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Женщины и дети в первую
очередь страдают от эко�
номических, социальных

и других последствий конфликта
� развала национальной экономи�
ки и базовых социальных услуг,
упадка традиционного хозяйства,
разорения, обнищания, голода,
истощения, антисанитарии и раз�
ных болезней. Десятки тысяч
мирных жителей становятся без�
домными. Лишенные крова жен�
щины с детьми в массовом поряд�
ке покидают разрушенные дерев�
ни в поисках безопасного убежи�
ща. Они составляют около 80%
всех африканских беженцев. 

В ДРК, например, по данным
на конец 2005 г., насчитывалось
примерно 1,6 млн внутренне пе�
ремещенных лиц. Сотни тысяч
беженцев направлялись в Бурун�
ди, Руанду, Судан и другие близ�
лежащие страны1. Число бежен�
цев�сомалийцев превысило 1,5
млн человек, большинство из них
оказалось в соседних Кении и
Эфиопии, а также в Йемене. Из
суданской провинции Дарфур со
времени начала в 2003 г. наиболее
острой фазы конфликта между
центральным правительством и
местными повстанцами бежало
более 2,7 млн жителей2. 

ВОЙНА БЕЗ НАСИЛИЯ  
НЕ ВОЙНА 

Порождаемая вооруженным
противостоянием “культура на�
силия” воспринимается в качест�
ве неизбежного следствия войны
и становится “нормой”, то есть
повсеместным, повседневным и
систематическим деянием в усло�
виях затяжного, длящегося года�
ми кризиса.

Африканские женщины в наи�
большей степени ощутили жесто�
кость войн и конфликтов на кон�
тиненте. Похищение женщин за�

частую оказывается главной це�
лью захватнических набегов на
населенные пункты, осуществля�
емых как повстанцами, так и сол�
датами правительственных войск.

Женщины становятся и глав�
ной жертвой преступлений:
убийств, унижающей человечес�
кое достоинство жестокости, звер�
ских издевательств, нанесения
умышленных увечий, принуди�
тельной проституции и группо�
вых изнасилований. Так, напри�
мер, в Сьерра�Леоне во время поч�
ти 10�летнего конфликта боевики
Революционного объединенного

фронта (РОФ) отрезали женщи�
нам носы и уши, выкалывали гла�
за, отрубали руки и ноги. Также
поступали и солдаты Армии
сопротивления Господа (АСГ) в
северных районах Уганды.

Изнасилования были и оста�
ются составляющей всех кон�
фликтов и войн в Африке (в
Сьерра�Леоне, Либерии, Руанде,
Бурунди, ДРК, Уганде, Судане и
других странах). В отсутствие
мужей и мужчин�родственников,
которые или погибли, или непо�
средственно участвуют в боевых
действиях, женщины, особенно в
деревнях, остаются беззащитны�
ми перед угрозой насилия или
похищения, которые в зонах во�
оруженных конфликтов приобре�
тают массовый характер. Так, из�
насилование, сопровождавшееся
умерщвлением жертвы, было со�
ставной частью кампании гено�
цида в Руанде. Только в течение
нескольких весенних месяцев
1994 г. насилию подверглось бо�
лее 250 тыс. женщин3. 

Насилие над женщинами в ог�
ромных масштабах осуществля�
лось во время гражданских войн
(1990�е � начало 2000�х гг.) в
Сьерра�Леоне и Либерии. В
Сьерра�Леоне примерно 86%
женщин�жертв похищения и бе�
женок подверглось изнасилова�
ниям4. В обзоре Всемирной орга�
низации здравоохранения (ВОЗ)
за 2005 г. указывалось, что 90%
либерийских женщин пострадало
в результате физического и сек�
суального насилия, 3 из каждых
четырех либериек были изнаси�
лованы5. 

В результате многолетней
гражданской войны в Мозамбике
также сотни тысяч женщин стали
жертвами сексуального надруга�
тельства. 

