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АННОТАЦИЯ 

 

Колесова О.О. Опыт преодоления 

апартеида в ЮАР (1960-е - 2010-е гг.). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЛМ-426,  

69 с., библиогр. список – 56 наим. 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

опыт преодоления южноафриканского апартеида является одним из способов 

решения  расовой проблемы, стоящей на повестке дня во многих странах мира. 

Апартеид представляет собой уникальный в своем роде феномен, 

демонстрирующий  последствия решения проблемы при помощи сегрегационных 

мер. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью комплексного 

исследования процесса ликвидации апартеида, а также преодоления его 

последствий, которые ЮАР испытывает даже спустя 25 лет после отмены 

дискриминационного режима.  

Исходя из задач, поставленных для достижения данной цели, в выпускной 

квалификационной работе проанализирован процесс формирования режима 

апартеида, его основные характеристики и особенности, законодательная база,  

условия образования оппозиции, этапы преодоления апартеида и факторы, 

повлиявшие на его ликвидацию. Так же затронута тема последствий 

дискриминационной политики, существующих в 10-е годы нашего века. 

Данная работа представляет собой развернутый анализ опыта преодоления 

режима апартеид в ЮАР на основе свежих данных и качественного материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс преодоления апартеида являлся долгим и тяжелым этапом в истории 

Южноафриканской Республики. По сей день расистское прошлое страны дает 

знать о себе и проявляется в социально экономических и политических аспектах.  

Апартеид был провозглашен в качестве политического режима  в 1948 году, 

когда к власти пришла Национальная Партия главной целью которой было 

создание расового государства. В результате правительство начало проводить 

реформы способствующие реализации заданной цели. По факту все принимаемые 

законы периода апартеида были направлены на дискриминацию и ущемление 

прав черного и  цветного населения страны. Ключевым моментов было то, что 

представители черного и цветного населения  были полностью лишены 

политических прав и, следовательно, не могли законным образом влиять на 

политику и представлять свои интересы в правительстве. В результате такой 

расистской политики в обществе стали появляться идеи равенства как черного, 

так и белого населения и формироваться политические партии, боровшиеся 

против дискриминации и за формирования демократии в стране. Наиболее 

влиятельной и активной в этой деятельности стала политическая организация 

Африканский национальный конгресс (АНК) во главе с Нельсоном Мандела. 

Процесс ликвидации режима был долгим и болезненным. В результате, под 

воздействием внешних и внутренних факторов в 1994 году, были проведены 

первые демократические выборы, и президентом ЮАР стал Нельсон Мандела.  

Однако на этом история апартеида не была закончена, поскольку результаты 

расистской политики дают о себе знать даже сегодня, спустя практически 25 лет 

после его крушения. Последствия апартеида проявляются в различных 

общественных, политических, экономических аспектах страны. В стране, 

конечно, присутствуют положительные сдвиги в социально-экономической 

области, однако все это перечеркивает высокий уровень преступности, 

безработицы, неграмотности населения, коррумпированность властей и 

формирование ответной дискриминации, но уже против белого населения. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что она затрагивает такую 

важную тему как расовая сегрегация в рамках политического режима и 

возможные варианты ее преодоления. С одной стороны тема исследования может 

носить сугубо исторический характер данного феномена. Однако стоит отметить, 

что на сегодняшний день отношения в формате апартеида имеют место быть в 

таких странах как Ботсвана и Зимбабве. Так же можно отметить существование 

расовой сегрегации на почве религии в Палестине и Израиле. Помимо этого 

апартеид проявляется в таких странах как Латвия, Эстония, где имеет место быть 

расовая сегрегация  граждан русского происхождения по языковому признаку. 

Стоит обратить особо внимание на тот факт, что расовая сегрегация не является 

отличительной особенностью развивающихся стран мира, она присутствует и в 

развитых странах, таких как Франция и США.  Опыт апартеида в ЮАР является 

своего рода уникальным феноменом, поскольку до этого в мировой практике не 

было прецедента, когда идеи сегрегации воплощались в жизнь и проходили все 

стадии развития. Благодаря историческому опыту ЮАР, мы можем 

проанализировать  и сделать выводы о подобном способе решения расовой 

проблемы. 

Объект исследования – политический режим апартеида в ЮАР 

Предмет – процессы преодоления режима, сложившегося в ЮАР на почве 

расовых противоречий 

Целью - данной работы является комплексное исследование опыта 

преодоления режима апартеида в ЮАР 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-изучить литературу по заданной проблематике; 

-проанализировать причины и факторы формирования режима апартеида, его 

особенности и законодательную базу; 

-определить роль оппозиции в процесс преодоления апартеида; 

-раскрыть важность внешнего фактора в процессе ликвидации режима; 
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-рассмотреть процесс кризиса апартеида; 

-проанализировать современное состояние ЮАР после падения режима. 

Степень научной разработанности проблемы 

Изучением режима апартеида занимаются как отечественные, так и 

зарубежные ученые. Среди отечественных исследователей наиболее значимы 

работы Д.А. Жукова1, в которых раскрываются ключевые события апартеида, и 

работы А.Б Давидсон2 затрагивающие тему последствий преодоления апартеида. 

Среди зарубежных авторов особый вклад в понимание сущности апартеида и его 

процесса преодоления внес Нельсон Мандела3 первый черный президент ЮАР. А 

так же другие зарубежные авторы как: Джеймс Гибсон4, Ян Шапиро.5 

Именно работы этих авторов внесли большой вклад в изучение данного 

феномена, выявили глубинные истоки и обозначили современное состояние 

проблемы ЮАР. 

В данной работе используются следующие группы источников: 

нормативно-правовые акты (Устав ООН; Резолюция ООН №181, Конституция 

Южно-Африканской Республики 1996 года Глава 2, «Билль о правах» Раздел 9), 

статистические материалы. В процессе написания выпускной квалификационной 

работы использовались аналитические методы научного исследования такие как 

сравнение, анализ нормативно-правовой базы, исторический метод. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. 

                                         

1Жуков, Д.А. Апартеид: история режима / Д.А. Жуков. -  М., 2007. 
2Давидсон, А.Б. Южная Африка после апартеида / А.Б. Давидсон, И.И.Филатова // ГУ-ВШЭ- 

2007 г.- Вып. 15. №20 
3Mandela, N.  Struggle is My Life. International Defence and Aid / N. Mandela.- New York: Pathfind-

er Press, 1986. 
4 Gibson, James L.  Overcoming Apartheid/  James L. Gibson.- London: Cambridge University 

Press,  2006. 

5 Shapiro, Ian. After Apartheid/ Ian. Shapiro.- Virginia: University of Virginia Press, 2011. 

https://www.goodreads.com/author/show/367338.Nelson_Mandela
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1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ АПАРТЕИДА В ЮАР 

1.1 Исторические предпосылки формирования политики расовой сегрегации 

Официально политика расовой сегрегации, проводившаяся Национальной 

партией в Южно-Африканской Республике, была принята в 1948 году. Однако 

идея апартеида возникает задолго до этого. Апартеид проходит ряд этапов, 

прежде чем стать политической доктриной. Так Терешкина Д.В. в своей работе 

«Политический режим апартеида в ЮАР» выделяет 5 этапов в процессе 

формирования режима.  

Первый этап  зарождается в период правления Яна Ван Рибека. Его политики 

по отношению к коренному населению придерживаются последующие правители.  

В 1652 году  на мыл доброй надежды приплывает кораблю голландской Ост-

Индской Компании. Постепенно голландцы начинают осваивать земли, строить 

колонии (первой из которых была Капская колония), закладывать основы 

аграрной экономики. Характерной чертой такой экономики было  использование 

принудительного труда африканцев, а так же привезенных работников из  стран 

Азии. Белые поселенцы видели в черных туземцев послушных слуг и дешевую 

рабочую силу, которую можно было эксплуатировать на своих плантациях.6 

Так же стоит отметить и тот факт, что с самого начала своего обоснования на 

территории колонисты проявляли призрение к черному населению. Этому 

свидетельствуют строки из книги Д.Жукова « Апартеид: история режима», где 

автор пишет, что в сознании колонистов существовал четкий принцип зрения, что 

"церковь не предназначена для негров, так же как и для грубых животных, 

которые вместе с ними делят тяжелый труд".  

Вскоре голландцы осевшие на африканской земле стали называть себя 

крестьянами, а на голландском языке бурами, а тех кто родился на африканской 

земле африканерами. Позже оба слова « африканер» и « бур» стали синонимами 

                                         

6 Терешкин, Д.В. Политический режим апартеида в ЮАР: теоретический и историко-правовой 

анализ: дис. ... кандидата юридических наук / Д.В. Терешкин.- Новгород, 2010. – 10 c. 
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друг другу. Буры смотрели на черных африканцев с высока, поскольку они 

считали себя представителями особой расы. 

Африканеры начали развивать свою собственную культуру, религию, которая 

брала свои корни от реформаторской церкви, а так же свой язык, называемый 

африкаанс. На освоение захваченных территорий была направлена хозяйственная 

деятельность африканеров, поскольку они представляли собой переселенческий 

этнос. Помимо захвата территории буры осуществляли внеэкономическое 

принуждение туземцев. В результате чего зарождались основы классового 

неравенства, и деления на подчиненных и управляемых. В основе классового 

неравенства  лежало расовое различие. Таким образом, национальные традиции и 

культура  национального самосознания африканеров была построена именно на 

таком типе социальных отношений. Начиная с 18 века, этнос буров развивался 

параллельно от  европейской цивилизации, что стало причиной зарождения новой 

нации. Стоит отметить, что уже в то время стали проявляться признаки и 

особенности, которые затем легли в основу режима апартеида.  

Идея величия африканерской расы оказывало существенное влияние на 

формирование апартеида. Африканеры проявляли откровенное неуважение и 

антипатию к черному населению. Примером такого отношения может служить 

специальный указ от 1685 года, согласно которому были запрещены смешанные 

браки между белыми и африканцами. Среди ученых есть предположение, что со 

второй половины 18 века формирует феномен границ, который называют 

«фронтира». По своим характеристикам он схож с процессами освоения Дикого 

Запада в Америке в противостоянии с индейцами. Вследствие этого нация 

африканеров чувствовала постоянную угрозу своей расе и развивалась в качестве 

приграничного общества. Такие условия и образ жизни  создавали у буров 
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чувство обособленности, которое доминировало в их сознании плоть до второй 

половины 20 века.7 

Существенным отличием первого этапа является усиления влияния 

религиозного фактора, поскольку церковь занимало значимое место в сознании 

африканеров. Рассматривая законодательные акты, принимаемые еще в 17 веке, 

можно сделать вывод, что политические и личные права черного населения были 

ограниченными уже в то время. 

Стоит отметить, что ядром менталитета и сознания африканеров была 

религия. Религия буров брала свое начало от кальвинизма, который господствовал 

в Нидерландах, откуда прибыли их предки. Тезису о Божественном 

предопределении и Ветхому завету предавалось особое значение, поскольку белая 

община пыталась выжить и воспринимала черное население как низшую расу, 

которую можно использовать как бесплатную рабочую силу.   

Довольно показательным является реакция буров, когда англичане пытаясь 

вытеснить их из Капа, увеличивают налоговые сборы и заявляют о намерениях 

ликвидировать рабство. Африканеры заявляют, что "это было противно закону 

Бога и восставало против естественных различий рас и религий. Такое унижение 

было невыносимо для всякого доброго христианина; вот почему мы предпочли 

удалиться, дабы сохранить в чистоте наши убеждения". 

Определяющую роль в формование политипического устройства стало 

принятие конституции Республики Трансвааль в 1658 году. Конституция 

устанавливала, что главой государства являлся президент, который избирался 

сроков на 5 лет только белым населением. Девятая статья закрепляла расовое 

неравенство. Конституция заявляла о том, что  «не будет идти речи ни о каком 

равенстве между белыми и небелыми ни в делах церкви, ни в делах государства».8 

                                         

7Демкина, Л. А. Некоторые аспекты социально-политического развития южноафриканского 

общества после 1994 г./ Л.А. Демкина.- Москва: Ин-т Африки, 2006. – 26 с. 

8 Жуков, Д.А. Апартеид: история режима / Д.А. Жуков. -  М., 2007. – 8 с.  
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Вторым этапов формирования апартеида, согласно Д.В. Терешкину, является 

Конституция принятая в 1910 году и образование Южно-Африканского Союза.  

Так, расовое неравенство и ущемление прав человека по отношению к небелому 

населению были закреплены в новой конституции.Война 1899-1902 года между 

англичанами и бурами спровоцировала резкий рост африканерского 

национализма. Итогом этой войны стало достижения компромисса между бурами 

и англичанами и формирование Южно-Африканского союза (доминиона 

Великобритании в 1910 году). На этом этапе так же происходят изменения 

африканерского национализма, который стал практически государственной 

идеологией. Национализм начал переплетаться с нацизмом, который являлся уже 

не  просто потенциальной, а реально действующей идеологией пришедших к 

власти буров. Теперь все и де факто и де юропринадлежало им: власть, 

политические права, избирательное право.9 Таким образом, политическая властью 

обладало белое население, которое составляло 93% избирателей.  

Третьим этапов в развитии апартеида становится период правления Л. Боты 

(1910-1919гг.). Именно он возглавляет первое правительство ЮАС. В этот период 

Южная Африка принимает участие в первой мировой войне на стороне 

Великобритании. Курс ЮАС под руководством Боты был направлен на 

установление тесного сотрудничества с Великобританией и примирение буров и 

англичан. Что спровоцировало недовольство среди африканеров и как следствие 

становление Национальной партии созданнаяГерцегом.Герцег полагал, что 

африканеры должны жить по принципамхристианского национализма. Это 

подразумевало превосходство белого населения над цветными и черными в духе 

"христианской опеки", и запрещение  расового смешения. 

В 1919 году,вернувшись с Парижской мирной конференции, Бота умирает. 

