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На северо-востоке Африки располож ена страна Сомали, населенная 
единым народом — сомалийцами. Более полувека назад , в результате 
империалистического р азд ела Африки, сомалийцы оказались расчленен
ными меж ду четы рьмя колониями; Ф ранцузским, И тальянским , Англий
ским Сомали и Кенией, часть сомалийцев осталась в пределах Эфиопии. 
Общая численность сом алийцев определяется примерно в 3 млн. чел., 
из них 2 млн. ж ивет в трех Сомали, где они составляю т более 97% насе
ления Б В Кении, согласно переписи 1948 г., обитает 81 тыс. сомалийцев. 
Численность ж е сомалийцев, прож иваю щ их в Эфиопии, неясна, так  как 
там до последнего времени не производилось переписи, а литературные 
источники содерж ат крайне противоречивые сведения: по одним данным 
в Эфиопии ж ивет до 350 тыс. со м ал и й ц ев2, по другим — 1,2 м л н .3.

На севере и северо-западе Ф ранцузского Сомали живут близкие по 
языку и культуре к сом алийцам  данакильцы , на юге подопечной террито
рии Сомалии, бывшей итальянской колонии,— народы банту: вагоша, ва- 
бони, ам арани  и др.

В Сомали, помимо основного африканского населения, живут арабы, 
индийцы и европейцы (итальянцы, французы , англичане, греки и др.). 
Общая численность европейцев не превыш ает 7 тыс. чел. Это — служ а
щие колониальной администрации и колониальны х монополий, мелкие 
торговцы и плантаторы . Рабочих-европейцев мало, это главным образом 
железнодорожники.

С трана Сомали представляет собой плато, являю щ ееся продолжени
ем Эфиопского плоскогорья. Высота Сомалийского плато — 500—800 м 
над уровнем моря, на юге оно сменяется низменностью. Н а севере п ар ал 
лельно береговой полосе располож ены  горные массивы, отдельные вер
шины достигаю т 2000— 2500 м  над  уровнем моря. Н а северо-востоке горы 
местами подходят к самому берегу, круто обры ваясь к морю. Н а северо- 
западе горные хребты располож ены  на расстоянии 50— 100 км от берега 
и ступенями спускаю тся к побережью.

Страна в целом отличается сухим, ж арким  климатом, недостатком 
влаги, скудной полупустынной растительностью . Особенно засуш ливы ее 
северные районы. В среднем в году на севере вы падает менее 200 мм 
осадков, на юге — около 500 мм.  Сухие периоды года «дж илал» и «хага»

1 «Rapport du Gouvernement ita'.ien a I’Assemblee Generate des Nations Ur.ies sur 
(administration de tutelle de la Som al;e , 1956», Roma, 1957; «Non-self Governing Ter
ritories. Summaries of information transmitted to the Secretary — General during 1956». 
(■United Nations», New York, 1957.

2 1. M. L e w i s ,  Peoples of the Horn of Africa (Ethnographic survey of Africa. North 
Eastern Africa, 1), London, 1955.

3 Me D о u g a 1 d. The Languages and press of Africa, Philadelphia, 1944.
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чередуются с дождливыми «гу» и «дхаир». Д ж и лал  соответствует янш 
рю — марту, гу — апрелю  — июню, хага — июлю — сентябрю, дхаир- 
октябрю  — декабрю . С амы е ж арки е месяцы на севере — июль и авгус \ 
на юге — апрель и март. Р азн иц а в средней температуре самого жарка 
и самого «холодного» месяцев невелика. Так, на северном побере®
средн яя тем пература января + 2 5 ----- Ь30°, средняя ж е температур
июля + 33°. Н а юге эта разница еще меньше, в 2—3°. Суточные же к 
лебания весьма значительны, особенно во внутренних районах Сомал 
разница меж ду максимальной и минимальной температурами иногз 
достигает 30°.

границы

Р ечная система Сомали крайне бедна, особенно на севере. С юга 
на север и с зап ад а  на восток спускаю тся с плато небольшие мелковод
ные речушки — туги, русла которых наполняю тся водой только в период 
больших дож дей. Вблизи побереж ья большинство туг теряется в песках. 
Н аиболее значительными из туг на севере являю тся Иссутуган, текущая 
по направлению  к Аденскому заливу, Ногал и Д аррор, впадающие в 
"Индийский океан. В ерховья рек Д аррор  и Н огал наполняются водой 
только в период дож дей, зато  нижние течения их всегда богаты водой, 
берега покрыты яркой зеленью , высокими деревьями, необычными для 
окруж аю щ ей полупустыни. В северо-восточном Сомали местность, ш>| 
которой протекаю т Д ар р о р  и Н огал, наиболее богата и благоприятна: 
для  скотоводства.

Ю г Сомали гораздо лучш е обеспечивается водой. Н а Эфиопском 
плоскогорье берут свое начало реки Веби-Ш ебели, Д ава-П арм а, Ганале
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Дория и В еби-Дж естро. Последние три, сливаясь, образую т реку Д жубу, 
впадаю щ ую  в И ндийский океан. Д ж у б а  и Веби-Ш ебели — самые боль
шие и наиболее полноводные реки Сомали. Д аж е  в период хага, самое 
жаркое и сухое время года в южном Сомали, Д ж у б а и Веби-Ш ебели ни
когда полностью не высыхают. Обе реки судоходны.

Х арактер растительности меняется по направлению с севера на юг. 
На севере и северо-востоке Сомали, на песчаной прибрежной низмен
ности, образно назы ваемой сомалийцами «губан» (сож ж енная), преиму
щественно растут низкорослые кустарники и невысокая трава, появляю 
щаяся только после дождей. Д ля  Сомали особую ценность представляю т 
растущие на всем северном побережье камеденосные деревья. М ирра, 
ладан и другие ароматические смолы с древнейш их времен являлись 
основными предметами торговли населения «африканского рога» (как 
называют Сомалийский полуостров) со странами Средиземноморского 
бассейна и Индией.

По мере продвиж ения в глубь страны полупустыня сменяется кустар
никовой саванной. Чем дальш е на юг, тем трава становится выше и гуще. 
На горных хребтах и на С омалийском плоскогорье часто встречаю тся 
тропические деревья: ливанский кедр, финиковая пальма, пальма дум 
и др. Повсеместно растет акация различны х видов. Н а юге, по берегам 
Джубы, имеются густые леса.

