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       Несмотря на то, что Совет по Опеке приостановил
свою работу в 1994 г. после того, как последняя
территория, находившаяся под опекой, получила
независимость, проблема принадлежности
определенных территорий никогда не теряла свою
актуальность. В современном мире многие
территории обладают разным статусом в глазах
международного сообщества. Бывают непризнанные
территории, частично признанные, отдельно
выделяют failed state¹, среди которых с 1992 г.
находится одна из бывших подопечных территорий –
Сомали. Из-за нескольких переворотов и отсутствия
четкой стратегии развития государства страна не
обладает стабильной политической и экономической
системой.
   Территории будущих Руанды и Бурунди были
подвержены внутренним и внешним конфликтам еще
в конце XIX в. во время существования Германской
Восточной Африки, и к моменту заседания Совета по
Опеке по вопросу получения ими независимости
были сильно раздроблены. Пройдя огромный путь от
колонии Германии через мандатную систему Лиги
Наций к подопечной территории ООН, Руанда-Урунди
долгое время находилась под внешним влиянием,
которое распространялось на соперничество двух
основных народностей – тутси и хуту.
    Во время существования Германской Восточной
Африки немцы активно эксплуатировали военную и
рабочую силу Африки, а также продавали многих
жителей своих колоний в рабство. Так как в это время
не существовало международной организации
наподобие Лиги Наций или ООН, ничто не ограничи-
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¹Gerald B. Helman, Steven R. Ratner Saving Failed States 1992-Foreign
Policy (JSTOR)-Iss: 89, pp 3



вало Германию в эксплуатации подвластных
Германию в эксплуатации подвластных ей
территорий. В период зависимости от Бельгии
использование африканцев в качестве бесплатной
рабочей силы сохранялось, однако их военная
подготовка была запрещена мандатом Лиги Наций. В
это время в Руанде-Урунди разгоралась расовая
борьба, которая в конечном итоге привела к
революциям и нескольким геноцидам уже при
существовании ООН. В рамках функционирования
Международной системы Опеки, как заявлено в
нынешнее время на сайте ООН, Совет по Опеке
выполнил возложенные на него задачи, и поэтому
приостановил свою работу, однако, изучая историю и
современное положение дел, мы понимаем, что
конфликт тутси и хуту – основных народностей
Руанды-Урунди – не был  урегулирован. В ходе
заседания Совета по Опеке Модели Организации
Объединенных Нации делегатам предстоит
разработать резолюцию, содержащую меры, которые
позволили бы предотвратить негативное развитие
отношений хуту и тутси и обеспечить стабильность в
Руанде и Бурунди.
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     Историю региона Руанда-Урунди принято начинать
с появления Германской Восточной Африки после
1885 г., когда на заседании рейхстага в 1884 г. курс
правительства Бисмарка был выражен словами:
«продвигаться вперед не столько присоединением
заокеанских территорий, сколько предоставлением
охранных грамот»². В статусе самой большой
германской колонии Восточная Африка существовала
до 1918 г. на территориях нынешних Танзании,
Бурунди, Руанды и северной части Мозамбика.
   Во время Первой Мировой войны во избежание
немецкой мобилизации в Африке губернатор хотел
объявить Африканские земли «открытыми», то есть
функционирующими вне военных действий, однако
морские суда Великобритании атаковали
восточноафриканские колонии, и противостояние с
Германией в этом регионе продолжалось до 1918 г.³
После завершения Первой мировой войны и
подписания крайне невыгодного для Германии
Версальского мирного договора Германская
Восточная Африка была поделена между Бельгией,
которой отошли территории обсуждаемой Руанды-
Урунди, Великобританией (Танганьика) и Португалией
(северная часть Мозамбика). Мандатом Лиги Наций от
20 июля 1922 г. было подтверждено право Бельгии
управлять   территориями   Руанды-Урунди   согласно
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²Пуховская Е. Ю. Колониальная концепция О.Бисмарка и кризис
германской политики в Африке. Т I. 317 с.
³Chretien J-P. La guerre de 1914-1918 au Burundi. Le vecu local d’un
conflict mondial. Dans Outre-Mers 2016/1 (№390-391), p. 127 à 151



