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Расположенный в Индийском океане вблизи
побережья Восточной Африки архипелаг Коморы
в прошлом был владением арабских султанов, с
XIX в. - французским протекторатом и вплоть до
окончания Второй мировой войны управлялся
«удаленно» с Мадагаскара. В результате принад-
лежавшие к архипелагу острова (три из четырех)
освободились позже других африканских терри-
торий. Франция контролировала свои заморские
владения в обычной для нее «централизаторской»
манере, не признав при этом независимость Май-
отты (Махоре) - четвертого острова, географичес-
ки (но не политически) входящего в состав архи-
пелага.

В 1975 г. на карте Африки появилось новое су-
веренное государство - Республика Коморские
Острова (РКО), де-факто включавшее острова
Гранд-Комор, Анжуан и Мохели. В 1978 г. в РКО

была введена федеративная система, и страна по-
лучила название «Федеративная Исламская Рес-
публика Коморские Острова» (ФИРКО), с
2002 г. - Союз Коморских Островов.

Столица страны - г. Морони - расположена на
Гранд-Коморе, крупнейшем из островов архипе-
лага. Территория каждого из автономных остро-
вов делится на коммуны (collectivités territoriales),
сгруппированные в префектуры. Население Ко-
мор, без Майотты, по оценочным данным 2015 г.,
составляет около 780 тыс. человек: на Гранд-Ко-
море - около 400 тыс., на Анжуане - 330 тыс., на
Мохели - 50 тыс. Плотность населения, размеры
отдельных островов, их демографический и эко-
номический вес в Союзе также значительно раз-
нятся.

Вместе с тем, островитяне представляют собой
единую в культурном отношении группу: подав-
ляющее большинство жителей СКО - коморцы,
или анталоатра («люди, пришедшие с моря»).
Говорят на языках коморской группы. Официаль-
ный язык - шикомор - диалект суахили, содержа-
щий многочисленные арабские заимствования.
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Своеобразие современной политической системы и принципов государственного устройст-
ва Союза Коморских Островов (СКО) во многом обусловлено географией и историей страны.
Закрепленные в тексте Основного закона широкая самостоятельность субъектов федерации
и правило ротации союзных президентов в соответствии с их происхождением с одного из
островов архипелага позволяют предположить, что СКО - «самое федеративное» государст-
во в Африке. Как же обеспечиваются автономия территориальных единиц и чередование
президентов? Способствует ли это превращению Комор в подлинно федеративное, демо-
кратическое и экономически развитое государство?



Варианты коморского языка: на о. Гранд-Комор -
кингазиджа, на о. Анжуан - шинзвани, на о. Мохе-
ли - шимвали. В качестве официальных использу-
ются также французский и арабский - в админис-
трировании и религиозной сфере, соответственно.

«АРХИПЕЛАГ ВРАЖДУЮЩИХ СУЛТАНОВ»

Относительно однородный состав населения
СКО позволяет определить коморский федера-
лизм как территориальный, поскольку он не име-
ет какой бы то ни было «этнической базы». Отно-
шение к федерализму на Коморах традиционно
двойственное. Федеративная система, предусмат-
ривавшая широкую автономию регионов, в то же
время таила в себе постоянную угрозу распада го-
сударства. Федерализм, навязывавшийся колони-
заторами, вызывал отторжение в молодых незави-
симых африканских странах, поскольку ассоции-
ровался с неизбежным ослаблением еще не окреп-
шей национальной государственности. С другой
стороны, идея федерации как свободного объеди-
нения территориальных единиц представлялась -
в контексте Комор - средством привлечения Май-
отты в состав Союза [1]. С этой целью на архипе-
лаге и был введен федерализм, который на прак-
тике оказался в значительной степени формаль-
ностью.

Коморскую федерацию образца 1980-х гг. мож-
но отнести к числу высокоцентрализованных сис-
тем. Одним из атрибутов коморского федерализ-
ма являлись оговоренные в конституции 1978 г.
прямые выборы губернаторов островов, но к сере-
дине 1980-х гг. эта практика была отвергнута. Гу-
бернаторов стал назначать федеральный прези-
дент. В отличие от «классических» федераций и
даже некоторых унитарных государств, комор-
ский федерализм предусматривал не двух-, а од-
нопалатный парламент*.

