
Судан � одна из крупнейших
стран Африки и всего
арабского мира. Ее при�

родные ресурсы, особенно аграр�
ные, в буквальном смысле слова
безбрежны, и она могла бы стать
житницей всего Арабского Вос�
тока. Но плохое управление при
запущенном сельском хозяйстве
и слабой промышленности, ог�
ромных пространствах и мало�
численном населении десятиле�
тиями не дают ей возможности
встать на ноги и сделать верные
шаги навстречу своему будуще�
му. Хотя с 1990�х гг. проводятся
мероприятия по спасению эко�
номики, а в последние годы вно�
сятся изменения в хозяйствен�
ное законодательство, они пока
не в состоянии сдвинуть с мерт�
вой точки маховик прогресса и
начать новый отсчет времени
для этого заповедника отсталос�
ти и бедности. 

Возможно, спасительницей
Судана станет нефть. Она уже
подняла душевой доход, а в буду�
щем, быть может, окажется спо�
собной и на большее. Но страна
остается крестьянской, лишь кос�
венно втянутой в экономические
процессы, захлестнувшие более
динамичный мир. Тому, что про�
исходит в этой стране, есть много
причин, и не самая малая из них
кроется в специфике ее агарного
устройства. 

«ВПОЛЗАНИЕ» В БУДУЩЕЕ

В арабской табели о рангах
Судан много лет терялся в по�
следних рядах. Сообщения о нем,
если и появлялись в арабских
СМИ, занимали самые скромные
места и подавались в телеграф�
ном стиле. В сводках о важней�
ших региональных событиях ему
не уделялось внимания, а анали�
тики не находили время, чтобы
проследить за состоянием его
экономики. Судан пребывал в со�

стоянии хронической анемии и в
забвении, из которого его вывели
только события в Дарфуре и от�
крытие месторождений нефти. 

По классификации ООН,
страна относится к категории на�
именее развитых и испытывает
хронические трудности по при�
чине структурных диспропорций
в системе хозяйствования, поли�
тической и социальной неста�
бильности и других факторов.
Это место может остаться за ней
надолго, поскольку даже рост до�
ходов от нефтедобычи едва ли
выведет ее из застоя в близкой
перспективе � настолько велики
отсталость и застой.

Суданская экономика преиму�
щественно аграрная. В заключи�
тельном пятилетии прошлого ве�
ка доля сельского хозяйства в
экспорте достигала почти 90%,
обеспечивая наибольший объем
валютных поступлений. Одно�
временно аграрный сектор � важ�
нейший источник сырья для ме�
стной обрабатывающей промыш�
ленности, поставщик продоволь�
ствия и рабочей силы для рынка
труда.

С началом эксплуатации неф�
тяных месторождений ситуация
начала меняться. Доля сельского
хозяйства в валовом внутреннем
продукте (ВВП) с 46% в 2002 г.
снизилась до 39% в 2006 г., доля
промышленности выросла с 23%
до 28%, а сектора услуг увеличи�
лась с 31% до 32%. Однако следу�
ет учесть, что отраслевая структу�
ра ВВП здесь подвержена суще�
ственным колебаниям. В частнос�
ти, в 2005 г. доля аграрного про�
изводства сокращалась до 26%,
промышленности � возрастала до
33%, а услуг � до 40%. Такие пере�
пады способны сильно искажать
структурную картину общего
роста; одновременно они указы�
вают на значительную неравно�
мерность развития и неустойчи�
вость тенденций. 

Абсолютные цифры прироста
ВВП в текущих ценах показыва�
ют рост в полтора раза за период с
2002 г. по 2006 г. Среднегодовые
темпы прироста поднялись с 6,5%
до 9,3% за счет перехода к промы�
шленной добыче нефти и увели�
чения инвестиций. По этой же
причине удельный вес аграрного
сектора в экспорте снизился уже
к 2006 г. до 6%. 

