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Ц
ентр африканских иссле�
дований Института всеоб�
щей истории (ИВИ) РАН

совместно с Кафедрой африкани�
стики ИСАА МГУ провел в нояб�
ре 2011 г. в Москве международ�
ную научную конференцию
«Изучение истории Африки в
России и за рубежом: этапы,
тенденции, перспективы».

Конференция была приуроче�
на к 40�летию Центра африкан�
ских исследований, созданного в
ИВИ 1 декабря 1971 г. как Сектор
истории Африки. Целью конфе�
ренции стало обсуждение основ�
ных вопросов изучения истории
Африки и выявление современ�
ных тенденций развития этой
дисциплины.

Работа конференции проходи�
ла в два дня. На открытии конфе�
ренции, посвященном в основном
юбилею создания Центра, высту�
пил директор Института всеоб�
щей истории РАН, академик
А.О.Чубарьян. Он подчеркнул,
что Центр африканских исследо�
ваний, несмотря на свою мало�
численность, является одним из
самых продуктивных подразделе�
ний Института, хорошо известен
в профессиональной среде у нас в
стране и за рубежом. 

С докладом «Историческая
мысль в странах Африки. Про@
блемы изучения» выступил бес�
сменный руководитель Центра
африканских исследований проф.
А.Б.Давидсон*. Он отметил, что
на основе давно сформировав�
шихся идей панафриканизма и
негритюда в 1980�х гг. в подходе к
изучению истории Африки воз�
никло т.н. афроцентристское на�
правление. Сегодня такой подход
отчетливо оформился, опираясь

на критику европоцентризма и
абсолютизацию «африканских
ценностей».

Афроцентризм оказывает
большое влияние на формирова�
ние исторических взглядов, на
школьное и университетское об�
разование в Африке. Такие под�
ходы распространены и в среде
афроамериканского населения в
Северной Америке и стран Ка�
рибского бассейна. Наиболее за�
конченное (к настоящему време�
ни) выражение взглядов афро�
центризма на место Африки в
мировой истории проявилось в
многочисленных работах афроа�
мериканца Молефи Кете Асанте,
который считается главой этого
направления, и, в частности, в
его книге «История Африки.
Поиски вечной гармонии»
(2007).

Российским историкам и во�
обще российским читателям
взгляды афроцентристов могут
показаться не только непривыч�
ными, но и странными. Но такие
взгляды существуют, влияние их
возрастает, их необходимо знать,
анализировать, давать им трез�
вую оценку.

Затем проф. А.С.Балезин

(ИВИ РАН, ИСАА МГУ) расска�
зал об «Изучении истории Аф@
рики в Центре африканских ис@
следований в 1971@2011 гг.». Он
отметил, что первые коллектив�
ные труды тогдашнего Сектора
истории Африки � «Источнико�
ведение африканской истории» и
«Историческая наука в странах
Африки» � не утратили своей на�
учной значимости до сих пор.
Рассказал о том, как сектор был
распущен в 1979 г. и как его вос�
становили в 1984 г. Отметил ос�
новные достижения за последние
десятилетия � в частности, оха�
рактеризовал трудности и дости�
жения в работе над уже изданны�
ми восемью томами документов
по истории Африки и рассказал о
планах на будущее.

Вторая часть конференции
была посвящена собственно на�
учным докладам. Профессор Ва�
шингтонского университета
(США) Марина Толмачева вы�
ступила на тему � «Год Африки и
африканистика в свете оконча@
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ния холодной войны». Она отме�
тила, что в 2011 г. ежегодная кон�
ференция Ассоциации американ�
ских африканистов была цели�
ком связана с пятидесятилетием
независимости Африки. На волне
освобождения африканских
стран в мире стали развиваться
африканские исследования как
междисциплинарные. На разви�
тие африканистики в СССР и
США серьезное влияние оказала
холодная война. С распадом
СССР и окончанием холодной
войны в исследовании Африки
как в академических кругах, так и
в практико�политических появи�
лись новые тенденции. Доклад�
чица как наблюдатель и исследо�
ватель Африки по обе стороны
фронта холодной войны (она
провела эти годы частично в
СССР, частично в США), по�
дробно остановилась на измене�
нии в приоритетах академичес�
ких исследований, произошед�
ших с окончанием холодной вой�
ны. Она систематизировала но�
вые черты в африканистике
США и СССР и подчеркнула, что
научное наследие африканистики
обеих стран в эпоху холодной
войны представляет собой осо�
бую главу в глобальной интел�
лектуальной истории.

