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Аннотация 

Представленная статья базируется на методологических основаниях типологизации 

этнополитических конфликтов для оценки процессов, предопределяющих этническую 

дифференциацию населения в странах Северо-Западной Африки. Цель исследования 

заключается в установлении особенностей влияния этнического фактора на социально-

политическое развитие рассматриваемой группы государств. Достижение данной цели 

представляется целесообразным посредством применения исторического метода (развитие 

этнополитических конфликтов) и компаративистского подхода (при сравнении этнических 

конфликтов в заявленных странах региона). В результате автор пришел к выводу, что 

этническая стратификация провоцирует этническую дифференциацию населения в 

территориальном масштабе, что сопровождается несовпадением возможностей этнических 

групп к использованию различных ресурсов и социальных благ. Слабая 

институционализация политических систем в странах Северо-Западной Африки привела к 

крайне ограниченным способностям этнических групп  влиять на политико-

управленческие решения. Таким образом, этническая дифференциация является 

следствием этнической стратификации, при которой этнические группы существуют в 

неравных условиях доступа к различным ресурсам и социальным благам. Слабая 

институционализация рассматриваемых политических систем привела к крайне 

ограниченным возможностям этнических групп влиять на политико-управленческие 

решения и сформировать гармоничное политическое представительство с учетом 

этнического разнообразия, сложившегося в обществе. В результате ряд внутренних 

конфликтов планомерно перерастают в гражданские и региональные конфликты, 

угрожающие государственности отдельных стран Северо-Западной Африки. 
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Введение 

Конфликтогенность населения стран Северо-Западной Африки, как фактор социально-

политического развития, исследуется различными учеными сравнительно недавно. Основной 

массив научных публикаций в данном направлении появился лишь в 2000-е гг., что сопряжено 

с возрастающим эмпирическим материалом на базе новых и продолжающихся политических 

конфликтов. 

Отсюда в политической науке принято разграничивать колониальный и постколониальный 

периоды государственности африканских территорий в плоскости разделения региональных 

конфликтов. В точности этот критерий обосновывает дифференциацию на: 

1) условно стабильное политическое состояние при колониальной зависимости; 

2) дестабилизирующие тенденции при обретении данными странами суверенного статуса.  

Вместе с тем подобный подход все чаще критикуется современными авторами с учетом 

комплекса факторов, сохраняющихся в социально-политическом пространстве 

рассматриваемых государств на фоне их исторических особенностей. 

На наш взгляд, колониальное влияние на социально-политическое развитие стран Северо-

Западной Африки нельзя отрицать в полном объеме, поскольку именно оно предопределило 

заимствование многих политических институтов из метрополий (например, в части 

регулирования политического лидерства, формирования партийного устройства, попыток 

внедрения парламентских форм правления и т.п.). Указанная политическая проекция 

сопровождалась игнорированием другого важнейшего фактора, сопровождающего 

конфликтогенность населения рассматриваемой группы государств – этнического 

многообразия. Именно он, по нашему мнению, продолжает провоцировать гражданские и 

региональные конфликты в силу ограничения политических возможностей одних этнических 

групп и попыток узурпации власти представителями других этносов. 

Этнические особенности стран  

Северо-Западной Африки 

Как полагают отдельные эксперты, национальная идентичность данных государств во 

многом вызвана антиколониальной борьбой. В анализируемых африканских регионах 

практически не сложилось моноэтнических государств. Подобная социально-политическая 

особенность неизбежно привела к этнической стратификации, при которой этносы имеют 

разные возможности по использованию ресурсов (прежде всего, экономических), что нарушает 

равенство доступа к социальным благам. В свою очередь, в территориальных масштабах это 

исторически привело к дифференциации этносов в пределах государственных границ.  

