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Провинция обладает при�
родным потенциалом для
развития сельского хо�

зяйства в силу благоприятных
климатических условий и плодо�
родия земли. Казаманс � практи�
чески ровная низменная равни�
на, расположенная вдоль реки с
одноименным названием, обиль�
но покрытая густыми тропичес�
кими лесами, а также плантация�
ми риса, маниока и других куль�
тур. Эта часть страны обладает
возможностями для развития ту�
ризма, деревообрабатывающей
промышленности и морского
рыболовства.

Однако экономическое разви�
тие региона сильно осложнено
из�за непростой политической
ситуации. Здесь активно действу�
ет сепаратистское Движение де�
мократических сил Казаманса
(ДДСК), которое с 1982 г. ведет
вооруженную борьбу за широкую
автономию этой территории,
большинство жителей которой �
около 600 тыс. из 1 млн � принад�
лежат к народности диола, при�
держиваются католичества и тра�
диционных верований, главным
образом, анимизма.

Повстанцы ДДСК выступали
и продолжают выступать про�
тив политики правительства
Сенегала, направленной на засе�
ление области мусульманами,
составляющими 95% жителей
страны (13,4 млн из 14,1 млн).
Жертвами конфликта, который
продолжается уже почти три де�
сятилетия, стали несколько ты�
сяч человек. Этот конфликт
имеет глубокие исторические,
этнические и социально�поли�
тические корни.

СЕПАРАТИСТЫ: КТО ОНИ 
И ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ?

Исторически проблема связа�
на, прежде всего, с этническим
фактором. Дело в том, что боль�
шинство диола обосновалось в
Нижнем Казамансе, районах на
границе с Гвинеей�Бисау и в ряде
крупных кварталов Зигиншора �
главного города провинции. На�
родность диола не только геогра�
фически обособлена, но и харак�
теризуется особым, во многом от�
личным от соседних этнических
групп образом жизни, что затруд�
няло или делало вообще невоз�
можными ассимилятивные про�
цессы в Казамансе.

Главная особенность органи�
зации жизни диола � система ав�
тономного самоуправления,
вплоть до уровня самых мелких
общин или поселений. Крупные
селения разделены на своеобраз�
ные кварталы, управляемые соб�
ственными вождями. Такая авто�
номия общины�поселения необ�
ходима для того, чтобы в нужное
время выполнить какую�то кон�
кретную задачу, требующую сов�
местных усилий. 

Но такая система, обуславли�
вающаяся только форс�мажорны�
ми обстоятельствами, не могла
быть гарантией обеспечения ста�
бильной защиты народности дио�
ла перед лицом внешних врагов.
Тем не менее, жесткая политика
Франции, которая пыталась по�
давить движение сопротивления
коренных народностей страны,
особенно диола, с помощью регу�
лярных вооруженных сил, вела к
усилению их сопротивления и
вызывала ненависть по отноше�

нию к колониальной администра�
ции. 

Французским войскам в 1918�
1924 гг. удавалось подавлять во�
оруженное сопротивление ти�
тульного местного населения.
Однако это не было подлинной
военной победой. Скорее, как
признавал генерал�губернатор
Французской Западной Африки
Вильям Понтии, «…политика Па�
рижа в отношении небольшой се�
негальской провинции, даже если
бы она увенчалась прямой воен�
ной победой, не привела бы к ус�
мирению местных комбатантов, а
закончилась бы лишь установле�
нием непрочного мира между ко�
лонизаторами и борцами за неза�
висимость»1.

Уже первых европейских ко�
лонизаторов, как португальцев,
так и французов, поразила силь�
ная приверженность диола своей
земле. Опосредованно это прояв�
лялось в фетишизме � поклоне�
нии материальным объектам, та�
ким, например, как деревья в ле�
су, которые признавались «свя�
щенными». Охрана культовых
мест поручалась «королю» пле�
мени, роль которого не имела ни�
чего общего со светской властью,
а была чисто религиозной2.

