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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Предлагаемая читателю книга покойного Ю.М. Ильина представля-

ет интерес прежде всего как документально-историческая работа, и 
именно в этом качестве ее следует воспринимать. Как документ она име-
ет право на существование. 

Отметим вместе с тем, что факты, кропотливо собранные автором 
(что является несомненным достоинством работы), не подвергнуты кри-
тическому анализу. Идет подробное перечисление конференций, семи-
наров, публикаций Института Африки без их оценок с позиций начала 
XXI века, хотя одни из них пережили свое время и признаны новым сло-
вом в науке, другие – забыты. 

Все же прошлое в этой книге отражено. Ведь был же реальный энту-
зиазм молодых исследователей 60-х – начала 80-х годов прошлого века, 
открывавших для себя и читателей целый континент. Были успехи – в 
чем-то реальные, в чем-то эфемерные, преходящие – советской политики 
в Африке. 

90-е годы принесли жестокий кризис: падение финансирования по-
ставило Институт на грань гибели, нищенская зарплата вытолкнула из 
африканистики большую часть талантливой молодежи, изменились па-
радигмы научных исследований, интерес к Африке в российском обще-
стве резко упал, континент временно оказался вне интересов новых по-
литических сил, взявших власть в России. 

Но Институт выжил, главным образом потому, что сохранилась, не 
поддавшись соблазну псевдореформирования, Российская Академия 
наук, потому что оказались сильными традиции преданности избранной 
профессии старых творческих кадров. Несмотря на превратности судьбы 
и прыжки и гримасы конъюнктуры,  мы можем смотреть в прошлое с 
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удовлетворением: если из более 900 книг, изданных Институтом Африки 
за 45  лет его существования,  хотя бы половина –  достойные труды,  то 
вклад африканистов в обществоведение трудно переоценить. Мы знаем 
об Африке больше,  чем полвека назад,  и – при желании – понимаем ее 
лучше. 

Определенная востребованность африканистов появилась в послед-
ние годы. Даже кое-кто из молодежи предпочел черный хлеб научного 
работника бутербродам с икрой частного бизнеса.  Не оказался бы рас-
свет ложным. Слишком могущественны в стране те, кому вообще не 
нужна наука, особенно общественная в любой форме, кому предпочти-
тельно превратить людей в стадо баранов, чтобы легче ими управлять, а 
попутно присвоить академическую собственность РАН. Но эта тема зна-
чительно шире проблем африканистики. 

Часто говорят: «Все мы вышли из прошлого». Это – банальность. 
Все-таки у каждого было свое прошлое. Поэтому пусть читатель позна-
комится с книгой Ю.М. Ильина. Повторяю: это – документ. 

Чтобы усилить ее документальный характер, а также дать читателю 
представление о работе ведущего российского центра африканистики в 
первые годы нового века, мы публикуем в качестве приложения отчеты 
о научной и научно-организационной деятельности Института Африки 
РАН за 2000–2004 годы. 

 
 

Директор Института Африки РАН, 
         член-корреспондент РАН    

         А.М.  Васильев 
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ГЛАВА I  
 

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АФРИКАНИСТИКИ.  
1472–1959 гг.  

 
 
 
2 октября 1959 г. и 2 февраля 1960 г. – знаменательные даты в исто-

рии Института Африки Российской Академии наук (до 1993 г. – Акаде-
мия наук СССР). От них ведется отсчет создания и начала научной дея-
тельности первого в отечественной африканистике головного комплекс-
ного центра по изучению народов и стран Африки. 

Изучение африканских народов, в том числе их материальной и ду-
ховной культуры, в России началось еще в XV в. Первые известия об 
Африке южнее Сахары привез в 1472 г. Афанасий Никитин, сделавший 
вынужденную остановку в районе Африканского Рога на обратном пути 
из Индии. 

В XVI–XVII вв. происходит постепенное накапливание сведений о 
быте и культуре народов Африки от русских купцов,  паломников и пу-
тешественников, побывавших в разных странах континента. 

В конце XVIII в. были изданы первые книги об Африке. Они при-
надлежали перу морского офицера М.Г. Коковцева. В них наряду с гео-
графическим описанием Алжира содержались сведения о быте, нравах и 
религиозных верованиях его жителей1. В 1790–91 гг. Российская Акаде-
мия наук опубликовала под редакцией академика П.С. Палласа много-
                                                        

1 Коковцев М.Г. Описание архипелага и Варварийского берега, изъявляю-
щее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и 
мелей; число жителей, веру, обряды и нравы их с присовокуплением древней 
истории, и с тремя чертежами. СПб., 1786. 130 с.; он же. Достоверные известия 
об Алжире. О нравах и обычаях тамошнего народа; о состоянии правительства 
и областных доходах, о положении Варварийских берегов, о произрастаниях и 
о прочем. СПб., 1787. 143 с. 
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томный «Сравнительный словарь всех языков и наречий», который 
включал и некоторые африканские языки. 

Серьезный вклад в изучение африканских народов внесли русские 
путешественники ХIХ в. (Е.П. Ковалевский, В.В. Юнкер, А.К. Булатович 
и др.), проявлявшие большой интерес к этнографии и культуре африкан-
ских народов. Привезенные ими коллекции положили начало африкан-
скому отделу Музея антропологии и этнографии Академии наук, а также 
вошли в состав Этнографического музея, организованного при Москов-
ском университете. О том, насколько велик был интерес к Африканско-
му континенту среди русской общественности, свидетельствует тот 
факт, что до 1917 г. в России было опубликовано более 500 книг, посвя-
щенных народам Африки, не считая статей в периодической печати2. 

Систематическое изучение Африки в Советском Союзе начинается в 
30-х годах ХХ в. с создания группы африканских языков в Институте 
языка и мышления и кабинете Африки при Научно-исследовательской 
ассоциации по изучению национально-колониальных проблем. В это же 
время при Ленинградском институте истории, философии, лингвистики 
и литературы (ЛИФЛИ)  была организована кафедра семитских языков,  
на которой было введено преподавание некоторых африканских языков. 

Центром советской африканистики в послевоенные годы становится 
Сектор Африки Института этнографии АН СССР, созданный в 1946 г. 
Его руководителями были Д.А. Ольдерогге и И.И. Потехин. Основным 
направлением исследований было комплексное изучение африканских 
народов, начиная с исследования их истории, традиционной культуры, 
обычаев и обрядов и кончая проблемами национально-освободительного 
движения. Было издано несколько книг, в том числе «Африканские этно-
графические сборники» (в них – работы И.И. Потехина, С.Р. Смирнова, 
А.С. Орловой, М.В. Райт, Р.Н. Исмагиловой, Л.Д. Яблочкова и др.). Осо-
бое место среди этих изданий занимает том «Народы Африки» (под ред. 
Д.А. Ольдерогге и И.И. Потехина. М., 1954) из серии «Народы мира». 
Монография охватывает широкий круг вопросов, включающий этноге-
нез африканских народов, этнолингвистическую ситуацию, историю 
материальной и духовной культуры, семейные отношения, историю, 
проблемы национально-освободительного движения. Книга «Народы 
Африки» сыграла важную роль в развитии советской африканистики и 
не утратила своей значимости сегодня. В ней были обобщены достиже-
ния советских и зарубежных ученых; подвергнут критике ряд западных 
                                                        

2 Потехин И.И. Новый этап в развитии советской африканистики // Вест-
ник АН ССР, М., 1960, № 8. С. 56. 
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теорий этнокультурного развития африканских народов (например, ха-
митская теория); намечены проблемы, требующие дальнейшего иссле-
дования. 

Подъем национально-освободительной борьбы в Африке после 
окончания Второй мировой войны и распад колониальной системы в 
конце 50-х – начале 60-х годов,  превращение Африки из объекта поли-
тики империализма в субъект международной политической жизни по-
ставили перед учеными новые задачи, во многом предопределили рас-
ширение круга и масштабов исследований Африки3.  В 1956  г.  был со-
здан Отдел Африки в Институте востоковедения АН СССР, а в 1959 г. – 
Институт Африки АН СССР, ставший ведущим центром отечественной 
африканистики4. 

2 октября 1959 г. Президент АН СССР академик А.Н. Несмеянов 
подписал Постановление № 692 Президиума АН СССР о создании Ин-
ститута Африки в составе Отделения истории АН СССР и назначении 
проф. Ивана Изосимовича Потехина его директором. На Институт была 
возложена задача изучения истории народов Африки с древнейших вре-
мен до наших дней, африканских языков, культуры, религий, литерату-
ры и искусства. Основное место в исторических исследованиях должна 
была занять история нового и новейшего времени, история национально-
освободительных движений и распада колониальной системы. Большое 
                                                        

3 Потехин И.И. Новый этап в развитии советской африканистики. 
4 Подробнее об изучении Африки в России и Советском Союзе см.: Поте-

хин И.И. Новый этап в развитии советской африканистики // Вестник АН 
СССР. М., 1960, № 8; Potekhin I.I. Etudes africaines en Union Soviètique // Des 
Africanistes russes parlent de l’Afrique. Paris, 1960. Р. 9–26; Ismagilova R., 
Yastrebova I. Cinq siecles de relations avec le continent africain // Le mois en 
Afrique. Revue française d’études politiques africaines. Dakar, 1967, № 15. Р. 53–
63; Изучение Африки в СССР (отв. ред. Р.Н. Исмагилова, И.П. Ястребова). М., 
1966. 243 с.; Survey of African Studies in the Soviet Union (Eds.  R.N. Ismagilova, 
I.P. Yastrebova). Moscow, 1969. 445 p.; Les études africaines en URSS (Rédacteurs 
responsables R.N. Ismaguilova, I.P. Yastrebova). Moscou, 1969. 601 p.; Исмагило-
ва Р.Н. Основные этапы и направления изучения этнических проблем в Совет-
ском Союзе // Изучение национальных отношений в зарубежных странах. М., 
1985. C. 219–240; Ильин Ю.М., Кремень К.С., Тихомиров В.И. Проблемы совет-
ской африканистики (1959–1989). М., 1989; Ilyine Y.,  Kremen K.,  Tikhomirov V. 
Problems of African Studies in the USSR (1959–1989). M., 1989; Ilyine Y., 
Kremegne K., Tikhomirov V. Les problèmes des études africaines en URSS (1959–
1989). M., 1989; Исмагилова Р.Н. Изучение в России культур народов Африки. 
Историографический очерк // Культуры Африки в мировом цивилизационном 
процессе. М., 1996. C. 8–27. 
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внимание обращалось также на исследование экономических, социаль-
ных и политических проблем,  что должно было иметь не только науч-
ную, но и практическую значимость. 

История организации Института детально изложена в статье С.В. 
Мазова «Неизвестная история создания Института Африки АН СССР»5. 
Из нее явствует, что проф. И.И. Потехин в октябре 1958 г. на совещании 
в ЦК КПСС «По вопросам современного положения в странах Востока» 
предложил создать Институт Африки в системе АН СССР. Осенью того 
же года в Москву приехал видный ученый и общественный деятель Аф-
рики и США д-р У. Дюбуа, во время встречи с которым И.И. Потехин 
обсудил план создания Института Африки и его будущую работу. Ре-
зультатом этого обсуждения стала записка И.И. Потехина в ЦК КПСС 
под названием «Предложения относительно научного изучения Африки 
в Советском Союзе», датированная декабрем 1958 г. и хранящаяся в ар-
хиве Советского комитета защиты мира. 

В этой записке содержалось конкретное предложение создать в си-
стеме АН СССР «Институт по изучению панафриканской истории, со-
циологии, этнографии, антропологии и всех смежных дисциплин». Це-
лью Института должно было стать комплексное, многоплановое иссле-
дование Африки, а также налаживание и расширение связей с Африкой, 
установление международных контактов, особенно с африканцами, со-
трудничество с африканскими учебными заведениями, а со временем 
основание в Африке научного центра (или центров), которые будут спо-
собствовать укреплению мира во всем мире. 

В январе 1959 г. д-р У. Дюбуа был принят Н.С. Хрущевым. В своих 
мемуарах У. Дюбуа пишет, что он сказал Н.С. Хрущеву о том, «как по-
лезно было бы создать в Москве при АН СССР Институт по изучению 
африканской истории и культуры»6. 

В течение полугода вопрос о создании Института Африки решался 
на различных уровнях в Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, 
культуры и международных партийных связей. 2 июля 1959 г. ЦК КПСС 
принял Постановление об организации Института Африки, назначении 
И.И. Потехина его директором, предоставлении помещения площадью 
1 тыс. кв. м., установлении штата научных сотрудников в количестве 
50 человек и выделении Институту 40 тыс. инвалютных рублей для при-
обретения необходимой иностранной литературы. 

                                                        
5 Восток. 1998, № 1. C. 80–88. 
6 Дюбуа У. Воспоминания. М., 1962. C. 42–43. 
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ГЛАВА II  
 

1960 – 1964 гг. 
 
 
 
2 февраля 1960 г. Иван Изосимович Потехин, доктор исторических 

наук, профессор, издал первый приказ по Институту о том, что он всту-
пил в должность директора Института Африки, который начал функци-
онировать в составе Отделения истории АН СССР. В приказе была 
определена организационная структура Института. Комнатка на улице 
Горького около Елисеевского магазина стала штабом, где разрабатыва-
лись первые научные направления исследований, формировался науч-
ный коллектив. Ядро Института составили сотрудники Сектора Африки 
Института этнографии АН СССР, а также Отдела Африки Института 
востоковедения АН СССР. 

И.И. Потехин считал, что Институт должен быть непременно ком-
плексным, в нем должны работать одновременно историки, этнографы, 
экономисты, международники, философы, литературоведы, лингвисты, 
культурологи, правоведы. Сделать это было чрезвычайно трудно, гото-
вых специалистов не было, а вузы страны только в начале 60-х гг. при-
ступили к подготовке кадров отечественных африканистов. 

Весной 1960 г. Главный ученый секретарь Президиума АН СССР 
академик Е.К. Федоров и И.И. Потехин разослали в университеты и 
научные центры Африки, в центры африканистики Европы, Америки и 
Азии письма, в которых сообщалось об организации в Москве Институ-
та Африки и намерении установить научные контакты с адресатами и 
отдельными учеными. 

Создание Института Африки было с большим интересом встречено 
на Африканском континенте, в странах Европы и США, о чем свиде-
тельствуют многочисленные письма, полученные из-за рубежа в адрес 
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руководства АН СССР и директора Института Африки7. В мировую ис-
торию вступил Год Африки, а отечественная наука об Африканском 
континенте получила академическую аккредитацию. Институту был 
выделен в центре Москвы (Староконюшенный пер., 16) прекрасный 
особняк. Начались научно-организационные будни и, в первую очередь, 
решение кадровых проблем. 

К сентябрю-октябрю 1960 г. в Институте работало 50 человек, среди 
которых был только один доктор наук – директор и несколько кандида-
тов наук, а к середине 1962 г. научный коллектив вырос до 90 человек. 
Поименный состав коллектива был опубликован ЮНЕСКО в виде спра-
вочника под названием «Африканисты в области общественных наук»8. 

Первоначально структура Института (приказ № 12 от 15 февраля 
1960 г.) предусматривала следующие подразделения:  

– Cектор современных проблем; 
– Cектор информации; 
– Сектор истории; 
– Библиотека. 
Затем были образованы: 
– комиссия по международным научным связям (приказ от 

26 марта 1960 г.); 
– комиссия по разработке проблем экономического сотрудниче-

ства СССР со странами Африки (приказ от 28 октября 1960 г.); 
– группа технико-экономических исследований (постановление 

Президиума АН СССР от 9 декабря 1960 г.); 
– группа культуры и искусства (приказ от 29 мая 1961 г.); 
– группа африканского производства (приказ от 22 ноября 

1963 г.); 
– группа экономических исследований: сначала в составе Сектора 

современных проблем, а затем при Дирекции Института (приказ от 
24 декабря 1963 г.). 

В начале своей деятельности Институту было трудно проводить 
комплексное изучение актуальных проблем Африканского континента. 
Сказывалось отсутствие необходимой источниковедческой базы, остро 
ощущался недостаток в кадрах исследователей по современной пробле-
                                                        

7 Ильин Ю.М. Развитие советско-африканского научного сотрудничества 
(1960 – начало 70-х годов) // Вестник АН СССР. М., 1974, № 5.  

8 Africanistes spécialistes de sciences sociales. Social Scientists Specializing in 
African Studies. UNESCO, 1963. 374 p. 
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матике. Институт вынужден был растить собственные научные кадры, 
главным образом через аспирантуру. 

Летом 1962 г. в истории Института произошло событие, которое от-
разилось на всей его дальнейшей научной деятельности: Президиум АН 
СССР перевел Институт из Отделения истории в Отделение экономики 
АН СССР. Это было обосновано необходимостью детального изучения и 
обобщения экономических и политических процессов, протекающих в 
молодых государствах Африки. Современное положение этих стран в 
мировом хозяйстве, выход на путь независимого развития, многогран-
ность и сложность процессов, характерных для их внутренней и между-
народной жизни – все это требовало значительного расширения рамок 
исследований и актуализации тематики. Проф. И.И. Потехин решитель-
но выступил против перевода Института в Отделение экономики АН 
СССР, поскольку это означало его коренную переориентацию, измене-
ние направления и тематики научных исследований. И.И. Потехин счи-
тал, что Институт должен быть ориентирован на ту тематику, которая 
была определена при его создании. А жизнь, и тем более интенсивность 
развития событий в мире и особенно в Африке, И.И. Потехин восприни-
мал как ученый-историк и этнограф. К тому же в конце 1962 г., после 
возвращения И.И.  Потехина из двух командировок в США (участие в 
ежегодной конференции африканистов Америки и поездки в течение 3-х 
недель по стране с выступлениями и лекциями в многочисленных цен-
трах африканистики США) и Танганьику (проведение полевых исследо-
ваний), он почувствовал резкое ухудшение здоровья. Надо отдать долж-
ное заместителю директора к.э.н. И.П. Ястребовой, которая достойно, со 
знанием дела замещала И.И. Потехина на посту и.о. директора.  

В этот период – весна 1960 – лето 1964 гг. научным коллективом 
Института было подготовлено и опубликовано более 40 научных трудов, 
заложивших основу исследовательской деятельности советской африка-
нистики. Среди них: Энциклопедический справочник «Африка» в 2-х 
томах (отв. ред. И.И. Потехин. М., 1963); «Африка. 1956–1961» (отв. ред. 
И.И. Потехин. М., 1961); «Африканский сборник. 1. История» (отв. ред. 
В.Б. Луцкий. М., 1963); «2. Экономика» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 
1964); В.В. Богословский. «Политика США в Африке» (М., 1964); 
М.И. Брагинский. «Освобождение Африки». (М., 1962); Н.И. Гаврилов. 
«Гвинейская Республика» (М., 1960); А.З. Зусманович. «Империалисти-
ческий раздел бассейна Конго (1876–1894)» (М., 1962); Р.Н. Исмагилова. 
«Народы Нигерии» (М., 1963); В.Я. Кацман. «Танганьика (1946–1961)» 
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(М., 1962);, «Конституции стран Африки» (гл. ред. Я.А. Малик. М., 
1963); Л.А. Корнеев. «Образование Мальгашской Республики» (1963); 
А.Б. Летнев. «Деревня Западного Мали. 1950–1960 гг.» (М., 1964); «Ли-
тература стран Африки» (М., 1964); «Новейшая история стран Африки» 
(отв. ред. С.Р. Смирнов. М., 1964); «Новые формы колониализма» (отв. 
ред. Л.В. Гончаров и И.П. Ястребова. М., 1963); И.И. Потехин. «Африка 
смотрит в будущее» (М.,  1960); И.И.  Потехин.  «Становление новой Га-
ны» (М., 1964); Л.Н. Прибытковский. «Нигерия в борьбе за независи-
мость» (М., 1961); И.А. Сванидзе. «Сельское хозяйство Северной Ро-
дезии» (М., 1963); В.А. Субботин. «Французская колониальная экспан-
сия в конце ХIХ века» (М., 1962); З.И. Токарева. «Тоголезская Республи-
ка» (М., 1962); П.Н. Третьяков. «Экономическая независимость и два 
вида помощи странам Африки» (М., 1963); М.Ю. Френкель. «США и 
Либерия. Негритянская проблема в США и образование Республики Ли-
берия» (М., 1964); Б.И. Шаревская. «Старые и новые религии Тропиче-
ской и Южной Африки» (М., 1964) и другие. 

Особое внимание И.И. Потехин и научный коллектив уделяли ста-
новлению и развитию международных контактов и научных связей с 
мировыми центрами африканистики, африканскими институтами и уни-
верситетами, отдельными учеными, общественными, государственными 
и политическими деятелями. Первые контакты с африканскими деятеля-
ми науки отечественные африканисты установили, когда выезжали в 
научные командировки по линии АН СССР еще до создания Института: 
И.И. Потехин (Египет, 1956; Гана, 1957, 1958), С.Р. Смирнов (Судан, 
1959), М.В. Райт (Эфиопия, 1958), А.С. Орлова (Мадагаскар, 1959), 
П.И. Куприянов (Либерия, Гана, 1959), Л.Д. Яблочков (Египет, Судан, 
Эфиопия, 1958). Эти командировки сыграли большую роль в изучении 
состояния науки в странах Африки, ознакомлении с научными центрами 
и установлении научных, культурных и политических контактов. 

Во время поездок во Францию, Англию, Италию в конце 50-х – 
начале 60-х гг. И.И. Потехин знакомил западных ученых не только с 
развитием отечественной африканистики, но и закладывал фундамент 
для развития широкомасштабного научного сотрудничества с коллега-
ми, работающими в многочисленных центрах зарубежной африканисти-
ки. Среди них проф. Д. Форд (директор Международного африканского 
института, Лондон), Б. Дэвидсон, профессора М. Глакман, Р. Оливер 
(все – Великобритания), Ж. Сюре-Каналь, который в 1950–60-е гг. воз-
главлял Гвинейский национальный Институт исследований и докумен-
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тации,  П.  Буато,  Ж.  Баландье,  В.  Пак (все –  Франция),  доктор Э.  Шик 
(Венгрия).  

Зарубежные ученые высоко оценивали заслуги И.И. Потехина и как 
ученого, и как организатора науки. Он был избран членом Исполкома 
Международного африканского Института (Лондон) и членом Общества 
африканистов Франции (Париж). 

19 октября 1957 г. было подписано первое в истории советско-
африканских отношений Соглашение о культурном сотрудничестве 
между СССР и Арабской Республикой Египет (АРЕ), в котором преду-
сматривалось и развитие научных связей. А первой из стран Тропиче-
ской Африки, с которой СССР 26 февраля 1959 г. подписал Соглашение 
о культурном и научном сотрудничестве, была Гвинейская Республика. 
На базе рабочих протоколов и планов к Соглашениям (которые были 
подписаны в период 1957–1965 гг. с 18 странами Африки)9 были осу-
ществлены первые научные командировки сотрудников Института на 
континент, первые визиты африканских ученых в Институт, оказание 
Институтом помощи африканистским научным и учебным центрам, 
главным образом, путем пополнения их библиотечного фонда. 

И.И. Потехин придавал большое значение развитию контактов с аф-
риканскими дипломатами, аккредитованными в Москве. В 60–70-х гг. 
существовала традиция, в соответствии с которой африканские послы 
после вручения верительных грамот Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР наносили официальный визит в Институт Африки, 
где их информировали об изучении Африки в СССР, о деятельности 
Института. Обсуждались также программы и перспективы дальнейшего 
научного сотрудничества между СССР и их странами.  И.И.  Потехин во 
время встреч с африканскими дипломатами всегда подчеркивал, что в 
Москве Институт Африки АН СССР является вторым домом для всех 
африканцев, приезжающих в СССР, как для дипломатического корпуса, 
так и для африканских аспирантов и студентов, обучающихся в нашей 
стране. 

Большое внимание дирекция Института уделяла командировкам 
своих сотрудников в страны континента. Фраза И.И. Потехина, что 
«каждый сотрудник Института должен хотя бы раз подышать воздухом 
Африки» стала ориентиром для руководства Института. В первой поло-
вине 60-х гг. в Африку по линии АН СССР выезжали И.И. Потехин (Ни-
                                                        

9 Подробнее о соглашениях см.: Тарелин А.Б. Советско-африканское куль-
турное сотрудничество // Африка: взаимодействие культур. М., 1989. C. 309–329. 
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герия, 1961; Мали, 1962; Танганьика, 1962), к.э.н. П.Н. Третьяков (Мали, 
1961; Сенегал, 1961; Мадагаскар, 1969), н.с. А.А. Фирсов (Гвинея, 1961, 
в составе делегации АН СССР), к.э.н. Н.И. Гаврилов (Сенегал, 1961), 
к.ю.н. Н.С. Мерзляков (Алжир, 1961). 

Поскольку АН СССР не была в состоянии полностью удовлетворить 
потребности ученых-африканистов в проведении полевых работ, изуче-
нии материалов в архивах стран континента и т.д., дирекция Института 
использовала предложения ряда отечественных ведомств и организаций 
(Торговая палата, Комитет советских женщин, Комитет молодежных 
организаций,  Союз советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами, Министерство культуры, Спорткомитет и т.д.) и 
рекомендовала сотрудников Института для поездок в страны континента 
в качестве переводчиков и стендистов. Это помогало их знакомству с 
изучаемыми странами, давало возможность установить научные контак-
ты, посетить исследовательские центры и университеты, выступить пе-
ред африканской общественностью. За период 1960–1965 гг. состоялось 
более 100 выездов представителей Института в Африку. 

Сотрудники Института приглашались международными организа-
циями в качестве экспертов, специалистов по тем или иным проблемам. 
Так,  в 1964 г.  Р.Н.  Исмагилова работала в составе миссии ЮНЕСКО в 
Нигере, Нигерии, Уганде, Кот-д’Ивуаре (до 1986 г. Берег Слоновой Ко-
сти) по проблемам использования африканских языков в системе обра-
зования и средствах информации. В эти годы началось знакомство зару-
бежных ученых с трудами советских африканистов. В 1960 г. в изда-
тельстве «Презанс африкэн» был опубликован сборник, в который во-
шли статьи И.И. Потехина, М.В. Райт, А.Б. Давидсона, А.С. Орловой, 
Б.И. Шаревской, Р.Н. Исмагиловой, Л.Д. Яблочкова, Н.В. Охотиной, 
С.Р. Смирнова10. 

Большое значение Институт придавал приглашению африканских 
ученых. Основной целью таких визитов было не только ознакомление 
гостей с достижениями отечественной науки, но и получение информа-
ции о состоянии науки в странах континента, а также разработка темати-
ки для совместных исследований. 

Официальными гостями Института в 1960–1964 гг., приглашенными 
АН СССР,  были делегации ученых Гвинеи,  АН Мадагаскара во главе с 
президентом Академии академиком П. Радауди-Ралароси, ученые Суда-
на, возглавляемые проф. А. Нуром, делегация АН стран Восточной Аф-
                                                        

10 Des Africanistes russes parlent de l’Afrique. Paris, Présence africaine, 1960. 



 

15 

рики во главе с доктором М.  Хайдаром,  АН Ганы во главе с вице-
президентом Академии доктором У. Абрахамом, известный историк 
доктор А. Хантон (Гана), ректор Ибаданского университета проф. 
О. Дике (Нигерия), директор Института гуманитарных наук Мали док-
тор У. Сиссе, видный общественный деятель Сомали доктор М. Галаал, 
директор Института эфиопских исследований в Аддис-Абебе проф. 
Р. Панхерст, директор Института гуманитарных наук Республики Того 
доктор К. Джонсон, директор танзанийского Института африканской 
культуры и языка суахили проф. К. Каджуджумеле, видный шведский 
ученый доктор Г. Сикар и многие другие. В эти же годы Институт посе-
тил Президент Республики Мали Модибо Кейта, прибывший в Москву с 
государственным визитом. С руководством Института в Президиуме АН 
СССР встретились Президент Ганы доктор К.  Нкрума,  Президент Гви-
нейской республики Секу Туре, находившиеся в СССР в качестве гостей 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Институт посетили практически все крупные общественные и поли-
тические деятели, приезжавшие в СССР из Африки по приглашению 
Президиума Верховного Совета СССР, Правительства СССР и руковод-
ства КПСС. 

Исключительно теплой была встреча коллектива Института с докто-
ром Уильямом Дюбуа в 1961 г. Этот выдающийся ученый и обществен-
ный деятель Африки и США, принявший самое активное участие в ре-
шении вопроса о создании Института Африки и которого И.И. Потехин 
называл «крестным отцом» Института, сделал первую запись в книге 
почетных гостей: «Желаю успеха. У. Дюбуа». 

1960 г. вошел в историю мировой африканистики как год учрежде-
ния Международного Конгресса африканистов. В августе этого года в 
Москве состоялся XXV Международный Конгресс востоковедов, в ко-
тором работала секция африканистики. 

Ярким показателем перемен, происходящих на Африканском кон-
тиненте, явилось участие в работе африканской секции ученых из стран 
Тропической Африки: Эфиопии, Нигерии, Камеруна, Анголы и Дагомеи. 

Решение об учреждении Международного Конгресса африканистов 
было принято по инициативе африканских ученых и при активной под-
держке африканистов СССР и стран Восточной Европы. Конгресс был 
учрежден на московской сессии, а в 1961 г. в Ибадане (Нигерия) состоя-
лось заседание Подготовительного комитета, который по предложению 
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И.И. Потехина направил приглашения на 1 сессию Конгресса ученым 
всех социалистических стран, где изучалась Африка. 

1 сессия Международного Конгресса африканистов, состоявшаяся в 
Аккре (Гана) в декабре 1962 г., в работе которой приняло участие около 
600  человек,  в том числе 200  представителей африканских стран,  яви-
лась встречей африканских ученых с коллегами из Европы, Америки и 
Азии. Африканские ученые уже в Аккре дали понять, что они намерены 
играть активную роль в руководстве научными исследованиями по Аф-
рике, подчинив их интересам своих стран. Другая важная задача Кон-
гресса, которую выдвинула сама жизнь, – оказание африканским наро-
дам и государствам конкретной помощи в деле упрочения национальной 
независимости, ускорения темпов социального и культурного прогресса 
в бывших колониях, всемерного развития науки на континенте. Совет-
ская научная общественность, отстаивая идею создания Международно-
го Конгресса африканистов, руководствовалась стремлением способ-
ствовать выходу африканских ученых на передовые позиции в африка-
нистике, сделать Конгресс трибуной научного обсуждения актуальных 
проблем молодых африканских государств.  

Эти позиции были активно поддержаны советской делегацией в со-
ставе сотрудников Института Африки АН СССР (И.И. Потехин, 
А.Б. Летнев, С.Р. Смирнов, Л.Д. Яблочков). Научные доклады, представ-
ленные членами делегации, вызвали большой интерес. Выступление 
И.И. Потехина на сессии с докладом «Проблемы экономической незави-
симости африканских стран» стало началом развернувшейся на сессии 
борьбы против неоколониализма и вызвало широкий отклик в африкан-
ской прессе. Выступившие на Конгрессе ученые Африки (О. Дике из 
Нигерии, Ж. Ки-Зербо из Верхней Вольты, А. Ба из Мали, М. Ачифузи и 
С. Биобаку из Нигерии, Б. Фонлона из Камеруна) решительно заявили, 
что ученые Африки не намерены мириться с попытками западных дер-
жав сохранить господствовавшее положение в мировой африканистике. 

1 сессия Международного Конгресса африканистов, принявшая 
Устав этой организации и создавшая ее руководящие органы, избрала 
И.И. Потехина в состав Бюро Постоянного комитета Конгресса и одним 
из его вице-президентов. 

В 1963 г. Институтом была проделана большая работа по развитию 
научного сотрудничества с центрами африканистики социалистических 
стран Европы и Монголии. И.И. Потехин принял делегации африкани-
стов Польши, африканистов и востоковедов Чехословакии, посетил цен-
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тры изучения африканских проблем в Белграде и Загребе (Югославия), 
несколько раз встречался с видным венгерским государственным деяте-
лем и ученым-африканистом, лауреатом международной Ленинской 
премии «За укрепление мира между народами» Э. Шиком, с которым 
был связан большой дружбой еще с первых лет своей работы в области 
африканистики. 

Неоценимую помощь Институту в развитии научных контактов со 
странами Африки, Европы, Америки и Азии в 60-е годы оказывали заме-
стители Главного ученого секретаря Президиума АН СССР В.А. Вино-
градов (впоследствии директор ИНИОН АН СССР), и В.Н. Топорнин 
(впоследствии директор Институт права АН СССР), а также заведующий 
Иностранным отделом Президиума АН СССР С.Г. Корнеев. 

Институт уделял повседневное внимание подготовке кадров, в кото-
рых нуждалась Африка, а его директор активно содействовал приезду в 
СССР африканской молодежи для обучения в советских вузах, много 
сделал для организации подготовки аспирантов из Африки и научной 
стажировки представителей африканских стран в Институте Африки АН 
СССР, руководил научной работой молодых ученых из Ботсваны, Суда-
на, Танзании, Анголы. По его инициативе в Институте Африки система-
тически организовывались выступления деятелей африканской науки с 
лекциями по вопросам истории и современного развития стран Африки. 

Научно-организационная и международная деятельность И.И. Поте-
хина ко дню его 60-летия 1 октября 196 г. была высоко оценена руковод-
ством страны и АН СССР: Указом Президиума Верховного Совета 
СССР он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

После поездки в Танганьику в 1962 г. с лекциями и для проведения 
полевых исследований И.И. Потехин серьезно заболел. Уже неизлечимо 
больной он ежедневно работал над книгой, посвященной истории Ганы. 
Завершив ее, он скончался 17 сентября 1964 г. 

В числе многочисленных соболезнований, присланных из африкан-
ских стран в связи с кончиной И.И. Потехина, была телеграмма Кваме 
Нкрумы: «Смерть профессора Ивана Потехина лишила мир большого 
ученого и преданного своему делу африканиста». 

Новой, свободной Африке отдал И.И. Потехин все свои знания, 
народам Африки он посвятил свою жизнь. 
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ГЛАВА III 
 

1964–1976 гг. 
 
 
 
Тяжелая и продолжительная болезнь И.И. Потехина вынудила Пре-

зидиум АН СССР рассмотреть вопрос о новом руководстве. Еще при 
жизни И.И. Потехина директором Института по рекомендации академи-
ка-секретаря Отделения экономики АН СССР академика А.А. Арзума-
няна был назначен к.э.н. Василий Григорьевич Солодовников, впослед-
ствии доктор экономических наук (1965 г.) и член-корр. АН СССР 
(1966 г.). 

В период директорства В.Г. Солодовникова были скорректированы 
основные научные направления деятельности и разработана новая 
структура Института, на долгие годы определившие его роль как голов-
ного центра отечественной африканистики и одного из научных центров 
мировой африканистики. 

1965 г. в истории Института Африки и отечественной африканисти-
ки был переломным: на первое место вышли исследования экономиче-
ских, социальных и международных проблем, а также проблем советско-
африканских отношений. Деятельность Института стала более приклад-
ной: готовились исследования и аналитические материалы для направ-
ления в различные партийные и государственные организации. 

Ставилась цель приблизить научные исследования Института к 
практическим запросам государства, стремящегося к расширению поли-
тического, экономического и культурного сотрудничества с народами 
Африки и оказанию реальной поддержки в преодолении ими экономиче-
ской отсталости. 

12 февраля 1965 г. Президиум Академии наук СССР обсудил вопрос 
«Об основных направлениях исследований и мерах по улучшению рабо-
ты Института Африки АН СССР». 
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С докладом на заседании Президиума выступил директор Института 
В.Г. Солодовников. Были сформулированы цели и задачи Института: 
исследование тенденций развития африканских стран, анализ и учет 
факторов, оказывающих влияние на это развитие: внутренних – тради-
ционные структуры и институты африканских обществ, монокультурная 
экономика, отсутствие развитого капитализма и слабость национальной 
буржуазии, узость рынка, нехватка капиталов, квалифицированных кад-
ров, роль политических партий и т.д.; и внешних – сложившиеся эконо-
мические связи с бывшими метрополиями, проникновение иностранного 
капитала и т.д.  

Все это требовало комплексного подхода к изучению проблем Аф-
рики, исследования экономики, политики, социальных преобразований, 
характера международных отношений и исторических традиций. 

На заседании Президиума АН СССР были определены следующие 
основные направления научных исследований: 

– проблемы экономического развития независимых стран Африки: 
развитие производительных сил, темпы экономического роста, пути и ме-
тоды финансирования развития хозяйства, особенности планирования, 
индустриализации в странах Африки, перестройка сельского хозяйства, 
роль государственного сектора в преобразовании экономической структу-
ры и ликвидации отсталости, развитие кооперативного движения, внут-
ренние и внешние условия и факторы некапиталистического развития; 

– вопросы расширения и укрепления экономических, политиче-
ских и культурных связей СССР с африканскими странами, обобщение 
практики отношений между Советским Союзом и странами Африки, 
пути и средства повышения их эффективности; 

– проблемы становления классов и развитие классовой борьбы, 
формирование революционной демократии; борьба народных масс за 
некапиталистический путь развития; эволюция единого антиимпериали-
стического фронта в условиях многоукладности африканского общества; 
политические партии; своеобразие национального вопроса и его влияние 
на государственное, экономическое и культурное строительство; основ-
ные идеологические течения в странах Африки; 

– международные и межафриканские проблемы и, в первую оче-
редь, проблемы африканского единства, а также эволюция внешнеполи-
тической и экономической ориентации независимых государств, импе-
риалистическая экспансия и новые формы колониализма в Африке; 

– история народов Африки: история колониального порабощения 
и сопротивление империалистическим захватам, подъем антиколониаль-
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ной борьбы под влиянием Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, национально-освободительное движение в Африке как часть 
мирового революционного процесса, распад колониальной системы им-
периализма; 

– развитие африканской культуры и ее вклад в мировую цивили-
зацию, пути преодоления культурной отсталости в независимых странах 
Африки (Постановление Президиума АН СССР № 62 от 12 февраля 
1965 г.). 

Президиум АН СССР по предложению дирекции Института утвер-
дил следующую структуру Института Африки АН СССР: 

1. Сектор экономических исследований и планирования. 
2. Сектор экономического сотрудничества СССР со странами Аф-

рики. 
3. Сектор социально-политических проблем. 
4. Сектор международных отношений. 
5. Сектор региональных проблем. 
6. Сектор истории. 

В составе Института сохранились научные группы: 
– группа культуры в составе Сектора истории; 
– группа технико-экономических исследований; 
– группа государства и права. 
Комплексный характер изучения Африки диктовался практически-

ми нуждами. Экономическая, дипломатическая, культурная деятель-
ность нашей страны на Африканском континенте требовала глубоких 
знаний природных условий и естественных ресурсов, состояния произ-
водительных сил и социальных отношений, взаимоотношений между 
различными африканскими народами, изучение их образа жизни и ду-
ховной культуры, различных идеологических течений и т.д.  

Признавалась необходимость комплексного изучения Африки, при 
этом указывалось, что следует основное внимание обратить на разработ-
ку современных экономико-социальных и политических проблем. Исто-
рические работы должны относиться преимущественно к новому и но-
вейшему периоду. Изучение культурного наследия африканских народов 
должно быть связано с укреплением наших идеологических позиций в 
странах Африки. Изучение правоведческих проблем должно отражать 
основное направление Института: разработку проблем, связанных с не-
капиталистическим развитием. 

Однако даже при комплексном подходе к изучению Африки Инсти-
тут не мог охватить всех проблем.  Поэтому было решено,  что такие 
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направления африканистики, как география, антропология, археология, 
африканские языки и литература должны вестись в соответствующих 
научных центрах. 

На заседании Президиума было отмечено, что изучение всех стран 
Африки необходимо сосредоточить в одном месте, то есть в Институте 
Африки. Подчеркивалось также, что политически неверно разрывать 
Африку на две части: Арабский север и Тропическую Африку, что идея 
раздела Африки – отрыв Северной Африки от остальной части конти-
нента получила горячую поддержку колонизаторов. Это находило свое 
выражение, в частности, в организации различного рода международных 
конференций и конгрессов. На первом Конгрессе африканистов в Аккре 
почти не были представлены ученые стран Северной Африки. Научные 
центры Африки – Академии наук, университеты были ближе к Лондону 
и Парижу, чем к Алжиру и Каиру. 

Институту Африки было предложено изучать Африку как единое 
целое,  потому что перед ней стояли общие цели борьбы с неоколониа-
лизмом. В связи этим признавалась необходимость создания группы ара-
бистов для изучения стран Северной Африки11. 

В дальнейшем, с учетом происходивших в Африке перемен вноси-
лись дополнения и коррективы в научные направления и в структуру 
Института. 18 марта 1966 г. Комиссия по изучению Африки при Отделе-
нии экономики АН СССР Постановлением Президиума АН СССР № 260 
была преобразована в Научный совет по проблемам Африки при Секции 
общественных наук Президиума АН СССР. Этим постановлением Пре-
зидиумом АН СССР были определены и основные задачи совета: 

– координация научных исследований по проблемам Африки, 
проводимых в институтах АН СССР, академий наук союзных республик 
и в высших учебных заведениях; 

– организация научных совещаний, конференций и межинститут-
ских научных дискуссий по актуальным проблемам с привлечением спе-
циалистов высших учебных заведений СССР и других организаций; 

– рассмотрение предложений о развитии научных связей институ-
тов АН СССР с учебными и научными центрами стран Африки, органи-
зация совместных с африканскими учеными исследований и обеспече-
ние зарубежными источниками и материалами исследований по пробле-
мам Африки; 
                                                        

11 См.: Отчет о заседании Президиума «Об основных направлениях рабо-
ты Института Африки АН СССР» // Вестник АН СССР. М., 1965, № 5. 
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– разработка рекомендаций, направленных на улучшение подго-
товки научных кадров африканистов в вузах и институтах АН СССР 
(включая подготовку экспертов и советников для работы в странах Аф-
рики); 

– рассмотрение планов работы советских ученых по африканской 
программе ЮНЕСКО; 

– разработка рекомендаций к изданию на иностранных языках со-
ветских книг и учебных пособий для стран Африки и переводу на рус-
ский язык иностранных книг по проблемам Африки. 

Организационно-техническое и финансовое обеспечение работы 
Научного совета возлагалось на Институт Африки АН СССР. Первым 
председателем Научного совета был назначен директор Института Аф-
рики АН СССР, д.э.н., профессор В.Г. Солодовников, а ученым секрета-
рем к.и.н. К.С. Кремень. 

23 марта 1966 г. в составе Института был образован Сектор инфор-
мации. 

3 декабря 1966 г. принято решение об издании «Ежегодника Инсти-
тута Африки АН СССР». 

В 1967 г. в соответствии с разграничением африканской тематики 
между институтами Академии наук СССР из структуры Института Аф-
рики была исключена группа государства и права. 

Созданы следующие новые подразделения Института: 
1. Сектор по проблемам национально-освободительной борьбы 

Юга Африки; 
2. Группа по изданию «Ежегодника» (при Дирекции); 
3. Редакционно-издательский отдел; 
4. Группа научного сотрудничества с зарубежными центрами аф-

риканистики. 
В составе Сектора социальных и политических проблем стран Аф-

рики образована группа по проблемам идеологии в странах Африки. 
Сектор международных отношений переименован в Сектор между-

народных проблем стран Африки, а в его составе образована группа по 
проблемам неоколониализма в Африке. 

Сектор научной информации переименован в Сектор документации 
и научной информации. 

В 1968 г. на базе группы культуры при Секторе истории создан Сек-
тор культуры и образования в странах Африки. 

В 1969 г. были созданы Сектор арабских стран и Сектор стран соци-
алистической ориентации Тропической Африки. 
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В 1972 г. была утверждена новая структура Института: созданы от-
делы, в которые вошли соответствующие сектора: 

 
Отдел арабских стран 

– Сектор Египта, Ливии и Судана 
– Сектор Алжира, Туниса и Марокко 

Отдел стран Тропической Африки 
– Сектор стран социалистической ориентации 
– Сектор независимых стран Африки 
– Группа Нигерии 

Отдел экономических проблем 
– Сектор экономических проблем 
– Сектор производительных сил 

Отдел социально-политических и идеологических проблем 
– Сектор идеологии и политических организаций 
– Сектор социальных проблем, национального и государственно-

го строительства 
Отдел международных отношений стран Африки 

– Сектор внешних экономических отношений стран Африки 
– Сектор международных проблем стран Африки 

Отдел национально-освободительного движения 
– Сектор новой и новейшей истории 
– Сектор Юга Африки и колониальных территорий 

Отдел документации и научной информации 
Сектор прогнозирования и управления 
Группа по изучению политики КНР в Африке 
Группа «Ежегодник. Африка в советских исследованиях» 
Редакция «Библиотека зарубежной африканистики» 
Ближневосточный исследовательский центр (совместно с Институ-
том мировой экономики и международных отношений – МГИМО) 
Аспирантура 
Библиотека 
Редакционно-издательский отдел 
Группа международного сотрудничества 
Печатно-множительная лаборатория 

 
Ликвидация Сектора культуры и образования в странах Африки 

нанесла огромный удар по африканской культурологии и надолго ото-
двинула изучение этих проблем в головном Центре отечественной афри-
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канистики. Институт лишился квалифицированных специалистов – 
лингвистов, филологов, культурологов, искусствоведов, которые вы-
нуждены были уйти в другие академические институты: Институт язы-
кознания, Институт этнографии, Институт мировой литературы и др. В 
Институте Африки остались работать некоторые энтузиасты-одиночки 
(Р.Н. Исмагилова, Ю.М. Кобищанов, Н.Б. Кочакова, Н.А. Ксенофонтова, 
Л.Е. Куббель), и только они продолжали упорно заниматься этнографи-
ческими и культурологическими исследованиями. Поэтому, когда в 
1979 г., встал вопрос о создании Сектора национальных и культурных 
проблем, Институт столкнулся с серьезными кадровыми трудностями. 

Новая структура Института была призвана обеспечить: 
– комплексное изучение проблем экономического и социально-

политического развития освободившихся стран Африки, закономерно-
стей и предпосылок их перехода на некапиталистический путь развития и 
завоевания экономической независимости; 

– разработку концепции советско-африканского сотрудничества и 
поиск путей и методов повышения эффективности экономического и 
научно-технического сотрудничества; 

– изучение политики и идеологии неоколониализма и маоизма в 
Африке; 

– изучение истории и современного этапа национально-
освободительного движения на Африканском континенте и разработку 
проблем окончательной ликвидации колониализма и расизма в Африке. 

В области экономических исследований основной задачей Институ-
та была разработка концепции преодоления отсталости стран Африки. 
Советская школа африканистов вела поиск форм и методов преодоления 
экономической отсталости. 

Параллельно с количественным анализом роста экономики прово-
дилось изучение ее структурных изменений с точки зрения использова-
ния национального дохода на накопление (капиталовложения) и потреб-
ление; внешних и внутренних факторов, соотношения промышленности 
и сельского хозяйства, структуры занятости населения, изменений ха-
рактера внешнеэкономических связей и положения стран Африки на 
мировом рынке, внутренних процессов интеграции. 

Особый интерес как в плане изучения реальных процессов, проис-
ходящих в странах Африки, так и в плане разработки всей концепции 
развития, представляло изучение социальной структуры экономики, ос-
новных форм собственности. Эволюция традиционных укладов, разви-
тие товарно-денежных отношений, рост капиталистических форм хозяй-



 

25 

ства, позиции иностранного капитала в экономике, роль и характер госу-
дарственного сектора, процессы национализации и африканизации – 
таковы главные вопросы, которые исследовались в Институте. 

Наиболее полно были разработаны вопросы, касающиеся роли ино-
странного капитала в экономике африканских стран, форм и методов его 
использования. Основная позиция Института по этому вопросу состояла 
в том, что необходимо добиваться контролируемого использования ино-
странного капитала с учетом национальных интересов африканских 
стран в области концессионных соглашений, распределения доходов, ис-
пользования сырья, подготовки национальных кадров, развития промыш-
ленности и пр. 

Советские экономисты исходили из признания того, что единствен-
ной реальной силой в странах Африки, способной противостоять ино-
странному капиталу и осуществлять развитие экономики в националь-
ных интересах, является государство. В работах Института признавался 
прогрессивный характер государственного сектора экономики в странах 
Африки, его потенциальные возможности на пути экономического раз-
вития. 

Большое внимание уделялось исследованию развития производи-
тельных сил Африки. С этой целью был создан Сектор изучения произ-
водительных сил. 

Учитывая важность аграрно-крестьянского вопроса в странах Афри-
ки, Институт уделял постоянное внимание изучению аграрных проблем 
африканской деревни как в целом по континенту, так и по регионам и 
отдельным странам. Одним из первых исследований Института явилась 
изданная в 1964 г. коллективная монография «Аграрный вопрос и кре-
стьянство в Тропической Африке», в которой анализировались состоя-
ние производительных сил и аграрные отношения, сложившиеся к концу 
колониального периода. 

Относительно новым направлением было изучение экономической 
мысли в самих странах Африки, а также их национальной стратегии раз-
вития. В 1972 г. Институт издал сборник статей «Экономическая мысль 
в Африке», в котором сделана попытка показать, в каких университетах 
и научных центрах Африки концентрируются экономические иссле-
дования. 

По экономическим вопросам Институт выпустил ряд исследований, 
в том числе «Экономика независимых стран Африки» (отв. ред. 
Л.В. Гончаров. М., 1972); И.А. Сванидзе. «Сельское хозяйство стран 
Тропической Африки» (М., 1972); Н.И. Гаврилов. «Проблемы планиро-
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вания и развития сельского хозяйства в странах Африки» (М., 1973); 
В.Г. Солодовников. «Проблемы современной Африки» (М., 1973); «Дея-
тельность международных экономических организаций в странах Афри-
ки» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 1973) и др. С 1978–79 гг. стали публи-
коваться работы из серии «Производительные силы» в следующей по-
следовательности: т. I. «Производительные силы сельского хозяйства 
Африки»; т. II. «Горнорудная и нефтедобывающая промышленность 
Африки»; т. III. «Транспорт и связь в странах Африки» и т.д.  

Социально-политические и идеологические процессы исследовались 
в Отделе социально-политических и идеологических проблем, состояв-
шем из Сектора социальных проблем, национального и государственно-
го строительства и Сектора идеологии и политических организаций. 

