
Конечно, африканки не бы
ли абсолютно изолирова
ны от развивающихся миг

рационных процессов. Еще в ко
лониальный период в ряде райо
нов Западной Африки женщины
отправлялись в городские посе
ления, где начинали активно за
ниматься «коммерцией»  мел
кой розничной торговлей. Афри
канки участвовали в краткосроч
ной, сезонной, но возвратной ми
грации, как, например, в середи
не 1980х гг. ганские женщины в
соседних Котд’Ивуаре и Бурки
наФасо1. Распространение, в ка
честве преобладающего, типа
«постоянной» миграции в города
сопровождалось увеличением в
70е  80е гг. семейных мигра
ций, ростом числа женщин, жела
ющих воссоединиться с главой
семьи и начать в городе новую
жизнь. Еще в середине 90х гг.
это было главной мотивацией до
60% всех сельских мигранток Га
ны, уходивших в город с мужем,
другими членами семьи или са
мостоятельно2.

Происходящие с конца ХХ в.
существенные изменения в миг
рационных процессах связаны с
негативными тенденциями в раз
витии стран Африки, особенно в
90е гг. («потерянное десятиле
тие») и на рубеже веков, как пер
манентно экономически, соци
ально, политически и экологичес
ки нестабильных. 

В последние 1,52 десятилетия
значительное повышение уровня
мобильности женской части насе
ления наблюдается во всех субре

гионах континента. Миграция
африканок выступает все чаще
как самостоятельно принятое ре
шение покинуть родной дом в по
исках, главным образом, занятос
ти и экономических выгод. В на
чале 2000х гг. в Африке женщи
ны составили 47% от общего чис
ла (17 млн) мигрантов (межстра
новых и, реже, за пределы конти
нента)3.

Сложная, несмотря на пози
тивные сдвиги последних лет,
экономическая ситуация, широ
кое распространение бедности (до
40% населения Субсахарской Аф
рики живут менее, чем на 1 долл.
в день), рост безработицы и не
полной занятости при отсутствии
видимых перспектив снижения
их уровня, усиление материаль
ных тягот повседневной жизни в
наибольшей степени затрагивает
женщин и детей  этих наименее
защищенных и уязвимых групп
африканского общества.

У бедности в Африке � женское
лицо, женщины составляют боль�
шинство, в ряде случаев до 70%, бед�
ного населения4. И безработица сре�
ди женщин выше, чем у мужчин. 

По данным МОТ на 2007 г.,
женская безработица в среднем
составляла 9,1%, мужская  7,5%,
а среди молодежи  13,9% и 13,6%
соответственно. Только 2 из 10
работающих женщин в Субсахар
ской Африке имеют стабильную
занятость и регулярный зарабо
ток, а остальные вынуждены, что
бы выжить, браться за любую ра
боту5. Реальные показатели по
странам выше средних. Так, в
Ботсване безработица среди жен
щин составляет 24%, у мужчин 

17%, а среди женской молодежи 
48%, мужской  35% (в Гане по
следние показатели составляют
23% и 17% соответственно6).

Хроническая бедность, тесно
связанная с критическим состоя
нием занятости, невозможность
обеспечить не только достойную
жизнь, но порой просто выжить, 
вот главные экономические де
терминанты трудовой миграции
женского, как и прочего, субса
харского населения, его исхода из
родных мест в города и чужие
страны.

ИЗ ДЕРЕВНИ…

Крайне тяжелым остается эко
номическое и социальное поло
жение африканки в деревне  ос
новном источнике сельскогород
ской миграции.

В аграрной сфере, главным об
разом в стагнирующем малопро
дуктивном полунатуральном хо
зяйстве, женщины составляют
значительную (до 6080%) долю
сельской рабочей силы. И хотя,
по данным МОТ, численность
африканок, занятых в сельскохо
зяйственном секторе, постепенно
уменьшается, «бегство мужчин
отсюда происходит гораздо более
быстрыми темпами»7.

С массовым оттоком в города
и другие страны на заработки
сельского мужского трудоспособ
ного населения, отсутствие кото
рых становится все более дли
тельным изза боязни потерять
работу или нежелания возвра
щаться к своим семьям, растет
число крестьянских хозяйств,
возглавляемых женщинами. С
изменением структуры деревен
ского населения в пользу жен
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щин, детей и стариков, меняется
и традиционное распределение
гендерных  хозяйственных и со
циальных  ролей. Определенное
влияние на их перераспределение
оказала постконфликтная ситуа
ция в значительном числе стран
Африки, переживших граждан
ские войны и вооруженные кон
фликты в 90е гг. В частности,
конфликты привели к заметному
численному перевесу женского
населения над мужским по при
чине массовой гибели мужчин в
ходе военных действий. Нехватку
рабочих рук на «мужских» рабо
тах приходится восполнять жен
щинам, трудовая нагрузка на ко
торых (и на детей) значительно
возрастает. На плечи главы домо
хозяйства  женщины  ложится
не только основная тяжесть крес
тьянского труда, но и забота о де
тях, больных и престарелых, т.е.
ответственность как главного
кормильца за выживание семьи.

