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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Южно-Африканская 

Республика является одной из ведущих стран африканского континента, 

традиционно привлекающей к себе внимание исследователей. История 

ЮАР сочетает в себе как типичные черты колониального и 

постколониального обществ, так и ряд уникальных характеристик. В 

частности, южноафриканский поселенческий колониализм является 

одним из наиболее показательных примеров появления новой этнической 

группы, сформировавшейся уже вне метрополии, африканеров. Большая 

часть XX в. в ЮАР прошла под властью Национальной партии (НП, 

Nasionale Party), бывшей выразителем интересов в первую очередь 

африканерского сообщества и проводившей политику апартеида — 

систематической узаконенной расовой сегрегации, преследовавшей цели 

поддержания «белого» 1  господства и угнетения большинства 

африканского населения страны. Переход к демократическому методу 

правления, произошедший в ЮАР в 1994 г., принятие новой конституции 

страны в 1996 г. и в целом трансформация южноафриканского общества, 

связанная с отказом от этнического мобилизационного проекта в пользу 

строительства открытого гражданского общества («Радужной нации» по 

неформальному определению архиепископа Десмонда Туту) привлекли к 

Южно-Африканской Республике пристальное внимание международных 

наблюдателей и академического сообщества. В то же время следует 

отметить существование известного дисбаланса в исследовательской 

литературе, касающейся вопросов трансформации ЮАР после 1994 г. Так, 

большинство новейших исследований по истории ЮАР посвящено 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  С целью подчеркнуть условный и сконструированный характер расовой 
категоризации, выработанной режимом апартеида, в данном исследовании расовые 
(биосоциальные) маркеры «белый», «черный», «цветной», используются в кавычках. 
См. Hartigan, J. (Ed.) Anthropology of Race: Genes, Biology, and Culture. School for 
Advanced Research Advanced Seminar Series. SAR Press, 2013; Bottomley, E. Poor White. 
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вопросам структурных перемен, имеющих отношение к ранее 

ущемленным в правах группам населения, оставляя за скобками 

историческую эволюцию главного бенефициара апартеида — «белого» 

сообщества ЮАР, и в первую очередь африканеров. 

Актуальность изучения процессов, происходящих в 

африканерском сообществе Южной Африки после 1994 г. обусловлена 

уникальным положением этой группы как наиболее влиятельного 

меньшинства страны. Материальное благополучие, приобретенное 

африканерами за время апартеида, было сохранено и консолидировано; в 

то же время идеологические, политические и программные основы 

функционирования этой группы находятся в процессе пересмотра. 

Южную Африку традиционно приводят в качестве примера 

успешной трансформации постколониального общества. Частично это 

объясняется природой современного южноафриканского консенсуса — 

неформального договора, заключенного между «белыми» элитами, 

политическое влияние которых резко ослабло, и новым правительством 

под руководством Африканского национального конгресса в рамках 

широкого процесса демократизации. В упрощенном виде он предполагает 

сохранение за «белыми» элитами и привилегированными группами их 

экономического влияния в обмен на контроль за ресурсами государства и 

согласие на переориентирование государственной поддержки в пользу 

ранее ущемленных в правах групп населения2.  

В то же время наибольший научный и практический интерес для 

исследования в настоящее время представляет процесс инстуциональной 

трансформации африканерского сообщества, то есть ряд общественных и 

политических динамик, связанных с утратой политической власти и 

контроля за ресурсами государства и поиска новых консенсуальных 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 См. Bond, P. Elite transition: from apartheid to neoliberalism in South Africa. Ann Arbor: 
Pluto Press, 2000. 
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оснований функционирования данного сообщества в демократической 

ЮАР.  

Отдельный интерес представляет изучение группы бедных белых 

(armblankes, poor whites). По нашему мнению, без исторического анализа 

феномена «белой бедности» в Южной Африке XX в. невозможно 

достаточно полное осмысление трансформации, происходящую сегодня в 

африканерском сообществе ЮАР.  

 Объектом исследования является африканерское сообщество 

современной ЮАР и связанные с ним общественные институты — 

политические партии, профсоюзы, общественные объединения, 

организации гражданского общества. При этом африканерское 

сообщество рассматривается не как этнос, но как особая социо-

историческая общность.  

Предметом исследования является общественно-политическая 

трансформация африканерского сообщества и связанных с ним 

общественных институтов после конца режима апартеида. 

Основная цель данной работы заключается в анализе ключевых 

аспектов социально-политической и институциональной трансформации 

африканерского сообщества ЮАР после конца режима апартеида. 

В соответствии с поставленной целью и с учетом специфики 

предмета исследования были сформулированы следующие задачи: 

• Описать и проанализировать современное состояние африканеров 

как особой группы населения Южно-Африканской Республики, 

обозначить ключевые исторические закономерности, определяющие 

положение африканеров в современной ЮАР; 

• Выявить, какое влияние на современное положение 

африканерского сообщества оказала утрата контроля над аппаратом и 

ресурсами государства; проанализировать в исторической ретроспективе 
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роль африканерских капиталистических элит в текущей конфигурации 

властных отношений в ЮАР; 

• Рассмотреть и проанализировать политэкономические основы 

деятельности ведущего африканерского профсоюза «Солидарность» и 

аффилиированных с ним организаций гражданского общества 

(«Движение “Солидарности”»), определить их роль и место в 

современном африканерском сообществе с учетом тенденции к 

уменьшению роли политики представительства, характерной для данного 

сообщества после 1994 г.; 

• Рассмотреть группу населения ЮАР — «бедных белых» 

(armblankes) — в исторической перспективе с точки зрения отношения к 

ней правительства и представителей правящих классов, обосновать 

важность исследования данной группы для понимания политической 

эволюции африканерского сообщества ЮАР на современном этапе, дать 

— на примере современных «убежищ» в северном Хаутенге — 

аналитическое историзирующее описание роли и места данной группы в 

современной Южной Африке. 

Таким образом, данное исследование не ставит перед собой задачи 

проведения комплексного и всеобъемлющего исторического анализа 

трансформации африканерского сообщества ЮАР после 1994 г., но 

сосредотачивается на выявлении новых явлений в социально-

экономическом положении данного сообщества в постапартеидный 

период. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1994 

по 2014 гг., совпадая с шестым системным периодом истории ЮАР 

согласно периодизации Сампи Террбланша (1990–н.в.)3. К этому периоду 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Terreblanche, S. A History of Inequality in South Africa, 1652-2002. Pietermaritzburg: 
University of Natal Press, 2002. P. 14–16; труд Тербланша был издан в 2002 г., однако 
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относится переход Южной Африки к системе демократического 

капитализма против системы «белого» политического доминирования и 

расового господства. Ключевой характеристикой данного периода 

является дисбаланс между успешной институционализацией 

демократической политической системы (находящейся под контролем 

новой «черной» элиты) и неравномерной трансформацией в социально-

экономической сфере. Использование периодизации Террбланша 

применительно к анализу трансформации африканерского сообщества 

позволяет в наиболее полной степени осветить процессы внутри 

африканерского сообщества, рассмотрев их как честь более 

фундаментальных перемен, происходящих в Южно-Африканкой 

Республике после отмены апартеида. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Исследование основывается на принципе историзма, позволяющего 

проанализировать выбранные для рассмотрения явления как часть 

целостного исторического процесса определенного периода, выделить 

присущие им закономерности, проследить их развитие, выявить связи с 

другими феноменами и основания такого взаимодействия. Данный 

принцип также дает возможность ответственного прогнозирования 

будущего на основании выявленных исторических закономерностей.  

Постколониальный характер современного южноафриканского 

общества, равно как и тот факт, что данная работа посвящена 

трансформации группы, которой режим апартеида отводил 

привилегированное положение, предопределил выбор в качестве 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
экстраполируя его системные посылки мы можем утверждать, что данный период не 
закончился и сегодня. 
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ключевой методологической основы исследования постколониального 

подхода4.  

Необходимость выполнения анализа широкого спектра 

общественных явлений, сопровождающих трансформацию 

африканерского сообщества, обусловила использование ряда методов 

исторической науки и смежных дисциплин. Так, данное диссертационное 

исследование использует историко-генетический и историко-

сопоставительный методы, а также метод микроистории, в частности — 

метод парадигмы свидетельств (evidential paradigm) 5 . Отсутствие или 

фрагментарность имеющихся в международном академическом обороте 

данных о новейших процессах, связанных с исследуемой темой, 

предопределили использование материалов, собранных автором во время 

собственного полевого исследования. Работа в поле, в свою очередь, 

предопределила использование качественных методов исследования из 

смежных дисциплин — социологии и антропологии, а именно культурно-

антропологического метода, метода описательного конкретного 

исследования (кейс-стади), метода включенного наблюдения, 

использование формализованных и неформализованных интервью, а 

также метода анкетирования 6  и кросс-секционного анализа 7 . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 См. Mbembé, A. On the Postcolony. Berkeley: University of California Press, 2001; 
Young, R. Postcolonialism: an Historical Introduction. Oxford: Wiley Blackwell, 2001; 
Fanon, F. Wretched of the Earth. NY: Grove Weidenfeld, 1963; Fanon, F. Black Skin, White 
Masks. NY: Grove Press, 1967; Sahid, E.W. Orientalism. Vintage Books, 1978; Moore-
Gilbert, B. Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. L., NY: Verso, 1997; Bhabha, 
H.K. The Location of Culture. L.: Routledge, 1994; Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H 
(Eds). The Post-Colonial Studies Reader. L.: Routledge, 1995. 
5 Sigurður Gylfi Magnússon István M. Szijártó, What is Microhistory? Theory and Practice. 
Routledge, 2013. P. 148. 
6 Штейнберг, И. Шанин, Т., Ковалев, Е., Левинсон, А. Качественные методы. Полевые 
социологические исследования. М.: Алетейя, 2009; Ярская-Смирнова Е.Р., Романов 
П.В. Методы полевых исследований в культурной (социальной) антропологии / В кн.: 
Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический 
словарь. М., Киров : Академический проект, Культура, Константа, 2012. С. 405–427. 
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Использованный в данном исследовании методологический подход 

позволил ввести в научный оборот ряд новых исторических источников. 

В части исследования, посвященной современным африканерским 

«убежищам» в провинции Хаутенг было решено привлечь теоретические 

наработки и методологию, относящуюся к направлению городских 

исследований и к его частному разделу — исследованию городской 

неформальности — как наиболее отвечающие задачам диссертационной 

работы8. 

Степень разработанности темы. В то время как история 

африканеров Южной Африки до 1994 г. исследована достаточно 

подробно, историография постапартеидной трансформации этого 

сообщества включает в себя всего несколько десятков наименований. 

Впрочем, наметившиеся в последнее время в международной 

академической среде тенденции позволяют предположить, что после 

краткого периода сравнительной утраты интереса к африканерам в 1990-е 

и 2000-е гг., исследователи вновь вернулись к систематической 

разработке проблем, связанных с трансформацией африканерского 

сообщества после 1994 г.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 См. Поспелова, О.В. Интерсекционный подход в социальной и политической теории. 
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные 
и социальные науки. No 1, 2014, а также Knapp, G. Race, Class, Gender: Reclaiming 
Baggage in Fast Traveling Theories // European Journal of Women's Studies, No 12, 2005. 
8 См. E. R. Hutchison (Ed.) Encyclopedia of Urban Studies. SAGE Publications, 2009; 
Huchzermeyer, M. Cities With 'Slums': From Slum Eradication to a Right to the City in 
Africa. Cape Town: Juta/UCT Press, 2011; Teppo, A. The Making of a Good White: a 
Historical Ethnography of the Rehabilitation of Poor Whites in a Suburb of Cape Town. 
Academic Dissertation. Research Series in Anthropology. Helsinki: Helsinki University 
Printing House, 2004. 
В целом же, как замечает Хильоме, в то время как меры «цивилизованного» трудового 
законодательства 1920-х гг. безусловно способствовали консолидации «белого» 
сообщества Южной Африки, ключевую роль в этом процессе сыграла все же 
интенсификация пространственной сегрегации, или сегрегации по принципу 
расселения (residential segregation) — в первую очередь в городах (См. Giliomee, H.B. 
The Afrikaners: Biography of a People. Cape Town: Tafelberg, 2003. P. 354) 
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Так, в 2012-м году в журнале «Эфрикэн Стадис» (African Studies) 

вышел тематический раздел «Африканеры после апартеида» 

составленный по итогам одноименной конференции в Университете 

Стелленбоша9. В 2013-м г. в рамках V Европейской конференции по 

африканским исследованиям состоялась «субконференция», посвященная 

исследованиям проблем «белости», на которой статьи, посвященные 

африканерам, играли заметную роль, а в настоящее время по ее итогам к 

выходу готовится специальный номер журнала «Африка» «Политика 

“белости” в Африке». Кроме того, продолжают выходить монографии, 

специально посвященные африканерам10 . Таким образом, за рубежом 

исследования африканеров как группы, равно как и исследования 

процесса постапартеидной трансформации данного сообщества в 

настоящее время ведутся достаточно активно. В то же время было бы 

неверным утверждать, что современный научный оборот насыщен такими 

исследованиями в достаточной мере. Кроме того, далеко не все 

современные исследования африканеров носят историографический 

характер, будучи выполнены как правило в междисциплинарном ключе, 

где собственно историческому подходу зачастую отводится лишь 

вспомогательная роль. Проблематика «белой бедности» в современной 

ЮАР остается в значительной мере неисследованной, а вопросы, 

связанные с новейшим периодом деятельности профсоюза 

«Солидарность» поднимаются и вовсе всего в нескольких работах11. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 African Studies, Vol. 71, No. 3, 2012. 
10 См. Davies, R. Afrikaners in the New South Africa: Identity Politics in a Globalised 
Economy. L., NY: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publishers, 2009; Boersema, J.R. 
Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and the Sociology of the Cultural Trauma. 
Universiteit van Amsterdam, 2013; Giliomee, H. B. The Last Afrikaner Leaders: A Supreme 
Test of Power. Cape Town: Tafelberg, 2012; De Fries, F. Rigtingbedonnerd. Op die Spoor 
van die Afrikaner Post –’94. Cape Town: Tafelberg, 2012. 
11 См., например, Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner 
Trade Union's Brand of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 408-
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Вероятно, наиболее полно трансформация африканерского 

сообщества после 1994 г. исследуется в работе Ребекки Дэвис 

«Африканеры в новой Южной Африке: политика идентичностей в 

глобализированной экономике») 12 . Дэвис рассматривает перемены, 

происходящие в африканерском сообществе с точек зрения 

макроэкономики и политики идентичностей. Написанная в русле 

грамшианского анализа, монография «Африканеры в новой Южной 

Африке…» выявляет вектор на переориентацию африканерской политики 

в русло культуры и подчеркивает роль глобальной политической 

экономии и связанной с ней идеологии глобализации как ключевых 

катализаторов перемен в самоидентификациях африканеров.  

Классическая работа Дана О’Меары «”Народный капитализм”: 

класс, капитал и идеология в развитии африканерского национализма»13 

предлагает основательный историографический фундамент и позволяет 

проследить ряд экономических эволюций, приведших в результате к 

оформлению режима апартеида. Выполненная в русле марксистской 

историографии, монография О’Меары рассматривает африканерский 

националистический проект как результат постоянного переговорного 

процесса между группами, преследовавшими зачастую разные интересы 

— фермерами Трансвааля, Кейпа и Оранжевого Свободного Государства, 

белыми профсоюзами, мелкой африканерской буржуазией и, наконец, 

зарождающимся африканерским капиталом, вылившийся в консенсус 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
425; Visser, W.P. 2006. From MWU to Solidarity — A Trade Union Reinventing Itself // 
South African Journal of Labour Relations, Vol. 30, No 2. P. 19–41. Также см. Van Zyl 
Hermann, D. Baas or Klaas? Afrikaner Working-Class Responses to Transformation in 
South Africa, ca. 1977–2002 // International Labor and Working-Class History No. 86, 2014, 
P. 142. 
12 Davies, Rebecca. Afrikaners in the New South Africa: Identity Politics in a Globalised 
Economy. L., NY: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publishers, 2009. 
13 O’Meara, D. Volkskapitalisme: Class, Capital and Ideology in the Development of 
Afrikaner Nationalism, 1934–1948. Johannesburg: Ravan Press, 1983. 
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относительно определенного вида расового протекционизма, 

предусматривавшего привилегии при найме, субсидии и государственные 

пособия. Более поздний труд О’Меары — «Сорок потерянных лет: 

апартеидное государство и политика Национальной партии, 1948–1994»14 

предлагает еще один подробный анализ апартеидной экономики, 

конфликтов и противоречий внутри Национальной партии, ее отношения 

с секретной организацией Африканер брудербонд (АБ, Afrikaner 

Broederbond) 15 , а также по-новому освещает роль и влияние 

международного капитала и иностранных правительств на режим 

апартеида, что позволяет выделить работы О’Меары в отдельный 

историографический блок. 

Также самостоятельный историографический блок в исследовании 

африканеров составляет корпус работ Германа Хильоме, 

экстраординарного профессора истории Стелленбошского университета, 

бывшего президента южноафриканского Института расовых отношений 

(South African Institute of Race Relations). Его фундаментальный труд по 

африканерской истории — «Африканеры. Биография народа» 16  — 

описывает ситуацию после 1994 года весьма бегло, однако он 

предоставляет возможности для проведения рада ценных параллелей с 

ранними идеологическими движениями в африканерском сообществе 

(наравне с двухтомником «Африканесркая политическая мысль: Анализ и 

документы», написанным Хильоме в соавторстве с Андре дю Той17. В 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 O’Meara, D. Forty Lost Years: The Apartheid State and the Politics of the National Party, 
1948-1994. Johannesburg: Ravan Press, 1997. 
15 Также об АБ см. O'Meara, D. The Afrikaner Broederbond 1927–1948: Class Vanguard of 
Afrikaner Nationalism // Journal of Southern African Studies, Vol. 3, No. 2, 1977. P. 156-
186. 
16 Giliomee, H.B. Die Afrikaners: 'n Biogrifie. Tafelberg, 2004. Английское издание — 
Giliomee, H. B. The Afrikaners: Biography of a people. Cape Town: Tafelberg, 2003. 
17 Giliomee, H., du Toit, A. Afrikaner Political Thought: Analysis & Documents, Vol. 1. 
1780-1850 (Perspectives on Southern Africa). University of California Press, 1983. 



	   14	  

целом монография Хильоме, на текущий момент занимает место своего 

рода уставного, хрестоматийного труда по истории африканеров в силу 

обширности замысла и исполнения, колоссальности 18  объема 

привлекаемых источников и в целом качества исполнения. Новейшая 

работа Хильоме, «Последние африканерские лидеры: испытание 

верховной властью» 19  представляет собой анализ феномена 

политического лидерства в африканерском сообществе на протяжении XX 

в. Хильоме отмечает, что существующая историография как правило 

сосредотачивается на «социальных процессах и абстрактных силах, 

которые сперва определили формирование системы, а позднее привели к 

ее эрозии и падению»20, и предлагает сфокусироваться на роли, которую 

сыграли африканерские лидеры. Вводя в повествование фактор частного, 

Хильоме на примере деятельности пяти африканерских лидеров — 

Хендрика Фервурда, Джона Форстера, Питера Виллема Боты, Фредерика 

Виллема де Клерка и Фредерика фан зейл Слабберта, иллюстрирует 

неоднородность и сложность внутренних процессов, разворачивавшихся в 

верхушке Национальной партии и предлагает ряд новых, зачастую 

неожиданных объяснений и интерпретаций знаковых для ЮАР событий 

XX в. 

 Также следует отметить работу Т. Данбара Муди «Подъем 

африканерства. Власть, апартеид и гражданская религия африканеров»21. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Stultz, N. Review of Giliomee, Hermann, The Afrikaners: Biography of a People // The 
International Journal of African Historical Studies. Vol. 36, No. 3, 2003. P. 651. 
19 Giliomee, H.B. The Last Afrikaner Leaders: A Supreme Test of Power. Cape Town: 
Tafelberg, 2012. 
20 Giliomee, H.B. The Last Afrikaner Leaders: A Supreme Test of Power. Cape Town: 
Tafelberg, 2012. P. 12. Цит. по Danelle van Zyl-Hermann. Review of Giliomee, Hermann, 
The Last Afrikaner Leaders: A Supreme Test of Power // H-SAfrica, H-Net Reviews. 
August, 2013. URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=38067 (дата 
обращения: 03.04.2015) 
21 Dunbar Moodie, T. The Rise of Afrikanerdom. Power, Apartheid and the Afrikaner Civil 
Religion. L.: University of California Press, 1975. 
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Это исследование вводит понятие африканерской «гражданской религии» 

— одно из ключевых для понимания роли религии и церковных 

институтов (в первую очередь — Голландской реформатской церкви, 

(НГК, Nederduitse Gereformeerde Kerk) в жизни африканерского 

сообщества, ее связи с политикой и идеологией африканерского 

национализма. Гражданская религия африканеров мыслится Данбаром 

Муди как «созвездие символов, разделявшихся самыми широкими 

кругами африканерского сообщества по меньшей мере с момента 

окончания англо-бурской войны в 1902 г.» 22 . Монография Муди 

подчеркивает ключевую роль гражданской религии в развитии 

африканерского национализма и в целом в «формовке» общности 

африканеров, но также выявляет ряд важных внутренних конфликтов и 

противоречий в якобы монолитной картине «симфонии» Национальной 

партии и африканерских церквей. 

 Среди работ, посвященных феномену белой бедности23 мы должны в 

первую очередь отметить подробнейшее и блестяще фундированное 

диссертационное исследование Анники Тьеппо «Производство “хорошего 

белого”. Историческая этнография реабилитации бедных белых в 

пригороде Кейптауна»24. Основываясь на инструментарии критической 

теории расы 25  и дисциплины городских исследований, привлекая 

собственный широкий полевой метериал, а также используя современную 

историческую методологию, Тьеппо первой выделила группу 

южноафриканских бедных белых в качестве объекта критического 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Op cit. P 296 
23 Здесь и далее в тексте диссертации термин «белая бедность» дан в кавычках с тем, 
чтобы подчеркнуть особый характер данного феномена (poor whiteism). 
24 Teppo, A. The Making of a Good White: a Historical Ethnography of the Rehabilitation of 
Poor Whites in a Suburb of Cape Town. Academic Dissertation. Research Series in 
Anthropology. Helsinki: Helsinki University Printing House, 2004. 
25 См. Hartigan, J. (Ed.) Anthropology of Race: Genes, Biology, and Culture. School for 
Advanced Research Advanced Seminar Series. SAR Press, 2013. 
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академического исследования. В своем исследовании она доказывает, что 

«белость» — социально сконструированная категория, определяемая не 

столько цветом кожи, сколько такими факторами, как упорядоченность и 

чистота жилища и тела (маркирующая социальную «белость» и наоборот). 

При этом, отследив исторические динамики социальной «белости», 

Тьеппо приходит к выводу, что до политизации этой категории в 20-е–30-

е гг. XX в., «белость» в Южной Африке была куда более «подвижна и 

прагматична, и в силу этого более убедительна»26. «Белая» же бедность с 

точки зрения колониального сознания представляет собой аномалию, так 

как (вос-)производство «белости» преследует единственной целью 

производство хорошего белого («a good White») — человека 

законопослушного, богобоязненного, опрятного, трудолюбивого и 

сдержанного. Таким образом, неопрятный и живущий в расово 

смешанном районе, безработный и маргинализированный человек, даже 

имея белый цвет кожи, оказывается не вполне «бел». «Белость» есть 

продукт переговоров, она не статична и определяется только в 

социальных ситуациях. Бедные же белые оказываются аномалией, 

выступают в качестве «расовой буферной зоны»27, очерчивая тщательно 

охраняемую символическую границу расы. Такое маргинальное 

положение, по мнению Тьеппо, безусловно разделяемому нами, ставит 

сам факт включенности или невключенности в категорию «белый» в 

прямую зависимость от текущей символической конъюктуры «большого» 

(mainstream) «белого» общества28. 

Работа Тьеппо, стала настоящим прорывом в исследованиях 

африканеров ЮАР и открыла широчайшее поле для критического 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Teppo, A. The Making of a Good White: a Historical Ethnography of the Rehabilitation of 
Poor Whites in a Suburb of Cape Town. Academic Dissertation. Research Series in 
Anthropology. Helsinki: Helsinki University Printing House, 2004. P. 245. 
27 Ibid. 
28 Teppo, A. Op. cit. P. 245. 
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исследования вопросов «белой бедности». Так, вопросам «белой 

бедности» посвящена монография Эдварда Джона Боттомли «Poor White» 

(«Бедный белый»)29. Это историческое исследование, прослеживающее 

эволюцию отношения к феномену «белой бедности» на протяжении более 

чем ста лет — с момента «открытия» (или — что в данном случае 

равнозначно — политизации) «белой бедности» в Южной Африки до 

наших дней. Особое внимание автор уделяет реакциям колониальных и 

апартеидных администраций на этот феномен. Подробное рассмотрение 

многочисленных комиссий (в том числе и Комиссия Карнеги для 

исследования вопроса белой бедности в Южной Африке 30), в разные годы 

созывавшихся для решения «вопроса белой бедности», а также 

идеологического контекста их деятельности позволяют взглянуть на 

рассматриваемый Боттомли феномен с новых позиций. Кроме того, 

географическая подготовка автора добавляет весомости части 

исследования, посвященной пространственной локализации бедной 

белости в Йоханнесбурге XX в., что помогло нам глубже осмыслить и 

четче описать специфику расположения в городской среде современных 

«убежищ» для бедных африканеров. 

К новейшим и тематически наиболее близким к настоящей работе 

исследованиям африканеров после 1994 г. относится опубликованное в 

виде монографии в 2013 г. диссертационное исследование Якоба Рольфа 

Бурсемы «И все же африканер. Стигма, стыд и социология культурной 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Bottomley, E. Poor White. Cape Town: Tafelberg, 2012. 
30 Комиссия Карнеги для исследования вопроса белой бедности в Южной Африке 
(Carnegie Commission of Investigation on the Poor White Question in South Africa) — 
масштабная исследовательская инициатива, призванная прояснить ряд вопросов, 
касающихся белой бедности в ЮАС. Результаты исследования были опубликованы в 
1932 г. и впоследствии использовались «инженерами» системы апартеида, в частности 
Хенриком Фервурдом, для обоснования политики расовой сегрегации. 
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травмы» 31 . Привлекая обширный социологический инструментарий, 

Бурсема рассматривает в основном опыт поколения, выросшего уже в 

постапартеидной ЮАР. Работая с оптикой социологии эмоций, автор 

раскрывает ряд важных моментов, необходимых для понимания 

трансформации не только африканерского сообщества, но и 

южноафриканского общества в целом. Части исследования «И все же 

африканер…» посвящены опытам африканерских мужчин, женщин и 

молодежи (эти главы основаны на полевой работе автора в ЮАР), части 

— более широкой институациональной трансформации, в том числе — 

истории профсоюза «Солидарность». В своей монографии Бурсема 

приходит к выводу о неравномерности опыта переживания культурной 

травмы: африканеры разного пола, принадлежащие к разным классам и 

поколениям переживают постапартеидный период и вызванные им 

изменения по-разному; разными оказываются и доминирующие в 

определенных микрогруппах эмоции (стыд, вина, ностальгия). Стигма 

апартеида оказывается более-менее равномерно распространенной в 

африканерском сообществе, но доступные отдельному человеку стратегии 

дестигматизации находятся в зависимости от его класса, возраста и пола. 

Кроме того, Бурсеме принадлежит ценное замечание о том, что появление 

новых дискурсов в африканерском сообществе постапартеидной Южной 

Африки обуславливается и следует за институциональными изменениями. 

Скажем, политика «позитивной дискриминации» при найме на работу 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Boersema, J.R. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and the Sociology of the Cultural 
Trauma. Universiteit van Amsterdam, 2013. 
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(Affirmative Action) 32  и программа «Расширения участия черного 

большинства в экономике» (BEE, Black Economic Empowerment)33.  

В целом исследование Бурсемы методологически близко и 

настоящей диссертационной работе. В частности, наша работа также 

исходит из того, что при изучении современного состояния 

африканерского сообщества наиболее продуктивным является 

исследование на мезо-уровне, то есть учитывающее как 

институциональные и экономические изменения, так и повседневный 

опыт переживания истории «обычными людьми». Монография Бурсемы 

является вероятно наиболее подробным и тщательно исполненным 

недавним исследованием африканерского сообщества, существенно 

повлиявшим и на настоящее исследование, особенно в части методологии 

и теоретических подходов. Впрочем, несмотря на некоторые 

методологические совпадения, выводы, к которым приходит Бурсема в 

своей работе, существенно отличаются от выводов настоящего  

диссертационного исследования. «И все же африканер…» в основном 

документирует и анализирует процесс моральной трансформации и 

фокусируется на тонких соотношениях переживания чувств вины и стыда 

в различных микрогруппах внутри африканерского сообщества (не 

забывая, впрочем, и о политэкономическом аспекте южноафриканской 

трансформации после 1994 г.), в то время как наше исследование 

сосредоточено скорее на фиксации, анализе и попытке проследить 

основания процессов автономизации африканерского сообщества в 

современной ЮАР.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 См. Сидоров, В.А. Роль и место ЮАР в мировой экономике в начале XXI века. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2013. С. 
60-75. 
33  Перевод термина и аббревиатура даны по: Южно-Африканская Республика. 
Справочник. М., Ин-т Африки РАН, 2014. 
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Бурсема, также выбравший деятельность обновленного профсоюза 

«Солидарность» в качестве одного из объектов исследования, выполнил 

убедительный дискурсивный анализ корпуса текстов, связанного с 

историей профсоюза, что углубило и наше понимание феномена 

«Солидарности», особенно учитывая пренебрежительно малое количество 

научных публикаций на эту тему. В то же время в «И все же 

африканер…»  не проанализирована деятельность «движения 

“Солидарности”», представляющая исключительный интерес для 

исследования внепарламентских мобилизаций в африканерском 

сообществе на современном этапе. Кроме того, группа «бедных белых» в 

исследовании Бурсемы упоминается лишь вскользь. По нашему же 

мнению без детального описания текущего положения данной группы 

невозможно сформировать целостную картину трансформации 

африканерского сообщества в современной ЮАР. 

Имеющуюся в русскоязычном научном обороте историографию 

африканерского сообщества ЮАР нельзя назвать обширной, несмотря на 

обилие исследований, посвященных анализу феномена апартеида. 

Советские исследователи сосредотачивались в первую очередь на 

политэкономии и критическом анализе системы апартеида, а не на 

исследовании африканеров как группы. Подавляющее большинство 

русскоязычных публикаций, в которых так или иначе поднимаются 

вопросы политической, общественной и культурной эволюции 

африканерского сообщества, фактически не разделяют данное 

сообщество, понимаемое нами как совокупность отдельных лиц, 

общественных институтов и культурных и языковых практик, и режим 

апартеида. Важно отметить, что данный подход не является уникальным и 

находится в русле международных научных тенденций периода 70-х и 80-

х гг., обусловленных в первую очередь самой природой апартеидного 

режима и необходимостью его научной критики и анализа. 
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После 1994 г. на русском языке не вышло ни одного исследования, 

специально посвященного африканерам как группе, не говоря уже об 

исследованиях, ставивших перед собой цель описать и проанализировать 

общественную эволюцию и трансформацию африканерского сообщества 

в демократической ЮАР.  

Наиболее близки к теме данной диссертационной работы 

исследования В.И. Тихомирова, в частности его труд «Партия апартеида. 

Социально-экономическая эволюция Националистической партии 

ЮАР» 34 . Выполненная в рамках доминировавшего в международной 

южноафриканистике 70-х и 80-х гг. классового анализа, монография 

Тихомирова (написанная на основании кандидатской диссертации 

«Националистическая партия как выразитель интересов африканерской 

буржуазии ЮАР») 35  исследует историю африканерского 

националистического движения, вскрывает истоки идеологии 

африканерского национализма, определяет его классовую направленность 

и социальную базу на различных этапах развития ЮАР, а также его роль 

и место в политической системе Южной Африки и влияние на социально-

экономические процессы в южноафриканском обществе. Исследование 

В.И. Тихомирова носит исторический характер, качественно 

фундировано, однако несвободно от марксистского редукционизма, что, 

впрочем, безусловно не отменяет его историографической ценности и 

свойственно целому ряду ряд работ данного периода, в частности, 

уставному труд по истории африканерского национализма «Народный 

капитализм: класс, капитал и идеология в развитии африканерского 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34  Тихомиров, В.И. Партия апартеида. Социально-политическая эволюция 
Националистической партии ЮАР. М.: Наука, 1987. 
35 Тихомиров, В.И. Националистическая партия как выразитель классовых интересов 
африканерской буржуазии ЮАР. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. М., 1984.  
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национализма» Дана О’Меары 36  (см. ниже). Сильной стороной 

исследования В.И. Тихомирова, благодаря которой оно не утратило 

познавательной ценности даже спустя более 30 лет после опубликования, 

является его историчность: так, автор рассматривает проект 

африканерского национализма и в частности режим апартеида в 

исторической динамике, отмечая, что в разные периоды он опирался на 

разные конфигурации политических сил и классовые альянсы37. Такой 

подход позволяет избежать трактовки африканерского национализма и 

апартеида как монолитных феноменов и дает возможность диалектически 

рассмотреть конкретно-исторические обстоятельства, предопределившие 

ту или иную конфигурацию классовых сил. Соглашаясь с ценностью 

подхода марксистской историографии, автор данного диссертационного 

исследования тем не менее считает, что для углубления понимания 

поднимаемых в настоящей работе вопросов необходимо рассмотрение не 

только исторической динамики южноафриканского классового 

конфликта, но и обращение к опыту разных групп внутри африканерского 

сообщества, в том числе и маргинализированных, то есть использование 

интерсекционного анализа. Данный методологический прием, 

заключающийся в сопоставлении разных подгрупп одной мета-группы, 

сгруппированных на основании таких категорий как класс, раса, пол, 

принадлежность к определенной возрастной группе и т.д., восходит к 

феминистскому направлению и изначально использовался для анализа 

групп, дискриминируемых сразу по нескольким признакам38, однако его 

использование применительно к привилегированным группам также 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Davies, Rebecca. Afrikaners in the New South Africa: Identity Politics in a Globalised 
Economy. L., NY: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publishers, 2009., P. 20. 
37 Ibid. 
38 Knapp, G. Race, Class, Gender: Reclaiming Baggage in Fast Traveling Theories // 
European Journal of Women's Studies, No 12, 2005. P. 249-265. 
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доказало свою результативность 39 . Кроме того, использование 

интерсекционного подхода в данной диссертационной работе объясняется 

парадоксальным положением одной из исследуемых групп — «бедных 

белых» — имеющей одновременно признаки и привелигированной, и 

маргинализованной. 

Кроме труда «Партия апартеида. Социально-экономическая 

эволюция Националистической партии ЮАР», авторству В.И. 

Тихомирова принадлежит еще две работы, способные обогатить 

понимание исторической динамики южноафриканского общества второй 

половины XX в. — изданный в Институте Африки четырехтомник 

«Развитие политической мысли в Южной Африке, 1948–1988 гг.»40, а 

также исследование Тихомиров В. И. «Церковь и политическая борьба в 

Южной Африке»41. В частности, четвертый том «Развития политической 

мысли в Южной Африке», с подзаголовком «Африканерский 

национализм» 42  предлагает интересный анализ динамики развития 

данного феномена и может служить ценным дополнением к труду 

Германа Хильоме и Андре дю Той «Африканерская политическая мысль: 

анализ и документы»43. 

Исследование И.В. Витухина «Национально-политическая 

консолидация африканеров» 44  обогащает понимание роли классовых 

альянсов в социально-политической эволюции африканерского 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Boersema, J.R. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and the Sociology of the Cultural 
Trauma. Universiteit van Amsterdam, 2013. P.40. 
40 Тихомиров, В.И. Развитие политической мысли в Южной Африке, 1948-1988 гг. В 
4-х т. М.: [б.и.]. 
41 Тихомиров В. И. Церковь и политическая борьба в Южной Африке. М., 1990 
42 Тихомиров, В.И. Развитие политической мысли в Южной Африке, 1948-1988 гг: 
Африканерский национализм. 1991. М.: Ин-т Африки, 1991. 
43 Giliomee, H.B., du Toit, A. Afrikaner Political Thought: Analysis & Documents, Vol. 1. 
1780-1850 (Perspectives on Southern Africa). University of California Press, 1983. 
44 Витухин И.В. Национально-политическая консолидация африканеров. Диссертвция 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1971. 
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сообщества, и в особенности в середине XX в. Работы Л.А. Демкиной 

«Социальная структура южноафриканского общества и основные 

направлении ее трансформации» 45  и «Некоторые аспекты социально-

политического развития южноафриканского общества после 1994 г.»46, 

изданные в 1986 и 2006 гг. соответственно, проливают свет на ряд 

ключевых вопросов трансформации южноафриканского общества в 

новейшие период, однако не уделяют достаточного внимания динамике 

перемен внутри его отдельных групп. То же можно сказать и о труде Г.В. 

Шубина «Проблемы развития демократической Южной Африки (1994–

2006 гг.)»47. В целом из отечественных историков именно Г.В. Шубин 

уделил больше всего внимания африканерам как группе (например, в 13-

томном исследование «Англо-бурская война глазами российских 

подданных», изданном под его руководством48). В материалах, тщательно 

собранных и обработанных Г.В. Шубиным, читатель может почерпнуть 

массу ценных этнографических сведений и наблюдений об африканерах 

рубежа XIX–XX вв., что безусловно важно для формирования целостной 

картины развития и политической и социальной эволюции 

африканерского сообщества. То же можно сказать и о монографии 

Никитиной И.А. «Захват бурских республик Англией (1899–1902 гг.)»49. 

В целом приходится признать, что всякая попытка составить 

отечественную историографию африканерского сообщества с 

неизбежностью выливается в воспроизводство корпуса русскоязычных 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Демкина, Л.А. Социальная структура южноафриканского общества и основные 
направлении ее трансформации. М.: «Наука», 1986. 
46  Демкина, Л.А. Некоторые аспекты социально-политического развития 
южноафриканского общества после 1994 г. М.: Институт Африки, 2006. 
47 Шубин, Г.В. Проблемы развития демократической Южной Африки (1994–2006 гг.) 
М.: Институт Африки, 2006. 
48 Шубин, Г.В. Англо-бурская война глазами российских подданных. М.: Memories, 
2012. 
49 Никитина И.А. Захват бурских республик Англией (1899–1902 гг.) М.: «Наука», 
1971. 
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исследований об истории ЮАР, но с определенными оговорками. Так, мы 

могли бы выделить труды В.Г. Шубина («Африканский национальный 

конгресс в годы подполья и вооруженной борьбы»50), В.П. Городнова 

(«Черные жители “белого” города» 51) и ряда других исследователей, 

однако даже упоминания об африканерах в данных монографиях, статьях 

и других публикациях сугубо фрагментарны. Исключение составляют 

работы А.В. Яковлева, и в особенности его статья «Некоторые аспекты 

проблемы африканерского самоопределения в контексте преобразований 

в ЮАР»52  и «Геополитические варианты африканерской автономии и 

деятельность совета по фолкстату»53. Тематически пересекаясь с темой 

данного диссертационного исследования, данные статьи предлагают 

интересный полевой материал и косвенно подтверждают некоторые 

положения нашего исследования. В своих статьях А.В. Яколвлев 

опирается на полевые материалы, собранные в середине 1990-х гг. (1994 и 

1996), что позволило нам полнее осмыслить и проанализировать процесс 

трансформации африканерского сообщества после 1994 г.  

Принимая во внимание вышеизложенное, следует констатировать, 

что в то время как литература об африканерах в целом весьма обширна, а 

количество работ, сосредотачивающихся на постапартеидной 

трансформации данного сообщества растет достаточно быстро, в 

историографии африканерского сообщества все же существует ряд 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Шубин, В.Г. Африканский национальный конгресс в годы подполья и вооруженной 
борьбы. М.: Институт Африки, 1999. 
51 Городнов, В.П. Черные жители «белого» города. М.: «Наука», 1969. 
52	  Яковлев, А.В. Некоторые аспекты проблемы африканерского самоопределения в 
контексте преобразований в ЮАР / в кн. Яковлев, А.В. Работы по языкознанию, 
стиховедению и южноафриканистике. СПб: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 
2009. C. 242–260. 
53	  Яковлев, А.В. Геополитические варианты африканерской автономии и деятельность 
совета по фолкстату / в кн. Яковлев, А.В. Работы по языкознанию, стиховедению и 
южноафриканистике. СПб: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. C. 260–
269.	  
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пробелов. В то время как относительно экономического положения 

африканеров после апартеида в академическом сообществе давно найден 

консенсус (при этом внимание исследователей по-прежнему 

сосредоточено в первую очередь на элитах 54), парадоксы африканерской 

постапартеидной идентичности изучены подробнейшим образом 55 , 

вопросы языка африкаанс, особенно в политическом преломлении 

продолжают привлекать устойчивый интерес исследователей 56 , а 

африканерская культура, представленная как критическим 

направлением 57 , так и массовая 58  стремительно обрастают корпусом 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 О положении только африканеров см. Davies, R. Afrikaners in the New South Africa: 
Identity Politics in a Globalised Economy. L., NY: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris 
Publishers, 2009.; о месте африканерских капиталистических элит в экономике ЮАР 
после 1994 г. см. Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic 
Transformation in Post-Apartheid South Africa, African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 
391–407, a также Bond, P. Elite Transition: from Apartheid to Neoliberalism in South 
Africa. Ann Arbor: Pluto Press, 2000. 
55 См., помимо прочего, Blaser, T.M., van der Westhuizen, C. Introduction: The Paradox of 
Post-Apartheid ‘Afrikaner’ Identity: Deployments of Ethnicity and Neo-Liberalism // 
African Studies, Vol. 71, No 3, 2012; Visser, W.P. Afrikaner Responses to Post-Apartheid 
South Africa: Diaspora and the Re-negotiation of a Cultural Identity // New Contree. No 54, 
2007; Blaser, T.M. «I don't Know Who I am»: The End of Afrikaner Nationalism in post-
Apartheid South Africa. Transformation // Critical Perspectives on Southern Africa, No. 80, 
2012.  
56 См., например, van der Waal, C.S. Creolisation and Purity: Afrikaans Language Politics 
in Post-Apartheid Times // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 446-463; Kriel, M. 
Loose Continuity: the Post-Apartheid Afrikaans Language Movement in Historical 
Perspective. Thesis submitted to the Department of Government of the London School of 
Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy. Bloemfontein, 
2013, а также Davies, R. Afrikaners in the New South Africa: Identity Politics in a 
Globalised Economy. L., NY: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publishers, 2009. P. 
117–123. 
57 Об альманахе Bitterkomix и творчестве коллектива «Die Antwoord» —наиболее 
очевидных примерах субверсивной деконструкции африканерской идентичности — 
см., например: Bitterkomix: A South African Comics As an Indigenous Ethnography. 
Europäische Hochschulschriften. Reihe 19: Volkskunde/Ethnologie. Abteilung B: 
Ethnologie. Peter Lang Publishing, 2007; Deysel, J.J.H.. The subversive Afrikaner: An 
Exploration into the Subversive Stance of the Little Magazine Stet (1982–1991). Thesis 
submitted to the Department of Visual Arts of the University of Pretoria for the degree of 



	   27	  

исследовательских текстов, проблемы внепарламентской этнической 

мобилизации в африканерском сообществе, равно как и вопросы 

современной бедной белости в ЮАР остаются практически 

неисследованными. Настоящая работа ставит своей целью предложить 

возможные пути заполнения этих лакун в современном знании об 

африканерах. 

Источниковая база исследования была разработана в 

соответствии с требованиями, определяемыми спецификой 

диссертационной работы, ее целью и задачами. В силу фрагментарности 

присутствующих в историографии данных относительно новейших 

процессов, разворачивающихся внутри африканерского сообщества ЮАР, 

автором было принято решение сосредоточиться на проведении 

собственной полевой работы, результатом которой стала возможность 

введения в научный оборот целого ряда новых исторических источников, 

в значительно мере фундирующих данное исследование. Такие материалы 

составляют первую группу источников — полевые материалы автора. 

Материалы, составившие базу для этой группы собирались во время трех 

исследовательских поездок в ЮАР в период с 2011 по 2014 гг. (города 

Претория, Кейптаун, Йоханнесбург).  

Данная группа источников может быть разбита на две подгруппы — 

по признаку внешней «материальной» формы источника (в 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Master of Arts. Pretoria, University of Pretoria, 2007; Marxa, H., Milton, V.C. Bastardised 
Whiteness: ‘Zef’-Culture, Die Antwoord and the Reconfiguration of Contemporary 
Afrikaans Identities // Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture. 
Vol. 17, No 6, 2011. P. 723-745. 
58 См., в частности, сборник о современной «народной культуре» африканеров — 
Grundlingh, A.M., Huigen, S. Van Volksmoeder tot Fokofpolisiekar: Kritiese opstelle oor 
Afrikaanse herinneringsplekke. Stellenbosch: SUN Press, 2008; также см. Kees C.S., van 
der Waal, Robins, S. ‘De la Rey’ and the Revival of ‘Boer Heritage’: Nostalgia in the Post-
apartheid Afrikaner Culture Industry // Journal of Southern African Studies, Vol. 37, No 4, 
2001. P. 763–779. 
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классификации С.О. Шмидта)59 и тематически. Подгруппа источников по 

признаку внешней «материальной» формы включает в себя 

фонодокументы (аудиозаписи интервью, разнообразных открытых 

собраний, концертов африканерской народной музыки, культурных 

фестивалей и проч.), визуальные документы (фотографические 

изображения, а также карты и зарисовки автора, сделанные во время 

полевой работы в бедных белых поселениях), поведенческие источники, 

и, наконец, текстовые документы — расшифровки интервью, 

корреспонденция автора с экспертами, специализирующимися в данной 

отрасли и представителями африканерских организаций, полевые тетради 

и полевые дневники автора.  

Вторая, тематическая, подгруппа вводимых в данном исследовании 

исторических источников включает в себя следующие разделы. Первый 

раздел составляют формализованные интервью с африканерскими 

общественными и культурными деятелями, политиками, 

интеллектуалами, журналистами и художниками, проводившиеся в 

период 2011–2013 гг. Среди прочих интервью были проведены с Максом 

дю Пре, африканерским анти-апартеидным активистом, исследователем, 

журналистом и учредителем независимой прогрессивной газеты «Фрайе 

викблад», Антоном Каннемеером, художником, одним из соавторов 

сатирического альманаха «Биттеркомикс», яростно высмеивающего 

консервативные устои африканерского сообщества60, Сакки Кутце главой 

отделения Общества африканерского языка и культуры в Сентурионе, 

Питом Ейсом, генеральным секретарем партии Фронт Свободы Плюс — 

единственной африканерской партии, представленной а парламенте, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59  Шмидт С.О. О классификации исторических источников // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Вып. 16. Л., 1985. С. 20. 
60 Кручинский, В.В. Bitterkomix и трансформация африканерскогосообщества ЮАР // 
Проблемы изучения Африки в России и за рубежом. Материалы XI Школы молодых 
африканистов России. Казань, 2012. С. 132–134. 
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Даном Роодтом — журналистом, исследователем, учредителем 

ультраконсервативной платформы «Группа про-африканерского 

действия», представителями Трансвальского сельскохозяйственного 

союза, Андриесом Безюйденхоутом — лидером ультраправой 

Возрожденной националистической партии. 

Данные интервью не только помогли не только сформировать 

первичное представление о современном состоянии африканерского 

культурного и политичесокго поля, но и сделать несколько важных 

выводов относительно перспективных направлений исследования. 

Интервью с представителями политических партий, уполномоченными 

публично высказываться от лица своих организаций, используются в 

качестве вновь вводимого в оборот источника.  

Второй тематический раздел является смешанным по признаку 

формы и состоит из формализованных интервью с руководством и 

представителями администрации африканерского профсоюза 

«Солидарность» и сотрудниками и волонтерами аффилиированных с ним 

учреждений, а также из сбора материалов методом включенного 

наблюдения во время участия в рабочих выездах сотрудников «Руки 

помощи» (Helpende Hand) — организации «движения Солидарности» в 

«убежищах» для бедных африканеров в Претории и Кейптауне. 

Материалы и наблюдения, собранные и зафиксированные во время 

работы в штаб-квартире «Солидарности» позволили диссертанту 

подробно ознакомиться с внутренним устройством и функционированием 

профсоюза и организаций-сателлитов, волонтерских сетей, составить 

подробное представление об официальной позиции «движения 

Солидарности», оценить его потенциал и перспективы развития. 

Третий, наиболее объемный и важный для данного 

диссертационного исследования в силу новизны предлагаемых им данных 

и полученных на основании их анализа результатов, раздел представляет 
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собой анализ полевого исследования бедных белых сообществ на севере 

провинции Хаутенг (город Тсване [Претория] и пригородные 

сельскохозяйственные районы). Работа в бедных белых поселениях 

преследовала ряд заранее сформулированных задач: выявить логику 

расположения поселений на карте города, составить политэкономическое 

описание данных сообществ, проинтервьюировать и провести 

анкетирование среди жителей сообществ, проинтервьюировать 

владельцев «убежищ» в соответствии с единым опросником, выяснить 

распорядок дня, неформальные правила жизни в сообществах, составить 

обобщенный социальный портрет жителя и владельца «убежища», 

провести картографирование «убежищ», определить динамику расселения 

и регулярных перемещений жителей внутри поселения. Данный подход 

позволил решить одну из задач, сформулированных для всего 

исследования. Всего в рамках полевого исследования было описано 

девять поселений, в том числе Филадельфия Арк (Philadelphia Ark, также 

принято написание Filadelphia Ark 61 ), Мараната (Maranatha), 

Сонскейнхукки (Sonskynhoekie, также известно как Eagle’s Nest62, Ятсар 

(Yatsar), Вифлеем (Bethlehem), Хенадеплаас (Genadeplaas), Уголок Дяди 

Бена (Uncle Ben’s Den). В результате проведенной работы был собран 

обширный материал, необходимый для систематического описания 

бедных белых поселений на севере провинции Хаутенг, на основании 

которого стало возможно проанализировать ряд аспектов, связанных их 

деятельностью. Среди прочего были составлены систематизирванные 

описания поселений, включающие как их расположение в городе так и 

внутреннее устройство, особенности планировки и архитектуры, 

социальную и производственную инфраструктуру.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 De Fries, F. Rigtingbedonnerd. Op die Spoor van die Afrikaner Post –’94. Cape Town: 
Tafelberg, 2012. P. 298. 
62 Ibid. 
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Кроме этого, с использованием методов анкетирования и 

неформализованных интервью были установлены и впоследствии 

проанализированы социальный и половозрастной состав жителей 

поселений, их социальное происхождение, уровень образования, 

профессии жителей поселений и другие важные для данного 

исследования факторы. Помимо этого в интервью с владельцами 

«убежищ» были установлены причины их создания, характер поддержки, 

которую они способны предоставить жителям; также были прояснены 

вопросы, связанные с платой за проживание и допуском или недопуском 

на территорию поселения «небелых» южноафриканцев. По мере 

активизации сетей неформальных контактов во время проведения полевой 

работы стала возможна перекрестная проверка некоторых видов данных, 

предоставляемых жителями и владельцами поселений в интервью. 

Учитывая закрытый характер описываемых поселений и часто 

нелегальные основания их экономической деятельности, такие 

неформальные опосредованные проверки впоследствии использовались 

для верификации вызывающих вопросы данных у третьих источников — 

как у жителей или владельцев других «убежищ», так и у волонтеров 

благотворительных организаций, а также у других лиц, владеющих 

достоверной информацией о предмете. 

