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Согласно Закону о гражданстве Бирманского
Союза от 1982 г., эти люди не являются граждана-
ми страны [1]. Они отличаются от коренного мно-
гонационального населения Мьянмы по религи-
озным верованиям, антропологическим призна-
кам, языку и культуре. Их считают «незваными
гостями» - незаконными мигрантами и называют
бенгальцами. 

Такое официальное отношение к этому народу
подтвердил в ноябре 2016 г. главнокомандующий
вооруженными силами Мьянмы старший генерал
Мин Аун Хлаин. В своем докладе на заседании
Военного комитета Европейского Союза в Брюс-
селе он коснулся, в частности, и колониального
прошлого своей страны, напомнив об аннексии
Англией Бирмы и присоединении ее к Индии -
вследствие этого мигранты из Бангладеш (Вос-
точного Пакистана) попали в Бирму. При этом
выходцев из Бангладеш, проживающих на терри-
тории Бирмы и называющих себя рохинджа,
главком назвал бенгальцами, как их официально

принято называть в Бирме/Мьянме. Мин Аун
Хлаин, сам буддист по вероисповеданию, отме-
тил, что, согласно последней переписи населения
2014 г., 87% населения страны исповедуют буд-
дизм тхеравады, 6% - христианство и 4% - ислам.
Он также заявил, что 85% населения составляют
этнические бирманцы, а другие цифры (60-70%) -
это неверные данные, взятые из колониальных
времен [2].

На протяжении последнего десятка лет Мьян-
ма находится под пристальным вниманием миро-
вых СМИ и международных организаций и под-
вергается обвинению в притеснениях и даже в ге-
ноциде по отношению к мусульманскому бенгаль-
скому населению штата Ракхайн. 

Но ни один из многочисленных кризисов, слу-
чавшихся в Мьянме в последние десятилетия, не
привлекал столь обширного внимания со стороны
мирового сообщества, как обострение ситуации c
этим народом на западе страны в сентябре-октяб-
ре 2017 г. 

Статья анализирует истоки кризиса с бенгальцами в Мьянме и причины нарастания террористической активности
Армии спасения рохинджа Аракана (АСРА). Мировой общественностью не поняты истинные причины кризиса, который
привел к массовому исходу рохинджа из Мьянмы, а также политическая расстановка сил, нюансы политической системы
в современной Мьянме, следствием чего стала необъективная критика мировым сообществом политического лидера стра-
ны Аун Сан Су Чжи.
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Демократическое правительство Республики Союз Мьянма, пришедшее к власти в апреле
2016 г., получило в наследство от предыдущих военных режимов массу неотложных про-
блем: отсталая экономика, бедность, межэтнические вооруженные конфликты, поиски путей
установления мира в стране. Но самой больной и трудноразрешимой проблемой оказалась
ситуация в штате Ракхайн, где помимо коренного населения буддистов-араканцев прожива-
ет более миллиона мусульман-бенгальцев, называющих себя рохинджа. 
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По данным Центра новостей
ООН, в ночь на пятницу, 25 авгу-
ста 2017 г., в штате Ракхайн (Ара-
кан) группы боевиков совершили
нападения на 26 полицейских по-
стов и армейскую базу. В резуль-
тате погибли 12 сотрудников сил
безопасности Мьянмы и 59 бое-
виков. По оценкам военных, в не-
прерывных нападениях на участ-
ке протяженностью около 100 км
приняли скоординированное уча-
стие до 6500 боевиков. Атаки на-
чались в час ночи 25 августа и
продолжались непрерывными
волнами до рассвета. После чего
силы безопасности Мьянмы на-
чали в регионе силовую операцию по зачистке,
которую мировые СМИ назвали «непропорцио-
нальным ответом». 

Сигнал о предстоящих вылазках поступил от
осведомителей силам безопасности Мьянмы по
мессенджеру WhatsApp около 9 часов вечера 24
августа, поэтому военные смогли подготовиться,
иначе потери были бы гораздо больше.

