
В этом контексте и следует рассматривать эволюцию и постепенное угасание черт традицион-
ной местной славянской культуры. Но, повторяем, этот вопрос нуждается в специальном иссле-
довании и в этом смысле работы, подобные работе А. Е. Супруна, открывают перед этнографами 
новые дополнительные возможности исследования. 
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Н А Р О Д Ы А Ф Р И К И 

К- П. К а л и н о в с к а я . Скотоводы Восточной Африки в XIX—XX вв. Хозяйство и социаль-
ная организация. М., 1989, 256 с. 

Народам Восточной Африки посвящена огромная литература. Тем не менее, многие проблемы 
этнографии этого крупного региона африканского континента остаются недостаточно исследованны-
ми, и прежде всего — специфика традиционных обществ скотоводов и полуоседлых земледельцев. 

Понятие «традиционное общество» не однозначно и трактуется исследователями по-разному. 
В интерпретации К. П. Калиновской оно «включает в себя, с одной стороны, определение качествен-
ного, формационного докапиталистического уровня развития народа, а с другой — характеризует 
исторический этап его существования по хронологическому признаку: доколониальное и колониаль-
ное время» (с. 5). В принципе такого рода точка зрения не вызывает особых возражений, однако, 
как представляется, нуждается в некотором уточнении. Ограничиваясь только фактами, приведенны-
ми в книге, можно видеть, что, во-первых, речь идет не просто об обществах, стоящих на докапита-
листическом уровне социально-экономического развития, а об этносоциальных организмах, не до-
стигших состояния развитых классовых отношений, т. е., стоящих на предклассовой или раннеклас-
совой стадии. Во-вторых, и это тоже ясно видно из данных, приводимых К. П. Калиновской, сущест-
вование «традиционных обществ» едва ли ограничивается колониальной эпохой, поскольку они, в бо-
лее или менее пережиточном виде, сохраняются и до наших дней. 

К. П. Калиновская впервые в африканистике рассмотрела традиционные общества скотоводов 
Восточной Африки как систему взаимосвязанных элементов в ее исторической динамике. Автор су-
мел это сделать, проведя тщательный анализ очень большого эмпирического материала (охвачено 
около 50 этносов), а также дав критическую оценку теоретических взглядов своих предшественни-
ков. Книга интересна тем, что практически по каждой из исследуемых общих и частных проблем 
К. П. Калиновская высказывает собственные суждения и приходит к новым выводам. В одних случа-
ях они более, в других менее убедительны, но всегда дают интенсивный импульс к размышлениям. 
Ряд вопросов, касающихся номадизма, становления полукочевого и оседлого хозяйства, динамики 
общественных отношений поставлены впервые, а предложенные решения могут составить основу 
для дальнейших исследований и дискуссий. 

К- П. Калиновской удалось проследить на значительном хронологическом отрезке времени судь-
бы кочевых, полукочевых и пастушеских народов Восточной Африки, начиная от появления первых 
о них достоверных свидетельств, и до конца колониальной эпохи, когда значительная часть подвиж-
ных скотоводов стала переходить к полуоседлому, а затем к оседлому земледелию. Исторический 
подход позволил выявить конкретные изменения в хозяйственной деятельности и социальной органи-
зации, в том числе в специфическом социальном институте возрастных классов и племенной органи-
зации, а также показать эволюцию социальной роли скота. 
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Нельзя не подчеркнуть, что исследуемые автором проблемы истории и этнографии традиционных 
обществ Восточной Африки имеют не только академический интерес, но и непосредственно связаны 
с актуальными вопросами политики, экономики и культуры современных государств Восточной Аф-
рики. Особенно остро стоит проблема интеграции кочевого скотоводческого населения, экономика 
и социальные отношения которого уже длительное время находятся в кризисном состоянии. К. П. Ка-
линовская показала конкретный механизм адаптации традиционных обществ к изменившимся усло-
виям жизни. Только такие глубокие исследования социально-экономических процессов и закономер-
ностей, свойственных традиционным обществам, выводы о путях и направлениях их исторического 
развития, могут стать надежной основой для выработки конструктивной внутренней политики и вы-
бора эффективных методов экономического и культурного развития. 

