
Значительную часть жителей
неформальных поселений
составляют сквоттеры  те,

кто захватывает неиспользуемые
земли и строит на ней свои дома. 

Сквоттерство как самостоя
тельное решение жилищной про
блемы  весьма распространенное
явление в странах Глобального
Юга. Американский исследова
тель и журналист Р.Нойвирт,
проживший два года в нефор
мальных поселениях Кении, Бра
зилии, Турции и Индии, в своей
книге «Города в тени. Миллиард
сквоттеров: новая городская ре&
альность» отметил, что «сквотте
ры  самые крупные строители
жилья в мире, и они создают го
рода будущего»1. И действитель
но, согласно данным ООН, чис
ленность городского населения
планеты, проживающего в нефор
мальных поселениях, в 2001 г. со
ставляла 1 млрд человек. Если
эта тенденция сохранится, к
2030 г. число жителей нефор
мальных поселений во всем мире
достигнет 2 млрд2.

Предметом исследования в
этой статье стали сквоттерские
сообщества в ЮАР после прихо
да к власти Африканского нацио
нального конгресса (АНК) в
1994 г. В качестве основных при
меров рассматривается деятель
ность «Абахлали басеМджондо
ло» («Движение жителей лачуг» 
на зулу) и «Кампании против вы
селений Западного Кейпа»**. В
основе организации этих и мно
гих других сообществ лежат

принципы децентрализации, вза&
имопомощи и демократии учас&
тия. Организационная структу
ра, цели и методы деятельности
участников позволяют отнести
такие сообщества к низовым
(grassroots) протестным движени
ям и инициативам, действующим
в рамках горизонтальных сетей3

по всему миру.

ЗА ЧТО БОРЮТСЯ 
СКВОТТЕРЫ ЮАР? 

Франц Фанон, философ и ре
волюционер, участник Фронта
национального освобождения
Алжира, писал о сквоттерских
поселениях как об очагах, кото
рые «образуют одну из наиболее
спонтанных и радикально рево
люционных сил колонизирован
ного народа»4. В ЮАР сопротив
ление стало частью народной ис
тории. Что не менее важно, со
противление рождалось в среде
простых людей, которые боро
лись за освобождение от угнетаю
щего их режима. 

Активный рост сквоттерских
поселений в городах ЮАР начал
ся в конце 1970х гг., после неко
торого ослабления режима апар
теида5 этот процесс достиг своего
пика в 1980е гг., в период зарож
дения массового противостояния
режиму апартеида в глубинах
черных кварталов, сквоттерских
поселений и сообществ, где люди
накапливали не только опыт во
оруженного сопротивления, но и
практиковали новые способы ор
ганизации и (само)управления в
сообществах. Результатом этого
опыта стало формирование мощ
ной своеобразной демократичес
кой культуры, которая обрела но
вый смысл сегодня.

После прихода к власти АНК
случаи насильственных выселе
ний за неуплату коммунальных
платежей и за незаконное пользо
вание землей, а также вытеснения
за пределы городов жителей не
формальных поселений и город
ской бедноты участились в связи
с процессами приватизации и
корпоратизации, которые затро
нули, в том числе, и сферу комму
нальных услуг. 

Многие исследователи кри
тично оценивают результаты
этих реформ, т. к., по их мнению,
они спровоцировали рост массо
вой безработицы, поляризацию
доходов и привели к большому
обнищанию черного городского
населения6. Их материальное
положение стало еще хуже, чем
при апартеиде, о чем в беседах со
мной утверждали южноафри
канцы.

Директор Центра гражданско
го общества в Университете Ква
зулуНаталь профессор Патрик
Бонд, ссылаясь на цифры, опуб
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* Лозунг сопротивления апартеиду. На
языках зулу и коса: «Власть!  Нам!»

** Статья подготовлена на основе мате
риала, собранного автором в ходе поездок в
ЮАР (в ноябре 2008 г. и апрелемае 2009 г.).
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Amandla! & Ngawethu!*

Последние десять лет
в городах ЮАР полным ходом
идет борьба жителей
неформальных поселений 
за право достойного
существования. Борьбе против
выселений, против реформ
приватизации
и коммерциализации, борьбе
за право на город, как его
формулируют сами жители,
борьбе за лучший мир, который
многие из них начинают
строить уже здесь и сейчас 
со своими соседями в своих
сообществах, посвящена
публикуемая ниже статья.



