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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ФУНКЦИИ 
И СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
У ГАЛЛА (ЭФИОПИЯ)

Г алла  — один из крупных современных народов Восточной Африки. 
Около 5 млн. галла  живет в Эфиопии. Это вторая по численности этни
ческая группа страны после ам хара. В Кении примерно 40 тыс. галла.
В настоящее время галла  в основном оседлые земледельцы, но некото
рые группы и сейчас еще ведут полукочевой образ жизни.

И з письменных памятников, относящихся к XVI—X V II! вв., извест
но, что галла  прежде были кочевниками-скотоводами. В конце XVI в. 
они вторглись в пределы современной Эфиопии и постепенно рассели
лись на заняты х землях. Это был воинственный народ, с которым прави
телям Эфиопии пришлось вести постоянные войны вплоть до конца 
XIX в., когда области, занятые галла, были включены в состав государ
ства М енелика II.

Первый из известных письменных источников, содержащих сведения 
об этом народе,— «История галла»-— написан в конце XVI в. эфиопским 
монахом Бахреем . Сочинение Б ахрея  до наших дней служит одним из 
основных источников для изучения социальных отношений у галла. Све
дения Б ах р ея  неоднократно использовались для реконструкции изна
чальной возрастной структуры системы «гада». К аж д ая  попытка рекон
струировать систему «гада» обычно приводила к проблеме соотноше
ния функций и структуры системы. В предшествующей статье2 мы уже 
рассм атривали  одну из первых таких реконструкций, предложенную 
известным ученым Э. Черулли.

Н апомним вкратце, что представляет собой система «гада» по этой 
реконструкции. По мнению Черулли, большинство мужчин галла отно
сились к одной из 10 возрастных групп системы. В системе различались ' 
два  полуцикла: активный и пассивный. К аж д ая  группа последовательно 
проходила сначала  пять степеней активного, а затем пять степеней пас
сивного полуцикла. Длительность пребывания группы в каждой степе
ни составляла  8 лет. Соответственно каж ды е 8 лет одна из групп выхо
дила из активного полуцикла системы, а новая группа вступала в него. 
К а ж д а я  группа проходила 5 активных степеней системы за 40 лет. Н о
вую группу, вступающую в систему «гада», составляли, как  полагал Ч е
рулли, сыновья тех, кто заверш ал  активный полуцикл системы. Таким 
образом, вступить в систему «гада» сын мог лишь через сорок лет после 
того, как  в систему вступил его отец.

1 Хроника «История галла» в изданиях: A. W. S c h l e i c h e r ,  Geschichte der Galla. 
B ericht eines A bessinischen M onches fiber die Invasion der G alla in Sechzehnten Jahrhun- 
dert, Berlin, 1893; I. G u i d i, H istoria  G entis Galla, «Corpus Scriptorum  Christianorum  
O rientalium . S crip tores Aethiopici», series altera, t. 3, Parisiis, 1907; книга Мануэла де 
Альмеды в издании: F. Beckingham  and G. W. В. H untingford , Some records of Ethio
pia, 1593— 1646, London, 1954.

2 К. П. К а л и н о в с к а я ,  К характеристике системы возрастных групп у галла 
Эфиопии, «Сов. этнография», 1969, № 4, стр. 128—432.
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Группа, вступая в систему, приобретает определенные социальные 
права  и обязанности. Функции групп в степенях системы распределя
лись следующим образом. П ервая  степень — подготовительная, группа 
в этой степени прав почти не имела и участвовала лишь в незначитель
ных церемониях; вторая степень — степень воинов, в этот период прово
дилась воинская подготовка. Третья степень — такж е воины. В этой сте
пени группа является основной военной силой общества. Четвертая сте
п е н ь — по своим социальным правам  и обязанностям — сам ая  значи
тельная. Группа !в этой степени управляла  всей жизнью общества. В пя
той степени активного полуцикла (по Черулли) системы «гада» группа 
образует  совет старейшин. Члены ее считаются хранителями законов и 
традиций общества, к ним обращ аю тся за  советом н помощью.

