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ИСТОРИЯ АФРИКИ В ИНСТИТУТЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН.  
К 45-летию создания Центра африканских исследований

НАЧАЛО

1 декабря 1971 г. в Институте всеобщей истории (ИВИ) АН СССР под руковод-
ством профессора А.Б. Давидсона был создан сектор истории Африки. Так в Отделе-
нии истории Академии наук вновь появилось научное подразделение, занимающееся 
проблемами истории Африки.

Дело в том, что создание Института Африки в 1959 г. подразумевало, что историей 
Черного континента будут заниматься именно в этом научном учреждении. В частно-
сти, в Институт Африки в полном составе был переведен из Института востоковеде-
ния созданный там в 1956 г. отдел Африки. Однако, возникнув в составе Отделения 
истории АН СССР, в 1962 г. Институт Африки был переведен в Отделение экономики, 
и исторические исследования оказались вне магистрального направления его развития.

В ходе долгих переговоров А.Б. Давидсона с тогдашним директором ИВИ АН 
СССР академиком Е.М. Жуковым обсуждалось много формулировок для приказа 
о создании сектора, обосновывавших целесообразность этого акта. В результате же 
в приказе по институту значилось коротко и ясно: «создать сектор истории Африки».

Надо сказать, что в ИВИ, а вернее – в Институте истории АН СССР, из которого 
он выделился, существовали определенные традиции по изучению Черного континен-
та, так что возник сектор Африки там не на пустом месте1.

При создании сектора истории Африки его заведующий выдвинул несколько 
главных принципов, которых старался, насколько это было возможно, твердо при-
держиваться и впоследствии:

– не заниматься проблематикой, непосредственно связанной с политической 
конъюнктурой, например, такими темами, как “некапиталистический путь развития” 
или “социалистическая ориентация” в Африке;

– исследовать проблемы истории африканских народов, опираясь на возможно 
широкий круг первоисточников;

– формировать состав сектора из людей, получивших специальную африканист-
скую подготовку и, как правило, владеющих африканскими языками.

Тогда же сформировались основные направления работы нового научного кол-
лектива, в рамках которых и до сих пор ведут свои индивидуальные и совместные 
исследования его сотрудники: источники и источниковедение африканской истории; 
историография Африки; Россия и Африка; африканские колониальные общества.

Балезин Александр Степанович – доктор исторических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН. (Москва, Россия).

1 Подробней см.: Давидсон А.Б. Африканистика в Институте всеобщей истории – итоги ис-
следований. – Новая и новейшая история, 2006, № 5.
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Первыми сотрудниками сектора стали Р.Р. Вяткина, много лет бессменный уче-
ный секретарь, и Г.В. Цыпкин. Георгий Викторович Цыпкин, видный специалист 
в области истории Эфиопии, владеющий амхарским языком, и поныне остается на-
шим действующим сотрудником. А.Б. Давидсон стал единственным беспартийным 
заведующим сектором в гуманитарных институтах Академии наук.

Сейчас в  Центре африканских исследований работают начавшие свой путь 
с аспирантов А.С. Балезин, С.В. Мазов и Н.Г. Щербаков, а также младшее поколе-
ние – новый ученый секретарь Л.В. Иванова, А.В. Воеводский и М.С. Курбак.

Последние несколько лет своей жизни проработала в нем Гера Ивановна Поте-
хина (1926–1979), наш известный африканист-литературовед. Эта тихая маленькая 
женщина была своеобразным человеческим и научным камертоном сектора, ее труд 
присутствовал практически в каждой публикации тех лет, даже если там и не стояла 
ее фамилия.

С 1976 по 2009 г. в центре работал В.П. Городнов (1929–2009), который предпо-
чел должность старшего научного сотрудника у нас должности заведующего сектором 
Юга Африки в Институте Африки РАН. В разный период в секторе работали В.Е. Ов-
чинников, А.М. Пегушев, И.Е. Синицына и Б.А. Шабаев.

Несколько лет на условиях штатного совместительства сотрудницей сектора была 
И.И. Филатова, в те годы – доцент, а затем профессор Института стран Азии и Афри-
ки (ИСАА) МГУ, заведующая кафедрой африканистики. Ныне И.И. Филатова живет 
в ЮАР, но продолжает активное сотрудничество с нами.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Сектор истории Африки начал свою деятельность с того, с чего и должно ее на-
чинать каждому уважающему себя историку – с “инвентаризации” имеющихся в рас-
поряжении исследователей источников по истории Черного континента. В 1977 г. 
появилась коллективная работа “Источниковедение африканской истории”2. В этой 
первой коллективной работе сектора проводился анализ доступных для отечествен-
ных африканистов типов и видов источников, с особым вниманием к источникам на 
важнейших африканских языках, издавна имеющих письменность – суахили, хауса 
и амхарском. Книга открывается статьей патриарха нашей африканистики Д.А. Оль-
дерогге (1903–1987) об африканских языках как особом историческом источнике. 
Едва успев выйти, она тут же стала бестселлером.

Такая же судьба была уготована и следующей работе сектора, вышедшей уже через 
два года – коллективной монографии “Историческая наука в странах Африки”3. Эта 
книга была посвящена анализу взглядов на историю африканских народов ученых в са-
мой Африке. В те годы в некоторых странах континента уже существовали национальные 
исторические школы, а в других только-только появлялись первые имена собственных 
историков, и прежде чем разрабатывать собственный взгляд на историю Африки, было 
важно понять наметившиеся на самом Африканском континенте идеи и тенденции.

