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ской семьи народности лози Акашамбатва Мбикусита-Леваника. В На-
мибии Демократическая организация национального единства (НУДО) 
является партией народа гереро, а в конце 1990-х годов активно дейст-
вовало сепаратистское Движение за освобождение Каприви. В Лесото 
существуют три партии народа басуто – Конвент всех басуто (КВБ), На-
циональная партия басуто (НПБ) и Партия конгресса басуто (ПКБ). Та-
ким образом, этническая основа партий в Африке отражает «пестроту 
африканского населения и стремление этнического объединения любо-
го уровня иметь свoeгo представителя во властных структурах»2. В том 
числе и по этой причине этнический фактор игpал и продолжает игpать 
существенную роль не только в деятельности ряда политических орга-
низаций, но и в политическом процессе в целом. 

Многие политические лидеры сохраняют верность традициям наро-
да, к которому они принадлежат. Президента ЮАР зулуса Джекоба Зу-
му считают в стране «100-процентным зулусом». Об этом свидетельст-
вует, прежде всего, его полигамность. Зума придерживается также дру-
гих зулусcких традиций. Например, на своей последней свадьбе (в 
2008 г.) он с новой женой Номпумелело Нтули исполнял традиционные 
танцы своего народа, накрывшись шкурами леопарда. Чтут традиции и 
в семье выходца из рода вождя этнической группы мвезо, входящей в 
состав народности коса, Нельсона Манделы. В 2007 г. трон вождя этого 
народа занял его внук и начинающий политик, 32-летний Мандла Ман-
дела. В том же году он женился, и его свадьба состояла из двух церемо-
ний: венчание в церкви в европейских костюмах и традиционная афри-
канская свадьба, на которой жених и невеста, облаченные в экзотиче-
ские наряды из шкур, украшенных бусами, перьями и пр., вместе с гос-
тями танцевали и отгоняли злых духов3. 

Политики часто для укрепления своих позиций прибегают к исполь-
зованию элементов традиционной культуры. Например, в Замбии, где 
на протяжении последнего десятилетия в политической жизни сохраня-
лось главенство народа бемба, накануне первых многопартийных выбо-
ров в 1991 г. объектом политического противостояния оказался факт 
обладания одним из символов традиционной власти. На похоронах быв-
шего вице-президента страны и вождя бемба Симона Мванса Капвепве 
его церемониальный жезл был вручен профсоюзному лидеру Ф. Чилу-
бе, что символизировало переход к нему лидерства этой народности. 
Это в немалой степени способствовало укреплению авторитета Ф. Чи-
лубы, хотя дочь С. Капвепве Чилуфья во время предвыборной кампа-
нии 1991 г. пыталась доказать, что жезл должен быть унаследован ее 
братом. Попытка политической дискредитации Ф. Чилубы не удалась, 
так как Чилуфью, потерпевшую поражение на дополнительных парла-
ментских выборах в Чинсали, обвинили в нападках из мести за собст-
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венную неудачу. Сторонники Чилубы утверждали, что по традиции 
бемба символы политической власти С. Капвепве могли перейти только 
к сыновьям одной из его дочерей. 

Умение достигать политического компромисса – обязательный эле-
мент деятельности главы любого государства. В условиях партийного 
плюрализма в полиэтнической стране лидер должен считаться не толь-
ко с проявлением разных политических взглядов, но и учитывать по-
требности всех народов, ее населяющих. Именно так поступил Н. Ман-
дела, пытаясь объединить все народы ЮАР накануне первых демокра-
тических выборов в 1994 г. Принадлежащий к коса, он, обращаясь к ра-
дикальной партии зулусов Инката фридом парти, которая отказывалась 
участвовать в выборах, сказал: «Я к вам приеду, встану перед вами на 
колени, только бы вы пришли голосовать»4. 

Как показывает анализ внутренней политики глав государств регио-
на в 1990–2000-е годы, некоторые из них (например, Ф. Чилуба в Зам-
бии, Р. Мугабе в Зимбабве, Т. Мбеки в ЮАР) совершили немало прома-
хов и ошибок в области общественно-политических отношений. Ряд та-
ких ошибок был вызван объективными причинами, связанными с труд-
ностями переходного периода, причины же других заключаются в лич-
ных качествах и методах управления самих президентов. 

Наиболее стабильной в регионе в этнополитическом отношении яв-
ляется Ботсвана, также принадлежащая к полиэтническим государст-
вам. (Более 94% населения составляют бантуязычные народы. Самый 
многочисленный их них, тсвана, подразделяется на 8 этнических групп – 
квена, кгатла, малета, нгвакетсе, нгвато, ролонг, тавана и тлоква). Глав-
ной причиной этого стала взвешенная и эффективная социально-эконо-
мическая политика правящей элиты страны. Преимущество в ней при-
надлежит народу тсвана. Нынешний президент Ботсваны Серетсе Кха-
ма Ян Кхама (приведен к присяге 1 апреля 2008 г.), так же как и его 
отец – президент страны в 1966–1980 годы С. Кхама, – является вождем 
народа нгвато, принадлежащего к тсвана. 

Становление в начале 1990-х годов на континенте т. н. «многопар-
тийной квазидемократии», представляющей собой одну из разновидно-
стей африканской автократии, придало чрезмерную политическую зна-
чимость этническому фактору. Не избежали этого и государства Юга 
Африки. Наиболее ярким примером стало вооруженное противостояние 
в Анголе вооруженной группировки УНИТА во главе с Ж. Савимби и 
правительства МПЛА, возглавляемого Ж.-Э. душ Сантушем в 1990-е 
годы. Страна из-за гражданской войны, длившейся на протяжении 25-
ти лет, оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Борьба политиче-
ских элит за власть в стране, прежде всего представлявших УНИТА и 
МПЛА, не прекратилась и после многопартийных выборов, которые со-
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стоялись в 1992 г. Политические амбиции рвущегося к власти Савимби 
не позволили ему смириться с волей народа, проголосовавшего за 
МПЛА и душ Сантуша, который получил 49,6% голосов избирателей5. 
Оппозиционер Савимби, получивший на выборах 40% голосов, вновь 
начал военные действия, которые длились до 2002 г. и, как отмечает ан-
гольский исследователь Л.П. Милагре да Консейсау, «…были намного 
страшнее и разрушительнее, так как они велись в каждом городе, в каж-
дой деревне»6. Этнополитический конфликт в Анголе был окончатель-
но разрешен только после физического устранения Ж. Савимби, кото-
рый был убит 22 февраля 2002 г. в ходе операции правительственных 
войск в провинции Мошику. 

На события в Анголе в тот период в значительной мере повлияло 
вмешательство Запада, отстаивавшего экономические интересы ряда 
ТНК. По мнению российского исследователя А.В. Притворова, в Анго-
ле «сам по себе этнический фактор, несмотря на всю свою глубокую 
значимость, оставался бы пассивным без серьезного внешнего воздей-
ствия … и вряд ли привел бы к столь трагическим последствиям…»7. 
Главную причину «живучести» межэтнических противоречий он спра-
ведливо усматривает в «нерешенности социальных и экономических 
проблем, на фоне которых происходит разжигание межэтнических про-
тиворечий усилиями некоторых политических сил, имеющих внешние 
экономические интересы внутри страны и в пределах региона»8. 

В современной истории Замбии не было серьезных столкновений на 
этнической почве. Иногда ее называют удачным примером достижения 
этнополитической консолидации в условиях полиэтнического государст-
ва. Тем не менее в процессе политической либерализации в этой стране 
отчетливо проявились негативные аспекты политических реформ 1990-х 
годов в африканских странах. Политические спекуляции правящей эли-
ты на этнической принадлежности оппозиционных политиков привели 
к обострению межэтнических отношений в стране. 

Межэтнические противоречия обостряли внутриполитическую об-
становку в Замбии еще в период однопартийности. Многие этнические 
гpуппы страны, в первую очередь лози, были недовольны тем, что бем-
ба преобладают в opгaнax управления. С особой остротой этнический 
фактoр вновь заявил о себе в период возврата Замбии к многопартийной 
системе. Mногие из образовавшихся политических партий создавались 
по этническому принципу: Христианский альянс за королевство Афри-
ки (ЧАКА) и Фракция за национальное единство (ФНЕ) объединяли в 
основном лози, а Национальная партия опиралась на союз народностей 
лози и тoнгa. Признаки межнациональной и межэтнической напряжен-
ности возникли сразу же после прихода к власти в 1991 г. лидера соз-
данной в 1990 г. Партии за многопартийную демократию Ф. Чилубы и 
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формирования им нового кабинета министров. Ключевые посты в пра-
вительстве заняли представители народности бемба9. Засилье бемба в 
руководстве отчасти стало причиной добровольного выхода из кабине-
та министров двух молодых честолюбивых политиков – представителя 
народности лози Акашамбатвы Мбикусита-Леваники и его коллеги из 
народности тонга Болдуина Нкумбулы. 

Для определения места этнического фактора в общественно-полити-
ческих отношениях важное значение имеет вопрос об этническом пред-
ставительстве, так называемом «региональном и этническом балансиро-
вании»*. При однопартийном режиме во время нахождения у власти 
предыдущего президента К. Каунды этот принцип был важным крите-
рием распределения высших постов в партии и правительстве. Каунда 
стремился, чтобы высшие посты были поровну распределены между 
представителями провинций. В интересах стабильности, национального 
единства и интеграции все этнические группы были представлены в са-
мых высших эшелонах власти. А правительство ДМД официально зая-
вило, что не поддерживает принцип этнического балансирования по 
причине его недемократичности, и назвало этот принцип средством для 
проведения политики «разделяй и властвуй». В предвыборном (1991 г.) 
манифесте ДМД отмечалось: «Высшие правительственные посты долж-
ны быть распределены с учетом достижения баланса между опытом и 
политической поддержкой, но при этом нет необходимости обеспечи-
вать равный баланс между главными этническими группами»10. 

При этом Ф. Чилуба – выходец из народности бемба – и в период 
второго срока на посту президента всячески поощрял представительст-
во своих соплеменников на разных уровнях власти. Как и парламент, 
сформированное им правительство состояло из членов правящей ДМД 
и в большинстве своем из представителей народности бемба. Из 150 
членов парламента, избранного в 1996 г., 80 были выходцами из бемба. 
В то же время такие народности, как тoнra, лози, нroни, были представ-
лены в парламенте не более 7 членами каждая. Подобная ситуация на-
блюдалась и в правительстве – более половины министров принадлежа-
ли к бемба11. Оппозиция выступила против официальной политики в 
области этнического представительства и распределения политических 
постов. Ф.Чилубу обвиняли в том, что он просто не понимает значения 
этническогo балансирования в замбийской политике12. 

Этнический вопрос оказался в центре внимания также в ходе пред-
выборной кампании в 1996 г. К этому времени в стране значительно 
ухудшилась экономическая ситуация. Заметно активизировала свою 

                                                      
* Принятый в Замбии термин, обозначающий региональное и этническое 

представительство в общественно-политических отношениях. 
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деятельность оппозиция, в которой главенствующее положение после 
дискредитировавшей себя на дополнительных выборах 1994 г. Нацио-
нальной партии (НП) вновь заняла бывшая правящая партия ЮНИП во 
главе с вернувшимся в большую политику К. Каундой*. Как уже упоми-
налось ранее, для устранения сильного противника на выборах был най-
ден весьма эффективный способ. В мае 1996 г. была принята новая кон-
ституция Замбии. Она была одобрена только парламентом, а не нацио-
нальным референдумом, как того требовали оппозиция и неправитель-
ственные организации. Принятие новой конституции правительство 
Ф.Чилубы оправдывало тем, что предыдущая конституция 1991 г. пред-
ставляла собой наскоро составленный документ, главной целью которо-
го было ускорить проведение многопартийных выборов, и уже не отве-
чала требованиям текущего момента. Одна из статей новой конститу-
ции запрещала баллотироваться на пост президента страны замбийцам 
менее чем в третьем поколении13. 

