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Алхаджи Амани ДИОРИ  

(Alhaji Hamani Diori, 6.12.1916−23.04.1989 г.). Нигерский государственный деятель, 

первый президент Республики Нигер в 1960–1974 гг. 

Амани Диори родился 16 июня 1916 г. в Судуре-Карма, деревне в 12 км от Ниамея, 

административного центра французской колонии Нигер. Его семья принадлежала к наро-

ду джерма и исповедовала ислам. Отец Амани был чиновником медицинской службы при 

колониальной администрации.  

Жизненный путь Диори весьма типичен для первого поколения лидеров независимой 

Африки, вышедших из категории «продвинутых» (évolués) — европейски образованных 

африканцев: сделав перед Второй мировой войной карьеру в медицине, преподавании или 

журналистике, в послевоенные годы они активно занялись политикой. Получив начальное 

образование в региональной школе Ниамея, Диори в 1923 г. поступил в Педагогический 

коллеж Виктора Балло (Порто-Ново), а по его окончании в 1930 г. за успехи в учебе был 

направлен в Высшую педагогическую школу Вильяма Понти в Горе (Сенегал). Прорабо-

тав два года (1936–1938 гг.) учителем начальных классов в Нигере, он в 1938 г. был при-

глашен в парижский Институт заморских исследований в качестве преподавателя языков 

джерма и хауса. По возвращении на родину работал сначала учителем, а затем директором 

региональной школы в Ниамее.  

Предоставление избирательных (хотя и ограниченных) прав африканскому населе-

нию французских колоний после Второй мировой войны открыло перед Диори дорогу в 

политику. В 1946 г. он поддержал проект Феликса Уфуэ-Буаньи по созданию Африкан-

ского демократического объединения (АДО) и стал одним из основателей его отделения в 

Нигере — Нигерской прогрессивной партии (НПП), первой политической партии в исто-

рии страны. В том же году (10 ноября) Диори, будучи заместителем председателя НПП, 

был избран депутатом Национального собрания Франции, где вместе с Уфуэ организовал 

парламентскую группу под лозунгом эмансипации африканских народов. В 1948 г. он вы-

ступил против «плана Маршалла» и Североатлантического пакта.  

Уже в те годы Диори продемонстрировал черты, свойственные многим политикам из 

числа «продвинутых», — прагматизм и идеологическую гибкость. В 1950 г. он поддержал 

разрыв АДО с компартией Франции. Проиграв кандидатам просоциалистического Нигер-

ского демократического союза (НДС) на июньских выборах 1951 г. во французский пар-

ламент и вернувшись к преподаванию, Диори, однако, не оставил политической деятель-

ности. Под его руководством НПП к 1954 г. превратилась из левой партии в правоцен-

тристскую, дистанцировавшись от АДО и наладив контакты с колониальной администра-

цией. 2 января 1956 г. он был вновь избран во французский парламент и в июне 1957 г. 
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стал его вице-председателем. Диори активно поддержал создание Европейского экономи-

ческого союза и в марте 1958 г. был делегирован представителем от Франции в Ассам-

блею ЕЭС. Однако в Нигере его умеренная позиция вызвала разочарование у значитель-

ной части электората: на выборах в Территориальную ассамблею в 1957 г. НПП потерпела 

поражение от НДС, лидер которого Джибо Бакари возглавил новый высший орган испол-

нительной власти колонии — Правительственный совет, созданный в результате админи-

стративной реформы Гастона Деффера («закон-рамка» от 23 июня 1956 г.). Диори при-

шлось довольствоваться постом вице-председателя Ассамблеи. 

Перед сентябрьским референдумом 1958 г. о судьбе французской колониальной им-

перии конфронтация НПП и НДС достигла пика. Для мобилизации сторонников немед-

ленной независимости Бакари создал Африканское социалистическое движение (АСД), 

популярное преимущественно среди хауса, которые составляли более 40% населения Ни-

гера.  Диори, выступивший за предложение Шарля де Голля о широкой автономии в со-

ставе Французского Сообщества, сформировал Союз за франко-африканское сообщество 

(СЗФАС), опиравшийся в основном на джерма и сонгаев — народы, обитавшие на западе 

Нигера и занимавшие привилегированное положение в колониальную эпоху. Содействие 

французских властей и вождей способствовало победе на референдуме автономистов. 

Этот успех был закреплен на выборах в первый автономный парламент Нигера 4 декабря 

1958 г., на которых СЗФАС завоевал 54 мандата из 60 (АСД – только 4). 14 декабря его 

лидер стал первым премьер-министром автономной Республики Нигер (до 10 ноября 1960 

г.).  

