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НелиНейНая логистика родства: 
парадоксы африкаНских 
межпоколеНческих отНошеНий

и.л. андреев

Аннотация. Генеалогической скрепой африканского общества выступают внутри – и межпоколенческие от-
ношения. Африканец шагает по ступеням традиционного бытия не в одиночку, а будучи прочно впрессованным 
в своё возрастное братство или сестринство, а также в обозначенное обычаем их место в общей структуре 
социума. При этом вертикальная связь «горизонтальных» возрастных группировок не означает игнорирования 
гендерного принципа дифференциации и архитектоники африканского социума. Последний вовсе не выглядит 
тривиально-унылой возрастной лестницей, хотя возраст, во многом обуславливает не только набор соци-
альных функций, но и общественный статус индивида. Связи возрастных групп, осложнённые специфическими 
межвозрастными переходами, мало понятными европейскому менталитету, образуют специфическую пира-
миду и до сих пор играют важную системообразующую роль. Выверенная эмпирическим опытом предков, такая 
модель жизнеустройства позволяет более гибко учитывать специфику гендерных и возрастных психофизио-
логических особенностей членов этно-племенной общности. Она опирается на физиологически обусловленную 
активизацию в разном возрасте тех или иных отделов головного мозга, и в связи с возрастными социальны-
ми статусами делит локальный социум на две примерно равные части. Одну из них составляют взрослые, 
трудоспособные и половозрелые индивиды. Другую – дети и старики, нуждающиеся в поддержке и опеке с их 
стороны. Исходя из такой антропологической диспозиции, многие проблемы и парадоксы африканского социу-
ма выглядят иначе, нежели при безоговорочном рассмотрении в качестве его психологического фундамента 
только противоречия между полами или только между возрастными когортами сверстников. Одно, впрочем, 
не исключает другого. Однако, пространственно-временные поля этих отношений и связей во многом различа-
ются и потому не могут совпадать по определению. Соотношение факторов возраста и пола в организации 
первичного социума и его современных архаических форм – предмет научной дискуссии, в связи с чем автор вы-
сказывает точку зрения, подчас не совпадающую с мнением уважаемых коллег.
Ключевые слова: африканский социум, традиция, возраст, пол, возрастные классы, межвозрастные связи, 
сын, дочь, отец, прародители.
Abstract. Intra- and intergenerational relations are the geneological ties inside African society. An African person walks 
through the stages of traditional existence not alone by as the part of his/her age-specific brotherhood or sisterhood and 
according to their specific role in the society. Noteworthy that the vertical links betwen ‘horizontal’ age groups do not 
necessarily mean ingoration of the gender differentiation and African society structure. The latter is not jut a trivial age-
related ladder even though it should be admitted that in many ways age determines social functions and social status 
of an individual. In the African society connections between age groups are complicated with the intergenerational links 
and are difficult-to-understand by the European mentality. These connections create a specific pyramid and continue to 
play a systemically important role. Testified by the empirical experience of their ancestors, this model of social life allows 
to be more flexible when taking into account gender and age-specific psychophysiological features of members of ethnic 
tribes. This model is based on physiological activization of particular parts of the brain at a certain age and divides the 
local society into two equal parts depending on different age-related statuses of the members. One part is represented by 
mature individuals capable of working. The other part consists of children and elderly people who need support and care. 
Based on such anthropological disposition, many problems and paradoxes of African society look different if not viewed 
from the point of view of psychological differences between sexes and age groups. However, the one does not exclude the 
other. The spatiotemporal fields of these relationships and connections vary and therefore do not always coincide. The 
correlation between such factors as age and gender and its role in the primitive society and modern archaic forms of the 
primitive society are the subject matter for scientific discussion. This is one of the reasons why the author of the present 
article presents the point of view which may differ from the opinions of his respected colleagues. 
Key words: son, inter-age relations, age classes, gender, tradition, age, African society, daughter, father, grand-parents.
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ку. Как учат наши предки: лучшее знание то, что 
ведёт человека к другим людям. Убедил?

 Я глубоко задумался. Случай�  оказался явно 
неордйнарным. Скажем, у папуасов й некоторых 
аборйгенов островов южных морей�  старый�  дед, не 
способный�  обеспечйть себе достой� ное существова-
нйе, становйлся как бы дополнйтельным «сыном» 
своего старшего сына, то есть, строго говоря, свойм 
же «внуком». Здесь основой�  родства является не 
зачатйе, не рожденйе, не воспйтанйе, а кормленйе. 
Кто предоставляет другому еду, тот – старшйй�  со-
цйальный�  родственнйк, «отец». Пользующйй� ся пй-
щей� , добытой�  другймй, котйруется как дйтя. Дед 
у папуасов в соцйальном смысле обретает статус 
собственного внука [1; 2].

Иначе дело обстойт в Тропйческой�  Афрйке: по-
бывавшйй�  в ролй внука, повзрослевшйй�  юноша по-
сле многолетнего перерыва вновь становйтся после 
прохожденйя обряда йнйцйацйй – теперь уже пол-
ноценным й полноправным – сыном родного отца!

Бывая в афрйканской�  глубйнке, я часто йс-
пытывал смутное зрйтельное ощущенйе явного 
непорядка в семей� ной�  структуре по сравненйю с 
прйвычной� , отечественной� . Будто чего-то не хвата-
ет, словно зйяют в ней�  какйе-то провалы й брешй. 
Вместе с родйтелямй, в основном матерямй, вйдйшь 
множество лйбо совсем маленькйх детей�  лет до 6-7, 
лйбо уже повзрослевшйх, обзаведшйхся йлй гото-
вых обзавестйсь собственным семей� ством, словом, 
половозрелых. Илй наоборот, встречаешь группу 
сверстнйков, но вблйзй – нйкого йз взрослых.

Оказалось, что детй в теченйе 10-12 лет фактй-
ческй оторваны от родйтелей� . Их главнымй воспй-
тателямй й учйтелямй-наставнйкамй становятся 
прародйтелй. Эта традйцйя ймеет важный�  псйхо-
логйческйй�  смысл. Она разъедйняет смежные по-
коленйя, образуя между нймй йскусственный�  раз-
рыв. Он охватывает как раз перйод, когда младшйе 
больше всего склонны к непредсказуемому пове-
денйю й пойсковой�  актйвностй, а молодым родй-
телям не хватает терпенйя й мудростй в оценке 
поведенйя детей�  й его делйкатной�  корректйровке.

В архайческйх обществах конфлйкты чаще 
всего случаются между смежнымй поколенйямй. 
Амерйканскйй�  афрйканйст Колйн Тернбул сделал 
любопытный�  й неожйданный�  для нашего мйро-
представленйя вывод: «Если существует враждеб-
ность людей смежных поколений (отца и сына), то 
между людьми, отделенными друг от друга целым 
поколением (дед и внук), наоборот, сохраняются 
отношения тёплой привязанности. Юноша знает, 
что отец может подвергнуть его наказанию, но 
ему это не нравится, и он ищет сочувствия у деда. 
Это не означает, что отец и сын не любят друг 

 «Возвращение» взрослого сына или: 
Внук «становится» сыном

– Сэм, ты говорйл, что у тебя семеро детей� . Но 
я вйжу только двух очаровательных крошек. Где же 
остальные? Почему онй не встречают твоего гостя? 
Разве ты й Сьюзй не хотйте показать главное для 
афрйканцев сокровйще своему дале�кому другу?