Четвертый раздел источников составляют результаты 

микроисторического исследования, начатого в 2011 г. В рамках этого 

проекта было записано в общей сложности более 20 часов 

(авто)биографических нарративных интервью 63  с представителями 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63  Название данного метода, предложенного и разрабатываемого c 1970-х гг. 
социологом Фрицем Шутце, на русский переводят также как нарративное 
биографическое интервью (См. Schütze, F. Cognitive Figures of Autobiographical 
Extempore Narration / in: Miller, R. (Ed) Biographical Research Methods. Vol. 2 SAGE 
Publications, 2005; Svašek, M., Domecka M. The Autobiographical Narrative interview. A 
potential Arena of Emotional Remembering, Performance and Reflection / in: Skinner, J. 
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четырех африканерских семей. Одна серия интервью была взята у 

представителей трех поколений одной семьи, две серии — у 

представителей двух поколений, одна — у одинокой женщины. По 

результатам расшифровки интервью и их анализа было принято решение 

использовать текст одной серии бесед в качестве приложения к данной 

диссертации, снабдив его подробным методологическим комментарием, а 

также обобщающим и историзирующим заключением. Использование 

микроисторической методологии позволяет расширить охват 

исследования и углубить понимание происходящих в африканерском 

сообществе изменений, позволив рассмотреть его не только на 

абстрактном и неминуемо упрощающем общую картину уровне 

институтов и экономических показателей, но и через частный опыт 

прямого переживания периода кризиса апартеида и первых двадцати лет 

строительства нового южноафриканского общества (ранний 

постапартеидный период). Якоб Бурсема, задающийся в своем 

диссертационном исследовании сходной задачей, говорит применительно 

к данной методологической ситуации о доминировании макро-подхода в 

исследованиях об африканерах после апартеида64. Безусловно, у макро-

уровня исследования есть свои преимущества, однако есть и 

существенные недостатки, как, впрочем, и у полярного ему микро-

подхода, в рамках которого предпочтение отдается результатам 

конкретным кейс-стади, а вопросы общей социальной и экономической 

трансформации, иллюстрируемые этими исследованиями, остаются как 

бы за скобками. Характерно, что большинство исследователей, 

придерживающихся микро-подхода, выбирают для полевой работы 

высшую и среднюю школу, фиксируя и описывая имплицитное влияние 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Ed) The Interwiew. Oxford: Berg, 2012. P. 1–16; Журавлев В.Ф. Нарративное интервью 
в биографических исследованиях // Социология: 4 М. 1993-4. N 3-4).  
64 Boersema, J.R. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and the Sociology of the Cultural 
Trauma. Universiteit van Amsterdam, 2013. 
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апартеида на поколение, этого периода уже не заставшее65 . Причем, 

работают в основном с мальчиками и юношами, в рамках «маскулинного 

поворота» в гендерных исследованиях, в частности применительно к 

африканскому материалу (анализируя это направление, некоторые 

исследователи называют его также «критическими исследованиями 

мужчин»66).  

Использование же мезо-уровня анализа позволяет совместить 

аналитический потенциал макро- и микро-подходов, поместив частные 

нарративы в контекст масштабных институциональных перемен, 

характеризующих текущий период развития ЮАР.  

Вторая группа источников, привлекавшихся во время работы над 

диссертационным исследованием, также является смешанной по признаку 

материального носителя и состоит из документов и других изданий 

африканерских общественных организаций: конституций и предвыборных 

программ партий, политических буклетов и плакатов, памфлетов 

гуманитарных организаций67, открытых писем и обращений68. К данной 

группе относятся и аудиовизуальные источники, произведенные и 

изданные африканерскими организациями. Частично документы из этой 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65  См. Например, Jansen, J.D. Knowledge in the Blood. Confronting Race and the 
Apartheid Past. Stanford University Press, 2009, а также Ouzgane, L., Morrell, L. (Eds) 
African Masculinities: Men in Africa from the late Nineteenth Century to the Present. NY, 
Basingstoke, Pietermaritzburg: Palgrave MacMillan, University of KwaZulu-Natal Press, 
2005, а также Boersema, J. Op. cit. 
66 Epprecht, M. Review of Ouzgane, L., Morrell, L. (Eds) African Masculinities: Men in 
Africa from the late Nineteenth Century to the Present. New York, Basingstoke, 
Pietermaritzburg: Palgrave MacMillan, University of KwaZulu-Natal Press, 2005 // 
Postcolonial Text, Vol 3, No 1, 2007. P. 371-373. 
67 Gesigte van Afrikanerarmoede. Verslag saamgestel deur Solidariteit Helpende Hand vir 
die President van Suid-Afrika Sy Edele mnr. Jacob Zuma. Solidariteit Helpende Hand, 2010. 
URL: https://blog.solidariteit.co.za/files/2010/04/Afrikaner-Armoede-optimized1.pdf (дата 
обращения: 20.02.2016) 
68 См., например, Roets, E. Open letter to Pres Jacob Zuma: Freedom of the press in South 
Africa. 19.02.2015. URL: https://www.afriforum.co.za/open-letter-pres-jacob-zuma-
freedom-press-south-africa/ (дата обращения: 20.02.2016) 
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группы источников были собраны или зафиксированы в поле, частично — 

использовались данные, размещенные в открытом доступе в Интернете. 

Принцип, на основании которого тот или иной источник включается в 

группу документов африканерских организаций, заключается в 

определении исходного авторского намерения: в рамках данного 

диссертационного исследования к этой группе относятся публикации, 

изначально создававшиеся для того, чтобы стать частью той или иной 

информационной или политической кампании, включая издания, которые 

при прочих равных условиях были бы отнесены к группе источников 

справочного типа (см. ниже), либо к научной литературе на основании 

наличия в них концептуализирующей или аналитической части либо 

вновь вводимых в оборот данных исторического характера. Такой 

принцип предусматривает, в частности, отнесение газеты «Ди 

африканер», органа ультраправой Возрожденной национальной партии, к 

данной группе источников. Использование источников этой группы 

позволило добавить исследованию дополнительное критическое 

измерение при анализе политики саморепрезентации африканерских 

организаций.  

Третью группу источников составили нормативные правовые акты, 

такие как конституция ЮАР, законы и подзаконные акты, рабочие 

записки муниципалитетов, а также отдельные законы, принятые в Южно-

Африканском Союзе (ЮАС) и ЮАР69. Эти источники особенно активно 

используются в третьей главе диссертации, в частности при выяснении 

юридического статуса «убежищ» для бедных белых в провинции Хаутенг 

и их концептуализации с точки зрения городских исследований и 

исследований городской неформальности. Данная подгруппа также 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Скажем, ключевой для системы апартеида «Закон о землях туземцев» (Natives Lands 
Act,), принятый еще в 1913-м (См. The Natives' Land Act No. 27, 1913. URL: 
http://www.polity.org.za/polity/govdocs/legislation/misc/nla1913.html (дата обращения: 
20.02.2016) 
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является смешанной по признаку материального носителя: так, в 

ситуации, когда существующие нормативно-правовые акты не позволяют 

провести удовлетворительный анализ (т.е. являются устаревшими, либо 

не регулируют тот или иной важный для нашего исследования вопрос), в 

данном исследовании используются расшифровки интервью с 

уполномоченными представителями городской администрации: такие 

интервью трактуются как источники, содержащие официальную позицию 

администрации по тому или иному вопросу70. В целях сопоставительного 

анализа используются редакции одного документа разных лет, в основном 

утратившие юридическую силу и, следовательно, рассматриваемые в 

первую очередь как исторический источник. 

К четвертой группе источников относятся документы официальных 

агентств, международных организаций, статистические справочники и 

базы данных. В данную группу было решено объединить как документы 

международных организаций и агентств, так и южноафриканские 

публикации, в первую очередь — отчеты национального статистического 

бюро (Statistics South Africa). 

Пятая группа источников включает аудиовизуальные материалы — 

кинофильмы и один мультимедийный документальный проект. 

Документальные работы, исследующие феномен белой бедности, в 

частности, нидерландский телефильм «Бедные белые в новой Южной 

Африке» (Arme Blanken in het Nieuwe Zuid-Afrika) 71 и южноафриканское 

любительское документальное исследование «Участь белых бедняков в 

Южной Африке» (Wit Armoede:. Die Plig van die Armblankes in Suid-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70  Подробнее см. Зеленова, Д.А., Кручинский В.В. Психогеография «городка из 
консервных банок»: практики регулирования городской неформальности в 
современной ЮАР // Социология власти, No 3, 2013, С. 112–134. 
71 Vredeveld, S. Arme Blanken in het Nieuwe Zuid-Afrika. Zeppers Film, Ikon & Cobo 
Fonds, 2009 
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Afrika)72 представляют ценность как иллюстративный материал, который, 

будучи воспринят как сугубо этнографический и с применением 

предлагаемой данным исследованием историко-теоретической оптики, 

может придать дополнительной наглядности предмету данного 

исследования в соответствии с определенной для него целью.  

Фильм Аналет Стейнкамп «Я, африканер 73 , исследующий 

парадоксы современной африканерской идентичности, и «Буры на краю 

света» 74 , представляющий ценность как источник по исторической 

этнографии малоизученной африканерской диаспоры в Аргентине.  

Документальный проект Ильви Ньекиктен «Африканерская 

кровь» 75 , в 2012 г. удостоившийся премии «World Press Photo», 

представляет ценность как визуальный источник, документирующий 

политики самоэкзотизации в закрытых частных лагерях для мальчиков, 

где «реконструируются» военные сборы апартеидной армии. 

Материалы средств массовой информации составили последнюю, 

шестую группу источников (кроме ангажированных африканерских СМИ, 

отнесенных к группе документов африканерских организаций). Как и 

предыдущие, группа является смешанной по признаку носителя и состоит 

как из газет и журналов, так и записей радиопередач и текстов, 

размещенных на официальных страницах соответствующих СМИ в 

Интернете. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается 

в возможности применить полученные результаты в курсах «Всеобщая 

история», «История стран Азии и Африки», а также в специальных курсах 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Breytenbach, B. Wit Armoede:. Die Plig van die Armblankes in Suid-Afrika. [б.м.] 2011 
73 Steenkamp, A. I, Afrikaner. GoTrolley Films, 2013.  
74 Gregory, R. The Boers at the End of the World. The Good Work Picture Company, 2014. 
75 Njiokiktjien, I. Afrikaner Blood. Multimedia project URL: 
http://www.imagesbyilvy.com/documentaries/10/ (дата обращения: 16.02.2016) 
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по истории Африки. Учитывая, что ряд проблем, рассматриваемых в 

диссертации, вводится в поле отечественной историографии впервые, 

положения данной работой могут послужить основанием для дальнейших 

исследовательских проектов, посвященных как новейшей истории ЮАР в 

целом, так и эволюции африканерского сообщества в частности. Кроме 

того, положения данной диссертации могут использоваться в 

исследовательских проектах, посвященных анализу различных аспектов 

национального строительства, в особенности предполагающих 

использование компаративистского подхода. Прикладное значение 

диссертационного исследования обусловлено также заметной ролью, 

которую африканеры продолжают играть в ключевых секторах экономики 

ЮАР — как в сельском хозяйстве и промышленности, так и в т.н. 

«экономике знаний». Углубив понимание трансформации африканерского 

сообщества в ранний постапартеидный период, данное исследование 

предлагает ряд положений, которые могут быть использованы 

Министерством иностранных дел, Министерством промышленности и 

торговли и другими ведомствами и агентствами Российской Федерации, а 

также бизнес-структурами в целях оптимизации сношений с 

южноафриканскими партнерами.  

Апробация результатов исследования. Настоящая диссертация 

является результатом исследования, выполнявшегося автором в том числе 

в качестве приглашенного исследователя на кафедре социологии 

факультета гуманитарных исследований Университета Витватерсранда 

(Йоханнесбург, 2011–2013) и кафедре политических исследований 

факультета экономики и управления Университета Западного Кейпа 

(Кейптаун, 2014). Положения диссертации были обсуждены и одобрены, а 

работа рекомендована к защите с последующей публикацией на заседании 

Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН.  
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Положения диссертационного исследования обсуждались на 

заседаниях кафедр социологии и политических исследований 

университетов Витватерсранда и Западного Кейпа соответственно. Также 

ряд положений данной работы были представлены в виде докладов на 

российских и международных научных конференциях, в том числе на XI и 

XII всероссийских «Школах молодого африканиста» (Казань, 2012, 

Москва, 2013), на V Европейской конференции по африканским 

исследованиям (Лиссабон, 2013), на X Конгрессе этнографов и 

антропологов России (Москва, 2013), на XIII Международной 

конференции африканистов (Москва, 2014), на XIII Конференции 

Европейской ассоциации социальных антропологов (Таллин, 2014), на 

международной конференции «Дни Африки Северных стран» (Уппсала, 

2014). Помимо этого по теме диссертации был проведен семинар в рамках 

регулярного научного семинара Совета молодых ученых Института 

Африки РАН, а также семинар «Современное «африканерство» 

(Afrikanerdom) и воспроизводство «белости» в «убежищах» для бедных 

африканеров в провинции Хаутенг» — первый совместный онлайн-

семинар Института Африки РАН и Университета Стелленбоша (ноябрь 

2015). 

Диссертант также выступил со-организатором секции 

«Общественная самоорганизация и политика повседневности в Африке», 

в рамках I Научно-практической конференции «Власть и насилие в 

незападных обществах: проблемы теоретического осмысления и опыт 

практического изучения» (март 2015), где выступил с докладом «Разные 

автономии: африканерское сообщество ЮАР после 2010 г.». По теме 

диссертационного исследования автором был опубликован ряд статей в 

научных журналах, в том числе четыре статьи в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ.  
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, одного приложения и списка использованной литературы.  

Во Введении предлагается обоснование актуальности темы данного 

диссертационного исследования, его научной новизны, практической 

значимости, приводится аналитический обзор существующей по теме 

литературы, описывается и обосновывается использование определенных 

типов источников и теоретической оптики диссертационного 

исследования, описывается и обосновывается его методология.  

Первая глава, «Африканеры после 1994 г.: ключевые аспекты 

социо-политической трансформации», сосредотачивается на вопросах 

общей институциональной трансформации африканерского сообщества 

после 1994 г., делая акцент на вопросах демографической динамики, 

процессах экономической трансформации и политико-культурных 

изменений в африканерском сообществе Южно-Африканской Республики 

после устранения режима апартеида. 

Вторая глава, «Внепарламентские мобилизации в африканерском 

сообществе современной ЮАР на примере деятельности «Движения 

«Солидарность», посвящена подробному рассмотрению деятельности 

ведущего про-африканерского профсоюзного объединения и 

аффилировнных с ним гражданских организаций. В главе приводится 

описание деятельности профсоюза и «Движения «Солидарность», а также 

предпринимается анализ роста его влияния в ранний постапартеидный 

период относительно общей тенденции к отказу от участия в политике 

представительства в пользу политики прямой гражданской мобилизации 

африканеров. 

В третьей главе, Феномен «белой бедности» в ЮАР в 

исторической перспективе (на примере «убежищ» для бедных 

африканеров на севере провинции Хаутенг)», предпринят исторический 

анализ феномена «белой бедности» (poor whiteism), традиционно крайне 



	   40	  

важного для самоопределения «белого» сообщества Южной Африки. В 

главе предлагается систематическое описание ряда «убежищ» (частных 

приютов) для бедных африканеров в северной части провинции Хаутенг, 

концептуализируется их статус с точки зрения дисциплин городской 

антропологии и исторической этнографии, а также описывается их роль и 

значение для понимания общего процесса трансформации 

африканерского сообщества в ранний постапартеидный период.  

Решение сосредоточиться на подробном анализе деятельности 

«Движения «Солидарности» во второй главе, и на феномене «убежищ» 

для бедных африканеров — в третьей, обусловлено тем, что именно эти 

кейс-стади способны дать наиболее полное представление о новых 

явлениях в социально-экономическом положении африканерского 

сообщества после 1994 г. Именно исторический анализ деятельности 

«Солидарности» и вопроса «белой бедности» в ЮАР способен, на наш 

взгляд, решить поставленную для данного исследования задачу, так как 

именно в этих точках на текущий момент разворачиваются наиболее 

важные для африканерского сообщества процессы, связанные, во-первых, 

с переосмыслением роли и места африканеров в истории ЮАР, а во-

вторых, с практической реализацией проекта африканерской автономии 

(имеющей, как мы покажем, весьма мало точек пересечения с проектом 

«фолкстаата» и происходящей скорее на стихийной и экстерриториальной 

основе).  

В Заключении формулируются основные выводы и научные 

результаты диссертационного исследования.  

Приложение содержит содержит расшифровку серии интервью 

автора с одной из африкнерских семей, снабженную историческим 

комментарием. 
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ГЛАВА 1. АФРИКАНЕРЫ ПОСЛЕ 1994 Г.: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

1.1. Понятие «африканерское сообщество» применительно к данному 

исследованию. 

Приступая к разговору об социально-политической трансформации 

африканерского сообщества после 1994 г., уточним значение термина 

«африканерское сообщество» как ключевого для нашего исследования. 

Для исторической науки характерно отсутствие строгого и обобщенного 

определения понятия «сообщество»: как правило, использующие этот 

термин историки руководствуются здравым смыслом (common sense 

approach) при попытке определить, что же именно они имеют в виду под 

«сообществом»76. Излишняя гибкость, свойственная данному подходу, не 

всегда является желательной и удовлетворительной в рамках 

исторического исследования 77 . Характерно, что данный термин 

отсутствует в «Словаре исторических терминов» Гарри Риттера 78 . 

Неспециальные же определения сообщества за последние 60 лет 

изменились мало: так, Оксфордский словарь английского языка (как и 

толковый словарь Ушакова) предлагает девять взаимосвязанных идей, на 

основании которых предлагается определять данное понятие; при этом в 

широком смысле определение Оксфордского словаря совпадает с 

определением, предлагеемым, толковым словарем русского словаря 

Ушакова, и отсылает к «группе людей на основании какой-либо общности 

(по принципу пространства, собственности или разделяемой идеи), либо 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Walsh, J., High, S. Rethinking  the Concept of Community // Histoire sociale / Social 
History, Vol. 32, No 64, 1999. P. 255. 
77 Ibid.  
78 Ritter, H. Dictionary of Concepts in History. NY: Greenwood Press, 1986. 
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группе растительных и животных организмов, временно или постоянно 

ведущих совместную жизнь»79.  

Размытость и часто тавтологичность определений сообщества, в 

которых тот или иной фактор общности может быть выдвинут на 

передний эпистемологический план80 существенно осложняет работу с 

данным термином. Вслед за Джоном Уэлшем и Стивеном Хаем81 мы 

откажемся от попыток обогатить корпус определений сообщества, но 

подчеркнем, что во всяком, особенно историзирующем разговоре, 

включающем данный концепт, необходимо уделить особое внимание 

трактовке сообщества как воображаемой действительности, как 

общественного взаимодействия, и как процесса 82 . Для данного 

исследования наибольшую важность представляют понятия 

процессуальности — применительно к эволюции политических и 

общественных институтов, равно как и идентичностных основ 

функционирования африканерского сообщества, а также локальности — 

применительно к процессам политической и пространственной 

автономизации африканеров, которые мы рассматриваем в части, 

посвященной современным «убежищам» для «бедных белых»  в 

современной ЮАР83. 

Помимо этого, учитывая, что формирование идентичностей и опыта 

укоренено в отношениях между людьми, историческая наука может 

только обогатить понимание сообщества, использовав определение 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 	  Ушаков, Д.Н. (ред.) Толковый словарь русского языка Т. 3.  М.: Советская 
энциклопедия: ОГИЗ, 1939. 
80 См., например, Dasgupta, S. The Community: Definitions and Perspectives, in Dasgupta, 
ed., The Community in Canada: Rural and Urban. NY: University Press of America, 1996, P. 
3–86. 
81 Walsh, J., High, S. Rethinking the Concept of Community // Histoire sociale / Social 
History, Vol. 32, No 64, 1999. P. 257. 
82 Ibid. 
83 Davies, R. (2012) Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic Transformation 
in Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 391 
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пространства социального французского философва и социолога Анри 

Лефевра как включающего в себя сети обмена 84 . Производство 

сообщества через пространство социального является частью процесса 

производства различия. Этот факт, в свою очередь, требует исследования 

того, каким образом частный опыт пересекается с динамикой 

общественного производства различия или, наоборот, включения для 

формирования более полной картины и углубления понимания 

исторической динамики производства сообщества 85 . Признавая 

справедливость такого подхода, данная диссертация стремится к 

формированию целостной картины исторической трансформации 

африканерского сообщества путем анализа исторических макро-динамик 

через рассмотрение вопросов отношения власти и капитала в разные 

системные периоды истории ЮАР, а также трансформаций институтов 

африканерского сообщества после 1994 г. В приложении к данной 

диссертации приводится часть микроисторического исследования, 

иллюстрирующего, как макро-динамика трансформации африканерского 

сообщества влияет на перемены в социальных практиках и привычках 

рядовых африканеров. 

В данной диссертационной работе мы будем называть 

африканерами «белых» жителей Южной Африки, для которых родным 

языком является африкаанс. «Африканерское сообщество» данная работа 

предлагает трактовать как совокупность всех африканеров как индивидов, 

вне зависимости от их идеологических тяготений и принадлежности к 

каким-либо институтам. 

В целом в литературе об африканерах, равно как и практиках 

повседневной речи нет недостатка в терминологичесик обозначениях этой 

группы, однако все они в большей или меньшей степени идеологически 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Walsh, J., High, S. Op. cit. P. 272. 
85 Ibid. 
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нагружены. Так, термин Afrikanerdom («африканерство», или даже 

«африканерскость») коннотативно связан с африканерским 

националистическим проектом и обозначает опять же всех африканеров, 

но существующих в ситуации наличия такого проекта и благодаря ему. 

Термин volk (буквально — «народ») связан в значительной степени с 

разработками оснований африканерской мифологии и беспрецедентным 

интеллектуальным экспериментом по конструированию новой 

социальной сущности, которым были заняты ведущие африканерские 

интеллектуалы в 1920-е и 30-е гг86.  

Кроме того, в разные периоды термин «африканер» мог отсылать к 

самым разным сообществам: там называли некоторые группы сан и кой-

кой, рожденных на Юге Африке белых колонистов, колонистов 

преимущественно нидерландского происхождения, а также любых, будь 

то африкаанс- или англоязычных южноафриканцев, идентифицирующих 

себя со страной и ее интересами87.  

Специфика положения африканеров после краха правительства 

Национальной партии и окончания режима апартеида такова, что уже в 

части определения терминологии мы сталкиваемся с определенными 

сложностями, с означающим не вполне пустым, но подвижным и 

находящимся в процессе постоянного пересмотра. Как пишет Ребекка 

Дэвис, «…носители африкаанс имеют большое количество [само-

]идентификаций, [однако] далеко не все из них связаны с этническим, 

языковым или даже расовым наследием. Несмотря на присутствие 

«африканерскости» (‘Afrikanerness’), значения и смыслы, связанные с  

субъективным набором  само-пониманий настолько разнообразны, что 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Bottomley, E.J. Poor White. Cape Town: Tafelberg, 2012. P. 13 passim. 
87 Du Toit, A. Giliomee, H. Afrikaner Political Thought: Analysis and Documants. Vol. 1, 
1780-1850. Berkeley, LA: University of California Press, 1983. P. xxvi. 
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сложно утверждать, существует ли вообще африканерская группа в 

каком-либо формальном смысле»88.  

Безусловно, предложенное выше определение африканерского 

сообщества далеко от безупречности, так как включает в себя расовый 

момент, который сам по себе не может быть «абсолютным критерием»89. 

Решение включить спорное определение «белые»90 для африканеров в 

нашем случае преследует цель разграничить африканерское и «цветное»91 

— также в основном африкаанс-язычное — сообщества Южной Африки. 

Отдавая себе отчет в спорности воспроизводства расовых 

категорий, выработанных апартеидным режимом, и с целью подчеркнуть 

их сконструированный характер в данной работе мы используем эти 

категории в кавычках 92 . При этом «белость» (whiteness) в данном 

исследовании трактуется в рамках современной критической теории расы 

— как биосоциальная категория, неразрывно связанная, особенно в 

постколониальном контексте, c понятиями политического доминирования 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88  Davies, R. Davies, R. Africaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic 
Transformation in Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 
394 
89 См. Du Toit, A. Giliomee, H. Afrikaner Political Thought: Analysis and Documants. Vol. 
1, 1780–1850. Berkeley, LA: University of California Press, 1983. P.xxvi-xxvii. 
90 Генеалогические исследования показывают, что «черный» вклад в расовый состав 
даже ядра африканерского сообщества составляет как минимум 7% 90 , и за 
последующие триста лет количество и межрасовых браков было таково, что в строгом 
смысле большинство сегодняшних южноафриканских «белых» являются мулатами 
(См. Giliomee, H.B., du Toit, A. Op. cit. P. 17 ; Watson. G.  Passing for White. A Study of 
Racial Assimilations in a South African School. L.: Tavistock Publications, 1970, а также 
Bottomley, E.J. Poor White. Cape Town, Tafelberg, 2012. P. 37) 
91 Согласно апартеидной классификации, «цветными» назывались потомки малайских 
рабов и дети от смешанных межрасовых браков, проживающие в первую очередь в 
провинции Западный Кейп. Этногенез и современные идентичности 
южноафриканских «цветных» — отдельная и крайне сложная тема, которой мы не 
будем подробно касаться в данной работе (но см. Goldin, I. Making Race. The Politics 
and Economics of Coloured Identity in South Africa. L., NY: Longman. 1987.) 
92 См. Bottomley, E. Poor White. Cape Town, Tafelberg, 2012. P. 9. 
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и экономической привилегии93. Также важно отметить, что данная работа 

трактует африканерское сообщество не как этнос, но как особую социо-

историческую общность, чьи границы, способ существования и 

отношения с другими группами населения ЮАР всегда были обусловлены 

конкретными историческими процессами и обстоятельствами. Данный не-

эссенциалистский и конктерно-исторический подход позволяет нам 

сосредоточиться собственно на вопросах исторической трансформации и 

выполнить исторический анализ новых явлений в социально-

экономическом положении африканерского сообщества ЮАР после 

устранения режима апартеида94. 

Вывод за скобки определения африканерского сообщества 

африканерских институтов, а также идеологических и политических 

агентов обусловлен спецификой процесса трансформации 

постапартеидной африканерской идентичности, исторически неразрывно 

связанной с определенными политическими и идеологическими 

движениями. Это сделано с целью подчеркнуть уникальность 

современного этапа эволюции данного сообщества и выявить новые 

явления в его социально-политической трансформации. 

 

1.2. Периодизации южноафриканской истории 

Для проведения анализа эволюции африканерского сообщества 

подробнее очертим исторический период, которому посвящена данная 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  См. Dyer, R. White: Essays on Race and Culture. Routledge, 1997; Hartigan, J. (Ed.) 
Anthropology of Race: Genes, Biology, and Culture. School for Advanced Research 
Advanced Seminar Series. SAR Press, 2013; Hartigan, J. Racial Situations. Class 
Predicaments of Whiteness in Detroit  Princeton: Princeton University Press, 1999; Hartigan, 
J. Odd Tribes: Toward a Cultural Analysis of White People. Duke University Press Books, 
Durham, L., 2005; López, A. (Ed.), Postcolonial Whiteness: a Critical Reader on Race and 
Empire. Albany: State University of New York Press. 2005. 
94	  См. Verkuyten, M. Discourses about Ethnic Group (De-)Essentialism: Oppressive and 
Progressive Aspects // British Journal of Social Psychology. Vol. 32, No 3, P. 371–391. 
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работа, и дадим историографическое определение понятию 

«демократическая ЮАР», т.е. ЮАР после первых всеобщих 

демократических выборов 1994 г. 

 Существующие периодизации южноафриканской истории как 

правило выстраиваются по принципу простой хронологии95. Принципы 

периодизации варьируют в зависимости от целей конктерных 

исторических исследований. Не существует какой-либо «уставной» 

периодизации истории Юга Африки и ЮАР в частности: разные модели 

периодизации могут основываться на разных принципах (наравне с 

хронологическим выделяют, скажем, топографический принцип, 

отслеживающий синхронию или асинхронию развития разных регионов 

Юга Африки, и другие)96. Разные исследователи выносят на передний 

план разные исторические этапы и процессы как ключевые для 

периодизации южноафриканской истории: так, для «Новой истории Юга 

Африки» Парсонса97, равно как и для «Современной истории Южной 

Африки» Дэвенпорта и Сондерса98 таким ключевым этапом, повлиявшим 

на развитие страны и региона в целом, является западный колониализм 

XVII–XIX вв., в то время как в «Новой истории Южной Африки» 

Хильоме и Мбенги 99  бóльшее внимание уделяется процессам 

индустриализации и деколонизации, развернувшимся в XX в. 

В то же время, как замечает Питер де Клерк в статье «Периодизация 

южноафриканской истории в недавних обзорных работах»100 , в корпусе 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95  De Klerk, P. Die Periodisering van die Suid-Afrikaanse Geskiedenis in Resente 
Oorsigwerke // Historia, Vol. 56, No 1, 2011. P 145-146. 
96 Ibid. 
97 Parsons, N. A New History of Southern Africa. L. : Macmillan, 1993 
98 Davenport, T.R.H., Saunders, C. South Africa: a Modern History. L.: Palgrave Macmillan, 
2000. 
99 G Giliomee, H. en Mbenga, B. (reds.), Nuwe geskiedenis van SuidAfrika. Kaapstad: 
Tafelberg, 2007 
100 De Klerk, P. Op. cit. P. 145. 
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периодизаций южноафриканский истории присутствует ряд сходных черт, 

отражающих своего рода единый шаблон, в соответствии с которым 

исследователи трактуют историческую преемственность и эволюцию 

Южной Африки. 

В силу сохраняющегося на сегодняшний момент в исторической 

науке доминирования удельного веса «евроцентричных» историографий, 

равно как и бесписьменного характера обществ, существовавших на 

территории ЮАР в доколониальный период, имеющиеся в научном 

обороте периодизации как правило берут отсчет со середины XVII в., а 

именно с 1652 г., когда экспедиция Яна фан Рибека впервые высадилась в 

районе современного Кейптауна101. Несмотря на важность исследований 

доколониальной истории для понимания эволюции Юга Африки в ее 

целостности, существующие периодизации как правило не уделяют 

данному периоду достаточного внимания 102 . Признавая его 

принципиальную важность, в силу специфики тематики данной работы 

мы начнем рассмотрение периодизаций южноафиканской истории с 

колониального завеевания. В обобщенном виде ключевые и выделяемые в 

подавляющем большинстве работ по историографии Южной Африки 

периоды после 1652 г. могут быть описаны следующим образом: 

1) Период господства Голландской Ост-Индской компании 

(голландский колониальный период). Этот период хронологически четко 

определен: с 1652 г. (появление первых европейских колонистов на Юге 

Африки, учреждение перевалочного пункта в районе современного 

Кейптауна) до 1795 (первая аннексия Каапской провинции 

Великобритаией); 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101 Thompson, L. A History of South Africa. Cape Town, Johannesburg: Jonathan Ball 
Publishers, 2009. P 1. 
102 Ibid. 
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2) Период британского колониального господства, в широком 

смысле длившегося с конца XVIII до середины XX в. (британский 

колониальный период); 

3) Период африканерской политической гегемонии, хронологически 

ограниченный с 1948 по 1994 гг. (период апартеида); 

4) Период трансформации и демократизации южноафриканского 

государства (1994 г. по настоящее время, постапартеидный период). 

 Это хронологическое деление подтверждают периодизации 

Леонарда Томпсона и Сампи Тербланша. В «Истории Южной Африки»103 

Томпсон опирается одновременно на хронологический, топографический 

и системный принципы (системный принцип периодизации трактует как 

ключевую роль того или иного социально-политического строя, равно как 

и экономической формации в определении конкретного исторического 

периода). Он выделяет период Каапской колонии (1652–1870, период как 

голландского, так и британского колониального господства на данной 

территории), период войн между «белыми» колонистами и африканцами 

(1770–1870, топографически локализован на юго-востоке современной 

ЮАР), период британского империализма после обнаружения алмазов и 

золота на северо-востоке (1870–1910), период сегрегации, т.е. учреждение 

законодательной базы для систематического экономического и 

политического угнетения по расовому признаку, начатой британской 

колониальной администрацией после окончания второй англо-бурской 

войны (1910–1948), апартеидный период (1948–1978), период кризиса 

апартеида (1978–1989), период политической трансформации (1989–

1994), и период «новой Южной Африки» (1994–2000)104. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103 Thompson, L. A History of South Africa. Cape Town, Johannesburg: Jonathan Ball 
Publishers. 2009. 
104 Книга Томпсона была закончена в 2000 г. и впервые издана в 2001. 
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Периодизация Сампи Тербланша 105  представляется наиболее 

фундаментальной. Тербланш выделяет шесть последовательных 

системных периодов южноафриканской истории. Периодизация 

Тербланша основывается на анализе изменения характера власти и 

властных отношений в каждый из этих периодов, а также предлагает 

аналитический инструментарий, способный прояснить процессы 

экономической, политической и идеологической трансформации, 

сопровождавшие переход от одного периода к другому. Тербланш 

выделяет следующие периоды истории ЮАР: 

1. Первый системный период — период доминирования торговой и 

феодальной системы, институционализированной голландским 

колониализмом на протяжении второй половины XVII в. и 

просуществовавшей большую часть XIX в. (1652–1795). В этот период 

трекбуры 106  создали условно-независимую феодальную подсистему со 

своей собственной структурой власти и трудовых отношений107. Однако 

эта хозяйственная и политическая система не была полностью 

независимой и должна, по мнению Тербланша, рассматриваться как часть 

голландской колониальноый системы.  

2. Второй и четвертый системные периоды истории Южной 

Африки характеризовались доминированием расового капитализма, 

институционализированного британским колониализмом на протяжении 

«длинного XIX в.» (1795–1910). Данная система способствовала — 

законодательно, политически и экономически — уничтожению торговых, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105 Предложенная в кн. Terreblanche, S. A History of Inequality in South Africa, 1652–
2002. Pietermaritzburg: University of Natal Press, 2002. 
106 Фермеры-номады, «приграничные бюргеры» (frontier burghers), начавшие с конца 
XVII в. переселяться вглубь континента с тем, чтобы уйти из-под юрисдикции 
Голландской Ост-Индской компании (см. Giliomee, H.B. The Afrikaners. Biography of a 
People. Cape Town: Tafelberg, 2003. P 317) 
107 Terreblanche, S. A History of Inequality in South Africa, 1652–2002. Pietermaritzburg: 
University of Natal Press. 2002. P. 99. 
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феодальных и традиционных методов хозяйствования Голландской Ост-

Индской компании, африканеров, кой-кой и африканцев. После открытия 

алмазов в 1867 г. и золота в 1886 г. британский колониализм перешел в 

агрессивную и более сложную стадию империализма и расового 

капитализма. Для успешной эксплуатации южноафриканских 

минеральных ресурсов Великобританией была создана новая властная 

конфигурация и новая политическая и экономическая системы. Данная 

система (формировавшаяся не в последнюю очередь посредством 

военных интервенций, таких как англо-бурские войны, и, в частности, 

вторая англо-бурская война 1899–1902 гг.) поддерживалась и 

институционализировалась на протяжении первой половины XX в., когда 

политическая, экономическая и идеологическая власть была 

сконцентрирована в первую очередь в руках англоязычных правящих 

кругов, сохранявших крепкие связи с метрополией. При этом в рамках 

периода британского колониализма Тербланш выделяет системный 

период колониального и сельскохозяйственного расового капитализма 

(1795–±1890) и системный период колониального горнодобывающего 

расового империализма при политической и экномической гегемонии 

английских правящих кругов (±1890–1948). 

3. На протяжении XIX века фоортреккеры 108  смогли создать 

сравнительно независимые республики к северу от р. Оранжевой. 

Несмотря на известную неустойчивость властных конфигураций в этих 

республиках, данные политические образования были в достаточной мере 

независимы от колониальной администрации в Кейпе и могли 

поддерживать автономную феодальную систему. (Тербланш не дает 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108 Фоортреккеры (voortrekkers) — буры, осуществлявшие «Великий трек» — массовое 
переселение из Каапской колонии вглубь субконтинента в 1830-е гг. после запрета 
Великобританией системы рабовладельческой системы с целью ее воспроизводства. 
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отдельного термина для характеристики данного периода; назовем его 

системным периодом бурских республик). 

5. С приходом Национальной партии к власти в 1948 г. 

политическая власть была использована для закрепления 

дискриминационных трудовых отношений — в первую очередь в пользу 

«белых» южноафриканцев. Следует отметить, что правление НП не 

сопровождалось коренным изменением экономической системы расового 

капитализма, институционализированной британской администрацией; 

вновь прибретенная политическая и идеологическая власть была 

использована для закрепления новой версии данной системы, призванной 

улучшить материальное положение африканеров. На протяжении 

последних 20 лет африканерской политической гегемонии (1974–1994) 

государство столкнулось с кризисом легитимности и устойчивости 

«белого» политического господства, равно как и эффективности системы 

расового капитализма в целом. В начале 1990-х гг. произошел коллапс 

системы африканерского политической гегемонии, уступившей место 

гегемонии новых африканских политических элит.  

6. Переход от политико-экономической системы «белого» 

политического господства и расового капитализма к системе, которую 

Террбланш называет системой демократического капитализма, начался 

в 1990 г. 109  За последующие два десятилетия новая демократическая 

система была успешно институционализирована. Однако приходится 

отметить, что трансформация социально-экономической системы 

(которая, согласно теоретическому подходу Тербланша, должна 

происходить параллельно трансформации политического) на настоящее 

время осуществлена не в полной мере. По его мнению, на настоящий 

момент собственно демократическая часть данной системы развита все 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 Terreblanche, S. Op. cit. P. 131. 
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еще в недостаточной степени — по сравнению с капиталистической 

частью данного системного уравнения110. Тем не менее, переход к системе 

демократического капитализма, который в Южной Африке в сравнении с 

другими постколониальными странами произошел на очень поздней 

стадии и в сложных социальных и экономических условиях, нельзя не 

считать колоссальным шагом вперед111. 

Также следует признать, что те объективные трудности, которые 

Южно-Африканская Республика испытывает в социально-политической 

сфере в настоящее время (период после 1994 г.) обусловлены чрезвычайно 

неравным, диспропорциональным и несправедливым характером 

общественного перераспределения на протяжении 350 лет колониального 

господства, когда политический компонент каждого из последовательных 

системных периодов базировался на иррациональной расисткой 

идеологии, а экономический компонент каждого последовательного 

периода развивался за счет неравного распределения гражданских свобод 

и в целом власти, собственности и возможностей. 

Помимо выделения системных периодов в южноафриканской 

истории, Тербланш предлагает сосредоточить внимание на таком важном 

аспекте, как характер перехода власти в рамках смены соответствующих 

системных периодов, опираясь на трактовку феномена перехода власти 

как «фундаментального и происходящего на глубинном уровне изменения 

характера власти как таковой» против «перехода лишь политической 

власти» (в терминологии Эдвина Тоффлера)112. Каждый из первых пяти 

глубинных переходов власти в южноафриканской истории 

характеризовался не только передачей политической и/или военной 

власти от одного режима другому, но и более сложной трансформацией 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110 Terreblanche, S. Op. cit. P. 15. 
111 Terreblanche, S. Op. cit. P. 16. 
112 Toffler, A. Powershift. NY: Bentham, 1990, P. 56 
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на трех уровнях: во-первых, трансформации характера политической 

власти, во-вторых — характера социально-экономической власти (сюда 

относятся изменения в методах хозяйствования и законодательные, а 

также моральные определения того, как факторы производства — труд, 

земля и капитал — могут приобретаться и использоваться), и, наконец, 

трансформацией характера идеологической власти, то есть изменения 

системы ценностей и идеологических оснований, легитимизирующих 

вновь складыващиеся властные конструкции). Шестой же переход власти, 

имеющий непосредственное отношение к теме данного исследования, на 

настоящий момент нельзя считать законченным «на глубинном уровне», 

так как фундаментальные социально-экономические и идеологичесике 

трансформации произошли еще не в полной мере113. 

Кроме приведенных выше, выделим также важные с аналитической 

точки зрения периодизации — периодизацию, предложенную в 1976 г. 

Робертом Дейвисом, Дэвидом Капланом, Майком Муром и Даном 

О’Меарой114 (для краткости будем называть ее периодизацией Дэйвиса–

О’Меары), и периодизацию Гарольда Вольпе (1988)115. 

Дэйвис и соваторы сосредотачивают свое внимание на эволюции 

политического в Южной Африке, то есть на изменении формы 

государства116. Периодизация Дэйвиса–О’Меары охватывает период с 

начала XX в. по 1948 г. Опираясь на теоретические разработки Никоса 

Пуланзаса, эти авторы выделяют три периода эволюции 

южноафриканского государства до установления режима апартеида: т.н. 

«период пакта» (Pact period, 1924–1933), «период смешивания» (Fusion 
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115 Wolpe, H. Race, Class and Apartheid State. L., UNESCO Press, 1988. 
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period, 1933–1940) и период между 1940 и 1949 гг. Периодизация 

Дэйвиса–О’Меары сосредотачивается не столько на вопросах 

общественной формации (отношений между разными классами), сколько 

на вторичных противоречиях между разными фракциями внутри 

правящих классов (также используется термин властный блок, то есть 

сосуществование нескольких классов, или фракций, осуществляющих 

политическое и идеологическое доминирование, необходимое для 

поддержания состояния эксплуатации117).  

Периодизация Дэйвиса–О’Меары предлагает анализ конфликта 

между национальным (преимущественно сельскохозяйственным и 

африканерским) и иностранным, или имперским (по преимуществу — 

сосредоточенным в горнодобывающей сфере и связанным с 

Великобританией) капиталом как ключевого для понимания эволюции 

формы южноафриканского государства в первой половине XX в. Обретя к 

середине 1920-х гг. свое «партийное представительство», национальный и 

горнодобывающий капитал (представленные Национальной и Южно-

Африканской партиями соотвественно) более 20 лет находились в 

ситуации продоложающейся борьбы за гегемонию внутри властного 

блока. При этом Дэйвис–О’Меара отмечают, что сравнительно ранний 

захват гегемонии национальным капиталом является уникальной чертой 

Южной Африки (как периферийной империалистической социальной 

формации, каковой был ЮАС первой трети XX в.)118. Создав условия для 

последующей быстрой индустриализации экономики в 1930-е–1940-е гг., 

национальный южноафриканский капитал одновременно сделал 

возможным последующее исчезновение фактического разграничения 
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между внутренним и иностранным капиталом, а также для появления 

монополитисческого капитала в ряде секторов экономики в 1960-е гг. 

Периодизация Дэйвиса–О’Меары привносит важный компонент для 

нашего анализа, помещая на передний план изменения в форме 

государства, которые в свою очередь определяются составом правящего 

блока, а также гегемонией определенного класса или фракции на тот или 

ином этапе.  

Гарольд Вольпе в своей периодизации119 исходит из посылки, что 

следование простой хронологической логике в действительности скорее 

затрудняет анализ эволюции как политической системы Южной Африки в 

целом, так и общественно-политической эволюции отдельных групп 

населения страны. Упрощенное понимание исторической 

последовательности и недостаточне внимание вопросам внутригрупповых 

противоречий в южноафриканском обществе, по мнению Вольпе, 

представляет структуру расового господства как монолитное и 

гомогенное единство. Такая трактовка неизбежно выносит за скобки 

вопросы неравного развития и конкуренции между группами внутри 

правящего класса (проще — вопросы экономической отсталости 

африканеров как сообщества по сравнению с англоязычными 

южноафриканцами)120. Попытки трактовать южноафриканскую историю 

как простую хронологическую последовательность социальных 

изменений, приводят к тому, что институциональная структура 

общественной формации оказывается представлена в одномерном 

ключе121 расового угнетения и господства. Безусловно, данные вопросы 

являются ключевыми для всякого разговора об истории Южной Африки, 

однако сдедует отметить, что механизмы социального контроля и влияние 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119 Wolpe, H. Race, Class and Apartheid State. L.: UNESCO Press, 1988. P. 60–74. 
120 Wolpe, H. Op. cit. P. 62 passim. 
121 Wolpe, H. Op. cit. P. 60. 
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«белого» господство меняются в зависимости от того, в рамках каких 

институтов и аппаратов они реализуются. Помимо этого, данные 

механизмы связаны с целой матрицей отношений, одновременно 

дополняющих и противоречащих друг другу как внутри политической и 

экономической сфер, так и между данными сферами в целом. Другим 

слабым местом попыток представить социальную формацию на том или 

ином этапе как неразрывную цепь классовых противоречий и конфликтов 

является снятие внимания со структурных условий данных конфликтов в 

пользу простого описания исторических событий. Результатом этого 

является «нечеткое и тавтологичное»122 объяснение, состоящее в простом 

указании на то, что на том или ином этапе одна из сторон конфликта 

оказывалась в положении гегемона и смещала баланс власти в свою 

сторону. Политическая борьба, по мнению Вольпе, безусловно является 

важным инструментом для анализа и попыток периодизации 

южноафриканской истории, особенно на протяжении XX в., однако 

недостаточным для формирования целостного понимания развития 

страны. Вольпе предлагает переформулировать ключевую посылку 

периодизации и задаться вопросом о характере структурных условий, в 

которых разворачивались определенные аспекты классовой и 

политической борьбы, а также о том, каким образом они влияют на 

организационный и институциональный характер политической 

конкуренции, на сами возможности ведения такой борьбы для 

конкурирующих групп в обществе. Идея общей последовательности 

(continuity) капиталистического белого господства должна быть 

совмещена, и должна включать в себя также и анализ прерывистости 

(discontinuity), т.е. структурного разнообразия и противоречий, влияющих 

на характер классовых и иных конфликтов. Анализ разрывов и 
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исторических «прерывистостей» возможен в рамках периодизации, 

допускающей одновременное сосуществование возможности 

последовательного развития в одной сфере общественного и 

экономического порядка, и превывистости — в другой123. 

 

1.3. Особенности экономической трансформации африканерского 

сообщества ЮАР после 1994 г. 

Как мы показали в предыдущем параграфе, для исторического 

анализа процесса эволюции африканерского сообщества Южно-

Африканской Республики после конца апартеида необходимо 

рассмотрение его в связке с процессами трансформации в экономической 

сфере. Данный параграф посвящен рассмотрению экономической стороны 

процесса трансформации и демократизации ЮАР, роли африканерских 

капиталистических элит в данном процессе, а также влиянию, которое 

данный процесс оказывает на африканеров на современном этапе. 

 Апартеид как политическая система мог способствовать 

экономическому росту вплоть до конца 1960-х гг. 124 , когда в 

южноафриканской экономике, как и в первой четверти XX в., 

доминировали сельское хозяйство и горная добыча. Эксплуатация 

«черных» и «цветных» рабочих носила системный характер; инвестиции 

правительства и работодателей в развитие трудовых ресурсов вне 

«белого» сообщества были ничтожны. В то же время существовавшая 

законодательная база препятствовала возможности самоорганизации 

среди «черных и «цветных» рабочих. К середине 1970-х гг период 

продолжавшегося с 1930-х экономического роста закончился. 

Среднегодовой прирост экономики ЮАР упал с примерно четырех с 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 Wolpe, H. Op. cit. P. 61. 
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половиной процентов (такой уровень правительству апартеида удавалось 

поддерживать в течение первых тридцати лет у власти). Так, в период 

между 1976 и 1994 гг. экономика страны росла в среднем всего на 1,65 

процента (при росте населения в три процента в год). За последние 18 лет 

апартеида реальные доходы населения упали на четверть125 (по другим 

данным — на 15 процентов) 126 , при том, что в числе наиболее 

пострадавших групп населения оказались беднейшие слои — 60 

процентов африканцев, чей доход упал на 40 процентов за период с 1974 

по 1994 гг., и 60 процентов беднейших и сравнительно неорганизованных 

«белых», в основном африканеров, чей доход сократился примерно на 35 

процентов, так как в период экономического кризиса правительство НП 

было не в состоянии поддерживать меры протекционизма и фаворитизма 

относительно африканеров127. Следует также отметить неблагоприятную 

ситуацию на международном рынке (резкий рост цен на энергоносители 

после 1973 г., падение цен на золото и другие ключевые экспортные 

товары ЮАР, а также замедление роста экономик основных торговых 

партнеров страны)128. Политика импортозамещения способствовала росту 

производства внутри ЮАР на протяжении 1960-х гг., однако 

экономические возможности для продолжения данной политики были 

исчерпаны к 1970-м гг., а к переориентированию экономики и 

превращению в экспортера промышленных товаров Южная Африка 

оказалась неготова. Преимущество ЮАР в промышленном секторе 

начиная с 1920-х заключалось в доступности чрезвычайно дешевой 

рабочей силы; ограничения на найм «черных» в ключевых 

промышленный районах, таких как Витватерсранд, в 1960-е заставили 
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работодателей активнее внедрять практики механизации труда, что только 

усугубило проблему безработицы среди «черного» населения.  

 Работодатели использовали массы «черных» и «цветных» 

работников, практически ничего не инвестируя в развитие трудового 

потенциала. Как было показано в предыдущем параграфе, 

доминирующим подходом в периодизациях и историографии 

южноафриканской истории XX–начала XXI вв. является подход, 

совмещающий анализ социо-экономической динамики и конфигурации 

режима в отдельные периоды развития ЮАР. На наш взгляд, попытка 

проследить синхронию и асинхронию взаимозависимости экономического 

влияния африканерского сообщества и его политической власти является 

наиболее плодотворным подходом в изучении эволюции данного 

сообщества с начала 1990-х гг. Для достижения цели анализа социально-

политической эволюции африканерского сообщества рассмотрим 

процессы, связанные с изменением положения африканерского капитала, 

бывшего начиная с 1930-х гг. ключевым аспектом любой властной 

конфигурации в Южной Африке, а также проследим траекторию кризиса 

политической репрезентации африканерского сообщества (кризиса 

африканерского парламентаризма). 

После перехода власти к новому, демократическому правительству 

в рамках неравномерного развития либерально-демократического 

проекта 129 , то есть в условиях существования известной асинхронии 

между трансформацией политической и идеологической сфер, 

африканерские капиталистические элиты продолжают играть важную 

роль в ключевых для экономики страны горнодобывающем и финансовом 
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секторах130. В то же время, как замечает Ребекка Дэвис, сегодня не 

существует полного понимания роли африканерского капитала — будь то 

деятельность компаний или конгломератов и отдельных 

предпринимателей — в общем процессе южноафриканской 

трансформации. Характер присутствие африканеров в экономике ЮАР и 

их на нее влияние очевидно меняется, однако в то же время, учитывая, что 

деятельность и стратегии африканерского капитала сегодня находятся в 

рамках глобального и местного неолиберальных проектов, их анализ не 

дает очевидных поводов говорить о заметном процессе обновления или 

ре-консолидации «африканерского капиталистического блока»131.  

После первых в истории ЮАР всеобщих выборов и официального 

окончания «политического апартеида»132 прошло уже более двадцати лет, 

однако трансформация в сфере экономики оказывается заметно 

оторванной от трансформаций в сфере политики — вплоть до того, что 

некоторые исследователи говорят о том, что «политическое 

урегулирование отсрочило экономическую трансформацию»133.  

Современная политическая система ЮАР заметно отличается от 

исходного видения АНК, мыслившего выстраивание «процедурной 

демократии плюс экономический эгалитаризм» 134 . Такое положение 

вещей объясняется давлением на южноафриканское правительство со 

стороны международного и национального капитала в ходе переходного 
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периода (конец 1980-х–начало 1990-х гг 135 ). Кроме того, по мере 

продолжения консолидации неравного либерально-демократического 

проекта это давление только интенсифицировалось 136 . Принятие 

программы неолиберальной глобализации в случае ЮАР коренилось в 

структуре классовой власти и в полной мере было обусловлено 

интересами групп бизнеса, доминировавших и продолжающих 

доминировать в экономике и способных оказывать влияние на политику 

государства137. 

Африканеры-капиталисты существенно выиграли от либерализации 

внутреннего рынка, но в основном — от либерализации и «открытия» 

Африки и других континентов и регионов для ведения 

внешнеэкономической деятельности, и сумели успешно адаптироваться к 

новым экономическим условиям. В качестве примера успешности такой 

адаптации можно привести бизнес-империю семьи Руперт, в 2006 г. 

контролировавшей компании в более чем 35 странах на шести 

континентах и располагавшей удельным капиталом в 4,3 млрд долл. США 

(в 2007 г.)138. В 2012 г. журнал «Форбс» назвал Йохана Руперта вторым 

богатейшим человеком ЮАР с капиталом  в 5,1 млрд долл. США, а в 

десятку богатейших южноафриканцев по версии газеты «Санди таймс» 

попали четыре африканера — Кристо Вейсе (сеть универмагов 

«Шопрайт»), Лори Диппенаар (корпорация «Фест ранд»), Йохан Руперт 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135 Habib, A., Pillay, D. and Desai, A. 1998. South Africa and the Global Order: The 
Structural Conditioning of a Transition to Democracy // Journal of Contemporary African 
Studies Vol., 16 No. 1, P. 100; Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and 
Economic Transformation in Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No. 3, 
2012. P. 391. 
136 Bond, P. Elite Transition: from Apartheid to Neoliberalism in South Africa. Ann Arbor: 
Pluto Press, 2000. P. 23–31. 
137 Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic Transformation in 
Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No. 3, 2012. P. 392 
138 См. Van Der Westhuizen, C. White Power: The Rise and Fall of the National Party. Cape 
Town: Zebra Press, 2007. 
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(корпорация «Рембрандт»), а также Геррит Томас Феррейра («Ар Эм Би 

холдингс»). Дэвис замечает, что данные выкладки 139  являются 

индикатором того, что в настоящее время на ведущие позиции в 

(африканерском) бизнесе вышла новая группа предпринимателей, не 

обязанная своим успехом принадлежностью к определенной «этнической 

коалиции» 140  (т.е. добившаяся своего экономического влияния уже в 

демократической ЮАР, но, разумеется, с использованием потенциала, 

аккумулированного в течение предшествовавшей эпохи).  

