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Аннотация. В центре исследования находится стабилизационная стратегия Ев-

росоюза в отношении Мали и соседних стран Гвинейского залива. Проанализи-

рованы ключевые элементы стратегии, в основе которой лежит интегрированный 

подход к управлению кризисами в нестабильных регионах и странах. В этой свя-

зи в статье особое внимание уделено опыту ООН в разработке и практическом 

применении современной концепции стабилизационных миссий. Показано, что 

продвигаемая Евросоюзом модель стратегии предполагает реализацию пакета 

мер силового характера в сочетании с социально-экономическими и финансовы-

ми стимулами стабилизации ситуации в кризисных странах и регионах. Подчер-

кивается, что эффективность стабилизационных миссий во многом зависит от 

поддержания баланса между силовым компонентом и мерами по социально-

экономической стабилизации кризисных стран и регионов. Как показал опыт 

стабилизационной миссии в Мали, смещение акцента в сторону приоритетности 

силовой части стабилизационной стратегии может стать контрпродуктивным в 

плане мирного урегулирования конфликта и восстановления управляемости. 

В этой связи в статье дан анализ проблем, с которыми столкнулся стабилизаци-

онный проект ЕС в Мали и обозначены возможные пути корректировки стабили-

зационной стратегии ЕС. 
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17 февраля 2022 г. президент Франции Э. Макрон объявил о завершении анти-

террористической операции Евросоюза (операция «Бархан» с участием 2400 воен-

нослужащих из Франции) в Мали, а также о начале скоординированного вывода 

соответствующих военных контингентов Франции и ее союзников по ЕС. Вместе с 

тем Э. Макрон заявил о решимости ЕС продолжить оказывать помощь африкан-

ским странам региона Гвинейского залива в борьбе с террористической угрозой и о 

намерении передислоцировать военные подразделения ЕС в Нигер и частично в 

Буркина-Фасо для выполнения задач по борьбе с террористическими группировка-

ми в регионе. Принятое решение объяснялось невозможностью для ЕС эффективно 

осуществлять свои обязательства по борьбе с терроризмом в регионе в условиях 

создания многочисленных препятствий для этой деятельности со стороны переход-

ных властей Мали [Macron announces, 2022].  

Сворачивание Францией операции «Бархан» в Сахеле было неоднозначно 

встречено некоторыми постоянными членами СБ ООН. По мнению МИД России, 

вывод французского контингента из Мали может спровоцировать всплеск террори-

стической активности, с которым страны региона пока не в состоянии справиться 

самостоятельно, и это чревато дестабилизацией всего субрегиона. При этом ни 

совместные силы «Сахельской пятерки», ни миссия ЕС «Такуба» не обладают до-

статочным потенциалом для полноценного отражения данной угрозы [В МИД рас-

сказали…, 2021].  

 

Особенности стабилизационного проекта ЕС и Франции  

для стран Гвинейского Залива и его эволюция 
 

Завершение военного присутствия Франции в Мали подвело черту под приме-

нением Брюсселем и Парижем в регионе Гвинейского залива модели стабилизаци-

онной миссии в ее нынешнем специфическом виде. 

Первоначальная концепция Евросоюза предусматривала сбалансированное со-

четание военных, политических и социально-экономических функций стабилиза-

ционной миссии. Такой подход базировался на сложившейся в ЕС установке, что 

достижение устойчивой стабильности и мира в уязвимых государствах невозможно 

без обеспечения развития, улучшения условий безопасности в таких странах при 

должном рассмотрении глубинных причин возникновения внутренних конфликтов. 

В свою очередь, это требует от ЕС создания условий для социально-

экономического развития в уязвимых государствах, формирования эффективных 

общественных институтов и ответственных правительств, способных обеспечить 

доступ населения к базовым услугам [Delina Goxho, Unpacking the EU New Sahel 

Strategy…, 2021]. 

