
Деколонизация Черной Африки.
Режим апартеида в ЮАР.

Новейшая история



Черная Африка
Отчаянная ситуация сложилась в субсахарской 

(Черной) Африке – части Африканского континента, 
находящейся к югу от пустыни Сахара. Хотя ряд стран 

(Ботсвана, Камерун, Конго, Габон, Кения) после 
обретения независимости значительно повысили 

уровень жизни, это было исключение. 

28 из 45 государств этого региона по классификации 
специализированных организаций ООН вошли в число 
самых отсталых в мире. Наименьших успехов добились 

те страны, которые недооценили последствия своей 
отсталости – недостаток профессиональных и опытных 

специалистов, руководящих кадров, экономистов, 
поголовную неграмотность населения. 

При этом более половины стран, имея крайне низкий 
уровень развития, ориентировались на 

социалистическую модель, попытка внедрения 
которой завела их в тупик. Трудным оказался и путь 

государств, выбравших модель капиталистического 
рынка, так как здесь сильно сказывался низкий уровень 

работников. Черная Африка на карте



Положение во многих странах усугубилось также в результате мощного демографического взрыва. Одна из 
причин роста населения – резкое сокращение смертности вследствие западной медицинской помощи и успешной 

борьбы с опасными болезнями. 

Если к началу XX в. население Африки составляло 110 млн человек, а к моменту деколонизации – 275 млн 
человек, то ещё через 30 лет – 600 млн.

Черная Африка

Карта мира по среднему 
количеству детей рожденных 
женщиной в течение жизни, с 
учетом средних показателей 
для женщин всех возрастов, 

данные 2016 года.



Существующие сельскохозяйственные ресурсы стран 
субсахарской Африки оказались сильно истощёнными 

сверхинтенсивным выпасом рогатого скота. 

Лес бесконтрольно вырубался, поэтому в период 
дождей вода смывала с полей плодородный слой, ранее 

удерживаемый густыми лесонасаждениями. 

В результате экономика Африки, за исключением 
Ботсваны и Маврикия, сегодня находится в куда более 

худшем положении, чем в эпоху приобретения 
независимости. 

Субсахарская Африка, кроме Южно-Африканской 
Республики (ЮАР), с её 450 млн населения, имеет такой 

же валовый национальный продукт (ВНП), как Бельгия, 
где проживают 11 млн человек. 

Быстро множатся признаки всеобщего упадка: 
разваливающаяся инфраструктура, сбои в 

электроснабжении, заброшенные предприятия.

Черная Африка

Сельва – влажный тропический лес в Африке.



Значительные перемены в жизни 
африканских государств в 1960-х гг. не 

затронули Южно-Африканскую 
Республику, где господствующее 

положение удерживало белое 
население, составляющее 1/4 часть 

страны. 

Это были не представители 
колониальной державы, а граждане 

страны – потомки голландцев, немцев, 
французов, переселившихся на юг 

Африки ещё в XVII в. (африканеры или 
буры), и англичане. 

Южно-Африканская республика (ЮАР)

Флаг 
ЮАР



Южно-Африканская республика (ЮАР)
Карта, 

показывающая 
доминирующие 

группы населения в 
Южной Африке, 

согласно переписи 
2011 года

Темнокожие 
африканцы

Цветные

Индийцы и азиаты

Белые

Нет доминирующей 
группы



Идеологической 
основой апартеида 
являлся расизм, 

деливший людей на 
высших 

(полноценных) и 
низших 

(неполноценных). 

С 1950 г. начал 
работать один из 
основных законов 

режима апартеида 
– закон о запрете 

смешанных браков. 

Южно-Африканская республика (ЮАР)
В 1948 г. к власти в ЮАС (так до 1961 г. называлась ЮАР) пришла Национальная партия, отстаивавшая интересы 

белых. Прийти к власти ей было просто – коренное население уже тогда было поражено в правах. 

Со временем правления Национальной партии связаны ужасные годы апартеида (в переводе с африкаанс – 
«раздельное проживание») в ЮАР. Все население страны поделили на белых, у которых было больше всего прав, 

черных, цветных и индийцев. 