Уже в первые полтора года своего правления Диори при поддержке Франции уста-

новил в Нигере фактически однопартийный авторитарный режим. В начале 1959 г. любые 

политические митинги были поставлены вне закона; демонстрации сторонников АСД раз-

гонялись силой. Депутатов от АДС лишили права голоса, а в мае 1959 г., после аннулиро-

вания итогов выборов по округам Зиндер и Тесава, изгнали из парламента. Были закрыты 

оппозиционные профсоюзы и установлен контроль над прессой: правительственная про-

паганда осуществлялась прежде всего через государственное радио и новосозданный 

официальный печатный орган «Время Нигера». Оппозиционные партии одна за другой 

были запрещены, многие их лидеры, в том числе Бакари, эмигрировали.  

Закрепившись у власти, Диори в 1959 г. радикально изменил свою прежнюю пози-

цию, приняв на вооружение идею полного государственного самоопределения Нигера. 

Образовав широкую политическую коалицию элит хауса, фульбе, джерма и сонгаев, он 

провел референдум за независимость и после провозглашения суверенной Республики 
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Нигер (3 августа 1960 г.) был избран Национальным собранием ее президентом (11 ноября 

1960 г.).  

Конституция Первой республики (8 ноября 1960 г.), частично воспроизводившая 

американскую модель, наделила президента всей полнотой исполнительной и значитель-

ной долей законодательной власти. Диори как президент являлся главой вооруженных 

сил, позже он занял также посты министров иностранных дел и обороны. Одновременно 

он был главой правящей и единственной партии, действовавшей по принципу жесткого 

централизма (с 1959 г. не проводилось ни одного партийного съезда, вся власть находи-

лась в руках Политбюро). В сентябре 1965 г. и в октябре 1970 г. Диори переизбирался 

президентом на безальтернативной основе, получив в обоих случаях 100% голосов. Пар-

ламент превратился в чисто декоративный орган, церемониальное представительство тра-

диционных вождей основных этнических групп, из числа которых составлялись списки 

кандидатов НПП.  

Руководящие государственные и партийные органы формировались по этническому 

и кланово-семейному принципу. Политбюро НПП и правительство состояли почти ис-

ключительно из джерма и сонгаев; в Политбюро не входил ни один представитель хауса 

или фульбе. Реальные рычаги управления находились в руках небольшой группы, окру-

жавшей президента; самые сильные позиции в ней занимали его советники Бубу Ама и 

Диамбалла Майга, а также его супруга красавица Аисса.  

При Диори пышно расцвели клиентелизм и коррупция, разлагавшие государствен-

ные институты. Окружение президента активно занималось бизнесом, широко инвестируя 

в скотоводство и недвижимость. Так, Аисса Диори владела виллами в Плато, самом пре-

стижном квартале Ниамея, и сдавала их по высоким ценам иностранным дипломатам и 

французским специалистам (кооперантам). 

Диори сохранял жесткий контроль над центром страны (район Ниамея), но в то же 

время не имел возможностей распространить его на сельскую периферию. Он не пытался 

разрушить политические и социальные структуры нигерской деревни и свести на нет 

власть традиционной этнической элиты на местах. Аграрная реформа (программа «сель-

ского оживления») — создание кооперативов в целях увеличения производства экспорт-

ных культур
1
 — хотя и не была радикальной (осуществлялась на базе деревенских об-

щин), не имела успеха из-за консерватизма крестьян, особенно в восточных и северных 

районах.  

                                                 
1
 См.: Idrissa K. Armée et politique au Niger. Dakar, 2008. P. 165–166.  
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Режим ориентировался на тесный союз с Францией. Основой военно-политического 

сотрудничества стал договор об обороне, предоставивший бывшей метрополии право во-

енного вмешательства в случае политического кризиса. В Ниамее был размещен француз-

ский гарнизон. Многочисленные французские советники участвовали в строительстве 

государственных институтов Нигера, в том числе силовых. Особым влиянием на прези-

дента пользовался его личный советник по вопросам безопасности француз Жан Колом-

бани, курировавший президентскую гвардию и спецслужбы. Главными формами эконо-

мического сотрудничества были «помощь развитию», поступавшая из французской казны, 

а также французские частные и государственные инвестиции, игравшие важную роль в 

нигерской экономике. В Национальной горнорудной компании Нигера, организованной в 

1968 г. для добычи урана, французское государство в лице Комиссии по атомной энергии 

(с 1976 г. — Генеральная компания ядерных материалов) владело почти 30% акций, а 

частная Французская горнорудная компания — 19,4%
2
.   

Военно-политическая поддержка со стороны Парижа и других франкофонных госу-

дарств Западной Африки позволяла режиму в 1960-х гг. успешно справляться с внутрипо-

литическими проблемами. Первое восстание туарегов (1961–1964 гг.), ставшее реакцией 

на аграрную реформу, было жестоко подавлено с помощью армии соседнего Мали, волне-

ния в армии в конце 1963 г. — с помощью французских войск. После неудачной попытки 

переворота в 1964 г. и покушения на президента в мечети Табаски в Ниамее 13 апреля 

1965 г., за которыми стояло АСД, полицейский контроль над центром страны был еще бо-

лее ужесточен. Были сформированы президентская гвардия и тайная полиция.  

