
Когда я работал над статьей
«Выборы в Мали: на что на�
деяться и чего опасаться?»

(см.: Азия и Африка сегодня, 2012,
№ 3), Республика Мали пред�
ставлялась едва ли не образцом
демократии на Африканском кон�
тиненте. Действительно, это одна
из немногих африканских стран, в
которой власть два десятилетия
передавалась легитимно, без кро�
вопролития. За полвека постколо�
ниальной истории малийцам уда�
лость, несмотря на колоссальные
трудности, создать достаточно эф�
фективную государственность и
даже приблизиться к формирова�
нию гражданского общества.
Лишь нескончаемые стычки пра�
вительственных войск с туарегами
на севере страны были трагичес�
ким фоном развертывания поли�
тического процесса в Мали в по�
следнее время. 

Положение радикально изме�
нилось весной с.г. Дестабилиза�
ция ситуации в Ливии привела к
притоку в зону Сахеля отлично
вооруженных и хорошо обучен�
ных туарегских комбатантов, ра�
нее служивших в элитных вой�
сках Ливийской Джамахирии.
Отдельные боестолкновения ре�
гулярной армии Мали с туарег�
скими сепаратистами переросли
в полномасштабную войну в этой
стране. 

Неудачи правительственных
войск, в свою очередь, спровоци�
ровали военный переворот в Ба�
мако и стали поводом для отст�
ранения президента А.Т.Туре от
власти. В Мали затягивается ту�
гой узел трудноразрешимых
противоречий, который может
привести к серьезному полити�
ческому кризису в Западной Аф�
рике. 

Предлагаемая вниманию чи�
тателей статья посвящается про�
блеме туарегского сепаратизма и
попытке разрозненных берберо�
язычных племен объединиться в
пределах собственного государст�
ва Азавад. 

Численность населения Мали, по
данным на 2010 г., достигала при�
мерно 14 млн человек. Годовой при�
рост населения � 2,6%, рождаемость �
46,1 на 1000 человек, смертность �
14,6 на 1000 человек. Эмиграция � 5,4
на 1000 человек в год. 

Соотношение социолингвис�
тических групп в населении Ма�
ли выглядит (на 2010 г.) следую�
щим образом: носители языков
манде � 51% (включая бамбара �
37%, сонинке � 8%, малинке � 6%);
носители вольтийских языков
(языков гур) � 20% (в т.ч. сенуфо �
12%, догоны � 8%); на диалектах
языка фульбе говорят 14% жите�
лей страны, сонгай � 7%. Туареги,
или удалан, � 3% населения стра�
ны � говорят на языке тамашек,
мавры Сахары (2%) � на особом
магрибинском диалекте арабско	
го языка. Европейцы составляют
всего 1% населения Мали, ос�
тальные в совокупности � 3%1.
Впрочем, данные эти весьма при�
близительны, другие источники
указывают на несколько иное со�
отношение носителей тех или
иных языков и культур в населе�
нии Мали2. 

Оседлые земледельцы и ры�
баки, носители языков манде и
сонгай, составляющие бóльшую
часть жителей Мали, живут пре�
имущественно на берегах Ниге�
ра, на юго�востоке страны. Фуль	
бе с древности занимаются раз�
ведением крупного рогатого ско�
та в основном на юго�западных
ее окраинах, хотя их кочевья
можно встретить в разных про�
винциях. В песках Сахары кочу�
ют туареги, арабы и мавры, изве�
стные в зоне Сахеля как воины,
торговцы и скотоводы3. Эти «бе�
лые люди Мали»4 проживают в
основном в районах Тимбукту,
Гао и Кидаля. Они издавна выра�
щивают и продают крупный ро�
гатый скот, коз, овец и верблю�
дов. Область расселения туаре�
гов распространяется на многие
страны: Алжир, Ливию, Мали,
Мавританию, Нигер, Чад и Бур�
кина Фасо5. 
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Мали � аграрная страна с низ�
ким уровнем урбанизации: в го�
родах проживает чуть более чет�
верти ее граждан. 

Около 85% малийцев � му�
сульмане (все мандеязычные и
волтийские группы исповедуют
ислам суннитского толка, кото�
рый принесли сюда берберы еще в
XVII в.), 1% � христиане (по боль�
шей части европейцы), осталь�
ные � анимисты (в основном сену	
фо и догоны, сохраняющие вер�
ность традиционным веровани�
ям)6.

