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РОСТ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
СРЕДИ АФРИКАНСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА ТАНГАНЬИКИ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

К рестьян ство —  основной к л асс  танганьикского общ ества , оно с о 
с тав л я ет  не менее 95%  всего девятим  ил л ионного населения страны. 
Э то главны й производитель м атери альн ы х ценностей. Б у р ж у азн ая  пе
чать очень м ало , а часто и весьм а  тенденциозно освещ ает положение 
этого к л асса . В  Т анганьике отсутствую т сельскохозяйственны е пере
писи, необходимы е д л я  м ассового учета крестьянства страны  и опре
деления его им ущ ественного и классового  положения. Мы располагаем  
лиш ь разрозненны м и данны ми и ф актам и , встречаю щ имися у отдельных 
авторов  и в отчетах комиссий английской администрации и О рган и за
ции О бъединенных Н аций. С кудость этого м атер и ал а не дает во зм ож 
ности н ари совать  цельную  картину полож ения крестьянства, но позво
л яет  с  известной долей достоверности наметить некоторы е тенденции 
в  развитии  аф риканской  деревни и проследить рост имущественной 
диф ференциации среди кр естьян ства.

А ф риканское крестьянское хозяй ство  является  мелким хозяйством 
по объ ем у  п рои зводства и по р азм ер ам  об р аб аты ваем ы х  площадей. 
Р азм ер ы  зем ельн ы х уч астков зави с я т  в основном от физических в о з
м ож ностей обработки  их сам и м и  зем ледельц ам и  и их семьями. Только 
в некоторы х рай он ах  стран ы  возникновение мелких хозяйств связан о  
с нехваткой  зем ли  или с  имущ ественной дифференциацией. В  Т ан ган ь
ике госп одствует п ерелож н ая си стем а зем ледели я: при ней освоенные 
поля использую тся определенный период времени и затем  оставляю тся, 
поэтом у сам о  понятие «п оле» или «зем ельны й уч асток» имеет весьм а 
условны й хар ак тер . В се  полевы е работы , начиная от расчистки уч а
стк а  и взры хления его мотыгой и кончая сбором  у р о ж ая , ведутся с а 
мым примитивным способом . П ерелож ное зем ледели е требует постоян
ного наличия свободны х, пригодны х для зем ледели я площ адей и з а 
траты  огромной энергии при крайне незначительны х резу л ьтатах  
труда. Х отя  свободны х зем ел ь  в Т анганьике ещ е много, м ал ая  эф ф ек
тивность тр у д а  зем л ед ел ьц а обусловли вает ограниченные разм ер ы  все
го п рои зводства. В ся  о б р а б аты в а ем а я  аф риканцам и зем ля является 
собственностью  общины. П оследняя претендует та к ж е  на все  соседние 
н езан яты е и н еобрабаты ваем ы е зем ли . Зем ля общины находится в  
пользовании отдельны х семей. Крестьянин имеет право пользоваться 
общ инными п астби щ ам и  и лесам и . В есь  урож ай , снимаемы й крестья
нином с наделенного ему поля, хиж ина и все  посадки при усадьбе 
являю тся  у  всех  н ародов Танганьики частной собственностью  крестья
нина. С ельски е работы  производятся отдельной семьей. Только у пле
мени усаф ве  сохранились переж итки коллективного труда. Члены племе
ни со общ а о б р аб аты ваю т  определенное поле с посадками проса, кото
рое в  дальнейш ем  идет на изготовление пива для всех усаф ве К Рас-

1 «Tanganyika N ates and Records», Dar es Salaam , 1^57, №  47—48:’■ я р .  life.'1-'
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пределение зем ли  м еж ду членами общины производится или сп ец и аль
ными лицами, назначенны ми родовой и племенной верхуш кой, или 
самими старейш инами и вож дям и. П олучивш ий зем лю  крестьянин ф ор
мально не становится ее владельцем  и и м еет лиш ь п раво  на ее исп оль
зовани е. Крестьянин обычно о б р а б аты в а ет  зем л ю  до ее полного исто
щения (не более 5— 6 лет) и производит посев или посадки культур 
по собственно,му усмотрению. О тобрать  зем л ю  у крестьянина общ ина 
не может, и только  забр о ш ен н ая  зем л я  подлеж и т .новому переделу. 
Таким образом , единственным условием  держ ан и я зем ли  у б ольш и н 
с тва  аф риканцев Танганьики является  ее  эф ф ективное использовани е.

В течение последних лет внутри крестьянской общ ины происходили 
значительны е изменения, которы е привели в  конечном счете к возн и к
новению новых зем ельны х отношений. У больш и н ства народностей и 
племен страны  установилось право н аследования на зем л ю , появилась 
аренда, а у некоторы х —  п р о д аж а зем ли. Н аследован и е зем ли  встре
чается по всей Танганьике. Оно имеет различны е виды и с в я за н о  с  
разными условиями. Т ак , у курия и арими н асл ед ствен н ая  зем л я  р а с 
пределяется только среди бли ж ай ш и х родственников и по сути дела 
остается  в той ж е сем ье. У сукум а и хан гази  н асл ед овать  м огут более 
отдаленные родственники, но для передачи им зем ел ь  требу ется  сп е
циальное разреш ение старейш ины  или (вождя. У всех  народностей  и 
племен Танганьики практи куется отд ач а  зем ел ь в аренду. К  с о ж а л е 
нию, имеющиеся в наш ем  распоряж ении источники не у к азы ваю т, к а 
кие семьи сдаю т свою  зем лю  и какие семьи стан овятся  ар ен д ато р а
ми. И звестно, что у сукум а, ньям вези  и сам б а  р азр еш аетс я  аренда 
только всего поля в целом, чем сохран яется  единство н ад ела, а у ару- 
ш а, гого и хайя — отдельными участкам и и различны м ар ен д атор ам . 
Хотя сроки аренды всегда устан авл и ваю тся  зар ан ее , арен датор  м ож ет 
быть изгнан без всякого предупреж дения. Только у хайя и д ж а гга  
имеются прави ла, регулирую щ ие отношения м еж ду д ер ж ател ем  зем ли 
и ар ен д ато р о м 2.