Как правило, стабилизационные миссии ЕС осуществляются в рамках Общей 

политики безопасности и обороны и в основном ориентируются на предоставление 

помощи государствам в укреплении их правоохранительного потенциала в пост-

конфликтных ситуациях (например, стабилизационные миссии ЕС в Ливии по со-

действию в охране границ и в Косово по реформе сектора безопасности ‒ EULEX). 
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Вместе с тем ст. 43 Лиссабонского договора установила довольно широкие за-

дачи для гражданских и военных стабилизационных миссий ЕС, которые дают воз-

можность проведения как операций по разоружению сторон, предупреждению 

конфликтов, по предоставлению гуманитарной помощи и спасению населения, так 

и оказанию помощи третьим сторонам в их борьбе с терроризмом [Consolidated 

texts of the EU Treaties…, 2008]. 

Создание в 2013 г. многосторонней стабилизационной миссии ЕС в Мали 

(Operation Serval), в которой французский военный контингент играл ведущую 

роль, было продиктовано необходимостью предотвратить расширение влияния 

действующих на севере Мали террористических исламистских группировок на цен-

тральные и южные районы страны и на соседние африканские государства Гвиней-

ского залива. Позднее эта операция была трансформирована при активной роли 

министра обороны Франции Жан-Ив Ле Дриана (в настоящее время министр ино-

странных дел) в антитеррористическую операцию «Бархан» с участием 4,5 тыс. 

французских военнослужащих (Operation Barkhane). Это способствовало созданию 

международной коалиции в поддержку стабилизации Мали и соседних государств 

(Нигер, Чад, Мавритания, Буркина-Фасо) и предотвращению проникновения терро-

ристических группировок в зону между Ливией и Атлантикой [Enrayer la 

communautarisation…, 2020]. 

Перевод стабилизационной миссии на решение приоритетных задач по борьбе с 

терроризмом руководство ЕС объясняло тем, что терроризм в регионе Гвинейского 

залива ‒ Сахеля представляет прямую угрозу безопасности не только соседним с 

Мали государствам (Марокко, Алжир, Ливия), но и самому Евросоюзу1. Для осу-

ществления стабилизационного проекта ЕС в странах Сахеля в январе 2020 г. была 

создана в кооперации с Сахельской группой пяти стран (Мавритания, Мали, Бур-

кина-Фасо, Чад, Нигер ‒ «Сахельская пятерка») коалиция в пользу Сахеля. В во-

просе Сахеля основной упор Евросоюз делал на интеграцию вопросов безопасно-

сти, развития и управления в целях эффективного кризисного регулирования.  

Коалиция в пользу Сахеля, по сути, стала координационным механизмом для 

согласования интересов ЕС, основных доноров в лице ведущих государств-членов 

ЕС (Германии, Франции, Италии, Нидерландов) и «Сахельской пятерки» при осу-

ществлении конкретных проектов. Наличие такого механизма снимало ряд про-

блем, связанных с отсутствием согласованности в действиях партнеров ЕС, вклю-

чая ООН, обеспечением участия стран Сахеля в обсуждении приоритетов таких 

проектов с точки зрения реальных интересов этих стран, а также контроля исполь-

зования финансовых инвестиций Евросоюза в регион. 

Особенность Сахельского проекта в том, что он реализовался в условиях про-

должающегося вооруженного противостояния между радикальными мусульман-

скими вооруженными группировками (ISGS) и вооруженными силами сахельской 

группы пяти стран, поддерживаемой французским контингентом (в рамках сов-

местной операции Task Force Tacuba). Ситуация осложнялась террористическими 

                                                           
1 Understanding the EU Strategy for the Sahel, European Parliament, briefing. 07.09.2020. URL: 

https://euparl.europa.eu (дата обращения: 25.05.2022) 

https://euparl.europa.eu/
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атаками на военные базы Мали и Нигера и демонстрациями против военного при-

сутствия Франции в регионе. 

Первоначальный сценарий развертывания классической стабилизационной мис-

сии ЕС в Мали (со сбалансированным военным и гражданским мандатами) под-

вергся серьезной эрозии в силу ряда обстоятельств. Это во многом негативно ска-

залось на его конечной результативности.  

