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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СИСТЕМЫ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
У ГАЛЛА ЭФИОПИИ

Разделение общества по возрастным группам свойственно многим народам на пер
вобытнообщинной ступени развития. Примером могут служить народы Австралии, Но
вой Гвинеи, Африки, Америки. Но только в Африке, а точнее — в Восточной Африке, 
система возрастных групп отмечена в наиболее полной форме. Возрастные группы при
сущи, по-видимому, всем народам верховьев Нила, говорящим на кушитских языках. 
Однако наиболее ярким примером по своей сложности и завершенности является си
стема возрастных групп у галла Эфиопии.

Начало исследованию возрастных классов и тайных союзов было положено Лео 
Фробениусом. Продолжили исследования в этой области Г. Ш урц и X. Вебстер L 
Изучение основывалось на материалах XIX — начала XX в. С 1893 года, когда 
А. В. Шлейхер опубликовал эфиопскую рукопись хроники «Зенаху лягалля» (История 
галла) 2, появилась возможность исследовать систему возрастных групп в ее истори
ческом развитии.

До сих пор «История галла» 3 — наиболее полный из известных в настоящее время 
письменных памятников по истории и этнографии народа галла в XVI в. Фактический 
материал хроники охватывает период примерно в шестьдесят лет.

Автор хроники, по имени Ба.хрей,— духовное лицо, родом из Гамо (район Южный 
Сидамо). По-видимому, он был очевидцем тех событий, которые описал. Свое повест
вование Бахрей начинает с того времени, когда галла появились в Эфиопии, и закан 
чивает событиями конца ^ V I в. Он рассказывает, когда и откуда пришли галла в его 
страну, как многочисленны были их племена, приводит родословную племен галла. Б ах 
рей описывает военные столкновения эфиопов с галла, обычаи галла. Исторические 
события изложены в хронологической последовательности, хотя ни одной даты 
автор не уточняет, указывая лишь имена участников событий и географические на
звания.

. 1 L. F r o b e n i u s ,  Die M asken und Geheimbiinde Afrikas, «A bhandlungen der Kai- 
serlicher Leopoldinale-Carolinae deutschen A kademie der N aturforscher», Bd. XXIV, H al
le, 1898; H. S c h u r t z ,  A ltersklassen und M annerbim de, Berlin, 1902; H. W e b s t e r ,  
Prim itive secret societies, New York, 1908.

2 Каталог библиотеки Британского М узея в Лондоне (O riental 534), рукопись №  55 
Магдальской коллекции эфиопских рукописей. A. W. S c h l e i c h e r ,  G eschichte der Gal- 
la. Bericht eines Abessinischen M unches iiber die Invasion der G alla in Sechzehnten Jahr- 
hundert, Berlin, 1893.

3 Вторично «История галла» была издана Игнацио Гвиди, использовавшим в своей 
работе не только лондонскую рукопись хроники, но и вторую, обнаруженную в Вене. 
Издание Гвиди считается лучшим, так как текст памятника был в значительной мере 
дополнен и исправлен Гвиди, перевод сделан точнее. Кроме того, подробный коммента
рий, содержащий сведения по истории, этнографии и языкам Эфиопии, еще более повы
сил ценность )ft6oTbi И. Гвиди. См.: I. G u i d i, H istoria G entis G alla, «Corpus Scripto- 
rum C hristianorum  O rientalium . Scriptores Aethiopici», series a ltera, t. 3, P arisiis, 1907. 
Известны такж е издания переводов хроники без эфиопского текста: W. B u d g e ,  H isto 
ry of Ethiopia, v. II, London, 1928; С. F. B e c k i n g h a m  & G. W.  B. H u n t i n g f o r d .  
Some records of Ethiopia, 1593— 1646, H akluyt Society, London, 1954, p. 110— 129. C bc 
бодный пересказ отрывков из хроники приведем Д. А. Ольдерогге в сборнике статей 
«Абиссиния» (Эфиопия), М.— Л., 1936, стр. 140— 115.
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«История галла» содержит важный этнографический материал. Особую ценность 
представляет то, что «Зенаху лягалля» — это первый письменный памятник, отразив
ший социальную структуру галлаского общества, основанную на системе возрастных 
групп. Бахрей подробно описывает распределение галла по возрастным группам, их 
обязанности в каждой группе. Но у Бахрея это не просто описание социальной струк
туры общества галла, но и своеобразный анализ ее в сравнении с социальной структу
рой эфиопского общества того же времени.