ликованные агентством статисти
ки ЮАР в 2002 г., пишет: «Повы
шение цен на воду и электричест
во привело к тому, что расходы на
коммунальные платежи состав
ляли 30% от доходов тех, кто по
лучал менее 500 рандов* в месяц.
Более 10 млн человек были от
ключены от водоснабжения за не
уплату, приблизительно такое же

количество было отсоединено от
электричества»7.

В 2000е гг. страну охватили
протесты, связанные с отключе
ниями воды, электричества и не
хваткой жилья. Люди вышли на
улицы. Так, в 2006 г. в ЮАР было
зафиксировано 10 тыс. мирных
протестов, в 2007 г.  более 9 тыс.8
Уровень протестных выступле
ний остается высоким и сегодня 
около 8 тыс. в год.

Противостояние сквоттеров
описано в книге «Мы & бедные»
политолога А.Десаи9. Участвуя в
протестах вместе с жителями не
формальных и формальных посе
лений Дурбана и Кейптауна, он
задокументировал факты борьбы
в сообществах в период с 1994 по
2002 гг.  многочисленные акции

пожилых женщин, блокирующих
подходы к своим домам от поли
ции, «истории» сломанных элект
росчетчиков и нелегальных под
ключений, на которые идут люди,
не способные справиться с рос
том цен на коммунальные услуги.

Проблема вытеснений сквот
теров обострилась также и в свя
зи с подготовкой к чемпионату

мира2010 по футболу. Так, му
ниципальные власти Дурбана и
Кейптауна, двух крупнейших го
родов, решили использовать это
событие, чтобы избавиться от
«неприглядных» районов в крат
чайшие сроки. В 2007 г. в Кейпта
уне был начат жилищный проект
«Н2 Гэйтуэй» под руководством
тогдашнего министра по жилищ
ным вопросам Линдиве Сисулу.
Предусматривалось уничтожение
всех «видимых» для глаз туриста
неформальных поселений вдоль
шоссе Н2, от аэропорта до центра
Кейптауна. Министр назвала
этот проект «самым крупным жи
лищным проектом из всех, пред
принятых когдалибо какимлибо
правительством»10. Проект был
раскритикован общественностью.
Свое отношение к нему выразила
и международная неправительст
венная организация «Центр по
жилищным правам и выселени
ям» (COHRE). В частности, объ

ектом критики стали «транзит
ные зоны содержания» (transit
relocation areas), в которые рассе
ляются сквоттеры пока идет стро
ительство муниципальных домов.
По заявлению специалистов
COHRE, эти «зоны» не попадают
под категорию адекватного жи
лья, они построены из некачест
венных и опасных материалов (в
т.ч. из асбеста) и не отвечают са
нитарным нормам11. Сами сквот
теры прозвали эти зоны «дерев
нями из жестяных банок»
(«Blikkiesdorp» & на африкаанс),
«затерянным местом в аду»12. 

За несколько лет противосто
яние выселениям, массовым от
ключениям воды и электричества
трансформировалось в активную
борьбу, которая ведется и по сей
день в локальных сообществах в
разных городах страны. Важно
отметить, что требования, выдви
гаемые в ходе кампаний протеста,
не cводятся лишь к обеспечению
основными коммунальными ус
лугами. Сквоттеры в современ
ной ЮАР борются за право быть
услышанными, а также иметь
возможность культурного и по
литического самовыражения.

«ДВИЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛАЧУГ» 

Яркий пример борьбы сквот
теров  движение «Абахлали ба
сеМджондоло», которое образо
валось в Дурбане в 2005 г. Рас
смотрим контекст, в котором оно
возникло и развивалось.

В 2001 г. Дурбан был выбран
Программой ООН «Хабитат» в
качестве пробного города, в кото
ром должен был начаться проект
«Города без трущоб» для Восточ
ной и Южной Африки. В 2003 г.
количество проживавших в
сквоттерских поселениях в этом
крупнейшем порте составляло
33% от всего городского населе
ния (920000 человек)13. В 2005 г.
муниципалитет города выдвинул
проект «расчистки трущоб» стои
мостью в 2,9 млрд рандов. В ноя
бре 2006 г. член Исполнительно
го Совета провинции Квазулу
Наталь Майк Мабуя Кхалу за
явил о том, что провинция долж
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Девушки движения "Абахлали" 
на марше протеста.