«Феминизация» земледельческо�
го труда приводит к «феминизации»
деревенской нищеты. Условия суще�
ствования деревенских женских се�
мей существенно ухудшаются, «до�
ходы» от возделывания продоволь�
ственных культур стагнируют, не
удовлетворяя основные нужды се�
мьи. 

Большинство сельских бедня
ков (229 млн в 2008 г.) составля
ют именно возглавляемые жен
щинами семьи с многочисленны
ми иждивенцами, но минималь
ным уровнем потребления. В
Ботсване, например,  относи
тельно благополучной в экономи
ческом отношении стране  поло
вина всех таких семей живут ме
нее, чем на 1 долл. в день на чело
века8.

Положение африканской тру
женицы в деревне осложняется вы
сокой заболеваемостью СПИДом и
распространением ВИЧинфек
ции в сельской местности Субса
харской Африки, смертность от
которых лишает семью кормиль
ца и увеличивает число вдов и си
рот. Вынужденный уход за неиз
лечимо больными не оставляют
женщинам сил и времени для эф
фективной земледельческой ра

боты (вспашка, прополка, сбор
урожая и т.п.). Потенциал жен
ской рабочей силы снижается и в
случае заболеваемости СПИДом
ее самой.

Материальная обеспеченность
деревенской большой семьи в ус
ловиях низкорентабельного сель
ского хозяйства падает до крити
ческой отметки. Но нельзя отри
цать, что ее благополучие и даже
выживание в ряде случаев значи
тельно зависит от денежных пе
реводов от мужей и родственни
ков, ушедших на заработки. Де
нежные переводы остаются важ
ным подспорьем для крестьян
ских семей. Так, в сельских райо
нах Ботсваны 4 из 5 семей зави
сят от таких переводов9. Но, по
наблюдениям, значение денеж
ных переводов постепенно пада
ет. В условиях стремительного
роста стоимости жизни в городах,
низких заработков и безработицы
доходы мигрантов сокращаются
до минимума и соответственно
сокращаются денежные суммы,
частота и регулярность их пере
сылки в деревню. В некоторых
районах Ганы 15% семей не толь
ко вовсе не получают денег, но и
не имеют никаких вестей от миг
рантовродственников10.

Феминизация бедности в аф
риканской деревне усугубляется
традиционной дискриминацией
женщин во многих сферах жизни,
несмотря на их по сути главенст
вующую роль в сельском хозяй
стве. В доступе к образованию,
профессиональной подготовке,
медицинскому обслуживанию, а
главное, к экономическим ресур
сам  к кредитам, рынкам, владе
нию собственностью,  права и
возможности женщин ограниче
ны, что мешает семье вырваться
из тисков нищеты.

Невозможность прокормить
семью исключительно трудом на
своем земельном участке в усло
виях кризиса традиционного аг
рарного сектора, усугубляемого
действием негативных демогра
фических, экологических факто
ров, вынуждает деревенских
женщин к поискам альтернатив
ных источников доходов и заня
тости за пределами аграрной эко
номики.

Женщины и дети активно
включаются в «добывание» до
полнительных, денежных дохо
дов, и такая экономическая дея
тельность становится все более
распространенной среди житель
ниц села. Значительные группы
деревенских женщин заняты бо
лее или менее постоянно в неаг
рарном секторе сельского хозяй
ства, который, по некоторым дан
ным, дает до 40% общего дохода 
в торговле (главным образом, в
мелкой розничной), услугах, тра
диционных ремеслах, в мелком
производстве  и позволяет вы
жить в трудные времена. В неко
торых северных сельских райо
нах Ганы, например, они продают
в розницу дикие фрукты, пере
продают мыло, сигареты, керо
син, отдельные предметы одеж
ды, а также купленные и затем об
работанные рис и арахис. Доходы
от розницы, которая не требует
особых усилий и вложений де
нежных средств, низки, но всета
ки покрывают скромные повсед
невные нужды.

