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Осенью 1966 г. еще две африканские страны обрели независимость. 
30 сентября стала суверенным государством республика Ботсвана, быв
ший британский протекторат Бечуаналенд, а 4 октября была провозгла
шена независимость королевства Лесото, бывшего британского протек
тората Басутоленд.

История обеих стран —  это история народов, мужественно сопротив
лявшихся европейским захватчикам, но в конце концов попавших в ко
лониальную кабалу.

В течение нескольких десятков лет басуто под руководством своего 
вождя и талантливого полководца Мошеша I отстаивали свою незави
симость. Борьба продолжалась и после 1868 г., когда стране был навязан 
неравноправный договор о протекторате. Англичане потопили в крови 
общенародное восстание 1878— 1884 гг.

Управляемый английскими резидентами, сохранивший соответственно 
системе косвенного управления формальную независимость, Басутоленд 
был отсталой колонией Англии. Народы страны испытывали двойной 
гнет —  со стороны английской колониальной администрации и со сторо
ны расистского режима ЮАР, фактически распоряжавшегося экономи
кой небольшого протектората. Однако в течение всего колониального 
периода прогрессивные силы страны продолжали борьбу за сплочение 
народа, за освобождение, за право на самостоятельное распоряжение 
своими судьбами.

История Ботсваны аналогична истории Лесото. Объявленный в 
1885 г. протекторатом, Бечуаналенд оказался в еще более бесправном 
положении. Если басуто сохранили право распоряжаться землями стра
ны, то лучшие земли бечуана были захвачены европейскими колонистами 
и различными компаниями. Согнанное в резервации население Бечуана- 
ленда было обречено на полуголодное существование. Ресурсы страны 
растрачивались на увеличение прибылей британских монополий и про
мышленников соседней Южно-Африканской Республики.

Как и Лесото, Ботсвана завоевала независимость в результате дли
тельной борьбы прогрессивных сил страны за свое освобождение, кризи
са колониализма и укрепления антиимпериалистического лагеря.

*  *  *

Ботсвана, или страна бечуанов, занимает внутренние области Южной 
Африки. На юге она граничит с ЮАР, на западе и севере — 
с захваченным режимом Ю АР бывшим протекторатом Юго- 
Западной Африкой, на севере идет и граница с Замбией (менее 10 км), 
на северо-востоке страна граничит с Родезией, где правит незаконный 
расистский режим Смита. Ботсвана лежит в зоне полупустынь и засуш
ливых саванн и степей Южной Африки. Вероятно, поэтому так редко
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заселены ее обширные, слегка всхолмленные пространства. Всего лишь 
543 тыс. человек (1964 г.) обитает на 712,2 тыс. кв. км ее территории. 
Влажные ветры с обоих океанов — Атлантического и Индийского — про
ливаются дождями на крутые внешние склоны гор, почти сплошным 
барьером охватывающих с запада, юга и востока обширную котловину 
внутри Южной Африки, в пределах которой лежит страна Ботсвана. Вся 
южная половина страны занята пустыней или, точнее, полупустыней Ка
лахари. Здесь мало песков, но скудное количество осадков, от 125 дс

250 мм в год, не позволяет развиться какой-либо иной растительности 
кроме жалкого сезонного травяного покрова. Разветвленная сеть древ 
«их  русел, сбегающих с плато Кап на запад и юго-запад, показывает, чт< 
некогда эта часть Калахари была обводнена, но сейчас даже главное и: 
этих русел —  Молопо, лишь изредка наполняется водой. Впрочем, неко 
торые русла подстилаются значительными запасами грунтовых вод. Ис 
точники Курумана дают свыше 150 тыс. гектолитров воды ежедневно1 
К северу от Курумана простирается бесплодная равнина с редкими, да 
леко отстоящими один от другого колодцами. Сухие русла, сбегающие < 
восточных отрогов Ангольского нагорья, только после больших гроз на 
полняются водой, но она испаряется раньше, чем успевает достичь сере 
дины впадины Калахари.

Лишь на крайнем северо-востоке страны, по мере приближения кзем 
лям, орошаемым реками бассейна Замбези, количество осадков повы 
шается до 740 мм в год и полупустыня уступает место саванне и пышны» 
степным травам. Столь же благоприятен и климат юго-востока Ботсваны 
орошаемого левыми верхними притоками р. Лимпопо.

1 У. Ф и ц д ж е р а л ь д ,  Африка. Социальная, экономическая и политическая гео 
графия ее главных районов, М., 1947, стр. 266.
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Эти области страны наиболее густо заселены. Здесь живет основная 
масса бечуана, составляющих большинство населения страны.

Сложная, многовековая история формирования современного населе
ния и важнейших этнических групп Ботсваны полностью еще не выясне
на. Однако некоторые основные этапы этого процесса можно проследить.