Доходы от нефти и «впрыск»
некоторой их части с начала века
в экономику оживили деловую
активность. Число сделок только
с 2004 г. по 2006 г. увеличилось с
25 тыс. до 206 тыс., емкость рын�
ка капиталов повысилась при�
мерно в 6 раз, стоимость обраща�
емых акций возросла с 4 млрд до
7,6 млрд долл., а число торгуемых
на бирже компаний увеличилось
с 46 до 521. Это не очень много, но
ответ деловых кругов для начала
был достаточно внятным. Тем бо�
лее, что природа местной буржуа�
зии такова, что в основном ее дея�
тельность концентрируется в го�
родах, в массе своей замыкается
на торговле и спекуляциях, а про�
изводство рассматривается как
побочное занятие. Ей только еще
предстоит пережить серьёзную
эволюцию, прежде чем можно бу�
дет говорить о городах как локо�
мотивах экономического разви�
тия. Экономическая ситуация
складывается таким образом, что
городские центры не слишком ре�
льефно выделяются из аграрного
пространства и тоже имеют в ос�
новном аграрный характер. По�
этому в целом сельская деятель�
ность остается генетически близ�
кой для значительной части су�
данской буржуазии, и именно это
обстоятельство позволяет под�
держивать функционирование
деревни. Хотя лишь относитель�
но небольшие капиталы вклады�
ваются в деревенское производ�
ство и сельхозтехнику, а немалый
ресурс используется для веде�
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ния ростовщических операций,
спекуляций и иной паразитичес�
кой деятельности в сельской ме�
стности. 

Чтобы по�настоящему разви�
вать агросферу, следует, как ми�
нимум, аккумулировать на этом
направлении нефтяные деньги.
Одновременно нужно также во�
плотить их в проекты производ�
ственного назначения, материа�
лизовать в новых предприятиях и
отраслях. Но у государства слиш�
ком много забот и за пределами
экономического круга. Они свя�
заны с непреходящей угрозой
войны между севером и югом, с
повстанческими движениями, с
отражением враждебных сил на
границах, и никто не знает, как
разумнее воспользоваться нефтя�
ными доходами, чтобы вернее
вернуть страну к мирной жизни.
Пока же Судан далек от лучшего
будущего, в ожидании которого в
нем развиваются процессы, на�
чавшиеся еще в прошлых десяти�
летиях. 

ИМЕЕМ � НЕ ЦЕНИМ…

Вступление Судана в эпоху аг�
рарного капитализма можно да�
тировать 1925 г., когда в Гезире
британская администрация со�
здала крупнотоварное хлопко�
водческое хозяйство колониаль�
ного типа. Ведущая роль в нем от�
водилась группам местных това�
ропроизводителей�арендаторов,
заложивших основу суданского
«фермерства». Это была средняя
сельская буржуазия, действовав�
шая по жестким инструкциям, за�
ложенным в проекте. В короткие
сроки возникло еще несколько
предприятий подобного типа, и
на этом процесс централизован�
ного внедрения капиталистичес�
ких начал в суданскую деревню
приостановился. Но он дал тол�
чок побочному явлению � неболь�
шим частным насосным хозяйст�
вам, которые перенимали опыт
крупных соседей и служили кана�
лами дальнейшего проникнове�
ния капитализма в аграрное тело
Судана. 

Еще одним проводником ка�
питалистического развития ста�
ли механизированные хозяйства
на богарных землях. Включение
этих глинистых пространств в
оборот активизировалось еще до

получения независимости и раз�
двинуло рамки производства
интенсивного типа. С того мо�
мента сельское хозяйство Суда�
на стало развиваться по своего
рода четырехдольной схеме, при
которой земледелие раздели�
лось на парные сегменты � оро�
шаемый�богарный и современ�
ный�традиционный. Это деле�
ние сохраняется и сейчас. Все
сегменты дополняют друг друга,
но это не значит, что образован�
ное ими пространство развива�
ется гармонично.