Сектор социальных проблем, национального и государственного 
строительства занимался главным образом изучением социальных и 
классовых сдвигов в современном африканском обществе: перестройкой 
местных институтов и социальных связей, а также социальными и клас-
совыми противоречиями в период выхода африканских обществ из ко-
лониального состояния, характеристикой общественных перемен пере-
ходного периода, изучались особенности социальной политики молодых 
независимых государств, анализировались процессы национальной ин-
теграции, особенности взаимоотношений классов и классовой борьбы, 
становление рабочего класса, национальной буржуазии, роль и место 
средних слоев в национально-освободительном движении. Заметным 
вкладом в изучение политических процессов в странах континента было 
создание коллективного труда «Политические партии Африки» (отв. ред. 
В.Г. Солодовников. М., 1970), который был положительно встречен аф-
риканской общественностью, а также выход в свет книги В.Г. Солодов-
никова «Африка: борьба за независимость» (М., 1970, на английском и 
французском языках), за которую в 1976 г. автору была присуждена ака-
демическая премия «Симба» (Италия). 

Значительное внимание уделялось рассмотрению проблем нацио-
нального и государственного строительства в молодых независимых 
государствах, а также вопросов, связанных с функциями традиционной 
общины в новых условиях, изучались межэтнические отношения, при-
чины этнических конфликтов, сепаратизма и т.д.  

Отдел международных отношений Института осуществлял ком-
плексное изучение международных отношений стран Африки (полити-
ческих, экономических, идеологических, социальных) по трем основным 
направлениям: отношения СССР с независимыми странами Африки, 
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политика империалистических держав в Африке и неоколониализм, 
межафриканские отношения. 

В Секторе международных отношений проводились исследования 
политических аспектов проблем советско-африканских отношений, во-
просов, связанных с повышением эффективности этих отношений как на 
двусторонней основе, так и на основе их взаимодействия в международ-
ных организациях в интересах борьбы африканских стран за укрепление 
их политической независимости, против империализма и неоколониа-
лизма, за углубление процесса разрядки международной напряженности. 

Анализ таких тем, как состояние и перспективы политических, 
научных и культурных контактов Советского Союза со странами Афри-
ки, советско-африканское взаимодействие в ООН, советско-африканское 
сотрудничество по важнейшим вопросам современных международных 
отношений и некоторых других, показал, что сотрудничество СССР с 
независимой Африкой успешно развивалось, поскольку внешняя поли-
тика Советского Союза в основном и главном совпадала с интересами 
освободившихся стран. Видные политические и общественные деятели 
независимых африканских государств отмечали выдающуюся роль Со-
ветского Союза в деле ликвидации колониализма и непреходящее значе-
ние постоянной поддержки, которую им оказывало социалистическое 
содружество в усилении противодействия империализму, неоколониа-
лизму и расизму. 

По теме «Межафриканские отношения» исследовалось развитие ин-
теграционных процессов на континенте, изучалась деятельность Органи-
зации африканского единства (ОАЕ), ее роль в ликвидации конфликтов 
между отдельными странами, в укреплении единства свободной Афри-
ки, в активизации борьбы против расизма и апартеида.  

Исследования политики империалистических держав в Африке, 
стратегии и тактики неоколониализма преследовали цель выявить новые 
резервы и возможности отпора неоколониалистским притязаниям, со-
вершенствования национальной стратегии, антиимпериалистической 
борьбы. 

Результаты проведенных исследований получили отражение в мо-
нографии Е.А. Тарабрина «Новая схватка за Африку», изданной в 1972 г. 
(в 1974 г. вышла на немецком и английском языках) и в коллективной 
монографии «Политика империалистических держав в Африке на рубе-
же 70-х годов» (отв. ред. Б.М. Колкер), опубликованной в 1973 г. 

Изучение внешних экономических отношений развивающихся 
стран Африки охватывало широкий круг проблем, связанный с их уча-
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стием в международном разделении труда и внешнеторговом обмене, с 
импортом капитала, получением экономической и технической помощи, 
импортом и экспортом услуг и использованием ими научно-техничес-
кого опыта развитых в промышленном отношении стран. 

Большое влияние на развитие национальной экономики независи-
мых стран Африки оказывало их экономическое и научно-техническое 
сотрудничество со странами мировой социалистической системы. 

Сотрудники Института изучали вопросы международной проблема-
тики африканских стран совместно со своими коллегами – экономиста-
ми из социалистических стран. В 1973 г. в СССР вышла коллективная 
монография ученых Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Совет-
ского Союза, Чехословакии «Экономические отношения социалистиче-
ских государств со странами Африки», а также коллективная работа 
«Неоколониализм и Африка в 70-х годах». 

Проблемы отдельных стран изучались в шести страноведческих 
секторах: Секторе стран социалистической ориентации, Секторе незави-
симых стран Африки, Группе Нигерии, Секторе Юга и колониальных 
территорий, Секторе Египта, Ливии, Судана и Секторе Алжира, Туниса, 
Марокко, Мавритании. 

Большое внимание в Институте уделялось исследованию стран со-
циалистической ориентации. Были опубликованы монографии и статьи, 
где анализировались перспективы развития молодых государств по не-
капиталистическому пути: В.Г. Солодовников. «Африка выбирает путь» 
(М., 1970), В.Г. Солодовников. «Опыт социалистических преобразова-
ний в СССР и его международное значение» (М., 1972), В.Г. Солодовни-
ков и В.В. Богословский. «Исторический опыт некапиталистического 
развития» (М., 1975, на английском и французском языках) и другие. На 
последнюю работу был получен положительный отклик президента АРЕ 
Анвара Садата. Эти труды носили комплексный характер: в них, наряду 
с постановкой и рассмотрением теоретических проблем некапиталисти-
ческого развития в области политики, экономики, социальной жизни, 
идеологии и культуры, обобщалась практика строительства нового об-
щества как на Африканском континенте, так и в некоторых других райо-
нах мира. 

Сектор независимых стран Тропической Африки занимался иссле-
дованием современных проблем и перспектив развития большой группы 
африканских стран. Основные усилия Института в области страноведе-
ния были направлены на изучение широкого круга вопросов по отдель-
ным странам с тем, чтобы полнее информировать советскую обществен-
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ность об истории и о современных процессах в Тропической Африке и 
создать источниковедческую базу для будущих исследований. В этой 
связи приоритет отдавался общей характеристике экономики и политики 
отдельных стран, укреплению их политического суверенитета и соци-
альным вопросам, характеристике африканских деятелей, роли ино-
странного капитала в странах Африки и т.д. Значительная часть научных 
работ была посвящена политике правительств африканских государств, 
связанной с созданием государственного сектора, государственного пла-
нирования и других рычагов, направленных в целом на создание благо-
приятных условий для преодоления экономической отсталости. 

В результате проведенных исследований были изданы монографи-
ческие справочники по отдельным странам, а также ряд работ по неко-
торым частным вопросам в рамках страновых исследований: Ю.Н. Ви-
нокуров. «Конго. Трудный путь к независимости» (М., 1967); Ю.Я. Бар-
дина. «Малагасийская Республика: проблемы социально-экономическо-
го развития» (М., 1972); В.Л. Логинова. «Федеративная Республика Ка-
мерун» (М., 1973); А.М. Пегушев. «Кения: очерки политической исто-
рии» (М., 1972); «Экономическое положение стран Азии и Африки в 
1961 году» (отв. ред. Б.М. Данциг. М., 1963); «Экономическое положе-
ние стран Африки в 1962–1963 гг.» (отв. ред. К.И. Гришечкин и 
Н.В. Пыхтунов. М., 1965); «Африка 1956–1961 гг.» (отв. ред. И.И. По-
техин. М., 1961) и «Африка 1961–1965 гг.» (отв. ред. Н.И. Гаврилов. М., 
1967); «Сдвиги, происшедшие в странах Африки после независимости, и 
тенденции развития» (отв. ред. В.Г. Солодовников. М., 1969); «Пути и 
методы экономического развития независимых стран Африки (особен-
ности экономической политики)» (отв. ред. П.Н. Третьяков. М., 1975); 
«Африка 1971–1975 гг.» (отв. ред. В.Г. Солодовников. М., 1975); моно-
графические справочники: А.Г. Кокиев. «Эфиопия»; Л.А. Авдюнина. 
«Верхняя Вольта».  

В конце 1974 г. в Институте был создан Сектор Нигерии. Впервые 
образовано самостоятельное подразделение по изучению проблем от-
дельной африканской страны, хотя их исследованием в Институте зани-
мались фактически с его создания. С 1961 по 1974 гг. было опубликова-
но 10 монографических исследований, 7 брошюр, более 200 статей, по-
священных Нигерии; за этот же срок защищено более 40 кандидатских 
диссертаций по различным проблемам Нигерии. Значительное число 
этих работ было подготовлено сотрудниками Института. В них анализи-
ровались процессы экономического, социального и политического раз-
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вития страны в 50–60-х гг., в период подъема национально-освободи-
тельного движения, завоевания независимости и острой борьбы вокруг 
проблемы единства и территориальной целостности нигерийского госу-
дарства. 

Новые тенденции общественно-экономического развития Нигерии, 
возрастающее значение этой страны в Африке и мире, расширяющееся 
советско-нигерийское сотрудничество – все это требовало дальнейшего 
развития нигериеведения, подготовки комплексных, обобщающих ис-
следований. Первой такой работой стал монографический справочник 
«Современная Нигерия» (отв. ред. В.Г. Солодовников. М., 1974). 

Научно-исследовательская работа в Отделе арабских стран была со-
средоточена на изучении экономики и политики стран Северной Афри-
ки, их роли в мировом сырьевом и энергетическом кризисах, важнейших 
социально-экономических процессов, внутренней и внешней политики, 
различных общественных течений и идеологической борьбы. Эти про-
блемы рассматривались на примерах Египта, Ливии, Судана, Алжира, 
Туниса, Марокко и Мавритании. Особое значение придавалось исследо-
ванию опыта развития Арабской Республики Египет и Алжирской 
Народно-Демократической Республики. В этих арабских странах по ме-
ре развертывания национально-освободительных и социальных револю-
ций были достигнуты значительные успехи в строительстве нового об-
щества, повышении уровня благосостояния трудящихся. В отделе была 
предпринята попытка осветить состояние общественной мысли в Египте 
в современных исторических условиях. С арабского на русский язык 
переведены некоторые произведения публицистов, политических деяте-
лей и мыслителей АРЕ.  

Вторым важнейшим направлением научных исследований Отдела 
арабских стран было изучение советско-арабских отношений: главное 
внимание уделялось экономическому сотрудничеству, дипломатическим 
и политическим отношениям, культурным и научно-техническим связям 
СССР с Египтом и Алжиром. 

Изучались взаимоотношения арабских стран Северной Африки с 
США и Западной Европой, с независимыми государствами Тропической 
Африки, их совместная антиимпериалистическая борьба за полное осво-
бождение Африканского континента, ликвидацию расистских режимов и 
апартеида в ЮАР. 

В Отделе были подготовлены монографические страноведческие 
исследования о Египте и Ливии, справочник «Демократическая Респуб-
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лика Судан» (отв.  ред.  В.Г.  Солодовников.  М.,  1978).  Совместно с Ин-
ститутом востоковедения АН СССР были подготовлены справочники 
«Тунис» (отв. ред. Н.А. Иванов. М., 1978) и «Алжирская Народная Де-
мократическая Республика» (отв. ред. Н.А. Иванов. М., 1977). 

В Секторе Юга Африки и колониальных территорий исследования 
проводились по следующим направлениям: изучение процессов нацио-
нально-освободительной борьбы и ее социальной базы в странах южно-
африканского региона, включая бывшие португальские колонии; харак-
теристика сил, поддерживающих расистские режимы на Юге Африки; 
анализ социально-экономических и политических процессов в Анголе, 
Мозамбике и Гвинее-Бисау после ликвидации колониализма. 

Все большее распространение получали коллективные исследова-
ния. Так, в 1975 г. была опубликована работа «Борьба за освобождение 
португальских колоний в Африке (1961–1973)» (отв. ред. В.Г. Солодов-
ников), в которой приняли участие такие выдающиеся деятели мирового 
революционного движения, как Генеральный секретарь Португальской 
коммунистической партии Алваро Куньял и Президент Фронта осво-
бождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) Самора Машел. Несколько ранее 
были изданы «Революция в Гвинее. Избранные статьи и речи Амилкара 
Кабрала» (отв. ред. В.Г. Солодовников. М., 1973) и сборник статей и 
документов «Говорят коммунисты Африки» (отв. ред. А.Б. Давидсон, 
И.П. Ястребова. М., 1971). Институт изучал идеологию и демократиче-
ские и политические концепции национально-освободительных движе-
ний на Юге Африки. 

Сектор новой и новейшей истории плодотворно разрабатывал сле-
дующие темы: национально-освободительное движение, колониальная 
экспансия стран Запада, механизм эксплуатации колоний метрополиями, 
межимпериалистические противоречия на континенте, исторические 
связи нашей страны с Африкой и др. 

В программу научных исследований Сектора были включены такие 
вопросы, как периодизация истории Африки, типология национально-
освободительного движения, историография колониализма и нацио-
нально-освободительного движения, история общественной мысли в 
Африке. Значительно расширилась источниковедческая исследователь-
ская база, в ряде работ были использованы документы, изученные авто-
рами на местах –  в государственных архивах африканских стран.  Эти 
исследования нашли отражение в ряде обобщающих трудов по истории 
континента и отдельных африканских стран. Наиболее значительные из 
них: «История Африки в ХIХ – начале ХХ в.» (отв. ред. А.С. Орлова. М., 

 

32 

1967); «Новейшая история Африки» (отв. ред. С.Р. Смирнов. М., 1964 и 
1968); И.И. Потехин. «Становление новой Ганы» (М., 1965); С.Р. Смир-
нов. «История Судана» (1821–1956). (М., 1968); А.Б. Давидсон. «Южная 
Африка. Становление сил протеста (1870–1924)» (М., 1972); В.А. Суббо-
тин. «Колонии Франции в 1870–1918 гг. Тропическая Африка и острова 
Индийского океана» (М., 1973). 

Надо заметить, что в 70-е годы Институт уже располагал исследова-
ниями проблем доколониальной истории и культуры Африки. В них со-
держались убедительные доказательства того, что африканские народы 
задолго до прихода колонизаторов на материк достигли высокого уровня 
общественного развития и создали самобытную культуру, которая явля-
ется вкладом в историю мировой цивилизации. В числе этих работ: «Ак-
сум» Ю.М. Кобищанова (М., 1968); «История государства Конго. ХVI–
ХVII вв.» А.С. Орловой (М., 1968); «Города-государства йорубов» 
Н.Б. Кочаковой (М., 1968); сборник «Африка: встречи цивилизаций» 
(отв. ред. В.Б. Мириманов. М., 1970). 

Совершенствовались формы сотрудничества историков Института с 
зарубежными коллегами, прежде всего с учеными социалистических 
стран. Подготовлено насколько совместных работ. С 1974 г. действовала 
специальная рабочая группа по истории Африки и национально-
освободительного движения на континенте, учредителями которой были 
историки Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики 
и СССР. 

Институт был представлен в редколлегии фундаментального меж-
дународного издания ЮНЕСКО – восьмитомной «Всеобщей истории 
Африки» (А.Б. Летнев). 

В 1974 г. были внесены коррективы в структуру Института: созданы 
Сектор экономико-математических методов и Отдел документации и 
научной информации (ОДНИ). 

В задачи Сектора экономико-математических методов входили: 
– разработка математических и системных методов планирования 

социально-экономического развития в странах Африки; разработка ме-
тодик международного и межотраслевого сопоставления экономических 
показателей в странах Африки; 

– осуществление сотрудничества и координации с другими науч-
ными подразделениями Института в области применения математиче-
ских и системных методов в научных исследованиях. 

Отдел документации и научной информации – основной институт-
ский центр по накоплению документов и информационного материала 
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по всему спектру социально-экономических и политических проблем 
Африканского континента. Большой вклад в его создание и деятельность 
внес известный африканист Г.А. Нерсесов. 

В составе отдела были созданы четыре группы: документации, по 
изучению зарубежной африканистики, библиографическая и по состав-
лению тематических и страноведческих досье. Сотрудники отдела осу-
ществляли сбор статистических данных, программных документов, за-
конов, договоров и прочей документации на основе обработки 70 перио-
дических изданий европейских и африканских стран. Отдел располагал 
комплектами оригинальных текстов документов Организации африкан-
ского единства (ОАЕ) и действующих на континенте региональных ор-
ганизаций, материалами политических партий, документами по эконо-
мическому развитию африканских стран (в частности, планами разви-
тия), текстами выступлений государственных и общественных деятелей, 
материалами ООН и ее специализированных органов. 

Большое внимание Отдел документации уделял издательской дея-
тельности. На него (в соответствии с решением руководства АН СССР) 
была возложена задача по изданию серии «Библиотека зарубежной аф-
риканистики» под общей редакцией В.Г. Солодовникова. В этой серии 
было опубликовано более десяти трудов ведущих зарубежных ученых. 
Началась она в 1969  г.  с выпуска в свет подготовленного совместно с 
коллегами из Польши сборника «Экономические и политические про-
блемы Африки» (М., 1969). Отдел занимался публикацией тематических 
и страноведческих сборников документов, из которых наибольший ин-
терес представляют три тома сборников документов ОАЕ: «Организация 
африканского единства (история создания и деятельности)». Вып.1. М., 
1970; Вып.2. М., 1973; Вып.3. М., 1976 (отв. ред. Р.А. Тузмухаммедов). 
Из других документальных сборников следует назвать труд «Движение 
неприсоединения в документах» (Вып.1. М., 1975; Вып.2. М., 1979 – отв. 
ред.  Р.А.  Тузмухаммедов;  Вып.3. М.,  1983; Вып.4. М.,  1983; Вып.4. М.,  
1989 – отв. ред. Ю.Н. Винокуров), в которых представлены материалы 
всех состоявшихся с 1969 г. по 1986 г. конференций неприсоединивших-
ся государств. 

В течение ряда лет Отдел выпускал периодические (дважды в год) 
информационно-аналитические сборники «Африка: суждения и факты» 
(отв. ред. Ю.Н. Винокуров; издано более 10 сборников) и реферативный 
сборник «Африканистика зарубежных стран» (отв. ред. З.В. Винник; 
издано более 50 сборников). 
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За первые 15 лет, прошедших со дня основания Института, его дея-
тельности было посвящено более 200 статей, опубликованных в афри-
канских и европейских странах на английском, французском, немецком, 
арабском, суахили и др. языках. При разнообразном характере зарубеж-
ных оценок, отмечалась научная значимость работ Института, новизна 
тематики, их роль в решении практических задач. 

Большой вклад Институт Африки АН СССР внес как организатор 
или участник многих научных всесоюзных конференций и симпозиумов, 
посвященных актуальным проблемам экономического, социально-
политического развития, истории и культуры Африканского континента 
или развивающихся стран вообще. 

В мае 1965 г. в связи с Днем освобождения Африки в Доме дружбы 
с народами зарубежных стран была проведена конференция «Россия и 
Африка» – первый крупный научный форум, организованный Институ-
том с приглашением африканистов из других городов и послов африкан-
ских стран, аккредитованных в СССР. По материалам конференции была 
издана книга «Russia and Africa» (ed. board A. Davidson, D. Olderogge, 
V. Solodovnikov). M., 1966; «La Russie et l’Afrique» (rédacteurs 
responsables A. Davidson, D. Olderogge, V. Solodovnikov). М., 1966. 

В июне 1967 г. Институт в связи с 50-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции провел Всесоюзную научную конферен-
цию «СССР и Африка», явившуюся логическим продолжением ранее 
организованной конференции «Россия и Африка» (1965 г.).  

В 1969 г. Институтом была организована 1 Всесоюзная научная 
конференция африканистов, которая подвела итоги научных исследова-
ний (в связи с десятилетием создания Института Африки АН СССР) и 
определила основные направления дальнейшего развития советской аф-
риканистики, сконцентрировала внимание участников на исследовании 
проблем советско-африканских отношений, а также теории и практики 
некапиталистического развития стран Африки. Доклад В.Г. Солодовни-
кова «10 лет Институту Африки: научные итоги и задачи советской аф-
риканистики» был опубликован на русском (М., 1969) и английском 
языках – «Ten years of the Africa Institute: scientific achievements and tasks 
of Soviet Africa studies» (Budapest, 1971). 

Институт Африки принял участие в ряде важных конференций, со-
званных Академией наук СССР и Академиями наук союзных республик 
с участием других организаций: в Баку (сентябрь 1967 г.) – «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и национально-освободи-
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тельное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки»; в Ал-
ма-Ате (октябрь 1969 г.) – «Ленинское учение о национально-освобо-
дительных революциях и современный этап социального прогресса 
освободившихся стран»; во Фрунзе (август 1971 г.) – «Опыт аграрных 
преобразований в республиках Средней Азии и Казахстане и его значе-
ние для освободившихся стран» и др. Ленинградский государственный 
университет совместно с Институтом Африки и другими организациями 
провел в Ленинграде конференции: «Проблемы развития и управления 
экономикой развивающихся стран» (октябрь 1968 г.), «Империализм и 
развивающиеся страны» (ноябрь 1972 г.). 

Институт Африки провел большую работу по подготовке и прове-
дению международной конференции в Ташкенте, созванной Академией 
наук СССР, Академией наук Узбекской ССР и Советским комитетом 
солидарности стран Азии и Африки в октябре 1972 г., «Опыт социали-
стических преобразований в СССР и его международное значение». 
Ташкентская конференция явилась одним из крупных научных и обще-
ственных мероприятий общесоюзной программы празднования 50-летнего 
юбилея образования СССР. Материалы конференции изданы отдельной 
книгой под тем же названием в 1973 г. 

В 1974 г. Институт Африки и Научный совет по проблемам Африки 
АН СССР провели в Москве II Всесоюзную научную конференцию аф-
риканистов «Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отста-
лости африканских стран». Она была посвящена 250-летию Академии 
наук СССР и 15-летию создания Института Африки. В центре ее работы 
находились проблемы преодоления отсталости стран Африки, дальней-
шая разработка теории и практики некапиталистического развития, 
намечались перспективы и задачи дальнейших исследований. 

Конференции и симпозиумы по актуальным проблемам развития 
Африканского континента способствовали расширению и укреплению 
связей ученых научно-исследовательских учреждений АН СССР с пре-
подавательским составом вузов страны, с практическими работниками, 
занимающимися африканскими проблемами, вызывали большой интерес 
советской и зарубежной общественности. 

В период 1965–1976 гг. Институт Африки вел большую научно-
организационную работу по установлению и дальнейшему развитию 
научных связей и контактов с центрами африканских исследований и 
учебными заведениями Африки, а также с центрами африканистики Ев-
ропы, Америки и Азии. Активное участие Института в работе второй и 
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третьей сессий Международного Конгресса африканистов, который стал 
трибуной научного обсуждения основных проблем молодых африкан-
ских государств (Дакар, 1967; Аддис-Абеба, 1973), занимает особое ме-
сто в международных научных связях советских африканистов. 

За пять лет, прошедших между I-й и II-й сессиями Конгресса афри-
канистов, исследование проблем Африки во многих странах значительно 
активизировалось. Был сделан шаг вперед в развитии науки на самом 
континенте. Эта тенденция нашла отражение в девизе II сессии Между-
народного Конгресса африканистов: «Научные исследования на службе 
Африки». 

В работе II сессии Конгресса, состоявшейся в Дакаре в декабре 
1967 г., приняло участие около 400 представителей из 30 африканских 
стран и 23 стран Европы, Америки и Азии. По сравнению с I сессией 
расширилось представительство ученых социалистических стран. В 
частности, в Дакарской сессии впервые участвовали ученые Монголии и 
Югославии. В состав советской делегации, которую возглавлял В.Г. Со-
лодовников, входили: Р.Т. Ахрамович, Н.И. Гаврилов, Л.Е. Куббель, 
А.Б. Летнев, Ю.Н. Черкасов, Г.А. Чернова, Б.Г. Петрук. 

Основная работа сессии проходила в шести секциях. Советские аф-
риканисты представили 31 научный доклад. В докладах советских ис-
следователей Ю.Д. Дмитревского, А.Б. Летнева, Ю.Н. Черкасова, а так-
же ученых других социалистических стран был дан анализ таких насущ-
ных проблем африканской действительности, как индустриализация, 
аграрные преобразования, источники накопления для экономического 
развития, освоение водных ресурсов, однопартийные режимы, становле-
ние национальных систем права и др. Большой интерес участников Кон-
гресса вызвали доклады о распространении социалистической идеологии 
на Африканском континенте, с которыми выступили Р.Т. Ахрамович и 
Б.Г. Петрук. Г.А. Чернова посвятила свой доклад путям развития совре-
менного и традиционного искусства Тропической Африки. Доклады 
Е.Д. Модржинской «К вопросу о социологической трактовке теории 
«модернизации» и Л.Д. Яблочкова «Эволюция политической идеологии 
африканского национализма» были представлены в письменном виде. 

Главный вывод, сделанный участниками исторической секции Кон-
гресса, полностью совпал с точкой зрения советских ученых: без знания 
подлинной картины исторического развития народов континента и со-
зданных ими культур не может развиваться современная культура наро-
дов Африки. 
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На сессии Конгресса были избраны новые составы Постоянного ко-
митета и его Бюро. В.Г. Солодовников был избран членом Бюро и одним 
из вице-президентов Конгресса, Л.Е. Куббель, А.Б. Летнев, Б.Г. Петрук и 
Ю.Н. Черкасов вошли в состав Постоянного комитета Конгресса. После 
завершения работы Конгресса В.Г. Солодовников был принят прези-
дентом Сенегала Леопольдом Седаром Сенгором для обсуждения 
вопросов дальнейшего развития научного сотрудничества между 
СССР и Сенегалом. 

Одним из важнейших итогов Конгресса явилось укрепление сотруд-
ничества советских африканистов с учеными африканских стран, широ-
кое представительство которых на Конгрессе отражало возросшую роль 
их исследований в мировой африканистике. 

В 1973 г. в Аддис-Абебе состоялась III сессия Международного 
Конгресса африканистов. На самом континенте к концу 1973 г. во мно-
гих государствах уже сложились кадры молодых ученых-африканистов, 
стремящихся самостоятельно разобраться в происходящих общественно-
политических сдвигах, в актуальных проблемах своих стран. 

В состав советской делегации входили Г.Б. Старушенко (глава деле-
гации), Н.Д. Косухин и Б.Г. Петрук. 

Главными в повестке дня сессии были вопросы стратегии экономи-
ческого развития африканских государств, проблемы выбора африкан-
скими странами пути социального прогресса, соотношения теории и 
практики в социально-экономическом развитии, а также этнические 
проблемы, политические институты и идеология африканских госу-
дарств, их роль в международных отношениях и т.д. Ученые социали-
стических стран представили 30 докладов, из них 20 докладов советских 
ученых. Большое внимание привлек доклад об итогах полевых работ 
советско-сомалийской научной экспедиции ее руководителя к.и.н. 
Н.Д. Косухина.  

Представители социалистических стран решительно поддержали ре-
золюцию ряда африканских делегаций «О вооруженной освободитель-
ной борьбе в Южной Африке», в которой осуждались агрессия порту-
гальского колониализма против народов Анголы, Мозамбика и Гвинеи-
Бисау и режимы белого меньшинства в ЮАР, Намибии, Южной Ро-
дезии, Зимбабве. 

На III сессии Конгресса зам. директора Института Африки АН 
СССР д.ю.н. Г.Б. Старушенко был избран вице-президентом Междуна-
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родного Конгресса африканских исследований – так стал называться 
этот форум после внесения изменений в его Устав. 

Важным аспектом международной деятельности представителей 
Института явилось их участие в мероприятиях Экономической комиссии 
ООН для Африки (ЭКА). Например, в совещании экспертов по вопросу 
создания Африканского института экономического развития и планиро-
вания (Дакар, 1964), в работе VIII сессии ЭКА ООН (Лагос, 1967), в 
конференции представителей финансовых и промышленных кругов 
(Аддис-Абеба, 1967), конференции по промышленному развитию и фи-
нансированию африканских стран (Аддис-Абеба, 1968), в первом Кон-
грессе экономистов стран «третьего мира» (Алжир, 1976), заседании 
«Римского клуба» (Алжир, 1976), V Сессии Конференции ООН по тор-
говле и развитию – ЮНКТАД (Кения, 1976). 

В целях улучшения организации научно-исследовательской работы 
по проблемам экономического и технического сотрудничества СССР с 
развивающимися странами и повышения ее эффективности в нашей 
стране была создана в 1967 г. Постоянная комиссия по научным пробле-
мам экономического сотрудничества с зарубежными странами из пред-
ставителей АН СССР и Государственного комитета по экономическому 
сотрудничеству Совета министров (ГКЭС СМ) СССР под председатель-
ством В.Г. Солодовникова (директор Института Африки АН СССР) и 
Д.Д. Дегтяря (зам. председателя ГКЭС СМ СССР), в деятельности кото-
рой заметную роль играли ведущие африканисты-экономисты Института 
Африки. 

Из числа других международных мероприятий по африканистике 
необходимо отметить научную конференцию по эфиопским исследова-
ниям, подготовленную Институтом Африки и Научным советом АН 
СССР по проблемам Африки (Москва, 1979 г.). В ее работе приняли уча-
стие делегация ученых Социалистической Эфиопии, ученые из социали-
стических стран – ПНР, ГДР, ЧССР, ВНР, НРБ, МНР и Кубы, советские 
специалисты, а также работники вузов и практических организаций, за-
нимающихся изучением африканских проблем. На конференции были 
рассмотрены вопросы политического, социально-экономического, исто-
рического и культурного развития в Эфиопии, опыт социалистической 
ориентации, советско-эфиопские отношения, а также основные направ-
ления изучения Эфиопии. Конференция способствовала углублению 
эфиопских исследований как в СССР и социалистических странах, так и 
в самой Эфиопии. 
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Важное значение в идеологической и политической борьбе против 
апартеида, расовой дискриминации и колониализма на Юге Африки 
имел семинар ООН по этой проблеме (Замбия, 1967) и международный 
семинар «Территориальные проблемы Африки», организованный Ин-
ститутом Африки Северных стран (Швеция, 1968). Представители Ин-
ститута Африки АН СССР также приняли активное участие в форумах в 
поддержку народов португальских колоний (Рим, 1970), по проблемам 
Южной Африки, созванных ООН и ОАЕ (Осло, 1973), против апартеида, 
колониализма (Женева, 1974). 

В СССР изучению проблем национально-освободительных движе-
ний придавалось исключительно важное значение. Их более полному и 
всестороннему исследованию способствовали встречи в Москве с выда-
ющимися африканскими лидерами национально-освободительной борь-
бы – Д. Марксом, Э. Мондлане, А. Кабралом, А. Нето и другими, высту-
павшими в Институте Африки с научными сообщениями. 

Заметный вклад представители Института внесли в создание важной 
для развития мировой африканистики многотомной «Всеобщей истории 
Африки» (проект ЮНЕСКО). Они приняли участие в разработке этого 
проекта, начиная с совещания историков-африканистов (Абиджан, 1966), 
за которым последовали совещания экспертов ЮНЕСКО (Аддис-Абеба, 
1970) и два пленарных заседания международного научного комитета по 
подготовке «Всеобщей истории Африки» (Париж, 1971, Лусака, 1973). 

Не менее важно было участие представителей Института в работе 
научного коллоквиума и научного симпозиума, проведенных в рамках 
крупнейших международных мероприятий в области африканской куль-
туры, – Первого Всемирного фестиваля негритянского искусства (Дакар, 
1966) и Первого Всеафриканского фестиваля культуры (Алжир, 1969). 

В 60-е годы и начале 70-х Институт Африки был также представлен 
на V и VI юбилейных сессиях Академии наук Ганы (Аккра, 1964 и 1965), 
на II симпозиуме АН Восточной Африки (Найроби, 1964), I Междуна-
родной конференции по проблемам африканской истории (Дар-эс-
Салам, 1965), III конференции эфиопистов (Аддис-Абеба, 1966), конфе-
ренции «Судан и Африка» (Хартум, 1968), коллоквиуме «Отношения 
между Африкой и Европой» (Браззавиль, 1972), семинаре по проблемам 
государственного сектора в странах Африки (Каир, 1972) и т.д. Участие 
ученых из состава советских делегаций в работе этих международных 
форумов способствовало ознакомлению африканской и мировой науч-
ной общественности с концепциями советских африканистов, а также 
развитию научных контактов с учеными африканских стран. 
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Исключительно важное значение для развития советской африкани-
стики имели научные командировки в страны Африканского континен-
та. В 1960–70-е гг. более 60 представителей Института посетили многие 
африканские страны и установили контакты почти с 40 научными цен-
трами и учебными заведениями. 

Основными целями научных командировок в зависимости от специ-
ализации сотрудников Института в эти годы были: изучение ситуации в 
странах континента, этнических проблем, опыта некапиталистического 
развития ряда стран, путей и перспектив сотрудничества (в первую оче-
редь, экономического) СССР со странами Африки, исследование про-
блем национально-освободительного движения, идеологической и поли-
тической деятельности различных партий Африки, методов и форм экс-
пансии неоколониализма на континенте. Эти проблемы изучались на 
примерах Гвинеи, Мали, Алжира, НРК, АРЕ, Сомали, Танзании. В то же 
время был осуществлен ряд командировок в страны западной ориента-
ции: Нигер, БСК, Замбию, Кению, Мадагаскар, Судан, Нигерию, Заир, 
Либерию. Научные исследования в библиотеках и архивах африканских 
стран помогали углубленному анализу изучаемых проблем, что впослед-
ствии нашло отражение в ряде фундаментальных работ С.Р. Смирнова, 
А.Б. Летнева, Р.Н. Исмагиловой, В.А. Субботина, Л.Е. Куббеля, В.Г. Со-
лодовникова, Л.В. Гончарова, Н.И. Гаврилова и других. 

Новой формой научного сотрудничества стала совместная работа 
советских и африканских ученых в ходе организованной Институтом 
Африки АН СССР и проведенной в июле-декабре 1971 г. комплексной 
советско-сомалийской экспедиции. В ее состав входили Н.Д. Косухин 
(руководитель), В.П. Городнов, П.И. Куприянов, А.В. Никифоров, 
Е.С. Шерр, сомалийские ученые – историк шейх Джама Оман Иссе и 
археолог Ахмед Саид Варсаме. В центре внимания исследователей было 
изучение современных социально-экономических процессов в Сомали, а 
также история национально-освободительного движения сомалийского 
народа (1899–1920 гг.) под руководством Мохамеда Абдуллы Хасана. 
Проведенные исследования позволили всесторонне изучить современ-
ную социальную структуру сомалийского общества и провести выбо-
рочное социологическое обследование отдельных его групп. 

В соответствии с заключенными соглашениями о культурном, науч-
ном и научно-техническом сотрудничестве между СССР и странами 
Африки Советский Союз оказывал содействие в подготовке африкан-
ских специалистов по двум направлениям: принимал африканцев на 
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учебу в свои высшие и средние специальные учебные заведения, а также 
в аспирантуру. В эти годы через аспирантуру Института Африки были 
подготовлены для Африки кадры высшей научной квалификации. С 
1964 по 1976 гг. аспирантуру Института окончили, защитив диссерта-
ции, около 15 молодых ученых – представителей Ботсваны, Гвинеи, 
БСК, Танзании, Судана, Лесото, Гвинеи-Бисау и других стран. Эта рабо-
та в последующие годы была значительно расширена. 

Одной из важных форм оказания помощи в подготовке африканских 
научных кадров и повышения квалификации практических работников 
являлось участие Института в различных международных программах, 
организуемых и проводимых главным образом в рамках ООН. В 1965–
1967 гг. Институтом проводились семинары на тему «Опыт СССР в об-
ласти финансирования экономического развития». В 1968 г. совместно с 
Советской социологической ассоциацией АН СССР Институт принял 
участие в подготовке и проведении семинара «Социальное планирова-
ние в СССР». 

Семинары на тему «Финансовое и техническое сотрудничество 
СССР с развивающимися странами», «Опыт экономического развития 
СССР», организованные Институтом в 1969–1970 гг., получили высокую 
оценку его участников и руководства Учебного и научно-исследова-
тельского Института ООН по развитию (ЮНИТАР). 

Следует также упомянуть о деятельности постоянных семинаров 
африканских студентов «Советский Союз и новая Африка» при москов-
ском и ленинградском Домах дружбы с народами зарубежных стран. 
Московский семинар, созданный по инициативе Института Африки АН 
СССР и Советской ассоциации дружбы с народами Африки в 1962 г., 
был призван помочь африканским студентам освоить методы научного 
анализа и обобщения, а также выявить наиболее склонных к науке сту-
дентов для последующей рекомендации их в аспирантуру. Научное ру-
ководство семинарами осуществляли ученые-африканисты, главным 
образом представители Института Африки, которые проводили теорети-
ческие занятия, руководили дискуссиями и давали консультации. 

Труды, научная и общественная деятельность советских африкани-
стов и их головного исследовательского центра – Института Африки, 
общий вклад Академии наук СССР в оказание помощи молодым суве-
ренным государствам Африканского континента, в развитие науки, ре-
шение проблем подготовки национальных африканских кадров получи-
ли признание в ряде стран Африки. В 1968 г. Президент АН СССР ака-
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демик М.В. Келдыш и директор Института Африки, член-корр. АН 
СССР В.Г. Солодовников были удостоены дипломов почетных докторов 
наук Лагосского университета (Нигерия). В том же году научный со-
трудник Института Л.А. Корнеев за создание первого мальгашско-
русского словаря был избран членом-корреспондентом Малагасийской 
Академии наук. В 1974 г. В.Г. Солодовникову за развитие африканисти-
ки было присвоено звание почетного доктора философии Лейпцигского 
университета. 

В СССР также была высоко оценена научная, общественно-
политическая и научно-организационная деятельность выдающихся уче-
ных Африки.  В 1971  г.  диплом почетного доктора Института Африки 
АН СССР был присужден видному африканскому историку, вице-
канцлеру Лагосского университета, профессору Сабури Биобаку, а в 
1972 г. – выдающемуся деятелю национально-освободительного движе-
ния, борцу за освобождение Гвинеи-Бисау и Островов Зеленого Мыса, 
крупному ученому Амилкару Кабралу. При вручении ему диплома в 
Институте Африки А. Кабрал в своем выступлении отметил значитель-
ный вклад ученых Института в борьбу за новую и свободную Африку. 

Особого освещения заслуживает вопрос становления и развития 
научного сотрудничества в области африканистики со странами Восточ-
ной Европы: Польшей, ГДР, Чехословакией, Венгрией, Болгарией, Ру-
мынией и Югославией. 

Первый шаг в этом направлении был сделан основателем Института 
проф. И.И. Потехиным в 1961-62 гг. во время его командировок в неко-
торые из этих стран.  Успешная работа в этой области была проделана 
Институтом в 1964-66 гг.: с приходом В.Г. Солодовникова на пост ди-
ректора были продолжены продуктивные контакты с посольствами этих 
стран в Москве, которые помогали африканистам, прежде всего страно-
ведам, материалами и консультациями. 

Осенью 1965 г. по приглашению правительств и Академий наук 
стран Восточной Европы делегация Института (В.Г. Солодовников, 
Г.А. Нерсесов и Ю.М. Ильин) посетила эти страны, имела деловые бесе-
ды с членами правительств, руководителями Академий наук, ответ-
ственными партийными работниками и директорами институтов, в кото-
рых изучалась Африка (главным образом, филология). 

Поездка советской делегации дала импульс ряду центров африкани-
стики социалистических стран к переориентации своей научной темати-
ки на актуальные проблемы, тесно связанные с практикой политическо-
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го, экономического, научного, научно-технического и культурного со-
трудничества со странами Африканского континента. В 1967 г. был со-
здан Афро-азиатский научно-исследовательский центр в системе АН 
НРБ, в это же время начались африканские исследования в СРР, СФРЮ 
и на Кубе. Немаловажное значение для развития африканских исследо-
ваний в этих странах имели достижения советской африканистики. Как 
уже отмечалось, усилиями И.И. Потехина было обеспечено участие аф-
риканистов социалистических стран в работе 1 сессии Международного 
Конгресса африканистов в Аккре (1962 г.). Именно директор Института 
Африки, являясь членом Подготовительного комитета по созыву 1 сес-
сии Конгресса, направил приглашения ученым социалистических стран 
в Аккру и такие страны,  как ПНР,  ЧССР,  ГДР,  ВНР и НРБ обеспечили 
свое представительство в Гане, что расширило их возможности оказать 
помощь в развитии науки в Африке. 

Переломным моментом в переходе от отдельных, частных научных 
контактов к систематическому научному сотрудничеству африканистов 
социалистических стран явилась организация в Москве в апреле 1966 г. 
Первого международного научного Совещания на тему «Тенденции эко-
номического и социального развития стран Африки» и первого коорди-
национного Совещания африканистов социалистических стран, поло-
живших начало регулярному проведению совместных научных конфе-
ренций, совещаний и дискуссий по коренным проблемам Африки.  

В Совещании приняли участие делегации: НРБ (глава – член-корр. 
АН НРБ Т.  Владигеров),  ВНР (глава – директор Афро-азиатского науч-
но-исследовательского центра АН ВНР академик Й. Богнар), ГДР (глава 
– директор Института Африки в Лейпциге академик В. Марков), МНР 
(глава – зам. зав. Идеологическим отделом ЦК МНРП Г. Делег), ПНР 
(глава – директор Института международных вопросов, депутат сейма 
А.  Кручковский),  СРР (глава –  зав.  сектором АН СРР Г.  Добре),  СССР 
(глава – академик-секретарь Отделения экономики АН СССР академик 
А.М. Румянцев), ЧССР (глава – директор Института мировой политики и 
экономики при МИД ЧССР д-р А. Шнейдарек), СФРЮ (глава – секре-
тарь ЦК Союза коммунистов Республики Боснии и Герцеговины Н. Диз-
даревич).  

На Совещании состоялся откровенный обмен мнениями по пробле-
мам экономического, социального и политического развития стран Аф-
рики и выявлены точки зрения на формы и методы решения этих про-
блем. Научная постановка вопросов на Совещании тесно связывалась с 
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практическими задачами, которые стояли в области политических и эко-
номических отношений социалистических стран со странами Африки. 
Вместе с тем, Совещание показало интерес к состоянию африканистики, 
в первую очередь в социалистических странах. Было подчеркнуто, что 
без изучения состояния африканистики и уже накопленного опыта ис-
следования африканских проблем в других странах, а также учета этого 
опыта в собственных научных работах не может быть настоящей науки 
об Африке.  

В 1967 г. делегация Института приняла участие во втором коорди-
национном Совещании в Праге. В 1969 г. в Будапеште состоялись науч-
ная конференция на тему «Вопросы выполнения планов развития и пра-
вительственных решений в странах Тропической Африки» и третье ко-
ординационное Совещание, на котором по инициативе Института Афри-
ки было принято решение об издании ежегодного информационного 
бюллетеня «Африканистика в социалистических странах». 

Московская научная конференция и координационные совещания 
оказали заметное влияние на развитие африканистики в социалистиче-
ских странах. Стали регулярно проводиться международные конферен-
ции и семинары. Так, в 1966 г. в ПНР была проведена научная сессия по 
вопросам развития независимых стран Африки, а в ГДР – научная кон-
ференция по проблемам отношений кочевого и оседлого населения в 
историческом аспекте. В этот же период в ГДР состоялись конференции 
на тему «Проблемы национально-освободительного движения в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки» (1967), «Против расизма и неоко-
лониализма, за освобождение Юга Африки» (1968), «Экономический 
рост и развивающиеся страны» (1969). В этих научных мероприятиях 
активно участвовали представители Института Африки АН СССР. 

В апреле 1970 г. в Веймаре (ГДР) проходило четвертое координаци-
онное Совещание, важнейшим документом которого явилось «Обраще-
ние в связи со 100-летием со дня рождения В.И.  Ленина».  В 1971  г.  в 
Варне (НРБ) состоялась третья конференция африканистов социалисти-
ческих стран на тему «Проблемы некапиталистического пути развития 
развивающихся стран». В 1972 г. Институт Африки АН СССР организо-
вал в Ленинграде международную научную конференцию «Империа-
лизм и развивающиеся страны. Формы и методы противодействия 
неоколониалистским влияниям», в которой приняли участие ученые 
НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР. Следует отметить, что меж-
дународный характер приобрели и упоминавшиеся выше всесоюзные 
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конференции африканистов в Москве, проходившие в 1969 и 1974 гг., на 
которых обсуждались итоги и задачи научных исследований по пробле-
мам Африки. В их работе участвовали делегации центров африканисти-
ки Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии и Югославии, а так-
же представители африканских посольств в Москве. 

Большое значение имели посещения Института Африки руководи-
телями африканистских и научно-исследовательских центров Болгарии, 
Венгрии, Польши, ГДР, Югославии, Монголии, Чехословакии. Их 
встречи с руководителями и научным коллективом Института, выступ-
ления с докладами и лекциями способствовали укреплению дружеских 
связей, взаимному обмену информацией и развитию научного сотрудни-
чества. 

Эффективное сотрудничество между центрами африканистики со-
циалистических стран Европы и Монголии получило признание научной 
общественности, и вопрос о включении изучения экономических и по-
литических проблем Африки в систему многостороннего сотрудниче-
ства Академий наук социалистических стран был решен на седьмом со-
вещании представителей Академий наук этих стран по многостороннему 
научному сотрудничеству, состоявшемся в 1971 г. в Бухаресте. 15 мая 
1972 г. вступило в силу соглашение Академий наук социалистических 
стран о создании Проблемной комиссии многостороннего научного со-
трудничества «Экономика и политика независимых стран Африки». 
Председателем Проблемной комиссии, учредительное заседание которой 
состоялось в октябре 1972 г. в Ташкенте, был избран директор Институ-
та Африки АН СССР В.Г. Солодовников, а на Институт было возложено 
издание ее «Информационного бюллетеня». 

В 1971–1973 гг. состоялись заседания ряда рабочих групп в рамках 
координируемых проблем – по импорту сырья и смешанным компаниям 
(Будапешт, 1971 и 1973), по методологии экономического планирования 
(София, 1972). Расширилось сотрудничество и координация деятельно-
сти центров африканистики социалистических стран в области докумен-
тационной и информационной работы. Постепенно многостороннее со-
трудничество распространилось и на другие разделы африканистики – 
на историю, международные отношения и т.д. На состоявшемся в Ба-
бельсберге втором заседании Проблемной комиссии (1973) была приня-
та обширная программа многостороннего сотрудничества в области аф-
риканистики на 1973-74 гг., которая предусматривала создание рабочих 
групп по таким проблемам, как методология и методика планирования, 
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внешнеэкономические связи, история стран Африки и национально-
освободительного движения на континенте, формы и методы противо-
действия неоколониалистскому влиянию в Африке, внешняя политика 
африканских государств и идеологические вопросы в странах Африки. В 
сентябре 1973 г. в Москве по инициативе Института Африки состоялась 
международная научная конференция на тему «Ближневосточный кри-
зис и его влияние на национально-освободительные революции в араб-
ских странах». В ней приняли участие ученые-африканисты Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии и Советского Союза. В том же 
году в Варшаве состоялась международная научная конференция «Меж-
дународные отношения африканских государств». 

Определенную роль в подготовке молодых кадров африканистов, 
теперь уже не только в СССР, но и в других социалистических странах, 
играли Летние и Зимние школы. В 1970 г. занятия Летней школы в НРБ 
были посвящены проблемам развивающихся стран, в 1972 г. занятия 
такой же школы прошли вновь в Болгарии и были посвящены аграрным 
проблемам развивающихся стран. В 1973 г. Институт Африки АН СССР 
организовал занятия первой Зимней школы по проблемам государствен-
ного сектора в экономике развивающихся стран, в работе которой при-
няли участие молодые ученые и аспиранты из всех европейских 
соцстран. 

В 70-е гг. заметно оживились контакты между советскими африка-
нистами и африканскими учеными. Все чаще сотрудники Института по-
сещали африканские страны и получали возможность накапливать науч-
ные материалы, расширявшие их научный кругозор. 

С 1964  г.  по конец 1976  г.  сотрудники Института выезжали в Ал-
жир, Гану, Дагомею, Нигерию, Сенегал, Кению, Того, Сомали, Танза-
нию, Судан, ОАР, БСК, Верхнюю Вольту, Замбию, Тунис, Марокко, 
Мали, Уганду, Эфиопию, Камерун, Либерию, Чад, Сьерра-Леоне, Мада-
гаскар и другие страны континента. 

Наряду с поездками советских исследователей в страны Африки 
имел место и встречный процесс – визиты африканских ученых в СССР, 
которые также играют важную роль в двустороннем развитии и укреп-
лении научных связей. 

Африканские ученые, приезжавшие в нашу страну по приглашению 
Президиума АН СССР и Института Африки, а также на международные 
и национальные научные форумы, проводимые в СССР, как правило, 
посещали Институт и другие центры африканистики, знакомились с ор-
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ганизацией и достижениями советской науки об Африке. Так, с 1960 по 
1976 г. Институт Африки АН СССР посетили более 2,5 тыс. африкан-
ских государственных, политических и общественных деятелей, пред-
ставителей науки и культуры, аспирантов и студентов, обучающихся в 
СССР. 

За этот период в качестве официальных гостей АН СССР и Инсти-
тута Советский Союз посетили делегации академий наук Ганы и Во-
сточной Африки, делегации ученых Гвинеи, АРЕ, Судана, Алжира, Ганы 
и Заира (дважды); представители научных и учебных центров стран Аф-
рики – Гвинеи, Ганы, Нигерии, Судана, АРЕ, НРК, Сенегала, Верхней 
Вольты, Танзании, Того, Мали, Камеруна, Сомали, Эфиопии, Нигера. 
Многие африканские ученые, а также политические и общественные 
деятели выступили в Институте с докладами, в которых освещали про-
блемы, исследуемые в научных центрах своих стран, знакомили совет-
ских коллег с состоянием науки на Африканском континенте, принима-
ли участие в научных дискуссиях и беседах с сотрудниками Института. 