Столь сложная композиция
языков, культур, религий, тради�
ций сама по себе таит опасность
возникновения конфликтов. Си�
туация усугубляется тем, что ис�
торическая память малийцев хра�
нит образы врагов, угрожавших
жизни и спокойствию их далеких
предков. 

Территория современного
Мали была населена еще в 5�4
тысячелетии до н.э. В доколони�
альный период здесь существова�
ли сменявшие друг друга госу�
дарства: Гана (IX�XIII вв.), Мали
(XIII�XV вв.) и Сонгаи (XV�
XVI вв.)7. Гана, созданная дале�
кими предками племен сонинке,
пережила нашествие берберских
племен и пала под ударами царя
Мали. Основанное предками со�
временных малинке государство
Мали подавляло племена сонин	
ке и сусу. А спустя два столетия
малинке сами были разгромлены
и вытеснены с плодородных зе�
мель среднего течения Нигера
племенами сонгай, создавшими
здесь свое государство. Экспан�
сия сонгайских племен привела к
войнам с племенами хауса и гур	
ма. Богатые города подвергались
нападениям со стороны воинст�
венных кочевников � фульбе и
туарегов.

Падение государства Сонгаи
открыло новый этап в истории
региона: начиная с XVI столетия
здесь все более явно доминируют
племена фульбе. В созданном ими
государственном образовании
Ахмаду представители родовой
знати фульбе становятся владель�
цами крупных латифундий, а ме�
стное население � волофы, серер и
мандинго � принуждается к работе
на этих землях8.

Краткий экскурс в историю
убеждает в том, что в отдельные
периоды в регионе велись войны

всех против всех. Устная фольк�
лорная традиция и поныне хра�
нит память о героях и о тех, кто в
разные периоды истории страны
становился источником бед и
страданий населения. Историчес�
кая память малийцев остается од�
ним из серьезных конфликтоген�
ных факторов. 

Ситуация осложняется тем,
что границы страны были прове�
дены в период распада колони�
альной системы без учета социо�
культурных и языковых особен�
ностей ее жителей, и представите�

ли родственных племен зачастую
проживают на территории сопре�
дельных государств. Так, сонинке,
помимо Мали, расселились также
в Мавритании и Сенегале, сенуфо
� в Кот�д’Ивуаре, сонгай � в Ниге�
ре, туареги � в Алжире, Маврита�
нии, Нигере, Буркина Фасо и т.д.
Прозрачность и условность гра�
ниц в этой ситуации благоприят�
ствуют трансграничным маятни�
ковым миграциям. Низкий уро�
вень жизни малийцев заставляет
их искать работу в соседних стра�
нах: Кот�д’Ивуаре, Гане, Нигерии,
Сенегале и др. 

В настоящее время за предела�
ми страны проживает, по разным
данным, от 2 до 4 млн малийцев.
На территориях ряда сопредель�
ных стран не утихают кровопро�
литные конфликты, и мигранты
становятся свидетелями, а зачас�
тую и участниками вооруженных
столкновений.

ПРЕДЫСТОРИЯ 
КОНФЛИКТА

Конфликтная ситуация в Ма�
ли имеет свою специфику. Она во
многом определяется формиро�
ванием на территории этого госу�
дарства различных хозяйствен�
ных традиций, различных «куль�
тур жизнеобеспечения». Доста�
точно мирные земледельцы, охот�
ники и рыбаки проживают в зоне
передвижения вольных и агрес�
сивных кочевников � скотоводов,
торговцев, своего рода «корсаров

пустыни». Хозяйственная специ�
ализация должна была бы спо�
собствовать налаживанию взаи�
мовыгодного обмена и мирному
сосуществованию представите�
лей разных культур, однако исто�
рия свидетельствует о том, что
кочевники всегда были угрозой
для оседлого земледельческого
населения. 

Как уже было отмечено, в до�
колониальный период ранние фе�
одальные государства страдали
от набегов туарегов. Но и коло�
низация территории Францией
мало изменила ситуацию и, как
это ни странно, даже усилила аг�
рессию кочевников по отноше�
нию к крестьянам�земледельцам. 

Туареги долго противостояли
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французскому завоеванию, окон�
чательно их сопротивление было
сломлено лишь в 1914 г. (Напом�
ним, что начало колонизации тер�
ритории Мали датируется
1855 г.) И даже после усмирения
туарегов их положение заметно
отличалось от положения боль�
шей части населения. Стремясь
нейтрализовать влияние тради�
ционных вождей и жрецов, неред�
ко возглавлявших сопротивление
колонизаторам, французы назна�
чали кантональными вождями
тех аборигенов, которые не при�
надлежали к числу родоплемен�
ной «знати». Исключение состав�
ляли лишь кочевники Сахары �
туареги и мавры, родоплеменную
верхушку которых французы ис�
пользовали для управления тер�
риторией. Разумеется, это была
вынужденная уступка, нацелен�
ная на умиротворение воинствен�
ных скотоводов.