Экономическое благополучие африканеров во время апартеида 

зижделось на определенной конфигурации классовых сил и идеологии 

африканерского капитала в рамках программы т.н. народного 

капитализма (volkskapitalisme), призванной улучшить положение 

экономически и политичсеки маргиназированных африканеров 141 . В 

существующей литературе вопросы продолжюающегося доминирования 

блока «белого» капитала проанализированы достаточно подробно, однако 

данных относительно трансформации, произошедшей собственно с 

африканерском «капиталистическим блоком» не так много, и позиция, 

роль и возможное влияние данной группы на современную политику 

ЮАР изучены недостаточно подробно. На наш взгляд, данный факт 

следует объяснять тем, что в настоящее время в принципе не существует и 

не может существовать четко определяемого «африканерского 

капиталистического блока». За десятилетия апартеидного режима (и 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139  Помимо списков «Форбс» и аналогов, генеральные директора-африканеры 
регулярно оказываются в числе лиц с наиболее высокими окладами в стране — так, за 
2010-й г. больше всех заработали гендиректор «Шопрайт» Уайти Бассон (627 
миллионов рандов) и Мариус Клопперс («Би Эйч Пи Биллитон», 77 миллионов 
рандов) (См. Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic 
Transformation in Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol, 71, No 3, 2012. P. 
392) 
140 Ibid. 
141 O’Meara, D. Volkskapitalisme: Class, Capital and Ideology in the Development of 
Afrikaner Nationalism, 1934–1948. Johannesburg: Ravan Press, 1983. P. 103–127. 
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особенно начиная с 1960-х гг.) класс капиталистов-африканеров стал 

классом «собственно-капиталистов», отказавшихся от исходных 

посылок националистического (и — парадоксальным образом — 

антикапиталистического по своей сути «народного капитализма») и 

преодолев свои расовые и этнические основания142. Учитывая глубину 

этой исторической трансформации, на сегодняшний день вряд ли 

возможно говорить собственно об «африканерском» капитале как 

таковом, то есть капитале, неразрывно связанным с определенным 

политическим и идеологическим проектом, в известной мере обязанным 

ему своим существованием и мыслящимся как часть целостной 

социальной программы 143 . Тем не менее, анализ продолжающегося 

влияния капиталистических элит, которые так или иначе могут быть 

маркированы как «африканерские», все же может иметь определенное 

значение для пониания текущих исторических динамик.  

За последние шестьдесят лет связь между африканерской 

националистической идентичностью, режимом и государством, бывшая 

одной из ключевых характеристик апартеидного периода и 

поддерживавшая баланс этнических, расовых и классовых сил, оказалась 

разрушена. Данный феномен принято называть Afrikanerdom — 

«африканерскость» — т.е. политизированное определение 

африканерского сообщества как комплекса институтов, направленных на 

воспроизводство господства африканеров как группы144. Сегодня характер 

в прошлом глубоко укорененных отношений между государством и 

африканерским капиталом представляется далеко не очевидным145. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142 Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic Transformation in 
Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 393. 
143 O’Meara, D. Op. cit. P. 103–127. 
144 Подробнее см. Dunbar Moodie, T. The Rise of Afrikanerdom. Power, Apartheid and the 
Afrikaner Civil Religion. L.: University of California Press, 1975. 
145	  Davies, R. Op. cit.	  
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Однако все же возможно проследить ряд характерных направлений 

развития в экономической сфере. Так, африканерский контроль за 

компаниями, чьи акции торгуются на Йоханнесбургской бирже, 

продолжал расти после 1990 г. (в 1959 г. он составлял 1%, в 1991 г. — 

25%, в 1999 — 32%, после чего произошло падение до 28% в 2002 г.)146. В 

то же время изменчивость рыночной ситуации (например, разукрупнение 

ряда компаний, в том числе «Бритиш Америкен Тобакко») значительно 

усложняет определение доли компаний, контролируемых африканерами, в 

экономике ЮАР. По данным 2010 г., капитализация африканерских 

компаний на йоханнесбургской бирже составляет порядка 12,85% от 

общей капитализации и, следовательно, остается достаточно весомой147. 

При этом присутствие африканеров в капитале компаний 

йоханнесбургской биржи наиболее отчетливо прослеживается в таких 

отраслях (в наименьшей степени регулируемых правительством) как 

информационные технологии (42% от всех зарегистрированнызх 

компаний в этой категории были африканерскими в 1999 г.), а также в 

сфере розничной торговли148. Впрочем, как замечает Дэйвис, эти данные 

ни в коем случае нельзя трактовать как индикатор присутствия какого-

либо (добавим — потенциально политизируемого) единства или 

групповой связи149.  

Скорее важно отметить характер отношений африканерского 

бизнеса и нового, демократического правительства. После 1994 г. 

африканерский бизнес неоднократно подтверждал свою безусловную 

поддержку правительственной макроэкономической и налоговой 

политики в рамках приверженности либерально-капиталистическому 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146 Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic Transformation in 
Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 393. 
147 Ibid. 
148 Davies, R. Op. cit. P. 401. 
149 Ibid. 
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проекту новой Южной Африки. В рамках регулярных встреч различных 

форумов (например, Рабочей группы крупного бизнеса, начавшей 

функционирование при президенте Табо Мбеки и включавшей ряд 

крупных африканерских предпринимателей) неоднократно звучали 

подтверждения удовлетворенности представителей бизнеса монетарной и 

макроэкономической политикой правительства, равно как и его 

микроэкономическими программами150.  

Африканерский бизнес показал свою гибкость, успешно продолжив 

в работу в новых условиях, где, несмотря на радикальные изменения в 

сфере политического, наблюдаются также и элементы преемственности в 

экономической сфере, объясняемые, среди прочего, «размером и силой 

укоренившихся бизнес-групп»151. 

В качестве примера гибкости и адаптивности африканерского 

капитала некоторые исследователи, в частности Вассерман и Дэвис, 

приводит издательскую корпорацию «Насперс» (в прошлом —«Насионале 

перс»), сумевшую найти свое место в новой южноафриканской 

действительности, используя дискурс консьюмеризма как часть более 

широкой неолиберальной логики, выдвинувшейся на передний план за 

первое десятилетие после апартеида 152 . Так, «Насперс» продолжает 

мобилизацию африканерского капитала в рамках нового консенсуса, 

включающего в себя мультикультурализм, власть большинства и 

известную деполитизацию (впрочем, вероятно, уместней говорить о 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150 Davies, R. Op. cit. P. 398. 
151 Chabane, N., Goldstein, A., Roberts, S. ‘The Changing Face and Strategies of Big 
Business in South Africa: More Than a Decade of Political Democracy’ // Industrial and 
Corporate Change, Vol. 15, No 3, 2006. P. 551. 
152 Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic Transformation in 
Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 393 — здесь Дэйвис 
цитирует Вассермана: см. Wasserman, H. Learning a New Language: Culture, Ideology 
and Economics in Afrikaans Media After Apartheid // International Journal of Cultural 
Studies, Vol. 12, No. 1., 2009. P. 63  
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«реполитизации») африкаанс, который сегодня представляется 

исключительно как язык и этнический маркер153. (Впрочем, заметим, что в 

первую постапартедное десятиление, несмотря на то, что «Насперс» 

являлась крупнейшим спонсором разнообразных культурных инициатив 

африканерского сообщества, таких как фестивали африканерской 

культуры в Оудсшерне, Потчефстреме и проч., африкаанс-язычные 

публикации приносили ей лишь 11% дохода)154. 

 Характерно, что постулируемый редистрибутивный характер 

политики BEE в действительности оказался выигрышным для интересов 

крупного «белого» капитала и его укорененных (к 1990 г.) интересов в 

ключевых областях экономики155. Так, именно африканерские страховые 

конгломераты «Санлам» и «Англо-америкэн» стали первыми, кто начал 

создавать формальные привилегированные возможности для 

представителей черного бизнеса в рамках BEE 156 . Таким образом, 

африканерский (и в целом «белый») капитал продолжает препринимать 

усилия для закрепления своей привилегированной позиции в экономике 

современной ЮАР, в то же время принимая превентивные меры для 

защиты своих потенциальных прибылей 157 . Сохраняющееся 

доминирование «белого» менеджмента в компаниях, акции которых 

торгуются на йоханнесбургской бирже, может служить яркой 

иллюстрацией характера отношений между крупным бизнесом и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153 Davies, R. Op. cit. P. 394 
154 А число «белых» читателей крупнейшей африкаанс-язычной газеты «Ди Бюргер» 
составляло менее половины (Giliomee, H.B. Op. cit., P. 659) 
155 См. Ponte, S., Van Sittert, L. ‘The Chimera of Redistribution in Post-Apartheid South 
Africa: “Black Economic Empowerment” (BEE) in Industrial Fisheries’ // African Affairs. 
Vol. 106, No. 424, 2007. P. 437–62. 
156  См. Hirsch, A. Season of Hope: Economic Reform Under Mandela and Mbeki. 
Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, 2005. 
157 Davies, R. Op. cit. P. 399; Andreasson, S. The African National Congress and its Critics: 
“Predatory Liberalism”, Black Empowerment and Intra-Alliance Tensions in Post-Apartheid 
South Africa // Democratization, Vol. 13, No. 2, 2006. P. 303–22. 
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правительством (так, по состоянию на 2002 г. «белые» занимали 98% 

таких позиций158). Кроме этого важно отметить фактор сохраняющегося и 

увеличивающегося давления со стороны международных рынков, часто 

принуждающего правительство и бизнес к «взаимовыгодному» 

сотрудничеству и ограничивающего пространство южноафриканского 

правительства для совершения более фундаментального 

«редистрибутивного маневра» в экономике159. 

В целом анализ характера взаимоотношений между правительством 

и африканерским капиталом показывает, что политика BEE в ее 

современном варианте вместо того, чтобы дать толчок широкому 

процессу трансформации южноафриканской экономики, напротив, 

способствует возникновению нового типа олигархической власти, 

совмещающей интересы укорененных групп «белого» капитала и новой 

африканской буржуазии160. На протяжении последних 20 лет истории 

демократической Южной Африки пост-апартеидный экономический 

порядок создал новые возможности для крупного бизнеса, не в 

последнюю очередь африканерского. Несмотря на ряд 

интервенционистских мер в экономике, правительство демократической 

ЮАР продолжает работать в рамках ограничений, налагаемых 

структурным наследием режима апартеида, совмещенным с 

экономической политикой мер неолиберальной «реструктуризации»161. 

Основания данной системы были заложены во время апартеида, в рамках 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
158 Southall, R. ‘The ANC and Black Capitalism in South Africa’ // Review of African 
Political Economy, No 100, 2004. P. 318. 
159 Davies, R. Op. cit. 
160  Ibid.; См также Andreasson, S. ‘The African National Congress and its Critics: 
“Predatory Liberalism”, Black Empowerment and Intra-Alliance Tensions in Post-Apartheid 
South Africa’ // Democratization, Vol. 13. No 2, 2006. P. 303–22. 
161 Bond, P. Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa. Ann Arbor: 
Pluto Press, 2000. P. 152. 
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«уникального расово-капиталистического контекеста»162 африканерского 

националистического проекта, когда были созданы условия для 

зарождения нового пост-индустриального (африканерского) среднего 

класса, для которого были характерны высокий уровень образования и 

набор навыков. 

Как мы отметили выше, ключевым для понимания современного 

положения африканеров является аспект несовпадения процесса 

перераспределения политической и экономической власти. Как 

утверждает Тербланш, на протяжении XX в. в Южной Африке произошло 

два важных перераспределительных (экономических) сдвига 163 . 

Характерно, что оба эти сдвига были вызваны политическими причинами, 

а именно изменением властной конфигурации в пользу той или иной 

группы. Первый происходил в период с 1934 по 1974 гг., и его 

бенефициаром выступило африканерское сообщество. Экономический 

рост второй половины 1930-х способствовал улучшению положения 

большинства африканеров за счет преференций при найме и в сфере 

образования. Кроме того, во время Второй мировой войны многие 

африканеры записывались в армию или получали высоокоплачиывваемую 

работу в промышленном секторе. Однако действительно быстрое 

улучшение уровня жизни и «обуржуазивание» (embourgeoisment) 

африканерского сообщества пришлось на третью четверть XX в., с 

приходом к власти НП и укреплению политики экономического 

благоприятствования по отнощению к африканерским предпринимателям 

и фермерам. Так, в 1948 г. подушевой доход африканеров был в среднем 

был вдвое меньше, чем у англоязычных «белых» южноафриканцев; к 1974 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162 Davies, R. Ibid 
163 Terreblanche, S. A History of Inequality in South Africa, 1652–2002. Pietermaritzburg: 
University of Natal Press, 2002. P. 63–64. 
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г. он составил уже 70% (впрочем, заметим, что это происходило на фоне 

значительнеого увеличения данных доходов в абсолютных цифрах)164.  

При этом распад классово-этнического консенсуса, 

сопровождавший коллапс режима апартеида и произошедший на фоне, с 

одной стороны, уменьшения неравенства между расовыми группами и 

ярко обозначившейся тенденцией к увеличению неравнества внутри этих 

групп 165 , привел к тому, что многие представители африканерского 

рабочего класса сегодня оказались в ситуации прекарности (под этим 

термином мы понимаем ситуацию фундаментальной нестабильности 

занятости и жизни в условиях отсутствия или недостаточности 

социальных гарантий 166 ). Представители же средних классов, и в 

особености крупная африканесркая буржуазия за счет экономических и 

социальных преимуществ, полученных за время апартеида, смогли 

успешно адаптироваться к неолиберальному экономическому режиму, 

установившемуся за время правления АНК167. Так, официальный уровень 

безработицы среди «белых» южноафриканцев в 2012 г. составлял 5.7% 

(по сравнению с 29% среди их «черных» соотечественников — хотя 

неофициальные данные предлагают цифру и в 40%), количество живущих 

в бедности168 «белых» оценивалось менее чем в 1% (по сравнению с 2% в 

1994 г. и с 45% среди «черного населения» в 2012-м), статистические 

выкладки относительно вероятности сдачи экзамена на аттестат зрелости 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164 Terreblanche, S. Op. cit. P. 63. 
165 Terreblanche, S. Op cit. P. 45. 
166 См. Голенкова, З.Т., Голиусова, Ю.В. Новые социальные группы в современных 
стратификационных системах глобального общества // Социологическая наука и 
социальная практика, No. 3, 2012. C. 5–15. 
167 См. Bond, P. Op. cit.  
168 В отсутствие официальной черты бедности в академическом сообществе принят 
неформальный индикатор этого состояния в 3500 рандов ежемесячного дохода на 
домохозяйство (см. статью Франца Кронье, директора Южноафриканского института 
межрасовых отношений (South African Institute of Race Relations — Cronje, F. W(h)ither 
the Whites? City Press, 19.10.2013) 
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среди «белых» школьников приводят цифру почти в 100% (и менее 50% 

для «черных» школьников), а количество молодых «белых» 

южноафриканцев в возрасте от 20 до 24 лет, обучающихся в 

университете, в 2012 г. составляло 60% (14% среди «черных» 

южноафриканцев).  

Таким образом, обеспеченные, образованные и трудоустроенные 

«белые» южноафриканцы, и в первую очередь африканеры с 

экономической точки зрения в целом только выиграли после завершения 

периода апартеида 169 . Именно по этой причине многие обвиняют 

африканеров в том, что они являются проводниками неолиберальной 

политики в ЮАР 170 . Но в действительности неолиберализм как 

социальный проект (основывающийся на законодательно закрепленных 

принципах неприкосновенности частной собственности, участия во 

Всемирной торговой организации, снятии торговых барьеров, 

доминировании частного сектора в экономике и защиты прав 

интеллектуальной собственности) 171  оказывает крайне неравномерное 

влияние на текущее положение разных групп внутри африканерского 

сообщества. Африканерский капиталистисеский класс, равно как и 

средние классы действительно могут рассматриваться в качестве 

бенефициаров социально-экономической трансформации, которую ЮАР 

переживает с окончанием режима апартеида, однако незащищенные слои 

африканеров в ситуации исчезновения системы социальной защиты и 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
169 Leibbrandt, M., Woolard, I., Finn, A., Argent, J. Trends in South African Income 
Distribution and Poverty Since the Fall of Apartheid // OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers No. 101. Southern Africa Labour and Development Research 
Unit, School of Economics, University of Cape Town, 2010; Boersema, J.R. Afrikaner, 
Nevertheless. Stigma, Shame and the Sociology of the Cultural Trauma. Universiteit van 
Amsterdam, 2013 P. IX. 
170 Boersema, J.R: Op. cit.  
171 Bond, P. Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa. Pluto Press, 
2000; Schneider, G. Neoliberalism and conomic justice in South Africa: revisiting the debate 
on economic apartheid // Review of Social Economy, Vol. 61, No. 1, 2003. P. 23–50. 
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протекционизма при найме на работу оказываются в ситуации только 

усугубляющейся маргинализации и прекаризации172.  

 

1.4. Политические аспекты эволюции африканерского сообщества 

после 1994 г.; кризис африканерского парламентаризма 

Ключевой характеристикой эволюции африканерского сообщества 

на протяжении периода истории ЮАР после 1994 г. является тенденция к 

фактическому отказу от участия в политике представительства путем 

участия в парламентской деятельности на фоне сохранения и 

консолидации экономического влияния африканеров. Данная ситуация 

обуславливает автономизацию африканерского сообщества (понимаемую 

нами как ориентацию на ведение политической деятельности вне 

институтов государства) 173, которая, на наш взгляд, является ключевой 

характеристикой его общественно-политического развития после 1994 г.  

В начале анализа африканерского парламентского 

представительства сосредоточимся  на разборе интервью с Питом Эйсом, 

генеральным секретарем партии «Фронт Свободы Плюс» (ФС+). ФС+ на 

текущий момент является единственной африканерской партией, 

представленной в парламенте, и может быть названа этнической партией 

согласно критериям, выделенным Дональдом Горовицем 174  . Выбор 

именно этой партии обусловлен анализом тенденций политического 

представительства разных групп на протяжении пяти выборных циклов 

постапартеидной ЮАР: ФС+ является единственной партией, 

проходившей в парламент по итогам каждого из них. На наш взгляд, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
172 Schneider, G. Op. cit. 
173 См. Christensen, T., Lægreid, P. (Eds). Autonomy and Regulation: Coping with Agencies 
in the Modern State. Edward Elgar Publishing: Cheltenham, Northampton, 2006, а также 
Bowornwathana, B. Autonomisation of the Thai State: Some Observations // Public 
Administration and Development. Vol. 26, No. 1, 2006. P. 27–34. 
174 Horowitz, D., Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, University of California Press, 1985. 
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возможно утверждать, что на сегодняшний день у ФС+ сформировась 

статистически четко очерченная и стабильная группа поддержки, 

большинство в которой составляют африканеры, и, следовательно, 

именно эта партия должна рассматриваться в первую очередь в разговоре 

об африканерском парламентском представительстве. Также ФС+ 

является наиболее последовательным «политическим органом» 

африканерского сообщества175: в ее политической программе до сих пор 

ключевым является тезис о необходимости территориальоного 

самоопределения африканеров и формирования африканерского анклава 

на территории ЮАР. Впрочем, данная стратегия (и это подтверждают 

сами представители ФС+) на настоящий момент представляется 

нереалистичной: ФС+ таким образом является партией, укорененной 

скорее в политике симвилического.  

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
175 Southern, N. The Freedom Front Plus: an Analysis of Afrikaner Politics and Ethnic 
Identity in the New South Africa // Contemporary Politics, Vol. 14, No 4, 2008. P. 463–478; 
P. 463. 
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Таблица 1. Политическое представительство в парламенте ЮАР по результатам пяти 

выборных циклов 1994–2014. Составлено по: Venter, J.C.M., Grobler, N. South African 

National Elections, 1994-2009: a Contextual Comparison // Joernaal vie Eietydse 

Geskiedenis (Journal for Contemporary History). Vol. 35, No 3, P. 1–20; Independent 

Electoral Commission of South Africa: Election Results (URL: 

http://www.elections.org.za/content/Elections/National-and-provincial-elections-results/, 

дата обращения: 27.10.2015) 

 
Партии (в алфавитном порядке) 176: 

«Аганг», AGANG  — Agang South Africa 

АЗАПО, AZAPO — Azanian People’s Organisation, Народная организация Азании 

АНК, ANC — Аfrican National Congress, ANC, Африканский национальный конгресс 

АХДП, ACDP — African Christian Democratic Party, Африканская христианско-

демократическая партия 

БЭС, EFF — Economic Freedom Fighters, Борцы за экономическую свободу, 

ДА, DA — Democratic Alliance, Демократической альянс (ранее — Демократическая 

партия, также — Демократическая партия Южной Африки) 

Инката — IFP, Inkatha Freedom Party, партия свободы «Инката» 

АфНК, APC — African People’s Convention, Африканский народный конвент 

COPE, КН — Congress of the People, Конгресс Народа 

НД, ID — Independent Democrats, Независимые демократы 

НАК, AIC — African Independent Congress, Независимый африканский конгресс 

НФП, NFP — National Freedom Party, (Партия национальной свободы. 

НП, NP — National Party, Национальная партия, также — Новая национальная партия, 

ННП (NNP) 

ОДД, UDM — United Democratic Movement, Объединенное демократическое движение 

ОХДП, UCDP — United Christian Democratic Party, Объединенная христианско-

демократическая партия 

ПАК, PAC — Pan Africanist Congress of Azania, Панафриканистский конгресс Азании 

ФМ, MF — Minority Front, Фронт меньшинств 

ФС+, FF+ — Freedom Front Plus, Фронт свободы плюс, ранее — Фронт свободы. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
176  Русские аббревиатуры и перевод названий даются по: Южно-Африканская 
Республика. Справочник. М., Ин-т Африки РАН, 2014.  
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Приведенная выше таблица призвана наглядно продемонстрировать 

данный тезис. В таблице представлены — в алфавитном порядке — все 

партии, прошедшие в парламент после 1994 г. (но не все партии, 

принимавшие участие в выборах). Прочерки в определенных графах 

указывают на то, что партия либо не учавстовала в определенном 

выборном цикле (скажем, потому что ее не существовало на 

определенный момент), либо принимала участие в выборах, но не прошла 

в парамент. 

В данном исследовании мы не станем специально 

сосредотачиваться на вопросе кризиса и коллапса Национальной партии 

после 1994 г., однако на примере ее кризиса можно проследить ряд 

важных для ЮАР раннего постапартеидного периода тенденций. 

Убедительный результат НП на выборах 1994 г. (3983690 голосов и 82 

места в Национальной ассамблее) должен объясняться сохранявшимся на 

тот момент политическим доминированием партии в «белом» сообществе 

ЮАР, а также исключительным характером первого выборного цикла (в 

котором нашли свое отражение некоторые тенденции голосования по 

этническому признаку [см. ниже]). Уже на выборах 1999 г. НП набрала 

почти в четыре раза меньше голосов в абсолютных величинах (1098215), 

и получила почти в два с половиной раза меньше мест в парламенте (28). 

В 1994 г. НП рассматривала поддерку «белых» избирателей как само 

собой разумеющуюся177 и использовала большинство своих ресурсов для 

мобилизации в других расовых группах ЮАР, в особенности — среди 

южноафриканских «цветных»178, однако попытки партии сформировать 

хоть сколько-нибудь устойчивую базу поддержки вне африкаанс-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
177 Giliomee, H.B. The Afrikaners. Biography of a People. Cape Town: Tafelberg, 2003.  
P. 659. 
178 Ibid.  
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язычного населения ЮАР не увенчались успехом. Другими словами, 

после 1994 г. НП вряд ли может рассматриваться как партия про-

африканерская: в известном смысле, ее конечный распад связан как раз с 

неудачной попыткой самореформирования и превращения в «партию-для-

всех» (‘catch-all party’ по выражению Хильоме)179, предусматривавшему 

отказ от своих африканерских истоков. 

В то же время среди африканеров и южноафриканских «белых» в 

целом приоритетом стал поиск поиск «своей» партии180. Такой партией 

стал ДА (ранее — Демократическая партия, ДП)181 — в данном статусе 

партия утвердилась к третьему выборному циклу, чему предшествовала 

быстрая потеря влияния и дезинтеграция НП. Объясняя данный процесс, 

Хильоме, Мейнбурх и Шлеммер указывают на чрезвычайно высокую 

(«всепроникающую»)182 роль государства в политической системе Южной 

Африки в период межу 1910 и 1994, и — в апартеидный период — 

важнейшую роль НП как ведущей политической силы. «Монолитный и 

иерархический фронт» апартеидного режима оставлял «белому» 

населению крйане мало возможностей для самоогранизации вне 

доминирующей политической линии, что после перехода и успешной 

консолидации власти новым демократичпеским правительством привело к 

существенному кризису «белого» параментаризма. Не сумев 

убедительным образом адаптировать свою идеологическую программу к 

новой политической ситуации ЮАР, НП, чья деятельность (и 

последующий выход) в рамках Правительства национального единства 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179 Ibid. 
180 Ibid. P. 650 
181 Giliomee, H., Myburgh, J., Schlemmer, L. Dominant Party Rule, Opposition Parties and 
Minorities in South Africa // Democratization, Vol. 81, No 1, 2001. P. 164; Southern, N. The 
Freedom Front Plus: an Analysis of Afrikaner Politics and Ethnic Identity in the New South 
Africa // Contemporary Politics, Vol. 14, No 4, 2008. P. 464;  
182 Giliomee, H., Myburgh, J., Schlemmer, L. Dominant Party Rule, Opposition Parties and 
Minorities in South Africa // Democratization, Vol. 81, No 1, 2001. P. 165. 
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оказалась неэффективной 183 , продолжила терять поддержку 

африканерского электората (также следует отметить, что притязания НП 

на моральную легитимность в качестве со-основателя новой системы 

были, помимо всего почего, разрушены АНК в рамках «психологической 

опосредованной войны», в частности через учреждение Комиссии по 

истине и примирению. Так, на всеобщих выборах 1999 г. 54 процента 

африканеров проголосовало за Демократическую партию, за НП — 20 

процентов, и только 13 процентов африканеров выразило пожжержку 

ФС+ и другим правым партиям184. 

Оказавшись «под угрозой ичсезновения» 185 , НП пошла на 

объединение с ДП после выборов 1999 г.: новая партия получила название 

Демократический аьянс (ДА); впрочем, союз НП и ДП продлился недолго: 

будучи неудовлетворенным политикой Тони Леона, в то время лидера ДП, 

НП вышла из альянса, а ее руководство призвало других членов вступать 

в АНК. В то же время большинство сторонников этой партии, как 

африканеры, так и цветные, сделали выбор в пользу ДА в 2004 г. 

Вопрос этнического голосования является одним из ключевых в 

анализе системы южноафиканской демократии после 1994 г. Ряд 

исследователей (например, Спенс и Феррее), анализирующих выборные 

циклы в демократической ЮАР соглашаются с тем, что в первых двух 

циклах (1994 и 1999 г.) принадлежность избирателей к той или иной 

расовой группе в значительной мере определяла стратегии голосования186. 

Нельзя отрицать и объективно существующего деления в первую очередь 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
183 Giliomee, H.B. The Afrikaners. Biography of a People. Cape Town: Tafelberg, 2003. P. 
660. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 См Spence, J.E. After Mandela: the 1999 South African Elections. L.: Royal Institute of 
International Affairs, 1999; Ferree, K. The Micro-Foundations of Ethnic Voting: Evidence 
from South Africa // Afrobarometer, Working Paper No. 40. 2004. URL: 
http://www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo 40–1.pdf (дата обращения: 17.10.2015) 
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по расовому признаку, выраженного наиболее ярко на протяжении 

выборных циклов 1994 и 1999 гг.: тогда африканцы в первую очередь 

голосовали за партии, маркированные как «африканские» (в первую 

очередь это АНК и «Инката», причем голосование за «Инкату» 

традиционно локализовано в провинции КваЗулу-Наталь), а «белые» 

южноафриканцы — за НП, ДП и «ряд более консерватиыных правых 

партий», таких как ФС и Консервативная партия (КП; объединилась с ФС 

в 2003-м г.) 187 . Приводимые Феррее статистические выкладки 

относительно выборных циклов 1994 и 1999 гг. только подтверждают этот 

тезис: так, за «белые партии» (НП, ДП, ФС, КП) в 1994 г. проголосовало 

90% «белых», 67% «цветных» и 50% индийцев и лишь 4% африканцев, а 

за «черные» (в первую очередь это АНК и «Инката», но также и ряд менее 

влиятельных партий [См. Таблицу 1]) — 91% африканцев, 28% 

«цветных», 42% индийцев и лишь 9% «белых»; в 1999 г. за «белые 

партии» отдали свои голоса 81% «белых» южноафриканцев, 40% 

«цветных», 34% индийцев и 3% африканцев, а за «черные» — 95% 

африканцев, 60% «цветных», 30% индийцев, и только 5% «белых»188. 

В то же время анализ выборного цикла 2004 г. показывает, что 

расовый или этнический факторы все же не являются ключевыми в 

формировании электоральных предпочтений южноафриканцев. Так, в 

2004 г. Новая национальная партия получила 1,65% голосов, «Инката» — 

6.97%, а АНК — 69.69%. На основании этих цифр можно видеть, что 

прямая пропорциональная зависимостью между демографией и 

стратегиями голосования оказалась нарушена, равно как и и 

пропорциональная «преемственность» по сравнению с предыдущими 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187 Ferree, K., Op. cit. P. 6. 
188 Ibid.  
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избирательными циклами189. На основании анализа избирательных циклов 

1994, 1999 и 2004 гг. Феррее находит подтверждение гипотезе об 

этническом факторе как в первую очердь информационном: в рамках этой 

гипотезы те или другие очевидно этнические маркеры партий выступают 

в качестве вспомогательного фактора для избирателей в условиях 

недостаточной информированности об их политических программах190. 

Последующие выборные циклы, для которых было характерно появление 

новых партий (в результате расколов внутри АНК), в одночасье 

привлекавших значительные массы избирателей (Конгресс народа, КН в 

2009 и Борцы за экономическую свободу, БЭС — в 2014-м) на наш взгляд 

только подтвердили данную тенденцию. 

 Учитывая вышесказанное, рассмотрим программу и деятельность 

ФС+ в рамках южноафриканской парламентской системы. Фронт свободы 

был учрежден и зарегистрирована как политическая партия в феврале 

1994 г. Постфикс «Плюс» добавился к названию партии после слияния с  

рядом консервативных политических сил, таких как Консервативная 

партия (пребывавшая на тот момент в глубоком кризисе) и Движением 

африканерского единства (Afrikaner Eehheids Beweging) в 2004 г. 

 Собственно, первоначально партия как политический инструмент для 

участия в выборах и представляла собой коалицию ряда африканерских 

консервативных сил под руководством генерала Константа Фильюна, 

бывшего командующего южноафриканскими вооруженными силами; в ее 

основу легли структуры Африканерского народного фронта (Afrikaner 

Volksfront), сформированного Фильюном как орган, призванный 

отстаивать идею африканерской автономии в рамках ЮАР — народного 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
189 Hopper, R. Post Apartheid South Africa; Evaluating South Africa’s Institutional Design // 
Opticon1826, No. 5, 2008. P. 1–9. URL: 
http://www.ucl.ac.uk/opticon1826/archive/Issue5/Article_S_HS_Hopper.pdf (дата 
обращения: 23.02.2016) 
190 Ferree, K., 2004. Op. cit. P. 1.  
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государства (фолкстаат, volkstaat) в новом южноафриканском 

парламенте191.  

В 1994 г. за ФС проголосовало 424555 человек (2.2% голосов), что 

позволило партии получить 9 мест в парламенте. В 1999 г. партия 

получила 127217 голосов (0.8%) и 3 места, в 2004-м — 139465 голосов 

(0.9%) и 4 места, в 2009-м — 146796 голосов (0.8%) и 4 места, в 2014-м — 

165 715 голосов (0.9%) и вновь четыре места в Национальной ассамблее 

ЮАР. Таким образом, мы можем констатировать, что ФС+ закрепилась на 

своеобразном «плато»: начиная с 1999 г. партия пользуется стабильной 

поддержкой примерно одного процента южноафриканеских избирателей. 

Несмотря на то, что мы не располагаем надежной статистикой 

относительно этнической принадлежности голосующих за ФС+ 

избирателей, учитывая описанные выше динамики этнического и расового 

голосования в Южной Африке, а также принимая во внимание ярко 

выраженную про-африканерскую позицию ФС+, можно утверждать, что 

подавляющее большинство поддерживающих партию избирателей — 

именно африканеры. Однако в этой связи следует отметить, что ФС+ не 

является партией, которую поддерживают большинство избирателей-

африканеров: в африканерском (и в целом в «белом») сообществе 

бóльшей электоральной поддержкой пользуется ДА 192 . Нил Саутерн 

объясняет это тем, что более инклюзивная позиция ДА, вероятно, 

является предпочтительной для большинства африканеров. С одной 

стороны, по мнению Саутерна, это может означать сравнительное 

идеологическое смягчение внутри африканерского сообщества 

(подавляющее большинство африканеров безоговорочно поддерживало 

НП в годы апартеида). С другой — поддержка ДА в африканерском 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
191 Интервью автора с Дирком Ейсом (ФС+), 27.03.2013. 
192 Southern, N. The Freedom Front Plus: an Analysis of Afrikaner Politics and Ethnic 
Identity in the New South Africa // Contemporary Politics, Vol. 14, No 4, 2008. P. 463. 
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сообществе отражает рациональный подход африканеров к тому, чего 

африканерское (и «белое») сообщество ЮАР способно реалистически 

добиться в пост-апартеидной ЮАР политичесими методами. И, наконец, 

многие африканеры могли просто отказаться от участия в выборах, 

сосредоточившись на других способах участия в политике и утверждения 

своей идентичности (например, на участии в культурных фестивалях, 

благотворительности внутри африканерского сообщества и проч.) в силу 

объективных демографических факторов 193. 

Реалистичность партийной программы является ключевым 

аспектом: так, ФС+ представляет собой исключительный для 

современного южноафриканского парламентаризма пример партии, 

последовательно проводящей политику территориального сепаратизма, 

причем готовой отстаивать данную политику в рамках парламента, а не 

вне его194, в отличие, с одной стороны, от других консервативных и 

ультраправых сил, а с другой — от умеренных внепартийных институтов, 

таких как африканерский профсоюз «Солидарность» (см. Главу 2). 

 Учреждение фолкстаата политическими методами, на котором 

настаивает ФС+, основывается на статье 235 Конституции ЮАР, согласно 

которой «право на самоопределение народа Южной Африки в целом <…> 

не исключает признание права на самоопределение любого сообщества с 

общим культурным и языковым наследием в рамках территории 

Республики или любым другим способом, согласно национальному 

законодательству» 195 . Статья 235 появилась в Конституции ЮАР 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
193 Southern, N. Op. cit. P. 464. 
194 Southern, N. Op. cit.  P. 463; P. 475. 
195  Constitution of the Republic of South Africa, Chapter 14, § 235. URL: 
http://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996-chapter-14-general-
provisions#235 (дата обращения: 20.06.2016) Характерно, что данный параграф, в 
отличие от Билля о правах (второй главы Конституции ЮАР), признает право 
сообщества, в то время как в Билле о правах речь идет только об индивидуальных 
правах (см. Constitution of the Republic of South Africa, Chapter 14, URL: 
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благодаря давлению представителей консервативных африканерских сил 

во время переговорного процесса начала 1990-х. Кроме того, 23 апреля 

1994 г., за четыре дня до первых всеобщих нерасовых демократических 

выборов в ЮАР, был подписан Договор о самоопределении африканеров 

(Accord of Afrikaner Self-Determination). Договор был подписан Табо 

Мбеки со стороны АНК, Констандом Фильюном — со стороны вновь 

учрежденного Фронта свободы, а также Рольфом Мейером, министром 

конституционного развития и коммуникаций — со стороны 

правительства196. Договор фиксировал согласие сторон на рассмотрение 

путем переговоров вопроса о самоопределении африканеров, «включая 

концепцию фолкстаата» (пункт 1) 197 . Пятый пункт договора 

предусматривал также учреждение Совета по вопросам фолкстаата 

(Volkstaatraad, Volkstaat Council) — консультативного органа, 

призванного «на научных основаниях» содействовать выработке 

программы реализации африканерской автономии и уполномоченного 

учреждать консультативные органы, могущие содействовать данной 

цели198. Совет по вопросам фолкстаата действительно был учрежден; в 

него вошли в первую очередь последователей и сторонники генерала 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
http://www.gov.za/documents/constitution/chapter-2-bill-rights (дата обращения: 
20.02.2016), а также Giliomee, H., Myburgh, J., Schlemmer, L. Dominant Party Rule, 
Opposition Parties and Minorities in South Africa // Democratization, Vol. 81, No 1, 2001. 
P. 166. 
196 Accord on Afrikaner Self-Determination, 23 April 1994. Nelson Mandela Centre of 
Memory. URL: 
https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02039/04lv02103/05lv02120/
06lv02123.htm (дата обращения: 20.06.2016) 
197Accord on Afrikaner Self-Determination, 23 April 1994. Nelson Mandela Centre of 
Memory. URL: 
https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02039/04lv02103/05lv02120/
06lv02123.htm (дата обращения: 20.06.2015) 
198 Ibid; Интервью автора с Дирком Ейсом (ФС+), 27.03.2013 
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Фильюна199. Впрочем, как замечают Хильоме, Мейнбурх и Шлеммер, как 

только АНК вполне убедился в том, что вооруженные силы страны были 

реформированы в мере, достаточной для предотвращения возможности 

«белого» вооруженного восстания, финансирование деятельности Совета 

по вопросам фолкстаата было резко сокращено, и в итоге орган был 

окончательно распущен в 1999 г.200 Косвенно функции данного совета 

перешли к учрежденной в 2000 г. Комиссии по продвижению и защите 

прав культурных, религиозных и языковых сообществ (Commission for the 

Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic 

Communities). Впрочем, вопросы африканерского сообщества в 

деятельности данного органа не являются приоритетными201. 

Важно отметить, что Договор о самоопределении африканеров 

предусматривает электоральную процедуру как неотъемлемую часть 

учреждения фолкстаата, то есть данный вопрос может быть рассмотрен по 

итогам выборов, в случае, если соответствующая сила, в данном случае — 

ФС, заручится достаточной поддержкой избирателей (Пункты 3.3.1, 3.1.3, 

4.1)202. 

Скромные результаты, которых добивался ФС/ФС+ на протяжении 

пяти выборных циклов в постапартеидной ЮАР могут служить 

косвенным объяснением сравнительной легкости, с которой новому 

правительству удалось разрешить вопрос об африканерском 

самоопределении путем его фактического игнорирования.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
199 Giliomee, H., Myburgh, J., Schlemmer, L. Dominant Party Rule, Opposition Parties and 
Minorities in South Africa // Democratization, Vol. 81, No 1, 2001. P. 166. 
200 Ibid. 
201 Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and 
Linguistic Communities Act No. 19, 2002. URL:  http://www.crlcommission.org.za/docs/crl-
act.pdf (дата обращения 15.04.2015) 
202 Accord on Afrikaner self-determination 23 April 1994. Nelson Mandela Centre of 
Memory. URL: 
https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02039/04lv02103/05lv02120/
06lv02123.htm (дата обращения 20.06.2015) 
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Впрочем, ФС+ не отказывается от идеи учреждения фолкстаата, 

даже признавая нереалистичность данного плана в текущих условиях203. 

Дополнительным фактором, осложняющим практическую реализацию 

стратегии фолкстаата, является необходимость фактического переселения 

значительного числа африканеров в Северный Кейп — провинцию, на 

территории которой предполагается учреждение африканерской 

автономии 204  . При этом наибольшей поддержкой ФС+ пользуется в 

Хаутенге, Свободном государстве, Северо-Западной провинции и в 

Мпумаланге205. 

Характерно, что заместитель генерального секретаря «Фронта 

свободы плюс» с сожалением относится к необходимости регулярного 

участия в избирательных кампаниях ввиду их высокой стоимости, а также 

того, что на них уходит большое количество партийного ресурса, который 

можно было бы использовать для разработки более позитивных и 

устойчивых повесток206.  

Членская база Фронта свободы плюс составляет порядка 30000 

человек207. Политическая платформа партии строится вокруг поддержки 

«прав сообществ, в частноcти африканерского сообщества на 

международно признанное право на самоопределение, территориальное 

или иное» 208 . Впрочем, в силу ограниченного ресурса влияния на 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
203 Интервью автора с Питом Ейсом, заместителем генерального секретаря Фронта 
свободы плюс, Сентурион, март 2013; также см. Southern, N. The Freedom Front Plus: 
an Analysis of Afrikaner Politics and Ethnic Identity in the New South Africa // 
Contemporary Politics, Vol. 14, No 4, 2008. P. 467. 
204 Ibid. 
205 Southern, N. Op. cit. P. 464. 
206 Интервью автора с Питом Ейсом, заместителем генерального секретаря Фронта 
свободы плюс, Сентурион, март 2013. 
207 Интервью автора с Питом Ейсом, заместителем генерального секретаря Фронта 
свободы плюс, Сентурион, март 2013. 
208 Vryheidsfront Plus. Missie. URL: http://www.vfplus.org.za/missie (дата обращения 
15.04.2015). 
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внутреннюю политику ЮАР роль Фронта свободы плюс на сегодняшний 

день может быть описана скорее как партии, артикулирующей некие 

символические чаяния африканерского сообщества.  

Несмотря на глубочайший кризис, в котором сегодня находится 

политика африканерского ресентимента, попытки консолидации сил, 

представляющих правый фланг африканерской политики (вне 

парламента), продолжаются и в настоящее время. Так, 25 сентября 2011 г. 

был учрежден т.н. фолксраад209, «народный совет» (volksraad). Фолксраад 

является своего рода проектом руководящего органа будущей 

«африканерской нации», инициированным рядом политических деятелей 

ультраконсервативного и ультраправого спектра. Фолксраад не имеет 

юридической базы и выступает скорее как символ того, что определенная 

часть африканеров до сих пор придерживается мнения о необходимости 

продолжения работы в направлении самоопределения (вплоть до 

отделения) африканерского сообщества. Впрочем, по словам председателя 

нового органа Андриеса Брейтенбаха, в настоящее время ведется работа 

по «легализации» фолксраада, и в случае неудачи этого начинания на 

национальном уровне организация настроена искать легитимации на 

международной арене210.  

Выборы в фолксраад (в которых голосование велось не по 

партийным спискам, но основывалось на наборе известных в 

ультраправых кругах персоналий)211 прошли в целом незамеченными не 

только широким южноафриканским обществом, но также и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
209  Такое название носил парламент бурской Южно-Африканский Республики 
(Трансвааля). 
210  Интервью автора с Андриесом Брейтенбахом, лидером Возрожденной 
национальной партии и председателем «фолксраада». Претория, март 2013 г. 
211  При этом эти выборы были общенациональными; вместо традиционных 
избирательных участков использовались передвижные станции для голосования 
(автобусы). 
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африканерским сообществом212. Всего в них приняло участие порядка 22 

тысяч человек; в настоящее время в избирательных списках фолксраада 

числится 36000 человек213.  

Председатель фолксраада Андриес Брейтенбах по совместительству 

является и членом некогда заметной Возрожденной национальной партии 

(ХНП, Herstigte Nasionale Party)214. В 1994 г. ХНП приняла решение 

переориентироваться на внепарламентскую политику и не участвовать во 

всеобщих выборах. Такое решение было продиктовано пониманием, во-

первых, невозможности получить на этих выборах хоть сколько-нибудь 

приемлемый результат, а во-вторых — тем, что сам факт этого участия 

стал бы косвенным признанием легитимности проводящихся выборов, и, 

следовательно, легитимности новой ЮАР в целом, что было непримелемо 

для представителей правого лагеря. В настоящее время ХНП находится в 

жесткой оппозиции текущему режиму ЮАР, который Брейтенбах 

называет «диктатурой масс». Риторика партии носит рессентиментный 

характер, а ключевой ее целью мыслится учреждение в ЮАР 

африканерского анклава. Характерно, что территория, где мог бы 

учредиться этот анклав в настоящее время не определена. Африканерские 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
212 О готовящейся выборной инициативе сообщалось только на мало посещаемых 
ультраправых сайтах, в аффилированной с Возрожденной национальной партией 
газетой «Африканер» и на «Радио Претория». Парадокс, связанный с этими выборами 
отмечает сам Брейтенбах: по его мнению, большинство африканеров (тех, кто в 
принципе был в курсе о планирующемся проведении этих выборов) в опаской 
относятся к подобным инициативам, так как подозревают, что они могут находиться в 
противоречнии с законом; одним же из уставных элементов африканерской культуры 
является беспрекосновное подчинение властям, которыми на сегодняшний момент с 
точки зрения Брейтенбаха являются в целом недружественные африканерам элементы. 
(Интервью автора с Андриесом Брейтенбахом, Претория, март 2013 г.) 
213 Интервью автора с Андриесом Брейтенбахом, Претория, март 2013 г. 
214 Впрочем, Возрожденная национальная партия даже на пике своей популярности 
имела одного представителя в апартеидном парламенте, и была заметна скорее на 
уровне артикуляции своей оппозиции к Национальной партии и политике 
компромиссов, которой та придерживалась во второй половине 1980-х. 
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«анклавы» Орания и Клейнфонтейн Брейтенбах рассмаривает как «точки 

роста», «политические эксперименты», своего рода лаборатории, где 

возможна выработка принципов, на которых может строиться будущее 

бурское государство. Количество членов ХНП на сегодняшний момент — 

порядка пяти тысяч человек (на пике популярности в 1970-е и 1980-е гг в 

партии состояло до 35000 человек)215. 

В целом деятельность Возрожденной национальной партии, равно 

как и деятельность, скажем, триады АВБ-Коммандоскорпс-

Зюйдландерс 216  отражает интересную тенденцию — попытки 

реанимировать рессентимент путем интернационализации через 

медиатизацию (под медиатизацией понимается теория, провозглашающая 

примат средств массовой информации в формировании политического 

дискурса) 217 . И если в случае с ХНП эта тенденция может быть 

представлена недостаточно ярко (хотя в своей деятельности партия 

исходит из того, что ее стремление к обретению отдельного бурского 

государства справедливо и легитимно, так как Южная Африка подписала 

Конвенцию ООН о гражданских и политических свободах, 

гарантирующую народам право на самоопределение) 218 , случай 

Коммандоскорпс и Зюйдландерс ярко иллюстрирует данную стратегию. 

Осознав, что белые расисты в современной ЮАР представляют собой 

экзотический субъект, т.е. нечто, пользующееся спросом на 

международном рынке средств массовой информации, администраторы 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
215 Интервью автора с Андриесом Брейтенбахом. Претория, март 2013 г. 
216 Ультраправые полувоенизированные группировки; в целом в Южной Африке на 
текущий момент существует несколько карликовых групп подобного типа, подробно 
рассматривать которые мы не станем из соображений объема текста. 
217 Lilleker, D., Key Concepts in Political Communications. L.: SAGE, 2008. 
218 Internation Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of 
the United Nations on 19 December 1976. Part 1, Article 1. United Nations Treaty Series. 
1976, P. 173. URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-
999-I-14668-English.pdf (дата обращения: 16.02.2016) 
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этих лиг ищут контактов с представителями международных СМИ; 

журналисты же охотно делают репортажи об экзотических сурвивалистах 

(борцах за выживание) или детских тренировочных лагерях, устроенных 

на апартеидный манер219. Сам факт упоминания данных организаций в 

«респектабельной» международное прессе воспринимается как 

агитационный успех. При этом организации, о которых идет речь, в 

сущности перестают существовать сами по себе, желаемая 

интернационализация оборачивается виртуализацией южноафриканского 

правого фланга, чья деятельность приобретает видимость только на 

страницах электронных СМИ. 

 С учетом вышеизложенного, мы можем сформулировать 

следующие выводы относительно новых явлений в эволюции 

политического и экономического положения африканеров после 1994 г.: 

             1) В то время, как материальные завоевания эпохи апартеида были 

в значительной степени сохранены и консолидированы, основания 

старого, националистического этоса африканерского сообщества 

полностью утратили релевантность и находятся в процессе пересмотра220. 

             При этом распад классово-этнического консенсуса, произошедший 

на фоне, с одной стороны, уменьшения неравенства между расовыми 

группами, и ярко обозначившейся тенденцией к увеличению неравнества 

внутри этих групп 221  привел к тому, что многие представители 

африканерского рабочего класса оказались в ситуации прекаритета, то 

есть фундаментальной нестабильности занятости и жизни в условиях 

отсутствия или недостаточности социальных гарантий. Представители же 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
219 См. van Gelder, E. Suidlanders: Klaar om te Vluchen. National Geographic Nederland, 
Belgie. URL: http://www.nationalgeographic.nl/magazine/reportage/suidlanders-klaar-om-
te-vluchten (дата обращения 16.02.2016) 
220 Davies, R. Afrikaners in a New South Africa. Identity Politics in a Globalised Economy. 
L, NY: Taurus Academic Studies, 2009. P. 71 
221 Davies, R. Op cit. P. 45. 
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средних классов, и в особености крупная африканерская буржуазия за 

счет экономических и социальных преимуществ, полученных за время 

апартеида, смогли успешно адаптироваться к неолиберальному 

экономическому режиму, установившемуся за время правления АНК222.  

             2) Период после 1994 г. характеризуется глубоким кризисом 

политики африканерского представительства. Будучи не в силах 

конкурировать с крупными политическими игроками новой ЮАР, партии, 

представлявшие интересы африканерского сообщества, утратили былое 

влияние, и в большинстве своем оказались либо поглощены более 

крупными организациями (как Новая национальная партия, чье 

руководство в 2005 г. вошло в Африканский национальный конгресс 

после безуспешных попыток «осовременить» партию 223 ), либо 

превратились в «нишевые» организации, пользующиеся стабильной 

поддержкой пренебрежительно малого (в национальном масштабе) числа 

сторонников (как ФС+), либо ведут маргинальное существование на 

задворках политической системы ЮАР (современная ХНП и в целом 

ультраправый фланг африканерской политики).   

             Впрочем, безусловно неверным было бы утверждать, что после 

1994 г. африканеры оказались полностью вытеснены из 

южноафриканского государственного аппарата и партийной политики 

ЮАР. Представители африканерского сообщества занимают 

министерские посты (как Дерек Ханеком, ныне — министр туризма ЮАР, 

а в прошлом — министр и заместитель министра науки и технологии в 

кабинетах Табо Мбеки и Кгалемы Мотланте)224, являются заметными 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
222 См. Bond, P. Elite Transition: From Apartheid to Neoliberalism in South Africa. Ann 
Arbor: Pluto Press, 2000. 
223  SA Apartheid Party Set to Disband. BBC News, April 10, 2005. URL: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4429307.stm (дата обращения: 17.02.2016) 
224 	  Who is Who Southern Africa. Derek Henekom. URL: www.whoswho.co.za/derek-
hanekom-4283 (дата обращения: 23.02.2016) 
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партийными деятелями (в этой связи интересен пример Викуса Кутзе225, 

африканера-члена БЭС, имеющей статус «анти-белой» партии в 

современном южноафриканском политическом воображаемом) и т.д. 

Впрочем, африканеров, участвующих в современной публичной политике 

ЮАР объединяет то, что они как правило принадлежат к структурам, не 

маркированным как африканерские и не участвующим в про-

африканерской, но в общенациональной политике. 

             Таким образом, участие африканерского сообщества в процедурах 

представительской демократии в настоящее время имеет скорее 

символический характер, в то время как действительная самоорганизация 

африканеров после 1994 г. происходит вне ее рамок, как мы покажем во 

второй главе данного исследования.  

 

1.5. Африканерская эмиграция после 1994 г. 