*  *

*

Д ревнейш ая история народов «аф риканского рога» еще недостаточно 
изучена. Д о  второй мировой войны серьезных археологических исследо
ваний на С омалийском полуострове не проводилось. Археологические 
находки, за  редким исключением, представляли собой собранный на по
верхности так  назы ваемы й подъемный материал. В 1941 — 1946 гг. на 
территории Сомали проводил археологические исследования известный 
английский археолог Д ж . Д . К ларк. В опубликованном в 1954 г. т р у д е 4 
Кларк обобщ ил весь собранный им и его предшественниками археоло
гический материал и изложил результаты  своих раскопок.

О бнаруж енны е на территории Сомали каменные орудия и костные 
остатки человека неандертальского типа свидетельствуют о том, что 
Сомалийский полуостров был заселен  ещ е в древнейш ие времена. Н а 
Сомалийском плоскогорье найдены кремневые орудия различных этапов 
палеолита, ручные рубила, скребла, скребки разной формы и т. д. 
Поздний палеолит и мезолит представлены  местными археологическими 
культурами: сомалийский магосиан, харгейсан, сомалийский вильтон и 
дойн. Д ве  последние можно датировать уж е началом неолита, так как 
в верхних и средних слоях этих культур, наряду с кремневыми орудиями, 
были найдены  остатки керамики.

Во многих местах Сомалийского плоскогорья в пещерах обнаружены 
наскальные изображ ения, окраш енные охрой, либо высеченные острым 
камнем. Среди изображенных животных встречается крупный рогатый 
скот породы зебу и верблюды. Возраст наскальных рисунков Сомалийско
го полуострова пока не определен. П равда, вблизи некоторых пещгр, где 
обнаружены рисунки, был собран подъемный материал, датируемый 
почти всегда мезолитом. По мнению К ларка , наскальны е рисунки Со
малийского плоскогорья относятся к гораздо более позднему времени: 
он датирует их первыми годами н. э. или несколько более ранними \

На севере Сомалийского полуострова сохранились остатки сложных 
ирригационных сооруж ений, свидетельствую щ ие о том, что в далекой

4 J. D. C l a r k ,  The prehistoric cultures of the Horn of Africa, Cambridge, 1954.
6 Там же, стр. 314—315.

б Советская этнография, № \
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древности население северного побережья Сомали знало сложную тех», 
ку террасового зем леделия. П ока не установлены ни время возникши 
ния ирригационного зем леделия на севере Сомали, ни причины его упа; 
ка. Вероятно, не одни только изменения климатических условий вызван 
прекращ ение террасового зем леделия и запустение ранее процветавии 
поселений. Причину, видимо, следует искать в исторических события] 
имевших место на Сомалийском полуострове и в сопредельных страна!

Вдоль побереж ья полуострова и во  внутренних районах Сомали Bcrpt 
чаю тся развалины  — остатки древних жилищ , поселений, городов. Бол 
шинство их было осмотрено А. Т. К эрлом и P. X. Р. Тейлером еще 
1934 г., но исследователям  удалось произвести расчистку только двух до 
мов. Внешний осмотр и собранный подъемный материал позволили к 
датировать большинство памятников примерно XV— XVI вв. н. э . 6. Эт 
по мнению К эрла,— остатки городов, входивших в состав мусульмански 
султанатов XIV— XVI вв. Р азвали ны  на острове С аад-Д ин А. Т. Кэр 
датировал XII в. н. э. О днако послевоенные работы известного археол 
га А. Д ж . М этью показали, что отдельные городища представляют соб! 
памятники различных эпох. В частности, Амуд (памятник, найденнн 
на юге Британского С омалиленда) вклю чает два слоя, датируемые рш 
ными историческими периодами. Амуд I, по мнению Мэтью, был выстрс 
ен ещ е до проникновения ислам а в Сомали, датируется II—VII ввл 
относится к периоду расцвета Аксумекого государства. Н а развалин! 
его был выстроен город Амуд II, где обнаруж ены  остатки мечетей. Дру 
гой памятник, располож енны й в окрестностях г. М огадишо,— городиш 
Аммар Д ж и адж еб , площ адь которого достигает 5 к м 2, такж е был вн 
строен задолго до проникновения ислама в Сомали 7.

Будущ ие археологические исследования долж ны  помочь восстанови! 
не только первобытную, но и античную историю народов Сомалийскс* 
полуострова, которые, как это показы ваю т отдельные памятники, прош; 
длинный путь исторического развития.

Сомали, страна мирры, лад ан а  и других благовоний, была хоров 
известна египтянам, финикиянам, грекам  и римлянам еще с древнешш 
времен. В середине III ты сячелетия до н. э., в эпоху Древнего царств 
египетские ф араоны  отправляли морские экспедиции в «страну Пунв 
в первую  очередь за  благовониями для храмов. Вопрос о местополож 
нии страны П унт до  сих пор является спорным. Одни исследоватед 
полагаю т, что под этой страной следует понимать все африканское i 
аравийское побереж ье Красного моря, Баб-эль-М андебского пролив 
и Аденского зали ва . Д ругие ищут страну Пунт значительно южнее, н 
восточноафриканском побереж ье Индийского океана, где-то в райов 
о. З ан зи б ар . А кад. Б. А. Тураев, а так ж е JI. Ш апарелли и Д ж . Сердж 
отож дествляли страну П унт с Сомалийском берегом 8. Несомненно, >п 
Сомали, где до настоящ его времени растут камеденосные деревья, был 
если не целиком страной Пунт, во всяком случае частью ее.

М орские экспедиции в П унт участились в эпоху Нового царств  ̂
особенно при ф араонах  X V III—XIX династий. Н а стенах храм а в Дей) 
эль-Б ахари , воздвигнутом царицей Хатшепсут, изображены  части стран! 
Пунт, ж ители этой страны , их ж илищ а, встреча пунтийцев с участник) 
ми египетской морской экспедиции и т. д. Судя по барельеф ам  храм 
уж е в то время С омалийский полуостров был заселен народами эфио| 
ской и негроидной рас. Д ж . Серджи и Д ж . Ревуаль д аж е видят в а 
временных сомали прямых потомков древних пунтийцев. Торговля ЕгиМ 
со странами Красного моря, в том числе и с Сомали, продолжалась Ц 
саисских ф араонах и в греко-римскую эпоху. Так, по сообщению Герой

6 А. Т. C u r i e ,  The ruined towns of Somaliland, «Antiquity», September, 191
стр. 317. !