Сотрудники молодого сектора и сами в основном были молоды и неопытны, они 
называли себя «Клубом тридцатилетних», и в работе над первыми двумя книгами во-
круг сектора сложилась группа более опытных друзей и соавторов. С нами сотруд-
ничали известные ученые, начиная с Д.А. Ольдерогге, а также Н.А. Ерофеев (1907–
1996), Л.Е. Куббель (1929–1988), С.Я. Берзина (1932–2012), Л.О. Голден (1934–2010), 
Н.Б. Кочакова (1932–2014), В.А. Бейлис и др.

Помимо общих работ в  те годы выходили и  индивидуальные монографии – 
Р.Р. Вяткиной4, Г.В. Цыпкина5 и др. В тех случаях, когда это была первая книжка 

2 Источниковедение африканской истории. М., 1977.
3 Историческая наука в странах Африки. М., 1979.
4 Вяткина Р.Р. Создание Южно-Африканского Союза. М., 1976.
5 Цыпкин Г.В. Эфиопия: от раздробленности к централизации. М., 1980.



127

в жизни автора, он проходил целую школу работы над рукописью на всех стадиях, 
в том числе и в ее многотрудном пути в издательстве, и всегда очень много сил вкла-
дывал в этот процесс А.Б. Давидсон, бывший ответственным редактором этих книг. 
Сам он в те годы выпустил в соавторстве с В.А. Макрушиным две книжки о рус-
ско-африканских дореволюционных связях6, открывших новое направление иссле-
дований сектора – Россия и Африка.

Сотрудники сектора участвовали и в крупных межинститутских работах по исто-
рии Африки, в частности в фундаментальном двухтомном труде по истории антико-
лониальной борьбы народов континента в новое и новейшее время7. Не остались они 
в стороне и от, пожалуй, главного коллективного труда ИВИ тех лет – многотомной 
«Всемирной истории»8.

Мне принадлежит честь быть первым очным аспирантом сектора: пришел я туда 
осенью 1975 г. Время было не самое лучшее, вспоминаю, в частности, прошедшую по 
институту кампанию по осуждению его сотрудника А.М. Некрича за крамольную по 
тем временам книгу «1941, 22 июня».

Но это было вне сектора, а внутри… Обсуждались интересные темы, приходили 
компетентные люди, в частности сотрудники других секторов института. Так, напри-
мер, неоднократно выступали у нас Н.А. Ерофеев и А.Я. Гуревич.

У меня сохранилось несколько «общих», как они тогда назывались, толстых тет- 
радей с надписью на корешках: «Сектор. Действа». Именно «действами» назывались, 
неофициально, конечно, заседания сектора. Листаю эти тетрадки:

23 сентября 1975 г. Жозеф Ки-Зербо (один из крупнейших африканских исто-
риков тех лет из Буркина-Фасо). Историческая наука в странах Западной Африки… 
14 октября 1975 г. Томас Ходжкин (крупный английский африканист). Африканисти-
ка в Великобритании… 24 ноября 1975 г. д-р Полачек из Праги. Африканистика в Че-
хословакии… 3 декабря 1975 г. Джо Джелле, деятель Африканского Национального 
Конгресса (ЮАР) о молодежном движении и современном положении в Южной Аф-
рике… 13 декабря 1976 г. П.Г. Кузнецов. Математическое выражение законов исто-
рического развития… 13 апреля 1977 г. А.Ю. Урнов о поездке в Танзанию, Замбию, 
Мозамбик и Сомали…

Можно было бы продолжать и продолжать листать старые тетради, но, кажется, 
приведенные выдержки уже достаточно ясно показывают: в те годы сложились опре-
деленные традиции тематики заседаний сектора. Приглашались зарубежные истори-
ки-африканисты, в том числе из самой Африки, а также африканские политические 
деятели, оказавшиеся в Москве. Кроме того, на заседаниях сектора проходили вы-
ступления африканистов, и не только африканистов, побывавших в Африке. Такие 
поездки были тогда большой редкостью, и встречи с людьми, видевшими Африку сво-
ими глазами, помогали сотрудникам сектора быть ближе к реальностям континента. 
И, конечно же, заслушивались доклады коллег из самых разных научных учреждений 
Москвы, посвященные новым методам исторических исследований, новым подходам 
к истории вообще.

Понятно, что и сами сотрудники сектора выступали на его заседаниях – расска-
зывали о сделанном, «обкатывали» на коллегах новые темы исследований, делились 
впечатлениями от собственных – таких редких! – поездок в Африку и других научных 
командировок.

6 Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Облик далекой страны., М., 1975; их же. Зов дальних морей. 
М., 1979.

7 История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. М., 1975; 
История национально-освободительной борьбы народов Африки в новейшее время. М., 1978.

8 Давидсон А.Б. Страны Тропической и Южной Африки. – Всемирная история, т. XI, т. XII, 
XIII. М., 1977–1983. 
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ВЫНУЖДЕННОЕ ИНТЕРМЕЦЦО И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

На исходе 70-х годов, однако, в связи с изменением обстановки в институте жизнь 
сектора, складывавшаяся так удачно и плодотворно, была прервана. Люди, держав-
шие тогда в своих руках бразды правления институтом, организовали расширенное 
заседание партбюро, на котором направления научной деятельности сектора объяв-
лялись неправильными.

Сотрудники сектора истории Африки не соглашались с такой оценкой их работы, 
пытались возражать. Однако однажды они были поставлены перед фактом: сектор 
истории Африки был переформирован в сектор истории колониализма, «доуком-
плектован» сотрудниками из других подразделений института и получил нового на-
чальника. От этого начальника – Б.М. Туполева (1933–2015) – сотрудники сектора 
с удивлением узнали, например, что «нет такой науки – африканистики».