22 пункту Версальского договора⁴.
  Мандат Лиги Наций предполагал подготовку
мандатариями подмандатных территорий к
независимости, а также запрещал нелегальную
торговлю, строительство военных баз и укреплений.
Во время действия бельгийского мандата сильно
обострились взаимоотношения между тутси и хуту –
двумя народами, издавна населявшими территории
Руанды-Урунди (об этом подробно пойдет речь в 3
главе). Бельгийцы даже провели расовую перепись
населения в 1933 г., буквально выдав каждому жителю
Рунды-Урунди карточки «тутси» и «хуту» – именно по
ним будут определять принадлежность к той или иной
расе во время будущих геноцидов. Нужно отдать
должное Бельгии: она соблюдала условия,
выдвинутые мандатариям, и не создавала военных
укреплений на территории Руанды-Урунди, при этом
развивала медицину и образование. В период
бельгийского управления строились новые
медицинские учреждения и внерасовые школы.
Однако Бельгия извлекала выгоду из расовой вражды
между тутси и хуту, поддерживая последних⁵. Кроме
того, экономическое давление было распространено
так же, как и в соседнем бельгийском Конго. Бельгии
было необходимо, чтобы регион не только полностью
окупал затраты на него, но и приносил прибыль. В
случае с Руандой-Урунди земли региона были
пригодны для выращивания кофе, который активно
экспортировался в Бельгию и всю Западную Европу.
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⁴Версальский мирный договор, пункт 22. [Электронный ресурс]. URL:
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/111843-mirnyy-dogovor-
mezhdu-soyuznymi-i-obedinivshimisya-derzhavami-i-germaniey-
versalskiy-mirnyy-dogovor-izvlecheniya-28-iyunya-1919-g (дата
обращения 25.09.2023)
⁵Мандаты Лиги наций и новый передел мира: к вопросы о германских
колониях. [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/mandaty-ligi-natsiy-i-novyy-peredel-
mira-k-voprosu-o-germanskih-koloniyah 
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http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/111843-mirnyy-dogovor-mezhdu-soyuznymi-i-obedinivshimisya-derzhavami-i-germaniey-versalskiy-mirnyy-dogovor-izvlecheniya-28-iyunya-1919-g
https://cyberleninka.ru/article/n/mandaty-ligi-natsiy-i-novyy-peredel-mira-k-voprosu-o-germanskih-koloniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/mandaty-ligi-natsiy-i-novyy-peredel-mira-k-voprosu-o-germanskih-koloniyah


    После создания ООН и прекращения работы Лиги
Наций в 1946 г. мандатные территории последней
были переданы в ведение Совета по Опеке ООН. В
целом, полномочия Бельгии сохранились и были
определены на основе статьи 76 устава ООН:
«Основные задачи международной системы опеки, в
соответствии с целями Организации Объединенных
Наций, состоят в том, чтобы способствовать
политическому, экономическому и социальному
прогрессу населения территорий под опекой, его
прогрессу в области образования и его
прогрессивному развитию в направлении к
самоуправлению или независимости, поощрять
уважение прав человека и основных свобод для всех,
без различия расы, пола, языка, религии, и признание
взаимозависимости народов мира»⁶. Для нас из этого
важен пункт «без различия расы», потому что именно
расовые распри и встанут во главе угла вражды
между народами Руанды-Урунди в следующий век.  
    Первой территорией, освободившейся от опеки,
стала Сомалийская республика в 1960 г. Уже в 1961 г.
группа офицеров попыталась свергнуть действующую
власть, но мятеж был быстро подавлен⁷. СССР одним
из первых установил дипломатические отношения с
объединившимися итальянским Сомали и английским
Сомалилендом. Однако уже в 1969 г. в стране
произошел военный переворот, который был уже не
первым, но оказался и не последним. Как мы видим,
для благополучного процветания страны необходимо
не просто предоставить ей независимость, но и уре-
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⁶Устав ООН. Статья 76. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения
20.09.2023)
⁷Временная шкала Руанды-Урунди. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.schudak.de/timelines/ruanda-urundi1914-1962.html (дата
обращения: 29.08.2023)
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⁸Перский Е. И. Бурунди. — М.: Мысль, 1977. — 128 с. — (Социально-
экономические проблемы развивающихся стран)
⁹Шленская С. М. Республика Руанда : справ. / Шленская С. М. – М., Ин-
т Африки РАН, 2012. – 182 с. С илл. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/shlenskaya_ruand
a.pdf (дата обращения 29.08.2023)

