
песнопением, как у осетин при исполнении танцев «хонгае кафт» и «чеп-
ана». 

Без сомнения, культура и быт ясов заслуживают серьезного изучения 
в сравнительно-историческом плане. Ясский материал даст возможность 
по-новому взглянуть на решение ряда важных вопросов аланской проб-
лемы и в целом этнографии народов Северного Кавказа. 

А. Б у к а р и 

О ТВОРЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАДИЦИЙ В НИГЕРЕ 

После провозглашения национальной независимости Нигера 3 ав-
густа 1960 г. к власти пришла группа Амани Диори, политика которой 
была продолжением общего курса неоколониализма. 

Независимость не означала тогда для Нигера коренного изменения 
положения народных масс. Напротив, в стране еще больше укрепились 
политическое влияние французского империализма и его экономическое 
господство. Такая политика отвечала интересам только верхушки груп-
пы Амани Диори, которая с целью маскировки истинного положения дел 
представляла нигерское общество как «однородное», а его политическую 
•организацию как надклассовую. Это было, по утверждениям сторонни-
ков Диори, общество, где нет богатых и бедных. Таким образом, подлин-
ная политика национального развития была принесена в жертву бюро-
кратии и открыла простор для незаконного обогащения отдельных лиц 
и очень узкого социального слоя бюрократической буржуазии. Но руко-
водители тогдашнего Нигера продолжали заявлять о том, что их идеоло-
гическая платформа, стратегия и социально-экономическая политика — 
общенациональные, отражающие интересы всех социальных групп ниге-
рского общества. 

Все эти демагогические декларации были опровергнуты фактами. По 
признанию самого бывшего президента Амани Диори от 2 декабря 
1968 г., «10 тысячам государственных служащих была выплачена сумма 
в 4,2 млрд. афр. франков из общего бюджета в 9,6 млрд. афр. франков». 
В результате подобной политики почти 50% национального бюджета 
шли на нужды 0,3% населения страны. На долю трудящихся достались 
.лишь различные налоги, которые шли на содержание «баронов» режима. 

Проводимая правительством Диори политика привела к тому, что 
экономика Нигера оказалась в полной зависимости от иностранной по-
мощи. Одно из доказательств краха этой политики — положение кресть-
ян (земледельцев и скотоводов). Земледельцы составляли и составляют 
преобладающую часть населения, на плечах которой лежит производство 
материальных благ. Однако модернизация совершенно не коснулась ни-
герской деревни. Крупных хозяйств современного типа в Нигере нет, и 
государственная власть не предпринимала попыток их создать. Упор 
был сделан на интенсификацию производства технических культур. «Ли-
то Нигера 60-х годов — это лицо третьего производителя арахиса в За-
падной Африке» \ 

В течение 15-летнего периода независимости были освоены только 
3200 га земли, да и те не эксплуатировались в полном объеме. В 1974 г. 
из общего национального бюджета, составлявшего 14 267 млрд. афр. 
франков, лишь 341 млн. предназначался для развития сельскохозяйст-
венной экономики. 

Скотоводство также было в упадке. Интенсивная эксплуатация ре-
сурсов скотоводства без соответствующего материально-технического 

1 Le Sahel, 1982, № 2519, p. 10. 
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обеспечения привела к страшным последствиям во время засухи, кото-
рая нанесла большой урон кочевникам. «Два миллиона населения Ниге-
ра выжили благодаря продовольственной помощи извне»2. 

Единственное минеральное богатство страны — уран — находилось в 
руках французского империализма, и до 1974 г. доходы от добычи ура-
на существенно не влияли на бюджет Нигера. 

Бедственное положение народа и деградация экономики стали при-
чиной свержения 15 апреля 1974 г. режима Амани Диори. Тем самым 
был положен конец «15-летнему режиму несправедливости, коррупцищ 
эгоизма, равнодушия к народу, которому было обещано счастье»3. 

Новая власть приняла на себя обязательство покончить с отста-
лостью страны. Общая ориентация была определена следующим обра-
зом: 1) обеспечение независимости экономики Нигера от климатических 
факторов; 2) формирование «общества развития» — «общества мораль-
но чистого и устойчивого, сплоченного, стремящегося к достижению 
идеала и прогрессу»; 3) обеспечение экономической независимости. 

Данная заметка посвящена использованию некоторых культурно-со-
циальных традиций народов Нигера в провозглашенной Высшим Воен-
ным Советом стратегии развития страны путем создания в будущем «об-
щества развития», призванного бороться против отсталости, опираясь на 
национальные институты. 

