




ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

В настоящее время растет интерес к африканским народам 
и самой Африке. Вполне естественно, что он служит стимулом 
к более детальному изучению экономических и культурных 
процессов, составляющих историю и предысторию континента. 
Доисторический период длился, как сейчас полагают, больше 
двух с половиной миллионов лет. 

Эта книга представляет собой попытку суммировать новей
шие данные о культурно-экономических изменениях, которые 
происходили в доисторический период, и дать им современную 
научную интерпретацию. 

Надо, однако, заметить, что постоянное появление нового 
материала, который является результатом большого количе
ства исследований во многих смежных областях, делает лю
бую книгу подобного рода устаревшей сразу по выходе ее в 
свет. С одной стороны, это положение невыгодно для нас, хотя 
его можно исправить регулярным переизданием таких книг с 
дополнением материала. Но, с другой стороны, оно отражает 
активизацию основных исследований в этой области. 

Книга основана на Материале лекций памяти Анны Говард 
Шоу, которые читались в пенсильванском колледже Брин Мер 
в начале 1969 г. Я пользуюсь случаем выразить благодарность 
директору и администрации колледжа за любезное приглаше
ние принять участие в этих чтениях. Я также благодарю про
фессора Фредерика де Лагуна, сотрудников и студентов отде
ления антропологии этого колледжа, которые, участвуя в иск
лючительно полезных дискуссиях, оказали реальную помощь в 
подготовке окончательного текста книги. 

Я не ставил себе цель, да это было бы и невозможно в кни
ге общего характера, приводить исчерпывающие доказательст-
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ва каждого из высказанных здесь утверждений. Те из читате
лей, которые сочтут это необходимым, смогут найти интересую
щие их данные в справочном аппарате, помещенном в конце 
книги. 

Я хотел бы выразить свою искреннюю признательность мо
им многочисленным коллегам и друзьям, которые прямо или 
косвенно оказали мне помощь в написании этой книги. 

Я благодарен доктору Л. С. Б. Лики и его супруге за их 
любезное разрешение пользоваться фотографиями находок из 
Олдувайского ущелья, а также миссис Джанет Дикон за ри
сунки орудий из пещеры Хауисонс Пурт. 

Я хотел бы выразить самую глубокую благодарность док
тору Шервуду Л. Уошберну, доктору Глинну Л. Исааку и док
тору С. Гарт Сэмпсону за то, что они прочли некоторые раз
делы рукописи и сделали ряд ценных замечаний, которые по
могли мне в работе над совершенствованием текста. Я весьма 
ценю также те плодотворные дискуссии, которые я вел с ни
ми и с профессорами Брайэном Фэгэном, Жаком Ненквином, 
Мерриком Познански и Тэрстэном Шоу, докторами Фрэнсисом 
ван Нотеном, Шерилом Миллером и другими. 

Я хотел бы поблагодарить миссис Сэмпсон за многочислен
ные прекрасные иллюстрации, которые она сделала, и Брайэна 
О'Коннора за множество фотографий, использованных в книге. 
Как всегда, я глубоко благодарен моей жене, которая печата
ла рукопись и осуществляла подготовительную работу. 

Дж. Д. К. 



Майлсу Баркиту, чьи знания и энер
гия направили столь многих, в том 
числе и меня, на плодотворное изу
чение прошлого Африки 

Г л а в а I 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДОИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Вступление — Ex Africa semper aliquid novi 1 

Северную Африку античный мир знал под названием Ли
вии. Местности к югу оставались таинственной неизвестностью, 
неисчерпаемым кладезем чудес. Там водились удивительные 
животные, там жили удивительные народы с удивительными 
обычаями. Оттуда привозили редкие и ценные товары: золото, 
слоновую кость, драгоценные камни и рабов. Из городов, рас
положенных на североафриканском побережье, эти товары до
ставлялись в метрополию и во многие районы Средиземно
морья. «Ниже Ливии,— сообщает Клавдий Птолемей,— лежит 
Эфиопия» 2 , и именно «Эфиопия», находившаяся за южной 
границей Сахары, в изобилии поставляла товары в страны Сре
диземноморья. 

Римляне не были первыми в использовании богатств Аф
рики южнее Сахары. До них этим занимались греки и фини
кийцы, а египетские фараоны уже в 2300 г. до н. э. или даже 
раньше посылали долгосрочные экспедиции в страну Пунт, 
которую в настоящее время большинство специалистов поме
щают на северной оконечности Африканского рога. 
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Геродот сообщает, что в V в. до н. э. несколько смельчаков 
из племени насамонов, обитавшего к югу от Кирены, совер
шили путешествие через Сахару. После благополучного воз
вращения они рассказали, что в саваннах, лежащих за пусты
ней, они обнаружили низкорослых людей, которые жили на 
большой реке. Эта река, по-видимому, была Нигером. При
близительно в то же время карфагенянин Ганнон совершил пла
вание к западному побережью Африки и, возможно, достиг 
таких отдаленных районов, как территория современной Гви
неи. Ганнон привез с собой шкуры гориллы и шимпанзе — 
первое свидетельство существования в Африке человекообраз
ных обезьян. 

К I в. н. э. греки, арабы и индийцы совершали торговые 
плавания к восточному побережью Африки вплоть до острова 
Менутиас (возможно, Занзибар) и на расстояние в два дня 
пути от него, к торговому центру Рапта. В настоящее время 
это место, по-видимому, занесено песками дельты р. Руфиджи. 
К VIII столетию н. э. относится появление первых сведений 
арабских географов о городах и народах верхнего течения Ни
ла, а также сахарского и суданского районов Западной Аф
рики. Арабские источники повествуют и о процветавшей в то 
время между Западной и Северной Африкой торговле золотом, 
которая находилась в руках правителей древней Ганы. 

В результате португальских экспедиций XV — начала 
XVI в. было доказано, что южная часть континента омывается 
океаном. Свидетельства португальских очевидцев содержат 
много ценного материала о жизни населения прибрежных рай
онов, а иногда даже краткое описание внутренних районов. 

В последующие столетия географическое исследование Аф
рики было продолжено другими европейскими державами. 
Оно, как правило, осуществлялось в форме миссионерской 
деятельности, торговых или военных экспедиций. Систематиче
ские попытки исследования внутренней части континента были 
предприняты, однако, лишь в середине прошлого столетия. С 
этого времени в нашем распоряжении появляются первые 
сведения о внутренних районах с их великими реками, лесами, 
озерами и покрытыми снегом горными вершинами, с их на 
вид неисчерпаемым обилием диких животных и культурным 
многообразием населявших их народов. Этими сведениями мы 
обязаны таким мужественным исследователям, как Джеймс 
Брюс, Ричард Бёртон, Джон Спик, Дэвид Ливингстон, Генри 
Стэнли, Рене Кайе, Генрих Барт, Мунго Парк и многие другие. 
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Благодаря наследию древнего Аксума история народов 
современной Эфиопии зафиксирована в письменных источни
ках, чего остальная часть Африки южнее Сахары оказалась 
лишена. Поэтому сведения исследователей XIX в. дают первую 
научную информацию о внутренней территории континента. 
Все, что описывали эти исследователи: великолепие вождей в 
пышных одеждах, нищета рядовых членов племени — пастухов, 
земледельцев и охотников, их разнообразные обычаи, а также 
различные типы хозяйства — относится к важнейшей проме
жуточной стадии между доисторическим прошлым и новой, 
независимой Африкой. Стремительные перемены, происходя
щие в современном мире, уничтожают или коренным образом 
трансформируют прежний образ жизни, поведение людей и 
их достижения в области материальной культуры. В настоя
щее время археолог в состоянии проследить эволюцию Афри
ки в глубь тысячелетий, где теряется возникновение челове
ческой цивилизации, вплоть до происхождения самого че
ловека. 

В ходе систематических исследований, предпринятых в на
шем столетии антропологами и другими специалистами, этно
графический материал приобрел большое значение. Он имеет 
особую ценность как для верной оценки обычно неполных дан
ных археологии, так и для попыток восстановить образ жизни 
описываемых народов. 

Этнография, однако, является лишь одной из многих отрас
лей науки, к которым в наши дни археология обращается за 
помощью. Археология, в свою очередь, придает временную пер
спективу этнографии. 

Исследование, опирающееся на данные обеих наук, должно 
стать основой для изучения доисторического периода всех 
районов земного шара. В этой связи нельзя не отметить, что в 
последние годы африканская археология, взяв на вооружение 
новейшие методы и новейшие идеи, успешно применяет их для 
изучения уникальных свидетельств деятельности человека, мно
гие из которых до сих пор скрыты в недрах африканской 
земли. 

Несмотря на то что и по сей день на Африканском конти
ненте существуют еще не исследованные и не нанесенные на 
карту уголки, изучение прошлого Африки в высшей степени 
актуально. Так, оно уже вызвало коренной пересмотр суще
ствующих взглядов на происхождение человека, его культур
ную и биологическую эволюцию. С другой стороны, оно служит 
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главным источником появления нового материала для воссоз
дания истории Африканского континента. Основная задача ис
следователя доисторической Африки заключается в определе
нии путей эволюции человеческого общества в период, 
предшествовавший появлению письменных источников. При 
этом он опирается главным образом на данные материальной 
культуры и другие свидетельства деятельности человека, ко
торые пощадило время. Это могло произойти потому, что 
изделия из камня или фрагменты керамики уже в силу своей 
природы просто не могут исчезнуть, или потому, что благо
приятные обстоятельства способствовали сохранению таких 
материалов, как, например, кожа и дерево. Подобными благо
приятными обстоятельствами могли быть климатические усло-
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вия пустынь Северо-Восточной Африки или же затопленные и 
впоследствии заболоченные местности вблизи тропических рек 
и озер. 

В настоящее время исследователь доисторического периода, 
имеющий в своем распоряжении данные материальной куль
туры, обязан научиться извлекать максимум полезной инфор
мации из их связей между собой, а также из их разнообразных 
особенностей, искусственного или естественного характера. 
При содействии смежных наук такое исследование может дать 
обширный новый материал для объективного воссоздания ре
альных черт хозяйства и видов деятельности изучаемого на
рода. 

Хотя работа археолога связана исключительно с материаль
ными предметами (совокупность которых и образует то, что 
мы называем материальной культурой), основной задачей 
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археологии остается изучение человека. Тщательный научный 
анализ даже самых незначительных данных, полученных архе
ологом в ходе раскопок, направлен на раскрытие образа мыш
ления и определение возможностей людей, создавших эту ма
териальную культуру. Об этом красноречиво писал сэр Мор
тимер Уиллер: «Как ни анализировать, ни сводить в таблицы, 
одним словом, как ни стараться высушить свои открытия в ла
боратории, из глубины веков разум взывает к разуму высше
му, человек взывает к человеку чувствующему, будь между 
ними промежуток в пятьсот или пятьсот тысяч лет. Все наши 
диаграммы и каталоги ничего не значат, если, опираясь на 
данные нашей науки, мы в конце концов не сможем восклик
нуть вместе с Марком Антонием: "Вы не деревяшки, не кам
ни, вы — люди!"» [264, с. 2—3]. 

Итак, задачей археологии является воссоздание прошлого. 
Однако, прежде чем обратиться к методам, которые эта наука 
применяет, и к источникам, которые она использует, необхо
димо сделать одно существенное замечание. Нельзя безогово
рочно принимать утверждения, что современному археологу 
присущи некритический и упрощенческий подход первого по
коления археологов (бывших простыми собирателями древно
стей) или мастерство и смелость в эксперименте второго поко
ления. Сегодня, с легкостью их критикуя, мы забываем, что та 
методика, благодаря которой археология после второй мировой 
войны стала превращаться в науку, не могла отвечать совре
менным требованиям. 

Упрощенческие параллели, проводившиеся некогда на ос
нове этнографического материала между доисторической и 
современной культурой, хотя и отличались неограниченной 
изобретательностью, неприемлемой для современных исследо
вателей, все же оказали благоприятное воздействие на методи
ку использования подобного материала. 

История Африки — благодатное поле для самых фантасти
ческих толкований и гипотез. И если даже они не всегда столь 
многословны и научно обоснованны, как попытки мистера 
Пиквика и его коллег-антикваров разгадать надпись на камне, 
гласившую «Билл Стампс руку приложил», они все равно не 
могут не волновать наиболее чувствительные и романтические 
стороны нашей натуры. Так, например, один южноафрикан
ский исследователь утверждал, что обнаруженные на прибреж
ных стоянках жернова представляют собой не что иное, как 
«сосуды для соуса, которыми пользовались гурманы из числа 
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туземцев» [2, с. 53—55]. Другой принял остатки стволов древ
него подокарпового леса, ныне погребенного под песками Кейп 
Флэтс, за шпангоуты галер, на которых финикийские моряки, 
нанятые фараоном Нехо, огибали мыс Доброй Надежды [210, 
с. 33—40]. Но как окончилось их путешествие, нам остается 
неизвестным! 

Однако наибольшее количество невероятных гипотез, вво
дящих в заблуждение историка, породили, наверное, развали
ны Зимбабве 3 . В этом отношении с ними не может сравниться 
ни один памятник на континенте. Здесь уместно вспомнить 
притчу о трех веселых охотниках. Один из исследователей 
определил эллиптическое здание на равнине как foetus in ute-
ro 4, другой отверг это и заявил, что «здание сооружалось по 
нескольким кривым линиям, радиус которых представляет со
бой мистическое число, раскрывающееся в соотношении боль
ших и малых конических башен». Третий же увидел в здании 
«гигантский указатель высоты солнца» и с помощью этого 
«указателя» определил время создания Зимбабве 1100 г. до 
н. э. [54, с. 290]. К счастью, в такие гипотезы верили, кроме 
самих авторов, очень немногие. 

В 1872 г. геолог Карл Маух, первым описавший Зимбабве, 
выдвинул гипотезу, которая длительное время привлекала к 
себе пристальное внимание. Маух писал: «Я не думаю, что 
буду далек от истины, если предположу, что развалины на 
холме представляют собой копию храма Соломона на горе 
Мориа 5, а здание на равнине — копию дворца, в котором ца
рица Савская останавливалась во время визита к Соломону» 
[236, с. 19]. 

К огорчению приверженцев этого мифа, до сих пор так и 
не найден ни какой-нибудь фрагмент древнееврейской или 
химьяритской 6 надписи, ни семисвечник, которые могли бы 
окончательно разрешить проблему. Пожалуй, наиболее «силь
ным» аргументом было ушебти династического Египта, кото
рое, как оказалось впоследствии, было завезено сюда в конце 
прошлого века каким-то рудокопом. 
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Доказательству положения, что подобного рода аргумента
ция не годится для современных исследований доисторическо
го периода, мы уже отвели много места. Как некогда сказал 
Эдгар Аллан По: «Изобретательный человек часто бывает в 
высшей степени неспособным к анализу». Однако именно тща
тельный анализ должен следовать за первоначальным осмот
ром и классификацией всех данных, полученных в результате 
раскопок доисторической стоянки. В таком случае факты будут 
говорить сами за себя, а исследователь сможет найти необхо
димые аналогии, не пытаясь аргументировать материал зара
нее выработанными концепциями. Тому же Э. По принадлежит 
другое высказывание: «Было бы разумнее и надежнее класть 
в основу любых классификаций (если уж мы должны зани
маться ими) то, что в действительности человек делал и делает 
всегда, то, что для него наиболее типично. Это правильнее, 
чем слепо верить в божественное предначертание человеческой 
деятельности». 

Методика археологии 

Археолог — работает ли он в пределах плейстоцена или в 
пределах железного века — должен иметь дело с четырьмя 
основными проблемами. Методология же (его собственная или 
традиционная) всегда обусловливается реальными научными 
нуждами и, если это возможно, сотрудничеством с естествен
ными науками. 

Такими проблемами являются: 
1. Относительная и абсолютная датировка материала. 
2. Характер окружающей среды и ее воздействие на разви

тие человеческого общества. 
3. Анализ данных определенного археологического слоя в 

их взаимосвязи. 
4. Изучение полученной информации и ее использование в 

целях реконструкции модели данного общества. 

Датирование археологического материала 

Рассмотрим вначале отношения во времени предметов, ко
торые обнаруживает археолог, т. е. проблему их возраста — 
относительного и абсолютного. Почти с самого начала наибо
лее сложным в африканской археологии оказалось расположе-
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ние в соотносительной последовательности массы разнообраз
ных каменных орудий, поставляемых археологами с конца 
XIX столетия. То, что троичное деление человеческой истории 
на каменный, бронзовый и железный века, установленное в 
XIX в. для Европы, недействительно для Африки, обнаружили 
сравнительно давно. Различные методы определения отно
сительных датировок, принятые для Африки, не ограничи
ваются этим континентом и действительны для всех частей 
света. 

а ) О п р е д е л е н и е о т н о с и т е л ь н ы х д а т и р о в о к . 
Во-первых, такая датировка может быть определена при уста
новлении соотносительного стратиграфического расположения 
археологического материала. Для этого необходимо выявить 
стратиграфию пластов горной породы, которые литологически 
различны и имеют четко выраженные верхнюю и нижнюю гра
ницы. Такие пласты могут оказаться законсервированными в 
вертикальной последовательности горных пород, как произо
шло в Олдувайском ущелье в Северной Танзании (известном 
благодаря открытиям Луиса и Мэри Лики) и в районе водо
падов на р. Каламбо в Северной Замбии, или же в ступенча
том расположении, когда соотношение различных пород опре
деляется вполне точно. Примерами могут служить такие бе
реговые стратиграфические ряды, как хорошо известный ма
рокканский в Касабланке и южноафриканский на р. Вааль. 
Осадочные горные породы, о которых идет речь,— пески, ил, 
гравий, щебень, брекчия или туф — образуют пласты, складки, 
ярусы и серии, для опознания и определения которых совре
менный археолог полагается на сотрудничество своих коллег-
геологов. 

Исследуя осадочные горные породы, можно установить по
следовательность пластов и, следовательно, их относительный 
возраст. Это, естественно, дает возможность определить отно
сительный возраст любого сопутствующего археологического 
материала, будь то остатки фауны, флоры или предметы ма
териальной культуры. 

Одним из важнейших методов является датирование по 
сопутствующей ископаемой фауне. Это, однако, не всегда ока
зывается возможным или ввиду ее полного отсутствия (как 
это случается в девяноста случаях из ста), или ввиду ее недо
статка, или, наконец, из-за невозможности датировать то, что 
сохранилось. 
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В развитии фауны африканского плейстоцена можно выде
лить пять основных фаз. Поскольку между «фазами» нет чет
ких границ, этот термин оказывается не совсем подходящим. 
Поэтому теперь его заменяют термином «фаунный период», к 
которому обычно добавляется название местности [72, с. 175— 
184], что, несомненно, точнее отражает эволюционную природу 
развития. Коллекция специфического палеонтологического ма
териала из данного слоя дает возможность определить его 
принадлежность к одному из пяти фаунных периодов. Если 
этот материал действительно специфичен для рассматриваемого 
слоя и представляет множество родов и видов, то в распоря
жении исследователя оказывается одно из наилучших средств 
датирования сопутствующих предметов материальной куль
туры. 

Однако здесь встречаются и затруднения, особенно когда 
дело касается соотношения видов животных, обитавших в раз
личных регионах. Например, восточно- и южноафриканская 
фауна раннего плейстоцена имеют малое число общих форм 
(Восточная Африка представлена фауной открытых саванн с 
сухим климатом, а Южная Африка — пещерной фауной). 

Некоторые виды за период плейстоцена заметно эволю
ционировали, и отдельные этапы этой эволюции являются по
этому лучшим хронологическим указателем. К таким видам 
относятся слоны, дикие свиньи и определенные разновидности 
диких быков, которые являются наиболее удобными для дати
рования. Другие виды, напротив, оказываются неподходящими, 
поскольку в них малоразличимы (или даже вообще неразличи
мы) признаки эволюции; это крокодилы, носороги и до неко
торой степени гиппопотамы. 

Помимо этого для определения верных датировок необхо
димо опираться лишь на те виды палеонтологического мате
риала, которые поддаются датированию; следует также иметь 
их в достаточном количестве. Наилучшим материалом являют
ся в этом отношении зубы, челюсти, внутрироговое вещество, 
кости запястья и предплюсны. В то же время, если опираться 
лишь на отдельные костные фрагменты, то при датировании 
можно прийти к неверным результатам, как это произошло при 
раскопках Олдувайского ущелья. 

Как будет показано ниже, ископаемая фауна, сопутствую
щая стоянкам древнего человека, безусловно, в состоянии дать 
археологу намного больше, чем просто обеспечить относитель
ную датировку археологического материала. 
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В свое время в археологии Африки южнее Сахары почти 
повсеместно применялся метод датирования по сопутствующим 
предметам материальной культуры, возраст которых был уже 
определен. Эта фактически все еще существующая практика 
заключается в отборе материала, который можно принять за 
некий fossilе di recteur 7 и который дает возможность утверж
дать: «Поскольку это наличествует, находка имеет такой-то 
возраст». 

Этот метод до сих пор широко распространен в Европе, 
где его применение, по-видимому, более обосновано, чем в аф
риканской археологии. Действительно, новейшие исследования 
в Африке показали, что «региональные орудия», которые мож
но было бы использовать подобным образом, встречаются здесь 
крайне редко. 

Одно время предполагали, что орудия «раннего», «средне
го» и «позднего каменного века» не могут сосуществовать, 
однако раскопки изолированных друг от друга поселений по
казали, насколько ошибочны подобные представления. Пожа
луй, наилучшим примером являются жилые горизонты слоя II 
Олдувайского ущелья, где чешуйчатые и другие мелкие орудия, 
которые прежде считались типичными для «позднего каменного 
века», были обнаружены в отложениях среднего плейстоцена 
[160, с. 417—446]. 

С другой стороны, до сих пор широко применяется метод 
датирования эволюционного ряда. Этот метод, разработанный 
Фл. Петри для установления относительной хронологии неоли
тических и додинастических культур древнего Египта, основан 
на эволюции формы керамических сосудов. Насколько мне из
вестно, указанный метод датирования не использовался нигде 
в Африке. Исключение составляют недавние археологические 
исследования в Родезии, где построение эволюционного ряда 
керамической посуды железного века продемонстрировало не
которые, ранее не отмечавшиеся взаимосвязи. Ныне даже сами 
египтологи начинают сомневаться в обоснованности примене
ния этого метода для долины Нила, и тот факт, что там не 
существует последовательного ряда надежных радиоуглерод
ных датировок, по которым этот способ можно было бы про
верить, при всей его несомненности кажется непостижимым. 

Что касается железного века Африки южнее Сахары, то 
для датирования местного материала этого периода использо-
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вались привозные экзотические товары, обнаруженные как на 
побережье, так и во внутренних районах. К ним относятся, в 
частности, стеклянные бусы, изготовлявшиеся специально для 
продажи, поливная арабская и персидская керамика, китай
ский фарфор периодов Сун и М и н 8 . 

Поскольку время изготовления этих предметов бывает ино
гда известно, оказывается возможным определить максималь
ный или минимальный возраст слоя, в котором они были обна
ружены. Так, находка бутылки из-под голландского джина в 
нижних слоях руин Дхло-Дхло в Родезии позволила датиро
вать их периодом не ранее середины XVIII в. Однако в других 
случаях, особенно при обнаружении стеклянных бус, бывает 
невозможно установить точную датировку, поскольку центры 
их производства до сих пор не выявлены и химический состав 
стекла не всегда позволяет определить место его изготовления. 
В настоящее время принимаются меры, чтобы поправить по
ложение. Этому послужат усовершенствованные методы ана
лиза стекла и керамики при помощи рентгеновской спектро
метрии и нейтронной активации. Ожидается, что в результате 
такого анализа будут получены данные об их возрасте и проис
хождении. 

Относительное датирование органических остатков, нако
нец, может быть осуществлено при помощи химического ана
лиза, который особенно широко применяется для датирования 
останков человека. Определение содержания в этих останках 
фтора, азота и урана, а также последующее сравнение полу
ченных результатов с результатами анализа сопутствующей 
ископаемой фауны показывают расположение во времени под
вергнутого анализу образца по отношению к этой фауне. Так, 
некоторые ископаемые человеческие черепа (из стоянок Сал-
данья и Брокен Хилл, например) относятся, как оказалось, к 
тому же времени, что и сопутствующая фауна. Вместе с тем 
другие образцы (фрагмент нижней челюсти из Канама) были 
в сравнении с ней менее древними [191, с. 25, 66, 122]. 

б ) О п р е д е л е н и е а б с о л ю т н ы х д а т и р о в о к . Все 
перечисленные способы позволяют устанавливать расположе
ние во времени предметов материальной культуры и ископае
мых останков человека при использовании двух или более 
взаимосвязанных образцов. Однако наиболее продуктивными 
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представляются способы абсолютного датирования, которые 
определяют возраст образца в годах и учитывают при этом 
погрешности принятого способа. Данные абсолютных датиро
вок не только придают взаимоотношениям культур более кон
кретный и более точный характер по сравнению с любыми 
данными относительного датирования, но также впервые приб
лизительно определяют время использования орудий и темпы 
эволюции материальной культуры и самого человека. 

Применительно к Африке особую важность имеют два спо
соба: калий-аргоновый и радиоуглеродный. 

Бросим вначале беглый взгляд на результаты датирования 
в Африке калий-аргоновым способом. Применение этого спо
соба на практике ограничено районами вулканической дея
тельности, т. е. рифтовой долиной Восточной Африки. Хотя 
отдельные датировки не всегда оказываются пригодными и для 
того, чтобы охватить период времени, требуется их последова
тельный ряд, для исследования третичного периода и раннего 
плейстоцена этот способ является наиболее важным. В нас
тоящее время в нашем распоряжении имеются и отдельные 
датировки, и целые серии их, от миоцена и вплоть до начала 
среднего плейстоцена. Эти датировки свидетельствуют, между 
прочим, о том, что рубеж между плиоценом и плейстоценом 
проходит между 3 и 4 миллионами лет назад. 

Датировки нижних геологических слоев по берегам р. Омо 
в Юго-Западной Эфиопии [35] и в Олдувайском ущелье до
казывают, что ранний плейстоцен длился около двух с поло
виной миллионов лет (3,75 млн.— менее 1,1 млн. лет назад) . 
Вторая из этих датировок была получена по образцам туфа, 
залегавшего, как полагают, в основании слоя II Олдувайского 
ущелья [85, с. 343—385]. Миоцен, насколько известно в нас
тоящее время, начался более чем двадцать шесть миллионов 
лет назад, плиоцен — семь миллионов [96, с. 179—191]. 

Эти датировки впервые обеспечили хронологию, достаточ
ную для изучения эволюции гоминид. С другой стороны, они 
позволили точнее определить время изготовления человеком 
орудий, а также значение этого явления для биологической 
эволюции самого человека. 

Обратимся теперь к радиоуглеродному методу датирования. 
Если в нашем распоряжении имеются обогащенные образцы, 
этим методом можно определить датировки вплоть до 60 ты
сяч лет назад. При помощи калий-аргонового метода пока так 
и не удалось получить удовлетворительные датировки для бо-
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лее поздних периодов. Таким образом, существует хрономет
рический пробел, который до сих пор не был соответственным 
образом заполнен. Однако начиная с рубежа 60 тысяч лет 
назад в нашем распоряжении имеется временная шкала, точ
ность которой все время возрастает. Мы также обладаем ря
дом датировок пещерных и прочих стоянок, которые опреде
ляют относительную продолжительность установленных этапов 
развития каменных орудий. В настоящее время у нас есть 
удовлетворительные данные по Восточной и Южной Африке; 
все больше данных поступает из Западной Африки и Сахары. 
Что касается Нубии, то здесь имеются превосходные серии 
датировок. 

Существуют, разумеется, и серьезные пробелы: имеется 
мало датировок неолита Египта и атерской культуры «средне
го каменного века» Северо-Западной Африки, плохо датиро
ваны каменные орудия нижнего голоцена того же региона. 

В то же время в культурном развитии были выявлены не
которые весьма важные аномалии. К ним относится затянув
шееся существование в ряде районов развитого ашеля, а так
же чрезмерно раннее и беспорядочное появление техники из
готовления ножевидных пластин при помощи отбойника. 

В результате картина последовательного культурного раз
вития в каменном веке значительно проясняется. Проясняется 
также и вопрос о степени разнообразия археологических куль
тур, которые, как становится теперь видно, оказываются почти 
одновременными. Ныне установлено, что железный век Южной 
Африки достаточно древен и начало его относится к первым 
векам нашей эры, а не к XV столетию, как некогда считалось. 

Применялись и другие способы относительного и абсолют
ного датирования. К ним относятся определение палеомагнит-
ных свойств, установление следов деления ядер урана при 
цепной реакции, а также термолюминесцентный способ. И хо
тя их применение носило спорадический характер, не всегда 
давая положительные результаты, полученные данные иногда 
подкрепляли результаты калий-аргонового и радиоуглеродного 
анализа. 

Определение окружающей палеосреды 
Рассмотрим второй важнейший комплекс проблем, с кото

рыми имеет дело археолог. Это определение палеоэкологии и 
ее возможного воздействия на развитие человека и его мате
риальной культуры. В свое время считалось, что неустойчи-
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вость африканского климата в плейстоцене может быть объяс
нена существованием периодов с повышенным выпадением 
осадков, так называемых плювиалов, и периодов, характери
зуемых меньшим выпадением осадков,— интерплювиалов. Од
нако недавно было доказано, что данные, положенные в основу 
гипотезы о плювиалах, могли быть получены в результате 
действия и других факторов, например, тектонических движе
ний. На основании этой причины, а также ряда других ука
занная гипотеза была отвергнута как бездоказательная. Изу
чение природы климатических изменений плейстоцена должно 
было развиваться в иных направлениях. В настоящее время в 
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результате использования новых методов получены данные, 
представляющие значительный интерес. Большая часть этих 
данных относится к периоду от 60 до 100 тысяч лет назад, и, 
несмотря на то что микроклимат отдельных стоянок раннего 
четвертичного периода может быть в ряде случаев реконст
руирован, мы до сих пор не в состоянии определить последова
тельность и масштаб изменений климата всего континента до 
начала верхнего плейстоцена. 

Рассмотрим, во-первых, данные палеоботаники. В начале 
50-х годов было обнаружено, что отложения, в которых сохра
няется пыльца растений, существуют в Африке в основном 
начиная с верхнего плейстоцена. Пыльца различных растений 
хорошо сохраняется в сухом климате Сахары, что в тропиче
ских районах Африки невозможно из-за сезонных дождей и 
кислых почв. В то же время пыльца прекрасно сохраняется в 
районах с постоянной влажностью. Разные виды пыльцы были 
обнаружены в горах Восточной Африки, на гористых плато 
внутренних районов континента, а также в отложениях озер, 
рек и ручьев. Установив, какому виду растений принадлежит 
найденная пыльца, мы получаем возможность составить общее 
представление о растительном мире, а также определить не
обходимый для его существования климат. В некоторых обла
стях гористых плато, как, например, у водопада Каламбо в 
Северной Замбии, наблюдается непосредственная связь между 
пыльцой растений, остатками крупной флоры и культурной 
деятельностью человека. Как показали исследования горных 
озер, существенные изменения климата иногда могут быть 
датированы радиоуглеродным способом. В результате указан
ные изменения занимают свое место в исследуемом археологи
ей историческом процессе [13, с. 125—147]. 

Таким путем оказалось возможным получить множество 
ценной информации о климатических условиях в разные пе
риоды плейстоцена, хотя все еще встречаются аномалии, ко
торые мы не всегда можем объяснить. 

Изучение многообразия видов пыльцы приобретает особую 
важность при определении окружающей палеосреды, сущест
вовавшей на основных этапах развития материальной культу
ры. Подобное исследование также чрезвычайно важно и для 
решения вопроса о том, сопутствовала ли эволюция человека 
и его материальной культуры изменениям в растительном мире. 

Трудности такого исследования заключаются в недостатке 
опытных специалистов, в отсутствии исчерпывающих сведений 
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о пыльце современных растений в районах влажного тропиче
ского леса и в большинстве районов саванн, а также в невоз
можности составления полного свода данных анализа пыльцы. 
Последнее объясняется тем, что в ряде случаев пыльца вооб
ще не сохранилась до настоящего времени. Как бы то ни было, 
но по отношению к периоду до начала верхнего плейстоцена 
нам более не на что опереться. 

Во-вторых, рассмотрим данные анализа ископаемой фауны. 
Если эта фауна представлена достаточно широко, то, выявив 
среду распространения определенных видов в настоящее вре
мя, сможем получить представление о среде их распростра
нения в древности. В этом отношении более точную картину 
дает изучение микрофауны, а не крупных животных, посколь
ку первая чаще оказывается зависимой от определенного типа 
природной среды. Так, ископаемая фауна слоя I Олдувайского 
ущелья свидетельствует о том, что в те времена здесь суще
ствовала саванно-степная растительность, но были и болота, 
и тропические леса на склонах вулканов [157, с. 73—85]. 
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Фауна пещеры Брокен Хилл, где были обнаружены останки 
родезийского человека (датируемого приблизительно 40 тыся
чами лет назад), представлена несколькими видами — жира
фами, гну и газелями, которые в настоящее время здесь не 
встречаются. Такое положение свидетельствует, что в те вре
мена местность здесь была более открыта по сравнению с са-
ванным редколесьем сегодняшнего дня [150, с. 225—230]. 

При анализе ископаемой фауны следует учитывать некото
рые факторы. Так, отдельные роды и виды могут изменить 
свой образ жизни. Окраска шкуры окапи и бонго, например, 
дает все основания полагать, что ранее эти животные обитали 
в саваннах. Известно также, что некоторые животные не про
являют особой разборчивости в выборе среды обитания. В 
этом случае ископаемая фауна не может способствовать опре
делению окружающей среды. Такими животными являются, 
например, гиппопотамы, леопарды и слоны. Вместе с тем от
дельные виды ископаемой фауны могут быть представлены на 
исследуемой стоянке в необычно большом количестве, что 
объясняется направлением охотничьего хозяйства местного 
населения. В ряде случаев некоторые виды, особенно животные 
больших размеров, на стоянках не представлены вообще. Это, 
в свою очередь, связано с тем, что разделка туши происходи
ла на месте, где животное было убито; кости оставлялись там 
же. 

Зоогеография и география растений также в состоянии 
обеспечить ученых данными о растительности и климате ре
гиона в прошлом. Там, где в наше время зоны распростране
ния одних и тех же видов отстоят друг от друга на много 
миль, некогда могли существовать коридоры, соединяющие 
такие зоны. В ряде случаев это относится к одним и тем же 
видам или формам, имеющим лишь подвидовые различия. В их 
числе могут быть растения, птицы, млекопитающие и даже на
секомые, например некоторые бабочки. Такой тип распростра
нения указывает на перемещение зон растительности в связи 
с изменениями климата. Определить, когда или как часто это 
происходило,— вот в чем заключается основной вопрос. 

Изучение минералов и осадочных пород также может слу
жить источником данных о состоянии климата в прошлом. Это 
оказывается возможным, поскольку и минералы, и осадочные 
породы подвержены химическим и литологическим изменениям, 
которые указывают на существование в прошлом более сухого 
или более влажного климата, чем теперь. 
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Содержащие воду алюмосиликаты (цеолиты), например, 
свидетельствуют о присутствии солончаков, а в дельте р. Пе-
нинж, у оз. Натрон, на границе Кении и Танзании, можно в 
настоящее время наблюдать образование щелочных вод. В 
Олдувайском ущелье встречаются сцементированные цеолита
ми красные пласты, которые сцементировались и окрасились 
в красный цвет после отложения, что указывает на наличие в 
то время над этими пластами соленых вод [110, с. 221—225]. 
Латериты — содержащие железо остаточные продукты эрозии, 
образовавшиеся в результате значительного окисления и вы
щелачивания горных пород,— в настоящее время складыва
ются в районах с высоким уровнем осадков и плотным расти
тельным покровом. Таким образом, обнаружив в археологиче
ском горизонте латериты, мы получаем определенную инфор
мацию о состоянии климата в период их образования. 

Исследования осадочных пород, проводившиеся в пещерах 
Трансвааля, включали сравнительный анализ песчаных фрак
ций в отложениях, содержащих останки ископаемых людей и 
обезьян, и в современных аллювиальных почвах некоторых 
возвышенностей. Подобный анализ позволяет вычислить про
центное содержание песчинок, нанесенных ветром, по отноше
нию к осадочным песчинкам и таким образом определить, на
сколько влажнее или суше был климат в изучаемое время 
[28, с. 1—131]. Для оценки уровня выпадения осадков может 
быть также использован способ, основанный на изучении фор
мы песчинок. Так, при уровне выпадения осадков 40 дюймов 
песчинки обладают значительным количеством боковых плоско
стей, при уровне от 40 до 20 дюймов количество плоскостей 
уменьшается, при уровне же ниже 15 дюймов песчинки вновь 
приобретают множество плоскостей, но покрываются при этом 
углекислой солью. Было отмечено, что в почве пещеры Очагов 
(также в Трансваале) песчинки отличались большим количе
ством боковых плоскостей, чем в аллювиальных почвах скло
нов холмов (за исключением двух случаев). Это свидетельст
вует о повышенном уровне выпадения осадков для большей 
части периода, представленного отложениями этой пещеры 
[31, с. 285—301]. 

В Кхами (Родезия) изучались изменения, происшедшие в 
результате эрозии и разрушения кристаллов полевого шпата. 
Для осуществления такого исследования в коллювиальной 
почве месторождения гранита, имеющей несколько культур
ных слоев, был сделан вертикальный срез. Благодаря этому 
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оказалось возможным создание кривой уровня выпадения 
осадков в верхнем плейстоцене и голоцене. Осадочные пласты 
образуются в результате разрушения коренной подстилающей 
породы, и больший вес образца полевого шпата указывает на 
наиболее влажные климатические условия [26, с. 44—45]. 
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Вопросы распространения культуры и технологии были по
ставлены в прямую зависимость от изменений климата в мас
штабе всего континента лишь в 1967 г., с выходом в свет ат
ласа древней истории Африки. В настоящее время археоло
гические и палеоэкологические таблицы атласа дают возмож
ность увидеть и сравнить, насколько совпадают изменения в 
технологии и типологии каменных орудий с изменениями в ра
стительном покрове, климате и т. п. Основные трудности за
ключаются в настоящий момент в неизученности ряда регио
нов, в необходимости разработки более точной методики опре
деления назначения тех или иных предметов материальной 
культуры, а также в том, что мы все еще остро нуждаемся в 
более точной оценке амплитуд палеоклимата. 

Анализ археологического и сопутствующего материала 

Переходя к третьей основной проблеме археологии, рас
смотрим всю совокупность археологического материала в двух 
направлениях — классификационно-терминологического анали
за, а также современных методов реконструкции. 

Обратимся сначала к вопросам классификации и термино
логии; африканская археология прилагает все усилия, чтобы 
стать наукой с более современной научной методологией. Вы
яснилось, однако, что в этом направлении нельзя достигнуть 
существенного прогресса до тех пор, пока в целях классифика
ции и описания всего обнаруженного археологического мате
риала не будет выработано какое-то общее соглашение о при
менении более точных методов анализа и имеющих более точ
ный типологический смысл дефиниций. Это относится и к 
работе с материалом плейстоцена, и к исследованиям более 
поздних периодов. 

Вплоть до конца второй мировой войны собранный архе
ологический материал — каменные орудия, прочие предметы 
материальной культуры, а также отходы ретуширования — 
обычно подвергался отбору, и поэтому не все могло сохра
ниться. Именно на этих специально отобранных предметах, 
которые, как считалось, вполне удовлетворительно могли про
демонстрировать основные типологические и технологические 
характеристики всего собранного материала, и строились ар
хеологические описания. Более того, при составлении этих 
описаний в большинстве случаев пользовались терминологией 
общего характера, несмотря даже на то, что в них мог содер-
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жаться перечень археологических орудий. Обусловленная этим 
неточность делала невозможным проведение аналогий с архе
ологическим материалом других регионов, кроме как на самом 
общем и не имеющем особой значимости уровне. Так, выделе
ние сходных черт культуры, скажем, из Кении или Сомали и 
южноафриканской культуры в результате наличия в обеих 
культурах «типовых орудий» — в данном случае листовидных 
остроконечников с двусторонней обработкой — привело к ши
рокому использованию археологической терминологии, уста
новленной в 1927 г. для территории ЮАР, применительно к 
материалу всего континента южнее Сахары. Во всех этих рай
онах археологические культуры «среднего каменного века», 
например, классифицируются как стиллбей, по названию сто
янки на южном побережье Южной Африки, где впервые были 
обнаружены специфические типы каменных орудий. В резуль
тате за пределами юго-западной части Капской провинции все 
эти сходные культуры различаются лишь при помощи указате
ля региона, например «кенийский стиллбей». То же самое 
произошло и с другими культурами; так, существуют «абиссин
ский фаурсмит», «трансваальский лупембе» и т. п. Во многих 
случаях эти термины все еще используются археологами, по
скольку разработка новой терминологии зависит от дальней
ших полевых и лабораторных исследований. 

После войны, следуя принятым в европейской археологии 
методам исследования, археологи-африканисты перешли к про
ведению систематического анализа всего собранного материа
ла, а также к выработке научных заключений, основанных на 
данных измерений и фиксации характерных особенностей 
предметов материальной культуры и их взаимосвязей. 

В настоящее время растет использование в том или ином 
виде и графических изображений находок, причем это также 
основывается на охвате всей совокупности материала. В ре
зультате впервые появляются более убедительные мотивы для 
сравнения отдельных археологических коллекций. В то же вре
мя африканский археологический материал настолько не поз
воляет пользоваться установившимися в науке классифика
ционными понятиями, что в сравнении с европейской археоло
гией для него оказывается намного труднее найти место в 
какой-либо классификационной системе, подобно, например, 
системе Ф. Борда. Поскольку различные типы орудий при рас
копках часто оказываются перемешанными, самым эффек
тивным методом классификации, по всей очевидности, является 
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определение их наиболее характерных черт. Применение дан
ного метода уже дает ценные результаты. 

Подобная методика позволяет проводить аналогии между 
той или иной группой собранного археологического материа
ла, но не дает возможности для типологического анализа дан
ных (со множества стоянок различных регионов), по отноше
нию к которым ранее была бы применена традиционная ар
хеологическая терминология. 

Употребление в прошлом в африканской археологии мно
жества различных терминов часто приводило к путанице. По
этому в 1965 г. [23, с. 861—901] была сделана попытка дос
тичь унификации терминологии. Предложенная шкала из че
тырех основных терминологических единиц предназначается 
для более полного раскрытия природы рассматриваемого яв
ления материальной культуры и по возможности используется 
в данной работе. Наиболее узким по степени охвата предме
тов материальной культуры подразделением, которое можно 
выделить, является культурный слой или же местонахождение 
археологического материала. При этом сами предметы мате
риальной культуры образуют «совокупность», или «коллек
цию». Там, где между несколькими коллекциями из разных 
местонахождений прослеживаются тесные связи (при их су
щественном отличии от всего остального материала), можно 
говорить об археологическом периоде. Хронологически перио
ды могут следовать друг за другом или же существовать од
новременно; в ряде случаев для выявления их спорадически 
повторяющихся отличительных черт в рамках более крупных 
отрезков времени использовался термин «фация». Ряд родст
венных коллекций (независимо от того, образуют они период 
или нет), связанных периодически проявляющимися типологи
ческими и технологическими особенностями и различающихся 
между собой более, чем коллекции, составляющие период, об
разуют археологическую культуру. В свою очередь, культуры, 
имеющие определенные общие особенности, образуют культур
ный комплекс. Вследствие применения более точной классифи
кации сравнительный анализ приобрел большую конкретность 
и была пересмотрена последовательность этапов регионального 
исторического развития. Подобная точность помогла вскрыть 
некоторые, ранее не отмечавшиеся различия между археологи
ческими коллекциями, и, таким образом, стала очевидна це
лесообразность употребления, по крайней мере в настоящее 
время, региональной терминологии. Таблица на стр. 8—9 изо-
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бражает различные археологические культуры Африки, на ко
торые автор в дальнейшем будет ссылаться, их хронологиче
ский порядок, а также используемую ныне археологическую 
терминологию для Африки севернее и южнее Сахары. 

Переходя теперь к ведению самих раскопок, отметим, что 
проблемы реконструкции вертикальной стратиграфии, в кото
рой последовательно располагаются культурные слои, не тре
буют длительного обсуждения. Здесь применяются хорошо 
проверенные методы, и в последнее время все большее вни
мание обращается на данные, не связанные с материальной 
культурой человека и представляющие информацию о палео
экологии изучаемого региона: исследуются профили почвы, 
эрозийные особенности, осадочные породы и т. п. В подобных 
случаях раскопки производятся вскрытием естественно сло
жившихся стратиграфических пластов; когда эти пласты оказы
ваются слишком массивными и содержат однообразный мате
риал, исследование ограничивается несколькими шурфами, 
заложенными в произвольно выбранных точках. Прекрасным 
образцом служат раскопки пещеры Хауа Фтеах в Киренаике, 
где сорокапятифутовый культурный слой содержал материал, 
датируемый временем около 100 тысяч лет назад [177]. 

Установление своеобразного регионального эталона в виде 
хорошо стратифицированного культурного слоя, подобного тем, 
какие мы наблюдаем в пещере Очагов в Трансваале, в пещере 
Монтагью в Капской провинции и на стоянке у водопада Ка-
ламбо на границе Замбии и Танзании, позволит сравнить от
дельные коллекции с материалом слоев других месторожде
ний. Отсюда появится возможность определить место этих на
ходок в археологической культуре рассматриваемого региона. 

Необходимо особо отметить ту роль, которую сыграла в 
археологии палеолита разработка проблем, связанных с рас
пространением предметов материальной культуры в рамках 
одного пласта. Насколько мне известно, подобная проблема
тика впервые изучалась в Африке на материале ашельских 
стоянок. Хотя, разумеется, начиная с раскопок мезолитических 
поселений, это является постоянной практикой любых архе
ологических изысканий, в отношении палеолита, судя по все
му, такие исследования ранее не проводились. В результате 
раскопок древних поселений под открытым небом в Восточной 
и Южной Африке были впервые получены некоторые данные о 
распространении остатков материальной культуры на стоянках 
охотников и собирателей начального периода плейстоцена. 
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Стоянки подобного типа необычайно богаты археологиче
ским материалом, который в большинстве случаев оказывается 
здесь неповрежденным. Раскопки такого культурного слоя 
(или какой-то его части) выявляют множество интересных 
особенностей и разновидностей собранного материала; приме
ром может послужить исследование части ашельского горизон
та у водопада Каламбо. Существенное значение имеют распо
ложение стоянки — находится ли она у воды, на берегу озера 
или же среди песчаных дюн; ее размеры — велика она или мала; 
взаимосвязь различных предметов материальной культуры — 
орудий, отщепов и уже использованного материала, а также их 
связь с кухонными отходами, такими, как, например, раздроб
ленные кости. Не меньшую важность имеют некоторые специ
фические черты, которые можно выделить для стоянки,— нали
чие очагов, незаселенной площади и т. п.; соединение каменно
го материала естественного происхождения и «артефактов», 
т. е. камней, которые сами не могли попасть на стоянку и бы
ли, следовательно, принесены человеком; а также рассеивание 
орудий по стоянке в результате действия природных сил и т. д. 
Подобные данные получены преимущественно со стоянок на
чала верхнего плейстоцена и более ранних периодов. В Олду-
вайском ущелье, где жилой мусор быстро засыпается землей 
и прекрасно в ней сохраняется, имеется несколько таких пла
стов. Они встречаются также в Олоргесаилие в кенийской 
рифтовой зоне на стоянках в Восточной и Южной Африке. 