Южная Африка сейчас рассматривается как одна из возможных пра
родин человечества, и территория Ботсваны, как об этом свидетельству
ют многочисленные археологические находки, уже с эпохи нижнего па
леолита была заселена человеком.

К 6 тысячелетию до н. э. в поясе пустынь и сухих саванн юга и восто
ка Африки сложилась древняя южноафриканская боскопская раса, для 
которой было свойственно сочетание негроидных и монголоидных черт. 
Люди этой расы оставили по всему востоку и югу Африки многочислен
ные стоянки древних культур вильтон и смисфильд —  охотников и соби
рателей пустынь. На протяжении нескольких тысячелетий (вплоть до 
начала 2-го тыс. н. э.) вильтонские и смисфильдские охотники заселяли 
область Ботсваны2.

Прямыми потомками вильтонских и смисфильдских охотников явля
ются населяющие большую часть Ботсваны (особенно Калахари) немно
гочисленные племена принадлежащих к койсанской расе бушменов.

Нынешнее бушменское население Ботсваны (около 32 тыс.) представ
ляет жалкие остатки некогда многочисленных бушменских племен, кото
рые беспощадно истреблялись и были загнаны пришедшими сюда бан- 
туязычными племенами и европейскими колонизаторами в самые неудоб
ные, безводные районы пустыни.

Следующий этнический пласт Ботсваны представляют бантуязычные 
народы. Они принадлежат к негроидной расе.

На крайнем северо-востоке страны, особенно вдоль реки Шаши, оби
тают машона (около 42 тыс.), наиболее ранние из переселенцев банту, 
появившихся в Южной Африке, очевидно, уже в V I— VII вв. Предки ма
шона переправились через р. Замбези и, сохраняя дружественные отно
шения с жившими здесь бушменами, постепенно расселились по всему 
междуречью Замбези —  Лимпопо.

В VII— XVII вв. машона создали знаменитую цивилизацию Зимбаб
в е — Мономотапы, культурное и политическое влияние которой распро
странялось на все междуречье. Руины колоссальных каменных зданий, 
созданных в ту эпоху, встречаются и на территории Ботсваны, среди них 
такие выдающиеся Памятники, как Лузинго, Шаши и Букве3.

Вероятно, в X V — XVI вв. пришли на земли Ботсваны и осели здесь 
скотоводы бечуаны, составляющие основную массу населения страны 
(свыше 400 тыс.).

Около 250 лет тому назад на северной окраине Ботсваны появились 
племена балози (в настоящее время около 4 тыс.), проникшие сюда по 
мере заселения долины Средней Замбези, где они издавна занимались 
поливным земледелием.

Позже других африканских народов на территории Ботсваны появи
лись живущие здесь вдали от основной своей этнической территории 
коса (2 тыс.), педи (3 тыс.), ндебеле (6 тыс.) и др. — все они попали 
сюда в начале XIX в. в результате многочисленных передвижек банту- 
язычных народов, вызванных войнами Чаки и Моселекатсе 4.

2 J. D. C l a r k ,  The prehistory о! Southern Africa, London, 1999, стр. 189.
3 JI. А. Ф а д е е в ,  Мономотапа. Древняя африканская цивилизация в междуречье 

Замбези — Лимпопо, «Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР», 
Нов. серия, т. 72, М., 1962, стр. 4— 5.

4 И. И. П о т е х и н, Формирование национальной общности южноафриканских бан
ту, «Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР», Нов. серия, 
т. 29, М., 1955, стр. 53.
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В XIX— XX вв. на территории Ботсваны расселились европейцы — 
африканеры и англичане, они составляют менее 1 % населения страны. 
Это, фермеры, миссионеры, торговцы и чиновники.

Средняя плотность населения Ботсваны (0,7 чел. на 1 кв. км) — одна 
из самых низких в Африке. Особенно редко населены земли Калахари. 
Большинство населения (свыше 80% ) сосредоточено в восточных райо
нах страны, главным образом в округах Нгвате, Квене и Нгвакетсе.

Крупнейшие населенные пункты Ботсваны также находятся в основ
ном в восточных районах страны, вдоль единственной железной дороги, 
идущей из ЮАР в Родезию. По сути дела это не города, а большие по
селки. До 1965 г. даже административный центр протектората распола
гался вне его пределов в городке Мафекинг (Ю АР). Среди характерных 
для восточных округов страны больших поселков или гигантских дере
вень особенно значителен Серове, имеющий более 22 тыс. жителей, затем 
Молепололе, Канья и др. Все это крупнейшие центры земледельческого 
населения, возникшие у крупных источников воды и на узлах караван
ных дорог. Они до сих пор сохраняют свой деревенский облик. Это скоп
ления тысяч традиционных бечуанских домов — цилиндрических глино
битных хижин, на легком деревянном каркасе с коническими соломен
ными крышами. В последнее время при железной дороге возникают на
стоящие города с небольшими промышленными предприятиями: Фрэн- 
систаун, Лобаци, Габеронес; последний является столицей независимой 
Ботсваны.