П ройдя все 5 степеней системы за  40 лет, группа выходит из актив
ной жизни общества и продолжает жить в обществе, не имея, однако, 
никаких социальных прав и не принимая участия в общих церемониях. 
З а  пределами пяти активных степеней системы все члены общества гал 
л а — как  те, кто окончил 40-летний цикл, так  и те, кто еще не вступил в 
первую степень,— считались, по мнению Черулли, «немыми»3.

Свои реконструкции системы «гада» предлагали А. Принс, К. Кнутс- 
сон и другие и сследователи 4. Все упомянутые выше авторы за основной 
принцип вступления индивида в систему «гада» принимали принцип 
кровного родства между отцом и сыном. Поскольку в систему «гада» 
сыновья могли вступить лишь при выходе их отцов из пятой степени, 
то, если принять принцип кровного родства сыновей и отцов, возраст
ной состав группы в первой степени, а следовательно, и в других степе
нях становится крайне неоднородным. Кроме того, согласно реконструк
ции Э. Черулли, сыновья, родившиеся от отцов, уже вышедших из пя
той степени системы, преж де чем вступить в первую степень системы, 
должны были пройти 40-летний, называемый Черулли «пассивным», по- 
луцикл системы; при этом они входили в первую степень системы уже 
стариками. Возрастные границы группы становятся крайне неопреде
ленными: в нее могут входить одновременно старики и младенцы. П а р а 
доксальным оказывается то, что группа, определяемая как  возрастная,, 
на деле такой не могла быть. И  в силу этого группа не могла обеспечить 
выполнения задач, которые налагались  на нее в каждой степени си
стемы, т. е. налицо противоречие между функциями и структурой си
стемы.

Однако в период возникновения система «гада», несомненно, должна 
была отвечать жизненным потребностям общества. В пользу этого гово
рит и ее живучесть на протяжении последних четырех столетий, причем 
совершенно ясно, что это очень древний социальный институт.

Все подсчеты возрастных соотношений внутри системы в соответствии 
с уже известными реконструкциями приводят к неразрешимым противо
речиям.

Попробуем подойти к рассмотрению системы «гада» с иной точки 
зрения, минуя расчеты, основанные на связи по кровнородственному 
принципу. Попытаемся найти иной, по-видимому, не индивидуальный, 
а групповой принцип связи между различными степенями системы.

Э. Черулли пишет: «Члены одной и той ж е гада (группы) называют 
друг друга , ,m is iensa“, и это имя вы раж ает  принадлежность к одной

3 Е. С е г u 11 i, The folk-literature of the G alla of Southern Abyssinia. Texts on 
ethnological subjects, «H arvard  A frican Studies», v. I l l ,  «Varia Africana» III, Cam bridge, 
1922.

4 A. E. J e n s . e n ,  Im  L ande des G ada, S tu ttg a rt, 1936; Asmarom L e g  e s s e, C lass 
systems based on time, «Journal of E thiopian Studies», v. I, №  2, 1963; A. H. J. P  r i n с e, 
E ast Afrcian age-class system s, G roningen — D jakarta, 1953; E. К. К n u t s s о n, A uthori
ty and change. A study  of the K allu in stitu tion  am ong the M acha G alla of Ethiopia, 
Goteborg, 1967.

13Г



ii той ж е  гада, что является настоящим родством 5», т. е. члены одной 
группы считаются как  бы братьями.

Д ал ее  Черулли сообщает, что один из членов группы в последней 
(пятой) степени системы «во время последующего праздника обрезания 
представляет собравшемуся на празднике народу молодых людей своей 
гад а  — своих сыновей, которым надлежит войти в цикл. Он принимает 
имя А бба Д аб б а л л е  — отец (почти «крестный отец») Д аббалле  (так как 
Д а б б а л л е  назы вается первая степень, в которую вступают молодые 
л ю д и ) » 6.