П р од аж а земли имеет место у народностей и плейен Т анганьики , 
у которы х р азви ваю тся  ф еоф альны е или капиталистические отношения. 
В то ж е, врем я наличие у этих ж е  народностей и племен больш ого 
количества родо-племенных переж итков ограничивает п р о д аж у оп ре
деленными п рави лам и  и положениями. У ар у ш а, арими и сондж о з е м 
ля продается только членам  того ж е племени. У  хайя и с а м б а  р а зр е 
шена п ро д аж а лиш ь тех  зем ел ь , которы е получены по н аследству  или 
куплены у другого вл ад ел ьц а . К ак  правило, п р о д аж а и покупка зем ли 
осущ ествляю тся с разреш ени я лиц. представляю щ и х общ инную  вл асть  
на зем лю , т . е. старейш ин или вож дей  3. П олное господство общинной 
собственности на зем л ю  приводит к  том у, что п р о д аж а  зем л и , как  
правило, носит завуали рован н ы й  хар ак тер . Очень часто ф орм альн о 
продаю тся строения, посадки деревьев и у р о ж ай  н а корню, а зем л я  к ак  
бы передается новому держ ател ю . Тем  сам ы м  п родается не столько 
зем ля, сколько п раво на ее обработку . К рестьян ство Т анганьики  в ос
новном ведет н атуральное хозяй ство . А ф риканец стрем ится обеспечить 
себя и свою  семью  продовольствием , незатейливы ми предм етам и бы та 
и одеждой, чащ е всего состоящ ей из п л ащ а  или передника, сделанны х 
из кожи или луба. К ультурам и , прои зрастаю щ и м и  на полях аф ри кан цев 
и используемыми главны м  о б р азо м  для н уж д семьи, явл яю тся  просо, 
сорго, к асав а , бананы , кукуруза, рис, бобовы е и т. д. В послевоенные 
годы значительно возросли  посадки на полях аф ри кан ц ев таки х ку ль

2 «Journal of African adm inistration», 1954, т. VI, №  2, стр. 84— 91; W. М. Н a i 1 е у, 
An African Survey. Revised 1956, London, 1957, стр. 782—783.

3 «Journal of African adm inistration», 1954, т. VI, №  2, стр. 87—91; «The Times British 
Colonial review», 1958, №  31, стр. 8.
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тур, как  хлопок, т а б а к  и др., которы е полностью  плут на внешний ры
нок.

И нтенсивное проникновение и разви ти е товарно-денеж ны х отноше
ний —  основная причина п рои зводства экспортны х культур в кресть
янских хо зяй ствах . Э то наш ло свое  отраж ение так ж е  и в продаж е не
которы х ‘П родовольственных культур ,на внутреннем рынке, в продаж е 
скота и его продуктов и, наконец, в отходничестве, которое заним ает 
видное место в экономической ж изни некоторы х народностей и племен. 
В свою  очередь, рост отходничества и постоянное увеличение числа 
наем ны х рабочих расш и ряет местный рынок.

В с е  отмеченные процессы н аблю дали сь в Т анганьике еще до вто
рой мировой войны, но только после 1945 г. произош ло повсеместное 
расш ирение посадок культур, идущ их на продаж у, и, как  отмечал 
английский этн ограф  Гулливер, хорош о знаком ы й с положением в с т р а 
не, «п отребн ость в  д ен ьгах  с т а л а  всеобщ ей » 4.

Степень разви ти я  товарн ого  зем ледели я определить весьм а слож но 
и з-за  отсутстви я необходимы х статистических данных, но некоторые 
ф акты  сп о собствую т пониманию общ их тенденций. В  выпущенной орга
нами О О Н  брош ю ре, освещ аю щ ей  рост денежной экономики в Тропи
ческой А фрике, у к азы вается , что в послевоенные годы в Танганьике 
около 22%  об р аб аты ваем ы х  крестьянских зем ел ь  было зан ято  под 
культурами, идущими на внешний и внутренний рынок. Ведущ ее место 
зан и м ал и  культуры , п родаваем ы е н а внутреннем рынке: под ними было 
зан я то  15% всех крестьянских з е м е л ь 5. Х отя эти сведения не совсем 
точны, т а к  к а к  цитируемый источник доп ускает в своих оценках коле
бания почти в 200 тыс. га , что со ставл яет  около 10% всех об р аб аты 
ваем ы х п л ощ ад ей  и от 40 до 80%  зем ель с посадкам и товарны х куль
тур, но они сви детельству ю т об определенны х сдви гах  в крестьянском 
хозяй стве. О б изменениях в экономике крестьян ства  свидетельствует 
и то, что в 1950 г. у ж е  37%  всех  мужчин в во зр асте  свы ш е 15 лет 
были зан я ты  деятельностью , связанн ой  с  получением денег. И з этого 
числа 18% зан и м ал и сь  посадкам и товарн ы х культур и 19% находи
лись в а  з а р а б о т к а х  вне своего  хозяй ства , мигрируя в другие районы 
стран ы  или в соседние с т р а н ы 6. Н аконец, о возросш ей товарности 
крестьянских хозяй ств  ‘Говорит то т  ф ак т , что в 1958 г. 85%  всего про
и звод ства  кофе, равного 22 ты с. т, и 100% прои зводства хлопка 
(32,5 ты с. г) бы ли сосредоточены  в руках  аф риканцев 1. С ледователь
но, несмотря н а  то, что натуральное хозяй ство все ещ е занимаем  веду
щ ее место в  аф риканской деревне, н абл ю д ается  значительное развитие 
товарного зем ледели я. С тепень проникновения товарно-денеж ны х отно
шений в  те  или иные районы стран ы  весь м а  различна. Н аибольш ее 
распространение они «имеют в предгорьях К илим андж аро, М еру, Усам- 
б ар а , П ар е, в С укум ален де и на п обереж ье Индийского океана. Это 
районы п осадок товарн ы х культур в хозяй ствах  аф риканцев и ш иро
кого применения наем ного тр у д а  на плантациях неаф риканцев.

