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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диссертация посвящена одному из наиболее актуальных вопросов 

современной внешней политики Германии — исследованию основных 

принципов взаимоотношений Германии со странами региона Ближнего и 

Среднего Востока на рубеже XX — XXI вв. Конец ХХ — начало ХХI вв. был 

особенным периодом, когда трансформировался механизм развития 

внешнеполитических связей ФРГ и политическая система прошла адаптацию в 

новых условиях. В это время происходят поиски новых методов реализации 

интересов ФРГ на международной арене, и возрастает степень участия ФРГ в 

урегулировании глобальных мировых проблем. В связи с этим актуальным 

является анализ сложных исторических процессов, происходящих в системе 

международных связей в указанный период. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на протяжении 

последних десятилетий Ближний и Средний Восток неизменно остаётся 

центром политической нестабильности с высоким уровнем конфликтогенности. 

В связи с этим страны Европейского Союза выделяют ближневосточное 

направление общей внешней политики в качестве одного из важнейших и 

отмечают глобальный характер существующих в регионе угроз: 

распространение ОМУ и средств его доставки, рост межэтнических 

религиозных конфликтов, слабый контроль миграционных процессов, а также 

изменения траекторий внутриполитического развития в странах Ближнего и 

Среднего Востока. Афганский кризис и война в Ираке стали одними из 

крупнейших международных конфликтов, произошедших после крушения 

биполярной системы. Это резонансные события, последствия которых до сих 

пор не определены. Процесс урегулирования ближневосточного конфликта 

является популярной повесткой в трансатлантических и европейских 

отношениях. В этой связи особенный интерес представляет то, как ведет себя 

Берлин при отсутствии единства в общеевропейском подходе к этим событиям. 

В конце XX в. произошли серьезные изменения во внешнеполитической 

стратегии ФРГ. Германия объединилась и ее положение на европейской арене 

изменилось, степень участия в решении не только европейских, но и 

глобальных вопросов в области политики и безопасности значительно 

повысилась, а финансовые и хозяйственные ресурсы позволили расширить круг 

международных вопросов, в решении которых новое германское государство 

получило возможность участвовать. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1990– 

2009-х гг. Нижняя граница определена распадом биполярного мира и 

объединением Германии, ставшим переломным моментом как для страны, так 

и для европейской подсистемы международных отношений. Верхней границей 

хронологических рамок является конец первого срока канцлерства Ангелы 

Меркель, завершение работы первого правительства в рамках большого 

коалиционного договора ХДС/ХСС и СДПГ. Именно в этот период ФРГ 

председательствовала в ЕС, принимая важные решения в области 



формирования Общей Европейской Политики Безопасности. Были сделаны 

основные шаги по установлению отношений со странами Ближнего и Среднего 

Востока, началась разработка так называемого «средиземноморского диалога» 

в ближневосточной политике Европейского Союза. 1990-2009 гг. — это период, 

на протяжении которого обозначились особенности новой и так называемой 

«сбалансированной» политики ФРГ в регионе Ближнего и Среднего Востока 

Территориальные рамки исследования охватывают регион Ближнего и 

Среднего Востока, в который включены страны от Египта на западе до Ирана 

на востоке, от Турции на севере до Йемена на юге. 

Основой для определения территориальных рамок послужила традиция 

определения региона в немецкой историографии, в которой отмечается, что 

термин Ближний и Средний Восток («Naher und Mittlerer Osten») относится к 

южным регионам Азии и включает Иран, Афганистан и страны Южной Азии1. 

Интересно, что немецкая историография разделяет «политический Ближний 

Восток», включая в него страны, которые являются сегодня центром внимания 

различных участников международных отношений, и страны с нестабильной 

политической ситуацией, такие как Афганистан, Ирак, Сирию, Йемен. Также 

существует термин «экономический Ближний Восток»2, куда причисляются 

страны, имеющие влияние на мировую нефтедобывающую промышленность и 

которые, являются важными игроками мирового финансового рынка. Среди 

таких стран эксперты отдельно отмечают таких несомненных политических и 

экономических лидеров региона, как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, 

Оман и Катар. 

Министерство иностранных дел Германии в своих документах также 

определяет регион как Ближний и Средний Восток (Naher und Mittlerer Osten) и 

включает туда такие страны как Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, 

Йемен, Ливан, Катар, Кувейт, Оман, Объединённые Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Афганистан и Пакистан3. На официальном 

сайте МИДа Германии указывается, что проблемы Ближнего и Среднего 

Востока требуют безотлагательных решений: арабо-израильских конфликт, 

финансовая поддержка миротворческого процесса в Ираке и Афганистане, 

гражданская война в Сирии и участие в поддержке демократического процесса 

в Марокко, Ливии, Тунисе, Египет, Иордании, Ливане и Йемене. Таким 

образом, Берлин не только определяет для себя периметр Ближнего и Среднего 

Востока, но и расставляет акценты в своей внешнеполитической стратегии в 

данном регионе. 

В современной политической географии термин «Ближний и Средний 

                                                      
1 Christoph Morisse. Deutsche Interessen, Verantwortungen und Optionen innerhalb europäischer Sicherheitspolitik in 

den Regionen Naher und Mittlerer Osten. 2011. 106 S. Udo Steinbach Staaten und Regionen Naher und Mittlerer 

Osten. // Handbuch zur deutschen Außenpolitik. 2009. S. 494- 505 
2 Wolf R. Schwippert. The Export & Business Guide to the German Market // Arab German Association for Industry 

and Commerce. 2009. S. 25. Wolf R. Schwippert. The Economic Relations between the European Union and the 

Cooperation Council of the Arab States in the Gulf // Arab German Association for Industry and Commerce. 2009. S. 

55-56. 
3 Unterstützung beim Wiederaufbau, humanitäre Hilfe und weitergehende Hilfsmaßnahmen in der aktuellen Krise. Über: 

URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/irak-node/-/203980#content_1 (дата обращения 

25.02.2022) 

http://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/irak-node/-


Восток» впервые был проанализирован в работе А.Т. Мэриан «Персидский 

залив и международные отношения» в начале XX в., но лишь после 50-х гг. XX 

в. этот термин получает широкое распространение. Авторы констатируют, что 

с течением времени и развитием политических наук термин Ближнего и 

Среднего Востока стал более широким и включает в себя территории от Египта 

до Ирака и Турции, страны Аравийского полуострова, и, крайне редко, 

Марокко, Алжир, Тунис, Судан и Ливию. 

Что касается отечественной историографии, история политического 

становления стран региона получила довольное широкое освещение в 

русскоязычной научной литературе. Такие авторы, как П.В. Густерин4, Н.С. 

Мирошниченко отмечают, что для России особое место среди стран Ближнего 

Востока занимают Сирия, Йемен и Тунис. В исследованиях А.А. Ткаченко5 

выделено также в качестве перспективного направления экономическое и 

технологическое сотрудничестве России с такими странами как Ливан и 

Турция. Российские эксперты, безусловно, рассматривают регион Ближнего 

Востока через призму своих политических и экономических интересов, выделяя 

аспекты, находящиеся в фокусе ближневосточной политики России. В целом 

можно прийти к выводу, что в зависимости от действующей политической 

стратегии в регионе и совокупности национальных и экономических интересов, 

каждая страна выделяет для себя наиболее значимые страны для развития 

обоюдовыгодного сотрудничества 

Цель исследования – проведение комплексного анализа отношений ФРГ 

со странами Ближнего и Среднего Востока с 1990 по 2009 гг. с упором на 

освещение особого характера курса Берлина в рамках урегулирования 

конфликтов, а также анализ деятельности немецких экономических и 

финансовых организаций, способствующих установлению стабильных 

торговых отношений между ФРГ и странами выше названного региона. 

