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аннотация. Статья содержится анализ демократического процесса в западноафриканских государ-
ствах. Демократический процесс, повсеместно навязываемый западными странами и международ-
ными институтами экстравертным африканским государствам со слабыми институциональными воз-
можностями, является препятствием для развития некоторых из этих стран. Если парадигмы исходят 
из международных предписаний, то передача государственной политики проходит через сложные 
процессы переосмысления и выборочного принятия.
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введение

За последние два десятилетия в Западной 
Африке произошли беспрецедентные измене-
ния во внутриполитической жизни государств 
и отношениях между ними. Акторы, вмешиваю-
щиеся в определенные сферы обществен-
но-политической жизни, в различных формах 
участвовали в многогранных посреднических 

действиях, существенных преобразованиях, 
определенном переопределении демократи-
ческого процесса. Это привело к относитель-
ной демократизации в регионе. Для этого аф-
риканские государства, покончив с однопар-
тийными режимами, проложили путь к демо-
кратическим переходам, то есть процессам пе-
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рехода от авторитарных режимов к демократи-
ческим. Среднесрочная оценка этого процес-
са демократизации позволяет проследить ха-
рактер масштабов, а также перспективы ука-
занных изменений. Некоторые политические 
преобразования в Западной Африке привели 
к консолидации режимов с проведением сво-
бодных, справедливых и прозрачных выборов, 

укреплению индивидуальных свобод, установ-
лению независимого правосудия, либерализа-
ции средств массовой информации или даже 
усилению плюрализма. Это позволило углу-
бить качество демократии или получить доступ 
к демократическим режимам для стран, ранее 
подчиненных авторитарным режимам. Отсюда 
актуальность поднятой темы.

исторический контекст демократизации в африке

В конце 1980-х и начале 1990-х годов в де-
батах о демократизации в Африке преобла-
дали разногласия по поводу соответствующе-
го влияния внешних и внутренних факторов 
на возникновение этого исторического явле-
ния [1]. Если в этот начальный период мно-
гие наблюдатели, казалось, уделяли больше 
внимания падению Берлинской стены и речи 
президента Франции Франсуа Миттерана 
в Ла Боле как определяющим факторам де-
мократизации, то более глубокий анализ аф-
риканских реалий показал в первую очередь 
эндогенный характер происходящих измене-
ний [2]. Демократическое требование, как 
видно из нынешнего политического плюра-
лизма и плюрализма идентичности, коренит-
ся в несостоятельности единой партии как 
инструмента построения национального госу-
дарства, которое было политическим проек-
том антиколониальных освободительных коа-
лиций. В регионе единая, или так называемая 
доминирующая партия, привела к идеологиче-

ской мимикрии, культу личности «отца нации», 
подавлению политических идей, притеснению 
идентичностей, считающихся меньшинствами, 
в «общественном пространстве». Требование 
демократии было вызвано, прежде всего, ши-
роким движением сопротивления со стороны 
акторов из различных слоев африканского 
общества, столкнувшихся с ухудшением усло-
вий их жизни. Демократизация как процесс 
отражает крайне противоречивый притяза-
тельный комплекс. Она основана на неприя-
тии авторитаризма «националистических» ре-
жимов в результате деколонизации; но в то 
же время она выражает восстание против 
экономических и социальных последствий ли-
беральной политики, проводимой путем струк-
турной перестройки. Именно в свете этих фак-
тов, составляющих африканское обществен-
ное пространство прошлого периода, мы мо-
жем определить особенности и модальности 
развертывания демократического процесса 
в Западной Африке.

Специфика демократического процесса в Западной африке

Процесс демократизации в Западной Аф-
рике зафиксировал за последние два десяти-
летия самые продолжительные и кровопро-
литные конфликты. В Либерии, Сьерра-Леоне, 
Гвинее-Бисау и Кот-д'Ивуаре процесс демо-
кратизации протекает в условиях граждан-
ских войн, имеющих разрушительные послед-
ствия во всех сферах жизни людей [3]. Такие 
страны как Сенегал, Казаманс переживают 
восстание с 1982 года, которое властям до сих 
пор трудно урегулировать [4]. В то время как 
Мали и Нигеру удалось положить конец мяте-
жам туарегов, вся полоса Сахеля, от Маври-
тании до Нигера, остается огненным кольцом 