Н аряд у  с расш ирением товарности  зем леделия происходит зн ач и 
тельное разви ти е  отходничества. У ход на зар аб отк и  и грает все более 
важ н ую  роль в  хозяй стве  аф риканцев. Э то видно хотя бы по тому, что 
49,2%  всех денеж ны х доходов крестьян в послевоенные годы  поступа
л о  от зар аб о тн о й  «платы отходников 8. М ногие крестьяне п ревращ аю тся

4 P. Н. G u 11 i v е г, Land tenure and social change among the Nyakvusa, Kampala
1958, стр. 3.

6 «UN. Enlargem ent of the exchange economy in Tropical Africa», New York. 1954. 
стр. 12— 14.

6 Там же.
7 «Africa digest», London, 1959, т. V II, №  1, стр. 19.
8 «UN. Enlargem ent of the exchange economy in Tropical Africa», New York, 1954, 

стр. 26.
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в сельскохозяйственны х рабочих с наделом, которы е по-прежнему р а с 
полагаю т той или иной долей общ инного уч астка  зем ли  и в больш ин
стве  своем , оставляя в деревне свои сем ьи, сохран яю т тесные свя зи  с 
общиной. Отходники редко полностью  поры ваю т с  деревней. Это о б ъ 
ясняется тяж елы м и условиями ж изни плантационного рабочего, н али 
чием определенных родо-племенных переж итков и т. п. Периодический 
промысел не становится основным средством  сущ ествовани я, и п род а
ж а  рабочей силы продолж ает о с тав ать ся  для больш и н ства  крестьян 
лиш ь одним из источников получения денег. Н ельзя  не отм етить, что 
отходничество, наряду с  экономическим значением , играет та к ж е  опре- 
зеленную роль в идеологической ж изни крестьян , расш и ряя кругозор 
общ инников и сп особствуя ликвидации деревенской ограниченности. 
Б урж уазны е авторы  объясняю т разви ти е отходничества в Т анганьике 
только введением колониальными властям и  денеж ны х н алогов в усл о
виях натурального хозяй ства . П олитика колонизаторов, н ап равленн ая 
на увеличение количества наемны х рабочих путем введения денеж ны х 
налогов, и грала определенную роль в возникновении отходни чества, но 
в настоящ ее вр ем я основны м и реш аю щ и м  моментом явл яется  в о зр о с
ш ая потребность в деньгах. Ухудш ение м атери альн ого положения 
крестьянства, голод, нищ ета, обеззем ели ван и е, рост н ал огов и т. д. при 
постоянном развитии товарно-денеж ны х отношений уси ливаю т процесс 
отходничества.

Внедрение товарно-денеж ны х отношений н еи збеж но вед ет к и м ущ е
ственной дифференциации крестьян ства. Н а одном полюсе возн и кает 
группа беднейших крестьян, многие и з которы х вы нуж дены  п р од авать  
рабочую  силу, а на д р у г о м — заж и точ ны е крестьяне. П оследние р а с 
ширяют свои посевы, начинаю т применять соврем енную  сел ьск о хо зяй 
ственную  технику и привлекаю т на свои поля наемны х рабочих, весьм а 
часто используя при этом родо-племенные переж итки. Товарны й х а р а к 
тер хозяй ства  особенно ск азы вается  на положении этих д ву х  противо
положных групп н аселен и я — беднейш их и б огатей ш и х крестьян . П о 
сути дела и та и д ругая  группа ж и вут продаж ей  свое-го т о в а р а , только 
у одной таким  товаром  является  р абоч ая  сила, а у другой —  продукт, 
произведенный на продаж у. Н аличие имущ ественной дифференциации 
в африканской деревне мож но установить по тем  немногим сведениям 
о р азм ер ах  африканских зем ельн ы х участков, которы е имею тся в н а 
шем распоряжении. В послевоенные годы в Т анганьике появились 
крестьяне, зем ельны е участки которы х по своим  р азм ер ам  значительно 
превосходят участки основной массы  крестьян. О дна из зем ельны х ко
миссий английской администрации определила, что в среднем зем е л ь 
ный надел африканской семьи не превы ш ает 6— 7 а к р о в 9. В то ж е 
время в отчете английской администрации за  1955 год говорится о по
явлении в стран е «аф ри кански х ф ерм еров средней руки», -поля кото
рых достигаю т 200-—300 акров 10. В 1956 г. С овет по опеке отм етил, что 
в Танганьике н аблю дается «дальн ей ш ее увеличение количества аф р и 
канцев, которые зан и м аю тся  сельски м  хозяй ством  в м ас ш таб е , зн ач и 
тельно превы ш аю щ ем  мелкое х о з я й с т в о » п . Английский этн ограф  
Ольдекер отм ечал, что среди хехе и бен а встречаю тся общинники, поля 
которых достигаю т 200— 300 акров, в  то врем я как  обычный уч асток 
не превы ш ает 8 а к р о в 12. Н аконец, в изданном М еж дународной О р га

9 «Tanganyika. Report on the analysis on the sam ple census of african agriculture 
1950», Nairobi, 1953. стр. 11—28.

10 «Tanganyika under United Kingdom administration. Report for the year 1955», 
London, 1956, стр. 61.

"  «ООН. Доклад Совета по опеке за период с 23 июля 1955 г. по 14 августа 1956 г.», 
Ныр-йорк, 1956, стр. 51.