Цели исследования соответствуют следующие задачи: 

• Выявить этапы трансформации ближневосточной политики ФРГ в 

период с 1990 по 2009 гг., охарактеризовать основные направления 

политики страны в регионе в рассматриваемый период; 

• проанализировать эволюцию подходов ФРГ к урегулированию 

конфликтов в регионе Ближнего и Среднего Востока с учетом 

трансформации этих конфликтов на рубеже 1990-2009 гг.; 

• определить роль США в процессе формирования внешней политики 

ФРГ в регионе Ближнего и Среднего Востока и степень влияния на 

внешнеполитическую стратегию ФРГ в данному регионе; 

• провести анализ влияния ФРГ на процесс урегулирования палестино-

израильского конфликта, а также степень участия Берлина в решении 

таких глобальных проблем как борьба международным терроризмом, 

                                                      
4 Густерин П.В. Россия — Йемен: из истории взаимоотношений. Перепись населения в Йеменской 

республике в 2004 г. // Азия и Африка сегодня. 2005. № 11. С. 18 

5 Ткаченко А.А. Российско-арабские торгово-экономические связи и вызовы глобализации // Ближний 

Восток и современность. 2007. T. 32. 

 



контроль нераспространения оружия массового уничтожения и 

борьба с наркотрафиком. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе проблема 

взаимоотношений ФРГ со странами Ближнего и Среднего Востока активно не 

разрабатывалась, что придает исследованию дополнительную актуальность. 

Активно освещалась тема отношений ФРГ и других европейских стран со 

странами Ближнего и Среднего Востока в послевоенный период, в особенности 

в период бурного экономического роста и первого мирового послевоенного 

кризиса, который пришёлся на 1974-1975 гг. Однако в последние годы интерес 

к данной теме угас. В значительной степени это было связано с переносом 

внимания с собственно региональных исследований на изучение проблем и 

перспектив развития внутренней экономики и политики. 

В первую очередь, особого внимания заслуживают работы российских 

ученых, которые анализировали эволюцию внешнеполитической роли ФРГ в 

мире. Большинство значимых работа увидели свет в конце XX в., что легко 

объясняется текущими политическими изменениями во многих европейских 

странах и с желанием экспертов переосмыслить эти процессы, протекавших в 

1990-е гг. Большое значение для исследования этой темы имеет работа «ЕС и 

Средиземноморье» известного советского и российского историка Н. А. 

Ковальского6, где автором рассматриваются этапы внешней политики ЕС и, в 

частности, Германии в средиземноморском и ближневосточном регионах. В 

работе также делается акцент на проблемах ближневосточного сотрудничества 

и их причинах, что является немаловажным фактором в процессе 

многостороннего исследования проблемы. 

Одной из важнейших работ, которая была использована при 

исследовании проблемы исторических предпосылок усиления роли ФРГ на 

международной арене была работа А. Ю. Ватлина «Германия в ХХ веке»7. 

Исследователь описывает становление Германии в постбиполярной Европе 

(1990–2001 гг.). Он характеризует ее внешнюю политику как сдержанную и 

старающуюся не будить воспоминания об имперском прошлом. Интересно, что 

данная исследовательская работа показывает изменения внешнеполитического 

курса, которые особенно стали заметны после 2005 г. В данном случае, можно 

полностью согласиться с мыслью, что с приходом Ангелы Меркель внешняя 

политика ФРГ приобретает весьма радикальный характер, что особенно 

заметно в области ближневосточной внешней политики ФРГ. 

Масштабным современным исследованием внешней политики ФРГ и ее 

эволюции после Второй мировой войны является работа «Внешняя политика 

ФРГ от Аденауэра до Шредера»8 крупнейших российских ученых- германистов 

А. А. Новикова и Н. В. Павлова. Специфика данной работы прежде всего 

состоит в комплексном анализе международной деятельности ФРГ и ее участии 

в международных организациях. Отдельно хотелось бы отметить, что авторы 

монографии уделяют большое внимание раскрытию внутренней политической 

                                                      
6 Ковальский Н. А. ЕС и Средиземноморье. М., 1996. 150 с 
7 Ватлин А. Ю. Германия в ХХ веке М., 2002. 336 с. 
8 Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера. М., 2005. 606 с 



дискуссии вокруг внешнеполитической доктрины ФРГ и концептуальным 

позициям политических партий. Такой анализ позволяет более широко 

представить процесс формирования и применения современной 

внешнеполитической концепции ФРГ в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

В рамках рассмотрения вопроса о кризисной дипломатии ФРГ 

необходимо отдельно выделить такое фундаментальное исследование 

Института мировой экономики и международных отношений как 

«Европейский Союз и региональные конфликты»9. В исследовании  отмечается, 

что на в 2000-х гг. во внешней политики ФРГ были сформированы основы 

немецкой кризисной дипломатии. Монография легла в основу анализа политики 

ФРГ в области урегулирования арабо- израильского конфликта. 

Монография «Германия. Вызовы XXI века»10, вышедшая в  серии 

«Старый Свет — новые времена» Института Европы РАН, является 

значительным достижением в российской историографии. В состав авторского 

коллектива входят авторитетные германисты, такие как профессор Н. В. 

Павлов, автор нескольких монографий по истории Германии, руководитель 

Центра германских исследований Института Европы РАН В. Б. Белов. 

Авторы монографии поднимают ряд важнейших вопросов, касающихся 

современного развития ФРГ: тенденции в развитии внутренней политики, 

состояние парламентской системы, особенности внешнеполитического курса, 

участие в международных организациях. Ученые пришли к выводу, что и 

политическая система, и общество ФРГ находятся в достаточно стабильном 

состоянии, а спокойная внутриполитическая обстановка дает возможность ФРГ 

расширить свою внешнеполитическую деятельность. Однако, в отношении 

данного мнения можно подискутировать, так как уже в 2005 г. после создания 

так называемой «Большой коалиции» А. Меркель  столкнулась с трудностями в 

процессе принятия плана участия ФРГ в миссиях в Ираке и продолжении 

афганской миссии, а после 2009 г. эти вопросы стали основой для серьезных 

внутриполитических дебатов. 

В этой связи интересна работа А. К. Никитина, занимающегося 

вопросами германской внешней политики11. А. К. Никитин пишет о борьбе ФРГ 

за место в Совете Безопасности ООН, о роли в формировании общей внешней 

политики Европейского Союза, о вовлеченности ФРГ в миротворческое 

урегулирование. Автор приходит к выводу, что в геополитическом плане 

современная Германия взяла курс на реализацию стратегии глобального 

позиционирования, основанного на политическом и экономическом 

присутствии в наиболее важных в стратегическом отношении регионах мира. 

Представляет интерес сам метод оценки международной деятельности 

ФРГ, например, автор придерживается мнения о том, что председательство ФРГ 

в ЕС повлияло на некоторые геополитические процессы, в том числе на 

признание независимости Косово и усиление противоречий с США по вопросу 

ближневосточных миссий. Особенности формирования самостоятельного 

                                                      
9 Европейский Союз и региональные конфликты /Отв. ред. – Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. М., 2011. 144 с. 
10 Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В. Б. Белова. М., 2009. 792 с. 
11 Никитин А. К. Современная внешнеполитическая стратегия ФРГ. М., 2008. 320 с. 