Весьма существенной представляется степень разнообразия 
материала—она предположительно отражает различия в ха
рактере занятий. На некоторых стоянках, возможно, разделы
вали туши добытых охотой животных. Другие представляют 
собой жилые или производственные стоянки, а третьи, похоже, 
характеризуются несколькими видами занятий. Иногда незна
чительные различия между отдельными типами орудий, как, 
например, между ашельскими ручными рубилами и кливерами, 
явно отражают индивидуальные склонности и особенности 
стиля мастера. 

Истолкование материала 
Обратимся теперь к четвертой основной проблеме археоло

гии, а именно к истолкованию и реконструкции археологиче
ского материала. Само собой разумеется, не следует подхо
дить к этой проблеме, не получив прежде решения трех пер
вых проблем. 
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Чем древнее объект раскопок, тем сложнее оказывается 
реконструкция образа жизни населения на основе сохранив
шихся предметов материальной культуры и прочих данных. 
Подобная реконструкция строится в основном на изучении 
предметов материальной культуры, их связей с пищевыми 
отходами, особенностей местонахождения стоянки, характера 
износа каменных орудий, а также на исследовании ископаемых 
останков обитавших здесь людей. Затем суммарные данные 
критически сравниваются с этнографическими параллелями, 
основанными на изучении следующих моментов: отношение 
индивидов и коллектива к своей материальной культуре, упа
док мастерства изготовления орудий и степень распростране
ния последних на территории оставленных поселений. Данные 
этнографии в ряде случаев дополняются теми сведениями, ко
торые можно почерпнуть из наскальной живописи. Некоторые 
наскальные изображения имеют возраст около семи тысяч лет. 

К сожалению, во многих работах, посвященных древней 
истории Африки, иногда вместо самих фактов, полученных в 
ходе археологических раскопок, приводилось их истолкование 
археологом. Следствием этого явилась наблюдаемая с недав
него времени тенденция к отходу от чрезмерно упрощенного 
анализа и предположительного истолкования материала в сто
рону полного отказа от попыток его объяснения. Это происхо
дит в значительной мере в результате осознания того факта, 
что многие прежние описания археологических объектов не
точны и ненадежны и что для определения подлинного места 
археологической коллекции в последовательном ряду слоев не
обходимо заново сделать очень многое (с учетом достижений 
современной научной мысли и новой методологии). 

Африка, однако, предоставляет исследователю редкую воз
можность воссоздания образа жизни древнего населения кон
тинента, поскольку здесь до сих пор обитают народы, сохра
нившие образ жизни, занятия и уровень развития техники, 
восходящие в ряде случаев к далекому прошлому. В настоя
щее время здесь все еще имеются народы, существующие охо
той и собирательством. Таковы бушмены в Калахари или 
хадзапи в степях и саваннах Восточной Африки. Таковы нема-
ди в мавританской Сахаре, пигмеи во влажных тропических 
лесах Конго и испытавшие культурное влияние извне батва в 
болотах Центральной Африки. Африку населяют народы, на
ходящиеся на самых разных ступенях исторического развития: 
от кочевников-скотоводов Мавритании до развитых банту-
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язычных земледельцев Северного Малави. Здесь существуют 
народы, занимающиеся исключительно сельским хозяйством, и 
наряду с этим огромный диапазон политических систем — от 
не имеющего вождя коллектива до мощного централизованно
го политического образования. 

Представляется возможным провести параллели между 
некоторыми из этих структур и типами хозяйства, восстанов
ленными по археологическому материалу; такие параллели 
вполне подтвердились. В особенности это относится к народам 
железного века, поскольку современные африканские народы 
часто являются их прямыми потомками. 

Что касается бушменов и других охотничьих народов, то в 
данном случае указанные параллели не столь очевидны, по
скольку потомки древних охотников ныне населяют исключи
тельно неблагоприятные районы, где больше никто не селится. 
Ввиду этого аналогии между такими народами и их предками 
из «позднего каменного века», обитавшими в благоприятных 
природных условиях, оказались бы в некоторых отношениях 
неплодотворными. Вместе с тем в общих чертах тип хозяйства 
здесь сохранился, и мы видим все такое же использование 
природных ресурсов и все те же технические приемы, вырабо
танные путем отбора в ходе длительного приспособления к 
местным условиям. Изучение закономерностей образования 
социально-экономических структур у современных народов, 
основанное на исследовании существующих и заброшенных 
поселений, обеспечивает археологу большие возможности в 
целесообразном использовании данных этнографии. 

Выявленные в настоящем специфические черты типа хо
зяйства могут оказать непосредственное содействие в попыт
ках реконструировать образ жизни людей в столь отдаленные 
периоды, как плейстоцен. 

Характерные для быта современных охотничьих народов 
жилые землянки, крытые кожами или циновками легкие хи
жины, жилища в форме ульев с тростниковыми крышами (их 
стены обмазаны смешанной с соломой глиной и поддержива
ются столбами), конические хижины, щиты-ветроломы, маски 
в виде голов животных (встречающихся и в наскальной живо
писи), а также производственные приемы каменного века, 
наблюдавшиеся в Дундо (Ангола), позволяют верно рекон
струировать доисторические строения, охотничье снаряжение, 
обычаи захоронения и производственные навыки. 

То, что современные охотничьи народы питаются падалью. 
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помогает понять, каким образом мясо крупных животных ста
новилось пищей древнего человека. Практикующиеся сейчас 
способы охоты — при помощи огня и дыма, всевозможных сил
ков и ловушек, а также загона зверя в трясину — позволяют 
определить, какими способами охоты пользовался доисториче
ский человек. 

Изучение проблем, связанных с употреблением в пищу ди
кой растительности и приготовлением несъедобных в своем ес
тественном виде растений, а также исследование строительных, 
железоделательных и прочих ремесел способствуют воссозданию 
сохранившихся свидетельств прошлого. 

Изучение костей животных, употреблявшихся в пищу древ
ним человеком, и живших в то время хищников помогает осве
тить так называемую «остеодонтокератическую» (т. е. исполь
зующую в виде орудий кости, зубы и рога) культуру южно
африканских австралопитеков, или человекообразных обезьян 
[30, с. 97—99; 31а, с. 1—7]. 

Проводимое при помощи наблюдений и экспериментов изу
чение действий природных сил, которые ведут к разрушению 
каменных пород и обусловливают рассеивание жилого мусора, 
также имеет непосредственное отношение для уяснения рас
пространения доисторического археологического материала. 

Другой метод исследования (его начали широко использо
вать только в последнее время) заключается в определении 
степени износа режущих краев каменных орудий. Отобранные 
для анализа наиболее типичные образцы не должны, естест
венно, иметь следов выветривания или абразии. Такому иссле
дованию подвергались некоторые образцы из стоянки у водо
пада Каламбо: несколько ашельских и сангоанских нукле-
видных скребков, а также один ашельский терочник имели 
характерные следы износа рабочего края. У позднеплейстоце-
новых нуклевидных рубил из Конго часто встречаются пов
режденные рабочие края и в некоторых случаях следы созна
тельной подточки для повторного использования. 

Проведенные в Анголе опыты показали, что отполирован
ные острия каменных орудий имеют сходство с полировкой, 
возникающей при использовании таких орудий для вскапыва
ния почвы. 

Эти интереснейшие данные приобрели бы еще большее зна
чение, если бы биохимикам удалось установить происхождение 
(животное или растительное) органических веществ, напри
мер, аминокислот, абсорбированных рабочими гранями орудий. 
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Цели исследования доисторического периода 

Итак, археолог — это член содружества представителей 
разных наук, чьи общие интересы заключаются в изучении 
воздействия колебаний древнего климата на африканскую фло
ру и фауну, на распространение болезней и на водные источ
ники. Общей задачей этих ученых является также поиск отве
тов на множество других вопросов, решение которых возможно 
лишь совместными усилиями при использовании данных всех 
этих наук. 

Поиск и дискуссия, применение точной и в то же время 
гибкой методологии, реконструкция и извлечение на свет 
«хлама» истории — так исследователь доисторического периода 
оживляет прошлое. Именно таким путем он устанавливает за
нятия изучаемых народов и причины, обусловившие возникно
вение этих занятий; так он пытается определить, как и когда 
произошло расхождение ветвей человеческой эволюции, и про
следить прогрессирующее биологическое и производственное 
приспособление человека, вначале лишь использовавшего ору
дия, а затем начавшего изготовлять их, что обеспечило наи
большую за миллионы лет эффективность производства. Нако
нец, для того чтобы осветить и документировать доисториче
ское развитие каждой современной африканской нации, лежа
щее в основе ее культуры и индивидуальной неповторимости, 
археолог может объединить усилия с историками. 

Что касается вопроса, была ли Африка единственным ре
гионом, где произошел переход от протогоминид к человеку, 
то на данном этапе было бы опрометчиво предлагать какие-
либо категорические решения. К настоящему моменту, однако, 
именно в Африке были обнаружены важнейшие и подлинно 
уникальные свидетельства существования тех, кого драматург 
времен Реставрации, Конгрив, назвал «ветвью одной из ваших 
допотопных семей, существами, пережившими потоп». Те фак
ты, которые уже имеются в нашем распоряжении, сколь бы ни 
волновали они умы, являются лишь задатком значительно бо
лее полного свода археологических находок, все еще ждущего 
своего открытия под покровом африканских саванн, поскольку 
действительно кажется все более вероятным, что именно с 
Африкой связано начало всего. 



Г л а в а I I 

ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОРУДИЙ 

Географические зоны Африки 

Появившееся на свет за последние тридцать лет, причем 
всегда при захватывающих обстоятельствах, множество иско
паемых останков древнего человека и его непосредственных 
предков полностью подтверждает веру Чарлза Дарвина в то, 
что рано или поздно окажется, что именно в тропиках — воз
можно, в Африке — имела место эволюция обезьян, приведшая 
к появлению человека. Как раз в Африке среди человекооб
разных обезьян были обнаружены ближайшие родственники 
человека — шимпанзе и горилла. Новейшие исследования по
казывают, что биологически мы гораздо ближе к этим афри
канским человекообразным обезьянам, чем считалось ранее. 
Поэтому изучение приматов, особенно анатомии и поведения 
гориллы и шимпанзе, имеет непосредственное отношение к по
ниманию биологической сущности и образа жизни древних 
гоминид. 

Прежде чем перейти к обсуждению данных археологии и 
их значения, необходимо остановиться на влиянии окружаю
щей среды, так как этот фактор оказывал неодинаковое воз
действие на образ жизни населения пяти основных биогеогра
фических зон. По причинам климатического характера такие 
зоны располагаются к югу и северу от экваториальных, тропи
ческих областей; при этом факторами, обусловливающими из
менение их границ, являются топография, движения воздуш
ных масс и океанские течения. 

Для района экватора типичен вечнозеленый влажный тро
пический лес — «эта в полном безмолвии высящаяся башнями 
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масса деревьев», как его красочно описывает Джозеф Кон
рад в своем «Сердце Тьмы». В результате применения подсеч-
но-огневого земледелия, которое практикуется вот уже три ты
сячи лет, этим лесам наносится постоянный ущерб. К северу и 
югу от них, а также почти по всей Восточной Африке распола
гаются саванные земли: редколесье, сухие леса и высокотрав
ные саванны. Для них характерна необыкновенно богатая — 
как по количеству видов, так и по общей численности — ко
пытная фауна. Здесь, среди гор, горных кряжей и высоких 
плато, располагаются высокогорные вечнозеленые леса и аль
пийские луга, возникающие на месте лесов в результате вме
шательства человека. 

Африканская саванна представляет собой наиболее богатый 
в природном отношении тип естественной среды; она прости
рается от Атлантического до Индийского океана и от южных 
границ Сахары до побережья Южной Африки. 

Третьей из этих биогеографических зон является засушли
вая степь — районы сахеля 1 к северу и югу от Сахары и рай
оны Карру и Калахари на юге континента. Растительность 
таких степей — низкие сухие травы, суккуленты, низкие и ко
лючие кустарники. Для этих районов характерно изобилие пи
щевых ресурсов, которые потребляются млекопитающей фау
ной, представленной животными средних и малых размеров. 

Четвертая зона — пустыня; здесь, в свою очередь, сущест
вует несколько разновидностей: солончаковые степи, полупус
тыни, а также собственно пустыни с песчаными и каменистыми 
почвами. Эти районы наименее благоприятны для жизни чело
века, однако они тем не менее способны прокормить живущих 
натуральным хозяйством охотников и скотоводов. 

К пятой зоне относятся области, расположенные в самых 
северных районах Средиземноморского побережья и на юго-
западной оконечности мыса Доброй Надежды, т. е. на проти
воположных концах континента, где растут вечнозеленые леса 
и в зимнее время выпадают осадки. Средиземноморская зона 
оказала значительное воздействие на ход культурного разви
тия всей Северной Африки. 

Как было замечено выше, границы каждой из этих зон в 
прошлом расширялись или сжимались вслед за изменениями 
климата, что лучше всего прослеживается по результатам 
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анализа пыльцы ископаемой флоры. Образцы растительности 
доплейстоценового времени заметно отличаются от современ
ной растительности. 

Наиболее древние ископаемые останки: 
гоминоиды и гоминиды 

Согласно эволюционному учению, гоминиды ведут свое про
исхождение от предков, некогда обитавших на деревьях; по
добный образ жизни характерен и для гориллы и шимпанзе. 
Поэтому следовало ожидать, что в большинстве случаев имен
но в лесных (или в прошлом лесных) районах Африки будут 
обнаружены ископаемые переходные формы между человеко
образной обезьяной и человеком. Так и случилось в действи
тельности в тех районах Восточной Африки, которые покрыты 
(или были покрыты в прошлом) лесами и смешанной саванно-
лесной растительностью. Чрезвычайно важный ископаемый 
материал был также обнаружен в районе Фаюмской впадины 
в Египте, что свидетельствует о распространении в середине 
третичного периода лесов в областях, ныне представляющих 
собой пустыню [224, с. 135—139]. 

К сожалению, ископаемые останки, относящиеся к прошед
шим 25 миллионам лет, сохранились лишь в сравнительно 
немногих районах континента, а во всей лесной зоне Западной 
Африки или в бассейне Конго, например, вряд ли была найде
на хотя бы одна ископаемая кость. Обширные районы саванн 
центрального плато и местности к югу и востоку также полно
стью лишены какого бы то ни было ископаемого материала, 
что обусловлено кислотным характером почв и грунтовых вод. 
Основные палеоантропологические находки сделаны в Магрибе 
(Северо-Западная Африка), а также в Западной рифтовой 
долине и Грегори Рифт в Восточной Африке, некоторых обла
стях Южной Африки и отдельных районах Египта, Сахары и 
Родезии, причем Восточная Африка намного превосходит все 
остальные по обилию материала. Характерное для нее образо
вание глубоких впадин, водоемов и вулканов, быстротечное 
скопление осадочных пород и наличие ископаемых останков в 
совокупности делают этот регион хранителем своеобразной 
уникальной летописи, истоки которой уходят в ранний миоцен, 
т. е. в период около 22 миллионов лет назад. 

Человек отличается от приматов вертикальным положением 
туловища, передвижением на двух конечностях, особенно при-
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способленными для хватания передними конечностями, боль
шим объемом мозга и умением изготовлять и использовать 
разнообразные орудия. Каждая из перечисленных здесь частей 
скелета человека эволюционировала в свое время: сначала 
грудная клетка и руки, затем таз и ноги и в последнюю оче
редь череп и мозг. 

Специфическая сущность человека проявляется во множест
ве присущих исключительно ему сложных социальных и куль
турных явлений. О некоторых этапах подобного перехода от 
четвероногих предков к человеку можно судить по данным 
изучения ископаемого материала, обнаруженного недавно в 
Восточной Африке и Египте. 

С начала третичного периода и до его середины, т. е. от 
25 до 15 миллионов лет назад, в Азии, Европе и Африке была 
распространена дриопитековая форма человекообразных обезь
ян. Ископаемые останки этих животных свидетельствуют о 
видоизменении костей лица и конечностей, указывающем на их 
приспособленность к жизни в основном на деревьях, но также 
и на поверхности земли [223, с. 879—889]. Судя по их широко
му распространению, эти так называемые предки двуногих 
[257, с. 48] должны были обитать в условиях весьма благо
приятной окружающей среды, представлявшей собой леса, в 
африканских условиях перемежающиеся с саваннами. Это 
твердо установлено, так как в миоценовых отложениях острова 
Русинга на оз. Виктория и на склонах вулканов были обнару
жены необычно хорошо сохранившиеся плоды, семена и на
секомые, относящиеся к этому периоду [47, с. 30—71; 24, 
с. 2 2 - 4 4 ] . 

Однако в Индии и Восточной Африке 14 миллионов лет 
назад существовала уже более развитая форма, названная 
рамапитеком [222, с. 1—9; 225, с. 448—451; 238, с. 451—452]. 
Если дриопитековые представляли собой неспециализирован
ную форму человекообразных обезьян, то морфологические 
черты рамапитека указывают на его принадлежность к гоми-
нидам. К сожалению, уцелевшие останки рамапитека состоят 
в основном из фрагментов костей лица и зубов и ничего не 
известно об остальном скелете. Отмечено, однако, что строе
ние лица претерпело существенные изменения и лицо умень
шилось в длину, причем такое расположение зубов, как у ра
мапитека, характерно исключительно для гоминид. Исходя из 
этого, предположили, что рамапитек должен был передви
гаться в вертикальном положении и что его верхние конечно-
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сти, вероятно, были приспособлены для использования прими
тивных орудий. 

Останки гоминид позднего миоцена — плиоцена представ
лены лишь мелкими фрагментами костей лица и отдельными 
зубами. В связи с этим указывалось, что изменения в строе
нии лица и конечностей могли произойти в разное время. Дей
ствительно, при обнаружении костей конечностей иногда ока
зывается, что они не столь развиты, как предполагалось 
[257, с. 14—15]. Эти наблюдения весьма полезны и при изу
чении ископаемых останков гоминид типа кениапитека афри
канского, обнаруженных Лики в слоях позднего миоцена на 
о-ве Русинга и в Сонгоре и позволяющих считать, что гоми
ниды появились на 8—10 миллионов лет ранее, чем предпола
галось [158, с. 155—163]. В последнее время появились убе
дительные причины полагать, что человек (до развития у него 
прямохождения) и человекообразные обезьяны в течение ка
кого-то периода передвигались по земле на задних конечно
стях, опираясь при этом на руки [255, с. 21—27]. Поэтому ги
потеза о том, что отделение ветви гоминид от их общего 
предка с понгидами произошло в столь глубокой древности — 
в середине третичного периода, неизбежно останется под сом
нением, пока не появится более полный свод данных археоло
гических изысканий. Новейшие исследования, основывающиеся 
на изучении хромосом, белковой сыворотки и гемоглобина 
[138, с. 235—242; 99, с. 204—234], и определение иммуноло
гического расхождения между человеком и другими примата
ми свидетельствуют о том, что расхождение линий развития 
гоминид и понгид должно было произойти скорее всего срав
нительно недавно: 4—5, во всяком случае, не ранее 10 мил-
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лионов лет назад, т. е. в плиоцене [215, с. 94—121; 268, 
с. 1088—1093] 2. 

Было высказано предположение, что предок человека, 
живший в позднем миоцене — плиоцене (рамапитек), мог уже 
спуститься с деревьев и передвигаться при помощи опоры на 
руки, подобно современным африканским человекообразным 
обезьянам, и, так же как они, рамапитек избежал вымирания, 
которому подверглись более мелкие человекообразные обезья
ны в миоцене. Это оказалось возможным в результате жесто
кой борьбы за существование, в которой рамапитек победил 
благодаря большему весу и приспособленности к жизни на 
земле в сочетании с использованием орудий труда [255, с. 23]. 
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Поскольку горилла и шимпанзе обитают в лесах, наиболее 
вероятно, что именно в лесной зоне, простиравшейся тогда от 
Восточной Африки до Северной Индии, и жили рамапитеки. В 
Индии останки рамапитека связаны с ископаемой флорой и 
фауной, свидетельствующей о существовании там широких 
водных путей, вдоль которых тянулись леса, сменявшиеся по 
мере удаления от воды саваннами. Подобно ископаемым ос
танкам из Форт-Тернана, индийский материал свидетельствует, 
что в конце третичного периода происходили значительные 
миграции сухопутных млекопитающих из Африки в Евразию и 
обратно и что типы естественной среды на обоих континентах 
были, вероятно, схожими. Если в действительности так и было, 
это в некоторой степени отражает фундаментальные изменения 
климата и биома (экологического конгломерата), происходив
шие начиная с конца третичного периода главным образом на 
Аравийском полуострове и в Юго-Западной Азии. 

Восточноафриканская разновидность рамапитека — рамапи-
тек (кениапитек) викери, останки которого были обнаружены 
в Форт-Тернане, к востоку от оз. Виктория [153, с. 689—696], 
возможно, изготовлял и употреблял примитивные орудия. Сде
ланные здесь находки предположительно свидетельствуют об 
изготовлении орудий из кости путем ее расщепления. Так, ря
дом с раздробленной длинной костью был обнаружен кусок ла
вы, края которого показывают, что им и разбивали кости 
[159, с. 528—530]. Для подтверждения существования подоб
ной деятельности требуются дальнейшие доказательства. Од
нако уже сделанные находки явно указывают на то, что рама-
питек (кениапитек) викери употреблял в пищу мясо. 

Интересно также и то, что между сохранившимися частями 
скелета рамапитека и известными науке костяками австрало
питеков, представляющих собой следующую ступень в эволю
ции гоминид, не существует больших различий. Развитие ске
лета австралопитека в раннем плейстоцене, т. е. около двух 
или более миллионов лет назад, может быть объяснено про
грессирующим естественным отбором, который сопровождался 
все большим передвижением на задних конечностях и исполь
зованием орудий при помощи передних. 

Если рамапитек викери относится к гоминидам, то это 
морфологическое развитие заняло период от 10 до 12 миллио
нов лет. Вместе с тем, по основанной на иммунологических 
данных шкале хронологии [215], процесс эволюции нижних и 
верхних конечностей гоминоидов, отделившихся уже от пон-
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гид (или человекообразных обезьян), который привел к эф
фективному прямохождению, изготовлению и использованию 
более сложных орудий, длился от полутора до трех миллионов 
лет. Если последняя оценка верна, то рамапитек викери дол
жен был представлять побочную ветвь в развитии человеко
образных обезьян, причем сходное с гоминидами строение его 
зубов следует признать случайным. К сожалению, в Африке 
известно очень немного плиоценовых отложений, и поэтому в 
нашем распоряжении до сих пор нет ископаемого материала, 
относящегося к этому времени, за исключением находок в 
Форт-Тернане, датируемых рубежом между миоценом и плио
ценом. Правда, в 1968 г. к северу от оз. Баринго, в Кении, бы
ли обнаружены новые отложения среднего плиоцена, содержа
щие зубы гоминид. Это заставляет ожидать других находок, 
которые смогут пролить свет на биологическую природу гоми
нид плиоцена 3. Обнаружить данные об использовании орудий 
в тот период нелегко, поскольку, как будет показано ниже, 
сознательное и регулярное дробление костей в целях изготов
ления более эффективных орудий практиковалось весьма ред
ко или не практиковалось вообще. Как бы то ни было, но из 
всех видов материала, возможно использовавшегося для из
готовления орудий, можно надеяться на сохранение лишь ко
сти и камня. Более убедительные доказательства, вероятно, 
будут получены при изучении совокупности материалов естест
венного происхождения, в ряде случаев претерпевших измене
ния в процессе использования, а также имеющих признаки ис
кусственной обработки костных останков гоминид и животных. 
Такое изучение должно проводиться на участках, куда иссле
дуемый материал не мог попасть в результате действий жи
вотных (за исключением гоминид) или геологических сил. 
Есть все основания полагать, что в период существования го
минид, для образа жизни которых были характерны исполь
зование орудий и всеядность, природные ресурсы, годные для 
эксплуатации, были значительно богаче. Вместе с тем богатая 
окружающая среда поощряла эксперимент; последний, в свою 
очередь, обусловливал более высокие темпы эволюционных 
изменений по сравнению со временем до появления орудий. 

Ископаемые останки гоминид нижнего плейстоцена 
В течение позднего миоцена и плиоцена движение земной 

кopы стало разрушать сложившуюся в раннем третичном пе-
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риоде систему внутренних водных бассейнов, замещая ее гид
рографической системой, существующей в настоящее время. В 
тот же период вдоль линии Большой рифтовой долины и в не
которых других геологически неустойчивых частях континента 
происходили сдвиги и глубокие разломы, шла орографическая 
и вулканическая деятельность. Завершающая стадия этих про
цессов, а также, возможно, измельчение растительности вечно
зеленых лесов совпали со значительным понижением темпера
туры в Европе и с началом плейстоцена. В поздний третичный 
период происходило скопление песков Калахари. Пустыня Ка
лахари заняла большинство районов западной половины суб
континента, что объясняется засушливым климатом. Для плио
цена вообще были типичны сухие климатические условия. Воз
можно, именно в это время на месте расположенных в низинах 
влажных тропических лесов и распространилась в значитель
ной части Южной Африки ксерофитная растительность. 

Кажется вероятным, что эти события сыграли немаловаж
ную роль в ускорении эволюции гоминид в период от 9 до 
6 миллионов лет назад. Ископаемый материал нижнего плей
стоцена Африки известен намного больше по сравнению с 
плиоценом. Хорошо известные ныне австралопитеки, или обезь-
яно-люди 4 , жившие в начале нижнего плейстоцена, были от
крыты в результате исследований известковых пещер Транс
вааля в Южной Африке и некоторых стоянок в Восточной Аф
рике, особенно в Олдувайском ущелье (Танзания). Развитый 
австралопитек был недавно обнаружен в Чаде, к этой группе 
может также относиться загадочный ископаемый мегантроп, 
останки которого найдены на Яве, хотя в некоторых отноше
ниях он более развит [241, с. 515—518]. Открытием австрало
питеков мы обязаны главным образом трем ученым — докто
ру Раймонду Дарту, покойному доктору Роберту Бруму и док
тору Луису Лики. В результате их неутомимой и постоянной 
исследовательской деятельности мы обладаем столь значи
тельным материалом; собственно говоря, никакой другой род 
ископаемых гоминид не изучен так хорошо, как австралопи
теки. 

Последние — несомненно ранние гоминиды, изготовлявшие 
орудия. Небольшой объем мозга (435—562 куб. см) сочетался 
у них с массивной челюстью, что сначала дало ученым осно-

48 



вания отнести их к ископаемым человекообразным обезьянам, 
более близким к современным человекообразным обезьянам, 
чем к человеку. Находки почти полного набора костей стопы 
и некоторых костей руки в Олдувае, почти целиком сохранив
шегося позвоночника и таза в Штеркфонтейне в Южной Аф
рике, а также полностью и частично сохранившихся костей 
конечностей в обоих регионах свидетельствуют о том, что ав
стралопитеки передвигались в выпрямленном положении и 
использовали руки для обращения с орудиями, предвещая, та
ким образом, более поздних гоминид среднего плейстоцена. 

В южноафриканских пещерах представлены два вида ав-
стралопитековых: хрупкого сложения и небольших размеров — 
австралопитек африканский и крепкий, больших размеров — 
австралопитек массивный, вначале названный парантропом 
[ 6 5 ] 5 . Грациальный вид был обнаружен на трех стоянках: Та-
унг, Макапан и Штеркфонтейн, другой вид — на двух: Сварт-
кранс и Кромдрай. Найденные кости были вкраплены в брек
чию, заполнившую древние известковые пещеры, и сопровож
дались значительным количеством костей животных [28, с. 1— 
131]. Палеонтологические исследования [86, с. 109—122; 70, 
с. 65—116] свидетельствуют о том, что материал из Таунга, 
Штеркфонтейна и Макапана древнее, чем находки из Сварт-
кранса и Кромдрая. С другой стороны, данные о ритме кли
матических колебаний, полученные в результате исследования 
осадочных пород, которое проводилось на брекчии [28], пока
зывают, какую временную последовательность можно ожидать, 
исходя из последовательности климатической. Австралопитек 
африканский, грациальный вид, предшествует, следовательно, 
австралопитеку массивному. 

Эти открытия были сделаны в основном в 30—50-х годах. 
К 1959 г. относится первое открытие Лики ископаемых гоми
нид в слое I Олдувайского ущелья, охватывающем нижнюю 
часть длительной последовательности озерных и почвенных 
отложений. Здесь был обнаружен знаменитый «щелкунчик» — 
зинджантроп бойсов, ныне называемый австралопитек бойсов 
[244]. Его окаменелые останки были найдены при раскопках 
стоянки, содержащей также кости животных и каменные ору
дия, изготовление которых поначалу приписывалось «щелкун
чику». 
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В 1964 г. в районе р. Пенинж, к северу от оз. Натрон, на 
границе Кении и Танзании, была обнаружена обнажившаяся 
в результате выветривания почвы челюсть с зубами почти в 
полной сохранности. Она принадлежала австралопитеку мас
сивному [127, с. 229—257]. 

В 1960 г. в Олдувайском ущелье, вблизи того места, где 
был обнаружен зинджантроп, были найдены останки другой 
особи гоминид. Они находились в слое, расположенном не
много ниже того уровня, где была сделана первая находка. 
Эти останки представляли собой фрагменты боковых и заты
лочных костей черепа молодой особи, причем череп был про
бит еще до того, как кости окаменели. Вместе с ними были 
найдены ключица, пятнадцать костей руки, принадлежавшие 
двум особям, взрослой и молодой, а также большая часть ко
стей ноги взрослой особи. Рядом находились десять обрабо
танных каменных орудий и кости животных. Фрагменты чере
па, как выяснилось, принадлежали обладавшему относительно 
большим объемом мозга (680 куб. см) виду гоминид, строение 
зубов которого отличалось от австралопитека бойсова (или 
зинджантропа) и не имело существенных отличий от австрало
питека африканского [152, с. 1050—1052]. 

Обнаруженные вместе с фрагментами черепа кости стопы и 
кисти оказались в значительной степени сходными с человече
скими. Однако они отличались некоторыми примитивными 
чертами, дающими основания полагать, насколько это касает
ся стопы, что их обладатель, возможно, был приспособлен 
для передвижения бегом, а не шагами. К сожалению, крайние 
фаланги пальцев ноги были отсечены, но найденная в располо
женном выше, около верхней границы слоя II, горизонте фа
ланга пальца ноги свидетельствует, что в этот период передви
жение шагами было вполне возможным [81, с. 969]. Обнару
женная кисть представляет собой промежуточную стадию меж
ду кистью человека, с одной стороны, и человекообразной 
обезьяны — с другой, и в равной степени отличается от них. 
Мускулистость пальцев этой кисти и их значительная способ
ность к сгибу подтверждают близкое родство их обладателя с 
видами, передвигающимися при помощи упора на руки. Кисть 
была невелика и, по описанию, имела большой палец, способ
ный находиться в противопоставленном положении [186, 
с. 409—411], что позволяло осуществлять не только силовой, 
но также, вероятно, и «точный» захват. Это делало возможным 
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помимо изготовления примитивных орудий более тщательную 
их обработку. 

Л. Лики и его сотрудники, изучавшие эти останки, заявили 
о принадлежности своей находки к новому виду рода Homo. 
Обнаруженное существо получило название Homo habilis, что 
значит «человек умелый». Вместе с габилисом были найдены 
каменные орудия, залегавшие на глубине от начала слоя I до 
нижних пластов слоя II [155, с. 7—9]. 

В дополнение к находкам с основного участка (FLK NNI) 
к габилису были отнесены и некоторые другие ископаемые 
останки: лучше сохранившиеся фрагменты челюстей (с участ
ков MNK II и FLK II), а также отдельные зубы из слоя I. Един
ственная находка почти полностью сохранившихся костей ко
нечностей — большая и малая берцовые кости, обнаруженные 
в том месте, где был найден австралопитек бойсов [80, с. 967]. 
Эти кости хорошо приспособлены для прямохождения, но в то 
же время некоторые особенности заставляют предполагать, что 
манера передвижения древних людей, возможно, несколько 
отличалась от шагающей походки современного человека. По
скольку в этом же слое были обнаружены зубы, сходные с зу
бами габилиса, кости ноги, о которых идет речь, были отне
сены именно к последнему, а не к массивному австралопитеку. 

К настоящему времени еще не собраны все кости бедра, но в 
результате исследования пещер Трансвааля были обнаружены 
их фрагменты, в целом подтверждающие наличие выпрямлен
ного, хотя и неуклюжего передвижения этих древних гоминид 
[65, с. 103—106]. 

В числе других находок Олдувайского ущелья, относящихся 
к габилисам, имеются значительная часть черепной коробки, 
большая часть нижней челюсти и фрагменты верхней челюсти, 
обнаруженные на одном участке (MNK II) , а также череп с 
другого участка (FLK II Майко Гулли). Этот череп в резуль
тате эрозии почвы оказался на поверхности и был раздроблен 
на мелкие фрагменты равнодушными к археологии быками 
масаев 6 . Все эти находки происходят из нижних пластов 
слоя II и относятся, по всей вероятности, к началу среднего 
плейстоцена [155, с. 8—9]. Как полагают, гоминиды из слоя II 
морфологически более развиты, чем из слоя I, однако до на
стоящего времени не появилось никаких подробных описаний. 
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Таким образом, насколько установлено в настоящий момент, 
ископаемые останки Homo habilis охватывают длительный 
промежуток времени — возможно, миллион лет, и, исходя из 
этого, все сравнения с австралопитеком африканским должны 
проводиться на ископаемых останках более раннего периода. 

Существование в это время более развитого представителя 
гоминид, жившего одновременно с австралопитеком массив
ным, подтверждается находками в двух других районах. Это 
фронтальная часть черепной крышки и лицевая часть черепа, 
обнаруженные в районе бассейна оз. Чад [76, с. 329—330], а 
также разбитая челюсть, нёбо и прочие костные фрагменты 
из пещеры Сварткранс в Трансваале, где они были обнаруже
ны вместе с каменными орудиями и останками австралопитека 
массивного [202, с. 445—501]. Фрагменты из пещеры Сварт
кранс приписывались обладающему малыми размерами виду 
Homo erectus 7, хотя Ле Гро Кларк и другие ученые считают, 
что эти останки укладываются в условные рамки характерных 
черт австралопитека африканского. Находки из Чада, как по
лагают, представляют собой переходную стадию от австрало
питека к Homo erectus. 

Центральным пунктом начавшейся дискуссии, является во
прос, могут ли останки габилиса и существа из пещеры Сварт
кранс, о котором только что шла речь, быть поставлены в ряд 
с австралопитеком африканским. Некоторые ученые, как, на
пример, уже упоминавшийся сэр Уилфрид Ле Гро Кларк, ут
верждают, что эти ископаемые существа могут быть включены 
в условно определяемые рамки характерных черт человеко
образных обезьян. Другие, и в том числе Лики, полагают, что 
они более развиты и выходят, таким образом, за рамки, пред
ставляя наиболее древнюю ветвь развития истинного Homo. 

При рассмотрении возраста этих и других сделанных за 
последнее время находок будет легче представить то, что, по 
всей вероятности, происходило в рассматриваемый период — 
начальный этап плейстоцена. Новейшие исследования амери
канских и французских специалистов показывают, что между 
3,5 и 1,8 миллионами лет назад (по датировкам, добытым ка
лий-аргоновым методом [122, с. 1234—1239]) в позднем плио
цене и раннем плейстоцене в бассейне р. Омо, к северу от оз. 
Рудольф, обитали оба вида австралопитековых: грациальный и 
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массивный. Стратиграфия слоев Олдувайского ущелья частич
но совпадает с расположением верхних слоев на р. Омо. В 
Олдувае австралопитек массивный, чей облик остается неиз
менным, предстает в качестве современника габилиса. 

Несмотря на то что вплоть до настоящего времени не по
явилось никаких детальных описаний, было высказано предпо
ложение, что ископаемые останки габилиса из слоя II Олду-
вайского ущелья принадлежат виду более развитому, чем ви
ды, представленные материалом слоя I. Предполагается, что 
Homo habilis ближе к Homo erectus. Разновидность последнего, 
обладающая большим объемом мозга, была обнаружена на 
участке LLK II верхней части слоя II. Вместе с там находки 
останков австралопитека массивного, парантропа, продолжают
ся вплоть до верхней части слоя II и затем исчезают, причем 
этот вид австралопитековых не имеет никаких эволюционных 
изменений. Научное истолкование подобных данных затрудне
но существующими сомнениями относительно возраста южно
африканской пещерной брекчии, содержащей останки австра
лопитековых, поскольку не имеется абсолютных датировок 
этих пород и в них редко встречается ископаемая фауна, 
близкая фауне восточноафриканских саванн. Повторные ис
следования сопутствующей фауны дают возможность предпола
гать, что слои, содержащие останки австралопитека африкан
ского 8, могут быть древнее, чем слой I Олдувайского ущелья, 
и поэтому частично могут относиться к тому же времени, что 
и слои из бассейна р. Омо. Слои, содержащие останки паран
тропа (Кромдрай и Сварткранс) и загадочного Homo erectus, 
с другой стороны, являются более поздними и, возможно, со
ответствуют нижней части слоя II Олдувайского ущелья; вме
сте с тем здесь обнаружены каменные орудия. Кроме того, в 
настоящий момент легко доказать необоснованность предполо
жений о том, что в нижнем плейстоцене австралопитек мас
сивный эволюционировал из австралопитека африканского. Об 
этом свидетельствуют находки на р. Омо, где оба вида суще
ствовали одновременно. 

Если южноафриканские ископаемые существа не являются 
более поздними, чем предполагалось, то все эти данные могут 
быть наилучшим образом объяснены с той точки зрения, что 
грациальный вид эволюционировал в Homo habilis и, следова
тельно, в Homo erectus. Причиной послужило то, что австра-
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лопитек африканский обладал способностью изготовлять слож
ные и более эффективные в употреблении орудия, в то время 
как австралопитек массивный лишь использовал орудия труда, 
оставаясь таким образом биологически законсервированным, и 
не выдержал впоследствии конкуренции со стороны вида, из
готовлявшего орудия. Если же, с другой стороны, древнейшие 
местонахождения Южной Африки, содержащие ископаемые 
останки (Таунг, Штеркфонтейн и Макапан), являются одновре
менными или более поздними, чем слой I Олдувайского 
ущелья, то найденные там останки австралопитека африкан
ского не могут относиться к непосредственному предку чело
века и принадлежат, по-видимому, побочной ветви вероятного 
предка Homo habilis. Первая гипотеза кажется наиболее пред
почтительной, но выдержит ли она проверку временем, пока
жет лишь само время. С каждым годом, однако, новые откры
тия дополняют уже известные данные и облегчают их научное 
истолкование. При подтверждении промежуточного положения 
Homo habilis между австралопитеком африканским и Homo 
erectus вопрос о принадлежности габилиса к роду Homo или к 
австралопитековым оказывается не столь существенным; в то 
же время обнаруженные вместе с габилисом предметы матери
альной культуры свидетельствуют в пользу включения его в 
род Homo. 

Судя по калий-аргоновым датировкам, переход от австрало
питека африканского к Homo ereetus (представленный этапом 
Homo habilis) длился около одного миллиона лет или немного 
более. Подобные эволюционные изменения оказались возмож
ными исключительно в результате развития материальной 
культуры и приведения в действие механизма обратной связи 
между физиологическим и культурным развитием. Если будет 
подтверждено, что переходный период действительно занял 
один миллион лет, то изменения, происшедшие за это время 
в строении скелета, покажут подлинное значение культурного 
развития. 

За исключением двух сомнительных находок в отложениях 
более древних, чем слой I Олдувайского ущелья, до сих пор не 
было обнаружено каменных орудий, изготовленных путем 
техники скола, хотя, судя по данным исследований на р. Омо, 
австралопитек африканский существовал по меньшей мере на 
полтора миллиона лет ранее. Если дальнейшие исследования 
подтвердят отсутствие орудий, изготовленных техникой скола, 
в отложениях старше двух—двух с половиной миллионов лет, 
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то вполне правомерным окажется отнесение обнаруженных 
орудий именно к Homo habilis. Таким образом, в нашем пред
ставлении, темпы эволюционных изменений существенно за
медлятся, хотя и известно, что переход от передвижения с опо
рой на руки к полностью выпрямленному положению, увели
чение размеров мозга и изменения в строении кисти, 
обусловившие возникновение обработки камня и использование 
его в виде орудий, имели место в конце нижнего плейстоцена. 
Согласно основанной на иммунологических данных временнóй 
шкале, эволюционное развитие общих предков человека и аф
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риканских человекообразных обезьян, приведшее к появлению 
полностью прямоходящего вида гоминид, заняло период всего 
от одного до трех миллионов лет [215, с. 119]. 

Подобный процесс, безусловно, нельзя уподоблять простей
шему развитию по прямой, поскольку приспособление образа 
жизни к условиям естественной среды, чего требовал переход 
от жизни в лесу времен плиоцена к жизни в саваннах времен 
нижнего плейстоцена, должно было неизбежно проходить по-
разному. При этом необходимо учитывать, что сохранились 
лишь наиболее удачные варианты такого приспособления. 
Сходным образом в первоначальном изготовлении примитив
ных орудий участвовал, очевидно, не один вид гоминид, хотя 
именно с одним только видом, увеличение размеров мозга ко
торого способствовало изготовлению более сложных орудий, 
связан переход к Homo erectus. 

Образ жизни австралопитековых 

К основным источникам, на которых основаны попытки ос
мыслить и реконструировать образ жизни древнейших созда
телей орудий, относятся прежде всего их костные останки; со
путствующие предметы материальной культуры; останки фау
ны; характерные признаки стоянок, где встречаются перечис
ленные выше виды материала; а также, последнее по счету, 
но не по значению, образ жизни шимпанзе и гориллы. К этому 
необходимо добавить все данные о палеоклимате, полученные 
в результате изучения литологии слоев, содержащих ископае
мые останки. 

Судя по данным о палеоклимате, полученным при анализе 
брекчии трансваальских пещер, наиболее вероятно, что при
родная среда, в которой обитали австралопитековые, была в 
этом регионе несколько засушливее, чем теперь. Вместе с тем 
верхние слои пещеры показали, что климат постепенно стано
вился влажнее [28, с. 119—122]. Как оказалось, тип природной 
среды в Олдувае не слишком отличался от равнин Серенгети 
в наше время — открытых пространств, прилегающих к мел
ким озерам с солоноватой или соленой водой. В Чаде же были 
распространены саванны с вкраплениями вечнозеленых и мно
гоярусных лесов [110, с. 221; 76, с. 1282—1285]. Поэтому для 
успешного существования в осушенных саваннах более поздне
го времени требовалась значительная способность к приспо
соблению. Поскольку модели социальной организации высших 
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человекообразных обезьян, в особенности африканских, не 
имеют большого количества вариантов, вполне вероятно, что 
они не слишком отличаются от моделей, которые были ти
пичны для общих предков этих обезьян и человека. Более того, 
если расхождение путей развития действительно относится к 
столь недавнему времени, как представляется при подходе, 
основанном на данных иммунологии, то в таком случае образ 
жизни шимпанзе и гориллы оказывается особенно ценным для 
понимания образа жизни ранних гоминид. 

В результате исследований мигрирующих шимпанзе, пред
принятых Джейн Ван Ловик-Гудэлл и другими специалистами 
[144, с. 313—374; 143, с. 1264—1266] в заповеднике Гомбе 
Стрим, в Танзании, стало известно, что шимпанзе в высшей 
степени общительные животные, изготовляющие вместе с тем 
некоторые примитивные орудия. Они подбирают прутья для 
выуживания термитов, палки для того, чтобы разрушить гнез
до древесных муравьев и добыть мед; они используют губчатое 
вещество для сбора воды из дуплистых деревьев; они способны 
также при помощи камней раскалывать орехи. Было замечено, 
что шимпанзе, будучи взволнованными или проявляя разно
образные эмоции по отношению к хищникам, бросают палки и 
камни сверху и из-под руки [139, с. 59—102]. Более того, они 
вполне удовлетворительно справляются с перемещением пред
метов и сооружают площадки для ночевки. Реконструкция 
образа жизни древних человекообразных обезьян, таким обра
зом, должна опираться на эти и другие аспекты образа жизни 
шимпанзе, принимая в то же время во внимание доказанное 
изучением останков австралопитековых тесное анатомическое 
родство последних с человеком. Другими словами, большие 
размеры мозга и характерные особенности скелета свидетель
ствуют о том, что те операции, которые делает шимпанзе, 
австралопитековые должны были выполнять намного лучше; 
более того, сам объем их операций был шире, чем у шимпанзе. 

В заповеднике Гомбе Стрим шимпанзе живут открытыми 
сообществами, размер которых варьируется от 33 до 9 и мень
ше членов; эти сообщества претерпевают постоянные измене
ния в размерах и составе. В ряде случаев они состоят из сам
цов, самок и подростков; могут присутствовать только самцы 
или же только самки с детенышами; иногда только взрослые 
самцы и самки. Самцам принадлежит особая роль в добыче 
пищи, в поисках которой они способны удаляться на значи
тельное расстояние; если пища есть в изобилии, сообщества 
58 



достигают наибольших размеров. Когда пища добыта, все 
члены коллектива созываются голосом или же топаньем и 
стуком; при этом имеются свидетельства, что пища делится. 
Наиболее устойчивой является связь между матерью, ее ре
бенком и подростками. Взрослых самцов связывают с самками 
не только половые отношения, но и родительские обязанности. 
Церемонии приветствия при встрече небольших групп или 
индивидов (как у шимпанзе, так и у горилл) указывают на 
открытый характер этих коллективов, причем это более типич
но для шимпанзе. Возвратившийся член коллектива приветст
вуется, в то время как чужак должен быть «проверен», преж
де чем коллектив его примет. 

