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НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ В ПРАВЕ ТАНЗАНИИ *

После завоевания независимости перед странами Африки встал»  
чрезвычайно сложные задачи, связанны е с процессом консолидации н а 
ций, развитием национальной экономики, преобразованием социальной 
структуры африканского общ ества. В ажную  роль в их решении несом
ненно сыграет правовая политика государства. По какому пути долж но 
развиваться право молодых аф риканских государств, следует ли исполь
зовать уж е сложивш иеся правовы е системы или заменить их новыми, 
усоверш енствовать ли традиционные институты или заимствовать евро
пейские, способствовать самостоятельному развитию  права каж дого н а 
рода или, создавать национальное право — эти и другие вопросы стали 
предметом широкого научного обсуждения и исследования этнографов, 
юристов, привлекли внимание государственных и политических деяте
лей. Совершенно очевидно, что социальные, политические и хозяйствен
ные сдвиги в Африке, преобразую щ ие как  экономическую структуру об
щества, так  и правовые надстройки, не могут сразу  уничтожить старые 
институты и традиции. Не случайно, что в настоящ ее время исследова
тели права в Африке особое внимание уделяю т вопросам эволюции 
традиционного обычного права и изменению его под влиянием новых ус
ловий.

В последние годы был проведен ряд  научных к о н ф е р е н ц и й ,т о м  
числе и в Африке, специально посвященных проблемам африканского 
права, соотношению обычного права и современного зак о н о д ател ьства’.

Развитие правовых институтов в Африке тесно связано с исторически
ми судьбами африканских народов. Д о  вторж ения европейцев народы 
Африки следовали разным правовым системам. Это было неписаное 
обычное право, или, как его раньш е назы вали, «туземное право и обы 
чай» (na tive law  and cu s to m ). В районах, где утвердился ислам, сущ ест
вовали мусульманские правовые институты, инкорпорировавш ие многие 
обычноправовые нормы и, в свою очередь, адаптированны е местным 
обычным правом 2. Колониальное завоевание прервало естественный про-

* Один из основателей советской африканистики И. И. Потехич придавал важное 
значение изучению обычного права африканских народов и его роли во вновь создава
емой правовой системе молодых африканских государств (См.: И. И. П о т е х и н ,  
Проблемы борьбы с пережитками прошлого .на африканском континенте, «Сов. этно
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1 Вопросам будущего права в странах Африки были посвящены: Конференция 
судебных советников в Уганде (1953) и в Нигерии (1956), Конференция в Лондоне 
(1959— 1960), Конференция в Лагосе (1961), Конференция о местных судах и обычном 
праве в Африке (Дар-эс-Салам, 1963), Конференция и семинар о праве и социаль
ных изменениях в Восточной Африке (Дар-эс-Салам, 1965, 1966) и др. Анализ реко
мендаций, принятых некоторыми конференциями относительно путей развития пра
ва в Африке, см.: «Некапиталистический путь развития стран Африки», М., 1967, 
стр. 257—261.

2 О мусульманском праве в Африке см., например: J. N. D. A n d e r s o n ,  Islam ic 
law in Africa, London, 1954; е г о  ж е , «Islam ic law  in Africa. Problem s of today and 
tomorrow». In: «Changing law  in developing countries», London, 1963, pp. 164— 183; 
Рене Д а в и д ,  Основные правовые системы современности, М., 1967, стр. 386—412.
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цесс развития африканских народов и, соответственно, развитие права, 
в котором уж е намечались тенденции к образованию  единых систем 
обычного права в крупных этнических общностях. К аж дая колониаль
ная д ер ж ава  ввела в действие на подвластной ей территории свои пра
вовые институты. В бывшей «французской» и «бельгийской» Африке 
местные правовы е нормы в значительной степени заменялись законами 
метрополий. .Английская система косвенного управления предусмотре
л а  двойную правовую  систему: английскую и местную — африканскую. 
П оследняя, в свою очередь, склады валась из многочисленных само
стоятельных правовых систем племен. Этот дуализм  и плю рализм пра
вовых систем был унаследован африканскими государствами, освобо
дивш имися от колониальной зависимости. В условиях современной Аф
рики особую актуальность приобретает вопрос о том, какую  систему 
правд следует развивать молодым государствам в условиях усиливаю 
щегося процесса смешения различных этнических групп и консолидации 
наций. П рактически необходимо решить, какое право должно исполь
зоваться при контактах между представителями разных народов с р аз
ными правовыми системами. Некоторые ученые предлагаю т применять 
право в соответствии с зонами распространения европейских язы ко в3. 
Этот принцип (как и правовой дуализм) неприемлем для африканских 
стран, стремящ ихся ликвидировать последствия колониализма и создать 
национальное право. «П раво,— писал Кваме Н крума,— должно слу
ж ить Африке в наш их собственных условиях, долж но соответствовать 
нашим традициям  и культуре... Оно не может действовать в вакууме» 4. 
Д ля современной Африки невозможен и путь медленного развития 
права, пройденный многими государствами Европы и А зи и 5. В то же 
время в странах, недавно приступивших к развитию национальной го
сударственности, слом существующих правовых норм и традиций и не
посредственный переход к современным системам права такж е вряд ли 
осуществим, поскольку «право никогда не может быть выше, чем эконо
мический строй и обусловленное им культурное развитие общ ества»6. 
Во многих странах Африки сохраняю тся сильные пережитки родопле
менных отношений, которые, по-видимому, будут существовать еще в те
чение значительного периода времени. И зж ивание старых норм и тр а 
д и ц и й — длительный и сложный процесс. Напомним, что В. И. Ленин 
при рассмотрении вопроса о замещении обычного права среднеазиат
ских народов новыми нормами указы вал, что «надо дож идаться разви
тия данной нации» 7. О днако глубокие социальные и политические из
менения в африканских странах, нужды современной экономики и ад
министрации требую т развитой национальной правовой системы. Отказ 
от иностранных правовых систем и дуализм а в праве, необходимость 
создания новой правовой системы, неизбежно предполагает совершенно 
иной подход к традиционным правовым системам и установление свя
зи нового права с традиционным обычным правом. Первый шаг в осу
ществлении этого важ ного процесса связан  с унификацией норм обыч

3 M ax R h e i n s t e i n ,  Problem s of law  in the new  nations of Africa. In: «Old socie
ties and new  States. The quest for m odernity in Asia and Africa», London, 1963, p. 231.