Очевидно, что обусловленная
крайней необходимостью получе
ния дополнительных денежных
доходов занятость в сельской ме
стности, но не в земледелии, сти
мулирует людскую мобильность,
будучи связанной с краткосроч
ным передвижением жительниц
села в границах округа, между
своей и соседними деревнями, ок
ружным центром, ближними по
селками и малыми городами как
прелюдия к окончательному ухо
ду их в дальние большие города.
В Гане, например, среди многих
членов деревенских семей обыч
ное явление  занятость и на сво
ем земельном участке, и вне его 
в районных центрах, в ближних
городах, где сосредоточены рын
ки, магазины, социальные услуги
и пр.11 Такое постоянное, особен
но в сухой или «мертвый» сезон,
людское перемещение абсорби
рует лишние сельские женские
рабочие руки, сдерживает мигра
цию, но не отменяет ее вовсе.

Женщины, бросая привычное
занятие земледелием, мигрируют
в надежде на трудоустройство в
города и соседние страны. Одна
из главных мотиваций ухода в го
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род  нестабильные, низкие зара
ботки и доходы, временный, а то
и случайный, характер занятости,
не позволяющий превысить пока
затель семейного дохода в 1 долл.
на человека в день. Как отмечает
ЭКА, такая деятельность не ведет
к кардинальному повышению
уровня доходов, позволяющему
вырваться из тисков бедности12.
К тому же этот сектор экономики
не способен поглотить быстро
растущую массу «излишков» ра
бочей силы.

Рост хозяйственной активнос
ти, особенно в торговле, повыше
ние роли в обеспечении членов
семьи, в решении вопросов ис
пользования по своему усмотре
нию денежных средств, обрете
ние относительной финансовой
самостоятельности и экономиче
ской независимости от родите
лей, мужа стимулируют мигра
цию сельских женщин в города в
поисках более стабильного источ
ника доходов, возможностей рас
ширения торговли и предприни
мательства, упрочения своих
жизненных позиций.

Так, возрастающий экономи
ческий потенциал африканских
женщин, будучи важной предпо
сылкой повышения их социаль
ной активности, общественной
роли и осознания себя как лично
сти, приводит к активизации са
мостоятельной, независимой
женской трудовой миграции.

ДЕТИ	МИГРАНТЫ

Вместе со взрослыми членами
семьи, родителями (матерью), но
все чаще автономно, независимо
от них, деревню покидают дети и
подростки (до 15 лет). Рост дет
ской миграции связан, прежде
всего и в основном, с углубляю
щейся бедностью, невозможнос
тью обеспечить самые элементар
ные потребности семьи, вынуж
денной влачить жалкое сущест
вование. Отсюда  раннее вовле
чение детей в трудовую деятель
ность, все более широкое распро
странение детского труда. В Суб
сахарской Африке, где самый вы
сокий уровень его использования
в мире, насчитывается до 5080
млн работающих детей. Доля ра

ботающих детей и подростков в
середине текущего десятилетия
достигала 30% возрастной груп
пы 1014 лет. Но показатели по
отдельным странам субрегиона
выше средних  до 50% (напри
мер, в БуркинаФасо, Бурунди
и др.)13.

В Африке издавна существует
практика использования с самого
раннего детства мальчиков и де
вочек в качестве внутрисемейной
рабочей силы в крестьянском хо
зяйстве (работа в поле, сбор уро
жая, доставка воды, топлива, вы
пас скота, уборка в доме, при
смотр за малышами и т.п.). Одна
ко в новых экономических усло
виях традиционные формы дет
ского труда уступают наихудшим
и опасным его формам, непри
крытой эксплуатации детей.

По данным МОТ, в некоторых
сельских районах до 20% всех де
тейтружеников составляют дети
младше 10 лет14. Трудовая на
грузка, нередко с 4  6летнего
возраста, особенно в семьях с
больными СПИДом, возрастает
настолько, что вынуждает их бро
сать учебу в школе (отсев дево
чек, например, может прибли
жаться к 60%).

Потеря рабочих рук от СПИДа и
взрыв сиротства, связанного с гибе�
лью одного или обоих родителей от
болезни или в ходе войны (к 2006 г.
в Африке южнее Сахары насчиты�
валось 11 млн сирот от СПИДа, к
концу десятилетия ожидается 18
млн), повышает потребность в дет�
ском труде15.   

Использование труда детей в
условиях экономического упадка,
перманентных войн, голода и раз
гула СПИДа рассматривается те
перь как необходимый элемент
«стратегии выживания» семьи.

Дети становятся значитель
ным потенциальным миграцион
ным ресурсом. Поиски дополни
тельных денежных доходов и
средств к существованию приво
дят детей на плантации своей или
соседней страны, на рудники и
шахты, в города. Так, на чайных
плантациях в Танзании трудятся
дети, призванные восполнить де
фицит рабочей силы в результате

огромной смертности от СПИДа.
Дети в БуркинаФасо, не достиг
шие 14летнего возраста, по своей
воле или «просьбе» родителей бе
гут на плантации или в домашнее
услужение соседнего Котд’Ивуа
ра. По оценкам, в Котд’Ивуаре
более 100 тыс. детей от 9 лет и
старше работают на плантациях
какаобобов16.