И еще: «На войне как на войне! Вы не опубликуете ни одной строчки, никогда 
не выедете за границу!». В течение четырех с лишним лет жизнь бывших сотрудни-
ков сектора Африки осложнялась различными испытаниями – трудностями с за-
щитой диссертаций, с утверждением трудов к печати, отказом в приеме на работу 
аспирантов, даже «политическим» персональным делом. Нас рассредоточили по раз-
ным секторам, а А.Б. Давидсон перешел работать в Институт востоковедения, где его 
встретили с большой радостью. Но все мы сохраняли верность своим научным и че-
ловеческим идеалам и старались не утратить веру в торжество справедливости.

Эта вера восторжествовала в 1984 г., когда сектор истории Африки был восстанов-
лен практически в прежнем составе и с прежней научной программой под руковод-
ством его создателя – А.Б. Давидсона. Затем статус сектора постепенно повышался: 
он стал Отделом истории Африки, а позднее – Центром африканских исследований. 
Сотрудники сектора продолжили свою работу, публикуя для начала все то, что сде-
лано было за эти тяжелые для них годы9.

Своеобразным итогом исследований колониальной истории ряда стран Африки 
стала вышедшая в 1993 г. книга группы сотрудников центра “Колониальное обще-
ство Тропической Африки”10. В этом коллективном труде развивается выдвинутая 
Д.А. Ольдерогге идея о колониальном обществе как особом типе социальности – вы-
яснилось, что на самом разном африканском материале получены сходные результа-
ты, которые мы и попытались обобщить. Оформление тома подчеркивало его преем-
ственность с первыми двумя коллективными трудами сектора, но сделан он был уже 
практически без привлечения внешних маститых авторов – за прошедшие годы мы 
сами набрались знаний и опыта.

За годы, прошедшие с момента воссоздания сектора, вышли и индивидуальные 
монографии его сотрудников – часть из них явилась осуществлением результатов ра-
боты в прежние годы, а часть – результатом новых исследований11.

Знаком признания исследовательской деятельности центра стал выход в свет на 
английском языке в издательстве «Прогресс» книг А.Б. Давидсона о Сесиле Родсе 
и В.П. Городнова о восстании в Соуэто, значительно переработанных и дополнен-
ных12.

9 В 1985 г. вышел коллективный труд «Изучение истории Африки. Проблемы и достижения» 
(М., 1985), составленный в секторе истории колониализма в значительной части из статей и пе-
реводов работ коллег из ГДР, подготовленных сотрудниками сектора истории Африки.

10 Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие цивилизаций? Отв. ред. 
А.С. Балезин и И.И. Филатова. М., 1993.

11 Городнов В.П. Черные жители “белого” города. М., 1983; Цыпкин Г.В. Эфиопия в антико-
лониальных войнах. М., 1988; Давидсон А.Б. Муза странствий Николая Гумилева. М., 1992; Ма-
зов С.В. Парадоксы “образцовой колонии” М., 1993, и др.

12 Davidson A.B. Cecil Rhodes and his Time. M., 1988; Gorodnov V.P. SOWETO: life and struggles 
of the South African Township. M., 1988.
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Была продолжена традиция участия в больших межинститутских проектах по Аф-
рике. Прежде всего в значительно обновленных переизданиях двух важных работ: 
энциклопедии «Африка»13 и «Истории Африки в XIX – начале XX в.”14

Не могли сотрудники сектора остаться в стороне и от масштабного межинститут-
ского проекта – серии книг «История стран Африки в новое и новейшее время». Они 
участвовали в написании ряда разделов и редактировании книг по Гане и Эфиопии, 
подготовили рукопись по ЮАР, а В.П. Городнов выступил инициатором написания 
книги по Намибии и стал ее ответственным редактором15.

А.Б. Давидсон участвовал в крупном и престижном международном проекте – 
восьмитомной Всеобщей истории Африки, изданной под эгидой ЮНЕСКО. Он был 
одним из трех наших соотечественников, удостоившихся этой чести. Его перу при-
надлежит раздел в седьмом томе, посвященном периоду 1880–1935 гг.16

В эти годы была заложена новая традиция, выросшая из секторских «действ»: ре-
гулярно проводить конференции по истории Африки, которые поначалу назывались 
рабочими совещаниями. Тема первого такого рабочего совещания (апрель 1986 г.) 
была сформулирована так: «Африканская интеллигенция: исторические судьбы и об-
щественная роль». Оно было посвящено памяти Г.И. Потехиной17.

Значительным событием в этом ряду стала международная конференция «Африка 
в мировой истории», состоявшаяся в конце мая 1990 г. Она была проведена сектором 
истории Африки совместно с Союзом советских обществ дружбы и Советским ко-
митетом солидарности стран Азии и Африки. Во-первых, это была первая в нашей 
стране конференция, специально посвященная именно истории Африки. Во-вторых, 
на ней впервые присутствовало очень много зарубежных ученых-африканистов – до 
70 человек. В-третьих, впервые в  нашу страну приехала представительная (более  
10 человек) делегация ученых из ЮАР. Конференция прошла успешно и получила 
широкое одобрение научной общественности18.

Конференция эта стала рубежной – она проходила на сломе эпохи истории наше-
го Отечества. Советский комитет солидарности стран Азии и Африки, Союз советских 
обществ дружбы с народами зарубежных стран и Советский комитет защиты мира 
в условиях перестройки искали новые формы мероприятий, приуроченных к Дню 
Африки и участие в нашей конференции показалось им хорошей идеей. Все еще об-
ладая финансовыми возможностями, которых не было и нет у Академии наук, они 
обеспечили оплату перелета некоторым зарубежным ученым, гостиничных номеров 
и большого конференц-зала с синхронным переводом в Центральном доме туриста.