Внешняя политика всегда оставалась сферой особого интереса Диори. Стремясь стать 

фигурой международного масштаба, он несколько раз выступал в роли арбитра в крупных 

межгосударственных и внутриполитических конфликтах. Еще в ноябре 1960 г. Диори по-

пытался наладить диалог между Парижем и Временным правительством Алжира; в конце 

1960-х годов он выполнял посредническую миссию между Нигерией и мятежной Би-

афрой. Президент Нигера был одним из поборников сотрудничества франкоязычных гос-

ударств и активно участвовал в создании Совета согласия (1959 г.), Общей афро-

малагасийской организации (1965 г.), Агентства по культурному и техническому сотруд-

ничеству (1970 г.).  

Увлекшись международными делами, Диори гораздо меньше внимания уделял соци-

ально-экономическим проблемам. Усилия по модернизации сельского хозяйства посред-

ством умеренного государственного интервенционизма (аграрная реформа, создание спе-

                                                 
2
 Africa research bulletin: Economic, financial and technical series. T. 30. Oxford, 1993. P. 

11364. 
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циального агентства по развитию экспортного земледелия) не смогли покончить с хозяй-

ственной отсталостью страны и обеспечить повышение жизненного уровня (в среднем 

ВВП на душу населения возрастал на 0,8% в год).  

До конца 1960-х годов экономическая ситуация, тем не менее, оставалась относитель-

но благоприятной, а социально-политические позиции режима — достаточно стабильны-

ми. В феврале 1968 г. Диори даже пошел на амнистию политических заключенных. Одна-

ко в том же году началось «семилетие засухи» (1968–1974 гг.), нанесшее тяжелый удар по 

нигерской экономике,  чей преимущественно аграрный характер делал ее особо уязвимой 

перед стихийными бедствиями. Бюджетные поступления резко уменьшились, и режим 

прибег к политике жесткой экономии (сокращение государственных расходов, повышение 

налогов), сумев удержать инфляцию на уровне 8%. Но эти меры имели негативный соци-

альный эффект, усилив недовольство населения, особенно крестьян  (из-за налогового 

бремени, «съедавшего» около 40% их доходов) и государственных служащих (из-за 

увольнении и «замораживания» зарплаты). Начало коммерческой добычи урана в районе 

Арлит в 1970 г. способствовало некоторому улучшению экономического положения стра-

ны в 1971–1972 гг. Однако в 1973 г.  засуха, достигшая своего апогея, вызвала массовый 

голод, который унес несколько сотен тысяч жизней (общее число пострадавших дошло до 

2 млн)
3
. 

Рост социальной напряженности внутри Нигера совпал с периодом охлаждения отно-

шений с Францией, которая была недовольна политикой исламизации, все активнее про-

водившейся режимом, военным соглашением с Ливией  (1974 г.) и особенно ликвидацией 

по настоянию Диори французской военной базы в Ниамее (1972 г.); тем самым президент 

лишился своей главной внешнеполитической опоры. Ему удалось жестокими мерами по-

давить массовые акции протеста студентов (суд приговорил их лидеров к 10-летнему тю-

ремному заключению), но это не спасло режим. Слухи о расхищении некоторыми мини-

страми международной продовольственной помощи поставило страну на грань социаль-

ного взрыва. 15 апреля 1974 г. нигерская армия во главе с подполковником Сейни Кунче 

осуществила государственный переворот, арестовав Диори и высших функционеров ре-

жима; его жена Аисса погибла от шальной пули. Франция, которая после смерти прези-

дента Жоржа Помпиду переживала период «междуцарствия», осталась пассивной. Десять 

лет спустя Диори обвинит Жака Фоккара, главного архитектора африканской политики 

Парижа, в «попустительстве перевороту»
4
.  

                                                 
3
 Time Almanac 2003: With Information Please / Ed. B. Brunner. Boston, 2002. P. 830. 

4
 См.: Pierre P. L'Homme de l'ombre. Eléments d'enquête autour de Jacques Foccart, l'homme le 

plus mystérieux et le plus puissant de la  
 
  République. Paris, 1990. S. 452. 
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Годы военной диктатуры Диори провел в тюрьме в Зиндере (1974–1980 гг.) и под до-

машним арестом в Ниамее (1980–1987 гг.). После смерти Кунче новый глава государства 

Али Сейбу освободил его (ноябрь 1987 г.) и позволил ему эмигрировать в Марокко. Умер 

бывший президент от сердечного приступа в Рабате 23 апреля 1989 г. и был похоронен в 

Ниамее. 

Имя Амани Диори носит международный аэропорт столицы Нигера. 

 

И.В. Кривушин 
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