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Настоящая работа затрагивает одну из важнейших проблем в жизни современ
ного населения Африки, точнее, целый комплекс проблем, связанный с этническим язы
ком и национальным развитием народов этого континента. Вопрос очень важен и в 
чисто познавательном отношении, ибо автор говорит о сложнейших и многогранных 
этнических процессах, о формировании новых этнических и национальных общностей, 
о развитии нового национального самосознания. В еще большей степени важна дан* 
ная проблема с практической, политической точки зрения, ведь дело идет здесь о пу
тях развития многочисленных новых государств, совсем недавно освободившихся или 
еще только освобождающихся от многолетней колониальной зависимости и завоевав
ших политическую, а частично и экономическую самостоятельность. В перспективе 
дальнейшего развития этих стран очень важную роль играют, и еще долго будут 
играть, этнические и национальные взаимоотношения как внутри каждого государства 
(они в большинстве многонациональны), так и между соседними государствами. Слож
ность ситуации достаточно проявилась уже в том факте, что за почти полтора деся
тилетия самостоятельного существования новых африканских государств многие из 
них уже пережили острейшие потрясения, вызванные национальными противоречиями 
(или принявшие форму таких противоречий), приведшими в ряде случаев к внутри
политическим кризисам и даже к гражданской войне (Нигерия, Заир, Мали, Уганда 
и др.).

Много писалось и пишется о национальных проблемах Африки и в западноевро
пейской, и в американской литературе, много спорят о них и в самой Африке. Выска
зываются весьма различные мнения о путях разрешения этнических противоречий и 
конфликтов, о принципах национальной политики, о направлении языкового развития 
и др. Национализм, трибализм, областной сепаратизм, неоколониализм, антиевро
пеизм — все эти политические тенденции отразились на попытках того или иного ре
шения сложных национальных проблем.

Работа Р. Н. Исмагиловой ценна уже одним тем, что в ней добросовестно соб
раны и критически рассмотрены разнообразные взгляды европейских, американских, 
африканских ученых и общественных деятелей, их высказывания о путях националь
ного развития. Еще важнее то, что автор с такой же добросовестностью собрал и 
изложил разнообразный фактический материал об этническом и национальном составе 
отдельных государств Африки. Приведены необходимые статистические данные о каж
дом из них. Подробно говорится о численности и распространении языков, об их де
лении на диалекты и говоры, о развитии национальной письменности. Очень ценно, 
что автор показывает эти этнические и языковые общности в динамике, везде, где 
возможно, ставит вопрос об этногенезе и историко-культурных связях между наро
дами. Говорит о конфессиональном составе населения, об исламе, христианстве, мест
ных верованиях и их роли в этнических процессах, ведь религиозная рознь еще 
более осложняет национальные взаимоотношения и препятствует национальной 
интеграции.

Источниками для автора послужили обширные литературные материалы на раз
ных языках, данные периодической печати, официальные издания — программы поли
тических партий, отчеты о разных конференциях и совещаниях, конституции госу
дарств, тексты законов и пр. Приложенная к работе библиография насчитывает свыше 
тысячи названий (стр. 362—405). Особенно важно, что автору удалось лично побы
вать во многих африканских государствах, лично наблюдать жизнь народов этих го
сударств, беседовать с местными общественными деятелями, учащимися, интеллиген
цией. Такая возможность была в полной мере использована Р. Н. Исмагиловой. От 
этого вся ее работа наполнилась более живым и конкретным содержанием.

Хорошая историческая и теоретическая подготовка позволила автору не поверх
ностно, а с должной глубиной рассмотреть поставленную проблему. И сама ее поста
новка, и выводы, обстоятельно изложенные в каждой главе и кратко повторенные в 
«Заключении», по существу не вызывают возражений.

Самым важным и, бесспорно, верным выводом из исследования Р. Н. Исмагиловой 
можно считать то, что этнические и'Национальные отношения в государствах Африки 
представляют собой, как оказывается,’ гораздо более сложную картину и ставят го
раздо более трудную задачу для изучения, чем это казалось еще недавно. Существо
вало мнение, что единственный серьезный враг народов Африки — это колониализм 
и что стоит с ним покончить, как все 'остальные трудности отпадут сами собой. Ока
залось, к сожалению, что это далеко не-так. Обнаружилось, что «в африканских госу
дарствах этнические конфликты нё толцко. не исчезли, но в последние годы значительно 
обострились. Процессы размывания ..племенных перегородок, ассимиляции, националь
ной консолидации протекают крайне, -противоречиво, и наряду с ними происходит то,
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что получило название супертрибализации и ретрибализации, усилилось в ряде случаев 
сознание принадлежности к определенной этнической группе, обострились сепаратист
ские и националистические тенденции. В чем причина этих явлений? Какое влияние 
оказывают они на социально-экономическое развитие и политическую жизнь африкан
ских стран? Каковы основные тенденции национального развития африканских наро
дов?... Каковы причины и характер этнических/противоречий? Какие социальные силы 
стоят за ними? Каковы пути решения этнических проблем? Что собой представляет 
идеология африканского национализма и какре "влияние она оказывает на решение 
важнейших проблем экономического и социального -развития? Как подходить к проб
леме самоопределения, решать вопросы государственного устройства, языка и т. д.? 
Эти и многие другие проблемы требуют всестороннего и глубокого анализа» (стр. 4). 
Так ставит свою задачу автор работы.

