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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Представляем вниманию читателей осенне-зимний номер журнала ИМЭМО РАН «Пути к миру 
и безопасности» – № 2 (65) за 2023 г. Первый раздел номера посвящен проблемам и 
перспективам развития глобальных международных институтов. Рассматриваются и 
амбициозные, и более реалистичные пути реформы ООН, изучается влияние экономической 
помощи со стороны США на модели голосование стран-получателей такой помощи в 
Генассамблее ООН, исследуются процессы эволюции и расширения БРИКС. Специальный 
раздел посвящен проблемам регулирования конфликтов и безопасности в Африке, включая 
анализ кризисов в Нигере и Буркина-Фасо, роли фактора БРИКС в дипломатии ЮАР, военного 
присутствия Франции на континенте и сотрудничества КНР с африканскими странами в сфере 
безопасности, мира и конфликтов. В разделе о безопасности на море российско-украинское 
противостояние в Черном море исследуется через призму т. н. зерновой сделки. Раздел о 
вооружениях и контроле над ними включает анализ кризиса в сфере контроля над обычными 
вооружениями в Европе и применения беспилотников в конфликтах в Сирии и Нагорном 
Карабахе. Финальный раздел посвящен международным и иным аспектам феномена частных 
военных компаний и включает анализ проекта Конвенции ООН по регулированию ЧВК, 
методологии и направлений их изучения, а также спектра и эволюции их функций. Проведен 
обзор ведущих турецких ЧВК, исследуется роль частных военных и охранных компаний на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Первый раздел открывает статья бывшего помощника генерального секретаря ООН и 
экс-президента Словении Д.Тюрка. По его мнению, текущий подход к реформированию ООН 
движим конъюнктурным политическим «спросом» и не носит системного характера. Хотя в 
статье рассматриваются и амбициозные, но малореалистичные планы общесистемной 
(ре)организации структуры ООН, автор предлагает более умеренный и прагматичный подход. 
Этот подход не затрагивает право вето постоянных членов Совета Бзопасности ООН, а 
предполагает лишь расширение категории непостоянных членов и возможность их 
переизбрания сразу после окончания их срока. А.Давыдов (ИМЭМО  РАН) на базе 
экономической статистики и данных ООН исследует влияние экономической помощи США и их 
торгово-инвестиционных отношений с той или иной страной на ее солидарность с позицией 
Вашингтона при голосовании в Генеральной ассамблее ООН. В результате проведенного 
количественного анализа сделан вывод о том, что экономические отношения с США не 
оказывают существенного влияния на склонность государств-членов ООН голосовать 
солидарно с Вашингтоном в Генассамблее ООН. Я.Лисоволик (“BRICS+ Analytics”) в качестве 
основной проблемы расширяющегося БРИКС видит его недостаточно выраженную 
экономическую повестку. Он обосновывает необходимость в программе БРИКС по 
либерализации торговли и в преодолении раскола между Индией и Китаем, что будет 
благоприятствовать развивающимся экономикам и укрепит позиции БРИКС+ на Глобальном 
Юге. По мнению автора, в долгосрочной перспективе существующий формат может быть 
дополнен форматом БРИКС++ с участием развитых экономик, региональных блоков и их 
институтов развития. 

Следующий раздел, подготовленный специалистами Института Африки РАН, впервые 
для журнала целиком посвящен кризисам, конфликтам и проблемам безопасности в Африке, 
что отражает ее растущую роль в мире и в политике РФ. В статье И.Пономарева и Н.Улановой 
военный переворот в Нигере 2023 г. используется как повод затронуть такие системные 
проблемы, как неадекватность евроцентричной концептуализации событий в странах Сахеля, 
потребность в разработке альтернативных, более реалистичных подходов и пагубность 
государственной политики поддержки виджилантизма как инструмента регулирования 
межобщинных конфликтов и борьбы с терроризмом. Однако авторы признают, что у военных 
властей Нигера в обозримом будущем вряд ли есть реальная альтернатива силовым методам, 
поощрявшимся западными партнерами в контексте противодействия «джихадизму». 
Т.Денисова и С.Костелянец также рассматривают затянувшееся с конца 2010-х обострение 
ситуации в Буркина-Фасо и военные перевороты 2022  г. как проявления системного военно-
политического и социально-экономического кризиса на фоне ослабления государственной 
власти, особенно в охваченных конфликтом периферийных районах. Они уделяют внимание и 
роли племенных ополчений и отрядов самообороны в конфликте с исламистами на севере 
страны. Системный кризис в Буркина-Фасо характеризуется ими как замкнутый круг, когда 
хроническая военно-политическая нестабильность мешает властям реализовывать проекты 
развития, а неэффективность развития, в свою очередь, питает нестабильность. Авторы 
рассматривают причины и последствия смены внешнеполитической ориентации Буркина-Фасо 
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и активизацию ее отношений с РФ. Н.Панин исследует роль БРИКС во внешней политике ЮАР. 
По его мнению, интерес ЮАР к БРИКС в первую очередь связан с ее стремлением к 
повышению своего престижа как региональной державы. Автор приходит к выводу о том, что 
расширение БРИКС за счет включения в объединение Эфиопии и Египта вполне учитывает 
интересы ЮАР и не несет угрозы ее статусу ключевого представителя БРИКС в Африке. 
В.Филиппов анализирует состояние, сокращение и перспективы военного присутствия Франции 
в Африке (включая французские войска и базы в Габоне, Джибути, Кот д’Ивуаре и Сенегале) на 
фоне заката неоколониальной доктрины «Франсафрик» и в контексте «новой африканской 
стратегии» Э.Макрона. Автор считает, что опыт ЦАР, Буркина-Фасо, Мали и Нигера по 
свержению ориентированных на Францию режимов и прекращению ее военного присутствия на 
своей территории может быть востребован и в других странах Африки. Он не исключает, что 
нарастание антифранцузских настроений со временем может привести к окончательному 
изгнанию французских солдат c африканского континента. Т.Дейч и О.Кулькова изучают 
подходы Китая к проблемам безопасности и конфликтов в Африке. Особое внимание уделено 
участию Китая в миротворческих операциях, противодействии терроризму и пиратству, 
посреднической активности в сфере урегулирования конфликтов, а также поставкам КНР 
вооружений африканским странам и военному сотрудничеству с ними. Сделан вывод о том, что 
хотя Китай сохраняет приверженность принципу невмешательству во внутренние дела других 
(в т. ч. африканских) государств, с ростом китайского экономического присутствия на 
континенте растут и сопряженные с ним риски в сфере безопасности, что усиливает 
стремление КНР адаптировать свои вооруженные силы в т. ч. к операциям в Африке.  

В следующих двух разделах, подготовленных специалистами ИМЭМО, исследуются 
проблемы военно-политической безопасности. В фокусе – международно-правовые аспекты 
российско-украинского противостоянии в Черном море в условиях «зерновой сделки» 2022–
2023 годов (в статье П.Гудева), кризис системы контроля над обычными вооружениями в 
Европе (в статье К.Богданова и И.Кобринской) и применение беспилотных летательных 
аппаратов в Сирии и Нагорном Карабахе (в статье С.Целицкого).  

Пятый раздел открывает статья А.Никитина (ИМЭМО), в которой сравниваются два 
параллельных, конкурирующих направления международного регулирования частных военных 
и охранных компаний: механизм их саморегулирования (Инициатива Монтрѐ и Кодекс 
поведения компаний) и проект юридически обязывающей Конвенции ООН. Автор доказывает 
предпочтительность второго направления и анализирует ключевые принципы, лежащие в 
основе проекта Конвенции ООН о ЧВК. Они включают определение неотчуждаемых 
государственных функций, создание международного регистра и национальных систем 
лицензирования ЧВК, обеспечение легальности приобретения ими оружия и право 
принимающих государств на «контроль на входе» в отношении ЧВК. В обзорной статье 
П.Наумова (Росгвардия) рассмотрен широкий спектр функций ЧВК, предложены методы их 
изучения и предпринята попытка соотнести сущностное определение понятия «частных 
военных компаний» с реалиями в этой сфере. Перспективными направлениями исследований 
автор считает сравнительно-правовой анализ законодательства о ЧВК в разных странах, 
изучение организационной структуры и финансово-экономических аспектов деятельности ЧВК, 
а также сбор и привлечение статистических данных к оценке их эффективности. В.Аватков и 
А.Сбитнева (ИНИОН РАН) в первой российской научно-обзорной статье о турецких ЧВК 
подчеркивают, что, хотя для Турции – это относительно новый феномен, ведущие ЧВК уже 
оказывают влияние на внешнеполитическую деятельность и политику бeзопасности страны и 
тесно связаны с властной элитой. М.Аш-Шеххи из ОАЭ (МГИМО) на основе анализа баз данных 
о коммерческих военных акторах и заказчиках частных услуг в сфере безопасности, а также 
иракского и ливийского кейсов исследует основные тенденции применения ЧВК на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке в последние десятилетия. Среди них – сильное преобладание 
охранных и логистических функций ЧВК над их участием в боевых действиях, а также 
позитивный вклад ЧВК в борьбу с терроризмом и пиратством в регионе. В то же время, 
несмотря на появление новых игроков в этой сфере, на рынке частных военных и охранных 
структур продолжают доминировать западные компании. Также отмечены опасные прецеденты 
использования услуг ЧВК террористическими организациями. 

 
 

Е.А.Степанова, главный редактор 
Руководитель Группы по исследованию 

проблем мира и конфликтов ИМЭМО РАН 
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FROM THE EDITOR 

 
We would like to present the Fall–Winter 2023 issue of “Pathways to Peace and Security”, 
no. 2 (65), to our readers. The first thematic section is devoted to the problems of and prospects 
for global international institutions. Both more ambitious plans and more realistic directions of the 
UN reform are considered, the impact of the U.S. economic aid on the voting patterns of recipient 
countries at the UN General Assembly is examined, and the evolution and expansion of BRICS 
are explored. A special section is devoted to security, peace and conflict issues in Africa, 
including analyses of the crises in Niger and Burkina Faso, the role of the BRICS factor in South 
Africa’s diplomacy, France’s military presence on the continent, and China’s cooperation with 
African countries in the field of peace and security. The section on maritime security focuses on 
the Russia–Ukraine confrontation in the Black Sea through the lens of the so-called grain deal. 
The section on arms and arms control includes analysis of the conventional weapons control 
crisis in Europe and the use of drones in the conflicts in Syria and Nagorno-Karabakh. The final 
section is devoted to international and other aspects of the phenomenon of private military 
companies, including the key principles of the draft UN Convention on the regulation of PMCs, 
the methodology and directions of their analysis, and the range and evolution of their functions. 
An overview of the leading Turkish PMCs is followed by a broader analysis of the role of private 
military and security companies in the Middle East and North Africa. 

The opening article of the first section is authored by former UN Assistant Secretary 
General and ex-President of Slovenia D.Turk. In his opinion, the current approach to the United 
Nations reform is driven by opportunistic political “demand” and is not systemic in nature. The 
author discusses ambitious, but unrealistic plans for a system-wide (re)organization of the UN 
structure, but offers a more moderate and pragmatic approach. It does not affect the veto right of 
the permanent members of the UN Security Council, but implies the expansion of the category of 
non-permanent members only and calls for them to be allowed to get re-elected right after the 
end of their term. A.Davydov (IMEMO), on the basis of economic statistics and UN data, 
examines the impact of U.S. economic assistance, trade and investment relations with a 
particular country on its solidarity with Washington’s position when voting at the UN General 
Assembly. As a result of quantitative analysis conducted in the article, the author concludes that 
economic relations with the United States do not have a significant impact on the propensity of 
UN member states to vote in solidarity with Washington at the UN General Assembly. For 
Ya.Lissovolik (“BRICS+ Analytics”), the main problem of the expanding BRICS is its understated 
economic agenda. He makes the case for a BRICS program of trade liberalization and for 
bridging the rift between India and China, which will benefit developing economies and 
strengthen the position of BRICS+ in the Global South. According to the author, in the long term, 
the existing structure can be supplemented by the BRICS++ format that could also involve 
developed economies, regional blocs, and their development institutions. 

The next section, prepared by specialists from the Institute of African Studies, Russian 
Academy of Sciences, is the first section published in this journal to be entirely devoted to crises, 
conflicts, and security problems in Africa. This reflects Africa’s growing role in the world politics 
and Russia’s policy. I.Ponomarev and N.Ulanova use the July 2023 military coup in Niger as a 
pretext to raise and address more fundamental, systemic problems, such as the inadequacy of 
the Eurocentric conceptualization of events in the Sahel countries, the need to develop 
alternative, more realistic approaches, and the harmful nature of the state policy of supporting 
vigilantism as a tool for regulating intercommunal conflicts and combating terrorism. However, the 
authors concede that, in the foreseeable future, Niger’s military authorities are unlikely to find a 
real alternative to violent, coercive methods encouraged by their Western partners in the context 
of countering “jihadism.” Likewise, T.Denisova and S.Kostelyanets view the protracted 
aggravation of the situation in Burkina Faso since the late 2010s, and the military coups of 2022 
as manifestations of a systemic military-political and socio-economic crisis, against the backdrop 
of weakening state power, especially in conflict-torn peripheral areas. They also focus on the role 
of tribal militias and vigilante groups in the conflict with Islamists in the north of the country. The 
systemic crisis in Burkina Faso is seen as a vicious circle, where chronic military-political 
instability prevents the authorities from implementing development projects, and ineffective 
development, in turn, fuels instability. The authors explore the causes and consequences of the 
change in Burkina Faso’s foreign policy orientation and the intensification of its relations with 
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Russia. N.Panin studies the role of BRICS in Pretoria’s foreign policy and argues that South 
Africa’s interest in BRICS is primarily driven by the desire to increase its prestige as a regional 
power. He concludes that the expansion of BRICS to include Ethiopia and Egypt sufficiently 
accounts for the interests of South Africa and does not pose a threat to its status as a key 
representative of this association in Africa. V.Filippov analyzes the state of, reduction in, and 
prospects for France’s military presence in Africa (including French troops and bases in Gabon, 
Djibouti, Côte d’Ivoire, and Senegal) against the backdrop of the decline of the neocolonial 
doctrine of “Françafrique” and in the context of E.Macron’s “new African strategy”. The author 
argues that the experience of the Central African Republic, Burkina Faso, Mali and Niger in 
overthrowing France-oriented regimes and ending French military presence on their territory can 
be replicated by other African countries. He does not rule out that growing anti-French sentiments 
over time could lead to the final expulsion of French soldiers from the continent. T.Deich and 
O.Kulkova examine China’s approaches to conflict and security issues in Africa. Special attention 
is paid to China’s participation in peace operations, counterterrorism and antipiracy efforts, and 
mediation activities in the field of conflict resolution, as well as its role in supplying weapons to 
African countries and military cooperation with them. The authors conclude that while China 
remains committed to non-interference in the internal affairs of African states, with the growing 
Chinese economic presence in the continent, the associated security risks to it are also on the 
rise, and the PRC’s intent to adapt its armed forces, including to operations in Africa, gets 
stronger.  

The next two sections, prepared by the IMEMO experts, examine military-political security 
issues. The focus here is on international legal aspects of the Russia–Ukraine confrontation in 
the Black Sea in the context of the 2022–2023 “grain deal” (addressed by P.Gudev), the crisis of 
conventional arms control system in Europe (explored by K.Bogdanov and I.Kobrinskaya), and 
the use of unmanned aerial vehicles in Syria and Nagorno-Karabakh (analyzed by S.Tselitsky). 

In the final section, A.Nikitin (IMEMO) compares two parallel, competing directions of 
international regulation of private military and security companies (PMCs/PMSCs): the 
mechanism of their self-regulation (the Montreux Initiative and the Code of Conduct for 
Companies) and the draft legally binding UN Convention on PMCs. The author argues in favor of 
the latter and explores the basic principles of the draft convention, such as forming a list of 
inalienable state functions in this area, the creation of International Register and national 
licensing systems for PMCs, ensuring the legality of acquisition of weapons by such companies, 
and granting host states the right of “control at the entrance” in relation to PMCs. The review 
article by P.Naumov (National Guard of Russia) examines a wide range of functions of PMCs, 
suggests methods for studying them, and weighs the substantive definition of the concept of a 
“private military company” against realities in this area. He identifies comparative legal analysis of 
PMC-related legislation in different countries, the study of PMCs’ internal organizational 
structures and financial/economic aspects of their activities, and the collection and use of 
statistical data to assess their effectiveness as promising areas of research. V.Avatkov and 
A.Sbitneva (Institute of Scientific Information for Social Sciences), in the first Russian research 
article on modern Turkish PMCs, emphasize that while private military companies are a relatively 
new phenomenon for Turkey, they already influence that country’s foreign and security policy and 
are closely associated with the power elite. M. Al Shehhi from the UAE (MGIMO University), on 
the basis of data from Commercial Military Actor and Private Security Databases and the Iraq and 
Libya case studies, explores the main trends in the use of PMSCs in the Middle East and North 
Africa in recent decades. These trends include a strong prevalence of protection, security 
provision, and logistical functions in PMSCs’ activities in the region over their direct participation 
in hostilities, as well as their positive contribution to counterterrorism and antipiracy efforts. At the 
same time, despite the emergence of new players in the private military and security services 
market, it continues to be dominated by Western companies. She also notes a dangerous 
tendency for terrorist organizations to start contracting PMSCs. 

 
Dr Prof Ekaterina Stepanova 

Editor-in-chief, “Pathways to Peace and Security” 
Head, IMEMO Group on Peace and Conflict Studies 
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Abstract The article explores whether the United Nations reform should give priority to its 

structures and modus operandi at the decisionmaking level, to ensure its role as a 

serious deliberative institution capable of guiding its vastly expanded operational 

arm with the necessary wisdom and vision. It is argued that the main test for the 

UN in the area of international peace and security should not be in its 

effectiveness in mobilising resources for humanitarian assistance, peacekeeping 

etc., but rather the quality of decisionmaking capable of preventing political 

tensions from deterioration into humanitarian disasters and from their descent into 

armed conflicts. The analysis shows the contrast between two models of the UN 

reform. One was an ambitious plan for an overall systemic design based on the 

idea of rebalancing of the principal organs of the UN through “the three councils 

approach”, under review of the High Level Panel on Threats, Challenges and 

Change back in the mid-2000s. While the main parts of the plan were not 

accepted and it only led to a “half way reform”, it is argued that its lessons are 

useful to keep in mind in approaching the question of the UN reform today. A 

simpler suggested model concerns the currently discussed composition of the UN 

Security Council. A moderate and more pragmatic approach is proposed, based 

on keeping the veto power intact, expanding the category of non-permanent 

members only, and slightly amending the UN Charter to allow immediate re-

election of a non-permanent member, i. e. a possibility of a “de facto 

permanence”. While the author concludes that the current demand-driven and 

gradual approach to the UN reform that lacks overall design is likely to continue in 

the future, he sees the second model as a realistic possibility.  
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Аннотация  В статье исследуется вопрос о том, должна ли реформа ООН (и насколько) 
уделять приоритетное внимание структурам и modus operandi на уровне 
принятия решений, для того, чтобы обеспечить выполнение ООН своей роли 
как ведущей мировой совещательной организации, обладающей требуемой 
степенью мудростью и видением для руководства ее резко возросшей 
оперативной деятельностью. По мнению автора, главным тестом для ООН в 
сфере поддержания международного мира и безопасности служит не ее 
эффективность в деле мобилизации ресурсов в сферах оказания 
гуманитарной помощи, миротворчества и т. п., а именно качество принятия 
решений на высшем уровне по предотвращению перерастания политических 
кризисов в гуманитарные катастрофы и вооруженные конфликты. В статье 
показан контраст между двумя из моделей реформы ООН. Первая из них – 
это амбициозный план общесистемной (ре)организации структуры ООН, 
основанный на идее перебалансировки ее основных органов в виде 
«конструкции из трех советов», который был в числе предложений на 
рассмотрении Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам в 
середине 2000-х годов. Хотя основные положения этого плана тогда не были 
приняты, а частично учтенные положения привели лишь к половинчатой 
реформе, из данного опыта можно извлечь уроки, полезные для текущих 
подходов к реформе ООН. Вторая, гораздо более простая модель касается 
лишь остро дискуссионного вопроса о составе Совета Безопасности ООН. В 
статье предложен умеренный и прагматичный подход, который не 
затрагивает право вето постоянных членов СБ ООН. Он предполагает 
расширение лишь категории непостоянных членов и небольшую поправку в 
Устав ООН, разрешающую переизбрание непостоянного члена ООН сразу 
после окончания его срока, т.  е. допускающую возможность «де-факто 
постоянного членства». В рамках текущего, постепенного подхода к 
реформированию ООН, который движим конъюнктурным политическим 
«спросом», не носит системного характера и, по оценке автора, сохранится и 
в дальнейшем, вторая модель, тем не менее, рассматривается как вполне 
реалистичная.    

 
Ключевые  реформа  ООН,  процесс    принятия    решений,  Совет   Безопасности ООН,  
слова  Экономический и Социальный Совет, Совет по правам человека, 

Генеральная ассамблея, Секретариат ООН, миротворчество, гуманитарная 
помощь  

_____________________________________________________________________________ 

 
I. The meaning of “reform” in the UN context 

 

A discussion on the UN reform has to start with a clarification of the meaning of the 

term “reform”. In its core, reform means improvement. A standard dictionary definition 

explains that improvement includes “removal of imperfections, faults and errors”.
1
 This 

dictionary definition usefully describes the purpose of reform. 

Reforms of organizations can happen in a variety of ways – as an outcome of 

rational decision-making and deliberate design or as a result of evolution of practice 

dictated by changing circumstances. Reforms may take form of a general overhaul or 

incremental change. They may happen in a short period of time or involve a long process 

of change.  

At the United Nations, the word “reform” carries a variety of meanings. In a global 

organization of 193 sovereign member states and a diverse set of mandates different 

meanings and interpretations of any term or concept are inevitable.
2
 Agendas and 

priorities of the UN member states differ and a sense of common purpose is not easy to 

achieve. Therefore, different “UN constituencies” – i. e. groups of UN member states, 
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civil society organizations and different segments of the UN Secretariat have different 

perceptions on what needs to be done, how and when. 

Historically, the UN has both resisted change and accepted novelty. Usually, the 

pressures of immediate needs were decisive.
3
 While a general conference to review the 

UN Charter has never been held – despite the requirement to that effect stipulated by 

Article 109 of the UN Charter
4
 – the organization has evolved considerably. This has 

given content to the notion of the “living UN Charter” and made it possible for reforms to 

take place incrementally and mostly without changing the Charter.  

The classic example of this is the UN peacekeeping. This kind of security activity is 

not explicitly mentioned in the UN Charter. However, it has developed as a response to 

the needs from 1948 onwards. UN peace operations have changed substantially over 

time to become the “flagship activity” of the UN and have been subject to several 

reforms.  

The main characteristic of change in the UN in the past three decades (following 

the end of the Cold War) has been its growing operational capacity. The evolution of 

peacekeeping is an obvious example. The number of peace operations and 

peacekeeping personnel has grown to around one hundred thousand members. As of 

mid-2023, there were twelve UN peacekeeping operations with almost ninety thousand 

personnel from 121 countries.
5
  

Another major feature of the UN reform is the constantly growing humanitarian 

activities. The needs for humanitarian assistance have been staggering.
6
 The capacity of 

the relevant UN agencies has grown and the UN Secretariat has adjusted its structure to 

this growing need. 

The changing profile of the United Nations is expressed in the organization’s 

financing. The regular budget covering the core activities of the UN in the past years has 

been at the level slightly above 3 billion USD annually, while the peacekeeping budget 

has been more than twice as large, about 6.3 billion USD.
7
 Humanitarian work is 

financed through a number of funds, programs and agencies funded largely by voluntary 

contributions, i. e. outside the regular budget. In 2019–2021, the annual humanitarian 

spending through the UN system ranged between 20 billion and 25 billion USD.
8
 

However, even this large amount represents less than half of the assessed needs in the 

humanitarian field. Various direct, bilaterally agreed humanitarian activities outside the 

UN system are not reflected in the above figure. Humanitarian work has become a major 

feature of international cooperation. 

These figures show the extent to which the UN has changed (i. e. “reformed itself”) 

under the pressure of practical need. The change of the UN from an inter-governmental, 

conference-servicing, and norm-setting organization into a highly operational, heavily 

charged, expectations-creating (and usually underfunded) organization has been 

dramatic. Therefore, the question of the UN reform is not whether the United Nations has 

been reformed. It is obvious that the UN as an organization and as the UN system 

(including the whole set of the UN programs, funds and agencies) have been reformed. 

They have changed considerably and in the process removed many “imperfections, 

faults and errors” while creating some new ones. The question is whether the hitherto 

prevailing processes of reform have been adequate. 

In fact, one could pose a question whether the organization should, first and 

foremost, give priority to its structures and modus operandi at the decisionmaking level 

so as to ensure its role as a serious deliberative institution capable of guiding its vastly 

expanded operational arm with the necessary wisdom and vision? Should the 

deliberative and decision making bodies of the UN change so that the need for peace 

keeping and for humanitarian assistance will be reduced? Many humanitarian disasters 
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are man-made. The test for the UN should not be in its effectiveness in mobilising 

resources for humanitarian assistance, but rather the quality of decisionmaking capable 

of preventing political tensions to deteriorate into humanitarian disasters and managing 

politically sensitive situations so as to prevent their descent into armed conflicts. This is, 

of course, a very tall order. 

It is necessary to avoid the illusions that all problems have immediate solutions or 

that there is an institutional solution to every international problem. However, the UN 

offers an important opportunity for consultations, deliberations and decisionmaking that 

should have better impact on the situations “on the ground” than is currently the case. 

Changes in the policymaking structures are therefore a necessary element in thinking 

and discussion about the UN reform(s). 

So far, the changes in the UN deliberative and decisionmaking structures have 

mainly affected the subsidiary bodies. For example, in 2006, two new bodies were 

established: The Human Rights Council that replaced the earlier Commission on Human 

Rights and the Peace-Building Commission, a new body formed to deal mainly with 

postconflict situations. Creation of these two bodies demonstrated the recognition of new 

or expanded needs and the type of change designed to meet them. This type of 

approach – demand-driven, gradual and lacking overall design – is likely to continue in 

the future. 

The principal organs of the UN have changed too, but in a different way. The 

number of members of the Security Council and the Economic and Social Council have 

expanded in 1963 and 1965 respectively. The UN Security Council and the General 

Assembly have improved their methods of work. The Trusteeship Council has 

accomplished its tasks in the process of decolonization and has practically ceased to 

exist. The Secretariat has undergone a variety of changes motivated by the intent of the 

Secretaries-General and UN member states to improve its performance.  

The variety of reforms mentioned above raised the question of the systemic effects 

of individual reforms. There exists a strong impression that the system as a whole does 

not perform adequately now, decades after its establishment. The aspiration to change 

the principal organs of the UN more radically keeps re-emerging.  

One of the expressions of this aspiration is the idea of “rebalancing of the principal 

organs of the UN”. As then UN Assistant Secretary-General for Political Affairs I was 

actively involved in the discussions on the rebalancing of the principal organs in 2003–

2005. The subsequent section of this article summarizes the author’s ideas proposed in 

that context and identifies the outcome of discussions in that era. 

 

II. An ambitious approach: rebalancing of the principal UN bodies 

 

The wording of the idea of “rebalancing the principal organs of the UN” inevitably 

raises the issue of major institutional change in the UN system. While the idea of a major 

overhaul of the UN has emerged from time to time since the early days of the 

organization, the period of 2003 to 2005 was special. At the time immediately following 

the U.S.-led military action against Iraq in 2003 (without the authorization from the UN 

Security Council), it already became clear that the negative consequences for the UN 

would be serious and long lasting. The need to address the question of adequacy of the 

UN as an organization that was seriously weakened by that crisis, was strongly felt in the 

organization and its member states. In September 2003, Brazil expressed that sentiment 

by a call for “rebalancing of the principal organs of the UN”. 

Kofi Annan, the UN Secretary-General at the time (1997–2006), was seriously 

concerned about the future of the UN. He challenged the members of the UN to think 
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about “radical reform”. In this atmosphere he established the “High Level Panel of 

Eminent Personalities on Threats, Challenges and Change”
9
 with the mandate to study 

the problems of peace and security and to make relevant proposals to the UN and its 

member states.  

While it was expected that the work of the High Level Panel would focus primarily 

on the basic policy issues of the time, the institutional aspects could not be neglected. 

They would be addressed not only by the Panel, but also by the Secretary-General 

himself and by the UN member states directly.  Much of the discussion took place within 

the Secretariat of the UN. I was actively engaged in the process – as a liaison between 

the UN Secretariat and the Panel and as a drafter of suggestions that helped in the 

preparation of the Secretary-General’s own proposals.   

The atmosphere in which all this work was conducted was special. There was a 

strong opinion that the package of proposals to which this process would aim should 

ideally be comprehensive.  This means that it would need to address all the principal 

organs of the UN – individually and in their interrelationship – with a possible exception 

of the International Court of Justice. The other principal organs needed to be changed – 

both in their composition, their priorities and their methods of work. One principal organ – 

the Trusteeship Council – was to be abolished, as its historical role had been completed.  

Trusteeship is not a desired solution anywhere anymore – other alternatives should be 

and can be developed – on an ad hoc basis and with the involvement of other principal 

UN organs. This was the atmosphere in which the debate on reforms took place. 

The general idea that emerged from these “in house” discussions in the Secretariat 

was that the new structure of principal organs would consist of the General Assembly, 

three councils (Security Council, Economic and Social Council, and Human Rights 

Council), the International Court of Justice, and the Secretariat. The “three councils idea” 

was central to this line of thinking. The main changes were required with regard to the 

three councils which would need to be operational, result-oriented and capable of 

working on a continuous basis and in a coherent manner. The General Assembly should 

change its methods of work and its agenda which should become less cumbersome and 

duplicative and should focus on its overall guidance of the organization, the financial 

decisions, and the progressive development of international law. The Secretariat should 

be further improved. The International Court of Justice would not necessarily have to be 

affected by the proposed changes in the system – except to the extent the Court itself 

would find it necessary. 

The subsequent paragraphs summarize some of the more interesting ideas 

discussed at the time within the UN Secretariat. 

 

Three Councils 

 

Security Council 

 

Ever since the end of the Cold War, it has been argued that the Security Council 

should be changed – both in its composition as well as in its methods of work.  Much has 

been done with respect to the latter. However, the issue of composition remained 

unresolved.
10

 

The discussions of the proposed change of the composition of the Security Council 

have produced good ideas, but little agreement. Judging on the basis of the entire 

discussion in the preceding decade (1992–2003), back in 2003 the author of this article 

suggested that the composition of the Security Council should change along the 

following lines. The total number of the Security Council members should be 25. All 



16 

present five permanent members should remain.  There is a need for six additional 

permanent members.  The elected members (total of 14) would form two groups. Six 

among them would be elected on the basis of “more frequent rotation”. The General 

Assembly would elect a total of 12 Member States into this category and members thus 

elected would serve every second two-year term within the period of twelve years. The 

remaining eight elected members would continue to be elected in accordance with the 

principle of equitable geographic representation for the period of two years and without 

the option of immediate re-election. 

This system would be reviewed after twelve years by a special review conference 

with the objective to adjust, to the extent necessary, the composition of the Security 

Council and the rules governing its methods of work.  

The Security Council would obviously continue to deal with the problems of 

international peace and security as they arise. In addition, it would need to develop 

guidelines with regard to such basic policy issues as prevention of armed conflicts, 

including preventive deployment of armed forces, the use of military force that might be 

necessary to prevent humanitarian disasters, counterterrorism, curbing the proliferation 

of weapons of mass destruction, and targeting of sanctions.   

 

Economic and Social Council 

 

This principal organ was widely perceived as ineffective. In my opinion, it has long 

needed a major overhaul. With its 54 members, the UN Economic and Social Council 

(ECOSOC) is the largest one among elected principal organs. It could be reduced to 35 

members, ten of which would be the largest donors and the remaining ten would be the 

members states with the largest populations (other than those who might be among the 

ten largest donors). The other 15 members would be elected in accordance with the 

principle of equitable geographic representation for a period of four years and could be 

immediately re-elected. 

The renewed Economic and Social Council would need to address the most critical 

situations of economic and social nature, including through dealing with the individual 

countries which find themselves in situations of grave economic crisis. The Council 

would also serve as the single governing board of funds and programs in the fields of 

economic and social development, covered by the UN Development Programme 

(UNDP), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), UN 

Population Fund (UNFPA), and UN Development Fund for Women (UNIFEM). Its 

agenda would be practical and result-oriented.   

The Economic and Social Council would meet on a “whenever necessary basis”. 

This would mean continuous work, not unlike the work of the Security Council, with 

thematic segments necessary to address the major cross-cutting issues such as the 

overall policies of official development assistance and general consideration of 

implementation of the Millennium Development Goals, which would constitute the 

general policy framework of the Economic and Social Council. 

The system of functional commissions would need to be reviewed, as well as 

ECOSOC’s relations with the Specialized Agencies, the Bretton Woods Institution and 

the World Trade Organization (WTO). The agreement on the division of labour with these 

institutions would obviously have a major impact on the agenda of the Economic and 

Social Council. 
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Human Rights Council 

 

In 2004–2005, it was widely believed that the activities of the UN in human rights 

should be upgraded and should assume a more central role. Establishment of the 

Human Rights Council as a principal organ of the UN would serve this purpose. This 

would also create the necessary momentum for a general systemization of the existing 

set of human rights bodies, procedures, and rapporteurs. It should be borne in mind that, 

historically, the mechanisms in the field of human rights have been created in a 

haphazard manner, without any idea of the overall design. This was inevitable, given the 

historic circumstances. Efforts to create a coherent system in the field of human rights 

have not succeeded. The institution of the High Commissioner for Human Rights 

established in 1994 could not be expected to create a “system”. Establishment of a 

principal UN organ – the Human Rights Council – would do that and would also provide a 

framework within which the High Commissioner could be more effective.  

At the time, according to the plan I was working at, the Human Rights Council 

would consist of 35 members elected for a period of four years that could be immediately 

re-elected. Member states would need to meet certain criteria to become eligible: 

ratification of at least four out of six principal UN human rights treaties, declaration of 

acceptance of UN scrutiny through thematic rapporteurs without conditions and, possibly, 

other criteria of this kind. Council members would be elected with due regard to the need 

for equitable geographical representation. 

Like the other two councils, the Human Rights Council would meet on the “when 

necessary” basis. It would review the work of all UN Charter-based mechanisms, 

including the High Commissioner on Human Rights, and would deal with specific crisis 

situations and recommend remedies when necessary. The existing mechanisms would 

have to be reviewed, streamlined and systemized. The Office of the High Commissioner 

for Human Rights would be brought to the UN Headquarters, New York. 

In addition, member states should review the existing mechanisms under human 

rights treaties and establish a single review body with a simplified reporting system. This 

task, obviously, belongs to the state parties to the treaties in question, but it is more likely 

that the current unwieldy set of mechanisms would be replaced with something more 

adequate if the entire human rights system were to be overhauled. 

 

Joint Task Forces, cooperation with the civil society, and elections 

 

The three Councils would work within their respective domains but should 

endeavour to work in a coherent and mutually reinforcing manner. Joint task forces could 

be created to deal with crisis situations involving cross-cutting security, economic/social, 

and human rights aspects. 

Each of the Councils would need to design a framework for constant 

communication and cooperation with the civil society and other actors (business 

community, academic institutions etc.). The experience gained earlier would have to be 

evaluated and new forums for cooperation would have to be designed. 

In order to achieve an overall balance and coherence, it would be important to 

conduct elections for the three councils in a coordinated fashion. Realism requires that 

some of the member states are to be given permanent seats or more frequent rotations 

in the Security Council and in the Economic and Social Council ab initio. Only members 

with the necessary and proven capacity could serve concurrently on two or all three 
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councils. The councils should not be too large and should work publicly (with the 

exception of some aspects of work of the UN Security Council) and allow non-members 

to speak and to make proposals. 

 

General Assembly 

 

The General Assembly is the body where all UN member states are represented. 

On the one hand, it is a valuable forum for exchange of views among the highest 

representatives of states and a framework within which the broadest policy guidance can 

be developed. On the other hand, the Assembly’s agenda is too extensive and duplicates 

the work which would be best left to elected bodies (Councils). 

In my opinion, expressed in the in-house discussions at the UN Secretariat, the 

General Assembly should complete most of its work in plenary. It was suggested at the 

time that the General Assembly should have two annual sessions – one in 

autumn/winter, devoted mainly to political/security issues, and the other in 

spring/summer, devoted primarily to economic, social, and human rights issues. 

Moreover, the General Assembly should not attempt to deal with all the details and 

should carefully avoid duplication. The way to achieve that would be to reform the 

system of the committees of the General Assembly. 

 

Main committees 

 

The General Assembly would need to retain the Financial and Budgetary 

Committee and the Legal Committee. The other main committees are not necessary and 

should be abolished. The relevant parts of their agendas should be considered directly 

by the plenary or by one or more of the three Councils. The Assembly should 

concentrate on the reports of the Councils and consider them substantively. This would 

strengthen the organization’s overall coherence. The Councils would also propose draft 

decisions to the General Assembly – whenever such decisions are needed. The 

Assembly would concentrate on the reports and proposals of the Councils rather than 

devise a parallel set of decisions of its own. 

The two functions which can be properly carried out only by the General Assembly 

are (a)  decisions on the budget and (b)  progressive development and codification of 

international law. Hence, the need to retain two respective committees. 

 

Special committees 

 

The General Assembly might need special committees such as the Special 

Committee on Peacekeeping, Special Committee on the Palestinian Rights, and Special 

Committee on Decolonization. The Assembly should review the current situation and 

decide which special committees will be necessary in the future. Disarmament issues 

might merit establishment of a special committee, while the Conference on Disarmament 

would remain the principal negotiating forum and major recommendations in this domain 

would be adopted by the General Assembly at the plenaries. 

 

Secretariat 

 

Given that the necessary UN reforms are the Secretary-General’s prerogative and 

that significant improvements had already been introduced by Kofi Annan in 1997–2000, 

no major reforms were suggested in 2003–2005. Obviously, the methods of collegial 



19 

work at the senior levels in the Secretariat, such as the Executive Committees and the 

Senior Management Group, were established at that time and it was expected that they 

would be strengthened even further.  Other major changes would have to take place 

once reforms of the UN structure start and changes take place in the domain of all the 

inter-governmental bodies served by the Secretariat. 

 

 What happened next?                                         

 

As mentioned above, the ideas outlined above were inspired by the concept, 

advanced at the time by Brazil, of the need to “rebalance the principal organs of the UN”. 

A draft paper written by this author and containing these ideas was shared with the 

Secretary-General in late 2003 and, subsequently, was submitted, along with some other 

material, to the High Level Panel on Threats, Challenges and Change established by the 

Secretary-General.
11

 The High Level Panel made paper public by placing it on its 

website. Some of the ideas from the paper (for example the proposal to abolish the 

Trusteeship Council) were accepted by the Panel, but most were not.  

However, in March 2005, the paper proved useful in the preparation of the 

Secretary-General’s report “In Larger Freedom”.
12

 That report took on board the idea of 

the “three council structure” (para. 165–166) and the idea of the Human Rights Council 

(para. 181–183). The ideas concerning the General Assembly were used only in a very 

general manner (para. 158–164). 

It needs to be mentioned that, obviously, none of the ideas proposed at the time 

were entirely new. They were, however, put together in a new fashion, as an example of 

a possible general approach. They suggested that a systemic framework is necessary for 

any serious discussion of reform, whatever the focus or the level of the achievable.     

The idea of a “three councils structure” was discussed at the UN General Assembly 

as an interesting one, but no action was taken. However, the idea of the Human Rights 

Council was seen as timely. The then existing Commission on Human Rights, one of the 

subsidiary bodies – a “functional commission of the Economic and Social Council” – was 

largely discredited as being “overly politicised”. An initiative of a group of member states 

took advantage of the Secretary-General’s report “in Larger Freedom” (para. 181–183) 

and proposed the creation of the Human Rights Council. This initiative led to the 

abolishment of the Commission on Human Rights and establishment of the Human 

Rights Council that would report directly to the UN General Assembly and would no 

longer be a subsidiary body of the ECOSOC. This reform happened within one year, 

without any revision of the UN Charter. The newly established Human Rights Council 

started to work in 2006. 

The reform in the field of human rights took place in a fashion typical for the UN – 

without revision of the UN Charter and without an overall systemic design. Compared to 

what was proposed by the UN Secretary-General in 2005 this was a “half way reform”. 

The newly established Human Rights Council is not a principal organ of the UN – as was 

originally suggested, but only symbolically more powerful, because it reports to the 

General Assembly directly and not, as was the case with the previous Commission on 

Human Rights, through the Economic and Social Council. Its functioning is different from 

the ways of its predecessor, but hardly “depoliticised”. The Human Rights Council and 

other intergovernmental bodies of the UN are an expression and “logical progression” of 

states and therefore intrinsically political. 

In short, the entire effort for the UN reform in 2003–2005 showed three features: 

the imagination existing in the Secretariat, the level of ambition in the report of the 

Secretary-General and the level of the achievable in the creation of the Human Rights 
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Council and the Peacebuilding Commission. The levels of the desirable and the 

achievable are never the same. It is useful to keep in mind this lesson, learned and re-

learned in the past in approaching the question of the UN reform today. 

 

III. Security Council reform: a simple option 

 

It is not necessary to engage in an in-depth analysis of the international political 

situation to conclude that the current ambition level for the structural reforms in the UN 

system is much lower than the one of 2003–2005. The recent reports of the UN 

Secretary-General, produced after the 75
th
 Anniversary of the United Nations, including 

his 2021 report “Our Common Agenda”,
13

 are focused on the necessary policy priorities 

and not on the structures of the organization. This is understandable and probably the 

wisest course available to the Secretary-General today. However, there are aspects of 

the UN reform that address the core of the structure of the UN and require a major 

decision. Sooner or later they will have to be addressed. An aspect of UN reforms that 

has attracted most attention in the past decade, but has not yet matured to the level of 

decision, relates to the composition of the UN Security Council.  

The questions of reform of the Security Council have been discussed in the UN 

Open Ended Working Group on Security Council Reform and in the General Assembly 

regularly since 1992. Various proposals have been made and certain changes of the 

working methods of the Security Council have been adopted in the process. However, 

the main question – i. e. the expansion of the number of members of the Security Council 

– remains unresolved. More ambitious and systemic ideas, such as the one mentioned in 

the preceding section of this article, were opposed by a number of the UN member 

states.  

The experience of the High Level Panel on Threats, Challenges and Change 

(2004) is particularly important for the understanding of the problem and the difficulties 

that accompany any new proposal for the change of the composition of the Security 

Council. The Panel considered its own ideas in great confidentiality in 2004, with an aim 

to present to the Secretary-General two models that he would then propose to the UN 

member states and initiate negotiations needed for the revision of the UN Charter.
14

 

However, the two models had been leaked to the media shortly before the publication of 

the report. In the ensuing public discussion the opponents to the proposed formulae 

mobilized an effective opposition in the UN. Thus both proposed models were “killed” 

immediately and played no role in the subsequent discussions. 

Two lessons must be drawn from the experience of 2003–2005. First, there are no 

diplomatic shortcuts to the reform of the Security Council. This important aspect of UN 

reform depends completely on the political will of the UN member states, in particular the 

five permanent members of the Security Council. Second, the political will for reform 

could be generated, but it would take time and would require simple and clear proposals. 

Complicated models make it difficult to predict the consequences of reform and are likely 

to be opposed. 

It would seem that further search should take into account the need for simplicity 

and uncomplicated revision of the UN Charter. Is such an approach possible? The 

answer could be “yes”. While it is not possible to predict the time needed for the decision 

of reform, it is possible to start the necessary thinking about a simpler model of change. 

One such model would include two elements: first, expansion in the category of 

non-permanent members only, and second, deletion of the rule of the Charter that 

prohibits immediate re-election of a non-permanent member and thus precludes a 

possibility of a “de facto permanence”. 
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First, expansion in the category of non-permanent members only. This expansion is 

necessary because of the increase in the number of the UN member states. It could 

follow the model of amendments of Articles 23 and 27 of the Charter that were adopted 

by the UN General Assembly in 1963 and entered into force in 1965. The 1963 

amendment to Article 23 enlarged the membership of the Security Council from eleven to 

fifteen with four non-permanent seats. The rationale for that decision was the expansion 

of the number of UN member states from the original 51 to 113 member states by 1963, 

the year of the reform. The amendment improved the representativeness of the Security 

Council.  

Since 1963, the number of the UN member states has grown from 113 to 193. That 

in itself calls for better representativeness and would justify the expansion of the 

members of the Security Council. A modest or conservative amendment would add six 

additional non-permanent members, raising the total number to 21. A more ambitious 

amendment could add between six and ten non-permanent members. The largest 

number of new non-permanent seats would be allotted to Africa and Asia, regions with 

the fewest number of original members of the UN in 1945.  

The exact numbers and regional distribution of new non-permanent seats would 

have to be negotiated among the UN member states and included as an amendment to 

Article 23 of the Charter. Legitimate doubts about the effectiveness and efficiency of an 

expanded Security Council have been already raised on many occasions. Therefore, a 

more conservative expansion would seem preferable. The resulting changes regarding 

the required number of votes necessary for (procedural and other) decisions of the 

expanded Security Council would have to be included in Article 27 of the Charter. The 

distribution of new non-permanent seats among the regional groups of UN member 

states would have to be determined by a General Assembly resolution to be adopted for 

that purpose – and negotiated in parallel with the amendment of the UN Charter.  

The second element would require deletion of the following sentence in Article 23 

of the UN Charter: “A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.” 

The purpose of the quoted rule is to prevent “de facto permanence” of elected 

members of the Security Council. It is understandable that larger and more powerful UN 

member states would wish to serve on the Security Council more frequently, perhaps 

even permanently. Hence the quoted sentence in Article 23. However, in reality the more 

powerful members of the UN already serve more frequently on the Security Council than 

other members. Nevertheless, they cannot serve permanently. 

Permanence is an important asset for the permanent members of the Security 

Council, arguably even more important than the veto. Problems of international peace 

and security are long lasting and the two year term of non-permanent members limits 

their influence on the Security Council’s decisionmaking. Permanence also provides a 

much better insight into the evolution of specific situations, a better appreciation of the 

accumulated experience of the Security Council, and a greater weight of the positions 

taken by a permanent member. 

Should the more frequent rotation and de facto permanence be re-evaluated? The 

answer is “yes”, and there are two reasons for that. First, over the years of practice, more 

frequent rotation of the more influential UN members has become an accepted feature of 

the Security Council. An enlargement of the Council by six non-permanent members 

would improve the representative character of the Council and enlarge the space for 

non-permanent members who wish to serve. It would also provide the opportunity to the 

regional groups of the UN member states to their respective roles in the preparation of 

candidatures. 
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Deletion of the rule of no immediate re-election would enable the regional 

organizations to establish a de facto permanence of a particular member state – if the 

region agrees to that. This might be of relevance to the African states who have been 

requesting a permanent seat for Africa for many years now. 

The above model of two elements does not include changes relating to the veto 

(Article 27 of the UN Charter). It is only realistic to keep the veto unchanged in a 

reformed system. The veto holding members of the Security Council are not prepared to 

abandon this privilege. And no amendment to the Charter of the United Nations can be 

adopted without the acceptance of all five permanent members of the Security Council. 

Moreover, veto is an important instrument of protection of the vital interests of the 

permanent members and, consequently, of their readiness to accept consideration of the 

most difficult security issues in the realm of the United Nations. The veto has helped to 

create a balance of power on global security matters and thus to retain the relevance of 

the United Nations. 

While the veto cannot be abolished, it can be circumscribed, either by voluntary 

decisions of the veto holding powers, or by additional procedures within the UN. The 

recent decision of the General Assembly to request an explanation of the veto in the 

General Assembly itself is a case in point. All permanent members have accepted this 

new rule. While the new rule does not change the existing system, it adds to the ability of 

the General Assembly to comment on the vetoes and thus influence decisionmaking in 

the Security Council. 

 

IV. Conclusion  

 

International institutions, including the United Nations, are not like edifices that are 

constructed once and forever. They are more like semi-finished buildings that allow for 

continuous construction and reconstruction. The processes of the UN reform – 

construction and reconstruction conducted so far – varied in scope. Taken together they 

represent a permanent feature of existence of the UN. Thinking about the UN reform 

should be attentive to all changes – large and small, systemic and specific. While the 

changes of the UN structure have so far not affected the principal organs of the 

organization, this may not be a permanent characteristic of the UN reform. New 

proposals should not shy away from attempting to reform the principal organs of the UN 

and that includes the UN Security Council. Realistic and simple options should be given 

active consideration. Perhaps one or more of them could succeed. 
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Abstract The article investigates how the dynamics of economic aid from the United States 

and its trade and investment relations with a country affect the latter’s voting 
solidarity at the United Nations General Assembly. First, the approaches of 
Democrats and Republicans to financing the UN in connection with voting in the 
General Assembly are delineated. It is worth noting that Democrats tend to 
support multilateral institutions and policies, while Republicans have historically 
favored unilateral foreign policy. Still, both parties consistently prioritize allocating 
the U.S. funding for the United Nations to certain countries. The author uses data 
on financial flows directed toward multilateral institutions, along with other U.S. 
bilateral foreign aid, trade, and investment statistics, to explore whether economic 
interconnectivity affects the degree of the UN member states’ solidarity with the 
United States’ voting patterns at the General Assembly. It is concluded that 
economic relations with the United States do not significantly determine the 
increase in voting solidarity at the General Assembly. A group of 58 states is 
identified that, over a 25-year period (from 1996 to 2021), displayed a growing 
alignment with the United States in situations where it voted differently from the 
majority of other UN members. However, the increase in aid, trade, and 
investments from the United States to this group is primarily driven just by 13 
major U.S. economic partners and aid recipients. Remarkably, the voting 
behavior of this select group of 13 states mirrors that of the remaining members 
of this focus group of 58 states. 
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Название Голоса в обмен на помощь? Влияет ли экономическое взаимодействие  
статьи            c США на голосование стран в Генеральной ассамблее ООН 
 
Аннотация  В статье исследуется влияние динамики американской экономической 

помощи и торгово-инвестиционных отношений США с той или иной страной 
на ее солидарность с позицией Вашингтона при голосовании в Генеральной 
ассамблее ООН. Прежде всего, рассматриваются подходы демократов и 
республиканцев к финансированию ООН в связи с голосованием в 
Генеральной ассамблее. Следует отметить, что демократы более склонны 
поддерживать многосторонние институты и политику, в то время как 
республиканцы исторически отдают предпочтение одностороннему подходу 
во внешней политике. Вместе с тем обе партии последовательно отдают 
приоритет определенным странам при распределении американского 
финансирования в рамках ООН. Статистические данные о финансовых 
потоках, поступающих в многосторонние институты, а также о двусторонней 
внешней помощи, торговле и инвестициях США анализируются на предмет 
того, чтобы выявить степень влияния экономических связей на склонность 
государств-членов ООН увязывать свое голосование на Генеральной 
ассамблее с позицией Вашингтона. На этой основе сделан вывод о том, что 
экономические отношения с США не оказывают существенного влияния на 
склонность государств-членов ООН солидаризироваться с Вашингтоном при 
голосовании в рамках Генеральной ассамблеи. Выделена группа из 58 
государств, которые в течение 25   лет (в  1996–2021   годах) обнаружили 
растущую склонность солидаризироваться с США в тех случаях, когда 
позиция Вашингтона отличалась от позиции большинства членов ООН. Тем 
не менее, рост американской помощи, торговли и инвестиций в страны этой 
группы в основном обусловлен соответствующими показателями лишь 13 
основных экономических партнеров и получателей помощи США. Следует 
отметить, что поведение этих 13 стран при голосовании в значительной 
мере схоже с поведением остальных членов той же фокус-группы из 58 
государств. 

 
Ключевые  внешняя  политика  США,  Агентство  США  по международному развитию,  
слова зарубежная помощь, экономическая взаимозависимость, Генеральная 

ассамблея ООН  
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction 

 

The establishment and subsequent application of behavioral norms among diverse 

actors (ranging from nations to nonprofit organizations) over a certain time period stand 

among key issues within the domain of international relations. Diplomatic conflicts and 

differences are frequently caused by more than just the collision of differing normative 

systems. Conflicting interpretations of the principles that underpin the international order 

frequently result in military conflicts and violent confrontations, in which participants seek 

to reshape the prevailing balance of power. 

For instance, the U.S. presidency of Donald Trump (2017 – January 2021) once 

again raised the question of which normative framework should guide the approach to 

the Jerusalem problem that remains one of the central contested issues in the Israeli-

Palestinian confrontation. The notion of recognizing Jerusalem as the capital of Israel 

has been gaining considerable traction within the American political establishment for 

nearly five decades.
1
 On December 6, 2017, following his electoral promise, the newly 

elected U.S. Republican president officially recognized Jerusalem as the capital of Israel 

and initiated the relocation of the U.S. embassy there.  
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This unilateral action on a highly sensitive matter for the enduring Arab-Israeli 

conflict triggered an almost immediate response from the international community. On 

December 21, 2017, the United Nations General Assembly overwhelmingly passed a 

resolution on the status of Jerusalem, with 128 votes in favor and 9 votes against. The 

resolution called upon all states to follow previous UN Security Council resolutions on 

this matter.
2
  

Nikki Haley, the U.S. ambassador to the UN at the time, responded in a 

straightforward manner: “The United States will remember this day in which it was 

singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising our right as 

a sovereign nation. We will remember this when we are called upon once again to make 

the world’s largest contribution to the United Nations. And we will remember it when so 

many countries come calling on us, as they so often do, to pay even more and to use 

our influence for their benefit”.
3
 Thus, the Trump administration made it quite clear that it 

intended to use its economic leverage to impose the priority of its own national 

sovereignty over the world’s leading multilateral institution and its constituent members 

to shape the state of the Jerusalem issue. 

This example of confrontation between the United States and the United Nations, 

centered on the efficacy of their respective formal normative powers, raises important 

questions. Does the allocation of the U.S. funding of multilateral institutions and broader 

foreign aid influence voting patterns within the General Assembly? Furthermore, when 

examined in a broader context, are there any discernible correlations between the 

dynamics of economic interconnectedness between the United States and other UN 

member states and the latters’ alignment with the U.S. voting patterns at the UN General 

Assembly? 

To address this question, the research is structured into two main sections. The 

first section discusses the prevailing perspectives within the American political 

establishment regarding the functional importance of the UN General Assembly. It also 

looks at how the UN financing and broader foreign assistance are used to advance U.S. 

national interests. The second section employs quantitative approaches to analyze the 

multilateral aspects of relations between the United States and other nations. 

In addition to drawing insights from qualitative literature and sources on this topic, 

this research is primarily based on two significant datasets. The first dataset comprises 

the UN General Assembly voting data, compiled by Michael A. Bailey, Anton Strezhnev, 

and Erik Voeten.
4
 The second dataset encompasses statistics on the distribution of the 

U.S. foreign assistance, in line with international standards set forth by the Development 

Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD/DAC).
5
  Furthermore, the author contextualizes the trends derived from these 

two datasets within a broader framework of bilateral economic relations between the 

United States and select countries, which would give a more precise assessment of the 

significance of such relations. For that aim, the analysis incorporates statistics from the 

Bureau of Economic Analysis concerning U.S. Direct Investment Abroad,
6
 as well as 

data from the U.S. Census Bureau regarding bilateral trade in goods.
7
 Thanks to these 

two datasets, the research effectively tracks the trends dating back to 1989. 

This article builds upon the author’s earlier research that examined how political 

interests influence the evolution of foreign aid and development assistance within the 

framework of U.S. foreign policy mechanisms, imperatives, and practices.
8
 Additionally, 

this study further advances the author's broader approach to analyzing the quality of 

bilateral relations among countries.
9
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II. The U.S. approach to the UN General Assembly 

 

Within the American political establishment, the views on the United Nations have 

been closely related to a broader stance on multilateralism. Both Republicans and 

Democrats, from federal politicians to ordinary citizens, often gravitate towards distinct 

approaches when addressing international issues: either unilateralism or collaboration 

with allies and through multilateral institutions.
10

 Although this matter may not be a major 

source of intense bipartisan polarization, it  does generate discernible divergent 

viewpoints. 

While the Republicans tend to favor unilateralism and the Democrats are more 

supportive of multilateralism,
11

 both sides have radical outliers. Critics, particularly 

neoconservatives, often question the legitimacy of the United Nations, viewing it as a 

constraint on the U.S. sovereignty.
12

 Conversely, idealists, such as neo-Wilsonianists,
13

 

view multilateral institutions, collective decision-making processes, and practices as 

guarantors of international order and security.
14

 However, when it comes to 

congressional approval of budgets for multilateral organizations, ideological integrity is 

not always the primary consideration. According to V.Bartenev, politicians of both parties 

often prioritize identifying potential contractors for specific international aid programs, 

sometimes in departure from their partisan ideological positions.
15

 

However, these exceptions do not significantly sway Washington's voting tradition, 

which has followed a certain pattern since the 1970s. For over five decades, the United 

States has primarily found itself in the minority among voters in the United Nations 

General Assembly. During that period, between 10–40 percent of all member states 

aligned their votes with the United States (Fig. 1). This percentage strongly correlates 

with the party in power in the White House. 

The U.S.-affiliated voting rate under democratic and republican administrations has 

shown marked differences in 1946–2021: while under the democratic administrations, 

36 percent of member states, on average, voted similar to the United States at the UN 

General Assembly, under the republican administrations, only 28 percent of states 

followed this pattern (Fig. 2).  

Despite noticeable political differences, both Republican and Democratic 

administrations have maintained a consolidated stance in their fiscal policies, 

consistently positioning the United States as the largest contributor to the United Nations 

for an extended period.
16

 Over the past ten years, Washington has contributed more 

than a quarter of the United Nations’ and its specialized agencies’ budgets (Fig. 3). 

Furthermore, irrespective of the party in power, the United States has consistently 

attempted to convert the multilateral economic assistance funding provided to the United 

Nations into de facto bilateral aid. Over the past 25 years, the White House has 

progressively increased funding for those UN programs where the United States could 

determine countries to receive aid. By 2021, these programs were six times larger than 

purely multilateral ones, amounting to USD 6 billion compared to only USD 1 billion 

(Fig. 4). Thus, at the official level, the United States has predominantly adopted a 

Republican fiscal policy approach concerning the distribution of the UN budget. 
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Figure 1. Voting dynamics in the UN General Assembly:  

% of states voting in line with the majority and % of states voting in alignment 

with the United States (1946–2021) 

 

 
 

Source: Voeten E., Strezhnev A., Bailey M. United Nations General Assembly Voting Data // Harvard 

Dataverse. 2009. V 30. URL: https://dataverse.harvard.edu/file.xhtml?fileId=6358426&version=30.0 

(accessed 12.10.2023). Hereafter: UN GA Voting Data. 
 

Note: the dataset does not provide voting statistics for 1964 and 1965. 

 
Washington’s prioritization of de facto bilateral channels over multilateral ones at 

the United Nations represents a part of the U.S. broader approach to foreign assistance. 

In constant 2021 prices, the amount of the U.S. funds sent to multilateral organizations 

from 2001 to 2021 totaled USD 187.4 billion, or 26.4 percent of the USD 708.5 billion in 

total U.S. economic aid sent abroad. Of this amount, about USD 187.4 billion (26.4 

percent) was directed to various multilateral institutions, including the United Nations, 

the International Monetary Fund, the World Trade Organization etc. However, a 

noteworthy aspect is that a significant portion of the UN multilateral assistance 

programs, exceeding USD 76 billion, was directly channeled to specific countries. 

Actually, this decreases the share of purely multilateral funding within the U.S. foreign 

assistance budget even further, down to USD 111 billion, or 15.6 percent.
17

 The 

relatively limited share of purely multilateral aid allocated by the United States to the UN 

programs stands as a significant factor behind Ambassador Nikki Haley's 

abovementioned proposal. Following the UN General Assembly’s vote on the Jerusalem 

status resolution, she suggested that all U.S. foreign aid should be linked to recipient 

countries’ political alignment with the U.S. policies.
18
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Figure 2. Average % of states voting at the UN General Assembly in alignment 

with the United States under Democratic and Republican administrations  

from President Harry Truman to President Joe Biden (% of all votes) 
 

 
 

Source: UN GA Voting Data. 

 

 

 

Figure 3. United States contribution to the United Nations (billion USD)  

and its percentage of the overall UN budget (2012–2021) 
 

 
 

Source: Revenue by Government donor. The UN System Chief Executives Board for Coordination.  

URL: https://unsceb.org/fs-revenue-government-donor (accessed 25.09.2023). 
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Figure 4. U.S. funding of the UN assistance programs with defined recipients (bilateral) 

and undefined recipients (world), (billion USD, constant 2021 prices), 1996–2021 

 

 
 

Source: Complete Dataset // ForeignAssistance.gov. 01.09.2023. URL: https://s3.amazonaws.com/files. 

explorer.devtechlab.com/us_foreign_aid_complete.csv (accessed 11.09.2023). Hereafter: Foreign 

Assistance Dataset. 

 
III. Voting solidarity with the United States at the UN General Assembly 

 

As noted above, over the past five years the United States has not shied away 

from finding itself in the minority among voters at the UN General Assembly. 

Furthermore, on various issues, notably concerning Israel, Washington has consistently 

found itself in the minority position, not only among all UN member states but also 

among its NATO and non-NATO allies.
19

 This article’s research structure is built around 

three key pillars, in order to determine whether there is a connection between U.S. 

economic aid and voting solidarity with the United States at the UN General Assembly. 

The first pillar encompasses the dynamics of financial flows. As previously noted, 

the United States tends to direct its multilateral funding to the United Nations towards 

specific countries, a tendency that can shed light on whether these financial flows align 

with voting patterns in this international body.  

However, it is important to emphasize that the overall amount of this targeted 

funding is relatively modest. From 2001 to 2021, the U.S. multilateral aid to specific 

countries through the UN totaled USD 76.3 billion, constituting only 10.8 percent of all 

American foreign economic aid (USD 708.5 billion, in 2020 constant U.S. dollars).
20

 

Furthermore, when compared to the U.S. trade surplus and direct investments abroad, 

these figures are evidently insufficient to exert significant influence on any country’s 

long-term development. To put it into perspective, annual U.S. foreign economic 

assistance amounts to 1 percent, compared to trade or investments. 

The first pillar of this research therefore examines three types of financial flow:  

–  The U.S. funded country-addressed multilateral aid through the UN; 

–  Overall U.S. foreign assistance; 

–  Trade overflow; 

–  Direct investment abroad. 
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The second pillar encompasses voting trends at the UN General Assembly. When 

examining the voting data, it is important to recognize that not every vote from a UN 

member state mirroring that of the United States implies solidarity. Figure 1 shows that 

historically a significant majority of members, on average, tend to align with the majority 

vote. Over the past two decades, 70– 75 percent of members have consistently voted 

similarly to at least half of the General Assembly. Therefore, a country’s vote aligning 

with that of the United States in circumstances where it deviates from the majority, such 

as in the case of the 2017 resolution on Jerusalem, serves as a more representative 

indicator of solidarity with Washington’s stance within this international body. This 

criterion’s appropriateness becomes evident when scrutinizing and comparing voting 

dynamics of American allies and other major global powers, e. g. G7 versus BRICS 

states (Fig. 5).  

 
Figure 5. Votes of G7 (excluding the United States)  

and BRICS countries aligning with the U.S. votes  

while opposing the majority votes of the UN General Assembly, 1946–2021, % 

 

 
 

Source: UN GA Voting Data. 

 
Finally, the third pillar comprises two focus groups. Over the last 25 years, an 

average of nearly one-third of the UN members have aligned their votes according to the 

second pillar’s criterion, showcasing growing solidarity with the United States by at least 

a fraction of a percent (Fig. 6). This group of 58 states can be divided into two distinct 

halves: the first part predominantly consists of European and Western allies from various 

regions and exhibits significant growth in solidarity voting, from 13 to 27 percent, while 

the second half shows a moderate increase, from 9 to 13 percent (Fig. 7). These sets of 

countries showcasing high and low solidarity with the United States from 1996 to 2021 

(with 29 states in each group) will serve as two primary research focus groups to 

address the main research question. Analysis of data regarding these groups would be 

mainly used to get a larger picture of vote and funds distribution and to try to identify if 

there are any correlations between them.  
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Figure 6. Annual increase in solidarity voting with the United States 

when aligned with U.S. votes at the UN General Assembly, 1996–2021, % 
 

 
 

Source: UN GA Voting Data. 

 
Figure 7. Three categories of UN members showing high, low,  

and no voting solidarity increase, 1996–2021 
 

 
 

Source: UN GA Voting Data. 

 
Regarding the first focus group, we observe the following dynamics. The subset of 

the 29 most active states, referred to as UN Solidarity Group 1 (UNS-1), where the 

average solidarity voting with the United States doubled from 13 to 27 percent 

(according to the criterion defined in the second research pillar), demonstrates a notable 

average increase across nearly all indicators from the first pillar (Fig. 8). However, this 

increase was primarily propelled by several primary recipients of the U.S. multilateral aid 
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through the United Nations (in this case, Ukraine, Georgia, and Cyprus gained 82 

percent of aid), bilateral assistance (Israel received 75 percent of the total), key trade 

partners (Canada accounted for 59 percent), and investment partners (the UK and 

Canada received 74 percent of U.S. investments). If we exclude them from the 

calculation, there would be minimal change in all parameters, except for direct U.S. 

investments abroad that tripled in 1996 (Fig. 9). 

 
Figure 8. Development dynamics of indicators for the first group of countries 

compared to their 1996 indices, % 
 
 

  
 

Sources: UN GA Voting Data; Foreign Assistance Dataset; U.S. Direct Investment Abroad: Balance of 

Payments and Direct Investment Position Data // U.S. Bureau of Economic Analysis [web-site]. 

URL: https://www.bea.gov/international/di1usdbal (hereafter: U.S. Direct Investment Abroad); Trade in 

Goods Full Dataset for All Countries (1985–2023). The U.S. Census Bureau. URL: 

https://www.census.gov/ foreign-trade/balance/country.xlsx (hereafter: Trade in Goods), both accessed 

12.10.2023. 

 

Note: UNS-1 includes Albania, Australia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, 

Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Georgia, Hungary, Israel, Latvia, Lithuania, Malta, Marshall 

Islands, Micronesia, Monaco, New Zealand, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, South 

Korea, Ukraine, and the United Kingdom. 

 
Analysis of comparative indicators for UN Solidarity Group 2 (UNS-2) shows the 

following patterns. Within this group, the allocation of the U.S. multilateral aid is even 

more focused and specific – a substantial 92 percent of this aid over the course of 25 

years was directed to Turkey, India, Liberia, and Pakistan. Attempting to identify any 

correlation between voting dynamics and the distribution of multilateral aid within this 

group proves futile. Also, nearly 63 percent of all bilateral aid from the United States 

went to Pakistan and Russia, while top economic partners were Japan and Germany 

(51 percent) and top investment partners were Luxembourg, the Netherlands, and 

Ireland (70 percent). Regarding the UNS-2 group, the United States preferred to 

increase its bilateral trade (2.8 times) and investment (by 98 percent), but, as in the case 
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of the UNS-1 group, Washington concentrated the largest part of its resources on a 

small number of UN members (Fig. 10–11).  

 
Figure 9. Dynamics of indicators for UNS-1 countries  

(without major aid recipients, trade partners, and investment partners),  

compared to their 1996 indices, % 

  

 
 

Sources: UN GA Voting Data; Foreign Assistance Dataset; U.S. Direct Investment Abroad;  

Trade in Goods. 

 
Figure 10. Dynamics of indicators for UNS-2,  

compared with their starting point in 1996, % 
 

 
 

Sources: UN GA Voting Data; Foreign Assistance Dataset; U.S. Direct Investment Abroad; Trade in 

Goods. 
 

Note 1: Trends in multilateral aid exhibit high growth rates, primarily attributed to the low base effect. 
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Note 2: UNS-2 includes Argentina, Austria, Belgium, Finland, Germany, Iceland, India, Iran, Ireland, 

Italy, Japan, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Netherlands, North Korea, Pakistan, Palau, 

Portugal, Russia, Samoa, San Marino, Spain, Sweden, Tajikistan, Turkey, Uruguay, and Vanuatu. 

 
Figure 11. Dynamics of indicators for UNS-2 

(excluding major aid recipients, trade, and investment partners)  

compared to their starting point in 1996, % 

 

 
 

Sources: UN GA Voting Data; Foreign Assistance Dataset; U.S. Direct Investment Abroad;  

Trade in Goods.  

 

Figure 12. Voting dynamics of major aid recipients, trade and investment partners,  

and other UNS-1 countries, compared to their starting point in 1996, % 

 

 
 
Sources: UN GA Voting Data; Foreign Assistance Dataset; U.S. Direct Investment Abroad;  

Trade in Goods.  
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Figure 13. Voting dynamics of major aid recipients, trade and investment partners,  

and other UNS-2 countries, compared to their starting point in 1996, % 

 

 
 
Sources: UN GA Voting Data; Foreign Assistance Dataset; U.S. Direct Investment Abroad;  

Trade in Goods. 

 
The analysis of the dynamics of indicators for UNS-1 and UNS-2 shows that the 

United States has largely focused its economic resources on a specific set of countries. 

This raises a fundamental question concerning these two groups: did these major 

partners and aid recipients demonstrate any distinct behavior compared to other 

members within these focus groups? The answer is – no, they largely did not (Fig. 12–

13). Economic interactions with the United States did not have any significant or distinct 

impact on the voting solidarity of these countries at the UN General Assembly. 

 

IV. Conclusions 

 

The analysis undertaken in this article demonstrates the lack of a robust correlation 

between a country’s economic interaction with the United States and its voting behavior 

at the UN General Assembly. More specifically, the increase in voting solidarity with 

Washington among the focus group of 58 states exhibits no correlation with the rise in 

their trade and investment cooperation with the United States, and, likewise, 

demonstrates minimal correlation between the dynamics of economic aid and these 

countries’ voting patterns. 

The research, however, has notable limitations in providing more precise answers 

to the questions asked. Firstly, not all resolutions discussed at and/or adopted by the UN 

General Assembly held equal importance for the United States. This article’s focus on 

resolutions concerning Israel, Palestine, and the Arab-Israeli conflict, while significant, 

represents only a small subset of topics that are exceptionally important to Washington. 

To address the research question accurately, a more nuanced analytical framework 

should incorporate a classification of international issues based on their degree of 

interest for the United States. This requires a separate, dedicated study. Moreover, 

conducting further research on the changing ratio of economic assistance, trade, and 
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investments in relation to the recipient state’s GDP could offer insights into the scale of 

impact such financial flows may have on that country’s development.  
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Abstract The 2023 BRICS summit unleashed a major expansion by the bloc, with five new 

members joining the BRICS core on January 1, 2024. However, while the 
geopolitical weight of the grouping has increased, its economic agenda remains 
vague. Some of the large emerging markets are having second thoughts about 
joining BRICS. After the 2023 presidential elections, Argentina declared that it 
would not become a member of BRICS. More fundamentally, the rift between 
India and China needs to be bridged in order for the bloc to gain greater 
prominence across the Global South. BRICS needs an ambitious trade 
liberalization agenda that would favor developing economies. This may become 
the basis for the evolution of the BRICS+ platform through multiple trajectories, 
including the “integration of integrations” track among regional integration blocs of 
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Название БРИКС+ после «саммита расширения» 2023 года 
статьи 
 
Аннотация Саммит БРИКС 2023 г. положил начало масштабному расширению блока: с 

1  января  2024  г. в ядро БРИКС вошли пять новых членов. Хотя 
геополитический вес группировки увеличился, ее экономическая повестка 
остается расплывчатой. У некоторых крупных развивающихся стран пока 
сохраняются сомнения относительно вступления в БРИКС: так, Аргентина 
после президентских выборов 2023  г. заявила, что не станет членом 
объединения. Более фундаментальной проблемой является преодоление 
раскола между Индией и Китаем, с тем, чтобы улучшить позиции блока на 
Глобальном Юге. БРИКС нуждается в амбициозной программе 
либерализации торговли, которая будет благоприятствовать развивающимся 
экономикам. Это могло бы стать основой эволюции платформы БРИКС+ по 
многим направлениям, включая путь «интеграции интеграций» между теми 
региональными интеграционными блоками, в состав которых входят страны 
БРИКС. В более долгосрочной перспективе форматы БРИКС и БРИКС+ 
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могут быть дополнены форматом БРИКС++ с участием развитых экономик, 
региональных блоков и их институтов развития. 
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_____________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction 

 

The 2023 BRICS summit marked a historic and transformative moment for the bloc 

with a significant expansion, welcoming six new members – Argentina, Saudi Arabia, 

Ethiopia, the United Arab Emirates (UAE), Egypt, and Iran – as part of the BRICS core 

from January 1, 2024. However, the summit’s declaration was somewhat understated in 

terms of economic ambition, falling short of expectations. Key economic priorities, such 

as trade liberalization among the BRICS nations and the move towards a common 

currency, were not prominently or decisively addressed in the final document. 