Важной особенностью рассматриваемой работы является постоянное стремление ее автора к со-
поставлению восточно-африканского скотоводства с азиатским (как наиболее изученным) для выяв-
ления, с одной стороны, его специфики, а с другой — общих черт в хозяйственной и социальной сфе-
рах. На этом пути сравнительно-исторического исследования перед автором возникло множество 
препятствий. Главная трудность связана с ограниченностью, а часто и недостаточной достоверно-
стью фактического материала, относящегося как к далекому прошлому, так и к современности. В ка-
кой-то степени автор удачно восполняет некоторые пробелы собственными наблюдениями над ското-
водами Эфиопии, а также путем привлечения большого сравнительного материала по другим регио-
нам Африки и Средней Азии, где К. П. Калиновской довелось изучать ряд скотоводческих народов. 

Интересен историографический раздел, в котором автор показывает этапы формирования науч-
ной традиции изучения народов Восточной Африки, начиная с трудов Г. Кунова, И. Дриберга, 
Г. Шурца, Г. Вебстера, и вплоть до новейших работ, а также обозначает круг дискуссионных вопро-
сов. Рассматриваются история открытия и исследования института возрастных классов, попытки вы-
явления культурных «кругов», «зон», «ареалов». При этом, критикуя те или иные положения зару-
бежных авторов, К. П. Калиновская отдает должное их несомненным заслугам и очень тактично вы-
сказывает возражения, основывая свои суждения прежде всего на учении о хозяйственно-культур-
ных типах. Убедительно обоснован и несомненный вклад советских ученых в исследование различных 
проблем, связанных с этнографией региона. 

Пристального внимания и одобрения заслуживает первая глава «Хозяйство». В ней детально 
рассмотрены процессы жизнеобеспечения как скотоводов, целиком добывающих средства к сущест-
вованию посредством экстенсивного пастбищного скотоводства, так и земледельцев, еще в значи-
тельных размерах занимающихся отгонным пастушеским скотоводством. При этом автор не ограни-
чивается описанием хозяйственных процессов, что само по себе представляет немалый интерес, но 
и предлагает неординарные решения ряда теоретических проблем. 

Так, К. П. Калиновская обращается к давно обсуждаемой проблеме типологии скотоводче-
ских обществ и классификации скотоводческого хозяйства. Достаточно убедительно она показывает, 
что практически все существующие типологии и классификации основываются главным образом на 
частных признаках, т. е. для них не характерна системность подхода к обществу в целом. Автор отме-
чает, что исследовались и классифицировались не общества как функциональные социально-эконо-
мические и культурные комплексы, а способы хозяйствования, включая степень подвижности, на-
правления и расстояния кочевания, виды скота и некоторые элементы материальной культуры (нали-
чие постоянных построек и т. п.). Способы ведения экстенсивного пастбищного хозяйства во многом 
сходны или даже порой идентичны у номадов, трансгуманс и народов, занимающихся отгонным ско-
товодством. Поэтому попытки построения классификаций только по хозяйственным признакам, де-
лают их чрезвычайно дробными, локальными, не дают возможности выявить принципиальные разли-
чия между представителями разных ХКТ и разными обществами. В связи с этим следует, как убеди-
тельно показывает К. П. Калиновская, учитывать всю совокупность признаков социально-экономи-
ческой структуры общества, начиная от сферы хозяйственной деятельности до общественной органи-
зации, всего комплекса социальных отношений и культуры. Только такой подход, как справедливо 
отмечает автор рассматриваемой книги, позволяет найти фундаментальные различия между нома-
дами — кочевыми и полукочевыми скотоводами — и полуоседлым и оседлым населением, занимаю-
щимся, как и номады, экстенсивным пастбищным скотоводством. При этом, подчеркивает автор, 
если первые составляют более или менее самостоятельные социальные организмы, даже при условии 
их политического подчинения земледельческими государствами, имеют племенную общественную 
организацию, то вторые являются частью земледельческих социальных организмов и имеют террито-
риальную общественную организацию, сочетающуюся в отдельных случаях с пережитками племен-
ной, но преимущественно в области идеологических представлений. 

