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В статье рассмотрены мало исследованные из-
менения в экономике четырех небольших по тер-
ритории и численности населения государств Юга
Африки - Намибии, Ботсваны, Эсватини (бывший
Свазиленд), а также Лесото с его уникальным раз-
мещением в границах территории другого госу-
дарства - Южно-Африканской Республики
(ЮАР). Географическое положение этих стран,
сходные во многих отношениях процессы их коло-
ниального развития, устойчивые экономические
и политические контакты между ними позволяют
рассматривать эти государства как единую группу. 

На примере перечисленных выше четырех
стран рассматриваются сложность и своеобразие
процесса преобразования их в «экономически са-
мостоятельные субъекты мирового хозяйства».
Следует отметить, что это определение примени-
тельно к малым и экономически слабым государ-
ствам имеет в значительной степени условный ха-
рактер. Для исследуемой группы стран характер-
на двойственность - законодательно оформленная
политическая независимость и хозяйственное от-

ставание, выражающееся, в частности, в особой
трудности и непоследовательности экономичес-
ких преобразований.

Проблема экономических изменений в странах
Африки в постколониальный период их развития
получила широкое освещение в российской и за-
рубежной исследовательской литературе. Однако
рассмотренные в данной работе четыре государст-
ва упоминаются лишь изредка и без детализации.
В последние 15-20 лет интерес к их изучению воз-
растает в связи со стремлением ведущих мировых
держав, в т.ч. России, к расширению экономичес-
кого и политического сотрудничества с африкан-
скими государствами. 

В статье представлены основные экономичес-
кие показатели четырех указанных стран
с 1990-х по 2019 гг. Этот сравнительно короткий
с исторической точки зрения период стал време-
нем существенных изменений в их экономике,
что сказалось, в частности, на росте ВВП и сдви-
гах в соотношении позиций отдельных секторов
экономики. 
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Резюме. Рассматриваются особенности экономического развития четырех малых стран Южной Африки. Несмотря
на трудности переходного периода, постепенно начали формироваться положительные тенденции роста их валового вну-
треннего продукта, хотя в этом процессе наблюдаются попятные движения. Отмечаются особая важность и растущая
роль внешнеторговых связей в укреплении национальных экономик. Показаны трудности их экономического продвижения
в связи с сохранением отсталых способов ведения хозяйства и значительного теневого сектора. 

Ключевые слова: Южная Африка, хозяйственная отсталость, теневая экономика, трудности экономического рос-
та, внешнеторговые связи

THE SMALL COUNTRIES OF SOUTHERN AFRICA: DIFFICULT ADVANCE

Elena A. BRAGINA, Dr.Sc. (Economics), Principal Research Fellow, Primakov National Research Institute of World
Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences (braglen@mail.ru)

Abstract. The central points of the article are special features of development in the four small countries of South Africa after
their political independence in the last third of ХХ century. Positive trends in the growth of their gross domestic product have begun
to emerge gradually. Difficulties in economic transition were noted. On the base of different sources are considered hindrances of
their economic growth, the negative role of shadow economy. 

The importance and growing role of exports/imports in strengthening national economies was noted. Along the way, all four
countries faced significant economic and social difficulties, the main of which were primarily the lack of financial resources and
especially skilled personnel. These causes, connected with the external and internal peculiarities of the economic and social situation
in all four countries, as a result of the long colonial past, could not be eliminated in a short time and largely determined the relatively
slow pace of economic transformation. In addition, local elites were not always interested in significant economic and inevitably
related social transformations. In these contradictory conditions, the role of the state and its economic policy is objectively increased. 

