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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ КОНСО

Н арод консо расселен в основном в Эфиопии к югу от оз. Ч ам о до 
р. Саган, а такж е небольшими группами в Кении. В настоящ ее время 
консо занимаю тся террасовым земледелием (основная культура — хл о 
пок), кроме того, они разводят овец и коз, в меньшей степени — круп
ный рогатый скот. Путешественники конца прошлого века сообщ али, 
что прежде у консо были большие стада крупного рогатого скота. В пол
не вероятно, что в отдаленные времена консо были скотоводами, а зем 
леделием стали заним аться сравнительно недавно. В культуре и быте 
этого народа сохранилось немало элементов скотоводческого хозяйства.

Д о сих пор неясно, являю тся ли консо автохтонным населением или 
они пришли из других районов. В их устной исторической традиции есть 
лишь отдельные упоминания о том, что когда-то их предки приш ли из 
разных мест \  Несомненна связь консо со скотоводами гал л а , которая 
подтверж дается наличием ряд а общих черт в социальной организации, 
в обрядах, в лексике обоих народов. О тсю да распространенное в науч
ной литературе мнение, что консо заим ствовали у гал л а  и их систему 
возрастных групп 2. О днако это лиш ь гипотеза. С амо по себе сходство 
отдельных черт в жизни обоих народов, хотя, безусловно, и показы вает 
наличие тесных связей меж ду ними, но еще не м ож ет служ ить д о к а за 
тельством заимствования социальных институтов.

Система возрастных групп консо «дж ила» наиболее полно описана 
в капитальном труде А. Е. Енсена, обобщ аю щ ем результаты  полевых 
исследований в южной Эфиопии, а такж е в ряде трудов других авто
ров 3. Ученые обнаруж или в социальной системе консо своеобразны е 
черты, почти не встречаю щ иеся у других народов Восточной Африки. 
Это, во-первых, сосуществование собственно двух, разны х по своей осно
ве, но действующих одновременно систем возрастны х групп, и, во-вторых, 
наличие системы брачных классов (последнего института мы касаться 
не будем).

Попытаемся, насколько позволит м атериал, разобраться в этом 
сложном комплексе социальных явлений. М атериалы  полевых исследо
ваний А. Е. Енсена, относящ иеся к сравнительно недавнему времени, 
вводят нас в круг очень сложных, подчас непонятным образом перепле
тенных явлений социальной жизни консо. Н апраш ивается вопрос, не вы 
текает ли так ая  сложность из многообразия ф актов, различны х чисто

! Е. С е г и 1 1 i, Peoples of South-W est Ethiopia and its borderland, «E thnographic 
Survey of Africa. N orth-Eastern Africa», pt. I l l ,  London, 1956, p. 53.

2 Там же, стр. 58; A. E. J e n s e n ,  Im Lande des Gada. W anderungen zwischen 
Volkstiimmern Siidabessiniens, S tu ttgart, 1936, S. 350.

3 A. E. J e n s e n ,  Указ. раб., стр. 196—201, 335—378; E. C e r u  Hi ,  Указ. раб., 
стр. 51—66; A. L e g e s s e ,  C lass system s based on time, «Journal of E thiopian Studies», 
vol. I, Ms 2, 1963, p. 11— 14.
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внешне, нет ли внутреннего единства и связи меж ду явлениями, кото
рые А. Е. Енсену и другим исследователям  представляю тся совершенно 
самостоятельными, не связанны ми друг с другом.