7 G. С a n i  g l i a ,  Genti di Somalia, Roma, 1937, стр. 26, 31. i
s Б. А. Т у р а е в .  История Древнего Востока, JI., 1936, т. I, стр. 67, 71, 263 ид*
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та, ф араон  Н ахао  (610— 594 до н. э.) направил морскую экспедицию в 
страну П унт и д алее вокруг Африки. Экспедиция состояла главным обра
зом из финикиян, знаменитых мореплавателей древности 9.

Индусы, греки, персы и особенно арабы  из Ю жной Аравии вели об
ширную торговлю  с ж ителям и африканского побереж ья Красного моря 
и Аденского зал и ва  задолго  до появления ислама. Ко времени расцвета 
Аксумского государства (первые века н. э.) в Сомали стали возникать 
довольно крупные поселения и города. Так, расположенный на побе
реж ье С омалийского полуострова г. А уалит (большинством исследова
телей отождествляемый с современным портом Зейла) был д ля  Аксума 
транзитным портом в торговле с Индией. П ока нет точных данных о том, 
входило ли Сомали или какая-то  часть его в состав Аксумского государ
ства. М ож но только предполагать, что отдельные города и поселе
ния С омали временами попадали в подчинение Аксуму, особенно в 
период господства аксумских царей над ю жноарабскими государст
вами.

Н ачиная с V II в. н. э., вскоре после возникновения ислама, значитель
но участились переселения арабов на Сомалийский полуостров. Не 
только на побереж ье, но и во внутренних районах страны стали появ
ляться города мусульман. Одни из них вы растали на месте прежних тор
говых центров или античных городов, другие ж е создавались впервые. 
Ислам получил довольно широкое распространение. В X II—XVI вв. на 
Сомалийском полуострове сущ ествовали довольно крупные султанаты; 
Зейла (А д ал ), И ф ат, Х адья и др. 10. Во главе их стояли правители, назы 
ваемые эф иопам и «кат», а арабам и  — «султаны». Н аселение занималось 
земледелием и скотоводством, разводило верблю дов, овец и коз. В горо
дах процветали рем есла (ткачество, гончарство) и торговля. Султанаты 
вели широкую торговлю  с Египтом, Аравией, Персией, д аж е с Китаем.. 
Султанаты в начале своего сущ ествования находились в вассальной зави
симости от Эфиопии. В X III—XVI вв. имели место многочисленные вой
ны м еж ду их правителям и и негусами негести Э ф иоп и и и , так  как 
султаны стремились к отделению  от Эфиопии и получению сам остоятель
ности.

Больш инство западноевропейских исследователей полагаю т, что до 
X—XI вв. сомалийцы  ж или  в основном на севере Сомалийского полу
острова, главны м образом в современном Британском Сомалиленде. Они 
отмечают, что основное население Сомали составляли галла  и народы, 
говорящие на язы ках банту 12. Судя ж е по сообщениям арабских геогра
фов аль Идриси, И бн-Баттуты  и др., в X II— X III вв. сомалийцы населяли 
уже больш ую  часть современной страны  Сомали. В озможно, что в X— 
XII вв. сом алийские племена, теснимые арабам и , двинулись на юг. П е
редвижения сомалийцев вы звали, в свою очередь, переселения галла на 
юг и ю го-запад. Во всяком случае, в X II— XVI вв. на территории Сомали 
жили те ж е народы, которые населяю т ее и в настоящее время; по всей 
стране — сомалийцы, на север о -зап ад е—-данакиль, на юге и ю го-запа
де— гал л а , на ю жном побереж ье Сомали и вдоль рек Д ж у б а  и Веби- 
Шебели — банту. М ноговековое общ ение населения Сомалийского полу
острова с арабам и  оказало  известное влияние на сомалийцев, но в целом 
они сохранили свой язы к, свою культуру, обычаи.

В конце X V — начале XVI в. ряд  городов Сомалийского побережья

9 Д ж . Канилья высказывает предположение, что первыми основателями древнего 
Могадишо были финикияне. См. G. C a n i g l i a ,  Указ. раб., стр. 31.

10 Эти султанаты иногда входили в более крупные объединения, названия которых 
часто менялись. Так, иногда Адал входил в состав государства Ифат, в других слу
чаях Ифат подчинялся Адалу.

11 В литературе императора Эфиопии часто называют «негусом», тогда как его 
официальный титул — «негус негести» (царь царей).

12 I. М. L e w i s ,  Указ. раб., стр. 45—47.
6*
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И ндийского океана был завоеван  португальцами. Одновременно на 
К расноморском и Аденском побереж ье Африки укрепились османские 
турки, предпринявш ие больш ое наступление на Эфиопию. На их сторо
не выступили попавш ие в зависимость от них мусульманские султаны 
Сомали. Война с Эфиопией закончилась поражением турок и их союз
ников. М ногие города Зейлы были сож жены португальцами, прибывши
ми «помочь» Эфиопии. К  концу XVI — началу XVII в. мусульманские 
государства Сомали, в результате хозяйничания турок и португальцев 
на полуострове, распались на мелкие, не зависимые друг от друга 
эмираты.

В XVII в. султаны  М аската вытеснили португальцев с Сомалийского 
побереж ья Индийского океана, а к середине XIX в. эта часть Сомали 
попала в зависимость от султанов Занзи бара. Северное ж е побережье 
Сомали в XIX в. находилось в номинальной зависимости от вассала 
Турции — Египта.

С открытием Суэцкого кан ала  резко возросло значение Сомалийского 
полуострова, который о казал ся  располож енны м на важнейш их морских 
торговых путях. Ещ е в 1862 г. капитан  Ф лерио де Л англе, по поручению 
ф ранцузского правительства, заклю чил с одним из вождей данакиль 
договор о «покупке» порта Обок. В 1883 г. Обок был занят французами. 
В след за  этим в течение четырех лет Ф ранция вынудила отдельных со
малийских султанов признать ф ранцузский протекторат. Таким путем 
Ф ранция зах вати л а  все побереж ье Тадж урского залива. В 1896 г. при
обретенные Ф ранцией территории были объединены в одну колонию 
«Ф ранцузский Б ерег С омали».