вокруг региона. Уход из Сахары некоторых «ис-
ламистских» вооруженных групп, связанных 
или не связанных с «Аль-Каидой», с их идеоло-
гическим и воинственным опытом представ-
ляет собой постоянную угрозу стабильности 
всех стран Сахеля [5]. Однако страны, непо-
средственно затронутые внутренними воору-
женными конфликтами, не могут избежать 
косвенных последствий и явлений напряжен-
ности, вызванных этими конфликтами. Внутри 
каждой страны без исключения этническая 
и региональная напряженность переживает 
более или менее высокий уровень интенсив-
ности, обусловленный степенью господствую-
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щего экономического и социального кризиса. 
Одновременность этих конфликтов с зарож-
дением демократического процесса побудила 
некоторых наблюдателей, незнакомых с аф-
риканскими реалиями, сформулировать упро-
щенные суждения о природе этих конфликтов. 
На самом деле эти конфликты уходят своими 
корнями в экономический, социальный и по-
литический субстраты, выкованные историей. 
Анализ конфликтов в Западной Африке в каж-
дом конкретном случае показывает всю важ-
ность влияния исторических факторов [6]. Ко-
лонизация и постколониальное национальное 
государство наложили свой отпечаток на по-
литические и социокультурные реалии. Неко-
торые национальные государства пытались 
укрепить границы, возникшие в результате 
колониального раздела, что заблокировало 
предыдущую политическую и культурную дина-
мику, создав для многих общин жизнь в гетто 
в отличие от большой мобильности, характер-
ной для доколониальной эпохи. Это привело 
к потрясениям, усиленным политикой «освое-
ния» и дискриминационного управления насе-
лением в пределах колониальных территорий 
(кочевники/оседлые; хозяйственно-полезные 
районы/заповедники; центральная колония/
периферийная колония и т. д.) [7]. В значитель-
ной степени конфликты остаются следствием 
маргинализации на многих уровнях. И в боль-
шинстве случаев независимость не приводи-
ла к серьезным изменениям в колониальных 
стратегиях управления населением [8].

Идеологический дискурс национального 
государства, распространяемый правящими 
элитами, мало овладел большинством насе-
ления. Анализ причин различных конфликтов 
показывает решающую роль внутренней по-
литики маргинализации отдельных групп или 
категорий населения в «национальном» про-
странстве. Эта маргинализация принимает 
различные формы, отражающие провал попы-
ток построить национальные государства по 
европейской модели. Правящие элиты разра-
ботали политику исключения, которая оттесни-
ла многие группы и сообщества на периферию 
национального пространства, таким образом 
оказавшись исключенной из любого значимо-
го участия в управлении делами страны. Поч-
ти везде в регионе меньшинство берет власть 

и удерживает ее посредством более или ме-
нее насильственных форм (манипулирование 
конституцией, массовые фальсификации вы-
боров, государственные перевороты, обостре-
ние партикулярий). Это приводит к многочис-
ленным формам реакции, начиная от пассив-
ного сопротивления и заканчивая периоди-
ческими восстаниями и даже вооруженными 
восстаниями. Новое гражданство, вызванное 
границами постколониального государства, 
воспринимается низовым населением как 
травма. Это противоречит истории и стрем-
лениям населения к свободному передвиже-
нию. Несмотря на то, что колониализм в сво-
их собственных интересах добился интеграции 
в субрегиональном масштабе в соответствии 
с определенными модальностями (Француз-
ская Западная Африка, Британская Западная 
Африка), независимость, достигнутая в рамках 
балканизации, стала источником динамики 
напряженности между государствами и внутри 
них, между населением, вынужденным фор-
мировать новую идентичность в соответствии 
с капризами дискурса и отношениями правя-
щих групп [9]. В странах, затронутых фазой во-
оруженного восстания, гражданская война 
разрушила государственные институты. Воору-
женные силы и силы безопасности, судебная 
система и все инструменты регулирования, 
обеспечивающие республиканское функци-
онирование государства, лишены своей роли 
национальной интеграции, и являются не чем 
иным, как инструментами на службе фракций 
или этнических или региональных групп. В этих 
условиях демократическая система навсегда 
оказывается в ловушке. Самые ожесточенные 
конфликты в Либерии, Сьерра-Лео не и Кот-
д'Ивуаре проистекают из политики маргина-
лизации или даже изоляции, которая является 
реальной или воспринимается как таковая бо-
лее или менее значительными слоями населе-
ния. Противостояние между этническими груп-
пами или гражданами разных географических 
районов и религиозные разногласия происте-
кают, прежде всего, из инструментализации 
категорий идентичности политическими лиде-
рами в их гонке за завое ванием или сохране-
нием власти. Эти формы инструментализации 
политического процесса следуют той же логи-
ке, что и использование крайне правыми ксе-
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нофобии, расизма или антисемитизма в раз-
витых странах, переживающих кризис. Ввиду 
происходящих преобразований Западная Аф-
рика переживает мучительный процесс демо-

кратизации, непрерывность которого постоян-
но находится под угрозой. Свое образие этого 
процесса обуслов лено соединением множе-
ства исторических явлений.