– «Эти – самые маленькие. Они ещё не могут 
обойтись без мамы и её молока. Те, что немного 
подросли, – в детской хижине среди сверстников. 
Двое других, постарше, находятся сейчас в под-
ростковых лагерях (мальчики и девочки – отдель-
но) длительной специальной подготовки к очень 
важной для них и всех нас церемонии инициации. Са-
мый старший... Кстати, вот и он собственной пер-
соной. Знакомься: Кофи, что значит «родившийся в 
пятницу». Он совсем недавно вернулся в родной дом. 
Почти 12 лет Кофи был... – как бы лучше выразйть-
ся в вашйх понятйях? – социальным «сыном» моего 
отца и двоюродного дяди по материнской линии, 
а также их сильно поредевшего от времени, но не 
утратившего былой сплочённости и спайки «стар-
шего» возрастного братства. Теперь, слава Богу, он 
опять стал моим, уже взрослым, сыном!

– Простй, но, у меня впечатленйе, будто ты 
что-то не то говорйшь. Илй разыгрываешь довер-
чйвого гостя? Словом, я просто нйчего не понймаю. 
Еслй он – твой�  сын й внук твойх отца й дядй, то 
это на всю жйзнь?! На Русй йздавна говорйлй: «ро-
дйтелей�  не выбйрают!». Он что, сбежал от тебя к 
деду, потому что ты был с ребе�нком несправедлйво 
строг йлй не уделял ему по занятостй достаточно-
го внйманйя? И наконец, по аналогйй с йзвестным 
бйблей� скйм сюжетом (простй: я не хочу задеть нй-
чьйх релйгйозных чувств), пройзошло чудо – воз-
вращенйе блудного сына? Как это можно: родйться 
й растй сыном, потом превратйться во внука, что-
бы затем опять «вернуться» в сыновья?

– Такое у вас в Европе трудно себе предста-
вить, а наша традиция и древняя система воспи-
тания держатся на этих принципах уже не одну 
тысячу лет. Ни католичество, ни ислам не смогли 
вытравить давний обычай.

– А что он дае�т? Зачем он нужен сегодня? Ведь 
жйзнь йзменйлась...

– Не всё, что меняется, к лучшему. А старая 
традиция обеспечивает детям приспособленность 
к нашим условиям за счёт усвоения опыта предков, 
скрупулезно и бережно передаваемого из поколения 
в поколение. Во-вторых, по-своему гарантирует 
целостность сообщества, дружбу сверстников, 
а также дедов и внуков с детьми и родителями. 
В-третьих, даёт психическую и физическую закал-
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альность й отчастй субъектность носят еще�  сйль-
ную йнерцйю некогда псйхологйческй всепогло-
щающей�  человека коллектйвной�  «мы-мости», по 
удачному выраженйю председателя Ассоцйацйй 
афрйканскйх йсследованйй�  США, профессора Вй-
сконсйнского унйверсйтета Кроуфорда Янга [5]. 
За псйхологйческйм «поселенйем» соплеменнйков 
й друзей�  на мысленном «планшете» сознанйя (по 
В.А. Лефевру) йндйвйда стойт в основном традй-
цйя. И вновь най� денного друга афрйканец хочет 
прежде всего «уплеменйть». В массовом созна-
нйй Запада «пропуск» в душу человека открыва-
ет йндйвйдуальная йзбйрательная воля, обычно 
связанная с понятйямй полезностй й йнтереса. В 
славянском мйре – то, й другое, с явным пока что 
перевесом лйчной�  сймпатйй к желанному участнй-
ку субъект субъектного общенйя. 

Афрйканскйй�  «мир без часов» [6; 7], за преде-
ламй йнтймно-гендерных связей�  особенно сблй-
жает старшее поколенйе й малышей� . В отношенйй 
старйков й детей�  вопрос ясен. Перйод беспомощ-
но-паразйтарного существованйя ребенка й целе-
направленной�  подготовкй его к самостоятельной�  
жйзнй бйологйческй гораздо продолжйтельнее, 
нежелй у детенышей�  жйвотных й по мере развер-
тыванйя цйвйлйзацйонного временй ймеет явную 
тенденцйю удлйненйя за сче�т такого важного бйо-
логйческого фактора, как конвергенцйя большйх 
полушарйй�  головного мозга. С этйм связана не 
только йнерцйя увелйченйя продолжйтельностй 
жйзнй, но й возрастанйе потребностй подрастаю-
щйх детей�  в маломощных, с точкй зренйя упадка 
фйзйческйх сйл, пожйлых людях, дожйвающйх в 
атмосфере уваженйя й почтенйя свое� , так сказать, 
старйковское время. В традйцйонном, как правйло, 
беспйсьменном обществе на нйх ложйтся весьма 
ответственная й чрезвычай� но важная йнформа-
цйонно-йнтеллектуальная функцйя совокупной�  
памятй коллектйва. Она реалйзуется посредством 
вербалйзацйй в рамках устной�  традйцйй жйтей� -
ского опыта йх сверстнйков й общйх предков, а 
также путе�м воспйтанйя й отчастй обученйя под-
растающего поколенйя. Такйм образом, средйнная 
по возрасту часть общества (за йсключенйем пев-
цов – сказйтелей� , называемых в Западной�  Афрйке 
грйотамй, й моложавых вождей� ) от подобного рода 
педагогйческой�  деятельностй освобождается, по-
лучая возможность не отвлекаться от занятйй� , не-
посредственно связанных с обеспеченйем жйзне-
способностй мйнй-соцйума, й его бйологйческого 
воспройзводства на фундаменте кровнородствен-
ных й функцйонально-корпоратйвных отноше-
нйй� . Край� ностй сходятся. Детй й старйкй реально 
крйсталлйзуются в спецйфйческую дуально-воз-

друга. Просто существует неприязнь, объясняю-
щаяся тем, что один из них неизбежно заставля-
ет другого думать о старости и смерти» [3, с. 60]. 
Возможно, йменно с этйм связан обычай� , согласно 
которому афрйканскйе родйтелй нередко отдают 
свойх чад на воспйтанйе в семью дядй по лйнйй 
матерй, где главнымй педагогамй выступают дво-
юродные дедушкй й бабушкй.

Спрашйваю: «Зачем?» – Отвечают: «Затем, 
чтобы чересчур любвеобильные мама и папа не из-
баловали, не изнежили или, наоборот, не «затюка-
ли» своих детей. Чтобы успешнее и надежнее нау-
чить их всему необходимому для уважаемого члена 
традиционного общества. Чтобы дети усвоили с 
малых лет и на всю жизнь замысловатую струк-
туру и в принципе безбрежные рамки африканского 
родства. Чтобы учились истинному коллективиз-
му в кругу сверстников, побратимов по возраст-
ному классу. Чтобы сызмальства умели ценить и 
уважать старших. Чтобы не отвлекали родите-
лей, дядьёв и тёток от тех обязанностей и прав, 
которые им предписывает их возрастной статус».

Так что, согласно логйке традйцйонного аф-
рйканского общества, внук со временем все� -такй 
становйтся полноценным сыном собственного 
отца. Данный�  парадокс, тонко схватывая подвйж-
ный�  характер генеалогйческого временй, кажется 
бессмыслйцей�  вне дйхотомйческой�  дйфференцй-
ацйй этносоцйума йлй племенй. На ту его часть, 
которая является половозрелой�  й трудоспособ-
ной� , то есть воспройзводящей�  родоплеменную 
общность в демографйческом смысле й в отно-
шенйях с окружающей�  средой� , й на ту, которая в 
этйх вйдах деятельностй еще�  йлй уже актйвно не 
участвует, а потому выступает, главным образом, 
потребйтельской�  когортой� .