Таким образом, мы имеем теперь три группы источников по истории и этнографии 
галла: XVI в.— хроника Бахрея «История галла», XIX в. — описания путешественников 
и работы исследователей, отразившие жизнь галла до завоевания их Менеликом; 
XX в.— полевые работы и исследования по галла после завоевания их Менеликом, в ре
зультате чего их социальная система подверглась сильным изменениям. Эти источники 
важны для сравнительного изучения систем возрастных групп не только у галла, но и 
у других народов Восточной Африки.

В этнографической литературе, посвященной обществу галла, единой терминологии 
для описания системы возрастных групп нет. Например, существует несколько терми
тов для определения возрастных групп системы: age-group, age-set, age-grade-group, 
age-section, gada, A ltersklasse, rein A ltersklasse. В русской этнографической литературе 
приняты термины «возрастные группы» или «возрастные классы». Нет единства и в от
ношении самого названия системы. Чащ е всего употребляют наименования «система 
гада»4 или «система возрастных групп или классов». Эфиопский этнограф Асмаром 
Легессе недавно выступил со статьей, где он высказывает сомнение в точности термина 
«age-group» и «age-system » на том основании, что возраст, как правило, не является 
основой системы 5. Действительный возраст индивидуума не определяет его права всту
пить в систему или выйти из нее. Это относится не только к системе у галла, но также 
и к системам у нуэр, у дарасса, джийе, кикуйю, и у большинства других народов Во
сточной Африки. Статус и функции членов системы определяются независимо от их 
возраста временем прохождения инициации. Это характерно для всех перечисленных 
выше народов. Поэтому Асмаром Легессе считает универсальной основой систем время 
и предлагает характеризовать это явление как «tem poral differentiation of society», а ре
зультат этого «дифференцирования общества по времени» — как классы, основанные 
прежде всего на длительности пребывания их членов в данных системах.

Дело в том, что некоторые из первых исследователей галла описали эту систему 
как чисто возрастную и ввели таким образом в научную литературу соответствующую 
терминологию, ставшую теперь традиционной. Однако на современном этапе изучения 
многие ученые рассматриваю т этот вопрос с совершенно иной точки зрения. В системе 
«гада» физический возраст в основном лишь влияет на выполнение социальных функций 
всех звеньев системы. А под термином «age» (анг.) в специальных трудах обычно по
нимается не физический возраст индивидуума, а социальный.

При системе «гада» происходит постепенное изменение социального статуса ее чле
нов, поэтому представляется наиболее рациональным употребление терминов «возраст
ная группа» для определения членов системы, инициированных одновременно при всту
плении в систему «гада», и «возрастная степень» — для обозначения социального ста
туса возрастной группы.

Кратко опишем систему возрастных групп у галла. Это чисто мужской институт. 
Мужчины галла подразделяю тся на несколько возрастных групп-— «гада», максималь
ное их число — десять. К аж дая группа проходит пять возрастных степеней. Период 
каждой степени длится восемь лет; Система имеет циклический характер, причем как 
бы отправной точкой всего хода ..системы является первая степень, от которой любая 
группа движется по кругу, возвращ аясь в конце концов снова к первой степени. Исходя 
из такого характера системы, удобней всего представить ее схематически в виде круга, 
разделенного на два полуцикла. П ять возрастных степеней составляют первый полу- 
цикл системы, который реализуется за сорок лет (8X 5 =  40). Первый, основной, полу- 
цикл си стем ы — это активный поЛуцикл. Пройдя в нем все пять степеней, члены его

4 «Гада» — название возрастной группы у галла.
s A s m a r o m  L e g e s s e ,  C lass system s based on time, «Journal ol Ethiopian S tu

dies», vol. I,' N 2, 1963, pp. 1—29.