Таким образом, подготавливаясь к вступлению в первую степень си
стемы, будущие члены ее получают покровителя из группы, находящей
ся в это время в пятой, последней степени системы «гада», которого они 
назы ваю т «отец». Э. Черулли указывал, что в течение восьми ' лет до 
первой инициации мальчики считаются «немыми» и «отец» покровитель
ствует и м 1.

Одной из первых церемоний группы в первой степени системы явля
ется ритуальное выпраш ивание «молока» мальчиками этой группы у з а 
мужних женщин. При этом для мальчиков поется песня: «О, Д а б 
балле, о сыновья того, кто взял  голову, живите с молозивом»8. 
Тот, «кто взял голову»,— это отец-покрозитель группы Д аббалле .  Б л а 
годаря своему высокому положению он имеет право получить голову 
жертвенного быка.

По наблюдениям Кнутссона, у галла  мача патрилинейный род «фир- 
ра» включает не только кровных родственников, но и, например, «джа- 
ла»  — тех, кто держит подвергаемого обряду обрезания и поэтому рас
см атривается как  его «ритуальный отец »9.

О пираясь на приведенные выше факты, можно высказать предполо
жение, что в системе «гада» к а ж д а я  группа в пятой степени становилась 
группой «ритуальных отцов» 10 по отношению к вводимым в первую сте
пень.

Эта новая группа «сыновей» формируется и вступает в первую сте
пень системы «гада», когда из последней, пятой степени выходит оче
редная группа «отцов», а на их место передвигается группа из четвертой 
степени.

Таким образом, на границах, т. е. в начале и в конце пятистепенно
го цикла системы «гада», постоянно находится группа «отцов» и группа 
«сыновей». Иначе, два поколения — старшее и младшее. А между ними 
леж ит промежуток времени в сорок лет. Смена этих поколений происхо
дит постоянно в том ж е  ритме. Через каж ды е восемь лет группа «отцов» 
выходит из системы, а группа их «сыновей» вступает в нее.

Д л я  того чтобы из младшего поколения сформировать новую группу 
и ввести ее в систему «гада», необходимо соблюсти норму системы — ин
тервал  меж ду двумя поколениями (не отдельных лиц, а групп) в сорок 
лет. Сделать это возможно, только исходя из единственного принципа— 
учета реального возраста лиц, входящих в систему. Только при посто
янном отборе лиц определенного реального возраста возможны перио
дичность и автоматизм действия подобной системы и необходимый воз
растной состав групп.

При таком условии традиционная формула вступления в систему 
«гада» — a fu r tam a  abbacoti — «сорок лет моего отца» о тр аж ал а  реаль
ное соответствие функции и структуры системы.

5 Е. С р г u 11 i. E thiopia occidentale, t. II, cap. XIX, p. 125.
6 Там же, t. I, cap. I l l ,  p. 33.
7 Там же, p. 33, 41.
8 Там же, t. II, p. 34.
9 К. E. К  n u t  s s о n, A uthority  and change, p. 42.
10 Термин «ритуальный отец», употребляемый здесь, весьма условен и предлага