Крупнотоварные аграрные ан�
клавы, сложившиеся в период
1920�х � 1940�х гг., стали значи�
мой вехой на пути капиталисти�
ческой трансформации деревни.
Они вытеснили прежние формы
производства на части террито�
рии между Белым и Голубым Ни�
лом, однако были единичными и
оказались недостаточно востре�
бованными на аграрном прост�
ранстве Судана республиканско�
го периода. Это произошло из�за
общей деградации аграрной эко�
номики после обретения страной
в 1956 г. независимости из�за пе�
реноса центра тяжести во власти
на политическую борьбу, резкого
ухудшения управляемости эко�
номическими процессами, фраг�
ментарности воспроизводствен�
ных механизмов и, как следствие,
заметной деградации «пилот�
ных» хозяйств.

Но все же модель аграрного
устройства, опиравшаяся на
крупные очаги интенсивного зем�
леделия под государственным уп�
равлением, была наиболее прием�
лемой для Судана хотя бы в силу
ее потенциальной эффективнос�
ти. Другой полюс этой системы,
представленный обширными сла�
боразвитыми зонами, служил
своеобразным резервом земель�
ного фонда и «заповедником»
традиционных форм ведения хо�
зяйства.

В постколониальный период
власть пошла по проторенному
пути создания крупных аренда�
торских хозяйств на массивах,
распределение которых и, в изве�
стной мере, управление остава�
лись в руках государства. Расчет
делался на то, что торговый капи�
тал примет такую схему и вос�
пользуется возможностью инвес�
тировать накопления в сельское

хозяйство, а не только в Хартуме
или за границей2. Поэтому власти
занялись организацией крупных
ирригационных проектов в меж�
дуречье Белого и Голубого Нила,
создав для этого Государствен�
ную сельскохозяйственную кор�
порацию.

Параллельно развивалась сеть
небольших частных насосных хо�
зяйств, которые отличались боль�
шей гибкостью и сравнительно бы�
строй реакцией на изменения спро�
са. В частности, уже в 1980�е гг.,
кроме хлопка и проса, в них стали
выращивать пшеницу, лук,
рис, диверсифицируя производ�
ство и таким образом страхуясь
от нашествия вредителей и коле�
баний конъюнктуры3. Ныне не�
малая часть деревенских пред�
приятий, которые формально
можно считать «рыночными»,
представлена фермерскими хо�
зяйствами семейного типа. Но в
массе своей они не достигли не�
обходимой зрелости по той при�
чине, что их «капиталистическая
атрибутика» в той или иной мере
нивелируется элементами, при�
сущими традиционному хозяйст�
вованию.

Другая государственная струк�
тура � Корпорация механизиро�
ванного земледелия � занималась
продвижением крупных коммер�
ческих проектов в зоне богарного
земледелия. За период с 1970�х до
начала 1990�х гг. в Гедарифе,
Кордофане, в провинции Голубой
Нил были освоены значительные
площади, впрочем, быстро исто�
щившиеся в результате хищниче�
ской эксплуатации. После этого
начался новый раунд экспансии в
направлении на юг. Там механи�
зированные хозяйства вклини�
лись в Южный Кордофан, север�
ные районы провинции Верхний
Нил, южные части провинции Го�
лубой Нил и в меньшей степени �
в Южный Дарфур и провинцию
Бахр эль�Газаль4. 

Механизированные хозяйства
представляли собой участки пло�
щадью 25�40 га, которые приобре�
тались городскими предпринима�
телями. Для богарного земледе�
лия это небольшие размеры, но в
результате их появления расши�
рялась производственная сфера,
куда вовлекались капиталы, со�
зданные в торговле, ростовщиче�
стве, в ходе спекулятивных опе�
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раций и в других подобных видах
деятельности. 

Эти процессы осуществля�
лись не в рамках четкой нацио�
нальной стратегии развития, а
скорее были инерционным дви�
жением по накатанному пути, для
которого была характерна сменя�
емость арендаторов, нарушения
севооборота, игнорирование ин�
тересов экосферы. И совсем не
присутствовали компетентное
руководство, форсированное на�
ращивание инвестиций, плано�
мерное освоение земельных ре�
сурсов и другие меры, которые
гармонизируют развитие и дела�
ют его восходящим.