9  С оветская этнограф и я, № 4 129



Годы
I гада 

(Робале)
II гада 

(Бирмагу)
III гада 

(Хората)
IV гада 

(Мудана)
V гада 
(Дуло)

1 - 8 Дабалле Фолле Кондала Дори и Луба Юба

9 - 1 6 Фолле Кондала Дори и Луба Юба Дабалле

1 7 -2 4 Кондала Дори и Луба- Юба Дабалле Фолле

25—32 Дори и Луба Юба Даба'лле Фолле Кондала

3 3 -4 0 Юба Дабалле Фолле Кондала Дори и Луба

входят во второй, пассивный полуцикл. К аж дая степень имеет свое название, и каждая 
из десяти групп имеет свое 6.

Первая степень, «дабалле»— подготовительная,-вторая — «фолле» и третья «конда- 
ла» — это степени воинов; в третьей степени члены ее получают право жениться, но не 
могут иметь детей; четвертая степень — «луба» •— самая ответственная. Возрастная 
группа, находящ аяся в этой степени, осуществляет законодательную и исполнительную 
власти в племени. В этой возрастной степени мужчины подвергаются обрезанию, после 
чего получают право иметь потомство. П ятая, последняя степень актизного полуцик- 
ла — «юба». В этой возрастной степени мужчины-галла имеют совещательный голос. 
Переход каждой возрастной группы из одной возрастной степени в другую означает 
повышение социального статуса ее членов и сопровождается обрядами.

Д о своего вступления в первую возрастную степень мальчики рассматриваются 
как «немые». И только тогда, когда отцы уходят из общественной жизни, завершив 
пятую степень активного полуцикла, из их сыновей составляется очередная возрастная 
группа, которая инициируется и вступает в первую степень. Затем  сыновья повторяют 
путь отцов. Их же отцы теперь оказываются в пассивном полуцикле, продвигаются 
в нем в обратном порядке, от пятой степени к первой. К аж дому продвижению группы 
отцов в следующую степень пассивного полуцикла точно соответствует продвижение 
группы сыновей в активном полуцикле. Таким образом осуществляется тесная взаи
мосвязь обоих полуциклов.

Автор хроники так пишет о галла, вторгнувшихся в его страну: «Это два племени,, 
которые называются бараитума и боран». Трудно установить, всем ли племенам галла, 
составлявшим две большие группы бараитума и боран, в те времена была присуща 
эта система и каковы были различия в системах разных племен. М атериал по этому 
вопросу очень неясен, а свидетельства очевидцев зачастую противоречивы. Это объяс
няется рядом причин. Во-первых, сведения собраны исследователями у разных племен 
галла, система возрастных групп у которых имела определенное своеобразие. Например,, 
у галла тулама возможен пропуск одной возрастной степени в случае, если какая-то 
определенная возрастная группа не получает возможности выполнить функции своей 
степени, т. е. той, в которую эта группа перешла. У галла борана этого явления не на
блюдается. Или, скажем, обряд обрезания у одних галла бывает в середине степени 
луба (IV степень), у других — в конце. Полного сравнения подобных различий сделать 
не удается, так как сведения очень неравномерны и даж е по одному звену всей систе
мы не дают полной картины у нескольких племен. Во-вторых, наблюдения проводились, 
в разное время, а степень развития и сохранности системы неодинакова даж е в одно 
и то ж е время у различных племен галла.

Тем не менее большинство исследователей признает существование двух неизмен
ных норм системы «гада» у галла: 1) возрастная степень всегда длится 8 лет и 2) сын 
должен быть инициирован через 40 лет после своего отца.