Именно эта статья отстранила от участия в выборах осенью 1996 г. 
К. Каунду, отец которого был выходцем из соседнего Малави. Основ-
ные силы оппозиции, в том числе ЮНИП, по этой причине бойкотиро-
вали выборы. Таким образом, этническая карта была «разыграна» Ф. 
Чилубой и принесла ему на определенном этапе существенные полити-
ческие дивиденды – он вновь был избран президентом. Необходимо от-
метить, что спекуляции на этнической принадлежности с целью устра-
нения политических конкурентов – отнюдь не замбийское изобретение. 
В середине 1990-х годов этнонациональный фактор подобным образом 
был использован в преддверии президентских и парламентских выбо-
ров в Koт-д’Ивуаре14. Но на тот момент в Замбии подобная тактика 
борьбы с политическими конкурентами имела гораздо более серьезные 
последствия, а именно – обострение межэтнических противоречий, по-
литическая изоляция в регионе, приостановка донорской помощи запад-
ных стран. 

Оппозиция предупреждала о возможных последствиях дискримина-
ции по этническому признаку. Лидер оппозиционного движения Либе-
ральный прогрессивный фронт (ЛПФ) Роджер Чонгве заявил, что си-
туация, при которой «... граждане Замбии ... разделены на два класса: 
те, кто может править, и те, кто имеет несчастье не быть замбийцем в 
третьем поколении, грозит пожаром межэтнической розни, потушить 
который будет чрезвычайно сложно»15. Деление замбийцев на «истин-

                                                      
* В 1993 г. после обвинений Ф. Чилубы в злоупотреблении властью во время 

пребывания на посту главы государства К. Каунда заявил о прекращении всяко-
го рода политической деятельности. В июле 1995 г. он был снова избран лиде-
ром ЮНИП. 
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ных» и «неистинных» согласно конституции 1996 г. спровоцировало 
шовинистические настроения определенных элементов, вылившиеся в 
проявления ксенофобии по отношению к представителям индийской 
общины: в марте 1995 г. в городах Мазабука и Ливингстон африканские 
жители громили магазины, принадлежавшие индийским торговцам, был 
разрушен и осквернен индуистский храм. Индийцев без конкретных до-
казательств обвиняли в причастности к похищениям и ритуальным 
убийствам африканских детей. Отсутствие официальной реакции вла-
стей на эти события не только делало возможным их повторение в бу-
дущем, но и доказывало, что налицо старый испытанный метод, к кото-
рому правящая элита часто прибегает в сложившемся тяжелом эконо-
мическом положении страны – направить недовольство в привычное 
русло, то есть обвинить во всех бедах «чужих». 

В условиях политического плюрализма и «выпячивания» этническо-
го фактора с новой силой обострилась давняя проблема Баротселенда 
(ныне Западная провинция). ДМД, придя к власти, обещала урегулиро-
вать вопрос об автономии лози (народности, населяющей данную про-
винцию). Важно отметить, что многие видные функционеры и рядовые 
члены ДМД принадлежат к лози (например, член королевской семьи 
лози Акашамбатва Мбикусита-Леваника, традиционные правители А. 
Вина, Инонге), и именно их активная деятельность по пропаганде идей 
многопартийности обеспечила партии победу на выборах в 1991 г. В 
1990-е годы А. Мбикусита-Леваника возглавлял одну из самых влия-
тельных оппозиционных партий под названием «Повестка дня Замбии». 
В 1998 г. он объявил о начале «крестового похода за независимость Ба-
ротселенда», поскольку правительство систематически нарушало усло-
вия договора 1964 г. об его особом статусе16. Мбикусита-Леваника так-
же направил письма главам государств Сообщества развития Юга Аф-
рики (САДК) и в секретариат этой организации с разъяснением своей 
позиции. Вряд ли такой опытный политик, каким был А. Мбикусита-
Леваника, всерьез рассчитывал на отделение Баротселенда от Замбии и 
создание там независимого государства. Скорее всего, это был очеред-
ной политический ход в борьбе за голоса избирателей накануне пред-
стоявших выборов в местные органы власти. Требования Баротселенда 
о региональной автономии расходились с официальной политикой су-
ществования унитарного государства и были довольно опасными в сло-
жившейся на тот момент политической ситуации в стране. Правитель-
ству Ф. Чилубы потребовалось немало усилий для урегулирования кон-
фликта с традиционной элитой этого района страны. 

Избранный в 2001 г. следующий президент Замбии Леви Мванаваса 
принадлежал к этнической общности лендже17. Находясь на посту гла-
вы государства, до самой своей кончины летом 2008 г. он пытался при-
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держиваться политики этнического балансирования. Поддерживалась 
также практика участия в традиционных церемониях местных народов 
лидеров соседних государств, в которых живут их соплеменники. На-
пример, в 2007 г. по приглашению Мванавасы президент Мозамбика 
А. Гебуза и президент Малави Б. Мутарика приняли участие в традици-
онной церемонии народа чева под названием «куламба», проходившей 
в местности Катете (восток Замбии)18. 

Нынешний президент Рупиа Банда принадлежит по отцу к этниче-
ской общности чева и к нгони по матери. Его деятельность на посту 
президента дает основания говорить о том, что он понимает важность 
этнического согласия в стране и поддержания дружественных отноше-
ний с соседними странами, где живут представители тех же народов. В 
феврале 2009 г. по его приглашению новый президент ЮАР Дж. Зума 
участвовал вместе с ним в традиционной церемонии под названием 
«нквала» народа нгони, проходившей в Восточной провинции19. Кстати, 
нгони являются выходцами из Квазулу-Натала – родных мест Зумы. В 
июне 2009 г. Банда вместе с президентами Р. Мугабе (Зимбабве) и 
Дж. Кабилой (ДРК) участвовал в традиционной церемонии‚ посвящен-
ной Дню единения. А в сентябре того же года он снова пригласил пре-
зидентов А. Гебузу и Б. Мутарику на очередную традиционную церемо-
нию «куламба»20. 

Однако оппозиция часто обвиняет Р. Банду в отходе от принципа эт-
нического балансирования. В ноябре 2009 г. депутаты парламента от 
партий Патриотический фронт (ПФ) и Объединенная партия за нацио-
нальное развитие (ОПНР) выступили против назначения в центральную 
избирательную комиссию судьи Е. Чулы, который является родственни-
ком президента Р. Банды. Депутат парламента от ПФ Й. Муканга зая-
вил, что четверо из пяти членов этой комиссии, так же как и президент 
и верховный судья страны, – выходцы из Восточной провинции21. В ян-
варе 2010 г. президент произвел в правительстве некоторые перестанов-
ки, в результате которых в нем установился относительный региональ-
ный баланс: были представлены все 9 провинций, но перевес по-преж-
нему остался на стороне представителей Восточной провинции. Один 
из вождей нгони Мпезени критиковал Банду за то, что выходцы из это-
го народа не были включены в правительство, ни сформированное в но-
ябре 2008 г., ни после изменений, произведенных в январе 2010 г.22 

В то же время сами оппозиционные партии часто состоят из пред-
ставителей одних и тех же этнических групп. Например, в руководстве 
партии ПФ много выходцев из Северной провинции, а в руководстве 
партии ОПНР – представителей тонга. Некоторые политики именно по 
этой причине подвергают сомнению эффективность Объединенного де-
мократического альянса (ОДА), в который входят партии ЮНИП, 
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ОПНР и ФДР (Форум за демократию и развитие). Так, член парламента 
Робби Чизука осенью 2009 г. высказал удивление союзом между М. Са-
той (лидер ПФ) и Х. Хичилемой (лидер ОПНР), так как первый никогда 
не скрывал своих убеждений ярого трайбалиста23. 

Рассматривая пример Замбии, необходимо отметить, что в ее совре-
менной истории не было острых межэтнических конфликтов, перерас-
тавших в открытые вооруженные столкновения. Здесь межэтнические 
конфликты – явление достаточно редкое. Отдельные вспышки напря-
женности в межэтнических отношениях носят спонтанный характер и 
основываются на неприязни к представителям чужой народности. При-
мером тому могут служить отношения народностей лунда и лувале. 
Лунда мигрировали в район Замбези – территoрию коренного расселе-
ния лувале – с севера Замбии еще в конце XIX в. и прочно осели там, 
занимаясь в основном сельским хозяйством. Отношения между ними 
носят достаточно натянутый характер и периодически обостряются. 
Так, в декабре 1998 г. традиционный вождь народности лувале Ндунгу 
потребовал от властей немедленного выдворения с «его территoрии в 
районе Замбези и отправки лунда на их историческую родину – в район 
Мвинилунга»24. Причиной конфликта послужило недовольство лунда 
массовыми шествиями по их территории лувале во время традиционно-
го праздника этого народа. Однако пресса попеременно уличала обе 
стороны в умышленном разжигании межэтнической неприязни. 

В январе 2011 г. вновь активизировали свои действия сторонники 
отделения Баротселенда. В Монгу (административный центр Западной 
провинции) имели место столкновения между сепаратистами из движе-
ния «Черный бык» и полицией, в ходе которых погибли 2 человека и 
125 были ранены25. Члены королевской семьи народности лози офици-
ально дистанцировались от произошедших беспорядков. 10 февраля 
2011 г. литунга (традиционный вождь) лози во время встречи с прези-
дентом Р. Бандой в его резиденции осудил действия сепаратистов и зая-
вил, что Баротселенд является частью Замбии26. 

В Намибии, во многом благодаря сохранению этнического баланса в 
правящей элите, удалось избежать межэтнических столкновений в тече-
ние нескольких десятков лет. Основу политической элиты Намибии со-
ставляют овамбо, которые делятся на 8 групп. Наиболее многочислен-
ные из них – куаньяма и ндонга. Первый президент независимой Нами-
бии Сэм Нуйома принадлежит к народности нганджера, которая также 
входит в овамбо. «Найденный» таким образом этнический баланс (по 
формуле «лидер из меньшинства, принадлежащего к большинству») 
оказался очень удачной формой обеспечения стабильности и социаль-
ного согласия в стране на протяжении всего срока нахождения Нуйомы 
на посту президента (1990–2005 гг.). До 2005 г. этнический баланс в 
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правительстве, где многие принадлежали к овамбо, поддерживался на-
хождением на посту премьер-министра Тео-Бен Гурираба, выходца из 
народности гереро. В 2005 г. он был избран спикером Национальной ас-
самблеи. После избрания в 2004 г. президентом страны Х. Похамбы, 
принадлежащего к куаньяма, сохранить относительный этнический ба-
ланс в высшем эшелоне власти удалось за счет назначения на пост пре-
мьер-министра Нахаса Ангулы – ндонга. Его назначение было результа-
том этнического и политического компромисса, на который пошел пре-
зидент Похамба. Дело в том, что Ангула составил ему сильную конку-
ренцию на внутрипартийных выборах в правящей партии СВАПО в 
2005 г. 

Тем не менее в стране также проявлялись сепаратистские настрое-
ния, угрожавшие ее политической стабильности и целостности. Усиле-
ние сепаратистских настроений в условиях политического плюрализма 
является одной из общих тенденций развития переходных обществ. 
Почвой для сепаратизма является, в том числе, этнонационализм, идеи 
и программы которого, как отмечает Н.И. Высоцкая, формулируют и 
формируют элиты и мобилизуют вокруг них широкие народные мас-
сы27. Своеобразие африканских стран состоит в том, что сепаратизм, 
возникая в одной стране, получает поддержку своих соплеменников в 
соседних странах. Это происходит потому, что в результате создания в 
Африке искусственных границ одни и те же народности проживают в 
разных странах, поддерживая тесные этноклановые связи. Например, 
народности лунда и чокве живут в Анголе и Замбии, а овамбо и           
гереро – в Анголе и Намибии28. 