So far, BRICS has created several economic mechanisms. Its main economic input 

has been the establishment of the New Development Bank (NDB) and the BRICS 

Contingent Reserve Arrangement (CRA).
1
 Plans are underway to expand the NDB 

membership to include more developing economies and to broaden the CRA’s mandate, 

enhancing its support for the BRICS member countries. A notable gap, however, is the 

absence of a financial mechanism to facilitate payments in national currencies among 

the BRICS economies. Discussions about creating such a system, often referred to as 

“BRICS Pay”, have been ongoing since as early as 2017, but the progress has been 

modest. Additionally, the development of a common currency or an accounting unit for all 

BRICS countries has also been slow. 

This article explores the trajectories of the BRICS+ evolution following the pivotal 

BRICS summit in South Africa in 2023. The opening section offers a concise overview of 

the BRICS 2023 summit and its implications. The next section examines the challenges 

associated with further expansion of the BRICS core, as highlighted by Argentina’s 

decision not to join the bloc. The subsequent section discusses a recent proposal for 

developing the BRICS+ format as a platform for subnational regions within the 

developing world. The final section contemplates the optimal scenario for the Global 

South and the evolution of the BRICS+ paradigm, focusing more specifically on the 

potential rapprochement between China and India. The article concludes that the 

BRICS+ platform should prioritize economic cooperation and trade openness, rather than 

mere expansion of its membership aimed at including countries with significant 

geopolitical influence. 

 

II. The 2023 BRICS “expansion summit” 

 

The concept of expanding BRICS into the BRICS+ format was initially proposed by 

China during its chairmanship of the organization in 2017. South Africa supported this 

idea in 2018. However, the development of the BRICS+ format was put on hold from 

2019 to 2021. In 2022, China revived the BRICS+ initiative on a broader scale, and in 

2023, South Africa took it a step further. South Africa, hosting the summit in 

Johannesburg, understandably prioritized the participation of African countries, thereby 

surpassing previous efforts to expand the BRICS+ dialogue. 
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The revival of the BRICS+ format was met with enthusiasm by many of the world’s 

largest developing countries. In 2022–2023, over 20 nations applied for membership in 

the bloc, including many significant regional players. At the summit, it was decided to 

admit six countries into the BRICS core: Argentina, Ethiopia, the United Arab Emirates 

(UAE), Saudi Arabia, Egypt, and Iran. This expansion wave has been primarily grounded 

in geographical representation of the bloc across key regions of the Global South. While 

BRICS’s influence in international affairs is growing, reaching a consensus on key 

directions for further development of the bloc is likely to become more challenging. 

At the summit, Brazilian President Lula da Silva emerged as the most vocal 

proponent of a common BRICS currency. Prior to the leaders’ meeting in South Africa, 

the concept of creating the R5 currency – named so because the English names of all 

BRICS countries’ currencies start with “R” – was already a matter of extensive 

discussion. The organization currently explores the idea of a single BRICS currency that 

would serve in three capacities: as an accounting unit, a reserve currency, and a digital 

currency for settlements. In the final declaration (para. 45), the BRICS leaders instructed 

the finance ministers and central bank governors to examine the potential of using 

national currencies and settlement instruments, and to report their findings at the next 

summit.
2
 Such wording allows for the possibility of advancing towards a single currency 

during Russia’s BRICS presidency in 2024 and Brazil’s presidency in 2025. 

In addition to the discussion of a single currency, the consensus achieved in 

Johannesburg on coordinating actions to spur economic growth in member countries 

might be of interest for financial markets. Nearly all BRICS members face economic 

challenges, with potential exception of India. However, the question remains whether 

BRICS can initiate coordinated anti-crisis measures akin to those of the G7 and G20. As 

of now, such discussions are not on the agenda. 

Another critical issue is the fortification of the BRICS CRA amid escalating volatility 

in the exchange rates of the five member currencies, exacerbated by high interest rates 

in the United States. An additional pivotal avenue for the economic development of the 

bloc is the liberalization of economies and the reduction of mutual trade barriers, which 

could lead to the establishment of a platform among the BRICS regional trade 

arrangements.
3
 However, there remains a shortage of specific initiatives that could have 

substantial impact on the countries of the bloc and the global economy at large. 

The BRICS communication policy is also important for markets: a clear and 

persuasive appeal to the broader population of the Global South countries is essential, 

along with a well-considered and credible communication strategy targeting financial 

markets. This requires that both the summit and its final document provide some form of 

forward guidance about future initiatives to bolster economic cooperation and coordinate 

economic policies. It is important that the New Development Bank, expected to assume 

an increasingly significant role in the economic agenda of the bloc’s summits, is also 

involved in harmonizing these communications. 

In 2024, Russia takes over the BRICS chairmanship, and it is likely that 

discussions on the use of national currencies for mutual payments and the establishment 

of a single currency will persist, albeit primarily at the level of expert analysis. Building 

interactions between the Eurasian Economic Union (EAEU) and the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) may also become a focal point. It is premature to 

anticipate significant market impacts stemming from BRICS summits. Decisions on a 

common currency and the economic specifics of initiatives to liberalize markets in the 

BRICS+ format might not materialize until the bloc’s summit in Brazil in 2025. Moreover, 

developments after the summit, particularly Argentina’s hesitation to join the BRICS bloc, 

raise new questions about the future trajectory of the BRICS+ platform. 
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III. The Argentina debacle for BRICS+ 

 

The victory of Javier Milei in Argentina’s presidential election on November 19, 

2023, was set to significantly influence the economic trajectory of the Global South, its 

regional integration efforts (particularly within MERCOSUR
*
 and UNASUR

**
), and the 

ongoing expansion process of BRICS. Milei’s chief economic advisor, Diana Mondino, 

ruled out the possibility of Argentina joining the BRICS group,
4
 a stance that should 

prompt introspection among policymakers in the developing world. A critical issue for the 

Global South is that BRICS/BRICS+ has yet to make adequate strides towards economic 

integration and the establishment of economic policy instruments capable of providing 

financial support to developing economies. For BRICS to emerge as a viable economic 

alternative to the existing order, it must place a much greater emphasis on the economic 

cooperation agenda. 

The pivotal factors influencing Argentina’s presidential election results were 

substantial macroeconomic imbalances, particularly the extremely high inflation rate of 

142.7 percent year-over-year (as of October 2023) and the substantial debt burden, 

which was nearly 90 percent of the Gross Domestic Product (GDP) as indicated by the 

general government gross debt to GDP ratio.
5
 With inflation rates soaring, the poverty 

rate rose to over 40 percent in the first half of 2023, a significant increase from 

36.5 percent in the previous year’s corresponding period. Although Argentina’s economic 

struggles were well-documented, the assistance provided by BRICS economies in recent 

years was either lacking or delayed. It appears that the economic stabilization measures 

anticipated under Milei's administration will involve reductions in public expenditure and 

limitations on the expansion of monetary aggregates, primarily supported by the United 

States and Bretton Woods institutions such as the International Monetary Fund (IMF) 

and the World Bank. 

The outcome of presidential elections in Argentina and the resulting shift in its 

relations with BRICS represent a setback to the BRICS+ expansion, particularly in Latin 

America where Argentina, alongside Brazil, is a pivotal force within the MERCOSUR 

regional integration bloc.
6
 This development not only adversely affects regional 

integration but also poses challenges to BRICS’s ambitions to advance dedollarization 

across the Global South, especially in South America. Evidently, the events in Argentina 

send a signal to the BRICS bloc to refocus its cooperation efforts on the economic 

domain. To offer enhanced opportunities for developing countries to stabilize their 

economies and emerge as modernization success stories, BRICS needs to: 

–  Develop a roadmap for trade liberalization within the diverse regions of BRICS+, 

paying special attention to collaboration among the regional integration blocks of the 

Global South; 

–  Enhance the capacities of the BRICS CRA to provide preemptive crisis 

prevention and postcrisis resolution assistance to BRICS+ economies; 

–  Augment the reserve capabilities of BRICS CRA, establishing a framework for 

regional financing arrangements in which BRICS+ economies participate; 

–  Form a platform for regional development banks of BRICS+ economies – in 

conjunction with the NDB – to actively finance priority projects throughout the Global 

South;
7
 

–  Strengthen the coordination of economic policies within BRICS+, encompassing 

both macroeconomic strategies and structural measures that promote growth. 

                                                 
*  Mercado Común del Sur (Esp.); Southern Common Market (Eng.). 
 

** Unión de Naciones Suramericanas (Esp.); Union of South American Nations (Eng.). 
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Given the magnitude of economic challenges confronting developing economies, 

there may also be a strong argument for establishing additional safeguards across the 

Global South through the creation of coordination mechanisms among the largest 

stabilization funds and Sovereign Wealth Funds of the BRICS+ economies. To date, 

BRICS has made only modest progress in establishing a foundation for enhanced 

economic cooperation throughout the developing world. The establishment of the New 

Development Bank, although significant, cannot single-handedly tackle the myriad of 

challenges faced by the Global South, particularly in achieving macroeconomic stability. 

In their pursuit of economic cooperation, the BRICS nations have, to a large extent, 

either emulated the Bretton Woods system by establishing an equivalent of the World 

Bank in the form of NDB or have been predominantly reactive to the limitations imposed 

by the developed world. Instead, what BRICS needs is a proactive economic agenda 

that fosters substantial opportunities for developing economies to widen trade and 

investment, as well as to secure financial support and policy guidance. The setback of 

Argentina’s current non-participation in the BRICS expansion serves as a warning for the 

Global South. The emphasis should shift from an overzealous approach to geopolitical 

expansion to a more concentrated and pragmatic economic collaboration within the 

BRICS+ framework. 

 

IV. A new dimension of BRICS+ 

 

New Argentinean authorities’ declarations concerning the country’s intentions to 

forgo the invitation to BRICS may have caused surprise throughout the Global South. 

However, this incident has revealed a potential new facet to the BRICS+ format that 

could create fresh avenues for the South–South cooperation. This novel approach for 

BRICS+ was proposed by officials from Argentina’s southernmost region, Tierra 

del  Fuego. Notably, Andrés Dachary, the region’s Secretary of External Relations, 

expressed willingness for Tierra del Fuego to integrate into the BRICS+ cooperative 

framework, that would bring together various regions from BRICS+ countries. Such an 

initiative could provide a significant momentum to refining the BRICS+ concept into a 

more versatile platform, offering participants a range of options for economic 

cooperation. 

Notably, Tierra del Fuego is not seeking membership in the BRICS core in lieu of 

Argentina, a notion incorrectly suggested by some media outlets. The official 

communication referred to seeking engagement for this region the economic cooperation 

platform of BRICS+. Tierra del Fuego authorities emphasized the practical benefits of 

establishing connections with BRICS+, a consortium representing 25 percent of the 

global GDP
8
 – a figure expected to rise with the recent expansion. Their declaration was 

essentially an appeal to “create a network of regions” within the BRICS+ framework, 

positioning Tierra del Fuego as a participant in such a collaborative network.
9
 

Andrés  Dachary’s proposal marks a significant step in refining the BRICS+ 

concept, which still requires clarification and further scholarly and practical development. 

In early 2017, when the author of this article first advanced the concept of BRICS+, it 

was envisioned as a platform to foster cooperation among regional integration blocs that 

included BRICS nations as members.
10

 Following the expansion of the BRICS core, as 

announced at the summit in South Africa in August 2023, the term BRICS+ began to be 

intermittently applied to this broader set of BRICS economies. Dachary’s proposal could 

potentially redirect the BRICS+ concept towards creating a multifaceted platform for 

economic cooperation that encompasses not only countries but also regions and 

regional blocs. Indeed, a municipal BRICS+ forum has been conducted in Russia over 



47 

the past several years. It brought together regional authorities and business sector 

representatives from the developing world. The most recent forum took place in 

St. Petersburg on November 9–10, 2023.
11

 This indicates that a groundwork is already 

laid for deliberations on future approaches to economic cooperation among the 

subnational regions of the BRICS+ community. 

Several important observations arise from BRICS’s response to events in 

Argentina. Foremost, the BRICS nations respect the decision of the Argentinean 

electorate and maintain their willingness to strengthen ties with this key Latin American 

economy.
12

 The Argentina case raises questions about whether expanding the BRICS 

core was the optimal path for the group’s evolution, as opposed to broadening the 

BRICS+ framework and making it a more adaptable mechanism for engagement with a 

diverse array of economic players and communities throughout the Global South.
13

 

A prior, more concerted effort to develop the various aspects of the BRICS+ initiative 

could have provided greater opportunities for subnational groups, supranational regional 

entities, and their development institutions to engage in extensive South–South 

cooperation.
14

 In any case, Tierra del Fuego’s proposal should be seen as a chance to 

further develop the BRICS+ concept into an economic cooperation platform that unites 

regional blocs and subnational areas/municipalities from the Global South. 

Notably, the declaration by Tierra del Fuego carries symbolic weight, reflecting the 

reach and inclusivity of BRICS+ across the Global South to its furthest extents. Tierra 

del Fuego, as Argentina’s southernmost region and Latin America’s extreme tip, is often 

poetically termed “el fin del mundo” or “the edge of the world”. The fact that initiatives for 

BRICS+ growth emanate from such remote regions is promising. However, the future of 

BRICS and the efficacy of constructing collaborative platforms within the developing 

world will largely hinge on improved relations between its principal economies, 

particularly India and China. 

 

V. Looking into the future: the best case for BRICS+ 

 

In recent times, international economic discussions have often highlighted China’s 

economic challenges and India’s rising prominence as the Global South's major growth 

driver. Mainstream media, scholars, fund managers, and corporate leaders are 

increasingly advocating for the reallocation of financial investments from China to India.
15

 

India’s successful G20 chairmanship has further sparked debates on a potential 

significant shift within the Global South, positioning India at the forefront of both 

economic growth and global issue resolution. An economic ascent on India would 

undoubtedly benefit the Global South. Yet, the question remains: could this trajectory be 

optimized? In a world frequently driven by “zero-sum” thinking, is there room for more 

“win-win” scenarios? Specifically, might there be an opportunity for enhancing the Sino-

Indian economic relationship, thereby elevating global wealth creation to new heights? 

Indeed, there are compelling arguments for why enhanced economic cooperation 

between China and India could represent the best-case scenario for the growth 

dynamics of the Global South. These two nations constitute nearly a third of the world 

population, and any shifts in their welfare dynamics could significantly influence global 

poverty reduction, environmental sustainability, and other pressing international 

concerns. It could be argued that, from an “allocative efficiency”
16

 perspective, it would 

be more beneficial for global welfare if economic growth were focused in densely 

populated areas with substantial potential for catch-up development, as seen in both 

China and India. Despite the well-publicized differences and tensions between them, 

these two rising powers have much in common on the global stage. Several collaborative 
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initiatives within the BRICS framework could further enhance Sino-Indian economic 

cooperation, including: 

–  The BRICS New Development Bank, a joint development bank;
17

 

–  BRICS+, a unified platform for forming alliances with third parties; 

–  The CRA, a body for coordinating macroeconomic policies and crisis 

management; 

–  Synchronized efforts in international economic organizations such as the IMF. 

The trade relationship between China and India has been on the rise over the past 

several years, culminating in a record high of over USD 135 billion in 2022.
18

 However, 

this figure could potentially be far more significant if projections based on the gravity 

model hold true. Notably, China’s trade with Russia is projected to surpass 

USD 200 billion in 2023, despite India having a larger GDP than Russia.
19

 Meanwhile, 

the trade turnover between the United States and India is several times higher than that 

between China and India, despite India’s shared border with, and geographical proximity 

to, China. The potential for enhancing Sino-Indian trade is further amplified by the 

complementary nature of their trade patterns: China primarily exports manufactured 

goods, while India’s exports to China are largely comprised of primary and semi-finished 

products, with the potential to expand into the services sector. 

In the investment domain, a crucial aspect of the India–China partnership lies in the 

connectivity track. This approach entails aligning mutual economic trade with enhanced 

transportation connectivity, which would benefit not only India and China, but also 

intermediate economies such as Nepal, Bhutan, Myanmar, and Central Asian nations. 

These predominantly landlocked economies would greatly prosper from improved 

connectivity with their neighboring countries. Similar to trade, there is a noteworthy 

complementarity between China’s and India’s connectivity frameworks. China primarily 

focuses on East–West transportation corridors in Eurasia, whereas India emphasizes the 

North–South axis. The China–India border, spanning nearly 3500 kilometers, is India’s 

second longest land border, accentuating the potential for connectivity with neighboring 

countries such as Nepal and Bangladesh. Consequently, the China–India economic 

partnership could pave the way for catch-up growth in the developing world, advancing 

poverty reduction and expanding opportunities for connectivity projects. 

The India–China partnership has the potential to significantly reshape global 

economic alliances. At the global level, this partnership, alongside regional Indo-Pacific 

Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) economic alliance, could foster a broader QUAD 

that unites the United States and the European Union from the Global North with China 

and India from the Global South. Beyond the expanded scope of the BRICS/BRICS+ 

partnership, there is also greater potential for pan-Asian integration initiatives and the 

strengthening of Global South platforms within key international forums,
20

 such as the 

G20.
21

 Given the pivotal nature of the China–India relations for the economic prosperity 

of the Global South, it is essential to establish mechanisms that will sustain and enhance 

China–India economic ties within the wider context of cooperation among developing 

economies. Importantly, there is a significant degree of complementarity in economic 

alliances that China and India could jointly cultivate on the international stage. India 

could emerge as a vital gateway for the Global South to engage with developed 

economies, whereas China might advance its BRICS+ platforms, broadening the scope 

for South–South economic cooperation. 

An enhancement in bilateral economic cooperation between China and India could 

lead to significant gains in the economic performance of the global economy and the 

Global South, specifically: 
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–  A more inclusive and open model of the North–South relations, surpassing the 

outcomes of China and India operating independently; 

–  A substantial upgrade of BRICS that could help effectively overcome the 

principal hurdle impeding its progress; 

–  The introduction of a BRICS++ paradigm, endorsed by both India and China, 

which fosters collaboration with advanced economies and their development institutions, 

laying the groundwork for a more enduring globalization effort; 

–  A reorientation of mutual investment flows towards the Global South. 

The question remains, however, as to how this cooperative framework in China–

India economic relations will unfold, given the geopolitical tensions between these two 

major players in the developing world. One scenario envisages the Global South rising 

economically and politically on the global stage, with the increasing economic potential 

from mutual cooperation beginning to alter the “prisoner’s dilemma” matrix in which 

China and India are currently locked. It is anticipated that the advantages of economic 

cooperation will surpass the fleeting benefits of contention in bilateral ties. 

Considering the mentioned factors, several priority initiatives that China and India 

could promptly undertake include: 

–  Aligning their economic development strategies towards the Global South, with 

particular attention to the Sustainable Development Goals; 

–  Setting an ambitious goal to expand bilateral trade; 

–  Synchronizing China’s Belt and Road Initiative with India’s connectivity projects; 

–  Creating a joint roadmap for trade liberalization; 

–  Establishing a bilateral portfolio of “priority investment projects” under the 

oversight of the NDB;
22

 

–  Providing joint support to the least developed economies, particularly in Africa; 

–  Formulating contingency plans for mutual stabilization, anticrisis measures, and 

trade liberalization targeting the Global South and the broader global economy. 

In essence, the rise of a robust China–India economic partnership could be the 

most significant wealth-enhancing transformation in the global economy.
23

 Within the 

Global South, such a partnership is poised to be the optimal scenario, fostering 

increased South–South trade and investment flows and enabling developing economies 

to hasten their catch-up growth relative to developed nations. The high degree of 

complementarity between China and India in trade, investment, and economic 

partnerships offers a considerable opportunity for this partnership to benefit the Global 

South. 

 

VI. Conclusion 

 

The ultimate aim of BRICS is to establish platforms for economic cooperation 

among developing nations, rather than to weaken any economy. The existing BRICS and 

BRICS+ frameworks could eventually be augmented by a BRICS++ format that would 

potentially welcome the involvement of developed economies, regional blocs, and their 

respective development institutions. BRICS, as envisaged in this article, should evolve 

into a broad and transparent platform in the global economy, laying the groundwork for a 

revitalized and more sustainable approach to globalization. Over time, this platform could 

come to include the Bretton Woods institutions and other pivotal entities from the 

Western world. 

The main challenges for the BRICS coalition stem from the absence of ambitious 

economic agenda. To date, BRICS’s momentum on the global stage has been largely 

political and geopolitical, as evidenced by the growing number of developing countries 
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eager to join the bloc. Such expansion, however, complicates achieving a consensus, 

which is crucial for making decisions about economic cooperation. These decisions 

relate not only to financial aspects concerning common payment systems and the 

potential for a common currency or accounting unit, but also to trade liberalization among 

the BRICS economies and, more broadly, across the economies of the Global South. 

BRICS requires a bold trade liberalization agenda that benefits developing economies. 

Such an agenda could lay the foundation for the progression of the BRICS+ platform 

along various paths, including the “integration of integrations” strategy among regional 

integration blocs that count BRICS nations as members. 
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Аннотация Произошедший в Нигере летом 2023 г. военный переворот поставил на 

повестку дня несколько вопросов. Насколько данные события вписываются в 
траекторию развития страны? Какую роль в упомянутых событиях играют 
иностранное влияние, внутриполитические факторы и протестные 
движения? Каковы перспективы выхода Нигера из вызванного переворотом 
кризиса? Евроцентричная концептуализация событий 2023 г. в научной 
литературе и СМИ основана на стереотипах, не только мешающих 
пониманию происходящего в странах Центрального Сахеля, но и ведущих к 
формированию ошибочной политики. В соответствии с выработанными на 
Западе стандартами, Нигер классифицируется как «несостоявшееся» или 
«слабое» государство, однако такой подход плохо соответствует 
африканским социальным и экономическим реалиям. Статья предлагает 
альтернативную перспективу для анализа нынешнего кризиса. В ней 
отмечается, что хотя иностранное присутствие оказало существенное 
влияние на развитие данного кризиса, не менее пагубные последствия 
имела силовая политика властей Нигера в ходе борьбы с сепаратизмом. В 
рамках этой борьбы был сделан сильный упор на поощрение виджилантизма 
как инструмента разрешения межобщинных конфликтов. Представляется 
маловероятным, что у военных Нигера в обозримой перспективе имеется 
реальная альтернатива этим методам, поощрявшимся западными 
партнерами в контексте борьбы с преувеличенной проблемой 
«джихадизма». 
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Title The situation in Niger: transitional or systemic crisis? 
 

Abstract The military coup that took place in Niger in the summer of 2023 raises several 
questions. To what extent do these events fit into the trajectory of the country’s 
development? What roles do foreign influence, domestic political factors, and 
protest movements play in these events? What are the prospects for Niger to 
emerge from the crisis caused by the coup? The Eurocentric conceptualization of 
the 2023 events in academic literature and the media is full of stereotypes that not 
only complicate the understanding of the developments in the countries of the 
Central Sahel, but also lead to the formation of erroneous policies. According to 
standards developed in the West, Niger is classified as a “failed” or “weak” state, 
but such an approach does not correspond well to African social and economic 
realities. This article offers an alternative perspective for analyzing the Niger crisis. 
The authors argue that while foreign presence had a significant impact on the 
development of the crisis, equally detrimental was Niger’s authorities’ policy of 
confronting separatism by force, with a strong emphasis on encouraging 
vigilantism as a tool to deal with intercommunity conflicts. It is unlikely that the 
Nigerian military would come up with a realistic alternative to these methods that 
have been encouraged by Western partners in the context of combating the 
exaggerated problem of “jihadism”. 
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Le titre  La situation au Niger: crise transitionnelle ou crise systémique? 
de l’article 
 

Annotation Le coup d’État militaire survenu au Niger à l’été 2023 soulève plusieurs questions. 
Dans quelle mesure ces événements s’inscrivent-ils dans la trajectoire de 
développement du pays? Quels rôles jouent l’influence étrangère, les facteurs 
politiques nationaux et les mouvements de protestation dans ces événements? 
Quelles sont les perspectives pour le Niger de sortir de la crise provoquée par le 
coup d’État? La conceptualisation eurocentrique des événements de 2023 dans la 
littérature universitaire et dans les médias est pleine de stéréotypes qui non 
seulement compliquent la compréhension des évolutions dans les pays du Sahel 
central, mais conduisent également à la formation de politiques erronées. Selon 
les normes développées en Occident, le Niger est classé comme un État 
“défaillant” ou “faible”, mais une telle approche ne correspond pas bien aux 
réalités sociales et économiques africaines. Cet article propose une perspective 
alternative pour analyser la crise nigérienne. Les auteurs soutiennent que si la 
présence étrangère a eu un impact significatif sur le développement de la crise, la 
politique des autorités nigériennes consistant à lutter contre le séparatisme par la 
force, en mettant fortement l’accent sur l’encouragement du vigilantisme comme 
outil de gestion des conflits intercommunautaires, a été tout aussi préjudiciable. Il 
est peu probable que l’armée nigériane propose une alternative réaliste à ces 
méthodes encouragées par les partenaires occidentaux dans le cadre de la lutte 
contre le problème exagéré du “jihadisme”. 
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I. Введение 
 

В последнее время регион Центрального Сахеля (Нигер, Мали, Буркина-Фасо) 

оказался в центре внимания специалистов самого разного профиля. Это 
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способствовало возникновению терминологической путаницы, смешению понятий 

и распространению разнообразных клише, в т. ч. намеренно созданных в целях 

пропаганды и дезинформации. Так, в контексте ситуации в Нигере особую 

актуальность приобрели дискуссии о применимости к ней таких терминов, как 

«неконтролируемые территории» и «несостоявшиеся» (failed), «слабые» (weak) и 

«хрупкие» (fragile) государства. Некоторые авторы отмечают «эпистемологическую 

узость» этих терминов, которые «продолжают связывать анализ социально-

территориального устройства с евроцентричными взглядами».
1
 В исследованиях, 

посвященных проблемам безопасности, в т. ч. борьбе с терроризмом, слишком 

часто модель «национального государства» принимается «в качестве 

самоочевидной категории».
2
 Сама концепция и индекс «несостоявшихся 

государств» давно используются с целью дискредитации ряда правительств и 

утверждения западных либеральных ценностей: демократии, децентрализации и 

коммерческой конкуренции.
3
 

Применительно к Республике Нигер евроцентричная модель национального 

государства (подразумевающая такие составляющие, как государственную 

независимость, членство и представительство страны в ООН, ее обозначенные на 

картах границы и прочие формальные признаки) далеко не всегда позволяет 

адекватно оценить сложившуюся ситуацию. Так, хотя последние десять лет 

границы Нигера местами патрулировались совместными силами, с одной стороны, 

нигерских, а с другой – французских или американских военных, это еще не 

говорит об эффективности пограничного контроля. Историческое развитие 

Центрального Сахеля всегда диктовало политику, основанную не на принципе 

«граница на замке», а на максимальной свободе обмена товарами и 

трансграничной мобильности.
4
 

Одна из ключевых проблем Нигера, вероятно, как раз и заключается в 

попытке реализовать западную национальную модель развития и либеральные 

ценности при отсутствии достаточных для этого предпосылок. Огромный внешний 

долг страны, который используется западными странами для оказания давления 

на нее, существенно сужает для Нигера пространство для маневра. Копирование 

западного либерального законодательства вступает в острое противоречие с 

экономическим укладом и традициями нигерцев, которым ближе модель общества, 

основанная на исламских, общинных и клановых устоях. Клановая модель, 

стигматизированная в западном сознании как отсталая, имеет ряд преимуществ, 

хорошо соответствующих условиям зоны Сахары–Сахеля. Пять военных 

переворотов и принятие нескольких новых конституций,
5
 случившиеся за период 

после обретения Нигером независимости в 1960 г., во многом объясняются этими 

проблемами, а не просто борьбой за власть между элитами. 

Броские евроцентричные термины широко употребляются в публикациях 

таких авторитетных аналитических центров, как Международная кризисная группа 

(МКГ). В одном из докладов МКГ ее эксперты резонно отмечают, что политические 

элиты стран Центрального Сахеля имеют обыкновение необоснованно 

употреблять по отношению к своим оппонентам такие ярлыки, как «террористы», 

«джихадисты» и «подрывные элементы», однако в других докладах МКГ этот 

нюанс учитывается слабо.
6
 Сходные проблемы можно отметить в других 

исследованиях, которые «проецируют искаженный цивилизационный стереотип 

мусульманского мира Северной Африки на Африку южнее Сахары, добавив к 

этому еще и дополнительный слой евроцентризма».
7
  

Вместе с тем концептуальная критика евроцентричных стереотипов нередко 

встречается в работах социальных антропологов. При анализе проблем 
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Центрального Сахеля, и, в частности, Нигера они не раз отмечали 

нецелесообразность негативистской концептуализации политических реалий 

региона в терминах «отступления, банкротства или распада государства».
8
 

Подобные замечания представляются особенно важными в контексте «глобальной 

войны с терроризмом», которая породила такие концептуальные ярлыки, как 

«Сахелистан» и «второй Афганистан».
9
 В русле европоцентристских 

концептуализаций ситуации в регионе используются и такие термины, как 

«инсургенты» (повстанцы), «сепаратисты» и «джихадисты». В реалиях 

Центрального Сахеля эти категории нередко пересекаются: один и тот же 

комбатант или клан сегодня может предоставлять свои услуги вооруженным 

группировкам с одной идеологией, а завтра – с другой. 

За терминологической расплывчатостью нередко стоит стремление политиков 

оправдать или завуалировать западное вмешательство в дела стран Центрального 

Сахеля. Обсуждая причины восстания туарегов Нигера в 2007 г., известный 

британский антрополог Дж.Киннан пишет: «С тех пор как США начали глобальную 

войну с терроризмом в Сахаре–Сахеле в 2003 г., каждая страна в регионе без 

исключения спровоцировала беспорядки среди отдельных групп (обычно 

маргинальных групп и меньшинств) своего населения, чтобы получить “ренту” от 

США в форме увеличения военной и финансовой помощи. Нигер – беднейшая 

страна мира – зашел в этом отношении слишком далеко».
10

 Полученная «рента» 

использовалась всеми странами зоны Сахары–Сахеля для того, чтобы «усилить 

свой репрессивный аппарат», однако именно Нигер стал ключевым партнером 

коллективного Запада в регионе.
11

 В 2010-е годы дальнейший рост иностранной 

помощи на борьбу с «терроризмом» привел к усилению силового давления на те 

местные общины, которые были мало причастны к террористической активности. 

Именно такая внутренняя и внешняя политика, которую нигерские элиты 

продолжали вплоть до последнего времени, а не преувеличиваемая активизация 

«джихадизма», в очередной раз привела страну на грань катастрофы. 

Таким образом, в анализе ситуации в Центральном Сахеле необходимо 

выйти «за рамки классического государствоцентричного подхода»,
12

 учитывая, что 

в регионе «идентичность формируется скорее на местном, чем на национальном 

уровне» и что для него характерна «слабая вера в государство» и его институты.
13

 

Это ставит задачу рассмотреть кризис, разгоревшийся в Нигере в 2023 г., с трех 

ракурсов: социальных протестов, иностранного присутствия и отношений между 

государством и местными акторами. Основными источниками информации для 

статьи выступают доклады МКГ и некоторых других неправительственных 

аналитических центров. Содержащиеся в них данные и идеи верифицируются теми 

результатами, которые были получены антропологами и другими научными 

исследователями. 

 

II. Скрытые реалии социальных протестов 

 

При анализе протестного движения в Нигере следует учитывать фактор 

присутствия в ключевых городах страны неформальных уличных групп молодежи – 

fada (на языке хауса – «место встречи»).
14

 Такие группы иногда обеспечивают 

безопасность улиц городов, однако чаще всего их деятельность определяется 

общими интересами: исламом, футболом, хип-хопом и т. п. Среди членов 

городских fada немало высокообразованных безработных, не желающих 

заниматься работой, которая не соответствует их квалификации. Французский 

антрополог А.Маскелье отмечает, что в Нигере «именно те молодые люди, которые 
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возлагали надежды на образование как на способ подняться по социальной 

лестнице», но потерпели неудачу, «являются наиболее яркими критиками 

правительства».
15

 Именно эти молодые люди весьма удобны для мобилизации 

городских fada в политических целях, включая проведение демонстраций и 

организацию протестов.
16

 

На состоявшихся в 2021 г. президентских выборах «убедительную» победу 

одержал опытный политик Мохамед Базум – ближайший соратник предыдущего 

президента Махамаду Иссуфу. Подобно своему предшественнику, М.Базум 

воспринимался в Нигере совсем не как президент, избранный в результате 

«первой демократической передачи власти в стране»
17

, а как французский 

ставленник. Действительно, Франция и США выделяли значительные средства на 

предвыборные кампании этих политиков, что сводило на нет шансы их 

оппонентов.
18

  

Еще за день до состоявшейся 1 апреля 2021 г. инаугурации М.Базума была 

пресечена попытка захвата власти группой военных.
19

 Государственный переворот 

26 июля 2023 г. был подготовлен уже намного лучше. Утром по официальному 

президентскому каналу в «Х» (бывший «Твиттер») было передано, что М.Базум 

блокирован в своей резиденции президентской гвардией, которая пытается 

совершить государственный переворот.
20

 Свергнутое правительство успело 

сообщить, что в разных концах города вспыхнули подавленные военными 

«спонтанные» акции протеста, однако находившиеся в Ниамее журналисты 

называли ситуацию в городе в целом спокойной.
21

 Ближе к полуночи последовало 

телевизионное обращение группы высокопоставленных военных от лица их 

спикера – полковника-майора
22

 Амаду Абдрамане, объявившего о создании 

«Национального совета спасения Родины» (НССР), приостановке деятельности 

всех государственных органов власти, закрытии границ и введении комендантского 

часа.  

Переворот осудили многие страны, но особенно жесткую позицию заняло 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС),
*
 которое в 

ультимативной форме потребовало вернуть М.Базума к власти, в противном 

случае угрожая военной интервенцией. В ответ на это Мали, Буркина-Фасо и 

Гвинея, где также незадолго до этого произошли военные перевороты, выступили с 

официальной поддержкой нового режима в Нигере, а две первые страны заявили, 

что будут рассматривать интервенцию как объявление себе войны.
23

 Позже Мали, 

Буркина-Фасо и Нигер заключили соглашение о создании «Альянса государств 

Сахеля», обязавшись оказывать друг другу военную помощь в случае внешней 

интервенции.
24

 

27 июля 2023 г. на улицы столицы Нигера вышли уже сотни людей, на этот 

раз для участия в акциях поддержки новой власти. Помимо флага Нигера, они 

развернули на воротах Национальной ассамблеи большой российский флаг. В этот 

же день группа неизвестных подожгла офис Нигерийской партии за демократию и 

социализм – детища М.Иссуфу и организации, поддерживавшей М.Базума.
25

 На 

следующий день, 28 июля, шеф президентской гвардии генерал Абдурахман 

Тчиани объявил о том, что он возглавит НССР.
26

  

29–30 июля опять прошли демонстрации в поддержку нового режима, в ходе 

которых отчетливо проявились антифранцузские настроения. При этом сторонники 

«демократической системы» себя практически не проявляли.
27

 Новые власти 

распространили информацию о нарушении французским самолетом распоряжения 

                                                 
*  Французская аббревиатура – CEDEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest). 
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о закрытии границ и о попытках французских силовиков освободить М.Базума, что 

Франция отрицала. Прошли митинги протеста около французского посольства, в 

результате которых была разгромлена его внешняя ограда. Мир облетели кадры 

демонстраций с участием сотен нигерцев, державших в руках национальные и 

российские флаги и даже плакаты с такими лозунгами, как «Долой Францию, 

долгих дней Путину!».
28

 Однако даже США неоднократно заявляли, что не видят 

признаков российского вмешательства в события в Нигере, подчеркивая, что 

по-прежнему намерены сохранить американское присутствие в этой стране.
29

 

В последующие дни новые власти выработали линию противодействия 

иностранному давлению. 3 августа, в день независимости Нигера, они объявили о 

разрыве военных соглашений с Францией, которая сочла это решение незаконным, 

сославшись на нелегитимность «хунты».
30

 В тот же день М.Базум обратился через 

американскую газету “Washington Post” к «международному сообществу» (на 

первое место в рядах которого он поставил США) с просьбой «помочь 

восстановить конституционный порядок».
31

 Апофеозом противостояния стал 

многотысячный митинг на столичном стадионе, прошедший 6 августа в день 

окончания срока упомянутого ультиматума ЭКОВАС.
32

 

Переговоры Нигера с представителями ЭКОВАС, США и Европейского Союза 

(ЕС) ничего не дали. Их требованиям нигерские власти противопоставили 

массовые акции протеста, начав формирование на их базе сил народного 

ополчения.
33

 В нигерских СМИ все шире распространялась негативная 

информация о действиях французских военных: нападениях на национальную 

гвардию Нигера, нарушениях воздушного пространства страны и освобождении 

из-под стражи террористов.
34

 24 августа президент Франции Э.Макрон в очередной 

раз потребовал освобождения президента М.Базума, а в ответ нигерские власти 

попытались выслать французского посла. Вооруженные силы Нигера были 

приведены в готовность к отражению возможного иностранного вторжения, а 

2 сентября состоялся многотысячный митинг у французской военной базы в 

Ниамее. Жесткое противостояние между Францией и Нигером продолжались до 

тех пор, пока Э.Макрон не объявил 24 сентября об отзыве французского посла и 

полном выводе французских войск из страны до конца 2023 г.
35

 

Вопрос о том, насколько скоординированными были упомянутые протестные 

акции, носит дискуссионный характер. Многие международные СМИ отмечали 

спонтанность таких акций, однако появлялись и сообщения о том, что 

ответственность за организацию некоторых митингов взяло на себя общественное 

движение «M-62: Священный союз защиты суверенитета и достоинства людей».
*36

 

Эта структура появилась в Нигере примерно за год до кризиса 2023 г. как 

объединение нескольких общественных организаций под зонтичным проектом 

Панафриканского союза за мир, демократию и развитие (REPPADD), выступавших 

против французского присутствия в стране. В 2022 г. движение «M-62» 

организовало несколько резонансных акций протеста против французского 

присутствия в Нигере, а его лидер Абдулай Сейду был арестован, но после 

переворота освобожден. Уже тогда активисты «M-62» активно использовали 

российские флаги и пророссийскую риторику, однако при этом отрицали всякую 

связь с властями РФ. Такая риторика могла использоваться политическими 

акторами Нигера в контексте внутри- и внешнеполитического противостояния.
37

 С 

течением времени атрибутика протестующих, включая флаги одинаковых 

размеров, стандартные свистки и напечатанные плакаты, становилась более 

                                                 
*  “M62: Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple” (фр.). 
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единообразной. Бросается в глаза и однобокость внешнеполитических протестных 

лозунгов, последовательно призывавших к выводу только французских 

вооруженных сил.  

 

III. Иностранное присутствие и его роль в кризисе 

 

Многие обозреватели связывают военный переворот 26 июля 2023 г. в Нигере 

с иностранным военным присутствием. Однако делать акцент только на этом 

аспекте переворота без учета ряда других факторов не вполне правомерно. 

Уже с момента обретения независимости Нигер нуждался в иностранной 

военной (материальной и логистической) помощи. Руководство Первой Республики 

(1960–1974 годы) пыталось сбалансировать постоянное присутствие французских 

военных в своей стране развитием военного сотрудничества с США. Добиться 

полного вывода французского контингента удалось не демократическим 

правительствам, а полковник-майору С.Кунче, пришедшему к власти (на период 

1974–1987 годов) в результате военного переворота. При этом сотрудничество с 

США во время правления Кунче расширялось: нигерские военнослужащие стали 

проходить обучение или в самих США, или под руководством американских 

военных инструкторов. Неудивительно, что многие нигерские военные, включая 

А.Тчиани, либо обучались в США, либо, по крайней мере, имеют тесные связи с 

американской элитой.
38

 

Новая фаза нигеро-американского военного сотрудничества началась с 

активного проникновения США в Центральный Сахель. В целях усиления контроля 

над этим регионом США предложили «Пансахельскую инициативу» (2002 г.) и 

«Транссахарское антитеррористическое партнерство» (2005 г.), в 2007–2008 годах 

преобразованные в постоянное «Африканское командование США» (U.S. 

AFRICOM) с центром в Европе. Под эгидой этих структур Нигер стал ключевым 

партнером США, получив в 2000-е годы десятки миллионов долларов 

американской военной и гуманитарной помощи.
39

 В 2006 г. туареги Северного 

Нигера заявили на уровне ООН «формальный протест против присутствия США и 

их деятельности».
40

 Однако президент М.Танджа (в 1999–2010 годах), ранее 

неоднократно занимавший пост министра внутренних дел, продолжал 

ориентироваться на силовые методы решения конфликтов и на укрепление 

военных связей с США.
41

 

В период своего правления М.Танджа поставил задачу диверсифицировать 

контроль над разработкой полезных ископаемых, особенно в отношении добычи 

урана Францией. Французские компании начали разработку урановых 

месторождений Нигера в 1971 г. в районе г. Арлит и в 1974 г. в местечке Акута. В 

1976 г. эти два месторождения перешли под контроль французской компании, 

неоднократно менявшей названия (“COGEMA”, “AREVA”, “ORANO”) и ставшей 

одним из ведущих французских игроков в сфере производства ядерных реакторов 

и топлива для них.
42

 По странному совпадению, и первый президент Нигера 

Д.Хамани, и М.Танджа были смещены в результате военного переворота как раз в 

тот момент, когда они пытались добиться от Франции существенных увеличений 

отчислений от экспорта урана, хотя этим причины их смещения не 

ограничивались.
43

  

В качестве основного противовеса французскому экономическому 

присутствию М.Танджа избрал Китай. Поначалу китайские компании имели 

широкомасштабные планы по разработке как урановых, так и нефтяных 

месторождений: были подписаны соглашения, реализация которых предполагала 
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многомиллионные китайские вложения. Однако вскоре после смещения М.Танджа 

китайцы пошли на заключение контракта с французской “AREVA” на 

3,5 млрд долларов на поставки нигерского урана в течение десяти лет, сократив до 

минимума свою самостоятельную добычу.
44

 Более успешным для китайцев 

оказался нефтяной проект, затронувший природный заповедник «Термит и 

Тин-Тумма» в области Диффа, откуда они протянули к порту в Бенине 

нефтепровод протяженностью около 2000 км.
45

 

Как французские, так и китайские корпорации пренебрегали экологической 

безопасностью и интересами местного населения, что не могло не вызывать 

возмущение местного населения.
46

 Это стало одной из причин начала восстания 

туарегов в 2007 г. В ходе восстания ведущая вооруженная группировка повстанцев 

«Движение нигерцев за справедливость» нанесла удары по зоне интересов 

компании “AREVA”, а также по тем подразделениям нигерской армии, которые 

проходили подготовку под руководством американских инструкторов и которых 

туареги обвиняли в «геноциде» мирных жителей.
47

 

Под влиянием этих событий и процессов среди нигерского населения росли 

как антиамериканские, так и антифранцузские настроения. Хотя основным поводом 

для смещения М.Танджа в результате военного переворота стала его попытка 

изменить конституцию для продления своих полномочий, рассмотренные выше 

факторы сыграли не менее существенную роль. В данном контексте интересна 

реакция США, которые сразу после переворота сняли с Нигера санкции, введенные 

в связи с отсрочкой выборов нового президента.
48

 

Воспользовавшись смещением президента в 2010 г. и нападением в том же 

году «Аль-Каиды в исламском Магрибе» на шахту в Арлите, Франция возобновила 

свое широкое военное присутствие в Нигере, получив право на свободное 

использование воздушного пространства страны и вспомогательного аэродрома в 

Ниамее, находящегося вблизи международного аэропорта им. Д.Хамани, в 

качестве военной базы. После начала в 2013 г. французской операции «Серваль»
*
 

в Мали, впоследствии переросшей в операцию «Бархан»,
**
 эта военная база 

(Ниамейская авиабаза (НАБ) 101) была расширена и постепенно приобрела 

ключевое значение для французского присутствия в стране. Так как в ходе этих 

операций США оказывали Франции военную и логистическую помощь, НАБ 101 

была и местом дислокации американских дронов и обслуживающего их 

персонала.
49

 Как будет показано далее, фактически операция «Бархан» (2014–2022 

годы) осуществлялась совместно Францией и США. 

В 2013 г. для защиты урановых шахт французские военные создали военную 

базу в Агелале, расположенном недалеко от шахт Арлита и Акуты. Ее взлетно-

посадочную полосу использовали и американские военные. В рамках операции 

«Бархан» Франция организовала еще несколько полустационарных военных баз в 

нигерских городках Айору и Уалам (на границе с Мали), Диффа (на границе с 

Нигерией), Дирку (оазис Ковар) и Мадама (на границе с Ливией).
50

 Практически все 

эти базы, а также аэродром в г. Зиндер, в качестве «опорных точек» использовали 

и США.
51

 Границы Нигера совместно патрулировались спецназом США и Нигера.
52

 

В 2014 г. американцы заявили о своем намерении построить новую военную 

авиабазу в Агадесе. Вошедшая в строй в 2019 г. Нигерская авиабаза 201 (НАБ 201) 

                                                 
*   Opération Serval (фр.) – операция французских вооруженных сил в Мали против восставших на севере 

страны туарегов и боевиков исламистского толка (январь 2013 г. – июль 2014 г.). 
 

**  Opération Barkhane (фр.) – операция французских сил в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и 

Нигере против вооруженных исламистов (июль 2014 г. – ноябрь 2022 г.).  
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площадью 25 кв. км стала второй по величине базой США в Африке (после 

Джибути): в нее было вложено 110 млн долларов, а ежегодные расходы на ее 

содержание составляют 30 млн долларов. По пропускной способности дронов она 

может считаться одной из самых больших зарубежных военных баз США.
53

 

Оценивая ситуацию по Африке на основе документов AFRICOM, журналист и 

военный аналитик Ник Тѐрс отмечает, что «пять опорных точек США в Сомали 

стоят на втором месте после шести в Нигере».
54

 

В 2014 г. США и ЕС оказали крупную финансовую помощь в формировании 

военного контингента и межправительственной организации «G-5  Сахель». 

Фактически эта помощь была в большей степени нацелена на поддержку 

французско-американской операции «Бархан», чем на обеспечение охраны границ 

Нигера. Анализируя процесс формирования «G-5 Сахель», эксперты МКГ пришли к 

выводу о том, что «сахельские вооруженные силы, будучи интернациональными, 

часто вызывают неприятие со стороны местного населения, которое 

рассматривает их в качестве иностранных оккупационных сил, несмотря на усилия 

по налаживанию взаимодействия между гражданскими и военными».
55

  

Неприятие местным населением как «G-5  Сахель», так и других 

«интернациональных» сил объясняется отнюдь не только иностранным участием в 

них. Более важной причиной стала неэффективность этих подразделений в борьбе 

с терроризмом и в сдерживании активности неконтролируемых правительством 

вооруженных группировок. Именно на эту неэффективность как на основную 

причину роста недовольства иностранным (особенно французским) военным 

присутствием указывали нигерские военные еще в 2016 г.
56

 В год начала работы 

НАБ  201 в Ниамее состоялись протесты против присутствия американских и 

французских военных баз, которые, по мнению протестовавших, показали свою 

низкую эффективность в защите Нигера от внешних угроз.
57

 При всей широкой 

распространенности таких представлений в обществе,
58

 они не всегда адекватно 

отражали сложившуюся ситуацию: например, французские базы в городах Мадама 

и Дирку позволяли эффективно контролировать северо-восточное направление 

благодаря сложному рельефу местности.
59

 Протесты 2019 г. могли стать 

решающим фактором активизации переговоров о строительстве в Мадаме военной 

базы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), присутствие которых в регионе во 

многом связано с интересами ОАЭ в Ливии.
60

 

К лету 2023 г. военный контингент Франции в Нигере составлял около 1500, а 

США – более 1100 военнослужащих, распределенных в основном между НАБ 201 и 

НАБ 101.
61

 После создания НАБ  201, НАБ  101 использовалась не только 

французским контингентом, но и другими, менее многочисленными европейскими 

военными и «гуманитарными» миссиями – немецкой, итальянской и т. п.
62

 

 

IV. Последствия использования виджилантизма  

для борьбы с «терроризмом» 

 

Заложившая фундамент нынешнего кризиса внутренняя политика 

правительств М.Иссуфу и М.Базума не сводится исключительно к уже 

рассмотренным факторам. Без понимания роли виджилантизма, повсеместно 

распространившегося в последние годы в приграничных районах Нигера, будет 

упущена из поля зрения одна из основных причин кризиса. 

Тяжелая ситуация на северо-западных границах Нигера, давшая о себе знать 

уже во время восстания туарегов 2007–2009 годов, начала вновь обостряться в 

2017 г. В немалой степени это происходило по вине центральных властей: 
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нигерские военные под видом «антитеррористических» операций (проведения 

которых от них требовали западные партнеры) стали осуществлять этнические 

чистки среди этнических фульбе и туарегов. Относительно состава вооруженных 

группировок в Сахеле эксперты МКГ отмечают, что «в этих мозаичных 

группировках трудно отличить убежденного комбатанта-джихадиста от 

вооруженного человека, защищающего свою общину или использующего АК-47 в 

качестве средства пропитания».
63

 Тот же самый аргумент выдвигают в свою 

защиту и нигерские военные, заявляя, что в полевых условиях отличить любого 

вооруженного человека от предполагаемого «джихадиста» очень трудно.
64

 

Проблема межэтнических и межобщинных (клановых) конфликтов является 

одной из наиболее острых в Нигере. В 1990-е годы руководство этой страны было 

вынуждено заключить с группировками повстанцев-туарегов несколько 

соглашений, включавших пункты об их интеграции в вооруженные силы и о 

реформах системы центрального управления страны. Однако эти реформы 

вылились не в сбалансированную федерализацию, на которую рассчитывали 

лидеры туарегов, а в банальную децентрализацию, которая свелась к созданию 

параллельных административных органов на местном уровне. Такая 

децентрализация не усилила, а сократила эффективное присутствие государства в 

периферийных районах, причем некоторые деревни и полуоседлые поселения и 

вовсе оказались предоставлены сами себе.
65

 В сложившейся ситуации власти 

Нигера стали поощрять формирование вооруженных отрядов самообороны 

(этномилиций) в приграничных этнических общинах.
66

 

Со временем эта политика обернулась против ее инициаторов. После того, 

как в 2011 г. обострилась ситуация в Северном Мали, в пограничье Нигера 

активизировались конкурирующие вооруженные группировки, созданные на основе 

отрядов самообороны туарегов, фульбе и сонгаев.
67

 С появлением в 2015 г. 

«Исламского государства в Большой Сахаре» (ИГБС) нигерские и малийские 

фульбе стали активно присоединяться к нему, находя с его стороны поддержку в 

борьбе против вооруженных группировок туарегов.
68

 

Все это было хорошо известно и силовым структурам Нигера, Мали и 

Буркина-Фасо, которые в ответ оказали беспрецедентное давление на 

приграничные общины фульбе.
69

 По этой же причине в 2017 г. нигерские военные 

пошли на соглашение с двумя малийскими вооруженными группировками туарегов, 

по которому те получили возможность совершать операции на территории Нигера. 

Действия малийских группировок сразу же привели к тяжелым потерям среди 

гражданского населения, поскольку эти группировки чаще наносили удары не по 

трудноуловимому ИГБС, а по местным общинам фульбе.
70

 В ряде случаев 

операции малийских туарегов осуществлялись при участии французских военных 

из контингента «Бархан».
71

 Особенно вопиющим стал случай, когда французы по 

наводке малийской группировки нанесли авиаудар по «джихадистам», которыми 

оказались дети и женщины. В результате авиаудара погибло несколько человек, 

включая четырехмесячного младенца.
72

  

После этого инцидента операции малийских группировок на территории 

Нигера были свернуты, однако эти события, наряду с другими причинами, 

подтолкнули многих молодых фульбе вступить в ряды ИГБС. Дополнительными 

факторами их радикализации стали негативные социальные последствия тех мер, 

к которым правительство и силовые структуры прибегли для «обеспечения 

безопасности» в северо-западных районах Нигера: временного закрытия границ и 

рынков, введения экстренного положения и запрета на использование мотоциклов. 

В 2017 г. парламентарии северо-западных областей с трудом смогли убедить 
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правительство не проводить «насильственного выселения сельского населения» 

из зоны активности повстанцев.
73

 В результате реализации упомянутых мер 

контроль над торговлей и рынками неоднократно переходил в руки как раз тех 

вооруженных группировок, которые западные аналитики называют 

«террористическими».
74

 

В последующие годы в ответ на усиление влияния ИГБС в нигеро-малийском 

пограничье сельские общины снова прибегли к созданию вооруженных отрядов 

самообороны. Деятельность этих отрядов привела к резкому росту числа жертв 

среди мирного населения. Со своей стороны, нигерские военные еще более 

усилили давление на некоторые общины, что обострило ситуацию до крайности.
75

 

Наряду с принятием жестких и порой контрпродуктивных мер, власти Нигера 

предпринимали определенные усилия по разрешению нараставших конфликтов 

мирными методами. 

В 2018 г. правительство президента М.Иссуфу активизировало работу 

«Высшего комитета по консолидации мира» для того, чтобы интегрировать часть 

бывших комбатантов ИГБС в административные (выборные и муниципальные) и 

силовые (армию, таможню, полицию) структуры Нигера.
76

 Аналогичные меры 

предпринимались правительством во время восстания туарегов в 1990-е годы: 

лидеры восстания получали оплачиваемые государством руководящие должности, 

дававшие возможность трудоустроить и часть комбатантов. Основная проблема с 

реализацией этого курса заключалась в том, что не получившие мест туареги 

оказались в числе недовольных и спустя десять лет стали локомотивом нового 

восстания, которое, как указано выше, имело и другие причины.
77

 

Характеризуя ситуацию, сложившуюся в связи с восстаниями туарегов в Мали 

и Нигере, французский историк и антрополог Ш.Гремон полагает, что они были 

нацелены, скорее, на улучшение их «позиций в государственной и международной 

системах», чем на отделение от центральной власти. Как отмечает Гремон, 

«история Мали и Нигера на протяжении последних двадцати лет показывает, что 

“воины-кочевники” научились интегрировать свои вооруженные подразделения в 

национальную армию таким же образом, каким люди овладевают каким-либо 

необходимым ресурсом: чтобы использовать его в своих собственных 

интересах».
78

 Сходные идеи высказывали и некоторые другие исследователи.
79

 

Особенность ситуации в Нигере заключалась в том, что меры по интеграции 

бывших повстанцев мало коснулись этнических фульбе, часть которых выступала в 

качестве союзников туарегов во время их восстаний. В конце 2010-х годов задачу 

реинтеграции фульбе должен был решить Высший комитет по консолидации мира. 

Однако результаты его деятельности «разочаровывали»: «многие фульбе 

проявляли нежелание интегрироваться», а процесс примирения «страдал от тех же 

проблем, с которыми часто сталкивается набор в армию в Нигере: места 

распределялись тайно, давая преимущества одним общинам и областям над 

другими, порождая страхи и недоверие».
80

 

Таким образом, традиционный подход к интеграции повстанцев в 

государственные структуры пока не дал желаемого результата, да и ранее такой 

способ разрешения конфликтов приносил лишь временный и ограниченный 

эффект. В условиях резкого демографического роста и связанного с ним 

обострения этнической конкуренции за скудные сахельские ресурсы у 

центрального правительства остается все меньше средств на мирного разрешение 

конфликтов. 

Не кто иной, как М.Базум, заняв пост министра внутренних дел, в 2016 г. 

сделал первую попытку вступить в диалог с ИГБС.
81

 Однако достигнутые 
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договоренности не выполнялись властями или выполнялись ими лишь частично с 

учетом иностранных интересов. В то время как одни нигерские политики и военные 

пытались вступать в диалог с вооруженными группировками, другие начинали 

оказывать на них военное давление совместно с иностранными партнерами. В 

данном случае решающую роль играли именно позиции США и Франции. Как 

отмечается в одном из докладов МКГ, «некоторые нигерские частные и 

официальные лица говорят, что усилиям Ниамея вступить в диалог с повстанцами 

препятствуют Париж и Вашингтон, которые преследуют свои собственные цели. 

Прежде всего, они стремятся уничтожать или сдерживать джихадистские группы, а 

в случае Франции также сдерживать распространение тех идеологий 

политического ислама, которые воспринимаются как враждебные для западного 

присутствия в Сахеле».
82

 

Обстановка на юго-западных границах Нигера тесно связана с ситуацией в 

северных штатах соседней Нигерии, которые уже не одно десятилетие страдают от 

отсутствия порядка и законности. В этих районах распространены угон скота и 

контрабанда, в результате чего угнанные стада часто оказываются на бойнях в 

Нигере, откуда мясо может попадать как обратно в Нигерию, так и в другие 

соседние страны. Контрабанда горючего, продуктов, оружия и наркотиков давно 

стали единственным источником дохода для миллионов людей. Для «борьбы с 

бандитизмом» нигерийские власти поощряли формирование вооруженной 

этномилиции, а власти Нигера последовали их примеру в своих приграничных 

районах. Однако эти меры дали лишь временный эффект: число вооруженных 

нападений на территории юго-западного Нигера не снижается.
83

 

В этих условиях в нигеро-нигерийское пограничье стало проникать ИГБС. В 

2019 г. «видные общественные деятели из Сокото (Нигерия) и Конни (Нигер), 

обеспокоенные нападениями бандитов из Замфары (Нигерия), обратились к 

джихадистам ИГБС с просьбой изгнать их, что джихадисты успешно и сделали».
84

 

Этномилиции не только в отдельных случаях сотрудничают с криминальными 

группировками, но и сами часто действуют их методами, включая ограбления, 

рэкет и захват заложников для выкупа.
85

 Соответствующие термины порождают 

стереотипные ассоциации в евроцентричном сознании. Следует, однако, иметь в 

виду, что те, кого в Сахеле на западный манер называют «бандитами», часто 

связаны клановыми узами с общиной. Термином «бандитизм» так же удобно 

манипулировать, как и термином «джихадизм»: для силовых структур выгодно в 

одних случаях оправдывать свои излишне жесткие действия «бандитизмом», а в 

других – сотрудничать с группами этномилиции. Именно сотрудничество с 

вооруженными этническими группировками и неспособность силовых структур 

самостоятельно защищать местных жителей резко снижают легитимность властей 

в глазах рядовых граждан. 

На юго-восточных границах Нигера, отстоящих от столицы более чем на 

тысячу километров, ситуация ухудшилась со вступлением Нигера с 2015 г. в войну 

с радикально-исламистской группировкой «Боко Харам», тогда же получившей от 

«Исламского государства»
*
 громкое наименование «Западноафриканская 

провинция Исламского государства» (ЗАПИГ). Если до этого в «Боко Харам» 

насчитывалось не более нескольких десятков нигерцев, то в 2016 г. в нее вступили 

сотни молодых мужчин и женщин из области Диффа.
86

 

                                                 
* «Исламское государство», или «Исламское государство в Ираке и Леванте», (ИГИЛ/ИГ) – организация, 

признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации решением 

Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С, вступившим в силу 13.02.2015. 
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В немалой степени этому способствовали «стиравшие грань между жертвами 

и преступниками»
87

 действия со стороны нигерских силовиков и чадских военных, 

которым правительство М.Иссуфу открыло доступ в область Диффа.
88

 В ходе 

антитеррористических операций насильственному выселению подверглись многие 

пограничные сельские общины, при этом к нигерийским беженцам добавились 

временно перемещенные лица. Власти пошли на введение чрезвычайного 

положения, закрытие рынков и запрет на использование мотоциклов, «оставив 

десятки тысяч людей без работы и доходов, в зависимости от иностранной 

помощи».
89

 

Свой вклад в негативное развитие ситуации внесли и межобщинные 

конфликты. В борьбе с «Боко Харам» нигерские военные поначалу опирались на 

помощь этномилиции фульбе, не замедлившей этим воспользоваться для 

сведения счетов со своими конкурентами – этническими будума. В свою очередь, 

это подтолкнуло многих будума к сотрудничеству с «Боко Харам».
90

 

С 2017 г. на северо-западных границах Нигера стала нарастать угроза со 

стороны ИГБС, которое позиционировалось идеологами «Исламского государства» 

как филиал ЗАПИГ. Это вынудило правительство к распылению на два 

направления сил немногочисленной нигерской армии, насчитывавшей около 

12 тысяч человек и без того загруженной выполнением других задач. В некоторых 

юго-восточных районах военным пришлось сосредоточить все силы в городах, 

оттянув их из сельской местности. Неудачи военных сразу же усилили среди 

населения слухи об их коррумпированности и слабой подготовке. При этом для 

выплаты военным повышенного жалования правительство М.Иссуфу было 

вынуждено пойти на уменьшение или задержки выплат другим госслужащим.
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В целом силовые меры в данном случае оказались малоэффективными: зона 

влияния повстанцев не только не сократилась, но и стала постепенно расширяться 

на запад вдоль нигеро-нигерийской границы.
92

 

 

V. Заключение 

 

История Нигера свидетельствует о том, что в результате военных 

переворотов в нем происходила лишь переориентация с одного иностранного 

центра силы на другой. Не стал исключением и последний (на сегодняшний день) 

из таких переворотов, состоявшийся 26 июля 2023 г. После окончания «холодной 

войны» в Вашингтоне и Париже никого по-настоящему не интересовало то, кто 

находится у власти в Нигере: важно было лишь то, какая из внешних держав 

сумеет лучше использовать свое положение в борьбе за ресурсы этой страны. 

Именно поэтому либеральная демократия используется в Африке странами 

условного Запада не как идеология эпохи биполярного мира второй половины 

XX века, а как рычаг косвенного управления. Это иллюстрируют последние 

действия Франции, США и Италии. Франция резко осудила военные перевороты, 

произошедшие в 2020–2023 годах в странах Центрального Сахеля, но при этом 

поддерживает диктаторов Чада.
93

 США ввели ограниченные санкции против 

Нигера, но не прекращают сотрудничество с ним в военной и экономической 

сферах:
94

 полеты американских дронов в воздушном пространстве этой страны 

возобновились уже 14 сентября 2023 г.
95

 В отличие от других членов ЕС, Италия не 

намерена выводить из Нигера свой небольшой военный контингент в 250 человек. 

Причина применения такого рода двойных стандартов проста: Франция имеет 

опорную военную базу в Чаде, США – в Нигере, а Италии необходимо сдерживать 

нарастающую волну мигрантов, идущую через Нигер в Ливию.
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Сложная динамика взаимодействия повстанцев и виджилантов (этномилиций) 

находится в резком противоречии с мерами, предпринимавшимися до сих пор 

Нигером и международным сообществом. Сложившаяся ситуация в значительной 

мере усугубляется неверной концептуализацией происходящего в евроцентричных 

терминах, которая обнаруживается в самых различных текстах, начиная с 

материалов СМИ и заканчивая теми документами ООН, в которых те или иные 

лица и организации в Центральном Сахеле официально признаются 

«террористическими», что легитимизирует силовые методы воздействия на них. За 

таким «признанием» во многом стоит обеспечение интересов западных стран. 

Политическая элита Нигера (как «демократически избранная», так и военная) 

вынуждена следовать в фарватере этой политики, поскольку она не имеет ни 

средств, ни политической воли противостоять западным военно-экономическим 

гигантам. Она всецело зависит от западных финансовых дотаций и гуманитарной 

помощи, которые могут играть дестабилизирующую роль. Преследуя цель 

строительства интегрированного национального государства, нигерские власти, по 

сути, ориентируются на призрачный для скудных природных условий Сахеля 

идеал, поскольку такие условия располагают, скорее, к транснациональной и 

трансграничной кооперации, чем к обособлению в рамках национальных границ. 

Внутренняя политика властей Нигера, переносящих западные структуры и 

институты на неподготовленную к ним и весьма своеобразную африканскую 

социальную почву, не адекватна национальным интересам этой страны. 
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Аннотация В статье исследуются причины и предпосылки политического кризиса, 

ставшего почти перманентным в период независимого развития Буркина-
Фасо. Одна из самых бедных африканских стран пережила восемь военных 
переворотов, из них два в 2022 г. К концу 2010-х годов она оказалась в 
эпицентре сахельского кризиса, поменяла внешнеполитическую ориентацию, 
отказавшись от неоколониальной зависимости от Франции, и приняла 
несколько планов экономического развития. В центре внимания авторов – 
военно-политические и социально-экономические факторы возникновения 
политического кризиса на фоне ослабления государственной власти, прежде 
всего в периферийных районах, охваченных вооруженным конфликтом. 
Рассматриваются проблемы вмешательства внешних игроков в 
политическую жизнь Буркина-Фасо. Анализируется реакция Экономического 
сообщества стран Западной Африки на череду военных переворотов в 
стране. Особое внимание уделяется роли в текущем конфликте с 
исламистами в северных регионах страны племенных ополчений – групп 
самообороны «Коглвеого» и др. Отмечается, что в районах, находящихся под 
контролем повстанцев или, напротив, «проправительственных», но 
негосударственных субъектов (ополчений), быстрыми темпами развивается 
экономика войны, а население создает новые, альтернативные 
государственным, «органы местного самоуправления» под руководством 
полевых командиров. Сделан вывод о том, что ситуация в стране 
напоминает замкнутый круг: сменяющие друг друга правительства из-за 
политической нестабильности не могут реализовывать проекты развития, 
тогда как слабость экономического развития, в свою очередь, обусловливает 
политическую нестабильность. В то же время начавшееся укрепление 
контактов между Буркина-Фасо и Россией внушает жителям 
западноафриканской страны надежду на разрешение многолетнего военно-
политического кризиса в недалеком будущем. 
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Title Political crisis in Burkina Faso: internal and external factors 
of destabilization 

 
Abstract The article examines the causes of and prerequisites for the political crisis in 

Burkina Faso that became almost permanent during the years of its independent 
development. Burkina Faso is one of Africa’s poorest countries and has witnessed 
eight military coups, including two in 2022. By the end of the 2010s, it found itself 
at the epicenter of the Sahel crisis. Burkina Faso also changed its foreign policy 
orientation, abandoning the neocolonial dependence on France, and adopted a 
series of economic development plans. The authors analyze military, political and 
socio-economic factors of the emergence of this political crisis against the 
backdrop of weakening state power, primarily in peripheral areas affected by 
armed conflict. The article also considers the problem of interference of external 
actors in the political life of Burkina Faso and the reaction of Economic 
Community of West African States to a series of military coups in the country. 
Special attention is paid to the role of tribal militias – Koglweogo self-defense 
groups and other similar organizations – in the current conflict with Islamists in the 
northern regions of the country. It is noted that in areas under control of the rebels 
or, on the contrary, pro-government non-state actors (militias), the war economy is 
developing at a rapid pace, and the population is creating new local “self-
governance” structures that emerge as an alternative to the state power and are 
led by field commanders. It is concluded that the situation in the country 
resembles a vicious circle: successive governments are unable to implement 
development projects due to political instability, while weak economic 
development, in turn, causes political instability. At the same time, the ongoing 
strengthening of contacts between Burkina Faso and Russia generates hopes 
among residents of this West African country for finding a solution to the long-term 
military and political crisis in foreseeable future.  

 
Keywords Burkina Faso, Sahel zone, armed conflicts, political crisis, military coups, Islamist 

movements, socio-economic situation 
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение  

 

Буркина-Фасо, одно из беднейших государств не только в Африке, но и в 

мире, является пространством удивительных парадоксов. В условиях 

стремительной политизации населения, заметной даже на фоне столь же 

политически нестабильных соседей (Мали, Гвинея и др.), растут неприятие 

принципов «демократического» мироустройства и предпочтение военных лидеров 

гражданским. Рост числа жертв джихадистов влечет за собой утрату доверия к 

правительству, не способному защитить своих граждан, но одновременно идет и 

распространение радикального ислама, и массовое присоединение к 

джихадистским организациям. Нищета, голод и неспособность сменявших друг 

друга администраций оказывать базовые услуги населению и прочие беды, 

ставшие для буркинийцев повседневными, сопровождаются созданием властями 

препятствий на маршрутах поставок гуманитарной помощи в периферийные 

районы и т. д. 

За период своей независимости Буркина-Фасо пережила восемь переворотов: 

в 1966, 1980, 1982, 1983, 1987, 2015 годах и два в 2022 г. Справедливости ради 
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следует отметить, что военные перевороты и военные режимы – не внове для 

африканских стран и что действия армейских структур по разрушению 

«демократических» органов власти в этих странах, как правило, ничто не меняет в 

жизни простых африканцев, уровень жизни которых, если и понижается, то по 

другим – объективным причинам (в результате конфликтов, эпидемий, засух и пр.). 

В то же время коррупции одинаково подвержены как гражданские, так и военные 

лидеры, а внешние санкции могут вводиться независимо от политической системы. 

Яркий пример – Судан, долгое время находившийся под санкциями, хотя режим 

Омара  аль-Башира, управлявшего страной в 1993–2019  годах, формально 

считался гражданским, и пост президента генерал занимал по итогам регулярно 

проводившихся выборов. Что касается «демократии», то применительно к 

абсолютному большинству африканских стран можно говорить лишь о ее 

«электоральных проявлениях», т. е. о приходе к власти в результате «всенародного 

волеизъявления» политика, имеющего поддержку незначительного большинства 

населения и, более того, нередко провоцирующего своим избранием 

общественные катаклизмы (как это было, например, в 2010 г. в Кот-д’Ивуаре).  

В течение последних десяти лет (точнее, после падения в 2014 г. режима 

Блеза Компаоре, управлявшего государством с 1987 г.) Буркина-Фасо находится в 

состоянии военно-политического кризиса. За это время страна пережила три смены 

власти, и каждый раз население приветствовало свержение правительства 

(гражданского или военного), утратившего поддержку рядовых буркинийцев, 

прежде всего, из-за неспособности побороть нищету и противостоять насилию со 

стороны исламистских боевиков, племенных ополчений и бандитских группировок в 

северных районах страны.  

Вопросам появления и деятельности исламистских группировок, а также 

подъему насилия на территории Буркина-Фасо, ставшему одной из главных 

предпосылок возникновения политического кризиса в стране в 2010-е – 2020-е 

годы, посвящен ряд работ российских исследователей (Л.М.Исаева, 

Н.А.Жерлицыной, В.Р.Филиппова, А.М.Жамбикова и др.),
1
 однако социально-

экономические факторы дестабилизации пока не нашли адекватного отражения в 

трудах отечественных африканистов. Авторы данной статьи попытались 

восполнить этот пробел, не оставив за рамками работы и проблемы 

распространения в Буркина-Фасо радикального исламизма. 

 

II. Буркина-Фасо как эпицентр исламского экстремизма 

в Западной Африке 

 

С 2012 г., когда в страну стали массово прибывать беженцы из Мали, где 

вспыхнул конфликт между центральным правительством и радикальными 

исламистами, в Буркина-Фасо разразился острый гуманитарный кризис. Однако 

проблема исламского экстремизма в стране обострилась лишь после падения в 

октябре 2014 г. режима Блеза Компаоре и роспуска его «президентской гвардии» – 

Полка охраны президента (ПОП), бойцы которого выступали в качестве не только 

телохранителей главы государства, но и авангарда борьбы с набиравшими 

обороты терроризмом и преступностью в граничащих с Мали сахельских районах 

Буркина-Фасо. Ликвидация ПОП ослабила и без того ограниченные возможности 

правительства по поддержанию порядка на периферии: сельские жители, и прежде 

сомневавшиеся в возможностях властей уберечь их от разных невзгод, 

окончательно утратили веру в способность государства обеспечить безопасность 

своих граждан. Более того, ПОП не только представлял собой самую боеспособную 
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часть вооруженных сил (ВС), но и своеобразный канал связи, поскольку его 

командиры имели уникальные отношения с малийскими джихадистами, 

поддерживали контакты с филиалами «аль-Каиды»
*
 и нередко выступали 

посредниками между ними и Западом, добиваясь освобождения западных 

заложников. С роспуском ПОП эти отношения прекратились, и правительство 

оказалось беспомощным перед исламистами.  