К новым явлениям в социально-экономическом положении 

африканерского сообщества после устранения режима апартеида 

безусловно относится массовая эмиграция африканеров за рубеж — в 

первую очередь в страны Севера (США, Канада, Великобритания), а 

также в Австралию и Новую Зеландию. В широком смысле о 

статистически заметной африканерской эмиграции, приведшей, в 

частности, к формированию африканерских диаспор в США, 

Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии мы можем 

говорить начиная с конца 1980-х гг. Фактически, это первое со времен 

Великого трека перемещение массы африканеров с целью переселения — 

правда, в этот раз оно происходило вне субконтинента (известен случай 

эмиграции нескольких сотен африканеров в Аргентину по окончании 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
225 They Call Me a Traitor to My White Skin: Afrikaner EFF Supporter. Sunday Times, 
18.01.2014. URL: www.timeslive.co.za/politics/2014/01/18/they-call-me-a-traitor-to-my-
white-skin-afrikaner-eff-supporter (дата обращения: 23.02.2016) 
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англо-бурской войны, однако этот эпизод был, во-первых, недостаточно 

массовым, а во-вторых не привел к возникновению диаспоры, так как 

большинство эмигрантов репатриировались в ЮАС после 1937 г.226 

Так называемый «bly of gly debat» (африкаанс — «дискуссия [о том], 

ехать или оставаться») со середины девяностых по середину 

двухтысячных представлял собой одну из самых оживленных линий 

общественного диалога внутри африканского сообщества. Вессел Фиссер 

выделяет три главных линии африканерской эмиграции227:  

1) Внутреннюю «физическую» эмиграцию — связанную с 

переселением право-ориентированных африканеров в анклав Орания228 

2) Внутреннюю «психологическую» эмиграцию (или 

внутреннюю эмиграцию в собственом смысле слова). Подобная 

(э)миграция (которую Ричард Баллард называет «семиграцией», 

semigration, от 'semi-‘ – «полу» и ‘(em)migration’ – «(э)миграция»229) имеет 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 Visser, W.P. Afrikaner Responses to Post-Apartheid South Africa: Diaspora and the Re-
negotiation of a Cultural Identity // New Contree. No. 54, 2007, P. 1–30); Steyn, M. E. 
«White Talk»: White South Africans and the Management of Diasporic Whiteness. In: A. 
López (Ed.), Postcolonial Whiteness: a Critical Reader on Race and Empire. Albany, NY: 
State University of New York Press, 2005. P. 119-136. 
227	  Visser, W.P. Afrikaner Responses to Post-Apartheid South Africa: Diaspora and the Re-
negotiation of a Cultural Identity // New Contree. No. 54, 2007, P. 6.	  
228 Статья Виссера была опубликована в 2007, когда некоторые исследователи все еще 
мыслили африканерский «анклав» Орания не как курьез , но как маркер серьезности 
намерений, связываемых некоторыми группами африканеров с возможностью 
учреждения фолкстаата в его исходном понимании. Сегодня очевидно, что анклав 
Орания является скорее удачной риелторский схемой, аппелирующей к 
ностальгическим чувствам по большей части пожилих и платежеспособных 
африканеров-консерваторов, в то время роль маркера «серьезности» намерений, 
связанных опять же с фолстаатом в территориальном понимании очевидно перешла к 
поселению Клейнфонтейн, расположенному в провинции Хаутенг. 
229 Ballard, R. Assimilation, Emigration, Semigration, and Integration: “White” People’s 
Strategies for Finding a Comfort Zone in Post-Apartheid South Africa / In: Distiller, N., 
Steyn, M. (eds.) Under Construction: ‘Race’ and Identity in South Africa Today. Sandton, 
Heinemann Publishers, 2004. P. 51-66. Впрочем, этот феномен имел место и в 1980-е гг, 
см. Crapanzano, V. Waiting: The Whites of South Africa. L.: Granada Publishing, 1985. 
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не только «физическое» измерение (связанное с выбором в качестве места 

жительства огороженных и охраняемых пригородных поселков (gated 

communities), или, скажем, переездом в Кейптаун, который 

воспринимается как комфортный и безопасный город 230 , но и 

«метафизическое» — устранение от участия в жизни страны, фокусировка 

сугубо на частной жизни. 

3) Собственно эмиграцию в другую страну231. 

В качестве причин для эмиграции традиционно приводятся в 

первую очередь высокий уровень преступности, но также и уверенность в 

том, что стандарты образования и здравоохранения падают, в стране 

свирепствует коррупция, перспективы работы в Южной Африке не 

лучшие, сбережения находятся под угрозой из-за слабой национальной 

валюты, и т.д.232 

Характерно, что феномен африканерской эмиграции не породил ни 

одного «положительного» дискурса; напротив, эмигрантов (здесь речь 

идет в первую очередь о тех, кто решился физически покинуть страну) 

обвиняют как справа, так и слева. Так, характерный для левого дискурса 

тезис заключается в том, что африканеры-эмигранты — расисты, которые 

просто не могут перенести мысли о том, что им придется жить при 

«черном» правительстве233. Националистически же настроенная сторона 

склонна обвинять эмигрантов в предательстве — уезжая, они ослабляют 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
230 Ibid. 
231 Характерно, что африканерская диаспора в ряде трактовок включает в себя не 
только тех, кто физически покинул ЮАР, но и «внутренних эмигрантов», по 
собственной воле «выключившихся» из жизни страны — т.е. о «домашней диаспоре», 
domestic diaspora (см. Visser, W. Op. cit.) 
232 Visser, W.P. Afrikaner Responses to Post-Apartheid South Africa: Diaspora and the Re-
Negotiation of a Cultural Identity // New Contree. No. 54, 2007, P. 6–7. 
233 Наличие такого направления мысли подтверждают и интервью, взятые во время 
работы над диссертацией. Отметим впрочем, что массовый отъезд носителей старой 
идеологии расового доминирования белых воспринимается скорее как положительный 
процесс (интервью автора с Антоном Каннемеером, Кейптаун, ноябрь 2011). 
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сообщество и ставят под угрозу «выживание» африканеров в новой 

Южной Африке234. 

Как и в случае с «бедными белыми» (см. главу III), статистические 

данные относительно количества эмигрировавших из ЮАР африканеров 

часто становятся полем идеологически мотивированных манипуляций. 

Фиссер приводит цифру в 841000 «белых», уехавших из страны за период 

с 1995 по 2005 гг. 235, замечая при этом, что по данным национального 

статистического агентства Статистикс Саут Эфрика, количество уехавших 

африканеров превысило количество англоговорящих южноафриканцев236.  

При этом в динамике феномен африканерской эмиграции выглядит 

далеко не однозначно и однонаправленно. И хотя в целом, несмотря на то, 

что в силу интенсивности, с которой в деаяностые велся bly of gly debat, 

вероятно можно говорить даже о том, что отношение к вопросу об 

эмиграции заняло одну из первых ролей в том числе и в самоопределении 

африканеров — по крайней мере, среди представителей 

глобализированных средних классов 237 —, к началу 2010-х массовая 

эмиграции африканеров в целом завершилась. Более того, в настоящее 

время наблюдается обратный процесс. Так, ряд недавних публикаций 

свидетельствует о том, что возвращение на родину недавних эмигрантов 

имеет массовый характер. Так, в недавней публикации Лизы Стейн в 

ведущей южноафриканской деловой газете «Мэйл энд Гардиан» 

приводится цифра в 359000 высококвалифицированных специалистов, 

вернувшихся в ЮАР после 2008 г. (со ссылкой на отчет крупнейшего 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
234 Visser, W. Afrikaner Responses to Post-Apartheid South Africa: Diaspora and the Re-
negotiation of a Cultural Identity // New Contree. No. 54, 2007. P. 7–9 
235 Visser, W. Op. cit. P. 9. 
236 Visser, W. Op. cit. P. 9.  
237 См. Davies, R. Afrikaners in a New South Africa. Identity Politics in a Globalised 
Economy. L, NY: Taurus Academic Studies, 2009. P. 213. 
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южноафриканского агенства по найму «Эдкорп»)238. Другие источники 

подтверждают эти данные, хотя и не приводят конкретных цифр239.  

Данный феномен объясняется целым рядом факторов. С одной 

стороны, роль играет набор экономических причин — последствия 

глобального экономического кризиса 2008 г. и сравнительное падение 

спроса на высококвалифицированную рабочую силу в странах-

реципиентах (в первую очередь — в Великобритании и США), 

происходящее на фоне сохраняющейся потребности в такой силе в ЮАР 

(стране с достаточно жестким миграционным законодательством, 

затрудняющим, в частности, найм специалистов из Европы или Америки). 

Кроме того, свою роль в решении вернуться играют и социо-

психологические факторы — медленный процесс адаптации, чувство 

«невключенности» в общественные процессы и даже климат. Другими 

словами, наблюдение ситуации в динамике позволяет предположить, что 

тезис Фиссера о том, что «большинство переселенцев указывают, что 

вполне счастливы на своей новой родине и не имеют ни желания, ни 

намерения возвращаться в Южную Африку — кроме разве что как на 

короткие каникулы»240, не выдерживает проверки временем. Более того, 

часто в качестве причин, побуждающих бывших экспатов к возвращению 

в Южную Африку встречаются ровно те же, что побудили их в свое время 

покинуть страну. 

И, наконец, наиболее убедительное на наш взгляд объяснение 

феномена таких заметных пространственных «флуктуаций» может 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
238 Steyn, L. Expats on the Back Foot Return Home. Mail & Guardian, 10.01.2014. URL: 
http://mg.co.za/article/2014-01-10-00-expats-on-the-back-foot-return-home (дата 
обращения: 23.02.2016). Также см. Шубин, В.Г. ЮАР: политическая жизнь сегодня // 
Азия и Африка сегодня, No 1, 2016. С. 46. 
239 Ibid. 
240 Visser, W. Afrikaner Responses to Post-Apartheid South Africa: Diaspora and the Re-
negotiation of a Cultural Identity // New Contree. No. 54, 2007. P. 6. 
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корениться в классовом анализе Ребекки Дейвис 241 . Согласно ее 

исследованиям, в настоящее время значительная часть африканерского 

сообщества может описываться как принадлежащая к глобализированным 

средник классам, и территориальная привязка в любой определенный 

момент времени для нее играет весьма малое значение: будучи 

профессионалами высокого уровня, способными успешно конкурировать 

на международном рынке труда, многие африканеры «дрейфуют» из 

страны в страну (и в том числе могут возвращаться и вновь покидать 

ЮАР), причем в таких «дрейфах» определяющее значение играет в 

наличие рабочих мест, но не какие-либо национальные сентименты242.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
241 См. Davies, R. Africaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic Transformation in 
Post-Apartheid South Africa // African Studies, Vol. 71, No. 3, 2012. P. 391–407, Davies, R. 
Afrikaners in a New South Africa. Identity Politics in a Globalised Economy. L, NY: Taurus 
Academic Studies, 2009. 
242 Davies, R. Op. cit. P. 221. 
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ГЛАВА II. ВНЕПАРЛАМЕНТСКИЕ МОБИЛИЗАЦИИ В 

АФРИКАНЕРСКОМ СООБЩЕСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮАР НА 

ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЯ «СОЛИДАРНОСТЬ» 

2.1 Краткая история Профсоюза работников горнодобывающей 

промышленности. 

Одной из характерных черт общественной и политической 

трансформации, которую переживает африканерское сообщество 

постапартеидной ЮАР является все более ярко проявляющаяся тенденция 

к его политической автономизации. Под автономизацией в данной работе 

мы условимся понимать программный отказ от участия в политике 

представительства (т.е. попытки влиять на положение дел в стране и 

формировать общие повестки африканерского сообщества 

парламентскими средствами) и переориентацию на использование 

внутренних ресурсов африканерского сообщества243. Данная тенденция 

свызывается в первую очередь с деятельностью африканерского 

профсоюза «Солидарность» (Solidariteit, Solidarity) и ряда 

аффилированных с ними гражданских, благотворительных, 

образовательных и иных инициатив, известных как «Движение 

«Солидарности» (однако не исчерпывается ими: как мы покажем в 

третьей главе, у тенденции к автономизации африканеров нет 

«командного центра», это — диффузный процесс, признаки которого 

можно обнаружить в самых разных группах и сообществах). 

Данная глава посвящена рассмотрению истории и текущей 

деятельности «Солидарности», описанию структуры профсоюза и 

учрежденного в 2012 г. «Движения «Солидарность» (Solidariteit Beweging). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
243 См. Bowornwathana, B. Autonomisation of the Thai State: Some Observations // Public 
Administration and Development. Vol. 26, No. 1, 2006. P. 27–34; Orridge, A.W., Williams, 
C.H. Autonomist Nationalism: a Theoretical Framework for Spatial Variations in its Genesis 
and Development // Political Geography Quarterly, Vol. 1, No 1, 1982. P. 29.  
 



	   97	  

Глава основана на исследовании с использованием метода включенного 

наблюдения и на интервью с представителями руководящего состава 

«Солидарности» и его гуманитарных инициатив. 

 Несмотря на то, что количество источников по истории «белого» 

профсоюзного движения ЮАР XX в. достаточно скудно244, а по истории 

профсоюза «Солидарность» до недавнего времени и вовсе не 

существовало ни одной работы 245 , появившиеся в последнее время 

исследования позволяют составить исторический обзор и предложить 

периодазацию данного института. Так, в истории «Солидарности» (первое 

название — «Ассоциация шахтеров Трансвааля» (АШТ, Transvaal Miners’ 

Association)246 выделяют следующие периоды: 

• период от учреждения до 1924 г. (милитантный период); 

• период 1924–1974 г. (период фактической инкорпорации в 

государственный аппарат); 

• период 1974–1997 (период оппозиции к НП, кризиса и 

маргинализации профсоюза в первой половине 1990-х), и 

•период после 1997 г. — период реформы и системной адаптации к 

реалиям демократической ЮАР247. 

Кратко рассмотрим указанные периоды с тем, чтобы лучше понять 

сегодншнюю роль и политическую ориентацию профсоюза. 

АШТ была учреждена в 1902 году в Йоханнесберурге. Вновь 

учрежденный профсоюз, в который входили как англо-, так и 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
244  Van Zyl Hermann, D. Baas or  Klaas? Afrikaner Working-Class Responses to 
Transformation in South Africa, ca. 1977–2002 // International Labor and Working-Class 
History, No. 86, 2014, P. 142. 
245 Visser, W.P. From MWU to Solidarity — A Trade Union Reinventing Itself // South 
African Journal of Labour Relations. Vol. 30, No 2, 2006. P. 19 
246 Ibid. 
247 Периодизация составлена по Visser, W.P. From MWU to Solidarity — A Trade Union 
Reinventing Itself // South African Journal of Labour Relations. Vol. 30, No. 2, 2006. P. 19–
41 и Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner Trade Union's 
Brand of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No. 3, 2012. P. 408–425 
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африкаансязычные рабочие, активно участвовал в ряде масштабных 

забастовок, которыми характеризовался период 1910-х–1920-х гг. После 

Всеобщей забастовки 1913 года АШХ была переименована в Профсоюз 

горняков248 (МВЮ, Mine Workers’ Union). Профсоюз горняков сыграл 

значительную роль в серии забастовок и столкновений с полицией и 

армией, известной как Рандское восстание. Спустя два года после 

подавления восстания правительство Яна Смэтса потерпело поражение на 

выборах; к власти пришло правительство Националистической партии, 

начавшее проводить политику протекционизма по отношению к белым 

рабочим, в первую очередь  горнодобывающей промышленности, 

известную как «цивилизованное» трудовое законодательство. 

Исторически, в иерархии трудовых отношений Южной Африки 

африканерский рабочий класс занимал позицию между 

горнодобывающим капиталом (против национального и в основном 

сельскохозяйственного капитала) и «черными» рабочими, находясь как 

правило на позициях мелких управляющих и являясь по существу своего 

рода мелкой буржуазией горнодобывающей отрасли249. По мере того, как 

англоязычные члены профсоюза теряли внутри МВЮ свое влияние, 

африканеры-горняки все больше склонялись к поддержке Национальной 

партии, обещавшей им защиту и занятость250. Данный процесс начался к 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
248 Katz, E. A Trade Union Aristocracy. A History of White Workers in the Transvaal and 
the General Strike of 1913. Johannesburg: African Studies Institute, University of 
Witwatersrand, 1976; перевод названия профсоюза по кн.: Тихомиров, Тихомиров, В.И. 
Партия апартеида. Социально-политическая эволюция Националистической партии 
ЮАР. М.: «Наука», 1987. 
249 См. Davies, R., Kaplan, D., Morris, M., O’Meara, D. Class Struggle and Periodisation of 
the  State in South Africa // Review of African Political Economy, Vol. 3, No 7. 1976. P. 4–
30 
250 Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner Trade Union's Brand 
of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 412. 
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концу 1920-х гг., и к 1948, когда Национальная партия пришла к власти, 

ПГ уже можно было рассматривать как ее «стабильного партнера»251. 

 Таким образом, период после 1922 года стал периодом 

инкорпорации, институционализации и бюрократизации «белых» 

профсоюзов, которые фактически были кооптированы в государственные 

структуры. Это привело к отказу от радикальных забастовок  и в целом к 

переориентации на практики переговоров и сотрудничества с 

патерналистски настроенным правительством. 

Данный альянс распался к концу 1970-х, когда на фоне увеличения 

спроса на «черную» рабочую силу в промышленности и давления со 

стороны бизнеса правительство было вынуждено пойти на частичную 

отмену «цветного барьера» 252 , препятствовавшего найму «черных» и 

«цветных» на определенные позиции в некоторых отраслях 

промышленности, в частности, в горндобывающей отрасли. Несмотря на 

то, что это не несло в себе непосредственной угрозы интересам 

Профсоюза горняков и его членов (к тому же ряд процедур найма 

оставался в прежнем виде вплоть до 1987 г.), подобное решение со 

стороны правительства было воспринято администрацией МВЮ резко 

критически; профсоюз политически переориентировался в направлении 

ультраконсервативного лагеря, ассоциировавшегося в те годы с 

деятельностью Возрожденной национальной партии253, а впоследствии — 

с Консервативной партией и Движением африканерского 

сопротивления254. Несмотря на то, что МВЮ никогда не был официальнго 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
251 Ibid. 
252 Ibid. 
253 Boersema, J. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and Sociology of Cultural Trauma. 
Universiteit van Amsterdam, 2013. P. 99 
254 Фиссер отмечает, что даже консервативная пресса, в частности газета «Ди Бюргер», 
иронически называла МВЮ «Едкой реакционной институцией», в которой 
доминируют члены названных партий (Visser, W.P. From MWU to Solidarity — A Trade 
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аффилирован ни с одной из этих организаций, он мыслился как часть 

широкого консервативного и даже ультраправого фронта. МВЮ 

находился в оппозиции Национальной партии на протяжении 1980-х гг, 

обвиняя ее, в частности, в «беспорядках и хаосе», царивших в стране255. 

На пороге 1990-х, когда правительство стало делать первые шаги в 

направлении отмены апартеида, МВЮ призывал к созданию «супер-

профсоюза», который смог бы отстоять интересы «белого» рабочего 

класса256 (на фоне данных призывов фактическое членство в МВЮ резко 

падало). 

 С переходом власти к правительству АНК МВЮ оказался на 

задворках как собствено профсоюной деятельности, так и политического 

поля демократической ЮАР. Кроме того, с начала 1990-х начала быстро 

сокращаться его членская база: к 1997 г. в профсоюзе состояло всего 30 

000 человек 257 . Попытки выработки новой «протестной культуры» и 

«коммуникативной стратегии» (равно как и робкие эксперименты в 

направлении налаживания сотрудничества с Профсоюзом работников 

связи (Suid-Afrikaanse Kommunikasie Unie) и КОСАТУ (Конгресс 

южноафриканских профсоюзов, Congress of South African Trade Unions), к 

которым призывал руководящий состав, не привели к сколько-нибудь 

заметным результатам258.  

 Переход деятельности МВЮ на новые основания, или его 

«ребрендинг», произошел середине 1990-х. В 1997 г. во главе МВЮ встал 

Флип Бейс, и сегодня занимающий должность генерального секретаря. 

Деятельность профсоюза была радикально реформирована. Перед новым 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Union Reinventing Itself // South African Journal of Labour Relations, Vol. 30, No. 2, 2006. 
P. 11). 
255 Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner Trade Union's Brand 
of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No. 3, 2012. P. 412. 
256 Ibid. 
257 Ibid.  
258 Ibid. 
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руководством стояла задача вывода МВЮ из маргинального состояния, а 

также разрыва укрепившейся к общественном мнении ассоциации с 

расизмом и окончательно утратившей актуальность ультраправой 

повесткой, к концу девяностых способной скорее отторгнуть нежели чем 

мобилизовать широкие слои африканерского сообщества.  

 В 2001 г. состоялся официальный «перезапуск» МВЮ. Организация 

была переименована и названа в честь польской «Солидарности» Леха 

Валенсы. Причем в этом случае смена названия стала действительным 

отражением обновления сущностных оснований деятельности профсоюза: 

уже через десять лет после «перезапуска» «Солидарности» количество ее 

членов утроилось по сравнению с 1994 г. 259  Однако для нашего 

исследования больший интерес представляет превращение 

«Солидарности» в ведущий центр африканерской внепарламентской 

политики в современной ЮАР. В рамках реформирования своей 

деятельности профсоюз обзавелся целой сетью организаций-саттелитов, 

от организаций гражданского общества до собственных образовательных 

инициатив, сумел кооптировать практически все заметные культурные 

организации африканеров, и в целом на текущий момент представляет 

собой своего рода институциональный гегемон африканерского 

сообщества. 

 Ключевой тезис данной главы заключается в том, что 

стремительный рост влияния «Солидарности» является отражением 

начала принципиального нового периода в новейшей истории ЮАР — 

периода новой институциональной консолидации африканерского 

сообщества. Основными чертами этой консолидации являются: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
259 Ibid. 
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1) Ставка на собственные силы и ресурсы африканерского сообщества, 

программный отказ от участия в политике представительства и в целом 

работа вне государственнического дискурса; 

2) Новая политика в области символического, связанная с 

медиатизацией политики идентичностей в постапартеидный период260; 

3) Отказ от пространственной локализации «центров силы» 

африканерского сообщества, происходящий одновременно с 

выкристаллизовыванием «логики локальности» 261 . Другими словами, 

консолидация, о которой мы говорим, связана не столько с определенной 

территорией (идея африканерского «народного государства», 

«фолкстаата»), сколько с формированием координированной сети 

африканерских микросообществ по всей стране262. 

К причинам, объясняющим выход на передний план именно 

приведенных выше направлений действия мы отнесем в первую очередь 

осознание африканерским сообществом невозможности влиять на 

политику ЮАР методами представительской демократии (в силу 

объективных причин демографического характера) и последовавшую за 

ним переориентацию на внепартийные и внепарламентские мобилизации, 

связанные с дискурсами и политикой меньшинств263.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
260 Ibid. 
261 См. Davies, R. Afrikaners in a New South Africa. Identity Politics in a Globalised 
Economy. L, NY, Taurus Academic Studies, 2009. P. 99–130 
262 Следует заметить, что «координированной» в нашем понимании будет только сеть 
низовых ячеек, так или иначе связанных с «Солидарностью»; сходные процессы мы 
наблюдаем и в других частях африканерского сообщества (см. главу III), однако они 
разворачиваются без какой-либо централизованной координации.  
263 Ibid. Наиболее ярким проявлением работы в русле «политики меньшинств» в 
случае аффилиированных с «Солидарностью» гражданских инициатив является 
кампания против выеснения языка африкаанс из общественной жизни и 
образовательных институтов, начатая в 2012 г. 
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2.2.  «Движение «Солидарность» 

 Для описания ряда общественных, благотворительных, 

образовательных и других организаций либо учрежденных при 

непосредственном участии профсоюза, либо в какой-то момент им 

поглощенных (кооптированных), используется термин «движение» 

(Solidariteit beweging). Собственно, «Движение «Солидарность» 

существует и как формальное объединение — о начале его работы было 

объявлено в 2012 г.264 Ниже мы приведем краткое описание деятельности 

ключевых организаций, связанных c этим движением. 

В настоящее время «Движение «Солидарность» насчитывает 14 

гражданских, образовательных, финансовых и гуманитарных инициатив и 

организаций. Ниже приводится краткий очерк деятельности наиболее 

примечательных и оказывающих, на наш взгляд, наибольшее влияние на 

африканерское сообщество современной ЮАР инициатив «семьи» 

профсоюза. 

 

2.2.1 «Африфорум» (Afriforum) 

«Африфорум» — ключевая организация в «Движении 

«Солидарности». Будучи по сути организацией гражданского общества, 

«Африфорум» выполняет роль своего рода координационного центра, 

ведущего все самые заметные общественные кампании «Солидарности», 

будь то кампания в поддержку использования африкаанс, или кампания за 

возвращение в ЮАР эмигрировавших в 1990-е африканеров («Kom 

Huistoe», «возвращайтесь домой»)265. 

Идея учредить «Африфорум» возникла около 2005 г., когда 

профсоюз «Солидарность» столкнулся с существенным ростом 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
264 См. Solidariteit Beweging. URL: https://solidariteit.co.za/solidariteit-beweging/ (дата 
обращения: 17.02.2016) 
265  Описание деятельности организации составлено на основании иитервью с 
заметителем директора Аланой Бейли (Сетнурион, март 2013). 
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непрофильных запросов от общественности (члены профсоюза 

жаловались на отсутствие удовлетворительного водоснабжения, 

проблемы в функционировании местных школ и т.д.). Удовлетворять 

подобные запросы профсоюз не мог в силу того, что они не имели 

прямого отношения к его основной деятельности, и было принято 

решение учредить особую структуру, которая могла бы сосредоточиться 

на решении подобных текущих запросов, а также вести информационные 

кампании с целью привлечь внимание широкой южноафриканской 

общественности к проблемам африканеров. 

После серии консультация с представителями академического 

сообщества, культурных организаций и политических партий, было 

принято решение учредить «Африфорум» как некоммерческую 

организацию, которая бы сосредоточилась на вопросах гражданских прав 

и работала бы с целью активизации как южноафриканского общества в 

целом, так и локальных сообществ вне рамок партийной политики. 

Организация «Африфорум» была зарегистрирована в 2006 г. Ее первым 

официальным названием было «Solidarity Civil Movement» («Гражданское 

движение «Солидарность»), впоследствии она сменила еще несколько 

названий (одним из них было «Afrikaanse Burgerlike Beweging», 

«Африканерское гражданское движение»), пока администрация не 

остановилась на названии «Африфорум», предложенным сотрудником 

профсоюза и директором «Африфорума» Калли Крилом. 

Рабочим языком организации является африкаанс, хотя в 

«Африфоруме» нет членства по этническому или какому-либо еще 

признакам: организация открыта для всех граждан ЮАР.  

Направление деятельности «Африфорума» определилось сразу и не 

менялось с течением времени: практически сразу после учреждения 

организация активно включилась в протесты против выселений ряда 

африканерских семей из их домов в Претории, против изменения названия 
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Претории на Тсване, участвовала в кампании по привлечению внимания 

общественности к убийствам «белых» на фермах. Тогда же была 

учреждена кампания «Kom Huistoe» («возвращайтесь домой»), призванная 

не только пропагандировать репатриацию среди эмигрировавших 

«белых» южноафриканцев (не только африканеров), но и оказывать 

практическую помощь репатриантам — от оформления нужных 

документов до транспортировки домашних животных.  

Поначалу активность организации была сосредоточена вокруг г. 

Претория (Тсване). В 2010 году, когда количество членов «Африфорума» 

достигло примерно 30000 человек, было принято решение распространить 

деятельность организации и на провинции ЮАР кроме Хаутенга. 

Местные отделения учреждаются в случае, если в определенном районе 

находится 50 членов «Африфорума», готовых к работе в рамках 

организации. Местное отделение как структурная единица «Движения 

«Солидарность», в отличие от рядового члена (физического лица), имеет 

доступ к юридическим ресурсам профсоюза: скажем, если у 

представителей местного отделения возникают вопросы относительно 

работы местного муниципалитета, они могут обратиться к юристам 

центрального офиса, которые будут обязаны предоставить им 

квалифицированную юридическую консультацию. По состоянию на конец 

марта 2013 г. «Африфорум» был представлен во всех провинциях ЮАР, 

количество местных отделений составляло 109. В то же время общее 

количество членов «Африфорума» оценивалось в 56–57 тысяч человек, 

притом что ежемесячный прирост оценивался в 2000 человек. Членство в 

«Африфоруме» отделено от членства в профсоюзе и не предполагает 

предусматриваемых им привилегий (таких как бесплатная юридическая 

защита, предоставление информации о нанимателе и т.д.); фактически оно 

представляет собой участие в клубе жертвователей. Минимальное 

пожерствование составляет 30 рандов в месяц, верхней планки взносов не 
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существует; весной 2013 года средний размер ежемесячного 

пожертвования составлял 71 ранд. 

 «Африфорум» программно отказывается институционализации по 

образцу парламентской партии. Это объясняется, во-первых, тем, что 

любая партия зависит от электоральных циклов, и, следовательно, ее 

повестки не могут быть достаточно устойчивы, и во-вторых тем, что в 

текущей расстановке сил в южноафриканским парламенте невозможно 

формирование коалиций достаточно сильных, чтобы оказывать какое-

либо противодействие гегемонии АНК266. В то же время «Африфорум» 

сотрудничает с существующими парламентскими силами на правах 

общественного объединения: по мнению заместителя директора 

«Африфорума» Аланы Бейли, такой метод работы куда более 

продуктивен. Скажем, «Африфрум» имеет опыт сотрудничества с партией 

Фронт свободы плюс относительно совместного участия в судебных 

процессах против переименования Претории, а также с Партией свободы 

«Инката» относительно репатриации эмигрантов. Иными словами, 

сотрудничество с той или иной партией носит не системный характер, но 

обуславливается конкретными обстоятельствами.  

Работа «Африфорума» «на местах» представляет особый интерес, 

вероятно даже больший, чем его активистская и перформативная 

деятельность. Кроме того, она иллюстрирует один из тезисов, который мы 

обосновываем в данной главе. Пример такой работы — случай в городе 

Динзвелле, где после кражи насоса местные жители остались без воды. 

Муниципалитет не имел денег на его восстановление, и «Африфорум», 

используя свои финансовые ресурсы, предоставил местному 

муниципалитету займ на приобретение насоса. Займ был погашен после 

очередного пополнения муниципального бюджета. Иными словами, в 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
266  Интервью автора с Дирком Херманном, земестителем генерального секретаря 
профсоюза «Солидарность», Претория, март 2013. 
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некоторых случаях «Африфорум» как организация гражданского 

общества на местных уровнях оказывается в состоянии точечно 

«подменять» государство. 

В каждом отделении «Африфорума» есть председатель, его 

заместитель, казначей и секретарь. Работа участников местных отделений 

не оплачивается, но центральный офис может покрывать транспортные и 

прочие текущие расходы из членских взносов участников отделений. В 

ситуации, когда местная ячейка нуждается в более существенных 

финансовых вливаниях (большинство подобных случаев связано с 

масштабными и дорогостоящими судебными процессами), центральное 

бюро берет на себя связанные с процессом расходы, рассматривая 

подобные траты как инвестиции в рекламу своей инициативы (при этом 

всякий раз рассматривается вопрос о перспективности каждого 

отдельного судебного процесса и потенциальной пользе — в том числе и с 

точки зрения информационных поводов, которые могут поспособствовать 

положительным откликам об организации в национальной прессе). 

Поступления от членов «Африфорума» являются основным 

источником дохода для организации. Единственный вопрос, который 

задается при вступлении в «Африфорум», касается родного языка 

потенциального члена (рабочим языком организации является африкаанс). 

На текущий момент количество членов «Африфорума», родной язык 

которых не был бы африкаанс, составляет менее 1%.  

Помимо перечисленного, «Африфорум» учредил молодежные 

ячейки в университетах Стелленбоша, Северо-Запада, Претории, 

Университете Свободного государства (г. Блумфонтейн) и в 

сельскохозяйственном колледже в Миддлберге. Их члены не платят 

членских взносов, но тем не менее достаточно активны в организации 

разнообразных акций. 
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«Африфорум» является своего рода «лицом» движения 

«Солидарности»; с этой организацией ассоциируется ряд достаточно 

ярких политических перформансов267, и широко освещавшихся в прессе 

судебных тяжб (например, процесс о «языке вражды»268 (hate speech) 

против Джулиуса Малемы, связынный с исполнением песни времен 

освободительной «Dubul Ibhunu» («Убивай буров»). 

 

2.2.2 «Рука помощи» (Helpende Hand, Helping Hand) 

«Рука помощи» — вторая по количеству членов и общественному 

влиянию институция «Движения «Солидарность». Эта организация может 

быть охарактеризована как зонтичная сеть благотворительных 

организаций, сосредоточенных в первую очередь на работе в бедных 

«белых» сообществах. «Рука помощи» была учреждена в 1949 году как 

низовая организация африканерской взаимопомощи; впоследствии она 

была кооптирована Профсоюзом горняков и в течение длительного 

времени работала только с членами профсоюза. Организация была 

переформатирована в 2008 г., а в 2012 стала одной из частей «Движения 

«Солидарность». На сегодняшний день «Рука помощи» представляет 

собой обширную сеть ячеек по всей стране, сеть «магазинчиков 

пожертвований» (donasiewinkels)269, а также центральный офис. «Рука 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
267 Скажем, перформанс студентов молодежной ячейки в университете Претории, 
учредивших временный лоток с кофе, цена на который зависела от цвета кожи 
студента («белые» студенты при этом платили больше остальных) в качестве критики 
системы неформального «двойного налооблажения», с которым сталкиваются сегодня 
«белые» южноафриканцы. 
268 Язык вражды против общества (сб. статей) / сост.: А.М. Верховский. М.: Центр 
«Сова», 2007. 
269 Donasiewinkels работают как магазины «секонд-хенд»; они специализируются в 
первую очередь на одежде, одеялах и другой текстильной продукции, но в принципе 
могут выступать и как скобяные лавки, и как своего рода «блошиные рынки», то есть 
их ассортимент не ограничен какими-то строгими рамками. Члены «Руки помощи» и 
просто неравнодушные граждане сдают в такие магазинчики ненужные им вещи, 
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помощи» функционирует как зонтичная структура; так же как и в случае с 

«Африфорумом», новые ячейки учреждаются после того, как в 

определенном местном сообществе или районе набирается достаточное 

количество добровольцев-волонтеров. Волонтеры — члены «Руки 

помощи» — работают бесплатно, но могут претендовать на компенсации 

от «Солидарности» так же, как и члены «Африфорума». Они платят такие 

же «открытые» ежемесячные взносы, то есть взносы, где фиксисован 

только нижный порог — 30 рандов в месяц. 

Организатор «Руки помощи» в провинции Мпумаланга Ян-Дани 

Малан оценивает количество ее членов-волонтеров по всей стране в 36000 

человек. При этом в организации занято всего 35-40 штатных 

сотрудников 270 . В их обязанности входит в основном помощь в 

организации новых ячеек, а также контроль за их деятельностью. В 

частности, ревизоры из центрального офиса работают над тем, чтобы не 

допустить мошеннических схем, связанных со сбором пожертвований и 

последующим их присвоением под вывеской «Руки помощи» 

(организация уже сталкивалась с такими попытками). 

Сразу после своего «перезапуска» «Рука помощи» 

концентрировалась в основном на точечных гуманитарных интервенциях 

— раздаче одежды, одеял и еды в беднейших сообществах, однако не так 

давно было принято решение пересмотреть такой подход. В 2013-м 

организация находилась в процессе смены методов работы в пользу 

предоставления маргинализованной молодежи адресных стипендий для 

обучения (причем не только в образовательных учреждениях, 

аффилированных с самой «Солидарностью»). Работа в бедных 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
которые потом продаются по символической цене (но не раздаются бесплатно – 
сотрудник одного из таких магазинов в Западном Кейпе связывал это с 
протестантской логикой: «чтобы что-то получить, человек обязан работать».). 
270  Интервью автора с Яном-Дани Маланом, организатором «Руки помощи» в 
провинции Мпумаланга. Сентурион, апрель 2013. 
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сообществах, и в особенности в «убежищах», которые мы подробно 

рассматриваем в третьей главе, по-прежнему ведется, однако вместо 

раздачи гуманитарной помощи сотрудники и волонтеры «Руки помощи» 

намерены переключиться на адресную работу с молодежью271, которая 

мыслится как инвестиция в человеческий капитал и рассматривается как 

предпочтительное направление по сравнению с раздачей 

благотворительных пожертвований. 

 

2.2.3 СолТек и Академия (SolTech, Akademia) 

 Помимо работы с гражданским обществом и беднейшими 

сообществами, «Солидарность» в настоящее время занята выстраиванием 

и своей собственной образовательной инфраструктуры. В настоящее 

время в нее входят «СолТек» и «Академия» — техникум и высшее 

учебное заведение. 

 В 1990-е гг. изменения в системе образовании ЮАР привели к 

глубокому кризису системы техникумов и профессиональных училищ, в 

апартеидное время поставлявших на рынок труда квалифицированных 

специалистов и рабочих 272 . Распространение практик «позитивной 

дискриминации» на университетскую сферу и, в частности, введение 

расовых квот пусть не критически, но все же повлияло на возможность 

для африкаанс-говорящих выпускников поступить в университеты. На 

этом фоне «Солидарность» учредила свои собственные частные 

образовательные институции — «СолТек» в 2007-м и «Академию»  

в 2012-м.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
271 Примечательно, что эта тенденция косвенно подтверждает наш тезис о том, что 
экономическая состоятельность приводит только к большей автономизации и 
консервации африканерских «убежищ» — см. главу III. 
272  См. Грибанова, В.В. Образование в Южной Африке. От апартеида к 
демократическим преобразованиям. М.: Институт Африки, 2003. 
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«СолТек» — образовательное учреждение среднеспециального и 

технического образования273. В настоящее время в нем обучается порядка 

тысячи студентов (количество ограничено имеющейся в распоряжении 

техникума инфраструктурой — мастерскими, оборудованием и т.д.). 

«СолТек» концентрируется на подготовке работников ручного труда 

(механиков, электриков, столяров, плотников и т.д.). 

При «СолТек» существует контора по трудоустройству; она занята 

поиском мест для практики, которую проходят выпускники по окончании 

обучения. Опыт показывает, что фирмы, где проходят практику 

выпускники «СолТек», как правило впоследствии нанимают их на 

постоянную работу. По состоянию на 2013 год все выпускники «СолТек» 

были трудоустроены274.  

«Академия» — частное высшее учебное заведение 

«Солидарности»275. В настоящее время «Академия» имеет лицензию на 

присуждение степени бакалавра (Bachelor of Arts), однако в отдаленной 

перпективе ее руководство рассчитывает получить лицензию и на 

присуждение степени магистра, и высшей научной степени — доктора 

философии (Philosophy Doctor, PhD). В год открытия, в 2012-м, 

«Академия» смогла привлечь 37 студентов, в 2013-м их было уже 80. 

Порядка трети студентов «Академии» составляют выпускники школ, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
273  Другими словами, выпускники 9 класса средней школы могут поступить в 
«СолТек», и по окончании обучения получить диплом, соответствующий диплому 
выпускника школы (в ЮАР полный школьный курс составляет 12 лет — интервью 
автора с Полом Стейном, директором по научной работе «Академии». Сентурион, 
апрель 2013.) 
274 Интервью автора с Полом Стейном, директором по научной работе «Академии». 
Сентурион, апрель 2013. 
275 Согласно принятым в ЮАР регламентам, называться университетом могут только 
т.н. публичные, т.е. государственные университеты (public universities); частные же 
высшие учебные заведения имеют наименование «высших образовательных 
институций» (institutions of higher learning; хотя они могут присуждать все те же 
научные степени и квалификации, что и университеты). 
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остальные учащиеся — работающие взрослые. Академия — учреждение 

удаленного образования, посещение лекций является обязательным, 

однако занятия происходят в формате интерактивных видеоконференций 

по вечерам. Студент записывается на курсы, ему выдается портативный 

персональный компьютер и электронный планшет, набор учебных 

материалов и т.д. При этом занятия проходят в зарегистрированных 

учебных центрах (как правило, студенты прикрепляются к учебным 

центрам, расположенным ближе всего к месту их проживания, для 

попадания на территорию учебного центра считываются отпечатки 

пальцев). Обучение практически полностью проходит в электронном 

формате (единственое исключение составляют экзамены, которые 

пишутся на бумаге, однако после окончания экзамена листы сканируются 

и отправляются на анонимную проверку опять же в виде электронных 

файлов). Преподавание ведется только на языке африкаанс. 

Соответственно, большинство учащихся являются представителями 

африканерского сообщества, хотя в 2013 г. в «Академию» поступило 

четыре «цветных» студента276. 

В настоящее время в «Академии» открыты следующие 

специальности: «офисное администрирование», «бухгалтерия», 

«маркетинг», «предпринимательство», «управление малыми 

предприятиями» и «развитие сообществ» (community development)277. У 

«Академии» есть государственные лицензии на преподавание по всем 

этим специальностям, так что по окончании курса и получения диплома 

бакалавра студент может продолжить образование в любом другом 

южноафриканском университете.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
276 Интервью автора с Полом Стейном, директором по научной работе «Академии». 
Сентурион, апрель 2013. 
277 На этой специальности обучаются в основном сотрудники «Руки помощи». 
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При этом «Академия» зарегистрирована как некоммерческая 

компания (not-for profit company, NPC). Это было сделано, с одной 

стороны, с целью получить налоговые послабления, а с другой – с тем, 

чтобы сделать обучение в «Академии» доступным (в настоящее время 

стоимость годового курса составляет чуть менее 20000 рандов)278. В 

настоящее время Академия финансово зависима от профсоюза, но по 

расчетам ее сотрудников, она сможет перейти на самоокупаемость в тот 

момент, когда количество студентов составит 500 человек (по их же 

оценкам, это должно произойти в ближайшие два года). Прибыль 

планируется перераспределить в студенческие займы и вложить в 

дальнейшие исследования. Также администрация «Академии» 

предполагает, что соотношение между выпускниками школ и 

работающими взрослыми среди студентов будет оставаться на уровне 

70/30 (в частности, в силу специфики удаленного обучения и отсутствия у 

«Академии» кампуса)279. 

 

2.2.4 «Марула медиа» (Maroela Media)280 

«Марула медиа» — гибридный медиа-проект «Солидарности», 

учрежденный в августе 2011 г. с целью создания «интернет-платформы 

для африканерского сообщества»281. «Марула медиа» представляет собой 

новостной интернет-портал, освещающий события в африканерской 

культуре. «Марула медиа» существует только в Интернете и не планирует 

осваивать печатный формат. Сайт «Марулы» растет достаточно быстро: за 

месяц после своего запуска (август 2011) он привлек 7000 посещений, в 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
278 Порядка 94500 рублей по состоянию на февраль 2016 г. 
279 Интервью автора с Полом Стейном, директором по научной работе «Академии». 
Сентурион, апрель 2013. 
280 Марула (Sclerocarya birrea) — дерево семейства анакардиевых, эндемик Южной 
Африки и один из символов ЮАР. 
281  Интервью автора с Сузан Ломбард, директором «Марула медиа». Сентурион, 
апрель 2013. 
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феврале 2013-го их было 189 000 282 . В целом «Марула медиа» 

представляет собой попытку собрать вместе все, что имеет отношение к 

африканерской культуре. «Дизайн сайта выполнен так, чтобы у 

посететелей возникало ощущение, будто они приехали в гости к бабушке, 

он располагает к тому, чтобы расслабиться, выпить кофе, съесть koeksister 

или кусок melktert283, провести время в окружении того, что им знакомо», 

— говорит директор проекта Сузан Ломбард284. 

По мнению Ломбард, в стратегическом видении профсоюза 

«Марула медиа» отвечает за языковую и культурную политику; по 

сравнению с Федерацией африканерских культурных объединений (ФАК) 

— старейшей африканерской культурной институцией, «Марула медиа» 

фокусируется скорее на языке («Afrikaans, но не «Afrikaner») и является 

наиболее открытой и инклюзивной институцией во всем движении. Кроме 

того, в числе целей «Марула медиа» постулируется превращение 

африкаанс в язык интернет-общения.  

Помимо интернет-портала в рамках «Марула медиа» существует 

сектор радиопрозводства. Это подразделение занимается 

радиопостановками и на безвозмездной основе передает свои материалы и 

записи передач радиостанциям местных сообществ. Штат «Марула 

медиа» составляет 10 человек.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
282 По данным аналитического сервиса alexa.com, по состоянию на сентябрь 2014 г. 
сайт maroelamedia.co.za был 315-м по посещаемости в ЮАР, а в январе 2016 — 297-м 
(URL: http://www.alexa.com/siteinfo/maroelamedia.co.za; дата обращения 01.02.2016) 
283 Традиционные африканерские сдобные изделия. 
284  Интервью автора с Сузан Ломбард, директором «Марула медиа». Сентурион, 
апрель 2013. 
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2.2.5. ФАК, Федерация африканерских культурных 

объединений (Federasie van Afrikaner Kulturverenigings)285 

Федерация африканерских культурных объединений (ФАК) — одна 

из старейших зонтичных культурных структур африканерского 

сообщества. ФАК была учреждена в 1929 г. членами Африканерского 

братства (Broederbond) — полусекретной элитной организации с целью 

способствовать продвижению и развитию фариканерской культуры и 

языка. За время апартеида ФАК превратилась в один из самых мощных 

африканерских культурных фронтов; после периода нахождения на 

обочине общественной жизни и сравнительной потери влияния в 1990-е, в 

2012-м ФАК была кооптирована в движение «Солидарности». 

Сегодня ФАК находится в процессе пересмотра оснований своей 

деятельности; если прежде Ассоциация занималась курированием 

входящих в ее сеть объединений (эти объединения и сегодня имеют 

самый разнообразный характер — от литературных кружков до женских 

лиг), то сегодня ФАК стремится скорее предоставлять платформу для 

общения и обмена опытом представителям ассоциированных с ней 

организаций286. На текущий момент в структуру ФАК входит порядка 30 

организаций.  

Ключевыми направлениями деятельности ФАК являются: 

1) Создание и координация платформы для обмена опытом 

представителей входящих в ее сеть организаций. Орагнизация и 

проведение учебных курсов (например, курс, обучающий практикам 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
285  В отличие от большинства организаций движения «Солидарности», которые 
возникли совсем недавно, ФАК, существующая с 1929 г. имеет устоявшееся 
наименование (аббревиатуру) в русском, которую мы примем и в этом тексте (см. 
Тихомиров, В. И. Партия апартеида. Социально-политическая эволюция 
Националистической партии ЮАР. М., Наука, 1987. С. 39.) 
286 Интервью автора с Зигфридом ван Хейсстином, операционным директором ФАК. 
Претория, апрель 2014. 
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ведения переговоров с представителями прессы и ралиостанций), 

организация регулярных встреч и семинаров. 

 2) Издание фундаментального сборника народных африканерских 

песен (FAK Sangbundel)287.  

3) Исследовательская работа, а также работа по налаживанию и 

поддержанию международных связей. За эти направление отвечает 

существующий при ФАК Исследовательский центр им. Н.П. фан Вейка 

Лоу288. Центр занят исследованиями, связанными с культурной сферой 

ЮАР, а также выпуском международного новостного бюллетеня на 

нидерландском языке, на который подписан ряд культурных организаций 

за рубежом (в первую очередь в Нидерландах и Бельгии). 

 4) Программа студенческого обмена, реализуемая в сотрудничестве 

с Фондом нидерландско-южноафриканского сотрудничества (Nederlands 

Zuid-Afrikaanse Wergemeenschap, NZAW). 

Штат постоянных сотрдуников ФАК составляет семь человек. 

Специфика работы в культурной сфере предполагает ограниченные 

возможности для извлечения прибыли, и ФАК работает в первую очередь 

за счет грантов. В качестве грантодателей выступают как 

«Солидарность», так и частные лица и институции. Кроме того, у ФАК 

есть сеть поддержки — и все та же открытая система пожертвований289. В 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
287 В настоящий момент сборник издан в двух томах; мы должны заметить, что этот 
«флагманский» проект ФАК действительно достаточно успешен. Помимо обширной 
рекламной кампании, ФАК активно работает с сетями книжного рапсространения, и 
сборник можно приобрести практически повсеместно. 
288 Николаас Петрус фан Вейк Лоу (Nicolaas Petrus van Wyk Louw) — известнейший 
африканерский поэт, писатель, ученый (1906–1970). 
289 Отличие ФАК от других организаций движения заключается в том, что у вместо 
системы членства у Федерации существует сеть жертвователей, которые вольны 
делать ежемесячные взносы в ее пользу. 
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целом на текущий момент ФАК в состоянии самостоятельно 

поддерживать свою деятельность290.  

Характерно, что в части культурной работы «Солидарность» делает 

ставку на то направление африканерской культуры, которое мы могли бы 

маркировать как классическое или консервативное. Интересно, что ни 

одно из ориентированных на обновление и радикальный пересмотр 

африканерского этоса культурных движений — будь то зародившееся в 

1980-х гг. движение независимых рок-музыкантов, или сообщество 

радикальных графиков, сформировавшееся вокруг журнала 

«Биттеркомикс» (Bitterkomix), издаваемого Антоном Каннемеером и 

Конрадом Ботсом 291 , не мыслится «Солидарностью» как возможный 

партнер. 

Процесс «собирания» практически всех заметных африканерских 

общественных организаций и инициатив в «семью» «Солидарности» к 

настоящему моменту можно считать завершенным. Единственной 

организацией, пока не входящей в движение «Солидарности», является 

АТКВ, Общество африканерского языка и культуры (Afrikaans Taal- en 

Kultuurvereniging)292 — еще одна старая (АТКВ была учреждена в 1930 г.) 

африканерская культурная сеть. АТКВ более инклюзивна по сравнению с 

участвующими в движении «Солидарности» организациями. Фокус 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
290 Интервью автора с Зигфридом ван Хейсстином, операционным директором ФАК. 
Претория, апрель 2014. 
291 См. Kannemeyer, A. Die Ikonoklastiese Strip, Pilemiek an Bitterkomix. Werkstuk 
Goedgekeur ter Gedeeltelike Voldoening aan die Vereistes vir die Graad van Magister in 
Beeldende Kunste. Universiteit van Stellenbosch. 1997; Rheeder, A. Teks, Konteks, 
Interteks, en die Literere Strokies van Konrad Botes an Anton Kannemeyer. Tesis Ingelewer 
ter Gedeeltelike Voldoening aan die Vereistes van die Graad van Magister in die Lettere en 
Wysbegeerte. Universiteit van Stellenbosch. 2000. 
292  Использование слова «пока» в этом предложении объясняется уверенностью 
(впрочем, выражаемой только на уровне неформальных бесед) некоторых сотрудников 
«Солидарности» в том, что в обозримом будущем и АТКВ с неизбежностью вольется в 
их движение. 
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АТКВ, в отличие, скажем, от ФАК — работа в первую очередь с 

областями общественной жизни, имеющими отношение в первую очередь 

к языку, Afrikaans, но не Afrikaner (т.е. что-либо, связанное с культурой 

«белых» африканеров). Следовательно, эта организация открыта и для 

«цветного» сообщества ЮАР. 

Помимо описанных выше организаций, движение «Солидарности» 

включает в себя исследовательский институт (Solidariteit 

Navorsinginstituut), занятый в первую очередь оказанием консультативных 

услуг профсоюзу 293 , издательский дом Крааль Юйтхеверс, а также 

агентство по управлению недвижимостью и оказанию финансовых услуг.  

 

2.3. «Солидарность» как мобилизационный центр 

африканерского сообщества в современной ЮАР 

Все инициативы в рамках «Солидарности» работают в соответствии 

с единой экономической схемой: все они учреждаются на деньги 

профсоюза, после чего им дается определенное время на то, чтобы 

перейти на самоокупаемость. Судя по соотношению штатных 

сотрудников и взрывного роста членства (или посещаемости сайта, в 

случае с «Maroela media») мы можем утверждать, что с экономической 

точки зрения все эти инициативы являются вполне успешными. 

«Солидарность» имеет свой характерный графический стиль (с 

доминированием зеленого и оранжевого — «традиционных» 

африканерских цветов), которому следует в оформлении всей печатной 

продукции, логотипов и т.д. и в целом производит впечатление хорошо 

отлаженной корпоративной структуры, строящейся на жестких принципах 

христианской этики и имеющей четкий общественный фокус — 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
293  В сферу деятельности Исследовательского института входит оценка 
состоятельности тех или иных начинаний профоюза, но также и работа по анализу 
текущей южноафриканской экономической статистики и т.д. 
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отстаивание интересов африканеров, мыслящихся как меньшинство, 

требующее особого отношения. 