12 «Tanganyika Notes and Records», Dar es Salaam , 1957, №  47—48, стр. 133.
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низацией труд а сборнике «A frican  Labour Su rvey» снова указы вается  
на наличие в стран е аф ри кан цев, имею щ их больш ие участки земли, 
которы е они о б р а б ат ы в а ю т  тр ак тор ам и  13. Н аряду с  увеличением ко
ли чества крестьян, имею щ их крупны е зем ельн ы е участки, ш ло о б е ззе 
меливание беднейш его крестьян ства. Английские этнограф ы  Кори, 
М ал ьк ол м  и Гулливер отм ечаю т, что среди .дж агга, аруш а, ньякю за 
появились крестьяне, не имею щ ие свои х полей. О собенно много б еззе 
мельны х среди молоды х мужчнн. З а х в а т  богаты м и  крестьянами б ол ь
ш их уч астков, при ограниченных р азм е р ах  плодородной земли в рай 
он ах  поселения данны х народностей, ли ш ал  м олодое поколение в о з
м ож ности получить зем лю . Гулливер у к азы вал , что в 1955 г. в одном 
из округов н ьякю за только 17% «молодых лю дей имели свои поля, при
чем эти поля были в  четыре р а за  меньш е обы чного крестьянского з е 
мельного уч астка . В от почему 53%  молоды х мужчин того ж е  округа 
вы нуж дены  бы ли зан и м аться  отходничеством 14. М ногие бурж уазны е 
автор ы  объясн яю т процесс обеззем ели ван и я ростом населения в усло
виях, когда возм ож н ости  освоения новых зем ел ь крайне ограничены 
и з-за  неплодородия почв или отсутствия необходимых средств. В  то ж е 
врем я они часто  игнорируют ф ак т  растущ ей имущ ественной диф ферен
циации. Л и ш ь у Гулли вера им еется у к азан и е  на то, что рост и м ущ е
ственной дифференциации в африканской деревне привел к зах в ату  
зем ел ь  отдельны ми богаты ми крестьянам и. Он пишет, что некоторые 
к р естьян е  (причем рядовы е общинники) захвати л и  больш ие участки 
зем л и  и ныне п р евр ащ аю тся  в новый «заж иточны й к л а с с » 15.

И м ущ ествен ная диф ференциация прослеж и ваете^ та к ж е  на р а зм е 
р ах  денеж ны х доходов аф рикански х крестьян . Эти данные наиболее 
ярко сви детельствую т об  имущ ественном и классовом  расслоении в а ф 
риканской общ ине. Английский исследователь Р ай т установил, что 
средний доход аф ри кан ского хозяй ства  в 1953— 1955 гг. был равен 
134 ш иллингам  в год. К ак  всяки е средние цифры, эти данные весьма 
условны  и не п о к азы ваю т  действительного положения, но у того же 
авто р а  мы встреч аем  ук азан и е  на то, что в Западной  провинции Т а н 
ганьики имею тся крестьянские семьи с годовы м доходом в 350 ш ил
лингов и в то ж е  врем я семьи с доходом около 20 шиллингов 16. Н аи 
б о л ьш ая  диф ференциация н аблю дается  в рай он ах посадок экспортных 
культур, где активизирую т свою  деятельность потребительские коопе
ративы . В  кооперативном  объединении Рунгве в 1954— 1955 гг. кресть
яне получали доход от 117 до 369 ш иллингов в год, а в объединении 
Н гони-М атенго —  от 38 до 159 ш и л л и н го в17. В  отчете миссии Совета 
по опеке з а  1954 год у к азы вал о сь , что средний годовой доход члена 
кооп ерати ва по п родаж е коф е р авн ялся  1000 ш иллингам, но что име
лись крестьяне, получавш ие до 100 ты сяч ш иллингов годового дохода 18. 
Н емецкий ж урн али ст Г руббе писал  о  встрече с  д ж агга , доход которо
го достигал 40 ты с. ш иллингов в год 19. Р ай т у к азы вал , что доход а ф 
риканского крестьян ства, зан и м аю щ егося  производством  та б а к а , в 
среднем  бы л равен  100— 200 ш иллингам  в год, но имелись беднейшие 
х озя й ства  с  доходом  в 40— 60 ш иллингов и богатейш ие, получавшие 
еж егодн о от 5 до 25 тыс. ш и л л и н гов20. В се излож енное д ает  во зм ож 

13 «African Labour Survey», Geneva, 1958, стр. 76.
14 P. H. G u 11 i v e г, Указ. соч.. стр. 25, 37.
15 Там же, стр. 17.
16 С. W r i g h t ,  African consumer in N yasaland and Tanganyika, London, 1955, 

стр. 18.
17 P. H. G u 11 i v e r, Labour migration in a rural economic. Kam pala, 1955, стр. 48; 

С. W r i g h t ,  Указ. соч., стр. 20—21.
18 «UN V isiting M ission to Trust territories in East Africa, 1954, Report on Tanganyi

ka», New York, 1955, стр. 40
19 P. G r u b b e, Die Trommeln versttimmen, Wiesbaden, 1957, стр. 127.
20 С. W r i g h t ,  Указ. соч., стр. 20—21
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ность говорить о появлении среди аф риканского крестьян ства Т ан 
ганьики капиталистических элементов. И х ещ е не много, но по своем у 
значению в крестьянском  хозяйстве и особенно в общ ем  количестве 
производимы х крестьянством  продуктов, идущ их на рынок, крестьян 
ская б у р ж уази я  начинает зан и м ать  все более зам етн ое место.

М ногочисленные народности и племена Танганьики н аходятся  на р а з 
личных ступенях социального развития. Н аряд у  с племенами, сто я щ и 
ми .на стади и  разлож ени я родо-племенных отношений, а та к ж е  н ах о
дящ имися на стадии феодальны х отношений, имею тся многие н арод 
ности, переж иваю щ ие начальны й этап  разви ти я капиталистических о т
ношений.