Кроме того, эффективной деятельности силовых структур препятствуют 

разногласия в военной верхушке, соперничество между полицией, жандармерией и 

армией, неспособность к получению необходимых разведывательных данных, 

предвзятость информаторов и т. д. Общее недовольство армией (численность 

которой достигает 11 тысяч солдат и офицеров) усиливается по мере того, как 

растет роль полиции и жандармерии, которым поручена борьба с исламистами. 

Солдаты, участвующие в военных операциях против джихадистов, нередко 

саботируют операции, проводимые под руководством жандармов.
2
 При этом рост 

числа нападений со стороны вооруженных исламистов и отсутствие у полиции и 

жандармерии необходимых ресурсов ведут к распространению дезертирства и 

отказу солдат и офицеров служить в отдаленных районах. В результате 

значительная часть страны оказывается незащищенной. Контрповстанческая 

стратегия властей опирается на недавно созданные и в основном состоящие из 

жандармов, направленных из столицы Уагадугу, специальные подразделения, 

нацеленные на проведение «военных» операций, в которых, однако, редко 

участвуют армейские формирования, дислоцированные на местах.
3
  

В результате слабое присутствие представителей государства в отдаленных 

от столицы регионах привело к возникновению в них радикальных исламистских 

группировок, росту бандитизма, обострению земельных споров, а также к 

формированию – вследствие этого и в ответ на все это – общинных групп 

самообороны (ополчений), в частности «Коглвеого» («Стражи леса» на языке 

моси).
4
  

Таким образом, пришедший к власти в 2015 г. гражданский президент Рок 

Марк Кристиан Каборе столкнулся с необходимостью обеспечения правопорядка на 

фоне растущих угроз со стороны повстанцев на севере страны, а также проведения 

реформ государственного управления, вооруженных сил, образования, 

здравоохранения и т. д. Перед новым президентом фактически встал обычный 

набор задач, которые как бы заново должен решать каждый новый глава любого 

африканского государства. Однако в Буркина-Фасо эти проблемы отягощались 

многолетней политической нестабильностью; заметно возросшим к середине 

2010-х годов недовольством населения правлением Компаоре, переросшим в 

негативное отношение к власти как таковой; разногласиями внутри армейской 

верхушки; масштабной коррупцией, обретшей системный патронажный характер; и, 

конечно, тяжелым материальным положением большинства буркинийцев, 

улучшение которого требовало от новой администрации неимоверных усилий.  

Между тем именно с 2015 г. заметно возросли частота нападений на 

пограничные сельские общины, а также летальность и изощренность действий 

исламистов. Большинство из них были буркинийцами, которые проникли в страну 

из Мали и закрепились в северных районах Буркина-Фасо, воспользовавшись 

недовольством местного населения деятельностью правительства. Иными 

словами, джихадистская угроза стала скорее следствием нерешенности проблем 
                                                            
*  «Аль-Каида» («База») – организация, признанная террористической и запрещенная на территории 

Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116, вступило в силу 

04.03.2003 (далее – везде). 
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страны, чем причиной их обострения. Из-за распада политической системы, 

сформированной Компаоре, администрация Каборе оказалась в крайне тяжелой 

ситуации: экс-президент, управлявший страной 27 лет, контролировал периферию с 

использованием патронажной сети, охватывавшей группы военных, местных 

чиновников, бизнесменов, традиционных правителей и даже лиц, связанных с 

джихадистами. Таким образом создавалась иллюзия социальной сплоченности и 

стабильности в сельской местности. Правда, снятие в начале 2010-х годов с 

должностей нескольких представителей правящей группы, подозревавшихся в 

нелояльности лидеру режима, ослабило контроль государства над отдаленными 

районами. Это и стало одной из причин восстания 2014 г., в результате которого 

Компаоре лишился власти. Народный мятеж показал возраставшее недовольство 

сельских жителей (составляющих около 80% населения страны) центральным 

правительством и его представителями на местах, использовавшими свое 

положение в личных целях. Появление групп самообороны «Коглвеого» еще 

больше подорвало влияние властей.  

Земельные споры нередко перерастали в кровопролитные локальные 

конфликты, а «Коглвеого» и другие ополчения начали брать на себя функции 

государства по обеспечению правопорядка, нарушая таким образом и без того 

хрупкое межобщинное (или межплеменное) равновесие и создавая 

дополнительные проблемы. Соперничество за доступ к земельным и другим 

природным ресурсам обострялось и по объективным причинам: роста населения, 

изменения климата, ведущего к деградации почв, земельных спекуляций, 

выселений целых общин в результате приватизации охотничьих угодий и т. д. Если 

в начале 2000-х годов местные сообщества нуждались в рабочей силе и позволяли 

мигрантам работать в своих хозяйствах и получать участки земли, то позже 

растущие потоки беженцев стимулировали резкий рост напряженности. 

Правительство Каборе не смогло улучшить ситуацию: с 2015-го по 2020 г. мятежи и 

забастовки вспыхивали в стране 442 раза (в период с 2000-го по 2013 г. – 244).
5
 

В 2010-е годы сельские районы становились все более небезопасными, 

особенно в северных и восточных регионах, где действовали многочисленные 

преступные группировки. Бандитизм распространился настолько широко, что 

некоторые дороги перестали использоваться. Проблема роста преступности 

застала государство врасплох: силы безопасности (армия и жандармерия) были 

плохо подготовлены к ее решению (как и к противостоянию исламистам), и 

оказались крайне неэффективными после роспуска ПОП. Этот вакуум частично 

заполнили ополчения «Коглвеого». По данным на 2018 г., число таких отрядов 

достигало 4500, а их членов – 45 тысяч.
6
 Правительство начало активно 

сотрудничать с ними, предоставляя проправительственным группам самообороны 

определенную автономию и побуждая их к противостоянию 

антиправительственным ополчениям, например охотничьему «Братству Дозо» 

(«дозо» – «охотник» на бамбара), которое насчитывает около 5000 членов и играет 

такую же, как и «Коглвеого», военную и общественную роль на западе Буркина-

Фасо. Однако, в отличие от «Коглвеого», «Братство Дозо» подозревается в связях с 

Б.Компаоре, находящимся за пределами страны – предположительно в 

Кот-д’Ивуаре. Хотя группы самообороны могут эффективно бороться с 

преступностью, они и сами нередко практикуют насилие в отношении местного 

населения, тем более что многие ополченцы являются недавними бандитами, 

поэтому провести границу между ними непросто. Бандформирования и группы 

самообороны – это две стороны одной медали, т. е. кризиса безопасности во 

многих сельских районах страны. 
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Ситуация усугубляется и экономической маргинализацией северных и 

восточных регионов Буркина-Фасо, уровень развития которых всегда заметно 

уступал экономическому положению южных районов, расположенных ближе 

остальных к столице Уагадугу и к крупному городу Бобо-Диуласо. Ограниченный 

доступ к базовым услугам на севере, особенно в провинции Сум, стал одной из 

причин углублявшегося раскола между центром и периферией. Кроме того, 

неравенство внутри местных сообществ, в том числе разделение общины фулани 

на «классы» хозяев и рабов, создавало дополнительные факторы 

конфликтогенности.  

Региональные исламистские группировки воспользовались многогранным 

кризисом в периферийных районах страны, чтобы расширить там свое 

присутствие. В свою очередь, расколы по многим линиям позволили им набирать 

бойцов и из числа жертв земельных споров, и из криминальных структур.  

В 2015–2016  годах на территории Буркина-Фасо действовали три 

джихадистские группировки: имевшая свои корни в Нигерии Западноафриканская 

провинция «Исламского государства» (ЗАПИГ), буркинийская фракция «Ансар-

уль-Ислам» и смешанная сахельская «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» 

(Группа поддержки ислама и мусульман / ДНИМ). Боевики исламистских движений 

представляют собой разношерстную толпу «повстанцев», примкнувших к 

джихадистам по разным причинам – от бедности и безработицы до конфликта с 

властями. Среди комбатантов – земледельцы и пастухи, ставшие жертвами 

несовершенного земельного закона, рэкета, лишившиеся имущества в результате 

бандитского нападения, ищущие защиты и стигматизированные населением; 

старатели, обученные обращаться с оружием; бандиты, нуждающиеся в 

могущественном покровителе, и т. д. В целом можно констатировать, что в основе 

конфликта – прежде всего нерешенность социально-экономических проблем. 

Между тем основанная в 2016 г. в Буркина-Фасо «Ансар-уль-Ислам» вскоре 

объединилась с ДНИМ – группой, тесно связанной с «Аль-Каидой в странах 

исламского Магриба»
*
 (АКИМ) и в основном действовавшей в центральной и 

северной частях Мали. В ДНИМ входит также ряд других сахельских джихадистских 

группировок. Группировка «Ансар-уль-Ислам» была наиболее активна на северо-

западе Буркина-Фасо, но в 2017 г. она была ослаблена в результате смерти своего 

лидера – буркинийского проповедника-фулани Ибрагима Малама Дико. 

Командование группировкой взял на себя брат Ибрагима Джафар Дико, но не все 

лидеры движения смогли принять его жестко авторитарный стиль руководства, и от 

«Ансар-уль-Ислам» отделилась группа исламистов во главе с Хамадуном Куффой, 

назвавшая себя «Катиба Мачина» (она же «Фронт освобождения Мачина»).
7
  

Это был далеко не первый и не последний раскол в рядах сахельских 

исламистов. Перечисление бесконечных расколов и слияния в их среде не 

является целью данной статьи, однако важно отметить направления 

взаимодействия подобных группировок друг с другом: «Ансар-уль-Ислам» 

осуществляет совместные операции и с ЗАПИГ, и с «Катибой», хотя первая 

аффилирована с ИГ,
**
 а вторая – с «аль-Каидой». Соперничество между всеми 

группировками существует, несмотря на «сотрудничество»: об этом 

                                                            
*  «Аль-Каида в странах исламского Магриба» – организация, признанная террористической и 

запрещенная на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 

13.11.2008 № ГКПИ 08-1956, вступившим в силу 27.11.2008. 
 

** «Исламское государство», или «Исламское государство в Ираке и Леванте», (ИГИЛ/ИГ) – организация, 

признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации решением 

Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С, вступившим в силу 13.02.2015. 
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свидетельствуют периодическое бегство боевиков из одной группы в другую и 

присяга на верность ИГ, принесенная в начале 2019 г. группой боевиков «Ансар-

уль-Ислам», отношения которой с «Катибой» периодически обостряются из-за 

нередких столкновений между ДНИМ и ЗАПИГ, наблюдающихся на территории 

Мали с конца 2019 г.
8
 «Сотрудничество» между исламистскими фракциями 

указывает также на то, что приверженность различным принципам реализации 

джихада, свойственным двум глобальным террористическим сетям (например, 

использование женщин-смертниц, поощряемое ИГ, но ограничивающееся 

«аль-Каидой»), не имеет большого значения для буркинийских исламистов, в 

отличие, например, от нигерийских.
9
 Хотя исламские проповедники и пользуются 

большим влиянием на местных жителей, боевики не имеют достаточного 

образования, чтобы понимать тонкости идеологии джихадизма. 

В 2016 г. малийские исламисты вторглись в Буркина-Фасо в поисках убежища, 

а также для того, чтобы на территории этой страны бросить вызов французским 

военным – участникам операции «Бархан»,
*
 распространившейся к тому времени 

на несколько государств Сахеля. С тех пор Буркина-Фасо превратилась в театр 

боевых действий; целями исламистов здесь стали установление контроля над 

сельскими районами – для получения доступа к местным природным ресурсам – и 

распространение законов шариата. При этом радикализация ислама не получила 

массовой поддержки даже среди буркинийцев-мусульман, гораздо сильнее 

озабоченных проблемами выживания, несмотря на то, что джихадисты старались 

использовать недовольство политикой правительства для навязывания местному 

населению своей версии ислама как единственного возможного источника власти и 

права. Так, первый руководитель «Ансар-уль-Ислам» – харизматичный Малам 

Дико, выступавший с популистскими лозунгами типа «Земля – народу!», сумел 

привлечь в свои ряды группы молодежи, в основном скотоводов-фулани. Однако 

его попытки организовать масштабное антиправительственное движение не 

увенчались успехом: в массе своей население, не испытывавшее симпатий к 

джихадистам, его не поддержало. При этом исламисты, защищая интересы, 

например, пастухов-фулани в их спорах с земледельцами-моси, разжигали таким 

образом межплеменные противоречия, что хотя и затрудняло работу силовых 

структур и ополчений, в то же время ставило под угрозу и проект объединения 

мусульман под знаменами джихада. 

Сложность борьбы с вооруженными исламистскими организациями состоит и 

в том, что они обладают высокой мобильностью и могут при необходимости 

отходить в районы, недоступные для регулярной армии. Существуют и другие 

причины неспособности властей побороть исламистов: армия не располагает 

специальными подразделениями, способными действовать в условиях 

асимметричных конфликтов, когда противники используют совершенно различную 

тактику и имеют различный опыт боевых действий (или вовсе его не имеют). К тому 

же ВС Буркина-Фасо полностью отсутствуют на 30% территории страны и 

неравномерно распределены еще на трети ее территории: лишь 18% солдат 

дислоцированы вблизи «линии фронта».
10

  

С 2015 г. число атак на военные и социальные объекты, а также на мирные 

общины, по сравнению с предшествовавшим десятилетием, выросло в пять раз.
11

 

Причем насилие в Буркина-Фасо проявляется в различных формах: в виде 

нападений на конкретные объекты социальной инфраструктуры (например, на 

                                                            
* Opération Barkhane (фр.) – операция французских сил в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и 

Нигере против вооруженных исламистов.  
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отели «Сплендид» и «Йиби», а также ресторан «Каппучино» в Уагадугу в 2016 г.), 

заканчивающихся не столь большим по буркинийским меркам числом жертв (в 

несколько десятков человек), но имеющих большой общественный резонанс; в 

виде атак исламистов в приграничной зоне, участившихся после образования в 

2016 г. группировки «Ансар-уль-Ислам»; межэтнических конфликтов; войн «всех со 

всеми»; наконец, банальной преступности. Если три последние категории не 

требуют особой подготовки виновников насилия, то первые две предполагают сбор 

разведывательной информации, планирование (указанные отели и ресторан были 

выбраны специально из-за присутствия там иностранцев) и наличие военного 

(современное оружие, взрывчатка) и «человеческого» (специально обученные 

боевики) потенциала для осуществления терактов. Этот потенциал стремительно 

возрастал, о чем свидетельствовали атаки исламистов 2 марта 2018 г. на штаб 

армии и посольство Франции, в результате которых погибли около 20 и были 

ранены более 80 человек.
12

  

Если в 2016–2017 годах нападения на территории Буркина-Фасо происходили 

в основном в районе Сахеля, то уже через месяц после смерти М.Дико они 

распространились на северо-западные регионы, граничащие с Мали. Изменились и 

способы ведения военных действий. При Дико действия «Ансар-уль-Ислам» 

представляли собой убийства, похищения, вторжения ради грабежей в населенные 

пункты с последующим быстрым отступлением, при его преемнике Джафаре стали 

использоваться взрывные устройства и устраиваться засады на армейские конвои, 

т. е. новый лидер задействовал свои контакты с малийскими исламистами и с 

АКИМ для повышения боеспособности своей группировки.
13

  

В 2019 г. Буркина-Фасо пострадала от нападений джихадистов больше, чем 

любой другой регион Сахеля; смертность в результате нападений исламистов на 

населенные пункты в северных и восточных районах за год выросла на 600%, 

погибло более 900 человек.
14

 Атаки на военные объекты стали вытесняться 

терактами (нападениями на гражданские цели). Усилия местных, региональных и 

международных сил по сдерживанию роста насилия в основном терпели неудачу. 

Весной 2019 г. ВС Буркина-Фасо провели две крупные операции («Отапуану» и 

«Ндофу»), но с незначительными результатами. Осенью 2019 г. развертывание 

почти 2000 солдат позволило несколько потеснить джихадистов, но насилие не 

прекратилось. Контрмеры правительства не удовлетворили ожидания граждан и 

даже способствовали ухудшению ситуации в сфере безопасности. 

Контрповстанческие операции часто порождали злоупотребления в отношении 

гражданского населения и приводили к убийствам, а не арестам подозреваемых. В 

ответ жертвы государственного насилия вставали под знамена джихада.
15

 

Активизировавшиеся к началу 2020-х годов ополчения и различные 

неисламистские группировки также несут ответственность за акты насилия, 

направленные, в частности, против фулани. «Межэтнический» конфликт, в основе 

которого лежит коллизия «земледельцы – скотоводы», в последние годы заметно 

обострился. Местные жители не-фулани обвиняют в насилии именно фулани, что 

не лишено оснований, так как большинство джихадистов – из числа фулани и 

позиционируют себя защитниками именно этого народа. Но под карающую руку 

других племен попадают и мирные фулани; убийства их «из мести» осуществляют 

и группы самообороны «Коглвеого», занимающиеся задержанием преступников, 

проведением публичных судов и назначением наказаний, и солдаты ВС, якобы 

обеспечивающие порядок.
16

 

В 2020 г. правительство Каборе публично заявило о своей неспособности 

держать силы безопасности в каждом городе, не говоря уже о сельских населенных 



81 

пунктах, и о повышении роли ополчений, а также приняло закон, позволивший 

гражданским лицам получать оружие и проходить двухнедельную военную 

подготовку.
17

 В результате такая «легализация» групп самообороны привело к 

утрате правительством монополии на насилие, что, в частности, явилось 

свидетельством того, насколько отчаянной стала ситуация в сфере безопасности. 

Даже нападение на столичный отель «Сплендид» вызвало хаотичное принятие 

силовыми структурами различных мер без четкой координации их реализации, а 

прибывшие к месту теракта французские солдаты вынуждены были запрашивать 

разведданные у США.
18

  

Между тем, несмотря на привлечение к решению вопросов безопасности 

широкого круга участников, ситуация в северных районах страны не улучшилась. 

Более того, в 2021 г. обострилась обстановка и в южных районах, граничащих с 

Кот-д’Ивуаром. Внутриполитическая ситуация в начале 2020-х годов стала еще 

более нестабильной, и в этих условиях военный переворот, произошедший в 

январе 2022 г., не стал неожиданным, по крайней мере для буркинийцев.  

 

III. Социально-экономическая ситуация  

как фактор политической дестабилизации 

 

Буркина-Фасо входит в число беднейших стран мира. В 2022 г. страна заняла 

184-е место из 189 в рейтинге человеческого развития, подготовленном 

Программой развития ООН. Подъем или спад экономики зависит от объемов 

экспорта золота (59% экспортной выручки в 2019 г.), по которому Буркина-Фасо 

занимает пятое место на континенте после ЮАР, Ганы, Танзании и Мали, и хлопка 

и, соответственно, от повышения или понижения цен на эти продукты на мировых 

рынках, а также от возможностей обеспечения безопасности в районах 

золотодобычи и сельскохозяйственного производства. Темпы роста внутреннего 

валового продукта (ВВП) снизились с 6,9% в 2021 г. (при правлении Каборе) до 

3,2% в 2022 г. (при режимах Дамибы и Траоре) в связи с закрытием нескольких 

приисков именно из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В результате объем 

золотодобычи в 2022 г. сократился на 13,6%. Из-за роста импорта продовольствия 

и нефтепродуктов инфляция в 2022 г. достигла 14,4%, а цены на продукты питания 

в среднем выросли на 23,4%. Отсутствие безопасности, усугубившее гуманитарный 

кризис, привело к тому, что уровень бедности в сельской местности превысил 51%, 

а уровень безработицы среди населения старше 15 лет – 57%.
19

 

 Хотя горнодобывающая промышленность по-прежнему приносит доходы 

государству, они не расходуются на нужды жителей районов, в т. ч. 

золотодобывающих, пострадавших от терроризма и преступности. Более того, 

месторождения золота, концессии на добычу которого распределяются без 

консультаций с местными общинами между представителями (гражданскими и 

военными) правящей группы или выдаются иностранным фирмам, главным 

образом находятся на участках, исторически использующихся под посадки или 

пастбища. В результате фермеры и скотоводы сгоняются с их земли, что, в свою 

очередь, вынуждает их ради выживания присоединяться к джихадистским или 

преступным группировкам. Даже в случаях выплаты хозяевами приисков некоторой 

компенсации местным жителям за захват их земли доступ к источникам воды, 

возможности сбора лесных продуктов, заготовки дров и т. д. резко сокращается.  

Источником недовольства политикой властей остается и запрещение 

деятельности местных старателей-одиночек, помогающей миллионам буркинийцев 

выживать в непростых социально-экономических условиях. На государственном 
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уровне она объявлена незаконной, но фактически продолжается под присмотром 

исламистов или местных ополчений. В кустарной добыче полезных ископаемых 

занято около 3,5 млн человек; стоимость добываемого ими золота (около 20 тонн 

ежегодно) достигает примерно 1 млрд долларов, однако большая часть продукции 

вывозится контрабандой через соседние страны без налоговых поступлений в 

государственный бюджет. В некоторых регионах более 90% молодежи 

зарабатывают на жизнь старательством, а некоторые бросают сельское хозяйство 

ради добычи золота.
20

 

В районах, подконтрольных повстанцам или, напротив, 

«проправительственным», но негосударственным ополчениям, быстрыми темпами 

развивается экономика войны, а население создает новые, альтернативные 

государственным, «органы местного самоуправления» под руководством полевых 

командиров.
21

 

Среди препятствий на пути экономического развития – перманентный 

энергетический кризис. Спрос на энергию быстро растет (с 2015-го по 2021 г. на 

64%), однако он не удовлетворяется предложением: Буркина-Фасо импортирует 

70% электроэнергии из Ганы и Кот-д’Ивуара, но сталкивается с проблемой 

ненадежности импорта, а также зависит от ввоза газа и бензина.
22

 

Тяжелая экономическая ситуация усугубляется эпидемиями и периодическими 

засухами: низкий уровень осадков, наблюдавшийся в конце 2010-х – начале 2020-х 

годов, обусловил резкое снижение урожайности сельскохозяйственных культур и 

массовый голод, охвативший более 5,4 млн человек в периферийных районах, 

жители которых живут за счет натурального хозяйства.
23

 К тому же в результате 

высыхания источников воды сокращаются площади пастбищных земель и 

поголовье скота.  

Цены на продукты питания растут из-за увеличения затрат на электроэнергию 

и транспорт, высокого спроса на экспортные товары и ограниченного доступа к 

местным рынкам в зонах конфликтов. Так, цены на сорго в 2022 г. выросли на 80%, 

на просо – на 100%.
24

  

 Одним из наиболее острых вопросов, нерешенность которых способствует 

сохранению экономической и политической нестабильности, остается земельный. 

Хотя о начале проведения земельной реформы, призванной защитить права всех 

граждан страны на землю и другие природные ресурсы, было заявлено еще в 

2007 г., на практике она так и осталась не реализованной. Не выполняются и 

положения Земельного закона 2009 г., предполагавшего «равный доступ к сельским 

землям для повышения производительности сельского хозяйства, управления 

природными ресурсами, поощрения инвестиций и сокращения бедности».
25

 В свою 

очередь, это приводит к многочисленным земельным спорам на локальном уровне.  

Кроме бедности и голода страна сталкивается с высоким уровнем 

безработицы, особенно среди молодежи, вынужденной либо эмигрировать (по 

данным на 2019 г., 1,5 млн буркинийцев работали за границей, в основном в 

Кот-д’Ивуаре и Гане),
26

 либо присоединяться к исламистским группировкам. Часть 

молодежи становится жертвами торговцев людьми, причем доходы от этой 

деятельности используются для финансирования терроризма.  

В 2015 г. была сформирована стратегия национального развития на 2016–

2020 годы, особое внимание в которой предполагалось уделить северным 

регионам, отличавшимся нестабильностью и наличием большого числа внутренне 

перемещенных лиц (ВПЛ). Но слабая координация действий между центром и 

местными органами власти, нехватка финансов в связи с большими расходами на 

нужды силовых структур и другие проблемы препятствовали реализации 
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стратегии.
27

 В 2020 г. был принят Национальный план социально-экономического 

развития (НПСЭР) на 2021–2025 годы. В нем были прописаны четыре 

стратегических цели: укрепление политической стабильности, безопасности, 

социальной сплоченности и мира; модернизация государственного управления; 

достижение устойчивого человеческого развития; поощрение развития 

высокоэффективных секторов экономики и увеличение числа рабочих мест. Однако 

гражданские лидеры не успели реализовать НПСЭР.  

Военные администрации попытались сформировать собственное видение 

экономического развития, и вскоре после январского переворота 2022 г. 

переходное правительство Дамибы обнародовало свой План действий по развитию 

и стабилизации (ПДРС) на 2023–2025 годы, главными пунктами которого, отчасти 

позаимствованными у администрации Каборе, стали восстановление 

территориальной целостности, ослабление гуманитарного кризиса и улучшение 

качества государственного управления. Уже в сентябре 2022 г. произошел 

следующий переворот, и 25 января 2023 г. правительство Траоре утвердило бюджет 

ПДРС – 12,4 млрд долларов, который на 40,9% должен был финансироваться за 

счет внутренних ресурсов, на 32,2% – за счет кредитов и на 19% – за счет грантов. 

Однако дефицит предназначенных к выделению средств составил 3,34 млрд 

долларов, а другие источники финансирования не обеспечили нужных объемов. В 

результате были введены новые налоги, а подобные действия властей – к тому же 

на фоне масштабной коррупции – всегда чреваты ростом нестабильности.  

В 2022 г. Высший государственный контрольный орган Буркина-Фасо, 

отвечающий за борьбу с коррупцией, выявил финансовые нарушения и хищения 

(на сумму в 26 млн долларов), в которых в годы правления Каборе были замешаны 

представители администраций президента и премьер-министра, а также члены 

Национальной ассамблеи.
28

 Тем не менее, проведение военными расследований 

коррупционной деятельности гражданских политиков вовсе не означает, что сами 

хунты избегают ее и не участвуют в других правонарушениях. Напротив, 

буркинийские военнослужащие осуществляли многочисленные акты насилия 

против гражданских лиц, участвовали – в сотрудничестве с ополчениями 

«Коглвеого» – в контрабанде и незаконной продаже лицензий на добычу золота, 

использовании детского труда на приисках, хищениях военного имущества и т. д. 

Перспективы того, что эта деятельность, вызывающая недовольство местного 

населения, прекратится, не просматриваются.  

 

IV. Внешние факторы дестабилизации 

 

«Пагубное влияние» Франции, в том числе ее воинских контингентов, на 

кризис в Сахеле в целом и в Буркина-Фасо, в частности, уже стало «притчей во 

языцех». Действительно, французы не смогли ни предотвратить радикализацию 

ислама в регионе Сахеля–Сахары, ни воспрепятствовать подъему насилия и 

деятельности джихадистских группировок. При этом Париж не скрывал своей 

заинтересованности в природных ресурсах Мали, Нигера и Буркина-Фасо, что в 

конечном итоге вызвало подъем антифранцузских настроений в этих странах и 

вынудило Францию вывести или приготовиться к выведению из Сахеля своих 

войск. Официально французская армия завершила свои операции в Буркина-Фасо 

в феврале 2023 г. Позже в том же месяце правительство Траоре разорвало с 

Парижем соглашение о военной помощи, заключенное в 1961 г. 

Если об отношениях между Францией и государствами Сахеля много 

написано российскими и зарубежными учеными и публицистами, то роль США, 
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поддержавших французскую тупиковую интервенционистскую политику в 

сахельском кризисе, пока остается вне внимания африканистов. Между тем 

Вашингтон явился не менее значимым, нежели Париж, участником конфликта, а 

потому оказал едва ли меньшее влияние на политическую жизнь Буркина-Фасо, 

хотя и не вмешивался в нее напрямую, как это делала Франция в течение всего 

периода независимого развития ее бывших колоний в рамках политики 

«Франсафрик». Возможно, поэтому Траоре, принявший жесткие меры, которые 

привели если и не к полному разрыву, то к заметному ослаблению отношений с 

Елисейским дворцом, пока воздерживается от резких высказываний в отношении 

Белого дома.  

Взаимодействие США со странами Сахеля в основном было сосредоточено 

на обеспечении безопасности и предоставлении гуманитарной помощи 

государствам, пострадавшим от джихадизма. В этом смысле США, как и Франция, 

потерпели неудачу, так как уровень насилия в регионе практически не снижается, а 

число, например буркинийцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, достигает 

пяти миллионов человек.
29

  

 Однако в конце 2022 г. США оказали Буркина-Фасо финансовую помощь в 

размере 72 млн долларов, из которых 63 млн должны быть потрачены на 

программы в области здравоохранения. После январского переворота 

администрация Дж.Байдена ввела некоторые ограничения на предоставление 

Уагадугу военной помощи, но подготовка Соединенными Штатами буркинийских 

офицеров продолжается в обеих странах.
30

  

До недавнего времени политика США в Сахеле была довольно расплывчатой. 

У Вашингтона не было значительных интересов в регионе, поэтому цели 

американской администрации оставались нечетко артикулированными и в 

основном ограничивались «борьбой с терроризмом». Однако ослабление позиций 

Франции и рост влияния России в странах Сахеля могут побудить Вашингтон 

расширить свое присутствие в регионе, в т. ч. военное. Усилия США по 

обеспечению безопасности в Африке наиболее заметным образом проявляются в 

развитии т. н. Транссахарского контртеррористического партнерства (ТСКТП) – 

инициативы, возглавляемой государственным департаментом и направленной на 

подготовку кадрового состава и на техническое оснащение вооруженных сил стран 

континента. Однако пока методы реализации этой инициативы в Сахеле вызывают 

недовольство африканских партнеров из-за «непрозрачности» ее финансирования, 

низкого уровня владения американцами французским языком, их грубого 

обращения с курсантами и т. д.
31

 Более того, подготовка американцами 

африканских офицеров не ведет к формированию боеспособных, 

дисциплинированных и преданных интересам своих государств национальных 

армий. Напротив, события в Буркина-Фасо показали, что обученные 

американскими наставниками бойцы буркинийских ВС в массе своей оказались 

неспособными к защите мирного населения.  

Как дальше будут развиваться отношения между Уагадугу и Вашингтоном, 

покажет время. Что же касается захвата власти военными в 2022 г., то можно 

предположить, что политическая ситуация в Буркина-Фасо в обозримом будущем 

не обострится, а, возможно, и стабилизируется под их руководством. Подобные 

прецеденты наблюдались в современной истории Африки.  
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V. Военные перевороты 2022 г.  

 

В ходе работы Экстренного саммита Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС), состоявшегося в июне 2022 г., его 

председатель, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, заявил о необходимости «найти 

решение в отношении трех стран Западной Африки, где у власти находятся 

военные режимы […], чтобы помочь им вернуться к конституционному порядку» 

(под «тремя странами» подразумевались Мали, Гвинея и Буркина-Фасо).
32

 Между 

тем именно в Гане годы правления Дж.Дж.Ролингса в качестве военного лидера 

(1982–1992 годы) сохранились в памяти жителей страны как период наиболее 

эффективной борьбы с коррупцией, оздоровления экономики и других свершений.  

Когда 24 января 2022 г. в Буркина-Фасо военные свергли президента Р.Каборе 

и захватили власть, лидером путчистов стал подполковник Поль-Анри Сандаого 

Дамиба, возглавивший хунту, взявшую себе название «Патриотическое движение 

за защиту и восстановление» (ПДЗВ). 2 марта он был приведен к присяге в 

качестве «президента переходного периода», в ответ на что Африканский Союз 

(АС) и ЭКОВАС приостановили членство Буркина-Фасо в этих организациях «до 

восстановления конституционного порядка». Позже ЭКОВАС и военная 

администрация страны все же утвердили двухлетний переходный период и 

договорились о проведении в 2024 г. президентских выборов. 

Хотя в качестве главной причины мятежа военные назвали неспособность 

правительства Каборе подавить джихадистское движение на севере, 

непосредственным поводом к восстанию послужила гибель 49 офицеров военной 

полиции в ходе нападения группы вооруженных людей на базу в г. Ината 14 ноября 

2021 г. Поскольку, как утверждалось, на базе были исчерпаны запасы еды, она 

плохо снабжалась оружием, боеприпасами и т. д., инцидент вызвал недовольство в 

казармах по всей стране. На фоне заметного экономического спада, переворот 

поддержали массы буркинийцев, давно разочаровавшиеся в «демократических» 

преимуществах гражданского правления. Между тем Дамибе не удалось 

стабилизировать ситуацию в северных районах, что, впрочем, учитывая плачевное 

состояние армии, трудно ставить ему в вину. Но бездействие ПДЗВ было 

очевидным, и очередная смена власти не заставила себя ждать.  

Второй переворот 2022 г. произошел 30 сентября, и его вновь возглавил 

представитель военных кругов, капитан армии Ибрагим Траоре, вскоре 

назначенный президентом и главнокомандующим ВС. Поскольку ПДЗВ под этим 

названием, а частично и в прежнем составе, сохранило власть, сентябрьский 

переворот можно отнести к категории «дворцовых». Следует отметить, что отличие 

западноафриканских переворотов 2020-х годов от подобных событий предыдущих 

десятилетий состоит, прежде всего, в их «бескровности»: президенты – будь то 

гражданские или военные – не столько «свергаются», сколько попросту 

«отстраняются» от занимаемой должности, отправляются (или не отправляются) в 

добровольную ссылку, на лечение и т. д. Новый же лидер, более или менее жестко 

осуждавший политику своего предшественника, по сути ее же и продолжает.  

Что касается Траоре, то он, как и Дамиба до него, обвинил предыдущего главу 

государства в неспособности обеспечить безопасность в северных районах. 

Однако, представляется, что как кадровый военный он не мог не осознавать 

бесперспективность любой попытки разрешения сахельского конфликта в текущих 

условиях собственными военными средствами. Поэтому с большой долей 

уверенности можно утверждать, что главным мотивом сентябрьского переворота 
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было стремление переориентировать внешнюю политику страны и найти новых 

внешних союзников.  

Вступив в должность, Траоре пообещал провести демократические выборы в 

июле 2024 г. в соответствии с графиком, согласованным с АС.
33

 ЭКОВАС не ввело 

против нового режима санкций. Хотелось бы объяснить это осознанием лидерами 

стран-членов ЭКОВАС масштабов катастрофы, которой могло бы обернуться 

введение экономических санкций против страны, являющейся одной из беднейших 

в Африке, однако приходится признать, что «широкий жест» ЭКОВАС в большей 

степени был обусловлен примирительной риторикой Траоре, не желавшего 

полностью порывать отношения с региональной организацией.  

Если Дамиба не стремился к разрыву отношений с Парижем (что, возможно, и 

стало одной из причин сентябрьского переворота), то отказ Траоре от военного 

сотрудничества c Францией – на фоне роста антифранцузских настроений в 

Сахеле – получил массовую поддержку буркинийцев. В мае 2023 г. военный лидер 

назвал Россию «стратегическим союзником» Буркина-Фасо, а в июле он принял 

участие в саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге, где провел переговоры 

с президентом Владимиром Путиным, выразил поддержку специальной военной 

операции РФ на Украине и пожелание расширения военного сотрудничества с 

Россией (и Китаем), в т. ч. в виде поставок оружия. В.Путин, в свою очередь, 

пообещал бесплатно отправить в Буркина-Фасо партию зерна.
34

 

 

V. Заключение 

 

Активизация в начале 2020-х годов исламистских движений и 

распространение террористической/криминальной деятельности в африканском 

регионе Сахеля, к которому принадлежит и Буркина-Фасо, обусловлены 

множеством факторов социально-экономического и военно-политического 

свойства. Среди них – масштабная бедность, социальное неравенство (в 

т. ч. гендерное), высокий уровень безработицы (особенно среди молодежи) и 

коррупции, ограниченный доступ населения к базовым услугам, злоупотребления в 

сфере прав человека и т. д. Можно говорить о возникновении «замкнутого круга»: 

из-за военно-политической нестабильности правительство не может 

реализовывать проекты развития, а неэффективность развития, в свою очередь, 

ведет к нестабильности. 

Изменение климата также оказывает негативное влияние на ситуацию в 

Буркина-Фасо: зона Сахеля подвержена экологическим катаклизмам больше, чем 

любой другой регион континента. Климатические катаклизмы отрицательно 

сказываются на сельском хозяйстве, так как скотоводство и земледелие 

практикуются на одних и тех же землях, и, поскольку природные ресурсы 

(плодородные почвы, источники воды и др.) истощаются, фермеры и скотоводы все 

чаще вступают в вооруженные столкновения за доступ к ним. Очевидно, что это 

проблема характерна не только для Сахеля, но здесь она усугубляется частыми 

засухами и слабым присутствием государства на периферии.  

Неспособность силовых структур обеспечить безопасность отчасти 

объясняется тем, что после свержения режима Т.Санкары и захвата в 1987 г. 

власти Б.Компаоре провел реформу армии, приспособив ее исключительно для 

укрепления собственных позиций. Подразделения пара-коммандос, бывшие при 

Санкаре ударной силой буркинийских ВС, были преобразованы в Полк охраны 

президента, т. е. в президентскую гвардию, поставленную под личный контроль 

главы государства. В обмен на лояльность они получали большее жалование и 
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больше льгот, чем другие рода войск, а одновременно и освобождение от 

наказаний за уголовные преступления и иные злоупотребления. Утрата ПОП 

дисциплины, его вовлеченность в коррупционные схемы и безнаказанность 

вызывали недовольство со стороны как населения, так и значительной части 

армии. Однако ПОП (численностью 1300 солдат и офицеров) был боеспособной 

силой, и его расформирование правительством Р.Каборе заметно ослабило 

вооруженные силы, оказавшиеся не в состоянии противостоять исламистам.
35

 

Военные неудачи и социально-экономические провалы стали главными 

причинами политического кризиса, охватившего Буркина-Фасо в конце 2010-х – 

начале 2020-х годов, и двукратной смены режима в 2022 г. Между тем в 2023 г. 

страна сделала смелый шаг – отказалась от неоколониальной зависимости от 

Франции и встала на путь сближения с новым партнером – Россией. В известном 

смысле этот шаг означает начало нового этапа развития страны.  
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Аннотация В статье рассматриваются практические аспекты участия Южно-

Африканской Республики в работе БРИКС как одного из ключевых форматов 
современной сетевой дипломатии. Исследование опирается на данные об 
экономических аспектах участия ЮАР в БРИКС. Также анализируются 
предпринимаемые Преторией политические шаги, особенно те инициативы, 
которые были выдвинуты ЮАР во время своего председательства в БРИКС. 
Сделан вывод о том, что интерес ЮАР к БРИКС в первую очередь связан со 
стремлением Претории к повышению своего престижа как региональной 
державы. Этот приоритет вряд ли отойдет на второй план даже в связи с 
расширением БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге 2023 г. 
Расширение БРИКС за счет Эфиопии и Египта учитывает интересы ЮАР и 
не несет угрозы ее статусу ключевого представителя этого объединения в 
Африке. 
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Abstract The article examines the practical aspects of the Republic of South Africa’s 

(RSA’s) participation of in the work of BRICS as one of the key formats of modern 
network diplomacy. The study is based on data on the economic aspects of South 
Africa’s participation in BRICS. Pretoria’s political steps are also analyzed, with a 
focus on initiatives put forward during South Africa’s presidency in BRICS. It is 
concluded that RSA’s interest in BRICS is primarily driven by the desire to 
increase its prestige as a regional power. This priority is unlikely to lose its 
importance in the context of the expansion of BRICS following the 2023 summit in 
Johannesburg. The author suggests that the expansion of BRICS, with the 
inclusion of Ethiopia and Egypt, takes into account South Africa’s interests and 
does not threaten its status as the key representative of this organization in Africa. 
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I. Введение 

 

В условиях трансформации мирового порядка особое значение для 

поддержания и развития диалога между государствами по целому ряду вопросов 

приобретают неформальные объединения, платформы и сети. Они составляют 

основу сетевой дипломатии, принципиальная важность которой подчеркивается как 

в России, так и за рубежом. Интерес к гибким многосторонним платформам для 

диалога проявляют страны не только «глобального Севера» (для которых 

основным стал формат «Семерки», или «Группа семи» / G7), но и «глобального 

Юга», в т. ч. государства африканского континента. 

Южная Африка имеет уникальную историю участия в сетевых форматах. В 

течение долгого времени ЮАР оставалась единственным африканским участником 

двух ключевых международных форматов – Группы двадцати (G20) и БРИКС 

(BRICS – сокр. от начальных букв названий стран на англ. яз.: Brazil, Russia, India, 

China, South Africa). С учетом расширения БРИКС, которое произошло на его 

XV  саммите в южноафриканской столице Йоханнесбурге в августе 2023  г., важно 

проанализировать дипломатические и внутриполитические результаты участия 

ЮАР в данном объединении. Помимо прочего, перспективу ЮАР как члена БРИКС 

можно спроецировать на интересы новых африканских участников объединения, с 

учетом их специфических национальных интересов. 

 

II. От ИБСА к БРИКС: в поисках признания 

 

Институционализация сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией и 

Китаем (БРИК) началась в 2006 г., когда по инициативе российской стороны на 

полях Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча глав министерств 

иностранных дел этих стран. Она подготовила почву для первой встречи лидеров 

БРИК на саммите «Большой восьмерки» (G8) в 2008 г., прошедшем на японском 

острове Хоккайдо. В ходе данной встречи была достигнута договоренность о 

проведении полноценного саммита БРИК, который состоялся в июне 2009 г. в 

Екатеринбурге.
1
 

Формирование БРИК шло в рамках сходного по своей организации формата 

ИБСА (Индия, Бразилия, ЮАР). Еще в июне 2003 г. на Форуме представителей 

Индии, Бразилии и ЮАР министры иностранных дел трех стран подписали 

«Декларацию Бразилиа». Данная декларация отразила договоренности, 

достигнутые в ходе неформальной встрече на полях саммита G8 во французском 

Эвиане, где представители ИБСА участвовали в качестве приглашенных гостей. В 

сентябре того же года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, главы стран 

ИБСА А.Ваджпаи, Л. да Силва и Т.Мбеки представили новый трехсторонний 

механизм. 

Считается, что толчком к образованию ИБСА стал провал Пятой 
министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Канкуне 
(сентябрь  2003  г.), на котором 20 развивающихся стран призвали развитые 
страны отказаться от экспортного субсидирования сельскохозяйственных товаров. 
В некоторых работах формирование ИБСА также рассматривается в контексте 
роста влияния стран «глобального Юга».

2
 



93 

Формат ИБСА предполагал реализацию обширной повестки сотрудничества. 

Возглавляемая министрами иностранных дел Индии, Бразилии и ЮАР 

Трехсторонняя комиссия занималась выработкой общих позиций по вопросам 

региональной и международной безопасности, а также укреплением связей в 

сферах обороны, многосторонней дипломатии, внешней торговли, передачи 

технологий, защиты окружающей среды и социального развития. 

Первый саммит ИБСА приняла у себя Бразилия в 2006 г., второй – Южная 

Африка в 2007 г., третий – Индия в 2008 г. Последний саммит ИБСА прошел в 

Претории (ЮАР) в октябре 2011 г., в то время, когда на высшем уровне уже был 

запущен формат многостороннего диалога БРИК. 

Тот факт, что президент ЮАР не получил приглашение на первый саммит 

БРИК, вызвал определенное разочарование в общественных, политических и 

академических кругах страны.
1
 По словам генерального директора министерства 

промышленности и торговли ЮАР Т.Матона, ЮАР «просто не пригласили» к 

участию в саммите в российском Екатеринбурге, хотя «министерству 

международных отношений и сотрудничества стоило бы этим заняться, [поскольку] 

мы должны быть в этом клубе, мы ему соответствуем».
3
 Впрочем, мнения о  

необходимости участия ЮАР в таком формате были разными. Бывший президент 

ЮАР Табо Мбеки, в частности, опасался, что расширение экономических связей с 

БРИК – и, прежде всего, с Китаем – создает угрозу того, что государства Африки 

попадут в новую «колониальную ловушку» и будут обречены на отставание в 

своем развитии.
4
  

После того, как президентом ЮАР стал Джейкоб Зума, риторика Претории по 

отношению к БРИК изменилась и власти ЮАР перешли к «наступлению обаянием» 

(“charm offensive”) – активному дипломатическому лоббированию среди участников 

БРИК с тем, чтобы они дали свое согласие на включение ЮАР в этот формат. В 

апреле 2010 г. Дж.Зума посетил Бразилию, в июне того же года – Индию, а в 

августе – Россию и Китай. Успех дипломатической активности южноафриканского 

лидера обозначился уже к июлю 2010 г., когда в ЮАР с ответным визитом прибыл 

лидер Бразилии Лула да Силва, и по итогам этого визита стороны подписали 

Декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Президент РФ 

Дмитрий Медведев также положительно отнесся к предложениям 

южноафриканской стороны, отметив, что «участие ЮАР в обсуждении целого ряда 

вопросов в формате БРИК […] было бы весьма и весьма продуктивным с учетом 

того, что это новый формат».
5
 Итогом визита Дж.Зумы в Китай стало подписание 

Декларации о всестороннем стратегическом партнерстве, и он выразил 

уверенность в том, что «группа примет положительное решение» об участии в ней 

ЮАР. Тогда же, в августе 2010 г., посол Индии в ЮАР В.Гупта завил о поддержке 

его страной южноафриканского участия в БРИК, выразив надежду на то, что 

«подключение» ЮАР к БРИК произойдет уже в скором времени.
6
 Своеобразным 

доводом в пользу принятия ЮАР в БРИК стал прозвучавший из уст министра 

иностранных дел ЮАР М.Нкоана-Машабане каламбур, в котором утверждалось, 

что для строительства «дома» одного «кирпича» будет мало.
7
 Таким образом, к 

2011 г. южноафриканской дипломатии удалось подготовить почву для 

присоединения своей страны к БРИК. 

 

III. БРИКС: ожидания и реальность 

 

Аббревиатура БРИК была впервые предложена в 2001 г. британским 

экономистом и финансистом Дж.О’Нилом в рамках прогноза, согласно которому эти 
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четыре страны смогут стать новыми «кирпичами» (драйверами) мировой экономики 

к 2050 г., превзойдя «семерку» по показателю валового внутреннего продукта 

(ВВП) по паритетной покупательной способности. К моменту подключения ЮАР к 

объединению такое понимание смысла БРИКС во многом сохранялось. Претория 

связывала свои ожидания именно с подобного рода экономическими расчетами.
8
 

При этом в 2010 г. темпы роста южноафриканской экономики составили всего 3%, 

что значительно уступало темпам экономического роста Китая (10,6%), Индии 

(8,5%), Бразилии (7,5%) и, в меньшей степени, РФ (4,5%).  

Южно-Африканской Республике не удалось быстро ускорить свой 

экономический рост за счет участия в БРИКС. Более того, оно не помогло ЮАР 

преодолеть начавшийся в 2009 г., впервые за всю постапартеидную эпоху, 

экономический спад и успешно решить задачи «Плана национального развития до 

2030 г.», принятого правительством Дж.Зумы в 2012 г.
9
 В плане речь шла о 

повышении ВВП на душу населения (в два раза с уровня 8170 долларов в год) и о 

снижении безработицы (с 21,8% до 6%). В реальности, к 2018 г. ВВП на душу 

населения упал до 7048 долларов, а безработица выросла до 24,2%. При этом 

БРИКС постепенно утрачивал имидж объединения динамично развивающихся 

экономик: с 2013–2014 годов темпы роста стали снижаться в каждой из стран-

участниц. В 2018 г., например, экономика Китая выросла лишь на 6,56%, Индии – 

на 6,8%, Бразилии – на 1,1%, России – на 2,25%, а ЮАР – всего на 0,78%. К 2022 г. 

экономическое положение ЮАР усугубилось в силу последствий пандемии. В 

результате ВВП на душу населения остался примерно на том же уровне 

(7133 долларов), а безработица вновь выросла, достигнув 29,8%.  

Как свидетельствуют данные из приведенной в приложении к статье 

Таблицы 1, вступление ЮАР к БРИК не оказало ожидаемого влияния и на развитие 

южноафриканской торговли с другими участниками объединения. Экспорт в страны 

БРИК оставался на уровне около 15% от общего объема экспорта ЮАР, а 

динамика импорта оказалась нестабильной при наличии тенденции роста 

зависимости ЮАР от поставок из стран БРИК (из КНР и Индии). Вопреки 

ожиданиям, участие в работе Нового банка развития БРИКС не помогло ЮАР в 

реализации крупных инфраструктурных проектов,10
 необходимых для разрешения 

острого энергетического кризиса и со временем наложившегося на него не менее 

острого кризиса водоснабжения. 

Помимо прочего, на пространстве африканского континента страны БРИКС, 

выглядят, скорее, конкурентами, нежели союзниками:
11

 у каждого из участников 

объединения имеются свои специфические интересы и свой исторически 

сложившийся круг приоритетных экономических партнеров. Статистика 

показывает, что даже в собственном субрегионе ЮАР все больше уступает свои 

позиции другим членам БРИК, что видно при сравнении динамики экспорта из ЮАР 

и БРИК в страны Сообщества развития Юга Африки (САДК) (см. Табл. 2). Следует 

отметить, что при вступлении в БРИК Претория акцентировала внимание на том, 

что ЮАР станет «воротами в Африку» и что присоединение страны к этому 

формату поможет создать более благоприятные условия для развития связей 

республики со странами континента. 

На этом фоне неудивительно, что южноафриканские политики все чаще 

обосновывали участие ЮАР в работе БРИКС соображениями, скорее, 

политического, чем экономического характера. Являясь единственным 

представителем Африки в БРИКС, ЮАР пользуется этим для повышения своего 

международного престижа и реализации амбиций региональной державы и 

континентального лидера в международных делах.
12

 В дипломатическом дискурсе 
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ЮАР БРИКС постепенно превратился из клуба динамичных экономик в альянс 

государств с растущим влиянием в мировой политике. Эту мысль подчеркнул 

президент Дж.Зума во время третьего саммита объединения, состоявшегося в 

апреле 2011 г. в г. Санья (КНР): «Теперь мы равные созидатели новой, 

справедливой международной системы […]. Мы с оптимизмом смотрим на 

прогресс по многим направлениям сотрудничества, потому что у БРИКС есть 

общий взгляд на необходимость совместной работы по изменению мира к 

лучшему. В нашем разнообразии – единство цели, и именно это делает данный 

механизм уникальным и все более влиятельным […]. Мы несем коллективную 

ответственность перед мировым сообществом и, в частности, перед странами 

развивающегося мира».
13

 

На этих же доводах сделал акцент и посол ЮАР в РФ М.Мпахлва, выступая 

перед студентами Российского университета дружбы народов в мае 2011 г.: «Мы в 

ЮАР поняли, что БРИК – больше не прогноз экономистов и аналитиков, согласно 

которому развивающиеся страны впервые подвинут с авансцены ведущие 

экономические державы. В определенном смысле БРИК уже существовал на 

практике как объединение стран-единомышленниц с репутацией независимых и 

приверженных реформам глобальных структур принятия решений с целью сделать 

их более сбалансированными, репрезентативными и, следовательно, лучше 

приспособленными к современным реалиям».
14

 Интересным, хотя и спорным, 

тезисом в речи посла стало разграничение между ИБСА и БРИКС: «В то время как 

ИБСА объединяет страны, исторически принадлежащие к “глобальному Югу”, 

БРИКС служит мостом между “Севером” и “Югом”, учитывая, что ее членом 

является такая страна первого мира, как Россия».
3
 

 

IV. От саммита к саммиту 

 

Действительно, членство в БРИКС дало ЮАР возможность повысить свой 

авторитет на международной арене и стать в этом объединении голосом 

африканского континента, поднимая в БРИКС проблемы его развития. В этом свете 

особого внимания заслуживают три саммита БРИКС, проходившие в ЮАР: 

V саммит в Дурбане (март 2013 г.), X саммит в Йоханнесбурге (июль 2018 г.), а 

также недавний XV саммит в Йоханнесбурге (август 2023 г.). 

Первое председательство ЮАР в БРИКС в 2013 г. открыло возможности для 

расширенного диалога между участниками объединения и странами африканского 

региона в рамках саммита, проходившего под лозунгом «Раскрывая потенциал 

Африки: сотрудничество БРИКС и Африки в сфере инфраструктуры». Важным 

результатом V саммита в Дурбане для ЮАР и других государств Африки стало 

данное странами БРИКС коллективное обещание наращивать взаимовыгодные 

инвестиции «для стимулирования промышленного развития, создания рабочих 

мест, повышения квалификации кадров, обеспечения продовольственной 

безопасности […] ликвидации нищеты и обеспечения устойчивого развития в 

Африке».
15

 Именно Дурбанский саммит придал импульс идеям создания Нового 

банка развития для финансирования инфраструктурных проектов, а также 

самоуправляемого валютного резерва для укрепления финансовой стабильности 

как в рамках БРИКС, так и в глобальном масштабе. Также в ходе саммита в 

Дурбане участники БРИКС договорились о расширении сотрудничества внутри 

объединения. Новыми сферами стали публичная дипломатия, борьба с 

коррупцией, развитие государственных корпораций, обеспечение контроля за 

оборотом наркотиков, молодежная политика, энергетика, туризм и спорт. По итогам 
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данной встречи было решено создать Совет экспертных центров БРИКС, Деловой 

совет БРИКС и Виртуальный секретариат БРИКС. Таким образом, первый саммит 

БРИКС в ЮАР привел к значительному расширению повестки сотрудничества. 

Йоханнесбургская декларация 2018 г. отразила основные итоги десятого 

саммита объединения, посвященного столетию Нельсона Манделы – легендарного 

лидера борьбы с апартеидом
*
 и первого чернокожего президента ЮАР (в 1994–

1999 годах). Основным предметом саммита стали ключевые для ЮАР вопросы 

развития, инклюзивности и всеобщего процветания в контексте индустриализации 

и экономического роста. В ходе саммита южноафриканская сторона выступила с 

рядом инициатив, включая создание рабочей группы БРИКС по вопросам 

миротворчества. Эта инициатива имела особое значение в контексте стремления 

ЮАР играть ключевую роль в формировании архитектуры мира и безопасности в 

Африке, а также в реализации принятого Африканским Союзом (АС) обязательства 

«заставить оружие замолчать к 2020 году». Еще одной значительной инициативой 

ЮАР стало предложение создать в рамках БРИКС формат взаимодействия между 

официальными представителями внешнеполитических ведомств стран-участниц. 

Кроме того, можно упомянуть своевременное, но тогда недооцененное 

предложение создать Центр БРИКС по исследованию и разработке вакцин, а также 

подготовленный ЮАР проект Договора стран БРИКС о совместном 

кинопроизводстве.  

За время председательства ЮАР в БРИКС в 2018 г. был проведен ряд встреч 

в различных форматах, в т. ч. пилотных. В Претории, например, прошли встречи 

министров иностранных дел и национальных статистических ведомств, состоялся 

4-й Форум молодых дипломатов. В Дурбане собирались представители по 

безопасности,
16

 министры окружающей среды, науки, технологий и инноваций, а 

также здравоохранения. Во встрече в Кейптауне принимали участие министры 

образования, а также представители Рабочей группы по вопросам безопасности в 

сфере использования информационно-коммуникационных технологий. В 

Йоханнесбурге проходили совещания руководителей налоговых ведомств и 

Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам; здесь же 

состоялись Академический и Гражданский форумы БРИКС. Ист-Лондон стал 

местом проведения встреч министров по чрезвычайным ситуациям и Рабочей 

группы по развитию торговли, а в провинции Гаутенг заседали министры 

энергетики, промышленности и торговли. Богатая повестка мероприятий года 

председательства ЮАР хорошо иллюстрирует динамичность развития БРИКС как 

форума сотрудничества и диалога, наряду с готовностью южноафриканской 

стороны вносить значительный вклад в работу объединения. 

Состоявшийся в 2023 г. XV саммит стал наиболее представительным за всю 

историю БРИКС. Президент ЮАР Сирил Рамафоса направил приглашения 

участвовать в мероприятии лидерам 69 государств «глобального Юга», включая 

все страны АС (в т.  ч. частично признанную Сахарскую Арабскую 

Демократическую Республику).
17

 В 2018 г., для сравнения, приглашения получили 

лишь страны субрегионального объединения САДК. 

Хотя основное внимание было приковано к самому саммиту БРИКС в 

Йоханнесбурге, ему предшествовала обширная программа мероприятий, которые 

проводились в разных точках Южной Африки. В числе таких мероприятий прошли: 

встреча «шерп»
**
 в Бела-Бела, встреча по вопросам труда и содействия занятости 

                                                 
*  Апартеид (африк. apartheid) – официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся  на 

территории Южно-Африканского Союза (с 1961 г. ЮАР) с 1948-го по 1994 г.  
**
 «Шерпа» в дипломатии – изначально, доверенное лицо руководителя страны-члена «Большой 
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в Мюлдерсдрифте, роуд-шоу
18

 в Мпумаланге для продвижения туризма и 

привлечения инвестиций, встреча специальных представителей по Ближнему 

Востоку с последующей встречей министров иностранных дел в Кейптауне, 

промышленная ярмарка в Мидранде и заседание Национальной объединенной 

оперативной и разведывательной структуры в Сэндтоне. Также были 

организованы: Форум по сотрудничеству в области энергетики; обсуждения 

возможностей государственно-частного партнерства для ускоренного развития 

инфраструктуры; разработка общей стратегии воздушных перевозок; Диалог на 

высшем уровне по экономике Мирового океана и встречи по реагированию на 

пандемии. Отдельное место заняли мероприятия, посвященные сугубо 

африканской повестке в рамках БРИКС. Работа председательства продолжилась и 

после саммита: 21  ноября   2023  г. южноафриканская сторона созвала 

чрезвычайное совместное заседание БРИКС по резко обострившейся ситуации в 

секторе Газа. 

Йоханнесбургский саммит 2023 г. проходил в обстановке завышенных 

ожиданий. Во-первых, речь шла о фактически предрешенном расширении альянса 

на фоне серьезно возросшего международного интереса к его деятельности. 

Во-вторых, ожидались важные решения по поводу проблемы обеспечения 

автономности взаимных расчетов, что многими СМИ и наблюдателями 

преподносилось как работа над созданием «общей резервной валюты». Оба 

вопроса, разные по степени своей возможной реализации, стали для дипломатии 

ЮАР серьезным испытанием. Результативность политических усилий президента 

С.Рамафосы оценил президент В.Путин, который, выступая на заседании клуба 

«Валдай», заявил следующее: «БРИКС [он] провел блестяще, честно говоря, даже 

не ожидал от него такого дипломатического искусства [...]. Он так вежливо, 

тактично, многократно возвращался к одной и той же теме, и раз, и два, и три – и, 

наконец, консенсуса удалось достичь».
19

 

Принципиальное значение второго саммита в Йоханнесбурге состоит не 

только в том, что к работе БРИКС подключились новые участники (Египет, 

Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ; соответствующее приглашение 

получила и Аргентина, которая после президентских выборов ноября 2023 г. пока 

решила не вступать в это объединение). Его значение было и в том, что 

участникам саммита удалось выработать и согласовать нормативную основу 

расширения, которая отсутствовала во время присоединения ЮАР к БРИК. На 

саммите 2023 г. были приняты 15 критериев cоответствия кандидатов на 

вступление в объединение. В числе таких критериев, помимо прочего, 

фигурировали наличие у кандидата статуса «восходящей державы» с 

региональным или стратегическим глобальным влиянием, «поддержка 

полноценной реформы ООН», включая Совет Безопасности ООН, и принятие 

выработанных шерпами рабочих процедур БРИКС. Правда, остается открытым 

вопрос о том, в какой мере кандидатам на вступление в объединение необходимо 

соответствовать всем этим требованиям. В ходе саммита было также принято 

решение установить четыре категории статуса участников БРИКС: полноценные 

участники, приглашенные участники, потенциальные участники и 

заинтересованные страны. Страны последней категории не должны делать 

публичных заявлений о своих намерениях, а решение о переводе их в категорию 

«потенциальных участников» принимается лидерами стран БРИКС по 

                                                                                                                                                      
двадцатки» (G20); теперь используется для обозначения доверенных представителей глав стран-участниц 

и других международных объединений. 
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рекомендации министров иностранных дел и, перед этим, шерп.
20

 

 

V. Заключение 

 

За прошедшие со вступления ЮАР в БРИК годы Южная Африка смогла стать 

важным участником объединения, вносящим весомый вклад в его работу. За это 

время ЮАР удалось закрепить за собой статус регионального лидера, который все 

это время был если не «голосом Африки», то, по меньшей мере, значимым 

участником формирования и драйвером обсуждения «африканской повестки». 

Объективная потребность в расширении африканского представительства на 

международной арене поставила перед южноафриканской дипломатией сложную 

задачу минимизации потерь в результате неизбежной утраты Преторией своего 

уникального статуса единственного участника БРИКС от Африки. В результате 

происходящего расширения БРИКС Африка становится одним из двух наиболее 

представленных в этом формате регионов мира (с 2024 г. в него вошли три 

африканских участника: ЮАР, Египет и Эфиопия), наряду с Ближним Востоком 

(который представлен Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими 

Эмиратами). 

Принятое в 2023 г. решение о расширении БРИКС можно отнести к заслугам 

дипломатии ЮАР в плане отстаивания не только континентальных, но и 

собственных национальных интересов. Дело в том, что Эфиопия и Египет – вполне 

удобные партнеры для Южной Африки, ведь основное соперничество за статус 

регионального лидера разворачивается у ЮАР с Нигерией. С учетом 

«повышенной» представленности Африки в новом составе объединения в 

обозримом будущем вряд ли можно ожидать приема в БРИКС каких-либо еще 

стран континента. При этом Эфиопия, формально считаясь «дипломатической 

столицей» Африки, поглощена внутренними проблемами, а влияние Египта как 

арабской страны отчасти уравновешивается Саудовской Аравией и ОАЭ. Таким 

образом, расширение БРИКС можно рассматривать в т. ч. как успешно 

осуществленную ЮАР минимизацию риска утраты статуса ключевого 

представителя объединения на континенте. 
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Таблица 1. Динамика торговли ЮАР со странами БРИК, млн долл. США 
 

 экспорт из ЮАР 

партнер 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Бразилия     813 508     788 304     657 606     632 212     610 878     379 483     407 880     464 386     425 574     291 808      459 703     497 203 

Россия     303 400     427 360     403 094     365 997     291 683     283 904     357 857     403 847     380 174     380 124      411 914     284 988 

Индия   3 376 121  3 750 854  3 003 081  3 755 578  3 278 367  3 227 387  4 166 444  4 493 472  4 126 646  3 217 012   4 283 576  5 137 314 

Китай  12 495 976  10 320 691  12 047 251    8 772 195    7 403 169    6 742 878    8 608 962    8 706 032    9 659 694    9 758 899  13 839 764  11 942 859 

всего БРИК  16 989 005  15 287 209  16 111 032  13 525 982  11 584 097  10 633 652  13 541 143  14 067 737  14 592 088  13 647 843  18 994 957  17 862 364 

доля БРИК  
в экспорте ЮАР 

16% 15% 17% 15% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 15% 14% 

 импорт в ЮАР 

партнер 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Бразилия  1 669 392   1 666 532   1 606 911   1 366 999   1 400 577   1 405 266   1 560 195   1 495 245   1 185 512   1 062 072   1 302 216   1 597 969 

Россия     172 753      202 289      377 969      455 969      485 023      262 715      394 170      517 169       532 889   527 571      623 559      549 437 

Индия  4 018 460   4 594 161   5 371 906   4 543 212   4 237 462   3 174 716   3 921 316   3 875 257   4 329 327   3 571 342   5 350 616   8 359 849 

Китай 14 209 168 14 617 721 15 989 441 15 441 512 15 719 069 13 581 805 15 258 814 17 221 932 16 289 345 14 268 921 19 260 038 22 516 655 

всего БРИК  20 069 773  21 080 703  23 346 227  21 807 692  21 842 131  18 424 502  21 134 495  23 109 603  22 337 073  19 429 906  26 536 429  33 023 910 

доля БРИК  
в импорте ЮАР 

20% 20% 23% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 28% 28% 30% 

 

Источник: International Trade Center. URL: https://www.trademap.org (accessed 07.12.2023). 
 

Таблица 2. Динамика экспорта ЮАР и БРИК в страны САДК, млн долл. США 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ЮАР 22 735 402 23 733 683 23 613 903 23 822 998 20 555 648 18 676 484 20 519 695 21 895 277 21 229 884 17 437 727 23 300 673 26 798 985 

БРИК 35 336 144 39 868 765 47 695 654 50 858 184 43 709 354 35 001 099 38 580 688 42 219 554 43 638 359 39 826 773 55 862 531 72 428 783 

  2012 к 2011 2013 к 2012 2014 к 2013 2015 к 2014 2016 к 2015 2017 к 2016 2018 к 2017 2019 к 2018 2020 к 2019 2021 к 2020 2022 к 2021 

ЮАР  4% -1% 1% -14% -9% 10% 7% -3% -18% 34% 15% 

БРИК  13% 20% 7% -14% -20% 10% 9% 3% -9% 40% 30% 

 

Источник: International Trade Center. URL: https://www.trademap.org (accessed 07.12.2023). 
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Аннотация   В статье на основе материалов министерства обороны Франции, а также 

данных французских и российских экспертов, представленных в СМИ, 
проведен обзор актуального состояния и перспектив присутствия 
вооруженных сил Пятой республики на африканском континенте. 
Рассматривается процесс изменения дислокации и численности воинских 
контингентов вооруженных сил в связи с широким антифранцузским 
движением в ряде стран западной Тропической Африки. Острая 
актуальность изучения этого процесса обусловлена тем, что в последние 
годы в Африке происходят глобальные геополитические изменения, и 
Россия играет в этом важную роль. Фактор присутствия в регионе российских 
частных военных компаний сыграл свою роль в том, что французские войска 
были изгнаны из Центральноафриканской республики, Буркина-Фасо и Мали. 
Свержение ориентированных на Францию коррумпированных режимов 
прогрессивными элитами вооруженных сил, поддержанное широкими 
народными массами этих стран, привело к завершению французской 
войсковой операции «Бархан» и сокращению численности французских 
контингентов и военных баз в регионе южнее Сахары. Бурные события, 
происходящие в Нигере и Габоне, могут стать причиной дальнейшего 
сокращения влияния Пятой республики в Сахеле и, напротив, яркой вехой 
«возвращения» России в этот стратегически значимый регион. 

 
Ключевые Франция, Россия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Сенегал, Габон, Кот-д’Ивуар,  
слова Джибути, Чад, Мавритания, Камерун, операция «Бархан», военная база, 

военный переворот, народное восстание, неоколониализм 
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Title Prospects for the Fifth Republic’s military presence in Africa in the context 

of the crisis of French neocolonialism 
 

Abstract The article presents an overview of the current presence and prospects of the 
armed forces of the Fifth Republic on the African continent, based on the 
information available from the French Ministry of Defense and the materials 
presented by French and Russian experts in mass media. The relocation and 
changes in the number of French armed troops linked to broad anti-France 
movement in several countries of Western Tropical Africa is analyzed. High 
relevance of studying this process is underscored by major geopolitical changes 
that have taken place in Africa in recent years and Russia’s major role in them. 
The presence of Russian private military companies in the region played a role in 
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the expulsion of French troops from the Central African Republic, Burkina Faso, 
and Mali. The overthrow of corrupt regimes oriented towards France by the 
progressive elites of these countries’ armed forces, with broad popular support, 
led to the end of the French military “Operation Barkhan” and reduction in the 
number of French armed troops and military bases in the sub-Saharan region. 
The turbulent events that have taken place in Niger and Gabon may cause further 
decline in the influence of the Fifth Republic in the Sahel and, at the same time, 
mark an important stage in Russia’s “return” to this strategically important region. 

 
Keywords  France, Russia, Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal, Gabon, Ivory Coast, Djibouti, 

Chad, Mauritania, Cameroon, “Operation Barkhan”, military base, military coup, 
popular uprising, neocolonialism 
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Le titre  Perspectives de la présence militaire de la Ve République en Afrique dans  
de l’article  le contexte de crise du néocolonialisme français 

 
Annotation  L’article, basé sur des documents du ministère français de la Défense, ainsi que 

sur des données d’experts français et russes présentées dans les médias, 
propose un apercu de l’état actuel et des perspectives de la présence des forces 
armées de la Ve République sur le continent Africain. Le processus de 
modification de l’emplacement et du nombre des contingents militaires des forces 
armées en relation avec le vaste mouvement anti-français dans un certain nombre 
de pays d'Afrique tropicale occidentale au cours des dernières années est 
examiné.  L’urgence d’étudier ce processus tient au fait qu’au cours des dernières 
années, des changements géopolitiques mondiaux ont eu lieu en Afrique et que la 
Russie y joue un rôle important. La présence de compagnies militaires privées 
russes dans la région a joué un rôle dans l’expulsion des troupes françaises de 
Centrafrique, du Burkina Faso et du Mali. Le renversement des régimes 
corrompus orientés vers la France par les élites progressistes des forces armées, 
soutenues par les larges masses populaires de ces pays, a conduit à 
l’achèvement de l’opération militaire française “Barkhane” et à une réduction des 
effectifs des contingents et leurs bases de déploiement dans la région 
subsaharienne. Les événements turbulents qui se déroulent actuellement au 
Niger et au Gabon pourraient provoquer un nouveau déclin de l’influence de la Ve 
République au Sahel et, au contraire, constituer une étape cruciale dans le 
“retour” de la Russie dans cette région d’importance stratégique. 
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I. Введение 

 

Глобальные геополитические и геостратегические сдвиги, которые привели к 

изменению современного миропорядка, затронули африканский континент едва ли 

не в наибольшей степени. На смену старым игрокам, традиционно занимавшим 

привилегированные места за африканской «шахматной доской», пришли новые 

акторы политического процесса, которые заметно потеснили прежних. Это прежде 

всего относится к Франции, которая на глазах теряет авторитет и влияние в 

странах, которые некогда были ее колониями. Не секрет, что при всех уверениях в 

любви к африканцам и апелляциям к «мягкой силе», Елисейский дворец в 

конечном счете опирался, прежде всего, на штыки французских солдат и 

наемников. На этом фоне задача данной статьи состоит в том, чтобы по 
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возможности объективно оценить современное состояние и перспективы 

присутствия вооруженных сил (ВС) Пятой Французской республики на африканском 

континенте.  

Процесс изменения дислокации и численности воинских контингентов 

вооруженных сил Франции рассматривается автором в контексте широкого 

антифранцузского движения в ряде стран западной Тропической и Центральной 

Африки в последние годы. Актуальность изучения этого процесса обусловлена и 

тем, что в последние годы Россия начинает играть все более заметную роль в 

глобальных геополитических процессах, протекающих в суверенных субъектах 

международного права на «черном континенте». Фактор появления и работы  

российских частных военных компаний способствовал изгнанию французских войск 

из Центральноафриканской республики (ЦАР), Буркина-Фасо и Мали. Свержение 

ориентированных на Францию коррумпированных режимов прогрессивными 

элитами вооруженных сил, поддержанное широкими народными массами этих 

стран, привело к завершению французской войсковой операции «Бархан»
*
 и 

резкому сокращению численности французских контингентов и баз их дислокации в 

субсахарском регионе. Бурные события 2023 г. в Нигере (откуда в результате 

июльского переворота 22 декабря 2023 г. завершился вывод французских военных) 

и Габоне ведут к дальнейшему падению влияния Пятой республики в Сахеле. Для 

России, напротив, эти события в совокупности могут стать яркой вехой ее 

«возвращения» в этот стратегически значимый регион. 

Следует отметить, что происходящее не стало неожиданностью для 

Елисейского дворца. Наиболее компетентные эксперты из числа дипломатов, 

политиков и военных предупреждали президента Франции Эмманюэля Макрона о 

том, что в обозримом будущем в странах, находящихся до сей поры под эгидой 

Франции, могут произойти серьезные политические и военные катаклизмы. 

