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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена такими 

проблемами политического развития и стабильности стран Западной Африки, как 

политическая слабость и низкий уровень политического влияния стран Западной Африки 

на международной арене, внешнее финансирование региональных сообществ как 

инструмент контроля над их деятельностью, провоцирующего неэффективное выполнение 

их миссии. Институциональная слабость государств является следствием вестернизации 

Западной Африки, копирования и применения модели демократии европейских государств 

без учёта региональных реалий, разжигания этнополитических конфликтов путем 

финансирования политических элит, террористических группировок в целях создания 

политической нестабильности и повышения уровня бедности в регионе, а также 

долголетним неэффективным управлением политического руководства, отсутствием 

оперативности при проведении политических реформ. 

Кроме того, ограничивающим фактором политического развития 

западноафриканского региона выступает «неуравновешенность и относительная 

нестабильность политических систем»1, на которые оказывают влияние традиционные 

институты, отчужденность государства от общества, персонализация власти, коррупция в 

государственном аппарате. 

Очевидно, что решение вышеперечисленных проблем возможно для стран Западной 

Африки при участии, прежде всего, сильных политических институтов и наличия 

политической элиты, поскольку именно они являются гарантом установления эффективной 

системы управления. 

Отметим, что несмотря на смену режима в Республике Бенин, до настоящего 

времени остается актуальным вопрос благосостояния граждан. Бедность населения в 

Западной Африке, в частности, в Республике Бенин, где нет ни войны, ни агрессивной 

этнической ненависти, является основной причиной недовольства народа властью. Однако 

по сравнению с другими странами региона, экономические показатели Республики Бенин 

являются удовлетворительными. В 2020 году на официальном сайте Всемирного банка 

было заявлено, что «в Республике Бенин существует стабильный демократический режим, 

несмотря на напряженность во время парламентских выборов 28 апреля 2019 года»2. 

Репрессивный суд по экономическим преступлениям и терроризму («КРИЭТ» фр. Cour de 

répression des infractions économiques et du terrorisme «CRIET»3) как новый правовой 

институт в Республике Бенин позволяет гарантировать стабильное развитие государства, 

несмотря на попытки режима Патриса Талона использовать данный институт как 

инструмент давления на оппозицию. В свете указанных процессов важно для стран 

Западной Африки, в частности Республики Бенин, достичь эффективного политического 

развития через укрепление внутренних институтов. 

Особую актуальность в данной диссертационной работе приобретает изучение 

концепции неоинституционализма (неоинституционализм рационального выбора), 

позволяющего изучить формальные и неформальные институты, вопрос их стабильности и, 

в особенности, трансформацию политической системы Республики Бенин с 1990 года. 

 

                                                           
1 Африка — Россия+: достижения, проблемы, перспективы: совместный доклад Российского совета по 

международным делам (РСМД) и СОЮЗА «Африканская деловая инициатива» (АДИ) Доклад № 53/2020 / 

А.В. Кортунов, Н.Г. Цайзер, Е.В. Харитонова, Г.А. Koчофа, Д.П. Ежов, Л.Е. Чкония; Российский совет по 

международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2020. – С.4 
2 Официальный сайт всемирного банка в Бенине (фр. La Banque mondiale au Bénin). Bénin Présentation. – 

URL : https://www.banquemondiale.org/fr/country/benin/overview (дата обращения 25.02.2023). 
3 Официальный сайт Министерства юстиции и законодательства Республики Бенин (фр. Ministère de la justice 

et de la législation en République du Bénin). – URL : https://justice.gouv.bj/cour/cour-repression-infractions-

economiques-terrorisme/ (дата обращения 14.03.2023). 

https://www.banquemondiale.org/fr/country/benin/overview
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Степень разработанности темы исследования. 

Степень разработанности диссертации представлена в следующих группах работ на 

русском, французском, английском языках: о политической системе и трансформации 

политической системы, об интеграционных процессах в мире (в частности, в Западной 

Африке), о политической нестабильности (в частности, об этнополитических конфликтах). 

В первую группу входят работы о политической системе и трансформации политической 

системы следующих ученых: Д. Истона4, К.О. Телина5, Н.В. Коровицына6, З.Н. Соковой7, 

А.П. Попова8, Л.В. Шуваловой9, Е.В. Бродовской10, Л.В. Гевелинга11, А.М. Васильева12, 

А.Д. Воскресенского13, А.Ю. Мельвиля14, Д.Е. Москвина15, О.Р. Семченко16, В.Е. 

Чиркина17, Ч.Ф. Эндрейна18. 

                                                           
4 Истон Д. Подход к анализу политических систем // Вестник Московского университета. Политические 

науки. – 2015. – №12. – С. 17-36.  
5 Телин К.О. Стабильность политических систем: динамика и идентификаторы // Проблемы устойчивости 

политических систем современного мира: Материалы Международной научной конференции / Под ред. С.Г. 

Еремеева, И.И. Кузнецова. М.: Издательство Московского университета. – 2018. – С. 264-268. 
6 Коровицына Н. В. Сравнительный опыт общественных преобразований в постсоциалистических странах // 

Социологические исследования. – 2002. – № 5. – С. 9-18. 
7 Сокова З.Н. Бюрократия западной Африки в постколониальный период: идейно-политические ориентации 

// Вестник ТюмГУ. – 2012. – №2. – C. 54-59. 
8 Попов А.П. Трансформация политического режима в современной России // Известия Алтайского 

государственного университета. – 2007. – №2. – С. 152-154. 
9 Шувалова Л. В. Требования к политическому лидерству в условиях общественно-политической 

трансформации // Вестник Московского университета. Политические науки. – 2019. – №1. – С. 65-75. 
10 Бродовская Е. В. Трансформация политической системы современного российского общества: 

институциональные и социокультурные составляющие: дис. … док. пол. наук.  – 2008. – 523 с. 
11 Гевелинг Л.В. Политическая власть в условиях незападной современности // Современная Африка: 

метаморфозы политической власти /отв. ред. А.М. Васильев; ин-т Африки РАН. – М.: Вост. Литература, 

2009. – 494 с. 
12 Васильев А.М Современная Африка: метаморфозы политической власти: [монография] / Российская акад. 

наук, Ин-т Африки; [отв. ред. А. М. Васильев]. – М.: Восточная лит. РАН, 2009. – 493с. 
13 Воскресенский А.Д. Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические 

процессы / Под ред. А. Д. Воскресенского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. 

– 624 с. 
14 Мельвиль А.Ю. Категории политической науки / А.Ю. Мельвиль. - М: МГИМО, РОССПЭН, 2002. – 656 с. 
15 Москвин Д. Е. Трансформация политической системы России: институциональный аспект: дис. …канд. 

пол. наук. – 2007. – 169 с. 
16 Семченко О. Р. Политическая стабильность: сущность, понятие, информационные механизмы // Вопросы 

управления. – 2015. – № 1. – С. 53-59. 
17 Чиркин В.Е. Государственное управление / В. Е. Чиркин. – М.: Юрист, 2001. – 222 с. 
18 Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем / Ч.Ф. Эндрейн. – М.: «ИНФРА», 2000. – 320 с. 



5 
 

Политической системе стран Западной Африки посвящены исследования А.Л. 

Емельянова19, И.В. Кривушина20, Н.Д. Косухина21, О.А. Новикова22, В.М. Кассае Ныгусие23, 

Онтсугу Жорж Ролланда24, A.А. Чакрана25. 

Так, З.Н. Сокова в своей работе «Бюрократия Западной Африки в постколониальный 

период: идейно-политические ориентации»26 рассматривает особенности государственной 

власти в западноафриканских государствах, Н.Д. Косухин - политическую власть и 

политические процессы в Африке27, что имеет значение для исследования 

функционирования законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 

Республики Бенин. 

В работах О.А. Новикова отмечается, что в постколониальный период можно было 

заметить тотальную имитацию французского конституционного права во время 

формирования политических институтов и появления принципов политической 

организации в Республике Бенин. Отметим, что О.А. Новиков в своем исследовании делает 

акцент на социалистическую ориентацию правительства генерала Матье Кереку (президент 

страны с 1972 по 1990 гг.), когда в Республике Бенин можно было наблюдать определенный 

порядок формирования государственных органов и функционирование государства в 

однопартийной политической системе28. 

Страны Западной Африки в определенный момент сталкивались с политической 

трансформацией. Что касается Республики Бенин, самая важная политическая 

трансформация произошла в 1990 году после принятия новой Конституции, когда страна 

перешла от однопартийной системы к многопартийной. В связи с этим работы Т.И. 

Заславской29, В.Я Гельмана30, Д. Е. Москвина31 о политической трансформации (по 

аналогии трансформации) позволили проанализировать эволюцию политической системы 

Республики Бенин. 

                                                           
19 Емельянов А.Л. Особенности политического процесса и политических структур на Африканском 

континенте // Полис. Политические исследования. – 2013. – №1. – С. 142-163. 
20 Кривушин И. В. История Африки в биографиях. / Под ред. А. Давидсона. — М.: Издательский центр РГГУ. 

– 2012. – 1112 с. 
21 Косухин Н.Д. Политическая власть и политический процесс в Африке // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Политология. – 2001. – № 3. – С. 80-87. 
22 Новиков О. А. Политическая система Республики Бенин: Становление и тенденции развития: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 1991. – 24 с. 
23 Кассае Ныгусие В.М., Ивкина Н.В. Особенности политического развития Африки в постколониальный 

период // Вестник Российского университета дружбы народов. Международные отношения. – 2020. – № 1. 

С. 22-38. 
24 Онтсугу Жорж Ролланд. Парламент в условиях нового конституционализма и демократических 

преобразований в Африке на рубеже XX-XXI веков: на примере Республики Бенин, Буркина-Фасо, Того: 

дис. …  канд. пол. наук. М., 2009. – 163 с. 
25 Чакран A. А. Политические кризисы как факторы трансформации политической системы республики 

Бенин (1980–1990 годы). // Вестник Воронежского Государственного Университета. История. политология. 

социология – 2015. – № 3. – С. 129-134. 
26 Сокова З.Н. Бюрократия западной Африки в постколониальный период: идейно-политические ориентации 

// Вестник ТюмГУ. – 2012. – №2. – C. 54-59. 
27 Косухин Н.Д. Политическая власть и политический процесс в Африке // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Политология. – 2001. – № 3. – С. 80-87. 
28 Новиков О. А. Политическая система Республики Бенин: Становление и тенденции развития: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 1991. – 24 с. 
29 Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. / Т.И. 

Заславская. – М.: Дело, 2004. – 400с. 
30 ексГельман В. Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к теории). // Полис. 

Политические исследования. – 2001. – № 1. – С. 15. 
31Москвин Д. Е. Трансформация политической системы России: институциональный аспект: дис. … канд. 

пол. наук. Екб., 2007. – 169 с. 
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Из трудов на французском языке можно отметить работы следующих ученых: Жан-

Патрис Лакам (Jean-Patrice Lacam)32, Алиун Бадара Фалл (Alioune Badara Fall)33, Жан-

Франсуа Медар (Jean-François Médard)34, Метинуэ Пьер (Metinhoue Pierre)35, Нудженумэ 

Филипп (Noudjenoume Philippe)36, Джогбену Жозеф (Djogbenou Joseph)37, Гай Фабрис Холо 

(Guy Fabrice Holo)38, Давид Филипп (David Philippe), Ахонаньон Ноэль Гбагиди (Ahonagnon 

Noel Gbaguidi)39, Бруно Амуссу (Bruno Amoussou)40, Эммануэль Геймах-Боади (Emmanuel 

Gyimah-Boadi)41, Ганиу Согло (Ganiou Soglo) 42, Бирама Диоп (Birama Diop)43. Здесь следует 

обратить внимание на бенинских ученых Метинуэ Пьера (Metinhoue Pierre), Жозефа 

Джогбену (Joseph Djogbenou), Амуссу Бруно (Bruno Amoussou), Ахонаньон Ноэль Гбагуиди 

(Ahonagnon Noel Gbaguidi) и Нуджену Филипп (Noudjenoume Philippe). Работы Метинуэ 

Пьера основаны на объяснении функционирования парламентской системы в Республике 

Бенин. В трудах Жозефа Джогбену (Joseph Djogbenou) рассматривается функционирование 

сектора юстиции. В процессе исследования судебной власти Республики Бенин его работы 

позволили проанализировать деятельность бенинских правовых институтов. Труды Амуссу 

Бруно (Amoussou Bruno) позволили исследовать генезис политических проблем республики 

Дагомея (нынешняя Республика Бенин), а также выявить причины появления этих проблем. 