У большинства народов Ботсваны имеются значительные пережитки 
патриархальных отношений. У бечуанов еще существует деление на пле
мена, сохранявшееся колониальной администрацией, которая согласно 
племенной принадлежности организовала резерваты: Бамангвато, Банг- 
вакетсе, Баквена и др. Это же характерно и для других народов: машона, 
бапеди, басуто и др. Сохраняются общинное самоуправление, общинная 
собственность на земли, уравнительное пользование угодьями. Однако 
община уже расслоилась. Давно выделились племенная знать и зажи
точная верхушка, в руках которой находятся стада скота и лучшие паст
бища. У рядовых общинников еще сильны пережитки большесемейных 
отношений, но непрерывно растущее отходничество расшатывает и нару
шает эти традиционные связи5. Бечуаны, как и другие бантуязычные на
роды, живущие на территории Ботсваны, имеют давние культурные тра
диции. У них высоко развито декоративно-прикладное искусство. Широко 
распространена резьба по дереву. Бечуаны украшают резным орнамен
том различные бытовые предметы. На посуде, ложках и пр. вырезаются 
изображения животных и людей. Те же мотивы находят применение и 
в керамике. Особого вдимания заслуживает искусство плетения соломен
ных циновок и выделка ковриков из шкур различных животных. Они 
исключительно гармоничны по композиции и цвету. Однако в связи с 
завозом дешевой продукции европейских фабрик (декоративных тканей 
и др.) художественные ремесла в стране приходят в упадок.

Бушмены Ботсваны — один из наиболее отсталых народов земного 
ш ара6. До прихода банту бушмены не знали ни металлов, ни керамиче
ской посуды. И в настоящее время их материальная культура, отвечаю
щая потребностям охотничье-собирательского хозяйства, чрезвычайно 
бедна. В недавнем прошлом лук и стрелы с кремневыми наконечниками 
у мужчин и палка-копалка у женщин были основными орудиями для 
добывания средств к жизни. Остальное имущество составляли кожаный

5 И. И. П о т е х и н, Ук. соч., стр. 83— 85.
6 В. Э л л е н б е р г е р, Трагический конец бушменов, М., 1956.
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мешок для дичи, корзинка для сбора кореньев и сосуды из скорлупы 
страусовых яиц.

С приходом европейцев в быту бушменов появилась дешевая метал
лическая посуда, стекло, ткани, железные ножи и топоры, и даже ружья. 
Но за все эти крохи цивилизации бушмены заплатили слишком дорогой 
ценой. Изгнанные из обжитых ими земель в самые бесплодные районы 
пустыни, беспощадно истреблявшиеся европейскими колонизаторами, 
бушмены были обречены на вымирание. Лишь исключительная выносли
вость и необычайное уменье приспосабливаться к суровым природным 
условиям позволили бушменам выжить7.

Бушмены Калахари и сейчас живут небольшими группами по 50— 
150 чел., основу которых составляют родственники по отцовской линии. 
Каждая группа имеет определенную охотничью территорию. В засушли
вые сезоны они делятся на еще более мелкие группы по 10— 12 чел., и во 
главе с опытными охотниками уходят добывать себе пищу. Общеплемен
ной организации бушмены не имеют.

Часть бушменов порывает с привычной средой и уходит батрачить 
на фермы или выполняет черную работу по найму в городах и поселках.

Искусство бушменов отличалось глубокой самобытностью и высокой 
художественной ценностью. На территории Калахари в границах Бот
сваны сохранилось множество награвированных и выполненных краска
ми наскальных изображений8. Полные жизни, совершенные по форме и 
цвету гравюры и фрески бушменских художников составляют целую эпо
ху в мировом искусстве. Изобразительное искусство бушменов развива
лось на протяжении многих веков. В настоящее время в связи с тяже
лыми условиями жизни бушмены почти утратили свои художественные 
традиции.

Все народы Ботсваны имеют богатый фольклор. Сказки, легенды и 
предания бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Осо
бого внимания заслуживает фольклор бушменов, в сказках которых тон
кая наблюдательность над миром животных и стихиями причудливо 
перемешивается с вымыслом и наивными попытками объяснить устрой
ство мира.

Устное народное творчество неразрывно связано с музыкой, песнями 
и танцами. Хороший рассказчик непременно и певец, и импровизатор. 
Все персонажи рассказа не только описываются словесно, но и представ
ляются в лицах.