Столь ж е поспешно действовала Англия. В 1884— 1886 гг. она заклю 
чила ряд договоров с вож дями сомалийцев о признании ими английского 
протектората. Тогда ж е Англией были заняты  важ ны е порты: Зейла, 
Б ербера и Булхар. 20 июля 1887 г. Англия известила другие страны об 
установлении британского протектората на Сомалийском берегу от Д ж и
бути до Б ен дер-Зиада .

Одновременно с Англией и Ф ранцией в дележ е Сомалийского полу
острова приняла активное участие И талия. Итальянский консул на 
о. Занзибар  В. Ф илонарди н авязал  в 1889 и 1905 гг. султанам Оббии, 
М иджуртини и Н огал итальянский протекторат. В 1892 г. султан Занзи
бара предоставил И талии в аренду сроком на 50 лет порты Бенадира, а в 
1905 г. за  денеж ное вознаграж дение совсем отказался от своих прав на 
эти порты. В ладения И талии на Сомалийском берегу в 1908 г. были 
объединены в колонию «И тальянская Сомалия». В 1924 г. Англия за 
участие И талии на стороне Антанты в первой мировой империалисти
ческой войне уступила И талии Д ж у б ал ен д  с г. Кисимайо.

Сомалийцы всегда испытывали острый недостаток в пахотных землях. 
С установлением  итальянского господства усугубилось и без того бед
ственное полож ение крестьянства, создался земельный голод даж е в 
тех районах, где его раньш е не было. И тальянские империалисты за
хватили в свои руки все лучш ие земли. Один только герцог Абруццский, 
основавш ий «И тало-сом алийское сельскохозяйственное общество», полу
чил во владение 25 тыс. га  хорошей пахотной земли. Н а землях, отоб
ранных у сомалийцев, итальянские компании создали плантации бана
нов, хлопка, сизаля, сахарного тростника, земляных орехов и кукурузы, 
а обезземеленных крестьян превратили в плантационных рабов. И таль
янские империалисты  ш ироко применяли принудительный труд сомалий
цев на различны х работах. Чтобы  заполучить дешевую рабочую силу 
итальянские колонизаторы отправляли в отдаленные районы страны 
карательны е экспедиции. Вооруженные банды нападали  на мирные 
деревуш ки и под конвоем уводили мужчин, ж енщ ин и детей. Условия 
тр у д а  этих колониальны х рабов были крайне тяж елы е. З а  малейшук 
провинность и непослуш ание надсмотрщ ики били их кнутом из гиппо-
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потамовой кож и, з а  вторичную провинность подвеш ивали за  руки на 
несколько часов к деревянной виселице 13.

С вободолю бивые и смелые сомалийцы  сразу  ж е после установления 
колониального реж им а поднялись на борьбу с империалистами. 
В 1899 г. эта борьба приняла организованны е формы. Во главе нацио
нально-освободительного движ ения сомалийцев встал мулла Х аадж и 
М охаммед бин А бдуллах Х ассан, объявивш ий себя «махди». Это дви
жение, принявш ее религиозную  окраску и продолж авш ееся более 20 лет, 
охватило различные слои сомалийского общества. Английские и италь
янские колониальны е власти посы лали против борющихся сомалийцев 
войска, карательны е экспедиции, натравливали одни племена на дру
гие, старались различны ми интригами дискредитировать личность 
«махди». У колонизаторов не было для  Х аадж и  М охам меда иного имени, 
кроме прозвищ а «Беш еный мулла». Д виж ение не только не прекращ а
лось, но с каж ды м  годом усиливалось, так  что в 1910 г. англичане были 
вынуждены временно эвакуи ровать  свои войска из внутренних областей 
в прибреж ны е районы.

Д еятельность Х аадж и  М охам м еда не ограничивалась отдельными во
енными выступлениями против колонизаторов. Он и его помощники по
ставили перед собой зад ач у  сплотить сомалийский народ, ликвидировать 
межплеменные распри. Х аадж и  М охам меду и его помощ никам удалось 
создать военную организацию , выстроить на юге и юго-востоке Б ритан
ского Сомали — в Телехе, М едише и других м естах — ряд крепостей. 
Хааджи М охаммед всячески способствовал развитию земледелия среди 
сомалийцев, П ри нем начало создаваться централизованное сомалийское 
государство.

В 1920 г. английские власти  двинули против повстанцев значитель
ные сухопутные и военно-воздушные силы. Крепости в М едише и Телехе 
были подвергнуты  сильнейш ей бомбардировке. Х аадж и  М охаммед был 
вынужден беж ать в Эфиопию, где вскоре умер. Крепость в Телехе была 
взорвана английскими военными инж енерам и, но в 1947 г. колониальные 
власти по настоятельном у требованию  национальны х организаций сом а
лийцев были вы нуж дены  объявить остатки этой крепости национальным 
памятником. Сомалийцы глубоко чтут Х аадж и М охаммеда за  его стой
кое сопротивление колонизаторам , за  его лю бовь к своему народу и вос
певают его как  национального героя.

Во время второй мировой войны сом алийцы  вместе с народами Эфи
опии и другими народам и Восточной Африки муж ественно сраж ались 
против итальянских агрессоров.

П осле окончания второй мировой войны, в результате поражения 
Италии, встал  вопрос о судьбе бывших итальянских колоний, в том чис
ле об И тальянском  Сомали. В ноябре 1949 г. на четвертой сессии Гене
ральной ассамблеи ООН была установлена меж дународная опека над 
Сомалией сроком на десять лет с тем, чтобы в 1960 г. предоставить ей 
независимость. О днако, вопреки логике, опекуном была назначена та 
же империалистическая И тали я. Сомалийцы , десятилетия страдавш ие 
под гнетом итальянских фаш истов, протестовали против опеки И талии, 
но решение осталось в силе.