В связи с этим следует также отметить работы бенинских ученых Ахонаньона Ноэль 

Гбагиди (Ahonagnon Noel Gbaguidi) и Нудженумэ Филиппа (Noudjenoume Philippe). 

К трудам на английском языке, которые посвящены политической системе и 

трансформации политической системы на африканском континенте, в частности в 

Республике Бенин, относятся работы Стивена Дэвида (Steven David)44, Майкла Браттона 

(Michael Bratton) и Николи Ван де Валле (Nicolas Van de Walle)45, Джона Кларка (John 

Clark)46, Дженнифер С. Сили (Jennifer C. Seely)47; Рэйчел М. Гиссельквист (Rachel M. 

Gisselquist)48; Абиодун Онадипе (Abiodun Onadipe).  

                                                           
32 Jean-Patrice Lacam. Le politicien investisseur : un modèle d’interprétation de la gestion des ressources politiques 

// Revue française de science politique. – 1988. – № 1. – p. 23-47. 
33 Alioune Badara Fall. Les menaces internes à l’indépendance de la justice. L’indépendance de la 

justice, Nov 2007, Dakar, Sénégal. pp.Sous-thème I. – URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00490034v2/document (date d’accès 12.02.2023). 
34 Jean-François Médard. L’État néopatrimonial en Afrique noire, dans J. -F. Médard, États d’Afrique noire : 

formation, mécanismes et crises // Paris, Karthala. – 1991. – 405 pp. 
35 Metinhoue Pierre: 50 ans de vie parlementaire au Benin (CAPAN) // L`histoire du pouvoir legislatif des 

indépendances à nos jours: Actes du colloque parlementaire du cinquantenaire. – 2017. – 31 pp. 
36 Noudjenoume Philippe. La démocratie au Bénin. Bilan et perspectives-Paris // L'Harmattan. – 1999. – URL: 

http://soumbala.com/la-democratie-au-benin-bilan-et-perspectives.html (date d’accès 04.02.2023). 
37 Djogbenou Joseph. Bénin, le Secteur de la justice et l’État de droit / Joseph Djogbenou. – Dakar: Open Society 

Initiative for West Africa. – 2010. – 118 pp. 
38 Guy Fabrice Holo. Les régimes de transition en Afrique subsaharienne francophone volume II. // L'Harmattan. – 

2022. – 384 pp. 
39 Ahonagnon Noel Gbaguidi. Introduction au Système Juridique et Judiciaire du Bénin. / Sous la redaction de 

Ahonagnon Noel Gbaguidi et William Kodjoh-Kpakpassou. – URL: 

https://www.nyulawglobal.org/globalex/BENIN.html (date d’accès 05.02.2023). 
40 Amoussou Bruno. L'Afrique est mon combat / Bruno Amoussou. – L'Archipel. – 2009. – 200 pp. 
41 Emmanuel Gyimah-Boadi. Le recul démocratique en Afrique de l’ouest : caractéristiques, causes et solutions. // 

Kofi Annan Fondation. – 2021. – 35 pp. 
42 Ganiou Soglo. Dix-sept minutes pour vivre. // L'Harmattan. – 2022. – 82 pp. 
43 Birama Diop. Pouvoir et légitimité. // L'Harmattan. – 2022. – 260 pp. 
44 Steven David. Explaining Third World Alignment. // World Politics. – 1991. – № 43. – P. 233-256. 
45 Bratton Michael. Democratic Experiments in Africa. / Michael Bratton, Nicolas Van de Walle. – Cambridge 

University Press. – 1997. – 330 pp. 
46 Clark John. The Extractive State in Zaire. / John Clark. – Leonardo Villalon (dir.), critical Juncture, the African 

State between Disintegration and Reconfiguration, Boulder, Lynne Rienner. – 1997, 221 pp. 
47 Jennifer C. Seely. The legacies of transition governments: post-transition dynamics in Benin and Togo. // 

Democratization. – 2005. – №12 (3). – P. 357-377. 
48 Rachel M. Gisselquist. Democratic transition and democratic survival in Benin. // Democratization. – 2008. – №15 

(4). – P. 789-814. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00490034v2/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00490034v2/document
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Ко второй группе относятся научные труды, посвященные интеграционным 

процессам в мире и, в частности, в Западной Африке. Среди работ на русском языке 

необходимо выделить работы следующих ученых: Дж. Ч. Азиагба49, А. В. Шеянов50, О.О. 

Сирожов51, И. Н. Полушкина52, Д. А Дегтерева53. Г.М. Костюнина54, И. А. Ананских, С. В. 

Остроумов, Н. В Остроумов, К. И. Журу55, Т. Н. Онгоро56, Р.А. Курбанов57, И. С. Глотова58, 

Ю. В. Шишков59, Е. Н. Корендясов60. 

В рамках изучения интеграционного процесса в мире для анализа стратегического 

видения организации БРИКС особый интерес представляет работа В. И. Юртаева61. В.И. 

Юртаев делает акцент на процессе безопасности и на прогрессе на базе инноваций и знаний, 

что является актуальным для региональных организаций стран Западной Африки. 

Африканский Союз в качестве главной интеграционной организации африканского 

континента обязан в своей миссии способствовать реальной интеграции через разрешение 

политических кризисов. Анализ ситуации Африканского Союза, его развитие и роль в плане 

интеграционного процесса в Западной Африке представлен также в работе «От 

организации африканского единства к африканскому союзу: международно-правовые 

аспекты»62 (авторы: И. А. Ананских, С. В. Остроумова, Н. В. Остроумова, К. И. Журу).  

Среди работ об интеграционном процессе в Африке на французском языке 

необходимо выделить труды следующих ученых: Гай Бессетт (Guy Bessette)63, Патрик П. 

Драме (Patrick P. Dramé)64, Фабьен Лелуп (Fabienne Leloup), Лоуренс Мойарт (Laurence 

                                                           
49 Азиагба, Дж. Ч. Основные тренды развития интеграционных процессов в Африке. Характеристика индекса 

региональной интеграции // Международная торговля и торговая политика. – 2016. – № 4. – С.103-112. 
50 Шеянов А. В. Евросоюз как наиболее продвинутое интеграционное объединение. // Наука. Общество. 

Государство. – 2018. – № 4(24). – С. 56-62. 
51 Сирожов О.О. Региональная интеграция и сотрудничество // Социосфера. – 2019. – № 1. – С. 129-131. 
52 Полушкина, И. Н. Содержание и объективные основы экономической интеграции // Вестник 

Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. – 2005. – № 1. – С. 560-564. 
53 Дегтерев Д. А. Западноафриканская «восьмерка» набирает обороты. // Азия и Африка. – 2003. – №12. – С. 

28-31. 
54 Костюнина Г.М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 4. – С. 34-50. 
55 Ананских, И. А., Остроумов, С. В., Остроумов, Н. В., Журу, К. И. От организации африканского единства 

к африканскому союзу: международно-правовые аспекты // Мир политики и социологии. – 2016. – № 5. – С. 

141–145. 
56 Онгоро, Т. Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы понятия // Проблемы 

современной экономики. – 2008. – № 3. – C. 168-171. 
57 Курбанов Р.А. Африканская интеграция: теоретико-правовые аспекты // Право и государство. – 2016. № 2. 

– С. 77-81. 
58 Глотова И. С. Развитие экономической интеграции в аграрном секторе Евразийского экономического 

союза: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2015. – 26 с. 
59 Шишков, Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ / 

Ю. В. Шишков. – М. НП «III тысячелетие», 2001. – 478 с. 
60 Корендясов Е. Н. 28-я сессия Ассамблеи глав-государств и правительств Африканского союза: 

необходимость структурных реформ. – URL: http://www.inafran.ru/node/1361 (дата обращения 05.02.2023). 
61 Юртаев В.И. Брикс: образование как фактор глобального конкурентного преимущества. // БРИКС: 

сотрудничество в целях развития. Образование. Наука. Бизнес: Материалы V Международной конференции. 

– М.: 2016. – С. 142-148. 
62 Ананских, И. А., Остроумов, С. В., Остроумов, Н. В., Журу, К. И. От организации африканского единства 

к африканскому союзу: международно-правовые аспекты // Мир политики и социологии. – 2016. – № 5. – С. 

141-145. 
63Guy Bessette. Communication et participation communautaire. // Québec les presses de l’Université de Laval. – 

2004. №24/1. – P. 14-15. 
64 Patrick P. Dramé. L’Afrique postcoloniale en quête d’intégration : s’unir pour survivre et renaitre. // Les presses 

de l’Université de Montréal. – 2017. – 190 p. 
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Moyart) и Бернар Пекер (Bernard Pecqueur)65, Гастон Диндо Забондо (Gaston Dyndo 

Zabondo)66, Мамаду Диалло (Mamadou Diallo)67. 

 

Среди работ на английском языке, посвященных интеграционным процессам 

следует отметить работы следующих ученых: Да Гомес (Da Gomez)68, Ф.А. Махлуп (F. A. 

Machlup), D.O. Омо-Огбебор (Omo-Ogbebor)69 и других. Работы авторов посвящены 

вызовам региональной интеграции на африканском континенте. 

 

К третьей группе относятся научные труды, предметом изучения которых 

выступают вопросы политической нестабильности и политических конфликтов. Из работ 

на русском языке можно выделить труды следующих ученых: В.М. Кассае Ныгусие70, Т.С. 

Денисова71, В. В. Пономаренко72, М. В. Братерский73, Д. Ю. Знаменский74, В. П. 

Кириленко75, Е. А. Кургаева76, А. О. Ласария77, Н. П. Медведев78, Н. А. Ноздрина79, С. Г. 

Туронок80, В. П. Гавриков81, М. А. Кукарцева, и А. Б. Мезяев82. Проблемы 

функционирования и развития политической власти в африканских странах поднимаются в 

монографии под ред. А. М. Васильева «Современная Африка: метаморфозы политической 

власти»,83 где межэтнические конфликты проанализированы как фактор политической 

нестабильности. 

                                                           
65 Fabienne Leloup, Laurence Moyart et Bernard Pecqueur. Le développement local en Afrique de l'Ouest quelle(s) 

réalité(s) possible(s)? Dans Mondes en développement. – 2003. – № 124. – P. 95-112. 
66 Gaston Dyndo Zabondo. Démocratie africaine, démocratie consensuelle. // L'Harmattan. – 2022. – 86 pp. 
67 Mamadou Diallo. Fondements et dynamique de la rénovation de l'action politique en Afrique. // L'Harmattan. – 

2022. – 162 pp. 
68 Da Gomez J. The Challenges of Regional Integration in Africa // European Scientific Journal. – 2014. – №10(10). 

– Р. 429-433. 
69 Omo-Ogbebor D.O. Nigerian foreign policy approach towards ECOWAS. // Journal of Human Sciences. – 2017. 

№ 14. – P. 4015-4022. 
70 Кассае Ныгусие В.М. Этнические конфликты и проблемы их разрешения в Африке в начале XXI века // 

Конфликтология / nota bene. – 2016. – № 3. – С. 183-189. 
71 Денисова Т.С. Африканские конфликты и религиозные ритуалы // Африка и Азия сегодня. – 2012. – № 10. 