Оценка демократизации в Западной африке

Спустя почти два десятилетия результаты 
демократизации в Западной Африке все еще 
очень неоднозначны. Почти все страны регио-
на демонстрируют многочисленные призна-
ки длительной политической нестабильности. 
Некоторые страдают от конфликтов, которые 
еще не урегулированы (Кот-д'Ивуар); другие 
при поддержке международного сообщества 
с большим трудом ищут путь к гражданскому 
миру (Либерия — Сьерра-Леоне — Гвинея-
Бисау); третьи переживают потрясения, сви-
детельствующие о многочисленных послед-
ствиях исключительных периодов [10]. Даже 
Сенегал, переживший относительно стабиль-
ную эволюцию с чередованием мирной демо-
кратии, в течение некоторого времени демон-
стрирует признаки нестабильности. 

Западная Африка переживает особенно 
трудный период перехода к демократии. В стра-
нах, раздираемых вооруженными конфликта-
ми, демократическому процессу препятствуют 
несколько факторов, которые, несомненно, бу-
дут определять общее развитие общества еще 
долгое время. Кристаллизация этнической  
и/или региональной идентичности, порожден-
ная конфликтами, исказила характер полити-
ческой конкуренции между акторами [11]. Кон-
куренция между последними, которая должна 
была происходить вокруг социальных проектов, 
основанных на включении различных слоев на-
ционального сообщества, сводится к борьбе за 
исключение других. Экономическая катастро-
фа, вызванная войной, всеобщее насилие еще 
более способствовали тенденциям к взаимно-
му исключению акторов. В таком контексте си-
стематического недоверия развитие демокра-
тических дебатов может стать лишь приманкой. 
Поэтому не будет пессимистичным предполо-
жить, что таким странам, как Либерия, Сьерра-
Леоне, Гвинея-Бисау и Кот-д'Ивуар, потребует-
ся время, чтобы пережить полученную травму, 
жертвами которой они стали [12]. Это означа-
ет, что темпы демократизации, несомненно, бу-

дут довольно медленными. В Того и Гвинейской 
Рес публике (Конакри) процесс демократизации 
все еще отмечен очень сильными последствия-
ми однопартийной системы старого образца 
с более выраженным влиянием милитаризма, 
чем где-либо еще. В этих двух странах, несмо-
тря на несколько десятилетий многопартийно-
сти, вооруженные силы по-прежнему играют 
решаю щую роль в передаче власти и механиз-
мов управления населением на всех уровнях, 
о чем свидетельствуют взлеты и падения кризи-
сов, потрясших режимы на местах. Буркина-Фа-
со, Мали и Нигер, которые, как и две предыду-
щие страны, также пережили переход от исклю-
чительной системы к многопартийной, в настоя-
щее время, похоже, демонстрируют более бы-
струю адаптацию к ограничениям демократиза-
ции. В Нигерии вес военной культуры и влияние 
олигархических групп, которые пропагандиру-
ют дискурсы идентичности (этнические или ре-
лигиозные), еще больше препятствуют текуще-
му процессу. То, что называют сенегальским ис-
ключением, хотя его часто превозносят как при-
мер стабильного демократического прогресса, 
тем не менее также сталкивалось с эпизодами 
неудач. Действительно, голосование, проведен-
ное 19 марта 2000 г. на Президентских выбо-
рах в Сенегале, открыло новый период напря-
женности между политическими акторами. Это 
красноречиво свидетельствует о том, что демо-
кратические завое вания еще не завершены.

В условиях распространения бедности по-
литическая демократия находится под постоян-
ной угрозой. Помимо конфликтов и бедности, 
третий фактор, неблагоприятный для демокра-
тического процесса, исходит от политических 
лидеров. Последние, особенно находящиеся 
у власти, быстро подписывают международ-
ные обязательства по принципам надлежа-
щего управления (ЭКОВАС, Механизм колле-
гиального обзора НЕПАД, Африканский союз, 
Организация Объединенных Наций и т. д.), но 
на практике очень часто занимаются манипу-
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лированием Конституцией, избирательными 
вопросами с целью сохранения (увековечива-
ния) себя у власти. Там, где мошенничества на 
выборах недостаточно, прибегают к стратеги-
ям исключения, которые подрывают правовые 
и легитимные основы государства, тем самым 
открывая путь к дестабилизации страны. Лиде-
ры оппозиции, которые не упускают возможно-
сти разоблачить подобные злоупотреб ления со 
стороны власть имущих, имеют те же недостат-
ки. Таким образом, процесс демократизации 
по мере его развертывания поднимает общий 
вопрос о доверии к африканскому руководству. 
Согласованность между дискурсом и политиче-
ской практикой возникает в общем виде. Ины-
ми словами, возникает много вопросов об акту-
альности многих политических проектов по от-
ношению к задачам устойчивого развития. Бо-
лее того, нынешняя экономическая политика, 
для которой характерны приватизация исклю-
чительно в интересах многонациональных ком-
паний, отмена субсидий жизненно важным сек-
торам экономики, здравоохранению, образо-
ванию, представляет собой столь же очевидное 
препятствие на пути демократизации. Демокра-
тия не может обрести своего полного значения, 
если она не сопровождается свободой опреде-
лять экономический и социальный выбор в со-
ответствии с реальными потребностями и чая-
ниями населения.