Среди посетивших Институт были делегации АН Ганы во главе с 
Генеральным секретарем Академии проф. Дж. Янней-Эвиси, проф. 
А. Хантон – отв. секретарь издания «Энциклопедия Африкана», делега-
ция ученых ОАР, д-р М. Траоре Рай-Отра – директор Гвинейского наци-
онального института исследований и документации, проф. В. Монтей – 
директор Института фундаментальных исследований Черной Африки 
(Сенегал), проф. Д. Кимбл – проректор Танзанийского университета, д-р 
Т. Зарук (Судан), д-р М. эль Урейби – декан экономического факультета 
Ливийского университета, д-р А. Лопез – генеральный директор нацио-
нального образования (Конго), делегация Каирского университета, д-р 
Н.  Рамлаял – ректор Народного колледжа Маврикия,  делегация АН Во-
сточной Африки во главе с проф. В. Чагула, д-р А. Халайат – советник 
Президента АРЕ по вопросам науки,  д-р М.  Капе де Бана –  директор 
Гвинейской административной школы, д-р Л. Фабунми – директор ниге-
рийского Института международных отношений, проф. Т. Чибангу – 
ректор Заирского университета Лованиум, д-р А. Хабте – ректор Эфиоп-
ского университета, М.Диоп – общественный деятель Сенегала, делега-
ция ученых Гвинеи во главе с проф. К. Камара, д-р П. Аменеча – секре-
тарь нигерийского Совета по науке и технике, проф. С. Биобаку – про-
ректор Лагосского университета, д-р А. Мумуни (Нигер) и другие. 

Нанесший в 1975 г. визит в Институт председатель специального 
комитета ООН по борьбе против апартеида, постоянный представитель 
Нигерии при ООН д-р Э. Огбу выразил Институту благодарность за его 
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вклад в борьбу с расизмом и апартеидом на континенте,  что нашло от-
ражение в ряде исследовательских работ и научных статей сотрудников 
Института. 

Большое значение для развития африканистики имело также уста-
новление научных контактов Института с центрами африканистики 
Франции, Англии, США, ФРГ, Италии, Швеции, Швейцарии, Бельгии, 
Японии и некоторых других стран. Весьма плодотворным было сотруд-
ничество с ЮНЕСКО, которая во второй половине 60-х годов предоста-
вила возможность трехмесячной стажировки во французских центрах 
африканистики сотрудникам Института (Р.Н. Исмагиловой, З.И. Токаре-
вой и Л.Д. Яблочкову). 

Встречи и беседы в Институте с коллегами из США, Англии, Фран-
ции, Швеции, Японии, ФРГ содействовали также налаживанию книго-
обмена по проблемам Африки между библиотекой Института и запад-
ными научными центрами. Книгообмен играл существенную роль в ра-
боте по укреплению международных научных связей. К середине 70-х 
гг. Институт Африки поддерживал контакты и обменивался литературой 
более чем со 150 зарубежными центрами африканистики. Среди них: 
университет в Лусаке (Замбия), университет Аддис-Абебы (Эфиопия), 
Хартумский университет (Судан), Легонский университет (Гана), уни-
верситеты Лагоса и Ибадана (Нигерия), университет Дар-эс-Салама 
(Танзания), университет Макерере (Уганда) и др. 

Институт и его научные сотрудники активно участвовали в деятель-
ности Советской ассоциации дружбы с народами Африки и Советского 
комитета солидарности стран Азии и Африки. Многие приезжавшие в 
Москву африканцы называли наш Институт «Домом Африки». Институт 
Африки посещали главы африканских правительств, лидеры националь-
но-освободительных движений, среди которых можно отметить Агости-
ньо Нето, Самору Машела, Амилкара Кабрала, Джошуа Нкомо, Сэма 
Нуйому, Оливера Тамбо, Альфреда Нзо и других.  

О результатах деятельности Института Африки позволяет судить 
одно из главных направлений – подготовленная его сотрудниками науч-
ная продукция. В 1960–74 гг. Институтом было издано около 500 книг и 
брошюр.  Если,  по приблизительным подсчетам,  Академией наук с 
1745 по 1959 гг. была издана 231 книга об Африке, причем с 1745 по 
1918 гг. – 54, с 1918 по 1945 гг. – 58 и с 1949 по 1959 гг. – 119 книг, то 
после создания Института Африки только в издательстве «Наука» за 
1960–76 гг. опубликовано по африканской тематике около 700 книг и 
брошюр.  
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Можно считать, что к середине 70-х гг. ХХ в. Институт уже приоб-
рел международную научную репутацию, о чем свидетельствует, к при-
меру, тот факт, что представители Института использовались в качестве 
экспертов ЮНЕСКО и других специализированных организаций ООН и 
его сотрудники входили в руководящие органы Международного Кон-
гресса африканистов. 

В приветствии по случаю пятнадцатилетия образования Института 
Африки АН СССР в октябре 1974 г. посол Демократической Республики 
Сомали, вице-дуайен африканского дипломатического корпуса в Москве 
Ахмед Мухамед Алан от имени африканского дипломатического корпу-
са подчеркнул, что поддержка Институтом Африки борьбы африканско-
го народа за полное освобождение от империализма, колониализма и 
неоколониализма, за укрепление независимости и национального суве-
ренитета хорошо известна на всем Африканском континенте. 

Высокая оценка научной, научно-организационной и общественной 
деятельности Института Африки советским государством нашла отра-
жение в награждении двумя орденами Трудового Красного Знамени 
директора Института, члена-корреспондента АН СССР В.Г. Солодов-
никова. 
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ГЛАВА IV 
 

1976–1992 гг. 
 
 
 
В практической деятельности Института Африки АН СССР неодно-

кратно решался вопрос с МИД СССР о ротации кадров. В Институт бы-
ли направлены на работу из МИДа несколько послов,  поработавших в 
странах Африки (Д.С. Солод, А.И. Романов, Я.А. Лазарев, С.А. Слип-
ченко, Л.Ф. Теплов и др.), а ряд сотрудников Института выезжал за ру-
беж по линии МИДа и других организаций (Л.Д. Яблочков, С.С. Нови-
ков, О.У. Ашуров, В.П. Морозов, И.Н. Филатов, С.И. Шаталов и др.). 

В 1976 г. директор Института В.Г. Солодовников был направлен по-
слом СССР в Замбию, а советник-посланник при посольстве СССР в 
ГДР Анатолий Андреевич Громыко (доктор исторических наук, канди-
дат юридических наук, профессор), работавший в 1966-68 гг. зав. Секто-
ром международных проблем Института Африки, был утвержден дирек-
тором Института и в декабре 1976 г. приступил к работе.  

В 1979 г. Институт получил прекрасное новое здание по адресу ул. 
Алексея Толстого, 30/1 (ныне ул. Спиридоновка). В этом здании в 60-е 
гг. располагалось Польское посольство, до этого долгое время разме-
щался Верховный суд СССР, до него – администрация американской 
помощи (АРА), а до этого (после переезда советского правительства из 
Петрограда) находился комиссариат по иностранным делам. Это одно из 
заметных зданий старой Москвы, выстроенное в 1910 г. И.В. Жолтов-
ским (1867-1959) для главы торговой фирмы Гавриила Тарасова, о чем 
повествует надпись над первым этажом по-латыни: «Gabrielus Tarrasov 
Anno 1910». Архитектор скопировал (несколько изменив пропорции) 
один из венецианских палаццо из камня, раскрашенного под гранит. Оно 
сильно напоминает дворец в Виченце, построенный Палладио, поклон-
ником которого Жолтовский оставался всю жизнь. В интерьерах особня-
ка – роспись И.И. Нивинского и Е.Е. Лансере.  
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По инициативе Ан.А. Громыко Ученый совет и дирекция Института 
в 1977 г. уточнили основные направления научных исследований, в их 
числе: 

– комплексное изучение экономических и социально-полити-
ческих проблем освободившихся стран Африки, закономерностей и 
предпосылок завоевания ими экономической самостоятельности; 

– теория и практика развития стран социалистической ориентации 
в Африке; опыт государственного, партийного, хозяйственного и куль-
турного строительства стран социалистической ориентации; идеология и 
политика революционной демократии, вопросы ее сближения с научным 
социализмом и социалистическим содружеством; 

– отношения Советского Союза с независимыми африканскими 
государствами, возрастание их роли в мировом развитии и проблемы 
совершенствования советско-африканских связей, повышение их эффек-
тивности; место Африки в современном мире; 

– проблемы экономической и политической стратегии империа-
лизма, борьбы против неоколониализма в Африке, проникновения идео-
логии империализма в Африку; 

– борьба против апартеида и расизма на юге Африки; 
– изучение истории и современного этапа национально-освобо-

дительного движения на Африканском континенте; 
– социальная структура африканских стран; роль рабочего класса, 

крестьянства, местной буржуазии и других слоев населения в антиимпе-
риалистической борьбе и общественном развитии; 

– место и роль африканских культур в мировой цивилизации, про-
блемы культурного строительства. 

В условиях дальнейшего углубления антиимпериалистической ре-
волюции в Африке и развития всесторонних связей СССР с суверенны-
ми странами континента советские африканисты продолжили углублен-
ное изучение актуальных экономических, политических и социальных 
проблем стран Африки, их истории, культуры, общественной мысли, 
международных отношений. Большое место в 1970–80-е гг. в исследова-
ниях занимала разработка марксистско-ленинской концепции развития 
бывших колоний, выявление закономерностей и особенностей их пере-
хода на некапиталистический путь и завоевания экономической незави-
симости. Определенные сдвиги наметились в развитии концепции совет-
ско-африканского сотрудничества, разработке теоретических основ и 
совершенствовании практики отношений СССР с освободившимися 
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странами Африки с учетом возрастающей роли этих стран в мировом 
развитии. 

Другим важным направлением исследований являлось изучение 
особенностей империалистической политики в отношении освободив-
шихся стран, неоколониализма в его различных формах и проявлениях. 
Особое место при этом уделялось проблемам Юга Африки, ликвидации 
последних остатков колониализма и расизма на континенте. 

Сохранили свое значение этнографические исследования, изучение 
традиционных культур африканских народов. Большое внимание уделя-
лось исследованию этнических проблем и этнокультурных процессов. 

Объектом изучения были также проблемы географии: развитие тер-
риториальной структуры хозяйства, процессы миграции населения, терри-
ториальное размещение производительных сил, эколого-экономи-ческое 
районирование Африки, вопросы охраны окружающей среды и т.д.  

Результаты исследований в указанных областях нашли отражение 
как в опубликованных монографиях и статьях, в сборниках и периодиче-
ских изданиях, так и в докладах на конференциях и заседаниях Ученого 
и Научного советов. 

В области экономических исследований возрастающее внимание 
уделялось вопросам стратегии развития Африки до 2000 года, состоя-
нию и перспективам развития производительных сил, борьбе за новый 
международный экономический порядок, влиянию на Африку мировой 
научно-технической революции, финансово-экономическим проблемам. 
Важное место в работах этого направления занимали количественный и 
качественный анализ развития экономики, оценка роли внутренних и 
внешних факторов роста, проблема занятости, развитие межафриканско-
го экономического сотрудничества, внешнеэкономические связи, отрас-
левой анализ экономики. В исследованиях экономического профиля 
нашли отражение и такие вопросы, как трансформация традиционных 
укладов, развитие товарно-денежных отношений, позиции национально-
го и иностранного капитала в экономике, аграрный вопрос, индустриа-
лизация, проблема национализации. В числе опубликованных работ эко-
номического направления можно назвать: Л.В. Гончаров. «Экспорт ка-
питала в развивающиеся страны Африки» (М., 1976); В.С. Баскин. «Ка-
питалистическая помощь странам Африки» (М., 1982); С.Ф. Кулик. 
«Африканизация в Кении» (М., 1978); А.А. Сорокин. «Аграрный вопрос 
в Судане» (М., 1979); сборник статей «Экономика развивающихся стран. 
Теория и методы исследования» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 1979). 
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Отраслевой структуре экономики и оценке перспектив развития 
производительных сил континента была посвящена 6-томная серия 
«Производительные силы стран Африки» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 
1978-1982,). В том числе в этой серии: «Сельское хозяйство» (М., 1978); 
«Транспорт» (М., 1978); «Обрабатывающая промышленность» (М., 
1981); «Трудовые ресурсы» (М., 1981); «Горнодобывающая промыш-
ленность» (М., 1982); «Энергетика» (М., 1982). 

Анализу роли внутренних и внешних факторов развития, специфике 
борьбы против экономической экспансии империализма, оценке влияния 
мировой научно-технической революции на страны Африки, особенно-
стям государственного регулирования в сфере производства и обраще-
ния и планирования экономики был посвящен ряд индивидуальных и 
коллективных монографий и сборников статей. Среди них коллективные 
монографии «Государственный сектор в странах Африки» (отв. ред. 
Л.И. Александ-ровская. М., 1976); «Теория и методология планирования 
в развивающихся странах» (отв. ред. Г.В. Смирнов и др. М., 1979); под-
готовленная совместно учеными Института и коллегами НРБ и ГДР под 
руководством Г.В. Смирнова «Африка 70–80-х годов. Становление 
национальной экономики и стратегия развития» (отв. ред. Ан.А. Громы-
ко. М., 1980); «Зарубежные концепции экономического развития стран 
Африки. Критический анализ» (отв. ред. Ан.А. Громыко. М., 1980), в 
которой показана неоколониалистская сущность концепций развития 
африканских стран как «периферии мирового капиталистического хо-
зяйства» и обоснован вывод о том, что в условиях политической незави-
симости у Африки появилась возможность самостоятельной разработки 
стратегии и выбора между социалистическим и капиталистическим раз-
витием. Кроме того, были опубликованы «Транснациональный монопо-
листический капитал и Африка» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 1989); 
«Африка в борьбе за перестройку международных, экономических от-
ношений»  (отв.  ред.  Ан.А.  Громыко.  М.,  1985);  «Африка на пути в 
ХХI век» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 1989). Было издано также не-
сколько монографий: Ю.М. Осипов. «Развивающиеся страны: финанси-
рование экономики и инфляция» (М., 1978); Х. Фундулис и Е.С. Попов. 
«Ассоциация развивающихся стран с Европейским экономическим со-
обществом» (М., 1978), М.М. Голанский. «Саморазвивающиеся системы 
в экономическом анализе и планировании» (М., 1978); сборник статей 
«Научно-техническая революция и проблемы социально-
экономического развития стран Африки» (отв. ред. Б.Б. Рунов. М., 1976) 
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и др. 
Важным направлением исследований советских африканистов в 70–

80-х годах оставалось изучение экономических, политических и соци-
ально-политических и идеологических проблем стран Африки социали-
стической ориентации. В работах, опубликованных в 70-х годах, был 
обобщен опыт развития этих стран в условиях сохраняющейся экономи-
ческой зависимости, определены факторы ориентации на социализм в 
различных сферах общественной жизни, аргументировано положение о 
том, что капитализм не имеет будущего в странах, освободившихся от 
колониального господства империализма. Результаты исследований из-
ложены в работах: «Африка: проблемы социалистической ориентации» 
(отв. ред. Г.Б. Старушенко. М., 1976); в ряде статей и разделов работ 
Ан.А.  Громыко;  а также в книгах Г.Б.  Старушенко «Африка делает вы-
бор» (М., 1975, на франц. и англ. яз.), «Социалистическая ориентация в 
развивающихся странах» (М., 1977) и «Мировой революционный про-
цесс и современное международное право» (М., 1978); И.К. Смирнов. 
«Алжир: индустриализация и социально-экономический прогресс» (М., 
1981); Л.Л. Фитуни. «Развитие экономики независимой Анголы» (М., 
1981) и др. 

Значительное место в работах Института уделялось анализу предпо-
сылок, условий и основных направлений борьбы африканских стран за 
ликвидацию неравноправного характера их экономических отношений с 
капиталистическими государствами, против экспансионистской полити-
ки транснациональных корпораций (ТНК). Эта тема нашла отражение в 
ряде исследований Института, а также в материалах первой советско-
африканской научно-политической конференции «За мир и социальный 
прогресс», состоявшейся в Москве в 1981 г. 

В Институте изучались процессы эволюции традиционных укладов, 
развитие современных форм хозяйства, позиции иностранного капитала 
в экономике, роль государственного сектора и т.п. По заказу ЮНИТАР 
было подготовлено к изданию на русском, английском и французском 
языках коллективное исследование «Роль государственного сектора в 
социальном и экономическом развитии стран Африки» (рук. Г.В. Смир-
нов, отв. ред. Ан.А. Громыко. М., 1987); «The Role of the State Sector in 
the Social and Economic Development of African Countries» (M., 1987); «Le 
rôle du secteur public dans le développement économique et social des pays 
africains» (M., 1989), содержавшее практические рекомендации. 

Известным итогом проводившихся ранее исследований по экономи-
ке,  в том числе проблем накопления,  занятости и рабочей силы,  стали:  
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коллективная монография «Национальный доход в странах Африки: 
производство и использование» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 1983), в 
которой проанализированы специфика национального дохода в странах 
Африки – его мелкомасштабность, низкий абсолютный уровень, высо-
кий удельный вес натуральной формы доходов, низкая степень произво-
дительности труда, зависимость от внешней торговли, иностранных ре-
сурсов и т.д.; сборник «Аграрные преобразования в странах Африки» 
(рук. В.В. Крылов. М., 1982), где исследованы новые тенденции развития 
сельского хозяйства и аграрной политики в странах различной социаль-
но-политической ориентации, а также показана сложность решения аг-
рарных проблем, связанная в первую очередь с многоукладным характе-
ром экономики; монография Н.П. Космарской «Деревня Тропической 
Африки: особенности эволюции традиционных форм хозяйства» (М., 
1983) и др. 

Внимание исследователей Института Африки привлекала такая те-
ма, как влияние важнейших изменений, происходивших в современном 
мире, на развитие африканских стран. В подготовленной на эту тему 
коллективной монографии «Глобальные проблемы современности и 
Африка» (М., 1983, рук. М.М. Голанский) были рассмотрены проявления 
этих изменений на Африканском континенте, с учетом особенностей 
структуры африканского общества; проанализирована одна из наиболее 
актуальных проблем Африки – преодоление экономической и социаль-
ной отсталости; даны прогнозы развития производительных сил афри-
канских стран на длительный период; критически рассмотрены модели 
развития африканской экономики, разработанные зарубежными эконо-
мистами. Будущее социально-экономических процессов на континенте 
исследовано также в другой работе М.М. Голанского «Экономическое 
прогнозирование» (М., 1983). Автор пришел к выводу, что африканские 
страны не имеют перспектив выхода из состояния отсталости на пути 
капиталистической ориентации. 

В области изучения финансово-экономических проблем африкан-
ского региона пристальное внимание уделялось исследованию механиз-
мов стратегии самообеспечения, в том числе рассмотрению государ-
ственных расходов,  инвестиционной и налоговой политики и т.д.  На эту 
тему была опубликована коллективная монография «Независимые страны 
Африки: финансово-кредитные механизмы развития» (рук. Ю.М. Осипов. 
М., 1986). 

Значительное место в работах ученых Института занимало изучение 
вопросов, связанных с повышением роли стран Африки на мировой 
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арене, их международных отношений, включая вопросы советско-афри-
канского сотрудничества (развитие политических, экономических, науч-
ных и культурных связей СССР со странами Африки, роль этих стран в 
ООН и других международных организациях, поддержка Советским 
Союзом борьбы стран Африки против посягательств на их суверенитет 
со стороны неоколониалистов и расистов). Большое внимание уделялось 
при этом анализу положения в южноафриканском субрегионе, активной 
поддержке антиимпериалистической борьбы народов Анголы, Мозамби-
ка, Зимбабве, Гвинеи-Бисау, антирасистской борьбы Намибии, борьбы 
коренного населения ЮАР против апартеида. Этим проблемам были 
посвящены работы Ан.А. Громыко «Конфликт на Юге Африки» (М., 
1979); «Внешняя политика США: уроки и действительность» (М., 1978) 
и коллективная работа «СССР и страны Африки (дружба, сотрудниче-
ство, поддержка антиимпериалистической борьбы)» (отв. ред. 
Е.А. Тарабрин. М., 1977). Данная работа позволила уточнить и развить 
концепцию советско-африканских отношений: содействие СССР полной 
деколонизации африканских стран, их развитию на основе прогрессив-
ных социально-экономических преобразований, взаимовыгодному раз-
ностороннему советско-африканскому сотрудничеству. В книге показа-
но, что даже страны, отвергающие ориентацию на социализм, тем не 
менее стремятся полнее использовать готовность СССР к расширению 
взаимовыгодного сотрудничества. Вопросам советско-африканского 
сотрудничества была посвящена также брошюра В.В. Лопатова «Союз, 
испытанный временем» (Киев, 1981). 

Большой резонанс в среде африканистов получила работа «Внешняя 
политика стран Африки» (отв. ред. Ан.А. Громыко. М., 1981) – первое 
комплексное исследование проблем африканских государств, осуществ-
ленное учеными СССР, ГДР, Польши и Чехословакии. В ней показаны 
сложные процессы экономического и этнического характера, воздей-
ствующие на внешнюю политику молодых государств континента. За-
метное место в работе уделено вопросам единства действий против им-
периализма, а также развитию межафриканского сотрудничества. К этой 
же группе исследований примыкает работа Л.Д. Яблочкова «Принципы 
внешней политики африканских государств» (М., 1976) и работа 
И.В. Волковой «Япония и Африка» (М., 1981). 

Что касается социально-политических проблем Африки, то значи-
тельное внимание уделялось анализу особенностей социальной полити-
ки молодых независимых государств, процессов национальной интегра-
ции, особенностей формирования пролетариата и национальной буржуа-
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зии, роли и места средних и промежуточных слоев в национально-
освободительном движении, специфики классовой борьбы в условиях 
становления новых общественных сил. Комплекс этих проблем нашел 
отражение в сборнике очерков «Община в Африке: проблемы типоло-
гии» (отв. ред. С.А. Токарев. М., 1978); «Социальные сдвиги в независи-
мых странах Африки» (отв. ред. Л.Д. Яблочков. М., 1977); в книге 
И.Т. Катагощиной «Интеллигенция Нигерии» (М., 1977). 

Исследовались различные аспекты этничности. В монографии 
Р.Н. Исмагиловой «Этнические проблемы современной Тропической 
Африки» (М., 1973) впервые в отечественной и зарубежной африкани-
стике дан анализ общего и особенного в этнокультурном развитии афри-
канских народов, причин межэтнических противоречий и конфликтов, 
разработана типология этнических процессов, высказана точка зрения на 
возможные пути и методы решения этнических проблем. В книге дана 
аргументированная критика концепции «единой нации» (как этносоци-
ального организма), положенная в основу национальной политики ряда 
правительств, и опасность этой концепции в условиях полиэтнических 
государств. Отличительной особенностью работы является тот факт, что 
базой исследования стал материал, полученный в результате полевых 
исследований и наблюдений во многих африканских государствах. Кни-
га была включена в список обязательной литературы в ряде университе-
тов СССР и соцстран.  

Некоторые главы этой монографии вошли также в другую книгу – 
R.N. Ismagilova. «Ethnic Problems of Tropical Africa. Can They be Solved?» 
(Moscow, 1978). Опубликованы также работы: R.N. Ismagilova. «The Ty-
pology of Ethnic Processes and the Prospects of National Integration in the 
Modern African States» (Moscow, 1978); R.N. Ismagilova. «A Methodologi-
cal Approach to the Study of Ethnic Problems in Modern African States» 
(Moscow, 1979). В 1977 г. Р.Н. Исмагиловой был сделан доклад на заседа-
нии Президиума АН СССР «Этнические процессы в современной Тропи-
ческой Африке» (Вестник Академии наук СССР. М., 1977, № 10. С.19–32). 

Сдвиги в общественной жизни развивающихся стран происходили в 
сложное время: мир переживал научно-техническую революцию, затра-
гивающую все стороны жизни общества, включая производительные 
силы и социальные отношения. Новые явления, порожденные научно-
техническим прогрессом, привлекали все большее внимание исследова-
телей. Некоторые из них нашли отражение в монографии М.С. Очкова 
«Научно-техническая революция и современные формы неоколониализ-
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ма в Африке» (М., 1980). Автор убедительно показал стремление импе-
риализма усилить зависимость молодых государств от монополистиче-
ского капитала путем использования системы международного разделе-
ния труда и технологической зависимости освободившихся стран.  

Большой интерес вызвала совместная работа африканистов СССР и 
ГДР «Africa. Gegenwärtige soziale Prozesse und Structuren» («Африка: со-
временные социальные процессы и структуры») (отв. ред. Л.Д. Яблоч-
ков, К. Эрнст. Берлин, 1976, на нем. яз.), в которой рассмотрены законо-
мерности и особенности социального развития, даны анализ и оценка 
движущих сил национально-демократической революции, показаны 
внешние и внутренние факторы, влияющие на эволюцию африканского 
общества. 

Африканистами-историками были опубликованы исследования, в 
которых дается широкая картина национально-освободительного дви-
жения на Африканском континенте. Следует отметить работу «Меха-
низм воздействия Запада на культуру и культурную политику африкан-
ских государств» (отв. ред. Р.Н. Исмагилова. М., 1988) и коллективную 
монографию «Великий Октябрь и Африка» (отв. ред. Ан.А. Громыко. 
М., 1980). Среди других работ: коллективные монографии «История 
национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время» 
(отв. ред. М.Ю. Френкель. М., 1976) и «История национально-
освободительной борьбы народов Африки в новейшее время» (М., 1978). 
Проблемы более раннего периода были освещены в работе С.Ю. Абра-
мовой «Африка: четыре столетия работорговли» (М., 1978). 

Выделяется своей тематикой опубликованная в 1979 г. монография 
Г.А. Нерсесова «Дипломатическая история египетского кризиса. 1881–
1882 гг. (В свете русских архивных материалов)». Работа основана на 
изучении обширного круга источников, обнаруженных в архивных хра-
нилищах СССР и, прежде всего, в Архиве внешней политики России. 
Автор освещает основные этапы одного из крупнейших в истории ХIХ в. 
международных кризисов, порожденных борьбой западноевропейских 
держав за раздел Африки. Благодаря введению в научный оборот новых 
документов, впервые был прояснен вопрос о роли в этих событиях Рос-
сии, стремившейся предотвратить британскую оккупацию Египта. В 
работе получила освещение политика Великобритании, Франции, Гер-
мании, Турции, Италии и других государств, активно участвовавших в 
дипломатической борьбе в период кризиса. 

Результатом научного сотрудничества историков-африканистов со-
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циалистических стран явилась публикация тематического сборника 
«Проблемы колониализма и становления антиколониальных сил. Сооб-
щения историков-африканистов социалистических стран» (отв. ред. 
В.А. Субботин. М., 1979). Статьи сборника в значительной мере основа-
ны на оригинальных материалах, включая архивные, которые разобла-
чают колониальную политику европейских держав в ХIХ – начале ХХ в. 
и раскрывают динамику и закономерности национально-освободитель-
ного движения африканских народов. 

В другом сборнике статей – «Африка. История, историография» 
(отв. ред. С.Ю. Абрамова. М., 1980) рассматриваются различные аспек-
ты истории колониализма и антиколониальной борьбы на Африканском 
континенте, социального и политического развития отдельных африкан-
ских народов и регионов. 

В конце 70-х – начале 80-х гг. появились новые работы, посвящен-
ные Нигерии. В монографии «История Нигерии в новое и новейшее 
время» (отв. ред. Ан.А. Громыко. М., 1981), из серии «История стран 
Африки», показаны особенности общественно-политического развития 
народов Нигерии накануне европейских захватов, этапы экспансии Ан-
глии в бассейне Нижнего Нигера, формы и методы колониального гос-
подства и основные этапы национально-освободительного движения 
народов Нигерии. Главное внимание уделено развитию этой страны в 
условиях независимости. Монография Ю.Н. Зотовой «Традиционные 
политические институты Нигерии» (М., 1979) написана на основе ори-
гинальных документов из крупнейших архивов и книгохранилищ Ниге-
рии и посвящена истории развития нигерийского общества в первой по-
ловине ХХ в. и британской системе косвенного управления. Различным 
аспектам экономического, политического, социального и культурного 
развития Нигерии посвящен сборник материалов «нигерийских чтений», 
проведенных Институтом Африки АН СССР в 1981 г. – «Нигерия. Про-
шлое и настоящее» (отв.  ред.  Ан.А.  Громыко.  М.,  1981). В монографии 
И.В. Следзевского «Хауса. Очерки этнической, социальной и политиче-
ской истории» (М., 1981) исследуется этногенез и особенности форми-
рования государств хауса. 

К серии страноведческих работ примыкает монография Ю.Н. Вино-
курова, А.С. Орловой, В.А. Субботина «История Заира в новое и новей-
шее время» (М., 1982), в которой прослеживаются основные этапы исто-
рии Заира, исследуются процессы этнической консолидации, становле-
ния и эволюции государств, существовавших в ХIII–ХIХ вв. на террито-
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рии этой страны, а также освещен период колониального господства и 
борьбы народов за национальное освобождение. Значительная часть мо-
нографии посвящена особенностям социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития Заира в условиях независимости. 

Продолжалось исследование социально-экономических и социаль-
но-политических проблем. Опубликованная в 1980 г. коллективная мо-
нография «Два направления социально-экономического развития в Аф-
рике» (рук. Н.И. Гаврилов. М., 1980) была посвящена сложным пробле-
мам Африки 70-х годов, когда на континенте заметно усилилось проти-
воборство сил прогресса и реакции, отражавшее две тенденции при вы-
боре пути развития. На базе большого фактического материала по от-
дельным странам был проведен системный анализ двух направлений, 
сделаны интересные выводы об итогах этого развития, рассмотрены 
причины, приведшие к падению прогрессивных режимов в ряде стран. 
Авторы подробно исследуют экономические, политико-идеологические 
и внешнеполитические факторы, обусловившие отход этих режимов от 
прогрессивного пути развития. Этот отход, по мнению авторов книги, не 
только не способствовал решению актуальных социально-экономичес-
ких проблем, но, напротив, во многих случаях привел к появлению но-
вых трудностей.  

Исследованию государства как главенствующего элемента полити-
ческой организации африканского общества посвящена коллективная 
монография «Общество и государство в Тропической Африке» (отв. ред. 
Ан.А. Громыко, рук. Р.Н. Исмагилова. М., 1980). В ней дан анализ пра-
вовой, экономической и идеологической деятельности государств, соци-
альной и национальной политики стран различной ориентации. 

Сотрудники Института, как и ранее, занимались изучением идеоло-
гической борьбы в странах Африки, обострение которой наблюдалось в 
связи с продолжающимися поисками путей преодоления отсталости, 
ликвидации экономической зависимости от империализма. Значительное 
место отводилось рассмотрению различных идейных течений на конти-
ненте, изучению мировоззрения государственных и общественных дея-
телей стран Африки, политической идеологии правящих партий. В рабо-
те «Национализм в современной Африке» (отв. ред. Г.Б. Старушенко, 
рук.  Н.И.  Высоцкая.  М.,  1983)  был дан анализ одного из важнейших 
направлений общественной мысли на континенте, раскрыты основные 
тенденции развития национализма в Африке, вскрыты причины его «по-
правения». Авторы пришли к выводу, что для его эволюции характерна 
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утрата демократического содержания. Проблеме проникновения социал-
реформистской идеологии в африканское рабочее движение была по-
священа работа Л.М. Садовской «Социал-реформизм в Африке. Идеоло-
гическое проникновение в рабочее и профсоюзное движение» (М., 1983). 

Одним из важных направлений исследований в области идеологии 
был анализ форм и методов распространения научного социализма, ре-
волюционно-демократических взглядов, а также изучение особенностей 
африканских политических партий. По этим вопросам опубликован ряд 
книг: Н.Д. Косухин. Формирование идейно-политической стратегии в 
африканских странах социалистической ориентации. (М., 1980); коллек-
тивная монография «Идеология революционных демократов» (отв. ред. 
Г.Б. Старушенко, рук. Н.Д. Косухин. М., 1981), в которой проанализиро-
ваны взгляды революционных демократов в Африке, показано влияние 
теории и практики реального социализма на их развитие, рассмотрены 
проблемы авангардных партий трудящихся как политических организа-
ций нового типа. 

Институт продолжал уделять значительное внимание изучению 
национального вопроса и этнокультурных процессов в Африке. Об этом 
свидетельствует создание в 1979 г. Сектора национальных и культурных 
проблем. В задачи Сектора входило изучение следующих проблем: эт-
нополитическая ситуация в Африке; роль этнического фактора в различ-
ных областях жизни; проблемы самоопределения; национальные движе-
ния; программные документы правительств и партий, касающиеся этни-
ческих и культурных вопросов; культурные преобразования; этнокуль-
турные процессы (ассимиляция, консолидация, интеграция); зарубежные 
концепции этнокультурного развития; пути и методы решения этниче-
ских и культурных проблем. 

За время своего существования (1979–1998 гг.) Сектор подготовил и 
опубликовал 27 работ, в том числе ряд фундаментальных исследований, 
таких, как «Традиционные и синкретические религии Африки» (рук. 
Р.Н. Исмагилова. М., 1986) и пятитомная серия по культуре Африки.  

Исследованию этнических проблем посвящен ряд работ: 
Р.Н. Исмагилова. «Этнические противоречия и конфликты в Африке» 
(М., 1970); А.Б. Крылов. «Сепаратистские движения в Эфиопии» (отв. 
ред. Р.Н. Исмагилова. М., 1985); «Этнический фактор в политической 
жизни африканских государств» (рук. и отв. ред. Р.Н. Исмагилова. М., 
1986); «Этнокультурное развитие стран Африки» (М., 1984, на португ. 
яз.; М., 1985, на англ. и фр. яз.); а также ряд разделов Р.Н. Исмагиловой в 
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коллективных монографиях «Общество и государство в Тропической 
Африке»; «Социальные сдвиги в независимых странах Африки»; «Вели-
кий Октябрь и Африка»; «Решение национального вопроса в СССР и его 
значение для развивающихся стран Африки и Азии» (Ереван, 1982).  

Особое место в исследованиях Института отводилось проблемам 
Юга Африки. В регионе долгие годы удерживались расистские режимы, 
получавшие поддержку наиболее реакционных международных сил. 
Поэтому в работах советских африканистов особое внимание уделялось 
разоблачению антинаучных теорий о превосходстве одних рас над дру-
гими, содержался анализ механизма эксплуатации африканского населе-
ния ЮАР иностранными монополиями, присутствовала критика расист-
ского законодательства в ЮАР, противоречащего международным пра-
вовым нормам и Декларации ООН о правах человека. Среди исследова-
ний, посвященных этой тематике, следует назвать работы А.С. Покров-
ского «Монополистический капитал в странах Южной Африки» (М., 
1976); и И.В. Черкасовой «Внешнеэкономические связи ЮАР» (М., 
1977). 

К 80-м годам в советской африканистике расширился интерес к 
страноведению и появился целый ряд справочников, посвященных от-
дельным африканским странам. Среди них: Н.В. Пыхтунов. «Народная 
Республика Конго» (М., 1978); В.В. Павлова и др. «Объединенная Рес-
публика Танзания» (М., 1980); Л.П. Калинина. «Гвинея» (М., 1980), 
З.И. Токарева. «Тоголезская Республика» (М., 1981); В.П. Логинова. 
«Объединенная Республика Камерун» (М., 1982); М.А. Чуваева и др. 
«Республика Замбия» (М., 1982). Публикация подобных работ продолжа-
лась и в последующие годы. 

В 1981 г. в Институте возобновился выпуск ежегодника «Африка в 
советских исследованиях» на английском языке (отв. ред. Ан.А. Громы-
ко). Ежегодник публиковал статьи, напечатанные в различных советских 
периодических изданиях, и ориентировался на зарубежного читателя, 
интересующегося проблемами Африки. 

В 70–80-х гг. активную работу по подготовке научных конферен-
ций, симпозиумов, дискуссий и «круглых столов», посвященных афри-
канским проблемам,  провел Научный совет по проблемам Африки.  На 
организованной им конференции «XXV съезд КПСС и актуальные про-
блемы Африки» (1976 г.) были уточнены основные направления научно-
исследовательской деятельности Института Африки АН СССР и были 
внесены в «План исследований по африканистике» существенные до-
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полнения и изменения, нацеленные на более углубленное исследование 
особенностей экономического и социально-политического развития 
стран Африки, придерживавшихся социалистической ориентации. В том 
же году состоялась научная дискуссия на тему «Новое в опыте некапи-
талистического развития стран Африки» (120 участников), отметившая 
сближение идейных воззрений революционно-демократического руко-
водства стран социалистической ориентации с некоторыми положения-
ми научного социализма. В 1976 г. был организован советско-юго-
славский «круглый стол» по проблемам политических партий Африки; 
особое внимание при обсуждении было уделено превращению массовых 
африканских партий в авангардные. 

В 1977 г. были подготовлены и проведены: совместные заседания 
Научного и Ученого советов Института Африки, посвященные 60-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической революции, а также 
теме «Национализм в современной Африке», конференция совместно с 
Университетом дружбы народов (УДН)  им.  П.  Лумумбы на тему «Со-
ветская африканистика в борьбе за новую Африку». Заседания Ученого 
совета Института и Научного совета были посвящены Дню освобожде-
ния Африки, 20-летию ОАЕ и Неделе солидарности с народами Юга 
Африки, а также обсуждению проблем борьбы с засухой в Тропической 
Африке. На выездном заседании Совета совместно с Институтом этно-
графии АН СССР, Географическим Обществом СССР и кафедрой афри-
канистики ЛГУ (Ленинград) были обсуждены актуальные проблемы 
африканистики. В том же году Совет подготовил и провел в Москве 
конференцию «Социалистические страны и Африка в международных 
отношениях» (с участием ученых соцстран), научную школу для моло-
дых сотрудников и аспирантов-африканистов на тему «XXV  съезд 
КПСС и современный этап антиимпериалистической революции в Аф-
рике» (150 участников). Школа ознакомила представителей периферий-
ных научных центров и вузов с достижениями советской африканисти-
ки, позволила обменяться идеями с ведущими советскими африканиста-
ми и составить общую картину исследования проблем Африки в СССР. 

В 1979 г. Институт и Научный совет приняли активное участие в 
подготовке и проведении конференции по эфиопским исследованиям 
(300 участников), обсудившей проблемы развития Социалистической 
Эфиопии. Были организованы международный семинар «Роль обще-
ственности в поддержке борьбы народов Юга Африки против расизма, 
апартеида и колониализма» (Алма-Ата, совместно с Советским Комите-
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том солидарности стран Азии и Африки),  семинар ООН по теме «Пла-
нирование в развивающихся странах». Институт и Научный совет участ-
вовали также в ряде других мероприятий: ХI Всемирном Конгрессе 
Международной ассоциации политических наук, всесоюзной конферен-
ции «Национальное и интернациональное в современном мире», науч-
ной конференции «Демографический аспект современных проблем раз-
вивающихся стран», семинаре по проблемам классообразования в разви-
вающихся странах и Зимней школе молодых ученых социалистических 
стран на тему «Идеологическая борьба в области социально-
политического развития освободившихся стран». 

В 1980 г. Институт и Совет совместно с УДН им. П. Лумумбы про-
вели всесоюзную научную конференцию «XXV съезд КПСС и проблемы 
общественного развития освободившихся стран», подготовили и прове-
ли всесоюзную конференцию молодых африканистов «Ленинская тео-
рия империализма и современные проблемы Африки», совместно с 
Научным советом АН СССР по истории внешней политики СССР и 
международных отношений провели всесоюзную конференцию «Исто-
рический опыт борьбы СССР за осуществление внешнеполитической 
программы XXV съезда КПСС» (Ереван), а также заседания, посвящен-
ные Дню освобождения Африки и 20-летию «Года Африки», 25-летию 
провозглашения «Хартии свободы» – важного документа в истории 
национально-освободительных движений на Африканском континенте, 
всесоюзный семинар «Решение национального вопроса в СССР и его 
значение для развивающихся стран Африки и Азии» (Ереван, совместно 
с Институтом востоковедения АН Армянской ССР. В нем приняли уча-
стие 120 представителей из 10 союзных республик и гости из Бенина, 
Замбии, Индии и Южной Африки), «нигерийские чтения», посвященные 
20-летию независимости Нигерии и установлению дипломатических 
отношений между СССР и Нигерией. 

Насыщенными научными мероприятиями был и 1981 г., когда в 
центре внимания была подготовка и проведение Первой советско-
африканской научно-политической конференции «За мир и социальный 
прогресс» (Москва, 13-16 октября), в которой приняло участие около 
800 человек, из них 350 в работе секций. На конференцию были пригла-
шены более 70 представителей из Алжира, Анголы, Бенина, Ботсваны, 
Габона, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Кон-
го, Лесото, Мадагаскара, Мали, Марокко, Мозамбика, Нигера, Нигерии, 
Сан-Томе и Принсипи, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Танзании, 
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Туниса, Уганды, Эфиопии, а также представители Экономической ко-
миссии ООН для Африки. Участником и докладчиком был бывший гла-
ва государства Олусегун Обасанджо (с 1999 г. президент Нигерии). 

На конференции был рассмотрен широкий круг проблем, касаю-
щихся современной политической обстановки в мире, экономического и 
социального развития африканских государств, а также международных 
отношений. При рассмотрении советско-африканских связей было кон-
статировано, что все формы двусторонних отношений СССР и Африки 
основываются на принципах невмешательства во внутренние дела и 
полного соответствия интересам и задачам политического, социально-
экономического и культурного развития стран-партнеров. Конференция 
продемонстрировала, что подобные обмены мнениями способствуют 
лучшему взаимопониманию между странами и народами. Материалы 
конференции изданы Институтом в 1982 г. 

В том же году Научный совет совместно с Институтом Африки про-
вел Зимнюю школу для молодых ученых социалистических стран на 
тему «Критика немарксистских теорий развития стран Азии, Африки и 
Латинской Америки», в работе которой участвовали 25 представителей 
социалистических и африканских стран. Весной 1981 г. Научный совет 
на своей выездной сессии в г. Ленинграде обсудил тему «Традиции и 
современность», где в дискуссии приняли участие более 50 представите-
лей центров африканистики ряда союзных республик. Были рассмотре-
ны вопросы преемственности социальных структур доколониального, 
колониального, нового и новейшего времени, а также проблемы деколо-
низации и возрождения самобытной культуры африканских народов. Эта 
сессия положила начало проведению ежегодных конференций на тему: 
«Африка: общество, культуры, языки». Как правило, эти конференции 
посвящаются памяти крупного российского африканиста, член-корр. АН 
СССР Д.А. Ольдерогге, одного из инициаторов создания Института Аф-
рики, и называются «Ольдероггевскими чтениями». Научный совет при-
нял также деятельное участие в подготовке и проведении совместно с ЛГУ 
научной сессии по историографии и источниковедению стран Азии и Аф-
рики. 

Кроме того, в 1981 г. Институтом Африки и Научным советом было 
проведено совместное заседание, посвященное 60-летию компартии 
ЮАР, в работе которого приняли участие руководители компартии 
ЮАР и национально-освободительных движений на Юге Африки. 

В 1982 г. Научный совет и Институт Африки совместно с научными 
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центрами Академии наук Грузинской ССР провели в Тбилиси всесоюз-
ную конференцию «Закономерности и специфика развития революци-
онного процесса в освободившихся странах Африки и Азии», на кото-
рую прибыли представители многих академических институтов СССР и 
союзных республик, а также вузов из 16 городов страны. Этот форум 
ученых африканистов и востоковедов, посвященный 60-летию образова-
ния СССР,  открывшийся в столице советской Грузии 25  мая –  в День 
освобождения Африки, обсудил актуальные проблемы развития и 
углубления революционного процесса на пространствах бывшей коло-
ниальной периферии империализма. 

В 1982 г. Институт Африки провел финансировавшийся ООН между-
народный семинар для представителей развивающихся стран, которые об-
судили роль государственного сектора в освободившихся странах Африки. 

Помимо названных, в 80-х гг. были проведены следующие научные 
конференции, сессии и семинары:  

– международный семинар «Роль государственного сектора в со-
циально-экономическом развитии стран Африки», организованный Ин-
ститутом Африки совместно с ЮНИТАР, в работе которого участвовали 
представители более 20 стран Африки, Азии и Латинской Америки 
(Москва, Алма-Ата, сентябрь 1982 г.); 

– конференция «География и развивающиеся страны (человек, 
общество, окружающая среда)», подготовленная совместно с Географи-
ческим обществом СССР и Институтом географии АН СССР (Ленин-
град, 1983 г.); 

– сессия Научного совета «История культуры народов Африки. 
Проблемы культурного и научного строительства в Африке на совре-
менном этапе» (Ленинград, 1983 г., совместно с ЛГУ и Институтом эт-
нографии АН СССР, посвященная 80-летию члена-корреспондента АН 
СССР Д.А. Ольдерогге). В ее работе участвовали ученые Украины, Бе-
лоруссии, Армении, Узбекистана, Туркмении, Литвы; 

– конференция «Современные литературы Африки и идеологиче-
ская борьба», организованная совместно с Институтом мировой литера-
туры АН СССР им. А.М. Горького (Москва, 1983 г.); 

– международный симпозиум «Международное научное сотруд-
ничество за разоружение и мир во всем мире» (Москва, 1983 г.), сов-
местно с Научным советом по исследованию проблем мира и разоруже-
ния АН СССР. В его работе приняли участие видные советские ученые и 
делегация итальянской академии «Симба», занимающейся исследовани-
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ями Африки; 
– конференция «Международные аспекты политики южноафри-

канского расизма», проведенная совместно с учеными социалистических 
стран (Москва, ноябрь 1983 г.). Конференция приняла итоговый доку-
мент, в котором отражены основные проблемы, стоящие перед участни-
ками борьбы против расизма на Юге Африки; 

– сессия Научного совета «Значение для развивающихся стран 
первых революционных социально-экономических преобразований в 
республиках Средней Азии и Казахстане (опыт 1920–30-х гг.)» (Таш-
кент, 1984 г.), совместно с АН Узбекской ССР. 

Особо следует отметить значение III всесоюзной конференции аф-
риканистов (Москва, 1979 г.), в работе которой приняли участие около 
600 ученых и ведущих исследователей и преподавателей вузов страны, 
занимающихся изучением Африки, африканских аспирантов и студентов 
старших курсов, обучающихся в СССР, а также ученых-африканистов из 
социалистических стран и других зарубежных центров африканистики 
(Болгария, ГДР, Польша, Чехословакия, Мозамбик, Нигерия, Гана, Гви-
нея-Бисау). Конференция обсудила вопросы возрастания роли Африки в 
международных организациях и на мировой арене, проблемы экономи-
ческого и социально-политического развития стран континента, неоколо-
ниалистской экспансии империалистических держав в Африке и другие 
актуальные проблемы. Большое внимание было уделено задачам развития 
советской африканистики в 70-80-х годах. 

Сотрудники Института также принимали участие в работе ряда 
международных конференций, проводившихся за пределами СССР. 
Среди них следует упомянуть такие, как: 

– IX Всемирный социологический Конгресс (Уппсала, Швеция, 
1978), 

– VII конференция по эфиопским исследованиям (Швеция, апрель 
1982 г.), 

– семинар по военному положению в Намибии (Австрия, июль 
1982 г.),  

– первая советско-итальянская конференция «Актуальные про-
блемы развития стран Африки» в Итало-африканском институте (Рим, 
декабрь 1983 г.),  

– симпозиум «Ислам в Тропической Африке» (Париж, декабрь 
1983 г.), 

– конференция «Африка и великие державы» (Нигерия, июнь 
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1983 г.) и др. 
Накоплен немалый положительный опыт подготовки совместных 

публикаций с африканистами, работающими в родственных институтах 
и практических организациях СССР и других социалистических стран (в 
том числе Институт этнографии, Институт всеобщей истории, Институт 
востоковедения, МГУ, ЛГУ, МГИМО, Киевский, Ташкентский, Ереван-
ский, Кишиневский, Одесский, Тартуский университеты и т.д.). 

Институт продолжал поддерживать тесные контакты с центрами 
африканистики социалистических стран. Эти контакты осуществлялись 
главным образом в рамках многостороннего научного сотрудничества 
академий наук социалистических стран, совместного проведения Летних 
и Зимних школ молодых ученых. Важным моментом в развитии науч-
ных связей с центрами африканистики социалистических стран являлось 
регулярное приглашение Институтом для работы и стажировки в 
Москве и Ленинграде ученых этих стран, что позволяло им знакомиться 
с научно-исследовательской работой советских ученых. В свою очередь, 
советские ученые выезжали в центры африканистики социалистических 
стран. 

Международные связи с социалистическими странами в Академии 
наук СССР осуществлялись Проблемной комиссией многостороннего 
сотрудничества академий наук социалистических стран «Экономика и 
политика развивающихся стран», в рамках которой действовала подко-
миссия «Экономика и политика стран Африки». В 1980 г. закончилось 
первое пятилетие ее работы, в течение которого было проведено 19 засе-
даний подкомиссии в ряде социалистических стран, пять Зимних и Лет-
них школ для молодых ученых социалистических государств. 

За пять лет (1975-1980 гг.) подкомиссией были изданы: монография 
на арабском языке «Страны СЭВ и Африка: торговля и сотрудничество» 
(СССР), сборник статей на чешском языке «Новейшие тенденции в раз-
витии революционной демократии и основные проблемы социалистиче-
ской ориентации в африканских и арабских странах» (ЧССР), сборник на 
английском языке «История национально-освободительного движения в 
Африке: проблема руководства» (ГДР), упоминавшаяся выше моногра-
фия «Внешняя политика стран Африки» (СССР). 

В рамках подкомиссии «Экономика и политика стран Африки» с 
1981 г. функционировали пять рабочих групп, в которых принимали 
участие сотрудники таких крупных центров африканистики социалисти-
ческих стран, как Институт международных отношений и социалистиче-
ской интеграции БАН, Институт мировой экономики БАН, Университет 
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им. К. Маркса в Лейпциге (ГДР), Польский институт международных 
вопросов, Институт востоковедения АН ЧССР и др. Рабочими группами 
проводилась большая работа по подготовке к изданию совместных тру-
дов по африканским проблемам. О плодотворной деятельности рабочих 
групп свидетельствуют следующие мероприятия: 

– рабочая группа «История Африки и национально-освободи-
тельного движения в Африке» провела симпозиумы «Африка в колони-
альный период. Эволюция отношений африканских социальных и поли-
тических сил к колониализму» (ПНР, 1981 г.), «Демократические тради-
ции и антиколониализм в Европе: африканский аспект» (ЧССР, 1983 г.); 

– рабочая группа «Социально-политические и идеологические 
проблемы стран Африки» провела симпозиум «Общее и особенное в 
распространении марксизма в Африке» (ЧССР, 1981 г.) и симпозиум на 
тему «Концепции, формы и проявления современного африканского 
социал-реформизма» (ГДР, ноябрь 1982 г.); 

– рабочая группа «Внешняя политика стран Африки» организова-
ла симпозиум «20-летие Организации африканского единства» (ГДР, 
1983 г.), материалы которого нашли отражение в коллективной моно-
графии Института Африки «Актуальные проблемы отношений СССР с 
независимыми странами Африки (80-е годы)» (отв. ред. Ан.А. Громыко. 
М., 1985). 