Его преемником становится Ян Смэтс. Смэтс ставит целью реализовать тот 

политический курс, который был начат еще его предшественником. Он пытается 

                                         

9 Терешкин, Д.В. Политический режим апартеида в ЮАР: теоретический и историко-правовой 

анализ: дис. ... кандидата юридических наук / Д.В. Терешкин.- Новгород, 2010. – 12 c 
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достигнуть мира и сплотить между собой две белые общины. В рамках этого 

курса Смэтс ужесточает расовое законодательство, полагая, что такие меры смогу 

положительно повлиять на объединение белого населения. 10 

Стоит отметить, что законы поддерживающие идеи апартеида были приняты 

задолго до прихода к власти Национальной партии. Например, акт от 1911 года 

устанавливал ограничения для черных рабочих. Согласно этому акту должности в 

горнодобывающей промышленности могли занимать только представители белой 

общины. Особое влияние на укоренения дискриминации оказал Закон о земле, 

принятый в 1913 году. В результате данного закона был сформирован принцип 

раздельного проживания белого и черного населения. Так же данный закон лишал 

черное населения права владеть замлей или жить вне границ резерватов, 

сформированных специально для их обитания. Основная часть территории 

Южной Африки была подо контролем белого населения, черные использовали 

меньше 10% для ведения самостоятельных хозяйств. Таким образом, 

осуществлялась легализация сегрегации, которая так же как дискриминационные 

меры, стали основой будущего апартеида. 

Четвертым этапом в эволюции развития апартеида стала политика 

правительства Дж. Герцога (1924-1937гг.). Основной задаче для Герцога было 

закрепления господствующего положения белой части населения. Для реализации 

этой цели Герцог создал Министерство труда, который должен был сформировать 

благоприятные условия для белых рабочих  и оградить их от конкуренции с 

черными и цветными. В результате рабочие места на государственных 

предприятиях были заняты белыми. Южноафриканцы были исключены их 

категории рабочих и служащих по закону о примирении в промышленности.11 

Особое место в продвижении политики сегрегации  занимал закон, который 

запрещал интимные связи между представителями белых и черных. Закон о 

                                         

10 Городнов, В.П. Апартхейд — тупиковый исторический эксперимент/ В.П. Городнов.-М.: Изд-

во ВШЭ, 2009. 55с. 
11 Городнов, В.П. Апартхейд — тупиковый исторический эксперимент/ В.П. Городнов.-М.: Изд-

во ВШЭ, 2009. 60с. 
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туземных и городских районах лишал африканцев права неограниченного 

передвижения по территории Южной африки, а так же запрещал африканца 

прибывать на территории белых.  Такие законы способствовали усилению 

контроля запритоков африканцев в белые районы. 

Стоит также отметить, что политика Герцога получала поддержку от церкви, 

которая пропагандировала божественное обоснования идей апартеида.  активно 

пропагандировала теологические обоснования таких идей. В одной из брошюр 

утверждалось, что Господь «пожелал разделить нации и народы, и наделил 

каждый отдельный народ своим призванием, задачами и способностями».  Таким 

образом уже во время правления Герцога большинство законов , еще до принятия 

апартеида, были одобрены и успешно работали.  

Заключительным пятым этапом в эволюции апартеида стала политика 

правительства Яна Смэтса в годы Второй мировой войны (1937-1948гг.) и рост 

африканерского национализма.Большую часть своей общественно-политической 

жизни Смэтсвыступал за расовую сегрегацию, а также был категорически против 

освобождения и предоставления равных прав коренным жителям Южной 

Африки. Из-за того что это  могло привести к потере власти белых над черными.  

Однако в 1948 году позиция Смэтса меняется.После этого года Смэтс заявляет, 

что Южная Африка не получает пользы от осуществления политики расовой 

сегрегации, и совершенно разумно отменить ограничения, сдерживающие 

африканскую миграцию. Так же правительство выступало против африканеров, 

работающих под руководством Национальной партии, которая желалаусиления 

сегрегации и оформления её в систему апартеида. Такая позиция Смэтса привела 

к низким рейтингам на всеобщих выборах в 1948 году. 

На процесс формирования апартеида оказывал существенное влияние 

религиозный фактор. В данном случае он проявился как в активной деятельности 

голландских церквей, так и « в самой религиозности африканеров, их жестком 

кальвинизме, в приверженности не только духу, но и букве Библии.  В этом они 

видели оправдание расовой сегрегации, а потом и апартеиду. Африканерские 



16 

 

националисты видели в Библии предназначение, чтобы все жили по отдельности, 

не смешиваясь друг с другом». 12 

Южноафриканский историк Сал Дабауу полагает, что одной из ключевых 

идей национализма африканеров стало утверждение, что апартеид ниспослан 

небесами. Бог был « Великим разделителем». Предлагалось, что разделение 

людского мира на этнические группы было божественным планом. Поэтому 

следуя воле Бога нации и этносы должны жить на отведенных богом территориях, 

сохранять свои культурные традиции, язык и сложившийся политический уклад.13 

Деятельность церкви существенно повлияла на образования 

националистического общества – «Африканер Брудербонд». Главной целью 

данного сообщества было воспитания национального самосознания африканеров 

и  борьба с либеральными идеями, которые уничтожалинациональные различия.  

Полная сегрегация воспринималась ни только как цель, но и безотлагательная 

государственная политика. Было необходимо любыми усилиями приобрести и 

отделить подходящие и соответствующие районы для проживания в нем 

туземцев, которые располагались на фермах.  Было так же важнообеспечить 

условия сосредоточения различных племен в отделенных друг от друга районах. 

Если туземцы не могли перебратьсяв резерваты, то они должны были 

размещаться в специальных выделенных местах, где им не будут 

предоставляться никакие политические права на владение собственностью, так 

как они будут рассматриваться как временные жители белых районов, 

проживающие в них по собственному выбору и ради собственной выгоды.14 

Помимо религиозного фактора на установление апартеида в стране влиял 

так же политический фактор. Поскольку власть в стране находилась в руках 

                                         

12Давидсон, А.Б. Россия и Южная Африка / А.Б.  Давидсон.-  М.: Высшая школа экономики, 

2010. – 95 с. 
13Давидсон, А.Б. PaxAfricana: континент и диаспора в поисках себя / А.Б.  Давидсон. –М.: Изд-

во ВШЭ, 2009. – 105 с. 
14 Тихомиров В. И. Партия апартеида. Социально-политическая эволюция Националистической 

партии ЮАР/ В. И. Тихомиров. - М., 1987. 69 с. 
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белого населения, которое в большинстве своем являлось сторонником 

апартеида, а небелое население лишалось или ограничивалось в политических и 

гражданских правах. Они воспринимались какжители второго сорта. 

Внутриполитическом политическом пространстве  ЮАР  активно 

образовывались политические партии националистического характера. 

Например, партия Дж. Герцога – Националистического партия, сформированная 

в 1914 году. Лидер крайне правого крыла националистов Д.Малан, высказывая 

свою позицию в отношении межрасовых отношений, заявил, что истинная 

религия, нефальсифициранная свобода и полнейшее сохранение белой расы и 

цивилизации являются необходимым условием для существования народа 

африканеров. Именно Малан получив пост премьер-министром в 1948г. в ЮАР, 

провозгласил апартеид  официально политикой государства. 

Научный фактор так же оказывал влияние на формирование системы 

апартеида. Расизм, зарождавшийся изначально в быту в отношении 

колонизаторов к черным рабам, получил научную оболочку. Новую почву для 

размышлений над темой расового неравенства принесли открытия в области 

антропологии.  После того как признали несостоятельности теории полигенеза 

расистские идеи не испарились, а напротив проникли в психологию, психиатрию, 

социологию и т.д. В конце 19 в. возникло учение о селекции человека - евгеника.  

Евгеника стала почвой для расизма. Научные круги того времени образовывали 

сообщества проапартеидного характера. Например, группа националистически 

настроенных ученых создала Африканское бюро по изучению расовых отношений 

в 1935 году. Именно это сообщество впервые правило синонимичную связь между 

терминов « апартеид» и понятием « расовая сегрегация».  В процуссе 

разработки теории расовой сегрегации, активно применялись труды профессора 

социологии Г. Кронье « Дом для потомства». В этой работе 

Кроньеутверждает, что крайне необходимо создать систему тотального 

разделения расово-этнических и национальных групп, с целью сохранения 

чистоты крови африканеров. Он настаивает на немедленном внедрении 
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системы раздельного проживания и на роспуске межрасовых политических 

организаций и профсоюзов.15 Главной идей Кроньеявлялось тотальное разделение, 

включая территориальное. В 1947 году Кроньепубликуетеще одну работу, в 

которой он пытается предоставить доказательства преимущества 

«раздельного развития рас». Полагалось, что контакты между белыми и 

черными ведут к порче чистоты крови, что представляло собой саму суть 

расовой проблемы. Расовый конфликт являлся следствием господства белых над 

черными и цветными, которое было обусловлено более высокой степенью 

развития и образованности белого человека.Помимо внутренних факторов на 

установления апартеида оказывали влияние внешние факторы. Так, Терешкина 

Д.В. в своей диссертации «Политический режим апартеида в ЮАР:теоретический 

и историко-правовой анализ» указывает на то, что формирование доктрины 

апартеида обусловлено не только внутренними причинами, но также внешними. 

Правительство Южной Африки проявляла интерес к опыту и развитию других 

государств. В работе указывается на тот факт, что фундаментом для развития 

политики апартеида выступали американский, немецкие и австралийские теории о 

расовой сегрегации.  

Интерес в данным теориям предопределял программу развития апартеида. Так же 

в дисертации отмечается, что многие законы были заимствованы из практики 

других страны. Так, например, закон «О расселении по группам» (1950г.), 

определяющий критерииперехода из одной расовой группы в другую или закон 

«О запрете смешанных браков»(1949г.),который был направлен на исключение 

любого межрасового общения, в том числе сексуального характера.16 

В рамках идейного генезиса апартеида интересно пронаблюдать  связь 

африканерских националистов с нацистами. Еще до начала второй мировой 

войны Национальная партия имела контакты с представителями нацистских 

                                         

15  Кронье, Г. Дом для потомства/ Г. Кронье. – 1945. 
16 Терешкин, Д.В. Политический режим апартеида в ЮАР: теоретический и историко-правовой 

анализ: дис. ... кандидата юридических наук / Д.В. Терешкин.- Новгород, 2010. – 9с. 
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идеологий: Гитлером, Салазаром, Франко. Она так же не стеснялась и не скрывала  

своей склонности к идеям подобного характера. Так лидеры страны 

ХендрикФервуд и Балтазар Форстер выступали за христианский национализм. 

Они полагали, что христианский национализм представлял собой союзника 

национал-социализма. Такая заинтересованность к фашистским доктринам была 

весьма очевидной, поскольку в доктринах такого толка пропагандировалась идея 

исключительности расы. В период второй мировой войны основная часть буров и 

особенно сторонники Национальной партии выражали недовольство участию 

Южной Африки на стороне антигитлеровской коалиции. Правительство Южно-

Африканской Республики активно применяла зарубежную практику тестирования 

интеллекта, используемую как способ продвижения расисткой теории, а так же 

теории научного апартеида, так как основной задачей этих тестов было указание 

на низкий уровень интеллекта небелого населения. При этом подчеркивается, что 

особо тесная связьпрослеживается с немецкой идеологией расовой гигиены.  

Обращалось внимание, что научные круги в ЮАР применяли американские идеи 

использования социальной науки в социальной политике. Перенимая опыт США 

и положения научного расизма правительство ЮАР считало основной 

задачейафриканерских университетов в выпуске максимального количества 

образованных людей, который бы поддерживали идеи развития и легитимацию 

апартеида.  

Таким образом, прежде чем стать  официальной политикой  ЮАР, апартеид 

проходит ряд этапов, начиная с середины 17 века. Этому свидетельствуют 

множество исторических фактов. На протяжении почти 3 столетий происходило 

формирование и установления апартеида, а приходом НП он лишь продолжил 

укрепляться в Южной Африке. Также, стоит еще раз подчеркнуть, что основное 

влияние на развитие и продвижение, а затем установления апартеида в качестве 

официальной политики, оказывали африканеры. Именно они являлись 

идеологами и пропагандистами данного режима. Поскольку апартеид был 

гарантом их безопасности и защиты от черного населения.  Таким образом, 
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весьма объяснимо, что апартеид нашел поддержку среди белого населения, чье 

сознание и культура формировалась под воздействием  его идей. 

Основными факторами, которые повлияли на развития и установления 

апартеида в Южной Африки, являются: политический фактор, религиозный, 

внешний и научный.  Преобладание идеи апартеида в разумах белого населения 

ЮАР так же стало существенной причиной  поддержки и прихода к власти 

Национальной партии в 1948 году. Ключевым лозунгом Национальной партии 

было введение апартеида в Южной Африки. Так, в одной из брошюр отмечалось 

что главной целью для НП является достижение и реализация полного апартеида 

в основе которого лежал процесс естественного раздельного развития. Апартеид 

провозглашался как фундаментальный принцип программы Национальной 

партии. 17  Другими немало важными принципами христианского национализма 

считались борьба против коммунизма и система христианско-национального 

образования. 

 

1.2 Основы апартеида 

Апартеид как официальная политика в ЮАР устанавливается с приходом к 

власти Национальной партии в 1948 году. Сам термин возник как политический 

лозунг, выдвинутый в 1944 году  лидером южноафриканской националистической 

партии доктором Д.Ф. Маланом. Апартеид подразумевал раздельное проживание, 

политическую и бытовую сегрегацию– политику принудительного отделения 

какой-либо группы населения. Это подразумевало, что различные расовые группы 

должны существовать порознь, не смешиваясь, минимально соприкасаясь в 

трудовой деятельности и в быту. Апартеид (на африкаанс apartheid - раздельное 

проживание, разделение, обособление) - международное преступление, 

направленное против человечества; политика расовой сегрегации, дискриминации 

                                         

17Жуков, Д.А. Апартеид: история режима / Д.А. Жуков. -  М., 2007. 25 с. 
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и угнетения, проводившаяся правительством ЮАР в отношении коренного 

африканского и другого неевропейского населения вплоть до начала 1990-х гг. 