Культура, весь уклад жизни
народности диола сложны и свое�
образны. Они отличаются выра�
женной внутренней солидарнос�
тью, обостренным чувством само�
сознания, стремлением к автоно�
мии и независимости. Но опреде�
ляющим является все же межкон�
фессиональный фактор. 

Дополнительный импульс
межконфессиональным и соци�
ально�этническим противоречи�
ям в этом регионе дало то, что
нижний Казаманс стал зоной, где
поочередно находили убежище и
место постоянного обитания
байнуки (проэтнос региона) и
представители народности дио�
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ла, вынужденные перемещаться
к Гвинейскому региону под на�
пором мощных миграционных
потоков из южных районов Мав�
ритании.

Официально Казаманс был
инкорпорирован в состав Сенега�
ла как часть Французской Запад�
ной Африки на рубеже XIX�
XX вв. В 1904 г. французские ко�
лониальные власти решили пре�
образовать Казаманс в единую
территориальную единицу, раз�
деленную на 8 административ�
ных районов. При делении коло�
низаторы руководствовались не
границами проживания основ�
ных этнических групп, а наличи�
ем 8 крупных населенных пунк�
тов, из которых, как они считали,
будет наиболее удобно управ�
лять. При этом во главе 3 запад�
ных районов с центрами в Зигин�
шоре, Биньоне и Уссуйе, в кото�
рых преобладала народность дио�
ла, уже начавшая оказывать им
сопротивление, французские вла�
сти поставили военную админис�
трацию. Со временем недовольст�
во колонизаторами и сопротивле�
ние им перешли в открытую фор�
му и особенно усилились к нача�
лу Второй мировой войны.

После предоставления Сене�
галу независимости в 1960 г. жи�
тели Казаманса, территория ко�
торого являлась анклавом в Гам�
бии, болезненно воспринимали
свое маргинальное положение и
мечтали о собственной автоно�
мии. Изолированные от основной
части страны, они считали себя
оставленными без внимания цен�
тральной властью. А обещанная
президентом страны Л.С.Сенго�
ром независимость этому региону
в период его правления так и не
была предоставлена. Более того,
плодородные земли Казаманса
начали заселяться, а потом и при�
сваиваться мусульманскими по�
селенцами, приходившими с се�
вера страны, особенно в засушли�
вые на остальной территории Се�
негала годы. Они направлялись
сюда, чтобы выращивать арахис,
малокультивируемый и не подхо�
дящий к этой климатической зо�
не. Постепенно мусульманские
поселенцы стали устанавливать
свой контроль над торговлей и
туристической инфраструктурой
Казаманса. Все это усиливало не�

довольство и протестные настро�
ения коренных жителей региона,
которые переросли в вооружен�
ное сопротивление.

Первый серьезный инцидент
произошел в конце 1982 г. 26 де�
кабря манифестанты�сепаратис�
ты, вооруженные тесаками, за�
полнили главный город Казаман�
са � Зигиншор. Спецподразделе�
ния сил безопасности подавили
стихийное антиправительствен�
ное выступление, несколько че�
ловек погибли, десятки были аре�
стованы и преданы суду.

После «красного декабря»
восставшие поняли, что борьба за
независимость будет долгой и тя�
желой и что разовыми массовыми
акциями многого не добиться.
Мирным же путем структурам го�
сударственной власти противо�
стоять считалось бессмыслен�
ным. Так возник конфликт, кото�
рый на долгие десятилетия со�
здал крайне сложные проблемы
для руководства Сенегала, уде�
лявшего недостаточно внимания
этому региону.

ИСТОКИ И КОРНИ 
ВООРУЖЕННОГО 
СЕПАРАТИЗМА

Сепаратисты группировались
вокруг Движения демократичес�
ких сил Казаманса, духовным ли�
дером и идеологом которого поч�
ти четверть века � до 2004 г. � был
аббат Огюстэн Сенгор Диамакун.