* 1 амер. долл.= 7.44 ранда.



на избавиться от всех сквоттер
ских кварталов к 2010 г.14. Всего
планировалось снести около
250000 «трущоб», хотя к тому мо
менту было построено лишь
40000 дешевых домов для бед
ных15. В 2007 г. власти провин
ции инициировали «Билль об
уничтожении трущоб и предот
вращении их появления». Этот
документ вызвал негативную ре
акцию со стороны общественнос
ти, так как совпадал во многом с
законами времен апартеида, ког
да африканцев перемещали в гет
то, не допуская к благоустроен
ным «белым зонам». В частности,
с актом расистского правительст
ва «О противодействии сквоттер
ству» от 1951 г., который, так же
как и нынешний «билль», наде
лял неограниченным правом зем
левладельцев «уничтожать» не
формальные поселения без суда и
следствия16. 

Кроме выселений за пределы
города, сквоттеры сталкиваются с
проблемой незащищенности свое
го жилья. Муниципалитеты, ссы
лаясь на временный статус нефор
мальных поселений, отказывают
ся благоустраивать поселения:
подключать сквоттеров к воде, ус
танавливать туалеты и проводить
электричество17. Очередной про
тест, вызванный грозящим высе
лением и отсутствием должных
санитарных условий, вспыхнул в
поселениях «Кеннеди роуд» и
«Форман роуд» в Дурбане в
2005 г., когда сквоттеры заблоки
ровали близлежащую дорогу. Эта
акция стала отправной точкой со
здания движения сквоттеров
«Абахлали басеМджондоло». 

Движение возникло спонтан
но и выросло из необходимости
взять судьбу поселения «Кеннеди
роуд» в свои руки. Как пишет по
литолог Р.Питхауз, неоднократно
бывавший в разных неформаль
ных поселениях Дурбана, многие
из них «покончили с системой го
родских советов и вернулись к
политической форме 1980х, при
которой в сообществах действуют
прямые демократические струк
туры»18. То же произошло и в
«Кеннеди роуд», где действовало
«Абахлали». 

В поселении существовал ме
стный «Комитет развития Кенне
ди роуд», который, по словам жи
телей неформального поселения,
контролировала местная ячейка
АНК. Однако этот «Комитет» так
и не стал настоящим органом са
моуправления. В нем не участво
вали жители поселения, решения
принимались без консультаций с
ними, многие даже не знали о его
существовании. После блокады
дороги сквоттеры «Кеннеди ро
уд» решили создать свой испол
нительный комитет, что и стало
началом организации движения
«Абахлали басеМджондоло».

«Абахлали» создало систему
самоуправления на уровне изби
раемых комитетов в 30 поселени
ях в окрестностях трех городов 
Дурбана, Питермарицбурга и
Кейптауна. Им удалось остано
вить выселения и перемещение
некоторых неформальных посе
лений, например, «Мотала хейт»
в пригороде Дурбана, а также
прекратить строительство каких
либо предприятий на земле посе
ления «Кеннеди роуд». 

С созданием «Движения бед
ных» (так его называют сами уча
стники), стало возможным осу
ществление ряда общественных
проектов. Как пишет Питхауз:
«То, что создавалось сообща, со
держится также сообща: ясли, ко

торые работают каждый будний
день; офис с единственной теле
фонной линией в поселении; еже
месячные пайки и еженедельные
обеды для нуждающихся; хорошо
организованный уход за детьми
сиротами и людьми, болеющими
СПИДом; обеспечение ночной
охраны и пожарной безопасности
и пр.»19

«ДОМАШНЯЯ», 
ИЛИ «ЖИВАЯ ПОЛИТИКА»

Через повседневные нужды и
самоорганизацию рождается по
литика «Абахлали», его участни
ки именуют ее «домашней», или
«политикой домашнего произ
водства, которую легко понять и
найти в ней дом»20. Президент
движения21 Сбу Зикоде говорит о
живой политике  той политике,
которая проводится «самими бед
ными и для бедных» и исходит из
нужд и потребностей людей22. 