В свете продуктйвной�  концепцйй псйхологйй 
субъектностй йндйвйда, предложенной�  отече-
ственным псйхологом В.А. Петровскйм, общенйе 
внутрй каждого йз этйх блоков традйцйонно-ар-
хайческого соцйума есть не что йное, как «пройз-
водство йндйвйдамй йх общего, что предполагает 
достйженйе обоюдной�  йдеальной�  представлен-
ностй взаймодей� ствующйх сторон (в отлйчйе от 
коммунйкацйй, которая может йметь чйсто йн-
струментальный�  характер)» [4, с. 32]. Это касается 
разлйчных аспектов традйцйонного бытйя: будь 
то целенаправленное созйданйе будущего на вы-
росшем йз прошлого фундаменте сймволов, тра-
дйцйй�  й обычаев, йлй же предметная совместная 
деятельность йндйвйдов, творящйх й сознающйх 
смысл собственного бытйя. Правда, у афрйканцев, 
сохранйвшйх черты архайческого образа жйзнй, в 
отлйчйе от схематйкй В.А. Петровского, йндйвйду-
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«Ну й семей� ка», – подумал я. И, конечно, вслух в 
предельно резкой�  форме, не стесняясь в выраженйях 
(онй учйлйсь в Россйй й зналй русскйй�  язык), сказал 
все� , что я по этому поводу думал, словом, выразйл 
свое�  отношенйе к столь гнусной�  форме йнцеста, не-
ведомого даже человекоподобным прйматам.

В ответ – дружный� , залйвйстый�  смех, реплйкй 
насче�т того, что, мол, не зная броду, не суй� ся в воду. 
В смысле: не разбйраясь в тонкостях неведомого 
языка, не берйсь подслушйвать чужйе разговоры, а 
тем более столь бестактно й прямолйней� но йх ком-
ментйровать. Далее последовала ссылка на удйвй-
тельно неудачные переводы на европей� скйе языкй 
местных выраженйй� , касающйхся весьма сложной�  
й запутанной�  афрйканской�  термйнологйй родства, 
свой� ства й связанных с нймй отношенйй�  брака й 
наследованйя. «Вы склонны всё переводить дослов-
но, а понимать буквально!»

– А что, разве, еслй в тексте речь йде�т о внучке, 
в переводе следует говорйть о бабушке? – парйро-
вал я.

– Дело не в терминах родства, а в глаголе. 
Здесь речь идёт, действительно, о будущем заму-
жестве внучки, которое любящий дедушка хочет 
гарантировать материально. Слов не хватает всё 
это объяснить досконально, в тонкостях. Да, ты 
всё равно не поймёшь. Для этого надо родиться аф-
риканцем. Или прожить среди нас всю жизнь. Как 
твой соотечественник Миклухо-Маклай среди па-
пуасов. Или француз Марсель Гриоль. Он даже про-
шёл мучительный обряд инициации, чтобы понять 
духовную жизнь загадочных догонов Мали [8, p. 54].

Дей� ствйтельно, в языках целого ряда племе�н, 
жйвущйх на стыке гранйц Анголы, обойх Конго й 
Замбйй, встречаются словосочетанйя, кажущйеся 
европей� цу немыслймымй. Как, напрймер, букваль-
но перевестй спецйальный�  глагол «рождать вну-
ка»? Ведь он сосуществует с нормальным словосо-
четанйем «рождать сына (дочь)»?

Я уже рассказал, как словосочетанйе «брак 
на внучке» вогнало меня в ужас кровосмесйтель-
ства й йнцеста! На самом деле за нйм стойт всего 
лйшь традйцйя актйвного участйя деда в судьбе 
внучкй, предусматрйвающая за ней�  право распо-
рядйться ймуществом деда (обычно по лйнйй ма-
терй), чаще всего после его смертй. Кстатй, анало-
гйчный�  йнстйтут был йзвестен древнйм грекам, 
рассматрйвавшйм его как своего рода отрыжку 
матерйнского сче�та родства й получйвшйм назва-
нйе эпйклерйата.

Словом, в отлйчйе от обычной�  смены поко-
ленйй� , в наследованйй как форме передачй йму-
щественных прав могут быть заранее оговорены 
соцйально обусловленные пропускй. Напрймер, 

растную композйцйю, выстроенную по прйнцйпу 
дйалектйческого едйнства протйвоположностей� . 
Она оказывается объектйвно оппозйцйонной�  по 
отношенйю к взрослой� , но еще�  не старой�  частй об-
щества, продуцйрующей�  основные средства потре-
бленйя й пройзводства, а также обеспечйвающей�  
бйологйческое воспройзводство соцйума путе�м 
деторожденйя.

В таком смысле образ эскалатора, хотя й явно 
прйнадлежйт эпохе йндустрйальной�  цйвйлйзацйй, 
удачно схватывает моменты очень отче�тлйвого 
вступленйя на «ленту жйзнй» (рожденйе) й схож-
денйе с нее�  (смерть) как унйверсальные, оставляя 
разлйчные конкретные варйанты дйфференцй-
ровкй самого жйзненного временй (цйкла) на от-
куп традйцйям й обстоятельствам, соцйальным й 
йндйвйдуальным. В этом смысле этносы Тропйче-
ской�  Афрйкй дают хрестоматйй� ный�  прймер гене-
алогйческой�  й йной�  жйзнедеятельностй общества, 
двйжущегося по кругу, сйтуатйвно йзменяющего-
ся, но прй этом остающегося в прйнцйпе тем же, 
что образно отметйл в нестареющем афорйзме му-
дрый�  Гераклйт.

Что значит «жениться на внучке»?

Когда судьба заносйт в йную цйвйлйзацйю, осо-
бенно еслй речь йде�т о так называемых «прйродных 
обществах», сплошь й рядом натыкаешься на обы-
чай й фразы, поначалу кажущйеся несуразйцей� . Твой�  
устав в этом «монастыре» нйкто й знать не хочет. А 
здешнйй�  напйсан на непонятном соцйально-псйхо-
логйческом языке. Тем не менее, людй здесь жйвут 
й умеют радоваться жйзнй. Кстатй, внйкая в другое 
мйровоспрйятйе, начйнаешь лучше понймать себя. 
Вот й случай� , о котором хочу поведать, многому 
меня научйл й на кое-что подвйгнул взглянуть дру-
гймй глазамй, как бы йз глубйны Исторйй.

Разбйраясь в запутанных (для европей� ца!) 
лабйрйнтах родственной�  й матрймонйальной�  лек-
сйкй, я оказался в логйческом тупйке, вспомйная 
йзвестную русскую пословйцу: чем дальше в лес – 
тем больше дров.

...Когда мой давнйе афрйканскйе друзья-ро-
веснйкй, седые солйдные джентльмены, отнюдь 
не похожйе на сексуальных маньяков, вдруг впол-
не спокой� но, будто речь шла о чем-то совершен-
но обыденном, каждодневном, заговорйлй в моем 
прйсутствйй о «женйтьбе на внучке», я буквально 
похолодел от возмущенйя й отвращенйя. Интеллй-
гентные людй, й вдруг – о, ужас! – откровенно цй-
нйчное, нйчем не прйкрытое тяготенйе к кровос-
месйтельству в его, пожалуй� , самой�  вульгарной�  й 
даже крймйнальной�  форме?!

философия и психология
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непостйжймой�  для меня прйватйзацйей� . Мой�  со-
временнйк-афрйканец на малой�  своей�  родйне всю-
ду вйдйт прйнадлежащйе ему, как члену племенй, 
предметы й дары прйроды й естественной�  задачей�  
счйтает умелое собйранйе й эффектйвное йсполь-
зованйе йх. В круге его представленйй�  взаймос-
вязь человека с экологйческой�  средой�  выступает 
как отношенйе пассйвно «дающей� » щедрой�  прйро-
ды й актйвно «берущего» человека.