События в Намибии в конце 1990-х годов могут служить примером 
влияния сепаратистских настроений на соседние страны, а также взаим-
ной поддержки среди оппозиционных политиков-соплеменников. Кон-
фликт в замбийском Баротселенде способствовал возобновлению сепа-
ратистских настроений и в соседней Намибии. В 1998 г. Движение за 
освобождение Каприви во главе с М. Муйонго пыталось вооруженным 
путем добиться отделения от Намибии района Каприви – узкой полосы 
намибийской территории, протянувшейся к реке Замбези между грани-
цами Анголы и Ботсваны. Каприви населен в основном представителя-
ми этнических групп мафве и масубиа, которые, как и замбийские ба-
ротсе, входят в народность лози, населяющих Баротселенд. 

По мнению некоторых аналитиков, замбийские сепаратисты Барот-
селенда поддерживали план отделения Каприви29. Представитель Пат-
риотического фронта Баротселенда (ПФБ), выступающего за создание 
отдельного государства баротсе, подтверждал тесные контакты с нами-
бийскими единомышленниками. Кроме того, намибийские сепаратисты 
проводили переговоры с Консервативной партией Лисели и партией 
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Повестка дня Замбии. А. Мбикусита-Леваника заявлял, что лози, про-
живающие в полосе Каприви, имеют полное право выйти из состава На-
мибии и присоединиться к независимому Баротселенду. Он даже совер-
шил ряд поездок в Каприви, где встречался с традиционными вождями 
намибийских лози. По его словам, все они высказались за создание не-
зависимого королевства Баротселенд. 

Кроме замбийских сепаратистов восстание М. Муйонго поддержало 
ангольское антиправительственное движение УНИТА30, что затруднило 
властям Нимибии урегулировать конфликт. В 2004–2007 гг. в Намибии 
длился процесс по делу о государственной измене в Каприви над 117 
обвиняемыми. 

В Зимбабве после преследований в 1983–1988 гг. выходцев из наро-
да ндебеле (так называемая операция под названием «Гукурахунди»), 
традиционно поддерживавших партию ЗАПУ, не было столкновений на 
этнической почве. Политические противники последнего десятилетия – 
Р. Мугабе и лидер оппозиционного Движения за демократические пере-
мены М. Тсвангираи – принадлежат к одному народу шона. Но этниче-
ский фактор был предусмотрительно учтен М. Тсвангираи при созда-
нии его партии в 2000 г.: своим заместителем он назначил Сибанду, ко-
торый принадлежит к ндебеле. Это расширило ряды его сторонников 
среди ндебеле и принесло ему и ДДП дополнительные голоса на выбо-
рах в 2002 и в 2008 гг. В этом Тсвангираи проявил себя как дальновид-
ный политик, сделавший выводы из политических ошибок соперника 
Р. Мугабе. Кстати, оба представители шона, они по разному отнеслись 
к разводу родителей, несвойственному традициям этого народа. 
М. Тсвангираи, когда его отец ушел из семьи к молодой жене, один из 
всех детей сохранил с ним самые тесные отношения, хотя и говорил, 
что не понимает, как отец мог так поступить31. А Р. Мугабе в схожей 
ситуации в знак протеста изменил фамилию отца – Матибили – на фа-
милию одного из членов общины в родном городе Кутаме32. 

Южно-Африканская Республика, ставшая на рубеже столетий ини-
циатором возрождения африканской самобытности, дает примеры как 
положительных, так и негативных тенденций в сфере межэтнических 
отношений. ЮАР – многорасовое и полиэтническое государство. В се-
редине 2000-х годов среди африканского населения наиболее многочис-
ленными этническими группами были зулу (23,8%), коса (17,6), педи 
(9,4%), тсвана (8,2%), сото (7,9%), тсонга (4,4%), ндебеле (ок. 2%), вен-
да (1,3%) и свази (ок. 1%)33. Парламентские выборы в ЮАР в 1999 г. 
выявили интересный момент, свидетельствующий о превалировании в 
сознании избирателей расового и этнического подхода в выборе канди-
дата: большинство белых голосовало за традиционно «белые» партии, а 
большинство африканцев отдали свои голоса традиционно африкан-
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ским партиям. Президент Т. Мбеки тогда констатировал: «Раса – по 
прежнему определяющий фактор в южноафриканской политике»34. 

В начале 2000 г. была объявлена национальная кампания против ра-
сизма35. В апреле того же года АНК представил документ о расизме в 
южноафриканскую Комиссию по правам человека, положения которого 
позже были оглашены на Всемирной конференции Форума неправи-
тельственных организаций против расизма, проходившей с 31 августа 
по 7 сентября 2001 г. в Дурбане36. 

Развитие политического процесса в ЮАР в 2000-е годы свидетельст-
вует, что в стране окончательно ушли в прошлое времена, когда партии 
четко делились по расовому признаку. Сначала в декабре 1998 г. разва-
лилась «исключительно белая» Национальная партия (НП), а ровно че-
рез десять лет, в декабре 2008 г., была создана новая оппозиционная 
партия Конгресс народа (КН), в ряды которой влились не только быв-
шие высокопоставленные члены АНК, но также белые и цветные южно-
африканцы. 

Как отмечают А.Б. Давидсон и И.И. Филатова, всплеск так называе-
мой «африканскости» (не только возрождение африканских традиций, в 
том числе в сфере политики, но и роспуск «слишком европоцентрич-
ных» симфонических оркестров и балетных трупп) в результате реали-
зации концепции «африканского ренессанса» вызвал недовольство у бе-
лых и цветных граждан ЮАР37. Таким образом, политика правящей 
элиты, направленная на сохранение и закрепление национальных цен-
ностей, привела к определенному размежеванию в стране между «афри-
канцами» и «неафриканцами». В результате в среде индийцев, недо-
вольных политикой АНК, росла поддержка оппозиционных партий, 
прежде всего ДА и Новой национальной партии38. 

В ЮАР влияние этнического фактора на политическую жизнь дли-
тельное время в основном выражалось в противоречиях между зулусами 
(преимущественно зулусской партии Инката фридом парти) и руково-
дством АНК, принадлежащим к народу коса (Н. Мандела и Т. Мбеки). 

Одним из самых очевидных проявлений этничности является учет 
этнического фактора при назначении на правительственные посты. 
Последние 15 лет во главе АНК преобладали представители народа 
коса. После выборов 2004 г. преобладание в правительстве Т. Мбеки 
его соплеменников было очевидным: 13 коса, 6 зулусов, двое тсвана, 
двое венда и один сото39. Если же учесть, что некоторые женщины-зу-
луски, получившие посты в правительстве Мбеки (вице-президент 
Пумзиле Мламбо-Нгкука, министр земельных дел Токо Дидиза), заму-
жем за коса, то это дополнительно увеличивало удельный вес коса в 
кабинете министров. В СМИ создавшуюся ситуацию даже называли 
«коса ностра»40. 
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Этническую окраску имело в какой-то степени и политическое 
противостояние между Т. Мбеки и Дж. Зумой, по крайней мере в са-
мом его начале. Т. Мбеки был активным пользователем сети Интер-
нет, пропагандирующим в правительстве преимущества переписки по 
электронной почте. В 2005 г. именно в ходе такой переписки между 
руководителями АНК, членами правительства и парламента, кем-то 
обнародованной в СМИ, Дж. Зуму якобы называли «зулусским бо-
ем»41. Подлинность этой переписки расследовалась, и она была при-
знана фальшивой. Однако эти некорректные выпады против зулусов 
не оставили их равнодушными и очень быстро помогли Зуме значи-
тельно расширить круг своих сторонников. Преобладание коса на пра-
вительственных постах в течение последних 15 лет не вызывали осо-
бого недовольства среди зулусского населения. Американский иссле-
дователь Кортни Джанг в начале 2000-х годов писала, что в стране 
возникла ситуация, когда «можно быть зулусом, но не иметь заданной 
ориентации или самосознания»42. В процессе длительного конфликта 
между Мбеки и Зумой самосознание зулусов значительно повысилось, 
а также укрепилось их желание увидеть на высшем государственном 
посту своего соплеменника. Из-за противостояния Мбеки–Зума ос-
ложнились отношения между АНК, профсоюзами (включая КОСАТУ) 
и компартией страны, а также возникли проблемы между полицией и 
спецслужбами. Возникшие проблемы в их взаимодействии были свя-
заны в том числе и с тем фактом, что в этих институтах работали 
представители различных этнических групп. Представители сото и 
тсвана в большинстве своем не поддерживали Зуму, а зулусы – напро-
тив, оказали ему поддержку. 

Выравнивание политического баланса коса–зулу началось на съезде 
АНК, состоявшемся в декабре 2007 г. в Полокване. Накануне съезда во-
преки прямым призывам Национального исполнительного комитета 
АНК воздержаться от явной поддержки кого-либо из двух кандидатов, 
некоторые сторонники Зумы на выборы пришли в майках с надписями 
«Я – на 200 процентов зулус!»43. Такой лозунг был выбран потому, что 
самого Дж. Зуму называют «100-процентным зулусом», так как он под-
держивает традиции своего народа, непосредственен в общении, без 
комплексов в поведении и любит проводить свободное время в родных 
местах. А единомышленники действующего президента Мбеки под-
черкнуто старались говорить только на своем родном языке – исикоса. 
Результаты съезда партии свидетельствовали в пользу поддержания эт-
нического баланса в руководстве правящего АНК. Состав Националь-
ного исполнительного комитета и Национального рабочего комитета по 
этническому составу оказались очень разнообразными. Процесс вырав-
нивания в правящей политической элите этнического баланса продол-
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жился на парламентских выборах в апреле 2009 г., победу на них одер-
жал Дж. Зума. 

Было бы ошибкой рассматривать победу Зумы на съезде АНК в По-
локване и на президентских выборах в 2009 г. как смещение политиче-
ской значимости этнических групп в пользу зулусов или как победу зу-
лусов над коса. Ведь представитель коса Винни Мадикизела-Мандела 
набрала наибольшее количество голосов при избрании Исполкома АНК 
на съезде партии, а многие вновь избранные ее руководители принадле-
жат к другим небольшим народностям страны. Необходимо также доба-
вить, что, в отличие от ситуации на выборах в 1999 г., на парламент-
ских выборах 2009 г. многие южноафриканцы отдали свои голоса зулу-
су Зуме независимо от своей этнической принадлежности. Самого пре-
зидента Т. Мбеки также сложно упрекнуть в серьезных этнических 
предпочтениях хотя бы потому, что накануне выборов в АНК на съезде 
в Полокване была выдвинута кандидатура министра иностранных дел, 
бывшей жены Дж. Зумы зулуски Нкосазаны Дламини-Зумы. Говорили, 
что после увольнения Зумы в 2005 г. Мбеки даже предлагал этот пост 
ей, но она отказалась. 

Многие видные политики ЮАР, например Мосима Сехвале (кста-
ти, также претендовавший в 2007 г. на пост президента АНК), смогли 
сплотить вокруг себя многочисленных сторонников благодаря отсут-
ствию в своей деятельности расовых и этнических предпочтений. По-
этому говорить о значительном влиянии этнического фактора на поли-
тическую сферу в ЮАР, о противостоянии правящих и оппозицион-
ных элит на почве этнической принадлежности было бы серьезным 
преувеличением. 

Связанными с межэтническими противоречиями в определенной 
степени оказались проявления ксенофобии в ЮАР весной 2008 г. В ря-
де африканских стран социально-политическую обстановку значитель-
но осложняет нахождение на их территории большого количества им-
мигрантов и беженцев. Серьезную напряженность иммиграция создает 
и в ЮАР. В мае 2008 г. в окрестностях Йоханнесбурга начались погро-
мы жилищ иммигрантов из Зимбабве, Мозамбика и Сомали. Местные 
жители обвиняли иммигрантов из Зимбабве (на тот момент их насчиты-
валось ок. 3 млн чел.) в том, что они лишают их работы и дают взятки 
чиновникам, чтобы получить социальное жилье44. В списке жертв напа-
дений были также мозамбикцы. Правительство Мозамбика даже пред-
приняло некоторые меры, чтобы срочно принять назад из ЮАР своих 
граждан. 

