с др.) ; Народная Респуб
лика Конго, М., 1975 (совм, 
с И. Н. Олейниковым); 
Развивающиеся страны: при
рода и человек, М., 1981; 
Страны Сахеля, (Состояние 
природной среды и пробле
мы развития сельского хо
зяйства) , М,, 1983. 
РАЙТ Мария Вениаминовна 
(р. 1922), сов. историк. 
Канд. историч, наук. Окон
чила МГУ. Зав. сектором 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
межафриканские отноше
ния, этнография, новая и но
вейшая история Эфиопии. 

С о ч . : Русские экспеди
ции в Эфиопии в середине 
X I X — начале XX в. и их 
этнографические материа
лы, в кн , : Африканский эт
нографический сборник, 
|т, 1], М., 1956; Народы 
Эфиопии, М„ 1965; Новей
шая история Африки, 
2 изд„ М„ 1968 (совм, с 
др.) ; Актуальные пробле
мы межафриканских отно
шений, М,, 1983 (совм. с 
др.); История Африки в 
X I X - начале XX в „ 2 изд„ 
М., 1984 (совм. с др.). 
РЕШЕТНИКОВ Феликс Мих, 
(р, 1930), сов. юрист. Д-р 

юридич. наук, проф. Окон
чил МГУ. Зав. сектором 
ВНИИ советского законода
тельства. Осн. направление 
науч. исследований — пре
ступность в развивающихся 
странах, уголовное законо
дательство этих стран. 

С о ч . : Криминологиче
ские проблемы развиваю
щихся стран Азии и Афри
ки , М., 1970; Особенная 
часть уголовного права за
рубежных государств. (Пре
ступления против лично
сти) , Учеб. пособие, М,, 
1976; Социальные пробле
мы трудящихся развиваю

щихся стран и ООН, М., 
1975 (совм. с др.). 
РОГОЖИН Ал-др Ал-др. (р. 
1943), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил ЛГУ. Ст. науч. сот
рудник ВНИКИ МВТ СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — экономика 
междунар. экономич. отно
шений развивающихся 
стран. 
РОДОПУЛО Нат. Ал-др. (р. 
1942), сов. историк. Окон
чила МГУ. Науч. сотрудник 
Ин-та востоковедения АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия Мадагаскара. 

С о ч . : Политические и 
социальные отношения в 
странах Востока, М., 1976 
(совм. с др.) ; Демократи
ческая Республика Мадага
скар. Справочник, М., 1985 
(совм. с др.). 
РОЩИН Георг. Евг. (р. 
1938), сов, экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил Моск. экономич. 
ин-т. Ст. науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
внешнее финансирование 
стран Африки. 

С о ч . : Африка в 70-80-е 
годы. Становление нацио
нальной экономики и стра
тегия развития, М., 1980 
(совм. с др,) ; Африка в 
борьбе за перестройку меж
дународных экономических 
отношений, М., 1985 (совм. 
с др. ) ; Независимые стра
ны Африки, финансово-кре
дитный механизм развития, 
М., 1986 (совм. с др.) ; 
Международные валютно-
кредитные отношения и 
страны Африки, М., 1986 
(совм. с Ю. М. Осиновым), 
РУБИНШТЕЙН Григ, Иос. 
(р. 1909), сое. экономист. 
Канд. географич, наук, 
Окончип Высшую школу 
междунар, торговли в Вене 
(1929), Ст, науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
внешние экономич. связи 
стран Африки, экономич. 
отношения СССР с разви-
вающиемися странами. 

С о ч . : СССР и страны 
Африки, М., 1977 (совм. 
с др.) ; Международная тор
говля: два подхода, М., 
1978 (совм. с В. Н. Азо-
еым) ; Африка в мировом 
хозяйстве и международной 
торговле, М., 1982; Африка 
в борьбе за перестройку 
международных экономиче
ских отношений, М., 1985 
(совм. с др.). 
РУНОВ Бор. Бор. (р. 1931), 
сов. экономист. Канд. эко
номич, наук. Окончил 
МГИМО. Ст, науч. сотруд
ник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — деятельность ино
странных монополий в Аф
рике; влияние НТР на со
циально-экономич, процес
сы е афр, странах. 

С о ч . : Юнайтед Африка 
Компани, М., 1966; Африка 
в 70—80-е годы. Становле
ние национальной экономи
ки и стратегии развития, М., 
1980 (совм. с др.) ; Гло
бальные проблемы совре
менности и Африка, М., 
1983 (совм, с др.); Афри
ка в борьбе за перестройку 
международных экономи
ческих отношений, М., 
1985 (совм. с др.). 
РЫЖИКОВ Вл. Ал-др. (р. 
1925), сов. историк. Д-р 

историч. наук, проф. Окон
чил МГИМО. Зав. сектором 
ИА АН СССР. 

С о ч . : Антикоммунизм в 
африканской политике им
периализма, М., 1987 (совм. 
с др.) ; Африка - объект 
и арена идеологической бо
рьбы. Против дезинформа
ции и клеветы, М., 1987 
(совм. с др.). 
РЫМАЛОВ Викт. Вл. (р. 
1922), сов. экономист. 
Д-р экономич. наук, проф. 
Окончил Ин-т внешней тор
говли МВТ СССР, АОН при 
ЦК КПСС. Ведущий иссле
дователь ИМЭМО АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — внешнеэконо
мич. отношения развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Колониальная эк
спансия финансового капи
тала США под флагом "по
мощи", М., 1956; Слабораз
витые страны в мировом 
капиталистическом хозяйст
ве, М., 1961 (совм. с 6. Тя-
гуненко); СССР и эконо
мически слаборазвитые 
страны. Экономическое сот
рудничество и помощь, М., 
1963; Распад колониальной 
системы и мировое капита
листическое хозяйство, М., 
1966; Структурные измене
ния 8 мировом капитапи-
стическом хозяйстве. После
военные тенденции, М., 1978. 
РЫТОВ Лее Ник. (р. 1937), 
сов. историк. Окончил МГУ. 
Науч. сотрудник ИА АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — поли
тич. история Юга Африки. 

С о ч.: История нацио
нально-освободительной бо
рьбы народов Африки в но
вейшее время, М., 1978 
(совм. с др.) ; Против ра
сизма и неоколониализма, 
за освобождение Юга Аф
рики, М., 1971 (совм. с 
др.). 
РЯУЗОВА Ел. Ал-др. (р. 
1936), сов. филолог. Канд. 
филологич. наук. Окончила 
МГУ. Науч. сотрудник 
ИМЛИ. Осн. направление 
науч. исследований — пор
тугалоязычные лит-ры Аф
рики. 

С о ч . : Португалоязыч
ные литературы Африки, 
М., 1972; Роман в совре
менных португалоязычных 
литературах. Проблемы 
типологии и взаимодейст
вия, М., 1980; Десять лет 
независимости. Исследова
ния по современной анголь
ской литературе, Лиссабон, 
1985 (на португ. яз.). 
САГОЯН Лар. Юр. (р. 
1939), сов. историк. Окон
чила МОПИ, Науч, сотруд-
ниа ИА АН СССР, Осн. 
направление науч. исследо
ваний — экономич. и со
циально-политич. развитие 
ЦАР и ЧАДА. 

С о ч . : Пути и методы 
экономического развития 
стран Африки, в. 2, М., 
1975 (совм. с др.) ; Цент
рально-африканская Респуб
лика, М., 1985. 
СВАНИДЗЕ Ив. Ал-др. (р. 
1927), сов. экономист. Д-р 
экономич, наук. Окончил 
МГУ. Ст. науч. сотрудник 
ИА АН СССР, Осн. нап
равление науч, исследова
ний — с. х-ео и аграрные 
отношения в Африке. 

С о ч . : Сельское хозяй
ство Северной Родезии, М., 
1963; Проблемы развития 
сельского хозяйства Афри
ки, М., 1969; Сельское хо

зяйство Тропической Афри
ки , М., 1972; Сельское хо
зяйство и аграрный строй 
Тропической Африки, М., 
1977. 
СЕЛЕЗНЕВ Леон. Ив. (р. 
1931), сое. философ. Д-р 
философ, наук. Окончил 
МГИМО. Преподаватель 
ЛГУ. Осн. направление науч. 
исследований — нац.-освобо
дит. революции. 

С о ч.: Национально-осво
бодительные революции 
современной эпохи. Л . , 
1972; Развивающиеся стра
ны 8 борьбе за экономиче
скую независимость. Л. , 
1975; Развивающиеся стра
ны: идеология и политика, 
т. 1 — Африка южнее Саха
ры, Прага, 1981 (совм. с 
др.). 
СЕМЕНОВА Лид. Анд. (р. 
1925), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончила 
МГУ. Осн. направление науч. 
исследований — феодализм 
на Арабском Востоке. 

С о ч . : Салах ад-дин и 
мамлюки в Египте, М., 
1966; Из истории фатимид-
ского Египта, М., 1974; Ис
лам в истории народов Во
стока, М., 1981 (совм. с 
др.) ; Типы общественных 
отношений на Востоке в 
средние века, М., 1982 
(совм. с др.). 
СИДОРИН Юр. Фед. (р. 
1938), сов. филолог. Окон
чил МГУ. Сотрудник изд-ва 
"Радуга", Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия нидерландскоязычной 
лит-ры и лит-ры ЮАР на 
африкаанс. 
СИМОНИЯ Нодар Ал-др. (р. 
1932), сов. историк. Д-р 
историч. наук, проф. Окон
чип МГИМО. Зав. отделом 
Ин-та востоковедения АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — соци
ально-экономич. и политич. 
проблемы развивающихся 
стран, теоретич. проблемы 
нац.-освободит. революций. 

С о ч . : Об особенностях 
национал ьноосвободитель-
ных революций, М., 1968; 
"Третий мир" в борьбе за 
экономическую самостоя
тельность, М., 1970 (на 
англ., франц. и др. яз . ) ; 
Страны Востока: пути раз
вития, М., 1975; Неприсое
динение: друзья и противни
ки , М., 1979; Неоколониа
лизм. Новые тенденции, М., 
1981. 
СИНИЦИНА Ир. Евг. (р. 
1934), сов. юрист. Канд. 
юридич. наук. Окончила 
МГУ. Науч. сотрудник И А 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — право, 
традиционная культура, со
циальная структура е стра
нах Африки. 

С о ч . : Танзания. Партия 
и государство, М., 1972; 
Обычай и обычное право в 
современной Африке, М., 
1978; Изучение истории Аф
рики. Проблемы и достиже
ния, М., 1985 (совм. с др.). 
СЛЕДЗЕВСКИЙ Иг. Вас. (р. 
1940), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончип 
МГУ. Ст. науч. сотрудник 
И А АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
социально-экономич. проб
лемы Африки. 

С о ч . : Хаусанские эми
раты Северной Нигерии. Хо
зяйство и общественно-по
литический строй, М., 
1974; Община в Африке: 
пробпемы типологии, М., 

641 

1978 (совм. с др.) ; Фор
мирование социально-эконо
мической структуры совре
менной Нигерии, М., 1984. 
СЛИПЧЕНКО Сер. Ал-др. 
(р. 1912), сов. историк. 

Окончил ВПШ при ЦК КП 
Украины. Ст. науч. сотруд
ник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — история и полити
ка стран юга Африки; на
ционально-освободит. дви
жение. 

С о ч . : На африканском 
юге. Роль 'прифронтовых" 
государств в антиимпериа
листической борьбе, М., 
1986. 
СМИРНОВ Глеб. Вл. (р. 
1918), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. проф. 
Окончил МАИ, Всесоюзную 
академию внешней торгов
ли. Зав. сектором ИА АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — эко
номич. деколонизация стран 
Африки. 

С о ч . : Теория и методо
логия планирования в раз
вивающихся странах, М., 
1978 (совм. с др.) ; Узло
вые проблемы развиваю
щихся стран, Прага, 1980 
(совм. с др. ) ; Империализм 
и освободившиеся страны 
Африки, М., 1986 (совм. с 
др.). 
СМИРНОВ Евг. Глебович 
(р. 1947), сов. экономист 
Канд. экономич. наук 
Окончил МГУ Науч. сотруд
ник ИА АН СССР. Осн 
направление науч. исследо 
ваний — социально-политич 
и экономич. проблемы Гам 
бии, Либерии и Сьерра 
Леоне. 

С о ч . : Рабочий класс 
стран Африки. Справочник 
М., 1983 (совм. с др.) 
СМИРНОВ Иг. Кимович (р 
1948) сов. экономист 
Канд. экономич. наук 
Окончил МГИМО. Науч. сот 
рудник ИА АН СССР. Осн 
направление науч. исследо 
ваний — социально-эконо
мическое развитие стран 
Сев. Африки, проблемы 
индустриализации. 

С о ч . : Рабочий класс и 
рабочее движение в Аф
рике (60-70-е гг. XX е.), 
М., 1979 (соем. с др. ) ; 
Алжир: индустриализация и 
социально-экономический 
прогресс, М., 1981; Страны 
Северной Африки. Пробле
мы политического, эконо
мического и социального 
развития, М., 1984 (совм. 
с др.). 
СОЛОВЬЕВА Свет. Сем. (р. 
1936), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГУ. Доцент МГУ. Осн. нап
равление науч. исследований 
- междунар. отношения на 
Ближнем Востоке в древ
ности, взаимоотношения 
Египта со странами Перед
ней Азии: политич., дипло-
матич. и культурные. 

С о ч . : История. История 
культуры. Язык Древнего 
Судана, М., 1977 (совм, с 
др.) ; История, история 
культуры и языки стран 
Северо-Восточной Африки и 
Красноморского бассейна, 
М., 1985 (соем. с др.) . 
СОРОКИН Ардалион Ал. (р. 
1943), сое. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил МГПИИЯ. Зав. 
сектором ИА АН СССР, Осн. 
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направление науч. исследо
ваний — аграрный вопрос 
в странах Африки. 

С о ч . : Демократическая 
Республика Судан. Справоч
ник, М., 1973 (совм. с 
др.) ; Аграрный вопрос в 
Судане, М., 1979; Африка 
в борьбе за перестройку 
международных экономиче
ских отношений, М., 1985 
(совм. с др.). 
СТЕКОЛЬЩИКОВ Вал. Як. 
(р. 1934), сов. историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чил МГЛИИЯ. Осн. направ
ление науч. исследований — 
борьба народов за нац. и 
социальное освобождение. 

С о ч . : Народная Респуб
лика Конго в борьбе за 
социалистическую ориента
цию, М., 1976; Народная 
Республика Конго. Справоч
ник, М., 1977 (совм. с др.). 
СТУЧЕВСКИЙ Иос. Ал-др. 
(р. 1927), сов. историк. 
Д-р историч. наук. Окончил 
МГУ. Ст. науч. сотрудник 
Ин-та востоковедения АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — егип
тология. 

С о ч . : Храмовая форма 
царского хозяйства Древне
го Египта, М., 1962; Зави
симое население Древнего 
Египта, М., 1966; Колони
альная политика Египта в 
эпоху ХУШ династии, М., 
1967; Земледельцы госу
дарственного хозяйства 
Древнего Египта эпохи Ра-
мессидов, М., 1982; Рам
сес П и Херихор. Из исто
рии Древнего Египта эпо
хи Рамессидов, М., 1984. 
СУББОТИН Валер. Ал-др. 
(р. 1927), сов. историк. 
Д-р историч. наук. Окончил 
МГИМО. Ведущий науч. сот
рудник ИА АН СССР, Осн. 
направление науч. исследо
ваний — всеобщая история, 
история Африки. 

С о ч . : Колониальная по
литика Франции в Западной 
Африке. (1880-1900), М., 
1959; Французская коло
ниальная экспансия в конце 
X I X е. (Экваториальная 
Африка и острова Индий
ского океана), М., 1962; 
К вопросу о земельных от
ношениях в Фута-Джалпоне 
накануне колонизации, М., 
1964; Колонии Франции в 
1870-1918 гг. Тропическая 
Африка и острова Индий
ского океана, М., 1973; 
История Заира в новое и 
новейшее время, М., 1982 
(совм. с Ю. Н. Винокуро
вым и А. С. Орловой). 
СУПАТАЕВ Мурат Абдыка-
симович (р, 1945), сов. 
юрист. Канд. юридич. наук. 
Окончил МГУ, Ст, науч, 
сотрудник Ин-та гос-ва и 
права АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследова
ний - пробпемы традицион
ного права и правовых сис
тем в развивающихся стра
нах. 

С о ч . : Партии в полити
ческой системе, М., 1983 
(совм. с др.) ; Обычное 
право в странах Восточной 
Африки, М., 1984; Мусуль
манское право. (Структура 
и основные институты), М., 
1984 (совм. с др.) ; По
литические системь( в стра
нах социалистической ориен
тации, М., 1985 (совм, с 
др.). 

ТАИРОВ Таир Фаридович 
(р. 1937), сое. юрист. Д-р 

юридич. наук, проф. Окон
чил МГИМО. Руководитель 
информац. центра Всемир
ного Совета Мира. 

С о ч . : Апартхейд — пре
ступление века, М., 1968; 
Расы и политика. Между
народная противоправность 
расизма, М., 1968. 
ТАНГЯН Сема Амазаспович 
(р. 1926), сов. историк. 
Д-р пед. наук. Окончил 1-й 
московский пед. ин-т 
Представитель СССР в 
ЮНЕСКО (с 1975). Осн. 
направление науч. исследо
ваний — образование, со
циально-экономич, и куль
турный прогресс развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Развивающиеся 
страны: образование и 
ЮНЕСКО. Проблемы обра
зования трудящихся масс и 
деятельность ЮНЕСКО, М., 
1973; Образование и обще
ственный прогресс в разви
вающихся странах, М., 1975. 
ТАРАБРИН Еег. Анат. (р. 
1918), сое. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МАРХИ, ВДШ. Зав. отделом 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
вопросы глобальной страте
гии империализма и нац.-
освободит. движения, меж-
империалистич. противоре
чий. 

С о ч . : Стратегия и так
тика неоколониализма Анг
лии, М., 1969; Новая схват
ка за Африку, М., 1972; 
Неоколониализм: стратегия 
и тактика, М., 1976; На
ционально-освободительное 
движение: некоторые проб
лемы и перспективы, М., 
1977. 
ТАРЗИМАНОВ Рустам Фуа-
дович (р. 1926), сое. эко
номист. Окончил Ин-т внеш
ней торговли. Нач. Управле
ния торговли со странами 
Африки МВТ СССР. Осн. 
проблематика науч.-исследо
вательской и практической 
деятельности — разработка 
осн. направлений торгово-
экономич. политики СССР 
со странами Африки, фор
мирование договорно-пра
вовой базы сов.-афр, отно
шений. 
ТЕОДОРОВИЧ Тадеуш Вл. 
(р. 1932), сое, экономист. 
Канд. экономич, наук. 
Окончил МГИМО, Зам. ди
ректора Научно-исследоеа-
тельного ин-та экономич. и 
технич. сотрудничества 
СССР с зарубежными стра
нами. Осн. направление 
науч. исследований — со
циально-экономич. положе
ние социалистич, и разви
вающихся стран и эконо
мич. содействие СССР этим 
странам. 

С о ч . : Планирование в 
развивающихся странах Аф
рики, М., 1970; Построено 
при экономическом и тех
ническом содействии Совет
ского Союза, М,, 1982; 
Экономическое и техниче
ское сотрудничество с зару
бежными странами, М., 1983, 
ТЕПЛОВ Леон. Ив. (р. 
1909), сов, экономист. 
Канд. экономич, наук. 
Окончил Высший пед. фи-
нансово-экономич. ин-т. 
Науч. сотрудник ИА АН 
СССР. Осн. направпение 
науч. исследований — нац.-
освободит. движение в 
странах Африки. 

С о ч.: Финансы и кредит 
Судана, М., 1962; Внешняя 
политика Судана, М., 1963. 
ТИТОВ Еег. Григ. (р. 1929), 
сое. филолог. Д-р филоло
гич. наук. Окончил Моск. 
ин-т востоковедения. Науч. 
сотрудник Ин-та востоко
ведения АН СССР. Осн, нап
равление науч, исследова
ний — амхаристика. 

С о ч . : Современный ам-
харский язык, М., 1971. 
ТИХОМИРОВ 8л, Иг. (р. 
1959), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил КГУ 
(1981). Науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия политич. развития капи-
талистич. стран (ЮАР), 
история религии. 

С о ч . : Партия апартеида: 
социал ьно-пол ити ческая 
эволюция Националистиче
ской партии ЮАР, М., 1987; 
Кризис на Юге Африки, М., 
1984 (совм. с др.) ; ЮАР 
и страны южноафриканско
го региона, М,, 1987 (совм, 
с др.), 
ТКАЧЕНКО Ал-др Ал. (р. 
1946), сов. экономист. 
Окончил МГУ. Науч, сотруд
ник ИА АН СССР, Осн, 
направление науч. исследо
ваний — социально-эконо
мич. и общестаенно-попи-
тич. проблемы развиваю
щихся стран, арабских гос-е, 

С о ч.: Аграрное развитие 
Египта, Ирака и Сирии, М., 
1978; Развивающиеся стра
ны: экономический рост и 
социальный прогресс, М., 
1983 (соем. с др.), 
ТОКАРЕВА Зин. Ие. (р. 
1928), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Чл. КПСС с 
1959. Окончила Москов
ский ин-т востоковедения 
Науч, сотрудник ИА 
АН СССР, Осн, направление 
науч, исследований — внеш
няя политика и междунар, 
связи стран Африки, вклю
чая проблемы афр. единства. 

С о ч , : Тоголезская Ре
спублика. Справочник, М., 
1981; Актуальные пробле
мы межафриканских отно
шений, М,, 1983 (соем. с 
др,) ; Национализм в сов
ременной Африке, М., 1983 
(совм, с др.) ; Политиче
ские партии современной 
Африки. Справочник, М., 
1984 (совм. с др.). 
ТОМАНОВСКАЯ Ольга Сер. 
(1925-86) , сов, историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чила Военный Ин-т иностр. 
яз. Осн. направление науч. 
исследований — ранние ев-
роп, письменные источники 
по Африке, история и эт
нография народов Зап. Аф
рики в доколониальный пе
риод, проблемы генезиса 
гос-ва. 

С о ч . : Лоанго, Каконго 
и Нгойо. Историко-этногра-
фический очерк, М., 1980; 
Когда и с какой целью на
чались плавания португаль
цев в Западную Африку, 
в сб.: Африканский этно
графический сборник (Аф-
рикана) - IX (ТИЭ, нов, 
сер., т. 100), Л. , 1972; 
Изучение проблемы гене
зиса государства на афри
канском материале, в сб.: 
Основные проблемы афри
канистики, М., 1973; О 
древних общественных 
структурах у народов Ниж
него Конго (опыт рекон
струкции), в кн . : Этниче
ская история Африки, М., 

1977; Основные черты со
циально-политической 
структуры Лоанго в ХУЛ— 
ХУПШ вв., в сб.: Афри
канский этнографический 
сборник (Африкана) — X I 
(ТИЭ, нов. сер., т. 105), 

Л . , 1978; Заметки по 
истории создания первых 
европейских источников по 
Нижней Гвинее (конец X 
Х У 1 - нач. ХУЛ ее.) в сб.: 
Африканский этнографиче
ский сборник (Африкана) 
- ХШ (ТИЭ, нов. сер., т. 
Ш), Л. , 1982; Проблема 
происхождения яка-жага, е 
сб.: Африкана - Х1У (ТИЭ, 
т. 113), Л . , 1984. 
ТОПОРОВА Ир. Ник. (р. 
1940), сое. филолог. Канд. 
филологич, наук. Окончила 
МГУ. Науч. сотрудник Ин-та 
языкознания АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — фонология и грам
матика языков банту. 

Со ч.: Язык лингала, М., 
1973; Типология фонологи
ческих систем языков бан
ту, М., 1975; Морфоноло
гия и морфология классов 
слов в языках Африки, М„ 
1979 (совм, с др,) ; Линга-
ла-русский словарь, М., 
1983. 
ТРОИЦКИЙ Евг, Сер. (р. 
1928), сов. философ. Д-р 
философ, наук. Окончил 
МГИМО. Ст. науч. сотруд
ник Ин-та марксизма-лени
низма при ЦК КПСС. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — нац.-освободит, 
движение и идеологич. бо
рьба в Африке и Азии, 

С о ч . : Немарксистские 
концепции социализма и 
борьба за общественный 
прогресс в странах Азии и 
Африки, М., 1974; Социа
листическая ориентация раз
вития и революционная де
мократия, К,, 1977 (совм, 
с В. П. Агафоновым); Ми
ровой социализм и нацио
нально-освободительное 
движение, М., 1981, 
ТРОФИМОВ Вл, Ал-др, (р, 
1931), сов. историк. Д-р 
историч, наук, проф. Окон
чил МГИМО, Сотрудник 
Ин-та общественных наук 
при ЦК КПСС, Осн, направ
ление науч, исследований — 
колониальная политика им-
периапистич. держав и осво
бодит, борьба народов Аф
рики, 

С о ч , : Политика Англии 
и Италии в Северо-Восточ
ной Африке во второй поло
вине X I X е,, М „ 1962; 
Реюньон, М., 1969 (соем, с 
В. Тарасовым) ; Итальян
ский колониализм и нео
колониализм. (История и 
современность), М., 1979. 
ТУМАНОВА Лена Казими-
роена (р. 1934), сов. эко
номист. Канд. экономич. 
наук. Окончила МГУ. Ст. 
науч. сотрудник ИА АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований - проб
лемы капитализма и клас
сообразования в странах 
Африки. 

С о ч . : Формирование аф
риканской буржуазии, М , 
1969; Экономика независи
мых стран Африки, М., 1972 
(совм. с др. ) ; Социальные 
сдвиги в независимых стра
нах Африки, М., 1977 
(совм. с др.) ; Средние го
родские слои в странах 
Тропической Африки, М., 
1985 (совм, с др.), 
УЛЬЯНОВСКИЙ Рост. 
Ал-др, (р, 1904), сое, эко

номист. Д-р экономич. наук, 
проф. Окончил Моск. ин-т 
востоковедения. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний - экономика, аграр 
ный вопрос и нац.-освобо
дит. движения колон, и 
освободившихся стран. 

С о ч.: Социализм и осво
бодившиеся страны, М,, 
1972; Очерки национально-
освободительной борьбы, 
М., 1976; Современные 
проблемы Азии и Африки, 
М., 1978; Политические 
портреты борцов за нацио
нальную независимость, М., 
1983; Победы и трудности 
национально-освободитель
ной борьбы, М., 1985. 
УЛЬРИХ Оке, Дм. (р. 
1925), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончила 
Ин-т внешней торговли. 
Науч. сотрудник ИМЭМО 
АН СССР Осн, направление 
науч. исследований — эконо
мич, политика развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Государственный 
капитализм в промышпен-
ности стран Востока, М., 
1961 (совм. с Е, Браги-
ной); "Третий мир" : проб
лемы развития государст
венного сектора, М., 1975. 
УРНОВ Анд. Юр. (р. 1937), 
сое, историк. Канд. исто
рич. наук. Окончил МГИМО 
МИД СССР. Зав, отделом 
Междунар, отдела ЦК КПСС. 
Осн, направление науч. ис
следований — коммунистич. 
и нац.-освободит. движения 
Африки, проблемы Юга Аф
рики. 

С о ч . : Политика ЮАР е 
Африке, М., 1982; Белый 
дом и черный континент, 
М , 1984 (совм. с др.) ; 
Юг Африки — новый этап 
освободительной борьбы, в 
кн. : Международный еже
годник. Политика и эконо
мика, М., 1977 (псевд, А. 
Рунов), 
УРСУ Дм. Пае. (р. 1936) 
сов. историк. Д-р историч. 
наук. Окончил Одесский 
ун-т, МГПИИЯ. Проф. Сим
феропольского ун-та. Осн, 
направление науч. исследо
ваний — историография 
стран Тропической Африки. 

С о ч . : Вопросы африкан
ской истории, М., 1983 
(совм. с А. М. Хазановым) ; 
Современная историогра
фия стран Тропической Аф
рики, М., 1983. 
УШАКОВА Гелла Мих. (р. 
1938), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила Моск. экономи-
ко-статистич ин-т. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — использование топ-
ливно-энергетич. сырья е 
экономич. развитии стран 
Африки. 

С о ч . : Африка. Статисти
ческий сборник, М., 1969; 
Африка. Экономический 
справочник, М., 1974; 
Производительные силы 
стран Африки. Энергетика, 
М , 1982 (совм. с др.) ; 
Производительные силы 
стран Африки. Горнодобы
вающая промышленность, 
М., 1982 (совм. с др.) ; 
Африка в цифрах, М., 1986 
(совм. с др.). 
ФАРИЗОВ Ив. Омарович (р. 
1923), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил Московский ин-т 
востоковедения. Зав. 
кафедрой ИСАА при МГУ. 



Осн. направление науч. ис
следований — современные 
междунар. экономич. отно-
шенин и роль междунар. 
экономич. орг-ций в миро
вой экономике. 

С о ч . : Сельокохозпйст-
венная кооперация в разви
вающихся странах, М., 
1973; Международные эко
номические отношения раз
вивающихся стран, кн . 1—3, 
М., 1980-1982 (совм. с 
др.) ; Всемирное хозяйство 
- сфера борьбы и сотруд
ничества, М., 1984 (совм. 
с др.). 
ФЕДОРЕНКО Вс. Мих. (р. 
1912), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил Ле-
нингр. попитехнич. (инду
стриальный) ин-т, ВДШ 
МИД СССР. Науч. сотрудник 
Ин-та востоковедения АН 
СССР. Осн. направление 
науч. исследований — исто
рия Ливии и Сирии. 

С о ч . : Арабы в борьбе 
за независимость, М., 1957 
(совм. с др.) ; Арабские 
страны. История, экономи
ка, М., 1974 (совм. с др.) ; 
История национально-осво
бодительной борьбы наро
дов Африки в новейшее 
время, М,, 1978 (совм. с 
др.). 
ФИЛАТОВА Ир. Ив. (р. 
1947), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
ИВЯ при МГУ. Науч. сот
рудник ИСАА при МГУ. 
Осн. направление науч. ис
следований - проблемы ко
лониализма и антиколониа
лизма в Тропич. и Юж. 
Африке. 

С о ч . : История Кении в 
новое и новейшее время, 
М., 1985. 
ФИЛИППОВА Ел. Ив. (р. 
1949), сов. экономист. 
Окончила МГУ. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — гос. сектор в 
странах Африки, личное 
потребление, распределение 
доходов населения афр. 
стран. 

С о ч . : Национальный 
доход стран Африки: произ
водство и использование, 
М., 1983 (совм. с др.) ; 
Африка в борьбе за пере
стройку международных 
экономических отношений, 
М., 1983 (совм. с др.). 
ФИТУНИ Леон. Арк . (р. 
1919), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил Первый юридич. 
ин-т НКЮ СССР. Проф. 
МГИМО. Осн. направление 
науч. исследований — миро
вое хозяйство и междунар. 
экономич. отношения, раз
мещение производит, сил 
развивающихся стран. 

С о ч . : Проблемы помо
щи экономически слабораз
витым странам, М., 1961 
(совм. с В. Д. Щетининым); 
Развивающиеся страны и 
экономическая политика 
Запада, М., 1964 (на араб, 
и исп. яз. ) ; Развивающие
ся страны в мировом хо
зяйстве, М., 1983 (совм. с 
др.). 
ФОКЕЕВ Герман Вас. (р. 
1933), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГИМО. Проф. МГИМО. 
Осн. направление науч. 
исследований — междунар. 
отношения в Африке и 
внешняя политика афр. 
гос-в. 

С о ч . : Они не хотят ухо
дить. Английский колониа

лизм в Африке после вто
рой мировой войны, М., 
1965; Внешняя политика 
стран Африки, М., 1968; 
Внешнеполитические проб
лемы современной Африки, 
М., 1975; Африка на поро
ге 80-х годов, М., 1980 
(совм. с др.). 
ФРЕНКЕЛЬ Мате. Юл. (р. 
1925), сое. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил Мо
сковский ин-т востоковеде
ния. Ведущий науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — история Африки, 
формирование общественн
ой мысли на континенте. 

С о ч . : США и Либерия. 
Негритянская пробпема в 
США и образование Респуб
лики Либерия, М., 1964; 
Общественная мысль бри
танской Западной Африки 
во второй половине X I X в., 
М., 1977. 
ФРИДМАН Леон. Абр. (р. 
1930), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. Окон
чил МГУ. Сотрудник ИСАА 
при МГУ. Осн. направление 
науч. исследований — со
циально-экономич. пробле
мы развивающихся стран. 

С о ч . : Кап италистиче-
ское развитие Египта 
(1882-1939), М., 1963; 
Сьерра-Леоне, М., 1964 
(совм. с Л . Н. Прибытко-

вым) ; Египет в 1882-1952. 
Социально-экономическая 
структура деревни, М., 
1973; Типология несоциали
стических стран, М., 1976; 
Экономические структуры 
арабских стран, М., 1985 
(совм. с др.). 
ФРОЛОВА Ольга Бор. (р. 
1926), сов. филолог. Д-р 
филологич. наук, проф. 
Окончила ЛГУ. Зав. кафед
рой ЛГУ. Осн. исследова
ния — по арабской поэзии. 

С о ч . : Мы говорим по-
арабски, М., 1972; Поэти
ческая лексика арабской 
лирики. Арабские поэты и 
народная поэзия. Л., 1984. 
ХАБИРОВ Валер. Петр, 
(р. 1944), сов. филолог. 
Канд. филологич. наук. 
Окончил Свердловский пед. 
ин-т. Работает там же. Осн. 
направпение науч. исследо
ваний — африканское язы
кознание. 

С о ч . : Языковая ситуа
ция в странах Африки, М., 
1975 (соем. с др.) ; Со
циолингвистические пробле
мы развивающихся стран, 
М., 1975 (совм. с др.) ; 
Сопоставительные исследо
вания грамматических кате
горий в романских и гер
манских языках, Сверд
ловск, 1985 (совм. с др.). 
ХАИН Викт. Еф. (р. 1914), 
сое. геолог. Чл.-корр. АН 
СССР. Окончил Азербайд
жанский индустриальный 
ин-т. Осн. направление науч. 
исследований — геология, 
геотектоника. 

С о ч . : Геотектонические 
основы поисков нефти, Ба
ку, 1954; Общая геотекто
ника, М., 1973; Региональ
ная геотектоника, в. 1—4, 
М„ 1971-84, 
ХВОЙНИК Пав, Игн, (р. 
1923), сое. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил Ин-т внешней тор
говли. Науч. сотрудник 
ИМЭМО АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний - междунар. эко
номич. отношения и внешне

экономич. проблемы разви
вающихся стран. 

С о ч . : Мировая торговля 
и экономический прогресс 
развивающихся стран, М., 
1974; Современные между
народные монопопии, М., 
1978 (совм. с др.). 
ХМЕЛЕВА Нат. Георг, (р. 
1929), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
Ин-т востоковедения. Стар
ший науч. сотрудник ИА АН 
СССР. Осн. направпение 
науч. исследований — новая 
история Алжира. 

С о ч . : Государство Абд 
аль-Кадира Алжирского, М., 
1973; Вооруженная борьба 
алжирского народа за неза
висимость, М., 1986. 
ХОРОС Вл. Георг. (р. 
1938), сов. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Зав. сектором 
ИМЭМО АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследова
ний — идеология и поли
тика развивающихся стран 
Азии, Африки и Лат. Аме
рики. 

С о ч . : Идейные течения 
народнического типа в раз
вивающихся странах, М., 
1980. 
ХОХЛОВА Вал. Пав. (р. 
1941), сов. историк. Окон
чила Моск. историко-архив-
ный ин-т. Науч. сотрудник 
ИА АН СССР. Осн. направ
ление науч. исследований — 
библиография стран Афри
ки. 

С о ч . : Библиография, в 
кн. : Изучение Африки в 
России. Дореволюционный 
период, М., 1977; Африка 
в русской демократической 
печати второй половины 
X I X в. (библиографические 
материалы), в кн . : Африка. 
История. Историография, 
М., 1980; Африка в пе
риодических изданиях Рус
ского географического об
щества. 1855—1917, в кн. : 
Вопросы африканской исто
рии, М., 1983. 
ЦАГОЛОВ Ким Македоно-
вич (р. 1930), сов. фило
соф. Д-р философских наук. 
Окончил Северо-Осетинский 
пед. ин-т. Нач. кафедры 
Военной акад. им. М. В. 
Фрунзе. Осн. направление 
науч. исследований — тео
рия социальной революции. 

С о ч . : Национальноюсво-
бодительные революции: 
пробпемы защиты, М., 
1979; Освободившиеся 
страны: защита социальной 
революции, М., 1981. 
ЦИПКИН Георг. Викт. (р. 
1942), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончил 
ИВЯ при МГУ. Науч. сот
рудник Ин-та всеобщей 
истории АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследова
ний — новая и новейшая 
история Эфиопии. 

Со ч.: Эфиопия: от разд
робленности к политиче
ской централизации (вторая 
половина X I X — начало 
XX в.), М., 1980. 
ЧЕРКАСОВ Юр. Ник. (р. 
1935), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончил МГУ. Науч. сотруд
ник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — финансово-эконо-
мич. проблемы стран Аф
рики. 

С о ч . : Государственный 
сектор в странах Африки, 
М., 1976 (совм, с др.) ; 
Национальный доход стран 
Африки: производство и 

использование, М., 1983 
(совм. с др.) ; Независимые 
страны Африки: финансово-
кредитный механизм раз
вития, М., 1986 (соем. с 
др.). 
ЧИРКИН Вениамин Еег. (р. 
1924), сое. юрист. Д-р юри
дич. наук, проф. Окончил 
МГУ. Зав. сектором Ин-та 
гос-ва и права АН СССР, 
Осн. направпение науч. ис
следований — политич. си-
системы, теории гос-ва, кон
ституционное право разви
вающихся стран. 

С о ч . : Переходные госу
дарственные формы, Сверд
ловск, 1963; Формы госу
дарства, переходного к со
циалистическому типу, М., 
1966; Буржуазная полито
логия и действительность 
развивающихся стран. Кри
тика концепции "политиче
ской модернизации", М., 
1980; Революционно-демо
кратическое государство 
современности, М., 1984. 
ЧУ8АЕВА Марг, Ал-др, (р. 
1935), сое. экономист. 
Окончила МГУ. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — социально-эконо
мич. и политич. развитие 
Замбии. 

С о ч . : Республика Зам
бия. Справочник, М., 1982 
(соем. с др.) ; Политиче
ские партии современной 
Африки. Справочник, М., 
1984 (соем. с др.) ; Со
ветско-африканские отно
шения, М., 1982 (соем. с 
др.), 
ШАРЕВСКАЯ Берта Исаа
ковна (1904-85) , сое, исто
рик. Д-р историч, наук. 
Окончила МГУ. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — религии е Африке. 

С о ч . : Старые и новые 
религии Тропической и Юж
ной Африки, М., 1964. 
ШАУРО Эвелина Ал-др. (р. 
1941), сов. историк. Канд. 
историч. наук. Окончила 
МГУ. Науч. сотрудник ИА 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — со
циология Африки, форми
рование общественного соз
нания населения. 

С о ч . : "Социология раз
вития" Африки: критиче
ские очерки, М„ 1984 
(соем. с др.) ; Африкан
ская молодежь: перемены е 
общественном сознании, М., 
1985. 
ШВЕДОВ Ал. Ал. (р, 1915) , 
сов. историк. Канд. исто
рич. наук. Окончил Мо
сковский историко-архив-
ный ин-т, Дипломатическую 
академию. Осн, направление 
науч. исследований — внеш
няя политика и дипломатия 
независимых стран Африки, 
отношения СССР со страна
ми Африки, 

С о ч . : Независимая Аф
рика: внешнеполитические 
npo6neMbj, дипломатическая 
борьба, М., 1983; Актуаль
ные проблемы межафрикан
ских отношений, М., 1983 
(совм. с др.). 
ШЕЙНИС Викт. Леон. (р. 
1931), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
ЛГУ. Науч. сотрудник 
ИМЭМО АН СССР, Осн, нап
равление науч. исследований 
— общие пробпемы совре
менного капитализма и раз
вивающихся стран. 

С о ч . : Португальский 
империализм в Африке пос-
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ле второй мировой войны, 
М., 1969; Политико-эконо
мические пробпемы разви
вающихся стран. Л . , 1969 
(соем. с С. Тюльпановым); 
Развивающиеся страны: эко
номический рост и социаль
ный прогресс, М., 1983 
(соем. с др.). 
ШЕРР Еег. Сер. (р. 1929) 
сов. экономист. Канд. эко
номич, наук. Окончил Мо
сковский ин-т востоковеде
ния, Московский геолого
разведочный ин-т. Науч. сот
рудник ИА АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо
ваний - экономич. и поли
тич. проблемы Эфиопии и 
Сомали. 

С о ч . : Сомали в борьбе 
за социалистическую ори
ентацию, М., 1974; Продо
вольственная проблема Аф
рики, М., 1977; 10 лет 
эфиопской революции, М., 
1986 (соем. с др.). 
ШЛИХТЕР Сер. Бор. (р. 
1931) сое. географ. Канд. 
географич. наук. Окончил 
МГУ. Науч. сотрудник ИГ 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — гео
графия мирового х-еа, тран
спорта и производственной 
инфраструктуры. 

С о ч . : Уганда. Экономи
ко-географическая характе 
ристика, М., 1977 (совм, с 
Н Н. Чижовым); Экономи
ческая карта "Уганда", М., 
1982; Развивающиеся стра
ны. Проблемы экономиче
ской и социальной геогра
фии, М., 1983 (соем, с др,), 
ШМЕЛЕВ Ник, Петр, (р. 
1936) сое. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил МГУ, Зав. секто
ром Ин-та США и Канады 
АН СССР. Осн. направление 
науч. исследований — ми
рохозяйственные тенденции, 
экономический рост разви
вающихся стран, сотрудни
чество социалистич. и раз
вивающихся стран. 

С о ч . : Идеологи импе
риализма и проблемы слабо
развитых стран, М., 1962; 
Проблемы экономического 
роста развивающихся стран, 
М., 1970; Проблемы сотруд
ничества социалистических 
и развивающихся стран, М., 
1966; Экономические связи 
Восток Запад: проблемы и 
возможности, М., 1976 
(совм. с др.) ; Социализм 
и международные экономи
ческие отношения, М., 1979. 
ШПАЖНИКОВ Генрих Ал. 
(р. 1936), сов. историк. 
Канд. историч. наук. Окон
чил МГУ. Преподаватель 
МГУ. Осн. направление науч. 
исследований — современ
ные религии Африки и 
Азии, этнография народов 
Африки, религия доклассо
вого и раннеклассового об
ществ. 

С о ч . : Религии стран Аф
рики. Справочник, 2 изд., 
М., 1981; Религиозная си
туация в Тропической Аф
рике, М., 1982 (соем, с др.) . 
ШУРИНОВА Раиса Дмитр. 
(р. 1927) сое. искусство

вед. Окончила МГУ Сотруд
ник школы-студии ( В У З ) 
им. Немировича-Данченко 
при МХАТ им. Горького. 
Осн. направление науч. ис
следований — египетское, 
эллинистическое и коптское 
искусство. 

4 1 * 



644 

С о ч . : Коптские ткани, 
М., 1960; Фаюмские порт
реты, М., 1960; Коптские 
ткани. Собрание ГМИИ им. 
А. С. Пушкина, [П., 1967|; 
Искусство Древнего Египта, 
М., 1972. 
ЩЕПИН Олег Прокопьевич 
(р. 1932), сов. организатор 
здравоохранения. Д-р мед, 
наук, проф. Окончил Перм 
ский медицинский ин-т 
Первый зам. мин, здраво 
охранения СССР, Осн. нэп 
равление науч. исспедова 
НИИ — социальная гигиена, 
организация сов. и зарубеж 
здравоохранения. 

С о ч . : Проблемы здо 
ровья населения и здравоох 
ранения в странах Африки, 
М., 1975; Проблемы здра
воохранения развивающих 
ся стран, М., 1976; Подго 
товка врачей для развиваю 
щихся стран в высших учеб 
ных заведениях СССР, М 
1977 (совм. с др.) ; Здра 
воохранение зарубежных 
стран, М., 1981 (совм. с 
др.). 
ЩЕТИНИН Вал. Дм. (р. 
1932), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук, проф. 
Окончил МГИМО. Сотруд
ник МГИМО. Осн. направ
ление науч. исследований — 
междунар. экономич. дипло
матия промышленно раз
витых и развивающихся 
стран. 

С о ч . : Эволюция амери
канского неоколониализма, 
М., 1972; Экономические 
союзы развивающихся 
стран, М., 1963. 
ЭЛЬЯНОВ Анат. Як. (р. 
1929), сов. экономист. Д-р 
экономич. наук. Окончил 
Московский ин-т востокове
дения. Зав. сектором со
циально-экономич. развития 
ИМЭМО АН СССР 

С о ч . : Эфиопия, М., 
1967; На пути в XX в. 
Производство и рынок в 
развивающихся странах, М., 
1969; Развивающиеся стра
ны: проблемы экономиче
ского роста и рынок, М., 
1976; Ближний Восток: 
нефть и независимость, М., 
1961 (совм. с др.). 
ЭНТИН Лев Матв. (р. 
1928), сов. юрист. Д-р юри
дич. наук. Окончил МГИМО. 
Проф. МГИМО. Осн. нап
равление науч. исследова
ний — социально-политич. и 
государственно-правовые 
проблемы развивающихся 
стран. 

С о ч . : Крушение импе
рии, М., 1965; Националь
ная государственность наро
дов Западной и Центральной 
Африки, М., 1976; Полити
ческие системы развиваю
щихся стран, М., 1979. 
ЭТИНГЕР Як. Як. (р. 
1929), сое. историк. Д-р 
историч. наук. Окончил 
МГУ. Ведущий исследова
тель ИМЭМО АН СССР. Осн. 
направление науч. исследо

ваний — политич. и между
нар. пробпемы развиваю
щихся стран. 

С о ч . : Экспансия ФРГ в 
арабских странах и Африке, 
М., 1962; Политические 
проблемы африканского 
единства, М., 1967; Межго
сударственные отношения в 
Африке, М., 1972; Меж
государственные организа
ции стран Азии и Африки, 
М., 1976. 
ЮДИН юр. Адольфович (р. 
1926), сое. юрист. Д-р юри
дич. наук. Окончил Москов
ский юридич. ин-т. Ст. науч. 
сотрудник Ин-та гос-еа и 
права АН СССР. Осн. нап
равление науч. исследований 
— общетеоретич. проблемы 
гос-ва и политич. систем в 
освободившихся странах, 
колониальные системы и 
становление нац. государст
венности в странах Африки, 
политич. партии, гос.-праео-
вые ин-ты и конституцион
ное право стран Африки. 

С о ч.: Государственный 
строй Южно-Африканского 
Союза, М., 1959; Федера
ция Родезии и Ньясаленда — 
новая форма колониального 
управления, М., 1960; По
литические системьр неза
висимых стран Тропической 
Африки. (Государство и по
литические партии), М.. 
1975; Высшие органы госу
дарства е странах Тропиче
ской Африки. (Некоторые 
политико-правовые пробле
мы капиталистической 

ориентации), М., 1980; Не
капиталистический путь раз
вития стран Африки, М., 
1967 (совм. с др.) ; Право 
в независимых странах Аф
рики. (Становление и раз
витие), М., 1969 (совм. с 
др.) ; Функции государства 
е независимых странах Аф
рики, М., 1972 (совм. с 
др.) ; Государственный ап
парат, М., 1984 (Государ
ство и право в развиваю
щихся странах) (совм. с 
др.). 
ЮНОВИДОВ Иг. Мих. (р. 
1937), сое. организатор 
здравоохранения. Канд. 
мед. наук. Окончил 1-й 
Моск. ин-т им. Сеченова. 
Ст. науч. сотрудник ВНИИ 
медицинской и медико-тех
нической информации. Осн. 
направление науч. исследо
ваний — организация здра
воохранения в зарубежных 
странах. 

С о ч . : Медико-санитар
ное состояние и медицин
ское образование в Эфио
пии, М., 1981 (совм. с 
Др.). 
ЯБЛОЧКОВ Леон. Дм. (р. 
1926), сов. историк. Д-р 
историч. наук, проф. Окон
чил МГИМО. Зав. сектором 
ИА АН СССР, Осн. направ
ление науч. исследований — 
международные и социаль
ные проблемы стран Тропи
ческой Африки. 

С о ч . : Принципы внеш
ней политики африканских 
государств, М., 1974. 

ЯГЬЯ Ватаняр Саидович (р. 
1938), сов, историк. Д-р 
историч. наук, проф. Окон
чил ЛГУ. Зав. кафедрой 
Ленинградского ин-та совет
ской торговли. Осн. направ
пение науч. исследований — 
новейшая история Африки, 
а также экономич. и со
циальная география разви
вающихся стран. 

С о ч . : Эфиопия в 1 9 4 1 -
1954 гг. История борьбы 
за укреппение политической 
независимости, М., 1969; 
Эфиопия в новейшее время, 
М., 1978. 
ЯНЧИШИНА Люд. Мих. (р. 
1938), сов. экономист. 
Канд. экономич. наук. 
Окончила МГУ. Ст. науч. 
сотрудник И А АН СССР. 
Осн. направление науч. ис
следований — производи
тельные силы стран Африки. 

С о ч . : Производитель
ные силы стран Африки. 
Транспорт, М., 1978 (совм. 
с др.) ; Экономика Африки, 
М., 1973 (совм. с др.) ; 
Производительные силь( 
стран Африки. Энергетика, 
М., 1982 (совм. с др.). 
ЯСТРЕБОВА Ир. Пав. (р. 
1910), сов. историк. Канд, 
экономич. наук. Окончила 
Московский ин-т новых 
языков. Осн. направление 
науч. исследований поли
тич. и экономич. процессы 
на Юге Афр. континента. 

С о ч . : Южно-Африкан
ский Союз после второй 
мировой войны, М., 1952. 

С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й 

АГУ — Азербайджанский 
государственный универ
ситет им. С, М, Кирова 
(Баку) 

АН — Академия наук СССР 
АОН — Академия общест

венных наук 
АПН — Академия педаго

гических наук СССР 
АХ — Академия художеств 

СССР 
ВДШ — Высшая дипломати

ческая школа МИД СССР 
ВНИКИ - Всесоюзный 

научно-исследователь
ский конъюнктурный ин
ститут Министерства 
внешней торговли СССР 

ВПШ — Высшая партийная 
школа при ЦК КПСС 

ГИТИС — Государственный 
институт театрального 
искусства им, А. В. Лу
начарского 

ИА — Институт Африки 
АН СССР 

ИВЯ - Институт восточ
ных языков при МГУ 

ИГ — Институт географии 
ИМЛИ — Институт мировой 

питературы им. М. Горь
кого АН СССР 

ИМРД - Институт между
народного рабочего дви
жения АН СССР 

ИМЭМО — Институт миро
вой экономики и меж
дународных отношений 
АН СССР 

С О К Р А Щ Е Н И Я Л И Ч Н Ы Х И М Е Н (И ОТЧЕСТВ) 

ИСАА — Институт стран 
Азии и Африки при МГУ 

КГУ — Киевский ордена 
Ленина государственный 
университет им. Т. Г. 
Шевченко 

ЛГУ — Ленинградский ор
дена Ленина и ордена 
Трудового Красного Зна
мени государственный 
университет им. А. А. 
Жданова 

ЛО — Ленинградское отде-
пение 

МАИ — Московский ордена 
Ленина авиационный ин
ститут им. Серго Орд
жоникидзе 

МАРХИ — Московский ор
дена Трудового Красно
го Знамени архитектур
ный институт 

МВТ — Министерство внеш
ней торговли СССР 

МГУ — Московский ордена 
Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени 
государственный универ
ситет им. М. В. Ломоно
сова 

МГИМО — Московский го
сударственный институт 
международных отноше
ний МИД СССР 

МГПИ им. В. И. Ленина -
Московский ордена Тру
дового Красного Знаме
ни государственный пе
дагогический институт 

МГПИ им. В. П. Потемки
на — Московский город
ской педагогический ин
ститут 

МГПИИЯ — Московский го
сударственный педаго
гический институт ино-
страннь1х языков им. 
Мориса Тореза 

МИД — Министерство иност
ранных дел СССР 

МОПИ — Московский об
ластной педагогический 
институт им. Н. К. Круп
ской 

МФЭИ — Московский фи
нансово-экономический 
институт 

НИИ — Научно-исследова
тельский институт 

НИИТИИИ - Научно-иссле
довательский институт 
теории и истории изобра
зительных искусств АХ 
СССР 

САГУ — Средне-Азиатский 
государственный универ
ситет 

ТАСС — Телеграфное агент
ство Советского Союза 

УДН — Университет друж
бы народов им. П. Лу
мумбы 

Абр. — Абрам 
Ал. — Алексей 
Ал-др (а) — Александр (а) 
Анат, — Анатолий 
Анд. - Андрей 
Ант. — Антон (ина) 
Арк. — Аркадий 
Бор. — Борис 
Вал. — Валентин (а) 
Валер. — Валерий, Валерия 
Вас. — Василий, Василиса 
Викт. — Виктор, Виктория 
Вл. — Владимир 
Вс. — Всеволод 
Вяч. — Вячеслав 
Гал, — Галина 
Ген. — Геннадий 
Георг. — Георгий 
Гер. — Г ерасим 
Григ. — Григорий 
Дм, — Дмитрий 
Евг. — Евгений, Евгения 
Ек. — Екатерина 
Ел, — Елена 
Еф. - Ефим 
Ефр, — Ефрем, Ефросинья 
Зах,— Захар 
Зин. — Зинаида 
Ив. — Иван 
Иг. — Игорь 
Игн. — Игнатий 
Ил. — Илья 
Иос. — Иосиф 
Ир. — Ирина 
Кир. — Кирилл 
Кондр, — Кондрат (ий) 
Конст. — Константин 
Куз. — Кузьма 
Лаз. — Лазарь 

Лар. — Лариса 
Леон. — Леонид 
Лид. — Лидия 
Люд. — Людмила 
Макс. — Максим 
Марг. — Маргарита 
Матв. — Матвей 
Мих. — Михаил 
Моис. — Моисей 
Нат. — Натан, Наталия 
Ник. — Николай 
Никиф. — Никифор 
Оке. — Оксана 
Пав. — Павел 
Пант. — Пантелеймон 
Петр. — Петрович (овна) 
Рост. — Ростислав 
Ром. — Роман 
Сам. — Самуил 
Свет. — Светлана 
Сем. — Семен 
Сер. - Сергей 
Сераф. — Серафим (а) 
Стан. — Станислав 
Степ. — Степан (ида) 
Тат. — Татьяна 
Тим. — ТимофеЛ 
Фед. — Федор 
Христоф. — Христофор 
Э.— Элеонора 
Эм. — Эмилия 
Юл. - Юлий, Юлия 
Юр. - Юрий 
Як, — Яков 

У К А З А Т Е Л Ь Э Т Н О Н И М О В 

Абабде 1-319; 2-399 
Абабуа 1-355 
Абава 2-271 
Абаджа 1-580 
АбапуОя 2-83 
Аббигар 2-271 
Абгапь 2-184 
Абду 1-559 
Абе2-39 

Абири 2-424 
Або 1-315 
Абриньа 1-305 
Аброн, абронг 1-224, 341, 

456 
Абуре2-39 
Аванджа 1-406 
Авийп 1-218 
Авикам 2-39 

Авоен 2-449 
Авори 1-304; 2-37, 568 
Авукайя 2-204 
Авуна 1-419 
Агади 1-613 
Агаро 1-349 
Агау 1-218, 48, 226, 451, 

2-35, 507, 584 
Агау-билен 2—35 

Агву 2-507 
Агни 1-224 
Агона 2-509 
Ада 1-419 
Адало 1-286 
Адангме 1-403 
Аданси 1-300, 418 
Адари 1-218; 2-529 
Аделе 1-94; 2-456 

Аджа 1-248, 328,395 
Аджагло 1-581 
Аджиба 2-210 
Аджуран 1-221; 2-377 
Адио 1-222 
Азанде 1-222. 92, 191, 197, 

534-536; 2-181, 313, 
408, 544, 567 

Азимба 2-116 



Аизи 1-349 
Айролассо 2—423 
Ака 1-92 
Акажу 2-573 
Акамбв 1-613 
Акан 1-224, 92, 94, 95, 

300, 311, 317, 341, 
418, 426, 455, 461; 
2-276, 509 

Акари 1-629 
Аквапим 1-224, 253, 419 
Акебу 1-94; 2-456 
Акилиль 1—457 
Аким 1-95. 224, 418, 419, 

461 
Акка 2—290 
Ако 2-573 
Акое 2-39 
Акопи 1-300 
Акпосо 1-94; 2-452 
Аку 1-412,534 
Аккзле 1-629 
Ала 2-281 
Алаба 1-613; 2-35 
Алава 1-588; 2-36 
Алагва 1-588 
Аладиан 2-39 
Алжирские арабы 1-92, 

232. 248, 279, 318; 
2-472 

Апиан 2-449 
Алоро 1-249 
Алуа 1-249 
Апупу 1-249 
Апума 1-358 
Алур 1-249. 534; 2-82. 