4 Kwam e N k r u m a h, The future of African law, «Tribune Ceylon News Review», 
i962, Ju ly  14, p. 6.

5 Об этом см., например: А. N. A l l o t t ,  Legal development and economic growth 
in Africa. In: «C hanging law  in developing countries», London, 1963, pp. 194—209; e r e  
ж  e, C ustom ary law: its place and m eaning in contem porary African legal systems, «Afri
can Law», 1965, vol. 9, № 2, pp. 82—85; е г о  ж е , The changing law  in a changing Afri
ca, «Sociologus», 1961, Jg . II, Hf. 2, S. 115— 131.

6 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с ,  Соч., т. 19, стр. 19.
7 В. И. Л е н и н, Поли. собр. соч., т. 38, стр. 159.
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ного права, продолжаю щих играть значительную  роль в современных 
условиях. Важность унификации признается большинством ученых,, 
хотя мнения о содержании самого понятия «обычное право» и возм ож 
ностях его унификации весьма различны 8.

Страны Африки избрали разные пути унификации, предусматриваю 
щей такж е модернизацию права, в процессе которой отбрасы ваю тся ар 
хаические нормы, вводятся новые и обычное право вклю чается в общую 
систему законодательства9. Н аиболее последовательно эти мероприя
тия проводятся в Танзании, точнее, в ее континентальной части — Т ан
ганьике, поэтому ее опыт заслуж ивает специального рассмотрения.

* * *

К ак и большинство африканских стран, Т анзания очень слож на по 
своему этническому составу. По официальным данным, ее материковую  
часть, Танганьику, населяет 126 народностей и племен. П одавляю щ ее 
большинство населения (около 93% ) относится к языковой семье бан
ту, представленной такими народами, как  живущ ие на северо-западе 
страны ваньямвези (к ним относятся васукума, сумбва, кононго, бенде,. 
кимбу и фр.) и их соседи на востоке — близкие меж ду собой по язы ку 
и культуре ваньятуру, ирамба, ирангш и вамбугве. К юго-востоку от 
ваньямвези расселены народы вагого, вазарам о  и васагара. Ещ е юго- 
восточнее живут вахехе, вабена и вапогоро. Ю жные районы страны з а 
нимают вангони, а районы, прилегаю щ ие к  озеру Н ьяса ,— вакинга,. 
ваньякю са и ваматенго (а такж е близкие к ним саф ва, ндали, ньиха 
и др .). На ю го-западе расселены ваф ипа (и родственные им ваньям- 
ванга, мамбве, рунгу и др .), на северо-западе — барунди, баха, балухья, 
бахайя и базинза. Н а северо-востоке ж ивут вадж агга , вапаре, ватеита 
и др., и несколько южнее — ваш ам бала.

Около 5% населения составляю т народы нилотской и куш итской 
языковых семей: масаи, луо, аруш а, Ираку, горова и остатки древне
го аборигенного населения Восточной Африки — сандаве и хадзапи. 
В Танганьике прожирает более 20 тысяч арабов, 80 тысяч выходцев из 
Индии и П акистана, примерно 20 тысяч европейцев 10.

Д о захвата Танганьики европейцами каж ды й народ имел свои нор
мы права, на основе которых вожди, соединявшие судебные и испол
нительные функции, вершили судопроизводство. Н емецкие колониаль
ные власти не оказали  серьезного влияния на ее традиционную  п ра
вовую структуру. В 1920 г. Т анганьика была передана под управление 
Англии (с 1922 г. как  м андатная территория Лиги Наций, а затем  — 
подопечная территория О О Н ). Английская администрация стремилась 
законсервировать племенную структуру и господство обычного права. 
З а  вождями были сохранены судебные и административные функции, и

8 См. Г. М у р о м ц е в ,  Суды обычного права в странах Тропической Африки, «Со
ветская юстиция», 1968, №  7. Высказывались, в частности, сомнения в возможности 
вообще применять термин «право» относительно африканских обычно-правовых инсти
тутов. См. сб. «Politics, law  and ritual in tribal society», O xford, 1965, pp. 169—215. 
О возможности унифицировать обычное право см.: А. N. А 11 о 11, E ssays in African 
law, London, 1960; T. O. E l i a s ,  The natu re  of African custom ary law, London, 1956.

9 C m . A. N. A l l o t  t, Tow ards the unification of law s in Africa, « In ternational and 
com parative law quarterly», 1965, Apr., vol. 14, pt. 2; e г о ж  e, The fu ture of African law, 
in «African law: A daptation and development», ed. by H. and L. Kuper, Berkeley — Los An
geles, 1965, pp. 216—240.

10 См. Б. В. А н д р и а н о в ,  Население Африки, М., 1964; Р. Н. И с м а г и л о в а ,  
Этнический состав и занятия населения Танганьики, «Африканский этнографический 
сборник», II, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. X LIII, М., 1958, стр. 271—301;
В. Я. К а ц м а н, Танганьика, М., 1962.



Новое и традиционное в праве Танзании 61

местные («туземные») суды осущ ествляли правосудие над африканским 
населением на основе немногих английских законов и обычного права.