В 1981 г. вышла в свет на английском языке монография «Внешняя 
политика стран Африки», подготовленная учеными ГДР, Польши, СССР 
и Чехословакии, входящими в данную рабочую группу; 

– рабочая группа «Тенденции экономического развития и внешне-
экономические связи в странах Африки» провела симпозиум «Сотруд-
ничество социалистических стран со странами Африки и Ближнего Во-
стока в добывающих отраслях промышленности» (БНР, 1983 г.); 

– рабочая группа «Проблемы Юга Африки» провела конференции 
«Актуальные проблемы южноафриканского региона» (ГДР, 1981 г.) и 
«Международные аспекты политики южноафриканского расизма» (СССР, 
1983 г.). 

В развитии сотрудничества с африканистскими центрами социали-
стических стран, помимо организации школ для молодых африканистов, 
практиковались научные стажировки ученых, выступления с лекциями, 
подготовка кадров через аспирантуру, участие в национальных и между-
народных форумах. 

В 80-е годы благодаря усилиям директора Института Ан.А. Гро-
мыко значительно активизировались международные контакты: направ-
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ление сотрудников в мировые центры африканистики и приглашение 
иностранных ученых в Институт, научные командировки для проведе-
ния исследовательской работы в научных центрах Африки. Для участия 
в различных форумах сотрудники Института выезжали в Алжир, Анго-
лу,  АРЕ,  Габон,  Гвинею,  Замбию,  Зимбабве,  Конго,  Ливию,  на Мадага-
скар, в Мали, Марокко, Мозамбик, Нигерию, Сенегал, на Сейшельские 
острова, в Сьерра-Леоне, Танзанию, Того, Эфиопию и др. 

Существенную помощь в этом Институту оказывало доброжела-
тельное отношение Управления внешних сношений Президиума АН 
СССР (С.Г. Корнеев, И.В. Миловидов). 

Для установления научных контактов представители Института по-
лучали приглашения в ряд университетов и научных центров некоторых 
зарубежных стран: Ю.Н. Гусев (1976, Мали, Сенегал, Верхняя Вольта), 
Ю.Н. Винокуров (1976, Заир), Л.И. Александровская (1976, Эфиопия), 
В.В. Лопатов (1978, Великобритания), А.Б. Летнев (1978, Кения), 
А.В. Притворов (1979, Ангола), Р.Н. Исмагилова (1979, Италия), 
Э.А. Шауро (1979, Гвинея-Бисау), Г.В. Смирнов (1980, Сенегал), 
А.Б. Летнев (1980, США), Л.А. Демкина (1981, Швейцария), И.Б. Ма-
ценко (1981, Италия), М.В. Райт и В.К. Виганд (1982, Швеция), 
Р.Н. Исмагилова (1982, Великобритания), А.В. Притворов (1982, Куба), 
А.И. Мосейко (1982, Мадагаскар), А.М. Васильев (1984, Франция), 
Н.Д. Косухин (1984, Танзания и 1985, Египет), А.Б. Летнев (1986, Вели-
кобритания), Ю.Н. Винокуров (1986, Франция), В.Ю. Кукушкин (1987, 
Тунис), Ю.М. Кобищанов (1987, Эфиопия), Л.В. Гевелинг и Н.И. Косу-
хин (1987, Куба), Л.П. Калинина (1989, Бенин) и другие. В свою очередь 
ученые США, Франции, Нидерландов, Швеции, Италии, Англии, Арген-
тины, ФРГ по приглашению Института Африки и Академии наук СССР 
посетили Москву и ряд городов, где были ознакомлены с достижениями 
советской страны и науки, выступили с лекциями, встретились с рядом 
ведущих сотрудников академических институтов и учебных заведений. 

В 80-х гг. в качестве гостей Института Африки в СССР приезжали 
представители многих африканских стран – Алжира, Анголы, Бенина, 
Ботсваны, Верхней Вольты, Габона, Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Зам-
бии, Зимбабве, Камеруна, Конго, Лесото, Мадагаскара, Мали, Марокко, 
Мозамбика, Нигерии, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельских островов, 
Сьерра-Леоне, Танзании, Туниса, Уганды, Эфиопии. Они принимали 
участие в работе первой и второй советско-африканских конференций, 
семинарах ЮНИТАР, выступали с лекциями, знакомились с развитием и 



 

71 

успехами ряда советских республик. Всего в 80-х гг. в Институте Афри-
ки АН СССР было принято более тысячи представителей африканских 
стран. 

В 80-е годы продолжали развиваться научные контакты и с между-
народными организациями, например в декабре 1985 г. в Ибадане (Ниге-
рия) состоялась V сессия Международного Конгресса африканских ис-
следований (МКАИ) «Образование и самобытность в Африке». Делега-
ция СССР была представлена директором Института Ан.А. Громыко 
(глава делегации), Г.Б. Старушенко и В.П. Морозовым. Сессия обсудила 
следующие вопросы: процесс образования, системы ценностей и культу-
ра, наука и технология, язык и общение, социально-экономические и 
политические процессы, экология и общество. Выступая на открытии 
сессии, президент Нигерии И. Бабангида отметил, что изучение афри-
канских проблем в различных странах оказывает помощь Африке в 
определении путей их решения и способствует углублению взаимопо-
нимания, научного и культурного сотрудничества на международной 
арене. Президент Нигерии подчеркнул, что проблемы образования и 
самобытности африканской культуры нельзя рассматривать в отрыве от 
таких вопросов, как соблюдение прав человека на континенте, предо-
ставление африканским народам права на мирную жизнь. 

Выступая на пленарном заседании, президент МКАИ профессор 
Я. Аде Аджайи высоко отозвался о достижениях советской африкани-
стики, отметив одновременно падение интереса к африканским иссле-
дованиям в США и Англии. 

Советские ученые выступили с докладами «Борьба против ядерной 
угрозы и освободившиеся страны» (Ан.А. Громыко) и «Новые пути и 
государственные формы социального прогресса» (Г.Б. Старушенко). В 
своих выступлениях они особо подчеркнули значение расширения и 
углубления научных исследований проблем Африки. 

На V сессии МКАИ зам. директора Института Африки член-корр. 
АН СССР Г.Б. Старушенко был вновь избран одним из вице-
президентов Конгресса12. 

VI сессия МКАИ проходила в декабре 1991 г. в Хартуме (Судан). 
Ее темой была «Интеграция в Африке». Сессия МКАИ проходила в то 
время, когда фактически распался СССР, и ее участники проявили 
огромный интерес к этому событию и выразили обеспокоенность ситу-
                                                        

12 Громыко Ан.А., Старушенко Г.Б. Сессия Международного Конгресса 
африканских исследований (МКАИ) // Народы Азии и Африки. М., 1986, № 4. 
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ацией, которая может сложиться в связи с распадом великой державы. 
На сессии МКАИ было отмечено, что практически ни одно африкан-
ское государство, в отличие от СССР, не распалось, хотя большинство 
из них являются многонациональными, и что ООН и ОАЕ должны 
принять дополнительные меры, препятствующие балканизации Афри-
ки (усложнение международного признания новых государств, их при-
ема в ООН и региональные организации и др.).  

Нашу страну представлял президент Ассоциации советских афри-
канистов Г.Б. Старушенко с докладом «К единству народа через само-
определение личности. Некоторые уроки советской перестройки». Во-
просы региональной интеграции были отражены в докладах М.А. Куз-
нецовой и В.И. Гусарова, переданных для издания в материалах 
МКАИ. Г.Б. Старушенко был вновь избран вице-президентом МКАИ13. 

Институт Африки продолжал научные контакты с ЮНИТАР,  сов-
местно с которым под грифом Института издавались научные труды и 
проводились семинары для представителей развивающихся стран Афри-
ки, Азии и Латинской Америки. 

Важным научно-политическим событием в деятельности Института 
было проведение в 1986 г. второй научно-политической конференции 
«За мир, сотрудничество и социальный прогресс» (Москва, 24–26 июня 
1986 г.), в работе которой приняли участие около 450 ученых и обще-
ственных деятелей Советского Союза, политических и научных деятелей 
многих стран Африки, среди них представители АНК и СВАПО, Афри-
канской ассоциации политических наук, а также представители Между-
народного центра по изучению цивилизации банту (СИСИБА), 
ЮНЕСКО и ученые Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Польши, Чехосло-
вакии. Среди участников форума был выступивший с интересным до-
кладом Б. Бутрос-Гали – будущий Генеральный секретарь ООН. 

На пленарном заседании с докладом «Советский Союз и страны 
Африки в борьбе за мир, сотрудничество и социальный прогресс» вы-
ступил член-корр. АН СССР Ан.А. Громыко. Доклад зам. генерального 
секретаря Партии Конгресса независимости Мадагаскара (АКФМ), чле-
на Верховного революционного совета Демократической Республики 
Мадагаскар А. Рацифихера был посвящен анализу проблем, связанных с 
развитием плодотворного сотрудничества между странами. 
                                                        

13 Старушенко Г.Б.  Африка стремится к единению //  Восток.  М.,  1992,  
№ 6; International Congress of African Studies. Integration in Africa. University of 
Khartoum, 1991. 
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На форуме была отмечена необходимость усиления борьбы за оздо-
ровление международных отношений, укрепление сил социального про-
гресса и национального освобождения. 

Работа конференции проходила в секциях, где было заслушано 
свыше 200 выступлений. 

Д.и.н., проф. А.М. Васильев (в то время зам. директора Института 
Африки АН СССР) в своем выступлении подчеркнул значение миролю-
бивых инициатив, с которыми всегда выступал СССР, для успешного 
развития Африки. Ряд выступлений был посвящен анализу различных 
аспектов концепции «неоглобализма» как новой и весьма опасной фор-
мы империалистической экспансии.  

Мухамед аль-Тахир аль-Джерари, генеральный директор Центра ли-
вийских исследований (Ливийская Джамахирия), обратил внимание на 
то, что политика «неоглобализма» – это проявление современного мили-
таризма в его наиболее агрессивной форме. Ни одна из стран Африки, – 
подчеркнул он, – не гарантирована от того, что она не станет объектом 
очередной американской агрессии.  

Мохаммед Абдель-Гани Сауди (Египет) отметил важное значение 
межафриканского экономического сотрудничества, сталкивающегося с 
большими трудностями. Их преодоление, по его мнению, в решающей 
степени зависит от самих государств Африки, которым необходимо по-
кончить с политическими конфликтами и внутриэкономической рознью. 

Представитель АНК Дж. Маришани проанализировал состояние ан-
тирасистской борьбы в ЮАР, изменение баланса сил внутри страны. В 
дискуссии, развернувшейся вокруг его доклада, участники форума рас-
смотрели программу борьбы АНК, направленную на ликвидацию апар-
теида и создание демократической Южной Африки. Член ЦК СВАПО, 
директор Института ООН для Намибии д-р Хаге Гейнгоб указал на связь 
борьбы против расизма и апартеида с борьбой против неоколониалист-
ской политики империалистов. 

Анализу идейных течений в Африке был посвящен доклад Н.Д. Ко-
сухина (Институт Африки АН СССР), который отметил в частности, что 
идейная ситуация в афро-азиатских странах характеризовалась в 80-х 
годах усилением антиколониалистских тенденций. 

В докладе Р.Н. Исмагиловой (Институт Африки АН СССР) отмеча-
лось, что этнокультурные процессы определяются характером социаль-
но-экономического и политического развития общества и в свою очередь 
оказывают воздействие на это развитие. Эти процессы в современной Аф-
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рике связаны с различными аспектами национального и культурного 
строительства, призванного покончить с отсталостью, межэтнической 
враждой и конфликтами. 

В 1984  г.  Научным советом и Институтом была проведена 
IV всесоюзная конференция на тему «Африка в 80-е годы: итоги и пер-
спективы развития». Материалы конференции были изданы Институ-
том отдельной книгой (М., 1986). Конференция по времени совпала с 
25-летием Института. В ее работе участвовали в общей сложности бо-
лее 600 ученых и научных сотрудников АН СССР и АН союзных рес-
публик, преподавателей вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, 
Тбилиси, Еревана, Баку, Ташкента, Алма-Аты, Риги, Вильнюса, Киши-
нева, Фрунзе, Ашхабада, Харькова, Одессы, Тарту, Самарканда, Казани, 
Свердловска, Симферополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и других го-
родов страны, а также представителей практических организаций, мини-
стерств и ведомств, осуществляющих политическое, экономическое, 
научное, научно-техническое и культурное сотрудничество с освобо-
дившимися странами Африки.  

В работе конференции приняли активное участие приглашенные 
Президиумом АН СССР президент Академии наук Мадагаскара акаде-
мик С. Рабенуру, председатель палаты Верховного суда Мадагаскара 
Ж. Рабенуру, президент Международного Конгресса африканских ис-
следований профессор Ибаданского университета (Нигерия) Я. Аде Ад-
жайи, директор Института международных отношений Нигерии д-р 
Г. Олусания, президент Всемирной федерации ассоциаций содействия 
ООН д-р Н. Дэвидсон (Сьерра-Леоне), директор Института востоковеде-
ния ЧССР профессор Я. Цесар, заместитель директора Института меж-
дународных отношений Академии государства и права ГДР профессор 
Р. Вюнше, заместитель директора Института мировой экономики АН 
ВНР, член-корр. АН ВНР М. Шимаи, представители академических ин-
ститутов Болгарии, Венгрии, Германии и Чехословакии, научной обще-
ственностью Эфиопии. 

В работе конференции участвовали также африканские дипломаты, 
аккредитованные в СССР, африканские аспиранты и студенты, обучаю-
щиеся в УДН им. П. Лумумбы и вузах Москвы и Киева. 

Актуальность темы конференции позволила обсудить самый широ-
кий спектр проблем: особенности международных отношений стран 
Африки на современном этапе, экономические отношения СССР с афри-
канскими странами, экономическое сотрудничество с социалистически-
ми государствами и проблема воспроизводства в странах Африки; наро-
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ды Африки в борьбе за мир и международную безопасность; политика 
империалистических держав в Африке (отличительные черты 80-х го-
дов); военно-политические аспекты политики США в Африке; кон-
фликтные ситуации в Африке; идеология современного неоколониализ-
ма: опыт партийного строительства в африканских странах социалисти-
ческой ориентации, критика буржуазной «социологии развития» Афри-
ки, рабочий класс и социалистическая ориентация в Африке; механизм 
финансирования экономического и социального развития, особенности 
становления национальной экономики в условиях социалистической 
ориентации, экономические программы революционных демократов и 
их реализация в отдельных странах, критика буржуазных концепций 
экономического развития стран Африки; государственно-капиталис-
тические тенденции в развитии африканской экономики, воспроизвод-
ство трудовых ресурсов и борьба с безработицей, община и экономиче-
ское развитие в современных условиях, внешний долг и платежеспособ-
ность африканских стран; история африканского общества в новое и 
новейшее время; развитие культуры Африки в 80-е годы, судьба афри-
канской традиционной культуры в современных условиях, культурное 
наследие в африканской общественной мысли; роль африканских лите-
ратур в идеологической борьбе, новые черты африканских литератур 
конца 70-х – начала 80-х годов, реалистический метод в творчестве аф-
риканских писателей 80-х годов; языковая ситуация и языковая полити-
ка в странах Африки, сравнительно-историческое изучение африканских 
языков, типология африканских языков, младописьменные и беспись-
менные языки Африки (проблемы описания и структуры); современная 
экономико-ресурсная ситуация в Африке и ее влияние на социально-
экономические проблемы континента, современное развитие производи-
тельных сил в Африке и ряд других. 

На открытии конференции со вступительным словом выступил ви-
це-президент АН СССР академик П.Н. Федосеев, который от имени 
Президиума АН СССР поздравил коллектив Института Африки АН 
СССР с 25-й годовщиной его плодотворной деятельности на благо оте-
чественной науки и народов Африки. Он подчеркнул, что Президиум 
АН СССР высоко ценит работу ведущего центра советской африкани-
стики, что ряд разработанных им принципиально новых научных кон-
цепций призван служить теоретической базой для развития советско-
африканских отношений, политики СССР, направленной на упрочение 
политической и завоевание экономической независимости государства-
ми Африки. 

С основным докладом «Опыт и перспективы исследования проблем 
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Африки», в котором был дан детальный анализ четвертьвековой научно-
исследовательской деятельности коллектива Института, выступил пред-
седатель Научного совета АН СССР по проблемам Африки, директор 
Института Африки АН СССР член-корр. АН СССР Ан.А. Громыко. 

В ходе подготовки к конференции были опубликованы сборники 
материалов, включающие тезисы представленных докладов и выступле-
ний.  

Работа всех пяти секций конференции еще раз показала необходи-
мость дальнейшего усиления междисциплинарного подхода к изучению 
сложных процессов развития в Африке и их связи с важнейшими гло-
бальными проблемами современности. На это обратил внимание 
Ан.А. Громыко, подводя итоги работы всесоюзного форума африкани-
стов. Он отметил также все возрастающий интерес в нашей стране к ис-
следованию актуальных проблем Африки, о чем свидетельствует широ-
кое представительство в работе конференции ученых всех союзных рес-
публик, укрепление научных контактов между специалистами, работа-
ющими по африканской тематике в академических и вузовских центрах 
страны и зарубежных государствах.  

В 1989 г. в Москве была проведена V всесоюзная конференция аф-
риканистов «Африка и новое мышление». В ее работе приняли участие 
553 ученых, научных сотрудников, представителей профессорско-препо-
давательского состава вузов 14 союзных республик. Среди участников: 
160 иногородних, 125 москвичей – представителей НИИ и вузов, а также 
практических организаций, 40 представителей африканского дипкорпу-
са, аккредитованного в СССР, 65 африканских аспирантов и студентов 
старших курсов, обучающихся в Москве, 3 ученых из ГДР, Чехослова-
кии и Венгрии, 160 сотрудников Института Африки АН СССР. 

К началу работы конференции были изданы тезисы докладов и 
научных сообщений. Они были заслушаны участниками четырех сек-
ций: «Экономика», «Социально-политические и идеологические про-
блемы», «Международные отношения стран Африки» и «География и 
размещение производительных сил». Результаты работы конференции 
изложены в издании «Африка и новое мышление» (Материалы V всесо-
юзной конференции африканистов. М., 1990). 

На заключительном пленарном заседании конференции 
Ан.А. Громыко внес предложение создать при АН СССР Ассоциацию 
советских африканистов (АСА), цели и задачи которой: 

– содействовать комплексному исследованию широкого круга 
проблем развития стран Африки, в том числе их политики, экономики, 
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международных отношений, общественной мысли, государственности, 
права, истории, языков, литературы, религий, культуры, физической, 
экономической географии, охраны окружающей среды, других аспектов 
жизни народов и стран Африки в тесной взаимосвязи с мировыми эко-
номическими и социально-политическими процессами; 

– способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества 
Советского Союза и государств Африки в духе гуманизма,  дружбы,  
национальной и религиозной терпимости; 

– пропагандировать знания о народах и странах Африки в СССР и 
достижения советской африканистики за рубежом; 

– активно участвовать в деятельности Международного Конгресса 
африканских исследований и Ассоциации африканистов Европы. 

Учредителями АСА выступили: Институт Африки АН СССР, УДН 
им. П. Лумумбы, Институт Всеобщей истории АН СССР, Институт 
стран Азии и Африки при МГУ, Ленинградский государственный уни-
верситет, Комитет советских женщин, Институт востоковедения Азер-
байджанской ССР, Институт этнографии АН СССР, Институт социаль-
ных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР, Институт 
востоковедения АН Узбекской ССР, Центр научной информации по об-
щественным наукам АН Грузинской ССР, Киевский государственный 
университет им. Т. Шевченко 

На состоявшейся 22 мая 1990 г. Учредительной конференции по со-
зданию АСА был одобрен Устав АСА, который был утвержден 
18 октября 1990 г. вице-президентом АН СССР академиком В.Н. Куд-
рявцевым. Президентом АСА был избран член-корр. АН СССР 
Ан.А. Громыко, вице-президентом – член-корр. АН СССР Г.Б. Стару-
шенко, отв. секретарем – к.и.н. Ю.М. Ильин. 

Устав АСА предусматривал осуществление ее деятельности в кон-
такте с Отделением проблем мировой экономики и международных от-
ношений и Отделением истории АН СССР, опираясь на активное содей-
ствие заинтересованных академических институтов и вузов страны, 
прежде всего Института Африки АН СССР, и действуя на основе совет-
ского законодательства. 

Весной 1993 г. АСА была преобразована в Российскую ассоциацию 
африканистов. Ее президентом был избран член-корр. РАН Г.Б. Стару-
шенко, вице-президентом – Л.В. Гевелинг, отв. секретарем – Ю.М. Ильин. 

Во второй половине 80-х гг. Институт и Научный совет совместно с 
другими академическими институтами и организациями провели значи-
тельное число научных форумов, наиболее значительными из которых 
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были: 
– международный семинар «Опыт социально-экономических пре-

образований в советских республиках Средней Азии и Казахстане 
(1920–30-е гг.): возможные пути его использования развивающимися 
странами». Проведен Институтом Африки совместно с ЮНИТАР, а 
также научными учреждениями Узбекистана, Казахстана, Туркмении, 
Киргизии и Таджикистана (Алма-Ата и Ташкент, 1985 г.). В его работе 
приняли участие представители 15 африканских стран; 

– научно-теоретическая конференция «Борьба народов Азии, Аф-
рики и Латинской Америки за мир, социальный прогресс, против импе-
риализма и войны» (Москва, 1985 г.), организованная Ассоциацией сов-
местно с Университетом дружбы народов им. П. Лумумбы. В ее работе 
наряду с советскими историками, экономистами, международниками и 
юристами приняли участие и зарубежные ученые; 

– VI симпозиум историков-африканистов социалистических стран 
«Раздел Африки и его последствия для социально-экономического и 
политического развития африканских народов» (Москва, 1985 г.); 

– IX Международный Конгресс по эфиопским исследованиям 
(Москва, 1986 г.), на котором присутствовало около 200 ученых-
эфиопистов, в том числе 85 – из стран Африки (в первую очередь Эфио-
пии), Европы и Америки. В центре внимания Конгресса стояли вопросы 
истории, этнографии и культуры. Материалы Конгресса были изданы на 
английском и русском языках под редакцией член-корр. АН СССР Ан.А. 
Громыко «Proceedings of the Ninth International Congress of Ethiopian 
Studies» (Moscow, 1988) – «Труды IX Международного Конгресса по 
эфиопским исследованиям», в шести томах (М., 1988); 

– выездная сессия Научного совета «Актуальные проблемы со-
временной Африки и критика немарксистских концепций развития 
освободившихся стран» (Тбилиси, 1987 г.), организованная совместно с 
Академией наук Грузинской ССР. Материалы конференции вышли в 
двух выпусках: I – «Экономика», II – «Проблемы социально-полити-
ческого развития и политической борьбы» («Актуальные проблемы со-
временной Африки». Отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 1988); 

– сессия Научного совета «Язык в Африке: лингвистические про-
блемы современной африканистики» (Москва, 1987 г.), проведенная 
совместно с Институтом языкознания АН СССР, в которой приняли уча-
стие советские и зарубежные лингвисты. Опубликованные материалы 
изданы в двух выпусках: I – «Социолингвистика, диалектология, терми-
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нология, описание языков, типология», II – «Компаративистика, этно-
лингвистика, культурология, письменность» («Язык в Африке: лингви-
стические проблемы современной африканистики». Москва, 1988); 

– выездная сессия Научного совета «Культура и общество» (Ле-
нинград, май 1988), организованная совместно с Институтом этнографии 
и Ленинградским государственным университетом. В ней приняли уча-
стие историки, культурологи, этнографы, филологи и литературоведы из 
Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Доклады конференции 
изданы в двух выпусках «Африка: культура и общество» (отв. ред. 
Р.Н. Исмагилова. М., 1989); 

– выездная сессия Научного совета «Этноконфессиональные про-
цессы в современной Африке и на Ближнем Востоке» (Баку, май 
1988 г.), подготовленная совместно с Институтом востоковедения Ака-
демии наук Азербайджанской ССР; 

– выездная сессия Научного совета «Опыт республик Средней 
Азии и Казахстана в решении земельно-водной проблемы и борьбе с 
опустыниванием и его значение для стран Африки» (Ашхабад и Ташауз, 
октябрь 1988 г.), организованная совместно с Институтом пустынь Ака-
демии наук Туркменской ССР. В ее работе участвовали ученые, препо-
даватели высших учебных заведений, специалисты-практики из многих 
регионов страны и в первую очередь из среднеазиатских республик. Ма-
териалы этой сессии опубликованы в журнале «Проблемы освоения пу-
стынь» (изд-во «Ылым» АН Туркменской ССР. 1989, № 3); 

– сессия Научного совета «Африка: культура и общество. Этносо-
циальные процессы в Африке» (Ленинград, май 1989 г.), проведенная 
совместно с Институтом этнографии и ЛГУ, в которой участвовали уче-
ные и профессорско-преподавательский состав, африканские аспиранты 
и студенты и российские, из Москвы, Ленинграда, Свердловска, Сарато-
ва и других городов. По материалам конференции опубликован сборник 
«Африка: культура и общество. Этносоциальные процессы в Африке» 
(отв. ред. Р.Н. Исмагилова. М., 1990); 

– сессия Научного совета «Советско-африканское сотрудничество 
в условиях перестройки» (Киев, май 1989 г.), совместно с Киевским гос-
ударственным университетом и АН УССР. В работе сессии принял уча-
стие широкий круг научных сотрудников и преподавателей вузов, а также 
советских и африканских аспирантов. 

Следующими по времени были научные форумы, проходившие в 
начале 90-х годов и отразившие изменения в Африке, имевшие причи-
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ной глобальные сдвиги в мировом сообществе:  
– научная конференция «Африка: этничность, культура, язык» (Ле-

нинград, 1990 г.), совместно с Институтом Африки, Институтом этногра-
фии АН СССР, Комиссией по культуре Африки Научного совета АН 
СССР по истории мировой культуры, ЛГУ. В работе сессии приняли уча-
стие более 50 представителей академических институтов и вузов Москвы, 
Ленинграда, Тбилиси, Вильнюса, Саратова, Свердловска, Симферополя и 
Баку. Материалы конференции изданы в виде сборника «Африка: Культу-
ра. Этничность. Язык.» (отв. ред. Р.Н. Исмагилова. М., 1991); 

– научная сессия «Африка в стратегиях развития на 1990-е годы» 
(Минск, 1990 г.), совместно с Белорусским государственным универси-
тетом и МИД БССР. В работе сессии участвовали около 80 специалистов 
академических институтов и вузов Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, 
Баку, Тбилиси, Саратова, Архангельска, Ферганы, Волгограда, а также 
африканские аспиранты, обучающиеся в УДН им. П. Лумумбы и вузах 
Минска; 

– научная сессия «Племя и государство в Африке» (Ленинград, 
1991 г.), совместно с ЛГУ, Институтом этнографии АН СССР. В работе 
сессии участвовали более 50 представителей академических институтов 
и вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Еревана, Тбилиси, Симферополя и 
Вильнюса. Предметом обсуждения были: этапы развития племенной 
организации у народов Тропической Африки; племя и соплеменность; 
этнические и потестарно-политические общности в доклассовых обще-
ствах Африки, проблемы взаимодействия; проблема соотношения про-
цессов классо- и политогенеза у народов Африки; протополитические 
структуры в племенной организации; формирование государства в исто-
рических обществах Африки – универсальное и уникальное; племя и 
соплеменность в колониальных обществах; гражданские религии в Аф-
рике как способ преодоления этнополитического партикуляризма; 

– научная сессия «Демократия и развитие в Африке» (Волгоград, 
1991 г.), совместно Институтом Африки и Волгоградским политехниче-
ским институтом. В сессии приняли участие более 70 представителей 
академических институтов Москвы, Ленинграда, Киева, Ашхабада, Тби-
лиси, Волгограда, Ташкента, а также африканские аспиранты, обучаю-
щиеся в СССР. Основными темами обсуждения были: взаимосвязь де-
мократии и развития; перестройка в СССР и Африка; демократизация и 
преодоление отсталости; демократия и многопартийность и др; 

– научная сессия «Социо- и этнокультурные процессы в совре-
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менной Африке» (Симферополь, 1991 г.), совместно с Институтом Аф-
рики, Российской ассоциацией африканистов и Симферопольским госу-
дарственным университетом. В работе сессии приняли участие более 
50 представителей академических институтов и вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Симферополя, Одессы, Вильнюса, Ашхабада, Киева, Алма-
Аты, Тбилиси. Обсуждались такие проблемы, как: общее и особенное в 
этнокультурных процессах; зарубежные концепции этнокультурного 
развития; этничность и религия; проблемы национальной интеграции в 
Африке и др. Доклады, сделанные на конференции вошли в книгу: «Аф-
рика. Социо- и этнокультурные процессы в современной Африке» (отв. 
ред. Р.Н. Исмагилова. М., 1993); 

– семинар для руководящих работников предприятий при Совете 
Министров Удмуртской АССР на тему «Типичные и специфические 
условия и требования к коммерческим выступлениям на рынках афри-
канских стран» (Ижевск, 1991 г.), совместно с Орготделом СМ Удмурт-
ской АССР и Удмуртским государственным университетом. В работе 
семинара приняли участие более 70 человек; 

– конференция «Ислам в политических и поликонфессиональных 
обществах: Россия, Европа, Африка, Ближний Восток: сравнительный 
анализ» (Пушкино, 1991 г.), совместно с Институтом Африки и Россий-
ской ассоциацией африканистов. В работе конференции приняли уча-
стие более 50 представителей академических институтов и вузов Моск-
вы, Ленинграда, Казани, Баку и других городов страны. 

Участники конференции обсудили следующий круг вопросов: про-
блемы межцивилизационного взаимодействия исламских и неисламских 
общностей; социально-экономические проблемы развития поликонфес-
сиональных обществ; политическая культура, политические структуры, 
право в полиэтнических и поликонфессиональных обществах; кон-
фликтные ситуации: корни, прогнозирование, пути решения; этнопсихо-
логические процессы в пограничных ситуациях.  

– международная конференция «Африка: культура и общество. 
Традиции и современность» (Санкт-Петербург, 1993 г.), совместно с Ко-
миссией по культуре Африки Научного совета РАН по истории мировой 
культуры, Институтом этнографии РАН и ЛГУ. Помимо российских 
ученых в ней приняли участие ученые из других стран СНГ, Германии, 
Японии, Нигерии, Замбии, ЮАР и других стран. По материалам конфе-
ренции издана книга: «Африка: культура и общество. Традиции и совре-
менность» (отв. ред. Р.Н. Исмагилова. М., 1994). 

Помимо масштабных конференций и симпозиумов проводились 
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двусторонние встречи, а именно: советско-конголезский симпозиум 
(1987 г.), «круглый стол» с учеными-политологами Фонда Эберта 
(1987 г.), советско-канадская встреча по экономическим проблемам Аф-
рики (1988 г.), советско-французский симпозиум по проблемам Север-
ной Африки (1988 г.), встречи в Москве с итальянскими и американски-
ми африканистами.  

Институт Африки выступил ведущей организацией от Академии 
наук по подготовке и проведению в СССР 38-й Пагуошской конферен-
ции «Глобальные проблемы и всеобщая безопасность», в которой участ-
вовали 300 видных зарубежных ученых и общественных деятелей. 

На основе двусторонних протоколов и соглашений о научном со-
трудничестве Институт активизировал контакты с центрами африкани-
стики и университетами Эфиопии, Нигерии, Танзании, Конго, АРЕ, Ту-
ниса и других африканских стран. 

Одним из результатов подобного двустороннего сотрудничества 
явилась организация в 1990-1992 г. российской историко-этно-
социологической экспедиции в Эфиопию (рук. М.В. Райт). Первона-
чально планировалось совместное проведение этой экспедиции с Аддис-
Абебским университетом, но в силу ряда причин, главным образом, фи-
нансовых, этот проект не осуществился. Однако доброжелательное от-
ношение руководства университета и директора Института эфиопских 
исследований профессора Тадессе Байене дало возможность российским 
ученым провести исследования в нескольких районах страны, несмотря 
на крайне сложную политическую и экономическую обстановку в Эфи-
опии (события, связанные с падением прокоммунистического режима 
Хайле Менгисту Мариама). 

Исследовательская работа проводилась по трем направлениям – ис-
торико-культурологическому, социально-экономическому и этно-
социологическому –  и в два этапа:  с ноября 1990 г.  по май 1991 г.  и с 
ноября 1991 г. по май 1992 г. Всего в экспедиции участвовали 20 специ-
алистов разного профиля, из которых 12 – сотрудники Института Афри-
ки (Р.Н. Исмагилова, Ю.М. Кобищанов., М.В. Райт, О.Л. Николаева, Э.А. 
Шауро, А.А. Ткаченко, Л.К. Туманова, А.В. Хренков, А.В. Никифоров, 
Н.Б. Демин, Н.И. Рогожин, В.Е. Толстых). Тематика их полевых иссле-
дований: этнополитическая ситуация; роль традиционных структур в 
этнокультурных процессах Эфиопии (Р.Н. Исмагилова); политическая 
ситуация и ее отражение в массовом сознании (Э.А. Шауро); предпри-
нимательство как фактор социально-экономического развития (Л.К. Ту-
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манова); государственные аграрные хозяйства в послереволюционной 
Эфиопии (А.В. Хренков); культура земледелия и аграрная проблема 
(А.А. Ткаченко); система образования (О.Л. Николаева) и др. 

Помимо проведения полевых исследований, члены экспедиции ра-
ботали в библиотеках Аддис-Абебского университета, прежде всего в 
библиотеке Института эфиопских исследований и Института развития, 
вели сбор документального и статистического материала в различных 
научных и государственных учреждениях, проводили опросы предста-
вителей разных слоев населения. В ходе экспедиции был собран уни-
кальный материал, который частично опубликован в трудах экспеди-
ции14, статьях, разделах монографий и др. 

Институт Африки в 1987–1989 гг. уделял большое внимание разви-
тию научных контактов со странами Северной Африки. В 1987 г. в АРЕ 
состоялся I советско-египетский симпозиум «Связи Арабского Востока и 
Африки в политической, экономической и культурной областях: насто-
ящее и будущее», который проводился совместно с Институтом дипло-
матической службы при МИД АРЕ (ИДС). 

Делегация ученых Института Африки приняла участие в работе 
I тунисско-советского «круглого стола» «Личность в арабских странах 
между традиционностью и современностью» (1987 г.) и в работе между-
народной научной конференции «Культура и развитие» (1988 г.), со-
званной Центром социальных и экономических исследований Туниса 
(СЕРЕС). Была достигнута договоренность об обмене специалистами 
между Институтом Африки и СЕРЕС. 

Научное сотрудничество с академическими институтами, вузами и 
другими организациями социалистических стран проводилось в основ-
ном в соответствии с планами подкомиссии «Экономика и политика 
стран Африки» Проблемной комиссии многостороннего сотрудничества 
академий наук социалистических стран «Экономика и политика разви-
вающихся стран». 

На основе этих планов проводились совместные научные исследо-
вания в четырех рабочих группах подкомиссии по следующим темам: 

– «История и национально-освободительное движение в Африке»; 
– «Социально-политические и идеологические проблемы стран 

Африки»; 
– «Тенденции экономического развития и внешнеэкономические 

                                                        
14 Труды российской историко-этно-социологической экспедиции в Эфио-

пии в 1990–1992 гг. (отв. ред. Э.А. Шауро). М., 1997. 
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связи стран Африки»; 
– «Международные отношения стран Африки, проблемы Юга 

континента». 
По инициативе подкомиссии «Экономика и политика стран Афри-

ки» в 1985-1989 гг. был проведен ряд научных симпозиумов и конфе-
ренций по актуальным вопросам развития Африки, наиболее важными 
из которых были: 

– «Проблемы Юга Африки» (Венгрия, 1985 г.); 
– «Роль армии в развивающихся странах» (Венгрия, 1986 г.); 
– «Культурный империализм в Африке и Азии» (ГДР, 1987 г.); 
– «Теории слаборазвитости и стратегия развития стран Азии и 

Африки» (ГДР, 1988 г.); 
– «Африка на пороге 90-х годов» (советско-польский форум; 

Москва, 1989 г.).  
По результатам проведения конференций были опубликованы сов-

местные труды. 
Во второй половине 80-х годов продолжали активно развиваться 

научные контакты с центрами африканистики Франции, США, Канады, 
Италии, ФРГ и других стран. 

Сотрудничество с французскими африканистами проходило как по 
линии увеличения научных контактов с Домом наук о человеке, так и 
подготовки совместных научных форумов. В соответствии с советско-
французскими договоренностями в 1989 г. в Москве был проведен сов-
местно с учеными Института арабского и мусульманского мира первый 
советско-французский «круглый стол» по проблемам Северной Африки. 

С участием ученых США в Москве в 1988-1989 гг. состоялись два 
организованных Институтом советско-американских симпозиума по 
проблемам Африки южнее Сахары, в которых приняли участие делега-
ции американских ученых из Калифорнийского университета (Беркли), а 
также ведущие ученые Института. 

На основе двустороннего научного обмена между Институтом Аф-
рики и Канадской ассоциацией африканских исследований (КААИ) со-
ветские ученые приняли участие в работе советско-канадского симпози-
ума на тему «Приоритеты экономического развития Африки и влияние 
внешних факторов»  и ХVIII  ежегодной сессии КААИ «Африка:  само-
поддерживаемое развитие». 

Продолжалось сотрудничество Института Африки и ЮНИТАР на 
основе соглашения, подписанного в 1980 г. 
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* * *  

В течение 80-х гг. значительно расширился научный состав Инсти-
тута. Он возрос до 161 человека (главных научных сотрудников – 3, ве-
дущих – 16, старших научных сотрудников – 60, научных сотрудников – 
44, младших научных сотрудников – 37, консультантов – 1). В Институ-
те работали 22 доктора наук и 110 кандидатов наук (данные на декабрь 
1991 г.). 

В 1991 г. Ученым советом и Дирекцией были внесены изменения в 
структуру Института. Были созданы Центры глобальных и стратегиче-
ских исследований; арабских, эфиопских и исламских исследований; 
цивилизационных исследований. Однако главной исследовательской еди-
ницей продолжали оставаться сектора. В октябре 1991 г. на Ученом совете 
был принят временный Устав Института, в котором отражены структур-
ные изменения, направленные на повышение ответственности и инициа-
тивности творческих групп и коллективов, отдельных сотрудников. 

Внимание научного коллектива было сосредоточено на исследова-
нии таких важных проблем, как: 

– советско-африканское экономическое сотрудничество в услови-
ях радикальной экономической реформы; 

– формационный и цивилизованный подходы как способы позна-
ния закономерностей общественного развития; 

– государственное регулирование внешнеэкономической деятель-
ности предприятий; 

– процесс демократизации в Африке; 
– место и роль государства в экономическом развитии. Опыт 

стран Тропической Африки; 
– этнические и культурные проблемы. 
В середине 80-х – начале 90-х гг. был опубликован ряд фундамен-

тальных работ: Ан.А. Громыко. «Африка в мировой политике» (М., 
1986); его же. «Маски и скульптура Тропической Африки» (М., 1985); 
«Африка: политическое и социальное развитие в условиях социалисти-
ческой ориентации» (отв. ред. Ан.А. Громыко. М., 1988); Ан.А. Громы-
ко, В.Б. Ломейко. «Новое мышление в ядерный век» (М., 1984); 
А.М. Васильев. «Египет и египтяне» (М., 1986); «Аграрный вопрос в 
освободившихся странах Тропической Африки» (отв. ред. А.А. Сорокин. 
М., 1988); «Африка в борьбе за перестройку международно-эконо-
мических отношений» (отв. ред. Л.В. Гончаров. М., 1988); «Социальная 
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политика стран Африки» (отв. ред. Л.М. Энтин. М., 1988); «Ислам в 
Тропической Африке» (М., 1984); Ю.М. Кобищанов. «История распро-
странения ислама в Африке» (М., 1987). Кроме этого был издан ряд книг 
по истории стран в новое и новейшее время (Алжир, Ливия, Судан, 
Сьерра-Леоне, Мавритания, Замбия, Мали, Гана и др.), а также «Совре-
менная Африка: итоги и перспективы развития. Идеология и культура» 
(отв. ред. Р.Н. Исмагилова, Н.Д. Косухин. М., 1990), справочники по 
ряду стран (АРЕ, Кот-д’Ивуар, Намибия, Кения, Марокко, Маврикий, 
Гвинея-Бисау и др.) и многие другие. 

Особое внимание Институт уделял исследованию темы советско-
африканских отношений. Результаты этой работы наиболее полное от-
ражение нашли в коллективной монографии «Актуальные проблемы 
отношений Советского Союза с независимыми странами Африки» (отв. 
ред. Ан.А. Громыко. М., 1985). 

По проблемам межафриканских отношений были опубликованы: 
коллективная монография «Актуальные проблемы межафриканских от-
ношений» (отв. ред. Ан.А. Громыко. М., 1985); «Африка в современном 
мире» (отв. ред. Я.А. Лазарев. М., 1988); «Организация африканского 
единства: четверть века борьбы» (М., 1988, на англ. и франц. языках); 
монография М.Н. Амвросовой «Африканская политика скандинавских 
государств» (М., 1987). 

Большим достижением коллектива Института стала подготовка вто-
рого издания энциклопедического справочника «Африка» в двух томах 
(гл. ред. Ан.А. Громыко. М., T. I – 1986 г., T. II. – 1987 г.). 

Процессы, происходившие в арабских странах Африки, получили 
освещение в монографиях: «Страны Северной Африки. Проблемы поли-
тического, экономического и социального развития» (отв. ред. А.М. Ва-
сильев. М., 1985; М., 1987, на араб. языке); «Страны Северной Африки. 
Государство и экономическое развитие» (отв. ред. А.А. Ткаченко. М., 
1987); «Нефть и развитие. Алжир, Ливия» (отв. ред. В.Ю. Кукушкин. М., 
1985); Д.Б. Добродеев. «Образование в стратегии развития стран Север-
ной Африки» (М., 1988). 

 
* * * 

Во второй половине 80-х гг. Ан.А. Громыко вступил в должность 
директора Института на третий срок. В стране началась эпоха пере-
стройки, общая политическая обстановка не могла не сказаться на дея-
тельности научного коллектива. В начале 90-х гг. внутриполитические 
катаклизмы привели к распаду великой державы, что отразилось на фи-
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нансовой поддержке науки вообще, и африканистики в частности, а так-
же на состоянии сотрудничества между Институтом Африки и центрами 
африканистики бывших союзных республик. 

Шестнадцатилетний период (1976–1992 гг.) директорства Ан.А. Гро-
мыко ознаменовался большими достижениями коллектива Института в 
исследовательской работе, расширением и укреплением контактов с аф-
риканистами многих стран, значительным ростом международного авто-
ритета Института.  Ан.А.  Громыко на посту директора был избран член-
корр. АН СССР и награжден орденом Октябрьской революции. В 1980 г. 
ему была присуждена академическая премия «Симба» (Италия), а в 1988 
г. он был избран членом королевской Академии наук (Марокко). 

Работа сотрудников Института неоднократно отмечалась правитель-
ством и Президентом АН СССР. 

К 25-летию Института Президиум Верховного Совета СССР Указом 
от 1 октября 1984 г. «за большой вклад в изучение Африки и организацию 
научных исследований» наградил группу сотрудников Института ордена-
ми и медалями.  Среди награжденных:  орденом Трудового Красного Зна-
мени – М.И. Брагинский и К.С. Кремень; орденом Дружбы народов – 
Р.Н. Исмагилова и Н.Д. Косухин; орденом «Знак Почета» – Ю.Н. Ви-
нокуров, М.А. Кузнецова и М.В. Райт. В последующие годы ряду сотруд-
ников были присвоены почетные звания: заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации (Р.Н. Исмагилова), заслуженный экономист (Л.В. 
Гончаров, Г.В. Смирнов), заслуженный юрист (Г.Б. Старушенко). 

Третий срок пребывания Ан.А. Громыко на посту директора Инсти-
тута закончился в 1992 г. Предстояли, согласно Уставу АН СССР, выбо-
ры коллективом Института нового директора. 
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ГЛАВА V 
 

1992–2000 гг. 
 
 
 
В 1992 г.  на общем собрании Института Африки АН СССР новым 

директором стал д.и.н. проф. Алексей Михайлович Васильев, до этого 
проработавший в Институте с 1983 г. в должности зам. директора. В мае 
2000 г. был избран член-корреспондентом РАН.  

В течение 1992–96 гг. направления и тематика научно-исследо-
вательской работы Института Африки РАН претерпели существенные 
изменения. Был ликвидирован ряд мелких подразделений, прекращена 
разработка неактуальных и малоперспективных тем, носивших преиму-
щественно идеологизированный характер. Вместе с тем были созданы 
структуры, отвечающие новым задачам, стоящим перед наукой и стра-
ной. Во главу угла были поставлены интересы России. Институт принял 
участие в разработке общеакадемической программы «Пути мирового 
развития и возрождение России». 

В соответствии с этой программой одной из тем исследовательской 
работы стало развитие российской экономики. При этом она рассматри-
валась в контексте разработки целостной концепции участия России в 
международном разделении труда в условиях современной трансформа-
ции мирового хозяйства и геополитической структуры мира. Ученые 
исходили из того, что для России важно понять общий вектор глобаль-
ных процессов в мировой экономике для определения собственной ниши 
в динамически меняющейся системе мирохозяйственных связей. Были 
выявлены схожие черты в состоянии постсоветского пространства и не-
которых регионов «третьего мира», на основании чего был сделан вывод 
о том, что Россия представляет собой особое геоэкономическое про-
странство, где парадоксальным образом совмещаются черты казалось бы 
несовместимых полюсов: Севера и Юга. Комплекс этих вопросов изло-
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жен в монографии М.М. Голанского «Будущее мировой экономики и 
перспективы России» (М., 1994), материалах научной конференции «Но-
вая роль России в мире и в Африке» (1995), серии научных докладов и 
статей. 

Ученые Института внесли посильный вклад в разработку внешнепо-
литической концепции России, прежде всего в отношении афро-
арабских стран. Был проанализирован предыдущий опыт сотрудниче-
ства СССР со странами Африки и Ближнего Востока и выделены те 
наработки, которые могли бы быть использованы в дальнейших отноше-
ниях России с «третьим миром». Одной из первых работ, отвечающей 
подобным задачам, стала монография А.М. Васильева «Россия на Ближ-
нем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму» (М., 1993). 

Возможностям и перспективам восстановления и дальнейшего раз-
вития российско-африканского сотрудничества были посвящены работы 
Г.В. Смирнова «Состояние и перспективы российско-африканских от-
ношений в свете глобальных тенденций развития мирового хозяйства» 
(М., 1994), В.В. Лопатова «Актуальные проблемы торгово-экономичес-
ких отношений России с Африкой» (М., 1995). Эти же вопросы рассмат-
ривались на конференциях «Национальные интересы России, Украины и 
Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке» (Минск, 1993 г.) и «Реформы 
в переходной экономике» (Киев, 1995 г.). 

Проводились исследования межнациональных отношений в Россий-
ской Федерации и других странах СНГ. Наиболее актуальной для себя 
задачей в данной области ученые считают разработку не только страте-
гии урегулирования, но прежде всего концепции регулирования межна-
циональных отношений, управления ими. 

Процессы, происходящие на территории бывшего СССР, изучаются 
в рамках проекта «Постсоветское евразийское пространство: русские, 
русская культура и возрождающийся ислам». Проект осуществляется 
совместно с Казанским университетом и финансируется Европейской 
ассоциацией содействия научным исследованиям в странах СНГ 
(ИНТАС, Брюссель). Основные направления исследований в данной 
области: этнополитическая идеология в переходном обществе; этнокон-
фессиональные отношения в постсоветском пространстве исламо-
христианского пограничья. Исследователями выявлены новые масштаб-
ные явления, связанные с усилением роли ислама в постсоветских госу-
дарствах, массовым выездом русскоязычного населения из юго-
восточных республик СНГ и формированием растущей мусульманской 
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диаспоры в самой России. В монографии «Постсоветские республики 
Центральной Азии: потери и приобретения» (отв. ред. А.М. Васильев. 
М., 1998) проведен комплексный анализ изменений в экономических и 
политических системах Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии 
и Таджикистана. 

Разработка теории цивилизаций, ставшая одним из главных направ-
лений научной деятельности Института, осуществлялась также в рамках 
финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований 
проекта «Модернизация и конфликт в современных переходных обще-
ствах: проблемы социокультурной инверсии». Изучались также пере-
ходные фазы цивилизационного развития, проблемы совместимости, 
взаимной адаптации различных культур, вопросы взаимодействия циви-
лизационных моделей общественного устройства. Эти вопросы нашли 
отражение в монографиях: «Околдованная реальность» (отв. ред. И.В. 
Следзевский, Д.М. Бондаренко. М., 1994); «Пространство и время в ар-
хаических и традиционных культурах» (отв. ред. И.В. Следзевский, А.Н. 
Мосейко. М., 1995); «Современная политическая мифология. Содержа-
ние и механизмы функционирования» (отв. ред. И.В. Следзевский, Д.М. 
Бондаренко. М., 1996). 

Что касается Африки, то значительное место в разработках сотруд-
ников Института заняла проблема конфликтогенности. Анализировались 
африканские региональные конфликты и роль России в их разрешении. 
Ученые показали, что российская концепция национальной безопасно-
сти, хотя и нуждается в дополнениях и уточнениях, может найти приме-
нение и в условиях Африки, остающейся зоной непрекращающихся 
конфликтов. Этим вопросам посвящены работы И.Л. Лилеева «Новый 
мировой порядок и проблемы африканской безопасности» (М., 1994); 
Т.Л. Дейч, П.В. Кукушкина, И.Л. Лилеева «Россия и проблемы африкан-
ской безопасности» (М., 1996); В.П. Терина «Смена ориентиров (гло-
бальные измерения африканских конфликтов)» (М., 1996) и др. 

