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(По материалам из Конакри, республика Гвинея) 1 

Молодая Гвинейская республика, четыре года назад освободившаяся" 
от колониального гнета, необычайно интересна с этнографической точки 
зрения. Ее земли со второй половины XIX в. находились в руках фран-
цузов и назывались французской Гвинеей, считавшейся частью фран-
цузской Западной Африки. Речь идет о территории, чрезвычайно пест-
рой в этническом отношении. Н а р я д у с крупными племенами (фульбе,. 
малинке, сусу, тома, герзе, кисеи, баесари) здесь живут десятки более 
мелких племен ( п р и б р е ж н ы е — б а г а , налу, в глубине страны — д ж а -
лонке, лесные кпелле и др. ) . Республика была создана в границах 
бывшей колонии. Тем самым было закреплено долголетнее разделение-
государственными границами некоторых крупных племен, что лишилО' 
их возможности слиться в народность, для образования которой у ж е 
сейчас выявляется ряд предпосылок. 

Административная и культурная политика гвинейского правитель-
ства способствует сближению племен. Преодолеваются многовековые 
племенные перегородки, взаимный, прежде искусственно поддержива-
емый антагонизм; эта политика ведет к объединению экономической и 
культурной жизни племен, но не к нивелировке их, а к взаимному 
познанию и обогащению. Создаются условия для формирования единой 
нации. Этот процесс консолидации еще только начинается, идеи нацио-
нальной общности лишь постепенно проникают в сознание людей,, 
привыкших жить столетиями в условиях норм традиционного племен-
ного права. 

Наиболее благоприятной средой для сближения племен является 
современный политический центр страны — столица республики г. Ко-
накри, куда сходятся жители из разных концов страны. 

Конакри вплоть до освобождения в 1958 г. был лишь резиденцией 
французского губернатора. Важнейшим экономическим центром фран-
цузской Западной Африки был Д а к а р , а Конакри оставался провин-

1 Н а с т о я щ а я статья является результатом исследования, проводившегося авто-
ром в 1961 г. в республике Гвинее по договоренности с Гвинейским Институтом научных, 
исследований, и документации. 
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циальным городом, вплоть до 1950 г. сохранявшим значение только в 
качестве порта. 

Город Конакри был основан в 1891 г. на территории племени бага ? . 
После основания города вокруг него на месте старых рыбачьих дере-
вень бага стали селиться представители и других племен, главным 
образом сусу и несколько меньше фульбе. Таким образом, за 20 лет 
небольшой поселок на острове Тумбо разросся в город с десятитысяч-
ным населением. Хозяйственное значение его было сравнительно неве-
лико, число жителей в последующие десятилетия почти не увеличива-
лось. Только в конце 1940-х гг., когда колониальная эксплуатация Гви-
неи приобрела новые формы (после 1947 г. вблизи города развернулась 
добыча железной руды), население города стало быстро расти и в 
1951 г. достигло 34 тыс. чел. 

В территорию города вошел и полуостров Калум, где рядом с желе-
зорудными разработками вырос поселок горняков, а вдоль основной 
магистрали до Киндии — жилые постройки и ремесленные мастерские. 
В 1958 г., к моменту освобождения, в предместье Конакри жителей 
было 43 тыс. чел.— больше, чем в центре его на острове (31 тыс.). Два 
года спустя число жителей столицы выросло до 141 тыс. чел. 

В годы правления колониальной администрации Конакри отличался 
от других крупных африканских городов тем, что здесь не было резкого 
разграничения европейских и африканских кварталов. Это явилось 
результатом природных условий небольшого острова, не позволявших 
вытеснить первоначальное население на еще меньшую площадь чем 
та, которую оно занимало. На полуострове же, где в 1950-х годах евро-
пейцы стали строить свои виллы, они отделили их от африканских 
построек окружной дорогой. 