ется по той причине, что в этнографических материалах по данной теме он обычно 
употребляется при описании ритуалов системы «гада».
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В эпоху развитого первобытнообщинного строя основой производя
щего хозяйства галла  было кочевое скотоводство. С тада находились в 
общей собственности. Содержанием хозяйственной жизни было разведе
ние скота, уход за  ним, его защ ита . Н а этом экономическом базисе сфор
м ировалась  определенная социальная организация общества галла — 
система «гада», задачей  которой было разделение производственных 
функций меж ду членами общества. При общественной собственности на 
основные средства производства и при отсутствии передачи их по на
следству разделение обязанностей по уходу за скотом имело чисто эконо
мическую основу. В силу этого социальная система «гада» не зависела 
от системы родства. Определение истинного отца, родителя, не было су
щественным для системы «гада». В связи с общественным 
производством положение каждого человека в обществе галла опреде
лялось в первую очередь не кровнородственными отношениями, а соци
альными, т. е. той функцией, которую общинник мог выполнить в общем 
процессе производства. Система «гада» выполняла задачу распределения 
этих функций. В условиях первобытнообщинного строя деление общест
ва на возрастные категории довольно широко известно11. В производя
щем хозяйстве кочевников-скотоводов объединение членов общества по 
возрасту вполне соответствовало жизненными потребностям. К уходу за 
скотом приучали с раннего возраста.

М альчики, организованные в группу по принципу учета их реально
го возраста, проходили обучение под руководством старших. Вначале 
мальчиков приучали к посильным работам. Они пасли стада, помогали 
старшим в хозяйстве и готовились к ритуалам  и церемониям, к которым 
их допустят после инициации. С возрастом обязанности усложнялись. 
О храна стад  и общ ества требовала  военной подготовки подростков. 
Поэтому, достигнув следующей возрастной степени, юноши обучались 
военному искусству. Достигнув зрелости, группа юношей-воинов приоб
щ алась  не только к ведению хозяйства, но т ак ж е  подготавливалась к 
устройству семейной жизни и воспитанию потомства.

В более зрелом возрасте воины оставляли воинское дело, и им вру
чалось практическое руководство экономической и политической ж и з
нью всего общества. Достигнув этой степени, группа получала исполни
тельную власть. Наивысшего социального положения группа достигала 
в последней степени системы, когда в солидном возрасте становилась 
группой старейшин — хранителей законов и традиций общества, обла
дая законодательной властью.

Все, кто не входил в систему, т. е. еще неинициированные дети и з а 
кончившие цикл системы «гада» старики, не имели определенных обя
занностей. Система была организована так, что в нее входили только 
дееспособные члены общества. Эта дееспособность определялась воз
можностью выполнять производственные задачи. Таким образом, систе
ма «гада» — это социальная организация общества кочевников-скотово
дов, в которой производственное разделение труда происходило путем 
объединения членов общества по возрасту; продвижение возрастных 
групп по степеням социальной значимости от низшей к высшей проис
ходило через определенные временные интервалы, и продвижение было 
обязательным для всех, кто входил в группы системы.

Теперь посмотрим, как  действовала система «гада» по нашей гипо
тезе.

Если кровнородственная связь не имела значения для членства в си
стеме, то единственным фактором, определявшим его, был реальный 
возраст будущих членов групп.

11 См.: Д . А. О л ь д е р о г г е ,  Система гада у южных племен галла, сб. статей 
«Абиссиния (Эфиопия)», М.— Л., 1936, стр. 117.
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Т ак  как  постоянный интервал между переходом от одной степени к 
другой составлял восемь лет, то группу, вступающую в первую степень, 
образую т мальчики в возрасте от 0 до 8 лет. Самые младшие в этой сте
п е н и — это новорожденные, самые старшие — восьмилетние,-т. е. груп
па состоит из детей. В первой степени происходит уже упоминавшийся 
обряд выпраш ивания «молока». М альчики этой группы обходят хижины 
зам уж них женщ ин и просят у них «молоко». Им выносят разную снедь, 
но все подношения долж ны  называться «молоко». С одной стороны, этот 
обычай символизирует младенческий состав группы в самой млад
шей степени системы, где группа еще не имеет почти никаких социаль
ных прав и лишь проходит обучение. Но корни этого обряда, вероятно, 
ведут к истокам всей системы в целом, т. е. когда, по нашей гипотезе, в- 
составе групп в этой степени были действительно только дети.