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. 

квалифицирует апартеид как преступление против человечества.18Некоторые акты 

апартеида могли включать в себя геноцид.  

Для того чтобы определить положение режима апартеида в системе других 

политических режимов необходимо учесть расовое деление южноафриканского 

общества на две основные группы. Таким образом, как демократия апартеид 

представлялся только лишь для белых, которые представляли расовое 

меньшинство Южной Африки. Демократическим такой режим можно было 

назвать, поскольку в стране присутствовали права и свободы человека, что 

являлось неотъемлемой частью демократии, а так же демократические институты. 

Однако для небелого большинства режим апартеид представлялся с другой 

стороны. Апартеид для черного и цветного населения был скорее авторитарным 

политическим режимом, нежели демократическим. Таким образом, если 

охватывать все населения страны, то затруднительно отнести режим апартеид или 

к авторитарному, или к демократическому. Самюэль Хантингтон считал, что 

апартеид это режим расовой олигархии. Однако такое предположение подлежит 

критики, так как в самом белом полноправном меньшинство в ЮАР различалось 

по так как среди белого меньшинства присутствовала имущественная 

дифференциация. 

Наиболее точный ответ на вопрос, к какому же режиму относится апартеид, 

был дан Д.В. Терешкиным. В своей работе он сделала предположения, что 

апартеид это своеобразная форма расовой диктократии. Он раскрывает апартеид 

как вид авторитарного режима с научно аргументированное идеологией. При 

апартеиде сложилась ситуация, когда меньшинство обладает правами и  

регулирует общественные, политические процессы, но большинство лишено прав 

                                         

18Сухарев, А.Я. Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев, А.Я. Крутских,  М.Д.  Сухарева. 

– М.: Инфра-М, 2003. 25 с. 
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и исключено их политической деятельности. При этом применяется насилие и 

основные политические, гражданские и социально-экономические прав и свобод 

доводится до символизма.19 

Таким образом, апартеид был направлен на усиления власти одного этноса и 

ущемления прав других. Весьма парадоксальным является тот факт, что в период 

установления апартеида в качестве официальной политики в  ЮАР в мире 

наблюдалась совсем иная тенденция. Например, в США политическая линия шла 

в совсем ином направлении и была нацелена на ликвидацию дискриминационных 

законов. Так же стоит отметить, что становление апартеида в ЮАР произошло 

вовремя деколонизации Африки.В некоторой степени поддержка апартеида 

белыми южноафриканцами имела связь с демографией: африканеры стремились 

сохранить власть в стране, численность белого населения, которая в связи с 

естественной убылью сокращалась, в то время как прирост чернокожих в 20 веке 

был существенен. И без таких определений как «сегрегация», «апартеид», 

«расизм»  в стране сформировалась обстановка, когда одни люди не хотели жить 

и находится рядом с другими людьми. Первыми являлись буры и потомки 

англичан, вторыми были многочисленное чернокожее население, объединенные 

под общим названием «банту».  Выделяют абсолютно разные причины такой 

ситуации: различие в менталитете, и неприятие традиций и обычаев, ив конце 

концов просто неприязнь. Некоторые  видят апартеид как  своеобразный 

эксперимент и способ решения проблем межрасовых отношений. Как отмечает 

В.П. Городнов автор «Апартхейд — тупиковый исторический эксперимент», что 

апартеид является ценным экспериментом. Во-первых,  апартеид был доведен до 

конца, а во-вторых, продемонтрировал к чему может привести подобная расовая 

политика. Апартеид находил свой проявление абсолютно во всех сферах. Как 

отмечает Пол Мейлам в своей книге « Расистское прошлое Южной Африки»: « 

Апартеид пропитал все сферы южноафриканского общества.Мало видов 

                                         

19 Терешкин, Д.В. Политический режим апартеида в ЮАР: теоретический и историко-правовой 

анализ: дис. ... кандидата юридических наук / Д.В. Терешкин.- Новгород, 2010. – 12с. 
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человеческой деятельности и общественной жизни остались незатронутыми 

им».20 

Предвыборная компания в парламент в 1947-1948 годах оказалась 

определяющей для апартеида, так как именно тогда доктрина расовой сегрегации 

получила политический смысл. Авторы теории полагали, что расовая сегрегация 

представляет собой естественное состояние человеческого общества. В результате 

теория предполагала деления территории Южной Африки на зоны для белых и 

для черный. Считалось что такое территориальное деление приведет к миру 

между расами. Все эти идеи и теории вошли в предвыборную кампанию 

Национальной партии.21 

В идеологи Национальной партии отмечалось, что основной целью апартеида 

было сохранении чистоты крови, как белых, так и туземцев. Так же Национальная 

партия заявляла о своей заинтересованности в предоставлении туземцам 

возможностей развития  в самоуправляющихся территориях и в поощрении 

развития национального самосознания и сохранения национальных особенностей 

как для своей разы так и для других рас Южной Африки.22 Стоит отметить, что 

апартеид не являлся застывшей догмой, несмотря на всю его теоретическую базу.  

Приход к  власти Национальной Партии открыл широкие законодательные 

возможности для формирования системы апартеида. Стали приниматься законы, 

укрепляющие сегрегационную политику. Так, первым шагом в этом направлении 

стала массовая сегрегационная операция-бантустанизация. Как уже отмечалось 

ранее, черных южноафриканцев называли « банту», а резерваты, отведенные для 

их проживания, стали бантустанами или как еще их называли «хоумлендами». 

                                         

20Городнов, В.П. Апартхейд — тупиковый исторический эксперимент/ В.П. Городнов.-М.: Изд-

во ВШЭ, 2009. - 205с. 
21Сидоренко Л.В. Апартеид как специфическая форма колониализма/ Л.В. Сидоренко.- 

СПб.,  2012. – 97с. 
22Тихомиров В. И. Партия Апартеида. Социально-политическая эволюция Националистической 

партии ЮАР/ В. И. Тихомиров. -  М., 1987.  - 88 с. 
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Изначально бантустанов было восемь, затем они увеличились до десяти. 

Разделение страны проводилось на основе этнического и культурного различия. 

Законодательной основой апартеида стал Акт о групповых областях  

(GroupAreasAct) от 1950 года. В акте были определены следующие группы 

населения: 

Белые (whites). К белым относились люди, которые внешне очевидно 

выглядели как белые люди или кого общепринято считать белым человеком; 

Коренные (natives). К ним относились мужчины и женщины, принадлежавшие к 

расе аборигенов или к племени аборигенов, а также женщины, какого бы 

расового, племенного или классового происхождения она не была, если она 

состояла в браке с коренным. Впоследствии термин «коренной» заменили на 

«банту». 

Цветные (coloured). К ним относились все остальные. 

И все эти группы должны были проживать отдельно друг от друга на 

территориях, которые своим решением определял генерал-губернатор. При этом 

законом определялся переходный период сроком в один год, после которого 

нахождение на территории, определенной для проживания другой группе, стало 

преступлением (до двух лет лишения свободы).23 

В 1950 году был принят PopulationRegistrationAct (Закон о регистрации 

населения ), суть закон сводилась к тому, что каждый житель ЮАС был обязан 

зарегистрироваться в качестве представителя одной из расовых групп. 

Изначально таких групп было три, но затем была добавлена еще одна группа – 

индийцы. В акте были закреплен список признаков, позволяющих определить, 

является ли человек белым или нет. Например, исследовались характеристики 

волос на голове, других волос на теле, черты лица, цвет кожи и так далее. 

Собственно, знаменитый «карандашный тест» был создан в рамках 

                                         

23  Белые в ЮАР. Часть 2. Апартеид [Электронный ресурс] URL: 

https://clear2conscience.wordpress.com/2017/07/01/aparteid/. Режим доступа: ( свободный дата 

обращения: 01.07.2017). 
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PopulationRegistrationAct. Тест заключался в следующем: карандаш вставлялся в 

волосы, если при наклоне головы карандаш не падал, то человека объявляли 

цветным и выгоняли из белого района. 

Перемещение из белых районов в бантустаны или в районы для цветных 

происходило по специальным пропускам. Важно отметить то, что пропуска 

требовались как черным или цветным, так и белым. 

На самом деле реальных этнических групп, конечно, было больше трех. 

Например, цветных разделялись на капских цветных (которые говорили на своей 

особом диалекте арфикаанс), капских малайцев (они говорят на арабском 

африкаанс и исповедую ислам, индусов (их позднее выделили в отдельную 

группу) и так далее.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что расовое деление на группы было 

опасным именно из-за перераспределения земли. В связи с принимаемыми 

законами, черному населению было предоставлено всего 13% территории, 

учитывая, что они представляли большинство. Для проживания черного 

населения были сформироаны специальные районы – банстустаны. С начала 

1970-х гг. процесс бантустанизации чернокожего населения принял 

форсированный характер. 24 Такой процесс был обусловлен стремлениями 

идеологов в продвижении расовых идей. По их мнению, занимать должности 

управляющих являлось исключительным правом лишь представителей белого 

общества. Считалось что бантстанизация будет способствовать увеличению 

среднего класса среди черного населения, в условиях  ликвидации конкуренции 

со стороны белых.  

Подразумевалось, что конечным результатом будет формирование «созвездия 

государств Южной Африки». Так, бантустану Транскей была дарована 

независимость спустя 25 лет, но стоит отметить, что Транскей находился под 

                                         

24Асоян, Б.Р. Апартеид: внутренние и внешние аспекты / Б.Р. Асоян.- М.,: ИНИОН, 1990 10 с. 
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экономическим и политическим контролем. Позднее такая же независимость как 

Транскей была дарована еще трем хоумлендам. 

В 1958 году был одобрен закон о поощрении самоуправления банту. Согласно 

этому закону в бантустанах были сформированы собственные парламенты и 

правительства, избираемые черным населением. А база для экономического 

развития африканских национальных отечеств была заложена законом об 

инвестиционных корпорациях банту в 1959 году. План бантустанизации Юго-

Западной Африки был сформирован специальной комиссией в 1962-1963 годах. 

Согласно Уставу ООН данная идея о формировании независимых бантустанов 

отвечала истинному самоопределению африканских народов. Но несмотря на это 

мировое сообщество отрицательно восприняла такой способ разрешения расового 

вопроса, поэтому все бантустаны были объявлены «незаконными». 

«Закон о гражданстве банту в хоумлендах» от 1970 года стал конечным 

этапом бантустанизации. Он превратил африканцев в граждан того или иного 

бантустана. Таким образом, южноафриканцы были лишены гражданства, даже 

если они по той или иной причине проживали всю свою жизнь в « белом районе». 

Предполагалось, что бантустаны буду выполнять ряд функций государства 

апартеида. Они могли стать своего рода свалкой для сброса африканцев, 

высланных из « белых» районов по причине того, что их сочли излишком рабочей 

силы. 

 Политику бантустанизации можно рассмотреть как стратегию « разделяй и 

властвуй». Такая политика разделения африканского большинства на 

разрозненные группы этнических меньшинств, являлось попыткой разрушить, 

развертывающееся африканское националистическое движения. Считалось, что 

бантустаны будут для африканцев  тем местом, где они смогут удовлетворить 

свои политические амбиции, что станет в свою очередь опровержением 
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обвинения, что  апартеид представляет собой системы правления меньшинства, 

которое отказывает большинству в политическом соучастии.25 

Формируя и узаконивая идею бантустанизации, Национальная партия создала 

конструкцию  государства в государстве. Бантустан являлся  отдельной 

территорией со своим самоуправлением, полицией и судами, больницами и 

школами. Кроме того, несколько бантустанов на территории ЮАР получил 

независимость, хотя ее и не признавали в международном сообществе, но это был 

фактически окончательный и бесповоротный раздел между белыми и черными. 

Вопреки сложившемуся мнению о том, что эти территории были не более чем 

резервациями, в реальности они оказались занятными образованиями: так, в 

бантустане Бопутатсвана был создан южноафриканский аналог Лас-Вегаса, 

получивший название Сан-Сити. Национальная партия запретила игорный бизнес 

и проституцию в ЮАР, однако на территории бантустанов эти запреты не 

действовали, а, следовательно, и весь игорный бизнес тут же переместился на 

территории, свободные от запретов. Фактически созданная система означала не 

просто раздельное проживание, она означала раздельное развитие. Белые дети 

рождались в больницах для белых, потом учились в школе для белых, поступали в 

университет для белых и работали на работе для белых. Они жили в городах для 

белых и развлекались в барах, кинотеатрах и клубах для белых. У черных были 

свои больницы, школы и так далее.26Правительство фактически имело несколько 

бюджетов для обеспечения деятельности территорий для белых и для 

финансирования учреждений образования и медицины в бантустанах. Бантустан 

не был концлагерем, как его рисовала американская и советская пропаганда – это 

                                         

25Давидсон, А.Б. PaxAfricana: континент и диаспора в поисках себя / А.Б.  Давидсон. –М.: Изд-

во ВШЭ, 2009. – 113с. 
26 Белые в ЮАР. Часть 2. Апартеид [Электронный ресурс] URL: 

https://clear2conscience.wordpress.com/2017/07/01/aparteid/ 

Режим доступа: ( свободный дата обращения: 01.07.2017). 
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была отдельная территория, на которой создавались рабочие места для черных. 

Стоит подчеркнуть, что белый не мог устроиться туда на работу.   

Закон о запрете смешанных браков 1949 года являлся еще одним законом 

продвигавшего идеи апартеида. Данный закон запрещал браки между белыми и 

представителями других рас. Стоит обратить внимание на тот факт, что сам закон 

о запрете смешанных браков был принят в начале 20 века еще англичанами. 