Во-первых, стабилизационная миссия ЕС была вынуждена решать поставлен-

ные задачи в условиях интенсивного и затяжного вооруженного противостояния 

сторон в конфликте (достигнутое в 2015 г. мирное соглашение в Алжире между 

центральными властями Мали и сепаратистскими группировками на севере страны 

практически было сорвано). 

Во-вторых, в результате военного переворота в 2020 г. обострилась военно-

политическая обстановка на севере и в центре Мали. 

В-третьих, ухудшились отношения между Францией ‒ основным поставщиком 

военного контингента для стабилизационной миссии ЕС и Мали (новые власти 

страны объявили о выходе из соглашений о сотрудничестве в сфере обороны с Па-

рижем, юридической основы для пребывания военного французского контингента). 

Сахельский проект был подкреплен солидным финансированием со стороны ЕС 

800 различных программ в регионе до 2022 г. (на эти цели Союз мобилизовал 2,4 

млрд евро; всего на содействие развитию региона на период с 2014 по 2020 гг. было 

выделено 8 млрд евро). Это позволяло одновременно обеспечивать стабилизацию 

ситуации в регионе путем модернизации национальных вооруженных сил и решать 

среднесрочные и долгосрочные задачи развития, воссоздания системы государ-

ственного управления и поддержания инфраструктуры. При этом упор делался на 

совместные военно-гражданские проекты (CIMIC operations) по линии французско-

го агентства по развитию (AFD) и военного контингента Франции (Operation 

Barkhane) в районах с наибольшей интенсивностью противостояния с террористи-

ческими вооруженными группировками (например, Инде Лиман, Ансонго, Менака 

в Мали). Речь идет о проектах с быстрой отдачей (quick-impact projects), которые 

осуществляются местными неправительственными организациями в интересах пер-

воочередных потребностей населения. Такой подход в принципе позволял обеспе-

чить поддержку местным населением усилий центральных властей и их иностран-

ных партнеров по борьбе с террористами, а в перспективе стабилизировать соци-

ально-экономическую и гуманитарную ситуацию и обеспечить устойчивое разви-

тие [Enrayer la communautarisation…, 2020]. 

Cоздание ведущими странами ЕС коалиции в пользу Сахеля позволило отрабо-

тать новую модель интегрированного подхода к управлению кризисами в условиях 

нестабильной ситуации в регионе. Важным моментом новой модели является па-

кетный подход к кризисному регулированию, основанный на применении силовых 

методов (в регионе задействованы две вооруженные миссии ЕC по борьбе с терро-

ристами и криминалом ‒ EUCAP Sahel Niger; EUCAP Sahel Mali) в сочетании с со-

циально-экономическими и финансовыми стимулами стабилизации внутриполити-

ческой ситуации в кризисных странах. В ЕС исходили из того, что хотя такой под-

ход не даст немедленных результатов в плане кардинального перелома в ситуации с 
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безопасностью (вооруженное противостояние в странах Сахеля продолжается), он 

может оправдать себя в долгосрочном плане, поскольку инвестиции в развитие со-

здают основу для политического диалога и нахождения взаимоприемлемого ком-

промисса для мирного решения кризисных ситуаций. С этим связывались и надеж-

ды ЕC на укрепление своего присутствия и влияния в регионе в посткризисной пер-

спективе. Одновременно Брюссель сделал ставку на повышение уровня координа-

ции деятельности ЕС и ООН в контексте стабилизации ситуации в Мали. В апреле 

2013 г. по инициативе Парижа Совет Безопасности ООН включил в мандат стаби-

лизационной миссии ООН в Мали (MINUSMA) дополнительные функции, связан-

ные с обеспечением защиты крупных городов Мали от террористических группи-

ровок, а также с восстановлением присутствия государственных структур на севере 

страны и оказанием содействия правительству в обучении сил безопасности. На 

практике стабилизационная миссия оказывала логистическую поддержку контртер-

рористическим силам Франции в Мали. 