Нередко вместе с родственни
ками дети направляются в близ
лежащие от родных деревень рай
оны горной добычи, на заброшен
ные шахты или рудники, где насе
ление нелегально ведет добычу
золота или других драгоценных
металлов и где детский труд осо
бенно тяжел и опасен изза час
тых подтоплений и обрушений,
но чрезвычайно дешев. Дети и
подростки (от 5 до 17 лет) в Гане,
Нигерии, Гвинее, СьерраЛеоне,
Танзании трудятся по 14 часов в
день на таких «шахтах» и «рудни
ках»17. В Нигере отмечены слу
чаи, когда 7летние мальчики и
девочки (вместе с родственника
ми) заняты промывкой золота
(правда, в 2006 г. власти страны
запретили девочкам моложе 15
лет заниматься добычей и обра
боткой золота). Тяжелая рабочая
нагрузка приходится на девочек,
которые, кроме раскопок, заняты
транспортировкой и обработкой
добытого, готовят пищу для
«шахтеров», доставляют воду,
очень часто вовлекаются в заня
тие проституцией. В шахтах Ми
рерани в 40 км от Аруши (Танза
ния) девочки работают по 6070
часов в неделю18.

Все больше детей сельских
бедняков, в том числе сироты и
приемные, с или без согласия ро
дителей, родственников, опеку
нов (часто по их инициативе) ми
грируют, отправляясь на заработ
ки в городские центры и столицы
или за границу. Правда, в этом
случае срабатывает не только
обусловленный крайней эконо
мической необходимостью фак
тор «выталкивания» из деревни,
но и фактор «притяжения» горо
да, где сельская подрастающая
молодежь надеется не только
найти работу, но и продолжить
учебу, получить образование, ос
вободиться от контроля большой
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семьи и общины, самостоятельно
построить свое будущее.

…В ГОРОДА И ЗА ГРАНИЦУ

Экономически мотивирован
ная сельскогородская миграция
 основное направление внутри
страновых постоянных передви
жений женщин и детей в бес
плодных поисках «достойной»
работы и заработка, способных
обеспечить существование се
мьи. Прибыв в город, такие миг
ранты оседают на городских ок
раинах, в районах трущоб, насе
ление которых быстро растет (в
Субсахарской Африке оно удво
илось с 1990 г. и составило в
2005 г. 199 млн)19. Мигрируют в
большинстве своем одинокие,
незамужние, молодые женщины
и девушки (в том числе в надеж
де выйти замуж), но значитель
на доля и разведенных, вдов,
женщин  глав семей, для кото
рых миграция  единственный
выход из создавшегося критиче
ского материального положе
ния.

Неконтролируемый наплыв
из села женских дешевых рабо
чих рук на городской рынок тру
да ограничивает возможности их
трудоустройства. Поэтому пер
спектива для женщин в городе
оказаться безработной весьма ре
альна. Немногим, достаточно об
разованным, закончившим сред
нюю школу, удается устроиться в
современном секторе экономики,
например, на транспорте, в систе
ме здравоохранения или образо
вания и т.п., но где им, как прави
ло, достаются должности низше
го порядка.

Доминирующей сферой при
ложения женского труда сель
ских мигранток, как и горожанок
в целом, является неформаль
ный сектор (НФС) городского
хозяйства, куда с самого начала
сознательно и целенаправленно
устремляется большинство жи
тельниц села, и в рамках которо
го в основном и реализуется воз
растающая экономическая ак
тивность африканок. Широко
распространена занятость в тор
говле, включая мелкую рознич
ную и уличную, а также в домаш

нем услужении, на кустарных и
полукустарных предприятиях
традиционного типа. Подавляю
щее большинство женщин в го
родах Ганы, ДРК, Либерии и
других стран  это временно или
случайно занятые, лишенные ка
койлибо социальной защиты,
осевшие в неформальном секто
ре (НФС) городской экономики,
мелкие уличные торговки (в том
числе готовой домашней пи
щей), лоточницы, разносчики,
перепродавцы вещей «секонд
хэнда» и прочих товаров из
ближних деревень и соседних
рынков. В Западной и Южной
Африке распространена нефор
мальная трансграничная торгов
ля. Например, зимбабвийские
женщины скупают продукты в
Мозамбике, Танзании, Замбии,
ЮАР для перепродажи их на
рынках своей страны.