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В условиях рыночной экономики мы оказались лишенными таких источников 
финансирования, но все же находили возможности регулярно проводить междуна-
родные конференции, также вызывавшие научный резонанс. Особенно следует упо-
мянуть конференцию 1999 г. «Афроцентризм и евроцентризм накануне XXI в.», при-
уроченную к 70-летию А.Б. Давидсона. В ней ярко проявились черты, также ставшие 

13 Африка. Энциклопедический справочник, т. 1–2. М., 1986–1987.
14 История Африки в XIX – начале XX в. М., 1984.
15 История Ганы в новое и новейшее время. М., 1985; Цыпкин Г.В., Ягья В.С. История Эфио- 

пии в новое и новейшее время. М., 1989; Балезин А.С., Притворов А.В., Слипченко С.А. История 
Намибии в новое и новейшее время. М., 1993.

16 Davidson A. Politics and Nationalism in Central and Southern Africa. – General History of 
Africa. V. VII. Africa under Colonial Domination. 1880–1935. UNESCO, 1985. With A. Isaacman and 
R. Pelissier.

17 См.: Балезин А.С. О рабочем совещании памяти Г.И. Потехиной «Африканская интелли-
генция: исторические судьбы и общественная роль». – Народы Азии и Африки, 1986, № 5. 

18 Подробней см. Балезин А.С. Африка во всемирно-историческом процессе. – Восток, 
1991, № 1.



130

для наших конференций традиционными – почти исключительно интересные, «не 
занудные» доклады, уважительное отношение коллег друг к другу, добрая и нефор-
мальная атмосфера заседаний. Материалы этой конференции впервые удалось опу-
бликовать в виде книги19.

Изменения в жизни нашего Отечества открывали для нас все новые и новые воз-
можности для исследования истории Африки.

Во-первых, широкий доступ к зарубежным центрам африканистики, как на За-
паде, так и в самой Африке. А.Б. Давидсон, в частности, получил возможность вести 
долговременную исследовательскую работу в Йельском университете США (Юж-
но-Африканская исследовательская программа) и университете им. Родса в г. Грэхем-
стаун в самой ЮАР. Г.В. Цыпкин работал в Эфиопии, в том числе в архивах, в составе 
Российско-эфиопской экспедиции. А.С. Балезин получил возможность первым из  
отечественных историков познакомиться с архивами Намибии еще в 1991 г. и вернуть-
ся к ним в 2001 г. Ему удалось также поработать в Танзанийском национальном архи-
ве и ознакомиться с Кенийским, кроме того, попасть в такие интересные европейские 
хранилища документов, как Заморский архив Франции и Архив Берлинского мисси-
онерского общества. Результатами таких поездок стали как индивидуальные моно- 
графии, так и разделы в коллективных трудах20.

Большую роль в расширении научных связей сотрудников центра со странами 
Юга Африки сыграл Центр российских исследований Кейптаунского университета, 
организатором и директором которого в 1994–1998 гг. был А.Б. Давидсон. На пер-
вый из трех научных симпозиумов, организованных Центром в Кейптауне, «Россия 
в современном мире»21, поехала целая группа отечественных ученых. В их числе была 
и Р.Р. Вяткина, много лет отдавшая изучению Южной Африки и получившая, нако-
нец, возможность увидеть эту страну своими глазами.

Благодаря деятельности Центра российских исследований в Кейптауне наши со-
трудники получили и другие, не менее важные возможности. Так, появилась возмож-
ность работать в архивах ЮАР и использовать их материалы в своих публикациях 
в России и за рубежом, а также публиковать свои работы в Южной Африке по-анг- 
лийски. В частности, в 1998 г. там была издана объемная, прекрасно иллюстрирован-
ная книга А.Б. Давидсона и И.И. Филатовой «Русские и англо-бурская война 1899–
1902»22. Эта книга получила самые высокие оценки коллег как в ЮАР, так и в нашей 
стране.

А в самой России тем временем стали открывать отечественные архивы, что сы-
грало огромную роль в работе Центра африканских исследований. Сотрудники цен-
тра проводят много времени в Российском государственном архиве социально-поли-
тической истории (бывший РЦХИДНИ), архивах МИД России – дореволюционном 
и послереволюционном, бывшем архиве ЦК КПСС и др. В прежние непростые годы 
добиваться права работать в архивах и даже получать там кое-какие поистине уни-
кальные документы удавалось только А.Б. Давидсону и Р.Р. Вяткиной. Теперь же это 
стало доступным даже для наших аспирантов23.

19 Евроцентризм и афроцентризм накануне ХХI века: африканистика в мировом контексте. 
Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летию А.Б. Давидсона. М., 
2000.

20 См., например: Балезин А.С. Цивилизаторы в стране дикарей. М., 1996.
21 См. Russia in the Contemporary World. Proceedings of the First Symposium in South Africa at 

the Centre for Russian Studies, University of Cape Town. 17–19 august 1994. Cape Town, 1995.
22 Davidson А., Filatova I. The Russians and the Anglo-Boer War, 1899–1902. Cape Town – 

Pretoria – Johannesburg, 1998.
23 Своеобразной “пилотной публикацией”, отражающей некоторые результаты работы 

сотрудников Центра африканских исследований в отечественных и африканских архивах стал 
специальный выпуск “Вестника МГУ”: Архивные документы по истории Африки и  россий-
ско-африканских отношений. – Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковеде-
ние, 1996, № 3, июль–сентябрь.
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Результатом работы в отечественных и африканских архивах стало двухтомное 
издание “Россия и Африка. Документы и материалы”24, в котором приводятся редкие 
документы по истории российско-африканских связей начиная с петровских времен 
и до 1960 г. Читатель найдет там наряду с впечатлениями первых россиян в Африке 
и первых африканцев в России, например, неизвестные подробности о деятельности 
Коминтерна в Африке или закулисные факты, предшествовавшие созданию Инсти-
тута Африки.