Параллельно в рамках стабилизационной стратегии в Мали Евросоюз присту-

пил к поддержке национальных и региональных структур в обучении персонала 

сил безопасности и армии для охраны границ и обеспечения внутренней безопасно-

сти. В этих целях в Мали и Нигере были созданы учебные центры по подготовке и 

обучению специалистов для национальных сил безопасности и армии (EUCAP 

Sahel Niger; EUCAP Sahel Mali; EUTM Mali). Этим же целям послужило созданное 

при содействии Германии и Франции в 2019 г. региональное партнерство в сфере 

безопасности и стабильности (Partnership for Security and Stability in Sahel ‒ P3S). В 

результате Брюсселю удалось усилить потенциал созданного в 2014 г. военного 

альянса пяти государств Сахеля (G5 Sahel Joint Force), на который в рамках парт-

нерства с ЕС были возложены задачи по координации совместных операций ЕС и 

государств Гвинейского залива. 

Стабилизационная стратегия ЕС в регионе приросла компонентом по социаль-

но-экономическому развитию стран Гвинейского залива. При финансовой под-

держке Франции и Германии, а также ПРО ООН, Всемирного Банка и Африканско-

го банка развития в 2017 г. был сформирован Сахельский альянс для решения задач 

по координации социально-экономического развития стран региона (Евросоюз мо-

билизовал более 11 млрд евро на инвестиции в программы в сферах занятости, об-

разования, продовольственной безопасности и развития сельских районов, предо-

ставления базовых услуг населению и обеспечения внутренней безопасности) 

[Transition au Mali…, 2021]. 

Таким образом, стабилизационная миссия ЕС в регионе Гвинейского залива на 

начальном этапе формировалась на основе двух интегрированных компонентов ‒ 

силового (направленного на подавление террористических группировок в Мали и 

соседних государствах региона, а также на усиление военного потенциала госу-

дарств региона и их вклада в совместные с ЕС операции) и пакета мер «мягкой си-

лы», направленного на социально-экономическую стабилизацию и восстановление 

государственного управления. Такое сбалансированное сочетание «жестких» и 

«мягких» мер позволяло ЕС не допустить дестабилизации ситуации не только в 

Мали, но и в соседних государствах Гвинейского залива. 
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Операция ЕС и Франции в Мали стала составной частью более широкой регио-

нальной стратегии ЕС по стабилизации всего района Гвинейского залива. В таком 

подходе есть своя логика в силу взаимосвязанности стран Гвинейского залива в 

вопросах обеспечения безопасности, торгово-экономических отношений, культур-

ной и социальной общности. Региональная стабилизационная модель впоследствии 

была применена Евросоюзом и в отношении преодоления последствий афганского 

кризиса и его негативного влияния на ситуацию в соседних с Афганистаном госу-

дарствах Центральной Азии [Щербак, 2022]. 

 

Современная концепция стабилизационных стратегий и миссий  
 

Миссия ЕС в зоне Гвинейского залива в целом следует разработанной в ООН и 

западном экспертном сообществе современной концепции стабилизационных мис-

сий. На это, в частности, может указывать тот факт, что стабилизационная миссия 

ЕС в Мали осуществлялась в стыковке со стабилизационной миссией ООН в Мали 

(MINUSMA). На данную концепцию во многом повлияли утвердившиеся на Западе 

взгляды о том, что цель стабилизационных миссий должна состоять в восстановле-

нии национальных институтов управления в «несостоявшихся государствах» или в 

странах, находящихся на грани разрушения. В этой связи стабилизационные мис-

сии, начиная от «сил стабилизации НАТО и ЕС в Боснии и Герцеговине» 

(Stabilization Force) и последующих интервенций НАТО в Ираке и Афганистане, 

были подчинены задаче восстановления или укрепления государственных институ-

тов управления в странах, в которых они были разрушены или практически не су-

ществовали. При этом в силу того, что государственные институты управления яв-

ляются легитимным источником власти и порядка, они должны были поддержи-

ваться даже с помощью применения силы против негосударственных игроков, се-

ющих хаос и беспорядки [Curran, Holtom, 2015]. 

Вместе с тем в экспертной среде существует точка зрения, что ставка стабили-

зационных миссий на поддержку исключительно центральных властей в конфликт-

ных государствах приходит в противоречие с ситуацией на местах. В частности, 

отмечается, что в «несостоявшихся государствах» с ослабленной центральной вла-

стью возникают гибридные формы социально-политической власти или новый фе-

номен «полицентрического управления», которые либо дополняют официальные 

структуры власти, либо заменяют их, в том числе в вопросах предоставления ба-

зисных услуг и обеспечения безопасности [Podder, 2014]. 