Однако если посмотреть на данный закон с  непредвзятой стороны, то можно 

сказать, что данный закон не носил  в себе ничего такого аморального или 

бесчеловечного, поскольку во все мире в то время не одобрялись смешанные 

браки. Стоит так же учитывать, что представители черного населения сами 

отрицательно относились к подобным бракам. К тому же, закон в равной степени 

касался и негров, и белых, и нельзя утверждать, что он ущемлял только права 

темнокожего населения.  

Закон о борьбе с безнравственностью принятый в 1957 году был дополнением 

к закону о запрете смешанных браков. Такой закон предусматривал наказание до 

5 лет лишения свободы за интимные связи между представителями белой и 

небелой расы. 

Таким образом, хотя и принятые законы ограничивали в правах всех граждан 

страны, по факту эти законы ущемляли в большей мере права и свободы 

конкретно черного населения. Примерами законов, которые ограничивали права 

всех слоёв населения, являются: 

 Закон против коммунизма от 1950 года. Закон был направлен на 

ликвидацию и запрет любой коммунистической пропаганды на 

территории Южной Африки; 

 Закон об общественной безопасности от 1962 года. Данный закон 

приговаривал к судебному заключению любого человека вне 

зависимости от его расы, если он будет поощрять или осуществлять 

социально-экономические трансформации в стране, которые не 

являются частью политической программы официальной власти. 
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Основная же часть законов была направлена на ограничение прав и свобод 

конкретного черного и цветного населения. Таким законами являлись: 

 Закон об изменениях в избирательном праве от 1956 года. Данный закон 

лишал черное и цветное населения права избираться и быть избранным; 

 Закон о городских областях банту от 1954 года. Данный закон был 

принят с целью ограничения миграции из черных районов в белые 

районы; 

 Закон о гражданстве бантустанов от 1970 года. Данный закон лишал 

жителей бантустанов гражданства ЮАР и делал их гражданами тех 

бантустанов к которым они принадлежали. 

Политика апартеида оказала влияние и на образовательную сферу. Придя к 

власти Малан взял курс преобразование и реформирование образования в школах 

и университетах. Образовательная программа 1948 года строилась на следующих 

принципах: «должно изучаться все, что создано Богом, и все, что является делом 

рук человеческих. Но все преподавание должно вестись в христианско-

националистическом духе; ни в каком предмете недопустима пропаганда 

антихристианских или антинациональных взглядов". В рамках реформирования 

системы образования были созданы условия раздельного обучения детей, 

принадлежащих к разным расам. Стоит отметить, что белые дети могли получать 

бесплатное образование.27 

Через год после прихода к власти Национальная партия сформировала 

комиссию целью которой было написать доклад затрагивающий тему образования 

тузменых народов.  Комиссия так же должна была сформировать наиболее 

эффективную программу подготовки черного и цветного населения к труду. 

Весьма показательными являются слова одного из членов комиссии Х. Фервурда. 

Он заявлял, что если в будущем он будет контролировать образования туземцев, 

                                         

27 Ферро, М.А. Как рассказывают историю детям в разных странах мира/ М.А. Ферро. - М.,: 

Изд-во Высшая Школа, 1992. – 115с.  
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то он реформирует его так, чтобы черные дети с ранних лет воспитывались с 

пониманием того, что они не являются и не могут стать равными белому 

населению. Для него люди, которые верили в равенство рас были 

некомпетентными и не должны были преподавать в школах. Банту могли быть 

часть европейской общины лишь при условии если он выполняют тяжелую 

физическую работу. Таким образом, Фервурд считал, что нет причин 

предоставлять туземцам образование, которое было направлено на его 

ассимиляцию с белой общиной. 

Полгалось что обучение банту может быть ограничено примитивными 

навыками письма и чтения, так как нет необходимости давать им высшее 

образование. Помимо этого им преподавались основы христианской религии, 

которые так же обосновывали их социальное положение.28 

Стоит подчеркнуть,  что бюджеты, выделявшиеся на образование белых детей 

и черных детей существенно различались:  дети банту обучались по специальной 

программе поскольку полагалось, что после выпуска из школы черные все равно 

будут выполнять низкоквалифицированный труд. Вместе с тем, создавались 

отдельные университеты для черных, в которых планировалось постепенно 

поднимать уровень образования. 

Режим апартеида делится на два типа «малый» и «большой» апартеид, каждый 

из которых был ограничен определёнными сферами. Так, «малый» апартеид 

представлял собой расовую сегрегацию, проявляющуюся в повседневной жизни. 

В то в время как « большой апартеид» касался политической сферы, ограничивая 

черное население в праве принимать участие в политической жизни страна, иметь 

права голоса. Малый апартеид был заметен больше чем «большой» апартеид и 

поэтому именно «малый» апартеид был доступен для обсуждения мировым 

сообществом. Но наибольшую угрозу представлял собой однозначно « большой» 

апартеид. 

                                         

28  Симонов, С.В. Цвет сверхдержавы – красный. Восхождение / С.В. Симоно.М.,: 

Yampublishing, 2010. – 101с. 
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В истории развития апартеида выделяются три фазы. Первая фаза начинается 

в 1948 году с приходом Национальной Партии к власти и заканчивается в 1959 

году. Именно в этот период времени происходит введение основных расистских 

законов в Южной Африки. 

Вторая фаза представляет собой высшую точку апартеида, данный этап длился 

до 1970-ых годом. Последней фазой, положившая конец африканерскому 

национализму был 1994 год, когда впервые президентов страны стал 

представитель черного населения - Нельсон Мандела. Мандела начал проводить 

политические и экономические реформы направленные на преодоление и 

ликвидацию последствий апартеида. 29 

Стоит подчеркнуть, что первым шаги по реформированию апартеида были 

сделаны Питером Бота. В 1978 году Бота становится премьер-министром и 

проводит конституционную реформу 1984 года. В этом же году он избирается на 

должность президента ЮАР и находится на этой позиции до 1989 года. Именно 

Питера Боту можно считать тем, кто впервые осознал  и заговорил о том, что 

режим апартеида начинает изживать себя. Причинами к пересмотру позиций 

стало ухудшение экономического положения.30 Однако в реформах Питера Боты 

не было самого главного – намерений предоставить черному и цветному 

населению политические права.  Правительство того времени старалось всеми 

силами не формировать условия для многорасового общества, а  модернизировать 

апартеид и сделать его наиболее привлекательным для масс.31 

Но не смотря на сохранение принципов « большого апартеида» реформы 

Питера Боты были мощным катализатором и шагов на пути преодолению 

апартеида. Поскольку были заложены идеи необходимости смены политического 

режима в сознание белой общины. Такие идеи спровоцировали раскол внутри 

                                         

29 Beck, R. B .The History of South Africa / R. B. Beck.- London: Westport, 2000. – 126 p. 
30 Асоян, Б. Р. Южная Африка: кто нагнетает напряжённость/ Б.Р. Асоян.- М., 1986. – 6 с. 
31 Иванов, И.О. Южная Африка: диалог и конфронтация./ И.О. Иванов.- М., 1989. – 7 с. 
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африканерского общества. Также этому времени в экономической сфере стали 

проявляться признаки неэффективности режима апартеида. 

Таким образом, жесткие и отчасти дискриминационные законы привели к 

негативным последствиям. Во-первых, в самый пик расцвета режима апартеид 

начинают активизироваться оппозиционные движения и партии. Во-вторых,  

политика апартеида ухудшала экономическое положение страны, как по 

внутренним причинам, так и по внешним. Постепенно все это приводит к 

социально-политическим изменениям и кардинальным преобразованиям в ЮАР.   

 

2 ПРОЦЕСС ПРЕОДОЛЕНИЯ АПАРТЕИДА 

2.1 Формирование оппозиции и изменение политического курса 

Процесс преодоления апартеида в Южно-Африканской Республике ( ЮАР) 

был достаточно сложным и долгим. Стоит отметить, что еще до прихода к власти 

Национальной партии  в 1948 году,  в ЮАР начинают образовываться партии и 

движения против расовой дискриминации. 

Наиболее влиятельной и известной партией стал Африканский национальный 

конгресс (АНК), который был образован в 1912 году. Создание АНК явилось 

важным событием для всей Африки, оно стимулировало появление подобных 

организаций, как в самой ЮАР, так и в других частях континента.  

Основателями АНК были вожди этнических групп Южной Африки, а так же 

представители хорошо образованной прослойки африканцев (врачи, священники, 

учителя, юристы). Их целью была вовсе не борьба с преобразование страны или 

колониализмом. Они хотели добиться равного статуса с белыми, стремились 

интегрироваться в верхнюю часть общества, а не изменить это общество. С 

самого начала АНК был против расовой дискриминации и за равенство всех 

африканцев во всех сферах жизни.  

В первые годы деятельности АНК организовал кампанию протеста против 

земельного законодательства, закрепившего за белым меньшинством около 90 % 

территории страны. В течение нескольких десятилетий АНК оставался умеренной 
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организацией, в руководстве которой преобладали реформистские настроенные 

деятели из числа африканской интеллигенции и вождей племен. АНК отдавал 

предпочтение методам пассивного сопротивления, отстаивал свои требования 

главным образом с помощью собраний, петиций, депутаций и т. п. 

В годы Второй мировой войны 1939—1945 в стране ускорился процесс 

формирования национального самосознания, возросла решимость африканского 

населения добиваться освобождения. Выразителем этих настроений внутри АНК 

стала его Молодежная лига (МЛ). Ключевой фигурой, которой был Нельсон 

Мандела. Так как именно он сыграл одну их ключевых ролей в процессе 

формирования оппозиции Национальной партии. Не случайно его имя стало 

символом борьбы против апартеида в Южной Африки. Нельсон Мандела был 

уважаемой фигурой во всем мире, он получил ордена и премии многих стран 

мира, а так же стал почетной персоной во многих университетах мира. Например 

был удостоен почетного звания доктора наук Московского Государственного 

университета. 

В 1948 расовой дискриминации была предана юридическая сила. 

Дискриминированное черное и цветное население понимает, что единственным 

путем является борьба за свои права и свободы. Численность АНК начинает расти 

с прихода к власти Национальной партии и уже к конку 50-ых насчитывает более 

100 тысяч человек. 

В конце 1940-х реформисты утратили влияние в АНК и к его руководству 

пришли революционно-демократические силы. В 1950 году происходят 

столкновения гражданского населения с властями страны, что было вызвано 

начавшейся «Программы действий» включающая в себя ряд забастовок, акций , 

бойкотов на производстве. В то время были так же проведены масштабные 

политический компании против дискриминационного режима. Акции 

приобретали существенный характер и в них были задействованы различные слои 

населения.   
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Значимым событием в борьбе против расизма было принятие Хартии Свободы 

в 1955 году Конгрессом народов. Хартия представляла собой программный 

документ революционных сил и отражала взгляды и мировоззрение Нельсона 

Манделы.32 Основными принципами Хартии являлось стремление  к достижению 

и формированию демократического общества, и неприятие дискриминации по 

расовому и иному признаку. В Хартии Свободы начинается со слов – «Южная 

Африка принадлежит всем, кто в ней живет и черным и белым». 33 

В 1959 году группа разочарованных членов АНК сформировала 

Панафриканский конгресс (ПАК),  который 21 марта 1960 г. организовал акцию 

протеста против системы пропусков.  К сожалению, протесты не прошли 

бескровно, так например протест в поселке Шарпевилле, где полицией было 

убито 69 человек. В историю это событие вошло под названием Шарпевилльская 

бойня. 

После этих событий АНК превратился в незаконную политическую 

группировку. В 1961 году АНК начинает подпольную деятельность, где он 

формирует военное крыло под названием « Копье нации». Через несколько 

месяцев это крыло начало действовать и в газетах все чаще стали появляться 

вести о нападениях на административные здания. Предполагалось, что «Копье 

нации»  в скором времени трансформируется из диверсионной организации в 

профессиональную военную структуру АНК.  Но стоит обратить особое внимание 

на то, что Нельсон заявлял, что его организация не призывает актам насилия и 

терроризму, а формирование освободительной армии было вынужденным. «Во-

первых, мы считали, что политика расовой дискриминации сделала неизбежным 

ответное сопротивление африканцев и что без четкого руководства, которое 

могло бы направить волну возмущения народа в нужное русло, это возмущение 

вылилось бы в безрассудный терроризм, во-вторых, мы исходили из того, что все 

                                         

32 Соколов, Г.Г. Нельсон Мандела и его роль в создании нерасового государства в ЮАР/ Г.Г. 

Соколов. – М.: Изд-во Российский университет дружбы народов, 2002. – 133 с. 
33Хартия свободы. «Все —даже свою жизнь». М., 1987. 
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http://nado.znate.ru/1960
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законные методы нашего несогласия с расистскими идеями превосходства белых 

были запрещены законом» 34 

Нельсон Мандела выбрал именно тактику вооруженных действий, поскольку 

его целью было дать веру и надежду на мирное сосуществование рас, а так же 

желание избежать людских потер. 35  Наиболее динамично «КопьеНации» 

проявило себя в 1963-1964 годах, после чего противостояние начинает утихать. 

Такой спад активности был следствием принятия репрессивных законов ЮАР и 

усилению полицейского террора. В результате по всей стране произошли 

массовые аресты оппозиции, в том числе были заключены под стражу 

руководителей движения АНК. Суд Претории приговорил Нельсона Манделу и 

его соратников к пожизненному заключению за организацию более 200 крупных 

диверсионных акций. Те лидеры АНК, которые остались на свободе начали вести 

подпольную деятельность или эмигрировали из страны и продолжили вести свою 

деятельность за пределами ЮАР.  