– С. 45 – 52. 
72 Пономаренко В. В. Практическая конфликтология. От конфронтации к сотрудничеству. / В. В. 

Пономаренко. – М.: ACT, 2020. – 320 c. 
73 Братерский М. В. Политические конфликты в условиях взаимозависимости: новые формы внешней 

политики в XXI веке. // Актуальные проблемы Европы. – 2017. – № 1. – С. 15-33. 
74 Знаменский Д. Ю. Особенности политического конфликта: мировой опыт и российские контексты / Д. Ю. 

Знаменский, А. В. Лопарёв. // Novainfo. – 2017. – № 58-5. – C. 499-511. 
75 Кириленко В. П. Экстремизм и коррупция как проявления политического конфликта / В. П. Кириленко, Г. 

В. Алексеев. // Конфликтология. – 2017. - Т. 12, № 4. - С. 122-136.  
76 Кургаева Е. А. Сущность и причины возникновения политических конфликтов // Синергия Наук. – 2017. – 

№ 17. – С. 1231-1237.  
77 Ласария А. О. Современные теоретико-методологические подходы к урегулированию этнополитических 

конфликтов. // Государственное управление. Электронный вестник. – 2017. – № 63. – С. 202-210. 
78 Медведев Н.П. Политические кризисы и конфликты: теория и практика. – М.: Издательство журнала 

«Вопросы политологии», 2017. – 176 с. 
79 Ноздрина Н. А. К вопросу о современных представлениях о политическом конфликте // Политический 

вектор-PRO. Комплексные проблемы современной политики. – 2017. – № 1/2. – С. 58-64.  
80 Туронок С. Г. Политическая конфликтология и технологии урегулирования конфликтов. / С. Г. Туронок. 

– М.: КноРус. 2019. – 368 с. 
81 Гавриков В. П. Теория государства и права. Смена парадигмы. / В. П. Гавриков. – М: Проспект, 2017. – 464 

с. 
82 Мезяев А. Б. Западная Африка и апробация нового миропорядка // Око планеты. – 2015. URL: http://oko-

planet.su/politik/politikmir/269374-zapadnaya-afrika-aprobaciya-novogo-miroporyadka.html (дата обращения 

05.02.2023). 
83 Васильев А.М. Современная Африка: метаморфозы политической власти / отв. ред. А.М. Васильев; Ин-т 

Африки РАН. – М.: Вост. лит. – 2009. – 494 с. 
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В целом, политическая турбулентность в странах Африки, по мнению ряда авторов, 

возникает из-за вооруженных конфликтов, которые превращаются в гражданские войны, 

отличающиеся особой жестокостью и убийствами политических лидеров. В этой связи 

большое значение имеет работа Э.Л. Хены «Проблемы миротворчества и урегулирования 

конфликтов на африканском континенте в конце XX – начале XXI века». По словам самого 

Э.Л. Хена, «такая кризисная ситуация в Африке становилась фактором, который угрожает 

не только Африке, но и влияет на мировую глобальную стабильность по простой причине, 

что нестабильность в определенных регионах доходит до других регионов. В связи с этим 

можно привести пример терроризма, который быстро распространяется на территориях 

африканских стран»84. 

Политическая нестабильность – это явление, которое наносит ущерб большинству 

африканских государств, особенно странам Западной Африки. По мнению Т. С. Денисовой, 

опыт Либерии является хорошим примером, поскольку в ней были две гражданские войны, 

которые характеризуются как войны высокого уровня насилия85. В этой связи также были 

проанализированы работы А. Б. Мезяева, посвященные вопросам политической 

нестабильности86. 

Подгруппа трудов на французском языке посвящена вопросам политической 

нестабильности и этнополитическим проблемам на Африканском континенте. Среди 

множества авторов выделяются следующие: Даниэль Хермант (Daniel Hermant) и Дидье 

Биго (Didier Bigo)87, Селин Иоланда Коффи-Бикпо (Céline Yolande Koffie-Bikpo)88, Жан-

Франсуа Баяр (Jean-François Bayart), Стивен Эллис (Stephen Ellis) и Беатрис Эбу (Béatrice 

Hibou), Тьерри Виркулон (Thierry. Vircoulon), Доминик Аузиас (Dominique Auzias), Жан-

Поль Лабурдетт (Jean-Paul Labourdette), Сандра Фонтейн (Sandra Fontaine)89, Жиль Яби 

(Gilles Yabi)90, Пьер Жакмо (Pierre Jacquemot)91, Тидиан Диувара (Tidiane Diouwara)92, 

Якуба Кулибали (Yacouba Coulibaly)93, Ламин Камара (Lamine Kamara)94, Сальвадор Эзран 

(Salvador Ezran)95, Алиу Соу (Aliou Sow)96, Билакани Тоньеме (Bilakani Tonyeme)97. 

 

                                                           
84 Хена Энтони Ломбех. Проблемы миротворчества и урегулирования конфликтов на африканском 

континенте в конце XX – начале XXI века. Автореф. дис. … канд.ист.наук. – М., 2009. – 32 с. 
85 Денисова Т.С. Африканские конфликты и религиозные ритуалы // Африка и Азия сегодня. – 2012. – №10. 

– С. 45 – 52. 
86 Мезяев А. Западная Африка и апробация нового миропорядка // Фонд стратегической культуры. – URL: 

http://oko-planet.su/politik/politikmir/269374-zapadnaya-afrika-aprobaciya-novogo-miroporyadka (дата 

обращения 05.02.2023) 
87 Daniel Hermant et Didier Bigo. De l’espoir à la crainte? Les lectures de la conflictualité. // Stratégique. – URL : 

https:// https://journals.openedition.org/conflits/1151 (date d’accès 05.02.2023). 
88 Céline Yolande Koffie-Bikpo. Considérations sociales, culturelles et politiques sur les élections en Afrique. // 

L'Harmattan. – 2021. – 262 pp. 
89 Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette, Sandra Fontaine, Bénin, Le Petit futé Country Guide // Nouvelles 

Editions de l'Université. – URL: 

https://books.google.ru/books/about/Petit_Futé_Bénin.html?id=oNd0hXIMER8C&redir_esc=y (date d’accès 

05.02.2023). 
90 Gilles Yabi. Face à l’instabilité politique en Afrique de l’Ouest, un besoin d’États efficaces et de démocraties 

substantielles // Revue internationale et stratégique. – 2022. – №126. – p. 119-125. 
91 Pierre Jacquemot. Afrique: la démocratie à l’épreuve. // Fondation Jean-Jaurès. – 2022. – 174 p. 
92 Tidiane Diouwara. Instabilité politique en Afrique de l’Ouest : Quelles en sont les raisons ? // Le temps. – URL : 

https://blogs.letemps.ch/tidiane-diouwara/2022/02/11/instabilite-politique-en-afrique-de-louest-quelles-en-sont-les-

raisons/ (date d’accès 19.02.2023) 
93 Yacouba Coulibaly. La crise politique en Afrique : Problème de leadeurship et de conscience// Les impliqués. – 

2022. – 116 pp. 
94 Lamine Kamara. Ethnies, partis politiques et cohésion nationale. // L'Harmattan. – 2022. – 206 pp. 
95 Salvador Ezran. L'humanitaire à l'épreuve de la prédation néolibérale. // L'Harmattan. – 2022. – 256 pp. 
96 Aliou Sow. Renaissance africaine et perspectives de gouvernance territoriale. // L'Harmattan. – 2022. – 210 pp. 
97 Bilakani Tonyeme. L'ethnie et le pouvoir politique en Afrique. // L'Harmattan. – 2021. – 264 pp. 

http://oko-planet.su/politik/politikmir/269374-zapadnaya-afrika-aprobaciya-novogo-miroporyadka
https://books.google.ru/books/about/Petit_Futé_Bénin.html?id=oNd0hXIMER8C&redir_esc=y
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Вопросы, посвященные политической нестабильности и политическим конфликтам 

на английском языке, отражаются в работах Тома Портеуса (Tom Porteus), Джона Мюллера 

(John Mueller)98, Мэри Калдорf (Mary Kaldor), Тайзера Али (Taisier Ali) и Роберта О. 

Мэтьюза (Robert O. Matthews), Филиппа Гуревича (Philippe Gourevitch), Кроуфорда Янга 

(Crawford Young), Джеймс Б. Рул (James B. Rule), Элвуда Данна (Elwood Dunn)99, Хусейна 

Адама (Hussein Adam)100. 

 

В отдельную группу можно отнести работы о неоинституционализме Б. Питерса,101 

позволяющие рассмотреть такие направления неоинституционализма, как 

институционализм с позиции теории рационального выбора, нормативный 

институционализм, исторический институционализм, социальный институционализм и 

структурный институционализм; Д. Норта102 об отсутствии правил в речи о неформальных 

институтах; Г. И. Кутырева103 о неоинституционализме рационального выбора. 

К исследованию темы данной диссертационной работы были привлечены труды 

ученых-экономистов. В отдельную группу можно включить работы представителей 

экономической науки А.Ф. Доничева104, О.А. Мансурова105 для исследования 

интеграционных процессов, а именно о факторе снижения дифференциации в развитии 

регионов с помощью эффективной экономической интеграции. Также для анализа 

экономической ситуации важна работа Е.Н. Корендясова, в которой заявляется и 

доказывается необходимость структурных реформ в регионе106. 

В результате анализа литературы по теме диссертационного исследования 

представляется возможным сделать вывод о том, что главные вопросы диссертационной 

работы рассматривались в аналитических кругах стран Африки, российской и европейской 

научной среде. Это собственно вопросы формирования и трансформации политической 

системы, интеграционных процессов и политической нестабильности. Исследование 

показало, что вопросы политической и экономической нестабильности стран Западной 

Африки остаются актуальными и довольно активно обсуждаются в российских и 

зарубежных научных работах. Несмотря на представленный спектр направлений 

исследования политического развития и стабильности западноафриканского региона, 

проблема институциональных условий политического развития в работах российских и 

зарубежных авторов разработана фрагментарно и не получила достаточного освещения. 

 

Объект исследования: современное политическое развитие стран Западной 

Африки (на примере Республики Бенин). 

                                                           
98 John Mueller. The Banality of Ethnic War. // International Security. – 2000. – № 25. – P. 42-70. 
99 Elwood Dunn. The Civil War in Liberia, dans Taisier Ali et Robert O. Matthews (dir.). – URL: 

https://www.mqup.ca/civil-wars-in-africa-products-9780773518834.php (date d’accès 05.02.2023). 
100 Hussein Adam. Somali Civil War, dans Taisier Ali et Robert O. Matthews (dir.). – 

URL:https://books.openedition.org/pum/6384?lang=en#ftn60 (date d’accès 05.02.2023). 
101 Питерс Б. Политические институты: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления / Под ред. 

Р. Гудин. – М.:Вече, 1999. – С. 218-234. 
102 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. / Д. Норт. – М.: 

Начала, 1997. 180 с. 
103 Кутырев Г. И. Неоинституционализм рационального выбора: преимущества и внутренние противоречия 

//. Вопросы теории и практик. Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. – 2012. – № 11. – С. 107-111. 
104 Доничев О.А. Экономическая интеграция как фактор снижения дифференциации в развитии регионов // 

Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. Экономические науки. – 2019. – № 1. – С. 4-14. 
105 Мансурова А.Ф. Интеграция как категория экономической науки // Экономика. Инновации. Управление 

качеством. – 2014. – № 4. – С. 165. 
106 Корендясов Е. Н. 28-я сессия Ассамблеи глав-государств и правительств Африканского союза: 

необходимость структурных реформ. – URL: http://www.inafran.ru/node/1361 (дата обращения 05.02.2023). 

http://www.inafran.ru/node/1361
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Предмет исследования: особенности институциональных условий политического 

развития и стабильности стран Западной Африки (на примере Республики Бенин). 