Более того, в условиях вооруженного противостояния проблема «полицентри-

ческого управления» обостряет борьбу между различными группировками и фор-

мальными представителями власти за легитимность своего статуса как части си-

стемы местного управления и за контроль над ресурсами и территорией. Все эти 

факторы во внутреннем балансе сил важно учитывать при планировании и осу-

ществлении стабилизационных миссий в зонах конфликтов, поскольку исключение 

оппозиционных правительству группировок из политического диалога или игнори-

рование их интересов может привести к затягиванию процесса мирного урегулиро-

вания и постконфликтного восстановления. 
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Стабилизационная миссия ЕС столкнулась с комплексной социально-

политической обстановкой в Мали, которая характеризовалась гибридной интегра-

цией государственных институтов с местными этническо-культурными, религиоз-

ными и общественными лидерами. С нарастанием вооруженной борьбы в стране в 

эту систему власти были включены представители организованной преступности и 

экстремистские религиозные группировки. Таким образом, эффективность дея-

тельности стабилизационных миссий может зависеть от их способности учитывать 

в практической работе фактор взаимозависимости между государственными и не-

государственными структурами [Boas, 2015].  

Опыт деятельности стабилизационной миссии ООН в Мали (MINUSMA) в тан-

деме c аналогичной миссией ЕС показывает, что ее ориентация на поддержку цен-

трального правительства и лояльных ему вооруженных сил в борьбе против оппо-

зиционных радикальных группировок, с одной стороны, укрепила связи миссии с 

официальными властями Мали и содействовала временному ослаблению террори-

стических группировок в стране. С другой стороны, кооперация стабилизационной 

миссии ООН с воинским контингентом Франции в Мали и их совместные контр-

террористические операции воспринимались экстремистскими группировками как 

ширма для реализации «неоколониалистской стратегии» западных стран в Мали и 

использовались ими для дискредитации нейтральности ООН в глазах местного 

населения [Chivvis, 2015]. 

Сам факт практического использования ООН стабилизационных миссий отра-

жает новые реалии в геополитической ситуации и происходящие изменения в мо-

делях миссий и операций ООН. Если в предыдущие десятилетия традиционные 

миссии ООН по поддержанию мира в основном были ориентированы на достиже-

ние соглашений о мирном урегулировании конфликтов, то на современном этапе 

акцент в операциях ООН смещается в сторону управления конфликтами с помо-

щью как дипломатических инструментов, так и силовых средств. В последнее вре-

мя наметилась устойчивая тенденция переключения политических инструментов 

кризисного реагирования ООН (специальные политические миссии, специальные 

представители Генерального секретаря ООН и т.д.) исключительно на урегулиро-

вание политических аспектов конфликтов. В то же время стабилизационные мис-

сии ООН начинают в большей степени специализироваться на силовом сопровож-

дении мирного процесса (недопущение подрыва террористами мирного процесса, 

защита гражданского населения и персонала ООН, противодействие криминальным 

структурам). Эти тенденции уже обозначились в деятельности ряда миротворче-

ских операций ООН, мандаты которых предусматривают реализацию ими функций 

кризисного управления (миссия ООН в Южном Судане ‒ UNMISS; совместная мис-

сия ООН ‒ ОАЕ в Дарфуре – UNAMID; стабилизационная миссия ООН в Мали – 

MINUSMA). В соответствии с концепцией ООН в отличие от традиционных миссий 

ООН по поддержанию мира стабилизационные миссии обладают расширенным 

мандатом на применение силы. При этом использование силы в ходе осуществле-

ния стабилизационных миссий в основном предназначено для побуждения сторон к 

решению своих проблем в рамках мирного политического процесса, а не к продол-

жению вооруженного противостояния. Применение силы подобными миссиями 
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подчинено задаче создания необходимых условий для стабилизации общей ситуа-