Примитивная уличная торгов
ля «самозанятых»  основной
(или единственный) вид дохода,
помогающий выжить многим се
мьям, чьи кормильцы  женщины,
в большинстве своем  вдовы, раз
веденные, незамужние. На окраи
нах столицы Уганды  Кампалы 
функционируют т.н. «ночные
рынки», Главные действующие
лица которых  пришедшие в го
род деревенские женщины, бро
шенные мужьями или секспарт
нерами, вдовы, недоучившиеся
материодиночки, для которых
нет другого способа заработать на
жизнь, да и просто выжить20. С
ростом мужской безработицы
мужчины все охотнее начинают
осваивать виды неформальной
женской занятости (например,
розничная торговля) и выступать
конкурентами женщин21.

Одновременно занятость в го
родском неформальном секторе
экономики  это и следствие со
знательного выбора тех «удачли
вых» женщинмигранток, кото
рые видят в неформальной тор
говле (на рыночных прилавках и
в «торговых точках», в магази
нах)  источник накопления ка
питала, необходимого для откры
тия собственного бизнеса, чтобы
стать владельцем семейного
предприятия традиционного ти
па и т.п. Желание расширить

свою предпринимательскую дея
тельность подталкивает их к со
зданию экономических ассоциа
ций. Так, в Сенегале, в одном из
бедных районов Дакара по ини
циативе женщин было создано
сообщество, члены которого по
купали чай в мешках, а затем рас
фасовывали его в пакетики на
продажу. В Эфиопии действует
Ассоциация предпринимателей
женщин амхара (один из круп
нейших этносов), чья цель  по
мощь небольшим женским пред
приятиям, занятым традицион
ным женским ремеслом22.

Одной из негативных сторон миг�
рации и переселения в городские
центры является вовлечение женщин
в занятие проституцией, которая ши�
роко распространена в каждом
крупном городе. 

Это явление обусловлено, по
мимо всего прочего, возросшей
семейной нестабильностью, ос
лаблением родственных связей,
увеличением числа разводов и
неполных семей во главе с жен
щинамиодиночками. 

В целом, положение бывших
сельских мигранток в городе, да
же устроившихся в неформаль
ный сектор городского хозяйства,
остается материально тяжелым.
Более половины занятых в НФС
в городах Субсахарской Африки,
по данным МОТ, зарабатывает не
более 1 долл. в день23. Но жен
ский труд остается основой суще
ствования большинства бедных
городских семей.

А дети, бегущие из деревни в
города изза нищеты или насилия
в семье, беспросветности дере
венской жизни в надежде найти
на новом месте работу и содер
жать себя, чаще всего становятся
безработными, бездомными или
устраиваются в неформальную
городскую экономику, где по
требность в дешевом и покорном
детском труде достаточно велика.
В большинстве случаев они  раз
носчики и продавцы грошевого
товара, носильщики, сборщики
макулатуры, чистильщики обуви
и т.п., но также (особенно девоч
ки)  домашняя прислуга. Дети не
учатся, перебиваются временны
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ми или случайными заработками.
Например, мальчики в Кампале
убирают мусор на улицах, помо
гают доставить товары из дерев
ни в город и т.п., нередко совме
щая работу с воровством, игрой в
карты, попрошайничеством.

Очевидно, что дети, лишен
ные родительского внимания, в
городе представляют группу ри
ска. Они легко приобщаются к
бандитизму, другой криминаль
ной деятельности, становятся
жертвами насилия, в том числе
сексуального. Волны преступно
сти захлестывают районы тру
щоб, окраины, где в подавляю
щем большинстве своем селятся
детимигранты.

Женщины и дети в качестве
трудовых мигрантов постоянно
перемещаются в поисках средств
к существованию и экономичес
кой самостоятельности через гра
ницы своих стран, в другие госу
дарства континента, а также  ре
же  за его пределы. Неквалифи
цированная, малограмотная жен
ская рабочая сила направляется в
неформальный сектор экономики
соседних и дальних африканских
стран. Так, Южная Африка 
центр притяжения многих таких
мигранток из стран Западной,
Восточной Африки (торговки из
Сенегала, Мали, СьерраЛеоне
и др.). Традиционно значительно
число женщин в неформальном
секторе городского хозяйства  в
домашнем услужении и торговле
 в Южной Африке из соседних
стран субрегиона  Лесото, Свази
ленда, Мозамбика, Зимбабве, а
также Ботсваны. Из Зимбабве
1/3 всех мигрантовмужчин и
женщин направляются в Южную
Африку, а 40%  работают за пре
делами южноафриканского суб
региона24. Западная Африка 
один из главных источников жен
ской эмиграции в страны Евросо
юза. Женщины составляют 85%
всех эмигрантов из КабоВерде в
Италию25.