Цель исследования: определить состояние политических институтов как условия 

политического развития и стабильности в регионе Западной Африки (на примере 

Республики Бенин). 

Задачи исследования: 

1. определить теории, позволяющие исследовать институциональные условия 

политического развития и стабильности в Западной Африке, в частности в Республике 

Бенин; 

 

2. провести сравнительный анализ конфликтности при сменяемости власти в общее 

африканском контексте по следующим параметрам: режим и формы правления, частота 

сменяемости политической власти, географическое и геополитическое влияние, проведение 

политико-экономических реформ; выявить претендентов на лидерство на Африканском 

континенте по географическому признаку, геополитическому влиянию и способности 

урегулирования конфликтов по вопросам сменяемости власти; 

 

3. выявить континентальные организации в контексте региональных особенностей 

политических интеграционных процессов в Западной Африке; рассмотреть политическую 

нестабильность как результат неустойчивости политических институтов в странах региона; 

 

4. предложить авторскую периодизацию формирования и трансформации политической 

системы Республики Бенин с учетом региональных проблем политического развития; 

 

5. провести SWOT-анализ эффективности институциональных реформ Президента Бенина 

П. Талона: реформы Конституционного суда, Верховного суда, высшего органа СМИ 

(ВОП: высший орган прессы; фр. HAAC), политических партий; 

 

6. определить особенности формирования и деятельностной характеристики политико-

административной элиты Республики Бенин. 

 

В данной диссертационной работе методология исследования основана на 

использовании различных подходов. Первый из них – системный подход, который 

позволил рассмотреть такие взаимосвязанные элементы политической системы Республики 

Бенин, как институт парламентаризма и исполнительной власти. Каждый из них имеет цель 

обеспечить политическую стабильность в стране, имея социальные и экономические 

ресурсы, а также связь с внешней средой (влияние Запада, в основном Французской 

Республики) и обратную связь, заключающуюся в импортировании политико-

управленческой компетенции с Запада. 

Структурно-функциональный анализ позволил проанализировать формирование и 

функционирование политической системы Республики Бенин на основе законодательной, 

судебной и исполнительной власти. Помимо этих трех ветвей, необходимых для 

нормального функционирования любого демократического государства, есть еще и 

гражданское общество, которое играет важную роль в разрешении политических 

конфликтов и проблем. 

Инструментальный подход в диссертационном исследовании позволил 

проанализировать создание при президенте Республики Бенин П. Талоне нового правого 

института – Репрессивного суда по экономическим преступлениям и терроризму (КРИЭТ, 

фр. CRIET). Данный правовой институт рассматривается автором исследования как 

политический инструмент, играющий сдерживающую и превентивную роль в социально-
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политических отношениях участников политического процесса Бенина. Правовой институт 

также рассматривается как инструмент давления на оппозицию. 

Институциональный детерминизм позволил проанализировать реформы 

президента Патриса Талона (именно реформы Конституционного суда; Верховного суда; 

высшего органа СМИ «ВОП: высший орган прессы, фр. HAAC: haute autorité de 

l’audiovisuel et de la communication»; политических партий), их сильные и слабые стороны, 

а также возможности и угрозы. 

Неофункциональный подход в данной диссертационной работе позволил 

проанализировать, насколько важно иметь стабильную политическую ситуацию в регионе. 

Политика взаимодействует со многими сферами. В свою очередь от экономического 

развития западноафриканских стран во многом зависят происходящие здесь политические 

процессы. Неофункциональный подход в этой связи использовался в исследовании для того, 

чтобы определить особенности функционирования политической системы и выявить 

последствия политической нестабильности.  

Неоинституционализм с позиции рационального выбора позволил проанализировать 

формальные и неформальные институты. Формальные институты представляют собой 

традиционные институты (такие как парламент, институт правительства и т.д.) а 

неформальные отражают колонизацию как комплексную систему управления и 

доминирования колонизированных стран в западноафриканском регионе. 

Конкретно-исторический метод. Данный метод позволил определить и составить 

периодизацию формирования и трансформации политической системы Республики Бенин: 

а) период французской системы управления (1960-1972 гг.); б) период социалистической 

ориентации (1972-1990 гг.); в) период демократического преобразования (1990-1991 гг.); г) 

период эффективной сменяемости политической власти и масштабных политических 

реформ (1991-2022 гг.). 

 

Теоретическая основа диссертационной работы заключается в использовании 

трудов таких ученых, как: С. Липнет, С. Роккан, Д. Норт, Ф.А. Кожиева, М. Жеребкин, Т.А. 

Подшибякина, В.С. Удалое, Р. Даль, С. Хантингтон, Л.В. Гевелинг, Т.Е. Бейдина, Е.Ю. 

Мелешкина, И.Н. Полушкина, З.Н. Сокова, М.В. Братерский, А. Мезяев, А.М. Васильева, 

А.Л. Емельянов, Г.И. Кутырев, Жан-Франсуа Медар (Jean-François Médard), Патрик П. 

Драме (Patrick P. Dramé), и других. В ходе диссертационного исследования особое место 

занимает теория неоинституционализма рационального выбора. В этой связи выступило 

теоретической основой труды С. Хантингтона107, Б. Питерса108, Д. Норта109, Г.И. 

Кутырева110. 

Источниковая база исследования. Широкий круг источников, привлеченный к 

данному исследованию, можно разделить на следующие группы: 

Первая группа источников – нормативно-правовые документы Республики Бенин: 

Конституция Республики Бенин111; законы: закон о территориальном делении в Республике 

                                                           
107 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. / под ред. В.Р.Рокитянского. – М.: 

Прогресс – Традиция. – 2004. – С. 33. 
108 Питерс Б. Политические институты: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления / Под ред. 

Р. Гудин. – М.:Вече, 1999. С. 218-234. 
109 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997. 

С. 18-19. 
110 Кутырев Г. И. Неоинституционализм рационального выбора: преимущества и внутренние противоречия 

//. Вопросы теории и практик. Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. – 2012. – № 11. – С. 107-111. 
111 Constitution de la République du Bénin (1990). – URL : http://www.cour-constitutionnelle-

benin.org/lacourpresent/decrets/Constitution.pdf (date d’accès 20.02.2023). 

http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/lacourpresent/decrets/Constitution.pdf
http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/lacourpresent/decrets/Constitution.pdf
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Бенин112; закон о новом семейном кодексе 2002 года в Республике Бенин113; закон 2018 года 

об увеличении депозита политических партий для участия в парламентских выборах114 и 

постановления. Отдельным документом в этом разделе можно считать программу действий 

правительства Патриса Талона, так называемую программа действия Правительства ПДП; 

Фр. programme d’action du Gouvernement PAG115. 

Вторая группа источников – официальные политические документы Французской 

Республики и государств Африки: Конституции четвертой и пятой Республик Франции 

1946 года116 и 1958 года117; закон о формировании ассамблей стран Западной Африки, Того, 

Французской Экваториальной Африки, Камеруна и Мадагаскара118; указ 25 октября 1946 

года о создании территориальной ассамблеи во французской Западной Африке119. 

Отдельным документом в этом разделе можно считать отчет французского Госсовета 2000 

года «Независимые административные органы»120. 

Третья группа – официальные документы международных и региональных 

организаций: документы Организации Объединенных Наций (ООН), благодаря которым 

можно было проанализировать результаты голосования стран Западной Африки и стран 

Западной Европы по распространение информации о деколонизации. Также в этой группе 

отмечаются документы Африканского Союза (А.С)121, сообществ западноафриканских 

стран ЭКОВАС122 и ЮЭМОА123. 

Четвертая группа – материалы из «ютуб-канала» правительства Республики Бенин 

под названием «Présidence Bénin»124. Из материалов на канале отмечается официальное 

интервью 20 февраля 2020 года президента Республики Патриса Талона в рамках 30-летия 

организации суверенной национальной конференции «фр. conférence nationale souveraine» 

                                                           
112 Loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Benin. 

– URL : https://uclgafrica-alga.org/wp-content/uploads/2019/05/Loi-n-97028-du-15-janvier-1999.pdf (date d’accès 

04.02.2023). 
113 Loi N° 2002 – 07 portant code des personnes et de la famille. Article 1030: Les coutumes cessent d’avoir force 

de loi en toutes matières régies par le présent code. – URL : https://www.ftcam.de/ft_files/Scheidung_Benin.pdf 

(date d’accès 07.02.2023). 
114 Loi № 2018-23 du 17 septembre 2018 par la commission des lois de l’Assemblée nationale (Bénin) qui a pour 

objectif d’augmenter la caution des partis politiques pour leur participation aux élections législatives ainsi que 

l'établissement du seuil électoral de 10% des suffrages au niveau national. – URL : https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2018-

23/ (date d’accès 07.02.2023). 
115 Le Programme d’Action du Gouvernement (P.A.G). – URL : revealingbenin.com/wp-

content/uploads/2017/03/Le-Programme-dActions.pdf (date d’accès 07.02.2023). 
116 Constitution de la 4eme République française. – URL : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-

dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique (date d’accès 07.02.2023). 
117 Сonstitution de la Ve République en France. du 4 octobre 1958. – URL: 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1896 (date d’accès 20.02.2023). 
118 Loi n° 52-130 du 6 février 1952 (articles 8, 9, 10 et 18) relative à la formation des assemblées de groupe et des 

assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de 

Madagascar (JORF du 7 février 1952, page 15897). – URL : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000336480 (date d’accès 20.02.2023). 
119 Décret n°46-2375 du 25 octobre 1946 portant création d’assemblées territoriales en Afrique Occidentale 

Française. – URL: https://www.sgg.cg/JO/1957/aef-jo-1957-06.pdf (date d’accès 20.02.2023). 
120 Rapport public 2001 : jurisprudence et avis de 2000. Les autorités administratives indépendantes. – URL : 

https://www.vie-publique.fr/rapport/24697-rapport-public-2001-conseil-etat-autorites-administratives-

independantes (date d’accès 20.02.2023). 
121 Acte constitutive de L’Union Africaine. – URL : https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-

constitutive_act_french-1.pdf (date d’accès 13.02.2023). 
122 Economic Community of West African States (ECOWAS). – URL: https://www.ecowas.int/about-

ecowas/history/ (date d’accès 05.02.2023). 
123 Traité modifié de L’UEMOA du 29 janvier 2003. – Commission de L UEMOA, Janvier 2003. 
124 Официальный ютуб-канал правительства Республики Бенин на сайте интернет-ресурса «Youtube» – URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCKVBthe9CujL5ZyCK98H2fw (дата обращения 20.02.2023). (на 

французском языке). 

https://www.ftcam.de/ft_files/Scheidung_Benin.pdf
https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2018-23/
https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2018-23/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000336480
https://www.sgg.cg/JO/1957/aef-jo-1957-06.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/24697-rapport-public-2001-conseil-etat-autorites-administratives-independantes
https://www.vie-publique.fr/rapport/24697-rapport-public-2001-conseil-etat-autorites-administratives-independantes
https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutive_act_french-1.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutive_act_french-1.pdf
https://www.ecowas.int/about-ecowas/history/
https://www.ecowas.int/about-ecowas/history/
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(в ходе конференции была принята Конституция 1990 года)125. Также отмечаются интернет 

материалы и материалы периодической печати (официальные интервью и выступления 

политических лидеров и деятелей): RFI «Radio France Internationale»126, журнал «Jeune 

Afrique»127, бенинский печатный орган «Agence Benin Presse»128, «Vatican News»129. 