Эти события привели к неслыханному по мас-
штабам массовому миграционному процессу. В
течение сентября-октября 2017 г. из Ракхайна в
Бангладеш бежали более 500 тыс. человек. Гума-
нитарная катастрофа достигла небывалых мас-
штабов. В лагерях беженцев не хватало продо-
вольствия, медикаментов, предметов санитарии и
гигиены - появилась угроза эпидемий. 

Эти события получили большой резонанс в
мире и вызвали резкие нападки на правительство
Мьянмы и политического лидера страны Аун Сан
Су Чжи.

Однако конфликт буддистов Бирмы/Мьянмы
с мусульманами-рохинджа начался не сегодня и
не вчера и даже не 10 лет назад, когда начались
массовые бегства из Мьянмы «людей в лодках»
[3], а гораздо раньше. Чтобы разобраться в сло-
жившейся ситуации и понять, кто виноват, необ-
ходимо обратиться к колониальному прошлому
Бирмы, ситуации в штате Аракан в период неза-
висимости и к особенностям современного поли-
тического развития страны.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА С РОХИНДЖА

Территория буддистского Аракана (ныне штат
Ракхайн) была завоевана Бирмой в 1785 г. После
первой англо-бирманской войны (1823-1827)
Аракан был аннексирован Англией, которая пра-
вила Араканом, а затем и всей Бирмой 123 года (с

1827 по 1948 гг.). Британские колонизаторы стали
завозить туда дешевую рабочую силу из мусуль-
манской Бенгалии для сельскохозяйственных ра-
бот. 

Этот процесс особенно активизировался после
открытия Суэцкого канала в 1869 г., когда в Евро-
пе вырос спрос на поставки риса, а колониальная
Бирма превратилась в «рисовую житницу». Се-
зонных рабочих перевозили по морю и по суше,
для чего была построена даже специальная желез-
ная дорога. К 1931 г. уже каждый четвертый жи-
тель из миллионного населения буддийского Ара-
кана исповедовал ислам. 

Во время Второй мировой войны, когда в Бри-
танскую Бирму вторглась Япония, бенгальцы-му-
сульмане - будущие рохинджа и коренные аракан-
цы-буддисты вместе с буддистами-бирманцами
оказались в разных лагерях. Японские войска до-
шли до Аракана, и отступавшие англичане воору-
жили бенгальцев-мусульман для сопротивления
японцам. По мнению бирманских историков, бен-
гальцы-мусульмане воспользовались тогда ситуа-
цией и стали захватывать деревни араканцев,
убив за несколько месяцев около 50 тысяч будди-
стов. Эти события 1942 г. вошли в историю Бир-
мы как «араканская резня». Сторонники рохинд-
жа эти данные оспаривают, делая акцент на воен-
ных преступлениях японцев против мусульман и
коллаборационизме буддийского населения.

В колониальных британских войсках бирман-
цы никогда не служили, туда набирали индийцев
и представителей малых народов, проживающих
на территории колонии. Добровольческая Армия
независимости Бирмы (АНБ) - основа будущих
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вооруженных сил страны - была создана в декаб-
ре 1941 г. лидером национально-освободитель-
ного движения Аун Саном при активном учас-
тии японцев на территории соседнего Таиланда
и вошла в Бирму вместе с японской армией как
армия-освободительница от британского господ-
ства.

Одним из ближайших соратников Аун Сана
был его боевой товарищ будущий генерал Не Вин.
В 1942 г. Не Вин во главе передовой группы после
долгих дней перехода по джунглям прибыл из Та-
иланда в Рангун. Вскоре он стал командиром од-
ной из двух дивизий АНБ, которая вела вместе с
японцами боевые действия против бенгальцев на
юго-западе страны в Аракане. 

Японское вторжение вынудило десятки тысяч
мусульман покинуть западные области Бирмы -
они искали спасение в соседней Бенгалии. Но по-
сле объявления независимости Бирмы в 1948 г.
мусульмане хлынули обратно в Аракан. Таким об-
разом, после распада колониальной системы на
стыке двух государств - Бирмы и Восточного Па-
кистана (будущий Бангладеш), которые входили
ранее в состав Британской Индии, сформировал-
ся народ, который сейчас относит себя к особой
национальности - рохинджа. 