Более того, французы стреми�
лись законсервировать родопле�
менные отношения у туарегов и
фактически узаконили рабовла�
дение на принадлежавших им
землях. С санкции французской
администрации племенная знать
кочевников взимала с крестьян
(потомков своих рабов), трудив�
шихся на их землях, особую рен�
ту � от 50 до 80% урожая. Доля за�
висимых крестьян достигала на
территории Мали 25%9. Лишь в
1945 г., после того, как Судан по�
лучил статус заморской террито�
рии Франции, на всей террито�
рии Мали был законодательно за�
прещен принудительный труд.
Однако тот факт, что темнокожие
африканцы были вплоть до нача�
ла ХХ в. фактически рабами у
туарегской знати, остается источ�
ником неприязни к туарегам и
сегодня10.

СЕПАРАТИЗМ СЕВЕРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ. 
ПЕРВОЕ ВОССТАНИЕ 
ТУАРЕГОВ

Практически сразу после об�
ретения независимости со всей
очевидностью обозначились кон�
фликты между Севером и Югом
страны, между центральным пра�
вительством и родоплеменной
верхушкой племен Сахеля, меж�
ду скотоводами и земледельцами.
И, как всегда в Африке, конфлик�
ты вскоре приобрели родопле�

менную, трайбалистскую окра�
шенность.

Социалистические искания
первого президента Мали Моди�
бы Кейты (1960�1968 гг.)11, не�
смотря на их «исламский при�
вкус», вполне закономерно вызы�
вали острое недовольство наибо�
лее архаичных, сугубо традицио�
налистских полуфеодальных со�
обществ кочевников Сахеля.
Перспектива обобществления
стад и земель, а также освобожде�
ния от зависимости крестьян, ра�
ботавших на этих землях, совсем
не радовала племенную знать ту	
арегов. В свою очередь, сами ко�
чевники, населявшие периферию
государства, плохо вписывались
в концепцию «социалистичес�
ких» преобразований и потому
мало заботили центральную
власть. 

Поводом для открытых столк�
новений стали непродуманные
административные решения пра�
вительства М.Кейты. Стремясь
пополнить казну и упорядочить
налогообложение граждан, власть
затеяла организацию строгого
учета скота у кочевников Сахеля.
Наконец, проект земельной ре�
формы, разработанный властями,
поставил под вопрос само сущест�
вование скотоводов. Итогом этих
инициатив стала партизанская
война на севере страны12.

В 1962 г. племена туарегов
вышли из повиновения. (Самым
грозным для центральных влас�
тей было восстание племени кель	
эффель на плато Адрар.) По при�
казу М.Кейты против взбунто�
вавшихся кочевников были бро�
шены армейские подразделения.
Кочевья туарегов бомбили с воз�
духа, колодцы были отравлены.
Окончательно подавить восста�
ние северян удалось лишь в
1964 г. (Впрочем, мелкие межпле�
менные столкновения возникали
в зоне Сахеля и на прилегающих
к ней территориях постоянно в
течение всех 1960�х гг.) Результа�
том этих событий стала волна
ксенофобии: туареги уходили в
пески Сахары � с мыслями о мес�
ти, а в армии прочно утвердилось
неприятие строптивых кочевни�
ков.

Второй исход туарегов в со�
предельные страны был связан со
страшной засухой, продолжав�
шейся с 1968 по 1974 гг. и охва�
тившей всю зону Сахеля. Пали

сотни тысяч голов скота, обмеле�
ли реки, пересохли колодцы. Лю�
ди умирали от голода и жажды,
многие племена туарегов откоче�
вали в сопредельные государства
� Алжир и Ливию13. В доверше�
ние ко всему одержимое социали�
стическими идеями правительст�
во М.Кейты14 в мае 1968 г. приня�
ло решение «о ликвидации остат�
ков феодальной эксплуатации и
укреплении руководящей роли
партии (Суданский союз � Афри�
канское демократическое объеди�
нение. � В.Ф.) в деревне»15. Тра�
диционные устои жизни кочевых
племен разрушались, отторжение
политики президентской власти
родоплеменной элитой туарегов
становилось все более очевид�
ным. 