 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 

политическое развитие Западной Африки (на примере Республики Бенин) строится на трёх 

позициях концепции неоинституционализма рационального выбора, то есть на 

«соотношении индивид-институт», «формальных и неформальных институтах» и 

«институциональной трансформации и стабильности». Диссертант предполагает, что 

принятие новой Конституции в 1990 г. и последующая трансформация политической 

системы Республики Бенин способствовали эффективной сменяемости политической 

власти в соответствии с законом. Вопреки прямой связи эффективной сменяемости 

политической власти с деятельностью существующих государственных институтов вопрос 

политической нестабильности остается актуальным в этой стране и в западноафриканском 

регионе. Автор диссертационного исследования полагает, что создание таких институтов 

как Репрессивный суд по экономическим преступлениям и терроризму (КРИЭТ, фр. Cour 

de répression des infractions économiques et du terrorisme «CRIET») может сыграть важную 

роль в процессе обеспечения политической стабильности и защиты национальных 

интересов не только в Республике Бенин, но и в странах западноафриканского региона. 

 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Предложены теории неоинституционализма, модернизации и устойчивого 

развития для анализа институциональных условий политического развития в странах 

Западной Африки, в частности, в Республике Бенин. В рамках теории 

неоинституционализма рационального выбора «соотношение индивид-институт» 

определено автором как ядро обеспечения стабильности в Республике Бенин и 

западноафриканском регионе. В целях обеспечения стабильности и разрешения кризиса 

конца 1980-ых годов в Бенине консультации общественных и политических сил страны 

посредством «суверенной национальной конференции» завершились установлением 

«правил игры», принятием новой Конституции и созданием главных институтов 

Государства. Выявлено, что «неформальные институты» отражают колонизацию как 

комплексную систему управления странами Западной Африки. Исходя из позиции 

«институциональной трансформации и стабильности» теории неоинституционализма 

рационального выбора автором обоснована необходимость проведения 

институциональных реформ при президенте Патрисе Талоне. Опираясь на концепцию 

                                                           
125 Интервью с президентом Республики Бенин Патрисом Талоном в рамках 30-летия суверенной 

национальной конференции (фр. conférence nationale souveraine). – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKRmUuw6K5M (дата обращения 20.02.2023) 
126 Bénin: les partis soutenant Talon fusionnent pour devenir «l'Union progressiste». – URL : 

www.rfi.fr/afrique/20181202-benin-talon-restructure-camp-partis-fusion-union-progressiste (date d’accès 

05.02.2023). 
127 Vincent Duhem. Bénin : le nouveau code électoral suscite la polémique. – URL : 

https://www.jeuneafrique.com/mag/632821/politique/benin-le-nouveau-code-electoral-suscite-la-polemique/ (date 

d’accès 03.02.2023). 
128 Des avancées notables réalisées en 2019 pour le Bénin dans sa marche vers le développement. – URL : 

http://www.agencebeninpresse.info/web/depeche/44/des-avancees-notables-realisees-en-2019-pour-le-benin-dans-

sa-marche-vers-le-developpement (date d’accès 07.02.2023). 
129 Législatives au Bénin : vers un Parlement dédié au pouvoir ?. – URL : 

https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2019-04/legislatives-benin-patrice-talon-kpoton.html (date d’accès 

05.02.2023). 

https://www.jeuneafrique.com/mag/632821/politique/benin-le-nouveau-code-electoral-suscite-la-polemique/
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модернизации и устойчивого развития установлено, что сменяемость политической власти 

в Западной Африке (в частности, в Республике Бенин после принятия Конституции 1990 г.) 

отчасти смогла гарантировать стабильное политическое развитие в стране. 

2. На основе показателей, характеризующих политические процессы в регионах 

африканского континента таких, как режим и форма правления, частота сменяемости 

политической власти, географическое и геополитическое влияние в регионе, качество 

проведения политико-экономических реформ, наличие политических конфликтов, 

создание интеграционных союзов, определены основные характеристики политического 

развития и вызовы западноафриканского региона с точки зрения подходов: «тенденции к 

равноправию», «структурная дифференциация институтов». Выявлено, что из 

общеизвестных претендентов на лидерство в Африке, только у ЮАР на современном этапе 

сформировался эффективный подход к укреплению политического авторитета на юге 

Африки. Данный подход подтверждается активной миротворческой деятельностью этой 

страны в урегулировании конфликтов в Африке. В остальных регионах африканского 

континента, в частности, в Западной Африке сохраняется традиционное влияние внешних 

игроков (Франция, Китай, Индия и др.). Определено, что региональная стабильность в 

западноафриканском регионе обеспечивается в значительной степени за счёт 

геополитического потенциала внешних игроков, включая ЮАР. 

3. Выявлены причины возникновения и устойчивости политической нестабильности 

в Западной Африке в современных условиях, а именно политизация общественных групп 

(традиционные вождества и др.), политизация этнической принадлежности. На примере 

Республики Бенин установлено, что борьба с безнаказанностью за экономические 

преступления и др. осуществляется посредством усиления политико-правового института. 

В контексте Бенина это создание нового правового суда – Репрессивного суда по 

экономическим преступлениям и терроризму (КРИЭТ, фр. CRIET). 

4. Предложена авторская периодизация формирования и трансформации 

политической системы Республики Бенин с учетом региональных проблем политического 

развития. Определены следующие периоды: а) период французской системы управления 

(1960-1972 гг.); б) период социалистической ориентации (1972-1990 гг.); в) период 

демократического преобразования (1990-1991 гг.); г) период эффективной сменяемости 

политической власти и масштабных политических реформ (1991-2022 гг.). Акцент сделан 

на период с 1991 года (период эффективной сменяемости политической власти и 

масштабных политических реформ) до 2022 года. 

5. Автором диссертационного исследования проведён SWOT-анализ эффективности 

реформ президента Республики Бенин П. Талона. Установлены следующие тенденции: 

констатируется укрепление независимости Конституционного суда (члены 

Конституционного суда назначаются теперь не только президентом страны, но и союзом 

профессоров права, союзом адвокатов, коллегией бывших президентов страны, коллегией 

бывших президентов Национальной Ассамблеи и союзом самих магистратов, что 

потенциально снижает уровень влияния президента Республики на данный институт); 

повышение уровня демократизации Верховного суда (данное повышение объясняется тем, 

что сами члены Верховного суда «без участия внешних членов других институтов» смогут 

назначать президента данного правового института); укрепление независимости главного 

института СМИ «ВОП: высший орган прессы; фр. HAAC» (реформа предлагает назначение 

президента института не президентом страны, а самими профессионалами СМИ, но при 

этом может существовать угроза влияния внешних сил путем финансирования института); 

сокращение числа политических партий (исходя из того, что реформа политических партий 

отчасти предлагает ежегодную выплату политическим партиям, соблюдающим нормы 

избирательного кодекса, следовало обязать все политические партии иметь в каждом округе 

страны политических представителей. В результате SWOT-анализа эффективности реформ 

президента П. Талона автором определены следующие сильные стороны: резкое 

сокращение числа политических партий, исчезновение этнополитических партий, 
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надлежащий контроль финансирования политических партий (в первую очередь контроль 

внешнего финансирования политических партий). Из числа слабых сторон автором 

отмечено господство политических партий, имеющих большую популярность и прочную 

базу финансирования, снижение уровня демократии в сравнении с Конституцией 1990 года, 

где основополагающим принципом выступала многопартийность). 

6. Особенности формирования и деятельностной характеристики политико-

административной элиты Республики Бенин определяются различными этапами 

политической истории страны. Приход к власти М. Кереку в 1972 г. отмечается как эпоха 

исключительно военной элиты, правление Н. Согло (1991 г. - 1996 г.) и Я. Бони (2006 г. - 

2016 г.)  отмечаются как эпоха исключительно образованной элиты. Период правления П. 

Талона (2016 г - 2021 г.) характеризуется эпохой не только образованной, но и бизнес-элиты 

(с высшим образованием). При этом первоочередную роль играет именно бизнес-элита (с 

высшим образованием) в лице президента Республики и его близких советников. За пять 

лет правления П. Талона модель взаимодействия образованной и бизнес-элиты (с высшим 

образованием) показала свою эффективность, поскольку впервые в Бенине политико-

административная элита функционирует, акцентируя внимание на достижении цели 

социально-экономического развития страны. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Обеспечение политического развития и стабильность институтов в странах 

Западной Африки, в частности, в Республике Бенин рассматривались на основе 

неоинституциональных концепций (неоинституционализм рационального выбора), 

предложенных в частности в работах Питерса Б. и Кутырева Г.И.130. Данная концепция 

(концепция неоинституционализма рационального выбора) подробно рассмотрена с точки 

зрения позиций: «соотношение индивид-институт»; «формальные и неформальные 

институты»; «институциональная трансформация и стабильность»; «политические 

институты». Особое внимание уделяется позициям «соотношение индивид-институт», 

«неформальные институты» и «институциональная трансформация и стабильность». 

«Соотношение индивид-институт» представляется как ядро концепции 

неоинституционализма рационального выбора. Поэтому в контексте Западной Африки, в 

частности, в Республике Бенин данная позиция концепции неоинституционализма 

рационального выбора применяется как центр обеспечения стабильности в отношениях 

между людьми (т.е. институты устанавливают «правила игры» через принятие законов, 

которые политические классы Республики Бенин обязаны соблюдать). По поводу 

«неформальных институтов» выделяется система колонизации, имеющая как 

преимущество, так одновременно и следствие: систематическое копирование западной 

системы управления. В связи с этим автор акцентирует внимание на навязывании языка 

бывшего колонизатора, воспитании элит в Западной образовательной системе, 

финансировании Западом региональных организаций, вмешательстве бывшей метрополии 

во внутренние политические дела, зависимости от Запада в контексте поиска оптимальных 

решений и урегулирования внутриполитических конфликтов. Масштабная трансформация 

политической системы Республики Бенин, начавшаяся с 1990 года, и институциональные 

реформы при президенте Патрисе Талоне раскрываются с позиции «институциональной 

трансформации и стабильности» неоинституционализма рационального выбора. Исходя из 

этого автор диссертационного исследования обращает внимание на заинтересованность и 

готовность политического класса Бенина к возможным ограничениям, которые могут быть 

                                                           
130 Питерс Б. Политические институты: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления / Под ред. 

Р. Гудин. – М.: Вече, 1999. С. 218-234 ; Кутырев Г. И. Неоинституционализм рационального выбора: 

преимущества и внутренние противоречия // Вопросы теории и практик. Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. – 2012. – № 11. – С. 107-111. 
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наложены на институты. В Республике Бенин констатировалась готовность политического 

класса к институциональным изменениям в 1990 году и при президенте Патрисе Талоне. 

Заинтересованность в сохранении политической власти политическими лидерами в странах 

региона Западной Африки является реальной проблемой для стабильного развития. 

Опираясь на концепции политической модернизации, заключающиеся отчасти в свободной 

конкуренции в борьбе за власть, автор диссертационной работы считает, что в контексте 

исследования институциональных условий политического развития стран Западной 

Африки (на примере Республики Бенин), концепции модернизации, устойчивого развития 

должны рассматриваться не в масштабном понимании их содержания, а с точки зрения 

обеспечения эффективной сменяемости политической власти, приводящей к 

политическому развитию. 