При этом, анализируя  направление деятельности разных 

подразделений «Солидарности» мы не можем не заметить, что профсоюз 

и его движение заняты в сущности разработкой своего рода структуры 

«параллельного квази-государства» — не имеющего территориальной 

привязки комплекса институтов, за счет экономической 

самостоятельности способного поддерживать африканерское сообщество 

и способствовать его развитию. На дискурсивном уровне определяющим 

фактором для разработки нового языка «Солидарности» (претендующего 

на то, чтобы стать новым языком всего африканерского сообщества) стал 

Закон о справедливом найме 1998 г. (Employment Equity Act). Закон 

провозглашал начало политики «позитивной дискриминации») 294  при 

приеме на работу. Он стал одной их наиболее противоречивых и горячо 

дебатируемых инициатив правительства АНК и оказался неожиданным 

«подарком» для находившегося тогда в глубоком кризисе Профсоюза 

горняков295. В 1998 г. МВЮ выработал официальную позицию по поводу 

нового закона. Признавая его необходимость296, МВЮ настаивал на том, 

что при исполнении закона необходимо соблюдать баланс во избежания 

появления «новых неравенств» 297 . С течением времени Закон о 

справедливом найме привел к пересмотру оснований деятельности 

профсоюза: «Солидарность» отказалась от отраслевой специализации 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
294  Заметим, что политика «позитивной дискриминации» при приеме на работу 
практиковалась в течение всех 1990-х гг. Однако в этот период она носила 
добровольный характер и стала обязательной только после 1998 г., 
распространившись на все области общественной жизни, в т.ч. на практики приема в 
университеты и т.д. (См. Employment Equity Act 55 of 1998 URL: 
www.acts.co.za/employment-equity-act-1998/ (дата обращения: 23.02.2016) 
295	  Boersema, J.R. Op. cit.	  
296 Boersema, J. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and Sociology of Cultural Trauma. 
Universiteit van Amsterdam, 2013. P. 101. 
297Ibid.. 
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(сегодня членами профсоюза являются представители самых разных 

профессий, от мелких управляющих и клерков до программистов), а 

также «классического» профсоюзного коллективного действия в пользу 

предоставления адресной и точечной юридической защиты работникам, 

которые (по их мнению) могли пострадать от некорректного проведения в 

жизнь положений Закона. Закон о справедливом найме помог 

«Солидарности» выработать новый язык — язык меньшинства, 

находящегося в уязвимом положении в современной ЮАР. 

Ключевыми темами, вокруг которых выстраивается новый дискурс 

«Солидарности» и в конечном счете «новый тип африканерского пост-

национализма»298 являются темы прав и принадлежности. Так, тема прав 

— существенная для Южной Африки, где права меньшинств, равно как и 

языковые права четко прописаны в конституции — развивается в 

диалектике «Солидарности» через три оппозиции: «черное» политическое 

большинство угрожает правам «белого» меньшинства (в первую очередь 

— африканерского); экономические успехи «черного» населения 

последних двадцати лет обсуловлены ущемлением экономических прав 

«белых»; идея расовой интеграции как таковой угрожает праву быть-

африканером299. Риторика «Солидарности» основывается на тезисе о том, 

что африканеры как меньшинство находятся под угрозой, они являются 

жертвой нового режима, и следовательно нуждаются в особом отношении 

и защите. В своем анализе нового языка «Солидарности» Бурсема 

замечает, что умелое риторическое манипулирование данными темами 

помогает руководству профсоюза маскировать то обстоятельство, что во 

время апартеида большинство африканеров действительно были 

бенефициарами несправедливого распределительного режима, и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
298 Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner Trade Union's Brand 
of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 415. 
299 Ibid. 
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фактически легитимизировать апартеидное наследие300. Таким образом, 

изменение способа говорить о прошлом (путем заимствования формул 

Конституции ЮАР о защите прав меньшинств) позволяет фактически 

добиваться того, что в современной ЮАР невозможно путем простого 

воспроизводства апартеидной риторики — поддержания и обосновывания 

привилегированной позиции, данной африканерам апартеидным 

режимом.  

Также стоит отметить роль «Солидарности» в «реанимации» темы 

«бедных белых» как мобилизационного механизма начиная с 1990-х гг301. 

Являясь эхом публичных дискуссий и политичесих кампаний 1930-х и 40-

х гг., данная стратегия призвана сломить существующее в обществе 

представление об африканерах как о сугубо привилегированном 

сообществе, а также служит продвижению тезиса о том, что без 

политического участия и поддержки государства они могут вновь стать 

маргинализированным и бедным меньшинством 302 . В рамках данной 

дискурсивной стратегии — помимо деятельности «Руки помощи» — 

профсоюзу удалось организовать несколько визитов Джейкоба Зумы в 

«убежища» для бедных африканеров (в частности, в поселение Вифлеем, 

который Зума посещал неоднократно, и в другие «убежища» 303 ). 

Развернутая на этом материале информационная кампания привлекла к 

«убежищам» и в целом вопросам современной «белой бедности» 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
300 Ibid. 422. 
301 Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner Trade Union's Brand 
of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 414. 
302 Ibid. 
303  См. De Vries, F. Poor whites: Penury goes beyond the pale. Mail & Guardian, 
24.05.2013. URL: http://mg.co.za/article/2013-05-24-00-poor-whites-penury-goes-beyond-
the-pale; Masombuka, S. Fury as Zuma hands houses to white squatters. Sunday Times, 
18.07.2013. URL: http://www.timeslive.co.za/thetimes/2013/07/18/fury-as-zuma-hands-
houses-to-white-squatters; Rigtingbedonnerd. Op die Spoor van die Afrikaner Post –’94. 
Cape Town: Tafelberg, 2012. P. 220–225 
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пристальное внимание 304  и помогла зафиксировать в общественном 

воображаемом современной ЮАР тезис о том, что быть «белым» не 

означает автоматически «быть богатым» 305 . Африканерские «нижние 

средние классы»306 и рабочий класс являются группами, в наибольшей 

степени подверженными экономическим рискам в связи с проводимой 

демократическим правительством политикой «позитивной 

дискриминации»; иммено к этим группам принадлежит большинство 

членов «Солидарности», и именно на них профсоюз опирается на новом 

этапе своей деятельности307.  

Как мы показали выше, на текущий момент «Солидарности» 

удалось расширить свое влияние настолько, чтобы считаться силой, 

способной выступать от имени всего африканерского сообщества ЮАР 

(профсоюз также называют «предпринимателем от идентичности» 

(‘identity entrepreneur’) африканерского сообщества 308 ). Собственно, в 

задачи профсоюза входило «формирование организации 80-85%», то есть 

такой, которая смогла бы объединить подавляющее большинство 

африканеров современной ЮАР309. Успех «Солидарности» (который в 

частности может измеряться в цифрах — так, по исходящей от профсоюза 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
304 De Vries, F. Ibid. 
305 Ibid. 
306 О понятии «нижних средних классов» см. Mayer, A.J. The Lower Middle Class as 
Historical Problem // The Journal of Modern History. Vol. 47, No. 3, 1975. P. 409–436, а 
также Banerjee, A.V., Duflo, E. What is Middle Class About the Middle Classes Around the 
World? // Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 2, 2008. P. 3–28. 
307 Boersema, J. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and Sociology of Cultural Trauma. 
Universiteit van Amsterdam, 2013. P. 111. 
308 Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner Trade Union's Brand 
of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 410. 
309  Интервью автора с Дирком Херманном, заместителем генерального секретаря 
профсоюза «Солидарность». Сентурион, апрель 2014. 
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информации, в его «Движении» на сегодняшний момент участвует до 

200000 человек310) объясняется, на наш взгляд, следующими факторами: 

1) Гибкостью и гибридностью практических подходов и 

одновременно последовательностью следования определенным 

идеологическим линиям, обусловленными в первую очередь гражданским 

статусом аффилированных с профсоюзом институтов. Не являясь 

политической партией, «Солидарность» не зависит от электоральных 

циклов, свободна политической конъюктуры и, следовательно, может 

последовательно и целенаправленно разрабатывать свои основные 

дисукрсивные линии (языковые права, права африканеров как 

меньшинства, критика политики «позитивной дискриминации»), но в то 

же время извлекать максимальную политическую выгоду из текущих 

конъюктурных изменений.  

2) Аккуратной работой с языком и подчеркнутым 

дистанцированием от крайних проявлений африканерского национализма. 

Несмотря на «консервативный» характер дискурсов «Солидарности», 

профсоюзу и движению в целом удалось сломить долгое время царивщую 

а южноафриканерском обществе практику ассоциирования 

африканерских объединений с политикой рессентимента, культурной 

отсталости и расизмом. В целом эксперимент по конструированию 

этнического движения нового типа — заботящегося в первую очередь об 

африканерах, но открытого к сотрудничеству с афикаанс-язычными 

сообществами Южной Африки на текущий момент можно считать 

идущим успешно. 

3) Ставкой на перформативные практики и использование новых 

коммуникативных стратегий (в первую очередь — социальных сетей). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
310 См. Hermann, D. Solidariteit Beweging Kondig Burgerlike Plan van R1 Miljard aan. 
URL: http://www.regsdienste.co.za/solidariteit-beweging-kondig-burgerlike-plan-van-r1-
miljard-aan/ (дата обращения: 17.02.2016) 
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Яркие акции, проводимые «Африфорумом» и, в частности, его 

молодежным подразделением, находят отклик в широких слоях 

африканерского сообщества и южноафриканского общества в целом, а 

умелая медийная политика и акцентирование критики на тех местах, где 

позиции национального правительства наиболее слабы, способствуют 

выработке набора положений, с которым готово ассоциироваться все 

большее количество людей. 
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ГЛАВА 3. ФЕНОМЕН «БЕЛОЙ БЕДНОСТИ» В ЮАР В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ (НА ПРИМЕРЕ «УБЕЖИЩ» 

ДЛЯ БЕДНЫХ АФРИКАНЕРОВ НА СЕВЕРЕ ПРОВИНЦИИ 

ХАУТЕНГ)  

 

3.1. Феномен «белой бедности» в истории ЮАР 

 В данной главе мы рассмотрим феномен «белой бедности» в 

Южной Африке применительно к политической и социальной эволюции 

африканерского сообщества на протяжении XX в. и, в особенности, после 

1994 г. Глава основывается в первую очередь на полевой работе, 

проделанной в Южной Африке (в городах Претория [Тсване] и 

Кейптаун311) в октябре–ноябре 2011 г., в период с марта по апрель 2013 г. 

и с октября по ноябрь 2014 г. 

 Несмотря на то, что в настоящее время мы располагаем некоторым 

количеством литературы и источников по вопросу «белой бедности» в 

ЮАР, следует признать, что несмотря на свою важность для понимания 

исторического развития ЮАС/ЮАР на протяжении XX в., эта тема 

остается в значительной степени неисследованной. Источники же, в 

которых современные «бедные белые» поселения хотя бы упоминались 

(не говоря о подробном историческом анализе), и вовсе крайне скудны312 . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
311  Ситуация с локализацией «белой бедности» в городской среде в провинциях 
Хаутенг и Западный Кейп отличается разительно: так, в Западном Кейпе не 
существует расово сегрегированных «убежищ», и бедные африканеры рассредоточены 
по смешанным поселениям и сквоттерским лагерям. 
312 Одной из недавних работ, в которых описываются бедные белые поселения в 
современной Претории является набор очерков журналиста Фреда де Фриса (См. De 
Fries, F. Rigtingbedonnerd. Op die Spoor van die Afrikaner Post–’94. Cape Town: 
Tafelberg, 2012; Также см. Кручинский, В.В. В фокусе — африканеры // Азия и 
Африка сегодня, № 8, 2014, С. 72–74; Mashau, D. Mission as Action in Hope in the 
Context of White Poverty in Pretoria: a Case for Betlehem Mission Centre // Acta 
Theologica, Suppl. 16, 2012. P. 54–69. 
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 Решение сосредоточиться на изучении вопроса современной «белой 

бедности» применительно к данному диссертационному исследованию 

объясняется особой ролью, которую играли «бедные белые» на 

протяжении истории ЮАР. Отношение к группе «бедных белых» всегда 

было определяющим для африканерского и в целом «белого» сообщества 

Южной Африки. «Вопрос белой бедности» (armblankevraagstuk) стал 

одной из важнейших идеологических линий, относительно которых 

развивался африканерский христианский национализм 1930-х, а 

впоследствии — идеология и практика апартеида. Стремление 

государства и частных лиц «спасти» «белых» бедняков от «исчезновения» 

(но также и «порчи» — в терминологии распространенного в начале XX в. 

социального дарвинизма), то есть от полной интеграции в «черное» или 

«цветное» сообщества, характеризовало внутригрупповые отношения в 

Южной Африке еще во время британского колониального господства313. 

«Белая» бедность в Южной Африке — в первую очередь городской 

феномен314. Массовый приток «белых» работников, в первую очередь 

африканеров, из сельскохозяйственных районов страны в новые 

промышленные центры, начался в последней четверти XIX в. Не имея 

достаточной квалификации и навыков городской жизни, вновь 

прибывавший в города (в первую очередь — Йоханнесбург) «белый» 

пролетариат оседал в расово смешанных трущобах, что привлекло 

внимание и вызвало озабоченность колониальной администрации и 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
313 Teppo, A. The Making of a Good White: a Historical Ethnography of the Rehabilitation 
of Poor Whites in a Suburb of Cape Town. Academic Dissertation. Research Series in 
Anthropology. Helsinki: Helsinki University Printing House, 2004. 
P. 33 passim. 
314 Bottomley, E. Poor White. Cape Town: Tafelberg, 2012. P. 52; Teppo, A. Op. cit. P 124, 
Giliomee, H.B. The Afrikaners. Biography of a People. Cape Town: Tafelberg, 2003. P 413. 
(О «белой бедности» вне городского контекста см. Bundy, C. Vagabond Hollanders and 
Runaway Englishmen: White Poverty in the Cape Before Poor Whiteism. Carnegie 
Conference Paper No. 247. Second Carnegie Inquiry into Poverty and Development in 
Southern Africa. Cape Town, 1984) 
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привилегированных классов. «Белые», находящиеся в найме у «небелых», 

«белая» проституция и другие подобные феномены на ежедневной основе 

ставили под вопрос принципиальный для любого колониального режима 

тезис о безоговорочном расовом превосходстве «белой расы». Смешанные 

трущобы Йоханнесбурга начала XX в. воспринимались как места, где 

«белое» господство могло быть поставлено под вопрос, и, следовательно, 

подлежали регулированию. 

 Рассмотрение группы «бедных белых» в современной ЮАР через 

призму городских исследований представляется обоснованным, если 

учитывать специфику исторического развития городов Южной Африки. 

Как пишет Хильоме, именно жесткая сегрегация городского пространства 

оказала наибольшее влияние на развитие страны на протяжении XX в315. 

Комплексные исследования, посвященные сегодняшнему состоянию 

городов ЮАР и фокусирующиеся на вопросах десегрегации, или, 

наоборот, ресегрегации, способны пролить свет на многие ключевые 

вопросы южноафриканской трансформации после 1994 года. В части 

городских исследований мы опираемся на теоретические разработки 

ведущего специалиста по вопросам городский неформальности 

современной ЮАР Мари Хухцермейер, профессора Школы архитектуры 

и планирования Университета Витватерсранда, в частности на ее 

недавнюю монографию «Города с “трущобами”. От уничтожения 

неформальных поселений к праву на город в Африке»316 

 Новый феномен городской неформальности в современной ЮАР — 

т.н. «убежища» (skuilings), также — «миссии» (missies) — 

преимущественно африканерские неформальные поселения, 

сосредоточенные на севере провинции Хаутенг. В настоящий момент в 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
315 Giliomee, H.B. Op. cit. P. 373. 
316 Huchzermeyer, M. Cities With ‘Slums’. From Informal Settlement Eradication to a Right 
to the City in Africa. Claremont: UCT Press, 2011.  
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Хаутенге насчитывается порядка 80 таких поселений. Некоторые из них 

были учреждены еще в апартеидное время, однако появление 

подавляющего большинства «убежищ» приходится на последнее 

десятилетие. В данном разделе мы попытаемсяя концептуализировать 

статус этих поселений и поместить их в более широкий контекст 

исследования городский неформальности современной ЮАР. Также в 

данной главе предлагается классификация данных поселений и 

описывается пространственная динамика, стоящая за их учреждением, 

политическая экономия и внутренние правила функционирования данных 

учреждений. Также в данной главе предпринимается попытка объяснить 

феномен пространственной и социальной автономизации «убежищ», 

поместив их в более широкий контекст политической трансформации, 

происходящей в африканерском сообществе после конца апартеида. 

 Бедные белые — одна из самых мало исследованных групп 

южноафриканского общества. Сразу после «обнаружения» 

правительством в последней четверти XIX века, бедные белые занимали 

особое положение в южноафриканском обществе317. На протяжении более 

чем 100 лет бедных белых определяли,  им «помогали», для них 

разрабатывались программы «реинтеграции»; эти действия всегда 

предпринимались кем-то внешним, не поддерживавшим постоянного 

контакта с группой бедных белых. Бедные белые играли роль белых ворон 

(вероятно, в данном случае уместна калька с английского — ‘black sheep’, 

т.е. «черные овцы») — их существование признавалось, однако их 

«требования» и «ожидания» за них всегда формулировали представители 

правящих классов. Есть основания предполагать, что ровно то же самое 

происходит и сегодня. С одной стороны, разворачиваются идеологические 

споры, в которых концепция белой бедности часто используется в 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
317 Giliomee, H.B. Op. cit. P. 317. 
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качестве дополнительного аргумента ne plus ultra, безотносительно к 

идеологическим симпатиям сторон. С другой, десятки 

неправительственных организаций и просто неравнодушных граждан 

спешат на помощь «вновь открытым» бедным сообществам, неосознанно 

воспроизводя дискурсы, разработанные в начале XX века в русле 

евгеники и социального дарвинизма318. 

 Существуя в своего рода социальном «лимбе», бедные белые 

сообщества опровергают или во всяком случае делают исключительно 

сложными любые попытки классификации и концептуализации своего 

статуса. Используемые ими стратегии выживания, идентификации, 

политические предпочтения не только варьируются от сообщества к 

сообществу и от семьи к семье, но и сами по себе не постоянны и могут 

быстро и зачастую драматически меняться. В течение десяти лет семья 

сторонников ультраправого Движения африканерского сопротивления из 

среднего класса может разориться, радикально пересмотреть свои 

политические пристрастия, переехать из собственного дома в общежитие, 

оттуда — в Зону временного размещения 319 , и наконец, вновь в 

собственный дом, принять межрасовые браки, меняя профессии, 

привычки и круги друзей. «Бедные белые» — группа, существование 

которой определяется в первую очередь прекарностью и 

неустойчивостью. Причем эта неустойчивость имеет фундаментальное 

свойство: в южноафриканском контексте нестабильные источники дохода 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
318 См. Bottomly, E. Poor White. Cape Town, Tafelberg, 2012. 
319  О феномене Зон временного размещения см. Зеленова, Д., Кручинский, В. 
Психогеография «городка из консервных банок»: практики государственного 
регулирования городской неформальности в современной ЮАР // Социология власти, 
No 3, 2013. С. 112–134. 
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означают не только нестабильность районов проживания, но и 

нестабильность собственно «белости»320. 

 В течение всей колониальной истории Южной Африки, и в 

особенности на протяжении XX в., вопрос расы в этой стране был 

вопросом скорее политическим — как на уровне государства, так и на 

уровне частных жизненных стратегий и межличностной коммуникации. 

Раса в Южной Африке — это политический конструкт, существует масса 

примеров (зачастую анекдотического характера) его инструментальной 

интерпретации и экономически обусловленного «перехода» из одной 

расовой группы в другую. В оппозиции «африканец–европеец» такой 

маневр затруднителен, но в ситуации с «цветным» населением Южной 

Африки он вполне представим, и, более того, часто достаточно легко 

осуществим.  

 Во время апартеида такое расовое маневрирование было характерно 

для провинции Западный Кейп и, в частности, для города Кейптаун. 

Режим апартеида породил особую группу населения, известную как «pass-

whites» (учитывая коннотации, которые имеет этот термин, предложим 

переводить его на русский как «лже-белые»321). Согласно официальному 

расовому регламенту, эти люди при рождении были зарегистрированы 

«цветными», однако в силу ряда антропологических факторов (более 

светлый цвет кожи и т.д.) были практически неотличимы от «белых», что 

позволяло им пользоваться всеми соответствующими привилегиями. 

Традиционно «лже-белые» сосредотачивались в цветных рабочих 

кварталах Кейптауна, города «достаточно большого и достаточно 

цветного для того, чтобы спрятать следы этой [расовой] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320   Cм. Teppo, A.B. Op. cit.; Watson. G.  Passing for White. A Study of Racial 
Assimilations in a South African School. L.: Tavistock Publications, 1970. 
321 Ibid, P. 94. 
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трансформации»322 — в Вудстоке, Обсерватори, Лэндсоуне, Клермонте и 

Вэйнберге. Превращение в «белого» было многоступенчатым, сложным и 

рискованным процессом, который включал в себя переезд в «белый» 

район или по возможности ближе к нему, получение «белой» работы (что 

было сопряжено с особенным риском, так как могло потребовать 

предоставления документов, в которых как раз значилось, что соискатель 

— «цветной»), устроение детей в «белую» школу, присоединение к пастве 

«белой» церкви, формирование соответствующего круга знакомых и 

т.д. 323 . Однако это было осуществимо, что еще раз доказывает 

сущностную фиктивность применявшихся режимом апартеида регуляций. 

Подобные превращения преследовали очевидную цель — повысить 

благосостояние семьи (хотя часто подобные предприятия приводили как 

раз к расколам в семьях) и приобрести более высокий социальный статус. 

Отношение к «лже-белым» разнилось — часть «цветного» сообщества с 

пониманием относилась к таким людям, часть считала их своего рода 

предателями324. В то же время, вне зависимости от отношения сообщества 

к таким трансгрессиям («выпадение» из какой-либо расовой категории в 

некоторых районах Кейптауна в целом не приветствуется даже сегодня, 

хотя отношение к подобным явлениям стало куда более сдержанным, 

нежели при апартеиде325), за ними с очевидностью прослеживается воля к 

обретению нового статуса, которая определяет соответствующую 

последовательность осознанных действий.  

 Феномен «лже-белых» связан с осознанным расовым 

маневрированием: переход из одной расовой категории в другую в этом 

случае — результат частной «трансформации» одного человека или 

семейной единицы. Феномен «бедных белых» предлагает нам обратную 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
322 Ibid. 
323 Подробное опсиание этого процесса см. в Watson, G. Op. cit. 
324 Teppo, A.B. Op. cit. P. 96. 
325 Ibid. 
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ситуацию: расовым (а, следовательно, и социальным — в рамках 

колониального сознания) 326  статусом этой группы интересовались в 

первую очередь правительство и завсегдатаи евгенических кружков, но 

никак не сами «белые» бедняки. В процессе осознания (и одновременно 

— конструирования) своего положения в качестве ведущей политико-

экономической силы «белая», и в особенности африканерская элита 

озаботилась отграничиванием своего социального тела, выделения его в 

отдельную величину327. 

 Чем выше концентрация социального контроля, тем выше 

необходимость контроля над телом, в терминах социального тела — над 

тем, чтобы не «размывать» его. Как замечает Теппо, значение термина 

«бедный белый» на протяжении XX века неоднократно менялось328. Одно 

оставалось неизменным — всякий раз при формировании осмыслении 

категории «белый» бедные белые оказывались маргинальной группой, 

последней, которая включалась в эту категорию и которая никогда не 

была застрахована от того, чтобы из нее выпасть.  

 «Бедный белый» был противоположностью хорошего белого —

колониального конструкта, впоследствии инкорпорированного в 

идеологию апартеида. Белый бедняк представлял собой опасность, в 

первую очередь символическую: вращаясь в не-белых кругах, он 

разрушал тщательно выстраиваемую сперва колониальной, а 

впоследствии апартеидной администрациями систему символических 

доминант, согласно которой привилегированное положение европейца не 

подлежало обсуждению (также в этой связи уместно вспомнить об 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
326  Заметим, что тенденция к определению белых как представителей одного 
сообщества поверх классовых различий четко прослеживается уже к 30-м гг. XIX в. 
(См. Giliomee, H.B. Op. cit. P. 109.) 
327 О социальном теле см. Douglas, M. Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of 
Pollution and Taboo. L.: Routledge, 1966. 
328 Teppo, A.B. Op. cit.. P. 85. 
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феномене baaskap — характерной для африканерского сообщества 

системе организации социальной иерархии, согласно которой глава 

семейства, патриарх, являлся хозяином по отношению к членам семьи и 

слугам и работникам (африканцам), но и всякий член семьи, находясь в 

подчиненном положении по отношению к партиарху, находился в 

положении хозяина по отношению к слугам и работникам)329. 

 Задавшись вопросом, что значит быть «бедным белым» сегодня, мы 

столкнемся с проблематичностью определения этого феномена, 

вызванной, во-первых, разрушением большого нарратива — сперва 

колониального, а впоследствии и апартеидного, а также развертыванием 

процесса радикального и быстрого пересмотра африканерских 

идентичностей, происходящего на всех уровнях деятельности 

африканерского сообщества. Как мы заметили выше, само явление «белой 

бедности» на протяжении XX века было неразрывно связано с 

деятельностью колониального или правительства Национальной партии, 

руководствовавшегося иррациональной расистской идеологией 330  и 

располагавшего ресурсами для непосредственного вторжения и изменения 

повседневных практик бедных сообществ. 

 Логично предположить, что с исчезновением колониального 

правительства и сам феномен «бедной белости» должен подвергнуться 

кардинальному пересмотру. Анализ литературы и полевые наблюдения 

позволяют предположить, что так и происходит, причем этот пересмотр 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
329 Об эффективности этой политики на психологическом уровне см., в частности, 
классический труд Франца Фанона «Проклятьем заклейменные» (Fanon, F. The 
Wretched of the Earth. A Negro Psychoanalyst’s Study of the Problems of Racism and 
Colonialism in the World Today. NY: Grove Press, 1966), в применительно к 
южноафриканскому контексту — работы Стивена Бико (Biko, S. I Write What I Like. 
The Bowerdean Press, 1978.) 
330 Blaser, T. «I don't Know Who I am»: The End of Afrikaner Nationalism in post-
Apartheid South Africa // Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa, No. 80, 
2012, P. 7. 
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заключается в первую очередь в том, что мы более не располагаем 

рабочим определением феномена «белой бедности». Термины, которыми 

традиционно обозначается группа «белых бедных», все еще в ходу, 

однако они очевидным образом значат не совсем то, что значили, скажем, 

еще 30 или 20 лет назад. 

 В то же время, на фоне очевидного дискурсивного кризиса, «бедные 

белые» сообщества переопределяются через практики расселения в 

городе: в провинции Хаутенг «белые» бедняки селятся в отдельных 

поселениях, как правило принадлежащих частным лицам и отгороженных 

от «внешнего» мира. Ниже мы приводим подробный разбор этих 

поселений с точки зрения городских исследований, однако прежде чем 

перейти к нему, закончим общее описание феномена «белой бедности» в 

современной ЮАР. 

 

3.2 «Белая бедность» в современной ЮАР: количественные оценки 

 Бедные африканеры — одна из самых статистически «неуловимых» 

групп населения современной ЮАР. Она есть, и она растет, но 

подтверждается это в основном вульгарно-эмпирически, в то время как 

официальная статистика на этот счет исключительно скудна.  

Имеющиеся же статистические данные разнятся — некоторые 

аналитики предлагают цифру в 350000 (при том, что из этого числа 

150000 африканеров якобы находятся на пороге выживания331. В более 

ангажированных кругах, в частности в публикациях аффилированных с 

африканерским профсоюзом «Солидарность» организаций на протяжении 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
331 Herman, F. Jacob Zuma and Minority Groups in Post-Apartheid South Africa: An 
Examination of his Reconciliation Policy Toward the Afrikaners // African Journal of 
Political Science and International Relations. Vol. 5, No. 1, 2011. P. 14. 
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уже нескольких лет циркулирует широко растиражированная оценка в 

600000 человек332. 

 Парадоксально, но в интервью с представителями 

Исследовательского института «Солидарности» — организации, ведущей 

ряд аналитических работ для профсоюза и в частности ведающей 

статистикой, мы узнали, что в действительности надежными 

статистическими данными относительно числа «бедных белых» в ЮАР на 

сегодняшний день не располагает никто 333 . Данные, так или иначе 

исходящие от «Солидарности», имеют скорее оценочный характер (и 

следовательно могут варьировать поистине драматическим образом — 

сошлемся на недавнюю нашумевшую статью Джона Симпсона для BBC, 

где со ссылкой на представителей «АфриФорума» приводится цифра уже 

в 400000 бедных белых)334. Легкость, с которой меняются эти оценки, 

может свидетельствовать лишь о том, что они не подкреплены никакими 

надежными источниками. Представители Исследовательского института 

«Солидарности» признают, что количество бедных белых часто 

становится инструментом политической агитации, который используют 

разнообразные ультраправые группы: им приходилось слышать публично 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
332 Solidariteit Helpende Hand. Gesigte van Afrikanerarmoede. Verslag Saamgestel Deur 
Solidariteit Helpende Hand vir President van Suid-Afrika Sy Edele mnr Jacob Zuma. URL: 
http://blog.solidariteit.co.za/files/2010/04/Afrikaner-Armoede-optimized1.pdf (дата 
обращения: 01.12.2015) 
333 Интервью автора с Полем Юбером и Питом ле Ру, Исследовательский институт 
«Солидарности», март 2013. 
334  Simpson, J. Do white people have a future in South Africa? BBC News. URL: 
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-22554709 (дата обращения: 07.12.2015) 
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высказываемые оценки и в 800000, и в 1100000335 (при общем количестве 

африканерского населения ЮАР примерно в 2800000336. 

 При желании мы можем проследить происхождение мифа о 600000 

(скажем, убедительным звучит тезис о том, что он происходит от 

многократного искажения в средствах массовой информации реплики 

профессора Лори Шлеммера о том, что на текущий момент в ЮАР 

порядка 400000 белых не могут себе позволить жить в традиционно белых 

районах, в комментарии газете «Мэйл энд Гардиан» еще в 2004 году337. 

Однако важно не столько разоблачение этого мифа, сколько тот факт, что 

под ним в действительности нет никакого объективного основания. 

Специалисты Исследовательского института «Солидарности» 

приглашают исследователей обогащать дискуссионное поле новыми 

оценками, фактически подтверждая, что сегодня относительно вопроса 

определения количества бедных белых в ЮАР мы находимся в ситуации, 

существовавшей до созыва Комиссии Карнеги, т.е. ситуации 

доминирования «компетентных догадок», но не надежных и 

верифицируемых данных338. Не располагая адекватным инструментарием 

для оценки такого сложного, особенно в южноафриканских условиях 

феномена, мы можем позволить себе лишь напомнить читателю о 

некоторых тенденциях, наблюдаемых экономистами в ЮАР после конца 

апартеида. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
335 Интервью автора с Полем Юбером и Питом ле Ру, Исследовательский институт 
«Солидарности», март 2013. 
336  Statistics South Africa. Census in Brief, 2011 URL: 
http://www.statssa.gov.za/Census2011/Products/Census_2011_Census_in_brief.pdf (дата 
обращения 20.02.2016) 
337 Интервью автора с Полем Юбером и Питом ле Ру, Исследовательский институт 
«Солидарности», Претория, март 2013. 
338 Giliomee, H. The Afrikaners. Biography of a People. Cape Town: Tafelberg, 2003. P. 
347. 
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 После 1994 г. тенденция к увеличению неравенства внутри расовых 

групп ЮАР сохраняется и усиливается на фоне уменьшения абсолютного 

неравенства339. Разница в доходах между расовыми группами снизилась, 

однако внутри групп (в первую очередь в африканском и цветном 

сообществах) она сохраняется на крайне высоком уровне и даже растет. 

Увеличилась бедность городского населения. 340 . В то же время, как 

замечали многие исследователи, в частности, Джереми Сикингс, 

особенность Южной Африки заключается в том, что бедные в этой стране 

необычайно бедны, также как богатые — исключительно богаты, даже 

относительно других неравных обществ 341 . Следовательно, бедные 

африканеры в современной ЮАР «необычайно бедны», однако описать их 

действительное положение, место и роль в экономике, основываясь на 

статистических выкладках практически невозможно. К тому же в Южной 

Африке отсутствует сама категория черты бедности, что еще более 

затрудняет наши оценки. Кроме того, на основании собранных нами 

полевых материалов можно утверждать, что далеко не все, кого внешний 

наблюдатель по косвенным признакам определил бы как бедных, считают 

себя таковыми. В данной главе мы будем придерживаться 

механистического подхода и считать бедными всех африканеров (в том 

числе и «домохозяйства» — в той степени, в которой данный термин 

применим к специфике нашего полевого исследования), кто имеет доход 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
339 Leibbrandt, M., Woolard, I., Finn, A., Argent, J. Trends in South African Income 
Distribution and Poverty Since the Fall of Apartheid // OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers No. 101. Southern Africa Labour and Development Research 
Unit, School of Economics, University of Cape Town, 2010. 
340 Seekings, J. The  Uneven Development of  Quantitative  Social Science  in South Africa 
// Social Dynamics. Vol. 27, No 1, 2001. P. 11. 
341 Ibid., 14; см. также Seekings, J. Poverty and Inequality After Apartheid. Paper prapared 
for the second “After Apartheid Conference”, Yale, 27–28 April 2007 URL: 
http://www.yale.edu/macmillan/apartheid/seekingsp2.pdf (дата обращения: 20.02.2016) 
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ниже 5000 рандов (примерно 22100 рублей), вне зависимости от района 

проживания342. 

 

3.3 «Убежища» для бедных африканеров в провинции Хаутенг 

Материал, лежащий в основе этой части текста был собран во время 

полевого исследования, проведенного в провинции Хаутенг весной 2013 

года. Полевая работа, основанная на методе включенного наблюдения, 

состояла их формализованных интервью с владельцами десяти «миссий», 

неформализованных интервью с жителями поселений, их анкетирования, 

интервью с представителями организации «Рука помощи», занятыми в 

проектах помощи бедным африканерским сообществам, а также 

картографирование и систематическое описание структуры поселений, 

экономических оснований их деятельности, принятых в поселениях 

правил и других особенностей их функционирования.  

Список поселений для проведения полевой работы был предложен 

сотрудниками «Руки помощи» и частично сформирован в сотрудничестве 

с представителями других некоммерческих организаций и местными 

активистами. Предположив, что список, предложенный гуманитарной 

организацией, может дать неполную картину обстоятельств бедных белых 

поселений, мы предприняли ряд самостоятельных исследовательских 

визитов в поселения, не фигурировавшие в списках «Руки помощи». Все 

они закончились впустую: владельцы «миссий» склонны относиться к 

людям «извне» с исключительной настороженностью и не позволяют 

чужакам контактировать со своими «подопечными» и проводить какую-

либо работу в своих поселениях. Впрочем, рекомендация «Руки помощи» 

также срабатывает далеко не всегда. Мы склонны объяснять это часто 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
342 Показатель дохода домохозяйства менее чем 5000 рандов в месях на домохозяйство 
— своего рода неформальный стандарт в исследованиях ЮАР (см., например, Cronje, 
F. W(h)iter the Whites? City Press, 19.10.2013 URL: 
http://www.citypress.co.za/columnists/whither-the-whites/ (дата обращения: 12.12.2015) 
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незаконным характером экономической активности, происходящей в 

поселениях (см. ниже). 

Всего в рамках текущего исследования было описано девять 

поселений, в том числе Филадельфия Арк, Мараната, Сонскейнхукки, 

Ятсар, Вифлеем, Хенадеплаас, Уголок Дяди Бена. 

 На текущий момент в Претории (Тсване, Tshwane metropolitan area) 

насчитывается до 80 бедных белых поселений 343 . Количество таких 

поселений росло с 1994 года (в начале 1990-х их было «всего 

несколько»344. Эти поселения известны как «белые сквоттерские лагеря» 

(«wit plakkerskampe») или «белые неформальные поселения» («wit 

informele nedersittings»). Несмотря на то, что эти поселения можно 

определить как трущобы, если использовать рабочее определение 

Программы ООН по населенным пунктам345, при попытке поместить их в 

более широкий контекст южноафриканской городской неформальности 

мы столкнемся с известными сложностями.  

 Определение того, что именно считать неформальным поселением в 

ЮАР, не говоря даже о такой трудноуловимой сущности, как 

сквоттерские лагеря – исключительно сложный процесс. Во-первых, в 

стране не существует единого рабочего определения неформального 

поселения — ни на национальном, ни на провинциальном или 

муниципальном уровнях. Разные муниципалитеты используют разные 

определения, а ряд муниципалитетов обходится и вовсе без них. Впрочем, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
343 Интервью автора с Марианой Крил, региональным организатором «Руки помощи» 
в Северном Гуатенге, Претория, март 2013. 
344 De Fries, F. Rigtingbedonnerd. Op die Spoor van die Afrikaner Post –’94. Cape Town: 
Tafelberg, 2012. P. 297; White poverty in South Africa with an Emphasis on the Tshwane 
Metropolitan Area. Report compiled by Solidarity Helping Hand for Mr. Jacob Zuma. 2008. 
P. 7 URL: http://www.soldeer.co.za/nuusbriewe/hh/hh15/report.pdf (дата обращения: 
20.02.2016) 
345  State of the World Cities 2006-7. UN-Habitat, 2007. URL: 
http://www.unhabitat.org/documents/media_centre/sowcr2006/SOWCR%205.pdf (дата 
обращения: 27.12.2015) 
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в большинстве случаев набор характеристик, позволяющих 

классифицировать какую-либо зону как неформальное поселение 

примерно одинаков. К примеру, официальное определение, принятое в 

хаутенгском муниципалитете Экурулени (Ekhuruleni Municipality) 

сообщает, что «в качестве основной характеристики [неформального 

поселения] можно назвать отсутствие согласования при занятии земли, 

причем в большинстве случаев стандарты строительства могут не 

отвечать соответствующим документам» 346 . В городе Йоханнесбурге 

официальное определение неформального поселения отсутствует вовсе; 

такие поселения описываются как «группа бедных домохозяйств, 

нелегально или без согласования заселивших участок земли (в 

большинстве случаев принадлежащей муниципальному совету) и 

создавшие трущобный городок из незаконных жилых структур, 

построенных по большей части из подручных материалов без принятия во 

внимание положения о необходимых службах и могущих иметь или не 

иметь формального плана»347. 

 Терминология муниципалитета Тсване более строга: согласно его 

документам, «“неформальное поселение” означает одну или более 

трущобу, построенную на земле, при наличии или при отсутствии 

согласия владельца земли или лица, ответственного за эту землю, где под 

землей имеется в виду любая земля в пределах юрисдикции 

муниципалитета, безотносительно к тому, является ли данная земля 

собственностью национального правительства, провинциального 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
346 Gauteng: informal settlements status: Research Report. Housing Development Agency, 
2012. P. 10 URL: http://www.upgradingsupport.org/uploads/files/Gauteng.pdf (дата 
обращения: 27.12.2015) 
347 Ibid. 
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правительства, муниципалитета, физического лица, компании или какого-

либо другого юридического лица»348. 

 Хотя термин «белое неформальное поселение» широко 

используется в средствах массовой информации и в неспециальных 

дискуссиях на эту тему, его использование в данном контексте 

представляется не вполне корректным, даже несмотря на его соответствие 

частному определению городской неформальности мниципалитета 

Тсване. Во-первых, большинство интересующих нас поселений 

расположены на частной земле, и их жители обязаны регулярно платить 

ренту. Несмотря на то, что подобная практика существует в ряде 

«традиционных» южноафриканских неформальных поселений и 

сквоттерских лагерей, в целом феномен ренты чужд для большинства 

таких зон. Еще более непривычно то, что подавляющее большинство 

бедных белых поселений официально зарегистрировано как 

некоммерческие организации (НКО, non-profit organisations) и фактически 

функционируют как частные приюты для бездомных.  

На профессиональном жаргоне сотрудников «Руки помощи» 

поселения, о которых идет речь в этой статье, именуются «убежищами» 

(skuilings) или «миссиями» (missies). Терминологические предпочтения 

собственников и кураторов этих инициатив включают такие 

наименования как «миссии», «центры по уходу» и «реабилитационные 

центры».  

Мы будем использовать термины «убежища» и «миссии» как 

синонимы. Также условимся брать их в кавычки с целью подчеркнуть 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
348 City of Tshwane Metropolitan Municipality By-Laws Relating to the Management and 
Control of Informal Settlements. URL: 
http://www.tshwane.gov.za/AboutTshwane/CityManagement/CityDepartments/Corporatean-
dSharedServices/legalservices/By-
Law%20Listing/Draft%20ByLaws/bylaw_informalsettlements.pdf (дата обращения: 
20.02.2016) 
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особый характер этих зон, а также в связи с тем, что в их отношении еще 

не выработано единого определения. Термин «бедное белое поселение», 

или «белое неформальное поселение» будет использоваться в качестве 

синонима «убежищу» и «миссии». 

 

3.3.1 Динамика расположения «убежищ» в городской среде 

Рассмотрим «миссии» как зоны производства автономной 

пространственности (не забывая, впрочем, что значительное количество 

южноафриканских бедных белых проживает и в смешанных сквоттерских 

лагерях, на фермах, в Зонах временного размещения, либо просто на 

улицах).  

«Убежища» — феномен, характерный в первую очередь для 

провинции Хаутенг. Они встречаются и в других провинциях 

(Мпумаланга и пр.), однако там они не имеют такого широкого 

распространения, как в агломерации Претория-Витватерсранд-

Ференехинг (Хаутенг). Также лишь в Гаутенге «убежища» составляют 

своего рода неформальную сеть, притягивающую бедных африканеров и 

таким образом локализуют белую бедность. 

 Блестящей иллюстрацией отсутствия доминирующей 

пространственной стратегии в расселении белых бедняков в других частях 

ЮАР является кейптаунское сообщество, возникшее вокруг 

африканерского сквоттерского лагеря Рейтервахт (по названию 

кейптаунского района Рейтервахт, Ruyterwacht); оно состояло из 

примерно 15 в основном африканерских семей, которые начиная 

примерно с 2010-11 гг. заняли земли, прилегающие к казино Гранд Вест 

(Grand West Casino). Этот сквоттерский лагерь был именно 

«конвенциональным», то есть люди селились там без чего-либо 

разрешения. В 2012 г. сквоттеры Рейтерсвахта были выселены в Зону 

временного размещения Симфони Вэй, более известную как Бликкисдорп 
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(от Blikkiesdorp, «городок из консервных банок» на африкаанс). После 

выселения примерно половина семей продали предоставленные им 

муниципальные «строения» в Бликкисдорпе (что характерно — не имея 

на это юридического права, так как постройки в Бликкисдорпе 

принадлежат муниципалитету) и вернулись на поле у казино, которое они 

сквотировали до выселения — с тем, чтобы поселиться на этот раз под 

близлежащим мостом. Специфика расселения бедных белых в Западном 

Кейпе в целом разительно отличается от таковой в Северном Хаутенге — 

там нет «белых» «миссий», и «бедные белые» рассредоточены по 

смешанным неформальным поселениям, государственным убежищам 

(«ночлежкам», night shelters), или Зонам временного размещения в рамках 

той же социо-пространственной логики, которой подчиняются их 

беднейшие африканские и цветные сограждане, что подтверждается 

сравнительнымы полевыми исследованиями автора в двух провинциях349. 

Первое, что бросается в глаза при попытке проанализировать статус 

«убежищ» — тот факт, что все они расположены на частной земле и 

зарегистрированы как НКО. В целом регистрация НКО — известный, хотя 

и сравнительно редко встречающийся феномен в беднейших сообществах 

ЮАР, где подобные организации как правило используются в различных 

мошеннических схемах, часто связанных с подачей заявок и дальнейшем 

нецелевым использовании благотворительных пожертвований 350 . 

«Убежищам» статус НКО помогает в получении финансовой и другой 

помощи от благотворительных организаций, но в первую очередь 

требуется как «защита» от нежелательного вторжения властей.351 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
349 Зеленова, Д., Кручинский, В. Психогеография «городка из консервных банок»: 
практики государственного регулирования городской неформальности в современной 
ЮАР // Социология Власти, No 3, 2013. С. 112–134. 
350  Интервью автора с Яном-Дани Маланом, организатором «Руки помощи» в 
провинции Мпумаланга. Сентурион, апрель 2013. 
351 Там же. 
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За распределением бедных поселений в Хаутенге не 

прослеживается никакой определенной логики. Поселения могут 

находиться как в черте города, так и в пригородах (здесь «пригород» 

следует истолковывать скорее как peri-urban, нежели suburban area)352. 

«Убежища» можно найти и в развитых городских районах, как например в 

традиционно рабочем африканерском районе Моот (Moot), и в 

сельскохозяйственных районах, удаленных от Претории на 50 км и более, 

и даже в национальных парках. Поселения внутри городской черты 

напоминают привычные, хотя и значительно видоизмененные частные 

домохозяйства, а расположенные в пригородах — конвенциональные 

неформальные поселения и сквоттерские лагеря. 

Известно, что неформальные поселения «избегают и не дают 

возможности для административного или бюрократического надзора, и 

поэтому большинство карт и статистики на их счет неточны»353. Это 

утверждение справедливо и применительно к преторийским «убежищам». 

Однако следует добавить, что их замкнутый характер практически 

полностью скрывает их с любых карт городской неформальности; в 

отличие от африканцев, вынужденных ютиться на задних дворах и 

пустырях, бедные белые оказываются в огороженных и закрытых 

сообществах. Статус НКО делает эти сообщества «невидимыми» для 

властей, однако эта невидимость делает невозможным также и 

присоединение их жителей к самоорганизованным сквоттерским 

инициативам, в т.ч. и к протестным движениям, разворачивающимся во 

«внешнем мире». Эти сообщества функционируют в пространственном, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
352 Иными словами, речь идет не о жилых пригородах, в которых в ЮАР традиционно 
проживают представители средних классов, но о пригородных территориях, на 
которых располагаются фермы или различные предприятия. 
353 Huchzermeyer, M. Cities With ‘Slums’. From Informal Settlement Eradication to a Right 
to the City in Africa. UCT Press, 2011. P. 75; также см. Fabricius, D. Resisting 
Representation: The Informal Geographies of Rio de Janeiro. Harward Design Magazine. 28. 
2008. P 4–17. 
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политическом и экономическом вакуумах: коммуникация с внешним 

миром строго регулируется, «защитная оболочка» открывается только для 

получения помощи извне или же для того, чтобы отправить жителей 

сообщества на заработки. 

Следует также заметить, что пространственное распределение 

«традиционных» неформальных поселений, в том числе и тех, где 

проживают бедные африканеры, соответствует логике развития 

неолиберального города, требующей удаления бедных от символических 

и экономических центров354; однако практики функционирования белых 

«убежищ» имеют потенциал для того, чтобы ей не подчиняться. Несмотря 

на то, что нам не известно о существовании «убежищ» в более 

обеспеченных восточных районах Претории, ситуация появления там 

подобных учреждений представляется весьма реалистичной. 

Функционирование в частном пространстве выключает «миссии» из 

органического процесса развития города «снизу», однако дает 

пространство для своего рода урбанистического трюка, «спонтанного 

сквотирования», когда в сущности сквоттерское, пусть и с оговорками, 

поселение способно появиться и сохраниться в тех зонах, где это было бы 

невозможно, возникни оно там «на общих основаниях»355. 

Автономия, предоставляемая статусом НКО, который исследуемые 

нами поселения стремятся получить для формализации процесса 

получения гуманитарной помощи, а также для того, чтобы избежать 

лишних контактов с муниципалитетами, располагает белые «убежища» 

вне оппозиции уничтожения/включения в формальный план, которую 

доминирующая логика развития городов предусматривает для 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
354 Huchzermeyer, M. Op. cit. P. 217; см. также Hackworth, J. The Neoliberal City: 
Governance, Ideology, and Development in American Urbanism. Cornell University Press, 
2006.  
355 Зеленова, Д. ЮАР: живая политика сквоттеров // Азия и африка сегодня, No 9, 
2010.  C. 27–31. 
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«традиционных» неформальных поселений 356 . И вновь мы должны 

заметить, что бедные белые, проживающие в смешанных неформальных 

поселениях бок со своими африканскими соотечественниками, 

сталкивающимися с этой логикой без каких-либо оговорок (в качестве 

примера можено привести ряд африканерских семей, проживающих в 

сквоттерском лагере Вес Форт (Wes Fort) — бывшем лепрозории, 

историческом памятнике, сегодня ожидающем обновления, которое 

потребует выселения жителей). 

Момент включения неформальных поселений в формальный план 

города заслуживает особого внимания в свете выбранной нами темы. На 

основании наблюдения за «убежищами» в Претории мы можем сделать 

предположение о том, что проекты городского планирования, 

разрабатывавшиеся во время апартеида в качестве схем поддержки для 

бедного белого населения, не исчезли после 1994 года, но претерпели 

известную мутацию, связанную с их приватизацией и 

детерриториализацией357.  

Некоторые тенденции и политические процессы, 

разворачивающиеся в африканерском сообществе сегодня (рост влияния 

«семьи» профсоюза «Солидарность», фокусировка на этнически-

ориентированную самоорганизацию и кризис африканерского 

парламентаризма) позволяют предположить, что мы наблюдаем 

своеобразное стихийное обновление и пересмотр идеи «народного 

государства», «фолкстаата», в последний раз широко обсуждавшейся во 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
356 Huchzermeyer, M. Cities With ‘Slums’. From Informal Settlement Eradication to a Right 
to the City in Africa. UCT Press, 2011. P. 69. 
357 Teppo, A.B. Op. cit.; Watson. G. Passing for White. A Study of Racial Assimilations in a 
South African School. L.: Tavistock Publications, 1970. 
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время перехода страны к демократическому правительству358. Однако 

новый «фолкстаат» не имеет строгой территориальной и политической 

привязки, а само использование этого спорного термина продиктовано в 

первую очередь определенной исторической инерцией, равно как и тем, 

что вплоть до сегодняшнего дня для происходящих внутри 

африканерского сообщества процессов не было предложено другого 

обозначения. 

Идея включенности в экстерриториальный «фолкстаат» может дать 

интересные результаты, если развить ее применительно к бедным белым 

сообществам. Тенденции, характерные для этого «государства в 

государстве» могут привести к дальнейшему распылению функций 

государства (в том числе тех, что выполнял режим апартеида) и 

дальнейшим мутациям. Известный кейптаунский район Эппинг Виллидж 

(Epping Village), целью строительства которого была интеграция бедняков 

в нижние средние классы путем помещения их в искусственно созданное 

пространство среднего класса 359  в постапартеидной действительности 

может принять форму своего рода «неэгалитарного кибуца» (как это 

происходит в поселении Филадельфия Арк, или же рабочей коммуны 

(Ятсар). Подобные инициативы никаким образом не интегрировавы в 

городские планы — по той причине, что силы, стоящие за ними, более не 

отвечают за выработку логики развития города. 

«Реабилитационные» инициативы апартеидного правительства 

имели своей целью интеграцию бедных белых в общество, где они были 

частью привилегированной группы. С крахом этого общества и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
358 Интервью автора с Питом Эйсом, генеральным секретарем партии «Фронт Свободы 
Плюс», Претория, март 2013; интервью автора с Дирком Херманном, земестителем 
генерального секретаря профсоюза «Солидарность», Претория, март 2013. 
359 Teppo, A.B. Op. cit.; Watson. G. Passing for White. A Study of Racial Assimilations in a 
South African School. L.: Tavistock Publications, 1970. 
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фактической «приватизацией» таких инициатив идея реинтеграции 

подвергается пересмотру. 

Подавляющее большинство владельцев «убежищ» не видит смысла 

в подлинной реинтеграции бедняков, так как считает, что современная 

Южная Африка — «не место для белых»360. Реинтеграция заменяется 

консервацией, и если поселение экономически устойчиво и способно 

обеспечить жителей работой и жильем, предполагается, что они там и 

останутся. В данном случае параллели с такими известными 

африканерскими «анклавами» как Орания (Orania) и Клейнфонтейн 

(Kleinfontein) очевидны, но не вполне корректны (впрочем, наличие на 

территории Клейнфонтейна собственного лагеря для бедных африканеров 

несколько усложняет сравнение). Вариацией консервационной тенденции 

могут служить поселения, не предоставляющие возможностей для работы 

и являющиеся «убежищами» в собственном смысле слова. До тех пор 

пока жители в состоянии платить ренту (которая в большинстве случаев 

составляет порядка 600 рандов (около 2600 рублей) и предприятие в 

целом остается прибыльным, его собственник будет стремиться 

поддерживать статус-кво и в конечном счете воспроизводить бедность. 

Безусловно, эту тенденцию нельзя проецировать на каждое бедное 

белое поселение в Претории: некоторые из них действительно играют 

роль временных «пристанищ» для людей, в силу разнообразных 

обстоятельств оказавшихся в сложной экономической ситуации. Однако 

также следует заметить, что процент людей, в действительности 

покинувших подобные учреждения после краткосрочного пребывания, 

пренебрежительно мал. Как правило, попадание в одно из «убежищ» 

означает начало непрекращающегося процесса прекаризации и 

маргинализации. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
360 Интервью автора с Н., поселение «Филадельфия Арк», март 2014. 
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3.3.2 «Убежища» как пространства автономии 

 Условившись понимать пространственность как комплекс 

социальных и идеологических характеристик, определяющих место, 

заметим, что автономизация пространства «убежищ» имеет различные 

причины 361 . Владельцы «убежищ» извлекают прибыль в виде ренты, 

уплачиваемой жителями, имеют возможность привлекать тех как 

фактически бесплатную рабочую силу, а также могут получать 

материальную помощь от внешних инициатив, в первую очередь 

разнообразных благотворительных организаций, и, следовательно, 

заинтересованы в дальнейшей консервации сообществ своих 

«подопечных» и сохранении статуса-кво. В то же время известно, что 

некоторые «убежища» служат прикрытиями для разнообразных 

криминальных операций (принуждение к нищенству, предоставление 

услуг по «силовому воздействию» на неугодных и т.д.362). Мы не станем 

подробно сосредотачиваться на описании этих операций, однако не 

можем не заметить, что криминальный фактор играет заметную роль в 

превращении африканерских неформальных поселений в закрытые зоны, 

куда крайне неохотно допускают посторонних. 