В связи с экономическим ростом города в него стекалось все боль-
шее -число жителей из внутренних районов. В Конакри они селились 
там, где находили крышу над головой, и не обращали внимания на то, 
.в какой этнической среде они оказывались. Постепенно племенные 
связи ослабевали. Однако в некоторых случаях до сих пор сохранились 
определенные различия между лицами, принадлежащими к разным 
племенам; это зависит и от того, какого типа общественная структура 
была у них до переезда в город. Например, выходцы из лесных племен 
до сих пор селятся вместе. 

В настоящее время городское население Конакри в этническом от-
ношении состоит из трех наиболее многочисленных групп местных пле-
м е н — сусу, бага и фульбе, численность которых увеличивается с каж-
дым годом; креме того, имеются представители многих племенных 
объединений из разных частей Гвинеи — малинке, кисси, герзе, тома и 
др. Такую картину этнического -состава дает детальный анализ, ос-
нованный на переписи населения по семейным анкетам, проведенный 
в г. Конакри в 1960 г.3 , а также на непосредственных полевых мате-
риалах, которые уточнили эти данные. 

2 Бага, которых в настоящее время насчитывается около 40 тыс. чел., живут в 
прибрежных районах вплоть до границ португальской Гвинеи. Первоначально они 
обитали во внутренних районах континента, затем были вытеснены фульбе из Фута 

.Джалона к прибрежным районам, а спустя некоторое время воинственные сусу снова 
оттеснили их к при,морским болотам. Здесь этот необычайно трудолюбивый народ пре-
вратил бесплодные болота в цветущие рисовые плантации, и сейчас бага — главные 
производители риса в Гвинее. 

3 Автор изучил семейные анкеты, содержащие данные о составе семьи, их-отно-
шении к главе семьи, об их этнической принадлежности, языке, на котором они гово-
рят , о числе браков мужа и жены, об их детях, месте рождения членов семьи, их заня-
тиях и школьном образовании. Методы проведения переписи позволяют считать ег 

.данные серьезным материалом для анализа. 
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Конакри делится на три части —собственно остров, части города 
на полуострове и Лоосские острова. Д л я обследования нами был вы-
бран старейший городской квартал Булбинэ, выросший из рыбачьей 
деревни на острове, затем взята часть полугородского типа — предмес-
тье Ратома на полуострове Калум и, наконец, деревня Капоро на се-
веро-западной границе городской полосы побережья. 

Собранный материал характеризует главным образом этнический 
состав, язык и занятия жителей исследованных частей города, охваты-
вающих 9 тыс. чел. И несмотря на то, что в Булбинэ живет лишь 
шестая часть населения острова, а «з окраин обследованы только два 
поселка, на основе изучения полученных материалов (в процентном 
отношении соответствующих данным о населении Конакри в целом) 
можно делать более общие выводы. 

Э т н и ч е с к а я п р и н а д л е ж н о с т ь . Анализ этнического состава 
населения изучаемых частей города показывает, что в квартале Бул-
бинэ из 2387 чел. более половины (57%)—представители племени 
сусу. Из других этнических групп наиболее крупные фульбе и малинке 
(по 11 %); коренные жители этих мест бага составляют только 5% насе-
ления. Остальные жители принадлежат более чем к 30 разным племе-
нам, половина из них — пришельцы из окрестных районов страны; евро-
пейцев только 1%. 

Наиболее распространенным языком в городе является язык сусу. 
Из охваченного переписью населения на нем говорит 84%, на языке 
фульбе—12, малинке—13. Это значит, что не только сусу, но и пред-
ставители других племен говорят на этом языке, тогда как языком 
фульбе и малинке пользуются около 1—2% из принадлежащих к дру-
гим этническим группам. Язык племени бага указала только четвертая 
часть тех, кто считает себя бага. Другими языками (кисси, герзе, налу,, 
ландума) пользуются только единицы (о знании французского языка 
вопросов во время переписи задано не было) . 