Р. Н. Исмагилова вполне осознает также .и .более широкое значение исследуемого 
ею предмета. Как подчеркивает автор, изучение, процессов национальной консолида
ции и интеграции, разложение племенной стру-^уры и создания более крупных этни
ческих общностей важно с общетеоретической' точки зрения: на примере Африки мож
но показать различные этапы, которые проходят "в своем развитии народы,— от дона- 
циональных этнических общностей до развитых "сложившихся наций (стр. 22). Однако 
автор поступает правильно, воздерживаясь от; применения к африканским этническим 
группировкам упрощенной схемы «племя народность — нация». Она вполне отдает 
себе отчет в сложности этой теоретической проблемы, ссылаясь на происходившие по 
этому поводу в советской науке дискуссии (стр. 11— 26).

Свое исследование автор косвенно направляет и против тех зарубежных, в том 
числе африканских ученых и политических деятелей, которые недооценивают важ
ности национального вопроса или даже игнорируют его. «Задача заключается не толь
ко в том,— пишет Р. Н. Исмагилова,— чтобы показать, что, вопреки утверждениям 
некоторых африканских деятелей и буржуазных ученых, национальный вопрос в Аф
рике Существует, и его нерешенность оказывает значительное влияние на политическую 
жизнь современных африканских государств, но также и в том, чтобы вскрыть корни 
и природу этнических противоречий»; с этой точки зрения она рассматривает конкрет
ные мероприятия ряда правительств африканских государств, касающиеся различных 
аспектов национального вопроса (стр. 10).

Нет надобности, да и нет возможности пересказывать здесь даже кратко выводы 
автора. Один из важнейших состоит в том, что изучение и решение национальных 
вопросов в Африке невозможно отрывать от более широкого круга вопросов эконо
мического развития, социальных преобразований, преодоления общей исторической от
сталости стран Африки. «Этнические проблемы,— вполне правильно говорит автор,— 
часть общего вопроса о коренных социальных и экономических преобразованиях в Аф
рике». С одной стороны, полное их разрешение не может быть достигнуто без этих 
социально-экономических преобразований. Но сам «этнический фактор» со своей сто
роны «оказывает здесь большое влияние на ход социально-экономических процессов 
и особенно на политическую жизнь» (стр. 351).

Один из самых опасных врагов прогресса в настоящее время — трибализм. Пле
менные формы жизни когда-то составляли необходимое звено в социальной струк
туре африканских народов. Теперь же это вредный пережиток прошлого. «Трибализм 
не только способствует сохранению архаичных институтов и этнического плюрализма, 
но активно используется определенными политическими силами для пропаганды сепа- 
ратических настроений, разобщения народов и государств, подрыва национального 
государственно-политического и общеафриканского единства» (стр. 352).

Нельзя не отметить, кстати, как важную положительную черту настоящей работы 
ту научную смелость, с какой автор ставит острые политические проблемы.

Работа Р. Н. Исмагиловой, конечно, не лишена недостатков, но они относятся 
лишь к частным вопросам и не затрагивают основного содержания книги и общих ее 
выводов. Укажу здесь только на некоторые частные неточности и неясности.

Говоря о современных этнических процессах в Тропической Африке, Р. Н. Исма
гилова пытается установить некую их классификацию, и это стремление, конечно, впол
не обосновано. Но можно спорить против попытки распределить эти процессы, как это 
делает автор, между двумя общими категориями: в одних случаях, говорится в книге, 
формирование новой, более крупной этнической общности происходит на «более или 
менее компактной и единой основе», значит, вокруг уже существующего однородного 
этнического ядра; в других — на разнородной основе, «на базе различных этнических 
компонентов», отличающихся по языку, уровню развития и пр. Первый тип этнических 
процессов автор предлагает назвать «национальной консолидацией», а второй — «на
циональной интеграцией» (стр. 175). Но не говоря уже о том, что оба эти термина — 
и консолидация, и интеграция — означают, по крайней мере в привычном словоупотреб
лении, примерно одно и то ж е и произвольное сужение их значения едва ли оправдан
но, не говоря уже об этом, можно усомниться в том, что все огромное разнообразие 
конкретных этнических процессов, происходящих в наши дни даже в одной только 
Африке, можно уложить в рамки этих двух типов, которые, кстати, едва ли можно на 
практике и разграничить. Конечно, тут можно воспользоваться аналогией с хорошо 
известными в экономической науке явлениями в области капиталистической экономи
ки — концентрация и централизация капиталов. Но и эта аналогия подлежит еще тео
ретической и фактологической проверке.
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Фактическая неточность получилась на стр, 30—31 в группировке языков Тропи
ческой Африки: из-за какой-то технической погрешности (вероятно, случайного про
пуска фразы) создается впечатление, что автор включает нилотские языки и языковую 
семью банту в группу языков «Западного Судана»: но ведь хорошо известно, что 
в пределах Западного Судана заключена лишь очень небольшая часть языков банту 
(подавляющее большинство распространено южнее), а на нилотских языках говорят 
лишь в Восточном, а не в Западном Судане.