Для нормализации обстановки южноафриканская полиция была вы-
нуждена применить резиновые пули и слезоточивый газ, которые по ус-
таву полиции считаются крайними мерами при урегулировании кризис-
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ных ситуаций. Тем не менее погромы распространились на территорию 
почти всей страны. Только за две первые недели беспорядков было уби-
то более сорока человек, сотни получили ранения. Общественные орга-
низации выступили с протестами против неэффективности мер прави-
тельства в борьбе с преступностью. 24 мая в Йоханнесбурге прошла ор-
ганизованная церковью и профсоюзами демонстрация против насилия. 
21 мая президент Т. Мбеки призвал армию оказать помощь полиции. 
Его заявление по поводу происходящих в стране событий было жест-
ким: «То, что сегодня происходит, постыдно и унизительно для страны. 
Недопустимо, чтобы кучка людей совершала преступления против дру-
гих африканцев, живущих среди нас. И этому надо положить конец»45. 
В ходе этих событий более 60 человек было убито и 600 с лишним ра-
нено46. Власти при поддержке местных общественных организаций соз-
дали для вынужденных переселенцев так называемые «безопасные зо-
ны». Эти события были вызваны не этнической нетерпимостью южно-
африканского населения к «чужим», а стали следствием нерешенности 
многих социально-экономических проблем в стране. Для правящих 
элит других стран Юга Африки, в которых также существуют пробле-
мы беженства и трудовой миграции, это может послужить серьезным 
предупреждением и уроком. 

Правящей элите ЮАР за довольно короткий исторический период 
удалось многое сделать в преодолении расовых и этнических предрас-
судков47. Но в сфере этнических отношений допускаются некоторые 
ошибки, которые в будущем могут угрожать политической стабильно-
сти. А.Б. Давидсон и И.И. Филатова отмечают, что «южноафриканская 
демократия – это демократия особого рода …лимитирующая права 
меньшинств»48. Согласно нормам международного права, такая полити-
ка допустима только на определенный, строго ограниченный срок. Од-
нако «срока этого ни правительство, ни правящая партия пока не уста-
новили»49. 

В декабре 2010 г. компартия ЮАР выступила с критикой некото-
рых оппозиционных партий, обвиняя их в служении расовым элитам и 
племенным интересам. Прежде всего критиковался ДА, который, по 
мнению ЮАКП, защищает интересы исключительно белого меньшин-
ства50. 

Необходимо отметить еще один момент, ярко характеризующий ме-
жэтнические отношения в политических элитах региона. В Замбии и, 
особенно, в ЮАР этнические трения часто связаны с обвинениями по-
литических противников в коррупции и протекционизме. Пример       
тому – «этнический» раскол в руководстве АНК в провинции Западный 
Кейп51. Сторонами возникшего после выборов в 1999 г. конфликта в 
связи с распределением мест в руководстве провинций оказались пре-
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мьер провинции И. Расул (цветной) и генеральный секретарь отделения 
АНК М. Скватша (коса), попеременно обвинявшие друг друга в корруп-
ции. 

Наряду с примерами усугубления межэтнических противоречий в 
среде политических элит отмечаются также некоторые позитивные мо-
менты. Представители молодого поколения политических лидеров в 
странах региона начинают понимать пагубность чрезмерной роли этни-
ческого фактора в полиэтнических африканских странах. Показателен 
пример Мозамбика. Давиш Симангу, получивший на президентских вы-
борах в октябре 2009 г. 9% голосов избирателей, пытается представить 
себя прогрессивным либеральным политиком, перешагнувшим через 
этнические барьеры. На фоне политики двух соперничающих долгие 
десятилетия партий ФРЕЛИМО и МНС этот подход кажется новым и 
справедливым. Возможно, такой подход молодого политика определя-
ется как навыками политической борьбы‚ так и полученным им специ-
альным образованием (он изучал политологию в одном из университе-
тов Португалии). 

Таким образом, события 1990–2000-х годов в некоторых странах 
Юга Африки продемонстрировали существующую опасность абсолю-
тизации этничности в Африке, что, как отмечает российский исследова-
тель Э.Е. Лебедева, «…идет в разрез с нарастающими тенденциями де-
этнизации городской среды, формирования там зачатков национального 
самосознания»52. Говоря о манипулировании этническим фактором, 
следует отметить, что это явление присуще и культуре политического 
властвования, и культуре политической оппозиции. Тем не менее в ос-
нове возникавших за последние 15 лет в регионе этнических конфлик-
тов в большинстве случаев лежат нерешенные социально-экономиче-
ские проблемы. Разыгрывание правящими и оппозиционными элитами 
«этнической карты» в условиях сохранения традиционного общества 
представляет собой весьма доступную и легко воспринимаемую форму 
действий. Но в условиях бедности подавляющего большинства населе-
ния региона она одновременно способна вызвать ксенофобные (ЮАР) и 
сепаратистские (Замбия и Намибия) настроения и может стать угрозой 
развитию. 

Этнический фактор в Африке – фактор долговременный. Как отме-
чает российский исследователь Р.Н. Исмагилова, «решение этнических 
проблем во многом зависит от официальной концепции государствен-
ной национальной политики»53, а значит, от воли правящей политиче-
ской элиты. События последнего десятилетия в ЮАР, Зимбабве, Зам-
бии, Намибии и Мозамбике наглядно показали, что последовательное и 
конструктивное сотрудничество оппозиционной элиты с законно из-
бранными властями позволяет нормализовать социально-политическую 
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обстановку в стране и не допускать возникновения конфликтов на этни-
ческой почве. Только политика правящих элит региона, направленная 
на демократизацию политической жизни, включение в органы управле-
ния представителей разных народностей, активные меры по развитию 
национальной и культурной самобытности народов, решение языковой 
проблемы будут способствовать уменьшению роли этнического факто-
ра и создадут благоприятные условия для улучшения межэтнических 
отношений, внутриполитической стабильности и активизации интегра-
ционных процессов. В этой сфере цели политических элит государств 
Юга Африки целиком и полностью совпадают с целями политических 
элит всех стран континента, и им необходимо искать пути и возможно-
сти для эффективного взаимодействия. 
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Глава VI 
 

ГЕНДЕРНАЯ СИТУАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
В ГОСУДАРСТВАХ ЮГА АФРИКИ 

 
 
 
 
 
Политическая элита, как и каждая из общественных групп, в конеч-

ном счете состоит из мужчин и женщин. В сфере политики только их 
партнерство позволяет учитывать весь спектр интересов в обществе. 
Как отмечает российский политолог Н.А. Шведова, «партнерство муж-
чин и женщин в политике является источником более полной и предста-
вительной демократии»1. Таким образом, любое государство с системой 
политического управления, основанной на партнерстве мужчин и жен-
щин в политике, может рассчитывать на более высокую степень ста-
бильности и развития*. 

В политических элитах государств Юга Африки немало женщин, иг-
рающих важную роль в политическом процессе этих стран. Участие 
женщин в принятии важных государственных решений, разработка мер 
по недопущению изоляции женщин от политической жизни являются 
важным фактором демократического развития. Могут ли объективно 
принять эффективные законы для решения этих проблем парламенты, 
состоящие практически из одних мужчин? Статистические данные за-
ставляют серьезно задуматься над этим: мировой опыт парламентариз-
ма показал, например, что если в законодательном органе женщинам 
принадлежит меньше 10% мест, то это затрудняет принятие законов в 
защиту детей2. Специалисты ООН также считают, что в странах, в кото-
рых женщины занимают менее 30% мест в парламенте, тормозится раз-
витие социальной политики3. В странах Юга Африки насчитывается 
много проблем, решение которых требует участия женщин, в частности 
проблемы насилия над женщинами и детьми (связанные в свою очередь 
с проблемой СПИДа), адаптации детей-участников бывших военных 
конфликтов (Ангола, Мозамбик), а также проблемы образования. 

                                                      
* Проблемы женского участия во властных структурах в странах Африки 

рассмотрены в коллективной работе «Гендер и власть: семья, общество, госу-
дарство» (М.: Институт Африки РАН, 2008). Важность гендерного подхода как 
фактора политической культуры в условиях глобализации отмечает также рос-
сийский исследователь Н.А. Ксенофонтова («Безопасность Африки: внутренние 
и внешние аспекты». М.: Институт Африки РАН, 2005. С. 44). 
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Во многих странах региона равенство полов закреплено в конститу-
ции. В Намибии, например, ему посвящены Статьи 10 (Равенство и сво-
бода от дискриминации, п. 2)4 и 17 (Политическая деятельность, п. 1)5. 
В ЮАР функции Национальной комиссии по гендерному равенству за-
креплены в Статье 187 конституции6. Проявлением политической воли 
в улучшении положения женщин является создание министерств по во-
просам равноправия полов или по делам женщин в ЮАР, Намибии, 
Замбии, Анголе. 

Современная концепция равенства женщин и мужчин в политике в 
некоторых государствах южноафриканского региона, например в ЮАР, 
Лесото, Анголе и Намибии, реализуется на практике через использование 
системы квот женского представительства на выборных должностях. В 
странах с пропорциональной избирательной системой (например, в На-
мибии) приняты законы, согласно которым политические партии должны 
выдвинуть определенное число кандидатов-женщин. А в ЮАР правящая 
партия АНК отдает женщинам почти 50% мест. Таким образом, закреп-
ленное законодательством квотирование создает условия для продвиже-
ния женщин в политику, позволяет им активнее участвовать в политиче-
ской жизни и на сегодняшнем этапе развития африканских стран являет-
ся одним их элементов государственного регламентирования процесса 
подбора политических кадров. Закреплено оно и на региональном уров-
не: САДК в 1997 г. приняло специальную декларацию, поставившую 
цель до 2005 г. установить в странах-членах этой организации представи-
тельство женщин на руководящих должностях на уровне 30%7. В середи-
не 2000-х годов, кроме ЮАР, высокий уровень представительства жен-
щин в парламенте (около 30%) отмечался также в Мозамбике. Однако 
требования указанного документа САДК не выполнялись всеми прави-
тельствами стран региона в полном объеме, например, если в 2008 г. в 
правительстве Лесото женщины занимали 40% министерских постов (9 
из 23), то в Ботсване – всего 12% (2 из 16). 

Сложившаяся ситуация объясняется, прежде всего, особенностями 
политической культуры, существующей в той или иной стране региона. 
Поэтому систему квот женского представительства в обозримом буду-
щем вряд ли можно рассматривать как временную. При отсутствии ре-
ально действующих законов о продвижении женщин во властные 
структуры хорошее образование, владение искусством риторики и по-
лемики, коммуникативными навыками (столь необходимыми для ус-
пешного политика), харизматичность, а также готовность действовать в 
интересах общества на практике могут стать помехой для профессио-
нальной карьеры африканки. 

В странах Юга Африки женщинами накоплен немалый опыт поли-
тической борьбы, в том числе и за свои права. Во многих странах, 
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прежде всего в ЮАР, Анголе, Мозамбике и Зимбабве, женщины были 
активными борцами за независимость и часто сражались с оружием в 
руках. В Южно-Африканской Республике женщины принимали актив-
ное участие в борьбе против апартеида. Их решимость подчеркивали 
и лозунги, которые часто звучали во время демонстраций протеста: 
«Дотронувшись до женщины, дотрагиваешься до скалы!»8. В начале 
1990-х годов активные выступления женщин Ботсваны под руково-
дством Ассоциации «Эманг Басади» привели к отмене дискриминаци-
онного Закона о гражданстве, который лишал женщин права переда-
вать свое ботсванское гражданство детям и мужьям-иностранцам9. 
Это стало возможным благодаря помощи адвоката Юнити Доу, сумев-
шей убедить некоторых членов парламента в том, что данный закон 
нарушает конституцию Ботсваны. Борьба вышеназванной женской ас-
социации повлияла на результаты национального референдума, прове-
денного в 1997 г., после которого в конституцию была внесена по-
правка, предоставившая право голоса гражданам, проживающим за 
пределами страны. 