В общей массе африканских
женщинмигрантов выделяются
достаточно образованные, квали
фицированные кадры, специали
сты, которые устремляются в бо
лее благополучные страны, чем
собственные. Например, проис

ходит «утечка женских мозгов»
из Зимбабве в сферу здравоохра
нения Южной Африки. В ЮАР
иммигрируют профессиональные
женские кадры (врачи, медсест
ры) из Нигерии, Сенегала, Ганы,
Кении, Уганды. Женщины, не
редко оставляя заботу о детях на
супругов и родню, отправляются
на заработки в сферы бизнеса, об
разования, здравоохранения Ев
ропы и Северной Америки. Мед
сестер из Зимбабве, Нигерии, Га
ны, СьерраЛеоне и той же Юж
ной Африки можно встретить в
странах Залива, в государствен
ных и частных клиниках Велико
британии.

БЕЖЕНЦЫ

Вынужденные массовые
трансграничные перемещения
африканского населения, исход и
наплыв беженцев связаны с мно
гочисленными кризисными ситу
ациями на континенте в послед
ние десятилетия  вооруженными
пограничными конфликтами,
гражданскими войнами, а также
экологическими катастрофами.
Число беженцев и внутренне пе
ремещенных лиц, по оценкам, до
стигало в 90е гг. более 20 млн че
ловек (особенно остро стоят про
блемы беженства в Судане, ДРК,
Сомали, Чаде, Уганде).

Женщины и дети составляют
большинство (7080%) в пото
ках перемещенных лиц. Преоб
ладание женщин в массе бежен
цев объясняется не в послед
нюю очередь тем, что политиче
ский и экологический фактор
принуждения к бегству действу
ет, в первую очередь, в сельских
районах, в половозрастной
структуре населения которых
теперь доминируют женщины.
Войны выталкивают из мест по
стоянного проживания прежде
всего этих сельских жителей,
поскольку театром боевых дей
ствий являются главным обра
зом сельские области. Экологи
ческий фактор (стихийные бед
ствия и природные катастрофы)
также действует прежде всего и
в основном в сельской местнос
ти, откуда экобеженцы направ
ляются в города.

Женщины и дети�беженцы � пер�
вые и главные жертвы политической
нестабильности, социального наси�
лия и напряженности. В переполнен�
ных лагерях для беженцев сохраня�
ется угроза их физической безопас�
ности � гибель во время разбойных
нападений соперничающих сторон.
Повседневная жестокость в отноше�
нии женщин и детей�беженцев � не�
пременная составляющая граждан�
ских войн и конфликтов в «горячих
точках» Африки.   

Женщины и девочки регуляр
но подвергаются всевозможным
формам насилия (изнасилования,
издевательства, умышленные
увечья, зверства и пр.). Мальчи
ков и подростков (914 лет) при
нудительно вербуют в армию или
отряды комбатантов, заставляя
их участвовать в боевых действи
ях. Проблема реабилитации этих
детей и адаптации их к мирной
жизни стоит очень остро во всех
африканских странах, пережив
ших вооруженные конфликты и
разбухание потоков беженцев.

Не менее значительны труд
ности адаптации женщинбеже
нок к новым городским услови
ям. «Отверженные» африканско
го города  они ведут маргиналь
ное существование, вливаясь в
люмпенизированную прослойку
города в странеубежище, остро
ощущая отчужденность от дру
гих, местных, социальных слоев и
существуя на грани биологичес
кого выживания.

Африканские города наводне
ны сиротами, потерявшими роди
телей во время бегства, безработ
ными подростками из числа бе
женцев. Здесь они быстро вовле
каются в преступную деятель
ность, проституцию. Женщины и
детибеженцы, оказавшись в от
рыве от своих семей, лишаются
традиционной поддержки и за
щиты, оказываются на совершен
но бесправном положении. Воз
растает число семей во главе с ма
терьюодиночкой, незамужних 
жертв сексуального насилия, ко
торые имеют самый низкий ста
тус в обществе и влачат жалкое
существование.

Спасение от хаоса, насилия, го

№ 6 � 2009 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 45



лода, природных катастроф бежен
цы, в том числе женщины и дети,
ищут в иных, более безопасных, с
их точки зрения, странах конти
нента или даже за его пределами.

«ЖИВОЙ ТОВАР»

Торговля людьми получила
широкое распространение в раз
ных частях планеты, в том числе
и на Африканском континенте.
По оценкам Международной ор
ганизации по миграции (МОМ),
ежегодно через границы госу
дарств переправляется более 1
млн жертв торговли «живым то
варом»26.