Кроме того, на фоне социаль�
но�экономического и политичес�
кого кризиса в стране резко обо�
стрились отношения между пра�
вительством и мусульманским
духовенством16. Нет нужды спе�
циально говорить о том, какую
позицию занимали в этом проти�
востоянии кочевники�мусульма�
не. Туареги бунтовали, в том чис�
ле, и под лозунгами «восстанов�
ления ислама», в особенности по�
сле того, как власти в 1962 г. вве�
ли новый семейный кодекс, кото�
рый, по мнению правоверных му�
сульман, был «еще хуже француз�
ского»17. Впрочем, существует
мнение, согласно которому боль�
шая часть туарегов не принадле�
жит к числу строгих блюстителей
исламских обычаев18. 

После свержения режима
М.Кейты и установления военно�
го режима Муссы Траоре в нояб�
ре 1968 г. население севера стра�
ны и вовсе оказалось в марги�
нальном положении. Туарегские
общины не были представлены
ни на одном из уровней власти,
туареги не допускались на офи�
церские должности в силовых
структурах. Практически все зна�
чительные посты в органах госу�
дарственной власти Мали после
обретения независимости заняли
бамбара и сонгай19. Правительст�
во М.Траоре игнорировало про�
блемы жителей северных райо�
нов, в частности, развитие инфра�
структуры образования, здравоо�
хранения и связи. (Впрочем, для
туарегов�номадов были организо�
ваны «кочевые школы».)

Засуха 1983�1985 гг. вновь по�
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ставила жителей Севера на грань
выживания. Случился массовый
падеж скота, кочевники утратили
способность самообеспечения.
При поддержке ООН правитель�
ство, стремясь избежать новых
социальных катаклизмов, спешно
создало три сотни лагерей для по�
страдавших от засухи скотоводов.
Но эти лагеря были организова�
ны на территории сельских об�
щин, которые сами страдали как
от стихийного бедствия, так и от
нашествия иноплеменных миг�
рантов20. 

Туареги не были готовы пере�
ходить на оседлый образ жизни.
Старания властей «посадить ко�
чевников на землю» не увенча�
лись успехом: «культурная дис�
танция» между скотоводами пус�
тынь и оседлыми земледельцами
манде и сонгай была настолько
труднопреодолима, что кочевни�
ки уходили в пустыню сразу по�
сле того, как им удавалось приоб�
рести (чаще всего � украсть или
отвоевать) несколько голов скота.
Да и племена, на исконных зем�
лях которых власти пытались
расселить скотоводов, относи�
лись к ним враждебно.

В результате многие племена
туарегов и мавров вновь откоче�
вали на территорию соседних
стран � преимущественно в Ал�
жир и Ливию. Значительная
часть их поступила на службу в
ливийский «исламский легион»,
получила военную подготовку и
боевой опыт в Чаде и Ливане. Не�
которые, получив образование,
находили работу в нефтяной про�
мышленности. Но адаптировать�
ся в этих странах туареги не
смогли: в конце 1980�х гг. Ливия
расформировала батальоны, в ко�
торых служили туареги, а паде�
ние цен на нефть привело к рез�
кому сокращению рабочих мест.
В 1986 г. из Алжира насильно бы�
ли изгнаны почти 10 тыс. туаре	
гов. Вернувшись в Мали, они об�
наружили на «своих» пастбищах
фермы сонгай. Правительствен�
ная поддержка была явно недо�
статочной, гуманитарная помощь
западных фондов разворовыва�
лась коррумпированными чинов�
никами, а зачастую и вождями ту�
арегских племен21.

Постепенно мысль о том, что
проблемы кочевников Мали мо�
гут быть решены силой, возобла�
дала в умах не только родопле�

менной элиты туарегов, но и в го�
ловах молодого поколения жите�
лей пустыни. Обретенная уверен�
ность в своей способности вое�
вать, давняя обида и отсутствие
видимых альтернатив привели к
хорошо организованному воору�
женному мятежу22.

В июне 1990 г. возобновились
ожесточенные столкновения меж�
ду повстанцами�туарегами и пра�
вительственными войсками. На�
чалом этого витка напряженности

послужило нападение туарегов
на полицейский участок вблизи
границы Нигера, где несколько их
соплеменников находилось под
стражей. Кочевники нанесли ряд
серьезных ударов по военным гар�
низонам и объектам. 

