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В статье анализируется роман Акуайке Эмези «Pet» (2019) как африканфутуристический артефакт новейшей 
культуры нигерийской диаспоры в США. Африканфутуризм рассматривается в политической и методологиче-
ской оппозиции к афрофутуризму и понимается как критический художественный метод, который в рамках 
чёрной научной фантастики (black speculative fiction) рассказывает об альтернативной версии будущего афри-
канцев. Описываются особенности реализации научно-фантастических поджанров в литературе нигерийцев, 
проживающих в Нигерии, и представителей нигерийской диаспоры США; обосновываются отличия этих под-
жанров от традиционных (европейских) фантастических нарративов. На примере текста А. Эмези, который на 
многих художественных уровнях идёт вразрез с нигерийским и общеевропейским канонами научной фантасти-
ки, демонстрируются маркеры африканфутуристической критики культуры, отмечается взаимосвязь между 
магическим (мифологическим) и футорологическим, что составляет магистральное отличие африканфутуризма 
от афрофутуризма. 
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Принято считать, что основательное научное изучение артефактов новейшей культуры диаспор 
африканских стран в Северной Америке стало возможным благодаря исследованиям американского 
культуролога М. Дери. В 1994 г. он, теоретизируя техно-культуру африкано-американцев, применил 
термин «афрофутуризм». С одной стороны, это понятие обозначало «истории, рассказанные чёрными 
сообществами о культуре, технологиях и вещах будущего». С другой стороны, оно подразумевало, 
что африкано-американская культура ввиду исторических причин представляет собою источник фу-
турологического воображения [2, с. 180-182]. 

Дери заявил, что африкано-американцы – «потомки похищенных инопланетян, принесённых в 
жертву колониальному Западу». Их история, таким образом, – это «научно-фантастический кошмар, 
аннулированный официальной политикой США». По мнению исследователя, несмотря на футури-
стичность появления (и проживания) африканцев в Северной Америке, все известные человечеству 
представления о будущем были сформированы белыми европейцами. Слом этой тенденции произо-
шёл в конце XX в., когда представленность африкано-американских авторов в культуре США резко 
выросла [2, с. 180]. 

Афрофутуристический проект в США – созданные африкано-американцами артефакты культуры 
и искусства, провозглашающие взгляд на будущее, где потомки африканцев из Северной Америки 
имеют статус полноценных субъектов истории, – характеризуется неверием в (анти)утопии, насторо-
женностью перед технократией, диффузией между типичными для европоцентричной культуры оппо-
зициями, панафриканизмом, синкертизмом, апроприацией и апелляцией к коллективной травме раб-
ства. Кроме того, важным для афрофутуристов понятием считается «репрезентация истории». Л. Яшек 
пишет, что традиционная (европейская) история объективирует чернокожесть, эксплуатируя образ пер-
вобытного африканского человека и тем самым нивелируя роль Африки в развитии мира [10, с. 6]. 

Следовательно, история, говорят афрофутуристы, – это вымысел, а её создатели – объекты им-
перского историзма. По мнению И. Вомэк, чужеродность африканцев («первых похищенных инопла-
нетян») и связанный с этим мотив отчуждения вообще стали в новейшем искусстве африканских 
диаспор Северной Америки основанием для сопротивления версии истории, которую европейские 
империи создавали с XVII в. [9, с. 30]. Афрофутуристическое искусство переизобретает время, вклю-
чая коллективную травму Чёрной Атлантики в общий дискурс технологий, воображения и творчества 
и вставая в оппозицию к традиционной научно-фантастической литературе стран Европы и Америки, 
которая либо исключала африканских или африкано-американских персонажей, тем самым не вводя 
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их в проект будущего, либо изображала этих героев в категориях иронического или сатирического, 
лишая их права находиться в настоящем и иметь в том числе художественную идентичность. 