Изучение экономики стран Африки как одного из постоянных объ-
ектов научных исследований Института строилось по следующим 
направлениям: выявление истоков, причин и последствий затухания 
экономической динамики в странах Тропической Африки; оценка тен-
денций трансформации многоукладности и роли государства в форми-
ровании базиса «смешанной экономики»; исследование мирохозяй-
ственных тенденций, меняющих условия функционирования африкан-
ской экономики. Результаты исследования данных проблем изложены в 
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монографиях «Капитализм в Африке» (отв. ред. Ю.М. Иванов. М., 1993); 
«Африка южнее Сахары: реформы и развитие» (отв. ред. Ю.М. Осипов. 
М., 1994); «Африка: региональные аспекты глобальных проблем» (отв. 
ред. С.А. Бессонов. М., 1994); М.М. Голанского «Новые тенденции в 
мировой экономике и участь отставших стран» (М., 1995); А.И. Неклес-
сы «Перспективы глобального развития и место Африки в новом мире: 
социально-экономический аспект» (М., 1995); В.В. Павлова «Иностран-
ный банковский капитал в экономике стран Африки» (М., 1995) и др. 

В увязке с экономикой рассматривался широкий круг социальных 
проблем – занятость, миграция, урбанизация, инвестиции в человека и 
т.д. Эти и некоторые другие социальные проблемы Африки рассмотрены 
в монографиях «Африка: кланы, классы, общество» (отв. ред. Ю.В. По-
темкин. М., 1994); «Миграция в Африке» (отв. ред. О.З. Муштук. М., 
1994); И.Б. Маценко «Развивающиеся страны Африки: трудовые ресур-
сы и урбанизация» (М., 1995); Н.Л. Крыловой «Русские женщины в Аф-
рике: проблемы адаптации» (М., 1996). 

При проведении идеологических и политологических исследований 
ученые обнаружили значительные изменения в общественной мысли 
африканских стран. Бывшие приверженцы соцориентации отказались от 
революционно-демократической идеологии, с политической арены ис-
чезли сторонники различных версий социализма. Им на смену пришел 
национализм различных модификаций. В ряде стран Северной Африки 
широкое распространение получила идеология исламского фундамента-
лизма.  

Вопросы идейно-политического развития африканских обществ 
нашли отражение в сборнике материалов VI Всероссийской конференции 
африканистов «Африка: проблемы перехода к гражданскому обществу» 
(М., 1994), в монографии В.И. Шараева «Политические организации Эфи-
опии» (М., 1995), брошюрах «Западноевропейская социал-демократия и 
Африка» (М., 1995), «Эволюция политических систем в некоторых стра-
нах Африки: исламизм, оппозиция и традиции (1980–90-е годы)» (М., 
1996). 

К основным результатам работы историков Института можно отне-
сти серию «История Африки в новое и новейшее время» (Судан – 
1992 г., Намибия – 1993 г., Сьерра-Леоне – 1994 г., Мали – 1994 г.), а 
также монографии: В.А. Субботин. «Великобритания и ее колонии» (М., 
1992), М.Ю. Френкель. «Африка и вторая мировая война» (М., 1995). 
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При их написании особое внимание уделялось изучению ранее закрытых 
архивных материалов. 

Страноведческие исследования пополнились справочниками, по-
священными Буркина-Фасо, Бурунди, Маврикию, Тунису, Гвинее, ЮАР, 
Замбии, Камеруну, Гамбии. 

Большим событием в научной жизни и российских африканистов, и 
Института Африки явилось проведение VI международной конференции 
африканистов России и других стран СНГ на тему «Африка: проблемы 
перехода к гражданскому обществу», состоявшаяся в ноябре 1994 г. В ее 
работе приняли участие более 300 ученых-африканистов, представите-
лей профессорско-преподавательского состава вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева, Минска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Саратова, 
Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Симферополя, Волгограда, практи-
ческих организаций и учреждений. В работе конференции приняли уча-
стие ученые из исследовательских центров Австралии, Австрии, Анго-
лы, Великобритании, Германии, Италии, Мозамбика, Намибии, Нигерии, 
Саудовской Аравии, США и ЮАР, африканские дипломаты, аккредито-
ванные в России, а также российские, украинские и африканские аспи-
ранты и студенты старших курсов, обучавшиеся в Российском универси-
тете Дружбы народов, Московском государственном университете и 
Украинском институте международных отношений при Киевском уни-
верситете им. Т. Шевченко. 

Тема конференции «Африка: проблемы перехода к гражданскому 
обществу» позволила обсудить широкий спектр проблем:  

– Африка как наиболее экономически отсталый район современ-
ного мира, суть и проявления экономической отсталости; экономический 
кризис 80-х гг. в странах Африки, его причины и последствия; состояние 
и новые тенденции в развитии экономики в начале 90-х гг.; экономиче-
ский потенциал стран региона и возможности его использования для 
преодоления отсталости; отраслевая структура экономики, состояние и 
проблемы развития основных отраслей; особенности процесса воспроиз-
водства; место ЮАР в экономике Африки, состояние и перспективы раз-
вития южноафриканской экономики и формирования торгово-экономи-
ческого и научно-технического сотрудничества ЮАР со странами юга 
Африки и других субрегионов; 

– концепция внешнеэкономических связей с африканскими стра-
нами; приоритетные направления российско-африканских экономиче-
ских отношений; специфика рынка африканских государств для интере-
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сов России; возможности совместных выступлений на африканском 
рынке с предпринимателями СНГ, западных стран и ЮАР; 

– понятие гражданской экономики, ее производственные, инсти-
туциональные и экономгеографические параметры, уровень перспекти-
вы развития гражданской экономики в странах Африки; африканская 
экономика в системе международного разделения труда: важнейшие 
тенденции, современное состояние и перспективы; процессы интернаци-
онализации производства в Африке: основные закономерности, совре-
менное состояние и перспективы развития важнейших международных 
отраслей в странах Африки; место и роль ТНК, меняющаяся роль госу-
дарства; 

– политические реформы и политическая культура, особенности 
политической культуры в африканских странах: синтез современного и 
традиционного, процесс формирования современной политической 
культуры (влияние внешних и внутренних факторов); понятие политиче-
ской элиты и ее функции в общественной жизни африканских стран; 
особенности формирования политической идеологии: национализм, ре-
гионализм и трибализм в политической идеологии современной Африки; 
особенности политических партий в современных африканских государ-
ствах, правящие и оппозиционные партии, демократизация политиче-
ских режимов и партийный плюрализм; становление многопартийной 
системы (правовые аспекты); религиозный фактор в общественно-
политической жизни африканских стран, традиционные верования, ка-
толичество и мусульманство, политизация церкви; социально-полити-
ческие проблемы африканской экономической интеграции; роль новых 
конституций в создании инфраструктуры гражданского общества; роль 
государства в период перехода к гражданскому обществу, перспективы 
создания в странах Африки правового государства, формы государства в 
странах Африки; роль права в становлении гражданского общества в 
Африке; роль государства и права в регулировании национальных отно-
шений; 

– национальные и государственные интересы России в Африке; 
концепция российской внешней политики: концептуальные основы по-
литики государств СНГ в «третьем мире»; российско-африканские от-
ношения в шкале внешнеполитических приоритетов России, других гос-
ударств бывшего СССР; Россия–США–Африка: проблемы и перспекти-
вы взаимоотношений и противоречий; Китай и Африка: опыт взаимоот-
ношений и возможности российско-китайского сотрудничества на кон-
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тиненте; Россия и ЮАР: состояние и перспективы взаимоотношений; 
этноконфессиональные проблемы и конфликты как дестабилизирующий 
фактор международной политики; состояние и перспективы межафри-
канских отношений, проблемы ОАЕ; проблема взаимодействия дипло-
матий России и стран Африки на международном уровне;  

– новые тенденции в политике и экономике ЮАР; иностранный 
капитал в ЮАР; итоги выборов в ЮАР; социальные процессы в полиэт-
ническом обществе; соотношение классовых и этнических факторов; 
интеграционные процессы на Юге Африки;  

– реформа политической системы в 1970–90-е гг. в арабских стра-
нах и формирование гражданского общества; ислам и гражданское об-
щество: конфликтность и конвергентность; воздействие исламского 
фундаментализма на общественно-политические реформы в странах 
Северной Африки; либерализация экономики и формирование новых 
социальных слоев – основа гражданского общества; глобальные пробле-
мы (региональные конфликты, слаборазвитость, разоружение ради раз-
вития, сохранение окружающей среды) в контексте трансформации по-
литической и хозяйственной жизни арабских стран; роль неправитель-
ственных (неформальных) движений и организаций (церковь, молодеж-
ные, женские организации, потребительские общества и т.д.) в формиро-
вании гражданского общества; внешние факторы (межарабские отноше-
ния, становление нового мирового порядка) и их влияние на внутрипо-
литические процессы в арабских странах; 

– вопросы знакомства африканцев с принципами и ценностями 
гражданского общества: роль английской и французской революций; век 
ХIХ – начало реальной пересадки отдельных принципов гражданского 
общества на африканскую почву; принцип разделения властей и колони-
альное общество; успехи и неудачи евангелизации, роль миссионерских 
школ, общественное мнение в условиях колониального общества; век 
ХХ (первая половина) – дальнейшая пересадка элементов гражданского 
общества в колонии; век ХХ (вторая половина) – внутренняя автономия, 
ее уроки в плане движения к гражданскому обществу; Африка на пороге 
ХХI века: в поисках цивилизационного варианта перехода к граждан-
скому обществу и правовому государству; 

– проблема становления гражданского общества в Африке в кон-
тексте цивилизационного подхода; африканские общества и культуры в 
мировом цивилизационном процессе; социальная динамика африканских 
цивилизаций; взаимоотношение и преемственность институтов племен-
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ного и гражданского общества в колониальной и современной Африке; 
трибализм и коммунализм и проблемы перехода Африки к гражданско-
му обществу; духовно-религиозная динамика африканских цивилизаций, 
проблема культурной и идеологической рационализации гражданских 
ценностей и принципов в современной Африке; проблема приспособле-
ния Африки к глобальным цивилизационным сдвигам; традиционные 
африканские религии и перспективы их существования; распростране-
ние ислама, проблема исламизации Африки и африканизации ислама; 
роль ислама в культурном и политическом самоопределении современ-
ных африканских стран; христианство в Африке; этноконфессиональные 
отношения в бывшем СССР (славяно-православные и тюрко-мусуль-
манские); сравнительный анализ ситуации в Африке и России; 

– концепции этнокультурного развития (1990-е годы); пути и ме-
тоды решения этнокультурных проблем (африканский и мировой опыт); 

– роль писателей Африки в формировании общенациональной 
культуры полиэтнических африканских государств; писатели ЮАР в 
условиях перехода от тоталитаризма к гражданскому обществу; совре-
менная культура и литература в мировом общекультурном и литератур-
ном процессе; африканская литература об итогах социалистического 
выбора; писатели Африки в поисках социальных ориентиров; 

– этнолингвистические процессы в современных государственных 
образованиях Африки; данные африканских языков и теоретические 
проблемы современной лингвистики; грамматическая типология языков 
Африки; проблемы сравнительно-исторического изучения африканских 
языков; новое в описательном африканском языкознании, и другие. 

Заявленная тема конференции была раскрыта в докладе «Граждан-
ское общество в Африке:  реалии и мифы», с которым выступил дирек-
тор Института Африки, председатель Научного совета профессор 
А.М. Васильев. 

VI Конференция африканистов показала, что интерес к исследова-
нию африканской проблематики как в России,  так и в странах СНГ не 
снижается; одновременно она позволила составить представление о ха-
рактере исследований, проведенных в Институте в начале 90-х годов. 

В 90-е годы в работе Института появились новые направления, учи-
тывающие меняющуюся роль России и Африки в глобально трансфор-
мирующемся мире. В свете этих изменений был предпринят всесторон-
ний анализ ситуации, складывающейся на Африканском континенте, 
охарактеризованы механизмы, способные оказывать кратко- и средне-
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срочные воздействия на положение и функции африканских стран в ми-
ровых цивилизационных процессах. 

Изучались динамика и особенности социокультурного пограничья в 
африканском и евразийском регионах, развивающихся под знаком 
острого цивилизационного кризиса. Результаты анализа позволили 
определить свойства переходных обществ и «переломных» эпох, что 
представляется чрезвычайно актуальным для исследования процессов 
трансформации современной России. 

Исследовались новые процессы и тенденции, возникшие в мировой 
экономике в конце ХХ в., роль и место России, а также отсталых стран в 
мировом хозяйстве. Даны оценки перспектив развития экономики этих 
регионов.  

Изучение широкого круга проблем,  касающихся места и роли Аф-
рики в мировом хозяйстве, показало, что социально-экономическое раз-
витие африканского региона во многом обусловлено влиянием таких 
факторов, как глобализация экономики и формирование транснацио-
нального капитализма, действием программ финансовой стабилизации и 
структурной адаптации, разрабатываемых международными финансо-
выми институтами. 

Был дан анализ всего спектра экономических отношений России со 
странами Африки и разработан комплекс рекомендаций по их дальней-
шему развитию. Предложены варианты оптимального решения задач, 
важных для сохранения и расширения экономического присутствия РФ в 
Африке. Очерчен круг проблем, которые представляются наиболее пер-
спективными с точки зрения взаимодействия на мировой арене России, 
других государств СНГ, стран Африки. Взгляды отечественных африка-
нистов на эти проблемы изложены в докладах и итоговом документе 
парламентских слушаний по Африке, которые проводились в Государ-
ственной Думе РФ в марте и мае 1997 г. 

С позиций национальных интересов России рассмотрены события 
на Ближнем и Среднем Востоке, проанализировано прошлое и настоя-
щее и намечены параметры будущего российской политики в этом реги-
оне. Эти проблемы нашли отражение в докладе «Будущее российской 
политики на Ближнем Востоке» сделанном директором Института Аф-
рики проф. А.М. Васильевым в декабре 1997 г. на заседании Президиума 
РАН. 

Проводились комплексные исследования новейших явлений в эко-
номике на глобальном, региональном и страновом уровнях, был предло-
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жен вариант национальной стратегии России в современных условиях. 
Вышли в свет следующие работы: «Некоторые аспекты экономической 
либерализации в Африке» (отв. ред. А.М. Васильев. М., 1999); М.М. Го-
ланский. «Взлет и падение глобальной экономики. Что ждет отставшие 
страны?» (М., 1999); Н.И. Высоцкая. «Тропическая Африка: новая эко-
номическая стратегия и ее последствия» (Ученые записки Института 
Африки РАН. Вып.4., М., 1998); И.В. Маценко, З.С. Новикова. «Некото-
рые аспекты экономического развития Африки в 1980–90-е гг.» (Ученые 
записки Института Африки РАН. Вып.1., М., 1998). 

Осуществлен сравнительный анализ теории и практики перехода к 
рыночной экономике России и стран Африки, охарактеризованы осо-
бенности трех типов социальной организации воспроизводства: совре-
менной рыночной экономики стран Запада, централизованно управляе-
мой экономики бывшего СССР и слаборазвитой экономики стран Тро-
пической Африки. Вышли в свет монографии В.Д. Черникова «Пробле-
мы перехода к рыночной экономике дорыночных стран. Опыт Египта и 
Судана» (отв. ред. А.А. Ткаченко. М., 1997) и В.В. Павловой «Африка: 
государство и рынок» (М., 1997). 

В условиях угрожающего нарастания криминализации различных 
сфер жизнедеятельности общества ряда африканских стран и российско-
го общества большое внимание было уделено изучению влияния нефор-
мального, теневого сектора хозяйства на социально-экономическое раз-
витие стран с переходной экономикой. 

Подробно рассмотрены вопросы прошлого, настоящего и будущего 
российско-африканских экономических связей, отмечены параллели в 
экономическом развитии некоторых стран Африки и России, определе-
ны области их наиболее эффективного взаимодействия. 

Развитию российско-африканского сотрудничества способствовала 
в практическом плане действующая под эгидой Института Ассоциация 
делового, экономического и культурного сотрудничества со странами 
Африки (АДЭКС). Среди проведенных Ассоциацией в этот период ме-
роприятий – II Конгресс российских и арабских предпринимателей (Ка-
ир, 1996), I Конгресс российских и восточноафриканских предпринима-
телей (Найроби, 1997), IV и V Форумы российских, африканских и араб-
ских предпринимателей (Москва, 1996 и 1997), выставки-ярмарки афри-
канского и арабского декоративно-прикладного искусства. 

С января 1996 г. Ассоциацией совместно с Институтом несколько 
лет издавался ежемесячный журнал «Африканский рынок» с приложе-
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ниями, в котором подробно рассматривались экономическая ситуация и 
законодательство в области предпринимательской деятельности в стра-
нах Африки и формы торгово-экономического сотрудничества россий-
ского бизнеса с африканскими партнерами. Для российских предприни-
мателей были выпущены справочники по Нигерии, Гане, Южной Афри-
ке и др., в которых освещались состояние и возможности российско-
африканского сотрудничества. 

Научным и практическим целям призвано служить справочно-
монографическое издание «Таможенное законодательство стран Афри-
ки» (отв. ред. А.Н. Козырин. М., 1996). В нем охарактеризована полити-
ка ряда стран Африки в области таможенного права, знакомство с кото-
рым может принести прямую выгоду заинтересованным российским 
государственным структурам и частному бизнесу. 

В теоретическом и прикладном ракурсах изучалась проблема за-
долженности африканских стран СССР и возможности ее использования 
в целях стимулирования экономического и научно-технического сотруд-
ничества РФ с государствами Африки. Практическим результатом рабо-
ты стала подготовка группой сотрудников Института материалов для 
работы Государственной Думы РФ над федеральной программой эконо-
мического и научно-технического сотрудничества со странами Африки с 
учетом использования долга африканских стран Российской Федерации. 

Успешная борьба с апартеидом в ЮАР усилила интерес исследова-
телей к проблемам Юга Африканского континента. В 1999 г. появилось 
фундаментальное исследование зам. директора Института В.Г. Шубина 
«Африканский национальный Конгресс в годы подполья и вооруженной 
борьбы» (М., 1999), в котором помимо истории АНК Южной Африки, 
подчеркивается роль нашей страны в поддержке освободительной борь-
бы в Южной Африке. Монография основана на материалах южноафри-
канских и российских архивов, в ней также отражен личный опыт автора. 

Пристальное внимание уделялось вопросам безопасности России, 
стран СНГ, а также способам ликвидации кризисных и конфликтных 
ситуаций в Африке. Подтвержден вывод о неизбежности (в условиях 
глобализации) усиления зависимости международной безопасности от 
региональной, что обусловливает актуальность поиска путей предот-
вращения региональных конфликтов. 

Изучение итогов экономических преобразований в России позволи-
ло заключить, что реформы привели к созданию специфической псевдо-
рыночной системы, неспособной к устойчивому саморазвитию. Обосно-
вана позиция, согласно которой выход из кризиса и дальнейшие преоб-
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разования российской экономики переходного периода в подлинно ры-
ночную требуют активного регулирования государством многих элемен-
тов общественного воспроизводства в его экономических и социальных 
аспектах. 

Проанализированы основные общественно-политические события и 
экономическая ситуация в государствах Центральной Азии, возникших 
после распада СССР. Особое внимание уделено трудностям становления 
государственности в этих странах, а также направлениям и перспективам 
развития их взаимоотношений с Россией. Сделан вывод о многовари-
антности дальнейшей трансформации региона: от постепенной внутри-
политической стабилизации и расширения сотрудничества с Россией до 
перехода всего российско-среднеазиатского пограничья в зону конфлик-
тов и войн. 

В области исторических исследований конкретные результаты по-
лучены по таким направлениям, как африканская составляющая всемир-
ной истории, строительство и распад колониальных империй, политиче-
ская роль Африки в эпоху «холодной войны». Анализ общего и уни-
кального в истории континента, а также исторических связей Африки с 
Россией позволил заполнить лакуны во всемирной истории в целом и в 
истории российско-африканских отношений, в частности.  

Особое внимание уделялось участию африканцев во Второй миро-
вой войне. С привлечением первоисточников подготовлен и опублико-
ван сборник «Африка и Вторая мировая война» (отв. ред. Ю.Н. Зотова. 
М., 1996). В нем содержатся новые оценки вовлеченности Африканского 
континента во Вторую мировую войну и значение этого феномена с точ-
ки зрения последствий войны для Африки. 

В 90-е годы в африканских странах начались заметные социально-
политические изменения: потерпели крушение многие авторитарные 
режимы и начался процесс демократизации. В связи с этим в Институте 
активизировались исследования переходного периода, характеризовав-
шегося становлением политического плюрализма и многопартийных 
систем. Результатом проведенного анализа стали две коллективные мо-
нографии: «Африка: многовариантность развития» (отв. ред. Н.Д. Косу-
хин. М., 1997) и «Тропическая Африка: от авторитаризма к политиче-
скому плюрализму» (отв. ред. В.В. Лопатов. М., 1996), а также справоч-
ник «Политические партии современной Африки» (отв. ред. Н.Д. Косу-
хин. М., 1998). 

Приоритетным направлением исследований оставалось страноведе-
ние. В этой серии были опубликованы работы «Южная Африка. Очерки 
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социально-экономического и политического развития» (отв. ред. 
В.Г. Шубин. М., 1999); Г.В. Шубин. «ЮАР: создание нерасового госу-
дарства» (Ученые записки Института Африки РАН. М., 1998), и др. Про-
должалась подготовка других справочно-монографических изданий под 
общей редакцией А.М. Васильева.  

Серьезное внимание уделялось изучению различных аспектов эт-
ничности, в том числе многочисленных конфликтов на этнической поч-
ве. Исследователи пришли к выводу, что этнический фактор играет и 
еще долго будет играть значительную роль в жизни африканских госу-
дарств, оказывая воздействие на социально-экономические, политиче-
ские и культурные процессы. Анализ ситуации в ряде стран Африки 
свидетельствовал об активной политизации этничности. Основой меж-
этнических противоречий и конфликтов является нерешенность соци-
ально-экономических проблем. Однако в условиях Африки социальные 
конфликты нередко принимают характер межэтнической вражды. На 
межэтнических отношениях, по мнению специалистов, сказываются 
также сохраняющиеся во многих странах этническая стратификация, 
этнические стереотипы, профессиональные касты, остатки домашнего 
рабства и иерархия кланов и др.  Этнонационализм в Африке,  как и в 
других районах земного шара, принимает все более агрессивные формы. 
Оживление национализма приводит ко все большему росту этнического 
самосознания. Оно проявляется в самых разных формах: от стремления 
соблюдать обычаи и обряды своего народа до требования создания соб-
ственного государства. Ученые предлагают механизмы урегулирования 
межэтнических конфликтов, внимательно изучают опыт других стран в 
решении этнических проблем. 

Выводы исследователей, касающиеся концепции «единой нации», 
проблем самоопределения (которые многими зарубежными учеными по-
прежнему сводятся лишь к отделению), федерации, различных типов 
автономии, национальной интеграции, этнических стереотипов, роли 
традиционных институтов и др., применимы и к анализу ситуации в Рос-
сии, Центральной Азии, на Кавказе. 

Эти вопросы нашли отражение в целом ряде работ, среди них книга 
«Очерки по национальному вопросу в Южной Африке» (отв. ред. 
Р.Н. Исмагилова. М., 1997). В ней рассматривался процесс формирова-
ния этнических общностей; причины и истоки острых межэтнических и 
расовых отношений; была дана характеристика национального вопроса в 
условиях режима апартеида, высказывались точки зрения на возможные 
пути и методы решения этнорасовых проблем в плюралистическом об-
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ществе. Авторы считают, что этнический фактор играет огромную роль 
и в постапартеидной Южной Африке; и от того, как будут решены этно-
расовые проблемы, в большой степени зависит будущее страны, ее внут-
риполитическая стабильность и возможность проведения демократиче-
ских реформ. Всестороннему исследованию этнической и расовой про-
блемы ЮАР способствовало сопоставление различных точек зрения на 
ее решение. Это стало возможным благодаря участию в работе, помимо 
российских, видных специалистов из ЮАР, Канады, Австралии (истори-
ков, этнографов, политологов, экономистов, специалистов по междуна-
родным проблемам). 

В монографии Д.В. Поликанова «Кризис в районе Великих озер: Ру-
анда, Бурунди, Заир» (отв. ред. Е.А. Тарабрин. М., 1997) были рассмот-
рены причины и последствия одного из наиболее кровавых этнополити-
ческих конфликтов современности, приведшему к геноциду в Руанде и 
вызвавшего неконтролируемую миграцию нескольких миллионов бе-
женцев. 

В другой книге Д.В. Поликанова (при участии И.Л. Лилеева и Анто-
нио Кимуаби Жуниора) «Конфликты в Африке и деятельность междуна-
родных организаций по их разрешению» (отв. ред. Т.Л. Дейч. М., 1998) 
была предложена типология конфликтов, способы их предотвращения, 
продемонстрирована деятельность ООН, ОАЕ и других организаций по 
урегулированию конфликтов. 

В Институте продолжалась работа по другим исследовательским 
проектам, посвященным проблемам этничности: «Национальные и реги-
ональные конфликты: предотвращение и урегулирование» (Г.Б. Стару-
шенко), «Африка: этничность, политика и самоопределение» (Р.Н. Ис-
магилова), изучалось положение в российских регионах, в Центральной 
Азии и на Кавказе. 

Говоря об исследованиях в Институте африканской культуры, сле-
дует вернуться в 80-е годы. Комплексному рассмотрению проблем куль-
туры на африканском материале посвящена пятитомная серия, подго-
товленная Институтом при участии видных зарубежных ученых. Это 
первое в российской и зарубежной африканистике исследование такого 
рода, широко освещающее вопросы, имеющие не только теоретическое, 
но и большое прикладное значение, от решения которых зависит ход 
этнокультурного и общественного развития: диалектическое взаимодей-
ствие культуры и общества, соотношение этничности и культуры, куль-
турное наследие и общественный прогресс, взаимодействие культур и 
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культурная самобытность и др.  Первая работа «Африка:  культура и об-
щественное развитие» (отв. ред. Ан.А. Громыко, рук. Р.Н. Исмагилова. 
М., 1984) посвящена рассмотрению общего состояния сферы культуры, 
основных достижений в этой области за годы независимости. В ней про-
анализирована культурная политика 23 африканских государств, а также 
различные культурологические концепции (теории исключительности, 
культурного национализма, идеология традиционализма и др.). 

В монографии «Африка: культурное наследие и современность» 
(рук.  и отв.  ред.  Р.Н.  Исмагилова.  М.,  1985)  исследуется роль традици-
онной культуры в жизни независимых государств, ее место в социально-
политическом, идеологическом и культурном развитии стран континен-
та, приспособление элементов культурного наследия к современным 
условиям, эволюция духовной культуры. В книге «Африка: Взаимодей-
ствие культур» (отв. ред. Р.Н. Исмагилова, Б.Б. Пиотровский. М., 1989) 
рассматриваются культурные процессы, начиная с глубокой древности 
до наших дней; исследуются региональные особенности культурного 
взаимодействия в различные исторические эпохи, роль этничности, ре-
лигии и традиционных структур в современном этнокультурном разви-
тии. В работе «Культуры Африки в мировом цивилизационном процес-
се» (рук. и отв. ред. Р.Н. Исмагилова. М., 1996) характеризуются совре-
менные процессы, происходящие в различных сферах африканской 
культуры – искусстве, театре, литературе, кинематографе и т.д.; анали-
зируется воздействие Африки на мировую культуру на примере стран 
Америки, где влияние африканского компонента благодаря ряду истори-
ческих причин проявляется наиболее ярко. Пятый том этой серии «Тра-
диционные культуры африканских народов: прошлое и настоящее» (рук. 
и отв. ред. Р.Н. Исмагилова. М., 2000) посвящен описанию различных 
сторон традиционных этнических культур. Рассматриваются такие во-
просы, как роль традиционных институтов власти в общественно-
политической жизни современных государств Африки; тайные религи-
озно-магические общества в разных странах; традиционные верования и 
культы; системы воспитания; традиции семьи и брака; дается этногра-
фическая характеристика ряда народов и др.  

Исследовались и исследуются проблемы культурного развития Аф-
рики, вклад народов этого континента в мировую культуру. Данный ана-
лиз призван содействовать решению общетеоретических вопросов со-
временной культурологии. Формированию самобытной цивилизации в 
Западной Африке посвящена книга Н.Б. Кочаковой «Рождение африкан-
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ской цивилизации. Ифе, Ойо, Бенин, Дагомея» (М., 1986). В ней рас-
смотрены особенности культурного развития народов Нигерии и Бенина, 
зарождение ранних форм государственности, прослеживается влияние 
контактов с исламским миром и Европой на местные культуры. 

Роль обычаев в жизни африканцев, их влияние на культуру, полити-
ку и другие сферы общественного бытия стран Африки были описаны в 
книге И.Е. Синицыной «В мире обычая» (М., 1987). 

В 90-е годы значительное внимание в Институте уделялось изуче-
нию проблем этноконфессионального развития, в частности, обществен-
но-политической роли ислама в России, республиках Центральной Азии, 
Кавказа, странах Северной Африки. Был обоснован вывод о жизненно 
важном значении конструктивных отношений с исламским миром для 
России и подготовлены рекомендации по расширению сотрудничества с 
мусульманскими государствами. Важным результатом этой работы ста-
ли рекомендации, направленные на усиление роли международного пра-
ва в области предотвращения сепаратизма и вооруженных конфликтов 
как на территории СНГ, так и в мире в целом. 

Осенью 1997 г. в Москве состоялась VII международная конферен-
ция африканистов России «Африка в меняющемся мире», подготовлен-
ная и проведенная Научным советом РАН по проблемам экономическо-
го, социально-политического и культурного развития стран Африки, 
Институтом Африки РАН и Российской ассоциацией африканистов. В ее 
работе приняли участие около 350 ученых-африканистов, научных со-
трудников, представителей профессорско-преподавательского состава 
вузов, академических институтов и высших учебных заведений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Киева, Минска, Тбилиси, Ташкента, Саратова, Ниж-
него Новгорода, Волгограда, Бреста, Ферганы, Донецка, Казани, Сама-
ры, Екатеринбурга, практических организаций и учреждений. Участво-
вали 28 ученых из ЮАР, Руанды, Великобритании, Франции, Германии, 
Бельгии, Нидерландов, Италии, Канады, США, Австрии, и, кроме того, 
представители посольств более чем 20 стран Африки, аккредитованные 
в России, а также аспиранты из 15 африканских стран и студенты стар-
ших курсов, обучающиеся в Российском университете дружбы народов. 

С основным докладом «Африка в меняющемся мире» выступил 
д.и.н., профессор А.М. Васильев. 

Тема конференции позволила в течение трех дней обсудить самый 
широкий круг проблем:  
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– главные направления и тенденции экономического развития 
стран Африки, отраслевые и структурные аспекты развития; региональ-
ные различия в экономическом и социальном развитии (Северная и Тро-
пическая Африка, Юг Африки); причины ухудшения экономической и 
социальной обстановки в большинстве стран Тропической Африки; Аф-
рика в мировом хозяйстве и международном разделении труда; совре-
менное положение и перспективы; внутриафриканская экономическая 
интеграция; специфика и общие черты переходного периода в экономи-
ке, экономическая и социальная политика стран Африки, России и дру-
гих стран СНГ; российско-африканское торгово-экономическое сотруд-
ничество: современное состояние и перспективы развития; 

– политические реформы и становление многопартийной системы, 
политические партии, их типология и классификация; социальный кри-
зис и поведенческие стереотипы властвующих элит; роль государства и 
права в регулировании национальных отношений и формировании де-
мократического общества; правовое положение и роль традиционных 
институтов; особенности политической культуры; синтез традиционного 
и современного; национализм, регионализм, религия и трибализм в по-
литической идеологии; 

– место Африки в современных международных отношениях; рос-
сийско-африканские отношения; ведущие мировые державы и Африка; 
межафриканские отношения; международные организации и Африка; 
глобальная проблема бедности и Африка; проблема беженцев; проблемы 
развития Африки и международное сотрудничество (помощь); проблемы 
глобальной информатизации и Африка; Африка и СНГ; сотрудничество, 
возможности обмена опытом развития и преобразований; СНГ и гло-
бальные процессы международного развития; 

– взаимозависимость демократических преобразований и струк-
турной перестройки экономики в странах Тропической Африки; кризис 
государственности и проблема становления политической демократии в 
странах Северной Африки; роль ислама в современном арабском обще-
стве; ислам и реформы; межарабские отношения на рубеже двух тысяче-
летий, их влияние на развитие стран Северной Африки; ЮАР: переход к 
демократии; Юг Африки: проблемы регионального сотрудничества; 

– содержание африканской составляющей всемирной истории; 
строительство и распад колониальных империй; роль имперского факто-
ра в общественном сознании неафриканских государств (сравнительный 
анализ); российская диаспора в Африке: вклад наших соотечественников 
в развитие науки, просвещения, культуры в странах Африки в новейшее 
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время; африканский компонент «холодной войны»: к истории противо-
стояния двух мировых блоков в условиях распада колониальных режи-
мов в Африке; основные характеристики африкановедения в советский 
период отечественной истории; 

– мировой цивилизационный процесс и Африка (глобальные вы-
зовы и региональные ответы); социокультурная специфика и динамика 
африканских обществ (человек – культуры – общество); этнополитиче-
ская и этнокультурная ситуация в африканских государствах; концепции 
этнокультурного развития; 

– общественно-политические процессы в Африке в конце ХХ в. в 
отражении африканских писателей; проблемы социального идеала в 
творчестве африканских писателей 80-90-х гг.; идеология традициона-
лизма и африканская литература; вклад литератур Африки в построение 
гражданского общества; новые идейные и художественные тенденции в 
африканских литературах последней четверти ХХ в.; 

– развитие национальных литературных языков; функциональное 
сосуществование местных и европейских языков; язык в контексте 
национальной культуры; этноязыковые контакты и их отражение в язы-
ке; проблемы описания языков на разных структурных уровнях; афри-
канские языки в типологической перспективе; диахронические исследо-
вания, протоязыковая реконструкция, генетическая классификация язы-
ков Африки. 

В ходе подготовки к VII форуму отечественных африканистов были 
опубликованы тезисы докладов в двух выпусках на русском языке и в 
одном выпуске на английском языке. Научные отчеты о работе секций 
были опубликованы в 1998 г. на русском и английском языках. «Африка 
в меняющемся мире (итоговые материалы конференции)» (отв. ред. 
А.М. Васильев. М., 1998), «Africa in a Changing World (Final Materials)» 
(ed. in ch. A. Vassiliev. M., 1998). 

 
* * * 

В 1998 г., исходя из новых требований, предъявляемых руковод-
ством РАН к Институту Африки, Дирекция и Ученый совет утвердили 
новую структуру Института: вместо бывших секторов и отделов были 
созданы исследовательские центры, сформированные на основе про-
блемного и проблемно-географического критериев. Их деятельность 
регулируется новым Уставом Института, также одобреным Ученым со-
ветом положением о Центрах. 
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Ниже приводится перечень созданных центров с указанием основ-
ных направлений их научно-исследовательской работы*. 

 
ЦЕНТР ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (ЦЦРИ) РАН 
(Президент Центра – чл.-корр. РАН А.М. Васильев,  

директор Центра – д.и.н. И.В. Следзевский) 
I. Теория цивилизаций. 
– Цивилизационные альтернативы и векторы современного гло-

бального развития. 
– Культурные константы (модели) цивилизационного развития и 

их этнорегиональные проявления. 
– Культура и личность в ситуациях общественных переломов, ре-

гиональной и глобальной трансформации мира. 
II. Исламские исследования. 
– Феномен современного возрождения ислама. 
– Обновление ислама России и СНГ. 
– Влияние ислама на поведение и сознание личности, этнических, 

социальных и демографических групп. 
III. Региональные исследования (Центральная Азия, Кавказ, регионы 

России). 
– Формирование постсоветского общества в новых государствах 

Центральной Азии. 
– Этноконфессиональные и межнациональные отношения в реги-

оне Центральной Азии. 
– Современные межгосударственные отношения и страны Цен-

тральной Азии. 
– Россия и страны Центральной Азии. 
– Социально-политические и экономические параметры переход-

ных обществ в государствах Закавказья. 
– Государства Кавказского региона в современных международ-

ных отношениях. 
– Россия, СНГ и Кавказский регион. 
– Факторы и перспективы суверенизации регионов России. 
– Перспективы развития этнорегиональных анклавов России (та-

тары, чуваши, башкиры, якуты). 
 

                                                        
* Данные о заведующих центрами даны на декабрь 2004 г. 
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ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

(Зав. – к.э.н. Е.В. Морозенская) 
– Страны Африки, Восточной Европы и СНГ в мировых хозяй-

ственных процессах. 
– Многовариантность перехода к рыночным хозяйственным 

структурам и отношениям в рамках смешанной экономики. 
– Экономический рост и реструктуризация национального хозяй-

ства в условиях переходного периода. 
– Региональные проблемы хозяйственного развития. Центробеж-

ные и центростремительные тенденции в региональной экономической 
интеграции. 

– Включение стран с переходной экономикой в систему междуна-
родного экономического права. 

– Роль внешних факторов в процессе реформирования экономики. 
– Место стран с переходной экономикой на основных мировых 

рынках сырья, готовой продукции и услуг. 
– Проблемы экономической безопасности стран с переходной 

экономикой. 
 

ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Зав. – д.э.н. Л.Л. Фитуни) 

– Проблемы глобализации и регионализации в мировой экономике 
и международных экономических отношениях. 

– Глобальные изменения и концепция устойчивого развития. 
– Глобальные проблемы современности и Африка. 
– Система международной безопасности. Пути предотвращения и 

разрешения международных конфликтов. Национальная безопасность 
России. 

– Формирование современной системы международных отноше-
ний. 

– Национальные интересы и стратегия развития России в мире и в 
Африке. 

 
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКО-АФРИКАНСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
(Зав. – к.и.н. Е.Н. Корендясов) 

– Африка – Россия – СНГ в условиях распада мировой биполярно-
сти: новая стратегия России в афро-арабском регионе. 
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– Теория и практика торгово-экономических отношений и техни-
ко-экономического сотрудничества России со странами Африки. 

– Политико-дипломатические и общественные контакты России 
со странами Африки. 

– Научные и культурные связи. 
– Проблемы региональной безопасности на Африканском конти-

ненте и возможная роль России в ее обеспечении. 
– Опыт экономических и политических отношений Африки со 

странами Запада и Китаем; потенциал, возможные сферы и формы взаи-
модействия России с этими странами в интересах повышения эффектив-
ности российско-африканского сотрудничества. 

– Вопросы сотрудничества и координации политики и практиче-
ских акций России в Африке со странами СНГ и другими членами меж-
дународного сообщества. 

 
ЦЕНТР ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Зав. – д.э.н. Ю.В. Потемкин) 

– Трансформация социальных структур и политических систем 
африканских стран. 

– Человеческий фактор социально-экономического развития. Про-
блемы образования. 

– Проблемы взаимодействия общества и природы в свете концеп-
ции устойчивого развития. 

– Гендерные исследования. 
– Проблемы и перспективы социально-политической модерниза-

ции (власть, бюрократия, партия, лидерство). 
– Эволюция политической культуры и массового сознания. 
 

ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКИХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

(Зав. – д.и.н. А.Б. Летнев) 
– Африканская составляющая всемирной истории. 
– Строительство и распад колониальных империй. Сравнительный 

анализ. 
– Африка и африканцы в ХХ веке. Этнос, социум. Среда обитания. 
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– Африканская диаспора в России и российская диаспора в Африке. 
– Этнополитическая ситуация в современных африканских госу-

дарствах. Африканские уроки конфликтогенности на этнической основе. 
– Место африканского наследия в мировом культурном процессе. 
 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ СТРАН СЕВЕРНОЙ АФРИКИ  
И АФРИКАНСКОГО РОГА 
(Зав. – к.э.н. А.А. Ткаченко) 

– История исламской цивилизации и развитие России. 
– Комплексные исследования экономического и социально-

политического развития стран Северной Африки и Африканского Рога 
во взаимосвязи с национальными интересами России. 

– Страны Северной Африки и Африканского Рога в мировых хо-
зяйственных и социально-политических процессах. 

– Институциональные реформы в странах Северной Африки и 
Африканского Рога на рубеже ХХ и ХХI веков. 

 
ЦЕНТР СТРАН ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ 

(Зав. – к.и.н. Ю.Н. Винокуров) 
– Социально-экономическое развитие стран региона. 
– Эволюция политических систем государств Тропической Афри-

ки в контексте мировых политических процессов. 
– Причины возникновения, динамика развития и перспективы уре-

гулирования внутригосударственных конфликтов в Тропической Африке. 
– Деятельность региональных экономических и политических ор-

ганизаций. 
– Государства Тропической Африки в системе международных 

отношений и мирохозяйственных связей конца ХХ – начала ХХI вв. 
– Проблемы налаживания и развития двусторонних связей стран 

Тропической Африки с Российской Федерацией. 
 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ЮГА АФРИКИ 
(Зав. – к.и.н. Л.Н. Рытов) 

– Политические трансформации в странах Юга Африки и их воз-
действие на взаимоотношения с Россией. 

– Экономические процессы в Южной Африке и других странах 
региона, их влияние на перспективы развития сотрудничества между 
ними и Россией. 
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– Социально-политические процессы на Юге Африки и их роль в 
трансформации общества. 

 
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОБЛЕМ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
(Зав. – А.И. Неклесса) 

– Формирование нового мироустройства. Тенденции глобального 
развития. Система взаимоотношений мирового Севера и мирового Юга. 
Политические проблемы международных систем и процесс социальной 
трансформации мира. Изменение конфигурации политико-экономи-
ческих регионов планеты, форм организации человеческого общества. 
Новые социальная и культурная парадигмы. 

– Изменение феномена экономики. Возникновение глобальной 
экономики. Системы геоэкономических «больших пространств». Глоба-
лизация и диверсификация форм организации экономической жизни на 
планете, влияющие на развитие социальной ситуации в конкретных ре-
гионах планеты, включая Африку. 

 
ГРУППА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

(Создана в 1991 г.) 
(рук. – д.и.н. Н.Л. Крылова и к.и.н. Н.А. Ксенофонтова) 

– Гендерный аспект общественного развития африканских об-
ществ. 

– Женщины и мужчины в экономической сфере. 
– Гендерные аспекты политики. 
– Женские движения и изменение гендерного сознания. 
– Правовые аспекты гендерной политики государств Африки и 

России. 
– Семья и дети. 
– Русские женщины в Африке. 
– Смешанные браки. 

– Судьба метисов в России и в Африке. 
 

В 2000 г. были созданы еще два центра: 
 

ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «АФРИКА» 
(Зав. – д.и.н. Р.Н. Исмагилова) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
(Зав. – к.э.н. И.Г. Большов) 

– Сбор и обработка актуальной информации о странах Африки по 
страновому и тематическому принципам с целью формирования банка 
данных. 

– Ежегодное издание альманаха «Страны Африки». 
– Ежеквартальный выпуск информационного «Бюллетеня Инсти-

тута Африки РАН». 
 
На начало 2000 г. в Институте работало 160 человек, из них научных 

сотрудников 94,  в том числе 4  главных научных сотрудника,  11  –  веду-
щих, 52 – старших, 16 – научных и 11 – младших. Член-кор-респондентов 
– 3, докторов наук – 17, кандидатов наук – 64, профессоров – 6. 

Институт Африки уже в течение нескольких лет использует накоп-
ленный потенциал знаний и методологию по изучению стран «третьего 
мира» применительно к ряду проблем России и южных республик СНГ. 
Общая численность научных работников, занятых изучением проблем 
СНГ и России – 35 человек. 

Эти исследования проходят на базе нескольких центров, приобрет-
ших межинститутский статус: Центра арабских и исламских исследова-
ний, Центра глобальных и стратегических исследований, Центра циви-
лизационных исследований и других. Ими были осуществлены и про-
должаются исследования по следующей тематике: 

– постсоветское евразийское пространство: русские, русская куль-
тура и возрождающийся ислам (Центральная Азия, Кавказ, Поволжье, 
Центральная Россия); 

– Татарстан: прошлое и настоящее; 
– архаичный синдром в современном мире на материалах Средней 

Азии, Кавказа и Африки; 
– опыт решения национального вопроса в развивающихся странах 

в ходе первого этапа государственного строительства; 
– мусульманское и христианское пограничье; 
– большинство и меньшинство в мусульманском и христианском 

обществе; 
– межэтнические и межконфессиональные отношения в крупных 

городах России; 
– экономические тенденции на постсоветском пространстве (юж-

ные страны Ближнего зарубежья); 
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– сравнительный анализ приватизации в России, Средней Азии и 
арабских странах; 

– международные отношения стран Средней Азии и Кавказа; 
– реформы в переходной экономике (теория и практика стран 

СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки); 
– национальное возрождение, цивилизационная специфика и про-

цессы международной интеграции (СНГ и опыт развивающихся стран); 
– миграционные процессы в России и Средней Азии. 
По результатам исследований издан ряд сборников, в том числе 

совместно с исследовательскими центрами Татарстана, Киргизии, Вели-
кобритании. 

Совместно с учеными из Казани, Саратова, Киева, Минска, Астра-
хани, Санкт-Петербурга, ряда центров Средней Азии проведены конфе-
ренции по вышеуказанной тематике в Москве, Киеве, Минске, Санкт-
Петербурге, Казани, Астрахани, Бишкеке. В них принимали участие 
ученые из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Испании, Да-
нии, Швеции. Имеются соглашения и договоренности о сотрудничестве 
и обмене учеными с научными и учебными центрами ряда стран Сред-
ней Азии и Кавказа. 

Распад СССР и образование СНГ внесли коррективы в сотрудниче-
ство ученых-африканистов бывших союзных республик: произошло 
значительное сокращение ассигнований на науку во всех без исключе-
ния странах СНГ, что ослабило внимание к африканистике и сократило 
контакты между научными центрами, исследователями. Но, несмотря на 
эти трудности, Научный совет по проблемам Африки (НСА) продолжал 
координировать африканистские исследования в России по наиболее 
актуальным направлениям. Хотя круг центров африканистики, которыми 
располагал СССР к началу 90-х годов, значительно сузился, – а такие 
центры имелись во многих союзных республиках, – активная работа 
членов Бюро Научного совета, правления Российской ассоциации афри-
канистов и коллектива Института Африки позволила не только сохра-
нить налаженные связи и научные контакты между учеными, которые 
оказались в разных государствах, но и углубить научное сотрудничество 
с центрами африканистики Украины и Белоруссии, расширить контакты 
с коллективами африканистов на территории России, например, в Ниж-
нем Новгороде, Волгограде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Красно-
даре, Ростове-на-Дону, Петрозаводске, Ижевске, Уфе. Работа в этом 
направлении позволила уже в середине 90-х гг. значительно расширить и 
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обновить круг участников как международных, так и всероссийских 
научных конференций, симпозиумов, «круглых столов», подготовлен-
ных и проведенных Научным советом. 

В 90-х гг. активизировались международные связи Института, о чем 
свидетельствует ряд научных конференций, сессий и симпозиумов, про-
веденных Институтом и Научным советом, или в которых сотрудники 
Института приняли участие: 

– ХII Всемирный социологический Конгресс (Мадрид, 1990). 
– Советско-ангольская встреча по проблемам Юга Африки, 

(Москва, 1991). 
– Советско-южноафриканская практическая конференция с уча-

стием представителей южноафриканских и европейских деловых и по-
литических кругов, посвященная обсуждению вопросов будущего эко-
номического сотрудничества страны с южноафриканским регионом 
(Москва, 1991). 

– Семинар с представителями Центра социально-экономических 
исследований Туниса (Тунис, 1991). 

– Советско-итальянская конференция по проблемам современной 
Африки (Рим, 1991). 

– Советско-германский симпозиум по проблемам Намибии (Вин-
дхук, 1991). 

– Сессия Канадской Ассоциации африканских исследований, по-
священной проблемам экономического сотрудничества стран Африки и 
Запада (Оттава, 1991). 

– Международная конференция, посвященная экономическим 
проблемам Африки (Оттава, 1991), в которой участвовали 3 пред-
ставителя Института Африки. 

– Сессия Европейской ассоциации институтов по проблемам раз-
вития (ЕАДИ) (Испания, 1991), участие в ее работе приняли 
3 сотрудника Института Африки. 

– Советско-нигерийско-американская встреча по вопросам сов-
местной деятельности в экономической и политической областях (Лагос, 
1991). 

– Российско-британский «круглый стол» «Татарстан: прошлое и 
настоящее» (с участием татарских и английских ученых) (Лондон, 1992). 

– Российско-нигерийский симпозиум «Россия и Нигерия в поис-
ках идентичности и более тесного сотрудничества» (Москва, 1993). 
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– Международная конференция «Христианское большинство и 
мусульманское меньшинство в России и Европе» (Астрахань, 1993). 

– Конференция «Иран и Турция в Центральной Азии» (Уорик, Ве-
ликобритания, 1993). 

– Международная конференция «Ислам и христианство в постби-
полярной Европе» (Дарем, Великобритания, 1993). 

– Международная конференция «Взаимоотношения мусульман-
ских и христианских общин в рамках поликонфессиональных сооб-
ществ» (Казань, 1993). 

– Участие сотрудников Института Африки в серии семинаров по 
вопросам исламо-христианского диалога (международный аспект) в Ан-
глии, Дании, Македонии, Франции (1993). 

– ХII Международная конференция по эфиопским исследованиям 
(Ист Лансинг, США, 1994).  

– Российско-египетский «круглый стол» «Приватизация в России и 
Египте и ее влияние на общественно-политическую жизнь» (Каир, 1994). 

– ХIII Всемирный социологический Конгресс (Билефельд, ФРГ, 
1994). 

– Российско-нигерийский «круглый стол» «Новая Россия и Афри-
ка» (Лагос, 1994). 

– Международная конференция «Россия и новое международное 
партнерство для Африки» (Москва, 1994). 