Переход от жизни в лесу к жизни в саваннах повлек за 
собой изменение характера питания. Первоначальное употреб
ление исключительно растительной пищи сменилось всеядно
стью, причем мясо приобретало всевозрастающее значение. 
Охота на сравнительно крупных животных и употребление их 
мяса в пищу наблюдались до сих пор лишь у шимпанзе из 
Гомбе Стрим. Однако в последнее время стало известно, что 
подобная практика распространена шире. Вместе с тем ввиду 
отсутствия соответствующих наблюдений все еще неясно, яв
ляется ли она характерной чертой образа жизни шимпанзе 
не только лесостепи, как в Гомбе, но и лесных районов [199, 
с. 368—244]. 

Надо полагать, однако, что в условиях саванн значительно 
возросшие источники получения животного белка наряду с 
нерегулярным потреблением фруктов должны были всячески 
содействовать характерной для ранних гоминид склонности к 
охоте. Другая вероятная причина особого значения животной 
пищи могла заключаться в необходимости пополнения сокра
щающихся растительных ресурсов природной среды, которая 
становилась все более и более засушливой. В настоящий мо
мент отсутствие убедительных доказательств делает невозмож
ным определить ту роль, которую сыграло в этом охватившее 
весь континент ухудшение климата. Но не подлежит сомне
нию, что микро-среда, в которой обитали ранние гоминиды 
Олдувайского ущелья, была, по существу, засушливой, хотя 
поблизости и находились заросшие лесом склоны вулкана. 
Как бы то ни было, но представляется несомненным, что куль
турное развитие гоминид обеспечило их успех в качестве хищ
ников и позволило некоторым их коллективам поселиться вне 
границ леса. По мере увеличения наших знаний об образе 
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жизни африканских человекообразных обезьян становится все 
более очевидным, что австралопитековые не были агрессивны
ми «вооруженными убийцами», как ярко их представило одно 
научное направление. Стремление к такому истолкованию при
вело в данном случае к искажению фактов. В настоящее вре
мя еще не доказано, что человекообразные обезьяны обитали 
в пещерах Трансвааля; нет также оснований считать, что об
наруженные вместе с их останками сломанные и раздроблен
ные кости появились здесь в результате их хищнических и аг
рессивных привычек [78, с. 161—173]. Все еще надлежит до
казать, что различная степень сохранности определенных ча
стей скелета в этих пещерах не была обусловлена естествен
ными факторами отбора, которые недавно были так ярко оха
рактеризованы [30; 31а]; также необходимо доказать, что так 
называемый износ на некоторых костях не был результатам 
деятельности природы. В защиту тезиса, гласящего, что «чело
век является хищником и его естественный инстинкт — уби
вать, используя оружие», раздались некоторые громкие голо
са. Для этих пророков первобытного насилия совместное рас
положение останков гоминид и костей животных является 
немым свидетельством «коварства и отваги», которые, как ут
верждается, уже два миллиона лет назад были неотъемлемой 
частью нашего наследия [3, с. 293—306]. 

В основе агрессивности современного человека и многих 
животных лежит необходимость защиты своей территории, но 
для африканских человекообразных обезьян энергичная дея
тельность подобного рода, судя по наблюдениям, нехарактерна. 
К тому же, как мы уже видели, их коллективы, по существу, 
открыты для доступа, и состав их часто меняется. Следова
тельно, выделение определенной территории, признание ее 
своей собственностью, должно было появиться в человеческом 
обществе уже в достаточно поздние периоды плейстоцена. Ис
ходя из этого, каменные орудия на жилых стоянках являются 
для нас еще более убедительным свидетельством того, что чело
век главным образом в поисках и приготовлении пищи, а также 
самозащиты полагался на отобранные или изготовленные свои
ми собственными руками орудия. Оставив на время спорные 
«орудия» из костей в пещерах Южной Африки, обратим внима
ние на не вызывающие сомнений в своем назначении каменные 
орудия, относящиеся к жизни на определенном месте и пред
ставляющие собой не оружие, а хозяйственный инвентарь. Эти 
орудия относятся к культуре, которая получила название «ол-
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дувайская», по характерной стоянке в Олдувайском ущелье. 
И если у нас нет достаточных доказательств для подтвержде
ния тезиса Гоббса о том, что естественным состоянием человека 
было состояние «войны, в которой всякий против каждого», то 
в то же время нет и оснований приписывать древним произво
дителям орудий человеколюбие и сострадание «кротких дика
рей» Руссо. 

Жилые стоянки обнаружены в слое I и в основании слоя 
II Олдувайского ущелья. Они дают уникальные данные о ха
рактере поселений ранних гоминид [160]. Эти стоянки пред
ставляют собой небольшие скопления хозяйственных отходов. 
Один такой участок (FLKI), с которым связано обнаружение 
зинджантропа) — овальной формы, размером 21X15 футов — 
содержал некоторое количество костных фрагментов, каменные 
орудия и стружку. На стоянках находят необработанные камни, 
принесенные издалека,— манупорты и камни, которыми колоти
ли и наносили сильные удары. Здесь встречаются каменные 
орудия, выполненные техникой скола,— чопперы с одно- или 
двусторонней обработкой, придающей рубящему краю непра
вильную форму; многогранники, дискоиды, скребки, сверла и 
сфероиды, а также некоторое количество использовавшихся в 
качестве орудий отщепов. Встречаются и неиспользованные от-
щепы. Господствуют три основных вида орудий: камни-много
гранники для нанесения удара, чопперы и ножи из отщепов. 
Их производство не содержит никакого секрета; это орудия 
малых размеров, для выделки которых не существовало каких-
либо установленных норм. Однако рубящие края орудий из 
отщепов явно свидетельствуют о наличии зачаточных знаний 
по обработке камня. Подобные коллекции орудий могут отно
ситься к самому началу эпохи обработки камня. 

Укоренилось неправильное представление, что олдувайские 
орудия изготовлялись из гальки, и термин «галечная культура» 
употреблялся в качестве синонима термина «олдувайская куль
тура». Там, где галька и булыжник встречались в большом ко
личестве, они действительно часто использовались, но исследо
вания в Олдувае показали, что для изготовления орудий в рав
ной мере применялись глыбы и крупные куски лавы и кварца. 
Помимо Олдувайского ущелья существует очень много стоя
нок, где были обнаружены точно датируемые материальные 
предметы олдувайской культуры. Такие стоянки встречаются в 
древнейших отложениях осадочных пород Атлантического по
бережья Марокко и в речных осадочных отложениях в Айн 
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Ханеш (Тунис). В последнем сферические .многогранники и чоп
перы были обнаружены вместе с фауной позднего нижнего 
плейстоцена (верхний виллафранкский период). Небольшое ко
личество материальных остатков было найдено в озерных от
ложениях Восточной Африки — в Канаме (бассейн оз. Викто
рия) и в Каньяти (рифтовая долина в районе оз. Альберт). 
Сопутствующие останки фауны позволяют датировать эти на
ходки началом нижнего плейстоцена, следовательно, более ран
ним временем, чем древнейшие слои Олдувая. Сообщалось о 
находках «галечных орудий» в некоторых других местах, как 
правило, в речном гравии, однако недостаточные или слишком 
неполные данные не дают возможности подтвердить их датиро-
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вание нижним плейстоценом. Безусловно, в ряде районов галь
ка продолжала служить материалом для изготовления орудий 
вплоть до настоящего времени. 

В областях с теплым и умеренным климатом растительная 
пища занимает 60—80% в рационе современных охотников и со
бирателей [271, с. 51; 162, с. 40] . Однако подобная пища остав
ляет очень мало следов в археологическом отношении. Тем не 
менее многочисленные многогранники и другие крупные камни 
служили, по-видимому, не только для дробления костей и раз
делки плотных кусков кожи животных (также употребляемой 
в пищу современными охотниками), но и для раскалывания 
орехов и толчения волокнистых частей растений. Как показал 
эксперимент, так называемые чопперы могут эффективно ис
пользоваться для заострения палки, которой легко выкопать 
скрытые в земле съедобные растения или обитающих в норах 
мелких животных; чопперы могут также употребляться для 
резки, если их использовать по принципу работы пилы. Необра
ботанные отщепы представляют собой эффективные орудия для 
резки и свежевания. Встречающиеся время от времени на костях 
следы износа также предполагают их использование (хотя и не 
преднамеренную обработку) гоминидами. На двух сломанных 
костях, обнаруженных вместе с материалом олдувайской куль
туры в слое I (FLK NNI и FLK северный), заметны борозд
чатые следы и отшлифованная поверхность, которые сходны со 
следами изнашивания, получающимися в результате скобления 
кожи или копки земли. Следы подобного изнашивания заметны 
на нескольких «остеодонтокератических» костях; встречаются 
кости и со следами изнашивания другого рода, которое не мо
жет быть просто объяснено действием естественных факторов. 

Таким образом, орудия олдувайской культуры представляют 
собой основной инвентарь, необходимый для того, чтобы обес
печить снабжение разнообразной растительной и животной пи
щей, которая доставлялась на базовую стоянку. Очевидные 
свидетельства подобного образа жизни дают нам костные остан
ки животных, обнаруживаемые на стоянках, однако детали до 
сих пор не опубликованы. По описанию фаунистических остан
ков с одной стоянки (FLK I) , они принадлежали в основном 
животным мелких и средних размеров, хотя в то же время там 
встречались кости и более крупных животных [154, с. 451 — 
452; 160, с. 428]. Находки отдельных особей, как правило, со
стоят только из немногих частей скелета, что в наибольшей 
степени относится к немногочисленным находкам крупных жи-
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вотных. Это, по всей вероятности, указывает на важную роль, 
которую играло употребление в пищу падали в дополнение к 
питанию мясом, хотя вместе с тем это может отражать обычаи 
охотников, по которым туши убитых животных разделывались 
и частично съедались или же распределялись вне пределов 
базовой стоянки. Встречаются также стоянки (DK I и FLK NI ) , 
где представлен полный набор останков животных, от крупных 
до мелких размеров. Таким образом, заявляя, с одной стороны, 
что древние изготовители орудий и австралопитековые охоти
лись преимущественно на мелкую дичь и питались падалью 
крупных животных, с другой стороны, необходимо отметить, что 
в настоящее время мы не обладаем достаточными доказатель
ствами, которые могли бы это подтвердить. 

В верхней части слоя I Олдувайского ущелья (FLK NI, 
горизонт 6 ) , а также в основании слоя II были обнаружены два 
пункта разделки туш крупных животных. В первом находился 
почти полностью сохранившийся скелет слона вымершего вида 
(Elephas reckii) и с ним 123 орудия; во втором — расчлененные 
останки дейнотерия и 39 орудий. Независимо от того, каким 
образом эти животные встретили свою смерть, а они могли 
умереть от естественных причин с той же степенью вероятности, 
что и быть убитыми, представляется несомненным, что к этому 
времени создатели олдувайской культуры научились обращаться 
с тушами крупных животных. 

В какой степени охота составляла существенную часть обра
за жизни австралопитековых — вопрос дискуссионный, однако 
для этих гоминид не было необходимости в большем, чем поим
ка отдельных мелких животных — молодых антилоп, свиней 
или ящериц, например,— которых после загона убивали либо 
голыми руками, либо при помощи палок или камней, как это 
делается по сей день некоторыми африканскими народами. 
Отдельные животные вместе с тем могли служить добычей 
лишь при наличии навыков коллективной охоты, и новейшие 
исследования охотничьих привычек шимпанзе показали, что к 
настоящему времени навык коллективной охоты стал у них 
неотъемлемой частью образа жизни. Успешная организация 
охоты не требовала обязательного применения каких-либо слож
ных коммуникационных систем или существования речи. Псовая 
охота бывает в высшей степени успешной, несмотря на то что 
она не требует особого применения голоса. Известно, что шим
панзе используют примерно 23 вида различных голосовых сиг
налов помимо определенного языка жестов, гримас и поз. По-
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этому вполне закономерна гипотеза о том, что изготовлявшие 
орудия гоминиды имели в своем распоряжении еще больший 
диапазон звуков и жестов. 

Базовая стоянка является одной из наиболее важных, ха
рактерных черт образа жизни ранних гоминид, поскольку она 
представляет собой место длительного, хотя и временного оби
тания. Существование базовых стоянок, вероятно, может быть 
объяснено продлением периода несамостоятельности молодых 
членов коллектива и большей их зависимостью от взрослых, что 
придает особое значение отношениям матери и ребенка. Исходя 
из сроков прорезывания зубов у австралопитековых, эта зависи
мость длилась примерно столько же, сколько и у современного 
человека [166, с. 164]. Исследования приматов показывают, что 
подобное удлинение периода, предшествующего достижению 
полной зрелости, тесно связано с усвоением навыков и образа 
поведения, необходимых для самостоятельной жизни. Молодой 
шимпанзе достигает самостоятельности между семью и восемью 
годами, и передача более сложных навыков, которыми владели 
ранние гоминиды, должна была потребовать еще более длитель
ного времени. Возникновение базовых стоянок, таким образом, 
может рассматриваться как следствие ограничения подвижно
сти коллектива, обусловленное длительным периодом обучения. 
Одна особенно интересная базовая стоянка подобного типа 
(DKI), обнаруженная в самом основании Олдувайского ущелья, 
содержит четко выделенное скопление камней вместе с обычны
ми отходами обработки камня и кости, а также орудиями олду
вайской культуры. Это позволяет предположить намеренное 
складывание камней, возможно, в форме какого-либо укрытия 
[160, с. 426]. 

В настоящее время не существует надежных методов, с по
мощью которых можно было бы определить численность кол
лектива гоминид, однако размеры участка, занимаемого базо
вой стоянкой, дают основания полагать, что эти коллективы 
были невелики. Вместе с тем вполне вероятно, что действитель
ная их численность фактически непрерывно менялась. Было под
считано, что ископаемые останки австралопитековых из пещеры 
Сварткранс принадлежат 50—70 особям. Но, разумеется, это 
количество должно быть распространено на весь период, кото
рый потребовался для аккумуляции брекчией всех эти останков 
[166, с. 69]. Стаи, по всей вероятности, состояли из членов 
двух-трех сходных по составу семей, включавших матерей с 
детенышами и, возможно, трех-четырех взрослых самцов. Все 
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члены стаи находились во взаимозависимости и делили между 
собой добычу, полученную охотой и собирательством. В самом 
деле, раздел пищи является основной характеристикой челове
ческого общества и одним из важнейших различий в образе 
жизни человека и млекопитающих. 

То, что подобные явления существуют у шимпанзе (и в 
меньшей степени у диких собак), весьма интересно, однако это 
лишь второстепенная черта многосторонней структуры их образа 
жизни; стая шимпанзе не зависит от раздела пищи так, как 
человеческое общество. Это находится в резком контрасте с 
принятым представлением о первобытном человеке как о бан
дите-одиночке, размахивающем дубинкой. 

Если большинство самок было занято присмотром за деть
ми и подростками, а также собирательством растительной пищи 
в окрестностях базовой стоянки, то самцы и самки без детены
шей должны были непосредственно участвовать в охоте и транс
портировке добычи. Количество и разнообразие останков жи
вотных на жилых стоянках свидетельствуют, что они не были 
пунктами кратковременного пребывания, а служили базой по 
меньшей мере в течение нескольких дней. Транспортировка мел
ких и средних животных не заключает в себе особых трудно
стей, а туши крупных могли разделываться и распределяться 
между охотниками. Собирательство растений — фруктов, орехов, 
корней и семян — требует при удачном сборе использования 
какой-либо тары. Похоже, что одним из случаев, вызывающих 
у шимпанзе наибольшую ярость, является тот, когда он не мо
жет унести больше одной охапки бананов. Поэтому представ
ляется вероятным, что даже в столь глубокой древности чело
векообразные обезьяны должны были изобрести какое-нибудь 
простейшее средство специально для переноски растительной 
пищи — кусок коры или кожи, наплыв дуплистого дерева или 
панцирь черепахи. 

Все эти древние стоянки находились у воды, что, возмож
но, отражает неспособность человека жить вдали от постоян
ных водных источников. И человек и животные, бесспорно, от
давали предпочтение именно таким районам. Вероятно, не су
ществовало и соответствующих средств для хранения и транс
портировки воды, а стоянки, расположенные у воды, обеспечи
вали не только наилучшие возможности для охоты, но и по
стоянное снабжение водой для утоления жажды, которая не
пременно возникала в результате употребления в пищу сырого 
мяса (мясо, безусловно, использовалось в сыром виде). 
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Возможно, именно этими причинами (руководствовались при 
выборе места для стоянки, что в то же время могло быть связа
но с густым растительным покровом, типичным для располо
женных близ воды участков в тропиках. Это не только давало 
изобилие растительной пищи, но и позволяло укрываться на 
деревьях в целях защиты от крупных хищников. Очевидно так
же, что использование палок и камней должно было служить 
одним из средств самозащиты. С другой стороны, уменьшение 
размеров клыков — одна из характерных особенностей располо
жения зубов у австралопитековых — совпало с более широким 
и более эффективным применением орудий, явилось его прямым 
результатом. Как было отмечено по результатам наблюдений, 
шимпанзе бросали палки и использовали их в качестве дубинок 
против леопардов. На стоянках встречается много необработан
ных камней — манупортов, как их называют Лики. Обнаружен
ное на участке в основании слоя I Олдувайского ущелья скоп
ление необработанных камней, расположенных в круговом по
рядке, помимо любого прочего назначения могло служить за
пасом оборонительных средств для защиты от животных, осо
бенно в ночные часы, съестных припасов. 

При определении назначения камней и костей, составляющих 
остатки материальной культуры, которые сопровождают останки 
ранних гоминид, возникает ряд опасных ситуаций. Одна из них 
заключается в той неохоте, с которой мы отбрасываем предвзя
тые мнения, основанные на нашей принадлежности к развитой, 
но обладающей жесткими рамками социальной структуре. Вер
ное понимание психологии и движущих факторов, лежащих в 
основе образа жизни современных охотников-собирателей, та
ких, как бушмены и хадзапи, несомненно, имеет самое прямое 
отношение к пониманию образа жизни доисторических коллек
тивов, находившихся примерно на том же уровне экономиче
ского развития; однако подобных исследований пока еще ма
ло. Но даже наиболее отсталые современные охотники-собира
тели в физиологическом, умственном и социально-экономическом 
отношении ушли далеко вперед в своем развитии по сравнению 
с Homo habilis. 

Подходя к исследованию доисторического периода через 
изучение приматов, в особенности шимпанзе, наиболее близких 
из ныне существующих родственников человека, мы получаем 
возможность определить минимальный уровень умственного и 
социально-экономического развития, который был достигнут го-
минидами раннего плейстоцена. То, что было в действительно-
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сти, находится посередине, хотя, пожалуй, несколько ближе к 
шимпанзе. 

На тесную связь между эволюцией мозга и развитием тех
нических навыков было обращено особое внимание [255]. Более 
эффективное приспособление к охотничье-собирательскому об
разу жизни явилось следствием развития технических навыков, 
что, в свою очередь, оказалось возможным в результате увели
чения частей мозга, связанных с умением передвигаться и спо
собностью к общению. Таким образом, культурная эволюция и 
увеличение размеров мозга находятся по отношению друг к дру
гу в прямой зависимости. Сравнительная быстрота, с которой 
(как предполагается) австралопитек африканский превратился 
в Homo habilis (в то время как австралопитек массивный оста
вался биологически законсервированным, пока не вымер в ре
зультате борьбы за существование), оказалась возможной лишь 
благодаря умелому изготовлению и использованию орудий, что 
впервые практиковалось грациальным видом. 

Итак, вырисовывается картина, изображающая прямоходя
щих, обладающих небольшим мозгом и изготовляющих орудия 
гоминид, распространенных по всему континенту. Они жили 
небольшими и вместе с тем непостоянными по составу, откры
тыми для чужаков коллективами, существовавшими благодаря 
собирательству и групповой охоте, добыча от которой распре
делялась между их членами. Успех подобного образа жизни 
был обусловлен передачей усвоенных навыков производства 
орудий от родителей к детям, а также все более интенсивным 
применением орудий, что вело к появлению новых характери
стик, новых форм существования и параллельной биологической 
эволюции. 



Г л а в а III 

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ОХОТНИЧЬИ КОЛЛЕКТИВЫ 

Более развитые гоминиды 

Говоря об охотничьих коллективах, в первую очередь под
разумевают, что охота была не только основным видом деятель
ности, но и главным источником пропитания. Поэтому прежде 
всего необходимо подчеркнуть, что у автора нет намерения 
вкладывать в понятие «охотничий» подобный смысл. Как сви
детельствует этнография, общее количество растительной пищи, 
потребляемой народами тропиков, находящимися на стадии 
охоты и собирательства, намного превышает общее количество 
употребляемого ими мяса. Данные, полученные при изучении 
бушменов Центральной Калахари и хадзапи, например, свиде
тельствуют, как было отмечено выше, что 60—80% рациона 
этих народов составляет растительная пища. 

В течение многих тысячелетий охота и потребление мяса 
были для человека в высшей степени привлекательными, и в 
современном развитом африканском обществе охотник все еще 
пользуется высокой репутацией. Существует много данных, ука
зывающих на то значение, которое длительное время придава
лось охотничьему образу жизни, потреблению мяса и использо
ванию побочных продуктов охоты. Кажется вполне вероятным, 
что минимальное потребление сырого мяса ранними гоминида-
ми было необходимым для обеспечения сбалансированного ра
циона. Следовательно, если на данной ступени социально-эконо
мического развития охота приобретает особое значение, то это 
происходит в результате ее появления в качестве сравнительно 
нового и весьма важного элемента в жизни древнего человека, 
о чем свидетельствуют многочисленные остатки костей живот
ных на стоянках. 
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В предыдущей главе мы познакомились с некоторыми дан
ными (и их истолкованием), необходимыми для понимания 
происхождения и образа жизни древнейших гоминид. Это были 
обладающие малым мозгом австралопитековые, или человеко
образные обезьяны, чье выпрямленное положение и ловкость 
в обращении с орудиями обеспечили выживание их коллективов 
в условиях африканской саванны. Это оказалось возможным в 
результате потребления одновременно растительной и животной 
пищи, а также в результате развития достаточно эффективных 
средств защиты от крупных хищников. Было высказано пред
положение, что сознательная оббивка камня в целях изготов
ления орудий была непосредственно связана с потреблением 
мяса и что резко возросшие возможности, обусловленные созна
тельным изготовлением орудий для резки и рубки, явились 
следствием и одновременно стимулом ускоренного биологиче
ского развития. 

В основе генетических изменений, результатом которых было 
появление миллион лет назад Homo erectus, а также его камен
ных орудий, свидетельствующих о техническом прогрессе, лежат 
те же эволюционные процессы, что привели к появлению Homo 
habilis, происшедшего, как предполагается, от грациального 
вида австралопитековых в конце нижнего плейстоцена, немно
го более двух миллионов лет назад. 

Результаты этих эволюционных процессов лучше всего про
слеживаются все в той же Восточной Африке. Скопление оса
дочных пород в котлованах озерных бассейнов рифтовой доли
ны, их быстрое погребение и сохранение под вулканическими 
отбросами позволяют получить уникальные данные об указан
ных изменениях в строении человека и его материальной куль
туре [178, с. 191—220]. Последние наиболее ярко прослежива
ются в Олдувайском ущелье, где в слое II, охватывающем дли
тельный период времени, в дополнение к примитивным орудиям 
олдувайской культуры встречаются коллекции орудий ашель-
ского типа. Термин «ашельский» употребляется здесь ввиду 
присутствия орудий, сходных с ручными рубилами и другими 
крупными рубящими орудиями, впервые выделенными в архео
логическую культуру в прошлом столетии по результатам рас
копок деревни Сент-Ашель и других поселений в Северной 
Франции. В Олдувайском ущелье первые коллекции ашельских 
орудий встречаются сразу же над пластом эолового туфа, кото
рый разделяет слой II на верхнюю и нижнюю половины и, 
возможно, совпадает со временем вымирания некоторых арха-
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ических видов животных [110, с. 30—42; 160, с. 4 7 , 418, 432]. 
Ниже этого пласта физический тип ископаемых гоминид пред
ставлен останками Homo habilis с участка FLK II, а орудия от
носятся к олдувайской культуре. Выше, на участке MNK II, 
находящемся в нижних слоях, были обнаружены останки формы 
гоминид, временно отнесенной к Homo habilis. Было высказано 
предположение, что некоторые черты связывают этих гоминид с 
обладающим небольшим объемом мозга Homo erectus, остан
ки которого были найдены на р. Джетис, на о. Ява [241]. На 
расположенном еще выше, над пластом эолового туфа, участке 
LLK II была обнаружена черепная крышка, принадлежавшая 
Homo erectus с большим объемом мозга (около 100 куб. см); 
найденные здесь орудия относятся к ашельской культуре [151, 
с. 649—650]. 

С деятельностью Homo erectus могут быть непосредственно 
связаны ашельские орудия трех стоянок в Северо-Западной 
Африке — Касабланки и Рабата на марокканском побережье 
и Тернифина на Алжирском плато. В Тернифине были обнару
жены наиболее древние в этом регионе ископаемые останки 
Homo erectus: три челюсти и одна теменная кость. Челюсть и 
фрагменты черепной коробки из Касабланки и Рабата имели 
несколько меньший возраст. Многообразие типов, которым от
мечены коллекции орудий среднего плейстоцена, свидетельству
ет, что Homo erectus и в умственном и в физическом отношении 
был способен к адаптации в самых различных условиях. 

Ашельский культурный комплекс представляет собой наи
более распространенную и после олдувайской культуры наибо
лее длительную известную нам традицию изготовления камен
ных орудий. Однако до сих пор нет достаточно надежных 
средств для точного датирования ашельского периода. В Ол-
дувайском ущелье пока не удалось получить приемлемых абсо
лютных датировок, которые были бы древнее 1,6 миллиона лет; 
последние относятся к олдувайской культуре и Homo habilis у 
верхних горизонтов слоя I. В то же время осадочные породы 
бассейна оз. Натрон (известные под названием «образование 
Хумбу») были датированы при помощи палеомагнитной хроно
логии временем приблизительно 0,7 миллиона лет назад. В 
этих осадочных породах обнаружена челюсть австралопитека 
массивного, а в слое, расположенном несколько выше,— кол
лекция раннеашельских орудий, аналогичных находкам, сде
ланным непосредственно над пластом эолового туфа в слое II 
Олдувайского ущелья [127, с. 245—250]. Единственная калий-
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аргоновая датировка для материала образования Хумбу — 
1,4—1,6 миллиона лет назад; она совместима с оценкой возра
ста раннеашельского материала Олдувая [там же, с. 244]. 

На противоположном конце временной шкалы находятся да
тировки находок, сделанных у водопада Каламбо, на южной 
оконечности оз. Танганьика. Эти датировки точно подходят под 
нижнюю границу периода, охватываемого радиоуглеродным да
тированием, и показывают, что местные коллекции орудий за
ключительных стадий позднего ашеля имеют возраст приблизи
тельно 60 тысяч лет [61, с. 236]. В других районах ашельская 
традиция в своей развитой форме продолжалась, как полага
ют, до 40 тысяч лет назад, приобретя к тому времени более спе
циализированные черты и более ярко выраженные региональ
ные особенности. Таким образом, ашельский культурный ком
плекс длился, вероятно, один миллион лет. 

Африканский материал не дает других достаточно ранних 
абсолютных датировок для этого периода, однако геоморфоло
гическое родство археологических местонахождений мароккан
ского побережья позволяет соотнести их (через морские при
ливы и отливы) со стоянками Европы [21; 20]. 

Homo erectus обладал большим мозгом (от 775 до 1215 
куб. см) и вмещавшим его большим черепом. Черты его лица, 
хотя и остались массивными, уже гораздо более напоминают 
лицо человека, чем человекообразных обезьян; его скелет лишь 
немного отличается от скелета современного человека. Для Ho
mo erectus характерны большие способности и возможность 
большего диапазона действий, чем это было, судя по имею
щимся данным, у Homo habilis [39, с. 340—348; 64, с. 95—114]. 

Сфера распространения обнаруженных до сих пор ископае
мых останков человекообразных обезьян и Homo habilis огра
ничивается тропическими районами континента: Восточной и 
Южной Африкой и бассейном оз. Чад. В настоящее время мы 
не располагаем сведениями о том, были ли эти гоминиды рас
пространены шире, населяя другие экологические зоны. Судя 
по орудиям олдувайской культуры, скорее всего они встреча
лись по всей Африке. Нет ничего невероятного и в предполо
жении, что они будут обнаружены также в тропических обла
стях Азии и, возможно, в Южной Европе. Несомненно, одна
ко, что к началу среднего плейстоцена, т. е. приблизительно 
один миллион лет назад, производящие каменные орудия го
миниды широко распространились не только на Африканском 
континенте, но также в Южной Европе и в Азии. 
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Материальная культура Homo erectus 

Ископаемые останки Homo erectus были обнаружены в Юж
ной Африке (Сварткранс), Центральной и Западной Европе, 
Индонезии и Китае. Сама несхожесть указанных регионов 
предполагает высокую способность этих гоминид к экологиче
ской адаптации: от холодного климата Северного Китая (пе
щера Джоу Коу Тянь) и Центральной венгерской равнины 
(стоянка Вертешцоллеш) до тропического климата лесостепи 
Явы и травянистых саванн Африки. Результатом подобной 
адаптации явилось не только отклонение от биологического ви
да, но и изменение состава коллекций каменных орудий. Наши 
попытки реконструировать образ жизни времен нижнего па
леолита в значительной мере опираются именно на изучение 
каменных орудий, их связи с сопутствующими на стоянках 
ископаемыми останками, а также на изучение типа самих этих 
стоянок. 

Необходимо дать ответы на следующие вопросы: например, 
насколько интенсивно и в течение какого периода использова
лись стоянки? Какова была численность обитавших там лю
дей? Типы жилья? Перемещения? Территориальные пределы? 
Экономическая деятельность? Общения? Внутригрупповые от
ношения? Эти и другие проблемы могут быть разрешены 
только на основе тщательного археологического исследования 
всей площади стоянок, регистрации взаимосвязи ископаемых 
останков и анализа соответствующих им коллекций археоло
гических орудий. Однако начало этому может быть положено 
уже сейчас; в результате будут облегчены исследования, при
званные дать более полное представление об образе жизни в 
изучаемый период. 

Можно было ожидать, что в течение столь длительного 
времени, каким явился ашельский период, каменные орудия 
должны были претерпеть определенные видоизменения, став 
разнообразнее по составу и сложнее в изготовлении. В дейст
вительности так и произошло, хотя степень усовершенствования 
орудий оказалась не столь значительной, как можно было 
предполагать для периода более чем в полмиллиона лет. Все 
данные указывают на то, что эволюция предметов материаль
ной культуры характеризовалась чрезвычайно замедленными 
темпами. На основе данных стратиграфических и геоморфоло
гических исследований были предприняты попытки выделить по 
региональному принципу ряд этапов развития материальной 
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культуры (подобный принцип применяют сейчас исследовате
ли Марокко, в прошлом им пользовались археологи в Олдувае 
и в бассейне р. Вааль) . В настоящее время, однако, наиболее 
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широко распространена точка зрения, что нижний палеолит 
подразделяется лишь на три основных этапа развития матери
альной культуры: олдувайский, нижнеашельский и верхне-
ашельский. Известно много верхнеашельских стоянок, материал 
которых связывается с нижним ашелем. Типичные для этого 
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периода орудия характеризуются в основном грубой формой, 
малым числом следов скола, а также отсутствием обработки, 
что обусловлено применением грубого каменного молота или 
каменной наковальни. В других отношениях нижнеашельский 
инвентарь весьма напоминает орудия последующих периодов. 

В верхней части слоя II Олдувайского ущелья, над пластом 
эолового туфа, встречаются, как было показано, три вида 
коллекций археологического материала [160, с. 431—440]. Во-
первых, это орудия, продолжающие традицию олдувайской 
культуры отщепов и чопперов — единственных орудий челове
ка в нижних слоях. В верхней части слоя I и в слое II наблю
дается некоторый, хотя и весьма незначительный прогресс по 
сравнению с материалом нижних слоев Олдувая. Уже упомя
нутые типы орудий дополняются здесь примитивными заост
ренными чопперами, известными как проторубила, грубыми би-
фасами, немногочисленными рубилами, скребками более раз
витой формы, а также прочими мелкими орудиями. Изготовлен
ные из мелкозернистого камня, они выглядят удивительно вну
шительно. Встречаются также сфероиды; если, как предполага
лось, следы на них появились в результате их использования 
в качестве пестов для измельчения пищи, то присутствие тако
го инвентаря означает, что на стоянках, где эти орудия найде
ны, подобная практика существовала постоянно или же регу
лярно возобновлялась. Кроме того, это указывает на более дли
тельный период заселения таких стоянок. 

Наряду с орудиями развитого олдувая в настоящее время 
встречаются и другие коллекции археологического материала 
того же периода — орудия, известные как ашельские. До насто
ящего времени подробному изучению подверглась лишь одна 
стоянка нижнего ашеля в Олдувае (участок EF — HR) от се
редины слоя II, хотя известны и ожидают археологов несколько 
таких стоянок. Большие рубящие орудия (рубила и кливеры), 
характерные для ашельского культурного комплекса, составля
ют около 39% ретушированных орудий, а при отнесении к той 
же группе крупных скребков это число увеличивается до 47%. 
Другие группы включают чопперы (10,5%), сфероиды 
(11,5%) и крупные орудия со следами использования (22,1%); 

остальное — каменные молоты и смешанный по составу мате
риал. Из общего количества предметов — 434 — наибольшую 
часть (78%) составляют необработанные отщепы. Самой отли
чительной особенностью этой коллекции ашельских орудий яв
ляется ее неожиданное появление среди общей массы материа-
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ла, а также то, что орудия сделаны из крупных отщепов, от
колотых от галек и булыжников, в данном случае кусков лавы 
[129, с. 1—28]. Этим они резко отличаются от орудий олду-
вайской и развитой олдувайской культур, которые в большин
стве своем изготовлялись из камней меньших размеров. 

К третьему типу орудий, встречающихся в слое II, относят
ся коллекции как ашеля, так и развитого олдувая. Однако ру
бил здесь немного, и их доля в общем количестве материала 
несколько меньше, чем в коллекциях, о которых шла речь 
выше. Для этого слоя характерно множество мелких скребко
вых орудий, изготовленных из отщепов и фрагментов. 

В Восточной Африке ашель не является продолжением ол
дувайской культуры. Единственный регион с подобной дли-
тельной последовательностью культурных и геологических сло
ев — побережье Марокко. Здесь наиболее ранние ашельские 
орудия сходным образом неожиданно появляются в пластах 
берегового гравия отступающего моря, понижение уровня ко
торого было вызвано началом миндельского оледенения. Учи
тывая широкое распространение традиции изготовления рубил, 
наиболее правдоподобным кажется предположение, что эти 
крупные орудия означают появление нового важного вида дея
тельности. Само изготовление рубил обусловлено использова
нием новой техники: раскалываются каменные глыбы, и в ре
зультате получаются большие отщепы. Неизвестно, однако, 
возник ли этот способ в Восточной Африке. Вместе с тем успеш
ное применение техники скола для получения больших отще
пов является важным техническим достижением, заметным ша
гом вперед в умении человека преобразовывать природу. Мож
но ожидать, следовательно, что эта техника широко распростра
нилась по ашельскому миру. Вначале удары по ядрищу наноси
лись беспорядочно, но в процессе производства рубил и про
чих орудий появилась специальная техника получения круп
ных отщепов из каменных глыб, которые были слишком ве
лики для раскалывания обычным путем. Поэтому мы обнару
живаем ядрища, образовавшиеся при производстве орудий так 
называемым методом протолеваллуа и леваллуа, а также дру
гим методом — комбева, при котором полученные отщепы име
ют специфическую особенность в виде двойной ударной выпук
лости. Подобными способами ашельские орудия изготовлялись 
как в Африке, так и за ее пределами, где применение этих ме
тодов было обусловлено размерами и строением сырьевого ма
териала. Выбор того или иного основного способа, судя по все-

77 



му, зависел, во-первых, от устоявшейся традиции и, во-вторых, 
от способности к расслоению каменного сырья. 

Три этапа развития материальной культуры, прослеженные 
нами в Олдувайском ущелье, широко распространены по всему 
континенту и встречаются в течение существования всего 
ашельского культурного комплекса, т. е. вплоть до начала верх
него плейстоцена. Было высказано предположение, что архео
логический материал слоя II Олдувайского ущелья свидетель
ствует об одновременном существовании двух или более форм 
гоминид, принадлежавших к различным филогенетическим на-
78 



правлениям [160, с. 441—442]. Если принять эту гипотезу (а 
для исключения такой возможности недостаточно материала), 
то нужно допустить, что формы эти обитали в различных эко
логических средах, не конкурируя друг с другом. В противном 
случае менее приспособленный вид неизбежно должен был бы 
подвергнуться уничтожению. Сохранение в течение первой по
ловины среднего плейстоцена австралопитека массивного, оче
видно, оказалось возможным лишь при отсутствии конкуренции. 
Как только Homo erectus начал производить свои эксперимен
ты и, таким образом, использовать естественную среду обита
ния австралопитека массивного, вымирание последнего стало 
неизбежным. Поэтому можно утверждать вслед за Гербертом 
Спенсером, что прогресс «не случаен. Он — часть природы». 
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Более вероятное объяснение заключается в том, что ука
занные три этапа развития материальной культуры соответст
вуют различным типам деятельности — большие рубящие ору
дия предназначались для иных целей, чем мелкие орудия из от-
щепов или чопперы и сфероиды. Подобное объяснение подкреп
ляется очевидным фактом отбора сырьевого материала. Боль
шие рубящие орудия ашеля намного чаще изготовлялись из 
жестких твердых скальных пород, таких, как кварцит или раз
личные виды лавы. Для производства небольших орудий из 
отщепов, напротив, обычно использовались мелкозернистые 
горные породы, например кварц или сланец, обеспечивавшие 
острый и вместе с тем хрупкий режущий край и легче подда
вавшиеся ретуши для изготовления скребкового острия. Подоб
ное положение вещей характерно и для всех олдувайских сло
ев, и для множества верхнеашельских стоянок к югу и северу 
от Сахары. Таким образом, почти не остается сомнений, что 
здесь мы имеем дело с намеренным отбором сырьевого матери
ала, наиболее подходящего для операций, которые производи
лись при помощи изготовленных из него орудий. К ашельским, 
таким образом, относятся коллекции, в которых доминируют 
большие рубящие орудия, а также коллекции, где орудия этого 
типа встречаются в сочетании с элементами развитого олду-
вая; в количественном отношении преобладают последние. 

Как показывает карта, верхнеашельских стоянок известно 
намного больше, чем нижнеашельских. Однако их географиче
ское размещение в общих чертах совпадает, несмотря на за
свидетельствованный археологическим материалом более вы
сокий технический уровень верхнеашельского населения. Сто
янки начала среднего плейстоцена, содержащие одновременно 
коллекции орудий нижнего ашеля и развитого олдувая, шире 
распространены в Африке, чем стоянки, несомненно относящие
ся к олдувайской культуре. Они обнаружены в Северо-Запад
ной, Восточной и Южной Африке, однако в этих регионах редко 
встречаются сохранившиеся стоянки, такие, как в Олдувайском 
ущелье. Здесь археологический материал содержится в основ
ном в озерных, речных и морских отложениях. Рубила на стоян
ках этих регионов, как правило, копьевидной формы или сужа
ются к концу, образуя долотообразное лезвие. Для североафри-
канских ашельских стоянок этого периода характерны заострен
ные орудия типа кирки с треугольным сечением и кливеры с 
параллельными плоскостями и квадратными торцами. К сохра
нившимся стоянкам принадлежит, вероятно, карьер STIC в Ка-
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сабланке, где на берегу ручья были обнаружены орудия и 
кухонные отбросы, напластовавшиеся над отложениями Маа-
рифской регрессии (синхронной кромерийскому межледниковому 
периоду Европы) и сверху запечатанные большой затвердевшей 
дюной из скальных отложений, возраст которой восходит к мин-
дельскому оледенению в Европе [20, с. 156—185]. 

Другая важная стоянка — Тернифин, расположенная на тра
вянистом Алжирском плато. Обнаруженные здесь крупные и 
мелкие орудия залегают в пластах, ныне находящихся под во
дой небольшого озера, существующего за счет артезианского 
источника. Более 50% всех орудий составляют гальки со сле
дами обработки; из общего числа предметов — 652 — оказалось 
107 кливеров и 110 рубил. Имеются также и мелкие орудия 
[18, с. 217—238]. Этому археологическому материалу сопутст
вовали множество остатков кухонного мусора, а также три че
люсти и теменная кость североафриканской разновидности 
Homo erectus. 

В Пенинже, в бассейне оз. Натрон, были обнаружены две 
более ранние ашельские стоянки. Эти стоянки располагались в 
существовавшей некогда открытой долине с заливными пой
мами и с песчаным основанием, прилегавшей к сезонной про
токе. Здесь была пресная вода, а росшая по берегам зелень 
давала какую-то тень. Материал обеих стоянок сходен с описан
ными выше находками из Олдувайского ущелья [127, с. 250— 
251]. 

В Олдувайском ущелье ашельские стоянки (для которых, 
как указывалось, характерно преобладание рубил и кливеров) 
располагались вблизи водных источников и отложений гравия 
и одновременно в стороне от границ перемещавшихся плейас 
или подпочвенных пластов, появившихся на месте существовав
шего здесь в прошлом постоянного соленого озера [109, с. 37]. 
Напротив, стоянки с олдувайским материалом находились на 
озерных отмелях поблизости от пресных ручьев, стекавших в 
озеро со склонов соседних вулканов. Это, возможно, указывает 
на существенное изменение в критериях выбора участков для 
стоянок, но, может быть, связано и с нуждой ашельского чело
века в каменных глыбах, от которых можно было откалывать 
крупные отщепы [129]. 

В Южной Африке смешанная по составу коллекция прибли
зительно из трехсот орудий развитого олдувая (ашеля) залега
ла в брекчии развития Штеркфонтейнской стоянки; она непо
средственно прилегала к древнейшей брекчии, где были обна-
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ружены ископаемые останки грациального австралопитека [206, 
с. 87—125] 1. Эта коллекция состояла из 287 артефактов и ма-
нупортов, причем орудия в основном были представлены чоппе-
рами с двусторонней обработкой и различными многогранника
ми; два орудия, возможно, следует отнести к рубилам. Наличие 
орудий не означает, что здесь существовала жилая стоянка, 
поскольку, за исключением семи отщепов, не было обнаружено 
следов обработки камня. Тем не менее они были принесены в 
известняковую пещеру для производственного использования; 
кварцитовые булыжники доставлялись с протекавшего непода
леку ручья Блааубанк. Сопутствующие этим находкам зубы го-
минид относились различными исследователями к грациальному 
австралопитеку и Homo habilis [242, с. 167—192]. Сходные ору
дия были найдены в брекчии вблизи пещеры Сварткранс; им 
сопутствовали ископаемые останки австралопитека массивного 
и фрагментарный костный материал, относящийся к Homo еге-
ctus [28, с. 88; 204, с. 3—13; 29, с. 378—384]. 

Другие, хотя и разрозненные коллекции нижнеашельского 
материала (стоянки Три Риверс и Клипплаатдриф) были обна
ружены у слияния рек Клип и Вааль в Южной Африке, немного 
южнее тех мест, о которых только что упоминалось [171, 
с. 119—143]. Орудия здесь залегали в пластах речного гравия 
или над этими пластами, и многие из них потеряли первона
чальный вид. Однако по составу эти коллекции идентичны ма
териалу стоянок, описанных выше. Здесь встречаются рубила и 
реже кливеры; грубые заостренные орудия типа кирки и часто 
орудия треугольной формы; сфероиды и чопперы и множество 
мелких скребковых орудий из отщепов. Обработка их осущест
влялась при помощи каменного молота и наковальни; отщепы 
грубы и широки, а рубцы, оставшиеся на крупных рубящих 
орудиях, глубоки и рельефны. Как и для других нижнеашель-
ских изделий, для этих рубил характерно минимальное количе
ство следов скола — часто не более восьми или десяти; края 
их отличаются неправильной формой. 
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Коллекции орудий развитого олдувая (участок MNK II) 
[160, с. 440] и ашеля (участок SHK II) [149, с. 1099—1103, 
рис. 4] из Олдувайского ущелья включают также некоторые 
расщепленные и минимально обработанные фрагменты из кости 
и слоновой кости, но особенно интересным является отполиро
ванный с бороздками фрагмент теменной кости из развития 
Штеркфонтейнской стоянки; следы эти могли появиться исклю-
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чительно в результате производственного использования [203, 
с. 583—585]. 

Ашельские стоянки, относящиеся к концу среднего плейсто
цена, дают большее разнообразие ретушированных орудий и 
показывают заметное усовершенствование техники их обра
ботки. При производстве рубил и кливеров теперь применяется 
так называемая техника «мягкого» удара (при которой вместо 
каменного используется отбойник из твердых пород дерева, из 
кости или оленьего рога). В результате откалываемые отщепы 
оказывались длиннее и тоньше и получаемое в конечном счете 
орудие обладало правильными формами. На это затрачивалось 
гораздо больше труда и умения, чем требовалось для изготов
ления простейших изделий. Большие рубящие орудия с тонкой 
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обработкой (рубила и кливеры), о которых идет речь, возмож
но, представляют собой первое свидетельство появления у че
ловека эстетического чувства, и, хотя общая для этих орудий 
форма непостоянна, они являются первыми в истории человека 
изделиями, «соответствующими стандартам» и изготовленными 
по установленным образцам. Дополнительным свидетельством 
более глубокого «осознания» человеком окружающего мира мо
жет служить наличие на одной из стоянок развитого олдувая 
(ВК II), в верхней части слоя II Олдувайского ущелья, кусоч
ков красного красящего вещества — гематита [149, с. 1099]. 

Значительное усовершенствование техники ретуши рабочего 
края наблюдается у различных нижнеашельских типов скреб
ковых орудий. Ретушь является, вероятно, результатом дли
тельного использования рабочего края, обусловившего необхо
димость его подточки путем мелких сколов, а также более 
умелого обращения с самим орудием. Несмотря на то что на 
стоянках все еще встречается множество грубых многогранных 
сфероидов, последние приобретают все более совершенные 
формы. Неизвестно, служили ли они, как предполагалось, ме
тательным оружием, но даже если их первоначальное назначе
ние и не подразумевало использование в качестве молота, то 
свою форму тем не менее они обрели в результате именно тако
го рода деятельности. Возможно, указанные орудия применя
лись для толчения растительной пищи, а также для расщепле
ния кости — сфероиды и кости животных встречаются рядом. 
Существенным .представляется также и то, что обработка камня 
каменным отбойником, при помощи которого этим сфероидам 
придавалась (намеренно или нет) округлая форма, требовала 
определенного времени для того, чтобы орудия эти приобрели 
необходимую форму и уменьшились в размерах. Следовательно, 
можно заключить, что стоянки заселялись теперь более интен
сивно и существовали более длительные промежутки времени 
или же что в течение длительного периода они подвергались 
сезонному заселению. 