Коренная перестройка принципов территори-
ально-политического устройства республики со-
провождалась преобразованием в 2002 г. ФИРКО
в СКО. Была принята новая, ныне действующая,
шестая по счету конституция Комор, содержащая
элементы федеративного устройства. Однако во-
прос с Майоттой так и не был решен: окончатель-
но интегрировавшись в территориально-полити-
ческую систему Франции, в 2014 г. остров обрел
особый статус в составе Евросоюза, став одним из
«удаленных регионов» (outermost regions - OMR)
ЕС. СКО по-прежнему де-юре состоит из четы-
рех, но де-факто - из трех островов: Гранд-Комор,
Анжуан и Мохели, которым в период независимо-
сти были возвращены их исконные названия -
Нгазиджа, Нзвани и Мвали, соответственно.

В течение многих лет политическая ситуация и

федеративные отношения на Коморах оставались
нестабильными, социально-экономическое поло-
жение - тяжелым, уровень жизни населения -
крайне низким. Происходила массовая миграция
коморцев за границу.

Коморская экономика развивается медленно и
базируется на сфере услуг и сельском хозяйстве с
акцентом на производство экспортных культур -
ванили, гвоздики, а также эссенции иланг-иланга,
использующейся в парфюмерной промышленнос-
ти Франции. Внушительные объемы риса, куку-
рузы, мяса для обеспечения продовольственных
потребностей местного населения, а также нефте-
продукты и стройматериалы страна вынуждена
импортировать. Добывающая промышленность
не развита ввиду отсутствия полезных ископае-
мых. На шельфе ведется разведка запасов нефти и
газа, которая дает положительные результаты.
Транспортное сообщение между островами раз-
вито слабо.

Коморы живут в значительной степени за счет
внешней финансовой помощи, оказываемой быв-
шей метрополией, странами Персидского залива
и международными организациями, а также ко-
морцами, проживающими за границей, в т.ч. во
Франции и на о. Майотта. Численность комор-
ской диаспоры достигает 200 тыс. человек. В каче-
стве условия возобновления финансовой помощи
и ослабления долговой нагрузки кредиторы
(МВФ, Всемирный банк, Парижский клуб) ука-
зывают на стабилизацию политической ситуации
и структурные реформы. Политическая фрагмен-
тация на Коморах - одно из следствий неразвито-
сти инфраструктуры, географической изолиро-
ванности, оторванности островов друг от друга.

Со времени получения независимости история
Комор - это смена одного авторитарного режима
другим, череда незаконных захватов власти, пере-
воротов и мятежей, досрочных отставок премьер-
министров, перестановок в правительстве, роспу-
сков кабинета министров и парламента, вотумов
недоверия президенту, переносов сроков выбо-
ров, нарушений избирательного законодательства
и процедуры голосования, массовых акций проте-
ста, меж- и внутриостровных конфликтов по по-
воду распределения власти и скудных ресурсов.

В результате двух переворотов были убиты: в
1978 г. - президент РКО, уроженец Мадагаскара
Али Суалих, а в 1989 г. - первый президент
ФИРКО Ахмед Абдаллах Абдереман, выходец с
Анжуана**. В нескольких переворотах участвова-
ли иностранные - французские и бельгийские -
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* Положение о бикамерализме содержала третья кон-
ституция Комор (1992 г.) (прим. авт.).

** Всего переворотов и попыток переворотов на Комо-
рах насчитывают не менее 20. А.Суалих в 1976 г. занял
пост президента в результате бескровного переворота
1975 г., оттеснив от власти А.Абдеремана. В свою очередь,
Абдереман финансировал переворот 1978 г., в ходе кото-
рого был смещен Суалих, а сам Абдереман вновь стал пре-
зидентом (прим. авт.).



наемники, в т.ч. под руководством француза
Жильбера Буржо (он же Боб Денар, 1929-2007).

Пользуясь расположением А.Абдеремана, на-
емники участвовали в политической жизни Ко-
мор, фактически управляя страной и получая не-
гласную поддержку Франции и ЮАР. Когда же в
1989 г., под давлением извне, коморский прези-
дент попытался удалить наемников, он был убит
при невыясненных обстоятельствах (предполо-
жительно, президентской гвардией, которой с
1978 по 1989 гг. командовал Денар). «Солдаты
удачи» попытались поставить власть в стране под
свой контроль.