гулировать общественно-политические разногласия,
существующие в рамках будущего государства. В том
же году, что и Сомали, независимость получило
бельгийское Конго, соседствующее с Руандой-
Урунди. Часть представителей тутси, которые в это
время подвергались нападениям со стороны хуту,
бежали на территорию соседнего независимого
государства⁸.
 После распространения антиколониального
движения в Африке в 1950-х гг. Бельгия поняла, что
больше не может контролировать систему власти в
Руанде-Урунди⁹. Во время Руандийской революции
1959-1961 гг. была свергнута существовавшая до этого
монархия, и по результатам референдума,
проведенного хуту, провозглашена республика.
Население хуту преобладало на территории Руанды-
Урунди и составляло примерно 80%, поэтому было не
удивительно, что идеи хуту, выносимые на общее
голосование, получали поддержку. Революция в
Руанде вызвала массовое бегство тутси из столичных
регионов и их многочисленные убийства и только
обострила конфликт между тутси и хуту.

https://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/shlenskaya_ruanda.pdf
https://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/shlenskaya_ruanda.pdf


    Изначально этнических групп в регионе Руанда-
Урунди было больше двух. Многие из них были слабо
организованы, их названия не сохранились до нашего
времени, однако дошедшие до нас хуту, тутси и тва
играли большую роль во внутренней политике
региона. В начале XVII века из центральной Африки на
территорию Руанды-Урунди переселились хуту,
которые в основном занимались земледелием. Тутси
мигрировали в данный регион немного раньше – во
второй половине XVI в. – с территорий Судана и
Эфиопии. Они занимались преимущественно
скотоводством. Также в Руанде-Урунди проживали
тва – пигмеи, этнические охотники. Тем не менее, их
численность составляла не более 1% от общего
количества населявших данную территорию народов
и значимой роли в политике они не играли¹⁰.
      В дискурсе о народностях тутси и хуту изначально
существовали два диаметрально разных подхода к
пониманию различий между ними. Первый подход,
авторами которого были представители
интеллектуальной элиты хуту, подразумевал, что
тутси и хуту – это национальности, два этнически
разных народа. В рамках этой точки зрения хуту
считали, что управлять государством должен тот, кто
будет избран на всеобщих, честных выборах – для
тутси в данном случае исход был предрешен, ведь
они составляли в  стране  не  более 18%  населения,  а 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
НАРОДОВ ТУТСИ И ХУТУ В
РУАНДЕ-УРУНДИ

¹⁰Хуту и тутси. Особенности этнического формирования.
[Электронный ресурс]. URL:
https://beyondraceandreligion.wordpress.com/2016/05/05/hutu-tutsi-
osob-etno-form/ (дата обращения: 13.09.2023)