Известные нам источники не объясняют, чем обусловлен у галла- 
восьмилетний интервал меж ду степенями. Можно предположить, что- 
определяю щим в этом элементе системы был примерный срок физиоло
гического созревания мальчиков. Любопытно отметить, что у галла сим
волом перехода группы из одной степени в другую каж ды е восемь лет 
служит обряд  высаж ивания дерева «далла» (P o d o ca rp u s ) . Это дерево 
живет восемь лет и умирает после цветения.

Вторая степень системы — это степень воинов. При вступлении в нее 
возраст мальчиков и юношей по нашей схеме варьирует от 8 до 16 лет. 
В этой степени юноши имеют право полового общения с женщинами, без 
права  жениться и иметь детей. •

Третья степень системы — такж е степень воинов. Возраст членов 
групп в этой степени варьирует при вступлении от 16 до 24 лет. Это сте
пень более зрелых и сильных воинов. Члены группы этой степени полу
чают право жениться, но не имеют права на потомство. Группы обеих 
степеней воинов, вторая и третья, состоят в основном из деятельных 
мужчин, выполняющих такие обязанности, как  участие в военных похо
дах, уход за  скотом, устройство ж илья и т. д.

Группы четвертой степени являются руководителями всей жизни гал 
ла. И з членов этой группы выбирается и военачальник на время похо
дов, и хранитель символа власти группы — скипетра, и «хайю» — ри
туальный глава. Возраст членов групп в  этой степени при вступлении 
варьирует от 24' до 32 лет.

П оследняя — пятая степень системы «гада»: группы в этой степени 
образуют совет старейшин, члены которого считаются знатоками и х р а 
нителями законов и традиций галла. К ним обращаются за советами. 
В озраст членов групп в этой степени при вступлении варьирует от 32 до 
40 лет. Группы в этой степени — это группы «ритуальных отцов».

Часто реальный возраст членов групп в двух соседних степенях мо
ж ет частично совпадать. Это происходит потому, что, вступая в систе
му, группа имеет низший и высший предел возраста. Например, в пер
вую степень ср азу  могут вступить и новорожденные и восьмилетние. При 
переходе во вторую степень системы младшим будет по 8 лет, а самым 
старш им по 16 лет. Поэтому окажется, что и в первой и во второй степе
нях будет некоторое количество лиц одинакового возраста, в данном 
примере — восьмилетних. Т ак  ж е  будет и в других степенях системы.

К ак  только группа «ритуальных отцов» заканчивает восьмилетний 
период пятой степени и выходит из активной жизни общества, формиру
ется новая группа из всех мальчиков в возрасте до весьми лет, и иници
ируется в первую степень системы «гада».

Дети, родившиеся после того, как  их отцы вышли из системы, вероят
но, так ж е  вступали в первую степень системы вместе со всеми мальчика
ми, так  как  для системы «гада» факт кровного родства при вступлении 
не имел значения и не важ но было, состоят ли их родные отцы в системе 
или уже вышли из нее. В аж ен  был только реальный возраст мальчиков..
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■Отмеченный исследователями факт якобы совместного пребывания сы
новей и отцов в одной группе 12 можно объяснить совпадением названия 
группы «сыновей» и группы «ритуальных отцов». Н овая  группа, вступа
ю щ ая в первую степень системы «гада», получала общее для всех чле
нов этой группы название группы «отцов», вышедших из пятой степени. 
Обшее имя этих двух групп можно отнести к внешним атрибутам к а ж 
дой группы. Кроме того, это подчеркивало преемственность поколений.

М атериал  по этнографии галла был собран в основном за последние 
100— 150 лет. Европейские исследователи, собиравшие этот материал, 
застали общество галла  на стадии завершения перехода к оседлости. 
Л иш ь в отдельных случаях у галла  сохранялся еще полукочевой образ 
жизни при сравнительно развитых товарно-денежных отношениях. Это 
следует учитывать при реконструкции изначальной структуры социаль
ного института. Б ез  этого неизбежны натяжки, мешающие правильному 
представлению о социальной организации общества галла в эпоху пер
вобытнообщинного строя.