Установление этого «общества развития» рассматривается руководи-
телями Нигера как политическое кредо, как идеал, которого необходимо 
достичь, как единственный путь осуществления подлинных социально-
экономических и культурных преобразований. 

На каких основах Высший Военный Совет стремится установить об-
щество развития? Какова будет структура этого общества? Какие люд-
ские и материальные ресурсы помогут достичь цели? Какие трудности 
стоят, и как они будут преодолены? Эти вопросы волнуют всех, кто ста-
рается постичь нигерский путь социально-экономического преобразова-
ния. Нигерские руководители убеждены в том, что «нет универсальной 
модели развития. Каждый народ должен обдумать, исходя из своих эко-
номических, социальных, культурных и даже конфессиональных реаль-
ностей, свой собственный путь развития, который лучше отвечает его 
интересам»4. 

Правительство Нигера решило заложить фундамент нового общества; 
его структуры, по словам президента Сейни Кунче, «помогут нам окон-
чательно воссоединить элементы национальной индивидуальности, кото-
рую мы любой ценой стремимся сохранить». Это будет достигнуто уси-
лиями всей нации и при творческом использовании социально-культур-
ных традиций. 

При осуществлении новой политики необходимо учитывать такие 
факты национальной действительности, как: 1) занятость свыше 80% 
населения в сельском хозяйстве; 2) значительное преобладание молоде-
жи в населении страны; 3) отсталость в области образования; 4) отда-
ленность страны от моря и проблема засухи. 

Разумеется, в Нигере не собираются мгновенно изменить существую-
щее общество. «Своеобразие общества развития, которое мы хотим соз-
дать,— пишет газета „Сахель",— требует осторожности... мы окажемся 
не понятыми многими наблюдателями, и мы уже знаем, что внутри стра-
ны и вне ее некоторые люди, растерянные и удивленные, задают себе с 
любопытством или заинтересованностью вопросы об окончательных це-
лях этого выбора»5. 

Национальная комиссия по подготовке и установлению структур-
общества развития была создана декретом 79—165 Высшего Военного 
Совета от 29 октября 1979 г. Ее задача заключается в разработке основ 
новой, динамичной, целостной и гармоничной политики развития Ниге-

2 L'Humanite, 16 avr., 1977, p. 2. 
3 L'Humanite, 16 avr, 1974. 
4 Le Sahel, 1982, № 2418, p. 2. 
5 Ibid., 1980, № 1933, p. 3. 
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pa. Комиссия 17 марта 1980 г. начала работу по созданию новых инсти-
тутов, основанных на эффективном участии в национальном строитель-
стве всех социальных групп населения страны. 

Лозунгами постепенного установления общества развития стали 
консультации, согласованность и участие. В чем суть этих лозунгов? 
Руководители Нигера прекрасно осознают, что произошло социальное 
расслоение нигерского общества. Президент Кунче так охарактеризовал 
сельское население — ядро развития Нигера: «Народная масса под воз-
действием происходящих перемен частично утратила свои старые струк-
турй в тот самый момент, когда она призвана осуществить глубокие 
перемены в социальном плане, должна приспособиться к использованию 
новой техники»6. 

Проблема нынешнего Нигера прежде всего экономическая, самый 
главный вопрос в том, как сельское население будет относиться к пере-
менам и как убедить сельскую молодежь в необходимости остаться в де-
ревне для плодотворной эксплуатации земель и перестать мечтать об 
иллюзорном благополучии, якобы ожидающем ее в больших городах. 

Естественно, мы никоим образом не собираемся утверждать, будто 
достаточно молодежи остаться в деревне — и все проблемы как по вол-
шебству будут решены. Очень удачно сформулировал это Сейни Кунче: 
«Я приглашаю всех нигерцев, жаждущих обогащения, роскоши и прести-
жа, совершить путешествие по Нигеру во время каникул, чтобы обна-
ружить реальности своей родины... Это мучительные картины, которые 
со страшной правдивостью говорят сами за себя». 

Таким образом, творческое использование социально-культурных 
традиционных институтов призвано способствовать реализации новой 
политики. Основными традиционными институтами являются самария, 
коллективное использование земли (кооперативы) и традиционные 
вожди. 

С а м а р и я (на языке хауса — «молодежь») —это организация кол-
лективного труда, который базируется на добровольных началах и не 
имеет целью получение дохода. Самария — структура, перенимающая 
функции возрастных производственных группирований молодежи, нахо-
дившихся между семьей и деревней, в рамках которых молодой человек 
осознавал свою роль в обществе. Деятельность этой молодежной орга-
низации заключается в осуществлении некоторых видов общественных 
работ, строительстве школ, работе на общественных полях и организа-
ции культурных мероприятий. 