Природные ресурсы Ботсваны весьма велики. На склонах нагорья 
Кап обнаружены залежи меди, марганца, золота, серебра, угля, асбеста. 
Однако они почти не освоены. Английские промышленники в 1962 г. вве
ли в действие карьер по добыче марганцевых руд близ Канья мощностью 
в 60 тыс. г, но в 1963 г. было добыто лишь 20 тыс. г, ведутся незна
чительные разработки асбеста в округе Бангвакетсе, начата добыча зо
лота и серебра. Также в руках английских капиталистов находятся 
незначительные предприятия пищевой промышленности: мясокомбинат 
в Лобаци и небольшие маслобойные заводы. Кроме того, имеются не
большие лесопильные предприятия. В стране лишь 15 тыс. рабочих 
и служащих.

В целом Ботсвана —  страна отсталого отгонно-пастбищного скотовод
ства. Ввиду недостатка пастбищ (260 тыс. кв. км лучших земель были 
отняты у африканцев колониальной администрацией, а лучшие участ
ки саванны были захвачены европейскими фермерами, земельными и 
горными компаниями) скотоводство африканцев находится в упадке.

7 й . Б ь е р р е, Затерянный мир Калахари, М., 1963.
8 I. D. С I а г к, Указ. раб., стр. 254.
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Племена вынуждены арендовать пастбища у крупных собственник 
Особенно крупным эксплуататором является основанная С. Родс 
«Бритиш Саут Африка К°». Стада, принадлежащие скотоводам-африк; 
цам, непрерывно перегоняются в поисках корма с одного пастбища 
другое. Примитивная зоотехника, низкопородность скота, широкое pi 
пространение эпизоотий делает скотоводство Ботсваны малопродукп 
ным и нерентабельным. Характерен очень медленный прирост стад кр) 
ного рогатого скота. Если в 1955 г. насчитывалось 1152 тыс. голов, тс 
1963 г. лишь 1347 тыс. голов. За это же время число овец и коз сокраг 
лось с 700 тыс. до 137 тыс. 9

Земледелие имеет подсобное значение и ведется лишь в северных 
восточных районах. Возделываются кукуруза, просо и бобовые. Нехвап 
земель, примитивные орудия производства (в основном, мотыга), нед 
статок рабочих рук и низкая агротехника, ведущая к истощению поч 
обусловливают низкий уровень земледелия Ботсваны. Урожаи кукуруз 
в 20 раз меньше, чем на фермах у европейцев.

Упадок сельского хозяйства усуглубляется оттоком рабочей силы з 
границу. Не менее 60% всех работоспособных мужчин законтрактовь 
ваются на работу в промышленные районы ЮАР. В целом экономик 
страны подчинена диктату ЮАР. В обращении находится валют 
ЮАР —  рэнд. Таможенная уния способствует тому, что большая част; 
доходов от внешней торговли идет в банки ЮАР. Все это при наличш 
отрицательного баланса делает весьма затруднительным преодолен!» 
унаследованной от колонизаторов экономической отсталости.

Население почти поголовно неграмотно. В 1964 г. в стране было всегс 
восемь средних школ. Лишь немногим более 30% детей обучалось в на) 
чальных школах 10. i

Несмотря на ведущуюся из поколения в поколение миссионерскую) 
работу, среди населения широко распространены традиционные культы! 
Лишь 23% бечуана исповедуют христианство, остальные придерживают) 
ся культа предков. Среди бечуана еще живы пережитки тотемизма. Сами 
названия племен связаны со священными животными —  сибоко. У бак- 
вейнов это крокодил, у бакатла — обезьяна, у бапути — малая голубая 
антилопа и т. д. Сибоко нельзя убивать и есть. Раньше им посвящались 
отдельные танцы. И бечуана, чтобы узнать племя своего собеседника, 
спрашивали: «Кого ты танцуешь?» п .

Машона, ндебеле, коса и балози также отправляют культ предков, 
хотя встречаются и исповедующие христианство.

Длительное колониальное господство обусловило чрезвычайно низкое 
медико-санитарное состояние страны. В 1963 г. в Ботсване было всего 
лишь 24 врача (1 врач на 14 000 населения) и лишь только один квали
фицированный фармацевт 12. В связи с  этим широко распространены раз-i 
личные заболевания. Трахома, сыпной тиф и сифилис —  болезни, свой
ственные народам, находящимся в угнетенном положении,— до настоя
щего времени свирепствуют в Ботсване. В результате плохого питания 
наблюдаются заболевания, связанные с белковой недостаточностью. 
Имеются эндемические очаги чумы и фрамбезии. Зарегистрированы оча
ги проказы.