На практике это означает, что
все мероприятия «Абахлали»
проводятся в тех местах, где жи
вут бедные, то есть в неформаль
ных поселениях, и на том языке,
на котором они говорят. Как про
возглашают участники: «В основе
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Баннер "Кампании против выселений".
Фото автора.



живой политики лежат два прин
ципа. Первый  политика есть не
какаято теория, а практика лю
дей внутри сообщества. Второй
принцип  политическое мышле
ние всегда производится совмест
но и демократически»23. Как счи
тает Сбу, идеи живой политики
«не почерпнуты из толстых книг
и не изобретены как теория, эти
идеи формируются в процессе
жизненного опыта». Такая поли
тика не нуждается в представи
тельстве: «Все  государство,
НПО, ученые, церкви, Всемир

ный банк,  говорят о том, что всё,
что они ни делают, они делают во
имя бедных. А теперь сами бед
ные заговорили от своего имени…
Мы сами будем добиваться того,
что нам нужно…»24.

«Абахлали» называет себя ра&
дикально демократическим дви
жением бедных. Регулярные от
крытые собрания, на которые
приглашаются все желающие, яв
ляются выражением этой ра
дикальной демократической
культуры. По моим наблюдени
ям, на собрания ходят и жители
соседних поселений. Как пишет
британский исследователь Мэт
Биркиншоу, проживший три ме
сяца в поселениях Кейптауна и
Дурбана, решения по какимто

глобальным вопросам сначала об
суждаются на общем собрании,
затем отсылаются обратно в мест
ные комитеты поселений для
дальнейшего рассмотрения25. Все
решения принимаются консенсу
сом; а в случаях, когда консенсус
не работает, применяется голосо
вание. 

Я посетила несколько собра
ний движения. Прежде всего, хо
телось бы отметить высокий уро
вень их организации: ведется
протокол, секретарь записывает
тезисы выступления, работают

переводчики. Дискуссия, как пра
вило, идет на трех языках  зулу,
коса и английском, осуществля
ется синхронный перевод. Безус
ловно, на это уходило лишнее
время, но было необходимо, что
бы каждый мог участвовать в
дискуссии, независимо от пола,
возраста и языка. Интересно, что
на собраниях присутствовало
практически равное количество
мужчин и женщин, пожалуй,
женщин было больше. Удивило и
разнообразие по возрастному
признаку: люди почтенного воз
раста и молодежь. «Old mamas»
(«старые мамочки»  имеются в
виду, конечно же, пожилые ба
бушки и тетушки)  это особая ка
тегория в движении. К ним при
слушиваются и дают высказы
ваться всегда, как только предо
ставляется возможность. Особый
колорит собранию придавали ло
зунги и «кричалки», которыми

очень часто заканчивались или
начинались выступления. Песни
на собраниях, по моим наблюде
ниям,  это и своего рода разряд
ка, и создание атмосферы, и под
держание боевого духа участни
ков. Пожилая женщина кричала:
«Amandla!». Остальные отвечали:
«Ngawethu!» И начинался какой
нибудь напев, вроде «Amabhulu
anyama & Asenzeli iworry». На рус
ском языке это звучало бы при
близительно так: «Черные капи
талисты нам вымотали душу!»

Женщины представлены в
движении во всех его структурах.
В 2008 г. была создана «Женская
лига», которая объединяет жен
щин, живущих в неформальных
поселениях. Жительницы «Кен
неди роуд» организовали «Жен
ский швейный комитет» по по
шиву фирменных красных маек
для участников «Абахлали», мно
гие работают в яслях, присматри
вают за больными и детьмисиро
тами. В структуре движения есть
и «Молодежная лига».

В одном из своих манифестов
«жители лачуг» выдвинули сле
дующие требования  это «до
стойное жилье для всех жителей
города, бесплатные коммуналь
ные услуги для бедных  вода, ка
нализация, электричество, мини
мальное социальное пособие для
всех без исключения, чистая и бе
зопасная окружающая среда, рав
ные возможности для всех»26. 