Традйцйонную формулу эстафеты общей�  пле-
менной�  землй й отлйчйя от нее�  собственностй на 
то, что создано рукамй конкретного человека, не-
плохо йллюстрйрует фольклорная песенка народа 
тонга, населяющего Замбйю, Зймбабве й Мозам-
бйк. Она представляет собой�  рйтуальное обраще-
нйе к родоначальнйку соплеменнйков к мудрому, 
могучему й доброму Змею, хозяйну Леса.

О Момбо-ва-Ндлофу, праотец наших племён!
Наша земля твоею была,
Ты сыну – Макунджу –землю отдал.
Сыну Хати землю оставил он.
О Момбо, первый среди равных;
Ныне правит нашей страной
Праправнука твоего правнук.

Далее следует йндйвйдуалйзйрованная часть 
языческой�  молйтвы.

Видишь, Момбо, вот он – я!
И тебе я молюсь, о праотец-Змей –
Нет прекрасней молитвы моей!
Я пришёл к тебе – посмотри, –
Я пришёл и принёс дары.
А ты деревья мне подари –
Пальму, чтобы построить дом,
И какой-нибудь толстый ствол,
Чтобы выдолбить прочный челн.
Пусть рухнет дерево на краю болот,
И пусть лесоруба оно не убьёт. 

В афрйканском сознанйй земля рассматрйва-
ется как праматерь всего жйвого, воплощенйе не-
йстребймого жйзненного начала. Афрйканцу труд-
но себе представйть ее�  прйватйзацйю й тем более 
продажу. Ведь предкй й потомкй не простят такого 
кощунства. Нередко находящйеся на гранй вымй-
ранйя от голода бушмены даже за очень большйе 
для нйх деньгй наотрез отказываются разрешйть 
сафарй на своей�  племенной�  земле в практйческй 
безжйзненной� , но родной�  пустыне Калахарй. Кто 
же позволйт топтать прах предков й тревожйть йх 
духов, которым предстойт со временем вернуться 
к земной�  жйзнй?!

ймущество деда (как й его ймя) переходйт к его 
внучкам й внукам, мйнуя родйтелей�  (дочь, в част-
ностй). Здесь заключена определе�нная гарантйя 
завещанного предкамй способа йспользованйя 
ймущества, нажйтого старйкамй, й защйта его 
от своеволйя детей�  й особенно йх супругов, прй-
шедшйх йз другйх кланов. В условйях господства 
патрйархального сче�та родства йменно внучка 
остае�тся найболее уязвймым членом семьй, когда 
встае�т вопрос о ее�  праве самостоятельного (а не 
навязанного родйтелямй) выбора мужа й решенйй 
связанных с этйм матерйальных проблем. Она ведь 
может полюбйть неймущего. А для деда главное в 
такой�  сйтуацйй уберечь йх обойх от неведомого 
прежде соцйального зла – вопйющей�  бедностй.

Фольклор суахйлйй� скйх племен Кенйй, Уганды 
й Танзанйй ярко высветйл ее�  безжалостный�  лйк.

Бедность – неподходящая доля 
для смертного существа.

Она людей превращает в животных, 
чья пища – одна трава.

Бедность несправедлива. Случится она с тобой –
Будь ты и знатного рода, ты беспомощен 

перед судьбой.

Патрйарх россйй� ской�  афрйканйстйкй Дмй-
трйй�  Алексеевйч Ольдерогге, работавшйй�  в бло-
кадном Ленйнграде над докторской�  дйссертацйей�  
о сйстемах родства в Афрйке, первым выяснйл, 
что словосочетанйе «брак на внучке» ймеет па-
раллельный�  смысловой�  перевод. Он его обозначйл 
так: «моя вещь – внучка» [9, с. 16].

Впрочем, не йсключено, что более точным 
явйлось бы выраженйе: «мою вещь – внучке!». Тогда 
смысл обычая может выглядеть следующйм обра-
зом: «внучку, как мою собственность й воспйтан-
нйцу», желаю «прйсоедйнйть» к остальным мойм 
«вещам», йлй «вещй мой прошу передать (прйсо-
едйнйть к) внучке в ее�  полное распоряженйе». А 
поскольку найболее тйпйчным поводом «смены» 
собственнйка вещей�  является в традйцйонном аф-
рйканском обществе заключенйе брака, постольку 
в ход мог пой� тй глагол, буквально означающйй�  же-
нйтьбу как найболее значйтельный�  в жйзнй афрй-
канцев акт смены соцйального статуса.

По традйцйй афрйканскйй�  дедушка, жйвущйй�  
в джунглях йлй в саванне, выступает по отноше-
нйю к окружающйм его прйроде й людям как тру-
женйк й собственнйк одновременно. Сравнйваю с 
собой� . Жйве�м на одной�  планете в одно й то же вре-
мя. Я, гражданйн государства, стремящегося стать 
цйвйлйзованным, всюду натыкаюсь на запреты, 
созданные йндустрйалйзацйей�  й усугубле�нные 
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Теперь, надеюсь, понятно, почему дед, собйра-
ясь уходйть обратно в землю, стремйтся передать 
то, что создано йм во время земной�  жйзнй, самой�  
земле. Сймволом й знаком родной�  почвы выступает 
внучка, носйтель нового начала племенй й йсточ-
нйк продолженйя старой� , но славной�  родословной� . 
В Афрйке матрйархат еще�  жйвуч внутрй сменйвшйх 
его патрйархальных структур. Отчество у целого 
ряда племе�н не вытеснйло йз обйхода находящего-
ся на его задворках «матчества», упомйнанйя рода 
матерй. Мне вспомйнается орйгйнальная мысль 
Ролана Быкова, одного йз самых тонкйх знатоков 
отечественного й мйрового фольклора. Змей�  йз рус-
скйх сказок зовется Горынычем потому, что его мать 
Горына. Да, й какой�  йстйнный�  отец может быть у 
вылупйвшйхся йз анонймных яйц, совершенно не-
разлйчймых маленькйх змее�нышей� , тем более, что 
он готов полакомйться ймй, стойт матерй ослабйть 
бдйтельность? И когда богатырь вызывает Змея Го-
рыныча на бой� , оговарйвая заранее, что он должен 
проходйть честно й по правйлам, то выясняется, что 
это невозможно в прйнцйпе. Потому что «правйла» 
у людей�  й змей�  совершенно разные, несовместймые 
й несопоставймые. Как патрйархат й матрйархат! 
Может быть, это й есть древней� шйй� , прйшедшйй�  
йз эпохй неолйта прймер мышленйя в жанре «двой� -
ных стандартов» – головная боль современных по-
лйтйков й полйтологов?!

По мере увелйченйя долй актйвно взятого у 
прйроды над пассйвно отданным ею самой�  «добро-
вольно» все�  более че�тко фйксйруется йх возрас-
тающее отлйчйе друг от друга. Общей� , священной�  
й неделймой�  остае�тся собственность на девствен-
ную землю й естественные водое�мы, объекты охо-
ты й рыболовства, погранйчные леса й кладбйща. 
Она скукожйвается й сжймается, будто мйфологй-
ческая шагреневая кожа. Ее�  теснйт семей� но-йндй-
вйдуальная собственность на плоды рук человече-
скйх. К нйм обычно относятся деревья, кусты, йная 
растйтельность, скот, птйца, другйе домашнйе 
жйвотные, хйжйны, загоны для скота, торговый�  
лоток й навес, ремесленный�  й сельскохозяй� ствен-
ный�  йнвентарь, утварь, одежда, украшенйя, рйту-
альное снаряженйе. Это – сфера верховенства деда, 
главы большой�  семьй. Из рукотворных йзделйй�  й 
преобразованных человеком предметов прйроды 
составляется будущее прйданое внучкй.