Африка южнее Сахары зани
мает одно из первых мест в мире
по масштабам торговли людьми,
став одним из центров организо
ванной преступной деятельности
в этом направлении.

По всей Африке действует сеть
агентств, криминальных синдикатов,
организованных преступных сооб�
ществ, для которых, как и для транс�
национальных преступных органи�
заций в целом, торговля «живым то�
варом» является высокоприбыльным
(третьим после торговли оружием и
наркотиками) бизнесом при относи�
тельно низких рисках. 

Женщины и дети Африки, как
и повсюду в мире, основные (до
80%) жертвы торговли «живым
товаром» в целях сексуальной
эксплуатации, принудительного
труда и домашнего рабства, они 
«группы риска» и повышенного
интереса подпольных торговцев
людьми. Так, торговля (внутри
страновая и трансграничная) де
тьми в Африке, особенно в Субса
харской, приняла опасные мас
штабы. Дети рассматриваются
как потенциальная рабочая сила,
потребность в дешевом или бес
платном труде которой (в сфере
услуг, сельском и домашнем хо
зяйстве) неуклонно возрастает.
Ими легче манипулировать, пере
правлять через границу, чтобы за
тем, доставив детей к месту экс
плуатации, принудить их к по
прошайничеству, к сексуслугам,
вовлечь в детскую проституцию
(даже малолетних девочек).

Торговля женщинами и деть
ми в субсахарской Африке совер
шается как внутри страны, так и с
пересечением государственных
границ, на межстрановом и реги
ональном уровне, с выходом за
пределы континента.

Западная Африка  субрегион
активного принудительного пе
ремещения женского и детского
населения. Стал обычным явле
нием внутренний трафик моло
дых женщин из сельских районов
в крупные городские центры для
«работы» проститутками, прода
жа детей в города в домашнее ус
лужение, для эксплуатации их в
качестве попрошаек, нищих. В
Того, БуркинаФасо, СьерраЛе
оне женщины и дети принуди
тельно перевозятся из родной де
ревни в другие сельские или го
родские районы. В Нигерии боль
шинство из 12миллионной ар
мии работающих детей  жертвы
трафика. Здесь участились слу
чаи продажи за символическую
плату девочекподростков из бед
ных северных деревень в домаш
нее рабство на юг страны. Детей
из южных и восточных штатов
рекрутируют через сеть агентств
в города страны для эксплуата
ции в качестве домашних слуг и
для принудительной работы27.
Интенсивен трафик женщин и
детей между соседними западноа
фриканскими и в рамках ЭКО
ВАС странами. Тысячи малолет
них рабов (большинство из кото
рых сироты) из разных госу
дарств Западной Африки  Бени
на, Того, Ганы, Мали, Буркина
Фасо  трудятся не только на
плантациях какаобобов и сахар
ного тростника, но и на нелегаль
ных шахтах и в каменоломнях, в
мелкой торговле, сфере сексуаль
ной эксплуатации в Нигерии, Ка
меруне, Габоне, Котд’Ивуаре28.
Большинство государств высту
пают одновременно как страны
реципиенты, поставщики и тран
зитеры, прежде всего Нигерия,
Гана, Сенегал. Нигерия, напри
мер, ввозит женщин и детей из 10
различных африканских стран, а
сама отправляет в 1229.

Трафик женщин и детей в
Центральной Африке имеет свои
особенности, где в условиях пер

манентных вооруженных кон
фликтов и военных действий (в
Уганде, районе Великих озер,
ДРК, ЦАР и др.) массовые похи
щения и захват детей создают до
полнительные благоприятные
возможности для развития тор
говли «живым товаром» в субре
гионе.

В Восточной Африке домини
рует внутренний трафик женщин
и детей в целях сексуальной экс
плуатации  например, из сель
ских районов в Найроби, Кисуму
и другие кенийские города. При
обретает большой размах вовле
чение детей, особенно девочек
подростков, в индустрию секса в
зонах туризма и на международ
ных курортах на океанском побе
режье Кении. Судан  центр ак
тивного трафика женщин и детей
(особенно с «черного» юга на
арабский север), обреченных на
домашнее или сексуальное раб
ство.

Западная, Центральная и Вос
точная Африка являются постав
щиками «живого товара» за пре
делы континента, главным обра
зом для занятия проституцией.
Страны Европы  основной
пункт назначения преступной
торговли. Широкое распростра
нение получил трафик детей в
европейские страны с согласия
или по инициативе родителей,
особенно приемных. Крупней
шей странойдонором является
Нигерия, откуда большинство
женщин и детей, чаще всего из
небольших деревень, переправ
ляются в Италию, где, по оцен
кам МОМ, уже осели по крайней
мере 10 тыс. нигерийских про
ституток30, а также в Испанию,
Нидерланды, Францию, Герма
нию, Швецию, Великобританию
и другие страны.