492 
Амадор 2-332 
Амазиг 1-338 
Амазулу 1-576 
Амакоса 2-23 
Ама-нгвани 2—339 
Амандебепе 2-167, 231 
Ама-свази 2-339 
Амар 1-253 
Амарар 1-319; 2-399 
Амахаг 1-338 
Амба 1-197 
Амбо 1-250, 260, 261, 321; 

2-210,217,219 
Амбунда 2-84 
Амбунду 1-251, 260, 261, 

268; 2-332, 423 
Американо-либерийцы 

1-251; 2-51-53 
Американские негры 1-638 
Амиангбуа 1-222 
Амхара 1-253, 92, 167, 

203, 372, 387, 451, 457; 
2-35, 584, 599 

Ана 2-456 
Анаго 2-568 
Ананг 2-277 
Анга 2-251 
Ангас 1-254, 94, 451 
Ангбанди 2-230 
Ангони 2-230 
Андалусские мавры 1-321 
Анданг 2-84 
Андони 1-578; 2-277 
Анирамба 1-588 
Анкве 1—94 
Анпо 1-419 
Анпо-зве 1—426 
Аннанг 1-578 
Анни 1-273 
Антадруи 1-102-104, 124, 

328 
Антаисака 2-102, 104 
Антаймуру 2-102 
Антайфаси 2—104 
Анталоатра 1-668; 2-103 
Антанапа 2-104 
Антануси 2-104, 124 
Ануак 1-273, 2-82, 567, 

584 
Анфило 2-35 
Аньи 1-224, 273, 317, 347, 

418 
Аньиве 1-273 
Анья 1-273. 342 
Аньанга 1—456 
Аньянджа 2— 116 
Арабы 1-279,38,39,45-48, 

58, 65, 75, 76, 78, 79, 
82, 92. 93, 96, 167, 
168. 173, 178. 180, 195. 
202. 210. 218, 221, 223, 
226. 228, 243, 244, 248, 
250, 253, 269, 271-273, 
274, 277-280, 286, 298. 

299. 305. 319. 324. 334. 
336-338. 350, 352-355, 
286, 388, 392, 416, 427, 
428, 432, 438, 461, 490, 
535, 536, 546, 547, 551, 
561, 563, 575, 578, 579, 
580, 583, 589, 595. 607. 
629. 634, 635, 638, 644, 
655. 659, 660, 662, 669; 
2-18, 20-22, 24, 27. 33, 
42. 43. 49, 62-64. 71. 
85. 86. 91. 96, 97, 102, 
114, 142, 145. 149, 158, 
166, 184, 204, 216, 228, 
230, 269. 270. 271. 278. 
313. 327. 348. 354. 362, 
375, 395. 399, 400. 407, 
408, 413. 425, 431, 450, 
473, 484-486, 504, 518, 
528,551,584,630 

Арабы-баггара 2-537 
Арабы хиляли 1—547 
Арабы шоа 2-239 
Арабы шауа (шува) 1-359 
Арабы-мусульмане 1—182 
Арборе 2-35 
Аргобба 2-584 
Ари 2-39 
Ари-банна 2-35 
Аригида 1-613 
Арноден 2-18 
Арси 2-281 
Асанте 1—300 
Асау 1-300 
Асение-чифо 1—300 
Ассирийцы 1-490; 2-445 
Ассумбо-амбеле 2—573 
Асу кума 2-410 
Атака 1-635 
Атебан 2-58 
Атиба 2-274 
Атие2-39 
Атьяп 1-635 
Атьоти 1-456 
Ауна 1-613 
Аустронезийцы 2—102 
Ауши 1-321 
Афар 1-286, 218, 219, 271, 

272, 273. 635; 2-35. 422. 
520. 584. 585 

Афары-адапи 2-423 
Афо 1-287 
Африканеры 1-288. 61. 71, 

83, 254, 359, 361, 550, 
628; 2-29, 41, 42, 217, 
341,606 

Афуту 1-403, 456 
А хан та 1-224 
Ахдям 1-523 
Ахейцы 1—44 
Ахиду 2-162 
Ахори 2-568 
Ахуах 2-162 
Ачева 2-116 
АчоЛи 1-300, 252, 586; 

2-40, 82, 228, 492, 511 
Ашанти 1-300, 59. 95, 191, 

224, 254, 301, 302, 318, 
418, 419, 425, 426, 452, 
458, 623, 672; 2-33, 182, 
228, 282, 307, 309, 310, 
311, 313,515,519 

Ашингинни 1-613 
Ба 1-222 
Батеви 1-305 
Бабаджу 1-308 
Бабанги 2-230 
Бабео 1-355 
Бабиле 2—281 
Бабоа 1-355 
Бабуте 1-403 
Баванджа 1-406 
Бавемба 1-321 
Бавенда 1-393 
Бавеша 1-393 
Ваво 2-517 
Бага 1-303, 94, 432, 433 
Баганда 1-427; 2-494 
Ваггарв 1-210; 2-399, 409, 

410 
Багиепли 2-290 
Багирми 1-304, 92; 2-544, 

551 
Баде 1-304, 92, 94; 2-248 
Бадиаранке 2—449 
Базенда 1-222 
Баира2-18 
Байоза 1—657 
Байот 1-444, 478 
Байя 1-430 
Бака 2-364 

Бака 1-304 
Баканго 1-355 
Бакаре 1-629 
Бакве 1-305,341; 2-29,51 
Баквена 2-206 
Бакит 1-494 
Бакоко 1—315 
Баконго 1-210; 2-5 
Бакота 2-24 
Ваку6а2-31 
Баланте (балант) 1-92, 305, 

440, 444, 602 
Балдиту 2-276 
Бале 2-43, 204 
Балева 2-252 
Балегу 2—43 
Баленду 2-43 
Балогун 2-262 
Балоджаш 2-84 
Балози 2-318 
Бапои 2-280 
Балуба 1-306; 2-78 
Балунда 2-81 
Бамана 1-307, 51. 57, 92, 

341, 412. 432; 2-128, 
346, 525 

Бамананке 1—307 
Бамангала 2-230 
Бамангвато 1-363; 2-36 
Бамбао 2-24 
Вамбара 1-57, 77. 190, 203, 

306, 307, 348, 600; 2-91, 
128, 129, 135, 139, 182, 
309, 310,312,363 

Бамбои 1-222 
Бамилеке 1-308, 92, 190, 

191, 395, 616, 624 
Бамум 1-308, 191, 309, 

395, 616, 623, 624 
Бана 2-164 
Банана 2-164 
Вананде 2-18 
Бангала 1-663; 2-230 
Бангангте 1-308 
Бангепима 1—355 
Банги 1-534; 2-8, 230 
Бангили 2—230 
Банда 1-310, 92, 430, 534; 

2-8, 543, 544 
Ванди 1-92, 432 
Банен 1-315 
Банкойя 2-266 
Ванна 2-35 
Банту 1-311, 61, 62, 76, 77, 

92, 93, 97, 196, 256, 
275, 287, 313, 361, 362, 
406, 476, 480, 534, 535, 
546, 547, 568, 637, 644, 
655; 2-9, 35, 36, 45. 102, 
188, 210, 219, 230, 248, 
294, 318, 330, 423, 430, 
431, 466, 492, 493, 501, 
512, 543, 609, 610, 612, 
621, 624 

Бансау 2-452 
Бану абд аль-вад 1-547 
Вану ваттас 1-391 
Бану зайян 1-547 
Банукануз 1-324 
Бану макипь 1-250 
Бану марин 1-391 
Банусаад 2-326 
Бану снассен 1-233, 313; 

2-39 
Бану супейм 1-47, 250, 

576, 662; 2-62, 63, 511, 
528 

Бану хиляль 1-47, 233, 250, 
547, 576. 589, 662; 2-62. 
63,511,528 

Ваньоро 2—271 
Баньяихангиро 1-595 
Баньянг 2—573 
Баньянколе 2—534 
Баньянкоре 2—534 
Ваньяруанда 2-318 
Бапеди 2-288 
Бапенде 2-289 
Бара 1-97; 2-103, 104 
Барагую 1-634 
Барамо 1-222 
Барба 1-313, 314. 327. 328. 

457 
Барба реоты 1—313 
БарбариОцы 1-313. 184; 

2-76 
Барега 2-308 
Бари 1-314. 534. 634; 

2-265, 408 
Вариба 1-58. 313. 314, 327, 

328 

Бармаге 1-304 
Баротсе 1-551; 2-318 
Барта 1-349 
Барунди 2-325 
Баса (басса) 1-315, 60, 

388, 447, 617; 2-29, 51 
Басари 2-228, 449, 456 
Басквто 2-276 
Басога 2-370 
Бассома 2-423 
Басуа 1-92, 534 
Васуку 2—410 
Васуто 1-316; 2-46, 206, 

411,558,621 
Батака 1-371 
Батаси 2-271 
Батахин 2-399 
Батонга 2-464 
Бетонка 2-464 
Баторо 2-464 
Батсонга 2-469 
Батумбука 2—116 
Бауле 1-317, 94, 190, 191, 

197, 224, 274, 341. 347, 
343 

Бафанг 1-308 
Бафиланчи 2-522 
Бафусам 1-308 
Вафуту 1-617 
Бафут (фу) 2-452 
Баха 2-506, 524 
Бахурутсе 2-318 
Бачокве 2-559 
Бвизи 2—300 
Вега 1-352 
Бедавир 1-319 
Беданга 2-208 
Беде 1-304 
Беджа 1-319, 48, 92, 94, 

226, 324, 352, 501. 579, 
635; 2-35, 266, 362, 
399, 400, 584, 585 

Ведик 2-449 
Бедуайе 1-319 
Бедуины 1-47, 232, 241, 

248, 256, 522, 524, 576, 
607, 610, 635; 2-528, 
533 

Ведьяре 2-449 
Безанузану 2-103 
Вейр 2-210 
Векабурум 1-606 
Бекехонсу 2—81 
Веланта 1-305 
Беле 2-624 
Веледугу 2-129 
"Белые бобо" 1—356 
Бемба 1-321, 92, 197, 429, 

534, 550, 551, 628. 663; 
2-15,207 

Бена 1-321; 2-431, 534 
Бена-лулуа 1-191, 322, 545 
Бенга 2-570 
Венде 1-191 
Бене 2-508 
Бени 2-271 
Вени-амер 1-319; 2-399, 

584 
Бени амран 1—250 
Бени джаад 1-324 
Бени кануз 1-324; 2-209, 

266, 400 
Бени урийагиль 211 
Бени-шангул 1-349 
Берберо-арабы 2-98 
Берберы 1-338, 45, 47, 

78, 92, 96, 168, 173, 
174, 178, 195, 218, 232, 
244, 246, 248-250, 253, 
270, 279, 288, 299, 305, 
313, 315, 337, 367. 389, 
390, 391, 399, 416, 428, 
462, 501, 502, 522, 531, 
547, 561, 564, 575, 579, 
583, 589, 601, 627, 638; 
2-49, 57, 58, 62-64, 71. 
85. 95-97. 142, 148, 149. 
159, 162. 176, 275, 423, 
468, 469, 473, 484, 518, 
532 

Берберы-зенага 2-91, 96 
Берберы зената 1—47, 48, 

232; 2-317 
Берберы кутама 1—232 
Бербера масмуда 1-249, 

579; 2-533 
Берберы оазисов 1-232; 

2-472 
Берберы-ауреба 2-24 
Берберы<анхаджа 1—579 
Берберы-сеОфуа 1—626 

645 

Береговые народы 1—432 
Бери-бери 1-627 
Бером 1-3S1 
Берта 2-584 
Бетаммарибе 2-384 
Бете 1-341. 349; 2-29, 515 
Бетегбо 1-349 
Беги 2-508 
Бецилео 2-549 
Бецилеу 1-53, 270; 2-102, 

104, 111,305 
Бецимисарака 1—S3; 

2-102, 103, 302, 308 
Бечуана 2—59 
Бечуаны 1-362; 2-143.468 
Вибайя 2-290 
Бидьо 2-208 
Видього 1-190. 305. 350 
Бижагош 1—441 
Билен 2-35 
Били 1-222 
Билин 1-218 
Бинга 2-8, 290, 544 
Бине 1-594 
Вини 1-53. 92. 324. 334. 

368; 2-37. 248, 249, 
281,309,311 

Винумба 1-457 
Виофада 1-305 
Бирв 1-197; 2-210 
Вирифор 1—374 
Вирам 1-351 
Виса 1-351, 374. 321, 418 
Висагве 1-351 
Бжано 1-351 
Бисвржаб 1-319 
Висарин 1-319 
Бишарин 1-319, 501; 2-35, 

399 
Виши 1-584 
Блеммии 1-352, 249; 

2-178, 266. 269, 400, 
585 

Боа 1-355, 624 
Бобо 1-341, 92. 190. 203. 

355. 356. 374, 375. 379; 
2-128, 129. 135. 205 

Вобо-вуле 1-356 
Бобо-гбе 1-356 
Бобо-финг 1-356 
Вого 1-218 
Богунг 1-313 
Бодиман 1-483 
Бозо 2-182 
Бойе 1-355 
Боко 1-351 
Бокопава 1—351 
Бола 1-305. 440 
Волеви 1-94 
Волоки 2-230 
Бомофви 1-317 
Бонгили 1-405; 2-8. 230 
Бонго 1-304. 358; 2-408. 

544 
Бондеи 2-561 
Бондельсварты 2-220 
Бани 2-35 
Боргава 1-313 
Бородда 2-276 
Бороро 1-634 
Боскопойды 1—261 
Бразильцы Iмулаты) 1—327 
Браме 1-305 
Бронг 1-418,456 
Буа 1-355, 356 
Буби 2-116,570,572 
Буду 2-508 
Будума 2-25 
Буилса 1—455 
Буку су 1-94 
Булапа 1-52, 358, 627 
Буланда 1-305 
Вуло 1—455 
By лом 1-663; 2-415. 416, 

420 
Вулу 1-617, 624 
Бунго 1-358 
Бура (бурра) 1-373,92,94, 

616; 2-248 
Бурака 2—544 
Бурджи 2-35 
Буром 1-351 
Буррикем 1-395 
Бурумава 1-351 
Бурунги 2-36 
Бурунгу 1-588 
Буры 1-61-63, 71, 168, 

214, 254, 255. 286. 288. 
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316, 359, 362, 363, 392, 
393, 448, 463, 478, 530, 
568, 587, 597, 599, 600, 
628, 637, 663; 2-30, 
42. 46, 143, 204, 206, 
294, 342, 466, 467, 558, 
609, 624 

Буга 1-92, 327, 351, 375 
Бусано 1-351 
Бусансе 1-351 
Бусанчи 1—351 
Буте 1-403 
Бухеба 2-570 
Бушмены 1-387, 45, 61, 62, 

92, 93, 94, 96, 187, 
188, 195, 196, 199, 218, 

260, 261, 268, 273, 359, 
362, 386, 394, 567; 
2-45, 181, 188, 210,217, 
219, 221, 431, 515, 535, 
606. 609, 610, 621, 624 

Бушмены хвдзали 2—182 
Бушонго 2-31 
Бьенг 2-31 
Бэри 1-530 
Вабена 1-321; 2-431 
Вава 1-403 
Вавемба 1-321 
Вавилоняне 1-490 
Ваганда 1-427 
Вагого 1—451 
Вадаи 2-84 
Вазарамо 1-562 
ваи 1-388, 92; 2-51, 55, 

56, 415 
Ваква 2-116 
Вакинга 1—660 
Валега 2-308 
Вали 2-23 
Валлоны 2—320 
Валуимбе 2—84 
Валучази 2-84 
Вапяйта 2-35, 276 
Вамануа 2-116 
Ванга 1-390 
Вангангела 2-84 • 
Вандала 1-616; 2-138 
Вандалы 1-390, 45, 92, 94, 

232, 288, 616; 2-18, 
62, 71, 85, 271, 425, 
473 

Ване 1-305 
Ван кара 1-479 
Ваньямвези 2-272 
Ваньянека 2-272 
Ваньятуру 2-272 
Вара 1-613 
Варунди 2-325 
Васамба 2-561 
Вассандау 2-330 
Васвахили 2-395 
Васуахили 2-395 
Васукума 2—442 
Вафипа 2-515 
Ваха 2-524 
Вахезе 2-442 
Вахехе 2-534 
Вачага 2-549 
Be П-464 
Везу 2-102 
Ben 1-388 
Вемба 2-210 
Венда 1-393, 200, 567; 

2-172, 181, 609, 624 
Веша 1-393 
Видекум 1-395, 616 
Види 2-9 
Византийцы 1-232, 253, 

279; 2-18, 24, 148, 271, 
275, 470 

Визи 2-29 
Вили 1-405, 534, 611; 2-9, 

74 
Витбои 2-220 
Волоф 1-398, 51, 59, 92, 

203, 313, 389, 412. 415. 
416. 468. 474. 475, 477, 
478, 609, 610, 634; 2-41, 
91, 329, 354, 355, 366, 
448 

Восточные германцы 1-390 
Вумбу 2-24 
Вуре 1-317 
Вури 1-483 
Вуте (вутере) 1-403; 2-40 
Га 1-403, 197, 301, 418, 

419, 426; 2-75 
Габбра 2-35 

Гзблей 2-384 
Гадзбурси 1-471 
Гапим 1—403 
Галла 1-78, 318, 372, 586, 

654; 2-281, 515, 595 
Гаплины 1—388 
Галда 1-405 
Гамбос 1-261 
Гамила 1-349 
Ган 1-403 
Ганг 1-300 
Ганда 1-427, 92, 197, 371, 

657, 661; 2-81, 182, 
209, 229, 309, 311, 492, 
501 

Ган-лоби 2—75 
Гараманты 1—428, 44; 

2-240 
Гафат 1-429 
Гбайя 1-430, 92, 534, 616; 

2-8,543, 544 
Гбайя бианди 1-430 
Гбайя богото 1-430 
Гбайя були 1-430 
Гбвнзири 2-544 
Гбври 1-92 
Гбе 2-75 
Гбезе 2-26 
Гберезе 2-26 
Гва 1-94; 2-39 
Гван 1-403 
Ге 1-333 
Гелвар 2-329 
Гему 2-276 
Гере 1-447, 190, 341; 2-29, 

51 
Гереро 1-447, 60, 64, 227, 

260, 261, 268, 397, 461, 
597; 2-98, 143, 181, 
204, 209, 217, 220, 221, 
226,309,310 

Герзе 2-26, 228 
Гетулы 1-44, 232 
Гидоле 2-35 
Гизи 1-663 
Ги зима 1-663 
Гии 1-663 
Гиксосы 1-449, 43, 216, 

487, 438, 528; 2-34, 
630 

Гикуйю 1-658 
Гиммира 1гиммирра) 

1-449, 634, 637 
Гимирамажи 2—35 
Гирьяма 2-210 
Гиси 1-663 
Гиха 2-506 
Гишу 1-94; 2-492 
Го 1-349 
Гобезе 2-35 
Гобирава 1-451,559 
Гобпа 1-451 
Гого 1-451, 311; 2-209, 

430, 432, 442 
Гогот 1-457 
Годие 1-349 
Годье2-29 
Гола 1-451; 2-51 
Голо 1-310 
Гонга 1-429, 2-35 
Гонджа 1-224, 419, 426, 

452, 458 
Гонжа 1—455 
Горингайконы 1-286 
Горова 1-588; 2-35, 36 
Готтентоты 1-454, 45, 

60-62, 92, 93, 96, 195, 
196, 227, 461, 534; 2-45, 
143, 188, 217, 220, 309, 
312, 431, 515, 606, 609, 
610, 621, 624 

Готтентоты-нама 2-221 
Готы 1-45 
Гофа 2-276 
Гоша 2-375 
Гребе 1-305 
Гребо 2-29, 51, 55, 539 
Греки 2-376, 467, 470 
Греки-фокейцы 1-631 
Грунши 1-455 
Груси 1-455, 92, 333, 374, 

375,418 
Гу 1-455; 2-42 
Гуанг 1-455,224,418 
Гудият2-22 
Гула 1-451; 2-51, 544 
Гумер 1—457 
Гур 2-128 
Гураге 1-457, 634; 2-35, 

584 
Гурма (гурманче) 1-457, 

92, 328, 374, 375, 379, 
413; 2-456,457 

Гуранси 1-374, 375, 455 
Гуренсе 2-222 
Гурунси 2-489 
Гусии 1-644 
Гьета 1-457 
Гьямаи 1—418 
Дагааба 1—458 
Двгари 1-458, 374, 375 
Дагарти 1-458 
Дагати 1-458 
Дагатси 1-458 
Дагбамба 1-458 
Дагбане 1-458 
Даго 1-458; 2-551 
Дагомба 1-458, 341, 419. 

426, 452; 2-137, 205 
Дагу 1-458 
Дадару 2-23 
Даджо 1-531 
Даджу 1-458 
Дайр 2-23 
Далпа 1-607 
Да мара 1-597; 2-221 
Дамара горные 1—461; 

2-217, 220 
Дан 1-92, 190, 341, 348; 

2-51, 56 
Данакиль 1-286 
Данеджи 1-627 
Дарандолла 2-184 
Дараса 1-613; 2-35 
Дари 2-164 
Дарод 1-315 
Дасанеч 2-35 
Дата-адохум 2-423 
Датога 1-634 
Даши 1-349 
Демагарава 1-460 
Дембо 1-261 
Денава 1-317 
Денг 1-451 
Денденуле 1-321 
Денди 1-327; 2-230 
Денчира 1-300, 418 
Деньянке 2-355 
Джаалин 2-22 
Джаба 1-635 
Джага (джагга) 1-53; 

2-549 
Джарсо 2-281 
Джен г 1-478 
Джерава 1-317 
Джерма 1-305, 327; 2-34, 

239 
Джерумава 1-317 
Джидду 1-221 
Джидзу 2-377 
Джита 2-502 
Джолуо 1-92 
Джола 1-478 
Джонгор 2-208 
Джоти 2—505 
Джукун 1-476, 203, 318, 

359; 2-23, 40, 248 
Джур 1-428 
Джур 1—428 
Дзаламо t-562 
Дзинг 2-447 
Диан 2-35 
Дивала 1-483 
Дигиль 1-221 
Дида 1-349 
Дидинга 2-210 
Диме 2-276 
Динка 1-478, 92; 2-228, 

265, 310, 309, 401, 408 
Диопа 1-478, 412, 416; 

2-354 
Диула 1-479, 92, 341, 374, 

418, 440; 2-128, 139 
Диуланке 1-479 
Догом 1-479 
Догон 1-479, 77, 92, 190, 

192, 252, 374, 375; 
2-128, 129, 134, 135, 
181, 182, 205, 267, 310, 
311,313, 448,489 

ДОС 2-561 
Доко 2-276 
Донагла 1-481 
Донго 2-171 
Донгола 2-399 
Донгольцы 1-481 
Донго-тоно 2-77 
Дуала 1-483, 616; 2-570 
Дузла 1-483 
Дьалонке (дьялонке) 

1-433; 2-415, 523 
Дэи 1-663 

Евонде 2-629 
Егва 1-349 
Египетские арабы 1—501, 

92, 279, 526; 2-21 
Египтяне 1-43, 44, 181, 

279; 2-376, 530 
Жага 1-53, 261 
Жоалур 1-249 
Забарима 1—457 
Загава 1-530, 626 
Загаула 1-530 
Зайсе 2-276 
Зала 2-276 
Занаки 2-271 
Занде 1-92, 222, 629; 

2-310,543 
Зара 1-356 
Зарамо 1-562, 191; 2-209, 

430, 432 
Звай 1-457 
Зеггауа 1-530 
Земмуры 2-162 
Зенага 1-333, 367 
Зената 1-564, 547, 575, 

233, 249 
Зенгид 2-329 
Зенеты 1-564 
Зенион 1-662 
Зиба 2-431 
Зигуа 1-386; 2-561 
Зи гула 2-431 
Зимба 1-645, 659; 2-116 
Зимбэ 2-123 
Зинджи 2-136, 198, 431 
Зинза 1-371; 2-325 
Зулу, зудусы 1—576, 62, 

64, 92, 94, 115, 200, 
214, 254, 256, 362, 367, 
385, 386, 391, 396, 456, 
478. 483, 576, 577, 586, 
587, 639, 656, 657; 
2-24-26, 33, 40, 45, 46, 
83, 135, 137, 143, 181, 
204, 236, 266, 313, 341, 
342, 504, 515, 558, 606, 
621, 609 

Зунда 1-250 
Иакама 2-230 
Иамби 1-588 
Ибено 2-277 
Иберы 1-632 
Ибето 1-613 
Ибибио 1-578, 92, 94. 191. 

203; 2-182. 248. 251. 
261, 277. 309 

Игала 2-23. 248 
Игбира 1-92 
Игбо. ибо 1-580. 92-94. 

191. 192. 223. 270. 287. 
325. 351. 358. 477. 581. 
588; 2-182. 228, 248, 
251, 256, 260, 261, 277, 
309,515 

Иджеша 1-94, 597 
Иджо 1-92, 217, 358, 367, 

391, 582; 2-248, 250, 
277 

Идинг2-31 
Идома 1-532; 2-243 
Иедина 2-25 
Ика 1-580 
Икота 2-24 
Икупу 1—635 
Ила 1-584; 2-210, 266, 

464 
Иламба 2-430 
Илу-бабур 2-281 
Имерина 2-102, 111, 124 
Имошаг 1-92; 2-62, 469 
Индийцы 1-274; 2-187, 

313, 395, 431 
Индийцы-малабары 2—313 
Индомаврикийцы 2—86 
Ираку, иракв, иракуа 

1-588; 2-35, 36, 431 
Ирамба 1-588 
Иранги 1-588 
Иринге 1-210 
Иру 1-634 
Исса 1-456,471-473; 

2-520 
Иссангу 1-588 
Ису 1-580 
Исубу 1-483 
Исхак 1-471 
Итесо 2-450 
Итсекири 1-368, 391 
Итту 2-281 
Ифа 1-597 
Ихаггарен 2-469 
Ишоко, Ишойе 1—595 

Ишон 1-334 
Йако 2-573 
Йакур 2-573 
Йеджу 2-505 
Йейе 2-217, 219 
Йеке 2-207 
Йибир 1-634 
Йоза 1-657 
Йола 1-478 
Йолава 1—627 
Йомбе 1-534; 2-9 
Йоруба 1-597, 53, 58, 77. 

92. 93. 94. 115. 182. 
189-191, 197. 198. 203. 
205, 212. 214. 217. 221. 
225. 302. 305. 314, 325, 
327, 350, 418, 430, 475, 
476, 577, 581, 582, 585, 
586, 590, 595, 598, 2-27, 
37, 181, 182, 248, 249, 
250, 251, 256, 260-262, 
274, 283, 309--313, 372, 
423, 456, 488, 515, 539, 
540,563, 568, 572 

Йоруба-авори 2-37 
Йулу 2-244,544 
Йянси 1-535 
Каапер 2-328 
Кабабши 2-399 
Кабаре 1-92 
Кабиема 1-606 
Кабилы 1-601, 92, 232, 

244, 338; 2-518 
Каблия 2-184 
Каболе 1-634 
Кабре 1-606; 2-448, 456, 

569 
Кабрема 606 
Квама 1-664 
Каванго 2-217, 219 
Кавенди 1-321 
Кага 1-479 
Кагома 1-635 
Кагоро 1-635 
Ка-далла 1-607 
Каджаксе 2-523 
Кадо 1-479 
Кайла 1-218 
Кака 2-113 
Каква 1-252, 314 
Календжин 1-612, 92, 644; 

2-239, 431 
Калико 2-204 
Камба 1-613, 399, 644, 

654; 2-209, 210, 230 
Камбали 1-613 
Камбари 1-613 
Камбата 1-613; 2-35, 220 
Камберава 1—613 
Камбон 1-300 
Камбоси 1-300 
Камир 1-218 
Канго 1-355; 2-290 
Канджага 1-455 
Канембу 1-97 
Канури 1-627, 97, 78, 358, 

626, 634, 635; 2-239, 
248, 249, 551 

Каонде 1-197, 321 
Кара 2-544 
Карьмоджонг 1-629, 92 
Каранг 1-254 
Карвнга 1-53, 568; 2-84, 

199 
Каре 1-629; 2-543 
Карекаре 1—92 
Карийцы 1-490 
Карко 2-23 
Карматы 1-595 
Кара 1-383 
Кароко 2-210 
Карон 1-478 
Каронди 1-607; 2-23 
Карфагеняне 1-174 
Каселе 1-457 
Касена 1-455 
Кассу на 1-455 
Катаб 1-635 
Катла 2-23 
Кауре 1-606 
Кафа 1-634 
Кафры 1-637 
Каффа 2-315 
Кача 1-607; 2-23 
Ква 1-311, 578, 611; 2-51, 

52 
Квагва 2-318 
Квади 2-535 
Квайя, квейя 1-224, 418 
Квана 1-476 
Кварарафа 1-476 



Квеле 1-191 
Квелег 2-113 
Квена 2-45 
Квени 1-92. 341 
Квере 2-561 
Квири 1-483. 617; 2-248 
Кеака 2-573 
Кейга 1-607; 2-23 
Келе 2-31 
Кемант 1-218 
Кен га 1-304 
Кель аджер 2-469 
Кель аир 2-469 
Кель ахаггар 2-469 
Кель грес 2-469 
Керанг 1-254 
Керабе 2-442 
Киама 2-39 
Кибет 2-424 
Кибо 1-351 
Кибт2-21 
Кибьен 1-351 
Кига 2-492 
Кикуйю 1-658. 92, 94. 254, 

283, 399, 594, 606, 629, 
644, 646-648, 653-656, 
659; 2-230, 311 

Кинга 1-660; 2-271, 431 
Кипсигис 1-612 
Кисии 1-94, 644, 646, 655, 

660 
Кисеи, киси 1-654, 92, 94, 

190, 303, 432; 2-51, 
448 

Киха 2-506 
Кичугу 1-94 
Клепо 1-305 
Ко 2-177 
Коа 1-405 
Коапиб 1-664, 92; 2-23 
Кобиана 2-449 
Кого 1-449 
Кого 1-617 
Койкоин 1-286, 454; 2-45, 

609 
Коко 1-315 
Кола 1-405 
Коламбо 2-33 
Копано 2—33 
Комбио 2—33 
Комбу 2-570 
Комо 1-535 
Коморцы 1-668 
Конг 1-387 
Конгбаа 1-451 
Конго 2-5; 1-92, 93, 95, 

190, 191, 197, 210, 260, 
268, 273, 405, 545, 633-
636, 660; 2-5, 6, 8, 9, 
10, 16, 228, 229, 289, 

311,312,440 
Конджара 2-523 
Конджо 1-534; 2-18 
Кондо 1-388 
Конзо 2-18,492 
Кониаги 2-228 
Конкомба 1-426, 457 
Конни 2-283 
Коно 1-388, 432; 2-415 
Консо 2-18, 35 
Конта 2-276 
Коньяги 2-449 
Копты 2-21; 1-172, 173, 

180, 490, 502, 516, 521, 
522, 589, 608; 2-20, 26, 
115, 202, 399, 504 

Коранко 1-432; 2-416 
Коророфа 1-476 
Коса 2-23; 1-62, 63, 92, 

361, 367, 637; 2-172, 
324, 368, 606, 609, 610, 
621, 624 

Косоко 2-24 
Кота 2-24; 1-191, 405, 

409; 2-9, 15, 25 
Коюко 2-25; 1-92, 358, 

616 
Котоколи 2-448; 456, 457 
Кочоква 2-609 
Кошо 1-349 
Кпа 2-177 
Кпе2-75 
Кпелле 2-26; 1-388, 432; 

2-51,56,312,423 
Кпесе2-26 
Крави 2-29 
Кран 1-305, 481; 2-29 
Крао 2-29 
"Красные бобо" 1-356 
Крачи 1-224,456 
Крейш 1-304; 2-544, 549 

Креолы 2-86, 313, 348 
Криопы 2-415, 416 
Кробо 1-403 
Кробу 1-94; 2-39 
Кронго 2-23 
Кру 1-92, 305, 447; 2-29, 

51.55 
Крумен 2-29 
Куамато 1-261 
Куаньяма 1-250, 261, 262 
Куара 1-218 
Куба 2-31, 1-189, 191, 

322, 535, 546, 660; 2-32 
Кубт2-21 
Куйю 2-231 
Кука 1-304, 349 
Кукве 1-660 
Куку 1-314 
Куланго 2-33; 1-341, 418 
Кулло 2-276 
Кумам 1-92 
Кумама 2-82, 584 
Кунанте 1-305 
Кунг 1-387; 2-217, 535 
Кунда 2-116 
Кумта 1-467 
Кудры 1-224, 584; 2-329 
Курейш 1-502; 2-275 
Курума 1-455 
Курумба 1-455; 2-182 
Кусаси 1-374, 426 
Кусу 1-60, 536; 2-230 
Кута 2-24 
Кутама 1-502; 2-511 
Куту 1-536 
Куча 2-276 
Кушиты 2-35; 1-93, 195, 

311, 429, 486, 489, 596, 
644, 655; 2-34, 35, 330, 
431, 493 

Кхауа 2-220 
Кхомани 1-387; 2-217 
Кьедье 2-271 
Лагунные народы 2-39; 

1-92,94,341 
Лака 1-304 
Лала 1-197,321,558 
Лапи2-10, 166, 168 
Ламба 1-321; 2-448, 457 
Лангбасе 1—310 
Ланги 2-40 
Ланго 2-40, 82, 92, 228, 

252,273,3106,492 
Лангобарды 1-218 
Лангтуму 2-452 
Ландума 1-94, 432, 433 
Пара 1-664 
Ларра 1-347 
Латука 2-77 
Лафофа 2-23 
Лео 1-644; 2-82 
Лгалиге 1-664 
Лебанг 1-664 
Леву 1-338; 2-182 
Лега 2-308 
Легба 2-42 
Леза 2-42 
Лемтуна 1-249 
Лемуа 2-230 
Ленгве 2-469 
Ленге 2-570 
Ленгола 1-534 
Лендже 2-464 
Ленду 2-43, 204 
Леротходи 1-316 
Леса 1-535 
Лесе 2-204 
Летси 2-46 
Ливанцы (певантийцы) 

1-374 
Ливийские арабы 2-57, 62; 

1-279 
Ливийцы, ливийские племе

на 1-43, 44, 173, 232, 
336, 337; 2-57, 62, 148. 
159,468,473,481 

Ливийцы-берберы 1-279 
Лиго 1-314 
Лимба 1-92; 2-198, 415, 

416,420 
Линда 1-310 
Лоби 2-75, 92, 341, 342, 

356, 375, 418, 426 
Лого 2—204 
Логон 1-341; 2-33 
Логири 2-77 
Лодзи 2-309 
Лози 1-58, 361, 550, 551; 

2-210,318 
Пои 2-230 
Покеле 1-534 

Локо 2-416, 420 
Локойя 2-77 
Лома 1-92, 388, 432; 2-51 
Ломби 2-204 
Ломве2-116, 123, 193 
Лонгарим 2-210 
Лоруама 2-77 
Лоссо 2-457 
Лоту ко 2-265 
Лоту к со 2-77 
Луба 2-78; 1-92, 191, 197, 

322, 429, 613, 663; 2-79, 
207, 209, 310, 320, 385 

Лугбара 2-204, 492 
Лугву 1-550 
Лугуру 2-430 
Луимбе 2-84 
Луйи 2-318 
Луя 2-83,210 
Луйяна 2-318 
Луксага 2-84 
Лулуа 1-197, 537; 2-540 
Л у луба 1-634 
Лумбу 1-584; 2-300 
Лумун 2-23 
Лунда 2-81, 1-260, 261, 

262, 535, 536, 550, 558, 
586, 660, 663; 2-82, 
228,248,311,560 

Лундве 1-584 
Лунду 1-483 
Луо 1-94, 284, 390, 428, 

644, 648, 655; 2-172, 
274, 283, 310, 399, 431 

Луо северные 1-82; 
1-273; 2-265, 565 

Луо южные 2-82; 1-249, 
300; 2-265, 492 

Луо-ачоли 1-92 
Лур 1-249 
Лури 1-249 
Лухья 2-83; 1-92, 94, 390, 

644, 655; 2-431 
Лучази 2-84; 1-260, 550, 

558 
Луэна 1-550 
Ма 1-171 
Маба 2-84; 1-52, 388, 551 
Мабаа 2-84 
Мавретанцы 1—44 
Мавры 2-98; 1-211, 232, 

246, 279, 432, 475, 560; 
2-91, 96, 97, 143, 182, 
239 

Маганджа 1-116 
Магвангара 2-230 
Магогодо 2-35 
Мадаганье 2-25 
Маджаи 1-352; 2-236 
Маджи 1-449 
Маджи-маджи 1-60; 2-226 
Мадзвити 2-231 
Мади 2-204, 492 
Мадьяк 1-305 
Маепе 2-204 
Мазезилы 2-270 
Мака, макаа 1-60. 405, 

616. 617; 2-113, 543, 
627 

Макангала 2-84 
Макари 2-25 
Макере 2-204 
Макиль 1-561 
Макоане 1-116 
Макоко 2-447 
Ма кололо 2-318 
Маконг 1-387 
Маконде 1-115; 1-191, 

192; 2-195, 431, 441, 
442 

Макуа 2-116. 119; 1-92, 
669; 2-187, 109 

Макшдуру 1-300 
Малави 2-116; 1-92, 550, 

567; 2-230 
Малагасийцы, мальгаши 

2-124; 1-92,97 
Мале 1-634; 2-276 
Малико 2-196 
Малимбо 1-483 
Малинке 1-51, 59, 306, 

341, 348, 373, 432, 437, 
438, 445; 2-55, 128, 
139, 182, 354, 361, 487, 
490,515 

Мамбе 1-550 
Мамву 1-535; 2-204 
Мамиа 2-139 
Мампеле 2-137 
Мампруси 2-137; 1-419 
Мампулуси 2-137 

Манга 2-171, 239 
Манганья 2-195 
Мангбету 1-92, 190, 191, 

534, 535, 546; 2-204 
Мангбуту 2-204 
Мангоны 2-231 
Мангуту 2-204 
Мандара 2-138; 1-92, 358 
Манда ри 1-314 
Манде 1-92, 341, 374, 412, 

418, 440, 452, 458; 2-51, 
52, 128 

Манденги 2-517 
Манденка 2-139 
Манджак 1-305 
Маджангир 2-210 
Манджо 1-634 
Мандинго 2-139; 1-197, 

415, 437, 441, 531, 634; 
2-56, 125, 133, 135, 
326, 329, 354, 366, 410 

Мандинка 1-92, 412, 432, 
433, 438, 440, 441, 444, 
641; 2-128,329 

Мандьяк 1-440, 441, 445, 
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Манжа 1-430 
Манканья 1-305 
Манкойя 2-266 
Мано 2-139; 1-92, 197, 

432; 2-51, 56, 276 
Манта 2-573 
Мантаге 2-25 
Маньика 1-588 
Мао 1-634 
Марави 2-116 
Мараквет 1-612 
Марарит 2-424 
Марба 2-164 
Марехан 1-315 
Марка 1-61 
Марокканские арабы, маро-

канцы 2-145; 1-92, 
279; 2-148 

Маса 2-164; 1-92, 94, 616 
Масаба 2-492 
Масабу 1-94 
Macau, маасаи 2-164; 1-92, 

399, 586, 634, 635, 644, 
653-655; 2-230, 265, 
313,431,441,537 

Масайсилии 2—270 
Масакин 2-23 
Масапа 2-84 
Масалит 2-84, 551 
Масара 2-84 
Масесилы 1-232 
Маскан 1—457 
Масмуда 1-338 
Масонго 1-637; 2-210 
Мсса 2-551 
Массилы 1-232, 2-270 
Матабеле, матебепе 2-167; 

1-63, 567, 568, 573; 
2-75, 204, 226, 231, 
271, 609, 610, 624 

Матенга 2-271, 431 
Матенго 2-230 
Матумби 2-534 
Мафити 2-231 
Маханяфе 1-189 
Махас 2-399 
Машона 1-568; 2-167, 199, 

226,566, 610 
Мба 2-171 
Мбае2-171 
Мбаи 2-171 
Мбака 1-356, 430, 460 
Мбала 1-584; 2-31 
Мбам 2-452 
Мбангве 2-24 
Мбандиеру 1—447 
Мбандеру 2-220 
Мбанжа 1-310 
Мбао 2-24 
Мбати 2-230 
Мбене 1-315 
Мбера 1-613 
Мбере 1-94 
Мбете 1-405; 2-8 
Мбиму 2-113 
Мбоко 1-483 
Мбоши 1-297; 2-8, 10, 

270, 273, 335 
Мбугве 2-430 
Мбудикем 1-395 
Мбуджа 1-536 
М буе 2-75 
Мбуин 2-75 
Мбулу 1-588; 2-35 
Мбум 1-92, 616; 2-40 
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Мбунда 2-84 
Мбунду 1-251; 2-232, 273, 

517 
Мбути 2-535 
Мбузла 1-550; 2-266 
Мва 1-197 
Мвали 1-113 
Мвеле 1-624; 2-508 
Мвумбо 2-113 
Мгафра 1-221 
Мдемдем 2-534 
Медже 2-204 
Мелли 2-289 
Мена 2-281 
Менде 2-177; 1-92, 304; 

2-56, 312, 415, 416, 
420, 423 

Менденьи 1-663 
Менемо 1-395 
Мерина 1-53, 97, 270, 485; 

2-102-104, 124,302, 
305, 306 

Мерна 2-124 
Мероиты 2-178 
Меру 1-94, 399, 641, 646, 

648, 658 
Мета 1-395 
Метисы 1-93, 441; 2-217, 

606 
Метисы-рехо бот 1—454 
Мето 2-195 
Метьибо 2-39 
Мида 2-25 
Мидган 1-634 
Миджикенда 1-644 
Мидийцы 1-490 
Микифора 1-432 
Микнаса 2-176 
Мими 2-84, 551 
Мири 1-607; 2-23 
Михавани 2-116 
Ммани 1-94, 432, 663 
Моба 1-457; 2-457 
Могамо, могамау 1-395 
Могум 2-208 
Модибава 1-627 
Момбера 2-230 
Монгбеанди 2-230 
Монгепима 1—355 
Монго, монго-нкуду 2-199; 

1-92, 534, 584, 660, 663; 
2-50, 517 

Монде 1-660 
Мондлане 2-334 
Моно 1-310 
Мориски 1-232 
Моро 1-664 
Морса 1-635 
Мору-мади 1-92; 2-204 
Мору-мангбету 1—534 
Моей, мосси 2-204; 1-51, 

92, 197, 203, 333, 341, 
356, 374, 375, 379, 418, 
419, 457, 586; 2-128, 
182, 205, 385, 489, 492 

Мпанде 1-478, 587 
Мпезени 2-230 
Мпонгве, мьене 2-207; 

1-406, 409 
Мтетве 1-478 
Муби, монжул 2-208; 

1-94; 2-551 
Муемба 1-321 
Музгу 2-164 
Мукри 2-183 
Муланго 2-442 
Мулаты 1-260, 441, 602 
Мулви 2-164 
Мум 1-308 
Мумуйе 2-248 
Мунанека 2-272 
Мунго 1-483 
Мунданг 2-40 
Мундеквете 2—6 
Мунши 2-251 
Мурле 2-210, 584 
Муруле 2-210 
Мусгу 1-94, 616, 624 
Мусеи 2-164 
My хер 1-457 
Мфуте 1-403 
Мьене 2-207 
Наас 2-271 
Набонго 2-210 
Навури 1-456 
Навуру 1-224 
Нага 1-597 
Налу 1-432, 433 
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Нама 1-64. 227. 397. 447. 
596; 2-98. 217. 220. 
226 

Наман 1-454 
Намосоны 1—44 
Нангба 1-355 
Нанди 1-197. 612. 644. 

646. 655; 2-265. 313 
Нанкансе 2-222; 1-374 
Нансере 2-384 
Народы моря 1—43, 44. 489 
Народы приморских лагу 

БСК 1-92 
Нафана 1-418 
Нбянг-бара 1-314 
Нвепи 1-314 
Нгала 2-230; 1-221. 534 
Нгангепа 2-84 
Н-гаски 1-613 
Нгано 1-317 
Нгба 1-355 
Нгбакка 1-430 
Нгбака 2-548 
Нгбанди 2-230. 8 
Нгбанди 2-543 
Нгва 1-580 
Нгаана 1-458 
Нгемба 1-395 
Нгенди2-31 
Нги 1-395 
Нгикарамоджонг 1—629 
Нгиндо 2-442 
Нгири 2-230 
Нгола 2-230 
Нгомбе 1-197. 663; 2-31 
Нгонго 2-31 
Нгонде 1-660 
Нгони 2-230; 1-386. 391. 

396. 550. 551. 558. 568. 
573. 606; 1-119. 123. 
135. 188. 205. 209 

Нгону 1-395 
Нгорафо 2-33 
Нгумбо 2-113 
Нгумбу 1-321 
Нгунди 2-230 
Нгуни 1-58. 94. 200; 2-45 
Ндали 1-660 
Ндам 2-384 
Ндаме 1-317 
Ндаса 2-24 
Ндау 2-172 
Нде 2-573 
Ндебеле 2-231; 1-63. 361. 

570. 639. 466 
Ндебеле 2-606. 609. 622 
Ндембу 2-449 
Нджойя 2-232 
Ндиа 1-94. 658 
Ндийя 1-222 
Ндо 2-204 
Ндомме 2-452 
Ндомо 2-24 
Ндоробо 2-230 
Ндунга 2-171 
Ндундулу 2-318 
Негрилли 1-96 
Негры 1-251 
Нейо 1-349 
Нефуса 1-338 
Нехсиу 2-236. 34 
Нзакара 2-544 
Наем 1-60. 617; 2-1113 
Найма 1-224; 2-266 
Ниениге 1-356 
Нилоты, пилотские народы 

2-265; 1-96. 195, 274, 
311, 428, 644, 655; 2-35, 
36, 82, 492, 493, 567 

Нилоты луо 1-94; 2-493 
Нингава 1-318 
Нинига 1-356 
Нкойя 2-266; 1-550 
Нком 2-452 
Нкорамбо 2-33 
Нкранфо 1—403 
Нкумм 2-573 
Нкундо 1-547 
Нкунду 2-50 
Ноба 2-178 
Нобаты 1-352; 2-266 
Ноле 2-281 
Норманны 1-47, 250, 503, 

576; 2-413, 511, 528 
Нсенга 1-558, 567; 2-116, 

230 
Нсо 2-452 
Нсугли 2-452 

Нуба 2-209 
Нубийские цыгане 1—634 
Нубийцы 1-43, 92, 94, 226, 

248, 279, 324, 352, 461, 
481, 486, 501, 522, 595; 
2-22, 23, 35, 265, 269, 
270. 399, 408, 470 

Нубийцы кануз 1—324 
Ну мидийцы 1-44, 250, 632; 

2-43, 57, 58, 270 
Нуна 1-455 
Нунума 1—455 
Нупе 2-271; 1-92, 94, 303; 

2-423 
Нупенсизи 2—271 
Hypo 1-273 
Нусан 1-387; 2-217 
Нуфава 2-271 
Ну эр 2-271; 1-92; 2-228, 

265, 309, 310, 399, 408, 
567,584 

Ньяньесе 1-375; 2-489 
Ньери 1-658 
Ньика 1-660; 2-431 
Ньитуркана 2—488 
Ньоро 2-271, 311; 2-492 
Ньюкон 1-315 
Ньякуса 1-660; 2-119 
Ньякьюса 2-271, 431 
Ньямби 2-300 
Ньямвези 2-272; 1-58, 92, 

371; 2-430, 432 
Ньямвензи 1—191 
Ньям-ньям 1—222 
Ньянга 2-516,517 
Ньянджа 2-116, 119, 123, 

209 
Ньянека 2-272; 1-260, 261 
Ньянколе 2-211, 492, 501, 

534 
Ньяруанда 1-534, 606; 

2-309,318 
Ньяса 2-209, 210 
Ньятуру 2-272; 1-588; 

2-430 
Обанг 2-573 
Обонг 1-358 
Овагереро 1-447 
Овамбо 1-250, 268; 2-217, 

221, 270 
Овимбунду 2-273; 1-92, 

260, 261, 263. 268; 
2-229, 332 

Огони 1-578 
Ойо 1-94, 597 
Окафима 1-250 
Окота 2-24 
Олулутау 2-573 
Омбалангу 1—250 
Омето 2-276; 1-82; 2-35 
Омотские народы 2—35 
Онганджера 1—250 
Онгуангу 1—250 
Ондо 1-94, 597 
Ондонга 1-250 
Оромо 2-281; 1-78, 92, 

221, 286. 306. 318. 430. 
451. 457. 458, 461, 634, 
644; 2-35, 377, 504, 
505, 525, 584, 599 

Оромо-боран 2—35 
Орон 1-578 
Оторо 1-664 
Падебо 1-305 
Пай я 1-305 
Пакот 2-265 
Памбия 1-222 
Пангее 1-616, 624; 2-508 
Папел, пепел 1-305, 351, 

395, 440, 441, 444, 445 
Паре, nappe 2-286, 430 
Пахуин 2-508 
Педи 2-288; 1-92, 361, 

567; 2-41,606 
Пенде 2-289 
Пепетела 1-268 
Пере 2-40 
Персы 1-45, 78, 432, 490, 

579, 645, 669; 2-178, 
184, 395, 431 

Песси 2-26 
Пигмеи 2-290; 1-92, 96, 

406, 535, 546, 616, 624, 
634; 2-9, 15, 16, 310, 
535, 544, 548 

Пигмеи о ака 2—8 
Пигмеи бинга 2-543 
Пигмеи бушмены 1—534, 

535 
Пигмеи ква 1-405, 534 
Пигмеи мбути 1 —546 

Пигмеи тва 1—94, 260, 268, 
380, 381; 2-320, 321, 
324 

Пигмеи эфе 1—534 
Пинди 2-410 
Плави 1-305 
Племена "красной крови" 

2-35 
"племя Мооби" 2-230 
Племена района Кжамы 

1-261 
По голо 2-431 
Погоро 1-321; 2-534 
Поджулу 1-314 
Подзо 2-116, 123 
Покомо 1-634 
Покот, поквут 2-292; 

1-644 
Пол 2-113 
Понго 1-483 
Попо 1-304 
Попоп 2-204 
Пунийцы 2-58 
Пуну 2-300; 1-405, 409 
Пьяанг 2-31 
Рабиа 1-352; 2-400 
Ранофер 2-328 
Ребу 1-338 
Рега 2-308; 1-191, 192, 

546 
Реза 2-42 
Рендиле 2-35 
Рехобот 2-217 
Риби 1-634 
Римляне 1-38, 44, 45, 195; 

2-148, 473 
Рифы 1-64, 92, 96, 211, 

338, 592; 2-518 
Розви 1-53, 568, 573, 574; 

2-188, 200, 204 
Рома 2-43 
Ронга 2-515 
Ронги 2-469 
Ронго 1-405 
Ротсе 2-318; 1-191, 203, 

550,551 
Руанда 2-318; 1-92, 94, 

380; 2-320, 492 
Рунга 2-84 
Рунди 2-325; 1-92, 380, 

534; 2-320, 431 
Рухинда 2-325 
Саб 2-184 
Сабанга 2-544 
Сабаот 1-612 
Сагара 2- 430 
Сала 2-464 
Сакалава 1-53, 60, 97; 

2-102, 103, 104, 111 
Сакалиба 1-218 
Сама 2-558 
Самаль 2-184 
Самбаа 2-561 
Самбуру 1-586 
Само 1-374 
Санга 1-429 
Санго 2-544 
Сангу 1-321; 2-300 
Сандаве 2-330; 1-634; 

2-431, 442 
Санкуру 1-356 
Санхаджа 1-47, 249, 286, 

338, 575; 2-528 
Саны 1-362; 2-45, 609 
Сао 1-51; 2-25, 334 
Сара 1-92, 304; 2-228, 

544, 551 
Саракола 2-386 
Сараколе 1-412; 475; 

2-354 
Сауахили 2-119 
Сафва 1-660 
Саха 2-35, 504, 584 
Свази 2-339; 1-563; 

2-341, 342; 2-606 
Свана 2-521 
Свартбои 2-220 
Сева 2-177 
Северные вулу 2-231 
Северные ндебеле 2—41 
Северные покомо 2—35 
Северные сото 2—41 
Северные суто 2-288 
Северы 1-45, 470, 484; 

2-44 
Сельджуки 1-503, 584; 

2-329,511,527 
Сельти 1-457 
Семе 2-351 
Сена 2-209, 210 
Сенга 1-321; 2-116 

Сене 1-451; 2-362 
Сенуфо 2-362; 1-61, 190, 

341,348,374,375; 
2-128, 135, 423 

Сере-мунду 2-364 
Серер 2-364; 1-51, 92, 

474, 475, 477; 2-354, 
355, 366, 448 

Сефви 1-224 
Сива 1-338 
Сигила 2-164 
Сидамо 1-92, 613; 2-35, 

584 
Сиена 2-362 
Си кон 1-447; 2-29, 51 
Силлок 1-349 
Сильмисси 2-522 
Си май 2-318 
Синомаврикийцы 2-86 
Сиры 2-300 
Сирийские арабы 2-504 
Сисала 1-426, 455 
Сихнака 1-270; 2-102, 103 
Славяне 1-218 
Со 2-25, 113 
Сога 2-370, 492, 501 
Согауа 1-530 
Согха 1-479 
Соддо 1-457 
Соквеле 1-349 
Сокипе 1-660 
Сокоро 2-208 
Соли 1-197; 2-464 
Сома 2-384 
Сомали, сомалийцы 2—373, 

1-91, 92, 195, 218, 634, 
635; 2-35, 228, 375, 
377, 383, 515, 537, 584, 
585 

Сомалийцы-дарод 2—35 
Сомба 2-384; 1-327, 456, 

457 
Сомраи 2-384 
Сом ре 2-384 
Сонге 1-191, 192,535,545; 

2-32, 385 
Сонгай 2-384; 1-371, 374, 

457, 634; 2-128, 239, 
248, 310, 385 

Сонинке 2-386; 1-92, 373, 
374,416,441,635; 2-33, 
91, 128, 129, 136, 139, 
165; 2-354 

Сорко 2-517 
Сосос 1-51; 2-411 
Сото 1-386 
Сото-тсвана 2-140 
Суахили 2-395; 1-52, 58, 

93, 168, 273, 288, 298, 
380, 386, 394, 429, 535, 
536, 575, 589, 634, 645, 
653, 655, 658, 659; 
2-102, 195, 209, 313, 
320, 375, 431, 450, 515 

Суба 1-94 
Суби 2-325 
Субиа 1-361; 2-217 
Суга 1-403 
Суданские арабы, суданцы, 

арабы Судана 2-409; 
1-92, 94, 279, 535; 
2-35, 320, 399, 533 

Сук 1-612 
Суку 2-410 
Сукума 2-410; 1-311, 

371; 2-430 
Суле 2-36 
Сулей м 1-279 
Сулибава 2-283 
"Сумале" 2-377 
Сунгор 2-424 
Су иди 2-5, 9 
Сура 1-94 
Сури 2-210 
Су су 2-411; 1-94, 197, 

303, 432, 433, 441; 
2-312, 410, 415, 420 

Суто 2-411; 1-62, 92, 316, 
361; 2-46, 49, 204, 206, 
288, 310, 318, 468, 516, 
606, 609, 610, 621 

Суто-тсвана 2-181 
Тааиша 1-210 
Тагой 2-23 
Таита 2-447 
Талленси 2—519 
Талоди 2-23 
Тема 2-423, 544, 551 
Тамаба 2-384 
Тамазигт 1-92, 338; 2-518 
Тамбаро 2-613 

Тамерма 2-384 
Тамок 2-424 
Тамполенсе 1-455 
Тампруси 1—455 
Ганга 2-483 
Тангале 1-94 
Тара 1-356 
Татог 2-265, 431 
Тачо 2-23 
Tea 1-58, 381, 385, 634; 

2-290, 325, 445, 535 
Tea, Хуту, Тутси 2-445 
Тви 1-197, 418 
Тебеле 1-568, 586; 2-167 
Тегали 1-92; 2-23 
Тегали-тагой 2-23 
Теге 1-451 
Тегеспе 2-33 
Теда 1-97; 2-506 
Тейта 2-447; 1-613; 

2-431 
Теке 2-447; 1-191, 357, 

405, 406, 409; 2-8, 9, 
15 

Теллем 2-448 
Тем 2-448; 1-92, 418, 606; 

2-456 
Темба 2-448 
Тембу 1-367 
Темне 1-92, 197, 586; 

2-312, 415, 416, 420 
Тенда 1-432 
Тендабасари 2-449 
Теребендиупа 1-388 
Тесо 2-450; 1-92, 197, 

390, 644; 2-265, 492, 
501 

Тетела 2-450; 1-60, 534-
536; 2-81,230 

Теусо 2-35 
Техену 1-338 
Тжимба 1-447 
Тиап 1-635 
Тиббу 1-97; 2-470 
Тив 2-451; 1-92, 197, 203, 

213; 2-251 
Тивиркум 1-395 
Тиграи 2-451, 504, 584, 

599 
Тигранья 2-580 
Тигре 1-635; 2-35, 451, 

504, 584 
Тикали 2-452 
Тикер 2-452; 1-92, 616 
Тим, тиму 2-448 
Тима 2-23 
Тио 2-447 
Тира 1-664 
Тогбо 1-310 
Той 2-210 
Тока 2-464 
Толдил 1—451 
Тома 1-432; 2-228 
Томбо 1—474 
Тон 1-300 
Тонава 1-300 
Тонга 2-464; 1-197, 311, 

550, 584; 2-119, 123 
560 

Тонка 2-464 
Тора 2-464, 492 
Торонкава 2-283 
Тсаанги 1—405 
Тсвана 2-468; 1-63, 92, 94, 

362, 363, 567; 2-59, 
143, 204, 217, 219, 310, 
318,519,606,609 

Тсонга 2-469; 1-92, 391, 
410, 567; 2-187, 341, 
606 

Туак 2-210 
Туареги 2-469; 1-57, 61, 

92, 190, 197, 217, 228, 
232, 244, 287, 337, 338, 
374, 634, 635; 2-62, 125, 
128, 129, 135, 239, 240, 
518, 537 

Туареги юллиминден 2-240 
Туареги-итесейн 1—451 
Тубу 1-626, 635; 2-62, 

228, 239, 240, 506, 537, 
551 

Туген (туквн) 1-612 
Ту кулер 1-51, 57, 59, 373, 

412, 475, 610; 2-49, 
85, 91, 129, 272, 329, 
354, 525 

Тулама 2-281 
Тулеши 1-607; 2-23 
Тумак 2-384 
Тумале 2-23 



Тумбу ка 2-116, 119, 123 
Тумтум 1-92, 607; 2-23 
Тунгур 2—470 
Тунджур 1-52 
Тунисские арабы, арабы Ту

ниса 2-487; 1-279 
Туркана 2-488; 1-92, 644, 

655; 2-265, 493, 537 
Турки, османы 1—48, 49, 

54, 179, 211, 241, 318, 
324, 467, 468, 472, 481, 
503, 504, 520, 526, 547, 
576, 593, 595, 596, 607, 
629, 662, 665; 2-18, 62, 
63, 70, 170, 213, 326, 
377, 413, 513, 527, 533 

Туркмены 1-503 
Туру 2-272 
Ту рука 2-75 
Туси 2-506 
Тутси 1-58, 304, 380-382, 

385, 635; 2-228, 320, 
321, 323, 325, 445, 446 

Тзмбаро 2-35 
Тюрки 1-224, 584; 2-470. 
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У 1-388 
Уба 2-276 
Укуалути 1-250 
Умбе 2-84 
Унга 1-321 
Унгом 2-24 
Уолане 1-457 
Уопло 2-505 
Ургума 1-634 
Урхобо 1-197. 368. 391 
Фазогло 1-349 
Фала 2-84 
Фалаша 2-507; 1-218; 

2-584 
Фанг 2-508; 1-191, 203, 

405, 406, 409, 616; 
2-172,517,570 

Фанте 1-426; 2-509 
Фанти 2-509; 1-95, 224, 

228, 254, 304, 418, 419 
Феллата 2-522 
Фепуп 1-478 
Фесака 1-349 
Филани 2-522 
Финикийцы 1-44, 232, 243, 

246, 271, 319, 350, 385, 
490, 631, 632; 2-43, 62, 
70, 148, 327, 425, 467, 
505 

Фиоме 1-588 
Фипа 1-515; 1-550; 2-119 

Фон 2-518; 1-92,221,273, 
327, 328, 332, 349, 450, 
455; 2-42, 98, 181, 182, 
310,313,507,515 

Фонгбе 2-518 
Фони 1-478 
Фор 1-461; 2-523 
"Франки" 1-503 
Франкомаврикийцы 2—86 
Фрафра 1-426; 2-222 
Фуйги 1-49 
Фулани 2-522 
Фуланке 2—522 
Фульбе 2-522; 1-51, 52, 

57, 92, 97, 190, 212, 
214, 215, 219, 304, 308, 
314, 317, 320, 327, 333, 
359, 373, 374, 379, 398, 
415, 416, 418, 430, 432, 
440, 441, 444, 445, 451, 
457, 460, 475, 501, 502, 
504, 510, 517, 520, 522, 
523, 529, 562, 584, 590, 
600, 602, 617, 619, 624, 
627, 634, 635, 638; 2-40, 
91, 128, 129, 165, 228, 
240, 248, 251, 282, 283, 
326, 354, 361, 364, 365, 
371, 415, 416, 448, 523-
525, 537 

Фульбо 1-303 
Фунг 2-400 
Фунги 2-22, 362 
Фунгор 1-664 
Фур 2-523 
Фу рае и 2-523 
Фуры 2-22 
Ха 2-524; 1-92; 2-431, 

506 
Хабаса (хабаша) 1-214 
Хабе 1-479 
Хаблай 2-423 
Хававир 2-399 
Хавия 2-184, 377 
Хадендоуа 2-399 
Хадза, хадзами 2-325, 431, 

535 
Хадзапи 1-595; 2-525 
Хадья 1-613; 2-35 
Хадьясидамо 2-525 
Хайа 1-371, 595, 629, 657, 

658 
Хайнэ 1-595 
Хайя 2-431, 432 
Халенга 1-319 
Хамар 2-399 
Хамег 2-362 

Хамран 2-399 
Хандендава 2-35 
Харари 2-529, 580, 584 
Харга 1-250 
Харуро 2-276 
Хасания 2-399, 409 
Хатса 2-525 
Хауса 2-532; 1-51, 52, 57, 

78, 92, 93, 94, 97, 182, 
197, 203, 214, 217, 305, 
317, 321, 359, 374, 418, 
451, 452, 457. 458. 460. 
462, 530. 531. 559, 562, 
584, 616, 619, 624, 627; 
2-23, 62, 213, 228, 239, 
248, 249, 250, 251, 282, 
283, 307, 335, 372, 517, 
544, 551, 630 

Хауса-талакава 2-251 
Хауса-фульбе 1-627 
Хашим 1-211 
Хейбан 1-664 
Хепаи 1-634 
Хелеле 2-442 
Хендава 1-319 
Хереро 1-447 
Хетты 1-489 
Хехе 2-534; 1-321, 386; 

2-431, 432 
Хиляль 1-279, 517, 547 
Хима 2-534, 445 
Хинтата 1-250 
Хиру 1-634 
Хленгве 2-469 
Хлуби 2-40 
Хумбе 1-260; 2-272 
Хуту 1-58, 380, 381, 385, 

609, 634; 2-228, 320, 
321, 324, 325, 445, 446, 
524 

Цамаи 2-35 
Цамако 2-35 
Цимихета 2-102, 102 
Чага 2-549, 430 
Чагга 2-286, 289 
Чамба 2-558; 1-92, 457, 

616, 624; 2-40, 248 
Чамей 2-24 
Чанг 1-308 
Чара 2-276 
Чаха 1-457 
Чвабо 2-209 
Чвампо 2-116 
Чвези 1-663 
Чева 1-310, 558; 2-116, 

123, 195 
"Черные бобо" 1-356 

Чиамбо 2-116 
Чига 2-492 
Чикунда 1-567 
Чипва 2-123 
Чокве 2-559; 1-191, 192, 

203. 260, 268, 546, 560 
Чокосси 2-456, 457 
Чопи 1-196; 2-469 
Чуана 2-468 
Шабака 1-357, 489 
Шавийя 1-92, 232, 338 
Шапла 2-544 
Шамабу 2-558 
Шамбаа 2-561 
Шамбала 2-561, 209, 431 
Шанга 2-231 
Шангаан 1-410; 2-469 
Шангала 1-349 
Шангама 2-276 
Шанго 1-598, 599 
Шаньо 2-318 
Швай 1-664 
Шебеле 1-221,634 
Шербро 2-267 
Шидле 1-634 
Шилак 2-399 
Шиллук 2-565; 1-191; 

2-82, 182, 228, 309, 
311-313,408,567 

Шильх 1-92,338 
Шинаша 1-92, 429; 2-35 
Шлехи 2-518 
Шогале 1-349 
Шодеке 1-212 
Шона 2-566; 1-53, 63, 

92, 191, 361, 565, 567, 
568, 570, 573, 574, 588; 
2-140, 167, 172, 181, 
187, 199, 204, 313, 624 

Шоно 1-351 
Шукрия 2-399, 409 
Шупи 1-300 
Шуневая 2-184 
Шупамен 1-308 
Шури 2-210 
Эбрие 1-213 
Эвади 1-613 
Эвале 1-250 
Эве 2-567; 1-92, 94. 95. 