Само Движение возникло еще
в колониальную эпоху, в марте
1947 г. Его основателями были
Виктор Диатма, Ибу Диалло и
Эмиль Будиан. В то время дея�
тельность ДДСК носила мирный
социокультурный характер. По�
сле обретения Сенегалом незави�
симости оно стало приобретать
все более радикальные свойства и
сепаратистскую идеологию. Во
многом эта трансформация обус�
ловлена субъективными причи�
нами и, главным образом, личны�
ми качествами тех, кто оказался в
тот период во главе движения. Но
все же основными были объек�
тивные факторы � засилье севе�
рян в руководстве провинцией,
экономические трудности, свя�
занные с сильнейшей засухой в
центральных районах Сенегала и
вызвавшей массовое переселение

некоренного населения в Каза�
манс. 

Переселенцы изымали у жите�
лей южной провинции незакон�
ными, зачастую насильственны�
ми средствами жилье и обрабаты�
ваемые ими земли. Наряду с этим
возмущение коренных жителей
вызывали действия властей, на�
правленные на то, чтобы полно�
стью выжечь посевы индийской
конопли и других традиционных
культур, с возделыванием кото�
рых неразрывно связано сущест�
вование местного населения.

На первом этапе деятельности
Движения правительство Сенега�
ла не обращало внимания на эту
организацию и не оценило долж�
ным образом возникшую угрозу.
Однако довольно скоро ДДСК
обрело более гибкую организаци�
онную структуру, его высшим ру�
ководящим звеном стало Нацио�
нальное бюро, которое возглавил
генеральный секретарь � уже упо�
минавшийся аббат Огюстэн Сен�
гор Диамакун. У ДДСК было три
«рабочие группы», одна из кото�
рых сформировала военное кры�
ло для борьбы с центральной вла�
стью. 

Губернатор Казаманса, бри�
гадный генерал Дьенг, в 1990 г.
дал такую характеристику орга�
низации сепаратистов: «Необхо�
димо делать различие между тем
Движением демократических сил
Казаманса, которое было перво�
начально создано как своего рода
культурно�политическое движе�
ние, и ДДСК как радикальной се�
паратистской организации, пост�
роенной на трайбалистской и
конфессиональной основе. Во�
зобладало экстремистское тече�
ние, где в роли идеолога, вдохно�
вителя и организатора выступает
аббат Огюстэн Сенгор Диаман�
кун. Внутри этого течения дейст�
вует военное крыло, ответствен�
ное за организацию насильствен�
ных актов. ДДСК в его сегодняш�
нем виде является орудием опре�
деленной группы людей, на со�
держании которых оно находит�
ся. В своих действиях Движение
руководствуется соображениями
защиты интересов населения оп�
ределенной конфессии. Началом
радикализации движения являет�
ся жакерия 1982 г., порожденная
проблемами, связанными с пере�
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делом земельной собственности.
Этот процесс привел к тому, что
нынешние лидеры ДДСК прямо,
в т.ч. вооруженным путем, доби�
ваются независимости провин�
ции»3.

С точкой зрения генерала
Дьенга можно согласиться. Дей�
ствительно, события 1982 г., ко�
торые он называет «жакерией»,
стали детонатором всех последу�
ющих вооруженных конфликтов
на юге Сенегала.

Боевиков было не так много �
к началу 1990�х гг. численность
ядра военного крыла ДДСК, по�
лучившего название «Аттика», не
превышала 300 человек4. Подго�
товка боевиков велась в трех ла�
герях бывшими военнослужащи�
ми армии Сенегала из народнос�
ти диола, имевшими опыт боевых
действий в составе французской
армии в Алжире и Индокитае.
Руководили боевой подготовкой
и точечными операциями Сиди
Баджи, Леопольд Санга, а также
Морис и Мартен Диапа. Боевики
были хорошо вооружены. У них
было современное оружие, вклю�
чая тяжелое, которое поступало в
Казаманс из Либерии и других
стран региона.