Согласно публикациям бирманских исследо-
вателей, до обретения страной независимости
слова рохинджа в лексиконе жителей Аракана не
было. О нем не упоминают ни британские чинов-
ники, проводившие на этой территории перепись
населения и скрупулезно перечислившие все ма-
лые национальные группы, ни записи исследова-
телей того времени, ни другие письменные источ-
ники. Даже на конференции Алель Тан Чжо в ию-
не 1951 г. они еще называли себя «араканскими
мусульманами», в отличие от «бирманских му-
сульман». На той конференции они выдвинули
ряд требований: равные права с араканцами; вы-
деление исламского штата; назначение в прави-
тельство штата Аракан министров-мусульман;
изучение в государственных школах языка урду и
преподавание там других языков только с согла-
сия мусульман. Похожие требования они выдви-
гают и сейчас [4].

Первые пятнадцать лет независимости Бирмы
при правительстве У Ну, когда в разных областях
страны начались сепаратистские повстанческие
движения этнических меньшинств, вооруженное
сопротивление подпольной компартии и гоминь-
дановская агрессия, ситуация в области Аракан
была относительно спокойной. В обстановке все-
общего хаоса бенгальцы Аракана получили статус
меньшинства и даже представительство в бирман-
ском парламенте.

Вместе с тем, в район продолжалась миграция
мусульман из Восточного Пакистана. По мнению
бирманских националистов, миграция нелегаль-
ная, что спровоцировало в области тяжелое соци-
ально-экономическое положение и явный демо-
графический перекос. Тогда же среди некоторых
рохинджа возникли сепаратистские настроения:
выдвигались идеи присоединения этого региона к
Восточному Пакистану, либо создания независи-
мого от Бирмы мусульманского государства -
Аракандеш. 

Такие настроения среди радикальных рохинд-
жа популярны и сейчас - и в этом кроется главная
проблема. Понимают это только люди, хорошо
знающие страну и ее историю. «Требование ро-
хинджа о признании своей этнической идентич-
ности и продолжающиеся вооруженные выступ-
ления Армии спасения рохинджа Аракана (АС-
РА) надо рассматривать как проблему сепаратиз-
ма, чего никак не могут понять на Западе», - счи-
тает бывший посол США в Мьянме (2012-2016)
Дерек Митчелл [5].

Гонения на рохинджа на государственном
уровне начались в 1962 г. после военного перево-
рота, совершенного в Бирме генералом Не Вином
- тот начинал военную карьеру вместе с Аун Са-
ном в японской армии, в 1942 г. сражаясь в т.ч. и
против мусульман Аракана. Оказавшись во главе
государства, генерал Не Вин стал проводить по-
литику бирманизации страны и экономики, выну-
див в 1963-1966 гг. покинуть страну оставшихся
индийцев, китайцев и других иностранцев.

После обострения индийско-пакистанских от-
ношений в связи с обстановкой в Восточной Бен-
галии, вылившегося в 1971 г. в войну между дву-
мя странами, новые потоки беженцев-мусульман
нашли убежище в соседней Бирме. Позднее, во
2-й половине 1970-х гг., в Аракане снова активи-
зировалась деятельность мусульманских сепара-
тистов, стремившихся отделить Аракан от Бирмы
и воссоединиться с недавно созданным государст-
вом Бангладеш.

В этих условиях правительство Не Вина в
1978 г. пошло на проведение операции «Нагамин»
с целью вытеснения незаконных мусульман-им-
мигрантов. В рамках этой правительственной
кампании у иностранцев, нелегально проникаю-
щих в страну, проводилась проверка регистрации.
В Аракане она фактически вылилась в «зачистку»
местности от рохинджа силами армейских под-
разделений и местных буддистов-араканцев. В
Бангладеш были выселены 200 тыс. бенгальцев. 