Международные гуманитар�
ные организации отмечали мно�
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гочисленные случаи изнасилова�
ний в зоне боевых действий в вос�
точной части ДРК: около 25 тыс. �
в 2005 г. и почти 16 тыс. � в
2008 г.6 Представляется, что ре�
альное число жертв значительно
выше, так как многие женщины
скрывают факты надругательства
над ними из�за опасения про�
слыть “опозоренными” и стать из�
гоями общества. 

Женское население отдален�
ных сельских районов северных и
восточных провинций ДРК, где
до сих пор продолжаются воен�
ные действия, живет в постоян�
ном страхе. Женщины и девочки
боятся выходить в поле, за водой,
дровами, на местный рынок, где
их могут похитить, убить или из�
насиловать. В деревнях северо�
восточных провинций Конго поч�
ти каждая женщина в тот или
иной период была подвергнута
сексуальному насилию со сторо�
ны солдат, боевиков или предста�
вителей местной милиции7.

Десятки тысяч женщин и де�
вушек подверглись разным фор�
мам насилия в суданской провин�
ции Дарфур. Издевательства и
сексуальное насилие были там
“обычной практикой” для воен�
нослужащих правительственной
армии и милиции джанджавид.
Изнасилованную жертву отмеча�
ли пожизненным клеймом, вы�
жженным на лбу или на руке8. 

Число случаев изнасилования
женщин увеличилось и в Ниге�
рии, в районе дельты р. Нигер, где
активизировалось сепаратист�
ское движение и происходят во�
оруженные столкновения мятеж�
ников с армейскими подразделе�
ниями. В Эфиопии, по свидетель�
ству организации Human Rights
Watch, в 2007 г. правительствен�
ные вооруженные силы провели
специальную военную операцию
против повстанцев�сепаратистов
в Огадене, “подкрепив” боевые
действия убийствами мирных
жителей, изгнанием их из дере�
вень, пытками и изнасилованием
местных женщин9.

Тяжело приходится и переме�
щенным лицам женского пола.

Повсюду в лагерях для беженцев
насилие стало «нормой жизни».

Особенно страдают
от этого вдовы, неза�
мужние девушки,
женщины с детьми.
Известны случаи
групповых изнасило�
ваний сомалийских
беженок боевиками и
мужчинами�бежен�
цами в переполнен�
ном (там находится
около 300 тыс. чел.)
палаточном лагере
(или, скорее, группе
лагерей) Дадааб на
северо�востоке Ке�
нии. Аналогичная ситуация на�
блюдается и в лагере Какуму, рас�
положенном на северо�западе Ке�
нии вблизи суданской границы. 

Кофи Аннан, в бытность Гене�
ральным секретарем ООН, ука�
зывал, что акты насилия имеют
политический и символический
характер. Они ущемляют чувство
собственного достоинства жен�
щины и наносят моральный, пси�
хологический, материальный
ущерб ее семье и всей общине10. 

Для повстанческих группиро�
вок, заинтересованных в эскала�

ции конфликта,  мас�
совое изнасилование
женщин, принадле�
жащих к “вражес�
кой” этнической
группе или полити�
ческой группировке,
символизирует не
только доминирова�
ние “сильного пола”
над “слабым”, но и
победу одной муж�
ской группы над
другой11. 

Систематическое
сексуальное насилие
превращается в одну
из форм пыток, на�
казаний и унижения
личности, становит�
ся своего рода инст�
рументом «этничес�
ких чисток». В Руан�
де, например, в пери�
од осуществлявше�
гося представителя�
ми народности хуту
геноцида тутси,

именно женщины � символ и но�
сители культурной и этнической
идентичности, производители бу�
дущего поколения, хранители до�
машнего очага � оказались глав�
ным объектом агрессии, террора,
жестокости и насилия. В ряде
случаев массовые изнасилования
как составная часть кампаний ге�
ноцида служили целям «прину�
дительной репродукции». Так, в
Судане, дети, рожденные в ре�
зультате изнасилования афри�
канки � своеобразного «военного
трофея»   � «победителем»�ара�
бом, в соответствии с мусульман�
ской традицией, идентифициру�
ются по отцовской линии. Муж�
чины�арабы из северных и запад�
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ных регионов целенаправленно
насиловали южанок�африканок,
чтобы пополнить население юга
страны за счет «арабских» детей,
изменить демографическую ситу�
ацию, а также разобщить местное
население по принципу этничес�
кой принадлежности.