С установлением в 1950 г. м еж дународной опеки над Сомалией, с 
расширением политических прав сом алийцев, экономическое положение 
Сомалии, особенно в  последние два-три  года, несколько улучшилось. 
Созданное в 1956 г. сомалийское правительство проводит мероприятия, 
способствующие развитию  зем леделия и скотоводства: построены новые 
колодцы, водоемы, оросительные каналы , несколько улучш ена ветери
нарная служ ба. Всячески поощ ряется деятельность различны х сельско
хозяйственных кооперативов, особенно так  назы ваемы х объединений ир

13 S. S y l v i a  P a n k h u r s t ,  Ex-Italian Somaliland, London, 1951, стр. 139.
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ригаторов. Это — объединения мелких зем левладельцев, совместно вы 
полняю щ их только ирригационные работы. О днако средств для преобра 
зования народного хозяйства Сомалии не хватает: значительная част 
всех расходуемых средств (доходов государства и дотаций от итальян 
ского правительства) идет на содерж ание государственного аппарат 
и полиции.

В течение всего периода колониального господства над Сомали по 
луостров был важ ен  для английских, ф ранцузских и итальянских коло 
низаторов главны м образом  своим стратегическим положением на миро 
еых торговых путях. П оэтому империалисты  вклады вали  средства пре 
имущ ественно в строительство портов. Очень мало сделали колонизато 
ры для развития индустрии. Сомали и поныне остается сугубо arpapHoi 
страной. В экспорте основное место продолж аю т занимать продукт! 
сельского хозяйства. Так, в экспорте подопечной территории Сомалии н; 
первом месте стоят бананы, вы ращ иваем ы е преимущественнно на италь 
янских плантациях (58,6% всего экспорта за  1956 г .), на втором — кож: 
и шкуры, на третьем — хлопок. И з Британского Сомали вывозят преиму 
щественно скот (55% всего экспорта за 1955— 1956 гг.), кожи и шкурь 
(4 0 ,1 % ), из Ф ранцузского С омали — кожи, шкуры, соль. Во все три час 
ти С омали ввозят в первую очередь продовольствие, текстиль и горючее

Н едра С омали ещ е мало исследованы. П о всей территории страны ве 
дутся поиски нефти, пока не увенчавш иеся успехом. В окрестностя: 
г. Берберы  обнаружены  значительные залеж и  гипса, но разработка еп 
только начинается. П редполагается наличие ж елезной и оловянной ру 
ды, слюды, серы, аметистов, угля. В подопечной Сомалии и Француз 
ском С омали добы ваю т пока только соль, в Британском Сомали — ко 
лумбит и бериллий.

П ромы ш ленность С омали ещ е очень слабо  развита. Это главныи 
образом  небольш ие предприятия обрабаты ваю щ ей промышленности i 
С омали — кож евенный и рыбоконсервный заводы , текстильные и конди 
терские фабрики, во Ф ранцузском  Сомали — мясохолодильники, пред 
приятия по производству искусственного льда, кож евенное производство

* *
*

Основное занятие со м ал и й ц ев—-скотоводство, изредка в сочетанш 
с зем леделием . Н о если во Ф ранцузском и Британском  Сомали населе 
ние заним ается преимущ ественно кочевым скотоводством, то в подопеч 
ной территории С омалии полож ение несколько иное: 28,1% населенш 
заним ается зем леделием  и скотоводством, 19,9% — земледельцы, 42,9% — 
скотоводы.

Н а севере р азвод ят главны м образом  верблю дов, овец, коз, реж е — 
крупный рогатый скот, на юге — так ж е верблю дов, но в большей степеш 
крупный рогаты й скот местной породы. Больш е всего сомалийцы ценя! 
верблю дов и лош адей. Своей выносливостью  верблю д незаменим в пути 
мясо и молоко его идут в пищу, из ш куры изготовляю т обувь, шкурамь 
покры ваю т ж илищ а.

И мущ ественное расслоение среди сомалийских скотоводов весьмг 
значительно, но отсутствие статистических данных не дает возможности 
определить, как  далеко заш ел  этот процесс. Больш инство сомалийцев 
имеет не больш е 1— 2 верблю дов, встречаю тся семьи, не имеющие и од
ного. С ами сомалийцы считаю т заж иточными имеющих дю жину верблю
диц, 2— 3 верблю дов и значительное количество мелкого рогатого скота. 
Н ередко крупные скотовладельцы  даю т верблю дов на выпас своим род
ственникам, под видом родственной помощи, используя их в качестве па
стухов.

В северных областях  перекочевки соверш аю тся по направлению  с се
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вера на юг и обратно, к побережью , на юге — в направлении с запада 
на восток. О ткочевы ваю т обычно целыми деревнями. Впереди идут ре
бятишки и несколько взрослы х со стадом овец и коз. В след за ними 
движутся юноши с верблю дам и. Ш ествие зам ы каю т женщ ины, ведущие 
верблюдов, нагруженных вещами. М ужчины, как правило, переходят из 
одной группы в другую , следя за  порядком. Когда приходят на место, 
снимают с верблюдов свои легкие переносные жилищ а и устраиваю т л а 
герь. Обычно муж чины и юноши с верблю дам и и крупным рогатым ско
том уходят с утра на пастбищ а подальш е от ж илья, женщ ины ж е оста
ются пасти мелкий рогатый скот вблизи ж илищ а, одновременно зан и м а
ясь прядением или плетением веревок. Скот доят перед отгоном на паст
бище и вечером по возвращ ении. По издавна слож ивш емуся обычаю 
верблюдиц доят только мужчины, коров — юноши, которым иногда помо
гают девуш ки, овец и коз пасут и доят девушки и женщ ины.

До прихода европейцев сомалийские кочевники, владею щ ие верблю 
дами, активно участвовали  в караванной  торговле.

Основное питание скотоводов составляю т молоко и молочные про
дукты. М ясо едят только по большим праздникам , бедняки ж е вообще 
почти не видят мяса. Кочевники ш ироко употребляю т в пищу и различ
ные продукты земледелия: кукурузу, просо, бобы. Кочевники сами вы
ращивают в свободное от пастьбы скота время некоторые зем ледельче
ские продукты, другие ж е покупаю т на деньги, вырученные от продажи 
молока и молочных продуктов.