Исполнение обязанностей главы государства и
главы правительства то «разводилось», то вновь
объединялось в руках президента. Выборы на
многопартийной основе проходили на архипелаге
с 1990 г. В период независимости Комор Франция
продолжала активно влиять на политику страны.
Французские вооруженные силы базировались не
только на Майотте, но и на самом о. Гранд-Комор,
оказывая помощь в формировании коморских на-
циональных сил безопасности [2].

Очередной военный переворот с участием «бе-
лых» наемников под началом Денара произошел в
сентябре 1995 г. Иностранцы опирались на мест-
ную правительственную армию. Действовали они
с ведома Франции. Подтверждением этому может
служить тот факт, что по результатам проходив-
ших во Франции судебных процессов Денар вся-
кий раз избегал реального наказания. (В 1995 г. по
делу о перевороте 1989 г. и убийстве президента
Абдеремана он был оправдан за недостаточностью
доказательств. На процессе 2006 г. об участии в
перевороте 1995 г. Денар отделался условным на-
казанием. В 2007 г. условный срок был заменен на
реальный, который, впрочем, Денар не отбывал по
состоянию здоровья.)

Второй президент ФИРКО Саид Мохамед
Джохар (1990-1995) был захвачен мятежниками, а
премьер-министр Мохамед Кааби Эль-Яхруту [3],
укрывшийся в здании французского посольства в
Морони, призвал бывшую метрополию оказать
помощь законным властям страны. Французы
принудили Боба Денара и его сторонников сдать-
ся, а президента Джохара вывезли на о. Реюньон.
В марте 1996 г. третьим президентом ФИРКО
стал один из лидеров оппозиции - Мохамед Таки
Абдулкарим.

Во второй половине 1990-х гг. на островах уси-
лились сепаратистские движения. Обострение се-
паратизма связывают с недооценкой значения для
союза островов Анжуан и Мохели, излишней кон-
центрацией власти в Морони*, нехваткой внима-

ния со стороны центрального правительства к
нуждам местного населения, дисбалансом в рас-
пределении бюджетных средств и внешней помо-
щи между о. Гранд-Комор и периферией. Полити-
ческий кризис отчасти был следствием экономи-
ческого спада, вызванного снижением цен на экс-
портные культуры.

Восстание на Анжуане в августе 1997 г., руко-
водимое «Движением народа Анжуана» (ДНА,
«Mouvement du Peuple d’Anjouan»), привело к про-
возглашению независимости острова. Лидеры
ДНА обратились к французскому правительству
с просьбой вернуть Анжуану статус заморской
территории Франции, каким обладала относи-
тельно благополучная в экономическом отноше-
нии соседняя Майотта. Бывшая метрополия и
Организация африканского единства (ОАЕ, ны-
не - Африканский Союз/АС) призвали анжуан-
ских сепаратистов уважать территориальную це-
лостность Комор и согласиться на переговоры с
центральным правительством. Франция квали-
фицировала возможный возврат Анжуана под ее
юрисдикцию «нереалистичным». Тогда же, в ав-
густе 1997 г., попытку сецессии предпринял и
о. Мохели.

Факт провозглашения Анжуаном и Мохели
«независимости» от Морони усугубил общий
кризис и паралич власти в государстве, что пагуб-
но отразилось на экономике страны. Жесткая по-
зиция федерального президента Таки в отноше-
нии анжуанских сепаратистов, возможно, объяс-
нялась его собственным происхождением с
о. Гранд-Комор. В разгар внутрикоморского кри-
зиса, в ноябре 1998 г. Таки скоропостижно скон-
чался в возрасте 62 лет, по официальной версии -
от сердечного приступа.

ОСТРОВНОЙ ФЕДЕРАЛИЗМ

В апреле 1999 г. в столице Мадагаскара Анта-
нанариву под эгидой ОАЕ состоялась конферен-
ция, в которой приняли участие лидеры всех трех
островов, входивших в состав ФИРКО. Согласно
разработанному по итогам встречи договору,
страна должна была остаться единой, президента-
ми попеременно становились бы представители
каждого острова. Анжуанцы, в отличие от делега-
тов от Гранд-Комора и Мохели, не подписали до-
говор, ссылаясь на необходимость проведения до-
полнительных консультаций.