Ситуация усугубляется тем,
что во многих странах континен�
та насилие над врагами, то есть
представителями другой этничес�
кой группы или конфессии, пола�
гается допустимым, а зачастую
даже приветствуется. 

Как правило, сексуальные
надругательства совершаются с
молчаливого одобрения или со�
гласия военного руководства как
мятежников, так и правительст�
венной армии, которое либо не
способно контролировать ситуа�
цию, либо само замешано в акци�
ях такого рода. До недавнего вре�
мени ни полиция, ни власти не
рассматривали изнасилование
как преступление, что предопре�
деляло его безнаказанность. Пра�
вительство Судана, например,
признавало отдельные случаи
сексуального надругательства,

осуществлявшегося в Дарфуре
боевиками джанджавида, но от�
вергало ужасающую информа�
цию о многочисленных жертвах
насилия в этой провинции, пре�
доставляемую международными
гуманитарными организациями. 

По утверждению правозащит�
ной организации “Международ�
ная амнистия”, в ряде африкан�
ских стран безнаказанность ви�
новных в надругательстве над
женщинами в ходе и после завер�
шения конфликта все еще остает�
ся обычным явлением12.

Женщины, родившие от врага
ребенка, становятся «позором»
семьи и всей общины. Они лиша�
ются возможности вновь выйти
замуж, вернуться в родную дерев�
ню и к прежней жизни. Отвергну�
тые своей семьей и обществом,
зачастую они оказываются в по�
ложении изгоев без какой�либо
надежды получить помощь и под�
держку со стороны близких. Их
не спасает и бегство в города или
лагеря для перемещенных лиц,
где эти женщины оказываются
среди наиболее уязвимых с точки

зрения осуществляемого против
них насилия групп населения.
Тяжкие последствия массовых
изнасилований отражаются и на
судьбе детей, родившихся в ре�
зультате сексуального надруга�
тельства: от матери и ребенка от�
казываются муж, родственники и
соплеменники, их лишают крова. 

Другой проблемой, с которой
приходится сталкиваться жерт�
вам сексуального надругательст�
ва в постконфликтном обществе,
становится рост “домашнего” на�
силия, приобретающего даже
бóльшие масштабы, чем во время
конфликта. На семейном, родст�
венном уровне крайне жестокое
обращение с женщинами, кото�
рых обвиняют в проституции, су�
пружеской измене и других “гре�
хах”, превращается в норму13.

ВОЙНА И СПИД

Насилие, прежде всего сексу�
альное, влечет за собой катастро�
фические физические и мораль�
но�психологические последствия
для его жертв. Оно представляет
собой серьезную угрозу для здо�

ровья женщин, будучи одной из
причин распространения венери�
ческих заболеваний и СПИДа.
Боевики, до 80% которых, по
оценкам, являются носителями
этих инфекций, часто намеренно
заражают женщин. При этом по�
страдавшие, как правило, не обра�
щаются за медицинской помо�
щью, даже если у них есть такая
возможность, опасаясь заслужить
презрение окружающих.

К физическим страданиям до�
бавляются переживания мораль�
ного, душевного свойства, вызы�
вающие ощущения постоянного
страха и безнадежности, апатию,
депрессию, бессонницу; среди
женщин�изгоев нередки случаи
самоубийств. Все это наблюда�
лось в Сьерра�Леоне, Либерии и
других странах. 

В Руанде, например, среди
женщин, переживших геноцид
1990�х гг., отмечалось свойствен�
ное им состояние крайней де�
прессии, они испытывали посто�
янные ночные кошмары и даже
проявляли вспышки ярости в от�
ношении собственных детей. В

Анголе в результате продолжи�
тельного вооруженного конфлик�
та около 15% населения стало
жертвами психического расст�
ройства. 