Земледелие развито преимущ ественно на юге Сомали, однако из 
8 млн. га  пригодной к обработке земли под пашню используется только 
400 тыс. га. П овсеместно применяю т подсечно-огневую систему зем ле
делия. О бработка почвы производится с помощью мотыги; в Огадене 
(Эфиопия), а в последние годы и в подопечной территории Сомалии 
стали применять плуги. Посев производят сразу  ж е после периода д о ж 
дей. Основные сельскохозяйственные культуры: кукуруза, просо, сладкий 
картофель, маниок, бобовые, папайя, бананы, сезам, хлопок. В некото
рых местностях сею т рис. Оседлые сомалийцы  просо сеют дваж ды : в мае 
и сентябре, урож ай собираю т в августе и январе. Едят лепешки из ку
курузной и просяной муки, всевозмож ные каши из кукурузы, бобовых, 
проса и других зерновых, подж аренные в масле кофейные зерна, пьют 
кофе.

Вдоль берегов рек и на побереж ье Аденского зали ва население з а 
нимается рыболовством. Ры бу ловят удочками и сетями. Пойманную ры
бу солят, высуш иваю т на солнце и закап ы ваю т на один день в горячий 
песок. Н а побереж ье Т адж уры  ловят ж емчуг. Д о  сих пор на севере и 
северо-востоке Сомали население занимается сбором ароматических смол. 
Как правило, сбор этот происходит в течение длительного времени, на
чиная с ф евраля — м арта и до сентябрьских дождей.

Охота в ж изни сомалийцев некогда играла очень большую роль, из
вестное значение сохраняет она и сейчас, особенно во время засушливого 
сезона. О хотятся на газелей, антилоп и других животных. Применяют 
луки и стрелы, копья, всевозмож ные силки и капканы.

Довольно высокой ступени развития достигли домаш няя промыш
ленность и ремесло. Во многих местностях ремесло уж е полностью отде
лилось от земледелия. П оявились корпорации ткачей, кожевников, де
ревообделочников, резчиков по кости и др. Н ачался процесс расслоения 
среди ремесленников, часть которых стала уж е использовать наемный 
груд. Одной из форм наемного труда является ученичество. Родители, 
отдающие своих детей обучаться какому-нибудь ремеслу, долж ны  пре
поднести мастеру подарок. Ученик живет и работает у мастера и после 
окончания срока обучения он в течение длительного времени должен 
оставаться у мастера и работать на него, чтобы оплатить якобы потра
ченные на него мастером средства. Если ж е он хочет стать независимым,



I

88  М. В. Райт

то долж ен внести определенную плату мастеру, возвратить ему е 
орудия труда и обязательно устроить пиршество.

Н а всем побережье, особенно на юге Сомали, довольно широкое pj 
пространение получило гончарство. Работаю т на деревянном ножн(| 
гончарном круге. Затем  глиняная посуда подвергается обжигу. Из дер 
ва вырезываю т большие сосуды для воды; орнаментированные тарел4 
лож ки  и другие виды утвари. Плетение циновок и водонепроницаем 
сосудов распространено главным образом на юге Сомали, а также вдр| 
гих местах.

С лавятся сом алийцы  своими тонкими клетчатыми и одноцветны 
тканями «фута-бенадир», идущими на пошивку национальной жене® 
и мужской одежды. Ж енский традиционный костюм состоит из длине 
и широкой юбки, поверх которой обертывают вокруг корпуса больш 
кусок ткани, укрепляемый на правом плече. Раньш е в деревнях ж 
шейхов и мусульманских свящ еннослужителей (вадаад  и др.) мои 
было отличить по цветным ж илетам  и чулкам. В настоящее время же 
ская национальная одеж да в городах постепенно сменяется платы 
европейского покроя. М ужской костюм состоит из двух кусков ткав 
одним обертываю т туловищ е, такж е наподобие юбки, другой набрас 
ваю т на плечи. Когда накидкой служ ит длинная и ш ирокая ткань, сом 
лиец  красиво драпируется в нее. В городах сомалийцы носят длинш 
ш таны и рубахи, а нередко —• полный европейский костюм. Мужчин 
особенно исповедую щ ие ислам, носят ш апочку «жофия», а поверх — ча 
му. Сомалийцы большей частью носят кож аные сандалии.

Ж илищ е кочевых сомалийцев, естественно, отличается от жилип 
оседлых. «Аггал», или «гуриги»,— разборное жилищ е кочевников. Э 
реш етчатый овальный каркас, покрытый толстым слоем высушеш 
травы , поверх которой н аб расы ваю т ш куры или циновки. Внутри жил; 
щ а, по обе стороны от двери, устраиваю т настилы для спанья. Иног) 
несколько таких «аггал» располагаю т по кругу, создавая естественнь 
загон для скота. Иным является «мондулло» —■ жилищ е оседлых сом! 
лийцев. Это круглого плана жилищ е с конической соломенной крышй 
Стены представляю т собой плетеный каркас, обмазанный глиной. Он 
и дымового отверстия нет (очаг расположен у входа и дым выход 
через дверь). Л егкая  перегородка делит ж илищ е на мужскую и женску 
половины.

Н а побережье можно встретить еще один тип жилищ а. Это «ариш» 
четырехугольное ж илищ е с плоской или двускатной крышей. Стены та 
ж е плетеные, обмазанны е глиной. Ариш— типичное жилищ е горожан 
состоит обычно из нескольких помещений: д ля  приема гостей, для сг 
д ля  приготовления пищи, для хранения продуктов.

В городах встречаю тся и двухэтаж ны е арабского типа дома с ми 
ретами.

Сомалийцы ж ивут небольшими семьями, состоящими, как прави. 
из муж а, жены и двух-трех детей. Согласно мусульманским обыча; 
сомалийцы могут иметь до четырех жен, но полигамия среди сомал: 
цев встречается очень редко, преимущественно у богачей. Если у ' 
малийца несколько жен, то каж д ая  из них имеет отдельное жилище 
небольшое количество мелкого рогатого скота. Б рак  — патрилокальш 
Д евуш ка выходит зам уж  в возрасте 15— 17 лет, юноши женятся 20 л

Сомалийцы исповедуют ислам преимущественно шафиитского тол 
однако м усульм анская обрядность, особенно среди кочевников, сведе 
до минимума. Отмечаю т главным образом те мусульманские праздни 
которые совпадаю т с традиционно сложивш имися народными празд 
ствами (дваж ды  в год сомалийцы отмечают скотоводческие праздник 
Д о настоящ его времени среди сомалийцев еще очень сильны различи 
доисламские верования (культ природы, предков и др .), а такж е шир<
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бытуют свои, отличные от ш ариата законы обычного права, называемые 
«тестур» или «хэр».