– Международная конференция «Центральная Азия: новые госу-
дарства, этносы, конфессии и проблемы миграции» (Бишкек, 1994). 

– Международный семинар «Современное положение мусульман 
в России, Центральной Азии и на Кавказе» (Париж, 1994). 

– Декада культурных и деловых мероприятий «Магия Африки» 
(Москва, 1994). 

– «Круглый стол» «Вторая мировая война. Глобальные проблемы 
и Африка» (Москва, 1994). 

–  «Круглый стол»  «Россия и США в Африке»  с участием посла 
США и работников посольства США (Москва, 1995). 

– Семинар «Африка и Вторая мировая война» (Москва, 1995). 
– Международный симпозиум «История и современное состояние 

российско-саудовских отношений» (Москва, 1995). 
– Международный семинар «Россия – Южная Африка: прошлое, 

настоящее, будущее» (Москва, 1995). 
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– Российско-африканская научно-практическая конференция 
«Россия – страны Африки: современное состояние отношений и потен-
циал политического, экономического, военного и культурного сотруд-
ничества» (Москва, 1995). 

– I–III форумы российских, арабских и африканских предприни-
мателей (Москва, 1995). 

– Выездная сессия Научного совета «Африка: общества, культуры, 
языки. (проблемы теории и методологии)» (Санкт-Петербург, 1995, сов-
местно с Санкт-Петербургским государственным университетом и Му-
зеем антропологии и этнографии РАН). В работе сессии приняли уча-
стие около 80 ученых, среди них 10 представителей ЮАР, Гвинеи, Гер-
мании, США, Канады и Эстонии. 

– Выездная сессия Научного совета «Опыт решения национально-
го вопроса (теория и практика: СНГ и развивающиеся страны)» (Тбили-
си, 1995, совместно с Администрацией Главы государства Грузии, Ака-
демией наук Грузии, Институтом Африки РАН, Российско-грузинской 
ассоциацией ученых, Российской ассоциацией африканистов и Дипло-
матической академией МИД Грузии). Конференция имела большое зна-
чение для выявления различных научных позиций по актуальным про-
блемам, решаемым в настоящее время народами кавказского региона. 

– Выездная сессия Научного совета «Африка во Второй мировой 
войне: этапы полувекового развития борьбы за национальную независи-
мость (к 50-летию Победы антифашистской коалиции)» (Волгоград, 
1995, совместно с волгоградским Политехническим университетом и 
землячеством африканских студентов в Волгограде). 

– Международная конференция «Реформы в условиях переходной 
экономики (Теория и практика стран СНГ, Африки, Азии и Латинской 
Америки)» (Киев, 1995, совместно с Российской ассоциацией африкани-
стов и Институтом международных отношений при Киевском универси-
тете им. Т. Шевченко). В работе конференции приняли участие около 
100 ученых академических институтов и практических организаций Рос-
сии, Украины и Белоруссии, представителей профессорско-преподава-
тельского состава вузов Украины и России, аспиранты и студенты стар-
ших курсов из стран Африки, Азии и Латинской Америки, обучающиеся 
на Украине. 

– Выездная сессия «Африка: общества, культуры, языки» (Санкт-
Петербург, 1996, совместно с Институтом Африки РАН, Российской 
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ассоциацией африканистов, Музеем антропологии и этнографии РАН, 
Санкт-Петербургским государственным университетом). В работе кон-
ференции приняли участие около 100 ученых-африканистов, представи-
тели профессорско-преподавательского состава вузов России, россий-
ские и африканские аспиранты, обучающиеся в Москве и Санкт-
Петербурге, а также Генеральный директор Комитета ректоров универ-
ситетов Южной Африки профессор Йоса Хроббелаар, исполнительный 
директор и руководитель академических программ Института Африки 
(ЮАР) доктор Денис Фентор, консул ЮАР в Санкт-Петербурге доктор 
Александр Стандер, ученые-африканисты Германии, Нидерландов, Ве-
ликобритании, полномочный министр посольства Нигерии в РФ доктор 
Клемент Лайивола Ласеинде. 

– Международная конференция «Национальное возрождение, ци-
вилизационная специфика и процессы международной интеграции (СНГ 
и опыт развивающихся стран)» (Минск, 1996, совместно с Российской 
ассоциацией африканистов, Администрацией Президента Республики 
Беларусь и Академией наук РБ). В работе конференции приняли участие 
более 300 представителей академических институтов и вузов России и 
Белоруссии. 

– Ситуационный анализ «Южная Африка как фактор отношений 
России с внешним миром» (Москва, 1996). 

– Заседание Ученого совета «Роль ООН в Африке: достижения и 
проблемы» (Москва, 1996) с участием африканского дипкорпуса. 

– II Конгресс российских и арабских предпринимателей (Каир, 1996). 
– IV и V форумы российских, африканских и арабских предпри-

нимателей (Москва, 1996). 
– Международная конференция «Расовые и этнические отношения 

в конце ХХ века» (Манила, Филиппины, 1996). 
– Международная конференция «Культурное многообразие в но-

вой Южной Африке» (Кейптаун, 1997). 
– Семинар «Российские и британские интересы в Средней Азии» 

(совместно с Королевским Институтом международных отношений) 
(Москва, 1997). 

– Конференция АМАР-ЮНЕСКО «Европейская и исламская ци-
вилизации» (Париж, 1997). 

– Парламентские слушания Комитета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по международным делам «Россия и Африка: пер-
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спективы сотрудничества»; организатор – Институт Африки РАН 
(Москва, 1997). 

– Российско-нигерийский симпозиум «Россия и Нигерия в меня-
ющемся мире» (Москва, 1997). 

– Ситуационный анализ: «Положение в регионе Великих Афри-
канских озер и будущее Заира» (Москва, 1997). 

– «Круглый стол» «Программы структурной перестройки эконо-
мики в Африке и России и их социально-политические последствия» 
(Москва, 1997). 

– I Конгресс российских и восточно-африканских предпринимате-
лей (Найроби, 1997); 

– Дискуссия, организованная ЮНЕСКО, «Демократия и развитие» 
(Париж, 1998). 

– Конференция АМАР-ЮНЕСКО «Европейская и исламская ци-
вилизации» (Лондон, 1998). 

– XIV Всемирный социологический Конгресс (Монреаль, Канада, 
1998); 

– Международная конференция «Африканские конституции» (Бо-
лонья, Италия, 1998). 

– Дискуссия, организованная ЮНЕСКО, «Демократия и развитие» 
(Париж, 1999); 

– Выездная сессия Научного совета «Африка: общества, культуры, 
языки (Взаимодействие культур в процессе социально-экономической и 
политической трансформации местных обществ. История и современ-
ность)» (Санкт-Петербург, 1997), совместно с Центром цивилизацион-
ных исследований РАН, Санкт-Петербургским государственным уни-
верситетом и Музеем антропологии и этнографии РАН. В конференции  
участвовали до 80 ученых России, ЮАР, Камеруна, Кении, Мали, Ма-
рокко, Германии и ЮНЕСКО, а также африканские дипломаты и аспи-
ранты, обучающиеся в вузах и академических институтах России. 

– Международная научная конференция «Африка: общества, 
культуры, языки (Традиционный и современный город в Африке)» 
(Санкт-Петербург, 1998), совместно с Центром цивилизационных иссле-
дований РАН, университетом Санкт-Петербурга и Музеем антропологии 
и этнографии РАН. В работе конференции приняли участие более 80 
ученых, научных сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов 
академических институтов – Африки, Востоковедения, Этнологии и ан-
тропологии, Мировой литературы, Языкознания, университетов ряда 
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городов России, ученые Габона, Камеруна, Марокко, Судана, Гвинеи, 
Германии, Италии и Финляндии. 

– Международная научная конференция «Африка: общества, 
культуры, языки (Эволюция традиционных институтов в колониальной 
и постколониальной Африке)» (Санкт-Петербург, 1999, совместно с 
Центром цивилизационных исследований РАН и кафедрой африкани-
стики Санкт-Петербургского госуниверситета). В ней приняли участие 
до 100 ученых-африканистов России, Германии, Кении, Камеруна и дру-
гих стран, африканские аспиранты и студенты старших курсов. В ходе 
конференции были обсуждены следующие проблемы: масштабы и ос-
новные направления трансформации традиционных институтов в коло-
ниальной и постколониальной Африке; место традиционных институтов 
в системе политических отношений; роль традиционных институтов в 
экономическом развитии; эволюция традиционных институтов и со-
циолингвистические процессы в постколониальной Африке; тенденции в 
развитии лексического состава современных африканских языков; лек-
сикография в современном африканском языкознании; отражение соци-
окультурных процессов в литературах постколониальной Африки; ста-
новление и развитие филологической науки в странах Африки; истори-
ческие и типологические разработки африканских языковых данных; 
тема эволюции традиционной общины в творчестве современных афри-
канских писателей; традиционная община и современный мир в романи-
стике Тропической Африки: от конфронтации к сосуществованию; но-
вое в жизни африканской деревни в отражении африканского фольклора 
и литературы. 

В сентябре 1999 г. в Москве состоялась VIII конференция африка-
нистов «Африка на пороге третьего тысячелетия», подготовленная и 
проведенная Научным советом РАН по проблемам экономического, со-
циально-политического и культурного развития стран Африки, Институ-
том Африки РАН и Российской ассоциацией африканистов. В ее работе 
приняли участие около 300 ученых, представителей профессорско-
преподавательского состава вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Саратова, Владимира и Донецка, а 
также Кении, Нигерии, ЮАР, Канады, США и Франции, Министерства 
иностранных дел РФ, ряда общественных организации, африканского 
дипломатического корпуса, аккредитованного в РФ, студенты старших 
курсов вузов Москвы и представители молодого поколения ученых – 
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аспиранты из Анголы, Гвинеи, Зимбабве, Кении, Кот-д'Ивуара, Маври-
тании, Нигерии, Сенегала, Эфиопии и России.  

В канун конференции были опубликованы на русском и английском 
языках тезисы 230 докладов, представленных на конференцию учеными, 
представителями профессорско-преподавательского состава вузов и ас-
пирантами из Австрии, Анголы, Бельгии, Великобритании, Ганы, Гви-
неи, Германии, Греции, Зимбабве, Италии, Казахстана, Камеруна, Кана-
ды, Кении, Кот-д’Ивуара, Нигерии, Португалии, России, Сенегала, Су-
дана, США, Узбекистана, Украины, ЦАР, Эфиопии и ЮАР. 

Открытию конференции предшествовало торжественное заседание, 
посвященное 40-летию Института Африки РАН, на котором вице-
президент РАН академик В.Н. Кудрявцев огласил приветствие руковод-
ства Президиума РАН сотрудникам Института, а директор департамента 
Африки МИД РФ И.И. Студенников зачитал приветственное послание, с 
которым к ученым Института обратился министр иностранных дел РФ 
И.С. Иванов. С теплыми словами в адрес Института выступили министр 
культуры и образования Габонской Республики г-н Даниэль Она-Ондо, 
директор Института Дальнего Востока РАН член-корр. РАН 
М.Л. Титаренко, зав. кафедрой африканистики университета Санкт-
Петербурга проф. А.А. Жуков и другие. От имени африканского дипло-
матического корпуса коллектив Института приветствовал чрезвычайный 
и полномочный посол Республики Кот-д’Ивуар в РФ г-н Дьендоннэ Эс-
сьенн. 

Первое пленарное заседание открыл доклад Председателя Научного 
совета РАН по проблемам Африки, директора Института Африки РАН 
профессора А.М. Васильева «Африка – падчерица глобализации». 

Тема конференции – «Африка на пороге третьего тысячелетия» поз-
волила подвести итоги исследований отечественных африканистов в 
конце XX века, разработать научные перспективы на первое пятилетие 
XXI века, установить новые и успешно развить ранее установленные 
научные контакты ученых, главным образом, с молодым поколением 
африканистов. Кроме того, Научный совет и руководство Института 
Африки РАН, готовя восьмой форум отечественных африканистов, ста-
вили задачу рассмотреть широкий круг проблем по основным направле-
ниям проводимых в России исследований: экономика, российско-афри-
канские отношения и экономическое сотрудничество, история, между-
народные отношения, политика, социология, этнография, философия, 
география, право и строительство национальной государственности, 
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культура, языкознание, литературоведение, религии, а также относи-
тельно новое направление – регионализм и федерализм в полиэтниче-
ском государстве. Этот спектр проблем и был обсужден в ходе дискус-
сий на 12 секциях конференции, на которых с докладами и научными 
сообщениями выступили более 200 участников форума.  

На заключительном заседании конференции с краткими сообщени-
ями по итогам трехдневной работы и научных дискуссий выступили 
руководители всех 12 секций, а председатель Оргкомитета VIII между-
народного форума африканистов проф. А.М. Васильев выразил уверен-
ность, что несмотря на все трудности, связанные с финансированием 
научных исследований, отечественная африканистика будет успешно 
развиваться, а творческие контакты между исследовательскими центра-
ми и отдельными учеными будут постоянно расширяться15.  

 
* * * 

Во второй половине 90-х гг. из-за трудностей, связанных с финанси-
рованием научных командировок, резко сократились выезды сотрудни-
ков Института за рубеж. Но несмотря на эти ограничения они все-таки 
посетили ряд стран Африки, Европы, Америки и Азии, где знакомились 
с состоянием изучения Африки на местах и устанавливали новые науч-
ные контакты. 

В плане развития российско-африканского научного сотрудничества 
большое значение имеет продолжающаяся подготовка в Институте аф-
риканских национальных кадров высшей научной квалификации. За пе-
риод 1960–2000 гг. через аспирантуру Института прошли обучение мно-
гие представители молодой науки Африки, ряда стран Европы, а также 
несколько сотен отечественных ученых. Работа аспирантуры Института 
высоко оценивается и Российской академией наук, и африканскими гос-
ударственными, научными и общественными деятелями. 

Институтом изданы три выпуска сборника «Указатель докторских и 
кандидатских диссертаций по проблемам Африки, защищенных в 
СССР»: I вып. 1935–1980 гг. (отв. ред. Г.А. Нерсесов. М., 1983); II вып. 
1981–1985 гг. (отв. ред. Ю.М. Ильин. М., 1987); III вып. 1986–1990 гг. 
(отв. ред. Ю.М. Ильин. М., 1992). С 1993 г. выпуск изданий прекратился. 
Эти «Указатели» дают возможность ознакомиться с темами диссерта-
                                                        

15 Африка на пороге третьего тысячелетия. Итоговые материалы VIII кон-
ференции африканистов. М., 2000. 
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ций, исследуемыми проблемами в различных академических и вузов-
ских центрах, а также определить научные направления и проблемы, 
заслуживающие дальнейшего исследования. 

В Институте уделяется большое внимание составлению библиогра-
фических справочников. Изданы: «Библиография стран Африки и араб-
ского Востока. Т. I. Общие работы. Африка (Тропическая и Южная)». 
Указатель литературы на русском языке, опубликованной в СССР в 1917–
1967 гг. Составитель С.Л. Милявская (отв. ред. Ан.А. Громыко, В.Г. Соло-
довников). М., 1979; «Изучение культуры и языков народов Африки в Со-
ветском Союзе. 1917–1985». Библиографический указатель. Составители 
С.Л. Милявская, А.Ю. Грушевский, А.Л. Моисеев (отв. ред. Р.Н. Исма-
гилова). М., 1986; «Библиография стран Африки». Указатель литературы 
на русском языке, опубликованной в СССР в 1968–1982 гг. Составители 
С.Л. Милявская, О.В. Власов (отв. ред. Ю.Н. Винокуров). М., 1997. 

С 1962  г.  на русском,  английском и французском языках выходил 
ежегодный библиографический сборник «Книги, брошюры и статьи по 
Африке, опубликованные в СССР» (с 1995 г. – «Библиография книг, 
брошюр и статей, опубликованных в СНГ»). Однако из-за финансовых 
трудностей издание на иностранных языках в 1997 г. было прекращено. 

Следует отметить сотрудничество Института с Советом ветеранов 
МИД РФ,  результатом которого является выход в свет серии «Африка в 
воспоминаниях ветеранов дипломатической службы». Авторы серии – рос-
сийские дипломаты и ученые освещают такие вопросы, как динамика раз-
вития отношений СССР (России) с африканскими странами, формирование 
отечественного корпуса дипломатов-африканистов, первостепенные про-
блемы, решаемые этими первопроходцами на Африканском континенте, где 
для них все было необычно: и природа, и образ жизни народа, и его культу-
ра. Среди авторов этой серии – отечественные чрезвычайные и полномоч-
ные послы в странах Африки: А.Л. Адамишин, В.В. Алдошин, А.М. Глухов, 
П.Н. Евсюков, Д.Ф. Сафонов, С.Я. Синицын, В.Г. Солодовников, 
И.С. Спицкий, В.А. Устинов, П.М. Шмельков и другие. 

Институт располагает уникальной библиотекой. Это – наиболее 
полное собрание литературы по африканистике в России и других стра-
нах СНГ. Библиотека насчитывает 120 тысяч единиц хранения, более 
половины которых составляют зарубежные издания. Дирекция и сотруд-
ники Института постоянно заботятся о пополнении книжного фонда. 
Как уже отмечалось, в 1970–80-е годы был налажен книгообмен с веду-
щими мировыми центрами африканистики. 
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К сожалению, в последние годы из-за тяжелого экономического и фи-
нансового положения России Институт крайне ограничен в возможности 
приобретения новых книг и периодических изданий. Большим достиже-
нием стало подключение Института к всемирной сети Интернет в 2002 г. 

Трудное экономическое положение России, политическая неста-
бильность в стране, естественно, сказываются как на науке в целом, так 
и на деятельности Российской Академии наук и входящих в ее состав 
институтов, в том числе и Института Африки. Отсутствие финансовых 
средств на проведение полевых исследований, приобретение новой ли-
тературы и периодики, крайне низкая заработная плата ученых – все это 
в большой степени затрудняет изучение научных проблем. Тем не менее 
высококвалифицированные кадровые сотрудники Института (некоторые 
из них работают в нем со дня его основания) продолжают плодотворно 
трудиться. 

26 января 1999 г. Президиум РАН своим Постановлением № 19 
утвердил новый перечень Научных советов при Отделениях РАН по гу-
манитарным и общественным наукам. Среди этих советов был пере-
утвержден на базе действующего с 1966 г. Научный совет по проблемам 
экономического, социально-политического и культурного развития 
стран Африки (НСА). Председателем НСА является директор Института 
Африки А.М.  Васильев и ученым секретарем к.и.н.  Ю.М.  Ильин.  В со-
став совета (75 чел.) вошли ученые-африканисты России, Украины, Бе-
ларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, 
Казахстана и Киргизстана, а также Литвы и Эстонии. 

 
* * * 

Институт Африки, являясь головным ведущим отечественным Цен-
тром по изучению проблем Африканского континента, заслужил со сто-
роны Президиума РАН и руководства МИД РФ положительную оценку 
своей 40-летней исследовательской деятельности и роли в международ-
ном научном сотрудничестве. Об этом говорилось в приветственных 
телеграммах по случаю сорокалетнего юбилея Института, направленных 
в адрес его коллектива президентом РАН академиком Ю.С. Осиповым и 
Министром иностранных дел РФ И.С. Ивановым16. 

Рассматривая основные результаты в области естественных, техниче-
ских, гуманитарных и общественных наук, Президиум РАН в «Отчете о 
                                                        

16 Африка на пороге третьего тысячелетия. Итоговые материалы VIII кон-
ференции африканистов. М., 2000. C. 11–12. 
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деятельности Российской Академии Наук в 2000 г.» следующими абзаца-
ми определил вклад Института Африки РАН в науку на исходе XX века:  

«Рассмотрены новые реалии, с которыми столкнулась Африка в 
условиях глобализации. Проанализировано влияние кризисных явлений 
в экономике африканских стран на изменение их места в международ-
ном разделении труда и мировой политике.  Сделан вывод,  что в ряде 
африканских стран осуществлен пересмотр роли государства в сторону 
усиления его позиций, как регулятора рынка и амортизатора социальных 
противоречий. 

Сделан ряд выводов об особенностях социально-экономической по-
литики африканских государств в последнее десятилетие. Отмечено, что 
в большинстве африканских стран формируется свободный рынок с 
упором на приватизацию и привлечение иностранного капитала. Вместе 
с тем, как в относительно благополучных с экономической точки зрения, 
так и в беднейших странах региона с неизбежностью назревают новые 
проблемы при проведении структурных и адаптационных программ, 
финансируемых МВФ и МБРР. 

В области внутриполитического развития африканских стран в по-
следние годы выявлена четкая тенденция к сдерживанию властями санк-
ционированного ранее «сверху» процесса демократии. Показано, что 
соперничество между правящими оппозиционными группировками по-
стоянно провоцирует неустойчивость политической обстановки, чрева-
той государственным переворотом. 

Изучены масштабы и последствия экологического кризиса в Африке 
с акцентом на его социальные аспекты. Сделан вывод, что африканским 
странам необходима такая переориентация их экономики, которая соот-
ветствовала бы все более явной мировой тенденции к быстрому росту 
стоимости экологического ресурса. 

Определена и исследована совокупность причин усиления роли раз-
личных исламских движений и организаций в политической жизни стран 
Северной Африки. Сделан прогноз относительно дальнейшей политиза-
ции ислама и одновременно роста противоречий внутри исламских тече-
ний, что во многом определит будущее этого региона. 

Завершен проект «Глобальное сообщество. Новая система коорди-
нат (подходы к проблеме)». Показано, что современная цивилизация 
находится в состоянии системного кризиса. На планете возникает контур 
новой исторической ситуации, основу которой составляет сложноподчи-
ненная конструкция мирового Севера и мирового Юга. 
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Изучены особенности и пути модернизации отечественной модели 
федерализма. Выявлена главная причина кризиса российского федера-
лизма – этнический принцип построения Российской Федерации. Пока-
заны пагубные последствия для государственного строительства и эко-
номического развития РФ необоснованно высокого статуса и широкого 
объема полномочий дотационных «национальных» субъектов. 

Выявлена отчетливая тенденция оформления этнических режимов в 
ряде «национальных» республик РФ в постсоветский период. Определе-
на экономическая основа этих процессов: приватизация в национальных 
субъектах федерации стала, по сути, механизмом получения контроля 
этническими элитами над основными экономическими ресурсами своих 
республик. 

Выделен ряд факторов, обуславливающих заинтересованность Рос-
сии в активизации Африканского направления внешней политики»17. 

 
* * * 

1960 г. вошел в мировую историю как год Африки; именно в 1960 г. 
начал свою творческую деятельность Институт Африки. Следует сказать 
доброе слово исследователям, которые с 1960 года, более четырех деся-
тилетий, добросовестно трудятся на благо науки в Институте Африки 
РАН: В.С. Баскину, Ю.Н. Винокурову, Г.О. Витухиной, Н.И. Высоцкой, 
О.Б. Громовой, Л.А. Демкиной, Р.Н. Исмагиловой, Л.Н. Калининой, 
П.И. Куприянову, Л.О. Низской, Б.Б. Рунову, З.И. Токаревой, И.В. Чер-
касовой. 

Российская африканистика вступила в ХХI век с немалыми дости-
жениями и сложившейся научной школой. 

 
* * * 

Автор приносит глубокую благодарность М.Н. Амвросовой, 
Р.Н. Исмагиловой, С.И. Капелуш, К.С. Кремень, З.И. Токаревой, 
В.Г. Солодовникову, Л.Д. Яблочкову, материалы которых были исполь-
зованы при написании данной работы. 

                                                        
17 Там же. C. 143, 145, 147. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 
 
Эта книга была закончена в 2000 г. Однако, к сожалению Юрий Ми-

хайлович не увидел ее, хотя мечтал об этом: 12 января 2004 г. на пути в 
Институт он умер.  

В течение 24 лет Юрий Михайлович был ученым секретарем 
Научного совета по проблемам Африки. Прекрасный организатор, он 
отдавал все свои силы и энергию любимому детищу. Он был на ред-
кость на своем месте.  

В последующие годы он включился в работу Центра по подготовке 
энциклопедии «Африка». Несмотря на свой возраст он оставался бод-
рым, жизнерадостным, продолжал путешествовать, не пропускал ни 
одного балетного спектакля, любил искусство. Умел дружить и именно 
дружба была для него главным в жизни. 

Работа, подготовленная Ю.М. Ильиным, наконец издана. Особенно 
важна она для нас, сотрудников Института, работающих со дня его ос-
нования. Ибо это – наша история. Уверена, что если бы не Юрий Ми-
хайлович Ильин, такой книги бы не было. Одни из ветеранов-
африканистов заняты институтскими делами, для других – такая книга 
непрестижна и важнее личные исследования, третьи – думают о диссер-
тациях, кто-то заботится о собственном здоровье и комфорте и не будет 
тратить свои силы на подобные работы. Но самое главное: ни у кого из 
нас нет таких архивов. В качестве ученого секретаря Научного совета по 
проблемам Африки Юрий Михайлович собрал огромное количество 
уникальных ныне источников. И если приказы руководства Института о 
структуре и других преобразованиях за прежние годы можно найти в 
архиве Российской Академии наук, то программы многочисленных меж-
дународных конференций, «круглых столов» и др. доступны нам (и бу-
дущим исследователям) только благодаря этой книге.  
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Многие годы Юрий Михайлович вел книгу почетных гостей Инсти-
тута. Благодаря этому мы точно знаем кто и когда приезжал в Институт. 
Это тоже часть нашей истории. 

При подготовке рукописи было немало упреков, особенно со сторо-
ны сотрудников, недавно работающих в Институте, для которых имена 
Ивана Изосимовича Потехина, Сергея Руфовича Смирнова, Берты Иса-
аковны Шаревской и других ученых ничего не значат. Таких людей мало 
интересует прошлое Института. Предлагалось «подредактировать» те-
матику исследований и конференций: например, выкинуть некапитали-
стический путь развития, соцориентацию и другие в то время актуаль-
ные проблемы. Но тогда не была бы написана документированная исто-
рия, которая – часть нашего прошлого, нравится это кому-то или нет. 
Поэтому я была категорически против такого рода купюр.  Не исключе-
но, что через 50 лет кто-то будет удивляться зачем мы занимались каки-
ми-то проблемами в 2005 году. 

Нередко мы слышали упреки в том, что работа не аналитична. Но 
автор и не ставил такой задачи. Данная книга относится к иному жанру. 
Это – скорее летопись нашей институтской жизни за 40 лет. Аналитиче-
ская же работа не под силу одному человеку.  Это должен быть коллек-
тивный труд, подготовленный различными специалистами: историками, 
этнографами, экономистами, международниками и др. Начало такому 
исследованию было положено, когда в 1969 г. была издана большая кол-
лективная монография «Изучение Африки в Советском Союзе» (на рус-
ском, англ. и фр. языках)18. Хорошо было бы продолжить такую тради-
цию. Институт заслуживает этого.  

На основании личного опыта я считаю, что самыми крупными и из-
вестными в мире центрами африканистики являются: Институт Африки 
РАН, Центр африканских исследований Лейденского университета (Ни-
дерланды), Институт Африки стран Северной Европы в Уппсале (Шве-
ция), Центр исследований Черной Африки в Бордо (Франция), Институт 
Африки в Претории (ЮАР), Центр африканских исследований универ-
ситета Киото (Япония). Самые лучшие библиотеки по Африке в центрах 
в Лейдене и Уппсале. Хорошие фонды по Африке в Школе восточных и 

                                                        
18 Изучение Африки в СССР (отв. ред. Р.Н. Исмагилова, И.П. Ястребова). 

М., 1966. 243 с.; Survey of African Studies in the Soviet Union (Eds. 
R.N. Ismagilova, I.P. Yastrebova). Moscow, 1969. 445 p.; Les études africaines en 
URSS (Rédacteurs responsables R.N. Ismaguilova, I.P. Yastrebova). Moscou, 1969. 
601 p. 
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африканских исследований Лондонского университета. Когда-то пре-
красная библиотека им. М. Херсковица, которую создал Ханс Пановски, 
была в Северо-Западном университете в Эванстоне (США). К сожале-
нию, ее сегодняшних фондов я не знаю. 

Не случайно на первое место я поставила наш Институт:  такого 
крупного центра африканских исследований больше в мире нет. В Ин-
ституте Африки РАН работают (на 1 января 2005 г.) 160 человек, из них 
119 – научные сотрудники; насчитывается 11 исследовательских цен-
тров, занимающихся широким кругом проблем (см. соответствующий 
раздел книги). До перестройки Институт располагал уникальной биб-
лиотекой, в комплектование которой вложила столько сил и любви зав. 
библиотекой Лидия Павловна Грачева К сожалению, ныне в связи с пло-
хим финансированием всей науки в России, нам очень трудно изыски-
вать средства на приобретение новых книг и периодических изданий. Но 
я рада, что и в это трудное время руководство находит средства для при-
обретения компьютеров и другой оргтехники (для сравнения: в ряде гу-
манитарных академических институтах этого нет, а копировальный ап-
парат платный). Сотрудники имеют свободный доступ к интернету.  

Нам хотелось показать историю Института в лицах. Уникальный 
фотоархив Института, накопленный за многие годы, к сожалению, был 
(по недосмотру и безразличию) в буквальном смысле выброшен в 1990-е 
годы. Варварство. Иное слово подобрать трудно. С большим трудом 
удалось найти прилагаемые фотографии из личных коллекций сотруд-
ников. 

В заключение мне бы хотелось еще раз с благодарностью вспомнить 
Юрия Михайловича за его труд, посвященный истории нашего Института. 

Нам, сотрудникам Института Африки, созданного в октябре 1959 г., 
есть чем гордиться: упомянутое в Предисловии директора Института 
количество изданных трудов весьма впечатляет. Некоторые из них по 
праву вошли в золотой фонд мировой африканистики. 

 
    Доктор исторических наук, профессор,  
  зав. Центром по подготовке энциклопедии «Африка» 
       Р.Н.  Исмагилова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

ОТЧЕТ  
о научной и научно-организационной деятельности 

Института Африки РАН в 2000 году* 
 

I раздел. Важнейшие результаты исследований 
Рассмотрены новые реалии, с которыми столкнулись Россия и Аф-

рика в условиях глобализации. Проанализировано влияние кризисных 
явлений в экономике России и африканских стран на изменение их места 
в международном разделении труда и мировой политике. Сделан вывод, 
что крах биполярной системы не только не оказал стабилизирующего 
влияния на ситуацию в сфере африканской безопасности, но, напротив, 
привел к обострению многих глубинных конфликтов. 

Выделен ряд факторов, обуславливающих заинтересованность Рос-
сии в активизации африканского направления своей внешней политики. 
Показано, что уровень взаимоотношений РФ со странами Африки ока-
зывает влияние на действенность усилий мирового сообщества по реше-
нию таких глобальных задач, как проблема развития, разблокирование 
конфликтов, борьба с терроризмом, наркоманией, СПИДом. Борьбе со 
СПИДом ввиду высокой степени ее актуальности было посвящено от-
дельное исследование «СПИД в Африке (будущее России?»). В нем под-
черкнута важность изучения опыта стран Африки в борьбе со СПИДом в 
целях пресечения продвижения смертельного вируса по территории Рос-
сийской Федерации. 

Анализ проблем переходной экономики позволил сделать ряд выво-
дов об особенностях социально-экономической политики африканских 

                                                        
* Отчеты составлены в соответствии со структурой, утвержденной Президиумом 

РАН. Встречающиеся в них повторы объясняются тем, что каждый из четырех разделов 
отчета института предназначен для отдельного тома общего ежегодного отчета РАН. 
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государств в последнее десятилетие. В большинстве африканских стран 
формируется свободный рынок с упором на приватизацию и привлече-
ние иностранного капитала. Вместе с тем как в относительно благопо-
лучных с экономической точки зрения, так и в беднейших странах реги-
она с неизбежностью назревают новые проблемы при проведении струк-
турных и адаптационных программ, финансируемых МВФ и МБРР, что 
связано  прежде всего с ограниченностью и несовершенством регулиру-
ющих функций государства при переходе к рынку. Это неизбежно под-
талкивает африканских руководителей к  очередному пересмотру роли 
государства в экономике, но на этот раз, в отличие от 1980-х годов, – в 
сторону усиления его позиций в процессе управления ресурсами, созда-
ния благоприятных условий для развития различных форм предприни-
мательства, особенно смешанных, и в социальной сфере. 

Изучены масштабы и последствия экологического кризиса в Африке 
с акцентом на его социальные аспекты. В коллективной монографии 
«Африка: экологический кризис и проблемы выживания» показано, что 
темпы деструктивных природных явлений в регионе ускоряются, отчет-
ливо обнаруживая опасную тенденцию к их необратимости. Масштабная 
деградация естественных ресурсов чревата подрывом систем жизне-
обеспечения на континенте. Авторы исследования пришли к заключе-
нию, что африканским странам необходима такая переориентация их 
экономики, которая соответствовала бы все более явной мировой тен-
денции к быстрому росту стоимости экологического ресурса. Изучение 
опыта Африки в данном вопросе поможет России найти оптимальные пу-
ти переориентации на экологически устойчивое, безопасное развитие, со-
ответствующее интересам и других членов международного сообщества. 

В области внутриполитического развития африканских стран в по-
следние годы выявлена четкая тенденция к сдерживанию властями санк-
ционированного ранее «сверху» процесса демократизации. Оппозицион-
ные же группировки все более выравниваются по влиянию в обществе с 
группировками правящими, а борьба между ними – это соперничество 
между фракциями одной и той же элитной страты общества за доступ к 
бюджетным ресурсам, к эксплуатации полезных ископаемых. Тем са-
мым провоцируется неустойчивость политических режимов не только в 
традиционных конфликтогенных зонах, но и там, где на протяжении 
40 лет сохранялась относительно стабильная внутриполитическая обста-
новка. 
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Результаты исследований Центра цивилизационных и регио-
нальных исследований (ЦЦРИ) при ОМО РАН 

Проведено комплексное исследование процесса политогенеза в его 
региональном и временном многообразии. На примерах различных при-
митивных обществ рассмотрены альтернативные исторические пути к 
государственным и другим формам сложного общества. Критически 
переосмыслены устоявшиеся воззрения на историческое развитие как на 
относительно единообразный процесс и заложены основы нелинейной 
общей теории социокультурной эволюции. 

Изучение особенностей и путей модернизации отечественной моде-
ли федерализма позволило придти к заключению, что главная причина 
кризиса российского федерализма кроется в этническом принципе по-
строения Российской Федерации. Выявлена отчетливая тенденция 
оформления этнократических режимов в ряде «национальных» респуб-
ликах РФ в постсоветский период, в результате чего представители «ти-
тульных» этносов доминируют в органах власти, СМИ, в культуре, обра-
зовании и т.д., хотя нередко составляют в своих республиках меньшин-
ство населения. Определена экономическая основа этих процессов: при-
ватизация в национальных субъектах федерации стала по сути механиз-
мом получения контроля этническими элитами над основными экономи-
ческими ресурсами своих республик. 

Исследованы основные факторы и тенденции политизации ислама в 
рамках Северного Кавказа (Чечня, Дагестан). Продемонстрирована де-
структивная роль политизированного ислама в Чечне, которая прояви-
лась в разрушении прежних норм и связей, превращении  республики в 
одну из зон «мировой анархии», эрозии основ современной цивилизации 
и утверждении тенденций формирования неоархаичной культуры. 

 
Основные научно-исследовательские работы, готовые  

практическому использованию 
Вышла в свет монография «Современное состояние торгово-

экономических  отношений  России с африканскими государствами». В 
работе дан всесторонний анализ торгово-экономических отношений за 
последние 5 лет России с Африкой в целом и с отдельными странами, в 
частности. Обоснована заинтересованность России в развитии сотрудни-
чества с Африкой, отмечены его приоритетные направления и наиболее 
перспективные контрагенты. Сделаны практические рекомендации по 
освоению или возвращению конкретных африканских рынков, по устра-
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нению барьеров, препятствующих взаимовыгодному российско-афри-
канскому сотрудничеству. Намечены контуры программы поддержки и 
стимулирования экспорта российской продукции в Африку. 

Подготовлен сборник «Федерализм как он есть», в котором показа-
ны различия в подходах к модели отечественного федерализма респуб-
ликанских этнополитических элит, с одной стороны, и губернаторов 
российских областей, с другой. Содержательный анализ указанных раз-
личий стал информационной основой аналитического материала «Угро-
зы основам российской государственности и этнический аспект транс-
формации российского федерализма», включавшего рекомендации по 
устранению негативного воздействия этнополитических факторов на 
процесс реформирования системы государственного управления. В 
письме руководителя Администрации Президента РФ А.С. Волошина на 
имя директора Института Африки А.М. Васильева сообщалось, что ре-
комендации будут учтены в ходе модернизации административной си-
стемы РФ.  

 
II раздел. Основные результаты законченных фундаменталь-

ных и прикладных исследований 
Завершен проект «Глобальное сообщество. Новая система коорди-

нат (подходы к проблеме)». Опубликован одноименный коллективный 
труд (отв. ред. А.И. Неклесса). В нем показано, что современная цивили-
зация находится в состоянии системного кризиса. На планете возникает 
контур новой исторической ситуации, основу которой составляет слож-
ноподчиненная конструкция мирового Севера и мирового Юга. При 
этом Новый мир рождается в контексте противоборства и взаимного 
влияния трех исторических тенденций: модернизации, постмодерниза-
ции и неоархаизации. 

Рассмотрены новые реалии, с которыми столкнулись Россия и Аф-
рика в условиях глобализации. Предпринята попытка проанализировать 
влияние кризисных явлений в экономике России и африканских стран  
на изменение их места в международном разделении труда и мировой 
политике. Сделан вывод, что крах биполярной системы не только не ока-
зал стабилизирующего влияния на ситуацию в сфере африканской без-
опасности, но, напротив, привел к обострению многих глубинных кон-
фликтов. 

Приведены доказательства, что глобализация оказывает на африкан-
ский континент скорее негативное влияние, приводя к дальнейшему раз-
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рыву между ним и другими регионами мира. Сделан прогноз, что по 
мере усиления процессов глобализации  та часть африканских стран, 
которая относится к категории «наименее развитых», будет иметь все 
меньше шансов вписаться в постиндустриальную мировую систему даже 
в качестве периферийных ее участников. 

Выделен ряд факторов, обуславливающих заинтересованность Рос-
сии в активизации африканского направления своей внешней политики. 
Показано, что уровень взаимоотношений РФ со странами Африки ока-
зывает влияние на действенность усилий мирового сообщества по реше-
нию таких глобальных задач, как проблема развития, разблокирование 
конфликтов, борьба с терроризмом, наркоманией, СПИДом. (Опублико-
ваны коллективные монографии «Россия и Африка: взгляд в будущее» и 
«Африка в современном мире и российско-африканские отношения», 
отв. ред. Т.Л. Дейч.) 

Ввиду высокой степени актуальности борьбы со СПИДом этой про-
блеме было посвящено отдельное исследование Д.В. Поликанова 
«СПИД в Африке (будущее России?)». Анализ последствий распростра-
нения на континенте вируса иммунодефицита позволил сделать вывод о 
сопоставимости по ряду параметров ущерба, наносимого африканским 
странам ВИЧ-инфекцией и непосредственными проявлениями социаль-
но-экономического кризиса. Описаны применяемые механизмы борьбы 
со СПИДом в Африке, проанализированы как их недостатки, так и эф-
фективные способы решения возникающих проблем. Подчеркнута важ-
ность изучения опыта стран Африки в борьбе со СПИДом в целях пре-
сечения продвижения смертельного вируса по территории Российской 
Федерации. 

Анализ проблем переходной экономики позволил сделать ряд выво-
дов об особенностях социально-экономической политики африканских 
государств в последнее десятилетие. 

В большинстве африканских стран формируется свободный рынок с 
упором на приватизацию и привлечение иностранного капитала. Вместе 
с тем и в относительно благополучных с экономической точки зрения, и 
в беднейших странах региона с неизбежностью назревают новые про-
блемы при проведении структурных и адаптационных программ, финан-
сируемых МВФ и МБРР, что связано прежде всего с ограниченностью и 
несовершенством регулирующих функций государства при переходе к 
рынку. Это неизбежно подталкивает африканских руководителей к оче-
редному пересмотру роли государства в экономике, но на этот раз, в от-
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личие от 1980-х годов, – в сторону усиления его позиций в процессе 
управления ресурсами, создания благоприятных условий для развития 
различных форм предпринимательства, особенно смешанных, и в соци-
альной сфере. В опубликованной в рамках этой научной проблематики 
монографии «Африка: новые тенденции в экономической политике» 
(отв. ред. В.П. Морозов) подчеркивается мысль о том, что в переходной 
экономике вмешательство государства особенно важно, причем здесь на 
первый план выступает не его хозяйственная роль как одного из элемен-
тов рыночного пространства, а функция регулятора рынка. Одновремен-
но это позволяет государству амортизировать социальные противоречия 
различных социальных групп. 

Финансовые исследования в отчетном году получили практическую 
реализацию в работе В.В. Павлова «Исламские банки в современном 
мире (80–90-е годы)». Значимость темы определяется аккумуляцией в 
арабских банках огромной массы ликвидных ресурсов, что позволяет им 
контролировать значительные финансовые потоки и проводить альтер-
нативную Западу политику банковского кредитования и финансирова-
ния. Большой потенциал технического сотрудничества, а также значи-
тельные валютно-финансовые ресурсы арабских стран объективно сти-
мулируют развитие внешнеэкономических связей России с арабским 
миром. В исследовании обосновано мнение, что Россия заинтересована в 
расширении валютно-финансового сотрудничества со странами этого 
региона вне зависимости от их отношений с западными партнерами. 

Изучены масштабы и последствия экологического кризиса в Африке 
с акцентом на его социальные аспекты. В коллективной монографии 
«Африка: экологический кризис и проблемы выживания» (отв. ред. Ю.В. 
Потемкин) сделан вывод, что критические экологические процессы в 
Африке являются составной частью глобального кризиса, охватившего 
мировую биосферу. Темпы деструктивных природных явлений в реги-
оне ускоряются, отчетливо обнаруживая опасную тенденцию к их необ-
ратимости. Масштабная деградация естественных ресурсов чревата под-
рывом систем жизнеобеспечения на континенте. Авторы исследования 
пришли к заключению, что африканским странам необходима такая пе-
реориентация их экономики, которая соответствовала бы все более яв-
ной мировой тенденции к быстрому росту стоимости экологического 
ресурса. В качестве необходимой меры предложено «замораживание» 
экологической обстановки на континенте с целью недопущения ее даль-
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нейшей деградации, чреватой огромными социальными и экономиче-
скими утратами. 

Практическую значимость работе придают приведенные в ней ана-
логии в экологической ситуации африканских стран и России. Изучение 
опыта Африки в данном вопросе поможет России найти оптимальные 
пути переориентации на экологически устойчивое, безопасное развитие, 
соответствующее интересам и других членов международного сообще-
ства. 

Наиболее значительным результатом исторических исследований в 
2000 году стала монография Е.А. Глущенко «Строители империй. Порт-
реты колониальных деятелей». Это книга о людях, которые завершили 
строительство Российской и Британской империй, заложили основы ко-
лониального управления нового времени. В книге впервые сделана по-
пытка провести сравнительный анализ методов имперского строитель-
ства России и Великобритании, принципов обустройства завоеванных 
территорий, выявить их сходство и различия. 

Страноведческие исследования в 2000 году проходили под знаком 
подведения  итогов 40-летнего независимого развития стран Тропиче-
ской Африки. При всем разнообразии и несхожести этих итогов выделен 
ряд факторов, общих для большинства государств Африки южнее Саха-
ры. Так, за эти годы четко обозначилось несовпадение результатов эко-
номического, с одной стороны, и социального – с другой, развития этих 
государств. Улучшение в 90-е годы макроэкономических показателей 
тех из них, которые развивались на рыночной основе, не повлияло ради-
кально на показатели уровня жизни: две трети населения живут ниже 
черты бедности, и прогнозы в этой области неутешительны («Африка: 
реформы и развитие», «Многоликая Африка»). 

В политической области в последние годы выявлена четкая тенден-
ция к сдерживанию властями санкционированного ранее «сверху» про-
цесса демократизации. Оппозиционные же группировки все более вы-
равниваются по влиянию в обществе с группировками правящими, а 
борьба между ними – это соперничество между фракциями одной и той 
же элитной страты общества за доступ к бюджетным ресурсам, к экс-
плуатации полезных ископаемых. Тем самым провоцируется неустойчи-
вость политических режимов не только в традиционных конфликтоген-
ных зонах, но и там, где на протяжении 40 лет сохранялась относительно 
стабильная внутриполитическая обстановка. Пример тому – переворот в 
2000 г. в Кот-д’Ивуаре бывшем некогда «витриной» Черной Африки 
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(колл. монография «Лидеры современной Африки. Политические порт-
реты», отв. ред. Н.Д. Косухин). 

Исследование южноафриканского региона продемонстрировало по-
зитивное влияние миротворческого процесса на эволюцию внутренней 
жизни стран Юга Африки. Исключение здесь составляет лишь Ангола, 
где на протяжении 25 лет не прекращается гражданская война. Юбилею 
независимости Анголы была посвящена российско-ангольская конфе-
ренция и подготовленный в Институте спецвыпуск журнала «Азия и 
Африка сегодня», в котором проанализированы причины неурегулиро-
ванности конфликта, достижения и трудности в развитии страны, состо-
яние и перспективы российско-ангольских отношений. 

При изучении стран Северной Африки определена и исследована 
совокупность причин усиления роли различных исламских движений и 
организаций в политической жизни этих стран. Сделан прогноз относи-
тельно дальнейшей политизации ислама и одновременно роста противо-
речий внутри исламских течений, что во многом определит будущее 
этого региона. (Колл. монография «Страны Арабского Востока. Ислам и  
реформы», отв. ред. А.А. Ткаченко). 

   
Основные результаты деятельности Центра цивилизационных и 

региональных исследований при ОМО РАН 
Цивилизационные и антропологические исследования 

 
В ходе изучения цивилизационных моделей социокультурной, по-

литической и региональной трансформации общества выявлен и проана-
лизирован ряд факторов, определяющих  тот или иной путь эволюции: 
тип семьи и общины, система родства, особенности практики  социали-
зации, степень сакральности власти и др. Особо показано, как и в какой 
мере специфика социально-политической организации общества обу-
словлена его общекультурными (цивилизационными) характеристиками. 

Проведено комплексное исследование процесса политогенеза в его 
региональном и временном многообразии. На примерах различных при-
митивных обществ рассмотрены альтернативные исторические пути к 
государственным и другим формам сложного общества. Критически 
переосмыслены устоявшиеся воззрения на историческое развитие как на 
относительно единообразный процесс и заложены основы  нелинейной 
общей теории социокультурной эволюции (Международная конферен-
ция «Иерархия и власть в истории цивилизаций». 15–20 июня 2000 г., 
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Москва, колл. монографии «Цивилизационные модели политогенеза», 
«Альтернативные пути к цивилизации» (обе книги – на русск. и англ. яз.) 
отв. ред. Бондаренко Д.М., Коротаев А.В). 

 
Российские исследования 

Изучение особенностей и путей модернизации отечественной моде-
ли федерализма позволило придти к заключению, что главная причина 
кризиса российского федерализма кроется в этническом принципе по-
строения Российской Федерации. Показаны пагубные последствия для 
государственного строительства и экономического развития РФ необос-
нованно высокого статуса и широкого объема полномочий дотационных 
«национальных» субъектов по сравнению с низким статусом и ограни-
ченными правами российских областей – доноров, которые по экономи-
ческому, демографическому и политическому потенциалу многократно 
превосходят многие республики. 

Выявлена отчетливая тенденция оформления этнократических ре-
жимов в ряде «национальных» республиках РФ в постсоветский период, 
в результате чего представители «титульных» этносов доминируют в 
органах власти, СМИ, в культуре, образовании и т.д., хотя нередко со-
ставляют в своих республиках меньшинство населения. При этом рус-
ские практически лишены возможности реализовать свою культурную 
идентичность. 

Определена экономическая основа этих процессов: приватизация в 
национальных субъектах федерации стала по сути механизмом получе-
ния контроля этническими элитами над основными экономическими 
ресурсами своих республик. 

 
Исламские исследования 

На основе использования цивилизационной методологии изучения 
истории раскрыты новые аспекты политогенеза в традиционном ислам-
ском обществе и его влияния на современные социально-политические 
процессы в исламском мире. В свете выявления исторических корней и 
базовых мифологем по новому интерпретированы характерные особен-
ности современных радикально-религиозных движений в исламских 
странах (т.н. «исламский фундаментализм»). 

Исследованы основные факторы и тенденции политизации ислама в 
рамках Северного Кавказа (Чечня, Дагестан). 
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Бурный процесс реисламизации в Дагестане и Чечне в 90-х гг. про-
явился в социально-психологической, культурной, этноконфессио-
нальной, политической сферах. Он отразил утрату многих элементов 
советской идентичности и стремление вернуться к мусульманской, кото-
рая рассматривается большинством населения как образ жизни и основа 
выживания. В Чечне продемонстрирована деструктивная роль политизи-
рованного ислама, которая проявилась в разрушении прежних норм и 
связей, превращении республики в одну из зон «мировой анархии», эро-
зии основ современной цивилизации и утверждении тенденций форми-
рования неоархаичной культуры.  

 
1. Общее число опубликованных в 2000 г. монографий, сборников 

статей, брошюр – 42 общим объемом 475, 6 п. л. 
2. Опубликовано и заслушано на Ученом совете и других научных 

мероприятиях более 70 докладов. 
3. Проведено 17 конференций, из них 5 международных, «круглых 

столов», ситуационных анализов. 
 

III раздел. Основные научно-исследовательские работы, закончен-
ные в 2000 году и готовые практическому использованию 

 
По африканскому направлению 

Вышла в свет монография «Современное состояние торгово-
экономических отношений России с африканскими государствами (ав-
тор – д.э.н. В.В. Лопатов, 5,5 а. л.). В работе дан всесторонний анализ 
торгово-экономических отношений за последние 5 лет России с Афри-
кой в целом и с отдельными странами, в частности. Обоснована заинте-
ресованность России в развитии сотрудничества с Африкой, отмечены 
его приоритетные направления и наиболее перспективные контрагенты. 
Показано, что на фоне усиливающихся процессов глобализации разви-
тие торгово-экономических связей с Африкой является важной состав-
ной частью усилий России, направленных на интеграцию в мировую 
экономику.  