ции в зоне конфликта и последующего мирного восстановления. Однако такой 

подход на практике означает, что стабилизационные миссии должны обладать до-

статочным военным потенциалом и политической волей применять силу в случае 

потенциальных угроз целям и мандату миссий [Cedric de Coning, 2020]. В свою 

очередь, эффективность стабилизационных миссий во многом зависит от поддер-

жания баланса между силовым компонентом и мерами по социально-

экономической стабилизации кризисных регионов. Абсолютизация силовой части 

мандата таких миссий может стать контрпродуктивной в плане мирного урегулиро-

вания конфликтов особенно в условиях затяжных кризисных ситуаций и внутрен-

него раскола общественного мнения.  

В экспертной среде выдвигаются следующие аргументы в пользу сбалансиро-

ванного подхода к осуществлению стабилизационных миссий. 

Упор на приоритетное использование силы в целях борьбы с терроризмом мо-

жет привести к сужению «гражданского пространства» и ущемлению позиций ле-

гитимных оппозиционных сил в кризисных странах. 

Сложившаяся практика получения международными организациями согласия 

принимающих правительств для развертывания стабилизационных миссий, незави-

симо от их роли в конфликте, может подорвать нейтральный имидж международ-

ных организаций и вовлечь их в затяжные вооруженные конфликты, которые прак-

тически невозможно выиграть, несмотря на огромные финансовые и материальные 

ресурсы, потраченные на эти операции. Более того, участие международных орга-

низаций в подобных операциях серьезно повышает риски для них в зонах кризисов 

в будущем и подрывает значение принципов многосторонности в глазах населения 

«уязвимых государств». 

Оптимальной стратегией для стабилизационных миссий может стать синхрони-

зация борьбы с терроризмом с усилиями по мирному урегулированию конфликт-

ных ситуаций и защите прав человека, оказанию гуманитарной помощи содей-

ствию развитию на всех стадиях конфликтного цикла [Larry Attree, Jordan Street, 

2020]. 

Предлагаемая концепция синхронизации «жестких» и «мягких» мер реагирова-

ния на террористические угрозы применительно к стабилизационным миссиям за-

служивает внимания. Однако в практическом плане пока нет успешных примеров 

эффективности подобной модели кризисного реагирования, поскольку террористи-

ческие группировки используют методы гибридной подрывной деятельности и пы-

таются дестабилизировать политическую и социально-экономическую ситуацию.  

Такая ситуация связана с природой современных конфликтов и появлением но-

вых факторов, оказывающих непосредственное воздействие на их динамику. При 

этом сами конфликты имеют тенденцию к возобновлению конфликтного цикла и 

становятся все более бесперспективными в плане достижения прочного политиче-

ского урегулирования. Одним из важнейших факторов, осложняющих политиче-

ское урегулирование конфликтов, представляется организованная преступность, 

которая подрывает хрупкую стабильность временных соглашений о прекращении 

вооруженного противостояния, а также легитимность структур управления кон-
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фликтными странами, что переводит, как правило, такие конфликты в разряд за-

тяжных. Незаконная эксплуатация организованной преступностью «конфликтных 

ресурсов» (алмазы, руды цветных металлов, наркотики, драгоценные породы леса и 

т.п.) в сочетании с контролем со стороны международной преступности рынков 

сбыта и транзитных путей поставок нелегальной продукции из зоны конфликтов 

подпитывает их влияние в зонах конфликтов и способствует дальнейшему обостре-

нию конфликтных ситуаций, сужая тем самым перспективу их политического уре-

гулирования при содействии как ООН, ЕС и других международных организаций.  

Конфликт в регионе Гвинейского залива подтверждает эти негативные тенден-

ции. Питательной материальной средой для организованной преступности в нем 

стали нелегальная миграция и наркотрафик в страны Западной Европы. Эти про-

цессы сопровождались обострением борьбы различных группировок организован-

ной преступности за контроль над ресурсами и финансовыми потоками. В резуль-

тате это привело к их фрагментации и децентрализации. В свою очередь, снизилась 

заинтересованность этих группировок в достижении какого-либо мирного и инклю-

зивного политического урегулирования, поскольку продолжение конфликта на 

фоне разрушения государственного управления и общей дестабилизации социаль-

но-экономической ситуации отвечает коммерческим интересам криминальных 

группировок. 

