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Апартеид (с африканс apartheid – «раздельность») – официальная 

политика расовой сегрегации, проводившаяся в Южно-Африканской 
Республике (ЮАР, до 1961 года – Южно-Африканский Союз, ЮАС) с 

1948 по 1994 год Национальной партией. Термин был впервые 
использован в 1917 году Яном Смэтсом, ставшим впоследствии премьер-

министром Южно-Африканского Союза.  
Политический режим апартеида в ЮАР можно определить как 

«расовую диктократию» – вид авторитарного режима с научно 

обоснованной расовой идеологией, где политический процесс является 

демократическим лишь в отношении представителей расового 

меньшинства в силу их наделения комплексом прав и свобод, присущих 
демократическому строю, и наличия в стране большинства 

демократических институтов; но при котором составляющие большинство 

группы населения юридически или фактически исключены из политики по 
расовому признаку, причем с использованием насилия и доведением до 

символизма основных политических, гражданских и социально-

экономических прав и свобод.  
Суть политики апартеида  
Расовое законодательство ЮАР жестко ограничило политические, 

гражданские и социально-экономические права представителей небелого 

населения. Расовые законы классифицировались по способу ограничения 
прав небелого населения на две следующие группы:  
 законы, прямо ограничивавшие права представителей небелого 
населения;  
 законы, формально ограничивавшие права представителей всех расовых 
групп населения, однако фактически направленные исключительно против 
представителей небелого населения.  

Политика апартеида сводилась к тому, что все жители Южной Африки 
были разделены по расовой принадлежности на белых, цветных, черных и 
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индийцев (азиатов). Для разных групп были установлены разные права; 
больше всего их было у белых.  

Основные законы политики апартеида устанавливали следующие 
правила:  
 африканцы должны были проживать в специальных резервациях 

(бантустанах) – (Bantoestan на африканс.) – территорий компактного 

проживания коренных черных южноафриканцев. Правительство Южной 

Африки создало десять бантустанов на территории ЮАР и еще десять – в 
Юго-Западной Африке (Намибии), находившейся под управлением ЮАР. 

Было объявлено о независимости этих псевдогосударств. Фактически же, 

бантустаны были полностью зависимы от ЮАР, их независимость не была 
признана ни одним государством мира. Черное население Южной Африки 

насильно переселяли в бантустаны. Политики ЮАР открыто заявляли, что 

конечной целью создания бантустанов является положение, при котором 

ни один человек с черным цветом кожи не будет гражданином ЮАР и, 
соответственно, не будет иметь никаких прав в этой стране. Люди в 

бантустанах жили в нищете, хотя и лучше, чем в других африканских 

странах. Чуть ли не единственным источником дохода бантустанов, кроме 
прямых финансовых вливаний от правительства ЮАР, стало развитие на 

их территории игорного бизнеса, запрещенного в ЮАР. Выезд из 

резервации и появление в крупных городах могли производиться лишь по 

специальному разрешению;  
 африканцам запрещалось открывать предприятия или работать в 

областях, обозначенных как «белая Южная Африка» (по сути, все важные 
города и экономические зоны), без специального разрешения. 
Предполагалось, что им следует переезжать в бантустаны и работать там;  
 африканцы были лишены почти всех гражданских прав; 

 не имели права участвовать в выборах и быть избранными;  
 больницы и служба скорой помощи были сегрегированы: больницы для 

белых обычно финансировались хорошо и предоставляли услуги высокого 
качества, в то время как в больницах для африканцев хронически не 

хватало средств и работников. Во многих бантустанах больниц не было 
вовсе;  
 не имели права на свободу передвижения (неграм было запрещено 

выходить на улицу после заката, а также появляться в «белых» районах без 
особого разрешения властей);  
 право быть принятым на работу (за работодателями было официально 

закреплено право применять расовую дискриминацию при приёме на 
работу).  
 были запрещены сексуальные контакты и браки между людьми разных 

рас; 
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 африканцам запрещалось покупать крепкий алкоголь, хотя позже это 
требование было смягчено;  
 африканцам не дозволялось присутствовать в «белых» церквях;  
 детям африканцев, согласно политике апартеида, нужно было 
преподавать лишь основные навыки, нужные в работе на белых;  
 была предусмотрена сегрегация и в высшее образование: все 
авторитетные университеты принимали только белых студентов.  