«Абахлали» проводит полити
ческие акции и протестные кам
пании, цель которых  объеди
нить сквоттеров из разных посе
лений для борьбы за свои права.
Так, во время марша протеста
2005 г. «Абахлали» провело сим
волическое сожжение гроба мэра
города, в 2006 г. объявило кампа
нию бойкота выборов под лозун
гом «No land, no house, no vote»27, к
которой присоединились «Кам
пания против выселений» и
«Движение безземельных людей»
Йоханнесбурга. Несколько лет
подряд «Абахлали» отмечает на
циональный праздник  годовщи
ну первых нерасистских выборов
в парламент ЮАР как «День не
свободы» (вместо официального
«Дня Свободы» 27 апреля)28. Од
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ной из самых успешных акций
«Абахлали» за последнее время
стала кампания противостояния
биллю “Об уничтожении тру�
щоб”, о котором говорилось ра�
нее. «Движение жителей лачуг»
бросило вызов этому акту в суде,
посчитав его неконституцион�
ным, однако сначала проиграло
дело. После апелляции в Консти�
туционный суд, дело было выиг�
рано, закон был признан некон�
ституционным29. 

В библиотеке поселения
«Кеннеди роуд», уничтоженной
во время погрома30, я видела мно�
го интересной литературы, в том
числе и книги Стива Бико � по�
гибшего лидера движения «Чер�
ного самосознания» (он умер под
пытками в расистской ЮАР в
сентябре 1977 г.). Бико настаивал
на борьбе за восстановление
«черного самосознания» и рас�
сматривал эту борьбу на двух
уровнях: «психологического» и
«физического» освобождения31.
Сегодня участники «Абахлали» и
сквоттеры из других протестных
сообществ, переосмысливая его
идеи, черпают в них вдохновение
на новую борьбу. 

В сквоттерских поселениях
рождается «живая политика», ко�
торая бросает вызов неравенству
во всех его проявлениях и верти�
кали власти. Как и предвещал Фа�
нон, в самых маргинализирован�
ных слоях населения рождается
та самая политика, которая несет
в себе подлинное освобождение. 

«КАМПАНИЯ ПРОТИВ 
ВЫСЕЛЕНИЙ»

Еще один интересный пример
низовой организации сквоттеров
� «Кампания против выселений»,
с участниками которой мне дове�
лось близко общаться на окраине
Кейптауна, в сквоттерском посе�
лении «Симфони Уэй».

«Кампания» не является орга�
низацией в прямом смысле этого
слова. Начав свою работу в одном
конкретном поселении, она явля�
ется зонтичной структурой, объе�
диняющей 15 сообществ провин�
ции Западный Кейп. Как гово�
рится в манифесте «Кампании»,

она «нацелена на борьбу с высе�
лениями, отключениями воды и
плохим медицинским обслужи�
ванием, а также на обеспечение
бесплатного электричества, га�
рантий достойного жилья и на
противостояние полицейской же�
стокости»32. 

«Кампания» организована как
децентрализованная горизон�
тальная сеть. В своем интервью
автору Ашраф Кассим, один из
председателей координационно�
го комитета «Кампании» и сквот�
тер поселения «Симфони Уэй»,
рассказывал, что «Кампания»
первоначально имела централь�
ный исполком, быстро утратив�
ший свой смысл, так как оказался
оторванным от той борьбы, кото�
рая происходила в самих поселе�
ниях. «Мы не хотели работать по
принципам НПО или какой�то
партии. Они сидят и получают
деньги, пока вы сражаетесь за
свои права. Поэтому мы децент�
рализовались намеренно, и сей�
час вместо центрального испол�
кома существует координацион�
ный комитет. Главная роль отво�
дится комитетам на местах, их со�
здают жители в своих поселени�
ях»33. Председатели этих комите�
тов не наделяются какой�либо
властью: «Будучи координатора�
ми, мы не являемся лидерами в
традиционном авторитарном
смысле. Наоборот, мы функцио�
нируем как набор столовых при�
боров. Мы есть те инструменты,
которые могут использовать со�
общества бедных в борьбе с жес�
токими реалиями южноафрикан�
ского общества…»34

Такое распределение власти в
сообществе практикуется в боль�
шинстве современных протест�
ных движений Глобального Юга
и Севера. Как пишет американ�
ский культурный антрополог Дэ�
вид Грэбер, «будь то сапатисты в
Чьапасе (Мексика), или безра�
ботные пикетерос в Аргентине,
голландские сквоттеры или акти�
висты из ЮАР, борющиеся про�
тив выселений, � практически все
используют горизонтальные
структуры для своей организа�
ции и сходятся во мнении о том,
что политика таких структур

должна произрастать снизу из
маленьких самоорганизованных
автономных групп, а не навязы�
ваться сверху путем приказов»35.
Так демократия участия стано�
вится базовым принципом управ�
ления многих протестных иници�
атив и сквоттерских сообществ. 