 

II. Неутешительный прогноз  

 

В марте 2020 г. специалисты Центра анализа, прогнозирования и стратегии 

(Centre d’analyse, de  prévision et de  stratégie / CAPS) экспертного сообщества 

министерства иностранных дел Франции направили Э.Макрону аналитический 

доклад «Грядущий шторм в Африке», фрагменты из которого были опубликованы в 

газете “La Tribune”. Этот доклад представляет большой интерес с точки зрения 

объективной оценки африканской политики Пятой республики французскими 

учеными, политиками и дипломатами.  

Авторы документа предостерегали Э.Макрона, что «предстоящая ударная 

волна COVID-19 в Африке может быть слишком сильным ударом по политическим 

системам африканских стран».
1
 Они рекомендовали ему готовиться к «длительной 

дестабилизации» в Африке в условиях «предстоящего кризиса обществ и 

государств». Эксперты предупредили президента Франции, что кризис может 

уничтожить «хрупкие режимы» в Сахеле и несколько позже – в Центральной 

Африке и что коронавирус может стать «политическим вирусом, который в 

массовом порядке покажет неспособность этих государств защитить свое 

население». При этом аналитики CAPS указывали на особую уязвимость 

«некоторых экономически слабых и политически нестабильных франкоязычных 

стран, менее надежных и структурированных, чем другие». В этом утверждении 

                                                            
*  Opération Barkhane (фр.) – операция французских сил в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и 

Нигере против вооруженных исламистов (июль 2014 г. – ноябрь 2022 г.).  
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фактически содержалось признание порочности африканской политики Пятой 

республики, насаждавшей слабых и непопулярных лидеров и разорявшей 

франкофонные государства, бывшие прежде колониями Французской империи. 

В этом контексте стоит отметить, что уже тогда в странах Тропической и 

Центральной Африки быстро нарастало антифранцузское протестное движение. 

Дело дошло до того, что Макрон предупредил своих африканских коллег о 

возможности выхода Франции из операции «Бархан» и потребовал, чтобы лидеры 

стран Западной Африки подтвердили свою поддержку военного присутствия 

Франции на своей территории. Президенты африканских стран вынуждены были 

подписать декларацию, в которой подтвердили «одобрение военного присутствия 

французских военных в регионе».
2
  

Авторы доклада CAPS предупреждали, что сравнение определенных 

государств, чья государственная политика терпит неудачу (государства Сахеля и 

Центральной Африки) с другими африканскими странами, обладающими более 

прочными властными институтами (например, Руанда или Сенегал) было бы явно 

не в пользу первых. «Эффект сравнения» может стать дополнительным 

конфликтогенным фактором и привести к смене политических элит. События 

последних лет полностью подтвердили прогноз французских экспертов. 

 

II. Закат «Франсафрик»? 

 

Доклад экспертного сообщества CAPS фактически означал дискредитацию 

доктрины и политической практики «Франсафрик». У колыбели этой 

неоколониальной политики стоял основатель и первый президент Пятой 

республики генерал Шарль де Голль. Перед ним стояла сложнейшая задача уйти с 

«черного континента» таким образом, чтобы Франция могла сохранить в своих 

бывших колониях эксклюзивные и никем не оспариваемые экономические, 

политические и стратегические преференции. Согласившись с суверенитетами 

молодых африканских государств, де Голль поручил генеральному секретарю по 

африканским делам администрации президента Жаку Фоккару создать систему 

интегральной зависимости африканских стран от бывшей метрополии. «Это 

означало сохранение кортежа клиентелистских государств, доступ к 

стратегическим природным ресурсам и контроль над политическими партиями. 

Организовывать это можно было лишь незаконными методами».
3
 Так родилась 

«Франсафрик», особая система отношений между бывшей метрополией и 

бывшими заморскими территориями. Это сеть сугубо неформальных связей между 

политическими, финансовыми, дипломатическими и военными деятелями Франции 

и африканских государств. Изначально «Франсафрик» конструировалась как 

латентный механизм, «призванный контролировать осуществление французской 

неоколониальной стратегии».
4
 Используя пропаганду, электоральные манипуляции 

и фальсификации, примерные наказания непокорных Елисейский дворец произвел 

селекцию глав африканских государств. Франция «держала в узде марионеточных 

правителей африканских стран, прежде всего, посредством экономического 

контроля, особой монетаристской политики».
5
 Конвертируемость африканского 

франка позволяла организовывать параллельное движение денег, получать ренту 

от природных богатств, присваивать гуманитарную помощь и т. д. Поощрение 

коррупции, тайные сделки, закулисные договоренности, подкуп государственных 

деятелей, заказные убийства, организация военных мятежей и прямое 

вооруженное вмешательство в дела африканских государств – все это стало 

привычным инструментарием французской политики в Африке.  
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Как отмечает Патрик Пено, автор фундаментального исследования «Изнанка 

Франсафрик» (“Les  Dessous  de  la  Francafrique”), «все годы независимости 

африканских стран Париж продолжает навязывать им свою опеку и делает все, 

чтобы сохранить свои экономические и политические преференции (в Нигере это 

уран, в Габоне – нефть, в Кот-д’Ивуаре – какао). Для достижения этой цели все 

правительства Франции использовали все имеющиеся в их распоряжении 

средства: перевороты, грязные трюки секретных служб, гарнизоны, оставшиеся в 

африканских странах в наследство от колониального прошлого, военные 

экспедиции наемников, тайные соглашения, позволяющие Парижу вмешиваться во 

внутренние дела суверенных стран, экономическое давление [...]. Франция несет 

ответственность за многие кровавые эпизоды и убийства в странах Африки».
6
 

Восемь африканских стран связаны с Парижем военными соглашениями, 

которые вплоть до 2008  г. содержали положения, позволявшие французским 

военным вмешаться в дела суверенных государств «для поддержания внутреннего 

порядка». К этим положениям апеллировали французские политики, когда нужно 

было защитить какого-нибудь марионеточного правителя, испытывающего 

«политические» трудности в собственной стране.
7
 Начиная с 2008 г. эти положения 

были оспорены и частично отменены (что не мешало, однако, Франции направлять 

«ограниченные воинские контингенты» по приглашению президентов тех или иных 

стран). Для выполнения жандармских функций крупные французские военные базы 

были размещены в четырех африканских странах: Джибути, Сенегале, Чаде и 

Габоне. 

 

III. Первые шаги Макрона на поприще африканской политики 

 

Еще в 1980-е годы апологетика африканской политики Пятой республики 

вышла из моды не только в странах Африки, но и в самой Франции. Она уступила 

место настойчивой и масштабной критике феномена «Франсафрик». Громкие 

разоблачения, журналистские расследования, судебные процессы сделали эту 

тему опасной для карьеры французских политиков. Во время электоральной 

кампании 2007 г. Николя Саркози (президент Франции в 2007–2012 годах) обещал 

пересмотреть африканскую политику Парижа и изменить снисходительное 

отношение к злоупотреблениям африканских диктаторов. «Франция больше не 

будет играть роль жандарма в Африке», – заявил Саркози в феврале 2008 г.
8
 

Спустя три года после этих обещаний последовали бомбардировки Ливии с 

участием Франции. Как констатировал политолог Кристоф Буабувье: «Н.Саркози 

обещал порвать сети “Франсафрик”, сотканные его предшественниками. Но не 

так-то легко избавиться от системы».
9
  

Следующий президент Франсуа Олланд также появился в Елисейском дворце 

с декларациями невмешательства в африканские дела. В октябре 2012 г. он 

обещал, что впредь Париж будет дискутировать с африканскими государствами на 

равных, а практика неоколониализма уйдет в прошлое. «Времена того, что 

называли “Франсафрик”, прошли», – заявлял он.
10

 Но кризисы в Мали и ЦАР 

заставили его радикально изменить свои намерения и прибегнуть к вооруженной 

силе для защиты французских интересов на «черном континенте».  

Сменивший Ф.Олланда на посту президента Э.Макрон, в свою очередь, 

объявил, что «хочет забыть о колониальном прошлом африканских стран и начать 

отношения с ними с чистого листа».
11

 Однако политические и экономические 

реалии вынудили его поначалу опираться в отношениях с африканскими странами 

на военную силу. Двадцать пятый президент Французской республики Э.Макрон 
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вступил в должность 14 мая 2017 г. Спустя всего четыре дня, 19 мая, он уже был в 

Тропической Африке, на севере Мали, что само по себе свидетельствовало о  

важности для Парижа африканского вектора внешней политики и об осознании 

этого новым хозяином Елисейского дворца. Встреча Макрона с солдатами 

французского экспедиционного корпуса проходила в г. Гао, где в то время в рамках 

операции «Бархан» были дислоцированы 1700 французских военных.
12

 Эта 

военная кампания началась 1 августа 2014 г. и фактически стала продолжением 

операций французского экспедиционного корпуса в Мали («Сервал»)
*
 и в Чаде 

(«Эпервиер»)
**
.
13

 Операция «Бархан» распространялась, помимо Мали, еще на 

четыре государства – Мавританию, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. 

Изначально операция «Бархан» предусматривала развертывание не менее 

3000 военнослужащих. К моменту визита Макрона в Мали в зоне боевых действий 

находились около 4000 французских военных, 20 вертолетов, 6 истребителей 

«Мираж», 5 беспилотных летательных аппаратов и 200 бронетранспортеров. В 

рамках операции использовались французские базы в городах Гао (Мали), Атар 

(Мавритания), Уагадугу (Буркина-Фасо), Ниамей (Нигер) и Нджамена (Чад). Были 

задействованы «форвардные» («передовые») или «контрольные» базы в городах 

Тессалит (Мали), Мадама (Нигер), Фая-Большо и Зуаре (Чад).
14

 Французские 

истребители базировались в Чаде, дроны-разведчики – в Нигере, войска 

специального назначения были расквартированы в Буркина-Фасо, а логистический 

центр находился в Кот-д’Ивуаре.
15

 

Завершая свой первый визит в зону боевых действий, президент Пятой 

республики объявил о намерении и дальше обеспечивать французское военное 

присутствие в регионе и продолжать операции против исламистов.
16

 На 

совместной пресс-конференции, обращаясь к своему малийскому коллеге, 

Э.Макрон заявил, что «Франция с самого начала оказывает вам содействие, и я 

приехал подтвердить, что мы и впредь будем продолжать эту работу. Франция 

твердо намерена сотрудничать с властями Мали и оказывать им военную 

поддержку для обеспечения безопасности как в самой стране, так и во всем 

Сахельском регионе».
17

 В целом визит был призван продемонстрировать 

приверженность Макрона принципам африканской политики, проводившейся его 

предшественниками, и его намерение отстаивать интересы Пятой республики на 

территории Африки силой оружия.
18

 Но уже тогда стало ясно, что это тупиковый 

путь. За период вмешательства вооруженных сил Франции в конфликт в Мали 

ситуация в области безопасности только ухудшилась.  

 

IV. Путь в никуда 

 

Эволюция взглядов и политических практик президента Э.Макрона подробно 

рассмотрена автором в статье «Африканская политика Франции в 2017–2023 

годах»,
19

 поэтому здесь нет необходимости детально описывать деградацию 

африканской политики Елисейского дворца за период его правления. В контексте 

темы данной статьи важно, что именно в эти годы разразился очевидный кризис 

политики «Франсафрик» и начался реальный распад французской 

неоколониальной системы. Как следствие, резко сократилось военное присутствие 

Пятой республики в странах Африки. Не стоит думать, что в этом «заслуга» лишь 

                                                            
*  Opération Serval (фр.) – операция французских вооруженных сил в Мали против восставших на севере 

страны туарегов и боевиков исламистского толка (январь 2013 г. – июль 2014 г.). 
 

** Opération Épervier («Ястреб», фр.) – французское военное присутствие в Чаде (1986–2014).  
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не очень талантливого, но очень амбициозного Макрона. Дело в том, что на годы 

его правления пришлись тектонические сдвиги в геополитической ситуации во всем 

мире и на африканском континенте, в частности. Среди многих факторов, 

обусловивших эти глобальные трансформации, следует назвать, прежде всего, 

мощную экономическую экспансию Китая, а также «возвращение» России в 

Африку. 

Разуверившись в способности французов помочь остановить кровавую резню 

в Центральноафриканской республике, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера 

пришел к выводу о необходимости кардинальной смены внешнеполитической 

ориентации страны. В октябре  2017  г. состоялась его встреча с министром 

иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Результатом этой встречи стало 

соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги (столица ЦАР). В 

начале 2018 г. в аэропорт Банги прибыли российские военные специалисты и 

советники, а также сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
20

 За год 

они добились того, что французы не смогли (или не захотели?) сделать за многие 

годы. Ситуация в ЦАР была стабилизирована, наиболее острые конфликты 

погашены. В конце декабря 2022  г. стало известно, что Центральноафриканскую 

республику покинул последний французский солдат.
21

  

С этих событий в ЦАР начался закат доминирования Франции в Западной 

Тропической Африке. Был создан прецедент, который показал африканцам, что 

неоколониализму Пятой республики можно и нужно противостоять. Политический 

кризис 2020–2021 годов в Мали стал продолжением процесса деградации системы 

«Франсафрик». Два военных переворота, организованные в республике 

высокопоставленными офицерами армии Мали, которые перед этим прошли 

переподготовку в России, закончились отстранением от власти президента 

Ибрагима Бубакара Кейты. Э.Макрон оказался неспособен выполнить данное им 

сразу после инаугурации в 2017 г. обещание «сильной военной рукой» защитить 

креатуру Елисейского дворца. Улица единодушно поддержала восставших 

военных: малийцы устали от коррупции чиновников и неспособности властей 

противостоять агрессии исламских террористов. Но главное, пришло понимание 

того, что Франция в Сахеле не борется с исламским экстремизмом, а защищает 

собственные экономические и политические преференции. После 

непродолжительного периода политической турбулентности в мае  2021  г. 

Конституционный суд Мали объявил временным президентом страны полковника 

Ассими Гоиту Баба Сиссе. Малийцы массово поддержали нового главу государства 

и в большинстве своем выступили за расширение военного сотрудничества с 

Россией. У здания российского посольства прошли массовые демонстрации, 

участники которых обращались к В.Путину с просьбой о помощи в борьбе с 

терроризмом в Сахеле. 3  июня   2021  г. Париж объявил о завершении 

двустороннего сотрудничества с Бамако (столица Мали). Спустя неделю на пресс-

конференции в Елисейском дворце президент Макрон анонсировал завершение 

операции «Бархан» и вывод французских войск с территории Мали.
22

  

Это побуждало Елисейский дворец судорожно искать выход из сложившейся 

кризисной ситуации. В рамках «новой африканской стратегии» Франции, 

во-первых, возникла необходимость передислокации войск в регионе Сахеля и 

Сахары. Вместо Мали Франция тогда намеревалась разместить свои войска в 

Нигере, президент которого Мохаммед Базум дал согласие принять на территории 

страны часть военного контингента Франции.
23

 Кроме того, французские власти 

стали работать над расширением своего влияния в регионе Гвинейского залива 

под предлогом борьбы с терроризмом и морским пиратством. Действительно, 
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предполагалось перебросить часть французского военного контингента из Мали в 

Камерун.
24

 Во-вторых, поскольку «Париж в одиночку не может противостоять 

одновременно и русским, и туркам, и китайцам, и индийцам», Франция будет 

вынуждена обратиться к своим партнерам по НАТО, прежде всего, к тем, кто имеет 

в Африке «большое влияние, например, к Германии».
25

 Впрочем, в сложившейся 

геополитической ситуации ФРГ вряд ли будет готова тратить силы и средства на 

помощь французам в Африке.  

Напомню, что столь же поспешно был выведен из Сахеля наспех 

сколоченный по инициативе Макрона европейский спецназ «Такуба», так и не 

успевший отличиться на малийской земле чем-нибудь хоть сколько-то заметным и 

полезным.
26

 Кроме того, вслед за Францией в ноябре 2022 г. Великобритания 

объявила, что выводит свои войска, входящие в состав миротворческой миссии 

ООН МИНУСМА,
*
 с территории Мали на шесть месяцев раньше, чем 

планировалось, под предлогом того, что правительство Мали не хочет 

сотрудничать с Великобританией в плане безопасности.
27

 Свято место пусто не 

бывает: еще в декабре 2021 г. началось развертывание в Мали формирований ЧВК 

«Вагнер», что, естественно, вызвало взрыв негодования в западных СМИ.
28

 

Новым серьезным ударом по позициям Франции в Западной Африке стали 

последовавшие друг за другом военные перевороты 2022 г. в Буркина-Фасо. Они 

также имели ярко выраженную антифранцузскую и пророссийскую направленность. 

Путч, случившийся 23 января 2022 г., привел к аресту президента Рока Марка 

Каборе. Ему инкриминировали неспособность противостоять агрессии 

джихадистов и пренебрежение к нуждам армии. Также, как в ЦАР и Мали, граждане 

страны поддержали военных, инициировавших смену власти. И вновь на уличных 

акциях рефреном звучала мысль о необходимости замены французских военных 

бойцами российской ЧВК «Вагнер», как это произошло в Мали.
29

 На январских 

демонстрациях журналисты еще не отмечали особой агрессии по отношению к 

Франции. Но уже на этих уличных акциях были зафиксированы случаи сожжения 

французских флагов и символов. 2  октября случился новый вооруженный 

переворот. Власть захватили военные во главе с капитаном Ибрагимом Траоре.
30

 

Как только он объявил о смене власти в стране, многочисленная толпа 

направилась к посольству Франции и попыталась поджечь его, а на крыше здания 

вместо французского флага был водружен российский триколор.
31

 

Таким образом, за первую пятилетку правления Э.Макрона в зоне 

французского влияния в Тропической Африке возникла серьезная брешь: три 

государства продемонстрировали явное нежелание терпеть назойливую заботу 

Пятой Республики. Да и в других странах этого региона все более очевидно 

неприятие африканской политики Франции, в особенности присутствие на 

территории суверенных субъектов международного права солдат с шевронами 

французских вооруженных сил. К концу первого срока президентского правления 

Э.Макрона стал очевиден провал африканской политики Елисейского дворца.
32

 

Бесславное завершение операции «Бархан» стало, фактически, признанием 

дипломатического и военного поражения Франции в Сахеле.
33

 Это было не просто 

эпизодом борьбы за влияние на «черном континенте», а началом деградации 

геополитических позиций Пятой республики не только в Африке, но и на мировой 

арене. Первые полтора года второго срока нахождения у власти (с мая 2022 г.) 

                                                            
*  МИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали. Учреждена резолюцией Совета Безопасности ООН № 2100 от 25 апреля 2013 г.  
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принесли президенту Макрону новые разочарования, а французским солдатам не 

доставили ни славы, ни побед.  

 

V. «Новая военная стратегия» Франции в Африке? 

 

Предчувствуя дальнейшую деградацию политики и практики «Франсафрик», 

президент Макрон принял решение в очередной раз декларировать отказ от 

прежних амбиций Парижа и модернизацию отношений со странами, которые еще 

совсем недавно были «послушны» Парижу. Сознавая, что наиболее острым 

конфликтогенным фактором стало присутствие французских солдат на территории 

суверенных африканских стран, Макрон объявил о намерении коренным образом 

перестроить взаимоотношения французских воинских контингентов, размещенных 

на африканской земле, с вооруженными силами стран Африки. 

В начале марта 2023 г. президент Франции совершил недельное турне по 

странам Центральной Африки: он посетил Габон, Анголу, Республику Конго и 

Демократическую республику Конго (ДРК). В условиях кризиса франко-

африканских отношений Макрон счел необходимым обсудить с лидерами 

государств региона изменение характера функционирования французских военных 

баз.
34

 Перед поездкой он сделал важное заявление о том, что намерен 

«существенно снизить численность контингента военнослужащих в Африке и 

изменить формат работы военных баз». Отныне они якобы «будут управляться 

совместно с национальными правительствами, а сами французские военные будут 

нужны скорее для обучения местных вооруженных сил, а не для участия в боевых 

операциях».
35

 На встрече с представителями французского сообщества в 

Либревиле (столице Габона) Макрон объявил о разработке «новой стратегии по 

совместному с африканскими военными управлению военными базами Франции на 

континенте».
36

 При это речь не шла «ни о выводе войск, ни о разведении сил», а 

подразумевалась «адаптация войск, с тем чтобы это отвечало потребностям 

стран».
37

 В чем состоит смысл и в чем заключается новизна этой стратегии? Кто 

будет принимать решение о том, что именно отвечает интересам стран региона?  

Вспомним недавний эпизод габонской истории. В январе  2019  г. пять 

офицеров республиканской гвардии Габона блокировали здание радиостанции в 

Либревиле и выступили с обращением к согражданам, призвав покончить с 

правлением марионеточного президента Али Бонго, получившего власть из рук 

своего отца Омара Бонго. Последний был приведен к власти Елисейским дворцом 

еще в 1967 г. и оставался президентом Габона вплоть до своей смерти в 2009 г. 

Тогда же «Франция разместила несколько сотен парашютистов в либревильских 

казармах, соединенных подземными ходами с одним из президентских дворцов».
38

 

Реакция Франции на попытку молодых офицеров поднять соотечественников на 

борьбу с коррумпированным кланом Бонго была ожидаема. По тревоге был поднят 

французский экспедиционный корпус, который размещен в Габоне на постоянной 

основе.
39

 Как свидетельствует профессор Университета Южной Африки Мартин 

Рупиа, французы и решили исход дела: «отважные молодые солдаты были быстро 

уничтожены французскими экспедиционными силами».
40

 Этот экскурс дает полное 

представление о том, кто, как и в чьих интересах будет принимать «совместные 

решения» в рамках объявленной Макроном «новой стратегии» по совместному с 

африканскими военными управлению военными базами Франции на континенте. 

Во время визита в Габон Макрон пообещал своему коллеге, что в ближайшее 

время Франция займется усиленным обучением и экипировкой габонских военных 

на местах.
41

 Он заверил А.Бонго в том, что в структуру управления французской 



111 

военной базой будут включены высокопоставленные офицеры армии Габона, а 

Франция и дальше будет придерживаться политики «невмешательства» во 

внутренние дела африканских стран. Известный габонский оппозиционный политик 

Приват Нгомо заметил по этому поводу, что «поездка французского президента в 

Габон за шесть месяцев до президентских выборов ставит целью убедиться в том, 

что Либревиль не вышел из-под контроля Франции, как это произошло в 

Центральной Африке, Мали и Буркина-Фасо».
42

 

Весной  2023  г. для Франции ситуация в Габоне представлялась 

относительно стабильной, а стратегические интересы бывшей метрополии – 

надежно защищенными французскими солдатами, давно размещенными здесь на 

одной из старейших военных баз на африканской земле. Но уже летом 2023 г. в 

зоне французского влияния произошли два новых военных переворота. Очень 

похожие внешне, они весьма отличались по сути. Июльский путч в Нигере имел 

ярко выраженную антифранцузскую направленность и спровоцировал острый 

дипломатический конфликт между Францией и Нигером. Августовский переворот в 

Габоне был не столь драматичным и пока не так драматично сказался на 

отношениях Парижа и Либревиля.  

Примечателен в этом смысле комментарий министра обороны Франции 

Себастьяна Лекорню, который хотя и формально осудил путч в Габоне в августе 

2023 г., однако дал понять, что Елисейский дворец с пониманием относится к 

устремлениям военных: «Франция осуждает все государственные перевороты. 

Однако мы не можем ставить знак равенства между ситуацией в Нигере, где 

нелегитимные солдаты свергли законно избранного президента, и ситуацией в 

Габоне, где мотивом, выдвигаемым военными, являются именно несоблюдение 

закона о выборах и Конституция. Потому что на самом деле, и я взвешиваю свои 

слова, есть сомнения в честности выборов в этой стране».
43

 Это крайне 

осторожное высказывание свидетельствует о нежелании Парижа портить 

отношения с новыми властями страны, где расположена военная база Пятой 

республики.  

Однако два этих казуса заставили президента Франции всерьез задуматься о 

модернизации всей африканской политики во имя достижения видимости 

благополучия отношений с некоторыми африканскими странами и сохранения 

определенных преференций в области военного сотрудничества. 

 

VI. Военная база Франции в Габоне 

 

Французские «силы присутствия» на континенте включают части и 

подразделения ВС Пятой республики, развернутые на постоянной основе на 

территории иностранных государств в регионах, определенных Парижем в 

качестве «зон стратегических интересов». Данные воинские контингенты в 

соответствии с двусторонними договорами размещаются в четырех африканских 

странах и подразделяются на две категории. В Джибути и Кот-д’Ивуаре они имеют 

статус «французских сил», в Сенегале и Габоне – «французских формирований».
44

 

Французская военная база в Габоне существовала с момента обретения этим 

государством независимости. Шарль де Голль сделал все, чтобы удержать эту 

богатую нефтью и ураном страну в орбите влияния Пятой республики. Историки 

Майкл Рид и Тони Чартер в 1987 г. писали, что страна «представляет собой 

крайний случай квазигосударства, граничащий с карикатурой на неоколониальную 

сущность».
45
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Еще на зоре «суверенитета» Габона Елисейский дворец посадил в 

президентское кресло в этой стране Омара Бонго Ондимбу. Николас Шексон в 

книге с примечательным названием «Люди, обокравшие мир» дает такую 

характеристику этому «королю коррупции»: «будучи выходцем из крошечного 

племенного меньшинства и не имея естественной поддержки в габонском 

обществе, он был вынужден полностью полагаться на защиту, которую 

предоставляла ему Франция  […], которая разместила несколько сотен 

парашютистов в либревильских казармах, соединенных подземными ходами с 

одним из президентских дворцов».
46

 На взаимной заинтересованности 

французской политической элиты, получавшей огромные взятки от клана Бонго,
47

 и 

коррупционеров, фактически узурпировавших власть в Габоне, и зиждилось это 

давнее военное сотрудничество.
48

 Сам О.Бонго сформулировал это так: «Габон 

без Франции – как автомобиль без водителя. Франция без Габона – как автомобиль 

без топлива».
49

 Его сын, в то время советник президента Али Бонго Ондимба 

(президент страны с октября 2009 г. по август 2023 г., занявший этот пост «по 

наследству» в результате крайне непрозрачных выборов) охарактеризовал суть 

отношений его страны с Елисейским дворцом таким образом: «Французы 

защищают нашу систему от внутренних и внешних угроз. Взамен, мы 

поддерживаем французскую политику в Африке».
50

 Такая позиция позволила клану 

Бонго более полувека удерживать власть в стране, а французским военным 

чувствовать себя в Габоне, как дома. Такое политическое прикрытие давало 

основание американским «братьям по оружию» полагать, что «Габон занимает 

центральное место в военном присутствии Франции в Африке».
51

 

Габон оставался прибежищем французских войск, покинувших страны Сахеля 

вследствие антифранцузских военных переворотов. В мае  2014  г. министр 

обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о передислокации 900 французских 

солдат из Сенегала в Габон (в Сенегале тогда осталось всего 330 

военнослужащих, по сравнению с 1200 в 2010  г.). В лагере «Камп-де-Голль» 

(Либревиль) тогда уже было дислоцировано более 900 французских 

военнослужащих.
52

 Таким образом, эта база на то время стала крупнейшим 

военным объектом Франции в Западной Африке.  

Стратегическое значение базы «Камп-де-Голль» обосновывалось тем, что 

присутствие французских военных помогает обеспечить гарантии безопасности 

Габона как внутри страны, так и за ее пределами. В мае 2022 г. власти Габона 

запретили марш, который оппозиция намеревалась организовать, протестуя 

против французского военного присутствия в стране. Несмотря на обязательство 

лидеров оппозиции обеспечить мирное проведение акции, министр внутренних дел 

не дал запрошенного разрешения, сославшись на «соглашение о сотрудничестве и 

военные соглашения», связывающие две страны.
53

 

Военная база в Габоне, прежде всего, выступает логистическим хабом для 

французских сил, участвующих в войсковых операциях на территории Западной 

Тропической Африки. В 2023 г., по официальным данным, здесь находилось 370 

военнослужащих.
54

 В Габоне также базируются остатки французского военного 

контингента, который покинул ЦАР в декабре 2022 г.
55

 Согласно информации 

министерства обороны Франции, база «Камп-де-Голль» в Либревиле располагает 

следующими силами и средствами. 6-й батальон морской пехоты ориентирован на 

«региональное оперативное сотрудничество» и призван обеспечивать защиту и 

обслуживание оборудования, размещенного на базе. Военно-воздушное 

подразделение (“Air 470”) расположено на авиабазе «Ги Пиду». Основная ударная 

сила подразделения – это шестиместный легкий многоцелевой вертолет 
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“Eurocopter AS.550 FENNEC”.
56

 Число этих боевых машин меняется в зависимости 

от оперативной обстановки. Кроме того, “Air  470” обеспечивает прием и 

авиационно-логистическую поддержку прикомандированных военных самолетов и 

вертолетов. Командный состав базы призван поддерживать связь с другими 

подразделениями, направленными в этот регион. Он осуществляет наблюдение за 

ситуацией, координацию действий, оперативную подготовку армии Габона и 

отвечает за общую логистику. 

 

VII. Французские войска в Джибути 

 

Если база в Габоне зиждется, прежде всего, на «жизненном» интересе 

военно-политической «элиты» этого квази-государства, то в Джибути все выглядит 

несколько иначе: военная база Франции здесь, скорее, расценивается как 

коммерческое предприятие. 

В силу своего географического положения Джибути вызывает особый интерес 

у «великих держав»: страна контролирует выход к Баб-эль-Мандебскому проливу –

воротам, открывающим путь к Суэцкому каналу. Именно поэтому маленькая 

африканская страна имеет возможность выгодно сдавать свою территорию в 

аренду всем заинтересованным в этом субъектам международного права. Здесь 

располагаются военные базы Франции, США, Германии, Италии и Японии. В 

2017 г. соглашение о размещении военной базы в Джибути подписала Саудовская 

Аравия. 

Однако Францию более всего смущает то, что недалеко от стратегически 

важного порта Дорале разместилась первая и пока единственная зарубежная база 

Народно-освободительной армии Китая (она начала функционировать 1 августа 

2017 г.). Военное присутствие Поднебесной в Джибути стало возможным в силу 

значительных китайских инвестиций в экономику страны: в 2016–2018 годах они 

составили 1,4 млрд долларов. Не вызывает сомнения тот факт, что Китай будет 

использовать свою военно-морскую базу в Дорале не только и не столько для 

военных нужд, сколько для поддержки своей экономической экспансии в Восточной 

Африке. Напомню, что в 2017 г. на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 

президент Джибути Исмаил Омар Гелле позиционировал себя как «великого друга 

Китая».
57

 

В мае  2018  г. Джибути посетила делегация Национального собрания 

Франции. Тогда депутат французского парламента Мариэль  де  Сарнез 

констатировала: «У нас есть чувство в Джибути, что Франция теряет здесь свои 

позиции, что они сейчас заметно слабее, чем раньше, это не просто чувство». Она 

призвала президента Пятой республики «усилить французское присутствие по 

трем направлениям – экономическому, культурному и военному», добавив, что 

«сделать это нужно срочно».
58

 

В последние годы отношения между Пятой республикой и Джибути 

складывались совсем не просто. Так, еще в 2015 г в интервью еженедельнику 

“Jeune Afrique” президент Джибути И.О.Гелле с нескрываемой обидой сказал: «Все 

складывается так, как будто Франция больше не считается с нами […] Очень мало 

инвестиций и никаких министерских визитов в течение многих лет».
59

 Франции 

дали понять, что дружить бесплатно джибутийцы не хотят.  

В Елисейском дворце осознали необходимость реанимации отношений с этой 

маленькой, но стратегически очень важной страной. 11 марта 2019 г. в Джибути 

прибыл Э.Макрон. Политолог Соня  Ле  Гурьеллек накануне подчеркнула, что 

Франция должна поддержать своего союзника, оказавшегося в неблагоприятной 
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геополитической ситуации. «Джибути сейчас оказалась изолированной в своем 

регионе  […]. Ряд саммитов прошли без ее участия. Исторические мирные 

переговоры между Эфиопией и Эритреей прошли под патронажем государств 

Персидского залива, прежде всего ОАЭ […]. Здесь опасаются, что в этот опасный 

момент Соединенные Штаты откажутся поддерживать режим Гелле из-за 

заметного роста китайского экономического влияния в стране. Джибутийская 

политическая элита опасается, что в сложившейся геополитической ситуации все 

повернутся к ней спиной. Кто остается среди союзников? В итоге остается только 

Франция».
60

 

Главным сюжетом на переговорах Макрона с Гелле стало военное и 

экономическое присутствие КНР в Восточной Африке. Президент Пятой 

Республики назвал Китай угрозой суверенитету Джибути и попытался убедить 

своего коллегу в том, что расширение влияния КНР в Африке угрожает 

национальному суверенитету его страны. Это был прозрачный намек на огромную 

задолженность Джибути перед Китаем.
61

 Макрон также посулил Гелле 

преференции в экономических отношениях с Францией при условии улучшения 

делового климата. Джибути, дескать, может рассчитывать на долгосрочные 

инвестиции французских компаний, готовых предложить выгодные условия 

контрактов. Однако по итогам встречи никаких торговых или иных соглашений 

подписано не было. Кроме туманных намеков на грядущие инвестиции 

французский президент предложить своему коллеге ничего не смог.
62

 Неназваный 

джибутийский дипломат позволил себе такую шутку: «У французов нет денег, с 

коммерческой точки зрения они не имеют большого значения для нас, даже если 

они важны с точки зрения дипломатии, культуры и военного сотрудничества […]. 

Макрон прибежал к нам от “желтых жилетов”».
63

 После окончания переговоров с 

главой Джибути президент Франции посетил один из лагерей французских 

вооруженных сил, в котором в то время были размещены 1450 военнослужащих и 

гражданских специалистов. Обращаясь к французским солдатам, он поблагодарил 

их за «особую миссию защищать мир в этом регионе, за мужественную борьбу с 

терроризмом и пиратством».
64.

 

Присутствие французских войск на территории Джибути регулируется 

Договором о сотрудничестве в области обороны, подписанным 21 декабря 2011 г. 

между Республикой Джибути и Францией. В настоящее время в этой стране 

расположены крупнейшая французская военно-воздушная и военно-морская база. 

По данным министерства обороны Франции, сейчас там дислоцированы около 

полутора тысяч военнослужащих. Сухопутные части базы представлены 

смешанным французско-джибутийским полком, полубригадой иностранного 

легиона и подразделениями армейского обеспечения. На вооружении 5-го 

заграничного общевойскового полка стоят бронетранспортеры AMX 10 RC и VAB, 

155-мм пушки и 120-мм минометы. На авиабазе постоянно базируются 4 самолета 

противовоздушной обороны (ПВО) “Mirage 2000-5”, 1 транспортный самолет “Casa”, 

4 вертолета “Puma” и 3 вертолета “Gazelle”. Военно-морские силы представлены 

штабом командования в зоне Индийского океана и отрядом кораблей, типы и число 

которых меняются.
65

 Французы принимают участие в подготовке кадров для 

джибутийских военных. Ежегодно Париж выделяет на нужды маленькой 

джибутийской армии около 2,5 млн долларов.
66

 

Дислоцированные на восточном побережье Африки подразделения 

представляют собой стратегическую, оперативную и логистическую платформу. 

База призвана служить промежуточным пунктом для переброски сил быстрого 

реагирования в кризисные точки Восточной Африки. Кроме того, расположенные 
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здесь сухопутные, авиационные и военно-морские подразделения французской 

армии позволяют принимать, а также быстро перебрасывать силы в сторону 

Индийского океана или Ближнего Востока. Министерство обороны Пятой 

республики рассматривает эту базу как возможность осуществлять влияние на 

десятки государств Среднего и Ближнего Востока, Восточной Африки и Индийского 

океана. Одновременно база в Джибути может при необходимости служить для 

Парижа тыловой базой, обеспечивающей продолжительные боевые действия в 

Африке.  

 

VIII. Французские вооруженные силы в Кот-д’Ивуаре 

 

Передовую оперативную базу французских вооруженных сил на западе 

«черного континента» образует группировка войск (сил) ВС французской  

республики в Кот-д’Ивуаре. Наряду с базой в Джибути, она является одной из двух 

передовых оперативных баз в Африке. Военная база в Кот-д’Ивуаре 

рассматривается французскими стратегами как «центр по обеспечению 

безопасности и интересов Франции в Гвинейском заливе. Оттуда, в числе прочего, 

координируются мероприятия по борьбе с пиратами и перехвату контрабанды, 

часть из которой иногда оказывается на Украине».
67

 

Группировка была создана 1 января 2015 г. в результате достигнутого в 

2012 г. соглашения о партнерстве в области обороны. После завершения операции 

«Ликорн» (LICORNE) 26 января 2015 г., французские силы в Кот-д’Ивуаре получили 

статус «сил присутствия», призванных обеспечивать «оперативную ретрансляцию 

в районе, представляющем для Франции стратегический интерес» (в «Белой книги 

по обороне и национальной безопасности» 2013 г. этот регион определяется как 

один из стратегических приоритетов Франции). В 2020  г. численность этой 

группировки составляла 900 человек, а в настоящее время на базе в Порт-Буэ 

насчитывается около 800  военнослужащих).
68

 Впрочем, в контексте «новой 

военной доктрины» Макрона число французских солдат в Кот-д’Ивуаре может 

сократиться до 300 человек.  

Используемая ивуарийской группировкой французских войск инфраструктура 

размещена на территории нескольких населенных пунктов: это база «Порт-Буэ» (в 

одноименном южном районе г. Абиджана), аэродром «Ла Буржери» 

(международный аэропорт им. Феликса Уфуэ-Буаньи, Абиджан), база «Льетенан-

колонель Саборе» и полигон «Ломо-Нор» (поселение Ломо-Нор, 150 км северо-

западнее Абиджана).
69

 На этих территориях размещены следующие соединения. 

Сухопутный компонент представлен 43-м отдельным пехотным батальоном 

численностью около 450 человек, расквартированным в Порт-Буэ. Он состоит из 

роты управления и связи, мотопехотной роты (на бронетранспортерах VAB), 

танковой (на боевых машинах AMX-10RCR), инженерной роты, батареи поддержки 

(на вооружении состоят 81-мм минометы LLR) и отдельного кинологического 

отряда. При батальоне действует медицинский центр (полевой хирургический 

госпиталь). Военно-воздушный компонент составляет 168-й авиационный отряд 

(штатная авиационная техника отсутствует), расквартированный на аэродроме 

«Ла Буржери», обеспечивающий прием и техническое обслуживание прибывающих 

в интересах плановой ротации личного состава и тылового обеспечения 

французских частей и подразделений военно-транспортных самолетов, а также 

решающий другие задачи аэродромного обслуживания. В Порт-Буэ развернут 

отдельный отряд спецназа (около 40 бойцов), предназначенный для защиты 

объектов береговой инфраструктуры и действий на побережье.
70
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Военная база в Кот-д’Ивуар рассматривается в Елисейском дворце как самый 

надежный форпост Франции на африканском континенте. Даже действующий 

президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара был приведен к власти французским 

спецназом после того, как Конституционный совет страны объявил, что на 

президентских выборах 2010 г. победил его соперник Лоран Гбагбо (который имел 

неосторожность фактически начать в апреле  2011  г. войну с контингентом Пятой 

республики).
71

 Президент А.Уаттара прекрасно понимает, что его политическое 

долголетие целиком зависит от поддержки Франции и ее вооруженных сил. 

 

IX. Французская военная база в Сенегале 

 

Военная база в этой стране была создана 1 августа 2011 г. в соответствии с 

соглашением, подписанным Францией и Сенегалом. В 2013 г. был также заключен 

договор об оборонном партнерстве этих стран. К 2023 г. численность французских 

военных в Сенегале сократилась до 330 (больше чем в три с половиной раза, по 

сравнению с 2010 г.).
72

 

С точки зрения стратегических интересов Франции, военная база в Сенегале 

служит центром материально-технической поддержки войск, участвующих в 

операциях на африканском континенте, осуществляет сбор разведданных и 

наблюдение за ситуацией в Западной Африке. По замыслу французского 

командования эта база позволяет поддерживать связи и при необходимости 

руководить совместными действиями с армией Сенегала. База является «точкой 

поддержки, обеспеченной наличием ключевого ядра объединенного командного 

пункта, а также военно-морских и авиационных локаций».
73

 Эти структуры при 

необходимости призваны поддерживать оперативное развертывание французских 

войск в регионе. 

Наряду с этим французские военные в Сенегале должны «обеспечивать 

безопасность и поддержку сенегальских государственных органов»,
74

 иными 

словами, защищать ориентированную на Францию политическую элиту страны от 

посягательств оппозиции и гражданского общества Сенегала. Французские 

военные также призваны поддерживать укрепление миротворческого потенциала 

африканских стран, поддерживая обучение их контингентов и обеспечивая их 

участие в миссиях по поддержанию мира. Разумеется, «поддержание мира» 

должно осуществляется в интересах Пятой республики.  

Командование французскими частями в Сенегале осуществляется 

командующим («генеральным офицером»), который совместно с дипломатической 

миссией Франции в Сенегале наблюдает за применением соглашений о 

партнерстве и руководит действиями по оперативному сотрудничеству в своей 

зоне ответственности (государства-члены Экономического сообщества стран 

Западной Африки (ЭКОВАС) и Мавритания). 

Французский воинский контингент «Полковник Фредерик Гейл» дислоцирован 

в районах Уакаме и «Контр-адмирал Проте» (военный порт Дакар). Здесь в 

распоряжении сенегальской группировки войск в военном аэропорту Дакара 

имеются «полосы подскока», а также высокочастотная передающая станция 

Объединенного управления инфраструктурных сетей и информационных систем в 

Руфиске. 

Сенегальская группировка французских войск служит региональным центром 

сотрудничества в Западной Африке и осуществляет учебные и тренировочные 

миссии в интересах местных армий по запросу стран-партнеров. Цель такого 

сотрудничества состоит в том, чтобы иметь возможность совместно создавать 
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группировки войск, способных добиваться оперативных результатов в условиях 

кризисов в этом огромном субрегионе. 

 

Х. Заключение 

 

Летом 2023 г. объявленная Макроном «новая военная стратегия» приобрела 

самые смутные очертания и перспективы. Поддержанный народом военный 

переворот в Нигере поставил под угрозу стратегические интересы Франции. 

Рассуждения о кардинальном снижении численности французского контингента и о 

том, что теперь роль французских военных будет сводиться к обучению 

африканских коллег, утратили свою актуальность. Теперь впору думать о новой 

масштабной военной кампании в Сахеле, но у Елисейского дворца нет ни 

ресурсов, ни желания втягиваться в новую африканскую войну. Интервенция 

против суверенного Нигера, который открыто поддерживают Мали и Буркина-Фасо, 

имеет мало шансов на успех. Понятно желание Макрона задушить 

антифранцузское восстание руками еще сохраняющих ему верность стран 

ЭКОВАС. Однако Нигер, Мали и Буркина-Фасо также являются частью этой 

африканской экономической (а не военной!) ассоциации, создание которой когда-то 

было инспирировано Елисейским дворцом. Военное вмешательство в дела Нигера 

неизбежно приведет ЭКОВАС к расколу. Кроме того, попытка подавить силой 

антифранцузское восстание нигерцев спровоцирует возмущение африканской 

диаспоры в самой Пятой республике. Наконец, военная агрессия Франции может 

быть сопряжена с серьезным столкновением с российскими военными и ЧВК, а чем 

это заканчивается, французы уже хорошо поняли.  

В этом контексте будущее военных баз Пятой республики в Сахеле весьма 

туманно. Нарастание антифранцузских настроений может привести к 

окончательному изгнанию французских солдат с африканского континента. Опыт 

Центральноафриканской республики, Буркина-Фасо, Мали и Нигера может 

оказаться востребованным и в других странах континента. Все будет зависеть от 

того, как долго будут находиться у власти коррумпированные политические элиты 

зависимых от Франции государств. 
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Аннотация Китай уделяет большое внимание проблемам безопасности, решение 

которых он считает необходимой составляющей устойчивого развития. В 
статье анализируются новые тенденции во внешней политике и политике 
безопасности Китая в Африке. Китай, соблюдающий принцип 
невмешательства во внутренние дела африканских государств, не участвует 
в вооруженном противостоянии, но выступает влиятельным игроком 
глобальной дипломатии. Рассматриваются угрозы, связанные с 
конфликтами и террористическими актами, где мишенями часто становятся 
китайские компании, работающие на континенте. Цель статьи – оценить 
масштабы угрозы и проанализировать меры, принятые Пекином для защиты 
своих граждан и бизнеса за рубежом. Эти меры и стратегии включают 
участие КНР в миротворческих операциях в Африке, а также создание 
50 новых программ безопасности в соответствии с Планом действий Китая и 
Африки на 2019–2021 годы. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 
модернизировала свой военный учебный центр подготовки международных 
миротворцев, среди которых много африканцев. Ежегодно несколько сотен 
африканских офицеров проходят обучение в таких школах, как Китайская 
военная академия, Даляньская военно-морская академия, Авиационная 
академия ВВС и Национальный университет обороны НОАК. ВМС НОАК 
участвуют в международных антипиратских патрулях в Аденском и 
Гвинейском заливах. Авторы рассматривают расширение морского 
сотрудничества Китая с Африкой посредством патрулирования в рамках 
борьбы с пиратством как часть геополитической и экономической стратегии 
КНР. Миротворческие миссии часто дополняются посреднической 
деятельностью Китая на высоком уровне: Пекин выступил с инициативами 
по урегулированию конфликтов в Демократической Республике Конго, 
Судане, Южном Судане, Зимбабве и предложил выступить посредником в 
пограничном конфликте между Эритреей и Джибути. Наконец, анализируется 
и роль Китая в качестве одного из основных поставщиков оружия в страны 
Африки к югу от Сахары. 
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Title Peace and security issues in China’s cooperation with African states 
 
Abstract China pays growing attention to security issues as it sees security policy as an 

integral component of sustainable development. The article analyzes new trends 
in Chinese foreign and security policy in Africa. China, which adheres to the 
principle of non-interference in internal affairs of African states, does not 
participate in armed confrontation, but acts as an influential player in global 
diplomacy. The article examines the threats posed to China by conflicts and 
terrorist attacks in which Chinese companies operating on the continent are often 
targeted. The purpose of the article is to assess the scale of these threats and 
analyze steps Beijing has taken to protect its citizens and businesses abroad. 
These policies and measures include China’s participation in peacekeeping 
operations in Africa and creation of 50 new security programs in accordance with 
the 2019–2021 China–Africa Action Plan. China’s People’s Liberation Army (PLA) 
has upgraded its Military Training Center to train international peacekeepers, 
many of whom are Africans. China trains several hundred African officers annually 
at schools such as China Military Academy, Dalian Naval Academy, Air Force 
Aviation Academy, and the PLA National Defense University. The PLA Navy 
participates in international anti-piracy patrols in the Gulf of Aden and the Gulf of 
Guinea. The authors view China’s expansion of maritime cooperation with Africa 
through anti-piracy patrols as part of its geopolitical and economic strategy. 
Peacekeeping missions are often complemented by high-level Chinese mediation 
efforts: Beijing has taken initiatives to resolve conflicts in the Democratic Republic 
of Congo, Sudan, South Sudan, Zimbabwe, and offered to mediate in the border 
conflict between Eritrea and Djibouti. Finally, China’s role as one of the main arms 
suppliers to sub-Saharan Africa is explored. 

 
Keywords China, Africa, peace, security, conflicts, peacekeeping, United Nations, People’s 

Liberation Army (PLA), Belt and Road Initiative (BRI) 
_____________________________________________________________________________ 
 

标题 中国与非洲国家合作中的和平安全问题 

 

摘要 中国高度重视安全问题，认为解决安全问题是可持续发展的必要组成部分。 

 本文分析了中国对非外交政策的新动向。中国坚持不干涉非洲国家内政原则，

不参与武装对抗，而是在全球外交中扮演有影响力的角色。文章探讨了冲突和

恐怖袭击对中国构成的威胁，在非洲大陆运营的中国公司经常成为攻击目标。

本文的目的是评估威胁的规模以及北京为保护海外公民和企业所采取的措施。

中国积极参与在非维和行动。根据《中非行动计划2019-2021》创建了50  个新

的安全项目。中国人民解放军升级了国际维和人员培训教学中心，维和人员中

有很多非洲人。每年数百名军官在中国军事学院、大连海军学院、空军航空学

院、国防大学培训。中国海军参加亚丁湾、几内亚湾国际反海盗巡逻。通过反

海盗巡逻扩大中国与非洲的海上合作是其地缘政治和经济战略的一部分。维和

行动往往得到中国高层调解努力的补充。例如：北京在苏丹民主共和国、南苏

丹、津巴布韦的调解举措，以及愿意调解厄立特里亚和吉布提之间的边境冲突

。中国是撒哈拉以南非洲地区的主要武器供应国之一。 

 

关键词             关键词：中国、非洲、和平、安全、冲突、维和、联合国、解放军、一带一路。 
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I. Введение 

 

Африка ‒ развивающийся регион. Несмотря на пандемию коронавируса, к 

началу 2021 г. семь из десяти стран с самыми высокими темпами роста валового 

внутреннего продукта (ВВП) были африканскими. Африка занимает ведущие 

позиции в мире по сырьевым товарам, не имеющим аналогов, и жизненно 

необходимым, в частности, для развития инновационных технологий XXI века. Уже 

в следующем десятилетии она способна превратиться в важнейший 

стратегический резерв источников сырья. Наряду с этим Африка – растущий рынок 

производства и услуг, современных технологий, наукоемкой продукции, рабочей 

силы и потребительских товаров. Континент привлекает растущее внимание 

мировых игроков, прежняя гегемония «коллективного Запада» уходит в прошлое, и 

суверенные государства объективно являются частью этих глобальных процессов. 

В конкурентной борьбе за страны континента лидирует Китай – крупнейший 

торговый партнер, занимающий четвертое место по объему инвестиций в страны 

Африки. Видение Китаем развития современного мирового порядка, которое 

определяет его подход и к Африке, в 2022 г. выразил министр иностранных дел 

КНР Ван И, заявивший, что Китай вместе с Россией и другими заинтересованными 

государствами готов содействовать развитию многополярного мира.
1
 

Принятая Африканским Союзом (АС) в 2015 г. «Повестка 2063» обозначила 

одной из главных целей предотвращение и разрешение конфликтов на континенте 

с тем, чтобы к 2063 г. в Африке могли быть обеспечены мир и защита граждан и их 

интересов.
2
 Однако Африка остается зоной непрекращающихся конфликтов. 

Доступ к ресурсам, их эксплуатации и экспорту – не всегда главные мотивы 

вооруженных группировок, но почти всегда – причина эскалации конфликта. 

Примером служит Демократическая Республика Конго (ДРК) – страна, богатая 

ресурсами, значительная часть которых добывается и вывозится нелегально, при 

участии повстанческих группировок, криминальных структур, частных военных 

компаний и иностранных фирм. Этому способствуют отсутствие государственного 

контроля, участие чиновников в незаконной деятельности, нищета населения, 

коррупция и политическая нестабильность.  

В Африке живут и работают более миллиона китайцев, и Пекин стремится 

обеспечить их безопасность в характерных для многих богатых ресурсами 

африканских стран условиях, включая деятельность таких связанных с экономикой 

войны группировок, как «аль-Каида»
*
 и «Боко Харам». Китайская политика «выхода 

за рубеж» имела следствием активизацию экономической деятельности Пекина в 

Африке и на Ближнем Востоке. Арабский мир и Африка – важные источники нефти 

для КНР. С Ближнего Востока Китай получает 40% своего нефтяного импорта, 

который в основном поступает из Ирака, а также из Саудовской Аравии, Кувейта, 

Омана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Главные африканские 

источники нефтяного импорта для Китая – Ангола, Нигерия и Судан. 

Нестабильность в регионе заставляет Пекин постоянно испытывать страх перед 

угрозами, способными нарушить поставки сырьевых ресурсов и нанести ущерб 

китайским бизнесу и гражданам.  

Радикально-исламистские движения также представляют угрозу китайскому 

проекту Шелкового пути и Морского шелкового пути – инициативе «Пояса и пути» 

                                                 
* «Аль-Каида» («База») – организация, признанная террористической и запрещенная на территории 

Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 № ГКПИ 03-116, вступило в силу 

04.03.2003 (далее – везде). 
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(ИПП), призванной, среди прочего, создать своего рода буферную зону из 

дружественно настроенных к Китаю государств. Этот мега-проект рассматривают в 

Пекине не только как средство ускорения развития самого Китая и других 

участвующих в нем стран, включая африканские, но и как своего рода защитный 

барьер. Появление нового транспортного пути позволит, по мысли Пекина, быстрее 

реагировать на вызовы и угрозы его интересам в Индийском океане и у берегов 

Африки. Цементируя отношения со странами Центральной Азии, Китай надеется 

побудить элиты этих стран противостоять внутренней угрозе исламского 

экстремизма, способной выплеснуться за их пределы. 

Реализуемая Китаем Инициатива «Пояс и путь» включает двусторонние 

соглашения по торговле и инвестициям. Поскольку Ближний Восток 

рассматривается в Пекине как один из трех основных коридоров, призванных 

связать Китай с африканскими и европейскими рынками, китайское руководство 

взялось за реализацию множества проектов на Ближнем Востоке и в Африке. В их 

числе – мега-проекты в сфере инфраструктуры, призванные, в частности, помочь 

реализовать давнюю «африканскую мечту», обеспечив Африку сетью скоростных 

железных дорог, новыми портами, автомагистралями и авиасообщением. При этом 

многие китайские сырьевые, инфраструктурные и прочие проекты реализуются в 

отдаленных районах, где местные власти не гарантируют безопасность 

работникам китайских компаний.  

На фоне резкого обострения террористической угрозы в Африке в последнее 

десятилетие уровень безопасности для китайских рабочих падает. В 2015 г. члены 

террористической группировки «аш-Шабааб» совершили нападение на 

Университетский колледж Гарисса в Кении, в результате чего погибли 15 человек. 

Поводом для террористического акта стало участие Кении в миротворческой 

миссии в Сомали, где она включилась в борьбу против формирований 

«аш-Шабааб». Объектом регулярных террористических ударов стало и Мали. 

Джихадисты примкнули здесь к сепаратистскому движению туарегов, вернувшихся 

на свои земли из Ливии после свержения режима М.Каддафи в 2011 г. Члены 

«Аль-Каиды в странах исламского Магриба»,
*
 а также группировок «Ансар ад-Дин» 

и «Движение в защиту ислама и джихада в Западной Африке» поставили целью 

превратить Мали и весь Сахель в базу терроризма. В августе 2015 г. джихадисты 

совершили нападение на отель «Библос» в г. Севаре (Мали), жертвами которого 

стали 13 человек. Очередным эпизодом стало нападение на отель «Рэдисон Блю» 

в Бамако 20 ноября 2015 г., где террористы взяли в заложники 170 человек. 

Жертвами атаки стали 27  человек, в т. ч. шестеро российских граждан – 

сотрудники авиакомпании «Волга–Днепр». В нападении обвинили «аль-Каиду» и 

связанную с ней местную джихадистскую группировку «аль-Мирабитун», в мае 

2015 г.  присягнувшую на верность «Исламскому государству» (ИГ).
**
 В ноябре того 

же года произошли нападение боевиков «аш-Шабааб» на гостиницу Сахафи в 

сомалийской столице Могадишо и атака террориста-смертника близ города Кано 

на севере Нигерии, которая привела к гибели 21 мусульманина-шиита и к которой 

могла быть причастна исламистская организация «Боко Харам», связанная с ИГ.  

                                                 
* «Аль-Каида в странах исламского Магриба» – организация, признанная террористической и 

запрещенная на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 

13.11.2008 № ГКПИ 08-1956, вступившим в силу 27.11.2008 (далее – везде).  
 

**  «Исламское государство», или «Исламское государство в Ираке и Леванте», (ИГИЛ/ИГ) – 

организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации 

решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С, вступившим в силу 13.02.2015. 
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Угрозы китайцам, работающим в Африке, поступали уже в течение нескольких 

лет. Так, «Аль-Каида Исламского Магриба» объявила, что предпримет атаки 

против китайских проектов в Северной Африке, а два экстремистских исламских 

веб-сайта, связанные с этой организацией, призывали к убийству китайцев в 

Алжире. Участились и случаи захвата в заложники и убийств китайских граждан 

местными вооруженными группировками. Пример – захват китайцев в заложники 

террористами «Боко Харам» в Камеруне и ряд таких инцидентов в Египте.  В 

2015 г. в числе 19 погибших заложников, захваченных террористами в столице 

Мали Бамако, оказались трое сотрудников государственной Китайской 

железнодорожной строительной корпорации (“China Railway Construction 

Corporation” / CRCC).  Ответственность за эту акцию взяли на себя боевики 

«аль-Мирабитун», связанные с «аль-Каидой». Более десяти рабочих-нефтяников 

были похищены, а позже освобождены «Движением за освобождение Дельты 

Нигера» в Нигерии. «Движение за справедливость и равенство» в Судане также 

похитило и убило несколько представителей китайской нефтяной компании. 

Вооруженные столкновения в Южном Судане также не раз создавали угрозу 

интересам Китая. 

На этом фоне Китай выступает за африканское решение африканских 

проблем и активно поддерживает африканскую архитектуру мира и безопасности. 

В целом главный принцип внешней политики Пекина – невмешательство во 

внутренние дела других стран. В основе китайской внешней политики лежат пять 

принципов мирного сосуществования. В выступлении по поводу 60-летней 

годовщины провозглашения «Пяти принципов мирного сосуществования» 

председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что эти принципы и в новую эру 

позволяют строить международные отношения с помощью взаимовыгодного 

сотрудничества (в рамках стратегии “win-win”), взаимодоверия, взаимоуважения и 

искреннего сотрудничества.
3
 На Форуме китайско-африканского сотрудничества в 

2018 г. Си Цзиньпин вновь подтвердил, что более 1,3 миллиарда китайцев всегда 

разделяли участь более 1,2 миллиарда африканцев и поддерживали Африку, 

придерживаясь правила «пяти нет»:  

(1)  не вмешиваться в поиск африканскими странами собственного пути 

развития;  

(2)  не вмешиваться во внутренние дела стран Африки;  

(3)  не навязывать свою волю другим странам;  

(4)  не выдвигать политических условий в вопросах поддержки Африки; 

(5)  не проявлять политический эгоизм в вопросах инвестирования и 

финансирования Африки.
4
  

Признавая важную роль Африканского Союза в вопросах региональной 

безопасности, КНР оказывает финансовую и техническую помощь АС в рамках 

Китайско-африканского партнерства для мира и стабильности, в т. ч. в целях 

противодействия терроризму. Как отмечают китайские ученые из Института 

мировой экономики и политики и Департамента Западной Азии и Африки Китайской 

Академии социальных наук, в XXI веке китайско-африканское сотрудничество в 

вопросах мира и безопасности расширилось и углубилось. Оно осуществляется на 

глобальном и региональном уровнях, в рамках как ООН, так и АС. Однако 

китайский вклад в решение проблем безопасности стран Африки выходит за рамки 

взаимодействия c ними через международные, в т. ч. региональные, структуры и 

проявляется в самых разных формах, включая военную помощь, обучение 

персонала, продажу оружия, военные обмены и многие другие виды военного 

сотрудничества.
5
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II. Участие Китая в миротворчестве ООН и Африканского Союза 

 

Китай долгое время избегал участия в миротворческих операциях. Политика 

КНР в этой сфере начала меняться лишь в конце 1980-х годов. С тех пор 

миротворчество стало важной частью китайской «мягкой силы», позволяя КНР 

защищать свои интересы и интересы местного населения за рубежом и повышать 

свой имидж на фоне адресуемых ему Западом обвинений в «китайской угрозе».  

В первые десятилетия XXI века наблюдалось заметное расширение 

масштабов миротворческой деятельности Китая. Сегодня Пекин – активный 

участник миротворческих операций ООН, предоставляющий для участия в них 

больше миротворцев, чем остальные постоянные члены Совета Безопасности 

ООН вместе взятые. Китайские граждане пополняют ряды не только «голубых 

касок», но и медицинского персонала, инженерных батальонов, полицейских сил и 

осуществляют другие виды миротворческой деятельности. В 2018 г. более 2200 

китайских миротворцев участвуют в миссиях ООН в семи регионах и штабе 

организации.
6
 По состоянию на февраль 2023 г., миротворческий контингент Китая, 

задействованный в различных миссиях ООН, составил 2227 военнослужащих 

(2,92% от общего числа военнослужащих, задействованных в миротворческих 

операциях ООН).
7
 По данным на 2023 г. китайские миротворцы участвовали в 

операциях ООН в более 20 странах и регионах,
8
 а в общей сложности 25 китайских 

миротворцев погибли.
9
  

Китай также стал третьим по величине вкладчиком в бюджет ООН и вторым – 

в миротворческий бюджет ООН. По последнему показателю на первом месте 

остаются США (28,5%), на второе вышел Китай (10,3%), далее идут Япония (9,7%), 

ФРГ (6,4%), Франция (6,3%), Великобритания (5,8%) и остальные страны (33%).
10

 

Следует отметить, что США в последние годы сокращают финансирование 

миротворческой деятельности. Потратив на эти цели 3–4 млрд долларов в 2018 г., 

они заявили, что впредь планируют предоставлять не более четверти всего 

миротворческого бюджета ООН.
11

 В 2021 г. США предоставили Департаменту 

операций по поддержанию мира ООН 1,9 млрд долларов.
12

 

Более 80% китайских миротворцев и 75% финансового вклада Китая в 

миротворческую деятельность ООН служат укреплению безопасности Африки (по 

данным на 2022 г.).
13

 Еще в 2003 г. КНР направила инженеров, транспортников и 

медицинских специалистов в состав миротворческих миссий в Либерии и ДРК, что 

стало ее первым крупным военным вкладом в международное миротворчество. До 

2013 г. китайский миротворческий контингент в Африке был небольшим и в 

основном ограничивался невооруженным медицинским и инженерным персоналом.  

Высокую оценку африканцев получила деятельность в Африке китайского 

вертолетного отряда и передача его в Фонд мира и развития «Китай–ООН». Так, в 

апреле 2018  г. китайский вертолетный отряд перевез 40 т  грузов и 

800  сенегальских миротворцев в место дислокации гибридной миссии ООН–АС в 

Дарфуре.
14

 По состоянию на июнь 2022 г., китайский контингент (войска, полиция и 

ее подразделения, штабное обеспечение, экспертная поддержка) был представлен 

уже в 8 из 12 миссий и операций ООН в Африке.
15

 Также на континенте в рамках 

программы «Корпус мира» работают китайские волонтеры.
16

 

В последнее десятилетие наблюдалось усиление силового фактора 

африканской стратегии КНР. В 2013 г., наряду с китайскими миротворцами, 

участвующими в миссиях ООН в составе инженерных, медицинских и 

транспортных подразделений, Китай впервые направил боевые части НОАК 
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(400 солдат) в Мали для защиты миссии ООН, а также инфраструктуры Мали от 

вторжений исламистов с севера страны.
17

  

В середине 2010-х годов вооруженные столкновения в Южном Судане (где 

действует Китайская национальная нефтегазовая корпорация (“China National 

Petroleum Corporation” / CNPC), с помощью которой создавалась нефтяная 

структура при участии китайских инженеров и рабочих) не раз создавали угрозу 

интересам КНР, вынужденной эвакуировать из страны 300 своих граждан.
18

 В 

2014 г. Пекин принял решение направить в Джубу (Южный Судан), батальон в 

составе 700 человек с тем, чтобы обеспечить безопасность мирных переговоров и 

стабилизировать ситуацию в регионе. Таким образом, впервые НОАК направила 

свои боевые части для защиты граждан других государств. В декабре 2016 г. Китай 

направил в Южный Судан уже третью группу в 120 человек из обещанного 

батальона. Иными словами, гражданская война в Южном Судане вынудила Китай 

отойти от доктрины невмешательства и сыграть более активную роль в реализации 

мандата ООН по защите граждан с «благословения» Африканского Союза и 

соседних стран.
19

 Хотя китайское руководство заявляет, что боевые части 

направляются в «горячие точки» исключительно для самообороны и никогда не 

будут участвовать в гражданской войне на той или другой стороне конфликта, 

ясно, что оно стремится более активно защищать свои интересы и своих граждан в 

Африке.  

В 2017 г. Китай зарегистрировал 8000 военнослужащих НОАК в составе 

резервных миротворческих сил ООН.
20

 Войска предполагалось распределить по 

шести группам: пехота, инженерные войска, транспорт, гвардия, войска быстрого 

реагирования и экипажи вертолетов. Хотя эти военные оставались в Китае, они 

завершили обучение миротворчеству и могут участвовать в операциях ООН. В 

ноябре 2018 г. генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил 

инициативу Пекина, учредившего миротворческие силы чрезвычайного 

реагирования, готовые немедленно отправиться на место события в случае 

необходимости.  

Признавая важную роль АС в вопросах региональной безопасности, КНР 

также оказывает этой организации финансовую и техническую помощь в рамках 

Китайско-африканского партнерства для мира и стабильности. Так, Пекин частично 

финансировал Миссию Африканского Союза в Сомали (АМИСОМ). Выступая на 

Генеральной ассамблее ООН в 2015 г., Си Цзиньпин пообещал предоставить в 

течение пяти лет 100 млн долларов на военную помощь Силам быстрого 

реагирования АС (“African Standby Forces”). Это обещание было включено в План 

действий Форума китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК) на 2019–

2021 годы. КНР также оказывает поддержку африканским силам боевой готовности 

и сил быстрого реагирования на кризисы. На саммите ФОКАК в 2018 г. Китайско-

африканскому фонду мира и безопасности была обещана помощь на реализацию 

50 программ в сферах миротворчества, борьбы с пиратством и противодействия 

терроризму. Первый транш, в соответствии с заключенным в феврале 2018 г. 

соглашением, составил 25 млн долларов, выделенных Китаем на военное 

оборудование логистической базы АС в Камеруне. 

14 июля 2022 г. китайский миротворческий вертолетный отряд в ходе четырех 

вылетов доставил авиационный керосин и бензин в Абьей ‒ спорный район на 

границе Судана и Южного Судана, где КНР содействовала развертыванию первого 

вертолетного отряда в рамках миротворческих операций ООН в Африке.
21

 В 2022 г. 

на военной базе сил специального назначения в самом Китае прошли учения 
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китайских миротворцев, которые направляются в «горячие точки» Африки в 

составе сил ООН. 

24–25  августа  2022  г. в Китае состоялся первый международный 

миротворческий форум «Общее видение» (“Shared Vision”).
22

 На форуме 

обсуждались перспективы и вызовы миротворчества ООН. В нем приняли участие 

официальные лица из основных стран, предоставляющих войска и 

финансирующих операции ООН по поддержанию мира, включая Аргентину, 

Бангладеш, Бразилию, Чили, Эфиопию, Францию, Германию, Индию, Республику 

Конго и Пакистан, представители таких международных и региональных 

организаций, как ООН и Африканский Союз, а также эксперты и ученые из 

соответствующих исследовательских институтов. Китайские участники 

представляли центральные и государственные органы, соответствующие воинские 

части, присутствовали и ученые из колледжей и университетов. Данный форум, 

наряду с предшествующими совместными международными миротворческими 

учениями «Общая судьба» (“Shared Destiny”) и совместными командно-штабными 

учениями миротворческих миссий ООН «Общая миссия» (“Shared Mission”), вошел 

в серию международных миротворческих мероприятий, объединенных названием 

«Общее» (“Shared”) и регулярно проводимых китайскими военными.  

В целом, «по мнению Пекина, миротворчество является важным 

инструментом для придания стране положительного внешнеполитического имиджа, 

ее глубокой интеграции в международные дела и обретения статуса ответственной 

мировой державы»,
23

 ‒ отмечает китайский эксперт Цзян Юймэн. Наряду с тем, что 

Китай внес вклад в усилия ООН по поддержанию мира, благодаря участию в 

миротворческих миссиях ООН он достиг высокого уровня профессионализма в 

кампаниях по ликвидации последствий стихийных бедствий и проведении 

глобальных общих операций, а также повысил свой геополитический статус. 

Китайские военнослужащие также принимают участие в операциях по 

оказанию гуманитарной помощи. Регулярно проводятся операции с 

задействованием госпитальных судов из состава военно-морских сил (ВМС) НОАК, 

где экипаж и медицинский персонал выполняют задачи по оказанию врачебной 

помощи. Например, в период с 2016-го по 2019 г. была оказана чрезвычайная 

гуманитарная помощь гражданам Джибути, Кении, Танзании, Сейшельских о-вов и 

других стран. В ходе гуманитарных операций более 30 тысяч человек получили 

врачебную помощь, было проведено более 300 хирургических операций. 

В период пандемии Китай оказал существенную медицинскую помощь 

странам Африки, поставляя на континент лекарства и медикаменты и присылая 

своих медицинских специалистов. В начале 2020-х годов содействие решению 

проблемы вакцинирования африканцев вообще стало одним из основных 

приоритетов внешнеполитической программы КНР по Африке. Китайские вакцины 

получили такие страны, как Эфиопия, Египет, Габон, Намибия, Зимбабве и 

Республика Конго. Более того, в начале 2021 г. было принято решение о передаче 

китайской антиковидной вакцины ООН для использования персоналом 

миротворческих миссий под эгидой этой организации по всему миру.
24

 

 

III. Обучение африканцев военному делу 

 

Китай участвует в подготовке военных специалистов и военнослужащих в 

Африке. Первый учебный центр для подготовки полицейского персонала для 

миротворческих операций был открыт в Китае еще в августе  2008  г.
25

 К 2017 г. 

Китай уже обучил, в основном на своих военных базах, 1100 иностранных 
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миротворцев и обязался обучить еще 900 человек.
26

 В соответствии с принятым 

Форумом китайско-африканского сотрудничества в 2018 г. Планом действий на 

2019‒2021 годы в Китае был расширен Центр подготовки миротворцев с целью 

подготовки 2000 иностранных миротворцев, в т. ч. африканцев.  

Обучение иностранных офицеров – часть того, что Китай называет «военно-

политической работой».
27

 «Военно-политическая работа» охватывает всю 

деятельность Народно-освободительной армии Китая по формированию 

гражданской среды для достижения политических, идеологических и военных 

целей, поставленных Коммунистической партией Китая (КПК). К ним относятся 

повышение политического и идеологического сознания среди вооруженных сил, 

связи с общественностью и «работа Объединенного фронта» (для мобилизации 

поддержки за пределами партии), а также образовательные функции, такие, как 

профессиональное военное образование. 

До пандемии КОВИД-19 в военно-политических академиях НОАК ежегодно 

обучались около 2000 африканских офицеров. Еще 500 африканских офицеров 

обучались в Военно-морском медицинском университете НОАК. В 2018–2021 годах 

еще около 2000 африканских полицейских и сотрудников правоохранительных 

органов прошли обучение в школах Народной вооруженной полиции (НВП).
28

 Как и 

НОАК, НВП управляется Центральным военным комитетом КПК. В целом до 

пандемии каждые три года КНР через Форум китайско-африканского 

сотрудничества предлагал около 100000 академических стипендий, стипендий для 

СМИ и приглашений на тренинги для местных органов власти африканских стран. 

При этом 4–6% выделенных средств приходилось на программы и стипендии в 

сфере профессионального военного образования,
29

 что свидетельствует о 

солидном масштабе подготовки иностранных военных в Китае. 

При этом важно понимать, что НОАК не является национальной армией того 

типа, который описан в большинстве африканских конституций и законов, 

регулирующих вооруженные силы. Это «политическая армия» – «военный костяк» 

и «опора» Коммунистической партии Китая. НОАК придерживается принципа 

абсолютного партийного контроля над вооруженными силами: «партия командует 

оружием». Сама КПК признает, что именно так она сохраняет власть с 1949 г. 

Военнослужащие, в первую очередь, лояльны партии и хранителям ее ценностей, 

истории и духа, а уже затем конституции, правительству или государству, выше 

которых стоит КПК.  

Африканские студенты обучаются в большинстве из 34  офицерских 

академических учреждений Китая и подчиненных им школ унтер-офицеров. 