Уместно начать с системы возрастны х степеней «дж ила», охватываю 
щей всех мужчин и часть женщ ин, которая регулирует, по мнению иссле
дователей, всю социальную, политическую и религиозную ж изнь этого 
народа. По данны м А. Е. Енсена, система вклю чает пять возрастных сте
пеней, продолжительностью  18 лет каж д ая. Вступление в «джила» про
исходит по принципу прямого наследования. Сын всегда следует за  сво
им отцом на расстоянии в две степени, т. е. через 36 лет. Н апример, если 
во время праздника «дж ила», который означает переход каж дой группы 
в следую щ ую  степень, отец достиг III  возрастной степени, все его сы
новья вступаю т в I степень. 18 лет спустя на таком ж е празднике отец 
переходит в IV степень системы, тогда ж е его сыновья вступают во 
II степень, получая право на ж енитьбу и потомство. Поскольку все сы
новья, независимо от их возраста, вступаю т в систему через 36 лет после 
своего отца, то старш им сыновьям, если они родились в соответствии с 
установленными системой сроками женитьбы, т. е. когда отец вступил 
во II степень, уж е по 18 лет, а младш ие могут быть младенцами. Еще 
через 18 лет отец достигает IV степени, а его сыновья — II степени систе
мы: старш им в это время по 36 лет, а младш им — по 18 лет. Теперь и 
старш ие и младш ие братья могут одновременно жениться. Выходит, что 
норма системы — интервал меж ду отцом и сыном —• выдерж ивается толь
ко в отношении старш его сына, которого действительно отделяю т от отца 
две степени системы продолжительностью  в 36 лет. К ак  ж е обстоит дело 
с теми сыновьями, которые рож даю тся в III, IV  и V степенях? Они всту
пят в I степень системы «дж ила», если при их рождении их будут отде
лять  от отца не две степени, а больш е — три-четыре.

У гал л а  интервал м еж ду группой «отцов» и группой «детей» состав
л ял  так  же, как  у консо, пять степеней, но по 8 лет каж дая , т. е. 40 лет. 
Сходство обеих систем подтверж даю т и некоторые другие факты. Н а
звание III степени системы «дж ила» — «гада» — галласское слово, обо
значаю щ ее понятие возрастной группы вообще. Ритуальный вождь в 
обеих системах назы вается «хейю» — так ж е слово из язы ка галла.

«Д ж ила», как  мы видели, регулирует время женитьбы у консо. П рав
да, это делается не слиш ком четко: одни получаю т право вступать в 
брак  лиш ь в пожилом возрасте, другие, наоборот, еще в детстве.

П ереход во II и III степени связан  с повышением социального ста
туса. Р яд  лиц в этих степенях избирается на должности «богалла» —  
социальный ранг, определяемый Енреном как  «ж реческая знать», а так 
ж е «хейю» (букв, «правый, правильны й»). «Хейю» — ораторы, посредни
ки м еж ду высшими органам и власти и народом. В устной традиции со
хранились сведения, что преж де было 9 «богалла». Но ко времени Енсе
на их было множество, и их число все увеличивалось. Основные функции 
«богалла»  в сфере ритуала — убивать жертвенное животное.

Среди «богалла» выделяю тся должности «высших богалла», которые 
передаю тся по наследству; при этом атрибуты власти переходят не толь
ко к старш им сыновьям, но и ко вторым, если они имеются. К  «высшим 
богалла»  относятся «отец дж ила», «жрец дж ила», а такж е «богалла», 
хранящ ие святыни консо. М енее важ ны е по социальному значению 
долж ности «богалла» выборны.

Функции «хейю» проще,.Чем у «богалла». Обычно «хейю» выступают 
ораторам и от родовых групп на общественных сборах, выступают в роли 
руководителей в муж ских домах. При вы борах на эту должность пред
почтение отдается «вождям», возрастны х групп (II степень) и их наибо
лее отличивш имся сверстникам. В каж дом  священном месте консо 
(«мора») пребы вает 3 «абба бида» («отцы отечества»), избираемых из 
среды всех «хейю». Это очень высокая долж ность. Носители этого зв а 
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ния обязаны  обсуждать новые законы , а затем  пересказы вать и р азъ яс 
нять их народу.

Титулы и должности «богалла», «хейю» и «абба бида» сохраняю тся 
за  избранными до конца жизни независимо от того, в какой степени они 
находятся. В последней V степени все «богалла» входят в состав совета 
старейшин, в то время как  раньш е они участвовали в его деятельности, 
входя в совещ ательный орган при нем. По мере того, как  отдельные 
должности «богалла», «хейю» и «абба биД'а» начинали передаваться по 
наследству старш ему сыну, постепенно уй ен ьш алась  общ ественная роль 
традиционного органа управления — совета старейшин.

Енсен заф иксировал следую щ ие закономерности в системе «дж ила»:
1) одни должности являю тся выборными; а другие — наследую тся;
2) должности наследую тся только в определенном возрасте, которого 
сын достигает через два интервала после отца.