В новых условиях, сложившихся в нашей стране, А.Б. Давидсон смог, наконец, 
опубликовать книгу о Николае Гумилеве, материал для которой собирал много лет 
и даже встречался с А.А. Ахматовой. Книга вышла под названием «Муза странствий 
Николая Гумилева»25. В эти годы вышло и новое, расширенное издание его книги 
о Сесиле Родсе26.

В ХХI ВЕКЕ

Новым воплощением использования возможностей работы как в отечественных, 
так и в зарубежных архивах стали книги «Коминтерн и Африка»27, изданная на рус-
ском языке в России, и двухтомный фундаментальный сборник документов «Комин-
терн и Южная Африка»28, вышедший на английском языке в Великобритании.

Нашла свое развитие и  тема истории российско-южноафриканских связей. 
В 2010 г. вышла книга А.Б. Давидсона и И.И. Филатовой «Россия и Южная Африка: 
три века связей»29. В ней на основе большого числа южноафриканских и российских 
архивных материалов рассказывается, как менялись взаимные представления народов 
этих двух стран на протяжении трех веков. Продолжением этой работы стала их книга 
«Россия и Южная Африка: наведение мостов»30, подробно освещающая отношения на-
шей страны с ЮАС/ЮАР в ХХ в., включая непростую историю восстановления дипло-
матических отношений между ними в конце прошлого столетия. Немудрено, что это 
фундаментальное исследование вызвало большой интерес в Южной Африке. Там была 
издана на английском языке сделанная на его основе книга И.И. Филатовой и А.Б. Да-
видсона «Скрытая угроза», на обложке которой приведена ее оценка крупным ученым 
Дэвидом Вэлшем «заметное исследование, заслуживающее стать классикой»31.

Продолжением этой проблематики стали книга А.Б. Давидсона, С.В. Мазова 
и Г.В. Цыпкина «СССР и страны Африки. 1918–1960»32, написанная также в значи-
тельной степени на архивных материалах. Заметным явлением стали и монографии 
С.В. Мазова «Политика СССР в Западной Африке. Неизвестные страницы холод-
ной войны»33 и «Холодная война в “сердце Африки”. СССР и конголезский кризис, 
1960–1964»34. Обе они написаны не только на основе документов из отечественных 
архивов, в том числе и архива ЦК КПСС, но и архивов американских и вызвали ши-

24 Россия и Африка. Документы и материалы. ХVIII в.– 1960 г., т. 1–2. М., 1999.
25 Давидсон А. Муза странствий Николая Гумилева. М., 1992.
26 Давидсон А. Сесил Родс: строитель империи. М. – Смоленск, 1998. 
27 Коминтерн и Африка. Документы. Сост. В. Городнов. Ред. А. Давидсон. СПб., 2003.
28 Davidson A., Filatova I., Gorodnov V., Johns S. South Africa and the Communist International: a 

Documentary History, v. I–II. London, 2003.
29 Давидсон А., Филатова И. Россия и Южная Африка: три века связей М., 2010.
30 Филатова И., Давидсон А. Россия и Южная Африка: наведение мостов. М., 2012.
31 Filatova I., Davidson А. The Hidden Thread. Russia and South Africa in the Soviet Era. 

Johannesburg – Cape Town, 2012 .
32 Давидсон А., Мазов С., Цыпкин Г. СССР и Африка. 1918–1960. Документированная исто-

рия взаимоотношений. Под ред. А. Давидсона. М., 2002. 
33 Мазов С.В. Политика СССР в Западной Африке. Неизвестные страницы холодной войны. 

М., 2008.
34 Мазов С.В. Холодная война в «сердце Африки». СССР и конголезский кризис, 1960–1964. 

М., 2015.
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рокий интерес у нас в стране и за рубежом. Более того, значительная часть первой 
была издана в США в английском переводе35.

А в ЮАР дважды – в 2005 и в 2012 гг. – была издана на английском языке книга 
А.Б. Давидсона о Сесиле Родсе, причем второе издание было отмечено хвалебной 
рецензией на страницах местной «Санди таймс». Это лишний раз свидетельствует 
о качестве книг Аполлона Борисовича, ведь о Родсе только в одной Англии издан не 
один десяток монографий.

В 2001 и 2008 гг. были изданы книги А.Б. Давидсона о Гумилеве36, с восторгом 
встреченные в  читательских кругах нашего Отечества, несмотря на появившиеся 
к тому времени многие другие публикации об этом замечательном представителе Се-
ребряного века.

Важным итогом многолетней работы Центра африканских исследований стало 
издание трехтомной «Истории Африки в документах»37. Эта фундаментальная публи-
кация материалов, в том числе архивных документов, в частности из африканских 
архивов и в переводах с африканских языков, охватывает узловые моменты истории 
Африки с 1870 по 2000 г. и дает источниковую базу для не одного поколения будущих 
историков-африканистов.

Итогом многолетних исследований проблем исторической самоидентификации аф-
риканцев, их отношений с Западом и Россией стал коллективный труд «Pax Africana: 
континент и диаспора в поисках себя»38. В этой книге – и задел на будущее, поскольку 
ряд статей открывает новые направления исследований и ставит новые проблемы.

Своеобразным продолжением исследования особенностей африканской истори-
ческой мысли и ее национальных ветвей в их конфликте и взаимодействии с западной 
исторической традицией явилась еще одна коллективная работа сотрудников цен-
тра – «Африка: история и историки»39.