К аж д ая  группа населения имела свое право; на европейцев распро
странялось английское законодательство и так  назы ваемое «общее» пра
во. К  остальным лицам применялись немногие английские и индийские 
законы . И ндуистская общ ина в определенном круге дел была субъек
том индусского права (H indu  L aw ), у исламизированного населения 
вопросы реш ались на основе мусульманского права (Islam ic Law). К 
аф риканцам  — за немногими исключениями, когда действовало англий
ское и индийское законодательство,— применялось обычное право. Таким 
образом , правовая система Танганьики была чрезвычайно сложной. Она 
состояла из писаного права, вклю чавш его акты, изданные английским 
парламентом ; индийского законодательства (которое постепенно ис
чезло и было заменено местными ак там и ); мусульманского или индус
ского права, применявш егося к лицам, придерживавш имся этих рели
гий; обычного права.

В первые аф риканские суды и обычное право были официально при
знаны в 1920 г. указом  английского парлам ента «О судах ливали» и , 
закрепивш им, кроме обычного права, и применение мусульманского 
права. Ю рисдикция этих судов ограничивалась африканским населени
ем. О рдонанс 1929 г. «О туземных судах» передал их в подчинение ан
глийским колониальным чиновникам. Окончательно функции местных 
судов были определены ордонансом 1953 г. «О местных судах» 12, кото
рый обязал  их применять «обычное право, распространенное в районе 
их юрисдикции... поскольку это не противоречит естественной справед
ливости и морали или какому-либо закону, имеющему силу на данной тер
ритории» 13. З а  судами была сохранена юрисдикция в отношении гр аж 
данских и уголовных дел коренного населения. В Танганьике существо
вало около 600 таких судов и они рассматривали, по некоторым данным, 
до 100 000 граж данских и уголовных дел в г о д 14. Многие специалисты 

уЪ области права Танганьики отмечали, что такая  загруженность судов 
при отсутствии писаного права создавала произвол при разрешении 
слож ны х дел.

После достиж ения Танганьикой независимости применение в судо
производстве обычного права было сохранено. Согласно новому закону 
о местных судах 1961 г., Высокому суду предписывалось «не отказы
вать  в признании какого-либо туземного права или о б ы ч ая» 15. Обычное 
право было признано и другими законодательными актами. Например, 
в законе «О судопроизводстве и применении права» указывалось: «Во 
всех делах, граж данских и уголовных, где стороны, лица, являющиеся 
субъектами местного права, каж дый суд долж ен руководствоваться 
местным правом и обычаем... поскольку это не противоречит справедли
вости и морали и не является несовместимым с писаным правом» 16. В за

11 «Liwalis courts ordinance», №  6, 1920. (см. «African conference on local courts 
and  custom ary law», D ar es Salam , 1963, p. 101).

12 «Local courts ordinance», 1953 (там ж е).
13 «African conference on local courts and custom ary law», D ar es Salam, 1963, p. 13. 

См. также: J. P. M o f f e t t ,  Native courts in T anganyika, «Journal of African Admini
stration», Jan . 1952; J. S. R. С о 1 e and W. N. D e n i s o n ,  T anganyika. The development 
of its law  and constitution, London, 1964, p. 103.

14 Cm. J. P. M o f f e t t ,  A foreword, in: H. C o r y ,  Sukuma law  and custom, London, 
1954.

15 «The local courts ordinance (Amendment.)», 1961, sec. 39 E (1) (а). Цит. no: 
J. S. R. C o l e  and W.  N.  D e n i s o n ,  Tanganyika. The development of its law and con
stitu tion , p. 95.

13 «The judicature and application of law s ordinance of Tanganyika». 1961, № 57, 
sec. 9 (3). См. там же.
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коне 1962 г. о местном управлении было дано определение обычного 
права: «Обычное право означает такое правило или совокупность п ра
вил, определяю щее права »  устанавливаю щ ее соответствующие им обя
занности, которое не является несовместимым со справедливостью  и 
моралью  и которое подтверждено установленным местным о б ы ч аем » 17.

К  1У63 г .  в  Танганьике был ликвидирован институт вождей и закон- 
чиласо реорганизация судебной системы. Закон  о магистратских судах 
покончил с дуализмом м расовым принципом в правосудии, установив 
новую судебную систему, основанную на территориальном прин ц ип е18. 
Судебная власть была окончательно отделена от исполнительной, и суды 
первой инстанции стали осущ ествлять юрисдикцию н ад  всеми гр аж д а 
нами в их районе независимо от расовой принадлежности. Н аряду  с су
ществующим законодательством в области уголовной юрисдикции суды 
применяют и обычное, и мусульманское право в граж данских делах  1У. 
Судопроизводство стало вестись на государственном язы ке суахили. 
Судебная реформа, проведенная в масш табах всей страны, явилась 
важным шагом к созданию единой правовой системы. Следующий этап 

был связан с унификацией норм обычного права. Выполнение этой з а 
дачи представляет большие сложности, поскольку пестрый этнический 
состав населения, разные уровни социальной и общественной орган и за
ции, культуры и религии предопределили и различия в обычном праве 
народов Танганьики.

Многие американские и западноевропейские ученые в своих работах 
сильно преувеличивают различия в этих правовы х системах 20. Некоторые 
правоведы вообще отрицаю т возможность унификации обычного п р а
в а 21. Однако исследования норм обычного права у народов Т анганьи
ки, особенно за  последние годы, показали, что несмотря на определен
ные различия, обусловленные целым рядом причин, в нормах обычного 
права существует и много общих черт, и поэтому унификация обычного 
права ряда народов вполне осуществима. Особое значение имели р аб о 
ты X. Кори по изучению обычного права крупнейшей народности Т ан 
ганьики— васукума. Им, в частности, был разработан  свод норм обыч
ного права васукума, изданный в 11953 г. на суахили в качестве руко
водства для судей 22. Эта работа Кори не наш ла широкого практическо
го применения, однако она имела большое значение как  первая попыт
ка научного подхода к унификации обычного права.