Вероятно, первоначально все руководящ ие долж ности внутри к а ж 
дой группы были в определенной степени выборными. П ри этом право 
быть избранными на такую  долж ность передавалось по наследству от 
одной группы, выходящ ей из соответствующей степени, другой группе, 
входящей в эту ж е степень. И наче говоря, последовательность поколе
ний соблю далась, но это было обусловлено не кровным родством меж ду 
поколением отцов и поколением сыновей, а условным возрастны м соот
ношением групп-поколений, старш его и младш его.

И сследователи утверж даю т, что система «дж ила», регулирую щ ая всю 
социальную, политическую и религиозную  ж изнь, к производственной 
деятельности консо отношения не имеет.

Еще одна социальная система консо — «харийя». Слово «харийя» 
галласское. Сами консо говорили Енсену, что группы «харийя» у них 
от галла б о р ан а4. И ногда это слово используется для обозначения 
II степени системы «джила».

Группы «харийя» объединяю т лиц более или менее одинакового воз
раста независимо от их принадлеж ности к возрастны м степеням «дж и
ла». Через каж ды е 13 лет на празднике «орлитулла» вож ди «хейю» со
бираю т мальчиков не молож е 9 лет в одну группу «харийя» и вы бираю т 
среди них руководителя. Вновь избранная группа получает определен
ное имя, которое ее члены носят всю жизнь. С тановясь членами «ха
рийя», мальчики уходят из семьи, спят в муж ских домах, так  ж е дер
ж ат свое оружие. «Харийя» являю тся хозяйственными подразделениям и 
с определенным кругом обязанностей. Б олее молодые группы ухаж иваю т 
за  скотом, старшие заняты  работой на полях.

«Харийя» выступают такж е как  военные подразделения. Боевой по
рядок таков, что сам ая старш ая «харийя» стоит в первой линии, а сам ая 
м ладш ая — в резерве. Консо объясняю т такое построение следующим 
образом: если сначала погибнут старш ие, это принесет меньший урон 
всей армии, а молодежь надо беречь и выпускать в бой в последнюю 
очередь, так  как  именно она мож ет реш ить исход битвы.

В функции групп «харийя» входило так ж е н аказание наруш ителей 
общественного порядка. Енсен перечисляет четыре символа этой ф унк
ции: меч, кинж ал, палку и кнут. Причем младш ей группе принадлеж ит 
только один из них, а три другие — следующей. Н а следующем п р азд 
нике «орлитулла» м ладш ая «харийя» передает свой символ вновь об ра
зованной группе, а сама получает от предыдущей три других. Таким 
образом, через 13 лет происходит повышение социального полож ения 
групп «харийя».

Енсен во время своего пребывания у  консо отметил у них пять таких 
групп. С амая м ладш ая, основанная 13 лет назад , н азы валась  «Диргей-

4 К. Е. К n u t  s s о п, A uthority  and change. A study of the Kallu institu tion  am ong 
the Macha G alla of Ethiopia, Goteborg, 1967, p. 226.



та», она вклю чала мужчин в возрасте от 22 до 35 лет. В торая — «Га- 
ша» — охваты вала мужчин в возрасте от 35 до 48 лет. Третья — «До- 
рум ф адда» — от 48 до 61 года, четвертая — «Г ауваш а» — от 61 до 
74 лет, пятая — «К аилола»  — от 74 лет и старш е. К ак  видим, интервал 
в 13 лет меж ду группами «харийя» четко соблю дался, так  как  предел, 
в котором варьирует возраст членов каж дой гр у п п ы — 13 лет.

Таким образом , возрастны е группы «харийя» формирую тся с учетом 
реального возраста их членов. Н икакой кровнородственной связи между 
группами нет. Они имеют определенные задачи, которые вполне соот
ветствую т их возрастному составу. Зафиксировано столько ж е групп 
«харийя», сколько степеней в системе «джила».

Сущ ествует ли какая-либо  связь меж ду системой «дж ила» и систе
мой «харийя»? Обе они к наш ему времени под влиянием новых эконо
мических условий видоизменились, хотя, конечно, сохранились элементы 
их первоначальной структуры и некоторые первоначальные функции.

