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Аннотация: В данной статье рассмотрена эволюция политического 

пространства Сомали с 1980-х годов по настоящее время. Выявляется 

закономерность между раздробленностью сомалийского общества и 

возникновением политической напряженности. С 1980-х годов по настоящее 

время выделяется пять этапов дробления политического пространства 

страны. Подчеркивается необходимость формирования федеративного 

государства как средства урегулирования конфликта между клановыми 

группировками. 

Abstract: This article describes the evolution of the borders of Somalia since their 

formation from 1980-ies to the present time. There is a strong correlation between 

fragmentation of Somali society and the emergence of political tensions. Highlights 

five main stages of fragmentation of the political space of the country from 1980-

ies till the present time. Considers the creation of a Federal state as a means of 

resolving the conflict between clan groups. 
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Границы нынешнего Сомали были определены еще в колониальный 

период Великобританией, Италией, Францией и Эфиопией. Итальянское и 

Британское Сомали получили независимость в 1960 г., тогда и была 

образована Сомалийская Республика. Сомалийское общество исторически 

раздроблено и имеет сложную родоплеменную структуру [1, с. 27]. 

Сомалийцы, включая проживающих в Сомали, Эфиопии, Джибути и 

Кении, исторически разделяются на 5 крупных кланов: хавийе, дарод, 

исаак, раханвейн и дир. Каждый клан или племя пользуется ресурсами 

определенной территории (пастбищами, источниками пресной воды). При 

этом первые три вышеперечисленных клана – трансграничные, их 

представители проживают также в Эфиопии, Кении и Джибути, что 

определяет заинтересованность этих стран в политической ситуации в 

Сомали. 

С конца 1980-х гг. Сомали вступило в фазу перманентного 

внутриполитического конфликта, став классическим примером «collapsed 
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state» («рухнувшего государства») [4, 7, 9, 14]. Это привело к значительной 

фрагментации политического пространства страны [8], в первую очередь 

по кланово-племенному принципу. Условно выделяются 5 

хронологических этапов такового дробления политического пространства 

страны, тесно связанных с фазами развития конфликта в Сомали. 

1-й этап. Зарождение конфликта (1980-е гг.). Противоречия в стране 

обострились в результате Огаденской (эфиопско-сомалийской) войны 

1977–78 гг., поражение в которой сомалийской армии привело к 

возникновению в 1980-х гг. оппозиционных групп, противостоящих 

авторитарному президенту страны Сиаду Барре на северо-западе и севере 

страны. Эти группы стали ядром для формирования будущих 

квазигосударств Сомалиленд и Пунтленд; их поддержала Эфиопия. В 

1988 г. лидеры племени огаден создали Сомалийское патриотическое 

движение, начавшее военные действия против Барре на юге страны; в 

1989 г. лидеры племени хавийе создали военизированный альянс 

Объединенный сомалийский конгресс, включившийся в вооруженную 

борьбу на юге Сомали [1, с. 22]. 

В начале 1990-х гг. распад страны уже был неминуем. 

Правительственные войска понесли поражение, и к началу 1991 г. режим 

Барре пал. В 1990-х гг. в центральных и южных провинциях развернулась 

борьба между племенными группировками. Близ столицы главными 

противниками стали фракции бывшего Объединенного сомалийского 

конгресса, опиравшиеся на племена хабар-гедир и абгаль [1, с. 23]. 

2-й этап. Начало гражданской войны (1991–2000 гг.). Развернутая в 

1992 г. Миссия ООН в Сомали (UNOSOM), возглавляемая США, не смогла 

остановить начавшуюся гражданскую войну, гуманитарные операции 

1992–1995 гг. в итоге успехов не принесли, и миротворцы ООН 

вынуждены были покинуть страну. Дезинтеграционные процессы привели 

к началу XXI в. к еще большей фрагментации страны и дроблению 

группировок. Преобладание с 1991 г. во временных международно 

признанных органах власти страны представителей племен из клана 

хавийе привело к провозглашению в 1991 г. лидерами клана исаак 

(объединившимися в Сомалийское национальное движение) 

независимости Республики Сомалиленд [1, с. 83; 2], занявшей большую 

часть территории бывшего Британского Сомали, а в 1998 г. лидерами 

племен харти и маджертен клана дарод – Автономной Республики 

Пунтленд [1, с. 55; 5]. 

На юго-западе страны в 1992–1996 гг. исламистская организация 

«Аль-Итихад аль-Ислами» [1, с. 24] организовала жизнеспособную 

администрацию, показав пример жестко управляемой на основе законов 

шариата территории. Хотя военное вмешательство Эфиопии в 1996 г. 