внешнеполитического курса ФРГ анализируются в монографии ученых 

ННГУ Б. Н. Морозова и П. А. Мясникова12. В работе рассматривается развитие  

внешнеполитического курса ФРГ через призму ее взаимоотношений с США: 

особенности их партнерских отношений в рамках урегулирования конфликтов 

на Ближнем Востоке, сотрудничество в сфере финансирования поствоенного и 

гуманитарного урегулирования и попытка ФРГ самостоятельно проводить 

внешнюю политику, в том числе в Ближневосточном регионе. 

Интересы ближневосточной политики ФРГ в преддверии исследуемого в 

работе периода, а именно послевоенного времени и до момента объединения, 

были рассмотрены в исследованиях известного профессора и специалиста по 

Ближнему Востоку А.К. Дудайти13 и специалиста по Германии В.Ю. Андреюк14. 

В работе А.К. Дудайти особенный интерес уделяется проблемам участия ФРГ в 

кризисном урегулировании арабо-израильского конфликта, а также делается 

акцент на изменении характера внешнеполитических связей Германии со 

странами Ближнего и Среднего Востока в 1960-1990 гг., в которых появляется 

более глубокий экономический подтекст. 

Особенности ослабления трансатлантической связки между США и 

европейскими странами и усиление позиций двусторонних отношений 

исследованы в работе «ФРГ и НАТО в XXI» К.Н. Михайлина15. Исследователь 

констатирует, что происходит смещение интересов европейских стран в 

регионе Ближнего и Среднего Востока, арабо-израильский конфликт уже не 

является главное проблемой в регионе и, наблюдается некоторый раскол в 

новом исламской мире. Среди новых проблем региона, которые влияют на 

формирования стратегического интереса НАТО в регионе Михайлин отмечает 

антагонизм между шиитским Ираном и суннитскими государствами 

Персидского Залива, раскол в саудовско-катарском блоке и нерешённые 

военные вопросы в Афганистане. 

В работах западноевропейских экспертов внимание сосредоточено на 

исследовании политических и экономических проблем развивающихся стран, 

на выработке стратегии и модели их дальнейшего развития. Интересно то, что в 

этих исследованиях эксперты отводят собственно ближневосточной 

проблематике субсидиарную роль. В немецких исследованиях присутствуют 

темы, касающиеся проблем демократического развития стран Ближнего и 

Среднего Востока, борьбы с терроризмом и коррупцией, управления 

миротворческими процессами, а также вопросы, связанные с 
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15 Михайлин К.Н. ФРГ и НАТО в Афганистане (2001-2008) // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 101. С.25-30 



этнографическими и культурологическими явлениями. 

Англоязычная историография представлена работами Б. Кроуфорда, 

который в своей монографии «Сила и немецкая внешняя политика: Новая 

гегемония в Европе»16 связал успехи немецкой внешней политики Ближнем 

Востоке в XXI вв. с удачной внешней политикой на Балканском полуострове в 

90-х гг. XX в. Автор критикует внешнеполитическую стратегию современной 

Германии, называя ее бессистемной, с чем сложно согласиться. Внешняя 

политика Германии на Ближнем и Среднем Востоке, несмотря на 

существующие проблемы и сложности в отношении с партнерами, следует 

стратегии, заявленной в «Белой книге» 1996 г. и 2002 г., и выглядит вполне 

логичной. 

Важно выделить англоязычные работы Ф. Петерса17, который в своих 

статьях анализирует место ФРГ в Барселонском и Средиземноморском 

процессе и большое значение уделяет дипломатическому франко- германскому 

спору в регионе Ближнего и Среднего Востока. Его работы представляют 

большой интерес, так как изучение роли Германии и ее внешней политики через 

французскую внешнеполитическую доктрину и через международные 

отношения в данном регионе позволяет представить всех заинтересованных 

участников и увидеть картину разворачивающихся международных событий 

в регионе Ближнего и Среднего Востока в целом. 

Представители немецких научных кругов более быстро отреагировали на 

вызовы, на которые объединенной Германии пришлось искать ответы в 

постбиполярную эпоху. Отдельно следует выделить работы известного 

немецкого ученого арабиста Вольфганга Г. Шваница18, который занимается 

исследованием проблемы международных отношений ни Ближнем Востоке и 

роли Германии в них, а также уделяет внимание важной для Европы теме – 

исламской проблематике и культурному взаимодействию. 

Интерес представляют работы немецких аналитиков Р. Баумана19, Х.-Й. 

Шпангера20 и Г. Майхольда21, в которых анализируется процесс влияния 
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20 Шпангер Х.-Й. Германия и Россия: нежданное стратегическое партнерство. // Мировая 
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21 Maihold G. Über den Tag hinaus: Deutsche Außenpolitik jenseits des Krisenmodus. / Ausblick 2016: Begriffe und 
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принципов многосторонности и мультилатерализма на внешнюю политику 

ФРГ. В работах представлен анализ путей повышения эффективности внешней 

политики Германии. 

Известный немецкий аналитик, эксперт по трансатлантическим 

отношениям из Германского фонда Маршалла У. Шпек22 подробно рассмотрел 

перспективы развития внешней политики ФРГ и, в частности, дал описание 

различным возможным моделям развития внешней политики ФРГ на Ближнем 

Востоке. Среди его возможных моделей интерес представляет прогноз создания 

в Европе антигерманской коалиции при дальнейшем усилении позиции 

Германии, в особенности по Ближнему Востоку. Однако такое развитие 

событий представляется менее перспективным по сравнению с идеей 

дальнейшего всеобъемлющего сотрудничества с США в решении вопросов 

Ближнего и Среднего Востока. Такой путь не согласуется с идей ФРГ о создании 

сильной самостоятельной Европы, однако является до сих пор самым 

эффективным в оперативном решении проблем безопасности. 

В конце 1990-х гг. немецкие политологи и историки обратились к теме 

отражения новой роли ФРГ в мире и в Европе. Известный немецкий политолог 

Курт Зонтхаймер в своей книге «Германия никогда не была такой. Заметки о 

политической культуре ФРГ»23 задается вопросом о политической этике и о 

способности Германии преодолеть склонности к проявлению авторитаризма и 

доминирования во внешней политике, особенно в современном европейском 

контексте. В данном случае можно с уверенностью согласиться с автором, что 

на рубеже XX – XXI вв. ФРГ преодолела политические недуги первой 

половины XX в. и подходит к формированию внутренней и внешней политики в 

категориях либерализма. 

Одна из важнейших работ, переосмысливающих немецкую внешнюю 

политику на новом этапе, — работа крупного немецкого историка Грегора 

Шольгена «Страх перед силой»24, в которой он пишет о новой роли Германии в 

качестве европейского лидера, о необходимости преодоления внутренних 

разногласий и поиска внутриполитического компромисса для решения целого 

ряда глобальных внешнеполитических задач. Именно об этом будут говорить 

немецкие политологи после начала операции в Афганистане, когда каждое 

решение о продолжении миссии и увеличении немецкого контингента в 

регионе будет серьезным образом сказываться на политических настроениях 

внутри страны. 