Сейни Кунче сказал о самарии: «Это возрождение наших сельских 
традиционных институтов, которым мы хотели воздать должное». 

Самария широко использовалась политическими партиями в период 
колониального господства как средство мобилизации самых активных 
молодых людей на борьбу за политические права. Колониальные власти 
всячески мешали формированию любого объединения, которое могло 
сплотить коллектив. Но и после провозглашения национальной незави-
симости самария не была вовлечена в плодотворный труд, направлен-
ный на ликвидацию последствий колониализма и строительство новой 
жизни. Основные принципы самарии — взаимопомощь и готовность по-
жертвовать собой ради общего дела — были искажены и поставлены на 
службу самым грязным целям. Самария использовалась даже в качест-
ве карательных отрядов партийной милиции. Сегодня напоминание ни-
герских властей о молодежном движении «самария» означает призыв не 
только к возрождению его первоначальных принципов, но и к их совер-
шенствованию. Самария должна стать высшей формой национального 
объединения молодежи, борющейся за осуществление социально-эконо-
мических преобразований. 

Новый путь развития, как и всякая новая инициатива, сталкивается 
со множеством проблем, которые невозможно игнорировать. Бывший 
директор информационной программы «Теле-Сахель» Махаман Сидику 

6 Le Sahel, 1980, № 1811, p. 6-7. 
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говорил об опасностях, угрожающих новорожденной демократии, в част-
ности о наличии людей, «которым участие народных масс в националь-
ных мероприятиях представляется авантюрой». Действительно, эти люд» 
отчаянно борются, чтобы любыми способами притормозить ход истории,, 
если уж невозможно его задержать. Даже высказывания в пользу та-
кого не слишком радикального шага, каким является установление об-
щества развития, вызывает у них ярость. 

В движение самарии труднее вовлекаются кочевники, условия жизни 
которых отличаются от условий жизни оседлого населения. С колони-
ального периода кочевники были сознательно изолированы, и их относи-
ли к категории населения, постоянно нуждающейся в помощи. У кочев-
ников нет традиций, подобных самарии, и они отождествляют ее с быв-
шей партийной милицией. Самария как организация учитывает это в 
проявляет гибкость в отношениях с кочевниками. Так, до сих пор еже-
годные встречи кочевников рассматривались только как празднество, 
сопровождавшееся распределением продовольствия. Во внимание при-
нимались лишь фольклорные аспекты, столь милые сердцу туриста, 
ищущего экзотики. Нигерское правительство пришло к выводу, что не 
следует раздавать кочевникам по случаю ежегодных праздников чай 
или сахар; необходима реальная интеграция их в национальную про-
грамму развития. Теперь эти ежегодные встречи используются админи-
стративными властями и традиционными вождями для объединения ко-
чевников, внушения им идеи нации и пропаганды новых национальных 
мероприятий. 

Движение самарии охватывает всю страну. Оно имеет утвержден-
ный статус и общий национальный орган — Национальный совет сама-
рии. В разных странах Западной Африки, где имеются нигерские коло-
нии, образовались организации самарии, которые тщательно следят за 
всем, что происходит в стране, и активно участвуют в разных мероприя-
тиях национального характера. 

Установление структур самарии проходило в два этапа: 1) создание 
организаций самарии на уровне деревни, квартала или племени; 2) со-
здание структур координации на уровне округа, коммуны, а затем де-
партамента и нации. 

Деятельность самарии очень разнообразна. Особенно выделяются 
борьба за чистоту, строительство школ и штабов самарии, разъяснитель-
ная работа среди людей, уезжающих в другие страны в поисках работы,, 
поощрение культурного обмена между организациями самарии разных 
городов, кварталов и деревень Нигера. Самария Агадеса (на севере 
страны), например, взяла на себя инициативу открытия центров по борь-
бе с неграмотностью. 