https://beyondraceandreligion.wordpress.com/2016/05/05/hutu-tutsi-osob-etno-form/
https://beyondraceandreligion.wordpress.com/2016/05/05/hutu-tutsi-osob-etno-form/
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хуту были национальным большинством и активно
пользовались этим. Второй подход, которого
придерживались представители тутси, предполагал,
что тутси и хуту это социальный конструкт, который
был навязан руандийскому обществу западными
колонизаторами для удобства эксплуатации. При
этом, несмотря на более гуманное отношение к
своим «братьям» со стороны тутси, они во многом
эксплуатировали хуту, которые часто работали на
представителей аристократии тутси в качестве
крепостных крестьян.
    Во время существования немецкой восточной
Африки благодаря западному влиянию в регионе
распространилась хамитская теория для обоснования
необходимости верховенства тутси над хуту. Она
заключалась в отсылке к библейскому сюжету про
сына Ноя Хама, который увидел пьяного отца в
непотребном виде и проявил к нему неуважение,
рассказав об этом своим братьям, за что был проклят
отцом и почернел. Тутси, использовав этот сюжет,
назвали себя почерневшими белыми – потомками
сына Ноя, которые должны править в регионе.
     В конце XIX века началась довольно активная
христианизация народов Руанды-Урунди. В это время
с подачи европейцев тутси и хуту уже считались
разными расами – этнические отличия взяли вверх.
При этом у народов по-прежнему сохранилось много
общего:  примерно треть детей были смешанной
крови, один из трех вождей, управляющих Руандой-
Урунди, был представителем хуту, народности
исповедовали одну религию. Немцы, которым было
невыгодно политическое и этническое объединение
региона, старались помогать то одному народу, то
другому, чтобы продолжать контролировать ситуацию
в регионе путем собственного вмешательства.
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   После Первой мировой войны колонии проиг-
равших стран были переданы странам-
победительницам. Территории Руанды-Урунди
получила Бельгия в рамках мандатной системы Лиги
Наций. Уже в 1933 г. бельгийские власти провели
расовую перепись в Руанде. Европейские
представители приехали в регион и объявили о
необходимости каждому жителю Руанды-Урунди
явиться на специальный пункт определения расы для
получения специальной карточки: «хуту» или «тутси».
В дальнейшем при совершении геноцидов именно
карточка «убокву хуту» или «убокву тутси» в
различные годы могла спасти жизнь или отнять ее. Во
время этой расовой переписи бельгийцы
действительно использовали «черепомерку», потому
что считалось, что даже на уровне ширины лба между
расами существует принципиальная разница. Однако
некоторые историки отмечают, что получить заветную
в 1933 г. для Руанды-Урунди карточку «убокву тутси»
можно было купив 10 коров, поскольку считалось, что
именно стольким количеством должен обладать
зажиточный гражданин, каковыми на тот момент были
представители тутси.
    В 1931 г. на престол вступил король Мутара III,
который во многом определил судьбу всего региона.
Он активно способствовал распространению
христианства, а в 1946 г. посвятил Руанду-Урунди
Богу. Это означало, что с того момента власти должны
были максимально способствовать укреплению
религии в своей стране и в мире, распространению
идей христианства и поддержке всех верующих
католиков. Помимо Руанды-Урунди таких страны в
мире всего две: Испания и Польша.
    Монарх Мутара III был представителем народа
тутси, однако как христианский правитель он
изначально пытался максимально примирить
народности. Тем не менее,  когда  в  ходе  проведения



12

вышеупомянутой расовой переписи и, в целом, в
рамках дальнейшей бельгийской политики стало
понятно, что запад поддерживает хуту и хочет
передать власть им, Мутара III перешел на
антибельгийские позиции. Бельгийское одобрение
также выражалось в финансировании политической
элиты хуту, чему также не противились европейцы. В
то же время, верхушка тутси получала поддержку
СССР и стран социалистического блока, что
усугубляло ситуацию противостоянием западных и
социалистических держав в ходе заседаний ООН и
других встреч. 
    После окончания Второй мировой войны и соз-
дания международной системы опеки ООН, под
которую попала и Руанда-Урунди, в регионе быстро
развивались две основные идеи дальнейшего
развития государства. Первая, распространяемая
тутси, предполагала предоставление независимости
королевству с христианским королем, а затем уже
постепенное построение внутренней и внешней
политики государства и возможное включение
представителей хуту в систему управления.  Вторая,
оппозиционная тутси, выступала за полное
равноправие народностей тутси и хуту и
необходимость немедленного проведения выборов, а
затем получение независимости с республиканской
формой правления. Для тутси это было тождественно
полному отстранению от власти, поскольку хуту все
еще составляли больше 80% этнического населения
Руанды-Урунди. Ярким представителем второй
тенденции был Грегуар Кайибанда¹¹. В 1957 г. он
опубликовал «Манифест хуту», в котором были
изложены основные принципы существования
дальнейшего республиканского государства после
получения   независимости  с   хуту  у   власти.   В   нем