Несколько другое соотношение в квартале Ратома: из 613 чел. объ-
явило себя принадлежащими к сусу 44%, к бага 35, фульбе 12, малинке 
5%, остальные — к более мелким этническим группам. И здесь преоб-
ладает язык сусу (84%), реже употребляют язык фульбе (11%) и толь-
ко третьим по счету является язык бага (5%) , несмотря на то, что эт-
нически к бага в Ратоме принадлежит более трети населения. 

Еще очевиднее разница между этнической и языковой принадлеж-
ностью в деревне Капоро. В этой деревне, которая еще в начале столе-
тия была резиденцией вождя и теперь считается компактным прибреж-
ным поселением бага , только немногим более половины населения. 
(57%) принадлежит к племени бага; сусу насчитывают 40%; преобла-
дает же язык сусу (94%). То, что многие бага переняли язык сусу, 
привело к изменению их сознания собственной этнической принадлеж-
ности. Группы фульбе и малинке, напротив, с точки зрения языка оста-
лись неизменными. 

Все изложенное говорит о постепенной, но явной ассимиляции 
местных племен бага племенами сусу, живущими по соседству. 

Однако сказывается также и влияние характерных особенностей 
быта бага на соседние племена. Исследователи, занимавшиеся социаль-
ной структурой и бытом бага (прежде всего Дениз Польм), объясняют 
отсутствие прочных внутриплеменных связей различными противоре-
чиями (между поколениями, между родами, между семьями), которые 
облегчают их ассимиляцию. 

Этнический состав города становится все более пестрым, но здесь 
наблюдается одновременно и процесс консолидации, который ведет к 



Этнографическое изучение перемен в быту африканского города 63-

созданию национального самосознания и результатом которого будет 
формирование единой гвинейской нации. 

Правительство проводит последовательную политику в этом отно-
шении, стараясь смягчить противоречия между отдельными племенами 
путем продуманного предварительного устранения спорных моментоз; 
кроме того, постоянно ведется разъяснительная работа в школах и 
интернатах. Непосредственное общение политических деятелей с насе-
лением и пропагандистская работа среди широких народных масс, дос-
тигшая большого размаха при образовании самостоятельной респуб-
лики, также способствуют ускорению этого процесса. 

Оторванность от традиционной племенной жизни горожан, уехавших 
из деревни, ранее, при колониальном режиме, привадившая только к 
потере племенного самосознания, сейчас, в новых африканских нацио-
нальных государствах, ©едет к появлению сознания принадлежноети 
к единой нации. 

З а н я т и я н а с е л е н и я . В результате образования самостоятель-
ного национального государства произошли огромные изменения в за-
нятиях городского населения, повлекшие за собой и изменения в мате-
риальной культуре. 

Французский географ О. Доллфус в работе «Conakry en 1951 — 
1952» привел в качестве типичных три группы занятий населения; к 
первой он отнес рыболовство, ко второй — мелкое ремесло (главным-
образом ремонт шин и портняжное дело) , к третьей — мелкую тор-
говлю. 

За последние десять лет в Конакри произошли коренные экономиче-
ские преобразования. Были построены современная гавань, железные 
рудники на Калуме и шахты по добыче 'бокситов на Кассе. Произошли 
большие изменения и в политической жизни. Все это привело к измене-
нию расстановки рабочей силы и обусловило формирование рабочего 
класса и местной интеллигенции. 

Рабочий класс в г. Конакри составляют главным образом неквали-
фицированные портовые рабочие, а также рабочие на шахтах, в строи-
тельстве (строительные р а б о ч и е — с а м а я многочисленная группа), на 
немногочисленных промышленных предприятиях (консервный завод, 
типография) и в мастерских (деревообделочная, строительных материа-
лов и т. д.) . Рабочие-африканцы приобретают квалификацию постепен-
но, на самом производстве. Некоторых для получения среднего техни-
ческого образования посылают за границу. В ближайшие годы пред-
стоит первый выпуск учащихся местного промышленного техникума. 
В настоящее же время ощущается недостаток квалифицированных ра-
бочих рук, тогда как число рабочих-поденщиков превышает спрос. 
В категорию неквалифицированных рабочих попадают и те, кто приез-
жает в Конакри погостить у родных и знакомых, не устраиваясь на по-
стоянную работу. Однако и они выстраиваются в очередях ожидающих 
работы (особенно в гавани), когда заставляет нужда, а потом снова 
некоторое время не работают. Число рабочих в результате экономиче-
ского роста в стране постоянно увеличивается. 