Реконструировать детально систему «джила» в ее изначальной фор
ме ввиду ф рагм ентарности данны х — весьма слож ная задача. М ожно 
предполож ить, что она аналогична системе «гада» у галла. Вероятно, 
она имела сходную структуру и была вполне «работоспособной». И зн а
чальны й вид системы «дж ила» кратко мы можем представить следую 
щим образом . Система «дж ила» вклю чала пять степеней: I — «Фарей- 
та», II — «Крла», III  — «Гада», IV — «О рш ада», V — «Гурра». В каждой 
степени находились лица, составляю щ ие возрастную  группу «харийя», 
примерно одного возраста. В первой степени мальчики проходили обу
чение и не имели еще никаких социальных прав, но уж е выполняли хо
зяйственны е задачи . В о второй и третьей степенях группы «харийя» 
консо приобретали определенные социальные права и выполняли ос
новные производственные и военные задачи. При переходе в четвертую 
степень члены группы подвергались обрезанию , что означало переход 
к  социальной зрелости и тем самым давало  право управлять всей жизнью 
общ ества. В последней, пятой степени системы «джила» группа стано
вилась советом старейш ин, обладавш им высшей законодательной 
властью .

Э та схема весьма условна, поскольку пока еще невозможно устано
вить точный интервал м еж ду степенями и четко охарактеризовать функ
ции групп в каж дой  из степеней. Кроме того, нет уверенности, что число 
степеней в системе «дж ила» изначально равнялось пяти. Весь цикл в 
90 лет, как  и интервал в 18 лет, слишком велик для пятистепенной систе
мы и не мож ет быть оправдан продолжительностью  жизни людей, со
ставляю щ их группы. 13 . лет меж ду формированием возрастных групп 
«харийя» — срок более реальный, хотя и он достаточно долог. Наиболее 
вероятен девятилетний период, как  это отмечено у некоторых групп во
сточных консо. У гал л а , имевших такж е пятистепенную систему, интер
вал  м еж ду переходами от степени к степени был восьмилетним.

И значально, вероятно, степени «дж ила» формировались с учетом ре
ального возраста членов каж дой  группы. Естественно предположить, что 
в общ естве консо было не две социальные системы, как отметил Енсен, 
а одна система «дж ила», пять степеней которой последовательно про
ходили пять возрастных* групп «харийя». Вступление в «джила» было 
обязательно для каждого, члена общ ества с учетом его возраста, и пе
реход от степени к степени «дж ила» осущ ествлялся регулярно через по
стоянны й отрезок времени и означал  повышение социального полож е
ния не отдельных лиц, а групп в целом. Нормой системы было сохране
ние постоянного интервала м еж ду двумя поколениями, отцов и детей, 
связь  меж ду которыми была не кровнородственной, а чисто возраст
ной. Задачей  этой организации было распределение производственных 
функций м еж ду членами общ ества, что достигалось путем создания воз
растны х групп «харийя». В таком виде система «джила» действительно
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могла регулировать социальную, политическую и религиозную  ж и зн ь  
консо, а такж е хозяйственный процесс.

Большой интерес для реконструкции первоначального вида системы 
«джила» представляю т наблю дения Енсена, касаю щ иеся полож ения ж ен 
щин консо в системе «дж ила». К огда муж чина переходит в III  степень 
системы, не только его сыновья вступаю т в I  степень «Ф арейта», но и 
старш ая дочь. После соответствующей церемонии девочек забираю т из 
родительского дома. К ак  и мальчики, они ж ивут в отдельном доме, за  
ними наблю даю т старш ие мужчины высокого ранга по системе «дж ила» 
и держ ат их в строгости; с другими муж чинами девочки не имеют права, 
общ аться. К ак и мальчики, девочки не могут.,выйти зам у ж  вне системы 
«джила», на них такж е распространяется правило, предписываю щ ее ин
тервал между ними и их отцами в две степени системы, т. е. в 36 лет. 
Они выходят зам уж , когда их отцы переходят в IV степень системы,, 
а сами они — во II степень «Кела».

С замужеством женщ ины уж е не переходят из одной степени «дж и 
ла» в другую; о них не говорят, что они стали «кела» или «гада» (II и 
III  степени системы «дж ила»). Но у женщ ин, д аж е  зам уж них, есть свои, 
отдельные от мужчин праздники «дж ила».

М ладш ие сестры не входят в систему «дж ила». Они ж ивут при м а 
тери и помогают ей в хозяйстве. О днако все девочки без исклю чения 
организованы в соответствии с их возрастом в группы «харийя»; они 
образую тся через 13 лет одновременно с группой мальчиков. М уж чина 
может взять себе ж ену только из параллельной его собственной группы 
«харийя». Д аж е  если его ж ена ум ерла или он берет вторую ж ену, то и 
в этих случаях вторая ж ена долж на быть из той ж е группы «харийя»,. 
что и первая.