Подготовленный X. Кори сборник обычноправовых норм васукума 
был использован при разработке правительственного проекта униф ика
ции обычного права в Танганьике. В 1961 г. президент Н ьерере поста
вил эту задачу в специальном обращ ении к  членам парлам ента, регио
нальным секретарям партии Н ациональны й союз аф риканцев Т ангань
ики (ТАНУ) и представителям районных советов. Н ьерере указы вал , что 
складываю щ ейся в Танзании нации необходимо единое право.

Начальный этап  унификации предполагал создание единого кодекса 
обычного права отдельных регионов или групп населения. П ервую  наи

17 «The local governm ent ordinance (Amendm ent)», 1962, 4, sec. 53A (4) (b). Там же.
18 «The m agistrates courts acts», 1963, № 55, «Tanganyika gazette», 1963, vol. XL1V, 

№  68, Supplement №  1.
19 Там же, sec. 14. Применение обычного права в уголовных делах было запрещено 

еще законом о судопроизводстве и применении права 1961 г.
20 См.: D. V. С о w e n ,  African legal studies — a survey of the field and the role of

the United States, «Law and contem porary problems», 1962, vol. 27, №  4.
21 См., например, E. S. T a n n e r ,  The codification of custom ary law  in T anzania,

«East African Law Journal», 1966, vol. 2, As 2.
22 H. C o r y ,  Sukuma Law and custom, London, 1953; е г о  ж е , The indigenous poli

tical system of the Sukuma and proposals for political reform, E)ar es Salam , 1954.
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более обширную группу составили патрилинейные народы, говорящие на 
язы ках  банту (3/4 населения стран ы ). В дальнейш ем была намечена 
униф икация права народов, имеющих матрилинейную филиацию (около 
'/б населения). Третий этап предполагал унификацию исламского права23.

У нификации подлеж али обычноправовые нормы выкупа за невесту, 
вопросы брака и развода, полож ения детей и наследования, т. е. наибо
лее традиционные правовые нормы, охватываю щ ие широкий круг граж 
данских правоотнош ений24. П ервоначальны й проект унифицированного 
кодекса общих для всех племен норм обычного права обсуж дался на ме
стах представителям и народов, которых касалась  унификация. Обсужде
ние велось на язы ке суахили.

На специальных конференциях вы рабаты вался проект общих пра
вовых норм, а затем , после одобрения Н ациональным комитетом экспер
тов, унифицированный проект вновь направлялся советам районов. Пос
ле утверж дения советами кодекс норм обычного права становился нор
мативным актом на территории принявших его советов и у ж е  исключал 
применение каких-либо других норм, равно как  и дальнейш ие ссылки на 
местное обычное право племен. Р абота по созданию кодекса вышла за 
рам ки простой унификации. Ф актически имела место модернизация пра
ва: устаревш ие архаические нормы пересматривались и вырабатывались 
новые полож ения, учитываю щие современные условия.

О днако число новых норм оказалось немногочисленным — проект в 
значительной мере зависел от мнения местных представителей, которые, 
естественно, стремились к закреплению  существующих и для них при
вычных правовы х норм.

1 августа 1963 г. в 25 районах вош ла в законную силу Д екларация 
обычного права, реглам ентировавш ая вопросы, связанные с выкупом за 
невесту, браком, разводом и положением детей 25. В сентябре того же 
года была издана вторая часть Д екларации , содерж ащ ая положения об 
опеке, наследовании и завещ ан и и 26. Д еклараци я содержит 348 статей и 
делится на ряд  разделов. В ней регулирую тся правоотношения как по
лигамной, так  и моногамной семей. Значительное место отводится поло
ж ениям  о правоотнош ениях в большой семье, сохраняющей свое значе
ние основной социальной единицы 27. Статьи источника отраж аю т пра
воотнош ения в большой семье, находящ ейся в стадии разлож ения, ког
да уж е наметились тенденции выделения в ней малых семей и проис
ходит сложный процесс, связанный с борьбой коллективных и частно
собственнических, родовых и индивидуальных интересов28. Это прояв
ляется, например, в ряде статей, устанавливаю щ их право собственно
сти отдельных членов большой семьи, в сосуществовании собственности 
общесемейной и индивидуальной.

23 В июне 1967 г. был закончен и опубликован унифицированный свод норм мусуль
манского права. См.: «G azette of the U nited Republic of Tanzania», 1967, vol. 48, № 27, 
Suppl. №  34.

24 Проект унификации не включал обычноправовых вопросов землевладения, по
скольку земля объявлена национальной собственностью и вопросы землевладения регла
ментируются законодательством.

25 The local governm ent ordinance. «The Local C ustom ary Law (D eclaration) (№ 1) 
Order», «Tanganyika Gazette», 1963, vol. XLIV, № 36, Suppl., №  2, Government notice 
№ 279. В дальнейшем при ссылке на Декларацию  в тексте дается сокращенное назва
ние раздела и номер статьи.

26 «The Local C ustom ary Law (D eclaration) (№ 4) Order», Там же, Government 
notice №  436.

27 Ср. работу П. Гулливера, где собран материал о большой семье у патрилиней- 
ных земледельческих масаи: P. Н. G u l l i v e r ,  Social control in an African society. 
A study of the A rusha: agricu ltu ral M asai of N orthern Tanganyika, London, 1963.