Главные препятствия, мешающие широкому распространению сама-
рии среди учащейся молодежи, это: 1) отсутствие информации, что ведет 
к непониманию нужд нации и утрате общественной активности; 2) от-
сутствие нравственного и гражданского воспитания. Школа практически 
не дает такого воспитания, поэтому патриотизм и национальные чувства 
недостаточно развиты. В школьных программах, на страницах газет и 
журналов, в передачах радио и телевидения, в фильмах ощущается влия-
ние иностранной культуры и т. д. В марте 1976 г. глава государства 
Сейни Кунче отмечал: «Нигерская молодежь была безответственной и 
испорченной молодежью. На нее не обращали внимания, и она совсем 
не была занята полезной деятельностью. Наши традиции и нравы были 
на грани исчезновения. Все то, что она получала в процессе всего обу-
чения, восприняв некоторые элементы иностранных цивилизаций, в ос-
новном противоречило национальным традициям, традициям нашей лич-
ности» 7. 

Борьба за подлинную национальную культуру очень важна в этой 
связи. Она должна затрагивать многие явления, считавшиеся до сих пор* 
незыблемыми. Этой цели стремится достичь форум нигерской молоде-

7 Le Sahel, 1980, № 228, p. 13. 
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жи, т. е. Национальный фестиваль, подготовка и проведение которого 
сплачивают молодежь страны. 

К о о п е р а т и в ы — вторая опора будущего общества развития. «Мы 
должны для этого,— сказал Кунче,— научить сельское население, жи-
телей каждого дома, каждой деревни ценить землю, понимать, какое 
огромное богатство представляет каждый участок земли, если его хоро-
шо обрабатывали, следили за ним и любили его». 

В период колониализма были попытки создания кооперативов, но они 
не увенчались успехом: принудительный характер их вызывал страх и 
подозрительность крестьян. 

После провозглашения независимости в Нигере были только два ко-
оператива: в городах Коло (создан в 1956 г.) и Миррия (1957 f.) . 

В 1962 г. был основан Нигерский аграрно-кредитный союз для поощ-
рения деятельности кооперативов и обществ взаимопомощи (по класси-
ческой схеме, т. е. при индивидуальном членстве и с паевым взносом). 

Кооперативы выполняли функции продажи технических культур 
(арахис, хлопок) и риса и снабжения своих членов продуктами. 

Действительность показала, что в обществе, характеризующемся 
сильной социальной иерархией, основной структурой после семьи явля-
ется деревня. При новой системе деревня может вступить в кооператив 
коллективно. 

Созданы структуры кооперативов трех ступеней: 1) деревенское объе-
динение, в которое входят все производители одной деревни; 2) сбыто-
вой кооператив, который образован в рамках рынка, где производится 
продажа продукции, и объединяет от 5 до 10 деревень; это и есть так 
называемое взаимное деревенское объединение; 3) местная ассоциация 
кооперативов, образованная на арахисных рынках и включающая от 5 
до 10 кооперативов. 

1979 г. останется исторической датой нигерского кооперативного 
движения в связи с появлением в этом году правовых актов, определяю-
щих статус сельскохозяйственных организаций кооперативного характе-
ра. В дальнейшем планируется: 1) распространение кооперативного 
движения по всей национальной территории; 2) оживление имеющихся 
структур, расширение их экономической деятельности и подготовка к 
самоуправлению; 3) передача управления самим кооперативам. 

Термин «кооперирование» означает «работать вместе, объединить 
свои силы и средства для достижения одной цели». Почему прежние 
структуры кооперативов не отвечали нуждам населения? Потому, что 
они не отражали интересы крестьян. В ордонансе №78—79 от 12 октяб-
ря 1978 г. о статусе сельскохозяйственных организмов кооперативного и 
взаимного характера говорится (статья пятая): «Никто не должен быть 
принуждаем вступать в организацию, имеющую кооперативный харак-
тер. Любой человек, свободно взяв на себя обязательство уважать тре-
бования, связанные с членством в кооперативной организации, может 
быть принят в качестве члена без какой бы то ни было дискриминации. 
Все члены кооперативов равны, имеют одинаковые права и обязанности. 
В случае голосования каждый имеет один голос. Кооперативные орга-
низации являются демократичными организациями, их дела должны 
управляться выборными или назначенными лицами согласно процедуре, 
принятой их членами, перед которыми они несут ответственность. 

Возможный остаток дохода (после затрат, определяемых уставом) от 
операций какого-то организма должен быть разделен между членами 
пропорционально операциям, которые они (члены) реализовали внутри 
организации. 

Каждый кооперативный организм должен создать фонд, чтобы обу-
чать своих членов, руководителей, работников и широкую обществен-
ность принципам и методам кооперирования»8. 