Образ жизни Homo erectus 

Обратимся теперь непосредственно к самим стоянкам: где 
они располагаются и какова информация, которую они могут 
предоставить относительно образа жизни и состава населяющих 
их коллективов людей? Во-первых, сейчас известно намного 
больше стоянок этого (верхнеашельского) времени, чем какого 
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бы то ни было предыдущего периода; располагаются они в ос
новном по берегам проток, вокруг озер и на морском побережье. 
Их обнаруживают в областях, ныне представляющих собой тра
вянистые и смешанные саванны, а также пустыни и полупусты
ни; однако, как правило, они отсутствуют в лесных зонах. Боль
шая часть этих стоянок находится в осушенных и травянистых 
саваннах, изобилующих водой и пастбищами, другими словами, 
там, где встречаются большие скопления живущих стадами 
крупных травоядных животных. Стоянки Сахары и прочих 
пустынных районов неизменно оказываются связанными с оса
дочными породами, указывающими на одновременное существо
вание здесь в прошлом уэдов, ручьев, озер, болот между дюнами 
или неглубоко залегающих подпочвенных вод. 

Иногда на весьма значительные сроки заселялись и пещеры, 
о чем свидетельствуют тридцатифутовые отложения в пещере 
Очагов в Северном Трансваале. Поздний ашель был, по-види
мому, отмечен длительным и достаточно устойчивым периодом, 
когда климат был более влажным, чем в наше время. Поэтому 
представляется вероятным, хотя это еще не доказано, что ран
ние этапы ашеля совпали с чередовавшимися влажными и за
сушливыми стадиями. 

О предельных размерах стоянок известно немного, так как 
вплоть до настоящего времени археологические раскопки в пол
ном объеме были, как правило, затруднены необходимостью 
снятия мощных покрывающих пластов. Примером, однако, мо
жет служить по крайней мере один горизонт олдувайской куль
туры из Олдувайского ущелья (в нем были найдены останки 
зинджантропа), где жилой мусор — использованные каменные 
орудия и костные обломки — был сконцентрирован на участке 
площадью приблизительно 3000 кв. футов. Принимая за крите
рий недавнюю оценку потребности в площади у бушменов Цен
тральной Калахари — около 140 кв. футов на человека, можно 
определить, что группа людей, населявших стоянку FLK I (где 
обнаружили зинджантропа), насчитывала примерно 20 человек 
или, возможно, чуть менее этого. Если, однако, считать крите
рием среднюю потребность в площади калифорнийских индей
цев — 25 кв. футов на человека (дом) — и использовать эту 
цифру для определения числа людей, возможно населявших 
участок с повышенным содержанием камня и кости в централь
ной части стоянки FLK I (площадью приблизительно 21X15 фу
тов), то число это составит от 10 до 12 человек [129]. Руковод
ствуясь обоими этими критериями применительно к полной 
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позднеашельской коллекции из Олоргесаилие в кенийской риф-
товой долине (DE/89, горизонт В) , мы получим, основываясь на 
бушменском показателе, общее число около девяти человек; 
исходя из значительно меньшего показателя калифорнийских 
индейцев, общее число людей, обитавших на участке площадью 
около 1250 кв. футов, будет равно 50. Разумеется, при совре
менном уровне знаний подобные оценки являются в высшей 
степени рискованными; они вместе с тем предполагают 
возможное увеличение общей численности людских коллек
тивов. 

Сейчас имеются также некоторые указания на то, что время 
от времени на стоянках, возможно, возводились какие-то соору
жения. Для некоторых стоянок, как, например, в Олоргесаилие, 
характерна столь четко выраженная внешняя граница, что 
возникает предположение о существовании какого-то огражде
ния, хотя в то же время является общепризнанным, что меха
низм, обусловливающий естественное сосредоточение жилого 
мусора, до сих пор недостаточно изучен [128, с. 253—261; 126, 
с. 31—39]. Уложенные полукругом камни в одном из горизон
тов культурного слоя стоянки у водопада Каламбо, возможно, 
служили основанием для ограды от ветра [120, с. 520]. Вне 
Африканского континента укажем на известняковые глыбы на 
стоянке Латамне в Сирии [58, с. 1—68], которые могут быть 
остатками более значительных сооружений. В результате не
давних раскопок в Нисе (Терра-Амата) нижнеашельский ка
менный и костяной инвентарь был обнаружен на стоянках, рас
полагавшихся в пределах овального участка площадью прибли
зительно 15X36 футов, по границам которого находились ямки 
от столбов и каменные блоки; внутри были обнаружены очаги 
[164, с. 4 2 - 5 0 ] . 

Интерес и известное недоумение вызывает такая особен
ность некоторых африканских стоянок, как скопление поблизо
сти от предметов материальной культуры каменной забутовки. 
Забутовка эта сосредоточивается по большей части тем же 
образом, что и каменные орудия. В подобных случаях не вы
зывает сомнения, что камень для забутовки был доставлен на 
стоянку человеком, а не скопился здесь в результате действия 
каких-либо естественных факторов; к тому же забутовка встре
чается лишь в некоторых пластах культурного слоя. Высказы
вались предположения, что забутовка служила фундаментом 
оазового лагеря, располагавшегося на болотистой почве в целях 
защиты от хищников; предполагалось также, что она могла 
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использоваться для укрепления ограды или же в качестве 
метательных снарядов для отпугивания хищников и пожирате
лей падали. 

Горизонт, давший стоянку зинджантропа в Олдувайском 
ущелье (FLK I) , и скопление археологического материала в 
Олоргесаилие (DE/89, горизонт В) являются, по нашей терми
нологии, жилыми стоянками. Известны, однако, и другие типы 
стоянок этого периода, доказывающие, что Homo erectus был 
знаком с несколькими видами деятельности, о чем свидетельст
вует ряд разнообразных коллекций археологических орудий. 
К таким стоянкам относятся, во-первых, только что описанные 
стоянки, где деятельность человека шла в нескольких различ
ных направлениях и где встречаются коллекции, в которых 
смешаны олдувайские и ашельские орудия, а наряду с ними и 
необработанные отщепы. 

Во-вторых, к ним относятся стоянки, где орудия предназна
чались для разделки туш крупных животных. Таковы, напри
мер, стоянка Исимила в Танзании (песчаный горизонт 4) [119, 
с. 67] и один из нижних слоев Олоргесаилие (слой А основания, 
участок 1:3) [128, с. 259]. Здесь расчлененные и неполные 
скелеты гиппопотамов сопровождаются редкими крупными ру
бящими орудиями и небольшими коллекциями отщепов, лишь 
немногие из которых имеют следы незначительной обработки. 
Подобные орудия в сочетании с останками разделанных туш 
лучше известны по европейскому материалу, как, например, в 
Торральбе и Амброне в Центральной Испании [121, с. 121 — 
131]. В Амброне эти орудия были обнаружены вместе с остан
ками более чем двадцати слонов с прямыми бивнями; несомнен
но, что во всех этих случаях орудия были предназначены для 
разделки туш животных. 

Некоторые стоянки содержат скопления крупных рубящих 
орудий в сочетании с большим или меньшим количеством мел
кого инвентаря, но отличаются полным или почти полным от
сутствием костей. Именно такая картина характерна для час
тично раскопанной жилой поверхности на стоянке в Мелка 
Контуре, в Эфиопии [46, с. 57—63], или же для находившейся 
близ воды стоянки Латамне, в Северной Сирии, где крупные 
рубящие орудия и мелкий инвентарь были обнаружены в соче
тании с известняковыми глыбами. Последние, как уже гово
рилось, предполагают существование каких-либо сооружений: 
каждая из указанных стоянок содержала чрезвычайно незна
чительное количество костей. 
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Другие коллекции археологического материала напоминают 
орудия развитого олдувая из слоя II Олдувайского ущелья. 
Для стоянок в слое III Олдувая (JK III) [137], в Олоргесаилие 
(слой В основания [LS I ] , L. Н. S. — «Прогиб» [LSX I]) и в 
Брокен Хилл (Замбия) [53, с. 201—224] характерно множе
ство мелкого инвентаря и небольшое количество крупных рубя
щих орудий, отличающихся грубой обработкой. 

В то же время характерной чертой стоянок иного типа 
может, вероятно, служить множество крупных грубооббитых 
отщепов, бифасов с параллельными сторонами и остроконечни
ков при отсутствии, как правило, тщательно отделанных рубил 
и кливеров. Подобные коллекции встречаются в периферийных 
районах бассейна Конго, в Северо-Восточной Анголе и в ниж
нем течении Конго. Они, возможно, являются показателями 
более плотного растительного покрова и большего количества 
осадков [59, с. 19—51]. 

Среди прочих стоянок, кроме того, встречаются специальные 
«мастерские». Они были обнаружены на р. Вааль (Кэнтин Ко
пи) [232, с. 70], в Трансваале (Вондербоомпурт) [171, с. 169— 
181], в Калахари (Накоп) [27, с. 22—25] и в Сахаре (Таза-
змут) [22, с. 173—189]. Огромные или небольшие скопления 
производственных отходов залегают здесь поблизости от источ
ников сырья — речных галек, обнажений пород или же камен
ных осыпей у основания какого-либо откоса. 

Классификация состава каждого из этих трех или четырех 
основных видов археологических коллекций выявляет значи
тельную степень разнообразия форм отдельных орудий. Об этом 
свидетельствует несколько последовательных ашельских слоев 
таких стоянок, как Исимила или у водопада Каламбо. Они 
также указывают на разнообразие характерных признаков 
больших рубящих орудий, которые в одном слое могут быть 
заостренными и длинными, а в последующем — овальными. 
Было высказано предположение, что подобное типологическое 
разнообразие, возможно, отражает характерные особенности 
различных групп или стад производителей орудий, существо
вавших как одновременно, так и в разные периоды. 

Вычислить, как долго стоянка была заселена, оказывается 
даже более трудным, чем попытаться определить примерное 
число обитавших на ней индивидов. В ряде случаев, например 
на стоянке у водопада Каламбо, тонкий слой песчаных отложе
ний, отделяющий одно скопление орудий от другого, образовы
вался, вероятно, за один сезон. Однако там, где такие микро-
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стратиграфические данные отсутствуют, проблема оказывается 
более сложной. В одном из слоев Олоргесаилие (DE/89), о 
котором шла речь выше, были обнаружены останки 65 гигант
ских бабуинов, кости которых были разбиты на мелкие куски, 
предположительно для извлечения костного мозга. Маловеро
ятно, что все 65 бабуинов были убиты в течение одного сезона 
жизни на стоянке. Скорее всего такие стоянки, удобно распо
ложенные вблизи от источников пищи и воды, регулярно посе
щались людьми на протяжении длительных периодов времени 
[128, с. 259]. 

Хадзапи, между прочим, охотятся на бабуинов ночью; 
они окружают места их ночевки и при помощи всего имеюще
гося под рукой оружия вынуждают их к бегству [271, 
с. 51]. 

Регулярные посещения стоянок на протяжении многих лет, 
возможно, объясняют происхождение больших скоплений кост
ных останков слонов на позднеашельских стоянках Централь
ной Испании. Они также проясняют происхождение множества 
рубил и кливеров, обнаруженных на отлогой скалистой поверх
ности, ведущей к реке, на стоянке Пауэр на р. Вааль (близ 
Кимберли, Южная Африка) [232, с. 34, 69] 2 . В Каламбо было 
обнаружено около семи расположенных друг над другом слоев 
жилого мусора; их разделяли песчаные и гравийные отложения. 
Подобная картина характерна и для других стоянок этого пе
риода, находившихся либо под открытым небом, либо в пеще
рах,— это свидетельствует, что некоторые, особо благоприятно 
расположенные участки использовались на протяжении весьма 
длительного времени [61, с. 104—109, 172—174]. 

Множество больших рубящих орудий (их количество может 
достигать нескольких сотен, как это было на знаменитой стоян
ке Кэтвок в Олоргесаилие, где было обнаружено более 500 ру
бил и кливеров) предполагает либо заселение стоянки больши
ми группами людей от случая к случаю, что, как мы видели, 
маловероятно, либо обитание и производство орудий в течение 
длительного периода. После освоения важнейшей техники «же
сткой» и «мягкой» оббивки камня производство отщепов пере
стало быть трудоемким и утомительным. Поэтому вероятно, что 
в случае передвижения группы, когда охотники в силу необхо-

92 



димости должны были идти налегке, большую часть, если не 
весь набор, каменных орудий оставляли на стоянке. На стоян
ках с особо благоприятными условиями для жизни, куда насе
ление впоследствии возвращалось, эти орудия накапливались 
в течение многих лет и оказывались годными для повторного 
использования. 

К сожалению, мы до сих пор не можем точно узнать, для 
чего предназначались многие из этих орудий. Мы в состоянии 
сейчас проследить связь между мелкими орудиями (ножами из 
отщепов, небольшими скребками и чоппингами) и разделкой 
мяса, однако большие рубящие орудия прямого отношения к 
потреблению мяса не имели [62, с. 390—411]. Кажется более 
вероятным, что они представляли собой универсальные орудия, 
использовавшиеся для добывания растительной и животной 
пищи, а не топоры для рубки мяса и резаки для отделения 
мяса от костей крупных животных, как предполагалось ранее. 
Поэтому эти орудия могли переноситься для использования в 
другом месте. Растительные материалы редко сохраняются на 
ранних стоянках, однако собирательство, вероятно, всегда было 
важным и, более того, основным источником питания: в Калам-
бо на ашельских стоянках были обнаружены разнообразные 
съедобные фрукты, семена и орехи. 

Подобным образом невозможно точно определить, насколь
ко велика была площадь, на которой охотились ашельцы. Весь
ма приблизительная оценка может быть получена в результате 
обнаружения ближайшего источника специфического для дан
ной ашельской стоянки сырья. Установленные величины обычно 
варьируются между 3—5 и 40 милями. Таким образом, для 
периодов, представленных слоями I и II Олдувайского ущелья, 
мы получаем пространство площадью немного менее 20 кв. 
миль и для позднеашельских стоянок Европы и Африки — от 
50 до 1200 кв. миль. Максимальная цифра принадлежит при
брежной стоянке в Лочарде (Родезия) [26, с. 55—60]. 

Судя по множеству встречающихся на стоянках костей круп
ных и средних животных, мясо к этому времени прочно вошло 
в рацион. Часть потребляемой мясной пищи, несомненно, сос
тавляла падаль, но основная ее масса, вероятно, поступала в 
результате появления новых, более эффективных методов охоты. 
На двух европейских стоянках среднего плейстоцена — Клэктон 
(Англия) и Леринген (Северная Германия) — обнаружены де
ревянные копья с примитивными наконечниками, и было бы 
логично предположить, что копья в это время использовались 
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и в Африке. Наиболее эффективным способом нападения и 
защиты было метание камней, и на стоянках, как мы видели, 
встречается большое количество собранных необработанных 
камней. 

За исключением самого последнего времени, на ашельских 
стоянках Африки не было обнаружено следов использования 
огня. Такие следы нашли на нескольких стоянках начала сред
него плейстоцена в Европе и Азии, а также в более холодных 
районах северных широт — Торральба, Амброна, Хоксна и др. 
[189, с. 36—48]. Наиболее вероятно, что такой исключительно 
важный источник тепла и энергии сходным образом использо
вался и в тропиках, однако оставшиеся древесные угли, по всей 
видимости, разрушались и рассеивались почвенной фауной и 
поэтому не сохранились. 

Притягивающее действие, которое прирученный огонь имеет 
для многих животных и птиц, а также его преимущества, что 
было очевидным для Homo erectus (если не для австралопите
ка) , должно быть, рано обусловили возможность эксперименти
рования с огнем — использование его для самозащиты, для из
готовления орудий и, возможно, для охоты. Охотясь, люди под
жигали травы и гнали дичь, как это было, например, в Торраль-
бе. Суть этого способа охоты состоит не только в отпугиваю
щем действии огня, но также и в ослепляющем действии дыма, 
которое как раз и обусловливало получение добычи [13, с. 100— 
101]. Выдвинутая недавно гипотеза о том, что человек, воз
можно, ответствен за вымирание некоторых видов фауны ранне
го плейстоцена, которое происходило при разрушении среды их 
обитания и источников питания в результате постоянного не
контролируемого использования огня, представляется более при
емлемой, чем предположение об истреблении человеком этих 
животных при помощи обычного ручного оружия. 

По сравнению с олдувайскими ашельские стоянки, возмож
но, отличались большим разнообразием фауны, а также боль
шим скоплением останков животных крупных и средних разме
ров. Разделка туш крупных животных происходила на месте их 
гибели, что все еще часто практикуется бушменами. Анализ 
костного мусора на этих ашельских стоянках дает возможность 
предположить, что мелкие животные обычно разрывались на 
куски, частично съедались на месте, частично относились на 
стоянку, как это делают ныне бушмены и хадзапи. Это позво
ляет объяснить наличие фрагментарных останков отдельных 
животных среди кухонных отбросов. Масштабы охотничьей дея-
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тельности — множество останков разделанных Pelorovis 3 и Li-
bytherium 4 на участке ВК II в верхней части слоя II Олдувай-
ского ущелья [149, с. 1099—1100], гигантских бабуинов в Оло
ргесаилие и слонов на стоянках Испании — указывают на воз
можность существования какого-то более высокоорганизованно
го, чем прежде, вида коллективной охоты. Достигшая таких 
форм коллективная охота в сочетании с высоким мастерством 
техники скола и ретуши (о чем свидетельствует каменный ин
вентарь) подразумевают более развитую форму коммуникации 
по сравнению с существовавшей у человекообразных обезьян. 
Предполагается также, что овладение подобными навыками в 
изготовлении орудий могло произойти лишь при возможности 
общения, т. е. появлении речи. 

Овладение речью означает определенные видоизменения 
мышц рта, влекущие за собой уменьшение нижней челюсти, и 
скоординированное использование гортани, языка и губ для 
правильной артикуляции. В то же время, как сказал Бернард 
Кэмпбел, «речь... есть нечто большее, чем соединение звуков. 
Она представляет собой процесс кодирования мысли в серии 
регулярных и связанных между собой звуков, и кодирование это 
происходит в коре головного мозга» [39, с. 311]. Поскольку 
объем человеческого мозга начинает особенно резко возрастать 
в среднем плейстоцене, представляется вероятным, что именно 
в это время участки коры головного мозга, контролирующие 
речь,— передний, задний и теменной — подвергались генетическо
му отбору для возникновения речи как средства коммуникации. 

Предметы материальной культуры, однако, дают основания 
предполагать, что если человек среднего плейстоцена в дейст
вительности обладал способностью говорить, то язык этот, не-
сомненно, отличался меньшей выразительностью по сравнению 
с языком, на котором разговариваем мы. В то время как охота 
и порождаемое ею возбуждение, возможно, были одним из 
стимулов к употреблению речи, эффективная охота, по крайней 
мере на своем начальном этапе, без сомнения, могла осущест
вляться при минимальном использовании звуков охотниками. 
Дикие собаки, гиены и львы мало пользуются звуковым обще
нием; и хотя шимпанзе в процессе охоты используют много зву
ков, для успешной охоты человека среднего плейстоцена вовсе 
не обязательно, чтобы его способность к общению была развита 
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намного больше, чем у австралолитековых или у шимпанзе. 
Однако, исходя из увеличения объема мозга и овладения мас
терством обработки камня техникой скола, а также на основе 
постоянно расширяющейся сферы деятельности человека, на 
которую указывают разнообразные компоненты орудий того 
времени, можно с уверенностью утверждать, что у человека 
существовала эта способность к общению. 

Одной из наиболее разительных особенностей материальной 
культуры среднего плейстоцена является всеобщее «единообра
зие», которое наблюдается в каменных орудиях. Всеобъемлю
щее сходство между коллекциями предметов материальной 
культуры ашеля и развитого олдувая, вне зависимости от их 
местоположения, позволяет сделать вывод о едином образе 
жизни. Характерные особенности и различная распространен
ность отдельных типов орудий, как мы уже убедились, вполне 
очевидны. Однако здесь нигде не существует той основной ре
гиональной специализации, которая характерна для орудий 
верхнего плейстоцена. Рубила из Европы, Южной Африки и с 
Индостанского полуострова являются, по существу, однотип
ными орудиями, и это также относится к остальному крупному 
и мелкому инвентарю. Вместе с там отмеченное единообразие 
каменных орудий дает возможность предположить, что, хотя 
период обучения, необходимый для приобретения опыта в их 
изготовлении, очевидно, затянулся, некоторые из нужных для 
этого навыков были получены путем наблюдения, эксперимен
та и подражания, а не путем непосредственного обучения. В то 
же время степень «стандартизации», например, рубил и кливе
ров говорит по меньшей мере в пользу ограниченного обучения 
и, таким образом, возможно, в пользу каких-то рудиментарных 
форм речи. 

Следовательно, если широкое распространение стоянок в 
Старом свете указывает на способность человека среднего плей
стоцена приспосабливаться к самым различным экологическим 
условиям, то отсутствие региональной специализации и всеоб
щая стандартизация каменных орудий предполагают универ
сальную модель образа жизни, который для всех заселенных 
районов земного шара характеризовался единым уровнем про
изводительности. Чрезвычайно замедленные темпы эволюции 
материальной культуры за более чем полмиллиона лет и огра
ниченная сфера деятельности человека, о которой свидетельст
вуют различные комплекты каменных орудий, а также куль
турный фон, на котором эти орудия обнаруживаются, указы-
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вают на то, что, используя широкий круг природных ресурсов, 
Homo erectus обладал очень низкой производительностью и 
минимальной способностью к специализации. 

Несмотря на замедленные темпы эволюции материальной 
культуры в среднем плейстоцене, это был постоянный и убыст
ряющийся процесс, и ко времени завершения ашельского пери
ода человек, судя по некоторым данным, достиг социальной 
стабильности и интеллектуальных способностей, которые обес
печили ему более быстрое развитие в самых различных направ
лениях и прочно утвердили его на пороге нового мира. 



Г л а в а I V 

ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО ТИПА 

Климатические изменения начала верхнего плейстоцена 

Около 70 тысяч лет назад во всем мире произошло пониже
ние температуры, которое положило начало последнему оледе
нению. Континентальные ледниковые покровы вновь подошли к 
северным широтам Европы и Америки. Двадцать тысяч лет 
спустя климат тропических и субтропических районов был уже 
на 5—6 градусов (по Цельсию) ниже, чем сейчас, и некоторые 
данные указывают на повышенное выпадение здесь осадков и 
больший привнос поверхностных вод. 

В это время северные и южные районы Африки, ныне 
представляющие собой пустыню, превратились в привлекатель
ный для человека, пригодный для его расселения край. С одной 
стороны, это объясняется распространением в юго-западном на
правлении средиземноморской растительности, отступавшей 
вследствие движения авангардных полярных льдов, с другой — 
распространением к северу, в Калахари и Намиб, раститель
ности, типичной для областей Капской и Кару, что было обус
ловлено наступлением антарктического ледяного покрова [13]. 

В то же время ледники восточноафриканских гор заняли 
области, расположенные на три тысячи футов ниже их совре
менного распространения, и восточная часть континента к югу 
от Сахары, похоже, оказалась в зоне повсеместного, хотя и 
умеренного, повышения уровня осадков. Пониженная темпера
тура и сократившееся испарение явились благоприятным фак
тором для распространения вечнозеленой горной растительно
сти с характерными для нее видами фауны на менее возвышен
ные районы и на заселенные человеком области внутренних 
плато, покрытых саваннами и кое-где реликтовыми лесами. На 
98 



этих плато смешивались равнинные и высокогорные виды фау
ны [66; 145, стр. 4 6 - 4 7 ] . 

Вместе с тем в западной части субконтинента осушающие 
субтропические антициклоны и ветры, дующие с холодного те
чения Бенгела, которое омывает западное побережье, распро
странились под влиянием продвинутого к северу антарктиче
ского ледяного покрова в северном направлении и теперь ока
зывали воздействие на экваториальные области. Осушающее 
действие этих ветров, достигшее к рассматриваемому времени 
глубинных районов бассейна Конго и Западной Африки, вызва
ло повсеместное отступление тропических лесов. На смену им 
пришли сухие лесостепи и травянистые саванны, если только 
немногие имеющиеся в нашем распоряжении данные пыльцево
го анализа верно отражают типичные условия того времени 
[12, с. 213—217]. 

Рассматриваемый период отмечен также понижением уровня 
моря во всех районах земного шара на 250—300 футов по срав
нению с современным уровнем. Это было вызвано скоплением 
громадных масс воды в ледниковых массивах. Отступление мо
ря достигло своего апогея около 20 тысяч лет назад, и в ряде 
случаев это привело к заселению человеком значительных обла
стей континентального шельфа. 

Период похолодания, с промежуточными колебаниями в сто
рону потепления, продолжался вплоть до 10—12 тысяч лет на
зад, когда температура начала постепенно подниматься и кли
мат стал более влажным. Такое положение и продолжается с 
минимальными изменениями до настоящего времени. 

Завершение длительной последовательности ашельских сло
ев Олдувайского ущелья совпадает во времени с климатиче
скими условиями, почти напоминающими пустыню. На это ука
зывает расположение данных слоев под мощными наносными 
отложениями туфа или вулканической пыли. К концу развитого 
ашеля долина р. Вааль в Южной Африке оказалась заполнен
ной большими массами затверделого песка, а в бассейне Конго 
объем воды в реках и протоках был ниже, чем в настоящее 
время. В Северо-Западной Африке также была обнаружена по 
меньшей мере одна стоянка (Сиди Зин), где развитая ашель-
ская традиция крупных рубящих орудий совпадала во времени 
с истощающимися водными ресурсами. Радиоуглеродные дати
ровки материала из Каламбо дают основания предполагать, что 
позднеашельский период кончился между 60 и 50 тысячами лет 
назад. 
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Отмеченная тенденция к образованию пустынь в верхнем 
плейстоцене явилась, вероятно, первым результатом общего 
понижения температуры и сопутствующего ему сильного влия
ния воздушных потоков: уже к периоду 60 тысяч лет назад для 
Северной Африки (Хауа Фтеах), областей Средиземноморского 
бассейна и Тропической Африки (водопад Каламбо) были ти
пичны, согласно некоторым данным, более влажные и прохлад
ные климатические условия. По приблизительным подсчетам, 
этот переход от теплого влажного среднего плейстоцена к 
влажному и прохладному верхнему плейстоцену занял около 
10 тысяч лет или немного меньше. Вторичное становление 
основных поясов растительности с типичной для них фауной, 
обусловленное этими климатическими изменениями, очевидно, 
должно было оказать существенное влияние на продвижение и 
распространение людей в рассматриваемых регионах. 

Новые типы окружающей среды и новые 
археологические культуры 

Приблизительно в это время в археологической летописи 
Африки появляются также первые свидетельства существования 
различных видов Homo sapiens. Как мы уже видели, Homo 
erectus обитал преимущественно в условиях травянистых са
ванн, где развивались раннеашельская и развитая олдувайская 
культуры. Homo erectus связан с этими культурами в Восточной 
и Северо-Западной Африке. Возможно, ему принадлежат и сто
янки позднего ашеля, датируемые концом среднего плейстоцена. 
С приходом Homo sapiens, однако, впервые появляются данные 
о систематическом заселении экваториальных лесов, с одной сто
роны, и районов, ныне представляющих собой пустыни и полу
пустыни Африканского рога и Северо-Западной Африки,— с дру
гой. Этим временем датируются наиболее древние свидетельства 
длительного заселения таких районов, как леса Конго, Сомали и 
нубийская часть долины Нила. Это отнюдь не означает, что 
здесь нигде не было стоянок более раннего времени. Известно 
несколько таких стоянок; в основном периферийные, они подчер
кивают непрерывность заселения лесных и пустынных районов 
в предшествующий период [57, карта 5, оборот 12, 13]. 

Не подлежит сомнению, что происшедшие в начале верхнего 
плейстоцена изменения климата и природной среды оказали 
важное влияние на выбор человеком новых областей обитания. 
Вместе с тем столь же очевидно, что не только эти процессы 
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обеспечили дальнейшее расселение человека. В этот период ум
ственные и производственные способности человека быстро эво
люционировали. При отсутствии интеллекта, достаточного для 
осознания потенциальных возможностей использования новой 
окружающей среды, а также без производственных способностей 
и навыков, для этого необходимых, успешное приспособление че
ловека к новым условиям оказалось бы замедленным. Быстрая 
эволюция каменных орудий, которой характеризовался период 
между 60 и 35 тысячами лет назад, имеет oгpoмнoe значение 
для определения уровня умственных и трудовых способностей 
человека этого времени. Каменные орудия свидетельствуют, что 
в течение 25 тысяч лет не только наметилась региональная спе
циализация, но также быстро увеличилось число имеющих тен
денцию к изменению типов каменного инвентаря в пределах от
дельных регионов. Для этого периода характерно и увеличение 
числа стандартизированных форм орудий. Скорость, с которой 
шли эти изменения,— в течение периода, названного «первым 
межледниковым»,— резко контрастирует с чрезвычайно мед
ленным развитием ашельской традиции за предшествующие 
полмиллиона лет. 

Карты, иллюстрирующие распространение человека на кон
тиненте, свидетельствуют о явном увеличении числа стоянок. 
К началу так называемого «среднего каменного века» (около 
35 тысяч лет назад) в Африке, за исключением глубинных 
районов влажных лесов, почти не осталось экологических ниш, 
не занятых человеком. Такое быстрое увеличение числа стоя
нок и региональная специализация, ставшая к этому времени 
очевидной, могут быть истолкованы как показатели быстрого 
и в то же время повсеместного увеличения человеческого на
селения континента. Рост населения был обусловлен умением 
человека более основательно эксплуатировать природные ре
сурсы в самых разнообразных экологических условиях, в ко
торых он мог теперь существовать. 

Африка не представляет собой исключения, и период, в те
чение которого здесь завершился процесс изменения мате
риальной культуры, был не более и не менее длительным, чем 
в других частях населенного людьми мира, хотя типы орудий, 
претерпевшие эти изменения, имеют существенные различия. 

Начиная с 60 тысяч лет назад ашельская традиция круп
ных рубящих орудий прослеживается в модифицированном 
виде лишь в тех частях континента (в Восточной и Южной 
Африке), где, как доказано, сохранились экологические усло-
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вия, к которым она в течение столь длительного времени была 
приспособлена. В других районах эта традиция претерпела 
быструю эволюцию. В то же время, если наиболее древние ти
пы орудий на впервые заселенных территориях явно относятся 
к ашельскому культурному комплексу, они тем не менее пред
стают здесь уже в несколько модифицированном виде и впо
следствии быстро вытесняются. 

Эта развитая ашельская традиция крупных рубящих ору
дий, иногда фигурирующая под названием «фаурсмит», по име
ни города в основной зоне их распространения в Оранжевом 
свободном государстве [100, с. 71—94] 1, прослеживается в 
областях внутренних плато, покрытых ныне саванной или 
степной растительностью. Орудия типа фаурсмит продолжали 
изготовляться группами, обитавшими в горных травянистых 
долинах Басутоленда или на высокогарных плато Кении и 
Эфиопии, а также другими группами, занимавшими акациевые 
саванны и засушливые степи Кару и Высокого Велда или 
песчаниковые и каменистые парковые долины Африканского 
рога и Нубии. Поскольку типология орудий отражает род дея
тельности населения, можно предположить, что эти коллекти
вы людей использовали те же виды растительных и фаунных 
ресурсов, что и предшествовавшее им ашельское население, 
причем эксплуатация эта велась также традиционными спо
собами. 

Помимо рубил и кливеров, которые теперь часто характе
ризуются небольшими размерами, встречается множество ре
тушированных скребковых орудий, сделанных из отщепов. По
следние, как правило, окалывались с уже обработанных яд-
рищ, в результате чего получались либо тонкие широкие от-
щепы типа леваллуа, либо длинные отщепы типа ножевидных 
пластин. Подобно археологическому материалу среднего 
плейстоцена, большая часть этих коллекций встречается на 
открытых стоянках, расположенных рядом с водой, но некото
рые из них обнаруживаются в пещерах, превратившихся к 
тому времени в места постоянного обитания. В пещере Очагов 
в Трансваале, например, слои развитого ашеля залегали во 
всю толщу тридцатифутовых отложений [171, с. 159—169, 
181—184]. В пещере Монтагью (Капская область) [135] 
было обнаружено сходное, хотя и менее значительное скопле-
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ние жилого мусора; здесь оказалось возможным проследить 
изменения в типах орудий и в составе их наборов по отдель
ным слоям. 

В тех районах к югу от Сахары, где климатические усло
вия благоприятствовали распространению локальных типов 
растительности, например в редколесье, лесах и мозаике леса, 
саванны и лугов, крупные рубящие орудия быстро вытесня
лись множеством скребковых и рубящих орудий небольших 
размеров. 

Не исчезли, однако, и некоторые крупные виды орудий, а 
именно скребковые формы с круто сколотым рабочим краем и 
грубооббитые орудия типа кирки. Последние, несмотря на 
сходство с ранними ашельскими рубилами, представляют со-
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бой орудия, существенно отличающиеся от рубил и кливеров; 
они получили название «нуклевидные рубила». Не вызывает 
сомнения, что они предназначались для работы рукой; нукле
видные рубила часто оббивались таким образом, что боковые 
лезвия сходились в наиболее удаленном от центра орудия 
закруглении. Пятка оставалась обычно необработанной, и, по
скольку орудия нередко изготовлялись из булыжников, сохра
нявшийся верхний слой обеспечивал гладкую поверхность, 
удобную для захвата рукой, а также необходимый орудию 
вес. Противоположный пятке конец орудия часто носит следы 
использования— толчения, долбления, а иногда подточки, что 
является результатом обработки достаточно твердого (однако 
все же мягче камня) материала [56, с. 309—323]. С описан
ным орудием во многих случаях соседствуют кирки с парал
лельными или сходящимися лезвиями. Среди мелкого скреб
кового инвентаря весьма часто встречаются орудия с зазубрен
ными и вогнутыми лезвиями. 

Первоначально исследователи истолковывали этот очевид
ный возврат к грубой обработке каменных орудий как вы
рождение технологических навыков и соответственно интеллек
та изготовителей этих орудий. Новейшие данные эволюцион
ной теории, однако, не поддерживают подобное толкование, и, 
действительно, о технических способностях и интеллекте чело
века невозможно судить лишь по предметам материальной 
культуры. Если же это инвентарь мастера, изготовлявшего 
иные орудия — не из камня, а из материала, который не со
хранился до нынешнего времени (это, по всей вероятности, 
было дерево),— то кажется весьма очевидным, что орудия этой 
культуры — она получила название «санго» — не свидетельст
вуют об упадке технологических навыков. Они скорее говорят 
о движении вперед, об использовании более широкого круга 
материалов, причем материалы эти применялись теперь регу
лярнее, чем когда бы то ни было в прошлом. 

В некоторых областях, а именно в Конго, у оз. Виктория 
и, по меньшей мере, в нескольких районах бассейна оз. Тан
ганьика, теперь впервые появляется новый вид орудия. Это 
длинный копьеобразный остроконечник с двусторонней рету-
шью. Несомненно, ретушь была слишком тонка, чтобы орудие 
могло быть частью инвентаря плотника-непрофессионала; бо
лее того, оно само по себе представляло уже конечный про
дукт развития указанной формы. Большое количество таких 

орудий встречается позже с материалом местного «среднего 
105 





каменного века» — культуры лупембе (в бассейне Конго). Это 
один из наиболее прекрасных образцов искусства палеолити
ческих мастеров. Эти остроконечники явно связаны с особым 
родом или родами деятельности, о которых речь пойдет ниже. 

Специализированные виды орудий санго распространяются 
на север не далее 15-й параллели, что точно совпадает с се
верной границей современного суданского пояса. Мы, однако, 
не обладаем надежными данными о том, насколько была за
селена Сахара между концом ашеля и появлением более 
развитого атера — эквивалента субсахарских культур «среднего 
каменного века», поскольку известно очень немного стоянок 
этого времени. 

Северная Африка имеет наибольшее количество общих 
черт с бассейном Средиземного моря в целом, и здесь появля
ются культуры, принадлежащие к мустьерской традиции. Из
вестны минимум три местных варианта этой традиции: один 
(или более) из Нубии — как с бифасами, так и без них [107, 
с. 148—193; 169, с. 194—314], из Киренаики [.177, с. 105—134] 
и из Магриба [98, с. 271—307; 17, с. 43—58]. Указанные вари
анты отличаются разными способами техники скола: леваллуа 
и обработкой дисковидных нуклеусов. Доминирует техника ле
валлуа, поэтому эти североафриканские археологические мес
тонахождения называются иногда «леваллуа-мустьерскими». 
Весь этот, по существу, мелкий инвентарь состоит из множест
ва стандартизированных скребковых и остроконечниковых 
форм и ножей из отщепов. Орудия демонстрируют лишь ми
нимальное типологическое разнообразие, встречаются повреж
денные лезвия. 

Мустьерская культура прослежена в одной из наиболее 
крупных и впечатляющих стоянок Северной Африки: в пещере 
Хауа Фтеах был обнаружен 45-футовый культурный слой, со
стоящий из отложений жилого мусора и золы очагов. Мощный 
слой мустье залегает над слоями культуры с удлиненными 
ножевидными пластинами и схожими с ними отщепами. Му
стье датируется здесь как минимум 49—40 тысячами лет. 
Несколько стоянок известно на побережье Алжира, где пеще
ры, образовавшиеся в результате повышения уровня моря в 
последний межледниковый период, были заселены группами 
мустьерских охотников. В Магрибе мустье прослеживается от 
Сахары вплоть до Атлантического побережья Марокко. Мусть-
ерские люди часто посещали источник Эль-Геттар в Южном 
Тунисе, где многочисленные фрагменты костей животных сви-
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детельствуют об их богатых охотничьих трофеях. В одном из 
горизонтов этой стоянки была обнаружена груда камней сфе
рической формы; нескольким из них эта форма была придана 
преднамеренно. Неизвестно, однако, использовались ли эти 
камни в качестве метательных снарядов для охоты или же 
служили пестами, которыми толкли продукты собирательства 
[106, с. 1—79]. 

Особый интерес представляет пещера в Марокко — Джебель 
Ирхуд. Она, подобно пещере Хауа Фтеах, была, возможно, 
заселена в течение длительного времени, так как здесь имеется 
мощный культурный слой, содержащий множество предметов 
материальной культуры и костей животных, а также очаги и 
два человеческих черепа [84, с. 49—62; 17, с. 137—146]. До
стигнув рубежей Сахары, мустьерская традиция, похоже, вне
запно исчезает: до сих пор здесь не было обнаружено доста
точно надежного археологического материала этого периода. 

Указанные мустьерские коллекции представляют уже впол
не развитую археологическую традицию, и в настоящее время 
в нашем распоряжении имеется мало доказательств ее появле
ния в Северной Африке в результате эволюции ашельских 
орудий. Это дает возможность предполагать, что мустьерская 
традиция появилась в этих районах либо в результате диффу
зии, либо была принесена мигрантами с другого континента. 
Вариант из Киренаики имеет много общих черт с вариантом 
из Палестины, однако оба они отличаются от нубийского ва
рианта, для которого типично большое число зазубренных 
орудий, а также от магрибского варианта, который, в свою 
очередь, демонстрирует своеобразную региональную специ
фику. В это время в Северной Африке появляются некоторые 
евро-азиатские виды животных — медведь, европейский носо
рог и олень — и с ними, возможно, появляется неандерталь
ский человек, производитель мустьерских орудий. 
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Появление Homo sapiens 

В этот период мы можем впервые для Африки выделить 
несколько культур, различающихся региональной спецификой. 
Они развивались одновременно в рамках следующих археоло
гических традиций: санго, мустье и фаурсмит. Появление этих 
культур следует рассматривать как результат минимально спе
циализированного приспособления человека к широкому кру
гу типов окружающей среды. Каждый из локальных вариан
тов может быть связан с деятельностью Homo sapiens Nean
dertalensis или его ближайшего родственника из более южных 
районов Африки — Homo sapiens Rhodesiensis. 

Наиболее древние ископаемые останки, отождествленные 
с Homo sapiens, были обнаружены в европейских отложениях 
конца среднего плейстоцена — в Штейнгейме (Германия) и 
Сванскомбе (Англия), где фрагментам черепа сопутствовали 
орудия среднего ашеля. Эти останки датируются концом сред
него плейстоцена, вероятно, между 200 и 150 тысячами лет 
назад. Имеются также менее древние ископаемые останки из 
Франции. Хронологически останки Homo sapiens отстоят от 
известных нам останков Homo erectus на значительный период 
времени, и представляется очевидным, что к появлению ран
них сапиентных форм привели эволюционные изменения конца 
среднего плейстоцена. Для последних характерен увеличив
шийся (приблизительно с 1100 до 1300 куб. см) объем мозга, 
близкий к объему мозга современного человека. В то же время 
лицо и массивные надбровные дуги остаются типичными для 
Homo erectus, хотя и в несколько смягченном виде. В настоя
щее время мы не можем сказать, представляли ли эти измене-
ния основную линию развития человека, или же они ограни
чивались более узкими рамками Европы. Однако уже около 
ста тысяч лет спустя в заселенных человеком южных обла
стях Европы, Азии и Северной Африки был широко распро
странен сапиентный вид, более приспособленный, чем Homo 
erectus. 

Несмотря на то что новое население было в значительной 
степени неоднородно, для всех его представителей характерен 
достаточно массивный надбровный валик, способствовавший 
деятельности мощного жевательного механизма и столь же 
мощных челюстей. Эти отличительные черты наиболее типич
ны для родезийского человека [197] и классического неандер
тальца из Западной Европы, хотя вместе с тем нередки и 
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локальные варианты, встречающиеся в пределах одного место
нахождения (в Брокен Хилл, например). Таким образом, от
меченная неоднородность населения дает основания выделять 
в нем различные палеорасы. В других отношениях неандер
тальский человек близко напоминает человека современного 
физического типа. Так, остальные части костяка — таз, кости 
конечностей, верхних и нижних,— едва ли можно отличить от 
соответствующих частей скелета современного человека. 

Неандерталец известен по двум фрагментам челюсти в 
мустьерских слоях пещеры Хауа Фтеах и, как уже упомина
лось, по двум черепам из пещеры Джебель Ирхуд. Фрагмент 
челюсти с характерными неандертальскими признаками был 
обнаружен также в пещере в Восточной Эфиопии (Дыре Да-
уа) [250, с. 231—238]. Это наряду с находками мустьерского 
материала в Нубии позволяет предположить, что направление 
расселения неандертальцев в северо-восточных частях конти
нента было обращено на юг. 

Родезийский человек населял обширные области к югу от 
Сахары: от тропиков (стоянки Няраси у оз. Эясси [258, 
с. 252—307], Брокен Хилл в Центральной Замбии и, возмож
но, Олдувайское ущелье, где ископаемые останки были обна
ружены на участке VEK IV [156, с. 3—9]), вплоть до районов 
в Капской области, где в зимнее время выпадают осадки 
(стоянка Эландсфонтейн) [226, с. 345—362], т. е. на протяже
нии 3500 миль. Почти полностью сохранившийся череп из Бро
кен Хилл отличается необычно массивными лицевой частью и 
надбровными дугами, однако в других отношениях этот череп, 
а также принадлежащие этому же скелету кости таза и конеч
ностей сходны с соответствующими элементами строения со
временного человека. Череп был обнаружен вместе с каменны
ми орудиями, типичными для мелкого инвентаря культурного 
комплекса санго [48, с. 7—32] 2. Здесь же найдены, впервые 
в Африке, намеренно обработанные орудия из кости. Встреча
ются и сфероиды, однако другие крупные орудия отсутствуют 
[60, с. 105—111]. Фауна представлена в основном видами, 
типичными для редколесья и саванн. Вместе с тем черепная 
крышка из Эландсфонтейна, близ залива Салданья, в северной 
части Капской области, связана с развитой ашельской куль
турой (фаурсмит ?) и саванной фауной [71, с. 98—101; 227, 
с. 11—19; 229, с. 63—74]. Описанные находки показывают, что 
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родезийский тип человека относится приблизительно к началу 
верхнего плейстоцена, от 60 до 40 тысяч лет назад, судя по 
датировкам из Каламбо. По-видимому, это население могло 
заполнить весь диапазон биотопов, освоенных человеком к это
му времени к югу от Сахары. 

Если изолирующие палеогеографические факторы обусло
вили, как мы полагаем, биологическое и культурное приспо
собление человека, то расхождение, прослеживаемое по иско
паемым останкам ранних Homo sapiens, объясняется селекци
онным действием естественного отбора на генофонд. Однако 
подвижность, необходимая для успешной охоты и собиратель
ства, при благоприятных обстоятельствах способствовала рас
пространению генов, внесенных извне путем скрещивания, и 
быстрой передаче селекционно усовершенствованных характе
ристик. Существует мнение, что именно этим путем человек 
современного физического типа вытеснял неандертальское на
селение приблизительно от 40 до 30 тысяч лет назад. 

Подобная смена населения явилась относительно внезап
ной в Европе, Юго-Восточной Азии и в большинстве районов 
Африки, и это предполагает, что человек современного физиче
ского типа появился в каком-либо другом районе земного 
шара. Представляется вероятным, что так называемое сме
шанное население пещер горы Кармел (Израиль), характери
зующееся сочетанием неандертальских и сапиентных черт, сви
детельствует о появлении раннего вида Sapiens в результате 
развития неприспособившегося неандертальского вида. В данном 
случае, однако, решающая роль в решении проблемы принад
лежит датированию ископаемых останков. 

В случае подтверждения дальнейшими находками гипотезы 
о раннем появлении человека современного физического типа 
в Юго-Западной Азии можно было бы предполагать, что вы
теснение неандертальского и родезийского населения началось 
одновременно и в Северо-Восточной, и в Восточной Африке, 
поскольку указанные генетические изменения должны были 
происходить в пределах относительно обширного региона. 

Наиболее древние ископаемые останки современного чело
века на Африканском континенте были найдены в Восточной 
Африке. Они представлены фрагментами черепа из Канжеры 
(оз. Виктория, залив Кавирондо) [147, с. 27—29; 240, с. 191— 
204], а также двумя черепами в лучшей сохранности, но без 
лицевой части и фрагментами третьего черепа, недавно обна
руженными в отложениях конца среднего или начала верхне-
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го плейстоцена в южной части бассейна р. Омо, близ оз. Ру
дольф [161, с. 1137—1143]. 