Активисты другого � полити�
ческого � крыла ДДСК занима�
лись пропагандой, сбором
средств, закупкой оружия, вер�
бовкой молодых людей в свои ря�
ды. Они действовали нелегально,
имели свои ячейки во многих го�
родах и деревнях Сенегала. Счи�
тается, что именно эта структура
в конце 1990�х гг. после ряда по�
ражений военного крыла, вызвав�
ших его деморализацию, начала
«минную войну» на дорогах стра�
ны и превратила лучшие пляжи
Сенегала в минные поля.

К концу 1980�х военное крыло
ДДСК контролировало значи�
тельные территории в районах
Казаманса, граничащих с Гвине�
ей�Бисау и Гамбией. Именно в
этих странах находились его ты�
ловые базы. Две основные груп�
пировки военного крыла получи�
ли названия Южного и Северно�
го фронтов. Тактика действий во�
оруженных отрядов ДДСК в тот
период заключалась в удержании
захваченных территорий и при�
нуждении проживавшего там на�
селения к обеспечению их всем

необходимым. В других, еще не
захваченных ими районах Каза�
манса, они старались дезоргани�
зовать деятельность местной ад�
министраци и нарушить хозяйст�
венную жизнь.

К концу 1990�х � началу
2000�х гг. военное крыло состо�
яло из «генерального штаба» и
штабов трех батальонов, управ�
лявших отдельными ротами и
отрядами. Общая численность
формирований Южного фронта
с подготовленными резервиста�
ми в лагерях беженцев в Гвинее�
Бисау оценивалась в 2 тыс. че�
ловек. Примерно столько же
«штыков» было в прекратившем
к этому времени боевые дейст�
вия Северном фронте. Кроме
этих организованных отрядов, в
Казамансе действовали и дейст�
вуют многочисленные бандфор�
мирования, которые прикрыва�
ются вывеской ДДСК. Они, как
правило, состоят на службе у
племенных авторитетов.

Таким образом, Казаманс стал
заметной ареной партизанской
борьбы. ДДСК привлекало в
свою организацию многих моло�
дых людей, уроженцев провин�
ции, которые, испытывая матери�
альные лишения и находясь в оп�
ределенном духовно�культурном
вакууме, видели свое будущее
только в независимом Казамансе.
На коллективное сознание жите�
лей региона сильный отпечаток
наложила еще свежая память об
освободительной борьбе народа
Гвинеи�Бисау против португаль�
ских колонизаторов. Рядовые
жители провинции оказывали
поддержку борцам ПАИГК*, в то
время как официальный Дакар
помогал марионеточному Фрон�
ту национального освобождения
Гвинеи.

Вооруженное крыло попол�
нялось исключительно за счет
вербовки молодежи. О ее мето�
дах и последующем превраще�
нии молодых людей в боевиков
ДДСК недавно рассказал жур�
нал «Жён Африк», опубликовав�
ший интервью с одним из по�
встанцев, ставшим командиром
отряда и вернувшимся домой
спустя 22 года: 

«В 1986 году мне было 17 лет.
Однажды, выходя из школы в Зи�
гиншоре, я был остановлен незна�
комыми людьми, которые, как я
узнал позже, принадлежали к
ДДСК. Они сказали, что нужда�
ются в таких молодых людях, как
я, для продолжения борьбы за не�
зависимость, за лучшее будущее
Казаманса. Действительно, в то
время я и еще несколько моих то�
варищей были одержимы идеей �
сделать что�нибудь для самих се�
бя и наших семей. Когда я при�
шел просить разрешения у моих
родителей, они мне тогда ничего
не сказали, как не сказали ничего,
когда я вернулся спустя 22 года, в
2009 году. Просто люди боятся
говорить на эту тему.

С 1986 г. мы с товарищами по�
кинули Зигиншор и уехали с эти�
ми людьми на границу с Гвинеей�
Бисау. Оказались в лагере, кото�
рым командовал Сиди Баджи.
Жизнь в нем была тяжелой: ника�
кой санитарии, чтобы раздобыть
пропитание, приходилось охо�
титься. Но там мы получали на�
стоящие воинские навыки � помо�
гали инструкторы�отставники;
изучали военную стратегию и
тактику… Сначала я был просто
бойцом, затем взводным, а на мо�
мент, когда меня арестовали, за�
нимал должность одного из ко�
мандиров.