¹¹Appiah A. Encyclopedia of Africa, том 1.
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утверждалось, что править должны хуту, потому что
они являются этническим большинством. Кроме того,
некоторые современники отмечали, что
представители бельгийских священников помогали
хуту составлять этот манифест. Он предполагал
двойное освобождение: от колонизаторов и от тутси.
Будучи приверженцем радикальных взглядов, Грегуар
инициировал массовые волнения после инцидента
случайного столкновения тутси и хуту в 1959 г.
    В 1954 г. Руанду-Урунди посетил король Бельгии
Бодуэн, у которого представители аристократии
тутси тут же потребовали получение независимости
на их условиях.
    В это же время складываются основные партии,
которые начинают бороться за власть. Партия
«Пармехуту» (Партия Движения за освобождение
хуту) была основана Грегуаром Кайибандой в 1957 г.
как социальное движение хуту, которое быстро стало
крайне праворадикальным. Партия выступала за
права трудящихся хуту, часто эксплуатируемых тутси,
а также за формирование правительства хуту без
тутси, которые и так долго находились у власти,
принося народу хуту только вред. «Пармехуту» не
признавала власть тутси и не собиралась
сотрудничать с ними ни при каких обстоятельствах.
Среди представителей хуту существовала также
менее радикальная партия, которая была готова на
многонациональное сотрудничество с тутси в рамках
достижения первичной общей цели – получения
независимости. Среди тутси также существовали
радикальные и умеренные партии. Партия «Унар»
(Национальный союз Руанды) была основана в 1959 г. в
качестве консервативной партии аристократии тутси.
Она призывала к немедленному получению
независимости Руанды-Урунди в качестве
конституционно-монархического    государства.    Эта 
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партия также активно пыталась бороться за симпатию
бельгийцев, понимая, что без их поддержки им не
справиться с хуту. Умеренная партия тутси, как и
умеренная партия хуту, не сыграла почти никакой
роли. Представители тутси также сформировали
партию «Упрона» (Союз национального прогресса),
которая господствовала в большей степени на
территории будущего Бурунди и получила 58 из 64
мест на выборах в Национальное собрание 1961 г.
     Череда выборов разного толка началась в Руанде-
Урунди со второй половины 1950-х. В 1956 г.
состоялись выборы региональных вождей, на которых
победили хуту, поскольку являлись этническим
большинством. В то же время в некоторых регионах
сохранялся олигархический тип избрания вождей, и
там, где вождя выбирала аристократия тутси,
победили представители тутси. В 1959 г. Мутару III
вызвали на переговоры с бельгийцами в Бурунди, где
он скончался. Не исключено, что он умер не своей
смертью. Реакция аристократии тутси была
незамедлительной: на престол был возведен брат
Мутары III Кигелий V. Именно в это время образуется
упомянутая «Унар», которую поддерживали
коммунисты в противовес Бельгии, которая
окончательно поняла, что нужно забрать власть у
тутси и отдать ее хуту, поскольку возведение короля
Кигелия V на трон было, по сути, самоуправством со
стороны подопечной территории.
     В 1959 г. после нападения части представителей
тутси на вождя хуту Доминика Мбоньюмутву хуту
начали устраивать погромы, во многом разжигаемые
призывами Кайибанды. В истории события 1959 г.
известны как Социальная революция в Руанде. Король
Кигелий V в это время потерял власть и возможность
управления страной, а позже и вовсе бежал из
страны. Бельгийцы поддержали военный переворот,
организованный  хуту,  проводя   массовые   чистки   в 
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государственном аппарате управления.
      В 1960 г. «Пармехуту» организовала повсеместные
выборы, на которых хуту закономерно получили 160
мандатов из 220. Тутси – всего 19. В это же время
продолжались массовые погромы, устраиваемые хуту.
Радикальная партия «Унар» ассимилировалась с
«Пармехуту», видя их безапелляционную победу, и
тоже стала выступать за скорейшее получение
независимости в виде республики.
   В январе 1961 г. Кайибанда собрал более 3000
вождей со всей территории Руанды-Урунди, которые
провозгласили республику хуту. Тогда же
бельгийская администрация переименовала Руанду-
Урунди в Руанду-Бурунди. В это время как никогда
остро встал вопрос о получении независимости
Руанды-Бурунди от Бельгии, которая потеряла почти
все позиции в управлении подопечной территорией. 
   Важно понимать, какие проблемы стояли перед
представителями власти будущих Руанды и Бурунди.
Во-первых, расовая вражда в органах власти
препятствовала укреплению политического курса, что
было необходимо сделать как можно скорее для
стабилизации положения в странах. В контексте
недавней революции и нарастающего недовольства
тутси правительство хуту было вынуждено вести
“оборонительный” курс и предугадывать действия
оппозиции. Это могло вызвать новые военные
перевороты в обществе, основанные на расовой
дискриминации. Во-вторых, расовая вражда
сохранялась и на бытовом уровне. В некоторых
районах, густонаселенных хуту или тутси,
представители другой народности могли быть
встречены крайне враждебно. В-третьих, после
возможного получения независимости, возникает
вопрос о возвращении в Руанду и Бурунди из
соседних стран беженцев Руанды-Урунди, а также о
необходимости    обеспечения    их    безопасности   и 
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благополучия. Кроме того, бельгийское и
европейское влияние в целом не исчезло с
территории Руанды-Бурунди, что предоставляло хуту
не только численное преимущество перед тутси, но и
преимущество в виде поддержки западных
инвесторов и протекторов. 