До недавнего времени боль�
шинство стран континента не
имело законов, касающихся сек�
суального насилия. Под давлени�
ем мировой общественности в ли�
це международных организаций,
прежде всего ООН, правительст�
ва африканских стран при содей�
ствии местных общественных ор�
ганизаций начинают делать пер�
вые, пока еще “робкие” шаги по
привлечению к суду военных
преступников, уничтожению дис�
криминации и прекращению на�
силия в отношении женщин.
(Эти требования, кстати, закреп�
лены дополнительным протоко�
лом 2003 г. к Африканской хар�
тии прав человека и народов).

В Сьерра�Леоне после оконча�
ния войны была создана парла�
ментская комиссия по расследо�
ванию военных преступлений,
призванная уделить особое вни�
мание созданию специальных ре�
абилитационных программ для
женщин � жертв конфликта. 

В ДРК в 2006 г. был принят за�
кон о наказании виновных в сек�
суальном насилии и предоставле�
нии помощи его жертвам. Не�
сколько конголезских офицеров и
солдат, обвиненных в совершении
этого преступления, были приго�
ворены к долговременному за�
ключению14. В стране уже суще�
ствуют программы, предусматри�
вающие медицинскую, психоло�
гическую, материальную и юри�
дическую помощь пострадавшим.

ЖЕНЩИНЫ  СОЛДАТЫ 

Хотя африканские женщины
во время конфликтов, как прави�
ло, оказываются жертвами наси�
лия, нередки, однако, случаи, ког�
да они становятся активными и
непосредственными участниками
вооруженного противостояния,
причем как на стороне мятежни�
ков, так и в составе регулярной
армии, групп поддержки или
вспомогательного персонала. 

В годы национально�освобо�
дительного движения и граждан�
ских войн в таких странах, как
Эритрея, ЮАР, Зимбабве, Нами�
бия, Мозамбик, Ангола и др.,
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женщины морально и физически,
хотя и не обязательно с оружием
в руках, поддерживали своих му�
жей, отцов, братьев, соплеменни�
ков и наравне с мужчинами пере�
носили тяготы военно�полевой
жизни, помогая бойцам по хозяй�
ству (стирка, приготовление пи�
щи) и в уходе за ранеными. В Ан�
голе именно женщины, которых
МПЛА набирала в свои воору�
женные отряды, по ночам уходи�
ли за водой и продовольствием,
потому что именно им было легче
пройти через посты повстанчес�
кой группировки УНИТА15. 

Как правило, в вооруженных
конфликтах более позднего вре�
мени женщины участвовали не по
своей воле, а по воле повстанцев,
которые похищали их и принуди�
тельно вербовали для ведения хо�
зяйства в военных лагерях, оказа�
ния сексуальных услуг, а также
использования в качестве бойцов
во время вооруженных столкно�
вений. 

“Добровольцами” обычно ста�
новились девушки и женщины,
бежавшие из оккупированных
сельских районов, где безработи�
ца, нищета, голод, отсутствие
средств к существованию и ка�
ких�либо жизненных перспектив
толкали их к участию в конфлик�
те. Причинами присоединения к
мятежникам могло послужить и
стремление спасти свою жизнь,
жизнь своих близких или жела�
ние отомстить за гибель родных.
В Сьерра�Леоне, например, в пе�
риод 10�летней войны девушки
охотно присоединялись к по�
встанцам, в частности, к РОФ, в
котором они составляли около
25% наличного состава. Некото�
рые из них даже командовали
“женскими батальонами” или яв�
лялись членами военных советов.
За успешное участие в  военных
операциях девушки «получали»
мужей16. 

В Либерии молодые женщи�
ны, движимые желанием обезо�
пасить себя и свою семью, воева�
ли в составе повстанческой груп�
пировки Объединенные либерий�
цы за примирение и демократию
(ОЛПД). В одной из группиро�
вок � Red Light � примерно 16% бо�
евого состава составляли женщи�
ны17.

Представительницы слабого
пола участвовали и в актах наси�

лия, направленного против не�
приятельского гражданского, в
том числе женского, населения. В
Руанде, например, они нередко
становились соучастницами и ис�
полнителями преступных деяний
во время геноцида 1994 г. Учас�
тие в актах насилия расценива�
лось женщинами как возмож�
ность унизить мужчин�врагов. 