Еще одним продолжением исследования этой проблематики, в частности изу-
чения особенностей исторической памяти и  исторической политики, стала ини-
циированная сотрудниками центра и в значительной мере состоящая из их статей 
коллективная монография «История – поле сражений»40. Так уже в последние годы 
развивается одна из магистральных тем работы центра, начало которой положил вы-
шедший на заре его существования, в 1979 г., упоминавшийся выше коллективный 
труд «Историческая наука в странах Африки».

Особой гордостью центра является кропотливый интерес к нашим предшествен-
никам – африканистам. О них наши сотрудники издавна писали отдельные статьи41, 
а в 2003 г. вышла целая книга42. В этой книге не только рассказывается о судьбах, 
порой трагических, советских африканистов, но и анализируются достижения и за-
блуждения тех лет.

Еще одним фундаментальным коллективным трудом нашего центра стала «Исто-
рия Африки в биографиях», общим объемом в 95 печатных листов под общей ре-
дакцией академика А.Б. Давидсона43. В число авторов статей этой работы, помимо 

35 Mazov S. A Distant Front in the Cold War. The USSR in West Africa and the Congo, 1956–1964. 
Stanford, 2010. 

36 Давидсон А. Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. Смоленск, 2001; Давидсон А.  
Мир Николая Гумилева – поэта, путешественника, воина. М., 2008.

37 История Африки в документах (1870–2000 гг.) Под ред. А.Б. Давидсона. Т. 1. 1870–1919 гг. 
Ред. Г.В. Цыпкин; Т. 2. 1919–1960 гг. Ред. С.В. Мазов; Т. 3. 1961–2000 гг. Ред. В.П. Городнов. М., 
2005–2007.

38 Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя. Отв. ред. А.Б. Давидсон. М., 2009.
39 Африка: история и историки. Отв. ред. А.Б. Давидсон. М., 2014.
40 История – поле сражений. Отв. ред. А.Б. Давидсон. М., 2015.
41 См., например, Вяткина Р.Р. Имя за псевдонимом. Г.Е. Гернгрос. – Азия и Африка сегод-

ня, 1993, № 7.
42 Становление отечественной африканистики. 1960-е – начало 1980-х. М., 2003.
43 История Африки в биографиях. М., 2012.
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сотрудников центра, вошли представители академических институтов – Института 
Африки, Института востоковедения, а также специалисты из Московского государ-
ственного института международных отношений (МГИМО), Московского государ-
ственного университета, Российского государственного гуманитарного университе-
та (РГГУ), Научного исследовательского университета – Высшая школа экономики 
(НИУ – ВШЭ), Кировского государственного университета.

Издание представляет собой три блока очерков о  почти 200 африканских 
и афро-американских политиках, мыслителях, деятелях культуры, европейских пу-
тешественниках и колониальных администраторах – тех, кто создавал современную 
Африку южнее Сахары, начиная со второй половины XIX в. В основу деления на 
блоки был положен географический принцип. Первый посвящен Югу Африке, вто-
рой – Западной и Центральной Африке, третий – Восточной Африке и Мадагаскару. 
Авторы исследовали жизненные пути, личные качества, взгляды и дела своих геро-
ев, стремясь показать, как они пытались решить ключевые проблемы африканской 
истории и современности. Данная работа стала первым трудом в биографическом 
жанре такого масштаба в истории отечественной африканистики, она основана на 
обширном документальном материале, в том числе и ранее неизвестных документах 
из отечественных и зарубежных архивов.

Центр африканских исследований не остается в стороне и от новых коллективных 
проектов ИВИ РАН, появившихся в недавние годы и выходящих далеко за рамки 
интересов нашего института. Прежде всего это новое издание «Всемирной истории», 
принципиально отличающееся от предыдущего. Разделы по истории Африки были 
написаны для томов по XVIII и XIX вв. (А.С. Балезин)44 и по XX в. (А.Б. Давидсон)45. 
Другим таким проектом является новое издание «Исторической энциклопедии», аф-
риканистические статьи которой почти полностью берет на себя наш центр. Вышло 
уже три тома этой энциклопедии46, и работа над ней продолжается, координирующую 
роль от центра тут играет Н.Г. Щербаков.

Еще один масштабный и  перспективный проект, осуществляемый ИВИ РАН  
совместно с Государственным академическим университетом гуманитарных наук  
(ГАУГН) – электронный научно-образовательный журнал «История». Силами нашего 
центра при участии коллег из других научных учреждений осуществлены уже два его 
выпуска – «История Африки в отечественных и зарубежных исследованиях» (2013 г.)47 
и «Россия и Африка: история формирования взаимных представлений» (2016 г.)48.

Мы участвовали и  в  других проектах ИВИ РАН: «История холодной войны» 
(С.В. Мазов)49, «Историк и общество» (А.С. Балезин)50, «Цивилизация и варварство» 
(А.С. Балезин)51.

44 Балезин А.С. Тропическая и Южная Африка. – Всемирная история. Т. 4. Мир в XVIII веке. 
М., 2013; Балезин А.С. Африка южнее Сахары: локальные цивилизации и колониальный раздел. – 
Всемирная история. Т. 5. Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации. М., 2014.

45 Давидсон А.Б. Тропическая и Южная Африка в ХХ веке. – Всемирная история, т. 6. В пе-
чати.

46 Российская историческая энциклопедия, т. 1–3. М., 2015.
47 История. Электронный научно-образовательный журнал, 2013, вып. 3(19). – http://

history.jes.su/issue.2013.3.8.3.-19
48 История. Электронный научно-образовательный журнал, 2016, вып. 3(47). – http://

history.jes.su/s207987840001440–3–1
49 Мазов С.В. Конголезский кризис и позиция СССР в ООН. 1960 г. – Многосторонняя дип- 

ломатия в биполярной системе международных отношений. Отв. ред. Н.И. Егорова. М., 2012.
50 Балезин А.С. Историк и источник. Из опыта работы российского историка-африканиста 

на излете советской эпохи (1970–1980-е гг.). – Историк и общество: научная лаборатория иссле-
дователя. М., 2009.