Конструирование принципиально нового художественного субъекта в афрофутуристическом 
проекте обеспечивается двумя нарративами – документальным и художественным. Научно-
фантастический нарратив рассматривается афрофутристами через наследие Нового времени и био-
культурную революцию 1960–1970-х гг., приведшую к появлению компьютеров и интернета, с по-
мощью которых демифологизация фундаментального для колониальной Европы конструкта «этниче-
ская принадлежность» произошла достаточно быстро. Документальный же нарратив в рамках афро-
футуристического искусства базируется на включении любых свидетельств институционального ра-
сизма в странах Северной Америки в художественное повествование. При этом, как показывают ис-
следования, если американская традиция афрофутуризма характеризуется, как правило, относитель-
ным равновесием между документальным и фантастическим, то канадскому афрофутуризму свой-
ственно центрирование на вымысле. Это объясняется разной политикой США и Канады в отношении 
африканской (а в случае с Канадой – и карибской) диаспоры.  

По мере увеличения экспорта афрофутуристического метода критики культуры из США, само 
понятие афрофутуризма и его теоретические обоснования трансформируются. Так, профессор Кали-
форнийского университета в Нортридже Адилифу Нама, исследуя репрезентацию африканцев в ли-
тературе о супергероях, считает, что жанры научной фантастики, предлагаемые афрофутуристами, 
концентрируются только на опыте африкано-американцев и не учитывает историю африканцев, жи-
вущих в Африке. По мнению учёного, это связано с тем, что европоцентричной культуре (с некото-
рых позиций афрофутуризм может быть рассмотрен как часть западного культурного нарратива) 
свойственно представление об Африке как отсталом континенте [8, с. 135]. 

В то же время нигерийская писательница Ннеди Окорафор, оспаривая политическую и культу-
рологическую методологию афрофутуризма и конкретизируя тезисы А. Намы, предложила термин 
«Africanfuturism» – «африканфутуризм». (Термин можно перевести как «африканский футуризм», но 
во избежание ассоциаций с европейским футуризмом XX в., не имеющим отношения к black 
speculative fiction, мы настаиваем на познаковом переводе ксенонима. – Прим. автора.) Под «афри-
канфутуризмом» понимается категория научной фантастики, сосредоточенной на африканской куль-
туре и мифологии и описывающей будущее людей африканского континента. В отличие от афрофу-
туризма, африканфутуристическая литература в наименьшей степени артикулирует прошлое афри-
канцев, в большей степени проблематизируя футорологические сценарии развития Африки. Таким 
образом, классическая для афрофутуризма дихотомия «документальное – фантастическое» в афри-
канфутуризме трансформируется до вида «магическое – фантастическое».  

Кроме этого, с критикой афрофутуризма выступила южноафриканская писательница Мохале 
Мошиго. В эссе, предшествующем её сборнику рассказов «Intruders», под лозунгом «Афрофутуризм 
не для африканцев, живущих в Африке» Мошиго смотрит на афрофутуризм как на «спасение тех, кто 
был насильственно оторван от африканских корней и теперь вынужден выстраивать «чёрное буду-
щее», в котором они не являются меньшинством и могут сочетать свою культуру с технологиями»  
[7, c. 6]. При этом, по мнению Мошиго, афрофутуризм и африканфутуризм похожи тем, что обе эти 
эстетики создаются людьми африканского происхождения, которым приходилось или приходится 
сталкиваться с дискриминацией в стране рождения – будь то США, ЮАР или Нигерия. Поскольку  
А. Эмези, анализу текста которой посвящена статья, родилась и живёт в Нигерии, её роман мы будем 
рассматривать как преимущественно африканфутуристический.   

Основываясь на современных научно-фантастических произведениях нигерийских писателей, 
среди которых Т. Агбедей, А. Аригбабу, А.М. Аширу, М. Нвонву, Н. Окорафор, Т. Олофинлуа и др., 
можно выделить ряд художественных особенностей, отличающих традицию спекулятивной литера-
туры Нигерии. Так, исследователи отмечают, что доля авторов, живущих в Нигерии, практически 
идентична доле художественных персонажей, которые тоже живут в Нигерии, а большинство дей-
ствующих лиц в том или ином тексте, находящихся в вынужденной или добровольной эмиграции, 
созданы авторами, живущими за границей. Как правило, самые острые политические вопросы изоб-
ражаются в научно-фантастическом дискурсе Нигерии через репрезентацию персонажа-учёного и 
научных институций. При этом областей исследований, в которых заняты художественные персона-
жи-учёные, около восьми: энергетика, экология, генетика, медицина, робототехника, квантовая физи-
ка и вирусология.  
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Как и в европейской традиции фантастических жанров, гендерный баланс не наблюдается ни в 
системах персонажей научно-фантастической литературы Нигерии, ни среди авторов текстов. Около 
половины женских персонажей-учёных коррелируют с романтическим нарративом (женским персо-
нажам свойственен молодой художественный возраст, тогда как для мужских персонажей-учёных 
характерен средний возраст) и объективируются. Достаточно часто под сомнение ставится способ-
ность женских персонажей к автономной экономической деятельности (например, бизнес-империя 
Эвелин Макдаффи из романа М. Нвонву «Deletion» обвиняется в коррупции и разработке смертонос-
ного вируса). В романе Т. Агбедея «Mango Republic» сюжетная линия «Рекия – Аромайр» имплицит-
но показывает, что даже в 2060-м г. (действие происходит в это время) единогласное приятие мужчи-
ной семейных решений (в том числе о виде деятельности женщины) считается нормой. 