Политическое руководство
восставшими осуществляло На	
родное движение Азавад (возник�
ло в 1988 г. в Ливии, основатель �
Айяд Аг Гали), членами которого
были в основном туареги. Вскоре
к мятежникам присоединились
арабы, которые организовали
собственный Арабский исламский
фронт Азавад. (Азавад � террито�
рия исконного проживания туа�
регов; включает в себя часть тер�
ритории Алжира, Ливии, Мали,
Буркина Фасо, Нигера.) Финан�
совую поддержку повстанцам
оказывали местные вожди, а так�
же Ливия и частные лица из�за
рубежа. Центральное правитель�
ство ответило усилением воен�
ных действий.

Жестокость карательных опе�
раций спровоцировала новую
волну насилия и обеспечила под�

держку восстанию со стороны
всех бербероязычных племенных
групп, проживавших на севере
страны. На стороне правительст�
ва в конфликте принимали учас�
тие земледельцы зоны Сахеля,
принадлежавшие в основном к
племенам сонгай23. Сонгайские
комбатанты получали от прави�
тельства оружие и продовольст�
вие. (Несколько позже, в 1994 г.,
эти разрозненные отряды объеди�
нились в крупную военно�поли�

тическую организацию с приме�
чательным названием «Ганда	
Кой» («хозяева земли».) 

Некоторые западные исследо�
ватели отмечают старинную «эт�
ническую вражду» как главную
причину противостояния в этом
конфликте. Однако более аргу�
ментированной представляется
точка зрения, согласно которой
этот конфликт был обусловлен
тем, что туареги, вернувшиеся из
Ливии и Алжира, потребовали
возвращения земель, которые они
считали своими исконными паст�
бищами. И в этом контексте осо�
бую актуальность приобрел во�
прос о характере собственности
на землю: сонгайские фермеры от�
стаивали частную собственность,
туареги ратовали за сохранение
родовой, общинной собственнос�
ти на пастбища24.

Боевые действия разверну�
лись не только в Сахеле, но и на
берегах Нигера: в Менаки, Ансон�
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го и Гао. К этому времени туаре	
ги были вооружены автоматичес�
ким оружием, гранатометами и
противотанковыми ракетами. С
верблюдов «синие призраки пус�
тыни» пересели на бронирован�
ные машины и вездеходы25. Ар�
мейские части, брошенные на по�
давление восстания, терпели од�
но поражение за другим. А на юге
страны все более настойчиво раз�
давались требования демократи�
зации политического режима.
Кроме того, алжирские власти,
озабоченные неконтролируемой
ситуацией на границе с Мали, на�
чали оказывать политическое
давление на малийское прави�
тельство и поддерживать мирные
инициативы.

М.Траоре понял, что быстрая
победа над восставшими нереаль�
на, и в сложившейся ситуации
предпочел заключить с повстан�
цами соглашение о прекращении
военных действий и реализации
программы развития регионов,
населенных туарегами. Подпи�
санное 6 января 1991 г. в г. Тама�
нрассет мирное соглашение пре�
дусматривало выделение северу
значительной доли бюджета раз�
вития, а также давало возмож�
ность кочевникам занимать от�
ветственные посты в администра�
ции и служить в армии и других
силовых структурах. Северянам
предоставлялась автономия в
сфере культуры и соционорма�
тивных традиций26.

Понимая, что он зашел слиш�
ком далеко, М.Траоре не решился
опубликовать все положения Та�
манрассетского соглашения. Оп�
позиция была возмущена пора�
жением армии и согласием пра�
вительства на автономизацию се�
верных территорий. Кроме того, в
переговорах не участвовали сон	
гайские общины, и их представи�
тели опасались, что на севере бу�
дет узаконено доминирование
туарегов. Европейские эксперты
сочли тогда Таманрассетское со�
глашение «мертвой буквой» и
объявили, что оно практически
никак не повлияло на ситуацию
на севере Мали и не открыло ни�
каких новых возможностей для
налаживания диалога между пра�
вительством Мали и мятежными
туарегами27. 

А уже в марте 1991 г. подпол�
ковник Амаду Тумани Туре воз�
главил военный переворот и аре�

стовал М.Траоре. «Падение Мус�
сы Траоре давало надежду на бы�
строе урегулирование туарегской
проблемы. Но этого не произош�
ло»28. 

Новый режим не признал ле�
гитимности Таманрассетского
договора. Под давлением граж�
данского общества* в августе
1991 г. новое правительство про�
вело в Бамако Национальную
конференцию для обсуждения
будущего страны и написания но�
вой конституции. На второй день
работы конференции 192 делега�
та от северных общин призвали
сформировать комиссию для про�
должения работы над пунктами
Таманрассетского соглашения. 