Конфронтация по поводу дальнейшей судьбы
единого коморского государства и будущего
межостровных отношений нарастала не только в
центре, в руководстве и среди населения, но и
между политическими группировками на отдель-
ных островах. На Гранд-Коморе распространя-
лись антианжуанские и сепаратистские настрое-
ния. Процесс разрешения затянувшегося кризиса
тормозился попытками дестабилизации ситуации
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* Таки провел очередные поправки к Основному зако-
ну. По новой конституции 1996 г., четвертой по счету, гу-
бернаторы островов не избирались населением, а назнача-
лись указом союзного президента (прим. авт.).



изнутри и извне. В политических баталиях верх
брали то сторонники, то противники сохранения
территориальной целостности ФИРКО и преж-
ней системы управления или силы, выступавшие
за внутрикоморское примирение на новых инсти-
туциональных началах.

30 апреля 1999 г. на Гранд-Коморе произошел
очередной переворот, к власти пришли военные
во главе с начальником генштаба полковником
Азали Ассумани. Свои действия военные объяс-
няли стремлением прекратить смуту и не допус-
тить распада государства. На Анжуане противоре-
чия между группировками сепаратистов привели
к переворотам в июне 1999 и в августе 2001 гг.; ос-
тров оказался в экономической блокаде. Между
тем, внутрикоморские переговоры завершились,
наконец, подписанием рамочного соглашения о
национальном примирении и «новом коморском
единстве» (Nouvel Ensemble Comorien) в форме
обновленного союза. Это произошло в г. Фомбо-
ни, административном центре о. Мохели, 17 фев-
раля 2001 г. на встрече делегатов от трех островов
в присутствии представителей ОАЕ и Междуна-
родной Организации Франкофонии, а также ЕС,
ООН и Лиги арабских государств. Новое содру-
жество признавалось цельным и неделимым субъ-
ектом международного права, в его основу легли
принципы национального единства и нерушимос-
ти границ Коморского государства, признанных в
1975 г. Термин «федерация» по отношению к со-
здававшемуся политическому образованию в до-
кументе не употреблялся [4].

В соглашении оговаривались проведение ре-
ферендума по новой конституции, ротация союз-
ных президентов и предоставление территориаль-
ным единицам широкой автономии, в т.ч. в сфере
финансов. Каждый остров получал собственную
конституцию, президента, парламент и прави-
тельство. В ведении союзного правительства оста-
вались вопросы обороны, внешней политики, де-
нежного обращения, гражданства, религии, а так-
же национальные символы (флаг, гимн, герб).
Парламент вновь становился однопалатным.
Представительство в Союзной ассамблее получа-
ли как отдельные острова, так и все население ре-
спублики.

Но и после принятия всеми сторонами ком-
промиссных соглашений принципы, заложенные
в договоре, продолжали вызывать недовольство
отдельных групп населения. Несогласные с ними
нашлись на всех трех островах ФИРКО. Так,
гранд-коморские критики предложенной системы
государственного устройства указывали на опас-
ность «балканизации» страны. Попытки дестаби-
лизации политической ситуации были отмечены
и на «независимых» Анжуане и Мохели.

На всеобщем референдуме 23 декабря 2001 г.
большинство проголосовавших (77% при явке в
75%) высказались за введение новой союзной кон-

ституции, которая и была утверждена в 2002 г. [5].
В марте-апреле 2002 г. на референдумах, прове-
денных на каждом из трех островов, были приня-
ты собственные конституции*. В Союзной ассамб-
лее из общего числа (33) депутатов 9 представля-
ют островные парламенты (по 3 человека от остро-
ва), а 24 избираются всеобщим голосованием жи-
телей архипелага (4 депутата от о. Мохели, 9 - от
о. Анжуан, 11 - от о. Гранд-Комор).