Отдельные страны региона достигли в решении гендерных проблем 
значительных результатов. Согласно данным Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ)‚ публикующего с 2005 г. ежегодный рейтинг стран 
по равенству мужчин и женщин (в сфере политики, трудоустройства и 
продвижения по службе, образования и здравоохранения)‚ в 2009 г. две 
страны южноафриканского региона – ЮАР и Лесото – вошли в первую 
десятку государств, успешно решающих эту проблему10. В этом списке 
ЮАР занимала 2-е место по количеству женщин-депутатов парламента 
и 5-е место по количеству женщин-министров. (Для сравнения: США в 
этом списке занимали 31-е место.) 

Достижения ЮАР в области равноправия полов стали результатом 
15 с лишним лет усилий правительства АНК, парламента и обществен-
ных организаций страны. На рубеже веков по многим направлениям 
этой деятельности правительство ЮАР стало пионером среди стран ре-
гиона. Политическую волю южноафриканского правительства красно-
речиво демонстрирует, например, тот факт, что за годы становления де-
мократии принято более 30-ти законодательных актов, касающихся 
женского равноправия. Особо успешно проблема женской эмансипaции 
решается в сфере законодательной власти. В 1997 г. в ЮАР начала ра-
ботать созданная по решению парламента Национальная комиссия по 
гендерному равенству. В нее вошли избранные парламентом представи-
тели обоих полов, а состав комиссии был одобрен президентом. С 
1999 г. действует положение, согласно которому в составе парламента и 
кабинета министров должно быть не менее 30% женщин. Комментируя 
это решение, председатель комиссии по гендерному равенству Джойс 
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Пилисо Сероке подчеркивала, что такая пропорция является «всесто-
ронне важной с психологической точки зрения»11. 
Женщины-политики в правительстве. Женщины-министры поя-

вились уже в первом правительстве национального единства во главе с 
Н. Манделой, например, видный борец с апартеидом 46-летняя Нкоса-
зана Дламини-Зума12 была назначена министром здравоохранения. Поз-
же пост в правительстве получила также 37-летняя Мария Рамос. В 
1995 г. министром жилищного строительства стала 43-летняя Санки 
Мтемби-Нкондо. Учительница по образованию, активистка АНК, до 
1994 г. она была вынуждена жить в эмиграции в Замбии, Нигерии, Шве-
ции и Германии. С. Мтемби-Нкондо возглавляла кампанию борьбы с 
неграмотностью в лагерях политических беженцев, а после крушения 
режима апартеида руководила правительственной кампанией «масакха-
не» («давайте строить вместе»). Кампания была направлена на активи-
зацию деятельности мелких и средних строительных фирм, привлекав-
шихся к сооружению жилья. В результате ее проведения за 1994–
1997 гг. было построено 385 тыс. домов для бедных13. 

Показательна карьера еще одной (ныне покойной) женщины – быв-
шего видного политического деятеля ЮАР, министра здравоохранения 
в правительстве Т. Мбеки Манто Тшабалала-Мсиманг. Мать двух доче-
рей, она в 54 года стала членом парламента. Начинала она, как и многие 
ее сверстники, активисткой Молодежной лиги АНК. Образование полу-
чила в 1-м Ленинградском медицинском институте (1962–1969 гг.), обу-
чалась также в высших учебных заведениях Бельгии и Великобритании. 
В годы эмиграции в Ботсване, Замбии и Танзании занималась врачеб-
ной практикой. Вернувшись в 1990 г. на родину, работала в Женской 
лиге АНК, а с 1994 г. – в парламентском комитете по здравоохране-
нию14. 

Всего в правительстве Н. Манделы работали 12 женщин – 4 минист-
ра и 8 заместителей министров. 

После выборов 1999 г. назначение на посты министров получили 9 
женщин, парламентским советником нового президента Т. Мбеки стала 
также женщина – африканерка Сьюзен ван дер Мерве. Министром раз-
ведслужб была назначена Линдиве Сисулу, которая в свое время про-
шла спецподготовку в СССР. (Она – дочь выдающегося лидера АНК 
Уолтера Сисулу, который является почетным доктором Института Аф-
рики РАН.) Другая его дочь – Шейла – в 1999 г. была назначена послом 
ЮАР в США15. Позже женщины были назначены послами ЮАР в Ве-
ликобритании, Ирландии, Нидерландах, Швейцарии и во многих дру-
гих государствах мира. Еще один яркий пример политической    карье-
ры – Изабелла Винки Диреко, которая на выборах 1999 г. была избрана 
премьером одной из девяти провинций ЮАР (Свободное государство). 
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Успешная работа в правительстве, сформированном в 1999 г., по-
зволила большинству министров-женщин сохранить свои посты и по-
сле выборов 2004 г.: из 9 министров в новом кабинете министров ос-
тались 8. При этом произошли незначительные рокировки, например, 
ушла с поста министр жилищного строительства Санки Мтемби-Ма-
ханьеле (в правительстве 2004 г. ее заменила бывший министр по де-
лам разведки Линдиве Сисулу). Всего в правительстве 2004 г. портфе-
ли министров получили 11 женщин, к тому же пост министра юсти-
ции и конституционного развития был доверен также женщине – Бри-
гитт Мабандле. Президент Т. Мбеки продолжил начатую Н. Манделой 
политику, и в 2006 г. в кабинете министров женщины занимали 35% 
постов министров и заместителей министров16. В правительстве        
Н. Манделы и в обоих правительствах Т. Мбеки работала Стелла Сиг-
каву. После ее кончины в 2006 г. Мбеки подтвердил приверженность 
своей позиции относительно усиления роли женщин в правительстве 
страны, назначив новым министром общественных работ снова жен-
щину – Токо Дидизу17. Заместитель министра здравоохранения Носиз-
ве Мадлала-Рутледж активно участвовала в разработке новой Нацио-
нальной программы борьбы с ВИЧ/СПИДом, расчитанную на 2007–
2011 гг. (НПБ)18. В правительстве нового президента Дж. Зумы, сфор-
мированном в мае 2009 г., портфели министров получили 12 женщин. 
После произведенных им изменений в правительстве в ноябре 2010 г. 
их число увеличилось до 14, составив 40% (14 из 34 министров)19. В 
правительстве ЮАР уже есть своеобразные «долгожительницы»‚ пре-
жде всего это Н. Дламини-Зума и Линдиве Сисулу‚ которые в 2009 г. 
были назначены в правительство президента Дж. Зумы, заняв посты 
министра внутренних дел и министра обороны и по делам ветеранов 
соответственно. 

В Малави в правительстве Б. Мулузи Джойс Банда была министром 
по делам женщин, социальной защиты детей и местного устройства, в 
правительстве Бинги Мутарики в 2006 г. стала министром иностранных 
дел, а после выборов 2009 г. назначена вице-президентом страны. 

Во многих странах региона женщины входят в высший эшелон вла-
сти, став вторыми лицами в государстве. В ЮАР пост заместителя пре-
зидента дважды подряд занимали черные женщины: в 2005 г. Т. Мбеки 
назначил своим заместителем Пумзиле Мламбо-Нгкуку, а в правитель-
стве Кгалемы Мотланте в сентябре 2008 г. на пост его заместителя была 
назначена Балека Мбете-Кгоситсиле. В Мозамбике премьер-министром 
является Луиза Диаш Дьогу, вице-президент Малави Джойс Банда, на-
значенная в 2004 г., сохранила свой пост и после очередных выборов, 
состоявшихся в мае 2009 г., а в Намибии с 2005 г. заместителем пре-
мьер-министра работает Либертин Аматила. 
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Примером харизматичности политических лидеров-женщин и их 
удачной политической карьеры может послужить фигура вице-прези-
дента Зимбабве Джойс Муджуру, занявшей этот пост в 2004 г. в 49-лет-
нем возрасте. Кстати, для этого Р. Мугабе пришлось уволить из своего 
ближайшего окружения семь человек (в том числе 6 из 10 представите-
лей правящей партии ЗАНУ-ПФ в провинциях), выступавших против 
этого назначения. С начала 1990-х годов политическая карьера Дж. 
Муджуру отличалась стабильным продвижением в высшие эшелоны 
власти: в 1992 г. она была избрана губернатором провинции Машона-
ленд, в 1996 г. возглавила министерство информации, почты и телеком-
муникаций, а потом была назначена министром по развитию сельских 
регионов и водоснабжения. Муджуру стала правой рукой Мугабе в деле 
реализации так называемой «земельной реформы», начатой в 2000 г. и 
сводившейся в основном к вытеснению белых фермеров. Именно она, 
ярая сторонница политики вытеснения белого населения из страны, 
продумала и разработала идеологическую подоплеку реформы. Став ви-
це-президентом страны, Муджуру в своей первой официальной речи 
заявила, что «станет гарантом мира и поборником национального еди-
нения»20. В устах человека, бывшего одним из идеологов земельной ре-
формы, сопровождавшейся физическими расправами над белыми зем-
левладельцами, это звучит по крайней мере неубедительно. Кстати, 
именно Джойс Муджуру считали наиболее вероятным кандидатом на 
пост президента Зимбабве после окончания президентского срока Р. 
Мугабе в 2008 г. 

Укрепились позиции женщин и в новом коалиционном правительст-
ве Зимбабве, созданном в феврале 2009 г. Одним из двух заместителей 
премьер-министра Зимбабве М. Тсвангираи была назначена Токозани 
Купе (с 2005 г. она также является его заместителем в партии Движение 
за демократические перемены. Причем возраст женщин-политиков во 
власти в Зимбабве «молодеет»: если Джойс Муджуру 56 лет (род. в 
1955 г.), то Токозани Купе – 48 лет (род. в 1963 г.). В новом коалицион-
ном правительстве из 34-х министерских постов женщины занимают 3 
поста (как и в прежнем правительстве). Но из женщин-членов прави-
тельства осталась только Оливия Мучена, сменив теперь сферу деятель-
ности (ранее она отвечала за вопросы развития науки и технологий, те-
перь стала министром по делам женщин). Некоторые женщины ушли из 
правительства из-за отмены министерского поста: например, был уп-
разднен пост министра по специальным вопросам, ответственного за зе-
мельную реформу и расселение, который занимала Флора Бука. 

В странах региона женщинам все чаще доверяют важные направле-
ния государственной деятельности, связанные с внешней политикой и 
безопасностью. Например, в ЮАР в 2004 г. министром иностранных 
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дел в правительстве Т. Мбеки была назначена Нкосазана Дламини-Зума 
(первая женщина на этом посту в истории страны). Ее заместителем бы-
ла назначена также женщина – Сьюзен ван дер Мерве, оставшаяся на 
этом посту и в правительстве Дж. Зумы21. В 2008 г. в кабинете минист-
ров президента К. Мотланте пост министра внутренних дел занимала 
Носививе Маписа-Нкакула. В новом правительстве Джекоба Зумы в 
2009 г. Н. Дламини-Зуму на посту министра иностранных дел сменила 
также женщина – Маите Нкоана-Maшaбане, – а сама она стала минист-
ром внутренних дел. Портфель министра обороны и по делам ветеранов 
Зума отдал тоже женщине – Линдиве Сисулу. А в Мозамбике минист-
ром юстиции в 2009 г. была Бенвинда Леви. 

Значительно увеличилось влияние женщин также в правительстве 
Анголы. Если в 2002 г. в правительстве было 3 женщины – министр 
экономического планирования (Анна Афонсу Диаш Лоуренсу), ми-
нистр рыболовства и охраны природы (Мария ди Фатима Монтейру 
Жардим) и министр по делам семьи и женщин (Кандида Селеште да 
Силва), то в правительстве 2008 г. их число увеличилось в два раза и со-
ставило 6. Примечательно, что в новом правительстве, сформированном 
в 2008 г., женщинам доверили посты министров науки и технологий 
(Мария Кандида Тейшейра) и торговли (Мария Идалина ди Оливьера 
Валенте), при этом некоторые женщины сохранили свои посты и в но-
вом правительстве (например, министр охраны окружающей среды Ма-
рия ди Фатима Монтейру Жардим). 