Увеличилось и число профессий, в которых занято население. К тра-
диционным ремонтникам-механикам, число которых возросло вместе с 
развитием транспортной сети и народного традиционного транспорта, 
а также портным прибавились многочисленные группы каменщиков, 
столяров, маляров, электриков, монтеров, служащих гостиниц. Сравни-
тельно большую группу составляют также шоферы и особенно шоферы 
такси. 
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В области торговли сохранилось традиционное деление на торгов-
цев в мелочных лавках и особый тип торговцев — разносчиков ( tabl ier) , 
которые продают свой товар на рынке (масло, яйца, рыбу, фрукты) 
или на улицах (сигареты, сладости, орехи кола, консервы, туалетные 
принадлежности и т. д.) . Весь этот товар они запасают в небольшом 
количестве. К особой группе принадлежат женщины-торговки; они про-
дают очищенные апельсины, орехи, бананы и манго. Крупные магазины 
остаются и теперь в руках ливанцев. 

Новая форма торговли появилась в последние годы — государствен-
ные магазины, как мелкие, так и крупные, с широким ассортиментом 
товаров. Это заметно увеличило число продавцов и продавщиц, а также 
административный персонал. 

Своеобразна профессия так называемых «diula», которые разносят 
товар по домам, оказывают мелкие услуги, дают разные справки и т. д. 
Появилась и довольно большая группа государственных городских и 
частных низших служащих, сторожей, привратников, служащих боль-
ниц и диспансеров, контролеров и т. д. 

Перед гвинейской интеллигенцией после возникновения самостоятель-
ного государства стояла сложная и тяжелая задача. Кадров интелли-
генции не хватало. Новое государство, разумеется, старалось использо-
вать все силы местной интеллигенции не только на тех должностях, к 
которым они уже были сравнительно подготовлены, но и на таких, где 
•они, несмотря на ответственную работу, должны были еще учиться, что-
бы получить специальную квалификацию. С помощью иностранных 
специалистов и консультантов, главным образом из социалистических 
стран, были восстановлены разрушенное хозяйство страны и админи-
стративный аппарат. 

Интеллигенция и служащие администрации представляют собой зна-
чительную часть населения Конакри, особенно в прибрежных частях по-
луострова, где располагаются дома отдельных семей (в кварталах Ма-
дина, Донка, Колцаг) . 

После этих общих замечаний об изменениях в занятиях населения 
обратимся к статистическим данным переписи по Булбинэ, Ратому и 
Капору. В Булбинэ из 492 глав семей сообщили следующие данные о 

•своей профессии: рабочие поденщики, вспомогательные рабочие — 32, 
шоферы — 29, механики — 34, столяры — 30, каменщики — 20, маляры — 
10, портные — 35, торговцы — 47, продавцы и служащие в канцелярии — 
39, «диула» — 27, рассыльные — 27, ы с р о ж а — 1 7 . Женщины — главы 
•семей (вдовы, разведенные) чаще всего пишут о своем занятии: домохо-
зяйка (54). Остальных профессий менее 10. Более пяти раз названы 
следующие занятия: конторщик, учитель, крестьянин, повар, продавец. 
Только один назвал своим занятием рыболовство. Но данные Доллфуса 
•о значительном числе рыбаков среди населения г. Конакри на острове 
остаются в силе и теперь, когда их процентное отношение уменьшилось. 
Они не приведены 'в нашем перечне, потому что живут в другой части 
Булбинэ и в районе рыбачьей гавани на Тумбо, которых наши данные 
не касаются. 

При сравнении данных статистики по Булбинэ, Ратому и Капору 
видно, что в этих частях города число крестьян возрастает от центра к 
•окраинам. Одновременно данные говорят и о различном характере за-
нятий населения центра города, предместья и окраин. 