197. 203. 228. 281. 304, 
399, 403, 418-420, 426, 
457; 2-309, 313, 456, 
457, 568 

Эвегбе 2-567 
Эведо 1-325 
Эгба 2-250; 1-94, 212, 

597; 2-27 

649 

Эгбадо 1-94 
Эгбо 1-611 
Эгун 2-568 
Эдда 1-580 
Эджагам 2-573 
Эдо 1-53, 324, 325, 334; 

2-310,515 
Эзана 1-214, 225, 352; 

2-209 
ЭОле 2-383 
Экити 1-597; 2-572 
Эккет 1-578 
Экой 2-572; 1-92, 191, 

225; 2-248 
Эконда 1-203, 547 
Экота 2-50 
Элгейо 1-612 
Элинга 2-50 
Элири 2-23 
Эмбу 1-94, 399, 646, 648, 

658 
Энар 1-457 
Эндегень 1-457 
Эннамор 1-457 
Эрбиле 1-634 
Этон 1-624; 2-508 
Этруски 1-631, 632 
Эфе 1-92; 2-290, 535 
Эфик 1-578, 611 
Эфиопы 1-60, 78, 96, 167, 

195, 220, 221, 258, 286, 
288, 298, 306, 429, 451, 
458, 469, 489, 490, 593, 
595, 600, 637; 2-19, 
35, 36, 203, 504, 525, 
580, 585 

Эфут 1-611 
Эфуту 2-509 
Южные банту 1-62, 63 
Южные сото 2-31, 45 
Юллемиден 2-469 
Юнгор 2-203 
Яга 1-53,261; 2-6 
Яка 1-191, 534; 2-14, 

627 
Якома2-544 
Якпа 1-310 
Ялунка 2-420 
Ямбо 1-273 
Яшма 1-92, 634 
Яо 2-628) 1-386; 2-123, 

209, 290, 431, 432, 559 
Яунде 2-629, 508 
Яури 1-613 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
аль-Аалами 2-518 
Абаяджида 1-462 
Абба-Джыфар 2-587 
Аббас 1 1-210, 504, 591; 

2-214, 277, 445, 564 
Аббас Ф. 1-210, 65, 234, 

265,482 
Аббас X. 2-408 
Аббас Фарис 1-523 
Аббас Хипьми 1 1-210 
Аббас Хильми П 1-505, 

565 
Аббасиды 1 - 45, 46, 47, 

48, 218. 224, 392, 503, 
575, 583, 584, 589, 
595, 607, 660, 665; 
2-62, 97, 317, 329, 
468, 470, 473. 527, 
564,577 

Аббе Губэнья 2-595 
Аббуд И. 1-210, 216, 274; 

2-169, 180, 401, 409 
Абдалла И. С 1-210, 155, 

276 
Абдаллах А 1-210, 279, 

669, 670; 2-503 
Абдаллах 2-587 
Абдаллах 1-600; 2-170 
Абдаллах вад (ибн) Ас-

Саид Мухаммед Туршайн 
1-210; 2-22, 527 

Абдаллах ибн аль-Аббас 
2-22 

Абдаллах ибн Меймун 
2-511 

Абдаллах ибн Сад 2-269 
Абдаллах Накли 1—241, 

245 
Абдаллах Факри 1—518 

Абд аль-Азиз 1-210, 211, 
212; 2-150, 184 

Абд аль-Азиз аль-Магруи 
2-518 

Абд аль-Азиз ат-Тарифи 
2-479 

Абд аль-Азиз Горджи 
2-484 

Абд аль-Азим Анис 
1-248 

Абдальвадиды, см. Зайя-
ниды 

Абд аль-Вафи 1—521 
Абд аль-Вахаб Шауи 2-162 
Абд аль-Вахид 2-533 
Абд аль-Вахид аль-Марра-

куши 2-159 
Абд аль-Вахид Ибрахим 

1-241 
Абд аль-Ваххаб М. 2-533 
Абд апь-Ваххам 1-202 
Абдальджаббар Схими 

2-159 
А бд аль-Джапиль бен Гет 

1-456 
Абд аль-Джапиль Сейф 

ан-Наср2-63, 513 
Абд аль-Кадер 1-211; 

2-70 
Абд аль-Кадир 1-211, 54, 

212, 233, 241, 247, 267; 
2-143, 149, 454, 520, 
527, 577 

Абд альКерим 1-211 
Абд аль-Крим 1-211, 64, 

592; 2-150, 176, 287, 
316, 527 

Абдапь-Латиф 1-211; 
2-366 

Абдаль-Магид 1-229 
Абд аль-Маджид П 2-527 
Абд аль-Маджид эш-Ша-

фия 1-241 
Абдаль-Малик 1-299; 

2-326 
Абд аль-Мумин 1-250; 

2-527, 528 
Абдаль-Сайди 1-388 
Абдаль-Фаттах Имам 

1-76 
Абд аль-Хакк 1 2-142 
Абд аль-Хакк Тарма 2-435 
Абдаль-Халик 1-524 
Абд апь-Халим 2-405 
Абд апь-Халим Нузир 1-522 
Абд апь-Халим Раис 1-245 
Абд аль-Хамид аль-Миджраб 

2-72 
Абд аль-Хамули 1-522 
Абу-апь-Хасан 2-159 
Абд аль-Хафиз 1-212, 210, 

211, 227; 2-74, 150, 
513 

Абдаразак Карабак 2-484 
Абд ар-Рахим Г. 1-522, 609 
Абд ар-Рахман 1-212, 227; 

2-149,520,527 
Абд ар-Рахман аль-Мажзуб 

2-518 
Абд ар-Рахман аль-Фаси 

2-159 
Абд ар-Рахман Амар 2-481 
Абд ар-Рахман Бадави 1—76, 

78 
Абд ар-Рахман Бестанджи 

1-245 
Абд ар-Рахман ибн Растем 

2-317 

Абд ар-Рахман Шукри 
1-518 

Абд ас-Сабур 1-212, 518 
Абдель Керим А. 1-276 
Абдель-Мапек А. 1-80 
АбдельМассих А. 1-337 
Абди Кайс 2-382 
Абди Мохаммед 2-383 
Абдиллахи Карше 2-382 
Абдиплахи Султан (Тимоад-

де) 2-382 
Абдин А. М. 1-276 
Абдиризак Хаджи Хуссейн 

2-373 
Абдо М. 1-212, 56, 269, 

505, 518, 580; 2-22, 83, 
140,316,330,413 

Абдолова Н. 1-277 
Абдул-Азиз 2-533 
Абду Анту Ка 1-204; 

2-361 
Абду л Карим бин Джама-

литдин 2-439 
Абдул Хамид П 2-63 
Абдулла Т. Ф. 2-442 
Абдулла Мпанда 2-112 
Абдуллах 2-371 
Абдуплахи дан Фодио 

1-212,430 
Абдуплахи Исса 2-378 
Абдул-Меджид 1-526 
Абдуррахман Атику 2-372 
Аберкромби П. 1-220; 

2-596 
Абети Масикини 1—547 
Абиодун Акинсовон 2—539 
Абиосе Никол 1—214 
Абоссоло 1-624 

Абояде О. 1-214, 155, 156, 
290 

Абраниш Э. 1-214, 80, 170 
Абрахам Р. К. 1-214, 114, 

335; 2-35 
Абрахам У. 1-77 
Абрахаме П. Г. 1-214; 

2-621 
Абросимова Г. М. 2-184 
АбрукваДж. 1-425 
Абу Абдаллах 2-317, 511 
Абу альМавахиб 2—431 
Абубакар Атику 2-371 
Абу Бакр 1-528 
Абу Бакр Ламтуни 2-159 
Абу Бакр Фахр ад-Дин 

2-184 
Абу Бакр Хайрат 1-522 
Абу Бакр Халид 2-405 
Абу Бекр 2-33, 527 
Абу Бекр ибн Омар 1-249 
Абу Джа 1-215 
Абу Джуккуд 2-405 
Абу Драр 2-162 
Абу За кари я Яхья 2-533 
Абу Заяд аль-Фаси 2-510 
Абу Зейд А. 1-276; 2-409 
Абу Инан 1-578; 2-142 
Абулахи Ау Нух Махмуд 

1-115 
Абуль-Аббас 2-533 
Абу-ль-Аббас А. 1-391 
Абу-ль-Аб6ас апь-Маккари 

1-241 
Абу-ль-Аббас аль-Мурси 

1-223 
Абу-ль-Апь 2-33 
Абу-пь-Ала аль-Маарри 

1-350; 2-208, 479 
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А6у-ль-Атахия 1-410 
Абу-ль-Касим Саадалла 

1-241 
Абу-ль-Сальт У майя 1-522; 

2-485 
Абу-ль-Фида 1-215, 276, 

583 
Абу-льХасан 2-142; 159, 

329, 423, 547 
Абу-ль-Хасан Али бен Нафи 

2-269, 434 
А буль-Хасан аль-Искандара-

ни 1-517 
Абу Мама Диуф 1-201 
Абу Мухаммед Абдаллах 

2-533 
АбуНаддара 1-523 
АбуНувас 1-410 
Абу Омар Мухаммед ибн 

Юсуф аль-Кинди 1—660 
Абурни 1-352 
Абу Салих аль Армани 

1-517 
Абу-Фарис 2—533 
Абу Хамид аль-Фаси 2-510 
Абу ХаммуШ 2-281 
Абу Хамму Мусса П 1-241 
Абу Харрус 2-70 
Абу Хафс аль-Фаси 2-510 
Абу Хафс Омар аль-Хинтати 

2-533 
АбуХурейр 2-179 
Абу Шади А. 3. 1-215, 

518 
Абу Юсуф 2-142 
Абу Язид 1-462 
Абу Яхья 2-142 
аль-Абшихи 1—517 
Абьяд Ж. 1-215, 202, 392, 

523; 2-434 
Абэ Губэня 1-215 
Ав Т. 2-361 
АвадА. 1-85 
АвадЛ. 1-216 
Авадалла Б. 1-216 
Аваков Р. М. 1-289 
Август 1-44, 309, 372, 484, 

490; 2-39, 43, 525 
Августин 1-75, 78 
Августичич А. 1-22С 
Авдиев В. И. 1-217, 528 
Авлет (Птолемей ХП) 

1-664 
АволалуДж. О. 1-77 
Аволово О. 1-217; 2-251 
Авона С. 1-624 
Авунора К. 1-169 
Агассуви 2-181 
Агбе2-98 
Аггрей Дж. К. 1-424 
Агезан 1-203; 2-462 
Агилар А. 1—269 
Агийи-Иронси Дж. 2—252 
Агпабиды 1-218, 46, 178, 

610; 2-62, 413, 468, 
473, 482, 511, 527, 577 

Агоколи 2-456, 463 
Агунва К. 2-259 
Адали-Морти Г. 1-425 
Адаль Эмир-везир Махфуз 

1-300 
Адама 1-219 
Адама Берте 1-115 
Адаме Ф. 1-335 
Адамсон Дж. 1-219 
Адаму Амзат 1-332 
Ада нде А. 1-204, 334 
АдансонМ. 1-219 
Адгербан 2-602 
Адедеджи А. 1-220, 155, 

290 
Адейми И. 2-261 
Адесанья 1—77 
Аджайи Д. Ф. А. 1-221, 

79, 80, 290 
Аджеми А. 2-261 
Аджеско Э. 1-427 
Аджисафе А. 1-85 
Адиб Исхак 1-202, 518, 

523 
альАдид 2-329, 511 
Адотави С. С. 1-77 
Андриамалала Р. 2-110 
Адриан 1-250, 372, 631; 

2-39, 44 
Адула С. 1-221, 370, 537-

539, 584, 613 
Аже 2-98 

Ажерон Ш.-Р. 1-276 
Азагури Э. 2-162 
аль-Азази 1-517 
АзанбужиД. 1-626 
Азе 2-525 
Аззам Абд ар-Рахман 1-222 
аль-Азиз 2-526 
Азиз Абаза 1-523 
Азиз бен Салем 2—484 
Азиз Ид 1-523 
Азиз Инанги 1-409 
Азиз Шаван 1-522 
Азикиви Б. Н. 1-223, 289; 

2-251, 259, 284 
Азии Руф 1—385 
Азхари И. 1-223, 302; 

2-401 
Аигуобасимвин 1—334 
АитДжафер 1-242 
Аиша Абдаррахман 1—350 
Айдар 1-458 
Айдо К. А. 1-223 
АйеИ. 2-261 
Айзек Г. 2-276 
Айи П. 2-462 
Айи Квей Арма 1—169 
Айша Лемсин 1-242 
Айтнард М. 2-463 
Айюб 1-224 
Айюбиды 1-224, 47, 173, 

215, 324, 503, 520, 584; 
2-116, 137, 329, 400, 
410, 527 

АйяП. 1-625 
Акар Д. Д. 1-225; 2-421 
Акбарова М. 1-277 
Акваму 1-418, 419 
Аквей Сака 1-225, 198, 

199, 426, 427 
Акенгбува 1-391 
Аким-Абукава 1-418, 461 
АкинМ. Л. 1-439 
Акинджогбин И. А. 1-225 
Акинтола С. 2-252 
Акиншемойин 2—37 
Акитойе 2—24 
аль-Аккад 1—76, 518 
Аклабот С. 2-262 
аль-Акмар 1—608 
АколоД. Б. 1-225; 

2-261 
Акпабот С. Э. 1-225, 199 
Аксворси Дж. 2-262 
Аксидо 1-218 
Аксна Л. 1-439 
Акуффо Ф. 1-421 
Алааддин-паша 2—170 
Алавиты 1-227 
Алагоа Э. 1-80 
Алагбарийе 1—358 
Алам-ад-дин Куайсар 1-522 
Алассан М. 2—245 
Алауиты 1-227, 54, 210, 

212,227,248,591; 
2^149, 163, 213, 368, 
410,513,531,564 

Албазини Жозе 2-194 
Албазини Жуан 2-194 
Албишири Я. 2-630 
Алвар 1 2—6 
Апвариш Ф. 1-227; 2-580 
Алвару 1 1-261 
Алдонина Р. П. 1-367; 

2-15 
Але 2-182 
Алека Пайе 2—581 
Але Фэлагэ Сэлам 1-220 
Александер Б. 1—227 
Александер К. 1-227 
Александер оф Уэстертон 

Д. Э. 1-227 
Александр 2-453 
Александр 1-434 
Александр У1 1—636 
Александр П. 1-291 
Александр Адополь 1-523 
Александр Македонский 

1-43, 167, 172, 227, 
228, 490, 498, 662; 2-62, 
296 

Александровская Н. К. 
1-306 

Апенкер П. ди 1-229 
Али 1-243, 589; 2-511, 

527 
Али (Гондэр) 2-505, 586 
Али (Египет) 1-253 
Али (Занзибар) 2-314 
Али (Марокко) 1—249 
Али (Сонгай) 2-129 
Али (Судан) 1-358, 359 

Али Абд аль-Латиф 2-401 
Али Абу Хассун 1-391 
Али аз-Зубейр 2-405 
Али ар-Ракийа 2-70 
Али ар-Руби 2-278 
Али Ахмадани 2-405 
Али Ахмед Бакасир 1—518, 

523 
Али Баш Хамба 2-474 
Али-бей 2-540 
Али-бей апь-Кабир 1-248, 

504 
Али бен Айяд 2—434 
Али бен Гедахем 2-474 
Али бен Салем 2-484 
Али бен Халифа 1—55; 

2-474 
Али Вер 2-385 
Али Бумахди 1-242 
Али Джерир 2-334 
Али Динар 1-461; 2-400 
Али Дух 2-382 
Алиды 1-248, 218, 583; 

2-511 
Али-заде Э. К. 1-277 
Али ибн Аби Талиб 1-248; 

2-564 
Али ибн Хаджа 1-359 
Али Кассар 1-523 
Али Кур 1-241 
Али Лабиб Габр 1—520 
Алим М. А. 1-243 
Апиман А. 1-282 
Али Махир 1-506 
Али Сепали 1-245 
Али Ходжа Дж. 1-242 
Али Эльми 2-384 
Али Юсуф 1-505 
Алиса Муленга Леншина 

Лубуша 2-539 
Алиу Мохамаду 1-116 
Алию 1-559 
Алию Баба 2-371 
Алкали Каба 2-134 
Аллалу (Али Селали) 

1-241,245 
АллегА. 1-242 
Алленби Э. 1-506 
Аллуаш М. 1-246 
Алмейда Ф. ди 1-645, 659; 

2-334 
АлотМ. 1-653 
Алуко Т. 2-259 
Аль-Амин апь-Канеми 

1-359 
аль-Атраш 2—527 
аль-Ахдар Хамина М. 1-245 
Альбакай Кунта 2-134 
Альбер Бернар 1—357 
Альберти Опоку 1-201 
Альбертоне М. 1-221 
Альвия Гамиль 1-523 
Аль-Моктар 2-464 
Альморавиды 1-249, 47, 51, 

232, 246, 286, 302, 337, 
416, 561, 579; 2-91, 97, 
129, 149, 163, 176, 316, 
354, 365, 443, 454, 511, 
577 

Альмохады 1-249, 47, 48, 
178, 232, 241, 246, 250, 
319, 337, 547, 564, 579, 
611; 2-62, 97, 142, 149, 
163, 176, 278, 301, 365, 
454, 468, 473, 527, 523, 
533, 577 

Алэка Мэлаку Взгго-сеу 
2-600 

Аляуий Я. 2-485 
Амаду 1-115 
Амаду дан Баса 2-240 
Амаду Бамба 1-268 
Амаду Курум 2-204 

1-267 
Амамат 1-493 
Аман-нете-иерике 1—243 
Амара X. 2-411,484 
Амасис, см. Яхмос П 
АматАта Айду 2-502 
Амбатундрасака 2-176 
Амд Сион 1-167 
Амдэ-Цыйон 1-78, 457, 

458, 461; 2-372, 373, 
525, 585, 595 

Амевигбе Менее 1— 115 
Аменем-Ме 1-494 
Аменемопе 1—493 
Аменемхет 1—251 
Аменемхет 1 1-251, 436, 

438, 493; 2-362 
Аменемхет П 1-251, 448 

Аменемхет Ш 1-43, 251, 
487, 497, 498, 527, 606 

Аменемхет 1У 1-251, 498 
Аменофис 1—251 
Аменхотеп (певица) 1—494 
Аменхотеп, сын Хапу 2-514 
Аменхотеп 1-251 
Аменхотеп 1 1—251 
Аменхотеп Г 1—251, 488, 

491; 2-33,488 
Аменхотеп Ш 1-285, 299, 

438; 2-178, 514, 524 
Аменхотеп 1У 1-250, 251, 

285, 299, 488, 498, 606; 
2-236, 483, 538 

Аменхотеп Младший 
1-630; 2-80 

АмерА. 1-35,510 
Амер М. 2-84 
АмесД. 1-199 
Амин 2-434 
Амин А. 1-251, 79 
Амин И. 2-211 
Амин К. 1-252, 56, 505, 

518; 2-83 
Амин М. 1-276 
Амин С. 1-252, 155, 156, 

276, 290 
Амин Дада 1-252; 2-81, 

208, 209, 273, 495, 496, 
499 

Амин-ад-Дин аль-Арбили 
1-517 

Амината Coy Фалл 2-359 
Амина (ту) 1—562 
Амина Ризк 1-523 
А мира Камиль 1—522 
Амиров Ф. 1-523 
Амиртей 1—490 
Амиртей П 1-490 
Амиссах А. 1-85 
Аммар М. 2-162 
Амо 1-75 
Аммоний 1—75 
Аммоний Саккае 1—75 
Амон д'Аби Ф. Ж. 1-204, 

348 
АморинА. 1-269 
Ампате Мба 1-115 
Ампофо О. 1-253, 193, 

426 
Амр 1-279 
Амр ибн аль Аса 2-523 
Амрани Дж. 1-253, 242 
Амри Абеди 2-439 
Амр ибн аль-Ас 1-253, 45, 

279, 502, 520, 608 
Амруш Ж. 1-258; 2-443 
Амруш Фатьма 1—243 
Амсалу Аклилу 1—115; 

2-581 
Аму Э. 1-253, 198, 426 
Амфтрита 1-372 
Ананга Г. 1-426 
Анапу Д. 2-463 
Ангас Д. У. 2-623 . 
АнгираД. 1-254, 654 
Андерсон К. Ю. 1-270 
Анджеевский Б. 1—114 
Анджеевский Т. 1-291, 528 
АндреаеянР. Н. 1-277 
Андри Андрайна 2-110 
Андриамалала Э. Д. 1-270; 

2-110 
Андриамандзату Р. 1—270; 

2-237 
Андриандзафитриму Э. 

2-109 
Андриаман£исуариву 2-103 
Андриамаеинавалуна 

1-585; 2-103 
Андриандзака 1-272; 

2-103 
Андрианампуйнимерина 

1-270, 272, 585; 2-103 
Андрианов Б. В. 1-292 
Андриен Хуанну 1-332 
Апене Д. К. О. 1-270, 80 
Анжуша В. душ 2-188 
Ани 1-493 
Аниакун М. 1—165 
АнисМ. 1-271,276 
Аничкова Е. А. 2-596 
Анкра Д. А. 1-271 
Анкунде Л. 1-77 
д'Анн К. 2-485 
Анна Штиглер 1-557 
АннумА. 1—165 
Анози С. 1-169 
Аноче, см. Комфо Аноче 
Апрейт А. 1-640; 2-623 

Ане У. 1-425 
Анса К. 1-427 
Антигона 1—427 
Антиох Ш 1-428 
Антиох 1У 1-490 
Антисий 1-271 
Антифип 1-227 
Антионий 1-266 
Антоний М. 1-664 
Антонин Пий 1-631 
Антонины 1—44 
Антонио Ноли 1—287 
Антониу висенти (Бонга) 

2-29, 188 
Антониу Фернандиш 2—269 
Антонюк К. И. 2-529 
Антуан Язбек 1-518, 523 
Антубам К. 1-273, 193, 

300, 426 
Ануй Ж. 2-204 
Анукис 1-606 
Анфре Ф. 2-581 
Анчуве Кове Рапон-чомбе 

1-406 
Аншпренгер Ф. 1-291 
Апити С. М. 1-328, 329 
Априй 1-490; 2-630 
Апеита Фрадет 1—201 
Араб А. 1-276 
Араб-Факих 2-377 
Арагон Л. 2-524 
Арам Диоб Фаль 1—115 
Арамбур К. 1-280; 2-276, 

450 
Арафат Мухаммед Абдалла 

2-405 
аль-Арби Бенхаммади 

1-241 
Аргобба 1-280, 218, 596 
Ари Килуанжи 2-232 
Аримонди Дж. 1-221 
Аристотель 1-38, 75; 2-83 
Аристофан 2-327 
Арма А. К. 1-280, 425 
Арматту Р. Э. 1-280, 425 
Армах 1-231 
Арнольд А. С. 1-291 
Артаксеркс Ш Ох 1-490 
Артамонов Л. К. 1-281; 

2-581 

аль-Аруси аль-Мутви Мухам
мед 2-40 

Арцыбашев М. П. 2-113 
Аршаруни Н. А. 1-277 
Арьити С. 1-427 
Асад ад-Дин Ширкух 2-329, 

511 
Асадуллин Ф. А. 1—277 
Асаре Б. 1-425 
Аеархаддон 1-490; 2-236, 

445 
Асасе Афуа 2-182 
Асил А. 2-553 
Асис Жупиор А. ди 1-267 
Асихене Е. 1-426 
Асоро 1-334 
Ас-Саляви 2-405 
Ас-Санхури А. 1-85 
Асэффа Гэбрэ Марьям 

Тэсэмма 1-284; 2-581, 
595 

Атефат-Тейиб 1-524 
Атиено-Одхиамбо Э. 1-284 
АтлиЛ. 1-654 
Ато Айдо Кристина 1—427 
Ато Араи Давит 2-599 
Атта Коффи 1-343 
АттаМилеК. 1-155 
Атта хиру 1 2-372 
Атум 1-285,492 
Ауатиф А. 2-162 
Аувити А. 1-156 
Аудни У. 1-266, 286, 663 
Аутшумао 1—286 
Аууад С. 1-609 
Афана О. 1-286 
Афанасьев Л. Н. 1-306, 

367, 438; 2-5 
Афгани, см. Джемаль-ад-

Дин аль-Афгани 
Афигбо А. 3. 1-287 
АфифиМ. 2-163 
Аф-Каллоа 2-382 
Афолаби Дж. 2-172 
Афонсу 1, см. Мвемба 

Нзинга 
Афонсу Д. 1-287, 602 
Афонсу М. 1-287 
Африкан 2-139 
Африфа А. А. 1-298 



Афзуорк Гэбрэ Иесус 
1-298. 220; 2-580, 595 

Аханда-Эссомба О. Г. 1-623 
Ахемемиды 1-662; 2-62. 

399 
Ахетатон 1-250. 251; 

2-488 
Ахиджо А. 1-299. 350. 618, 

619 
Ахмад аль-Баргуси 2—480 
Ахмад Мансур бин Ахмад 

2-423 
Ахмаду 2-129 
Ахмаду Сиссоко 1-201 
Ахмед, аль-Хадж Ахмед 

ульд аш-Шериф 1-299 
Ахмед 1-359 
Ахмед М. 1-210, 670 
Ахмед Абд ас-Салама аль-

Баккали 2—159 
Ахмед Азеггах 1-243 
Ахмед Айяд 1-245 
Ахмед Аккаш 1-242 
Ахмед Алам 1-523 
Ахмед аль-Аббас 2-326 
Ахмед аль-Алажи 2-159 
Ахмед аль-Аредж 2—326 
Ахмед аль-Мансур 1—299; 

2-326 
Ахмед аль-Мрайед 1-456 
Ахмед аль-Мурайд 2-64 
Ахмед аль-Халиль Абдалла 

1-518 
Ахмед ан-Наиб 2-63 
Ахмед Артан Ханге 2-382 
Ахмед ат-Тиджани 1-267 
Ахмед Ашур 1-241 
Ахмед аш-Шериф 1-582; 

2-64 
Ахмед Бадри 2-163 
Ахмед Вадрхан 1-524 
Ахмед бен Загпуль 1-241 
Ахмед бен Трики (Ибн Зен 

гли) 1-241 
Ахмед Галаль 1-524 
Ахмед Грань 1-300 
Ахмед Гу ре 1-300 
Ахмед Джаззар-паша 1-526 
Ахмед Зиааддин 1-524 
Ахмед ибн Ибрахим Левша 

1-300, 219, 306, 429, 
458, 451; 2-377, 586 

Ахмед ибн Тулун 1—517; 
2-470 

Ахмед ибн Фатх ат-Тахарти 
1-241 

Ахмед Ибрахим аль-Факих 
2-70 

Ахмед Камаль My реи 1—524 
Ахмед Махир 1-507 
Ахмед My реи 1-523 
Ахмед Осман 1-522 
Ахмед Рафик аль-Махдауи 

2-70 
Ахмед Сабри 1-521 
Ахмед Фуад Шинниб 2—70 
Ахмед Хайраддин 2-484 
Ахмед Хейри Сайд 1-518 
Ахмед Хиба 1-55 
Ахмед Хигази 1-518 
Ахмед-бей 1-299, 233; 

2-18,474,526,540 
Ахомадегебе Ж. 1-328, 329 
Ахорис 1-490 
Аххотеп 1-497 
Ацамба Ф. М. 1-277 
Ачампонг И. К. 1-300, 200, 

221 
Ачебе Ч. 1-300, 168, 169; 

2-258 
Ачимота 1-430 
Ашипа 2-37 
Ашмун И. 1-302 
Ашур Н. 1-302, 518, 523 
Ашшурбанипал 2-236, 514 
Ашшэннафи Кэббздэ 2—600 
Аяльнэх Мулату 2-595 
Аянделе Э. А. 1-302, 80, 

290 
АяшЖ. 1-302, 276 
Б 
Ба А. А. 1-303, 80, 222, 

266, 134 
Ба А. Й. 2-360 
БаМ. 1-303 
Ба Ш. Н. 2-361 
Баба Али Шауш 1-233 
Баба Кейта 2-135 
Бабай Б. 2-485 
Бабангида И. 1-303 
Бабари из Гобира 1-559 

Бабари дан Ибн Аше 
1-451 

Баба Си 1-303, 165 
Бабба 1-559 
Баббапе Ивани Маллам Ми-

кайла 1-563 
БабингА. 1-291 
Бабинга ба-Нундо 2-315 
Бабинцева Н. С. 1-292 
Бабу А. М.А. 1-303 
Бабу ту 1-457 
БаведилоЛ. 1-546 
Багаза Ж. Б. 1-304, 382; 

2-182 
Багауда 1-627 
Бадави А. 1-276 
Бади У1 2-362 
Бади аз-Заман аль-Хамадани 

1-212; 2-114 
Бадиан С. К. 1-304; 

2-133, 134, 135, 558 
Бадис 1-575; 2-528 
Бадия М. 1-245 
Бадлай 2-525 
Бадольо П. 2-215 
Бадр Джамали 2—511 
Бадуэн Ф. 1-155,291 
База Ж. 1-156 
Баззарабидзе Т. 2-499 
БазьеЖ.-Ю. 1-379 
Бай Буре 1-304, 305; 

2-416 
Байер Г. 2-172 
Байер У. 2-446 
Байи Ф. 1-319 
Байкуа А. М. 2-545 
Байоль 1-204 
Бакари Д 1-305; 2-241, 

359 
Бакари Маронг 1—416 
Баква Турунку 1-562 
Бакланова А. Г. 1-277 
аль-Бакри 1-305, 276, 416, 

579; 2-33 
Бала Г. М. 1-349 
Бапандье Ж. 1-305; 2-168 
Балафрвдж А. 1-305, 592; 

2-150 
Балдая А. Г. 1-305 
Балева А. Т. 1-305; 2-346 
Балу К. 2-168 
БальбЛ. К. 1-38 
БальбиА. 1-106 
Бальфур 1-352 
Бальча 1-306 
Бамбата 1—577 
Бамо 2-525 
Банана К. С. 1-309 
Банда X. К. 1-310, 2-117, 

120, 559 
Банканго 1—657 
Банколе А. 1-199; 2-262 
Банна, аль-Банна Хасан 

1-310, 367 
Банна Канута 1-416 
Бантинг Б. П. 1-311, 80, 

475 
Бантинг С. П. 1-311, 587; 

2-577, 611 
Бану Гания 1-249 
Бапти Р. 1-557 
Барам-Бакие 2—544 
БаратьеЖ. 2-485 
Баратьери О. 1—221 
Барбейтуш А. 1-268 
БарбозаЖ. 1-313, 605 
БарбурН. 1-276 
Баргаш X. Б. 1-314, 585; 

2-432 
Баркиды 1-428 
Барков А. С, 1-314 
Барку к 1-808 
Барлоу Г. 1—654 
Барнард К. (р. 1922) 1-314 
Барнард К. (р. 1939) 

1-314; 2-621 
Баррада М. 1-315; 2-159 
Барре М. С. 1-315; 2-378, 

384 
Барри С. 1-439 
Барриа П. 1-220 
Барсбей 1—315 
Барт Г. 1-315, 41, 288 
Бартницкий А. 2—581 
Барток Б. 1-245 
Бартоломеус 1—484 
Еартольд В. В. 1-277 
БартосР. 1-608 
Барт-Уильямс Г. 2—420 
аль-Варуди М. С. 1—315, 

505, 518, 527; 2-278 

аль-Баруни С. 1—315; 2-63, 
64, 70, 468 

Басиладзе Д. Д. 1-438; 2-5 
Бассе А. 1-315; 113, 337 
Бассе Р. 1-113, 315, 337 
Бассори Т. 1-348 
Батлер Г. 2-621 
Баттиады 1-662 
Бауман О. 1-317, 381, 606; 

2-321 
Бах ад-Дин Зухейр 1-517 
Бахи Р. 2-485 
Бахия 2-164 
Бахриты 2—137 
БахокенЖ. К. 1-77 
Бахрей 1-318, 78; 2-595 
Бахтарзи М. 1-318, 241, 

245, 2-31 
Бациева С. М. 1-277 
Башар ибн Бурда 1-410 
Башир аль-Хашими аль-

Бахи 2-70 
Башир Брахими 1—241 
Башира Метхенни 2—484 
Баш-Хамба А. 1-318, 56; 

2-183 
Башруш Т. 1-80 
Баяджида 1-462, 562; 

2-517 
Бвана Хери 1-386 
Беатриса 1-347, 348, 459 
Беатриче 1-273 
Бебей Ф. 1-318, 198, 623, 

625 
Бевин 1-507 
Бегго-Сеу А. М. 1-199 
Бегин М. 2-36, 37 
аль-Бвджауи 1-85 
Безруков В. М. 2—5 
Безухова Л. Н. 1-438; 2-5 
Бей Б. Д. 1-208; 368 
Бейбарс 1-503, 517, 523, 

608; 2-137, 527 
Бейи Ф. 1-319, 165 
Бейка У. Б. 1-41 
Бейкер С. У. 1-319, 453, 

454; 2-493 
Бейкер X. 1-320, 599, 600; 

2-295, 622 
БейнартДж. 2-172 
Бек, сын Мена 1-299 
Бекенренеф, см. Бокхорис 
БекератЮ. фон 1-528 
Бекехонсу 2-81 
Бек кет В. 1-608 
Бекр ибн Хаммад аз-Земати 

1-241 
Беке Г. 2-625 
Белазури А. 1-320 
Белафонте X. 2-114 
Бепи-Кенум О. 1-320, 332 
Белл К. 2-35 
Белл У. Г 2-624 
Беллаль 1-320, 277 
Белло А. 1-320, 225, 306; 

2-251, 252, 276, 346 
Белло М. 1-320, 78, 430; 

2-371 
Беллу 1-546 
Бело Ж. 1-276 
Белькади Р. 1-165 
Белькасем Вентами М. 

2-182 
Белькасем ар-Рахмуни 

1-241 
Белькасем Хальфа 1—245 
Бельхамиси М. 1-321 
Беляев А. И. 2-596 
Беляев Е. А. 1-321 
Беляев И. П. 1-277 
Бемба С. 1-321; 2-15 
Бен Аиша ф. 2-485 
Бенашну Абд аль-Латиф 

1-322, 155 
Бен Аммар А. 2-435 
Бен Бадис А. 1-322, 234, 

241,283; 2-422 
Бен Барка аль-Махди 

1-322. 207 
Бен Барка С. 2-163 
Бен Белла А. 1-323. 235 
Бен Брахим А. 1-323. 277; 

2-518 
Бен Брихмат 2-182 
Бен Гази 1-323 
Бенд В. 2-48 
Бендедуш 1-246 
Бендер М. Л. 1-114; 2-34, 

264 
Бенджедид Ш. 1-323, 235; 

2-521, 522 

Бенджеллун Абд 
апь-Маджиб 1-323; 
2-159 

Бенджеллун Т. 1-324; 
2-159 

Бендор-Сэмюэл Дж. 1-110, 
456, 457 

Бенедикт А. 1-324 
БенжеЛ. 2 1-375 
БенжинА. 1-324 
БенЗиданА.2-159 
Бензин А. 1-324,242 
Бен Ибрахим А. 2-159 
Бени Мухаммед 2-513 
БенисМ. 2-162 
БеннаниЛ. 2-163 
БеннетН. 1-291 
БеннетП. 1-103, 111 
Бен Сайд 1-631; 2-484 
Вен Салах А. 1-155 
Бен Салах X. 2-162 
Бенуа-Варне 1-347 
Венфей Т. 1-287 
Бен Халима X. 2-485 
Бен Хамза 1-245 
Бен Хаммади 2-518 
Венхассин М. Л. 1-336, 155 
Бенхедуга 1-336,241 
БвнцинА. 1-324 
БеншейхЖ. Э. 1-242 
Бен Шекрун А. 2-159, 162, 

163 
Бен Шенеб М. 1-336, 241, 

277 
Бен Юсеф С. 1-336 
Бен Юсуф 2-164 
Беранже П. 1-336, 560; 

2-87 
Берг П. П. ван ден 2-295 
БергЭ. 1-339,291 
Берейма Думбия 1-115 
Верк Ж. 1-276 
Берлев О. Д. 1-528 
Бернар Дадье 2-463 
Бернарден де Сен-Пьер Ж. А. 

2-510 
Бернарду Онвана Л. 2-195 
Берние Ж. Д. де 1-156 
Берни-Никол М. 2-420 
Берта 1-349 
Берте М. 1-348 
БертоП. 1-290 
Бертон Р. Ф. 1-349, 41; 

2-392, 425 
Бессонов С. А. 1-292 
Бетар 2-557 
Бети М. 1-349, 350, 623 
Бетховен Л. 2-534 
Беханзин 1-349, 204, 328, 

332 
Бецольд К. 2-580 
Бешир М. О. 1-349; 2-408 
БеширН. 1-229 
Бзалю Гырма 2-595 
Бзыда-Марьям 1-451; 

2-525 
Би Шербро 1-305 
Бибереон П. 1-633; 2-450 
Бивер С. 2-393 
Бийиди А., см. Бети 
Бийя П. 1-351, 266, 619 
Бик Ч. 1-40 
Бикила А. 1-165, 350; 

2-276 
Бикоко Ж. 1-625 
Бинайса Г. 2-496 
Бинт аш-Шати 1-350 
БинтлиЛ. 2-216 
Биобаку С. О. 1-350, 79, 

80, 290 
Бирни-Вессе 1—304 
БироП. 1-482 
Бисмарк О. 1-255 
Битек О. 1-351; 2-499, 

500 
Бишоп Т. 1-427 
Блайден Э. У. 1-351, 76, 

297, 289. 475 
БлашерР. 1-276 
Блей Б. 1-425 
БлеркХ. 1-352 
Бпехер X. 2-625 
Блик В. Г . И. 1-355, 312 
Блик Д. 1-114, 387, 454, 

665 
Блум Г. 2-621 
Блэкинг Дж. 2-624 
БлюмХ. 1-291 
Боатенг Э. А. 1-355, 198, 

426 
Боахен А. А. 1-355, 79, 80 
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БобЛешоай 2-442 
Боганда Б. 1-356, 310, 460; 

2-544, 545 
БогнарЙ. 1-291 
Богословский В. В. 1-292 
Богословский Е. С. 1-528 
БодженерФ. 1-626 
Бодлер Ш. 2-36, 444 
Бодсон О. П. 2-207 
Бодянский В. 1-633 
БокарНдиай 2-134 
Бокару Г. 1-356, 39 
Бокасса 1 1-460 
Бокаеса Ж. Б. 1-356; 

2-544 
Бокванго А. Р. 1-544 
БоквеД. Н. 1-357 
Бокх 2-602 
Бокхорис, Бекенренеф 

1-357; 2-561 
Боламба А. Р. 1-357, 544 
Боламба Д. 1-547 
Болдуин К. Д. С. 1-289 
Болдырев А. В. 1-277 
Вопи канго Ж. 1—538 
Бопоггин ибн Зири 1-246, 

302, 375 
Болотов В. В. 1-289; 

2-580 
Бомарше П. 2-163 
БомбокоЖ. 1^538 
Бонго Эль-Хадж Омар 

1-357, 407; 2-57 
Бондекве 1-545 
Бонифас Ш. Э. 2-624 
ВоньиниЖ. 1-347 
Борис 1-573 
Борисов В. М. 1-277 
БоруховичВ. Г. 1-292 
Борхан А. А. 2-408 
Боеалоу Т. Э. 2-55 
Боссье М. 1-276 
БосуортК. 1-276 
Бот Ба Нджок А.-М. 1-115 
Бота Л. 1-359. 254, 530 
Бота П. В. 1-360; 2-610, 

613 
Ботсеке П. 1-116 
Боттего В. 1-42 
Боулер Т. У. 2-623 
Бочкарев Г. И. 1-277 
БошелеД. 1-539 
Боэ-А-Аманг 1-366, 624 
Брагинский М. И. 1-292 
Бразза, Саворньян де Враз-

за П. 1-366, 406; 2-9, 
300, 447 

Вразини А. 2-462 
Б раиту Салах 2-484 
Брайан М. 1-114, 224; 

2-264, 269 
БрайантА. 1-367 
Браун Дж. 1—40 
Браун Л. 1-276 
БраунерЗ. 1-291 
Бреар 1-314 
Брейн Д. 1-369 
Брейтенбах Б. 1-367; 

2-621 
Врем А. Э. 1-368. 41, 454 
Брехт Б. 1-204,558 
БриерЖ.2-359 
БринкА. Ф. 1-368 
Броккельман К. 1-276, 287 
Бру К. 1-369 
Бругш Г . 1-113, 527, 528 
Бруизотто Дж. 1-311 
БрумР. 1-369 
Брутус Д. 1-369; 2-621 
Брэнд Д. 2-624 
Брэстед Д. Г. 1-369, 528; 

2-579 
Брю А. 1-369 
Брю К. 1-369, 425 
Брюгген Й. ван 1-369; 

2-621 
Брюнсвиг А. 1—291 
Брюс Дж. 1-369, 39; 2-580 
Брюсов В. 1-588 
ВуАмама 1-370,55; 

2-503 
БуХмара 1-55 
Буабид А. 1-370; 2-391 
Буазизу С. 1-165 
БуайядМ. 1-370,277 
Буамари М. 1-246 
Буасвидо А. 2-485 
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Буато П. 1-370, 289; 
2-305, 307 

Вуба Нвжида 2-40 
Бубакар Дао 2-385 
Бубакар Думбия 2-135 
Бубастиды 1—316 
Бубу Хама 1-371, 79, 80; 

2-245 
Бугедир Ф. 2-485 
Будерба О. 2-182 
Буджедрэ Р. 1-371, 168, 

242 
Буджемийя Мезрах 1-245 
БужраД. С. 1-290 
БузазрХ. 1-385 
Вуиды 2-527 
Б у каре Гуиама 1-616 
Букарру Г. 1-356 
Букре М. Д. 2-55 
Букуру Гарбаи 1—359 
БукьеЛ. 1-110, 219 
Булатович А. К. 1-372, 40, 

289; 2-505, 580 
Булгаков П. Г. 1-277 
БуллврР. X. 1-254 
Булума М. О. 2-500 
Бумедьен X. 1-372, 235, 

248; 2-521 
Бумедьен бен Сахла 1-241 
Буменджель А. 265 
Бунятов 3. М. 2-581 
Бураймох Дж. 2-172, 261 
Бурауи Р. 2-484 
Бургиба X. 1-373, 64, 296, 

336, 485; 2-168, 422, 
474, 475, 533, 540 

Бурджиты 2-137 
БурдьеП. 1-276 
Буркиа Ф. 2-163 
БусеттаМ. 1-385,592 
Бусиа К. А. 1-385, 298, 

300, 420 
аль-Бусири 1—517 
Буске П. 1-633 
БуссакА. 1-385 
Буссум М. 1-85-
Бутепези М. 1-385 
Бутман Б. 1-246 
Бухазер X. 1-385, 242 
БухаррубаМ. 1-372 
Бушири 1-386, 448; 2-432 
Буэ-Вийомез Л. Э. 1-406 
Бузссо Д. 1-546 
Бырхану Зэрихун 1—387; 

2-595 
Быстрат Бэккэле 2-599 
Бьярне С. 1-337 
Бэкаффа 1-453 
Бэлай Зэллекэ 1-387 
Бзлачоу Вэкрэ-Цион 2-599 
БэссиХ. 1-387 
Б юл к Г . ван 1-387, 219, 

454 
БютнерК. 1-291 
Бютнер Т. 1-291 
В 
Ваал Я. X. де 2-625 
Вабет 1-494 
Вавилов Н. И. 1-388, 289; 

2-580 
Вагнер Г. 1-85 
Bad А. М. 2-359 
аль-Ваззан 1—517 
Вазири X. 2-443 
Бак ил И. А. 1-388; 2-434 
ВалитерН. 2-110 
Вальтер Б. 1-276 
Вамара 2-182 
Ван Аркади Б. 1-155 
Ванга 1-390 
Вангарава 1-638 
Ван де Вельде 1-536 
Вандера Б. О. 1-653 
ВанДуненЛ. 1-269 
Вандье Ж. 528 
ванСетерсДж. 1-528 
Варди М. 2-408 
аль-Варрак 1—517 
Варуинги Ф. 1—165 
Варункевич Ж. 1-484 
Васильев А. А. 1-277 
Васильев A.M. 1-277 
Васин И. И. 2-581 
Васко да Гама, см. Гама 
Ватикиотис П. 1-276 
Ваттар ат-Тахир 1-391, 241 
Ваттасиды 1-391, 48; 

2-142, 149, 410, 326, 
564 

аль-Ватш О. 2-208 
ВахбаМ. 1-276 
Вахба Саад ад-Дин 1-392, 

519 
Вахби Ю. 1-392, 215, 523, 

524 
Вахби Лабиб 1-522 
Вахутин И. А. 1-367, 438; 

2-5, 15 
Ваххаб, Абд аль-Ваххаб 

1-392, 79, 198, 277, 
517; 2-317 

Вашингтон Б. 1-483 
Вези 1-494 
ВейдЙ. 1-79 
Вейль М. 2-268 
Вейк А. ван 2-624 
Вей к Лув Н. П. ван 2-621, 

625 
Вельфель Д. 1—337 
Вепьхаузен Ю. 1-276 
Веннинг П. 2-623 
Венсинка А. 1-276 
Венте Е. Ф. 1-528 
Венюков М. И. 1-394 
Верх. 1-276 
Вергилий 1—177 
ВерготЖ. 1-528 
Верди Дж. 1-522, 523, 534 
Вере Ж. Л. 2-96 
Вержес П. 1-394; 2-315 
Верлен П. 2-444 
ВернерА. 1-394, 114 
Вестерман Д. 1-335, 106, 

107, 108, 110, 111, 114, 
224, 287, 289, 562; 
2-138,263 

Вестфаль Э. О. Дж. 1-394, 
111,114, 387, 665 

ВиА. К. 1-347 
Видясова М. Ф. 1-277 
Виейра Ж. Б. 1-395, 293, 

442 
Виейра Л. 1-395 
Виейра С. 2-195 
Викентьев В. М. 1-528 
Вики Блей 1-416 
Вилакази Б. У. 1-396, 115; 

2-621 
ВиларЖ. 1-322 
Виллет Ф. 2—448 
Вильгельм 1-583; 2-145 
Вильсон М. 1-80 
Виньяр Э. 2-344 
ВирабовА. Г. 1-277 
Висман Г. 1-396, 386, 536 
ВитбойХ. 1-397 
Во бликов Д. ф. 1-277 
Вознесенская Н. Н. 1-292 
ВолдеМ. 1-398 
Волков И. М. 1-528 
Волков С. Н. 1 -277 
Вольпе М. Л. 2-581 
Вольтер 1-288 
Вольф Г. 1-335 
Вольф Л. 1-536 
Ворончанина Н. И. 1—277 
ВотьеР. 1-245 
Вофрей Р. 2-576 
ВудЛ.2-421 
Вудсон К. 1-402, 289 
Вулакот Н. Э. 1-484 
ВулеП. 1-375 
Вьейра П. 1-403, 205; 

2-361 
ВьейярЖ. 1-433 
Вьяль Ж. 2-10 
Вэл Баркер 1-165 
Вюстенфельд Ф. 1-276 
апь-Габарти 1-468 
Г 
Гэбер аль-Бельтаги 1—522, 

609 
Гавриил 1-466 
Гаврилов Н. И. 1-292 
Гэгара В. 1 —40 
Гаджиев Р. 1-245 
Гадр 1-227 
ГаеЭ. 1-334 
альГазали 1-311, 579 
Газали А. 1-276 
Газан-хан 2-137 
аль-Газзар 1—517 
Гайар 2-544 
Гайс Г. 1-276 
Гайсс И. 1-291 
Гжара В. 2-439 
ГалабА. 2-159 
Галатон 1-227 

Галеви Ж. 2-580 
Галисса К. 1—445 
Галлаб А бд аль-Карим 

1-410 
Галлаль М. О. 1-410 
Галлетти Р. 1-289 
Галлиени Ж. С. 1-410, 379; 

2-104, 176 
Галтон ф. 1-270 
Гальперин Г. Л. 2-581 
Гальперина Е. Л. 1-292 
Гамаль ас-Сагини 1-411, 

521 
Гамаль Салама 1-522 
Гамилькар Барка 1—428, 

632 
Гамма В. де 1-411, 38, 39, 

229, 287, 611, 654, 659; 
2-184, 188, 377 

ГаммудиМ. 1-416 
Ганда П. 2-168 
Ганда У. 2-245 
Ганделин Э. 2-294 
Ганди М. К. 1-427, 586; 

2-512,610 
Ганкин Э. Б. 2-581 
ГаннБ. 1-528 
Ганнибал 1-428, 632 
Ганнон 1-428, 38 
Гарана М. 1-428, 198 
Гаранг Дж. 1-428; 2-402 
ГарбавиМ. 1-229 
Гарбер К. 2-421 
Гарви Ч. 1-291 
Гардинер А. X. 1-428, 113, 

528; 2-579 
Гардинер Р. К. А. 1-429, 

155 
Гаркави А. Я. 1-277 
Гарри Туку 1-283 
Гарсия Лорка Ф. 1 —427; 

2-36, 204 
Гарти Ф. 2-420 
Гасдрубал 1-428 
Гасри М. 1-429, 106, 111, 

114, 311, 312, 454, 576; 
2-24, 74, 79, 324, 325, 
387, 395, 469, 503, 508, 
566, 629 

Гатауллин М. Ф. 1—277 
ГатеруМ. 1-653 
Га три М., см. Гасри М. 
Гатти А. 2-210 
Гауранг 2-552 
Гбение К. 1-430, 538, 539 
Гбеньон Д. 2—462 
Гбехо Ф. 1-430, 198, 426 
Гванда 2-335, 630 
Гвари Абду 1-462 
Гвиди И. 1-276; 2-580 
Гебу за А. 2-195 
Гегель Г. В. Ф. 1-76 
Геда 2-629 
ГедиДж. Ф. 1-624 
Гейзерих 1-390 
Гекатей Абдерский 1-75 
Гелвар 2-366 
Гелем А. 1-246 
Гелиодор 2-580 
Геллаль X. 1-246 
Геллати X. 1-484, 485; 

2-183 
Гелли А. 1-446; 2-405, 630 
Генри Барракат 1—524 
Генрих Мореплаватель 

1-446, 607, 635; 2-468 
Георг У 1-462 
Георгий 2-269 
Герасимов И. П. 1-447, 91 
Геродот 1-38, 288, 316, 

428; 2-178, 370, 524, 
533, 534, 58С 

ГерраР 1-207 
Гsppa и Силва Р. 2-196 
Герстман Б. 2-624 
Герцог Д. Б. И. 1-448; 

2-124, 369, 610, 611 
Герцог Ю. 1-291 
Гесиод 2-580 
Геснер, см. Адамсон Дж. 
Гетцен А. фон 2-321 
Гетчоу Тарекеген 2-600 
Ги Ландри Хазули 1-77 
Ги С. Ф. Н. 1-79, 290 
ГиМенга 1-547; 2-16 
ГиббГ. 1-276 
Гига Т. 1-80 
Гизенга А. 1-538; 2-209 
Гийон П. 1-247 
Гийорж из Гасычча 2-595 
Гпакшен Л. 2-625 

Гинува 1-391 
Гипатия 1—75 
ГиргасВ. Ф. 1-277 
ГирритМ. 2-159 
апь-Гитани Г. 1-168, 450, 

519 
аль-Глава Т. 2-151 
Глеле М. 1-450 
ГлиссанЭ. 1-169 
Глукман М. 1-450, 85, 289; 

2-625 
Гмотока Г. 2-499 
Го Г 1-348 
Говон Я. 1-451, 217, 627; 

2-252 
Гоголь Н. В. 1-204, 284, 

547, 558; 2-72, 163, 327, 
361, 463 

Годвин Кадума 2-442 
Годфруа-Демонбин М. 