Существует несколько тради
ционных транзитных маршрутов
для вывоза африканских женщин
и детей в Европу  через Сахару,
Марокко, Сенегал, Канарские ос
трова, Ливию  преступными
группами, занимающимися вер
бовкой женщин в африканских
деревнях для сексработы в евро
пейских притонах. Сотни жертв
трафика из Западной Африки на
долго застревают в Марокко на
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пути в Европу. Направление тра
фика для принудительной рабо
ты и проституции из Восточной
Африки  традиционно Ближний
Восток, страны Залива. Эфиопия
 активный поставщик «живого
товара» в Ливию, страны Залива
и, особенно, в Йемен. Трафик
эфиопских женщин в Йемен, ку
да под предлогом хороших зара
ботков и обучения подпольные
торговцы вербуют молодых эфи
опок из бедных деревень для по
истине рабского труда в домаш
нем хозяйстве, не сокращается.

Особая ситуация с торговлей
людьми наблюдается на Юге Аф
рики. По признанию МОМ, кри
минальная торговля процветает в
южноафриканском субрегионе с
ЮАР в качестве основной стра
ны приема женщин жертв трафи
ка (не только из прочих частей
континента, но и других районов
мира). Распространена как внут
ренняя, так и внешняя, трансгра
ничная форма трафика женщин и
детей. Большинство занимаю
щихся проституцией в крупных
городах ЮАР  это приезжие из
своих небольших городов и сел, а
также из стран САДК и других
субрегионов Африки. Из Лесото,
Мозамбика, Малави, Анголы,
района Великих озер в ЮАР 
маршрут поставляемых на прода
жу женщин и девочек для сексу
альной «работы» в городских
борделях, в местах горной добы
чи в качестве «жен», домашних
слуг и «сексрабынь». По оценке
МОМ, по крайней мере тысяча
женщин принудительно перево
зится из Мозамбика в ЮАР еже
годно, почти тысячу детейпод
ростков из Мозамбика ежегодно
направляют в Южную Африку,
где их принуждают заниматься
проституцией31. Южная Африка
служит и транзитом для продажи
десятков тысяч африканских де
тей, подростков и женщин в Ев
ропу  Италию, Нидерланды,
Германию.

Африканские страны, опира
ясь на международные догово
ренности по проблемам трафика
людей, предпринимают усилия
по предотвращению и недопус
тимости этого опасного явле
ния.

В ряде стран наиболее тяжелые
формы детского труда и детского
трафика, особенно в целях проститу�
ции, принудительная торговля людь�
ми как вид преступной деятельности
объявлены вне закона (например, в
Нигерии, Того). Кения, ЮАР, Малави,
Кабо�Верде приняли законы, защи�
щающие детей от угнетения и экс�
плуатации. 

Однако африканским прави
тельствам пока не удается суще
ственно противостоять распрост
ранению торговли людьми на
континенте. Этому мешает, в ча
стности, отсутствие комплексного
подхода к решению проблемы,
программ по повышению осве
домленности африканцев в во
просах криминальной торговли,
недостаточная сформированность
законодательной и прочей право
вой базы, ряд причин социально
экономического порядка, особен
но углубляющаяся бедность и
внушительные масштабы безра
ботицы и незанятости населения.

* * *
Интенсификация миграцион

ных процессов в Африке в послед
ние десятилетия связана в том чис
ле с усилением мобильности жен
ского и детского населения конти
нента, с увеличением в потоках ми
грантов числа женщин и детей.
Диктуемая в изменившихся под
воздействием глобализации эконо
мических условиях крайней необ
ходимостью поисков диверсифи
цированных, дополнительных к
скудным семейным доходам, источ
ников средств к существованию,
возросшая миграционная актив
ность женщин приобретает качест
венно новый характер. Женская не
зависимая (от мужей, родителей,
родственников) миграция  ответ
на расширение масштабов беднос
ти в регионе, важная составная
часть стратегии выживания семьи.

Независимая женская мигра
ция как основа семейного благо
получия и выживания, стимули
руемая рядом гендернообуслов
ленных факторов  распадом се
мьи, общины,  ускоряет в свою
очередь перераспределение тра
диционных гендерных ролей в се
мье и обществе, повышение зна

чимости женщин во всех сферах
жизни африканских стран.

Детская миграция и торговля
женщинами и детьми, которые
занимают все большее место в
миграционных процессах в Аф
рике, представляют большую уг
розу для континента. Проблема
требует от африканских прави
тельств, с помощью и при содей
ствии международного сообщест
ва, разработки долгосрочных ре
шений.
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