Б ольш инство африканских крестьян  —  сам остоятельн ы е производи
тели, тесно связанны е с общиной. Н аряд у  с  этим встречаю тся р а зл и ч 
ные ф орм ы  феодальной и капиталистической эксплуатации. В ож д и  и 
старейш ины многих племен Танганьики исп ользую т свои традиционны е 
п р ава  для увеличения личных доходов эксплуатацией  своих соплем ен 
ников. В частности, это находит свое  вы раж ение в возросш ем  участии 
вож дей в  распределении зем ли, з а  что они получаю т определенные при
ношения. И мею щ ееся в каж д ой  деревне «п оле во ж д я » , урож ай  с  кото
рого раньш е шел всему племени, теп ерь полностью  -присваивается 
вож дем. В се крестьяне обязан ы  -работать « а  этом  поле определенный 
период времени. К ром е того, каж ды й  вож дь и старей ш и н а имею т свои 
наследственны е зем ли, которы е о б р аб аты ваю тся  та к ж е  крестьянам и 
данного племени или рода. У сук ум а зем ельн ое владение вож д я н азы 
вается «нкуру». «Н к у р у » о б р аб аты вается  крестьянам и, носящ ими н аи 
менование «бан и куру». Это зави си м ы е о т  вож д я лю ди, которы е полу
чаю т от него участок земли, располож енны й или внутри «н ку ру», или 
около него. З а  эти участки «бан и куру» р аб о таю т  на поле в о ж д я 21. 
Здесь м ы  видим отработочную  ренту, барщ ину, когда н еп осредствен 
ный производитель часть времени р аб о тает  на своем  участке, а часть —  
на зем ле ф еодала. Н екоторы е вож ди , к ак  и заж и точ ны е крестьяне, 
эксплуатирую т своих соплеменников, о тд ав ая  им в аренду на оп ред е
ленный срок свой скот. Т ак , у сук ум а владельцы  больш их ст а д  часть 
своего  сноу а передаю т бедны м крестьянам , которы е п асут его, получая 
з а  это молоко и используя помет для удобрения. Э тот обычай носит 
наименование «куби ри за». У н арода ираку имею тся д ве  ф орм ы  подоб
ной аренды ск о та : « к у а за р а »  соответствует  по своем у содерж ан и ю  
«куби ри за» сукум а, а при аренде типа «н ом у » крестьянин, кром е м о
лока, получает весь приплод. В  1950 г. около !/з всего ск о та  Ираку 
находилось у ар ен д а то р о в 22. Эти виды аренды  ск о та  весьм а близки к 
феодальны м отношениям, когда крестьянин о б сл у ж и вает  скот хозяина 
и, неся таким  об р азо м  повинности, равносильны е отработочной ренте, 
получает з а  это определенный продукт. И м ею тся и некоторы е другие 
формы ф еодальной эксплуатации. В услови ях к л ассового  расслоения 
африканской деревни они проявляю тся все более отчетливо, сти рая 
различные родо-племенные переж итки.

В африканской деревне непосредственное использовани е н аем ного 
труда встречается довольно редко. Обычно оно зам аск и р о ван о  бы тую 
щими ещ е различными переж итками родо-племенных отношений. Т ак , 
один из обы чаев племенной взаим оп ом ощ и — р аб о та  групп возрастн ы х 
классов на полях членов общ ины — п ри обретает все ч ащ е х ар ак тер  
найма рабочей силы. В м есте  с  традиционны м угощ ением пивом кре
стьянин, на поле которого производятся работы , вы п лачи вает теперь 
членам группы договоренную  сум м у денег. О подобной м етам ор ф озе  
племенных отношений у сукум а у к азы вается  в р аб о тах  Кори и М ал ь 

21 Н . C o r y ,  Sukuma Law  and Custom, Oxford, 1954, стр. 125— 129.
22 «Journal of African adm inistration», London, 1953, т. V, №  4, стр. 162
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к о л ь м а 23. Б ольш е р азви та  в Тан ган ьи ке кооперация производителей 
экспортны х культур , я вл яю щ аяся  одной из форм капиталистического 
предприним ательства. К ооперативны е общ ества аф риканцев возникли 
как  объединения товаропрои зводи телей  для совместной продаж и сель
скохозяй ственн ы х культур и приобретения сельскохозяйственного ин
вен тар я  и некоторы х промы шленных товар ов . В п ервы е эти общ ества 
появились в борьбе с конкуренцией иностранных плантаторов, а д ал ь 
нейшее их укрепление и разви ти е было связан о  с поддерж кой англий
ской администрацией, вы р аж авш ей  интересы монопольных скупочных 
компаний. С оздан и ем  кооперативов эти компании облегчали и удеш ев
ляли  приобретение экспортны х культур, ликвидируя посредническое 
звен о . В  послевоенные годы, в условиях разлож ени я общинного хо
зя й ств а  и ослаблени я традиционной вл асти  вож дей, англичане посто
янно поддерж и вали  кооперативы , которые являлись, по сути дела, д е
ти щ ем  сельской  бурж уази и  — тех  «средних кл ассо в», которые, по 
мысли английских колон и заторов, долж ны  были стать  новой опорой 
иностранного кап и тала. Вп ервы е в Т анганьике (и во всей А фрике) ко
оп еративное общ ество  было со зд ан о  в н ачале 20-х годов в районе о т 
рогов К и ли м ан дж аро у н ар о д а  д ж а гга . Это бы ло объединение кре
стьян  для централизованной продаж и кофе, получившее наименование 
«К ооп ерати вн ое объединение аф риканцев К и ли м ан дж аро» (К О А К ). 
В 30-х год ах  несколько кооперативны х общ еств по продаж е таб ак а  
создали  «К ооп ерати вное объединение Н гони-М атенго» (К О Н М ). В пе
риод второй мировой войны и после ее окончания кооперативное дви
ж ение охвати л о  все районы п рои зводства экспортны х культур. Д а л ь 
ней ш ая им ущ ественная диф ференциация внутри африканской общины 
сп о со б ство вал а  кооперированию . Заж иточны е крестьяне, п родавая  с 
помощ ью  кооперати вов свой у р ож ай , получили некоторую во зм о ж 
ность приобретения оборудовани я и товаров  для расш ирения произ
водства.