По мере усиления колониального гнета росло сопротивление народов 
страны угнетателям. После второй мировой войны в стране развернулось

9 «Statistical'yearbook 1965», United Nations, New York, 1966, стр. 125.
10 T а м ж е , стр. 699.
11 Д. J1 и в' и в г с т о я ,  Путешествия и исследования в Южной Африке, М., 1956, 

стр. 23.
12 «Statistical yearbook, 1965», стр. 665.
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широкое движение за освобождение Ботсваны от колониального гнета. 
Английские власти были вынуждены пойти на уступки.

В созданных по конституции 1961 г. Законодательном и Исполнитель
ном советах протектората развернулась борьба между партиями. За ско
рейшее освобождение страны от колониального владычества выступили 
созданная в 1961 г. Народная партия (лидер — Ф. Матанте) и выделив
шаяся из нее в 1964 г. Независимая партия Ботсваны. В Законодатель
ном Совете, избранном в марте 1965 г., большинство (28 мест из 31) 
имела Демократическая партия Ботсваны, руководимая лидером партии,, 
бывшим вождем племени бамангвато С. Кхама. Последний возглавил 
кабинет министров протектората, а затем и правительство республики 
Ботсвана, которое, выражая интересы вождей и племенной знати—’ соб
ственников земель и стад, придерживается консервативной политики. 
Ее принципы —  «строгий нейтралитет» в отношении ЮАР и постепенное 
улучшение экономического состояния страны.

& ❖ &

Страна Лесото занимает наиболее высокую часть Южноафриканского 
нагорья. Почти вся она лежит на западных склонах и отрогах Драконо
вых гор и всюду, в том числе и в узких речных долинах верховий бас
сейна р. Оранжевой, носит характер типичной горной страны. Лишь уз
кая полоса земель у западной границы, вдоль реки Каледон, относится к 
Высокому Вельду с его степным обликом.

Страну в целом принято делить на две зоны —  восточную с высотами 
от 1800 до 2300 м и западную, лежащую на высотах от 1500 до 1800 м. 
Из-за большой высоты климат страны, находящейся всего лишь в 30° от 
экватора, необычно суров. Почти на всей территории Лесото круглый год 
могут наблюдаться заморозки, особенно в ее восточной части. Поэтому, 
хотя последняя лучше увлажняется (свыше 760 мм осадков) и имеет пло
дородные вулканические почвы, большинство населения сосредоточено 
в более низкой западной части, где, несмотря на регулярные засухи и 
скудные песчаные почвы, вызревают маис и дурра.

Государство Лесото со всех сторон окружено территорией ЮАР. Пло
щадь его составляет всего лишь 30,3 тыс. кв. км (приблизительно равна 
Бельгии), в нем обитает 880 тыс. чел. (1966). В наиболее населенных се
веро-западных округах (Масеру, Лерибе и Мафетенг)1 плотность превы
шает 50 чел. на 1 кв. км.

Большинство населения Лесото живет в сельской местности. Неболь
шие поселения городского типа сосредоточены главным образом в за
падных округах. Здесь же находится и столица страны Масеру (10 тыс. 
жителей).

Лесото —  страна с наиболее однородным этническим составом во всей 
Южной Африке. 88% ее населения составляют басуто (около 770 тыс. 
человек), оттесненные 'в 4830— 1840-х гг. в эту суровую горную страну 
европейцами с  плодородных земель к западу от реки Каледон.

Вдоль восточной границы в прошлом веке расселились зулусы — не
когда второй по численности народ Лесото; сейчас большинство их сли
лось с басуто. Их появление в наиболее суровых горных районах страны 
также связано с экспансией европейских (английских) колонизаторов в 
Южной Африке.

И басуто, и зулусы до настоящего времени сохранили племенное де
ление и некоторые пережитки патриархальных отношений, но еще в 
XIX в. оба народа создали крупные государственные образования. Осно
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ванное вождем басуто Мошешем I государство в середине прошлого 
века занимало всю область верховий реки Оранжевой 13.

В наше время вожди племен басуто — потомки правящего рода Мо- 
шеша I. Верховный вождь —  старший в роде. Вожди некоторых пле
мен — потомки других привилегированных родов. Все они составляют 
аристократию страны, являются основными владельцами земель и стад 
скота. Крестьяне несут в их пользу повинности, выплачивают им ренту 
и подати. Это, по сути дела, отношения феодального типа.

При утверждении статуса протектората в 1868 г. все земли страны 
были объявлены «достоянием нации» (басуто), поэтому в Лесото совер
шенно отсутствуют европейские колонисты.