Во время войны в Сьерра�Лео�
не женщины занимались “рейдер�
ством” и грабежом, проявляя
крайнюю жестокость по отноше�
нию к гражданским лицам вплоть
до причинения увечий. Некото�
рые женщины, похищенные и
принудительно завербованные
повстанцами, оказавшись в без�
выходном положении, станови�
лись настоящими преступница�
ми18. Им было тяжело и на войне,
и с наступлением мира: психичес�
кие отклонения, трудности с
адаптацией к мирной жизни и об�
щественной реинтеграцией ста�
новились расплатой за боевой
опыт.

ОНИ НАУЧИЛИСЬ 
НЕ ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД
ТРУДНОСТЯМИ

Продолжительные граждан�
ские войны и вооруженные кон�
фликты неожиданно привели к
некоторым позитивным переме�
нам в гендерных отношениях, от�
разившимся на традиционной
роли африканок в семье, домаш�
нем хозяйстве и общественной
жизни.

Высокая смертность среди
мужчин, участвовавших в боевых
действиях, привела к заметным
демографическим сдвигам и чис�
ленному перевесу в ряде регио�
нов женского населения над муж�
ским. В Руанде, например, после
геноцида 1994 г. на четырех муж�
чин приходилось 6 женщин (по
некоторым оценкам, эта пропор�
ция составляла 1:7). В некоторых
районах страны женщины состав�
ляли около 80% населения19.

В отсутствие мужей и муж�
чин�родственников женщины во�
лей�неволей становятся более са�
мостоятельными в социально�
экономическом отношении. Вой�
на вынуждает их  рассчитывать
только на себя. Более того, появи�
лось множество больших семей
во главе с женщинами � женами и

вдовами мужчин, ушедших в ар�
мию, пропавших без вести, пле�
ненных, перемещенных или по�
гибших. Так, в Руанде в течение
трех первых месяцев геноцида
34% домохозяйств стали возглав�
лять женщины, 60% которых бы�
ли вдовами20. 

В ситуации конфликта, усу�
губленного распадом традицион�
ной семьи и общинных структур,
выросло количество семей, в ко�
торых женщины вынуждены бы�
ли принять на себя новые обязан�
ности � заботу о содержании и
пропитании детей, стариков, не�
дееспособных родственников.
Перераспределение семейных
обязанностей привело к повыше�
нию общественного статуса жен�
щин, которые становились � в по�
исках дополнительного дохода �
все более вовлеченными в  ранее
закрытые для них сферы деятель�
ности. В городах, куда женщины
бежали от ужасов войны и наси�
лия, они начинали заниматься не
только традиционной для них
рыночной торговлей, но и мел�
ким бизнесом, а также успешно
«осваивать» неформальный сек�
тор городской экономики. 

Африканки в полной мере
проявили способность к уверен�
ным и самостоятельным действи�
ям в сложной обстановке военно�
го и послевоенного времени. Про�
изошло и осознание женщиной
себя как личности, заслуживаю�
щей равноправия с мужчинами, а
это, в свою очередь, привело к по�
вышению их роли в политичес�
кой жизни. Подобная ситуация
наблюдалась во всех африкан�
ских странах, в то или иное время
охваченных конфликтами. В Ча�
де, например, мужчины, оставав�
шиеся в живых после участия в
военных действиях, нередко ос�
тавляли жен и детей и отправля�
лись на заработки в другие стра�
ны, зачастую не возвращаясь на�
зад, и женщины привыкали само�
стоятельно решать все проблемы.  

В Анголе в условиях послево�
енного экономического спада
именно на женщин легла ответст�
венность за выживание семьи,
что в итоге привело к упрочению
их позиций в обществе. С расши�
рением роли женщин стала ме�
няться гендерная конфигурация
и сомалийского общества21. 

Даже в крайне тяжелых усло�
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виях проживания в лагерях для
перемещенных лиц женщины�бе�
женки приспосабливаются к
трудностям, используя скудные
материальные ресурсы, в частно�
сти, гуманитарную помощь, для
создания малого бизнеса � не�
больших предприятий по пошиву
одежды, выпечке хлеба и пр.,
приносящих определенный до�
ход22.