1-219 
Голанский М. М. 1-292 
Голди X. 1-335 
Голдобин А. М. 1-277 
Голенишев В. С. 1-451, 

113, 289, 528 
ГолиусЯ. 1-276 
Голпь Ш. де 1-235, 366; 

2-545 
Голого М. 1-451; 2-133, 

134 
Голуб 3. 1-451 
Гольдони К. 2-327 
Гольдциер И. 1-276 
Гома-Футу Е. 1-80 
ГомишаД. 1-602 
Гонейм М. 3. 1-528 
Гонсалвиш А. А. 1—605; 

2-468 
Гончаров Л. В. 1-292 
Горбаль М. 1-276 
Гордиан 1-399 
Гордимер Н. 1-453; 2-621 
Гордон Д. 1-453; 2-621 
Гордон Ч. Д. 1-453; 2-493 
Гори 2-80 
Горст Э. 1-505 
Горький М. 2-163, 329, 510 
Гослинг Д. Б. 1-227 
Госселен Г. 1-291 
ГотьеЭ. Ф. 1-299 
Готье-Делайе П. 1-471 
ГоуДж. 2-502 
Гранде Н. 2-210 
Грандидье А. 1-454, 41; 

2-102 
Грандидье Г. 2-102 
Грант Д. О. 1-454, 319, 

396; 2-392 
Грапов Г. 1-113, 291, 528 
Графт Дж. де 1-204, 426, 

427, 558, 656; 2-328 
ГрафтДжонсонД. К. 

1-454, 79, 289; 2-372 
Грегуар А. 1-288 
ГрейЭ. 1-255 
Греки А. 1-454, 38, 195, 

242,490,491 
Гренфелл Дж. 2-626 
Гожимек Б. 1 —454 
Гожимек М. 1—454 
Григорий 1-45; 2-473,580 
Григорий ХУ1 1-636 
Гоигорович-Барский В. 

1-40 
Грилпо Ю. А. 1-455; 2-261 
Гримме X. 1 -276 
Грин Р. 1-155,291 
Гринберг Дж. X. 1-455, 

108-111, 114, 219, 224, 
287, 289, 311, 335, 387, 
456, 562, 639, 665; 2-17, 
23, 29, 74, 138, 263, 
264, 335, 339, 385, 558, 
562 

Гриоль М. 1-455; 289; 
2-182 

Громыко А. А. 1-455, 292 
Грзнвипл Дж. 1—255 
Гоюнебаум Г. фон 1 -276 
Грюницкий Н. 2-457 
Грядунов Ю. С. 1 -277 
Гразневич П. А. 1-277 
Гу 2-98 
ГувейяЭ. 1-546 
Гуе М. Я. де 1-276 
Гуедиш А. 2-124, 141, 195 
Гузинде М. 2-290 
Гукасян-Гондзакеци Л. Г. 

1-292 
Гулед Аптидон 1-456, 473 

Гули заде В. М. 1-277 
Гулу 1-661 
Гума бен Халифа аль-Мах-

муди 1-456, 55; 2-63, 
468 

Гумба А. 2-545 
Гумеде Д. Т. 1-456, 294; 

2-351 
Гун гума 1-562 
Гунгуньяна 1-456, 392; 

2-188,562 
Гунтамунд 1—390 
Гурджи 2-468 
Гурли 2—52 
Гусаров В. И. 1 277 
Гуссо И. 1-291 
Гуськова Л. А. 1-438; 2-5 
Гызау Т. 2-599 
Гырмаме Ныуай 1—457; 

2-177 
Гырмачоу Тэкле Хауарьят 

1-458 
ГьошенЖ. 1-247 
Гэбрэ Марьям Уагайе 

1-220; 2-599 
Гэбрэ Мэскздб 1-226 
Гэбрз Сылласе 2-599 
Гзбрэ Ыгзиабхер 2-595 
Гэбрэ-Крыстос Дзета 2-599 
Гэлаудеуос, Галавдевос 

1-458, 429; 2-373, 421, 
525, 586, 595 

Гзрднер У. 1-276 
Гэтамесай Абэбэ 2-600 
Гюго В. 1-215, 524, 580 
Гюмеде Н. 2-624 
Д 
Да Зоджи 2-98 
Да Монзон 1-466; 2-517 
Д'Аббади 1-40 
ДабиреП. 1-379 
Дабля Э. 2-462 
Дабормида В. 1-221 
Давейдар М. 1-276 
Давид 1-75 
Давид 1 2-372 
ДавидсонА. Б. 1-289 
Давлат Абьяд 1-524 
Давыдов Г. Ф. 2-531 
Давыдова Г. Ф. 2-529 
Дагнен П. 1-291 
Дадда М. ульд 2-92 
Даду Ю. М. 1-459 
Дадье Б. 1-459, 168, 204, 

346-348, 547 
Дайк Ф. 2-625 
Дайф Ш. 1-276 
Дако Д. 2-545 
Далакена Р. 2-462 
Даллес 2-36 
Даль Л. 2-109 
Дама Л. 2-232 
Дан Макафо 2-335 
Дандоби Махаман 2-245 
Данецкий Я. 1-276 
Даниеле Т. А. 1-427 
Денис Ф. 1-536; 2-450 
Данква Д. К. 1-461, 85, 

289; 2-502 
Дансоко А. 2-287 
ДанфордДж. 1-335 
Данячоу Уорку 1—461 
ДапперА. 1-38 
ДарангД. 2-409 
Дари Бана Дабо 1-413 
Дарт Р. 1-461, 217; 2-210 
Дасе И. 1-586 
Дауд 1-635; 2-385 
Дауди Чва 2-212; 1-606 
Даура 1-359; 2-517 
Дафаалла Д. 2-402 
Дафар А. 1-199; 2-421 
Дахмун 1-241, 245 
Де Вольф П. 1-111 
Девениш Р. 2-625 
Девет К. Р. 1-463, 254, 

360 
Дего С. 1-348 
Деи Б. 1-463 
Дей-Ананг М. 1-463, 425; 

2-502 
Дейвидсон А. 1-463, 165 
Дейвидеон Б. 1-463 
Дейвидсон Никол, ем. Абио

се. Никол 
Дейвис П. 2-625 
Двйнократ 1-228 
Дейфис Ф. 2-262 
Декин 2-362 
Деккен К. К. фон дер 

1-464 



Деккер Т. 2-421 
ДепапортЭ. 2-162 
Деларей Я. 1-254 
Делафос Э. Ф. М. 1-465, 

106, 110, 114, 289, 456; 
2-385 

ДелиусЭ. 2-621 
Дельхем 1-202 
Дембеле С. 1-347; 2-133 
ДеменеА. 1-350 
Деметрий Фалерский 1-75 
Демкина О. Н. 1-277 
Демокрит 1-38 
Демпстер Р. Т. 2-55 
Денем, Денхем Д. 1-466, 

286, 663; 2-552 
Денисов В. Н. 1-292 
Дербисалиев А. Б. 1—277 
Дервен Э. 1-466, 317, 348 
Дервиш, Дарвиш С. 1—466, 

198, 392, 522, 523; 
2-208, 487, 534 

Десаи М. А. 1-586 
Дессор Р. 2-485 
ДестенЭ. 1-337 
Дефо Д. 2-499 
Дефоссе П. Р. 1-193; 2-290 
ДжабавуД. Т. 1-468 
аль-Джабарти 1—468, 78 
Джавара Д. К. 1-468 
Джагнот А. 1-468; 2-87 
Джа-Джа 2-277 
Джалаль ад-Дин ас-Суюти 

2-114 
Джалаль бен А бдаллах 

2-484 
Джало 2-165 
Джамила Бухиред 2-562 
Джарра Т. 1-207 
Джасси 1-605 
Джафар, сын Джафара 

1-589 
Джафар ас-Садик 1-589 
Джахин Г. С. 1-469 
Джебар, Джеббар А. 

1-469, 242 
Джексон-Смит Э. 2-417 
Джемаль-ад-дин аль-Афгани 

1-469, 212, 311, 505, 
518, 591; 2-208, 216, 
316,330 

Джеми О. 1-169 
Джемсон Л. С. 1-470, 530; 

2-30 
Джерез 1-659 
ДжефрисМ. 1-335 
Джибо Майаки 2-245 
Джилани Абд аль-Вахаб 

2-484 
Джимми Катумба 2-502 
Джипчо Б. 1-474, 165 
Джихад Сами Дауд 1-523 
Джолето А. 1-425 
Джонатан Д. Л. 1-475; 

2-47, 206 
Джонс Г. 2-262 
Джонс Д. А. 1-475, 81, 

587; 2-577,611 
Джонс Р. 1-578 
Джонсон Б. 2-327 
Джонсон Д. 1-475, 212 
Джонсон С. 1-475, 79 
Джонсон Э. 1-476 
Джонстон X. X. 1-476, 311, 

335, 456 
Джонстон Камау 1-641 
Джордан А. К. 2-621 
Джосер, Джесер 1-476, 486, 

496, 497, 585; 2-328 
Джубиссье Ж. 1-625 
Джугашвили Г. Я. 1-277 
Джума В. 2-442 
ДжумбеА. 2-434 
Джусто да Урбино 2-595 
аль-Джуюши 1-608 
ДиаА. С. 2-359, 361 
Диаас-Сакаф 1-522 
ДиабатеИ. 2-135 
Диабете 2-517 
Дивара М. Т. 1-476, 460 
Диакхате Л. 1-476; 2-379 
Диаликаба С. 1-438 
Диангиенда Ж. 1-660 
Диану Р. 2-484 
Диань Б. 1-477; 2-355 
Диань П. 1-477, 79, 80 
Диара 2-346 
ДиасВ. 1-477 
Диаш Б. 1-477, 38, 229, 

479 

Диаш, Диниш Ф. 1-477; 
2-103 

Диаш Ж. 2-195 
Диаш К. 1-269 
Диаш Э. 2-194 
Диаш ди Новаиш П. 1—261; 

2-78 
Диб М. 1-477, 242, 243 
Дибанго М. 1-625 
Дивара 2-134 
Дидона 1-631 
ДизазиЖ. 1-545 
Дийват 1-478 
Дике К. О. 1-477, 79, 80, 

289; 2-175 
Диконг-Пипа Ж. П. 1-204, 

624, 625 
Дилигенский Г. Г . 1-292 
Дильман А. 2-580 
Дим Делобсом А. 1-289 
Димитриевич Ж. 2-268 
Дина И. О. 1-289 
Дингаан, Дингане 1 —478, 63, 

254, 466, 587; 2-294, 
609 

Дингисвайо 1—478 
Динизулу 1-478, 385, 577 
Диниш Ф. 1-477 
Диогу Кан 2-9 
Диогу Нкумба Мпудиа 

Нзинга 2—6 
Диодор Сицилийский 2-178, 

578, 580 
Диоклетиан 1-288, 352, 

490; 2-339 
Дион И. 1-478 
Диоп А. Б. 1-478; 2-294 
Диоп А. Т. 2-359 
Диоп Б. И. 1-478, 170; 

2-294, 359, 361 
Диоп Д. 1-479, 168; 2-359 
Диоп М. 1-479; 2-245, 

287, 356 
Диоп П. С. 2-360 
Диоп Т. 2-182 
Диоп, У. С, см. Сосе У. Д. 
Диоп Ш. А. 1-479, 79, 80, 

115, 289, 290, 587; 
2-173 

Диоп Мамбетти Дж. 2-361 
Диори А. 1-479; 2-34, 241 
Диульде Пайа 1—115 
Диуф А. 1-479,414; 

2-355; 356, 390 
Дихия бинт Тзббит 1—638 
Длэмини А. 2-624 
Длин Н. А. 1-277 
Дмитриевский Ю. Д. 1-289 
Добрович А. 1—291, 528 
Дог бе-Давид Р. 1-332 
Догель В. А. 1-479 
Дод Б. 2-124 
ДоусА. 1-349 
ДозиР. 1-276 
Док К. М. 1-480, 111, 

114, 312, 387, 396, 427; 
2-271,549 

Доке, Жан Верди Соломон 
1-480; 2-109 

Долизи А. 2-544 
Долинина А. А. 1-277, 292 
Домбаер П. 1-640; 2-622 
Домингуш Э. Ж. 1-269 
Домбо Чангамире 2-188 
Домициан 1—44 
Донадони С. 1-528 
Доналдсон Дж. С. 1-484, 

599 
Донат 1-480 
Донгала Э. 2-5 
Донне Ж. 1-114 
ДорессЖ. 2-581 
Дориа А. 2-526 
Дорио Ж. 2-286 
Дорж Банке Хенрис 2-55 
Дорн Б. А. 1-481, 277; 

2-580 
Достоевский Ф. М. 2—41, 

326 
Доу С. К. 1-481; 2-53 
ДоубарнГ.Р. 1-626 
Драгайлович 3. 1—220 
ДраницынД. А. 1-481 
Дрейк Л. 1-578 
ДрешЖ. 1-482,291 
Дриотон Э. 1—528 
Дрис аль-Хури 2-159 
ДроздикЛ. 1-276 
Дру Дж. 1-578; 2-261 
ад-Дуажи 1-482; 2-480 

Дуарти ди Карвалью Р. 
1-268, 269 

Дубе Д. Л. 1-483, 294; 
2-621 

Дубе Т. 1-574 
Дубинский А. И. 2-5 
Дугу 1-626 
Дулугу 1 1-375; 2-489 
Дульсерт А. 2-44 
Думиле М. 1-484 
Дунама Лефиами 1-359 
Дун бар А. 2-499 
Дуоду К. 1-425 
Дурбава 1-638 
Дурньон М. 1-527, 608 
Душ Сайту ш Ж. Э., см. 

Сайтуш Ж. Э. душ 
Дыбовский Я. 2—544 
Дьенте К. 2-136 
Дьигбо Давово 2-539 
Дьо 2-98 
Дьоло С. 1-445 
Дьяба Лампо 1—457 
ДьябатаДж. 1-438 
Дьяките М. К. 1-209 
Дьяконов И. М. 1-108, 

114, 287; 2-35 
Дьяого 2-448 
Дьяуане С. 1-445 
Дэвидсон, см. Дейвидсон 
Дэйви И. 1-654 
ДэлбиД. 1-309 
Дю Бойе 1-485 
Дюбуа У. Э. Б. 1-485, 

289, 468; 2-284, 303 
Дюверье А. 1-41 
Дюма-отец А. 1-215; 2-510 
ДюмонР. 1-155,291 
ДюпаркА. 1-349 
Дюркгейм Э. 1-289 
Д'Юссо А. 2-502 
Дю Шайю П. 1-41 
Дюшарм М. 1-347 
Е 
Ева 2-41 
Еверисто Мулинда 2-502 
Евсевий 2-139, 445 
Евтихий, Сайд ибн Битрик 

1-78, 517; 2-202 
Еген Вали-ад-дин 1-596 
Егоров И. А. 1-277 
Еланская А. И. 1-292 
Елизавета 1 1-413 
Елисеев А. В. 1-529, 277, 

521; 2-580 
Ембарек бен Петбак 1-241 
Ендэбри 1-457 
Ерасов Б. С. 1-292 
Ернштедт П. В. 1-113 
Ж 
Жаба 3. 1-291, 528 
Жамнарк И. 2-361 
Жанна д'Арк 1-306 
Жантиль Э. 2-544 
Жаеинту А. А. М. 1-529, 

268 
Жеппико Дж. А. 1-574 
ЖильбертЖ. 2-421 
Жильбер Пакле 2-463 
Жоаким Жозе да Круш 

2-188 
Жозе 1 1-603 
Жозуе Дамба 1-115 
ЖолиМ. 1-247 
Жолио-Кюри Ф. 1-605 
Жуан 1, ем. Нзинга-а-Нкуву 
Жуан П 1-479 
Жубер П. Я. 1-530; 2-30, 

291 
Жуберт Э. 2-625 
ЖуниорР. 2-194 
Жюльен Ш. А. 1-276 
3 
Завадовекий Ю. Н. 1—114, 

277, 292, 337; 2-59 
Загва 1-531 
Заглул, Заглул-паша С. 

1-531, 56, 64, 392, 505, 
506, 526; 2-83, 171 

Загуэ 1-531, 48, 226; 2-39, 
372, 585 

Зади Зауру Б. 1-531, 347 
Зайдо Кемо 2-557 
Зайтун С. 1-609 
Зайяниды 1-547, 47, 48, 

179, 211, 232, 233, 246, 
250; 2-142, 278, 281, 
454 

Закария Ибрахим 1-76 
Заки Нагиб Махмуд 1-76 
Заки Тулеймат 1-523 

Занаки 2-502 
Зара-Якоб 1 1-562, 78, 

306, 451, 458; 2-372, 
377, 525. 586, 595 

Зария 1-562 
Зартман У. 1-276 
Затто Води 2-462 
Зауф. 1-269 
Заудиту 1-563; 2-73, 526, 

587 
аз-Захир Бейбара 1-202 
Звангендаба 2-206 
Зване А. 1-563; 2-342 
Зване И. М. 2-624 
Зейнаб Сидки 1-523 
бен Зейдан А. 1-79 
ЗейданД. 1-518,563 
ЗейдманА. 1-155,291 
Зельин К. К. 1-563, 292 
ЗерариЗ. 1-564 
Зербо С. 1-376 
Зерок Мухаммед 1—245 
Зерфюсе Б. 1-244, 350; 

2-484. 486 
ЗетеК. 1-113,528; 

2-448, 579 
ЗиварА. 1-506 
ЗигомаЖ. 1-564 
Зингер Г. 1-290 
Зиновьев П. П. 1-367, 438; 

2-5, 15 
Зинсу Э. 1-329, 330 
Зири ибн Манад 1-575 
Зириды 1-575, 47, 178, 

232, 302; 2-170, 468, 
473,511,525,577 

Зириму 2-500 
Зирьяб 2-162, 484, 534 
Зитта 1-546 
Зиуа 1 1-588 
Зиуа П 1-588 
Зияниды 1-547 
Зломо Р. 2-621 
ЗоаваЛ. 1-546 
Зоудиту 1-563 
Зонди С. 2-624 
Зубайр ибн аль-Аввам 

1-279 
Зубейр Турки 1—576; 

2-484 
Зубейр-паша 1-461; 2-410 
Зубейру 1-219 
Зудина П. П. 1-277 
Зумафо Яна А. 1-115 
Зупица 2-462 
Зуекова Е. 1-367 
Зусманович А. 3. 1-289; 

2-237 
Зухейр ибн Кайс 2—24 
Зухур апь-Ваниси 1—241 
Зэдынгыпь 2-411 
Зэра-Яыкоб 1-562 
И, Й 
Иаа Асантева 1-301, 302 
Пару 1-493 
Ибн Абд Аль-Хакам 1-578, 

78,517 
Ибн Аби Зар 2-159 
Ибн Аби ас-Сурур аль-Бакри 

1-517 
Ибн Аби Хаджапа 1-241 
Ибн Абу Хатим аль-Малаки 

2-114 
Ибн аль-Амид 1—517 
Ибн аль-Аеир 1-578, 215, 

276 
Ибн аль-Калакис 1—517 
Ибн аль-Каттан 2-159 
Ибн аль-Кифти 1—517 
Ибн аль-Мураххаль 2-159 
Ибн аль-Мухтараи Гомбеле 

1-635 
Ибн ар-Рахиб аль-Кубти 

1-517 
Ибн Баджэ 1-75 
Ибн Баттута 1-38, 52, 78, 

659; 2-149, 159, 183, 
316; 2-410 

ИбнДаджа 1-517 
Ибн Даниал 1-517, 523 
Ибн Джузай 1-578 
Ибн Занбап ар-Раммап 

1-517 
Ибн Зафар альАзди аль-

Мисри 1-517 
ИбнЗейдун 1-215 
Ибн Зенгли 1-241 
Ибн Изари 2-159 
Ибн Ййяе 1-517 
ИбнКузман 1-531 
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Ибн Кунфуд аль-Кусантини 
1-241 

ИбнМарзук 1-241 
Ибн Нубат аль-Мисри 1-517 
Ибн Рашика 2-479 
Ибн Руззик 1-517 
Ибн Рушд 1-75; 2-149, 

509 
ИбнРушейд 2-159 
Ибн Сад 1-320 
Ибн-Саид 1-579; 2-580 
Ибн Сайд аль-Магриби 

1-241 
Ибн Саидан-Нас 1-78 
Ибн Сана аль-Мульк 

аль-Мисри 1—517 
Ибн Сауд 2-326 
Ибн Сина 1-75; 2-534 
Ибн Тагриберди 1-579, 78, 

517 
Ибн Тулун 1-520, 608 
Ибн Ту март М. 1-579. 47, 

249, 250; 2-533 
Ибн Фатима 1-579 
Ибн Хаббаза 2-159 
Ибн Хаббус 2-159 
Ибн Хаджар аль-Аекалани 

1-517 
Ибн Халпикан 1-517 
Ибн Хапьдун 1-75. 78, 168, 

241, 276, 277, 288; 
2-149, 410, 479, 480, 
517 

Ибн Хани аль-Андалуеи 
2-479 

Ибн Хаукаль 1-579, 276; 
2-580 

Ибн Хишаму 1-78 
Ибн Шараф аль-Кайравани 

2-479 
Ибн Эзра А. 1-75 
Ибн Ясин А. 1-579, 249 
Ибраима Пи 2-134 
Ибраима Мамаду Уан 

2-133, 134 
Ибрахим 1-318 
Ибрахим А 1-199 
Ибрахим Абд аль-Халим 

1-508 
Ибрахим Абу-пь-Гасим Му

хаммед 1-579 
Ибрахим ад-Дахак 2-484 
Ибрахим аль-Аккуди 2—484 
Ибрахим апь-Куни 2-70 
Ибрахим аль-Уста Умар 

2-70 
Ибрахим аль-Хаггар 1—522 
Ибрахим аль-Хаик 1-517 
Ибрахим аль-Хусри 2-479 
Ибрахим ар-Ракика 2—479 
Ибрахим Аслан 1—519 
Ибрахим Дабо 1-627 
Ибрахим ибн аль-Аглаб 

1-218 
Ибрахим Кетхода 248, 504 
Ибрахим Наги 1—518 
Ибрахим Рамеи 1-523 
Ибрахим Сирадж ад-Дин 

2-63 
Ибрахим Сори Великий 

2-523 
Ибрахим Хаггаг 1-522 
Ибрахим Хафиз 1-580, 

518; 2-113, 114 
Ибрахим Хусейн 2—442 
Ибрахим Языджи 2-212 
Ибрахим-бей 1—504 
Ибрахим-паша 1-580, 210, 

391,526 
Ибсен Г. 1-245, 318; 2-306 
Ибу Диуф 2-260 
Иванов Н. А. 1-277, 292 
Иванов Ю. М. 1-292 
Иванова О. Б. 2—5 
Иван Нобамбо 2 624 
Игаба 1-658 
аль-ИдМ. 1-581,241 
Ида 2-271 
Идах О. 1-581,334; 

2-261 
Идехен Ф. О. 1-581; 2-261 
Идрис 1 1-582, 468, 

662; 2-64, 65; 2-214 
Идрис 1 ибн Абдаллах 

1-399, 583; 2-564 
ИдрисП 1-583 
Идрис Ю. 1-583, 168, 202, 

518,523 



654 

Идрис Алум 1-52, 358 
Идрис Катагармабе 1-358 
аль-Идриси 1-583, 276, 

288, 579, 662; 2-136, 
159, 316 

ИдрисиИ.А. 2-162 
Идрисиды 1-583, 46, 218, 

248, 399; 2-149, 365, 
513. 527, 564 

Иду бор Ф. 1-583; 2-261 
Идугбова 1-334 
Иерно Ж. 1-662 
Иеу 1-75 
Из-ад-Дин аль-Маддани 

2-481, 484 
Иззат аль-Алайли 1—524 
Икафа К. 1-558 
ИкимеО. 1-80 
Икону Е. 1-290 
ИкокуС. 1-217 
ИлеоЖ. 1-613 
Илео С. 1-584, 537, 538 
Илия 1-75, 466 
Плана 2-182 
Имру 1-593 
Имхотеп 1-585, 171; 

2-328 
Инарос 1—490 
Индайя 1-595 
И пени 1—630 
Инжи Эфлатун 1-521 
Иниотеф 1-486 
Инпу 1-273 
Иоанн Индийский 1-227 
Иоанн Фаниджойский 2-20 
Иоанн Филопон 1—75 
Иоганн А. Е. 1-291 
Иорданский В. Б. 1-292 
Иоро Диаките 2-133 
Иоро Сила 1-115 
Иосиф Флавий 2-139 
Ипувер 1-487 
Ираклий 1-502 
Иринефер 1-494 
Иронси Д. Т. У. 1-588 
Иртисен 1—464 
Иса 2-335 
Иса ибн Хишам 2-208 
Исаи Канко 1-624 
Исемне 1-352 
Исмагилова Р. Н. 1-292 
Исмаил (Египет) 1-591,55, 

79, 315, 453, 504, 505, 
523, 589, 608; 2-277 

Исмаил (Марокко) 1—591, 
227; 2-140, 176, 365, 
533 

Исмаил (Судан) 2-22, 362 
Исмаил 1—591 
Исмаил Мазхар 1-75 
Исмаил Мире 2-382 
Исмаил Таха 1-521 
Исмаил Ясин 1-523 
Исман 1 2-180 
Исман Ш (Исман Махмуд) 

2-180 
Исмаэль Самба Траоре 

2-134 
Исмет Сейф ад-Даула 1-76 
Исмон Р. С. 1-591, 427; 

2-420,421 
Исса С. 1-524 
Исса Баба Траоре 2-133 
Иссави Ч. Ф. 1-592 
аль-Исхаки 1-517 
Итон Н. 1-484; 2-622 
Итоте В. 1-594 
Иупа 1-630 
Ифтер, 1-595, 165; 2-276 
ИхетоД. 1-595 
Ихшидиды 1-595, 46, 502, 

607 
Ишак из Алкалавы 1—462 
Ишам Абу Насер 1-524 
Ишмаметов Р. X. 2-596 
Ияму С. 2-262 
Иянза 2-50 
Иянья 2-50 
Иясу 1 Великий 1-596; 

2-292, 373, 586 
Иясу П 1-458; 2-215, 505 
Йеен 1-361 
Йекун. Йакун, Йекен. Еген 

В. 1-596. 518 
Йеле Бала 1—438 
Йиггэзу Бысрат2—599 
Йикуно-Амляк 1—531; 

2-372. 373 

Йисхак 1-457. 469. 613; 
2-362. 385. 525. 586 

Йисхак П 2-385 
Йомбе Ф. 1-557 
Йомби-Опанго Ж.. 1-296; 

2-10, 11 
Йонкер И. 1-596 
Йонкер Африканер 1—596, 

396 
Йонли Б. 1-208, 379 
Йоханныс 1У 1-600, 199, 

258, 451; 2-177, 178, 
373, 452, 586,587 

Йоханныс Д. 2-600 
Йуругу 1-252, 273 
К 
аль-Каак О. 1—277 
Кабамба Б. 1-557 
Каба рега 1—600, 633; 

2-464, 493, 504 
аль-Каббани М. 1-202, 522, 

523; 2-208 
Кабойо 1-605, 633 
Кабора Г. 1-379 
Кабрал Амилкар 1—605, 

292, 351, 439, 441, 442, 
603, 606; 2-133, 197 

Кабрал А. 1-293; 2-289 
Кабрал В. 1-605, 293 
Кабрал Г. В. 1-446 
Кабрал П. А. 1-477 
Кавава Р. М. 1-606; 2-434 
Кавадва Б. 2-500 
Кавере Э. 2-499 
Кагаме А. 1-606, 77, 80 
Каггва А. 1-606,85; 2-499 
Каггиа Б. 1-606, 399 
Кагуби 2-167 
КадамбеА. 1-653 
Кадамосто А. 1-607, 288, 

446, 602 
Каддафи М. 1-607, 67; 

2-65 
Каддаш М. 1-607, 80, 277 
Кадду Дж. 2-499 
Каддур Найми 1-245 
Кадет П. 1-633 
Кадилинье X. 1-156 
Кадугли-Кронго 1—607; 

2-23 
Кадум 2-442 
Кадур бен Хлиф 1-241 
Каждай О. Ш. 1-277 
Казем-Бек А. К. 1-277 
Каит-бей 1-520,608 
Кайе Р. О. 1-609, 40, 289 
Кайибанда Г. 1-609; 2-321 
Кайира Л. 1-609; 2-123 
Кайонгонда 1—546 
Кайруан Абу Имран аль фа-

си 1-579 
Кайруан Абу-ль-Мухаджир 

2-24 
Кайс ибн аль-Мупувах 

1-410 
КакоА.2-581 
Какооса Ж. 2-500 
КакошиП. 1-291,528 
Какуб О. К. 1-611, 350; 

2-199,486,489 
апь-Каламави С. 1-276 
Каланзи И. 2-500 
Калаун 1-520, 608 
Калеб Элла-Ацбыха 1-612, 

226 
Калевана Э. 1-663 
Калимугого Г. 1—653; 

2-499 
Калле Ф. 2-109 
КаллоуДж. 1-457 
Калонжи А. Д. 1-613, 222, 

370, 537, 538, 584 
Калуза Р. 2-624 
КвлупеА. 1-613, 165 
Капулу Б. 1-557 
аль-Калькашанди 1-613, 78, 

276, 517 
Кальпурний Бестия Л. 

2-602 
аль-Кальюби 1—517 
Камализа М. М. М. 1-613 
Камаль аш-Шейх 1-524 
Камаль Селим 1—524 
Каман Бульхан 2-382 
Камера Пей 1-613, 437; 

2-42 
Камарк Э. М. 1-613, 

290 
КамашуБ. 2-194 
Камба Пуесаа 1-546 
Камбис 1-43, 490; 2-20 

КамваД. 1-625 
Камдема И. 1-625 
Каменов Е. Г. 1-291 
Камерон В. П. 1-613, 272; 

2-175 
КамецЭ. 1-220 
КамиХ. 1-609 
Камиба С. 2-16 
Ка милев С. X. 1-277 
Камиль М. 1-625, 56, 391, 

505, 518; 2-307, 422, 
512 

Камиль Абдалла 1-522 
Камиль аль-Макхур 2-70 
Камиль Тауиль 1-522 
Камиль Хусейн 1—76 
Каминос Р. 1-528 
Камос 1-43, 487 
Камосу 1-269 
Кампфмейер Г. 1-276 
КамугеА. 2-553 
Камураси 1-600 
Камю А. 2-515 
Кан Д. 1-626, 38, 261, 

477, 535 
Кан Ж. М. 1-205; 2-361 
Кан Л. 2-622 
Кан Ш. X. 1-626; 2-359 
Кананеш М. 1-80 
КанарМ. 1-276 
Канго 2-629 
КандилисЖ. 1-633 
КанзыД. 1-210 
Кано А. 1-627 
Кансух аль-Гаури 2-137 
КанутеП. 1-77 
Канья Р. П. В. 1-628 
Каньятта Иофатаха Негусе 

2-600 
Каню Г. 1-457 
Каобердиано Дамбара 

1-605 
Каобердиано Куноти 1-605 
Каозе С. 1-544 
Каосен 1-217; 2-240 
КапарЖ. 1-528 
Капвепве С. М. 1-628, 552 
Капинга Ф. 1—115 
Капо-Рей Р. 1-628 
Капранзине 2-188 
Каптерева-Шамбинаго Т. П. 

1-292 
Капуччи 1-220 
Караев К. 1-523 
Каракалла 1-176, 399, 470; 

2-116, 446 
Карамадойе 1-352; 2-178 
Караманли 1-629, 54, 456, 

662; 2-62, 467, 468, 
513 

Карамоджонг 1-629; 
2-492, 493 

Карамоко Альфа 2—23 
Каргбо А. 2-421 
аль-Кардахи 1-202; 2-534 
КардозуА. 1-268 
КардозуЖ. 2-196 
Кардозу П. 1—605 
Кардью М. 1-300 
Карело П. М. 2-420 
Кариару Дж. 1—654 
Карим У. 2-485 
Каримов У. И. 1-277 
Карину 2—544 
Кариуки Д. М. 1-629, 646, 

653 
Карлуш А. Ж. 1-269 
Кармангли Али П 1-629 
Кармен За кии 1—522 
Кароки Д. 1-653 
Карома 2-408 
Карри Р. Н. 2-621 
Картер-Дж. Т. 1-213; 2-36, 

37 
Картер X. 1-631, 528 
Каругира С. 2-499 
Карули А. 1-631, 303 
Каса из Куары 2-586 
Касавубу Ж. 1-633, 210, 

537-539 
Касагама Д. 1-633; 2-464 
Касе 1-258 
КасемМ. 1-276 
КасемаК. 1-558 
Касенем Г. 2-110 
Касень Г. 1-272, 273 
КасесеМ. 1-557 
Касила ибн Ламзам 2-24 
Касими С. 1-165 
КасирьеДж. 1-499 
Касонго Коломбо 2—207 

Каспари К. 1-276 
Каст Р. 1-106,287 
Кастанья 1-220 
Кастелли М. 2-18 
Катавамбул 2-439 
Катят М. 2-485 
КатебМ. 1-245 
Катеб Я. 1-635, 242, 245 
Кати 1-635, 78 
КатибА. 1-241 
Катийо В. 1-573 
Катом Утический 2-159 
Катонда 1-661; 2-182 
КатрмерЭ. 1-276 
Каунда К. Д. 1-637, 292, 

552, 553, 556; 2-273 
КаусуР. 1-557 
Кафу Хо И. 1-425 
Кафур 1-595 
Каффи П. 1-637, 92 
Кахина 1-638, 45, 232; 

2-62 
Кацнепьсон И. С. 1—638, 

292, 528 
Качингве О. 1-638; 2-123 
Каша мура А. 1-537 
аль-Кашиф И. 1-638, 199; 

2-408 
Кашта 1-489; 2-178, 222, 

290. 561 
Каштаньозу И. 2-580 
Каштелбранку Ф. 1—267 
Каштру Сороменью Ф. М. 

1-638, 267, 268 
Казн К. 1-276 
КаэтаниЛ. 1-276 
Кая 1-497 
Квали М. 1-558 
Квао Анзах 2-502 
КвелчГ. 1-255 
Квинт Цецилий Метелл 

2-602 
Кеес Г. 1-528 
Кейно К. 1-639, 165; 

2-276 
Кейсли-Хейфорд Дж. 

1-640, 419, 424; 2-228 
Кейта (клан) 1-641,2-125, 

386 
Кейта М. 1-640; 2-130, 

367 
Кейта М. С. 2-134 
Кекана Д. 1-641; 2-624 
Келле С. В. 1-641, 114, 

335, 457, 562 
КенаДж. 1-668 
Кенделл 1-640 
Кениата Дж. 1-641, 289, 

586, 630, 646-648, 653, 
654; 2-216, 230, 283, 
284 

Кеннеди Дж. 2-203 
Кеннет Ватене 1-204 
Кент Г. 2-621, 625 
Кентридж В. 2-625 
Кенфак 1-624 
Кеньятта. см. Кениата 
Керби П. 1-656; 2-624 
КереА. 1-379 
Кереве 2-502 
Кереку М. 1-656, 329; 

2-287 
Керзон Дж. 1-506, 526 
Керистан Р. 1-205; 2-361 
Керси Д. М. Модди 1-654 
Керстен О. 1-464 
КертинФ. 1-291 
Кетчвайо 1-656, 256, 478 
КиабелуаА. 1-546 
КибераП. 1-653 
Киби 1-658 
Киванука Б. К. М. 1-657, 

2-495 
Киванука М. С. 1-657, 290; 

2-499 
Кигери У 2-321 
КиданэГ. 1-657 
Ки-Зербо Ж. 1-657, 77, 80, 

169,282, 290 
Кийинджа У. 2-500 
КиктевМ. С. 1-277 
Килинди 2-561 
Киллик Т. 1-155,290 
Кильберг X. И. 1-277 
Кимамбо И. 1-659 
Кимасиа Р. 2-439 
Кимати Д. В. 1-659, 399 
КимбаЭ. 1-306 
Кимбангу С. 1-660, 544, 

547 

Кимвери я Ньюмбаи 2-561, 
562 

Кименье Б. 2-499 
Кинджикитиле Н. 1 660 
аль-Кинди 1-660. 517 
Кинзони П. 2—168 
Кинту 1-661; 2-182, 211. 

413, 494 
Киприан 1-75 
Кир 1-279 
Кир 2 1-490 
Кириакопулос Ж. 1—350; 

2-484, 486 
Кирпичей ко В. Н. 1-277 
Кисиссу-Бома Ж. Р. 1-77 
Киссинджер Г. 1-354 
Китара 1-629; 2-325 
Киттани М. 2-159 
Китхиджи Дж. 1—654 
Китчен К. А. 1-528 
Китченер Г. Г. 1-663, 505 
Клавдий 2-85 
Клаппертон X. 1—663, 40. 

286, 466; 2-40, 552 
Кларк Джон Десмонд 

1-663, 43, 204, 612; 
2-210 

Кларк Джон Пеппер 1—427, 
664; 2-172, 259, 262, 
566 

Кларк П. 2-624 
Клебер Ж. Б. 1-526 
Клеопатра УП 1-664, 466, 

490, 523; 2-300 
Клерк В. А. де 2-625 
Климент Александрийский 

1-75 
Клинген И. Н. 1-664; 2-26 
Клингенхебен А. 1-664, 

106, 114; 2-626 
Клюмпер П. 1-291 
Кобб 2-217 
Кобишанов Ю. М. 1-277; 

2-581 
Ковалевский А. П. 1-277 
Ковалевский Е. П. 1—665, 

40; 2-580 
Ковальский Т. 1—276 
КовильянП. 1-227 
Кодера ф. 1-276 
Коджо 3. 1-665 
Коду Баси Дье 1-115 
Коэо Нкетия 1—201 
Козопоа И. 1-208 
Койталель 1-646 
КокиееА. Г. 2-581 
Коковцев М. Г. 1—665, 40 
Кокри-Видрович К. 1—291 
Кокуи из Котоку 1-333 
Кола Д. 1-379 
Колен Г. 1-113 
Коленсо Д. У. 1-666 
Коленго Ф. Э. 1-666 
Коленсо X. Э. 1-666 
Коли С. 1-204 
Колингба А. 2-545 
Коллинс Н. 1-624 
КолменДж. С. 1-291 
Коль-Ларсен 2—49 
Компьень П. 2-175 
Комфо Аноче 1-672 
Канаду С. 1-425 
Конде М. 2-18; 1-438 
Кондегто Ненекхапи-Камара 

1-169 
Кондратьев Г. С. 1-277 
Конем. 1-347 
Конечны М. 1-247 
Конкордия 1-484 
Коннел П. X. 1-484 
Кононго Б. 1-546 
Константин 1-226, 562 
Константин П 1-279, 432 
Константин Великий 2—18 
Контане М. 1-459 
КонтеБ. 1-445 
Конте Л. 2-18 
Конто Россини К. 2—18; 

1-114; 2-35 
Кантон У. 2-19, 420 
Копейовский А. Л. 1-528 
Коппанс И. 2-276 
Корау 1-638 
Кордейру да Матта Ж. Диаш 

1-267 
КардозуЖ. 1-209 
Кори .фк. 1 85 
Корку д 2-281 
Корнель П. 1 410, 480, 523; 

2-163,212,462 
Карока О. 1 115 



Коростовцев М. А. 2—23; 
1-292, 528 

КорреаЗ. С. 2-196 
КортадЖ. 1-337 
КосеОла 2-24; 1-45, 232, 

279, 638; 2-62, 275 
Коситсиле У. К. 2-24, 621 
Косма Индикоплов 2-335, 

580 
Косоко 2-38 
Косса М. Б. 2-24; 1-438 
КостаД. 1-439 
Коста Ж. Б. де 2-38 
Косухин Н. Д. 1-292 
КотанеМ. М. 2-25 
КотейА. 1-426 
КотейД. 2-25 
Котель П. 1-219 
КоулА. Т. 1-114 
Коул Р. 2-420 
Коуп Дж. 2-25, 621 
КоутсА.2-624 
Кофи В. А. 2-26; 1-426 
Кофи Бусиа 1—80 
Кофи Кал кали 1-189 
Коффи Амейда 2-462 
Коффи Г. 2-26; 1-204, 

348 
Коффи-Канабо К. К. 2-463 
Кошта Ж. 2-196 
КоэнДж.Л. 1-599 
Коэн М. 2-26; 1-113, 114, 

287; 2-35, 580 
Кравейринья Ж. 2-26, 194 
КрамУ. 1-113 
Крамер Г. 1-291 
Крампель П. 2-544 
Крампф Ф. 1-524 
КрапфИ.Л. 1-113 
Краснов А. Н. 2-26 
Краутер С. А. 2-27; 

1-289; 2-114,226 
Крачковская В. А. 1-277 
Крачковский И. Ю. 2—27; 

1-113, 289; 2-580 
КреаА.2-27; 1-242 
Крези Ж. А. 2-485 
Крейнин М. Я. 2-596 
КремерА. 1-276 
Кренкель Е. 1-625 
Криге М. (Э.) 2-29 
КрижанЛ. 1-291 
Крипе А. Ш. 1-573 
Кристаллер Й. 1-457 
Крихе М. (Э.) 2-29, 621, 

625 
Кромвель О. 1-413 
КромерЭ. 1-505 
КрофордДж. 1-588 
Круш Ж. Ж. 2-29; 1-605 
Крымский А. Е. 2-30; 

1-277 
Крюгер С. Й. П. 2-30; 

1-254, 530; 2-77, 295 
Ксентини Р. 2-30; 1-241, 

245, 318 
Куа М. 2-408 
аль-Куайид 2-31; 1-519 
Куастантыное 1-562 
Кубаи Ф. 1-399 
Куббель Л. Е. 1-277, 292 
Кубик Г. 2-124 
Кубхека Дж. 2-624 
аль-Кувейри 2-32, 70 
Кугри 2-204 
аль-Куддуе И. А. 1-518 
Куделин А. Б. 1-277 
Кузнецов П. С. 2-32; 

1-115 
Кузнецова С. И. 1-292 
Куиди М. 2-485 
КуйатеДж. 2-136 
Куйяте Кандиа 1-438 
Куйятв Мбади 1-438 
Куйяте Сетуман 1—438 
Кула Ж. Л. 1-349 
Кулама А. 2-388 
Кулета X. О. 2-499 
Кулибали С. 1-379, 600; 

2-136,346,485 
Кулибали У. 1-375 
Кулибали-Масаси 1-600 
Кульсум У. 2-33; 1-522 
Кумайо 1-638 
Кумало А. Н. К. 2-621 
Кумало Л. 2-33 
Кумало С. 2-624 
Кумдумей 2-489 
Кунене Ж Р. 2-33, 621 
Кунче С. 2-33; 1-298; 

2-241 

Купер Ч. Э. 2-55 
Курдгвлашвили Ш. Н. 1-277 
Кустер Ж. 2-76 
Кутан Ж. Ф. 2-171 
Кутуз 2-137 
КуузА.А. 1-277 
Кухарев А. Н. 1-277 
КхамаС.2-36; 1-363 
Кхама Ш 1-363 
Кьюбит Дж. В. А. 2-261, 

521 
Кьюнгу 2-123 
Кьягамбиддва Дж. 1-199; 

2-502 
Кэбэдэ Микаэль 2-36, 595 
Кэмпбелл Р. 2—36 
Кэтон-Томпсон Г. 2—37; 

1-485; 2-529 
Л 
Лаба Ж. Б. 1-369 
Лабери Г. 1-605 
Лаберии 1-176; 2-502 
ЛабургеА. 1—289 
Лабу ре М. 1-457 
Лаваль П. 1-593; 2-538 
Лавернь де Тресеан М. 

1-457 
Лагиды 1-490; 2-296 
Ла Гума А. 2-39, 621 
Ла Гума Д. 2-39, 391 
Ладило Д. 2-39, 262 
Лаже А. 1-347 
Лай 1-546 
Лако П. 1-528 
ЛакостИ. 1-276 
Лактанций 1-75 
Лала Р. И. 2-545 
Лаланди Э. 2-110 
Лалейе И. П. 1-77 
Лалибэла 1-531; 2-39, 597 
Лама Б. 1-524 
Лама И. 1-524 
Ламартин А. де 2—444 
Ламартин К. 1-269 
Ламба Г. 1-267 
Лами 2-231 
Ламизана С. 1-375, 376 
Па мину 1-359 
Ламменс А. 1-276 
Ламорие А. 2—485 
Лангалибалеле 2-40 
Панда Р. Г . 1-277, 292 
Ландгоун А. 2-624 
ЛандерД. 1-40; 2-40 
Пандер Р. 2-40; 1-40 
ЛанфриЖ. 1-337 
Паньо Г. 1-438; 2-268 
Пап рад А. 1-545 
Пара А. 1-268 
Ларабава 1-638 
Парби ан-Нажжар 2-480 
Ларби ат-Тбесси 1-241 
Паруй А. 1—277 
Парусим. 2-481 
Пасекан А. 2-41, 261 
Пасерда ф. Ж. ди 2-41 
Лат Диор 2-41; 1-610; 

2-85, 172, 355, 359, 
361 

Патембе-Амбили А. 2-15 
Латье К. 2-41; 1-348 
Пау Н. П. ван Вейк 2-41 
ПаустЭ. 1-276,337 
Лахбаби М. А. 2-41; 1-76, 

277; 2-159 
Лахдар бен Хлуф 1-241; 

2-518 
Лахлу Л. 2-163 
ЛахлуН. 2-163 
Паченс Э. 1-599 
Пашин М. Т. 2-41, 526 
Пашраф М. 2-41; 1-242 
Лвамбо Макиади 1—547 
ЛгоуК. 1-269 
Ле Корбюзье 1-244; 2-622 
Ле Кутер Ж. 1-350; 2-484 
Ле Миозотис 2-110 
Ле Турно Р. 1-276 
Лебна-Дынгыль 2-373, 595 
Пев X 1-636; 2-42 
Лев Африканский 2—42; 

1-38, 268, 451; 2-513 
Пев Джованни 2-42 
Левая и к 1 1-551 
Певаника Г. 1—295 
Левенштейн А. А. 2-5 
Леви-Валенси Ж. 1-242 
Левин 3. И. 1-277 
Левин И. 2—580 
Леви-Провансаль Э. 1—276 
Левицкий Т. 1—276 

Легба 2-98 
Пегостаев А. В. 2-5 
Ледьярд Дж. 1-40 
ПежеА. 1-220; 2-596 
Леза 2-182, 210 
Лей К, см. Камера Лей 
Лейбер-Блейк Ц. 2-420 
ПейнЭ. У. 1-276 
Лейн-Пул С. 1-276 
Лейполдт Л. К. Ф. 2-42 
Лейт Г . 2-622 
ПекланЖ. 2-581 
Леклерк Ф. М. 2-544 
Пеклерк Ю. 1-155 
Пекса ф. 2-43; 1-291, 

528 
Лемаршан Р. 2-320 
ЛембиЖ. 1-208 
Лемм О. Э. 1-528 
Лемтуна 1-249 
Ленин В. И. 1-59, 77, 

83, 87, 220, 257, 296, 
332; 2-28, 43, 142-145, 
226, 317, 524, 599 

Ленц 1-317 
Леонард П. 1-333 
Леонтьев Н. С. 1-613; 

2-580 
Леопольд 2-43; 1-60, 321, 

535, 536, 661; 2-113, 
143, 175, 232, 394 

Лепсиус К. Р. 2-43; 1-106, 
113, 114, 287, 527; 2-35 

Перуа-Болье Л. 1-289 
Песлау В. 2-35 
Пессепс Ф. М. 2-49; 1-256; 

2-214, 412 
Петембе-Амбили А. 2—16 
Летнее А. Б. 2-292 
Петтов-Форбек П. 2-432 
Лефела Дж. 2-46, 73 
Пефела М. 2-46, 73 
ЛефеврГ. 1-528 
Пешоай Б. 1-199; 2-624 
Ли А. 2-49; 1-587 
Ли Стэк 1-506 
Пиазиди М. 2-49; 1-592, 

2-150 
Пиандза 2-50 
Лианжа 2-50, 517 
Пибер Патер 1—484; 2—43, 

116, 327 
Ливийская династия 1—525 
Пивингстон Д. 2-59; 1-41, 

288, 352, 362, 381, 396, 
450, 613, 664; 2-83, 
120, 174, 179, 394, 422 

Пивингстон Ч. 2-59 
Пивингстон Я. 1-155 
Лившиц И. Г. 1-528 
Лидж Иясу 2-73; 1-286, 

563; 2-232, 505, 586 
Пизембе Е. 1-547 
Лизетт Г. 2-553 
Пийоло 1-546 
Пийонг Т. ЛО 2-73; 1-654; 

2-499 
Лики 2-73 
Лики Л. 1-289, 458, 653; 

2-49, 273, 276, 294, 455 
Пики М. Д. 2-73 
Пики Р. 1-42, 79; 2-20, 73 
Пикото Й. 1-574 
Лилиан Кестелот 1-169 
Лиманн X. 1-73; 2-421, 

317 
Пионго Фумо 1-167; 2-517 
Лиоте П. Ю. Г. 2-74, 150 
Липенде А. 1-625 
Пипсмейер Ж. 2-184 
Лисванисо М. 1—557 
Лисовский П. 2—580 
Питманн Э. 2-580 
Пихновский К. 1-255 
Пициний 1—484 
Пишаби 2-568 
Пишу А. 1-333 
Пиянья 2—50 
Ллойд Джордж Д. 2-369 
ЛобаА. 2-74; 1-347 
Побенгула 2-75; 1-568; 

2-167 
Поган 1-107 
Под Ж. 2-448 
Поде А. 2-489 
ПодсМ. 1-379 
Поде П. 1-193,564; 2-15, 

210, 294, 360 
Локк М. 2-529 
Поль Мохаммед Шауа 2-554 
Ломами-Чибамбе 1-545 

ПомбеП.2-75, 1-557 
ЛондроД. 1-219 
Пони П. 2-15 
Лопес А. 2-77; 1-169; 

2-15 
Лопиш Б. 2-77; 1-605 
Лопиш М. 2-77; 1-170, 

605 
Парен Хейз 1-656 
Лоренс К. 1-545 
Пот А. Ж. Р. 2-77; 1-289 
Пот Г. 1-291 
ПотнерК. 1-287 
Поттнер С. 1-114; 2-35 
Поут У. Л. 2-576 
ПофчиМ. 1-291 
Лубамбупа И. В. 2-499 
Лубега Б. 2-499 
Лугард Л. 2-464 
Пугард Ф. 2-80, 1-585, 

625,633; 2-173 
Лудольф И. 2-580 
Луиши Т. 2-485 
Лукас Й. 2-80; 1-114, 

287; 2-339, 558, 626 
Лукас С. 1-40 
Лукас Ч. П. 1-289 
Лукаш С. 2-196 
Пуланда Ф. 1-546 
ПулеЮ. К. 2-81,496 
Пумваму Ф. 1—116 
Лумпа Г. 1-558 
Лумумба П. Э. 2-81, 1-70, 

91, 205, 215, 221, 369, 
430, 537-539, 544, 584, 
613, 672; 2-5, 81, 183, 
209, 309, 560 

Лунгу Г. 1-558 
Лурье И. М. 1-528 
Лутули А. Д. 2-83, 563 
Лутфи ас-Сайид А. 2-83, 

1-56, 64, 392, 505 
Пуфулуабо Ф, М. 1-77 
Луцкая Н. 1-277 
Луцкий В. Б. 2-84; 1-277 
Льюис Б. 1-276 
Пэнг А. Г. 2-84; 1-40 
ЛэнемП. В. 1-114 
Лэеден Д. 1-578; 2-261 
Любайа Э. 1-547 
Людериц А. 1-255; 2-220 
Людовик IX Святой 1—503 
Людовик Х1У 2-86 
Люкс А. Э. 1-261 
Люпи Ж. П. 1-347 
М 
Маануни А. 2-163 
аль-Маари 2-141, 208 
Маат 2-84 
Маба Амади Ба Дьяху 2-85, 

366 
Мабида М. М. М. 2-85 
МабогоМ. 1-574 
Мабона М. А. 1-77 
аль-Мабрук П. 1-164 
Мавуео Г. 2-624 
Мага Ю. 1-328, 329 
Магалван 2—557 
Магареро С. 2-98, 217 
Магда 1-524 
Магхи М. 2-533 
аль-Магани А. Т. 2-112, 

1-277, 320 
Мадди П. 1-558; 2-421 
Маджнун 1-410 
Мадзикатире С, 1—575 
Мадубуика И. 1-169 
Мадьяр Л. 2-113; 1-41 
Мае Ж. 1-347 
МаесВ. 1-219 
МажА. Е. 1-289 
апь-Мазини 2-113; 1-518 
аль-Мазруи 2-172, 192 
Мазруи А. 2-499 
Мазруи Насир ибн А бдаллах 

1-645 
МазукаД. 1-558 
Май Э. 1-654; 2-198, 440, 

499 
Майа 1-630 
Майга Д. 1-208; 2-245 
Мэйере О. 1-280 
Маймонид М. 1—75 
Майнике Клайнт X. 1—276 
Майнхоф К. 2-113; 1-106, 

111, 287, 312, 454, 664, 
665; 2-265, 549, 558 

МайуА. 1-85 
Мак-Айвер Д. Р. 1-485, 588 
Макала Э. 1-199; 2-443 
Макана 2-114; 1-637 
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Мака риз А. 1—77 
Макау 1-214.215 
Мак-Берни Ч. 2-532 
Мак-Доналд 1-574 
Макдонапд Д. 1-276 
Макдональд Дж. 1-506 
Маке Ж. 2-114.320 
МакебаМ. 2-114. 624 
Мак-Кендрик Дж. 1-300 
Макинтош У. Г. 1-600; 

2-622 
Макларен Р. 2-625 
Маклин А. 1—557 
Макмиллан 1—653 
Мак-К. ТилДж. 1-79 
Макоко Э. 1-546 
Макали Ф. 2— 115 
Маколи X. 2-114.251 
Макама 1-558 
Маканга Б. 1-306 
Макони 2-167 
Макрам Убейд У. 2-115 
аль-Макризи 2-116; 1-78. 

276.288.517.579; 
2-366 

Макеименко В. И. 1-277 
Маку Р. 2-621 
Макунда Банту 1—429 
Макуин М. 2-621 
МакутаМбуку Ж. П. 2-116. 

5 
Макутани 1 659 
Макферсон 2-251 
Малабо 2-116. 571 
Малая Д. Ф. 2-124. 611 
Малаягатана В. Г. 2-124. 

195 
Малашенко А. В. 1-277 
Малик аль-Феси 2—162 
Малик Си 1-373 
Малик Фалл 2-359 
Малинке Ф. 2-136 
Малиновский Б. 1—641 
Маллум Ф. 2—554 
Малоба Г. 1-626; 2-114. 