Сотрудница Центра регио�
нальных исследований при Лейп�

цигском университете д�р Штеф@
фи Марунг (ФРГ) посвятила
свой доклад региональным ис@
следованиям в эпоху глобализа@
ции. Она отметила, что с оконча�
нием холодной войны вырос ин�
терес к глобальной истории, и ре�
гиональные исследования все
больше развиваются в контексте
выявления их места в общемиро�
вых процессах. Исследования ис�
тории Африки также все шире
показывают ее роль в глобальной
истории. В современной немец�
кой африканистике докладчица
выделила следующие черты:
1) критическое переосмысление
методологии и категорийного ап�
парата; 2) интеграция в глобаль�
ный контекст и исследование
влияния Африки на глобализа�
цию; 3) внимание к межрегио�
нальным связям � Африки с Ази�
ей, Европой и Северной Амери�
кой; 4) переосмысление полити�
ческих реалий; 5) исследование
новых пространственных катего�
рий; 6) развитие междисципли�
нарного и международного со�
трудничества, в том числе с Аф�
рикой.

Доцент Тартуского универси�
тета Карин Хиемаа (Эстония) в
своем докладе «История афри@
канистики в Эстонии» отметила,
что история исследований афри�
канских народов и языков в Эсто�
нии прослеживается с начала
ХIХ в. Основоположниками эс�
тонской африканистики можно

считать эстонских миссионеров,
работавших в разных регионах
континента. Из них более важ�
ный вклад внесли Густав Рейн�
гольд Нилендер (ок. 1776�1825),
Ханс Тийсман (1829�1886), Ос�
кар Таль (1858�1896), Эвальд
Овийр (1873�1896) и Леонхард
Блумер (1878�1938).

Говоря об эстонской африка�
нистике, следует отметить разви�
тие эфиопистики. Интерес к эфи�
опистике возник в Тартуском
университете еще в начале ХIХ в.,
когда профессор семитских язы�
ков В.Г.Гецель стал читать лек�
ции по эфиопскому языку. Серь�
езный научный подход к изуче�
нию эфиопских языков сформи�
ровался в Тартуском университе�
те во второй половине XIX в. 

Интерес к африканистике как
учебному предмету возник в Тар�
туском университете в начале
1960�х гг. В 1962 г. начал действо�
вать кружок Африки, инициато�
ром которого был лингвист
П.Нурмекунд. Преподавание ис�
тории Африки началось в Тартус�
ком университете в 1966 г.

Д�р Гвидо Мюлеманн (Цю�
рихский университет, Швейца�
рия) сделал доклад на тему:
«Эволюция китайско@африкан@
ских отношений». Он подчерк�
нул, что эта проблема лишь в по�
следнее время стала активно ис�
следоваться в мировой науке. Ис�
тория контактов Китая с Афри�
кой началась еще в ХV веке с пу�

тешествиями Чжен Хэ. До�
кладчик показал, какие
знания об Африке и насе�
ляющих ее народах получа�
ли китайцы в последующие
периоды.

К.и.н. А.В.Воеводский
(РГГУ, ИВИ РАН) в до�
кладе «История Южной
Африки глазами африкан@
ских интеллектуалов пер@
вой трети XX века: осо@
бенности формирования
исторических представле@
ний» проанализировал
произведения трех извест�
ных африканских исследо�
вателей и общественных
деятелей из Южной Афри�
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ки начала XX века: Т.Мофо�
ло, Дж.Дубе и С.Плааки. Их
произведения стали класси�
кой южноафриканской ли�
тературы и, вместе с тем,
оказали огромное влияние
на весь комплекс представ�
лений африканцев о своем
прошлом. В исторической
прозе Мофоло, Дубе и Плаа�
ки явственно прослеживает�
ся влияние европейской
культуры, однако своей
главной целью они видели
восстановление историчес�
кой справедливости � пока�
зать, что африканские наро�
ды Южной Африки явля�
лись творцами собственной
истории. Эти авторы стре�
мились сохранить для по�
томков предания и тради�
ции своих народов, но при
этом они породили новые
исторические мифы, многие
из которых живы и по сей
день. 