Союзный президент избирается всеобщим го-
лосованием на один четырехлетний срок. Весной
2002 г. по итогам избирательной кампании прези-
дентом стал сторонник централизации А.Ассума-
ни, уроженец о. Гранд-Комор. В 2006 г. на смену
Ассумани на пост союзного президента был из-
бран Ахмед Абдалла Самби** с о. Анжуан. В
2011 г. президентом СКО стал Икилилу Дуанин,
родом с о. Мохели. Каждый остров также выбирал
собственного президента. Верховенство союзной
конституции по отношению к законодательству
автономных единиц - безусловно. Ст. 7.1 консти-
туции СКО запрещает сецессию и любую попыт-
ку отделения одного или нескольких островов.

В 2007 г. анжуанский президент М.Бакар отка-
зался покинуть свой пост (в то время как на двух
других островах в установленные законом сроки
прошли выборы новых президентов). Конфликт
между союзным правительством и самопровозг-
лашенными властями на Анжуане завершился в
марте 2008 г. военным поражением сепаратистов:
контингент АС, состоявший главным образом из
танзанийских, суданских и сенегальских военно-
служащих, совместно с коморскими правительст-
венными войсками обеспечил свержение Бакара и
восстановление конституционного порядка на ос-
трове.

Но и после переформатирования ФИРКО и
создания Союза, призванного посредством новых
институциональных механизмов разрешить поли-
тические противоречия, сепаратистские настрое-
ния на Анжуане сохранялись. 

Изменения коснулись института союзного
президента и вице-президента, структуры союз-
ного парламента. Меняются статус и объем ком-
петенции исполнительной власти автономных ос-

40 АЗИЯ И АФРИКА сегодня № 6 ● 2017

* В ныне действующей союзной конституции не содер-
жится упоминания об островных конституциях (прим.
авт.).

** Ахмеда Абдаллу Самби называют «Аятоллой», т.к.
он получил религиозное образование в Иране и является
авторитетным мусульманским богословом. Основанная
им исламистская партия «Национальный фронт за спра-
ведливость» (Front National pour la Justice, FNJ) в период
анжуанского кризиса 1997 г. выступала за превращение
Комор в «подлинно федеративное государство», а на этапе
разработки конституции 2001 г. - за сохранение слова «ис-
ламский» в названии страны. При этом сам Самби в быт-
ность кандидатом в президенты СКО в 2006 г. заявлял,
что Коморы пока не готовы стать «исламским государст-
вом» (прим. авт.).



тровов. Так, избранный в 2000 г. Азали Ассумани,
срок полномочий которого истекал в 2006 г., по-
пытался - безуспешно - пересмотреть принцип ро-
тации и снова занять пост союзного президента,
хотя «подошла очередь» кандидата от Анжуана.
Президент А.А.Самби, который считался «скорее
экономистом, чем политиком», отвечая на крити-
ку со стороны оппонентов по поводу перераспре-
деления компетенций между центром и региона-
ми, заявил, что четыре президента, четыре легис-
латуры и четыре армии для такой небольшой
страны, как Коморы, - это абсурд [3, p. 305].

По закону все острова должны быть представ-
лены в союзном кабинете министров. Введение
поправок 2009 г. фиксировало процесс централи-
зации политической системы и усиления власти
союзного президента. Он получил право распус-
кать Союзную ассамблею, если ее решения будут
истолкованы как препятствующие развитию стра-
ны. Последовало понижение статуса островов в
Союзе. Президенты автономных островов теперь
именуются губернаторами, островные ассамблеи -
советами, их депутаты - советниками.

Религиозный фактор называют одной из при-
чин отказа Майотты отсоединиться от Франции:
жители острова опасаются стать частью «ислам-
ского государства», которое планировалось про-
возгласить на Коморах. И действительно, ислам
по конституции признан государственной рели-
гией уже с 1978 г., а в названии страны фигури-
ровало слово «исламская» (Республика -
ФИРКО). В стремлении сохранить и укрепить
традиционные связи с исламским миром и при-
влечь финансовую помощь стран Залива, Ли-
вии [6], Ирана коморские лидеры, прежде всего
М.Таки и А.А.Самби, поощряли возрастание по-
литического веса ислама. Большинство комор-
ских мусульман - сунниты. В стране существует
шиитское меньшинство, концентрирующееся
главным образом на Анжуане. На островах про-
живают христиане-католики (до 2% населения).
На Майотте доля мусульман меньше, христиан
больше - до 3%.