В таких условиях идея разра�
ботки и реализации государством
крупных проектов, которые мог�
ли бы обеспечить рост суданского
земледелия, оказалась подорван�
ной сложившейся практикой.
Уже к середине 1980�х гг. полови�
на богарных земель, по крайней
мере, в Кордофане, была сосредо�
точена в руках частных держате�
лей лицензий5. Этот процесс про�
должается и поныне. Однако ме�
ханизированные хозяйства по�
прежнему переживают серьезный
организационный упадок и в ны�
нешнем своем качестве все более

клонятся к экстенсивным мето�
дам земледелия, т.е. сближаются
с приходящими в упадок мелки�
ми хозяйствами. 

В орошаемой зоне наблюда�
ются сходные явления. Управле�
ние Гезирой было децентрализо�
вано, и на ее месте возникли 16
подразделений, которые не кон�
тролируются властями, а факти�
чески переданы в ведение мест�
ных фермеров. В равной мере это
касается и других крупных оро�
шаемых хозяйств, входящих в зо�
ну ответственности государства.
Отказ его от своих функций по�
влек за собой ухудшение финан�
сирования, стагнацию хозяйст�
венной деятельности, обветша�
ние производственной инфраст�
руктуры, активизацию ростов�
щического капитала, паразити�
рующего на труде товаропроиз�
водителей. Подобные изменения
ухудшили возможности эконо�
мического роста и вызвали пере�
профилирование хозяйств, при�
ступивших к выращиванию не�
типичных для этих агроклимати�
ческих условий садовых и ого�
родных культур6. 

Таким образом, британское
наследство с его четкой организа�
цией и распределением функций
не было оценено по достоинству.
Из него переняли форму, а содер�
жание оказалось утраченным на�
столько, что капитализация де�
ревни на рубеже веков выроди�
лась в вялое затухающее действо,
и потребуются длительные уси�
лия, чтобы поднять работоспо�

собность суданской модели раз�
вития деревни после десятилетий
ее развала. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ИЛИ НОРМАЛИЗАЦИЯ �
ЧТО ГЛАВНЕЕ?

Увязнув в политической борь�
бе и доведя ее в последующем до
состояния необъявленной внут�
ренней войны, суданские власти
к 80�м гг. прошлого века утрати�
ли контроль за развитием эконо�
мики, включая сельское хозяйст�
во. Работы по его обустройству
были заброшены, что привело к
серьезным сбоям в деятельности
хозяйств в Хашм эль�Гирбе, Ра�
хаде, Гедарифе и в других ключе�
вых местах. Более того, зоны не�
стабильности расширялись в хо�
де, например, переселения нему�
сульман из района Нубийских
гор и Южного Судана в Гезиру
или по мере продвижения ком�
мерческого земледелия в районы
расселения бедного неарабского
меньшинства в южной части
страны. В результате имущест�
венное неравенство усугублялось
этноконфессиональным факто�
ром в силу серьезных социокуль�
турных различий и большой чис�
ленности мигрантов. 

Результаты такого наступле�
ния на деревню начали сказы�
ваться почти сразу. Худшим из
них стал повальный голод в 1984�
1985 гг. Какие�либо успехи в аг�
рарной сфере не были достигну�
ты, а значит, не удалось достичь и
какого�либо прогресса в борьбе с
бедностью и отсталостью. Не
улучшилось продовольственное
обеспечение населения и не были
созданы предпосылки для эконо�
мического роста. И ныне Судан
не может обходиться без гумани�
тарной и продовольственной по�
мощи, все более подпадая под
контроль иностранного капитала.
С начала 1980�х гг. американская
помощь, подразумевающая отчет�
ность перед внешним донором7, а
значит, наносящая ущерб незави�
симости страны, стала ему просто
необходимой. 

В течение ряда лет суданское
сельское хозяйство развивается
под своего рода патронажем
Международного валютного
фонда (МВФ) и Всемирного бан�
ка (ВБ). В частности, усилия по
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Китай импортирует до 80%
добываемой в Судане нефти. Во время
визита председателя КНР Ху Цзиньтао
в Хартум (на снимке + слева) в феврале
2007 г. был подписан ряд соглашений
об экономическом сотрудничестве двух
стран. 