Однако, несмотря на вышеупомянутые пре-
пятствия, движению региона к мирной демо-
кратии способствуют укрепление обществен-
ного мнения в качестве морального фактора, 
давящего на правительства и акторов со всех 
сторон. Решающую роль в этом отношении 
играют распространение идей, одобренных 
крупными средствами массовой информации, 
и ускоренная урбанизация. 

Эхо борьбы народов мира, о которой сооб-
щают средства массовой информации (СМИ), 
несомненно, оказывает влияние на поведе-
ние африканского общественного мнения в це-

лом [13]. Частная и независимая пресса (пись-
менная и аудиовизуальная), какой бы слабой 
и непрофессиональной она ни была, влияет 
на ход событий. Одним из положительных по-
следствий демократизации является плюра-
лизм СМИ во всех странах регио на, хотя он по-
прежнему остается неравномерным по количе-
ству и качеству. В отличие от Восточной Африки, 
где газеты выходят на африканских националь-
ных языках (например, на суахили), письменная 
пресса в Западной Африке использует почти 
исключительно языки колонизаторов (француз-
ский, английский и португальский). 

Влияние телевидения намного сильнее, чем 
влияние других средств массовой информа-
ции [14]. Но монополия де-факто действующих 
режимов на эту среду не способствует ускоре-
нию процесса демократизации. Несмотря на 
почти повсеместное создание регулирующих 
органов, подлинный плюрализм все еще труд-
но установить. Во всех странах телевидение 
остается инструментом пропаганды на службе 
у власти.  

В Западной Африке повсюду наблюдает-
ся подъем гражданских движений с расшире-
нием и укреплением возможностей граждан-
ского общества, даже если эти возможности 
все еще существенно зависят от внешней под-
держки. Правозащитные организации, наряду 
с некоторыми политическими силами и проф-
союзами, своими действиями способствуют 
снижению произвола власти. Потребитель-
ские ассоциации и другие формы организа-
ций защиты экономических интересов игра-
ют роль достоверных ретрансляторов опреде-
ленных требований, предъявляемых самими 
государствами или другими экономическими 
слоями (крестьянами) общества. Это, напри-
мер, восстание против НДС в Нигере, борьба 
за справедливую торговлю, особенно в отно-
шении хлопка, решение вопроса о списании 
долга бедных стран с крупной задолженностью 
(HIPC) на саммите G8 [15]. 

Заключение

По мнению афро-пессимистов всех убеж-
дений, современное состояние демократиче-
ского процесса в Западной Африке не внушает 
чрезмерного оптимизма. Анализ текущих явле-

ний с точки зрения длительности, скорее, уста-
навливает оптимистическое видение. Во мно-
гих слоях общества растет осведомленность 
о том, что проекты развития, основанные на 
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альтернативных стратегиях, можно претворить 
в жизнь. В этом отношении региональная ин-
теграция воспринимается консенсусом как 
необходимый путь, который позволит преодо-
леть наследие Берлина и колонизации, а так-
же пагубные последствия необузданной гло-
бализации. Растет осознание необходимости 
сопровождать демократизацию в рамках на-
циональных границ унитарным вариантом по-
литической интеграции, который сам по себе 
поможет Африке стать новым самостоятель-
ным партнерским полюсом в глобальном стра-
тегическом устройстве. 

Политическая демократия должна быть 
связана с борьбой за демократию экономи-
ческую. Эти две составляющие остаются тесно 
связанными. Несмотря на то, что то тут, то там 
время от времени отмечаются потрясения, 
происходящая динамика процессов демокра-
тизации кажется необратимой. Автономное 
и динамичное гражданское движение может 
и должно своим постоянным давлением спо-
собствовать возникновению сознательного 
и ответственного лидерства, что, в первую 
очередь, бросает вызов африканскому руко-
водству. 
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