Однако на том этапе развития
ситуации они не смогли противо�
стоять эскалации конфликта. На�
силие не только продолжалось,
но и усугублялось неспособнос�
тью переходного правительства
взять под контроль войска, кото�
рые пытались продемонстриро�
вать свою готовность перехватить
стратегическую инициативу. В
августе 1991 г. правительство об�
народовало потери, которые по�
несла армия в ходе боестолкнове�
ний в течение года. По данным
Министерства обороны и безо�
пасности, число погибших воен�
нослужащих за тот год достигло
150 человек. В Бамако расценили
повстанческую войну в районе
Гао и Тимбукту как «хроничес�
кий вооруженный бандитизм»29.
Положение усложнялось тем, что
18 сентября 1991 г. власти Ливии
изгнали с территории своей стра�
ны около 200 малийских мигран�
тов30. 

В конце 1991 г. А.Т.Туре при�
звал Алжир принять участие в пе�
реговорном процессе. Кроме того,
на сей раз переговоры предваря�
лись серией подготовительных
встреч для выяснения позиций
сторон и разработки общей пере�
говорной концепции. В ноябре в
Сегу состоялась первая встреча, в
которой приняли участие пред�
ставители правительства, воору�
женные повстанческие движения
и несколько отобранных прави�
тельством лидеров гражданского
общества. Они согласовали ос�

новные моменты переговорного
процесса и повестку дня. 

В декабре последовала встре�
ча представителей всех воору�
женных движений в Эль Голеа
(Алжир), на которой было обра�
зовано Объединение движений и
фронтов Азавада (ОДФА). Уже
через несколько дней правитель�
ство и ОДФА договорились о
прекращении огня. Важно отме�
тить, что на этой встрече в перего�
ворах принимали участие как
представители правительств со�
седних государств, так и лидеры
нарождающегося гражданского
общества, которые пользовались
влиянием в Мали. Главным ре�
зультатом встречи стало согласие
ОДФА на урегулирование кон�
фликта в рамках существующего
государства Мали.

С декабря 1991 г. по март
1992 г. в Алжире прошли четыре
переговорные сессии, алжирское
правительство сыграло ключе�
вую роль в ведении переговоров и
достижении соглашений. Итогом
этого процесса стал Националь�
ный пакт, подписанный 11 апре�
ля 1992 г. в Бамако между ОДФА
и переходным правительством
Мали31.

В основу Пакта легли четыре
пункта: мир и безопасность на се�
вере страны; национальное при�
мирение; специальные инициати�
вы по социально�экономическо�
му развитию севера; предоставле�
ние северным территориям осо�
бого статуса в рамках реформы
децентрализации власти в Мали.
Была также предусмотрена долж�
ность «комиссара по северным
территориям» для надзора за ис�
полнением соглашения: комиссар
назначался на пять лет с правом
продления срока и был подотче�
тен лично президенту. В Пакте
предусматривались «интеграция
бывших боевиков в малийскую
армию и их представительство в
правительстве, создание местных
и региональных советов с реаль�
ной передачей им властных пол�
номочий, перераспределение го�
сударственных ресурсов для раз�
вития Севера, создание различ�
ных комиссий для надзора за осу�
ществлением договора»32. 

Казалось бы, конфликт благо�
получно разрешился. Однако
вскоре стало ясно, что Нацио�
нальный пакт будет столь же
трудно реализовать на практике,
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как и подписанное ранее Таман�
рассетское соглашение. (Отме�
тим, что, по мнению идеологов
туарегов, Пакт и поныне пред�
ставляет собой, скорее, деклара�
цию о намерениях, нежели реаль�
ную программу действий. В
2007 г. Абдулахи Аттайуб, прези�
дент туарегской ассоциации «Те�
муст» (создана в 1991 г. во Фран�
ции), оправдывая очередное на�
падение туарегов на правитель�
ственные войска, заявил, что
«Национальный пакт, подписан�
ный в 1992 г., до сих пор не реали�
зован в полном объеме»33.)

В апреле 1992 г. был избран
новый президент Мали � Альфа
Умар Конаре. Для нового прези�
дента было важно переломить
настроение в армии. Большинст�
во солдат и офицеров считало,
что правительство капитулиро�
вало перед требованиями мятеж�
ников, а поражение было обус�
ловлено плохим вооружением
армии. Солдаты, дислоцирован�
ные на севере, порой отказыва�
лись выполнять приказы стар�
ших офицеров. А отдельные под�
разделения продолжали вести
боевые действия.