500 
Малая А. 1-113 
Малонга Н. Ж. 2-15, 16 
Маланга Э. 1-546 
Малхаеян Е. М. 1-291 
Малышев Н. 1-293, 521 
Мама Нянг 1-438 
Мамаду Диа 2-356 
Мамаду Канде 1-438 
Мамаду Ламин 1 373, 410; 

2-136 
Мамаду Пате 1—441 
Мамби Сидибе 2-133, 134 
Мамбу 2-364 
Мамбутеа 1У 2-182 
Мамеча Т. 2-137,599 
Мамиду Мбей 1-201 
Мамлюки 2-137; 1-47, 48, 

173, 324, 503, 520, 584, 
607, 608, 662; 2-116, 
269,410 

Маммери М. 2-137; 1-242, 
337 

Маммо Тэсэмма 2-599 
Мангалаза Э. 1—77 
МангенаА. 2-137 
Мангуа Ч. 2-139; 1-653 
Манде Альфа Диара 2-134 
Манда Э. 1-558 
МанделаН. Р. 2-138; 

1-294; 2-424, 612 
Мандур М. 2-139 
Манееси Г. 1—457 
Манефон 2-139; 1-78, 357, 

486, 490; 2-178, 369, 
445 

Манкеу В. 2-195 
Мантгомери У. 1-276 
Мантель-Нечка Н. 2-581 
Мантуэмхет 1 498 
аль-Манфалути 2—140; 

1-518 
Манчха П. И. 1 292 
Маран Р. 2-141 
Маргаи А. 2-141 
Маргаи М. 2-141, 417 
МарголиусД. 1-276 
Марджан А. 2-141, 408 
Марей С. 2-141; 1-276 
Марзуки М. 2-141 
Мариану Ж. Г. 2-141; 

1-605 
Мариво П. 2-327 
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ШригаДж. 1—574 
Маривт Ф. О. Ф. 2-142; 

1-527; 2-448 
Марий Викторин 1—75 
Марий Г. 2-602 
Мариниды, Мвриниды 

2-142; 1-47, 48, 179, 
233, 250, 391, 547, 564; 
2-49, 159, 410. 513, 
533, 563 

Мария Палу 2-539 
Мария Сионская 1—226 
Марк Аврелий 1—176, 490; 

2-468 
Маркс Д. Б. 2-142; 1-459 
Маркс К. 1-49, 50, 220, 

296; 2-28, 142-144, 
226.302, 372 

Маркс-Эвелинг 3. 2-567 
Маркузе Г. 1—252 
МармеЖ. 1-350,631; 

2-484 
Марсе В. 1-276 
Марсе Ж. 1-276 
Марсе Ф. 1-276 
Марти П. 1-289 
Мартинсен Р. 1-600; 2-622 
Мартинш О. 1-605 
Мартом И. 1-291 
Мартынов В. А. 1-289 
Мартышин О. В. 1-292 
Марциаль Мамин да 1—321 
Маршан Ж. Б. 2-9, 511 
МасадуЖ. М. 1-269 
Масакусой М. 1-388 
Масджид аль-Умари 1-228 
Масиас Нгема Бийого 2-571 
МасийеА. 1-558 
Масикв Й. 2-624 
Масинисса 1-232; 2-270, 

271, 602 
Масире К. 2-165, 363 
Масперо Г. К. 2-166; 

1-528; 2-448 
аль-Масри А. 2-166 
Масса Макан Диабете 

1-204; 2-134, 135 
Массамба-Деба А. 2-11; 

1-217; 2-166, 225, 226, 
231 

Массвуа 1—596 
Массе А. 1-276 
Массиньон П. 1—276 
апь-Масуди 2-167; 1-78, 

288, 575, 579, 580 
Маталийяна М. 1-558 
Матвеев В. В. 1-277 
МатжиР. 1-668 
Матип Б. 2-167; 1-623 
Матиту А. 2-443 
Матопе 2—200 
МатоянК. С. 2-184 
аль-Матри 2-168; 1-373, 

485; 2-422 
Матсемзлу Манаку 2—625 
Матсуа, Матова А. Г . 2-168, 

9, 10, 539 
МатуЭ. 1-647 
Матумби 1-321, 660 
Матчикиза Т. 1-199; 2-624 
Матье М. Э. 1-113, 289, 

528 
МаулД. 1-656 
May ля Абд аль-Азиз ибн 

аль-Хасан 1-212 
May ля Абдар-Рахман бен 

Хишам 1-212 
Мауля Исмаил 1-591 
Махама Дан Исса 1-457 
Махакма-паша 1-633 
Махафали 2—103 
Махджуб Абд аль Халик 

Осман 2-169, 409 
Махджуб Мухаммед Ахмед 

2-169,405 
аль-Махди 2-269 
аль-Махди Абд ар-Рахман 

2-169 
аль-Махди аль-Хади 2-169 
аль-Махди Сады к 2—169, 

402, 503 
аль-Махди Салах 2-169, 485 
Махди Мухаммед Ахмед 

2-276, 408 
Махди Суданский 2-169, 

170. 527, 529, 531 
Махди Суфийский 1-210 
Махзуми2—170 

Мехико 2-525 
Махир А. 2-170 
Махлобо С. М. 2-624 
Махмуд 3. 1-276 
Махмуд М. 1-507 
Махмуд М. Б. 2-485 
Махмуд П 1-526; 2-213, 

628 
Махмуд аль-Массади 2—484 
Махмудат-Тунси 2-481 
Махмуд Ахмед аль-Хефни 

2-534; 1-523 
Махмуд Идриси 2-162 
Махмуд Кабаду 2-480 
Махмуд Кати 1-635; 2-133 
Махмуд Малиги 1-523, 524 
Махмуд Мухтар 2-170; 

1-521, 609 
Махмуд Сайд 2-171; 1-521 
Махмуд Салибан 2-180 
Махмуд Тахир Лашин 

1-518 
Махмудов М. 1-277 
Махтэмз Селассие Вольде 

Мэскэль 2-171 
Махфуз 1-219 
Махфуз Н. 2-171; 1-168, 

508, 518, 524 
Мачангомбе 2-167 
МачарадзеВ. Г. 2-581 
МашадуП. Ф. 1-267 
Машвана2-195 
Машел С. 2-171, 288, 522 
Мба Л. 2-171; 1-357, 406, 

407 
Мбай М. 2-182 
Мбай У. 2-362 
Мбайе К. 1-85 
Мбарек Мили 1-79 
Мбарук П-172; 1-646 
Мбасого 2-172 
Мванга 2—493 
Мбева Б. 1-558 
Мбеки Г. А. М. 2-172; 

1-80, 290 
Мбенге М. С. 2-172, 359 
Мбида А. М. 1-618 
Мбилиньи Дж. 1-199; 

2-443 
Мбисе И. 2-439 
МбитиДж. 1-77 
Мбойя Т. Д. 2-172; 1-77, 

641, 647, 648 
Мбоколо Э. 1-291 
Мбомбе2-50 
Мбула Матади 2-6 
МбунгиС. 1-199 
Мбусомбво 1—308 
Мбую-Мвано А. 1-116 
Мвант Яяв Наведжи 2-173 
Мва мба Р. 1-306 
Мвамбутса 1У 2-308 
Мвами 2-173 
Мванги М. 2-173; 1-446, 

653 
Мваники Л. 2— 173 
Мванса Д 1-558 
Мвари 2-182 
Мвата-Ямео 2-173 
Мвези П Гисабо 1-381 
Мвемба Нзинга, Афонсу 1 

2-173; 1-287 
МвенгЭ. 2-173; 1-79 
Мвензе Монгола Ш. 1-546 
Мвиндо 2-517 
Мвиньи А. X. 2-174, 434 
Мварахо Э. 2-391 
Мвуси С. 2-624 
Мдледле Н. 2-624 
Мед Хондо 2-97 
Медведка Л. И. 1-277 
Медейруш А. Т. 2-334 
Меджид бин Сайд 1-461 
Медзедими А. 1—220; 

2-596 
Медников Н. А. 1-277 
Меду Мвомо 2-174; 1-623 
Меебело Г. 1-80 
Меерович Г. 1—300 
Мееюссен А. Е. 2-174; 

1-106 
Мейасу, Меясу К. 2-175; 

1-291 
МейеА. 1-315 
МейерХ. 1-317 
Мейер Э. 1-335, 528 
Мейерс 2-529 
Мейи Зийада М. 2-175 
МейрЛ. Ф. 2-175 
Мейринг А. Л. 2-295, 622 
Мейса Мбайе Гапила 1—203 

Мейси Ф. 1-640 
МелеМ. 1-334 
Мелоне Т. 1-169 
Мемель-Фоте X. 1—77 
Мемми А. 2-176,480 
Мемнан 1-251 
Мемфис 2-178,328 
Мен 1-299 
Менга Г. 2-15 
Меигин О. 2-84 
Менгисту Ныуай, Мэнгысту 

Ныуай 2-177 
Менгисту Хайле Мириам 

2-177, 225, 304, 589 
Менгуши М. 1-246 
Мендес Ф. 2-177; 1-442 
Мендиш О. 2-195 
Менелик 2-586, 595, 598 
Менелик 1 1-596 
Менелик П, Мынилик 

2-177; 1-220, 221, 286, 
298, 563, 593; 2-73, 
215,373,505,587 

Менее, Мена 2-178, 176, 
1-486 

Менкаур 1—486 
МенсаА. 1-198 
Менсах Б. 1-546 
Менту хотел 1-486 
Ментухатеп 1 1-464, 486, 

497 
Ментухатеп Ш 1-172 
Мену Ж. 1-526 
Меран Л. А. 2-624 
МердельХ. 1-291 
МердакДж. П. 2-178 
Мерзак Бекташ 1-241 
Мерзляков Н. С. 1-292 
Мериэм Вафа 1-245 
Мернептах 1—489 
Меренр 2-448 
Мерсье Г. 2-18 
Мерсье Э. 2-171 
аль-Мвсади М. 2-179, 480 
Месеали Хадж А. 2-179, 

234, 296, 346, 463 
Мехмад 2-525 
МзалиМ. 2-179 
Мзанги Ф. 2-180, 442 
Мзила 1-392, 456 
МиапиДж. 1-41 
Мидрариды 2-149 
Мидуарти 1-269 
МикЧ. 1-335 
МиканзаМ. 1-547 
Миканза Н. 1-204 
Микаэль Сыуль 1—453; 

2-233, 452 
МикельЛ. 1-244 
Микерин 1-449, 486 
аль-Мили 2-180 
МилинД. 2-625 
Миллим С. Г. 2-180 
Милитарев А. Ю. 1—114 
Милль Дж. 2-83 
Миле Д. Б. 2-216 
Мипуди Шагмум 2-159 
МилнерА. 1—506 
Мимун О'Каха А. 2-180; 

1-164 
Минаф Хыруй 1—220 
Мингаш А. 1-269 
Мингаш Р. 1-269 
МиноЖ.-П. 1-347,439 
Мину Рагеб 1-522 
аль-Миргани А. 2-180, 402 
Миргани X. 2—180 
Мирза Гулям Ахмед 1—590 
Мириманов В. Б. 1-292 
Мирен ий Г. И. 1-277 
Миери 2-114 
аль-Мисурати А. М. 2-70 
Митвох О. 2-580 
Митель 1-522 
Миткаль Киннави Миткаль 

1-522 
Митчелл Д К. 2-181, 624 
Михайловский Н. К. 1—292 
Михайловский Я. 1—291 
Ми хера бит-Аббуд 2-408 
Миципеа 2-602 
Мичомберо М. 2-182; 

1-382 
Мишель Белье эн 1—321 
Миш куров Э. Н. 1-277 
Мишо-Майан Ж. 2-485 
Мквава 2-182, 432 
Млапа Ш 2-457 
Мневис 1—491 
Мньюньюса М. 2—443 
Мньямпалу М. 3. 2-439 

Мобуту 2-183; 1-298,538, 
539, 547 

Мавера 2-188 
Моготои Дж. 2-624 
Модеста Д'Альмейда 2-463 
Модибо Исс 2-40 
Модисане У. Б. 2-621 
Мои Д. А. 1-648; 2-228 
Моисеенков А. Е. 2-184, 

531 
Моисей 1-75; 2-33 
Моисей Орималаде Тунола-

зе 2-539 
Мокнаши Д. 2—196 
МокотоЖ.Ж. 1-623 
Мольер 1-204, 215, 245, 

318, 322, 348, 366, 410, 
427, 523, 547; 2-72, 
163, 262, 327, 361, 462, 
500 

Момбе Масеанга 1-624 
Мамин Дж. 1-608 
Мама Д. С. 2-198; 1-402; 

2-417 
Момолу Дувалу Букеле 

1-388 
Манго Бети 1-169 
МондР. 1-280 
Мондлане Э. 2-199; 1-91; 

2-141, 189,522 
Мондан-Видайе Ф. 2-580 
Мане К. 2-214 
Манжита, Монгита А. 

2-199; 1-545-547 
Мани Р. 1-43, 289, 587; 

2-33 
Моно Т. 1-282, 587 
Мономотапа 1-588 
Монро Дж. 2-203 
Монтгомери 2-529 
Манте П. 1-528 
МантейруМ. Р. 1-268 
Моранди Л. 1-633; 2-162 
Моранди Р. 1-347 
Морган Ж. де 1-528; 2-576 
Моргенстерн 2-529 
Моренга Я. 2-204, 217 
Морено М. 1-114; 2-35 
Моримо 2-204 
Мариссо-Леруа Ф. 2-204; 

1-426,427 
Марии Оранский 2-86 
Моро Ж. 1-347 
Моро Битти 2-204; 1-348 
Моро де Сешелль 2-348 
Моруза Апеда-Амаха 2-463 
Мору-Мангбету 2-204 
Моселекасте, Мзиликази 

2-204; 1-63, 362, 568; 
2-75, 609 

Моесиан Ш. 1-220, 596 
Мотлана Н. 2-205 
Мофат Р. 2-206; 1-362 
Мафоло Т. 2-205, 621 
Мохамед А. 2-502 
Мохамеду Кан 1-169, 170 
Мохаммед Бельхейр 2—518 
Мохаммед бен Хальфан 

1-398 
Мохаммед Дахир Афрах 

2-382 
Мохаммед Джама Джоф 

2-384 
Мохаммед Ибрахим (Хад-

рауз) 2-382 
Мохаммед Ибрахим Эгаль 

2-378 
Мохаммед Исса 2-384 
Мохаммед Ульд Салех 2-87 
Мохаммед Хаши Дама 1Гар-

рис) 2-382 
Моханд Муса Авангнун 

1-241 
Моханд Хосин 1—241 
Моханелаа Дж. 2—49 
Махеле А. 1—156 
Мохехле Н. 2-47 
Махаэддин X. 2-206, 228 
Мох тар Г. 1-80 
Мох-у-Хаму 1-55 
Моцарт В. А. 2-534 
Мачалов А. В. 2-486 
Мошеш 1 1-206; 1-62; 

2-45, 46 
Мошеш П 2-206 
МоэмС. 2-421 
Мпандо 1-624 
Мпахеле Э. 2-206; 1-656; 

2-621, 625 
Мпезени Н. 2-206; 1-551 
Мририда Н. 2-159 

Мсвати 2-342 
Мсири 2-207; 1-429 
Мсоми В. 1-575; 2-625 
Мтеки Б. 1-574 
МтобаДж. 2-621 
Мтули Шези 2-621 
Мтшали О. Д. 2-207, 621 
Муавия 1—253 
My аззам Туран-шах 1—224 
аль-Муайад 1-608 
Муангасса Ф. 2-15 
Муане 2-188 
My афо Г. 1-624 
Мубангизи 2-502 
My барак Али 2-207; 1-55, 

79,504,518 
Мубарак Мухаммед Заки 

2-207 
Мубарак М. X. 2-208; 

1-511; 2-37 
Мувайлихи И. 2-208 
аль-Мувайлихи М. 2—208; 

1-518; 2-114 
Муванга П. 2-208 
Муваффак ад-Дин ибн Юсуф 

аль Багдади 1-211 
Мугабе Р. Г. 2-208; 1-295, 

569 
Муго М. 1-654 
Мудимбе В. Й. 2-208; 

1-545 
Музорева А. Т. 2-208; 

1-295, 569 
Муизз 1-517 
аль-Муизз 1—575 
Мукавели 2-195 
Мукаробгва Т. 1-574 
Мукаровский Г. 2-138 
Мукаса-Баликуддеме Дж. 

2-500 
My кем га Ф. 1-269 
Мукииби А. М. 2-209 
Мукотани 1—657 
Мукрани 1-55, 233; 2-524 
Мулаго В. 1-77 
My лай Исмаил 2—176 
Мулай Хасан 2-223 
Мулай Юсуф 2-74 
Мулайша Д. 1-557 
Мулату Г. 1-269 
Мулеле П. 2-209; 1-539 
МуленаА. 1-558 
Муленга П. 1—557 
Мулира Э. М. К. 2-209 
Мулахве 2-209 
Мулуд Ашур 1-242 
My пуд Маммери 1—315 
Мулу мба С. 2-286 
Мулунгу 2-209, 181, 182 
Мумиа 2-210 
Мумие Ф. Р. 2-210, 490 
Мунго Парк 1-663; 2-40, 

630 
Мунгоша Ч. 1-573 
My ндиа Н. 2-210 
Мунис аль-Багдади 2—485 
Мункала Р. 2-210 
Мунонго Г. 1-672 
Мунони Д. 2-259 
Мур Б. Т. 2-210, 55 
МурК. 1-276 
Муравьев А. Н. 1-277 
My рад 2-628 
МурадЮ. 1-76 
Мурад Бурбун 1-242 
My рад-бей 1-504, 525 
Мурадиды 1-319 
Мурадян Р. X. 1-220; 

2-599 
My реи Ф. 1-276 
Муса 1-462, 562 
Муса 1 2-125 
Муса 2-213 
Муса ибн Ну сайр 1-279 
Муса Каната 2-134 
Муса Мало 1—441 
Муса Хаджи Исмаил Гапаль 

2-382 
аль-Мусаббихи 1-522 
МусазиК. И. 2-211 
Муеапу Дж. 1-557 
Мусевени Й. 2-211, 496 
МусокиС.2-2П 
Муссолини 2-378, 505, 588 
апь-Мустади 2-329 
аль-Мустансир 1—589; 

2-533 
Мустафа М. 1-276 
Мустафа аль-Аггады 1-522 
Мустафа аль-фарси 2—481 
Мустафа бен Брахим 1-241 
Мустафа бен Зикри 2—70 



Мустафа Камиль 1-523; 
2-563 

Мустафа Маадауи 2-159 
Мустафа Муса 1-247 
Мустафа Мухаммед Памир 

2-72 
Мустафа Ниязи 1—524 
Мустафа Ту ми 1-242 
Мустафа Хасиан 1—243 
Мустафа-паша 1—247 
апь-Мутаваккипь 2-326, 

527. 538 
Мутасим 2—527 
Мутва К. 2-625 
Мутеса 1 2-212; 1-606; 

2-173, 493 
Мутеса П 2-212. 495 
Мутомбо Д. 1—544 
Мутонди К. 2-443 
Мутран X. А. 2-212; 1-518 
МутсвайроС.2-212; 1-573 
Муфди Закария 2-213; 

1-241 
аль-Мухаззаб 1-517 
Мухаммед Румфа 1-627 
Мухаммаду Апьвали К. 

1-627 
Мухаммеду Корау 1 -638 
Мухамман 1—430 
Мухаммед (пророк} 1-78, 

227, 248. 253, 281, 388, 
466, 522, 547, 578, 579, 
589, 634; 2-22, 170, 
408, 413, 511, 518, 527, 
564, 580 

Мухаммед, правитель Борну 
1-358 

Мухаммед, сын Хаддада 
2-524 

Мухаммед, бра г Бургибы 
1-373 

Мухаммед 2-129 
Мухаммед 2-326 
Мухаммед 1 аш-Шериф 

1-227 
Мухаммед П 1-227 
Мухаммед Ш ибн Абдаллах, 

Мулай Сиди Мухаммед 
ибн Абдаллах 2-213; 
1-227, 633; 2-149, 158 

Мухаммед 1У 2-149 
Мухаммед У, Сиди Мухам 

мед бен Юсуф 2-213; 
1-85, 227, 302, 315, 
320; 2-151, 158, 301, 
510,531 

Мухаммед Муртала Рамат 
2-213, 252, 253 

Мухаммед, Мухаммед аль 
Хадж, Мухаммед ибн Бу
бакар Туре 2-213; 
1-635 

Мухамед Абд апь-Хади 2—72 
Мухаммед А бдельазиз 

2-522 
Мухаммед Азиз 2-484 
Мухаммед Али 2-213; 

1-54, 210, 228, 299, 
336, 481, 504, 508, 520, 
522, 526. 580, 608; 
2-137, 143, 214, 269, 
288, 362, 400, 445. 505, 
512, 540 

Мухаммед Али Гомаа 
1 522 

Мухаммед Алляль аль-Фаси 
2-510 

Мухаммед аль-Амин 1 359 
Мухаммед аль-Амин 2-213; 

1-199; 2-408 
Мухаммед апь-Аузали 

2-518 
Мухаммед аль-Бургукапи 

1-391 
Мухаммед П аль-Буртукали 

2-42 
Мухаммед аль-Наззани 

2 150, 287 
Мухаммед аль-Джаали 

2-405, 446 
Мухаммед аль-Лаккэни 

1-241 
Мухаммед аль-Маслюб 

1-522 
Мухаммед аль-Миргани 

1-468 
Мухаммед апь Монсеф 

2-474 
Мухаммед аль-Мумтасир 

1-583 
Мухаммед апь-Муру 1-241 
Мухаммед аль-Фаси 2—510 

Мухаммед аль-Хабиб 2-91, 
484, 48S 

Мухаммед Арара аль-Али 
1-241 

Мухаммед ас-Садок 1—314 
Мухаммед ас-Саид аз-Захи-

ри 1-241 
Мухаммед А ттахиру 1 

2 372 
Мухаммед ат-Танжауи 

2-159 
Мухаммед аш-Шейх 1-391 
Мухаммед Байрам 2—480 
Мухаммед Белькаир 1-241 
Мухаммед бен Абд аль-

Крим 2-301 
Мухаммед бен Али 2-518 
Мухаммед бен Арафа 2—151 
Мухаммед бен Сахла 

1-241; 2-518 
Мухаммед бен Хальфан (Ру-

милаза) 1—398 
Мухаммед бен Хусейн 

2-540 
Мухаммед Бургиба 2—484 
Мухаммед Гао 2-385 
Мухаммед Знибер 2-159 
Мухаммед ибн Али ас-Се-

нуси, ас-Сенуси апь-Ка
бир 2-214; 1-467, 
582, 662 

Мухаммед ибн Апи-ас-Сену-
си Сейид аль-Махди 2—63 

Мухаммед Ибн апь-Каиси 
2-483 

Мухаммед Ибн апь-Хасан 
апь-Хайк 2-162 

Мухаммед ибн Тугдж 1-595 
Мухаммед Ибрахим аш-

Шуша 2-405 
Мухаммед Ибрахим Буаплу 

2-159 
Мухаммед Идрис 1-468; 

2-470 
Мухаммед Карим 1-524 
Мухаммед Курайим 1—525 
Мухаммед Пахдар Абд аль-

Кадер асСаиха 1-241 
Мухаммед Магхи 1-522 
Мухаммед Мандур 1-315 
Мухаммед Мани 1—241 
Мухаммед Махмуд 1—506 
Мухаммед Муртад аз-Зу-

байди 1-517 
Мухаммед Наги 2-214; 

1-521 
Мухаммед Овейс 2-214; 

1-521 
Мухаммед Омар 2—214 
Мухаммед Осман 1 -522 
Мухаммед Осман Галлаль 

1-523 
Мухаммед Расим 2-214; 

1-244 
Мухаммед Рифаат Гаррана 

1-522 
Мухаммед Саббаг 2-159 
Мухаммед Сайд, Саид-паша 

2-214, 207; 1-55, 504, 
591; 2-49, 277, 292 

Мухаммед Салах Джабри 
2-481 

Мухаммед Снуси 2—480 
Мухаммед Тобаль 1-245 
Мухаммед Туре 2-385 
Мухаммед Ульд Шейх 1-245 
Мухаммед фадиль 1—467 
Мухаммед Харделло 2—405 
Мухаммед Хасем 1—523 
Мухаммед Хафиз ибн Ибра

хим Pax ми 1-580 
Мухаммед Хафиз Рагаб 

1-519 
Мухаммед Хлиуи 2—159 
Мухаммед Шихабаль-Мульк 

1 522 
Мухаммед Эльфи 1 -504; 

2 213 
Мухиддин 1 — 211 
Мухтар, Омар аль-Мухтар 

2-215; 1-64, 662; 
2-64, 70 

Мухтар Рамадан апь-Асвад 
2-72 

Мушима Теге 1-269 
Мушьете П. I -547 
Муэпль Г. 1-625 
М'Хамсаджи 2-215; 1-242 
МхинаДж. 1-115 
Мынтыуаб 2-215; 1-453 
Мшешве2-45 

Мзден А. К. 1-113 
Мэканэ Сылласе 1-220 
Мэконнын, У. М. 2-215; 

1-221, 593; 2-439, 526 
Мэконнын Эндалькачоу 

2-215, 225,595 
Мэлаку Гэлау 2-600 
Мэллоус 2-622 
Мэнгысту Пемма 2-215, 

595 
Мэнгэши 1-221 
Мэнчем Дж. 2-348, 349 
Мэри Моррисон Уэбстер 

2-621 
Мюллер Ф. 1-106, 114, 287 
Мюллер Э. 2-215 
Мюссе А. де 2-444 
Н 
Набхани 1-645 
Навипь А. Э. 1-371 
Навуходоносор П 1—490; 

2-236 
На Гбева (Недега) 1-51 
Наг Хаммади 1-75 
Нагиб М. 2-215 
Нагиб ар-Рейхани 1-202, 

523 
Нагла Фатхи 1—524 
Недель 3. 1-289 
Надепь С. Ф. 1-85 
Наджиб альХаддад 1-215 
Надим 2-216; 1-505, 518 
Надия Путфи 1-524 
Надра 1-524 
Наете 2-93 
Назарет П. 1-169; 2-499, 

500 
Найгизика С, 1—547 
Напибаев А. 3. 1-277 
Налпино К. А. 1-276 
Нама Ж. 1-625 
Намби 1-661 
Нана Булуку 2-98 
Нана Эриомапа Олому 

2-222; 1-368, 391 
Нануман К. 1-438 
Наод 1-306; 2-595 
Наполеон Бонапарт 1-276, 

525, 526; 2-344 
Наполеон Ш 1-591; 2-214 
НаривуниЖ. 2-109 
Нар мер М. 1-486, 495, 583; 

2-178 
Насер Г. А. 2-223, 1-65, 

165, 217, 278, 284, 353, 
508, 510, 511, 591, 596; 
2-327, 528 

Насер, ас-Садд аль-Али, 
Асуан 2-223 

Насир 2-270 
ан-Насир апь-Хамами 1—517 
Насир Мухаммед, ан-Насир 

Насир ад-Дин Мухаммед 
1-520; 2-270, 329 

Насир Сапах-ад-дин 1-224 
Насиф И. X. 2-41 
Насыри А. 2-159 
Насыри. Насири, М. М. 

2-223, 151 
Наумов В. П. 2-5 
Нафиссату Диалло 2-359 
Нахтигаль Г. 2-223; 1-41, 

483, 617; 2-175, 457, 
552 

ан-Наххас М. 2-223; 1-64, 
392, 507 

Наххасаль М. 1-506 
Начаре 1-308 
Нвоко Д. 1-204; 2-261 
Нгакан П. 2-625 
Нгала Мбила а Мпанга 

1-545 
Нгаи 2-182 
Нгамбида Сапоме 1-201 
Нганза М. 2-443 
Нгаре П. 2-439 
Нгасса Ж. П. 1-205, 625 
Нгвала 2-112 
Нгване Ш 2-341 
Нгване У 2-370 
Нгей П. Д. 2-230 
Нгенги Камау 1-641 
Нгете Р. 2-439 
Нгкика 1-637 
Нгкобо Э. 2-624 
Нгобени Дж. 2-624 
Нгоде 1-624 
Нгола Канини 1-261 
Нгомини Урбена Дембеле 

2-134 
Нгонго О. 1-544 

Нгонго Путете 2-230; 
1-398; 2-450 

Нгу Фонча Дж. 1-619 
Нгуэ Ва Тхионго 1-169, 

654, 656 
Нгуаби М. 2-231, 11. 17. 

166. 225. 335; 1-367 
Нгуан К. 1-348 
Нгубиа С. 1-653 
Нгуги Ва Тхионго 2-231. 

500 
Нгуд М. И. 2-409 
НгумуП. К. 1-625 
Нгу нсо 1-624 
НдамауЖ. 1-546 
Ндандарика Дж. 1—574 
Ндебека М. 2-15 
Ндеди-Пенда П. 2-231; 

1-623 
Нджай Н. 1-475 
Нджау Э. 2-231 
Нджойя 1-308. 309. 616. 

624 
Ндиай И. 2-232. 360 
НдолаД. 1-573 
Ндорума 1-222 
Ндунгване 2-342 
Неонеферт 1-494 
Негусе К. И. 1-199 
Недега 1-51 
НедимА. 1-523 
Нейпир Р. 1-258 
Нел Ф. 2-622 
Непиту 1-269 
Нельдеке Т. 1-276 
Нельсон Г. 1-525 
Пене Тьям 2-135 
Ненекхали-Камара К. 1-437 
НенкенЖ. 1-662 
Нереесов Г. А. 2-235; 

1-277. 292 
Нестор Зинсу 2-463 
Несубанебджед 2-533 
Нето А. 2-236; 1-170. 

263, 268; 2-234. 334 
Неферит 1-490 
Нефертари 1-215 
Неферти 1-451, 487 
Нефертити 2-236; 1-215, 

251, 498; 2-488, 538 
Нехо 2-236; 1-490 
Нехо П 1-38 
Нжеру М. 2-439 
Нзабндунке 2-232 
НзеР. 1-625 
Нзила А. 2-611 
Нзинга-а-Нкуву 2-236; 

1-261 
Нзинга Мбанди Нгола 

2-236; 1-261; 2-167 
Изо А. Б. 2-236; 1-295 
Нзуапа Ф. 1-546 
Ндуанке Ж.-М. 1-169 
Нзула А. 2-236; 1-81 
Ни Авана 2-109 
Ни ОуоД. К. 1-427 
Нибе А. 2-624 
Никитин А. 1—40 
Никитина И. А. 1-292 
Никифорова И. Д. 1-277, 

292 
Никол А. 2-420 
Никола Ф. 1-113 
Николаев Д. Н. 1-367; 

2-5 
Никопеон Р. 1-276 
Никсон 1-578 
НикьемаР. 1-379 
Нил 2-44, 71 
Нимейер О. 1-244; 2-18, 

622 
Нимейри Дж. 2-228, 409, 

410 
Ницше Ф. 1-75; 2-510 
Нкебек Нгдабо 1-624 
Нкем Нквако 2-262 
Нкетия К. Д. 2-265; 1-198, 

199, 426 
НкосиЙ. 2-266,611 
Нкрума К. 2-266; 1-77, 

271, 298, 385, 419, 420, 
421, 461; 2-284 

Нку 2-271 
Нкуакопе Ф. 1-426 
НкукуДж. 2-342 
Нкумбула Г. 1-295 
НкхатаК. 1-558 
Нникона Нникю 2-15 
Побила Гуненфо 1-379 
Нобр Ф. 2-38 
Новожилова А. П. 2—5 
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НогарР. 2-195 
Под Ю. 2-623 
Ноде Г. 2-295 
Нокан Ш. 1-347 
Ноли А. 1-602 
НоллеО 1-654,217 
НоманМ. 2-183 
Нонкуцуба С. 2-621 
Нормен Н. 1-626 
Норов А. С. 2-267; 1-277 
Норонья Р. ди 2-267; 

1 168; 2-194 
НоррисЭ. 1-106 
Портье А. К. 2-621 
НосейрС. 1-165 
Ноетвик К. X. 1-654; 

2-216 
Ноэмии ди Соза 2-194 
НсамбуА. 1-544 
Нсими М. 2-499 
Нсингу (Нсунгу) 2-206 
Неонго 2-50, 517 
Нтара С. 2-123 
Нтаре 1 1-381 
Нтаре П Ругеизи 1-381 
Нтаре У 1-382; 2-182 
Нтину Вене 2-6 
Нтиро С. 2-268, 114, 231. 

442 
Нубар-паша 1—505 
Нувайри 2-270; 1-78 
Ну гуд М. И. 2-270 
Нуира X. 2-270 
Нуйома С. Ч. 2-270. 222 
Нукраши М. Ф. 2-270; 

1-367. 507 
Нукумбупа Г. М 2-266 
Нумазалай А. 2-270. 166. 

225 
Нунью Триштан 1-357. 441 
Hyp ад-Дин М. 1 302; 

2-329.511 
Нураш-Шариф 1-524 
Нуреддин Аба 1-243 
ЙуреддинМ. 1-242 
Нуреддин Фарах 2-382 
Нуха 2-385 
НушиА. 1-276 
Ныуайо-Марьям 2-372 
Ньгорьо Булетин 2-557 
Ньерере Дж. К. 2-271; 

1-156. 281. 433, 434. 
442; 2-285. 558 

Ньиканг 2-182 
НьирендаР. 1-557 
Ньоро 1-197,534,600 
Ньохве Анану 2-98 
Ньюмен П. 1-108 
Ньягуа 1-304, 305 
Ньяй С. Ф. 2-362 
Ньяма К. 1-653 
Ньямбо Т. 2-443 
Ньямутукура 1—605 
Ньянг Ламин 2-359 
Ньяне, Ниан Д. Т. 2-272; 

1 437 
Ньятсимба Мутота 2-200 
Ньяхате 2-448 
О 
ОбамуЖ. И. 1-407 
Оба-НдингаА. 1-116 
Обанта 1-581 
Обасанджо О. 2-253 
Обаси-оса 2-182 
ОбейяА. 1-343 
Обенг Р. 1-425 
Обенга Т. 2 273; 1-79, 

116, 366 
Оберг К. 1-85 
Обианг Нгема Мбасого Т. 

2-571 
ОбиечиныЭ. 1-169 
Оботе А. М. 2-273, 211, 

495 
Овейс, М., см. Михаммвд 

Овейс 
Овиаааре 1-334 
Ови-Оканза Ж. 2-15 
Овонрамвен Ногбаиси 

1-204, 334 
Огад (клан) 2-328 
Огбороган 1—581 
Огвурике К. 1-85 
Огот Б. А. 2-274; 1-80, 

290 
Огот Г. 2-274; 1-653 
Огунде X. 2-274; 2-259, 

262; 1-204 
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Огунгбесан К. 1—169 
Огундепе Р. 2-172, 261 
Огунмола К. 2-274, 262; 

1-204 
Одер Ору к 1-77 
Оджига 1-581 
Оджиджа Б. 1-427 
Оджукву О. 2-175, 252 
Одинга А. О. 2-274, 391 
Одудува 1-581, 582, 599 
Одумосу О. 1-85 
Озадебе О. О. 2-261 
Озопуа 1—325 
Озуопа 1-581 
Ойелан Т. 1-199; 2-262 
Ойо Абиодун 2-569 
Ойоно Ф. 2-274; 1-623 
Ойно-Мбиа Г. 2-275; 

1-169, 348, 548, 623, 
624; 2-16 

Окае Д. 2-275; 1-425, 426 
Окай А. 2-275 
Окба Ибн Нафи 2-275; 

1-45, 279; 2-24, 513 
ОквуосаЭ. 1-156,290 
Океке У. К. 2-275 
Океппо Т. 2-211 
ОкербпатИ.Д. 1-527 
Окигбо К. 2-275, 171, 172 
Окикекун 1-212 
О к каш 1-523 
О клево И. 2-259 
Окомфо Аноче, см. Комфо 

Аноче 
Оконкво К. 1—85 
Окпара М. 2-388 
ОкранДж. 1-85 
Октавиан 1-490, 664; 

2-300 
Окупи О. 2-499 
Оладипо Масон 2—421 
Олби Э. 2-500 
Олдфилд 2-529 
Оле А. 1-269 
Оленга Н. 1-539 
Оливер Р. А. 2-275; 1-291 
Оливьери Р. 1-347 
Олимпио С. 2-457 
Олимпиодор Старший 1—75 
Ологбошери 1—334 
Олорун 2-182 
Опу 1-368 
Олувасанми X. 1-156 
Олуволе О. 2-276 
Олумуйива О. 2-261 
Олушегу Ойекунле 1—204 
Ольдерогге Д. А. 2-276; 

1-91, 107, 115, 289, 
312,456,580 

Омабо Е. 1-156 
Оман 2-432 
Омар 1-502; 2-412, 527, 

577 
Омар П 2-506 
Омар Т. 2-500 
Омар Азрадж 1-241 
Омар ибн Аби Рабиа 1—410 
Омар ибн аль-Фарид 1—167, 

517 
Омар Макрам 1-504; 

2-213 
Омар Саман тар 2-378 
Омар Тантауи 2—162 
Омар Хайям 1-215; 2-439, 

510, 561 
альОмари 2-276; 1-78, 

469, 613; 2-443, 448, 
527 

Омбюрже Л. 2-265 
Омейяды 1-45, 46, 47, 62, 

279, 583, 610, 660, 662; 
2-97, 149, 468, 473, 482, 
527, 577 

Омоло 2-439 
ОморуиР. 1-165 
Онаболу А. 2-276; 1-193 
Онобракпайе В. 2-276, 261 
Онвабуезе Б. 1-85 
Онитири X. 1-155 
О ну рис 1—492 
Ораби-паша, Араби-паша 

2-277; 1-55, 212, 255, 
315, 391, 505, 531; 
2-143, 207, 208, 216, 
405, 444 

Оранмиян 1—324 
Ораньпн 1-599; 2-274 
Ориген 1-75 

Орлов А. Г. 1-248 
Орудж, Арудж Барбаросса 

2-281; 1-48, 233; 526 
Орфанис 1-220 
Орхан 2-628 
Осей Туту 2-282; 1-301, 

672 
Осман М. 2-208 
Осман X. 1-85 
Осман Амин 1—76 
Осман дан Фодио 2-281; 

1-57, 212, 214, 215,219, 
317, 320, 359, 430, 451, 
460, 462, 562, 627, 639; 
2-40, 240, 249, 283, 
371,532,630 

Осман Хильми 1-518 
Остин К. 2-625 
Отто В. 1-528 
Оуэн 2-116 
Очиенг У. Р. 2-283 
Очков М. С. 1-292 
Ошикоя М. 1-165 
П 
Павлов В. В. 1-528 
Павлович М. П. 1-289 
Паж В. 1-269 
Паиш П. 2-284; 1-37, 369, 

580 
Папанчьо П. 2-439 
Палма Б. 1—269 
Палмер Ф. 2—35 
Палмер X. 1-462 
Палмер Э. 1-276 
Панехси 1-489; 2-34, 533 
Пантучек С. 1-276 
Панхерст Р. 2-581 
Панкхерст С. 2-581 
Папа Ибра Талл 2-285, 360 
Папатакис М. 1-206; 2-600 
Папышева Г. А. 2-581 
Парадизи Б. 1-337 
Пареннефер 1-299, 630 
Парк М. 2-286; 1-40, 288 
Паркер Р. 1-528 
Парри Ш. 2-624 
Паскалев Н. 2-486 
Паскаль Аломбосу А. 1-33 
Паскаль Кулибали 2—134 
Паскаль Майенга 2—16 
ПассерФ. 1-379 
Пастер 1-241 
ПатассеА. 2-545 
ПатепьА. 1-586 
Паулин С. 1-38 
Пауличке Ф. 2-288 
Паулу Каштру 1-269 
Пахом 2-20 
Пашаева Р. М. 1-277 
Педро Сантос 2-463 
Педру У Элелу 2-6 
Педру ди Машкареньяш 

2-165 
ПейтонА. 2-288, 621 
ПеллШ. 1-276 
Пенра 2-514 
Пенут 1-271 
Пенчен Т. 1-337 
Перейра А. 2-289; 1-293 
Перейра, Пирейра М. 

2-289 
Перем М. 2-581 
Перепелкин Ю. Я. 1-528 
Перре, бр. 1-247 
ПерреО. 1-633 
Пестана А. 1-268 
Петере К. 2-289; 1-446, 

448; 2-173, 432 
Петереон С. В. 2-290 
Петосирие 1—448 
Петр 1 2-580 
Петрачек К. 1-276 
Петрачек Я. 2-581 
Петрович Б. 1-220; 2-596 
Петровский Н. С. 1-113, 

292, 528 
Пианхи 2-328, 445, 514 
Пианхи, Пийе 2-290; 

1-489; 2-222, 561 
Пианхи, сын Херихора 

1-489 
Пигафетта Ф. 1—39 
Пили-Пили М. 2-290; 

1-546 
Пинту да Кошта 2-290; 

1-463 
Пиопи 1 1-371; 2-176, 

448 
Пиопи П 2-448 
Пиотровский Б. Б. 1-91, 

528 

Пири Г. 1-557 
ПириМ. 1-558 
Пирнеф Я. X. 2-623 
ПирсДж. И. 2-622 
Пире Ч. 2-623 
ПитЭ. 1-528 
Питере К. 2-621 
Питере Л. 2-291 
Питри Флиндерс У. М. 

2-291; 1-528 
ПитеДж. 2-621 
Питфилд У. 1-626 
Плавт 1—656 
Плато А. 1-111 
Плийя Ж. 2-291; 1-332, 

334 
Плиний Старший 1—288; 

2-580 
Ппомер У. 2-621 
Плотин 1—75 
Плутарх 1-75, 273 
ПоггеП. 1-261 
Поздняков К. И. 1-110; 

2-138 
ПозенерЖ. 1-528 
Познанский Ю. 1-367 
Пококк Э. 1-276 
Поликлет 1—176 
Поликрвт 1-490 
Полток Дж. 1-521, 608 
Помпей 1-228 
Помбал 1—441 
Помпоний Мела 2-580 
Понсе Ш. Ж. 2-292 
Понтекорно Дж. 1-245 
Понти У. 1-204, 252, 334, 

348; 2-26, 135, 361, 
367 

Попов В. С 2-486 
Попович Д. 2-196 
Пора 1-586 
Постумий А. 2-602 
Потемкин Ю. В. 1-277 
Потехин И. И. 2-292; 

1-91, 289; 2-175, 237 
По тех ина Г. И. 1-292 
ПоттА. Ф. 1-113 
Прессе К. 1- 114, 337 
Пренан А. 1-276 
Преториус А. В. Я. 2-294; 

1-587 
Преториус М. В. 2-294, 

30, 295, 466 
Преториус Ф. 2-580 
Примаков Е. М. 2-295; 

1-277, 292 
ПричардДж. 1-106 
Прожогина С. В. 1-277 
Прокаччи Д 2-581 
Прокл 1-75 
Прост А. 1-110, 457; 2- 162 
Прошин Н. И. 1-277 
Прусий 1-428 
Прюдансьо Ю. 1-332 
Псамметих 1-490; 2-236 
Псамметих П 1-490; 2-178 
Птахотеп 1-493 
Птолемеи 2-296; 1-43, 75, 

172, 227, 228, 323, 352, 
490, 662, 664; 2-62, 
174, 376 

Птолемей 1-39 
Птолемей 2-580 
Птолемей 1 Со тер 1-75; 

2-29§ 
Птолемей П Фипадельфе 

2-300,412 
Птолемей Ш Евергет 

1-323, 2-300 
Птолемей 1У Филопаторе 

2-300 
Птолемей У Епифан 2-300 
Птолемей IX Сотер 2—514 
Птолемей ХП 1-664 
Птолемей ХШ 1-664; 

2-300 
Птолемей XIУ 1-664; 

2-300 
Птолемей Лаг 1-43. 490 
Пузанов И. И. 2-300 
Пул 1-484 
Р 
Раага Ж. К. 2-111 
Раббах 1-304, 359; 2-552 
Рабеаривелу Ж. 2-301, 109 
Рабезандрина 2- 109 
Рабемананзара Ж. 2-302, 109 
Рабендза С. 2-110 
Рабероно 1-205 
Рабесавана 2-176 

Рабесахала Ж. 2-302, 105, 
287 

Рабешахала Э. 2-111 
Рабусака 2-176 
Равахини 2-103 
Равепуариеуна 2-110 
Равелудзауна 1-394 
Равепунэнуши-Разафимбелу 

В. 2-111 
Равуадзанахари А. 2—109 
Равуаханги Ж. 2-305; 

1-370, 394; 2-104, 306, 
307 

Раге Угас 2-382 
Рагеб-паша 1-255 
Рагозин Л. 2-625 
Радама 1 1-585; 2-103 
Радзма П 2-103 
Радаурсон М. 2-124 
Радаурсон С. 2-124 
Радзаунаха Ц. 2-109 
Радзунуш Л. 2-111 
Радзуэлисулу Ш. 2-109 
Радкпифф-Брэун А. Р. 1-85, 

289 
Раду 2-110 
Разалама 1—205 
Разафиндрабе В. 2-124 
Разафиндракуту 1—394 
Разафинцапама Ж. Б. 2-102 
Раис Хефни 1-522 
Раисули 1-55 
Райнандриамампандри 

2-176 
Райнеро Р. 2-581 
Райнибецимисарака 2-176 
Райнизанабулу Ж. 2-109 
Райнилайаривуни 1—278; 

2-103, 104 
Райниш Л. 1-114, 287; 

2-35, 580 
РайтМ. В. 2-581 
Райт У. 1-276 
Ракгоате Д. 2-624 
Ракутубе А. 2-105 
РолайвуЖ. 2-124 
Ралаймиуатра Э. 2-102 
Ралаймихуатра Э. 1—290 
Ралаймунгу Ж. 2-305, 104 
Рамадан А. 1-276 
Рамадан ас-Сувейхили 2—64 
Рамананцуа Г. 2-306, 105 
Раманпи Б. 2-111 
Рамбуеалама 1-270 
Рамгулам С. 2-306; 1-468; 

2-87 
Рамадани А. 2—163 
Рамеесиды 1-216, 489; 

2-306 
Рамзи И. 2-306 
Рамзи Ясса 1-523 
Рамос 1-498 
Рамсес 2-306 
Рамсес 1 1-488; 2-306 
Рамсес 2 1-430, 215, 216, 

448, 488, 489, 491, 498; 
2-80, 81, 176, 306. 443, 
509, 514 

Рамсес Ш 1-448,489; 
2-174, 306, 514, 569 

Рамсес У 1-271 
Рамсес XI 1-489; 2-34, 

533 
Рамсес Васе 1-521 
Ранавалуна 1 2-103, 307 
Ранавалуна Ш 2-104 
Ранайву Ф. 2-306, 104, 109 
Рандрасина С. 2-111 
Рандриамамундзи Э. 2-110 
Рандринарисун 2—111 
Ранивушун 2—111 
Ранке Г. 1-528 
Ран нал 1-498 
Раевурм, Раеверм 2-307 
Расета Ж. 2-307; 1-370, 

394; 2- 104, 305 
Расим Омар 1-244 
Расин Ж. 1-410,480 
Раек Р. К. 1-113 
Ратани С. 2-109 
Ратиба Хефни 1-522 
Ратман Л. 1-276 
Ратцель Ф. 2-307 
Раумбана 2-307; 1-79 
Рафалович А. А. 1-307; 

1-40, 277 
ар-Рафии 2-307; 1-79, 276 
Рахадзаризафи А. 1—77 
Рацарауэлина Ш. 2—110 
Рацимаманга 2—176 
Рацимандрава 2—105 

Рацимисета Жасмина 2-109 
Рацирака Д. 2-308; 1-216; 

2-105, 529 
Рацисехена 2-176 
Рацифандрихаманана К. 

2-308, 110 
Рацифехера А. 2-110 
Ратрей Р. 2-307 
Рашад 2-23 
Рашди А. 1-245, 246 
ар-Рашид 1-227 
Рашид ибн аз-Зубейр 1-517 
Рвагасоре Л. 2-308; 1-382 
Рвейемаму Дж. 1-155, 156 
РеДове 1-406 
Ребекка Нджау 1-656 
Ребман И. 1-41 
РеггабМ. 2-163 
РедерД. Г. 1-528 
Рединья Ж. 2-309 
Рейган Р. 1-354 
Реймонд Деле Чарли 2—421 
Рейндорф К. К. 2-309; 

1-79 
Рейнир П. 2-624 
Рейске И. Я. 1-276 
Рейснер Дж. Э. 2-309 
Рейш Ф. 2—334 
Ремили А. 1-155 
Ренан Ж.2-510 
Ренан Э 1-276,287 
РенарЛ. 1-347 
Ренди Райт А. 2-421 
Рене Ф. А. 2-296, 313 
Рено Ж. Т. 1-276 
Реноди Ж. 2-96 
Реек и н Дж. 2-512 
РеелерО. 1-287 
Ретиф П. 2-609 
Риад М. С. 1-245, 246 
Риангомбе 2-315, 182 
Рибаш О. 1-267 
Рибек Я. ван 1-40 
Рибера X. 1-276 
Рида М. Р. 2-316, 422 
Рида-Хуху А. 2-316; 1-241, 

276 
Ричарде А. 2-251 
Ричарде О. 1-289 
Ричардсон Дж. 1-41, 315 
РиядМ. 1-608 
Роберте Дж. Дж. 2-317, 

347 
Роберте Р. 2-440 
Роберте Ф. 1-254 
Родинсон М. 1-276 
Родлиш 2-109 
Роде С. Д. 2-317; 1-63, 

363, 368, 429, 450, 470, 
531, 568. 599. 640; 2-75, 
143. 466. 610 

Род-Харриеон 2-622 
РожерП 1-576.583 
Розанов Е. Г. 1-268 
Розберг К. Г. 1-291 
Розен В Р. 1 277 
Разин М. С. 2-317; 1-289 
Райшель В. 1-276 
Рокфеллер 1—291 
РолингсД. Д. 2-317; 1-421 
Рольфе Г. 2-317; 1-41; 

2-175, 563 
Роману ди Мелу Л. 1-170, 

605 
Роммель 1-507; 2-64 
Рано Г. 2-317; 1-165 
Роселлини И. 1-527 
Роско Дж. 1-85 
Росе Д. 2-622 
Растан Э. 1-245 
Растемиды 2-317; 1-218, 

232, 589; 2-577 
Ротими О. 2-318; 1-204; 

2-262 
Ротштейн Ф. А. 2—318; 

1-277, 289 
РоуДж. 2-421 
Роулингсон Г. 2-175 
Рош Ж. 2-444 
РошаД. 1-269 
РуЭ. 1-290 
Руабириаге К. 1-165 
Рубадири Д. 2-324, 123 
Рубенеон С. 2-581 
Рубинштейн Р. И. 1-528 
Рубусана У. Б. 2-324 
РугандаДж. 1-558 
Ругьендо М. 2-439 
Руддимен А. 2-529 
Руже Э. де 1-527 
Рузвельт Ф. 2-151 



Руишед 1-245 
Руссеггр фон 1—40 
Рустамиды 2-451 
Рустемиды 2-317 
Рут Миллер 2-621 
РутенбергХ. 1-291 
Рухени М. 2-325; 1-653 
Рухинде 1-371. 629 
Рухумбика Г. 2-439 
Рушди Р. 2-326 
Рыбицкий Е. В. 1-438; 2-5 
Рэтрвй Р. 1-85 
Рюппепь Э. 1-40 
С 
Сзад 1-245 
ас-Саадави 2-326 
Саадаппах В. 2-326; 1-277 
ас-Саади 2-326 
Саадиды 2-326; 1-48. 248, 

299. 391; 2-149. 163. 
164. 410. 510, 563. 564 

Саадья Гаон 1—75 
Сабах 1-523 
Сабри А. 2-327 
Сабри М. 1-79. 276 
Сабур Салах 1-212 
Савадого Э. 1-379 
Савельев П. С. 1-277 
Савельева Т. Н. 1-528 
Сагадеев А. В. 1-277 
Садат А. 1-67. 278. 353. 

354, 367. 524. 596; 2-37. 
327 

ас-Садат М. 2-327 
Саддики Т. 2-327; 1-202 
Саджи А. 2-327. 359 
ас-Сади 2-133 
Сади ад-дин аль-Хили 1—241 
ас-СадрШ. 1-608 
Сазерленд Э. Т. 2-328; 

1-204. 425-427 
Саибу 2-240 
Сайд 1-645 
Сайд А. 2-328; 1-176. 

526 
Сайд М., см. Махмуд Сайд 
ас-Саид Р. 2-328; 1-276 
Сайд Абд ар-Рассуп 1—521 
Сайд Ибрахим 2-394, 503 
Сайд Исман Кенедид 1-115 
Сайд Карим 1-521, 608, 609 
Сайд Мохаммед Абдипле 

Хасан 2-328, 180, 377, 
382 

СаидХальми 1-245 
Свиди У. 1-557 
Саиди Али 2-443 
Саисская династия 1-525 
СайхХ. 2-159 
Сайид Кутб 1-76 
ас-Саймали 2-97 
Саймон Б. 2-625 
Саймоне Р. Э. 1-80, 290 
Саймоне X. 1—80,290 
Сайф, сын Зу-Язана 1-517 
Салама М. 2-328; 1-75, 

505,518 
Сапан Аррабей 2-382 
Салах Абу Сейф 1-524 
Салах ад-Дин 2—329; 1-47, 

211, 224, 324, 503, 517, 
523, 608; 2-137, 269, 
511,527 

Салах Гермади 2—481 
Сапах Джахи 1-518 
Салах Зульфикар 1-524 
Салах Рагаб 1-522 
Салах Свиси 2—480 
Салах Феллах 1-242 
аль-Салахи И. 2-329 
Салих Абд аль-Хейи 1-522 
ас-Сапих-Талаи 1-608 
Салиха 2-485 
СалливанА. 2-421 
Сальвадор-Даниепь Ф. 

1-245 
Салье М. А. 1-277 
Самарин У. 1-110,219 
Самба Лаобе Фаль 1-610 
Самба Макарама А. 2—361 
Самбиани Ф. 2-462 
Сами Ну осей р 1-522 
ас-Саммак И. 1-608 
Сам мерс Р. 1-588 
Самори 1-433; 2-129 
Самори Т. 2-329; 1-531 
Самха аль-Холи 1—523 
Санау 1-638 
Санда Кура 1-359 
Санда Мандарама 1-359 
Санджар аль-Гавли 1—608 

Сандиле 1-637 
Сандрок Б. 2-295. 622 
Санкара 2-330; 1-376 
Санну Я. 2-330; 1-518, 

523 
Сансама 1-371 
СантандреаС. 1-219 
Сантерен Ж. ди 2-331; 

1-328 
Сантуш Ж. Э. душ 2-334, 

195 
Санш К. 1-269 
Сара Гертруда Миллин 

2-621 
Сарба Д. М. 2-335; 1-85 
Сарват 1-506 
Оаргон Ш 2-561 
СаренпутП 1-283 
Сарже Р. 1-247 
Сариф Исмон Р. 2-262, 502 
Сарки Мухаммед Кисоки 

1-627 
Сарор 2-408 
Сарр М. 2-361; 1-205 
СарроА. 1-289 
Сасаниды 1-45, 181, 502 
Саесин У. 2-335; 1-437 
Сассу-Нгесю Д. 2-335, 11, 

17 
Сас-Эбиера 2—570 
Саттон Дж. 1-43 
СаулДж. 1-155 
ас-Сафи 1—485 
Сафи ад-Дин 2-113 
СахлиМ. 1-79,277 
Сахпу Тафэсэ 2—599 
Сзхнун ибн Сайд 1-218 
Сахур 1-215, 486 
Сванидзе И. А. 1-292 
Свифт Дж. 2-499 
Сева П. 1-276 
Себастьян 1 2-149, 326 
СебегалД. 2-500 
Себитуан 1-551 
Север Александр 1-484 
Север Септимий 1-176, 

484; 2-40, 44, 525 
Северин Акандо 1—332 
Свдибане С. К. 2-624 
Сезер Э. 1-76; 2-236, 294 
Сейду Бадьян-Мали 2-16 
Сейду Диарра 2-133 
Сейид Сайд 1-559 
Сеймур 1-505 
Сейранян Б. Г. 1-277 
СейсД.2-347 
Сейфува 1-358, 359, 626, 

627 
Секененра 1—487 
Секото Ж. 2-350, 623 
Секст Эмпирик 1—75 
Секстан Г. 1—291 
Секу Траоре 1-77 
Секу Туре, см. Туре А. С. 
Секьи К. 2-350 
Селевкиды 1—43, 490 
Селестин Авале 2-463 
Селим 1 2-137,527 
Селим Ш 2-213 
Селим Наккаш 1-202, 523 
Селим Хассан 1-528 
Селлирс Я. Ф. Э. 2-621 
Селорми Ф. 1-425 
Сельджукиды 1-224, 503; 

2-410 
Сембен У. 2-350; 1-206, 

208; 2-359, 361 
Семе П. 1-294 
Семенав-Тян-Шанский П. П. 

1-372 
Семенова Л. А. 1-277, 292 
Семишон Ж. 1-347 
Семогерере П. К. 2—351 
Семпебва К. 2-502 
Сенак Ж. 2-352; 1-242, 

243 
Сенга-Кюо Ф. 2-352; 1-523 
Сенгор Б. 2-361 
Сенгор Л. С. 2-352; 1-77, 

168, 169, 295, 296, 410, 
477, 479; 2-49, 232, 
294, 356, 359, 361, 388, 
390, 558 

Сенгор М. С. 2-351; 1-204 
СендвеЯ. 1-306 
Сенковский О. И. 1-277 
Сенмут 1-171, 464, 630 
Сентонга Э. 1-198 
Сенусерт 1 1-251; 2-34 
Сенусерт П 1-638, 2-362 
Сенусерт Ш 1-251, 464, 

486, 498; 2-33, 34, 362, 
412 

Сепир Д. 1-109, 114 
Сергеева Г. 1-367 
Сероте М. У. 2-364, 621 
Серпа Пинту 2-364; 1-261 
СерраЛ. 1-313,337 
Серу-Гуангуль 2-505 
Серума Э. 2-499 
Серумага Р. 2-364; 1-204; 

2-500 
Сеесу 1-304 
Сет Адагала 1-656 
Сетевайо 1-656 
Сети 1 1-213, 488, 498; 

2-305 
Сетнахт 1-489; 1-306 
Сетсаафия X. К. 1-425 
Сеута 1-636 
Сефевиды 1-503 
Сефриуи А. 2-159, 365 
Сехемхет 1-497, 528 
Си 1-373 
Си Азиз 2-524 
Си аль-Хадж Мухаммед 

Мукрани 2-209 
Си Моханд 2-366; 1-168, 

241, 242; 2-512, 518 
Си Слиман Бен Хамза 

2-503 
Си Хамму 2-518 
СибаиМ. 1-591 
ае-Сибаи Ю. 2-365; 1-518, 

524 
Сибебу 1-657 
Сибторпе А. Б. 2-365 
Сивар ад-Дагаб 2-402 
Сиди аль-Гариани 1—610 
Сиди Ахмед аль-Беккан 

1-467 
Сиди Ахмед бен Амар 

2-464 
Сиди Ахмед бен Юсуф Ра-

шиди 1-241 
Сиди бен Слиманаль-Язули 

2-164 
Сиди Бу Мадьян 1-241 
Сиди Гази 1-323 
Сиди Дриф 2-485 
Сиди Муса 2-281 
Сиди Мухаммед ибн Абдал

лах 1-467 
Сиди Мэскзпь 2-39 
Сидки И. 2-365; 1-506, 

507 
Сидней Сакхона 2—97 
Сикейра Р. 2-365; 1-406, 

616 
СилагадзеА. А. 1-277 
Силва А. да 1-269 
Силва Майя Феррейра Ж. да 

1-267 
Силва Порту А. 1-41, 261, 

639 
Силва ф. 2-196 
Силвейра О. 1—170 
Силило Р. 1-557 
Сильвестр де Саси А. И. 