Уже тогда ряд исламских государств обвиняли
правительство Бирмы в «преступлениях против
человечности» и «геноциде мусульман» [6, p. 258;
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7, c. 99-100]. Позднее большая
часть беженцев была репатрии-
рована в Бирму. Рангун еще в
те годы продемонстрировал
свое резко негативное отноше-
ние к интернационализации
проблемы беженцев и стремле-
ние урегулировать споры на
двусторонней основе. В 1979 г.
было подписано Соглашение о
регулярной редемаркации бир-
мано-бангладешской границы
и учреждении пограничных по-
стов [7, c. 99-100]. 

В 1982 г. Бирма приняла закон о гражданстве,
согласно которому рохинджа не признаются этни-
ческим меньшинством страны и, соответственно,
лишаются всех гражданских прав.

Второй массовый поток беженцев в Бангладеш
произошел после погромов 1991 г. Народное вос-
стание лета-осени 1988 г., в результате которого
власть захватила «новая военная хунта» - Госу-
дарственный совет по восстановлению законнос-
ти и порядка, привело к ослаблению погранично-
го контроля. Этим воспользовались бенгальцы-
иммигранты, и их приток в Аракан усилился. Од-
новременно укрепили свое влияние базирующие-
ся в Бангладеш сепаратистские организации мод-
жахедов, такие как Араканский фронт независи-
мости рохинджа и Организация солидарности ро-
хинджа. 

Бирманская армия стала ужесточать погранич-
ный контроль и проверку документов, наносить
удары по отрядам сепаратистов, прибегать к ре-
прессиям. Почти 250 тыс. человек были вытесне-
ны армейскими подразделениями на территорию
Бангладеш в приграничные районы Текнаф и
Кокс-Базар. Во время этой операции сотни рохин-
джа были убиты, а их деревни сожжены. В Банг-
ладеш их тоже никто не ждал, и они были разме-
щены в специальных временных лагерях, а позд-
нее, при содействии Верховного комиссара ООН
по делам беженцев, их насильственно вернули в
Мьянму.

Начиная с 2006 г., Бангладеш ужесточила по-
граничный контроль, после чего рохинджа стали
отправляться в опасное морское путешествие на
лодках к берегам Таиланда, чтобы затем пере-
браться в Малайзию или другие страны. При этом
власти Бангладеш утверждают, что поток бежен-
цев из Мьянмы никогда не прекращался. 

Все это не помешало численности мусульман в
Аракане вырасти в 4 раза. Если до Второй миро-
вой войны ислам исповедовал каждый 4-й житель
области, то в 2014 г. - каждый 3-й. Население шта-

та Ракхайн по переписи 2014 г. составляет
3 188 887 человек, из них переписано - 2 098 087.
Всего рохинджа на территории штата Ракхайн, по
оценкам, - 1,3 млн человек, они как неграждане в
переписи не учтены. 

О размещении рохинджа в мире точной стати-
стики нет, т.к. ситуация меняется постоянно. Из-
вестно, что помимо Мьянмы и Бангладеш 500
тыс. человек этой народности проживают в Паки-
стане - они прибыли туда из Бангладеш в 1970-х-
1980-х гг. по настоянию генерала Зия-уль-Хака и
ЦРУ для войны с «Советами» и тогдашним аф-
ганским правительством.

Сотни тысяч рохинджа первого, второго и тре-
тьего поколений живут в нищих предместьях Ка-
рачи и других трущобах. Практически все они без
гражданства, хотя обитают там давно, а многие и
родились в Пакистане. Районы проживания ро-
хинджа в Пакистане стали очагами экстремист-
ской активности - там рекрутировались бойцы
для военных действий на территории Афганиста-
на [8].

В качестве рабочих-мигрантов некоторое чис-
ло рохинджа проживают также в Саудовской Ара-
вии и ОАЭ, 50 тыс. находятся в Малайзии, неко-
торые добрались до Японии (200 человек) и Авст-
ралии. 