  После Первой мировой войны, когда идея
разоружения Германии привела к передаче ее
колоний странам-победительницам, была создана
неоднократно упомянутая мандатная система Лиги
Наций. Формально процесс мандатного управления
состоял из удаления остатков влияния предыдущего
гегемона и подготовки территории к
самоуправлению. Мандатные территории делились на
три группы. Территории группы А ранее управлялись
Османской империей и достигли достаточного уровня
развития, чтобы самостоятельно осуществлять
управление, в отличие от групп B и C. К ним
относились Месопотамия, на территории которой
образовалось независимое государство Ирак,
вошедшее в 1932 г. в Лигу Наций, Палестина,
считавшаяся мандатной и подопечной территорией
до образования Израиля в 1948 г., Сирия, включая
Ливан и Хатай, ставшая независимой в 1944 г.
Мандатные территории группы B состояли из бывших
колоний в Африке, к которым относилась и Руанда-
Урунди. Помимо нее в группе B была английская
Танганьика (после объединения с Занзибаром в 1964 г.
– независимая Танзания), Камерун (до 1960 г.), Того
(1957-1960 гг.), поделенные между Великобританией и
Францией территории. В группу C входили бывшие
немецкие колонии в юго-западной Африке и Океании:
Германская Новая Гвинея (Австралия), Науру,
Германское Самоа (Новая Гвинея), Южно-
Тихоокеанская территория (Япония), будущая
Намибия.
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ГЛАВА 3. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПЕКЕ
1946 Г. И ИСТОРИЯ РАБОТЫ ООН
ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ
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Рассматривать отчеты, представляемые
управляющей властью;
Принимать петиции и рассматривать их,
консультируясь с управляющей властью;
Устраивать периодические посещения
соответствующих территорий под опекой в
согласованные с управляющей властью сроки; и
Предпринимать упомянутые и другие действия в
соответствии с условиями соглашений об опеке.¹³