Разграничение областей науки, которыми занимаются женские и мужские персонажи, происхо-
дит в рамках патриархальной парадигмы. Деятельность женщины-учёной соответствует архетипу 
«природа-мать» и посвящена экологическим дисциплинам. Деятельность мужчин-учёных связана с 
разработкой инновационной энергетики, робототехникой и квантовой физикой. Наиболее политизи-
рованными науками в художественных системах нигерийских научно-фантастических текстов в 
большинстве случаев являются те, в которых заняты мужские персонажи. Политический нарратив 
инкорпорирует такие темы, как нефтедобывающая промышленность, этнический состав страны, за-
нятость населения, интеграционные процессы и высокотехнологические разработки. 

Несмотря на предпочтительно патриархальный взгляд на научную деятельность, образ ученого 
вне зависимости от гендерной идентичности в текстовом корпусе научной фантастики Нигерии часто 
конструируется как жертвенный или мученический (в отличие от образов инженеров). Руководители 
государства лишают науку возможности обеспечить технологический прогресс художественного 
пространства, а в некоторых случаях даже устраивают теракты в исследовательских центрах (роман 
Н. Окорафор, «Book of Phoenix»). Кроме того, достаточно распространённым для нигерийской фанта-
стики мотивом можно считать передачу правительствам данных, полученных с помощью новейших 
технологий. Слежка становится едва ли не главной задачей роботов. В то же время примечательно, 
что среди артефактов научной фантастики Нигерии практически невозможно найти персонажа, ос-
новной деятельностью которого является строительство таких машин. 

Стоит отметить, что некоторые из традиционных для западной научной фантастики идей, 
например, портретирование учёного как Бога, его одержимость поиском вечной жизни, а также борь-
ба с инопланетянами, присутствуют и в подавляющем большинстве произведений нигерийских фан-
тастов. В большинстве случаев такие тексты написаны представителями нигерийской диаспоры и не 
появляются в них по отдельности. В то время как авторы из диаспоры чаще сосредотачиваются на 
темах пришельцев, бессмертия, предела разума и здоровья, авторы, проживающие в Нигерии, углуб-
ляются в темы неоколониальной политики, капитализма, государства и религии [Levontin]. 

Согласно рубрикатору профессора Р. Хайнс, в фантастической литературе существует шесть 
архетипов персонажей-учёных. Среди них – алхимик, глупый виртуоз, бессердечный романтик, ге-
рой-авантюрист, беспомощный и идеалист [Haynes, с. 36]. В европейской фантастике первый архетип 
обладал бы такими художественными чертами, как одержимость, маниакальность, устремлённость к 
тайному идеологическому злу; второй – асоциальность, комичность, посредственность и аполитич-
ность; третий – осознание высокой цены за достижение цели; четвёртый – физическое и интеллекту-
альное превосходство, любопытство; пятый – бесконтрольность поведения, которая приводит чело-
вечество к катастрофе; шестой – конфликтность с системой ради безопасного будущего. Интересно, 
что нигерийские фантасты используют эти архетипы в чистом виде, только когда изображают пред-
ставителей колониального мира (например, бельгийцев). В подавляющем большинстве их текстов, 
учитывая популярность портретирования учёного одновременно как неадекватного и мучающегося 
художественного субъекта, все шесть архетипов синкретичны. Отмеченные специфические черты 
данного художественного типа отчетливо проявляются и в романе А. Эмези «Pet», который можно 
рассматривать в рамках подростковой литературы. 