И все же, меня не покидало
желание оставить это занятие, но
я боялся. Мы поклялись кровью
привести свой регион к независи�
мости, а за предательство общих
интересов меня могли убить. Но
даже если бы этого не случилось,
вернувшись в город, к мирной
жизни, я мог подвергнуться арес�
ту за участие в антиправительст�
венных боевых действиях. Но од�
нажды бывший боец, которого я
знал, рассказал мне об одной не�
правительственной организации,
которая помогает таким людям,
как я.

Я «прожег» свою жизнь в ле�
сах, но не знал, что делать, чтобы
оттуда выйти. Вначале я был по�
лон желания бороться за незави�
симость, но сейчас больше не хо�
чу об этом говорить. 22 года � это
не два дня и даже не два года. И
вообще, это конфликт, о котором
ничего не хочется говорить. Лич�
но я участвовал в боях. Но не был
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ни пьяницей, ни наркоманом. В
1986 г. из�за Салифа Садио, кото�
рый провозгласил сам себя руко�
водителем «Аттики», в наших ря�
дах произошел раскол, в резуль�
тате которого одни члены Движе�
ния убивали других. В наши дни
тоже происходят стычки, по�
скольку люди неодинаково смот�
рят на одни и те же вещи, но уже
нет резни. Жизнь в лагере хорошо
организована. Каждые два месяца
происходят встречи с одним из
руководителей ДДСК � Сезарем
Бадиате. Обсуждают ситуацию.
Он спокоен и хочет вести диалог
с государством»5.

Однако не все лидеры по�
встанческого движения придер�
живались такого же мнения.
Внутри ДДСК не было согласия,
часто возникали эксцессы, свя�
занные с борьбой за власть, кото�
рые приводили к эскалации кон�
фликта.

Окончательный раскол в
ДДСК произошел в 1993 г. Глава
Северного фронта Сиди Баджи
(умер в 2004 г.), бывший в то вре�
мя начальником так называемого
Генерального штаба Движения,
призвал своих сторонников пре�
кратить вооруженную борьбу. И
хотя этот фронт еще долгое время
сохранял свои вооруженные фор�
мирования, его отряды находи�
лись в состоянии позитивного
нейтралитета и даже нередко
вместе с правительстенными вой�
сками проводили операции по
пресечению деятельности банд�
формирований в северной части
Казаманса.

Противоположную позицию
занимал и в определенной степе�
ни до настоящего времени зани�
мает руководитель военного ра�
дикального крыла Южного фрон�
та «Аттика» Салифа Садио. Он и
его сподвижники продолжают
рассматривать вооруженную
борьбу как единственное средст�
во решения проблемы Казаманса.

Надежда на урегулирование
затяжного казаманского кризиса
появилась в декабре 2004 г., когда
в Зигиншоре было подписано
мирное соглашение между прави�
тельством Сенегала и руководст�
вом ДДСК в лице его лидера аб�
бата О.Сенгора Диаманкуна6.
Большую роль при этом сыграли
обещания Дакара способствовать

социально�экономическому вос�
становлению провинции путем
выделения ей бюджетных средств
(105 млн евро) и привлечению
иностранных инвестиций. Были
приняты законы об амнистии бо�
евиков и отмене смертной казни.

После подписания соглаше�
ния в стране установилось отно�
сительное спокойствие, лишь
время от времени спонтанно на�
рушаемое в отдельных районах
Казаманса. Начался процесс раз�
минирования территорий, ранее
охваченных боевыми действия�
ми. Но в 2006 г. начался новый
виток кровавых столкновений,
спровоцированных разногласия�
ми внутри ДДСК и борьбой за
власть. Толчком послужила бо�
лезнь, а затем � в 2007 г. � и кончи�
на О.Сенгора Диаманкуна. Мно�
гие сепаратисты после его смерти
укрылись в лесах, часть из них бе�
жала в Гамбию7.