В.Г. Шубин  в своей книге « Африканский национальный конгресс в годы 

подполья и вооруженное борьбы» приводит слова Д. Слово: « Можно сказать, что 

так продолжалось до 1976; один проект следовал за другим. Каждый мог видеть, 

что АНК был бесконечно настойчив в своих усилиях, несмотря на огромные 

трудности. Люди узнавали, что существует преданная своему делу группа, 

которая все равно будет биться головой об стену, пока так как-нибудь не 

треснет». 36 И в конечном итоге стена апартеида действительно треснула, а потом 

и рухнула. 1976 год был упомянут в этой цитате неслучайно, так как 16 июня 

этого года режиму апартеида был нанесен серьезный удар. В этот день произошло 

восстание в Соуэто. Оно началось с протестной демонстрации школьников. Они 

                                         

34 Поляков, А.Р, Нельсон Мандела. Особый случай в политике / А.Р. Полков.// Эхо планеты.-

1998. № 18 – 10 с. 
35Mandela, N.  Struggle is My Life. International Defence and Aid / N. Mandela.- New York: Path-

finder Press, 1986. 167p. 
36 Шубин, Г.В. ЮАР: Африканский национальный конгресс в годы подполья и вооруженное 

борьбы / Г.В. Шубин. М.: Институт Африки РАН, 1999. 100с. 
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выступали против очередного указа апартеида, который принуждал черных 

школьников обязательному обучению на африкаанс вместо английского. Вскоре к 

молодежи присоединились рабочие. Восстание продолжалось полгода. По 

официальным данным погибло 575 человек из них 451 черных южноафриканцев 

были застрелены полицейскими.37Это событие радикально изменило ситуацию в 

Южной Африке прежде всего психологически. Так как впервые за полтора 

десятилетия правительство увидело массовое сопротивление апартеиду. 

Политическая активность черного населения была спровоцирована социально 

экономическим неравенством белые и черных. Неравенство проявлялось 

жилищных условиях, заработной плате, медицинских услугах, уровне 

безработицы и образование. Например по официальным данным уровень 

безработицы среди белых была равна нулю в то время как среди черных черных 

она достигала 17%, а согласно данным Института расовых отношений 

безработица в ЮАР была более 37%. Так из 12,3 млн трудоспособного населения 

4,5 млн человек числились безработными. Безработица достигала колоссальных 

размером в некоторых районах ЮАР составляла от 45% до 60% трудоспособного 

населения. Стоит отметить, что разница в заработной плате белых и черных 

сокращалась в 80-е годы. Так, в 1970 годы белое население, работая на шахте 

получало в 16,3 раза больше, чем черные.38 Но активная деятельность прав союзов  

и экономические факторы способствовали увеличению заработной платы черного 

населения в 80-ые годы. Но стоит обратить внимание, что 56% семей в ЮАР 

имели доход менее 400, а 40% ниже 280 рандов. 

Затрагивая тему жилищных условия черного населения, необходимо отметить, 

что на 1983 год  в Южной Африке проживало 1,6 миллионов людей без 

постоянного места жительства, часть из которых нелегально оседала в белых 

районах. По официальным данным число проживавших на улице  и нуждавшихся  

                                         

37 История Африки в документах.// под ред. А.Б.  Давидсон. – М.: Изд-во НАУКА, 2006. - 337-

341 с. 
38  Davie, R. The Struggle for South Africa/ R. Davie, D. O’Meara, S. Dlamini.- London: ZedBooks, 

1986.-  31 p.. 
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в квартирах составляло 1,4 млн человек. Чтобы понимать расовую 

дискриминацию того времени, стоит для сравнения указать, что среди белых 

граждан число людей так же нуждавшихся в жилье оценивалось в 1490 человек.В 

1986 году на 60%  территории ЮАР, где проживало черное и цветное население, 

отсутствовал доступ к электричеству. И даже если районы и были 

электрифицированы, но по факту 85 жителей не были в состоянии оплачивать 

счета за электричество. В связи с этим только лишь 10% черного населения имели 

деньги и доступ к электроэнергии. Аналогичная ситуация складывалась и с 

водоснабжением. 39 

В годы апартеида медицинское обслуживая для черного населения также 

отличалось низким уровнем, а уровень расходом на одного  белого больного было 

в 15 раз выше , чем на черного. В стране была высокая детская смертность среди 

африканцев, так на 1982 год, показатель смирности среди черных был в 5 раз вые, 

чем среди белых, а в некоторых районах, как например в Транскее,  в 13 

раз.40Уровень заболеваемости туберкулезом среди черных был 200 человек на 

100тыс, а среди белых12  человек на 100тыс. Уровень расходов на одного 

пациента в белой больнице Йоханнесбурга был в 15 раз выше, чем в черной 

больнице в бантустане Газанкулу. Данные цифры, хотя и дают статистическое 

отражение апартеида, но не создают еще полной картины  тех страданий, которые 

испытывало черное население. Существовали и другие методы угнетения не столь 

явные, но не менее болезненные. Прежде всего, насильственные выселения 

африканцев из районов, объявленных белыми территориями. Изгнания 

сопровождались полным разрушением сложившихся семейных, общинных и 

                                         

39Тетекин, В.Н. Апартеид и протестное движение в ЮАР/ В.Н. Тетекин// Азия и Африка 

сегодня. -2010. – Т.3, №5. – С. 10-11 
40 South Africa in the 1980s.State of Emergency[Электронный ресурс] URL: 

https://www.sahistory.org.za/topic/state-emergency-south-africa-1960-and-1980s Режим доступа: ( 

свободный дата обращения: 16.04.2019). 
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культурных связей. C 1961 по 1984 года были депортированы 3,6 млн человек.41 

Такие «переселения» назывались геноцидом. Выше приведенные цифры это лишь 

малая часть того, что известно о том времени и об условиях, в которых 

существовало черное население. Другим способом дискриминации черного 

населения было их насильственное переселение, что разрушало их культурные и 

семейные связи. Так за 23 года реализации программы переселения насильно 

было депортировано, 3,3 млн человек.  

Таким образом,  все эти условия выживания черного населения в 

совокупности создавали прочную основу для активизации и усиления протестных 

движений. Значимым является то, что в протестных движениях принимали 

участия ни только черное население. В определенном количестве в 

антиапартеидных движениях принимало участие белое население. В основном это 

были  белые, которые были способны подняться над привилегиями и 

предрассудками своей общины и поддержать цели своих черных сограждан.  

Помимо борьбы за моральные ценности и справедливость, белое население 

волновали и другие негативные проявления апартеида. Постепенно 

складывающаяся ситуация внутри страны стала волновать белую политическую 

элиту. Помимо бунтующегося черного населения проявлялись так же 

экономические проблемы из-за апартеида. Так, экономические изъяны апартеида 

стали проявляться еще в 1960-е годы. Главным минусом этого режима был 

недостаток рабочей силы: в 1964 году не хватало 50 тыс. квалифицированных 

рабочих, а в 1970 году уже 100 тыс. Директор «Англо-Американской корпорации»  

Гарри Оппенгеймер заявил: «Дискриминация по расовой принадлежности или по 

цвету кожи является неправильной с точки зрения морали, а с точки зрения 

экономики – неприемлемой» 42 

                                         

41Omond, R. The Apartheid Handbook, Middlesex/ R.Omond. - U.S.A : Penguin Books,1986.- 131p. 
42  United Nations Special Committee against Apartheid: 25 years of Commitment to the Elimination 

of Apartheid in SA - N.Y.,1988. - 1,7p. 
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Противоречия системы апартеида  переросли в 1970-х, а активнее всего в 

1980-х годах в кризис. С требованием отмены или изменения экономических 

законов выступали многие предпринимательские объединения, и даже 

государственные компании. А после массового восстания против апартеида в 

Соуэто, многие бизнесмены осознали необходимость устранения не только 

экономических законов апартеида, но и политико-дискриминационных. Такую 

позицию части белого населения отражают слова все того же Гарри Оппенгеймер: 

« Белый человек принес с Южную Африку как позитивные, так и негативные 

изменения. Позитивным изменением было то частное предпринимательство – 

капитализм, который дал возможность стране стать одной из ведущих 

промышленно развитых стран мира. Негативным изменением является расизм. 

Небелые жители Южной Африки считают капитализм и расизм тесно связанными 

друг с другом. Пока ЮАР не сделает отступлении в области расовых отношений, 

тот, кто борется за уничтожение системы расизма, уничтожит и капитализм».43В 

1981 году на конференции в Йоханнесбурге бизнесмены выдвинули « 

минимальные требования» к правительству. Они настаивали на отмене законом 

апартеида, которая огранивает мобильность рабочих. Это было открытым 

заявлением покончить с расовой дискриминацией рабочих африканцев. 

Затрагивая тему кризиса режима апартеид необходимо отметить, что он 

начинается еще в 1960-ые годы, когда стало активизироваться либеральное крыло 

церковников-реформатов. Затем к ним присоединился один из ведущих 

теоретиков Почефструмского университета Дю Плесси, который раскритиковал 

введение системы расовой дискриминации. Плесси имел ряд сторонников 

теологов. Так например состоявшаяся в декабре 1960 года в Йоханнусбурге 

конференция Всемирного совета церквей подвергла резкой критике основные 

принципы апартеида и призвала церкви ЮАР выступить против него.  

                                         

43Тетекин, В.Н. Апартеид и протестное движение в ЮАР/ В.Н. Тетекин// Азия и Африка 
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В 1977 г. был опубликован документ «Декларация Койнония». Он был 

написал несколькими профессорами Почефструмского университета и двумя 

пасторами и теологом Д. Бош. В декларации говорилось следующее: « Все люди, 

проживающие на границах Южной Африки, должны иметь одинаковые права для 

выполнения своего долга». В документе так же говорилось, что ни одна из 

национальных групп не имеет права господствовать над другими и что политика 

расизма не может иметь под собой никаких обоснований.  

В 1982 году Генеральный синод Голландской реформаторской церкви 

пересмотрел свою прежнюю программу и принял новую – « Церковь и общество: 

свидетельство голландской реформаторской церкви». Данная программа 

провозглашала расизм « страшным грехом». 

Таким образом, такие кардинальные изменения отношения церкви к режиму 

апартеид играли важную роль, поскольку именно религиозный фактор являлся 

существенной опорой и поддержкой развития идеи апартеида. И подобная 

религиозная тенденция существенно сказывалась на нем, что частично привело к 

кризисному состоянию господствующего режима.  

Другим немало важным факторомспособствующим  кризису апартеида и как 

следствие изменению политического курса являлась провальная сегрегационная 

политика апартеида – бантустанизация. Как отмечал Пол Мейлам : « В 1970-е 

политика банстустанизации полностью провалилась. Было ясно, что  бантустаны 

никоим образом не станут жизнеспособными политическими и экономическими 

образованиями. Правительство еще цеплялось за эту политику в 1980-ых годах, 

хотя давно уже было очевидно, что система бантустанов развалилась»44.  

Все эти кризисные условия отчетливо отразилась на самой Национальной 

партии. Об изменения отношения к апартеиду можно судить по заявлениям 

ведущего идеолога НП – профессора Почефструмского университета Виллема 

Дж. Клерка. Он заявил в африканерской газете  «Раппорт»: « Нам необходимо 
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уничтожить идеологию апартеида. Такие понятия, как автоматическое членство в 

рядах олигархии, обладающие исключительным правами, изоляция по цвету 

кожи, надменность расизма, разделяющего и подвергающего  дискриминации 

людей – все это включено в действующие законы и обычаи  и существует под 

покровом верховной святости. Этнический бог манипулирует разделением 

настолько, что сам становится дьяволом, уничтожающим человеколюбие и 

возможность сосуществования.»45.  Стоит подчеркнуть тот факт, что правящая 

партия НП не только раскололась на сторонников и противников апартеида, но и 

почти полностью отвернулась от него.  

Таким образом, изменения мышления экономической элиты, религиозной  и 

частично политической стали тем самым толком к краху режима апартеида. 

Помимо внутренних факторов, оказывающих влияние на преодоление режима, 

имели место быть и внешние рычаги воздействие. Мировое сообществос каждым 

десятилетием становясь все более и более демократичным отвергало и жестко 

критиковала политический режим в ЮАР. Оно активно использовала различные 

механизмы воздействия на ЮАР, пытаясь тем самым покончить и ликвидировать 

антидемократический режим. 

 

 

2.2 Влияние мирового сообщества 

На преодоление и ликвидацию режима апартеида в ЮАР значительное 

воздействие оказывало мировое сообщество.  Отношения ЮАР со странами 

Запада,  Центральной и Западной Африки, Японией, Индией, США, СССР и 

другими стали осложняться, начиная с середины 20 века. Так, еще в 1950-е годы 

вопрос об апартеиде был постоянным и одним из наиболее значимых пунктов 

повестки дня в ООН. 

                                         

45 Тихомиров В. И. Партия апартеида. Социально-политическая эволюция Националистической партии 
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С момента своего  создания ООН ставила цель ликвидировать систему 

расовой дискриминации в ЮАР, эта цель была включена в программу действий 

международной организации. В 1946 году правительство Индии подняла вопрос  

о включении в повестку дня Генассамблеи ООН пункт о дискриминации 

индийцев в Южно-Африканском Союзе.46 

Однако правительство ООН заняло четкую позицию по данному вопросу, в 

рамках которой они были категорически против обсуждения данной проблемы на 

Генассамблеях ООН, ссылаясь на пункт 7 статьи 2 Устава ООН, указывающий на  

невмешательстве во внутренние дела государств – членов.  

Генеральная Ассамблея ООН объявила режим апартеид преступлением против 

человечества и до 1994 года активно боролась с дискриминационным режимом. 

Начиная с 1960 года тема борьбы с режимом апартеида была постоянной в 

повестке дня Совета Безопасности ООН.  