2. Политическое развитие в странах Западной, Восточной, Северной, Южной, 

Центральной Африки изучается на основе следующих подходов: «тенденции к 

равноправию» (в странах Западной Африки участились демонстрации против действующих 

западноафриканских режимов, которые охарактеризовались как «знак более высоких 

требований со стороны граждан», динамика протеста заключается в недовольстве народа 

системой управления, как в политическом, так и в экономическом планах); «структурная 

дифференциация институтов»,  заключающаяся в разделении властей (данный подход 

характеризуется активностью власти осуществить политико-экономические реформы, как, 

например, в Республике Бенин при президенте Патрисе Талоне через программу действия 

«программа действия Правительства (ПДП); Фр. programme d’action du Gouvernement 

PAG»); возрастание способностей политической системы стран Африки, заключающееся в 

обеспечении безопасности и урегулировании данной системы (политическая система). Речь 

идет о внешних негативных факторах из-за степени влияния географического и 

геополитического положения стран (в большой степени, например, Восточная часть 

Африки, находящаяся под влиянием Азии, в основном Китая, Южная часть под влиянием 

ЮАР и Западная часть под влиянием Франции как основной страны, имеющей большой 

процент бывших колонизированных территорий в регионе). В этой связи вопрос 

интеграции в Западной Африке рассматривается сквозь призму деятельности влиятельных 

участников данного процесса – Африканского Союза, региональных организаций ЭКОВАС 

(экономическое сообщество стран Западной Африки), ЮЭМОА (западноафриканский 

экономический и валютный союз), Франции. Эффективное функционирование указанных 

объединений в определенной степени зависит от консолидации и готовности элиты 

государств (в том числе проявление качеств лидерства) реализовывать идеи полной 

независимости интеграционных союзов от внешнего влияния. Что касается обеспечения 

стабильности в западноафриканском регионе, то следует отметить, что благодаря своему 

геополитическому потенциалу, внешние игроки (включая ЮАР) играют значительную 

роль. 

3. Политическая ситуация в Западной Африке характеризуется разными факторами. 

Это, в первую очередь, политические конфликты, обусловленные борьбой за власть. 

Выделяется также этнополитическая конфронтация, которая зачастую трансформируется в 

террористическую форму борьбы и представляет угрозу социально-политической 

стабильности. С момента своего создания Репрессивный суд по экономическим 

преступлениям и терроризму Бенина (КРИЭТ, фр. CRIET), как новый правовой институт, 

играет сдерживающую и превентивную роль в социально-политических отношениях 

участников политического процесса Бенина. Усиление политико-правового аспекта для 

обеспечения социально-политической стабильности в Бенине стало образцом для 

государств Западной Африки, например, в Кот-д’Ивуаре, где создавался такой же правовой 

институт.  
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4. Автор выделяет 4 периода формирования и трансформации политической системы 

Республики Бенин. Первый период связан с колониальными факторами (влияние 

французской демократии, имитация французского конституционного права в связи с 

формированием политических институтов, большая зависимость от французского 

правительства в политическом и особенно в экономическом плане). Второй период касается 

эпохи социалистической ориентации правительства, господства однопартийной системы 

управления, постепенного появления правоохранительных органов таких, как народные 

суды, прокуратура. Третий характеризуется отказом от социалистической модели 

управления в пользу демократии, принятием новой Конституции в 1990 г. За время 

четвертого периода проводились реформы во всех сферах жизнедеятельности страны, 

произошла эффективная сменяемость политической власти. С 1991 года по 2016 г. в Бенине 

сменились четыре президента: Н. Согло, М. Кереку, Я. Бони и П. Талон. Политико-

институциональные реформы при президенте Патрисе Талоне (2016-2021 г.) были 

призваны проложить новый курс развития страны. Речь идет о реформах Конституционного 

суда, Верховного суда, высшего органа СМИ (фр. HAAC), а также статуса политических 

партий. 

5. Автором диссертационного исследования проведен SWOT-анализ эффективности 

институциональных реформ при президенте Патрисе Талоне. Это реформы 

Конституционного суда, Верховного суда, высшего органа СМИ (ВОП: высший орган 

прессы; фр. HAAC), политических партий. Отмечается укрепление Конституционного суда 

и его независимости от института президентства. Данная реформа (Реформа 

Конституционного суда) предполагает назначение членов суда союзом профессоров права, 

союзом адвокатов, коллегией бывших президентов страны, коллегией бывших президентов 

Национальной Ассамблеи и союзом самих магистратов. Автором сделан вывод о 

сокращении полномочий действующего президента страны, он больше не имеет 

возможности назначать членов Конституционного суда. Но при этом ситуация вызывает 

интерес в плане возможности манипуляции данным институтом со стороны коллегии 

бывших президентов страны. Отдельный акцент сделан на Патрисе Талоне, так как после 

2026 года (год окончания его мандата) он получит возможность оказывать влияние на 

функционирование Конституционного суда. Еще до прихода к власти в 2016 году, П. Талон 

использовал такие инструменты, как финансирования членов Верховного суда, парламента 

и т.д. для достижения своих политических целей. Рассматривая реформу Верховного суда, 

автор делает вывод о том, что уменьшение полномочий действующего президента страны 

играет положительную роль, так как вместо назначения президента Верховного суда 

реформа предлагает назначение членами самого государственного института (т.е. членами 

Верховного суда). В данном случае реформа способствует преодолению кризиса доверия 

между президентом страны и президентом Верховного суда. Анализ реформ высшего 

органа СМИ (ВОП: высший орган прессы; фр. HAAC) позволяет автору прийти к выводу о 

том, что происходит укрепление независимости института СМИ в Республике Бенин, в силу 

того, что члены данного института в большой степени выбираются представителями СМИ. 

Однако при этом существует угроза влияния внешних сил, в первую очередь 

международных НПО, на деятельность данного института. Исходя из того, что реформа 

политических партий отчасти предлагает ежегодную выплату политическим партиям, 

соблюдающим нормы избирательного кодекса, обязать все политические партии иметь в 

каждом округе страны политических представителей, автором установлено, что данная 

реформа способствует резкому сокращению числа политических партий, исчезновению 

этнополитических партий, надлежащему контролю финансирования политических партий, 

господству политических партий, имеющих прочную базу финансирования и в итоге 
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снижению уровня демократии в сравнении с Конституции 1991 года, где 

основополагающим принципом является многопартийность. 

6. Приход к власти некоторых бенинских политических лидеров определяется 

автором диссертационного исследования как важнейший этап в политической истории 

страны. В их число входят: М. Кереку, Н. Согло, Я. Бони, и П. Талон. Получивший основное 

образование во Франции в двух военных академиях («Фрежюс» и «Сен-Мексан и 

Монпелье») М. Кереку представляет эпоху военной элиты (1972 г - 1990 г.). Лидеры 

Нисефор Дьедоне Согло (1991 г. - 1996 г.) и Я. Бони (2006 г - 2016 г.) представляют эпохи 

образованной элиты. Нисефора Дьедоне Согло получил высшее образование в Парижской 

Национальной Школе Управления (Фр. Ecole nationale de l’administration) со званием 

Финансового инспектора после окончания, а Яйи Бони Университет Париж Дофин 7 (Фр. 

Université Paris Dauphine 7) со степенью кандидата экономических наук. Приход к власти 

П. Талона (2016 г - 2021 г.) характеризуется диссертантом как эпоха не только 

образованной, но и бизнес-элиты (с высшим образованием), так как П. Талон получил 

основное образование (математические и физические науки) в Дакарском университете 

(нынешнее назв.: Университет Шейха Анта Диопа). До прихода к власти П. Талон являлся 

крупнейшим бизнесменом Республики Бенин благодаря торговлю хлопком. Исследование 

этапов прихода к власти данных лидеров позволяет понять эволюцию политической 

истории Бенина и их роль в обеспечении стабильности государственных институтов 

страны. Автор диссертационной работы считает, что политические реформы, реализуемые 

президентом П. Талоном, способствуют укреплению стабильности институтов в 

Республике Бенин, хотя при необходимости предпринимаются попытки системного 

сдерживания политических институтов. 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что настоящее 

диссертационное исследование вносит дополнительный вклад в понимание теорий 

неоинституционализма, модернизации и т. д., и их адаптации к реалиям Западной Африки, 

основываясь на подходах: «неоинституционализм рационального выбора», «структурная 

дифференциация институтов», «полюсов роста». В данном контексте важны вопросы 

государственного суверенитета стран региона, вопросы вмешательства во внутренние 

политические дела из-за колониального наследия, провоцирующие ослабление 

государственных институтов на современном этапе. Кроме того, в диссертационной работе 

содержатся фактические материалы о причинах возникновения политических конфликтов, 

о формировании и трансформации политической системы Республики Бенин, о 

распространении опыта Репрессивного суда по экономическим преступлениям и 

терроризму, что является крайне актуальным для региона Западной Африки на 

сегодняшний день. 

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 

исследования, его положения и выводы могут быть использованы для практических 

рекомендаций при анализе, прогнозировании и предложении решений политических 

проблем в западноафриканском регионе.  

Основные результаты и сформулированные выводы по исследуемой проблеме могут 

послужить в качестве аналитического материала в учебном процессе высших 

образовательных учреждений для подготовки специалистов по направлениям 

«Политология», «Международные отношения», «Конфликтология». 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1960 года по 

настоящее время. Выбор нижних рамок обусловлен тем, что в 1960 году Республика Бенин 

(«Дагомея» – название при обретении независимости) стала независимой от Франции. 

После обретения независимости она столкнулась со многими политическими фактами, 

которые отражаются в данном диссертационном исследовании (например, 

государственные перевороты, появление военной элиты, социалистическая форма 

правления и т.д.). С 1990 года благодаря принятию Конституции произошла тотальная 

политическая трансформация в Республике Бенин. 11 декабря 1990 года с помощью 

конституционного референдума впервые в политической истории Республики Бенин в 

Конституцию включили многопартийную форму правления, а также возрастные 

ограничения для президента Республики. Ряд ученых оценивают Конституционный 

референдум как переходный период между авторитарным режимом и демократией. 

Выбор верхних рамок обусловлен тем, что в Республике Бенин до настоящего 

времени проводится ряд политических реформ, которые призваны определить дальнейшее 

развитие политической жизни в Республике Бенин. 

 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности.  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 5.5.4 – 

международные отношения, глобальные и региональные исследования, а именно 

исследование политической нестабильности в странах региона Западной Африки, 

интеграционных процессов в Западной Африке, активности региональных организаций, 

формирования политической элиты, политической системы и ее трансформации в 

Республике Бенин. 

 

Апробация результатов исследования. 

Ряд результатов исследования докладывался на следующих международных 

конференциях: 

 

- Международная конференция в рамках Дня науки в РУДН «Миграционные процессы в 

современном мире», тема доклада: «Миграционные процессы в Западной Африке (Москва, 

12 февраля 2018 г.). 

 

- XII международная научно-практическая конференция болгарских аспирантов в России 

«Актуальные проблемы современной науки», тема доклада: «Западная Африка: этнос как 

важнейший фактор, определяющий социально-экономическое развитие» (Москва 12 

декабря 2018 г.). 

 

- Международная конференция Института Африки РАН «Молодежь в социально-

политической и культурной жизни Африки», тема доклада: «Африканская молодежь и 

глобализация» (Москва, 14 ноября 2018 г.). 

 

- XXVI Ежегодная международная конференция «ЛОМОНОСОВ» Московского 

Государственного Университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, секция «Востоковедение и 

африканистика», тема доклада: «Проблемы социально-политического развития западной 

Африки» (Москва, 10 апреля 2019 г.). 

 

- Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция кафедры иностранных 

языков ФГСН/РУДН с международным участием «Языки и культуры в эпоху глобализации: 

особенности функционирования, перспективы развития и взаимодействия», тема доклада: 

«Французский язык и политика в современной Африке» (Москва, 21 апреля 2020 г.). 
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- XXVII Ежегодная международная конференция «ЛОМОНОСОВ» Московского 

Государственного Университета (МГУ), секция «Востоковедение и африканистика», тема 

доклада: «Этническая принадлежность: сущность политических проблем в Западной 

Африке» (Москва, 18 ноября 2020 г.). 

 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 9 научных работ, в 

том числе две статьи на английском языке в канадском и колумбийском журналах, 

индексируемых в Web of Science, и 4 статьи в российских журналах из списка, 

рекомендованного ВАК РФ/изданиях, рекомендованных РУДН. 