В рядах туарегов также цари�
ли анархия и раскол. Несмотря на
наличие объединяющей структу�
ры � ОДФА, они по�прежнему
были разделены на племена, со�
хранявшие верность своим вож�
дям, а последние опирались на
собственную родоплеменную
клиентелу. Если в начале вой�
ны бойцами двигали определен�
ные идеологические и идеалисти�
ческие мотивы, то с годами они
стали обращать все меньше вни�
мания на приказы формальных
лидеров и руководствовались
вполне меркантильными интере�
сами своих родоплеменных
структур и нотаблей. Среди них
были и вооруженные банды, ко�
торые ни от кого не зависели и не
были заинтересованы в мирном
урегулировании. Кроме того,
многие земледельческие общины,
проживающие на территории,
граничащей с Сахарой, не были
согласны с Национальным пак�
том. Их интересы не были пред�
ставлены за столом переговоров,
и они все больше страдали от дей�
ствий вооруженных кочевников.

Наконец, в стране ощущалась
нехватка ресурсов для выполне�
ния достигнутого соглашения по

социально�экономическому раз�
витию севера. Население север�
ных территорий практически не
получало обещанных ресурсов.

Тем не менее, подписание На�
ционального пакта в 1992 г. при�
вело к важным в долгосрочной
перспективе результатам. Во	пер	
вых, стало ясно, что соседние
страны заинтересованы в стаби�
лизации обстановки в Мали и го�
товы оказать поддержку мирным
инициативам. Это разрушило ил�
люзии относительно финансиро�
вания конфликта за счет внеш�
них источников. Во	вторых, все
участники поняли, что их оппо�
ненты готовы к мирному оконча�
нию конфликта лишь в случае,
если при этом будут учтены их
стратегические интересы. В	тре	
тьих, путем переговоров стороны
согласовали основные параметры
и условия политического урегу�
лирования, способного стать ос�
новой долгосрочного мира в стра�
не. В	четвертых, и это было, по�
жалуй, самым главным, хотя пра�
вительство предполагало играть
главную роль в переговорном
процессе, представителям непра�
вительственных организаций
удалось принять в нем активное
участие. С этого момента расста�
новка сил начала меняться, фор�
мирующееся гражданское обще�
ство стало проявлять больше
инициативы, вовлекая в перего�
ворный процесс различные груп�
пы населения. 

Наступивший 1993 г. оказал�
ся относительно спокойным. Од�
нако специфика конфликтной
ситуации постепенно менялась.
К 1994 г. между повстанческими
группировками начались воору�
женные столкновения. Армии не
удалось предотвратить насилие.
Несмотря на договоренности, до�
стигнутые в Алжире и Таманрас�
сете, радикальные фракции туа	
регов 19 июня 1994 г. предприня�
ли новую атаку на правительст�
венные войска. В результате этой
акции более 20 человек были
убиты34.

Стало очевидным, что прави�
тельство не способно в односто�
роннем порядке положить конец
насилию. В июне 1994 г., уступая
серьезному давлению сил внутри
страны, президент А.У.Конаре
объявил о начале серии регио�
нальных консультаций, призван�
ных вовлечь гражданское обще�

ство в дебаты о будущем страны.
Правительство развернуло бес�
прецедентную по своей открыто�
сти информационную кампанию
о событиях на севере. 

К этому времени гражданским
властям удалось нормализовать
ситуацию в армии. Радикально
настроенные военные пришли к
пониманию того, что военного ре�
шения проблемы не существует
или оно невозможно на данном
этапе. 

В итоге апелляция А.У.Конаре
к национальному общественному
мнению сыграла решающую роль
в оздоровлении ситуации. В ноя�
бре 1994 г. на севере были органи�
зованы новые встречи между
представителями правительства
и лидерами повстанцев. Важно
отметить, что в тот момент на се�
вере Мали государственная адми�
нистрация не функционировала,
а армия практически не контро�
лировала даже ключевые зоны
территории. Президент осознал,
что рядовые граждане сами взяли
на себя инициативу по прекраще�
нию огня, и принял решение пе�
редать переговорный процесс в
их компетенцию. В ноябре 1994 г.
президент посетил северные рай�
оны Гао и Кидал, где заявил, что
атаки мятежников не могут слу�
жить оправданием карательных
акций армии против мирного на�
селения35.