Есть небольшой, но досадный пропуск в историографических справках: в ссылках 
на научную литературу о народе фульбе и о его происхождении (стр. 61—65) не упо
минаются работы советского исследователя С. Я- Козлова, а в общем списке литера
туры упомянута только одна его статья. Советская африканистская литература пока 
еще очень небогата, и поэтому следовало бы тщательно отмечать каждый, даже не
большой вклад советских ученых в эту область знания.

Можно указать наличие некоторых повторений одной и той же мысли — о нацио
нализме, о трибализме и др.-— в разных главах книги, что ведет к некоторой ее рас
тянутости.

В целом же, как уж е было сказано в начале рецензии, настоящая книга представ
ляет очень значительный вклад в научную литературу по Африке. Она написана на 
высоком научно-теоретическом уровне, написана на основе серьезной проработки мно
гочисленных и разнообразных источников, в том числе и собственных богатых полевых 
материалов. Поставлены крупные научные проблемы весьма актуального значения. Да 
уже и одно обилие свежего и хорошо проверенного фактического материала по наро
дам Тропической Африки делает книгу Р. Н. Исмагиловой ценным приобретением для 
советской науки.

С. А. Токарев

С. R. Н а 11 р i k е. The Konso of Ethiopia. A study of the values of a Cushitic people.
London, 1972; X V I+342 p.; glossaries, bibl., index, 16 pis., 18 fig., 8 cartes, 48 tabl.

Консо живут между озерами Шамо и Стефания на юго-западе Эфиопии; их около 
60 тыс. чел. Язык консо принадлежит к восточно-кушитской группе. Относительно их 
происхождения четкого представления нет. Обнаруживается ряд общих или сходных 
черт в культуре, языке и физическом типе консо, с их соседями галла, борана, ала, 
гаувада, гидоле, бурджи, гуджи и другими народами этой зоны.

Исторически консо оказались изолированными от влияния мусульманства и евро
пейского христианства, а также и от последствий миграций галла, оказавших сильное 
воздействие на ряд других народов Восточной Африки. Более того, ни завоевание 
земель консо амхара и включение их в состав Эфиопской империи в 1897 г., ни италь
янская оккупация не вызвали существенных изменений в традиционной жизни народа; 
и поныне у консо функционируют некоторые древние институты, а социальная струк
тура их общества и идеология, обуславливающая ценностные системы, еще сохраня
ют в большой мере традиционные черты.

Консо живут в укрепленных базальтовыми насыпями поселениях с населением от 
300 до 3 тыс. человек в каждом. Поселение делится на несколько кварталов, разго
роженных деревянными стенами; кварталы — на домохозяйства. По этой причине 
поселения консо у этнографов . принято называть городами. Консо— земледельцы. 
Они создали своеобразную террасовую культуру земледелия, окружив холмы качен
ными террасами, чтобы удержать сползающую вниз почву. На этих полях, используя 
естественное орошение, они возделывают маис, пшеницу, просо, овес.

Культура земледелия и тип поселений консо привлекают к себе внимание иссле
дователей, поскольку они представляют собой редкое явление в этой области Восточ
ной Африки и весьма напоминают культуры цивилизаций Южной Америки и Средне
го Востока.

Первой большой работой о консо, базирующейся на полевых материалах, была 
книга А. Енсена, посетившего этот район в 19-35 г., а после второй поездки в 1951 г. 
появилась его статья об этом народе. В 1960 г. у консо побывал Р. П. Клюкхон, на
писавший статью об их экономике, Но наши знания о консо все еще очень недоста
точны, и поэтому следует отметить-как отрадное явление выход в свет монографии 
английского этнографа К. Р. ХоляПайка, который в течение шестнадцати с полови
ной месяцев (21 мая 1965 — 23.'.января 1967 гг.) вел полевые наблюдения среди 
консо.

По определению автора монографии, целью его работы было изучение социальных 
институтов консо в соответствии с *их системой ценностей. Автор уделил особое вни
мание системе ценностей как Комплексу норм, оказывающих большое влияние на 
взаимоотношения людей и в значительной степени объясняющих формы социальных 
институтов (стр. 16— 17). Отметим, что в последнее время в нашей литературе и за 
рубежом проявляется серьезный .интерес к исследованиям надстроечных явлений раз
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