В . И. Ленин в с т ать е  «К а р л  М ар к с» писал, что при капитализм е 
кооперации «д аю т  много заж и точны м  крестьянам  и очень мало, почти 
ничего, м ассе  бедноты » 24. К оллективны е капиталистические учреждения 
и сп ользовали сь растущ ей  сельской бурж уази ей  Танганьики. П роис
ходил постоянный рост числа кооперативов. В  1949 г. в юго-западной 
части стран ы  у оз. Н ьяса  кооперативы  по п родаж е кофе и риса объеди
нились в  «К ооп ерати вное объединение Р ун гве» (К О Р ). В  том ж е году 
в О зерной провинции возникло «К ооперативное объединение Букобы » 
(К О Б ), зан и м аю щ ееся  продаж ей  коф е. В  последую щ ие годы ш ло д ал ь 
нейшее увеличение количества кооперативов. В  1955 г. в Озерной про
винции появилось объединение по п родаж е хлопка «Ф едераци я коопе
ративны х объединений Виктории» (Ф К О В ), которая охвати ла своим 
влиянием 49,5%  всех  крестьянских хозяй ств, зан яты х  производством  
х л о п к а 25. К  концу 1958 г. в Тан ган ьи ке было 21 территориальное об ъ 
единение кооперативны х общ еств  и одно действую щ ее по всей терри
тории стран ы  «К ооп ерати вн ое объединение торговли Танганьики». 
К ооперати вное движ ение охвати л о  все восемь провинций страны . З а  
период с 1947 по 1958 г. количество кооперати вов увеличилось с 59 до 
546, а число членов в  них —  с  50 ты с. до  319 тыс. человек. Значительно 
вы росли доходы  кооперативов. В  1948 г. все кооперативы  продали сел ь
скохозяйственны х продуктов на 990 ты с. фунтов стерлингов, а в 
1958 г.—  на 11 млн. фунтов с тер л и н го в26. М ногие кооперативны е об ъ е

23 См. D . M a l c o l m ,  Sukumaland, London, 1953, стр. 20—60; Н. С о г у ,  Указ. соч., 
стр. 100— 125.

24 В. И. Л е н и н, Сочинения, т. 21, стр. 54.
25 «Year book of agriculture cooperation 1957», Oxford, 1957, стр. 223—227.
26 «Tanganyika under United Kingdom administration. Report for the year 1947», 

London, 1948, стр. 245; «Report for the year 1948», London, 1949, стр. 93; «E ast Africa 
and Rhodesia», London, 1959, т. 35, №  1809, стр 1189.
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динения стали собственниками предприятий по первичной обработке 
сырья. В 1947 т. К О А К  стал о  компаньоном двух европейских компаний 
по постройке в М оши за в о д а  по обр аботке  к о ф е 27. В 1951 г. КОНА! 
на заем , полученный от английского управления, построило в Сонгеа 
табачную  фабрику. В 1954 г. К О Р  приобрело 51%  акций ф абрики по 
очистке риса, а в 1957 г. оно уж е владело  75%  акций этой ф абрики. 
К концу 1957 г. кооперативы  являлись собственниками 13 предприя
тий по очистке хлопка и, кроме того, Ф О К В  строила крупную хлоп к о
очистительную ф абрику в К асам б е , оборудованную  американскими 
м аш и н ам и 28. Н а всех предприятиях, п ри н адлеж ащ и х кооперати вам , 
исп ользовался труд наемны х рабочих, что ещ е р аз сви детельствует 
о капиталистическом хар ак тер е  этих объединений.

К аж д ое  кооперативное общ ество  состоит из сам остоятельн ы х про
изводителей. Последние сд аю т свою  продукцию в управлен и е о б щ е 
ства , во згл авл яем ого  вож дям и и богатейш им и крестьянам и. П ри с д а 
че у р о ж ая  крестьянин получает фиксированный аван с, а после п род а
ж и кооперативом всего т о в ар а  производится пересчет в соответствии  
с доходами всего кооператива в целом и р азм ер ам и  сданной к р естья
нином Доли. В се отношения в кооперати вах основы ваю тся на- «индиви
дуализм е, самообеспечении и личной инициативе», как  писал крупный 
английский специалист по соврем енном у положению  в А фрике лорд 
Х эй л и 29. Немецкий ж урн али ст К руг у к азы вал , что индивидуализм  и 
стремление к увеличению прибылей являю тся характерней ш и ми о с о 
бенностями аф риканских кооперативов. Н екоторы е крестьяне идут на 
сокращ ение посевов продовольственны х культур и ради получения 
больш их доходов увеличиваю т посадки хлопка, кофе и т. д .30.