The article focuses on the economic role of the state. In different versions, the different sequence and degree of implementation
of such a process was indicated in all four small countries of South Africa presented in the article. But with all the difficulties
inevitable during periods of significant political and economic shifts, all four small South African countries have managed to
overcome the prolonged slowdown in economic growth and have achieved higher growth rates.
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ - 
ÎÑÍÎÂÀ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÅÐÅÌÅÍ

Результатом сложной, затянувшейся на долгие
годы борьбы за независимость четырех малых
стран Юга Африки стало принятие деклараций об
их политическом суверенитете. Ботсвана, в то
время одна из самых бедных в мире стран,
не имевшая собственной столицы и располагав-
шая всего несколькими километрами асфальтиро-
ванных дорог, была провозглашена республикой
в 1966 г. В том же году стало независимым Коро-
левство Лесото. Королевство Свазиленд объяви-
ло о своей политической самостоятельности
в 1968 г. Намибия последней из «четверки» после
долгой вооруженной борьбы обрела независи-
мость в 1990 г. Все четыре государства являются
членами Африканского Союза (АС) и Южноаф-
риканского таможенного союза. В обзоре МВФ за
2020 г. Лесото и Эсватини квалифицируются как
«бедные ресурсами страны» [1]. 

Четыре указанных государства отличаются по-
литической стабильностью, что, в частности, про-
явилось в ходе всеобщих выборов 2019 г. в Бот-
сване и Намибии, где в очередной раз победили
партии, устойчиво лидирующие в политической
жизни этих стран с момента обретения ими неза-
висимости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутер-
риш в речи по случаю Дня Африки 25 мая 2018 г.
выразил полную поддержку долгосрочным пла-
нам развития, предложенным правительствами
стран континента, и особо подчеркнул «нацелен-
ную в будущее Повестку дня Африканского Сою-
за на период до 2063 года, разработанную в соот-
ветствии с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» [2]. 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ 

Реализация декларируемых экономических
преобразований оказалась чрезвычайно сложной.
Это сложный и длительный процесс с неизбеж-
ными попятными движениями и срывами. Про-
возглашение политической независимости четы-
рех малых южноафриканских государств обозна-
чило лишь начало процесса политических и эко-
номических трансформаций. 

Реальное воздействие на темпы и характер по-
стколониального хозяйственного развития оказы-
вают экономические программы правительств и,
не в последнюю очередь, интересы местных поли-
тических групп. Успехи и неудачи экономической
политики, охватывающей все стороны жизни об-

щества, во многом зависят также от формирова-
ния внешних связей. Результатом взаимодейст-
вия этих противоречивых интересов неизбежно
становится нелинейный процесс ускорения или
торможения экономических продвижений.

Поучителен опыт Намибии, в которой полити-
ческие партии разной направленности сумели до-
говориться о совместной работе в правительстве
и реализуют программы бесплатного школьного
обучения и здравоохранения, не допуская мас-
штабной коррупции, характерной для большинст-
ва стран Африки. 

Попытки использования современных форм
производства и методов организации трудовых
процессов в исследуемых странах, наряду с объек-
тивными трудностями, сталкиваются с неприяти-
ем и даже прямым их отторжением частью мест-
ных элит. Их позицию четко определил Иэн
Тейлор, изучавший экономику Африки на рубеже
ХХ и ХХI вв.: «Болезнь, поразившая континент,
не проста, экономически не первична и не связана
с внешним воздействием. Это политическая и эн-
догенная проблема, которая коренится в поведе-
нии правящих местных элит континента, направ-
ленном на получение преимуществ» [3, p. 414]. 

При неизбежных трудностях экономического
становления молодых государств Юга Африки,
порожденных их изначальной отсталостью и фи-
нансовой слабостью, политика национальных
правительств способствовала определенным по-
зитивным сдвигам в экономике. Например, влас-
ти Намибии, располагающей уникальной сырье-
вой базой, прежде всего ураном и драгоценными
камнями, увеличили долю государственных рас-
ходов в ВВП. Это позволило в короткие сроки со-
здать сеть автодорог, укрепить малые и средние
предприятия и существенно расширить масштабы
въездного туризма, таким образом, оживив нацио-
нальную экономику и повысив темпы роста ВВП,
в т.ч. на душу населения. 