Под постоянным давлением со стороны бир-
манского правительства в Аракане окрепло дви-
жение моджахедов, выбравших вооруженный
путь сопротивления. Из-за этого вне закона ока-
зался весь народ, хотя большинство рохинджа ни-
чего общего с экстремизмом не имеют и иметь не
хотят. Причем заметно возрастное расхождение
во взглядах: старшее поколение хотело бы избе-
жать конфликтов с властью, а молодежь все более
склоняется к радикалам из Армии спасения ро-
хинджа Аракана. 

№ 1 ● 2018 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 29

Боевики Армии спасения рохинджа Аракана. В центре
командир Ата Улла.



АРМИЯ СПАСЕНИЯ РОХИНДЖА АРАКАНА

Эта военизированная организация впервые за-
явила о себе в октябре 2016 г., когда ее боевики со-
вершили аналогичное с августовским 2017 г. на-
падение на полицейские участки, убив 9 сотруд-
ников полиции. Та вылазка боевиков имела боль-
шие последствия. Население Мьянмы почувство-
вало реальную угрозу со стороны исламских экс-
тремистов. Радикально настроенный буддистский
монах Ашин Вирату призвал национальные силы
безопасности принять необходимые меры для за-
щиты суверенитета государства и народа. 

По данным Международной кризисной груп-
пы, лидер АСРА - Ата Улла (Ataullah abu Ammar
Junjuni, известный также как Hafiz Tohar). Ему
около 30 лет, он представитель народности рохин-
джа, родился в Пакистане, получил религиозное
образование в Саудовской Аравии и поддержива-
ет тесные связи с этой страной. Он якобы получил
там $1 млн для формирования отрядов боевиков в
Пакистане, оплаты инструкторов и покупки лег-
кого вооружения. 

Вначале эта организация, сформированная в
2012 г. после крупных столкновений между ро-
хинджа и буддистами-араканцами, тоже закон-
чившихся потоками беженцев с обеих сторон, на-
зывалась Харака аль-Якин («Движение веры»).
Но затем выбрала светское название, видимо, что-
бы подчеркнуть свой национально-освободитель-
ный характер и уйти от обвинений в исламизме.
Она пока не выдвигает сепаратистских лозунгов,
а требует полных гражданских прав для своего на-
рода и создания «демократического мусульман-
ского штата» в составе Мьянмы. Эта организация
создала сеть тренировочных лагерей на границе и
в прилегающих к Мьянме районах Бангладеш и
активно вербует туда молодежь.

Тактика Армии спасения рохинджа Аракана -
неожиданные нападения большими, плохо воору-
женными, но фанатичными группами. Силы безо-
пасности Мьянмы в Ракхайне уверяют, что акти-
висты АСРА эффективно контролируют поселе-
ния рохинджа, выявляют и физически уничтожа-
ют осведомителей властей и сторонников компро-
мисса.

Численность активных боевиков эксперты оце-
нивают примерно в 500 человек, хотя сами пред-
ставители АСРА заявляют, что их около 1000. Они
отрицают связь с международными террористиче-
скими организациями, но, хотя в составе группы
большинство составляют бенгальцы, есть и около
150 иностранцев: пакистанцы, небольшие группы
из Малайзии, Индонезии, Южного Таиланда, 2
выходца из Узбекистана. По словам одного из со-

ратников командира АСРА, джихадисты в Пакис-
тане предлагали свое содействие в сентябре
2017 г., но Ата Улла якобы отказался, опасаясь, что
он сам будет отодвинут в сторону [9].

Представители АСРА позиционируют себя
как одну из этнических вооруженных группиро-
вок, борющихся с центральным правительством
на протяжении нескольких десятилетий, при этом
они «свои», они граждане Союза Мьянма.

Однако организация АСРА представляет со-
бой совершенно новую для сил обороны Мьян-
мы вооруженную группу. Традиционные этниче-
ские сепаратистские структуры построены по
принципу вооруженных формирований - их чле-
ны отделены от гражданского населения и носят
форму со знаками отличия и символикой. В от-
личие от «своих» этнических повстанцев, боеви-
ки АСРА растворены среди мирного населения.
Для своих нападений боевики-рохинджа предпо-
читают активно использовать живую силу в виде
толпы невооруженных, но фанатично настроен-
ных местных жителей, создавая впечатление
численного перевеса нападающих. Поэтому сре-
ди жертв трудно отличить боевиков от мирных
жителей. После совершения террористических
нападений они отступают в соседнюю Бангла-
деш, аналогично действиям в Южном Таиланде
боевиков-мусульман, у которых базы в соседней
Малайзии. 