Около 2 тыс. англичан и африканеров, проживающих в стране,— это 
преимущественно миссионеры, торговцы и чиновники. В Лесото насчи
тывается около тысячи иммигрантов индийцев, приехавших сюда на за
работки. Кроме того, в стране обитает около десятка тысяч людей, при
надлежащих к различным африканским народам; они заброшены в этот 
глухой угол материка экономическими или политическими бурями.

В середине прошлого века в горах Лесото нашли убежище остатки 
бушменских племен, беспощадно уничтожавшихся европейцами и в кон
це концов вытесненных из искони заселенных ими земель между мысом 
Доброй Надежды и р. Оранжевой. Они соединились в горах с бушме
нами, издавна здесь обитавшими. Какова была их общая численность, 
сказать трудно, но многие пещеры и гроты в горах Малути хранят их 
многоцветные фрески. Известно, что бушмены совместно с басуто при
нимали участие в борьбе против английских захватчиков.

13 И. И. П о т е х и н, Указ. раб., стр. 79—82.
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Судьба бушменов Лесото была решена после провозглашения так на
зываемого Суверенного Оранжевого Государства (1854 г.), когда нача
лось планомерное истребление бушменов. Английский историк Дж. Стоу 
пишет: «П од властью суверенного государства продолжалась та же 
безжалостная политика. Последний оплот бушменов был взят приступом, 
а его защитники, которым не удалось бежать, были расстреляны на ме
сте» 14. К началу XX в. в протекторате Басутоленд не было уже ни одного 
бушмена.

История и экономика страны Лесото с большой наглядностью пока
зывают, к каким результатам приводит колониальное завоевание и мно
голетнее господство насильно навязанных порядков.

В системе Британской империи Басутоленд рассматривался как ре
зервуар рабочей силы. Там совершенно отсутствует промышленность. 
Несмотря на наличие значительных ресурсов водной энергии, за время 
колониального владычества в стране была построена лишь одна неболь
шая ГЭС на р. Малибамоцо.

Не разрабатываются и минеральные богатства страны, хотя имеются 
данные о наличии месторождений золота, меди, железа, асбеста, угля. 
На севере страны обнаружены «кимберлитовые трубки» — признак ко
ренных месторождений алмазов.

Английский экономист и географ У. Фицджеральд, говоря о басуто, 
называет их народом с давними и сильными земледельческими тради
циями и обращает внимание на то, что жители (98% самодеятельного 
населения) по-прежнему продолжают заниматься земледелием, хотя 
«из-за чрезмерной высоты (на востоке) или из-за не вполне достаточного 
количества осадков и бесплодной песчаной почвы (на западе) земледе
лие не может (в Басутоленде.—  Л. Ф.) конкурировать со скотовод
ством» 15.

Фицджеральд не вскрывает существа этого парадокса, хотя причина 
ясна: исконные земледельцы басуто, даже будучи согнаны с плодород
ных земель, с величайшим трудом попытались наладить привычное для 
них хозяйство в новых, неблагоприятных условиях. И, надо сказать, они 
достигли в этом больших успехов. Была развита и усовершенствована 
производственная база и организация труда. «Примечательно,— пишет 
Фицджеральд,—  что на субконтиненте с очень примитивным земледе
лием, поскольку это касается туземцев, многие фермеры-басуто все же 
заменили простую мотыгу более совершенным плугом, запряженным 
быками» 16.

Подобно другим бантуязычным народам, басуто в восточных районах 
страны широко используют террасирование горных склонов, применяет
ся и селекция —  выведены морозоустойчивые сорта пшеницы. Тяжелым 
трудом басуто удалось освоить более половины пригодного для обработ
ки земельного фонда страны. Причем главный массив возделываемых 
земель сосредоточен в малоплодородных западных округах, которые 
дают большую часть валового сбора кукурузы — основной земледельче
ской культуры страны. Здесь возделываются и другие злаковые куль
туры: гигантское просо и сорго. Суровый климат восточных районов по
зволяет выращивать лишь пшеницу, новую, но уже хорошо освоенную 
земледельцами басуто культуру. По всей стране возделываются также 
бобы и овощи.

14 G. S t o w ,  The native races of South Africa, London, New York, 1905 (Цит. no
В. Э л л е н б е р г е р ,  Трагический конец бушменов, М., 1956, стр. 273).

15 У. Ф и ц д ж е р а  л ь д ,  Указ. раб., стр. 256.
16 Т а м ж е.
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В делом земледелие Лесото, сложившееся за годы колонизации, пред, 
ставляет крайне неутешительную картину. Вследствие малоземелья! 
усугубляющегося истощением и эрозией почв, крестьянское хозяйство 
находится в упадке. Урожай кукурузы достигает всего 2,4 ц с га. Поэто
му стране не хватает своего хлеба.