Под «подростковым романом» понимается произведение, которое  по определению М.С. Рога-
чевской, «прокладывает невидимую тропу между юным и зрелым читателем, позволяя каждому уви-
деть в тексте, что соответствует возрасту, кругозору, насущным проблемам развития личности» [1, 
с.116]. В центре романа Эмези – нигерийская пятнадцатилетняя девочка Джем, изменившая пол и 
живущая в Люсиле, городе будущего, который в результате революции был освобождён ангелами от 
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монстров. Люди в Люсиле живут с уверенностью, что монстры никогда не вернутся, однако Джем, 
случайно порезавшись бритвой, воткнутой в картину её матери, оживляет Пэта (Питомца). Он сооб-
щает Джем, что монстр живёт в доме её лучшего друга Ридемпшена (Искупления). В библиотеке 
Джем и Ридемпшен попадается книга о жестоком обращении с детьми во время революции. Прочи-
тав её Ридемпшен делает вывод, что его брат Мосс похож на ребёнка, подвергнутого сексуальному 
насилию. Выясняется, что в этом виноват дядя Гибискус. Джем уговаривает Пэта не убивать Гибис-
куса, а рассказать о его преступлении всему городу. Пэт оставляет Гибискуса в живых (поступает, 
как ангел), сжёгши ему глаза. Гибискуса отправляют на реабилитацию. Город Люсиль обрёл способ-
ность видеть скрытое (монстров). Пэт исчез. 

С самого начала романа Эмези, центрируя образную систему на чёрной девочке, прошедшей 
через операцию по смене пола, опрокидывают не только стандартные для нигерийской традиции 
научно-фантастической литературы установки, но и классический для панъевропейского романа вос-
питания сюжет о юноше, который проходит сложный путь личностного становления. Заданные ген-
дерная, расовая и возрастная идентичности Джем создают новый тип художественного субъекта. Всё 
ещё маргинализованный европейской и африканской фантастической традицией, у Эмези он с самого 
детства имеет доступ к хирургическим технологиям, легитимным в чёрном обществе, что считается 
сверхъестественным, то есть фантастическим. Джем не является ни учёной, ни инженером. Вместо 
этого её персонаж, скорее, отсылает к Аньянву – богине из мифологии игбо, символическому значе-
нию солнца,  источнику знаний (благодаря Джем жители Люсиля узнали о существовании монстра), а 
Пэт (монстр, сошедший с картины матери Джем и оказавшийся ангелом) – к Амадиохе (Камале), ду-
ху справедливости юго-восточных игбо. Любопытно, что в мифологии игбо Аньянву и Амадиоха ли-
бо взаимосвязаны, либо рассматриваются как одни из ипостасей высшего существа Чукву. 

В тексте Эмези нет ни одного персонажа-учёного. Образ библиотеки, куда Джем и Ридемпшен 
приходят, чтобы узнать, как выглядят монстры, считывается как анахронизм (фантастическое-
наоборот): в художественном мире, где у всех людей вне зависимости от возраста и экономического 
положения есть доступ к новейшим медицинским технологиям, для получения информации, вероят-
но, достаточно зайти в интернет. Традиционная (европейская) взаимосвязь знания и прогресса в 
«Пэте» вытесняется мотивом незнания (не-узнавания). Так, родители Джем долго не знали, что она 
девочка; семья Ридемпшена не знала, что один из её членов, Гибискус, насиловал Мосса; жители Лю-
силя не знали, что монстры всё ещё существуют и т.д. Незнание (и заблуждения жителей Люсиля) 
побеждается творческой чувствительностью ребёнка – то, что в исследовании восприятия йоруба ни-
герийского искусствоведа Б. Лаваля называется «ojú ọkàn» (мысленный взор), связанный с памятью, 
проницательностью, снами, эмпатией. Объединённый с экстрасенсорным, то есть колдовством, ojú 
ọkàn образует ìwòran («отражающий взгляд») [5, с. 500] Таким образом, Джем, поверившая Пэту, ко-
торый появился магическим образом, и позволившая ему начать поиск монстра в доме Ридемпшен, 
переходит в состояние взрослого человека. 