Ситуация в регионе Гвинейского залива еще больше осложнилась во время 

пандемии COVID-19, которая затормозила операции как стабилизационной миссии 

ООН (MINUSMA), так и военного контингента Франции и ЕС (в рамках операции 

«Бархан»). Вследствие коронакризиса сократилось финансирование со стороны ЕС 

ряда программ по поддержке развитию стран региона. 

 

Причины неэффективности силовой модели стабилизационной стратегии 

ЕС в регионе Гвинейского залива и возможные пути ее коррекции 
 

Несмотря на то что совместная операция ЕС и его союзников из стран Сахеля 

против радикальных террористических группировок в Мали позволила временно 

обеспечить тактические преимущества для ЕС в плане их ослабления, не удалось 

решить главную задачу ‒ преодолеть кризис управления, а также восстановить 

должный уровень доверия населения к центральным и региональным властям и 

обеспечить безопасность населения на уровне местных общин. 

В самый разгар контртеррористических операций страна столкнулась с беспре-

цедентным уровнем межэтнического насилия в сельских районах, которое активно 

использовалось в своих целях террористическими группировками для расширения 

своего влияния. Спираль насилия в сельских районах не только в Мали, но и в Ни-

гере отчасти генерировалась местными силами безопасности и полиции, участву-

ющими вместе с ЕС в совместных операциях, что приводило к усилению позиций 

сторонников оппозиции официальным властям, в том числе из числа радикальных 

мусульманских группировок, недовольных итогами выборов, вмешательством 

Франции, процветающей коррупцией и неспособностью властей обеспечить без-

опасность. В результате произошло расширение зоны нестабильности и усиление 
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влияния экстремистских группировок как в Мали, так и в соседних странах – Ниге-

ре и Буркина-Фасо. Соответственно реализация намеченных ЕС проектов развития 

Мали, призванных восстановить социально-экономическую стабильность, оказа-

лась практически невозможной [Transition au Mali…, 2021]. 

В складывающихся условиях растущей нестабильности в регионе используемая 

ЕС модель стабилизационной стратегии при опоре на силовые методы не принесла 

ожидаемых результатов. В этой связи возникает вопрос о внесении Евросоюзом 

коррективов в эту стратегию с целью повышения ее эффективности и возможности 

успешного применения в других кризисных регионах.  

В экспертной среде обсуждают следующие элементы возможной корректировки 

стабилизационной стратегии Евросоюза. 

Приоритет должен уделяться политическому диалогу в поисках мирного реше-

ния спорных проблем на местном уровне (доступ к природным ресурсам и финан-

сированию), а также между центральными властями и местными общинами. 

Внешним игрокам, включая ЕС, следует уделять первоочередное внимание со-

действию центральным властям в предоставлении базовых услуг населению как на 

местном, так и национальном уровнях ‒ образование, здравоохранение, справедли-

вое распределение и управление природными ресурсами (в настоящее время прио-

ритет на национальном уровне в странах региона отдается вопросам безопасности – 

на это уходит почти 40% бюджетов).  

Проведение реформы финансового сектора стран региона в целях обеспечения 

прозрачности расходов, устранения коррупции, в том числе использования предо-

ставляемых ЕС донорских средств для развития. 

Военные операции в регионе против террористических группировок должны 

быть встроены в реализацию вышеперечисленных приоритетов и подчинены со-

зданию условий для укрепления доверия между центром и местными властями, а 

также для восстановления управления в стране и обеспечения безопасности насе-

ления. 

Еще одним вариантом может стать разработка Евросоюзом и партнерскими ре-

гиональными организациями «дорожных карт» по противодействию террористиче-

ским угрозам в зонах проведения стабилизационных операций применительно к 

конкретным странам и регионам с учетом особенностей ситуации в каждом кон-

кретном случае. Подобные «дорожные карты» могут содержать планы приоритет-

ных операций, основанных на поэтапной синхронизации мер по подавлению терро-

ристических группировок с мерами социально-экономической стабилизации дан-

ных стран и регионов [A Course Correction…, 2021]. 