Оба черепа, найденные около Омо, принадлежали взрослым 
особям, и поддающиеся изучению часть костяка и фрагменты 
лица относятся к черепу I. Этот череп по сравнению с чере
пом II менее массивен, выше, шире и отличается более совер
шенным закруглением в задней части. Вместе с тем фрагмен
ты челюсти говорят о сравнительно развитом подбородке. Не
смотря на массивность черепа и костей конечностей, внешне 
они, по существу, ничем не отличаются от соответствующих 
частей скелета современного человека. Относящийся к тому 
же времени череп II более массивен и груб; он разительно 
отличается от черепа I. У него низкий и покатый лоб; задняя 
часть угловата, с выпуклостями и рельефными отпечатками 
мышц. Будучи по основным своим характеристикам сапиент-
ным, этот череп, как утверждается, имеет черты, присущие 
ископаемым людям из Брокен Хилл и Канжеры и даже Homo 
erectus. Предположительно датирующийся тем же временем 
череп из Канжеры и фрагменты черепа III (бассейн р. Омо) 
вновь принадлежат людям современного типа. В свете всего 
сказанного представляется совершенно ясным, что население 
Восточной Африки в этот период отличалось значительным 
разнообразием физических типов и что описанные ископаемые 
останки древних сапиентных видов, вероятно, относились к то
му основному стволу, из ответвлений которого впоследствии 
образовались современные африканские расы. Действительно, 
было высказано предположение [34, с. 101—104], что отсюда 
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произошли как бушменская, так и негроидная расы и что раз
нообразие физических типов, наблюдаемое у ископаемых людей 
со второй половины верхнего плейстоцена, может, по всей веро
ятности, быть наилучшим образом объяснено с точки зрения 
естественного отбора и характерной для этого времени способ
ности к существованию в различных экологических условиях. 
Таким образом, население засушливых саванн и травянистых 
степей Восточной и Южной Африки в результате одновремен
ного действия естественного и социального отбора относится в 
основном к койсанской расе. Районы же с повышенным выпа
дением осадков Экваториальной и Западной Африки являются 
той областью, где шло развитие африканских негроидов. Изве
стно некоторое число «гибридных» видов; эта морфологическая 
дифференция продолжалась в течение 10—20 тысяч лет. В этот 
период происходило первоначальное скрещивание, а также бы
строе вытеснение населения неандертальского и родезийского ти
пов, которое завершилось около 20 тысяч лет до н. э. (если вер
на датировка ископаемых останков в Синге, в Судане) [4] . 

По всей вероятности, это время было отмечено значительной 
текучестью в составе человеческих коллективов; в противном 
случае приток генов бы понизился. Вместе с тем сравнительно 
быстрые темпы этих изменений предполагают наличие не только 
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высокого интеллекта, но и лучшего, чем прежде, приспособле
ния к внешнему миру наряду с обусловившими это приспособ
ление производственными навыками. 

Наборы орудий верхнего плейстоцена 
Орудия труда, принадлежавшие древним представителям че

ловека современного физического типа от 30 до 20 тысяч лет 
назад, в каком бы районе Старого света они ни встречались, 
безусловно, превосходят по своим качествам все более ранние 
орудия. Для нового инвентаря особенно типичны ножевидные 
пластины, изготовлявшиеся путем откола от ядрища .при помо
щи отбойника. Из этих, если можно так выразиться, заготовок 
выделывалось много стандартных орудий: скребки разнообраз
ной формы, шилья, долота (или резцы), ножи с затупленной 
спинкой и множество других изделий, включая остроконечники 
широкие и узкие, в форме листа и с черешком. Такова общая 
модель для верхнепалеолитических культур Западной Евро
пы, Северной Азии и Северной Африки. В более холодных 
климатических условиях, ближе к границе оледенения, эти 
культуры содержат еще ряд орудий из кости, слоновой кости 
и оленьего рога; при этом поражает великолепная и высо
коразвитая художественная традиция их производства. 

Во многих областях Африки южнее Сахары вплоть до 
10 тысяч лет назад и, возможно, несколько позднее продол
жала, однако, практиковаться старая техника изготовления 
отщепов и орудий типа пластин из уже обработанных ядрищ. 
В прошлом этот факт истолковывался в том смысле, что пос
ле конца среднего плейстоцена внешние влияния на Африку 
превосходили по своему объему распространение собственно 
африканских культурных достижений. Это истолкование под
разумевало чрезвычайную консервативность африканской куль
туры и ее создателей. Новейшие аналитические исследования 
археологических коллекций «среднего каменного века», из пеще
ры Монтагью в Капской области, из пещеры Очагов в Трансва
але и из пещеры Леопардовой горы в Замбии [133; 171, с. 232— 
289; 180] показывают, однако, что изготовлявшиеся при помощи 
отбойника ножевидные пластины представляли собой неотъемле
мую часть этих коллекций в то же самое время, когда эти ору
дия были распространены в Европе и Северной Африке. Вместе 
с тем нельзя не отметить, что в африканских культурах они 
обычно составляют меньшую часть по сравнению с разнообраз
ными типами отщепов. Поэтому становится очевидным, что дли-
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тельное сохранение техники изготовления орудий из заранее 
обработанных ядрищ объясняется не каким-либо пережиточным 
существованием неандертальских генов или же врожденным 
консерватизмом, как полагали некоторые специалисты, а скорее 
склонностью производивших их людей к определенным формам 
отщепов и ножевидных пластин. Пластины могли скалываться 
с этих ядрищ и затем служить для изготовления разнообраз
ных скребков и остроконечников — наиболее распространенных 
типов орудий африканского «среднего каменного века». 

Подобно тому как в Африке появляется множество отлич
ных друг от друга, регионально обособленных культур «средне
го каменного века», в других частях Старого света в относя
щихся к тому же времени слоях верхнего палеолита обнаружи
ваются разные культуры ножевидных пластин. И вряд ли мож
но сомневаться, что такое разнообразие типов отражает более 
избирательный, чем прежде, подход человека к эксплуатации 
появившихся в это время новых различных видов окружающей 
среды. Так, все в новых районах человек совершенствовал ору
дия, специально предназначавшиеся для обработки определен
ных разновидностей материала или же для охоты на опреде
ленные виды животных, наиболее эффективными, с его точки 
зрения, для данных условий окружающей среды способами. 

В Северо-Западной Африке мустье сменилось культурой с 
дисковидными нуклеусами и техникой леваллуа, где множест
во ретушированных орудий имеют рукоятку или специально 
обработанный для нее черенок. Эта культура носит название 
«атер», по стоянке 3 в Восточном Алжире [15, с. 269—334; 43, 
с. 87—130; 239, с. 771—820]. Она прослеживается от Марокко 
до Триполи и южнее, в Сахаре, до 15-й параллели. Известны 
три основных этапа ее развития. Поздний атер выявлен и в 
таких восточных районах, как оазис Харга в Западной пустыне 
Египта [44, с. 81—90, 116—23]; возможно, он распространился 
по долине Нила до Нубии. Характерные для позднего атера 
черешковые орудия встречаются также в Северном Чаде [8, 
с.233—242]. Исходя из столь широкого распространения атера 
в Сахаре, его можно рассматривать как археологическую куль
туру, специально приспособленную к природным условиям «цве
тущей пустыни» верхнего плейстоцена. 

В долине Нила, однако, местная мустьерская традиция ни
когда не дает черешковых остроконечников и развивается в 
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хормусанскую культуру, для которой также характерен мелкий 
инвентарь из отщепов, изготовленный с применением техники 
леваллуа и отличающийся большим количеством зазубренных 
орудий. С течением времени происходит уменьшение размеров 
орудий, и следующий этап — хальфский — представлен неболь
шими отщепами, изготовленными той же техникой, и небольши
ми ножевидными пластинами, которые оказываются тем меньше, 
чем моложе стоянка, достигая в верхних слоях, приблизительно 
датируемых XII тысячелетием до н. э., размеров микролитов. 
На этих более поздних стоянках наблюдается также аналогич
ное увеличение количества ножевидных пластин [108, с. 315— 
391; 167, с 392—460]. 

Резкое прекращение производства орудий из заранее обрабо
танных ядрищ прослеживается по материалу пещеры Хауа Фте-
ах в Киренаике, где местная леваллуа-мустьерская традиция 
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вытесняется верхнепалеолитической культурой ножевидных 
пластин, изготовляемых при помощи отбойника. Эта культура, 
получившая название «даббская», по пещере Хаджфет-эд-Даб-
ба, представлена многочисленными ножевидными пластинами 
правильной формы с затупленной спинкой, а также разнообраз
ными скребками и резцами (или сверлами). Время существова
ния даббской культуры — приблизительно от 40 до 50 тысяч лет 
назад, когда она была вытеснена другой культурой ноже-
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видных пластин с повышенным количеством микролитов, из
вестной под названием «восточнооранской» [177, с. 135—228]. 

До сих пор, однако, даббская культура известна лишь по 
этим двум пещерам. Вызывает удивление тот факт, что она, по-
видимому, никогда не распространялась в южном направле
нии — в Сахару и в западном — в Триполитанию. В то время 
как атер может рассматриваться в качестве культуры, хорошо 
приспособленной для условий пустыни, даббская культура, судя 
по всему, ограничивалась прибрежными средиземноморскими 
районами. 
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К югу от Сахары культуры, приспособленные к местным 
условиям, появляются начиная приблизительно от 30 тысяч лет 
назад. Если радиоуглеродные датировки, полученные недавно 
по материалу пещеры Монтагью в Капской области и Бушмен
ской горной пещеры в Трансваале, верны, то возраст некоторых 
из этих культур может оказаться даже 50 тысяч лет. В районе 
Африканского рога ранняя культура этого периода, известная 
как «леваллуазская», связана с Северо-Восточной Африкой. 
Позднее здесь появляется культура с прекрасно отретуширован
ными листовидными остроконечниками и скребковым инвента
рем — «сомалийский стиллбей». Последняя связана с культур
ным ареалом восточно- и южноафриканских саванн и травяни
стых степей, где встречаются многочисленные разновидности 
скребков и остроконечников [50, с. 160—225]. Все это в основ-
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ном мелкий инвентарь: ножи, метательные остроконечники, 
скребки. Иногда, как, например, в Замбии, встречаются сферои
ды — вероятное свидетельство существования метательных ду
бинок с каменными головками. Сфероиды могли также служить 
для точения и шлифовки. На некоторых стоянках в саванне 
наблюдается постепенное увеличение числа крупных орудий (во
допад Каламбо и Твин Риверс). 

Природа сырьевого материала и размеры используемых для 
производственных нужд каменных глыб, безусловно, являлись 
важными факторами, обусловливавшими форму и отличитель
ные признаки каменных орудий. При использовании твердых 
пород кварцита или окаменевшего глинистого сланца предпо
чтение отдавалось продолговатым, треугольным отщепам или 
ножевидным пластинам, требующим незначительной ретуши. 
Размеры откалываемых кусков и само строение кварца, обсиди
ана или мелкозернистого кварцита были таковы, что эти породы 
использовались для изготовления многочисленных орудий с 
двусторонней ретушью, в основном небольших размеров. Боль
шая часть культур этого региона известна лишь по общим опи
саниям, и для их обоснованного сравнения, а также для лучше
го понимания их различий необходимо более точно очертить 
границы между этими культурами и установить их значение. 

На стоянках в Грегори Рифт техникой леваллуа и техникой 
ножевидных пластин изготовлялись орудия «кенийского стилл-
бея» — довольно короткие и грубые остроконечники, а также 
одно- и двухлезвийные (со сходящимися лезвиями) скребки [2] . 
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Последние делали главным образом из обсидиана. В Родезии 
создатели культуры бамбата использовали, как правило, пятни
стый кварц и халцедон; остроконечники с одно- и двусторонней 
обработкой и скребки изготовлялись здесь из треугольных и 
неправильной формы отщепов, часто откалывавшихся от диско-
видных нуклеусов [70, с. 73—151]. В Трансваале три этапа 
культуры питерсбург были стратиграфически выделены и опи
саны по материалу пещеры Очагов. Здесь при помощи техники 
леваллуа и техники обработки дисковидных ядрищ изготовля
лись ножевидные пластины. Ранняя фаза представлена круп
ными пластинами, отщепами леваллуа и минимальной ретушью; 
средняя фаза — более стандартизированными формами и мень
шими размерами орудий, но все еще с незначительной ретушью; 
последняя фаза — орудиями еще меньших размеров, в ряде 
случаев с тонкой ретушью [171; 172, с. 737—764; 213]. 

Новейшие исследования стоянок по среднему течению 
р. Оранжевой установили три этапа местного «среднего камен
ного века», прослеженных на материале ножевидных пластин, 
скалывавшихся с ядрищ из окаменевшего глинистого сланца. 

Этап 1 представлен очень крупными широкими пластинами, 
которые в этом и в последующих периодах характеризуются, 
как правило, лишь прерывистой ретушью края орудия и носят 
следы использования. Некоторые пластины имеют затупленную 
спинку; этап 2 представлен резцами и отретушированными ост
роконечниками; в материале этапа 3 они изредка встречаются 
вновь. Небольшое число концевых скребков присутствует в 
материале всех трех этапов. Особый интерес представляют сто
янки, относящиеся к двум последним этапам. В Оранжа I, на 
стоянке с археологическим материалом этапа 2, сохранились 
следы восьми скоплений камня, в большинстве своем полукруг
лой формы, которые могли служить основаниями для плетней 
или ветроломов. Внутри этих скоплений и вокруг них были со
средоточены каменные орудия и отходы производства. Следы 
существования крупного сооружения подобного типа обнару
жены и на другой стоянке — Зеекогат 27, относящейся к эта
пу 3. Это единственные известные к настоящему моменту сто
янки, дающие представление о поселениях «среднего каменного 
века», и в этом их особое значение. 

В южной части Капской области по материалу пещеры Скил-
дергат в Фишхуке [130, с. 106—107] 4 можно выделить по край-
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ней мере два варианта «среднего каменного века». Ранняя фа
за содержит орудия из твердого кварцита; тут в большом коли
честве представлены зазубренные (в форме дубового листа) 
остроконечники и скребки. Поздняя фаза (отождествляемая с 
классическим стиллбеем) отличается разнообразными листо
видными орудиями с одно- и двусторонней обработкой, изготов
ленными, как правило, из мелкозернистого кварцита. К восто
ку от Моссел-бей и других стоянок (например, пещера Монта
гью, Класиес-Ривер с Геелхутбоом) прослеживается еще один 
вариант, для которого характерны орудия из твердого кварци
та: треугольные пластины с незначительной ретушью, удлинен
ные пластины, остроконечники с двусторонней обработкой и 
пластины с затупленной спинкой [134, с. 131—140]. 
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Как уже отмечалось, природные условия конголезских лесов 
обусловили появление одного из наиболее специализированных 
видов каменных изделий в масштабе всего континента. Здесь 
вновь, на материале культурного комплекса лупембе, просле
живается тенденция перехода от крупных, грубых орудий к 
орудиям небольших размеров, причем появляется множество 
более сложных типов. К двум наиболее распространенным в 
этом регионе типам орудий относятся рубило или тесло с дву
сторонней ретушью, часто с рабочим краем в виде полукруглого 
долота, и удлиненное копьеобразное орудие с острием и рубя
щими краями. Первое из них, нуклевидное рубило, свидетель
ствует о значении обработки дерева; копьевидные же формы 
являлись, вероятно, комбинированными орудиями, служившими 
в качестве мачете и метательного острия. Техника леваллуа в 
археологических коллекциях раннего лупембе либо встречается 
редко, либо отсутствует совсем; в поздних фазах, однако, она 
представлена широко. Сырьем служил мелкозернистый кварцит 
или в случае его отсутствия кварц [183, с. 129—164]. Выбран
ные примеры призваны показать разнообразие типов каменно
го инвентаря этого времени. Основное значение каменных ору
дий (речь идет и о них самих, и об археологическом контексте 
стоянок, где они залегали) заключается в том, что они могут 
дать представление об образе жизни изготовивших их людей. 

Техника изготовления каменных орудий, приспособленная 
к местным условиям (что типично для позднего плейстоцена), 
может рассказать о направлениях и интенсивности разработки 
ресурсов окружающей среды их создателями, а также об обу
словленном этими факторами образе жизни. В настоящее время 
исследования такого рода находятся лишь в начальной стадии; 
причина этого — недостаток или полное отсутствие надежных 
данных. Тем не менее возможно выдвижение гипотез, принимае
мых как временное решение вопроса, с тем, однако, что по мере 
накопления нового материала они будут пересматриваться. 

Образ жизни человека верхнего плейстоцена 
Как уже было отмечено, человек населял теперь все природ

ные зоны от морского побережья до высокогорных плато и от 
границ леса до районов, ныне представляющих собой безводную 
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пустыню; число стоянок должно поэтому отражать всеобщее 
увеличение плотности человеческого населения. Большинство 
их все еще располагается вблизи постоянных водных источни
ков, однако появляются стоянки и у временных источников. При
мером могут служить атерские стоянки в Сахаре, обнаружен
ные в междюнных отложениях Мавританского Адрара, а также 
стоянки Юго-Западной Африки, в пустыне Намиб, где болота 
и сезонные водоемы или даже дыни «tsamma» удовлетворяли 
потребности в воде человека и животных, на которых он охо
тился. Начиная с этого времени много пещер и горных расселин 
регулярно заселялись человеком, и, судя по многообразию типов 
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орудий, содержащихся в их отложениях, это были стоянки, на 
которых человек практиковал множество самых различных ви
дов деятельности. Глубина залегания находок на некоторых сто
янках (например, более 30 футов в пещере Класиес-Ривер на 
южном побережье ЮАР) указывает, что это были едва ли не 
постоянные жилища, куда регулярно доставлялись охотничьи 
трофеи и продукты собирательства. 

Изучение оставшегося от трапез костного материала нача
лось недавно. Однако уже сейчас он свидетельствует не только 
о большем на единицу каменного инвентаря содержании костей 
в слоях позднего «среднего каменного века» в сравнении с ран
ними слоями этого же периода, но и об общей тенденции к 
охоте на определенные, часто быстро передвигающиеся виды 
животных. Так, во Флорисбаде, в травянистых степях Оранже
вого свободного государства, существовала специализированная 
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охота на быков, а в Твин Риверс, в замбийской саванне, наибо
лее часто встречаются костные останки бородавочника и зебры 
[71, с. 98—101] 5 . Несмотря на то что было сделано мало под
счетов общего количества особей, представленных этими остан
ками, а также процентного содержания сохранившихся различ
ных частей скелета, создается впечатление, что на стоянку до
ставлялись лишь определенные части туш животных. Это согла
суется с практикой современных охотников-собирателей, кото
рые часто разделывают и поедают часть убитого ими животного 
непосредственно на месте охоты. Более того, костные останки 
указывают на то, что на стоянку приносились в основном туши 
средних и мелких животных, поскольку останки крупных 
травоядных животных представлены, как правило, незначитель
ным или фрагментарным материалом. Такие крупные животные, 
как слон или гиппопотам, скорее всего — опять же по аналогии 
с современной практикой — разделывались и поедались там, где 
они были добыты, причем для этого на место прибывали все 
члены коллектива. 

Такая стоянка, приблизительно датируемая началом «сред
него каменного века», открыта в северо-восточной части Мала
ви Рифт. Она располагалась на берегу существовавшего тогда 
озера. Здесь были обнаружены расчлененные и разломанные 
кости слона, залегавшие тремя скоплениями вместе с каменны
ми орудиями — в основном отщепами и небольшими скребками, 
которые использовались для отделения мяса от костей. На этой 
стоянке люди, похоже, находились лишь в течение времени, 
необходимого для отделения мяса от костей и его поедания; 
отсюда можно заключить, что обнаруженные здесь орудия были 
связаны исключительно с разделкой туш [62]. 

Лагерь мустьерских охотников вблизи Хадж Крейем в Вади 
Дерна, в Киренаике, вероятно, представляет собой еще одну 
такую временную стоянку для разделки туш, использовавшу
юся однократно в течение нескольких дней или же многократно 
в течение очень короткого времени; сюда, однако, доставлялось 
удивительно большое количество добытых животных [176, 
с. 141—156]. Приблизительно подсчитано, что общее число 
особей различных видов животных доходило здесь до пяти-деся
ти берберийских овец, трех-четырех зебр, двух-трех буйволов и 
одной газели. Здесь же было обнаружено около тысячи скреб
ков и ножей из отщепов, по предварительным оценкам состав-
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лявших примерно половину их первоначального числа (до того 
как в результате эрозии была уничтожена часть стоянки). По
скольку эти орудия были сосредоточены на сравнительно не
большом участке, их владельцев приходится считать ненасыт
ными едоками! Орудия и костные останки пищи залегают на 
площади приблизительно 1800 кв. футов, из чего можно заклю
чить, руководствуясь уже использовавшейся цифрой — 140 кв. 
футов на человека, необходимых для жизни современных буш
менов,— что эта группа состояла человек из тринадцати. 

В Калькбанке, в Трансваале, у края несохранившегося сезон
ного водоема, был раскопан еще один лагерь охотников поздне
го «среднего каменного века». Здесь костные останки образуют 
большие кучи, и около 38 отдельных особей 13 различных видов 
представлены почти 4 тысячами костных фрагментов, опреде
ленное число которых, как предполагается, было обработано 
и превращено в орудия. За исключением двух зернотерок, не
большое количество сопутствующих каменных орудий (38) напо
минают материал стоянки в Малави [173, с. 85—116]. 

Хотя употреблявшиеся в пищу виды животных, несомненно, 
появились в результате интенсивного естественного отбора, на 
134 



стоянках «среднего каменного века» представлено, как правило, 
большее количество видов по сравнению со стоянками ашеля. 
Так, на 6 африканских ашельских стоянках можно опознать от 
8 до 19 видов, тогда как для 10 стоянок «среднего каменного 
века» это число будет колебаться от 12 до 49 [179]. Это опре
деленно указывает на то, что теперь охоте придавалось большее 
значение и в ней использовались более эффективные и выбороч
ные методы. Хотя в нашем распоряжении имеется мало непо
средственной информации о применявшихся методах, судя по 
охотничьей мустьерской стоянке в ущелье Вади Дерна и мно
жеству стоянок у воды, преследуемую дичь, как правило, заго
няли в пропасть или в воду. В это время, возможно, широко 
применялся и загон с помощью огня. 

К рассматриваемому периоду у каменных орудий, несомнен
но, появляются рукоятки, и, вероятно, лучшим свидетельством 
этого является атерский черенок. В травянистых степях и 
лесостепи наиболее распространены были метательные острия, 
деревянные заостренные концы которых можно было использо
вать и для рубки. Острия, обнаруженные в открытой местности, 
характеризуются обычно односторонней обработкой, меньшим 
весом и размерами и предположительно являются остриями 
дротиков. Формы удлиненные, с двусторонней обработкой, 
встречающиеся, как правило, в лесостепных районах, скорее 
напоминают острия копий и ножей [59, с. 130—132, 156—157]. 
В источнике на Флорисбадском холме была обнаружена мета
тельная палка, датируемая приблизительно 35 тысячами лет 
[52, с 135—140]. В Каламбо вместе с ашельским материалом 
нашли короткую дубинку, напоминающую используемое охот
ничье орудие для метания в цель; выше уже упоминалось об 
орудии со стоянки Центральной Африки, возможно представля
ющем собой дубину с каменным наконечником [120, с. 520— 
521; 51, с. 403—417]. В результате исследования позднеашель-
ских (горизонтов на стоянке у водопада Каламбо была получена 
интересная дополнительная информация, касающаяся образа 
жизни в верхнем плейстоцене. Эти данные свидетельствуют об 
изменениях в материальной культуре, в результате которых 
ашельские орудия претерпели ряд модификаций — теперь они от
вечали требованиям населения, эксплуатировавшего одновре
менно саванную и лесную среду обитания. Стоянки здесь распо
лагались на песчаных и гравийных банках близ воды, а также 
у границ леса. Поскольку отложения, в которых они были обна
ружены, со времени своего образования остались полузатоплен-
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ными, здесь сохранилось множество деревянных и прочих рас
тительных фрагментов, хотя, к сожалению, совсем не сохрани
лась кость. Тип природной среды точно установлен в результате 
анализа пыльцы и сохранившихся микроскопических раститель
ных остатков: съедобные фрукты и орехи относятся к видам, 
регулярно употребляемым в пищу в настоящее время. Так как 
эти фрукты созревают в большинстве случаев к концу сухого 
сезона, стоянки, вероятно, заселялись именно в это время. 

Исходя из точек скопления орудий в этих горизонтах, можно 
определить места, где они изготовлялись и использовались. 
В одном из горизонтов был обнаружен составленный из боль
ших необработанных камней полукруг, занимавший участок 
площадью примерно 8X3,5 фута. Хотя мы не располагаем пря
мыми доказательствами, можно предположить, что эти камни 
предназначались для крепления секций плетня. В двух точках 
находились скопления (3X2 фута) утрамбованных и обуглен
ных травяных стеблей и фрагментов дерева, заполнявшие не
глубокие впадины,— это были, возможно, ложбины для ноче
вок, снабженные сгоревшими впоследствии спальными принад
лежностями. 

Имеется множество данных об использовании огня — обуг
ленные бревна, древесный уголь и окрашенные в красный цвет 
участки рыжеватой глины. Не подлежит, следовательно, сомне
нию, что к этому времени — около 60 тысяч лет назад — человек 
в Африке регулярно пользовался огнем и умел его добывать. 
Некоторым деревянным фрагментам, найденным на стоянках, 
похоже, придавали форму с помощью огня. Кроме уже упоми
навшейся дубинки здесь встречаются деревянные орудия с од
ним и двумя заостренными концами и короткие, обрубленные 
под углом палки, которые могли служить в качестве палок-ко
палок. 

Данные этнографии и результаты экспериментов свидетель
ствуют, что дереву можно придавать бесчисленное количество 
форм и сделать это легче с помощью контролируемого обжига 
и выскабливания, чем при использовании орудий из камня. 
Обладание подобными навыками явилось, вероятно, весьма 
важным фактором в обеспечении того очевидного успеха, с ко
торым обитавший в смешанных лесостепных районах человек 
одновременно эксплуатировал оба эти вида природной среды. 

Таким образом, теперь имеются некоторые новые данные, 
на основании которых можно предположить, что неандертальцы 
и родезийские люди в отличие от людей среднего плейстоцена 
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обладали новым видом самосознания — заботой о явлениях, не 
имевших непосредственного отношения к удовлетворению таких 
биологических потребностей, как, например, еда или спари
вание. Эволюционные изменения зависят от индивидуальной 
изобретательности и от способности не только передавать ука
занные навыки, но и сохранять и использовать их образно, по
средством памяти. Более того, это предполагает наличие опре
деленной социальной общности, достаточно прочной и замкну
той для того, чтобы в ее рамках могли развиваться только ей 
присущие культурные традиции, но в то же время достаточно 
гибкой и восприимчивой к новым идеям, чтобы ускорить посто
янно прогрессирующее приспособление образа жизни к природ
ным условиям. 

Имеются доказательства того, что в рассматриваемый период 
в Европе и Азии сознательно и бережно хоронили умерших, 
помещая в могилы пищу и оружие. Можно предположить, что 
это указывает на заботу не только о будущей жизни усопшего, 
но и о благосостоянии самого коллектива. 

Социальные мотивы приобретают теперь значение как для 
обеспечения дальнейшего существования коллектива, так и для 
бережного захоронения умерших. Покойников хоронили, так 
сказать, для страховки будущего благополучия и демонстрации 
заботы о предках и ныне живущих. Еще большее отношение к 
делу имеет в этой связи находка в пещере Монте Цирцео, в 
Италии, неандертальского черепа, помещенного в центре выло
женного камнями круга,— это означает, что нормы обществен
ной жизни стали теперь регулироваться при помощи ритуала. 
Хотя эти примеры имеют неафриканское происхождение, они 
все же свидетельствуют о возникающем общественном созна
нии, которое, будучи взято вкупе с биологическими и культур
ными факторами, могло появиться лишь во всемирном мас
штабе. 

На нескольких пещерных стоянках в Африке, как и на сто
янках в Европе и Азии, были обнаружены специально подоб
ранные скопления таких природных материалов, как красный 
железняк, лимонит и марганец, из которых могла изготовлять
ся краска, на что, впрочем, и указывает присутствие этих ма
териалов. В основе искусства лежит ритуал. Цитируя Бернар
да Кэмпбела, можно оказать: «Ритуал является особой формой 
языкового общения, содержащей множество информации, од
нако в отличие от языка смысловое значение ритуала находит
ся в зависимости от его социального контекста» [39, с. 315]. 
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Если ритуал являлся одним из главных путей накопления 
и передачи достигнутых навыков, то для регулирования пове
дения индивида и обеспечения стабильности социальной орга
низации необходимы были также и определенные санкции об
щества. Ввиду необходимости теперь могли появиться прави
ла, регулирующие структуру рода и разделение труда между 
полами — коллективная охота мужчин и собирательство жен
щин и детей. В то же время, для того чтобы коллектив пред
ставлял собой объединенное и обособленное целое, необходимы 
узаконенные нормы, регулирующие отношения между членами 
данного коллектива и соседних групп. 

Ограничение действий, в особенности направленных на удо
влетворение первейших биологических потребностей, означало 
возникновение конфликта, и данные о таких конфликтах, кото
рые предоставляет в наше распоряжение археологическая ле
топись, относятся именно к этому времени. Один из неандер
тальцев, захороненных на горе Кармел, был убит деревянным 
копьем, которое пронзило его таз. У человека из Брокен Хилл 
на голове сбоку было круглое отверстие, которое могло быть 
сделано простым, заостренным в форме конуса деревянным 
копьем, хотя раненый и прожил еще некоторое время. На дру
гом черепе, из Флорисбада (Оранжевое свободное государст
во), заметна трещина фронтальной кости. Сами по себе эти 
раны можно, безусловно, объяснить различными причинами. 
Они не обязательно должны были появиться в результате дра
ки двух или нескольких членов коллектива, однако взятые во 
всей совокупности фактов они указывают на появление «соци
ального сознания и самосознания» (вновь процитируем Кэмп-
бела), которое соразмеряло запросы индивида с потребностя
ми коллектива, в котором он жил [там же, с. 320—321]. Эти 
данные, рассматриваемые вместе с фактами усилившейся ре
гиональной специализации, проявившейся с началом африканско
го «среднего каменного века», возможно, указывают на всевоз
растающую заинтересованность коллектива в размерах своей 
территории. 

Вместе с тем исследования в Ираке показывают, что для 
жизни общества рассматриваемого времени характерны не 
конфликты, а терпимость и забота о нетрудоспособных. Один 
из захороненных в пещере Шанидар неандертальцев имел серь
езную травму руки, которая должна была мешать ему надле
жащим образом выполнять свои обязанности в коллективе. Тем 
не менее после ранения он прожил несколько лет, что означает 
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терпимое к нему отношение и содействие со стороны сороди
чей, несмотря на его нетрудоспособность [234]. 

Достижение сознательности действий и объединения коллек
тива в единое целое, так же как и передача производственных 
навыков, осуществлялось в основном с помощью речи. В этой 
связи представляется вероятным, что первые реальные успехи в 
попытках передачи информации не только о материальных 
предметах, но и об абстрактных понятиях относятся именно к 
этому времени. На это указывает фактический материал, ко
торый, несмотря на свою ограниченность, свидетельствует, что 
жизнь неандертальского человека регулировалась ритуальными 
и правовыми нормами. 

Было выдвинуто предположение, что речь в отличие от ком
муникации при помощи звуков и жестов, возможно, находится 
в связи с необходимостью обозначения предметов [140, с. 439— 
457]. Для начальной стадии развития речи нет необходимости 
предполагать существование запаса слов большего, чем набор 
простейших и основных понятий, относящихся к охоте и соби
рательству или передаче информации о производстве орудий 
и приготовлении пищи. Способность к передаче информации — 
например, о том, что дичь, фрукты, вода и сырье для производ
ства орудий встречаются в определенных местах, или о том, 
какие материалы и какая технология наиболее соответствуют 
изготовлению определенных типов орудий, или о том, как наи
более эффективно применять эти орудия (возможно, как ими 
правильно пользоваться), или же о содержании понятий вре-
мени и числа,— являлась основой для более тесной интегра
ции и развития более высокого общественного сознания, а так
же для повышения общей экономической эффективности кол
лектива. 

Способность к общению при помощи слова лежит, по всей 
вероятности, в основе различных направлений культурного 
развития и разнообразия типов орудий, которое характеризу
ет культуры верхнего плейстоцена, а также в основе возраста
ния числа экологических ниш и заселяемых в этот период 
стоянок. Если первые шаги на пути к социально дифференци
рованному и стабильному обществу были сделаны неандерталь
цем, то окончательно эта цель была достигнута лишь с появ
лением человека современного физического типа. 

Основные культурные достижения, которые появились за 
последующие 35 тысяч лет и которые представлены африкан
ским «средним каменным веком» и верхнепалеолитическими 
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культурами Европы и Азии,— развитие знаний в области тех
ники и искусства, в области украшений, живописи, наскальных 
изображений и музыки, развитие эстетических критериев и 
этических норм,— настолько превосходят достижения прежних 
периодов, что не приходится сомневаться в обусловленности 
всех успехов Homo sapiens способностью говорить и облада
нием полностью развитой системой языкового общения. 

Быстроту, с которой были вытеснены все более ранние са-
пиентные виды, легче объяснить, если принять предположение, 
что язык в том виде, в каком он нам известен, был присущ 
лишь человеку современного физического типа. Обладание 
речью дало человеку способность делать заключения, выделять 
и распознавать явления, а коллективу людей — средство стаби
лизации общества (необходимого условия для развития циви
лизации по установившимся за тысячелетия путям). 



Г л а в а V 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА 
ОХОТНИКОВ И СОБИРАТЕЛЕЙ 

Факт распространения около 35 тысяч лет назад Homo sa
piens означает, что при исследовании последующих периодов 
археолог будет иметь дело с прагматическим умом современно
го человека, а также с новыми моделями образа жизни и ве
рованиями, которые сложились в результате появления речи и 
языка. Это обеспечивает прочную основу для понимания моде
ли образа жизни различающихся между собой специализиро
ванных коллективов охотников и собирателей конца верхнего 
плейстоцена. Теперь оказываются возможными более осмыслен
ные параллели между образом жизни этих охотников и собира
телей и народов, существовавших в недалеком прошлом, на
ходившихся на сходном уровне общественного развития. 

Возрастающее число обнаруженных предметов материаль
ной культуры и ископаемых останков позднего плейстоцена и 
раннего голоцена дает также более точную информацию о до
историческом прошлом, кроющемся за генетическими и куль
турными различиями современных африканских народов. По 
мере приближения к нашим дням появляется все большее ко
личество такого рода данных. Встречается больше захоронений 
и больше стоянок, распространившихся теперь в пределах всех 
доступных для обитания природных зон; во многих случаях 
прослеживается также культурное многообразие, о котором го
ворит, например, такой богатейший источник, как искусство 
наскальной живописи. Все это обеспечивает исследователю 
доисторического периода прочную основу для реконструкции 
истории социально-экономического развития. Безусловно, во 
многих отношениях эти данные все еще несовершенны и, по-
видимому, они никогда не будут достаточно полными, чтобы 
обеспечить ту точность, которая характеризует археологию ис
торического периода. В наше время, однако, необходимо ясно 
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представлять, что археология доисторического периода, в сущ
ности, скорее связана с общими процессами культурной эво
люции, чем с последовательным рядом определенных событий 
или отдельными личностями. Обнаружение связей между не
давним прошлым и современностью все более убеждает нас в 
достоверности реконструкции поздних этапов доисторического 
периода, и чем ближе мы к современности, чем больше поль
зуемся данными этнографии, лингвистики и этноистории, тем 
увереннее мы делаем какие-либо выводы. 

Климат раннего голоцена 

В конце верхнего плейстоцена и раннем голоцене окружаю
щая среда вновь претерпела значительные изменения. Некото
рые перемены, вероятно, совпали с колебаниями температур
ных поясов, хотя в тропиках и субтропиках эти колебания были 
не столь заметны, как, скажем, в Европе в ледниковом и после
ледниковом периодах. Тем не менее изменения окружающей 
среды оказали, видимо, существенное влияние на образ жизни 
значительной части населения. Поздний плейстоцен, занявший 
период приблизительно от 15 до 10 тысяч лет назад, отличал
ся прохладным климатом и незначительными испарениями на 
всем континенте [13, с. 125—147]. В некоторых областях Тро
пической Африки влажность и выпадение осадков были все 
еще выше современного уровня, однако в других районах, к 
югу от Сахары и на невысоких возвышенностях, начали, судя 
по полученным данным, доминировать более засушливые при
родные условия [195, с. 131—154]. Известно, что приблизитель
но с VIII тысячелетия до н. э. климат начал становиться более 
теплым и влажным. Этот процесс завершился около 2500 г. 
до н. э. [66; 136]. Данный период совпадает с бореальным и 
атлантическим периодами Европы. Восточноафриканские озера 
в рассматриваемое время содержали значительные массы во
ды, но спустя примерно четыре тысячи лет они начали высы
хать [200, с. 290—291]. 

Сходные изменения произошли в Северной Африке и Са
харе. По имеющимся данным, около 11 тысяч лет назад в доли
не Нила преобладал влажный климат, однако к середине 
VIII тысячелетия в Нубии климат стал засушливым и Нил во 
время наводнений стал приносить сюда меньше воды. Впослед
ствии происходили дальнейшие колебания климата: последний 
влажный период длился приблизительно до начала III тысяче-
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летия до н. э. До этого же времени были распространены круп
ная фауна и растительность в уэдах. На это указывают пет
роглифы и другие изображения раннединастического периода, 
а также археологические находки. Пять столетий спустя, од
нако, и фауна и растительность исчезли, и установился чрезвы
чайно засушливый климат, который существует по сей день 
[37, с. 72—82]. 

В течение, вероятно, большей части верхнего плейстоцена 
северные и южные границы Сахары проходили на 60—125 ки
лометров ближе к центру пустыни, а уровень осадков, который 
ныне колеблется от l/4 до 3 дюймов, достигал 2—8 дюймов и 
даже более [181, с. 119—166]. Расположенный в Южном Фец-
цане, на восточной оконечности тассилийского массива, один 
из богатейших в мире ансамблей первобытного искусства ох
ватывает два влажных (около 5600—4000 лет до н. э. и 3500— 
2500 лет до н. э.) и два засушливых (промежуточный между 
этими влажными и последующий) периода, что хронологиче
ски соответствует сходным периодам Египта и неоднократно 
прослеживается в других областях Сахары [182, с. 215—240]. 

В конце плейстоцена и раннем голоцене Сахара, по всей 
вероятности, представляла собой в высшей степени благоприят
ную среду обитания для охотников, рыболовов и скотоводов. 
В местности, которая ныне является пустыней Тенере, между 
дюнами располагались пресноводные озера [124, с. 235—276, 
313—328], оз. Чад занимало площадь, ровно в 8 раз большую, 
чем в настоящее время; плоскогорья были покрыты средиземно
морскими лесами, и на всей территории распространились 
крупные животные [105, с. 230—245; 181, с. 170—190]. Начав
шийся после V тысячелетия постепенный процесс высыхания 
обусловил, по-видимому, сложение современных границ Саха
ры, окончательно установившихся около середины III тысячеле
тия. 

Последствия этих климатических изменений должны были 
сказаться не столько в областях с повышенным выпадением 
осадков, сколько в засушливых районах, где благоприятность 
или неблагоприятность для человека окружающей среды оп
ределяется даже малейшими колебаниями уровня осадков, 
влажности и температуры. Проведенные исследования показа
ли, что засушливые климатические условия стимулируют бо
лее мобильный образ жизни человека и животных. Исходя из 
этого, можно предположить, что засушливый климат способ
ствовал более быстрому и более широкому распространению 
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важных изобретений и производственных навыков, имевших 
прямое отношение к жизнеспособности коллектива. Подобные 
климатические условия вызвали, таким образом, необходи
мую адаптацию социальной и экономической структур тех об
ществ, на которые особенно повлиял новый климат. 

Общая модель археологических культур 
раннего голоцена 
Итак, в основе многообразия типов археологических куль

тур позднего плейстоцена и раннего голоцена лежали эколо
гические перемены. Однако основным стимулом для возникно
вения социальных и экономических структур с менее подвиж
ными границами, на что, собственно, и указывает разнообразие 
типов каменного инвентаря, служили, по всей вероятности, 
культурные контакты, диффузия и передвижения народов. На
личие множества сходных черт, позволяющих объединить раз
личные археологические коллекции одного региона в культуры, 
наиболее вероятно, является, как мы уже видели, результатом 
приспособления к сходным условиям среды обитания. Вместе 
с тем указанные перемены можно рассматривать как результат 
длительной эксплуатации природных ресурсов при помощи бо
лее эффективных методов. Варианты, относящиеся к одному пе
риоду и лишь незначительно отличающиеся друг от друга, как, 
например, «верхнепалеолитическая» коллекция орудий из На-
чикуфу в районе замбийского медного пояса и орудия, изго
товленные из того же материала в Мучинге, в 400 километрах 
к северо-западу, следует, вероятнее всего, рассматривать как 
результат превосходства одного коллектива над другим. Та
кие варианты могут подчеркивать и особую специфику, напри
мер относительную изоляцию охотничьих коллективов, обитав
ших в те времена в редко заселенных саваннах Центральной 
Африки. 

Коренные различия в технологии производства и типологии 
орудий неизбежно должны, однако, выходить за рамки про
стейших характерных различий. В ряде случаев (например, в 
долине Нила в конце плейстоцена) разнообразие типов ору
дий, не связанное, по-видимому, с природой использовавшегося 
сырьевого материала, предполагает наличие нескольких взаи
моисключающих традиций. В настоящее время, правда, неиз
вестно, чем отличались производившие эти орудия народы: фи
зическим типом или же иными немаловажными характеристи
ками. 
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В отношении поздних этапов доисторического периода Аф
рики, как, впрочем, и других районов земного шара, часто вы
двигались гипотезы о вторжениях на континент мигрирующих 
народов. Согласно этим гипотезам, в Африке мигранты про
двинулись в области южнее Сахары; они принесли с собой но
вую технологию и новые типы орудий, которые впоследствии 
распространились в большинстве районов субконтинента. Эти 
волны белых и черных мигрантов, которые захлестнули Афри
ку, как гунны Европу, согласно различным точкам зрения, либо 
вытеснили местное, более древнее население, либо ассимилиро
вались с ним. В подтверждение миграционной теории приводи
лись результаты изучения ископаемых останков, обнаружен
ных в Африке южнее Сахары; эти результаты свидетельствуют 
о несомненных различиях в физическом типе обитавших здесь 
людей. Кроме того, исторический материал предоставляет в 
каше распоряжение множество примеров, которые могут слу
жить доказательством существования крупных миграций на
родов в более позднее время. 

Однако возрастающее количество предметов материальной 
культуры и ископаемых останков, относящихся к периоду до 
распространения производящего хозяйства и обусловленного 
им всеобщего роста населения, указывает на то, что проведе
ние аналогий с историческим временем не только неблагора
зумно, но и ошибочно. Более полное понимание природы и 
форм миграций банту, происходивших с начала нашей эры, 
также делает в высшей степени невероятным существование в 
первоначально предполагавшихся масштабах каких-либо пе
редвижений народов в ранние доисторические времена. 

Это, естественно, не означает, что все прослеживаемые в 
постплейстоценовых культурах каменного века изменения мо
гут быть объяснены в рамках автохтонного развития. Мигра
ции и передвижения народов, безусловно, имели место, и мы 
видели это на примере распространения атерского культурного 
комплекса в Сахаре, по-видимому в то время необитаемой. Но 
поскольку помимо передвижений народов существует множество 
иных факторов, вызывающих изменения в археологических 
культурах, необходимо удостовериться в надежности материа
ла, прежде чем приписывать подобные изменения действию миг
раций. Для находившихся в полуизоляции, но обладавших вы
сокой мобильностью коллективов охотников и собирателей, не 
враждовавших между собой из-за земель и вод в той степени, 
какая была характерна для земледельческих народов позднего 
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времени, наиболее важным фактором в историческом развитии 
явилась, вероятно, диффузия, обусловленная культурными кон
тактами. Замечено, что в Африке, подобно другим районам 
земного шара, изобретения или производственные навыки, сти
мулирующие выбор источников питания, способствующие по
вышению качества пищи и более легкой ее добыче, а также 
имеющие престижную ценность, несомненно, будут взяты на 
вооружение, даже если в силу традиционного консерватизма и 
предрассудков этот процесс на некоторое время замедлится. 
Поэтому в отношении первобытных охотников и собирателей 
наиболее правдоподобной, по всей вероятности, кажется гипо
теза о распространении не столько народов, сколько предста
влений и навыков. И этой гипотезе, пожалуй, не найти лучше
го подтверждения, чем распространение на Африканском кон
тиненте техники микролитов, которое началось около 15 тысяч 
лет до н. э. 

Микролитическая техника 

Микролиты представляют собой небольшие пластинки или 
отрезки ножевидных пластин и отщепов, часто (но не всегда) 
геометрической формы, которые при помощи ретуши затупля
лись с одного или нескольких краев, противостоящих острой 
рабочей части. Затупленные концы позволяли прикреплять ру
коятку, а из нескольких микролитов, закрепленных при помощи 
смолы, изготовляли составные виды орудий и оружия. Для по
добных целей можно было использовать камедь и различные 
виды растительных смол, которые встречаются в природе и в 
настоящее время. Какое именно вещество применялось, зави
село от растительности каждого отдельного региона. В разогре
том состоянии такие смолы тягучи, а при охлаждении они ста
новятся твердыми, обеспечивая достаточно жесткое и прочное 
сцепление. 

Микролиты использовались в качестве зубцов у гарпуно-
образных дротиков, как наконечники стрел, составные части 
лезвий для ножей, серпов, пил и т. п. В этот период каменные 
рабочие части прочих орудий также имеют тенденцию к умень
шению, на что указывают, например, скребки и разнообразные 
формы лезвий топоров и тесел. Поскольку для изготовления 
микролитов требовались лишь небольшие каменные фрагменты, 
теперь в этих целях могли применяться наиболее подходящие 
мелкозернистые породы. В бассейне Конго и юго-западной части 

147 





Капской области на смену кварциту приходит халцедон. В боль
шинстве районов центральноафриканских саванн вместо пят
нистого жильного кварца применяется кристаллический кварц. 
В областях южно-африканского Высокого Велда наряду с за
твердевшими сланцевыми глинами теперь используются агат, 
халцедон и кремнистый известняк. В нубийской части долины 
Нила, наконец, для некоторых поздних культур характерно 
использование только нильского кремнистого известняка, встре
чающегося здесь в виде галек небольших размеров. 