Например, в Мавритании специфика этно-расового состава привела к фактическому 

сохранению рабовладения. Более 20% населения, среди которого доминируют представители 

т.н. «черных берберов» (арабизированных негров), находятся в рабстве, несмотря на его 

формальную отмену еще в 1980 г. При этом темнокожие этносы («черные берберы» и негры, не 

пребывавшие в рабстве) составляют 70% от общего числа жителей Мавритании. Напротив, 

социальная группа мавританских рабовладельцев сегодня представлена исключительно 

«белыми берберами». Последние в социальном измерении насчитывают 30% от общего 

населения. 
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Такое этническое многообразие построено на сохранении традиционного мавританского 

общества, зависимого от первейших природных ресурсов, которые предопределяют 

экономическую систему страны. В частности, в западной части Мавритании находится 

Атлантический океан, а на юге – река Сенегал, которые в своей совокупности являются 

основными источниками воды. Остальные пустынные и полупустынные мавританские 

территории заселены с меньшей плотностью (всего 2,6 человека на 1 кв. км). Тем самым данный 

фактор диктует закономерное развитие родоплеменных отношений, при котором этнические 

группы, владеющие пригодными для сельского хозяйства землями, подчиняют своей воле 

племенные группы, лишенные доступа к названным ресурсам. 

Из этого следует проблема рабства в Мавритании, сохраняющаяся на современном этапе 

развития страны. Порабощенные группы населения разделены на «абид» (рабы), «харатин» 

(крестьяне), кастовые группы «иггураван», ремесленные группы «муаллимин». При этом 

мавританские племена меняются под влиянием внутренних и внешних факторов, во многом 

сопряженных с развитием конфликтов. Например, определяющее политическое влияние 

оказывают выходцы из религиозного братства «бутилимит», на базе которого возникло племя 

«улад-бейри». Марокко активно поддерживает этническую группу «макиль», подавляющую 

политические и экономические притязания племен в южной части Мавритании. 

Консолидация этнических групп всегда объявлялась политической властью Мавритании в 

качестве основной цели. Борьба с дестабилизирующим влиянием Марокко и Алжира на 

внутренние межэтнические конфликты стала главным объектом политики Мохтара Ульд 

Даддаха на протяжении 1960-1978 гг. Схожие проблемы сопровождали правление Мустафы 

Ульд Салека в 1976-1984 гг. Даже у такого политического долгожителя, как полковник Тайя, 

руководившего Мавританией 21 год (с 1984 по 2005 гг.), этнические конфликты стали 

ключевым фактором социально-политического развития, который обосновывал борьбу с 

демократическими свободами. 

Таким образом, внутренние конфликты между этническими группами Мавритании привели 

к активному использованию политических репрессий и к череде военных переворотов, не 

способствующих демократическому развитию страны. Этот вывод подтверждается 

доминированием среди политических лидеров рассматриваемого государства военных лиц. 

Например, первым за 30 лет гражданским лидером, избранным на основе демократических 

процедур в 2007 г., стал Абдаллахи, который добился переноса публичных обсуждений 

этнических проблем на уровень средств массовой информации. Вместе с тем его власть 

продлилась недолго в результате попытки увольнения высокопоставленных военных 

должностных лиц. 

Влияние этнического состава на развитие  

конфликтов в странах Северо-Западной Африки 

Этнические особенности можно проследить на примере другого государства – Республика 

Мали, в котором половину населения составляют народы мандинка, состоящие в том числе из 

таких субэтносов, как «бамбара», «сонинке» и «дьюла». Также этнический состав Мали 

включает: 

 этнос фульбе (17%); 

 этносы сенуфо, догон и бобо (12%); 
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 туареги и мавры (10%); 

 сонгай (6%). 

Указанное этническое многообразие привело к территориальной дифференциации 

населения Мали. Так, представители этноса «фульбе» объединены преимущественно в 

полукочевые группы, проживающие в пределах центральной части страны. «Туареги» и 

«мавры» концентрируются на юге Сахары, а этническая группа «сонгай» расположена по 

берегам среднего течения реки Нигер. 

В социально-политическом плане сложившийся в Мали этнический состав провоцирует 

различные внутренние конфликты, детерминированные преобладанием в политической и 

экономической системах представителей южных субэтносов «мандинка». В частности, 

неблагоприятные природно-климатические условия (засуха, опустынивание земель) привели к 

многочисленным вооруженным столкновениям с участием «туарегов», «мавров» и «мандинка».  