О необходимости осознания последствий миротворческой деятельности, 

в частности, в регионе Среднего Востока, писали Х. Брилль25, Х. Арнольд26. Х. 

Брилль говорит о новых вызовах европейской безопасности ироли ФРГ в этом 
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контексте. Он критически отзывается о том, насколько оперативно и разумно 

ФРГ смогла воспользоваться своими ресурсами для усиления своей роли в ЕС. 

Х. Арнольд пишет о противоречиях между экономическим развитием ФРГ в 

послеобъединенный период и непониманием как своей истинной политической 

роли в европейской семье, так и своего потенциала. Оба автора сходятся во 

мнении, что ФРГ могла бы активнее участвовать во внешнеполитических 

акциях НАТО и ОБСЕ за рубежом, не боясь упрёков в милитаризации. 

Однако такое радикальное мнение не учитывает современной 

внутриполитической ситуации, отсутствия сильной политической поддержки 

ближневосточной политики Ангелы Меркель и неутихающих дискуссий вокруг 

взаимоотношений ФРГ и США на Среднем Востоке. 

Похожие вопросы поднимает один из крупнейших политологов ФРГ и 

ярый атлантист К. Кайзер в ряде своих статей, посвященных новой внешней 

политике Германии27. Автор говорит о положительном опыте интеграции 

Германии в европейские и трансатлантические организации, подчеркивая, что 

ФРГ является своеобразным буфером между США и Европой. Значительная 

роль Германии отмечается также в поддержании эффективного диалога между 

США и странами Европейского Союза. 

О проблемах, связанных с решением ФРГ участвовать в иракском кризисе 

и попытках выхода из него писал немецкий историк и политолог Ф. Кунтц, 

который связал эти политические решения немецкой элиты с исследованием 

фактора «группового мышления» и коллективного принятия28. Он выделил 

несколько направлений деятельности ФРГ в регионах: гуманитарные миссии и 

помощь беженцам, разработка экономических программ восстановления 

территорий и непосредственно сами военные операции. Что касается 

деятельности ФРГ в Афганистане, особенный интерес представляет работа Э. 

фон Клэдена, пресс-секретаря фракции ХДС/ХСС29. Он пишет о новой стратегии 

ФРГ в регионе — борьбе с режимом талибов и экономическом восстановлением 

страны. Он указывает, что Афганистан является одной их беднейших стран в 

мире, где средняя продолжительность жизни составляла менее 45 лет, и которая 

нуждалась в особом подходе в процессе восстановления системы правосудия, и 

разработке отдельной стратегии борьбы с террористической опасностью. 

О ситуации в Афганистане, сложившейся в 2006–2007 гг., пишут Т. 

Нетцель30 и Б. Шреер. Афганская миссия ФРГ была одной из самых сложных за 

всю историю объединенной Германии. Авторы уделяют внимание созданию 
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новых инструментов воздействия — совместной работе гражданской полиции 

и военных бундесвера. Также они называют в числе проблем недостаток 

материальных ресурсов для проведения долгосрочных операций и сбои в 

координации действий союзников. 

Изучением вопроса внешнеэкономических и внешнеполитических 

стратегий Германии на Ближнем Востоке занимаются исследователи одного из 

крупнейших исследовательских институтов ФРГ - Фонда «Наука и Политика» 

(SWP). Фонд также занимается вопросами предотвращения конфликтов и 

кооперации по данным вопросам с органами ЕС и консультирует 

правительство Германии. Значимой для данного исследования является 

публикация Фонда, вышедшая в 2009 г. об основных стратегиях внешней 

политики ФРГ в Северной Африке и Ближнем Востоке31. В публикации 

уточняется, что среди прочих задач, которые ФРГ ставит перед собой в развитии 

партнерских отношении на Ближнем и Среднем Востоке, отдельно выделяется 

ряд таких вопросов, как борьба с международным терроризмом, регулирование 

вопросов нелегальной миграции, помощь в политическом и экономическом 

восстановлении Ирака и возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке. 

Исследование интересно критическим подходом к анализу 

внешнеполитической стратегии ФРГ в регионе, а также интересными моделями 

возможного развития внешней политики Германии в странах Ближнего и 

Среднего Востока. 

Вопросам определения геостратегического региона ФРГ на Ближнем 

Востоке уделили свое внимание исследователи центра GIGA М. Бек, Г. Фюртиг 

и М. Ханшпетер32. В первую очередь, эксперты выделают несколько 

направлений внешней политики ФРГ в регионе: политику в отношении 

государств Персидского Залива, политику в отношении государств вокруг 

Ирака и Израиля, и, наконец, политику в отношении государств Северной 

Африки. 

Обобщая, можно сказать, что главной проблемой исследований роли ФРГ 

на Ближнем и Среднем Востоке является отсутствие комплексного подхода к 

данной теме, что не позволяет в полной мере выявить новые факторы развития 

ближневосточной политики Германии в постбиполярный период. Все 

вышеперечисленные труды освещали либо отдельные исторические периоды, 

либо отдельные направления политики ФРГ на Ближнем Востоке. 

Характеристика источников. Источниковая база исследования 

определяется видовой классификацией исторических источников и включает 

законодательные акты, международные договоры, периодические издания, 

публицистику и статистические источники, изданных на русском, английском и 

немецком языках. 

                                                      
31 Steinberg G. Deutsche Nah-, Mittelost- und Nordafrikapolitik. Interessen, Strategien, Handlungsoptionen. Berlin: 

SWPStudie, Mai 2009. 
32 Beck M., Fürtig H., Hanspeter M. Herausforderungen deutscher Außenpolitik im Nahen Osten. // GIGA 

Focus Nahost. 2008. №6; Beck M. Regional Politics in a Highly Fragmented Region: Israel’s Middle East 

Policies // GIGA Working Papers. 2008. №89. 

 



Первой группой источников являются материалы и документы различных 

органов государственной власти ФРГ (документы министерства иностранных 

дел, законодательные акты, решения Федерального конституционного суда, 

протоколы бундестага, аналитические отчеты отдельных министерств, таких 

как министерств обороны, здравоохранения, внутренних дел и т.д.). Анализ 

такого рода документов позволяет понять механизм действия внешней 

политики, обнаружить основные достоинства и недостатки и выявить 

приоритетные направления в формировании внешнеполитического курса, в том 

числе и в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

Для анализа вопроса ближневосточной политики ФРГ в период 

германского объединения и палестинской проблемы использовались 

документы, которые были опубликованы в многотомном издании «Германо- 

израильский диалог»33. Это источник, в котором показаны особенности 

дипломатии ФРГ на Ближнем Востоке, и воссоздана в хронологическом 

порядке история арабо-израильского конфликта. Также в этом собрании 

документов были представлены материалы, позволяющие увидеть позиции 

различных сторон в отношении ирано- иракской войны и проследить за 

изменением внешнеполитического курса Германии на Ближнем Востоке и 

Среднем Востоке на рубеже XX–XXI вв. Издание включает в себя интервью с 

министрами иностранных дел, заявления руководства ФРГ по вопросу развития 

двусторонних отношений с Израилем, речи председателей фракций Бундестага, 

стенограммы дебатов в Бундестаге. 