расширению сферы частнохозяй�
ственной деятельности наполо�
вину финансируются по каналам
ВБ8. Эти наднациональные
структуры, от которых в сущест�
венной степени зависят экономи�
ческое восстановление и разви�
тие сельского хозяйства, побуж�
дают Судан двигаться в направ�
лении приватизации, ускоренной
либерализации производствен�
ных отношений в агросфере и бо�
лее полного освоения аграрных
ресурсов.

Ныне осуществляется первый,
трехлетний (2008�2011 гг.), этап
программы модернизации аграр�
ного сектора, оцениваемый в
$1,5 млрд. Общий же пакет мер,
призванных интенсифицировать
и упорядочить воспроизводст�
венные процессы в аграрном хо�
зяйстве, измеряется $5 млрд9. Ес�
тественно, при таких расходах
Судан оказался перед жесткой
необходимостью выполнять тре�
бования финансовых доноров,
которые несут идею социального
переустройства деревни на базе
развития современной рыночной
системы в ее либеральном вари�
анте. При этом модернизация
сельского хозяйства Судана
должна проводиться в нестабиль�
ной политической обстановке, в
условиях внутренних конфлик�
тов и спорадически возникающих
военных действий. Эффектив�
ность намеченного в подобных
обстоятельствах остается под во�
просом. Ведь прежде чем присту�
пить к реанимации аграрного сек�
тора и его продовольственного
сегмента, нужно, как минимум,
восстановить ослабленные систе�
мы политической регуляции и
нарушенные гуманитарные скре�
пы.

Тем не менее, настойчивость
западных «советников» заставля�
ет думать, что их задача � не толь�
ко преодоление экономической
разрухи. Видимо, прошлый опыт
распространения аграрного капи�
тализма в Судане подсказывает
западному экспертному сообще�
ству, как структурно вовлечь это
государство в сферу современных
рыночных отношений и наладить
последовательное освоение его
ресурсных богатств международ�
ными корпорациями.

Западные страны, особенно
США, активно позиционируют

Судан как важный приоритет в
их внешнеполитических расчетах
на арабо�африканском направле�
нии и видят его будущее тесно
увязанным с их влиянием. Прав�
да, пока не вполне ясно, какими
будут социальные последствия
деятельности КНР в нефтяной и
аграрной сферах Судана, кото�
рый китайская сторона также
рассматривает как важнейший
предмет своих национальных ин�
тересов в Африке. Возможно так�
же, не следует забывать и об инте�
ресах России, хотя она пока впол�
не может удовлетвориться долей
участия в суданской нефтедобы�
че, не претендуя широко на дру�
гие сферы.

Но превращение Судана в
полноценного партнера абсолют�
но невозможно без мира на его
земле и возрождения сельской
экономики. Стратегическая зада�
ча этой отрасли � обеспечить на�
селение продовольствием, спо�
собствовать нормализации поло�
жения в стране, оградив ее от го�
лода и предотвратив уход людей
в анархию и криминальные ниши
в поисках средств выживания. 

Решить эту проблему не про�
сто. Тем более, что аграрный ка�
питализм в его местном варианте
мало сочетается с индустриаль�
ным типом сельского производ�
ства «эталонных» стран. Продо�
вольственный сегмент аграрного
сектора Судана остается в боль�
шой мере архаичным, со слабой
склонностью к саморазвитию, и
одновременно устойчивым к рас�
паду. Чему в какой�то степени
способствуют минимальные по�
требности населения, его привер�
женность стандартному питанию,
неприхотливые вкусовые при�
вычки, непритязательность са�
мой национальной кухни.

ВТО � МЕНТОР 
ИЛИ ПОМОЩНИК?