Мотив перехода (изменения, до-воплощения, трансформации) – здесь нарративообразующий, ре-
ализуется на всех уровнях текста, формулируя как магическое, так и фантастическое повествование. 
Переходным оказывается город Люсиль, который в начале романа описывается как леворадикальная 
идиллия: «It was the angels who took apart the prisons and the police; who held councils prosecuting the for-
mer officers who’d shot children and murder people <…> In the meantime, the angels banned firearms, <…> 
tore down those horrible statues of rich men who’d owned people and fought to keep owing people» / «Ангелы 
распустили тюрьмы и полицию; организовали совет по преследованию бывших полицейских, стреляв-
ших в детей и убивших людей <…> Вместе с тем ангелы запретили огнестрельное оружие, <…> снесли 
эти ужасные памятники богачам, которые владели людьми и даже боролись за это право» [3, с. 9]. Лю-
силь остаётся в состоянии перехода и в конце романа, когда весь город узнаёт о педофиле Гибискусе. 
Альтернативная африканская нация, столкнувшись с «unseen things» / «невидимыми вещами» (= мон-
страми), вынуждена отказаться от убеждения о безоговорочной безопасности города. Хронотоп, таким 
образом, несмотря на начальную фантастичность, оказывается цикличным. 

И с магическим, и с фантастическим в романе связаны не образ города и функции технологий, 
как это чаще всего бывает в афрофутуристической литературе, а характеристики персонажей. Афри-
канфутуристический проект Эмези можно назвать антропоцентричным. Джем говорит на трёх язы-
ках: 1) вербальный язык (используется в коммуникации с родителями), 2) язык жестов (используется 
в коммуникации с Ридемпшеном), 3) язык мыслей (телепатическая коммуникация Джем и Пэта, 
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сверхъестественная способность). Происхождение Пэта, наука, с помощью которой его можно было 
бы создать в реальном мире, или альтернативный мир, из которого он мог бы попасть на картину 
Биттер (мать Джем), в тексте не артикулируются. Географическое положение города Люсиля остаёт-
ся загадкой, хотя его населяют как минимум нигерийцы, тринибагцы и африкано-американцы (это 
следует из речевых характеристик персонажей и соответствует установке африканфутуризма изобра-
жать будущее панафриканских локаций), а бабушка Джем приехала «с островов». Отсутствие ин-
формации о природе магического и фантастического в «Пэте» (невозможно даже точно установить, 
является ли Джем глухой, слабослышащей или позднооглохшей) было бы верно интерпретировать 
как результат постапокалипсиса (апокалипсисом для африканцев стала колонизация), а не как апел-
лирование к коллективной травме рабства африкано-американцев, что отражено в афрофутуризме. 

Таким образом, африканфутуристические маркеры в романе А. Эмези «Пэт» наиболее явно за-
метны на уровнях характеристик персонажей и хронтопа. Наделение действующих лиц  множествен-
ными идентичностями (от сексуальных до речевых) позволяет Эмези, с одной стороны, демаргинали-
зировать самые уязвимые сообщества африканцев, а с другой стороны, расширить художественные 
возможности нарратива о будущем людей Африки. Отказываясь от образа учёного-жертвы/учёного-
мученика и противопоставляя колониальной диаде «знание – прогресс» африканскую чувствитель-
ность, Эмези в своём африканфутуристическом романе предостерегает африканцев будущего от пас-
сивности, которая может уничтожить желанную утопию. 
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This article is devoted to the literary analysis of Akwaeke Emezi’s ‘Pet’, the novel, as an Africanfuturist artifact of the 
contemporary literature of the Nigerian diaspora in the United States. Africanfuturism is considered in both political and 
methodogical opposition to Afrofuturism, and is understood as a critical artistic method that, within the framework of 
Black science fiction, recounts an alternative version of the future of African people. The scientific article describes the 
features of the implementation of science fiction subgenres in the literature of Nigerians, residents of Nigeria, and rep-
resentatives of the Nigerian diaspora, and also substantiates their differences from traditional (European) fantasy narra-
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tives. By the case of ‘Pet’ by A. Emezi, which at many artistic levels goes against both the Nigerian and pan-European 
canons of science fiction, the markers of Africanfuturist criticism of the culture, the correlation between the magical 
(mythogical) and futurological as the main difference between Africanfuturism and Afrofuturism are shown. 

 
Keywords: Black science fiction, Africanfuturism, Afrofuturism, Nigerian diaspora literature, young adult literature. 
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