        После прекращения существования Лиги Наций и
ее мандатной системы в 1946 г. в рамках создания
международной системы опеки вместе с основными
органами Организации Объединенных Наций был
создан Совет по Опеке. На Совет по Опеке была
возложена задача по «наблюдению за управлением
подопечными территориями, попадающими под
систему опеки»¹². Главные цели созданной
международной системы опеки заключались в
содействии улучшению положения населения
подопечных территорий и их развитию для
достижения независимости.
    В статье 87 устава ООН подробно изложены
полномочия Совета по Опеке, действующего под
руководством Генеральной Ассамблеи:

¹²Сайт Совета по Опеке Организации Объединенных Наций.
[Электронный ресурс]ю URL: https://www.un.org/ru/about-
us/trusteeship-council (дата обращения: 11.08.2023)
¹³Устав ООН. Статья 87. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения
20.09.2023)

https://www.un.org/ru/about-us/trusteeship-council
https://www.un.org/ru/about-us/trusteeship-council
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
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       Основным видом заседаний Совета по Опеке было
рассмотрение петиций граждан подопечных
территорий и слушание ежегодных отчетов. Кроме
того, Совет по Опеке был уполномочен назначать
специальные выездные миссии на подопечные
территории для контроля положения в регионах. В
1948 г. в одной из первых резолюций Совета по Опеке
были обозначены компетенции выездной миссии для
посещения Танганьики и Руанды-Урунди¹⁵. Миссии
предписывалось до конца 1948 г. посетить указанные
территории и предоставить отчет об общем
положении политических, экономических и
социальных условий жизни. В 1949 г. на тридцать
восьмом заседании Совета по Опеке снова был
поднят вопрос о расовой дискриминации в Руанде-
Урунди¹⁶. В этой короткой записке действующей
власти было предложено пересмотреть все
законодательство Руанды-Урунди, предписывающее
расовую дискриминацию, «в частности законы о
местожительстве, о землевладении и землепользова-

    Для функционирования Совета по Опеке также
были приняты правила процедуры, прописанные в
Соглашении об Опеке от 14 декабря  1946 г¹⁴. В нем
были обозначены правила времени заседаний Совета
по Опеке, выбор повестки дня, установлен порядок
рассмотрения ежегодных отчетов управляющих
властей и ежегодных общих отчетов.

¹⁴Rules of procedure of the Trusteeship Council as approved at the 22nd
meeting of its 1st session, 23 April 1947 and as amended during its 2nd,
4th and 5th sessions [Электронный ресурс]. URL:
https://digitallibrary.un.org/record/675436?ln=ru (дата обращения:
28.09.2023)
¹⁵Резолюции, принятые советом по опеке на третьей сессии с 16 июня
по 5 августа 1948 г. [Электронный ресурс]. URL:
https://digitallibrary.un.org/record/215466?ln=ru (дата обращения:
29.08.2023)
¹⁶Question of racial discrimination in Ruanda-Urundi. URL:
https://digitallibrary.un.org/record/215802?ln=ru (дата обращения:
30.08.2023)

https://digitallibrary.un.org/record/675436?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/215466?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/215466?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/215802?ln=ru
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      В 1960 г. на заседании 15 сессии Совета по Опеке
24 июня была принята резолюция¹⁸, в которой
Генеральной Ассамблее предлагалось на следующем
заседании рассмотреть будущее Руанды-Урунди и
вопрос ее независимости. 14 декабря 1960 г.
резолюцией 1514 Генеральной Ассамблеи была
принята Декларация о предоставлении
независимости колониальным странам и народам¹⁹, в
которой отмечалось, что любое иностранное
вмешательство в дела регионов негативно влияет на
их развитие и на соблюдение прав человека.
Национальное единство и право наций на
самоопределение стали основополагающими
принципами декларации. В 1961 г., уже после
свержения монархии тутси, Четвертый комитет
Генеральной Ассамблеи отреагировал на запрос
Совета  по  Опеке   1960 г.   резолюцией²⁰,   в   которой