Прорехи в национальном про�
дуктовом фонде � хроническая
беда Судана. Проистекает она из
многих причин, но в основном из
неразвитости аграрного капита�
лизма, застойных переходных
форм с большими вкраплениями
натурального хозяйства. Для про�
довольственного сектора судан�
ской деревни характерны агро�
культурная неустроенность, хро�
ническое «недопроизводство»
продуктов питания и другие по�
добные аномалии. 

В нынешних условиях доволь�
но трудно определить, какую

роль играют рыночный и тради�
ционный уклады в продовольст�
венном балансе. Однако можно
предположить, что экстенсивное
производство сохраняет сущест�
венное значение для наполнения
потребительского рынка уже хо�
тя бы потому, что охватывает об�
ширные площади, размер кото�
рых компенсирует невысокую
урожайность, пониженную про�
дуктивность земледелия и другие
недостатки нечетко профилиро�
ванного и примитивно управляе�
мого сельского хозяйства. 

В соотношении с общей тер�
риторией, в том числе и с сель�
скохозяйственными угодьями,
численность населения Судана
мала. Даже при небольшом сдви�
ге в уровне развития производи�
тельных сил в сельском хозяйст�
ве одного этого обстоятельства
было бы достаточно, чтобы обес�
печить нормальное продовольст�
венное снабжение за счет собст�
венных ресурсов. Однако слож�
ность ситуации в том, что произ�
водительный потенциал судан�
ской деревни настолько отстал,
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Таблица

Годы Сорго Просо Пшеница
тыс. т тыс. га тыс. т тыс. га тыс. т тыс. га

1990 1180 2759 85 662 409 258
1995 2450 5045 385 2418 448 278
2000 2488 4195 496 2087 214 92
2005 2600 6000 500 2850 467 170

Источник: Rural Development the White Nile Province. Tokyo. 2006, p. 75. 



что ему даже трудно найти ана�
лог в других частях арабского
мира. К тому же он постоянно
«ужимается» из�за боевых дейст�
вий, сгона мелких хозяев с зе�
мель, уничтожения и без того
жалких объектов деревенской
инфраструктуры.

Тем не менее, было бы невер�
но считать, что за последние деся�
тилетия суданское земледелие
развивалось исключительно по
нисходящей. Полной статистики
нет, но отдельные свидетельства
подтверждают рост сборов куль�
тур, имеющих особое значение
для населения, и гарантирован�
ный спрос на местных рынках. В
меньшей степени это относится к
пшенице, популярной только в
городских слоях. Просо же и сор�
го � главные продукты в ежеднев�
ном рационе сельских жителей �
вне конкуренции, хотя фактичес�
ки их производство не росло, что
подтверждают данные таблицы.
Иначе говоря, положительный
сдвиг нивелировался падением
урожайности. Тем не менее, эта
восходяще�нисходящая тенден�
ция наметилась лишь с 1991 г.,
когда стали предприниматься по�
пытки восстановления хозяйст�
венного пространства и коррек�
тировки планов развития дерев�
ни. Два же десятилетия до этого
оказались для нее полностью по�
терянными. 

На заключительном отрезке
прошлого века правящий режим
в первую очередь стремился ак�
тивизировать сельское хозяйство
как крупную сферу занятости,
производства экспортной про�
дукции, а главное � как стратеги�
ческую отрасль, необходимую
для поддержания жизнеспособ�
ности режима. Ведь даже одна уг�
роза голода может очень быстро
спровоцировать разжигание эт�
нических конфликтов, возникно�
вение очагов военной напряжен�
ности, вызвать обострение меж�
племенной борьбы за пастбищ�
ные и иные угодья. Одновремен�
но могут резко ухудшиться кри�
миногенная обстановка и по�
явиться серьезные сбои в работе
и без того ненадежных механиз�
мов политической регуляции.

Правящий режим в сложив�
шихся ныне условиях ограничен
во влиянии на положение дел на
аграрном фронте и не может ши�

роко вести последовательные ре�
формы в деревне, которые охва�
тывают отдельные рычаги и анк�
лавы. Поэтому понятно стремле�
ние власти найти способ преодо�
ления узких мест во взаимодейст�
вии с Всемирной торговой орга�
низацией (ВТО) и другими над�
национальными и международ�
ными структурами типа упоми�
навшихся МВФ и ВБ, а также
специализированных организа�
ций ООН, G8 и «большой двад�
цатки» � G20, ЕС, США и других
партнеров.