«Кампания против выселе�
ний» выделяет демократизацию
сообществ как отдельное направ�
ление своей работы и понимает ее
как «включенность каждого жи�
теля в процесс решения проблем
сообщества»36, а также как воз�
можность жителей «бросить вы�
зов избираемым лидерам и дер�
жать их подотчетными»37. 

Тактика прямого действия яв�
ляется приоритетной в деятель�
ности «Кампании». Ашраф отме�
чает: «Если людей уже высели�
ли, мы помогаем им заселиться
обратно, если у кого�то отключи�
ли воду или электричество, мы
помогаем переподключиться, не�
легально протягиваем кабель
или проводим трубу»38. Тактика
прямого действия включает в се�
бя и сидячие забастовки, напри�
мер, перед входом выселяемого
дома. 

Начав борьбу в одном малень�
ком сообществе, используя раз�
личные тактики (физическое
противостояние, мобилизация
жителей), «Кампания» смогла
вырасти в мощную низовую ини�
циативу, поддерживающую борь�
бу бедняков и сквоттеров по всей
провинции Западный Кейп. Вме�
сте с жителями разных сквоттер�
ских поселений «Кампания»
смогла добиться определенных
успехов, остановив большое ко�
личество выселений, отключений
воды и электричества. 

Следует добавить, что «Кам�
пания» вместе с другими низовы�
ми движениями входит в сетевую
инициативу «Альянс бедняков»
ЮАР, который координирует
борьбу сквоттеров и бедных лю�
дей на региональном уровне. 

СКВОТТЕРЫ 
«СИМФОНИ УЭЙ»

Одним из примеров локаль�
ной борьбы, которую поддержала
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«Кампания против выселений»,
стало создание сквоттерского по�
селения на дороге «Симфони
Уэй», существовавшего с февра�
ля 2008 г. по ноябрь 2009 г., до
момента расселения в «транзит�
ную зону». 

Поселение образовалось спон�
танно в ответ на выселения, про�
изошедшие в феврале 2008 г. в хо�
де реализации жилищного проек�
та «Н2 Гэйтуэй». Группа сквотте�
ров, около 500 человек, решила
захватить дорогу «Симфони
Уэй», которая проходила вдоль
муниципальных домов, откуда
они были выселены (вместо них в
эти дома сразу же были заселены
новые жильцы, одиночки без де�
тей, «перепрыгнувшие оче�
редь»39). Жители сознательно по�
шли на этот шаг, парализовав
движение на одной из важных
транспортных артерий города,
чтобы привлечь внимание влас�
тей к проблеме нелегальных вы�
селений. 

В своем манифесте жители
«Симфони» заявляли: «За что мы
боремся? Мы боремся за жилье…
Мы убеждены, что правительство
нарушает конституцию и наши
права человека, отказываясь по�
тратить 2% своего бюджета на
жилье... Если правда, что «Народ
должен править» [как сказано в
Хартии свободы 1955 года], то
как мы можем позволять не�
скольким правительственным чи�
новникам решать этот вопрос за
нас?»40

В этом манифесте жители за�
хваченной дороги подчеркивают,
что борются за доступ к процессу
жилищного обустройства. Сквот�
теры формулируют это требова�
ние как право на город, что озна�
чает, прежде всего, включенность
всех жителей в процесс принятия
решений по вопросам жилищной
политики. На практике это под�
разумевает проведение консуль�
таций напрямую с местными жи�
телями, а не с представителями
НПО или партий. Право на город
означает и доступ к городской ин�
фраструктуре, независимо от ма�
териального положения. Так,
сквоттеры отказываются уезжать
из неформальных поселений, ко�

торые зачастую расположены в
более удачных местах (вблизи
школ, больниц, рабочих мест),
чем новые муниципальные квар�
талы. Вместо насильственных
выселений сквоттеры требуют
постепенного улучшения своих
неформальных поселений на мес�
те (in situ upgrading) с участием
самих жителей. Иными словами,
право на город, которое выдвига�
ют сквоттеры, � это базовое право
каждого человека жить, работать
и учиться в адекватных условиях
в пределах города, а не на его за�
дворках.