Социальная система «гада» возникла на определенной экономиче
ской основе, характер  которой определялся общим производством. В по
следствии в связи с постепенным переходом от кочевого скотоводства 
к оседлому земледелию в сочетании с отгонным скотоводством развива
ется собственность отдельных семей на основные средства производства, 
т. е. на землю  и скот. С развитием института собственности постепенно 
исчезла потребность в такой социальной организации общества, как си
стема возрастных групп. Изменился экономический базис общества, 
разруш ается первобытнообщинный строй. Экономической ячейкой об
щества становится п атриархальная  семья, обладаю щ ая правом собст
венности на определенную землю и скот. Н а  первый план с развитием 
института наследования выступают семейно-родственные отношения. 
Д л я  определения места каж дого  индивида в обществе становится необ
ходимым четкое определение родства по крови и свойству. Однако риту
альные рудименты прежней социальной системы «гада» сохраняются 
еще долгое время. Существует еще форма старой организации, но содер
ж ани е ее становится качественно иным. Если прежде основной функ
цией системы «гада» было разделение труда между членами общества 
посредством возрастного группирования, то теперь при совершенно дру
гой экономической основе главной социальной задачей  является укреп
ление собственности отдельных семей на средства производства и пере
дача их по наследству от главы  семьи его прямым наследникам.

Главенствую щ ая роль от старейшин в пятой степени системы «гада» 
в обществе галла  перешла к патриарху, главе семьи. С тарая формула 
вступления в систему долго традиционно сохранялась, но содержание 
ее изменилось. Теперь когда говорили: «Сорок лет моего отца», то речь 
шла уж е не о «ритуальном», а о кровном отце, т. е. о главе семьи. 
С труктура формально еще существующей системы «отцы—сыновья» ос
талась, но теперь это не группы, состоящие из лиц одного возраста, а 
группы родственников по крови, т. е. прежний принцип вступления в си
стему «гада», принцип учета реального возраста, с развитием новых 
экономических отношений в обществе галла  был нарушен. Это привели 
к тому, что и возрастной состав групп в степенях системы изменился. 
При соблюдении нормы вступления в систему «сорок лет» теперь отсчи
тывали не от момента вступления «ритуального отца», а от вступления 
кровного отца, и поэтому в одной группе оказывались  лица разного воз
р а с т а — от детей до стариков. Этот факт отмечался неоднократно евро
пейскими исследователями, но оценен он был ими неправильно. Это пос- 
служило основанием д л я  утверждения о несоответствии функций и струк

12 Е. C e r u  Hi ,  E thiopia occidentale, t. I, cap. I l l ,  p. 41, cap. V II, p. 88; G. \V. B. 
H u n t i n g f o r d ,  The G alla of E thiopia, London, 1955, p. 43.
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туры системы и ее изначальной нецелесообразности как  формы органи
зации общества.

Отсутствие исторического подхода и недооценка экономической ос
новы данного социального института и его функций привели к неверно
му истолкованию структуры системы «гада». Европейские исследовате
ли не увидели условности терминов «отец», «сын», не заметили эволю
ции в их употреблении, т. е. перехода от значения «ритуальный отец» к 
понятию «кровный отец».

Подведем итог. Система возрастных групп «гада» — это социальный 
институт общества галла, действовавший в эпоху первобытнообщинного 
строя. Его задачей  было распределение в соответствии с определенной 
экономической базой производственных функций между членами обще
ства. Принципом построения системы был принцип учета реального воз
раста ее членов. При этом функции системы и ее структура находились 
в соответствии друг с другом, механизм системы был работоспособным. 
Н аруш ения этой системы можно рассматривать как  свидетельства р аз
рушения старых общественных норм и возникновения новых на следую
щем этапе развития общества.