2-365; 1-276,527 
Симбамван 2-439 
Симеон 2-21 
Симидзу К. 1-108 
Симон Э. 1-381 
Симон Мпади 2—539 
Симпсон О. 1-557 
Симпсон С. 2-262 
Симу не Р. 1-272 
Сина М. 2-420 
Синан-паша 1-520, 608 
Сингх М. 1-647 
ае-СиндА. 1-198 
Синд М. 2-15 
Синесий 1-75 ,. 
Синклер Дж. 1-560 
Синтра П. ди 2-366 
Синухет, Синухз 167 
Сир Ж. 2-76 
Сираг ад-Дин ф. 1-507 
Сирена М. 1-438 
Сире Д. 1-155, 290 
Сисее Диа А. 1-204 
Сисее С. 1-208; 2-136 
Сиссоко Ж. Б. 2-134 
Сиссоко С. 2-367; 1-79; 

2-134 
Сиссоко Ф. Д. 2-367, 133 
Сисулу У. М. 2-368; 

1-294; 2-612 
Сита-Белла Т. 1-625 
Ситоле Н. 2-368; 1-295, 

569; 2-208 

Сичалве Р. 1—557 
Сиш Ф. да 1-269 
ас-СиядА.2-162 
Скаличка в. 1-114 
Скаммелп 2-217 
Скатов А. 1-367 
СкларР.Л. 1-291 
Скарабагатов В. С. 1-277 
Скорое Г. Е. 1-289 
Скорпион (царь) 1-583 
Скаеан Г. 1-199; 2-624 
Скотт Ч. 1-255 
Слан М. де 1-276 
Спейд 2-268 
Слиман 2-368; 1-212, 227; 

2-149 
Слово Дж. 2-368; 1-290 
Смаил Азиккива 1-241 
Смаиль А хмед 2-162 
Смендес 1-489; 2-533 
Сменхкар 1-251, 488 
Смирнов Г. В. 1-292 
Смирнов И. И. 1-277 
Смирнов С. Р. 2-369; 

1-277, 289 
Смит А. Д. 1-42 
Смит Я. Д. 2-369; 1-295, 

569 
Смихи М. 2-163 
Смэте Я. X. 1-75, 448; 

2-611 
Снигирев И. Л. 1-115, 312 
Снофру 2-369; 1-486; 

2-533 
Собхуза 1 2-342 
Собхуза П 2-370, 342 
Сованде Ф. 2-370; 1-198; 

2-262 
Сога Т. 2-370 
Согло К. 1-329 
Соколов Е. П. 2-5 
Скона Дионг 1-201 
Соланке Л. 2-372 
Сол имен Гамиль 1-523 
Соловьев В. И. 1-277 
Солодовников В. Г. 2—372; 

1-91, 292 
Соломон 2-373, 446, 508 
Соломонова династия 

2-372; 1-49, 78, 456, 
531; 2-372, 585, 595 

Солон 1-357 
Солсбери Р. 1-254, 255 
Солт 2-580 
Соме М. К. 2-135 
Соме Кулибали М. 2-384 
Сомхлахла Б. 2-624 
Санга С. 2-386, 545 
Сон го С. 1-574 
Сангонга Э. 2-624 
Страна Д. 1-204; 2-361 
Сорокин А. А. 1—277 
Сорот 1-177 
Сосе Д. У. 2-386; 1-558; 

2-294, 359 
Сосса Кануча 1-115 
Сострат из Книда 1-227 
СоттврЖ. 1-291 
Coy Т. 2-361 
Соуса К. ди 2-196 
Софокл 1-215, 245, 318; 

2-262,318 
Сошангани 1-392 
Созга 1-527 
Спартас Мукас 2-540 
Спенсер Г. 1-75, 289 
Спенсер Л. 1—574 
Спида Ф. 2-262 
Спик Д. X. 2-392; 1-41, 

319, 349, 395, 396, 425, 
454; 2-493 

Стамп Л. Д. 2-393 
Стандер 3. 1-315; 2-621 
Старушенко Г. Б. 2-393; 

1-91, 292 
Стенбридж Дж. 2-48 
Стерк И. 1-108, 109, 111 
Стивене П. 2-417 
Стопа Р. 1-114, 665 
Стоянавич Б. 2-529 
Страбан 1-38, 288; 2-445, 

524, 578, 480 
Стратон 1-75 
Стрейдом Й. Г. 2-393, 611 
Стриндбврг А. Ю. 2-204 
Стритен П. 1-290 
Струве В. В. 2-394; 1-289, 

528 
Студеникин И. М. 1-220; 

2-599 
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Стучевский И. А. 1-292, 
528 

Стэнли Г. М. 2-394; 1-41, 
288, 366, 381, 536, 606, 
661; 2-59, 113, 493 

СтюдерА. 1-633 
Суалих Али 2-394; 1-210, 

669, 670; 2-503 
Суариш Ф. 2-103 
Субботин В. А. 1-292 
Суворов А. В. 1-526 
Судика-Мбамби 2-517 
Суза Ж. де 1-77 
Сулей ман 2-125 
Сулей ман 1-559 
Сулвйман аль-Кардахи 

1-523; 2-484 
Супейман вад (ибн) Зубейр 

2-410; 1-453 
Сулейман Соланг 2-22 
Сулей ман-Паеик Н. 2-184 
Сулеману 1-627 
Сулибава 1-627 
Султан ибн Сейф 1—645; 

2-432 
Сумангуру Канте 2-135 
Суману А. 1-445 
Сумааро Канте 1—51; 

2-410 
Сумиало Г. 1-539 
Сундьята 2-410; 1-51, 79, 

346,349, 437, 641; 
2-125, 129, 133, 272, 
516,517,518 

Суриков В. И 2-384 
СурураМ. 1-276 
Сусныйое 2—411 
Сути 2-80 
Суфи 2-383 
аль-Суюти 2-413; 1-517 
Сфар Б. 2-413; 1 56; 

2-183 
Сьюзи 2-624 
Сзйфэ-Арыд 2-372. 586 
Сэлам А. Ф. 2-421. 599 
Сэрцэ-Дынгыль 2-421; 

1-78. 318. 429. 637; 
2-373. 586 

Сюре-Каналь Ж. 2-421; 
1-289.291; 2-272 

Т 
Та 1-494 
Таальби А. 2-422; 1-484. 

485; 2-183 
ат-Табари 2-422; 1-78. 

578; 2-^22 
Табмен У. В. Ш. 2-422. S3 
Табу Лей 1-547 
Тавариш Э. 2-422; 1-605 
Тагор Р. 2-204 
Таддэсэ Либэн 2-422. 595 
Таддэеэ Тамрат 2—422; 

1-80. 290; 2-591 
Тадж ас-Сирр Хасан 2-405 
ТазиМ. 2-163 
Тайе Гэбрэ Мздхын 2-581 
ат-Тайи6 А. 1-277; 2-405 
ат-Тайиб 3 2-423. 405. 527 
ат-Тайиб Салех 2-405 
Тайту 2-587 
Тайяли Г. 1-557 
Такасс 1-115 
ТакерА. Н. 2-423; 1-114; 

2-264. 265. 269 
Такфаринат 1-44. 232. 428 
Тапеб Бендиаб А. 1-80 
Тальби М. 1-80 
ат-Тамауи М. 1-85 
Тамбо О. Р. 2-424; 1-294. 

295 
Тамада 1-268 
Тамуно Т. 1 80 
Тандау А. С. 2-425 
Тантави 1-277 
Тануатамон 1-489. 490 
ТаосМ. 2-443; 1-242 
Тарабрин Е. А. 1-292 
Тарекеген Г. 1-207 
Тасезе Джарра 2-600 
Тати-Лутар Ж. Б. 2-444. 15 
Таунг 2-529 
Тауфик 2-444; 1-212. 

255. 256. 505. 527; 
2-278 

Тауфик апь-Хаким 2—444; 
1-76. 168, 202, 518, 523, 
524; 2-139 

Тауфик Салах 1-524 

42* 
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Таха 2-444; 1-518 
Таха Хусейн 2-444; 1-168, 

518,523 
Тахар аль-Хаддад 2-480 
Тахар Бен Аммар 2—474 
Тахар бен Хауа 1-241 
Тахарка 2-445; 1-489,490, 

606; 2-222 
Тахор Тунси 2-484 
ат-Тахтави Р. 2-445; 1-55, 

79,504,518 
Твинс Севен-Севен 2-446, 

172 
ТеАгбанлен 1-221 
Тегбезу 2-98 
Тедрос М. 1-220; 2-596 
Тейлор Дж. 2-624 
Теймур Махмуд 2-446; 

1-266,518,523 
Теймур Мухаммед 2—446 
Тейнр де Шарден 1-77 
Телеки Ш. 2-448; 1-42; 

2-325 
Темам Ранем 1-244 
ТемпельсП. 1-76, 77 
Тему К. 1-115 
Теннесси 2-48 
Тенрейру Ф. Ж. 2-449, 334 
Теодорос П 2-449; 1-258, 

453, 600; 2-177, 586, 
599 

Теодорос 1У 2-373 
Теренций Феликс А. 1—385 
Тернер, Тэрнер В. 2-450 
Террас А. 1-276 
Терс 1-640 
Тертуллиан 1—75 
Тессеман Г. 1-219, 335 
Тети 2-448 
Твфнахт 1-357, 489 
Ти 1-497 
ТиамИ.Д. 1-79 
ТиамМ. 2-361 
Тиберий 2-44 
Тибо Л. М. 2-251; 2-622, 

640 
Тиг X. 2-451 
Тидафи Н. 2-452; 1-242, 

243 
ат-Тиджани 2-452, 405 
Тизвнгаузен В. Г. 1-277 
Тийо, Тильо Ж. О. М. 2-452 
ТиксьеЖ. 2-450 
ТилД. М.-К. 2-452 
Тиль В. 1-113 
Тимофеев И. В. 1-277 
Тимур 1-503 
Типпо-Тип 1-535,536; 

2-230 
ТироА. 2-621 
ТиссеранШ. 1-219 
Тито Лэпис 2-600 
Тито Окелло 2-496 
Титов Е. Г. 2-581 
Тлили Б. 1-80 
Тобайс Ф. 2-455 
ТоваМ. 1-77 
Товалу Уэну М. Ж. 1-328 
Тогбуну Л. Ф. 2-455, 462 
Тойво О. 1-169 
Тойво Я Тойво А. П. 

463, 222 
ТойтА. дю 1-80 
Токмаков К. А. 1-306; 2-5 
ТоксьеЛ. 1-289,457 
Току С. 2-463; 1-23 
Толберт У. Р. 2-364, 53 
ТолботП. 1-335 
Толстой Л. Н. 1-212; 2-83, 

329,439,510 
Том Г. Б. 1-79 
Тома Ж. 1-110,219 
Тома Л. В. 1-587 
Томас X. К. 2-55 
Томасси П. 2-33 
Томбапбай Ф. 2-463, 553 
Томпсон Л. 1-80, 290 
Томпсон X. Р. 2-216 
Томсон Дж. 2-325; 1-39 
Тонев Л. 2-486 
Топузян С. X. 2-581 
ТорнтонР. 1-464 
Торонкава 1—212 
Торренд Дж. 1-114 
Торрес 2-464, 150, 287 
ТофА. 1-221 
Тразамунд 1-390 
Траоре И. 1-208; 2-136 

Траоре М. 1-437 
Траоре, Махама 2-467, 361 
Траоре, Мусса 2-467; 

1-466 
Траоре Н. 2-130 
Траскунова А. М. 1-277 
Траян 1-176,283, 385, 608; 

2-44, 116 
Трейси А. 2-624 
Трейси X. 2-624 
ТриулциА. 2-581 
Триштан Н. 2-468; 1-446 
ТромбеттиА. 1-287 
ТрониА. 1-267 
Троуэлл М. 1-193; 2-114 
Трофимов В. А. 1-292; 

2-581 
Трубецкой Н. С. 1-114, 
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Трумэн 2—562 
Тсодзо Т. К. 1-575 
Тсоеда 2-271 
ТубианаЖ. 2-581 
Тузмухаммедов Р. А. 1-292 
Туинамо-Вумба 1—545 
Тупуниды 2-470; 1-46, 

218, 502, 520, 607; 
2-527 

ТульбиА.А. 1-246 
Туман-бей 1-517; 2-137 
ат-Туниси2—487; 1-55; 

2-183, 413, 474, 480 
Тураев Б. А. 2-487; 1-113, 

289, 528; 2-394, 579, 
580 

Туре А. С. 2-587 
ТуреМ. 1-205 
Туре С. 1-433 
Турнауэр Б. 2-96 
ТурнонП. 1-247,633 
Тутанхамон 2-488; 1-251, 

299, 488, 498, 527, 528, 
606, 631; 2-509, 514 

Тутанхатон 2-488 
Тутмес 1-171, 299, 498 
Тутмос 2-488; 1-251, 488, 

491; 2-33, 34, 174, 222, 
350 

Тутмос 1 2-531 
Тутмос П 2-531 
Тутмос 2-531 
Туту Д. М. 2-488 
Тутуола А. 2-488, 172, 

258, 446 
Тылахун Гэссэсе 2-600 
Тэкле А. 2-488; 1-193; 

2-599 
Тэкле Марьям Самхарай 

2-581 
Тэкле Цэдык Мэкурия 

2-489, 581 
Тэкле-Гийоргис П 1 —453, 

531; 2-373 
Тэкле-Хайманот 1 1—451, 

596 
Тарная X. 2-489, 485 
Тэсэмма Хабтэ Микаэль 

2-581,587 
Тэсфае Лемм 2-600 
Тэфэри Мэконнын, см. Хай

ле Селассие 1 
Тютрюмова Т. Л. 2—581 
У, Ф 
УайлдДж. 1-290 
Уайльда. 1-216,588 
Уайнбергер К. 2-37 
Уайтли У. X. 2-489 
Уалэсма 2-489; 1-219, 286, 

596 
Уали Асма 1-596; 2-489 
Уан го 1-379 
Уанди Э. 2-490; 1-618 
Уанли 2-490 
Уанли С. 1-521; 2-490 
Уанли Э. 2-490 
Уари М. 2-490; 1-242 
Уатт 1-40 
аль-Уафи Б. 1-164 
Убейд И. 2-490 
Убейд Ш. 2-490 
Убейдаллах 1-583, 589; 

2-170,511,527 
Убайдаллах ибн Ахмед аль-

Мусаббихи 1—517 
Убри 2-205, 489, 629 
УвейсА. 1-276 
Угбома Э. 2-262 
УзидД. 1-246 
Узоигве Г. 1-79 
Узодимаре А. 1—607 
УипсонД. 1-528 

УилсонДж. А. 2-502; 
1-427 

Уильяме А. 1-484 
Уильяме Д. 2-172 
Уильяме Р. 1-262 
Уильямсон К. 1-111, 335 
УингейтР. 1-531 
Уинстон Ф. 1-335 
Уис М. 2-385 
Улад Сиди Шейх 1-55, 233, 

370; 2-39, 503 
Улед-абдаллах 1-367 
Улед-джафрийя 1-221 
УллендорфЭ. 1-113; 

2-581 
Ульбарач 1-457 
Ульд Абд ар-Рахман Хаки 

1-245 
Ульяновский Р. А. 1-292 
Ум Ниобе 1-618; 2-490 
Умар 1-318, 359 
Умар Ахмед 1-204 
Умар Дункас 2-362 
Умару Ганда 1-209 
Умуру Далладжи 1-638 
Уна 1-493 
Ун-Амун 1-493 
Унае 2-448 
УнкарэнЛ. 1-328 
Ункулункулу 2-504, 181, 
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Уньоро Кабойо 2-464 
УоддиеДж. 1-289 
Уокер Э. А. 2-504; 1-79 
Уоллес-Джонсон И. Т. 

2-505 
Уологем Я. 2-505, 133 
Уолсли Г. 1-256 
Уольде, Мамо 1-398 
Уольдэ Йоханныс Цадык 

2-599 
Уольдэ Мздхын 2-599 
Уольдз-Гийоргис 2-587, 588 
УордИ. 1-114 
Уоррен Г. 1-198 
Уортингтон Э. Б. 2-505 
Уосэн-Сэгэд 1-451 
УсманА. 1-318,609 
Уеманов Н. И. 1-277 
Усман Сембен 1-169 
Успенский П. К. 2-505 
Уссейни И. 2-245 
Уткин Г. Н. 1-277 
Уфди У. 1-427 
Уфуэ-Буаньи 2-506; 1-297, 

342, 343; 2-388 
Уыбе 2-586 
УэббБ. У. 2-216 
Уэгбаджи 1-214 
Уэддей Г 2-506, 554 
Уэдраого 2-489 
Уэдраого Ж. 1-375, 376, 

457; 2-205 
Уэдраого И. 1-379 
Уэлмерс У. Э. 2-506; 

1-109, 110, 111; 2-138 
Фаган Г. 2-624 
Фагунва Д. 2-507 
Фадика К. 1-349 
аль-фадиль 1-517 
Фадиль Масуди 1-241 
Фазир 1-218 
Файл К. 2-420 
файнберг Б. 2-507, 621 
Фай С. 2-361 
аль-Файтури 2-507, 405 
Факих аль-Умаири 2—518 
Фалл А. С. 2-507 
фаллек Г. К. 1-220; 2-596 
Фалло М. К. 2-507; 1-438 
Фаль Л. 2-507 
Фанано М. 1-220 
Фан го П. 2-624 
Фанта Туре 1-201 
фанту ре А. 1-437 
аль-Фараби 1 - 75; 2-113, 

534 
фараг А. 2-509 
Фаран 2-517 
Фарах Антун 2-509; 1-215, 

518,519,523,534 
Фарах И. 1-202, 466; 2-534 
Фарах X. 2-408; 1-199 
Фарах Мохаммед Джама 

Ауля 2-382 
Фарес Н. 2-510; 1-242 
фарид Атика 1-243 
Фарид Шауки 1-524 
Фарис Фарид 2-159 
аль-фарси 2-510 
Фарук 1-507, 508; 2-401 

Фар хат С. 1—485 
Фаселли К. 1-625 
аль-Фаси 2-510; 1-65,592; 

2-99, 150 
аль-фаси М. 1 -277 
Фасилидэс 1-453; 2-373, 

411,586 
Фаскат у-Мзаль 2—533 
ФаелерДж. 2-622 
Фасоджойе 1—581 
Фатем Хамэма 1-524 
Фатима 1-248, 589; 2-511 
Фатимиды 2-511; 1-46, 75, 

167, 173, 178, 218, 224, 
232, 244, 246, 248, 302, 
324, 462, 502, 503, 517, 
520, 521, 575, 579, 583. 
595, 607, 610, 662; 
2-62, 71, 116, 149, 170, 
269, 317, 468, 473, 483, 
526-528, 577, 579 

Фатис А. 1-277 
Фатхи Загпуп 1-505 
фатьма Ибрахим 2—33 
Фахми А. 1-524 
Фахр ад-Дин 2-184 
ФаядМ. 1-165 
Федор 2-220 
Федор П 2-449 
Фейган Б. 2-511 
Фейдж Д. Д. 2-511; 1-291; 

2-275 
Фейт 2-529 
Феми Ософиеан 1-204 
Феодор Киренекий 1—75 
Фераун М. 2-521; 1-242 
Фервурд X. Ф. 2-512, 612, 

613 
Ферид М. 2-512; 1-391, 

505 
Фериандее Д. 2-86 
Фернандиш А. 1-39 
Фернандо-По Л. Г. 1-351; 

2-570 
Феррадж 1—241 
Ферран Г. 2—102 
Феррейра М. 1-170, 605 
ФерстР. 1-290 
Фетисова Н. С. 1-277 
Фиберезима А. 2-262 
Филалиды, Филали, Фила-

лийцы, Филалийекие ше
рифы, ем. Алауиты 

Филатов А. Н. 1-367; 2-5 
Филипп Ж. 1-322 
Филипов Д. 1-291 
Филлиды 2-213 
Филпипо Л. 2-443 
Филис Альтман 2-621 
Филомбе Р. 2-514; 1-623 
Филон Александрийский 

1-75 
Филоник А. О. 1-277 
Фильштинский И. М. 1—277 
Финей Б. 2-625 
аль-фирузабади 1-517 
Фирхун 2-240 
Фихман И. Ф. 1-292 
Фиш Р. 1-457 
Фишер А. Л. 2-515; 1-276; 

2-612 
Флайшхаммер М. 1-276 
Флейшер Г. 1-276 
Флеминг Г. 1-108; 2-34 
Флиси Л. 2-515; 1-242 
Флиттнер Н. Д. 1-528 
Фодеба Кейта 1-201, 204 
Фоди Кабба 1-413 
Фокеев Г. В. 1-292 
Фолкнер Р. 1-528 
Фоллере К. 1-276 
Фонен 1-352 
Фонееки А. 1—605 
Фонтиньяш 1-269 
Форд 1-291 
Форе С. 2-625 
Формен Л. 2-519; 1-80 
Форстер Б. И. 2-519, 613 
Фортес М. 2-519; 1-85, 

289 
Форчун Г. 1 — 114 
Фрай М. 1-578; 2-261 
Франк-Каменецкий И. Г. 

1-528 
Франклин Б. 1-288 
Франку П. 1-267 
Франс А. 2-305 
Франсис А. 1-265 
Франсуа К. 2-245 
Францов, Францев Ю. (Г.) П. 

1-292, 528 

Фрейтаг Г. 1-276 
ФренХ.Д. 1-277 
Френкель М. Ю. 1-289, 292 
Фридерик Уильям Коко 

1-367 
Фридман Л. А 1-277, 292 
Фробениус Л. 2-521; 

1-289,291,595 
Фролова О. Б. 1-277 
Фрунзе М. В. 277, 289 
Фуад А. 1-505.506 
Фуад 1 1-506 
Фуад аз-Захири 1—522 
Фуадат-Тухи 1-523 
Фуад Рухайем 1-523 
Фуад Хаддад 1-518 
Фуад Шафик 1-523 
Фу гард А. 2-500, 621, 625 
Фуда Б. Ж. 1-77 
ФузеМ. 2-621 
Фуко Ш. 1-113,337 
Фурно А. Л. 2-544 
ФушеЛ 2—140 
Фэрман Г. 1-528 
X 
Хабабаш 1-490 
ХабащиЛ. 1-371,528 
Хаберланд Э. 1-291 
аль-Хабиб М. 2-485 
Хабиб бен Геннун 1-241 
Хабиб Буларес 1-322 
аль-Хабиби М. А., см. Лахба

би 
Хабре X. 2-553, 554 
Хабтэ-Гийоргие 2-587 
Хабьяримана Ж. 2-524, 321 
Хавия 1-221 
Хаддад Малек 2-524 
Хаддад, Мухаммед Амезиаи 

бен Али аль-Хаддад 
2-524 

Хаддад, Мухаммед 2-524 
Хаддад Т. 2-484, 486 
Хаддис Алемаиеху 2—524 
Хадж Али Б. 2-524; 1-242, 

243 
аль-Хадж Аллаль апь-Батл 

2-162 
аль-Хадж Ахмед Ульд аш-

Шериф 1 290 
Хадж Бвн Л а р б и 1-370 
ал-Хадж Мухаммед 1 1—635 
Хадж Мухаммед аль-Анка 

1-198,245 
аль-Хадж Мухаммед ибн 

Масайеб 1-241 
Хадж Омар 2-524; 1-57, 

600; 2-129, 165, 347, 
355, 361 

Хаджа Кавас 1-220 
аль-Хаджадж 1-276 
Хаджерес Садек 2-525, 288 
Хаджи Адан 2-382 
Хаджи Хасан 2-378 
Хадида Абдупиахи Даллес 

2-384 
Хазанов А. М. 1-292 
Хазнадар 2-525 
Хазуме П. 1-332 
аль-Хаиби Мухаммед Азиз 

2-41 
Хайдара М. 2-135 
ХайдеггерМ. 1-76 
Хайкапь М. Г. 2-525; 

1-518 
Хайле Герима 2-600 
Хайле Селассие 1 2-526; 

1-306, 387, 458, 563; 
2-73, 177, 215, 225, 489, 
587-589 

Хайне 2-182 
Хайраддин ат-Туниси 2-526 
Хайраддин Барбаросса 

2-526; 1-48,233; 
2-281, 473 

Хайрат 2-526; 1-198, 609 
Хайребек 1-503 
Хайраддин М. 2-159 
Хайреттинпаша, ем. Хай

раддин ат-Туниси 
Хайфорд Дж. К. 2-372 
Хаким 2-526; 1-503, 520, 

608; 2-511 
Хаким Бвнатиа 1-245 
Хакки Я. 2-526; 1-518 
Халасиньский Ю. 1-221 
Халид (Алжир) 2-527; 

1-234 
Халид (Тунис) 1-64; 

2-314 
Халид А. Б. 2-527, 423 



Халид ибн аль-Хашими 
2-527 

Халид Мухаммед Халид 
1-75 

Халид Стамбупи 2-484 
Халидов А. Б. 1-277 
Халил 1-430 
Халил А. 2-262 
Халим ад-Даб 1-522 
Халиф апь Мутасим 2-269 
Халиф ат-Тикбапи 2-70 
Халифа А. 1-276 
Хальфа Б. 2-527; 1-242 
Хамаг Мухаммед Абу-ль-

Кайляк 2-22 
Хамади Бен Осман 2-485 
Хамами М. 2-485 
Хамбо 1-261 
Хамданиды 1-595 
Хамди Б. 1-522; 2-533 
Хамед ибн Мухаммед ибн 

Джума 1—535 
Хамза М. 1-528 
Хамза апь-Мадани 2—63 
Хамза аль-Малик Тунбуль 

2-405 
Хамид А. 2-408 
Хамид бен Брахим 2-162 
Хамид Хамэти 1—245 
ХэмисА. 1-115 
аль-Хамиси А. 2-528; 

1-518 
Хаммад 2-528 
Хаммад М. 1-528 
Хаммад ибн-Мухаммед ибн 

Али аль-Мумаюх 2—405 
Хаммадиды 2-528; 1-232, 

319, 575,583, 611; 2-18, 
454, 573, 577 

Хамруш А. 2-528; 1-276 
Хаму Бельхальфауи 1—243 
Хамуд-паша 2-486, 540 
Хан А. 1-640 
ХанафиХ. 1-276 
Ханафи бен Иса 1—241 
Ханеков М. 2-625 
Ханкок П. 2-48 
Ханс У. А. 1-291 
Хансон Н. Л. 1-600; 2-622 
Харари 2-529 
Харви 1-574 
Харвиц О. 1-484 
аль-Харделло А. С. 2-529 
ХардерЭ. 1-276 
Харера Исмани Дуния 

2-384 
Хармель М. 2-529, 427 
Хармозис 1—494 
аль-Харири 2—114 
аль-Харрат Э. 2-529 
ХаррисДж. 1-291 
Харрис У. У. 2-539 
Харрис X. X. 2-539 
Харрисон Дж. 3. К. 1-578 
ХартР. 1-165 
Хартман М. 1 —276 
Харун 1-453 
Харуси Н. С. 2-439 
Хасан (Египет) 1-520,608; 

2-301 
Хасан 1 (Марокко) 1-531; 

1-159, 454, 583; 2-150, 
326,431 

Хасан П (Марокко) 2—531; 
1-210, 211, 227, 305, 
320, 592; 2-151, 152, 
158 

апь-Хасан 1-468 
Хасан 3. 1-276 
Хасан Ю. Ф. 1-277 
Хасан К. 1-85 
Хасан X. 1-276 
Хасан аль-Баруди 1-523 
Хасан ар-Рид ас-Сенуси 

2-215 
Хасан Дердур 1-245 
Хасан ибн ан-Номан 1—279, 

638 
Хасан Наср 2-481 
Хасан Фатхи 1—521 
Хасан Ханафи 1—76 
Хасан Шарара 1-523 
Хасан Эмерли 2—484 
Хасан-паша 1-247 
Хасанейн Г. М. 1-80, 276 
Хассан-Дин Э. 2-421 
Хассин Бухайеб 2—484 
Хатем аль-Мекки 2-484 
Хатиаи 1-630 
Хатчинсон Э. 2—621 
Хатшепсут 2-531; 1-464, 

488, 498; 2-174. 488, 
509 

Хатыби 2-531, 159 
ХаузенК. 1-291 
Хаусхем 2-48 
Хауюн 1—40 
Хаутсма М. 1-276 
Хаузлл К. 2-276 
Хафиз 1-215 
Хафиз А бд аль-Халим 

2-533; 1-609 
ХафифиФ. 1-165 
Хафр 1-486 
Хафсиды 11-533; 1-47,48, 

179, 211, 232, 233, 250. 
319, 547, 610; 2-18, 
62, 467, 468, 473, 474, 
483, 527, 577 

аль-Хаффаджи 1—517 
Хачатурян А. И. 1-523 
Хашед Ф. 2-533, 474 
Хвольсон Д. А. 1-277 
Хедж Сельми 2-484 
Хеди Турки 2-484 
Хеди Хаяши 2-484 
Хейкман Г. 1-428 
Хейри Бишар 1-524 
Хелас Джипяли 1-241 
Хеплейнер Г. 1—155 
ХелькВ. 1-528 
Хемисти 1-247 
Хемиун 1-449 
Хемре 1-494 
Хенель Л. фон 2-325, 448 
ХенстонДж.О. 1-426 
Хеншо Джеймс 1—656; 

2-502 
Хеопс 2-533; 1-449, 486; 

2-534 
Хердер Я. ван 1-39 
Херихор 2-533; 1-489 
Херсковец М. Д. 2-534; 

1-289,291 
Херцог Д. Б. М. 1-448 
Хетауи 1-494 
аль-Хефни М. А. 2-534 
Хефрен 2-534; 1-449, 486, 

497, 527 
Хецрон Р. 1-114; 2-34, 35 
Хиан 1-43 
Хигази С. 2-534; 1-202, 

215, 466, 522, 523, 635 
ХиксУ. 2-170 
Хинга Э. 1-653 
Хини 1-637 
ХинцеФ. 1-291,528 
Хируй Вольде Селасие 

2-534, 595 
ХиршовичЛ. 1-276 
Хитти Ф. 1-276 
Хлативайо Дж. 1—574 
Хлифи О. 2-485 
Хмелева Н. Г. 1-277 
Хнумхотеп Л 1-334 
ХоджаеваР. 1-277 
Ходжаш С. И. 1-528 
Ходжкин Т. 2—534 
Хойглин Т. 1-41 
аль-Холаи М. К. 2-208 
аль-Холи С. 1-609 
Хондо М. М. 2-538; 1-207 
ХорДж. Г. 2-538 
Хорем хеб 2-538; 1-251, 

299, 488 
Хорисэс 2-20 
Хор-Меджеду 2-533 
Хортон Дж. 2-538; 1-289; 

2-226 
Хор-Усериб 2-534 
Хосна Ш. 1-229 
Хофман К. 1-114, 335 
Хоффе 1-599; 1-622 
Хофштеттер Р. 1 —284 
Храйеф Б. 2-480 
ХрбекИ. 1-276, 291 
Христианович А. Ф. 1—245 
Хтари Н. 2-485 
Хугине С. 2-625 
Хулагу-хан 2-527 
Хумаравайх 1-517; 2-470 
Хунтонджи А. П. 1-77 
ХунцеД. 2-462 
Хусейн 1-233,299 
Хусейн, сын Хусейна 1—589 
Хусейн А. 2-198 
Хусейн бен Али 2-474, 540 
Хусейн Камаль 1 —524 
Хусейн Камиль 1-505 
Хусейн Рияд 1-523 
Хусейниды 2-540; 1-54. 

299, 319; 2-474, 484 

Xу су ни Кубва 1-659; 
2-440 

Хусуни Ндо го 1-659 
Хуфу 1-486 
ХуфуАнх 1-494 
Хуэфхор 1-493 
Хьюит У. 2-586 
Хзмпин п. 1-484 
Хэнсберри Л. 2-502 
Хюльстрат Г. 2-74 
Цвернеман Й. 1 -457 
ЦезарЯ. 1-291 
Цезарион 1-664 
Ценковский Л. С. 2-541; 

1-40 
Цецепиан 1-481 
Цибаси 2-328 
Циммерман А. 1—289 
Циранана Ф. 2-549, 105, 

112, 286, 306, 308, 388 
Цирфогель Д. 2-549; 

1-387 
Цыпкин Г. В. 2-581 
Цыювич Г. Н. 1-438; 2-5 
Цзгайе Гэбрз Мздхын 

2-549, 595 
Чаймен Вьяс 1-557 
Чака 2-558; 1-62, 304, 

362, 391, 396, 478, 568; 
2-16, 33, 134, 135, 
204-206, 272, 342, 361, 
517, 609, 621 

Чакела К. 2-551 
Чангамире 2-200 
Чапкевич А. 1-276 
Чафулумира Э. В. 2-123 
Чва П 1-600 
Че Гевара 2-15 
Чекановский Я. 1-219 
Чемберлен Дж. 1-506; 

2-143 
Чепелла П. 2-625 
Черезов Е. В. 1-292, 528 
Чернецов С. Б. 2-581 
Черновская В. В. 1-277 
Черный Я. 1-528; 2-581 
Черуллин Э. 1-114; 2-34, 

35; 2-580 
Чехов А. П. 1-204, 558; 

2-500. 549 
Чи 2-182 
ЧивалеДж. 1-557 
Чидьяматамба Б. 1-575 
Чидьяузику П. 1-573 
Чизолма Э. 2-624 
Чик 1-484 
Чикайя Ж. Ф. 2-10 
Чикайя Л. 2-168 
Чикайя у Тамси 1-169 
ЧилембеД. 1-663 
ЧилулуА. 1-558 
Чимба 1-447 
Чинару И. 2-621 
Чинвеизу 1-169 
Чиньяма Ф. 1-557 
Чипев Н. 2-486 
Чипембере М. 2-559 
ЧирауДж. 1-569 
Чиркин В. Е. 1-292 
Чиссано А. 2-195 
Чиссуку Ж. М. 1-209; 2-16 
Чихачев П. А. 1-277 
Чишику Чибангу 1-80 
Чомбе М. К. 2-560; 1-370, 

538, 539, 672; 2-273 
Чона М. М. 2-560 
ЧонгоДж. 1-558 
ЧосерДж. 1-425 
Чуреков С. М. 1-277 
ШаабанР. 2-561, 439 
Шаба Ф. 1-527 
Шабака 2-561 
аш-Шабби 2-561, 480 
ШабоЖ. 1-337 
ШавайонЖ. 2-176 
Шагари А. Ш. 2-253 
Шадия 1-524 
Шадья 1-523 
Шака, см. Чака 
ШалабиА. 1-276 
Шале Ж. 2-544 
ШаммамМ. 1-85 
Шампольон Ж. Ф. 2-562; 

1-113, 289; 2-43, 527 
ШамсИ. 1-165,523 
Шамте М. 2-562 
ШануанЖ. 1-375 
ШаперА. 1-289 
ШаперИ. 1-85 
Шараф 2-162 
Шарбатов Г. Ш. 1-277 

ШарбиЖ. 1-245 
Шарбонье Ф. 1-545 
Шаревская Б. И. 1-292 
Шариф аль-Хусейни 1-241 
Шариф ибн Асад аль-Мисри 

1-517 
Шарифа бит-Биляпь 2-408 
аш-Шаркауи 2-562; 1-518 
Шарки С. 2-563, 162 
Шарон А. 2-37 
Шастико П. М. 1-292 
Шатепен Л. 1-399; 2-301 
Шауки А. 2-563; 1-392, 

518, 523, 524; 2-139 
аш-Шафиа 2-563; 1-608 
1иафия 3. 1-276 
ШафкиМ. 1-609 
ШацС. 1-291 
Шачнев В. М. 1-438 
Шварц Е. 2-442 
Швейнфурт Г. А. 2-563; 

1-41, 288; 2-175, 290 
Швейцер А. 2-563, 39 
Шебеста П. 2-290 
ШебибН. 1-608 
Шегун Олушола 2-262 
Шейбан 2-470 
Шейнис В. Л. 1-292 
аш-Шейх Ш. А. 2-409 
Шейх аль-Мадани ат-Туркма-

ни 2-518 
Шейх Имам 1-522 
Шейх Ндао 2-359 
Шекиб Арслан 2-223 
Шекруни М. 1-198; 2-162 
Шекспир У. 204, 215, 216, 

245, 284, 322, 425, 427, 
464, 523, 524, 574, 580, 
664; 2-212, 262, 361, 
421, 499, 442, 462, 500, 
534, 549 

Шелли П. Б. 1-216 
Шеник М. 1-336; 2-168, 

474 
Шенуте 2-20 
Шепсескаф 2-328 
Шережо 2-188 
аш-Шериф А. 2-564, 70 
Шериф А. Р. 2-564 
Шериф (Шериф-паша) М. 

1-256,505; 2-278 
Шермак А. А. 2-564, 378 
Шерр Е. С. 2-581 
Шестопалов 1-268 
Шешонк 1-43, 489 
Шибейка М. 2-565; 1-277 
Шибли Шмайиль 1-75, 505, 

518 
Шидфар Б. Я. 1-277 
Шик Э. 2-565; 1-291 
Шикли Ш. 2-485 
Шиллинг X. 1-291 
Шире Джама Ахмед 2-382 
Шитсетсе 2-210 
Шиту У. 1-268 
Шифман И. Ш. 1-292 
Шихабадин 1-608 
ШпецерА.П. 1-287 
Шмидт А. Э. 1-277 
Шнитцер Э. 2-576 
Шойинка в. 2-566; 1-169, 

204, 426, 427, 656; 
2-172, 259, 262, 421, 
500, 502 

Шолтц Г. Д. 1-290 
Шопьц X. 1-560; 2-441 
Шомет А. 1-184, 220, 366, 

379, 438, 474, 624; 
2-489, 596 

Шопен Ф. 2-534 
Шопенгауэр А. 1-75 
Шоу Б. 2-262, 306, 470 
Шоу Т. 1-580 
ШофилдДж. 2-140 
ШпиртА. Ю. 1-289 
ШпиттВ. 1-276 
Шпренгер А. 1-276 
Шрайби Д. 2-566, 159 
Шрейнер О. Э. А. 2-567; 

1-168; 2-621 
Штаух X. 2-622 
ШтеберХ. 1-291 
Штейндорф Г. 1-113, 271 
Штейнталь X. 1-113, 114 
ШтейккерХ. 1-291 
Штрюмпель Ф. 1-219 
ШтуммеХ. 1-276 
ШуихМ. 1-246 
Шукри М. 1-27S 
Шукри Ганем 2-484 
Шумов Е. 1-268 
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Шумовский Т. А. 1-277 
Шурахбиль А. 2-408 
ШюттО. 1-261 
Щедрин Р. К. 1-523 
Щусев А. М. 1-438; 2-5 
Щусев П. В. 2-567 
Эбеикинмвин 1-334 
Эберс Г. 1-527 
ЭбоаЛ. 1-625 
Эванс-Причард Э. 2-567; 

1-85, 289 
Эвант 1-227 
Эвеке 1 1-324 
Эвуаре Великий 1-325 
Эгбуна О. 2-259 
Эгонди Ф. 2-485 
ЭгудуР 1-169 
Эдепь Э. 1-528 
Эдип 1-215, 523 
Эдит Брайт 2-55 
Эдуард УП 1-226 
Эдуард Гей 1-201 
Эза Бото 1-349 
ЭзеронМ. 1-201 
ЭйадемЭ. 1-298 
Эйадема Г. 2-569, 457 
Эйзенхауэр 2—36 
Эйсебио 1-164 
Эйхвальд Э. И. 2-569 
ЭйчабА. 2-624 
Эйюбиды 1-224 
Эйя 1-488 
Жаре Д 1-206, 348, 349 
Эквензи С. 2-572; 1-168; 

2-258 
Эквуеме X. 2-261 
Экечи Ф. 2-572 
Экийе К. 2-262 
ЭконгА. 2-261 
Экошар М. 2-629 
Элайас Т. О. 2-575 
ЭлангаЖ. 1-625 
Элвания 2-500 
Элиас Т. О. 1-85 
Элиот Т. С. 1-212 
Элисса 1-631 
Элла-Сихам 1—281 
Эллиот Дж. 1-545 
Эллиот Ю. 1-574 
Элюар П. 2-524 
Эмад Хамзи 1-524 
Эмери В. 1-528 
Эмери М. 1-276 
Эмери Т. А. 1-244 
Эмери У. Б. 2-576 
Эмерсон Р. 1-291 
Эмин-паша 2-576, 394 
Эмокпайе Э. 2-261 
Эмокле Э. О. 2-261 
Энбаком 2-595 
Энав 3. 1-220 
Энваки В. 2-500 
Энвонву Б. 2-577; 1-193, 

583; 2-261, 277 
Энгельс Ф. 1-49, 296, 640; 

2-142-144, 226, 302, 
465 

Эндрю Ойоку 1-427 
Эндрюс У. Г. 2-577; 

1-625; 2-611 
Эне-Мбенде 1-625 
Энесидем 1—75 
Эно-Белинга С. М 2-577; 

1-198,623,625 
Энтин Л. М. 1-292 
Энтонто 2—50 
Эпанья Йондо 2-578; 

1-623 
ЭплгейтДж. 1-337 
Эратосфен 1-38 
Эрведоза К. 1-170 
Эргамен 2-578 
Эреджува 1-391 
Эриза Киронде 2-500 
Эрман А. 2-579; 1-113, 

287; 2-394 
Эрман О. 1-528 
ЭрмантьеР. 2-361 
Эрнст К. 1-291 
Эрпениус Т. 1-276 
Эрскин С. У. 1-41 
Эртон Э. Р. 2-576 
Эскобар П. ди 1-328 
Эспириту Сайту А. ду 2-334 
Эсхил 1 558 
Этингер Я. Я. 1-292 
Эфраим 1-611 
Эхизуэлен Ч. 1-165 
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Эхнатон, см. Аменхотеп 1У 
Эчезона У. 1-199 
Эшмед Ю. 2-625 
ЮбаА.2-602; 1-198, 199; 

2-58, 262 
ЮбаП 2-158, 159 
ЮгонА.2-485 
Югурта 2-602; 1-232, 242, 

253; 2-27, 271 
Юдин Ю. А. 1-292 
Юлип2-116 
Юлий Цезарь 1-284, 664; 

2-300, 442 
Юлу Ф. 1-216, 217; 2-10, 

11, 168 

Юмбу Г. 1-539 
Юнг Т. 1-527 
Юнграйтмайр Г. 2-626; 

1-108, 114,335 
Юниус 2-144 
Юнкер В. В. 2-626; 1-40, 

289; 2-290 
Юнкер Г. 2-626; 1-528; 

2-178 
Юнусов К. О. 1-277 
Юнфа дан Нафата 2-283 
Юсеф аль-Хайят 1-523 
Юсеф Грайс 1-522 
Юсеф Шахин 1-524 
Юсеф-паша 1-629; 2-62, 63 
Юсиф Али Кенадид 2-180 
Юстиниан 1-178; 2-71,327 
ЮстичХ. 1-220 

Юсуф 1-247 
Юсуф аль-Маниалав 1—522 
Юсуф аль-Хайят 2-534 
Юсуф аш-Ширбини 1-517 
Юсуф Бохна 1-608 
Юсуф ибн Ташфин 1-249 
Юсуф Камаль 2-626 
Юсуф Карам 1-75 
Юсуф-дей 2-486 
Юти 1-299 
Юхи У Мусинга 2-321 
Юшманов Н. В. 2-627; 

1-113; 2-580 
Яблочков Л. Д. 1-292 
Яга 2-172 
Ягбыа Цыйон 2-585 
Ягморасан ибн Зайян 

1-547; 2-142 

Ягья В. С. 2-581 
Ядега 2-205, 629 
Яджи Сангаре 2-133 
аль-Язиди Мухаммед 2—49 
Якоби 2-580 
Якобсен О. 2-629 
Якуб Санну 1-202 
Якуб-арус 1-388 
аль-Якуби 2-629; 1-78, 

276,428; 2-125 
Якубов Р. 1-283, 521 
Якубу 1-318, 559 
Якут 2-628; 1-211, 645; 

2-580 
Яред 2-600 
Ямеого М. 1-375 
Ямуса 1-562 
Ян Я. 1-169 

ЯнгК. 1-291 
Янсенс Э. 1-538 
Ярринг 1-353 
Ярсфелд Ф А. 1-80 
Ясин Исман Кенадид 2—382 
Ясин Катеб 1-162, 202 
ЯстрамЙ. 1-220 
Ята А. 2-629, 144, 151, 

287 
Яхмос 1 1-43, 251, 449, 

487, 488; 2-34 
Яхмос Л 1-490 
Яхья 1У583 
Яхья аль-Баяси 1-522 
Яхья ибн Ибрахим 1-579 
Яхья ибн Омар 1-249 
Яхья Турки 2-484 

П Р Е Д М Е Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь * 

Абако 1-210, 369, 537, 
538, 633 

Аббасидов государство 
1-46, 48, 218, 584, 662; 
2-62, 97, 468, 527 

Абдапьвадидов государство 
1-232 

Абд аль-Кадира восстание 
1-233 

Абд аль-Кадира государство 
1-54, 211, 233; 2-226, 
454 

Абеокута 1-212, 304, 597; 
2-249 

Абидос 1-213, 466; 2-37, 
142, 282 

А била 2-365 
Абинси восстание 1906 

1-213; 2-372 
Аболиционисты 1—288; 

2-303 
Абомей (государство), см. 

Дагомея 
Абомей (столица Дагомеи) 

1-214, 248, .328, 349 
Абу джа 1-214 
Абу-Мина 2-20 
АбуСимбел 1-215, 498, 528 
Абусир 1-215,2-176 
Авангард малагасийской ре

волюции 1-216; 2-105, 
308 

Авангардные партии трудя
щихся 1-216, 5, 83, 263, 
264, 278, 463; 2-17, 
206, 225, 288, 389, 390, 
522,581 

Авангардные революцион
но-демократические пар
тии 2-287, 308 

Аварис 1-216, 449, 487, 
528; 2-443 

Августовская революция 
1963 1-216, 217, 297; 
2-11, 166,270 

Австралопитеки 1-217,369, 
461, 575, 644; 2-20, 49, 
73, 276, 286, 294, 448, 
557 

Агадес 1-217, 559, 627; 
2-24,241 

Агадир 2-149, 454 
Агаие 2-371 
Агведаль 1-218; 2-160, 

164, 176 
Аггелиды 1-45, 232; 2-24 
Аглабидов государство 

1-46, 178, 610; 2-62, 
468,511,527 

* Предметный указатель со
держит в основном руб
рики по социальной и 
политической истории 
стран Африки, а также 
по исторической гео
графии, быту и культуре. 
При этом в указатель 
не включены соответст
вующие рубрики, если 
они однократно упомя
нуты (только в качестве 
"черных слов") в ос
новном фонде справоч
ника, который сам по 
себе является указате
лем. 

Адаль 1-218, 219, 49, 286, 
300, 472, 562, 589; 2-35, 
184, 377, 421, 423, 489, 
586 

Адамуа, Адамава 1-219, 
616; 2-40, 250, 371, 
372, 522 

Аданси 1-224 
Аддис-Абебский мирный 

договор 1896 1-593; 
2-587 

"Аддис-Абебы план" 1—161 
Аджаче 1-221, 248, 328; 

2-293 
Аджуран 1-221; 2-35, 184, 

377 
Адо 2-568, 572, 573 
Адрар 1-221, 2-91 
Адрар-Ифорас 1-187 
Адуа, битва при (1896) 

1-221, 60, 306, 593; 
2-215, 226, 578, 587 

Адулис 1-222, 226; 2-335, 
585 

Азанде восстание 1—222, 
536 

Азания 1-222, 274 
Азанийская культура 1—53 
Азбен 1-559 
Азбин 1-217 
"Азиатский способ произ-

аосдтва" 1-50, 479; 
2-421 

Азмари 1-223, 203; 2-599 
Аир 1-219 
Айван 1-223 
Айеторо 2-568 
Айн-Метершем 1-224, 284, 
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Айн-Фритисса 1—284 
Айн-Ханеш 1-224, 232, 280 
Айюбидов государство 

1-47 
Акан вождества 1-224, 418 
Акан оманы 1—224 
Акваму 1-301 
Акванчи 1-225, 189 
Аким-Абуаква 1-461 
Аксум 1-226, 44, 48, 78, 

167, 181, 222, 249, 281, 
352, 612; 2-35, 335, 376, 
400, 580, 585, 595, 597 

"Акт о Южной Африке" 
1-226, 274; 2-610, 626 

Акуре 2-572, 573 
Аларкос, сражение при 

(1195) 1-250 
Алва 1-248 
Александрийская школа 

1-227, 172, 173, 177, 
228, 498, 520; 2-20, 
482 

/Александрия 1-227, 228, 
253, 279, 490, 494, 502, 
503; 2-176 

Алеппо, битва при (1516) 
2-137 

Алжир (колония) 1—88; 
2-97, 367 

Алжирская коммуна 1870-
1871 1-56,233 

Алжирская коммунистиче
ская партия 1—247, 248, 
81, 82, 234, 283, 463; 
2-224, 288, 525 

/Алжирская федерация ФКП 
1-247 

Алжирская хартия (1964) 

1-67, 83, 235, 248; 
2-288 

/Алжирский народный союз 
1-210 

Алжирский фронт зашиты и 
уважения свободы 
1-224, 283 

/Али бен Гедахема восстание 
1864-65 1-55; 2-474 

Али бен-Халифы восстание 
1881-82 1-55 

Аллада 1-248, 53, 304, 314, 
328, 395, 458; 2-303 

Алов 1-248, 249, 48, 49, 
226, 352, 589; 2-22, 
178, 270, 400, 585 

Альбреда 1-413 
Альморавидов государство 

1-47, 50, 232, 241, 246, 
302, 561; 2-91, 97, 149 

/Альмохадов государство 
1-47, 48, 241, 246, 564; 
2-62, 97, 149, 473, 527 

Аль-Умма 1-511 
/Альхесирасская конферен

ция 1906 1-250; 2-112, 
145, 150, 426 

Альхесирасский договор 
1-592 

Альянс народа баконго 
1-210 

Амарна 1-250, 299, 528; 
2-576 

Амекни 1—43 
Американское колониза

ционное общество 
1-251, 302; 2-52, 347 

Амратская культура 1-253, 
304, 447, 486; 2-232 

Англо-ашантийские войны 
1-254, 59, 301, 419; 
2-33, 509, 575 

Англо-буро-зулусская война 
1838-1840 1-254 

Англо-бурская война 1880— 
1881 1-254, 463, 505, 
530; 2-143 

Англо-бурская война 1899-
1902 1-254, 64, 168, 
359, 448, 463, 530, 599, 
640, 663; 2-30, 143, 
317, 342, 369, 467, 502, 
567, 610 

Англо-германские договоры 
1893-1898 1-255, 262, 
617 

Англо-германский договор 
1890 1-255, 401, 446; 
2-220, 289 

Англо-германское соглаше
ние 1884 1-255 

Англо-германское соглаше
ние 1886 1-255, 448; 
2-432 

Англо-германское соглаше
ние 1898 1-261 

Англо-германское соглаше
ние 1913, 1-255, 262 

Англо-египетская война 
1882 1-255, 228; 
2-278, 293 

Англо-египетская конвен
ция 1899 2-170 

Англо-египетские соглаше
ния о Судане 1899 и 
1953 1-256, 392, 505, 
508; 2-401, 412 

Англо-египетский договор 

1936 1-256, 65, 223, 
392, 412, 507; 2-270, 
401 

Англо-Египетский Судан 
1-256, 59, 60, 61, 88, 
461, 481; 2-170, 530 

Англо-египетское соглаше
ние 1954 1-256, 508, 
596 

Ангпо-зулусская война 
1879 1-256, 63, 478, 
656; 2-143, 610 

Англо-итальянские соглаше
ния 1-256, 558, 646 

Англо-марокканский дого
вор 1856 1-256, 212; 
2-149 

Англо-португальский дого
вор 1889 1-261 

Англо-портуальское согла
шение 1891 2-188, 206 

Англо-португальское согла
шение 1899 1-261 

Англо-франко-израильская 
агрессия 1956 1-228, 
256, 353, 508; 2-5, 223, 
413 

Англо-франко-итальянское 
соглашение 1906 1-257 

Англо-французские согла
шения 1-257, 258, 255, 
462; 2-104, 426, 552 

Англо-зфиопская война 
1867-1868 1-258, 600; 
2-449, 586 

Ангола (колония) 1—60, 
258, 282, 611; 2-6, 82, 
230, 367 

Ангольская лига 1 —270, 
268, 292 

Ангольское восстание 1961 
1-270, 263 

Анзика 2-447 
Аниба 1-271 
Анклавы, полуанклавы 

1-255, 258, 263, 601; 
2-176,230,635 

Анколе 2-494 
Ансария, аль-Ансар 1—280, 

468; 2-169, 401 
Антиимпериалистическая 

лига 1-81, 456, 641; 
2-39, 346, 503 

Антииспанское восстание в 
Северной Африке 
(1512-15) 1-48,233 

Антикопониалистское дви
жение 2-334 

Антиналоговое восстание 
1931 2-416 

Антипортугальское восста
ние в Восточной Афри
ке (30-е гг. 17 в.) 1-53 

"Ан тирабовладель ческая 
война" 1-273 

Антонианская ересь 1—273; 
2-6 

Анья-нья 1-274; 2-401 
Ana 2-23 
Апартхейд 1-274, 72, 74, 

80, 83, 85, 86, 89, 166, 
226, 288, 290, 295, 311, 
312, 314, 330, 360, 369, 
376, 382, 385, 466, 553, 
570, 587, 596, 599, 619; 
2-11, 47, 72, 83, 105, 
124, 130, 279, 281, 295, 
297, 307, 312, 346, 366, 

368, 388, 392, 417, 475, 
488, 512, 519, 522, 574, 
603, 604, 605, 613, 619, 
621, 624 

Аполлония 1-275; 2-71 
Арабистика 1-276-278, 

113, 289; 2-27, 84, 366 
Арабо-израильская война 

1948-49 1-353, 507; 
2-327 

Арабская социалистическая 
партия 1—511 

Арабский социалистический 
союз 1-278, 82, 509, 511, 
596; 2-141, 206, 223, 
327, 530 

Арабский социалистический 
союз (Ливия) 1-607; 
2-65 

Арабский халифат 1—45, 46, 
78, 173, 178, 244, 253, 
319-321, 502; 2-18, 62, 
97, 99, 149, 159, 413, 
467, 468, 545 

Арабское завоевание Север
ной Африки и Египта 
1-279, 45, 75, 78, 160, 
164, 167, 232, 244, 320, 
338, 388, 589, 662; 2-21, 
62, 71, 202, 211, 468, 
473 

Аргунгу 1-430 
Ардра 1-248, 280, 328 
Ариндрану 2-102 
Армант 1-281; 2-576 
Ароге, битва на (1868) 

1-258 
Артесонадо 1-281, 178; 

2-163, 454, 513 
Аруша-Додома 1-281 
Арушская декларация 

1-281, 156; 2-433, 434, 
442 

Архантроп 1-284; 2-176, 
317 

Археологические культуры 
1-43, 253, 302, 304, 
447, 458, 486, 564, 565, 
568, 580, 595, 628, 644, 
656, 662; 2-34, 82, 140, 
211, 229, 266, 279, 291, 
330, 334, 443, 531, 536, 
559, 576, 585, 609 

Археологические памятни
ки 1-271, 527, 531, 535, 
550, 587, 594, 628, 644, 
656; 2-211-232, 233. 
453, 507. 533, 564, 585 

Асимиладуш 1-281, 292, 
262, 292, 441, 442, 585; 
2-367 

Асини 1-341 
Асселар 1-282; 2-128 
"Асселарский человек" 

1-282 
Ассин 1-224, 301 
Ассоциация африканцев 

Танганьики 2-432, 433 
Ассоциация балуба Катанги 

1-306 
Ассоциация благосостояния 

учителей Севера 1-305, 
627 

Ассоциация братьев-мусуль
ман 1-65, 507, 508; 
2-270 

Ассоциация выходцев из 
ФЭА 2-168 



"Ассоциаций для содейст
вия открытию внутрен
них частей Африки" 
1-40 

Ассоциация за социальный 
прогресс масс 2—321 

Ассоциация кикуйю 7—646 
Ассоциация кикуйю, змбуи 

меру 1-648 
Ассоциация колонистов 

1-646 
Ассоциация молодых баган

да 2-494 
Ассоциация молодых ки

куйю 1-283, 646 
Ассоциация студентов-му

сульман Северной Аф
рики 1-210, 305; 2-510 

Ассоциация улемов-рефор-
маторов 1-283, 234, 241, 
322,463,482,581; 
2-180 

Ассоциация уроженцев Мо
замбика 2-188 

Ассоциация "зволюэ" 
2-166 

Асуан 1-324, 497 
Атакпа 1-611; 2-23 
Атерская культура 1—284, 

224; 2-211, 444, 473 
Атлантроп 1-284, 280, 298, 

633; 2-450 
Атрибис 2-290 
Аудагост 1-286, 249, 357; 

2-95 
Ауса 1-286, 219; 2-587 
Афалу-бу-Руммель 1-286, 

280 
Афар султанаты 1-219, 286 
Африка (римская провин

ция! 1-44,45,288, 
2-473, 506 

Африка Новая 1-288; 2-18 
Африканистика 1-288-292, 

79, 91, 106, 107, 113, 
115, 169, 355, 394, 429, 
455, 456, 595, 664; 2-80, 
113, 175, 223, 265, 275, 
276, 292, 293, 369, 421, 
423, 489, 506, 511, 534, 
549, 567, 581, 626, 627 

Африканская ассоциация 
2-188 

Африканская ассоциация 
Танганьики 2—271 

Африканская гильдия 
2-188 

Африканская лига 2—188 
"Африканская личность " 

1-77, 297, 298, 351; 
2-226 

Африканская народная лига 
за независимость 1—456, 
473 

Африканская национальная 
лига 1-292, 263 

Африканская национальная 
партия 2-553 

Африканская партия неза
висимости 1-441, 663 

Африканская партия неза
висимости Гвинеи и Ост
ровов Кабо-Верде, 
1-292, 293, 395, 440-
442, 603, 605, 606; 
2-177, 197,289 

Африканская партия неза
висимости Кабо-Верде 
1-601, 603; 2-289 

Африканская партия неза
висимости Сенегала 
1-69, 81, 82, 83; 2-287, 
367 

Африканская политическая 
организация 2-610 

"Африканская эскадра" 
1-334, 367, 368; 2-249, 
250 

Африканский конвент 
2-356 

Африканский конгресс Ба
сутоленда 1-72; 2-46 

Африканский конгресс ди
стрикта Найроби 1—647 

Африканский конгресс Нья
саленда 1-310, 2-120, 
559 

Африканский национальный 
конгресс Замбии 1—295, 
637; 2-273 

Африканский национальный 
конгресс Северной Роде
зии 1-295, 552, 628, 
637; 2-210, 266, 560 

