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На востоке Демократической Республики Конго расположен регион Киву, в пределах
провинций Северное Киву и Южное Киву. С востока регион граничит с Угандой, Руандой,
Бурунди. Со времен Первой (1996-1997 гг.) и Второй (1998-2002 гг.) конголезских войн
правительственные силы не способны установить сплошной контроль над территорией
региона. Сегодня здесь периодически происходят вооруженные столкновения различных
племенных группировок (прежде всего - проживающих в регионе тутси-баньямуленге и
хуту), регулярной армии Конго (подконтрольной президенту Ж.Кабиле) и, де-факто, сил
соседних государств, при периодическом вмешательстве миротворцев ООН.

После Второй Конголезской войны произошло несколько попыток захвата власти в
данных провинциях. [3] В 2004 г. силами генерала Л.Нкунды, этнически конголезским
тутси, состоялась попытка захвата власти в провинциях под предлогом защиты тутси от
местных ополчений хуту, представленных т.н. Демократическими силами освобождения
Руанды, ФДЛР, которые хозяйничали на некоторых приграничных с Руандой террито-
риях. Так, столица Южного Киву, город Букаву, был в короткое время взят отрядами
Нкунды. Президент Конго Ж.Кабила заявил о намерении восстановить контроль над
Киву. В итоге правительственные войска вытеснили мятежников из Букаву на северо-
запад. В 2006 г. Л.Нкунда объявил о создании Национального конгресса народной обо-
роны (CNDP, основанного при внешней поддержке Руанды на базе RCD - Движения за
конголезскую демократию - и представляющего тутси). Л.Нкунде удавалось в течение
продолжительного периода времени удерживать контроль над частью территории реги-
она, повстанцы подходили вплотную к столице Северного Киву, городу Гоме. Лишь 23
марта 2009 г. представители группировки подписали мирное соглашение с конголезскими
властями, по итогам которого силы повстанцев были инкорпорированы в вооруженные
силы Д.Р. Конго.

Однако уже в 2012 г. здесь разразился новый виток конфликта. [1, 2] В апреле 2012
г. солдаты-тутси подняли мятеж против правительства Ж.Кабилы. Мятежники, возглав-
ляемые Б.Нтагандой, сформировали повстанческую группировку «Движение 23 марта»
(М23), состоящую из бывших членов CNDP. Повстанцы на некоторое время захватили
Гому и установили контроль над рядом населенных пунктов провинции. ООН официаль-
но осудила действия повстанцев; однако миротворцы ООН, дислоцированные в регионе,
несмотря на формальную поддержку правительственных сил, фактически не вели актив-
ных военных действий, так как их мандат предусматривал применение силы только в
случае непосредственной угрозы для мирного населения. В ноябре 2012 г. в Кампàле меж-
ду лидерами Конго, Уганды, Танзании и Кении прошли переговоры по ситуации в стране,
по итогам которых повстанцам был предъявлен ультиматум покинуть Гому; что ими в
итоге было выполнено. В декабре 2013 г. группировка заключила мирное соглашение с
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конголезскими властями, договорившись о прекращении огня и о начале политическо-
го диалога с Киншасой. По итогам конфликта 2012-2013 гг. были убиты сотни мирных
жителей, более сотни тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на перемирие, отдельные вооруженные стычки происходят здесь и поныне.
Территория региона сегодня представляет собой сложную мозаику из частей, подкон-
трольных отдельным группировкам. Различные группы, акторы конфликта, дробны внут-
ри себя, опираются на разные племенные группы, возглавляются местными полевыми ко-
мандирами, ориентируются на разные внешние источники финансирования. Группиров-
ки делят между собой контроль над местами добычи полезных ископаемых (касситерит,
колтан, вольфрам, золото), пунктами контрабанды минералов, товаров, оружия, сель-
хозземлями и т.д. [4] Этническая дробность, экономические противоречия, трайбализм
и клановость, основанная на личном авторитете лидеров группировок, фактор «внешне-
го вмешательства» в конфликт (соседство с Руандой), вкупе с фактором «исторической
памяти» - невозможностью стереть из памяти события Конголезских Войн и геноцида
в Руанде - все это определяет сложность политического урегулирования конфликта на
Востоке Конго в ближайшее время.

Источники и литература

1) Евдокимов И.Д. Демократическая Республика Конго: проблемы войны и мира //
Вестник ЯрГУ. Серия гуманитарные науки. — 2014. — № 2. — С. 12—16.

2) Сидорова Г.М. Африка: война идей и война людей в зеркале Демократической Рес-
публики Конго (из дневника дипломата) / Г.М. Сидорова; Ин-т Африки РАН. — М.:
Наука — Вост. лит., 2015. — 527 с.: ил.

3) Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере Демократической
Республики Конго / Г.М. Сидорова; Ин-т Африки РАН. — М. : Вост. лит., 2013. —
399 с.: ил.

4) Сидорова Г.М. Проблема конфликтов в центральной Африке в контексте борьбы
за природные ресурсы (на примере Демократической Республики Конго – ДРК) //
Вестник МГОУ. Серия: история и политические науки. — 2011. — № 2. — С. 239—245.

2