Также жители «Симфони»
подчеркивают: «Мы боремся за
лучший мир для нас, наших де�
тей и для каждого человека, жи�
вущего в Южной Африке… Мы,
жители «Симфони Уэй», сража�
емся за право на жилье и вместе с
тем начинаем (медленно и без
помощи государства) создавать
этот новый мир, за который бо�
ремся».

И действительно, тот «новый
мир», о котором говорится в ма�
нифесте, можно было наблюдать
в поселении «Симфони Уэй». Бе�
зопасность, забота о детях, орга�
низация собраний в поселении
поразили меня с первых часов
пребывания. Оставаясь на ночлег
посреди шоссе в деревянных ла�
чугах, я почувствовала, что, не�
смотря на тревожную обстановку
вокруг (выстрелы, факты жутких
преступлений и изнасилований в
соседних «транзитных лагерях»),
нахожусь в этом поселении в пол�
ной безопасности. 

В «Симфони» работали ясли,
детские кружки и спортивные
секции. Все ресурсы, по словам
жителей, генерировались внутри
сообщества. Женщины подраба�
тывали торговлей домашней едой
и пивом; жители устраивали
представления, например, мест�
ного коллектива барабанщиков
на там�тамах, где собирались
средства на адвоката и другие
нужды сообщества. 

…Сегодня поселения «Симфо�
ни Уэй» больше не существует.
После проигранного дела в суде в
октябре 2009 г. сквоттеров рассе�
лили в «транзитные зоны». О

жизни после расселения студен�
ты из США сняли небольшой
фильм под названием «Жестяные
города». Я вспоминаю, как жи�
тельница дороги говорила мне:
«Ни под каким предлогом мы не
согласимся на временное прожи�
вание в «деревне из жестяных ба�
нок». Здесь мы создали дружное
сообщество сами, своими усилия�
ми, работая и живя вместе… Эти
полтора года сделали нас боль�
шой семьей. Теперь мы в ответе
друг за друга». 

Несмотря на печальный итог,
сквоттеры не теряют тех социаль�
ных связей, которые им удалось
наладить за полтора года жизни в
«Симфони»: продолжают работу
некоторые комитеты, проходят
еженедельные собрания. Позволю
себе предположить, что, несмотря
на разрушение поселения, сооб�
щество «Симфони» продолжает
существовать. Как говорит в
фильме бывшая жительница до�
роги: «A luta continua!» (на португ.
яз. � «Борьба продолжается»)41. 

* * *
Борьба, которая развернулась

в последнее десятилетие в
локальных сообществах совре�
менной ЮАР, не сводится лишь к
требованиям жилья и бесплатных
коммунальных услуг. 

Движение жителей лачуг
«Абахлали басеМджондоло»,
сквоттеры из сообщества «Сим�
фони Уэй», активисты из «Кам�
пании против выселений» созда�
ют автономные проекты, в кото�
рых демократия участия стано�
вится одним из важных принци�
пов управления. Разные формы
«децентрализованной прямой де�
мократии, основанной на консен�
сусе»42, являются ключевым
принципом организации для
многих низовых протестных дви�
жений по всему миру. 

Рассматривая практики само�
организации на примере альтерг�
лобалистского движения, куль�
турный антрополог Марианн
Маклберг пишет, что их демокра�
тия представляет собой вариант
негосударственной, а в некоторых
случаях и антигосударственной
демократии, так как участники
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действуют вне поля государства
как такового43. Это значит, что их
цель, как и цель многих сквоттер�
ских движений и инициатив, за�
ключается не в захвате власти
сверху, а в том, чтобы распреде�
лить ее равномерно снизу. Такой
подход к демократии и власти

противостоит глобальной тенден�
ции усиления и централизации
власти в мире44. 

Сложно предположить, чем
закончится это противостояние и
какие формы демократии выбе�
рут люди. Хотя уже сейчас можно
наблюдать, что в условиях кризи�

са (представительной) демокра�
тии и государства45 происходит
переосмысление демократичес�
ких процедур, и не только на
уровне теорий, но и через повсед�
невные практики самоорганиза�
ции и борьбу в локальных сооб�
ществах.
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