Имеются также данные, что в некоторых коллективах для 
изготовления проколок и украшений в это время использова
лась кость, а иногда и слоновая кость. Несмотря на то что 
спорадическое применение этих материалов продолжалось в 
течение длительного времени (как, например, в пещере Брокен 
Хилл, где были обнаружены сверла и орудия типа шпателя, 
или в Нубии — орудия поздних, около 15 800 лет до н. э., эта
пов хормусанской культуры), тщательная обработка костяных 
орудий появилась и начала распространяться лишь к концу 
плейстоцена. Из кости выделывались в основном сверла и про
колки: примером может служить каданская культура 1 Нубии 
(приблизительно 10 600—9600 лет до н. э.), восточнооранская 
культура пещеры Хауа Фтеах (примерно 13 000—7000 лет до 
н. э.), капсийская и оранская культуры Магриба, а также по-
могванская культура Родезии (около 7450—5740 лет до н. э.) . 
Для поздних этапов особенно характерно использование кости 
для древков и наконечников стрел, причем последние, несом
ненно, насаживались так, как это делают в настоящее время и 
бушмены Калахари. 

Новые составные орудия явно имели ряд преимуществ пе
ред старым макролитическим инвентарем. Разборные, они 
снабжались рукояткой, установленной в наиболее удобном по
ложении, а их составные части обладали небольшим весом и 
были легки в транспортировке. Что касается стрел, то они мо
гут показаться слишком легким оружием для охоты на анти
лопу или буйвола, однако с наконечниками, смоченными ядом, 
они становились грозным оружием. 

Где и когда были изобретены лук и стрелы, до сих пор 
нельзя сказать со всей определенностью. Не подлежит сомне
нию, что столь значительное изобретение должно было весьма 
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быстро распространиться за пределы района своего появления, 
вне зависимости от того, где это произошло. Первые свиде
тельства использования лука, обнаруженные на северогерман
ской равнине, относятся к IX тысячелетию до н. э. Представ
ляется вероятным, однако, что небольшие черешковые зазуб
ренные остроконечники, датируемые североафриканским позд
ним атером, могли служить наконечниками стрел еще раньше. 
Есть основания полагать, что лук и стрелы к IX тысячелетию 
до н. э. были также известны (хотя, возможно, и не всегда 
применялись) в Африке южнее Сахары, где в Замбии и бас
сейне Конго встречаются микролитические коллекции этого 
периода. Наскальная живопись убедительно свидетельствует об 
использовании лука в Сахаре начиная с VI тысячелетия. В Зам
бии на одной из стоянок, датируемых серединой III тысячеле
тия, был обнаружен подлинный фрагмент лука [89, с. 246—261]. 
Между прочим, эта стоянка — Гвишо Спрингс, расположенная 
у границы травянистых степей, известных под названием рав
нин Кафуэ, дала также интересные данные о возможном ис
пользовании в рассматриваемый период ядов: здесь были об
наружены многочисленные стручки кустарника Swartzia, ко
торые в настоящее время бушмены Калахари употребляют для 
изготовления отравленных стрел. Эта находка приобретает еще 
большее значение в свете того факта, что все другие растения, 
остатки которых обнаружены в различных количествах в Гви
шо Спрингс, относятся к съедобным видам и, несомненно, до
ставлялись на стоянку для употребления в пищу 2 . 

Для производства микролитов необходимы, как правило, но-
жевидные пластины, откалываемые от ядрищ при помощи от
бойника. Этот способ особенно эффективен для получения 
узких удлиненных заготовок, из которых можно было сделать 
множество разнообразных орудий. Там, где сырьевой материал 
встречается в больших количествах (как, например, на тунис
ском плато с его эоценовыми отложениями кремнистого из
вестняка и кремния), для производства микролитов ножевид-
ные пластины должны были иногда раскалываться на куски 
необходимой длины. Обычно, однако, ядрища были небольших 
размеров, что позволяло получать пластины и отщепы желае
мой длины. 

Одно время бытовало мнение [254, с. 257—290; 239, с. 797— 
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808] (оно, безусловно, существует и по сей день), что исполь
зовавшийся для раскалывания удлиненных отщепов особый спо
соб прорезки, получивший название микрорезцовой техники, 
был обусловлен наличием определенных культурных и генети
ческих связей. Таким образом, тот факт, что эта техника (или 
ее модификации) широко представлена во многих районах кон
тинента, в свое время интерпретировался в качестве доказа
тельства передвижений народов, распространявших указанную 
технику. Подобное истолкование нельзя отбросить при рассмот
рении тех районов (Кения Рифт, например), где о таких мигра
циях свидетельствуют дополнительные данные. Однако по от
ношению к другим областям (например, водопад Каламбо или 
бассейн р. Оранжевой) нет оснований предполагать, что за 
микрорезцовой техникой скрывается что-либо 
более сложное, чем технологически оправданный 
продольный раскол удлиненного отщепа в опре
деленной точке. 

Отщепы, сколотые прямым ударом, исполь
зовались в Северной Африке с конца среднего 
плейстоцена, а в Африке южнее Сахары — со 
времени первого межледникового периода. Вме
сте с тем типичная культура верхнего палеоли
та — даббская, для которой характерно исполь
зование ножевидных пластин, изготовлявшихся 
при помощи отбойника, прослеживается в Кире-
наике начиная с периода около 40 тысяч лет на
зад. Если археологические орудия верхнего па
леолита были несколько совершеннее орудий, 
изготовлявшихся из уже обработанных ядрищ, 
то неясно, почему даббская культура не рас
пространилась в течение короткого времени в 
Северной и Южной Африке, подобно тому как 
этот тип культур распространился в Европе и 
Азии. По всей очевидности, она не совсем подхо
дила к африканским природным условиям. Лишь 
с XV тысячелетия до н. э. в Северной Африке 
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обнаруживаются следы широкого распространения техники 
изготовления ножевидных пластин при помощи отбойника. 
В этот период в Северо-Восточную Африку широко про
никает, вытесняя даббскую культуру в Киренаике [177, с. 185— 
228], оранская традиция изготовления ножевидных пластин не-
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больших размеров. Предположительно сходные с ней археоло
гические коллекции долины Нила также демонстрируют общее 
уменьшение размеров орудий с затупленной спинкой, многие из 
которых достигают теперь размеров микролитов; в это время 
в Африке начинают использоваться и микрорезцы. Исходя из 
этого, появляется возможность предположить, что распростра
нение по континенту микролитической технологии, основанной 
на применении отщепов и небольших ножевидных пластин, из
готовлявшихся при помощи отбойника, было вызвано потреб
ностью в небольших отщепах и пластинах для производства 
составных орудий. 

Неизвестно, было ли это первоначально связано с распро
странением лука и стрел, однако в таком предположении нет 
ничего невероятного. Захоронения позднего плейстоцена в Дже-
бель Сахаба, к северу от Вади Хальфа в Суданской Нубии, да
тируемые XII—X тысячелетиями до н. э., содержали останки 
большого количества людей, погибших насильственной смертью 
[262, с 954—955], Судя по костям, все они были убиты ору
жием, имевшим в качестве наконечника микролиты или другие 
небольшие каменные вкладыши. В одном из захоронений было 
обнаружено 110 таких вкладышей. Их расположение заставля
ет предполагать, что они поразили покойника, будучи наконеч
никами метательных орудий; два из них так и застряли в чере
пе. В костях других пяти захороненных также были обнаруже
ны застрявшие каменные орудия. Кажется наиболее вероятным 
(хотя это, безусловно, нельзя утверждать со всей определенно
стью), что мы имеем дело с наконечниками стрел, а не копий. 
Если бы эти наконечники насаживались на копье, то естествен
но было бы ожидать более глубокого входного отверстия раны, 
куда проникло коническое острие использовавшегося оружия. 

Оранский культурный комплекс и коллекции изготовлен
ных при помощи отбойника ножевидных пластин из долины Ни
ла представляют собой интересное явление, поскольку малове
роятно, чтобы они могли эволюционировать из даббской или 
атерской культур с их весьма отличной технологией изготов
ления отщепов и ножевидных пластин. Оранская культура вне
запно появляется как в Киренаике, так и немного спустя в 
Магрибе, и представляется вероятным, что она могла быть 
привнесена сюда извне, возможно, из Юго-Западной Азии, где 
были распространены верхнепалеолитические культуры ноже
видных пластин, с которыми она могла быть связана. Вместе 
с тем нет ничего невероятного в том, что она могла прийти с 
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Иберийского полуострова. В то же время, учитывая, как мало 
нам известно из археологии районов возвышенностей у Крас
ного моря, было бы неблагоразумно делать слишком далеко 
идущие предположения о привносном характере оранской куль
туры, что до сих пор остается недоказанным. 

Сходные проблемы возникают при рассмотрении капсийской 
и ливийско-капсийской (в Хауа Фтеах) культур. На некоторых 
стоянках они следуют за оранской культурой, а также совпада
ют по времени с ее поздними этапами. Существует определен
ное сходство между верхнепалеолитическим пещерным искус
ством Сицилии и наиболее ранними петроглифами Северной 
Сахары, что предполагает для этого периода возможность свя
зей с Южной Италией. Капсийская культура неотделима от 
огромных раковинных холмов: раковины улитки Helix являлись 
для населения тунисского и восточноалжирского плато основ
ным источником пропитания [254, с. 127—254]. О происхожде-
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нии этих культур возможно лишь делать предположения; в на
стоящее время более реалистично искать их корни на террито
рии Северной Африки, а не за пределами континента. 

На приозерных стоянках Грегори Рифт была открыта отча
сти сходная культура, получившая название кенийско-капский-
ской. Ее начальные этапы датируются столь ранним временем, 
как VI и, возможно, даже VIII тысячелетие до н. э. [83, 
с. 158; 256, с. 672—673; 146, с. 90—171]. Основной характери
стикой этой культуры является использование удлиненных но
жевидных пластин из обсидиана, подобных орудиям из мелко
зернистого эоценового кремня у капсийцев Северной Африки. 
В обоих случаях форма орудий была до некоторой степени обу
словлена природой сырьевого материала. Типология орудий, 
безусловно, объединяет обе культуры более чем что бы то ни 
было. При этом, однако, нельзя забывать, что в доисторическом 
отношении Северо-Восточная Африка совершенно не изучена, 
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поэтому не исключена возможность, что кенийско-капсийская 
культура, как и малоизвестная харгейсанская культура ноже
видных пластин из района Африканского рога [50, с. 218— 
255], имела связи с Северной Африкой через Эфиопское плато. 

Приблизительно с XV тысячелетия до н. э. во многих обла
стях Африки южнее Сахары техника изготовления ножевидных 
пластин при помощи отбойника распространяется в соединении 
с орудиями, относящимися к так называемым магозийским 
культурам [54, с. 166—184; 68, с. 153—167]. Последние пред
ставляют собой сочетание развитой техники «среднего камен
ного века», основывающейся на обработке дисковидных нукле
усов и технологии леваллуа, и техники «позднего каменного ве
ка» с ее производством микролитов из ножевидных пластин, из
готовленных при помощи отбойника. Магозийские орудия сви
детельствуют о появлении более совершенных способов обра
ботки, а также о применении техники отжимной ретуши для 
изготовления листовидных и треугольных наконечников стрел 
и дротиков, которые ранее не встречались в южной части кон
тинента. Небольшие ядрища, от которых откалывались ноже-
видные пластины, вероятно, зажимались между пятками, как 
это до сих пор делается в Северо-Восточной Анголе и Северо-
Западной Замбии при изготовлении оружейного кремня. Это 
один из наиболее характерных и существенных этнографиче
ских пережитков. Что же касается отжимников, то они, по-ви
димому, изготовлялись из рога при помощи молотка из твердых 
пород дерева [54а, с. 171—183]. 

Известна коллекция магозийских орудий из горной пещеры 
в Хоуисонс Пурт, в восточной части Капской области; она да
тируется приблизительно XVIII тысячелетием до н. э. В бассейне 
Конго существовал находившийся на том же этапе развития ма
териальной культуры комплекс, известный под названием «лу-
пембе-читольский». Для него характерна тщательная двусто
ронняя обработка орудий, а также появление новых форм: то
пора «транше» и орудий с затупленной спинкой, изготовляв
шихся из фрагментов ножевидных пластин и отщепов. 

Происхождение африканских рас 

Именно с завершающего периода плейстоцена мы можем 
проследить возникновение автохтонных африканских рас: сре
диземноморской, негроидной и бушмено-готтентотской. Боль
шая часть ископаемых останков относится к концу плейстоце-
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на или раннему голоцену, однако встречаются и более древние 
находки. Множество ископаемых останков явно свидетельст
вует о древности и широком распространении многочисленной 
койсанской расы. Об этом, в частности, говорят открытие мас
сивного флорисбадского человека (Оранжевое свободное госу
дарство), который жил, возможно, 40 тысяч лет назад [240, 
с. 191—204], находка черепа, датирующегося приблизительно 
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17 тысячами лет, в Синга, близ Хартума [240, с. 199; 260, 
с. 29—41], а также множество других, в основном менее древ
них, ископаемых останков. По мнению ряда специалистов, ос
танки людей койсанского типа, обладавших большим мозгом, 
относятся к так называемой боскопской расе (по названию ме
стечка в Трансваале, где впервые были сделаны эти находки). 
Вместе с тем заметные различия в самом ископаемом материа
ле, а также его плохая сохранность в настоящее время делают 
подобное заключение преждевременным, если даже не вводя
щим в заблуждение. В Южной Африке древнейшие останки 
койсанского, или бушменского, населения относятся к периоду 
лишь около 11 тысяч лет назад; они были обнаружены в ниж
них слоях пещеры Матжес-Ривер на южном побережье [163]. 
Исходя из этого, можно заключить, что именно тогда в южных 
районах континента произошло разделение народов, наречен
ных не совсем точно бушменами и готтентотами. Эти народы 
эволюционировали от общего предка в течение относительно 
длительного периода — верхнего плейстоцена. Еще один иско
паемый человек из Южной Африки — из Твин Плаатс, позд-
неплейстоценовой стоянки в Северном Трансваале,— отличает
ся смешанными негроидными и бушменскими чертами [132; 
246, с. 125—127]. 

До сих пор нам известно очень немного о происхождении 
негроидной расы. По мнению одних исследователей, негроиды 
появились в Африке недавно; другие находят достаточно основа
ний считать, что, подобно бушменам, негроиды ведут свое про
исхождение от древнейшего африканского населения, которое 
представлено ископаемыми останками в Канжере. В своем раз
витии предки современных негроидов, безусловно, претерпели 
ряд эволюционных изменений, обусловленных отбором, генети
ческим дрейфом, подвижностью людских коллективов, непосред
ственным влиянием окружающей среды на фенотип, а также 
на скрещивание и интербридинг. 

Установить действительное происхождение негроидов весь
ма сложно, поскольку их прародина или район, предположи
тельно за нее принимаемый, находится в Западной и Экватори
альной Африке, где не сохраняются ископаемые останки. По
этому ископаемый материал встречается, как правило, лишь в 
окраинных районах тропического леса и в большинстве случа
ев имеет сравнительно позднее происхождение. 

Исходя из сказанного, понятен особый интерес, который 
представляет пещерное захоронение, обнаруженное в 1965 г. в 
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Иво Элеру, близ Бенина, в районе нигерийского тропического 
леса; радиоуглеродным методом оно датируется приблизитель
но 11 тысячами лет назад (9250±200 лет до н. э.) . Вместе с 
костяком были обнаружены микролитические орудия, и, хотя 
подробный отчет о раскопках до сих пор не опубликован, пред
варительное обследование дает возможность предположить, 
что костяк этот принадлежал негроиду, сохранившему, однако, 
некоторые примитивные архаичные черты [191, с. 48; 219]. 

Ископаемые останки, также имеющие отношение к интере
сующему нас вопросу, были обнаружены на прибрежной сто
янке рыболовов у оз. Эдуард, датируемой, вероятно, VII тыся
челетием до н. э. Тогда как череп обладает малым количеством 
черт, сходных с негроидными, и все еще сохраняет примитив
ные черты, характерные для не претерпевших эволюционных 
изменений предков, кости конечностей отличаются общей строй
ностью, типичной для классического западноафриканского не
гроидного типа [248]. 

Множество находок, датируемых в основном периодом при
близительно между 5400 и 1300 гг., было сделано в Сахаре. По 
морфологическому признаку все эти находки были разделены 
на три группы: с характерными западноафриканскими негроид
ными чертами (например, ископаемые останки, обнаруженные в 
Ибалагене, Тин Лалу и Асселяре и датируемые в настоящее 
время около 4440 г. до н. э .) ; с более грубым сложением и не
которыми архаичными чертами и вместе с тем сходные с су
данским негроидным типом (ископаемые останки из Тамайа 
Меллет, Эль Геттар и Таманрассета), а также останки, принад
лежавшие высоким, стройным негроидным видам с удлинен
ными чертами лица (Эль Геттар № 1). Все эти палеоантропо-
логические находки не дифференцируются по регионам, хотя 
является очевидным, что в постплейстоценовый период Сахару 
населяли народы, относившиеся к нескольким древним расовым 
типам и подтипам [45, с. 15—99]. 

Негроидные суданские черты прослеживаются также у ис
копаемых людей, обнаруженных на нильской стоянке рыболо
вов «Ранний Хартум», датирующейся, вероятно, V тысячелети
ем до н. э. или ранее [82]. То, что негроиды обитают на верх
нем Ниле в течение длительного времени, не вызывает сомне
ний, и можно полагать, что ископаемые останки из поздне-
плейстоценовых захоронений каданской микролитической куль
туры (в Джебель Сахаба) помогут пролить дополнительный 
свет на эту проблему. Морфологические черты данного иско-
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паемого материала до сих пор, к сожалению, не установлены, 
и специалисты расходятся во мнениях, относить ли людей ка-
данской культуры к суданским негроидам или же к другому 
расовому типу, отличающемуся высоким ростом и крепким 
сложением и получившему название по двум стоянкам в Маг-
рибе «раса Мешта-Афалу». Представители последней связаны 
с оранской культурой Северо-Западной Африки [33; 93]. Вме
сте с тем один или два обнаруженных в Юго-Восточной Саха
ре костяка также обладают чертами, присущими и людям Меш
та-Афалу. Поэтому, если между указанными двумя расовыми 
типами и не существует (что является общепризнанным) пря
мой связи, которая могла бы возникнуть как следствие пересе
лений народов, то нет ничего невозможного в том, что северо
западный африканский тип и население Верхнего Нила, соз
давшее весьма сходную (каданскую) культуру, могли произойти 
от общего предка где-нибудь в Северной Африке или, возмож
но, в Юго-Западной Азии. 

Негроидное население Сахары явно не имеет никакого от
ношения к расе Мешта-Афалу, однако выделенный в Северо-
Западной Африке другой расовый тип, по утверждению иссле
дователей, связан с ней более близко. Указанный тип менее 
известен по сравнению с Мешта-Афалу, он появляется несколь
ко позже, и в раковинных кучах принадлежащие ему ископае
мые останки связаны с орудиями капсийской культуры. Люди 
этого типа имели менее крепкое сложение, они были стройны, 
обладали удлиненными черепами и лицами; все это сближает 
их с архаичным средиземноморским типом [249, с. 102—104; 14, 
с. 193—195]. 

В этой связи особый интерес имеет то, что ископаемые 
останки, связанные с кенийско-капсийской и другими, более 
поздними родственными культурами Восточной Африки, также 
принадлежат расовому типу с удлиненными черепами, предста
вители которого обладали высоким ростом, что и позволило 
назвать этот тип афро-средиземноморским [147; 260, с. 183— 
185; 73, с. 634—635]. Фрагменты костяков, обнаруженных в 
уилтонских слоях (±3000 лет до н. э.) пещеры у Матжес-Ривер 
на южном побережье ЮАР, также были признаны небушмен
скими. Их связывают с ископаемыми останками долихоцефаль
ных людей, найденными в Кении. Однако, прежде чем предпо
лагать какое-либо распространение на юг древнего средиземно
морского расового типа, необходимо удостовериться, что ука
занные ископаемые останки представляют население, доста-
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точно отличное от современных народов Восточной Африки и 
Верхнего Нила. Это необходимо для предотвращения такой 
ситуации, когда мигранты оказались бы предками одного из 
этих народов (в особенности нилотов), претерпевшими в ко
нечном пункте миграций ряд эволюционных изменений. 

Прежде чем станет возможным в полном объеме воссоздать 
картину образования автохтонных африканских народов, пона
добятся большие по масштабу исследования и большее коли
чество материала. В настоящее время, однако, вырисовывается 
картина развития двух основных рас — негроидной и койсан-
ской, а также нескольких расовых подтипов. Койсанская раса 
была широко распространена в саваннах и травянистых сте
пях Восточной и Южной Африки, где впоследствии произошло 
генетическое размежевание небольшого числа бушменов и мно
гочисленных готтентотов. Негроиды развивались в лесных и са-
ванных областях Западной Африки, где в дальнейшем выде
лились дополнительные расовые подтипы. 

Серологические и прочие генетические параллели между 
бушменами, готтентотами и негроидами, несомненно, свиде
тельствуют об их общем генофонде, хотя морфологические и 
генетические признаки указывают на длительный период отно
сительной изоляции, в течение которого каждая из указанных 
рас развивалась самостоятельно путем приспособительного от
бора, мутаций и следующего за скрещиванием обширного уве
личения генотипов [228, с. 168—176; 243, с. 112—200]. 

В какой степени окружающая среда способна обусловливать 
морфологические изменения, видно на примере пигмеев конго
лезских лесов. Наиболее древний археологический материал из 
основных лесных районов относится к позднему периоду вто
рой половины «среднего каменного века», и кажется вероят
ным, что до этого времени лесные районы не использовались 
человеком для постоянного обитания. 

То, что эволюция пигмеев за последние 20 или менее ты
сяч лет была обусловлена скорее генетической приспособляе
мостью, а не скрещиванием, подтверждается тем, что банту, 
переселившиеся в лесные районы всего лишь несколько столе
тий назад, оказались к настоящему времени морфологически 
близкими к пигмеям и отличными от населения саванн, от ко
торого они отделились. Это показывает, что конвергентное раз
витие морфологических черт в районах тропического леса яви
лось основным фактором, вызвавшим отмеченную близость 
[115, с. 92—110]. 
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Генетическое происхождение древних североафриканских 
рас до сих пор остается невыясненным. Однако, прежде чем ис
кать решение проблемы за пределами континента, следует рас
смотреть такую возможность — не могли ли эти народы претер
петь эволюционные изменения в результате мутаций, отбора и 
расхождения со своими предками — народами начала позднего 
плейстоцена, поскольку жаркий и сухой климат способствует 
отбору таких характеристик, как высокий рост, стройное сло
жение и уменьшение веса. 

Постепенно становится ясным, что распространение афри
канских рас (за исключением бантуязычных народов) в Сахаре 
и к югу от нее происходило в глубокой древности — вплоть до 
10 или более тысяч лет назад. В те времена бушмены и гот
тентоты, негроиды и афро-средиземноморские народы в боль
шинстве своем заселяли те же районы, что и в настоящее вре
мя, хотя, безусловно, в ряде случаев их нынешнее расселение 
не соответствует в точности расселению тех дней. 

Интенсивное собирательское хозяйство народов 
долины Нила 
В период между концом плейстоцена и появлением произво

дящего сельского хозяйства, т. е. приблизительно между 5000 
и 3200 лет до н. э., в долине Нила сложилась чрезвычайно ин
тересная ситуация. Мы встречаем здесь сосуществование куль
турных традиций, сохранивших свою самобытность вопреки воз
можности взаимодействия и свободного обмена идеями. Ухуд
шение климата в конце плейстоцена и начале постплейстоце
на, вероятно, вынудило народы, создавшие эти традиции, к су
ществованию в большей близости друг от друга, чем ранее, а 
истощающиеся ресурсы пустыни придали особое значение засе
лению самой долины Нила, результатом чего явилась концент
рация там населения [37, с. 74; 230, с. 326—355]. 

Себильская культура (около 13 000—9000 лет до н. э.) пред
ставляет собой продолжение среднепалеолитической традиции, 
приведшей к производству микролитов геометрической формы. 
Каданская (около 12 500—4500 лет до н. э.) — культура микро
литов, изготовлявшихся из небольших отщепов лучевой формы 
и ножевидных пластин. Сильсильская (около 13 000 лет до 
н. э.) — также микролитическая культура, однако отличающая
ся использованием микрорезцовой техники для изготовления не
больших орудий или пластин и рядом черт, сближающих ее с 
оранской культурой Северо-Западной Африки. Для себекской 
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культуры (около 13 000—12 000 лет до н. э.) характерно пре
обладание удлиненных ножевидных пластин при отсутствии 
микрорезцовой техники. 

Экономическую основу жизни носителей этих культур со
ставляла охота на крупных саванных животных — буйволов, ко
ровьих антилоп, газелей и гиппопотамов, которые изобиловали 
в этих районах. Практиковалось и рыболовство, а начиная с 
периода около 12 тысяч лет назад в некоторых местностях ста
ли собирать и толочь дикорастущие злаки [107]. Количество 
верхних и нижних частей зернотерок на некоторых стоянках 
указывает на особую роль, которую приобрели в это время хлеб
ные злаки. Именно при подобной ситуации можно ожидать на
чала сознательного посева злаков, приведшего к возникнове
нию земледелия и в конечном счете сложению цивилизации ди
настического периода. 

Могильник в Джебель Сахаба и находящийся поблизости, 
на другой стороне Нила, еще один подобный могильник свиде
тельствуют о длительном существовании коллективов, больших 
по численности, чем предполагалось в результате исследования 
индивидуальных жилищ, разбросанных на территории, выхо
дящей к реке, и занимавших, как кажется, четко очерченное 
защищенное пространство. Если общее количество людей — 
мужчин, женщин и детей (последних было 24 из 59, т. е. более 
40% захороненных),— погибших от ранений, является харак
терным, то должно было существовать постоянное соперниче
ство за права в охоте и собирательстве, а также за благопри
ятные для рыбной ловли участки на реке [262, с. 954—955]. 

Использование морских и пресноводных 
пищевых ресурсов 
Рыба является особо важным источником протеина, и начи

ная с VI тысячелетия до н. э. или, возможно, несколько ранее 
мы наблюдаем усиление роли рыболовства и использования 
прочих фаунистических и растительных пищевых ресурсов озер 
и рек. Многочисленные доказательства существования при
брежных коллективов рыболовов, пользовавшихся костяными 
гарпунами и рыболовными крючками и к тому же охотивших
ся на крокодилов и гиппопотамов, имеются в долине Нила и 
районе озер, некогда существовавших в Южной и Центральной 
Сахаре [10; 263, с. 1—46; 181, с. 170—190]. Такие же коллек
тивы известны и к югу от Сахары: по берегам оз. Рудольф 
(около V тысячелетия до н. э. [201, с. 69—73]), в пещере Гембл 
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на берегу оз. Накуру в Грегори Рифт [190, с. 86—87] и в За
падном Рифте, в Ишанго, на берегу оз. Эдуард (VII тысячеле
тие до н. э . ) . Здесь люди могли обитать на плавающих на по
верхности воды травянистых островках [111]. Такие коллекти
вы промышляли и охотой, однако употребление в пищу даров 
рек и озер, по всей очевидности, сделало их более оседлыми 
и более независимыми от сезонных источников питания. 

С конца плейстоцена начинают также регулярно использо
ваться морские продукты, и с этого времени на африканском 
побережье встречаются, как на открытых пространствах, так 
и в пещерах, многочисленные раковинные кучи. Мы уже упо
минали об употреблении в пищу моллюсков людьми капсийской 
культуры на восточной оконечности Атласа. Широко использо
вало моллюсков, крабов, устриц и т. п. и прибрежное населе
ние оранской культуры, а также люди «позднего каменного ве
ка» южного побережья ЮАР. Здесь, на одной из пещерных 
стоянок, Матжес-Ривер, приблизительно за восемь тысячелетий 
образовался более чем 30-футовый слой раковинного и жило
го мусора [163]. Стратиграфия жилых горизонтов этой и дру
гих южноафриканских пещер показывает постеленный переход 
от охоты и собирательства моллюсков к хозяйству, все более и 
более зависимому от морских продуктов. На стоянке Матжес-
Ривер в III тысячелетии до н. э. до некоторой степени внезап
но появляется большое количество рыбьих костей [101, с. 17— 
324; 87, с. 80—94; 216, с. 181—195]. Наиболее вероятно, что 
рыба добывалась не удилищем с леской, а путем сооружения 
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запруд, что до сих пор практикуется в ряде районов, или же с 
помощью копий, которые метались с прибрежных скал или с 
плотов. Некоторые из подобных занятий запечатлены в на
скальной живописи [32, с. 353—360; 102, с. 51—53]. 

Португальские и голландские хронисты XVI и XVII столе
тий сообщают, что «страндлуперы», как они называют этих лю
дей, часто использовали в пищу мясо выброшенных на берег ки
тов и тюленей, причем все члены группы располагались лаге
рем вокруг добычи до тех пор, пока она не поедалась полно
стью. B самом деле, этот источник получения мяса был настоль
ко обильным, что народы, обитавшие на юго-западном побе
режье, нередко сооружали плетни и заслоны от ветра из ки
товых ребер. Большинство народов «позднего каменного века» 
в то же время занимались и охотой. Использовавшиеся ими 
способы и приемы, безусловно, были столь же разнообразны 
как и изготовлявшиеся ими орудия. 
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«Поздний каменный век» 

С V тысячелетия до н. э. в Северной Африке и Сахаре осо
бую роль, по-видимому, получает легкое метательное оружие: 
лук со стрелами и дротик, а также, насколько можно судить 
по наскальной живописи, силки и западни. О сахарских охот
никах непосредственно предшествующего периода известно не
много, однако они, вероятно, использовали наконечники стрел 
и дротиков, изготовленные в атерской традиции. Именно по
этому не было проведено соответствующего различия между их 
стоянками и каменным инвентарем, с одной стороны, и так на
зываемыми неолитическими коллективами, столь широко рас
пространившимися в этих районах после V тысячелетия до 
н. э.,— с другой. К этому периоду относится датируемый при
близительно 6010 г. до н. э. жилой горизонт в Фоззигариен. 
Здешние обитатели охотились на крупную дичь: слонов, носо
рогов, гиппопотамов, гигантских буйволов и многочисленных 
крупных антилоп и газелей, представлявших богатую эфиоп
скую фауну, существовавшую тогда в Сахаре и Северной Аф
рике. 

Проведенные за последнее время исследования показали, 
что первые археологические коллекции с преобладающим со
держанием микролитов, характерные для «позднего каменного 
века», появились в южных районах Центральной Африки око
ло XII тысячелетия до н. э., т. е. гораздо раньше, чем предпо
лагалось прежде. Однако в более южных областях они полу
чили широкое распространение намного позже 3 . В Родезии, 
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Оранжевом свободном государстве и на южном побережье 
ЮАР встречаются относящиеся к одному и тому же периоду 
культуры с преобладанием крупных боковых, концевых и ну-
клевидных скребков. Эти культуры датируются приблизительно 
временем 10 000—8000 лет до н. э. в Родезии и 9000 лет до н. э. 
в Матжес-Ривер. В Оранжевом свободном государстве такая 
культура получила название «смитфилд А». Орудия «позднего 
каменного века» отличаются большим разнообразием и спе
циализацией в сравнении с орудиями любого предшествующе
го периода. Это, по всей видимости, явилось следствием более 
тесной интеграции социальной структуры, а также большей 
способности к выбору и интенсивной эксплуатации содержа
щихся в пределах освоенной территории ресурсов. 

Образ жизни народов, населявших экваториальные области 
и влажные леса Западной Африки, скорее всего существенно 
отличался от образа жизни населения саванн и редколесья. 
Получить сколько-нибудь точное представление о господство
вавшем здесь типе хозяйства, к сожалению, сложно ввиду не
многочисленности сохранившегося костного материала, хотя ос
нову для реконструкции верной картины может составить зна
ние современного лесного биома. Каменные орудия представле
ны в основном микролитами, служившими наконечниками стрел, 
возможно, с поперечными лезвиями, а также небольшими 
скобелями и скребками [266, с. 261—271; 91, с. 68—69]. До
пустимо предположить по аналогии с образом жизни пигмеев 
и подобных им обитателей лесов, что значительная часть по
требляемого мяса добывалась за счет животных, живших на 
деревьях. Некоторые коллективы, вероятно, охотились на анти
лоп и лесных кабанов с помощью сетей и копий; другие поль-
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зовались луком и стрелами. Все коллективы должны были стре
миться к добыче мяса слонов и гиппопотамов. Можно ожидать, 
что в лесных районах, где дичь, как правило, встречается ред
ко, все большее место занимала растительная пища. 

В южных и западных областях бассейна Конго в отличие от 
Западной Африки сложилась несколько иная ситуация: здеш
ние охотники читольской культуры использовали одновременно 
открытые травянистые пространства пустыни Калахари и мно
гоярусные леса по берегам рек. Иные пути добычи пищи и раз
нообразные пищевые ресурсы обусловили особое значение не
которых видов орудий [19; 54а, т. I, с. 153—170, т. II, табли
цы]. Так, на плато встречаются многочисленные листовидные и 
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черешковые наконечники стрел и дротиков, а в долинах доми
нируют трапециевидные и треугольные орудия, которые могли 
служить наконечниками с поперечным лезвием или использо
ваться для обработки дерева. 

В лесистых саваннах Замбии и Малави, т. е. в южных рай
онах Центральной Африки, люди начикуфской культуры, на
чальный этап которой относится к наиболее ранним культурам 
«позднего каменного века», известным в Южной Африке [49, 
с. 86—98; 180], похоже, придавали одинаковое значение охоте 
и собирательству. Сегментовидные и полукруглые микролиты 
свидетельствуют об использовании наконечников как с заост
ренным, так и с поперечным лезвием, а многочисленные типы 
крупных скребков дают возможность предположить широкое 
использование дерева и продуктов его обработки. Из дерева, 
очевидно, делали загоны для дичи, столбы для привязи домаш
них животных и разнообразные ловушки. С изготовлением по
следних, вероятно, связаны некоторые из многочисленных кам
ней, обычно плоских и имеющих в центре высверленное отвер
стие. Значительно различающиеся по своим размерам, эти кам
ни, возможно, являются составной частью пружинного капкана, 
подобного тем, которые употребляются до сих пор. Камни с 
высверленным отверстием, несомненно, использовались для раз
нообразных операций, одна из которых состояла в утяжеле
нии палки-копалки при работе на каменистой почве. Бушмены 
Южной Калахари пользовались таким приспособлением еще в 
начале нашего столетия. 

Другим примечательным орудием этого периода является то
пор со шлифованным лезвием — изделие, очевидно весьма отли-

171 



чающееся от неолитических топоров. Один из них (из Мвела 
Рокс в Северной Замбии) относится к очень раннему времени — 
10 тысяч лет назад [ 4 9 ] 4 . Многие топоры не совсем подходят 
для рубки деревьев, однако, снабдив топорищем, их, возмож
но, использовали для разбивания пчелиных гнезд при добыче 
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меда из дуплистых деревьев или же для обдирания и обработки 
коры в целях изготовления одежды, веревок и сосудов. 

Для начикуфской культуры характерно присутствие множе
ства верхних и нижних частей зернотерок. С их помощью при
готовлялись по меньшей мере два вида пищи, так как на не
которых нижних камнях встречаются овальные желобки, а на 
других — округлые чашевидные углубления. Верхние камни 
имеют плоскую, ровную поверхность для растирания зерен; 
торцевая поверхность по всей окружности употреблялась для 
толчения. В центре этих камней часто находится небольшая 
впадина, предназначавшаяся для удержания зерен и предотвра
щения их выталкивания с нижнего камня, прежде чем они бу
дут размолоты. Население лесистых саванн имело в своем рас
поряжении множество дикорастущих фруктов и орехов, и неко
торые из них, такие, как фрукты mubuyu и musuku, поныне со
бираются и употребляются в пищу бантуязычными народами. 

В более открытых парковых и кустарниковых саваннах Вос
точной и Южной Африки встречаются разнообразные археоло
гические коллекции из камня и кости, в которых особое место 
принадлежит весьма необычным типам микролитов и неболь
ших скребков — это орудия размером с ноготь большого паль
ца, которые, вероятно, насаживались на рукоятку в виде руч
ного скобеля. Эти орудия обычно приписывались различным 
региональным вариантам уилтонского культурного комплекса, 
хотя теперь лишь немногие исследователи доисторического пе
риода стали бы утверждать, что эти варианты объединяло не
что большее, чем весьма общее параллельное развитие техно
логии изготовления каменных орудий [125, с. 557—582]. 

Там, где для производства каменного инвентаря использо
вался в основном затвердевший глинистый сланец, как это бы
ло в районах Высокого Велда в Трансваале, Оранжевом сво
бодном государстве и северо-восточной части Капской области, 
встречаются наряду с микролитами многочисленные скребко
вые формы крупных размеров, многие из которых напоминают 
концевые скребки верхнего плейстоцена. Недавние исследова
ния в Оранжевом свободном государстве выявили шесть фаз 
каменного производства, свидетельствующих о более сложном 
характере последовательности культурных этапов, чем пред
полагалось ранее. В свете этого теория единого развития куль
турного комплекса, известного под названием смитфилдского, 
должна в настоящее время претерпеть определенные изменения. 
Наиболее ранняя фаза (смитфилд А) предшествует фазам, 
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представленным в основном микролитическим инвентарем, для 
производства которого применялись агат и халцедоновая галь
ка (что соответствует региональному варианту уилтона). Затем 
следуют фазы, не содержащие микролитов (смитфилд С) , и, 
наконец, в завершающей фазе вновь отдается предпочтение 
крупным скребковым формам из затвердевшего глинистого 
сланца, а также костяным орудиям и керамике; при этом мик
ролиты исчезают окончательно [211; 212 214]. В первые деся
тилетия нашего века все еще встречались бушмены, которые 
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могли продемонстрировать процесс изготовления этих орудий — 
kuin и использование их. для скобления, рубки, выскабливания 
кож, выделки из них одеял, отделения мяса от костей, а также 
для производства деревянных дубинок, луков и стрел. В рам
ках смитфилдского культурного комплекса было выделено не
сколько региональных «культур». 

Наскальная живопись 

К поздним этапам этих «уилтонских» и «смитфилдских» 
традиций Центральной Танзании, Родезии, ЮАР и Юго-Запад
ной Африки относится такая сокровищница искусства, как ри
сунки на скалах или в пещерах и горных укрытиях, а также 
петроглифы на гладкой поверхности скал в открытой местно-
ности. Хотя все эти наскальные изображения, за исключением 
наиболее древних петроглифов, вероятно, ненамного старше 
двух тысяч лет, утонченный и вполне стилистически развитой 
характер самых древних из них тем не менее указывает на то, 
что возникновение такого искусства должно быть отнесено в 
прошлое по меньшей мере к началу голоцена [95; 235; 265]. 

175 



Именно наскальное искусство дает нам возможность про
никновения во многие сферы жизни народов «позднего камен
ного века». Какая-то часть изображений была, безусловно, со
здана под влиянием магических или ритуальных представлений: 
симпатической магии, призванной обеспечивать успешную охо
ту, магии дождя, ритуала инициации или же ритуала, связан
ного с высвобождением души умершего. Но большая часть изо
бражений была, судя по всему, чисто изобразительной. Их со
здатели черпали вдохновение в желании отобразить события 
и реалии повседневной жизни коллектива: удачную охоту и ис
пользование масок в виде звериных голов; обитавших в округе 
животных, особенно имевших самое вкусное мясо; битвы; пляс
ки; собирательство растений и меда и многие другие бытовые 
сцены. 

Все это, как правило, произведения столь высокого клас
са, что напрашивается вывод о существовании непревзойден
ных мастеров, в совершенстве владевших линией и цветом; их 
произведения могут быть поставлены в один ряд с наиболее 
жизненными и доставляющими наибольшее эстетическое на
слаждение шедеврами мирового искусства. Пигмент добывался 
размельчением различных минералов — гематита, марганца, 
каолина — и смешиванием полученного порошка с каким-либо 
жировым или смолистым растворителем. Пигмент хранили 
иногда в сосудах из рога и наносили с помощью кисти из перь
ев или деревянной (костяной) лопаткой. Бушменские худож
ники поздних периодов из Басутоленда при раскрашивании сво
их прекрасных полихромных произведений, возможно, распыля
ли краски при помощи рта или же наносили их кистью с тон
ким волосом, который вычесывали из стеблей velosia [265]. 

Такие же прекрасные натуралистические изображения пред
ставляют собой петроглифы, высекавшиеся на твердой поверх
ности скал на вершине какого-либо холма, откуда охотники на
блюдали за пасущейся внизу, в долине, добычей. Долбление 
осуществлялось при помощи любого подходящего твердого и за
остренного куска породы, однако техника нанесения контуров 
на твердую долеритовую поверхность в течение длительного пе
риода оставалась неизвестной исследователям. Было даже вы
сказано предположение, что для этих целей использовались ал
мазы. Но в таком случае художники весьма тщательно их со
бирали, покидая стоянку! Недавно удалось установить, что пет
роглифы высекались подходящими для этой цели острыми от-
щепами из местной породы, которые прорезали контуры в жел-
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то-коричневом, сравнительно мягком и обычно толстом вывет
ренном слое, образовывавшемся во влажных условиях на по
верхности долерита, и обнажали невыветренную породу фиоле
тового цвета. В течение столетий кислые почвенные воды, со
биравшиеся в выдолбленных контурах петроглифов, углубляли 
эти контуры за счет нетронутой поверхности, и, когда наруж
ный слой выветривался, петроглиф все еще оставался предо
храненным, хотя уже и слабее [221, стр. 281—285]. 

Общие черты образа жизни 
Во многих из этих охотничьих коллективов изготовлялись 

украшения: бусы, подвески и другие предметы из раковин, ко
сти и слоновой кости. Там, где встречалась скорлупа яиц стра
уса, она использовалась для изготовления бус, надевавшихся на 
длинные нити, которые обертывались вокруг тела или нашива
лись на кожаные передники. Если эту скорлупу найти было 
нельзя, применялись различные морские и пресноводные рако
вины, перламутр и пр. Население лесных районов, несомненно, 
использовало для изготовления одежды кору деревьев; в саван
нах употреблялись кожи, нередко искусно сшитые. Тело часто 
разукрашивалось красной, черной и белой краской, а волосы 
иногда покрывались серебристым спекуляритовым порошком. 

Размеры стоянки зависели от наличия и обилия источников 
пищи. В ряде случаев, особенно на прибрежных стоянках, мно
госемейные коллективы могли включать до 50 человек и более. 
Но обычно стоянки были меньших размеров, и их, должно быть, 
населяли 15—25 человек, составлявших шесть или менее ос
новных семейных групп. Они, как правило, обитали в укрытиях, 
сооруженных из ветвей, тростника или циновок,— остатки тако
го поваленного укрытия были обнаружены в Гвишо Спрингс 
и датированы серединой III тысячелетия до н. э. [188, с. 16— 
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22]. Можно ожидать, что расположение этих остатков на жи
лой стоянке основной семьи не будет существенно отличаться 
от размещения скоплений камней в Оранжа I, хотя эти стоянки 
разделены четырьмя тысячами лет [61]. 

Если в настоящее время может быть доказано, что «поздний 
каменный век» начался значительно раньше (около 12 тысяч 
лет назад), чем предполагалось прежде, то можно убедиться и 
в том, что в некоторых районах он просуществовал намного 
дольше, чем считали до недавних пор, несмотря на длительные 
контакты с создателями производящего хозяйства, особенно в 
пустынях Южной Африки и лесах Конго. Действительно, в го
рах Бейнса в Юго-Западной Африке, коллективы оватжимба и 
поныне используют камень для производства орудий [165]. От
сюда вытекает, что начиная приблизительно с V тысячелетия 
до н. э. Африку населяли народы, находившиеся на различных 
уровнях экономического развития. Первоначально земледельцы и 
скотоводы в основном обитали в северных районах, затем обра
ботка земли и знание металлургии железа распространились к 
югу от Сахары и достигли пояса саванн и лесов Западной Африки, 
ознаменовав начало крупных экономических перемен. С течением 
времени эти перемены сказались и на большей части континен
та. Однако коллективы охотников и собирателей продолжают 
существовать в некоторых частях континента вплоть до сего
дняшнего дня и являются для этнографов и археологов одним 
из важнейших источников в их попытках реконструировать 
образ жизни народов «позднего каменного века». 

Множество сцен повседневной жизни, запечатленных на
скальной живописью, не дает возможности представить охотни
ка «среднего каменного века» жалким голодающим дикарем. 
Скорее придется склониться к представлению, что ему требова
лось нечто большее, чем положенная ему доля «сладкой жизни». 
Имевшиеся в распоряжении бушменов и негроидов Тропической 
Африки природные богатства окружающей среды, хорошее зна
ние ими своей страны, особенностей растений и животных, с 
которыми они соседствуют, общая незначительность потребно
стей, обладание примитивной, но эффективной технологией, спо
собной удовлетворить эти потребности, а также обладание до
сугом, который давал возможность отображать все события, от
сутствие соперников — все это подкрепляет утверждение, что 
охотничий образ жизни был не просто «способом пропитания», 
но в ряде случаев, несомненно, являлся «главенствующим ти
пом образа жизни человеческих видов» [141, 304—320]. 
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Г л а в а V I 

З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Ы И СОВРЕМЕННЫЕ 
НАРОДЫ 

Начальные этапы развития производящих форм 
хозяйства 

Охотничий образ жизни, по-видимому, имел множество при
влекательных сторон для значительной части населения афри
канского «позднего каменного века», которое обитало в богатых 
в природном отношении саваннах к югу от Сахары, где оно бы
ло в состоянии прокормиться «ягодами, саранчой, змеями, пече
ными гусеницами, мясом антилоп и оленей». Что касается насе
ления более засушливых и неплодородных земель, то все чле
ны коллектива не могли быть удовлетворены «постной пищей», 
которую давали эти земли. Поэтому не должно вызывать удив
ления, что обитавшие там народы, когда под действием обстоя
тельств стали возможными или даже необходимыми фундамен
тальные изменения в экономическом базисе засушливых север
ных районов континента, перешли от простого потребления при
родных продовольственных ресурсов к производству основных 
продуктов — мяса и хлеба. 

Переход к земледелию и скотоводству совершился, однако, 
не внезапно, а занял несколько тысячелетий. В Юго-Западной 
Азии материалы стоянок Леванта на одном краю полумесяца 
плодородных земель и Юго-Западного Ирана — на другом сви
детельствуют прежде всего о более интенсивном использовании 
дикорастущих злаков охотниками на онагров, газелей или диких 
быков, а также о зарождающемся возделывании этих злаков, 
которое сопровождалось одомашниванием козы и овцы (VII ты
сячелетие до н. э .) . Первые объекты возделывания и одомашни
вания — пшеница, ячмень, козы и овцы — автохтоны Юго-За
падной Азии. Их наличие подтверждает данные археологии о 
первоначальном появлении здесь окультуривания злаков и раз-
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ведении скота у столь развитых охотников и собирателей, ка
кими были в IX тысячелетии до н. э. палестинские натуфийцы. 