В  свете этих ф актов особенно лож ны ми п ред ставляю тся  у т в е р ж 
дения некоторы х бурж уазн ы х авторов, что кооперати вы  возникли на 
основе родо-племенного обы чая взаим оп ом ощ и и что они не о тр аж аю т 
роста капиталистических отношений внутри аф риканской общ ины. Т ак , 
в вы пускаемом министерством колоний Англии «В осточн оаф ри кан ском  
еж егоднике» у к азы вал о сь , что возникновение кооперативного д ви ж е
ния связан о  только с  патриархально-племенны ми отн о ш ен и ям и 31. П о 
добные заявл ен и я имею т своей целью  п о к азать  извечную  отстал ость  
аф риканцев, н евозм ож ность их сам остоятельн ого  разви ти я  и не им е
ют ничего общ его с действительностью . В  то  ж е врем я н ельзя  отр и 
цать и то, что в услови ях полного господства иностранного кап и тал а 
в экономической и политической ж изни Танганьики аф рикански е к о 
оперативы  оказали сь зависим ы м и о т  английских властей . Вое кооп ер а
тивы подчинены государственны м  закупочны м торговы м со ветам , где 
руководство сосредоточено полностью  в руках европейских и индий
ских капиталистов. Закупочны е советы  бы ли об р азован ы  в тех  р ай о
нах, где имелись кооперативны е объединения, причем каж ды й  совет 
контролировал определенное объединение. Т ак , К О А К  находилось под 
контролем со вета  М оши, а К О Н М  —  под контролем  со вета  в  С онгеа. 
О деятельности и со ставе  этих советов  м ож но судить на при м ере с о 
вета М оши: он состоял  из европейцев, индийцев и нескольких аф ри 
канцев, назначенны х губерн атором . Э то  были плантаторы , торговцы , 
вожди. С овет осущ ествлял  контроль з а  прои зводством  кофе в  рай он ах  
отрогов К илим андж аро и скуп ал  по установленны м  зар ан ее  ценам 
через К О А К  все производимое кофе. С овет осущ ествл ял  контроль з а

27 «E ast Africa and Rhodesia», 1948, т. 25, №  1260, стр. 366.
28 «Year book of agriculture cooperation», Oxford, 1954, стр. 151 — 154; 1955, 

стр. 293—295; 1957, стр. 223—227; «African Labour Survey», Geneva, 1958, стр. 447; 
«African A ffairs», London, 1952, т. 51, №  203, стр. 106.

29 W. M. H a i l e y ,  An African Survey, Revised 1956, London, 1957, стр. 1458— 1459.
30 W. K r u g ,  Siidlich der Sahara, Hamburg, 1954, стр. 73.

•SI «E ast Africa Annual 1955— 1956», London, 1956, стр. 8 3 ^ 8 5 .
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ценами, что приводило к образован и ю  стабилизирую щ их фондов, ко
торы е полностью  ок азы вал и сь  в распоряж ении совета  и являлись в а ж 
ным ры чагом  его  политики. С овет им ел неограниченные права в за г о 
товке и сбы те продукции, у стан авл и вая  сорта кофе и т. д.

К ак  уж е у к азы вал о сь , все зем ли  аф ри кан цев являю тся собственно
стью  общ ины. В м есте  с тем, в послевоенные годы в некоторых райо
нах Танганьики  среди заж и точ н ы х аф риканцев и многих вож дей воз
никли стрем ления к превращ ению  их участков зем ли в  частную со б 
ственность. К апиталистические отношения, склады ваю щ и еся внутри 
аф риканской общ ины , вы зы вал и  новое отношение к  зем ле. Росло 
стрем ление к ю ридическому закреп лению  з а  собой и своиэд потомством 
участков зем ли  с п осадкам и  многолетних экспортны х культур. Многие 
аф риканцы  не только плоды зем ли, но и сам у  зем лю  начинаю т р ас
см атр и вать  к ак  то в ар . В  1950 г. английские власти  сообщ али, что 
«м ногие аф риканцы ... все  более  ясно понимают цену своей земли... и... 
заи нтересованы  в сохранении своего в л а д е н и я »32. Английский иссле
довател ь  М цк писал о ш ироком распространении концепции «частно
собственнических з е м е л ь » 33. Хэйли у к азы вал , что богаты е крестьяне 
округа Б агам о й о  стр ем ятся  п реврати ть  свои зем ли  в частную  собствен
ность 34. Члены  С овета  б ахай я , племенной организации племени хайя, 
писали в петиции в С овет по опеке: «М ы  просим признать официально 
п раво  частного владения на зем л ю » 35. Н аконец, миссия С о вета  по опе
ке, посети вш ая Танганьику в  1957 г., реком ендовала ввести зак о н о д а
тельство  о частной собственности на зем л ю  в районах п обереж ья И н
дийского океан а, в предгорьях К и ли м ан дж аро м в округе Букоба, 
у к аза в , что там  им ею тся «ф орм ы , близкие к частному вл ад ен и ю »36.

О  хар ак тер е  и причинах всех  этих явлений довольно правильно го
ворилось в реш ениях специальной К оролевской комиссии, озн аком и в
ш ейся с  полож ением  в Восточной Африке в 1953— 1955 гг.: «Введение 
денег наруш ило весь распорядок общинной ж изни племен, вы зы вая 
среди аф ри кан цев индивидуалистические потребности... введение денег 
и зар аб о тн о й  платы , п р о д аж а у р о ж ая  начали и грать сущ ественную  
роль в зем ельн ы х отношениях. Если урож ай  продается и, след овател ь
но, что-то стоит, то начинает цениться зем л я ... появлялось стремление 
к индивидуальной собственности на зем лю . Руш ились обычаи общ ин
ного зем леп ользован и я  и начал появляться кл асс беззем ельны х л ю д ей »37.

Комиссия реком ен довала постепенное введение частной собственно
сти на зем лю . В ф евр ал е  1956 г. в А руш е состоялась конференция ан 
глийских чиновников Танганьики , У ганды , Кении, Северной Родезии и 
Н ьясал ен д а  по вопросу об аф ри кан ском  зем левладении. Конференция 
отм ети ла, что «А ф ри ка находится на переходной ступени м еж ду общ ин
ными и исклю чительно собственническими правам и  на зе м л ю » 38. Кон
ференция реком ен довала ввести  частную  собственность на зем лю  в 
ряде районов Восточной и Ц ентральной Африки, конкретно у к аза в  на 
гути  и методы  регистрации зем ли  и введения нового п р а в а 39. В вед е
ние нового зем ельн ого зак он о д ател ьства , однако, зад ер ж и вается , что 
объясняется не только  слож н остью  рефопмы, но и сопротивлением не

32 «Tanganyika under United Kingdom administration. Report for the year 1950», 
London, 1951, стр. 60.