51 Балезин А.С. Варварство и цивилизация в доколониальной и колониальной Африке. Вос-
точноафриканское Межозерье. – Цивилизация и варварство. Трансформация понятий и реги-
ональный опыт. М., 2012. 
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В новом веке мы продолжаем организовывать конференции. Так, в 2001 г. мы 
провели конференцию по историографии Африки: «Африканистика ХХ века: время, 
люди, взгляды». Среди наших гостей были крупные ученые, представлявшие исто-
рическую африканистику Великобритании, Германии, Франции, Восточной Европы 
и Южной Африки52. В 2004 г. конференция была приурочена к 75-летию А.Б. Давид-
сона и посвящена источниковедческим проблемам, конкретнее – архивным источни-
кам по истории Африки53. Тематика последующих конференций, 2007, 2009 и 2011 гг., 
была сформулирована более широко, это дало их участникам возможность затронуть 
более широкий круг проблем, в числе которых были все же неизменно историография 
и источниковедение54.

Понятно, что сотрудники центра активно участвовали и участвуют и в конферен-
циях, устраиваемых другими научными центрами у нас в стране и за рубежом. Так, 
например, А.Б. Давидсон и А.С. Балезин участвовали в 2011 г. в Третьем европей-
ском конгрессе по всемирной и глобальной истории55, а А.Б. Давидсон, А.В. Воевод-
ский и М.С. Курбак – в нескольких международных конференциях, организованных 
в 2014–2016 гг. инициативной группой из ЮАР в Москве и Претории как форум «Рос-
сийско-Южноафриканский диалог»56.

С.В. Мазов принял участие в конференции о конголезском кризисе 1960–1964 гг. 
(Вашингтон, 2004)57, конференции по кризисам «холодной войны» (Гамбург, 2006)58 
и конференции «Элиты Магриба и Африки южнее Сахары в СССР/России и странах 
Восточной Европы» (Марокко, 2013)59. Л.В. Иванова участвовала в XXVII Междуна-
родной научной конференции по источниковедению и историографии стран Азии 
и Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива» (Восточный факультет 
Санкт-Петербургского государственного университета, 24–26 апреля 2013 г.) и Меж-
дународной научно-практической конференции «Власть и  насилие в  незападных 
обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт практического изучения» 
(НИУ – ВШЭ, ИВИ РАН 23–25 марта 2015 г.)60.

Ни одна Всесоюзная, а затем – Всероссийская конференция африканистов (они 
проходили сначала один раз в пять лет, а теперь значительно чаще), ни одно Совеща-
ние историков – африканистов социалистических стран (были и такие) не обходи-
лись без участия сотрудников Центра африканских исследований. Более того, начи-

52 См. Африканистика ХХ века: время, люди, взгляды. Материалы международной научной 
конференции. Под ред. А.С. Балезина. М., 2002.

53 См. Архивы – ключ к истории Африки. Материалы международной научной конферен-
ции. Под ред. А.С. Балезина. М., 2005.

54 Африка: континент и диаспора в поисках себя в ХХ веке. Материалы международной на-
учной конференции. Под ред. А.С. Балезина. М., 2008; Африка и мир: взаимопонимание, изуче-
ние, преподавание. Материалы международной научной конференции. Под ред. А.С. Балезина. 
М., 2010; Изучение истории Африки в России и за рубежом: этапы, тенденции, перспективы. 
Материалы Международной научной конференции. Под ред. А.С. Балезина. М., 2012.

55 Third European Congress on World and Global History. London, 14–17 April 2011. Programme. 
Leipzig, 2011.

56 South African/Russian Dialugue Forum (SARDF).
57 The Congo Crisis, 1960–1961: A Critical Oral History Conference. Organized by The Woodrow 

Wilson International Center for Scholars’ Cold War International History Project and Africa Program. 
September 23–24, 2004. – URL: www.wilsoncenter.org/sites/default/files/The%20Congo%20
Crisis%2C%201960–1961.pdf

58 Masow S. Die Sowjetunion und die Kongokrise 1960 bis 1964. – Krisen im Kalten Krieg. Studien 
zum Kalten Krieg. B. Greiner, Ch. Th. Muller, D. Walter (Hrsg.), Bd. 2. Hamburg, 2008. 

59 Mazov S. Le travail idéologique auprès des étudiants africains dans les établissements 
d’enseignement supérieur soviétiques. 1re moitié des années 1960. – Étudier à l’Est. Expériences de 
diplômés africains. M. de Saint Martin, G. Scarfo Ghellab, K. Mellakh (dir.). Karthala, 2015. 

60 См. Иванова Л.В. Африка: «мобильный» феминизм. – Африканский сборник – 2015. Отв. 
ред. А.Ю. Желтов. СПб., 2015.
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ная с 2008 г. мы организуем и являемся основными участниками работы исторических 
секций на таких конференциях. Так было на XI (2008 г.), ХII (2011 г.) и ХIII (2014 г.) 
международных конференциях африканистов, проводившихся под эгидой Института  
Африки РАН61. Подана заявка и на организацию секции на предстоящей в 2017 г.  
ХIV Международной конференции африканистов.