В Замбии влияние женщин в общественно-политической жизни име-
ет традиционную основу (за исключением нескольких этнических 
групп Восточной провинции, сохраняющих патрилинейную или сме-
шанную систему родства, в большинстве замбийских семей происхож-
дение и наследование устанавливаются по женской линии)22. Тем не ме-
нее в правительстве Ф. Чилубы, сформированном после первых много-
партийных выборов в 1991 г., это не нашло отражения. Один из постов 
заместителя министра получила видная деятельница правящей партии 
Движение за многопартийную демократию Сильвия Масебо. В 2006 г. в 
правительстве следующего президента Л. Мванавасы было только 4 
женщины-министра. А в парламент были избраны 23 женщины, что со-
ставило только 14,6% от общего числа депутатов23. 

Сам президент Мванаваса поддерживал идею расширения политиче-
ского участия женщин. В мае 2003 г. в официальном обращении к со-
гражданам, посвященном очередной годовщине независимости, он зая-
вил, что следующим президентом страны должна стать женщина24. Поз-
же это высказывание стало одной из причин конфликта между его вдо-
вой, Морин Мванавасой, и лидером оппозиционной партии Патриоти-
ческий фронт Майклом Сатой. Активная деятельность вдовы президен-
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та по подготовке церемонии торжественного провоза его тела по глав-
ным городам всех девяти провинций Замбии до захоронения в Лусаке 
была подвергнута острой критике со стороны этого лидера оппозиции. 
Он заявил, что М. Мванаваса, являясь одним из видных членов правя-
щей ДМД, использует похороны мужа в подготовке своей будущей 
предвыборной кампании. (О возможности ее баллотирования на пост 
президента высказывались некоторые члены ДМД.) Возмущенная кри-
тикой Саты в свой адрес, М. Мванаваса приказала охранникам не про-
пускать его на церемонию похорон президента25. Позже вдова замбий-
ского президента все же заявила о желании баллотироваться на прези-
дентских выборах в 2016 г.26 

Морин Мванаваса далеко не единственная женщина-политик в стра-
нах Юга Африки, смело высказывающая желание занять место в выс-
ших эшелонах власти, в том числе стать лидером правящей партии и да-
же президентом страны. Бывшая супруга президента ЮАР Дж. Зумы 
Нкосазана Дламини-Зума накануне выборов президента АНК в 2007 г. 
официально заявила о своей готовности стать руководителем партии, 
«если бы та обратилась к ней с таким предложением»27. А в Малави о 
своем намерении баллотироваться на пост президента на выборах в 
2004 г. заявляла известная правозащитница Вера Чирва. 

Возвращаясь к Замбии, необходимо отметить, что с приходом к вла-
сти осенью 2008 г. нового президента Рупиа Банды представительство 
женщин в кабинете министров изменилось мало. Из 22 министерских 
постов женщины занимали только 3 (министр туризма, охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов Катрин Намугала, министр 
транспорта и коммуникаций Дора Силия и министр развития Сара 
Сейфванда). После назначения в феврале 2010 г. Глэдис Лунве на пост 
министра по делам земель их число увеличилось до четырех28. Пробле-
ма низкого уровня представительства женщин во властных структурах 
страны обсуждалась на заседании парламента в мае 2009 г.29 
Женщины в парламенте. Гендерная политика государств южноаф-

риканского региона, в том числе благодаря упомянутой Декларации 
САДК от 1997 г., привела не только к увеличению участия женщин в 
органах управления, но и к возрастанию роли женщин-парламентариев 
в принятии решений на государственном уровне30. Согласно данным 
ООН, в 2008 г. в Мозамбике женщины составляли 34% депутатов пар-
ламента31. Это был один из самых высоких показателей не только в 
странах Юга Африки, но и в мире: Мозамбик занял 12-е место в списке 
из 135 мест (некоторые места разделили несколько стран). В ЮАР этот 
показатель составил 33% (15-е место), Намибии – 26,9% (28), Лесото – 
23,5% (38), Зимбабве – 16% (74), Замбии – 15,2% (78), Анголе – 15% 
(79), Ботсване – 11,1% (99) и в Свазиленде – 10,8% (101)32. 
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Как видно из приведенных данных, увеличилось число женщин-пар-
ламентариев в Намибии, где они в 2006 г. составляли 22,1%33. После 
выборов, состоявшихся в ноябре 2009 г., доля женщин в парламенте 
возросла до 32% (23 из 72 депутатских мест)34. В Анголе политическую 
активность женщин ярко продемонстрировали парламентские выборы, 
состоявшиеся осенью 2008 г. В результате введения правительством 30-
процентной квоты для женщин они составили 35% от всех выдвинутых 
кандидатов в депутаты35. В то же время значительные успехи демокра-
тии в Ботсване пока не стали гарантом гендерной симметрии (равных и 
равновеликих прав мужчин и женщин в органах законодательной и ис-
полнительной власти и управления) в политике. 

Поступательный рост женского представительства в законодатель-
ной власти наглядно демонстрируют данные по составу парламента 
ЮАР. В 1999 г. женщины (в основном чернокожие южноафриканки) за-
нимали 30% депутатских мест. Как отмечает американский исследова-
тель Ханна Эвелин Бриттон, «депутаты-женщины с самого начала сво-
его избрания стали “перестраивать” парламент, создавая возможность 
для реализации прав женщин»36. В середине 2000-х годов по уровню 
представительства женщин в парламенте ЮАР стояла в одном ряду с 
развитыми европейскими государствами, например со Швецией 
(42,7%), Данией (37,4%), Норвегией и Голландией (по 36%)37. В 2006 г. 
в парламенте было уже 32,8% женщин. А в 2008 г. этот показатель со-
ставил 33%. 

В некоторых странах региона женщины являются спикерами парла-
ментов. В ЮАР на протяжении десяти лет (1994–2004 гг.) спикером На-
циональной ассамблеи (парламента) была член АНК Френе Джинвала. 
Благодаря ее энергичной работе в парламенте было принято около 500 
новых законов, заложивших основу демократической ЮАР38. Она так-
же возглавляла комиссию по вопросам эмансипации женщин и участво-
вала в формировании Женской лиги АНК. Позже пост спикера Нацио-
нальной ассамблеи ЮАР снова заняла женщина – Балека Мбете-Кго-
ситсиле. После досрочного ухода Т. Мбеки с поста президента (сен-
тябрь 2008 г.) ее, как одного из лидеров правящей партии АНК, считали 
наиболее возможным кандидатом на пост временного президента до 
следующих выборов. В 2009 г. в Зимбабве председателем Сената парла-
мента стала Эдна Мадзонгве. 

Женщины занимают также посты заместителей председателей пар-
ламента. В Свазиленде в 2006–2008 гг. заместителем председателя 
парламента была Констанс Симелане, являвшаяся в 2003–2006 гг. ми-
нистром образования39. В начале 2000-х годов заместителем спикера 
Национальной ассамблеи ЮАР Балеки Мбете-Кгоситсиле была также 
женщина. 

 230 

Многие женщины-парламентарии понимают, что речь идет не про-
сто о присутствии женщин в органах законодательной и исполнитель-
ной власти, а об эффективности их деятельности в этих органах. В 
ЮАР в рамках реализации государственной программы гендерного ра-
венства создаются различные центры и школы подготовки для женщин 
с целью усиления их гражданской ответственности. Опыту их 10-лет-
ней работы в стране был посвящен доклад директора школы лидерства 
и управления провинции Хаутенг Анушы Наиду, с которым она высту-
пила на международной конференции «Женщина третьего тысячелетия: 
гражданская и политическая ответственность», проходившей 30–31 
марта 2004 г. в Москве40. Не только представительность, но и актив-
ность женщин в парламенте ЮАР во многом способствовали принятию 
в мае 2007 г. после 10-летних проволочек нового закона о сексуальных 
преступлениях41. Определенные успехи есть также на счету у женщин-
парламентариев Намибии, Замбии, Ботсваны и Анголы. В Намибии за-
кон «О борьбе с сексуальным насилием» был принят в 2000 г.42 В Зам-
бии, где отмечается высокий уровень преступлений на сексуальной 
почве, женщины-депутаты также настаивают на принятии подобного 
закона, и в 2007 г. по их инициативе парламент провел неделю специ-
альных мероприятий по привлечению внимания к данной проблеме43. 

Эффективность работы женщин-депутатов парламента по отстаива-
нию интересов женщин возрастает при условии их активного взаимо-
действия с женскими организациями. Например, в 2000 г. в Ботсване 
парламентарии-женщины снова поддержали активную деятельность 
Ассоциации «Эманг Басади», вызванную на этот раз  высоким уровнем 
сексуального насилия в стране44. Это во многом способствовало разра-
ботке национальной программы борьбы со СПИДом. Некоторые члены 
парламента сами обладают опытом работы в женских организациях. 
Так, бессменный на протяжении 10-ти лет (1994–2004 гг.) спикер парла-
мента ЮАР Френе Джинвала с 1992 г. параллельно возглавляла Жен-
скую национальную коалицию, главным направлением деятельности 
которой было создание Хартии, позже использованной для выработки 
новой конституции страны. 

Женщины-парламентарии принимают участие в международной 
деятельности: представительницы ЮАР (Ж. Малангу) и Намибии (М.Н. 
Менсах) были членами исполкома Межпарламентского союза, причем 
последняя стала его вице-президентом. 

Необходимо отметить, что Сообщество развития Юга Африки по-
ставило целью достигнуть в странах-членах этой организации до 2015 г. 
50-процентного уровня представительства женщин в парламенте45. 
Женщины в партийном строительстве. Значительны числен-

ность женщин и их влияние в партиях ЮАР. Комиссия по гендерному 
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равенству в АНК была создана еще в 1968 г. В современной Южной 
Африке женщины являются не только видными лидерами партий, но и 
сами становятся их основателями. «Женское лицо» у руководства оппо-
зиционной партии Демократический альянс: лидером партии является 
Хелен Зилле, а парламентскую фракцию возглавляет Сандра Бота. До 
нее фракцию возглавляла также женщина. Член парламента Патриция 
де Лилль в марте 2003 г. создала и возглавила партию Независимые де-
мократы (НД), которая успешно участвовала в выборах 2004 и 2009 гг. 
Под ее руководством партия добилась на последних выборах четырех 
мест в Национальной ассамблее. 

В ЮАР в самом АНК установлена 50-процентная квота для жен-
щин46. В период второго срока пребывания на посту президента Т. Мбе-
ки (с 2004 г. до сентября 2008 г.) в состав Исполкома АНК вошла Вин-
ни Мадикизела-Мандела, национальным председателем партии стала 
спикер Национальной ассамблеи Балека Мбете, а заместителем гене-
рального секретаря – Танди Модисе. Кстати, Балека Мбете осталась на 
этом посту и после прихода к власти Дж. Зумы в 2009 г. 

Накануне выборов в АНК на съезде в Полокване в декабре 2007 г. 
одной из кандидатур на пост заместителя президента партии была вы-
двинута 58-летняя министр иностранных дел, бывшая жена Дж. Зумы 
Нкосазана Дламини-Зума. Необходимо отметить, что, по некоторым ут-
верждениям, Т. Мбеки в случае своей победы на съезде именно ее кан-
дидатуру планировал выдвинуть на пост нового президента страны (он 
и раньше заявлял о необходимости предоставить, наконец, высший го-
сударственный пост страны женщине). Но избрали тогдашнего гене-
рального секретаря партии Кхалему Мотланте. Дламини-Зуму считают 
человеком очень близким в идейном отношении к Мбеки. 