 

Структура диссертационной работы соответствует поставленным 

исследовательским задачам. В структуру работы входят: введение, две главы, состоящие из 

6 параграфов, заключение, список источников и литературы, приложения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во «Введении» обоснована актуальность выбранной темы; определены объект, 

предмет, цель, задачи, периодические рамки исследования; изложены теоретическая и 

методологическая основы исследования; дана характеристика степени научной 

разработанности темы; раскрыты научная новизна, теоретическое и практическое значение 

диссертационной работы; сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Политическое развитие западноафриканского региона» 

анализируется сущность и содержание терминов «институт», «политическое развитие», 

«политическая модернизация» в современной политической науке относительно стран 

Западной Африки, выявляются научные подходы к исследованию моделей и вариантов 

неоинституционализма, политической модернизации, трансформации политической 

системы в западноафриканском регионе. Проводится сравнительный анализ 

конфликтности в смене власти стран регионов Африки, специфики и региональных 

особенностей политической интеграции в Западной Африке.  

 

Опираясь на работы С. Хантингтона, институты определяются как значимые, 

устойчивые, воспроизводящиеся формы поведения. Институционализация определяется С. 

Хантингтоном как «процесс, посредством которого организации и процедуры приобретают 

ценность и устойчивость»131. По мнению институционалистов, современная политическая 

система определяется институтом президентства, правительства, парламента. Также 

добавляются системы разделения властей, Конституция, политические партии и т.д. Для 

неоинституционалистов, главная цель – придание автономной роли институтам в 

современном обществе. Данная идея отражается в институциональных реформах 

президента Республики Бенин Патриса Талона. В качестве примера можно выделить 

реформы высшего органа СМИ (ВОП: высший орган прессы; фр. XAAC), где отмечается, 

что президент данного института больше не назначается президентом страны. 

Концепция неоинституционализма рационального выбора занимает важное место в 

диссертационном исследовании. Были выделены четыре общих позиции исследования 

институтов с точки зрения неоинституционализма рационального выбора: «соотношение 

индивид-институт»; «формальные и неформальные институты»; «институциональная 

трансформация и стабильность»; «политические институты». Особое внимание в 

                                                           
131 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. / под ред. В.Р.Рокитянского. – М.: 

Прогресс – Традиция. – 2004. – С. 33. 
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исследовании уделяется трем позициям. В позиции «соотношение индивид-институт» ядро 

концепции рационального выбора – идея об идеальном типе человеческого поведения, так 

называемого «homo economicus». Для разрешения конфликтов и обеспечения стабильности 

индивиды вынуждены создавать институты для установления «правил игры». В свою 

очередь институты представляют собой конкуренции, созданные человеческим сознанием 

и которые возникают в результате рационального выбора. В позиции «Формальные и 

неформальные институты» были сформулированы три характеристики неформальных 

правил К. Кингстоном и Г. Габаллеро: неформальные правила представляют собой некое 

общественное соглашение (неписанные правила не обязательные к исполнению 

государством); неформальные правила представляют собой моральные кодексы поведения 

и норм, влияющие на индивидуальные предпочтения, после того как индивиды 

накладывают их на себя; неформальные правила представляют собой ограничения, которые 

возникают из информаций, передающихся через социальные механизмы и являющиеся 

частью культуры (в случае Западной Африки эти информации передаются путем обучения 

и имитации знаний). Позиция «институциональная трансформация и стабильность» 

отражается в кризисе 1990 года в Республике Бенин, когда политический класс был 

вынужден изменить политическую систему, реформируя основные институты государства 

(институт президентства, парламентаризма и т.д.). 

Итак, политическое развитие западноафриканского региона характеризуется 

критериями политического развития. Концепция «структурная дифференциация» Л. Пая 

является большим вызовом для Западной Африки, так как в странах региона наблюдается 

значительный темп развития и изменения политических институтов. Очевидным примером 

является Республика Бенин, где происходила неоднократная трансформация политической 

системы. Возрастание способности системы к инновациям, мобилизации и выживанию, 

тенденции к равноправию остаются актуальными критериями для региона Западной 

Африки. Жизнеспособность институтов политической системы и равноправие через 

участие народа в политической жизни стран региона на современном этапе являются крайне 

необходимыми условиями для стабильного политического развития Западной Африки, 

несмотря на тенденцию долголетнего неэффективного управления одних и тех же 

политических лиц во главе государств региона. 

Политическая модернизация в Западной Африке определяется процессом, который 

предполагает создание определенных политических институтов. Эти институты должны 

побуждать население региона принимать реальное участие в политической жизни особенно 

в процессе принятия властных решений государственными структурами.  

Сравнительный анализ политических процессов в регионах африканского 

континента будет сконцентрирован на актуальных и существенных проблемах, с которыми 

встречается большинство стран Африки. Первая из данных политических проблем 

безусловно касается вопроса сменяемости власти. Именно отсутствие сменяемости 

политической власти в странах континента приводит к политическим конфликтам. Помимо 

вопроса сменяемости власти важно обратить внимание на политический режим и форму 

правления государств, так как от них зависит готовность страны к достижению общей 

региональной цели. Политические и экономические реформы в современных условиях 

государственного управления практически неизбежны, так как в ходе сравнительного 

анализа они позволяют определить уровень политического и экономического развития того 

или иного региона. Географическое местоположение региона в ходе данного 

сравнительного анализа поможет понять уровень политического влияния внутренних или 

внешних государств в контексте геополитического пространства. 

Также особое внимание уделено вопросу лидерства на африканском континенте. 

Претендентами на данную позицию безусловно являются ЮАР и Нигерия. Для автора 
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диссертационного исследования, вопрос лидерства важен, так как африканский континент 

недостаточно представлен на международной политической арене. Нигерия как страна 

региона Западной Африки имеет экономические ресурсы, которые могли позволить ей 

стать главным лидером на континенте. В ходе исследования доказано, что ЮАР больше 

всего проявляет инициативу через ведение миротворческих миссий (например, участие в 

переговорных процессах по установлению мира из-за политических конфликтов в Бурунди, 

Конго, Кот-д’Ивуаре, Руанде, Судане) по Африке и в том числе в Западной Африке, 

регионе, который де-факто является зоной влияния нигерийского правительства. 

В Западной Африке политические конфликты являются основными причинами 

политической нестабильности. Они определяют и глубокие проблемы с точки зрения 

социальной сплоченности и дисфункции в политическом и экономическом управлении в 

новом контексте демократических преобразований в регионе. В этот период также была 

обнаружена прямая корреляция между незаконной эксплуатацией природных ресурсов и 

вооруженным конфликтом (явление, известное как «кровавый алмаз», по-английски «blood 

diamond»). Это привело и к возрождению феномена государственного переворота со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Напомним, что данные исторические факты важны 

не только для исследования политических процессов в Западной Африке, но они также 

важны для понятия проблем сменяемости (фр. alternance) политической власти в регионе. 

Примером подобных процессов являются Гана и Сенегал. Так, президентские выборы 2019 

года в Сенегале сопровождались заявлениями в СМИ о недостоверности результатов. 

Республика Бенин в последние годы стремилась к эффективной сменяемости политической 

власти, но неоднократные попытки изменения Конституции вызвали недовольство 

политического класса, что привело к определенным кризисам, противоречащим 

стабильности государства.  

В 2018 году в странах Западной Африки участились демонстрации против 

действующих западноафриканских режимов. Так было, собственно, в Гвинее, Того, Кот-

д’Ивуаре, Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Демонстрации охарактеризовались как «знак 

более высоких требований со стороны граждан»132. Не исключено, что регион сталкивается 

с общей тенденцией, причем довольно заметной, к появлению требовательных граждан. 

Исследование социальных сетей позволяет сделать вывод о высоком росте протестных 

настроений. 

В западноафриканских государствах встречаются разные политические режимы и 

формы правления. Отмечено, что в большинстве стран имеются президентские и полу-

президентские режимы правления. Среди президентских режимов правления выделаются 

следующие страны -  Бенин, Сьерра Леоне, Нигерия, Гамбия, Гана, Либерия, Кот-д’Ивуар, 

Гвинея, Того, среди полу-президентских - Кабо Верде, Мали, Нигер, Гвинея Конакри и 

Бисау, Буркина Фасо и Сенегал. Также среди стран встречаются унитарные государства, 

как например, Гана, Сьерра Леоне или Мали. Напомним, что единственное исламистское 

государство в регионе – Гамбия, а федеральное государство – Нигерия. В плане 

географического местоположения очень важно отметить, что регион еще сохраняет тесные 

отношения со странами-колонизаторами, в частности с Францией, что оказывает большое 

влияние на политико-экономическое развитие не только страны, но и региона в целом. 

Несмотря на данную привязанность к странам-колонизаторам, страны региона активно 

проводят политико-экономические реформы. Ярким примером является Республика Бенин, 

которая стала рассчитывать на собственные политические и экономические силы. В 

следующих главах диссертационной работы подробно рассказывается о политических 

                                                           
132 Guy Fabrice Holo. Les régimes de transition en Afrique subsaharienne francophone. // L'Harmattan. – 2022. – P. 

28-33 
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реформах в Республике Бенин, начиная с 2016 года, когда президентом был избран Патрис 

Талон.  

В заключение отметим, что вопрос отсутствия сменяемости политической власти в 

некоторых странах Западной Африки актуален. Исследование режимов правления стран 

показывает, что в регионе встречаются только президентские и полу-президентские формы 

правления. Но на практике развитие системы сменяемости политической власти почти не 

заметно. Опираясь на фактор колонизации, можно было надеяться на то, что страны 

региона, копируя западную политическую систему, способны обеспечить сменяемость 

власти во всех ее аспектах. Но при этом практически во всех странах Африки происходят 

политические и экономические реформы. Данный факт показывает, насколько африканские 

государства заинтересованы в проблемах своих стран и стремятся к их развитию в целом. 

Подобная динамика – позитивная, так как она позволяет режимам, элитам 

экспериментировать с собственными идеями и находить способ их адаптации к 

реальностям политико-экономических процессов стран. Однако очень важна разработка 

системы, в которой динамика реформ должна быть эффективной на протяжении 

десятилетий. Именно поэтому отсюда возникает запрос на разрешение политических 

конфликтов через механизмы мирной передачи власти. Африканские реалии 

демонстрируют, что порой упорство в желании всеми средствами удержаться у власти 

заканчивается тем, что данный лидер ввергает страну в хаос. По результатам 

сравнительного анализа, отсутствие способов мирной передачи власти больше всего 

наблюдается в странах Центральной и Западной Африки. 

 В главе 2 «Политико-институциональное развитие в Республике Бенин: 

особенности и параметры стабильности» исследуются социально-политическая 

нестабильность в западноафриканских государствах, относительная стабильность 

политико-институциональной системы Республики Бенин, политико-административный 

институт Республики Бенин как основа внутриполитической устойчивости. 

Политическая нестабильность в Западной Африке обусловлена рядом факторов. 

Среди них можно выделить следующие: неустойчивость политической системы; низкий 

уровень развития или отсутствие политической культуры; высокая конфликтность из-за 

этнических разногласий. Политическая нестабильность присутствует в Западной Африке в 

том числе и из-за долгого срока правления глав государств. Большинство лидеров 

западноафриканских государств готовы приложить все усилия для того, чтобы надолго 

сохранить свой пост. Для достижения этой цели используются в том числе и такие 

механизмы, как изменение Конституции, что нередко приводит к деградации политической 

ситуации в регионе. 

В Западной Африке на политическую стабильность также влияют вооруженные 

конфликты, в которых принимают участие террористические группировки, организации с 

религиозной тематикой и лозунгами. 