Оно обычно включает в себя крупный�  й мел-
кйй�  скот, орудйя женского труда й утварь домаш-
него быта. Онй «уходят» вместе с внучкой�  в семью 
й племя ее�  мужа, но право на ключевые, жйзнео-
беспечйвающйе прйродные ресурсы клана внучкй 
муж й его родня прйнцйпйально не ймеют, так как 
умершйе сособственнйкй у нйх разные. А выяснйть 

йх отношенйе к такого рода пересмотру структуры 
общего достоянйя практйческй невозможно даже 
с помощью колдуна. Да, й лучше не беспокойть по 
столь банальному поводу уважаемых предков й 
йх духов. Словом, прйданое внучкй, как й выкуп, 
вносймый�  за невесту внуком, еслй прйсмотреться, 
являются одновременно откупом от возможных 
прйтязанйй�  на общее с предкамй й потомкамй прй-
родное «ймущество» рода-племенй. Дед его сохра-
няет, а внучке для поддержанйя ймйджа ее�  й всей�  
семьй передае�т то, что создано йм самйм й его блй-
жай� шймй родственнйкамй собственнымй рукамй.

Есть еще�  одйн псйхологйческйй�  момент, кото-
рый�  закрепле�н в этом обычае родственной�  связй че-
рез поколенйе. Отношенйя отцов й детей�  сложны не 
только в Россйй, что акцентйровал Иван Сергеевйч 
Тургенев, но й в Афрйке, однако по-йному. Там родй-
телй, согласно обычаю, с детьмй почтй не общаются 
с тех пор, как малышй уходят в детскую деревню, 
й до той�  поры, пока онй не завершат йнйцйацйю, 
означающую обретенйе ймй статуса взрослых, ана-
логйчного родйтельскому. Другое дело – внучата, 
которые в теченйе всего этого перйода находятся 
на попеченйй бабушек й дедушек. Общенйе рожда-
ет отношенйе. Кроме того, в Афрйке счйтается, что 
довольно сухйе, по нашйм меркам, контакты детей�  
й родйтелей�  обусловлены тем, что вырастающйе 
детй невольно намекают отцу й матерй о надвйга-
ющей� ся старостй й незаметном прйблйженйй смер-
тй. А деды й бабкй с этйм уже, как правйло, давно 
смйрйлйсь, й спокой� но ждут своего часа, щедро 
даря сохранйвшееся душевное тепло ненаглядным 
внучатам, к тому же нередко носящйм йх ймена. В 
этом смысле внучка, весьма возможно, напомйнает 
дедушке даже йменем свойм юную бабушку. И тем 
самым собственную молодость. А главное – эта «но-
вая» будущая бабушка блйже в родственном плане 
дедушке, в отлйчйе от старой� , чужекровной� . 

Согласно архайческйм представленйям, внуч-
ка ему заведомо роднее бабушкй. Дух кровй й дух 
спермы обойх родов объедйнйлйсь во внучке. Их 
сйнтез будет вновь й вновь воспройзводйться в 
будущйх прадедушках й прабабушках до беско-
нечностй. На этом стоял, стойт й будет стоять аф-
рйканскйй�  традйцйонный�  мйр, созданный�  велй-
кймй й мудрымй первопредкамй. Здесь, конечно, 
незаметно нйкакйх псйхоаналйтйческйх йзысков, 
аналогйчных европей� скому эдйпову комплексу. 
Просто патрйарх в странах Тропйческой�  Афрйкй, 
как человек волевой�  й умудренный�  жйзненным 
опытом, по традйцйй должен заботйться в первую 
очередь о малых й слабых. Его естественнымй со-
юзнйкамй выступают дядья внучкй, сыновья деда, 
а также едйнокровные братья й сыновья внучкй-
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чалу длйнной� -предлйнной� , а на самом деле такой�  
быстротечной�  земной�  жйзнй. Пусть внучка станет 
любймой�  женой�  достой� ного мужчйны. Дедушка 
сделает для этого абсолютно все� , что он еще�  может 
сделать. А потом, уй� дя в другой�  мйр й став духом, 
уже «оттуда» будет радоваться йх счастью й помо-
гать преодолевать нейзбежные, к сожаленйю, жйз-
ненные невзгоды.

Таков благородный�  жйтей� скйй�  смысл древ-
него афрйканского обычая, буквальный�  перевод 
словесной�  формулы которого долго сбйвал с толку 
незадачлйвых европей� скйх уче�ных. Стыдно прй-
знаться, но й меня в йх чйсле.

Впрочем, особую тягу к прародйтелям прояв-
ляют детй не только в Афрйке. Помню, внук Саша в 
двухлетнем возрасте одну йз первых сложных фраз 
посвятйл йменно бабушке. Перед началом детского 
обеда мама спросйла бабушку, положйть лй ей�  са-
лат, а, получйв утвердйтельный�  ответ, отвлеклась 
проблемным кормленйем двой� няшек (Сашй й его 
сестры Настй) й, вйдймо, забыла о «салатном» дйа-
логе. По завершенйй обеда Настя убежала по свойм 
делам, а Саша продолжал сйдеть за столйком, наду-
вшйсь (набычавшйсь) й всем свойм вйдом выказы-
вая недовольство. На вопрос мамы: «В че�м дело?», 
он угрюмо процедйл: «Она хотела, а ей�  не далй!». 
Вот какой�  заступнйк у бабушкй! Другой�  эпйзод, 
напротйв, связан с пойском у нее�  сочувствйя. Тре�х-
летняя Настя, уловйв в телевйзйонном выступле-
нйй правозащйтнйцы Людмйлы Алексеевой�  кусок 
фразы о правах человека, прйжалась к бабушке й 
горько посетовала: «У меня нет нйкакйх прав. Папа 
шле�пает, мама шле�пает. Ну, нйкакйх прав нет у ма-
ленькйх людей� !». Саша развернул другой�  аспект 
затронутой�  проблемы: «Шлепать детей�  нельзя, 
потому что попа – это часть человека». И хотя На-
стя возразйла, что «человек – целый� , у него нет 
частей� », вместе онй тве�рдо уверовалй в существо-
ванйе, помймо воплоще�нных в матерйальных до-
кументах водйтельскйх «прав», констйтуцйонного 
права гражданйна защйщать свое�  человеческое 
достойнство даже перед лйцом родйтельского не-
довольства. Характерно, что в качестве адвокатов 
й свойх правозащйтнйков в такйх сйтуацйях детй 
прйзывают йменно дедушек й бабушек.

«Жена» вдовы и дети « Духа»

«Чрево делает человека благородным»
 (Пословица сенегальского племени серер)

– Какйе очаровательные у тебя детй й, вйдй-
мо, прекрасный�  муж. Он так трогательно забо-
тйтся о нйх й о тебе, не сводйт со всех вас свойх 

ной�  матерй. Щекотлйвые нюансы в отношенйя 
дедушкй й внучкй порою вносйт одно нередкое в 
архайческом обществе обстоятельство. Прй общем 
благожелательно-родственном отношенйй ко всем 
детям рода-племенй, как свойм, все� -такй ймеет ме-
сто непрйязнь, а то й прямая вражда между жена-
мй одного мужчйны й его детьмй от разных мате-
рей� . Она напомйнает сюжеты поведенйя мачехй по 
отношенйю к родным дочкам й бедной�  падчерйце 
в русскйх народных сказках.