К сожалению, пока еще нет условий для быстрого подъема и рекон
струкции земледелия. Земля формально находится в общинной собствен
ности, но община уже расслоилась, и землей практически распоряжается! 
племенная знать и зажиточная верхушка. Лучшие участки земли, вопреки! 
уравнительному землепользованию, достаются богачам. Для земледелия 
Лесото характерен хронический недостаток рабочих рук. Между тем, 
большая часть земли страны нуждается в интенсивном труде по поддер
жанию в порядке террасированных полей, по уборке камней и т. д.

Примитивное земледелие при неблагоприятных природных условиях 
и консервативной организации крестьянства ведет к огромным производ
ственным издержкам, к перенапряжению сил народа Лесото, и без того 
уже ввергнутого долгими годами колониального владычества в крайне 
бедственное состояние.

Однако и более перспективное скотоводство находится в очень тяже
лом положении. В 1962— 19S3 гг. з Лесото насчитывалось около 1,5 млн. 
овец, 550 тыс. коз, 366 тыс. голов крупного рогатого скота (зебу) и 86 тыс. 
горных пони и лошадей 17. Но и здесь основные черты хозяйства опреде
ляются малоземельем. Большая часть населения (около двух третей на
логоплательщиков) вообще не имеет скота. Только богачи, располагаю
щие пастбищами, владеют многочисленными стадами. К тому же лучшие 
альпийские луга, как правило, арендуют крупные скотовладельцы из 
ЮАР. Скотоводство басуто, по традиции отгонное, также испытывает 
острую нехватку рабочих рук. Вследствие полного отсутствия обрабаты
вающей промышленности товарная продуктивность скотоводства значи
тельно сужена (в основном сырье и полуфабрикаты). Экспорт продукции 
скотоводства достигает лишь 2,5 млн. ф. ст. в год, причем более четверти 
этой суммы дает вывоз невыделанных шкур, а остальное приходится на 
долю овечьей шерсти.

Развитию товарного хозяйства препятствует и крайняя неразвитость 
средств сообщения. Страна располагает лишь небольшим отрезком же
лезной дороги, связывающей находящийся у самой границы город Масе
ру со станцией Ледибранд в ЮАР. Шоссейных дорог имеется всего 
лишь 800 км, причем все они идут вдоль западной границы. Для боль
шей части страны единственным средством сообщения являются вьюч
ные тропы.

Тяжелое состояние сельского хозяйства Лесото вынуждает значи
тельную часть крестьян-бедняков, в большей степени, чем в Ботсване, 
заниматься отходничеством. Внутри страны работу по найму может най
ти немногим более 1% коренного населения. Ежегодно до 200 тыс. чело
век уходят на заработки в промышленные районы ЮАР. В деревнях ре
гулярно проводятся вербовки сезонных рабочих, которые по 9 месяцев 
в году вынуждаются работать на кабальных условиях. Приработки тако
го рода являются главным активом бюджета Лесото, но крайне небла
гоприятно отзываются на состоянии сельского хозяйства, поскольку до 
60% работоспособного мужского населения проводит большую часть 
года за пределами страны.

Развитие экономики Лесото постоянно сдерживалось экономическим 
и политическим диктатом ЮАР, правящие круги которой смотрели на

17 «Statistical yearbook, 1965», стр. 125.
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Басутоленд, как на свою вотчину. Еще в 1909 г. в акте об учреждении 
Южно-Африканского Союза предусматривалось, что со временем про
тектораты Басутоленд и Свазиленд будут включены в Союз.

Народу Лесото удалось избежать присоединения к ЮАР и оконча
тельного закабаления, но крайняя неразвитость хозяйства и само поло
жение страны внутри ЮАР представляет серьезную угрозу для самостоя
тельного экономического и политического курса. Наиболее доходная 
отрасль народного хозяйства страны, сбыт за границу продукции ското
водства, находится под контролем ЮАР. Безусловно неблагоприятную 
роль играет давняя таможенная уния с последней. Как и в Ботсване, в 
обращении господствует валюта ЮАР.

Подобно большинству бантуязычных народов Южной Африки басуто 
и зулусы Лесото селятся краалями. Это особый вид поселения, где хи
жины ставятся вокруг загона для скота. Крааль населяет либо большая 
патриархальная семья, либо группа выделившихся малых семей. Обычно 
в краале 5— 7 хижин, но в краалях вождей они исчисляются сотнями. 
Хижины круглые, у басуто —  обычно глинобитные или каменные, с ко
ническими, покрытыми травой крышами; у зулусов —  хижины из соломы 
или тростника на полусферическом каркасе из прутьев. В хижинах толь
ко спят и хранят утварь, окна и навесные двери отсутствуют. В последнее 
время вожди и зажиточные люди строят кирпичные и каменные дома 
европейского типа.