Сомалийцы — веселый, жизнерадостный народ, лю бящ ий песни и 
танцы, они создали богатый, красочный фольклор. Речь сомалийцез 
всегда полна пословицами и поговорками. Н ародная мудрость ярко вы
раж ен а в такой замечательной пословице: «Кто оставляет жить в мире 
других, тот сам ж ивет в мире». В баснях и сказках, где главными геро
ями выступают животные (чащ е всего лев, гиена и ш акал), метко и тон
ко показано экономическое и социальное неравенство в современном 
сомалийском обществе.

Очень близка к фольклору современная сомалийская литература, 
р азви ваю щ аяся  пока преимущ ественно в форме поэзии. Это касииды — 
стихотворения, слагаем ы е в честь пророка и святых, габаи и гее- 
раар  — поэмы исторического и философского содерж ания. Среди сомалий
ских писателей и поэтов наибольшей известностью пользуются Хааджи 
М охаммед бин-Хассан, оставивший большое количество рукописей, 
А бдаллах ибн-Ю усуф аль-К аланкооли, А бурахмаан аз-Зейла, Абдурах- 
маан Ш ейх Нуур, Уваис ибн-М охаммед аль-Б араави , М охаммед Абди 
М акаахиил, И браахим  А бдалаах  М айал, И см аан Ю усуф Кенадиид и, 
наконец, М ууз Х аадж и И смааиил Г алаал  — один из наиболее талант
ливых современных авторов. Д о последнего времени сомалийская лите
ратура создавалась  на арабском или сомалийском языке, но на основе 
арабской графики. П исатели И см аан Ю усуф К анадиид и Абдурахмаан 
Ш ейх Н уур сделали попытку создать новую сомалийскую письменность. 
О днако ни письменность «исмаания», предлож енная Исмааном Юусуф 
Канадиид, ни «гадабуурси», изобретенная Абурахманом Ш ейх Нууром, 
пока широкого применения не получили.

В елика тяга сомалийцев к знанию, культуре, но, как  и повсюду в 
африканских колониях, возможности получения образования крайне ог
раничены. Так, в Британском Сомали в 1956— 1957 гг. имелись всего 
102 начальны е школы, из которых правительственных только 22. В на
чальных ш колах обучалось 3602 чел. Во Ф ранцузском Сомали в 17 на
чальных ш колах учится 1719 чел. В обеих колониях имеется несколько 
средних и технических школ и по одному учительскому колледжу. Н е
которые улучш ения в постановке образования можно наблю дать только 
в подопечной территории С омалии, где в 1956— 1957 гг. училось 25 тыс. 
детей и взрослых. В 1954 г. в Сомалии создан Институт юридических, 
экономических и общественных наук — тем самым залож ены  основы 
высшего образования.

Д о  настоящ его времени в Сомали преподавание ведется не на сома
лийском, а на арабском или одном из европейских языков —■ итальян
ском, английском или французском. Это служ ит препятствием к быст
рому овладению  знаниями, особенно взрослыми сомалийцами.

Постепенно создается сом алийская интеллигенция, активно участву
ю щ ая в национально-освободительном движении. Это учителя, писатели, 
поэты, медицинские работники, служ ащ ие колониальной администрации. 
М олодая сом алийская интеллигенция, являю щ аяся выразителем расту
щего национального самосознания, борется против отсталых, тормозя
щих общественное развитие родоплеменных институтов, в сохранении 
которых заинтересованы  колонизаторы и их социальная опора — вожди 
племен.

В настоящ ее время идет довольно интенсивный процесс перемеще
ния населения на территории Сомалийского полуострова, усилился про
цесс перехода сомалийцев к оседлости, особенно в подопечной террито
рии Сомалии. П роисходит сглаж ивание диалектальных различий, харак
терных д ля  различных сомалийских племен в прошлом. Родоплеменная 
структура сохраняется лиш ь формально, в основном играет роль генеа
логическая принадлежность сомалийцев к той или иной группе, ведущей
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свое происхождение от общего предка. Формируются классы капитали
стического общества. Крупные скотовладельцы, торговцы, разбогатевшие 
ремесленники составляю т складываю щ ийся класс сомалийской буржуазии. 
Ф ормируется городской и сельский пролетариат —- железнодорожники, 
строительные рабочие, рабочие горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственные рабочие на европейских планта
циях, наконец, пастухи и батраки.

* *
%

Б орьба против итальянской оккупации в годы второй мировой войны 
всколыхнула широкие народные массы сомалийцев. Впервые в истории 
сомалийского народа были созданы политические организации — «Лига 
младосом алийцев», «Д ем ократическая партия С омали» и другие, прини
маю щ ие активное участие в национально-освободительном движении.

Освободительную борьбу народов бывшей итальянской колонии Со
мали возглавляет «Л ига младосомалийцев», созданная на основе ранее 
сущ ествовавш его «К луба сомалийской молодежи». Этот Клуб, органи
зованный еще в 1943 г., преследовал главным образом просветительные 
цели — добиться образования для сомалийской молодежи и путем разъ
яснительной работы  ликвидировать межплеменные распри. В 1947 г, 
«К луб сомалийской молодежи» был переименован в «Лигу младосома
лийцев», ставш ую  ныне ведущей политической партией сомалийцев, объ
единяющей торговцев, ремесленников и представителей интеллигенции.
В программу Лиги входит: установление республики со свободно изби
раемы м демократическим правительством, проведение социальных ре
форм, ликвидация родоплеменной системы.

Д р у гая  партия — «Хизбиа дигил мирифле» объединяла сомалийцев, 
•принадлежащ их к  племенам дигил и мирифле. Классовый состав 
этой партии несколько отличался от «Лиги младосомалийцев». Среди 
членов «Хизбиа дигил мирифле» преобладали  вожди племен, землевла
дельцы , скотовладельцы , крестьяне и торговцы. «Хизбиз дигил мириф
ле»  стояла за создание федеративной республики и за сохранение 
племенных институтов. «Д ем ократическая партия Сомали» была созда
на путем объединения ряда политических организаций и групп. Эта 
партия в основном объединяет представителей городской буржуазии и 
интеллигенции, ее программа мало отличается от программы Лиги мла
досомалийцев.