Заслуживает внимания неравномерность роста
в рассматриваемых странах по секторам экономи-
ки с обгоняющими темпами развития сферы ус-
луг и отставанием аграрного сектора (см. табл. 1). 

Все четыре страны отличаются высоким уров-
нем частного потребления, многократно превы-
шающего государственное. Так, в 2018 г. пропор-
ция составила: в Намибии - 69% против 25%,
в Ботсване - 49% и 18%, соответственно [5]. Част-
ное потребление остается основным стимулом
роста экономики. (Для сравнения: в 2018 г. этот
показатель в США достигал 68%, в Бразилии -
64%, в Индии - 59%, в Китае - 39%) [6]. Потребле-
ние, важнейший экономический фактор, в малых
странах Африки резко дифференцировано как ко-
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личественно, так и качественно по группам насе-
ления, что обусловлено большими различиями
в уровне доходов отдельных групп населения. Это
ограничивает возможности наращивания произ-
водства, прежде всего потребительских товаров,
и обновления их номенклатуры.

Рассматриваемые государства - активные, хотя
и в разной степени, участники мирового хозяйст-
ва, ориентированного на современные типы эко-
номики. Их богатые и разнообразные природные
ресурсы, в т.ч. редкие, особенно в Намибии, ук-
репляют позиции этих стран в мировой торговле,
но не защищают их от постоянно меняющихся
тенденций в ценообразовании. Одним из следст-
вий стала существенная неравномерность в при-
токе в них прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) (см. табл. 2).

В целом, для исследуемых стран, кроме Эс-
ватини, характерен неравномерный, с заметны-

ми спадами, но нарастающий приток иностран-
ных инвестиций. Перечень основных инвесто-
ров позволяет прогнозировать обострение их
борьбы за рынки четырех малых стран Южной
Африки. Так, за доступ в Намибию соперничают
Великобритания, США, ЮАР, Германия, заин-
тересованные в ее богатых природных ресурсах,
- в уране, алмазах, цинке, меди и нефти. Сравни-
тельно недавно активным инвестором стал Ки-
тай, и его влияние растет [8]. Великобритания
и Германия инвестируют в горнодобывающую
отрасль Ботсваны, а также в совместные с De
Beers предприятия по обработке алмазов. Акти-
визируется инвестиционная политика Южноаф-
риканского таможенного союза (ЮАТС) и Ев-
ропейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ) [9]. 

ЮАР и Великобритания остаются основными
инвесторами в экономику Эсватини, но из-за ее
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Составлено по данным: World Bank 1990-2018 гг. [7].

Таблица 2
ПИИ в страны Южной Африки в 1990-2018 гг. ($ млн)

Источник: World Development Indicators [4]. 

Таблица 1
Среднегодовой рост производства по секторам экономики (%)



противоречивого законодательства иностранные
капиталовложения нестабильны. Чтобы увели-
чить число инвесторов, правительство пытается
разработать и предложить новую систему мер для
их привлечения [10]. В Лесото основные инвести-
ции от ЮАР и Великобритании поступают в гид-
роэнергетику, горнорудную промышленность,
а также в мелкие промышленные предприя-
тия [11]. 

Четыре рассматриваемых страны не получают
устойчивой финансовой поддержки извне в фор-
ме валютных переводов от мигрантов. В обзоре
ВБ за 2018 г. указывается сумма переводов в раз-
мере $46 млрд в страны Африки южнее Сахары,
но из «четверки» как страна-получатель в нем
фигурирует лишь Лесото [12]. Что касается объ-
ема внешней задолженности этих стран, то ВБ
отмечает рост процентной ставки по предостав-
ляемым странам этого региона займам с 6%
в 2012 г. до 11% в 2019 г., что существенно ос-
ложнило их и без того неустойчивое экономиче-
ское положение. Как правило, погашение внеш-
них долгов не происходит; действующие прави-
тельства переносят их со всеми начисляемыми
процентами на более поздние сроки в надежде,
что ответственность будут нести не они, а следу-
ющие правители [13, p. 40].