В этой борьбе ООН использовал мирные способы предотвращения 

преступления и призывал других следовать их примеру. Основным методом 

борьбы стала дипломатическая, военная, экономическая изоляция ЮАР. ООН 

проводил программы по оказанию помощи жертвам режима апартеида и 

освободительным движениям.47 

События в Шарпевиле 1960 года, когда были расстреляны мирные 

безоружные манифестантов южноафриканской полицией стали катализатором к 

усилению позиций мирового сообщества по борьбе с апартеидом. В 1962 году 

был сформирован Специальный комитет против апартеида. 

7 августа 1963 году Совбез ООН принял резолюцию 181, в которой она 

решительно осуждала политику ЮАР, имеющую цель увековечивания расовой 
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дискриминации, которая несовместима с принципами, содержавшимися в уставе 

ООН. Резолюция призывала государства прекратить продажу и поставку оружия.   

Комитет играл важную и активную роль в борьбе с апатридом. Он призывал 

страны всего мира перестать вести какое либо сотрудничество и связи с ЮАР. 

Также не малое важное значение в антиапртеидной пропаганде  занимал Центр 

против апартеида, сформированный в 1976 году. Совместно вКомитетом ООН он 

сотрудничал с правительственными и межправительственными, религиозными, 

молодежными организациями в  мобилизации общественного мнения против 

апартеида.48 

В ноябре 1977 года Совет Безовасности ООН начал ужесточать свои усилия, в 

следствие чего ООН объявила обязательным введение эмбарго  на поставку 

вооружений в ЮАР. За соблюдением этого условия активно следила ООН, что 

было важным инструментом давления на страны. 

Свой вклад в борьбу с апартеидом также внести многие другие организации и 

специализированные учреждения ООН, как Международная Организация Труда, 

Юнеско.  

Таким образом, на протяжении многих лет ООН играл важную роль в 

объединении международных сил на борьбу против апартеида. 

Большинство стран в борьбе против апартеида действовали исключительно в 

рамках ООН. Но были страны, которые рассматривали борьбу против апартеида 

как значимую часть своей внешней политике. Таким примером можно считать 

Нигерию. Она сыграла особое место в разоблачении и осуждению политики 

апартеида. Южно-Африканский регион занимал ведущее место во внешней 

политике этой страны. Ликвидация апартеида и расизма как цель политики 

Нигерии была определена в самые первые дни независимости. Интерес Нигерии в 

борьбе против апартеида связан также с угрозой, которую он представляет для 

безопасности страны и всего африканского континента. ГереналЯкубуГовон, 
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бывший глава государства, отметил в этой связи, что « колониализм, расизм и 

апартеид представляют серьезную угрозу суверенитету и территориальной 

целостности независимых африканских государств. Так же он подчеркивал, что 

выступая против колониализма и расизма, мы служим делу нашей свободы и 

независимости».49 

Складывающаяся политическая обстановка воздействовала на ЮАР. Особое 

давление оказывали веденные санкции против ЮАР. Однако, экономические 

санкции против Южной Африки не были обязательными в осном из-за 

противодействия торговых партеров этой страны. Но в условиях нарастания 

борьбы, недовольства  и присоединения все большего количества стран с 

программе изоляционизма направленной против ЮАР, к 1980м годам многие 

страны были просто вынуждены заморозить свои торговые контакты с ЮАР, 

пренебрегая их экономической значимостью.  

Так, конгресс США принял Всеобщий закон против апартеида в 1986 году, 

который вводил запрет на осуществление любых экономических или финансовых 

контактов с Южноафриканской республикой. В конце 1980-ых  свои торговые 

санкции ужесточили многие страны Европы, в том числе главный партер ЮАР 

Великобритания. 

Затрагивая тему влияния США и СССР на апартеид в ЮАР, стоит обратить 

внимание на тот факт, что в годы холодной войны США не предпринимали 

особых действий по ликвидации режима, а СССР напротив активно боролся с 

неугодным ему режимом. Для США апартеид был противоборствующей силой 

коммунистической угрозе. Именно апартеид спас ЮАР от превращения в 

социалистическую республику. СССР спонсировал террористическую 

деятельность АНК против южноафриканских властей и поддерживал связи с 

Южно-Африканской компартией. Именно поэтому США закрывали глаза на 

политику апартеида и воспринимали страну как военно-политического союзника 

                                         

49 Сидоренко Л.В. Апартеид как специфическая форма колониализма/ Л.В. Сидоренко.- 

СПб.,  2012. – 105с. 
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для сдерживания распространения красной угрозы  в Африке. Но после распада 

СССР геополитическая ситуация претерпевает изменения. В тренде становится 

экспорт демократии и неолиберальной модели развития в страны третьего мира. 

Развитым странам апартеид виделся как  пережиток колониализма. 

В условиях "Нового мирового порядка", провозглашенным правительством 

США, сохранения апартеида ни как не могло соответствовать заданному курсу на 

построение и продвижение демократии.  Этот же курс был поддержан странами 

ЕС. 

В последующие годы ЮАР был подвержен экономическому бойкоту, который 

отрицательно сказался на экономике ЮАР.  В результате экономических санкций 

в феврале 1945 года руководство «Ситибэнк» заявило о намерениях отказать в 

займах ЮАР. Позже 15 июня того же года Палата представителей США одобрила 

законопроект касательно введения экономических санкций против ЮАР. Данные 

виды санкций блокировали возможность предоставления займов, инвестиций, а 

так же возможность продажи правительству ЮАР компьютерной техники, 

ядреного топлива, оборудования и технологий. 11 июля 1985 года эти санкции 

против правительства ЮАР также были одобрены  Сенатом США. 

К экономической блокаде 24 июля 1985 года присоединилась Франция, 

которая отозвала своего посла из ЮАР и наложила запрет на новые 

капиталовложения в ЮАР, что являлось показателем протестных намерений 

против политики правительства ЮАР. 26 июля 1985 года СБ ООН обратился к 

государствам-членам ООН принять экономические санкции против ЮАР.  

 В ответ на это в 8 сентября 1985 году Рональд Рейган издал указ об 

некоторых экономических санкциях против ЮАР. Инициатива США была 

поддержана странами ЕС, которые призывали правительство ЮАР освободить 

изпод заключения Нельсона Манделу и покончить с апартеидом. Так как эти 

призыва не были услышаны, то 25 сентября этого же года 12 стран ЕС обсудили и 

согласовали алгоритм введения санкций против ЮАР. Уже летом 1985 года стали 

проявляться беспокойства правительства ЮАР по поводу увеличения финансовых 
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обязательств ЮАР — внешний долг ЮАР составлял 24 млрд. долл., изкоторых 14 

млрд. представляли краткосрочные торговые кредиты. Экономика ЮАР начала 

быстро терять конкурентоспособность, и с годами негативный эффект только 

усиливался. Сразу после объявления санкций началось бегство капитала из 

страны.  

В 1985 году из ЮАР было выведено 9,2 млрд рандов, в 1986-м - 6,1 млрд, в 

1987 - 3,1 млрд, в 1988-м - 5,5 млрд и т. д. В середине 1980-х годов убытки 

южноафриканской экономики из-за санкций ежегодно составляли около $350 

млн, или 0,5% ВВП.Обеспокоенные возможностью жёстких экономических и 

политических санкций со стороны Запада, экономические круги ЮАР усиливали 

натиск на правительство, указывая на крайнюю необходимость "решительных 

изменений курса". В своей работе Д.В.Терешкинаподчеркивает, что именно 

введение экономических санкций ООН в отношении ЮАР, свертывание малого и 

среднего бизнеса и вывоз капитала из страны в купе с истощением запасов 

природных ресурсов, прежде всего золота и алмазов, привели к нестабильности 

режима апартеида и явились главными причинами проведения радикальных 

демократических реформ в 80-90-е гг. ХХ века.50 

В 1992 г. под давлением международных санкций власти ЮАР провели 

референдум, на котором 68,73% белого населения проголосовали в пользу 

завершения апартеида. Претория легализировала деятельность АНК, выпустила 

из заключения лидера партии Нельсона Манделу, других политзаключенных, 

предоставила право голоса чернокожему населению. На парламентских выборах 

1994 г. АНК набрал большинство голосов51. 

                                         

50Терешкин, Д.В. Политический режим апартеида в ЮАР: теоретический и историко-правовой 

анализ: дис. ... кандидата юридических наук / Д.В. Терешкин.- Новгород, 2010. –  20 c. 
51Кухалейшвили, Г.Р.  Кризис в ЮАР: История о том, как сильная страна стала бантустаном/ 

Г.Р. Кухалейшвили// Электронный ресурс] // URL:  

https://112.ua/statji/krizis-v-yuar-istoriya-o-tom-kak-silnaya-strana-stala-bantustanom-433799.html 

2018. Режим доступа: свободный (дата обращения 19.02.2018). 
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Таким образом, стоит подчеркнуть особую роль международного фактора в 

процессе преодоления режима апартеида. Многие страны осознавали 

неприемлемость существующего режима, ограничивающего права и свободы 

большинства населения ЮАР и пренебрегали своими экономическими выгодами, 

получаемые от сотрудничества с ЮАР. Экономические санкции, вывод капитала 

из страны, отказ в займах, давление ООН спровоцировали серьёзную трещину в 

режиме апартеида и заставили задуматься правящее меньшинство  об 

политических преобразованиях, дам толчок к ликвидации сегрегационного 

режима. 

 

2.3 Кризис апартеида и последствия  его преодоление 

Демонтаж системы апартеида в ЮАР начался задолго до 1994-го г., когда к 

власти в этой стране впервые пришло правительство черного большинства, и даже 

до 1990-го, когда президент Фредерик де Клерк отменил все ограничения на 

деятельность запрещенных до этого массовых африканских организаций и 

Южноафриканской компартии (ЮАКП). Начиная с 1984 г., Объединенный 

демократический фронт (ОДФ) – массовая легальная антиапартеидная 

организация, считавшая себя правопреемницей запрещенного Африканского 

национального конгресса (АНК), отменяла апартеид де-факто во многих 

университетах, учреждениях и на предприятиях. Но как система апартеид был 

отменен только законом о переходной конституции 1993 г., уравнявшей в правах 

все население страны.52 

Под жесткими санкциями со стороны мирового сообщества, в условиях 

экономического кризиса, а так же под действием бастующего черного населения, 

Национальная партия была вынуждена пойти на крайние меры, которые стали 

началом конца режима апартеида, существовавшего несколько сотен лет на 

Южно-Африканской земле.  

                                         

52Давидсон, А.Б. Южная Африка после апартеида / А.Б. Давидсон, И.И.Филатова // ГУ-ВШЭ- 

2007 г.- Вып. 15. №20 
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На рубеже 1980-1990 годов происходит осознание невозможности решения 

расового конфликта традиционными способами, которые практиковались в ЮАР. 

В связи с этим, белая элита становится психологически подготовленной к отказу 

от политики апартеида и к диалогу с национально-освободительным движением. 

Правительство ЮАР  во главе с Фредериком де Клерком отчетливо понимало 

опасность  кризиса в ЮАР и  решилось на демонтаж системы апартеида. Как 

отмечал де Клерк, внешняя политика президента Джона Форстера и Питера Боты 

защищая систему апартеида, привела к международной изоляции ЮАР и к 

политическим и экономическим санкциям. Из-за всего это де Клерк и его 

единомышленники решаются осуществить постепенный демонтаж апартеида,  

создание общественного консенсуса и постепенного построения 

демократического общества. Все эти меры должны были ликвидировать 

международную изоляцию ЮАР. 

В этих условиях принимается план перехода от режима апартеида к 

демократическому. В 1990 году АНК становится легальной партией, в этом же 

году принимается решение об освобождении Нельсона Манделы после 27 летнего 

тюремного заключения. В 1991 году начинается волна отмены расовых законов, 

так отменен закон о земле, согласно которому 87% территории находилось под 

контролем белого населения, закон о раздельном проживании и о регистрации 

населения по расовому признаку.53 

Принимая план перехода от апартеида к демократии, правящая элита 

полагала, что отменив большинство расовых законов стране, они все же смогут 

сохранить власть. Единственным сохранившимся законом апартеида был закон об 

ограничении политических прав черного населения. Правительство АНК 

осознавала, что если черное население получит права голоса, то они потеряют 

                                         

53Соколов, Г.Г. Нельсон Мандела и его роль в создании нерасового государства в ЮАР/ Г.Г. 

Соколов. – М.: Изд-во Российский университет дружбы народов, 2002. – 140 с. 
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власть навсегда, поскольку удержать власть при  25 млн черного большинства и 5 

млн белого меньшинства было нереальной задачей. 

Процесс ликвидации дискриминационного режима был длительным, а еще 

длительным оказалось формирование демократических принципов и институтов. 

Однако под воздействием международной изоляции как следствие 

экономического кризиса и активизации освободительных движений, власти 

страны были вынуждены пойти на уступки и начать тотальную ликвидацию 

режима54 В 1994 году в стране проводят первые нерасовые выборы.  

По результатам выборов АНК  набрала 63% голосов, победив в  семи 

провинциях из девяти. 55 

После исторических выборов 1994 году, когда президентов ЮАР впервые стал 

представитель черного меньшинства – Нельсон Мандела, режим апартеида 

окончательно рухнул, уйдя в историю. 

Однако  убеждения о том, что  ликвидировав ненавистный режим апартеида, 

жизнь в стране сразу же улучшится, было обманчивым. На самом деле, после 

знаменательных выборов 1994 года ЮАР столкнулась с новообразовавшимися 

проблемами. После отмены апартеида в ЮАР обозначились рад проблем и одним 

из наиболее важных стал национальный вопрос. Оказалось, что страна была более 

многонациональным государством, в отличие от того как это представлялось из 

официальных источников.  

Таким образом, апартеид был не инструментом сохранения  этнических 

особенностей, а наоборот представлял собой серьезное препятствие на пути к 

формированию наций. Борьба за демократию так же носила свой собственный 

национальный подтекст, черное население было заинтересовано совсем не 

национальным равноправием. 