28 Анализ этих проблем в общетеоретическом плане см.: М. О. К о с в е н ,  Семей
ная община и патронимия, М., 1963.
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О роли большой семьи говорят статьи, закрепляю щ ие главенство 
отца или старшего брата, а такж е семейного совета, вклю чаю щ его всех 
взрослых членов. Часть 1, посвящ енная личным правам  граж дан, 
предоставляет совету семьи право решения многих имущественных во
просов между родственниками. Совет семьи назначает опекуна несо
вершеннолетним детям отсутствующего или умерш его родственника; в 
случае временного отсутствия наследника вы деляет из числа его род
ственников попечителя наследуемой собственности.

При лишении наследства законного наследника, последнему предо
ставляется право дать объяснения семейному совету (The Law  of In h e ri
tance, sec. 31). Если наследнику не было известно о лиш ении его н аслед
ства до смерти наследователя, он вправе обратиться к семейному совету, 
который может восстановить его в правах наследства (The Law  of In h e ri
tance, sec. 35, 37).

В аж ная роль совета большой семьи подчеркивается статьей, устанав
ливающей, что ряд дел не может быть передан в суд до рассмотрения их 
семейным советом (The Law  of Inheritance, sec. 22).

Во многих нормах Д еклараци и  было вы раж ено стремление сохранить 
собственность в рам ках большой семьи. Н аиболее четко это проявилось в 
положениях о наследовании — вопросе чрезвычайно важ ном  для пони
мания уровня социального р азв и т и я 29.

Имущественные интересы большой семьи защ ищ аю тся положениями, 
предусматривающими переход наследства только к кровным патрилиней- 
кым родственникам. Основными наследниками признаю тся: преж де всего 
старший сын (наследник 1 степени; в этом проявилось стремление укре
пить отцовское право), а затем  другие сыновья (наследники 2  степени) и 
дочери (наследницы 3 степени) (The L aw  of Inheritance , sec. 25, 30). О вдо
вевший супруг не имеет права на получение наследства, если у умерш его 
имеются родственники по отцовской линии (The L aw  of Inheritance , sec. 27, 
28). При отсутствии детей наследниками являю тся братья и сестры, пле
мянники, отец, дяди и тетки или любые другие патрилинейные родствен
ники с преимущественным правом в пользу мужчины (The Law  of In h e ri
tance, sec. 46, 47, 48, 49). Собственность передается овдовевш ему супругу 
только при полном отсутствии патрилинейных родственников (The Law  of 
Inheritance, sec. 50).

Больш ая семья осущ ествляет контроль за  разделом  собственности 
среди наследников: «П осле смерти члена семьи его родственники р ас 
сматривают вопросы, связанные с доходами и долгами покойного» 
(The Law of Inheritance, sec. 6 ); «лицом, отвечаю щ им за  раздел  наслед
ства, является старший брат умершего или его отец... или другой род
ственник-мужчина, назначенный семейным советом» (The Law  of In h e ri
tance, sec. 5 ).

Особый характер имущественных отношений в большой семье обус
лавливает правовую зависимость одних членов семьи от других. В н а
ибольшей мере это проявляется в нормах, определяю щ их правовое поло
жение женщин и детей.

К ак правило, родственники помогают мужчине собрать средства, что
бы выплатить выкуп за  невесту. В случае расторж ения брака полученный 
выкуп должен быть возвращ ен (The Law  of P ersons, sec. 6 , 52 A ) . Обычай 
устанавливает весьма своеобразную  зависимость: при расторж ении б р а
ка, в котором были рождены дети, выкуп, уплаченный за  невесту, не во'з-

29 См. Д. А. О л ь д е р о г г е, Система нкита, «Проблемы первобытного общества», 
«Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. LIV, А1.—Л., 1960. В статье дан анализ п ра
воотношений у некоторых народов, говорящих на языках банту. Выводы автора пред
ставляют большом интерес для понимания характера социальной организации у наро
дов Танганьики.
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враш ается (The Law  ef Persons, sec. 52 В ); он как  бы компенсируется 
детьми, которые в любом случае принадлеж ат отцу и его большой семье 
(The Law  of P erso n s, sec. 175, 104). Таким  образом, женщ ина может по
рвать связи с семьей муж а, лиш ь вернув при разводе уплаченный за нее 
выкуп (при бездетном браке) или оставив детей. С вязи между большой 
и малой семьей сохраняю тся и после смерти сородича: семейный совет 
назначает опекуна несовершеннолетним детям, причем опекунство возла
гается исключительно на родственников-мужчин (The Law of G uard ian
ship, sec. 2 , 3, 4 ). Следует отметить, что Д еклараци я даж е расширяет 
п рава семьи мужчины по сравнению, например, с обычаями у народа 
васукума, где опекунами несовершеннолетних детей назначались мать и 
родственник о т ц а 30. Статьи Д екларации  прямо рассматриваю т выкуп за 
невесту как собственность большой семьи. Н апример, при вступлении 
вдовы в брак  с кем-либо из родственников муж а засчитывается уж е вы
плаченный выкуп (The Law of Persons, sec. 65). Вдова полностью зависит 
от большой семьи. Семейный совет вправе выселить ее, если вдова по
стоянно ж ивет не с родственником муж а. Он такж е реш ает, отправить ли 
вдову, ожидаю щ ую  ребенка, в семью ее отца или признать ребенка 
(The Law  of Persons, sec. 68, 69). Исключительное право муж а и его род
ственников на женщ ину и детей наиболее очевидно в положениях об 
адю льтере. Виновный уплачивает мужу денежную компенсацию в разм е
ре максимального выкупа за невесту (The Law of Persons, sec. 115A) 3i. 
И здесь выкуп за невесту играет определенную роль. У плата компенса
ции и ш траф а не меняет прежних правоотношений. Рожденные в браке 
дети в любом случае принадлеж ат супругу, и фактический отец ребенка 
не приобретает на него никаких прав и после уплаты выкупа. Здесь 
признание отеческой власти над детьми основывается не на факте кров
ного родства, а является результатом власти мужчины над женщ иной32. 
Имущ ественные отношения оказы ваю тся решающими и при установле
нии отцовства над внебрачным ребенком без регистрации брака: отцу 
женщ ины вы плачивается компенсация, равняю щ аяся, как и в первом 
случае, максимальному разм еру выкупа за  невесту (The Law  of Persons, 
sec. 181 В ). П рава, приобретенные уплатой выкупа за  невесту, отступают 
на второй план только в одном случае — когда обычное право и Д екл а
рация закрепляю т патрилинейные отношения, более прогрессивные по 
сравнению с матрилинейными. П равовое положение детей из патрилн- 
нейной общины, воспитанных матрилинейными родственниками* или рож 
денных в семье, в которой выкуп за невесту выплачивается родственни
ками матери ж ениха («ньямба йя кукени»), всегда определяется в соог- 
вествии с правилами патрилинейной общинь; (The Law of Persons, sec. 
22, 159).