Также среди источников первой группы следует отметить доклад 

федерального правительства «О состоянии усилий по контролю над 

вооружениями, разоружению и нераспространению, а также о развитии 

военного потенциала»34 о военных миссиях, мерах борьбы с распространением 

                                                      
33 Der deutsch – israelische Dialog: Dokumentation eines erregenden Kapitels deutscher Aussenpolitik / 

Hrsg. von R.Vogel. –Müncher etc.: Saup. – T.1.Politik. 1989, 1990, 1991. 
34 Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und 

Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale (Jahresabrüstungsbericht 2006) / 

Auswärtiges Amt. – Berlin, 2006. – 155 s.; Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um 

Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale 

(Jahresabrüstungsbericht 2008) / Auswärtiges Am. Berlin, 2008. 121 S. URL: 

http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/Abruestung/Jahresabruestungsbericht-2008.pdf 

(дата обращения 15.03.2016); Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um 

Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale 

(Jahresabrüstungsbericht 2012) / Auswärtiges Am. Berlin, 2012. 136 S. URL: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712570.pdf (дата обращения 15.03.2016); Bericht der 

Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowie 

über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale (Jahresabrüstungsbericht 2013) / Auswärtiges Am. Berlin, 

2013. 236 S. URL: 

http://www.genf.diplo.de/contentblob/3569218/Daten/4111210/20140401Abruestungsbericht2013.pdf (дата 

обращения 15.03.2016); Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen um Rüstungskontrolle, 

Abrüstung und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale 

(Jahresabrüstungsbericht 2015) / Auswärtiges Am. Berlin,2015. 158 s. URL: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/080/1808065.pdf (дата обращения 15.03.2016); Bericht der 

Bundesregierung zur Zusammenaibeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinten Nationen 

und einzelnen, global agierenden, intemationalen Organisationen und Institutionen im Rahmen des VN-

Systems in den Jahren 2006 und 2007. Verabschiedet vom Bundeskabinett am 16. Juli. Berlin, 2008. 162 s.; 
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вооружения и развитию вооруженных сил ФРГ в целом. В данном докладе 

были приведены важные факты о военном бюджете ФРГ, об участии в 

миротворческих миссиях и в целом — о концепции военной безопасности, 

реализуемой в регионе Ближнего Востока. Отдельно в данной группе 

источников стоит выделить документы, которые посвящены сотрудничеству 

бундесвера с другими государствами в рамках мероприятий, проводимых под 

эгидой ООН и НАТО. Для изучения этого вопроса использовались документы 

Министерства иностранных дел и Министерства Обороны ФРГ. Именно в этих 

документах регион Ближнего Востока отнесен к так называемым опасным 

регионам, где основными проблемами названы международный терроризм, 

наркотрафик, организованная преступность. Особенность данного региона 

состоит в том, что все эти проблемы не имеют привязки к одной стране или 

региону, а носят всеобъемлющий глобальный характер и включают в себя как 

государства, так и неправительственные организации. 

Регион Ближнего Востока, в соответствии с «Белой книгой» 1994 г.35 и 

1996 г.36, которая содержит публикации о состоянии вооружённых сил ФРГ в 

том числе в регионе Ближнего Востока, назван одним из приоритетных 

регионов для формирования внешнеполитического курса ФРГ. Особенно стоит 

отметить аналитические обзоры о региональной политике ФРГ, которые 

выпускает Министерство обороны с 2004 г. 

В работе использовались сборники, посвящённые операции в 

Афганистане по линии Международных сил в целях содействия безопасности37. 

Фишер предложил продолжить процесс мирного урегулирования на Ближнем 

Востоке через признание Израилем и ПНА друг друга, а также при усилении 

роли Ближневосточного квартета. Этот документ в последствии стал базой для 

формирования так называемой «Дорожной карты по Ближнему Востоку»38 

План мирного урегулирования ближневосточного конфликта представлен в 

документе под названием «План из семи пунктов» Й. Фишера39. 

 Ко второй группе источников следует отнести документы, 

регулирующие деятельность международных организаций Устав ООН,   

резолюции СБ ООН и Генеральной Ассамблеи. Важное значение имеют такие 

международные договоры, как Маастрихтский (1992) и Лиссабонский (2007) 

договоры о Европейском Союзе, где регламентировались положения об 

Общей внешней политике ЕС и политике безопасности, которыми 
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36 Weiβbuch 1996 zur Sicherheitpolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr / Bundesministerium der 

Verteidigung. 1996. 176 S. 
37 Unsere Bundeswehr in Afghanistan: fflr Sicherheit und Frieden / Bundesministerium der Verteidigung. Neufassung 
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руководствуется правительство ФРГ в процессе формирования национальной 

внешнеполитической доктрины. Важное место в этой группе источников 

занимают документы Барселонского процесса40, которые рассматриваются 

лидерами ФРГ в качестве важного рамочного соглашения для построения 

многих торгово-экономических двусторонних отношений, а также резолюции 

Совета Безопасности ООН по поводу урегулирования ситуации в Иране и 

Афганистане41. 

Не менее важным источником для понимания вопроса участия ФРГ в 

арабо-израильском мирном процессе является Берлинская декларация 1999 г42 

и Барселонская декларация 2002 г43., которые зафиксировали стремление ЕС к 

уменьшению уровня насилия в регионе и пересмотре оккупированных в 1967 г. 

территорий.  

Третьей группой источников являются внешнеполитические документы и 

двусторонние договоры ФРГ по вопросам участия во внешнеполитических 

процессах на Ближнем и Среднем Востоке. Среди таких документов важное 

место занимают договоры и соглашения Германии с ее основными партнерами 

по региону – Россией, Францией и США. Особое место в этой группе занимает 

изучение двусторонних отношений между ФРГ и США. США как страна, 

считающая себя главным игроком на международной арене в ближневосточном 

регионе, начиная с 2001 г. проводит регулярные встречи с ФРГ по вопросу 

выработки совместных решений в рамках общей стратегии безопасности на 

Ближнем Востоке. 

Четвертой группой источников являются мемуары государственных и 

политических деятелей: Г. Шредера44, М. С. Горбачева45, Ф-Й. Штрауса46. Эти 

работы помогли понять концептуальный подход внешней политики Германии, 

исследовать исторические процессы, повлиявшие на трансформацию внешней 

политики ФРГ. 
                                                      
40 United Nations: website. URL: http://daccess- 
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Ценным источником, описывающим вопросы формирования внешней 

политики новой объединённой Германии, являются мемуары Г.Д. Геншера47, в 

которых бывший министр иностранных дел рассказывает о роли Москвы и 

конкретно М.С. Горбачева в реформировании внешнеполитической стратегии 

ФРГ. Таким образом, взгляд на внутренние проблемы ФРГ ее политических 

лидеров разных лет помог сформировать понимание глубоких политических 

процессов, которые происходили в стране на рубеже веков. 

Пятой группой источников являются публикации немецких 

политических изданий за рассматриваемый период. Среди немецких СМИ 

наибольшей информативностью отличились такие издания, как 

«Интернационале Политик», «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», «Ди Вельт», 

«Ди Цайт». Архив журнала «Интернационале Политик» (Internationale Politik) 

содержит большой массив документов по тематике исследования, например, 

«Война в Ираке» (2003, № 3)48 или «Конфликт на Ближнем Востоке» (2002, № 

1249. 