Несмотря на подписанное
мирное соглашение, конфликт
продолжает отрицательно вли�
ять на жизнь населения юга Се�
негала. В 2009 и 2010 гг. вновь
были зарегистрированы вспыш�
ки враждебности. Продолжают
гибнуть мирные жители и воен�
ные. Вооруженные силы Сенега�
ла в течение двух месяцев 2010 г.
прочесывали лесные массивы на
юге страны в поисках лагеря
«Касселом» под началом Сезара
Аттуте Бадиате � главы «Аттика»
военного крыла ДДСК. Мятеж�
ники понесли потери, некоторые
пытались бежать в соседнюю
Гамбию или укрыться в дерев�
нях Гвинеи�Бисау8.

Коалиция «Бенноо Сиггил
Сенегал», оппозиционная воен�
ному крылу, вместе с рядом
структур гражданского общества
высказывается за необходимость
«широких дискуссий» и выступа�
ет за «…решение вооруженного
конфликта в Казамансе за столом
переговоров»9. В этих целях они
предлагают вовлечь в мирный
процесс соседние страны � Гам�
бию и Гвинею�Бисау.

В конце марта 2010 г. свою го�
товность вести диалог с сепарати�
стами юга страны выразил прези�
дент Сенегала Абдулай Вад. По
его словам, в руководстве мятеж�
ной группировки «…есть те, кто
прячется в лесах и не желает го�

ворить, но также есть и те, с кем
можно вести переговоры»10.

Немного позднее, выступая в
Зигиншоре, премьер�министр
Сенегала Сулейман Н.Ндиай за�
явил, что правительство готово
приступить к переговорному
процессу с сепаратистами из
ДДСК, чтобы в этой части госу�
дарства окончательно воцарился
мир. В свою очередь, командир
«Аттики» С.А.Бадиате согласил�
ся начать диалог с правительст�
вом, отметив, однако, что он дол�
жен происходить в одной из ней�
тральных стран. Он заявил, что
поддерживает идею переговоров
«…ради установления оконча�
тельного мира в Казамансе, по�
скольку в ходе конфликта погиб�
ло много невинных людей»11.
Именно по этой причине ДДСК
«…хочет положить конец этой
проблеме»12.

Если в ближайшее время не
решить проблему путем перего�
воров с учетом позиций обеих
сторон, ситуация может ухуд�
шиться и стать взрывоопасной.
Это связано с замедлением тем�
пов экономического роста в стра�
не в целом, значительным ростом
безработицы (по официальным
данным, 13%, а по неофициаль�
ным � в несколько раз больше),
вызванными, в том числе, нега�
тивными последствиями мирово�
го финансового кризиса13.

КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ 
КОНФЛИКТ?

Одна из причин, приведших к
затяжному конфликту на юге Се�
негала, � политика властей этой
страны, проводимая в течение не�
скольких десятилетий в провин�
ции Казаманс. Недостаточное
внимание к проблемам региона и
к судьбам его жителей, поощре�
ние переселения туда мусульман�
ского населения, подавление си�
лой мирных выступлений протес�
та привели, в конечном счете, к
вооруженному сопротивлению
основной народности � диола, ви�
дящей свое будущее в отделении
от Сенегала и в получении пол�
ной независимости. 

С одной стороны, конфликт в
Казамансе негативно влияет на
внутреннюю ситуацию в Сенега�
ле. В этой провинции практичес�
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ки парализована экономическая
и политическая деятельность. Он
тяжелым бременем лежит на эко�
номике страны в целом, и только
прямая помощь Франции оружи�
ем и боеприпасами позволяла до
последнего времени проводить
операции против сепаратистско�
го ДДСК.

В Казамансе парализована ин�
дустрия туризма, ранее прино�
сившая немалые доходы. Остав�
шееся в деревнях население во�
влечено действующими от имени
ДДСК наркодельцами в произ�
водство и первичную обработку
индийской конопли. По всей ве�
роятности, заинтересованность
воротил международного нарко�
бизнеса в сохранении нестабиль�
ности на юге Сенегала � один из
важных факторов живучести се�
паратистского движения в Каза�
мансе.