П ервая имущ ественная с д е л к а — уплата выкупа за  невесту — порож
дает сложные дальнейш ие правоотнош ения. Поскольку правила, регули
рующие уплату выкупа, продолж аю т играть большую роль в жизни пат- 
рДлинейных народов современной Танзании, значительная часть кодек
са — 65 статей — посвящ ена регламентации именно этих вопросов.

Выкуп за  невесту выплачивается женихом отцу невесты и часто де
лится меж ду ее отцовскими и материнскими родственниками (The Law of 
P ersons, sec. 1, 15).

30 Ср.: H. C o r y ,  Sukuma law  and custom, sec. 316.
31 Еще известный русский специалист в области обычного права А. Н. Стояноз 

отмечал, что в Африке «в большинстве систем первобытного обычного права адюльтер 
рассматривается как нарушение интересов и прав семейного союза». См. А. Н. С т о я 
н о в ,  Зачатки семейного права у первобытных народов, Харьков, 1884, стр. 21.

32 См. Д. А. О л ь д е р о г г е ,  Энгельс и проблема происхождения отцовского рода, 
«Вопросы истории доклассового общества», М.— Л., 1936.

5 Советская этнография, № 6
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Д екларация определяет круг родственников, имеющих право полу
чать выкуп за невесту. Выкуп может выплачиваться по частям. В случае,, 
если обязательства по выплате выкупа впоследствии не выполняю тся, 
отец невесты не вправе вернуть дочь обратно, но суд может обязать муж а 
выплатить выкуп в течение определенного срока. Выкуп за  невесту, уста
новленный Д екларацией, значительно меньше того, который был принят 
практикой раньше. Обычный выкуп был весьма высок и для многих не
доступен, поэтому значительная часть взрослого населения обходилась 
без формальной регистрации брака. Д еклараци я не только вводит огра
ничения при уплате выкупа-, но и пытается привить новое отношение к 
браку. Так, статья 4 закрепляет за женщиной, достигшей 21 года, право 
вступить в брак без согласия отца или опекуна (The Law of P e rso n s , 
sec. 4). Важное значение имеет и статья 5, признаю щ ая законным брак  
без уплаты выкупа за  невесту (The Law  of Persons, sec. 5 ). Эти две- 
статьи, неизвестные обычному праву, фактически противостоят тради 
ционным нормам, регламентирую щ им заклю чение брака.

Новое содержание в привычные нормы вносит и статья, требую щ ая 
«при определении выкупа за невесту принимать во внимание имущ ест
венное положение жениха» (The Law  of Persons, sec. 10 В ). Т акая  норма 
безусловно отраж ает рост дифференциации в имущественных отноше
ниях и сложилась под влиянием современных условий Танзании.

Н аряду с регистрируемым браком государство признает конкубр- 
нат (kinyum ba) — совместную ж изнь мужчины и достигшей соверш енно
летия женщины без регистрации брака и выплаты  выкупа за  невесту 
(The Law  of P ersons, sec. 89—97, 106, 157 А ). Д л я  конкубината устанав
ливаются самостоятельные правовые отношения, отличаю щ иеся от п раво
отношений, вытекающих из регистрируемого брака.

В наибольшей мере сила традиций проявилась при разработке поло
жений о разводе, закрепляю щ их неравноправное полож ение женщ ины . 
Д екларация специально оговаривает обстоятельства, признаваемы е в к а 
честве оснований для развода, не одинаковые для мужчин и женщ ин. 
При определенных обстоятельствах развод  допускается, но суд всегда 
обязан определить «виновную сторону» (в этом, как  и в определении 
возраста совершеннолетия, сказалось, по-видимому, влияние английского 
п рава). П ризнание «виновности» женщины означает, что ее родственни
ки обязаны вернуть полученный за  нее выкуп (The Law  of P erso n s, sec. 
37 A, 58). Д аж е  в том случае, когда требование развода исходит o r 
мужа и в браке были рождены дети, суд может решить, что развод  «спро
воцирован» поведением женщины и обязать ее родственников возвратить 
выкуп (The Law of P ersons, sec. 59). Поэтому, вероятно, разводы  бываю т 
чаще в тех районах, где низкий выкуп за  невесту. «Там, где выкуп высок,, 
развод почти не известен»33. П олож ения о разводе были заимствованы  
из обычного права васукума, кодифицированного X. Кори. В обоих ис
точниках статьи текстуально со вп ад аю т34.