Можно полагать, что очевидные преимущества производства 
избыточного зерна, которое можно было хранить, и постоянно
го запаса убойного скота привели к быстрому внедрению окуль
туренных растений и домашних животных. То, что в пределах 
этого основного центра процесс перемен занял по меньшей ме
ре два тысячелетия, объясняется, вероятно, необходимостью 
развивать производительные окультивированные виды при не
знании селективного скрещивания и весьма смутных представ
лениях о наиболее благоприятных условиях для земледелия. 
Однако к V тысячелетию до н. э., к тому времени, к которому 
относятся первые данные о разведении растений и животных в 
Африке, были уже окультурены многие растения, а также одо
машнены козы, овцы, свиньи и крупный рогатый скот. За ис
ключением последнего, дикие предки перечисленных животных 
на континенте неизвестны. 

Получение гарантированного избытка продовольствия обусло
вило сложение более дифференцированной социальной структу
ры, а также значительный всеобщий прирост населения. В то 
же время максимальная численность коллектива перестала за
висеть от количества людей, способных прокормиться за счет 
природных ресурсов в самое голодное время года. Земледельцы 
помимо того были меньше заинтересованы в размерах контро
лируемой территории. 

Распространение с конца палеолита знаний и начавшийся 
на Ближнем Востоке обмен прекрасно иллюстрируются разви
тием, как во времени, так и в пространстве, торговли обсидиа
ном, добывавшимся преимущественно в анатолийских место
рождениях [198, с. 30—72]. Масштабы этой торговли, охватив
шей все области полумесяца плодородных земель, весьма впе
чатляющи; они ясно показывают, что благодаря подвижности и 
свободному обмену прогресс эффективного производящего хо
зяйства затронул всю Юго-Западную Азию, а не явился новше
ством одного лишь района. Поэтому тем более удивительно, 
что производящие формы хозяйства появились в Африке отно
сительно внезапно, и в нашем распоряжении нет сведений о 
начальных этапах зарождавшегося здесь земледелия, подобных 
тем, которые имеются в Леванте и Месопотамии. 

Поскольку плодородные земли долины Нила располагаются 
всего лишь в 300 милях к юго-западу от древних центров Пале
стины (через Суэцкий перешеек), можно предположить, что в 
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Египте также делались первые попытки возделывания местных 
растений. До сих пор, однако, у нас нет доказательств, что в 
действительности дело обстояло именно так, хотя недавние ис
следования в Нубии и Верхнем Египте (Ком Омбо) [261, 
с. 244—247; 38, с. 171—174] показали увеличение потребления 
дикорастущих злаков в завершающий период плейстоцена. На
селение указанных районов, судя по всему, не преуспело в 
окультуривании каких-либо из этих злаков. Это может объяс-
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няться тем, что среди них не было сортов, подходящих для 
культивирования. Или же, возможно, в ранний постплейстоце-
новый период прибрежные нильские земли были настолько бо
гаты, что не было необходимости развивать эффективное про
изводящее хозяйство. В самом деле, Геродот упоминал, что в 
его время народы Дельты широко использовали в пищу какие-
то речные растения [113, с. 135]. 

Если засушливые условия конца плейстоцена и начала го
лоцена, о которых свидетельствует материал как с Ближнего 
Востока, так и из Африки, повлекли за собой концентрацию 
поселений и отмеченные в этом периоде враждебные отноше
ния между различными коллективами долины Нила, то теп
лые и более влажные условия, существовавшие здесь между 
VII и III тысячелетиями до и. э., явились, по всей вероятности, 
оптимальными для чрезвычайно специализированных обществ 
того времени. Таким образом, там, где отсутствует вызов, мо
жет отсутствовать и ожидаемая реакция на него, как это в дей
ствительности и было в Африке южнее Сахары в более позд
ние периоды. 

Поскольку в наших знаниях археологического развития 
Верхнего Египта и Дельты имеются пробелы, относящиеся к 
этапам «между микролитическими («эпи-леваллуазскими») куль
турами позднего плейстоцена и древнейшими неолитическими 
культурами фаюмских земледельцев, возможно, в конце кон
цов решающие доказательства будут обнаружены именно здесь. 
Одна недатированная археологическая коллекция со стоянки в 
Хелуане, близ Каира, несомненно, напоминает натуфийскую 
культуру Палестины. Вместе с тем между VIII и V тысячеле
тиями до н. э. разливы Нила были не так высоки. В этой свя
зи представляется вероятным, что жилые стоянки, расположение 
которых к этому времени ограничивалось долиной наводнения, 
оказались погребенными под многофутовой толщей поздних ал
лювиальных отложений [112, с. 598]. Выше по течению, в Ну
бии, охотничьи коллективы, использовавшие микролиты, все 
еще периодически заселяли небольшие стоянки по высокому 
берегу реки или же у сезонных водоемов, в стороне от основ
ного русла Нила [38, с. 163—168, 176—177]. Стоянки эти про
существовали вплоть до IV тысячелетия, и первым очевидным 
доказательством одомашнивания животных в верховьях Нила 
являются останки карликовой козы, обнаруженные вместе с 
«неолитическими» орудиями на стоянке Эс-Шахейнаб, близ Хар
тума (около 3200 лет до н. э.) [5, с. 15—16]. 
182 



Хотя население верховьев Нила переходило от охотничье-
собирательского образа жизни, возможно, с некоторым запоз
данием, у нас нет доказательств, что в низовьях реки должна 
была складываться непременно такая же ситуация. О том, что 
в действительности положение здесь было иное, свидетельству
ет существование земледельческих коллективов в Верхнем Егип
те к середине V тысячелетия. Неолитические земледельцы Фаю-
ма А, возделывавшие на берегах озера в Фаюмской впадине 
пшеницу, а также лен для изготовления одежды, представляют 
древнейшее земледельческое хозяйство Нила (около 4400 лет 
до н. э.) . Каменные орудия фаюмцев с характерным множест
вом бифасов предполагают наличие установившейся традиции 
африканского происхождения, и в материальной культуре, за 
исключением окультуренных растений, лишь очень немногое го
ворит в пользу азиатского происхождения [42]. 

Среди обнаруженного костного материала были останки 
коз, овец, свиней и рогатого скота, однако не удалось опреде
лить, были ли они одомашнены. Если принадлежность остан
ков козам и овцам была установлена верно, то эти животные, 
несомненно, должны были проникнуть сюда извне, поскольку в 
Африке, за исключением берберийской овцы, не встречаются 
дикие виды мелкого рогатого скота. 

Фаюмцы, по-видимому, были земледельцами на самой на
чальной стадии и сезонно кочевали со своими стадами. Их жи
лища и строения, от которых ничего не сохранилось, распола
гались на некотором расстоянии от силосных ям со стенами, 
обложенными ветвями. Для изготовления жилищ, возможно, 
употреблялись циновки или кожи, натянутые на каркас из иво
вых прутьев. Вероятно, более типичным для этого времени было 
расположенное далее к северу крупное поселение в Меримде, 
на краю Дельты, ранние слои которого датируются V тысяче
летием. Это было долговременное поселение с жилищами из об
мазанного глиной каркаса из прутьев. Характерный египетский 
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кремневый инвентарь (шлифованные каменные топоры, лезвия 
серпов, ножи и выемчатые наконечники стрел) обнаружен 
здесь вместе с другими орудиями, подтверждающими его про
исхождение от азиатских форм [251]. 

Древний Египет 

Последовательность археологических этапов Верхнего Егип
та, начинающаяся с неолитического поселения и некрополя в 
Бадари, известна нам намного лучше, хотя имеющиеся датиров
ки явно ненадежны [131, с. 1—46]. Работ, посвященных вопро
су об автохтонном или иноземном происхождении цивилизации 
династического Египта, опубликовано, вероятно, больше, чем 
трудов, касающихся всех остальных регионов континента, вме
сте взятых. Эта проблема, однако, вряд ли сможет быть решена 
прежде, чем будут проведены новые систематические исследова
ния поселений и некрополей раннего неолита и додинастическо-
го периода. Но нас занимает сейчас не египетская цивилизация 
и ее в высшей степени консервативный культурный континуум. 
К сожалению, объем данной книги позволяет лишь бегло кос
нуться ряда событий, приведших около 3200 лет до н. э. к объ
единению Верхнего и Нижнего Египта под властью фараона 
Нармера или Менеса. 

Додинастический период может быть разделен на ранний и 
поздний этапы (Негада I, около 3800—3600 лет до н. э., и Не
гада II, около 3600—3200 лет до н. э .) ; он следовал, по-видимо
му, непосредственно за «неолитическими культурами», такими, 
как Фаюм А, Меримде и Бадари. Этот период имеет специфиче
ски африканское происхождение и характерные африканские 
особенности, которые в ряде случаев соединялись с некоторыми 
неафриканскими элементами, не сыгравшими, впрочем, сколько-
нибудь существенной роли вплоть до его завершающих стадий 
[247, с. 77—86]. Элементы эти скорее указывают на взаимный 
обмен изобретениями и товарами, и гипотезы о каких-либо 
крупных иноземных вторжениях представляются совершенно не
обоснованными. Существование гипотетической династической 
расы, основавшей, по мнению некоторых специалистов, первую 
династию, все еще требует подтверждения фактами, а недавние 
исследования физического типа населения показали, что в те
чение всего династического периода он претерпел минимальные 
изменения [там же, с. 76—77]. 

Сходным образом Гринберг полагает, что язык древнего 
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Египта не произошел от семитских языков, а имел с ними об
щего предка. Вместе они образуют две из пяти равноправных 
ветвей афро-азиатской языковой семьи — наряду с кушитской, 
берберской и чадской [104, с 42—65]. 

Рост городской цивилизации, появление классовых разли
чий, письма, ремесла и монументальной архитектуры можно 
рассматривать как следствие усилившихся регулярных связей с 
Месопотамией и Левантом посредством торговли, переселений 
ремесленников и в особенности обмена знаниями и идеями по
литического и социального развития [247, с. 85—86]. Конкрет
ная форма цивилизованного правления, установленная в виде 
власти фараонов, является тем не менее, по существу, афри-
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канской, напоминающей власть деспотичных обожествленных 
правителей Верхнего Нила и Западной Африки в более поздние 
времена. В самом деле, в Египте в отличие от Месопотамии 
за объединением двух царств стоял, судя по всему, гений од
ного человека или семьи — «Царя Скорпиона», Нармера, Мене-
са? — человека или людей, обладавших выдающимися способ
ностями к руководству, организации завоеваний и консолида
ции, подобно Чаке, Мошешу или Леванике 1 более позднего вре
мени. 

Хотя египетские фараоны правили 2500 лет, а Мероитское 
царство на Верхнем Ниле продлило существование египетской 
цивилизации еще на тысячелетие, трудно проследить ее влия
ние на остальную Африку, поскольку в центре научной мысли 
всегда находились связи Египта с соседними цивилизациями 
Ближнего Востока — явление во всех отношениях важное, как 
в древности, так и в наше время. Воздействие Египта на насе
ление эфиопских возвышенностей и саванн суданского пояса ос
тается неизученным, так как в этом направлении фактически 
не предпринималось никаких исследований. Нам известно о тор
говых экспедициях в страну Пунт во времена IV династии и о 
том, что Мероэ в полной мере пользовалось благами торговли 
на Индийском океане [7, с. 166; 220, с. 100—122; 79, с. 48—50]. 
Если бы нам удалось прочесть мероитское письмо, ситуация бы 
существенно изменилась, однако в настоящее время представля
ется, что нильская цивилизация оказывала незначительное пря
мое воздействие на Африку южнее Сахары. Бесспорно, отчасти 
это объясняется наличием географических барьеров: пустыни и 
массы плавучих водорослей на Белом Ниле. Попытки показать 
египетское происхождение некоторых особенностей цивилизаций 
Верхнего Нила и Западной Африки, например обожествления 
власти правителя, оказались бы гораздо убедительнее, если бы 
удалось выявить более тесную взаимосвязь самих этих особен
ностей. 
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Распространение одомашнивания животных 

Далее на запад по побережью Средиземного моря ряд со
бытий, приведших к появлению «неолитического» хозяйства, хо
рошо прослеживается на материале пещеры Хауа Фтеах. Фау-
нистические останки из жилых слоев свидетельствуют, что к 
V тысячелетию до н. э. 80% потребляемого мяса давали одо
машненные овцы и козы, большую часть которых составлял мо
лодняк. Это чисто «неолитическое» хозяйство резко отличается 
от хозяйства охотничье-собирательской ливййско-капсийской 
культуры, представленной жилыми слоями, залегающими ниже. 
Здесь большую часть мяса обеспечивали дикие быки и дикая 
берберийская овца (Ammotragus), о наличии которой можно 
судить по максимальным средним размерам костных останков. 
Изучение останков быков из обоих горизонтов указывает на от
сутствие одомашненного крупного рогатого скота [177, с. 313— 
319]. 

Таким образом, в Киренаике нет данных о постепенных эта
пах одомашнивания животных, которые прослеживаются в Юго-
Западной Азии; одомашненный скот и предметы материальной 
культуры появляются здесь внезапно. «Неолитический» инвен
тарь рассматриваемого периода из Киренаики не показывает 
полного разрыва с орудиями, существовавшими до этого; здесь 
традиционные микролитические орудия — резцы и концевые 
скребки,— а также некоторые новые формы сочетаются с новой 
техникой — отжимной ретушью, керамикой, черешковыми и ли
стовидными наконечниками стрел, плоскими ножами, шлифо
ванными каменными топорами, многочисленными жерновами и 
орудиями из кости. Все это показывает, что в этническом со
ставе населения не произошло сколько-нибудь значительных 
перемен и что появление неолитической технологии и разведе
ния скота явилось следствием их распространения из долины. 
Нила предположительно в западном направлении. Данные о 
земледелии, однако, отсутствуют, если только таковыми не яв
ляются «мотыги» из известняка или кремневые лезвия со шли
фованным рабочим краем, которые, подобно лезвиям серпов со 
стоянок Египта, не внушают особого доверия ввиду своей чрез
вычайной редкости [там же, с. 285, 298]. 

Материальная культура, в особенности керамика, явно име
ет больше общего с Магрибом, чем с долиной Нила (Меримде) 
или Фаюмом, хотя находки в оазисе Сива, расположенном на 
полпути между ними, свидетельствуют о наличии в этот период 
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определенных контактов между востоком и западом [176, 
с. 251—262]. 

Магрибский вариант «неолита» основан на капсийской тра
диции производства каменных орудий и датируется в основном 
с конца IV тысячелетия. В этот период с ним связана традиция 
наскального искусства южных склонов Атласского массива и 
Северной Сахары [15, с. 449—491; 253]. Были выделены два 
этапа: первый — связанный с наскальными изображениями пла
то и склонов Атласа и с небольшим количеством керамики и 
второй — распространившийся далее на север (вплоть до побе
режья), в котором отсутствуют наконечники стрел, но керами
ки сравнительно много. В пещере на побережье Алжира (Рар 
ум эль-Фернан) вместе с «неолитической» коллекцией орудий 
были обнаружены кости овец и коз. 

Известны геометрические орнаменты на сосудах, изготов
ленных из скорлупы яиц страуса, и на плитах мелового извест
няка, а также некоторые контурные изображения, связанные с 
капсийской культурой и датируемые VIII—VII тысячелетиями 
до н. э. [41, с. 241—247, 354—369]. Однако до сих пор нет дан
ных, указывающих на такой же возраст натуралистических на
скальных изображений в открытой местности или на стенах пе
щер и скальных укрытий. Вместе с тем эти изображения могут 
быть столь же древними, поскольку отдельные петроглифы, изо
бражающие крупных животных, к настоящему времени обнару
жены в Верхнем Египте [231, с. 1—39] и Киренаике [194, 
с. 95—101]. В Нубии были выделены три основные группы пет
роглифов [270]. Наиболее древняя группа изображает исключи
тельно сцены охоты на крупных животных, включая слона и жи
рафа, которые к началу династического периода (около 2900— 
2600 лет до н. э.) определенно уже не встречались в долине Ни
ла. Но большая часть произведений наскального искусства Се
верной Африки, вероятно, датируется между VI и III тысячеле
тиями. 

Расцвета художественных стилей как в живописи, так 
и в петроглифах это искусство достигает в Сахаре, особенно в 
Тассили; оно распространяется от одного края пустыни до дру
гого в тех районах, где имеются подходящие условия — скаль
ные укрытия и пещеры для фресок, плоскости вертикальных 
скал на открытой местности для петроглифов 2 . 
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Помимо дикой суданской фауны на скалах изображаются 
многочисленные стада одомашненных быков и овец, что приоб
ретает особый интерес в свете проблем происхождения афри
канского одомашненного рогатого скота. В противоположность 
распространенному мнению, оба вида дикого рогатого скота — 
крупный (Bos ibericus) и мелкий (Bos primigenius) — существо
вали в Северной Африке начиная с раннего плейстоцена, и по
этому нет ничего невероятного в том, что оба они были одо
машнены именно здесь [117, с. 165—171]. В Египте, однако, 
не удалось с определенностью установить наличие одомашнен
ных быков до начала додинастического периода, в котором су
ществование культа рогатого скота подтверждается ритуальны
ми захоронениями [36, с. 91; 175, с. 583—599]. На одной из са-
харских стоянок под скальным навесом (Уан Мухуггиаг) на 
восточной оконечности тассилийского ареала был все же обна
ружен череп предположительно одомашненного Bos brachyceros, 
датирующийся либо началом V, либо концом VI тысячелетия 
до н. э. (около 4000±120 лет до н. э.) [182, с. 225—226, 234]; 
существование одомашненного рогатого скота, возможно, также 
подтвердит материал нижних слоев, которые датируются при
близительно 5500 г. до н. э. 

Поддерживая теорию о самостоятельном центре приручения 
животных в Северной Африке, приходится признать, что, хотя 
эта находка имеет большое значение, необходимо, чтобы ее под
твердили другие ископаемые останки. В настоящее время наибо
лее вероятным представляется распространение рогатого скота 
из Азии в Египет и Сахару. Но выдвигались гипотезы и о том, 
что быстрое распространение «неолитических» культур в райо
не Эгейского моря и по северным берегам Средиземного, кото
рое привело в середине V тысячелетия (или ранее) к заселению 
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Италии и Мальты, могло равным об
разом способствовать доставке рога
того скота морским путем в Северо-
Восточный Тунис, что дало толчок пе
реселению в восточном и южном на
правлениях кочевников со своими 
стадами [177, с. 313]. В это время в 
Северной Африке появляется также 
обсидиан с Эоловых островов [40, 
с. 47] . Для окончательного решения 
проблемы необходимы дальнейшие 
находки, особенно важно обнаружить 
хорошо сохранившуюся пару корней 
рогов. 

Каково бы ни было их происхожде
ние, первые «неолитические» скотово
ды появились в Сахаре в V тысяче
летии до н. э., а возможно, и раньше. 
Они разводили быков с длинными и 
короткими рогами, коз и овец и про
существовали здесь до начала про
грессирующего осушения, которое по
сле 2500 г. до н. э. вынудило некото
рых из них к переселению. Хотя мно
гое остается еще неизвестным, по изо
бражениям наскального искусства мы 
уже знаем немало об образе жизни 

«неолитических» скотоводов пустыни, одна часть которых 
была, как мы уже видели, афро-средиземноморского проис
хождения, а другая — негроидного. Эти народы вели по
лукочевой образ жизни; они жили в легких переносных жили
щах, устраивая свои стоянки на открытой местности или же в 
скальных укрытиях, и держали скот в огороженных загонах. 
Иногда они воевали и всегда много охотились: на слонов, носо
рогов, гиппопотамов, жирафов, ныне вымерших гигантских буй
волов и многочисленных крупных антилоп. Они также ловили 
рыбу в озерах. Иногда они носили одежду и тщательно себя 
украшали; их искусство изображает многочисленные сцены 
быта и религиозного ритуала. Эти народы обитали в Сахаре 
в течение более двух тысяч лет, когда там были оптимальные 
климатические условия, которые сохранились до II тысячеле
тия до н. э. 
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Развитие земледелия 

Характерная для Сахары «неолитическая» традиция «произ
водства орудий из кремнистого известняка и халцедона подраз
деляется на несколько вариантов. Южная граница распростра
нения этой традиции проходит по 15-й параллели. Здесь на 
смену ей приходят разнообразные микролитические культуры с 
использованием кварца, и представляется очевидным, что столь 
отличные друг от друга традиции отразили различия, сущест
вовавшие между двумя экологическими зонами. Именно по от
ношению к району к югу от 15-й параллели проф. Мердок 
[185, с. 64—68] предполагает самостоятельное возникновение 
земледелия в период от 5000 до 4000 лет до н. э., т. е. в то же 
самое время, когда оно, судя по всему, проникло из Юго-За
падной Азии в Египет. Фактических доказательств, способных 
поддержать эту гипотезу, до сих пор пока не обнаружено, од
нако за последнее время в распоряжение исследователей по
ступило множество новейших данных, которые помогают про
лить свет на происхождение земледелия к югу от Сахары. 

Раскопки в Сьерра-Леоне, Гане и Нигерии показали, что 
около 3000 г. до н. э. (скорее всего немного позже) микролити
ческая традиция «позднего каменного века» обогатилась добав
лением некоторых «неолитических» черт, таких, как производ
ство шлифованных и полированных каменных топоров и кера
мики [74; 94; 218, с. 8 ] 3 . Кажется вполне возможным истолко
вать эти данные как указывающие на появление к рассматри
ваемому времени у некоторых народов саванн и лесов земле
делия и, вероятно, скотоводства. Это, безусловно, произошло 
вслед за первым проникновением окультуренных растений и 
прирученных животных в Северную Африку; поэтому опыт воз
делывания земли и разведения животных вместе с продуктами 
земледелия и скотоводства, возможно, распространился оттуда 
в южном направлении вскоре после V тысячелетия до н. э. 

Основные линии коммуникаций с севера на юг были, не
сомненно, теми же, что и в последующие периоды, когда по 
ним пролегали маршруты колесниц, а природные условия этих 
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районов таковы, что «неолитические» коллективы пустыни 
должны были обладать высокой подвижностью. Движение от 
Нила в западном направлении, к северным оазисам, подтвер
ждается находками в Харге и Сиве, тогда как у Вади Ховара 
одно время проходил естественный путь на запад от Нила к по
ясу саванн на широте Мероэ. В самом деле, широкое распро
странение хартумской керамики с волнистым орнаментом 
вплоть до плато Хоггар и возвышенности Ваньянга в Тибести 
наряду с обширной торговлей добывавшимся в Тибести ама-
зонитом через всю Сахару от Атлантического побережья до до
лины Нила показывает, что окультуривание растений и приру
чение животных могли в равной степени быть привнесены в это 
время к границам пояса саванн [9, с. 145—165]. Почему же 
в таком случае, вправе мы спросить, неолитическая техноло
гия, связанная, как правило, с производящим хозяйством, впер
вые появилась в Западной Африке лишь спустя две тысячи 
лет? 

Это было обусловлено, вероятно, несколькими причинами. 
Окружающая среда уже обеспечивала неистощимые запасы мяс
ной и растительной пищи — больше, чем было необходимо для 
обитавших там коллективов людей. Поэтому на начальной ста
дии не существовало особых мотивов, побуждавших эти коллек
тивы к возделыванию земли и приручению животных. Играло 
свою роль и то, что неолитические орудия не могли обладать 
заметными преимуществами в характерных условиях окружаю
щей среды — повышенное выпадение осадков, леса из твердых 
пород, быстрая регенерация. Однако основной причиной, ве
роятно, была та, что в Египте и Северной Африке выращивали 
сельскохозяйственные культуры, требовавшие зимних осадков,— 
пшеницу и ячмень, которые не дают урожая в условиях летних 
дождливых сезонов. 

Более того, до сих пор в нашем распоряжении нет ни од
ного убедительного доказательства, что сами сахарские ското
воды возделывали землю. Все обуглившиеся семена и зерна, 
которые были обнаружены здесь вместе с «неолитическими» 
орудиями, принадлежат дикорастущим видам, и поэтому встре
чающиеся на этих стоянках зернотерки использовались для их 
обработки, вероятно, так же, как это делается у современных 
туарегов при сборе и обработке трав kreb [97, с. 208—218, 181, 
с. 194—197]. Данные, указывающие на возделывание тростни
кового проса (pennisetum) были обнаружены в 1968 г. лишь 
в «поздненеолитических» поселениях Южной Мавритании (Ти-
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шит-Уалата), датирующихся 1100 г. до н. э. [184, с. 6—13]. Эта 
находка представляет особый интерес, поскольку саванна — 
предполагаемая родина дикорастущего проса, и, должно быть, 
pennisetum впервые начали возделывать именно здесь, а уже 
затем оно распространилось в северном направлении, в пу
стыню. 

Возможно также, что дикорастущие предки тростникового 
проса, сорго и других злаковых культур встречались в долине 
Нила в качестве сорняков при возделывании азиатских злаков. 
При подобных обстоятельствах они могли претерпеть селекцион
ные изменения и в результате этого оказаться годными для 
окультуривания. Если в действительности дело обстояло имен
но так, то надлежит еще собрать подтверждающие это факты. 
194 



Наиболее же широко распространена та точка зрения, что ро
диной дикорастущих злаков, от которых произошли разновидно
сти африканского проса и сорго, был расположенный к югу от 
Сахары суданский пояс. 

Исходя из этого, предполагается очевидным, что появлению 
сортов, подходящих для окультуривания, непременно должно 
было предшествовать длительное экспериментирование с расте
ниями саванны. Какой срок для этого потребовался, неизвестно. 
Тысяча лет? Две тысячи? Не вызывает особых сомнений, одна
ко, что во II, III, а также, вероятно, и в IV тысячелетиях впер
вые появились окультуренные виды местных растений Западной 
Африки, Судана и Эфиопии: гвинейского риса и fonio в Запад
ной Африке, тростникового проса и сорго в Судане, пальчатого 
проса, teff и ensete в Эфиопии. Эти культуры дополнили пшеницу 
и ячмень, которые, в свою очередь, рано распространились на 
высоких плато с подходящим для их возделывания климатом, 
где не было необходимости в ирригации. 

Все эти растения выращиваются и поныне, некоторые из них 
при помощи подсечно-огневого способа обработки почвы, и кон
курируют с культурами, завезенными из Азии и Америки. Одна
ко, за исключением сорго и некоторых распространившихся к 
югу видов проса, разведение большинства этих африканских 
культур оказывается ограниченным районами, где они впервые 
были окультурены. Смогут ли когда-нибудь специалисты по ге
нетике растений проследить начальные этапы культивации 
некоторых из этих растений, в настоящее время остается не
ясным. 

Вне всякого сомнения, именно необходимость разведения 
прежде всего местных урожайных окультуренных видов задер
жала появление в Африке южнее Сахары образа жизни с пол
ностью производящим хозяйством. Вместе с тем то, что столь 
значительное множество растений было все же успешно окуль
турено, говорит об изобретательности негроидного и кушитско
го населения. 

Огромные преимущества разведения домашнего скота за
ключаются, безусловно, в обеспечиваемых им запасах мяса. 
Подсчитано, что до 50 и более процентов животных оказывают
ся при содержании стада избыточными и могут, таким образом, 
ежегодно забиваться [177, с. 314]. Но можно в таком случае за
дать вопрос, почему не удалось приручить некоторых крупных 
млекопитающих эфиопской фауны — среди них годных для 
этого животных больше, чем, вероятно, на любом другом кон-
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тиненте. В самом деле, в Египте имеются изображения додина-
стического периода и Древнего царства, которые как будто по
казывают попытки приручения различных животных: газелей, 
антилоп-бейз, каменных козлов, гиен и, возможно, даже жира
фов; такое совместное существование человека и животных 
относится, должно быть, к весьма отдаленному времени. Однако 
появление одомашненных коз, овец и в особенности крупного 
рогатого скота — не забудем и о собаке,— по-видимому, прочно 
вытеснило любые дальнейшие попытки приручения африканских 
видов, за исключением осла, кошки и цесарки. 

Таким образом, африканцы начали приручать животных 
слишком поздно, чтобы последние могли конкурировать с ази
атскими видами. Однако успех экспериментального прируче
ния южноафриканской антилопы дает основания предполагать, 
что если бы африканские животные, о которых шла речь, оби
тали в долине Нила во времена неолита, то они также могли 
бы быть приручены и успешно конкурировать сегодня с рога
тым скотом. 

«Неолит» в Западной Африке 

Народы с «неолитической» техникой существовали в тропи
ческих лесах Западной Африки начиная с III тысячелетия. Не
которые из их поселений в настоящее время находятся под вто
ричными или даже, как предполагают, первичными лесными 
покровами. Необходимость эффективной расчистки тропическо
го леса (отсутствие в данный период лесов кажется малове
роятным) для земледельческих нужд предполагает наличие зна
чительного количества рабочих рук. Поскольку сорго и прочие 
окультуренные зерновые Западной Африки плохо растут во 
влажных тропических лесах, то возникает вопрос: что же слу
жило основным продуктом питания местного многочисленного 
населения? Есть все основания утверждать, что это были ямс и 
пальмовое масло. 

До недавних пор предполагалось, что окультуренный ямс 
имел азиатское происхождение и появился в Африке во второй 
половине I тысячелетия до н. э. Ныне, однако, большинство бо
таников придерживаются той точки зрения, что наиболее широ
ко распространенный в Западной Африке вид ямса (Dioscorea 
cayenensis) не был привнесен из Азии, а произошел от местных 
дикорастущих видов [77]. Раннее окультуривание этого ямса мо
жет, таким образом, объяснить существование в лесах «неоли-
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тических поселений. Широкое рас
пространение и ценность как пита
тельного продукта орехов маслич
ной пальмы трудно преувеличить. 

«Неолитические» земледельцы, 
о которых идет речь, не только рас
пространились по всему лесному 
району Западной Африки, согласно 
карте расселения народов, но, как 
представляется, продвинулись так
же и в южном направлении, в севе
ро-западные и северо-восточные об
ласти бассейна Конго. Здесь были 
обнаружены каменные топоры и ке
рамика, которые, несмотря на ма
лую изученность и неудовлетвори
тельное датирование, а также на то, 
что до недавнего времени они счи
тались довольно поздними, могут 
свидетельствовать о раннем пере
движении к югу «неолитических» 
земледельцев в I тысячелетии до 
н. э. (Карта показывает четкие раз
личия между культурами пусты
ни, лесов и саванн, с одной стороны, и районов в бассейне 
Конго, также, вероятно, заселенных к этому времени,— с дру
гой.) 

В настоящее время у нас имеются косвенные данные, позво
ляющие предположить, что интенсивная расчистка лесов в бас
сейне оз. Виктория, а также к югу и западу от бассейна Конго 
впервые началась в I тысячелетии до н. э. Около 3000 лет назад, 
на что указывают находки у оз. Виктория, резко уменьшилось 
количество пыльцы деревьев и соответственно возросло количе
ство пыльцы трав. В то же время пыльца растения acalypa, кото
рое обычно появляется на начальной стадии восстановления 
леса вслед за прекращением возделывания почвы, также встре
чается здесь в изобилии [136]. Загромождение водных проток в 
Северо-Восточной Анголе массами вымываемого из прибрежных 
долин песка не связано с какими-либо изменениями климата, а 
является, как полагают, результатом эрозии почвы, последовав
шей за расчисткой леса и кустарника для начавшегося в I ты
сячелетии до н. э. возделывания земли [59, с. 142—148]. Теперь 
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кажется вполне очевидным, что I тысячелетие до н. э. было тем 
периодом, когда земледельцы приступили к освоению экватори
альных лесов. 

Распространение мухи цеце в большинстве районов Запад
ной и Экваториальной Африки является преградой для разведе
ния здесь любого скота, за исключением мелкого, а также обла
дающего иммунитетом к укусам цеце карликового скота, кото
рый встречается в некоторых областях Западной Африки. По
этому в конце доисторического периода указанные районы, по 
всей вероятности, были заселены оседлыми земледельцами, 
добывавшими большую часть необходимой им мясной пищи 
при помощи охоты. 

Травянистые степи восточноафриканских возвышенностей 
Иная картина сложилась на восточной оконечности конти

нента, где скотоводческие народы издавна селились в районе 
Африканского рога и в Восточной Африке. Поселения земле
дельцев, в основном «неолитических», но использовавших в ряде 
случаев и медь, были обнаружены на плато в Северо-Восточной 
Эфиопии. В материальной культуре этих земледельцев просле
живаются некоторые черты, сближающие их с народами груп
пы С, около 2500 лет до н. э. переселившимися в Нубию из 
Западной пустыни [6, с. 33—62]. Если это были те самые на
роды, которых изображает наскальная живопись восточных рай
онов Эфиопии и Сомали, то речь идет о «ливийцах» (кавычки 
поставлены здесь умышленно) запада, разводивших стада длин
норогих безгорбых быков, изображенных древними художника
ми в стиле, напоминающем фрески Восточной Сахары [50, 
с. 295—315; 103, с. 91—98, 187—190]. Переселение в Сахару в 
I тысячелетии до н. э. народов Северной Африки также, воз
можно, содействовало перемещению на юг некоторых «неоли
тических» сахарских племен. Дороги колесниц, пересекающие 
пустыню с севера на юг, до излучины Нигера, отмечены петро
глифами и рисунками, изображающими легкие двухколесные 
колесницы, запряженные лошадьми. Эти изображения принято 
связывать с гарамантами и фарусиями, о которых начиная с 
V в. до н. э. сообщают античные источники. Такие колесницы 
использовались для преследования троглодитов Сахары; другие 
сцены, отображенные наскальным искусством, повествуют о 
вытеснении «неолитических» скотоводов воинственными, исполь
зовавшими металл мигрантами — может быть, предками бербер
ских народов? [142, с. 181—200]. Между прочим, колесницы, о 
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которых идет речь, являются первым косвенным свидетельст
вом существования транссахарской торговли; разумеется, их 
изображения позволяют судить о маршрутах, а не о грузах, 
которые могли на них перевозиться. 

Подобные передвижения народов, в результате которых ка
кая-то часть сахарских скотоводов появилась в долине Нила и 
Эфиопии, а другая направилась к югу от бассейна оз. Чад в 
район современной Центральноафриканской Республики и через 
засушливые земли Южного Судана и Северной Уганды в травя
нистые степи возвышенностей Кении и Северной Танзании, по 
всей вероятности, до некоторой степени объясняются и более 
быстрым осушением Сахары в период после 2500 г. до н. э., 
а также возможным отступлением на юг в это время мухи цеце. 

К концу I тысячелетия до н. э., если не ранее, афро-среди
земноморские народы, разводившие рогатый скот и овец,— воз
можные предки нилотов — уже заселили восточноафриканскую 
Рифт Валли. До сих пор у нас нет данных, позволяющих опре
делить, занимались ли они земледелием, хотя ограниченное 
возделывание проса представляется вполне вероятным. Вместе 
с тем каменные тарелки и чаши, по которым и были названы 
их культуры, использовались скорее для приготовления мяса, 
чем зерна [67, с. 282—298; 148, с. 15—16]. Характерные для 
этих культур каменные сосуды и прочие особенности, включая 
погребальные обряды, предполагают связи с Южным Суданом 
и Восточной Сахарой, однако археологические орудия — ноже-
видные пластины и микролиты из обсидиана,— несмотря на то 
что они подчеркивают особую роль охоты, свидетельствуют о 
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продолжении традиции. Все это позволяет предположить дли
тельное существование основного этнического элемента, с кото
рым могло быть связано долихоцефальное население. Ныне 
обитающие в этом регионе мезо- и брахицефальные народы 
связаны, по-видимому, с мигрантами. Автохтонное население за
нимало кенийские возвышенности вплоть до середины XVI сто
летия н. э., когда оно было вытеснено негроидными народами 
железного века [196, с. 89—114]. Древнее движение к югу доли
хоцефальных кочевых скотоводов было направлено в самую гущу 
восточноафриканских народов, занимавшихся в то время исклю
чительно охотой и собирательством; это движение предполо
жительно можно связать с переселением на юг кушитоязычных 
племен [104, с. 48—51; 192, с. 198—203]. Это не были предста
вители «господствующей расы», принесшие в Черную Африку 
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цивилизацию, как хотел бы убедить нас «хамитский миф», даже 
если некоторым более поздним кушитским мигрантам в Восточ
ную Африку удалось, теряя при этом свой язык, установить 
господство над некоторыми бантуязычными народами — господ
ство, которое, между прочим, было недолгим. Хотя группы ку-
шитоязычного населения до сих пор встречаются далеко на юге, 
вплоть до Центральной Танзании, кушитский элемент был здесь 
в более поздние времена раздроблен и вытеснен бантуязычными 
негроидами. Появление крупного рогатого скота, овец, керамики 
и даже каменных сосудов у койсанской группы племен Юго-За-
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падной Африки, потомками которых являются известные нам 
в историческое время готтентоты, также, возможно, объясняет
ся миграциями в юго-западные засушливые области Калахари, 
шедшими через пустынный коридор, разделяющий Западную и 
Восточную Экваториальную Африку. Эти миграции достигли 
еще более южных районов [55, с. 69—73]. 

Как уже отмечалось, народы койсанской расы в свое время 
были распространены в южных и восточных частях континента 
гораздо шире, чем сейчас. Хадзапи и сандаве Северной и Цент
ральной Танзании до сих пор говорят на «щелкающих» языках, 
но в большинстве остальных районов Восточной, Центральной 
и Южной Африки, за исключением Калахари и засушливых 
областей Юго-Западной Африки, они были вытеснены банту
язычными народами. 

Распространение банту 

Происхождение и распространение банту — одна из наиболее 
загадочных проблем современной африканистики, и пролить 
свет на основные аспекты этой проблемы можно лишь при 
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взаимодействии нескольких направлений научного поиска. Ру
беж между историческим и доисторическим периодами никогда 
не проводился излишне резко в отношении Тропической Афри
ки, где постоянно перекрещиваются интересы специалистов в 
области общественных и естественных наук и где лишь объеди
ненными усилиями можно проследить достижения и многооб
разие исторического развития континента. 

Лингвистические данные способствуют изучению миграций 
доисторического периода и определению древности африканских 
языков; в сочетании с вкладом других дисциплин они обеспечи
вают более ясное понимание хронологической, этнической и 
культурной природы явлений. Новейшие лингвистические иссле
дования показывают, что языки банту и языки остальных не
гроидов имели общую прародину в восточной части Западной 
Африки, в районе Чада и Камеруна [104, с. 30—41]. Они сви
детельствуют, что в южной части бассейна Конго существовал 
основной центр, где развивался язык «протобанту» [108, с. 273— 
282]. Отсюда в различные периоды языки распространялись в 
самых разных направлениях [193, с. 361—376]. Также под
тверждается выделение западного и восточного диалектальных 
районов, разделенных Рифт Валли. Теперь дело за этнографами 
и археологами, которым надлежит разместить эти события в 
верной последовательности и установить их значение для исто
рии народов банту. 

Сельские районы Центральной Африки еще в наши дни 
представляют живой, почти уникальный в своей сохранности 
пример социального устройства и техники железного века. 
Именно отсюда должны начинаться все попытки реконструкции 
и истолкования культурных контактов. 

Новейшие исследования, предпринятые с целью изучения 
биологической близости этнических групп, направлены на опре
деление основных различий между ними с точки зрения биоло
гически изменчивых типов. При широком привлечении данных 
лингвистики они показали, что большая часть древних банту 
происходит из района саванн к северу от экваториальных лесов. 
Двигаясь из этих районов, банту пересекли пояс лесов, что ка
жется предпочтительнее окружного движения по их восточной 
оконечности, и проникли в схожую с первоначальной среду 
обитания в Южном Конго, откуда впоследствии и началась их 
широкая экспансия в Восточную и Южную Африку [116, 
с. 505—515]. Быстрые темпы движения из указанного основного 
района распространения подтверждаются археологическим ма-
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териалом, в настоящее время, однако, весьма отрывочным. 
Сколь ни парадоксальным это может показаться, в нашем рас
поряжении отсутствуют как раз данные из самого бассейна 
Конго. Однако не будет слишком рискованным предположить, 
что предки народов, говоривших на «протобанту» и занимав
шихся в основном культивацией корнеплодов и различных видов 
сорго и проса, проникли в западные и северо-восточные обла-
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сти бассейна Конго, возможно, во II, но более вероятно в I ты
сячелетии до н. э., т. е. в период, для которого, как мы уже 
видели, имеются данные о расчистке лесов. В каменном инвен
таре заметно значительное воздействие охотничье-собиратель-
ских культур Конго. Вслед за этим, приблизительно в начале 
нашей эры, появление железной металлургии послужило стиму
лом к быстрым и массовым перемещениям народов из основного 
района распространения в области южнее пояса лесов. 

Добыча и обработка металлов 
Когда и откуда знание металлургии железа пришло в Афри

ку южнее Сахары, длительное время оставалось неясным. В са
мое последнее время датировка этого события была передвинута 
на середину I тысячелетия до н. э. В этот период в местности 
между Нигером и Бенуэ выплавкой железа занимались негро
идные народы Северной Нигерии, культуру которых стали име
новать «нок», по названию местечка, где производились первые 
археологические изыскания [92, с. 41—50]. Культура нок цели-
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ком относится к железному веку, и ее расцвет датируется, по-
видимому, V в. до н. э.— II в. н. э. Не вызывает, однако, сомне
ния, что границы этой культуры должны быть раздвинуты, по
скольку превосходные терракотовые головы и статуэтки, принес
шие ей славу, являются, как теперь полагают, основой искусства 
йоруба, которому принадлежат широко известные бронзовые 
головы Ифе [267, с. 119—128]. К северу располагается другой 
культурный район, относящийся приблизительно к тому же пе
риоду, что и поздние этапы нок. Здесь, в Йелва, близ плотины 
на Нигере, было раскопано крупное поселение (датируемое 
100—450 гг. н. э.), где были обнаружены статуэтки, выполнен
ные в стиле, отличном от нок [218, с. 12]. 

Очевидно, к рассматриваемому периоду размеры поселений 
увеличились; таким образом, они служат свидетельством дли
тельного заселения лесов и саванн Западной Африки. Можно 
ожидать, что дальнейшие исследования представят существо
вание этих поселений в рамках нескольких разобщенных, хотя 
и связанных между собой культурных регионов, в каждом из 
которых искусство развивалось в соответствии со своей собст
венной традицией. Возможно, по отношению к рассматриваемо
му времени допустимо уже говорить о племенной специфике, 
однако у нас пока нет данных о существовании каких-либо пле
менных объединений с централизованной политической вла
стью. Вместе с тем, опираясь на одну датировку из Ифе, можно 
предположить, что династия йоруба утвердилась здесь к 
560 г. н. э. Раскопки в Ифе, куда доставлялись для захоронения 
бронзовые головы правителей Бенина, подтверждают традици
онную дату основания бенинской династии — около 1000 г. н. э. 
[там же, с. 14]. 

Вне зависимости от того, проникла ли металлургия железа 
в Западную Африку из Мероэ или же была принесена через 
Сахару берберами, находившимися в контактах с античным 
Средиземноморьем, она в течение длительного времени, безу
словно, играла революционизирующую роль в жизни негроид
ных народов саванн и лесов. В ныне пустынных районах Борку, 
к северу от оз. Чад, железо появилось в первых столетиях на
шей эры. Наиболее древние железные предметы телля Дайма, 
расположенного в степной области к югу от озера, датируются 
X—XI столетиями н. э. Вместе с тем, учитывая данные культу
ры нок, представляется вполне возможным, что железо исполь
зовалось здесь уже несколькими веками раньше [126, с. 377— 
404; 217, с. 18—23; 69, с. 313—320]. В Восточной и Южной 
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Африке обработка железа появляется примерно тогда же. 
Первые народы железного века, изготовлявшие керамику с 

вогнутым дном, с желобчатым и штампованным орнаментом, 
также появились в рассматриваемый период — между III и V 
веками н. э.— в Руанде-Бурунди, Кении, Танзании, Замбии, 
Малави и Родезии [88, с. 101—110; 209, с. 107—146; 233, с. 1— 
18]. Проникновение этих племён в Катангу можно отнести, 
несмотря на отсутствие датировок, к этому же времени [187, 
с. 242]. Таким образом, народы железного века распространи
лись как в самом бассейне Конго, так и вне его, достигнув 
побережья в районе Момбасы. Известно одно достаточно круп
ное поселение этого времени у водопада Каламбо; прочие по
селения Родезии указывают на существование меньших коллек
тивов, обитавших лишь в нескольких хижинах [205; 61, с. 75— 
102; 207, с. 155—172]. Эти народы уже полностью жили в же
лезном веке. Широкое распространение характерной для них 
керамики и растущее число получаемых датировок свидетельст
вуют о том, что их продвижение было чрезвычайно быстрым. 
Оно, по всей вероятности, шло из основного района распростра
нения банту, хотя в этом отношении нет полной определенности, 
поскольку район недостаточно исследован археологами. Остает
ся неподтвержденным и другое передвижение народов (не име
ющее отношения к тому, о котором идет речь), связанное с рас
пространением сорго, проса и рогатого скота и проходившее 
по линии великих озер. 

Использование железа предопределило появление более эф
фективного боевого и охотничьего инвентаря и орудий для рас
чистки леса. Наряду c этим разведение растений и, вероятно, 
злаковых культур, возможное привнесение или заимствование 
азиатских продовольственных культур (ямса, таро и бананов), 
а также способность к социальной и политической организации 
объясняют, пo-видимому, быстроту распространения банту 
[193, с. 361—376]. 

Высказывались, конечно, и утверждения, что язык и куль
тура распространились вместе с крупными массами негрои
дов, двигавшихся в районы обитания койсано- и кушитоязычных 
народов. Совокупность имеющихся данных не подтверждает 
этой точки зрения. Обширные передвижения народов начала 
прошлого столетия в Южной Африке или же XVI в. в Восточной 
Африке и Конго имели в своей основе специализированную 
военную организацию, сведений о которой по отношению к 
I тысячелетию в Африке южнее Сахары у нас в настоящее 
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время нет. Предметы материальной культуры, ископаемые 
останки и данные устной традиции предполагают скорее посте
ленное просачивание небольших групп, селившихся в районах, 
наиболее благоприятных для возделывания земли; охотники и 
скотоводы приветствовали появление мигрантов, поскольку те 
обладали более развитой техникой [63]. 