Стоит отметить англоязычные периодические издания - англоязычные 

ежедневные газеты «Таймс» («The Times»), Вашингтон Пост («Washington 

Post»), франкоязычные ежедневные издания – «Ле монде» (Le Monde), 

«Фигаро» («Le Figaro»), в которые отражается текущая позиция США и 

Европейских стран по вопросу ближневосточных проблем. Одним из 

авторитетных изданий по проблемам Ближнего Востока является 

англоязычный «Мидл Ист Джорнал» («Middle Eastern Journal»), публикации 

которого также учтены в данной исследовательской работе. 

В шестую группу источников следует включить материалы германской и 

международной статистики, например, данные ВТО, которые публикуются 

ежегодно в «Статистическом ежегоднике по зарубежным странам»50. В нем 

отражены особенности торгово-экономических отношений между странами и 

даны прогнозы на последующий период. К этой группе источников среди 

прочего относят доклады федерального правительства о контроле над 

вооружениями и вопросами нераспространения, доклады Конгресса США об 

экспорте военной техник, в частности в развивающиеся страны, в которых 

представлена информация об участии ФРГ в мировом экспорте оружия. Эти 

данные были проанализированы в главе, посвященной экономическим 

отношениями ФРГ со странами Ближнего Востока, и помогли представить 

изменения, происходившие в торговле вооружением, в динамике51. 
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Доклады содержат информацию о стратегии развития вооруженных сил, 

основных направлениях деятельности ФРГ в рамках ОБСЕ, информацию об 

экспорте вооружения. Кроме этого, были использованы материалы различных 

международных исследовательских центров: Банка международных расчетов 

(БМР), Всемирного банка, Организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию (ОЭСР). 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическая основа исследования включает в себя принцип историзма, 

междисциплинарности и системности. Методами исследования являются 

общенаучные методы, такие как историко-генетический метод, историко- 

сравнительный метод, метод критического и анализа документов и метод 

статистического анализа. 

В соответствии с принципом историзма в исследовании учитывалась 

стадиальность развития внешней политики ФРГ в регионе Ближнего и 

Среднего Востока, что нашло отражение в исследовании связи между 

внешнеполитическими доктринами в отношении стран Ближнего и Среднего 

Востока трех канцеров ФРГ – Г. Коля, Г. Шредера и А. Меркель. 

Так, историко-генетический метод помогает раскрывать особенности, 

истоки и характер развития внешней политики ФРГ в отношении стран 

Ближнего и Среднего Востока. Использование историко-сравнительного 

метода позволило выявить позиции ФРГ и других Европейских стран по таким 

важным для региона Ближнего и Среднего Востока вопросам, как 

урегулирование арабо- израильского конфликта, участие в военных миссиях в 

Ираке и Афганистане, исследование масштаба и процедур оказания помощи 

полицейским постконфликтным миссиям в регионе, степени вовлеченности в 

торгово- экономические отношения Германии со странами Ближнего Востока.  

Историко-системный метод позволил рассматривать деятельность 

немецких институтов, регулирующих торгово-экономические отношения ФРГ 

со странами Ближнего и Среднего Востока как систему, которая помогает 

создавать контур и среду взаимодействия для государственного и частного 

бизнеса.  

С помощью метода статистического анализа стало возможным 

наглядным образом продемонстрировать развитие торгово-экономических 

отношений с многими странам Ближнего и Среднего Востока, помимо 

Афганистана, Ирака и Израиля, тем самым подтвердив гипотезу о наличии 

серьёзных экономических взаимосвязей между странами Ближнего и Среднего 

Востока и странами ЕС, которые продемонстрировали заметный рост на рубеже 

XX-XXI вв. Для обработки статистических данных и анализа торгово- 

экономических отношений ФРГ со странами Ближнего и Среднего Востока 

использовались математические методы анализа: корреляция по 

сравнительным показателям, выявление динамики развития процессов 

исследования. Междисциплинарный подход нашел отражение в использовании 
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методов политического анализа – как общих, так и частных. Частные методы, 

такие как метод экспертной оценки, был использован при анализе СМИ, 

анализе вызовов и угроз и документов, относящихся к обобщению 

внешнеполитических концепций ФРГ. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

• на основе использования различных материалов была предпринята 

попытка комплексного анализа политики Федеративной Республики 

в отношении трех стран – Ирака, Афганистана и Израиля с учетом 

различных факторов; 

• исследование охватывает торгово-экономические отношения ФРГ со 

странами Ближнего и Среднего Востока и демонстрирует глубину 

экономической интеграции Берлина в экономики не только Ирака, 

Афганистана и Израиля, но и таких значимых игроков региона как 

ОАЭ и Саудовская Аравия. Таким образом, автор показывает 

высокую значимость региона Ближнего и Среднего Востока во 

внешней политике ФРГ; 

• исследование содержит авторскую периодизацию внешней политики 

ФРГ в отношении стран Ближнего и Среднего Востока. Был проведен 

анализ ряда документов на английском и немецком языках, ранее не 

введенных в научный оборот и не представленных в русскоязычной 

историографии, тем не менее раскрывающих степень участия в ФРГ 

не только в создании политических инструментов урегулировании 

современных кризисов в странах Ближнего и Среднего Востока, но и 

в развитии торгово- экономических отношений в области поставок 

военных технологий; 

• было выявлено и введено в научный оборот 137 документов 

Конгресса США, содержащих данные и отчеты о передаче обычных 

вооружений развивающимся странам в период 1993-2009 гг., 21 

Доклад Федерального Министерства Экономики Германии об 

экспортной политике обычных вооружений в период 1994-2008 гг., 

впервые произведён перевод на русский язык и проведена аналитика 

основополагающего для ФРГ документа в части формирования 

позиции по Ближневосточному конфликту – «Плана из семи пунктов 

министра иностранных дел ФРГ Й. Фишера, представленный на 

встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 апреля 

2002 г». По изученным материалам были составлены комплексные 

таблицы, приведенные в приложениях к исследованию и 

проанализированные в главе, посвященной экономическим основам 

взаимодействия ФРГ со странами Ближнего и Среднего Востока. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Для 

настоящего исследования использованы комплексы документов 

государственных органов ФРГ и отчёты государственных органов прочих 

европейских стран, в которых отражены основные пункты политических и 

торгово-экономических отношений со странами Ближнего и Среднего Востока. 



Анализ этих документов обеспечивает репрезентативность выборки 

характеристик отношений ФРГ со странами изучаемого региона в период с 

1991-2009 гг. 

Отдельные положения диссертации были представлены в качестве 

докладов на региональных, всероссийских и международных конференциях, 

подготовленных факультетом международных отношений Уральского 

государственного университета им. А. М. Горького, департаментом 

международных отношений Уральского федерального университета, 

Институтом истории и политических наук Тюменского государственного 

университета. Всего по теме диссертации было опубликовано 13 работ, в т. ч. 3 

статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования состоит в том, что фактические данные, положения и выводы 

диссертации могут быть использованы: 

• в деятельности органов власти, участвующих в принятии решений в 

области внешней политики в регионе Ближнего и Среднего Востока; 

• в деятельности различных коммерческих организацией, которые 

имеют опыт экономического и культурного сотрудничества с ФРГ и 

поддерживают контакты с германской стороной; 

• в процессе написание новых трудов, посвященных дальнейшей 

политики ФРГ на Ближнем Востоке, а также деятельности ФРГ в 

международных организациях; 

• при подготовке курса лекций, посвящённых внешней политике ФРГ 

на современном этапе, а также при чтении любых лекций в рамках 

курса по истории международных отношений, а также истории 

внешней политики стран Западной Европы; 

Практическая значимость также состоит в том, что многие из 

исторических источников, введённые автором в научной оборот в процессе 

подготовки работы, а также созданные статистические материалы данных, 

предоставляют возможность дальнейших исследований ближневосточной 

политики европейских стран. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Объединение Германии помогло ей занять важное место в 

Европе, что позволило Германии заявить о своем лидерстве на 

континенте. Ее внешняя политика могла быть охарактеризована как 

сдержанная и продуманная; первоначально она формировалась в 

контексте консультаций с США и лидерами Европейского Союза — 

Францией и Великобританией. Однако уже в конце 1990-х гг. 