Африканский национальный 
конгресс Южной Африки 
1-294, 295, 71, 72, 74, 
81. 275, 367, 385, 456, 
468, 483, 553, 587; 2-25, 
39, 47, 83, 85, 137, 139, 
142, 167, 172, 226, 236, 
324, 351, 424, 470, 503, 
515, 530, 558, 559, 563, 
603, 604, 610, 611, 612, 
613, 614, 626 

Африканский национальный 
конгресс Южной Родезии 
1-568 

Африканский национальный 
союз Зимбабве 1-569; 
2-368 

Африканский национальный 
союз Зимбабве — Пат
риотический фронт 
1-295, 82, 570; 2-208 

Африканский национальный 
союз Танганьики 1—281, 
298; 2-197, 271, 433, 
434, 558 

Африканский революцион
ный фронт национальной 
независимости 2-334 

"Африканский социализм" 
1-295, 296, 69, 77, 80, 
85, 156, 229, 297, 641; 
2-233, 273, 356, 388, 390 

Африканский социалистиче
ский интернационал 
1-296, 378; 2-233, 352, 
384, 388 

Африканский союз незави
симости Мозамбика 
1-296; 2-188,522 

"Африканский способ 
производства" 1-50 

Африканское демократиче
ское объединение 1—297, 
70, 305, 328, 406, 434, 
459, 616; 2-10, 130, 
171, 240, 241, 487, 506, 
553 

"Африканское сознание" 
1-537, 584 

Африканское социалистиче
ское движение 1—297; 
2-10, 553 

Африкансой исключитель
ности концепция 1—297, 
298, 77, 80, 85, 479; 
2-226, 232 

Африкантроп 1-298, 368 
Афро-Ширази партия 1-298, 

631; 2-197, 433, 434, 
558, 562 

Афро-ширазский союз 
1-298 

Ахенет 1-187 
Ахетатон 1-299, 250, 251, 

527 
Ахмадия 1-300, 590 
Ахмеда Хибы восстание 

1-55 
Ачем 1-301 
Ашанти 1-58,59, 189 
Ашанти (протекторат) 

1-419, 420 
Ашанти конфедерация 

1-301, 224, 254, 418, 
451, 458; 2-33, 276, 
282, 311, 509 

Ашепьская культура 1—302, 
42, 284, 588, 612, 644; 
2-176, 211, 276, 291, 
330, 450 

Ашир 1-302, 178, 244, 337 
Багамойо 1-462; 2-432 
Багамойо, сражение при 

(1889) 1-386 
Багауат 1-304; 2-20 
Багирми 1-304, 52, 57, 

388; 2-223, 544, 551, 
552 

Вадагри 1-304; 2-24, 569 
Бадарийская культура 

1-304, 43, 253, 486, 495 
Бадибу 1-413 
Бай Буре восстание 1-304, 

305; 2-416 
Баке 1-341 
Бале 1-30/ 
Бали 1-306,616 

Балланы культура 1-481 
ВАЛУБАКАТ 1-306, 364, 

370, 537 
Бамбара 2-128 
Бамилеке 1-308, 616 
Бамум 1-308, 616, 624; 

2-232 
Банадир 2-377 
Банаса 1-309, 2-58 
Банда 1-301 
Бандарини 1—462 
Бантустаны 1-312, 313, 74, 

96, 99, 113, 119, 136, 
275, 358, 385, 393, 410, 
639; 2-31, 41, 220, 309, 
366, 367, 604, 605, 610, 
613, 614 

Бану Снассен восстание 
1859 1-313, 233; 2-39 

Баол 1-475, 610; 2-85, 
355, 362, 366 

Барауат 1-248 
Варауэ 2-377 
Бардера 2-377 
Бардоский договор 1881 

1-314, 55; 2-474, 540 
Бариба 1-314, 328; 2-274 
Барка 1-662; 2-71 
Баротсе 1-58,59, 550 
Баротсепенд 1-551, 552; 

2-210 
Барра 1-413 
Басуто восстание 1879-

1881 1-316; 2-46, 79. 
81 

Басутоленд 1-316, 64, 
71-73, 254, 475, 612, 
641; 2-46, 73, 167, 296 

Батака 1-316, 2-494 
Бауит 1-317, 2-20, 21 
Бауле 1-189 
Баучи 1-317, 318; 2-250, 

335, 345, 371, 372 
Беджаия 1-319, 576; 

2-281, 528 
Бейлик 1-320, 233; 2-18, 

278 
Беквай 1-301 
Беккая 1-467 
Беледугу 1-600 
"Белое знамя " 2-215 
"Белые стены" 2-176, 178 
Белый монастырь 1—321; 

2-20, 26 
Бельгийское Конго 1—321, 

60, 67, 68, 120, 160, 210, 
289, 306, 369, 370, 381, 
536, 537, 584, 660, 661, 
663; 2-6, 233, 298, J 0 5 , 
324, 367, 463, 540 

Бельмонте 1-639 
Бемба 1-550, 553; 2-82 
Бенгази 1-323; 2-71, 463 
Бенгела 1-268, 323 
Бенин 1-324-326, 53, 58, 

189, 324, 334; 581, 582; 
2-37, 248, 249, 250, 
261, 311, 423, 568, 572 

Бенино-английская война 
1897 1-334, 325; 2-250 

Бенинское восстание 1899 
1-334 

Бербер 1-336; 2-376 
Берберология 1-113, 119, 

315 
Береа, битва при (1852) 

2-46 
Берег золота 1—341 
Берег Слоновой Кости (ко

лония) 1-213,375; 
2-490 

Верен и ке 1-323 
Берлинская конференция 

1884-1885 1-349, 59, 
255, 261, 441, 536, 611; 
2-9, 43, 143, 166, 230, 
296, 520, 544 

Бечуаналенд 1-349, 64, 
71-73, 254, 270, 363, 
368, 612; 2-98, 296 

Биафра 1-343, 350, 451; 
2-213,228 

Вида 1-350; 2-271, 372 
Вирас 2-248 
Бирнин-Замфара 1-559 
Вирнин-Кебби 2-283 
Бисау 1-351 
Биу 2-23 
Боевое социалистическое 

движение 1-468, 2-87 
Бонапарт 2—314 

Бондуку 1-341 
Бонни 1-358, 468, 469; 

2-277 
Боно 1-182,224,341 
Боно-Мансо 1-182 
Бопутатсвана 1-358, 74, 

312, 313; 2-605, 613 
Боргу 1-328, 430; 2-274 
Борну 1-358, 359, 52, 57, 

304, 318, 388, 460, 562, 
589, 626, 627; 2-23, 40, 
80, 223, 240, 249, 317, 
345, 371, 372, 470, 551, 
630 

Боскопский человек 1—359, 
261, 550; 2-140, 210 

Боша 2-586 
Брава 2-377 
Бракна 1-367; 2-91 
Брасс 1-367; 2-250 
Брасс-английская война 

1895 1-367; 2-250 
"Братья-мусульмане" 

1-367, 65, 67, 311, 507, 
510, 591; 2-170, 327, 
402, 475 

Британская африканская ас
социация 1—466 

Британская Восточная Аф
рика 1-368, 663 

Британская Западная Афри
ка 1-84; 2-416 

Британская судоходная 
компания Восточной 
Африки 1-646 

Британская Центральная 
Африка 1-368; 2-120, 
272 

Британский Камерун 
1-369, 219, 562; 2-40 

Британское Сомали 1-368, 
473; 2-378, 379, 588 

Британское Того 1—399; 
2-457 

"Бритиш Саут Африка ком
пани" 1-368, 59, 63, 
363, 429, 551, 568, 666; 
2-167, 317 

Брокен-хилл 1 -42, 550; 
2-317 

Брокен-хиллский человек 
1-368, 550; 2-317 

Брохеми 1-368; 2-222, 
250 

Брохеми-ангпийская война 
1894 1-368, 369; 2-222, 
250 

"Брудербонд" 1-369, 71, 
72; 2-394, 61, 512, 611, 
613 

Брюссельские конференции 
1876 и 1889-90 1-369, 
59, 302 

Брюссельские конференции 
круглого стола 1960 
1-369, 370, 210, 222, 
306, 321, 537; 2-81 

Бу Амамы восстание 1—55, 
370 

Бубе 1-441 
Бубастис 1-371. 316, 489 
Буганда 1-371. 53. 58. 59, 

316, 446; 600, 605, 606, 
629, 635, 657, 658, 663; 
2-84, 173, 209, 211, 
212, 273, 286, 289, 311, 
325, 413, 493, 494, 495, 
502,504 

Бузинза 1-371, 2-325 
Булла-Регия 1-372, 176; 

2-58 
Бунду 1-373 
Бу ньоро 1-373; 2-494, 

504, см. также Унворо 
Бурбон 2-314 
Вурми 2-372 
Бурские республики 1—63, 

64, 168, 254, 255, 363, 
463, 628; 2-295, 342, 
367, 502, 609, 610 

"Бурский трек" 1—393 
Бусога 2-493 
Бусса 2-630 
By то 1-385, 486 
Бутрия 1-385 
Бу Хмары восстание 1-55 
Бушири восстание 1—386, 

396, 448; 2-432 
Бузни 1-270; 2-102. 103 
Бхар 1-387; 2-96 
Вавилон 1-279, 607, 608 

663 

Вадаи 1-388, 52, 57, 304, 
461; 2-95, 400, 544, 
551 

Вакф 1-388, 389, 233, 315, 
503, 504; 2-63, 116, 
213,475.511 

Вапасма 1-389 
Валета 1-389, 286, 337; 

2-95, 96, 629 
Вало 1-389, 475; 2-355, 

362, 364 
Ванга 1-390 
Варри 1-391 
Васе 2-371 
Васса 1-301 
Ватан 1-390, 56, 212, 222, 

505, 506, 625; 2-73, 
223,278, 307, 512 

Ваттасидов государство 
1-48 

ватуа 1-391, 392, 456; 
2-188 

вафд 1-392, 64, 222, 391, 
506-508, 526, 531; 
2-73, 83, 115, 170, 223, 
224, 270, 365 

вахигуя 2-629 
"Великий трек" 1-393, 63, 

254, 478, 628; 2-30, 46, 
206, 467, 558, 609 

Венда 1-393, 74, 312, 313; 
2-605, 613 

Верхний Сенегал—Нигер 
1-375, 460; 2-129, 240 

"Ви, вату, сакелика" 
1-394; 2-104, 306, 307, 
328 

Вида 1-395, 53, 248, 304, 
328, 453; 2-302 

Виту 1-255, 446; 2-377 
"Военная автономная тер

ритория Зиндера" 2-240 
"Военная территория Ни

гер" 1-575; 2-240 
Военные перевороты 1—99, 

223, 251, 298, 300, 303, 
305, 306, 320, 329, 385, 
442, 451, 479, 481, 609, 
643; 2-169, 171, 180, 
181, 182, 252, 273, 278, 
321, 390, 402, 409, 410, 
417, 446, 458. 495, 553, 
569 

Вождества 1-224, 419; 
2-248, 423, 493 

Воздушный транспорт Аф
рики 1-146 

Возрожденная национали
стическая партия 2—613 

"Война - войне!" 1-398 
"Война - войне" лига 

1-311 
"Война гбайя" 2—544 
"Война женщин" в Абе 

1-397 
"Война Иаа Асантевы" 

1-301 
"Война против арабов и 

суахили", 1-398, 273, 
536; 2-450 

Вольтийская демократиче
ская партия 1—376 

Вольтийская секция АДО 
1-297 

Вольтийские языки 2-758, 
128, 479 

Вольтийский демократиче
ский союз 1-375, 376 

Вольтийский прогрессивный 
союз 1-376 

Вольтийский прогрессивный 
фронт 1-658 

Волюбилис 1-399, 176; 
2-58, 148, 159, 275 

Вооруженная борьба гвиней
ского народа 1963-74 
1-606; 2-228 

Вооруженное восстание 
1952-1956 в Кении 
1-399, 400, 252, 586, 
641, 647, 659; 2-227 

Восстание алжирцев против 
французских колониза
торов в 1832-47 1-211 

Восстание в Заадже (18491 
1-233 

Восстание в Конго (16 в.) 
1-261 
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Восстание в Лагуате (1852) 
1-233 

Восстание в Ну мидии (ок. 
340) 1-218 

Восстание в Туггурте 
(1854) 1-233 

Восстание племен в Марок
ко в 1907-08 1-211 

Восстание рабов и колонов 
1-288 

Восточноафриквнский про
текторат 1-401. 59. 646; 
2-172, 198.368 

Восточное Каприви 2-220 
Восточный Камерун 1—401, 

308, 368, 466, 617, 618, 
619; 2-232 

Временный военный адми
нистративный совет 
Эфиопии 1-401,82; 
2-177, 225, 228, 589 

Всемирная конференция по 
борьбе против расизма и 
расовой дискриминации 
1-275; 2-307 

Всенародный конгресс 
1-402; 2-393, 414, 417 

"Всеобщая история Афри
ки" 1-80, 221, 292, 355, 
371, 450, 606, 658; 
2-272, 274 

Всеобщий конгресс Ливии 
2-65 

Всеобщий народный конг
ресс 1-60 

Вуга 2-561 
Вули 1-413, 474; 2-355 
Вуркун 2-23 
Га вождества 1-419 
Габон (колония) 1-406; 

2-9,57, 520 
Габон-Конго 1-406, 2-9, 57 
Габонская демократическая 

партия 1—357, 407 
Габонский демократиче

ский блок 1-357, 406, 
407,2-171 

Габонский демократиче
ский и социальный союз 
1-406, 407 

Гадамес 2-317 
Газа 1-391 
Газанкулу 1-312, 2-605 
Галек культура 2-275 
Гамбага 1-419 
Гамбия (колония) 1-58, 67 
Гамбос восстание 1—261 
Гана (раннегос. образова

ние) 1-416, 50, 51, 93, 
182, 183, 249, 305, 341, 
418, 441, 561, 579, 583; 
2-33, 91, 95, 125, 129, 
302, 354, 364, 448 

Гано 1-627 
Гао 1-428, 182, 299, 428, 

589; 2-125, 129, 134, 
326, 385 

Гаага 2-544 
Га рама 1-44 
Гарва 2-40 
Гардая 1-428, 244 
Гарен ганза 1-429. 535. 536; 

2-207 
Гафат 1-429. 430. 48; 

2-585 
Гванду 1-430.212; 

2-271. 335. 371. 630 
Гвинейская секция АДО 

1-297 
Гвинея Испанская 1—439 
Гвинея Португальская 

1-439 
Геббары 1-445; 2-587 
Геди 1-445. 182. 645. 654 
Геледи 2-184. 377 
Гепиополь 1-446; 2-300 
Гелиопаль. сражение при 

(640) 1-253.279 
Гапьголандский договор 

1890 1-446. 50. 255. 
381. 585. 644; 2-220. 
320, 432. 493. 576 

Гельма 1-446 
Гему 1-600 
Гемпатон 2-445 
Генвральный конгресс вы

пускников 1-223. 302; 
2-169.401.503 

Гера 2-505 
Гераклеополь 1-486, 489 
Герзейская культура 1—447, 

253, 486 
Германа-португальский до

говор 1894 2-188 
Германская Восточная Аф

рика 1-448, 60, 61. 368, 
381,461,657,666; 
2-112, 172, 188, 289, 
321, 324, 425, 432, 467 

Германская восточно-афри
канская компания 
2-289, 432 

Германская Юго-Западная 
Африка 1-61, 63, 64 

Германский Камерун 
1-255, 308, 406 

Гармейское восточно-афри
канское общество 2—321 

Германское общество для 
колонизации 1—448; 
2-289, 432 

Гермополь 1-448,299; 
2-464 

Гиза 1-449, 172, 496, 497; 
2-290, 309 

Гиппон 1-449, 450, 44, 
176, 243, 271; 2-473 

Г'jnnOH-Диарритус 1-350 
Гобад 1-472 
Гобир 1-4fl, 51, 212, 320, 

359, 559, 562; 2-240, 
282,371,532 

"Год Африки" 1-5, 70, 464 
Годжам 1-451, 430, 600; 

2-233. 373, 585, 587 
Гома 2-281 
Гомбе 2-250, 371, 372 
Гоминиды 1—42, 2-20, 49 
Гондвана 1-452, 29, 33, 293 
Гонджа 1-452, 301 
Гондэр 1-453, 182; 2-373, 

505,596, 598 
Горе 2-355 
"Горнорудное государство 

Южное Касаи" 1-613 
Города-государства 1—51— 

53, 57, 78, 212, 304, 
325, 358. 367, 368, 391, 
395, 425, 426, 575, 577, 
584, 597. 631; 2-37. 
38. 240. 259. 274. 277. 
408. 588. 569. 572 

Государственные переворо
ты 1-210. 293, 298, 304, 
329, 375, 376, 384, 497, 
420, 460, 463, 538, 633, 
669, 670; 2-92, 130, 152, 
169, 172, 177, 183, 213, 
270, 356, 379, 394, 401, 
402, 491, 503, 545, 563, 
571, 588 

Гошен 1-363 
"Гоажданская территория 

Мавритании " 2—91 
Гран-Басам 1-454, 341, 342 
Гран-Попо 1-248, 395 
Гоикваленд 2-610 
Гоинвилстаун 2—501 
Гриоты 1-455, 79, 203, 

346, 348, 387, 437, 438, 
624; 2-96, 135, 359, 
517 

Группа действия 1—217; 
2-251, 252 

Гума 2-281,505 
Гумел 1-359, 460 
Гумма 2-170 
Гумы бен Халифы аль-

Махмуди восстание 
(1837-58) 1-55; 2-63, 

468 
Гунгуньяны восстание 

1-456; 2-562 
Гундэте, битва при (1875) 

2-586 
Гурма 1-457, 375 
Гурси 2-629 
Гу рунши 1—457 
Гьяман 1-224 
Гэмбл 1-458, 644; 2-73, 

576 
Даббская культура 1-458 
Даваро 1-458, 48; 2-585 
Дагомба 1-458,51 
Дагомейская демократи

ческая партия 1-329 
Дагомейская партия един

ства 1-329 

Дагомейская секция АДО 
1-297 

Дагомейский демократи
ческий союз 1—328 

Дагомейское демократиче
ское объединение 1-328, 
329 

Дагомея (колония) 1—67, 
314, 375, 597; 2-24, 
25, 293, 303, 408 

Дагомея (гос. образование) 
1-458, 459, 53, 58. 59, 
189, 212, 214, 248, 304, 
314, 328, 349, 395, 457; 
2-275, 456, 568 

Дамагарам 1-460, 575 
Дамараленд 1-270; 2-220 
Дамот 1-461, 48; 2-585 
Даркава 1-280 
Дари Бане Дабо восстание 

1-413 
Дарфурский султанат 

1-461, 49, 58, 388; 
2-22, 400, 544 

Даса 1-597 
Даура 1-462, 358, 359, 460, 

627, 638; 2-248, 283, 
371 

Дэхшура 2-176 
Движение демократов-со

циалистов 2-475 
"Движение за демократию 

в Алжире" 1-323 
Движение за национальную 

независимость Гвиней 
1-441, 605 

Движение за национальное 
освобождение (Буркина-
Фасо) 1-658 

Движение за национальное 
освобождение (Гана) 
1-385 

Движение за национальное 
освобождение Комор
ских Островов 1—462, 
463, 669 

Движение за независимость 
Кении 1-648 

Движение за освобожде
ние Сан-Томе и Принсипи 
1-463, 2-332, 333; 
2-290, 331, 333 

Движение за освобождение 
центральафри капского 
народа 2—545 

Движение за справедли
вость в Африке 1—414 

Движение за торжество де
мократических свобод 
1-463, 234, 283; 2-179, 
286 

Движение за эмансипацию 
хуту 1-609, 2-321 

Движение молодежи Лагоса 
2-251 

Движение народа махоре 
1-669 

Движение народного един
ства 2-475 

Движение нигерийской мо
лодежи 1-217, 2-251 

Движение социальной эво
люции Черной Африки 
1-356, 460; 2-544, 545 

"Движение 31 июля 1968" 
2-11, 166; 2-231, 335 

Движение чадской молоде
жи 2-553 

Дебби 1-627 
Дейр-эль-Бахри 1-464, 172, 

497, 498; 2-166, 445, 
514, 531 

Декларация о ликвидации 
всех форм расовой ди
скриминации 1-6, 89 

Декларация о предоставле
нии независимости коло
ниальным странам и на
родам 1-464, 465, 6, 
86, 89, 482, 633; 2-20, 
228 

Демократическая лига — 
Движение за создание 
партии труда 1-83, 
2-356 

Демократическая партия 
2-352, 495; 496 

Демократическая партия 
Бечуаналенда 2—36 

Демократическая партия 

Ботсваны 1-362, 363, 
413,2-36, 165 

Демократическая партия 
Гвинеи 1-434; 2-487 

Демократическая партия 
Кот-Дивуар, 1-297, 339, 
342, 459, 506 

Демократическая партия не
зависимости 2-151 

Демократическая партия Се
верного Камеруна 1—619 

Демократическая партия 
Сомали 2-378 

Демократическая партия 
Юга 1-428 

"Демократический альянс 
Турнхалле " 2-221 

Демократический блок Ка
меруна 1—618 

Демократический блок Се
негала 2-352, 356, 390 

Демократический нацио
нальный союз Мозамби
ка 1-46S. 2-188, 522 

"Демократический социа
лизм" 1-86, 217. 295, 
296, 641; 2-73, 388, 390 

Демократический союз ал
жирского манифеста 
1-465, 210, 234, 283, 463 

Демократический союз афар 
1-473 

Демократический союз аф
риканцев Кении 1-648 

Демократический союз за
щиты африканских инте
ресов 2-10, 166, 168 

Демократический союз Ко
морских Островов 
1-210 

Демократический союз ко
морского народа 1—669 

Демократический союз ма-
лийского народа 
1-465, 466; 2-126, 130, 
467 

Демократический союз насе
ления Того 2-458 

Демократический союз Со
мали 1-472, 473 

Демократический союз 
Уганды 2-81 

Демократический фронт ро
дины 2-241 

Демократический фронт 
спасения Сомали 2-379 

Демократическое движение 
за малагасийское воз
рождение 2-104, 124, 
305, 307 

Демокра тическое движение 
национального освобож
дения 1-507 

Демократическое объедине
ние камерунского наро
да 1-466, 350, 614, 619 

Демократическое объедине
ние коморского народа 
1-669 

Дендера 1-466, 172, 2-20 
Денди 1-320 
Денежные единицы стран 

Африки 1-239 (/Алжир), 
266 (Ангола), 332 (Бе
нин), 346 (БСК), 365 
(Ботсвана), 378 (Бур

кина-Фасо), 383 (Бурун
ди), 408 (Габон), 415 
(Гамбия), 423 (Гана), 

436 (Гвинея), 444 (Гви
нея-Бисау), 474 (Джибу
ти), 515 (Египет), 543 
Заир), 556 (Замбия), 
561 (Зап. Сахара), 572 
(Зимбабве), 605 (Кабо-
Верде), 622 (Камерун), 
652 (Кения), 670 (Ко
морские острова); 2—13 
(Конго), 48 (Лесото), 

55 (Либерия), 68 (Ли
вия), 89 (Маврикий) ,94 
(Мавритания), 108 (Ма
дагаскар) , 122 (Мала
ви), 132 (Мали), 157 
(Марокко), 193 (Мозам
бик), 219 (Намибия), 
244 (Нигер), 257 (Ниге
рия), 315 (Реюньон), 
323 (Руанда), 333 (Сан-
Томе и Принсипи), 343 
(Свазиленд), 350 (Сей

шельские О-ва), 358 (Се
негал), 381 (Сомали), 
404 (Судан), 419 (Сьер
ра-Леоне), 438 (Танза
ния), 460 (Того), 478 
(Тунис), 498 (Уганда), 

546 (ЦАР), 556 (Чад), 
571 (Экваториальная 
Гвинея), 593 (Эфио
пия), 619 (ЮАР) 

Денчира 1-224, 301, 418 
День борьбы против расиз

ма 1-466; 2-613 
"День Дингаана" 1-466, 

478; 2-266 
"День завета" 1—478 
День освобождения Африки 

2-20, 279 
День памяти жертв Соуэто 

(16 июня) 2-613 
День свободы Южной Аф

рики 1-466; 2-612 
Дервишские ордена 1—466, 

468, 211, 212. 222, 224, 
233, 311, 315, 503, 590; 
2-63, 64, 169, 180, 214, 
513,524,564 

"Дестуровский социализм" 
2-388 

Десятилетие действий про
тив расизма и расовой 
дискриминации 1—275; 
2-307 

Джамааре 2-371 
Джа ман 1-224, 341 
Джанджэро 1-469 
Джанкаре 1-627 
Джебель-Ирхуд 1-42 
Джедар царство 1—45, 232 
Джеймс 1-225 
Джемааа 1-469; 2-371 
Джемила 1-470, 176, 243 
Джемсона набег 1-470 530; 

2-30 
Дженне 1-470, 51, 182, 

187; 2-125, 129, 133, 
134, 165, 213, 347, 385 

Джерауа 1-45, 232 
Джизья 1-474; 2-214, 528 
Джиляля 1-280 
Джимма 2-281, 505, 587 
Джихад 1-55, 64, 219, 359, 

370 462, 589, 590; 
2-170, 282, 283, 326, 
335, 371, 377, 524-526, 
564 

Джолоф 1-474, 475, 51, 
389, 609; 2-85, 329, 
355, 362, 366, 448 

Джуатен 1-301 
Джубба 1-662; 2-377 
Джуббаленд 2-377 
Джумма 2-170 
Диква 1-359 
Диллинг 2-22 
Дипломатические отноше

ния стран Африки с 
СССР 1-237, 263, 330, 
343, 363, 376, 382, 407, 
414, 421, 434, 442, 507, 
540, 553, 570, 603, 619, 
698; 2-130, 132, 190, 
322, 333, 356, 379, 434, 
458, 475, 496, 554, 571, 
589 

Дискуссионный клуб Бау
чи 1-305 

Диу, сражение у (1509) 
1-48 

Добра 2-333 
Доминионы 1-64, 71, 296, 

255, 360, 420, 599; 
2-120, 367, 610, 626 

Донгола 1-481, 324, 606; 
2-400 

Донгола Старая 1-431, 324; 
2-209. 266, 269, 400 

Дотаво 1-481, 49 
Друзья манифеста и свобо

ды 1-210, 234, 283, 
465; 2-113,286 

Дуала 1-483, 616 
Дугга 1-483, 484, 175, 176; 

2-58, 481, 482 
Дунгу, сражение близ 

(1894! 1-222 
Дустур 1-484, 485, 64, 373; 

2-112, 168, 183, 388, 
422, 464 

Дустуровский социализм 
1-67; 2-475 



Дутси 7-559 
Дхло-Дхпо 1-485, 53, 565, 

573 
ДыреДауа 1-42, 573; 

2-585 
Дьюк-Таун 1-611 
Египетская коммунистиче

ская партия 1—524, 81, 
82, 506, 511, 596; 2-164 

Египетская экспедиция 
1798-1801 1-525, 526, 
54, 276, 504, 607 

Египетские восстания 
1919 -21 1-626, 64, 392, 
506,531 

Египетские кризисы 1—526, 
527, 54, 580; 2-213 

Египетский кризис 1881-
1882 1-255,505 

Египетский Судан 1—481, 
2-22, 170 

Египтология 1-527-529, 
113, 217. 289, 428, 4290 
451, 631, 638; 2-23, 43, 
80, 142, 394, 487, 562, 
576, 579, 626 

Единая национальная партия 
трудящихся 2—571 

Единственная легальная по
литическая партия 1—84, 
237, 298, 329, 339, 342, 
380, 407, 463, 465, 466, 
473, 539, 614, 619, 642, 
647, 670; 2-11, 17, 92, 
130, 183, 223, 225, 229, 
273, 321, 322, 379, 384, 
391, 409, 414, 417, 434, 
458, 502, 545, 558,569 

Енди 1-419 
Жювенто 2-457, 458 
Заберма 1-559 
Завия 1-530, 179, 228, 233, 

244, 247, 466, 610, 662; 
2-63, 64, 214, 281, 329, 
483, 486 

Загава 1-530, 531 
Загван 1-531, 176, 2-482 
Загуэ 2-372 
Заджал 1-531, 2-162, 484 
Зайянидов государство 

1-47, 48, 179, 232, 233, 
246 

Закат 1-547, 233, 2-63, 
506 

"Заморские провинции, де
партаменты, территории" 
1-263, 328, 342, 356, 
375, 406, 439, 441, 460, 
472. 473, 479, 561, 603, 
609, 640; 2-10, 91, 104, 
112, 129, 314-316, 332, 
393, 490, 520, 545, 552, 
571 

Замфара 1-559, 51, 320, 
451; 2-283, 371, 532 

Зандома 2-629 
Занзибар 1-58, 59, 67, 559; 

2-172, 184, 198, 303, 
327, 410, 432 

Занзибарская националисти
ческая партия 2—562 

Западное Того 1-399, 420 
Западный Камерун 1—368, 

466,562,617,618 
Зария 1-562, 563. 214, 359, 

563, 627; 2-248, 250, 
282, 345, 346, 371, 372, 
532 

Зейла 1-596, 2-376-378 
Зикр 1-564, 244, 2-162, 

484 
Зиплиджи 1-564, 179; 

2-159, 176,329 
Зимбабве 1-564, 565, 53, 

183, 312, 365, 46^, 568, 
573, 574; 2-37, 140, 
407,440,511,566 

Зиндер 1-359, 460. 627; 
2-240,241 

Зинджантроп 1-575, 217; 
2-73, 234, 455 

Зиридов государство 1-47, 
2-468, 473, 528 

Зитенга 2-629 
Золотой Берег 1-576, 58, 

61, 67, 68, 70, 225, 254, 
257, 289, 301, 302, 305, 
310, 341, 399, 419, 420, 
452, 457, 458, 461, 477, 
581, 640; 2-23, 52, 222, 
228, 240, 266, 307, 335, 

366, 358. 373. 489, 505, 
509, 538, 539 

Зулу государство 1-362 
Зулуленд 1-254, 25в, 478. 

656 
Зулусов восстание 1906, 

1-577, 60, 547 
Ибадан 1 -577, 584, 595, 

597; 2-274, 283. 573 
Ибадиты 1-232, 280, 589; 

2-317, 431 
Ибоку 1611 
Иган 1 -568 
Игбо Укву 1-580, 5S1, 44; 

2-248 
Иджайе 1-304, 577; 2-274 
Иджана 2-569 
Иджебу 1-581, 597; 2-248 
Иджеша 1-582, 577, 597; 

2 283 
Иджеро 2-572 
Идрисидов государство 

1-46, 3-149, 365, 527 
Иераконпопь 1 583, 4S6 
Израильская агрессии 1967 

против арабских стран 
1-67, 82. 235, 237; 2-5, 
273,413 

Икен 2 34 
Икозиум 1-243, 246 
Иколадже 2-569 
Иколе 2-572 
Икта 1-584, 47, 224, 232, 

250, 503; 2 -137 
Иларо 2 569 
Иле Ифе 1-594. 595 
Илоби2-568 
Илорин 1-584, 430; 2 250, 

371,372 
Иль де-Франс 2-86 
Ипьтизам 2 210 
Имаматы 1-232, 296, 306, 

458, 589; 2 149, 377, 
527 

Имэмиты 1 589, 591 
Имерина 1 585, 53. 58. 

270, 272; 2-103 
"Империя Гао"2-384 
"Империя Джолоф" 1-609, 

2-366 
"Империя Ибадан" 2-573 
"Империя Моей" 2 489, 

629 
"Империя Мсири" 1 429, 

536; 2-207 
"Империя Ойо" 1-595 
Имперская британскан во-

сточно<1фриканская ком
пания, 1-585, 255. 633, 
646, 663; 2 80, 172, 
198, 464, 493 

Индиженат 1 -585, 282 
Индийский конгресс Натапа 

1-585, 586, 64, 427; 
2-610 

Индийский национальный 
конгресс Восточной Аф
рики 1 586, 283 

Инката 1-686, 587, 385, 
639 

Инкоме, битва при (1838) 
1-254, 478, 587; 2-609 

Инкоси 1-256, 478, 568; 
2-75,204,609 

Htffy 1-273 
Институт фундаментальных 

исследований Черной 
Африки 1-587, 277, 478 

Интернациональная социали-
стиче<:кая лига 1 587, 
81,311, 398, 475; 
2-577,603,611 

Иньямбане 2-188 
Иньянга 1 587, 588, 53, 

565, 573 
Иол 1-243 
Иомба 1406 
Ипокиа 2 -568 
Иса 1-559 
Исандяваие, бой при (1879) 

1-256, 656; 2-226 
Исимила 1 588, 302 
Исандра 2-102 
Исейин 2-251 
"Исламский социализм" 

1-591, 67, 367; 2-169 
Исмаилизм 1 -75, 589 
Исмаипигы 1-283, 2 431, 

511 
Исмаилип 2-169 

И-'паномарпкканская дек
ларация 1956 1-592, 
2-150 

Испано марокканские вой
ны 1 -592, 227, 2-149, 
150,316,451 

Испано-марокканский дого
вор 1969 1-595 

Испано португальский дого
вор 1778 1- 271; 2-670 

Испано-французские кон
венции 1904, 1912 
2- 712 

Испанская Гвинея 1—271, 
2-570 

"Испанская рыболовецкая 
колонии" 2-451 

Испанская Сахара 1 592, 60 
Испанское Марокко 1 - 592, 

60 
Исследователи Африки 

1-38-42. 219, 227, 270, 
277, 286, 288, 292, 319, 
337, 356, 366, 369. 372, 
296, 451, 454, 459, 464, 
466, 482, 609, 613, 628, 
663; 2-40, 41, 113, 223, 
284, 286, 285, 288, 317, 
331, 336, 432, 448, 452, 
505, 521, 541, 542, 563, 
626 

См. также Путешественники 
и мореплаватели 

Исследоватльский союз аф
риканцев Кении 1-647 

Истикляль 1-592, 65, 296, 
305, 322, 323, 370, 385; 
2-50, 149-151, 153,223, 
229, 464, 510 

Итало-турецкая война 
1911-1912 1-592, 593, 
55, 57, 315, 662; 2-63, 
166,467,468,513 

Итало-эфиопская война 
1895-96 1-221, 593; 
2-178,215,506 

Итало-эфиопская война 
1935-36 1 68. 88. 286, 
593 

Итало-эфиопские войны 
1-593, 284, 594; 2-215, 
538, 587, 588 

Итало-эфиопские догово
ры 1-593, 594; 2-578 

Игало-эфиопский договор 
1928 1-593 

Итало-французское согла
шение 1935 1-594 

Итальянская Восточная Аф
рика 1-594, 593; 2-378, 
452, 578, 588 

Итальянское Сомали 1 594, 
60, 368, 473, 593, 594, 
663; 2-73, 180, 184 

Иттауи 1-251, 486, 497 
Ифа 1-598, 599 
Ифат 1-596 
Ифе 1 594, 595. 53, 182, 

189, 190, 324, 577, 581, 
582, 597, 598; 2 248, 
261, 274, 311, 568, 572 

Ифни 1-451, 592, 595 
Ифонийин 2-559 
Ифрикия 1 -595, 46, 47, 

178, 218, 250, 279, 575, 
638; 2-24, 275, 473, 
533 

Ихангиро 1-595; 2-525 
Ихвания 1—367 
Ихумбо 2-569 
Ихшидидов государство 

1-46 
Ишоко 2- 182 
Июльская революция в 

Египте 1-595, 596. 65, 
79, 82, 319, 367, 392, 
508, 510, 510. 521, 529, 
607; 2-83, 116, 166, 
170, 171, 198, 206, 215, 
223. 224, 228, 288, 327, 
401, 528, 530 

Йелимане 1-600 
Йифат 1-596, 49, 218, 469, 

562; 2-170, 489, 585 
Йола 1-57, 2-250, 372 
Йоруба государства 1 -597, 

53, 58, 189, 203, 304. 
458, 577, 582, 597, 595; 
2-249, 274, 283, 311, 573 

Каарта 1-600, 57; 2 120. 
525 

К^1бака 1-600, 58, 371, 427, 
446. 606, 635, 635; 2-84, 
172. 212,493,495 

Кзбака екка 1—600; 2-209, 
495 

Кабинда 1-601, 255, 258, 
263 

Кава 1-606; 2-406 
Кавангопенд 2-220 
Каданская культура 1-42 
Кадеро 1-43 
Кадирия 1-211, 280, 319, 

467; 2-282 
Кадьор 1-609 
Казауре 1-358, 2-371 
Казембе 1-58, 2-82, 207, 

289 
Каир 1 607, 503; 2-511, 

580 
Каит-бей 1-288 
Кайор 1-609, 51, 475; 

2-41, 85, 355, 362 
Кайруан 1-610, 178. 218, 

279. 337, 576, 610; 2-24, 
275. 317, 473, 482, 486, 
511 

Каконго 1-611,535; 2-74, 
230 

Каконда 1-261 
Капабар 1-611, 469; 2-23, 

249 
Кяпа-Бени-Хаммад 1—611 

178, 237, 244; 2-528 
Капамбо-Фолс 1-612, 302, 

664; 2-330 
Калафо 1-221 
Капебасы 1-612, 194, 309, 

333, 395, 624, 654; 2-15, 
195,261, 300 

Кальат-Бану-Халимад 1-611 
Камбата 1-613; 2-421,586 
Камерунская национально-

демократическая партия 
1-466,619 

Камерунская партия свобо
ды 1-619 

Камерунский национальный 
конгресс 1-619 

Камерунский национальный 
союз 1-299, 350, 466, 
619 

Камерунский союз 1-299, 
466,618 

Кангване 1-312,2-605 
Канем 1-626, 627, 51, 52, 

358, 359, 388, 460, 462, 
530, 579, 627; 2-223. 
240. 248. 249. 513. 551 

Канжер 1-42 
Кано 1-627. 51. 57. 182. 

318. 358. 460. 461. 557. 
562. 638; 2-23. 248, 
250. 282. 283. 371. 372. 
532 

Каоле 1-462 
Каосена восстание 1—217 
Капиталистического разви

тия страны, капиталисти
ческий путь развития 
1-5. 67. 70. 82-84. 89, 
100. 102. 104. 116, 117, 
119, 120, 127, 150, 169, 
296, 297, 342, 406, 407, 
465, 509, 591, 596; 2-28, 
171, 197, 233, 467, 506 

Капиталистическая ориента
ция 1-290, 298, 529, 
648; 2-172, 228, 305 

Капсийская культура 
1-628, 42, 173, 337, 
458; 2-473, 481, 576 

Капская колония 1—628, 41, 
61, 62, 71, 226, 254. 
255, 316, 393, 451, 470, 
637, 640; 2-30, 46, 217, 
220, 236, 367, 369, 370, 
394, 452, 467, 470, 505, 
567,609,610,626 

Капстад 1-640; 2-609 
Карагвв 1-629, 53, 58, 595, 

634, 657; 2-325, 432, 
525 

Карагез 1-202, 629, 523; 
2-72 

Карайе 1-627 
Караманли государство 

1-54 
Карнак 1 630, 251, 498; 

2-166, 488, 514, 533 
Картаджанна 1-630, 631, 

665 

175, 176, 178, 531, 632; 
2-481 

Картенна 1-243 
Карфаген 1-631, 622, 38. 

44. 45. 167. 174. 175. 
232. 243. 337. 531. 638; 
2-43. 57. 85. 148. 170. 
229. 468. 470. 473. 481. 
482. 486, 506 

Каса 1-273 
Касабланкская конферен

ция 1-633; 2-203, 213 
Касабланкская организация 

2-19 
Касабланкский человек 

1-633 
Касанже 1-261 
Касба 1-634, 179. 196, 244, 

247, 271, 350; 2-18, 
160, 161, 164, 174, 176, 
233, 301, 426, 451 

Касонго 1-535, 536 
Касыда 1-635. 195, 244, 

315,517; 2-70, 162. 180, 
212.445,484 

Катагум 2-372 
Катангский союз 1—672 
Катикиро 1-635, 606 
Катопе, битва при (1681) 

1-261 
Кату 1-597 
Кафа 1-637, 634, 635; 

2-421,586,587 
Кафрария 1—637 
"Кафрские войны" 1—637, 

62, 63; 2-609 
Кахины восстание 2—62 
аль-Кахира 1-607 
Кахтания 2-166 
Кахун 1-638, 528; 2-507 
Кацина 1-51, 57, 358, 451, 

559, 627; 2-23, 248, 
24, 293, 283, 245, 371, 
532. 630 

Каш 2-34 
Ква 2-440 
Квазулу 1-639, 312, 385; 

2-605 
Ква ман 1-301 
Квандебепе 1-639, 312 
Кванза 1 -266 
Кебеле 1-639; 2-589 
Кебби 1-358, 430, 451, 

559; 2-283, 371, 630 
Кейп-Кост 1-639, 640, 419, 

425 
Кейптаун 1-640, 58 
"Кейптаун-Каир" пиния 

1-59, 63. 256; 2-610 
Керма 1 656; 2-34. 309 
Керри 1-249 
Кету 2-568 
Кеффи 2-371. 372 
Киамтвара 1-657; 2-525 
Кизиба 1-658, 53, 525, 657 
Килва 1-658, 659, 52, 182, 

575; 2-431. 432. 440 
Килва-Кисивани 1-658. 659 
Кимбангизм 1-660, 68, 

537. 544; 2-5, 539 
Кимбиджи 1-462 
Кирена 1-662, 44; 2-71 
Киренаика 1-662, 44, 47, 

48. 54, 55, 57, 224, 226, 
253, 314, 415, 323, 467, 
503, 629, 662; 2-62-64, 
214, 215, 326, 329, 468, 
564 

Кирта 2-18 
Киселе 1-662 
Кисапьская культура 1-662 
Кисмайо 1-662, 663; 

2-377, 378 
Китавала 1—663, 537; 

2-539 
Китара 1-663, 53, 371, 629, 

658; 2-325, 493, 504 
Кларенс-Таун 2 570 
Клуб сомалийской молоде

жи 2-73, 378 
Княжества 1-50, 218, 232, 

336, 429, 612. 637; 2-6, 
22, 34, 377, 384, 385, 
489, 585, 586, 629 

Коббе 1-461 
"Кодекс лидера" 1-281; 

2-433 
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Колониальные деятели 
1-319, 396, 410, 453, 
625, 663; 2-80, 171, 
283, 394, 576 

"Колония Дагомея и зави
симые территории" 
1-221, 328, 395, 459 

"Колония и протекторат Ке
ния" 1-401; 2-368 

Колония и протекторат Ни
герия 1-213, 219; 2-37 

Колония Лагос 2-250 
Колония Оранжевой реки 

1-226; 2-626 
Колоэ 1-226 
Комиссия по организации 

партии трудящихся 
Эфиоппии 1-82, 83; 
2-177, 225, 304, 589 

Комитет единства Того 
2-457, 458 

Комитет за освобождение 
Сан-Томе и Принсипи 
2-332 

Комитет корреспондетов 
2-416 

Комитет освобождения Се
верной Африки 1—211 

Комитет по исследованию 
Верхнего Конго 2—43 

Коморский союз за прог
ресс 2-502 

Коммунистическая партия 
Алжира 1-64, 248 

Коммунистическая партия 
Египта 1—64 

Коммунистическая партия 
Лесото 1-667, 668, 69, 
74, 81, 83, 641; 2-47, 
167 

Коммунистическая партия 
Марокко 1-64, 81, 92 

Коммунистическая партия 
Сенегала 2-287 

Коммунистическая партия 
Судана 1-81 

Коммунистическая партия 
Туниса 1-64, 82 

Коммунистическая партия 
Южной Африки 1-72, 
81, 311, 456, 459, 475, 
587; 2-25, 46, 73, 142, 
236, 298, 515, 577, 603, 
611 

Коммунистическая федера
ция Туниса 2—474 

Коммунистические партии и 
организации 1—64, 71, 
77, 81, 83, 216, 293, 
295, 507; 2-17, 169, 
227, 288, 367, 391, 515 

Коммунистический Интер
национал 1-81, 87, 311, 
475;. 2-114, 227, 388, 
577, 603 

Коммунистическое движе
ние 1-6, 67, 69, 80-83, 
394, 428, 459, 475; 2-25, 
85, 169, 223, 236, 266, 
270, 302, 366, 367. 515, 
519, 525, 529, 533, 577, 
629 

КОН А К AT 1-672, 306, 369, 
370, 537, 538, 560 

"Конвекционный бассейн 
Конго" 1-60 

Конвент черного народа 
2-559 

Конвенция о пресечении 
преступлений апартхейда 
и наказании за него 
(1973) 1-89,275 

Конвенция о Суэцком кана
ле 1888 2-5, 412 

Конг 1-341, 342 
Конго 1-53, 58, 93, 210, 

261, 270, 535, 633, 636; 
2-82, 171. 173, 236 

Конголезская партия труда 
2-17, 1-82, 216; 2-7, 
11, 15, 226, 231, 270, 
335 

Конголезская прогрессив
ная партия 2-297, 2-166 

Конголезская секция СФИО 
1-297 

Конгресс демократов 1—72; 
2-530, 612 

Конгресс демократов-евро
пейцев 1—295 

Конгресс Малави 1—310, 
2-117, 120,559 

Конгресс национального ос
вобождения Нгване 
1-563, 2-342 

Конгресс цветного населе
ния 1-72, 295; 2-612 

Кондоминиумы 1-59, 88, 
256, 392, 505; 2-73, 
170, 367, 401, 530 

Консервативная партия 
2-496 

Консервативная партия Юж
ной Африки 2-613 

Консервативный альянс 
Зимбабве 1-570, 2-369 

Константина 1-243, 2-57 
Константинопольская кон

венция 1888 о судоход
стве в Суэцком канале 
1-256 

Контагора 2-371, 372 
Контрактадуш 2-19, 1-262, 

2-332 
Конференции народов Аф

рики 1-69, 420, 485; 
2-19,31,228 

Конференции независимых 
государств Африки 
2-19, 20; 1-69, 420, 
633; 2-588 

Конференция молодежи Зо
лотого Берега 1—419 

Конференция по координа
ции развития стран Юга 
Африки 2—20 

Кооби-Фора 2-20, 1-42, 
217, 644; 2-73, 275 

"Копье нации " 2-22, 1-295, 
503 

Кора 1-197,348,438 
Кордофан 2-22, 400 
Королевская нигерская 

компания 1-367, 2-250 
Коромантин 2-23 
"Коронные колонии" 1-413 
Коророфа 2-23, 1-318,359 
Косвенное управление 

1-60, 287, 381. 413, 
469, 617, 667; 2-46, 
175, 250, 321, 324, 
342, 345, 350, 368, 416, 
432, 493 

Косейлы восстание 2-62 
Крааль 2-26; 1-187, 2-23, 

231, 272, 450, 534, 609 
Красная книга МСОП 

1-219, 319, 320, 370, 
397, 410, 430, 447, 449, 
451, 453, 477, 482, 484, 
503, 562, 576, 585, 627; 
2-18, 19, 43, 77, 265, 
268, 281, 282, 288, 364, 
369, 410, 519, 565, 566 

Красный монастырь 2-26, 
27,20 

Кревкер 1-225 
Крестоносцы 1-47, 224, 

517; 2-137, 329, 400, 
511 

Крик-Таун 1-611 
Кристиансфорг 1—225 
Кромдрай 1-369 
Ксар-Амара 1-187 
Куакуа2-31; 1-312, 

2-605 
Куамато восстание 1—261 
Куаньяма восстание 1-261 
Куба 2-31; 1-53, 58, 93, 

189, 535, 634; 2-82 
Куй куль 1-470 
Кукава 1-359 
Кукийте 2-384 
Кулло 2-421, 586 
"Культурный национализм" 

1-351, 475, 640; 2-350, 
372 

Кумаси 1-58, 59, 254, 301, 
302,419, 672 

Кумби-Сале 2-33; 1-181. 
416, 589; 2-95, 129 

Кумма2-33; 1-181; 
2-406 

Кунтуар 1-413 
Кусери, битва при (1900) 

1-304,359 
Куфр 2-317 
Куш 2-34; 1-43, 251, 451, 

486, 488, 489, 491, 656; 

2-35, 178, 400, 406, 
445, 488, 514, 533, 575 

Кэмбата 1-613 
Кэмп-Дэвидские соглаше

ния 2-26-37, 1-67, 354, 
525; 2-169, 928, 280, 
327, 402 

"Кютахийское соглашение" 
1-526 

Лаго 2-629 
Лагос (колония) 1-59,213. 

304. 328 
Лагос 2-37, 1-304, 581; 

2-24, 27, 38, 166, 222, 
249, 274 

Лагос-английская война 
1851 2-38, 24, 37, 249 

Лагосский план действий 
2-38, 1-86, 119, 155, 
310; 2-280 

Лалангина 2-102 
Лалибэла 1-182, 531; 

2-585, 597 
Лалла-марнийский договор 

1845 2-39, 149, 520 
Ламбезис 1-243 
Ламбесса 2-39 
Ламидаты 2-40, 1-57, 616, 

617 
Ламу 1-53, 575, 585, 645 
Ламу (в Сомали) 2-376 
Лапай 2-371 
Лараш 2-58 
Пас-Навас-де-Толоса, сраже

ние при (1212) 1-250 
Ласта 1-48, 531; 2-585 
Лафиа 2-371 
Лафиаги 2-371 
Лат-Диора восстание 2-35S 
Леве 2-181 
Лебова2-41, 1-312; 2-605 
Леза 2-42 
Лейбористская партия 

1-296, 468; 2-87, 306, 
388 

Лека 2-505 
Леоне 2-419 
Лептис 2-70 
Лептис-Магна 2-43, 1-175, 

176, 177; 2-62, 70, 71, 
467, 468 

Летолил 2-49, 73 
Ливийская война 1-592 
Ливия (назв. Африки) 1—38 
Ливия (колония) 1-55, 323 
Лига бедноты 2-46; 1-72; 

2-73 
Лига белого знамени 2—73, 

401 
Лига защиты негритянской 

расы 1-342 
Лига младозападноафрикан-

цев 1-419 
Лига молодых сомалийцев 

2-73, 378, 379, 565 
"Ликиев человек" 1—368 
Лике 1—44 
Ликса, Ликсус 2—40, 58 
Лиму 2-281,505 
Лоанго 2-74; 1-406, 611; 

2-9, 311 
Помейские конвенции 

2-76,234; 1-152 
Лондонская конференция 

по Суэцкому вопросу 
2-76, 77 

Луата 1-45 
Луба 2-78, 79; 1-53, 58, 

535, 536; 2-82, 207, 
209, 311 

Луксор 2-80, 81; 1-251, 
498; 2-166, 514, 576 

Лулуабург 1-536; 2-450 
Лунда 2-82; 1-53, 58, 261, 

268, 535, 550; 2-6, 41, 
81, 167, 173, 311 

Лунда восстание 1-262 
Лупембе 2-82; 1-535; 

2-330 
Маади2-84; 1-486 
Мавретания 2-85; 1-174, 

178, 243, 309, 390; 2-57, 
453 

Мавретания Тингитанская 
1-44, 399; 2-425 

Мавретания Цезарейская 
1-44 

Маврикий (колония) 1—58 
Маврикийская социал-демо

кратическая партия 
1-296; 2-87 

Маврикийское боевое дви
жение 1-336, 468; 2-87 

Мавританский прогрессив
ный союз 2—91 

Мавританское согласие 
2-91 

Магоси 2-98 
Маграуа 1-232 
Магрибинский блок нацио

нального дела 2—99; 
1-305; 2-49, ISO, 223, 
224,287,610 

Маджи-маджи восстание 
2-112; 2-226, 432, 439 

Маджуба Хилл, брй при 
(1877) 1-63 

Мадзунга 1—103 
Мадридская конвенция 

1880 2-112; 1-55, 211, 
250, 595; 2-150, 531 

Мадридская конституцион
ная конференция 1967— 
1968 2-112-113,571 

"Майская революция" 1969 
2-402 

Майское восстание 1945 
2-113; 1-234, 248, 435, 
482; 2-286 

Мазаган 2-419,213 
Макам 2-113, 114 
Макама 2-114; 2-212, 387, 

518, 522; 2-114, 169, 
208, 484 

Макапансхат 2-455 
Макта, битва при (1835) 

1-211 
Мактарис 2-116, 58, 481 
Малабо восстание 2—571 
Малагасийская секция ФКП 

2-104 
Малагасийский народный 

фронт 2—307 
Малагасийское восстание 

1904-05 1-60 
Малагасийское восстание 

1947-1948 2-124. 104. 
227. 302. 305, 307 

Малагасийское королевство 
1-585; 2-103 

Малагетта 2-289 
Малембе 1-611 
Мали (ср.-век. гос-во) 

2-125; 1-50.51. 79,93. 
304. 341, 412. 413, 416, 
428, 441, 562, 578. 589. 
627, 638. 641; 2-91. 
129. 130. 140, 165, 302, 
355, 485, 408, 410, 448, 
464, 532 

Маликизм 1-218, 249; 
2-142 

Мали киты 1-590 
Малинке 2-339 
Малинди 2-136; 1-575, 

645, 654 
Малоти 2-48 
Мамаду Ламина восстание 

1886-1887 2-136; 
1-373,410 

Мамлюки 2-137; 1-S4, 
224, 248, 299, 503, 504, 
511, 525, 526, 527, 540, 
579, 584 

Мамлюков государство 
1-662; 2-62 

Мампонг 1-301 
Мампруси 1—51 
Манандриана 2—102 
Манда 1-645 
Мандара 1-616 
Мандатные территории 

1-461; 2-629 
Манду 1-585 
Манифест алжирского наро

да 1-210.234.283 
аль-Мансура 2-454 
Мапунгубве 2-140. 609 
Маради 2-240 
Марва 2-40 
Марематлу 2-46 
Маринидов государство 

1-47. 48. 179 
Марксистско-ленинские пар

тии 1-5.81,216; 
2-356. 389. 390, 603, 
604 

Мароккано-французская 
декларация 1956 2-144, 
150,513,520 

Марокканская коммунисти
ческая партия 2—144— 

145; 1-65, 82, 320; 
2-151, 152, 287. 629 

Марокканские кризисы 
2-145; 1-218,250, 406; 
2-150 

Марандет 2-240 
Марракеш 2-163; 1-179. 

218. 249. 323. 337; 2-97. 
142. 149. 159. 160. 326, 
464 

Мартовское восстание 1919 
2-164; 1-64, 506, 526 

Масенья 1-304 
Масина 2-165; 1-52, 57. 

430; 2-129. 347. 522. 
523, 525 

Масляных рек протекторат 
1-611; 2-166,277 

Мастаба 2-166, 172, 215; 
1-449, 496, 497; 2-328 

Матабеле и машона восста
ние 2-167, 1-568; 2-75, 
226, 610 

Матабелеленд 2-167 
Матамба 2-167; 1-535; 

2-82, 236 
Матсуанизм 2-168, 5, 9, 

10,539; 1-68 
May мау движение 1—S94, 

606, 629, 641, 647, 653; 
2-173 

Махан яфе 2-169; 1-189 
Махди 1-250, 502, 579, 

589, 590; 2-63. 169. 170. 
511. 527 

Махдистов восстание 
2-170; 1-210. 336. 453. 
663; 2-22. 169. 226, 
410, 530 

Махдистов государство 
2-170; 1-59, 210, 481; 
2-169 

Махдия 2-170; 1-178,244, 
576, 610; 2-229. 483, 
511 

Махзумийекий султанат 
1-48, 49; 2-170, 585 

Машоналенд 2-75, 167 
Мбанза-Кабаса 1-261; 

2-232 
Мбанза-Конго 1 53. 261, 

273; 2-6 
Мбанза-Нгойо 2-230 
Мбари 2-172 
Мбарука восстание 1-646; 

2-172 
Мбвени 1-462 
Мбее 2-447 
Мбула Матади восстание 

2-6 
Медина 2-174; 1-179, 244. 