ПРОБЛЕМА МАЙОТТЫ

Отношения с Майоттой в значительной степе-
ни определяют вектор не только внешней, но и
внутренней политики Коморского государства.
Остров является спорной между Коморами и
Францией территорией. Однако разногласия не
мешали коморцам возобновлять соглашения о со-
трудничестве с Францией в сфере обороны.

Майотта стала французским протекторатом в
1843 г., на несколько десятков лет раньше, чем
другие острова архипелага (Мохели - в 1886 г.,
Анжуан и Гранд-Комор - в 1892 г.). В 1946 г. Ко-
моры получили статус заморской территории
Франции (territoire d’outre-mer). И если на трех

островах (Гранд-Комор, Анжуан и Мохели) 95%
жителей из числа участвовавших в референдуме
1974 г. проголосовали за независимость, то на
Майотте 64% выступили за сохранение юрисдик-
ции Франции. В своих требованиях признать
Майотту неотъемлемой частью ФИРКО коморцы
опирались на обобщенные данные голосования -
по всем четырем островам в целом. Попытки
включить Майотту в состав Коморского государ-
ства встречали поддержку ООН и ОАЕ, однако
повторный референдум 1976 г. на Майотте под-
твердил стойкое желание населения острова оста-
ваться частью Франции. Майотта получила ста-
тус территориальной единицы (collectivité
territoriale) в составе Пятой республики.

Взаимоотношения ФИРКО и Майотты скла-
дывались неоднозначно. В период экономичес-
кой блокады Анжуана, установленной централь-
ной властью в 1998 г. после провозглашения им
независимости, единственным каналом, по кото-
рому остров получал помощь, стала Майотта.
Тогдашний анжуанский лидер А.Ибрагим при-
знавал, что без ее помощи анжуанцы «умерли бы
с голоду»[2, с. 35].

Ни исключение слова «исламский» из назва-
ния страны, ни обыгрывание федеративной идеи
не помогли коморцам вернуть Майотту в состав
Союза. На референдуме 2009 г. 95% принявших
участие в голосовании жителей Майотты выска-
зались за придание острову статуса заморского
департамента, что означало дальнейшую интегра-
цию региона в политико-правовую и экономичес-
кую систему Франции. На повышение статуса
Майотты в территориальной структуре Француз-
ской Республики и одновременно стремительное
политическое отдаление его от СКО последовала
ожидаемая реакция коморцев и их союзников: по-
литика Франции на Майотте - проявление коло-
ниализма.

По конституции СКО, Майотта, с администра-
тивным центром в Дзаудзи, - часть Коморского
государства. Фактически же и согласно админис-
тративному делению Франции, административ-
ный центр Майотты - город Мамудзу. Население
Майотты, по данным на 2016 г., составляет около
250 тыс. человек. Единственный официальный
язык на острове - французский, в то время как ши-
маоре, входящий в коморскую группу, служит в
качестве лингва франка. В составе населения
Майотты, более гетерогенном в культурно-языко-
вом отношении по сравнению с остальными Ко-
морами, значительно выше доля французских пе-
реселенцев (métropolitains) и их потомков, а также
мальгашей и выходцев с других островов архипе-
лага.

В основе нежелания жителей Майотты присо-
единяться к остальным островам Коморского ар-
хипелага - комплекс культурно-исторических,
экономических и политических причин. Это и
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более продолжительная и глубокая, чем на ос-
тальных Коморах, французская республикан-
ская традиция на острове; и опасения оказаться
на периферии в системе союзных отношений,
стать объектом доминирования Гранд-Комора и
Морони, куда с провозглашением независимости
Комор была перенесена столица из Дзаудзи - до
1968 г. административного центра всего архипе-
лага.

И поскольку управляемый Францией остров
по-прежнему считается неотъемлемой частью
СКО, то, согласно коморской конституции, после
Мохели в 2016 г. наступила очередь Майотты вы-
двигать своего кандидата в союзные президенты.
Превращение же Майотты во французский депар-
тамент (départementalisation de Mayotte) повлекло
конституционный кризис на Коморах. Вследст-
вие этой юридической коллизии возникла вре-
менная сумятица в электоральном процессе. В
итоге президентом СКО стал, в соответствии с
очередностью, но без участия Майотты, снова
кандидат от о. Гранд-Комор и снова - Азали Ассу-
мани. С небольшим перевесом он обогнал своего
конкурента Мохамеда Али Суалихи*, который ос-
порил результаты выборов и отказался считать
себя побежденным.