 В то же время среди жителей «убежищ» существует комплекс 

неформальных информационных сетей, с помощью которого люди узнают 

о вновь открывающихся «убежищах», об «убежищах», где не требуют 

немедленной уплаты ренты, о внутренних условиях в поселениях и т.д. 

Формируется своего рода мета–карта, с большой долей вероятности 

определяющая дальнейшие пространственные перемещения человека 

после изгнания его из «убежища», либо в случае, если он решит покинуть 

его добровольно. В повседневном языке «убежищ» существует даже 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
361 См. Lefebvre, H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991, а также Foucault, 
M. Of Other Spaces // Diacritics, Vol. 16, No. 1, 1986. P. 2–9. 
362  Интервью автора с Яном-Дани Маланом, организатором «Руки помощи» в 
провинции Мпумаланга. Сентурион, апрель 2013. 
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устоявшееся обозначение для тех, кто надолго не задерживается в одном 

«убежище» и столкнувшись с какими-либо неудобствами в текущем 

мемте проживания немедленно перебирается в следующее — «mission–

hoppers» («скачущие по «миссиям») 

 В интервью с жителями «убежищ» мы постоянно сталкивались с 

разделением пространства поселений и пространства «внешнего мира». 

Вход и выход из всех «убежищ» регулируется — у владельца есть 

полномочия не впускать или не выпускать жителей; при этом в 

большинстве поселений для того, чтобы покинуть поселение как правило 

нужна уважительная причина; свободного течения жителей нет — за 

исключением тех, кто работает вне поселения, однако и в этом случае 

перемещения жителей строго регулируются. Также во всех поселениях 

существует понятие комендантского часа — его точное время может 

варьироваться, однако как правило с наступлением темноты ворота 

«убежищ» закрываются, и до наступления следующего утра ни покинуть, 

ни проникнуть на их территорию нельзя.  

Внутреннее пространство «убежищ» также не гомогенно. За 

редкими исключениями (такими, как «Сонскейнхукки»), во всех 

поселениях есть достаточно жесткое внутреннее зонирование. Так, 

одинокие мужчины и женщины всегда поселяются в разных «квадратах» 

(Филадельфия Арк, Хенадеплаас, Ятсар); отдельные зоны существуют для 

семейных пар и пенсионеров. Перемещение между разными квадратами 

допускается, однако в некоторых поселениях после наступления 

комендантского часа жители обязаны оставаться в своем «квадрате» 

(Вифлеем, Ятсар). Характерно, что мы можем проследить прямую 

зависимость: чем более успешным является поселение с экономической 

точки зрения, тем жестче оказывается внутреннее зонирование 

(Филадельфия Арк, Ятсар). Данное зонирование имеет прямое отношение 
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к контролю за телесным363, неразрывно связанному с производством 

«хорошего белого». «Белости», понимаемая нами как биосоциальная 

категория364, воспроизводится в «убежищах» путем создания жестких 

механизмов контроля за состоянием тела (неформальные своды правил 

некоторых убежищ строго контролируют внешний вид жителей, который 

должен быть «приличным», «достойным» и «скромным») и за его 

перемещениями («белому» телу не пристало находиться в 

«неподобающих» местах и слоняться по окрестностям, всякое 

перемещение в пространстве должно иметь рациональное и 

«продуктивное» обоснование). Таким образом современные «убежища» 

для бедных африканеров наследуют колониальным и апартеидным 

«реинтеграционным» схемам. 

 

3.3.3 Классификация «убежищ» 

На основании экономической активности поселений мы предлагаем 

выделить два их основных типа: «реабилитационные инициативы» и 

просто «убежища». Данная классификация основывается на типе 

экономических инициатив, присутствующих в поселении: 

«реабилитационными инициативами» мы условимся считать поселения, 

где условием проживания является какая-либо занятость жителей и где 

владельцы обеспечивают их работой, а собственно «убежищами» — те 

поселения, где жителям предоставляется лишь кров и питание. 

 Наличие какой-либо экономической «реабилитационной 

программы» в том или ином «убежище» зависит в первую очередь от 

наличия производственной базы на территории поселения. В этой связи 

хорошим примером могло бы послужить поселение Филадельфия Арк, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
363 См. Teppo, A. Op. cit. P. 37 passim. 
364 Hartigan, J. Odd Tribes: Toward a Cultural Analysis of White People. Durham, L.: Duke 
University Press Books, 2005. P. 317. 
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расположенное на ныне действующей ферме и обладающее достаточно 

широкой производственной базой, включающей цех по производству 

асфальта, авторемонтную мастерскую, типографию, цех по производству 

строений-бытовок, пригодное для ведения сельскохозяйственных работ 

поле, базовые условия для содержания скота. Владелец, бизнесмен, 

специализирующийся на укладке асфальта, в какой-то момент 

«переформатировал» свой бизнес, превратив асфальтовое предприятие в 

«трудовую колонию» для африканеров, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Филадельфия Арк — уникальное «убежище»; его 

сравнение с кибуцем (с той лишь разницей, то собственность на средства 

производства здесь принадлежат только владельцу) весьма ярко 

иллюстрирует тенденцию к автономизации и консервации бедных 

африканерских сообществ.  

Наши наблюдения показывают, что присутствие какого-либо типа 

экономической активности в поселении зависит от того, чем его владелец 

занимался до учреждения «убежища». Так, еще одна «реабилитационная 

инициатива» — поселение Ятсар — специализируется на ремонте 

автомобилей и производстве деревянной мебели — областях, в которых 

занят их владелец. Филадельфия Арк и Ятсар являются 

«реабилитационными программами» в чистом виде: постоянная занятость 

на производстве является непременным условием проживания в 

поселении. Те жители, которые не могут принимать участие в «основном» 

производстве (укладка асфальта, изготовление мебели и пр.) получают 

наряды на работу внутри поселения — уборку территории, работу на 

кухне и т.д. Единственные, кто освобождается от трудовой повинности — 

престарелые граждане и нетрудоспособные лица: для них эти поселения 

являются своего рода частными домами престарелых или пансионами; в 
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обмен на три пятых пенсии 365  или другого пособия им разрешается 

проживать на территории «убежища», не участвуя в производственной 

жизни (однако это не освобождает их от необходимости следовать 

принятым в поселении неформальным правилам).  

Второй «чистый» тип исследуемых нами поселений — это 

собственно «убежища» — места, где в обмен на ежемесячную плату 

бедные африканеры могут рассчитывать на укрытие и питание 

(Сонскейнхукки, Вифлеем, Уголок дядюшки Бена, Хенадеплаас). Эти 

поселения существуют за счет ренты, уплачиваемой жителями, а также за 

счет пожертвований от частных лиц и организаций. Как правило рента 

уплачивается из пенсии или других государственных пособий, 

получаемых жителями. В таких поселениях также существуют трудовые 

повинности, выполнение которых может освободить жителей от 

необходимости уплаты ренты (работа на кухне, уборка территории и т.д.). 

И, наконец, третий тип — смешанные поселения, где жители при 

желании могут участвовать в производстве (здесь опять же доминирует 

ремонт автомобилей и столярное дело), однако такая деятельность не 

является обязательной. 

 

3.3.4 Внутренние правила «убежищ» 

В каждом «убежище» существует набор неформальных правил, 

выполнение которых является безусловным для всех жителей 

поселения366. Эти правила нигде не закреплены, вновь прибывающих 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
365 Часть дохода жителей, уплачиваемая «убежищу» в качестве ренты варьирует от 
поселения к поселению, но как правило не опускается ниже 600 рандов в месяц. 
366  Первое, подразумевающееся само собой правило «убежищ» – безусловное 
доминирование языка африкаанс. Количество жителей, для которых африкаанс не 
является родным языком, не превышает 2% (при этом африкаанс неизбежно будет их 
вторым языком, так как никаких скидок для «иноговорящих» жителей в сообществах 
не делается). Кроме того, незначительный процент жителей поселений и вовсе не 
владеет английским. 
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жителей знакомят с ними устно; невыполнение правил влечет за собой 

устное предупреждение вплоть до выселения из «убежища». Набор 

правил достаточно компактен и воспроизводится во всех поселениях, в 

которых мы проводили полевое исследование. Запретительная часть 

включает в себя запрет на употребление спиртного и наркотиков на 

территории поселения, запрет на нарушение спокойствия (брань, 

вызывающее или агрессивное поведение), а также запрет на блуд. 

Существуют небольшие вариации и послабления (так, в поселении 

Сонскейнхукки разрешается употребление спиртного, однако после 

начала его распития владелец запирает забор и запрещает выходить с 

территории поселения с тем чтобы его «подопечные» не нарушали 

спокойствие в округе), однако в целом набор поведенческих запретов 

исчерпывается перечисленными выше.  

Лишь в двух поселениях действует безусловный запрет на 

проживание небелых (Мараната и Филадельфия Арк). Владельцы 

остальных поселений заявляют, что готовы допустить на свою 

территорию и африканцев, и «цветных», а их отсутствие в поселениях 

объясняют культурными различиями и сложностью адаптации «небелых» 

южноафриканцев к африканерской среде. Заметим, что единственные 

поселения, в которых мы наблюдали «небелых» жителей — это, 

парадоксальным образом, Мараната (кухарка и прислуга владельцев) и 

Сонскейнхукки (в целом наиболее инклюзивное «убежище»).  

Недопуск в «миссии» является нарушением Конституции ЮАР, 

скажем, подпункта 4 пункта 9 Билля о правах (второй главы 

Конституции)367, запрещающую дискриминацию одного лица другим на 

основании, в частности, расовой принадлежности, однако статус НКО, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
367  Constitution of the Republic of South Africa. Bill of Rights. URL: 
http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-02.pdf (дата 
обращения: 20.02.2016) 
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равно как и то, что поселения располагаются на частной земле, 

фактически делает невозможным преследование владельцев со стороны 

властей368. 

Необходимо отметить, что религия играет крайне важную роль в 

функционировании большинства «убежищ» (в данном контексте можно 

вспомнить о концепте «гражданской религии», в свое время подробно 

разработанном Т. Данбаром Муди 369 ). В ряде поселений посещение 

религиозных мероприятий (служб, проповедей, проводимых 

приглашенными пасторами или просто просмотра выступлений 

телеевангелистов является обязательным (Филадельфия Арк, Вифлеем, 

Мараната, Ятсар). Также следует отметить сильную вовлеченность 

разного рода христианско-ориентированных благотворительных и 

некоммерчесских организаций в оказание гуманитарной поддержки 

поселениям. Некоторые «убежища» открыто постулируют цель создания 

религиозной общины (Мараната).  

Как правило поселения способны принять ограниченное количество 

жителей Так, в Филадельфии Арк проживает порядка 350 человек, в 

Маранате — 80, в Сонскейнхукки — 147, в Ятсар — 50, Вифлееме — 80, 

Хенадеплаас — 50, Уголке Дяди Бена — 100. При этом население 

«убежищ» не статично, здесь наблюдаются заметные сезонные 

флуктуации — как правило, зимой в «убежища» прибывает до ста новых 

жителей, которые, впрочем, покидают поселения с окончанием холодного 

сезона. На постоянной основе в «убежищах» проживают в основном 

получатели пенсий или других государственных пособий (отсюда и 

сравнительно высокий средний возраст жителя «миссии» — 46.8 лет). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
368 Constitution of the Republic of South Africa No 108 of 1996. P. 5. 
369 Dunbar Moodie, T. The Rise of Afrikanerdom. Power, Apartheid and the Afrikaner Civil 
Religion. L.: University of California Press, 1975. 
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3.3.5 Социальная инфраструктура «убежищ» 

Анализ социальной инфраструктуры, предоставляемая владельцами 

поселений подтверждает предложенный выше тезис о том, что эти 

поселения сконструированы с тем, чтобы полностью «выключить» 

жителей из жизни вне поселений, в отличие от реинтеграционных 

инициатив апартеидного правительства, преследовавших прямо 

противополоную цель. Так, во всех «миссиях» есть базовые объекты 

социальной инфраструктуры — коммунальные кухни (где заняты в 

основном женщины, однако случаются и исключения), а также 

санитарные узлы и душевые. Кухни как правило примыкают к столовым, 

в большинстве случаев выполняющим также функцию места общих 

собраний, а также молельного и просмотрового залов (для просмотра 

записанных на видео выступлений проповедников или кинокартин 

«христианского содержания». Также на территории некоторых убежищ 

существуют торговые точки (Мараната, Сонскейнхукки), предлагающие 

жителям базовый набор товаров (от прохладительных напитков и сигарет 

до предметов личной гигиены). В поселениях, где таких торговых точек 

нет, раз в месяц организуется доставка товаров из магазина в 

соответствии с заранее сформированными заказами от жителей.  

Также «убежища» предлагают жителям и другие объекты 

социальной инфраструктуры — библиотеки (Вифлеем, Филадельфия Арк, 

Хенадеплаас, Ятсар, Мараната), рекреационные зоны (все поселения), 

спортивные площадки, тренировочные и бильярдные залы (Хенадеплаас).  

Таким образом, социальная инфраструктура вкупе с жестким 

зонированием и строгим контролем входа и выхода их поселения 

превращает «миссии» фактически в «анклавы» на территории ЮАР. 
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3.4 «Убежища» в контексте институциональной трансформации 

африканерского сообщества. 

 Стремительный рост влияния профсоюза «Солидарность», а также 

аффилированных с ним организаций и инициатив — вероятно, самый 

красноречивый индикатор новой тенденции в южноафриканской 

политике — автономизации африканерского сообщества. Следует 

заметить, что процесс новой консолидации сообщества происходит на 

идеологически «ничьей земле», находясь на равном удалении от 

дискурсов, представленных условными Максом дю Пре «слева» и Даном 

Роодтом «справа»370. Эта новая автономизация не имеет ничего общего с 

ультраправым флангом африканерской политики, будь то триада 

Движение африканерского сопротивления – Коммандоскорпс – 

Зюйдландерс, или же инициированный ХПН «Народный совет». 

 Сегодня нельзя утверждать, что наблюдаемая нами динамика 

представляет собой, перефразируя Эдварда Джона Боттомли, очередное 

«перевоображение народа» (‘re-imagining [of] the nation into being’) 371, или 

же это лишь временный всплеск влияния «семьи» профсоюза 

«Солидарности», однако определенные тенденции (такие как быстрый 

рост количества членов и влияния гражданских инициатив, 

существующих на платформе «Солидарности» — к примеру, организации 

«АфриФорум») позволяют предположить, что африканерское сообщество 

в целом преодолевает апатию, связанную с утратой возможности влиять 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
370  Макс дю Пре (Max du Preez) — африканерский анти–апартеидный активист, 
исследователь, журналист, учредитель независимой прогрессивной газеты «Фрае 
викблад» (Vrye Weekblad), сторонник интеграции африканерского сообщества в 
широкое южноафриканское общество. Данн Роодт — журналист, исследователь, 
учредитель консервативной платформы «Про-африкаансе акси хруп» («Группа про-
африканерского действия», Pro-Afrikaanse Aksie Group); Интервью автора с Дирком 
Херманном, земестителем генерального секретаря профсоюза «Солидарность», 
Претория, март 2013. 
371 См. Bottomly, E. Poor White. Cape Town: Tafelberg, 2012. P. 120 
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на положение вещей на уровне страны методами представительской 

демократии и находится на пороге новой мобилизации. Политика 

рессентимента, характерная для политического класса африканеров в 

начале 1990-х годов, преобразуется в политику опоры на собственные 

силы372. 

 В целом феномен «убежищ», автономизация и консервация, 

которые мы наблюдаем, рассматривая эти сообщества с точки зрения 

городских исследований, происходит синхронно переориентации на 

внепарламентские мобилизации, связанные с общим «размытием» и 

ростом количества локальных центров власти внутри африканерского 

сообщества 373 . Патерналистская функция апартеидного режима, 

пытавшегося реинтегрировать бедные и маргинальные сообщества 

обратно в общество «белой» привилегии распыляются, приватизируются 

и подвергаются мутации. Исчезновение широкого общества белой 

привилегии приводит к дальнейшей консервации «бедных белых» 

сообществ. При этом эти сообщества исключаются из более широких 

движений за «право на город» (понимаемого нами, вслед за французским 

социологом и философом Анри Лефевром, как возможность влиять на 

развитие города «снизу», т.е. самими жителями)374 и в целом из движений 

южноафриканских бедных. Государственные программы «реинтеграции» 

заменяются частными инициативами, нацеленными на извлечение 

прибыли и в конечном итоге воспроизводстве бедности. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
372Интервью автора с Дирком Херманном, земестителем генерального секретаря 
профсоюза «Солидарность», Претория, март 2013. 
373 См. Foucault, M. The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France, 1978-1979. 
NY: Palgrave Macmillan, 2008. 
374 О концепте «права на город» см Levebvre, H. Le Droit à la Ville. Paris: Editions de 
Seuil, 1968; также см. Purcell, M. Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban 
Politics of the Inhabitant // GeoJournal, No 58, 2002. P. 99–108; Wacquant, L. Punishing the 
Poor. The Neoliberal Government of Social Insecurity. L., Durham: Duke University Press, 
2009; Butler, C. Henry Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and the Right to the City. 
L., NY: Routledge, 2012. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринятое нами диссертационное исследование позволяет, в 

соответствии с поставленными для него задачами, составить следующее 

заключение, и сформулировать следующие выводы относительно 

политической, экономической и социальной эволюции африканерсокго 

сообщества после 1994 г. На основании материала, предложенного в 

данной диссертационной работе, мы имеем возможность заключить, 

следующее: 

• процесс трансформации, который африканерское сообщество 

переживает после 1994 г., носит глубинный характер и сопровождается 

радикальным пересмотром оснований существования данного сообщества 

в современной ЮАР. Утрата контроля над аппаратом и ресурсами 

государства, бывшими основной движущей силой развития 

африканерского сообщества во второй половине XX в. (в апартеидный 

период) привела к радикальному изменению формального положения 

африканеров. Не являясь более бенефициарами несправедливой 

перераспределительной системы, африканеры как сообщество в целом 

сумели вопроизвести свой привилегированный статус — за счет 

аккумулированных за время апартеида материальных и нематериальных 

ресурсов (в первую очередь — доступа к образованию). В то же время 

окончание апартеида ярче проявило внутригрупповые противоречия в 

африканерском сообществе. Либерализация торговли, сопровождавшая 

процесс экономической трансформации постапартеидной ЮАР, сыграла 

только на руку африканерам-капиталистам и представителям средних 

классов, но исчезновение апартеидного правительства как основного 

работодателя негативно сказалось на африканерском рабочем классе и 

представителях маргинализованных и социально незащищенных групп.  

• Исторический анализ процесса перехода власти в ЮАР от 

апартеидной администрации к демократическому правительству 
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показывает, что на сегодняшний день африканеры продолжают оказывать 

заметное влияние на экономику ЮАР, на фоне политической 

переориентации на внепарламетские мобилизации. Другими словами, 

африканерское сообщество на современном этапе делает ставку скорее на 

создание собственных институтов, выстраиваемых на основании языка и 

этничности и функционирующих в соответствии с принципом опоры на 

собственные силы, нежели на отстаивание своих интересов в парламенте 

и/или через государственные каналы. Рассмотрение феномена кризиса 

африканерского политического представительства показывает, что 

присутствие про-африканерской партии в парламенте (Фронт Свободы 

плюс) в действительности играет скорее символическую роль, в то время 

как новая этническая мобилизация африканеров в новейший период 

разворачивается вне рамок представительской демократии. 

• На основании анализа деятельности ведущего африканерского 

профсоюза «Солидарность» и аффилиированных с ним организаций 

гражданского общества («Движение «Солидарность») мы можем 

заключить, что на современном этапе именно эта организация может 

считаться своего рода институциональным гегемоном африканерского 

сообщества, формулирующим повестки данного сообщества и в целом 

претендующего на то, чтобы быть представителем африканеров на 

национальном уровне. Этому способствовала успешая реструктуризация 

профсоюза, кооптация уже существующие культурные институции 

африканерского сообщества или создание новых учреждений. Рост 

влияния «Солидарности» и организационные успехи профсоюза 

показывают, что участие африканерского сообщества в процедурах 

представительской демократии в настоящее время имеет скорее 

символический характер, в то время как действительная самоорганизация 

африканеров после 1994 г. происходит вне ее рамок.  
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• Рассмотрение в исторической перспективе группы «бедных 

белых» (armblankes), а также современного феномена «убежищ» для 

бедных африканеров показывает, что автономизация и консервация, 

которые мы наблюдаем на материале данных поселений, происходит 

синхронно переориентации на внепарламентские мобилизации, связанные 

с общим «размытием» и ростом количества локальных центров власти 

внутри африканерского сообщества. Патерналистская функция 

апартеидного режима, пытавшегося реинтегрировать бедные и 

маргинальные сообщества обратно в общество «белой» привилегии 

распыляются, приватизируются и подвергаются мутации. Исчезновение 

широкого общества белой привилегии приводит к принятию курса на 

дальнейшую консервацию «бедных белых» сообществ. Государственные 

программы «реинтеграции» заменяются частными инициативами, 

нацеленными на извлечение прибыли и в конечном итоге воспроизводстве 

бедности. Исторический анализ феномена «бедных белых» поселений в то 

же время показывает преемственность, заключающуюся в строгой 

локализации южноафриканской «белой бедности». Бедняки-африканеры, 

как и в апартеидный период, оказываются объектом, требующим особого 

отношения и скрытым в городской среде, с той разницей, что на 

современном этапе «ответственность» за их «исправление» принимают на 

себя частные лица, а не правительство (что, в свою очередь, приводит к 

изменению собственно характера этого «исправления»). 

 

Ключевой характеристикой политической и социально-

экономической эволюции афиканерского сообщества современной ЮАР 

является тенденция к его автономизации. Под автономизацией в данном 

случае мы понимаем широкий спектр процессов и общественных 

динамик, характерных для африканеров в постапартеидной ЮАР, а 

именно: 
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• фактический отказ от участия в политике представительства через 

деятельность политических партий и парламентские институты на 

национальном уровне и переориентация на политику внепарламентской 

этнической мобилизации. 

• появление нового типа африканерского пост-национализма, 

связанного в первую очередь с деятельностью «Движения 

«Солидарности». Он имеет весьма мало общего с идеологическим 

наследием апартеидного режима и основывается в первую очередь на 

международном дискурсе защиты прав меньшинств. В рамках данного 

типа пост-национализма африканерское сообщество представлено как 

требующее защиты и особого внимания лингвистическое меньшинство. 

При этом снимается внимание с несправедливого 

перерпаспределительного характера апартеидной системы, 

способствовавшего значительному улучшению материального положения 

большинства африканеров (превращения африканерского сообщества в 

«прагматическую расовую олигархию», согласно формулировке 

Хериберта Адама)375 на протяжении второй половины XX в.  

Мы считаем важным отметить, что автономистские тенденции в 

африканерском сообществе современной ЮАР должны воспримитаться 

именно как набор разрозненных практик, которые не обусловлены 

наличием какого-либо «командного центра», каким для африканерского 

сообщества на протяжении второй половины XX в была Национальная 

партия. Пример «бедных белых» сообществ на севере провинции Хаутенг 

показывает, что «африканерство» как политическая практика имеет 

тенденцию к самовоспроизводству в закрытой, не инклюзивной среде и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
375 Adam, H. Modernizing Racial Domination: The Dynamics of South African Pilitics. 
Berkeley, LA: University of California Press, 1971. P. 53; также см. Blaser, T.M. «I don't 
Know Who I am»: The End of Afrikaner Nationalism in post-Apartheid South Africa // 
Transformation: Critical Perspectives on Southern Africa, No. 80, 2012. P 6. 
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через (вос-)производство таких сред. В данной работе мы не стали 

сосредотачиваться на африканерских «анклавах» Орании и 

Клейнфонтейне, однако само их наличие (и институциональная 

самостоятельность) иллюстрирует тот факт, что рассуждая об 

институциональном измерении африканерского сообщества мы 

сталкиваемся с неким общим направлением развития («уход в тень» в 

случае бедных «белых» сообществ, программный отказ от 

институционализщации по партийному образцу в случае 

«Солидарности»). Автономизация африканеров сегодня носит диффузный 

характер, она строго не локализована и не имеет четко определенных 

«командных центров». Более того, идеологические основания, которые 

могут стоять за процессами, которые мы маркируем как процессы 

автономизации, могут достаточно резко отличаться друг от друга, но тем 

не менее не отменяют общего направления, в котором движутся 

африканерские институты. 

Второй ключевой вывод данного диссертационного исследования 

заключается в констатации окончания мобилизационного проекта 

апартеида и окончательного краха рессентиментной политики 

африкенерства. Маргинальное состояние, в котором сегодня пребывают 

африканерские ультраправые организации, только усугубляется. Не сумев 

адаптироваться к радикальному пересмотру самого наполнения 

«африканерства» после 1994 г., на сегодняшний день они превратились в 

своего рода экзотический курьез; характерно, что, осознав 

бесперспективность работы по реактуализации рессентиментных политик 

внутри страны, представители африканерского ультраправого фланга 

воспринимают это превращение как возможность донести свои взгляды 

до «широкой международной общественности» и с готовностью следуют 

по пути все большей самоэкзотизации и медиатизации, результатом 
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которого становится только усугубление их маргинального статуса, а 

также виртуализация африканерского рессентимента. 

Микроисторическая часть нашего исследования иллюстрирует 

радикальную открытость понятия бытия-африканером сегодня. 

Африканерская идентичность окончательно утратила связь с тем 

наполнением, которое ей на протяжении практически всей истории 

поселенческого колониализма на Юге Африки (и в особенности начиная с 

XIX в.) предлагали те или иные интеллектуальные элиты. В сущности, 

единственный безусловно признаваемый сегодня маркер африканерскости 

удачно сформулирован А. Нэшем как «случайность языка» («accident of 

[one’s] language»)376. Язык африкаанс действительно является уставной 

частью африканерской идентичности, которая, при этом, может иметь 

массу уровней «надстроек». На наш взгляд, «пересборка» африканерской 

идентичности вокруг языка, и связанная с ней потенция пересмотра 

идентичности в целом в пользу инклюзивности (в первую очередь через 

интеграцию с «цветным» сообществом ЮАР) является наиболее 

вероятным сценарием ближайшего будущего. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
376 Nash, A. The New Politics of Afrikaans // South African Journal of Philosophy, Vol. 19, 
No. 4, 2000. P. 352. 



	   166	  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Полевые материалы автора 2011–2014. Не опубликовано. 

 

1. Полевые тетради экспедиций автора в провинцию Западный Кейп, 

ЮАР, октябрь–ноябрь 2011: Тетради 1, 2. 

2. Полевые тетради экспедиций автора в провинцию Хаутенг, ЮАР, 

март–апрель 2013: Тетради 1, 2, 3. 

3. Интервью автора с Раймондом Саттнером, Йоханнесбург, 

12.10.2011 

4. Интервью автора с Максом дю Пре, 08.11.2011 

5. Интервью автора с Антоном Каннемеером, Кейптаун, 03.11.2011 

6. Интервью автора с Сесилией Крюгер (Фонд наследия), Претория, 

02.04.2013 

7. Интервью автора с Сакки Кутце (АТКВ), Претория, 29.03.2014 

8. Интервью автора с Даном Роодтом («Про-африкаансе акси хруп»), 

Сентурион, 27.03.2013 

9. Интервью автора с Зигфридом Хейсстейном (Федерация 

африканерских культурных объединений), Претория, 02.04.2013 

10.  Интервью автора с Андриесом Брейтенбахом (Возрожденная 

национальная партия), Претория, 30.03.2014 

11. Интервью автора с Хенком фан дер Храафом (Трансваальский 

сельскихозяйственный союз), Претория, 30.03.2014 

12. Интервью автора с Яном-Дани Маланом (Рука помощи), Сентурион, 

04.04.2013 

13. Интервью автора с Дирком Ейсом (Фронт Свободы Плюс), 

Сентурион, 27.03.2013 

14. Интервью автора с Аланой Бейли (АфриФорум), Сентурион 

27.03.2014 



	   167	  

15. Интервью автора с Сузан Барнаард (Марула Медиа), Сентурион, 

04.04.2013 

16. Интервью автора с Полем Юбером и Питом ле Ру 

(Исследовательский институт «Солидарности»), Сентурион, 25.03.2013 

17. Интервью автора с Дирком Херманном (заместитель генерального 

секретаря по вопросам развития, «Солидарность»), Сентурион, 25.03.2013. 

18.  Интервью автора с владельцами и жителями «убежищ» для бедных 

африканеров, Претория, Кейптаун (серия, март–апрель 2011, ноябрь 2013) 

19. Интервью автора с семьей Рутфен, Кейптаун (серия, октябрь 2011) 

20. Интервью автора с семьей Лит, Кейптаун (серия, октябрь–ноябрь 

2011), Претория (серия, март 2013) 

21. Интервью автора с семьей Ф., Претория, март 2013 

22. Интервью автора с семьей П., Претория, март 2013 

 

Документы и другие издания африканерских организаций 

23.  Solidariteit Helpende Hand. Gesigte van Afrikanerarmoede. Verslag 

Saamgestel Deur Solidariteit Helpende Hand vir President van Suid-Afrika Sy 

Edele mnr Jacob Zuma URL: 

http://blog.solidariteit.co.za/files/2010/04/Afrikaner-Armoede-optimized1.pdf 

(дата обращения: 23.02.2016) 

24. White Poverty in South Africa with an Emphasis on the Tshwane 

Metropolitan Area. Report Compiled by Solidarity Helping Hand for Mr. Jacob 

Zuma. 2008. URL: http://www.soldeer.co.za/nuusbriewe/hh/hh15/report.pdf 

(дата обращения 11.01.2016) 

25.  Kallie Kriel (CEO of AfriForum). South African government is stripping 

minorities of their minority rights. Report to the UN Forum on Minority Issues. 

Genève, 27-28 November 2012. 



	   168	  

26.  Roets, E. Open letter to Pres Jacob Zuma: Freedom of the press in South 

Africa. 19.02.2015ю URL: https://www.afriforum.co.za/open-letter-pres-jacob-

zuma-freedom-press-south-africa/ (дата обращения: 28.12.2016) 

27.  AfriForum. Minority Women Murdered in Attacks on South African 

Farms. November 2011. URL:  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/minority/docs/session4/ItemIII

/Participants/AfriForum.pdf (дата обращения: 29.11.2015) 

28.  Land of Sorrow. 20 Years of Farm Attacks in South Africa. Compiled 

by van Zyl, C., and Hermann, D. Pretoria: Kraal Uitgewers, 2011. 

29.  Andre Fourie. FF Plus submissions to UN HRC Forum on Minority 

Issues. PoliticsWeb, 27 November 2014. URL: 

http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71656?oid=

829975&sn=Detail (дата обращения: 01.12.2015) 

30.  Gesigte van Afrikanerarmoede. Verslag saamgestel deur Solidariteit 

Helpende Hand vir die President van Suid-Afrika Sy Edele mnr. Jacob Zuma. 

Solidariteit Helpende Hand, 2010. URL: 

https://blog.solidariteit.co.za/files/2010/04/Afrikaner-Armoede-optimized1.pdf 

(дата обращения: 25.10.2015) 

31.  Van den Heever, J. AfriForum address UN’s Forum on Minority Issues 

in Genève on farm murders and violence against minorities. AfriForum, 

25.11.2014 URL: https://www.afriforum.co.za/afriforum-address-uns-forum-

minority-issues-geneve-farm-murders-violence-minorities/ (дата обращения: 

01.12.2015) 

32. Vryheidsfront Plus. Missie. URL: http://www.vfplus.org.za/missie (дата 

обращения 15.04.2015). 

33.  Manifesto of the Freedom Front Plus for the Election of 2014. URL: 

http://www.vfplus.org.za/2014-election-manifesto (дата обращения: 

07.12.2015) 



	   169	  

34. Die Erfenisstigting. Erfenissentrum-Uitstalling. б.м., б.д.,  1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

35. Die Erfenisstigting. Die Anglo-Boeroorlog/Afrikaners Vandag. б.м., 

б.д.,  1 электрон. опт. диск (DVD) 

 

Нормативно-правовые акты 

36.  Accord on Afrikaner self-determination, 23 April 1994. Nelson Mandela 

Centre of Memory. URL: 

https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02039/04lv0210

3/05lv02120/06lv02123.htm (дата обращения: 20.06.2016) 

37. Constitution of the Republic of South Africa Act 110 of 1983 

38.  Constitution of the Republic of South Africa Act 200 of 1993 

39.  Constitution of the Republic of South Africa Act 108 of 1996. 

40. Constitution of the Republic of South Africa. Bill of Rights. URL: 

http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-

02.pdf (дата обращения: 20.02.2016) 

41. City of Tshwane Metropolitan Municipality By-Laws Relating to the 

Management and Control of Informal Settlements. URL: 

http://www.tshwane.gov.za/AboutTshwane/CityManagement/CityDepartments/

Corporatean-dSharedServices/legalservices/By-

Law%20Listing/Draft%20ByLaws/bylaw_informalsettlements.pdf (дата 

обращения: 12.11.2015) 

42. Employment Equity Act 55 of 1998 URL: www.acts.co.za/employment-

equity-act-1998/ (дата обращения: 23.02.2016) 

 

Документы официальных агентств, международных организаций, 

статистические справочники и базы данных 

43.  Ушаков, Д.Н. (ред.) Толковый словарь русского языка Т. 3.  М.: 

Советская энциклопедия: ОГИЗ, 1939. 



	   170	  

44. Южно-Африканская Республика. Справочник. М., Ин-т Африки 

РАН, 2014. Electoral Commission of South Africa. 2014 National and 

Provincial Elections Results. URL: 

http://www.elections.org.za/resultsNPE2014/ (дата обращения: 13.10.2015) 

45. Bosman, D.B., van der Merwe, I.W, Hiemstra, L.W. Tweetalige 

Woordeboek. Afrikaans–Engels. Sewende Verbeterde Uitgawe. Nasionale 

Boekhandel Bpk. Kaapstad, Bloemfontein, Johannesburg, 1967. 

46. Gauteng: informal settlements status: Research Report. Housing 

Development Agency, 2012. URL: 

http://www.upgradingsupport.org/uploads/files/Gauteng.pdf (дата обращения: 

13.10.2015) 

47.  Housing Development Agency. Gauteng: informal settlements status: 

Research Report. Housing Development Agency, 2012. URL: 

http://www.upgradingsupport.org/uploads/files/Gauteng.pdf (дата обращения: 

13.10.2015) 

48. Independent Electoral Commission of South Africa: Election Results 

URL: http://www.elections.org.za/content/Elections/National-and-provincial-

elections-results/ (дата обращения: 27.10.2015) 

49. Internation Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the 

General Assembly of the United Nations on 19 December 1976. Part 1, Article 

1. United Nations Treaty Series. 1976. URL: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-

14668-English.pdf (дата обращения: 16.02.2016) 

50.  Statistics South Africa. Census in Brief, 2011 URL: 

http://www.statssa.gov.za/Census2011/Products/Census_2011_Census_in_brief

.pdf (дата обращения: 09.12.2015) 

51.  UN-HABITAT. State of the world cities 2006-7. UN–Habitat, 2007. 

URL: http://www.unhabitat.org/documents/media_ 

centre/sowcr2006/SOWCR%205.pdf (дата обращения: 09.12.2015) 



	   171	  

 

Монографии и статьи 

52.  Архангельская А.А. Внешняя политика демократической ЮАР. М.: 

ИАфр, 2012. 

53.  Бобков И.М. Постколониальные исследования // Новейший 

философский словарь. Сост. и гл. н. ред. Грицанов А.А. Минск.: Книжный 

Дом, 2003. 

54.  Бантинг, Б. Становление Южноафриканского рейха. М: Мысль, 

1965. 

55.  А.М. Верховский (сост.) Язык вражды против общества (сб. статей) 

/ М.: Центр «Сова», 2007. 

56.  Воронков, В., Бредникова, О. (ред.) Уйти, чтобы остаться. 

Социолог в поле. М.: Алетейя, 2009. 

57.  Голенкова, З.Т., Голиусова, Ю.В. Новые социальные группы в 

современных стратификационных системах глобального общества // 

Социологическая наука и социальная практика, No. 3, 2012. C. 5-15. 

58.  Городнов, В.П. Черные жители «белого» города. М.: «Наука», 1969. 

59.  Грибанова, В.В. Образование в Южной Африке. От апартеида к 

демократическим преобразованиям. М.: Институт Африки, 2003. 

60.  Демкина, Л.А. Социальная структура южноафриканского общества 

и основные направлении ее трансформации. М.: «Наука», 1986. 

61.  Демкина, Л.А. Некоторые аспекты социально-политического 

развития южноафриканского общества после 1994 г. М.: Институт 

Африки, 2006. 

62.  Зеленова, Д.А. ЮАР: живая политика сквоттеров // Азия и Африка 

сегодня, No 9, 2010.  C. 27–31. 

63.  Зеленова, Д.А, Кручинский, В.В. Психогеография «городка 

из консервных банок»: практики государственного регулирования 



	   172	  

городской неформальности в современной ЮАР // Социология власти, No 

3, 2013. С. 112–134. 

64.  Клейн, Л.С. История антропологических учений. СПб: 

Издательство Санкт-Петербургского университета, 2014. 

65. Кручинский В.В. Политэкономия бедности: африканерские 

«убежища» в современной ЮАР в фокусе городских исследований // 

Этнографическое обозрение, No 5, 2015, С. 83–99. 

66.  Никитина И.А. Захват бурских республик Англией (1899–1902 гг.) 

М.: «Наука», 1971. 

67.  Тихомиров, В.И. Партия апартеида. Социально-политическая 

эволюция Националистической партии ЮАР. М.: Наука, 1987. 

68.  Тихомиров, В.И. Развитие политической мысли в Южной Африке, 

1948-1988 гг. В 4-х т. М.: [б.и.]. 

69.  Тихомиров, В.И. Развитие политической мысли в Южной Африке, 

1948-1988 гг: Африканерский национализм. М.: Ин-т Африки, 1991. 

70.  Тихомиров, В. И. Церковь и политическая борьба в Южной 

Африке. М., 1990. 

71.  Тихонов В.В. Междисциплинарный подход в историографическом 

исследовании: современный российский опыт // Стены и мосты. 

Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях. М., 2012. 

С. 251-258. 

72.  Штейнберг, И. Шанин, Т., Ковалев, Е., Левинсон, А. Качественные 

методы. Полевые социологические исследования. М.: Алетейя, 2009. 

73.  Шубин, Г.В. Проблемы развития демократической Южной Африки 

(1994–2006 гг.) М.: Институт Африки, 2006. 

74.  Шмидт С.О. О классификации исторических источников // 

Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 16. Л.: 1985. С. 3-24. 

75.  Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических 

исследованиях // Социология: 4 М. 1993-4. Nо 3-4. С. 34-43. 



	   173	  

76.  Шубин, В.Г. Африканский национальный конгресс в годы 

подполья и вооруженной борьбы. М.: Институт Африки, 1999. 

77.  Шубин, В.Г. ЮАР: политическая жизнь сегодня // Азия и Африка 

сегодня, No 1, 2016. С. 40-46. 

78. Яковлев, А.В. Работы по языкознанию, стиховедению и 

южноафриканистике. СПб: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 

2009. 

79.  Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Методы полевых 

исследований в культурной (социальной) антропологии // В кн.: 

Социокультурная антропология: История, теория и методология: 

Энциклопедический словарь. М., Киров: Академический проект, 

Культура, Константа, 2012. С. 405-427. 

80.  Грицанов А.А. (Сост. и гл. н. ред.) Новейший философский 

словарь. Минск: Книжный Дом, 2003. 

81. Adam, H. Modernizing Racial Domination: The Dynamics of South 

African Pilitics. Berkeley, LA: University of California Press, 1971 

82.  Albertyn, J.R., Rothmann, E. Die Armblanke Vragstuuk in Suid-Afrika. 

Deel V. Verslag van die Carnegie-Kommissie. Sociologiese Verslag. 

Stellenbosch, Pro Ecclessia Drukkery, 1932. 

83.  Allen, T.W. The Invention of the White Race. Volume two: The origin 

of racial oppression in Anglo-America. 1st ed. London: Verso, 1997. 

84. Andreasson, S. The African National Congress and its Critics: “Predatory 

Liberalism”, Black Empowerment and Intra-Alliance Tensions in Post-

Apartheid South Africa // Democratization, Vol. 13, No. 2, 2006. P. 303–22. 

85.  Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H. (Eds). The Post-Colonial Studies 

Reader. London: Routledge, 1995. 

86.  Ballard, R. Review of Teppo, A. The Making of a Good White: A 

Historical Ethnography of the Rehabilitation of Poor Whites in a Suburb of 



	   174	  

Cape Town. H-Net Reviews, 2006. URL: http://www.h-

net.org/reviews/showrev.php?id=11413 (Дата обращения: 10.10.2015) 

87. Banerjee, A.V., Duflo, E. What is Middle Class About the Middle 

Classes Around the World? // Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 

2, 2008. P. 3–28. 

88.  Bell, T., Ntsebeza, D.B. Unfinished Business: South Africa, Apartheid, 

and Truth. Verso, 2003. 

89.  Bhabha, H.K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994. 

90.  Berberoglu, B. The National Question: Nationalism, Ethnic Conflict, 

and Self-Determination in the 20th Century. Temple University Press, 1995. 

91.  Biko, S. I Write What I Like. The Bowerdean Press, 1978. 

92.  Blaser, T.M. «I don't Know Who I am»: The End of Afrikaner 

Nationalism in post-Apartheid South Africa // Transformation: Critical 

Perspectives on Southern Africa, No. 80, 2012. P 1-21. 

93.  Blaser, T.M., van der Westhuizen, C. Introduction: The Paradox of Post-

Apartheid ‘Afrikaner’ Identity: Deployments of Ethnicity and Neo-Liberalism 

// African Studies, Vol. 71, No. 3, 2012. P 380-390. 

94.  Boersema, J. R. Afrikaner Boys and the Burden of Shame and Loss // 

Sociologie, Vol. 5, No. 2, 2009. P. 51-72. 

95.  Boersema, J.R. Between Recognition and Resentment: An Afrikaner 

Trade Union's Brand of Post-Nationalism // African Studies, Vol. 71, No 3, 

2012. P. 408–425. 

96.  Bond, P. Elite Transition: from Apartheid to Neoliberalism in South 

Africa. Ann Arbor: Pluto Press, 2000. 

97.  Bottomley, E. Poor White. Cape Town: Tafelberg, 2012. 

98.  Bowornwathana, B. Autonomisation of the Thai State: Some 

Observations // Public Administration and Development. Vol. 26, No. 1, 2006. 

P. 27–34. 



	   175	  

99.  Brown, R.D. Microhistory and the Post-Modern Challenge // Journal of 

the Early Republic Vol. 23, No. 1, 2003. P. 1-20. 

100.  Bundy, C. Vagabond Hollanders and Runaway Englishmen: White 

Poverty in the Cape Before Poor Whiteism. Carnegie Conference Paper No. 

247. Second Carnegie Inquiry into Poverty and Development in Southern 

Africa. Cape Town, 1984. 

101. Butler, C. Henry Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and the Right 

to the City. L., NY: Routledge, 2012 

102.  Caldwell, J.C. Demography and Social Science // Population Studies: A 

Journal of Demography, Vol. 50, No 3, 1996. P. 305-333. 

103. Chabane, N., Goldstein, A., Roberts, S. ‘The Changing Face and 

Strategies of Big Business in South Africa: More Than a Decade of Political 

Democracy’ // Industrial and Corporate Change, Vol. 15, No 3, 2006  P. 549–

77. 

104.  Christensen, T., Lægreid, P. (Eds). Autonomy and Regulation: Coping 

with Agencies in the Modern State. Edward Elgar Publishing: Cheltenham, 

Northampton, 2006. 

105.  Cohen, A.P. Symbolic Construction of Community. Routledge, 1985. 

106. Crapanzano, V. Waiting: The Whites of South Africa. L.: Granada 

Publishing, 1985. 

107. Cronje, F. W(h)ither the Whites? City Press, 19.10.2013. 

108.  Davis, K. Human Society. New York: Macmillan, 1948. P. 551. 

109.  Davies, R. Afrikaners in the New South Africa: Identity Politics in a 

Globalised Economy. London, New York: Tauris Academic Studies, I.B. 

Tauris Publishers, 2009. 

110.  Davies, R. Afrikaner Capital Elites, Neo-Liberalism and Economic 

Transformation in Post-Apartheid South Africa // African Studies. Vol. 71, No 

3, 2012. P. 391–407. 



	   176	  

111.  De Beer, F.C. Exercise in Futility, or Dawn of Afrikaner Self-

Determination: an Exploratory Ethno-Historical Investigation of Orania // 

Ethnoculture, Vol. 1, 2007. P. 45–58. 

112.  De Corse, R.N., Walton, J. (Eds). Small Worlds: Method, Meaning, and 

Narrative in Microhistory. School for Advanced Research Advanced Seminar 

Series. SAR Press, 2008. 

113.  De Fries, F. Rigtingbedonnerd. Op die Spoor van die Afrikaner Post –

’94. Cape Town: Tafelberg, 2012. 

114. Distiller, N., Steyn, M. (eds.) Under Construction: ‘Race’ and Identity in 

South Africa Today. Sandton: Heinemann Publishers, 2004. 

115. Douglas, M. Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of 

Pollution and Taboo. L.: Routledge, 1966. 

116.  Du Toit, B.M. The Boers in East Africa: Ethnicity and Identity. 

Greenwood Publishing Group, 1998. 

117.  Dunbar Moodie, T. The Rise of Afrikanerdom. Power, Apartheid and 

the Afrikaner Civil Religion. London: University of California Press, 1975. 

118. Epprecht, M. Review of Ouzgane, L., Morrell, L. (Eds) African 

Masculinities: Men in Africa from the late Nineteenth Century to the Present // 

Postcolonial Text, Vol 3, No 1, 2007. P. 371–373. 

119. Evaratt, D. The Origins of Non-Racialism. White Opposition to 

Apartheid in the 1950s. Johannesburg: Wits University Press, 2009. 

120. Fabricius, D. Resisting Representation: The Informal Geographies of Rio 

de Janeiro. Harward Design Magazine. 28. 2008. P 4–17. 

121. Fanon, F. The Wretched of the Earth. A Negro Psychoanalyst’s Study of 

the Problems of Racism and Colonialism in the World Today. NY, Grove 

Press, 1966. 

122. Fanon, F. Black Skin, White Masks. New York: Grove Press, 1967. 

123. Foucault, M. Ethics: Subjectivity and Truth, ed. by Paul Rabinow, New 

York: The New Press, 1997. 



	   177	  

124. Ferree, K. The Micro-Foundations of Ethnic Voting: Evidence from 

South Africa // Afrobarometer, Working Paper No. 40. 2004. URL: 

http://www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo 40–1.pdf (дата обращения: 

17.10.2015) 

125. Foucault, M. Of Other Spaces // Diacritics, Vol. 16, No. 1, 1986. P. 2–9. 

126. Foucault, M. The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France, 

1978-1979. NY, Palgrave Macmillan, 2008. 

127. Gerhart, G.M., Glaser, C.M. From Protest to Challenge: A Documentary 

History of African Politics in South Africa, 1882–1990. Vol. 6. Indiana 

University Press, 2010. 

128. Giliomee, H.B., du Toit, A. Afrikaner Political Thought: Analysis & 

Documents, Volume 1, 1780–1850 (Perspectives on Southern Africa). 

University of California Press, 1983. 

129. Giliomee, H.B. The Afrikaners. Biography of a People. Cape Town: 

Tafelberg, 2003. 

130. Giliomee, H. B. Die Afrikaners: 'n Biogrifie. Tafelberg, 2004.  

131. Giliomee, H. B. The Last Afrikaner Leaders: A Supreme Test of Power. 

Cape Town: Tafelberg, 2012. 

132. Giliomee, H., Myburgh, J., Schlemmer, L. Dominant Party Rule, 

Opposition Parties and Minorities in South Africa // Democratization, Vol. 81, 

No 1, 2001. P. 161–182. 

133. Goldin, I. Making Race. The Politics and Economics of Coloured 

Identity in South Africa. Longman, L., NY, 1987. 

134. Grosskopf, J.F.W. Die Armblanke Vragstuk in Suid Afrika. Deel I. 

Verslag van die Carnedie-Komissie. Ekonomiese Verslag: 

Plattelandsverarming en Plaasverlating. Stellenbosch, Pro Ecclesia Drukkery, 

1932. 

135. Grundlingh, A.M., Huigen, S. Van Volksmoeder tot Fokofpolisiekar: 

Kritiese Opstelle oor Afrikaanse Herinneringsplekke. Stellenbosch, 



	   178	  

Stellenbosch University Press, 2008. 

136. Guelke, A. Rethinking the Rise and Fall of Apartheid: South Africa and 

World Politics. Palgrave Macmillan, 2005. 

137. Guha, R., Spivak G.S. (Eds). Selected Subaltern Studies. Oxford 

University Press, 1988. 

138. Gwendolen, M.C. The Politics of Inequality: South Africa Since 1948. 

F.A. Praeger, 1958. 

139. Habib, A., Pillay, D., Desai, A.. South Africa and the Global Order: The 

Structural Conditioning of a Transition to Democracy // Journal of 

Contemporary African Studies Vol., 16 No. 1, 1998 P. 95–115. 

140. Hackworth, J. The Neoliberal City: Governance, Ideology, and 

Development in American Urbanism. Cornell University Press, 2006. 

141. Hannesen, A. Bitterkomix: A South African Comics As an Indigenous 

Ethnography. Europäische Hochschulschriften. Reihe 19: 

Volkskunde/Ethnologie. Abteilung B: Ethnologie. Peter Lang Publishing, 2007. 

142. Hartigan, J. Racial Situations. Class Predicaments of Whiteness in 

Detroit  Princeton: Princeton University Press, 1999. 

143. Hartigan, J. Odd Tribes: Toward a Cultural Analysis of White People. 

Duke University Press Books, Durham, L., 2005. 

144. Hartigan, J. (Ed.) Anthropology of Race: Genes, Biology, and Culture. 

School for Advanced Research Advanced Seminar Series. SAR Press, 2013. 

145. Harvey, D. The Condition of Postmodernity: an Enquiry into the Origins 

of Cultural Change. Oxford: Blackwell, 2004. 

146. Herman, F. Jacob Zuma and Minority Groups in Post-Apartheid South 

Africa: An Examination of his Reconciliation Policy Toward the Afrikaners // 

African Journal of Political Science and International Relations. Vol. 5, No 1, 

2011. P. 10–20. 

147. Heller, P., Ntlokonkulu L. A Civic Movement, or a Movement of Civics? 

The South African National Civic Organisation (SANCO) in the Post-



	   179	  

Apartheid Period. Research Report No 84. Centre for Policy Studies, 

Johannesburg, 2001 URL: 

http://www.patrickheller.com/uploads/1/5/3/7/15377686/civics_rr84.pdf  (дата 

обращения: 17.10.2015) 

148. Heibert, A., Giliomee, H. Ethnic Power Mobilized: Can South Africa 

Change? New Haven, L.: Yale University Press, 1979. 

149. Heibert, A., Moodley, K. The Opening of the Apartheid Mind: Options 

for the New South Africa. University of California Press, 1993. 

150. Hirsch, A. Season of Hope: Economic Reform Under Mandela and 

Mbeki. Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, 2005. 

151. Hopper, R. Post Apartheid South Africa; Evaluating South Africa’s 

Institutional Design // Opticon1826, No. 5, 2008. URL: 

http://www.ucl.ac.uk/opticon1826/archive/Issue5/Article_S_HS_Hopper.pdf 

(дата обращения: 23.02.2016) 

152. Horowitz, D., Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, University of 

California Press, 1985. 

153. Huchzermeyer, M. Cities With 'Slums': From Slum Eradication to a 

Right to the City in Africa. Cape Town, Juta/UCT Press, 2011. 

154. Huchzermeyer, M. Tenement Cities: From 19th Century Berlin to 21st 

Century Nairobi. Trenton, Africa World Press, 2011. 