Белые дети в пруду только для белых детей. 1956 год.Знаки Веллингтонской ж/д станции по расовой сегментации. 1955 год.



В том же 1950 году был издан так называемый 
«Акт о групповых областях», в рамках которого 

расовые группы разделили географически – путём 
создания специальных «хоумлендов» для 

чернокожих африканцев. 

Таким образом, внутри ЮАС были созданы 
специальные резервации для темнокожих 

(бантустаны или хоумленды), которые 
находились под управлением местной 

африканской политической элиты. При этом для 
африканцев, проживающих в «хоумлендах», был 

введён особый паспортный режим: не могли 
попасть на территорию «для белых людей», 

которая, кстати, занимала большую часть страны. 

При этом даже те немногие африканцы, имевшие 
возможность покидать «хоумтаун», выполняли 

самую тяжёлую и грязную работу. Пойманный без 
особого разрешения африканец на территории 
«для белых» должен был быть арестован, а его 

дело передавалось в суд.

Южно-Африканская республика (ЮАР)
Бантуста́н 

территория, использовавшаяся в качестве резерваций 
для коренного чёрного населения Южной Африки и 

Юго-Западной Африки (ныне Намибия) в рамках 
политики апартеида.

Поселок в бантустане Транскей



Бантустаны в 
ЮАР

Некоторые бантустаны получили «на 
бумаге» независимость (Транскей, 

Венда, Бопутатсвана и Сискей); ещё 
несколько (Квазулу, Лебова, Куакуа) 
получили ограниченную автономию. 

Статус бантустанов как суверенных 
независимых государств не получил 

международного признания.

Бантустаны были в целом бедны и 
имели мало рабочих мест.

Неразвитость экономики и коррупция 
местных властей прямо подталкивали 
население бантустанов искать работу 

на «белой» территории ЮАР. 

Транскей
Бопутатсвана
Венд

а
Сискей
Газанкулу

Куангване
Квандебел
е
Квазулу
Лебова
Куакуа

Ботсвана

Намибия

Зимбабве

Мозамбик

Лесото

Трансвааль

Оранжевая 
республика

Кейп

Свазиленд



Апартеид в ЮАР
В то же время на 

законодательном уровне 
было закреплено 
ущемление прав 

темнокожего населения в 
повседневной жизни: так, 

например, в автобусах 
практически все сидячие 

места были предназначены 
для белых, существовали 

отдельные больницы 
хорошего качества для 

белого населения, тогда как 
темнокожие часто вовсе не 

получали необходимой 
медицинской помощи, на 
образование же одного 

африканца правительство 
тратило в десять раз 
меньше, нежели на 

образование европейца. 
Чернокожий юноша в знак протеста против политики апартеида садится в автобус для белых



Расовая сегрегация коснулась даже пляжей: самые лучшие европейцы 
зарезервировали для себя. Также африканцы практически не имели 

возможности посещать кинотеатры, гостиницы, театры и рестораны. Не только 
потому, что у них просто не хватило бы на это денег, но ещё и потому, что вход в 

эти заведения им был попросту запрещён.

Апартеид в ЮАР

Объявление на 
одном из 

пляжей ЮАР, 
запрещающее 
проход на пляж 
жителям страны 
не белой расы. 

1989 г.



Очевидно, что такое 
положение дел не устраивало 

темнокожее население. 

Поначалу сопротивление 
силовым структурам режима 

оказывали гангстерские 
группировки африканской 
молодежи, которые иногда 

даже совершали вооруженные 
набеги на белые поселения. 

В 1960 году полиция 
расстреляла мирных 

темнокожих демонстрантов в 
посёлке Шарпевиль: тогда 

погибло 69 человек. 

После этого инцидента 
лидеры движения против 

апартеида создали боевую 
организацию «Копьё нации».

Апартеид в ЮАР

Паспорт чернокожего времён апартеида



«Копье нации» стало вооруженным крылом партии «Африканский 
национальный конгресс». Обе организации с 1960-х годов поддерживалась 

СССР. 