Аналогичное параллельное образование возрастны х групп у  м ал ь 
чиков и девочек наблю дал М еркер среди масаев 5.

Таким образом , мы видим, что система «дж ила» определяла время 
женитьбы и возраст невесты. Т ак  охранялся принцип возрастного со
ответствия. Это еще раз показы вает, что изначально вступление в систе
му проходило не по кровнородственному, а по возрастному принципу. 
В противном случае увеличивалась бы возмож ность браков м еж ду кров
ными родственниками.

Именно видоизменение первоначальных зад ач  системы «дж ила»,— 
переход от возрастного принципа ее ф ормирования к кровнородственно
му при вступлении в систему — привело к тому, что в брак  могли всту
пать члены «дж ила» от 36-летнего до детского возраста, что нельзя 
признать нормальным. Ф ункционирую щ ая система «дж ила» в наш е вр е
мя утратила четкость структуры, принцип вступления в нее изменился; 
со временем не возраст, а родство стало определять место человека в 
этой системе. О днако рудименты прежней формы еще сохранились. 
В частности, соблю дался интервал м еж ду поколениями в две степени, 
часть должностей все еще оставалась  выборной. О днако общ ая зад ач а  
пятистепенной структуры «дж ила» изменилась; на основе древнего п р а
ва она теперь укрепляла, можно сказать, узаконивала право н аследова
ния власти и имущ ества отдельными лицами.

Повышение социального полож ения в различны х степенях регули
руется не выбором в соответствии с периодичностью системы, а правом  
наследования, что определяется соответствующ ими семейно-родственны
ми отношениями, а не системой, в которой социальную  роль долж ны  вы 
полнять не отдельные лица, а группы лиц. Н алицо противоречие м еж ду 
структурой системы и ее функциями.

6 М. M e r k e r  Die Masai. E thnographische M onographie eines ostafrikanischen 
Semitenvolkes, Berlin, 1904, S. 71.
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В наш е время уж е нет полного соответствия между возрастными 
группами «харийя» и степенями «джила». Это значит, что нет соответ
ствия м еж ду функциями и структурой системы «джила», между ее фор
мой и содерж анием. В неш няя раздвоенность организации, вероятно, 
и привела исследователей к неверной мысли о существовании в общест
ве консо двух соверш енно различны х социальных систем.

П редставление о сосущ ествовании у консо двух различных социаль
ных систем возникло такж е, видимо потому, что система «джила» р аз
руш алась быстрее, чем возрастны е группы «харийя», которые во време
на Енсена обладали  всеми внешними атрибутами прежней системы и 
по-прежнему главной их задачей  было выполнение производственных 
функций. О днако исследователь отмечает, что определенная «харийя» 
бы ла зан ята  обработкой земли, хозяин которой был обязан кормить всю 
группу. «Харийю» таким  образом , можно рассм атривать как бригаду 
рабочих, взяты х специально для  обработки земли, находившейся в част
ном владении.

Сильнее сказалось  разруш ение «дж ила» на структуре степеней. 
В XX в. эти степени уж е представляли собой систему рангов и служеб
ных долж ностей. Вступление в систему стало способом для отдельных 
более влиятельны х лиц продвинуться по социальной лестнице, приобре
сти титулы, поднять свой престиж и увеличить имущество. Каждый 
человек, достигший высокого полож ения, был заинтересован в том, 
чтобы  передать все свои преимущ ества не чужим лицам, а своим сы
новьям. Так, с укреплением собственности отдельных семей исчез де
мократизм , свойственный подобным системам в эпоху первобытнооб
щинного строя.

П одведем итоги. Объективной основой организации возрастных групп 
является разделение труда. В общ естве с подобной социальной струк
турой именно возраст и пол определяли место и функцию каждого ин
д иви да в производстве и общественной жизни. Созданные по этому 
принципу группы представляли  собой производственные коллективы с 
конкретной задачей, которую они выполняли в течение определенного 
возрастного периода. Это продолж алось до тех пор, пока возрастной 
ф актор  не передвигал всю группу на новую социальную ступень, где 
функции группы изменялись в соответствии с ее возрастным составом.