Из 105 глав семей в Ратоме 31 назвал себя крестьянином, из 133 в 
Капоре — 99 крестьян. В то время как в Ратоме 16 механиков, по семь 
человек поденщиков и сторожей, шесть столяров, пять шоферов, по че-
тыре продавца и рыбака, три учителя, по два повара и санитара и по 
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одному торговцу, горняку, рассыльноіму, прачке, кузнецу и портному,— 
в Капоре — девять рыбаков, четыре «диула», три поденщика, два тор-
говца и по одному портному, маляру, столяру, плотнику, кузнецу, шо-
феру, санитару и служащему. В Ратоме есть три самостоятельные домо-
хозяйки, в Капоре их шесть, в Ратоме двое мужчин назвали себя вож-
дями, в Капоре— один. 

И хотя данные по Булбинэ, Ратому и Каіпору пока предварительные, 
все ж е можно сделать вывод, что средствам существования населения в 
центре города является заработная плата, тогда как в окраинных квар-
талах по мере удаленности от центра — занятия сельским хозяйством. 
На примере Капора видно, что состав неземледельческих занятий опре-
делен потребностями деревни, которая до сих пор сохраняет характер 
экономической общности. 

Мы проследили род занятий только глав семей, не учитывая занятий 
мужчин — членов семей, имеющих самостоятельные профессии. Но это 
не искажает в целом результатов исследования, так как всюду на окра-
инах города, где еще существуют самостоятельные земледельцы, про-
исходит, особенно в младшем поколении, переход к ремеслу и другим 
занятиям. 

И з м е н е н и я в м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р е н а с е л е н и я . 
Остановимся лишь на главных изменениях, которые явились результа-
том нового политического строя, нового экономического положения и 
административных, мероприятий. Речь идет прежде всего о праве на 
труд, отдых и образование. Конкретно в г. Конакри это означает, что 
для квалифицированных рабочих всегда имеется работа и обеспечен 
хотя бы минимальный заработок. Вместе с установленными ценами на 
основные продукты питания это делает возможным обеспечить постоян-
ный уровень, гораздо более высокий, чем прежде. Повышение жизнен-
ного уровня проявляется в постройке ноівых жилищ, их оборудовании 
непривычными до настоящего времени предметами, а также, разумеет-
ся, в пище, одежде и таких вещах, как украшения, часы, велосипеды, 
автомобили и -т. д. 

Наследием колониализма остаются в Конакри перенаселенные, не-
благоустроенные кварталы с беспорядочно нагроможденными бараками. 
Пока кроме индивидуальных усилий улучшить бытовые условия и мер 
городской администрации по очистке улиц и снабжению домов водой 
(что является большим прогрессом) в этих частях острова нет ника-
ких других возможностей решить жилищную проблему. Сейчас по ини-
циативе правительства намечается коренная перестройка улиц по об-
щему плану реконструкции города. 

Гораздо лучше жилищные условия в предместьях, на окраинах, где 
рядом с традиционными хижинами сусу и фульбе расположены дома, 
построенные из сырцового кирпича или из цементных плит еще в коло-
ниальный период. Множество новых и перестроенных кирпичных домов 
также свидетельствуют о повышении жизненного уровня населения. 
Правда, новые дома лишены этнических особенностей, которые отли-
чали жилища разных племен. Меняется и внутреннее убранство жилищ: 
их обставляют мебелью ремесленного изготовления, кроватями, 
столами и креслами. Там, где это возможно, проводится электри-
чество. 

Красивая одежда, особенно женская, и в прошлом была характерна 
для г. Конакри. Повышение жизненного уровня проявляется не только 
в более обширном гардеробе, но и в том, что покупаются более дорогие 
материалы, особенно для праздничного платья. Женщины шьют изящ-
ную одежду из тонкой материи. Пользуются большим спросом новые 
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прозрачные ткани (нейлон, тюль, шелк), из которых шьют «grand: 
boubou»4 . Традиционный домотканный материал с набивным узором 
по-прежнему популярен, но его расцветка и орнамент постоянно обога-
щаются новыми мотивами. 