Сделаны практические рекомендации по освоению или возвраще-
нию конкретных африканских рынков, по устранению барьеров, препят-
ствующих взаимовыгодному российско-африканскому сотрудничеству. 
Высказано предложение о целесообразности создания организации, ко-
торая объединила бы российских бизнесменов, проявляющих интерес к 
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торговле с Африкой. Намечены контуры программы поддержки и сти-
мулирования экспорта российской продукции в Африку. 

 
По российскому направлению 

Интервьюирование членов Совета Федерации (сборник интервью 
«Федерализм как он есть…» подготовлен к печати В.Р. Филипповым и 
Д.В. Грушкиным) позволило выяснить различия в отношении к наиболее 
конфликтным «зонам» отечественной модели федерализма республи-
канских этнополитических элит, с одной стороны, и губернаторов рос-
сийских областей, с другой. Содержательный анализ указанных разли-
чий стал информационной основой аналитического материала В.Р. Фи-
липпова «Угрозы основам российской государственности и этнический 
аспект трансформации российского федерализма», направленной в Ад-
министрацию Президента РФ, Совет Безопасности РФ, Государствен-
ную Думу РФ, Совет Федерации, МВД, ФСБ РФ, Министерство нацио-
нальностей РФ. Аналитический материал включал рекомендации по 
устранению негативного воздействия этнополитических факторов на 
процесс реформирования системы государственного управления. В 
письме руководителя Администрации Президента РФ А.С. Волошина на 
имя директора Института Африки А.М. Васильева сообщалось, что ре-
комендации будут учтены в ходе модернизации административной си-
стемы РФ. 

 
IV раздел. Основные итоги научно-организационной  

деятельности Института 
 

Работа Научного совета по проблемам экономического, научно-
технического и культурного развития стран Африки (НСА) 
В отчетном году Научный совет по проблемам Африки совместно с 

Институтом подготовил и провел несколько научных мероприятий, из 
которых наиболее заметными были следующие: 

1. 16–18 мая 2000 г. в Санкт-Петербурге совместно с Институтом 
Африки РАН, Центром цивилизационных и региональных исследований 
РАН, кафедрой африканистики Санкт-Петербургского госуниверситета 
проведена международная научная конференция на тему: «Африка: об-
щества, культуры, языки (человек в социокультурном пространстве)». В 
работе конференции приняли участие около 50 исследователей из Рос-
сии, Кении, Танзании и ЮАР. Заседания проводились по двум секциям: 
историко-этнографической (заслушаны 27 докладов) и филологической 
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(заслушаны 13 докладов). Завершена подготовка к изданию материалов 
конференции. 

2. 30 мая 2000 г. в Москве совместно с Институтом при участии аф-
риканской группы аккредитованного в РФ дипломатического корпуса 
проведена научная конференция на тему: «Российско-африканские от-
ношения в контексте глобализации», посвященная 40-летию Года Афри-
ки. Были заслушаны доклады к.и.н. Мселлему Альберта Сенгуло (Танза-
ния) «Российско-африканские отношения в контексте глобализации» и 
к.и.н. Н.А. Ксенофонтовой «Положение женщин и их роль в современ-
ной Африке». Отчет о работе конференции опубликован в № 5 журнала 
«Восток/Orients». 

Реализация разработок Института на практике 

Подготовлено 17 информационно-аналитических записок и матери-
алов для центральных и местных органов законодательной и исполни-
тельной власти РФ, в том числе:  

– «Серый» и «Черный» рынок вооружений в Африке (рассылка в 
Государственную Думу, Администрацию Президента, МИД); 

– ситуация в Сьерра-Леоне (в связи с участием российских войск в 
миротворческом контингенте ООН). (Рассылка в Государственную Ду-
му, МИД, Совет Безопасности, Министерство обороны); 

– итоговый материал ситуационного анализа положения в ЮАР и 
перспектив российско-южноафриканских связей (получен положитель-
ный отзыв председателя Комитета Государственной Думы по междуна-
родным делам Д. Рогозина); 

– реструктуризация внешнего долга Кот-д’Ивуара (по заказу 
Внешэкономбанка); 

– ислам и власть в Дагестане (рассылка в Государственную Думу, 
Совет Федерации, Администрацию Президента, Совет Безопасности РФ, 
МВД, ФСБ, Министерство региональной и национальной политики). 
(Получен положительный отзыв зам.директора ФСБ Р.Г. Нургалиева). 

 

Информация о взаимодействии академической науки с вузовской 
наукой, о реализации программы «Государственная поддержка ин-

теграции высшего образования и фундаментальной науки» 
В 2000 г. взаимодействие с вузовской наукой осуществлялось, глав-

ным образом, в форме научно-педагогической деятельности сотрудни-
ков Института в вузах Москвы,  как государственных,  так и коммерче-
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ских (МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки 
(ИСАА) при МГУ, Московский государственный институт международ-
ных отношений (МГИМО) МИД РФ, Российский государственный гу-
манитарный университет (РГГУ), Российский университет дружбы 
народов (РУДН), Финансовая академия, Российская экономическая ака-
демия (РЭА) им. Г.В. Плеханова, Институт управления, Университет 
Российской академии образования, Московский государственный соци-
альный университет, Международный независимый эколого-
политологи-ческий университет (МНЭПУ). 

Преподавание велось в области истории, экономики, политологии, 
международных отношений, географии, антропологии. Были, в частно-
сти, подготовлены и прочитаны спецкурсы по истории Африки, Древне-
го Востока, социальной и политической антропологии, международному 
праву, экономики России и развивающихся стран. 

По указанным курсам написаны учебные и методические пособия. 
Проведены совместные конференции с участием МГИМО, РЭА им. 

Г.В. Плеханова, МНЭПУ, ИСАА при МГУ по темам: «Негативная эко-
номика и переходные общества», «Проблемы конверсии военных произ-
водств и возможности сотрудничества с развивающимися странами в 
военно-технической области», «Информационные технологии развива-
ющихся стран», с участием МГУ – «Совет федерации:  перспективы по-
литического бытия», с участием Санкт-Петербургского государственно-
го университета – «Человек в социокультурном пространстве». 

Сотрудники Института принимали участие в работе Учебно-
методологического объединения вузов (УМО) Министерства образова-
ния РФ по разработке и внедрению нового государственного учебного 
стандарта по специальности «Мировая экономика». 

Сотрудники Института являются членами Ученых советов и диссер-
тационных советов ряда ВУЗов, выступают на их заседаниях с доклада-
ми, а также в качестве оппонентов при защите диссертаций. Одновре-
менно профессора и преподаватели высшей школы постоянно сотрудни-
чают с Институтом как на личной основе, так и в качестве совместителей. 

Традиционной формой сотрудничества является оказание помощи 
студентам, аспирантам, стажерам вузов. В 2000 г. консультации получи-
ли более 20 человек (как граждане РФ, так и иностранцы). Ежегодно в 
Институте Африки РАН проходят производственную и преддипломную 
практику студенты МГУ,  ИСАА,  РУДН и др.  С целью повышения ква-
лификации проходят стажировку преподаватели вузов (РУДН, РЭА им. 
Г.В. Плеханова). 
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Работа по совершенствованию деятельности Института 

и изменению его структуры 
Работа по совершенствованию деятельности Института в отчетном 

году была связана главным образом с завершением переоснащения ком-
пьютерного парка Института и подключением всех его подразделений к 
Интернету. Значительная часть сотрудников прошла обучение и начала 
активно пользоваться Интернетом. В результате была существенно рас-
ширена информационная база научных исследований и активизированы 
международные научные связи. Образована специальная группа по от-
слеживанию текущей информации через Интернет по проблематике Ин-
ститута в целях оперативного реагирования на наиболее важные события 
в Африке и в российско-африканских отношениях и подготовке в конце 
года итогового справочного материала по африканским странам.  

В связи с включением подготовки фундаментальной энциклопедии 
«Африка» в число приоритетных направлений работы Института группа 
сотрудников, занимающихся этими вопросами, была выделена в отдель-
ный научный Центр. 

 
 

ОТЧЕТ 
о научной и научно-организационной деятельности 

Института Африки РАН в 2001 году 
 

I раздел. Важнейшие итоги деятельности 
1. Опубликована коллективная монография. «Африка. Экологиче-

ский кризис и проблемы выживания». Отв. ред. Ю.В. Потемкин, 
Н.А. Ксенофонтова. М., 2001, 15,5 п.л. 

Проблемы экологической безопасности и выживания населения в 
Африке чрезвычайно остры. Усиливается деградация окружающей сре-
ды, что подрывает основы биологического и социального существования 
населения континента. При этом проявляется тенденция к необратимо-
сти деструктивных изменений в природных процессах. Являясь состав-
ной частью глобального кризиса биосферы, экологические процессы в 
Африке имеют свою специфику – нарастающее истощение естественной 
ресурсной базы жизнедеятельности человека. В работе затрагивается 
весьма широкий круг вопросов – от конкретного содержания и специфи-
ки экологического кризиса до многофакторной связи последнего с ком-
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плексом острейших социальных проблем. Анализируются, в частности, 
экодемографическая ситуация, экологические аспекты продовольствен-
ной проблемы, урбанизационных процессов, здоровья населения и др. 
«Экологические уроки» Африки поучительны и для России. Афро-
российское сотрудничество в данной сфере содействовало бы решению 
их экологических проблем, как и смягчению глобальной экономической 
напряженности. 

2. Вышла в свет коллективная монография. «Африка в современном 
мире и российско-африканские отношения». Отв. ред. Т.Л. Дейч, 
15,4 п.л. 

В монографии рассмотрены новые реалии, с которыми столкнулись 
и Россия, и страны Африки в условиях глобализации. Изучены причины 
кризисных явлений в экономике России и африканских государств, 
предпринята попытка определить влияние этих явлений на изменение 
места России и Африки в международном разделении труда и междуна-
родных отношениях. Дана оценка современной африканской стратегии 
ведущих мировых держав, рассмотрена специфика взаимоотношений с 
Африкой США, Великобритании, Германии, Франции, Китая. 

Отдельно проанализированы состояние и перспективы различных 
аспектов отношений  России с Африкой, как в проблемном, так и в стра-
новом ракурсах. Участие России в формировании механизмов нового 
партнерства между развитыми странами и Африкой (“Генуэзский план 
для Африки”, принятый “восьмеркой” в июле 2001 г.), поддержка Моск-
вой интеграционных процессов на Африканском континенте, получив-
ших новый импульс с образованием Африканского Союза, оказали бла-
гоприятное воздействие на развитие российско-африканского сотрудни-
чества. 

 
II раздел. Основные результаты научной деятельности 

1. Завершен очередной этап исследования геоэкономической систе-
мы мироустройства, отраженный в работах под редакцией зав. Лабора-
торией геоэкономического анализа А.И. Неклессы «Глобальное сообще-
ство: изменения социальной и культурной парадигмы» (30 п.л.), «Неопо-
знанная культура» (0,6 п.л.), «Глобальное сообщество: новая система 
координат (подходы и проблемы)», (20 п.л.). Изучение данных проблем 
позволило придти к следующим выводам: 

Геоэкономическое мироустройство имеет глубокие исторические 
корни, отражая тенденцию постепенного ограничения властных полно-
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мочий национальных государств. Оно активно влияет на современную 
систему международных отношений, трансформируя ее в новую форму-
лу миропорядка. Понимание природы геоэкономического контекста 
жизненно важно для определения стратегии России в ХХI в., ее движе-
ния в направлении создания инновационной экономики, тесно связанной 
с постиндустриальным, невещественным производством. 

2. Экономические исследования Института включали в себя анализ 
текущих макроэкономических параметров развития стран Африки, про-
цессов становления рыночной экономики в условиях нарастающих кри-
зисных явлений в мировом хозяйстве, особенно в конце 2001 г. Уделя-
лось внимание месту и роли государства в ходе трансформации и модер-
низации хозяйств стран континента в рамках экономических программ, 
инициированных международными валютно-финансовыми организаци-
ями. В монографии В.В. Павловой «Африка. В лабиринтах модерниза-
ции» (12 п.л.) исследованы современные подходы к решению проблем 
либерализации экономики, выявлены теоретические истоки стратегий 
развития, подведены итоги накопленного практического опыта рыноч-
ных реформ в условиях хозяйственной разбалансированности и неза-
вершенности социальных процессов. На основании анализа путей и ме-
тодов приобщения африканских стран к глобальной экономике сделан 
вывод о том, что преодоление трудностей модернизации – противоречи-
вый процесс, требующий, наряду с усилиями по освоению мировых 
научно-технических достижений, бережного отношения к культурным 
традициям и окружающей среде. 

3. В работе «Африка в мировой торговле в условиях глобализации 
экономики» (автор – Л.П. Калинина) рассмотрены изменения в положе-
нии африканских стран на мировых рынках под влиянием процессов 
глобализации. Исследованы основные пути либерализации международ-
ной торговли, показана эволюция Всемирной торговой организации 
(ВТО), ее влияние на положение стран Африки в мировой торговле. 
Ухудшение «условий торговли» для Африки под влиянием развиваю-
щихся процессов глобализации усугубило экономический кризис ряда 
африканских стран, увеличило трудности их интеграции в мировое хо-
зяйство. 

4. Серьезному анализу был подвергнут процесс развития в мире, 
включая Африку, новых информационных технологий в монографии 
И.О. Абрамовой и Д.В. Поликанова «Интернет в Африке: параллельные 
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реальности» (11 п.л.) и работе Б.Б. Рунова «Африка в мировом информа-
ционном пространстве». 

В книге И.О. Абрамовой И.О. и Д.В. Поликанова рассматривается 
влияние информационных технологий на глобальные политические и 
экономические процессы, а также та роль, которую может сыграть ин-
формационная революция в социально-экономическом и политическом 
развитии Африки. Дается характеристика состояния интернета на Афри-
канском континенте, отдельно исследуется положение в Северной Аф-
рике и ЮАР, а также оценивается эффективность программ содействия 
Африке во внедрении информационных технологий. Особое внимание 
уделяется перспективам региона в эпоху всеобщей информатизации. 

5. Наиболее заметным результатом политологических исследований 
в отчетном году стал выход в свет сборника «Современные африканские 
лидеры. Политические портреты» (Отв. ред. Н.Д. Косухин). 13,6 п.л. 

В сборнике представлена галерея политических портретов видных 
деятелей стран Африки. Среди них действующие и ушедшие президен-
ты, премьер министры, лидеры оппозиции. Современные политические 
лидеры «третьей волны» пришли к власти в ходе начавшегося на грани 
80-90-х годов процесса политических перемен, связанных со становле-
нием многопартийности. Декларируя приверженность к либерально-
демократическим взглядам, они в то же время несут на себе черты тра-
диционных отношений, что проявляется в религиозно-этнических свя-
зях, клиентелизме, непотизме. Во властных отношениях наряду с мето-
дами «просвещенного авторитаризма» широко используются ритуалы, 
символы и другие внешние признаки потестарной власти. 

6. В исторических исследованиях наиболее значимые выводы в 
2001 г. сформулированы и апробированы в монографии Е.А. Глущенко 
«Герои Империи». Материал книги знаменует отход от традиционной 
однозначно отрицательной оценки строителей Российской империи, по-
казывает весомый вклад имперских деятелей в развитие и обустройство 
весьма обширного края. С выходом книги расширилась также база для 
сравнения двух важных ветвей колониализма, окончательно сформиро-
вавшихся в последней трети ХIХ века – британской и российской. Это 
немаловажно для решения давно назревшей задачи – ретроспективного 
построения общемировой модели зрелого колониализма. 

В Центре циливилизационных и региональных исследований ОМО 
РАН в отчетном году продолжалось изучение особенностей и путей мо-
дернизации отечественной модели федерализма в связи с инициирован-
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ными Президентом РФ реформами государственного управления. Ис-
следовались факторы и перспективы суверенизации конкретных регио-
нов России, взаимоотношения федерального Центра и субъектов РФ. 
Формировалась эмпирическая база исследований в области этнофедера-
листики: опубликованы сборник интервью с членами Совета Федерации 
по наиболее актуальным проблемам региональной политики и коллек-
тивная монография «Федерализм и региональная политика в полиэтни-
ческих государствах». В работе показано, что главная причина кризиса 
российского федерализма – это смешанный (административно-террито-
риальный и этногосударственный) принцип построения РФ. Предприня-
тые Президентом России реформы системы государственного управле-
ния, направленные на преодоление наиболее опасных проявлений «ас-
симетрии» отечественной модели федеративных отношений, в истекшем 
году уже дали определенные позитивные результаты. Отмечена положи-
тельная роль в этом процессе российского парламента, поддерживающе-
го поэтапное реформирование системы федеративных отношений, 
направленное на унификацию статусов субъектов РФ. 

В рамках данного направления было продолжено изучение этнопо-
литической ситуации в конкретных регионах страны, взаимоотношения 
отдельных субъектов РФ с федеральным Центром. По этой проблемати-
ке опубликована монография В.Р. Филиппова. «Чувашия девяностых: 
этнополитический очерк» (15,6 п.л.). 

Цивилизационные исследования представлены монографией 
Л.А. Андреевой «Религия и власть в России: религиозные и квазирели-
гиозные доктрины как способ легитимизации политической власти 
(13,5 п.л.), обосновано существование модели сакрализации власти вер-
ховного правителя в российской истории как явление цивилизационного 
уровня, большой исторической длительности и преемственности. В ра-
боте выявлено влияние культурной оппозиции «сущее-должное» на хри-
стианскую цивилизационную модель сакрализации власти. В этом кон-
тексте процесс и особенности сакрализации власти в русской истории 
рассмотрены как вписанные в общую культурную логику христианства в 
его политическом преломлении.  

 
III раздел. Основные исследования и разработки,  

готовые к практическому применению 
В отчетном году в Институте был подготовлен ряд аналитических 

материалов и научных докладов, имеющих прикладной характер и со-
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держащих конкретные выводы и рекомендации для государственных 
органов власти. 

1. В аналитическом материале «Россия в рамках партнерства «Вось-
мерки» с Африкой» исследована концепция, которая получила название 
«новой африканской инициативы», а затем – «нового партнерства для 
развития Африки (НЕПАД)». При этом особое внимание уделено уча-
стию России в реализации этой концепции, проблемам взаимодействия 
африканских стран и ведущих государств мира в рамках «нового парт-
нерства» и его возможного воздействия на российско-африканские от-
ношения. Было установлено, что выдвинутая африканскими лидерами и 
одобренная на Генуэзском саммите «восьмерки» программа НЕПАД по 
существу отвечает конкретным интересам африканских народов, соот-
ветствует российским взглядам относительно главных вызовов ХХI века, 
курсу на построение многополярного мира. Важность и актуальность 
этих исследований определяется активным участием России в согласо-
вании позиции африканской стороны и «Восьмерки» в преддверии при-
нятия новых важных решений по проблемам развития Африки на пред-
стоящем в сентябре 2002 г. в Канаде очередном саммите восьми разви-
тых государств. Материал направлен специальному представителю пре-
зидента РФ по Африке в «Восьмерке» академику Н.А. Симония, а также 
руководству МИД. 

2. В докладе «Ислам и политика в Дагестане» рассмотрены факторы 
реисламизации в Дагестане, проанализирована роль ислама в обще-
ственной жизни республики, определено значение джамаата как основы 
социальной организации жителей дагестанских сел. Спрогнозирована 
благоприятная перспектива развития этих объединений, которые, по 
мнению авторов доклада, будут более адекватно отвечать вызовам но-
вейшего времени благодаря социально-религиозному корпоративизму, 
не противоречащему индивидуальному предпринимательству. Одновре-
менно изучены причины распространения в Дагестане и Чечне полити-
ческого ислама, провоцирующего агрессивные действия дагестанских и 
чеченских боевиков на территории республики. Как показано в докладе, 
подобные действия привели к дискредитации сторонников политическо-
го ислама и резко сузили его социальную базу. В докладе, разосланном в 
Совет Безопасности РФ, обе палаты Федерального собрания, ФСБ, МВД, 
МИД, содержатся рекомендации по выработке позиции федеральных и 
республиканских властей в отношении мусульманских общин, что мо-
жет стать определяющим в дальнейшем развитии событий в регионе. 
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3. В аналитическом материале «О концепции этнической политики в 
столичном мегаполисе», направленном в мэрию Москвы, содержится 
анализ этнополитической ситуации в столице, положения в различных 
этнических объединениях, характеристика отдельных «национальных» 
лидеров. Подвергнуты критическому анализу принципы отбора москов-
скими властями «перспективных» лидеров, которые на деле представля-
ли узкий круг своих соотечественников и были озабочены лишь пробле-
мами сохранения этнических традиций. Обращено внимание на реаль-
ных лидеров этнических групп, имеющих действенные, прежде всего 
экономические, рычаги влияния на своих соплеменников. В этой связи 
московскому Правительству рекомендовано акцент в своей работе с эт-
ническими диаспорами перенести с мероприятий этнокультурного ха-
рактера на регулирование реальных этносоциальных процессов. В мате-
риале содержатся и другие рекомендации по оптимизации администра-
тивного воздействия на этнические процессы в Москве. 

4. Научный доклад «Южная миграция в Западную Европу: уроки 
для России» разосланный в Госдуму РФ, Федеральную миграционную 
службу, МИД, Министерство здравоохранения и другие инстанции, по-
священ исследованию богатого опыта стран Западной Европы в области 
приема иностранцев. Актуальность данного исследования вызвана со-
пряженностью системного кризиса в России со спецификой миграцион-
ной ситуации, возникшей вследствие распада Советского Союза. Десят-
ки миллионов русских в государствах «ближнего зарубежья» практиче-
ски оказались в положении иностранцев и для России, и для стран про-
живания. В последних экономическая, культурная, правовая дискрими-
нация русского населения создала проблему его репатриации на истори-
ческую родину. Этот процесс дополняется притоком рабочей силы из 
постсоветских и других государств. В итоге проблема иммиграции, ее 
регулирования, контроля, территориального распределения стала для 
России жизненно важной во многих отношениях – экономическом, со-
циально-политическом, демографическом и др. В этой связи немаловаж-
ным представляется знание и учет соответствующего мирового опыта. В 
указанном научном докладе в обобщенном виде излагаются основные 
элементы этого опыта и формулируются выводы, полезные для России. 

5. Сугубо прикладной характер носит доклад «Использование рыб-
ных ресурсов Африки в интересах России», разосланный в Министер-
ство экономического развития и торговли, МИД, Госдуму и другие ор-
ганизации. Своевременность разработки данной темы обусловлена со-
кращением после распада СССР рыбопромыслового флота страны и па-
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дением общего российского улова почти вдвое. В докладе проанализи-
рованы причины, по которым российские суда вынуждены были поки-
нуть многие традиционные районы своего промысла в мировом океане, 
приведена неутешительная статистика  наличия пищевой рыбной про-
дукции на российском рынке, обоснована актуальность расширения 
масштабов деятельности российского экспедиционного флота по разра-
ботке ресурсов мирового океана и экономической зоны иностранных 
государств. Рассмотрены наиболее перспективные с точки зрения суще-
ствования промысловых объектов шельфовые зоны Африки, а также 
формы сотрудничества российских государственных и частных органи-
заций с африканскими партнерами в области добычи и переработки ры-
бы и морепродуктов. В докладе показано, что уход российских судов из 
ряда районов Мирового океана, в том числе из части шельфовой зоны 
Африки, не соответствует стратегическим и экономическим интересам 
страны в области освоения рыбных ресурсов и наполнения внутреннего 
рынка пищевой продукцией отечественного производства. Обоснована 
необходимость более активной государственной поддержки, направлен-
ной на усиление международных рыболовных позиций России. 

 
IV раздел. Научно-организационная деятельность 

 
1. Работа Научного совета РАН по проблемам  экономического, со-

циально-политического и культурного развития стран Африки 
(НСА) 

В отчетном году НСА подготовил и провел ряд научных мероприя-
тий, из которых наиболее заметными были следующие: 

– 16–18 мая 2001 г. в Санкт-Петербурге совместно с Институтом 
Африки РАН, Центром цивилизационных и региональных исследований  
ОМО РАН и кафедрой африканистики Санкт-Петербургского Госуни-
верситета проведена международная научная конференция из цикла 
«Африка: общества, культуры, языки» на тему: «Африка в России, Рос-
сия в Африке», посвященная истории развития и современному состоя-
нию российско-африканских отношений, существованию российской 
диаспоры в Африке и африканскому присутствию в России; 

– 25 сентября 2001 г. в Москве состоялся коллоквиум «Африканская 
миграция в Европу: динамика, масштабы, следствия», организованный 
по инициативе Центра социологических и политологических исследова-
ний Института Африки РАН. В нем также приняли участие представите-
ли других научных учреждений РАН, МИД, африканского дипломатиче-
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ского корпуса в Москве. По итогам заседаний подготовлен подробный 
отчет, содержащий выводы, полезные и для Федеральной миграционной 
службы России; 

– 28–30 ноября 2001 г. после длительного перерыва была возобнов-
лена работа «Школы молодого африканиста» с участием Института Аф-
рики РАН, Института стран Азии и Африки при МГУ, Санкт-
Петербургского и Саратовского Госуниверситетов. На заседаниях «шко-
лы» присутствовали и выступили с докладами молодые ученые из учеб-
ных заведений крупных городов России. Ведущие российские африка-
нисты прочитали слушателям курс лекций по актуальным проблемам 
континента. 

При участии НСА вышли в свет сборники материалов двух конфе-
ренций цикла «Африка: общества, культуры, языки»: «Эволюция тради-
ционных институтов в колониальной и постколониальной Африке» 
(14,8 п.л.) и «Человек в социокультурном пространстве» (18,4 пл.). 

 
2. Издательская деятельность Института в 2001 г. 

В отчетном году сотрудниками Института было опубликовано 
35 книг и брошюр общим объемом более 400 п.л. 

Подавляющая часть трудов Института публикуется на собственной 
издательской базе на основе лицензии на издательскую деятельность № 
040962 от 24.04.1999 г. В Институте успешно функционирует Редакци-
онно-издательский отдел и печатно-множительная лаборатория (ПМЛ). 

В соответствии с финансовыми возможностями дирекция Института 
совершенствует техническую базу ПМЛ, закупая новое оборудование. 

С 1997 г. в Институте на русском и английском языках регулярно 
выходит «Бюллетень Института Африки» с информацией о самых за-
метных  событиях научной жизни.  Еще более оперативно эту функцию 
выполняет сайт Института и его отдельных Центров и других подразде-
лений в Интернете. 

Институт является соучредителем двух научных журналов – «Азия 
и Африка сегодня» (отв. ред. директор Института чл.-корр. РАН 
А.М. Васильев) и «Восток», в которых постоянно появляются научные и 
научно-популярные статьи сотрудников Института по изучаемой про-
блематике. 

 
3. Сведения о реализации разработок Института на практике 
В 2001 г. сотрудниками Института было подготовлено и разослано в 

органы законодательной и исполнительной власти около 20 информаци-

 

150 

онно-аналитических записок и материалов, содержащих анализ наиболее 
актуальных проблем развития Африки, российско-африканских отноше-
ний, а также эволюции государственности в РФ. Среди них, помимо 
упомянутых в разделе III можно выделить также: «Россия и Южная Аф-
рика в ХХI веке», «Интернет и Африка: дальнейшее отставание или вы-
ход из тупика», «О концепции «африканского ренессанса», «Деятель-
ность российских коммерческих структур в странах Северной Африки 
(состояние и перспективы)», «Экологическая и эпидемиологическая си-
туация в Африке», «Конфликты в Африке», «Кризис государственности 
в Африке», «Угроза основам российской государственности и этниче-
ский аспект трансформации российского федерализма». Основные адре-
саты аналитических записок – Госдума, Совет Федерации, МИД, Мини-
стерство экономического развития и торговли,  а также по ряду тем –  
Совет Безопасности, ФСБ, МВД и другие ведомства и организации. В 
поступивших от них отзывах, так же, как в отзыве зам. министра ино-
странных дел, отмечается, что затронутые темы представляют интерес с 
точки зрения комплексного анализа ситуации на Африканском конти-
ненте, а содержащиеся выводы и соображения могут способствовать 
выработке практических подходов к вопросам развития отношений Рос-
сии с государствами Африки. 

 
4. Взаимодействие с вузовской наукой 

В 2001 г. взаимодействие с вузовской наукой осуществлялось, глав-
ным образом, в форме научно-педагогической деятельности сотрудни-
ков Института в вузах Москвы,  как государственных,  так и коммерче-
ских (МГУ им. М.В. Ломоносова, ИСАА при МГУ, МГИМО, РГГУ, 
РУДН, Финансовая академия, РЭА им. Плеханова, Институт управления, 
Высшая школа экономики, Университет Российской академии образова-
ния, Московский государственный социальный университет, Междуна-
родный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ). 

Преподавание велось в области истории, экономики, политологии, 
международных отношений, географии, антропологии. Были, в частно-
сти, подготовлены и прочитаны спецкурсы по истории Африки, мировой 
экономике, международному праву, экономике России и развивающихся 
стран. 

По указанным курсам написаны учебные и методические пособия, в 
частности, «Анализ конъюнктуры мировых товарных рынков», «Основы 
прикладного политического анализа», «Россия в современном политиче-
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ском процессе», «Международные отношения и геополитика», «Африка 
в международных отношениях», «Использование ресурсов мирового 
океана» и др. 

Сотрудники Института являются членами Ученых советов и диссер-
тационных советов ряда ВУЗов, выступают на их заседаниях с доклада-
ми, а также в качестве оппонентов при защите диссертаций. В 2001 г. 
были подготовлены внешние отзывы более чем на 10 диссертаций.  Од-
новременно профессора и преподаватели высшей школы постоянно со-
трудничают с Институтом как на личной основе, так и в качестве совме-
стителей. 

Традиционной формой сотрудничества является оказание помощи 
студентам, аспирантам, стажерам вузов. В 2001 г. консультации получи-
ли 23 человека (как граждане РФ, так и иностранцы). Ежегодно в Инсти-
туте Африки РАН проходят производственную и преддипломную прак-
тику студенты МГУ, ИСАА, РУДН, МГИМО и других вузов. 

 
5. Информация о работе по совершенствованию деятельности  

Института и изменению его структуры 
В связи с ростом политического радикализма и терроризма в гло-

бальном и региональном масштабах, крайним проявлением которого 
стали теракты 11 сентября в Нью-Йорке, в Институте была создана 
Группа по изучению радикальной ксенофобии и политического экстре-
мизма в рамках Центра цивилизационных и региональных исследова-
ний. Главным направлением работы Группы стало изучение природы, 
масштабов, форм и динамики экстремизма в целях прогнозирования его 
общественно-политических последствий, определения степени угрозы 
общественной стабильности, государственным интересам и националь-
ной безопасности России. 

 
 

ОТЧЕТ 
о научной и научно-организационной деятельности 

Института Африки РАН 2002 г. 
 

I раздел. Важнейшие итоги научной деятельности Института 
в 2002 году 

Определена меняющаяся роль менее развитых стран (мировой пе-
риферии), в которых проживает большинство человечества, в мировой 
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экономике, структуре международной безопасности и глобальных ин-
формационных процессах. В работе «Глобализация и мировая перифе-
рия» серии «Глобальные и стратегические исследования» обоснован 
вывод о постепенном разделении мировой периферии на активно вовле-
каемую в процессы глобализации и остающуюся вне основных глобаль-
ных тенденций развития. К последней относится значительная часть 
Африки, где усиливаются процессы стагнации и маргинализации. 

Изучены новые возможности взаимодействия России с западными 
партнерами по вопросам международного сотрудничества с Африкой в 
рамках программы «Новое партнерство для развития Африки» 
(НЕПАД). В аналитических докладах и записках разработаны предложе-
ния по уточнению позиции России в НЕПАД в соответствии с ее нацио-
нальными интересами и приоритетами. 

Изучен опыт приватизации как одной из ключевых составляющих 
экономических реформ. В монографии А.М. Васильева, В.Ю. Кукушки-
на, А.А. Ткаченко. «Приватизация. Сравнительный анализ: Россия, Цен-
тральная Азия, арабские страны» проанализирована институциональная 
природа, экономическая и социальная направленность, результаты вы-
полнения приватизационных программ в указанных регионах. Особое 
внимание уделено вопросам эффективности корректировки приватиза-
ционной политики, степени ее влияния на осуществление рыночных 
реформ. 

Продолжена разработка методологии цивилизационного подхода и 
глобалистики как способа и отрасли научного знания. Методология ци-
вилизационного подхода была применена в ходе исследования полити-
ческих, идеологических, экологических сторон социокультурной эволю-
ции общества в четырех опубликованных монографиях серии «Цивили-
зационное измерение» (колл. монографии «Цивилизационные модели 
политогенеза» том I), «Кочевая альтернатива социальной революции», 
индивидуальные монографии А.А. Казанкова «Агрессия в архаических 
обществах» и Л.А. Андреевой «Местник божий» на царском троне». 

Выпущено уникальное, первое в истории России/СССР справочно--
аналитическое издание «Страны Африки – 2002 г.» объемом 155 уч. изд. 
листов, актуальность которого заключается в его научно-прикладном 
характере. 

 
II раздел. Основные результаты научной деятельности 

В отчетном году завершен очередной этап исследования современ-
ной системы мироустройства, места и роли в ней как Африки, так и Рос-
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сии. По результатам исследований опубликован  труд «Глобальное со-
общество: картография постсовременного мира» (рук. проекта и отв. 
ред. А.И. Неклесса). В книге проанализированы последствия и противо-
речия процесса глобализации, его культурный генезис, мировоззренче-
ские корни, перспективы глобального сетевого общества, процесс нео-
архаизации, намечена стратегия развития России в новом веке. Сделан 
вывод, что в настоящее время на планете происходит трансформация 
существующей цивилизации, основой которой является глобализация. 

В докладе члена-корреспондента РАН А.М.  Васильева «Африка и 
вызовы ХХI века» содержится констатация того факта, что к моменту 
начала движения мирового хозяйства к глобальной экономике нового 
типа субсахарские страны оказались абсолютно не готовы к переменам, 
их ресурсный потенциал утратил свою былую значимость и основные 
параметры их развития стали несовместимы с требованиями «новой эко-
номики». Обосновано положение, что углубление обнищания африкан-
ского населения и дальнейшая маргинализация континента  являются не 
только африканской проблемой, но чреваты реальными угрозами для 
глобальной стабильности. Именно борьба с нищетой поставлена во гла-
ву угла всех международных программ помощи Африке, наиболее акту-
альной из которых стало «Новое партнерство для развития Африки» 
(НЕПАД). Подробно проанализировано содержание этой программы, ее 
слабые и сильные стороны. Перечислены обстоятельства, при соблюде-
нии которых программа может дать результаты. 

Рассмотрена позиция России по отношению к НЕПАД, которая в 
принципиальном плане представляется позитивной. Отмечено, что Рос-
сия впервые выступила вместе с ведущими западными странами по кар-
динальным вопросам международного сотрудничества с Африкой. Изу-
чены дополнительные возможности конкретного взаимодействия России 
со своими партнерами в рамках «восьмерки», которые создает НЕПАД. 
Показано, что участие в программе способствует повышению рейтинга 
России в Африке, расширяет рамки предметного диалога с африкански-
ми странами. В качестве важного аргумента в пользу участия России в 
НЕПАД приводится соответствие концепции «нового партнерства» с 
Африкой формируемой российской стратегии ответа на вызовы ХХI 
века, строительству многополярной модели международных отношений. 

Изучение двусторонних связей между Россией и странами Африки в 
2002 г. выявило оживление интереса крупного российского бизнеса к 
африканскому континенту.  
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В связи с исчерпанием возможностей получения легких и быстрых 
доходов в западных странах и бывших советских республиках сделан 
прогноз проявления большей заинтересованности российского капитала 
в африканских рынках сбыта и инвестиционной деятельности. Исследо-
вания подтвердили наличие благоприятных предпосылок для российско-
го предпринимательства в Африке, особенно в области освоения мине-
ральных ресурсов и реализации российских инновационных технологий. 
Но важнейшим условием продвижения по этому пути остается конкрет-
ная и многоплановая поддержка бизнеса со стороны российских госу-
дарственных структур. Сформулированы основные параметры разрабаты-
ваемой федеральной программы государственной поддержки российского 
бизнеса, действующего в Африке и других развивающихся странах. 

Основные выводы, связанные с перспективами экономического раз-
вития стран Африки и российско-африканских отношений, были апро-
бированы в 2002 г. в ходе дискуссий на IХ Конференции африканистов, 
а также в коллективных монографиях «Экономика Африки: повторение 
пройденного или смена ориентиров?» и «Региональные проблемы разви-
тия экономики Африки», в аналитических записках, направленных в 
органы исполнительной власти. 

Рассмотрены происходящие в Африке интеграционные процессы. 
Образование в 2002 г. Африканского союза, сменившего ОАЕ, подтвер-
дило вывод о приверженности африканских лидеров идее интеграции 
стран континента. Вместе с тем реальный прогресс в этой области по-
прежнему в огромной мере блокируется социально-политической неста-
бильностью. Вкупе с крайней слабостью экономических факторов ин-
тенсификации межафриканских связей это делает осуществление замыс-
ла всеобъемлющей африканской интеграции довольно сомнительным. 
Всесторонний анализ данной проблемы содержится в подготовленной к 
печати коллективной монографии «Проблема африканской интеграции: 
социально-политическое измерение». 

Комплексный анализ фундаментальных проблем организации вла-
сти в обществах переходного типа содержится в монографии Л.В. Геве-
линга «Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и 
негативной экономики. Борьба африканских государств с деструктив-
ными формами организации власти». Основными объектами анализа 
служат теоретические модели, которые воплощают в себе деструктив-
ные и социально опасные формы политического руководства, порожда-
емые процессами распространения коррупции, теневой экономики и 
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организованной преступности. Значимость исследования возрастает в 
связи с его актуальностью для современной России, где категории «кор-
рупция» и «негативная экономика» давно утратили характер отвлечен-
ных, сугубо научных понятий, а политическая деструкция превратилась 
в реальную угрозу национальной безопасности и – потенциально – в 
фактор регрессивного развития общества. 

Продолжалось изучение одной из наиболее актуальных проблем 
мирового развития – эволюции информационных технологий в ее афри-
канском ракурсе. Исследовано их воздействие на процессы демократи-
зации и экономической стабильности в развивающихся странах. Проана-
лизированы современные концепции информационной безопасности и 
сетевых войн, а также перспективы развивающихся стран с точки зрения 
обеспечения их равноправного положения в глобальном информацион-
ном обществе. Дана оценка состоянию веб-сайтов политических партий 
стран Африки, отмечены их преимущества и недостатки в сравнении с 
развитыми  странами Европы и Россией. Представлена шкала рейтингов, 
позволяющих оценить их вклад в развитие «электронной демократии». 
Основные выводы и рекомендации по указанным проблемам содержатся 
в статьях И.О. Абрамовой и Д.В. Поликанова, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных периодических изданиях. 

Исследован разнообразный круг вопросов гендерной проблематики: 
мужчины и женщины в политических структурах общества, проблемы 
изменения систем ценностей и статусно-ролевых функций обоих полов, 
гендерный аспект экономики. Эти вопросы рассмотрены в сборнике 
«Гендерные проблемы переходных обществ» (отв. ред. Н.А. Ксено-
фонтова, Н.Л. Крылова). 

Тематически созвучная монография Н.Л. Крыловой и С.В. Прожо-
гиной «Смешанные браки. Опыт межцивилизационного общения» пред-
ставляет собой первое в России междисциплинарное исследование соци-
ального феномена метисности, разноплановый анализ которого, с одной 
стороны, по новому высвечивает отечественную ситуацию с националь-
но и расово-смешанными браками, с другой – способствует лучшему 
пониманию социокультурных реалий на линии Запад-Восток. 

Наряду с разработками общеконтинентального характера в Институте 
проводились страновые и региональные исследования в соответствии с 
условным делением Африки на Северную, Тропическую и Южную. 

Комплексный анализ современного положения стран Северной Аф-
рики свидетельствует о сохранении разнонаправленных тенденций в их 
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экономическом и социально-политическом развитии. Подтвержден вы-
вод о том, что преобладающим вектором является постепенное форми-
рование современной рыночной экономики, развитие элементов и струк-
тур политической демократии. Процесс общественно-экономической 
модернизации в странах региона, как и в целом в рамках исламской ци-
вилизации, носит замедленный характер. Сохраняется активное сопро-
тивление модернизации со стороны традиционных и неотрадиционных 
социально-политических сил, выступающих под знаменем ислама и пре-
тендующих на власть.  

Исследование ситуации в Тропической Африке показало, что она и 
ныне остается маргинальным регионом глобализирующегося мира. Про-
цессы интеграции ее в мировую экономику затрудняются повышенной 
конфликтогенностью этой зоны континента. События 2002 г. в Конго, 
Руанде, Бурунди, где в предыдущий период ситуация была чревата гу-
манитарной катастрофой, позволяют сделать вывод, что в Тропической 
Африке возможен путь мирного урегулирования вооруженных межэт-
нических столкновений.  

Основные события, происходившие на Юге африканского конти-
нента в конце ХХ –  начале ХХI  в.,  изложены в монографии А.В.  При-
творова «Южная Африка и другие страны южноафриканского региона в 
эпоху перемен», а также в сборнике «Южная Африка на пороге третьего 
тысячелетия». Рассмотрен комплекс современных проблем стран регио-
на, трудности и перспективы их сотрудничества между собой и с Росси-
ей. Всестороннему анализу подвергнуты обстоятельства, при которых 
приобретался опыт урегулирования затяжных кризисных ситуаций, 
предложены варианты подходов к решению стоящих перед странами 
региона проблем хозяйственного развития и совершенствования госу-
дарственного устройства. 

Наиболее значимые выводы, сделанные в результате исторических 
исследованиях в 2002 г., относятся к таким областям, как генезис афри-
канского национализма, параметры деколонизационного феномена, 
оценка военно-захватного фактора в истории колониальных обществ и 
роль африканского ареала в системе Русского Зарубежья. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает изучение ис-
лама как такового и его крайних радикальных проявлений.  В докладе 
члена-корреспондента РАН А.М. Васильева «Исламский экстремизм как 
выражение кризиса мусульманской цивилизации» прослежена история 
развития исламской цивилизации, содержится анализ различных ветвей 
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и течений ислама. Изучен феномен расширения среды воздействия ис-
лама и быстро растущего числа его адептов по всему миру на фоне усу-
губляющегося кризиса, в котором находятся сейчас мусульманские 
страны. Определены истоки и причины этого кризиса, рассмотрены от-
ношения между западной и мусульманской цивилизациями в историче-
ском ракурсе и в наши дни, когда мусульманские страны фактически 
стали париями глобализации. Высказано мнение, что на сегодняшнем 
этапе многие мусульмане переживают кризис идентичности, что приво-
дит к оттеснению с ведущих позиций в обществе мусульманских модер-
нистов религиозными экстремистами и исламистами, не гнушающимися 
актами терроризма. Предложена формулировка терроризма, террористи-
ческого акта. Одновременно отмечена опасность приравнивания ислама 
к терроризму. Сделан вывод, что терроризм как тактическое, а иногда и 
стратегическое оружие не будет ликвидирован, пока не будут уничтоже-
ны его корни. 

В рукописи монографии А.Д. Саватеева «Исламская цивилизация в 
Тропической Африке» проанализированы последствия длительного рас-
пространения ислама на континенте, выразившиеся в глубокой транс-
формации местных культур и веровании и утверждении ислама в роли 
высшей идеи обоснования власти. Сделан вывод, что в Тропической 
Африке, особенно в западной ее части совершается (а в ряде государств 
и завершается) сдвиг в сторону исламской цивилизации. 

Рассмотрены взаимоотношения власти и политической элиты в со-
временном Дагестане с различными течениями, структурами и институ-
тами местного исламского общества. Выводы, сделанные в подготов-
ленной к печати монографии Э.Ф. Кисриева «Ислам в современном Да-
гестане как политический фактор», в проведенном им социологическом 
исследовании открывают дополнительные возможности для анализа 
внутренних механизмов политических процессов, происходящих в этой 
кавказской республике. 

Проведен анализ состояния русскоязычных сообществ в ближайшем 
зарубежье, прежде всего в Киргизии и Казахстане. Представлены воз-
можные направления развития идентичности русскоязычных сообществ, 
которые могут стать основой формирования как полноценных диаспор, 
так и национальных меньшинств, ощущающих себя интегрированной 
частью местной коренной нации. 

Рост проявлений радикальной ксенофобии и политического экстре-
мизма в России объясняет актуальность изучения этого явления и выра-
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ботки рецептов предотвращения его распространения. Выявленные при-
чины и условия, порождающие ксенофобию и экстремизм, изложены в 
подготовленной к печати монографии «Чужие здесь не ходят…». Ука-
занные явления рассматриваются как специфическая форма компенса-
ции кризиса идентичности, проявляющаяся в виде чувства потери само-
идентификации, цели и смысла существования. Дан прогноз возможного 
развития этих процессов в нашей стране, предложены меры по их пресе-
чению. 

Изучение этнической регионалистики в истекшем году было скон-
центрировано на историографии проблемы модернизации государствен-
ного устройства России, а также особенностях этнической специфики 
российской модели федерализма. Подтвержден вывод о конфликтоген-
ности современного устройства РФ и готовности практически всех по-
литических лидеров поддержать реформы, направленные на унифика-
цию принципов административно-территориального устройства России. 
Изложенные результаты исследования содержатся в подготовленной к 
печати В.Р. Филипповым монографии «Этничность и федерализм. Опыт 
историографического анализа», а также в его научных статьях и докладах. 

Большое внимание в течение года уделялось вопросам методологии 
цивилизационного подхода и глобалистике как способу и отрасли науч-
ного знания. Подвергнуты критике глобалистские метатеории, претен-
дующие на статус общенаучного знания. Выводы изложены в докладах и 
статьях И.В. Следзевского.  

При использовании методологии цивилизационного подхода были 
исследованы политические, идеологические, экологические стороны 
социокультурной эволюции общества в коллективных монографиях 
«Цивилизационные модели политогенеза», «Кочевая альтернатива соци-
альной революции», в ходе Второй международной конференции 
«Иерархия и власть в истории цивилизаций», а также в индивидуальных 
монографиях А.А. Казанкова «Агрессия в архаических обществах» и 
Л.А. Андреевой «Местник божий» на царском троне». 

 
III раздел. Основные исследования и разработки, готовые 

к практическому применению 
А.М. Васильев, В.Ю. Кукушкин, А.А. Ткаченко. «Приватизация. 

Сравнительный анализ: Россия, Центральная Азия, Арабские страны». 
В монографии представлен опыт сравнительного анализа привати-

зационных программ, отражена их институциональная природа, эконо-
мическая и социальная направленность методов, форм, а также темпов 
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осуществления, достигнутые (промежуточные) результаты приватизации 
госсобственности в указанных регионах. В работе выявлены факторы, 
которые определили ключевые особенности приватизации в России, 
странах Центральной Азии (преимущественно в Узбекистане) и группе 
арабских государств. Особое внимание уделено вопросам эффективно-
сти корректировки приватизационной политики, перспективам форми-
рования рыночных условий в экономике рассматриваемых государств. 

Страны Африки 2002. Справочник. 
Справочник представляет собой первое российское информационно-

справочное издание, которое наряду с аналитическими материалами по 
наиболее актуальным проблемам африканистики содержит подробную 
информацию обо всех 56 странах и территориях континента за период с 
1995 г. по 2002 г. В справочник включены данные по новейшей истории, 
политике, природным ресурсам и экономике, сведения об инвестицион-
ном законодательстве, крупнейших национальных и смешанных банках, 
компаниях и корпорациях, действующих в Африке. Указаны их адреса, 
телефоны и электронная почта. 

Справочник рассчитан, наряду с учеными, на представителей дело-
вых кругов, политиков, общественных деятелей, интересы которых свя-
заны с Африкой. 

 
IY раздел. Научно-организационная деятельность 

Работа Научного совета по проблемам экономического,  
социально-политического и культурного развития  

стран Африки (НСА) 
Наиболее заметным мероприятием, проведенным Институтом Аф-

рики РАН и НСА в 2002 г. стала IХ Конференция африканистов «Афри-
ка в контексте отношений «Север-Юг» (Москва, 21–23 мая 2002 г.), на 
которой был рассмотрен весь комплекс проблем современной Африки, 
ее положение по отношению к глобализирующемуся миру, перспективы 
развития российско-африканских отношений. В конференции приняло 
участие около 250 ученых из 16  стран мира.  Изданы тезисы конферен-
ции на русском и английском языках. 

Совместно с С.-Петербугским государственным университетом бы-
ла подготовлена и проведена Вторая Всероссийская конференция «Шко-
ла молодого африканиста» (С.-Петербург, ноябрь 2002 г.). В ходе ее ра-
боты кандидаты и доктора наук из Москвы и С.-Петербурга ознакомили 
молодых ученых с основными современными исследованиями в области 
африканистики, заслушали и обсудили их собственные научные доклады. 
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В ноябре 2002 г. состоялась учредительная конференция Общества 
африканистов и арабистов, в которой приняли участие ведущие специа-
листы по проблемам Африки из Москвы и С.-Петербурга. Был принят 
Устав и обсужден примерный план деятельности Ассоциации. 

 
Международные контакты 

26 марта 2002 г. состоялось заседание «круглого стола» на тему: 
«Перспективы развития сотрудничества России со странами Африки» с 
участием представителей африканского дипломатического корпуса. В 
«круглом столе» также приняли участие как ученые, так и российские 
предприниматели, заинтересованные в расширении своей деятельности 
в странах Африки. 

4–7 июня в С.-Петербурге была проведена вторая Международная 
конференция «Иерархия и власть в истории цивилизаций». Ее организа-
торами выступили Центр цивилизационных и региональных исследова-
ний Института Африки и С.-Петербургский филиал Института востоко-
ведения РАН. Конференция носила международный характер: в ней 
участвовало более 180 ученых из 31 страны мира. Опубликованы тезисы 
конференции на английском языке. 

25–26 августа в Институте Африки совместно с учеными Института 
западно-азиатских и африканских исследований (Пекин, КНР) состоялся 
«круглый стол» по проблемам российско-африканских отношений, эво-
люции африканской политики Китая и России. 