З а  годы, прошедшие со времени установления международной опеки 
над Сомалией, сомалийцам удалось добиться значительных политиче
ских преобразований в стране. Активная деятельность политических 
партий, в первую очередь «Лиги младосомалийцев», неоднократные об
ращ ения лидеров партий в Совет по опеке при ООН вынудили админи
страцию ускорить создание в Сомалии выборного законодательного 
органа и сомалийского правительства.

Выборы в первое Законодательное собрание, во время которых все 
политические партии объединились в Н ациональны й фронт, состоялись 
29 ф евраля 1956 г. «Л ига младосомалийцев» требовала всеобщего, пря
мого тайного голосования, однако ее требование не было принято 
управляю щ ей властью , и в голосовании приняли участие только муж
чины, достигшие 21 года, причем в городах голосование было прямым, 
в сельских ж е местностях — двухстепенным. И з 70 мест в Законодатель
ном собрании 60 предоставлялось сомалийцам, остальные 10 распреде
лялись следующим образом: арабы  и итальянцы получили по 4 места, 
индийцы и пакистанцы — по 1. Большинство мест завоевала «Лига мла
досомалийцев» (43 из 60), «Хизбиа дигил мирифле» получила 13 мест, | 
«Д ем ократическая п арти я С омали» — 3 места, «Союз М еррехан» — 1. | 
П резидентом Законодательного собрания был избран Аден Абдуллах j
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Осман, председатель «Лиги младосомалийцев». Генеральному секретарю 
Лиги А бдуллахи И сса М охаммуду было поручено формирование пер
вого в истории страны сомалийского правительства.

В 1956— 1958 гг. функции сомалийского правительства были значи
тельно расширены. В настоящ ее время управляю щ ая власть занимается 
главным образом вопросами внешней политики и обороны. В ближ ай
шее время долж ны  быть проведены всеобщие выборы в новое Законода
тельное собрание, которое призвано выработать конституцию сомалий
ского государства. В 1958 г. появилось несколько новых партий и груп
пировок, в том числе партия «Великое Сомали» (G rande Lega Som alia). 
П артия «Хизбиа дигил мирифлс» была переименована в «Хизбиа Дестур 
М устагил С омали» (Н езависим ая конституционная п артия).

В 1960 г. С ом алия получит статут независимого государства. В свя
зи с этим, естественно, встает вопрос о будущем Ф ранцузского и Бри
танского Сомали, а такж е о сомалийцах Эфиопии.

Недруги сомалийского и эфиопского народов приложили немало уси
лий к тому, чтобы поссорить будущ ее государство с Эфиопией, создать 
напряженность в их отношениях. О днако государственные деятели подо
печной территории Сомалии и Эфиопии, используя испытанный и един
ственно разум ны й метод разреш ения споров-— метод переговоров,— 
сумели найти приемлемое д ля  обеих сторон решение вопроса. В декаб
ре 1957 г. председатель Законодательного собрания и премьер-министр 
подопечной территории Сомалии отправились в Аддис-Абебу, где вели 
переговоры с императором Эфиопии Хайле Селассие I. В совместном 
коммюнике об итогах переговоров было записано, что оба правительства 
стремятся к развитию  дружественных, братских отношений между 
Эфиопией и Сомалией и вы раж аю т твердую уверенность, что любые 
спорные вопросы будут разреш аться мирным путем. В коммюнике спе
циально подчоркивается, что обе страны сделаю т все от них зависящ ее 
с целью помеш ать распространению  в пределах их границ пропаганды, 
враждебной интересам обеих стран, а такж е попыткам вызвать недора
зумения меж ду их народами. Коммюнике заканчивается пожеланием 
шире развивать экономические и торговые связи между обеими стра
нами 14.

П ерспектива образования независимого сомалийского государства 
вызывает тревогу у французских и английских колонизаторов. Они опа
саются, что с появлением независимого сомалийского государства зн а 
чительно возрастет национально-освободительное движение в Британ
ском и Ф ранцузском Сомали и в Кении, где сомалийцы все еще живут 
в условиях колониального режима.

Во французской части Сомали 28 сентября 1958 г. состоялся референ
дум по нсвой конституции, предложенной правительством де Голля. 
Большинство сомалийцев проголосовало за  принятие конституции и об
разование Ф ранко-А фриканского Сообщ ества. Но, как и в других коло
ниях, референдум не был свободным волеизъявлением народа. Ф ранцуз
ские власти путем обм ана и угроз н авязали  народам выгодное им 
решение. Территориальная ассам блея Сомали вы сказалась за сохранение 
статута «Заморской территории в рам ках Французской республики», что 
фактически означает сохранение колониального реж има в новой форме.

П од давлением сомалийцев вынуждена была пойти на некоторые 
уступки и Англия. В 1957 г. в Британском Сомали был создан давно 
обещанный Законодательны й совет под председательством губернатора. 
Однако все члены Совета были не избраны, а назначены губернатором. 
Но в декабре 1958 г. колониальными властями было принято решение 
о том, чтобы 13 из 34 членов Законодательного совета не назначались, 
а избирались местным населением.

14 См. «Менен» (эфиопский журнал на амхарском языке), 9 января 1958 г., Аддис 
Абеба; «Ethiopia Observer», London.— Addis Abeba, 1958, т. II, №  4.
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Спекулируя на стремлении сомалийцев к объединению в независима 
государство, английские колонизаторы выступили с планом объединена 
сомалийцев в составе Британского содружества наций. Английская ко 
лониалистская печать назы вает решение ООН о предоставлении Сома 
лии независимости «безрассудным и безответственным», а сомалийцев н 
ещ е примитивным, первобытным народом 15. Английские колонизатор! 
по-прежнему пытаются закрыть сомалийцам дорогу к независимости.

Н ароды  Британского и Ф ранцузского Сомали с каждым днем уси 
ливаю т борьбу за  освобождение от колониализма. С осуждением коле 
ниализма на Конференции солидарности стран Азии и Африки в Каир 
выступали представители всех трех частей Сомали. Н а стороне сома 
лийцев, борющихся за  свободу и независимость, симпатии прогрессивны; 
сил во всем мире. Представители сомалийцев приняли активное участи 
в конференции народов Африки, состоявшейся 5— 13 декабря 1958 г. 
А ккре и прош едш ей под лозунгом: «И мпериалисты, вон из Африки! Аф 
рика долж на быть свободна!»

15 См. «East Africa and Rhodesia», 2 января 1958, стр. 570.