П равовое положение супругов при разводе обусловливает ф акт у п ла
ты выкупа за невесту. При расторжении конкубината имущество супру
гов делится поровну. При этом учитывается разм ер собственности, кото
рой стороны владели до брака. Т1мущ ественные п рава женщ ины, состоя
щей в браке, где имела место уплата выкупа, ничем не гарантирую тся. 
Вероятно, распространенность конкубината в Танганьике такж е является 
следствием этих различий в правовом положении супругов, вытекающ их

33 Z. R. С h е s о n  i, Divorce and succession in Luyia custom ary law , «E ast African- 
Law Journal», 1966, vol. 2, №  3, p. 165.

34 Cp. «The local custom ary law  (D eclaration order)», The Law of Persons, sec. 163— 
167 и H. С о г у, Sukuma law  and custom, sec. 229—231.
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из формы брака. Ж енщ ина, за которую уплачивался выкуп, не имеет ни
каких прав на получение доли имущества, если брак расторгается по ее 
«вине» (The Law  of P ersons, sec. 74). К огда «виновным» признается муж, 
закон устанавливает для женщины единовременную выплату, зависящую 
от рода занятий ее муж а. Например, ж ена крестьянина получает 1/А уро
ж ая  последнего года, ж ена торговца — не менее 150 шиллингов, жене- 
служ ащ его вы плачивается его месячное ж алование (The Law of P ersons, 
sec. 71 A, B, D ). Такое закрепление социальных различий — новый, не 
известный обычному праву элемент. Он показы вает стремление авторов 
Д екларации  приспособиться к новым условиям, отличающимся значи
тельными сдвигами в социальной дифференциации общества. Но сам 
подход к решению этих проблем остается традиционным.

В Д еклараци и  наш ли отраж ение и такие архаические формы общест
венных отношений, как  переж итки левирата. Р яд  статей отраж ает обы
чай наследования жены родственниками муж а: «Вдова может избрать, 
родственника умершего м уж а и жить с ним в качестве его жены» 
(The Law  of P ersons, sec. 66 A ) . Следует отметить, что только такой брак 
сохраняет за вдовой право ж ить совместно с детьми, принадлежащ ими 
но закону семье ее муж а. «Если вдова согласна жить в качестве жены 
с одним из родственников умершего муж а и на это получено согласие 
семейного совета, она становится законной женой этого родственника»- 
(The Law- of P ersons, sec. 64). Необходимость одобрения левиратного- 
брака семейным советом подчеркивается и другим положением Д екл ар а
ции: «...Когда вдова согласна, чтобы ее унаследовал кто-либо из род
ственников умерш его м уж а и это одобрено семейным советом, родствен
ник назначается опекуном ее детей» (The Law  of G uard iansh ip , sec. 7 ). 
В самой Танганьике некоторые юристы объясняю т сохранение статей,, 
предусматриваю щ их левиратный брак, необходимостью обеспечить детей 
в экономически бедной стране. Однако, аналогичные обычноправовые 
нормы в законодательстве некоторых других стран давно уж е объявлены 
утратившими си л у 35.

Р ассм атри ваем ая Д еклараци я обычного права Танзании в настоящ ее 
время представляет основной свод граж данско-правовых норм, регули
рующих брачно-семейные отношения и вопросы наследования. Разбор» 
содерж ащ ихся в ней положений показы вает, что Д екларация отражает: 
новые процессы, происходящие в социальных отношениях Танзании.

Требование учитывать имущественное положение лиц при уплате вы
купа за невесту, решение имущественных вопросов при расторжении б р а
ка в зависимости от социального полож ения граж дан  и другие аналогич
ные нормы отраж аю т сдвиги в современных условиях, имущественную и 
социальную дифференциацию  в обществе. Некоторые нормы, закрепляю 
щие власть мужчины и подчиненное положение женщины, утвердились 
в обычном праве, по-видимому, под влиянием ислама и вошли в Д ек л а
рацию уж е как  обычноправовые положения.

Д екларац и я специально указы вает на недопустимость дискримина
ции в зависимости от религиозной принадлежности (The Law of W ills, sec„ 
33). В этом сказались, несомненно, не только исторические традиции 
страны, но и политика веротерпимости, которую старается проводить 
правительство Танзании.

В то ж е время нормы Д екларации , закрепляю щ ие имущественную 
компенсацию за адю льтер, остатки левирата, наказуемость нарушения

35 См. например: I. S c h a p e r a ,  Tribal legislation am ong the Tswana of the Be- 
chuanaland P rotectorate, London, 1943, pp. 2, 6 и др.
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табуации ж енщ ины 36 и т. п. свидетельствуют о стойкости традиционных 
норм.

Такой характер Д екларации  объясняется такж е сложностью этниче
ского состава населения страны, различаю щ егося по уровню социального 
и культурного развития, поскольку — наряду с племенами, стоящими на 
стадии разложения родо-племенных связей или находящ ихся на стадии 
феодальных отношений — многие народности переж иваю т начальный 
этап развития капиталистических отнош ений37. Различия в уровне со
циального развития разных этнических групп населения Танзании и яв 
ляются одной из причин, которые определили своеобразное сочетание ар 
хаических и новых, современных норм, закрепленны х в Д екларации .

Кроме объективных факторов — различий в социальных укладах  р аз
ных этнических групп, определенную роль, по-видимому, сы грал и субъ
ективный фактор: составители источника не смогли выйти за рамки мно
гих традиционных представлений и преодолеть стойкость ряда отж иваю 
щих обычноправовых институтов. В содержании Д екларации , безусловно, 
наш ла выражение такж е определенная политическая линия руководите
лей Танзании, идеологическим концепциям которых соответствуют неко
торые цдеализируемые ими принципы обычного права 38. Л идеры  Т ан за
нии неоднократно заявляли, что в склады ваю щ емся общ естве они нам е
рены развивать традиционные принципы коллективизма, взаимопомощ и, 
племенного демократизма, присущие, по их мнению, обычному праву. 
Ряд  обычноправовых принципов руководители Танзании намерены по
ложить в основу тех новых социалистических общественных отношений, 
которые, по их мнению, будут установлены в стране.