В своей систематике К. П. Калиновская отказывается от традиционных таксономических поня-
тий «тип» и «форма», справедливо замечая, что ни филологически ни логически нельзя обосновать их 
иерархическое соотношение. Взамен предлагается терминология, заимствованная из биологической 
систематики: тип и подтип хозяйства, класс скотоводства, род содержания скота, вид его выпаса. 
Можно, конечно, спорить, насколько удачно избраны термины, однако несомненно, что предложен-
ная структура классификации является более стройной и логичной. Она позволяет покончить с бес-
конечными спорами об иерархическом соотношении «типов» и «форм». Кроме того, что весьма суще-
ственно, хозяйственная деятельность относится к двум низшим разделам классификации, а выделе-
ние класса требует учета всего комплекса социально-экономических и культурных показателей. И это 
очень важно, так как род и вид ведения хозяйства могут быть практически идентичными и у номадов, 
и у полуоседлого, и у оседлого населения, занимающегося экстенсивным пастбищным скотоводством, 
тогда как характер функционирования их социальных организмов имеет принципиальные различия. 

Единственным недостатком предлагаемой классификации, на мой взгляд, является ее излишняя 
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генерализованность. В то же время на ее основе вполне возможно создавать более детализирован-
ные классификации применительно к различным народам и регионам. 

Исследование традиционных обществ Восточной Африки, занимающихся экстенсивным паст-
бищным скотоводством, позволило К. П. Калиновской придти к принципиально новому и очень ин-
тересному выводу о наличии в Африке двух классов номадизма: «африканского» и «азиатского». 
Первый характеризуется главным образом полукочевым хозяйством, наличием (наряду с племен-
ной) возрастной организации, а также рядом пережиточных элементов в общественной и духовной 
жизни, восходящих к эпохе присваивающего хозяйства. Второй — представленный в Восточной Аф-
рике северными сомалийцами, афарами, беджа, сахо — аналогичен по всем хозяйственным, соци-
ально-экономическим и культурным признакам, а также по специфике социальной организации, но-
мадам Азии. 

Совершенно по-новому решает автор ряд кардинальных вопросов социальной организации 
и социально-экономических отношений. Новизна проявляется уже в самом разделении материала 
между двумя главами, названными соответственно «Социальные отношения» и «Общественная ор-
ганизация». Разумеется, автор имеет право на собственное видение, однако предложенные определе-
ния социальных отношений как совокупности базисных и надстроечных общественных отношений, 
а общественной организации как совокупности общинной, племенной, возрастной и территориальной 
организаций традиционных обществ (с. 113) не совпадают с общепринятыми и вызывают ряд вопро-
сов, на которые в книге нет ответов. Не ясно к тому же, чем социальные отношения отличаются от об-
щественных связей, «составляющих функциональную общественную структуру» (с. 113), и в чем не-
обходимость их противопоставления. Ведь социальные отношения и составляют структуру социаль-
ной организации. Фактически в главе «Социальные отношения» рассматриваются отношения соб-
ственности и формы зависимости и эксплуатации, а в главе «Общественная организация» — систе-
ма социальных институтов. Не ясной остается и специфика категорий «социальное» и «обществен-
ное». В одних случаях, они употребляются как синонимы, в других — явно имеют разную смысловую 
нагрузку, которая, к сожалению, не раскрывается. 