Переход межэтнических конфликтов с внутригосударственного уровня на региональный 

спровоцирован также произвольным установлением государственных границ еще в 

колониальный период. Так, в ряде стран Северо-Западной Африки не учтены территориальные 

особенности проживания этнических групп, вследствие чего их представители оказались в 

разных государствах. Разве что в Нигерии наблюдалось примерное совпадение 

административного деления с местами проживания этнических групп. В постколониальный 

период страна была поделена на 3 области по этно-конфессиональному признаку:  

 в Западной области большинство составлял этнос «йоруба»; 

 в Северной области доминировал этнос «хауса»; 

 в Восточной сформировались сразу три крупных этнических группы – «игбо», «ибибио» 

и «эдо». 

Между тем победивший на президентских выборах в 1993 г. Машуда Абиол был 

представителем этноса «йоруба», вследствие чего военные, являвшиеся преимущественно 

выходцами из северных этнических групп, отказались ему подчиняться. 

Заключение 

Сформировавшиеся в странах Северо-Западной Африки политические системы имеют 

искусственное происхождение, навязанное метрополиями без учета этнического состава и 

межэтнических противоречий. Этим данная группа государств отличается от большинства 

других политических систем, построенных на общих культуре, истории, языке, что, в свою 

очередь, обеспечило им соблюдение естественных границ. Вследствие чрезвычайно 

стремительного внедрения основных политических институтов, действующих в данных 

странах, правящие элиты оказались неспособны заниматься проблемами, свойственными 

полиэтническим образованиям. Тем самым этнические группы не могут использовать 

имеющиеся легитимные инструменты участия в данных политических системах, что в конечном 

итоге приводит к силовому выражению давних конфликтов. 

Собственно, указанный блок проблем социально-политического развития наблюдается не 

только на примере государств Северо-Западной Африки, в которых установилась власть 

военных, но и в условно демократических странах, столкнувшихся с дефектами построения 

национальной государственности на базе гражданских администраций. 

Таким образом, этническая дифференциация является следствием этнической 
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стратификации, при которой этнические группы существуют в неравных условиях доступа к 

различным ресурсам и социальным благам. Слабая институционализация рассматриваемых 

политических систем привела к крайне ограниченным возможностям этнических групп влиять 

на политико-управленческие решения и сформировать гармоничное политическое 

представительство с учетом этнического разнообразия, сложившегося в обществе. В результате 

ряд внутренних конфликтов планомерно перерастают в гражданские и региональные 

конфликты, угрожающие государственности отдельных стран Северо-Западной Африки. 
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Abstract 

This article is based on the methodological foundations of typologizing ethno-political conflic ts 

in order to assess the processes of ethnic differentiation of the population in the countries of North-

West Africa. The purpose of the study is to establish the features of the influence of the ethnic factor 

on the socio-political development of the group of states under consideration. The author used: a 

historical method in assessing the development of ethno-political conflicts, a comparative approach 

to compare ethnic conflicts in different countries of the region. As a result, the author concluded that 

ethnic stratification provokes ethnic differentiation of the population on a territorial scale. This is 

accompanied by a discrepancy in the abilities of ethnic groups to use various resources and social 

benefits. The weak institutionalization of political systems in the countries of North-West Africa has 

led to extremely limited abilities of ethnic groups to influence political and administrative decisions. 

Thus, ethnic differentiation is a consequence of ethnic stratification, in which ethnic groups exist in 

unequal conditions of access to various resources and social benefits. The weak institutionaliza t ion 

of the political systems under consideration has led to extremely limited opportunities for ethnic 

groups to influence political and managerial decisions and form harmonious political representation, 

considering the ethnic diversity that has developed in society. As a result, a number of interna l 

conflicts are systematically developing into civil and regional conflicts that threaten the statehood 

of individual countries in North-West Africa. 
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