У женщин в Конакри до сих пор не привилось европейское платье. 
Оно вводится, однако, сейчас в качестве формы для девочек в школах, 
и интернатах. 

Интересно отметить, что теперь по праздникам женщины одного 
квартала, заранее договорившись, надевают одинаковые платья тради-
ционного покроя. Делается это, как правило, по инициативе представи-
телей Союза гвинейских женщин. 

В мужской одежде до сих пор преобладают кафтан, штаны и «bou-
bou». «Grand boubou» и праздничный кафтан сейчас у всех слоев об-
щества украшается обильной, часто дорогой вышивкой, что было ранее-
привилегией вождей. Некоторые группы населения, особенно интелли-
генция и молодежь всех профессий, часто одеваются по европейскому 
образцу. 

В прическе сохраняются этнические различия, прежде всего у жен-
щин малинке. Вычурные прически студенток являются скорее выраже-
нием моды, а не традиции. 

Изменения в пище проявляются прежде всего в ее качестве и коли-
честве, в меньшей степени — в ассортименте кушаний. Несомненно, воз-
росло потребление мяса и хлеба, различных консервов, кофе, чая, су-
шеного молока и сахара. Основной пищей остается традиционным спо-
собом приготовленный рис. 

И з м е н е н и я в к у л ь т у р н о й ж и з н и н а с е л е н и я . Происхо-
дящие в настоящее время перемены касаются двух сторон культурной 
жизни: возможности получения образования и общего культурного 
роста населения. 

Доллфус пишет, что в 1952 г. на острове посещало школу 1400 де-
тей, из них 380 девочек, в других частях города — только 225 детей, из-
них 37 девочек. После реформы образования в 1959 г. .было введено 
обязательное школьное обучение для всех детей от 7 до 15 лет. Для; 
осуществления этого закона были организованы специальные народ-
ные бригады. Существуют еще трудности, связанные с недостатком: 
учителей. Но дети, обязательное школьное обучение которых стало за -
коном после перехода власти в руки народа, теперь и на деле посе-
щают школу. 

В Конакри при ряде школ организованы интернаты для детей мало-
обеспеченных родителей. В таких интернатах при высших школах ж и -
вут студенты или студентки, приехавшие со всех концов страны. Школь-
ное образование стало доступно всем, и это имеет большое значение, 
особенно для просвещения женщин. Создаются и специализированные 
училища, которые готовят к определенному ремеслу или работе в про-
мышленности. 

Изменения в культурной жизни проявляются в двух направлениях. 
Первым из них является посещение кинотеатров и спортивных зрелищ, 
вторым — активное участие в занятиях спортом и традиционных раз-
влечениях — ритмичных танцах и музыке. 

"Одно из самых любимых развлечений —кино, о чем говорит и боль-
шое число посетителей кинотеатров. Проблемой, однако, является вы-
бор репертуара, который зависит от финансовых интересов прокатных 

4 Бубу — своеобразная широкая рубаха, большой бубу «grand boubou» — одежд® 
вроде чехла из прозрачной ткани. 
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фирм. Очень велика у молодежи любовь к спорту, особенно к футболу, 
плаванью и велосипедному спорту. 

Жители Конакри, уехав из деревни, не утратили интереса к тради-
ционным танцам и музыке. Праздники в городе сопровождаются пением 
и танцами. Широко отмечаются семейные праздники, особенно свадьбы, 
в которых принимают- участие родственники и соседи жениха и невесты. 
Свадебное шествие с музыкантами во главе движется от дома невесты 
к дому жениха, иногда в другой квартал города. В центре города обря-
ды, связанные со свадьбой, значительно' упростились. На городских 
окраинах и в деревнях до недавнего времени свадьба праздновалась по 
старым обычаям. Еще в 1961 г. в Капоре устраивалось трехдневное 
предсвадебное торжество девушек, сопровождаемое традиционными 
обрядами, песнями и танцами, в которых участвовали все жители ле-
ревни. 