Судан имеет намерение всту�
пить в ВТО и ведет переговоры
об условиях членства в этой орга�
низации. В качестве демонстра�
ции серьезности своих планов он
реформирует правовую базу
внешней торговли, приближая ее
к международным стандартам. К
настоящему времени, как отмеча�
ют западные эксперты, некоторая
либерализация аграрных рынков
и ослабление контроля за ценами
и экспортными пошлинами при�
вели к понижению торговых ба�
рьеров. Сторонники этого про�
цесса рассчитывают, что он мо�
жет быть активизирован уже в
рамках ВТО после того, как Су�
дан вступит в ее ряды10. 

Однако следование предпи�
санным извне курсом не служит
гарантией того, что Судан смо�
жет улучшить положение дел в
аграрном секторе вообще и в про�
довольственной сфере в частнос�
ти. Уже сделанные шаги не поз�
воляют однозначно утверждать,
что удалось достичь положитель�
ных сдвигов в ситуации на рынке
аграрной продукции. Даже за�
падные наблюдатели, оцениваю�
щие воздействие глобальной ли�
берализации торговли на разви�
вающиеся и наименее развитые
страны, отмечают, что самые вы�
сокие цены будут выстраиваться
на массово�распространенные
культуры и в гораздо меньшей
степени � на продукцию тропиче�
ского сельского хозяйства. То
есть заведомо известно, что тор�
говля экзотическими культура�
ми, составляющими заметную
часть экспорта аграрных афри�
канских стран, будет подвергнута
дискриминации на мировых
рынках продовольствия. Такая
картина противоречит утвержде�
ниям, что эти страны получат

пользу от либерализации своей
экономической политики после
вступления в ВТО11. 

Существуют препятствия, ко�
торые сужают для Судана воз�
можность соответствовать требо�
ваниям ВТО. У страны отсутст�
вуют эффективные механизмы,
способные обеспечить выполне�
ние рекомендаций мировых лиде�
ров торговли, тем более, если
учесть наличие огромного нату�
рального сегмента в его аграрном
секторе. В связи с этим вообще
остается неясным, возможна ли в
принципе реализация требова�
ний ВТО в условиях Судана12. 

Скорее всего, он будет разви�
вать свой аграрный комплекс и
продовольственный сектор есте�
ственным путем, т.е. с минималь�
ными шансами на фронтальный
переход к интенсивному эконо�
мическому росту. А это, вполне
вероятно, приведет к возникнове�
нию новых угроз продовольст�
венному «благополучию», кото�
рые только отдалят страну от мо�
мента превращения ее во всеараб�
скую житницу. Получается, что и
союз с ВТО � отнюдь не палочка�
выручалочка, способная мгновен�
но перенести Судан в царство
просяного изобилия.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

У Судана огромные земель�
ные ресурсы, водных запасов
также хватает, чтобы вести про�
дуктивное сельское хозяйство в
расчете на многократно большее
население. Но складывается так,
что даже при расточительном ис�
пользовании пахотного клина
его все равно недостает, чтобы
удовлетворять минимальные по�
требности нынешнего населения
в продуктах питания. Импорт
продовольствия также слишком
мал, чтобы разрядить ситуацию
на рынке, и это обстоятельство
хронически отражается на внут�
риполитической ситуации в
стране. Целые районы десятиле�
тиями находятся под угрозой го�
лода или недоедания, что посто�
янно провоцирует борьбу за ис�
точники продовольственного
обеспечения. 