В других странах региона среди лидеров и видных деятелей полити-
ческих партий женщин не так много. В Анголе женщина занимает пост 
заместителя генерального секретаря правящей партии МПЛА, а Либе-
ральную демократическую партию возглавляет Аналия де Виктория Пе-
рейра. В Замбии деятельница правящей партии Движение за многопар-
тийную демократию Сильвия Масебо в 1999 г. возглавила группу недо-
вольных политикой президента Ф. Чилубы членов этой партии и созда-
ла так называемую «Группу давления», которая в числе других оппози-
ционных партий вошла в Замбийский альянс за прогресс (ЗАП). 
Некоторые особенности ситуации в ЮАР. В ЮАР за годы реали-

зации гендерной программы представительство женщин в парламенте 
страны возросло с 3% до более 30%, а в правительстве – более 35%. В 
2005 г. правительство Т. Мбеки даже заявило о намерении достичь к 
2010 г. полного равенства представительства полов47. Социологи утвер-
ждают, что успехи в области гендерного равенства в ЮАР достигнуты 
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благодаря проведению правительством так называемой «эгалитарной 
политики», в основе которой заложен принцип создания равных усло-
вий для самореализации личности во всех социальных сферах независи-
мо от пола48. Английский исследователь Анна-Мари Гëтц также под-
черкивает роль проводимой гендерной политики в ЮАР в процессе де-
мократизации в стране49. 

В ЮАР, как и в любом другом африканском обществе, по-прежнему 
сильны родственные и клановые связи. Благодаря им некоторые жен-
щины-политики сумели занять значительные позиции в государствен-
ной иерархии. Возглавить этот список может заместитель бывшего пре-
зидента Т. Мбеки Пумзиле Мламбо-Нгкука. Она заняла этот пост после 
того, как в результате расследования ее мужа – бывшего государствен-
ного прокурора Булелани Нгкуки – был отправлен в отставку после об-
винения в коррупции прежний заместитель Мбеки, Джекоб Зума. Сто-
ронники Зумы утверждали, что этот пост она получила благодаря заслу-
гам мужа50. К числу подобных политиков-женщин можно также отне-
сти нынешнего министра внутренних дел Нкосазану Дламини-Зуму, 
бывшую супругу президента Дж. Зумы, а также министра обороны и по 
делам ветеранов Линдиве Сисулу. Трудно отрицать очевидный факт, 
что родственные связи во многом облегчили этим обладающим деловы-
ми и организаторскими качествами политикам путь к вершинам госу-
дарственной власти. 

Отмечая существенные успехи ЮАР в установлении гендерного ра-
венства в политической сфере за последние 10 лет, необходимо при-
знать, что в стране отсутствует значительное улучшение социально-эко-
номического положения женщин, что отражается на развитии общества 
в целом. В конце 1990-х годов И.Г. Рыбалкина отмечала, что «…обеспе-
чение подлинного равенства мужчин и женщин в ЮАР – все еще слож-
нейшая проблема, решению которой…препятствуют патриархальность, 
шовинизм (мужской. – Л.П.), трибализм и многие другие традициона-
листские стереотипы массового сознания»51. Те же препятствия сохра-
нялись и в конце 2000-х годов. Поэтому женщины, входящие в 10% са-
мых бедных жителей ЮАР (по данным МОТ), в Национальный жен-
ский день 9 aвгуста особенно остро ощущают, что их социально-эконо-
мическое положение пока изменилось мало. 

Следует также заметить, что при всех успехах официальной гендер-
ной политики в ЮАР некоторый мужской шовинизм здесь все же при-
сутствует. Российские исследователи А.Б. Давидсон и И.И. Филатова 
отмечают: «Любой зулус объяснит вам, почему многие из его соотече-
ственников считают едва ли не оскорблением тот факт, что заместите-
лем президента страны после снятия с этого поста Джекоба Зумы была 
назначена зулуска Пумзиле Мламбо-Нгкука. Дело не только в том, что 



 233 

она женщина, хотя и этот фактор неблагоприятный: негоже женщине 
представлять в правительстве нацию великих воинов»52. О подобных 
фактах мужского шовинизма в политике в других странах южноафри-
канского региона пишут также Анна-Мари Гëтц (Великобритания) и 
Ширин Хассим (ЮАР)53. 
Первые леди. В качестве отдельной группы женщин, имеющих 

влияние на политическую жизнь в странах региона, можно рассматри-
вать теперешних и прежних первых леди. Необходимо отметить, что 
речь идет не только о влиянии их поведения на политический имидж 
супругов, но и об их попытках более активного участия в политике. 

Если о первых леди большинства государств Африки широкая об-
щественность знает мало (а многих не знает вообще), то первые леди 
государств Юга Африки не раз оказывались в центре внимания зару-
бежных СМИ. Мировое сообщество, с одной стороны, знает об актив-
ной общественной и гуманитарной деятельности Грасы Машел (третья 
супруга президента ЮАР Н. Манделы) и Морин Мванавасы (вдова быв-
шего президента Замбии Л. Мванавасы), а с другой стороны – о тюрем-
ном заключении жены другого бывшего президента Замбии Ф. Чилубы 
Регины, обвиненной в коррупции, или о неуемном расточительстве 
Грейс Мугабе (супруга президента Зимбабве Р. Мугабе) и об избиении 
ею западного журналиста, который пытался сфотографировать ее во 
время очередного шопинга за рубежом. 

Особенно часто попадали в поле зрения СМИ супруги президентов 
ЮАР. Жена президента Фредерика де Клерка Марике привлекла их 
внимание не только своей поддержкой мужа, но и фактом насильствен-
ной смерти в 2001 г., уже после развода с ним. Бывшая супруга Н. Ман-
делы Винни, видный деятель АНК, в конце 1990-х годов предстала в не-
приглядном образе коррупционера и человека, замешанного в убийст-
ве54. А его нынешняя супруга Граса Машел (вдова бывшего президента 
Мозамбика С. Машела) в 1995 г. в знак признания ее многолетней гума-
нитарной деятельности, в том числе по спасению детей-беженцев, была 
награждена медалью им. Ф. Нансена. После ухода Манделы с поста 
президента она продолжает вести активную международную деятель-
ность в качестве председателя Национальной комиссии Мозамбика по 
делам ЮНЕСКО. В апреле 2008 г. она выступала на церемонии вруче-
ния Всемирной премии ЮНЕСКО за свободу печати им. Гильермо Ка-
но. Жена президента Т. Мбеки Занеле Мбеки занималась благотвори-
тельностью, была рядом с мужем и в сложный для него момент, когда 
он после своей досрочной отставки (по требованию сторонников Зумы) 
присутствовал на его инаугурации 9 мая 2009 г. А жены теперешнего 
президента ЮАР 69-летнего Дж. Зумы привлекли внимание к себе уже 
только тем, что их три: Номпумелело Нтули, Сизакеле Хумало и Тобе-
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ки Мадиба. (Законы ЮАР разрешают традиционные полигамные бра-
ки.) 

До избрания Зумы президентом страны его жены практически не 
участвовали в политической жизни. В отличие от старшей жены Зумы 
Хумало, которая является его ровесницей, 36-летняя младшая жена 
Нтули, вышедшая за него замуж в 2008 г., довольно коммуникабельна и 
активно участвует в общественной жизни страны. Именно она сопрово-
ждала Зуму во время голосования на избирательном участке на выборах 
в апреле 2009 г. и на форуме «большой двадцатки» в Питтсбурге 
(США) в сентябре 2010 г. На инаугурации Дж. Зумы в качестве первых 
леди присутствовали все три жены. 

Жены глав государств Юга Африки все активнее участвуют в между-
народных форумах, а также специальных встречах первых леди. Первая 
леди Анголы Анна Паула душ Сантуш стала одной из 15-ти (и одной из 
3-х от Африки) первых леди, избранных в международный руководящий 
комитет на такой встрече, состоявшейся в Женеве в 1992 г. Вместе с пер-
вой леди ЮАР Занеле Мбеки она также принимала участие в работе Ме-
ждународного форума «Роль женщин в межкультурном диалоге», кото-
рый проходил в июне 2008 г. в Баку55. В апреле 2009 г. первая леди Анго-
лы и королева Свазиленда Инхосикати Ламбикиза участвовали в саммите 
первых леди Африки, проходившем в Лос-Анджелесе56. На нем обсужда-
лись вопросы образования, здравоохранения и благотворительности, а 
также проблема СПИДа в африканских государствах. 

Некоторые бывшие первые леди после ухода их мужей в отставку 
продолжили свою политическую карьеру. Например, Вера Тембо – быв-
шая жена экс-президента Замбии Ф. Чилубы – в правительстве Р. Бан-
ды, сформированном в ноябре 2008 г., заняла пост заместителя минист-
ра туризма, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Имя 
супруги покойного президента Замбии Л. Мванавасы Морин известно 
благодаря ее активной деятельности по борьбе со СПИДом не только в 
стране, но и во всей Африке. Являясь президентом Организации первых 
леди Африки против ВИЧ/СПИДа (OAFLA) (до февраля 2009 г.) и ос-
новательницей национальной «Общинной инициативы», названной ее 
именем, М. Мванаваса активно работала над повышением информиро-
ванности и инициирования программ по противодействию СПИДу на 
континенте57. В том же году в США за активную деятельность в деле 
борьбы со СПИДом и бедностью, защиты прав женщин и детей М. Мва-
навасе была вручена награда им. Мартина Лютера Кинга. Она продол-
жила свою общественную деятельность и после кончины супруга в 
2008 г. 

Иной имидж сложился у первой леди Зимбабве 44-летней Грейс Ма-
руфу (в прошлом секретаря Р. Мугабе). Из-за ее страсти к расточитель-
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ству и роскоши (с начала 2000-х годов, несмотря на царящие в стране 
нищету и голод, она остается постоянной клиенткой дорогих бутиков) 
английские журналисты дали ей прозвище «Гуччи Грейс»58. В декабре 
2010 г., пытаясь защитить свою репутацию и репутацию мужа, Г. Муга-
бе подала иск на местную газету The Standard, опубликовавшую мате-
риал под названием «Первая леди замешана в бриллиантовом сканда-
ле», который был написан на основе информации, выложенной на сайте 
WikiLeaks. В статье утверждалось, что Г. Мугабе получает огромную 
прибыль от незаконной торговли алмазами с рудников Чиадзвы59. Пер-
вая леди Зимбабве резко контрастирует со своей предшественницей. 
Первая жена Р. Мугабе, уроженка Ганы, преподаватель по профессии 
Салли Хайфрон (скончалась в 1992 г.), активно помогала мужу в поли-
тической борьбе, проводя пропагандистскую работу среди женщин, а 
после его прихода к власти участвовала в работе различных женских 
политических объединений. 

 
* * * 

В политических элитах государств Юга Африки женщины занимают 
все более заметное место. Определенные успехи некоторых стран ре-
гиона, прежде всего ЮАР, Мозамбика и Лесото, в установлении «ген-
дерной симметрии» в политике свидетельствуют о возрастании роли 
женщин в политическом процессе, но это пока мало влияет на улучше-
ние социально-экономического положения женщин в указанных стра-
нах. Так проявляется расхождение между политико-правовыми уста-
новками, декларациями и реальной жизнью, характерное не только для 
стран Африканского континента, но и переходных обществ в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
История новых политических элит государств Юга Африки пока не 

исчисляется многими десятилетиями, что не дает оснований для всесто-
ронних выводов и обобщений. Тем не менее ими накоплен немалый 
опыт, в частности в области построения нерасового демократического 
государства (ЮАР), достижения национального примирения (Ангола и 
Мозамбик), борьбы с авторитарным режимом (Зимбабве) и коррупцией 
(Замбия), а также в ходе относительно стабильного демократического 
развития (Ботсвана, ЮАР). 

