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Усиление взаимосвязи и взаимозависимости между членами мирового сообщества спо-
собствует не только стремительному развитию экономического, военного и интеллекту-
ального потенциалов отдельных государств, но и появлению новых вызовов безопасности
и стабильности в международных отношениях. В связи с этим общее нарастание напря-
женности в мире подталкивает развитые страны к выработке современных, комплексных
решений. Все чаще в заявлениях политиков и общественности можно услышать идеи о том,
что именно коллективные меры способны разрешить складывающиеся проблемы между-
народной безопасности.[1]

Одной из ключевых проблем, с которой сталкивается международное сообщество, в
особенности станы Запада, это рост нестабильности на Ближнем Востоке, в частности,
на африканском континенте. Для данного региона характерны слабые государственные
институты, неравномерное экономическое и политическое развитие, колоссальные пробле-
мы бедности, а также недостаток продовольственных ресурсов. Все эти проблемы влекут
за собой активизацию террористических группировок, в особенности на территории стан
Сахеля и Африки южнее Сахары. Тем самым, перспектива превращения этого региона в
своего рода плацдарм для деятельности исламистских экстремистских группировок стано-
вится достаточно высокой. Согласно статистическим данным[2], опубликованным Москов-
ским Центром Карнеги количество терактов в Африке увеличилось за последние десять
лет: «если в 2007 году их было около 400, то в 2016-м — уже более 2000.» Речи идет о та-
ких организациях, как «Исламское государство» (запрещенная в Российской Федерации),
«Аль Каида», «Аш-Шабаб», «Боко Харам» и другие. К тому же данные исследований Гей-
дельбергского университета, а именно 26 издание Конфликтного Барометра за 2017 год,
характеризует резкое увеличение числа войн в Африке. Таким образом, совокупность всех
существующих проблем может привести к росту террористической деятельности по всему
миру, а также к миграционному кризису, который предполагает быть намного масштабней
2015 года.

Подобная перспектива развития событий осознается странами Запада очень четко.
Необходимость политики, направленной на предупреждение и противодействие угрозам
международной безопасности еще на ранней стадии предполагает, что усилия следует при-
лагать в первую очередь в тех частях континента, которые, из-за их географического
положения являются своего рода каналом проникновения мигрантов и боевиков в Европу.

Подобная взаимосвязь проблем и путей их решения находит отражение в публичных
выступлениях политиков, а также в концептуальных документах ведущих западных стран,
в том числе Федеративной Республики Германия.

В таких документах, как:
«Основной закон»,
«Белая книга по безопасности ФРГ» 1994, 2006, 2016,
«Основополагающие принципы политики ФРГ в области обороны»,
“Оборонная политика” 1992, 2003, 2011,
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“Концепция Бундесвера” 2004, 2013
отдельное место отдается роли Германии в сохранении безопасности не только на своей

территории, но и на территории ее союзников.
Обратившись к истории, мы можем заметить, что способность Германии к наибо-

лее эффективному применению своего военно-политического потенциала на африканском
континенте всегда являлась показателем «лидерства» страны. В период существования
Второго рейха (1871-1918) неотъемлемой частью немецкой внешней политики было приоб-
ретение колониальных владений в Африке. Немецкие колонии на территории современных
Того, Камеруна, Намибии, Танзании предоставляли Германии право считаться весомым
актором на международной арене того времени. После распада колониальной системы и
Второй мировой войны позиции и суверенитет Германии значительно ослабли. В военно-
политической мысли все заметнее прослеживалась пацифистская направленность. Однако
после окончания Холодной Войны Германия снова встала на путь «нормализации» своей
внешней политики, в частности и на африканском континенте. [3]

Масштаб участия ФРГ в урегулировании вооруженных конфликтов в Африке стал су-
щественно возрастать в начале - середине 2010-х годов. На сегодняшний день Федератив-
ная Республика Германия приняла участие в более чем восьми миротворческих операциях
в Африке под эгидой ООН и ЕС. По данным, опубликованным на официальном сайте Бун-
десвера, основная численность немецких войск участвует именно в африканских странах,
а также в операциях против морского пиратства в Аденском заливе. А вторым по коли-
честву войск Бундесвера после операции в Афганистане является операция ООН в Мали
MINUSMA. Во всех этих случаях Германия осуществляла активное военно-политическое
вмешательство в конфликт, чем давала понять мировому сообществу о своем стремлении
играть роль одного из внешних центров миротворчества в Сахеле и Африканском Роге.
При этом действия ФРГ (особенно в случае с Мали) были поддержаны ее партнерами по
ЕС, в первую очередь - Францией.[4]

Таким образом, исследование миротворческой деятельности Германии на африканском
континенте является важным не только для понимания интересов внешней политики дан-
ной страны, но и для поддержания стабильности внутри мирового сообщества.
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