Это обстоятельство ставит
Судан в жесткую зависимость от
основных мировых производите�
лей зерновых и других культур,
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спрос на которые в этой стране
постоянно высок. Эта односто�
ронняя зависимость вынуждает
руководство государства регу�
лярно обращаться за продоволь�
ственной помощью к междуна�
родным организациям и иност�
ранным государствам. Что в оп�
ределенной мере ограничивает
суверенитет Судана и делает его
уязвимым перед диктатом миро�
вых поставщиков продуктов пи�
тания. Подчинение его и других
подобных стран универсальной
идее либерализации рынков аг�
рарной продукции и продоволь�
ствия может создать ситуацию,
при которой процесс разрушения
старых систем регуляции опере�
дит создание новых, и тогда стра�
ну будут ожидать новые стрессы.
Более того, механическое насаж�
дение «идеальных» (в западном
понимании) схем может поро�
дить социальные конфликты вме�
сто того, чтобы освободить дерев�
ню от дорыночных пережитков и
преодолеть экономическое аут�
сайдерство в мировом аспекте. 

В принципе, у Судана пока ма�
ло оснований рассчитывать на то,
что ему удастся настолько стиму�
лировать рост в аграрном секто�
ре, что он сможет полноценно за�
крывать потребности в продо�
вольствии при опоре исключи�
тельно на собственные силы. У
режима не получится без «разго�
на» мобилизовать глубинный по�
тенциал деревни и трансформи�
ровать его в обильный «стол» для
своего населения. Подобное вряд
ли произойдет раньше, чем руко�
водство Судана осознает необхо�
димость проявить политическую
волю и приступить к продуман�
ным и социально ориентирован�
ным преобразованиям, отвечаю�
щим национальным интересам, а
не следовать рекомендациям тео�
ретиков, в чужих пределах прове�
ряющих дееспособность предло�
женных схем. Слепо следовать им
� значит искать обходные пути,
которые только осложнят ситуа�
цию и растянут нынешнюю неус�
троенность на годы вперед. Ожи�
дание того, что сельское хозяйст�
во мобилизует внутренние меха�
низмы саморазвития, малопро�
дуктивно и усугубляет противо�
речия между городом и деревней
и в самой деревне за счет усиле�
ния конкуренции за обладание

продовольственными ресурсами.
В этих обстоятельствах естест�
венным образом может усилить�
ся конфликтогенность указанно�
го фактора, который, сливаясь с
другими, не позволит стране пе�
рейти к мирной жизни.

Что же делать в условиях, ког�
да постоянная напряженность не
только мешает забыть старые рас�
при, но и создает питательную
среду для возникновения новых
конфликтов? На этом фоне про�
тивостояние может начаться и в
других сферах. Не так уж фантас�
тично представить, например,
крупный конфликт с сопредель�
ными государствами из�за воды, а
он весьма вероятен, если разме�
жевание между Севером и Югом
завершится разделением страны.
Ситуация в общем�то не такая уж
и невозможная… 

Продовольственная проблема
в Судане сложна и неоднозначна.
Поэтому, чтобы поддерживать
хотя бы видимость стабильности,
политика выжидания становится
более предпочтительной, чем ак�
тивная деятельность в режиме да�
же ограниченной перестройки. В
стране крайне опасаются спрово�
цировать подвижки, которые мо�
гут привести к краху привычного
образа жизни, гарантирующего
относительную выживаемость
всем, пусть и при нарастающей
деградации условий быта и среды
обитания. 

Правящий режим медлит с ре�
шительными действиями, вероят�
но, ожидая каких�то более силь�
ных побудительных мотивов, и
пока рассчитывает, что нефть по�

может максимально долго удер�
живаться от опрометчивых, с его
точки зрения, шагов. Между тем,
положение не выправляется, как
бы зависнув в мертвой точке. По�
хоже, что страна достигла дна, и
совсем скоро ее руководству бу�
дет поздно думать о том, как пре�
дотвратить надвигающийся пара�
лич, поскольку надо будет думать
о ликвидации его разрушитель�
ных последствий, для чего не хва�
тит даже внушительных доходов
от добычи нефти.

Судан вплотную подошел к
черте, за которой бездеятельность
может стать непозволительной. 
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Этот снимок умирающей от голода
суданской девочки, которую
подстерегает стервятник, облетел весь
мир.
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