Проф. А.Л.Емельянов
(МГИМО) посвятил свое вы�
ступление общетеоретической те�
ме, далеко выходящей за рамки
истории Африки, но крайне акту�
альной для Черного континента, �
«Переход от традиционного об@
щества к современному. Теоре@
тические аспекты». Он отметил,
что переход от традиционного об�
щества к современному в истори�
ческой науке одновременно явля�
ется одним из самых разработан�
ных вопросов (революции, ре�
формы, политические, экономи�
ческие, духовные изменения и
т.д.) и одновременно одним из са�
мых малоизученных. При нали�
чии огромного фактического ма�
териала нет не только единой тео�
рии, но даже более или менее от�
четливых критериев, позволяю�
щих определить, какое общество
может считаться традиционным,
какое � современным. Переход от
традиционного общества к совре�
менному � естественно�историче�
ский процесс, проходящий вне
зависимости от осознанной дея�
тельности людей. Они могут
лишь ускорить или затормозить
его. Переход от традиционного

общества к современному в одной
сфере жизни приводит к дезорга�
низации человеческого коллекти�
ва и хаосу в общественной жизни.
Для успешного перехода необхо�
димы одновременные, постепен�
ные и сбалансированные измене�
ния.

Д.и.н. Г.В.Цыпкин (ИВИ
РАН) представил доклад на тему:
«Взгляд из Эфиопии на всемир@
ную историю».

Он отметил, что обращение ко
многим периодам истории Эфио�
пии показывает: интерпретация
всемирной истории эфиопскими
авторами выпадает из исследова�
тельской традиции остальных
стран Африки. Своеобразие исто�
рического развития этого госу�
дарства, период самоизоляции в
средние века, восприятие себя как
«христианского острова» в море
ислама привели к тому, что всё
происходившее за пределами са�
мой Эфиопии мало интересовало
эфиопов как рядовых граждан,

так и интеллектуалов. Не�
смотря на все перемены в со�
временном положении стра�
ны из�под пера эфиопских
историков не вышло ни од�
ной работы, не связанной с
историей Эфиопии. В пери�
од правления императора
Хайле Селассие поощрялось
лишь изучение самой Эфио�
пии, подчеркивались уни�
кальность и своеобразие ее
исторического развития. В
результате практически от�
сутствуют работы, позволя�
ющие представить взгляды
местных историков на собы�
тия мировой истории. Неко�
торые исследования могут
быть обнаружены среди ра�
бот историков, вынужденно
покинувших Эфиопию в
разные годы.

Д.и.н. С.В.Мазов (ИВИ
РАН) выступил с докладом
«СССР и конголезский
кризис, 1960@1964. По ма@
териалам российских и за@

рубежных архивов».
Автор выявил в отечествен�

ных архивах документы о конфи�
денциальных контактах между
советским руководством и лиде�
рами дружественных африкан�
ских государств в связи с событи�
ями в Конго в крайне важный пе�
риод истории этой страны. В бри�
танских архивах обнаружено
письмо премьер�министра Га�
рольда Макмиллана к президенту
Ганы Кваме Нкруме о ситуации в
Конго, которое до сих пор не упо�
миналось ни в одном исследова�
нии. Архивные материалы дают
основание аргументированно ос�
порить распространенную в за�
падной историографии точку зре�
ния, что «настоящей» холодной
войны в Конго не было, а СССР
имитировал конфронтацию с За�
падом ради пропагандистских ди�
видендов. Выбор советской стра�
тегии в кризисах времен холод�
ной войны определялся двумя ос�
новными факторами. Во�первых,
имела значение геополитическая
ценность той или иной террито�
рии. Конго в число советских гео�
политических приоритетов не
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входило, и Хрущев изначально не
собирался идти там до конца в
конфронтации с Западом. Что не
мешало ему пытаться набрать на
кризисе пропагандистские очки.
Второй фактор � качество мест�
ных союзников. На примере
Нкрумы видно, что можно гово�
рить только о ситуативном соли�
дарном поведении СССР, но не о
стратегическом союзе. 

К.и.н. Н.Г.Щербаков (ИВИ
РАН) сделал доклад, который он
назвал «Панафриканизм и все@
мирная история: расчет или ди@
летантизм». Он подчеркнул, что
взгляды участников движения
панафриканских конгрессов на
всемирную историю никогда не
исследовались по�настоящему
всесторонне. Классическая исто�
рическая исследовательская тра�
диция ХIХ � начала ХХ вв. все�
объемлюще определяла подходы
афроамериканских исследовате�
лей, бывших предшественника�
ми панафриканистов в деле ин�
терпретации мировой истории.
При этом многие выводы непро�
фессиональных историков � аф�
роамериканцев в конце ХIХ в.
уже стали закладывать основы
афроцентристского взгляда на
всемирную историю, становясь
своеобразной реакцией на гос�
подствовавшее европоцентрист�
ское понимание закономернос�
тей развития исторического про�
цесса. 