Отражая партийно-армейскую модель, образовательная система НОАК охватывает 

пять карьерных направлений: офицер, политический офицер (включая технические 

гражданские кадры), офицер по логистике, оборудованию и технический офицер. 

Все китайские офицеры обучаются и служат согласно одному из этих 

направлений.
30

 Африканские офицеры проходят обучение по ряду направлений в 

таких школах, как Даляньская военно-морская академия и Армейский командный 

колледж в Нанкине, где находится Китайский международный центр по обменам в 

сфере военного образования (China’s International Military Education Exchange 

Center). Этот колледж особенно популярен в африканских странах, учитывая его 

историческую роль в подготовке борцов африканских движений за независимость. 

Среди выпускников Нанкинского командного колледжа НОАК десять 

начальников обороны, восемь министров обороны, а также бывшие (в т. ч. первые 

после обретения независимости) президенты африканских стран: ДРК (Лоран 

Кабила, 1997–2001 годы), Гвинеи-Бисау (Жоау Бернарду Виейра, 1980–1999 и 
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2005–2009 годы), Намибии (Сэм Нуйома, 1990–2005 годы) и Танзании (Джакая 

Киквете, 2005–2015 годы). Здесь прошли обучение, в частности, 94 старших 

офицера Мозамбика, в т. ч. генерал Лагос Лидимо, который дольше всех 

прослужил на посту министра обороны этой страны, а также их коллеги из Анголы, 

Камеруна, Ганы, Намибии, Нигерии, Южного Судана, Судана, Танзании и Уганды.
31

 

Из действующих президентов африканских стран выпускником Командного 

колледжа НОАК в Нанкине, где обучается наибольшее число африканских 

студентов, является президент   Эритреи   Исайяс  Афеверки (с 1993 г.). В ходе 

государственного визита в Пекин в 2023 г. И.Афеверки с теплом вспоминал, как 

проходил там военную подготовку в 1967 г. Этот опыт помог ему возглавить 30-

летнюю борьбу Эритреи за независимость от Эфиопии, которой она добилась в 

1993 г. Афеверки, которого Си Цзиньпин назвал «старым другом Китая», сказал во 

время встречи с главой КНР: «Народ Эритреи никогда не забудет драгоценную 

идейную и материальную поддержку, которую китайский народ оказал Эритрее во 

имя независимости и освобождения».
32

 Еще одним выпускником этого заведения 

является президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва,
33

 пришедший к власти в 

результате военного переворота, когда в ноябре 2017 г. был свергнут Роберт 

Мугабе.  

«Военно-политическая работа» Китая, включая военное образование, 

изначально была сосредоточена в Южной Африке, где большинство 

освободительных движений региона, имеющих прочные исторические связи с 

Китаем, все еще находятся у власти. Эти связи нашли свое подтверждение  в 

2022 г., когда в Кибахе (Танзания) была открыта Школа лидерства Мвалиму 

Джулиуса Ньерере.
34

 Это первая зарубежная идеологическая школа Китая, 

построенная на грант в 40 млн долларов от Отдела международных связей КПК, 

который также предоставил инструкторов для нее. Школа принадлежит шести 

национально-освободительным партиям, находящимся у власти в Анголе, 

Мозамбике, Намибии, Южной Африке, Танзании и Зимбабве, и обучает их кадры, 

среди прочего, навыкам партийного строительства, политической мобилизации и 

лидерства. 

Впрочем, на современном этапе к китайскому профессиональному военному 

образованию обращаются уже около 50 африканских стран, а не только те, с 

которыми к КНР были общие исторические и идеологические связи. Например, к 

2019 г. Ботсвана подготовила в КНР более 500 своих офицеров, благодаря тому, 

что с 20007 г. НОАК ежегодно выделяла для них 43 места. Кабо-Верде, Либерия, 

Мали и Сенегал ежегодно отправляют в Китай по 10 человек на военную учебу, 

Сьерра-Леоне – 30 человек, а Кот-д’Ивуар – 50 человек (т. е. столько же, что и 

имеющие давние связи с КНР Намибия и Танзания). Начиная с 2021 г., Кения 

обязалась ежегодно обучать 400 офицеров полиции, военизированных 

формирований и военных в Китае.
35

 

Китайские инструкторы обучают африканцев военному делу, обращению с 

военной техникой и логистике. При этом подготовка Китаем участников 

миротворческих операций осуществляется и в самих странах Африки. Так, Китай 

потратил 30 млн долларов на строительство учебного центра в Малинде 

(Танзания) для танзанийских военных, завершенное в феврале 2018 г. В ноябре 

2018 г. представители НОАК и НВП КНР провели обучение африканских военных 

специалистов на китайской военной базе в Джибути. В том же месяце вертолеты 

НОАК провели военные учения по эвакуации раненых на побережье Джибути – 

первые столь масштабные военные учения Китая за рубежом. В 2018 г. прошли 

также строевые учения в Камеруне, Габоне, Гане и Нигерии; в то же время 
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медицинские отряды работали с местными медицинскими специалистами в 

Эфиопии, Сьерра-Леоне, Судане и Замбии с целью обучения их медицинской 

помощи в полевых условиях.   

В мае 2018 г. Буркина-Фасо, разорвав отношения с Тайванем, установила 

дипломатические отношения с КНР. Китай сразу же направил в страну 

представителей НОАК, которые установили связи с местными военными, обучая их 

антитеррористической деятельности, медицине и защите инфраструктуры. В 

соседнем Мали Китай разместил группу, состоящую из регулярных и специальных 

сил, участвующих в миротворческой операции ООН (МИНУСМА).
*
 Все это было 

призвано обеспечить присутствие Китая в сфере безопасности страны, 

подвергающейся террористической угрозе и в то же время играющей важную роль 

в китайских усилиях по вовлечению стран Сахеля в Инициативу «Пояс и путь».
36

  

Военные обмены между Китаем и Африкой постоянно диверсифицируются. В 

настоящее время они включают, например, регулярный обмен медицинскими 

специалистами. С 1984 г. китайское министерство обороны направляет 

медицинские бригады в Замбию. В 2015 г. КНР начала сотрудничество со Сьерра-

Леоне в создании первого китайского зарубежного центра по контролю и 

предотвращению тропических болезней. В настоящее время Западноафриканский 

исследовательский центр по контролю над распространением тропических 

болезней, сочетающий медицинские исследования, преподавательскую 

деятельность и научные разработки, создан в Сьерра-Леоне в Военном госпитале 

№ 304. В 2018 г. медицинские бригады НОАК работали в Эфиопии, Сьерра-Леоне, 

Судане и Замбии, а, например, лишь за период с января по июнь 2019 г. китайские 

военные медики успели побывать в Замбии, Эфиопии и других странах Африки. 

Китайский корабль-госпиталь «PLAN Peace ARK» совершил свое первое 

путешествие в 2010 г. 18 января 2019 г. он вернулся в Китай после завершения 

своего девятого рейда, в ходе которого посетил с гуманитарной миссией 43 

страны.
37

 

28  августа  –  2  сентября  2023 г. в Пекине состоялся третий Китайско-

африканский форум мира и безопасности. Выступая на форуме, министр обороны 

КНР генерал Ли Шанфу заявил, что китайские военные будут более тесно 

сотрудничать с африканскими странами в рамках совместных учений и тренировок, 

а также в ходе миротворческих миссий. «Принцип отношения друг к другу на 

равных не изменится в китайско-африканском сотрудничестве, как не изменится и 

традиция оказания помощи друг другу»
38

, ‒ отметил он, обращаясь к более чем 100 

чиновникам министерств обороны и военным руководителям из почти 50 

африканских стран и Африканского Союза.  

По мнению европейского эксперта по китайско-африканским отношениям 

Тома Байеса, в целом развертывание китайских сил на африканском континенте, 

включая операции по поддержанию мира ООН, совместные учения, небоевые 

эвакуационные операции и гуманитарные миссии, облегчает для них то, что 

официальная газета НОАК называет «болезнью мира» – институциональную 

деградацию и эрозию навыков развертывания ВС, вызванную отсутствием боевого 

воздействия со времени неудавшегося вторжения во Вьетнам в 1979 г.
39

 

 

 

 

                                                 
* МИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали. Учреждена 

резолюцией Совета Безопасности ООН № 2100 от 25 апреля 2013 г.  
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IV. Военно-техническое сотрудничество Китая со странами Африки 

 

На протяжении многих лет Китай осуществляет военно-техническое 

сотрудничество со странами Африки, включая оказание военной помощи, продажу 

оружия, обучение военного персонала и обмены по военной линии. Контакты в 

этой сфере постоянно расширяются как по содержанию, так и по числу 

вовлеченных в него африканских стран.  

Взаимная заинтересованность Китая и стран Африки в развитии военного 

сотрудничества обусловлена рядом факторов: интересом африканских 

правительств к китайской военной помощи, гибкими финансовыми условиями 

китайских военных поставок, низкими ценами на китайское оружие, по сравнению с 

ценами на вооружение, поставляемое другими странами, а также большим 

значением, которое КНР придает вопросам обучения африканцев военному делу. 

Немаловажную роль играют и политические условия военно-технического 

сотрудничества. Африке импонирует политика невмешательства во внутренние 

дела государств континента со стороны Пекина, который, в отличие от стран 

Запада, не увязывает помощь и сотрудничество с решением проблем 

«ненадлежащего управления», «нарушения прав человека» и т. п. При этом 

определяющим фактором военно-технического сотрудничества Китая с Африкой 

служит расширение экономических интересов Пекина на континенте.  

Китай стремится изменить модель глобального управления и предоставить 

больше прав развивающимся странам. В отношении Африки Пекин представляет 

себя как партнера, поддерживающего страны континента на международной арене 

и защищающего их интересы в конфликтных ситуациях, в частности, участвуя в 

миротворчестве. Чтобы подтвердить свое право на роль державы, способной 

изменить существующий мировой порядок, КНР наращивает и модернизирует свои 

вооруженные силы, стремясь превратить их в самые мощные в мире. Этой цели 

соответствует и стремление Пекина обеспечить НОАК опытом ведения боевых 

действий в полевых условиях.  

С 1960-х годов Китай оказывал военную помощь Гвинее, поставлял разного 

рода системы вооружений Нигерии, Либерии, Мавритании, Кабо-Верде и другим 

странам континента. Китайские финансовые институты предоставляли 

африканским странам целевые займы на покупки оружия и военной техники. Если в 

1980-е – 1990-е годы продажи оружия странам Африки составляли менее 15% 

всего оружейного экспорта Китая, то в 2010–2020 гг. – 19%. В основном оружие из 

Китая закупали страны Северной Африки (до половины китайского экспорта 

вооружений и военной техники (ВВТ) в Африку), а также Восточной Африки (около 

20%) и другие страны континента (32%).
40

 Впрочем, страны Северной Африки, а 

именно Египет и Марокко, стали и главным направлением военного экспорта США 

в Африку (88%), а Египет вместе с Алжиром в тот же период были и главными 

покупателями российского оружия на континенте (86,6%). В 2008–2014 годах объем 

китайского экспорта оружия в Северную Африку составил 641 млн долларов. В 

2016 г. он достиг своего пика (511 млн долларов) благодаря тому, что Алжир 

получил заказанные им в 2012 г. три китайских фрегата С-28А. Однако затем 

оружейный экспорт Китая в Северную Африку регион стал сокращаться и в 2018 г. 

составил лишь 80 млн долларов.
41

 

Тем не менее, для Китая в целом характерна более широкая географическая 

диверсификация поставок вооружений и военной техники в Африку, что отличает 

его от других крупных поставщиков. В 2000-е и на протяжении большей части 2010-

х годов Китай, по данным Стокгольмского международного института проблем 
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мира (СИПРИ), стал главным поставщиком оружия в Африку южнее Сахары. На 

его долю в 2013–2017 годах пришлось 27% импорта регионом оружия – на 55% 

больше, чем в 2008–2012 годах. В 2018–2022 годах доля Китая в сфере поставок 

оружия в страны Африки к югу от Сахары упала с 29% до 18%, что переместило 

его на второе место после России (26%), хотя он все равно опережает Францию 

(около 8%) и США (5%).
42

 

Сокращение доли КНР в поставках вооружения в Африку – это часть более 

широкой, глобальной тенденции снижения объема продаж оружия Китаем. За 

последнее десятилетие экспорт Китаем оружия сократился на 23%.
43

 По мнению 

профессора Шанхайского университета политических наук и права Ни Лэсюна, это 

может свидетельствовать о накоплении КНР военных запасов внутри страны на 

фоне сложной геополитической ситуации в мире и вокруг материкового Китая 

(обострения тайваньской проблемы, ситуации на границе с Индией, роста 

напряженности в отношениях с Японией), а также из-за сбоев в работе китайской 

военной промышленности в период действия антиковидных ограничений.
44

 

В последние годы китайское оружие получали более 20 африканских стран, 

прежде всего Гана, Кения, Нигерия, Танзания и Замбия. При этом в четырех 

странах (Джибути, Судан, ЦАР, Эфиопия) КНР еще и предоставляла подрядчиков 

для обеспечения безопасности. Сообщалось об экспорте китайских вооружений в 

Уганду, Бурунди, Судан и Чад. Китай выступает приоритетным экспортером ВВТ 

для таких стран, как Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Сейшельские острова, 

Танзания и Замбия, которые в период с 2000 по 2018 г. получили более 90% 

поставок оружия именно из Китая.
45

 В целом, по некоторым оценкам, две трети 

африканских военных теперь используют китайское оружие.
46

 

Хотя большую часть китайского экспорта ВВТ в Африку составляет легкое и 

стрелковое  оружие, Китай все активнее поставляет и основные вооружения, в 

т. ч. военно-морские суда, самолеты, вертолеты, танки и боевые дроны. Более того, 

Китай вышел на второе место в мире по экспорту военных беспилотников, и 

китайские боевые дроны нашли своего покупателя в таких африканских странах, 

как Египет, Алжир, Нигерия и ряд других. 

Кстати, привлекательность Китая для покупателей на рынке вооружений 

повысил и его опыт в качестве лицензированного производителя некоторых видов 

российской военной техники. Например, после того как Пекин и Москва в 1996 г. 

подписали соглашение о стратегическом партнерстве, Китай получил лицензию на 

производство российских истребителей Су-27Ск. Благодаря таким 

договоренностям КНР стал вторым по величине поставщиком вооружений в 

Анголу, Нигерию и Уганду и крупнейшим поставщиком в Бангладеш и Мьянму, т. е. 

во все страны, где и Россия ведет активный бизнес.
47

 В целом, хотя китайское 

оружие по качеству пока все еще уступает оружию других стран, его преимущество 

– более низкая цена, чем у других международных поставщиков – обусловливает 

привлекательность этого оружия для африканских стран, тем более что зачастую 

Китай дает кредиты под его приобретение или они идут в одном пакете с 

инфраструктурными проектами.  

В 2006–2007 годах Китай расширил номенклатуру военного экспорта, 

поставляя в Африку артиллерию, боевые машины и даже сверхзвуковые 

самолеты. В конце 2000-х годов африканские страны начали приобретать в Китае 

истребители. Двухместные самолеты поставлялись Египту и Кении; Алжир, 

Ботсвана и Марокко покупали легкие истребители К-8 и многоцелевые JF-17.  

Продажи оружия в Африку обеспечивают финансовый вклад и обратную 

связь для разработки систем вооружений в Китае. На этом фоне Китай участвует и 
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в воccтановлении экономики стран, пострадавших от конфликтов, постоянно 

подчеркивая тесную связь между войной и миром. Так Пекин внес свой вклад в 

постконфликтной реконструкции Сьерра-Леоне и Либерии, предоставив этим 

странам займы и материальную помощь. В восстановлении приняли активное 

участие китайские предприятия, осуществившие контрактные и инвестиционные 

проекты по восстановлению экономики. 

 

V. Китайская стратегия в Красном море и Индийском океане 

 

В 2015 г. был подписан контракт сроком на десять лет о создании в Джибути 

китайской военной базы. В 2017 г. база начала действовать. Эта первая военная 

база Китая за рубежом призвана усилить влияние Китая за пределами Азиатско-

Тихоокеанского региона, в частности в Африке.
48

 Она располагается вблизи 

Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива, в одной из стратегических 

узловых точек на пути трафика из Европы в арабские страны, Восточную Африку и 

Южную Азию.  

Целями создания базы КНР в Джибути официально названы поддержка 

морских антипиратских операций в Аденском заливе, миротворческих операций в 

Южном Судане, гуманитарных и других операций в районе Африканского Рога, а 

также проведение военных учений. Военная база в Джибути позволяет Китаю 

защищать своих граждан и свои интересы в странах Африки вдоль «Морского 

шелкового пути» и в зоне Индийского океана. Министр иностранных КНР Ван И 

заявил, что база «отражает стремление Китая играть конструктивную роль в 

политическом решении международных и региональных проблем, создать более 

безопасные и стабильные условия для его деятельности за рубежом». По словам 

министра, база имеет скорее гуманитарные цели: помимо обслуживания судов и 

борьбы с пиратством, она будет способствовать социально-экономическому 

развитию Джибути.
49

 

Как показано выше, военное присутствие китайцев в Африке в последние 

годы заметно выросло, и в этом, несомненно, сыграла роль реализуемая Пекином 

Инициатива «Пояс и путь». Необходимость открытия военной базы обусловлена 

стремлением Пекина обеспечить безопасность своих экономических проектов в 

условиях террористической деятельности таких группировок, как «аль-Каида» и 

«Боко Харам», в странах китайского присутствия.  

Хотя политика Пекина носит оборонительный характер и не преследует цель 

военной экспансии, многие западные обозреватели расценили размещение 

китайской базы в Джибути как признак растущего превращения Китая в крупную 

морскую державу и показатель его стремления наращивать численность своих 

вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке. База расположена на пути в 

стратегически важный район Суэцкого канала и в Красное море, представляющие 

особую важность для Пекина в свете его ИПП. Китай будет использовать базу для 

защиты и возможной эвакуации своих граждан и бизнеса из Северной Африки и 

стран Индийского океана. База также создает возможность поддерживать 

операции ВМС Китая в Индийском океане и контролировать морские пути, в т. ч. 

Суэцкий канал и Аденский залив, и более оперативно реагировать на события в 

регионе. 

По некоторым данным, Пекин планирует построить базы и в ряде других 

странах континента; эти базы могут пригодиться при эвакуации китайских граждан 

из горячих точек (проблема, которую КНР уже пришлось решать в 2011 г. в 

Ливии).
50

 О таких планах Китая заявлял, в частности, глава Африканского 
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командования США (AFRICOM) генерал С.Таунсенд. По его словам, Китай намерен 

построить вторую военную базу в Африке, на сей раз – у побережья Атлантики, и 

ведет переговоры в Западной Африке, в частности, с Экваториальной Гвинеей, на 

предмет ее размещения в этой стране.
51

 В начале 2020-х годов сообщения о том, 

что Китай рассчитывает на более активное присутствие в Экваториальной Гвинее, 

где он намерен построить военно-морскую базу, неоднократно появлялись и в 

мировых СМИ. В октябре 2021 г. США даже направили в Экваториальную Гвинею 

своего представителя, который должен был повлиять на президента этой страны, 

посоветовав ему сопротивляться планам Китая. Однако существует и мнение, в 

т. ч. среди западных наблюдателей, что, возможно, причины, побуждающие Пекин 

получить доступ к морским портам Атлантики, те же, что и мотивы строительства 

морской базы в Джибути: обеспечить безопасность и доступность морских путей 

для китайской торговли, бороться с пиратством и защищать интересы Китая за 

рубежом.
52

  

На рубеже XX–XXI веков кардинально изменился баланс сил в Мировом 

океане: постепенно сокращались роль и присутствие флотов западных держав, на 

смену им с началом подъема судостроения в Азии появлялись азиатские 

флотилии, а к 2016 г. на первом месте по числу всех кораблей оказался Китай.
53

  

На этом фоне нельзя отрицать, что важной целью Китая является и 

превращение в ведущую мировую военно-морскую державу. Вооруженные силы 

КНР – самые крупные в мире (2 млн 300 тысяч человек), а темпы роста военного 

бюджета составляют 9,5% в год.
54

 Как отмечал Ань Шидун, военный эксперт и 

старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ», «на церемонии 

основания Китайской Народной Республики в 1949 г. оружие, которое 

демонстрировали военные на параде, было в основном произведено другими 

странами […]. В 2019 г. на военном параде по случаю 70-летия основания 

Китайской Народной Республики Пекин продемонстрировал поразительный набор 

сухопутной, морской и воздушной военной техники, включая установки совместного 

барражирования ПВО и баллистические ракеты серии “Дунфэн”. 32 боевых состава 

выступили на параде, который стал крупнейшим в истории государства не только 

по масштабам, но и разнообразию вооружений. За несколько десятилетий 

вооруженные силы Китая из отсталых, едва способных достойно провести парад, 

превратились в армию современную, сделавшую уверенные шаги во всех аспектах 

национальной обороны. Народно-освободительная армия Китая не только 

охраняет безопасность государства, но и играет важную роль в защите мира во 

всем мире в эпоху глобализации».
55

  

На сегодняшний день НОАК – это современная военная организация с упором 

на военно-морские и военно-воздушные силы, способная проводить совместные 

операции. Пример такого рода операций – эвакуация с участием военно-

транспортной авиации и военно-морских сил КНР 35 тысяч китайских граждан из 

Ливии во время событий «арабской весны». База создает возможность 

поддерживать операции ВМС Китая в Индийском океане, контролировать морские 

пути и более оперативно реагировать на события в регионе. Как заявил профессор 

Шэнь Динли из Университета Фудань (Шанхай): «США на протяжении 150 лет 

посылали своих военных защищать американские интересы по всему миру; теперь 

это сможет делать и Китай».
56

  

Визит китайского министра Ван И в страны Восточной Африки и Индийского 

океана в 2022 г. свидетельствовал о стратегической важности для Пекина доступа 

к Красному морю и странам Восточной Африки, что имеет безусловную значимость 

и в контексте участия Африки в китайской глобальной Инициативе «Пояс и путь». 
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Профессор Лина Бенабдаллах, американский специалист по китайско-

африканским отношениям, рассматривает визит в Эритрею как свидетельство 

стремления Пекина сфокусироваться на морской дипломатии, учитывая 

стратегическую важность доступа к Красному морю для реализации ИПП.
57

 Визит 

был призван укрепить присутствие Китая в Красном море, расширить морские пути 

и базу в Джибути.
58

 Стоит напомнить, что Эритрея присоединилась к китайской 

Инициативе «Пояс и путь», что говорит о стремлении Пекина сблизиться с этой 

страной. Выбор Эритреи также может рассматриваться и в связи с ее конфликтом 

с Эфиопией, в разрешении которого Пекин проявлял готовность выступить 

посредником. Тим Зайонтц из Стелленбошского Университета (ЮАР) считает, что 

визит Ван И в Эритрею – знак того, что мир и стабильность на Африканском Роге – 

предмет заботы китайских лидеров.
59

 Не случайно, возвращаясь из Сенегала с 

конференции ФОКАК в ноябре 2021 г., Ван И остановился в столице Эфиопии 

Аддис-Абебе, где призвал к мирному разрешению конфликта в мятежной 

эфиопской провинции Тыграй и напомнил, что Китай придерживается принципа 

невмешательства, но заинтересован в прекращении враждебности, не в 

последнюю очередь, в силу своего присутствия в эфиопской экономике. 

В качестве угрозы своей безопасности в Африке в КНР рассматриваются и 

набеги и нападения пиратов. Китайские ВМС активно участвуют в антипиратских 

рейдах в Аденском заливе. В 2019 г. Китай отметил десятую годовщину своего 

участия в подобных операциях. В декабре 2008 г. Пекин направил свой первый 

флот в составе трех кораблей (ракетных эсминцев «Хайкоу» и «Ухань» и корабля 

снабжения «Вейшаньху») для участия в антипиратских рейдах в Аденском заливе. 

Тогда посол Сомали М.Ахмед горячо приветствовал появление в заливе китайцев, 

заявив, что Пекин должен отправить в Аденский залив «хоть 20 кораблей».
60

 С тех 

пор каждые четыре месяца в Аденский залив отправлялась новая миссия из 

боевых кораблей и кораблей снабжения. С 2008 г. по 2015 г. в таких конвоях 

участвовали около 16 тысяч китайских моряков и 1300 морских пехотинцев и 

бойцов спецподразделений.
61

 Если в 2008 г. в них участвовали лишь три китайских 

корабля, то в 2015  г. их число выросло до 50 судов, размещенных в порту 

Джибути. В 2018 г. антипиратский эскорт военно-морских сил НОАК посетил порты 

в Камеруне, Габоне, Гане, Нигерии, а силы НОАК провели учения в этих странах; 

медицинские бригады НОАК работали в Эфиопии, Сьерра-Леоне, Судане и 

Замбии. Всего с начала антипиратских рейдов и вплоть до 2019 г., по данным 

китайского Министерства обороны, Китай направил в Аденский залив 6600 

кораблей и оказал помощь 70 кораблям, подвергшимся нападениям пиратов.
62

 

Военно-морской флот Китая сопроводил около 7000 китайских и иностранных 

судов, проходящих сквозь опасные районы у берегов Сомали.
63

 

За 15 лет патрулирования берегов Африки сомалийские пираты перестали 

быть мировой угрозой. Однако китайцы продолжают охранять торговые 

и рыболовецкие суда, к тому же постоянное патрулирование в огромном Аденском 

заливе позволяет оттачивать военно-морские навыки. В сторону Африки 

поочередно движутся китайские эсминцы, фрегаты, десантные корабли; боевые 

корабли, как правило, несут вертолеты, которые также патрулируют акваторию; 

нацонец, свою миссию в Аденском заливе регулярно выполняют и подразделения 

специального назначения ВМС КНР.  

.  
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VI. Заключение 

 

Свидетельством того, что сотрудничество в сфере безопасности стало 

важным компонентом китайско-африканских отношений и вышло на качественно 

новый уровень, стал состоявшийся 11 июля 2018 г. в Пекине первый китайско-

африканский Форум обороны и безопасности, на котором присутствовали делегаты 

из 49 стран Африки и представители Африканского Союза. На следующем Форуме 

(в 2019 г.) число африканских стран-участниц, прибывших в Пекин для того, чтобы 

обсудить вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества 

возросло до  50. Министерство обороны КНР планирует дальнейшее 

сотрудничество с африканскими странами в обучении военных, логистике, 

миротворчестве и медицине (здравоохранении). 

Проблемы мира и безопасности нашли отражение и в решениях последней 

международной конференции ФОКАК, состоявшейся в 2021 г. в Дакаре (Сенегал). 

Принятый на Форуме План действий предусматривает, в частности, расширение 

состава Форума мира и безопасности «Китай–Африка» и Китайско-африканского 

Форума правового обмена и безопасности. Китай обязался продолжать оказывать 

военную помощь Африканскому Союзу, поддержку региональной безопасности, 

осуществлять подготовку военных специалистов, обмен разведданными и вести 

борьбу с терроризмом.
64

  

В последние годы для защиты Инициативы «Пояс и путь» Китай вынужден 

уделять больше внимания вопросам безопасности и защиты китайского бизнеса, в 

т. ч. в Африке. По данным Китайского национального бюро статистики, уже в 

2017 г. на континенте работали более 19 тысяч китайских компаний, и только за 

один этот год китайские государственные предприятия получили около 51 млрд 

долларов прибыли от проектов ИПП. В 2018 г. в Африке 200 тысяч китайских 

рабочих были заняты в проектах в рамках ИПП, а общее число китайских 

мигрантов превысило миллион человек. В 2020 г. Китай отвечал уже за большее 

число проектов в Африке, чем Франция, Италия и США вместе взятые.  

Однако рост числа проектов влечет за собой увеличение рисков. По данным 

Китайской академии социальных наук, в 2020 г. 84% китайских инвестиций в 

рамках ИПП пришлись на страны среднего и высокого риска. Для того, чтобы 

снизить эти риски и реагировать на угрозы, КНР вынуждено сочетать 

использование государственных, в т. ч. силовых, структур и рычагов с различными 

форматами государственно-частного партнерства. Так, для защиты китайских 

инвестиций все активнее используются контрагенты в сфере безопасности, 

работающие в интересах китайских государственных предприятий с африканскими 

силами безопасности и компаниями. Китай ввозит и обучает своих контрактников в 

сфере безопасности. Они охраняют нефтегазовые установки, железные дороги, 

объекты горнодобычи, строительство и даже китайские посольства. Одна из 

первых наиболее известных групп контрактников – “DEWE Security Service Group” 

(DWSS)
65

 – создана в 2011 г. бывшими офицерами НОАК и НВП. В Африке 

компания работает в таких странах, как Камерун, Чад, ДРК, Конго, Джибути, 

Эфиопия, Габон и Нигерия.  В Эфиопии ее задача состояла в защите 4-

миллиардного газового проекта. В Кении она также обучала местных охранников 

железной дороги, связывающей Момбасу, Найроби и Найвашу, которую строила 

Китайская корпорация дорог и мостов. DWSS действовала в поддержку Китайского 

министерства общественной безопасности, которое координировало обучение 

китайских элитных сил, защищающих дорогу в Южном Судане и охрану Китайской 

национальной нефтяной компании (CNPC). Когда в 2016 г. компания эвакуировала 
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китайских рабочих, помощь в эвакуации также оказали угандийские силы 

безопасности.
66

 

На уровне государственной стратегии в 2019 г. Китай представил первую за 

четыре года «Белую книгу по безопасности ‒ «Китайская национальная 

безопасность в новую эру». Эта книга ‒ часть китайского проекта, призванного 

разъяснить политику страны в сфере безопасности и дать ответ на вопрос, почему 

роль Китая в вопросах международной безопасности растет. Пекин выдвигает 

концепцию «активной обороны», призвав, в частности, создать к 2049 г. 

вооружение и вооруженные силы мирового класса. Среди главных задач политики 

национальной безопасности КНР, указанных в «Белой книге»: подать сигнал 

Тайваню о том, что пекинская позиция «одного Китая» остается неизменной; 

подвергнуть критике США, рассматривающие сегодня мировой порядок с «позиции 

силы», проводящие политику двойных стандартов, подрывающие стратегический 

баланс и осуществляющие провокации, пример которых – продажа оружия 

Тайваню; послать сигнал внешнему миру, в т. ч. странам Африки, что Китай и его 

вооруженные силы – ответственные члены мирового сообщества и 

придерживаются исключительно оборонительной тактики.
67

 

В свете этого, с одной стороны, хотя Китай активно участвует в 

миротворческих операциях на континенте и поставляет африканским странам 

оружие, его основным внешнеполитическим принципом остается невмешательство 

во внутренние дела других государств. Пекинское руководство также ратует за 

мирное урегулирование конфликтных и кризисных ситуаций на континенте и 

нередко выступает в роли посредника в переговорах сторон. Не случайно 

генеральный секретарь ООН А.Гутерриш назвал Китай «честным брокером» и 

«строителем мостов» в налаживании отношений между конфликтующими 

сторонами.
68

 Пекин, в частности, сыграл важную роль в заключении в 2016 г. 

соглашения о прекращении огня между правительством Южного Судана и 

оппозицией, а также попытался помочь мирному процессу в Южном Судане в 

рамках Межправительственной организации по развитию.
69

 

С другой стороны, Китай стремится стать ведущей морской и военно-морской 

державой, а его вооруженные силы – не только самые крупные в мире, но и 

являются современной военной организацией с упором на военно-морские и 

военно-воздушные силы. О том, что армия Китая будет адаптироваться к 

выполнению задач в различных регионах, а фокус при этом будет перенесен с 

защиты оффшорного пространства на сочетание ее с охраной открытого морского 

пространства, говорилось еще в предыдущей «Белой книге», опубликованной 

Пекином в 2015 г. В 2016 г. в Китае вступил в силу Закон о борьбе с терроризмом, 

важной частью которого стало положение о том, что НОАК и Народная 

вооруженная полиция могут проводить и антитеррористические операции за 

рубежом, с одобрения Центральной военной комиссии и с согласия 

соответствующей страны. 

Международное сообщество сегодня далеко от мира и спокойствия: еще не 

полностью победив последствия глобальной пандемии КОВИД-19, оно столкнулось 

с обострением кризисов и конфликтов в разных регионах мира, прежде всего, на 

Украине и на Ближнем Востоке. Учитывая турбулентность мира и стратегические 

интересы Китая, 21 апреля 2022 г. президент Си Цзиньпин в приветственном 

обращении к участникам Международного Азиатского экономического форума в 

Боао (Хайнань) впервые предложил Глобальную инициативу в области 

безопасности (ГИОБ). На мировом уровне ГИОБ была выдвинута КНР в ноябре 

2022 г. в речи Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» на о-ве Бали. 
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Концептуальный документ, содержащий положения ГИОБ, был опубликован 

21 февраля 2023 г.
70

 По всей видимости, эта инициатива будет заметно влиять на 

китайскую публичную дипломатию и внешнеполитическую стратегию в обозримом 

и более далеком будущем. Можно сказать, что опыт, накопленный Китаем за 

десятилетия участия в миротворческих миссиях за рубежом, в т. ч. на африканском 

континенте, помог ему осознать спектр своих возможностей в обеспечении 

глобальной безопасности и выработать данную новаторскую инициативу.  

Основной посыл китайской Глобальной инициативы в области безопасности – 

обеспечение безопасности на многосторонней основе, в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН. По сути, этот документ содержит «прямой вызов 

сложившемуся международному порядку, в котором доминирует Запад».
71

 

Инициатива отвергает восприятие мироустройства, уходящего корнями в эпоху 

«холодной войны», выступает против односторонних подходов и блоковой 

конфронтации. ГИОБ также демонстрирует роль Китая как поставщика глобальной 

безопасности на основе опыта долговременного участия НОАК в миротворческой 

деятельности ООН, прежде всего, в Африке.  

Пекин стремится доводить основные принципы ГИОБ до своих партнеров, 

призывая их участвовать в совместном создании системы неделимой безопасности 

в мире. При этом ГИОБ во многих положениях совпадает с Глобальной 

инициативой развития, с которой Си Цзиньпин обратился к мировому сообществу в 

рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 22 сентября 2021 г.
72

 Эти 

инициативы взаимодополняют друг друга. В обеих также прослеживается связь с 

основами Инициативы «Пояс и путь», которую Китай реализует с 2013 г. Все три 

инициативы формируют долгосрочную стратегическую повестку дня КНР на 

африканском направлении, в т. ч. в сфере безопасности.   
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достаточно большой акватории северо-западной части Черного моря и 
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затронуты интересы как Украины, так и нейтральных государств в области 
морской торговли. По просьбе генерального cекретаря ООН Российская 
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Title The Russia–Ukraine confrontation in the Black Sea through the lens 
of the “grain deal” 

 
Abstract  The launch of Russia’s special military operation in Ukraine was marked by the 

closure of a sufficiently large water area of the northwestern part of the Black Sea 
that Russia declared a “temporarily dangerous area” where it could not guarantee 
the safety of navigation. This affected the interests of both Ukraine and neutral 
states in the field of maritime trade. At the request of the UN Secretary-General, 
the Russian Federation formed a sea corridor for the safe transportation of the 
Ukrainian grain and other products in order to address the problem of hunger and 
food insecurity in most vulnerable states. This initiative was implemented until 
Russia pressed reasonable charges of complete violation of the peaceful spirit of 
the grain deal by Ukraine. Russia’s withdrawal from the “grain deal” marked the 
return to the regime of the temporarily dangerous area, which Ukraine and its 
foreign partners hastened to declare a full-fledged blockade. The formation of 
such a “closed” area for shipping and accusations of blockade require a legal 
analysis of the situation. 
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_________________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 

 

Выход Российской Федерации из «зерновой сделки» сопровождался 

заявлением российского министерства иностранных дел от 17 июля 2023 г., в 

котором было указано, что «в течение года реализации “черноморской 

инициативы” киевский режим не брезговал под прикрытием морского 

гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против 

российских гражданских и военных объектов. По существу, подконтрольные Киеву 

порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна 

использовались для проведения террористических нападений в нарушение духа и 

буквы «черноморской инициативы. […] Российская сторона возражает против ее 

дальнейшего продления. […] Это означает отзыв гарантий безопасности 

судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление 

режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря»
1
 

(курсив мой – Г. П.). 

Министерство обороны РФ также сделало соответствующие уточнения 

относительно режима судоходства в этой части Черного моря. В частности, было 

заявлено, что «в связи с прекращением функционирования «черноморской 

инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 

московского времени 20 июля 2023 г. все суда, следующие в акватории Черного 

моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные 

перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких 

судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского 

режима. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной 

частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для 

судоходства (курсив  мой   –   Г. П.). Соответствующие информационные 

предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в 

установленном порядке».
2
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Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин на брифинге 

21 июля 2023 г. разъяснил позицию министерства обороны РФ о том, что все суда, 

направляющиеся в украинские порты, будут фактически приравнены к военным 

целям. По его словам, имелось в виду то, что Россия будет запрашивать проверку 

того или иного судна, если возникнут подозрения, что оно идет «с чем-то плохим 

[…]. Это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или 

не так».
3
 

Принципиально важно разобраться в том, насколько такие шаги – создание 

временно опасного района и ограничение судоходства, обвинения в перевозке 

грузов военного назначения и вовлеченности в украинский конфликт и реализация 

права на осмотр и задержание судов – соответствуют нормам и положениям 

современного международного права. Более того, необходимо уточнить, какие 

нормы права здесь действуют: международного морского (речь, прежде всего, о 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.) или же международного гуманитарного 

права
4
 и его отдельных ветвей

5
 (права международных вооруженных конфликтов, 

права блокады, права нейтралитета и т. д.).  

 

II. Предыстория вопроса 

 

Еще 24  февраля  2022  г., т. е. в первый же день специальной военной 

операции (СВО),
6
 Российская Федерация через официальную публикацию в 

издании «Извещения мореплавателям (навигационные предупреждения)» 

оповестила о том, что в связи проведением антитеррористических мероприятий 

она закрывает Азовское море (см. Рис. 1).
7
 

 
Рис. 1. Прибрежное предупреждение (ПРИП) о закрытии Азовского моря 

 

 
 

Источник: Извещения мореплавателям (навигационные предупреждения) к выпуску 11/22. 

Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации. 20–26 

февраля 2022  г. С. 24. URL: https://structure.mil.ru/files/BULL_2211.pdf (дата обращения 

20.09.2023). 

 
Тогда же был введен запрет на движение судов в северо-западной части 

Черного моря севернее параллели 45-21С с возможностью покинуть этот район по 

рекомендованным путям (см. Рис. 2). Уже на следующий день, 25 февраля 2022 г. 

новое «прибрежное предупреждение» (ПРИП) объявляло данный район закрытым 

в рамках контртеррористической операции (Рис. 3). Наконец, были также введены 

дополнительные ограничения (Рис. 4). 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/6111514
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Рис. 2. ПРИП о приостановлении плавания в акватории Черного моря 
севернее параллели 45-21С 

 

 
 

Источник: Извещения мореплавателям (навигационные предупреждения) к выпуску 11/22. 

 
Рис. 3. ПРИП о закрытии района северо-западной части Черного моря 

севернее параллели 45-21С 
 

 
 

Источник: Извещения мореплавателям (навигационные предупреждения) к выпуску 11/22.  

 
Рис. 4. ПРИП о запрете плавания всех кораблей и судов 

 
 

Источник: Извещения мореплавателям (навигационные предупреждения) к выпуску 11/22. 

 
Немного позднее закрытие северо-западной части Черного моря со стороны 

Российской Федерации было подтверждено в рамках Всемирной службы 

навигационных предупреждений, где за III морской географический район 
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НАВАРЕА (NAVAREA) Черного моря отвечает министерство обороны Испании 

(Рис. 5).
8
 Ряд государств (например, Великобритания

9
 и Нидерланды

10
) выпустили 

официальные релизы–предупреждения о закрытии районов Черного и Азовского 

морей.  
 

Рис. 5. Район потенциального вооруженного столкновения в пределах 
Черного моря по данным NAVAREA 

 

 
 

Источник: NAVAREA III warnings (In force). №. 0124 (War Risk Area) // Armada Española. 

Ministerio de Defensa. Gobierno de España [official web-site]. Last updated: 19.11.2023.  

URL: https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_Navareas_xml_en.html 

(accessed 20.09.2023). 

 
Закрытие этих районов акватории привело к тому, что оказались закрытыми и 

все украинские порты, суда не могли ни войти в них, ни выйти из них, а 

международный транзит через эти воды был остановлен. Приостановка всякого 

судоходства и морской торговли через этот район вызвали опасения у 

Международной морской организации (ИМО), которая уже в марте  2022  г. 

обратилась к сторонам конфликта с просьбой установить безопасный морской 

коридор для возобновления морской торговли и перевозок: «Совет согласился 

содействовать созданию в качестве временной и срочной меры “синего 

безопасного морского коридора” для [...] эвакуации моряков и судов из районов 

повышенного риска и пострадавших районов Черного и Азовского морей в 

безопасное место с целью защиты жизни моряков, обеспечения […] коммерческого 

плавания судов, намеревающихся использовать этот коридор, избегая военных 

атак».
11

 Кроме того, было заявлено о необходимости формирования гуманитарного 

коридора: «в приоритетном порядке судам должно быть разрешено выходить из 

портов Украины при первой же возможности без угрозы нападения; для тех судов, 

которые не могут немедленно покинуть страну или где это было бы небезопасно 

из-за наличия морских мин или других опасностей, должны быть созданы 

гуманитарные коридоры, обеспечивающие безопасность моряков, позволяя им 

покидать зону конфликта и возвращаться домой, в зависимости от 

обстоятельств».
12

 

Российская Федерация согласилась установить такой коридор с 27 марта 

2022 г. (см. Рис. 6).
13

 Даже американские эксперты
14

 в достаточно позитивном 

ключе отмечали, что российское предложение должно было гарантировать 

нейтральным судам и их экипажам, оказавшимся в украинских портах в начале 

войны, безопасный проход через запретную зону в северо-западной части Черного 
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моря. Это, как они подчеркивали, соответствовало обязательствам России по 

праву вооруженных конфликтов на море: устанавливая запретную зону, Россия не 

может необоснованно вмешиваться в законную нейтральную торговлю и должна 

воздерживаться от нападения на нейтральные суда, не являющиеся военными 

целями, в пределах этой зоны. 

 
Рис. 6. Гуманитарный коридор, предложенный Россией 

 

 
 

Источник: Communication from the Government of the Russian Federation // International Maritime 

Organization (IMO). Circular Letter № 4543. 28 March 2022. 

 
Украина не согласилась с российским планом. Это привело к тому, что 

генеральный секретарь ООН А.Гутерриш пролоббировал заключение так 

называемой зерновой сделки, в рамках которой был определен специальный 

гуманитарный коридор, который при этом существенно сместился на запад, в 

отличие от того, что был первоначально предложен в рамках ИМО (см. Рис. 7).
15

 

Заявленной целью сделки и коридора было «содействие безопасному 

судоходству для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, 

включая аммиак, из портов Одесса, Черноморск и Южный. […] Суда будут 

следовать транзитом в украинские порты и заходить в них в соответствии с 

утвержденным графиком после осмотра судов инспекционной группой. Основной 

обязанностью инспекционных групп будет проверка на отсутствие 

несанкционированных грузов и персонала на борту судов, прибывающих в порты 

Украины или выходящих из них. […] Никакие военные суда, самолеты, 

беспилотные летательные аппараты не могут приближаться к морскому 

гуманитарному коридору ближе, чем на согласованное расстояние. […] Все 

торговые суда, участвующие в данной Инициативе, подлежат досмотру, 

проводимому инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, при 

входе/выходе в/из Турецкого пролива».
16

 

В процедурах для торговых судов было особо подчеркнуто, что: инициатива 

может давать разрешение только на экспорт грузов из украинских портов и не 

разрешает импорт грузов в порты Украины; во время участия в инициативе все 

суда должны постоянно передавать данные в автоматическую информационную 
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систему (АИС); военные корабли, самолеты или беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА) не должны приближаться к торговому судну ближе чем на десять 

морских миль; после прибытия в зону досмотра в Турции инспекционная группа 

поднимается на борт и проводит досмотр, чтобы убедиться в отсутствии 

несанкционированных грузов и/или персонала; для судов, следующих в обратном 

направлении (выходящих из портов Украины), разрешены только следующие грузы 

– зерно, прочие пищевые продукты и удобрения, включая аммиак.
17

  
 

Рис. 7. Судоходный коридор в рамках «зерновой сделки» 
 

 
 

Источник: Black Sea Grain Initiative Shipping Route // Joint Coordination Center. Black Sea Grain 

Initiative. United Nations. Valid as of 25.08.2022. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/ 

black_sea_grain_initiative_shipping_route_25_august_2022.pdf (accessed 22.09.2023). 

 
Как отмечали и зарубежные эксперты,

18
 зерновое соглашение, по сути, 

позволяло России обеспечивать соблюдение запретной зоны и предотвращать 

перевозку контрабандных грузов на нейтральных судах без риска для себя. В 

соответствии с соглашением, нейтральные торговые суда досматривались, чтобы 

убедиться в отсутствии на их борту несанкционированной контрабанды или лиц, 

прибывающих в украинские порты или убывающих из них. В течение всего времени 

следования судов по гуманитарному коридору за ними осуществлялось 

дистанционное наблюдение. Любое судно, отклонившееся от коридора или 
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совершившее несанкционированную остановку во время следования, могло быть 

лишено разрешения на проход. 

Однако несоблюдение вышеперечисленных требований заставило 

Российскую Федерацию выйти из зерновой сделки в июле 2023 г. Все суда, 

следующие в украинские порты, были объявлены потенциальными военными 

целями и вовлеченными в украинский конфликт, а в северо-западной части 

Черного моря был возобновлен режим «временно опасного района». 

 

III. Временно опасный район? 

 

Как следует из текста «зерновой сделки» и соответствующих процедур для 

торговых судов, основной целью этих документов было именно обеспечение 

безопасности судоходства (!) в ходе транспортировки зерна и удобрений. Понятие 

«временно опасный район» присутствует в российском законодательстве, но 

исключительно в федеральном законе «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». В статье 15 

этого закона сказано, что «в целях обеспечения безопасности судоходства, охраны 

государственных интересов Российской Федерации и охраны окружающей среды 

во внутренних морских водах и в территориальном море могут устанавливаться 

запретные для плавания и временно опасные для плавания районы (курсив мой – 

Г. П.), в которых полностью запрещаются или временно ограничиваются плавание, 

постановка на якорь, добыча морских млекопитающих, осуществление 

рыболовства придонными орудиями, добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, дноуглубительные, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов 

донного грунта, плавание с вытравленной якорь-цепью, пролет, зависание и 

посадка (приводнение) летательных аппаратов и другая деятельность».
19

 

Очевидно, что в нашем случае режим временно опасного района (“temporarily 

dangerous area”)
20

 распространен на принципиально разные по своему статусу и 

государственной принадлежности акватории: это воды, находящиеся под 

суверенитетом (внутренние воды, территориальное море) и воды, на которые 

распространяются суверенные права и юрисдикция прибрежного государства 

(прилежащая зона, исключительная экономическая зона (ИЭЗ), причем как 

Российской Федерации, так и другого государства – Украины). 

В мирное время временно опасные зоны, которые также могут именоваться 

«зонами предупреждения» (“warning areas”), могут создаваться в акваториях 

иностранного прибрежного государства (в данном случае для РФ – Украины) лишь 

за пределами зон его суверенитета, т. е. в так называемых международных 

водах.
21

 Как правило, они используются для того, чтобы уведомить другие стороны 

о тех или иных потенциальных опасностях в ходе проведения военно-морской 

деятельности,
22

 но не только для этого.
23

 Например, в «Справочнике командира по 

праву военно-морских операций США» (пункт 2.6.3.1.) по этому поводу отмечено, 

что, «любое государство может объявить зону временного предупреждения 

(“temporary warning area”) в международных водах и воздушном пространстве, 

чтобы информировать другие государства о проведении деятельности, которая, 

хотя и законна, представляет опасность для судоходства и/или полетов. 

Соединенные Штаты и другие государства обычно объявляют такие районы для 

проведения ракетных испытаний, артиллерийских учений […] и других целей. [...] 

Уведомление о создании таких зон должно быть обнародовано заранее в форме 

специального предупреждения [...]. Морские и воздушные суда других государств 
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не обязаны оставаться за пределами объявленного района предупреждения, но 

обязаны воздерживаться от вмешательства в деятельность в нем».
24

 

Так, в июле 2023 г. Болгария получила от России уведомление о создании 

временной зоны предупреждения в Черном море на время проведения военных 

учений. Эта зона включала в себя части ИЭЗ Болгарии. В министерстве обороны 

Болгарии по этому поводу завили, что хотя эти действия России не представляют 

собой формальное нарушение международных правил, они не считаются хорошей 

практикой.
25

 В заявлении же НАТО отмечалось, что новая зона предупреждения 

России в Черном море, в пределах ИЭЗ Болгарии, создала серьезные препятствия 

для свободы судоходства.
26

  

Особый случай – это зоны безопасности, которые могут быть созданы в 

мирное время, но в условиях развития потенциального конфликта, в условиях 

чрезвычайного положения или перед началом боевых действий. В том же 

«Справочнике командира по праву военно-морских операций США» говорится о 

т. н. зонах безопасности и обороны (п. 2.6.4.). Такие зоны могут быть созданы лишь 

в рамках мер индивидуальной и коллективной самообороны против вооруженного 

нападения или неминуемой угрозы вооруженного нападения.
27

 

Так, в ходе конфликта с Грузией по поводу Южной Осетии 9 августа 2008 г. 

Черноморский флот РФ установил так называемую зону морской безопасности 

вдоль значительной части грузинского побережья, включая порт Поти.
28

 На 

экстренном заседании Совета Безопасности ООН 10 августа 2008 г. Россия 

объяснила свои действия следующим образом: «Цель этой операции – обеспечить 

защиту российских граждан, которые находятся в этом регионе, оказать поддержку 

российскому миротворческому контингенту, если на него будет совершено военное 

нападение, а также оказать гуманитарную помощь гражданскому населению, 

которое находится в этом регионе. С целью предотвращения инцидентов в районе, 

патрулируемом российскими кораблями, мы установили зону безопасности. Эти 

действия не направлены на установление морской блокады Грузии (курсив мой – 

Г. П.). Сила будет применяться только в соответствии со статьей  51 Устава, в 

порядке реализации права Российской Федерации на самооборону».
29

 

Представляется, что создание «временно опасного района» в северо-

западной части Черного моря в принципе очень схоже с форматом «зоны 

безопасности и обороны». Однако, как указывалось выше, это право существует 

лишь в условиях мирного времени или, как в последнем случае, в качестве меры 

самообороны, когда существует вероятность неизбежности вооруженного 

конфликта. Как представляется, российско-украинские взаимоотношения не 

отвечают критериям мирного времени.
30  

При этом в рамках права международных вооруженных конфликтов на море 

предусмотрена возможность формирования трех иных режимов. Это, во-первых, 

непосредственный район военно-морских операций, во-вторых, так называемая 

зона отчуждения (“exclusion zone”), а в-третьих, режим блокады.
31

  

В первом случае в непосредственной близости от военно-морских операций 

воюющая сторона может установить специальные ограничения на деятельность 

нейтральных судов и летательных аппаратов и может запретить им входить в этот 

район.
32

 Контроль воюющей стороны над нейтральными судами и летательными 

аппаратами в непосредственной близости от района военно-морских операций 

основан на праве воюющей стороны атаковать и уничтожать своего противника, 

защищать себя, не страдая от вмешательства нейтральных сил, и обеспечивать 

безопасность своих сил. Примером такой трактовки может служить интерпретация, 

содержащаяся в соответствующем справочнике ФРГ,
33

 где указывается на право 
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воюющей стороны устанавливать специальные ограничения для нейтральных 

морских и воздушных перевозок в районе операций, требовать от судов и 

летательных аппаратов четко идентифицировать себя или воздерживаться от 

определенных процедур при приближении к вооруженным силам. Если это 

абсолютно необходимо, то доступ нейтральных транспортных средств в район 

боевых действий может быть полностью запрещен. 

Соответственно, Россия может рассматривать эту часть акватории Черного 

моря как район непосредственного военно-морского столкновения с украинской 

стороной, о чем, в частности, свидетельствуют операции в районе о-ва Змеиный и 

других близлежащих к береговой линии Украины акваториях. Проблема здесь одна 

– установление таких зон возможно лишь в условиях международного 

вооруженного конфликта на море.  

Во втором случае, речь идет о т. н. зонах отчуждения (“exclusion zones”), хотя 

применительно к ним также может использоваться иная терминология: «зона 

полного отчуждения» (“total exclusion zone”), «запретная зона» (“barred area”), 

«операционная зона» (“operational zone”), «зона военных действий» (“war zone”). 

Вне зависимости от конкретного термина, главная цель таких зон – закрытие того 

или иного водного района и воздушного пространства над ним для полного 

контроля над морскими и воздушными судами.
34

  

Такие зоны отчуждения создавались сторонами в ходе первой и второй 

мировых войн, Фолклендской войны 1982 г. или, например, танкерной войны между 

Ираном и Ираком с целью контроля, захвата и уничтожения судов, в т. ч. 

нейтральных, что без веских оснований не допускается правом ведения войны на 

море. Так, зона полного отчуждения, введенная Великобританией, и зона военных 

действий, введенная Аргентиной, были не полностью корректными, потому что в 

рамках этих зон любое нейтральное судно рассматривалось как враждебное. Зоны 

Ирака и Ирана также функционировали как зоны свободного огня в отношении всех 

судов.
35

  

С точки зрения США, такие зоны являются законными, если преследуют 

следующие цели: ограничить географический район конфликта, удерживать 

нейтральное судоходство на безопасном расстоянии и уменьшить его 

подверженность сопутствующему ущербу. При этом они не должны вести к 

необоснованному вмешательству в законную торговлю нейтральных стран и 

освобождать воюющие стороны от обязательства воздерживаться от нападения на 

суда и летательные аппараты, которые не являются законными военными целями. 

В британском «Руководстве по праву вооруженных конфликтов» также 

подчеркивается, что такие зоны могут быть созданы воюющими сторонами в 

качестве оборонительной меры или для наложения некоторых ограничений на 

географическую протяженность зоны конфликта (пп.  13.77–13.78).
36

 Однако 

воюющая сторона не может быть освобождена от своих обязанностей по 

соблюдению права вооруженного конфликта путем установления зон таким 

образом, чтобы они отрицательно влияли на законное использование 

определенных районов моря. В соответствующем справочнике ФРГ указано, что 

зону отчуждения нельзя путать ни с районом боевых действий, ни с зонами 

отчуждения мировых войн. Это пространство, в котором сторона конфликта 

претендует на всеобъемлющие права по контролю или отказывает в доступе судам 

и летательным аппаратам с целью их защиты от последствий вооруженных 

конфликтов. Транспортные средства, которые не должны подвергаться нападению, 

т. е. особенно нейтральные торговые суда и гражданские самолеты, никогда не 

потеряют защиту по той единственной причине, что они вошли в зону отчуждения 
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без разрешения. Такие зоны не должны быть направлены на то, чтобы обойти 

требования закона о блокаде (пп. 304–305).
37

 

Несмотря на почти одинаковую риторику, изложенную в вышеприведенных 

западных руководствах, и кажущуюся легитимность создания таких зон, 

обусловленную историческим опытом, начиная с русско-японской войны 1905 г., а 

также полученным в ходе первой и второй мировых войн,
38

 целый ряд вопросов 

остается нерешенным.  

Первый из них: с какой целью законно создавать такие зоны? Диапазон 

ответов колеблется от военной хитрости, защиты военно-морских подразделений, 

управления зоной военно-морского конфликта и ее географического ограничения 

вплоть до защиты нейтрального судоходства и лишения врага доступа к морскому 

пространству. На сегодняшний момент такую зону можно создавать по любой из 

этих причин: главное, чтобы ее создание укладывалось в рамки права 

международных вооруженных конфликтов.
39

  

Второй вопрос касается того, должны ли такие зоны отвечать критериям 

эффективности, по аналогии с правом блокады (об этом см. ниже). Большинство 

экспертов сходятся во мнении, что они обязательно должны быть эффективными. 

Подобно блокаде, морская зона способна создавать значительные помехи 

нейтральному судоходству. Таким образом, проблема «зон на бумаге» 

(официально объявленных, но недействительных) может быть столь же пагубной 

для нейтральных акторов, как и так называемые блокады на бумаге.  

Наконец, принципиально важный вопрос состоит в том, могут ли такие зоны 

отчуждения быть попыткой обойти введение блокады, которая связана с целой 

серией обременений. 

 

IV. Право на блокаду? 

 

Российская Федерация, закрыв определенный район северо-западной части 

Черного моря, нигде не заявляла о том, что она вводит режим блокады, хотя 

именно такие обвинения выдвигались как украинскими политиками и экспертами, 

так и их зарубежными партнерами. Очевидно, что этот выбор для РФ является 

абсолютно сознательным, так как блокада – это форма противостояния в условиях 

международного вооруженного конфликта, которая должна реализовываться 

определенным образом и на определенных конкретных условиях. 

Понятие блокады присутствует в серии международных соглашений и 

договоров, а также в зарубежных справочниках/руководствах по праву 

вооруженных конфликтов. Наконец, критерии блокады изложены в «Руководстве 

Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на 

море» (статьи  93–104). Например, в соответствующем руководстве США 

«блокада» определена как «операция воюющего государства по 

воспрепятствованию входу или выходу судов и/или летательных аппаратов всех 

государств, как вражеских, так и нейтральных, из определенных портов, 

аэродромов или прибрежных районов, принадлежащих противнику, 

оккупированных им или находящихся под его контролем. Цель блокады – лишить 

противника поставок, необходимых для ведения военных действий. Блокада также 

позволяет блокирующему государству принимать меры в открытом море с целью 

воспрепятствовать поставкам в блокированный район. Например, блокирующее 

государство имеет право посещать и обыскивать суда в открытом море для 

обеспечения соблюдения блокады».
40
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Для того чтобы блокада была легитимной, она должна отвечать ряду 

критериев.  

Во-первых, блокада должна быть объявлена, и уведомление о ней 

направляется всем воюющим и нейтральным государствам. При объявлении 

блокады определяется ее начало, продолжительность, местоположение, 

масштабы и период, в течение которого суда нейтральных государств могут 

покинуть блокированное побережье.  

Во-вторых, для того чтобы блокада была обязательной, она должна быть 

эффективной. «Вопрос действительности блокады есть вопрос факта».
41

 Блокада 

должна поддерживаться силами, достаточными для того, чтобы сделать вход или 

выход из блокированного района опасным. Как зафиксировано еще в Парижской 

декларации о принципах морского международного права (1856 г.), «блокада, чтобы 

быть обязательной, должна быть действительной, т. е. поддержанной достаточной 

силой для действительного воспрепятствования доступа к неприятельскому 

берегу».
42

 В справочнике США 2022 г. отмечено, что для того, чтобы блокада была 

действительной, она должна быть эффективной, т.  е. поддерживаться наземными, 

воздушными или подземными силами или другими законными методами и 

средствами ведения боевых действий, достаточными для того, чтобы сделать вход 

или выход из блокируемого района опасным. Требование эффективности не 

исключает временного отсутствия блокирующих сил, если такое отсутствие 

вызвано погодными условиями или какой-либо другой причиной, связанной с 

блокадой.
43

  

В-третьих, блокада должна носить беспристрастный характер. Это означает, 

что воюющая сторона должна беспристрастно применять блокаду к судам и 

летательным аппаратам всех государств с целью предотвращения дискриминации 

со стороны воюющей стороны, осуществляющей блокаду, в пользу или против 

судов и летательных аппаратов конкретных государств, включая союзнические 

суда и летательные аппараты.  

В-четвертых, у блокады существуют свои ограничения: она не должна 

препятствовать доступу к нейтральным портам и побережьям или выходу из них; 

она не может использоваться с целью создания условий для голода среди 

гражданского населения; ожидаемый случайный ущерб гражданскому населению 

не должен быть чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным 

преимуществом, полученным от применения блокады. Кроме того, блокирующая 

сторона обязана разрешать пропуск медикаментов для гражданского населения, а 

также раненых и больных из состава вооруженных сил противника.  

В-пятых, режим блокады предполагает, что, при наличии разумных оснований 

предполагать, что торговое судно нарушает блокаду, это судно может быть 

захвачено; торговые суда, которые после того, как им было сделано 

предупреждение, явно сопротивляются захвату, могут быть подвергнуты 

нападению (курсив мой – Г. П.) (статья  98  Руководства  Сан-Ремо). Правовое 

обоснование данной позиции заключается в том, что явное сопротивление захвату 

превращает торговое судно в «военный объект», т.  е. законную цель для 

нападения. Однако даже если сопротивляющееся судно становится законной 

целью, командир, прежде чем атаковать его, обязан взвесить вероятное военное 

преимущество, которое может быть получено в результате атаки, и число жертв.
44

  

В-шестых, блокада может стать несостоятельной: предполагается, что 

нарушение правила «эффективности», как и правила «беспристрастности», 

должны вести к снятию блокады.   



160 

Соответственно, несмотря на обвинения Российской Федерации в том, что 

она фактически ввела морскую блокаду Украины и украинских портов, основные 

компоненты «блокады» как части права международных вооруженных конфликтов 

на море в данном случае отсутствуют, что признают даже американские эксперты.
45

 

Более того, несмотря на введение режима временно опасного района, 

коммерческие суда и после отмены «зерновой сделки» без препятствий 

перемещались через акваторию территориального моря Украины в сторону как 

территориального моря/внутренних вод Румынии (устье Дуная), так и далее – в 

сторону черноморских проливов (т. е. в зоны уже за пределами закрытого района). 

Данный факт свидетельствует о том, что критерий «эффективности» сознательно 

не соблюдался российской стороной, т. е. речь идет об ином режиме, чем блокада. 

 

V. Международный вооруженный конфликт vs. СВО 

 

Право международных вооруженных конфликтов на море, с одной стороны, 

жестко регламентирует поведение воюющих сторон, а с другой стороны, 

предоставляет им определенные права и полномочия, более широкие, чем в 

условиях мирного времени. Так, например, Россия заявила о том, что будет 

рассматривать все суда, следующие в украинские порты, как потенциальных 

перевозчиков грузов военного назначения, соответственно, вовлеченных в 

украинский конфликт, что означает фактическое приравнивание их к военным 

целям (объектам).  

В интерпретации США термин «военные объекты» относится к лицам и 

объектам, которые могут стать объектом нападения и, таким образом, являются 

законными целями. Военными объектами считаются: комбатанты, военная техника 

и сооружения (за исключением медицинских и религиозных), а также те объекты, 

которые по своему характеру, местоположению, назначению или использованию 

эффективно способствуют ведению боевых действий, поддержке войны или 

поддержанию военного потенциала противника (курсив мой – Г. П.) и частичное 

разрушение, захват или нейтрализация которых представляли бы собой 

определенное военное преимущество для нападающего.
46

 На практике, согласно 

этой интерпретации, продажа украинского зерна с целью пополнения бюджета 

Украины, включая его военную составляющую, может делать все суда, 

задействованные в такой транспортировке, военными целями/объектами. Более 

того, все украинские суда, по идее, могут быть захвачены, за исключением лишь 

нескольких категорий судов (госпитальных, санитарных, перевозящих культурные 

ценности, вовлеченных в религиозную и научную деятельность, малых 

рыбопромысловых и торговых и т. д.).
47

 

Следует отметить, что военные руководства некоторых стран предполагают 

иную модель в отношении судов противника, если они используются 

исключительно в мирных целях. Так, в соответствующем справочнике США указано 

на то, что надводные военные корабли могут атаковать и уничтожать торговые 

суда противника как военные цели, обусловленные их характером, назначением, 

использованием или ролью в поддержании войны, если только эти суда не 

являются безвинно используемыми (курсив  мой  –  Г. П.).
48

 Торговое судно 

противника не является безвинно используемым, если упорно отказывается 

остановиться после получения соответствующего приказа; активно сопротивляется 

посещению, обыску или захвату; плавает под конвоем вражеских военных 

кораблей или военных самолетов противника; вооружено системами или оружием, 
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выходящими за рамки, необходимые для самообороны от террористических, 

пиратских или подобных угроз. 

Очевидно, что украинское зерно может транспортироваться морским путем 

судами, которые не следуют под украинским флагом, но, например, 

зафрахтованными Украиной, а также судами под флагами нейтральных 

государств.  

Статьи 67, 146–152 Руководства Сан-Ремо
49

 говорят о том, что торговые суда 

под флагами нейтральных государств не могут быть подвергнуты нападению за 

исключением тех случаев, когда существуют разумные основания предполагать, 

что они:  

–  перевозят контрабанду или нарушают блокаду и, если после того, как им 

сделано предупреждение, намеренно и явно отказываются остановиться или 

сопротивляются осмотру, обыску или захвату;  

–  участвуют в военных действиях противника;  

–  совершают плавание специально для перевозки пассажиров, входящих в 

состав вооруженных сил противника; 

–  действуют в качестве вспомогательных судов вооруженных сил противника;  

–  включены в систему разведки противника или оказывают ей содействие;  

–  следуют под конвоем военных кораблей или военных летательных 

аппаратов противника или вносят иной эффективный вклад в военные действия, 

например, перевозя военное имущество; 

–  нарушают правила, установленные воюющей стороной непосредственно в 

зоне военно-морских операций;  

–  действуют под непосредственным контролем и управлением противника, 

подчиняются его приказам или непосредственно зафрахтованы или используются 

им; 

–  предъявляют ненадлежащие или фальшивые документы, не имеют 

необходимых документов или уничтожают, портят или скрывают документы.  

Из этих положений следует, что нейтральные торговые суда, осуществляющие 

законную торговлю, могут быть остановлены и осмотрены (но не могут быть 

захвачены или уничтожены) только если они не вовлечены в определенные виды 

деятельности. Соответственно, в рамках права международных вооруженных 

конфликтов у России есть законная возможность останавливать и осматривать 

суда нейтральных государств с целью выяснить, не задействованы ли они в 

контрабанде. К ней могут быть отнесены любые товары, которые предназначены 

для противника и могут быть использованы им в вооруженном конфликте. К этим 

товарам, как признает соответствующее американское руководство,
50

 можно 

отнести в принципе любые грузы, которые способствуют поддержанию войны, 

например, импорт сырья, используемого для производства вооружений, и экспорт 

продукции, выручка от которой используется воюющим государством для 

закупки оружия и вооружений (курсив мой – Г. П.). 

Единственным «но» являются ограничения в рамках международного 

гуманитарного права и его отдельных направлений, касающиеся необходимости 

предотвращения голода среди гражданского населения в ходе осуществления тех 

или иных военных мероприятий (например, установления блокады или 

формирования зоны отчуждения). Очевидно, что прекращение «зерновой сделки» 

не может ухудшить продовольственную ситуацию внутри самой Украины. Более 

того, как отмечают и американские эксперты, действия России были бы 

незаконными, если бы речь шла, например, об уничтожении посевов, 

предназначенных для гражданского населения, но никак не касается условной 
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«блокады» украинских портов.
51

 Обвинения же России в том, что поставки 

украинского зерна на экспорт в нуждающиеся страны – это решение проблемы 

голода, не выдерживают критики. Факты говорят о том, что украинское зерно лишь 

в минимальных количествах оказалось в тех государствах, которые в нем остро 

нуждаются, а основными бенефициарами морских поставок зерна из Украины 

стали иные страны.
52

 

 

VI. Заключение 

 

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, 

«зерновая сделка» была достаточно удачной моделью международного 

взаимодействия как для Российской Федерации, так и для других 

заинтересованных сторон. Она была призвана решить проблему нехватки зерна у 

беднейших и развивающихся экономик мира, Российская Федерация фактически 

брала на себя определенную благотворительную функцию. Неудача реализации 

«зерновой сделки» лежит не только на украинской стороне (которая продолжила 

атаки с моря на российские гражданские и военные объекты), но и в целом на 

гарантах ее реализации, так как российские запросы даже частично не были 

реализованы в ее рамках.   

Во-вторых, введение режима временно опасного района до начала «зерновой 

сделки» и после выхода РФ из нее, безусловно, имело и имеет своей главной 

целью предупреждение международного морского сообщества о том, что режим 

навигации в этих акваториях не отвечает критериям безопасности. Основной 

проблемой является то, что формирование таких районов в мирное время и в 

период международного вооруженного конфликта принципиальным образом 

отличают существенные различия. Вторая модель дает любому государству 

гораздо больше возможностей по контролю над закрытой акваторией.  

В-третьих, право международных вооруженных конфликтов на море 

предоставляет воюющим сторонам определенные права и полномочия, которые 

касаются в т. ч. контроля за нейтральным судоходством. Так, в определенных, 

жестко регламентированных обстоятельствах у них есть возможности остановки, 

осмотра, задержания и даже ликвидации нейтральных судов. Это, например, 

касается перевозки контрабандных грузов, которые могут использоваться 

противником для усиления своих военных и военно-морских возможностей. При 

этом экспорт украинской зерновой продукции, выручка от которой потенциально 

может использоваться Украиной для закупки оружия и вооружений, также может 

быть приравнена к контрабанде. 

В-четвертых, любые обвинения Российской Федерации в морской блокаде 

Украины и ее портов не состоятельны, так как любая блокада должна отвечать 

целой серии критериев, среди которых основными являются эффективность 

(действенность) и беспристрастность, а об ее введении должно быть официально 

объявлено. Блокада – это легитимная форма реализации противостояния между 

государствами в условиях международного вооруженного конфликта, т. е. на 

практике введение блокады – это официальное признание состояния войны между 

государствами.
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Аннотация Сложившаяся после окончания «холодной войны» система контроля над 

обычными вооружениями в Европе (КОВЕ), которая опиралась на Договор об 
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), в 2000-е – начале 2020-х 
годов переживала череду кризисов. Очередное обострение отношений 
между Россией и НАТО лишь завершило процесс распада этой системы, 
обусловленный целым рядом разноплановых факторов. Кризис КОВЕ был 
вызван долгосрочными изменениями военно-политического, военно-
стратегического и военно-технического характера. Несмотря на всю 
сложность военно-политических отношений между Россией и НАТО на 
современном этапе, авторы полагают, что уже сейчас целесообразно 
заняться поиском будущих путей к восстановлению режима КОВЕ, которые 
были бы оптимальны с точки зрения складывающегося стратегического 
ландшафта в евроатлантическом регионе и отвечали бы интересам 
безопасности сторон. Сделан вывод о том, что отправной точкой для 
создания нового режима КОВЕ могли бы послужить договоренности по 
ударным системам средней дальности разных типов базирования без 
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проведения различий между ядерными и обычными системами. Подобное 
решение достижимо, в первую очередь, в режиме двухсторонних российско-
американских переговоров, которые упростили бы задачу достижения 
эффективных договоренностей и дали бы стимул к последующим 
переговорам по ядерным вооружениям в условиях нормализации отношений 
между сторонами. 

 
Ключевые европейская безопасность, высокоточное оружие, ДОВСЕ, контроль над 
cлова             обычными вооружениями, ракеты средней дальности                              .                                                                                                                                                                                                                                                          
_____________________________________________________________________________ 
 
Title Conventional arms control in Europe: crisis and prospects for recovery 
 
Abstract The post-Cold War conventional arms control system (CACE), based on the 

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE Treaty), has experienced a 
series of crises in 2000s – early 2020s. The recent escalation of tensions between 
Russia and NATO merely finalized the process of disintegration of this system, 
resulting from a range of diverse factors. The CACE crisis was caused by long-
term military-political, military-strategic, and military-technical shifts. Despite the 
complexity of the current military-political relations between Russia and NATO, the 
authors believe that it is already appropriate to begin searching for ways to restore 
the CACE regime, which would be optimal in terms of the evolving strategic 
landscape in the Euro-Atlantic region and would meet the security interests of the 
parties. The authors conclude that the starting point for creating a new CACE 
regime could be agreements on medium-range strike systems of various types of 
basing that do not distinguish between nuclear and conventional systems. Such a 
solution is achievable, primarily, in the mode of the Russia–U.S. bilateral 
negotiations, which would simplify the task of reaching effective agreements and 
would also give an impetus for subsequent negotiations on nuclear weapons 
when the relations between the parties are normalized. 