С другой стороны, решение
казамансской проблемы ослож�
няется политическим и экономи�
ческим положением Сенегала. В
стране разгораются политичес�
кие страсти. Лидеры оппозиции
обвиняют президента страны Аб�
дулая Вада в том, что он хочет
привести к власти своего сына,
41�летнего Карима, который по�
степенно набирает политический
и административный вес. 4 мая
2009 г. он вошел в состав прави�
тельства.

Активисты правозащитных
групп неоднократно заявляли,
что «…тщательно отлакирован�
ный имидж Сенегала как бастио�
на демократии в неспокойной За�
падной Африке все более тускне�
ет по мере того, как 83�летний ли�
дер страны А.Вад все больше про�
являет авторитарные наклоннос�
ти»14. По словам критиков А.Ва�
да, политические маневры в рас�
чете сделать сына нынешнего
президента его преемником, арес�
ты без суда критикующих прави�
тельство журналистов и ограни�
чение полномочий парламента �
все это указывает на ухудшение
дел в Сенегале. И хотя старею�
щий президент выразил желание
участвовать в выборах 2012 г., у
его противников слишком много
поводов говорить о том, что он го�
товит себе преемника.

Возможно, перед выборами
президент и обратит внимание на

ситуацию в Казамансе, которая
до сих пор остается взрывоопас�
ной. А.Вад, очевидно, не забыл,
что на президентских выборах
2000 г. он по итогам первого тура
голосования оказался впереди
А.Диуфа в столице страны, а так�
же в Казамансе, жители которого
ждали от него позитивных пере�
мен15.

Время от времени конфликту�
ющие стороны ведут переговоры,
которые, как правило, заходят в
тупик из�за позиции правитель�
ства, которое хочет сохранить це�
лостность территории страны.
Вопрос о принадлежности южной
провинции Сенегалу, по мнению
министра иностранных дел
М.Нианга, «не подлежит обсуж�
дению». Он также заявил, что
«…Казаманс является неотъемле�
мой частью страны и будет оста�
ваться таковой, пока не погаснет
солнце»16. 

Если учесть, что среди самих
мятежников нет единого мнения
о том, быть ли Казамансу автоно�
мией в составе Сенегала или
стать полностью независимым,
такие заявления со стороны руко�
водства страны не смогут способ�
ствовать быстрейшему урегули�
рованию конфликта. По всей ви�
димости, в данном случае необхо�
димо учитывать мнение всех кон�
фликтующих сторон.

В своей книге «Казаманский
кризис: проблемы и пути реше�
ния» известный адвокат, бывший
премьер�министр Сенегала Ид�
рис Сека�Мё Букунта Диалло17

обращает внимание на необходи�
мость «задействования» культур�
ного фактора. По его мнению,
«…решение этого конфликта не
будет ни юридическим, ни поли�
тическим, ни военным, оно будет
культурным, потому что боль�
шинство мятежников поклялись
кровью привести свой регион к
независимости. Нарушение этой
клятвы предполагает возмездие,
которое придет «сверху»18. «И ес�
ли вы не будете говорить с ними,
используя те же самые средства,
это будет все напрасно. Дело в
том, что это соглашение имеет ри�
туальный смысл, означающий,
что пока вы соучастники в нем,
вы не сможете предать, если пре�
дадите, будете наказаны свы�
ше»19. 

* * * 
По�видимому, в ближайшее

время, по крайней мере, до оче�
редных президентских выборов в
стране, ожидать каких�то сущест�
венных перемен в решении каза�
мансского конфликта не прихо�
дится. На наш взгляд, одним из
приемлемых вариантов стала бы
реализация плана умеренного
крыла ДДСК, заключающегося в
трансформации Движения в по�
литическую партию, установле�
ние федеративной системы госу�
дарственного устройства Сенега�
ла с целью получения регионом
большей автономии.
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