ÂÍÅØÍßß ÒÎÐÃÎÂËß 

Торговый баланс в исследуемых странах на
протяжении нескольких лет сводился по-разно-
му. Например, в Намибии и Лесото в 2015-2019 гг.
наблюдался отрицательный торговый баланс
(см. табл. 3).

Экспорт четырех стран достаточно дифферен-
цирован по странам назначения. Экспорт Нами-
бии в ЮАР составляет 11% всего экспорта страны,
в Китай - 10%, в Бельгию - 7%, в Ботсвану и Вели-
кобританию - по 6%. В основном вывозятся руды
и металлы (32%), продовольствие и промышлен-
ные товары (по 22%). Горнодобывающая промыш-
ленность обеспечивает 16% ВВП и до 70% экспор-
та. Поставки алмазов на мировой рынок - один из
важнейших для Намибии источников валютных
поступлений. Для Ботсваны основные контраген-
ты - Бельгия (23%), Индия (18%), ОАЭ (16%),
ЮАР (8%), Сингапур (8%). Промышленные това-
ры составляют 6% экспорта, драгоценные камни
и металлы - 91%, электрооборудование - 2%. Объ-
ем экспорта Лесото невелик; 35% приходятся на
США, 30% - на ЮАР, 25% - на Бельгию, по 2% - на
Индию и ОАЭ. Основные статьи - промышленные
товары (40%), драгоценные камни и металлы
(22%), аграрная продукция (16%) [16]. 
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* Данные предварительные [14].
Составлено по данным: World Bank, 1992-2018 гг. [15].

Таблица 3
Объем внешней торговли стран Южной Африки в 1992-2019 гг. ($ млн) 



Среди импортеров четырех стран решающие
позиции занимает ЮАР, в основном поставляю-
щая потребительские товары. В Ботсване, напри-
мер, в 2018 г. их объем превышал 50% ввозимых
товаров. Доля ЮАР в импорте страны достигает
63%, Индии - 9%. Треть импорта представлена
драгоценными камнями для их дальнейшей обра-
ботки, а также нефтью и углем. 

Для Намибии объем южноафриканского им-
порта достигает 47%, импорт из Замбии - 14%,
из Китая - 6%, из Ботсваны - 4%. В основном это
медь (14%), нефть и уголь (10%), промышленное
оборудование (7%), автомобили (7%), электро-
оборудование (6%). Дефицит электроэнергии по-
крывается за счет импорта, прежде всего из
ЮАР [17]. 

43% импорта Эсватини составляют промыш-
ленные товары, 15% - сельскохозяйственная про-
дукция, 11% - нефть и уголь. Основные поставщи-
ки - ЮАР (78%), Китай (7%) и ЕЭС (4%) [18]. Ле-
сото ввозит нефтепродукты, продовольствие
и строительные материалы. Главные импортеры -
ЮАР, Китай, Тайвань и Южная Корея. Электро-
энергия также импортируется из ЮАР [19].

ÔÀÊÒÎÐÛ, ÏÐÅÏßÒÑÒÂÓÞÙÈÅ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÐÎÑÒÓ

Американский экономист Дуглас Норт под-
черкивал, что социально-экономическому разви-
тию африканских стран препятствует сохранение
обычаев, традиций, правил общения и поведения,
присущих доколониальному и колониальному пе-
риодам, т.е. «зависимость от прошлого пути»
(path dependence) - социально-экономического
феномена, характеризующего состояние государ-
ственных институтов [20]. По мнению Д.Норта,
сложный комплекс человеческих и производст-
венных отношений невозможно в короткие сроки
изменить в качественно чуждой среде.