В конце 1994 г. А.У.Конаре
объявил о временном прекраще�
нии военных действий, «чтобы
дать время гражданскому обще�
ству выработать решение»36. Он
дал приказ о выводе с севера
страны военных частей, вызывав�
ших особое недовольство мирно�
го населения, а другим армей�
ским подразделениям запретил
покидать места дислокации. Ре�
гиональным властям было реко�
мендовано поддерживать работу
разнообразных структур граж�
данского общества, но не вмеши�
ваться в нее.

Президент дал понять, что он
передает инициативу в поисках
решения губительного конфлик�
та в руки граждан республики.
Несмотря на краткий период сво�
ей истории, гражданское общест�
во Мали смогло реализовать пре�
доставленные ему возможности.
Самые разные политические
структуры и общественные орга�
низации включились в процесс
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организации и проведения встреч
и переговоров на севере. Резуль�
татом этой деятельности стали
локальные мирные соглашения,
прямое взаимодействие между
общинами, добровольный рос�
пуск военизированных движе�
ний, урегулирование споров и со�
циальное примирение.

Правительство при поддержке
ООН и международных НПО
приступило к разработке концеп�
ции разоружения и демобилиза�
ции бойцов повстанческих дви�
жений. Программа ООН по раз�
витию сыграла тогда важную
роль в поддержке мирного про�
цесса. Были проведены две меж�
дународные конференции, где
представители государств�доно�
ров и НПО обсуждали условия
финансирования программы де�
милитаризации и крупных капи�
таловложений в развитие север�
ных районов. Лидеры повстанче�
ских движений видели в этих
конференциях своего рода гаран�
тию продолжения миротворчес�
кого процесса, дающую им воз�
можность объявить о роспуске
своих вооруженных формирова�
ний. Итогом этих усилий стало
подписание в 1995 г. мирного со�
глашения. 

27 марта 1996 г. А.У.Конаре
инициировал символическое ме�
роприятие, которое должно было
обозначить завершение процесса
общенационального примирения.
В Тимбукту в «костре мира» сго�

рели 3 тыс. стволов огнестрельно�
го оружия, которое было собрано
в ходе осуществления программы
разоружения у демобилизован�
ных боевиков повстанческих от�
рядов. На церемонии, организо�
ванной совместно Комиссариа�
том по делам севера и Програм�
мой развития OOH, собралось
около 10 тыс. зрителей. Прези�
дент официально принял заявле�
ние о роспуске пяти повстанчес�
ких движений, которое зачитал
Зейдан Аг Сидаламин, лидер На�
родного фронта освобождения
Азавада. Это событие стало тогда
символом окончания граждан�
ской войны и важным этапом
формирования новой модели ис�
торической памяти малийцев. 

Увы, «костер мира» прогорел
очень быстро… 

Дело в том, что сообщество
туарегов отнюдь не отличается
единством интересов и целей, а
лидеры племен часто конкуриру�
ют друг с другом и не склонны к
признанию авторитетов. Отдель�
ные стычки между различными
племенами и правительственны�
ми войсками не прекращались и
после подписания соглашения
1995 г. Обещания властей учиты�
вать экономические потребности
северных территорий во многом
оставались не более чем деклара�
цией о намерениях. 

Ситуация серьезно обостри�
лась весной 2006 г., когда туареги
потребовали реализации условий

ранее заключенных мирных со�
глашений в полном объеме и в ка�
честве аргумента в полемике с ма�
лийскими властями вновь при�
бегли к силе оружия. 22 мая по�
встанцы атаковали два лагеря
правительственных войск в райо�
не Кидаля, в нескольких сотнях
километров от границы Мали с
Алжиром и Нигером. Пополнив
запасы боеприпасов, они отсту�
пили в пески Сахары.

Вскоре после этих событий по�
левые командиры нескольких во�
оруженных группировок малий�
ских туарегов (Ибрагим Аг Ба�
ханги, Хассан Фагага, Ияд Аг Га�
ли и др.) учредили Альянс за де	
мократию и изменения (АДИ,
другое название � Демократичес�
кий альянс 23 мая за демократи�
ческие изменения). Основным
программным требованием этой
военно�политической организа�
ции стала федерализация Мали и
широкая автономия для туарегов,
проживающих на севере страны.

После вооруженного противо�
стояния, которое продолжалось с
мая по июль, в Алжире было под�
писано новое мирное соглашение
между лидерами Альянса и Бама�
ко. Вожди ряда туарегских племен
заявили о своей готовности проти�
водействовать проникновению на
территорию Мали исламских фун�
даменталистов, выступавших под
знаменами «Аль�Каиды».

(Продолжение следует)
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