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Статья посвящена анализу современной историографии по проблемам 

гендерных отношений в субсахарских обществах африканского конти-

нента в период с 1960-х гг. по настоящее время. Автор рассматривает 

научные статьи и монографии, изданные в XXI в., подчёркивает остроту 

и актуальность гендерной проблематики в современной африканистике, 

этнологии и социальной антропологии. В процессе исследования были 

выявлены ключевые направления, связанные с правовым, экономиче-

ским, социальным, духовным аспектами взаимоотношений между муж-

чинами и женщинами. Особое внимание было уделено африканской ис-

ториографии, которая получила мощный импульс развития именно в 

XXI веке. В выводе автор указывает на малую степень изученности ряда 

проблем, а также на общие тенденции исследования проблем гендерных 

отношений. 
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В последние десятилетия в гуманитарной отрасли знания существен-

но возрос интерес к африканистике, особенно в рамках постколониального 

научного контекста. Африканский континент является объектом присталь-

ного внимания этнологов и социальных антропологов, поскольку имею-

щиеся здесь формы социальной организации и этнокультурные особенно-

сти максимально разнообразны и уникальны. Одним из ключевых аспек-

тов, притягивающих внимание как учёных-исследователей, так и мирового 

сообщества, являются гендерные отношения в обществах постколониаль-

ной Тропической Африки. 

Исследования различных аспектов гендерных взаимоотношений сре-

ди народов субсахарского региона начали проводиться еще во второй по-

ловине XX в., однако в большей степени они были узконаправленны и 
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концентрировались на рассмотрении политического и экономического по-

ложения женщин. Современная историография демонстрирует намного бо-

лее широкий пласт охватываемой тематики, а также стремится к рассмот-

рению всех проявлений гендерных отношений во взаимосвязи для создания 

целостной картины социальной действительности африканцев. 

Современную историографию гендерных отношений в постколони-

альной Тропической Африке можно разделить на ряд направлений, связан-

ных с отдельными аспектами взаимоотношений. Пристальное внимание 

исследователей привлекают проблемы правового регулированием гендер-

ных отношений. К вопросам региональных и национальных механизмов по 

защите прав жертв гендерной дискриминации обращаются в своей статье 

А. М. Солнцев и С. Ава2, которые анализируют деятельность конкретных 

организаций в различных регионах африканского континента.  

С. Тамали рассматривает в своей статье особенности законодательст-

ва Уганды с позиции гендерных исследований. В частности, ученый акцен-

тирует внимание на нормативные акты, регламентирующие внешний облик 

женщин во второй половине XX в. Автор замечает, что вместо политики 

борьбы с сексуальной объективизацией женщин со стороны мужчин пра-

вительство и общество находят проблему исключительно в поведении 

женщин, законодательно запрещая ношение различных видов одежды3. 

Также современные авторы обращают внимание на экономические 

аспекты гендерных отношений, а именно на степень участия женского на-

селения в процессе производства. И. Б. Маценко4 анализирует человече-

ский фактор и рынок труда в современной африканской экономике, в том 

числе с позиции гендерных исследований. Он выявляет процент женщин, 

занятых в различных сферах экономики, а также характеризует показатели 

заработной платы, возможности продвижения по службе и гарантий трудо-

устройства. Гендерную характеристику африканкой экономики в области 

участия женщин в неформальном секторе экономической деятельности 

приводит М. Н. Киньянжуи5. 
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2010, S. 263–294. 
5
 Kinyanjui M. N. Women and the Informal Economy in Urban Africa: From the Margins 

to Centre. L., 2014. 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2018. № 3. 

– 80 – 

Социально-экономическое положение африканских женщин анализиру-

ет Н. В. Гришина6. Автор опирается на индекс гендерного неравенства, через 

призму показателей которого характеризует уровень жизни и прав африкан-

ских женщин, и приходит к выводу о том, что гендерное равенство в эконо-

мике может быть достигнуто через создание конкурентных рынков труда7. 

Ещё одной сферой интересов в современной африканистике выступа-

ет система социальных взаимоотношений, которая также в определенной 

мере определяется гендерным аспектом. Явление современной охоты на 

ведьм исследуется в работе Я. Бадо8. В их статьях выделяются особенности 

отношения к лицам, которые занимаются магическими практиками, а так-

же система социальной депривации, которой подвергаются уличенные в 

ведовстве женщины. 

В статье О. В. Иванченко, Д. А. Зеленовой и П. А. Поповарассматри-

вается одна из черт современного африканского трайбализма в социальном 

поле города9. На основе полевых исследований 2013 г. авторы выявляют 

специфику взаимопомощи в среде городского населения Танзании, которая 

анализируется в том числе с позиции гендерного подхода. Также в статье 

приводятся этнопсихологические черты танзанийский женщин. 

Существенное значение в гендерных исследованиях отводится харак-

теристикам феминности и маскулинности, а также вопросам сексуальности. 

О. С. Кулькова в рамках своей статьи10 анализирует особенности инициаций 

юношей и девушек, в рамках которых они обретают гендерную идентич-

ность. Автор показывает, что в процессе модернизации африканского обще-

ства трансформируются и традиционное понимание черт феминности и мас-

кулинности, а вместе с тем порядок и смысл обрядов инициаций. 

В статье Дж. Беннетт и Х. Чигуду характеризуется состояние совре-

менных девушек и молодых женщин Южной Африки, которые находятся в 
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Крылова, Н. А. Ксенофонтова. М., 2010. С. 115–126. 
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gendernoy sakral'nosti, Afrika. Gendernoye izmereniye, sost. i otv. red. N. L. Krylova, N. A. 