Для представителей других расовых групп создавались свои высшие 
учебные заведения, однако количество мест для чернокожих студентов 
было очень малым.  

 началу 1990-х годов в сознании правящей элиты ЮАР стали 

происходить перемены. Причиной этого стало общее резкое изменение 

политической ситуации в мире на рубеже 80-90 гг. Из-за осуждения и 
неприятия апартеида странами-членами Британского Содружества, в 1961 

году Южная Африка выходит из Содружества и становится независимой 

Южно-Африканской республикой. В 1994 году, после ликвидации 

апартеида, членство ЮАР в Содружестве было восстановлено. Кроме того, 
во время апартеида были запрещены коммунистические партии - за 

членство в коммунистической партии полагалось наказание в виде 9 лет 

лишения свободы. ООН неоднократно в своих резолюциях признавала 
апартеид «южноафриканским фашизмом» и призывала Южную Африку 

прекратить политику расовой дискриминации. Одним из последствий 

апартеида стал огромный социальный разрыв между потомками 

европейцев, жившими по лучшим стандартами западного мира, и 
большинством, пребывавшим в бедности (правда, далеко не такой 

глубокой, как во многих других государствах Африки). Всё это вызвало 

протесты, забастовки и волнения внутри страны, а также беспокойство 
международного сообщества, которое угрожало стране санкциями. 

Спецификой борьбы против режима апартеида в начале 80-х годов стал 

мощный подъем африканского рабочего движения, выражавшийся в 

создании «черных» профсоюзов во всех отраслях промышленности и 
инфраструктуры, а также всеобщее забастовочное движение небелого 

населения. В 1989 г. лидером Национальной партии, а затем президентом 

страны стал 53-летний юрист Фредерик де Клерк. Он взял курс на 
привлечение представителей черного населения к управлению страной. В 

1990 г. из тюрьмы был освобожден Мандела. В 1991 г. были отменены 

дискриминационные законы о расселении по группам, регистрации 

населения и «общественной безопасности». Страна вышла из  
международной изоляции. Один из самых длительных 
внутриполитических конфликтов нашего времени, принявший характер 

локального международного кризиса, завершился в апреле 1994 г. отказом 
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белого меньшинства от монополии на власть, проведением в стране 
выборов и созданием правительства национального единства, в которое 
вошли представители всех основных политических партий и движений, 
враждовавших в течение десятилетий. 
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Феминизм (от лат. femina, «женщина») – это общественно-

политическое движение, целью которого является предоставление 
женщинам всей полноты гражданских прав, равноправие женщин с 

мужчинами во всех сферах общества, а также целью которого является 
устранение дискриминации женщин.  

Плачевное положение женщин прослеживалось в общей мировой 

истории. Так, например, статус женщины в Древней Греции 
практически был низведено до уровня рабыни. Позже, в средние века, 

женщина была объектом торга, династические браки являись 
обыденностью того времени. Ни о каком равенстве в то время не 

говорили, женщины не обладали даже правом голоса.  
Ситуация начала меняться в конце XIX века, когда стали 

появляться организованные движения, главной целью которых было 

получение права голоса на выборах. «Мы не станем подчиняться 

законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не 
представляет наших интересов», - говорила Абигейл Смит Адамс, 

считающаяся первой американской феминисткой. Такие движения 

называют суфражистскими (суфражизм от англ. suffrage – «право 
голоса»). В 1869 году была сформирована организация Women’s Social 

and Political Union (WSPU), в результате деятельности которой в 1894 

английский парламент принял ряд законов направленных на улучшение 

положения женщин, а так же дал им право голоса на местных выборах. 
Первыми избирательное право получили женщины в Новой Зеландии в 

1893 году, в 1920 году во всех штатах в США женщины смогли 

голосовать, а полное избирательное право в Великобритании женщины 
получили в 1928 году.  

Ситуация в имперской России была несколько иной по сравнению  
 западными странами. Во второй половине XIX века в России был 
создан «Союз равноправия женщин» (СРЖ). С того момента и вплоть 
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