Динамика политического развития стран южноафриканского регио-
на с начала 1990-х годов демонстрирует как положительные, так и дест-
руктивные тенденции трансформации переходного общества в зависи-
мости от уровня компетентности или коррумпированности правящих 
элит, а также наличия у политических лидеров харизмы. 

По-видимому, каждому из этапов развития демократического про-
цесса и становления гражданского общества соответствует определен-
ное состояние политической элиты. Сейчас уже можно вполне опреде-
ленно говорить об особенностях ее происхождения и структуры, меха-
низмах ее функционирования и мобильности, а также ее связей с биз-
нес- и прочими элитами. 

Политический плюрализм в большинстве стран Юга Африки пока 
носит декоративный характер, так как становление системы многопар-
тийности – это лишь начало пути к демократии. Только в Ботсване, 
ЮАР и Намибии реально прослеживается трансформация многопартий-
ности в демократию. В остальных странах региона доминирование в по-
литике одной главной партии позволяет правящим элитам использовать 
политический плюрализм в качестве своеобразной ширмы, скрываю-
щей сущность правления, близкого к авторитарному. 

На примере Зимбабве и Анголы отчетливо видны попытки элит 
удерживать власть, используя некоторые приемы, присущие авторита-
ризму (изменение конституции, перенос выборов и пр.). Во многом 
это стало возможным в силу стиля руководства лидеров этих стран, их 
харизматичности, а также неспособности оппозиционных элит проти-
востоять властям. (Как замечает Л.В. Гевелинг, в Африке возможно 
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чередование то «жестких», то «мягких» форм авторитарного правле-
ния»1.) 

Политическим элитам Юга Африки присущи многие черты полити-
ческих элит континента, выделенные американским политологом Л. Па-
ем в его работе «Незападный политический процесс»: сфера политики 
не отделена резко от областей общественных и личных отношений; ин-
тенсивность и широта политической дискуссии в малой степени влияют 
на принятие политических решений; политический процесс отличается 
высокой степенью совмещения и взаимозаменяемости ролей; велика 
роль харизматических лидеров. Однако элитам свойственны и некото-
рые отличительные черты. В странах южноафриканского региона от-
четливо прослеживается сочетание демократических принципов и прак-
тик с национальными особенностями, прежде всего, с неоднозначной 
трактовкой таких категорий демократии, как «свобода», «правящие эли-
ты», «оппозиция», «ценность личности», «ценность общности» и пр. 
Одним из главных явлений в политической жизни стран южноафрикан-
ского региона стал феномен преемника: Ф.Чилуба – Л. Мванаваса – 
Р. Банда (Замбия), Н. Мандела – Т. Мбеки (ЮАР), С. Нуйома – Х. По-
хамба (Намибия), Ж. Чиссано – А. Гебуза (Мозамбик), Ф. Могае – 
Я. Кхама (Ботсвана), Б. Мулузи – Бингу ва Мутарика (Малави). Тем не 
менее политическая преемственность иногда сопровождается возникно-
вением конфронтации между действующим и предыдущим президента-
ми (например, в Замбии). 

Спецификой политических элит ЮАР, Зимбабве и Намибии являет-
ся их деятельность в условиях существования многорасового общества. 
В процессе смены поколений политических элит в ЮАР, Зимбабве, 
Замбии и Мозамбике появились молодые оппозиционеры, например, 
Давиш Симангу (Мозамбик), Хакаинде Хичилема (Замбия), которые 
пытаются предстать прогрессивными либеральными политиками, пере-
шагнувшими через этнические барьеры. 

Некоторые лидеры региона стремятся повысить имидж страны 
(Т. Мбеки в ЮАР, Ж. Чиссано в Мозамбике), выдвигают идею общеаф-
риканского развития (Т. Мбеки), становятся посредниками при урегули-
ровании региональных конфликтов (Н. Мандела, Ж.Чиссано, Т. Мбеки, 
Ф. Чилуба). Политические элиты способны выступать единым блоком в 
решении важных вопросов развития региона и континента в целом – 
разрешение политического кризиса в Зимбабве, создание Африканского 
союза как формы африканской интеграции, борьба за предоставление 
Африке постоянных мест в Совете Безопасности ООН, а также отстаи-
вание экономических интересов Африки (например, на саммите ЕС–
Африка в Лиссабоне /декабрь 2007 г./ и экологическом саммите в Ко-
пенгагене /декабрь 2009 г./). 
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Стратегия и тактика лидеров стран Юга Африки в области внутрен-
ней политики дают широкое поле для изучения характера властных 
элит в странах континента, ставших на путь демократического разви-
тия. В большинстве стран региона социально-экономическая политика 
правящих элит направлена на либерализацию экономики и развитие. 
Диапазон экономических показателей стран региона довольно широк: 
если ЮАР стала одним их экономических гигантов, Ангола превраща-
ется в крупного африканского экспортера нефти (85% от ВВП), а Бот-
свана – алмазов, то Зимбабве во второй половине 2000-х годов оказа-
лась на грани гуманитарной катастрофы. 

Властные элиты региона столкнулись с необходимостью использо-
вания потенциала оппозиции. На сегодняшний день реальную полити-
ческую силу представляет собой оппозиция в Ботсване, Зимбабве и 
ЮАР. По отношению к другим странам правомернее говорить о борьбе 
разных фракций политической элиты за власть. Взаимоотношения пра-
вящих и оппозиционных элит на протяжении последних двух десятиле-
тий осуществлялись в различных формах – от диалога и относительного 
прагматического сотрудничества до жесткой критики оппонента, вытес-
нения его из политики при помощи дискредитации в СМИ. Имели ме-
сто случаи и физического насилия. Однако во взаимоотношениях поли-
тических элит пока превалирует состояние напряженности, переходя-
щее часто в открытые конфликты разной степени. Поэтому политиче-
ская стабильность государств региона зависит в том числе и от того, го-
това ли правящая элита применять насилие к политическим оппонен-
там. 

Одной из важных проблем в регионе является борьба с преступно-
стью и коррупцией. В большинстве стран это становится не только од-
ним из главных предвыборных обещаний политиков, но и направлени-
ем национальной политики. Определенных успехов в этой сфере дос-
тигли правящие элиты Замбии, Малави, Намибии, Ботсваны и Мозам-
бика. Элиты Анголы, ЮАР, Замбии и других стран южноафриканского 
региона сталкиваются с необходимостью не только разработки, но и эф-
фективного контроля над принятыми антикоррупционными законами. 

В 1990-е годы на континенте возникла т. н. «многопартийная квази-
демократия», представляющая собой одну из разновидностей африкан-
ской автократии. В ходе политической либерализации в странах регио-
на (прежде всего в Анголе и Замбии) чрезмерно возросло значение эт-
нического фактора. За исключением Анголы и Мозамбика, где воору-
женное противостояние политических элит, по мнению некоторых ана-
литиков, носило в том числе этническую окраску и привело к массовой 
гибели населения, имеет место этническая неприязнь и ксенофобия. По-
скольку в большинстве стран Юга Африки, за исключением Анголы, с 
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начала 2000-х годов не было явных проявлений этнической розни, кото-
рыми богата постколониальная история других государств континента, 
в известной степени можно говорить об этнополитической консолида-
ции в регионе. Хотя существует определенная непоследовательность в 
проведении внутренней национальной политики, здесь достигнуто глав-
ное, в чем нуждается сейчас почти каждое африканское государство, – 
отсутствие острых межэтнических конфликтов. В то же время, как по-
казывает опыт других стран континента, состояние относительного ба-
ланса может нарушиться при смене главы государства. 

В политических элитах государств Юга Африки женщины занимают 
все более заметное место. Успехи ЮАР, Мозамбика и Лесото в установ-
лении в политике «гендерной симметрии» свидетельствуют о возраста-
нии роли женщин в политическом процессе. 

Международные интересы политических элит России и государств 
Юга Африки совпадают по многим направлениям, прежде всего в борь-
бе за предупреждение и разрешение межгосударственных, региональ-
ных и локальных конфликтов, в противодействии международному тер-
роризму, трансграничной преступности и коррупции, а также в деятель-
ности по формированию нового миропорядка, основанного на принци-
пах равноправия и учета взаимных интересов всех государств при цен-
тральной роли ООН. 

В монографии сделана попытка сформулировать некоторые пробле-
мы, которые требуют дальнейшего исследования. Прежде всего, это ка-
сается изучения присущего африканским государствам взаимодействия 
форм демократии и автократии. Анализ деятельности правящих и оппо-
зиционных политических элит государств Юга Африки в 1900–2000-е 
годы показал возрастание роли СМИ и ИКТ как в формировании имид-
жа отдельных политиков и партий, так и имиджа власти в целом. Эта 
тема представляется актуальной и важной не только в региональном, но 
и во всеафриканском масштабе. 

Конечно, процесс демократических преобразований в странах Юга 
Африки полон серьезных изъянов, а уровень реализации правящими и 
оппозиционными элитами своих функций – стратегической, организа-
торской, интегрирующей и коммуникативной – довольно низок. Тем 
не менее явный разрыв между идеалами демократии и политической 
практикой имеет место не только в африканских странах, он присущ и 
развитым политическим системам некоторых западных держав. Про-
цесс политических и социальных изменений, направленных на уста-
новление и укрепление демократического строя, за исключением Бот-
сваны, ЮАР и Намибии, в большинстве стран региона только делает, 
по выражению замбийского исследователя Альфреда Чанды, «неук-
люжие первые шаги»2. 
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Успех длительного пути демократизации в государствах Юга Афри-
ки во многом зависит от желания, решимости и умения правящих поли-
тических элит преодолевать сопряженные с ним трудности в условиях 
неразвитых социально-экономических и политических структур афри-
канского общества, отсутствия прочных демократических традиций и 
специфики местной политической культуры. Как отмечает А.М. Ва-
сильев, «жизнеспособными окажутся те демократии, которые смогут 
соединить универсальные демократические ценности с историческими, 
культурными и социально-политическими традициями конкретной 
страны»3. 

Появится ли еще в регионе политический лидер такого масштаба и 
пользующийся таким международным авторитетом, даже после ухода в 
отставку, как Н. Мандела? В 2007 г. в Лондоне на площади перед здани-
ем парламента установили его бюст, фигура Н. Манделы выставлена в 
музеях мадам Тюссо в столицах мира рядом с признанными мировыми 
политиками, а по случаю его юбилея в Нью-Йорке в 2009 г. состоялся 
концерт, в котором приняли участие мировые звезды. Время покажет, 
деятельность и имидж кого из новых лидеров государств Юга Африки 
смогут соответствовать этим высоким параметрам. 

 
                                                      

1 Тропическая Африка: от авторитаризма к политическому плюрализму? М., 
1996. С. 169. 

2 Chanda A. Zambia’s Fledgling Democracy: Prospects for Future. Lusaka, 1994. 
P. 24. 

3 Васильев А.М. Африка – падчерица глобализации. М., 2003. С. 13–14. 
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SUMMARY 
 

 
 
 
 
 
 
 
The monograph analyzes the problems of formation of new political el-

ites in the states of South Africa, as well as the extent to which the ruling and 
opposition elites implement their functions in society. Elites are shown as 
complex social organisms which involve representatives of various social 
sectors and groups in society driven by their specific ethnic, regional, corpo-
rate and other interests. 

The work shows the destructive impact of corruption on the elites and on 
the political process, it also identifies the specificity and the results of the 
fight against corruption. The author considers the issue of the growing role of 
mass-media and ICT (information and computer technologies) in shaping the 
image of individual politicians, political parties and state authorities. 

The success of the long-term democratization in the states of South 
Africa depends largely on the desire, determination and skill of their ruling 
political elites to overcome major difficulties under conditions of 
underdeveloped socio-economic and political structures of African society, 
with its lack of strong democratic traditions and specifics of local political 
culture. Analyzing strategy and tactics of political elites is a matter of critical 
issue since it is the quality of the ruling elite which determines substantially 
the historic future of the states. 
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