Вместе с тем, исследуя социальные отношения, К. П. Калиновская удачно показывает, 
что наряду с определенными различиями в уровне и характере развития традиционных обществ 
Восточной Африки, существовали и некоторые особенности, присущие всем традиционным обще-
ствам, а именно экстенсивность социальных отношений, понимаемая автором как неразвитость и 
застойность, а также такая черта процессов классообразования как большая подверженность внеш-
ним влияниям, чем внутренним факторам. Это, кстати, вполне вписывается в современные пред-
ставления о специфике так называемого вторичного формационного развития, когда процессы 
классогенеза еще не были завершены и отставали от более интенсивно развивавшихся ранне-
политических институтов. 

Совершенно справедливо К. П. Калиновская делает особый акцент на социальном значении 
скота и его роли в общественной и ритуальной жизни, посвятив этой теме всю последнюю главу моно-
графии. Ведь у номадов африканского класса и частично оседлого населения, перешедшего в недав-
нем прошлом от скотоводства к земледелию, скот был не просто потребительской, а прежде всего 
социальной ценностью, мерилом социального престижа, средством установления родственных и дру-
жеских контактов, широкой сети социальных связей через институт дарения. 

Анализ обширных фактических данных позволил автору прийти к достаточно убедительным вы-
водам относительно поземельных отношений. В частности, ею установлено, что независимо от класса, 
рода и вида скотоводства пастбищная земля находилась в коллективном, причем довольно условном, 
владении племен и даже народов, в пределах территории которых общины достаточно свободно со-
вершали сезонные перекочевки. И в отношении широко практиковавшегося у «африканских» нома-
дов земледелия действовали общинные правила землепользования. Только в колониальное время 
стали возникать отношения собственности на-отдельные, наиболее плодородные участки земли. 

Ряд интересных выводов содержится в разделе о формах зависимости и эксплуатации, в том чис-
ле отмечается, что при отсутствии классов и сословий, отношения зависимости имели характер доб-
ровольного экономического соглашения. Этот вывод подтверждается данными о сомалийцах, юж-
ные земледельческие группы которых находились в зависимости от северных номадов. 

К весьма оригинальным выводам приходит автор рецензируемой книги относительно обществен-
ной организации «африканских» и «азиатских» номадов, полуоседлых и оседлых традиционных об-
ществ. Ее специфика определялась характером переплетения различных видов общественных свя-
зей, особенностями конкретного ХКТ и исторического периода. Так, у «африканских» номадов 
и полуоседлого населения К. П. Калиновская обнаружила взаимодействие двух главных принципов 
организации: возрастного и племенного. При этом возрастная организация образует как бы верти-
кальную хозяйственную и военную структуру, тогда как племенные связи обеспечивают горизонталь-
ную пространственную организацию общества. Интересен анализ динамики общественной организа-
ции у тех групп населения, которые перешли от скотоводческой подвижности к оседлости. В ходе 
такого перехода возрастные и племенные общественные связи постепенно теряют практическое зна-
чение, сохраняясь главным образом в области идеологических представлений, а на смену им прихо-
дит территориальный принцип организации. 

Значительное внимание уделяет К. П. Калиновская возрастным институтам и системе возраст-
ных классов — проблеме, которая уже давно составляет предмет особого внимания исследователя 
Правда, мешает до конца разобраться в материале несколько произвольное употребление научных 
категорий, когда одни и те же социально-возрастные институты обозначаются то как возрастные 
классы, то как возрастные ступени (так автор называет возрастные степени), а различие между воз-
растными классами и возрастными группами объясняется только в середине книги (с. 154—155). 
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Да и сЬмо объяснение не во всем удовлетворяет, поскольку не ясным остается соотношение с други-
ми социально-возрастными институтами 2. В связи с этим нельзя не отметить и известную нестро-
гость в применении социальной терминологии (в отличие от категорий, описывающих понятия ското-
водческого хозяйства, сразу и однозначно определенных в начале книги), когда без пояснений ис-
пользуются такие многозначные термины как «клан», «племя», «род», и не ясно, в частности, чем 
клан отличается от рода, что понимается под племенем и вождеством или почему стадиальные типы 
общины выступают как однопорядковые явления. В результате не всегда понятны специфика и со-
отношение социальных институтов, а некоторые утверждения вызывают недоумение, например, вы-
вод о том, что «семьи и их группы объединяются в линиджи и кланы» (с. 153). Довольно часто в кни-
ге упоминаются патриархально-генеалогические связи. Именно так автор называет социально-род-
ственные отношения, подчеркивая их функциональную взаимосвязь с системой возрастных инсти-
тутов. Но тогда читатель вправе ожидать детального анализа и сопоставления систем родства как 
с возрастными классами, так и с другими социальными институтами. Однако эта тема почему-то не 
разрабатывается. 