Кооперативные организации имеются и у кочевников. Новые проек-
ты рассматривают пути и методы организации кочевников, которые 

8 Rapport general de la Commission Nationale de la mise en place de la Sociele de 
developpement. Niamey, 1981, p. 79. 
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помогли бы им распоряжаться своим скотом на базе современного ве-
дения хозяйства. Организационные методы основаны на следующих 
структурах: взаимное объединение кочевников; создание скотоводческих 
центров как базы подготовки разного профиля специалистов в скотовод-
ческой зоне, где скотоводы найдут все нужные им предметы первой необ-
ходимости. 

В этом мероприятии особенно важно активное участие крестьянства. 
Но для этого оно должно убедиться в целесообразности новых коопера-
тивных организаций, в коренном отличии их от всех предшествовавших 
форм кооперирования. 

29 марта 1983 г. нигерское правительство после глубокого анализа 
резолюции национального семинара (г. Зиндер, ноябрь 1982 г.) на тему 
«Стратегия вмешательства в сельской экономике» приняло решение, 
заключающееся в следующем: 1) возложить на крестьян ответственность 
за управление своими кооперативами, ослабив этим влияние и даже 
запретив вмешательство посреднических организаций, таких, как «Ни-
герский аграрно-кредитный союз», «Национальное управление иррига-
ционными сооружениями» и т. д.; 2) улучшение деятельности центров 
совершенствования техники и центров развития сельского хозяйства; 
3) создание фонда сельскохозяйственного развития; 4) проведение более 
адаптированной политики продажных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию. 

Самария и кооперативы имеют тесные контакты, а зачастую одни и 
те же люди входят в обе эти организации. 

Итак, в прошлом кооперативы были только источниками снабжения 
колониальных войск и послушных туземных чиновников. Потом те же 
кооперативы в своих разных формах и с разными названиями («Тузем-
ное общество предусмотрительности», «Взаимные общества сельского 
развития» и т. д.) преследовали цели, противоположные целям крестьян. 
Сегодня задача заключается не только в уничтожении пережитков ко-
лониального прошлого, но и в превращении кооперативов в предприятия 
производства и продажи в пользу членов кооперативов. 

Структуры разных уровней * 

Уровень Структура самарии Структура развития Структура кооператива 

Нация 

Департамент 

Округ 

Местность или 
группировка 

Деревня, племя 
или квартал 

Национальный совет 
самарии 

Региональный совет 
самарии 

Субрегиональный со-
вет самарии 

Местный совет сама-
рии 

Самария 

Национальный совет 
общества развития 

Региональный совет 
развития 

Субрегиональный со-
вет развития 

Местный совет раз-
вития 

'Деревенский совет 
самарии 

Национальный союз 
кооперативов 

Региональный союз 
кооперативов 

Субрегиональный союз 
кооперативов 

Местный союз коопера-
тивов 

Взаимное деревенское 
объединение 

' Ся . : Le Sahel, 1982, № 2558. 

Изменения, происходящие в нигерском обществе, затрагивают и 
«высшее общество» — традиционных вождей, когда-то могущественных. 

Т р а д и ц и о н н ы е в о ж д и занимают особое место в структуре ни-
герского общества и политической жизни страны. Но они должны «от-
казаться от устаревших обычаев в манере управления, должны понять 
текущие проблемы и способствовать их решению». 

Вожди делают очень многое для внедрения в массы идей и задач 
нового общества развития. Прошло время, когда традиционный вождь, 
не покидая своего кресла, управлял путем распоряжений и приказов. 
Высший Военный Совет заменил понятие «королевства длинного кресла» 
понятием «королевство развития». 
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Была создана ассоциация традиционных вождей, цель которой — по-
мочь государству в осуществлении социально-экономических преобразо-
ваний. Вожди вместе с представителями административных властей со-
вершают поездки в разные уголки Нигера, чтобы разъяснять народу 
суть, задачи и цель новых мероприятий. 

Вождь деревни или племени, вождь кантона или кочевой группы ав-
томатически является председателем совета деревни или кантона. 

Таким образом, в Нигере стремятся преодолеть отсталость, творчески 
используя некоторые социально-культурные традиции. Многие наблюда-
тели задают себе вопрос о природе такого выбора пути развития. Роль, 
отведенная обществу развития, прежде всего экономическая. Но есть и 
другая— установление социального мира. Сможет ли общество развития 
выполнить эту последнюю роль? Слово за будущим. Мы лишь уверены 
в том, что искреннее, правильное и эффективное осуществление самых 
главных принципов, на которых базируется философия общества разви-
тия, т. е. использование всех полезных социально-культурных традиций 
страны, позволит Нигеру успешно осуществить социально-экономические 
преобразования. 

g Советская этнография, № 6 