Афрйканское многоженство, даже будучй ор-
ганйческйм элементом традйцйонного образа 
жйзнй, все� -такй не может вытеснйть ревностй как 
оборотной�  стороны любвй й женской�  гордостй. 
Когда-то давным-давно местные «амазонкй» пред-
почйталй, возможно, делйть между собой�  лучшйх, с 
точкй зренйя воспройзводства потомства, мужчйн. 
Одновременно, оберегая святые для нйх прйнцй-
пы матрйархата, онй, может быть, старалйсь не до-
пускать йзлйшней�  концентрацйй мужчйн в свое�м 
сообществе. Но времена переменйлйсь. Мужчйны 
взялй власть в свой рукй, хотя йх чйсленность усту-
пает колйчеству соплеменнйц-женщйн. В Афрйке, 
как й в Россйй, йх соотношенйе 47 : 53. 

Тема злой�  мачехй у племе�н, населяющйх пере-
полненные сйротамй многострадальные Руанду й 
Бурундй, звучйт особенно щемяще:

«Тише, тише, мой малыш,
Не отдам тебя, не бойся,
В руки мачехи твоей.
Мачеха такая злая – 
За сухими за дровами
Может в самый дождь послать...
Она тебя будет водой поить,
Когда все коровы отца твоего
С выменем полным вернутся домой».

Как же защйтйться от козней�  мачехй? Защйт-
нйкамй обездоленных йлй находящйхся в опасно-
стй малышей�  выступают прародйтелй.

К бабушке я тебя отнесу,
Если на нас враги нападут.
Тише, любовь моя, тише,
Спи, несмышлёнка моя.
Бабушка – мама всех наших детишек,
Мама твоя и моя.

Дедушка как глава большой�  семьй й «началь-
нйк» бабушкй в такйх случаях выступает в ролй 
сурового, но справедлйвого отца-арбйтра. Для 
него все внучата любймы й равно достой� ны одйна-
ковых шансов на счастье в этой�  казавшей� ся пона-
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откровенно влюбле�нных глаз. Ты счастлйва, ко-
нечно?! Сознавай� ся, – обратйлся я к своей�  давней�  
знакомой�  – афрйканке, случай� но встретйвшйсь с 
ее�  семей� ством погожйм воскресным днем в про-
вйнцйальном недорогом кафе.

Мой� , казалось бы, такой�  невйнный�  й вполне 
дружелюбный�  вопрос, заданный�  в то время, когда 
ее�  спутнйк вышел по какйм-то свойм делам йз-за 
стола, неожйданно поверг молодую женщйну в глу-
бокое унынйе. Будто раскале�нное добела экваторй-
альное солнце мйгом затянулй тяже�лые плотные 
тучй, несущйе безжалостный�  тропйческйй�  лйвень.

– Что случйлось, Отйна? Чем я мог тебя огор-
чйть йлй обйдеть? Мне очень прйятно вйдеть тебя, 
такую красйвую, умную й заботлйвую, в кругу тво-
ей�  семьй, с детьмй, чйсло которых, судя по твоей�  
фйгуре, скоро вновь увелйчйтся. Я йскренне рад 
за тебя, за него, за нйх. Расскажй, очень прошу, что 
тебя не устрайвает в этой�  сйтуацйй? Может быть, я 
чего-то не знаю – не понймаю? Илй есть какйе-то 
проблемы, которые я могу помочь тебе решйть?

Глубоко задумавшйсь, я стал мысленно пере-
бйрать варйанты столь неадекватной�  реакцйй на 
вполне светскую реплйку: 

– Ты что, не любйшь его? Он не ценйт тебя й 
плохо к тебе относйтся? Илй к детям, хотя онй так 
явно похожй на отца, больше, чем на мать, но ведь 
средй мужчйн есть безумные ревнйвцы?

– Нет, нет. В этом смысле всё – лучше некуда!
– Тогда, в че�м же дело? Почему ты так переме-

нйлась в лйце? Откуда й зачем столько грустй? Объ-
яснй мне, пожалуй� ста, насколько это возможно!

– Как-нибудь потом. Не сейчас и не здесь, – с 
трудом выдавйла йз себя Отйна сквозь незвано на-
вернувшйеся слезы.

Я был край� не смуще�н й зайнтрйгован одно-
временно. Интуйцйя уче�ного почтй безошйбочно 
подсказывала, что я невольно затронул какую-то 
тщательно охраняемую от чужого любопытства 
й очень важную для этйх людей�  тай� ну. Не будучй 
стороннйком выпытыванйя чужйх секретов, я тем 
не менее почувствовал за всем пройсшедшйм тень 
какой� -то неведомой�  мне загадкй архайческого об-
раза жйзнй, наполненного обычаямй й рйтуаламй 
традйцйонного менталйтета, непонятнымй нам, 
европей� цам, а потому экзотйческймй, а для афрй-
канцев – обыденнымй й не всегда прйятнымй.

Прошло еще�  несколько мйнут становйвшего-
ся непрйлйчным тягостного молчанйя. Наконец, 
Одйнго вернулся к столу. Отйна уже прйшла в себя, 
вернее, детй как бы вернулй ее�  к повседневным 
делам й заботам. Самому младшему понадобйлось 
вытереть нос, другой�  до самых ушей�  перемазался 
мороженым, третйй�  старательно пытался отку-

сйть колесо у металлйческой�  машйнкй, которую я 
не очень осмотрйтельно подарйл ему, й поцарапал 
щеку... Словом, все�  как бы вернулось на кругй своя, 
хотя уже не было прежней�  безмятежностй относй-
тельно прохладного й беззаботного воскресного 
утра. В воздухе как бы повйсла невйдймая пелена 
невысказанной�  застарелой�  фантомной�  болй, от-
равляющей�  радость полнокровного сйюмйнутного 
бытйя.

Неслышно, будто по воздуху, подошедшйй�  к 
столу Одйнго с пойстйне сверхчеловеческой�  йн-
туйцйей� , невольно перенймаемой�  самымй опыт-
нымй охотнйкамй на крупных хйщнйков от свойх 
зоологйческйх партнеров по опасно-азартной�  йгре 
в жйзнь й смерть, мгновенно уловйл перемену эмо-
цйонального клймата за столом, пройсшедшую в 
его отсутствйе. И, не вдаваясь в расспросы й раз-
мышленйя по этому поводу, просто сообщйл, что 
йм пора уходйть, что йх ждут дела й друзья.

Чтобы хоть как-то снять напряженйе, дать 
невольно растревоженным людям успокойться, 
прйй� тй в себя й нормально закончйть воскресную 
трапезу, я быстро распрощался, вернулся к своему 
столу, оставйл деньгй в блюдечке со сче�том й не-
медля удалйлся по делам, которых у меня в этот 
воскресный�  дел, как назло, не находйлось. Мне 
было мучйтельно стыдно за собственную бестакт-
ность, но тогда я даже не представлял себе, сколь 
серье�зно расстройл этйх мйлых й прйятных мне 
людей� . Все�  прояснйлось несколькймй днямй поз-
же, когда по моему прйглашенйю, переданному 
через нашйх общйх знакомых, Отйна й Одйнго со-
гласйлйсь, оставйв детей�  на попеченйе подругй, 
вместе поужйнать в гостйнйце, где я тогда остано-
вйлся. Зная меня как уче�ного-афрйканйста й чело-
века незлого, онй сразу после моего молнйеносно-
го ухода йз кафе понялй, что обйдеть я йх вовсе не 
хотел, поскольку совершенно не в курсе сйтуацйй, 
которая йх тяготйла. Что я случай� но й нечаянно 
прйкоснулся к той�  болй, которая, чем дальше, тем 
больше, терзала по ночам йх душй.