привело к разгрому исламистов, именно эту группировку можно считать 
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прообразом «Союза исламских судов», возникшего здесь же в середине 

2000-х гг. 

C падением государственности в 1990-е годах возникла одна из 

главных проблем нынешнего Сомали – проблема прибрежного пиратства. 

В силу географического фактора (расположение на стыке Аденского 

залива и Аравийского моря) Сомали оказалось удобным местом для 

пиратства: именно здесь проходит морской транспортный коридор на пути 

из Европы в страны Персидского залива. Более-менее эффективными были 

меры по борьбе с пиратством правительства самопровозглашенного 

Сомалиленда; чему способствовала стабильность в самом Сомалиленде и 

вмешательство военно-морских сил стран НАТО из порта Джибути. 

Отряды Пунтленда с 2000-х гг. также периодически совершают вылазки на 

прибрежные города, разоружая пиратов [11]. Но пиратские группы (их 

костяк составляют бывшие местные рыбаки) вновь появляются после 

каждого рейда; сами же пираты нередко пользуются неформальным 

покровительством со стороны чиновников автономии и лидеров местных 

племен. 

3-й этап. Начало процессов национального примирения (2000–

2006 гг.). В 2000 г. на территории Джибути были сформированы 

Переходное национальное правительство (ПНП) и переходный парламент 

страны [1, с. 24], объявлен курс на федерализацию Сомали. Однако в 

течение следующих четырех–пяти лет ПНП, не преодолевшее кризис в 

стране, потерявшее внешние источники финансирования и от поддержки 

которого отказались многие лидеры племен, оказалось неспособным к 

управлению страной. Переходное федеральное правительство (ПФП), 

сформированное при участии Пунтленда в 2004 г., не смогло исправить 

ситуацию. 

4-й этап. Расцвет радикального исламизма (2006–2011 гг.). В 

противовес ПФП в центре и на юге Сомали стали стихийно возникать 

исламские общины (джамааты), лидеры которых взяли на себя социальную 

и политическую ответственность за определенные территории. 

Объединившись в «Союз исламских судов» (СИС) [1, с. 25], они в 

относительно короткий срок установили контроль над большей частью 

территории центра и юга Сомали, включая столицу – Могадишо. 

Международно признанное правительство укрылось на юге страны, в 

г. Байдабо. От полного разгрома ПФП тогда спасло лишь прямое 

вмешательство Эфиопии, войска которой в 2006–2007 гг. разгромили СИС 

[6, с. 250], взяли под контроль основные дороги в центре Сомали и на 

некоторое время даже вошли в столицу. 

В 2007 г. Африканский Союз при поддержке ООН учредил 

Миротворческую миссию Африканского Союза в Сомали (АМИСОМ), 

контингент которой (военные из Уганды, Кении, Бурунди и др.) был 

введен в столицу. Но правительство не сумело закрепиться на 
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освобожденной территории. На осколках СИС возникло несколько 

исламистских группировок. Крупнейшей из них стала «Аш-Шабааб» [10], 

вобравшая в себя несколько более мелких групп и пользующаяся 

покровительством «Аль-Каиды»1 [6, с. 252]. В 2007–2010 гг. она заняла 

территорию на юге и в центре Сомали даже большую, чем ранее 

контролировал СИС: все южные и часть центральных провинций, включая 

часть столицы, земледельческие районы в провинциях Средняя и Нижняя 

Шабелле, портовый город на юге страны – Кисмайо [1, с. 26]. 

В начале 2010 г. правительственные силы сохраняли контроль лишь 

над рядом районов на границе с Эфиопией и малой частью столицы – 

аэропортом и правительственным кварталом. На занятой территории «Аш-

Шабааб» провозгласил создание «Исламского эмирата Сомали» [10], 

создал исламские вилаяты с местными органами власти, силами 

правопорядка, ввел строгие правила поведения на основе законов шариата. 

5-й этап. Борьба с исламистами и попытки федерализации (2011–

н.в.) Вмешательство эфиопских и кенийских войск под флагом АМИСОМ 

в 2011–2013 гг. помогло правительственным силам потеснить исламистов, 

положение которых пошатнулось из-за сильной засухи и голода в стране, 

освободить столицу – Могадишо, центральные провинции (вдоль 

основных дорог, соединяющих Могадишо с Эфиопией) и города на юге 

страны (включая Кисмайо) [1, 10]. Впрочем, к началу 2016 г. полностью 

разгромить «Аш-Шабааб» властям так и не удалось. В 2011 г. была 

принята очередная переходная конституция Федеративной Республики 

Сомали (утверждена в 2012 г.) [13], в которой были утверждены принципы 

формирования федеративного государства. Однако многие положения этой 

конституции остаются недоработанными и, по сути, не выполняются. 