Ksenofontova, M., 2010, S. 115–126. 
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процессе формирования их сексуальной идентичности и личностного разви-

тия. Пристального взгляда удостаиваются проблемы женского репродуктив-

ного здоровья, права выбора женщин относительно деторождения, а также 

вопросы, связанные с ВИЧ и СПИД среди южноафриканских девушек11. 

Ж.-Б. Мугуэ разрабатывает проблему эволюции норм сексуального 

поведения и стандартов красоты женщин Камеруна в период обретения го-

сударств независимости, а также подмечает различия в этом аспекте между 

женщиной сельского окружения и горожанкой. Автор анализирует перио-

дическую печать, выявляя особенности стереотипов красоты и реакции на 

них со стороны мужчин и женщин12. 

C. Тамалеакцентирует внимание на феномене сексуальности и эро-

тизма в культуре народа баганда, анализирует особенности проявления 

сексуальности, её использования как инструмента защиты и подавления, 

традиции сексуального воспитания девушек и характеризует их изменения 

в современном контексте13. Автор приходит к выводу о чрезвычайной важ-

ности сексуальной культуры в обществе, которую необходимо оберегать и 

передавать будущим поколениям. 

Существенное значение в рамках изучения гендерных отношений со-

временной постколониальной Африки приобретают исследования особен-

ностей и форм гендерного насилия. Авторы в своих работах выявляют осо-

бенности различных аспектов этого явления: общей специфики гендерного 

насилия в Тропической Африке14, домашнего насилия15, насилия в контек-

сте вооруженных конфликтов и терроризма16, физического и психологиче-
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red. N. L. Krylova, N. A. Ksenofontov, M., 2016, S. 26–34. 
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 Ayiera E. Sexual violence in conflict: A problematic international discourse // Feminist 

Africa Issue 14. 2010: Rethinking Gender and Violence. 2010. P. 7–20; Гришина Н. В. 

Женщины в террористической деятельности // Насилие и терроризм... С. 210–225; 

Громова О. Б. Африканки на войне: жертвы насилия и террора // Там же. С. 226–233; 

Денисова Т. С. Исламский экстремизм и проблемы насилия в Нигерии: гендерный ас-

пект // Там же. С. 90–97. 
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ского насилия в обществе17. Несмотря на изученность отдельных форм 

гендерного насилия, комплексного понимая проблемы пока еще нет. В 

большинстве случаев анализируется дискриминационное отношение к 

женщинам, в то время как представители сексуальных меньшинств выпа-

дают из поля зрения. Также неизученным остаётся феномен гендерно-

ролевого стресса. 

Гендерные отношения анализируются в рамках их отражения в лите-

ратурных традициях африканских народов субсахарского региона. Так, в 

частности, в статьях Н. Ю. Ильиной18 и А. В. Мильто19 исследуются осо-

бенности женской африканской литературы и фигуры женщины в афри-

канских литературных произведениях. Н. Ю. Ильина анализирует творче-

ство ключевых современных писательниц Африки, выделяя основную те-

матику, настроение и характерные черты их произведений, в том числе об-

ращая внимание на особенности репрезентации идентичности. А. В. Миль-

то на основе изучения творчества Н. Фары, сенегальского писателя XX в., 

демонстрирует изменения в положении и восприятии женщин в постколо-

ниальном африканском пространстве. 

Небольшое количество работ посвящено ЛГБТ-сообществу в странах 

Тропической Африки. Немногочисленность связана прежде всего с ограни-

ченным количеством источников по данной проблеме, а также политиче-

ским контекстом субсахарского региона, не дающим возможности открытой 

репрезентации сексуальной ориентации. Среди работ, в частности, можно 

выделить статью Кенни Мвикьи20. В ней автор обращается к вопросу о том, 

что современные африканские правительства целенаправленно реализуют 

политику ненависти к «квир»-сообществу, что подтверждается анализом 

имеющегося законодательства и публичных выступлений политических дея-

телей. Также автор подчеркивает, что несмотря на дискриминацию, предста-

вители ЛГБТИК продолжают борьбу за признание своих прав. 
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Таким образом, современная историография гендерных отношений в 

постколониальной Тропической Африке изучает широкий круг проблем, 

связанных с элементами дискриминации женщин во всех сферах общест-

венной жизни, гендерным насилием в различных его формах, а также осо-

бенности сексуальности и гендерных стереотипов. Наименее исследован-

ными на данный момент как в отечественной, так и в зарубежной историо-

графии являются аспекты психологического гендерного насилия в субса-

харских обществах, особенности гомосексуальности африканцев и корре-

лирующие с ней вопросы. 

Одной из ключевых тенденций современной историографии гендер-

ных отношений в Африке является появление большого количества науч-

ных работ африканских авторов, что даёт возможность ознакомиться с ви-

дением обозначенной проблематики изнутри с позиции непосредственных 

участников анализируемой социальной среды. 
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MODERN HISTORIOGRAPHY OF GENDER RELATIONS 

IN POST-COLONIAL TROPICAL AFRICA 

K. A. Petrov 
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The article is an analysis of modern historiography on the problem of gen-

der relations in sub-Saharan societies of the African continent in the period 

from 1960s to the present. The author considers scientific articles and 

monographs published in XXI century, emphasizing the urgency and rele-

vance of gender issues in modern African studies, ethnology and social an-

thropology. During the research key areas related to legal, economic, so-

cial, spiritual aspects of the relationship between men and women were 

identified. Particular attention was paid to African historiography, which 

received a powerful impulse for development in XXI century. In the con-

clusion, the author points to a small degree of study of a number of prob-

lems, as well as general trends in the study of problems of gender rela-

tions. 
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