155. Huchzermeyer, M., Unlawful Occupation: Informal Settlements and 

Urban Policy in South Africa and Brazil. Trenton, Africa World Press, The Red 

Sea Press, 2004. 

156. Hyslop, J. Why Did Apartheid’s Supporters Capitulate? ‘Whiteness,’ 

Class and Consumption in Urban South Africa, 1985–1995 // Society in 

Transition Vol. 31 No. 1, 2000. P. 36–44. 

157. Jansen, J.D. Knowledge in the Blood. Confronting Race and the 

Apartheid Past. Stanford University Press, 2009. 



	   180	  

158. Jung, C.E. Then I was Black: South African Political Identitites in 

Transition. Yale University Press, 2000. 

159. Kees, C.S., van der Waal C.S., Robins, S. ‘De la Rey’ and the Revival of 

‘Boer Heritage’: Nostalgia in the Post-apartheid Afrikaner Culture Industry, 

Journal of Southern African Studies, Vol. 37, No 4, 2011. P. 763–779. 

160. Katz, E. A. Trade Union Aristocracy. A History of White Workers in the 

Transvaal and the General Strike of 1913. Johannesburg: African Studies 

Institute, University of Witwatersrand, 1976. 

161. Knapp, G. Race, Class, Gender: Reclaiming Baggage in Fast Traveling 

Theories. European Journal of Women's Studies, No 12, 2005. P. 249–265. 

162. Leibbrandt, M., Woolard, I., Finn, A., Argent, J. Trends in South African 

Income Distribution and Poverty Since the Fall of Apartheid // OECD Social, 

Employment and Migration Working Papers No. 101. Southern Africa Labour 

and Development Research Unit, School of Economics, University of Cape 

Town, 2010. 

163. Leach, G. South Africa: no easy path to peace. Routledge, 1986 

164. Levebvre, H. Le Droit à la Ville. Paris: Editions de Seuil, 1968 

165. Lefebvre, H. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991. 

166. Lewis, S.R. The Economics of Apartheid. Council on Foreign Relations, 

1990. 

167. López, A. (Ed.), Postcolonial Whiteness: a Critical Reader on Race and 

Empire. State University of New York Press. Albany, 2005. 

168. Lilleker, D., Key Concepts in Political Communications. London: SAGE, 

2008. 

169. Lutz, H., Vivar, M.T.H., Supik, L. (Eds) Framing Intersectionality. 

Debates on a Multi-Faceted Concept in Gender Studies. Ashgate, 2011. 

170. MacDonald, M. Why Race Matters in South Africa. Cambridge: Harvard 

University Press, 2006. 



	   181	  

171. Mayer, A.J. The Lower Middle Class as Historical Problem // The 

Journal of Modern History. Vol. 47, No. 3, 1975. P. 409–436. 

172. Malherbe, E.G. Die Armblanke Vragstuuk in Suid-Afrika. Deel III. 

Onderwys en die Armblanke. Stellenbosch, Pro Eclessia Drukkery, 1932. 

173. Magnússon, G.S., Szijártó, I.M. What is Microhistory? Theory and 

Practice. Routledge, 2013. 

174. Magnússon, S.G. The Singularization of History: Social History and 

Microhistory within the Postmodern State of Knowledge // Journal of Social 

History. Vol. 36, No. 3, 2003. P. 701–735. 

175. Marxa, H., Milton, V.C. Bastardised Whiteness: ‘Zef’-Culture, Die 

Antwoord and the Reconfiguration of Contemporary Afrikaans Identities // 

Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture. Vol. 17, 

No, 6, 2011. P. 723–745. 

176. Mashau, D. Mission as Action in Hope in the Context of White Poverty 

in Pretoria: a Case for Betlehem Mission Centre // Acta Theologica, Suppl. 16, 

2012. P. 54–69. 

177. Mbembé, A.J. On the Postcolony. Berkeley University of California 

Press, 2001. 

178. Moore, W.E. Sociology and Demography. In: Hauser, P.M., Duncan, 

O.D. (Eds). The Study of Population: An Inventory and Appraisal. Chicago: 

University of Chicago Press, 1959. 

179. Moore-Gilbert, B. Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. 

London, New York: Verso, 1997. 

180. Murray, W. A. Die Armblanke Vragstuk in Suid Afrika. Deel IV. 

Verslag van die Carnedie-Komissie. Mediese Verslag: Die Fysieke Toestand 

van die Armblanke. Stellenbosch: Pro Ecclesia Drukkery, 1932. 

181. Muller, C.F.J. Five Hundred Years. A History of South Africa. Cape 

Town, Pretoria: Academica,1977. 



	   182	  

182. Nash, A. The New Politics of Afrikaans // South African Journal of 

Philosophy, Vol. 19, No. 4, 2000. P. 340–64. 

183. Norval, A. J. Deconstructing Apartheid Discourse. Verso, 1996. 

184. O , D. The Afrikaner Broederbond 1927–1948: Class Vanguard of 

Afrikaner Nationalism // Journal of Southern African Studies, Vol. 3, No. 2, 

1977. P. 156–186. 

185. O’Meara, D. Volkskapitalisme: Class, Capital and Ideology in the 

Development of Afrikaner Nationalism, 1934–1948. Johannesburg: Ravan 

Press, 1983. 

186. O’Meara, D. Forty Lost Years: The Apartheid State and the Politics of 

the National Party, 1948-1994. Johannesburg: Ravan Press, 1997. 

187. Orridge, A.W., Williams, C.H. Autonomist Nationalism: a Theoretical 

Framework for Spatial Variations in its Genesis and Development // Political 

Geography Quarterly, Vol. 1, No 1, 1982. P. 19–39. 

188. Ouzgane, L., Morrell, L. (Eds) African Masculinities: Men in Africa 

from the late Nineteenth Century to the Present. New York, Basingstoke, 

Pietermaritzburg: Palgrave MacMillan, University of KwaZulu-Natal Press, 

2005. 

189. Patterson, S. Colour and culture in South Africa: a Study of the Status of 

the Cape Coloured People within the Social Structure of the Union of South 

Africa. Routledge, 2003 (1953). 

190. Patterson, S. The last trek: a study of the Boer people and the Afrikaner 

nation. Routledge, 2004. 

191. Ponte, S., Van Sittert, L. ‘The Chimera of Redistribution in Post-

Apartheid South Africa: “Black Economic Empowerment” (BEE) in Industrial 

Fisheries’ // African Affairs. Vol. 106, No. 424, 2007. P. 437–62. 

192. Purcell, M. Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban 

Politics of the Inhabitant // GeoJournal, No 58, 2002. P. 99–108. 

193. Sahid, E.W. Orientalism. Vintage Books, 1978. 



	   183	  

194. Sanders, J. South Africa and the International Media, 1972–1979: a 

Struggle for Representation. Routledge, 2000. 

195. Sarukkai, S. The 'Other' in Anthropology and Philosophy // Economic 

and Political Weekly. Vol. 32, No. 24, P. 1406–1409. 

196. Schneider, G. Neoliberalism and economic justice in South Africa: 

revisiting the debate on economic apartheid // Review of Social Economy, Vol. 

61, No. 1, 2003. P. 23–50. 

197. Schütze, F. Cognitive Figures of Autobiographical Extempore Narration. 

In Miller, R. (Ed) Biographical Research Methods. Vol. 2 SAGE Publications, 

2005. P. 289–338. 

198. Seekings, J. ‘Not a Single White Person Should be Allowed to Go 

Under’: Swartgevaar and the Origins of South Africa's Welfare State, 1924–

1929 // The Journal of African History, 48, 2007. P. 375–394. 

199. Seekings, J. Poverty and Inequality After Apartheid. Paper prapared for 

the second “After Apartheid Conference”, Yale, 27–28 April 2007 URL: 

http://www.yale.edu/macmillan/apartheid/seekingsp2.pdf (дата обращения: 

01.12.2015) 

200. Seekings, J. The  Uneven Development of  Quantitative  Social Science  

in South Africa // Social Dynamics. Vol. 27, No 1, Summer 2001. P. 1-36. 

201. Seekings, Jeremy. The UDF: A History of the United Democratic Front 

in South Africa, 1983-1991. New Africa Books, 2000. 

202. Smelser, N.J., Baltes, P.B. (Eds) Poverty and Gender in Developing 

Nations. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. P. 

11904–11906. 

203. Southall, R. ‘The ANC and Black Capitalism in South Africa’ // Review 

of African Political Economy, No 100, 2004. P. 313–328. 

204. Southern, N. The Freedom Front Plus: an Analysis of Afrikaner Politics 

and Ethnic Identity in the New South Africa // Contemporary Politics, Vol. 14, 

No 4, 2008. P. 463–478. 



	   184	  

205. Sparks, A.H. Tomorrow is Another Country: the Inside Story of South 

Africa's Road to Change. University of Chicago Press, 1996. 

206. Spivak, G.M. Can the Subaltern Speak? In: Nelson, C., Grossberg, L. 

Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press, 

1988. P. 271–313. 

207. Steyn, M. E. «White Talk»: White South Africans and the Management of 

Diasporic Whiteness. In: A. López (Ed.), Postcolonial Whiteness: a Critical 

Reader on Race and Empire. Albany, NY: State University of New York Press, 

2005. P. 119-136. 

208. Steyn, M. E. Whiteness Just isn’t What It Used To Be: White Identity in 

a Changing South Africa. Albany: State University of New York Press. 2001. 

209. Spence, J.E. After Mandela: the 1999 South African Elections. L.: Royal 

Institute of International Affairs, 1999 

210. Stultz, N. Review of Giliomee, Hermann, The Afrikaners: Biography of 

a People // The International Journal of African Historical Studies. Vol. 36, No. 

3, 2003. P. 651-654. 

211. Leach, G. The Afrikaners: their last great trek. L, Macmillan, 1989. 

212. Svašek, M., Domecka, M. The Autobiographical Narrative Interview. A 

Potential Arena of Emotional Remembering, Performance and Reflection. In: 

Skinner, J. (Ed) The Interwiew. Oxford: Berg, 2012. P. 1–16. 

213. Simons, H.J., Simons, R.E. Class and Colour in South Africa, 1850–

1950. Harmondsworth, 1969. 

214. Teppo, A. “Poor Whites” Do Matter // Africa Spectrum, 48, 2, 2013. P. 

123–126. 

215. Terreblanche, S. A History of Inequality in South Africa, 1652–2002. 

University of Natal Press, Pietermaritzburg, 2002. 

216. Terreblanche, S. Lost in Transformation: South Africa's Search for a 

New Future Since 1986. Sandton, KMM Review Publishing, 2012. 



	   185	  

217. Van der Waal, C.S. Creolisation and Purity: Afrikaans Language Politics 

in Post-Apartheid Times, African Studies, Vol. 71, No 3, 2012. P. 446–463. 

218. Thompson, L. A History of South Africa. Cape Town, Johannesburg: 

Jonathan Ball Publishers. 2009. 

219. Toffler, A. Powershift. NY: Bentham, 1990. 

220. Van der Westhuizen, C. White Power and the Rise and Fall of the 

National Party. Cape Town: Zebra Press, 2007. 

221. Van Hartesveld , Fred R. The Boer War: Historiography and Annotated 

Bibliography. Greenwood Publishing Group, 2000. 

222. Van Zyl-Hermann, D. Review of Giliomee, Hermann, The Last 

Afrikaner Leaders: A Supreme Test of Power. H-SAfrica, H-Net Reviews. 

August, 2013. URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=38067 

(дата обращения: 12.11.2015) 

223. Van Zyl Hermann, D. Baas or Klaas? Afrikaner Working-Class 

Responses to Transformation in South Africa, ca. 1977–20021. International 

Labor and Working-Class History No. 86, 2014. P. 142-158. 

224. Venter, J.C.M., Grobler, N. South African National Elections, 1994-

2009: a Contextual Comparison // Joernaal vie Eietydse Geskiedenis (Journal 

for Contemporary History). Vol. 35, No 3, P. 1–20 

225. Verkuyten, M. Discourses about Ethnic Group (De-)Essentialism: 

Oppressive and Progressive Aspects // British Journal of Social Psychology. 

Vol. 32, No 3, P. 371–391. 

226. Vice, S. How do I Live in this Strange Place? // Journal of Social 

Philosophy, Vol. 41, No 3, 2010. P. 323-342. 

227. Visser, W.P. From MWU to Solidarity — A Trade Union Reinventing 

Itself // South African Journal of Labour Relations, Vol. 30, No. 2, 2006. P. 19–

41. 

 



	   186	  

228. Visser, W.P. Post-Hegeminic Afrikanerdom and Diaspora. Redefining 

Afrikaner Identity in Post-Apartheid South Africa // New Contree. No. 54, 

2007. P. 1–30. 

229. Visser, W.P. Van MWU tot Solidariteit. Geskiedenis van die 

Mynwerkersunie, 1902–2002. Pretoria: Solidariteit, 2008. 

230. Vosloo, R. The Dutch Reformed Church and the Poor White Problem in 

the Wake of the First Carnegie Report (1932): Some Church-Historical and 

Theological Observations. Paper presented at the «Strategies to Overcome 

Poverty and Inequality, Towards Carnegie III» Conference, University of Cape 

Town, 3-7 September 2012. URL: 

http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/5121/Vosloo.pdf?sequence=1 

(дата обращения: 13.12.2015) 

231. Wacquant, L. Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social 

Insecurity. L., Durham: Duke University Press, 2009. 

232. Walsh, J., High, S. Re-thinking the Concept of 'Community' // Social 

History/Histoire Sociale, Vol. 32, No 64, 1999. P. 255–274.  

233. Wasserman, H. Learning a New Language: Culture, Ideology and 

Economics in Afrikaans Media After Apartheid // International Journal of 

Cultural Studies, Vol. 12, No. 1., 2009. P. 61–80. 

234. Watson, G. Passing for White. A Study of Racial Assimilations in a 

South African School. L.: Tavistock Publications, 1970. 

235. Waldmeir, P. Anatomy of a Miracle: the End of Apartheid and the Birth of 

the New South Africa. W.W. Norton, 1997. 

236. Wolpe, H. Race, Class & the Apartheid State. Africa World Press, 1990. 

237. Wray, M., Newitz, A. (Eds.) White Trash. Race and Class in America. 

New York: Routledge, 1997. 

238. Young, R.J.C. Postcolonialism: An Historical Introduction. Oxford: Wiley 

Blackwell. 2001. 

 



	   187	  

Диссертации 

 

239. Зеленова, Д.А. Протестные сквоттерские сообщества в 

международном контексте движения против неолиберальной 

глобализации (на примере ЮАР). Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата политических наук. М., 2011. 

240.  Витухин И.В. Национально-политическая консолидация 

африканеров. Диссертвция на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. М., 1971. 

241. Сидоров, В.А. Роль и место ЮАР в мировой экономике в начале XXI 

века. Диссертация на Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. М., 2013. 

242. Тихомиров, В.И. Националистическая партия как выразитель 

классовых интересов африканерской буржуазии ЮАР. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1984. 

243. Хаматшин, А.Д. Земельные отношения и развитие 

сельскохозяйственного производства на Юге Африки. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. М., 2014.  

244. Barnard, J. Racial Discourse among White Afrikaans-speaking Youth: A 

Stellenbosch Case Study. Thesis submitted to the Department of Sociology and 

Social Anthropology of the University of Stellenbosch for the degree of Master 

of Arts. Stellenbosch, 2010. 

245. Blaser, T.M. Afrikaner identity after nationalism. Young Afrikaners and 

the “New” South Africa. Thesis submitted to the Department of Political 

Studies of the University of the Witwatersrand for the degree of Doctor of 

Philosophy. Johannesburg, University of the Witwatersrand, 2007. 

246. Boersema, J.R. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and the 

Sociology of the Cultural Trauma. Academisch Proefschrift ter verkrijging van 

de graad van doctor aan het departement van sociologie van Universiteit van 



	   188	  

Amsterdam. Thesis submitted to the Department of  Universiteit van 

Amsterdam, 2013. 

247. Broadbridge, H. Negotiating Post-apartheid Boundaries and Identities: 

An Anthropological Study of the Creation of a Cape Town suburb. Thesis 

submitted to the Department of Social Anthropology of the University of 

Stellenbosch for the degree of Doctor of Philosophy. Stellenbosch, 2001.  

248. Browne, A. 1995. Responding to Welfare Efforts. A Study of White 

Households in Ruyterwacht. Thesis submitted to the Department of Social 

Anthropology of the University of Cape Town for the degree of Bachelor of 

Social Sciences. University of Cape Town, 1995.  

249. Deysel, J.J.H. The subversive Afrikaner: An Exploration Into the 

Subversive Stance of the Little Magazine Stet (1982–1991). Thesis submitted 

to the Department of Visual Arts of the University of Pretoria for the degree of 

Master of Arts. Pretoria: University of Pretoria, 2007. 

250. Kannemeyer, A. Die Ikonoklastiese Strip, Polemiek an Bitterkomix. 

Werkstuk goedgekeur vir die graad van Magister in Beeldende Kunste aan die 

Universiteit van Stellenbosch. Stellenbosch, 1997. 

251. Kriel, M. Loose Continuity: the post-apartheid Afrikaans Language 

Movement in Historical Perspective. Thesis Submitted to the Department of 

Government of the London School of Economics and Political Science for the 

degree of Doctor of Philosophy. Bloemfontein, 2013. 

252. Rheeder, A.O.I. Bitterkomix: Teks, Konteks, Interteks en die Literêre 

Strokies van Konrad Botes en Anton Kannemeyer. Tesis ingelewer vir die 

graad van Magister in die Lettere en Wysbegeerte aan die Universiteit van 

Stellenbosch. Stellenbosch, 2000.  

253. Teppo, A. The making of a good white: a historical ethnography of the 

rehabilitation of poor whites in a suburb of Cape Town. Academic Dissertation. 

Research Series in Anthropology. Helsinki: Helsinki University Printing 

House, 2004. 



	   189	  

254. Vognsen Jensen, K. Under Construction. Afrikaner Identities in 

Contemporary South Africa Approached through Discourse theory and the 

discourse-historical approach. Thesis submitted to the Department of Language 

and Culture of the Aalborg University for the degree of Master of Arts. 

Master’s Program of Culture, Communication and Globalization. Aalborg, 

Aalborg University: 2008. 

 

Средства массовой информации  

255. Die Afrikaner 

256. Die Afrikaanse Patriot 

257. Beeld 

258. Huisgenoot 

259. Mail&Guardian 

260. The Guardian 

261. City Press 

262. Sowetan 

263. Die Burger 

264. Maroela Media 

265. Kommandokorps Nuus 

266. Boerevolk Radio 

267. Radio Pretoria 

268. Radio Sonder Grense 

269. The New Age 

270. Sunday Times (South Africa) 

271. Daily Maverick 

272. SABC News 

273. Solidariteit Nuusbrief 

 

Аудиовизуальные источники 



	   190	  

274. Njiokiktjien, I. Afrikaner Blood. Multimedia project (1 видеоролик, 11 

фотографий). URL: http://www.imagesbyilvy.com/documentaries/10/ (дата 

обращения: 01.12.2015) 

275. Breytenbach, C. Wit Armoede: Die plig van die armblankes in Suid-

Afrika. [б.м.] 2011 

276. Elles van Gelder. Suidlanders: Klaar om te Vluchen. National 

Geographic Nederland, Belgie. URL: 

http://www.nationalgeographic.nl/magazine/reportage/suidlanders-klaar-om-te-

vluchten (дата обращения 16.02.2016) 

277. Steenkamp, A. I, Afrikaner. GoTrolley Films, 2013. 1 электрон. опт. 

диск (DVD) 

278. Gregory, R. The Boers at the End of the World. The Good Work Picture 

Company, 2014. 1 электрон. опт. диск (DVD) 

279. Saskia Vredeveld, S. Arme Blanken in het Nieuwe Zuid-Afrika. Zeppers 

Film, Ikon & Cobo Fonds, 2009. URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=RDBlTOBPWSQ (дата обращения: 

12.12.2015) 



	   191	  

Приложение 

Семья Рутфен: микроисторический очерк 

 

Данное приложение основано на микроисторическом подходе. 

Микроистория — направление исторической науки, фокусирующееся в 

первую очередь на частных, изустных (но не только) нарративах в строго 

определенных малочисленных сообществах; начало разработки этого 

направления относится к 1970-м гг. XX в.377. В течение почти двадцати 

лет микроистория развивалась как сравнительно маргинальный феномен, 

однако с утверждением постструктуралистского и постмодернистского 

подходов в магистральном историографическом дискурсе в конце 1980-х 

вошло в методологический «пантеон». Впрочем, положение 

микроистории в этом «пантеоне» вряд ли можно назвать стабильным: 

выработка ее методологического канона все еще не завершена 378 . 

Дисциплина сосредотачивается на исследовании строго ограниченных по 

размеру групп или сообществ (вплоть до таких единиц, как 

домохозяйство, семья или отдельный человек). Используемый в 

микроистории метод называют «парадигмой свидетельства» (evidential 

paradigm)379. Суть данного метода заключается в признании того, что в 

работе с малыми сообществами необходимо придерживаться иной логики, 

нежели чем в конвенциональном историческом исследовании: 

микроистория принципиально не привлекает статистического 

инструментария и выстраивает свою систему рассуждений, базируясь на 

эмпирических данных, полученных в ходе работы с сообществом или 

отдельным человеком. Микроистория в целом предполагает достаточно 

радикальный пересмотр роли самого исследователя как распространителя 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
377  Sigurður Gylfi Magnússon István M. Szijártó. What is Microhistory? Theory and 
Practice. Routledge, 2013. P. 148. 
378 Ibid. 
379 Ibid., P. 148 
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знания: в этом подходе роль исследователя как «ретранслятора» чужого 

опыта по возможности приглушается с тем, чтобы вывести на передний 

план речь тех, с кем он работает, то есть собственно агентов истории380. 

Соглашаясь с тезисом Бурсемы381 о наибольшей плодотворности 

использования мезо-уровня в исследованиях африканеров как группы, 

ниже мы приводим расшифровку серии интервью с членами семьи 

Рутфен, взятых во время полевой работы в г. Кейптаун в 2013 г. В 

понимании Бурсемы исследоание на мезо-уровне должно учитывать как 

более широкую историческую динамику, так и частные голоса «простых 

людей», опыт их повседневной жизни.  

В рамках полевых исследований в ЮАР мы записали в общей 

сложности более 20 часов интервью с представителями четырех разных 

африканерских семей. Одна серия интервью была взята у представителей 

трех поколений одной семьи, две серии интервью нам дали представители 

двух поколений, одну — одинокая женщина.  

 Все интервью были условно-формализованными и покрывали 

сходный набор тем. Основными темами были: 

1) Практики передачи семейного опыта и наличие либо отсутствие 

сформулированной семейной мифологии, присутствие или 

отсутствие (на символическом или дискурсивном уровне) уже 

умерших членов семьи в ее повседневных практиках. Возможность 

отследить семейную историю вплоть до XIX, XVIII, XVII вв. 

2) Роль институтов социализации в частной жизни отдельного 

человека (школы, школьных кружков, университета и т.д.). 

Функционирование механизмов социализации во время апартеида и 

после краха этого режима. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
380 Ibid. 
381 Boersema, J.R. Afrikaner, Nevertheless. Stigma, Shame and the Sociology of the Cultural 
Trauma. Universiteit van Amsterdam, 2013. P. 37–51. 
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3) Языковые практики отдельной семьи. Роль языка африкаанс дома и 

в ситуациях коммуникации во «внешнем мире». 

4) Роль религии в жизни отдельного человека и его семьи. 

5) Роль в жизни отдельного человека или семьи дальних 

родственников; роль формальных и неформальных социальных 

групп, в которые они вовлечены. 

6) Момент первой встречи с Другим 382  (представителями 

африканского населения ЮАР), наличие или отсутствие регулярных 

контактов или связей с африканцами. 

7) Отношение отдельного человека к англоговорящим белым 

южноафриканцам, опыты коммуникации с представителями этой 

группы. 

8) Частное переживание конца режима апартеида и изменения, с 

которыми столкнулась семья или отдельный человек после 1994 г. 

 

 Серия интервью с Рутфенами была взята в октябре 2011 г. в Зоне 

временного размещения в районе Южный Делфт (Кейптаун), также 

известной как «Бликкисдороп» (blikkiesdorp, «городок из консервных 

банок» на африкаанс). Эта зона была учреждена кейптаунскими властями 

в 2007 г. в качестве временной меры, призванной исправить положение 

людей, оказавшихся в «чрезвычайных ситуациях». Изначально 

предполагалось, что Бликкисдорп станет сугубо временным убежищем 

для жертв пожаров, стихийных бедствий, ксенофобских погромов 2008 г, 

но также и сквоттеров и жителей неформальных поселений, 

насильственно расселенных в рамках подготовки проекта «Н 2  Гейтвей».  

Рутфены — бедные белые, armblankes. Во время серии интервью 

они находились в Бликкисдорпе и ожидали своей очереди на 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
382 О понятии Другого см., в частности, Sarukkai, S. The 'Other' in Anthropology and 
Philosophy // Economic and Political Weekly. Vol. 32, No. 24, P. 1406–1409. 
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муниципальное жилье (следует добавить, что по свидетельствам их 

бывших соседей по транзитному лагерю, в результате Рутфены его 

получили и переехали в муниципальный дом по соседству в Делфте — 

правда, лишь после того, как жизнь в Бликкисдорпе отняла у них сына, 

умершего от менингита383).  

Несмотря на то, что на момент проживания в Бликкисдорпе 

Рутфенов можно было отнести к armblankes, к (суб)культуре384 armlastiges 

— упорствующих в бедности385  — они не принадлежали. Несмотря на то, 

что большую часть девяностых и двухтысячных семья бедствовала, 

Рутфены никогда не отказывались от попыток исправить свое положение 

своими же усилиями. 

История Рутфенов — вероятно, самый показательный из известных 

нам примеров частной гуманитарной трансформации и преодоления 

индоктринации, которой подвергались представители старших поколений 

бенефициаров апартеидного режима. Ян — бывший шахтер, его жена 

Элизабет — воспитательница в детском саду. В 1980-е годы Рутфены 

были активными сторонниками и участниками ультраправого «Движения 

африканского сопротивления». Впоследствии, открыв ряд умышленно 

скрывавшихся противоречий внутри этого движения, Рутфены из него 

вышли и радикально пересмотрели отношение к межрасовой ситуации 

в ЮАР. Этот пересмотр занял порядка десяти лет. Одно время семья они 

даже держали собственную благотворительную кухню для бедняков 

в одном из «цветных» тауншипов Кейптауна, а их дочь вышла замуж 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
383 Интервью автора с Тетушкой Бадру, Бликкисдорп, апрель 2013. 
384 О понятии «культуры бедности» см. Smelser, N.J., Baltes, P.B. (Eds) Poverty and 
Gender in Developing Nations. International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences. P. 11904–11906. 
385 Словарное определение этого распространенного термина — паупер, или человек 
на пособии (Bosman, D.B., van der Merwe, I.W, Hiemstra, L.W. Tweetalige Woordeboek. 
Afrikaans–Engels. Sewende Verbeterde Uitgawe. Nasionale Boekhandel Bpk. Kaapstad, 
Bloemfontein, Johannesburg, 1967. P. 49.) 
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за «цветного» молодого человека. Характерно, что процесс адаптации к 

реалиям новой ЮАР шел параллельно понижению общественного статуса 

и достатка семьи.  

 

Бликкисдорп, Южный Делфт, Кейптаун, октябрь 2011 г. Ян 

Джонатан Рутфен, Элизабет Дороти Рутфен, Ян-Давид Рутфен, 

Владислав Кручинский [Расшифровка интервью публикуется с 

разрешения семьи Рутфен. Настоящие имена членов семьи также 

приводятся с их разрешения]. 

 

Ян: Меня зовут Ян Джонатан Рутфен. Мое имя — шотландское, мои 

предки — из Шотландии и из Германии, это, так сказать, смешанная 

порода. Моя жена — Элизабет Дороти, а это мой младший сын, Ян-Давид. 

Еще у меня есть старший сын, он работает, и дочь, средняя, она замужем 

за цветным парнем, он мусульманин, так что у нее есть и мусульманское 

имя — Адила. У них трехлетняя дочка, Закрия. 

 Я родился в Трансвале и вырос в Свободном Государстве. Моя жена 

родилась здесь [в Западном Кейпе — В.К.], в Паарле. Потом ее отец 

переехал в Свободное Государство, там мы и встретились. Я тогда 

работал на шахте, мы ходили в одну церковь. Мы женаты уже 25 лет. У 

меня есть три старшие сестры, я тоже самый младший в семье.  

 Мы познакомились так: муж моей старшей сестры (они были в 

разводе, но мы с ним все равно выпивали время от времени), так вот, их 

дети ходили в детский сад, где работала Элизабет. Так вот, он тоже за ней 

ухаживал. Ну, и я… Я в течение года пытался с ней как-то сблизиться. А 

она [Элизабет — В.К.] в то время работала еще boetebessi [африканерский 

термин, обозначающий административных сотрудников, как правило 

женщин, следящих за порядком на парковках, выписывающих штрафы и 

т.д. — В.К.]. Я ухаживал за ней в течение года, пытался устроить с ней 
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свидание, но она мной не особенно интересовалась. Тогда я уговорил 

моего тестя пригласить ее ко мне домой, и тогда она наконец все же 

поддалась на мои ухаживания. Но это было, конечно, сложно. Целый год я 

покупал ей кока-колу, конфеты, а она их выбрасывала в мусорное ведро, 

или просто на землю бросала. Это было 25 лет назад. 

Элизабет: 26 лет назад… 

Ян: Так что после того, когда она наконец поддалась на мои ухаживания, 

да, с тех пор мы все время вместе, в феврале было 26 лет. 

В.К. На сколько поколений назад вы можете отследить свою семейную 

историю? 

Ян: Я не то чтобы очень семейный человек, я большей частью сам по 

себе, ну да, время от времени я с ними вижусь, но мои тетушки и дядья… 

С тех пор, как моя мама умерла, я с ними особенно не вижусь. 

В.К. Но вы знаете, кто ваши бабушки, дедушки… 

Ян: Я знаю свою мать и отца, их родителей и некоторых двоюродных 

братьев и сестер, и все в таком духе. Но я говорю, с 1980-го года, ну или с 

1981-го я совсем прекратил с ними общаться. В 1986-м я создал свою 

семью. Тогда мне было 26, сейчас мне 50. 

В.К. Когда вы были ребенком, приходилось ли вам слышать какие-либо 

истории о ваших предках? Возможно, у вас были какие-то фотографии, о 

которых ваши родители могли сказать: вот это твой прапрадед из 

Шотландии, скажем? 

Ян: Нет, но моя сестра — вот она может вам в этом здорово помочь, ей 

нравятся все эти прапрадеды и все такое… Видите ли, после того, как ее 

муж умер в прошлом декабре, мы как-то потеряли контакт. Но она — да, 

она разбирается во всех этих поколениях. 

Элизабет: Мой дед был фан Грининг, бабка моей матери была фан 

Грининг, женилась на Рейнсбурге. Сторона моего отца — голландская, а 

фан Грининги — из Германии, скажем, дядя Ян — он немецкого 
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происхождения. Родственники моей матери из Уйтшеринга, это здесь, в 

Кейпе. Со стороны моего отца по большей части фермеры, виноделы, мой 

отец был виноделом… Они все из Уйтшеринга, фан Рейнсбурги. У моей 

матери было 17 детей, и только один брат и одна сестра… Ну, есть еще 

тетушки, но большинство из них в Уйтшеринге, на винодельческих 

фермах. 

В.К.: Ваши родители были собственниками фермы? 

Элизабет: Да. Моя мама живет в Свободном Государстве, еще одна 

сестра живет в Трансваале, но брат, он живет в Уйтшеринге. Стелленбош, 

все эти места — это места семьи моего отца, там, где фермы. В основном 

все работали на фермах… 

В.К.: А вы сами выросли на ферме? 

Элизабет: Да, всю молодость я провела на фермах. Стелленбош, 

Монтики, вот эти места, потом мой отец перебрался в Свободное 

Государство, чтобы работать на шахтах. Он проработал там только год, 

потом он умер, а мы остались там. 

В.К.: Кем работал ваш отец на шахтах? Управляющим? 

Элизабет: (Обращаясь к Яну) …как это называется? 

Ян: Как бы объяснить, когда люлька спускается в забой, он этим 

управляет, как оператор. Вы знаете, как работает шахта? 

В.К. Да… Это была угольная шахта? Или алмазная? 

Ян: Угольная. 

В.К.: Но как же это получается — у человека была своя ферма… 

Элизабет: Ну, он ее продал, получил работу на шахте, переехал в Велком 

[африканерский шахтерский городок в провинции Свободное Государство 

— В.К.]. Он прожил после этого только год, работал, потом поехал в 

отпуск, в Кейптаун, потом мы вернулись в Свободное Государство, была 

авария, он погиб. 

В.К.: Почему же он продал свою ферму? 
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Элизабет: Он больше не хотел жить на ферме. Вот и продал. 

В.К.: Он был обеспеченным человеком? 

Элизабет: Он был обеспеченным человеком, да. 

В.К.: Ваша мать, она жила на ферме с детьми? 

Элизабет: Она жила в собственном доме… 

Ян: Она все еще жива. 

Элизабет: Она все еще жива, у нее свой дом, у нее все есть, она живет 

одна. 

В.К.: Она работала? Или в основном занималась хозяйством? 

Элизабет: Она не работала, мой отец работал. 

Ян: Но после того, как ее муж умер, она вышла за его лучшего друга. Они 

были женаты… 

Элизабет: …26 лет. 

Ян: 26 лет, он умер два года назад.  

Элизабет: Видите ли, моя мать не очень любила быть с детьми, она жила 

сама по себе. Она жила в большом доме, не хотела, чтобы рядом были 

дети, у нее были свои деньги, у нее было свое все. 

В.К.: Но муж поддерживал ее? 

Элизабет: Да. 

Ян: Я называю свою тещу ведьмой. Но я все равно люблю ее, даже 

несмотря на то, что она ведьма. 

Элизабет: Она не любит детей. Ее второй муж, он тоже не любил детей. 

Она живет сама по себе, она не против общаться с людьми, сама ходит по 

магазинам… Ей 87 лет! И она не то чтобы ходит и попрошайничает, дайте 

мне еду, нет, у нее есть деньги, много денег. 

В.К.: Откуда? 

Элизабет: Мой отец оставил ей наследство, ее второй муж тоже, у нее все 

в порядке. Она говорит, что когда умрет, ее дом достанется детям. Мы не 

очень много общаемся… Мой брат, он работает, он сам по себе, я вижу 
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его раз в пять лет, мы здороваемся, и это все… Моя сестра — тоже, она 

доктор, она не очень общается с семьей. В общем, мы не очень близки, 

все сами по себе. Но когда мы встречаемся — мы не ссоримся, как в 

других семьях, мы собираемся вместе, жарим мясо, болтаем, приятно 

проводим время, куда-то ходим. У большинства людей, которые живут в 

Бликкисдорпе, здесь же семьи, и они постоянно конфликтуют, нет между 

ними мира. А когда мы собираемся вместе — все прекрасно, потому что 

мы не каждый день друг друга видим. Понимаете, семьи, где все каждый 

день видятся — там сплошной беспорядок, в семьях, где общение не такое 

тесное, люди о таком даже не думают. 

 Большинство моих родственников помнят меня маленькой 

девочкой, но не знают, что со мной было потом, потому что большинство 

из них — в Уйтшеринге, я же росла в Паарле.  

Ян: Даже с сыновьями моего тестя [очевидно, второго мужа матери 

Элизабет — В.К.] — один из них живет в Кейсрифир, другой в Паарле — 

мы совсем не видимся… Мы как бы и семья, но особенно между собой не 

общаемся. 

Элизабет: Иногда на похоронах — на похоронах все встречаются. 

<…> 

Ян: Я вырос в основном на фермах. Даже сегодня мне нравится там 

работать, сейчас я занимаюсь разной механической работой, кое-какой 

покраской, выправляю корпусы автомобилей. Я хожу по фермам и чиню 

автомобили фермеров. Сейчас я работаю на одного фермера в Филиппи 

[район в Кейптауне — В.К.], я еще еще на его отца работал, тогда я 

получил травму головы. Сейчас я пытаюсь добиться от него, чтобы тот 

подписал мне бумаги, потому что отец его уже умер, хочу получить 

компенсацию. Он говорит, что сделает это…  

В.К.: Расскажите про свое образование. 
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Ян: Я был еще маленьким, когда мой отец лишился своей фермы в 

Свободном Государстве… 

В.К.: Как это произошло? 

Ян: Мошенничество. Были два брата, не помню, как их звали. Они 

путешествовали по всему миру, и вот приехали в Южную Африку. Им 

понравилась ферма моего отца, она была тридцать на тридцать 

километров. Они пришли к нему и начали предлагать всякие улучшения, 

купили тракторы, купили инвентарь, построили дома для работников, 

потратил много денег на это. А потом, как бы это объяснить — он был 

должен подписать какую-то бумагу, мол, они потратили столько денег, и 

теперь будут распоряжаться этой фермой, вроде управляющих. Они точно 

знали, что и как делать; они покупают тебе все эти вещи, а потом 

обращаются в банк и берут огромный кредит под залог этой фермы. А в 

конце года, когда ты начинаешь продавать свою продукцию, доход 

слишком мал, чтобы погасить долг перед банком, и банк забирает ферму. 

А эти братья с деньгами уже, например, в Германии. А потом, скажем, в 

Америке — поди поймай их там. Но им, конечно, тоже не повезло, мой 

отец был последним, кого они так обманули. Он нанял очень хорошего 

адвоката, и тот начал искать мошенников. К сожалению, на это ушло 

слишком много времени, и ферму мы в тоге потеряли, после чего 

переехали в Велком (а ферма была в Бюнтевеле, 150 километров от 

Велкома). Мой отец устроился там на шахту. 

В.К. Итак, он был фермером, собственником, у него были работники… 

Ян: Да. 

В.К.: Вы не помните, сколько? 

Ян: Мне тогда было всего восемь, я не могу точно сказать, но там было 

много работников, черных парней.  

В.К.: А что он выращивал? 
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Ян: Вы знаете, в Свободном Государстве в основном выращивают 

кукурузу. Нет, конечно, у него там были какие-то еще овощи, но совсем 

немного, в основном это была кукуруза. Еще у него было 2100 дойных 

коров. Да, но этот кредит, который взяли мошенники, был слишком 

большим, мой отец не смог расплатиться по процентам… 

В.К. Вы пошли в школу, когда жили еще на ферме? 

Ян: Да, сначала в Бюнтевеле, потом в Велкоме. Мой отец пробыл в 

Велкоме — сколько же это было — два года, а потом перебрался в 

Бенони, в Трансваале. А через два месяца он погиб в автомобильной 

аварии, мне тогда было 11. Это время, когда я в свою очередь… Я начал 

подрабатывать, чинил велосипеды, ухаживал за цыплятами, был курьером 

— в бакалейной и мясной лавках, а еще разносил газеты. Я все еще был в 

школе в тот момент, судебный процесс по делу о ферме моего отца все 

еще шел, так что все счета были заморожены. Я жил с матерью до 19-ти 

лет, потом она умерла, и тогда я начал отдаляться от семьи. Потом я 

пошел в армию, в 19 лет, пробыл там порядка четырех лет, сначала 

служба по призыву, потом уже по своей воле, так скажем. Как я сказал, 

после того, как умерла мать, я немного поболтался там и сям, потом 

получил специальность, и жизнь как-то стабилизировалась. Я женился, 

родился первенец. После окончания обучения я стал строителем, работал 

в Ботсване, Лесото, Мозамбике… 

В.К. А ваша военная карьера? Это же семидесятые? Вы не принимали 

участия в ангольской войне? 

Ян: Ну, мы были недалеко от границы… Но знаете, это время, о котором 

я не очень хочу говорить. Мы должны были участвовать в вылазках… 

Потому что мы были буры… И ты должен был верить только в это, в то, 

что бур прав, что он baas [«хозяин» на африкаанс; традиционный в 

африканерской культуре термин господства, а также обращение — 

В.К.] Я участвовал в таких вылазках несколько раз... Ты должен идти туда 
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и убивать людей — я имею в виду АНК, они для буров, были 

террористами. После женитьбы я несколько раз отлучался по этим 

военным делам, ну а потом, Юджин Тербланш, знаете такого, АВБ? Так 

вот, я к ним присоединился. Правда, это было совсем недолго. У нас была 

база в Велкоме, неподалеку от Блумфонтейна была еще небольшая ферма, 

где мы тренировали ребят. 

В.К.: То есть вы были там как бывший военный с соответствующим 

опытом?.. 

Ян: Да, мы учили ребят самообороне и всему прочему. Так вот, как-то 

ночью — а я работаю на шахте — мне звонит мой старший… А система 

была такая — в случае экстренной ситуации, ну, скажем, трубу на базе 

прорвало, днем, ночью, все равно, — ты обязан явиться и это исправить. 

Так вот, меня будит мой старший: «АНК взорвали тренировочный 

лагерь!» А у нас на ферме был черный парень, Джозеф, он там жил в 

домике, присматривал за коровами и помогал старику, которому 

принадлежала ферма. Я звоню своим ребятам, мы собираемся, все с 

оружием, винтовки, все остальное, мчимся на ферму, я — к Джозефу, 

спрашиваю, что такое, АНК взорвали лагерь? А он мне: «Нет, вызов был 

просто потому что там что-то не так в доме». Я ему говорю: «Ну что же, 

скажи им, когда приедут, что я здесь». Потому что ситуация вообще 

каверзная, эти ребята [АВБ — В.К.] — они же такие, любят пострелять. 

Так что я и несколько моих парней  в машине едем к дому, смотрим, все 

ли в порядке. 

В.К.: Так ничего не взорвали? 

Ян: Нет, когда я туда приехал, все было в порядке. Потом я отлучился, 

возвращаюсь в дом — окна выбиты, телевизор сломан, все перевернуто. 

То есть это они же, ребята из АВБ все перевернули вверх дном, чтобы 

была история для газеты. Стены были исписаны лозунгами типа «Один 

бур — одна пуля», «Убивай белых». 
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В.К.: Самими АВБ? 

Ян: Самими АВБ! Тут-то я и встрепенулся. Понимаете? Я хочу сказать, я 

работаю с черными, в какой-то период я жил только среди черных, и я 

привык, я знаю, что черные — такие же, как я, отличается только цвет 

кожи. Так что я решил — хватит с этими бурами. Так что я вернул АВБ 

все, что они мне дали и сказал: «Все». Тогда я и начал меняться. Поэтому, 

я думаю, мы и можем жить здесь [в Бликкисдорпе — В.К.] в мире. 

Посмотрите, что сказано в Библии: «все народы…», вы понимаете? Я 

рассматриваю это с позиции Библии, с точки зрения разных христианских 

верований. Возьмите католическую церковь, разные церкви: 

предполагается, что вы молитесь богу через Иисуса Христа. Есть кто-то, 

кто молится через Бога-Отца, кто-то — через Марию. То же самое здесь. 

Если бы я все еще был в АВБ, все эти люди вокруг, как бы я должен был 

их называть? Цветные, каффиры [Уничижительное  название африканцев, 

восходящее к концу XVIII в., от арабского  «неверный». Термин 

достаточно широко использовался на протяжении истории Южной 

Африки. Сегодня — грубейшее ругательство. — В.К.], и так далее. Но я 

изменился, и я принимаю их как своих братьев и сестер. Я всюду хожу 

свободно… Я думаю, что я жив сейчас благодаря своей вере. Вот, скажем, 

мое увечье, которое я получил во время работы на ферме. Я думаю, что в 

том момент это было божественное испытание. После этого увечья 

вообще-то предполагалось, что я не должен работать, а должен только 

лежать и ходить под себя, а они [жена и сын — В.К.] должны меня 

кормить. Но так как я отказался умирать, бог дал мне еще один шанс. 

Сегодня у меня и сахар, и давление, но я молюсь каждый день, и, конечно, 

самое важное — бог говорит, что ты должен любить их, твоих врагов, и 

молиться за них. Вот тот парень, который виноват, что я стал увечным — 

когда меня достали из-под этого грузовика, я сначала пытался сам поехать 

в больницу, но у меня сильно кружилась голова, и отвезти меня в 
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больницу попросили именно его. Он отказывался, потому что знал, что я 

очень физически силен и могу его убить. Но я сказал ему: «Отвези меня в 

больницу, я прощаю тебя. Я не буду с тобой ни судиться, ничего». 

Конечно, я мог бы получить какие-то деньги, если бы подал на него в суд, 

ведь там было фактически покушение на убийство. Но чтобы соблюсти то 

обещание, которое я дал богу в тот день, я должен страдать в бедности. И 

наконец бог дал мне сил подняться, а я тогда был лежачий, и начать 

ходить, и работать, чтобы заботиться о своей семье. Или вот, например, 

когда я был совсем плох — никто, ни одна бурская семья, ни один пастор 

никак мне не помог, а я знаю тысячи их, здесь, в Кейпе. Мне помог 

цветной парень, который жил по соседству, каждую неделю он помогал 

мне деньгами — просто так. Теперь я работаю и на него тоже, я только 

что переделал ему грузовик, полностью, со всей электрикой. Я много 

работаю так, и когда я работаю, я как правило там и остаюсь на ночь, 

приезжаю сюда [в Бликкисдорп — В.К.] только на выходные, потому что, 

знаете, транспорт дорог и так далее. На этой неделе я решил остаться 

дома, я все же скучаю по своей жене. 

В.К. Однако давайте вернемся в семидесятые: ваша работа как 

строителя… 

Ян: Я в основном работал на компанию «Груп-5». У меня были 

администраторы, у которых был мой телефон: они следили за тем, какие 

работы где идут, и после того, как я заканчивал в одном месте, они 

связывались со мной, и я начинал работать в другом.  

В.К. Вы не были членом профсоюза? 

Ян: А, профсоюзная история, тот еще сюжет. Я ненавижу этих людей... 

Когда же это было… Тоже в семидесятые. Я работал на «Искор» [Iscor, 

южноафриканская сталелитейная компания, сегодня — «Mittal Steel 

South Africa» — В.К.], я был крановщиком. В то время я получал порядка 

3000 рандов в месяц, это была очень большая зарплата. Обычный 
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мастеровой получал 400–600–800 рандов в месяц. Но это была опасная 

работа, поэтому и платили много. Тогда профсоюз там только появился. Я 

был последним во всей компании, кто вступил в профсоюз, но только 

потому, что это было вроде как обязательно. И вот однажды утром я 

приезжаю на работу, все на замках, и стоят эти ребята там. Забастовка у 

них, значит. Меня не пускают. Я каждый день говорил начальнику — не 

хочу бастовать, я хочу на работу. На шестой день мы все получили 

официальные письма — грубо говоря, семь дней неявки на работу без 

уважительной причины, и вас уволят. 

В.К.: А что это был за профсоюз? 

Ян: Я сейчас уже не помню, как он назывался. 

В.К. Но это был профсоюз только для белых? 

Ян: Да. 

В.К. А когда это происходило?  

Ян: Это было в районе 1978 года. На седьмой день нас уволили. Я пошел 

к  адвокатам, к частным адвокатам. Но несмотря на все усилия, работу 

назад я так и не получил. С тех пор где бы я ни работал, когда мне 

предлагают присоединиться к какому бы то ни было профсоюзу, я 

отказываюсь. Я работаю сам по себе. Поэтому я все время на контрактных 

работах, так я — сам себе хозяин, никаких профсоюзов, ничего такого. Я 

вообще такой человек, я — сам по себе. 

 С тех пор я никогда не был в профсоюзе, если мне предлагают 

какую-то работу, и где-то там всплывает профсоюз, я говорю им: «Идите 

куда подальше со своими профсоюзами». Я — квалифицированный 

человек, мне не нужно бороться за работу, на самом деле происходит 

наоборот, люди ищут меня, даже сегодня, когда я болен, я получаю 

разные заказы — грузовики и так далее. Сегодня я прошу плату за день. 

Если работодатель ко мне плохо относится — я просто ухожу. Я говорю 

прямо: найдите кого-нибудь еще, у меня нет времени с вами цацкаться. 
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<…> 

Ян: Что же до восьмидесятых, то я, конечно, был частью boere 

gemeenaskaap  [африкаанс — «бурское сообщество». Использование 

термина «бур» в противовес «африканер» до сих пор является 

индикатором консервативного настроя говорящего386 — В.К.], АВБ и так 

далее, до инцидента на ферме. 

В.К.: А когда именно произошел этот инцедент? 

Ян: (обращаясь к Элизабет) Дот [уменьшительное от Элизабет — В.К.], а 

когда это было? Когда мы были в АВБ? 

Элизабет: Мы были там три года. 

Ян: Это, значит, 1988-89, как-то так. 1988, может. 1987-88, примерно. 

Видите ли, у меня все не так хорошо с датами, из-за этой аварии и 

травмы… После этого я потерял все, мне понадобилось десять лет, чтобы 

хоть как-то прийти в себя. 

Элизабет: Но в наших семьях никто не общался с цветными, их не 

пускали в дом... 

Ян: Нас они называют kaffirboeties [от kaffir — «каффир» и boet 

(диминутив boetie — «брат[ик]», также «приятель», «дружок» — 

термин, который использовался по отношению к белым, 

поддерживавшим постоянные дружественные контакты с 

представителями небелого населения. Быть kaffirboetie значило 

автоматически оказываться в маргинальной позиции в африканерском 

сообществе, быть своего рода предателем — В.К.]. 

Элизабет: Потому что мы общаемся с цветными. Мой брат, например, 

работает на шахте, от там единственный белый в бригаде… 

Ян: (продолжая) …там двадцать черных, под землей, там они 

разговаривают, все нормально, но как только они поднимаются наверх, он 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
386 Интервью автора c Андриесом Безюйденхойтом, председателем Возрожденной 
Национальной партии, Претория, 30.03.2013. 
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сразу возвращается к тому, что я называю «бурско-апартеидным» тоном, 

он возвращается домой, и… ну вы понимаете. 

В.К. А расскажите, каково это — чувствовать себя вне сообщества, 

чувствовать себя даже вне семьи в известном смысле, потому что вы 

общаетесь с черными, с цветными… 

Ян: После смерти моей матери у меня было два дома, машины, домик на 

колесах, яхта, земля, много денег. Мои сестры приезжали погостить: 

можно мне это, можно мне то?.. Не могу сказать, что мне это нравилось, я 

с семьей был в напряженных отношениях. Моя старшая сестра 

организовывала похороны. В то время я служил в армии, я был на базе. Я 

спросил у сестры, нужны ли ей деньги, потому что большинство моих 

средств были в банке на депозите, поэтому надо было ехать и специально 

это организовывать. Но сестра говорила: «Нет, нет, все в порядке». И вот 

в день похорон, в девять утра она говорит мне: сегодня до полудня мы 

должны уплатить 12 тысяч рандов. Потому что моя мать была крупной 

женщиной, и, значит, нужен специальный гроб, более широкая могила, 

понимаете… Так что я поехал в банк и попросил выдать мне кредит, 

который я потом покрыл бы из средств на моем вкладе, но менеджер в 

банке был невменяемый, там ничего не получилось, так что я пошел и 

продал два домика на колесах и две лодки за 20 тысяч рандов. Когда я 

приехал на кладбище в двенадцать часов пять минут, они отказались 

брать мои деньги. Но я был крепким мужиком, так что я выкинул парня в 

конторе из окна и сломал его стол. После этого он взял у меня деньги. Я 

ему, конечно, уплатил еще тысячу, чтобы он починил окно и все 

остальное. Итак, похороны в три. В час я встречаюсь с сестрой и говорю 

ей, что все в порядке. А потом — так, а где торт для гостей? Ничего нет. 

Времени мало, моя база в Велкоме примерно в шестидесяти километрах. 

Так что они попросили меня, потому что моя машина была быстрее, еще 

подвезти семью из Крунстата в Траансвале. Я позвонил моему сержанту, 
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попросил организовать для меня тарелки, кухню… Все организовываю… 

Возвращаюсь в половине третьего, мне говорят: нет, ты должен еще 

съездить и привезти лучшую подругу матери. Приезжаю, мне говорят: 

нет, ее муж работает, ты не можешь ее забрать. Потом мне говорят, нет, 

ты должен ехать позади двух семейных машин, на которых все едут… Ну, 

к тому моменту я сказал им: ребята, стоп. Я baas, я все организовал, я за 

все заплатил, хватит… Уже в церкви мы начали ссориться с сестрой, я дал 

ей пощечину. Тут подходит священник: «Что такое?». Ну, я и ему задал. 

После похорон меня на полгода отлучили от церкви за это… То есть 

никто не хотел меня слушать, все слушали только мою сестру, потому что 

она старшая. В boere gemeenskap так — все должны слушать старших. 