Сотрудники Центра африканских исследований участвуют и в подготовке учеб-
ных пособий: практически все они написали разделы для “Истории Тропической 
и Южной Африки в 1918–1988 гг.”, вышедшей в ИСАА МГУ62. В 2008 г. учебное посо-
бие по новой и новейшей истории Африки выпустил А.С. Балезин63, а в 2010 г. под его 
редакцией увидело свет коллективное учебное пособие «История Тропической Аф-
рики в новое и новейшее время», авторами которого были все сотрудники центра64. 
К 45-летию центра под редакцией А.С. Балезина, С.В. Мазова и И.И. Филатовой вы-
шло в свет выросшее из этих книг объемное – в 35 печатных листов – издание «Чер-
ная Африка: прошлое и настоящее. Учебное пособие по новой и новейшей истории 
Тропической и Южной Африки», которое мы позиционируем не только как учебное 
пособие для студентов, но и как книгу для всех гуманитариев, интересующихся этой 
проблематикой65. Она подготовлена также в основном силами сотрудников Центра 
африканских исследований при участии африканистов из МГИМО и Института Аф-
рики РАН.

По заложенной издавна традиции практически все сотрудники центра читали 
спецкурсы и отдельные лекции по истории Африки на кафедре африканистики ИСАА 
МГУ. Еще в прошлом веке, со времени основания этой кафедры в 1960 г., А.Б. Давид-
сон, а затем Г.В. Цыпкин и А.С. Балезин преподавали новую и новейшую историю 
Тропической и Южной Африки – основной курс для студентов-африканистов. В на-
ступившем столетии А.Б. Давидсон является профессором Высшей школы экономи-
ки, А.В. Воеводский и Н.Г Щербаков преподают в этом учебном заведении и в РГГУ, 
а А.С. Балезин – на работающем на базе нашего института историческом факультете 
ГАУГН. Как вузовские преподаватели сотрудники центра неоднократно составляли 
и составляют самые разнообразные учебные программы по истории Африки66.

Сотрудников центра приглашают читать лекции для студентов и преподавателей 
многих зарубежных стран. Они выступали в крупнейших университетах Германии, 
Великобритании, США, а также Эфиопии, Танзании, Намибии, Зимбабве и прак-
тически всех университетах ЮАР. Следует особо отметить, что сотрудники центра 
читают такие лекции по-английски, по-немецки или на соответствующих африкан-
ских языках.

Центр африканских исследований старается выступать инициатором новых ин-
тересных проектов, объединяющих африканистов из разных учреждений г. Москвы. 
Так, совместно с ИСАА МГУ мы проводим ежемесячно «Африканские семинары», на 
которых обсуждаются интересные и важные проблемы прошлого и настоящего афри-
канских стран. На семинаре выступали, в частности, посол Танзании в России г-жа 
Эва Нзаро, генеральный директор представительства компании «Де Бирс» в Москве, 

61 См.: История Африки: старые и новые подходы. ХIII международная конференция «Об-
щество и политика в Африке: неизменное, меняющееся, новое». Материалы секции 3–1. «Исто-
рия». Москва, 27–30 мая 2014 г. Под ред. А.С. Балезина. М., 2015.

62 История Тропической и Южной Африки. 1918–1988. Отв. ред. А.Б. Давидсон. М., 1989.
63 Балезин А.С. Тропическая и Южная Африка в новое и новейшее время: люди, проблемы, 

события. М., 2008. 
64 История Тропической Африки в  новое и  новейшее время. Отв. ред. А.С. Балезин. М., 

2010.
65 Черная Африка: прошлое и настоящее. Под ред. А.С. Балезина, С.В. Мазова и И.И. Фи-

латовой. М., 2016.
66 См., например: Давидсон А.Б., Дрейер О.К. Программа курсов «История Тропической 

и Южной Африки». М., 1992.
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руководители департамента Африки МИД РФ, многие сотрудники Института Афри-
ки РАН. Большой интерес вызвал, в частности, цикл заседаний семинара «История 
отечественной африканистики в лицах».

Еще один интересный и перспективный проект нового века – альманах «Под не-
бом Африки моей», который мы выпускаем совместно с кафедрой африканистики 
ИСАА МГУ. Он рассчитан на широкую читающую публику и в этом смысле продол-
жает еще одну традицию Центра африканских исследований – знакомить отечествен-
ного читателя с африканской культурой, и литературой в частности. С 2000 г. вышло 
уже семь выпусков альманаха67.

Несмотря на все объективные трудности, переживаемые страной, сотрудники 
Центра африканских исследований ИВИ РАН выпускают и индивидуальные моно-
графии. Выше уже говорилось о монографиях С.В. Мазова, новые книги вышли из 
печати и у А.Б. Давидсона68, А.С. Балезина69 и у успешно закончившей очную аспи-
рантуру в центре М.С. Курбак70.

Оптимизма нам придает наше молодое поколение, работающее с неподдельным 
интересом к истории Африки. Это и Л.В. Иванова, и А.В. Воеводский, не опублико-
вавшие еще своих собственных монографий, но активно участвующие в наших общих 
работах, написавшие ряд интереснейших статей и многажды выступавшие на различ-
ных конференциях, и М.С. Курбак.

Центр африканских исследований продолжает работу. Ныне в центре нашего 
внимания новый общий проект – «Африка в судьбах России и Россия в судьбах Аф-
рики».

67 Под небом Африки моей. История, культура, языки народов Африки. Под ред. А.С. Бале-
зина и Н.В. Громовой, вып. 1. М., 2000; вып. 2. М., 2003; вып. 3. М., 2005; вып. 4. М., 2009; Аф-
риканистика и африканисты в Институте восточных языков и Институте стран Азии и Африки 
МГУ, вып. 5. М., 2010; вып. 6. М., 2012; вып. 7. М., 2015.

68 Давидсон А. Иже именуется Африка. Вести из русской старины. М., 2017.
69 Балезин А.С. Черная Африка и Европа: к проблеме встречи культур в колониальную эпоху. 

М., 2015.
70 Курбак М.С. Джон Максвелл Куцие: мысли постороннего. М., 2015.