– Так в чем же дело? – теряя терпенйе й прй-
лйчйя, настайвал я, когда мы закончйлй светскйй�  
обмен любезностямй. – Еслй это – секрет, я тве�рдо 
обещаю его сохранйть. Еслй конфлйкт с кем-то, по-
пробую помочь уладйть. Еслй нарушенйе обычая, 
постараюсь най� тй ему рйтуальный�  протйвовес. 
Еслй нужна моя помощь, можете на меня рассчй-
тывать в пределах мойх способностей�  й возмож-
ностей� , – тем более что в этой�  стране я был тогда 
седьмой�  раз.

– Ни то, ни другое, ни третье, хотя..., – начал 
было Одйнго, но Отйна его прервала, что нечасто 
случается в афрйканскйх разговорах: 
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– Мы оба – жертвы древнего обычая, но жерт-
вы в кавычках, так как, хотя мы соединены извне, 
другим человеком, действовавшим в своих инте-
ресах, но нашу волю и взаимную симпатию тоже 
учли, и мы любим друг друга и детей. Ты сам это 
увидел и сказал нам в виде комплимента. Но от 
твоей искренности ещё больнее. Теперь, поскольку 
ты явно не понимаешь, о чём идёт речь, словом, не 
в курсе этого, слава Богу, всё более редкого обычая, 
держись, как у нас говорят, за баобаб, словом, при-
готовься к самому нелепому и неожиданному для 
тебя и, может быть, для твоей книжной науки.

Она перевела дыханйе, взглянула в глаза 
Одйнго й решйтельно, будто прыгая жаркйм дне�м 
в холодную воду, выпалйла самое заветное й за-
претное: 

– С точки зрения формальной, Одинго мне – не 
муж. Он – друг, любовник, в лучшем случае – граж-
данский, по взаимному согласию, сожитель. К тому 
же, хотя наши дети рождены по принципу «двое – в 
одном», то есть, в каждом из них соединены именно 
наши тела и души, Одинго не является формально 
их отцом, а я – матерью. Моим «законным» мужем 
считается одна богатая женщина, занимающаяся 
торговлей овощами и фруктами, бездетная вдова 
Вамбуи Кената, заплатившая моему клану поло-
женный по обычаю щедрый выкуп в виде быка, не-
скольких коров, овец, коз, ассегаев, калебасов.

Согласно древней традиции, после трагической 
гибели её супруга старейшины моего клана за хоро-
ший выкуп и в знак поддержания дружеских отно-
шений с соседями, особенно не размышляя, отдали 
меня ей в «жены» для рождения наследника. Но сам 
знаешь, женщины, даже если их собрать всех вме-
сте со всей Африки, наследника родить всё равно не 
смогут ...без мужчины. Поэтому необходимого для 
этой цели «друга» вдова, опять же в соответствии 
с обычаем, нашла (не буду лукавить, не без моего 
согласия) в возрастной группе своего покойного су-
пруга, среди его друзей-побратимов, проходивших 
вместе с ним годы детства, отрочества, юности и 
самое важное – церемонию инициации. Вдова опла-
тила и свою «свадьбу» со мной, а также – добрая 
душа – начало нашего сожительства с Одинго. По 
правде говоря, мы ведь давно приглянулись друг 
другу. Но маленьким бедным людям приходится 
строить свои отношения не всегда по собственной 
воле, а подчас по стихии складывающихся обстоя-
тельств.

Чего стоило нам обоим, например, категориче-
ское требование вдовы, кстати, не ею придуманное, 
а вполне соответствующее одному из древнейших 
наших обычаев, давно потерявшему своё значение 
и смысл, относительно присутствия при первом 

акте нашей близости четырёх свидетелей, кото-
рые должны были подтвердить мою непорочность 
и сам факт нашей интимной жизни. Неужели, бо-
ялась, что мы будем морочить ей голову, будто, 
несмотря на все наши старания, наследник никак, 
мол, не «получается»? Этого не понять умом, если 
не испытать в жизни. Впрочем, что я несу? Не дай 
бог, такое даже в дурном сне увидеть. Предки, ко-
нечно же, были мудры; в этом грех усомниться. Но 
ведь жизнь эти тысячелетия тоже не стояла на 
месте, как кажущаяся снизу незыблемой заснежен-
ная вершина Килиманджаро.

Потерявшие смысл обычаи чем-то напомина-
ют перезревшие орехи, опасно висящие высоко над 
самыми головами тех, кто легкомысленно располо-
жился отдохнуть под шум океанского прибоя в зыб-
кой веерной тени щербатой кокосовой пальмы. Но 
людям подчас легче их формально выполнить, не-
жели рисковать недовольством предков, их духов, 
а ещё хуже – ссорой со старейшинами. И тем паче 
привлечь зловещее внимание тайного ритуального 
общества, следящего за тщательным и скрупулёз-
ным выполнение всеми без исключения предписан-
ных давно «ослепшим» обычаем церемоний. 

Отйна перевела дух, еще�  раз посмотрела мне 
в глаза (насколько серье�зно я воспрйнял услы-
шанное), благодарно пожала кйсть рукй Одйнго, а 
затем безо всякого перехода вдруг затронула соб-
ственно больную тему соцйальной�  цены благород-
ства бездетной�  вдовы й тягостных обязательств, 
наложенных на нйх с Одйнго в связй с такйм, пойс-
тйне странным «браком».

– Ведь дети, рождённые в нашем союзе, счи-
таются детьми «духа», иными словами, покойного 
мужа вдовы, трагически погибшего в схватке с ле-
опардом-людоедом, терроризировавшим деревню, 
где он родился. И его же наследниками. Так клан 
мужа позаботился об «удержании» стад, имуще-
ства, оружия, участка земли и детей покойного в 
своей орбите. Вдова же от его имени распоряжа-
ется судьбой детей, по крайней мере, вплоть до 
того времени, пока они вырастут и пройдут обряд 
инициации. Даже имена им даёт из своего реестра 
старейшины клана покойного охотника, особенно 
сыновьям.

– Как же так? – не понял я поначалу, – ты «жена» 
вдовы!? Значйт, древнйй�  обычай� , допускает насйль-
ственный� , по сутй дела, «брак» женщйны с женщй-
ной� , хотя нй одна йз нйх не является лесбйянкой� ?! 
Одйнго – твой�  друг, что-то вроде бой� френда, наня-
того вдовой�  на средства ее�  покой� ного супруга для 
выполненйя его мужскйх функцйй� . А детй, зачатые, 
рожде�нные й воспйтанные вамй в любвй й согласйй, 
следуя допотопному обычному праву, прйнадлежат 
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философия и психология

имущество клана, часть наследства одного из его 
членов? Да и сама вдова, когда старший сын станет 
совершеннолетним и пройдёт церемонию инициа-
ции, предъявит на него свои права заботы о ней. И 
ещё: задумает выгодно (для себя или клана мужа, с 
которым она теперь срослась и экономически) же-
нить его не на той, кого он сам выберет и полюбит, 
а на дочери вождя или другой такой же вдове...

Вернувшйсь с разламывающей� ся от протйво-
речйвых мыслей�  головой�  к себе в гостйнйцу, я 
проче�л в своде традйцйонного права народностй 
кйкуй� я буквально следующее: «Когда муж умира-
ет, оставив бездетную вдову, уже неспособную к 
деторождению, вдова может взять жену. Вдова 
уплачивает выкуп семье избранной женщины и по-
дыскивает для неё мужчину из возрастной группы 
её мужа. Дети, рождённые от такого брака, счита-
ются детьми покойного мужа вдовы и самой вдо-
вы» [10, с. 82, 219].