Свидетельством повышения
общественной роли африканских
женщин в кризисные годы яви�
лось их активное участие в миро�
творческой деятельности. Во вре�
мя войн и конфликтов в Сьерра�
Леоне, Либерии, Анголе и других
странах появились многочислен�
ные женские организации, ассо�
циации, объединения, первооче�
редной задачей которых было со�
действие достижению мира. На�
пример, женщины охваченных
продолжительными конфликта�
ми стран Западной Африки неод�
нократно выступали за разреше�
ние этнополитических разногла�
сий путем переговоров, а также
требовали прекращения физичес�
кого и сексуального насилия. Ор�
ганизация «Инициатива либе�
рийских женщин» активно вклю�
чилась в реализацию националь�
ных программ по разоружению,
демобилизации и реинтеграции
участников конфликта, сотруд�
ничая в этом деле с миссией ООН
в Либерии. Миротворческие уси�
лия женщин ускорили подписа�
ние в стране мирного соглашения
и окончание в 2003 г. граждан�
ской войны. 

Женские организации Сьер�
ра�Леоне сыграли заметную роль
в организации кампании граж�
данского неповиновения, направ�
ленной против военных лидеров,
свергнувших законно избранное
гражданское правительство в мае
1997 г.23

Участие в миротворческой де�
ятельности способствовало уси�
лению вмешательства женщин в
законодательную сферу, особен�
но в части, касающейся защиты
от сексуального насилия. Так,
Либерийская ассоциация жен�
щин�юристов содействовала раз�
работке (в январе 2006 г.) нового
закона об ответственности за из�
насилование24. 

Надо сказать, что набирающая
силу экономическая, социальная

и политическая активность жен�
щин встречала непонимание, а
порой и сопротивление со сторо�
ны представителей «сильного по�
ла». В результате положение мно�
гих женщин не улучшилось, а да�
же ухудшилось25.  Вернувшиеся с
войны мужчины пытались поста�
вить женщину на «прежнее мес�
то», вернуть себе утраченное вер�
ховенство над ней, укрепить по�
шатнувшиеся семейные устои,
прибегнув к испытанному средст�
ву � разнообразным формам уни�
жения и насилия, прежде всего,
бытового. Тяжело приходится в
новой, мирной жизни и женщи�
нам � бывшим солдатам, насторо�
женно, а иногда и с неприязнью
встреченным обществом из�за то�
го, что их недавние действия не
соответствовали стереотипам
женского поведения. Их исклю�
чают из ветеранских организа�
ций, ограничивают или запреща�
ют участие в послевоенных про�
цессах восстановления народного
хозяйства, лишают доступа к об�
разованию и профессиональному
обучению.  

Вскоре, однако, стало ясно,
что африканские женщины, про�
демонстрировавшие умение вы�
жить в ситуации конфликта, уже
не вернутся к прежнему зависи�
мому положению и пожелают са�
мостоятельно распоряжаться сво�
ей судьбой. Как заявила одна из
руандийских женщин�сенаторов
(половина депутатов  парламента
страны � женщины), «мужчины
наблюдают за нами. Им интерес�
но, поднимемся ли мы на более
высокий уровень. Мы быстро
учимся, потому что мы должны
учиться. Мы не можем быть таки�
ми, как мужчины, � мы должны
стать лучше них»26. 

* * *
В африканском обществе, где

в целом сохраняется социально�
экономическое неравенство меж�
ду полами, происходят заметные
перемены. Рост числа представи�
тельниц слабого пола в государ�
ственных структурах, даже в ор�
ганах безопасности африканских
стран � уже реальность. В Либе�
рии, где президентом является
женщина � Эллен Джонсон Сер�
лиф, а также в ЮАР, Руанде, Бу�
рунди, Мозамбике и др. государ�
ствах континента, уже значитель�

ное число женщин занимает вы�
сокие посты. На необходимость
предоставления женщинам рав�
ных прав с мужчинами указыва�
ется в национальных и регио�
нальных программах и планах
действий, признающих повыше�
ние статуса женщины в африкан�
ском обществе. 
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