 
Keywords European security, precision-guided weapons, CFE Treaty, conventional arms 

control, intermediate-range missiles  
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 

 
Осенью 2023 г., к моменту завершения работы над данной статьей, в 

Восточной Европе, на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе шли три вооруженных 

конфликта различного происхождения и интенсивности. Независимо от масштаба 

этих конфликтов, во всех трех случаях в качестве партнеров воюющих сторон и/или 

в роли посредников прямо или косвенно участвовали практически все ключевые 

мировые игроки. Это делает упомянутые конфликты глобальными со всеми 

вытекающими отсюда последствиями.  

Тем не менее, любые конфликты так или иначе, рано или поздно 

заканчиваются, и на стадии выхода из этих конфликтов требуется стратегическое 

видение перспективы обеспечения безопасности по крайней мере на 10–20 лет. 

Иными словами, в процессе урегулирования конфликтов и подписания соглашений 

между сторонами нужно создать такие условия безопасности, которые не 

провоцировали бы их к возобновлению конфликтов. Давать прогноз на более 

длительную перспективу сложно, так как на региональную и глобальную 

безопасность могут оказывать непредсказуемое влияние геополитические сдвиги, 

изменения на энергетическом, сырьевом, продовольственном и иных глобальных 
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рынках, демографические дисбалансы, а также этнические, религиозные и 

эпидемиологические факторы. Устойчивое урегулирование конфликтов очевидно 

требует создания новых или перестройки современных глобальных и региональных 

геополитических форматов, институтов и механизмов.  

Обязательным условием формирования стратегии выхода (“exit strategy”) 

является должный учет военно-технологического фактора. Это снижает 

вероятность возникновения такой ситуации, при которой новый уровень развития 

военной техники и вооружений вновь вызовет и/или подстегнет геополитические 

потрясения и конфликты. В данном случае ключевой составляющей стратегии 

выхода является работа над созданием системы контроля над обычными 

вооружениями в Европе (КОВЕ). 

 
II. Кризис КОВЕ: военно-политическое измерение 

 
Переоценки системы контроля над вооружениями (КНВ) и поиска новых 

форматов урегулирования в этой сфере, прежде всего, требует украинский 

конфликт, ставший самым масштабным вооруженным конфликтом в Европе после 

окончания Второй мировой войны. Данный конфликт подвел черту под мирным 

периодом, длительность которого во многом объясняется действенностью 

европейской системы контроля над вооружениями. Если вывести за скобки ее 

военно-техническую составляющую, эта система служит «надстройкой» (пользуясь 

известным марксистским термином) над существующей системой международных 

отношений, региональных и глобальных геополитических и геоэкономических 

балансов. Как показывает опыт «холодной войны», сложная архитектура контроля 

над вооружениями присуща скорее устоявшемуся миропорядку («мирному 

сосуществованию»), нежели неустойчивому переходному периоду с его кризисами 

и силовой политикой балансирования на грани войны. Изменения в «базисе» – 

характере отношений СССР/России и Запада после окончания «холодной войны» – 

подорвали созданную ранее военно-стратегическую надстройку. Последняя, в свою 

очередь, препятствует мирной перестройке базиса. В данном контексте нужно 

учесть следующие три обстоятельства. 

Первое связано с тем, что практически все соглашения, заключенные после 

окончания Второй мировой войны, а также механизмы и практики их исполнения, 

деградировали и были либо приостановлены, либо прекращены (дезавуированы) 

задолго до начала в 2014 г. украинского конфликта и вне связи с ним. В контексте 

дальнейшего анализа авторы исходят из тезиса о том, что, будучи кульминацией 

обострившейся конфронтации России с Западом, данный конфликт стал 

неизбежным, не изменив при этом кардинально характера противоречий, 

назревавших и аккумулировавшихся в течение длительного времени. Украинский 

конфликт лишь стал триггером еще более глубокого раскола и перевел 

конфронтацию в горячую фазу.  

Второе обстоятельство отчасти противоречит первому, но также обосновывает 

постановку анализируемой проблемы. Остававшиеся в силе договоры – такие, как 

пражский Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
*
 – в 

последние несколько лет использовались их участниками как инструмент 

                                                 
*  Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 г. в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 

1991 г. (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических 

наступательных потенциалов 2002 г. 
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взаимного давления друг на друга, применение которого было связано, скорее, с 

политическими, чем с военно-стратегическими соображениями.
1
 Это может 

свидетельствовать о том, что сама парадигма контроля над вооружениями все еще 

сохраняет свою актуальность как базовый (хотя возможно и устаревший) элемент 

системы международных отношений. В первую очередь, речь идет о сохранении 

системы ядерного сдерживания, которая, как показывает опыт украинского и 

ближневосточного конфликтов, продолжает оставаться ключевым инструментом 

предотвращения неуправляемой эскалации конфликтов.  

В отличие от европейских государств, которые после «холодной войны» 

активизировали свои торгово-экономические отношения с Россией, США 

взаимодействуют с РФ преимущественно на уровне внешнеполитической и военно-

стратегической «надстроек». Давние традиции и сложившаяся стратегическая 

культура ведения переговоров с СССР/Россией потенциально делают позицию 

Вашингтона по всему спектру проблем КНВ более предсказуемой. Это позволяет 

рассматривать США в качестве приоритетного партнера России по переговорам в 

начале процесса формирования будущей системы контроля над вооружениями.
2
 

Третье соображение носит преимущественно геополитический характер. Ход 

украинского конфликта и связанные с ним политические подвижки на различных 

уровнях (не только в Европе, но и в глобальном масштабе, и внутри ряда 

национальных государств) ставят перед политиками и экспертами ряд непростых 

вопросов. Те изменения, которые в результате обострившихся вооруженных 

конфликтов могут произойти на Ближнем Востоке, остававшемся за рамками 

послевоенной системы КНВ, также способны оказать значительное влияние на 

глобальный расклад сил, отношения между Россией и Западом, а значит, и на 

безопасность в евроатлантическом регионе. То же самое касается и последствий 

конфликта на Южном Кавказе, одну из ключевых ролей в котором играет Турция, 

являющаяся членом НАТО.  

Принимая во внимание эти соображения, эффективная и по возможности 

устойчивая стратегия выхода должна опираться на комплексное прогнозирование 

в двух сферах – геополитической и военно-стратегической. Учитывая опыт 

современных вооруженных конфликтов, очевидно, что контроль над обычными 

вооружениями в его традиционном понимании вряд ли будет эффективным для 

обеспечения военно-политической стабильности в Европе. Необходимо 

скорректировать понятие КОВЕ, сохраняя его преимущественно неядерный 

формат. Возникает долгосрочная задача создания гибкой системы контроля, 

инклюзивной с точки зрения видов вооружений и диапазонов их дальности, а также 

механизмов мониторинга и проверок. Речь должна идти о такой системе контроля, 

соглашение по которой может оказаться реально достижимым в обозримой 

перспективе после завершения указанных вооруженных конфликтов. В свою 

очередь, существование такой системы могло бы стимулировать формирование 

систем контроля над другими видами вооружений, а также аналогичных систем 

контроля для других регионов за пределами Европы.  

Определение геополитических контуров данной задачи затрудняется высокой 

степенью неопределенности ситуации как в обозримой, так и в долгосрочной 

перспективе. На данном этапе целесообразно четко обозначить те 

военно-политические причины, которые привели к деградации и распаду прежней 

системы КНВ в Европе. Из таких причин, прежде всего, следует упомянуть 

опасения относительно возможности агрессии со стороны России, имевшие место 

в государствах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), прочих бывших членах 

Организации Варшавского договора (ОВД) и ряде постсоветских стран.
3
 Именно 



173 

настойчивость государств ЦВЕ внесла решающий вклад в принятие решения о 

расширении НАТО. Позиции стран ЦВЕ не изменились и после их вступления в 

альянс.  

Есть все основания предполагать, что после завершения украинского 

конфликта позиции стран ЦВЕ в НАТО, как минимум, не ослабнут, а их ориентация 

на противостояние с Россией усилится. Показательно, что 2 февраля 2023 г. 

президент Польши А.Дуда подписал закон «О бюджете на 2023  г.», который 

предполагает резкое увеличение оборонных расходов по сравнению с 2022 г. – 

почти на 40 млрд злотых (на 68,6%) до уровня 97,4 млрд злотых (23 млрд 

долларов). В первый раз на оборону страны должны быть выделены средства в 

размере 3% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как новый минимальный 

порог в соответствии с натовской нормой составляет 2%. Вместе с 

дополнительными внебюджетными средствами из «Фонда поддержки Вооруженных 

сил» общие расходы Польши на оборону в 2023 г. могут достигнуть 

127,8 млрд злотых (30 млрд долларов).
4
 Наряду с усилением голосов стран Балтии, 

подкрепленных принятием в НАТО Финляндии и Швеции, в НАТО возрастает 

военно-стратегическая роль южного представителя группы ЦВЕ – Румынии. Еще в 

2022 г. эксперты ИМЭМО РАН прогнозировали, что в 2023 г. произойдет 

интенсификация контактов Молдовы со странами НАТО, прежде всего с США и 

Румынией. Активизация сотрудничества Кишинева с Западом в сфере обороны и 

безопасности фактически приведет к переходу под внешний контроль силовых 

структур и оборонной политики Молдовы.
5
 

Вместе с тем следует учитывать и стратегические приоритеты играющих 

ключевую роль в НАТО Соединенных Штатов, для которых европейский театр 

военных действий (ТВД) все больше будет уступать в приоритетности 

Индо-Тихоокеанскому региону, особенно после завершения украинского конфликта. 

С одной стороны, это может означать, что Вашингтон будет проводить политику 

стабилизации Европы, чтобы европейские проблемы не препятствовали 

сосредоточению усилий и ресурсов США в Индо-Тихоокеанском регионе. С другой 

стороны, нельзя исключать того, что на каком-то этапе США постараются 

максимально делегировать решение проблем европейской безопасности самим 

европейским державам, как того безапелляционно требовал президент Д.Трамп 

еще в конце 2010-х годов.  

Одним из результатов украинского конфликта уже стало заметное укрепление 

евроатлантических связей и, собственно, НАТО как института безопасности. 

Общим местом стала констатация «реанимации» альянса, появления у него 

«второго дыхания» и почти было утерянного raison d’etre. Как для геополитической 

безопасности России, так и для альянса значимым изменением стало расширение 

НАТО за счет практически самодостаточных в военном плане Финляндии и Швеции.  

 В рамках НАТО Вашингтон взял на себя лидерство по оказанию 

военно-технической и политической помощи Украине. В то же время конфликт на 

Украине оказал существенное влияние на позиции как ведущих, так и новых членов 

альянса. С одной стороны, сотрудничество внутри альянса по оказанию помощи 

Украине привело к «возвращению в Европу» Великобритании, до того делавшей 

после «брекзита»
*
 ставку почти исключительно на США. С другой стороны, вопрос 

об объеме военно-технической помощи Киеву стал играть определенную роль в 

                                                 
* «Брекзит» (“Brexit”, от англ. Britain – Британия и exit – выход), добровольный выход Великобритании 

из Европейского Союза вместе с прекращением членства во всех структурах этой организации (с февраля 

2020 г.). 
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контексте отношений между ФРГ и Францией и их претензий на лидерство в 

системе европейской безопасности. При этом ведущие западные игроки в 

военно-техническом плане оказались не готовы к конфликту подобного масштаба.  

Финансово-экономические проблемы, прямо или косвенно связанные с 

конфликтом и реакцией на него, ощутимо сказались на внутриполитической 

ситуации в европейских странах, прежде всего в Германии. Это либо уже 

отразилось, либо в обозримой перспективе отразится на поддержке 

общественностью этих стран тех или иных политических сил на выборах.  

Европейские лидеры осознают, что шансы Европейского Союза (ЕС) обрести 

стратегическую автономию в сфере безопасности пока низки. Однако после 

завершения конфликта и по мере смещения центра внимания Вашингтона на 

Индо-Тихоокеанский регион нельзя исключать, что идея стратегической автономии 

вновь обретет популярность в ЕС. Реализации такого сценария будут, однако, 

препятствовать позиции ориентированных на США стран ЦВЕ и, главным образом, 

сохраняющаяся для европейских членов НАТО необходимость взаимодействия с 

Вашингтоном для восстановления и наращивания своих военно-технических 

потенциалов. 

Учитывая опыт происходивших в течение последнего полувека переговоров, а 

также возникшую в ходе конфликта расстановку сил в Европе, для России 

представляется наиболее целесообразным выбор такого формата договоренностей 

по КОВЕ, который обеспечивал бы решение наиболее важных вопросов «под ключ» 

по результатам взаимодействия непосредственно с Вашингтоном.  

 
III. Кризис КОВЕ: военно-стратегическое измерение 

 
В процессе реализации ДОВСЕ стороны ранее сталкивались с массой 

«подводных камней» военно-стратегического характера, связанных как с 

объективными, так и с политизированными проблемами, включая вопросы 

фланговых зон и размещения войск на территориях со специфическим статусом 

(Приднестровье и Грузия). Именно политизация ряда проблем внесла 

значительный вклад в то, что договор зашел в тупик, причем значительную роль в 

этом сыграла позиция Конгресса США.
6
 Политизация вопроса о КОВЕ, была, 

впрочем, отнюдь не единственным препятствием на пути к эффективному 

разрешению возникших проблем, поскольку они носили комплексный характер. 

Военно-политические трансформации в Европе после окончания «холодной 

войны» создали давление на ядро договоренностей о ДОВСЕ, которое 

формировалось исходя из имплицитного (а в некоторых вопросах – из явного) 

представления о сохранении разделения континента на два противостоящих блока. 

Эта «родовая травма» ДОВСЕ не могла быть преодолена с помощью его 

собственного инструментария даже с учетом Ташкентских соглашений 1992 г. 

(предусматривавших распределение квот СССР между его преемниками) и 

венского Флангового документа 1996 г. (упростившего военные маневры внутри 

России). 

Стамбульское соглашение об адаптации ДОВСЕ (АДОВСЕ, 1999 г.) 

предполагало замену зонально-блокового принципа иной, гораздо более 

инклюзивной моделью, предусматривавшей сочетание национальных и 

территориальных квот на пространстве от Атлантики до Урала. Данная модель 

могла быть распространена не только на членов НАТО и бывшего ОВД, но и на все 

остальные европейские государства-члены ОБСЕ.
7
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Однако АДОВСЕ так и не вступил в силу, поскольку из всех 30 стран-

подписантов его ратифицировали только четыре участника: Россия, Казахстан, 

Беларусь и Украина (причем последняя не довела формальную процедуру 

ратификации до конца). Ряд государств, например, балканские страны и страны 

Балтии, данное соглашение и вовсе не подписали. Конфликт по поводу вступления 

в силу АДОВСЕ вылился в демарш Москвы, которая в 2007 г. приостановила 

выполнение ДОВСЕ и ряда связанных с ним соглашений, а в 2015 г., отказавшись 

от работы в Совместной консультативной группе, объявила о «полном 

приостановлении» своего участия. Точка была поставлена в мае 2023 г., когда 

Россия денонсировала ДОВСЕ. 

Парадоксальность ситуации с АДОВСЕ в настоящий момент заключается в 

том, что возникающая система «квазиблоков» в Европе вновь ставит на повестку 

дня вопрос о регулировании балансов сил общего назначения противостоящих 

лагерей, т.  е., на первый взгляд, оживляет логику «двухполярного» ДОВСЕ 1990 г. 

Теоретически эти соображения можно было бы учесть в рамках тонко 

настраиваемой системы национальных квот АДОВСЕ. Однако, даже если не 

принимать во внимание остроту текущего конфликта на Украине и общего кризиса в 

сфере европейской безопасности, попытка опереться на АДОВСЕ вряд ли была бы 

успешной из-за отсутствия понимания того, где именно будут пролегать новые 

линии разделения в Европе.  

Еще один военно-стратегический фактор, который следует иметь в виду при 

рассмотрении вопроса о возрождении или «ремонте» модели баланса сил в рамках 

(А)ДОВСЕ, сформировался еще к концу 1990-х – началу 2000-х годов и не связан с 

нынешним обострением военно-политического конфликта. В основе ДОВСЕ 

лежала идея предотвращения дестабилизации, которая могла стать результатом 

накопления обычных вооружений или перегруппировки сил общего назначения для 

последующего проведения масштабной наступательной операции с коротким 

временем подготовки.
8
 Данная задача была относительно успешно решена, причем 

стороны на этом не остановились и продолжили сокращение сил общего 

назначения и запасов обычных вооружений. В результате уже к 2000-м годам 

фактические национальные показатели по пяти прописанным в АДОВСЕ типам 

обычных вооружений оказались существенно ниже установленных договором 

национальных квот. Не стала исключением и Россия: к 2011 г. (последний год 

подачи деклараций Москвой в рамках ДОВСЕ) квота на основные боевые танки 

была выбрана РФ лишь на 57,6%, на боевые бронированные машины – на 68,2%, 

на артиллерию – на 73,4%, на боевые самолеты – на 45,1% и на ударные 

вертолеты – на 42,7%.
9
 Что касается стран НАТО, то в 2010 г. в среднем они 

выбирали свои квоты по танкам, боевой авиации и ударным вертолетам примерно 

на половину, а по боевым бронированным машинам и артиллерии – на 60%.
10

 В 

ряде европейских государств (в т. ч. в крупных странах) количество фактически 

имевшейся в наличии боевой техники было в разы меньшим по сравнению с 

разрешенным по договору количеством. 

До недавнего времени стороны (А)ДОВСЕ совершенно не были 

заинтересованы в повышении «потолков» на количество развертываемых обычных 

вооружений, поскольку эти потолки заведомо превышали их оборонные 

потребности. По сути, соглашения не ограничивали ничего. Можно утверждать, что 

феноменальная живучесть (А)ДОВСЕ в условиях трех десятилетий кризисной 

адаптации была в первую очередь связана именно с этим обстоятельством. Даже в 

настоящее время обострение противостояния между Россией и «коллективным 

Западом» в евроатлантическом регионе далеко не обязательно приведет к тому, 
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что квоты, согласованные сторонами в условиях совершенно другого восприятия 

безопасности, будут полностью выбраны. Так, в соответствии с АДОВСЕ, ФРГ 

имеет право на 3444 боевых танка, а реально располагает чуть более 500 танками, 

из которых менее 300 активно используются вооруженными силами, тогда как 

остальные находятся на хранении. Не лучше дело обстоит и с бронетехникой 

(выбрано менее половины квоты), артиллерией (фактическое количество единиц 

которой в семь раз ниже квоты) и авиацией (в четыре–пять раз ниже квоты). Для 

Польши новая редакция ДОВСЕ предусматривала квоты в 1730 танков и 2150 

боевых бронированных машин (из них соответственно 1362 и 1924 могут быть 

непосредственно в частях, а остальные на складах). Для того чтобы выбрать эти 

квоты, Варшава должна была бы увеличить свой танковый парк более чем вдвое, а 

парк остальной бронетехники примерно на четверть, при том что большое 

количество техники Польша передает Украине.
11

 В целом, для того, чтобы выбрать 

эти квоты, Берлину и Варшаве пришлось бы создать качественно иные 

вооруженные силы по сравнению с нынешними, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями для экономики и рынков труда.  

Таким образом, поиск западными странами решений по сдерживанию России 

будет, скорее всего, вестись не в формате наращивания традиционных видов 

обычных вооружений с ориентировочными показателями времен конца «холодной 

войны», а в формате принятия асимметричных мер. 

 
IV. Кризис КОВЕ: военно-техническое измерение 

 
Итак, резкое сокращение количества единиц стоящей на вооружении стран 

Европы боевой техники обеспечило выполнение соглашения (А)ДОВСЕ просто 

благодаря изначально завышенным количественным порогам. Эти пороги 

определялись не на основе абстрактных соображений, а в ходе переговоров между 

сторонами. Например, исходное предложение НАТО на переговорах включало 

только три категории обычных вооружений: танки, бронетехнику и артиллерию, т. е. 

те виды, по которым у Организации Варшавского договора был значительный 

количественный перевес. В ответ СССР добился включения в круг обсуждаемых 

вооружений боевых самолетов и ударных вертолетов, перевес в количестве 

которых был уже на стороне НАТО.
12

 Таким образом, набор подпадавших под 

ДОВСЕ категорий вооружений не был догмой, а определялся балансом интересов 

безопасности участников, которые стремились нивелировать сильные стороны друг 

друга. 

Еще одним дестабилизирующим фактором для ранее сложившихся режимов 

КОВЕ стал бурный прогресс в развитии военных технологий после окончания 

«холодной войны».
13

 На современном этапе уже можно говорить о том, что хотя 

исходная классификация пяти типов обычных вооружений, подотчетных 

контрольно-верификационным мерам ДОВСЕ, по-прежнему сохраняет свою 

актуальность, она уже не в полной мере учитывает весь спектр вызовов 

эффективности такого контроля. 

Основные изменения связаны с появлением новых классов вооружений, 

которые в момент заключения ДОВСЕ либо еще не существовали, либо только 

начали появляться.
14

 Сегодня особую роль на евроатлантическом ТВД приобретает 

высокоточное оружие в неядерном оснащении, в т.  ч. подпадающее под 

определение средств «средней и меньшей дальности» в соответствии с 

прекратившим свое действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей 
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дальности (ДРСМД).
*
 Речь, в частности, идет о баллистических и перспективных 

гиперзвуковых ракетно-планирующих комплексах наземного базирования, 

например, американских “PrSM” (с официальной дальностью до 499 км, а в 

соответствии с расчетами – до 700–750 км)
15

 и “LRHW Dark Eagle” (с дальностью 

около 2800 км). В этом контексте также можно упомянуть комплексы крылатых 

ракет (КР) наземного базирования – американский “MRC Typhon” (в частности, КР 

“Tomahawk” с дальностью 1600 км) и перспективный российский наземный вариант 

базирования для ракет «Циркон». Все эти системы имеют неядерное или, 

возможно, двойное оснащение.  

Проблема, однако, заключается не только в тех типах ракет, контроль над 

которыми был предметом ДРСМД. Бурное развитие технологий авиационных 

оперативно-тактических крылатых ракет уже привело к появлению высокоточных 

систем с дальностью не только в пределах 300–500 км (передававшиеся Польше и 

Финляндии американские “AGM-158  JASSM”, франко-британские “SCALP/Storm 

Shadow” и германские “Taurus”), но и более 1000 км (американские “AGM-158B 

JASSM-ER”, поставка которых в Польшу была одобрена еще в 2016 г.).
16

 В 

перспективе – появление таких систем с дальностью до 1900 км, как находящиеся 

на стадии разработки американские “AGM-158B-2”, ранее известные как 

“JASSM-XR”.  

Все эти ракеты объединяет принципиально новое свойство: они достаточно 

компактны для того, чтобы применяться с бортов не только тяжелых 

бомбардировщиков (пусть даже трансформированных в неядерные), но и обычных 

истребителей-бомбардировщиков тактической (фронтовой) авиации. Это 

радикально увеличивает как число носителей таких ракет в регионе, так и круг 

потенциальных проблем, связанных с угрозами их применения. Заодно 

существенно усложняется задача контроля над подобными вооружениями.
17

 

Потенциально важную роль таких систем вооружений на современном поле боя (а 

следовательно, и значимость таких систем как особой категории будущего КОВЕ) 

иллюстрируют результаты применения Украиной ракет “Storm  Shadow” с 

переоборудованных фронтовых бомбардировщиков Су-24 советского 

производства. 

Большую группу новых вооружений также представляют перспективные 

гиперзвуковые крылатые и аэробаллистические ракеты воздушного базирования, 

например американские “AGM-183 ARRW” (1600 км), “HACM” (1000 км) или 

российский комплекс «Кинжал» (2000 км), уже принятый на вооружение и 

применяемый в боевых действиях. Напомним, что ядерные крылатые ракеты с 

дальностью свыше 600 км считаются стратегическим наступательным 

вооружением, однако неядерные вооружения сопоставимой или большей 

дальности предметами ограничений никогда не были. Из упомянутых видов 

вооружений наибольшую проблему может представлять гиперзвуковая ракета 

“HACM” в том случае, если подтвердится информация о том, что она также 

проектируется для применения с обычных самолетов тактической авиации, а не 

только со специальных носителей. 

Современные стратегии ведения боевых действий отводят высокоточному 

оружию большой дальности особую роль в контексте «малых форм», т. е. в 

условиях сравнительно низкой численности личного состава вооруженных сил и 

количества обычных вооружений, которые до недавнего времени предполагалось 

                                                 
*  Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан 

М.Горбачевым и Р.Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 г. Прекратил свое действие 2 августа 2019 г. 
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компенсировать дорогостоящими высокоточными ударными, разведывательными и 

информационно-управляющими средствами. Малое количество войск и техники 

вдоль потенциальной линии фронта в сочетании с выросшими возможностями 

разведки и целеуказания так же неуклонно ведут к возникновению позиционных 

тупиков, как и плотные скопления войск во времена «окопного» периода Первой 

мировой войны. Резко возрастает роль непрерывного управления, максимальной 

ситуационной осведомленности, надежной связи и бесперебойно действующей 

логистики. Такая роль может иметь как позитивное, так и негативное значение, 

когда провал в этих областях приводит к нарушению позиционного равновесия. 

Перечисленные высокоточные средства средней дальности направлены против 

таких компонентов военной машины противника, как командные пункты и узлы 

связи (в т.  ч. защищенные и заглубленные), склады материальных средств, 

ключевые аэродромы и районы развертывания систем освещения обстановки 

(радары, системы противовоздушной обороны).  

 

VI. Заключение: о поиске выхода из кризиса 

 

Военно-политическая картина текущего кризиса и возможных путей его 

урегулирования в краткосрочной перспективе не внушает особого оптимизма в 

плане перспектив создания нового режима КОВЕ. Быстрое восстановление 

развитой многосторонней архитектуры по типу (А)ДОВСЕ выглядит 

нереалистичным. Это в первую очередь связано с позицией стран ЦВЕ, которые 

вряд ли будут готовы к достижению компромисса с Россией по вопросу о 

верифицируемых балансах сил и средств, а скорее предпочтут силовое 

сдерживание под американским «ядерным зонтиком». Свою роль играет и 

нарастание противоречий внутри самой НАТО, поскольку архитектура коллективной 

безопасности ее европейских участников переживает период трансформации. Все 

это сильно затрудняет выработку сложных и многосторонних соглашений между 

западными странами и Россией. 

Проведенный в данной статье военно-технический и военно-стратегический 

анализ показывает, что в ряду угроз проблема «дестабилизирующего накопления» 

классических обычных вооружений (нашедшая свое отражение в принятой более 

тридцати лет назад пятичленной матрице категорий ДОВСЕ) уступает пальму 

первенства проблеме контроля над высокоточными конвенциональными 

системами большой и особенно средней дальности. Это означает, что уже во время 

острой фазы нынешнего военно-политического кризиса, исключающей 

интенсивный и комплексный диалог по КОВЕ, следует искать насущное и, по 

возможности, простое решение для ограничения обычных вооружений, более всего 

способных дестабилизировать ситуацию, без длительных многосторонних 

переговоров и поисков сложных компромиссов.  

Данным требованиям отвечает задача ограничения РСМД в 

евроатлантическом регионе. Выполнение этой задачи пока еще позволяет сузить 

проблематику КОВЕ до двухсторонних российско-американских связей.
18

 При всех 

острых проблемах в российско-американских отношениях, восстановление 

прагматичного взаимодействия между этими двумя мировыми державами с учетом 

наработанного ими за десятилетия опыта стратегического диалога и решения 

сложных вопросов может оказаться существенно легче и быстрее, чем организация 

нового многостороннего общеевропейского форума, который неизбежно 

превратится в место для сведения политических счетов. Следует еще раз отметить, 

что на современном этапе, в отличие от времен «холодной войны», для США 
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евроатлантический ТВД более не является ключевым, тогда как Россия в этом 

регионе более склонна к активной обороне, нежели к экспансионистским проектам. 

Такие параллельные мотивации умеренно благоприятствуют поиску компромисса 

по предотвращению гонки вооружений, которая не соответствует военно-

стратегическим и военно-политическим интересам сторон. 

Достижение Россией и США компромисса в области КОВЕ оказало бы 

существенное стабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе в целом. Это 

само по себе еще не гарантирует создания режима «нового ДОВСЕ», но способно 

сформировать условия для начала конструктивных многосторонних переговоров о 

будущем военной безопасности в регионе. 

Приоритетность для Москвы угрозы РСМД в обычном оснащении 

подтверждается не только высокой активностью РФ по поиску возможностей для 

ограничения, верификации или запрещения подобных систем вооружений в 

Европе,
19

 но и положениями ключевых российских доктринальных документов. Так, 

в действующих «Основах государственной политики в области ядерного 

сдерживания» (2020 г.) одним из четырех оснований для рассмотрения вопроса о 

применении Россией ядерного оружия является «поступление достоверной 

информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской 

Федерации и (или) ее союзников»
20

 без указания дальности и типа оснащения этих 

ракет.  

Форматы достижения соглашения могут быть различными и не обязательно 

должны сводиться к единому соглашению по схеме Договора РСМД 1987 г. 

Пристрастие к юридически обязывающим формам понятно, однако в текущих 

условиях даже серия слабых, но притом политически обязывающих деклараций 

способна разрядить взрывоопасную обстановку.  

Более конкретно, на первых порах стороны могли бы договориться о 

следующих шагах, безотносительно типа оснащения вооружений.  

–  Развертывание определенных систем РСМД наземного базирования только 

за пределами региона от Атлантики до Урала (включая временное размещение на 

период учений и внезапных проверок боеготовности). 

–  Ограничение или запрещение развертывания отдельных систем РСМД в 

принципе или в согласованных районах. При этом речь может идти не только о 

евроатлантическом регионе, но и о районах за его пределами, что создаст 

предпосылки для расширения повестки договоренностей с учетом фактора Китая. 

–  Взаимное согласие в духе доброй воли на верификацию соглашений о 

неразвертывании определенных систем, при котором стороны не будут 

препятствовать работе спутниковой разведки друг друга с целью контроля над 

соблюдением данных соглашений. 

–  Интрузивная (требующая физического доступа) верификация в целях 

контроля над определенными объектами постоянного размещения тех вооружений, 

которые являются предметом особого внимания сторон.
21

 

–  Согласование определенных конфиденциальных мер доверия в отношении 

тех систем, по которым прежде имелись существенные разногласия. В качестве 

примера можно привести российскую крылатую ракету 9М729, разработка которой 

стала для США формальным поводом выйти из Договора РСМД. 

–  Введение ограничений и/или системы уведомлений для контроля над 

развертыванием (в т. ч. временным) в регионе тяжелых бомбардировщиков – 

носителей определенных систем средней дальности (например, неядерных 

крылатых или гиперзвуковых ракет), а также кораблей и подводных лодок – 

носителей крылатых ракет и гиперзвуковых систем. 
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–  Выработка мер ограничений и доверия в отношении тактической авиации – 

носителей крылатых ракет большой дальности. Принятие таких мер могло бы 

создать задел для будущих переговоров с целью создания нового режима КОВЕ на 

замену (А)ДОВСЕ. 

Проблема размещения РСМД в Европе охватывает сразу две 

военно-стратегические сферы – ядерную и конвенциональную – вместе с 

применяемыми в этих сферах механизмами контроля над вооружениями. В этом 

смысле достижение тех или иных договоренностей по ограничению развертывания 

РСМД в евроатлантическом регионе можно рассматривать как создание того 

договорного «плацдарма», на который в случае успеха можно будет опираться при 

дальнейшем движении в направлении как укрепления контроля над ядерным 

оружием, так и воссоздания КОВЕ с учетом новых реалий. 

Не заглядывая далеко в будущее и крайне скептически оценивая перспективы 

построения новой многосторонней архитектуры евроатлантической безопасности в 

краткосрочной перспективе, еще раз подчеркнем, что в сложившихся условиях не 

следует ориентироваться на достижение всеобъемлющих договоренностей, 

которое возможно в условиях совершенно иной политической атмосферы. 

Пассивно ждать возникновения благоприятных условий в течение долгого времени 

очень опасно, поскольку за это время могут возникнуть или обостриться новые 

кризисы, чреватые ядерной эскалацией.  

Вместо этого следует сосредоточить усилия на поиске относительно простых 

путей к некоторому улучшению военно-политической ситуации в 

евроатлантическом регионе. В отсутствие возможностей для быстрого и 

кардинального решения проблемы в ближайшем будущем, пока целесообразно 

сделать ставку на создание основ для такого решения, с учетом реалистичности и 

военно-технической целесообразности предлагаемых мер.  
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Аннотация  Военные конфликты в Сирии и Нагорном Карабахе показали все 

возрастающее значение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 
поле боя. Они оказывают значительное влияние на характер и формы 
вооруженной борьбы. В войнах будущего прогнозируется массовое 
многоэтапное и многоэшелонированное применение групп 
разведывательных, ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов, что 
сильно усложнит выполнение задач противовоздушной обороны. Важной 
тенденцией является все большая доступность различных БПЛА как для 
крупных, так и для небольших государств и даже негосударственных 
вооруженных формирований. Это, в свою очередь, вызывает риск 
неконтролируемого экспорта технологий беспилотных летательных 
аппаратов.  
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Abstract Military conflicts in Syria and Nagorno-Karabakh have shown the increasing 

importance of unmanned aerial vehicles (UAVs) on the battlefield. They have a 
significant impact on the character and forms of warfighting. In future wars a 
massive multi-stage and multi-echelon use of groups of reconnaissance and 
armed UAVs and loitering ammunitions is predicted which will greatly complicate 
the performance of air defense missions. An important trend is the increasing 
availability of various UAVs for both large and small states and even non-state 
armed groups. This in turn raises the risk of uncontrolled export of UAV 
technology. 
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В вооруженных конфликтах XXI века все бóльшую роль играют беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА). Военные БПЛА доступны государствам, а 

негосударственные субъекты могут использовать коммерческие дроны, 

переделанные для выполнения военных задач. Они могут круглосуточно 

выполнять функции разведки, наблюдения, обнаружения и наведения на цели с 

помощью разнообразных бортовых датчиков. Беспилотные летательные аппараты 

связаны с другими системами вооружения на земле, в воде или воздухе. Их 

применение в боевых действиях дает армиям и негосударственным вооруженным 

формированиям множество преимуществ, особенно в плане ситуационной 

осведомленности. БПЛА являются более дешевыми системами, по сравнению с 

пилотируемыми самолетами или вертолетами, при этом отсутствует риск потерь 

среди личного состава вооруженных сил (ВС). 

 
I. Применение беспилотных летательных аппаратов в Сирии 
 
Военный конфликт в Сирии начался в 2011 г. и с разной степенью 

интенсивности продолжается до сих пор. Эта ближневосточная страна стала 

настоящим полигоном для использования беспилотных летательных аппаратов, на 

котором другие страны и негосударственные вооруженные группы испытывали 

различные новые типы БПЛА и совершенствовали тактику их применения. 

Испытывались также средства и способы противодействия БПЛА.
1
 За последнее 

десятилетие беспилотники в сирийском небе неоднократно демонстрировали, что 

стороны, вовлеченные в военное противоборство, расширили свои возможности в 

области разработки, производства и использования БПЛА. 

В ходе конфликта в Сирии было использовано несколько десятков различных 

типов военных беспилотных летательных аппаратов, произведенных, по меньшей 

мере, в шести разных странах.
2
 С разной степенью интенсивности БПЛА 

применяли, по меньшей мере, семь стран: Великобритания, Израиль, Иран, 

Россия, сама Сирия, США и Турция. Из них единственной страной, которая не 

производит собственных беспилотных летательных аппаратов, была Сирия, но 

она, возможно, получала их от Ирана и России, а также применяла коммерческие 

БПЛА из Китая.
3
  

Великобритания в Сирии присоединилась к возглавляемой США 

международной коалиции, которая провозгласила своей целью противодействие 

Исламскому государству (ИГ).
*
 Для нанесения ударов по террористической 

организации британцы использовали высотные ударные БПЛА “MQ-9 Reaper”, 

закупленные у Соединенных Штатов. Иногда с помощью беспилотников 

наносились точечные удары для устранения отдельных террористов (в т. ч. 

граждан самогó Соединенного Королевства).
4
 В некоторых случаях британскими 

беспилотниками управляли австралийские операторы.
5
 

Израиль в ходе военного конфликта занял враждебную позицию по 

отношению к правительству Сирии (и, соответственно, сирийским ВС) и особенно к 

проиранским шиитским вооруженным формированиям (прежде всего, к 

организации «Хезболла»). Целями Израиля являлись воспрепятствование 

нарушениям какими-либо сторонами конфликта границ его территории и 

воздушного пространства и, вероятно, недопущение усиления влияния в Сирии 

исламистских вооруженных формирований. Точно известно о применении 

                                                            
*  «Исламское государство», или «Исламское государство в Ираке и Леванте», (ИГИЛ/ИГ) – организация, 

признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации решением 

Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С, вступившим в силу 13.02.2015. 
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Израилем в небе Сирии небольших разведывательных БПЛА “Skylark”.
6
 Есть 

предположения, что Израиль также применял для поражения целей в Сирии 

различные ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы: в частности, 

речь может идти о таких аппаратах, как “Harpy”, “Hermes 900” и “Eitan”.
7
 

Иран в Сирии поддержал действующую центральную власть во главе с 

президентом Башаром Асадом. Также Тегеран оказывал помощь в обучении и 

вооружении шиитских военизированных формирований, действующих на стороне 

правительственных сил. По сообщениям СМИ, в Сирии были замечены иранские 

БПЛА “Oghab-1”, “Yasir”, “Mohajer-1”, “Mohajer-2”, “Mohajer-4”, “Mohajer-6”, 

“Ababil-CEL”, “Ababil-3”, “Shahed-123” и “Shahed-129”.
8
 Эти БПЛА могли 

использоваться как подразделениями Корпуса стражей исламской революции 

(КСИР) Ирана, действующими в Сирии, так и поставляться сирийским ВС и 

проиранским шиитским вооруженным группам. Иран применял беспилотники 

против ИГ.
9
 При этом США обвиняли Тегеран в том, что он стоял за атаками с 

использованием дронов против американских войск.
10

 

Москва, будучи давним партнером Дамаска, также поддержала в конфликте 

правительство Башара Асада и проправительственные силы. Россия стала одним 

из ключевых игроков, участвовавших в военных действиях. Основной задачей для 

российских войск стала борьба с ИГ, «Хайят  Тахрир  аш-Шам»
*
 и другими 

террористическими организациями. Во многом благодаря решительным действиям 

российских войск удалось нанести военное поражение силам исламистов в Сирии. 

Российские ВС в разведывательных целях в Сирии применяли БПЛА «Тахион», 

«Элерон-3», «Орлан-10» и «Форпост». Следует отметить, что «Форпост» является 

лицензионной копией израильского БПЛА “Searcher Mk2”. Россия – не 

единственная страна, развернувшая лицензионное производство иностранных 

беспилотников на своей территории. Таким путем идут многие страны, и это 

позволяет усилить потенциал вооруженных сил, а также освоить технологии, 

которые недостаточно развиты внутри страны для быстрого создания 

определенных образцов БПЛА, остро необходимых ВС.  

В 2021 г. стало известно, что российские вооруженные силы в Сирии активно 

используют беспилотники «Орион» (разработка компании «Кронштадт») как для 

разведки, так и для нанесения ударов по объектам террористов.
11

 Благодаря этому 

Россия вошла в число стран, обладающих тяжелыми ударными БПЛА большой 

продолжительности полета. В Сирии же Россией впервые были применены 

барражирующие боеприпасы «КУБ-БЛА» и «Ланцет», разработанные концерном 

«Калашников».
12

 

США, сформировавшие и возглавившие международную коалицию 

государств с заявленной целью борьбы с ИГ и другими экстремистскими 

организациями, вступили в сирийский конфликт в 2014 г., а 2015 г. начали наносить 

удары по боевикам при помощи ударных БПЛА, используя авиабазу «Инджирлик» 

в Турции. Позднее из-за охлаждения отношений между Анкарой и Вашингтоном ВС 

США пришлось перебазировать свои БПЛА из Турции в Иорданию, Ирак, Катар и 

Кувейт. В ходе конфликта союзником Вашингтона стали военизированные 

формирования сирийских курдов (так называемые отряды народной самообороны), 

однако явных свидетельств передачи последним каких-либо американских БПЛА 

пока нет. В ходе военных действий США применяли разнообразную номенклатуру 

                                                            
* «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хейят 

Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хайят Тахри аш-Шам», «Тахрир аш-Шам») – организация, 

признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации решением 

Верховного Суда РФ от 04.06.2020 № АКПИ20-275С; вступило в силу 20.07.2020. 
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БПЛА, в т. ч. тяжелые вооруженные беспилотники “MQ-1 Predator”, “MQ-1C Gray 

Eagle” и “MQ-9 Reaper”. Как и британцы, американские ВС наносили при помощи 

дронов точечные удары для устранения отдельных террористов. При ликвидации 

лидеров исламистов использовались такие необычные средства поражения, как 

запускаемые с ударных БПЛА противотанковые управляемые ракеты “AGM-

114  Hellfire” (в варианте R9X), оснащенные не взрывчатым веществом, а 

длинными лезвиями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
13

 Довольно 

широко использовались барражирующие боеприпасы “Switchblade-300” и 

“Switchblade-600” (часто именуемые в СМИ «дронами-камикадзе»), которые 

считаются эффективными при нанесении точечных ударов.
14

 

Турция поначалу присоединилась к возглавленной США международной 

коалиции, однако после обострения разногласий с США предпочла действовать 

автономно и в 2016 г. ввела свои войска на север Сирии под предлогом борьбы с 

ИГ. Однако реальным противником Анкары стали курдские вооруженные 

формирования. Союзником Анкары стала Сирийская национальная армия (СНА), 

состоящая из арабов-суннитов и туркоманов. Турция располагала, по меньшей 

мере, двумя типами тяжелых ударных БПЛА, и оба они могли использоваться в 

этом качестве в Сирии: “Bayraktar TB-2” и “Anka-S”. “Bayraktar TB-2” применялся как 

для нанесения ударов по военным объектам и скоплениям живой силы, так и для 

ликвидации лидеров курдских военизированных организаций.
15

 Анкара применяла 

и барражирующие боеприпасы “Kargu”. 

Конфликт в Сирии также показал, что и негосударственные вооруженные 

формирования способны бросить вызов вооруженным силам государства и 

добиться некоторых преимуществ при помощи творческого использования 

дешевых технологий беспилотных летательных аппаратов. В конфликте в Сирии 

произошел прорыв в использовании коммерческих беспилотных летательных 

аппаратов, оснащаемых вооружением. Первым негосударственным актором, 

использовавшим коммерческие БПЛА в качестве вооруженных, стало ИГ. Эту 

практику в дальнейшем стали использовать другие вооруженные исламистские 

формирования. ИГ также стало первым негосударственным вооруженным 

формированием, которое поставило на поток производство беспилотных 

летательных аппаратов и средств поражения для них.
16

  

Вооруженные формирования исламистов получили новые возможности в 

области разведки, наблюдения и целеуказания, а оснащение БПЛА небольшими 

бомбами и взрывчатыми веществами стало опасным сюрпризом для 

государственных армий. Например, налет на российскую авиабазу «Хмеймим» в 

Латакии в новогоднюю ночь с 31  декабря  2017  г. на 1  января  2018  г. 

продемонстрировал, что с помощью дешевых и простых методов 

негосударственные вооруженные формирования могут попытаться нанести урон 

авиации передовых в военном отношении держав и держать в напряжении их 

противовоздушную оборону (ПВО).
17

 

Применение коммерческих беспилотников активно использовалось в 

радикальной исламистской пропаганде. Демонстрация видеоматериалов 

применения БПЛА в интернете и социальных сетях была призвана деморализовать 

вооруженные силы Сирии и других противников исламистов.
18

 

Конфликт также стал полем битвы для нескольких государств, уже 

вовлеченных в конфликты друг с другом, и обострил вызовы региональной 

безопасности. Израиль и Иран использовали беспилотники друг против друга или 

поддерживаемых ими негосударственных военизированных формирований, что 

усиливало существующую напряженность.
19

 В противовес росту присутствия США 
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на востоке Сирии, Иран предоставил сирийским ВС и проправительственным 

силам БПЛА, которые применялись против американских военных баз. Это также 

привело к эскалации, поскольку США наносили авиационные удары по местам 

предполагаемого базирования и запуска беспилотных летательных аппаратов 

сирийских войск и проправительственных сил.
20

 

Россия, США, и, предположительно, Турция также применяли в Сирии 

барражирующие боеприпасы. Учитывая их эффективное применение сухопутными 

войсками и дешевое производство, следует ожидать более широкого применения 

этого вида вооружений в современных конфликтах. 

В ходе военных действий в Сирии участвующие стороны могли ознакомиться 

с различными БПЛА своих противников и их технологиями, поскольку падение или 

поражение беспилотников было обычным явлением. Высока также вероятность 

того, что дружественные стороны в сирийском конфликте делились между собой 

образцами найденных аппаратов.  

 

II. Применение беспилотных летательных аппаратов 

в Нагорном Карабахе 

 

Военный конфликт в Нагорном Карабахе, произошедший осенью 2020 г. 

(также известный, как «Вторая карабахская война» и «44-дневная война») 

представлял собой столкновение вооруженных сил Азербайджана, которому 

оказывало военную помощь другое государство – Турция, с одной стороны, и 

военных формирований самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики 

(НКР; арм. название – Республика Арцах), которым оказывало военную помощь 

государство Армения, с другой стороны. Целью Баку было восстановление 

утраченного контроля над Нагорно-Карабахской автономной областью и 

несколькими другими районами Азербайджана, занятыми непризнанной НКР по 

итогам вооруженного конфликта 1992–1994  годов (также известного как «Первая 

карабахская война»). 

С азербайджанской стороны в ходе нанесения ударов по наземным целям 

отмечалось массовое использование различных типов БПЛА, в т.  ч. 

барражирующих боеприпасов и разведывательно-ударных дронов тактического 

назначения, оснащенных малогабаритными боеприпасами. В то же время почти 

полное отсутствие ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов
21

 у 

формирований самопровозглашенной Республики Арцах стало одной из причин ее 

поражения в конфликте. Как отмечают эксперты, «массированное применение 

Азербайджаном барражирующих боеприпасов и БПЛА “Bayraktar TB2” стало 

эффективным средством уничтожения бронетанковой техники, артиллерии, 

транспорта и средств ПВО армянской стороны».
22

 Следует отметить, что 

вооруженные формирования НКР (и поддерживающая их Армения) имели 

достаточно небольшое число систем ПВО, к тому же устаревших, которые не 

смогли эффективно противодействовать азербайджанским БПЛА. 

Как и в конфликте в Сирии, применение беспилотников использовалось и в 

пропагандистских целях. ВС Азербайджана иногда применяли достаточно 

дорогостоящие БПЛА против незначительных скоплений живой силы (с 

последующей демонстрацией видеоматериалов в интернете и социальных сетях), 

что оказывало деморализующее действие на вооруженные формирования 

самопровозглашенной НКР.
23

  

После конфликта 2020 г. особо широкую известность получил турецкий БПЛА 

“Bayraktar TB-2”, который также использовался и в военных действиях в Ливии и 
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Эфиопии. Благодаря широкому освещению применения этих беспилотников в ходе 

военных действий в Нагорном Карабахе, они приобрели хороший экспортный 

имидж. Как и в случае с другими видами вооружений, при удачном применении в 

вооруженных конфликтах и создании хорошего имиджа растет и экспортный 

потенциал образцов БПЛА. 

Этот конфликт также продемонстрировал, что обнаружение и поражение 

таких малозаметных целей, как барражирующие боеприпасы и малые БПЛА, 

представляет для систем ПВО весьма непростую задачу. БПЛА дают возможность 

вести реальную бесконтактную войну, без потерь личного состава и с относительно 

умеренными затратами. При этом современные барражирующие боеприпасы и 

БПЛА являются недорогим расходным материалом, в отличие от дорогостоящих 

современных пилотируемых авиационных комплексов, даже единичные потери 

которых наносят большой материальный и моральный ущерб.
24

  

Ударные и разведывательные БПЛА использовались скоординировано с 

огнем пилотируемой авиации, артиллерии и ракетными системами залпового огня 

(РСЗО), что имело синергетический эффект для решения военных задач. Кроме 

того, возможность азербайджанских беспилотников проникать в глубокий тыл 

противника ослабила и нарушила его линии снабжения и логистику, что 

способствовало последующему успеху Азербайджана.
25

  

Тем не менее, в области БПЛА Азербайджан критически зависит от 

зарубежных стран. На его вооружении стоят дроны только иностранной 

разработки. Баку удалось наладить сборку некоторых БПЛА на собственных 

предприятиях, но с высокой долей импортных комплектующих.
26

 В то же время 

конфликт в Нагорном Карабахе показал, что ударные беспилотники теперь могут 

стоять на вооружении не только крупных, богатых и промышленно развитых стран. 

Такая техника позволяет малыми усилиями нарастить боеспособность армий даже 

сравнительно небольших государств.
27

 

 

III. Заключение  

 

В использовании беспилотных летательных аппаратов в конфликтах в Сирии 

и Нагорном Карабахе можно отметить определенные общие моменты. Средства 

ПВО постепенно из средств защиты от современных БПЛА становятся объектами 

нападения для БПЛА противника. Как отмечают эксперты, дальность обнаружения 

зенитных ракетно-пушечных комплексов аппаратурой БПЛА стала сопоставима с 

дальностью обнаружения БПЛА аппаратурой зенитного ракетно-пушечного 

комплекса (ЗРПК), а порой и превышает ее.
28

 Воздействие помех аппаратурой 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленной на БПЛА, приводит к снижению 

как дальности обнаружения БПЛА со стороны радиолокационной станции ЗРПК, 

так и вероятности правильного целеуказания зенитным управляемым ракетам. В 

Сирии и в Нагорном Карабахе была выработана новая тактика применения БПЛА – 

применение легких и дешевых дронов массированно, группами, под прикрытием 

более тяжелых разведывательных БПЛА, оборудованных средствами 

радиолокационной, оптико-электронной разведки и комплексами 

радиоэлектронного подавления, в рамках решения задач поражения зенитно-

ракетных комплексов (ЗРК) и ЗРПК систем ПВО.
29

 Тем более уязвимыми для 

поражения становится личный состав и бронетехника, иногда не располагающие 

собственными средствами ПВО. Поэтому растет значение недорогих мобильных 

систем ПВО ближнего радиуса действия, способных прикрыть артиллерию, 

бронетехнику и живую силу на марше и на поле боя от ударов БПЛА. Кроме того, 



 

189 

встает задача оснащения личного состава вооруженных сил мобильными и 

недорогими средствами РЭБ (например, «противодроновыми ружьями») для 

подавления небольших, зачастую переделанных из коммерческих, БПЛА. 

Повышается и эффективность применения БПЛА для подавления ПВО, 

завоевания господства в воздухе и поражения основных сухопутных вооружений. В 

войнах будущего прогнозируется массовое многоэтапное и многоэшелонированное 

применение групп легких разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА, а 

также барражирующих боеприпасов. Дальнейшее развитие тактики группового 

применения БПЛА существенно усложнит условия функционирование средств 

ПВО.
30

 

Передовые в военном отношении государства стремятся развивать 

разработку и производство барражирующих боеприпасов. Они все более широко 

используются в военных действиях. Негосударственные вооруженные 

формирования создают «дроны-камикадзе» путем переделки коммерческих БПЛА. 

Для России представляется интересным опыт нанесения точечных ударов 

при помощи ударных БПЛА с целью ликвидации лидеров вооруженно-

террористических организаций, при этом не подвергая опасности гражданское 

население. Такие удары в Сирии наносили Великобритания, США и Турция. 

Носителями вооружения, предназначенного для точечных ударов, могут стать 

создаваемые в России тяжелые ударные БПЛА, в т. ч. уже упоминавшийся 

«Орион». 

Удачное применение в военных конфликтах и создание хорошего имиджа 

БПЛА какого-либо типа повышает его экспортный потенциал (как показывает 

пример турецкого “Bayraktar TB-2”). 

В целом, в настоящее время можно отметить взрывной характер 

распространения БПЛА, когда даже ударные беспилотники, которые ранее были 

доступны только передовым в военном отношении державам, теперь могут 

оказаться в распоряжении сравнительно небольших государств и 

негосударственных вооруженных формирований, в т. ч. террористических. 

Это, в свою очередь, дало импульс международному обсуждению рисков 

неконтролируемого экспорта технологий беспилотных летательных аппаратов и их 

последующего использования. В докладе специального докладчика ООН по 

вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях, представленном Совету по правам 

человека ООН в 2020 г., содержится призыв к принятию эффективных мер по 

контролю за распространением беспилотников посредством введения экспортных 

и многосторонних режимов контроля над вооружениями и/или в соответствии с 

международными договорами.
31

 С учетом того, что уже более ста государств и 

растущее число негосударственных вооруженных группировок используют БПЛА, 

необходимы решительные меры по установлению международных норм и 

стандартов торговли ими, предотвращению эскалации неконтролируемого 

распространения беспилотных летательных аппаратов и минимизации ущерба 

гражданскому населению. 

 
 
 
 
 
 
 



 

190 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

                                                            
1 Федутинов Д. Беспилотники в сирийском конфликте. Российский совет по международным делам 
(РСМД): аналитика и комментарии. 29 мая 2019. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/ 
analytics/bespilotniki-v-siriyskom-konflikte (дата обращения 30.10.2023). 
 
2  Pol A. M., Zwijnenburg W. A Laboratory of Drone Warfare: The Role and Relevance of Uncrewed Aerial 
Systems in the War in Syria. – Utrecht: PAX, 2022. P. 6. URL: https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/ 
2/import/2022-11/PAX_Syria_A%20Laboratory%20of%20Drone%20Warfare_2022.pdf (accessed 01.11.2023). 
 
3  Ibid. P. 9–10. 
 
4  Cole C. Defence Secretary confirms UK drone targeted killing in Syria // Dronewars. 14.03.2023. 
URL: https://dronewars.net/2023/03/14/defence-secretary-confirms-uk-drone-targeted-killing-in-syria 
(accessed 30.10.2023). 
 
5  Green A. Dozens of Australian RAAF pilots are operating drone strikes from the United Kingdom, Defence 
Department confirms for the first time // ABC News. 20.04.2022. URL: https://www.abc.net.au/news/2022-04-
21/australian-pilots-flying-armed-drone-strikes-middle-east-uk/100999702 (accessed 13.11.2023). 
 
6  Israeli military drone crashes in Syria // Jewish News Syndicate. 19.04.2023. URL: https://www.jns.org/israeli-
military-drone-crashes-in-syria (accessed 30.10.2023). 
 
7  Федутинов Д. Ук. соч. 
 
8  Darwish A., Jar’atli K. UAVs: Battle changers, which Syrians do not have // Enab Baladi. 10.06.2021. 
URL: https://english.enabbaladi.net/archives/2021/06/uavs-battle-changers-which-syrians-do-not-have 
(accessed 13.11.2023); Федутинов Д. Ук. соч. 
 
9  Borger J. US shoots down second Iran-made armed drone over Syria in 12 days // The Guardian. 20 June 
2017. 
 
10  Iran behind drone attack on U.S. base in Syria, officials say // Politico. 25.10.2021 URL: https://www.politico. 
com/news/2021/10/25/iran-syria-drone-attack-517096 (accessed 30.10.2023). 
 
11  Источник рассказал о применении «Орионов» против террористов в Сирии // РИА-Новости. 
25.12.2021. URL: https://ria.ru/20211225/orion-1765435816.html (дата обращения 30.10.2023). 
 
12  В «Ростехе» подтвердили применение отечественных дронов-камикадзе в Сирии // Военное 
обозрение. 19.02.2021. URL: https://topwar.ru/180127-v-rostehe-podtverdili-primenenie-otechestvennyh-
dronov-kamikadze-v-sirii.html (дата обращения: 29.10.2023). 
 
13  Beaumont P. US military increasingly using drone missile with flying blades in Syria // The Guardian. 
25 September 2020. 
 
14  Подробнее о стратегии США в сфере применения БПЛА накануне начала операции коалиции во главе 
с США в Сирии см.: Unmanned Systems Integrated Roadmap. F.Y. 2013–2038. – Washington D. C.: U.S. 
Department of Defense, 2014.  
 
15  Crino S., Dreby A. Turkey’s drone war in Syria: a Red Team view // Small Wars Journal. 16 April 2020. 
URL: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/turkeys-drone-war-syria-red-team-view (accessed 10.11.2023). 
 
16 Rassler D. The Islamic State and Drones: Supply, Scale, and Future Threats. – West Point: Combating 
Terrorism Center, United States Military Academy, 2018. 
 

https://russiancouncil.ru/denis-fedutinov/
https://russiancouncil.ru/denis-fedutinov/
https://russiancouncil.ru/denis-fedutinov/


 

191 

                                                                                                                                                                                          
17 Сидоркова И. Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов // РБК. 13.02.2018. 
URL: https://www.rbc.ru/politics/13/02/2018/5a82d28e9a79470848f7ff7e (дата обращения 30.10.2023). 
 
18 Archambault E., Veilleux-Lepage Y. Drone imagery in Islamic State propaganda: flying like a state // 
International Affairs. 2020. № 4. P. 955–953. 
 
19  Nadimi F. Iran-Israel Clashes in Syria Could Spill Into the Gulf. The Washington Institute for Near East Policy. 
Policy Analysis. 4 April 2023. URL: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iran-israel-clashes-
syria-could-spill-gulf (accessed 18.09.2023). 
 
20  Schmitt E. American Contractor Killed in Drone Attack on Base in Syria // The New York Times. 23 March 
2023. 
 
21  Shaikh S., Rumbaugh W. The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh. Center for Strategic and 
International Studies (CSIS) Critical Questions Series. 8 December 2020. URL: https://www.csis.org/analysis/air-
and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense (accessed 29.10.2023). 
 
22  Пухов Р., Барабанов М. Вторая карабахская: промежуточные итоги // Независимое военное обозрение 
19.02.2021. URL: https://nvo.ng.ru/realty/2020-10-22/1_1114_karabakh.html (дата обращения: 29.10.2023). 
 
23 Храмчихин А. Армения–Азербайджан: 26 лет спустя // Независимое военное обозрение. 26.11.2020. 
URL: https://nvo.ng.ru/realty/2020-11-26/1_1119_armenia.html (дата обращения 29.10.2023); Shaikh S., 
Rumbaugh W. Op. cit. 
 
24  Пухов Р., Барабанов М. Ук. соч. 
 
25  Shaikh S., Rumbaugh W. Op. cit. 
 
26  Рябов К. Азербайджан и Армения: беспилотное противостояние // Военное обозрение. 26.11.2020. 
URL: https://topwar.ru/176924-azerbajdzhan-i-armenija-bespilotnoe-protivostojanie.html (дата обращения 
29.10.2023). 
 
27  Там же. 
 
28  Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В., Привалов А. А. Анализ опыта боевого применения групп 
беспилотных летательных аппаратов для поражения зенитно-ракетных комплексов системы 
противовоздушной обороны в военных конфликтах в Сирии, в Ливии и в Нагорном Карабахе // Системы 
управления, связи и безопасности. 2020. № 7. С. 164. 
 
29  Там же. 
 
30  Там же. 
 
31  Использование ударных беспилотников для целенаправленных убийств. Доклад Специального 
докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях. Организация Объединенных Наций. A/HRC/44/38. 17.08.2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.washingtoninstitute.org/experts/farzin-nadimi
https://topwar.ru/user/Glenn%20Witcher


 

192 

                                                                                                                                                                                          

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В., Привалов А. А. Анализ опыта боевого применения 

групп беспилотных летательных аппаратов для поражения зенитно-ракетных комплексов 
системы противовоздушной обороны в военных конфликтах в Сирии, в Ливии и в 
Нагорном Карабахе // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 7. С. 163–191. 
DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10406. 

Калламар А. Использование ударных беспилотников для целенаправленных убийств. Доклад 
Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях. Док. ООН A/HRC/44/38. 17 августа 
2020. 44 с. 

Федутинов Д. Беспилотники в сирийском конфликте. Российский совет по международным 
делам (РСМД): аналитика и комментарии. 27 мая 2019. URL: https://russiancouncil.ru/ 
analytics-and-comments/analytics/bespilotniki-v-siriyskom-konflikte (дата обращения 
30.10.2023). 

Archambault E., Veilleux-Lepage Y. Drone imagery in Islamic State propaganda: flying like a state // 
International Affairs. 2020. № 4. P. 955–953. DOI: 10.1093/ia/iiaa014. 

Crino S., Dreby A. Turkey’s drone war in Syria: a Red Team View // Small Wars Journal. 16 April 
2020. URL: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/turkeys-drone-war-syria-red-team-view 

 (accessed 10.11.2023). 
Pol A. M., Zwijnenburg W. A Laboratory of Drone Warfare: The Role and Relevance of Uncrewed 

Aerial Systems in the War in Syria. – Utrecht: PAX, 2022. 40 p.  
Rassler D. The Islamic State and Drones: Supply, Scale, and Future Threats. – West Point: 

Combating Terrorism Center, United States Military Academy, 2018. 33 p. 
Unmanned Systems Integrated Roadmap. F.Y. 2013–2038. – Washington D. C.: U.S. Department of 

Defense, 2014. 153 p. 
 
 

BIBLIOGRAPHY 
 
Afonin I. E.,  Makarenko S. I.,  Petrov S. I.,  and  Privalov A. A.  (2020). Analiz opyta boyevogo 

primeneniya grup bespilotnykh letatel’nykh apparatov dlya porazheniya zenitno-raketnykh 
kompleksov sistemy protivovozdushnoi oborony v voyennykh konfliktakh v Sirii, v Livii i v 
Nagornom Karabakhe [Analysis of the experience of combat use of groups of unmanned aerial 
vehicles to destroy anti-aircraft missile systems of the air defense system in military conflicts in 
Syria, Libya, and Nagorno-Karabakh]. Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti [Control, 
Сommunication and Security Systems]. No. 7. P. 163–191. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-
10406. 

Archambault E. and Veilleux-Lepage Y. (2020). Drone imagery in Islamic State propaganda: flying like 
a state. International Affairs. No. 4. P. 955–953. DOI: 10.1093/ia/iiaa014. 

Callamard A. (2020). Use of Armed Drones for Targeted Killings. Report of the Special Rapporteur on 
Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. UN Doc. A/HRC/44/38. 15 August. 40 p.  

Crino S. and Dreby A. (2020). Turkey’s drone war in Syria: a Red Team View. Small Wars Journal. 
16 April 2020. URL: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/turkeys-drone-war-syria-red-team-view 

 (accessed 10.11.2023). 
Fedutinov D. (2019). Bespilotniki v Siriyskom konflikte [UAVs in the Syrian conflict]. Russian 

International Affairs Council: Analyses and Comments. 27 May. URL: https://russiancouncil.ru/ 
analytics-and-comments/analytics/bespilotniki-v-siriyskom-konflikte (accessed 30.10.2023).  

Pol A. M. and Zwijnenburg W. (2022). A Laboratory of Drone Warfare: The Role and Relevance of 
Uncrewed Aerial Systems in the War in Syria. Utrecht: PAX. 40 p. 

Rassler D.  (2018). The Islamic State and Drones: Supply, Scale, and Future Threats. West Point: 
Combating Terrorism Center, United States Military Academy. 33 p. 

(2014). Unmanned Systems Integrated Roadmap. F.Y. 2013–2038. Washington D. C.: U.S. 
Department of Defense. January. 153 p. 

https://russiancouncil.ru/denis-fedutinov/


193 

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКТЕ  
  

PRIVATE MILITARY COMPANIES  

IN INTERNATIONAL CONTEXT                                              
_____________________________________________________________________________ 

 
ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ 

 
Александр Никитин* 

 
Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений  
им. Е.М.Примакова Российской академии наук 
 
ORCID: 0000-0003-3509-6863   

 
©  А. Никитин, 2023 г. 

 
DOI: 10.20542/2307-1494-2023-2-193-206 

 
Аннотация Социальное явление наемничества развивается многие столетия, но в XX–

XXI веках оно приобрело новое измерение в результате появления частных 
военных и охранных компаний (ЧВК/ЧВОК). Их участие в конфликтах – от 
войн эпохи деколонизации в Африке и впоследствии в Афганистане, Ираке, 
Ливии вплоть до специальной военной операции на Украине – носило и 
носит весьма масштабный характер и создает новые правовые прецеденты. 
Классическая Международная конвенция  о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников (1989 г.) не 
справляется с задачей международно-правового регулирования 
деятельности разросшихся ЧВК, поскольку она создавалась для пресечения 
индивидуального наемничества, а не корпоративного бизнеса по оказанию 
частных военных и охранных услуг. В последние десятилетия наметились 
противостояние и конкуренция механизма саморегулирования ЧВК 
(Инициатива Монтрѐ и Кодекс поведения компаний), с одной стороны, и 
разработанного в ООН проекта юридически обязывающей Конвенции ООН о 
ЧВК, с другой стороны. В данной статье анализируются и обсуждаются 
принципы регулирования, заложенные в проект Конвенции ООН. 
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Abstract While mercenarism as a social phenomenon has evolved through the centuries, in 
the 20th–21st centuries it has acquired new dimensions as a result of emergence 
of private military and security companies (PMCs/PMSCs). The PMSCs’ 
participation in conflicts that expanded from the wars of the era of decolonization 
in Africa through conflicts in Afghanistan, Iraq, Libya to special military operation 
in Ukraine has been quite wide and created new legal precedents. The classic 
1989 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and 
Training of Mercenaries does not cope with the task of international legal 
regulation of the activities of expanded PMCs, since it was created to suppress 
individual mercenarism, not corporate provision of private military and security 
services. In recent decades, competition has developed between the mechanism 
of self-regulation of PMSCs (the Montreux Initiative and the Code of Conduct of 
Companies), on the one hand, and the draft legally binding UN Convention on 
regulating PMSCs, on the other hand. In this article, guiding principles of 
regulation of PMSCs the form the basis for the draft UN Convention are analyzed 
and discussed. 
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_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 

 

В рамках современной международной системы уже десятилетиями 

действуют акторы, правовой статус и политические функции которых не вполне 

определены и являются объектом острых дебатов. В данном случае речь идет о 

частных военных и охранных компаниях, действующих в военной сфере и в сфере 

национальной и международной безопасности. 

Деятельность частных военных компаний (ЧВК) или, как их иногда называют, 

частных военных и охранных компаний (ЧВОК) разнообразна, и в отдельных 

случаях переступает за грань, которая отделяет легальную деятельность от 

законодательно запрещенного наемничества. 

Хотя частные военные акторы – явление далеко не новое, ни в 

международном, ни в национальном законодательстве большинства стран до сих 

пор нет эффективных норм, четко регулирующих их деятельность. Эта проблема 

признается как отечественными, так и зарубежными экспертами.
1
 Если в 

отношении наемничества как социального феномена существует хотя бы 

минимальный набор нормативно-правовых документов, то деятельность частных 

военных компаний во многом попадает в «серую» правовую зону. События августа 

2023 г. в России вокруг противостояния ЧВК «Вагнер» и государственных структур 

Министерства обороны РФ в очередной раз подчеркнули актуальность обсуждения 

вопросов правового регулирования деятельности частных военных компаний. 

На современном этапе как на международном, так и на национальном уровне 

разработана определенная правовая база, позволяющая регулировать лишь 

отдельные аспекты рынка частных военных услуг (как наемничества, так и 

деятельности частных военных и охранных компаний). Ряд правовых положений, 

касающихся наемничества, содержится в Протоколах к Женевским конвенциям, 

однако в специализированном виде принципы регулирования наемничества были 

впервые сформулированы в Конвенции Организации Африканского единства 

(ОАЕ) о ликвидации наемничества в Африке (1977 г.).
2
 Конвенция ОАЕ 

принималась в эпоху антиколониальной борьбы, когда старые колониальные 
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метрополии еще пытались с помощью наемников бороться с национально-

освободительными движениями или вмешиваться в политическое развитие своих 

бывших колоний. В Конвенции ОАЕ наемничество характеризовалось как 

преступление против мира и безопасности в Африке независимо от того, 

совершается ли оно отдельным лицом, группой, ассоциацией, государством или 

представителем государства. Следует отметить, что в тот период еще не 

сформировалось понятие «негосударственных акторов международных 

отношений». Однако отнесение наемничества не только к индивидам, но также к 

«группе, ассоциации» до сих пор позволяет использовать отдельные положения 

этой конвенции применительно к феномену ЧВК, который сформировался позднее. 

Классическая Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников была принята ООН в 

1989 г. Обсуждение проекта этой конвенции длилось с 1980-го по 1989 г., а в силу 

она вступила 20 октября 2001 г.
3
 Однако в каком-то смысле конвенция отстала от 

реальности уже в момент вступления в силу. К этому времени индивидуальное 

наемничество, против которого она была направлена, сменилось разрастающейся 

индустрией частных военных компаний и компаний по обеспечению безопасности, 

объем деятельности которых уже в первом десятилетии XXI века достиг 200 

миллиардов долларов в год, что заметно превышало объем военных расходов 

большинства государств.
4
  

До сегодняшнего дня Конвенция 1989 г. имеет весьма ограниченную 

правоприменительную практику. Основными проблемами являются как ее 

ориентация на предотвращение именно индивидуального наемничества, так и 

труднодоказуемый кумулятивный характер признаков, по которым человека можно 

квалифицировать и осудить в качестве наемника. В ряде положений 

предусматривалась скорее ответственность государства, «засылающего» 

наемника,
5
 чем самого индивида. Однако уровень акторов, занимающих 

«промежуточное» положение между государством и индивидом – т. е. уровень 

коммерческих коллективных игроков (компаний, корпораций) – полностью выпал из 

поля регулирования. 

Между тем, в связи с разворачиванием крупных военных операций в 

Афганистане (с  2001  г.) и в Ираке (с 2003 г.), а также привлечением ЧВК к 

обслуживанию миротворческих операций ООН в Африке и других регионах мира 

все острее вставал вопрос о правовом статусе ЧВК. Они начали играть важную 

роль в охране и обслуживании почти 300 объектов ООН, разбросанных по планете. 

Все большее число государств стало перепоручать частным компаниям 

разноплановые задачи по обслуживанию военного сектора, в т.  ч. в ходе 

проведения военных операций за рубежом. 

Сформировалось социальное явление, которое однозначно шире 

традиционного наемничества и охватывает в т. ч. вполне легальные, а в ряде 

случаев – общественно необходимые функции.
6
 В результате вопрос начал 

рассматриваться не столько в смысле полного запрещения деятельности ЧВК, 

сколько в плане более четкого разделения «черной», «серой» и «белой» зон их 

использования.  

«Черная» сторона деятельности ЧВК также вполне сформировалась и 

проявила себя: в 2000-е и 2010-е годы широкий международный общественный 

резонанс получили громкие случаи нарушения рядом ЧВК и их сотрудников прав 

человека,
7
 а также применением ими насилия против гражданского населения в 

странах (в основном, развивающихся), где они оперировали.
8
 



196 

Давление со стороны парламентов, политиков, прессы, общественности ряда 

стран вынудило сами частные компании активизировать попытки дальнейшей 

легализации своего статуса и деятельности. В сентябре 2008 г. была согласована 

так называемая Инициатива Монтрѐ,
9
 в соответствии с которой более 100 крупных 

ЧВК создали что-то вроде «клуба» или «ассоциации» компаний, призванных 

создать систему мониторинга собственной деятельности и лицензирования в 

коммерческих целях. Компании вложили в инициативу немалые денежные 

средства. Однако «ревизорами» были наняты опытные бывшие сотрудники таких 

же компаний, а единственной «санкцией» за нарушения законодательства или 

прав человека сотрудниками той или иной компании стало ее удаление из списка 

рекомендуемых к заключению частных и государственных контрактов с ЧВК. В 

развитие Инициативы Монтрѐ был принят сформулированный самими компаниями 

«Кодекс поведения частных компаний в сфере безопасности», открытый к 

подписанию 10  ноября  2010  г. и носивший рекомендательный, юридически не 

обязывающий характер.
10

 

Между тем в ООН по инициативе Движения неприсоединения был 

активизирован альтернативный процесс создания более четких и жестких 

принципов регулирования частной военной деятельности, особенно в конфликтных 

регионах. 