После похорон мы все поехали в дом моей сестры, где я организовал 

полевую кухню, закуски, которые помогли устроить военные, я даже 

попросил моих друзей из армии приехать — помочь с шатром, на 

похоронах… И вот мы стоим и разговариваем, и подходит муж сестры 

моей матери, дядя. Он из Крюгерсдорпа, строитель, очень обеспеченный 

человек. Я рассказываю ему, как я верчусь с этими похоронами, а он 

спрашивает: «Но как же так, я же твоей сестре дал двадцать тысяч рандов 

сразу после того, как ваша мать умерла, на следующий день — как раз на 

это все». Я иду к сестре и спрашиваю, так, а где эти двадцать тысяч? 

Оказывается — они расплатились с долгами, а что осталось — оставили 

себе, потому что тесть на тот момент был без работы. Но я говорю — 

деньги ведь никогда не были проблемой, я в конце концов заплатил за 

вашу машину, я купил вам мебель, одежду, все, так что же вы украли 

деньги на похороны матери? Ну, и снова началось, я дал пощечину сестре, 

мужу ее тоже досталось. Тут появляются средняя сестра со своим мужем, 

я им тоже показал. А потом самой младшей сестре, и ее мужу тоже. В тот 

день я решил, что больше никаких дел со своей семьей иметь не буду. 

Нет, сегодня мы конечно больше не в ссоре… 
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<…> …да, но в Трансваале все и сейчас то же самое — черных называют 

каффирами, все эти вещи с boere gemeenskap — ничего не изменилось. 

Если вы хотите понять, что это такое — поезжайте в Крюгерсдорп. 

Элизабет: Большинство белых думают, что черные — не на их уровне. Но 

если им нужно работать вместе… Я лично не вижу никакой проблемы в 

том, чтобы жить с черными, разговаривать с ними, здороваться с ними. 

Но, конечно, если вы будете с ними плохо себя вести — всякое может 

произойти — вас и ножом могут пырнуть, и застрелить… Но сейчас мы 

живем здесь [в Бликксидорпе — В.К.] уже восемь месяцев, и у нас не был 

никаких проблем, никаких. Потому что мы никого не обижаем, мы со 

всеми здороваемся… 

Ян: Я говорю — если ты хочешь, чтобы тебя уважали — сам уважай 

других, это самое важное. 

Элизабет: У многих белых, которые живут в цветных районах, есть эта 

проблема. Потому что они плохо себя ведут по отношению к цветным. 

Здесь же… Не то чтобы место было ужасным, это люди делают место 

таким… 

Ян: Не все, но некоторые… Как я говорил, главная проблема — в 

отношении. Вот, скажем, я работал на шахтах. У каждого белого — 

большой дом, и там — маленькая комнатка для прислуги, meid van die 

huis, вроде горничной. И вот прислуга живет там с ребенком и своим 

мужем… Вот и все отличия — я живу в большом доме, а она — в 

маленьком. И вся разница [между новой Южной Африкой и старым 

режимом — В.К.] в том, что они теперь живут в больших домах, а мы — в 

маленьких. Сегодня черные тоже могут зарабатывать, у них появился 

шанс подняться, в то время как во время апартеида их принуждали 

болтаться в самом низу, быть глупыми, тупыми.  

 Как-то у меня был такой случай, с черной женщиной, она работала в 

Америке с бойлерами, по водопроводной части. Я в то время работал на 



	   210	  

стройке, был прорабом, в мои обязанности входило нанимать и увольнять. 

И вот появляется эта женщина, я у нее спрашиваю: «Я могу вам помочь?» 

А она — «Да, я хотела бы устроиться на работу». Ну, я посмеялся про 

себя, в те дни я был еще по бурской линии, ну, думаю, ладно. У нее есть 

бумаги, где сказано, что у нее квалификация по бойлерам. Ну, думаю, 

дорогая, хочешь со мной шутить, давай я тоже с тобой пошучу. И я 

говорю ей: ну хорошо, но сначала нужно пройти небольшой тест. Даю ей 

чертеж и трубу, и даю задачу сделать там серию довольно сложных 

соединений. Я с такой работой справлялся за 45 минут, при том что я был 

в этом деле очень хорош. Мы дали ей на все про все два часа — 

посмотреть, как она справится. А там нужно пилить, варить и так далее. И 

знаете что, она все сделала за полчаса! «Да, — говорю, — вы знаете свое 

дело. Но есть у нас парень, который это делает за пятнадцать минут, так 

что все еще есть к чему стремиться». Но я о чем? Эта леди была 

практически инженером, это еще в апартеидное время. Все белые спецы 

по бойлерам — буры, опытные мужики — она всех щелкала, как орешки. 

Мы с ней долго потом работали, она получила инженерную 

квалификацию, открыла свое дело. И такие вещи постепенно открыли мои 

глаза. Тогда я начал я постепенно меняться… 

<…> 

В.К.: Однако вернемся к периоду конца восьмидесятых… 

Ян: Восьмидесятые-девяностые я провел на контрактных работах, в 

строительстве. В 1999-м я решил выйти на пенсию. Решил перебраться в 

Кейптаун. Один человек предложил мне работу менеджера в магазинчике, 

пять тысяч рандов в месяц, по тем временам это было довольно неплохо, 

плюс жилье, транспорт и комиссионные. Я согласился. Перед тем, как 

переехать сюда, я все продал. Устал я от постоянных перемещений, 

контрактный рабочий проводит три месяца здесь, шесть месяцев там, 

восемь — еще где-то, так что я решил наконец где-то осесть. И вот  
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приезжаю на вокзал, звоню этому человеку… А поездка — две ночи, 

ночь, потом день, потом ночь. Мы договорились, что он меня встретит на 

вокзале, квартира будет готова, транспорт будет готов, у меня будет два-

три дня, чтобы обустроиться, а потом он введет меня в курс дела. И вот я 

звоню ему утром, а у него вдруг какие-то истории, что-то там такое он 

мне начинает рассказывать… А во мне все еще был этот АВБ-шный 

характер, знаете ли, я особо не церемонился, если понимал, что со мной 

пытаются играть в игры. И вот, значит, ему сначала нужно детей в школу 

отвезти, потом жену к доктору… Я ему говорю: ну, когда ты сможешь 

меня забрать? Говорит — в пять. Хорошо, я на вокзале, где ключ от 

квартиры, доеду на такси. А он — ну, знаешь, там небольшая проблема, 

квартира еще не готова, и так далее. Рассказывает мне, в общем, басни. Я 

ему: дружок, со мной так лучше не надо, можешь себе засунуть свою 

работу и свою квартиру куда хочешь, не с тем связался, до свидания… 

Да… Так что я взял газету … 

В.К.: А вы приехали в Кейптаун с семьей? 

Элизабет: Да, мы приехали вместе. Он [Ян-Давид — В.К.] был еще 

младенцем, восемь месяцев, моей дочери было четыре, а старшему сыну 

— шесть… 

Ян: …и немного багажа. Так что я решил взять газету и посмотреть, что к 

чему, у меня были деньги в банке. Я открываю газету, и первое жилье, 

которое вижу, стоит 15000 рандов в месяц. В Клифтоне. Я-то из 

шахтерского городка, где за 300 рандов в месяц можно снять трех-

четырехкомнатный дом, а тут такое. Но это Клифтон, там впридачу яхта, 

еще что-то, такое роскошное жилье, только одинокие, не курить, никаких 

детей, тысяча штрафа. Но я-то не знал, что это жилье для высшего 

общества, я-то думал, что в Кейптауне так везде.  

В.К.: Но вы до этого бывали в Кейптауне? 
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Ян: Да, но это всегда были очень короткие визиты. Так или иначе… Я 

говорю семье: ну что, либо садимся на поезд и едем обратно, либо 

остаемся и будем что-то придумывать. У в семье так — мы все 

обсуждаем. Ну ладно, в конце концов решения принимаю я, но я также 

даю возможность всем высказаться. Так что мы думаем: да, но должны же 

быть какие-то места подешевле. И вот мы на вокзале, и видим патруль, 

полиция. Я подошел к ним, представился, объяснил, что к чему, и 

спросил, где здесь можно остановиться, чтобы было подешевле, потому 

что вот в газете жилье как-то дороговато. И один полицейский говорит: 

нет, ну это для богачей, на пляже. Но есть места подешевле, и вообще-то 

есть организации, которые помогают людям вроде нас устроиться. 

Вообще эти кейптаунцы — они такие, знаете, любят пошутить над 

людьми. И они говорят мне: езжай в Ритрит [станция под Кейптауном — 

В.К.], там на такси, и там есть такое место, «Ковчег». И дает мне имя 

пастора и телефон, мол, можно позвонить, спросить, есть ли у них место. 

Хорошо, спасибо. Итак, этот пастор, пастор Бутшоф, никогда его не 

забуду. Звоню этому пастору, говорю, здравствуйте, есть ли возможность 

как-то нам помочь в смысле жилья, я готов заплатить, мне нужно просто 

осмотреться в Кейптауне, это ненадолго. Он говорит, да, конечно, вы где? 

Я ему — мы только что приехали, нам говорят, что нужно ехать до 

Ритрита, а оттуда на такси. Пастор говорит, да, хорошо, потому что бакки 

[легкий грузовик, пикап, чрезвычайно распространенное в ЮАР средство 

передвижения и часть местного фольклора — В.К.] сейчас занят.  

 Ну хорошо, едем в Ритрит. Как я говорил уже, кейптаунцы очень 

даже охотно принимают тебя за кусок сами знаете чего. Встречаем там 

водителя, а он, конечно, думает: «А! вот тупой бур из Свободного 

Государства, ха-ха». Взял с меня полтинник, чтобы доехать до этого 

«Ковчега». Знаете, какая была настоящая цена? Два-пятьдесят восемь. Он 

взял с меня пятьдесят рандов и сказал, что мне повезло и это еще дешево. 
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 Итак, мы приехали в «Ковчег». Нам говорят: вообще-то мест нет, но 

что-то придумать можно. Моя жена должна остановиться в женском 

общежитии, дети — в детском, я — в мужском. Становится поздно. В 

конце концов мы решили, что ладно, мы останемся здесь, из-за детей в 

основном. Элизабет должна была жить в женской части, она была там с 

младенцем и со всем багажом. Мы могли видеться только после четырех 

дня и только в течение пятнадцати минут. 

 Ну, и как я уже говорил, я работал с черными, я работал с людьми 

всех цветов. Но я никогда не ел с ними, я никогда не проводил с ними 

время просто так, я даже в одном помещении с ними помимо работы 

никогда не находился. Во мне все еще было это: я — бур, хозяин. А тут 

мне дают комнату, и там сплошь нигерийцы, иссиня-черные, не просто 

черные, а прямо иссяня-черные, как смоль, или как это называется. В 

течение двух дней я не спал, не мог спать. Я только сидел на кровати. Я 

выходил, ел, возвращался в комнату, садился на кровать и ждал. 

Элизабет: Я не видела его в течение пяти дней… 

Ян: На второй день… Они нам не разрешали видеться, там что-то 

произошло, и все [постояльцы «убежища» — В.К.] были как бы 

оштрафованы, женщинам и мужчинам было запрещено видеться.  

Элизебет: Я в течение трех дней была на женской половине, потом я 

взяла к себе Викуса [старшего сына Рутфенов — В.К.], чтобы он тоже 

был со мной, так что мы ютились вчетрвером — я и трое детей — на 

одной кровати. 

Ян: Ну, так или иначе, бррр… На второй день я решил — нет, приятель. 

Это что же, тюрьма какая-то получается? Нет уж, надо как-то отсюда 

выбираться. Так что я пошел к выходу, к воротам, а мне: нет, нет! Тебе 

нужен пропуск, чтобы выйти. Я отвечаю: что, с ума сошли? Я в тюрьме, 

что ли? А мне: это против правил, ты должен сначала поговорить с 

пастором, с главным, значит. Хорошо, ведите меня к вашему пастору. 
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Прихожу в комнату. А, значит, на мужской половине в комнатах только 

кровати. Туалеты, душ — это все снаружи. А этот парень [пастор — В.К.] 

живет навроде короля, у него и телек, и плита, холодильники с едой, все, 

что хочешь. Я представляюсь: такой-сякой, приехал в Кейп работать 

менеджером, но вот не срослось, нет ли возможности как-то меня 

устроить? Я все умею, на все руки мастер, работал в строительстве и так 

далее. Он говорит, хорошо, можем тебе подыскать работенку, но ты 

будешь должен возвращать половину из того, что заработаешь… Я ему 

отвечаю: да, но вы знаете, я вообще-то хотел бы нанять себе какое-то 

жилье, у меня, видите ли, семья… Пастор говорит: ну ладно, давай я тебя 

проверю. Вон холодильник, приготовь-ка мне что-то из того, что там есть. 

Ну хорошо, готовлю, мы мило так болтаем, рассказываем друг другу про 

себя. Я среди прочего спрашиваю, есть ли какая-то возможность получить 

работу, связанную с вождением, у меня тогда были права разных 

категорий, на управление самым разным транспортом. Тогда он звонит 

еще одному мужику, говорит, тут у меня бур из Свободного Государства, 

может он к тебе подъехать? Не знаю, какой из него водитель, но готовит 

он отлично. Тот соглашается. Хорошо… Потом пастор говорит: хорошо 

готовишь, давай-ка закусим. Я ему — но я не голоден, поел только что. 

Ну, в таком случае извините, никаких у нас с ним дел не будет, я должен с 

ним поесть. Ух, ну дела. Ну хорошо, готовлю еще, продолжаем болтать, 

рассказываю, что я умею делать. Выясняется, что у них там трехтонка 

стоит, требует ремонта, никто не знает, что с ней не так. Говорю, я бы ее 

починил, но тогда я бы хотел и водителем быть. Договариваемся, что я 

посмотрю, что не так с грузовиком, составлю список того, что мне надо, 

чтобы его починить, пастор мне это купит, я починю машину. 

Осматриваю грузовик, ба, ну тут много работы, нужно его еще и 

перекрасить, спрашиваю, можно ли мне кого-нибудь отрядить в помощь, 

чтобы было быстрее… 
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<…> 

Ян: Да, о церквах… Вообще-то мы в этом смысле больше по 

международной линии… То есть мы не принадлежим к какой-то 

определенной церкви, мы ходим во все церкви, нам нравятся, например, 

эти, которые хлопают. Объясню вам про церкви. Вот, например, вы идете 

в эту большую церковь в Паарле, на Мейн Роуд. Или в любую другую 

церковь, не имеет значения. Вот вы сходили туда раз или два, и решили: 

мне здесь нравится. Скажем, церковь пастора Яна. Вы идете к пастору и 

говорите ему: пастор, я бы хотел присоединиться к вашей церкви. А 

теперь послушайте, какие вы слова используете: «Я бы хотел 

присоединиться к вашей церкви». Вы не говорите «Я бы хотел служить 

Господу в вашей церкви», но — «Я хочу присоединиться к вашей 

церкви». Ну хорошо, пастор говорит: вы должны следовать таким-то и 

таким-то правилам и делать то-то и то-то, чтобы иметь честь сказать: я 

принадлежу к этой церкви. Все церкви такие. Все говорят: прежде чем 

служить Господу, послужи моей церкви, ты должен принять правила и 

распорядок моей церкви. Это еще одна вещь, с которой я стараюсь 

бороться. Потому что бог не говорил, что мы должны служить церкви и ее 

пасторам, он был ревнив, он говорит, что никому нельзя служить, кроме 

него самого. Сколько церквей вы видели здесь в Кейптауне? Много, да? А 

сколько из них работают семь дней в неделю? Ну, не в том смысле, что 

там книжный магазин, или можно сходить на прием к пастору. Я видел 

только одну церковь, где проповеди идут семь дней в неделю, это 

Всемирная церковь. Знаете Митчеллс Плейн? [цветной тауншип в 

Кейптауне — В.К.] Это там, где рынок и станция маршруток, в тех 

местах, Всемирная церковь. Их дело — рассказывать вам о деле бога. Они 

и в Траансвале есть, и везде, Всемирная церковь… Это единственная 

церковь, которую я видел, где проповедуют семь дней в неделю. Мне 

кажется, это как раз то, что бог хотел бы от нас, не так ли?.. 
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В.К. Ну а в прошлом? Может быть, вы были прихожанами НГК? 

[Голландская реформатская церковь, Nederduitse Gereformeerde Kerk –– 

В.К.] 

Ян: Я рос в Старой апостольной церкви, сейчас это Новая апостольная 

церковь, у них был какой-то раскол… В детстве, когда я еще ходил в 

школу, после смерти моего отца, я должен был обеспечивать семью. Как я 

уже говорил, все отцовские деньги были заморожены в банке, так что я, 

тогда еще школьник, работал курьером после школы, а по вечерам — 

работал с проектором, знаете, в кино, проектор, транслирует фильмы на 

стену… С семи до девяти я запускал картины, а потом отматывал пленки, 

все проверял, латал пленки, если было нужно. Еще раз, мастеровой в те 

годы получал 800 рандов в месяц, самое большее, я же, еще школьник, 

зарабатывал тогда тысячу-две в месяц. Так что, как я уже говорил, мои 

знания и умения — это все оттуда, я всегда работал. Может быть, я 

должен был стать очень богатым человеком. Скажем, в те годы, когда у 

меня была автомобильная свалка в Роозендаале [пригород Кейптауна — 

В.К.] я зарабатывал 30–50000 рандов в день, но я никогда ни одного цента 

не положил в банк для себя, все эти деньги, до последнего, я все 

вкладывал в сообщество. В день, когда я закрылся, я был банкротом. Они 

забрали две моих трехтонки, два бакки, машину, мебель. Так что все, что 

у нас осталось — одежда, которая на тот момент была на нас надета. 

В.К. Расскажите подробней про эту инициативу. 

Ян: Видите ли, с чего все это безобразие началось, так это с того, что я 

купил кое-какое оборудование, весы. Мне его продал один паренек, а у 

него отец был полицейским. Он мне продал эти весы за 500 рандов, 

систему нужно было улучшить, отбалансировать, так что я вложил еще 

2000 своих денег. Так что в итоге мне это обошлось в две с половиной 
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тысячи. Через три месяца появляется папаша этого парня, коп 387 , и 

спрашивает: «Дядя Ян, а у вас есть такие-то и такие-то весы?» Да, говорю. 

«А что же, можно, значит, их проверить?» — спрашивает. Посмотрел. 

Так, значит, такие дела, на весах выбит фабричный номер, и они, в общем, 

краденые. Но я-то знаю, у кого я купил эти весы. Нет, говорит мне этот 

коп, владелец хочет свое оборудование назад, а иначе подаст в суд.  

 А знаете, вокруг трутся разные skollies388, а они же все обо всех 

знают, и если ты им как-то помогаешь, они тоже тебе помогут. И вот они 

мне шепчут: «Эй, дядя Ян, так они же вместе работают, мильтон этот, и 

сынок его». Ну, думаю, ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Так что я 

решил вернуть эти весы. Позвонил этому полицейскому, мол, сейчас в 

течение часа все подвезу. Позвонил кое-кому еще, чтобы был человек с 

фотоаппаратом, чтобы сделать снимки, куда мы это повезем, потому что я 

решил его засудить. Привозим весы в дом этого копа, все делаем, 

снимаем. Ну и в итоге я подаю в суд на паренька, который мне весы 

притащил, и на его папашу-полицейского. Начинают расследование, все 

дела, ну и все, приходят, значит, к выводу, что они — коррумпированные 

элементы. Суд, папаша и сынок получают по пятнадцать лет, в день 

приговора папаша заявляет: со мной еще 14 человек работало, я один в 

тюрьму не поеду. Такая у них получается организация. 

 Но ладно, моя история такая, что я в то время должен был как раз в 

том участке, где все это происходило, получить лицензию на свое 

предприятие, на свалку свою. Я с ними два года бился, и в конце концов 

решил — а оно мне надо? Почему я-то? Я, извините, всех тут кормлю в 

округе, преступность [за время работы гуманитарного предприятия 

Рутфенов (см. ниже) — В.К.] упала с 75% до 25%. В общем, я решил, что 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
387 Полицейский 
388 Cленговое слово, обозначающее мелкого жулика, происходит из африкаанс, но 
используется в ЮАР, особенно в Западном Кейпе повсеместно, наравне с 
синонимичным термином «skelm» — В.К. 
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все, сворачиваюсь. На тот момент у меня из проблем с полицией было 

только обвинение в том, что я веду бизнес на государственной земле без 

лицензии. Я и в суде так говорил: «Но как я получу эту лицензию, если 

мне ее ну никак не хотят выдавать?». Ну, так или иначе, я решил 

закрываться. А сюжет там еще такой был, что судья, который вел мое 

разбирательство, был отцом того самого полицейского, так что вся наша 

семья там, вообще-то, по прямой линии прямо в ловушку шла. В общем, у 

меня забрали все имущество, как это называется на африкаанс, slag 389 — 

все, чем ты владеешь. Я к этому был совершенно не готов, как я уже 

говорил… Так что я сказал — да забирайте… Мы собираемся и 

возвращаемся в Трансвааль. 

В.К.: А когда все это происходило? 

Элизабет: Четыре года назад, это был 2007-й. 

В.К.: То есть коррупмированный полицейский… 

Ян: Да. Но в итоге все эти пятнадцать человек получили каждый по 

пятнадцать лет.  

Элизабет: В то время я каждый день, в течение шести лет, в течение 

шести лет я каждый день готовила еду на тысячу человек. 

Ян: Я на это давал по тысяче рандов, по тысяче с чем-то… 

Элизабет: Дети, дети возвращались из школы, а я их кормила. У меня 

была подруга, ее тоже зовут Дот, она мне завидовала, потому что она 

тоже хотела готовить и кормить детей… 

Ян: Тогда это была, знаете, такая зависть, что у цветных есть к белым… 

В.К.: Скажите, а где все это ваше предприятие располагалось? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
389 В африкаанс — многозначный глагол и существительное; среди других значений — 
«удар», «убийство [животного]», также — «жертва» (slagoffer). Здесь — штраф. 



	   219	  

Ян: Здесь, в Делфте [цветной геттоизированный тауншип в Кейптауне390 

– В.К.].  

В.К.: Как мы можем это назвать, благотворительностью? 

Ян: Смотрите, мое дело было какое: у меня автосвалка, ну и другой 

металл. Ты приносишь свой металлолом, я его взвешиваю и выкупаю у 

тебя, а потом перепродаю на переработку, вот это было мое дело. Но я его 

вел, как бы сказать, по сообществу. То есть бизнес-то мой, но ты-то со 

мной работаешь, так что как бы, получается, и твой тоже. Потому что 

если ты мне ничего не принесешь, у меня не будет денег, чтобы тебя 

накормить. Каждое утро, в шесть часов… 

В.К.: То есть вы платили людям, которые приносили вам металлолом, и 

еще их кормили?  

Ян, Элизабет: Да. 

Ян: По утрам, в шесть утра я брал два блока сигарет, выкидывал их из 

окна: это бесплатно. Люди с трех утра в очередь там вставали. 

Элизабет: А я в это время начинаю готовить. 

В.К.: Подождите, вы не торговали сигаретами? 

Ян: Нет, нет, бесплатно все. 

В.К.: Но все же предполагалось, что для этого нужно что-то сделать? 

Ян: Да, собирать металлолом… То есть с утра у нас два чана, можешь 

выбирать. Иногда каша из кукурузы, иногда просто каша… 

Элизабет: ...я три раза в день готовила. Утром — кашу. Мне с утра 

приносили по сорок хлебов, мы делали бутерброды, у меня были две 

девочки-помощницы, делали бетерброды, с арахисовым маслом и так 

далее. 

В.К.: Только вы, в смысле, ваша семья?.. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
390 Подробнее о районе Делфт см. Зеленова, Д., Кручинский, В. Психогеография 
«городка из консервных банок»: практики государственного регулирования городской 
неформальности в современной ЮАР // Социология власти (3)2013.  
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Ян: Нет, нет. Все это работало вот как: приходишь с утра, если хочешь 

завтракать — смотрим, что у тебя — медь, не медь, без разницы, главное, 

чтобы было больше пяти килограмм. Так что не надо думать, что чуть-

чуть меди принес — и вот тебе еда, нет: должно быть больше пяти 

килограмм. Так, потом обед, у тебя, значит, есть время от завтрака до 

обеда, обед обычно в час. Вот тут — минимум десять килограммов уже. 

Понимаете? Чего угодно, любого металлолома, десять килограмм принес 

— получаешь талончик на обед. А потом, если хочешь еще и поужинать 

— еще два килограмма. Вот, значит, получается в течение дня от 

пятнадцати до двадцати килограммов будь добр мне принести, а я тебя 

накормлю. 

В.К.: Так, а деньги? 

Ян: Ну, смотрите, я еще и пластик брал, принес два килограмма — 

получил талончик. Ну, в общем: я работал по тоннам, продавал в смысле 

когда. Там счет на тонны шел, килограммами не меряли. На килограммы 

— скажем, килограмм пластика — двадцать центов. Я, когда в свою 

очередь это перепродаю, имею с этого один ранд. Так что когда ты мне 

приносишь что-то — я тебя и кормлю, и бонус небольшой получаешь. 

Чтобы люди были заняты, чтобы не баловались с наркотиками и всем 

прочим. Я торговал тоннами, и, значит, я зарабатывал больше, чем парень, 

который просто что-то там насобирал. 

В.К.: Да, мы с коллегой тут как раз на днях гадали — в поселении Орендж 

Фарм в Йоханнесбурге есть тоже такая схема, у них центр переработки, 

или перепродажи, за счет которого они содержат ясли, и мы все гадали, 

почему люди несут металлолом туда, а не сразу на фабрику. То есть, 

получается, фабрика не заинтересована в таких малых объемах, у тебя 

просто ничего не купят? 

Ян: Нет, фабрика купит, но цена будет ниже. Скажем, получишь двадцать 

центов. Я с этого имею один ранд, и поэтому я тебе плачу сорок центов. 
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Поэтому люди и выстраивались в очереди с ночи, с двух, с трех часов. Я 

когда просыпался с утра, у меня пятьдесят, шестьдесят человек уже 

выстраивалось. Почему? Потому что я им и сигарет дам, и завтрак, и 

вдвое больше заплачу. 

Элизабет: И это не просто суп. Вы знаете, всегда когда приезжают что-то 

раздавать, какую-то еду, это всегда только суп. У меня не так было, у 

меня карри, рис, много чего, и все время разное, не так было, что ты 

приходишь и каждый день одно и то же. Люди, видите ли, не только супа 

хотят. Вот поэтому они и выливают суп обратно на этих благотворителей, 

выливают его, потому что все время одно и то же, одно и то же. А вот 

люди приходят ко мне, и я-то вижу, что они не супа хотят, что они хотят 

риса, спагетти, еще чего-то, какой-то еды, которую они сами себе купить 

не могут. А я ее делаю! Это у меня, значит, по-другому все, люди меня 

любили: «Ма, спасибо, что не одно и то же все время». Потому что если 

ты людей все время будешь одним и тем же пичкать — будет как в 

Бликкисдорпе, они будут все выкидывать, кричать. А если у тебя разная 

еда все время будет, тебя и любить будут. 

Ян: Вы знаете, что самое лучшее было. Я сам с ними эту же еду ел, 

вместе. Большинство этих НПО391 как поступают? Они же сами не будут 

есть ту еду, которой людей кормят. 

Элизабет: Суп, суп, суп, суп, суп, суп! 

Ян: Вы видели когда-нибудь человека, который в «Кентакки Фрайд 

Чикен» [заведение быстрого питания — В.К.] покупает десять бочек этих 

«кентакки»? Когда они открылись, там, у аэропорта, мы решили их 

поддержать. И я прошу у женщины, можно десять бочек ваших 

крылышек? Она: так, я вас правильно услышала, десять больших ведер? 
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Нет, говорю, бочек! И пятьдесят таких салатов, и пятьдесят сяких салатов. 

Они в шоке были, конечно. 

Элизабет: Понимаете? Мы не себе в карман деньги клали, мы все 

вкладывали в сообщество, поэтому нас и любили. 

Ян: Даже сейчас, когда я хожу по Делфту… 

Элизабет: Да, все спрашивают, вы когда снова начнете?.. 

Ян: Умоляют. 

Элизабет: Да, но, видите, из-за его травмы… 

В.К.: И это все продолжалось… 

Элизабет: Шесть лет. С 2004-го… Или нет… Как-то так… 

Ян: Сейчас 11-й… 2002-й, значит, 2002-й, 2003-й, без точной даты, но 

где-то в это время. 

Элизабет: Мы открыли эту свалку в 2002-м, в 2008-м мы закрылись, в 

2009-м — Джобург… [Йоханнесбург — В.К.] 

В.К.: Значит, хронология будет такая — в 1988-89-м вы переехали в 

Кейптаун… 

Ян: Травма моя была в 2001-м, и после этого я где-то четыре года еще на 

ферме проработал. В 1989-м, в начале 1989-го мы переехали в Кейптаун, 

месяц или полтора были в «Ковчеге», потом я начал работать на ферме. 

В.К.: А что вы делали на ферме? 

Ян: Я был водителем. 

В.К.: Это было на ковчеговской ферме? 

Ян: Нет, это была свиноводческая ферма в Оттери [район в Кейптауне, 

располагающийся между цветными тауншипами Вейнберг и Филиппи — 

В.К.].  

Элизабет: На ферме — это было четыре с половиной года. Потом полтора 

года в Рейтервахте.  

Ян: Да, мы жили в Рейтервахте, Краайфонтейне, в массе мест, 

Витсенберге, там, на ферме. Так что мы постоянно перемещались. 
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В.К.: И везде как временные работники? 

Ян: На этапе, когда мы были в Краайфонтейне, был парень, с которым мы 

познакомились в Рейтервахте, я на него работал немножно. Он, значит, 

купил себе ферму в Краайфонтейне. В Рейтервахте мы у него жили, в то 

время я получал пособие по инвалидности, 720 рандов в месяц, а он его у 

меня забирал все. Да, в то время я был, конечно, очень беден. И очень 

болен. А этот парень тоже хотел получать пособие. И он написал там в 

какие-то службы письмо, что-то там такое, мол, я у него живу, получаю 

по пять тысяч в месяц, басни всякие. Ну, никто не приехал, никто ни в чем 

не разбирался, просто взяли и отменили мое пособие. Я тогда никаких дел 

с этими пособиями иметь не хотел, было не до того, только сейчас я начал 

эти заниматься, чтобы снова получать пособие. 

 Так что после того, как мне перестали платить пособие, я и этому 

мужику не смог ничего платить. В результате я у него батрачил, за 15 

рандов мы с сыном загружали и разгружали мебель на трехтонку, по 7,50 

на брата. А он 500, 600, 700 рандов на этом делал. В итоге он нас выгнал, 

его зять на тот момент был вроде как прорабом на ферме. Мы с Дот 

собрали последние свои деньги, взяли детей, приехали на эту ферму, так и 

так, негде остановиться, нельзя ли у вас? Вам, наверное, нужны рабочие 

руки, может, управляющие нужны? Этот парень, значит, как мы говорим 

на африкаанс, «мажет мне вокруг рта сладким»: и это тебе, и то, и 20 

домов для работников, и ферма на 600 гектаров, и все, что угодно, очень 

все красиво расписывает. Не расписывает он только про то, как он у 

«Эскома» [крупнейшая южноафриканская энергетическая компания — 

В.К.] электричество крадет. И что из канала, который через ферму 

проложен, нельзя брать воду, потому что предыдущий владелец этот 

канал продал. Такой сюрпризик, но он об этом молчал. Ему нужен был 

кто-то, кто бы за фермой присмотрел. И да, там действительно было 20 

домов для работников, но никто из этих работников ему не платил, 
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потому что он сам никому не платил. Ну, на самом деле какие-то крохи 

они платили, но честных заработков они на той ферме не имели.  

 Мне этот паренек дал старый бакки, знаете, большие такие, навроде 

«Форда Ф-100». И трактор, я его «дымком» прозвал, потому что его когда 

заводишь — ничего кроме дыма не образуется, вылезаешь весь черный. 

По пятницам он мне выдавал по 50 рандов на дизель и бензин… Свежей 

воды нет, за этим — в город… Причем даже так — нужно ехать по 

проселочным дорогам, потому что бакки без номеров, парковаться на 

заправке, на задах, набрать где-то воды — питьевой и, скажем, для кофе, и 

для ванны отдельно. Каждый день по пять километров ходил, потом начал 

чинить подвод все же для воды… (К Элизабет) Сколько мы там были?  

Элизабет: Шесть месяцев. 

Ян: Шесть месяцев. За это время я на сливах, знаете, заработал 16000 

рандов, я такие сливы собирал огромные, люди только рты открывали. 

Неделя у меня ушла, чтобы наладить колодец, еще две — чтобы 

наполнить дамбу. После этого все просто отлично пошло, сливы были 

просто отличные, с персиками, правда, не так гладко, деревья уже 

порченые были… Да, если бы у меня были работники, все можно было 

бы, конечно, получше сделать. Потом там были четыре гурта коз, мы их 

называем kaffir boereboks, у каждого — вроде как вожак. В таких 

ситуациях как надо поступать — оставляешь только одного козла, чтобы 

он там верховодил, тогда все сольются в один гурт, а так — все в свою 

сторону смотреть будут. Вот, так что я оставил одного козла им на место 

вожака, и в четыре утра выходил: «пойдем, пойдем» — все смирненько 

так за мной шли.  

 Но для сыночка хозяев, там, конечно, была не ферма, а игровая 

площадка; как-то ему купили ружье игрушечное, но оно все равно 

стреляло. У нас были курицы, 71 штука, так он их всех перестрелял. Да 

что ж ты делаешь, говорю, ты знаешь, сколько я времени потратил на то, 



	   225	  

чтобы курятник сделать, чтобы были к рождеству курочки, а он хоть бы 

хны. И в этот-то момент я понял, что нет, хватит, что бы я ни делал, они 

приезжают по выходным и все портят. 

В.К.: То есть фермер этот жил в городе? 

Ян: Да, в Элсис [Элсис Ривер — кейптаунский пригород, расположенный 

неподалеку от Эппинг Виллидж (см. главу 3) и района Рейтервахт — 

В.К.]. Нет, сам-то он жил в Рейтервахте, в Элсис у него бизнес был — 

автомастерская, выправление корпусов, покраска и так далее. 

Неисповедимы пути господни, но какой путь выберем мы сами, зависит 

от нас — легкий это будет путь, или трудный. Я, похоже, всегда выбираю 

трудный [смеется]. Но я все же надеюсь, что в какой-то момент все же 

открою свой технически-образовательный центр392. Я его уже двадцать 

лет планирую, и всякий раз, когда вот уже вот-вот — всегда что-то 

происходит.  

Элизабет: Вы знаете, самое главное в Южной Африке — не чем вы 

занимаетесь, но ваше отношение, понимаете ли вы людей, хотите ли вы 

их понимать, хотите ли вы использовать то, что у вас есть, чтобы их 

жизнь стала лучше… 

В.К.: Но вернемся к йоханнесбургскому периоду…  Значит, в девяностые 

вы жили на разных фермах… 

Ян: Да, фермерское дело — я с этим вырос, это моя, так сказать, первая 

любовь. 

В.К. А после, после этой истории с  металлоломом? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
392 Идея Яна, заключающаяся в том, чтобы создать своего рода реабилитационный 
центр для бывших заключенных. Центр предположительно должен располагаться на 
ферме, которая, с одной стороны, могла бы обеспечивать тюрьмы продовольствием, а 
с другой — предоставлять бывшим заключенным возможность освоить рабочие 
специальности. Инициатива предполагает сотрудничество между государством, 
частным сектором и местными сообществами. Проект этой инициативы разработан 
достаточно подробно, однако здесь мы не станем сосредотачиваться на его описании. 
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Ян: Ну, я закрыл это дело, потом на ферме еще работал по грузовикам… 

Я работаю поденно, 2,50 в день, сегодня я у тебя поработал, и ты сегодня 

же должен со мной расплатиться, как в Библии. Я не работаю по неделям 

или месяцам. В пятницу я заканчиваю, жду следующей работы. Обычно у 

нас с сыном привести в порядок один грузовик занимает неделю. 

В.К.: Но все же Йоханнесбург, два года назад… 

Ян: После того, как я закрыл автосвалку, у меня ничего не было, я был 

сыт по горло Кейпом. Тогда я решил вернуться обратно на север и 

повидаться, помириться с сестрой, потому что после похорон моей матери 

я с ними не общался. Так что я решил: ну, помирюсь с сестрой, может, 

работу какую подыщу. Со средней сестрой я был на связи, 

перезванивались время от времени. Она нас пригласила погостить, они с 

мужем жили тогда в Винтерспорсе, старом шахтерском городишке, 

шестьсот, тысяча жителей. Только один магазинчик, даже бензоколонки 

нет, чтобы заправиться надо было или в Керлтонвил, или в Вестонерию 

ехать. Они там, значит, снимали дом, причем долг за жилье у них был 

пятнадцать тысяч, муж-то ее был просто пенсионер.  

 И вот, мы приехали, и решили пойти посмотреть, есть ли в округе 

фермы, чтобы снять участок и открыть там мою школу. А сестра моя 

загорелась просто этой идеей, и сразу: а сколько народу, а сколько тебе 

нужно будет туалетов, а сколько труб, все уже начала планировать. Едем 

смотреть два незанятых участка. Видим: да, работы тут много, даже в 

доме, потому что все пять лет пустое простояло, так что, думаю, можно 

будет это задешево снять. Все посмотрели, выходим, и видим у ворот 

симпатичную такую блондинку. Думаю, надо спросить у нее, кому это все 

принадлежит. А там что-то с дренажем, там во время дождя все просто 

смывает на этих участках, поэтому ими никто особо и не интересуется. 

Разговариваем с этой дамочкой, спрашиваем, можно ли тут снять что-то. 

Выясняется, что она сама присматривает за участком своих друзей, 
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показала нам его. А знаете что, я ведь на этой ферме-то родился, еще до 

того, как ее разбили на участки, это было место, где я родился, и средняя 

сестра наша тоже там родилась. И эта женщина даже знала всю историю 

этой фермы, еще с тех времен, когда мой дед там жил. И, значит, так как я 

там родился, мне нужно только какой-то налог было уплачивать. 

 На следующий день мы поехали в Рандфонтейн, выяснили, сколько 

этот налог, оказалось — 56 рандов в месяц. Но предыдущие арендаторы 

не платили «Эскому», и там задолженность 22 тысячи, так что эскомовцы 

даже трансформатор вывезли оттуда. Значит, электричества нет, насос 

украли, все в таком духе. Ни электричества, ни воды. Но эта женщина 

сказала, что может воду давать со своего участка. Так что решаем 

заселяться. Я заплатил за участок вперед за год, и тут приходит новость, 

что надо ехать получать дом, потому что мы в Кейпе были в очереди [на 

муниципальное жилье по Программе реконструкции и развития — В.К.]. 

Так что я решаю быстренько смотаться в Кейп, подписать все, может 

быть, сдать этот дом, и возвращаться. Тогда-то мы впервые и оказались 

здесь, в Бликкисдорпе.  

Элизабет: Они нам позвонили, сказали: все готово, приезжайте. И вот мы 

приезжаем, и выясняется, что женщина, которая нам звонила, 

напортачила… Мы были первыми в очереди на тот момент, но что-то там 

у них было не так, что-то она перепутала, это не наша ошибка была, это 

была их ошибка, нам потом подтвердили это, мы созванивались с людьми 

в Джобурге… 

В.К.: Значит, вы встали в очередь в Кейптауне? 

Ян: Да, в Кейптауне… Но это был первый раз… И еще, мы же ко всем 

привычные, ко всем, к цветным, мусульманам, нет разницы, вот вы 

видели, ко мне заходила черная женщина, свободно садилась на мою 

кровать, у нас ни с кем нет проблем. Но в Трансваале-то у них до сих пор 
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это бурско-апартеидное отношение, очень, очень сильное. Ну ладно, сам 

Джобург смешанный, но в Витватерсранде… 

Элизабет: В пригородах… 

Ян: Не в пригородах Джобурга, но например в Рурепорте, Рандфонтейне, 

Крюгерсдорпе, Вентерсдорпе, в Вестонерии, Керлтонвиле, вот в этих 

местах — вот там белый все еще значит белый, а черный все еще значит 

черный. 

Элизабет: …Хохвелл, Фридепорт, Кройнстад, Велком, Рибикстат… 

Ян: В шахтерских городках… 

Элизабет: Шахтерские городки, вот там люди не смешиваются. 

Ян: Но они работают с черными… 

Элизабет: Они работают вместе, но черных не приглашают домой… 

Ян: Да подожди. Даже на шахтах. Вот, скажем, я — черный парень, а ты 

— белый baas. Ты — шахтер, я тебе помогаю, допустим. В забое у нас все 

нормально, мы разговариваем на фанагало393. Поднимаемся из забоя — 

сразу все, разрыв, как ничего и не было. Если у тебя «Датсун» [японская 

марка автомобилей — В.К.], я куплю «Мерседес», чтобы показать, что у 

меня-то машина лучше. Ты покупаешь себе кровать в «Расселс», я — в 

«Джин и Ричардс» [мебельные магазины — В.К.], чтобы показать, что и 

это у меня лучше. Все соревнуются, все все сравнивают постоянно… Мне, 

честно говоря, это кажется глупостью. 

Элизабет: Они платят по 30000 рандов в месяц за дом. Мой брат снимал 

дом за 25000. Все там у него было… 

Ян: Джакузи… Ее старший брат, он со своей — что это у них будет — 

женой номер семь или около того, живут вместе. Вы не поверите, у них, 

значит, две маленькие собачки, и у этих собачек холодильник даже 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
393  Пиджин, смесь зулу, английского и африкаанс. Разговорный язык в 
южноафриканских шахтах. 
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отдельный! А у самих отдельный холодильник для курятины, отдельный 

— для ягнятины, для свинины, для баранины, для конины. 

Элизабет: У них домохозяйка, раз в неделю приходит, работает только 

один день, и они ей платят пятьсот рандов за это. Причем она не стирает 

ничего, посуду не моет, только полы моет.  

Ян: Бурское сообщество, если вы меня спросите — очень странное 

сообщество, да… Люди на шахтах зарабатывают столько, что не знают 

просто, куда это девать. 

В.К.: Итак, вы оказались здесь… 

Ян: Да, в первый раз, мне дали здесь [в Бликкисдорпе – В.К.] короб «М 

64» 

Элизабет: Рядом с Джейн394. Тогда мы тут пробыли всего три недели. 

Как-то ночью приходят полицейские и сообщают, что у меня есть 48 

часов на то, чтобы вернуться в Трансвааль, потому что там против меня, 

значит, заведено дело… 

В.К.: Что за дело? 

Элизабет: Связано с тем участком, что мы там сняли. 

Ян: Зять, значит, со своим сыном там все порушили. Дом разгромили, все, 

что могли, вынесли. Участок был на мое имя, с хозяином я даже никогда 

не виделся, я все через эту блондинку делал. И, значит, владелец участка 

подает на меня в суд, двести тысяч урон. 

В.К.: А зачем им вообще было это делать, тем, кто разгромил ферму? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
394 Джейн Адамс, «тетушка Джейн» — один из лидеров сообщества «Симфони уэй», 
члены которого на протяжении почти двух лет сквоттировали дорогу Симфони роуд, 
протестуя против жилищной политики вдастей Кейптауна (откуда и название 
сообщества, использующееся также в официальном наименовании лагеря — «Зона 
временного размещения Симфони Уэй Южного Делфта»). Подробнее об истории 
сообщества Симфони Уэй см. Зеленова, Д., Кручинский, В. Психогеография «городка 
из консервных банок»: практики государственного регулирования городской 
неформальности в современной ЮАР // Социология власти (3)2013, а также 
Аксютина, О., Зеленова, Д. Через сопротивление к сообществу: самоорганизация 
сквоттеров ЮАР // Неприкосновенный запас, 5(67), 2009. 



	   230	  

Ян: Ну как, металлолом продать, чтобы обставиться. Они во дворе у его 

сына — зять мой, получается, и средняя сестра моя, — там поселились, 

вот и решили обставиться. Это в городе. Он устал, видно, воду носить и 

жить при свечке. Так что я вернулся и решил, что лучше уж останусь на 

этом участке, раз такие дела. А зять меня даже на вокзале встретил, но не 

один пришел, а копов с собой привел Когда мы сели в машину, он им и 

говорит: вот этот мужик на ферме погром устроил. А я — «Что, на какой 

ферме?!» Потом он убежал. 

 Но я знаете, как я сделал? Я перед тем, как уехать в Кейп, 

встретился с блондинкой, и попросил ее опись сделать, что там было, на 

этом участке. Так что у нас была бумага. Я пошел в участок, все объяснил, 

что к чему, что я готов судиться, но мне сейчас негде остановиться, 

потому что на участке все в плохом очень состоянии. Копы позвонили в 

Армию спасения и выдали моему зятю 150 рандов на бензин, чтобы в 

Крюгерсдорп меня отвез, в их отделение. Перед самым нашим приездом в 

это отделение Армии спасения прибыла другая семья — муж, жена и двое 

детей. Их поселили в «убежище», потому что думали, что это о них 

говорили полицейские. А больше мест нет. Но мы можем пойти в 

«Коронацию», в трейлер-парк395, в Крюгерсдорпе. 

 Ну а потом суд… Не предполагалось, что я привезу семью, но я 

приехал с семьей… Написал расписку, что не убегу никуда, значит. У нас 

была эта бумага, с блондинкой, она свидетель, так что мы были готовы к 

суду. Но вы знаете, как в Южной Африке суды работают. Три дела в день, 

а остальное переносится на следующий день, а ты сидишь и ждешь. И вот 

они наше дело переносят, и переносят, и переносят, и переносят, семь, 

восемь месяцев. Меня это начинает утомлять… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
395 Coronation Park, одно из самых крупных и наиболее известных «убежищ» для 
бедных африканеров в ЮАР. 
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 Подрабатывал, нормально так было, 250 рандов в день, ходил с 

тележкой, собирал бутылки, картон, банки алюминиевые, и продавал это. 

Ну, или если денег не было — можно было подкормиться, еду давали… 

Но как-то черезчур уж долго. Но подходит время, суд на 25-е назначают. 

Так что я пошел к блондинке, объясняюсь: участок был под их 

ответственностью, сестры и зятя, я передал им эту ответственность, они 

там должны были за всем присматривать, им же нужно было где-то жить. 

Потом пошел к зятю и к сестре, говорю: ребята, меня не печет, что вы с 

деньгами сделаете, что выручили с этого разгрома, но 25-го будьте 

любезны явиться в суд, а если нет — ну, извините, я вас посажу тогда! И 

показываю им бумагу, которую подписала блондинка. Все там было, и 

согласно этому письму вина на вас лежит.  

 И вот суд. Говорю: я представляю сам себя, я мистер такой-то и 

такой-то, вот моя история, и все рассказываю. А вот виновники, 

пожалуйста. У меня спрашивают, понимаю ли я, что ущерб на двести 

тысяч. Да, говорю, но вот мои свидетели: вот блондинка, вот бумага, 

которую мы составили. Судья говорит, такой-то и такой-то, зять, значит, и 

сын его, встаньте, пожалуйста. Согласно свидетельству, вы наняли такую-

то ферму. Вот письмо мистера Рутфена, и скажите, пожалуйста, кто 

разорил участок? Зять признается: да, мол, я. Судья спрашивает, кто 

возместит владельцу ущерб, двести тысяч? «Но мы не на двести же тысяч 

напродавали», — зять говорит. Но ущерб-то заявлен двести тысяч. 

Проволока, медь, все остальное — то есть, получается, ребята попадают 

еще и с тем, что на участке еще до них намародерствовали. Судью не 

очень волнует, кто именно там что украл: вот перед ним люди, признают 

вину. А младший, сын зятя, он на шахтах же работает, купил недавно дом, 

три телека у него больших, мотоцикл, бакки, машина, у жены машина. И 

он говорит, ну да, но ему нужно время, чтобы что-то продать, дом 

заложить. Ну и все, признали вину, значит. Пять дней у них на то, чтобы 
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собрать деньги, они собрали 180 тысяч, 20 тысяч оставалось. Где взять? 

Мой зять, получал тогда две пенсии, одна — 4 тысячи, вторая не знаю 

сколько. Решили, что он в течение двух месяцев будет передавать эту 

пенсию, это будет 8 тысяч, а сын остальные 12 тысяч внесет. Хозяин 

фермы там тоже был, согласился с таким раскладом, судья после этого 

сказал все, спасибо, вы свободны. 

 После этого мы там кантовались еще три месяца, а потом снова 

звонок: приезжайте подписывать бумаги на дом. Мы к тому времени 

поняли, что в Крюгерсдорпе у нас как-то не очень заладилось. Ну, то есть 

не ужасно, я свои 300-400 рандов в день делал, но уж очень я устал от 

постоянного хождения, там горы еще везде… Так что мы снова решили 

ехать в Кейп, нам семь дней дали на то, чтобы приехать все подписать. 

Приехали в Кейп, на встречу с некой госпожой Грюневальд, телефонный 

номер у нас был, приезжаем, а нету никакой госпожи Грюневальд. Мы 

остановились в Розендале [район, граничащий с Делфтом — В.К.], у 

мусульманской женщины, у меня была маленькая палатка, мы ее разбили 

на крылечке. Мы с Дот у нее в гостиной спали, с нами были два наших 

сына, и еще я парня с собой взял из Трансвааля. Лучше бы не брал, 

тяжело с ним было, только три тысячи потратил зря, а потом он просто 

исчез. Там, значит, пробыли месяц, но из-за этого парня пришлось 

съехать, нехорошо он себя вел, перебрались с Эйндховен [цветной 

тауншип в Кейптауне, граничит в Южным Делфтом — В.К.], там снова 

жили в палатке где-то неделю, все вместе. Вот… Ну и в конце концов 

устроили так, чтобы снова сюда [в Бликкисдорп — В.К.] заехать. Ну, 

приехали, тут окон не было, выяснилось, что их просто в каком-то 

отдельном месте держат. Это было восемь месяцев назад. Теперь нам 

остается ждать, сколько лет мы проторчим на этой помойке, потому что я 

говорю: Бликкидсорп — это правительственная людская помойка. 

В.К.: Вы все еще ждете дома? 
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Элизабет: Да, они говорят, что дома на подходе, и мы в очереди среди 

первых.  

Ян: Вообще, мы не одни такие, есть еще человек пятьдесят, которым тоже 

звонила госпожа Грюневальд, мол, приходите подписывать бумаги и 

получайте дом. Это вроде мусульманская тетушка, она в жилищном 

департаменте работает лет тридцать, наверное, и для нее это как игра, 

знаете. Богатая мусульманская тетушка, живет в Клифтоне где-то, 

работает в жилищном департаменте. Ее в результате поймали, отследили 

звонки, поймали ее, и все, посадили… Но я, что бы там не происходило, 

наверное все же останусь здесь, потому что тут, во-первых, проще 

заработать, а во-вторых, все эти бурско-апартеидные делишки… Если вы 

действительно хотите что-то узнать про буров — езжайте в Крюгесдорп и 

спросите, где у них там wit plakkerskamp, белый сквоттерский лагерь. Как 

у черных — трущобы, так у этих то же самое, они в палатках там живут, в 

трейлерах. Три четверти из них — это одна большая семья, там все по 

кругу друг на друге женаты. И там у них человек десять черных живет, 

чтобы правительство не лезло, мол, смешанное поселение. Но если 

черный или цветной туда придет, попросит, скажем, еды — ммм… Это 

прямо такое место, после АВБ и их местечка я наверное другого такого в 

Южной Африке не знаю. 

<…> 

В.К.: Во время апартеида вы голосовали за Национальную партию? 

Ян: Да. Мой отец умер еще при апартеиде, как я говорил. Мои отец и мать 

были в Старой апостольной церкви, потому что и их родители там были. 

Я первым в семье начал отклоняться от этого, после смерти моей матери. 

Я был, конечно, частью всего этого, бурско-апартеидного… Только после 

истории с АВБ мои глаза открылись… 

В.К.: То есть еще во время апартеида? 

Ян: Да, меняться начал, да. 
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В.К.: А после 1994-го? Вы голосовали в 1994-м? 

Ян: Честно говоря, я голосовал за АНК. Даже с АВБ-шным прошлым. 

Элизабет: Я на этих выборах работала, в Вестонерии. И, откровенно вам 

сказать, ничего хорошего там не было, на этих выборах. АНК 

большинству народа, из тех, кто голосовал, приплачивали немножко, 

обходили всех, вот двести рандов, голосуйте за нас. 

Ян: Они знали, что работают в бедных сообществах. Они давали 

транспорт до участков, давали по шестьсот рандов, чтобы голосовали за 

АНК. Но и ДА делали то же самое, это все политическая игра, подкупают 

людей. Так что люди смотрят, где можно больше отхватить… 

[Конец интервью] 