развиваются предпосылки для проведения самостоятельного 

внешнеполитического курса и усиления своей роли в формировании 

общеевропейской концепции внешней политики и безопасности. 

2. ФРГ делает выбор в пользу концепции мультилатерализма, 

что означает вовлеченность страны в систему межгосударственных 

институтов и проведение внешней политики и дипломатии на основе 



коллективных решений международных интеграционных 

образований. 

3. В соответствии с вышеназванной стратегией изменяется 

понимание безопасности, которое от вопросов защиты суверенитета 

переходит к осознанию важности участия в международных вопросах 

по урегулированию конфликтов и собственному пониманию проблемы 

создания системы региональной безопасности. 

4. В связи с этим расширились функции бундесвера в рамках 

участия в военных операциях за рубежом. Усилилось влияние ФРГ в 

формировании многонациональных миротворческих миссий и миссий 

по борьбе с международным терроризмом. 

5. Отношения со странами Ближнего Востока имеют глубокие 

корни и рассматриваются через призму общеевропейской внешней 

политики в данном регионе. Однако после своего объединения ФРГ 

формирует свою концепцию международного сотрудничества, 

учитывая европейский опыт сотрудничества со странами 

Средиземноморья и Ближнего Востока. 

5. Средний и Ближний Восток стали внешнеполитическими 

центрами для реализации системы региональной безопасности, 

которую осуществляла ФРГ. Военные и дипломатические миссии в 

Афганистане и Ираке продемонстрировали усиление позиции ФРГ на 

международной арене, ее способность участвовать в урегулировании 

международных конфликтов наравне с США. 

6. Несмотря на стремление ФРГ достичь дипломатических 

успехов и возглавить европейскую коалицию такая позиция не нашла 

понимания и отклика среди европейских стран. Все попытки 

остановить военное вмешательство в Ираке или снизить свое военное 

и финансовое участие в миссии в Афганистане не увенчались успехом, 

а только привели к внутреннему политическому расколу сил внутри 

парламентской коалиции. В дальнейшем стремление утвердиться в 

качестве европейского лидера на ближневосточной арене 

сохранилось, однако ФРГ приходилось соизмерять свои возможности, 

активно участвовать в диалоге с США и выступать в качестве их 

партнера в данном регионе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы 

Во введении дается обоснование актуальности темы, раскрывается 

степень изученности, определяются объект и предмет исследования, цели и 

задачи, хронологические и территориальные рамки, характеризуются 

источников, научная и практическая значимость исследования.  

Первая глава ФРГ и страны Ближнего и Среднего Востока: 

формирование основ взаимоотношений на рубеже XX — XXI вв. посвящена 



исторически сложившимся геополитическим интересам Германии на Ближнем 

Востоке, роли Средиземноморского диалога в формировании общей 

экономической политики и политики в области безопасности. 

В первом параграфе главы рассматривается исторический контекст 

внешней политики Берлина на Ближнем и Среднем Востоке. Отмечается, что 

после Второй мировой войны ФРГ не имела возможности осуществлять более 

или менее независимую внешнюю политику, так как страна была вовлечена в 

жесткую структуру европейского и североатлантического сообществ. Второе 

германское государство, ГДР, не воспринималось европейским сообществом в 

качестве самостоятельного участника международных отношений. И только 

новым объединением страна получила возможность генерировать свой 

собственный внешнеполитический курс. 

В 1960–70-е гг. немецкое руководство рассматривало Ближний Восток 

как сырьевой регион, и проблемы энергообеспечения и энергобезопаности 

стояли на первом плане. Позже проблемы безопасности начали охватывать не 

только ресурсное обеспечение, но также и политические и национальные 

проблемы. Изучение механизма сложных международных связей Германии и 

стран Ближнего и Среднего Востока, которые складываются на фоне 

вышеописанных событий, позволяет раскрыть степень ее интегрированности в 

систему международных союзов, а также уровень влияния ФРГ на 

формирование общей европейской внешней политики. Более того, особенность 

исторического развития ФРГ показывает историческую значимость выбранной 

темы исследования. Историческое наследие, груз нацистского прошлого, 

сложности формирования государства предопределяют осторожность и 

сдержанность Берлина в выборе инструментов влияния в регионе Ближнего и 

Среднего Востока. Германия проявляет беспрецедентную экономическую 

активность, которая распространяется не только на выбранные в заглавие 

страны, но и на весь регион в целом. При этом решения о военном 

вмешательстве в конфликты региона даются политической элите страны 

нелегко 

В 1994 г., был опубликован документ «Белая книга по безопасности»52, в 

которой говорилось, что Германия должна брать ответственность за изменения 

в мире. В документе также подчеркивалось, что Германия должна обратить 

свои силы на усиление своей роли в обеспечении мира не только в Европе, но и 

в целом в мире, стать участников глобальных трансформационных процессов, 

которые направленны на гуманитарную помощь и безопасность. Эти мысли 

легли в основу Планов действий о кризисном урегулировании53, которые 

Берлин обновляет каждые 4 года, где описывается внешнеполитический курс, 

направленный на гуманитарное предотвращение кризисов. В число своих 

первоочередных задач ФРГ поставила борьбу с терроризмом на глобальном 
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уровне и формирование единого подхода в европейской безопасности и 

обороне. Важным шагом в формировании стратегии внешней политики был 

Средиземноморский процесс, который стартовал в 1995 г., и дал возможность 

странами ЕС воспользоваться новыми механизмами сотрудничества со 

развивающимися партнерами.  

Во втором параграфе изучена реализация экономической и торговой 

политики ФРГ в отношении стран Среднего и Ближнего Востока. ФРГ на 

рубеже XX-XXI веков удалось развить стабильное и долговременное 

сотрудничество в регионе с разными странами. Основными экономическими 

партнерами Германии в регионе отмечаются Саудовская Аравия, Ирак, 

Бахрейн, ОАЭ и Израиль. Если с первыми из перечисленных стран в основе 

взаимоотношений лежит импорт ФРГ нефтепродуктов, то отношения с 

Израилем выделяются своими глубокими экономическими и технологическим 

связями. Германо- израильское сотрудничество интересно своими принципами 

– израильские разработки и технологии работают в комплексе с 

производственно-финансовой базой Германии. В рамках торгово-

экономического сотрудничества ФРГ со странами Ближнего и Среднего 

Востока важно отдельно отметить вопросы экспорта оружия и военных 

технологий. За рассматриваемый хорологический период эта отрасль торговли 

претерпела серьёзные изменения и стала предметом широких 

внутригерманских и общеевропейских дискуссий. В этом параграфе отмечается 

одна из основных проблем торгово-экономического сотрудничества  - это 

кооперация в области поставок немецкого оружия в регион.  Несмотря на то, 

что Израиль занимает одно из первых мест по импорту немецкого оружия, 

многие страны региона зависят от закупок немецкой военной техники. 