Внимательное изучение системы возрастных групп показало, что не все мужчины 
галла входят в состав «гада» по этой системе. Определенная часть мужчин оказывается 
вне общества и подвергается остракизму. В хронике «История галла» есть любопытное

6 Порядок прохождения степеней при системе «гада» у племени галла гомбиччу а-, 
юго-западных районах Ш оа. Таблица приведена из статьи: Д . А. О л ь д е р о г г е, Указ. 
раб.} стр. 123.
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сообщение: «... и не прошедших обрезание сыновей и дочерей бросали, потому что это 
их обычай. А когда они (отцы) подверглись обрезанию, сыновей продолжали кормить, 
а дочерей прогоняли на 2—3 года после того, как их отцы прошли обряд обрезания». 
Об этом обычае сообщает и Альмейда: все дети у галла, рожденные в первые 6—7 лет 
после женитьбы отцов, являются отверженными 7. Этот обычай вызвал разные толко
вания и привлек внимание почти всех исследователей. И. Гвиди комментирует его «как 
варварский обычай, который еще практикуется... особенно, когда первенец — девоч
к а» 8. Э. Черулли ж е говорит об этом, как о «варварском обычае, теперь почти не пра 
ктикующемся среди племен гал л а» 9. Патер Азаяс объясняет обычай голодом, застав 
лявшим избавляться от лишних детей 10.

Заметим, что сведения об этом явлении весьма противоречивы. Альмейда говорит, 
что детей бросали на произвол судьбы, а если кто-либо их спасал, то становился вра
гом галла и его проклинали. Д е Сальвиак говорит, что детей не изгоняют; Гвиди опи
сывает изгнание самого старшего ребенка. Черулли сообщает в основном об отверже
нии дочерей, так как девочкам отец считался ненужным. Если этот «гата» — «выбро
шенный» не принимался другой семьей, то отдавался работорговцами .

По сообщению Хаберленда, галла борана, вступив в III возрастную степень, полу
чают право жениться, но им не разрешается содержать детей, которые рождаются 
в этот период (т. е. до получения отцами полного социального статуса) 12. Кнутссон 
замечает, что у галла тулама он не отметил вышеописанного обычая отвержения 
детей. В то ж е время, опираясь на текст хроники Бахрея и имея в виду именно этот 
обычай, он пишет, что до получения полного статуса и прохождения обряда обрезания 
галла практиковали «некоторую форму контроля над рождаемостью» 13.

Текст хроники об обычае отвергания детей, подтвержденный «Хроникой Сисин- 
ния» 14, написанной несколькими десятилетиями позже, дал возможность Э. Черулли 
установить, что только в IV и V (последней) возрастных степенях возрастная группа 
галла может иметь сыновей, которые будут инициированы в I степень и войдут в си
стему «гада» после выхода их отцов из активного полуцикла 15. Принс полагает по
этому, что обычай отвергания детей обусловлен правилом, запрещающим галла, не под
вергнувшимся обрезанию, иметь детей. Обрезание означает выход из степени воинства, 
в которой галла могут жениться, но не должны иметь потомства 16. В этом явлении 
Черулли такж е видел способ регулирования рождаемости 17.

После своих полевых исследований в 1928 г. Черулли сообщил об особой катего
рии «гульту». Это мальчики-галла, рожденные после того, как их отцы завершили ак
тивный полуцикл. Эти «гульту» допускаются не в I степень системы «гада» активного 
полуцикла, а попадают в ту ж е степень пассивного полуцикла, что и их отцы 18.

Черулли упоминает такж е еще об одной категории лиц — «сигаба», находящихся 
вне системы «гада». Им запрещены инициация, обрезание, участие в церемониях, ж е
нитьба, но они могут ж ить с женщинами своего племени. Они презираемы и подверга
ются, как пишет Асмаром Легессе, «умеренному остракизму» 19.

Можно допустить, что «сигаба» и есть «гульту», рожденные после выхода отцов 
из активного полуцикла системы. Но возможно предположить, что категория «сигаба»

7 С. F. B e c k i n g h a m  & G.  W.  В. H u n t i n g f o r d ,  Указ. раб., стр. 136—137.
8 I. G u i d i, Указ. раб., стр. 2, прим. 3.

9 Е. С е г u 11 i. The folk literatu re  of the G alla of Southern Abyssinia. Texts on
ethnological subjects, «H arvard African Studies», III, «Varia Africana» III, pp. 1157— 170.

10 R. P. A z a i s et R. С h a m,b а г d, Cinq annees de recherches archeologiques en Et- 
hiopie, province de H arar et Ethiopie meridionale, Paris, 1931.