После Первой мировой войны
участники движения панафри�
канских конгрессов были вынуж�
дены обратиться к изучению ис�
тории Африканского континента
для обоснования претензий но�
вых общественно�политических
сил Африки на участие в судьбе
своих народов. Сделать это про�
фессионально смогли очень не�
многие, сказывалась недостаточ�
ная образовательная подготовка
африканцев и афроамериканцев.
Именно в этот период получили
дальнейшее развитие основные
подходы к пониманию истории,
давшие впоследствии рождение
афроцентризму, черному расизму
и другим радикальным воззрени�
ям на всемирную историю и роль

африканских народов в развитии
исторического процесса. 

К.и.н. Л.В.Иванова (ИВИ
РАН) выступила с докладом
«Доколониальное и колониаль@
ное прошлое Сомали в интерпре@
тации сомалийских интеллектуа@
лов». Она отметила, что число
историков�сомалийцев невелико,
большинство получили образова�
ние в странах Европы и Америки,
в результате чего их представле�
ние об истории страны находится
под значительным влиянием ев�
ропоцентризма. 

Исторические исследования
на языке сомали не получили ши�
рокого распространения внутри
страны в силу низкой грамотнос�
ти населения: традиционно исто�
рия передавалась изустно и ин�
терпретировалась «на месте». В
определенные периоды воспева�
лись клановые лидеры и их роль
в укреплении государства в це�
лом и клана в частности. Различ�
но интерпретировалась роль ме�
стных религиозных лидеров в ук�
реплении государственности,
подчас с полярных позиций ин�
терпретировалось и продолжает
интерпретироваться иностранное
вмешательство в дела Сомали.
Лидер страны С.Барре в очень
важный период ее существования
поначалу воспевался, а позже об�
винялся в развале государства и
тоталитаризме и т.п. 

В настоящее время, несмотря
на печально известные издержки
государственного строительства,
мы можем наблюдать смешанные
тенденции в изучении истории
Сомали. Открываются универси�
теты внутри страны, появляются
профессиональные сомалийские
историки, традиционалисты и
модернисты, привлекающие ши�
рокий комплекс исторических
источников, в т.ч. учитывается
традиция «устного» изучения
прошлого Сомали. 

Аспирантка М.С.Курбак
(ИВИ РАН) в своем докладе
«Африка и мир глазами нобелев@
ских лауреатов Дж.М.Кутзее и
Н.Гордимер» подчеркнула, что
среди известных южноафрикан�
ских писателей XX в. особую по�

пулярность и международное
признание получили Джон Макс�
велл Кутзее и Надин Гордимер,
удостоенные Нобелевской пре�
мии в области литературы. Их
произведения переводятся и из�
даются по всему миру. Именно
поэтому взгляды Кутзее и Горди�
мер на развитие собственной
страны и Африки в целом вызы�
вают особый интерес. 

Несмотря на существенные
различия в литературном стиле и
взглядах на многие вопросы (в
частности на роль, которую дол�
жен играть писатель в политичес�
кой и социальной жизни общест�
ва), оба писателя в своих романах
и интервью все чаще критически
высказываются о современном
положении ЮАР и всей Африки.
Особое внимание при этом уде�
ляется проблемам роста преступ�
ности, коррупции и расизма в
разных его проявлениях. Инте�
ресно, что современные пробле�
мы стран Африки при этом стано�
вятся иллюстрацией общемиро�
вых. Одной из основных тем
творчества и Кутзее и Гордимер
стал процесс миграции и связан�
ные с ним трудности взаимовос�
приятия и взаимопонимания лю�
дей разных рас и национальнос�
тей (в качестве примера можно
назвать роман Н.Гордимер «Пи�
кап», книги Кутзее «В ожидании
варваров», «Медленный чело�
век», «Дневник плохого года»
и др.). 

Работа конференции заверши�
лась дискуссией в рамках «круг�
лого стола» � «Актуальные про@
блемы изучения истории Афри@
ки». Она проходила под предсе�
дательством А.Б.Давидсона и
Марины Толмачевой (США).
Своими соображениями подели�
лись д.и.н., проф. Д.М.Бондарен�
ко (ИАфр РАН), д�р Штеффи
Марунг (ФРГ), д�р Гвидо Мюле�
манн (Швейцария), д.и.н.
В.И. Юртаев (РУДН), Карин Хи�
емаа, д.и.н. В.Г.Шубин (ИАфр
РАН), д.и.н. И.В.Кривушин
(НИУ�ВШЭ), д.и.н. С.В.Мазов,
к.и.н. Н.Г.Щербаков и др.

Фото О. Тетерина
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