Проблемы догоняющего развития в четырех
анализируемых странах во многом сходны. Пере-
ход от неформальных типов трудового поведения
к соблюдению жестких правил современного про-
изводства - комплексный процесс, требующий
времени и значительных финансовых затрат. По-
веденческие нормы, стандарты рабочего поведе-
ния на предприятиях, вводимые государст-
вом/бизнесом с целью экономического продвиже-
ния, могут быть приняты, но не соблюдаться. На-
против, неформальные правила не только сохра-
няются, но и поддерживаются значительной час-
тью населения.

Повышение качества человеческого капитала
в четырех малых странах Южной Африки - глав-

ный фактор преобразования экономики и общест-
ва. Его роль отчасти определяется зачастую пло-
хим состоянием здоровья части населения, за-
трудняющим выполнение трудовых норм, а также
ограниченностью или отсутствием профессио-
нальной подготовки. 

Африка является подтверждением этой спе-
цифики слаборазвитых стран, где наблюдаются
«психологическое торможение» и нежела-
ние/неспособность граждан преодолеть инер-
цию привычных форм трудовых отношений, за-
ложенных на предыдущих этапах экономическо-
го развития [21, с. 3-17], и «низкая жизнестой-
кость человеческого капитала» [22, с. 626]. Это
объективный результат частых эпидемий и рас-
пространения заболеваний, практически полно-
стью изжитых в других регионах мира, а также
хронического недоедания, антисанитарии и низ-
кого уровня жизни. 

Не менее своеобразна на Юге Африки пробле-
ма дефицита предпринимательской инициативы
и практической активности. Это особый и важ-
ный тип жизненных интересов, занятости, дело-
вого настроения определенного слоя населения
и страны в целом. Каждая из четырех стран имеет
свои особенности, но объединяют их распростра-
ненность мелкой уличной торговли и высокий
уровень приспосабливаемости подавляющего
большинства населения к тяжелым условиям вы-
живания. 

В странах «четверки» активно развивается те-
невая экономика - специфическая форма хозяйст-
венных связей. Этот тип экономики рассмотрен
в капитальном исследовании, проведенном под
эгидой МВФ, 158 стран с разным уровнем хозяй-
ственного развития [23, p. 15]. Его авторы разра-
ботали и ввели в научный оборот следующее оп-
ределение феномена теневой экономики: «все ви-
ды экономики, скрытые от официальных властей,
регулирующих денежное обращение и институ-
циональные рамки». Исследователи констатиро-
вали взаимозависимость между уровнем эконо-
мического развития и долей теневой экономики
в ВВП. Для государств Африки южнее Сахары ха-
рактерна самая высокая ее доля в экономике -
свыше 36% ВВП (средний показатель за 1991-
2015 гг.). 

Доля неформального сектора в Лесото дости-
гает 36%, в Намибии - 32%, т.е. около трети и бо-
лее их экономических субъектов существуют
«в тени», без официальной регистрации и уплаты
налогов. Отсутствие у них накоплений, страхо-
вок, а также их частые разорения, как правило, оз-
начают потерю источника средств к существова-
нию. Целесообразно рассматривать теневую эко-
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номику не как часть, а как основу хозяйства этих
стран [1, p. 54]. 

В контексте четырех малых стран Юга Африки
речь идет о товарах и услугах, произведенных
и реализованных нелегально, но аналогичных
официально разрешенным для сбыта государст-
венными и частными предприятиями. Обычно
это дешевые, низкокачественные товары и услуги,
реализуемые в удобных для потребителя формах
и с разнообразными скидками. 

Теневая экономика, которую еще называют
«второй», практически дублирует формальную,
но не исключает подделок, фальсификатов, сни-
жение качества и прочие ухищрения. В результа-
те снижается объем поступлений в бюджет, сокра-
щаются налоги, которые могли бы быть направле-
ны на цели развития. Распространение теневой
экономики - показатель слабости государства
и неадекватности его экономической политики.
Зачастую именно экономическая элита в наи-
большей степени заинтересована в ее сохране-
нии [3, p. 414]. 

ÐÎËÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

Ведущая роль в экономическом развитии че-
тырех малых стран Юга Африки принадлежит го-
сударству как основному политическому и эконо-
мическому субъекту. Это своего рода объективная
закономерность, наблюдающаяся в странах дого-
няющего развития, и следствие слабости нацио-
нальных правительств и низкого уровня экономи-
ки. Уже в начальный период деколонизации стало
ясно, что поднимать экономику вчерашних коло-
ний, ставших политически самостоятельными,
практически некому. Местные элиты, слабые по-
литические партии были не в состоянии решать
эту задачу. Нужна была система, организующая
и балансирующая разнонаправленные интересы
в странах, переживающих сложный период само-
стоятельного развития. 

Общие закономерности в формировании моло-
дых африканских государств четко сформулирова-
ла зав. Центром изучения проблем переходной эко-
номики ИАфр РАН, член Научного совета по про-
блемам Африки РАН Е.В.Морозенская:  «Единст-
венной национальной силой, способной возглавить
и реализовать этот процесс, оказалось… националь-
ное государство» [24, с. 21]. Именно государство иг-
рает роли предпринимателя и организатора, в адми-
нистративном порядке вводит нормативы для мест-
ного предпринимательства, регулирует приток ино-
странных инвестиций и занимается налогообложе-
нием. Доля средств, полученных в результате сбора
налогов, в ВВП в странах «четверки» заметно вы-

росла с 1975 по 2017 гг.: в Ботсване - с 24% до 31%,
в Лесото - с 24% до 36%, в Намибии - до 28% (нет
показателя исходного года); в Эсватини - из-за сла-
бости финансовых служб и их некомпетентности -
произошло падение с 35% до 23%.

В связке «государство-бизнес» в последние го-
ды обозначились изменения: «правительство
в большинстве стран проводит политику ослабле-
ния вмешательства государства в экономику с од-
новременным сохранением за ним ключевых по-
зиций в добывающих отраслях и в банковском
секторе» [24, с. 102, 103]. Но насколько результа-
тивна эта политика в условиях масштабной кор-
рупции и слабости национального бизнеса, пока
судить рано.

Социально-экономическая ситуация в афри-
канских странах заметно ухудшилась в 2020 г.
в связи с пандемией СOVID-19. Первое сообще-
ние, касающееся ситуации в странах «четверки»,
поступило в марте 2020 г. из Лесото, куда заразив-
шийся прибыл из Эсватини. К середине мая
2020 г. сообщалось о 70 тыс. заразившихся на Аф-
риканском континенте и 2400 умерших, но эти по-
казатели едва ли можно считать точными. 

В мае 2020 г. Африканский банк развития вы-
делил $10 млн на улучшение медицинской ин-
фраструктуры на континенте. Однако из четырех
малых стран Юга лишь Намибия получила из
этих средств грант на стимулирование экономи-
ки [25]. 

В условиях COVID-19 сложно давать экономи-
ческие прогнозы, но можно утверждать, что стра-
ны «четверки» неизбежно столкнутся с большими
трудностями.

* * *
Представленный анализ экономических пре-

образований на примере четырех малых стран
Юга Африки позволяет утверждать, что эти
процессы требуют длительного времени и ог-
ромных усилий. Главными препятствиями на
пути их реализации являются исходная отста-
лость, бедность, частые внутренние конфликты,
слабость государственных институтов и устой-
чивая зависимость от колебаний цен на экс-
портные товары. 

Между тем, в постколониальный период стра-
ны «четверки» добились значительного роста
ВВП и доходов на душу населения. Однако ситу-
ация заметно ухудшилась в связи с распростране-
нием СOVID-19. Противостояние этой болезни
требует крупных финансовых затрат, наличия
опытного персонала и применения новейшей ме-
дицинской техники, которыми страны «четверки»
не располагают. 
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