 

II. Проект Конвенции ООН о частных военных компаниях 

 

В 2005–2012 годах в рамках специальных процедур ООН была создана и 

действовала Рабочая группа по наемничеству как средству нарушения прав 

человека и препятствию осуществления права народов на самоопределение. 

Данная Рабочая группа, включившая представителей пяти континентов,
11

 

унаследовала и развила задачи мандата Специального докладчика ООН по 

проблеме наемничества. Результатом ее работы стал проект Конвенции о 

регулировании, надзоре и мониторинге деятельности ЧВОК, официально 

разосланный Секретариатом ООН в министерства иностранных дел всех 193 

государств-членов ООН.
12

 Проект Конвенции представляет собой серьезный и 

тщательно проработанный документ из 49 статей, включающий два десятка 

определений, а также описание принципов и механизмов регулирования 

деятельности ЧВК.  

Разработка проекта Конвенции продолжалась четыре года, и за это время 

Секретариатом ООН были организованы экспертные обсуждения его текста с 

представителями государственных ведомств и научного сообщества Европы (в 

Женеве), Азии (в Бангкоке), Африки (в Аддис-Абебе), Латинской Америки (в 

Панаме), а также Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых 

Государств (СНГ) (в Москве). В целом более 200 государственных ведомств и 

институтов разных стран дали свои предложения по улучшению проекта или 

поучаствовали в обсуждении принципов Конвенции. 

Проект Конвенции предлагает толковать категорию ЧВОК весьма широко, как 

«корпоративное образование, предоставляющее на компенсационной основе 

военизированные и/или охранные услуги, обеспечиваемые физическими и/или 

юридическими лицами». Также под «сугубо государственными функциями» 

Конвенция подразумевает функции, «которые согласуются с принципом 

монопольного права государства на законное применение силы и которые 

государство не может передавать на аутсорсинг или делегировать ЧВОК ни при 

каких обстоятельствах».
13
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Создание проекта Конвенции сопровождалось серьезной политической и 

идеологической борьбой. Дипломаты ряда западных государств (прежде всего 

США и Великобритании, в которых зарегистрированы до 80% современных ЧВК), а 

также лоббисты самих частных компаний оказывали и продолжают оказывать 

сопротивление принятию любых юридически обязывающих и контрольных 

механизмов, которые мировое сообщество и гражданское общество могли бы 

применить к деятельности ЧВК. В то же время представители и эксперты ряда 

других (как развитых, так и развивающихся) стран, включая Россию, Кубу, Индию и 

др. продолжали настаивать на необходимости четкого международно-правового и 

юридически обязывающего документирования принципов и механизмов 

регулирования деятельности ЧВК.
14

 Обсуждение проекта Конвенции 

продолжается: следует подчеркнуть, что проекты многих Конвенций ООН 

принимаются лишь после многолетних дебатов и многочисленных поправок, 

предложенных государствами.  

С опорой на базовые положения проекта Конвенции ООН российскими 

экспертами был разработан и затем принят Межпарламентской Ассамблеей СНГ 

Модельный закон СНГ «О противодействии наемничеству» (2005 г.).
15

 

В ходе разработки проекта Конвенции ООН и Модельного закона СНГ были 

сформулированы общие принципы регулирования частной военной индустрии, 

которые приводятся и разъясняются ниже. 

 

III. Неотчуждаемые государственные функции 
 

Принципиальным с правовой и политической точек зрения является 

требование к государствам определить в национальном законодательстве круг 

функций, которые ни при каких обстоятельствах не должны отчуждаться от 

государственных структур в пользу негосударственных исполнителей – конкретно, 

частных военных и охранных компаний – и отделить этот круг от других функций, 

которые вполне законно могут передаваться ЧВК. Предпочтительно, чтобы такой 

набор функций определялся специальным законом о частной деятельности в 

сфере безопасности. Однако он может быть введен и функционально указом главы 

государства или распоряжениями министерства обороны и руководства 

специальных ведомств. 

Общепринято понимание того, что в круг неотчуждаемых государственных 

функций должно быть включено обращение, перемещение, охрана, применение 

оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. Резолюция № 1540 

Совета Безопасности ООН (2004  г.)
16

 четко требует, чтобы каждое государство 

предпринимало все необходимые меры по предотвращению перехода в руки 

негосударственных акторов оружия массового уничтожения, прежде всего 

ядерного. Однако вопрос не так прост: у ряда официальных или фактических 

ядерных держав (не только США и России, но и, с большей вероятностью, Индии, 

Пакистана или Израиля) может возникнуть техническая необходимость поручить 

ЧВК охрану транспортировки или хранения ядерных материалов и компонентов 

или соответствующей военной техники и средств доставки (например, 

обслуживание авиационных средств), и в таком контексте вопрос государственной 

ответственности за предотвращение ядерного терроризма встает особенно остро. 

К неотчуждаемым функциям государства традиционно относились и 

непосредственное ведение боевых действий, захват военнопленных, 

осуществление разведывательных функций. Однако на современном этапе, в т. ч. 

в условиях привлечения негосударственных структур к силовым действиям на 
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Украине обеими сторонами конфликта, данное требование не всегда выполнялось. 

Модельный закон СНГ «О противодействии наемничеству», принятый в 2005 г. 

Парламентской Ассамблеей СНГ, содержит важное исключение. Статья 2 закона 

гласит: «К наемникам не относятся граждане других государств, официально 

проходящие по контракту военную службу в вооруженных силах или других 

структурах военной организации данного государства СНГ, а также граждане 

данного государства СНГ, официально находящиеся с ведома государства СНГ на 

контрактной военной службе в вооруженных силах или других структурах военной 

организации иных государств СНГ».
17

 

В ходе практических обсуждений вопроса о неотчуждаемых государственных 

функциях с государственными структурами разных стран эксперты ООН выявили 

специфику подхода ряда государств к данному вопросу. Например, власти 

Исламской Республики Афганистан настаивали на внесении в список функций, 

которые не должны переходить к негосударственным акторам, охрану священных 

мест и объектов, имеющих уникальное значение в контексте исламской религии. 

 

IV. Регистрация и лицензирование ЧВК 

 

Одним из основных принципов правового регулирования ЧВК должно стать 

требование к государствам, в которых создаются частные военные и охранные 

компании, создать особую систему детального регистрирования ЧВК. Такие 

компании занимаются весьма специфичной деятельностью, и их нельзя 

регистрировать в том же порядке, что и любые гражданские фирмы и предприятия. 

В Великобритании расследование ООН показало, что ЧВК, ответственные за 

направление многих сотен солдат в Ирак и другие страны, поверхностно и без 

реального рассмотрения регистрировались в том же офисе, где проходили 

регистрацию и новые франшизы сети питания «Макдональдс».  

Поскольку регистрация частных военных и охранных компаний предполагает 

последующее использование ими оружия и спецсредств, она должна быть 

привязана не к системе регистрации бизнес-проектов или юридических лиц, а к 

системе министерств внутренних дел и юстиции. В том случае, если компания, в 

соответствии с уставными документами, планирует оперировать и за рубежом, она 

должна проходить регистрацию и ставиться на учет в и системе министерства 

иностранных дел. Принципиально недопустима регистрация ЧВК в оффшорных 

зонах, хотя такая практика до сих весьма распространена среди британских, 

американских, бельгийских и иных западных компаний. В таких случаях заявляются 

не реальные владельцы и руководители компании, а нанятые «подставные» 

местные жители оффшорных территорий, а декларируемая прибыль 

ограничивается нереалистично заниженными суммами, в то время как реальные 

доходы компании выводятся из-под налогообложения. 

Международный Регистр ЧВК. Целесообразно создать Международный 

регистр частных военных компаний, оперирующих за пределами национальных 

территорий страны происхождения. Здесь следует обратить внимание на опыт 

действующего международного Регистра ООН по обычным вооружениям. Он был 

создан в 1991 г. в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН.
18

 С 

тех пор более 170 стран, в т. ч. Россия, в разные годы предоставляли ежегодные 

отчеты через министерства иностранных дел о проданных или приобретенных 

страной по зарубежным контрактам вооружениях или оборудовании военного 

назначения. Сведения предоставляются по списку заданных ООН категорий 

(регистр не охватывает ОМУ) и включают информацию о параметрах заключенных 
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(выполненных, выполняемых и планируемых к выполнению) зарубежных 

оружейных контрактов. Именно в этот регистр можно было бы добавить 

запрашиваемые параметры по числу и основным характеристикам 

государственных контрактов с частными военными компаниями на выполнение 

работ за рубежом, а также о поручении работ и решения задач в стране 

зарубежным ЧВК. 

Другой подход может заключаться не в дополнении уже существующего 

регистра новыми типами сведений, а в создании на базе ООН особого 

международного Регистра ЧВК. Такой регистр мог бы затребовать от стран-членов 

сведения не только о государственных контрактах с ЧВК, но и о 

зарегистрированных в стране компаниях этого типа, чья деятельность происходит 

(или предусматривается уставными документами) в т. ч. за пределами страны. 

Лицензирование ЧВК. С вопросами особой регистрации, учета и 

международного регистра компаний связаны проблемы их регулярного 

лицензирования. Такое лицензирование, в отличие от первичной регистрации, 

призвано обеспечить регулярный (в идеале – ежегодный) контроль со стороны 

государственных структур над видами и результатами деятельности компании. 

Процедура должна затрагивать три уровня: лицензирование (1)  компаний, 

(2) контрактов и (3)  «полевого» персонала, вплоть до каждого сотрудника, 

призванного выполнять задачи в зарубежных странах, в т. ч. в конфликтных 

регионах. При этом под лицензированием контрактов подразумевается лишь 

проверка на предмет соответствия внутреннему и международному праву задач, 

которые поручаются ЧВК как отечественными, так и зарубежными заказчиками, и 

отсутствие противоправных поручений, а не контроль за финансово-экономической 

стороной заказов, которая может оставаться конфиденциальной. 

В некоторых странах налажены отдельные формы лицензирования. Так, в 

период размещения иностранных военных сил в Афганистане практиковалась 

проверка сотрудников ЧВК в офисе Комиссара по правам человека на предмет 

отсутствия правовых претензий к кандидату в связи с ранее зарегистрированными 

судимостями или участии в документированных актах нарушения прав человека. 

Но, как показали инспекции ООН, такие проверки проводились весьма неполно и 

выборочно. Если ориентироваться не на лицензирование персонала, 

выполняющего задачи на «внутреннем рынке», а только на компании, которые 

предоставляют услуги в других странах или в конфликтных регионах, то параметры 

лицензирования пока весьма ограничены.  

 

V. Подготовка персонала и контроль над деятельностью ЧВК 

на национальном и международном уровнях 
 

Обеспечение правовой грамотности персонала ЧВК. Руководство компаний, 

действующих за пределами страны, часто в конфликтных регионах, обязано 

провести обучение персонала достаточным знаниям в сфере международного 

гуманитарного права и законодательства в области прав человека. Было бы 

правильно дополнить такое обязательное повышение квалификации 

ознакомлением в начале миссии с базовыми особенностями культуры, традициями 

межэтнических отношений, религиозными и идеологическими особенностями 

территорий и населения, в окружении которых предстоит работать сотрудникам 

ЧВК. Примером здесь может служить обязательное прохождение подобных 

брифингов сотрудниками (солдатами и офицерами) международных 

миротворческих контингентов ООН. 
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Легальность приобретения и перемещения оружия. Типичной для ряда 

стран Африки, Азии и Латинской Америки бывала ситуация, когда группы «бойцов» 

ЧВК въезжали в страну, не декларируя реальную цель своего пребывания, под 

видом туристов, охотников, гуманитарных работников, а затем незаконно 

приобретали оружие и специальные средства на «черном рынке» и приступали к 

выполнению силовых задач. Компании, которые хотят перейти из «черного» или 

«серого» бизнеса в «белый», обязаны ввозить и перемещать по стране оружие и 

спецсредства только официальным путем, с соответствующим декларированием 

при пересечении границ, не вступая в сделки по его незаконному приобретению, 

даже если степень распространения стрелкового или иного оружия среди 

населения конфликтного региона высока. 

Парламентский контроль. Общепризнано, что важнейшим элементом 

гражданского контроля над военной сферой является организация прямого 

парламентского контроля со стороны законодательной власти страны над военной 

деятельностью исполнительной власти. Однако расширение такого контроля на 

акторов, не входящих в систему национальной исполнительной власти (хотя, 

возможно, и исполняющих ее контрактные заказы) является новым требованием. 

Парламентский контроль над деятельностью частных военных и охранных 

компаний может включать регулярные парламентские слушания, запросы, 

расследования, направленные на рассмотрение реальной активности частных 

акторов, а также создание отдельного комитета, подкомитета или комиссии в 

рамках парламентских структур стран, экспортирующих услуги военного или 

охранного характера. При этом такой комитет должен обладать полномочиями для 

предоставления или отзыва лицензий в случае, когда подобные услуги 

предоставляются в странах или конфликтных регионах, где фиксируются 

многочисленные нарушения прав человека. 

Право «контроля на входе» принимающего государства. Практической 

проблемой до сих пор является отсутствие достаточных правовых оснований у 

государственных властей, на чьей территории ЧВК выполняют свои задачи, 

выдворить из страны компании или персонал, который нарушает права человека, 

местное законодательство или противодействует государственным интересам. 

ООН в силу своей специфики регулятора межгосударственных отношений не 

может сама непосредственно арестовать или выдворить индивида или компанию 

из страны, это могут сделать только государственные власти. Однако ряд 

развивающихся стран, в которых оперируют ЧВК, заинтересованы в закреплении в 

законодательстве и правоприменительной практике страны положений, которые 

позволят им осуществлять «контроль на входе» и не пускать в страну как 

определенные компании, известные своими прежними нарушениями, так и 

отдельных индивидов из числа персонала этих компаний, если они ранее, скажем, 

были замечены в нарушении прав человека или иной противоправной 

деятельности, противоречащей интересам принимающего государства. 

Межгосударственные запросы и правовая помощь. С предыдущим 

положением связано предложение создать под эгидой ООН систему взаимных 

запросов государств в связи с деятельностью ЧВК и их отдельных сотрудников. 

Принимающее государство должно иметь право и практику таких запросов в адрес 

другого государства, как «что ваша компания делает на нашей территории?» и 

«как зарегистрированная в нашей юрисдикции компания проявляет себя на 

вашей территории?» (второй тип запроса-ответа важен для функционирования 

системы лицензирования компаний, учета претензий к ним и продления или 

непродления лицензий). 
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В текст потенциальной конвенции о регулировании ЧВК должен входить пункт 

о согласии государств-членов конвенции на оказании взаимной правовой помощи в 

вопросах расследования действий и прояснения обстоятельств инцидентов с 

участием ЧВК. Вопрос «чья юрисдикция?» в отношении государственного 

военного персонала, находящегося на чужой территории в ходе осуществления 

учений, военной помощи, миротворческих операций и других типов операций с 

участием вооруженных сил обычно решается на основе предварительно 

заключенного соглашения о статусе сил (Status of Forces Agreements). Оно может 

предполагать, что нарушения и преступления, совершенные участником 

вооруженных государственных контингентов, подпадают под местную юрисдикцию. 

Иногда по условиям таких соглашений (например, в отношении военнослужащих 

США в Ираке) нарушители могут быть осуждены только в юрисдикции 

направляющей стороны, т.  е. после отправки «домой». Однако на 

негосударственных участников действий в конфликтных регионах правила 

соглашений о статусе сил не распространяются, что создает правовую лакуну. 

Данный вопрос связан с более широкой проблемой неопределенности 

правового статуса персонала частных военных компаний в регионе конфликта или 

военных операций, т. е. вопроса о том, являются ли они «комбатантами» или 

«гражданскими лицами» в смысле положений Женевских конвенций и протоколов к 

ним. Традиционный ответ заключается в том, что сотрудники ЧВК, даже 

вооруженные и участвующие в боевых или насильственных действиях, остаются 

«гражданскими лицами». В случае пленения сотрудников ЧВК на них не 

распространяется статус «военнопленных», и нередко они лишены всяких 

государственных гарантий и защиты, кроме той, что оговорена в их контрактах с 

нанимателями. 

 

VI. Российские инициативы внесения законопроектов 

о частных военных и охранных компаниях 

 

В России за период с 2012 г. по настоящее время были выдвинуты и 

рассмотрены в рамках парламентской структуры четыре инициативы по разработке 

норм, открывающих возможности для создания и деятельности ЧВК. Активизация 

внесения в парламент таких инициатив в начале 2010-х годов была вызвана 

масштабом разрастания частного охранного сектора. По состоянию на 2012 г. в РФ 

действовало около 24 тысяч частных охранных организаций, 74 охранных холдинга 

и ассоциаций, в которых работали 654300 лицензированных охранников и 1650 

частных детективов. Услуги по подготовке и повышению квалификации частных 

охранников, детективов и руководителей охранных структур оказывали 400 

негосударственных образовательных учреждений (НОУ). На вооружении охранных 

структур имелось 94500 единиц оружия и в НОУ – 2900 единиц оружия.
19

 

Разработчики проекта закона о ЧВК 2012 г. планировали создание таких 

компаний (уже не частных охранных предприятий (ЧОП), а ЧВК) для реализации 

национальных интересов без прямого участия государства, ссылаясь при этом на 

зарубежную практику их применения в США, Великобритании, Франции, Израиле и 

Китае. Среди функций ЧВК, указанных разработчиками, были участие в 

миротворческих операциях, оказание военной помощи другим государствам без 

ввода на их территорию военнослужащих иностранных государств, защита жизни и 

здоровья граждан своей страны за рубежом, а также охрана имущества 

физических и юридических лиц за рубежом. Помимо решения экономических 

вопросов, предполагалось, что ЧВК помогут разрешить социальные вопросы, 
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связанные с сокращением контингента вооруженных сил. В качестве важного 

направления деятельности ЧВК указывалось обеспечение продвижения интересов 

российского государства и бизнеса в освоении Арктики, а в дальнейшем и прямое 

обеспечение безопасности арктических рубежей.
20

 Данная инициатива, как и все 

последующие, не была реализована в силу четкой отрицательной позиции по 

данному вопросу государственных органов РФ. 

Инициатива 2012 г. подразумевала создание российских ЧВК для оказания на 

договорной основе военных услуг иностранным юридическим лицам в иностранных 

государствах. Таким образом, проект ставил целью создание ЧВК для развития и 

расширения международного военного сотрудничества РФ. Согласно проекту, в 

перечень услуг, оказываемых в иностранных государствах, должны были войти не 

только услуги сугубо военного характера (разминирование территорий, 

строительство военных объектов, вооруженная охрана, подготовка 

военнослужащих, войсковые учения), но и экономическая деятельность, включая 

содействие экспорту российских продукции военного назначения, имущества и 

снаряжения. Поэтому в проекте предусматривались меры государственной 

поддержки ЧВК, в частности, налоговые льготы, а также создание выгодных 

экономических условий иностранным юридическим лицам для привлечения 

инвестиций в приобретение российской продукции военного назначения. 

Инициативы, представленные в 2014 и 2016 годах, отличались от проекта 

2012 г., прежде всего, тем, что уже не подразумевали участия российского бизнеса 

в торговых сделках военного характера. Основной функцией ЧВК, согласно этим 

двум проектам, было оказание военных услуг, в т. ч. в условиях вооруженных 

конфликтов, а также охрана, защита жизни, здоровья и охрана имущества. Помимо 

регулирования деятельности российских ЧВК за пределами России, проект от 

2014 г. допускал деятельность иностранных ЧВОК на территории России. Однако 

проект от 2016 г. ограничил деятельность иностранных ЧВОК на территории 

России рамками международных договоров РФ. 

В отношении последней на сегодняшний день инициативы от 2018  г. 

Правительство  РФ вынесло заключение, согласно которому представленный 

проект противоречил части 5 статьи 13 Конституции, запрещающей «создание и 

деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены 

на создание вооруженных формирований», а также статье  71, 

предусматривающей, что «вопросы внешней политики и международных 

отношений, войны и мира, обороны и безопасности находятся в исключительном 

ведении государства». 

 

VII. Заключение: к вопросу о разграничении деятельности ЧВК 

и наемничества 

 

Вопрос полного запрета на деятельность ЧВК в мировом масштабе в 

современных условиях не поднимается – эта деятельность стала слишком 

масштабным компонентом современных социально-политических процессов в 

военно-политической и международно-политической сферах. Современные 

частные военные компании являются по сути новыми участниками в системе 

обеспечения международной безопасности, поскольку действуют на стыке 

внутренней и внешней безопасности, государственного и частного секторов, 

военной и гражданской сфер.  

Специфика ЧВК связана с пересечением двух сфер, когда экономические 

(коммерческие) по своей сути акторы оперируют в военно-политической среде. 
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Очевидно, что хотя ЧВК и действуют в рыночной экономике, их нельзя 

рассматривать в одной категории с классическими транснациональными 

корпорациями. Более того, деятельность крупнейших частных военных компаний 

начала XXI века, работающих по всему миру, принципиально отличается от 

наемнической деятельности, как традиционной, так и новой.  Если наемничество 

можно рассматривать в одном ряду с такими явлениями, как терроризм, 

организованная преступность и т. п., т. е. как вид незаконной деятельности, то 

транснациональные частные военные компании, легально зарегистрированные и 

получающие законные заказы от легитимных правительств – это нечто 

принципиально иное.  

В сфере международно-правового регулирования ЧВК сложились и 

конкурируют между собой два принципиально различных подхода. Сами компании 

под давлением обстоятельств сформировали в последние два десятилетия 

систему саморегулирования (Инициатива Монтрѐ, Кодекс поведения частных 

военных и охранных компаний). Она содержит элементы лицензирования, 

мониторинга, однако не является юридически обязывающей, не предполагает 

серьезных санкций за нарушения и не предоставляет каких-либо прав 

международному сообществу, национальным правительствам и гражданскому 

обществу по контролю над деятельностью ЧВК. 

Альтернативный подход нацелен на создание системы юридически 

обязывающих документов и соглашений по регулированию деятельности 

частных акторов в сфере безопасности. Он предполагает в перспективе 

принятие Конвенции ООН по регулированию ЧВК, а также региональных 

соглашений (примером может служить принятый в 2004 г. Модельный закон СНГ 

«О противодействии наемничеству») и национальных законов, четко 

регламентирующих пределы разрешенной деятельности ЧВК и проводящих 

разграничение между такой разрешенной деятельностью и традиционным (и 

по-прежнему запрещенным) наемничеством. 

России важно интенсифицировать международное сотрудничество в этой 

сфере – в частности, весьма целесообразным было бы присоединение России к 

Международной конвенции ООН о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 г. Кроме того, необходимо 

совершенствование национального законодательства по вопросам частных 

военно-охранных услуг, прежде всего, на основе принятого модельного закона СНГ 

«О противодействии наемничеству», в котором содержится ряд новаторских 

подходов как к решению проблемы наемнической деятельности, так и к 

регулированию деятельности ЧВОК.  

В области регулирования наемничества на постсоветском пространстве в 

целом следует наращивать региональное сотрудничество, в частности, 

использовать механизмы и ресурсы Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Например, целесообразно принять региональное 

соглашение ОДКБ по противодействию наемничеству и правовым границам 

использования частных военных компаний (предварительный проект такого 

регионального соглашения ОДКБ уже разработан). Наконец, важное значение 

имеют меры социально-экономического и информационно-пропагандистского 

характера: например, создание структур для решения проблем переквалификации 

и трудоустройства бывших военных и сотрудников специальных служб.  

Для упорядочивания деятельности частного военного сектора и сектора 

безопасности особое значение будет иметь дальнейшее обсуждение, 

совершенствование и в перспективе принятие новой Конвенции ООН по 
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регулированию деятельности частных предприятий в военной сфере и сфере 

безопасности. 
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Аннотация В истории было немало событий, связанных с решением широких 

политических, экономических и военных задач силами наемников или путем 
привлечения частных военных компаний (ЧВК). Они все активнее 
применяются в современных военных конфликтах как локального, так и 
более масштабного характера. ЧВК используются для решения широкого 
спектра задач, растет их социально-политическая и силовая роль в 
продвижении различных интересов, в т. ч. средствами вооруженной борьбы. 
Сложность современных международных отношений и нарастание 
экономического, технического, информационного, политического, военного и 
иных видов противоборства подтверждают актуальность частных военных 
компаний и расширение их влияния на социальную реальность. При этом 
особенности, характеристики и закономерности функционирования ЧВК не 
сформулированы на научном уровне. Опыт концептуализации самогó 
понятия «частные военные компании» также нельзя признать успешным. Те 
немногие научные исследования ЧВК, которые существуют, в основном 
посвящены правовым основам их деятельности, а также запретам и 
ограничениям на нее. Роль ЧВК на современном этапе требует 
концептуализации этого феномена c учетом комплексной совокупности его 
политических, экономических, военных, охранных, правовых, 
информационных, этических, социально-демографических, социально-
адаптационных и иных аспектов. 

 
Ключевые частные  военные  компании,   вооруженная  борьба,   современные  угрозы 
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Title Social functions of private military companies in the context 
of transformation of the modern world order 

 
Abstract In many cases throughout history, addressing broad political, economic and 

military tasks involved the use of mercenaries or private military companies 
(PMCs). They are increasingly used in modern armed conflicts, both local and 
larger-scale. PMCs are employed to solve a wide range of tasks; their socio-
political and power role in advancing various interests, including by means of 
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armed struggle, is growing. The complexity of modern international relations and 
the increase in economic, technical, informational, political, military and other 
types of confrontation confirm the relevance of private military companies and the 
expansion of their influence on social reality. At the same time, the features, 
characteristics, and patterns of functioning of PMCs have not yet been formulated 
on an academic level. The experience of conceptualizing the very notion of 
“private military companies” has not been particularly successful either. Few 
research works on the PMCs are mainly devoted to the legal basis of their 
activities, and related bans and restrictions upon them. The present role of PMCs 
requires conceptualization of this phenomenon by taking into account a complex 
set of its political, economic, military, security, legal, information, ethical, socio-
demographic, social-adaptation and other aspects. 

 
Keywords private military companies, armed struggle, modern security threats, military force, 

special military operations, politics, social role, social reality, function, system, 
legal values  

 

 
I. Введение 

 

Международное право и его часть – международное гуманитарное право, 

регулирующее поведение человека и коллективных субъектов в условиях 

вооруженного (военного) конфликта – переживают не лучшие времена. На 

эмпирическом уровне наблюдается в буквальном смысле обвал их 

консолидирующей функции. Установленные нормы перестали «склеивать» 

сложное социально-гуманитарное пространство, а сознание правящих элит все 

дальше от тех ценностей и смыслов, которые указанные международно-правовые 

нормы призваны транслировать в общественное сознание. Глобализация сначала 

вела к росту интеграции коллективных и индивидуальных субъектов, ускорению 

обмена товарами и услугами, интенсификации потоков информации, более 

свободному передвижению по миру различных категорий граждан и т. п. Однако 

обратной стороной таких процессов стало то, что слом международно-правовых 

норм и наблюдаемая дезинтеграция международных отношений в условиях 

нарастания кризисных явлений распространились столь же быстро.
1
 В условиях, 

когда существующие международно-правовые режимы не в состоянии в полном 

объеме регулировать функционирование мирового сообщества в его различных 

неравномерных или конфликтных состояниях, задача социально-гуманитарного 

познания видится в выявлении закономерностей функционирования отдельных 

социальных субъектов и его прогнозирования при перемене состояния всей 

системы. Одним из сложных социальных субъектов, который требует подробного 

описания и вскрытия реальных функциональных характеристик, являются частные 

военные компании.  

Феномен ЧВК, до недавнего времени привлекавший внимание в основном 

специалистов в области безопасности, переживает сегодня масштабный 

информационный ренессанс. Это связано с тем, что частные военные компании 

стали удобным инструментом решения экономических, разведывательно-

информационных, военно-политических и иных задач. В отличие от 

государственных военных организаций и силовых структур, частные военные 

компании имеют возможности оперативного отстаивания самых различных 

интересов, оперативного развертывания и действия вне государственной и 

международной юрисдикции. Их функционирование не связано нормами 

международного гуманитарного права и обычаями ведения войны. Главной 
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задачей и ценностью для частных военных компаний является отстаивание 

интересов их бенефициаров (заказчиков) и получение различных реально 

объективизирующихся выгод.
2 

Сложность современных международных отношений и нарастание 

экономического, технического, информационного, политического, военного и иных 

видов противоборства подтверждают актуальность наличия и использования 

частных военных компаний и расширения ареала их влияния на социальную 

реальность. При этом особенности и характеристики частных военных компаний, 

закономерности их функционирования в социальной практике пока научно не 

сформулированы. Попытки научного определения и концептуализации понятия 

«частные военные компании» также нельзя назвать адекватными. Отдельные 

исследования в основе своей были посвящены правовым основам деятельности 

ЧВК, а также связанным с ней запретам и ограничениям.  

 

II. Методы 

 

Исследование комплекса социальных функций частных военных компаний в 

условиях трансформации современного миропорядка возможно на основании и с 

помощью современных эффективных эпистемологических средств, которые 

позволяют решить комплекс традиционных для гуманитарного познания задач: 

описания сущности и структуры, объяснения характеристик и особенностей 

функционирования и прогнозирования дальнейшего развития сложных социальных 

явлений. Эффективным и результативным методом решения данных задач 

является системный подход и особенно его гносеологическая подструктура, 

именуемая функциональным анализом. Эти методологические подходы в 

наибольшей степени соответствуют задаче создания современной научной 

картины мира. Она наиболее адекватно представлена в концепции 

постнеклассической научной рациональности, которая, среди прочего, различает 

историческую, функциональную и структурную сложность познаваемых наукой 

систем.
3
  

Функциональный анализ позволяет отслеживать и вскрывать сущность и 

направленность действий субъектов. Исходным тезисом применения 

функционального анализа является доказанное академиком П.К.Анохиным 

утверждение о том, что функция определяет структуру. Из этого утверждения 

следует, что наличие в системе какого-то компонента, группы компонентов или 

подсистемы продиктовано необходимостью выполнять определенные действия, 

потребность в выполнении которых имеет вся система.
4
  

 

По убеждению автора, именно системный подход и функциональный анализ в 

многообразии их методик позволяют объективно рассмотреть функции частных 

военных компаний в условиях трансформации современного миропорядка. 

 

III. Глобальный контекст 

 

Итак, речь идет о понимании общей картины, содержательных характеристик 

и специфики функционирования частных военных компаний в современных 

условиях трансформации как социальной реальности в тех или иных конкретных 

контекстах, так и миропорядка в целом.  

Казалось, что после двух катастрофических мировых войн и «холодной 

войны» XX века общемировой уровень конфликтности должен был снизиться. 

Однако на исходе первой четверти XXI века мир полыхает в огне противостояний, 
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региональных и локальных вооруженных конфликтов, а противоречиям и взаимным 

обвинениям в нарушении законов, норм морали и обычаев не видно конца.
5 

При 

этом наиболее тревожным выглядит то, что в настоящее время у мирового 

сообщества нет инстанции, способной консолидировать участников 

международных отношений вокруг общемировых и общечеловеческих ценностных 

установок. Призванные выполнять эту функцию ООН в целом, и Совет 

Безопасности ООН в частности, поражены функциональной атрофией, когда 

арсенал имевшихся доводов, средств и методов разрешения конфликтов 

практически исчерпан. Политэкономические и военные противоречия в мире 

только нарастают, не снята и угроза новой большой войны, в т. ч. с применением 

оружия массового поражения.  

При этом налицо серьезные изменения в сфере современных вооруженных 

конфликтов на уровнях от локального до транснационального, включая их все 

более явно выраженный гибридный характер,
6
 рост фрагментации насилия, числа 

и видов его участников и негосударственных игроков в конфликтах всех типов, 

размывание границ конфликтов и их все более тесная взаимосвязь с 

транснациональным терроризмом и организованной преступностью
7
 и т. п. На этом 

фоне объективная потребность в адекватном реагировании на эти меняющиеся и 

новые реалии формирует расширяющийся набор специфических функций и 

соответствующих структур для их выполнения, к которым относятся и ЧВК. 

 

IV. Критерии определения и функции ЧВК: теория и реальность 

 

Анализ функций частных военных компаний требует их выявления, конкретно 

научного обоснования и предметного прогнозирования их дальнейшей реализации. 

В данной статье под «социальными функциями» понимается влияние частных 

военных компаний на протекание социальных процессов, деятельность и развитие 

как отдельных социальных институтов, так и общества в целом.
8 

Что следует понимать под частной военной компанией? Формально-

логический анализ данного понятия указывает на то, что необходимо раскрыть его 

содержание (совокупность признаков понятия) и объем (совокупность предметов, 

мыслимых в понятии).  

Сущностные критерии понятия «частные военные компании» включают  

(а)  то, что их учредителями выступают граждане и организации, не 

аффилированные напрямую с государством или группой государств; 

(б)  использование этими компаниями негосударственных материальных или 

финансовых ресурсов в целях выполнения своих функций; (в) возможность и 

готовность их к применению вооруженной силы (вооруженного насилия), а также 

(г)  наличие у данного феномена своей организационной структуры, определенной 

национальной «привязки» и региона (регионов) локализации своей деятельности. 

Понятие «частные военные компании» как совокупность таких организаций 

подразумевает и их классификационную видовую характеристику, раскрытие 

которой – тема для отдельного исследования.  

Подчеркнем, что наличие в понятии ЧВК терминов «частная» и «военная» 

указывают на признаки определенной организованной структуры, собирательно 

называемой «компанией». В теории термин «частная» указывает на то, что данная 

компания не будет учреждаться, финансироваться или иным образом 

обеспечиваться со стороны государственных органов и организаций. Кроме того, 

частная военная компания не должна входить в государственную военную 

организацию. Однако на практике в ряде случаев дело обстоит не совсем так: в 
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частности, (около)государственные структуры или спецслужбы активно используют 

очевидные и скрытые потенциалы частных военных компаний для решения задач, 

выгодных для того или иного государства.  

Также в специальной и научной литературе в содержание понятия «частная 

военная компания» принято закладывать ее коммерческий характер, а также 

способность выполнять охранно-защитные функции тогда, когда это по различным 

причинам (экономическим, политическим, репутационным, правовым) не 

выполняют государственные структуры.
9
 Действительно, одной из основных целей 

деятельности ЧВК всегда выступает получение прибыли или достижение 

конкретных материально выраженных интересов, включая получение доступа к 

ресурсам в том или ином регионе их активности. Однако на практике частные 

военные компании не только часто используются организациями и лицами, прямо 

или косвенно связанными с государством, но и получают государственные меры 

поддержки или прямое финансирование за выполнение различного перечня услуг 

(в первые десятилетия XXI века эта практика получила наиболее широкое 

применение в период пребывания контингентов вооруженных сил США и их 

союзников в Ираке и Афганистане). 

В целом спектр конкретных функций и задач ЧВК весьма широк и 

многообразен. Выполняемые частными военными компаниями функции 

конкретизируются их задачами, а производными от функций и задач являются 

перечни услуг, предоставляемых ими потребителям. Экономические, 

политические, военные, торгово-экономические, охранно-защитные и иные 

функции частных военных компаний многократно отмечались в 

специализированной научной литературе. Самим фактом своего существования и 

наличия объективной возможности их применения ЧВК влияют на поведение 

субъектов политических отношений (и в т. ч. могут выступать как субъект 

лоббизма), экономическую конъюнктуру, торгово-экспортные отношения (включая 

поставки вооружения и военной техники) и охранно-защитные системы и практики 

как на стационарных объектах, так и в сфере транспортной логистики.
 

В современных условиях следует особо выделить информационные функции 

частных военных компаний. С одной стороны, одной из задач деятельности ЧВК 

является добывание, фиксация и передача государственным органам и заказчикам 

ценной информации в области военной, технической, финансовой, логистической, 

политической и иных сферах деятельности.
10

 С другой стороны, частные военные 

компании как феномен современной информационной реальности и 

информационно-психологической войны,
11

 их устройство, правила набора 

персонала, сочетание примеров героизма с порой пугающим эффектом оказывают  

влияние на общественное мнение, настроения граждан и политических элит. В 

сферу практической реализации информационных функций частных военных 

компаний можно отнести и проводимые ими мероприятия по дезинформации 

потенциальных противников и общества о порядке, методах и задачах своих 

действий, имеющихся военно-технических возможностях и локациях своих 

действий и операций.  

Примером еще одной социальной функции частных военных компаний, 

которая еще требует своей концептуализации, является их ценностно-смысловая 

составляющая, которая выходит далеко за пределы необходимости формирования 

моральных устоев и корпоративной культуры членов самой организации, т. е. ее 

внутренней сферы. Внешней сферой являются ценностно-смысловые конструкты 

обществ и отдельных людей, которые подвергаются целенаправленному или 

стихийному воздействию ЧВК в рамках осуществления ими своей деятельности.   
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С одной стороны, организациям этого типа не чужды декларации и 

продвижение в публичном пространстве идей защиты добра, равенства, чести и 

справедливости. С другой стороны, на деле эти моральные импульсы часто 

прикрывают материальные и финансовые интересы, установки на получение выгод 

и активов, организацию торгово-рыночных отношений в сфере оборота военных 

технологий (или  подменяются этими интересами и установками). Выражаясь 

научным языком, аксиологические конструкты вытесняются из сознания 

праксиологическими, хищническими устремлениями.  

Также в социальной сфере частные военные компании не только транслируют 

информацию о своей деятельности, но и более предметно нацелены на поиск 

сочувствующих, сторонников или потенциальных рекрутов. Без формирования в 

общественном сознании позитивных представлений о деятельности частных 

военных компаний это трудновыполнимая задача. Среди других сложных и 

специфических задач, которые частные военные компании выполняют в 

социальной сфере, – функция социализации различных категорий граждан, в т. ч. 

совершивших общественно опасные деяния, и их адаптации – сначала к 

деятельности этих компаний, а впоследствии и к нормальной человеческой жизни в 

социуме.
12

 

 

V. Перспективы и направления изучения ЧВК в современных условиях 

 

В современных условиях, характеризуемых военно-политическим сломом 

утвердившегося миропорядка и динамичной трансформацией международного 

правопорядка, феномен частных военных компаний как явление социальной 

реальности еще необходимо теоретически осмыслять и эмпирически проверять. 

Этот феномен, еще недавно казавшийся полузабытым и отошедшим на второй 

план социально-политического и международно-военного пространства, снова 

привлекает внимание военных специалистов, политиков, представителей 

спецслужб, профессиональных юристов, исследователей и обычных граждан. 

Внимание к феномену ЧВК растет ввиду того, что, с одной стороны, он является 

одним из значимых компонентов информационного и военно-политического 

пространства, а с другой стороны, деятельность данных компаний противоречива и 

вызывает полярные оценки со стороны различных политических акторов и 

социальных групп. Более того, «частные» военные компании нередко во многом 

ориентированы на государственные военные структуры или управляются с 

помощью государственных специальных служб, поддерживаются политиками и 

прямо или косвенно финансируются за счет налогов граждан. 

При этом и сами представители частных военных компаний в последнее 

время тоже «выходят из тени», придавая деятельности этих организаций 

соответствующее информационное сопровождение. В связи с участием частных 

военных компаний в современных вооруженных конфликтах и их ролью в иных 

контекстах формируется управляемое или стихийное общественное мнение, а 

также ценностно-смысловые ориентиры. Необходимость применения ЧВК  

обосновывается с помощью как традиционных аргументов, так и все более 

продвинутых информационных, правовых, экономических и политических 

технологий. Звучащие протесты против использования и деятельности частных 

военных компаний также основываются на целом ряде доводов об их 

неподконтрольности, правовой нелегитимности, экономической 

нецелесообразности, низкой эффективности и угрозой с их стороны 

государственной монополии на легитимное насилие. На этом фоне новыми 
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аргументами и критериями оценки феномена и деятельности ЧВК могут быть 

ценностно-смысловые, адаптационно-социализационные и информационно-

статистические критерии, которые позволят расширить характер и сферы их 

объективной оценки. 

Обобщение социальной практики и мнений специалистов позволяет 

утверждать, что частные военные компании выполняют спектр самых разных, хотя 

и часто тесно взаимосвязанных, функций: экономических (коммерческих, торгово-

экономических и т.  п.), военно-политических, охранных и связанных с 

обеспечением безопасности в широком смысле слова, информационных, 

ценностно-смысловых, адаптационно-социализационных и иных. С точки зрения 

внутренней структуры и характера этих организаций, особого внимания 

заслуживают их структурно-образующие, управленческие, финансово-

экономические, материально-технические и ценностно-смысловые аспекты. Эта 

проблематика требует дальнейших исследований в данной сфере. Их 

перспективными направлениями являются сравнительно-правовой анализ 

законодательства о ЧВК в различных странах, изучение их внутренней структуры, 

сбор и использование статистических данных для оценки их эффективности, а 

также изучение финансово-экономических и организационно-управленческих 

аспектов их деятельности. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

                                                            
1  Коданева С. И. Глобальные трансформации: хаос как основа для нового миропорядка // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2022. Т. 15. № 6. С. 267–282; Толстых В. Л. 
Кризис международного права: диагноз // Закон. 2022. № 12. С. 122–133.  
 
2 Бабюк С. В. Частные военные компании: современные интересы транснациональных компаний в 
локальных вооруженных конфликтах // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2023. Т. 13.  
№ 1 (94). С. 230–235; Богатырев В. В. Правовое регулирование иррегулярных участников современных 
войн: проблемы и перспективы // Вестник Владимирского юридического института. 2021. № 3 (60). 
С. 34–38; Ибрагимов А. М., Хавчаев А. Р. Некоторые правовые аспекты участия частных охранных и 
полувоенных организаций в международных вооруженных конфликтах // Закон и право. 2022. № 4. 
С. 240–243; Ильин Ю. И. Военный мятеж в рамках международного и национального права (на примере 
ЧВК «Вагнер») // Юридическая наука. 2023. № 9. С. 245–249; Овчаров А. В., Козлов А. В. 
Криминологический анализ рынка частной военной силы // Военное право. 2022. № 6 (76). С. 201–207; 
Панкратов В. Н. Реализация частного военного потенциала при защите национальных интересов 
государства: обоснование тактической целесообразности // Вестник военного права. 2021. № 1. С. 59–68; 
Старцун  В.  Н. Частные военные компании: международный опыт и перспективы правового 
регулирования в Российской Федерации. – М.: Военный университет, 2016; Холиков И. В., Окоча В. А. 
Применение вооруженной силы частными морскими охранными компаниями: динамика границ и 
специфика правового регулирования в современном мире // Журнал российского права. 2020. № 12. С. 
147–158; Шадже А. М., Афамготов Э. М., Гайдарева И. Н. Частные военные компании: правовые аспекты 
применения // Russian Studies in Law and Politics. 2023. Т. 7. № 2. С. 16–27; Яковлев М. М. Перспективы и 
направления формирования законодательства Российской Федерации о частных военных компаниях в 
свете опыта событий 2015–2022 гг. // Юридическая техника. 2023. № 17. С. 680–686. 
 
3  Холиков И. В., Милованович А., Наумов П. Ю. Динамика функционирования международного права в 
условиях трансформации современного миропорядка: постнеклассический подход // Журнал 
российского права. 2022. Т. 26. № 11. С. 132–148; Степин В. С. Научная рациональность в техногенной 
культуре: типы и историческая эволюция // Вопросы философии. 2012. № 5. С. 18–25. 

 



214 

 
4 Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. – М.: Наука, 1980; Сальников В. П., 
Большакова В. М., Захарцев С. И.  Институализация военного права как отрасли права в 
постнеклассической научной рациональности // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2023. № 1. С. 
251–261. 
 
5  Наумов П. Ю., Захарцев С. И., Холиков И. В., Большакова В. М. Ценность права и правовые ценности в 
глобализующемся мире // Государство и право. 2023. № 9. С. 64–72. 
 
6  Кокошин А. А. Феномен «гибридной войны» в силовой составляющей современной мировой политики 
// Вестник Российской академии наук. 2018. Т. 88. № 11. С. 971–978; Бартош А. А. Взаимодействие в 
гибридной войне // Военная мысль. 2022. № 4. С. 6–23; Кудашкин А., Холиков И. Опыт концептуализации 
специальных военных операций в современном праве // Пути к миру и безопасности. 2023. № 1 (64). С. 
31–47.  
 
7  Степанова Е.А. Вооруженные конфликты начала XXI века: типология и направления трансформации // 
Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 6. С. 24–39; Романовский Г. Б. «Новые» 
вооруженные конфликты в современном публичном праве // Наука. Общество. Государство. 2021. Т. 9. 
№ 4 (36). С. 118–127. 
 
8  Богатырев В. В. Ук. соч.; Корякин В. М., Сынков Н. В. О месте добровольческих формирований в системе 
субъектов обеспечения обороны страны // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 
2023. № 10 (315). С. 18–26. 
 
9  Бабюк С. В. Ук. соч.; Котляров И. Д. Трансформация военного строительства и военной организации 
государства в современных условиях // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 
2021. № 3 (284). С. 65–80; Панкратов В. Н. Ук. соч.; Старцун В. Н. Ук. соч.; Холиков И. В., Сайфуллин Э. К., 
Окоча В. А. Современные тенденции правового регулирования деятельности частных военных и 
охранных компаний // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2019. № 12 (269). 
С. 65–71; Шадже А. М., Афамготов Э. М., Гайдарева И. Н. Ук. соч. 
 
10  Бабюк С. В. Ук. соч.; Богатырев В. В. Ук. соч.; Ибрагимов А. М., Хавчаев А. Р. Ук. соч.; Панкратов В. Н. 
Ук. соч.; Ромачев Р. В. Прокси-разведка и классификация разведывательных акторов на примере США // 
Вопросы политологии. 2022. Т. 12. № 12 (88). С. 4392–4406; Старцун В. Н. Ук. соч.; Шадже А. М., 
Афамготов Э. М., Гайдарева И. Н. Ук. соч.; Яковлев М. М. Ук. соч. 
 
11  Лукушин В. А. Внешнее информационное давление на российскую молодежь как инструмент 
глобального противоборства // Общественные науки и современность. 2023. № 3. С.  68–82; 
Шакирова Е. С. Подмена ценностей в информационном пространстве // Контекст и рефлексия: 
философия о мире и человеке. 2022. Т. 11. № 3A. С. 78–85. 
 
12 Миненко К. О., Миненко А. О. Система мер ресоциализации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации помилованных участников специальной военной операции // Философия права. 2023. 
№ 3 (106). С. 125–134; Сибилева О. П. Правовой статус добровольцев, участвующих в специальной 
военной операции на Украине // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. № 12. 
С. 57–62; Корякин В. М. Социальное обеспечение участников специальной военной операции: 
проблемные вопросы // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. № 4 (297). 
С. 85–93. 
 
 

 
 
 
 
 
 



215 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. – М.: Наука, 1980. 196 с. 
Бабюк С. В. Частные военные компании: современные интересы транснациональных компаний 

в локальных вооруженных конфликтах // Вопросы национальных и федеративных 
отношений. 2023. Т. 13. № 1 (94). С. 230–235. DOI: 10.35775/PSI.2023.94.1.025. 

Бартош А. А. Взаимодействие в гибридной войне // Военная мысль. 2022. № 4. С. 6–23. 
Богатырев В. В. Правовое регулирование иррегулярных участников современных войн: 

проблемы и перспективы // Вестник Владимирского юридического института. 2021. 
№ 3 (60). С. 34–38. 

Ибрагимов А. М., Хавчаев А. Р. Некоторые правовые аспекты участия частных охранных и 
полувоенных организаций в международных вооруженных конфликтах // Закон и право. 
2022. № 4. С. 240–243. DOI: 10.24412/2073-3313-2022-4-240-243. 

Ильин Ю. И. Военный мятеж в рамках международного и национального права (на примере ЧВК 
«Вагнер») // Юридическая наука. 2023. № 9. С. 245–249. 

Коданева С. И. Глобальные трансформации: хаос как основа для нового миропорядка // 
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2022. Т. 15. № 6. 
С. 267–282. DOI: 10.31249/kgt/2022.06.14. 

Кокошин А. А. Феномен «гибридной войны» в силовой составляющей современной мировой 
политики // Вестник Российской академии наук. 2018. Т. 88. № 11. С. 971–978. 
DOI: 10.31857/S086958730002329-9. 

Корякин В. М. Социальное обеспечение участников специальной военной операции: 
проблемные вопросы // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. 
№ 4 (297). С. 85–93. 

Корякин В. М., Сынков Н. В. О месте добровольческих формирований в системе субъектов 
обеспечения обороны страны // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение. 2023. № 10 (315). С. 18–26. 

Котляров И. Д. Трансформация военного строительства и военной организации государства в 
современных условиях // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 
2021. № 3 (284). С. 65–80. 

Кудашкин А., Холиков И. Опыт концептуализации специальных военных операций в 
современном праве // Пути к миру и безопасности. 2023. № 1 (64). С. 31–47.  
DOI: 10.20542/2307-1494-2023-1-31-47. 

Лукушин В. А. Внешнее информационное давление на российскую молодежь как инструмент 
глобального противоборства // Общественные науки и современность. 2023. № 3. С. 68–
82. DOI: 10.31857/S086904992303005X. 

Миненко К. О., Миненко А. О. Система мер ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации помилованных участников специальной военной операции // 
Философия права. 2023. № 3 (106). С. 125–134. 

Наумов П. Ю., Захарцев С. И., Холиков И. В., Большакова В. М. Ценность права и правовые 
ценности в глобализующемся мире (Аксиологический обзор книги «Государство и право: 
права человека и мировой порядок, основанный на верховенстве права») // Государство и 
право. 2023. № 9. С. 64–72. DOI: 10.31857/S1026945200243045. 

Овчаров А. В., Козлов А. В. Криминологический анализ рынка частной военной силы // Военное 
право. 2022. № 6 (76). С. 201–207. 

Панкратов В. Н. Реализация частного военного потенциала при защите национальных 
интересов государства: обоснование тактической целесообразности // Вестник военного 
права. 2021. № 1. С. 59–68. 

Романовский Г. Б. «Новые» вооруженные конфликты в современном публичном праве // Наука. 
Общество. Государство. 2021. Т. 9. № 4 (36). С. 118–127. DOI: 10.21685/2307-9525-2021-9-
4-14. 

Ромачев Р. В. Прокси-разведка и классификация разведывательных акторов на примере США // 
Вопросы политологии. 2022. Т. 12. № 12 (88). С. 4392–4406.  
DOI: 10.35775/PSI.2022.88.12.032. 

Сальников В. П., Большакова В. М., Захарцев С. И. Институализация военного права как 
отрасли права в постнеклассической научной рациональности (рецензия на монографию 
«Военное право в 3-х томах. М.: Центр правовых коммуникаций», 2022) // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. 2023. № 1. С. 251–261. DOI: 10.17323/2072-8166.2023. 
1.251.261. 



216 

 
Сибилева О. П. Правовой статус добровольцев, участвующих в специальной военной операции 

на Украине // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. № 12. 
С. 57–62. 

Старцун В. Н. Частные военные компании: международный опыт и перспективы правового 
регулирования в Российской Федерации. – М.: Военный университет, 2016. 191 с. 

Степанова Е. А. Вооруженные конфликты начала XXI века: типология и направления 
трансформации // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 6. 
С. 24–39. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-6-24-39. 

Степин В. С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция // 
Вопросы философии. 2012. № 5. С. 18–25. 

Толстых В. Л. Кризис международного права: диагноз // Закон. 2022. № 12. С. 122–133. 
DOI: 10.37239/0869-4400-2022-19-12-122-133. 

Холиков И. В., Окоча В. А. Применение вооруженной силы частными морскими охранными 
компаниями: динамика границ и специфика правового регулирования в современном 
мире // Журнал российского права. 2020. № 12. С. 147–158. DOI: 10.12737/jrl.2020.154. 

Холиков И. В., Милованович А., Наумов П. Ю. Динамика функционирования международного 
права в условиях трансформации современного миропорядка: постнеклассический 
подход // Журнал российского права. 2022. Т. 26. № 11. С. 132–148. 

Холиков И. В., Сайфуллин Э. К., Окоча В. А. Современные тенденции правового регулирования 
деятельности частных военных и охранных компаний // Право в Вооруженных Силах – 
Военно-правовое обозрение. 2019. № 12 (269). С. 65–71. 

Шадже А. М., Афамготов Э. М., Гайдарева И. Н. Частные военные компании: правовые аспекты 
применения // Russian Studies in Law and Politics. 2023. Т. 7. № 2. С. 16–27. 
DOI: 10.12731/2576-9634-2023-2-16-27. 

Шакирова Е. С. Подмена ценностей в информационном пространстве // Контекст и рефлексия: 
философия о мире и человеке. 2022. Т. 11. № 3A. С. 78–85. DOI: 10.34670/ AR.2022. 
12.69.012. 

Яковлев М. М. Перспективы и направления формирования законодательства Российской 
Федерации о частных военных компаниях в свете опыта событий 2015-2022 гг. // 
Юридическая техника. 2023. № 17. С. 680–686. 

 
 

BIBLIOGRAPHY 
 
Anokhin P. K. (1980). Uzlovyie voprosy teorii funktsional’nykh system [Key Issues in the Theory of 

Functional Systems]. Moscow: Nauka. 196 p. 
Bab’uk S. V. (2023). Chastnyie voyennyie kompanii: sovremennyie interesy transnatsional’nykh 

kompanii v lokal’nykh vooruzhonnykh konfliktakh [Private military companies: modern interests 
of transnational companies in local armed conflicts]. Voprosy natsional’nykh i federativnykh 
otnoshenii [Issues of National and Federal Relations]. V. 13. No. 1 (94). P. 230–235. 
DOI: 10.35775/PSI.2023.94.1.025. 

Barosh A. A. (2022). Vzaimodeistviye v gibridnoi voine [Interaction in hybrid war]. Voyennaya mysl’ 
[Military Thought]. No. 4. P. 6–23. 

Bogatyryov V. V. (2021). Pravovoye regulirovaniye irregulyarnykh uchastnikov sovremennykh voin: 
problemy i perspekktivy [Legal regulation of irregular participants of contemporary wars: 
problems and prospects]. Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta [Bulletin of the 
Vladimir Law Institute]. No. 3 (60). P. 34–38. 

Ibragimov A. M. and Khavchayev A. R. (2022). Nekotoryie pravovyie aspekty uchatiya chastnykh 
okhrannykh i poluvoyennykh organizatsii v mezhdunarodnykh vooruzhonnykh konfliktakh 
[Select legal aspects of the participation of private security and paramilitary organizations in 
international armed conflicts]. Zakon i pravo [Law]. No. 4. P. 240–243. DOI: 10.24412/2073-
3313-2022-4-240-243. 

Il’in Yu. I. (2023). Voyennyi myatezh v ramkakh mezhdunarodnogo i natsional’nogo prava (na primere 
ChVK “Wagner”) [Military mutiny under international and national law (the case of PMC 
“Wagner”)]. Yuridicheskaya nauka [Legal Science]. No. 9. P. 245–249. 

Kholikov I. V.,  Milovanovic A.,  and  Naumov P. Yu.  (2022). Dinamika funktsionirovaniya 
mezhdunarodnogo prava v usloviyakh transformatsii mirovogo pravoporyadka: 
postneklassicheskii podkhod [Dynamics of functioning of international law in the context of 



217 

 
transformation of modern world order: post non-classic approach]. Zhurnal rossiiskogo prava 
[Journal of Russian Law]. V. 26. No. 11. P. 132–148. DOI: 10.12737/jrl.2022.122. 

Kholikov I. V. and Okocha V. A. (2020). Primeneniye vooruzhonnoi sily chastnymi morskimi 
okhrannymi kompaniyami: dinamika granits i spetsifika pravovogo regulirovaniya v 
sovremennom mire [The use of armed force by private maritime security companies: the 
dynamics of its limits and specific features of its legal regulation in the modern world]. Zhurnal 
rossiiskogo prava [Journal of Russian Law]. No. 12. P. 147–158. DOI: 10.12737/jrl.2020.154. 

Kholikov I. V., Saifullin E. K., and Okocha V. A. (2019). Sovremennyie tendentsii pravovogo 
regulirovaniya deyatel’nosti chastnykh voyennykh i okhrannykh kompanii [Current trends in 
legal regulation of the activities of private military and security companies]. Pravo v 
Vooruzhonnykh Silakh – Voyenno-pravovoye obozreniye [Law in Armed Forces: Military-Legal 
Review]. No. 12 (269). P. 65–71. 

Kodaneva S. I. (2022). Global’nyie transformatsii: khaos kak osnova dlya novogo miroporyadka 
[Global transformations: chaos as the mainstay of new world order]. Kontury global’nykh 
transformatsii: politika, ekonomika, pravo [Outlines of Global Transformations: Politics, 
Economics, Law]. V. 15. No. 6. P. 267–282. DOI: 10.31249/kgt/2022.06.14. 

Kokoshin A. A. (2018). Fenomen “gibridnoi voiny” v silovoi sostavlyayuschei sovremennoi mirovoi 
politiki [The “hybrid war” phenomenon in the power component of contemporary world politics]. 
Vestnik Rossiiskoi akademii nauk [Herald of the Russian Academy of Sciences]. V. 88. No. 11. 
P. 971–978. DOI: 10.31857/S086958730002329-9. 

Koryakin V. M. (2022). Sotsial’noye obespecheniye uchastnikov spetsial’noi voyennoi operatsii: 
problemnyie voprosy [Social security for participants in the special military operation: 
problematic issues]. Pravo v Vooruzhonnykh Silakh – Voyenno-pravovoye obozreniye [Law in 
Armed Forces: Military-Legal Review]. No. 4 (297). P. 85–93. 

Koryakin V. M. and Synkov N. V. (2023). O meste dobrovol’cheskikh formirovanii v sisteme subyektov 
obespecheniya oborony strany [On the role of volunteer formations in the system of national 
defense bodies]. Pravo v Vooruzhonnykh Silakh – Voyenno-pravovoye obozreniye [Law in 
Armed Forces: Military-Legal Review]. No. 10 (315). P. 18–26. 

Kotlyarov I. D. (2021). Transformatsiya voyennogo stroitel’stva i voyennoi organizatsii gosudarstva v 
sovremennykh usloviyakh [Transformation of military construction and the state military 
organization under current conditions]. Pravo v Vooruzhonnykh Silakh – Voyenno-pravovoye 
obozreniye [Law in Armed Forces: Military-Legal Review]. No. 3 (284). P. 65–80. 

Kudashkin A. V. and Kholikov I. V. (2023). Opyt kontseptualizatsii spetsial’nykh voyennykh operatsii v 
sovremennom prave [Сonceptualizing special military operations in contemporary law]. Puti k 
miru i bezopasnosti [Pathways to Peace and Security]. No. 1 (64). P. 31–47. 
DOI: 10.20542/2307-1494-2023-1-31-47. 

Lukushin V. A. (2023). Vneshneye informatsionnoye davleniye na rossiiskuyu molodyozh kak 
instrument global’nogo protiviborstva [External information pressure on Russian youth as an 
instrument of global confrontation]. Obschestvennyie nauki i sovremennost’ [Social Sciences 
and Modernity]. No. 3. P. 68–82. DOI: 10.31857/S086904992303005X. 

Minenko K. O. and Minenko K. O. (2023). Sistema mer resotsializatsii, sotsial’noi adaptatsii i 
sotsial’noi reabilitatsii pomilovannykh uchastnikov spetsial’noi voyennoi operatsii [System of 
resocialization, social adaptation and rehabilitation measures for pardoned participants of the 
special military operation]. Filosofiya prava [Philosophy of Law]. No. 3 (106). P. 125–134. 

Naumov P. Yu., Zakhartsev S. I., Kholikov I. V., and Bol’shakova V. M. (2023). Tsennost’ prava i 
pravovyie tsennosti v globalizuyuschemsya mire [The value of law and legal values in a 
globalizing world]. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. No. 9. P. 64–72. 
DOI: 10.31857/S1026945200243045. 

Ovcharov A. V. and Kozlov A. V. (2022). Kriminologicheskii analiz rynka chastnoi voyennoi sily 
[Criminological analysis of private military force market]. Voyennoye pravo [Military Law]. No. 6 
(76). P. 201–207. 

Pankratov V. N. (2021). Realizatsiya chastnogo voyennogo potentsiala pri zaschite natsional’nykh 
interesov gosudarstva: obosnovaniye takticheskoi tselesoobraznosti [The use of private military 
potential to protect national interests of the state: rationale for tactical feasibility]. Vestnik 
voyennogo prava [Military Law Bulletin]. No. 1. P. 59–68. 

Romanovsky G. B. (2021). “Novyie” vooruzhonnyie konflikty v sovremennom publichnom prave [“New” 
armed conflicts in modern public law]. Nauka. Obschestvo. Gosudarstvo [Science. Society. 
State]. V. 9. No. 4 (36). P. 118–127. DOI: 10.21685/2307-9525-2021-9-4-14. 



218 

 
Romachev R. V. (2022). Proksi-razvedka i klassifikatsiya razvedyvatel’nykh aktorov na primere SShA 

[Intelligence by proxy and classification of intelligence actors: the case of the United States]. 
Voprosy politologii [Political Science Issues]. V.12. No. 12 (88). P. 4392–4406. 
DOI: 10.35775/PSI.2022.88.12.032. 

Sal’nikov V. P., Bol’shakova V. M., and Zakhartsev S. I. (2023). Institutsializatsiya voyennogo prava 
kak otrasli prava v postneklassicheskoi nauchnoi ratsional’nosti [Institutionalization of military 
law as a branch of law in post-non-classical scientific rationality]. Pravo [Law: Journal of High 
School of Economics]. No. 1. P. 251–261. 

Shadzhe A. M., Afamgotov E. M., and Gaidareva I. N. (2023). Chastnyie voyennyie kompanii: 
pravovyie aspekty primeneniya [Private military companies: legal aspects of application]. 
Russian Studies in Law and Politics. V. 7. No. 2. P. 16–27. DOI: 10.12731/2576-9634-2023-2-
16-27. 

Shakirova E. S. (2022). Podmena tsennostei v informatsionnom prostranstve [Value substitution in the 
information space]. Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke [Context and Reflection: 
Philosophy about the World and the Human]. V. 11. No. 3A. P. 78–85. DOI: 10.34670/ 
AR.2022.12.69.012. 

Sibileva O. P. (2022). Pravovoi status dobrovol’tsev, uchastvuyushchikh v spetsialnoi voyennoi 
operatsii na Ukraine [Legal status of volunteers participating in the Special Military Operation in 
Ukraine]. Pravo v Vooruzhonnykh Silakh – Voyenno-pravovoye obozreniye [Law in Armed 
Forces: Military-Legal Review]. No. 12. P. 57–62. 

Startsun V. N. (2016). Chastnyie voyennyie kompanii: mezhdunarodnyi opyt i perspektivy pravovogo 
regulirovaniya v Rossiiskoi Federatsii [Private Military Companies: International Experience and 
Perspectives for Legal Regulation in the Russian Federation]. Moscow: Military University. 
191 p. 

Stepanova E. A. (2020). Vooruzhonnyie konflikty nachala XXI veka: tipologiya i napravleniya 
transformatsii  [Armed conflicts in the early 21st century: typology and directions of 
transformation]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyie otnosheniya [World Economy and 
International Relations]. V. 64. No. 6. P. 24–39. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-6-24-39. 

Stepin V. S. (2012). Nauchnaya ratsional’nost’ v tekhnogennoi kul’ture: tipy i istoricheskaya evolutsiya 
[Scientific rationality in technogenic culture: types and historical evolution]. Voprosy filosofii 
[Issues of Philosophy]. No. 5. P. 18–25. 

Tolstykh V. L.  (2022). Kriziz mezhdunarodnogo prava: diagnoz [Crisis of international law: 
a diagnosis]. Zakon [Law]. No. 12. P. 122–133. DOI: 10.37239/0869-4400-2022-19-12-122-133. 

Yakovlev М. М. (2023).  Perspektivy i napravleniya formirovaniya zakonodatel’stva Rossiiskoi 
Federatsii o chastnykh voyennykh kompaniyakh v svete opyta sobytii 2015–2022 gg. [Prospects 
and directions for the formation of legislation of the Russian Federation on private military 
companies in light of experience gained from the 2015–2022 events]. Yuridicheskaya tekhnika 
[Law Technology]. No. 17. P. 680–686. 



219 

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН: ВЕДУЩИЕ ЧВК ТУРЦИИ 

 
Владимир Аватков*                  Алина Сбитнева** 
 
Институт научной информации по общественным наукам  
Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
 
ORCID: 0000-0002-6345-3782             ORCID: 0000-0002-9196-9348 
 

© В. Аватков, 2023 г.                                    © А. Сбитнева, 2023 г. 

 

DOI: 10.20542/2307-1494-2023-2-219-232 
 
Аннотация  Статья посвящена исследованию ключевых частных военных компаний, 

аффилированных с Турецкой Республикой. В современном мире, в условиях 
формирования новой архитектуры безопасности, растет роль 
негосударственных акторов, в число которых входят частные военные 
компании (ЧВК) и схожие по форме своей деятельности структуры. В Турции 
отсутствуют законодательство в области ЧВК и общепринятая 
классификация таких организаций, которые, однако, оказывают 
существенное влияние на внешнеполитическую деятельность и политику 
бeзопасности своей страны. Основные подходы турецких аналитиков к 
классификации ЧВК во многом схожи с принятыми на Западе и сводятся к 
делению их на поставщиков военных услуг, военные консалтинговые 
компании и компании по оказанию военной помощи. Выявлено, что бывшими 
турецкими военными сформировано несколько структур, подобных ЧВК, 
наиболее известными из которых являются “SADAT” и быстро растущая 
“Akademi Sancak”. Эти структуры не позиционируют себя как боевые, 
несмотря на имеющиеся данные об участии сотрудников, в частности, 
“SADAT” в конфликтах в Ливии, Сирии и других регионах. В то же время в 
турецком общественно-политическом дискурсе “SADAT” часто 
рассматривается как «теневая армия» правительства из-за приписываемых 
этой компании связей с властной элитой Турции. Авторы приходят к выводу, 
что частные военные компании – относительно новый феномен для Турции. 
При этом многие турецкие эксперты, а также руководители ЧВК выражают 
уверенность в необходимости развития данного направления военной 
деятельности, поскольку ЧВК могут реализовывать ряд важных 
внешнеполитических задач и служить вспомогательной силой для 
государства и вооруженных сил Турции. 
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Abstract  The article examines key private military companies affiliated with the Republic of 
Turkey. In a new type of security architecture that is being formed non-state actors 
play a growing role. These actors include private military companies (PMCs) and 
structures close to PMCs in the form of their activities. In Turkey, there is neither 
legislation in the field of PMCs, nor generally accepted classification of such 
organizations, which, however, have a significant impact on the country’s foreign 
and security policies. The main approaches of Turkish analysts to the study and 
classification of PMCs are largely similar to those adopted in the West and are 
confined to dividing them into military service providers, military consulting and 
military assistance companies. Of several PMC-type structures formed by the 
former Turkish military, the most famous ones are SADAT and rapidly developing 
Akademi Sancak. These companies do not position themselves as combat actors 
despite the existing evidence of the participation of some of their employees 
(especially in the case of SADAT) in armed conflicts in Libya, Syria, and other 
regions. At the same time, in Turkish socio-political discourse, SADAT is often 
referred to as the government’s “shadow army” due to its alleged ties with 
Turkey’s ruling elites. The authors conclude that for Turkey, private military 
companies form a relatively new phenomenon. However, many Turkish experts as 
well as the leaders of the PMCs underscore the need to develop this area of 
military activity, as PMCs could potentially implement a number of important 
foreign policy tasks and serve as an auxiliary force for the state and the Turkish 
Armed Forces. 
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I. Введение 

 

Одной из главных тенденций глобализирующегося мира является все более 

уверенный выход на международную арену негосударственных акторов. В 

условиях обострения и разрастания локальных и региональных конфликтов, а 

также повышения общего уровня конфликтогенности международной среды 

возрастает роль не только вооруженных сил (ВС), но и разного рода 

военизированных формирований.
1
 

Современная Турецкая Республика входит в число тех государств Ближнего и 

Среднего Востока, которые уделяют особое внимание вопросам обеспечения 

безопасности, укрепления армии и развития военно-промышленного комплекса.
2
 

Если на ранних этапах развития Турции как республики военные являлись, прежде 

всего, гарантом официально провозглашенного светского характера турецкого 

государства, то на современном этапе, в период правления Реджепа Тайипа 

Эрдогана, армия планомерно становится инструментом повышения 

международного влияния и престижа страны.  

Институционализация сферы безопасности в Турции началась в 1960-х годах, 

после первого в стране военного путча, запустившего тренд на организацию 

государственных переворотов раз в десятилетие. Этот процесс сопровождался 

формированием новых или реформированием старых институтов и органов, 

деятельность которых так или иначе была связана с вопросами безопасности. 

Одной из таких структур стал созданный в соответствии с принятой в 1961 г. 

Конституцией Совет национальной безопасности (СНБ), который изначально 

являлся ключевой вспомогательной организацией для вооруженных сил. В 1965 г. 

была создана Национальная разведывательная организация Турции (тур. Millli 

İstihbarat Teşkilatı / MİT). Она сменила созданную еще в 1926 г. основателем 
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безопасности,
3
 ориентированную, прежде всего, на обеспечение 

внутриполитической стабильности путем нивелирования внутренних и внешних 

угроз. 

Однако, несмотря на сохраняющийся упор на противодействие внутренним 

угрозам безопасности, современная Турция проводит весьма активную внешнюю 

политику на территории соседних Сирии и Ирака, осуществляя там масштабные 

военные кампании, основной целью которых является нейтрализация курдских 

военизированных формирований PYD/YPG,
*
 связанных с Рабочей партией 

Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. Несмотря на то, 

что практически все эти операции реализуются под эгидой вооруженных сил 

Турции в тесной координации со структурами разведки, ряд задач за рубежом 

выполняется негосударственными силами и компаниями, формально не 

входящими в состав ВС и имеющими неоднозначный правовой статус. Такие 

частные военные компании (ЧВК) – для Турции явление относительно новое. Их 

возникновение связано, прежде всего, с растущими внешнеполитическими 

амбициями руководства страны вкупе с сокращающимися объемами средств на 

реализацию этих амбиций.  

 

II. Понятие ЧВК в Турции: научно-правовой аспект 

 

Турция не имеет специализированного законодательства в области частных 

военных компаний, а в научных подходах к классификации видов ЧВК турецкие 

исследователи, как правило, опираются на международный, чаще западный, опыт. 

Так, например, профессор А.Х.Топал, вслед за американским политологом 

П.У.Сингером, выделяет три ключевые категории ЧВК: поставщики военных услуг, 

военные консалтинговые компании и компании по оказанию военной помощи.
4
  

Д.Калкан, опираясь на британский опыт, выделяет следующие виды частных 

военных компаний: боевые или обеспечивающие оперативную поддержку; 

собирающие разведданные и предотвращающие преступность; оказывающие 

логистическое содействие; предоставляющие военно-образовательные услуги и 

информацию; поставляющие оружие; обеспечивающие безопасность; 

анализирующие географические объекты и риски.
5
 При этом важно, что 

большинство научных работ турецких специалистов посвящено лишь 

международному опыту функционирования ЧВК, не рассматривая при этом 

немногочисленные примеры турецких компаний данного типа. 

На нормативно-правовом уровне в Турции существует Закон № 5188 «О 

частных охранных службах»,
6
 который, однако, очерчивает лишь правовое поле 

проблематики приватизации таких служб и не регламентирует деятельность ЧВК. 

Исследователь А.С.Аслан отмечает, что многие ЧВК мира, в т. ч. турецкие, в целях 

легитимизации своей деятельности и привлечения к себе меньшего внимания 

СМИ, функционируют именно под видом частных охранных компаний. При этом он 

подчеркивает, что границы между некоторыми частными охранными компаниями и 

ЧВК становятся все более тесными и размытыми, что, в турецком случае, требует 

либо изменения Закона № 5188 с включением туда отдельной статьи о ЧВК, либо 

разработки и принятия отдельного нормативно-правового акта, посвященного 

функционированию частных военных кампаний.
7
 Вместе с тем сами ЧВК в Турции 

                                                       
* Курд. “Partiya Yekîtiya Demokrat” / PYD (Партия демократического единства) и “Yekîneyên Parastina 

Gel” / YPG (Отряды народной самообороны). 
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дословно именуются «частными военными фирмами» (тур. Özel Askeri Şirketler / 

ÖAŞ). 