11 G. W. В. H u n t i n g f о r  dr, The G alla of Ethiopia. The kingdom s of Kafa and 
Janjero, London, 1955 p. 40.

12 E. H a b e r 1 a n d, G alla Siid.'— Athiopiens, S tu ttgart, 1963, S. 178.
13 К. E. K n u t s s o n ,  Authority- and change, Goteborg, 1967, ,p. 158.
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пополняется также за счет тех, кто рожден до прохождения отцами обрезания и тоже 
отвергаемых.

Ни Бахрей, ни автор «Хроники Сисинния» не упоминают об обычае усыновления 
отверженных детей. Но, по свидетельству некоторых очевидцев, этот обычай среди гал
ла был широко распространен. О нем, в частности, сообщает Черулли, отмечающий, что 
существовал традиционный обмен новорожденными детьми между различными этниче 
скими группами20. Асмаром Легессе считает, что это могло замещ ать, и вполне эффек
тивно, обычай отвергания детей 21.

Отметим, что диапазон возрастов в любой возрастной группе галла очень широк — 
от маленьких детей до стариков. И ц таком неровном по возрасту составе группа 
должна продвигаться через 5 степеней. Этот факт .не был замечен раньше большин
ством исследователей. Но на него обратил внимание П рин с22. Он отметил, что боль
шинство членов возрастной группы в любой возрастной степени не в состоянии вы
полнять социальные задачи, возлагаемые на эту степень. Возможность выполнения 
функций возрастной степени зависит от физического, реального возраста членов воз
растной группы — «гада». Противоречие возникает из-за того, что сама система не 
позволяет обеспечить необходимый возрастной состав каждой «гада». Причина заклю 
чается в жесткости элементов системы: в любом случае — это 5 степеней по 8 лет, при
чем сын, как мы уже отмечали, начинает функционировать в системе только через 
40 лет после инициации отца.

Самый ранний возраст, когда галла может подвергнуться обрезанию — 28 лет, но 
тогда ему»надо родиться в день выхода отца из V степени. В этом случае мальчик 
сразу инициируется в I степень системы. Но это редкий случай. И поэтому в IV сте
пени, где происходит обряд обрезания, мужчин такого возраста очень мало. А это оз
начает, что во время войны группы, находящиеся в степени воинства, не могут спра
виться со своей задачей.

Соблюдение всех элементов системы требовало жесткой дисциплины. Однако пол
ностью система не выдерживалась, например, в случае войны.

Защ ита системы от нарушений выраж алась в том, что все «незаконное» подверга
лось остракизму, т. е. отбрасывалось за ее круг. Так появились отверженные «гульту», 
презираемые «сигаба», стали отвергаться дети, рожденные до IV степени, т. е. появи
лись своеобразные формы контроля над рождаемостью.

Этот момент настолько важен, что Принс даж е полагал, что разрушение системы 
«гада» связано с уничтожением регулирования рождаемости, ибо «функционирование 
«age-grade system» типзг галла, в которой есть определенная связь между моментом 
инициации отцов и сыновей в различные степени, требует регулирования рождаемости 
как одного из основных элементов института»23.

Система «гада» — социальная организация высокой сложности. Эта сложность вы
текает из цикличности системы, что делает звенья организации чрезвычайно зависи
мыми один от другого и вызывает высокую чувствительность к нарушениям.

Важнейшие принципы, составляющие основу системы «гада»: 1) число групп и по
полняющий их механизм; 2) интервал между инициациями двух последующих поко
лений; 3) длительность времени, проведенного группой в одной возрастной степени, т. е. 
интервал между группами; 4) число степеней и распределение между ними прав и обя
занностей.

К ак вся система в целом, так н отдельные ее детали, до сих пор изучаются учены- 
ми-африканистами. Назрела необходимость провести углубленное сравнительное ис
следование систем возрастных групп галла и других народов Восточной Африки.

20 Е. С е г u 1 1 i, Ancora deH’ordinam ento della tribu G alla, «L’Africa Italiana», XLV,
1926, p. 26.