                                         

54Шубин, Г.В. ЮАР: создание нерасового государства/ Г.В. Шубин.-  М., 1998.- 23с. 
55Соколов, Г.Г. Нельсон Мандела и его роль в создании нерасового государства в ЮАР/ Г.Г. 

Соколов. – М.: Изд-во Российский университет дружбы народов, 2002. – 137 с. 
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Последствия расового режима существенно сказывались на социально-

экономической сфере и были весьма предсказуемыми сложности  в преодолении 

таких проблем как имущественная дифференциация, миграция, безработица, 

преступность и т.д. Десятилетия правления меньшинства в ЮАР стали причиной 

образования колоссальной диспропорции в распределении ресурсов, что привело 

к глубокому и структурному неравенству.  Было очевидно, что стране 

потребуются несколько лет, чтобы наконец-то ликвидировать последствия эпохи 

дискриминации.56 

В 1995 году была проведена Конституционная конференция, в раках которой, 

было принято решение о необходимости принятии законов, которые бы привели к 

передачи управления всей государственной власти от эксплуатируемого 

меньшинства  к демократическому большинству.57 В 1996 года на встречах АНК 

стали все чаще появляться подозрения и обвинения белых в том, что они 

пытаются сохранить свои привилегии и препятствовать демократическим 

процессам.58 В этих условиях АНК начинает активную работу по формированию 

и созданию новой конституции страны. В итоге в 1996 году парламент принимает 

новую конституцию. В конституции подтверждался принцип равенства всех 

перед законом  и право частной собственности.59 

Однако новая конституция не предусматривала права национальных 

меньшинства, поскольку правительство не считала это необходимым, учитывая 

существующие гарантии прав личности. 

В 1996 году был одобрен закон, который гарантировал выгодные пенсионные 

условия государственным служащим, если они соглашались уйти на пенсию 

раньше установленного срока. В результате значительно число 

                                         

56Аржакова, Л. В Теории и истории империй/ Л.В. Аржакова.- М.,2012. 38с. 
57 ANC. Building a United Nation: National Constitutional Conference Policy Proposals for the Final 

Constitution, 31 March–1April 1995. Johannesburg, 1995. 
58  Mandela, N. Statement of the NEC on the Occasion of the 84th Anniversary of the African National 

Congress.8th January 1996. 
59Constitution of the Republic of South Africa, 1996. Chapter 2: Bill of Rights. Section 9(2). 
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квалифицированных работников покинула свои посты. Однако данный закон не 

предусматривал то обстоятельство, что в стране было ограниченное количество 

квалифицированных работников среди черного населения, что привело к нехватке 

компетентных кадров. Таким образом, освободившиеся места занимали 

низкоквалифицированные работники, что естественно повлияло на качество 

работы государственной службы. 

В 1990-ые годы осуществляется африканизация государственного аппарата, на 

большинство мест были наняты не просто южноафриканцы, а родственники и 

знакомые. Таким образом после отмены апартеида ничего не изменилось, просто 

теперь государственный аппарат контролировался не белой общиной, а черной.60 

Стоит отметить, что государственная служба помимо сотрудников раздичных 

государственных служб, включала так же государственные и 

полугосударственные компании, медицинские и правоохранительные 

учреждения, школы и университеты. Следовательно снижение требований к 

государственным служащим, сказывалось на общей обстановке в стране и 

наносила ущерб экономике. Конференция в 1997 году привела еще к большей 

расовой трансформации, проявляясь в новых аспектах жизни общества. 

На конференции были приняты решение о «фундаментальной трансформации 

государства» и решение о модернизации партии АНК, подразумевающая 

централизацию, установление контроля над «дислокацией» ее кадров и 

осуществление руководства их деятельностью. 61 Целью данных законов было 

желание АНК укрепить свои позиции и усилить влияния во всех отделах власти. 

Требование «демографической репрезентативности» приводило к увеличению 

числа работников именно черного населения. 

В 1997 году была опубликована «Белая книга» которая раскрывала тему 

трансформации высшего образования. В книге говорилось, что студенческий 

                                         

60Скубко, Ю.С. Некоторые аспекты социальной политики ЮАР/ Ю.С. Скубко, Г.В. Шубин. – 

М.: Изд-во Института Африки РАН, 2018. 3с. 
61 50th National Conference Resolutions of the ANC. December, 1997. 
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состав должен отражать демографическое положение страны. 62  Белая книга о 

позитивных   действиях на государственной службе 1998 г.63 также ставила задачу 

достижения полной демографической репрезентативности во всех 

государственных учреждения. 

В 2003 году начал реализовываться «Закон о расширенном наделении» 

экономической властью черных, который был направлен на развитие черного 

бизнеса и повышения уровня занятости черного населения. 64 Такой закон 

подразумевал, что ни одна значимая коммерческая сделка, не могла быть 

осуществлена без участия в ней черной компании. Именно этот критерий являлся 

определяющим, а  капитал и опыт партнеров отходил на второй план. 

Для каждого государственного сектора существовал свой план расовой 

репрезентативности. Например, по плану на 2007-2010 год расовая 

репрезентативность в полиции должна была вырасти в 50% до 70%,  при этом 

доля белых должна была уменьшиться с 35% до 15%.65 

Таким образом, придя к власти АНК начала вести политику по ликвидации 

режима апартеид. Законы принимались один за другим, все они были направлены 

на укрепление и формирование прав черного населения.  Стоит обратить 

внимание, что теперь новые законы напротив стали ущемлять права белого 

меньшинства. Любая критика деятельности АНК воспринималась как расистская. 

Показательным является дискуссионный документ АНК, выпущенный в мае 2000 

года - «Искореняя демона  расизма». Документы подразумевали, что социально-

экономическая политика АНК представляла собой борьбу против расизма, к 

котором обвинялись пресса, оппозиция, белые либералы и фермеры. Разговоры о 
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дискриминации по отношению к белым считались воплощением белого 

расизма.66. 

Процесс преодоления режима апартеида проходит болезненно как для белого 

населения, так и для черного населения. Выбранная политическая линия новой 

власти  способствовала дестабилизации обстановки внутри ЮАР.  

Согласно официальным данным за 2006-2007 год количество убийств, 

грабежей, угон машин и ограбление банков значительно выросло за этот год. 

Такой рост преступности приводил к дестабилизации жизни и  затрагивал 

абсолютно все слои населения. В опросе 2005 года как белое, так и черное 

население отдавали преступности 4-е место в списке волнующих проблем, после 

безработицы, СПИДа и нехватки жилья. В 2006 году преступность занимается 

второе место после проблемы безработицы. В 2005 году бизнесмены ставили 

преступность на второе место среди факторов, которые осложняют их 

деятельность, а в 2006 году  преступность получает первое место в этом же 

опросе. 67 Однако правительство и сам президент ЮАР отрицали наличие 

проблемы преступности. Так в своей колонке, опубликованной в 2007 году в 

«ANC Today», президент Мбеки  заявлял, что преступность городе 

Йоханнесбурге, начиная с 1994 года постоянно снижалась. 68 

Помимо роста преступности, негативные последствия политики АНК 

выражались и в социально-экономических показателях. Так, согласно опросу 

Afrobarometer за 2016 год, всего только 37% респондентов полагают, что жизнь в 

ЮАР стала лучше, чем во времена апартеида. 
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По данным опроса Afrobarometer в 2016 г., только 37% респондентов считают, 

что сейчас жить в ЮАР лучше, чем во времена апартеида. Большинство уверено в 

том, что ситуация не изменилась или стала еще хуже, а их страна не смогла 

добиться прогресса. Среди расовых групп, только 39% черного населения 

полагают, что условия жизни улучшились с 1994 года, этого же мнения 

придерживается 33% цветного населения и 29% белого населения. Критериями 

улучшения жизни выступали: личная безопасность, экономические последствия, 

расовые отношения, равенство между богатыми и бедными. Стоит обратить 

внимание на это, что оптимистические прогнозы касательно политической 

системы значительно снизились с 2011 по 2016 года на 1,4 балла, с 8,2 до 6,8. 

Говоря об экономических последствиях преодоления режима необходимо 

отметить, что несмотря на то, что на сегодняшний день ЮАР занимает второе 

место после Нигерии среди экономик африканского региона. Однако важно 

отметить, что темпы экономического роста во времена апартеида и  

постапертидного периода несравнимы. Так, в 2017 году темпы роста ВВП в ЮАР 

составлял 0,3%, а в 1966 году те же показатели достигали 4,5% в году.  За пять лет 

с 2011 года общий объём ВВП  упал с 417,90 млрддолл до 297,8 млрд долл. 69 

Экономика ЮАР болезненно переживала последствия финансово-

экономического кризиса 2008 года. Финансовый кризис спровоцировал падение 

спроса на полезные ископаемые, что отразилось на  горнодобывающей 

промышленности, которая является основой экономики ЮАР. Вследствие чего 

страна потеряла 1 млн созданных рабочих мест в течение предыдущих четырех 

лет.  

Особо важной проблемой ЮАР является безработица. На сегодняшний день 

ЮАР занимает первое место по уровню безработицы, она составляет 27,7% от 

населения страны, преимущественно среди чернокожей молодежи. Только 
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половина трудоспособных жителей работают официально. В ЮАР больше 

половины населения живет в бедности. Из 55,9 млн южноафриканцев 30,4 млн 

живут за чертой бедности. 

Источников такого колоссального уровня безработицы стала молодежь, 

только закончившая университет, а так же сокращение рабочих государственных 

и частных компаний, которые зачастую были заинтересованы в получении 

прибыли за счет сокращения издержек. Так, же медленные темпы роста 

экономики  являлись причиной увеличения безработного населения, жившего за 

счет социальный пособий.70 

Достигнутые темпы прироста ВВП в 2004–2006 гг. составили уже около 5%, 

однако этого было недостаточно для преодоления огромной безработицы. 

Совокупная безработица выросла в 1994–2004 гг. с 31,5% до 42% экономически 

активного населения и только в 2005 г. несколько снизилась до 40%.71 

Другим немало важным аспектом безработицы является наличие 

многомиллионного слоя не желавшего работать и прилагать усилия для поиска. 

Они предпочитаю жить на социальный пособи иногда подрабатывая. На 

сегодняшний день государство в состоянии оплачивать им такие пособия, 

обеспечивать их жильем. Данный слой общества зачастую бывает вовлечен в 

неформальный сектор экономики как например торговля наркотиками. ЮАР по-

прежнему является страной с резко поляризованной социальной структурой и, 

несмотря на энергичные усилия политического руководства, направленные на 

исправление существующих дисбалансов в общественном устройстве и ускорение 

экономического роста, здесь, как отмечает российский африканист Л.А. Демкина, 

происходит такое явление, как «сползание в состояние развивающейся страны», 

проявляющееся в росте безработицы, увеличении неформального сектора 
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экономики и криминализации общественной жизни.72  Стоит отметить и другую 

проблему с которой столкнулась ЮАР – « утечка мозгов». Так,  в периода 

апартеида количество белых составляло 21% населения, но к 2012 году оно 

сократилось до 9% и тенденция  к уменьшению составляет и по сей день.  

В третьем квартале 2017 г. экономика ЮАР выросла на 2%. Драйверами 

экономического роста продолжают оставаться традиционные отрасли: 

горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и промышленное 

производство. Однако во всех отраслях проводятся непрозрачные тендеры, власть 

наживается за счет откатов, что в свою очередь отпугивает от южноафриканской 

экономики иностранных инвесторов.  

Однако не мало важно подчернкуть, что реальный экономический рост 

обеспечивается в основном за счет совершенствования  системыпроизводства, что 

не приводит к формированию новых рабочих мест, а наоборот сокращает их 

количество. 

На сегодняшний день, согласно данным сайта STATUR, ЮАР занимает 174 

место по продолжительности жизни, 117 место по индексу человеческого 

развития, 90 место по ВВП на душу населения, 118 место по охране/безопасности 

и первое место по уровню безработицы, которое составляет 27,7 % от населения 

страны.73 

Так же весьма показательным является индекс Джини ЮАР за 2015 год, 

который составляет 63,4%, что свидетельствует о значительном расслоении 

общества на богатых и бедных. 74 Стоит отметить, что в 1996 г. индекс Джини 

был равен 58% - выше показатель неравенства был только в Бразилии ( на сегодня 
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индекс Джини для Бразилии составляет 51%).75  Эти данные позволяют сделать 

вывод о том, что с 1996 года по 2015 социальное расслоение лишь увеличилось, 

причем значительно, так как на сегодняшний день ЮАР занимает первое место по 

отрицательному индексу Джини.  

Несмотря на низкий уровень жизни, безработицы и прочие 

неудовлетворительные показатели, после отмены апартеида новому 

правительству удалось достичь и положительных показателей. 

В  ЮАР было принято решение предпринять меры для повышения 

инвестиционной привлекательности, а так же для оздоровления экономики 

страны. В результате уровень инфляции снизился с 15% до 3% в год к началу 

текущему десятилетию. Так же уменьшился внешний долг страны. Бюджет 

страны оставался дефицитным, но  незначительным до  4% ВВП в год. 

Правительство начало реализовывать новые налоговые реформы, направленные 

на стимулирования экспорта и инвестиций. В связи с этими, ЮАР попала в топ-10 

стран с наиболее привлекательными условиями для бизнеса, согласно данным 

Всемирного Банка. 

Стоит отметить, что  экспорт Южной Африки значительно 

диверсифицировался с 1990 по 1999 года. Это подтверждает увеличение 

промышленного экспорта с 9,2% до 23,6% и снижение доли экспорта золота с 

33,7% до 17,4% за указанное десятилетие. 