Были организованы и 2 заседания «круглого стола» по ситуации в 
Зимбабве (20 марта и 15 октября) в связи с обострением кризисных яв-
лений в экономике и политической жизни этой страны. В заседаниях 
приняли участие представили посольства Зимбабве, отметившие свое-
временность и полезность подобных мероприятий с точки зрения выра-
ботки рекомендации по устранению острых социальных конфликтов. 

На регулярной основе проводились встречи руководства и сотруд-
ников Института с представителями африканского дипломатического 
корпуса, среди которых особо можно отметить продуктивные контакты 
с посольствами Анголы и Марокко. 

В отчетном году Институтом Африки были подписаны два договора 
о сотрудничестве: с Центром африканских исследований университета г. 
Мумбай (бывший Бомбей, Индия) и с Институтом западноазиатских и 
африканских исследований (Пекин, КНР). 

Велись переговоры с полномочными представителями Академии 
наук Польши о возобновлении российско-польского научно-практи-
ческого сотрудничества в области африканистики. 
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Продолжалась работа по совместному российско-французскому 
проекту исследований «Кочевые общества и государство: переходный 
период и местные власти у бурятов,  киргизов и фульбе»,  начатому в 
2001 г. В рамках проекта был проведен «круглый стол» с представите-
лями Центра научных исследований Франции (июнь 2002 г.) и организо-
ваны полевые экспедиции французских и российских исследователей на 
территории Бурятии и Киргизии. 

 
Издательская деятельность 

В отчетном году сотрудниками Института было опубликовано 
26 книг и брошюр общим объемом 388,5 п.л. Прежде всего это коллек-
тивные и индивидуальные монографии фундаментального характера. 
Часть из них объединены в серии. Так, в 2002 г. вышли 4 книги серии 
«Цивилизационное измерение», 2 книги серии «Гендерные исследова-
ния», 1 – «Глобальные и стратегические исследования». 

Для зарубежного читателя издается сборник «African Studies in Rus-
sia». В сборник, опубликованный в 2002 г., вошли переводы наиболее 
значительных работ российских африканистов, опубликованных в Рос-
сии в 1998–2000 гг. 

Подавляющая часть трудов Института публикуется на собственной 
издательской базе на основе лицензии на издательскую деятельность № 
040962 от 24.04.1999 г. В Институте функционирует Редакционно-
издательский отдел и печатно-множительная лаборатория (ПМЛ). В со-
ответствии с финансовыми возможностями дирекция Института совер-
шенствует техническую базу ПМЛ, закупая новое оборудование. 

С 1997 г. в Институте на русском и английском языках регулярно 
выходит «Бюллетень Института Африки» с информацией о самых за-
метных событиях научной жизни. Еще более оперативно эту функцию 
выполняет сайт Института и его отдельных Центров и других подразде-
лений в Интернете. 

Институт является соучредителем двух научных журналов – «Азия 
и Африка сегодня» (отв.редактор директор Института чл.-корр. РАН 
Васильев А.М.) и «Восток. Афро-азиатские общества: история и совре-
менность», в которых постоянно публикуются научные и научно-
популярные статьи сотрудников Института. 

В 2002 г. Центром цивилизационных и региональных исследований 
был основан англоязычный научный журнал «Социальная эволюция и 
история». Издан первый номер журнала, ведется работа по подготовке 
следующих номеров. 
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Сведения о тематике научных исследований 

Количество тем, по которым проводились исследования – 22; коли-
чество законченных тем в отчетном году – 9; количество тем по регио-
нальным программам – 1; по грантам РФФИ – нет; по грантам РГНФ – 2; 
по зарубежным грантам – 1; по международным проектам – нет; по 
хоздоговорам с российскими заказчиками – 3; по соглашениям с зару-
бежными партнерами – 1. 

Сотрудники Центра цивилизационных и региональных исследова-
ний принимали участие в выполнении федеральной целевой программы 
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экс-
тремизма в российском обществе». Завершен 1-й этап работы над темой: 
«Психолингвистическая экспертиза СМИ с точки зрения содержания в 
текстах установок толерантности/ксенофобии». Подготовлен и сдан от-
чет: «Контент и интент-анализ. Возможности применения методов для 
психолингвистической экспертизы текстов». Сделан вывод: заявленные 
методы вполне адекватны поставленной исследовательской задаче. Раз-
работана концепция эмпирической апробации методов на специфиче-
ских текстах, оцененных экспертами как безусловно «толерантные» и 
«ксенофобские». На материалах центральных и московских СМИ, после 
«погрома» в Царицыно, выявлена основная лексика, транслирующая 
ксенофобские и экстремистские установки. 

Особого внимания заслуживает сотрудничество Центра цивилиза-
ционных и региональных исследований с правительством Москвы. 
Центр получил от него грант на выполнение среднесрочной городской 
целевой программы: «Москва на пути к культуре мира: формирование 
установок толерантного сознания, профилактика экстремизма, воспита-
ние культуры мира (2002–2004 годы)». По соглашению с Комитетом 
общественных и межрегиональных связей правительства Москвы Центр 
является соорганизатором курсов повышения квалификации госслужа-
щих и работников правоохранительных органов по теме: «Этнические 
процессы и межнациональные отношения в столичном мегаполисе. То-
лерантность, профилактика экстремизма, воспитание культуры мира» 
(объем – 72 часа). По заказу Московского Комитета образования разра-
ботана концепция развития поликультурного образования в Москве. 
Концепция обосновывает первостепенное значение в реализации Про-
граммы образовательной стратегии, а в качестве главного практического 
звена последней – необходимость использования и развития в Москве 
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модели поликультурного образования и поликультурной школы. Имеет-
ся в виду образование, ориентированное на воспитание ценностей и 
навыков культуры межнационального и межконфессионального обще-
ния. 

 
Сведения о реализации разработок Института на практике 

В 2002 г. сотрудниками Института было подготовлено и разослано в 
органы законодательной и исполнительной власти около 20 информаци-
онно-аналитических записок и материалов, содержащих анализ актуаль-
ных проблем развития Африки, российско-африканских отношений, 
участия африканских стран в глобальных процессах, распространения 
ислама. Наибольший отклик получили такие материалы, как «К обсуж-
дению программы НЕПАД на саммите «восьмерки» в Кананаскисе (Ка-
нада)», «О российских предпринимателях в Африке и мерах их под-
держки государством», «Об основных направлениях развития парла-
ментских связей со странами Африки»,  «Мировой опыт борьбы с кор-
рупцией», «Глобализация мировой экономики и Африка», «Современная 
афро-азиатская иммиграция и феномен «дифференцированного расиз-
ма», «Проблемы радикализации ислама в Дагестане», «Политические 
настроения среди мусульман Москвы после 11 сентября 2001 г.». 

Часть записок инициативные, часть – подготовлена по запросам в 
связи с визитами российских государственных деятелей в страны Афри-
ки (например, «О российско-южноафриканских отношениях» – к визиту 
вице-премьера В.И. Матвиенко в ЮАР и «О российско-марокканских 
отношениях» к визиту Председателя Совета Федерации Федерального 
собрания С.М. Миронова в Марокко). 

Новый импульс в 2002 г. получило сотрудничество Института с 
Государственной Думой после обмена письмами между заместителем 
председателя ГД Г.В. Боосом и директором Института Африки 
А.М. Васильевым об установлении более тесных связей между Государ-
ственной думой и Институтом. 

Помимо Государственной Думы и Совета Федерации основными 
адресатами аналитических записок были МИД, Минэкономразвития, по 
ряду тем – ФСБ, МВД, Совет Безопасности, Торгово-промышленная 
палата и другие ведомства и организации. На многие материалы получе-
ны положительные отзывы. 
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Информация о взаимодействии с вузовской наукой 

Наиболее тесное сотрудничество осуществлялось с вузами, готовя-
щими специалистов–гуманитариев, в частности, по истории, экономике, 
социологии и т.д. России и стран Африки и Ближнего Востока (ИСАА 
при МГУ, РУДН, МГИМО, РГГУ, Финансовая академия, Международ-
ный независимый эколого-политологический университет и др.) Были 
подготовлены методологические пособия и прочитаны спецкурсы «Гео-
экономика», «Экономика стран Африки», «Политические и экологиче-
ские реформы в странах Африки и Ближнего Востока», «Этнополитоло-
гия», «Антропология Востока». 

Написаны и изданы учебные пособия «Практика по финансовому 
мониторингу» (автор д.э.н. Л.Л. Фитуни, 12 а.л.) и «Политический мар-
кетинг» (к.и.н. В.В. Усачева, 7 а.л.). 

В рамках сотрудничества с Московским институтом развития обра-
зовательных систем велась подготовка учебников нового поколения 
«Граждановедение» и «Поликультурное образование». 

Сотрудники Института участвовали в конференциях вузов, посвя-
щенных вопросам повышения качества образования. В частности, на 
конференции «Новое качество экономического образования в России», 
организованной Финансовой академией при правительстве РФ, д.э.н. 
проф. Л.Л. Фитуни выступил с докладом «Новому качеству мировой 
экономики – новое образование». 

Весомый вклад был внесен сотрудниками Института в проведение 
второй конференции «Школа молодого африканиста». Ими были прочи-
таны лекции и доклады молодым ученым, студентам и аспирантам вузов 
по актуальным проблемам развития Африки. 

Дальнейшее развитие получили традиционные формы взаимодей-
ствия с вузами, как то: членство и участие в ученых и диссертационных 
советах вузов, оппонирование и подготовка отзывов на диссертации, 
научное руководство аспирантами и дипломниками. 

 
Информация о работе по совершенствованию деятельности Ин-

ститута и изменению его структуры 
Реформирование Института, включая частичное изменение его 

структуры,  было в основном завершено в Институте Африки РАН к 
2002 г. Поэтому в отчетном году работа по совершенствованию деятель-
ности Института проводилась главным образом в направлении углубле-
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ния осмысления процессов, происходящих в Африке на фоне глобализа-
ции и образования в мире «новой экономики». В целях реализации этого 
направления Ученым советом принято решение о включении в план 
2003 года комплексной общеинститутской монографии «Африка в ми-
ровом цивилизационном процессе. Лабиринты глобализации». 

 
 

ОТЧЕТ  
о научной и научно-организационной деятельности  

Института Африки РАН в 2003 г. 
 

Раздел I. Важнейшие итоги научной деятельности 
Изучены некоторые аспекты глобальных проблем современности и 

определены ключевые параметры новой системы мироустройства, место 
Африки в меняющемся политическом и геоэкономическом контексте. 
Проанализирована новая конфигурация «Третьего мира», распавшегося 
к концу ХХ века на неоиндустриальный Новый Восток, сырьевой Юг и 
специфический ареал, пораженный деструктивными социальными про-
цессами, – Глубокий Юг. Большая часть Африканского континента рас-
положена в настоящее время в двух последних геоэкономических зонах. 
Раскрыты тенденции подрыва суверенитета африканских государств в 
рамках новой системы международных отношений, складывающейся в 
борьбе между однополярным и многополярным мировым порядком. 
Выводы нашли отражение в публикациях «Африка – падчерица глобали-
зации», «Механика глобальной трансформации», «Трансмутация исто-
рии. Вступление в постсовременный мир». 

Исследованы многоплановые усилия по преодолению негативных 
последствий глобализации для стран Африки. Определены пределы и 
возможности модернизации социально-экономических и политических 
структур на основе концепции «африканского ренессанса». Отмечены 
заметные подвижки, достигнутые в сфере консолидации совместных 
усилий в рамках повышения эффективности общеконтинентальной и 
региональной политической и экономической интеграции. Обоснована 
необходимость расширения содействия Африке со стороны междуна-
родного сообщества. Данные вопросы раскрыты в коллективной моно-
графии «Африка во внешнеполитических приоритетах России» и др. 
публикациях. 

В монографии «Теневой оборот и бегство капитала» проанализиро-
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ваны деструктивные аспекты во взаимоотношениях Север-Юг (незакон-
ный трансграничный оборот капиталов, товаров, рабочей силы, нарко-
трафик), их последствия для России и Африки. Исследованы причины 
усиления и интернационализации деструктивных экономических и со-
циальных процессов в мировом хозяйстве. Сделан вывод об объектив-
ном характере нарастания этих явлений в условиях глобализации и 
предложены конкретные рекомендации в целях их преодоления. 

 
II раздел. Основные результаты научных исследований 

 
1. Африканские исследования 

Положение Африканского континента после окончания «холодной 
войны» проанализировано в книге члена-корреспондента РАН 
А.М. Васильева «Африка – падчерица глобализации». В ней исследовано 
африканское общество, взаимодействие стран континента с внешним 
миром, конкретные проблемы (конфликты, долги, коррупция и пр.), 
вставшие перед африканскими странами в условиях глобализации. Аф-
рика метафорически названа «падчерицей глобализации», поскольку 
именно Африканский континент, на котором расположено значительное 
количество наименее развитых стран мира, в большей степени пострадал 
от реализации многих глобализационных схем. 

Определено влияние глобального экономического спада на Африку. 
Проанализированы факторы, как смягчающие это влияние, так и приво-
дящие к реальному кризису развития многих африканских стран. Пере-
числены условия, необходимые для улучшения перспектив преодоления 
системного кризиса. Среди них – укрепление международного финансо-
вого сотрудничества и формирование такой мировой торговой и финан-
совой системы, которая благоприятствовала бы развитию. Некоторые 
основания для оптимизма дает Программа «Новое партнерство для раз-
вития Африки (НЕПАД)». 

Особое внимание уделено изучению функционирования финансо-
вых и банковский систем развивающихся стран. Проведен анализ ва-
лютного законодательства и валютного регулирования в африканских 
государствах. Отдельно рассмотрены особенности деятельности ислам-
ских банков. Показано, что исламские банки, базируясь на законах ша-
риата, усиленно диверсифицируют сферы приложения капитала, посте-
пенно превращаясь в весомого оператора на международных инвестици-
онных рынках. 

Комплексному изучению подвергнута такая важная составляющая 
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международных финансово-экономических отношений, как теневой 
оборот и бегство капитала. Продемонстрировано отрицательное воздей-
ствие бегства капитала на государственные финансы, на распределение 
доходов в обществе. Обоснован вывод о том, что в конечном счете все 
проблемы, вызванные этим явлением, решаются за счет беднейших сло-
ев общества. 

Определено положение Африки в контексте мировой демографиче-
ской ситуации. Сделан прогноз относительно роста населения на конти-
ненте в обозримом будущем. Проанализированы истоки, масштабы и 
перспективы активной внутриконтинентальной миграции. Изучена та 
часть африканской миграции, которая выходит за пределы континента 
(главным образом – в Западную Европу и Западную Азию). Рассмотрены 
возможные последствия роста африканских диаспор в структуре социу-
мов принимающих стран. 

Выработана обновленная оценка проблемы национализма, актуаль-
ной сейчас для многих стран мира, в том числе и для России. Особое 
внимание уделено африканской разновидности национализма. Рассмот-
рены изменения в африканском национализме на протяжении ХХ века, 
выделены основные этапы его эволюции, показана его роль в развитии 
национально-освободительного движения в Африке. Предметом особого 
внимания стал этнонационализм, социально-экономические причины его 
распространения и превращения в важнейший фактор межафриканских 
конфликтов. Подчеркнута опасность этнонационализма, создающего 
предпосылки для возникновения сепаратистских движений. 

Определены возможности и пределы интеграции в Африке  как 
важного шага на пути укрепления африканской экономической и поли-
тической самостоятельности. Рассмотрены конкретные попытки возро-
дить региональную интеграцию, создать для нее институциональное 
русло, которое предстоит наполнить реальным содержанием. Одновре-
менно изучены препятствия и противоречия на пути африканской инте-
грации. 

Получили оценку место и роль африканских стран во внешнеполи-
тических и внешнеэкономических связях России, очерчены возможности 
российско-африканского сотрудничества в сфере разведки и добычи ми-
неральных ресурсов в Африке. На конкретных примерах продемонстри-
ровано, что, хотя африканское направление не относится к числу прио-
ритетных во внешней политике России, российско-африканские отно-
шения имеют реальный шанс интенсификации политического диалога и 
экономических контактов. 

Комплексному анализу подвергнута политика США в Африке, по-
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дробно рассмотрена доктрина «американского мирового лидерства» как 
концептуальная основа внешней политики США, показаны ее проявле-
ния на Африканском континенте, дан краткосрочный прогноз развития 
американо-африканских отношений. 

 
2. Цивилизационные исследования 

На основе изучения соотношения теории цивилизаций и мироси-
стемного подхода сделан вывод о том, что, вопреки распространенному 
мнению, они не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга, по-
скольку глобализация не подразумевает неизбежное исчезновение ло-
кальных цивилизаций, а, напротив, предполагает более интенсивный 
диалог между ними. Особо был рассмотрен вопрос о месте Африки в 
этих процессах и сделано заключение, что Африка способна внести за-
метный позитивный вклад в межцивилизационный диалог в условиях 
глобализации. 

Рассмотрен феномен исламского экстремизма (терроризм – его 
крайняя форма) как выражение кризиса мусульманской цивилизации. 

 
3. Российские исследования 

Проведено исследование роли в современной России наиболее мас-
совых и значимых форм коллективной самоидентификации населения: 
этнической, конфессиональной, региональной. Обнаружено важное зна-
чение соответствующих идентичностей как факторов интеграции соци-
альной системы, способных вывести ее из состояния неопределенности 
и непредсказуемости и стать средством управляющих воздействий. 

При изучении особенностей и путей модернизации отечественной 
модели федерализма особое внимание было уделено теоретической ин-
терпретации и историографии трансформации государственного устрой-
ства России. В этнофедералистике вскрыто противоборство двух проти-
воположных концепций: первая проявляется в апологетике этнической 
государственности и доктрины «территориально-государст-венного са-
моопределения наций»; вторая тяготеет к либеральной традиции вос-
приятия федерализма как инструмента внеэтнической региональной де-
мократии. 

Показана возрастающая роль исламского движения на территории 
современной России, в частности в Дагестане. Проанализированы дви-
жущие силы и скрытые мотивы исламского движения, формирование 
новых элит, общественно-политических институтов и органов власти в 
республике. Особое внимание уделено проблемам противостояния поли-
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тической власти и исламских группировок, содержанию конфликта 
между течениями «ваххабизма» и «тарикатизма», сложным взаимоот-
ношениям между сепаратистами Чечни и исламскими деятелями Даге-
стана. 

 
Раздел III. Основные разработки, готовые к практическому 

применению 
1. Предприняты попытки выявления оптимальных условий участия 

России в усилиях международного сообщества, направленных на иско-
ренение бедности в Африке и достижение устойчивого развития. Основ-
ные выводы по этой теме были изложены в докладах В.К. Виганда и 
Е.Н. Корендясова на конференции «НЕПАД: новые ориентиры Африки 
и интересы России» (май 2003 г.) и в аналитических материалах тех же 
авторов, подготовленных для личного представителя Президента по аф-
риканской проблематике в рамках «Восьмерки» ведущих стран мира 
академика Н.А. Симония. В этих материалах подтверждено наличие у 
России достаточных оснований и возможностей для участия в междуна-
родных программах помощи развитию Африки и определены его глав-
ные направления. Подчеркнута необходимость более тесного сопряже-
ния объемов и форм этого участия с потребностями России. 

2. В режиме мониторинга отслеживались протекающие в Москве 
этносоциальные, этнокультурные, этноконфессиональные, этнополити-
ческие процессы. Осуществлялось наблюдение за развитием миграцион-
ной ситуации, фиксировались факты дискриминации, проявления ксе-
нофобии, этнического, расового и религиозного экстремизма. Для Мос-
ковского правительства подготовлены рекомендации по снижению 
уровня этнической конфликтогенности в столичном мегаполисе. 

 
Раздел IV. Научно-организационная деятельность 

 
4.1.1. Работа Научного совета по проблемам экономического, 

социально-политического и культурного развития стран Африки 
(НСА) 

28 мая 2003 г. в Институте Африки РАН при активном участии НСА 
состоялась научная конференция «Новая партнерство для развития Аф-
рики (НЕПАД) в контексте интересов России», приуроченная к Дню 
Африки.  

Подготовлена и проведена конференция, посвященная 100-летию со 
дня рождения основателя и первого директора Института Африки 
И.И.Потехина (1–2 октября 2003 г.).  
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7–9 октября 2003 г. Научный совет по проблемам Африки РАН, Ин-
ститут Африки РАН, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) 
РАН и Санкт-Петербургский государственный университет провели 
международную научную конференцию «Африка: общества, культуры, 
языки», посвященную 100-летию со дня рождения члена-корреспон-
дента РАН Д.А. Ольдерогге. 

Кроме того, состоялось 10 конференций, коллоквиумов, «круглых 
столов», посвященных актуальным проблемам Африки и России, рос-
сийско-африканским отношениям, цивилизационным исследованиям. 

 
4.1.2. Международные контакты 

С 25 февраля по 4 марта 2003 г. состоялся визит делегации Институ-
та Африки РАН в ЮАР. Целью поездки было участие в двусторонней 
научной конференции «Африка и вызовы глобализации», в которой с 
южноафриканской стороны приняли участие ученые из Института Аф-
рики ЮАР, Университета Претории, Университета Южной Африки. 

С 12 апреля по 10 мая 2003 г. в Танзании работала научная экспеди-
ция Института Африки по изучению взаимодействия ислама и христиан-
ства в Восточной Африке и уникальной этноконфессиональной ситуа-
ции в Объединенной Республике Танзания. Экспедиция была организо-
вана при поддержке представительства Росзарубежцентра в Танзании и 
Университета Дар-эс-Салама, с которым у Института Африки подписан 
Меморандум о сотрудничестве.  

Продолжался французско-российский научный проект «Кочевые 
общества и государство: переходный период и местная власть у бурятов 
и киргизов. Сравнительный анализ». Исполнителями проекта были 
Центр цивилизационных и региональных исследований Института Аф-
рики РАН и Лаборатория социальной антропологии при Национальном 
центре научных исследований Франции.  

 
4.2. Издательская деятельность 

Институт осуществляет самостоятельную издательскую деятель-
ность, приобретя лицензию № 040962 от 26.04.99 г. 

Подготовкой рукописей к печати занимается редакционно-
издательский отдел. Печатание книжной продукции осуществляется на 
базе печатно-множительной лаборатории, принадлежащей Институту. 
Помимо монографий, сборников статей, брошюр Институт выпускает 
«Труды Института Африки РАН», «Ученые записки Института Африки 
РАН» и серийные издания «Бунтующая этничность», «Гендерные иссле-
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дования», «Новая и новейшая история стран Африки», «Образы мира», 
«Чтения памяти Д.А. Ольдерогге». 

Издается на английской языке ежегодник «Изучение Африки в Рос-
сии», в котором публикуются статьи известных африканистов, рефераты 
на вышедшие в России крупные исследования, а также рецензии, обзоры 
и сообщения о научной жизни. 

Ежеквартально на русском и английском языках публикуется «Бюл-
летень Института Африки РАН» с изложением наиболее важных собы-
тий научной жизни Института. 

Институт Африки РАН совместно с Институтом востоковедения 
РАН является учредителем журналов «Восток/Orient» и «Азия и Африка 
сегодня». 

В 2003 г. опубликовано 20 книг и брошюр общим объемом 247 п.л. 
 

4.3. Участие Института в выполнении федеральных, целевых, 
региональных программ 

Центр цивилизационных и региональных исследований Института 
участвует в выполнении среднесрочной городской целевой Программы 
«Москва на пути к культуре мира: формирование установок толерантно-
го сознания, профилактика экстремизма, воспитание культуры мира 
(2002-2004 гг.). Согласно договору с правительством Москвы от 3 сен-
тября 2003 г. начато выполнение раздела «Влияние СМИ на формирова-
ние установок толерантности и этнических стереотипов общественного 
сознания в столичном мегаполисе» вышеуказанной Программы (объем 
финансирования 445 тыс. руб.). 

 
4.4. Сведения об инновационной деятельности Института 

4.4.1.; 4.4.2. Информация о разработке и представлении докладов и 
аналитических записок в директивные и законодательные органы, мини-
стерства и ведомства. 

В 2003 г. сотрудниками Института было подготовлено и разослано в 
органы законодательной и исполнительной власти более 10 информаци-
онно-аналитических материалов и записок по актуальным проблемам 
развития Африки, России, российско-африканских отношений. 

На заседании Президиума РАН состоялся доклад члена-
корреспондента РАН А.М. Васильева «Война в Ираке: региональные и 
глобальные последствия». А.М. Васильев в качестве координатора меж-
дународной секции Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации Федерального собрания РФ подготовил ряд аналитических 

 

172 

записок для Председателя Совета Федерации.  
 

4.5., 4.6. Взаимодействие с вузовской наукой,  
связь с высшей школой 

Наиболее тесное сотрудничество осуществлялось с вузами, готовя-
щими специалистов-гуманитариев по истории, политологии, экономике, 
социологии (ИСАА при МГУ, РУДН, МГИМО, РГГУ, Финансовая ака-
демия при Правительстве РФ, Академия народного хозяйства, Москов-
ский Университет потребительской кооперации, Открытый университет 
Академии образования и др. – всего более 10 государственных и негосу-
дарственных вузов Москвы). Перспективным направлением сотрудниче-
ства с высшей школой стало более тесное взаимодействие с вузами дру-
гих городов России. Сотрудники Института выезжали для чтения лекций 
в С.-Петербургский и Чебоксарский университеты, Ульяновский педаго-
гический университет. Тесные контакты поддерживаются с Саратовским 
государственным университетом и Алтайским государственным универ-
ситетом (г. Барнаул), где создан филиал Центра цивилизационных и ре-
гиональных исследований. 

Сотрудники Института участвовали в написании учебников и мето-
дологических пособий для студентов вузов. В частности, был написан 
раздел «Африка в международных отношениях (1960–2000 гг.)» в учеб-
ник «Системная история международных отношений». 

Проводились объединенные научные мероприятия с вузами Моск-
вы. Например, совместно с ИСАА при МГУ и Международным незави-
симым эколого-политологическим университетом была организована 
научная конференция «Проблемы формирования гражданского обще-
ства в странах с переходной экономикой». 

Всего в той или иной форме с вузами поддерживали контакты около 
30 сотрудников Института. 

 
4.7. Структурные изменения в Институте 

В отчетном году был создан Центр оценок политики во главе с чле-
ном-корреспондентом РАН А.А. Громыко. 

Учитывая важность создания максимально широкой базы научных 
исследований, Лаборатория информации Института была преобразована 
в Центр информации с перспективой его дальнейшего укомплектования 
квалифицированными кадрами и оснащения современными технически-
ми средствами. 
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ОТЧЕТ 
о деятельности Института Африки РАН в 2004 г. 

 
I. Важнейшие итоги научной деятельности 

В отчетном году основной акцент в работе Института был сделан на 
изучении эволюции места и роли Африки в мирохозяйственных связях, 
определении условий активизации деятельности российских государ-
ственных и частных структур на африканском направлении. Продолжа-
лись исследования, связанные с участием России в усилиях мирового 
сообщества, нацеленных на сокращение бедности в Африке, на дости-
жение устойчивого развития. (Исследовательский проект «Российско-
африканские отношения в контексте национальных интересов России в 
условиях глобализирующегося мира».) 

Выявлены дополнительные возможности расширения российско-
африканского сотрудничества, созданные глобализацией, новыми геопо-
литическими и геоэкономическими факторами, потребностями коллек-
тивного противодействия вызовам и угрозам ХХI века. Определены 
наиболее перспективные сферы взаимодействия, среди которых – содей-
ствие укреплению роли ООН, консолидация международного антитер-
рористического фронта, сближение по вопросам борьбы против распро-
странения оружия массового уничтожения, контакты в формировании 
механизма коллективного воздействия на глобализационные процессы 
(«Россия и страны Африки». М., 2004). 

 
II. Основные результаты научных исследований 

 
1. Африканские исследования 

Исследованы проблемы миграции капитала в современном мировом 
хозяйстве, рассмотрены инвестиционные возможности стран Африки и 
перспективы их взаимовыгодного сотрудничества с иностранными инве-
сторами, дана оценка степени и последствиям влияния иностранных ин-
вестиций на экономику этих стран. Сделан вывод о том, что внешние 
финансовые ресурсы играют значительную роль в сглаживании дисба-
лансов в сфере производства и потребления, в смягчении остроты соци-
альных диспропорций, в подключении традиционных хозяйственных 
структур африканских стран к мировой экономике (В.К. Виганд «Афри-
ка: национальное богатство и международное перераспределение ресур-
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сов». М., 2004; Г.Е. Рощин «Внешнеэкономические аспекты регулирова-
ния хозяйственного развития стран Африки». М., 2004). 

Рассмотрены глобальные процессы в области производства и по-
требления готовых изделий и основных видов сырья, определяющие 
положение африканских стран на мировых рынках в конце ХХ – начале 
ХХI века. Проанализированы их экспортно-импортные возможности. 
Показаны особенности национальных ресурсных стратегий и их зависи-
мость от политики основных торговых партнеров стран Африки 
(В.С. Баскин «Проблемы развития внешней торговли стран Африки в 
конце ХХ – начале ХХI в.». М., 2004; В.В. Лопатов «Экспортно-
импортный потенциал стран Африки». М., 2004). 

Завершен цикл исследований, посвященных проблеме беженцев. 
Эта проблема особенно остро стоит в Африке,  где проживает наиболь-
шее число беженцев и перемещенных лиц. Изучена динамика развития 
проблемы, показаны причины расширения географии и увеличения чис-
ла беженцев в Африке за последние десятилетия. Сделан вывод, что по-
токи беженцев на сегодня – основной тип миграций в Африке, порож-
дающий процессы социальной дезинтеграции на всех уровнях, подры-
вающий развитие человеческого фактора как необходимого условия 
успешной социально-экономической и политической модернизации об-
щества («Беженцы в Африке». Отв. ред. Ю.В. Потемкин, М., 2004). 

Всесторонне рассмотрены отношения власти и общества в странах 
Африки, политическое лидерство и политическая культура, политиче-
ские партии и системы, становление парламентаризма и основ граждан-
ского общества. Отмечена противоречивость, неоднозначность движе-
ния к гражданскому обществу, успех которого зависит не только от по-
литической эволюции социума, но и от взаимодействия этнополитиче-
ских элит и их способности к национальной консолидации. («Африка: 
власть и политика». Отв. ред. Н.Д. Косухин, М., 2004). 

Разнопланово проанализированы судьбы молодого поколения сме-
шанных семей, складывающиеся в условиях российской, европейской и 
африканской действительности. Выявлены закономерности и тенденции 
развития процесса социально-культурной адаптации индивида в инорас-
овой и инонациональной средах, способность современного поколения 
детей от смешанных браков успешно интегрироваться в жизнь на родине 
матери или отца. Особое внимание уделено изучению афро-русского 
смешанного брака в условиях глобальной модернизации семейных от-
ношений. (Н.Л. Крылова Н.Л., С.В. Прожогина «Метисы: кто они? Про-
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блемы социализации и самоидентификации». М., 2004.). 
 

2. Цивилизационные исследования 
Продолжалось изучение цивилизационных моделей социокультур-

ной и политической трансформации. Получила дальнейшее подтвержде-
ние концепция многообразия путей социокультурной и политической 
эволюции, был проанализирован ряд социальных и идеологических фак-
торов, определяющих направление развития того или иного общества. 
Особое внимание уделялось показу того, как и в какой мере специфика 
социально-политической организации общества обусловлена его обще-
культурными (цивилизационными) характеристиками. 

Изучение социокультурной истории отдельных цивилизаций (преж-
де всего африканской) и человечества в целом осуществлялось сквозь 
призму демографии. Была показана взаимозависимость между уровнем 
потребления, динамикой роста населения и возникновением политиче-
ских потрясений и гражданских войн в Тропической Африке. 

 
3. Российские исследования 

Важным направлением исследования российского общества остава-
лось изучение перспектив модернизации отечественной модели федера-
лизма в связи с инициированными Президентом РФ реформами государ-
ственного управления. При этом особое внимание было уделено теоре-
тическому обоснованию процесса деполитизации этничности вообще и в 
сфере федеративных отношений, в частности. 

Продолжалось изучение динамики этноконфессиональных процес-
сов в столичном мегаполисе, а также актуальной демографической ситу-
ации в Москве. Проанализированы изменения этноконтактной ситуации 
в столице, выявлены тенденции развития в области миграции, отслеже-
ны факты этнической дискриминации, проявления ксенофобии, расового 
и религиозного экстремизма. Проведено исследование влияния СМИ на 
межнациональные отношения в Москве. 

Выполнен научный проект «Массовое сознание: роль масс-медиа в 
условиях глобализации (на примере России)». В нем обоснована особая 
актуальность проблемы на фоне глобализационных процессов, рассмот-
рены наиболее эффективные методы нейтрализации конфликтного по-
тенциала СМИ, проанализирована роль СМИ в формировании идентич-
ности субкультурных общностей. 
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III. Работы, готовые к практическому применению 
1. «Россия и страны Африки». Справочник. Отв. ред. Т.Л. Дейч. М., 

2004 г. 
В работе всесторонне проанализированы отношения России с каж-

дой из африканских стран, рассмотрены состояние и перспективы со-
трудничества, а также высказаны соображения о наиболее целесообраз-
ных направлениях его дальнейшего развития в условиях глобализирую-
щегося мира. 

2. «Глобальные и стратегические исследования». Вып. 2. Отв. ред. 
Л.Л. Фитуни, М., 2004 г. 208 с. 

Второй выпуск ежегодника «Глобальные и стратегические исследо-
вания», издаваемого Институтом Африки РАН, посвящен главным обра-
зом проблеме модернизации в развивающихся странах и государствах с 
переходной экономикой. Исследуются как общие аспекты этого процес-
са (меняющаяся роль освободившихся стран в международном разделе-
нии труда, экономическая безопасность и др.), так и конкретные про-
блемы развития (валютная интеграция, создание национальных теле-
коммуникационных систем, реформирование образования). 

3. В.К. Виганд «Африка: национальный доход и международное пе-
рераспределение ресурсов». М., 2004 г. 148 с. 

На основе применения инструментария статистического анализа и 
методики цивилизационного подхода к парадигме восточного и западно-
го путей развития автором сделана оригинальная попытка охарактеризо-
вать место Африки в современном мире. Особый интерес книге придает 
введение в научный оборот при исследовании экономических процессов 
двух новых критериев: показателя «валового национального дохода» и 
«суммарного фактора производительности». 

4. В.С. Баскин «Проблемы развития внешней торговли стран Афри-
ки в конце ХХ – начале ХХI в.». М., 2004 г. 112 с. 

В книге рассмотрены глобальные процессы производства и потреб-
ления готовых изделий и основных видов сырья, определяющие поло-
жение африканских стран на мировых рынках в конце ХХ – начале 
ХХI в., экспортно-импортные возможности и динамика торговли стран 
Африки. 

5. Беженцы в Африке. Отв. ред. Ю.В. Потемкин Ю.В., 2004 г. 130 с. 
В монографии проанализированы причины, параметры, направле-
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ния потоков беженцев в Африке, воздействие этого широкого феномена 
на социально-политическую ситуацию на континенте. Рассмотрены ми-
грационные процессы принудительного типа, показана связь перемеще-
ния беженцев в Африке с глобальными миграционными процессами. 

6. Африка: власть и политика. Отв. ред. Н.Д. Косухин М., 2004 г.. 
219 с.  

Коллективная монография представляет собой новое для  россий-
ской политологической литературы исследование проблемы власти в 
Африке. Оно охватывает властные отношения, политическое лидерство 
и политическую культуру, партии и системы, становление парламента-
ризма и основ гражданского общества, природу политической оппози-
ции, роль этнонационализма и религии, деструктивные формы организа-
ции власти. 

7. Мужчина и женщина. Диалог или соперничество? Отв. ред. 
Н.А. Ксенофонтова М., 2004 г.. 240 с. 

В монографии исследуются такие вопросы гендерной проблематики 
как поиск идентичности на фоне «войны полов», мужчина и женщина на 
стыке культур и цивилизаций, мужские и женские интересы в глобали-
зационном процессе. Авторы высказали и обосновали суждение, что 
обеспечение равенства полов и повышение социальной роли женщины – 
объективный признак развития политической культуры общества. 

8. Н.Л. Крылова, С.В. Прожогина Метисы: кто они? Проблемы со-
циализации и самоиндентификации. М., 2004 г. 275 с. 

Авторы всесторонне исследовали судьбы молодого поколения сме-
шанных семей, складывающиеся в условиях российской, европейской и 
африканской действительности, особенности их вхождения в социокуль-
турный мир отца и матери, специфику бытия и сознания индивида, фор-
мирующегося на стыке различных культур и конфессий. Результаты ис-
следования призваны внести определенный вклад в изучение миграци-
онных процессов между Россией, Европой, Африкой и шире – проблем 
межкультурного диалога. 

9. Мусульманская Средняя Азия. Традиционализм и ХХ век. М., 
2004 г. 282 с. 

Книга представляет собой переиздание с обширными комментария-
ми близких по тематике трудов двух ученых: В.П. Наливкина «Туземцы 
раньше и теперь» (1913) и С.П. Полякова «Традиционализм в современ-
ном среднеазиатском обществе» (1989). В работах отражены результаты 
многолетних исследований и размышлений авторов о жизни и историче-
ских судьбах народов, населяющих Среднюю Азию. Книга дает пред-
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ставление о процессах модернизации традиционных структур средне-
азиатского социума, происходящих на протяжении 150 лет. 

10. «Чужие» здесь не ходят». Радикальная ксенофобия и политиче-
ский экстремизм в социокультурном пространстве современной Рос-
сии». Отв. ред. Т.В. Евгеньева, М. 2004 г. 300 с. 

Исследование представляет собой попытку комплексного изучения 
явлений радикальной ксенофобии и политического экстремизма в со-
временной России. Указанные явления рассматриваются как специфиче-
ская форма компенсации кризиса идентичности личности, проявляюще-
гося в виде неосознанного чувства потери самоидентификации, цели и 
смысла существования, разрушения представлений о целостности про-
странства и времени. 

 
IV. Научно-организационная деятельность 

 
1. Работа Научного совета по проблемам экономического,  

социально-политического и культурного развития  
стран Африки (НСА) 

25 мая Институтом Африки РАН совместно с НСА была проведена 
научная конференция «Россия-Африка: горизонты сотрудничества на 
международной арене», приуроченная ко Дню Африки. В ней, помимо 
ученых, приняли участие представители дипломатического корпуса аф-
риканских стран, сотрудники МИД и Минобороны РФ, Комитетов по 
международным делам Государственной Думы и Совета Федерации ФС 
РФ, бизнесмены, журналисты. 

4–5 ноября в Саратове совместно с Саратовским государственным 
университетом была организована III-я Школа молодых африканистов, в 
которой приняло участие около 30 молодых исследователей Африки из 
Москвы и других городов России. Работало несколько тематических 
секций, которыми руководили ведущие научные сотрудники Института 
Африки РАН и Саратовского госуниверситета. 

Силами НСА подготовлен и опубликован ряд материалов по итогам 
конференций, посвященных 100-летию патриархов российской африка-
нистики И.И. Потехина И.И. и Д.А. Ольдерогге. Совместно с Обществом 
арабистов и африканистов подготовлен справочник по отечественным 
центрам африканистики. 

Кроме того, в отчетном году в Институте состоялись заседания 
«круглых столов» по следующим темам: «Коррупция в переходном об-
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ществе. Проблема развития или цивилизационный феномен» (совместно 
с ИСАА при МГУ, март); «Эволюция отношений России с Республикой 
Конго» (январь), «Проблемы вступления России в ВТО и российско-
африканское сотрудничество» (февраль), «Унитаризм и федерализм как 
типы государственного устройства стран Тропической Африки» (но-
ябрь)  и «Африка во II-й мировой войне» (декабрь).  В течение года по-
стоянно работал семинар «Культура и общество» под руководством 
д.и.н. Д.М. Бондаренко. 

Центром оценок политики Института совместно с движением «За 
укрепление демократического мирового порядка и в поддержку ООН» 
была проведена научно-практическая конференция «Мировой правопо-
рядок – перспективы развития» (февраль), а также «круглый стол» на 
тему «Политические и международно-правовые аспекты проблемы гу-
манитарной интервенции» (декабрь). 

 
2. Международные контакты 

19–20 мая была организована двусторонняя российско-ливийская 
конференция «Российско-ливийский диалог по правам человека». В ней 
приняли участие сотрудники Института Африки РАН, Института стран 
Азии и Африки при МГУ, Институтов востоковедения и Всеобщей ис-
тории РАН, представители российских региональных научных центров и 
университетов, а также представители научных центров Ливии и со-
трудники ливийского посольства. 

7-9 июня состоялась двусторонняя российско-южноафриканская 
конференция «Россия и ЮАР: ответы на вызовы ХХI века (националь-
ный, региональный и глобальный аспекты)». На ней выступили с докла-
дами сотрудники Института Африки РАН, Института Африки ЮАР, а 
также Института всеобщей истории РАН и ИСАА при МГУ.  

В ходе встречи был продлен Меморандум о взаимопонимании меж-
ду Институтом Африки РАН и Институтом Африки Южной Африки, в 
котором зафиксированы цели сотрудничества и договоренность о разра-
ботке программы совместных научных мероприятий на следующие три 
года. 

18–20 июня Центр цивилизационных и региональных исследований 
Института совместно с Российским Государственным гуманитарным 
университетом провел III международную конференцию «Иерархия и 
власть в истории цивилизаций». В ней приняли участие около 200 уче-
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ных, в том числе 90 иностранных из 30 стран мира; опубликованы тези-
сы конференции на английском языке. 

В начале ноября Институт совместно с Посольством Алжира в РФ 
организовал научную конференцию, посвященную 50-й годовщине 
начала освободительной борьбы за независимость Алжира, в которой 
также приняли участие представители МИД РФ, африканского диплома-
тического корпуса в Москве, Института востоковедения РАН. 

Центр глобальных и стратегических исследований Института сов-
местно с Кембриджским университетом и Институтом правовых наук 
Лондонского университета выступил соорганизатором 21 Всемирного 
симпозиума по проблемам экономической преступности (март).  

21 сентября в Институте при участии африканских дипломатов был 
проведен «круглый стол», посвященный 80-летию со дня рождения од-
ного из лидеров национально-освободительного движения Африки, 
национального героя Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде Амилкара Кабрала. 

В течение года на регулярной основе проводились встречи сотруд-
ников Института с представителями африканского дипломатического 
корпуса. Особенно следует отметить продуктивные контакты с посоль-
ствами Анголы, ЮАР, Алжира, Ливии, Египта. 

В 2004 году состоялось более 30 командировок сотрудников Инсти-
тута за рубеж (Египет, Марокко, Кения, Уганда, Танзания, Замбия, Зим-
бабве, ЮАР, Ангола, Намибия, Ливан, Саудовская Аравия, Индия, Ки-
тай, Великобритания, Франция, Германия, США и др. страны) для ис-
следовательской работы, чтения лекций  и участия в конференциях и 
совместных научных мероприятиях. Часть поездок проводилась в рам-
ках международных соглашений РАН (Нидерланды, Китай, Великобри-
тания). 

В связи с объявлением ООН и ЮНЕСКО 2004 года международным 
годом, посвященным борьбе с рабством, Институтом была проведена 
определенная работа по наполнению этого решения конкретным содер-
жанием. Центр исторических, национальных и культурных исследова-
ний Института принял непосредственное участие в разработке самой 
концепции международного года; некоторые рекомендации Центра ор-
ганично вошли в рабочий план ЮНЕСКО на 2004 год. 

Всего в 2004 г. Институтом Африки РАН было проведено 14 конфе-
ренций и «круглых столов», из них 5 носили международный характер. 
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3. Издательская деятельность 
В 2004 г. сотрудниками Института Африки РАН под грифом Инсти-

тута было опубликовано 28 монографий, брошюр, сборников статей.  
Большинство работ издано на базе Института. Продолжалось сотрудни-
чество с издательством «Восточная литература», которым в 2004 г. были 
изданы справочники «Малави» и «Кения».  

Продолжалась публикация на русском и английском языках «Бюл-
летеня Института Африки РАН» с изложением наиболее важных собы-
тий научной жизни Института. 

Активное сотрудничество осуществлялось с журналами «Во-
сток/Orients» и «Азия и Африка сегодня» (оба включены в «Список ве-
дущих журналов ВАК»), соучредителем которых является Институт 
Африки РАН.  В 2004 г.  в них было опубликовано (в различных рубри-
ках) около 50 материалов сотрудников Института. 

 
4. Участие Института в выполнении федеральных, целевых, регио-

нальных программ 
1. Центром цивилизационных и региональных исследований подго-

товлен раздел «Влияние СМИ на формирование установок толерантно-
сти и этнических стереотипов общественного сознания в столичном ме-
гаполисе» в рамках городской целевой программы Комитета межрегио-
нальных связей и национальной политики Правительства Москвы 
«Москва на пути к культуре мира: формирование установок толерантно-
го сознания, профилактика экстремизма, воспитание культуры мира 
(2002–2004 гг.)». 

2. Институт участвовал в выполнении Программы Отделения обще-
ственных наук РАН «Россия в глобализирующемся мире». Подготовлено 
2 проекта: «Российско-африканские отношения в контексте националь-
ных интересов России в условиях глобализирующегося мира» и «Массо-
вое сознание: роль масс-медиа в условиях глобализации (на примере 
России)».  

3. В 2004 г. начато выполнение проекта «Межкультурная адаптация 
в условиях современного российского мегаполиса: социо-пространст-
венный аспект» в рамках программы «Межрегиональные исследования в 
общественных науках», разработанной Международным Институтом 
общественных наук. 
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5. Доклады и аналитические записки, направленные  
в директивные и законодательные органы,  

министерства и ведомства 
Директор Института член-корреспондент РАН А.М. Васильев  при-

нимал активное участие в разработке важнейших стратегических 
направлений российской внешней политики в отношении стран Ближне-
го и Среднего Востока и Африки.  По итогам его участия во встречах и 
конференциях российских и американских экспертов по исламу была 
подготовлена серия аналитических материалов для руководства МИД 
РФ, Совета Безопасности РФ («Американский проект «Большого Сред-
него Востока». Цели Вашингтона, реакция в арабских странах и Запад-
ной Европе, возможная политика России»; «Ситуация в Ираке и пер-
спективы американской политики» и др.). Кроме того, руководству МИД 
была направлена аналитическая записка о принятой в статистической 
службе ООН новой системе национальных счетов – «Методические ос-
новы построения и использования системы национальных счетов». 
А.М. Васильев в качестве координатора международной секции Научно-
экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ подготовил ряд аналитических записок для Председателя 
Совета Федерации С.М. Миронова. (Анализ основных данных России по 
Индексу человеческого развития (ИЧР) и другие). 

По линии Федеральной службы России по финансовому монито-
рингу проф. Л.Л. Фитуни принимал участие в подготовке Национальной 
концепции противодействия легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма (для Администрации Президента) (январь – де-
кабрь), а также подготовил аналитический материал к слушаниям в Ко-
митете Государственной Думы по безопасности по вопросу законода-
тельного обеспечения противодействия терроризму (март). 

По просьбе УВС РАН был подготовлен справочно-аналитический 
материал «Российско-нигерийские отношения» для использования в хо-
де подготовки встречи смешанной российско-нигерийской правитель-
ственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству. 

Для работы аналогичных российско-южноафриканской и россий-
ско-ангольской комиссий были подготовлены аналитические материалы 
«ЮАР в системе международных отношений и особенности российско-
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южноафриканских экономических связей»; «Экономические, политиче-
ские и социальные проблемы ЮАР»; «Перспективы развития экономи-
ческих отношений с Анголой»; «Проблемы Анголы после окончания 
гражданской войны».  

Центр цивилизационных и региональных исследований подготовил 
и направил в адреса мэра Москвы, Московской городской думы, Прави-
тельства Москвы аналитические записки: «Этнические процессы в сто-
личном мегаполисе: год 2003» и «Национально-культурные автономии 
Москвы». 

Центр исследований российско-африканских отношений подготовил 
и отослал в адрес спецпредставителя Президента РФ по Африке на сам-
митах «Восьмерки» Н.А. Симонии аналитические записки «К программе 
действий России в рамках «Восьмерки» на африканском направлении» и 
«К вопросу о проведении в Москве форума представителей российского 
и африканского бизнеса». Аналитическая записка «Конкурентные воз-
можности российских нефтяных компаний в Африке» находится в ста-
дии рассылки в МИД РФ, Минэкономразвития, ТПП России. 

Всего в 2004 г. сотрудниками Института было подготовлено и 
разослано в органы законодательной и исполнительной власти около 20 
информационно-аналитических материалов. 

 
6. Взаимодействие с вузовской наукой, связь с высшей школой 

В 2004 г. сотрудниками Института велась преподавательская рабо-
та,  прежде всего в таких вузах как ИСАА при МГУ,  РУДН,  РГГУ,  
МГИМО, Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия 
народного хозяйства и др. Помимо чтения лекций и ведения семинар-
ских занятий по ряду дисциплин были подготовлены учебные и методи-
ческие пособия, например, по валютному регулированию и валютному 
законодательству многих стран мира. 

Для высших учебных заведений системы МВД были подготовлены 
учебная программа «Средства и методы противодействия финансирова-
нию международного терроризма» и методологическое пособие «Психо-
лингвистическая экспертиза ксенофобии в средствах массовой инфор-
мации». 

Состоялись совместные конференции с вузами Москвы: Центр оце-
нок политики Института вместе с МГИМО МИД РФ провел конферен-
цию «Мировой порядок – перспективы развития» (февраль), а Центр 
цивилизационных и региональных исследований при участии РГГУ ор-
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ганизовал III международную конференцию «Иерархия и власть в исто-
рии цивилизаций» (июнь). 

Привлечение студентов вузов к научной деятельности осуществля-
ется также во время проведения «Школы молодых африканистов».  В 
2004 г. она состоялась в Саратове, на базе Саратовского Государствен-
ного университета (ноябрь). 

Активные контакты поддерживались с кафедрой архивоведения и 
исторической информатики Алтайского Государственного университета, 
на базе которой в 2002 г. был создан Барнаульский филиал Центра циви-
лизационных и региональных исследований Института Африки РАН. 

 
7. В диссертационных советах Института в 2004 г. было защище-

но 4 кандидатских и 1 докторская диссертации по историческим и поли-
тическим наукам и 3 кандидатских и 1 докторская диссертации по эко-
номическим наукам. 
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