нии, о спиртных напитках, об огнестрельном оружии и
о пенитенциарной системе». Не сложно догадаться,
что аристократией тутси не были предприняты
действенные меры. На 846 пленарном заседании ГА 5
декабря 1959 г. была принята резолюция с призывом к
Бельгии провести политические реформы на
территории Руанды-Урунди для стабилизации
политической обстановки¹⁷.

¹⁷Plans for political reforms for the Trust Territory of Ruanda-Urundi.
[Электронный ресурс]. URL:
https://digitallibrary.un.org/record/206574?ln=ru (дата обращения
30.08.2023)
¹⁸Future of the Trust Territory of Ruanda-Urundi. [Электронный ресурс].
URL: https://digitallibrary.un.org/record/219382?ln=ru (дата обращения
31.08.2023)
¹⁹Декларация о предоставлении независимости колониальным
странам и народам. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.sh
tml (дата обращения: 10.09.2023)
²⁰Question of the future of Ruanda-Urundi - UN. General Assembly (15th
sess. : 1960-1961). URL: https://digitallibrary.un.org/record/206155?ln=ru
(дата обращения: 29.08.2023)

https://digitallibrary.un.org/record/206574?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/219382?ln=ru
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
https://digitallibrary.un.org/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+General+Assembly+%2815th+sess.+%3A+1960-1961%29&ln=ru
https://digitallibrary.un.org/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+General+Assembly+%2815th+sess.+%3A+1960-1961%29&ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/206155?ln=ru
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заявлял о необходимости создания временных
народных собраний до проведения легитимных
выборов, которые были запланированы в этом же
году. При этом Генеральная Ассамблея отмечала, что
правительство Бельгии и только оно несет
ответственность за происходящее в Руанде-Урунди.



     Положение региона Руанда-Урунди на протяже-
нии всей истории нельзя было назвать стабильным.
Мировые войны, затрагивающие регионы Восточной
Африки, мандатная система Лиги Наций и система
опеки ООН, в рамках которых подопечные территории
все равно оставались в зависимости от управляющих
стран – все это не способствовало появлению и
распространению единого политического курса.
       Этническое противостояние между народностями
тутси и хуту в рамках борьбы за власть и получение
независимости с разными взглядами на дальнейшую
форму правления перешло в попеременное
истребление народностями друг друга. Два основных
подхода к пониманию природы происхождения тутси
и хуту предполагали кардинальные различия
предназначений обеих этнических групп. События,
стремительно развивавшиеся в Руанде-Урунди после
Второй Мировой войны, показали, насколько регион
был разобщен. По сравнению с другими подопечными
территориями, Руанда-Урунди была внутренне
раздроблена, а тутси и хуту преследовали разные
цели в рамках движения к получению независимости. 
   Свержение монархии на территории Руанды и
провозглашение двух разделенных государств Руанды
и Бурунди привело к еще большему разобщению
народностей, что продолжало нагнетать общую
обстановку. После самовольного свержения хуту
монархии тутси бельгийские власти уже не могли
контролировать ситуацию в регионе и влиять на нее,
Руанда-Урунди оказалась предоставлена сама себе, и
только Совет по Опеке был способен принять
превентивные меры, которые могли спасти
положение народов в регионе и избавить их от
дальнейшей   полувековой   вражды.   При  этом,  как и 
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ожидалось, противостояние хуту и тутси и в
правительстве, и в бытовой жизни мешало
проведению единого политического курса для
обеспечения стабильной жизни и развития
государства, что вылилось во второй половине XX
века в революции, военные перевороты, полувековую
вражду, геноциды. 
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