Басуто имеют давние культурные традиции. Широко развито декора
тивно-прикладное искусство. Басуто украшают стены своих домов 
геометрическим орнаментом, в котором сочетаются мотивы пересекаю
щихся кругов, эллипсы, ломаные линии. Все это раскрашивается орга
ническими красками, преимущественно в желтый, коричневый и бе
лый цвета.

Богатый фольклор басуто давно уже стал достоянием мировой лите
ратуры. На языке басуто —  сесуто издаются книги и газеты, но до на
стоящего времени большинству народа было доступно лишь начальное 
образование, преимущественно в миссионерских школах. Только отдель
ным лицам удавалось получить среднее техническое и высшее образо
вание.

Подобно всем народам юго-восточных банту басуто и зулу до евро
пейской колонизации придерживались традиционного культа предков. 
Особым почитанием пользовался Ункулункулу — великий мифический 
предок, обожествленный прародитель. Культ предков сочетался с комп
лексом анимистических представлений. Ритуал обычно отправлял старей
шина деревни, особо важные ритуалы отправлялись вождями племен. 
С возникновением государственных образований у зулу и басуто стал 
складываться образ обожествленного вождя. В современном Лесото тра
диционный культ почти исчез. Большинство басуто и зулу исповедуют 
христианство (главным образом католичество). В связи с жестоким угне
тением и расовой дискриминацией широкое распространение получили 
сепаратистские христианские церкви, в учении которых заложены на
дежды африканцев на освобождение и самостоятельную жизнь. Инте
ресно, что именно в Басутоленде в 1872 г. возникла первая сепаратная 
христианская обхцина африканцев.

В борьбе за национальное освобождение сложились прогрессивные 
политические партии страны. Значительным влиянием пользуется обще
национальная организация —  Конгресс Басутоленда, которая под руко
водством Нсу Мосехла боролась за немедленное предоставление стране 
независимости, а сейчас отстаивает самостоятельный политический курс 
страны.
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В 1961 г. из нее выделилась партия Свободы, объединившаяся вмест 
с партией Марематлу в единую Партию Свободы Марематлу, выражак 
щую интересы прогрессивно настроенной части племенной верхушк; 
Сторонником этой партии является и король басуто (морена з мохоло 
Мошеш II.

Несмотря на ожесточенные нападки реакции, за независимое! 
страны борется и коммунистическая партия во главе с генеральны 
секретарем Кена, основанная в 1961 г.

Реакционные силы страны — племенные вожди, часть мелкой бу[ 
жуазии и католическое руководство —  объединились в 1959 г. в Нацш 
нальную партию. Эта партия проводит антинародный курс на сближен? 
с ЮАР.

В апреле 1965 г. прошли первые всеобщие выборы в Национальный 
Совет, от результатов которых зависел вопрос о политическом курсе 
независимого Лесото. Оппозиционные партии собрали 56% голосов, а На
циональная партия —  41%, Однако вследствие межпартийной борьбы 
Национальная партия получила в парламенте на 2 места больше и ее 
лидеру Л. Джонатану было поручено формирование правительства.

Накануне лондонской конституционной конференции, которая в июне 
1966 г. должна была решить вопрос о независимости Лесото, в Нацио
нальном Совете страны проявились острые разногласия. Депутаты от 
Конгресса Басутоленда и Партии Свободы Марематлу выступили с тре
бованием провозгласить независимость страны лишь после новых выбо
ров в парламент, надеясь таким образом обеспечить самостоятельный 
политический курс независимого Лесото. Незначительным большинством 
голосов Национальной партии удалось провести решение о провозгла
шении независимости страны 4 октября 1966 г. без проведения новых 
выборов.

Новому государству не были гарантированы экономическая и терри
ториальная целостность, свободные связи с внешним миром через земли 
ЮАР, порядок получения финансовой помощи и пр. Таким образом, Ле
сото оказалась в зависимости от ЮАР.

Народные массы выразили резкое несогласие с реакционным кур
сом правительства Л. Джонатана, в которое не вошли оппозиционные 
партии. Мошеш II выступил на стороне оппозиции.

В конце декабря правительство предприняло кровавый разгон народ
ного митинга и в ночь на 28 декабря арестовало Мошеша II. Король вы
нужден был капитулировать и пойти на ограничение своей власти. 
Премьер-министр Л. Джонатан, выразивший поддержку расистскому 
правительству Родезии, в январе 1967 г. направился для переговоров в 
Ю АР, подчеркнув тем самым сохранение реакционного политического 
курса.

Народам Ботсваны и Лесото предстоит преодолеть еще немало 
серьезных препятствий на пути к  подлинной экономической и политиче
ской независимости.