Другой группой народных развлечений являются, торжества в дни 
мусульманских праздников (окончание Рамадана , празднование бай-
рама и др.) . 

Следующую группу составляют новые праздники: государственные, 
а также и юбилейные даты республики (провозглашение государствен-
ной самостоятельности, праздник труда) , сюда же относятся официаль-
ные приемы зарубежных гостей и т. д. Посещения отдельных кварталов 
города государственными и общественными деятелями также сопровож-
даются народными танцами и музыкой. Иногда это становится опре-
деленной формой соревнования отдельных групп самодеятельностих тех 
или иных кварталов и районов города. 

Наряду с такими организованными праздниками стали правилом 
субботние и воскресные вечера молодежи отдельных кварталов. 

В городах исчезают обряды, которые в разной степени бытуют еще 
в деревне, т. е. обряды, связанные с обрезанием мальчиков, дефлора-
цией девочек (и в городе они до сих пор еще окончательно не забыты) . 

В соседних с городом деревнях сохраняются еще некоторые обряды, 
связанные с определенными земледельческими работами и сбором уро-
жая . Сейчас они, правда, утрачивают ритуальное содержание и прово-
дятся чаще всего молодежными группами художественной самодея-
тельности, которые превратили их в развлекательные выступления. Кое-
где на окраинах города хранятся еще обрядовые маски и скульптуры. 

Совершенно ясно, что обряды в целом теряют свою магическую 
функцию и приобретают характер развлекательный. Правительство 
поддерживает молодежные ансамбли в их стремлении сохранять циклы 
традиционных обрядов, которые скоро могут исчезнуть. Но одновре-
менно всячески поддерживаются ростки нового народного творчества, 
связанные с современной жизнью. 

Таким образом, в области культурной жизни также можно заметить 
объединительную тенденцию. В -празднествах и развлечениях участвует 
все население, без различия этнической принадлежности. И если какая-
либо группа выполняет традиционный для своей родной деревни обряд, 
соседи участвуют при этом хотя бы в качестве зрителей. 

В общегосударственном масштабе проводится взаимное ознакомле-
ние с культурным наследством отдельных этнических групп, на конкур-
сах художественных ансамблей различных районов обычно присутству-
ют и государственные деятели. Гриоты (музыканты и певцы различного 
этнического происхождения) способствуют распространению музыкаль-
ного .и песенного творчества своего племени. 

Процессы, происходящие в настоящее время среди городского насе-
ления г. Конакри, закономерны, они в определенной мере в различных 
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формах характерны и для других африканских городов. Специфика 
этих, процессов определяется, с одной стороны, экономическим и поли-
тическим развитием Гвинейской республики, а с другой стороны,— 
процессом этнической консолидации, проявляющимся как в материаль-
ной, так и в духовной культуре населения. 

Основным в процессе объединения вовсе не являются культура и 
язык коренного населения этих мест. Гораздо более явно сказываются 
здесь характерные черты более жизнеспособной культуры (распростра-
нение языка сусу, которые и численно преобладают в городе). В первую 
очередь это касается языка, а в культуре больше сказывается влияние 
богатых и живых традиций фульбе и малинке. 

Процесс консолидации населения Гвинейской республики происходит 
в условиях подъема образования, который всячески поощряется прави-
тельством. Бесспорно, что эта политическая обстановка способствует 
повышению интереса к образованию и культуре у всего населения, осо-
бенно у молодежи и женщин. Несомненно, что здесь будет создана ка-
чественно новое общество, в котором скажутся черты, соответствующие 
тенденции общественного развития новой государственной и националь-
ной системы Гвинейской республики. 

S U M M A R Y 

In this article the author summarizes the investigations conducted in Guinea in 1961. 
It is shown that the changes which have occurred in the way of life and cul ture of the 
Konakri population are typical also of other Afr ican towns. 