33 C. M e e k ,  Land, Law  and Custom in the colonies, London, 1949, стр. 10.
34 \V. M. H a i l e y ,  Native administration in the British African Territories, London, 

1953, т. 1, стр 349.
35 United Nations Petition from the Buchaya (Bukoba) Council, T/Pet. 2/154 

15 November 1951.
36 «Africa digest», London, 1958, т. V, №  5, стр. 178.
37 «E ast  Africa Royal Commission 1953—55. Report», London, 1955, стр. 24, 286—288.
38 «Africa land tenure. Report of the Conference», London, 1956, crp. 224.
39 Там же, стр. 25, 30—31.
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которых слоев аф риканского населения. С овет по опеке в 1958 г. 
н азвал  этих лиц «более традиционно настроенными кругам и  аф р и кан 
цев» 40. Это, преж де всего, вож ди и старейш ины , которы е зан и м аю тся  
распределением зем ли . Они не хотят терять свои  п р ава  и доходы. П р о
тив реформы  так ж е  многие рядовы е общинники, которы е боятся, что 
введение частной собственности н а зем л ю  ухудш и т их и без того  т я 
ж елое полож ение и приведет к бы строму обеззем ели ванию .

В  середине 1958 г. английское управление опубли ковало сп ец и ал ь
ный документ, в котором  сн ова у к азы в ал о  н а потребность уд о вл етво
рить растущ ее стремление к частному зем левладен и ю  со стороны «п р о 
грессивных аф риканцев». В ы ступ ая по поводу этого докум ента, т о г 
дашний губернатор Танганьики Туайнинг зая ви л , что пока управление 
не убедится в пользе реф орм , они вводиться не будут. Губерн атор до
бавил при этом , что зак он од ател ьство  д олж но п редостави ть п раво  ч а
стной собственности н а зем л ю  не только  аф ри кан цам , н о  и неаф рикан- 
ским ж ителям 41. Это заявл ен и е очень важ н о , ибо оно проливает с в е т  
на политику англичан в Т анганьике, которы е ратую т за  новые р еф ор
мы с больш ей активностью , чем сами аф риканцы . А нглийское у п р ав л е 
ние действует преж де всего в и нтересах «б ел ы х » поселенцев, которы е 
захвати л и  лучш ие зем ли  стран ы  и в н астоящ ее  врем я, в услови ях 
роста национально-освободительного движ ения, боятся потерять свои 
владения. Введение частной собственности укрепит позиции п л ан та
торов.

В сам ом  конце 1958 г. в Тан ган ьи ке был опубликован  «Ц и ркуляр  
№  6», в котором  у к азы вал ось , что «экономическое разви ти е терри то
рии достигло уровня, когда для улучш ения ж изни аф ри кан ского н асе
ления необходима... индивидуализация зем ельн ого владен и я», так  как 
общ инная собственность н а  зем лю  м еш ает «прогресси вном у ф ерм еру» 
«вк л ад ы вать  деньги в капитальное у л у ч ш ен и е»42. Т аки м  о б р азом , 
английские власти , с одной стороны , вы ступ аю т з а  укрепление пози
ций «б ел ы х» поселенцев, а с другой —  стрем ятся  ввести  зак о н о д ател ь
ство, о тр аж аю щ ее  происходящ ие в недрах аф риканского о б щ ества  про
цессы.

В се излож енное сви детельствует о том, что в послевоенны е годы  в 
Танганьике наблю дается постоянный рост имущ ественной диф ф ерен
циации в африканской деревне. В  стр ан е  появились крестьяне, о б р а 
баты ваю щ и е больш ие участки зем ли  и получаю щ ие высокие денеж ны е 
доходы. Одновременно с этим увели чивалось число беззем ельн ы х к р е
стьян. Развити е кооперативного движ ения, настойчивы е требован и я  
заж иточны х аф риканцев устан ови ть частную  собственность на зе м 
лю и т. д .— все это сви детельствует о  появлении капиталистических 
элементов среди аф риканского крестьян ства.

И м ущ ественная и к л ассо вая  диф ференциация обостряет отношения 
в деревне, ухуд ш ает м атериальное положение основной м ассы  к р есть
янства. В свою  очередь колониальный гнет явл яется  первопричиной 
общ его тяж ел ого  положения аф рикански х крестьян Танганьики. О снов
ные богатства  страны , со зд аваем ы е аф ри кан цам и , вы во зя тся  з а  гр а 
ницу и идут на обогащ ение иностранного монополистического к а п и та 
л а . И ностранный капитал эксплуатирует крестьян ство Танганьики к а к  
производителей, как  н алогоплательщ и ков и, наконец, как  потребителей 
промышленных товар ов .

В  послевоенные годы постоянно во зр астает  участие крестьян в 
национально-освободительной борьбе аф риканцев Танганьики . К рестья

40 «Report of the Trusteeship Council covering the work of its twenty-first and 
twenty-socond session», т. II, Now York, 1958, стр. 16.

41 «E ast Africa and Rhodesia», 1958, т. 34, №  1753, стр. 1158.
42 Там же, 1958, т. 35. №  1785, стр. 510.
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не со ставл я ю т значительную  часть основной прогрессивной орган и за
ции стран ы  —  Н ационального С о ю за  аф риканцев Танганьики, который 
в о згл ав л я ет  движ ение з а  предоставление стр ан е  независимости в  с а 
мое бл и ж ай ш ее  врем я.

S U M M A R Y

The article considers one of the m ajor aspects of social life in present-day 
Africa. The author shows that in the African v illage of Tanganyika the post-war years were 
marked by the rise of peasants possessing land holdings considerably larger than the 
average commoner’s, and drawing higher money incomes. The article also considers the 
development of the co-operative movement in Africa, in which the leading part is played 
by capitalist elements, and notes the rising tendency toward establishing private property 
in land am ong the well-to-do sections of the African village. The conclusion drawn by 
the author is that the post-war years ате characterized by a growing differentiation in 
■wealth and the emergence of a marked class differentiation among the African peasants.