Президент Н ьерере считает зачаточной формой социализма большую 
семью — удж ам аа. «Современный африканский социализм ,— пишет 
Н ьерере,— можно вывести из его традиционного наследия, рассм атривая 
общество как расширенное семейное объединение». «Н аш е понятие семьи, 
к которой мы все принадлежим, долж но быть расш ирено дальш е — до 
принадлежности племени, общине, н ац ии »39. П ри давая столь важное 
значение большей ремье, идеологи ТАНУ стремятся, естественно, сохра
нить ее с помощью соответствующих норм обычного права, закрепляю 
щих особую роль большой семьи и консервирующих сущ ествующие в ней 
отношения.

Д екларация привлекла внимание представителей различны х научных 
и политических кругов. Некоторые юристы подвергли ее критике. По мне
нию, например, Е. С. Теннера, она не выполнила поставленных задач  гю 
созданию единого национального права, одновременно лишив народы их 
традиционных систем обычного п р а в а 40. П ринятая Д еклараци я действи
тельно не является единым кодексом права для всей страны. Эта задача 
и не стояла перед ее составителями. П редстояло решить более узкую, 
но весьма важную  задачу — унифицировать и модернизировать обычное 
право подавляю щ его большинства населения — патрилинейных народов 
банту. И здание Д екларации  имело исключительно важ ное значение, по

36 О древнейших корнях происхождения последнего обычая см.: С. А. Т о к а р е в ,  
Новое о происхождении экзогамии и тотемизма, в сб.: «Проблемы антропологии и 
исторической этнографии Азии», М., 1968.

37 См. В. Я. К а ц м а и, Рост имущественной дифференциации среди африканского 
крестьянства Танганьики после второй мировой войны, «Сов. этнография», 1961, № 1, 
стр. 88.

38 См. Н. Д . К о с у х и н, Концепции «африканского социализма» в Танзании и Ке
нии, сб. «Современные теории социализма „национального типа”», М., 1967.

39 J. N у е г е г е, U jam aa. In: «African Socialism», ed. by N. F riediand, London, 1964, 
p. 246. См. также: J. K. N у e r e r e, Freedom  and unitv  — uhury na um m oja, London, 
1967.

40 E. S. T a n n e г, Указ. раб.
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скольку впервые была сделана попытка унификации обычного права рав
ных этнических групп населения. Это был первый, но очень важный шаг 
на пути общей унификации и становления национального права молодой 
страны. Естественно, что становление национального п р а в а —-длитель
ный процесс. По мере его развития обычное право отдельных народов 
будет постепенно зам ещ аться общими нормами писаного права, все бо
лее отвечающими общенациональным критериям. Но с созданием Д ек
ларации впервые в истории страны нормы обычного права большинства 
населения были письменно зафиксированы  и приобрели статут закона. 
Кодификация поставила обычно-правовые нормы в один ряд с другими 
источниками права в общей системе законодательства и создала возмож 
ности для их изучения и дальнейш ей модернизации.

П рактическая ценность Д екларации , несомненно, состоит и в том, что 
она отныне ограничивает сферу произвольных толкований и интерпрета
ций правовы х норм в повседневной работе судов и облегчает деятель
ность партии ТАНУ, выполняющей® провинции административные и ар 
битраж ные функции. Это особенно важ но для районов, отличающихся 
большой этнической пестротой. Процесс модернизации обычного права 
и отмирания архаических норм, несомненно, будет в определенной мере 
связан с процессом экономического и социального развития общества 
и консолидацией нации.

В настоящ ее время трудно сказать, какую окончательную форму при
обретет в будущем законодательство Танзании, в котором новое будет 
разбиваться с учетом национальных особенностей, традиционных право
отношений и обычаев. Н а современном этапе, когда ставятся задачи пол
ного освобождения от колониального наследия и построения в будущем 
социалистического общ ества, на право, развиваю щ ееся в стране, могут 
оказать влияние некоторые правовы е принципы стран социалистической 
системы. Вполне вероятно, что будет иметь ме,сто не только медленное 
перерастание старых правовых институтов в более развитые, но и непо
средственное восприятие некоторых передовых правовых концепций.

S U M M A R Y

The newly em ancipated A frican countries are facing im portant problems: the consoli
dation of nationalities and tribes into a single nation; the building up of their s ta te
hood; the elaboration  of all-national law. There is no unam ity among researchers in the 
assessm ent of alternative trends in the charting  out of national law, of the interrelation 
between trad itional and modern law. The article illustrates by the example of Tanzania 
some m ajor problem s re la ting  to unifying and m odernizing legal norm s in the course of 
institu ting  a unified law  system  for the whole country. The conservation of former law 
systems which existed under colonialism  and a slow evolution of law are impossible for 
young African countries where rapid  social changes are tak ing  place.

The governm ent of Tanzania is tak ing  firm m easures for reorganizing the system of 
law and justice. The governm ent is planning to use the custom ary law  unifying its norms.

An im portan t step w as the adoption in 1963 of a D eclaration of custom ary law stan 
dards regu la ting  the main questions of family, m arriage, inheritance, the law of persons, 
etc. The author shows tha t th is D eclaration reflects some new processes taking place in 
the law of the country, although m any custom ary trad itions and institu tions still persist. 
At present the D eclaration is the m ain compendium of civil law regulations. Its impor
tance for the form ation of a ll-national law  is very great. This is the first time in the 
country’s history th a t the custom ary law norm s of the m ajority  of T anzania’s population 
have been set down in w riting  and have received the sta tus of law.