Вместе с тем, Уголовный кодекс (УК) Турции частично охватывает 

проблематику отношения государства к так называемым нерегулярным воинским 

формированиям. Так, в соответствии со статьей 306 «Сбор войск против 

иностранного государства» УК Турции, за сбор войск против иностранного 

государства без официальной санкции со стороны Турецкой Республики, ставящий 

Турцию перед угрозой войны, предусматривается уголовное преследование, 

решение о возбуждении которого принимает министр юстиции. Однако 

вооруженное сопротивление в целях самообороны силам иностранных государств, 

которые оккупировали всю или часть страны в случае войны, под уголовную 

ответственность не попадает.
8
 Примечательно, что Анкара признает законность 

подобных «движений сопротивления» лишь со стороны турецких структур на 

турецкой территории, а например, активность Отрядов народной самообороны 

(YPG) и других курдских формирований в соседней Сирии, включая их 

вооруженное сопротивление внешним (турецким) интервентам, Турция 

рассматривает как незаконную и террористическую деятельность.  

В целом, Турция контролирует отдельные формы деятельности ЧВК и 

близких по роду деятельности структур. Исходя из этого, в условиях отсутствия 

общепринятого определения ЧВК на национальном уровне, можно предположить, 

что все ЧВК, функционирующие на ее территории, в той или иной степени 

подконтрольны правительству страны. 

 

III. Визитная карточка ЧВК Турции: SADAT 

 

Наиболее известной турецкой ЧВК является структура ”SADAT”,  

функционирующая в качестве акционерного общества «Международный 

оборонный консалтинг, строительная промышленность и торговля» (“Uluslararası 

Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayı ve Ticaret A.Ş.”) со штаб-квартирой в Стамбуле. 

“SADAT” была основана 23 отставными офицерами и унтер-офицерами 

вооруженных сил Турции во главе с бригадным генералом Аднаном Танрыверди. 

Официально создание “SADAT” можно датировать 28 февраля 2012 г., когда ее 

устав был опубликован в издании Торгового реестра Турции за номером 8015. 

Более широко о ней стало известно после попытки переворота в июле 2016 г., 

после подавления которой А.Танрыверди на несколько лет стал военным 

советником Р.Т.Эрдогана, с которым его связывали многолетняя дружба и 

сотрудничество.  

Как в научной аналитике и в СМИ, так и в официальных материалах самой 

“SADAT”
9
 она указывается в качестве первой (и единственной) ЧВК в Турции. 

Ключевыми направлениями многопрофильной деятельности “SADAT” являются:  

–  консалтинг (как в военной области, включая оценку военных угроз и анализ 

обороноспособности страны-заказчика, так и в сфере внутренней безопасности, 

включая реорганизацию сил, отвечающих за стабильность внутри государства); 

–  предоставление образовательных услуг (в частности, в сфере подготовки 

персонала сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, а также 

полицейских формирований, как на коллективной, так и на индивидуальной 

основе); 

–  предоставление логистических услуг (хранение, распределение, закупку, 

обслуживание и ремонт всех видов оружия, снабжение им, а также предоставление 

технического обслуживания).
10
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В обобщенном виде структура SADAT выглядит следующим образом: во 

главе ЧВК стоит председатель совета директоров, которому подчиняются 

секретариат, наблюдательный совет и генеральный директор. Председатель 

совета директоров также имеет в своем распоряжении специальных экспертов и 

советников. В подчинении генерального директора находятся:  

–   заместитель по административной деятельности, курирующий управления 

персоналом и административными вопросами, финансов, а также 

информационных и коммуникационных технологий; 

–   заместитель по оборонной деятельности, контролирующий управления 

оборонных организаций и консультирования, образования в оборонной сфере и 

снабжения военным оборудованием; 

–   заместитель по вопросам внутренней безопасности, курирующий 

управления организации внутренней безопасности и консультирования, 

образования в области внутренней безопасности и снабжения оборудованием в 

этой сфере.
11

 

По данным турецкого Центра исследований разведки и безопасности, перед 

предоставлением услуг и заключением соответствующих договоров со стороной–

заказчиком информация об этой стороне и о характере предоставляемой услуги в 

письменной форме направляется “SADAT” в министерства иностранных дел и 

национальной обороны Турции, а также в Национальную разведывательную 

организацию. В случае если указанные ведомства дают негативную характеристику 

на запрос, услуга не предоставляется.
12

  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на официально признанный светский 

характер Турецкой Республики, “SADAT” является происламской организацией и 

имеет соответствующую политическую идеологию. Так, например, свою миссию 

эта турецкая ЧВК видит в «создании условий сотрудничества в области обороны и 

оборонной промышленности между исламскими странами, а также содействии 

исламскому миру в обретении статуса самодостаточной военной силы и 

достойного места среди мировых сверхдержав».
13

 При этом на логотипе и 

опубликованной “SADAT” географической картой (надо полагать, «исламского 

мира», где ЧВК осуществляет свою деятельность), помимо Турции, выделены 

страны Северной Африки, тюркоязычные государства Средней Азии и Закавказья, 

Босния и Герцеговина, Албания, Косово, монархии Персидского залива, Пакистан, 

Мьянма и Индонезия.
14

 

В этом контексте особого внимания заслуживает и еще не реализованный 

основателем “SADAT” А.Танрыверди политико-идеологический проект под 

названием “ASRİKA”, впервые представленный в его книге «От 28 февраля до 15 

июля» (2017 г.). В отличие от концептов уже существующих межгосударственных 

объединений (например, Лиги арабских государств или Организации исламского 

сотрудничества), суть идеи А.Танрыверди заключается в создании не столько 

международной или региональной организации, сколько наднационального 

образования – «Исламской конфедерации» на пространстве Азии и Африки со 

штаб-квартирой в Стамбуле, арабским языком в качестве официального и 

правовой организацией на основе норм шариата.
15

 Обосновывая свой проект, 

А.Танрыверди ссылался на тот факт, что из 60 государств с преобладающим 

мусульманским населением 28 находятся в Азии, 28 – в Африке и четыре – на 

территории Европы, однако ни евразийские, ни евроатлантические альянсы не 

смогли принести мир на исламское пространство.
16

 По этой причине исламская 

часть мирового сообщества должна, по мнению главы “SADAT”, создать свой 

собственный союз со справедливой формой организации деятельности, который 
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во многом в идейно-ценностном контексте походит на проект создания «халифата» 

нового времени. 

При этом, несмотря на свою политическую ориентацию на исламский мир, в 

практическом плане и в технической работе эталоном для “SADAT” нередко 

выступают именно западные компании и институты. Так, в создании собственных 

систем военного материально-технического обеспечения организация в 

значительной мере ориентируется на критерии Североатлантического альянса. 

Например, системы, предназначенные для хранения и транспортировки 

боеприпасов, были разработаны в соответствии с «Правилами хранения и 

транспортировки боеприпасов НАТО (AASTP-1)», а мобильные логистические 

системы соответствуют стандартам ISO/TC 104.
17

 

При этом “SADAT” не позиционирует себя в качестве исключительно 

«боевой» компании и уделяет большое внимание направлению подготовки 

персонала, в частности, многопрофильным обучающим программам, курсам и 

тренингам. Так, например, помимо стандартных программ для ВС, военно-

воздушных и военно-морских сил (ВВС и ВМС), а также полиции, в арсенале 

“SADAT” имеются курсы по военно-техническому обслуживанию, подготовке 

снайперов, а также программы по ведению нетрадиционной войны, в т. ч. 

психологических операций.
18

 

 

IV. «Дочерние» проекты SADAT  

 

Перед уходом в отставку в 1996 г. А.Танрыверди возглавлял Департамент 

здравоохранения сухопутных войск Турции, после чего он занимал различные 

должности, включая пост генерального президента Ассоциации защитников 

справедливости (ASDER), учредителя Центра стратегических исследований 

сторонников справедливости (ASSAM), а также “SADAT”. В настоящее время 

бывший военный ведет активную общественную деятельность, в частности, 

являясь членом Высшего консультативного совета Ассоциации 

неправительственных организаций исламского мира (IDSB), Фонда добровольной 

благодарности Турции (TGTV), Международной ассоциации солидарности 

мусульманских ученых (IMSU) и т. п.
19

 С сентября 2012  г. председателем совета 

директоров “SADAT” является сын ее основателя, инженер по образованию 

М.Танрыверди.
20

 

Стоит отметить, что многие из созданных А.Танрыверди организаций, в т. ч. 

неправительственных (НПО), тесно связаны между собой и с ЧВК “SADAT”. 

Например, ASSAM, официально не входящий в структуру “SADAT”, во многом 

выполнял исполнительные функции и участвовал в претворении в жизнь решений, 

принятых на уровне руководства ЧВК. ASDER также была основана бывшими 

военными – последователями исламского проповедника, религиозного и 

общественного деятеля Фетуллаха  Гюлена, основателя общественно-

религиозного движения «Хизмет» (турецкое руководство во главе с президентом 

Р.Т.Эрдоганом, бывшим соратником Гюлена, считает его лидером так называемой 

Террористической организации Фетуллаха Гюлена (“FETÖ”),
*
 деятельность которой 

в  Турции запрещена). По решению Верховного военного суда, многие из этих 

бывших военных были отправлены в отставку за реакционную деятельность и 

дисциплинарные нарушения, однако сегодня ряд управленцев ASDER входят в 

число консультантов и партнеров “SADAT”.  

                                                       
*  Тур. “Fethullahçı Terör Örgütü”. 
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ASSAM, в свою очередь, выступает в роли неофициального аналитического 

центра “SADAT” и, по совместительству, одного из идеологов проекта “ASRİKA”. 

Так, например, с 2017 г. ASSAM занимается организацией ежегодных 

Международных конгрессов исламского союза ASRİKA. На первом таком конгрессе 

страны-участники разработали проект документа под названием «Конституция 

Конфедерации исламских стран», доступный на арабском, турецком и английском 

языках.
21

 Конституция предполагала создание Союза исламских государств с 

отдельной системой военной и судебной власти, столицей, флагом и единым 

официальным языком. В качестве флага Союза/Конфедерации было выбрано 

изображение белого полумесяца на красно-зеленом фоне со звездами, по числу 

государств-членов. Кроме того, позднее были приняты решения о введении общей 

валюты Конфедерации, а также общей оборонной политике;
22

 обсуждалась и 

возможность создания общей армии “ASRİKA”. Примечательно, что среди 

ключевых спонсоров конгрессов – много государственных или связанных с 

государством организаций, включая банки “Ziraat Katılım” и “Vakıf Katılım”, 

оборонные предприятия “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii” и “HAVELSAN”, а также 

отдельные муниципалитеты Стамбула, Бурсы, Бейоглу, Бахчелиэвлер, Эсенлер, 

Санджактепе и др., в период преобладания в них депутатов от правящей 

исламистской Партии справедливости и развития (ПСР).
23

 А.Танрыверди также 

предлагал создать при “ASRİKA” собственные министерства юстиции, внутренних 

дел, иностранных дел, оборонной промышленности и отдельно – министерство 

обороны, которому бы подчинялись: генеральный штаб, командования 

сухопутными войсками, ВМФ, ВВС, противовоздушной обороны, 

кибербезопасности и девять объединенных оперативных командований.
24

  

Несмотря на заявления А.Тандрыверди о том, что, в отличие от частных 

военных компаний США, России и других стран, “SADAT” позиционирует себя 

исключительно как консультационную образовательную компанию, не имеющую 

наемной силы,
25

 организация ведет активную деятельность за рубежом, в 

частности, в Иордании, а также в Ливии, где она оказывает поддержку силам 

Правительства национального согласия, воюющим против формирований 

Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром (хотя руководство 

“SADAT” это отрицает). Также имеются сведения о работе “SADAT” в Сирии и ее 

контактах с руководством Сомали, которое, по некоторым данным, обращалось к 

компании с просьбой создания военной базы под ее эгидой на территории этой 

страны.
26

 Такие данные фигурируют и зарубежных и международных отчетах. Так, 

например, по данным ряда источников, в 2015  г. в российском докладе, 

подготовленном для ООН (в период обострения российско-турецких отношений), 

содержалась информация о том, что “SADAT” осуществляет подготовку 

группировок вооруженной оппозиции в Сирии. Россия тогда начала расследование 

в отношении 900 наемников в Сирии и Ираке, подозревая до четверти из них в 

связи с турецкой ЧВК, однако “SADAT”
 
подобные обвинения также отвергла.

27
 

Интересно, что после обострения ситуации в Афганистане в 2021 г. 

тогдашний министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу, комментируя для 

прессы вопрос дальнейшего функционирования аэропорта в Кабуле, заявил, что 

это не та работа, которую Турция или Катар могут выполнить в одиночку, указав на 

существование неких негосударственных «компаний», более пригодных для 

решения таких задач. Журналисты и наблюдатели были уверены, что речь шла 

именно о “SADAT”, которая, однако, как обычно в официальном комментарии 

подчеркнула, что «не занимается незаконной деятельностью, включая 

предоставление частных услуг в области охраны или организацию наемников в 
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зонах конфликтов».
28

 В свою очередь, в 2022 г. в российских СМИ сообщалось о 

том, что наемники “SADAT” вместе с бойцами из ультранационалистической 

турецкой организации «Серые волки» воюют на Украине на стороне Киева.
29

 

 

V. “SADAT” в общественно-политическом дискурсе Турции 

 

Отдельного внимания заслуживают отношения “SADAT” с официальными 

властями Турции и турецкой политической оппозицией. Принимая во внимание тот 

факт, что основу ЧВК составляют бывшие военнослужащие, имеющие влияние и 

контакты в вооруженных силах, турецкие и зарубежные наблюдатели делают 

вывод о наличии связей между “SADAT” и правящими элитами Турецкой 

Республики. ЧВК при этом отрицает как свою деятельность внутри государства, так 

и факты консультирования местных военных структур.  

Особой критике “SADAT” подвергается со стороны турецкой оппозиции, в 

частности, в лице экс-главы главной оппозиционной Народно-республиканской 

партии (НРП) К.Кылычдароглу, за приписываемые ей связи с правящей элитой 

страны. В оппозиционном дискурсе в отношении “SADAT” используются термины 

«глубинная армия» (по аналогии с «глубинным государством»), или «теневая 

армия» (тур. “gölge ordusu”) правительства. Лидер НРП нередко характеризовал 

“SADAT” как «личную армию» Р.Т.Эрдогана, а после попытки мятежа c участием 

ЧВК в России летом 2023 г. заявил, что Турция должна извлечь из российской 

ситуации урок, сравнив “SADAT” с ЧВК «Вагнера». К.Кылычдароглу также указывал 

на деструктивный характер организации, заявив, что ее цель – уничтожение 

Турции, а свои интересы она ставит выше государственных,
30

 и на причастность 

руководства “SADAT” к «взращиванию террористов».
31

 В 2022 г., стоя перед 

стамбульским офисом ЧВК, он обвинил “SADAT” в подготовке диверсий, рейдов и 

убийств в преддверии запланированных на 2023 г. выборов, возложив 

ответственность за безопасность избирательного процесса именно на нее и на 

президентский дворец.  

Глава оппозиционной «Хорошей партии» М.Акшенер в 2018 г. также обвиняла 

“SADAT” в организации лагерей военной подготовки в Токате и Конье. Известно, 

что на фоне подобных заявлений было возбуждено уголовное дело по статье 

«Преступления, совершенные против конституционного строя», однако его 

результаты так и не были обнародованы.
32

 На связь “SADAT” с правящей элитой 

страны косвенно указывает и тот факт, что ЧВК не только официально опровергает 

выдвинутые против нее обвинения, но и подает судебные иски против своих 

обидчиков, выигрывая многие из них. Среди тех, кого суд официально обязал 

выплатить компенсацию “SADAT” – председатель «Партии победы» У.Оздаг, 

утверждавший, что компания оказывает давление на ВС Турции, писатель 

Х.Кахведжи, заявивший о наличии у ЧВК 150 боевиков-ополченцев, а также ряд 

журналистов и изданий, в частности газета “Aydınlık”, охарактеризовавшая “SADAT” 

как центр «контргерильи» и «исламистскую “Гладио”».
*
 
33

 Инициировать 

расследование в отношении зарубежной деятельности “SADAT” призывал и 

депутат Демократической партии народов (ДПН) Х.Кая. Интересно, что известный в 

качестве главы «турецкой мафии» и криминального лидера Турции С.Пекер также 

                                                       
* «Контргерилья» (тур. Kontrgerilla) – турецкая часть тайной антикоммунистической операции НАТО 

«Гладио» (ит. «Меч») по формированию антикоммунистического подполья на территории Турции. Его 

идеология сочетала праворадикальный национализм и пантюркизм, а члены военизированных 

формирований регулярно проходили специальную подготовку в военно-тренировочных лагерях под 

управлением инструкторов НАТО. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%C2%BB
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информировал общественность о том, что ЧВК поставляет оружие террористам 

«Джебхат ан-Нусра»,
*
 и занимается подготовкой боевиков в Сирии.

34
 В западной 

прессе ЧВК в основном описывается как военизированное формирование, 

аффилированное с Р.Т.Эрдоганом и не только предоставляющее 

консультационные военные услуги, но и известное созданием логистических и 

тренировочных центров джихадистов на территории Йемена, Сирии, Ливии и самой 

Турции
35

.  

Неоднозначным остается и вопрос о роли “SADAT” в ходе попытки 

государственного переворота в Турции, совершенного в ночь на 15 июля 2016 г. 

Известно, что А.Танрыверди, как и Р.Т.Эрдоган в начале своей карьеры, имел 

тесные контакты с “FETÖ”, однако в конце 1990-х годов относительно светская 

“FETÖ” приостановила с ним сотрудничество, возможно, по причинам религиозного 

свойства, а именно все более явной исламистской ориентации А.Танрыверди.
36

 Как 

утверждает председатель «Партии победы» У.Оздаг, в период подготовки 

«странного переворота» 2016 г. А.Танрыверди руководил отделом по борьбе с 

повстанцами и организовывал блокады перед воинскими частями, таким образом, 

оказывая поддержку правящей власти.
37

 По данным турецких СМИ, на протяжении 

трех лет после 15 июля 2016 г. сотрудники “SADAT” участвовали в собеседованиях 

в военных академиях Турции, осуществляя отбор «лояльных» претендентов.
38

 

Однако, выступая на Симпозиуме частных военных компаний, прошедшем под 

эгидой “SADAT” в 2018 г. на площадке Университета Ускюдар, сын основателя 

компании и ее генеральный директор М.Танрыверди опроверг выдвинутые в адрес 

ЧВК обвинения в том, что она, помимо прочего, занимается вербовкой личного 

состава ВС Турции для восполнения человеческих ресурсов, потерянных в 

результате ликвидации участников переворота и предполагаемых членов “FETÖ” 

из числа военных.
39

 

В то же время в биографии основателя ЧВК А.Танрыверди упоминается, что 

15  августа  2016  г. он был назначен главным советником президента. 

Примечательно, что произошло это спустя месяц с момента попытки 

осуществления военного переворота 15  июля, который завершился поражением 

мятежников, а также массовой ротацией военных кадров и реорганизацией 

армейских структур. Накануне военной операции Турции в сирийском Африне в 

2018  г. А.Танрыверди также значился среди участников «саммита по 

безопасности», проходившего под председательством Р.Т.Эрдогана,
40

 

предположительно, выполняя там функцию одного из главных консультантов. С 

2018  г. А.Танрыверди также являлся членом Совета по безопасности и внешней 

политике при президенте, покинув обе должности в 2020 г.  
 

VI. «Восходящая звезда» турецкой ЧВК-индустрии: “Akademi Sancak” 

 

«Второй» в стране ЧВК все чаще называют “Akademi Sancak”, основанную в 

Анкаре в 2014 г. Как и “SADAT”, “Akademi Sancak” сотрудничает с такими турецкими 

компаниями в сфере обороны, как “ASELSAN”, “ROKETSAN”, “HAVELSAN” и др.
41

 

Кроме того, “Akademi Sancak” работает с государственными учреждениями, 

включая Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям и 

Стамбульский технический университет. В организационном плане “Akademi 

Sancak”, как и “SADAT”, представляет собой акционерное общество, 

                                                       
* «Джебхат ан-Нусра» – организация, признанная террористической и запрещенная на территории 

Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С; вступило в 

силу 13.02.2015. 



228 

предоставляющее услуги в области военного консультирования.
42

 Компанией 

руководит отставной генерал А.Д.Чевик, а кадровая политика “Akademi Sancak” 

нацелена преимущественно на военных в отставке и сотрудников спецназа. 

Подобно “SADAT”, данная организация занимает важное место во внешней 

политике и политике безопасности Турции. На своих официальных ресурсах 

“Akademi Sancak” подчеркивает, что осуществляет деятельность в соответствии с 

государственной политикой Турецкой Республики и не сотрудничает со странами, 

деятельность которых противоречит политическому курсу Турции.
43

 В целом 

компания работает по схожей с “SADAT” схеме и перед заключением контракта с 

третьей стороной сначала получает одобрение как минимум заместителя министра 

оборонной промышленности.
44

 

За рубежом “Akademi Sancak” работает в Катаре, Азербайджане, 

Туркменистане, Буркина-Фасо, Саудовской Аравии, Омане, Ираке, Южной Африке, 

Нигерии и Камеруне. Примечательно, что директор компании А.Д.Чевик является, 

среди прочего, военным советником эмира Катара, что свидетельствует о связях 

руководства данной компании с властной элитой этой дружественной Турции 

стране.
45

  

Основными направлениями деятельности “Akademi Sancak” являются: 

реализация образовательных программ в области общего военного образования; 

обучение сотрудников правоохранительных органов; проведение тренировок на 

тренажерах; управление логистикой; управление рисками. Следует отметить, что в 

открытом доступе очень мало информации об “Akademi Sancak”, ее деятельности и 

структуре. C одной стороны, это может указывать на закрытый характер 

организации и выполнение ею специфических задач, не подлежащих разглашению 

и всеобщей огласке, а с другой стороны, это может быть в равной степени связано 

с нежеланием руководства “Akademi Sancak” повторять судьбу “SADAT” и 

подвергаться критике практически за каждый свой шаг на общественном, 

региональном и мировой уровне. 

 

VII. Заключение 

 

Частные военные компании – новое явление как для военной и околовоенной 

среды Турции, так и для сферы бизнеса, управляющего подобными структурами. 

Официально Турецкая Республика не имеет боевых ЧВК, а все существующие 

организации, причисляемые к таковым в политико-медийном дискурсе, 

позиционируют себя преимущественно в качестве исключительно 

консультационных и «вспомогательных» для военных структур третьих 

(дружественных) стран.  

Принимая во внимание факт отсутствия в Турции нормативно-правового 

регулирования деятельности ЧВК и единой классификации таких структур, под эту 

категорию теоретически могут попасть как реально боевые военизированные 

формирования, осуществляющие деятельность непосредственно «на земле», так и 

консультационные структуры, занимающиеся менеджментом работы, связанной с 

безопасностью и военными операциями, но не принимающими прямое участие в 

боевых действиях и конфликтах. 

В целом из известных общественности и относительно подходящих под 

категорию ЧВК структур в Турции известно лишь о двух – “SADAT” и “Akademi 

Sancak”. При этом обе они характеризуют себя как консалтинговые, а информацию 

об их участии в вооруженных региональных и международных конфликтах 

отрицают. Оппозиционные политики и часть общества, в свою очередь, считают, 
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что эти организации служат «теневой», или «глубинной», армией Р.Т.Эрдогана, а 

их функционирование не соответствует государственным интересам. При этом 

многие турецкие эксперты и военные аналитики, напротив, сходятся во мнении, что 

Турецкая Республика нуждается в развитии ЧВК и в современных условиях именно 

подобные структуры имеют серьезный потенциал по содействию реализации ряда 

внешнеполитических задач страны, выполнить которые силами одних только ВС 

она не способна. Например, основатель “SADAT” А.Танрыверди, говоря о том, что 

Турции следует развивать сферу ЧВК как существенную опорой для ВС страны, 

также признавал, что подобные структуры могут выполнять и роль эффективного 

инструмента внешней политики. Он отмечал, что, с одной стороны, ЧВК могут 

служить опорной силой дружественным Турции странам, с другой стороны, 

способствовать трудоустройству бывших военных и силовиков, путем найма на 

работу военных пенсионеров и отставников.
46

   

Среди преимуществ ЧВК также нередко отмечается упрощение и 

оптимизация бюрократических процедур, а заключение договора с 

негосударственной компанией представляется более легкой задачей, нежели с 

государством напрямую. Тем не менее, на официальном уровне легализация ЧВК 

в качестве боевых организаций по состоянию на 2023 г. не обсуждается, а “SADAT” 

и “Akademi Sancak” по-прежнему остаются структурами, которые весьма 

неоднозначно воспринимаются различными политическими силами как в самóй 

Турции, так и на международной арене.  

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

                                                       
1  Крылов Д. С. Влияние технологий рефлексивного управления на инклюзивную архитектуру 
безопасности на Ближнем Востоке // Ближний и Постсоветский Восток. 2023. № 2 (2). С. 80–97. 
 
2  Гузаеров Р. И. Армия и внешняя политика Турции: современное состояние ПВО // Вестник 
Забайкальского государственного университета. 2022. Т. 28. № 9. С. 33–38. 
 
3  Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti (M.E.H./MAH) (1927–1965) (Devam) // Millli İstihbarat Teşkilatı 
[Национальная разведывательная организация+ *официальный сайт+. URL: http://www.mit.gov.tr/ikinci_ 
bolum_D1_1.html#D1 
 
4  Topal A. H. Uluslararası hukuk açısından özel askeri şirketler ve şirket çalışanlarının // Özel askeri şirketler. 
2011. № 60 (4). P. 971. 
 
5  Kalkan D. Devletin güç kullanma tekeli ve özel askeri şirketler // Bölgesel araştırmalar dergisi. 2022. № 6 (1). 
P. 158.  
 
6  Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunu. № 5188. 10.06.2004. URL: https://www.mevzuat.gov.tr/ 
mevzuatmetin/1.5.5188.pdf (accessed 10.11.2023). 
 
7  Aslan A. S. Çatışma bölgelerinin yeni aktörü özel askeri şirketleri // Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2022. 
V. 13. № 49. P. 133–134. 
 
8  Ibid. 134. 
 
9  SADAT Savunma // Uluslararası Savunma Danışmanlık / İnşaat Danışmanlık İnşaat Sanayi *online resource+.  
URL: https://www.sadat.com.tr/tr (accessed 10.11.2023). 
 
10  Ibid. 



230 

                                                                                                                                                                         
11  Organizasyon şeması // Uluslararası Savunma Danışmanlık / İnşaat Danışmanlık İnşaat Sanayi. 
URL: https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/organizasyon-semasi.html (accessed 10.11.2023). 
 
12  Yılmaz M. Özel askeri şirket kavramına dair türk kamuoyu korkusunu kırmak // İstihbarat ve Güvenlik 
Araştırmalar Merkezi *Центр исследований разведки и безопасности]. [Online resource]. 25.10.2023. 
URL: https://igam.org.tr/ozel-askeri-sirket-kavramina-dair-turk-kamuoyu-korkusunu-kirmak 
(accessed 10.11.2023). 
 
13  Misyonumuz // Uluslararası Savunma Danışmanlık / İnşaat Danışmanlık İnşaat Sanayi.  
URL: https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/misyonumuz.html (accessed 10.11.2023). 
 
14  Vizyonumuz // Ibid. URL: https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/vizyonumuz.html (accessed 10.11.2023). 
 
15  Tanrıverdi A. 28 Subattan 15 Temmuza. – İstanbul: Timaş Yayınları, 2017. 
 
16  Eroğlu O. Gölge ordu: SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor. – İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2022. P. 59. 
 
17  Askeri Lojistik Sistemler Ürün Kataloğu. TB-10-TR. – İstanbul: SADAT International Defense Consultancy. N. d. 
URL: https://www.sadat.com.tr/download/TB-10-MLS-GEN-TR.pdf (accessed 10.11.2023). 
 
18  Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Danışmanlık İnşaat Sanayi A.Ş. – İstanbul: SADAT International 
Defense Consultancy. N. d. URL: https://www.sadat.com.tr/download/SADAT-tr-full-v02.pdf (accessed 
10.11.2023).  
 
19  Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi Kimdir? // Em Tuğg Adnan Tanrıverdi *online resource: personal web-
site]. URL: https://www.adnantanriverdi.com/index.php/kimdir.html (accessed 10.11.2023). 
 
20  9 soruda SADAT: Dünya raporluyor, Türkiye denetlemiyor // DİKEN. 15.01.2023. 
URL: https://www.diken.com.tr/9-soruda-sadat-dunya-raporluyor-turkiye-denetlemiyor (accessed 10.11.2023). 
 
21 Eroğlu O. Op. cit. P. 55, 58. 
 
22  Ibid. P. 60–61. 
 
23  Ibid. P. 63. 
 
24  Ibid. P. 157. 
 
25  Erdem A. K. Türkiye, Libya’ya destek için paralı askerlerin görev yapacağı özel bir şirket mi kuracak? 
Erdoğan’ın başdanışmanı konuştu // Independent Türkçe. 17.12.2019. URL: https://www.indyturk.com/ 
node/105011/haber/t%C3%BCrkiye-libya%E2%80%99ya-destek-i%C3%A7in-paral%C4%B1-askerlerin-
g%C3%B6rev-yapaca%C4%9F%C4%B1-%C3%B6zel-bir-%C5%9Firket-mi  (accessed 10.11.2023). 
 
26  Eroğlu O. Op. cit. P. 154. 
 
27  9 soruda SADAT: Dünya raporluyor, Türkiye denetlemiyor; Rubin M. Has SADAT Become Erdogan’s 
Revolutionary Guards? American Enterprise Institute AEIdeas. 30 May 2017. URL: https://www.aei.org/foreign-
and-defense-policy/middle-east/has-sadat-become-erdogans-revolutionary-guards (accessed 10.11.2023). 
. 
 
28  Eroğlu O. Op. cit. P. 156. 
 
29  Турецкие боевики из ЧВК SADAT и радикалы «Серые Волки» воюют на стороне Украины: об этом 
сообщает Sepah Pasdaran // EurAsia Daily. 02.08.2023. URL: https://eadaily.com/ru/news/2023/08/02/ 
tureckie-boeviki-iz-chvk-sadat-i-radikaly-seryh-volkov-voyuyut-na-ukraine (дата обращения 10.11.2023). 
 



231 

                                                                                                                                                                         
30  Субботин И. В Турции бьют тревогу из-за местного аналога ЧВК «Вагнера» // Независимая газета. 
25 июня 2023. 
 
31  SADAT: Askeri bir şirketin anatomisi // Dergio. 11.07.2022. URL: https://dergio.com/20220711/sadat-askeri-
bir-sirketin-anatomisi (accessed 10.11.2023). 
 
32  9 soruda SADAT: Dünya raporluyor, Türkiye denetlemiyor. 
 
33  SADAT Türkiye’nin “yeni derin devleti” mi yoksa muhalefetin icat ettiği bir “hayalet” mi? // Independent 
Türkçe. 14.05.2022. URL: https://www.indyturk.com/node/509561/sadat-t%C3%BCrkiyenin-yeni-derin-devleti-
mi-yoksa-muhalefetin-icat-etti%C4%9Fi-bir-hayalet-mi (accessed 10.11.2023). 
 
34  SADAT Türkiye’nin “yeni derin devleti” mi yoksa muhalefetin icat ettiği bir “hayalet” mi?  
 
35  Turkey’s paramilitary group SADAT enlisted Yemen’s radical cleric al-Zindani, a US-designated terrorist // 
Nordic Monitor. 10.01.2021. URL: https://nordicmonitor.com/2021/01/turkeys-paramilitary-group-sadat-
enlisted-yemens-radical-cleric-al-zindani-a-us-designated-terrorist (accessed 10.11.2023). 
 
36  SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin FETÖ ile teması olmuş // Alternatif Haber. 18.05.2022. 
URL: https://haberalternatif.com/sadat-kurucusu-adnan-tanriverdinin-feto-ile-temasi-olmus 
(accessed 10.11.2023).  
 
37  По словам У.Оздага, А.Танрыверди признался в подобной проправительственной деятельности, по 
ошибке приняв главу Партии «Победы» за члена ПСР в одном из личных разговоров. См. Ümit Özdağ’dan 
15 Temmuz ve SADAT iddiası // Politikyol. 26.05.2022. URL: https://www.politikyol.com/ umit-ozdagdan-15-
temmuz-ve-sadat-iddiasi (accessed 10.11.2023). 
 
38  Yılmaz A. SADAT üzerine iddialar ve eleştiriler // Antalya Bugün. 13.06.2022. URL: https://antalyabugun.com. 
tr/makale/sadat-uzerine-iddialar-ve-elestiriler-27893 (accessed 10.11.2023). 
 
39  Özten F. Özel Askeri Şirketler Sempozyumu 18 Şubat 2018. – İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınlar, 2019. 
P. 43. URL: https://docplayer.biz.tr/152449530-Ozel-askeri-sirketler-sempozyumu.html (accessed 10.11.2023). 
 
40  SADAT’ın reklamı, generallerin alkışı ve ülkenin gidişatı // Evrensel. 17.01.2023. URL: https://www.evrensel. 
net/yazi/92327/sadatin-reklami-generallerin-alkisi-ve-ulkenin-gidisati (accessed 10.11.2023). 
 
41  Yıldırım N., Albay E. Türkiye’de Özel Askeri Şirketlerin Gelişimi ve SADAT Tartışması: Bölüm 3 // PİTGEM. 
26.01.2023. URL: https://pitgem.org/2023/01/turkiyede-ozel-askeri-sirketlerin-gelisimi-ve-sadat-tartismasi-
bolum-3 (accessed 10.11.2023). 
 
42  Öz T., Çalışkanlar T.  M. Paralı Askerlerden Özel Askerî Şirketlere Savunma Yönetimi Teknolojileri 
Uygulamaları // Güvenlik Stratejileri. 2020. V. 16. № 34. P. 328. 
 
43  Misyon ve Vizyonumuz // Akademi Sancak Training Arts & Consultancy [online resource]. 
URL: http://www.asancak.com/MisyonveVizyonumuz.aspx (accessed 10.11.2023).  
 
44  Yılmaz M. Özel askeri şirket kavramına dair türk kamuoyu korkusunu kırmak. 
 
45  Öz T., Çalışkanlar T. M. Op. cit. P. 328. 
 
46  Türkiye, Libya’ya destek için paralı askerlerin görev yapacağı özel bir şirket mi kuracak? // Timeturk. 
20.12.2019. URL: https://www.timeturk.com/turkiye-libya-ya-destek-icin-parali-askerlerin-gorev-yapacagi-ozel-
bir-sirket-mi-kuracak/haber-1323663 (accessed 10.11.2023). 
 
 

 



232 

                                                                                                                                                                         
БИБЛИОГРАФИЯ 

 
Гузаеров Р. И. Армия и внешняя политика Турции: современное состояние ПВО // Вестник 

Забайкальского государственного университета. 2022. Т. 28. № 9. С. 33–38. 
DOI: 10.31249/j.2949-2408.2023.02.05. 

Крылов Д. С. Влияние технологий рефлексивного управления на инклюзивную архитектуру 
безопасности на Ближнем Востоке // Ближний и Постсоветский Восток. 2023. № 2 (2). 
С. 80–97. DOI: 10.31249/j.2949-2408.2023.02.05. 

Eroğlu O. Gölge ordu: SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor. – İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2022. 
168 p. 

Aslan A. S. Çatışma bölgelerinin yeni aktörü özel askeri şirketleri // Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 
2022. V. 13. № 49. P. 115–140. DOI: 10.54049/taad.1055702. 

Kalkan D. Devletin güç kullanma tekeli ve özel askeri şirketler // Bölgesel araştırmalar dergisi. № 6 (1). 
2022. P. 148–173. 

Tanrıverdi A. 28 Şubattan 15 Temmuza. – İstanbul: Timaş Yayınları, 2017. 448 p. 
Öz T., Çalışkanlar T. M. Paralı Askerlerden Özel Askerî Şirketlere Savunma Yönetimi Teknolojileri 

Uygulamaları // Güvenlik Stratejileri. 2020. V. 16. № 34. P. 309–339. 
DOI: 10.17752/guvenlikstrtj.768613. 

Topal A. H. Uluslararası hukuk açısından özel askeri şirketler ve şirket çalışanlarının // Özel askeri 
şirketler. 2011. № 60 (4). P. 963–1021. 

 
 

BIBLIOGRAPHY 
 

Guzaerov R. I. (2022). Armiya i vneshnyaya politika Turtsii: sovremennoye sostoyaniye PVO [Turkish 
Army and foreign policy: the current state of air defense] Vestnik Zabaikal'skogo 
gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Transbaikal State University]. V. 28. No. 9. 
P. 33–38. DOI: 10.31249/j.2949-2408.2023.02.05. 

Krylov D. S. (2023). Vliyaniye tekhnologii refleksivnogo upravleniya na inklyuzivnuyu arkhitekturu 
bezopasnosti na Blizhnem Vostoke [The impact of reflexive management technologies on the 
inclusive security architecture in the Middle East]. Blizhnii i Postsovetskii Vostok [Middle and 
Post-Soviet East]. № 2 (2). P. 80–97. DOI: 10.31249/j.2949-2408.2023.02.05. 

Eroğlu O. (2017). Gölge ordu: SADAT’ın Sır Perdesi Aralanıyor. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi. 
168 p. 

Aslan A. S. (2022). Çatışma bölgelerinin yeni aktörü özel askeri şirketleri. Türkiye Adalet Akademisi 
Dergisi. V. 13. No. 49. P. 115–140. DOI: 10.54049/taad.1055702. 

Kalkan D. (2022). Devletin güç kullanma tekeli ve özel askeri şirketler. Bölgesel araştırmalar dergisi. 
No. 6 (1). P. 148–173. 

Tanrıverdi A. (2017). 28 Şubattan 15 Temmuza. İstanbul: Timaş Yayınları. 448 p. 
Öz T. and Çalışkanlar T. M. (2020). Paralı Askerlerden Özel Askerî Şirketlere Savunma Yönetimi 

Teknolojileri Uygulamaları. Güvenlik Stratejileri. V. 16. No 34. P. 309–339. 
DOI: 10.17752/guvenlikstrtj.768613. 

Topal A. H. (2011). Uluslararası hukuk açısından özel askeri şirketler ve şirket çalışanlarının. Özel 
askeri şirketler. No. 60 (4). P. 963–1021. 



233 

PRIVATE MILITARY SECURITY COMPANIES  
IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA 

 
Maryam Al Shehhi* 
 

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University)  
 
ORCID: 0009-0009-0809-3823 
 
© M. Al Shehhi, 2023 

 

DOI: 10.20542/2307-1494-2023-2-233-248 
 
Abstract The current increase in the use of private military and security companies 

(PMSCs) that have spread significantly both globally and within the MENA region 
is often viewed through a black and white lens. PMSCs have mainly been looked 
at through their role in combat operations, while the wide and diverse range of 
their services such as logistics, intelligence, and security consultation is often 
ignored or does not get sufficient attention. The array of actors (PMSCs and 
players who interact with them) and services provided creates a complex picture, 
making it sometimes hard to grasp the effectiveness of these companies. This 
article attempts to provide a clearer vision of the effects that the PMSCs have on 
the overall stability in the Middle East and North Africa (MENA). By outlining 
different actors and the main tasks carried out by the PMSCs the article explores 
whether their presence in the MENA has a negative or positive effect on the 
security and stability in the region. 

 
Keywords  private military and security companies (PMSCs), private military companies 

(PMCs), combat operations, logistics, terrorism, piracy, armed conflicts, natural 
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_____________________________________________________________________________ 
 
Название Частные военные и охранные компании на Ближнем Востоке  
статьи и в Северной Африке   
 
Аннотация  Рост использования частных военных и охранных компаний (ЧВОК), которые 

получили все большее распространение как в мире в целом, так и на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, часто рассматривается сквозь 
черно-белую призму. При этом в фокусе внимания обычно находятся роль и 
участие ЧВОК в военных действиях, в то время как оказание ими широкого 
ряда самых разнообразных услуг в сферах логистики, разведки и 
консультаций по вопросам безопасности часто остается за скобками. Спектр 
акторов (самих ЧВОК и взаимодействующих с ними игроков), а также  
оказываемых ими услуг создает сложную и неоднозначную картину в этой 
сфере, из-за чего иногда трудно оценить эффективность таких компаний. В 
статье делается попытка сформировать более четкое представление о 
влиянии, которое ЧВОК оказывают на общую стабильность в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки. Анализируя различных акторов и 
основные задачи и функции ЧВОК, автор ставит задачу выяснить, оказывает 
ли присутствие таких компаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
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скорее, негативное или позитивное влияние на безопасности и стабильность 
в регионе. 

 
Ключевые  частные военные и охранные компании  (ЧВОК),  частные военные компании 
слова (ЧВК), боевые действия, логистика, терроризм, пиратство, вооруженные 

конфликты, природные ресурсы 
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction 

 

In the early 21st century, the private military and security companies (PMSCs) 

market has been considerably growing worldwide. PMSCs can provide a number of 

services, including security, training, and combat, to different actors, such as private 

companies, governments, and individuals. Private military companies (PMCs) are 

becoming an integral part of how conflicts are fought and managed, and their 

involvement can be traced in almost every conflict of this century. Notable examples 

include the U.S.–Iraq war where the American PMC “Blackwater” (later known as 

“Academi” and “Constellis”) operated, the Bougainville Civil War where the London-

based PMC “Sandline International” was involved, and the civil war in Sierra Leone 

where the leading South African PMC, “Executive Outcomes” ran its operations.  

The PMSC phenomenon has also expanded in the Middle East and North Africa 

(MENA) region. This is due, in part, to multiple conflicts, crises, and unstable socio-

political conditions in many of the countries in the region, as well as its strong reliance on 

natural resources, which drives the economic sector. While the use of PMSCs in the 

region is not new, in the past, mercenaries followed similar pattern of activities in the 

MENA, but with a stronger focus on combat operations. By providing an overview of the 

PMSC industry, this article aims to explore the drivers for the boom in this industry and 

its effects on the overall stability of the region.  

Throughout the analysis, it becomes evident that, on the one hand, the role of 

PMSCs in the region is not always negative, as in some cases PMSCs prove to be 

helpful and effective in combating and providing protection from terrorism and maritime 

piracy. Moreover, the services that PMSCs provide have also been often used by 

international organizations, above all, the United Nations.  

On the other hand, during armed conflicts and direct hostilities, the role of PMCs is 

less straightforward, as the low levels of regulation of such companies creates space for 

violations against unarmed civilians. One of the notorious, well-documented incidents of 

this kind was the Nisour Square massacre in Baghdad (Iraq) on September 16, 2007. On 

the day of the tragic event, employees of the PMC “Blackwater” (contracted by the U.S. 

Government) were operating at a busy intersection in central Baghdad and attacked 

unarmed civilians, killing 17 deaths and injuring 20. The incident brought to the light the 

issues of the PMSCs regulation and sparked debates on how to define, convict and 

regulate PMSCs.  

PMSCs may also harm the overall development and stability of countries in conflict 

of countries in times of hostilities as they drag the conflict and political instability longer. 

They can also give leverage to actors that employ PMSCs to hold on to their power, in 

turn harming the peaceful transition process. For instance, during and after the Arab 

Spring uprising in Libya, various factions developed in the rebellion against the rule of 

Muammar Gaddafi. Some of these factions later on relied on PMSCs to carry out 

different military operations ranging from combat assistance to training, such as the 

French PMC “Secopex” that was reported to be sent to support the rebel groups.
1
 As 
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these factions were able to maintain their fight, the struggle became protracted. The 

presence of PMSCs not only prolonged the battle, but also became a contributing factor 

to Libya's political fragmentation and instability.  

Countries have tried to introduce regulations on the use of PMSCs through the 

format of the Montreux Document, which pushes parties to promote the obligations of 

International Humanitarian Law during armed conflict. However, the document is non-

binding and fails to prevent atrocities and violations by PMCs, especially those of a 

smaller scale that routinely take place in armed conflicts.  

Given the wide variety of geographical definitions applied to the MENA region, here 

it is understood to encompass the following countries: Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, 

Israel, Jordan, Kuwait, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, 

Tunisia, the UAE, and Yemen. Some of these countries will be presented as case 

studies illustrations for the numerical and factual data obtained. The article also places 

an emphasis on the use of databases to uncover and understand the ways PMSCs 

operate in the region. The quantitative data will then be sorted by actor and country to 

establish actors with more leverage in the market and the most frequent clients. 

 

II. Literature and methodology  

 

PMSCs have been the subject of many research studies. However, the research is 

mainly focused on the lack of regulation and the legal aspect of the PMSCs activities. 

While in this article, some attention is paid to the literature that considers the 

phenomenon of private military and security companies from the legal point of view, to 

provide more detailed information on the effect of PMSCs on the stability of the MENA 

region, studies that focus on other thematic aspects, such as actors, national contexts, 

geographical distribution etc. were no less, or more useful. For example, J.J.Pitney and 

J.-C.Levin, in their article “Private Anti-Piracy Navies: How Warships for Hire are 

Changing Maritime Security”, shed light on the problem of piracy off the shores of 

Somalia, which had largely affected the Gulf of Aden and, to a lesser extent, the Indian 

Ocean Basin. The authors provide a detailed analysis of the amount, type, and efficiency 

of operations conducted by both national governments and PMSCs in confronting piracy. 

G.Lovewine in his book “Outsourcing the Global War on Terrorism”, examines the heavy 

reliance of the United States on PMSCs in its interventions in Afghanistan and Iraq. 

Although the book mainly focuses on the impact of the use of PMSCs on the American 

military, it also gives valuable insights and background information on the role they 

played in Iraq. Unlike most literature, the book also discusses non-American PMSCs. 

G.Lovewine’s analysis provides a clearer picture of whether and to what extent 

employing PMSCs can benefit the fight against terrorism and of the potential downside 

effects of outsourcing certain activities to the PMSCs. Å.G.Østensen, in his book “UN 

Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies” focuses on the 

scope of use of the PMSCs by the UN. This case study of a leading intergovernmental 

organization that uses PMSCs is useful as a source not only for background information, 

but also for evidence that confirms the claims about the less contentious and more 

peaceful, stabilizing, and non-violent use of PMSCs. 

As noted above, this study is an attempt to analyze the wide range of stability and 

security issues linked to the presence of PMCs in the MENA region. Methodologically, in 

order to grasp the size and influence of the PMSC markets in the MENA and to explore 

how they affect the region overall, I employ several categories and typologies based on 

several quantitative and qualitative parameters. The main two contracting actors (clients) 
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observed are states and non-state actors, which will be further divided into groups 

depending on the type of services they acquire from PMSCs.  

The article relies on both qualitative and quantitative data, with a stronger emphasis 

on the quantitative data. The main database employed here is the Commercial Military 

Actor Database (CMAD).
2
 It covers a range of the PMSCs deployed in areas of armed 

conflicts from 1980 to 2016 worldwide, with the exception of Europe due the low 

numbers of armed conflicts there. On the one hand, the database falls short on 

information about Chinese PMSCs, even though it is one of the emerging leaders in the 

PMSC market. However, the database does provide an extensive research on contracts 

(as its main unit of analysis) and covers all types of clients from governments to 

companies to private individuals. The second database that will be looked into is the 

Private Security Database (PSD),
3
 which covers the uses of PMSCs by both government 

and non-governmental organizations in failed or failing states in 1990–2007 and helps to 

reveal “who, where, and for how long PMSCs have been used”. Although the Private 

Security Database only provides data up until 2007, it does provide valuable insights on 

how the market has been developing in terms of the use of PMSCs by actor. The 

quantitative approach for the understanding of actors employing private military and 

security companies helps build qualitative explanations on how the market has been 

expanding and explain, inter alia, why governments employ such companies. Yet the 

PSD only covers the government clients. Finally, the data analyzed in “Commercial 

Military Actors and Civilian Victimization in Africa, the Middle East, Latin America, and 

Asia, 1980–2011”
4
 is used to study the direct impact that the PMSCs have in the MENA. 

For the qualitative data, the focus is primarily on research from previously conducted 

observations by different security scholars and experts, news articles and other sources. 

Also, research on specific cases in the MENA region, such as Iraq and Libya, is included 

to test and complement the quantitative data. Additionally, Global Terrorism Database
5
 is 

used to illustrate the scale and dynamics of terrorist threats for the MENA region while 

exploring the role of PMSCs in, and other impact of this phenomenon on, 

counterterrorism. 

 

III. Background  

 

To identify a PMSC, first, it is necessary to define it. PMSCs are private businesses 

that provide military and/or security services to national governments, non-governmental 

organizations (NGOs), and companies for financial gain. Although these companies 

seem to share a lot of similarities with mercenaries, they are different in several ways: for 

instance, while there is an international ban on mercenarism, PMSC violations are 

looked at on a case-by-case basis. Recruits in PMSCs are, in most cases, the former 

military personnel; however, they could also be trained civilians or field experts in areas 

such as logistics and cyber security. Both in the MENA region and globally, PMSCs are 

either recruited domestically in a contracted state or externally on behalf of the state.  

It is important to note that so far the activities of PMCs are not properly regulated 

by international law; the only document establishing some international norms of such 

actors is the 2008 Montreux document.
6
 Only in some national legal systems, there are 

limited special provisions regulating the use of PMSCs: for instance in Jordan, private 

security personnel are required to wear specific uniforms – each company with a 

distinctive sign.
7
 There are a lot of legal loopholes and downsides in the Montreux 

document, however, as it has not been signed by many countries and signatories to the 

document are not legally bound. Some of the legal loopholes in the document occur, for 

example, because International Humanitarian Law distinguishes between combatants 
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and civilians, whereas the PMSC personnel, especially in conflict areas, de facto fall 

somewhere in between. Furthermore, the status of PMSC personnel in armed conflict is 

determined on a case-by-case basis. Therefore, even if PMSCs act unlawfully, it is hard 

to prosecute them as they might have immunity under a bilateral agreement, and states 

experiencing armed conflict do not always have the practical capacity to prosecute 

crimes if their judicial systems are weakened or dysfunctional. While PMSCs are using 

this lack of regulation or its slow and limited implementation to their advantage, their 

activities expand to include not only land, but also air and maritime operations. 

As the MENA region has faced many threats and challenges to overall stability and 

security, it is not surprising that many PMSCs strive to enter the region. Several more 

specific factors and events contributed to increase in PMSCs' presence in the region. 

The events of 9/11 (September 11, 2001) in the United States that spurred the “global 

war on terrorism” formed a turning point in this respect. Multiple terrorist groups based or 

seeking refuge in the MENA region posed a growing security problem to the world and 

especially to the national governments. Increasingly aware of this threat, many 

governments were quick to employ several PMSCs to guard their premises, protect 

natural resources and critical infrastructure, and gather intelligence. Another factor that 

boosted the presence of PMSCs in the MENA has been the war in Iraq where, as of 

2007, the number of contracted security personnel was already at a ratio of 1:1 to the 

U.S. military personnel.
8
 The 2008 financial crisis and the crash of the global and 

regional markets led to recession in many economies, while the number of piracy attacks 

on maritime commercial vessels increased. In the following years, the inability of 

governments of the region to manage socio-economic development, combined with 

growing dissatisfaction among the population, led to the Arab Spring events that erupted 

since the late 2010. The increase in protests and rebellion required more protection for 

both the region’s ruling (mostly autocratic) regimes and foreign entities based in the 

MENA, which further spurred the expansion of the market of PMSCs. In many countries 

of the region, both during and after conflict, the presence of PMSCs is still evident 

(notably, in the case of Libya). The final factor applies more to countries with foreign 

military bases, such as the Gulf monarchies. Due to the Biden administration’s decision 

to decrease the number of U.S. troops and ballistic missiles in the Gulf, a certain vacuum 

of security presence is in the offing: developing national military capabilities will take 

time, while establishing other foreign military bases would be politically troublesome. 

Thus, countries cannot risk wasting time by leaving this security gap unaddressed – 

therefore, as a short-term solution, they opt to employ PMSCs as a way to at least partly 

fill it.  
 

IV. Size and structure of the market  

 

According to traditional perception of PMSCs, their main aim has been to provide 

boots on the ground and directly participation in combat activities where conflicts occur, 

with “Blackwater” as the most notorious case in point. That U.S.-based PMC, along with 

several other ones, was contracted to carry out important military operations that would 

traditionally be carried out by soldiers. However, the PMSC market is not just black and 

white, and it would be misleading to asses all PMSCs as either good, or bad. The market 

in private security services is vast and they range from combat operations to military 

consulting and training, operational support, as well as logistics, intelligence, security 

consulting and training, and cyber security support and operations. In order to figure out 

the scale, scope, and dynamics of PMSCs operations, the data collected in the 
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Commercial Military Actor Database is used and analyzed based on the country of 

PMSC’s origin, countries operating with PMSCs, and the services provided. 

On a global scale. Cross-regional comparison of companies’ activities in 1980–

2016 (the period covered by CMAD), by their country of origin clearly shows that, in most 

regions of the world, with the exception of Africa, European and North American PMSCs 

have prevailed. Most of the PMSCs were operating from and based in the Global North. 

A notable newcomer to the heavily Western-dominated market is Turkey, which surfaced 

in this field during the Arab Spring and became increasingly active in the following 

years.
9
 The trend for most regions except Africa is that the number one supplier of 

PMSCs was either Europe, or North America, or both, followed by regional/native 

PMSCs. For the Middle East, the main two regions which supplied PMSCs were Europe 

and North America, to be followed by Middle Eastern companies. The PMSC market has 

been heavily – and increasingly – competitive, and in order to get a piece of the pie, 

companies have to not only provide the necessary manpower but also gain the required 

equipment, which adds to the cost of opening up a PMSC. 

Timeline of PMSCs in the MENA region. The MENA region has faced the PMSC 

phenomenon for decades. Figure 1 shows the number of times PMSCs were hired per 

year, for the period dating back to the 1980s. However, with the start of the new century, 

new threats and changes came. As noted above, the two main factors that contributed to 

the increase in the number of PMSCs in the region were the “Global War on Terrorism” 

(GWOT), instigated by the 9/11 terrorist attacks, and the war in Iraq, which stretched out 

the capabilities of foreign militaries, leading to a high demand and use of PMSCs. 

 
Figure 1. The number of private military and security companies 

operating in the MENA region, 1980–2016 
 

 
 

Data source: Petersohn U., Gottwick V., Penel Ch., Kellgren-Parker L. The Commercial Military Actor 

Database // Journal of Conflict Resolution. 2022. V. 66. № 4–5. P. 899–923 

URL: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/TOFZ09  

(accessed 01.12.2023). Hereafter CMAD V. 2. 

 
Categorizing actors by type. Figure 2 shows the different types of actor in the 

MENA region that have employed PMSCs.  

It is evident from the CMAD data that most of the clients in the region were foreign 

governments, mostly due to the war in Iraq, where after 2007, the PMSCs started to 
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outnumber deployed military personnel.
10

 Of the 1356 cases recorded in the CMAD for 

the MENA region, 977 occurred in Iraq, accounting for approximately 72 percent of all 

instances of the use of a PMSC. The war in Iraq in 2003–2011 is known for particularly 

high levels of outsourcing of the military and security functions in wartime and is one of 

the few examples (along with the conflict in Afghanistan in 2001–2021) where PMSCs 

were on par with the traditional military or even outmatched it at some stages in terms of 

the number of personnel deployed. High demand for a range of special, diverse, support, 

and context-specific security functions during the Iraq conflict for PMSCs drove the 

growth of the market, and in 2003, 79 new companies opened, doubling the number from 

just 38 in 2001.
11

 In Iraq, main clients who employed the PMSCs were foreign 

governments. The United States and United Kingdom in particular used the services 

provided by the PMSCs in all spheres of their operations, from logistical support to on-

field operations. Some of the repercussions of such a heavy reliance on private security 

providers became evident when the international community witnessed the darker sides 

of PMSCs on September 16, 2007, as the “Blackwater” contractors opened fire at 

unarmed Iraqi civilians in Baghdad’s Nisour Square.
12

  

 
Figure 2. Number of times PMSCs used by actor 

in the Middle East and North Africa, 1980–2016 

 

 
 
Data source: CMAD V. 2.  
 

Note: TNC – transnational corporation. 

 
As shown by the CMAD data, such MENA countries as Algeria, Libya, and Yemen 

were also the ones that had foreign governments (especially the United States, the UK, 

and the Gulf states) employing PMSCs on their territories. However, in the case of Libya, 

the number of foreign governments contracting PMSCs to operate on the Libyan territory 

was significantly lower than that in Iraq; other leading clients included the (UN-

recognized) Libyan government itself, transnational corporations (TNCs), and 

international organizations such as NATO, the International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies, and the European Union. Therefore, the client base in Libya 

was more balanced than that in Iraq. 

The second place in contracting PMSCs was held by national governments. They 

were mainly interested in outsourcing some of the security and logistics functions and, to 

a lesser extent, combat operations. Although in 90 percent of the recorded cases of this 
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type, the exact client is listed as “unknown” in the CMAD database, the specific clients 

were mostly defense and other ministries. Therefore, it can be concluded that the main 

objectives of governments were to protect the national premises, government personnel, 

and, if necessary, conduct operations that involved the use of force (for instance, in the 

case of the Arab Spring events, when many militaries required additional help to protect 

the ruling governments and combat rebellion). Remarkably, the second-highest scoring 

government in the MENA, by its resort to PMSCs, that often went unnoticed and was not 

part of the Arab Spring events, was Israel. PMSCs have been employed by Israel for two 

main purposes: security and logistics. By allocating the logistical and security tasks to 

PMSC, the Israeli military could focus its efforts on, and gain more leverage in, its military 

operations. 

Main tasks carried out by PMSCs in the MENA region. Contrary to common belief, 

the PMSCs in the MENA region have not been mainly employed for combat (war-

fighting) operations. In fact, the CMAD data shows a considerable gap between more 

regular logistical and consultancy tasks of PMSCs in the region and far less typical field 

tasks. The most widespread service provided by PMSCs has been in the field of 

protection/security, which accounted for 65 percent of all their activities. In contrast, 

combat operations accounted for just 4 percent of all services provided by PMSCs in the 

MENA region. For the Arab Gulf countries, when it came to combat operations, the 

primary PMSC involved was from South America (Colombia). More generally, when 

PMSCs were employed by the MENA governments for combat operations, the operators’ 

origins were much more diverse (than in those cases when they were hired to perform 

other tasks). Operators came from countries such as Iran, Sudan, Russia, and 

Zimbabwe. Furthermore, PMSCs were also frequently contracted for security tasks by 

intergovernmental organizations such as the UN and the EU, especially to protect visiting 

officials. Finally, due to the nature of the MENA region rich in resources such as oil and 

gas (the region accounts for approximately 57 percent of the world’s oil reserves and 41 

percent of natural gas resources), it is important for governments and the companies 

working in this field to protect the premises, infrastructure, and sites of extraction of the 

natural resources.
13

 Therefore, they also account for a share of PMSCs hired for 

security/protection purposes. 

 

V. Growing role of PMSCs in the context of armed conflicts 

 

PMSCs play a key role in the new age of warfare: they have been directly or 

indirectly involved in almost every conflict in the 21st century.
14

 Therefore, their activity 

can be taken for granted, especially in the MENA region that experienced several major 

conflicts (in Iraq, Libya, Syria etc.) that involved heavy use of PMSCs. The Libya conflict 

is the main case study of privatization of war in the region used here. In Libya, apart from 

traditional military tasks, one of the common security functions carried out on a regular 

basis has been the escorting of officials, diplomats, and humanitarian aid assistants.
15

 

Even in Libya, however, the role of PMSCs has not been confined to combat (support) or 

security protection tasks; their main tasks are generally in the realm of logistics.  

In Libya, the first to introduce PMSCs into the territory was Marshal Haftar in order 

to launch an offensive “Operation Dignity” mission that was aimed at expelling the 

Salafist (radical Islamist) militias from Benghazi.
16

 PMSCs were used largely as a force 

multiplier, not to replace the military. Until today, Libya has been flooded with various 

PMSCs originating from different countries and employed by a diverse set of actors (see 

Figure 3). As for the PMSCs’ origin, most of them came from European countries 

(the UK, France, and Cyprus) and North America (United States and Canada). Contrary 
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to the image created by the international and regional media, the largest number of 

PMSCs in Libya have been of the British rather than the Russian origin, even though the 

Russian PMSCs played a significant role as well.  

The lack of legal regulation of PMSCs may cause a burden on the civilians, not only 

in terms of open fire during the war, but also during partial or complete ceasefires. Also, 

as shown by the data collected in Private Security Database (PSD), periods of political 

insecurity tend to last longer if the parties (both governments and armed opposition 

groups) have the means to secure themselves, including with the help of PMSCs.  

 
Figure 3. Actors that employed private military and security companies 

in Libya, 2011–2016  

 

 
 

Data source: CMAD V. 2.  
 

Note: LIB stands for “Libya”; TNC – transnational corporation; ENI – Italian oil and gas company;  

SWZ – Switzerland; ICRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies; LBR – 

Liberia; UKG – the UK Government, FRN – France. 

 

VI. PMSCs and counterterrorism 

 

The events of 9/11 changed the way the world perceives terrorism. However, it is 

not the Western regions of the Global North, but the MENA region which has been one of 

top two regions most heavily affected by terrorism in the first decades of the 21st 

century. Figure 4 shows the total number of terrorist attacks in the MENA region 

according to the Global Terrorism Database (GTD). Since the 2000s, the number of 

terrorism attacks increased, reaching its peak in 2014 (mainly due to high levels of 

terrorist activity in Iraq, but also in Syria and Libya). The scale and level of terrorist threat 

created harsh pressures on national militaries, police and other parts of the state security 

sector across the region to fight terrorism, as well as some space and opportunities for 

the PMSCs in this field. There are two objectives for which PMSCs have been deployed 

in the MENA: first, as a short-term solution to protect critical infrastructure and buildings 

from the threat of terrorist attacks and, second, as one of the longer-term solutions to 

collect data, intelligence, and conduct surveillance. Also, the PMSCs involvement may 

positively affect counterterrorism efforts in less direct way, as by outsourcing logistical 

and support work to PMSCs, state security structures are able to focus their efforts on 

countering terrorist threats. The cooperation between government forces and foreign 
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militaries acting in support of the government (as key combat actors), with some role for 

PMSCs confined to select tasks or contexts, may lead to the overall reduction of armed 

violence, including terrorism, as shown by the Syria case in the second half of the 2010s. 

 
Figure 4. Number of terrorist attacks in the MENA region, 1970–2020 

 

 
 

Source: Global Terrorism Database. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism (START), University of Maryland. 1970–2020. URL: https://www.start.umd.edu/gtd 

(accessed 01.11.2023). Hereafter GTD. 

 
Figure 5. Targets of terrorism in the MENA region, by type, 2001–2020 

 

 
 

Source: GTD. 
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Transnational corporations and PMSCs   

 

Figure 5 shows the range of targets of terrorists in the MENA region in the early 

21st century. Following top three types of object of attacks: private citizens, military, and 

police targets, the fourth most attacked type of target was businesses, whether national 

or transnational. The situation for business actors is aggravated by the fact that many 

attacks against infrastructure (transport, telecommunications, food/water supply, tourists 

etc.) also dramatically affect business interests involved. In order to protect the 

vulnerable sites when the local forces failed to do so, businesses purchase the security 

services PMSCs offer, from protecting the critical infrastructure to preventing cyber-

attacks.  

Of the more recent cases in point among foreign (non-regional businesses) in the 

MENA region, the prime example is the role of Chinese PMSCs in protecting Chinese 

business interests in North Africa, to a large extent from terrorist threats. The Chinese 

economic presence in North Africa has been steadily increasing, not only in trade, but 

also in the infrastructure development, ports etc.
17

 In view of the double increase in oil 

exports from Libya to China, it is especially important for China to ensure smooth exports 

of its energy from that country.
18

 In the framework of China’s “Belt and Road Initiative”, 

China has invested much in North Africa; however, due to the instability in the region, 

these investments are under threat and the main challenge is posed by security/terrorist 

threats. What is the best way China could keep its investments safe from such threats 

(especially when host countries are unable to provide the necessary means and level of 

protection)? Sending the People’s Liberation Army abroad would constitute a problem as 

it would contradict China’s official non-interference policy. Beijing would face problems 

with financing such operations, and the Chinese military's presence could be met with 

confrontation.
19

 Therefore, the use of Chinese PMSCs has become an optimal 

alternative to protect and ensure security for critical infrastructure and workers, especially 

from terrorism. PMSCs are best tailored for that role, as they are do not operate directly 

under the national military and their rapid response and operational flexibility do not 

require and are not constrained by rigid bureaucratic system. For instance, according to 

the CMAD data, in all eight recorded incidents of the use of (Chinese) PMSCs by 

Chinese National Petroleum Corporation (CNPC), all the services provided by 

contractors fell under the category of security. A similar pattern can be observed in the 

case of the British multinational oil and gas company, Shell. According to the CMAD 

data, in two recorded incidents Shell used PMSCs for security purposes and the PMSC 

employed was of the same origin as the company, namely, British. More generally, 

foreign companies operating in the MENA region tended to hire PMSCs mainly for 

security/protection tasks and, at least during the period through 2016, preferred to 

employ PMSCs of their country or one of the “big four” competitors in the market: the UK, 

United States, South Africa, and China.  

 
The unholy alliance: PMSCs and terrorists  

 

The region is also facing a new phenomenon when PMSCs are providing their 

services to terrorist groups. The Malhama tactical group, widely known as 

“the Blackwater of Jihad” and led by Abu Rofiq, launched its operations in May 2016 and 

deployed its private military contractors in Syria.
20

 For the most part, the main objective 

of the PMSC has been to act as a force multiplier by providing tactical training and using 

commercial Chinese drones for scouting.
21

 In 2013, according to the CMAD database, 



244 

jihadist group “Jabhat an-Nusra”
*
 used PMSCs both to support its combat operations and 

to provide intelligence.  

This new development poses a serious potential threat for not only regional but 

also global security: terrorist groups, instead of having to focus on and invest in their 

logistics, could employ the PMSCs to take over these tasks while the terrorist actors 

concentrate on advancing their agenda through planning and carrying out violent attacks. 

Although the degree to which terrorists employ PMSCs is still low, the very fact of such 

contracting is most disturbing. 

 

VII. Maritime security and anti-piracy operations  

 

Following the 2008 financial crisis, PMSCs started to more actively engage in 

maritime security operations in response to growing piracy problem. This applies in 

particular to the Gulf of Aden, with its crucial Bab el-Mandeb Strait. The Bab el-Mandeb 

Strait holds strategic and economic importance for the world economy, as most exports 

pass through the Strait before continuing to the Suez Canal. With nearly 20 000 ships 

passing annually, the Strait sees 3.3 million barrels per day of oil shipped to markets in 

Europe and the United States, accounting for 30 percent of Europe's oil, and 

approximately 6 million per day of crude and petroleum products, of which 18 percent is 

en route to both the United States and Europe.
22

 The increase in piracy in the Gulf of 

Aden is explained by the economic collapse which hit war-torn Somalia particularly hard 

as remittances from Somalis who work abroad decreased by 25 percent and inflation 

increased by 300 percent.
23

 According to the International Maritime Bureau (IMB), in 

2008, 63 out of a total of 199 incidents or attempted incidents of piracy occurred in the 

Gulf of Aden and off the Somali coast.
24

 Although the ongoing EU Naval Force 

(EUNAVFOR) Somalia (“Operation Atalanta”) has been considered the most successful 

mission in reducing piracy, it did not and could not fix the root problems, and piracy 

reemerged in the Gulf of Aden, pushing many foreign companies to resort to PMSCs to 

escort the ships safely.
25

  

In view of this threat, for companies, it is much wiser and cheaper to hire PMSCs 

rather than remain under the risk of piracy attacks, which could cost companies as much 

as USD 400 million a year.
26

 The average ransom is USD 4.58 million, and ships are 

delayed and held for an average of 158 days.
27

 Therefore, to tackle this problem, 

“Convoy Escort Program Ltd.” – a “private navy” led by Jardine Lloyd Thompson, an 

international shipping insurer, was introduced into the Gulf of Aden.
28

 Another company 

worth mentioning is “ESPADA Logistics & Security Group”. Founded in 2004 in Texas, 

the company provides a wide range of security services, from security assessments for 

domestic and international operations to active combat training. For countering piracy in 

the Gulf of Aden, the company provided consulting, training, and security services to 

ships passing through the waters.
29

  

The first company to embark on naval operations was the UK-based “Protection 

Vessels International” (PVI). This PMSC was also successful and operated from six 

countries: Djibouti, Oman, Seashells, South Africa, Sri Lanka, and Tanzania, which gave 

it a comparative advantage and profits of around USD 50 000 per eight-day voyage.
30

 

The PMSC “Gulf of Aden Group Transits” (GoAGT) of the UK origin, based in Malta, also 

began its naval operations in response to increased piracy. However, unlike other 

                                                 
*  “Jabhat an-Nusra” is listed as a terrorist organization and banned in the Russian Federation.  

   «Джабхат ан-Нусра» – организация, признанная террористической и запрещенная на территории 

Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С, вступило в силу 

13.02.2015. 
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PMSCs that invest in their naval operations which are often costly and time-consuming, 

“GoAGT” takes a different route by cooperating with the Yemeni PMSC “Lotus Maritime 

Security” to acquire vessels from the Yemeni coast guard and navy.
31

 By cooperating 

with the present local forces in the region, the company was able to increase its profits 

as it bridged all the gaps: the Yemeni PMSC provided the knowledge of the area, and the 

UK PMSC provided the necessary arms and experience. In sum, the increased post-

2008 demand for maritime security in the Gulf of Aden was primarily met by the UK 

PMSCs.  

Overall, the naval operations are expensive for PMSCs which has kept many of 

them from getting involved in this sphere of security. Nevertheless, the services provided 

by maritime security companies escorting ships proved successful, and the number of 

piracy attacks declined by 60 percent.
32

 However, without addressing the underlying 

causes of piracy in the Gulf of Aden, the problem will continue to exist and the PMSCs 

services will remain in demand. 

 

VIII. Conclusion 

 

Based on the results of the study, the following conclusions can be drawn. First of 

all, the market for PMSCs is vast and offers a diverse range of services, such as combat 

operations, military consulting, training, and operational support, as well as logistics, 

intelligence, security consulting, security training, and cyber-security. Contrary to popular 

belief, most PMSCs are not private mini-militaries and have proven quite effective in 

performing the tasks that they are largely hired for, such as protection/security functions 

that account for more than half of their activities. Secondly, on a global scale, the two 

leading regions in terms of number and size of PMSCs in late 20th
 
and early 21st 

centuries remained North America and Europe, which hold a monopoly in almost all 

regions of the world except Africa. Although new actors are emerging in this field, it also 

becomes harder to maintain PMSCs, due to high competitiveness that causes them to 

either dissolve or merge. Thirdly, the number of PMSCs started to drastically increase 

since the early 2000s, driven by the post-9/11 “Global War on Terrorism”, the global 

economic crisis of 2008 which led to major recessions in many economies, the war in 

Iraq since 2003, which saw an immense amount of both foreign military and PMSCs’ 

involvement, and (the response to) the Arab Spring uprisings.  

In the MENA, most tasks involving direct combat and use of lethal force have not 

been outsourced entirely to PMSCs – their main functions and activities remain in the 

realm of logistics and protection. The active use of PMSCs to protect key premises and 

figures for governments and oil or other natural resources for both TNCs and local 

companies has marked a major achievement in the fight against terrorism. However, 

another development which has only emerged in recent years has been the use of 

PMSCs by terrorist groups which may affect the way GWOT is fought. As for maritime 

security, PMSCs (still mainly those that originate in the Global North countries) have 

shown good results in combating piracy in the Gulf of Aden. Finally, it can be concluded 

that for many states, whether in conflict or not, contracting private military security 

companies is a more profitable option as it reduces the costs by outsourcing specific 

tasks such as logistical support to well-trained professionals. Another advantage that 

these companies hold is their flexibility and rapid deployment capacity, as compared to 

traditional militaries constrained by bureaucratic systems. In sum, the PMSCs have both 

played an essential role in stabilizing the region and displayed some drawbacks that 

need to be addressed. 
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