Самым известным борцом с апартеидом был лидер «Копья нации» Нельсон 
Мандела. После бойни в Шарпевиле члены АНК стали требовать от Манделы 

отказаться от постулатов Махатмы Ганди, заменив их принципом «кровь за 
кровь». Мандела начал действовать нелегально, «Копье нации» использовала 

насильственные методы борьбы. 

Соратник Манделы, Вулфи Кадеш вспоминал: «…с 16 декабря 1961 года мы 
должны были начать взрывать символичные места апартеида, такие 
как паспортные столы, местные мировые суды, отделения почты и 
правительственные учреждения». К 1980-м годам число жертв черного 

террора исчислялось сотнями. Даже сам Мандела признавал, что АНК в своей 
борьбе грубо нарушала права человека. 

5 августа 1962 года Нельсон Мандела, уже числившийся в розыске 17 месяцев, 
был арестован. 

20 апреля 1964 г. над ним произошел суд, где Мандела озвучил свою знаменитую 
речь «Я готов к смерти».

Борьба с апартеидом. Нельсон Манделла.

Нельсон Мандела
(1918-2013)

Один из самых известных активистов в борьбе за 
права человека в период существования апартеида, 
за что 27 лет сидел в тюрьме. Лауреат Нобелевской 

премии мира 1993 года. Президент ЮАР с 10 мая 
1994 года по 14 июня 1999 года. 



Нельсон Мандела: «Я готов к смерти».

Трехчасовая речь на суде сделала 
Манделу мировой знаменитостью и 

символом борьбы с апартеидом.

11 июня 1964 года Мандела и еще семь 
человек были осуждены, а на следующий 
день были приговорены к пожизненному 

заключению.

Мандела отбывал свой срок на острове 
Роббен. Большую часть тюремного 
заключения он провел в одиночной 

камере, где имел право на один визит и 
одно письмо в течение полугода. Камера Манделы в тюрьме на острове Роббен.

Нельсон Мандела в своей защитной речи на 
заседании суда 20 апреля 1964 года:

«Я лелею мечту о демократическом и свободном 
обществе, в котором все люди живут вместе в 

гармонии и имеют равные возможности. Это тот 
идеал, ради которого я живу и к которому 

стремлюсь. Но если будет нужно, то я готов умереть 
за этот идеал»



В 1976 году 
полицейские опять 
открыли огонь по 

мирной 
демонстрации: 

теперь под ударом 
оказались 

немногочисленные 
африканские 

студенты, 
недовольные 

принудительным 
обучением на 

языке африкаанс. 

Согласно 
официальным 
данным, было 

убито 26 человек.

Апартеид в ЮАР

Полиция избивает темнокожих демонстрантов



Политика апартеида была не просто антигуманной, она была 
тупиковой. К началу 1980-х гг. ЮАР, по существу, состояла из 

двух общин, настроенных крайне враждебно друг к другу. 
Правительство под давлением усиливающихся выступлений 
против апартеида и страха перед хаосом начало отменять 
расистские законы. Ликвидация этого режима произошла 

мирным путём в 1994 г. 

В 1990 г. в условиях кризиса системы апартеида Мандела был 
освобожден и в 1991 году возглавил АНК.

В 1993 году Нельсон Мандела и президент ЮАР Фредерик де 
Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия 
положить конец апартеиду. В 1994 году в Южной Африке были 

проведены первые общенациональные выборы с участием 
африканского большинства, в результате которых Нельсон 

Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.

Проведя 18 лет в тюрьме на острове Роббон (1964‑1982), Манделла в 1982 году был переведен в кейптаунскую 
тюрьму, в которой провел шесть лет, после чего был госпитализирован в связи с туберкулезом. 

В 1985 году Мандела отверг предложение президента ЮАР Питера Боты об освобождении в обмен на отказ от 
политической борьбы.

Апартеид в ЮАР

Мандела и Фре́дерик де Клерк. 1992 r.



После 27-летнего тюремного срока (который изначально был пожизненным) несгибаемый Мандела победил. 
Апартеид был уничтожен. Правда, в современной ЮАР несладко приходится уже белому меньшинству.

Нельсон Мандела (1918-2013)
Один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел в 

тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира 1993 года. Президент ЮАР с 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года. Памятник Нельсону Манделе в Лондоне

Апартеид в ЮАР