Таким образом, процесс ротации союзных пре-
зидентов и законной передачи власти на Комор-
ских островах трудно назвать плавным. Сохраня-
ется политическая нестабильность. В 2013 г. по-
явились сообщения о раскрытии заговора против
президента Дуанина. Суд над предполагавшими-
ся зачинщиками мятежа состоялся в 2015 г. [7].
Среди подозреваемых называли сына бывшего
президента Абдаллаха. За попыткой переворота,
как предполагалось, стояла Франция [8]. Выборы
2016 г. сопровождались беспорядками и наруше-
ниями на избирательных участках на о. Анжуан.
О намерении снова, в нарушение принципа чере-
дования по месту рождения претендентов, выдви-
нуть свою кандидатуру на пост союзного прези-
дента заявлял в 2013 г. анжуанец А.А.Самби, что
добавляло нервозности в неспокойную ситуацию.

* * *
Коморы принято считать федерацией, несмот-

ря на то, что страна больше не называется «Феде-
ративной Республикой», а в тексте конституции
СКО не встречаются слова «федерация», «феде-
ративный». Впрочем, на наличие де-факто феде-
рализма на Коморах могут указывать содержащи-
еся в тексте Основного закона такие термины из
федералистского лексикона, как «союз» и «децен-
трализация». В 6-й главе - «О децентрализован-
ном сотрудничестве» (ст. 34 и 35) - оговаривается
возможность заключения соглашений по соци-

альным, экономическим и финансовым вопросам
между отдельными островами и союзным прави-
тельством, островами между собой, а также между
островами и иностранными неправительственны-
ми организациями, если эти соглашения не про-
тиворечат конституции СКО.

Сам по себе факт введения принципа ротации
союзных президентов не делает Союз Коморских
Островов «самым федеративным» государством в
Африке, «более федеративным», чем классичес-
кие африканские федерации. (Если вообще при-
знать правомерность применения термина «феде-
рация» в отношении тех высокоцентрализован-
ных политических систем, которыми, по сути, и
являются все без исключения т.н. федеративные
государства в современном мире.) 

Учитывая имеющийся в коморской политиче-
ской системе «институциональный набор», СКО,
управляемый одним президентом, а не триумви-
ратом, - не более федеративное политическое об-
разование, чем, например, Нигерия, где также об-
суждается возможность чередования президентов
в соответствии с геополитическим зонированием
территории страны, или Эфиопия, где конститу-
ционно признается право наций на самоопределе-
ние вплоть до отделения.

Тем не менее, введение принципа ротации пре-
зидентов в сложившейся ситуации было одним из
способов «успокоить» региональные элиты и со-
хранить территориальную целостность Комор-
ского государства. С этой задачей коморский фе-
дерализм пока справляется.
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* Суалихи - вице-президент при президенте Дуанине и
его протеже на выборах 2016 г. (прим. авт.).

Список литературы / References

1. Faissoili Ben Mohaji. Comoros (Union of Comoros) //
Handbook of Federal Countries. Montreal, 2005.

2. Иванова О.Я. Коморские острова: Справочник. М.,
Восточная литература, 2003. С. 13-15. (Ivanova O.Ya. 2003.
Comoros Islands. Reference book. M.) (in Russian)

3. Political Handbook of the World 2014. P. 303.
4. Accord-cadre de réconciliation nationale (signé le samedi

17 février 2001 à Fomboni) - http://www.comores-online.com/
mwezinet/politique/institutions/reconciliation.htm

5. К конституции принимались поправки в 2009 и
2014 гг. См: Constitution de l’Union des Comores (Mise à
jour au 23 mai 2009).

6. A Political and Economic Dictionary of Africa. L.,
Routledge, 2005. P. 134.

7. Tentative de coup d’Etat de 2013 aux Comores: 12
condamnations - http://www.rfi.fr/afrique/20150131-
comores-proces-coup-etat

8. Sellström T. Africa in the Indian Ocean: Islands in Ebb and
Flow. Leiden, Brill, 2015. P. 175.