Данные рекомендации экспертов в принципе могут привести к определенному 

повышению эффективности стабилизационной стратегии Евросоюза в кризисных 

регионах. Однако возрастающие масштабы современных конфликтов в мире и в 

отдельных регионах, в том числе в Африке, ставят вопрос о необходимости разра-

ботки согласованных международных мер по предотвращению и мирному урегу-

лированию кризисных ситуаций на глобальном и региональном уровнях. Этому 

содействовала бы разработка и принятие Советом Безопасности ООН декларации о 

мирном урегулировании конфликтных ситуаций на глобальном и региональном 
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уровнях, в которой были бы закреплены международно-правовые обязательства 

всех государств в отношении мирного урегулирования конфликтов. 

 

Заключение 
 

Стабилизационная стратегия ЕС в Мали стала ответом на новые вызовы без-

опасности в Сахаро-Сахельском регионе, который остается одним из самых неста-

бильных в Африке. Основные причины многочисленных кризисных ситуаций в ре-

гионе состоят в значительном ухудшении социально-экономического положения 

населения, деградации государственного управления, обострении борьбы за при-

родные ресурсы, росте межобщинных противоречий и организованной преступно-

сти. Кризисная ситуация усугубляется активизацией террористических группиро-

вок религиозного характера, которые целенаправленно используют конфликты на 

национальном и региональном уровнях для усиления своего влияния и создания 

альтернативного правления. 

Современная модель стабилизационной стратегии ЕС в регионе, которая сфор-

мировалась на основе двух интегрированных компонентов ‒ силового (антитерро-

ристической направленности) и пакета «мягкой силы», была призвана решить зада-

чу политической и социально-экономической стабилизации в геополитических ин-

тересах Евросоюза. Однако поставленных целей Брюсселю достичь не удалось в 

силу специфики внутриполитической ситуации в Мали, напряженных отношений 

между Францией и новыми властями и переориентации стабилизационной страте-

гии на использование военной силы для нейтрализации террористической угрозы. 

Реализация стабилизационной стратегии ЕС осложнялась комплексной социально-

политической обстановкой в Мали и появлением нового феномена «полицентриче-

ского управления» в уязвимых государствах (гибридная интеграция государствен-

ных институтов с местными этническо-культурными и общественными кругами). 

Опыт стабилизационной миссии ЕС в Мали показывает, что эффективность подоб-

ных миссий в потенциально кризисных регионах во многом будет зависеть от син-

хронизации и сбалансированности применения силы и мер социально-

экономической стабилизации. Оптимальной моделью стабилизационных миссий 

может стать их фокусирование на содействии в мирном урегулировании конфликт-

ных ситуаций на местах, поощрении межобщинного диалога, восстановлении госу-

дарственного управления, а также экономики этих стран и предоставлении базис-

ных услуг населению. При этом определяющей тенденцией должно стать встраива-

ние силовых методов в контекст решения вышеперечисленных первоочередных 

задач.  
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Abstract. The article focuses on the EU stabilization strategy in a relationship to Mali 

and the region of Gulf of Guinea. The author analyses the key elements of the strategy 

which contains an integrated approach to crisis management in the unstable countries 

and regions. Special attention is paid to UN experience in development and practical 

utilization of modern concept of stabilization missions. It is argued that EU’ s stabiliza-

tion strategy presupposes realization of a package of military measures in combination 

with economic and financial incentives aimed at stabilization of crisis situations in 

fragile states and regions. The author stresses the point that stabilization strategy’s ef-

fectiveness depends on ability to maintain a balance between the approach based on 

utilization of force and measures of economic stabilization of fragile states and regions. 

The EU’s and UN experience in Mali showed that focus on priority of military ap-

proach could be counterproductive in terms of achieving peaceful agreements and res-

toration of stability and governance in fragile states. The article explores the challenges 

confronting the EU’s stabilization mission in Mali and possible ways for correction of 

the EU’s stabilization strategy.  
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