Именно появление небольших мигрирующих групп или от
дельных семей объединило после XVI в. народы, обитавшие в 
коридоре между озерами Ньяса и Танганьика, в племенные со
юзы, возглавляемые вождями [269]. Идущее со времен второй 
мировой войны постепенное проникновение народов мвико 
(т. е. валуэна и валучази) из Северо-Западного Баротселенда 
в район южного плато Замбии или народа бахуту из Конго в 
Западную Уганду, по всей вероятности, позволяет судить о том, 
как начиналось распространение языка и культур банту. 

Расселение в пустынях или редкозаселенных областях и со
циально обусловленные виды деятельности, влияющие на про
цесс скрещивания в масштабах всего населения, явились, мож
но полагать, причиной резкого увеличения численности мигри
рующих групп. В свою очередь, перекрестные браки и гибриди
зация обычно вели к потере наименее желательных для авто
хтонного коллектива черт и к приобретению черт более предпо
чтительных, характерных для пришельцев, а также к принятию 
их языка. Смешанный негроидно-койсанский физический тип, 
представленный ископаемыми находками в Замбии, Родезии и 
Северном Трансваале, указывает именно на такую гибридиза
цию. В самом деле, это — наиболее вероятное объяснение ситу
ации, при которой невозможно говорить о едином физическом 
типе банту. Бантуязычные народы Восточной Африки, например, 
так же отличаются друг от друга, как банту из Центральной и 
Юго-Восточной Африки. Это, по-видимому, в основном объясня
ется их смешанным генетическим составом, а также приспо
соблением к условиям окружающей среды. 

Общества железного века 
Многообразие экологических условий, в которых распростра

нялись языки банту и железная металлургия, наряду с непо
стоянным составом генофонда обусловили быстрое увеличение 
числа племен после I тысячелетия н. э. Лишь в XI столетии в 
Африке южнее Сахары возникло соперничество за землю, и оно, 
по-видимому, явилось одной из причин появления новых центра
лизованных автократий, утверждавших свою индивидуальность 
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при помощи захватнических войн, торговли и религиозных свя
зей. Каждая из них отличалась лишь ей присущей культурной 
спецификой, но могла вместе с тем составлять часть более 
крупного объединения, для которого была характерна широкая 
совокупность общих культурных черт. 

Хотя концепция культурных регионов в настоящее время 
несколько устарела, она тем не менее все еще обладает боль
шой ценностью и является, как уже указывалось, существенной 
для понимания образа жизни африканцев. Анализ последнего 
должен сосредоточиваться на культуре, по отношению к кото
рой язык и физический тип представляют собой столь непред
сказуемые переменные величины [114, с. 51—59]. Таким обра
зом, сходства и различия в культуре могут прослеживаться в 
масштабе всего континента, причем каждый из основных регио
нов может быть подразделен на более мелкие области. 

Могущественные империи Луба и Лунда в Катанге, царство 
Касай в Конго [252, с. 37—97] и империя Мономотапа оказы
вали решающее воздействие на ход событий в Центральной 
Африке в исторические времена, частично из-за возможности 
сосредоточивать в своих руках торговлю, частично ввиду органи
заторских способностей правящей верхушки. У нас нет возмож
ности более чем очень кратко упомянуть о важных последстви
ях сухопутной торговли между Северной Африкой и западно
африканскими царствами, первым из которых была древняя 
Гана, возникшая в саваннах и степях между Нигером и Сенега
лом к VII столетию н. э. [174, с. 71—74, 469—473, 480—482]. 
При этой торговле на север шли золото, слоновая кость и про
чие товары, а на юг — соль. Было ли обусловлено возникнове
ние городов-государств, княжеств и деспотических империй в 
зоне саванн и лесов после V в. н. э. созданием берберами и 
арабами торговых городов к югу от пустыни, а также возмож
ностями культурных контактов с народами, имевшими письмен
ную культуру? Или же эти образования имеют мало общего с 
североафриканской культурой? Последствия арабского вторже
ния в Северную Африку в VII—VIII вв., а также влияние ци
вилизации Аксума на Эфиопию после I в. очевидны. Однако в 
какой степени развитие народов Западной и Центральной 
Африки, например, обязано проникновению в начале азиатских, 
а впоследствии американских продовольственных культур? Или 
насколько зависела экспансия империи Канем-Борну в XIII сто
летии от контактов с Триполи и долиной Нила? Или какова 
взаимосвязь ранних меде- и железообрабатывающих центров 
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балуба в Катанге в VIII—IX вв. и торговли медью с портовыми 
городами Индийского океана? И до какой степени влияли на 
природу союза Мономотапа — Зимбабве, развивавшегося на ро
дезийском плато после X столетия, средневековые арабские по
селения на побережье Индийского океана? Ответы на эти во
просы будут получены лишь в результате дальнейших исследо
ваний. 

В настоящее же время складывается впечатление, что если 
эти влияния дали толчок, начальный импульс развитию афри
канских культур, то сложившаяся у каждой из них специфиче
ская форма была в высшей степени собственной, чисто афри
канской. Культура Мономотапа— Зимбабве является типичным 
и в то же время одним из наиболее впечатляющих примеров. 
На высокой, крутой возвышенности в Машоналенде, заселенной 
впервые в 300 г. н. э. народами, изготовлявшими керамику со 
штампованным орнаментом, были в XII столетии возведены 
массивные, сухой кладки стены, окружавшие жилище правителя 
и укрытие для множества священных реликвий союза народов, 
находившихся под властью мономотапы 4 . Это был деспотиче
ский монарх, через своих наместников державший под контро
лем большую часть Машоналенда от Замбези до Лимпопо, а 
также золотые прииски к западу от Бутуа. «Владыка рудников» 
торговал золотом и слоновой костью, не находившими примене
ние на месте, с арабами, индусами и (позже) португальцами в 
портовых городах Софала и Кильва. В обмен мономотапа полу
чал не только товары — ткани и стеклянные бусы, например,— 
но также и информацию о жизни арабского мира и Востока 
[90, с. 1—-14]. 

Возможно, именно знакомство с каменными мечетями и 
дворцами средневековых арабских городов предопределило мо
нументальную архитектуру Зимбабве: эллиптическое здание с 
его гигантскими, сложенными из камня без применения цемен
тирующего раствора стенами или же параллельные проходы и 
конические башни. В этой части Африки строительство из камня 
было неизвестно. В то же время в своем назначении постройки 
Зимбабве целиком африканские. Эллиптическое здание, напри
мер, представляет собой царский дворец, в плане основания 
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напоминающий резиденцию современного верховного вождя Ба-
ротселенда [54, с. 291]. Стены и террасы Зимбабве, а также еще 
примерно трехсот каменных руин подобного типа являются 
молчаливыми свидетелями организаторских и творческих спо
собностей народов машона, чей мамбо продолжал править 
в районе междуречья вплоть до 1822 г., когда возглавляемый 
им союз розви 5 распался под ударами полков Звенгендабы и 
его шангаанов, хлынувших из Натала. 

История этого государства — типичный образец историческо
го развития царств банту Центральной Африки. Первоначально 
здесь существовала централизованная власть, вне сомнений 
установленная и поддерживаемая сильным правителем, который 
контролировал значительные природные богатства, распреде
лявшиеся при помощи сети внутренних и внешних торговых 
маршрутов. Окончательный распад и исчезновение государства 
следовали за упадком центральной власти, в чем были повинны 
слабые правители. Кроме того, могла сыграть свою роль и та 
легкость, с которой племенные вожди в провинции объявляли 
в те времена свои владения автономными,— в условиях тропи
ков не существовало должной системы коммуникаций. Иногда 
причиной падения центральной власти было возвышение зави
симого государства, образовавшегося в результате подобного 
процесса «отпочкования». Иногда, как это случилось с государ
ством баротсе, падение центральной власти происходило под 
ударами превосходящей военной мощи соперника. В XIX столе
тии появился новый фактор — работорговля и борьба за слоно
вую кость, которые подорвали систему традиционной власти во 
внутренних районах континента и, таким образом, открыли до
рогу колониальному правлению. 

Значение доисторического периода Африки 
Поскольку основной интерес к истории Африки ныне пере

местился от колонизующих держав к самим африканским наро
дам, настало время и для более объективного подхода к преды
стории континента, подхода, не обремененного предвзятыми 
оценками, унаследованными от раннего этапа изучения Запад
ной Европы, для которого было характерно подчеркивание ее 
особой роли. Так как успех, с которым проходили перемены в 
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социально-экономическом развитии, становится очевидным лишь 
при изучении материальных предметов в их связи с экологиче
скими и биологическими факторами, типичными для регионов, 
где эти предметы были обнаружены, критическая переоценка 
подобного археологического материала, взятого в своем естест
венном и хронологическом окружении, возможно, обеспечит луч
шее понимание причин и последствий многообразия, ему при
сущего. Будучи еще далекой от всестороннего охвата, картина, 
возникающая перед нами сегодня, значительно отличается от 
прежних, рисовавших изоляцию и стагнацию, спорадически пе
ремежавшихся культурными импульсами, исходившими от миг
рантов с других континентов. В то время как африканские 
народы спешили пользоваться возможностями культурного об
мена с неафриканцами, обмен этот действовал и в обратном на
правлении, и от этого выиграли как Африка, так и мир в целом. 

Представления, изобретения, технология и предметы матери
альной культуры распространялись и приспосабливались к ме
стным нуждам, становясь, таким образом, частью традиционной 
системы и часто теряя при этом многое от своего изначального 
смысла, но приобретая новое содержание. Вместе с тем, пра
родина человека находилась, как теперь представляется, где-то 
в саваннах Тропической Африки; что же касается вклада этого 
континента в мировую культуру, например в искусство, то его 
трудно переоценить. 

Хотя время от времени и раздаются голоса, утверждающие, 
что можно прожить без истории, ощущение истории лежит глу
боко внутри нас. Это вряд ли покажется удивительным, по
скольку образ жизни каждого общества определен традициями, 
зародившимися в его прошлом. В Африке это приходится при
нимать во внимание в большей степени, чем в какой-либо другой 
части света. Именно здесь предыстория играет очень важную 
роль, так как с ее помощью мы можем проникнуть в глубь вре
мен и проследить все истоки современной культуры, за исклю
чением относящихся к недавнему прошлому. 

Развиваются новые структуры, ставятся новые цели, появля
ются новые лидеры, которым предстоит осуществить новые свер
шения, но с каждым годом все более явным становится расту
щее понимание важности прошлого; происходит это из-за боль
шего значения, которое придается традиционному наследству и 
традиционному образу жизни. Неразрывная связь с прошлым 
континента является ключом ко всем переменам, происходящим 
сегодня в новой Африке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
СОСТАВ НЕКОТОРЫХ АФРИКАНСКИХ 
ДОИСТОРИЧЕСКИХ КУЛЬТУР: ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ОРУДИЙ 

Восточная Африка 
О л д у в а й с к а я к у л ь т у р а . Датировка: 2,0—2,5 (?) млн. лет — 

±1млн. лет назад. Материал из DK I, нижняя часть слоя I, Олдувайское 
ущелье. Процентное содержание: чопперы 11,9; многогранники 10,3; диско-
иды 11,3; сфероиды 0,6; скребки 1,8; смешанные орудия 2,1; камни-«на
ковальни» 5,5; камни-молоты 14,6; крупные орудия со следами использо
вания 31,1; небольшие орудия со следами использования 10,3. 

Р а з в и т а я о л д у в а й с к а я к у л ь т у р а . Датировка: ± 1 (?) 
млн. л е т — ± 6 0 0 тыс. (?) лет назад. Материал из ВК II, верхняя часть 
слоя II, Олдувайское ущелье. Процентное содержание: чопперы 9,5; про-
торубила 1,9; многогранники 1,9; дискоиды 5,4; сфероиды 24,8; скреб
ки 8,9; остроконечники 5,2; смешанные орудия 4,4; фрагменты, обработан
ные техникой скола, 8,1; камни-«наковальни» 2,2; камни-молоты 4,4; круп
ные орудия со следами использования 3,5; отщепы со следами использова
ния и пр. 19,0. 

Н и ж н и й а ш е л ь . Датировка: ±1 (?) млн. лет — ± 0 , 5 (?) млн. лет 
назад. Материал из EF—HR, средняя часть слоя II, Олдувайское ущелье. 
Процентное содержание: чоплеры 10,5; рубила 38,9; дискоиды 1,0; сфе
роиды 11,5; скребки 1,0; смешанные орудия 8,5; камни-молоты 7,3; 
крупные орудия со следами использования 22,1. 

В е р х н и й а ш е л ь . Датировка: ± 5 0 0 тыс. (?) — 60 тыс. лет назад. 
Материал со стоянки Исимила, участок К 14. Процентное содержание: 
рубила 13,6; кливеры 40,0; ножи 0,8; диски 1,6; нуклевидные скребки 0,8; 
кирки 1,6; чопперы 9,6; сфероиды 7,2; небольшие скребки 13,6; прочие 
мелкие орудия 8,0. 

Северо-Западная Африка 
А т е р с к а я к у л ь т у р а . Датировка: > 3 0 т ы с . — < 1 9 тыс. лет 

назад. Материал со стоянки Айн Фритисса, Восточное Марокко. Процент
ное содержание: отщепы леваллуа 13,70; пластины леваллуа 3,20; остро
конечники леваллуа 1,05; остроконечники псевдолеваллуа 0,58; мустьерские 
остроконечники 4,65; боковые скребки 48,55; боковые скребки с двусто-

214 



ронней ретушью 1,20; нуклевидные скребки 1,65; концевые скребки 2,85; 
резцы 0,38; сверла 0,66; ножи с необработанной спинкой 1,05; ножи с за
тупленной спинкой 0,85; скребла 0,05; отщепы со сколотой верхушкой 0,85; 
фрагменты с выщербленными выемками 2,20; фрагменты с зазубренными 
краями 6,75; чопперы 0,58; черешковые отщепы и остроконечники 0,90; отще
пы с частично двусторонней обработкой 1,09; расщепленные фрагменты 0,09; 
орудия с двусторонней ретушью 2,20; многогранники 0,35; смешанные ору
дия 4,52. 

О р а н с к а я ( и б е р о - м а в р с к а я ) к у л ь т у р а . Датировка: > 1 2 
тыс.— 10 тыс. лет назад. Материал из слоя VII I пещеры Тафоральт, Ма

рокко. Процентное содержание: резцы 0,8; зазубренные орудия 8,0; конце
вые скребки 1,8; фрагменты со сколом 0,5; отщепы со следами использова
ния 4,7; микрорезцы 18,6; микропластины со спинкой 60,2; смешанные ору
дия 5,4. 

К а п с и й с к а я к у л ь т у р а . Датировка: типичный капсий — ± 1 0 0 0 0 
(?) — 8500 лет назад; верхний капсий — приблизительно 8500—6500 лет на
зад. Материал типичного капсия со стоянки в Айн Меттершем, Тебесса, Ту
нис. Процентное содержание: ножевидные пластины со спинкой 33,25; рез
цы 6,65; концевые скребки 5,75; ножевидные пластины со сколом под тупым 
углом 0,25; фрагменты с выщербленными и зазубренными краями 9,60; мик-
ропластины со спинкой и с выпуклым лезвием 23,55; микролиты: сегменто-
видные 2,42; треугольные 1,27; трапециевидные 0,64; микропластины со ско
лом 2,67; микропластины с плечиками 1,14; буры 0,64; микрорезцы 11,05; 
верхние и нижние части зернотерок 0,50; костяные проколки 0,12; прочее, 
включая куски краски, 0,50. 

Северо-Восточная Африка 

Л е в а л л у а - м у с т ь е р с к а я к у л ь т у р а . Датировка: > 6 0 тыс.— 
± 5 5 тыс. лет назад. Материал из слоя XXXIII пещеры Хауа Фтеах, Кире-
наика. Процентное содержание: остроконечники 8; боковые скребки 19; кон
цевые скребки 10; скребки смешанных типов 13; резцы 2; фрагменты с вы
щербленными краями 44; скобели и чешуйчатые фрагменты 2; шилья 2. 

Н у б и й с к о - м у е т ь е р с к а я к у л ь т у р а , т и п А . Датировка: 
> 4 7 т ы с . — < 3 5 тыс. лет назад. Материал со стоянки 1010-8 к востоку от 
Вади Хальфа, Судан. Процентное содержание: отщепы леваллуа 16,2; 
остроконечники леваллуа 0,6; остроконечники псевдолеваллуа 1,1; боковые 
скребки 12,7; концевые скребки 7,5; скребла 0,6; резцы 1,7; сверла 5,8; 
фрагменты со сколам 7,5; фрагменты с выщербленным краем 9,2; фрагменты 
с зазубренными краями 13,9; проколки 4,6; о р у д и я с контрретушью 6,9; 
остроконечники типа «тайяк» 1,1; орудия с выемкой на конце 5,8; смешан
ные орудия 4,6. 

Д а б б с к а я к у л ь т у р а . Датировка: ± 4 0 тыс.— 1 5 тыс. лет назад. 

215 



Раннедаббский материал из слоев XX, XXI пещеры Хауа Фтеах, Киренаика. 
Процентное содержание: ножевидные пластины со спинкой 47,1; резцы 
17,82; ножевидные пластины с подточенным лезвием 7,10; концевые скреб
ки 16,30; смешанные типы скребков 8,20; шилья 2,72; чешуйчатые фрагмен
ты 0,38; оббитые тесла 0,38. 

X о р м у с а н с к а я к у л ь т у р а . Датировка: > 22 000 — < 18 700 лет на
зад. Материал стоянки 34 А, Дебейра Ист, Нубия. Процентное содержание: 
отщепы леваллуа 57,8; пластины леваллуа 2,9; остроконечники леваллуа и 
псевдолеваллуа 4,4; резцы 3,3; концевые скребки 1,2; боковые скребки 8,9; 
фрагменты с выщербленным краем 5,0; орудия с зазубренным краем 7,1; 
ретушированные отщепы 4,1; фрагменты со сколом 0,9; ножи с необрабо
танной спинкой 0,3; смешанные орудия 1,2. 

Х а л ь ф с к а я к у л ь т у р а . Датировка: приблизительно 2 0 тыс.— 
17 тыс. лет назад. Материал фазы II со стоянки 1020, Вади Хальфа, Судан. 
Процентное содержание; отщепы хальфа 62,5; отщепы леваллуа 2,0; кон
цевые скребки 2,5; нуклевидные скребки 3,0; боковые скребки 1,5; сверла 
0,5; резцы 6,5; орудия с зазубренными краями 6,0; фрагменты с выщерблен
ными краями 6,5; отщепы со сколом 2,5; ножи с частью спинки и с необра
ботанной спинкой 6,0; микропластины со спинкой 2,0; микропластины с ре
тушью 2,0; ретушированные отщепы 4,5; смешанные орудия 0,5. 

С е б и л ь с к а я к у л ь т у р а . Датировка: приблизительно 15 тыс.— 
11 тыс. лет назад. Ранний себильский материал со стоянки 1042, близ Мир-
гиссы, Вади Хальфа, Судан. Процентное содержание: отщепы и пластины ле
валлуа 21,6; остроконечники леваллуа 3,1; боковые скребки 0,7; фрагменты 
с выщербленным краем 4,1; орудия с зазубренным краем 1,0; резцы 0,3; 
ножи с необработанной спинкой 1,0; орудия со сколотым основанием 27,1; 
орудия со сколотым под тупым углом основанием 15,4; орудия со сколом 
под тупым углом 11,1; отщепы и ножевидные пластины с затупленной 
спинкой 6,5; орудия со сколами основания и боковых граней 7,2; прочие 
себильские типы 0,3; микрорезцы 0,3. 

К а д а н с к а я к у л ь т у р а . Датировка: приблизительно 14 500 — 
6400 лет назад. Материал со стоянки ANE-1, Хальфа Деким, к югу от Вади 
Хальфа, Судан. Процентное содержание: отщепы леваллуа 0,1; скребки с 
удлиненным концом 0,6; обоюдоострые и боковые скребки 4,9; боковые 
скребки 7,5; скребки с несколькими рабочими краями 1,8; прочие скребки 
0,1; нуклевидные скребки 0,9; орудия с зазубренным краем 3,8; фрагменты 
с выщербленными краями 4,3; резцы 3,9; фрагменты со сколом 8,9; отщепы 
со спинкой 11,0; сверла 0,1; ножи и ножевидные пластины со спинкой 3,8; 
ножи с необработанной спинкой 0,3; микролиты: сегментовидные 23,0; гео
метрические 8,1; чешуйчатые орудия 3,3; остроконечники 5,4; отщепы и но
жевидные пластины с ретушью 5,7; смешанные орудия 1,6; керны 0,5; зер
нотерки (пять фрагментов). 
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Центральная и Западная Африка 

К у л ь т у р а с а н г о. Датировка: ± 4 6 тыс.— ± 3 7 тыс. лет назад. Ма
териал из горизонта В2/59/4, водопад Каламбо, Замбия. Процентное содер
жание: рубила 2,45; кливеры 1,10; ножи 2,45; кирки 0,74; нуклевидные ру
била 6,5; чопперы 2,20; крупные скребки 3,70; мелкие скребки 63,10; нукле
видные скребки 8,50; прочие крупные орудия 0,38; прочие мелкие орудия 
8,5; сфероиды 0,38. 

К у л ь т у р а л у п е м б е. Датировка: приблизительно 36 тыс.— 14 тыс. 
лет назад. Материал верхнего лупембе со стоянки Матафари, Дундо, Северо-
Восточная Ангола. Процентное содержание: рубила 3,25; прочие бифасы 
11,1; чопперы 2,6; кирки 9,1; скребки из отщепов 25,3; нуклевидные рубила 
36,3; остроконечники 4,55; топоры «транше» 0,65; многогранники 3,25; камни-
молоты, зернотерки и камни-«наковальни» 3,9. 

Ч и т о л ь с к а я к у л ь т у р а . Датировка: приблизительно 13 000— 
4500 лет назад. Материал со стоянки, расположенной на десятиметровой 
террасе в районе шахты Каума, Северо-Восточная Ангола. Процентное со
держание: рубила 2,3; чопперы 0,8; нуклевидные рубила 16,1; небольшие би
фасы 0,8; отщепы со следами использования 3,3; нуклевидные скребки 0,3; 
скребки из отщепов 15,1; ножевидные пластины и отщепы со спинкой 1,3; 
микролиты 0,8; фрагменты с одним сколом 23,4; орудия со сколом «малый 
транше» 31,6; зернотерки, молоты, песты и камни-«наковальни» 4,1; смешан
ные орудия 0,5. 

З а п а д н о а ф р и к а н с к а я м и к р о л и т и ч е с к а я к у л ь т у р а . Да
тировка: ±4 тыс. лет назад. Материал из скального укрытия в Старом Ойо, 
Юго-Восточная Нигерия. Процентное содержание: сегментовидные и трапе
циевидные микролиты 62,35; микропластины со спинкой 5,20; скребки 7,30; 
сверла 3,13; остроконечники 12,36; резцы 2,14; бруски (rods) 1,10; чешуйча
тые орудия 2,14; микрорезцы 2,14; смешанные орудия 2,14. 

Родезия 
Х а р а м а н с к а я к у л ь т у р а ( - « р о д е з и й с к и й п р о т о с т и л л -

б е й » ) . Датировка: ± 4 2 тыс.—36 тыс. лет назад. Материал стоянки на пла
то Харама, Гокве, Родезия. Процентное содержание: кирки 15,3; рубила 1,0; 
остроконечники 17,1; скребки 47,2; ножевидные пластины со следами исполь
зования 8,3; чопперы, камни-«наковальни», камни-молоты и пр. 11,1. 

Б а м б а т а н с к а я к у л ь т у р а (-«р о д е з и й с к и й с т и л л б е й»). Да
тировка: 22 тыс.— ± 1 5 тыс. лет назад. Материал слоя 7, Кхами, Родезия. 
Процентное содержание: остроконечники с односторонней обработкой 10,45; 
остроконечники с двусторонней обработкой 3,44; скребки 39,0; ножевидные 
пластины со спинкой 13,90; крупные сегментовидные орудия 3,85; резцы 
3,85; пилы 4,50; отщепы с контрретушыо (касуга) 1,02; сверла 0,34; ножи 
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со спинкой 1,36; чопперы 0,69; сфероиды 0,34; камни-молоты 9,70; камни-«на-
ковальни» 2,40; ретушеры 1,72; кусочки краски 3,44. 

Ум г у з а н с к а я к у л ь т у р а (-«р о д ез и й с ко - м а г о з и й с к а я») . 
Материал слоя 6, Кхами, Родезия. Процентное содержание: остроконечники 
15,89; скребки 19,00; чешуйчатые орудия 6,20; пилы 1,25; резцы 3,05; орудия 
со спинкой и с отверстиями 7,15; ножевидные пластины и сегментовидные 
орудия со спинкой 36,05; сверла 2,70; топоры «транше» 1,25; камни-молоты 
0,62; камни-«наковальни» с двумя плоскостями 1,56; ретушеры 2,17; камни 
с ж е л о б к а м и 0,62; чопперы 0,62; зернотерки 1,25; кусочки краски 0,31; сме
шанные орудия 0,31. 

П о м о н г в а н с к а я к у л ь т у р а . Датировка: приблизительно 9400— 
7500 лет назад. Материал слоев 7—10 пещеры Помонгве, Родезия. Процент
ное содержание: скребки с округлым рабочим краем 89,15; скребки в форме 
утиного носа 1,90; скребки с выемкой на конце 0,13; боковые скребки 0,19; 
резцы 0,19; чопперы 0,19; молоты-отбойники 2,85; камни-«наковальни» 3,24; 
ретушеры 1,14; костяные проколки 0,57; иглы с ушком 0,19. 

М а т о п а н с к а я к у л ь т у р а ( - « р о д е з и й с к и й у и л т о н » ) . Дати
ровка: приблизительно 7500—1200 лет назад. Материал пещеры Амадзимба, 
Матопо Хилл, Родезия. Процентное содержание: ногтевидные скребки 37,55; 
прочие скребки 9,22; микропластины со спинкой 12,23; микролиты: сегменто
видные 6,26; трапециевидные 0,18; остроконечники со спинкой 0,72; резцы 
2,26; заостренные отщепы 1,08; сверла 0,18; ретушеры 0,90; камни-молоты 
3,75; камни-«наковальни» 1,26; терочники 2,26; камни с желобками 1,44; 
шлифованные сланцевые фрагменты 0,18; костяной инвентарь 14,73; укра
шения из сланца, кости и слоновой кости, за исключением бус из скорлупы 
страусовых яиц, 4,36; смешанные орудия 1,44. 

Южная Африка 

Ф а у р с м и т с к а я к у л ь т у р а . Датировка: ± 6 0 тыс.— 40 тыс. лет на
зад. Материал со стоянки Роойдам, северный район Капской провинции (все 
слои). Процентное содержание: рубила 13,4; кливеры 3,5; чопперы 4,6; про
чие бифасы 2,4; ножи со спинкой 8,6; скребки с вогнутым рабочим краем 
30,8; скребки с зазубренным рабочим краем 2,1; дискоиды 32,5; сфероиды 
1,1; камни-«наковальни» 0,25; остроконечники 0,75. 

П и т е р с б у р г с к а я к у л ь т у р а . Датировка: > 4 0 тыс.— ± 1 5 тыс. 
лет назад. 

Материал ранних этапов из слоя 4 пещеры Очагов, Трансвааль. Про
центное содержание: отщепы с неправильным сколом верхушки (ок. 1/9 со 
следами использования) 49,5; отщепы с неправильным боковым сколом (не
которые со следами использования) 4,8; четырехгранные отщепы (ок. 1/6 со 
следами использования) 28,0; треугольные отщепы (некоторые со следами 
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использования и ретушью) 2,8; боковые скребки с одним рабочим краем 
2,9; боковые—концевые скребки 0,2; боковые скребки с двумя рабочими 
краями 0,8; концевые скребки 0,2; кубоиды (нуклевидные скребки?) 2,7; 
сфероиды 1,8; чешуйчатые орудия 0,3; чопперы 0,1; камни-«наковальни» 0,2; 
смешанные орудия 3,5. 

Материал среднего этапа из слоя 5 пещеры Очагов. Процентное содер
жание: отщепы с неправильным сколом верхушки (ок. 1/6 со следами ис
пользования) 51,0; отщепы с неправильным боковым сколом (ок. 1/3 со сле
дами использования) 4,4; четырехгранные отщепы (ок. 1/3 со следами ис
пользования) 31,0; треугольные отщепы (ок. 2 / 5 со следами использования, 
ок. 2 / 5 с ретушью и 1/ 5 необработанные) 3,8; боковые скребки с одним ра
бочим краем 2,5; боковые—концевые скребки 1,0; боковые скребки с двумя 
рабочими краями 0,9; концевые скребки 0,4; кубоиды 1,5; сфероиды 0,4; 
смешанные орудия 3,2. 

Материал верхнего этапа из слоев 6—9 пещеры Очагов. Процентное со
держание: отщепы с неправильным сколом (некоторые со следами исполь
зования) 36,5; отщепы с неправильным боковым сколом (некоторые со сле
дами использования) 10,5; трехгранные отщепы (ок. 1/6 со следами исполь
зования) 23,0; треугольные отщепы (ок. 2 / 3 с ретушью, 1/ 6 со следами ис
пользования, 1/ 6 необработанные) 5,1; боковые скребки с одним рабочим 
краем 5,8; боковые—концевые скребки 1,1; скребки с двумя рабочими края
ми 2,6; концевые скребки 0,6; кубоиды 2,8; сфероиды 2,3; зернотерки 0,8; 
чешуйчатые орудия 4,0; отщепы со спинкой 0,2; смешанные орудия 4,8. 

К у л ь т у р а м о с с е л б е й . Датировка: ± 3 5 тыс. ( ? ) — ± 1 5 тыс. лет 
назад. Материал из слоя С пещеры Сент Блэйз, Мосселбей. Процентное со
держание: остроконечники 8,2; обработанные отщепы 43,2; обработанные ос
колки и обрубки 26,7; скребки 12,3; вогнутые скребки 4,1; ножевидные пла
стины со сколом 3,1; резцы 1,1; резцы-скребки 1,1. 

К у л ь т у р а с м и т ф и л д А. Датировка: ± 11 тыс.— 3 тыс. (?) лет 
назад. Материал из нижнего горизонта стоянки Зеекогат 13, Оранжевое сво
бодное государство. Процентное содержание: скребки с выпуклым рабочим 
краем 8,4; обработанные отщепы 52,1; скребки с округлым рабочим краем 
1,4; обработанные фрагменты отщепов (с прямым и выпуклым лезвием) 
15,5; скребки с вогнутым рабочим краем 2,8; скребки с крутым сколом 2,8; 
концевые скребки 4,2; расщепленные фрагменты 2,8. 

К у л ь т у р а с м и т ф и л д С . Датировка: ± 3 тыс. лет назад. Материал 
из слоя VIII скального укрытия Глен Эллиот, Оранжевое свободное госу
дарство. Процентное содержание: концевые скребки 8,4; боковые—концевые 
скребки 5,1; небольшие концевые скребки 1,7; скобели из гальки 3,4; ноже
видные пластины и отщепы с ретушью 16,9; чешуйчатые орудия 6,8; неболь
шие скребки с выпуклым рабочим краем 28,8; остроконечники со спинкой 
8,5; микропластины со спинкой 15,2; скребки с округлым рабочим краем 
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3,4; шлифованные камни 1,7; фрагменты с выпуклым отретушированным лез
вием 3,4; скребки с крутым сколом 1,7; расщепленные фрагменты 1,7. 

К у л ь т у р а с м и т ф и л д В . Датировка: ±1500 — ± 2 0 0 лет назад. 
Материал из слоя III скального укрытия Глен Эллиот, Оранжевое свобод
ное государство. Процентное содержание: концевые скребки 15,3; боковые 
концевые скребки 14,1; небольшие концевые скребки 12,3; нуклевидные мо
лоты 3,0; сверла 4,9; скобели со спинкой из гальки 2,5; отщепы и ножевид
ные пластины с ретушью 17,1; небольшие скребки с выпуклым рабочим кра
ем 1,2; остроконечники со спинкой 0,6; микропластины со спинкой 3,6; фраг
менты со спинкой и вогнутым лезвием 0,6; скребки с округлым рабочим 
краем 0,6; шлифованные камни 0,6; костяные проколки и фрагменты ору
дий из кости 17,8; долота 0,6. 

У и л т о н ск ая к у л ь т у р а. Датировка: ±7000—200 лет назад. Об
разцы характерного материала из скального укрытия Уилтон, восточная 
часть Капской провинции. Процентное содержание: концевые скребки 17,4; 
боковые—концевые скребки 0,9; небольшие концевые скребки 4,1; нукле
видные молоты 0,4; скребки с выпуклым рабочим краем 1,8; скобели со 
спинкой 3,3; микропластины и отщепы с ретушью 31,0; чешуйчатые орудия 
1,6; небольшие скребки с рабочим краем 22,3; остроконечники со спинкой 
0,5; микропластины со спинкой 1,3; сегментовидные микролиты 1,6; фраг
менты со спинкой и с выпуклым лезвием 0,1; шлифовальные камни со сле
дами сверления 0,7; микролиты в форме обоюдоострого полумесяца 1,3; не
большие двойные концевые-боковые скребки 6,6; небольшие скребки с ок
руглым рабочим краем 1,5; небольшие боковые скребки 3.7. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Джон Десмонд Кларк — один из известнейших специалистов в области 
археологии и истории первобытного общества Африки. Более двух десят
ков лет он ведет археологические раскопки в разных районах континента. 
Его перу принадлежат книги и статьи, посвященные публикации материалов 
археологических экспедиций, исследованию этих материалов, восстановлению 
истории древнего человека в Африке. 

«Доисторическая Африка» Кларка представляет второй опыт изучения 
древнейшего периода истории континента в целом. Впервые такая работа 
была сделана А. Алиман в 1955 г. 1. Ее книга подводила итоги археологи
ческих, геологических и палеоантропологических исследований каменного ве
ка Африки на год своего опубликования. К настоящему времени в связи 
с ускоренными темпами накопления информации по истории Африки эта ра
бота безнадежно устарела. Предлагаемая книга завершает очередной этап 
в изучении древней истории Африки. Причем, в отличие от Алиман, Кларк 
рассматривает не только каменный, но и бронзовый и ранний железный век 
Африки, т. е. историю континента вплоть до начала нашего тысячелетия. 

Автор не ограничивается систематизацией материала, что на данном 
этапе представляет уже значительное достижение. Его основная задача — ре
конструкция исторического процесса на континенте от начала антропогенеза 
до становления первых государств. И Кларк решает ее на высоком социоло
гическом уровне. Построения Кларка основаны большей частью на бесспор
ном материале и добротных датировках. В некоторых случаях, когда данных 
мало, реконструкция кажется гипотетической. Но все выводы исходят из 
материалистической концепции истории человеческого общества и обуслов
лены высоким уважением к народам Африки. 

Поэтому представляется, что «Доисторическая Африка» будет долго 
служить основным руководством по древней истории. Как отмечает сам 
Кларк, отдельные данные со временем должны уточняться и пересматри
ваться. Уточнения и дополнения, которые появились за пять лет, прошед
ших со дня выхода книги, в значительной степени уже собраны и проанали
зированы самим автором 2 . Естественно, все. что сделано в этом направ
лении Кларком и другими исследователями, должно быть известно совет
скому читателю. 
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1. Антропогенез 

Последние находки Международной палеоантропологической экспедиции 
в Эфиопии (местность Хадар, долина Аваш, провинция Валло) удревнили 
появление гоминид до 4 млн. лет. В слое, который датируется калий-aргo-
новым методом 3,01±0,25 млн. лет назад, открыты наиболее древние и наи
более полные останки существа рода человеческого. Судя по анатомическим 
особенностям скелета, это была особь женского пола 3. 

Ненамного позже, 2 млн. 900 тыс. лет назад, жили гоминиды и на во
сточном берегу оз. Рудольф (местность Кооби Фора, Кения). Среди откры
тых здесь ископаемых останков особое внимание ученых привлек «череп 
1470». Емкость его мозговой коробки составляет 810 куб. см, что гораздо 
больше, чем у всех известных австралопитековых, в том числе и гораздо 
более поздних. В этом же районе, в этих же геологических условиях най
дены кости конечностей гоминид, отличающиеся от таких же костей австра
лопитековых, и фрагменты детского черепа, имеющего прогрессивные черты. 

Опираясь на эти находки, сын Л. Лики, Р. Лики, предложил новую 
схему антропогенеза. По его мнению, в нижнем эо-плейстоцене, между 5 и 
4 млн. лет назад, генеалогическое древо человека дало четыре ветви. Только 
одна из них, представленная находками KNM-ER 1470 и KNM-ER 1590 с 
восточного берега оз. Рудольф, ОН 7 и ОН 16 из Олдувайского ущелья и др., 
привела к появлению Homo sapiens; Homo habilis Лики считает одной из 
тупиковых ветвей 4 . Эта схема принята в настоящее время как рабочая ги
потеза. 

Хотя в связи с новыми находками представления о генеалогическом дре
ве «венца творения» изменились, древность, многообразие и, наконец, коли
чество палеоантропологических находок в Африке переводят гипотезу об аф
риканской прародине человечества в разряд доказуемых истин. Судя по дан
ным естественных наук, приэкваториальная область Африки на протяжении 
нескольких миллионов лет отличалась уникальными палеогеографическими 
условиями, в которых осуществлялось развитие гоминид, на определенном 
этапе достигшее рубежа, отделявшего животное от человека. 

2. Ашельская археологическая культура 

В Восточной Тропической Африке открыт ряд ашельских стоянок, дати
руемых временем 1,5—1,3 млн. лет назад (в Олдувайском ущелье, на р. 
Пенинж и на восточном побережье оз. Рудольф). Следовательно, они на 
1 млн. лет старше, чем стоянки, обнаруженные в Европе и на Ближнем Во
стоке. Г. Айзекс и Г. Кёртис объясняют данный феномен тем, что природ
ные условия региона способствовали быстрейшей эволюции древнейших че
ловеческих обществ 5 . Ашельские орудия ассоциируются с останками пите
кантропов. Если появление олдувайских орудий было прямо вызвано мясной 
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пищей, ашельские орудия, по мнению Кларка, представляют новый этап дея
тельности. Этот этап, вероятно, связан с новым и более эффективным путем 
эксплуатации природных ресурсов за счет растительных продуктов 6 . 

3. Происхождение общественного сознания 

Самые ранние свидетельства проявления общественного сознания, откры
тые на территории Африки, относятся к концу Вьюрма II. Они обнаружены 
в мустьерском слое стоянки Эль-Геттар на юге Туниса 7 . Здесь, как отме
чает Кларк, найдены следы употребления минеральных красок. Кроме того, 
у артезианского колодца, действовавшего во время существования мустьер-
ской стоянки, на специально вырубленной ступеньке открыто сооружение 
культового характера: сложенные холмиком камни — сфероиды. 60 шаров из 
известняка занимали площадь 75 кв. см. Самые большие из них (грубо обра
ботанные) были диаметром 18 см. Они лежали в основании. Самые малень
кие, тщательно отделанные — диаметром 4,5 см — венчали это сооружение 
Наверху же находилось несколько превосходно обработанных длинных 
кремневых остроконечников. Сердцевину сооружения составляла плотная 
смесь из обычных кремневых орудий, измельченных костей и зубов диких 
животных. 

Исследование флоры, существовавшей в период жизни мустьерского по
селения в Эль-Геттаре, свидетельствует о прогрессирующей в это время 
аридности. Почитание источника воды, таким образом, должно быть свя
зано с этим обстоятельством. Обычай подобных жертвоприношений засви
детельствован археологами, историками и этнографами в разных районах 
мира. 

4. Наскальные изображения 

Весьма спорный вопрос о времени появления древнейших наскальных 
изображений в Сахаре проясняется благодаря удачной находке Ф. Мори в 
Тадрарт Акакусе (Феццан, Ливия) 8. Здесь, в местности Ти-н-асигх, на не
большом пространстве поверхности скалы имеются четыре четко различимых 
слоя изображений, наложенных один на другой. Слои различаются сюжетом, 
стилем и патиной. Высечены изображения древнего буйвола и трех жирафов. 
Самое позднее из изображений (жираф С) относится к периоду лошади 
(II—I тысячелетия до н. э.). Жираф В, представляющий типичный образец 
художественной школы Феццана пастушеского периода, соответственно да
тируется V—IV тысячелетиями до н. э. Самое раннее изображение жирафа 
(жираф А) принадлежит «стилю круглоголовых», т. е. времени до появле
ния скотоводства в Сахаре (до середины VI тысячелетия до н. э.). Наконец, 
изображение древнего буйвола (Bubalus antiquus), представителя фауны, ис
чезнувшей задолго до начала неолитического периода в северной части кон
тинента, по сумме признаков Мори уверенно помещает в верхнем плейсто
цене. 
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5. Производительные формы хозяйства 

Специальные исследования 1970—1974 гг., посвященные проблеме про
исхождения производительных форм хозяйства в Африке, показали, что к се
веру от 17-й параллели, в областях с благоприятными природными условия
ми, местное население самостоятельно предпринимало опыты по одомашни
ванию диких животных и окультуриванию дикорастущих злаков. Наиболее 
ранние опыты такого рода засвидетельствованы в долине Нила, где населе
ние от интенсивной охоты и собирательства (с XIII тысячелетия до н. э.) 
перешло к культивации местной флоры и одомашниванию фауны (с конца 
X тысячелетия до н. э.), разведению местных видов одомашненных живот
ных и суходольной системе земледелия, основанной на местных видах зер
новых (с VI тысячелетия до н. э.) . Эта практика просуществовала вплоть 
до Среднего царства Египта (традиционная датировка: 2052—1786 гг. до 
н. э.) . Проникновение в долину Нила азиатских продовольственных культур 
и домашних животных в V тысячелетии до н. э. явилось следствием уста
новившихся регулярных сношений с Левантом. Этот феномен означал, как 
мы видим, не начальную стадию производительных форм хозяйства, а заме
ну генетически менее удобных местных видов более удобными, экзотически
ми видами 9 . От первоначального этапа перехода к производительным фор
мам хозяйства в долине Нила до нашего времени дошли домашние кошка 
и осел 1 0 . 

Одомашнивание крупного рогатого скота (Bos brachyceros) на Африкан
ском континенте, очевидно, имело место в Центральной Сахаре до IV тыся
челетия до н. э. 1 1. Отсюда скотоводство распространилось по всей зеленой 
Сахаре. Классическими поселениями суданских скотоводов можно считать 
стоянки, открытые в местности Каркаришинкат (уэд Тилемси, Мали) . Эти 
поселения существовали с конца III по середину II тысячелетия до н. э. 
Они располагались на вершинах холмов, не затапливаемых рекой во время 
половодья. Судя по инвентарю и ископаемым органическим находкам, оби
татели поселений совмещали скотоводство с интенсивным рыболовством, охо
той, собирательством диких растений и моллюсков. Их образ жизни, веро
ятно, был аналогичен современным нуэрам 1 2 . 

Культивирование местных дикорастущих злаков происходило на терри
тории современной Мавритании 1 3 . Раскопки древней озерной впадины в Дар 
Тишит выявили шесть фаз существования озера и соответствующих слоев 
неолитических поселений. Первоначально здесь жили скотоводы. В отложе
ниях фазы 2 (средняя дата — 1420 г. до н. э.) были найдены кости домаш
него быка (Bos taurus) и домашней козы (Capra hircus). Скотоводство оста
валось единственным производящим видом хозяйства населения этой мест-
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ности и в фазах 3—4. Правда, эти скотоводы занимались одновременно ин
тенсивным собирательством. В культурных отложениях фаз 2—4 удалось 
выявить 67 зерен травы «крам-крам», которую до сих пор употребляют в 
голодные периоды, и одно зерно проса (Pennisetum sp.) . В следующей 5-й 
фазе появляются еще два вида дикорастущих злаков и зерна проса состав
ляют уже 3% общего числа находок этого рода. В 6-й фазе (1125 г. до 
н. э.) просо составляет 60% всех определимых зерен. Треть этого числа (все 
находки, которые удалось точно определить), безусловно, принадлежит куль
турному просу. В двух последующих, завершающих фазах просо достигает 
уже 80% всех найденных зерновых. 

6. Образование древнеегипетского государства 

Серии радиоуглеродных датировок для гробниц властителей древнего 
Египта значительно «омолаживают» возраст этого государства 1 4. Так, об
разцы из гробниц I династии в Саккара укладываются в хронологические 
рамки 2500—2300 гг. до н. э. Древнее царство должно было начаться около 
2150 г. до н. э., а Среднее — около 1800 г. до н. э. 

7. Древняя Гана и средневековая Гана 

Государство древняя Гана возникло в III—IV вв. н. э. на территории 
Мавритании. Основателями государства были предки современных сереров. 
В конце VIII в. Гана попала под власть сонинке, центр государства переме
стился. В связи с изменением исторической обстановки в Северо-Западной 
Африке и Западном Судане в VII—VIII вв. Гана сонинке, средневековая Га
на, должна была значительно отличаться от Ганы предшествующего периода. 
Арабские источники, естественно, освещают события, относящиеся к средне
вековой Гане 1 5 . 

8. Мономотапа 

Монументальные постройки Большого Зимбабве и десятков других по
селений в междуречье Замбези — Лимпопо принадлежат существовавшему 
здесь могущественному государству Мономотапа (1000—1500 гг. н. э.). Об
разование и укрепление этого государства связано с развитием внешней тор
говли, главным образом вывозом золота на восточноафриканское побе
режье 1 6 . Так что причины появления монументальных сооружений сомне
ния не вызывают. Что же касается их архитектуры, то тут не обнаружено 
влияний арабо-суахилийского искусства. Возникновение каменного строитель
ства в междуречье было обусловлено географическими особенностями этого 
района, где сама природа поставляет в изобилии большие, почти геометри
чески правильные каменные плиты. В основе архитектурной формы соору-
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жений лежат традиционные формы укреплений, жилищ, производственных 
построек, характерных для банту Восточной и Юго-Восточной Африки 1 7 . 

9. Расселение зулусских племен в XIX в. 

Политика объединения, проводимая Чакой, привела к переселению не
которых зулусских племен, не пожелавших терять свою независимость, на 
новые земли. Часть их, во главе с Моселекатсе, переселилась севернее, на 
земли басуто, а потом под давлением буров продвинулась на территорию 
машона (в современной Родезии). Здесь эти племена получили название 
матабеле. Другая часть, во главе с Сошангане, переселилась на земли тсон-
га (в современном Мозамбике), где эти зулусы стали называться шангаан. 
Третья часть, под предводительством Звангендаба, ушла за Замбези. Их те
перь называют нгуни. 

Таковы дополнения, которые необходимо сделать для настоящей пуб
ликации книги Кларка. 

С. Я. Берзина 
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