По словам одного из бойцов АСРА, в августе
2017 г. боевики специально организовали нападе-
ния на силы безопасности Мьянмы, чтобы спро-
воцировать ответные зачистки и привлечь внима-
ние мировой общественности к судьбе рохинджа
и их преследованию со стороны властей. «Мы
знали, что будет, но решили пойти на это», - за-
явил один из заместителей командира AСРА [8].

РЕАКЦИЯ ЗАПАДА НА СОБЫТИЯ В МЬЯНМЕ

В связи с обострением кризиса политический
лидер Мьянмы, государственный советник и ми-
нистр иностранных дел Аун Сан Су Чжи стала
объектом резкой критики со стороны западных
держав, представителей зарубежных СМИ и раз-
ных международных организаций - защитников
прав рохинджа. Международные комментарии со-
бытий в штате Ракхайн сконцентрировались, в ос-
новном, на «разочаровании в иконе демократии» -
Аун Сан Су Чжи. Некоторые журналисты заявля-
ют, что Аун Сан Су Чжи, которая долгие годы бы-
ла кумиром всей либеральной и демократической
общественности, после победы на выборах своей
риторикой и действиями все больше напоминает
американского президента Дональда Трампа [10].
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Особенно резкими были нападки со стороны
журналистов и политиков из бывшей метропо-
лии. Именно постоянный представитель Соеди-
ненного Королевства в ООН предложил поста-
вить на обсуждение вопрос о кризисе с рохинджа
на Совете безопасности ООН. Появились призы-
вы лишить лидера Мьянмы Нобелевской премии
мира, на что Нобелевский комитет сразу ответил
отказом. В альма-матер Аун Сан Су Чжи - колле-
дже Св. Хью в Оксфорде, где она училась в 1964-
1967 гг., сняли со стены ее портрет, принадлежав-
ший покойному супругу Майклу Айрису и разме-
щенный в колледже после его смерти в 1999 г. Му-
ниципальный совет Оксфорда принял решение
лишить Аун Сан Су Чжи ордена Свободы, заочно
врученного ей в 1997 г., когда она находилась под
арестом.

В мае 2017 г. королева Елизавета II вместе с
внуком принцем Уильямом принимала Аун Сан
Су Чжи в Букингемском дворце. Тогда же состоя-
лась встреча с принцем Чарльзом и леди Камил-
лой в Кларенс-Хаус. Но после обострения кризи-
са в штате Ракхайн наследный принц исключил
посещение Мьянмы из программы своего пред-
стоящего турне по странам Юго-Восточной Азии. 

В сентябре 2017 г. Аун Сан Су Чжи подвер-
глась также критике за то, что пропустила сессию
Генассамблеи ООН, направив вместо себя вице-
президента Генри Ван Тхио. 

Критики, вероятно, были плохо осведомлены о
внутриполитической ситуации в Мьянме. В те
дни президент страны Тхин Чжо находился на ле-
чении в Таиланде, его функции исполнял первый
вице-президент - сторонник жесткой линии быв-
ший генерал-лейтенант Мьин Свей. Военная
фракция парламента и члены бывшей правящей
Союзной партии солидарности и развития не при-
няли рекомендации Кофи Аннана, и с первых
дней конфликта в штате Ракхайн предлагали со-
звать заседание Совета национальной обороны и
безопасности и ввести военное положение, с чем
категорически были не согласны Аун Сан Су Чжи
и ее сторонники. В условиях отсутствия в стране
президента и Аун Сан Су Чжи первый вице-пре-
зидент вполне мог претворить в жизнь планы вве-
дения чрезвычайного положения с вытекающими
последствиями. Прецеденты в Бирме/Мьянме
уже были в новейшей истории.

ХРУПКАЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

Складывается впечатление, что критикам Аун
Сан Су Чжи совершенно неизвестны все нюансы
политического развития Мьянмы последних лет и
функционирования ее политической системы. 

Процесс демократизации в Мьянме проходит
на условиях компромисса между гражданским
правительством и армией. Несмотря на сокруши-
тельную победу Национальной лиги за демокра-
тию (НЛД) на парламентских выборах ноября
2015 г., она не стала в полном смысле слова правя-
щей партией. И политический лидер страны Аун
Сан Су Чжи не обладает всей полнотой власти. Ее
должность государственного советника, прирав-
ниваемая к должности премьер-министра в запад-
ной демократической системе, не распространяет-
ся на вопросы национальной безопасности. 

Можно сказать, что в Мьянме на сегодняшний
день сосуществуют две власти: гражданская - во
главе с Аун Сан Су Чжи и военная - во главе с
главнокомандующим старшим генералом Мин
Аун Хлаином - такая вот квазидемократическая
система. Армия по-прежнему сохраняет свои
сильные позиции в стране. Три ключевых минис-
терства, связанные с национальной безопаснос-
тью - обороны, внутренних дел и по делам госу-
дарственных границ, - возглавляют военные. В
важном государственном органе, созданном еще
при военной хунте, - Совете национальной безо-
пасности и обороны, состоящем из 11 человек, - у
военных численное преимущество (6 : 5). Этот ор-
ган обладает полномочиями при большинстве го-
лосов рекомендовать президенту ввести в стране
военное положение.

25% мест в парламенте отведено военным - у
них право вето на внесение поправок в конститу-
цию. Напомним, что согласно конституции, при-
нятой военной хунтой в 2008 г., Аун Сан Су Чжи
не могла баллотироваться на должность президен-
та. По конституции, президент Республики Союз
Мьянма не является верховным главнокомандую-
щим. Армия в Мьянме остается влиятельной и мо-
гущественной силой и не подчиняется ни прези-
денту Тхин Чжо, ни государственному советнику
и министру иностранных дел Аун Сан Су Чжи.

За все эти события, которые привели к самому
масштабному в современной истории Мьянмы
миграционному процессу, несет ответственность
главнокомандующий силами обороны старший
генерал Мин Аун Хлаин. Именно подразделения
безопасности, имеющие большой опыт в тактике
борьбы с повстанцами и подавлении политичес-
ких диссидентов, совершали операции по зачист-
ке в штате Ракхайн. В своих речах и социальных
сетях старший генерал постоянно говорит об уг-
розе национальной безопасности и повторяет, что
«бенгальцы никогда не были этническим мень-
шинством Мьянмы». 

Примечательно, что в начале мая 2017 г. Аун
Сан Су Чжи посетила Брюссель, где подверглась
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массированным нападкам со стороны членов Ев-
ропарламента за нарушение прав человека в
Мьянме. А незадолго до этого главнокомандую-
щий побывал в Австрии и Германии, где был при-
нят с почестями и где с ним обсуждались возмож-
ности военно-технического сотрудничества. 

Заметно, что армия за прошедший год - с мо-
мента отпора нападению АСРА в октябре 2016 г. -
значительно улучшила свой довольно негатив-
ный имидж в глазах населения. Теперь, перед ли-
цом угрозы перемещения на территорию Мьянмы
международного терроризма, население видит в
военных своих защитников. По словам Аун Сан
Су Чжи, правительство рекомендовало военным
Мьянмы в рамках борьбы с боевиками в штате
Ракхайн «проявлять сдержанность и избегать по-
бочного эффекта». Однако, по мнению междуна-
родных наблюдателей и правозащитников, воен-
ные не только «не проявляли сдержанность» и не
пытались «избегать побочного эффекта», но и не
скрывали, что не хотят этого делать, публично да-
вая понять, что собираются «окончательно ре-
шить вопрос с рохинджа» [11].