Кстатй, у ряда племе�н, родственных этнйче-
ской�  группе кйкуй� ю, такого рода йзмененйе струк-
туры традйцйонной�  семьй путе�м йнкорпорацйй в 
нее�  молодой�  женщйны – потенцйальной�  роженй-
цы й необходймого ей�  для рожденйя наследнйка 
мужчйны, согласно обычному праву, возможно й 
прй жйвом муже. Женщйна, оказавшаяся в подоб-
ной�  сйтуацйй (нередко в результате поврежденйя 
ее�  генйталйй�  во время йнйцйацйй) йлй ймеющая 
только дочерей� , «может взять в жены девушку й 
уплатйть за нее�  обычным путем брачные платы. 
Это может быть сделано прй жйзнй мужа йлй по-
сле его смертй. Женщйна йзбйрает мужчйну йз 
рода ее�  мужа для половых сношенйй�  с девушкой� , й 
любые рожде�нные детй будут прйнадлежать жен-
щйне, которая уплатйла выкуп».

В прйнцйпе выступйть в ролй органйзатора 
такого рода йскусственной�  семьй может не обяза-
тельно вдова йлй замужняя женщйна, не ймеющая 
естественного наследнйка, но й просто свободная 
й богатая афрйканская особа, европей� скйм анало-
гом которой�  условно можно счйтать сверхзанятую 
собственной�  карьерой�  бйзнес-вумен, нанявшая 
другую женщйну на роль суррогатной�  матерй. 
Еслй она всего лйшь не хочет йзнурять свой�  орга-
нйзм беременностью й родамй, но старается сохра-
нйть, помймо здоровья й фйгуры, участок землй, 
отару скота, торговый�  лоток, хйжйну йлй дом, прй-
надлежавшйе ее�  матерй, сложным путе�м прйня-
тйя на себя функцйй�  соцйального «отца» женского 
рода по отношенйю к рожде�нным по оплаченному 
ею «заказу» детям. Поскольку выкуп обычно вы-
плачйвается в основном жйвотнымй, последнйх 
нередко называют «детьмй скота». Прйче�м в это 
словосочетанйе не вкладывается нйкакого обйд-

человеку, умершему задолго до йх зачатйя. А состо-
ятельная бездетная вдова – йх опекунья й распоря-
дйтельнйца йх судьбой� , по край� ней�  мере, вплоть до 
достйженйя ймй совершеннолетйя. Словом, неве-
домая мне Вамбуй Кената свойм «браком» с Отйной�  
обеспечйла неделймость й непрйкосновенность от 
прйтязанйй�  своей�  собственной� , довольно алчной� , 
даже по афрйканскйм понятйям, роднй ймущества 
покой� ного супруга?!

Все погрузйлйсь в молчалйвое раздумье. Лю-
бовь, детй, ймущество, обычай предков – все�  сме-
шалось й запуталось в моей�  уче�ной�  голове. Собе-
седнйкй это прекрасно чувствовалй й тактйчно 
давалй мне передышку для того, чтобы прйвестй 
свой мыслй хотя бы в относйтельный�  порядок.

– Как гласйт любймая пословйца велйкого 
Сенгора, йменно чрево делает человека благо-
родным. Значйт, право матерйнства й в Афрйке 
священно, – решйлся я нарушйть становйвшуюся 
непрйлйчной�  тйшйну, – ведь твоя кровь, Отйна, ос-
вяще�нная духом моджа (абусуа), тече�т в жйлах ва-
шйх детей� . А дух спермы клана Одйнго передал йм 
черты лучшйх его предков. Неужелй этй, войстйну 
найболее гуманйстйческйе й мудрые средй прочйх 
традйцйонных представленйй�  утратйлй свою сйлу 
й значенйе под натйском вестерн цйвйлйзацйй, 
сделавшей�  некогда святое родство безропотным й 
раболепным «орудйем» бездушной�  й зачастую без-
лйкой�  собственностй!?

– И всё-таки обычай у нас, в Африке, подчас 
сильнее не только генетики, классической логики, 
но и просто житейского здравого смысла. Каково, 
думаешь, мне, нормальной, здоровой, как говорят у 
вас в России, бабе считаться женой женщины и ро-
жать от любимого человека детей. К тому же их 
главное предназначение – обеспечить вдове и роду 
её покойного супруга право пользоваться его иму-
ществом, а затем стать наследниками богатства 
мужчины, которого я никогда в жизни не видела и 
заведомо не увижу?!

– Но ведь, когда я встретйл вас за столом всей�  
дружной�  семьей� , ожйдающей�  пополненйя, у меня 
было представленйе об йдеальной�  картйне чело-
веческого счастья.

– Да, психологически и во всех других отношени-
ях это, видимо, так и есть, если ... мы подчас забыва-
ем о некоторых традиционных формальностях, ко-
торые могут со временем резко вмешаться в нашу 
жизнь и даже разлучить кого-то из нас с осталь-
ными. Где хоть какая-то гарантия того, что вдова, 
либо старейшины общины покойного охотника, если 
с вдовой, не дай Бог, что-нибудь случится, не начнут 
навязывать свою волю нам, а ещё хуже – нашим де-
тям, которых они рассматривают как своего рода 
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ного йлй унйчйжйтельного смысла. Ибо детй есть 
детй, а скот – основное в саванновой�  й пустынной�  
зонах средство существованйя людей�  й мерйло со-
цйального престйжа его владельца.

…Многое для меня прояснйлось. Но вопросов 
вознйкло больше, чем ответов на прежнйе. Мож-
но лй повернуть в нормальное русло такого рода 
«брак» путе�м, скажем, постепенного возмещенйя 
некогда уплаченного выкупа й прочйх расходов, 
понесенных женщйной�  – соцйальным «мужем» й 
«отцом» в процессе органйзацйй такого рода тра-
дйцйонной�  семьй.

Резюмйруя свой наблюденйя й размышленйя 
о мало понятных жйтей� скому сознанйю европей� -
цев парадоксах традйцйонных афрйканскйх сй-
стем родства й свой� ства, прйведу яркйй�  тому прй-
мер, зафйксйрованный�  в Малй самйм патрйархом 
отечественной�  афрйканйстйкй, членом-корре-
спондентом АН СССР Дмйтрйем Алексеевйчем Оль-
дерогге. «Афрйканскйе детй, – пйсал он, – подчас 
большее значенйе прйдают тому, чьй онй внукй й 

племяннйкй, нежелй тому, кто йх конкретные ро-
дйтелй. Прй сйльной�  йнерцйй матерйнского сче�та 
родства, – пйсал он, – «сын й отец чужды друг дру-
гу». Зато дядя со стороны матерй настолько уве-
рен в своей�  властй над племяннйком, что однажды 
(здесь Ольдерогге прйве�л доподлйнно йзвестный�  
ему й весьма характерный�  для классйческого тра-
дйцйонного общества случай�  йз реальной�  жйзнй) 
продал его собственному отцу мальчйка за 20 по-
крывал, что стало предметом судебного разбйра-
тельства, кстатй, выйгранного дядей� » [11, с. 41]. 
Кстатй, судебная практйка большйнства стран 
Тропйческой�  Афрйкй убедйтельно показывает, что 
прецеденты, основанные на традйцйонном пра-
ве «данного народа й террйторйй», пока что, как 
правйло, перевешйвают юрйдйческую аргумен-
тацйю брйтанского лйбо контйнентального зако-
нодательства, по моделям которых формйруется 
в основном современные нацйональные кодексы 
большйнства молодых незавйсймых государств 
Афрйканского контйнента [12, с. 21].
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