Неясными остаются принцип формирования, соотношение полномочий 

будущих субъектов федерации и их границы в составе единого Сомали. Но 

даже номинальная федерализация страны начала приносить свои плоды: 

главная цель – продолжение политического диалога между клановыми 

группировками, в т.ч. с целью распределения постов и полномочий в 

«новом Сомали», – в целом была достигнута. 

 

                                                             
1 Запрещенные в РФ и в ряде стран мира радикальные террористические организации. 
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Рис. 1. Фрагментация политического пространства Сомали к 2015 г. 

Составлено по: [1, 5, 7, 12]. 

 

Список литературы 

1. Алейников С.В. Политическая ситуация и проблемы национального 

примирения в Сомали. – М.: Институт Ближнего Востока, 2012. – 248 с. 

2. Заяц Д.В. Республика Сомалиленд // География. – 2007. – № 21. 

3. Ключников М.И. Типы сепаратистских регионов в странах Северо-

Восточной Африки // Современная географическая наука: взгляд молодых 

ученых. Материалы международной научно-практической конференции в 

рамках X Большого географического фестиваля студентов и молодых 

ученых / Институт Наук о Земле СПбГУ. – Санкт-Петербург: Институт 

наук о земле, 2015. – 514 с. С. 187–193. 

4. Колосов В.А., Себенцов А.Б. Феномен неконтролируемых 

территорий в современном мире // ПОЛИС. Политические исследования. – 

2012. – № 2. – С. 31–46. 

5. Коновалов И.П. Сомали: бесконечность войны. – Пушкино: Центр 

стратегической конъюнктуры, 2013. – 238 с. 

6. Куделев В.В. Сомали: сорваны ли замыслы «Аль-Каиды»? // 

Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск тридцать 

первый). – М.: Институт Ближнего Востока, 2007. – С. 250–257. 

7. Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. – М.: 

Новый Хронограф, 2012. – 672 c. С. 453–461. 

8. Попов Ф.А. Дробление политического пространства мира: 

основные формы и современные тенденции // Региональные исследования. 

– 2015. – № 2 (48). – С. 64–73. 



 

266 

 

9. Попов Ф.А. Пространственные аспекты деградации и краха 

суверенного государства // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2014. – № 7. – С. 78–86. 

10. Al-Shabaab / The National Counterterrorist Center of the USA. URL: 

http://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html 

11. Bahadur J. Deadly Waters. Inside the Hidden World of Somalia’s 

Pirates. – London: PROFILE BOOKS LTD, 2011. 

12. Dahl J. Political Situation in Somalia (Map) / Wikimedia Commons. 

URL: 

https://www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Somalia_map_states_regions_di

stricts.png 

13. Provisional Constitution of the Federal Republic of Somalia / UN 

Political Office for Somalia. URL: 

http://www.unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=RkJTOSpoMME= 

14. RotbergR.I. When state fail. – Pringston: Pringston University Press, 

2003. – P. 49. 

15. Somalia / CIA Factbook URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/Somalia.html 

16. SomaliaProfile / BBCNewsURL: http://www.bbc.com/news/world-

africa-14094503 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ НА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КАРТУ МИРА XV–XVI ВВ. 

THE INFLUENCE OF THE AGE OF DISCOVERIES ON POLITICAL AND 

ECONOMICAL WORLD MAP IN 15TH – 16TH CENTURIES 

Соколов С.Н. 

Sokolov S.N. 

Нижневартовский государственный университет 

Nizhnevartovsk State University 

 

Аннотация: В статье рассматривается эпоха Великих географических 

открытий и ее влияние на политические и экономические процессы в мире. 

Сделана попытка охарактеризовать с географических позиций 

трансформацию политических и экономических отношений в XV–XVI вв. 

Детально рассмотрена роль Испании и Португалии в прошлом и факторы, 

приведшие к упадку этих колониальных держав. 

Abstract. The article is devoted to the Age of Discoveries and its influence on 

world political and economical processes. Made an attempt to characterize political 

and economical relationships transformation in 15th–16th centuries with 

geographical positions. The role of Spain and Portugal in the past of the world and 

factors of these colonial powers decay examined in detail.  