Разумеется, при многообразии затронутых в книге проблем, трудно ожидать, чтобы все они 
получили исчерпывающее и бесспорное разрешение. Несомненно, продолжаются дискуссии по 
поводу типологии скотоводческих обществ и классификации скотоводческого хозяйства. Могут воз-
никнуть разные суждения относительно характера социальных отношений и общественной организа-
ции традиционных скотоводческих обществ Восточной Африки. Но в любом случае книга послужит 
существенным толчком к дальнейшим исследованиям. 

Монография К- П. Калиновской, несомненно, является серьезным вкладом в изучение не только 
традиционных обществ Восточной Африки, но и скотоводческих народов в целом, теоретических про-
блем номадизма и пастушества, а также закономерностей седентеризации скотоводов-кочевников. 

В заключение следует отметить, что в книге К. П. Калиновской исследуется столь широкий круг 
сложных и дискуссионных проблем, что рассмотреть их все в краткой рецензии не представляется 
возможным, в связи с чем хочется порекомендовать читателю самому познакомиться с этой книгой. 

В. А. Попов 
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Н А Р О Д Ы О К Е А Н И И 

Н. Х и л л и а р д . Маорийская девушка. Роман, повесть и рассказы / Пер. с англ. Сост. А. Пет-
риковская; послесл. Л. Володарской. М., 1987. 368 с. 

Выпущенная издательством «Радуга» книга Ноэля Хиллиарда — это уже вторая встреча совет-
ского читателя с творчеством известного новозеландского прозаика. И можно только посетовать, что 
встречи эти так редки и запоздалы: от первого перевода рассказов Хиллиарда нас отделяет без мало-
го четверть века, а роман «Маорийская девушка» (гвоздь нынешнего сборника) вышел в свет на ро-
дине 27 лет назад. Возможно, в этом и не было бы ничего вопиющего, тем более сейчас, когда в силу 
особенностей наших дней мы с жадностью открываем в искусстве то, что намеренно прятали от нас 
десятилетиями. Но известно ведь, что большой временной разрыв в диалоге автора с читателем дале-
ко не всегда проходит без последствий для восприятия художественного произведения. А в случае 
с Хиллиардом важно учесть и то, что перед нами писатель, тяготеющий к социологизированию, при-
знанный мастер реалистичного психологического письма. Все, о чем он пишет, по обилию точных де-
талей и достоверных человеческих характеров выказывает в авторе большое знание жизни и позво-
ляет относиться к его произведениям как к надежным документам эпохи. Но именно эта «докумен-
тальность» прозы Хиллиарда так привязывает ее к определенному времени. 

Своих многочисленных героев писатель находит в рабочей и фермерской среде; это всегда люди 
тяжелого физического труда или представители средних классов. И оказывается, что жизнь ново-
зеландцев — граждан достаточно благополучной страны — густо замешена на проблеме националь-
ных взаимоотношений. Из всех социальных конфликтов внимание автора книги привлекают наиболее 
серьезные. Ноэль Хиллиард множеством граней поворачивает перед читателем классовые и расовые 
проблемы, показывая, как сложно переплетены они в Новой Зеландии. Взаимодействие «белого» 
и коренного населения страны, судьбы маори в XX в.— вот основная тема писателя, и вот почему его 
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