610; 2-40. 71, 160. 163. 
164. 176, 199, 301, 426, 
451, 486, 513 

Мединет-Абу 2-174 
Междоусобная война в Ни

герии 2-174-175, 252 
Международная ассоциация 

Конго 1-536; 2-43, 233 
Международная африкан

ская ассоциация 1—S36; 
2-43 

Международная географиче
ская конференция 1876 
2-17S; 1-536; 2-43 

Международная конвенция 
о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 
1-6 

Международная комиссия 
для изучения и цивили
зации Центральной Аф
рики 2-175 

Международные африкан
ский институт (Лондон) 
1-107, 112, 114, 350, 
606 

Международный год борьбы 
против апартхейда 1—275 

Международный день борь
бы против расизма (21 
марта) 1-73; 2-346 

Международный конгресс 
африканских исследова
ний 2-175, 1-80, 90, 
221,288,290,477 

Международный конгресс 
негритянских рабочих 
2-115,505 

Межколониальный союз 
2-346 



Мекнес 2-175; 1-179.218, 
227; 2-159, 160 

Мелке-Контуре 2-176, 275, 
585 

Мемфис 2-176; 1-213,215, 
449, 476, 486, 489, 490, 
498, 527; 2-142, 328, 
445, 561, 630 

Менабе 2-102, 103 
Меналамба движение 

2-176; 1-410, 2-104 
Менго 1—626 
Менде восстание 1898 

2-416 
Меримде 2-178; 1-486, 

495 
Мерка 2-377 
Мероитское царство, Мероэ 

2-178; 1-43, 44, 48, 
167, 181, 226, 248, 249, 
352, 489, 490; 2-22, 34, 
35, 178, 209, 215, 222, 
266, 267, 269, 290, 400, 
406, 561, 578 

Месаса 2-335 
Метикал 2-193 
Миджуртини 2-180, 377, 

378 
Мидраридов имамат 2—149 
Минбар 2-180, 513; 1-247, 

521 
Минтади 2-180, 16; 1-189 
Мисау 2-23, 371, 372 
Миср 2-181 
Мисра 1-594 
Миссионеры 1—40, 41, 76, 

85, 113, 192, 196, 204, 
212, 219, 261, 273, 300, 
304, 337, 346, 349, 352, 
367, 368, 369, 381, 386, 
387, 394, 415, 478, 502, 
544, 551, 556, 599, 606, 
616, 622, 635, 639, 641; 
2-6, 14, 24, 27, 37, 48, 
103, 173, 206, 222, 231, 
277, 296, 321, 397, 432, 
451, 463, 493, 494, 501, 
511, 515, 544, 547, 571, 
595 

Михраб 2-182; 1-178, 179, 
182, 246, 247, 520, 521; 
2-159, 180, 454, 486 

Младоалжирцы 2—182; 
1-56, 233 

Младозападноафриканская 
лига 2-416, 505 

Младоливийцы 2-63 
Младосенегальцы 2—182— 

183; 1-61; 2-355 
Младотунисцы 2-183; 

1-56, 318, 484; 2-413, 
422. 474 

Младозфиопы 2-588 
Мнарани 2-183 
Многопартийная конферен

ция 2-221 
Могадишо 2-183-184; 

1-52. 221; 2-184. 377 
Мозамбик (колония) 1—60, 

282; 2-367 
Мозамбикский африкан

ский национальный союз 
2-196, 188,522 

Мока-у-Хаму восстание 
1-55 

"Молодая Сьерра-Леоне" 
2-416 

"Молодая Южная Африка" 
1-369 

Молодой Египет 1-507; 
2-198 

Момбаса 1-52, 53, 182; 
2-136,288 

Монастир 2-482, 484 
Мономотапа 2-199-200; 

1-53, 558, 565, 573, 
574, 588; 2-37, 140, 
188, 566 

Монровийская стратегия 
2-203; 1-38, 157 

Мопти 1-187 
Мореплаватели, см. Путеше

ственники и мореплава
тели 

Моримо 2-204, 181 
Моро-наба 2-204; 1-375, 

457; 2-205, 489 
Мосамедиш 1—261 
Моей государства 2—205; 

1-375, 419; 2-205, 489, 
629 

МПЛА — Партия труда 
2-206. 207; 1-70, 216, 
258, 263, 264, 395, 529; 
2-223, 236, 334, 389 

Мсири 2-79 
Мувашшах 2-208; 1-195, 

244; 2-162, 445, 485 
Мугабе 2-208 
Мугарет-эль-Алия 1-284 
Мукарны 2-209, 176, 393 
Мукрани восстание 1871— 

1872 2-209, 524; 1-55, 
233,241 

Мукурра 2-209; 1-48, 249, 
481, 589; 2-178, 181, 
266, 269, 400 

Мупьк 2-210; 1-233, 503; 
2-63 

Мультазим 2-210; 1-54; 
2-137 

Мумбва 2-210 
Мури 2-371 
Муридия 1-468 
Мусавварат-зс-Суфра 

2-211 
Мустьерекая культура 

2-211, 538; 1-42, 284; 
1-344 

Мусульманский конгресс 
(Алжир) 1-234, 247, 
322 

Мусульманский конгресс 
(Гамбия) 1-413 

Навкратис 1-528 
Нага 2-215 
Наго 2-569 
Налоговая война 1-304 
Нама и гереро восстание 

1904-19072-217; 
1-63, 397; 2-98, 204, 
220, 226 

Напата 2-222; 1-481; 
2- 178, 400, 445 

"Народная идея Экдатори-
апьной Гвинеи" 2—571 

Народная национальная пар
тия 2-141, 393 

Народная национальная пар
тия Ганы 1-296, 421; 
2-74 

Народная организация Аза-
нии 2-559, 614 

Народная организация Юго-
Западной Африки 
2-222; 1-72, 74, 86; 
2-220, 270, 370, 463 

Народная партия 1—506 
Народная партия Ботсваны 

1-363 
Народная партия Занзибара 

и Пембы 1-298; 2-562 
Народная партия Великой 

Нигерии 2-253 
Народная партия конвента 

1-266, 385, 419, 420 
Народная партия Сьерра-

Леоне 1-402; 2-141, 
393, 416. 417 

Народная прогрессивная 
партия Гамбии 1-296, 
411, 413, 468 

Народная революция на Зан
зибаре (1864) 1-70 

Народно-демократическая 
партия 2-180, 181, 228 

Народное движение за ос
вобождение Анголы 
2-222-223; 1-70, 82, 
197, 214, 216, 263, 267, 
269, 270, 605; 2-206, 
229, 236, 334 

Народное движение за осво
бождение Чада 2-554 

Народное движение револю
ции 2-223; 1-298, 532. 
539; 2-183, 197 

Народное движение Того 
2-458 

Народное объединение за 
прогресс 1-296, 456, 
471, 473 

Народно-освободительная 
война ангольского наро
да 1-270 

Народный конгресс Уганды 
1-600; 2-208, 273, 496 

Народный союз для защиты 
прав африканцев 2—251 

Народный фронт за осво
бождение Сегиет-эль-
Хамра и Рио-де-Оро 

1-561; 2-92, 522. См. 
также Фронт 
ПОЛИСАРИО 

Натап (бурская республи
ка) 1-63, 226, 254, 255; 
2-609 

Натал (колония) 1-226, 
483; 2-626 

Национал-демокра тическая 
партия 1-499, 511, 568; 
2-327 

Националистическая партия 
1-71, 274, 360, 369, 
448; 2-124, 220, 512, 
519, 603, 610, 611, 613, 
621 

Националистическая пар
тия Занзибара 1-298, 
303; 2-433 

Националистический фронт 
2-402 

Национальная исламская 
партия 2-198 

Национальная лига Сомали 
2-378, 379 

Национальная партия басуто 
1-475; 2-46. 47 

Национальная партия для 
осуществления требо
ваний 2-224, 305; 
1-592; 2-49, 99, 150, 
510 

Национальная партия Ниге
рии 2-253 

Национальная федерация 
Камеруна 1-618 

Национальная хартия АНДР 
2-224, 1-67, 235, 2-225 

Национапьно-демо кра ти че
ская партия (Зимбабве) 
2-208 

Национально-демократиче
ская партия (Нигерия) 
2-251 

Национально-демократиче
ская партия Либерии 
2-53 

Национально-демокра ти че
ская революция в Ал
жире 2-224, 225; 1-65, 
234, 246, 253, 283, 323, 
372, 463, 465, 469; 
2-179, 224, 227, 278, 567 

Национально-демократиче
ская революция в Эфио
пии 2-225; 1-216, 220, 
639; 2-526, 578, 588 

Национально-демократиче
ские революции 1—82, 
83, 216, 235, 295, 463, 
608; 2-177, 287, 387, 
409, 487, 526, 604 

Национальное движение в 
защиту революции 2—11, 
166 

Национальное движение за 
культурную и социаль
ную революцию 2-553 

Национальное движение за 
освобождение Эквато
риальной Гвинеи 2—571 

Национальное движение им-
бокодво 2-342 

Национальное движение 
Конго 1-222, 369, 370, 
430, 530, 537, 584, 613; 
2-81 

Национальное революцион
ное движение 2—225-
226; 1-216; 2-11, 17, 
166, 231, 270 

Национальное революцион
ное движение за развитие 
2-318, 321, 322, 524 

Национальное сомалийское 
общество 2-378 

Национально-освободитель
ная война ангольского 
народа 1-214, 263, 267, 
395; 2-228 

Национально-освободитель
ная война мозамбикско-
го народа 2-228 

Нациоанально-освободитель-
ное движение 2-226-
227; 1-5, 6, 64, 65, 
67-69, 73, 75, 79-82, 85, 
87, 91, 99, 168, 169, 
179, 192, 201, 204, 205, 
207, 210, 211, 216, 228, 
233, 235, 241, 242, 245, 

256, 274, 275, 288, 291, 
295, 296, 303, 304, 309, 
315, 318, 328, 336, 352, 
356, 363, 369, 370, 373, 
375, 385, 391, 392, 402, 
406. 410, 413, 419, 459, 
605, 607, 666; 2-15, 
24, 25, 47, 64, 73, 84, 
85, 104, 120, 133, 142, 
150, 172, 176, 180, 196, 
199, 202, 223, 236, 241, 
280, 285, 293, 295, 297, 
301, 303, 305-307, 316, 
321, 328, 334, 356, 367, 
368, 394, 405, 409, 413, 
421, 424, 425, 434, 457, 
463, 465, 468, 474, 503, 
510-513, 571, 589, 604, 
611,625,629 

Национально-освободитель
ное движение малагасий
ского народа 1—370 

Национально-освободитель
ные революции, восста
ния, войны 1-79, 83, 
526, 595; 2-176, 226, 
277, 308, 327 

Национально-прогрессивная 
(левая) партия 2—228, 
1-206, 210, 328, 511 

Национально-юнионистская 
партия 2-228; 1-223. 
302; 2-401, 402 

Национальные (народные) 
герои 1-205, 211, 306, 
600, 659; 2-41, 81, 182, 
236, 308, 463 

Национальный демократиче
ский совет 2—554 

Национальный конвент Бри
танской Западной Афри
ки 1-640 

Национальный конвент 
народов Камеруна 1—466 

Национальный конгресс 
Британской Западной 
Африки 2-229; 1-419; 
2-115, 227, 284, 350, 416 

Национальный конгресс Ли
вии 2-64 

Национальный конгресс 
Триполитании 2—326 

Национальный конгресс 
Уганды 2-208, 496 

Национальный совет коло
нии 2-416 

Национальный объединен
ный фронт Коморских 
Островов 1-669 

Национальный совет Ниге
рии и Камеруна 1—223, 
618; 2-115,251 

Национальный совет ниге
рийских граждан 2-251, 
252, 346 

Национальный союз 1-508 
Национальный союз афри

канцев Кении 2-229; 
1-606, 641, 642, 648; 
2-172, 196, 274, 391 

Национальный союз в за
щиту демократии 1—376 

Национальный союз за вос
становление демократии 
в Экваториальной Гви
нее 2-571 

Национальный союз за не
зависимость и револю
цию 2-554 

Национальный союз за пол
ную независимость Анго
лы 2-229, 1-263; 264 

Национальный союз народ
ных сил 2-229; 1-323, 
370, 592; 2-153, 180, 
390 

Национальный союз Ниге
рии и Камеруна 2—251, 
252 

Национальный союз Руанды 
2-321 

Национальный союз северо
африканских мусульман 
2-346 

Национальный фронт 
2-169, 180, 402, 503 

Национальный фронт борь
бы 1-302 

Национальный фронт Бот
сваны 1-363 
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Национальный фронт защи
ты революции 2—105 

Национальный фронт осво
бождения Анголы 
2-229; 1-263; 2-391 

Начикуфская культура 
2-229; 1-550 

Нгазаргама 1-358, 359 
Нгаундере 2-40 
Нгбанья 1-452 
Нгойо 2-230; 1-535; 2-74 
Ндебеле восстание 1896 

1-63; 2-610 
Нджими 1-627 
Ндонго 2-232; 1-258, 261, 

268; 2-6, 82, 167, 236 
Неандертальцы 1-42, 284, 

298, 368, 633; 2-317, 
444 

Невольничий Берег 1—257, 
328; 2-366 

Невольничьи рынки 1—57, 
406, 419; 2-167, 292 

Негада 2-232; 1-215, 253, 
281, 447; 2-166 

Негритюд 2-232-233; 
1-69, 77, 85, 169, 297, 
298, 318, 477, 545, 623, 
626; 2-351, 352 

Недрома 1-244 
"Независимое государство 

Конго" 2-233; 1-60, 
222, 398, 429, 536, 611; 
2-9, 31, 43, 79, 82, 
230, 394, 447, 450 

Некапиталистический путь 
развития 2-233; 1-156, 
206, 216: 2-11, 130, 
389, 589 

Нема 1-357; 2-95, 96 
Нембе 1-367 
Неопитические культуры 

1-43,416; 2-178 
Нефззуа 1—45 
Нзинга Мбанди Нгола вос

стание 2-232 
Ниани 1-182, 413, 475; 

2-355, 410 
Нигер (колония) 1—575, 

2-408 
Нигер дистрикта протекто

рат 2-250 
Нигерийская авангардная 

партия 2-253 
Нигерийская народная пар

тия 1-223; 2-253 
Нигерийская национально-

демократическая партия 
2-115, 346 

Нигерийский национальный 
союз 2-252 

Нигерийская компания 
1-213; 2-80 

Нигерийская прогрессивная 
партия 1-297, 305, 371, 
479; 2-240, 241 

Нигерский демократиче
ский союз 1-305; 2-241 

Никки 1-314, 329 
Ниоро 1-600 
Нкоре 1-634; 2-273, 493, 

494 
Нку на 2-9 . 
Нобатия 2-2§6; 1-48, 249; 

2-178, 269, 270, 400, 
509 

Новая республиканская пар
тия 2-613 

"Новый Вафд" 1-392, 511 
"Новый Дустур" 2-266; 

1-64, 336, 373, 485; 
2-168, 179, 270, 388, 
422, 474, 475, 533 

Новый Ойо 1-577 
Нок 2-266-267; 1-44, 187, 

189, 595; 2-248 
Номоли 2-267; 1-189. 

438; 2-169, 420 
Ноце 2-456 
Нсибиди 1-309 
Нсунди 2-6 
Нсута 1-301 
Нтамо 2-9 
Нубия 2-269-270; 1-44, 

48, 226, 249, 251, 253, 
271, 324, 328, 461, 481, 
486; 2-22, 266, 290, 
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329, 362, 370, 400, 576, 
630 

Ну мидия 2-270-271; 
1-44, 174, 178, 218,232, 
243, 288, 372, 390, 449; 
2-18, 27, 40, 57, 62, 
468, 602 

Нупе 2-271; 1-325, 350, 
430; 2-274, 371, 372, 
630 

Ньяраса 1-298 
Ньясаленд 1-72, 73, 121, 

310, 368, 476, 551, 569; 
2-80, 120, 368, 511,612 

"О подавлении коммуниз
ма" закон (1950) 1-72, 
311; 2-605, 612 

Оббия 2-180, 377 
Обок 1-472; 2-423 
Общество защиты прав або

ригенов Золотого Берега 
1-419; 2-226,350 

"Общество выпускников 
Садикии" 2-413 

"Общество помощи и мо
рального развития кон
голезской расы" 1—536 

"Общество Хальдуния" 
2-413 

Объединение тоголезского 
народа 1-665; 2-197, 
458,569 

Объединенная партия (Гам-
бия) 1-413,414 

Объединенная партия (Га
на) 1-385,461 

Объединенная партия (Зам
бия) 2-210 

Объединенная партия 
(ЮАР) 2-369, 611 

Объединенная партия на
циональной независимо
сти 2-273; 1-295, 548, 
552, 628, 637; 2-210, 
266, 539, 560 . 

Объединенная партия сей
шельского народа 
2-295, 348, 349 

Объединенная партия Сома
ли 2-379 

Объединенная партия Танга
ньики 2-433 

Объединенная прогрессив
ная партия 1-552, 628; 
2-416 

Объединенный африканский 
национальный совет 
1-570 

Объединенный великий 
прогрессивный союз 
2-252 

Объединенный демократиче
ский фронт 1-385, 587; 
2-613 

Объединенный конвент Зо
лотого Берега 1—419, 
461; 2-266 

Объединенный конгресс Ка
меруна 1—466 

Объединенный националь
ный конгресс Камеруна 
1-618 

Объединенный фронт 2-393 
Овамболенд 1-270; 2-220 
Ово 1-597 
Одиенне 1-341 
Однопартийные системы 

правления 1-66, 216, 
380, 407, 420 548, 552, 
642, 648, 668; 2-11, 229, 
241, 321, 349, 389, 
413, 417, 426, 458, 463, 
495, 545 

Ойо 2-274; 1-58, 212, 
248, 304, 314, 325, 577, 
582, 584, 595, 597, 599; 
2-248, 249, 283, 311, 
568, 572 

Ойо-дагомейские войны 
1-248; 2-274 

Октябрьская война 1973 
1-353, 510 

Олд-Таун 1-611 
Олдувайская культура 

2-275; 1-42, 224, 568, 
644; 2-20, 73, 176, 276, 
431,575,609 

Олоргезайли 2-276; 1-302, 
644; 2-73 

Оманы 2-276; 1-58, 59, 
182, 224, 254, 301, 302, 
341, 461; 2-33 

Омдурманское сражение 
1898 1-210 

Омейядов государство 
1-232, 662; 2-62, 97, 
468, 473 

Омо 2-276; 1-42, 280; 
2-275, 527 

Ондо 1-595, 597 
Опобо 1-468, 469; 2-250, 

277 
Опобо-английская война 

1-469; 2-250, 277 
Опорные пункты европей

ской колонизации 1—39, 
53, 58, 218, 221, 222, 
304, 306, 310, 316, 328, 
341, 366, 367, 406, 413, 
429, 433, 441; 2-9, 23, 
31, 73, 78, 86, 91, 149, 
188, 198, 213, 220, 231, 
278, 330, 362, 432, 544. 
575,578. 609. 629 

Ораби-паши восстание 1—55, 
212 

Оранжевое свободное госу
дарство 1-63, 64, 168, 
254, 255; 2-206, 294, 
467, 502, 515, 558, 610 

Оранжевой реки колония 
1-463; 2-470 

Оранская культура 2—279; 
1-282, 286, 628; 2-444, 
473 

Организация народа Овам-
боленда 2-222 

Организация цветного насе
ления 2-612 

"Оружейная война" 1—316; 
2-46 

Османа дан фодио восста
ние 2-282, 293; 1-212, 
214, 219, 317, 359, 430, 
451, 460, 562, 627, 638; 
2-40, 240, 249, 371, 
532, 630 

Ост-Индские компании 
1-61, 62, 454, 628, 640; 
2-86, 103, 314, 344, 
423, 609 

Отта 2-569 
Отун 2-572 
Палеоантропы 1-298, 368; 

2-276,317,585 
Панарабизм 1-223; 2-170, 

226 
Панафриканизм 2-284-

285; 1-640, 641; 2-227, 
372 

Панафриканские конгрессы 
и конференции 1-69, 
468, 477, 485, 641; 2-47, 
266, 284, 563, 613 

Панисламизм 1-367, 469, 
625; 2-83, 183, 226, 
422 

Параавстралопитек эфиоп
ский 1-217, 280 

Парантропы 2-286; 1-217 
Партия алжирского народа 

2-286; 1-65, 234, 323, 
372, 463, 482; 2-113, 
179, 224, 346 

Партия африканской пере
группировки 2—356 

Партия африканской соли
дарности 1-369, 537; 
2-209 

Партия Батака 2-286-287 
Партия габонского нацио

нального единства 1-406 
Партия-государство Гвиней 

1-434 
"Партия дигил и мирифле" 

2-378 
Партия единения 2-170 
Партия единства и нацио

нального прогресса 
1-382; 2-182, 308, 391 

Партия единства Того 
2-458 

Партия за независимость и 
единство Коморских 
Островов 1—210; 2-502 

Партия истинных вигов 
2-53, 422, 463 

Партия конгресса (Гэмбия) 
1-413,414 

Партия конгресса (Гана) 
1-385, 420 

Партия конгресса басуто 
2-46, 47, 558 

Партия конгресса Басуто
ленда 1-641; 2-73, 167 

Партия конгресса независи
мости Мадагаскара 
1-69; 2-302 

Партия конгресса независи
мости Мадагаскара — Де
мократический комитет 
поддержки хартии Мала
гасийкой социалистиче
ской революции 2—287, 
105, 302; 1-82, 270 

Партия либералов-конститу
ционалистов 2-83, 365 

Партия мавританского наро
да 2-92 

Партия магрибинского 
единства 1-592 

Партия народа 1-369, 537 
Партия народного возрож

дения 1-627; 2-253, 
473 

Партия народного конвента 
за независимость Золото
го Берега 2-298 

Партия народного конвента 
Найроби 1-647, 648; 
2-172 

Партия народной революции 
Бенина 2-287; 1-82, 
326, 329, 656 

Партия национального дви
жения 2-287, 99, 150 

Партия национального кон
вента 1—414 

Партия национального осво
бождения 1—414 

Партия национального прог
ресса 1-369, 537 

Партия национальной ре
формы 2-64 

Партия национальных ре
форм 2-287; 1-592; 
2-150,223,464 

Партия независимости Бот
сваны 1-363 

Партия независимости и 
труда Сенегала 2-287; 
1-83, 479, 2-356, 367 

Партия нигерийского един
ства 1-217,2-253 

Партия новой Кении 1-648 
Партия объединенного кон

гресса 2—495 
Партия освобождения и со

циализма 2-287; 1-82, 
320; 2-144, 152, 629 

Партия прогресса и социа
лизма 2-287-288; 
1-82; 2-152, 153, 390, 
629 

Партия прогресса Того 
2-457, 458 

Партия республиканского 
союза младосенегальцев 
2-182 

Партия свободы Марематлу 
2-46, 47 

Партия солидарности 2-613 
Партия социалистического 

авангарда /Алжира 
2-288; 1-82,248; 
2-525 

Партия Фрелимо 2-288; 
1-70, 216; 2-171, 185, 
189, 190, 196, 197, 339, 
522 

Партия эволюции Комор
ских островов 1—462, 
669 

Пате 2-288; 1-53, 575, 
645 

Патеги 2-371 
Патриотический фронт Зим

бабве 1-74, 295, 569; 
2-208 

Патриотический фронт — 
Союз африканского на
рода Зимбабве 1-570 

Патриотический фронт 
Убанги — партия труда 
2-545 

Патриотическое движение 
Уганды 2-496 

Пер-Рамсес Мериамон 
1-216,489,528 

Питекантропы 1-284, 298, 
368; 2-317, 448, 557 

Подмандатные территории 
1-61, 71, 72, 371, 381, 
617; 2-321, 324, 367, 
425, 432, 457 

Подопечные территории 
1-371, 381, 461, 464, 
562, 618; 2-321, 367, 
425, 433, 457, 629 

Пожизненные президенты 
1-252, 356, 373, 539; 
2-120,475,571 

Помдо 2-292; 1-189, 438; 
2-420, 448 

Помбейруш 2-292 
Пондоленд 2-610, 612 
Порто-Ново 2-293; 1-221, 

304, 328, 395; 2-24 
Португальская Гвинея 

1-60, 289, 605 
Пото-пото 2-294; 1-367, 

564; 2-15, 360 
Правящие партии 1—235, 

237, 281, 292, 293, 295, 
407, 411, 414, 465, 466, 
511, 529, 619, 642, 648, 
650, 672; 2-11, 17, 53, 
92, 117, 121, 126, 130, 
183, 223, 225, 229, 273, 
321, 322, 379, 384, 388, 
391, 409, 417, 434, 458, 
475, 496, 502, 521, 558, 
569, 610 

Предгосударственные (поте-
с гарные) образования 
1-462, 559, 560, 627 

"Презанс Африкен" 2—294; 
1-169, 289, 479; 2-352, 
359 

Презинджантроп 2-294, 
275, 276, 455 

Преторийская конвенция 
18812-30 

Преторийский мирный дого
вор 1902 1-255 

Провозглашение независи
мости стран Африки 
1-235 (Алжир), 263 
(Ангола), 329 (Бенин), 

342 (БСК), 363 (Бот
свана), 375 (Буркина-
Фасо), 382 (Бурунди), 
406 (Габон), 413 (Гам
бия), 420 (Гана), 434 
(Гвинея), 442 (Гвинея-
Бисау), 473 (Джибути), 
537 (Заир), 552 (Зам
бия), 561 (Зап. Саха
ра), 569 (Зимбабве), 
603 (Кабо-Верде), 619 
(Камерун), 648 (Ке

ния), 669 (Коморские 
Острова); 2-11 (Кон
го), 47 (Лесото), 52 
(Либерия), 64 (Ливия), 

87 (Маврикий), 92 
(Мавритания), 105 (Ма
дагаскар), 120 (Малави), 
130 (Мали), 151 (Ма
рокко), 189 (Мозам
бик), 241 (Нигер), 252 
(Нигерия), 321 (Руан

да), 333 (Сан-Томе и 
Принсипи), 342 (Свази
ленд), 348 (Сейшельские 
о-ва), 356 (Сенегал), 379 
(Сомали), 401 (Судан), 
417 (Сьерра-Леоне), 433 
(Танзания), 458 (Того), 
474 (Тунис), 495 (Уган
да), 545 (ЦАР), 553 
(Чад), 571 (Экватори

альная Гвинея), 587 
(Эфиопия), 610 (ЮАР) 

Прогрессивная ассоциация 
Свазиленда 2-342 

Прогрессивная организация 
Басутоленда 2—46 

Прогрессивная партия 
2-495 

Прогрессивная партия Даго
меи 1-328 

Прогрессивная партия Кон
го 1-297; 2-10 

Прогрессивная партия Сва
зиленда 1-563; 2-342 

Прогрессивная партия Суда
на 2-129 

Прогрессивная партия Ча
да 1-297; 2-166, 553 

Прогрессивно-федеральная 
партия 2-613 

Прогрессивный народный 
союз 1—414 

Прогрессивный союз Сене
гала 2-352, 356, 390 

Прогрессивный фронт наро
да Сейшельских остро
вов 2-295, 296, 313, 347, 
349 

Просветители 1-241, 300, 
320, 351; 2-22, 27, 207, 
509, 527, 534 

Протекторат Нигерского по
бережья 1-314,328,358, 
367-369,391,611; 
2-166, 250 

Протекторат Северной Ниге
рии 1-214, 318, 359, 
430, 462, 562, 584, 627, 
638; 2-271, 345, 372, 
630 

Протекторат Южной Ниге
рии 2-250 

Протектораты 1-55, 59, 64, 
65, 71, 88, 212, 221, 
227, 254, 255, 257, 301, 
304, 314, 318, 328, 349, 
350, 358, 363, 368, 371, 
373, 375, 391, 401, 403, 
413, 419, 430, 446, 453, 
454, 461, 462, 472, 475, 
483, 505, 506, 526, 536, 
551, 561, 562, 583, 584, 
592, 595, 597, 606, 607, 
610, 611, 617, 627, 633, 
645, 646, 669; 2-9, 37, 
46, 74, 82, 91, 99, 104, 
120, 141, 150, 151, 163, 
166, 172, 173, 180, 183, 
206, 222, 250, 272, 274, 
329, 342, 345, 366, 367, 
368, 372, 388, 410, 416, 
422, 423, 432, 457, 464, 
474, 478, 484, 485, 486, 
487, 504, 511, 513, 533, 
544, 569, 578, 587, 612, 
630 

Прямого управления систе
ма 1-54, 60, 617, 667; 
2-180, 368 

Пунт 1-472,488,491 
Путешественники и море

плаватели 1-38, 39, 40, 
41, 42, 51, 180, 192, 
227, 261, 270, 271, 276, 
277, 281, 287, 289, 315, 
317, 349, 357, 368, 369, 
381, 394, 396, 411, 427, 
428, 438, 446, 454, 463, 
464, 476, 477, 481, 529, 
576, 578, 578, 579, 583, 
607, 609, 613, 616, 617, 
626, 639, 663, 664, 665, 
669; 2-22, 42, 59, 84, 86, 
120, 167, 175, 180, 289, 
292, 313, 325, 331, 332, 
348, 364, 366, 392, 394, 
432, 448, 450, 468, 515, 
569, 570, 576, 580, 628, 
630 

"Путь к свободе Южной Аф
рики" 1-459 

Раббаха государство 1—304; 
2-544,551 

Рабат 1-179; 2-97, 159, 
160 

Рабатский человек 2—301, 
148 

Рабочая партия Эфиопии 
2-303, 304; 1-83, 216; 
2-177, 225, 581, 589 

Раисули восстание 1—55 
Раннегосударственные обра

зования 1-58, 189, 222, 
304, 308, 314, 328, 341, 
371, 375, 390, 416, 418, 
419, 433, 441, 457, 483, 
530, 550, 575, 595, 600, 
611, 626, 627, 629, 645, 
657, 658; 2-6, 9, 23, 
31, 40, 74, 78, 82, 91, 
165, 173, 230, 311, 325, 
329, 346, 362, 366, 376, 
447, 493, 568 

Раннеклассовые образова
ния 2-199, 249, 371, 
408, 609 

Раннеполитическив образо-



вания, объединения 
1-58, 224, 301, 341, 
373, 413, 452, 457, 458, 
474, 475, 609; 2-325, 
355, 416, 490, 502, 509, 
525 

Раннефеодальные государ
ства 1-46, 49, 51, 53, 
226, 268; 2-129, 180, 
281, 384, 400, 422, 446, 
464, 504, 523, 525, 532, 
585 

Рано 1-358, 627 
Раханвейн 2-377 
Рахмания 1-280; 2-524 
Рахэйта 1-472 
Ребаб 2-308; 1-197, 244; 

2-71, 162 
Революционная демократия, 

революционные демок
раты 2-308, 309; 1-65, 
67, 69. 77, 82, 83, 216, 
293, 294, 296, 439; 2-49, 
226 

Революционная партия Тан
зании 2-308, 427, 434 

Революционно-демократиче
ские партии и организа
ции 1-56, 57, 70, 74, 
82, 83, . 85, 89, 292, 
293, 298, 465; 2-222, 
287. 295, 299, 308, 390, 
521, 522, 558 

Революционный конгресс 
Мозамбика 2—183 

Резерваты, резервации 
2-309; 1-63, 71, 219, 
312, 454, 551, 552, 568, 
646; 2-42, 46, 167, 367, 
610 

Республиканская партия 
1-328, 329 

Республиканский фронт 
1-570 

Республиканско-демократи-
ческое движение Парме-
хуту (МДР Пармехуту) 
2-321 

Реюньонская коммунисти
ческая партия 2-315; 
1-69, 81,82,394; 2-314 

Рибат 2-315, 316; 1-178, 
228, 249, 337, 466, 579; 
2-199 

Рио-де-Оро 1-561; 2-91,92 
Рифская республика 

2-316; 1-64, 87, 211; 
2-150, 227 

Рифских племен восстание 
1921-26 1-64 

Рихла 2-316 
Родезийский человек 

2-317; 1-42,368; 
2-329 

Родезийский фронт 1-568; 
2-369 

Рокния 1-243 
Ростемидов имамат 1-232 
Руанда-Урунди 2-324; 

1-371, 381, 382; 2-298, 
321 

Русуби 2-325, 525; 1-371, 
595 

Саад 1-507 
Саадидов государство 1-48 
Саати, бои под {1887) 1-60 
"Саба-саба"день 2-433 
Сабрата 2-327, 70, 71, 467, 

468 
Сабра-эль-Мансурия 1-178, 

244 
Саваба 1-305; 2-241 
Садиавахи движение 2-327, 

328 
Сакалава восстание 1897— 

1900 1-60 
Сакасу 1-341 
Сак кара 2-328; 1-172, 

496, 497, 527; 2-20, 
142, 166, 176, 290, 576 

Салака, битва при (1086) 
1-249 

Салды 1-319 
Салданья 2-329 
Сале 2-97, 148, 159, 160 
Салы 2-58 
Салихия 2-328, 377 
Салихия, битва под (1773) 

1-248 
Салум 2-329; 1-51, 313, 

475; 2-355, 362, 364, 
366 

Саммания 1—467; 2-169 
Самори государство 2—330, 

129 
Самоуправляющиеся коло

нии и территории 1—464, 
468, 552, 568; 2-87, 
511, 605 

Санго 2-330; 1-568; 
2-609 

Сандриверская конвенция 
2-294 

Сан-Мигел 2-330; 1-261, 
268; 2-78 

Сан-Сальвадор 2-171 
Сайта-Катарина 1-406 
Санта-Мария 1-603 
Сао 2-334-335; 1-51, 187, 

616, 624; 2-248, 551 
Сасу 2-335 
Сас-Эбиеры восстание 

2-570 
Сатиру восстание 2-335, 

251, 372 
Сбейтпа 2-339; 1-482 
Свазиленд (колония) 1—71, 

72, 254; 2-171, 612 
Сварткранс 1-369; 2-286 
"Свободные офицеры" 

(Египет) 2-344; 
1-508, 595; 2-206, 215, 
223, 327, 528 

"Свободные офицеры" (Ли
вия) 1-607 

Себильская культура 
2-344,345; 1-42; 
2-400 

Себта 2-365 
Северной Нигерии змираты 

2-345 
Северной Нигерии протекто

рат, см. Протектора Се
верной Нигерии 

"Северные территории" 
1-419, 452, 457, 458 

Северный народный конг
ресс 2-346; 1-306. 320, 
627; 2-251, 252 

Североафриканская звезда 
(партия) 2-346; 1-65, 
234; 2-179, 213, 286, 
527 

Североафриканская Респуб
лика 1-318 

Сегиет-эль-Хамра 1—561 
Сегу 2-346-347; 1-57; 

2-129, 165,525 
Седдо 1-208 
Седрата 1-244; 2-347 
Сейшельская демократи

ческая партия 2—348 
Сельскохозяйственный син

дикат БСК 1-342 
Семитология 1-113, 664; 

2-26, 80, 580 
Семна 1-181; 2-351, 406 
Сенегал (колония) 1—61, 

67, 342, 369; 2-329, 
366, 408 

Сенегальская демократи
ческая партия 2-356 

Сенегальская компания 
2-355 

Сенегальская литература 
1-303, 476, 478, 479, 
626; 2-172, 327, 350, 
351, 352, 359, 386, 507 

Сенегальский демократиче
ский союз 1-297 

Сенегальский народный 
блок 2-356 

Сенегальское республикан
ское движение 2-356 

Сенегамбия (конфедера
ция) 2-362; 1-411,414. 
468. 479; 2-353. 356 

Сен-Луи 2-355, 362 
Сеннар 2-362; 1-49, 58, 

336, 481; 2-22, 400 
Сент-Джеймс 1-413 
Сену сия 1-280, 467, 468, 

530, 582 
Сетиф 1-178; 2-364, 365 
Сетиф, битва при (1153), 

1-250 
Сеута 2-365, 149,451 
Сефви 1-301 
Сефутела, битва под 1647) 

1-279 
Сеямо 1-226 

Сидамо 1-306 
Сиджильмас 1-46, 589; 

2-142, 149, 176 
Сиди-Абдаррахман 1-284, 

302 
Сиена 1-283; 2-178 
Силла 2-583 
Силлы восстание 1—413 
Син 2-366; 1-51, 313, 475; 

2-85, 355, 362, 364 
Сипо 1-142 
Сискей 2-366; 1-312, 313; 

2-605. 613 
Системы колониального уп

равления 2-367-368; 
1-60, 667; 2-228, 250, 
345, 493 

Смитфилд 1-42 
Соба 1-249; 2-400 
Сокото 2-371-372; 1-57, 

59, 182, 212, 214, 219, 
320, 325, 430, 451, 460, 
559, 562, 577, 589, 627; 
2-240, 250, 271, 274, 
282, 283, 345, 372, 522, 
532 

Со кото-английская война 
1903 2-372,250 

Сомалийская революцион
ная социалистическая 
партия 2-384, 1-295, 
315; 2-373, 374, 379 

Сомалийское национальное 
движение 2-379 

Сомалиленд 1-368; 2-378 
Оомниага 2-629 
Сонгай 2-384, 385; 1-50, 

S1, 93, 217, 282, 305, 
341, 358, 389, 412, 428, 
441, 451, 470, 589, 638; 
2-125, 129, 165, 213, 
240, 302, 326, 354, 408, 
448, 464, 532, 629 

Сонга-Манара 2-440 
Сонинке 2-359 
Суэто 2-388; 1-74, 275, 

599; 2-298, 559, 609, 
613 

Софала 1-575, 658; 2-188 
Социал-демокра ти ческая 

партия 2-549 
Социал-демократическая 

партия Мадагаскара и 
Коморских Островов 
2-549 

Социалистическая Дусту-
ровская партия 2-388— 
389; 1-65, 296, 336, 
373, 485; 2-168, 179, 
388, 471, 474, 475. 487 

Социалистическая ориента
ция 2-389-390; 1-5, 
70, 75, 82-86, 90, 102, 
116, 117, 119, 120, 135, 
148, 169, 216, 237, 263, 
277, 290, 292, 298, 329, 
330, 529, 587, 591; 2-11, 
17, 28, 105, 166, 197, 
226, 228, 231, 233, 287, 
299, 308, 309, 379, 433, 
434, 495, 529, 594, 613 

Социалистическая партия 
Египта 1-64, 81, 506; 
2-164, 198 

Социалистическая партия 
Коморских Островов 
1-462, 669 

Социалистическая партия 
Сенегала 2-390; 1-296, 
479; 2-352, 356, 388 

Социалистическая партия 
труда 1-511; 2-198 

Социалистическая партия 
трудящихся Нигерии 
2-390; 1-83; 2-253 

Социалистическая рабоче-
крестьянская партия Ни
герии 1-81, 82; 2-390 

Социалистическая револю
ционная партия Гамбии 
1-414 

Социалистическая федера
ция 2-474 

Социалистический путь раз
вития 1-82, 83, 248; 
2-529 

Социалистический союз на
родных сил 2-390, 391; 
1-370; 2-152, 153, 229 

Социалистическое движе
ние Африки 2-388 

Социнтерн 1-296; 2-352, 
356, 388 

Союз африканских госу
дарств 2-391 

Союз африканского народа 
Зимбабве 1-295, 568, 
569; 2-208 

Союз африканского народа 
Зимбабве — Патриоти
ческий фронт 1-309 

Союз африканцев Кении 
1-594, 606, 629, 641, 
647, 659, 661; 2-172, 
229 

"Союз братьев" 1-369 
Союз вождей и населения 

севера Того 2-457 
Союз всеобщего прогресса 

Баучи 1-627 
Союз за национальный прог

ресс 2-391; 1-304, 380, 
382 

Союз конгрессов 1-72, 295 
Союз малагасийского наро

да 2-105 
Союз народов Анголы 

2-391,263 
Союз народов Камеруна 

1-618, 286, 298; 2-210, 
490 

Союз народа Кении 2—391; 
1-606, 627, 648; 2-274, 
391 

Союз народов Северной Ан
голы 1-263 

Союз народов Уганды 
2-495 

Союз прогрессивных 
элементов Севера 1—627 

Союз работников промыш
ленности и торговли 
2-391,611; 1-71 

Союз Среднего Конго 2-10 
Союз студентов Западной 

Африки 2-372 
Среднее Конго 2-393; 

1-366; 2-9, 10, 168, 
300, 520, 544 

Старый Бербер 1-336 
Старый Дустур 1—485; 

2-422, 479 
Старый Калабар 1—611 
Староэфиопы 2-588 
Стеллаленд 1-363 
Стелленбос 1-568; 2-609 
Стеркфонтейн 1-369; 

2-455 
Стоянки древнего человека 

1-42, 43, 280, 282, 284, 
302, 369, 389, 458, 461, 
535, 550, 612, 616, 628, 
644; 2-20, 49, 73, 84, 
176, 210, 532, 576, 585, 
609 

"Страна зинджей" 1-222 
Суданская коммунистиче

ская партия 2--409; 
1-69, 82, 83, 428; 
2-169, 270, 401, 402, 
563 

Суданская христианская ас
социация 1—274 

Суданский социалистиче
ский союз 2—409; 
1-296,579, 2-402 

Суданский союз 1-297, 451, 
640; 2-129, 130, 367 

Суданское движение за на
циональное освобожде
ние 1-81, 302; 2-409 

"Суданское общество объе
диненных племен " 
2-401 

Султанаты 1-218, 219,232, 
255, 286, 325, 336, 446, 
472, 559, 589, 596, 616, 
658, 659; 2-22, 170, 
172, 180, 184, 198, 240, 
362, 371, 377, 400, 421, 
423, 431, 440, 527, 533, 
544, 562, 585 

Сунсана 1-600 
Су с 1-178, 249, 576, 579, 

623; 2-199, 410, 481 
Суфетула 2-482 
Суэцкий канал 2-412-413, 

55, 65, 89, 146, 210, 
253, 256, 353, 354, 472, 
502. 504, 506, 508-510, 
591, 593, 596; 2-5, 49, 

669 

76, 166, 198, 213, 214, 
293,411,586 

Сфакс 1-175, 576; 2-413, 
482-484 

"Сыновья кинту" 2-413, 
211,494 

Сьерра-Леоне (колония) 
1-58, 59, 67, 88, 418; 
2-52,521 

Сьерра-Леоне 2-413, 421 
Таба-Босиу 2-45 
Таган т 2-91 
Таджура 2-422, 423; 

1-219, 286, 472; 2-423 
Таза 1-179; 2-423 
Таква 1-654; 2-423, 511 
Такфарината восстание 

1-232 
Таллис 1-352 
Таможенный и экономи че

ский союз Центральной 
Африки 1-424 

Тамугади 1-316,2-452 
Танганьика 2-425; 1-637; 

2-432, 433 
Танжерский вопрос 

2-426, 520 
Танжерский человек 2—426 
Танис 1-216, 2-142, 445 
Тасийская культура 2—443, 

1-304, 486, 495 
Тассилин-Аджер 2—443, 444, 

1-42, 173, 183, 187, 
243; 2-77,514 

Тафнский договор 1-211 
Таунг 1-261; 2-444 
Тафоральт 2-279, 444 
Тахерт 1-244, 2-275, 317 
Тебесса 2-446, 1-178, 243 
Тегали 2-22, 2-446, 22, 400 
Теке 2-9, 447 
Текрур 2-448. 1-51, 583; 

2-125, 355, 367, 408 
Тембуленд 2-610 
Тенкодого 1—375 
Тернифин 2-450; 1-280, 

284, 302 
Тернифинский человек 

1-284 
Тетела восстания 2—450; 

1-61, 536 
Тетуанский мир 1860 

2-451; 1-592, 595; 
2-149 

Тибилис 1-271 
Тигре 1-44; 2-451, 452, 

505 
Гиджания 1-280, 467; 

2-504, 607 
Тиджикжа 2-96 
Тикер 1-616 
Тимбо 1-433 
Тимбукту 2-463 
Тимгад 2-452, 453, 1-44, 

176, 178. 243, 316 
Тингис 1-44, 2-159, 425 
Тио 2-447 
Типаса 2-453, 1-243 
Тисдрус2-481 
Тишит 2-453, 454, 1-182, 

288; 2-96 
Тлемсен 2-454; 1-178, 

179, 232, 244, 337, 347; 
2-142, 281,528 

Того (колония) 1-61, 458, 
2-76 

Толмета 2-463, 71 
Толмея 2—71 
Томбукту 2-463-464; 

1-51, 52, 78, 182, 282, 
299, 463, 635; 2-125, 
129, 133, 134, 165, 213, 
326, 347, 385, 523, 525 

Торо 2-464; 1-605, 633, 
634, 663; 2-273, 464, 
493-495 

Трансвааль 2-466; 1-63, 
64, 72, 168, 226, 254, 
288, 359, 393, 470, 530, 
656; 2-30, 143, 167, 
188, 236, 294, 295, 342, 
369, 467, 470, 502, 528, 
610, 626 

Трансквй 2-466; 1-74, 312, 
313; 2-605, 610, 613 

Трарза 2-91 
"Треугольник Кионга" 

1-448; 2-188, 432 
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Триполи 1-176, 576, 2-317 
Триполитания 1—47, 54, 55, 

56, 57, 224, 253, 315, 
390, 456, 662; 2-62, 
63, 64, 215, 326, 329, 
526, 564, 628 

Триполитанская война 
1-592; 2-143, 326, 468 

Триполитанская республика 
1-64, 222, 315, 2-64, 
326, 468 

"Три славных дня" 1—217 
Тубурбо-Майус 2-469, 470; 

1 -176, 2-482 
Тугга 1-175 
"Туземные конгрессы" 

2-470; 1-64,2-610 
Тулунидов государство 

1-46; 2-527 
Тунгур 2-470 
Тунис (ср.-век. гос-во) 

1-179; 2-170, 482-484 
Тунисская коммунисти

ческая партия 2—487; 
1-81, 83; 2-223, 389, 
474, 475, 529 

Тунни 2-377 
Уагадугу 2-489; 1-51, 375, 

419, 457; 2-204, 205, 
629 

Уадан 1-182, 2-275 
Уаламо 1-637 
Уасулу 2-490, 2-129, 329, 

416 
Убангийский союз 2—544 
Убанги-Шари 2-490; 1-310, 

356; 2-141, 490, 520, 
544, 545, 552 

Убанги-Шари - Чад 1-304; 
2-520 

Угандийский национальный 
конгресс 2-211, 495 

Угхотон 1-325, 334 
Угия 2-94 
Уд 2-502; 1-197,244,522; 

2-71, 162, 484, 509 
Удайя 2-301 
Уджамаа 2-502; 1-135, 

156; 2-433, 434, 439, 
442, 558 

УДЗИМА, Коморский союз 
за прогресс 2—502; 
1-668 

Улад Сиди Шейх восстания 
2-503; 1-55, 233, 370; 
2-39 

Улунди, бой при (1899) 
1-256 

"Умконто ее сизве"2—503; 
1-74, 295, 313, 393, 
478; 2-22, 139, 172, 
368, 603 

Умма (Коморские Острова) 
1-468, 669; 2-394, 503 

Умма (Судан) 2-169, 401, 
402, 503 

Умма (Танзания) 1-303 
Уньоро, Буньоро 2—504, 

505; 1-53, 58, 600, 605, 
633, 634, 663; 2-273, 
311, 464,493 

Уоллега 2-504-505 
Уолло 2-505, 281 
Утика 2-505, 506; 1-44; 

2-473, 481 
Уччальский договор 1889 

2-506; 1-60, 593, 587 
Уши-Лозаннский мирный 

договор 1—315 
Ушер 1-425 
Фадан-Гурма 1-51 
Фадилия 1-467 
ФайюмЪ-507; 1-486, 497, 

638;'2-524 
Файюмские портреты 

2-507; 1-172,451, 498; 
2-524 

Фанти конфедерация 
2-509; 1-224, 418; 
2-276, 509 

Фарас 2-509, 266, 407 
Фарафат, бой при (1885) 

2-104 
Фатимидов государство 

1-47, 75, 78, 218, 224, 
246, 302, 503, 589, 662; 
2-62, 149, 468, 473, 
511, 527 

Фашодский кризис 2—511; 
1-59. 257 

Федеральная лартия 1—363 
Федерация Восточной Аф

рики 2-459, 494 
Федерация Мали 1—306; 

2-356, 520 
Федерация Родезии и Нья

саленда 2-511; 1-72, 
73, 295, 551, 552, 568; 
2-120, 266, 272, 307, 
368, 559, 613 

Федерация туземных изб
ранников 1-234 

Феодальные государства 
1-167, 249, 451, 460, 
462, 562, 626, 638; 
2-249,271,511 

Фернандо-По 2-512 
Фес 2-512-513; 1-179, 

249, 337; 2-142, 149, 
159, 160,326 

Фесский договор 1912 
2-513; 1-212,227; 
2-99, 144, 150, 426 

Феццан 2-513-514; 1-187, 
428, 467, 629, 662; 
2-62-64, 275, 468 

Фивы 2-514; 1-251, 252, 
464, 466, 486, 488, 490, 
497, 498, 528, 630; 
2-62-64, 142, 174, 176, 
275, 290, 445, 468, 488, 
531,533 

Фиш-Хук 2-515; 1-282 
Флорисбадский человек 

2-515, 1-282 
Фодди Кабба восстание 

1-413 
Фомбина 1-219 
Формсмит 1—42 
Форты европейские 1—254, 

261, 282, 301, 310, 328, 
341, 357, 395, 406, 413, 
423,425,433,441; 
2-188, 195, 220, 278, 
330, 416, 484, 622 

Форт-Дофин 2-103 
Форт-Крампель 2-544 
Форт-Сибю 2-544 
Франко-бельгийская кон

венция 1894 2-544 
Франко-британская конвен

ция 1893 1-342 
Франко-германская конвен

ция 1911 1-406 
Франко-германское согла

шение 1911 2-145 
Франко-испанская конвен

ция 1900 1-406 
Франко-испанские конвен

ции 1904 и 1912 о Ма
рокко 2-519-520; 
1-592, 595; 2-150, 426, 
513, 520 

Франко-испанский договор 
1912 2-150 

Франко-итальянское согла
шение 1902 2-520 

Франко-конголезские согла
шения 1959 2-10 

Франко-либерийская кон
венция 1892 1-342 

Франко-малагасийские вой
ны 2-104 

Франко-марокканская вой
на 1822 2-520; 1-54, 
211, 212, 227; 2-39, 
149 

Франко-португапьский дого
вор 1886 1-441 

Франко-тунисская конвен
ция 1883 1-314 

Франко-тунисские соглаше
ния 1957, 1960 и 1963 
2-475 

Франко-тунисский договор 
1881 1-314 

Французская Гвинея 2—520, 
1-433; 2-5 

Французская Западная Аф
рика 2-520; 1-59-61, 
68, 160, 297, 328, 342, 
375, 433, 457, 459, 610; 
2-91, 129, 205, 240,297, 
355, 506, 520 

Французская зона Марокко 
2-520 

Французская территория 
афаров и исса 2-520; 
1-473, 474 

Французская Экваториаль
ная Африка 2-520; 
1-59, 67, 68, 297, 328, 
366, 388, 406, 617; 2-9, 
168, 297, 393, 447, 490, 
544, 552 

Французский Берег Сомали 
2-520; 1-60, 472, 474; 
2-423 

Французский институт Чер
ной Африки 1-42, 289, 
371, 459, 476; 2-387 

Французский Камерун 
1-219, 368; 2-40 

Французский Судан 2-520; 
1-306, 375; 2-129, 130, 
356, 408 

Французское Конго 2-520; 
1-59, 406; 2-9, 57, 393 

Французское Марокко 
2-520 

Французское Сомали 2-520 
Французское Того 1—399; 

2-76, 457 
Фритаун (колония) 1-59 
Фронт национального осво

бождения 2-521, 522; 
1-82, 21.0, 229, 234, 
237, 248, 283, 323, 372, 
373, 465; 2-179, 224, 
286, 389, 525 

Фронт национального осво
бождения Уганды 2-81, 
496 

Фронт национального осво
бождения Чада 2-506, 
553, 554 

Фронт освобождения Аза-
нии 2-274 

Фронт освобождения Берега 
Сомали 1-473 

Фронт освобождения Мо
замбика 2-522,; 1-70, 
82, 206, 216, 296, 465; 
2-171, 189, 196, 199, 
288, 334 

Фронт ПОЛИСАРИО 2-522; 
1-561; 2-152 

Фукунулуна 1-156; 2-99, 
529 

Фумбан 1-308, 624 
Фундаментальный институт 

Черной Африки 1-290, 
460; 2-49 

Фустат 2-523,; 1-178,253, 
27, 502, 520, 607, 608, 
660 

Фута-Джаллон 2-523; 
1-57, 373, 433, 522, 
589, 590 

Фута-Торо 2-355, 362, 522, 
523 

Хабус 2-524; 1-233, 388 
Хавара 2-507 
Хавия 2-376 
Хадар 1-42 
Хадеджиа 2-371 
Хадету 1-507 
Хадж Омара восстание 

2-335 
Хадж Омара государство 

1-57; 2-524 
Хадраметум 1-44; 2-473, 

481 
Хадья 2-525; 1-48, 429, 

613; 2-421, 585, 586 
Хайа-Зинза 2-525 
Хайдаран, битва при (1052) 

1-47, 576 
Хайдра 2-525; 1-178 
Хаккавати 2-526, 510 
Халва тия 1-467 
Халифаты 2-527; 1-212, 

214, 218, 219, 224, 232, 
244, 250, 253, 302, 320, 
430, 451, 460, 502, 559, 
562, 577, 627; 2-97, 
210, 211, 240, 271, 274, 
275, 282, 283, 345, 371, 
372, 410, 422, 473, 511, 
532 

Хаммадидов государство 
2-528 

Хамали 1-467 
Хаммасат 2-528, 63 
Харадж 2-528; 1-474, 

2-149, 506 
Харга 2-529 
Хариджизм, хариджиты 

1-232, 249, 502, 589; 
2-148,347 

Хартия Малагасийской со
циалистической револю
ции 2-529-530; 1-82, 
216; 2-99. 105, 287, 
302, 307, 308 

"Хартия молодежи" 2—251 
Хартия национальных дей

ствий 2-520; 1-67, 82, 
278, 596 

"Хартия простого человека" 
2-273, 495 

Хартия свободы 2-530; 
1-72, 295, 586; 2-172, 
603, 626 

Хартумская культура 
2-531 

Харэрский эмират 1—219; 
2-377, 587 

Хассо 1-600 
Хатмия 1-280, 302, 468; 

2-180, 228 
Хуа-Фтеах 2-531; 1-42, 

458; 2-211,279 
Хауса государства 2-532; 

1-51, 94, 217, 359, 462, 
562, 627, 638; 2-23, 
240, 249, 408, 522, 532, 
558 

Хафсидов государство 
1-47, 48. 179, 233, 319; 
2-62, 468, 473, 486, 
527, 533 

Хизбаль-Умма 1-505 
Химьяритское царство 

1-48, 226 
Хора-Лаваля соглашение 

1935 2-538; 1-593; 
2-588 

Хормусийская культура 
2-538 

Хоумленды 2-538; 1-312; 
2-220, 605 

Хусейнидов государство 
1-54, 2-540 

Центральная ассоциация ки
куйю 1-283, 641, 646, 
647, 661 

Цент рапьноафриканская 
империя 1-357; 2-545 

Центральноафриканское 
движение за националь
ное освобождение 2-545 

Центральноафриканское 
демократическое объеди
нение 2-545 

Центральное Конго 1—210 
Цирта 1-175, 243; 2-18, 

602 
Чадантроп 2-557 
Чаки войны 1-63; 2-558 
Чама ча мапиндузи 2—558; 

1-281, 298, 606; 2-174, 
197, 271, 309, 425, 427, 
434,443, 502 

Чваки 2-440 
"Черная Африка " 2-558 
"Черного самосознания дви

жение" 2-558, 559 
Читольская культура 

2-559; 1-42, 535; 2-82 
Шабе 1-597 
Шадилия 1-280, 319 
Шазилия 1-467 
Шамбала 2-561-562 
Шангаанов восстание 2—562 
Шарпевильский расстрел 

1960 1-563; 1-73 
Шелла 2-564, 58 
Шершель 2-565, 57 
Шингетти 2-565; 1-182, 

286; 2-91,95,96 
Шоа 1-220, 430, 596, 600; 

2-233, 576 
Шона восстание 1896-97 

2-610 
Ынарья 2-421, 586 
За 2-70, 467 
Эвианские соглашения 1962 

2-567, 568; 1-65, 235, 
248, 323; 2-224 

Эволюционистская партия 
младотунисцев 1-56, 
318; 2-183,413 

"Эволюз" 2-10 
Эгба 2-568; 1-212, 304, 

577, 597; 2-274 
Эгбадо 2-568, 569; 1-597 
Эгуа 2-568 
Эдфу 2-569; 1-172; 

2-142 
Эзие 2-569; 1-187 

Экити 2-572-572; 1-577, 
597 

Эландсфонтейн 1—42 
Элефантина 2-575; 2-178 
Элмина 2-575; 1-419, 425; 

2-456 
Эпь-Геттар 1-42 
Эль-Гише 1-187 
Эль-Джем 1-76, 177; 2-482 
Эль-Искандария 1-227 
Эль-Кардабия, битва при 

(1915) 2-64 
Эль-Ксар-эль-Кебир, битва 

при (1578) 1-299; 
2-226, 326 

Эль-Мардж 2-71 
Эль-Махасна 2-576 
Эль-Мекта 2-576; 1-282, 

628 
Эльментейта 2—576 
Эль-Омари 2-576, 1-486 
Эль-Хофра 1-632 
Эмираты 1-218, 221, 317, 

319, 359, 367, 430, 504, 
638; 2-91, 142, 250, 
271, 335, 345, 346, 372, 
372, 490, 630 

Эндемики, эндемизм 1—29, 
30, 33, 34, 157, 272, 
284, 292, 294, 303, 318, 
357, 359, 370, 371, 385, 
390, 392, 393, 397, 403, 
410, 446, 449, 450, 453, 
454, 477, 478, 480, 482, 
484, 530, 562, 563, 576, 
581, 585, 627, 629, 630, 
663; 2-17, 22, 32, 44, 
77, 111, 112, 114, 136, 
138, 139, 183, 198, 214, 
233, 271, 275, 281, 284, 
288, 294, 295, 297, 299, 
338, 363, 368, 369, 393, 
410, 425, 449, 454, 468, 
487, 519, 527, 541, 548, 
565, 566, 600, 601, 604, 
627 

Эн-Насирия 1-319 
Эннеди 2-577 
Эринджа 2-568 
Эритрея 2-578; 1-60, 256, 

472, 593, 594; 2-233, 
452, 585, 588, 589 

Эфик, Эфик Эбуруту 1-611 
Эфиопистика 2-579-581; 

1-214, 289; 2-19, 26, 
487, 505 

Эфиопская империя 1—48. 
49, 219, 253, 458, 461; 
2-372, 377, 421, 423, 
451,525,584 

Эш-Шахейнаб 1-43 
Югуртинская война 2—602, 

27 
Южно-Африканская ком

мунистическая партия 
2-603-604; 1-74, 
81-83, 275, 294, 295, 
311, 459, 475; 2-24, 39, 
73, 85, 142, 167, 298, 
368, 389, 503, 530, 577, 
603, 610-^614 

Южно-Африканская лейбо
ристская партия 1-64, 
311, 475, 587; 2-577, 
610 

Южно-Африканская Респуб
лика (Бурская республи
ка) , см. Трансвааль 

Южно-Африканский индий
ский конгресс 1-72, 
295; 2-530, 612 

Южно-Африканский нацио
нальный конвент 1-463 

Южно-Африканский тузем
ный национальный кон
гресс 1-64, 294; 2-351 

Южное Ндебеле 2—605 
"Южные реки" 1—433 
Южный Камерун 1-618, 619 
Юнионистско-демократиче-

ская партия 1-216, 223; 
2-180,228,402 

Янычары 1-54, 233, 248, 
463, 504; 2-62, 213, 
468, 474 

Ятенга 1-51, 375; 2-205, 
489 

Яури 1-559; 2-371 



У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я на К А Р Т А Х 

Н А С Е Л Ё Н Н Ы Е П У Н К Т Ы 

П О П О Л И Т И К О - А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О М У З Н А Ч Е Н И Ю П О Ч И С Л У Ж И Т Е Л Е Й 

На общегеографических картах 
государств и владений 

СТОЛИЦЫ ГОСУДАРСТВ 

- ЦЕНТРЫ ВЛАДЕНИЙ 
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