По данным за последние годы видно, что ЮАР тратит значительную долю 

государственного бюджета не менее 20% на образовательный сектор. Такие меры 

предприняты правительством ЮАР с целью преодоления все еще существующего 

наследия апартеида. В колледжах учится свыше миллиона студентов. При этом 
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уровень неграмотности среди молодежки старше 15 лет находится на высоком 

уровне и достигает 30%. Помимо этого высокий уровень неграмотности 

существует среди взрослого контингента и составляет от 6 до 8 млн человек. Если 

представить процентное соотношения по расовой дифференциации, то ситуация 

выглядит следующим образом: среднее специальное или высшее образование 

среди белых старше 20лет имеют 64%, среди цветных – 16%, африканцев – 15%, 

индийцев – 41%.Помимо внутреннего развития в ЮАР активно развивается и 

внешнее сотрудничество. ЮАР является полноправным членом таких 

международных организаций как G20, ОНН, БРИКС, ВТО, МВФ. ЮАР 

поддерживает многосторонние усилия по увеличению ресурсов МВФ. Примером 

такой политики является саммит в Лос-Кобосе, на котором представители ЮАР 

заявили о намерениях выделить 2 млрд $ США в антикризисный фонд 

организации.  Эта сумма денег является частью международных резервов страны, 

которой можно будет воспользоваться в экстренном случае,  а так же является 

обязательством ЮАР как члена G20 и БРИКС.  Кроме этого ЮАР является 

членом Африканского банка развития, в котором ЮАР имеет 4,5% в капитале 

банка.76 

Авторитет и влияние ЮАР увеличивает, на сегодняшний день она становится 

одной из ведущей стран африканского региона. Доказательством усиления 

регионального веса ЮАР является то, что президент ТабоМбеки сыграл одну из 

важных ролей в формировании НЕПАД и Африканского Союза, так же он стал 

первым председателем этой организации. Об усиление международного влияние 

свидетельствует намерения ЮАР стать одним из постоянных членов Совбеза 

ООН от африканского региона вместе с Нигерией и Египтом.  

Несмотря на негативные явления  в ЮАР происходят и позитивные сдвиги, 

которые проявляются в нормальных темпах роста и развития экономики. Такой 
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рост обусловлен сильными кадрами, развитием науки и мощной 

производительностью частотного сектора. Химическая, горно-металлургическая и 

машиностроительная промышленность успешно осваивает индустриальные 

технологии. Так же ядро технологического уклада производства представляет 

база в развитии  нано-, био-, информационно-коммуникационных технологий.И 

даже учитывая существующие проблемы Южная Африка еще способна 

реализовывать и направлять усилия в инновационное развитие. К тому же 

успешные технологии, разработанные еще во время апартеида, такие как  

производство жидкого топлива из угля и газификация до сих пор имеют спрос и 

приносят доход. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу в ЮАР 

господствует коррупционная модель развития прикрываемая популистческой 

политикой « позитивных действий» по усилению экономического влияния 

небелого населения, которая препятствует прогрессу и инновационному развитию 

страны. Можно сказать, что в стране сформировалась новая политика расовой 

дискриминации, но на сей раз в отношении белого населения. Подобная 

политическая и экономическая линия негативно отражается на экономике и 

обостряет напряженность в обществе. Однако не стоит упускать тот факт, что у 

ЮАР существуют реальные возможности и потенциал для инновационного 

развития, которым в отличие от нее не обладают другие государства Африки. 

ЮАР является привлекательной странной для финансирования и развития, 

учитывая растущий спрос на сырьевые ресурсы, а так же перспективы роста цен 

на экспорт южноафриканской продукции. К сожалению существуют реальные 

прогнозы краха очередной популистической программы правительства и 

невыполнение национального плана развития ЮАР до 2030 года. 77 

Стоит отметить, что реальный сектор экономики ЮАР прибывает в стагнации 

с момента начала энергетического кризиса 2007 года. ВВП страны увеличивается 

                                         

77Морозенско,Е.В.  Африка: пути модернизации экономики/ E.В. Морозенко. – М.: ИАфр РАН, 

2014. – 55с. 
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всего лишь на 1 процент в год, при то что основную его часть составляет сектор 

услуг. Вклад НИОКР в ВВП упал до 0,76% ВВП, учитывая что к 2014 году он 

должен был вырасти на 1,5%. По словам профессор университета Претории Дж. 

Сальерс, снижения темпов роста провоцирует конкуренцию за финансовые 

ресурсы. Правительство ЮАР прилагает все усилия, чтобы сохранить свою 

важность и значимость в решении проблемы занятости населения, не обращая при 

этом внимание на рост коррупции в стране. 

Для ЮАР характерной чертой является системный кризис, проявляющийся во 

всех сферах общества. На сегодня образование в ЮАР признается одним из 

худших во всем мире. Такое положение день провоцирует недовольство 

общества, проявляющееся в протестных акциях, забастовках студентов. Можно 

предположить, что в ЮАР находится на пороге серьёзных социальных 

потрясений.78 

Оценивая итоги расовой трансформации в ЮАР можно подчеркнуть 

поляризацию политических подходов и взглядом, повышение уровня 

нетерпимости среди разных групп населения. Все это оказывает негативный 

эффект на политическую обстановку внутри страны. Так же при оценке ситуации 

после падения апартеида можно отметить, что с конца 1990-х и начала 2000-х 

около половины миллионы высококвалифицированных работников уехало их 

страны ( преимущественно белых). 

Положительным моментами постапартеидного периода являются образования 

среднего класса населения, который не существовал прежде, и то, что ЮАР 

представляет собой одно их стабильных и демократических государств на 

африканском континенте.79 

Лучше всего привести несколько цифр, делая вывод об сложившейся 

экономическом положении в ЮАР. Так, Стоимость сделок, которые были 

                                         

78Скубко, Ю.С. Научно-технический прогресс и экономический рост в ЮАР после апартеида/ 

Ю.С. Скубко. – М.: Институт Африки РАН, 2011. – 51с. 
79Shapiro, Ian. After Apartheid/ Ian. Shapiro.- Virginia: University of Virginia Press, 2011. - 25с. 
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заключены в соответствии с законами о наделении экономической властью черно 

населения в период с 1998 по 2008 года,  оценивается в 550-600 рандов – это 

очень большая сумма по южноафриканским меркам. Но к сожалению прибыль о 

сделок была растрачена на создание черной буржуазии и среднего класса под 

лозунгами расового перераспределения. Доля африканцев на постах, требующих 

профессиональной квалификации увеличилась с 16,2% до 34% (доля белых упала 

с 68,6% до 45%). Доля африканцев, занимающих посты квалифицированных 

техников, выросла с 35,8% до 55,3% (доля белых упала с 43% до 25,6%).80 

Достигнутые результаты в рамках трансформации государственного сектора 

весьма впечатляющи, но не стоит забывать о потраченных деньгах из бюджета 

страны, необходимые для реализации такой программы. Другим последствием 

трансформации стало иммиграция квалифицированного населения, что привело к 

краху коммунального обслуживания. Чтобы приостановить последствия краха, 

муниципалитеты были вынуждены искать и нанимать работников, но уже по 

более высоким ценам. Такая политика также привела к тому, что в 2007 году 30% 

постов в государственном секторе оставались пустыми, так как на них  не могли 

найти кандидатов.81 Существует тенденция на увеличение уровня безработицы, 

что говорит о нездоровом экономическом состоянии и неэффективности 

трансформации государственного сектора. Положение страны было бы лучше, 

если бы деньги из бюджета страны были бы направлены на развитие образования. 

Расовая трансформация стала причиной формирования зависимого населения от 

государственных субсидий, которое требует увеличения размеров пособий.  

Главный вопрос стоящий перед ЮАР – это вопрос о том каким нужно идти 

путем, чтобы выйти из кризиса. Проблема заключается в том, что изменить 

экономическую основу  может только правящая партия страны, которая главной 

своей целью провозгласила нерасовость. Либо появление более сильной 

                                         

80Филатова И.И. Там, где кончается радуга: трансформация в ЮАР/ И.И. Филатова.- М.: 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. – 160с. 
81 Lipton, М. Is South Africa’s Constitutional Democracy Being Consolidated or Eroded? // South Af-

rican Journal of International Affairs.- 2015. – V 21, №1. -  12p. 
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оппозиционной партии, которой, к сожалению,  пока что нет на политической 

арене ЮАР. А как мы видим АНК не смотря на заявленные цели движется 

абсолютно в ином направлении. Она заинтересована в укреплении расовых 

категорий-стереотипов и социальной инженерии, базирующейся на расовом 

критерии. Таким образом,  как утверждает в своей книге «Преодоление 

Апартеида» Джеймс Гибсон, что апартеид сформировал и продолжает 

формировать политическую реальность на юге Африка. 82 

На самом деле трудно предположить чем является ли политика нерасовости  

АНК инструментом пропаганды или они  действительно верят в то расовая 

политика – это воплощение нерасовости, так как «черного расизма» не 

существует по определению. Однако невозможно достигнуть нерасовости через 

расизм. Но на сегодняшний день очевидным является то, что расовые барьеры 

существуют, так же как во времена апартеида. Расовая политика и 

преобразования АНК повлияли на закрепление расовых предрассудков, которые 

усугубили социально-экономическое состояние страны и не привели к 

улучшению положения большинства черного населения. 

  

                                         

82Gibson, James L.  Overcoming Apartheid/  James L. Gibson.- London: Cambridge University Press,  

2006. 101p. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы было проведено комплексное исследование 

опыта преодоления режима апартеида в ЮАР. Апартеид стал уникальным 

феноменом в мировой истории, который сыграл существенное влияние на 

развитие ЮАР.  В работе были проанализированы причины и факторы, 

повлиявшие на развитие и установления режима. Так,  можно сделать вывод, что 

в этих процессах особую роль сыграл религиозный, политический, исторический, 

а так же внешний факторы. Стоит отметить, что апартеид сформировался задолго 

до прихода к власти Национальной партии, которая являлась главным идеологом 

и катализатором распространения идея апартеида. Идеи апартеида находят свое 

проявления еще в 17 веке, когда буры или африканеры стали формироваться как 

нация. Так, еще задолго до 1948 года были приняты законы ограничивающие 

права черного и цветного населения страны. Победив на выборах Национальная 

партия продолжила курс на укрепление режима, стали приниматься законы 

продвигающие идею расовой сегрегации. Все население страны делилось на  

группы: белые, черные, цветные. Каждая группа населения обладала 

определёнными правами  и должна была проживать на отведенной ей территории. 

В работе так же обозначены ключевые факторы укрепления и сохранения 

власти белого населения было. В этой связи черное и цветное население было 

ограничено в политических правах и не могло оказывать влияния на политику. 

Такие меры со стороны белой общины были весьма объяснимыми, так как они 

являлись представителями меньшинства, а была высокая вероятность того, что 

они потеряют власть, если черное большинство получит права голоса. 

Важно так же отметить, что белое и черное население находилось в  

абсолютно разных условиях существования, что проявлялось в уровне 

образования, в условиях проживания, в качестве медицинского обслуживания. 

Выпускная работа так же раскрывает тему роли оппозиции в процессе 

преодоления апартеида. Так, в сложившихся условиях в стране стали 

формироваться политические организации, ключевой целью которых было 
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добиться равноправия и ликвидировать расистские законы. Главным 

оппозиционным блоком  была АНК во главе с Нельсоном Мандела. В работе 

довольно подробно расписана деятельность данной организации и ее влияние на 

процесс преодоления режима. В борьбе с расизмом АНК была ключевым звеном. 

Особое внимание дипломной работе обращается внимание на роль внешнего 

фактора, который так же приложил особые усилия в процессе ликвидацию 

апартеида. Раскрывая этот фактор, в работе особое внимание обращается на роль 

ООН в борьбе с апартеидом, которая активно призывала другие страны вводить 

санкции и ограничивать любые контакты с  ЮАР, до тех пор пока правительство 

этой страны не будут готовы пересмотреть свое отношение к существующем 

политическому режиму. ООН признавал апартеид преступлением против 

человечества, который нарушает права и свободы личности. В результате в конце 

80-х начале 90-х мировая общественность начинает  активно выступать против 

апартеида, вводя санкции, и сворачивая все торговые и финансовые отношения с 

этой страной. Все это приводит к ухудшению экономического состояния ЮАР и 

толкает правительство страны пересмотреть свои взгляды. В 1990-1994 годы 

являются периодом изменения политики Национальной партии результатом 

которой становятся первые демократические выборы. 

Затрагивая тему современного состояния ЮАР, после падения 

дискриминационного режима, стоит обратить внимание на то, что в ЮАР до сих 

пор дают о себе знать десятилетия апартеида. Это проявляется на экономическом 

и социальном состоянии страны. ЮАР занимает второе место по количеству 

безработных в стране, что дестабилизирует экономику. Так же в стране высокий 

уровень преступности. В стране присутствует высокий уровень растленности 

населения на богатых и бедных, но не по расовому признаку. Помимо этого 

многие исследователи полагают, что на сегодняшний день в ЮАР существует до 

сих пор расистская политика, но уже по отношению к белому меньшинству. 

Конечно, она не так ярко выражена, как во времена апартеида, но все равно 

многие законы направлены на  укрепление власти и влияние именно черного 
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населения. Кроме этого в стране очень высокий уровень коррумпированности. 

Все это ведет к тому, что белое население покидает территорию ЮАР, а вместе с 

ним уезжает значительная масса квалифицированных работников, что прямо 

сказывается на состоянии и развитии страны. 

Стоит подчеркнуть еще раз, что опыт преодоления режима апартеида является 

очень ценным для мирового сообщества. Поскольку он демонстрирует то,  к чему 

может привести политический режим, основанный на расовой дискриминации.  

Общепризнано, что апартеид считается преступлением против человечества и 

поэтому его опыт должен остаться в истории и никогда  больше не применяться 

на практике. 

Таким образом, был дан комплексный анализ опыта преодоления апартеида в 

ЮАР  в 1960-2010-у гг., раскрывающий и решающий все поставленные задачи 

выпускной квалификационной работы. 
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