Несмотря на критическую ситуацию в плане безопасности в регионе отмечается 

желание элиты найти адекватные решения для обеспечения стабильности. В исследовании 

особое внимание уделено созданию Репрессивного суда по экономическим преступлениям 

и терроризму (КРИЭТ, фр. CRIET) в Республике Бенин. Создание нового правового 

института призвано обеспечить социально-политическую стабильность в стране и вести 

борьбу за политизацию общественных групп (традиционные вождества и др.), политизацию 

этнической принадлежности. Вопрос о популярности данного института в регионе 

Западной Африки немаловажен, так как несмотря на критику оппозиционных политических 

партий Республики Бенин в адрес Репрессивного суда по экономическим преступлениям и 

терроризму (КРИЭТ, фр. CRIET), можно констатировать, что отмечается распространения 

его влияния в регионе (как например, в Кот-д’Ивуаре). 



25 
 

Формирование и трансформация политической системы Республики Бенин, по 

мнению автора, можно разделить на четыре периода (с 1960 по 2022гг.). 

- Первый период (с 1960 г. по 1972 г.) имеет прямую связь с колониальными 

факторами. Из них можно выделить: влияние французской демократии, что сыграло 

немалую роль в процессе установления Конституции страны; имитация французского 

конституционного права в связи с формированием политических институтов; большая 

политико-экономическая зависимость от французского правительства. 

- Второй период (с 1972г. по 1990 г.) заключается в социалистической ориентации 

правительства, что обусловлено появлением однопартийной системы управления, а также 

появлением правоохранительных органов в стране (прокуратуры, народные суды). 

-Третий период (с 1990 г. по 1991 г.) заключается в тотальной трансформации 

политической системы Республики Бенин. Здесь отмечается отказ от социалистической 

модели управления, а главное отмечается организация народного конституционного 

референдума о принятии новой Конституции. 

-Четвертый период (с 1991 г.  по 2022 г.). В данном периоде отмечается эффективная 

сменяемость политической власти; тенденции о внесении в 2019 году поправок в 

Конституцию 1990 года (т. е. спустя 29 лет) после многократной попытки изменения данной 

Конституции бенинскими знаменитыми президентами Н. Согло, М. Кереку, Я. Бони. 

Отдельное место в процессе трансформации политической системы страны занимает 

применение в 2016 году программы действия правительства Патриса Талона, в которой 

основные политические реформы касаются Конституционного суда, Верховного суда, 

высшего органа СМИ (ВОП: высший орган прессы; фр. HAAC), статуса политических 

партий. 

Автором диссертации проведен SWOT-анализ реформ президента Республики 

Бенин Патриса Талона. Как было отмечено в авторской периодизации формирования и 

трансформации политической системы Республики Бенин, реформы, прежде всего 

институциональные, и касаются Конституционного суда, Верховного суда, высшего органа 

СМИ (ВОП: высший орган прессы; фр. HAAC), статуса политических партий. По данным 

SWOT-анализа отмечено, что угрозы присутствуют при проведении практически всех 

реформ. Автор полагает, что для преодоления данной ситуации необходимо создание 

дополнительного института для отслеживания потенциальных угроз. Особый интерес 

вызывает назначение членов Конституционного суда коллегией бывших президентов 

страны. Автором сделан вывод о том, что существует риск манипуляции действиями членов 

Конституционного суда, так как сам президент Патрис Талон после 2026 г. (год окончания 

его президентского мандата) будет находиться в коллегии бывших президентов страны и 

таким образом институционально влиять на функционирование Конституционного суда. 

Отметим, что экспертами выдвинуты выводы о том, что до прихода к власти в 2016 году 

Патрис Талон являлся человеком, использующим политические институты (Парламент, 

Конституционный суд, Верховный суд, и т.д.) для достижения политических и 

экономических целей.  

Вопрос влияния неправительственных организаций (НПО) на институт СМИ в ходе 

исследования эффективности реформ Патриса Талона немаловажен. В контексте 

западноафриканских государств, где большинство стран были колонизированы, очень 

важно сказать, что неправительственные организации (НПО) представляют большую 

угрозу для стабильного развития стран, провоцируя усиление вмешательства во внутренние 

политические дела в том смысле, что большинство из них финансируются Западными 

государствами, т.е. в большой степени бывшими колонизаторами. 

Особенности формирования и деятельностной характеристики политико-

административной элиты Республики Бенин рассматриваются в зависимости от различных 
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этапов политической истории страны и вокруг определенных политических лидеров. Из 

данных политических лидеров автор отмечает М. Кереку (1972 г.-1990 г.) как представителя 

эпохи военной элиты; Н. Согло (1991 г. -1996 г.), Я. Бони (2006 г. -2016 г.) как 

представителей эпохи образованной элиты; П. Талона (2016 г. -2021 г.) как представителя 

эпохи образованной и бизнес-элиты (с высшим образованием). Автором диссертации 

установлено, что теория элит макиавеллистской школы, заключающаяся в свободной 

конкуренции в контексте борьбы за власть, не соблюдается полностью в Республике Бенин, 

несмотря на эпоху военной, образованной или бизнес-элиты; большинство элит 

постколониального периода получило высшее образование во Франции, что возможно 

усилило зависимость от Франции (система неформальных институтов, о которых говорится 

в концепции неофункционализма рационального выбора в первом параграфе первой 

главы). Появление военной и бизнес-элиты во главе государства не привело к 

катастрофическим последствиям (гражданским войнам, например), а считается 

нормальным явлением для бенинского политического процесса. 

В заключении диссертационного исследования подведены основные итоги 

исследования. 

Теория неоинституционализма, в частности, концепция рационального выбора, 

занимает важное место в исследовании. Изучение неоинституционализма рационального 

выбора базируется на определенных позициях. Соотношение индивид-институт 

представляется как ядро концепции рационального выбора. В контексте Западной Африки, 

в частности Республики Бенин, он применяется как центр обеспечения стабильности в 

отношениях между людьми, так как он устанавливает «правила игры» (законы), которые 

индивиды обязаны соблюдать. В качестве примера действий неформальных институтов 

выделяется система колонизации, имеющая как преимущество, так и одновременно как 

следствие систематическое копирование западной системы управления. Речь идет о 

навязывании языка колонизатора, воспитании элит в западной образовательной системе, 

финансировании Западом региональных организаций, вмешательстве колонизатора во 

внутренние политические дела, зависимости от Запада в деле поиска решения и 

урегулирования внутриполитических конфликтов. Институциональная трансформация и 

стабильность как одна из позиций неоинституционализма рационального выбора 

отражается в исследовании с точки зрения трансформации политической системы 

Республики Бенин с 1990 года и многочисленных реформ при президенте Патрисе Талоне. 

Политическая модернизация в Западной Африке определяется тенденциями, 

предполагающими создание определенных политических институтов. Основная цель 

данных институтов - побуждение населения к участию в политической жизни региона, и в 

частности, в процессе принятия властных решений государственными структурами. 

Результаты сравнительного анализа политических процессов в странах Западной, 

Восточной, Северной, Южной, Центральной Африки достаточно контрастные, но во 

многом имеют общие черты. По географическим и геополитическим причинам 

восточноафриканская элита вдохновлена азиатской моделью развития, что оказывает 

большое влияние на политико-административное развитие стран данного региона. Если в 

Южной Африке отмечается влияние авторитетности Южной Африканской Республики 

(ЮАР) и в Центральной Африке влияние Запада (в частности Франции) на политико-

экономический строй стран, то политические процессы в Северной Африке не могут быть 

проанализированы без учета религиозной принадлежности данного региона. Поэтому, 

исходя из этой точки зрения, отмечается сильное влияние исламского мира и движений в 

политическом развитии Северной Африки. Особое внимание также уделено вопросу 

лидерства на африканском континенте. Отмечаются миротворческие миссии ЮАР для 
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укрепления взаимосвязи со странами континента и повышение авторитетности на мировой 

арене. 

Для решения проблем, связанных с безопасностью, в Республике Бенин был создан 

Репрессивный суд по экономическим преступлениям и терроризму (КРИЭТ, фр. CRIET). 

Данному правовому институту было уделено особое внимание, поскольку он решает 

вопросы, связанные с экономическими преступлениями и терроризмом (в частности 

вопросы политизации общественных групп и этнической принадлежности). Несмотря на 

критику в адрес государственного управления при президенте Патрисе Талоне, можно 

сделать вывод о том, что президентом были сделаны существенные шаги для утверждения 

стабильного развития институтов Республики Бенин. Например, распространение 

«КРИЭТ» в Западной Африке (в частности в Кот-д’Ивуаре, где был создан такой же 

институт в 2021 году) является результатом введения качественных институциональных 

реформ с 2016 года. 

В ходе исследования была предложена авторская периодизация формирования 

политической системы Республики Бенин: 1960-1972 гг. - влияние Французской 

демократии, имитация (копирование) французского конституционного права в связи с 

формированием политических институтов, большая зависимость от французского 

правительства в политическом и особенно экономическом плане; 1972-1990 гг. - эпоха 

социалистической ориентации правительства; эпоха однопартийной системы управления, 

появление правоохранительных органов таких как народные суды, прокуратура; 1990-

1991гг. - отказ от социалистической модели управления в пользу демократии и политико-

экономической нестабильности, принятие новой Конституции в 1990 году. 1991–2022 гг.- 

эффективная сменяемость политической власти; проведение многочисленных 

институциональных реформ.  

Результаты авторского SWOT-анализа эффективности реформ Патриса Талона 

достаточно контрастные. Было отмечено, что такие угрозы как манипуляции 

вышеперечисленных институтов до спада уровня демократии в стране были представлены 

в рамках проведения всех реформ. Но тем не менее были отмечены и позитивные сдвиги: 

укрепление независимости институтов и демократии, преодоление институциональных 

кризисов, уменьшение полномочий действующего президента страны в целях обеспечить 

более эффективную политику разделения властей. 

Автором также сделан вывод о том, что влияние на политическое развитие и 

стабильность Республики Бенин связано с деятельностью М. Кереку, Н. Согло, Я. Бони, и 

П. Талона в качестве глав государства. Но укрепление данной стабильности было возможно 

благодаря инициированным политическим реформам при президенте Патрисе Талоне. 

На основе результатов исследования, в том числе проведенного анализа 

политических реформ при президенте Патрисе Талоне, Республика Бенин оказалась перед 

лицом неизбежного политического развития, которое дает ей возможность представить 

себя в политическом плане как одно из самых ответственных государств в Западной 

Африке. 

Формирование политической элиты Республики Бенин обусловлено политической 

историей страны, начиная с постколониального периода вплоть до президентства Патриса 

Талона. Республика Бенин в процессе формирования политической элиты не обошлась без 

тенденции прихода военной и бизнес-элит (с высшим образованием) к власти. 
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Адоунде Яови Сильвестр 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ ЗАПАДНОЙ АФРИКИ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕНИН) 

Диссертация посвящена проблемам политического развития и стабильности стран 

Западной Африки, в частности, Республики Бенин. В работе рассматриваются проблемы 

регионального развития через социально-политическую ситуацию нестабильности 

государств западноафриканского региона. Поэтому особое внимание уделяется теориям 

неоинституционализма, политической модернизации и устойчивого развития. Автор также 

рассматривает политическое развитие Республики Бенин через функционирование и 

развитие политической системы и ее институтов, состояние политической власти и 

формирование политико-административной элиты. Особое внимание также уделяется 

политическим реформам Президента Патриса Талона после его прихода к власти. 
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INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR POLITICAL DEVELOPMENT AND 

STABILITY IN THE REGION OF WEST AFRICA (BY THE EXAMPLE OF THE 

REPUBLIC OF BENIN) 

The dissertation is devoted to the problems of political development and stability of the 

countries of West Africa, in particular the Republic of Benin. The paper deals with the problems 

of regional development through the socio-political situation of instability of the states of the West 

African region. Therefore, special attention is paid to the theories of neo-institutionalism, political 

modernization and durable development. The author also examines the political development of 

the Republic of Benin through the functioning and development of the political system and its 

institutions, the state of political power and the formation of the political and administrative elite. 

Particular attention is also paid to the political reforms of President Patrice Talon after he came to 

power. 

 

 

 