Наличие компромисса между гражданским
правительством и армией не бросается в глаза в
«мирное» время, пока цели двух сторон направле-
ны в одно русло, но в исключительных, принци-
пиальных случаях это сразу себя проявляет. Так

случилось во время кризиса в штате Ракхайн, где
военные проводят силовую операцию. Отноше-
ния между двумя лидерами в настоящее время
сдержанные, известно, что ни один из них не на-
мерен оставлять свой пост до следующих парла-
ментских выборов в 2020 г.

Спустя полтора месяца после начала кон-
фликта ЕС объявил о намерении ввести санкции
против Мьянмы в связи с ситуацией в охвачен-
ном конфликтом штате Ракхайн, в результате ко-
торого сотни тысяч проживающих в регионе
рохинджа бежали из страны. В качестве первона-
чальной меры ЕС готов приостановить действия
приглашений на посещение Евросоюза предста-
вителям командного состава Вооруженных сил
Мьянмы, включая их главнокомандующего. ЕС
также готов рассмотреть дополнительные огра-
ничительные меры, говорится в проекте докумен-
та [12].

ВИДЕН ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ?

Требования стран Запада сводятся к тому, что-
бы Мьянма взяла ответственность за всех рохинд-
жа, проживающих на территории страны и поки-
нувших ее во время обострения кризиса. Мьянма
должна предоставить этому народу гражданство
со всеми вытекающими правами. Но, во-первых,
без согласия военных невозможно ввести поправ-
ки в конституцию и конкретно в Главу VIII о
гражданстве. 

Во-вторых, руководство Мьянмы вряд ли гото-
во пойти на такие шаги. Предоставление рохинд-
жа гражданства таит в себе подводные камни и
определенные риски. Получив право голоса, те
смогут устроить референдум по поводу выделе-
ния анклавов проживания в отдельную админист-
ративную единицу и в перспективе - отделение. В
случае получения гражданства рохинджа в глазах
бирманских мусульман будут выглядеть победи-
телями, что еще более обострит отношения между
буддистами и мусульманами. 

И, в-третьих, по поводу статуса рохинджа в
Мьянме присутствует полное единодушие среди
всех слоев населения и членов бирманского обще-
ства. Практически в стране нет ни одной влия-
тельной политической силы, которая готова от-
стаивать права этого народа и идею его социаль-
ной интеграции. Представители всех конфессий -
буддисты, бирманские мусульмане, христиане,
индуисты - в этом вопросе поддерживают Аун
Сан Су Чжи и ее правительство. Свою позицию
они выразили на массовых общеконфессиональ-
ных митингах в октябре 2017 г. [13].

Бирма/Мьянма не смогла решить эту пробле-
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му силовыми методами при военных авторитар-
ных режимах в 1962-2010 гг. Не удалось это и
при квазигражданском правительстве президен-
та Тейн Сейна в 2011-2016 гг. Первое демокра-
тически избранное правительство и его лидер
пытаются разрешить этот долгоиграющий кри-
зис.

После нападения боевиков АСРА в октябре
2016 г. была создана Консультативная комиссия,
которую возглавил бывший генеральный секре-
тарь ООН Кофи Аннан. Члены комиссии в тече-
ние года много раз посещали беспокойный штат,
провели опросы среди населения, изучили реалии
и представили 24 августа 2017 г. доклад с реко-
мендациями [14]. В докладе, который Аун Сан Су
Чжи назвала прекрасным, объективным и полез-
ным, содержится ряд рекомендаций как право-

вых, так и практических. Правительство объяви-
ло, что немедленно приступает к реализации
предложений, изложенных в документе, и сфор-
мировало официальную рабочую группу, а также
планирует создать для контроля другую комис-
сию из известных уважаемых людей - своих и
иностранцев.

Но именно в ночь после публикации доклада
боевики АСРА совершили нападение на блокпо-
сты.

В октябре начались переговоры между пред-
ставителями правительств Мьянмы и Бангладеш
о репатриации беженцев. Если будет достигнута
договоренность, этот процесс может затянуться
на 10 лет, т.к. всем желающим вернуться в Мьян-
му необходимо будет пройти процесс верифика-
ции в том, что он бывший житель страны. 
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