Например, Кувейт, который с 1991 г. ведет закупку немецких танков, или ОАЭ, 

которые в большом объеме закупают бронетехнику, произведенную в ФРГ для 

установления регионального баланса сил и в оборонительных целях. С 2000 г. 

дискуссия в парламенте повлияла на динамику развития военного экспорта. 

Экспорт германских вооружений на Ближний Восток начал снижаться и, хотя 

страны Ближнего и Среднего Востока до сих пор занимают высокую долю в 

общем германском экспорте вооружения, доля немецкой военной техники в 

регионе снижается.  

Обособленно стоит вопрос поставок оружния и военных технологий 

Израилю. Вопросы поставок оружия Израилю всегда был лейтмотивом общей 

дискуссии о моральной стороне вопроса военного технического экспорта в 

страны Ближнего и Среднего Востока. На протяжении десятилетий Израиль 

занимал исключительную позицию в политике экспорта вооружений, 

выходящую за рамки любых руководящих принципов экспорта. Все 

правительства Федеративной Республики Германия узаконили экспорт оружия 

на основе особого обязательства Германии поддерживать существование 

Государства Израиль и его права на самооборону. Это стало более заметно еще 

раз вовремя интифады в начале 2002 г. В связи с военным вторжением Израиля 

в автономные районы на Западном берегу, Израиль начал импортировать новые 

виды немецкой военной техники. В дальнейшем связь двух стран в военной 



области перейдет от поставок оружия к созданию совместных технологических 

и производственных оборонных предприятий. 

Третий параграф первой главы посвящен изучению деятельности 

германских институтов, которые оказывают содействие налаживанию 

сотрудничества между странами, регулируя отношения через систему 

общественных и государственных структур, и выполняя задачи 

администрирования и мониторинга правомерности отношений. За последние 20 

лет XX в. в ФРГ было создано немалое количество весьма успешно 

функционирующих частных и общественных организаций, которые совместно 

с государственными органами помогают в нелегком процессе налаживания 

связей со странами Ближнего и Среднего Востока. Все эти организации со 

своим инструментарием содействия предпринимательству успешно 

сотрудничают друг с другом и в различных формах помогают стимулировать 

товарный обмен между странами. Стоит отметить особенно деятельность таких 

институтов как: 

• Федеральное министерство экономического сотрудничества 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), 

которое разрабатывает двусторонние и многосторонние программы 

сотрудничества Германии со странами Ближнего Востока. Среди 

получателей финансовой помощи от этого института доля стран 

Ближнего Востока весьма велика. Всего в 2002 г. ближневосточные 

страны получили от 34 % всех выделяемых средств54. В данном регионе 

крупнейшими получателями средств Банка являются Ирак, Саудовская 

Аравия, ОАЭ, Сирия, Иран. 

• Немецкое общество технического сотрудничества (НОТС), которое 

было основано в 1975 г. и отвечает за укрепление экономических 

отношений ФРГ со странами Ближнего Востока, —Общество имеет 

представительства в 63 странах мира и более 30 из них относятся к 

странам Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. НОТС 

также оказывает финансовую помощь в развитии совместных 

предприятий. Этот пункт имеет особе значение, так как такие немецкие 

предприятия успешно функционируют в ОАЭ, Ираке, Израиле, Омане. 

Главными направления сотрудничества является помощь ФРГ в 

проведении экономических реформа, поддержка проектов в области 

окружающей среды.   

•  «Североафриканская и ближневосточная инициатива немецкого 

бизнеса» которая занимается поддержкой экономических отношений 

немецкого бизнеса в странах Ближнего Востока в рассматриваемый 

период. В эту организацию входят страны изучаемого региона 

Ближнего и Среднего Востока. Организация помогает развитию 

двусторонних отношений через организацию отраслевых мероприятий. 
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В частности, важно упомянуть о третьей Германо-иракской 

экономической конференции, где представители иракских и 

германских предприятий договорились о совместной разработке и 

финансировании различных экономических проектов. Отмечается, что 

область интересов германских бизнесменов не ограничивалась 

нефтяными и газовыми сферами. Представители иракского и 

германского бизнеса договорились развивать в Ираке 

энергоснабжение, инфраструктуру, медицинские отрасли и т. д  

Вторая глава — Эволюция Ближневосточной политики ФРГ на 

рубеже XX-XXI вв. раскрывает этапы современной политики ФРГ на Ближнем 

Востоке, в ней рассматривается внешнеполитическая повестка по данному 

региону трех канцлеров современной Германии. Глава является некой 

ретроспективой становления концепции внешней политики современной 

Германии в регионе Ближнего и Среднего Востока, рассказывает о первых 

шагах ФРГ в миссиях по урегулированию конфликтов. 

В первом параграфе главы рассказывается о внешней политике канцлера 

Гельмута Коля в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

В период канцлерства Г. Коля выделяются основные направления 

деятельности ФРГ в регионе Ближнего и Среднего Востока — во-первых, это 

аспекты, связанные с урегулированием ближневосточного кризиса и 

выстраиванием стратегии отношений с Израилем и Палестиной, во-вторых, это 

проблемы безопасности в регионе, связанные с многочисленными 

политическими и этнокультурными противоречиями стран, объединенных в 

один регион.  

Тесные связи с Израилем и определенные экономические послевоенные 

обязательства не позволяли руководству ФРГ идти на открытый 

дипломатический контакт с палестинскими лидерами до тех пор, пока они не 

признают государство Израиль в пределах существующих границ. В то же 

время ФРГ не могла не понимать, что урегулирование арабо-израильского 

конфликта без участия ОПП не представлялось. Вопрос о первой скрипке в 

мирном урегулировании стоял остро. Решение европейских стран о создании 

собственной инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта 

встретило серьезную критику со стороны как США, так и Израиля, в связи с 

тем, что основным вопросом на тот момент, конечно, был вопрос о привлечении 

ОПП в переговорный процесс. США дали понять, что они в любом случае будут 

пользоваться своим правом вето, если европейские страны захотят 

пересмотреть кэмп-дэвидские соглашения. Израиль же считал, что 

единственным вариантом продолжения мирного урегулирования будет 

продолжение переговорного процесса между ним и Египтом, и крайне 

негативно относился к тому, что европейские страны решили включить в 

процесс Организацию Освобождения Палестины. В ФРГ также существовали 

некоторые политические разногласия по этому вопросу. К примеру, лидеры 

партии ХСС и ХДС отмечали неготовность ОПП признать Израиль. Сам факт 

выступления ФРГ с особой инициативой по данному вопросу, а также принятие 

этой инициативы другими странами европейского сообщества позволил 



впоследствии Берлину действовать более уверено и формировать свой 

собственный курс в отношении ближневосточных стран. Руководство ФРГ не 

дало другим европейским странам забрать у себя главную роль переговорщика 

и показала, что готова всесторонне и серьезно подходить к своей роли. 

Второй параграф посвящен политике Г. Шредера, реформированию 

бундесвера и участию ФРГ в первых своих миротворческих операциях в 

регионе Ближнего и Среднего Востока. В этот период изменения отношений 

ФРГ с США в различных аспектах особенно стали очевидны после 2000-х гг. 

До этого времени не было столь серьезных разногласий, которые проявили 

себя уже после начала нового тысячелетия. В 2000 г. было принято решение о 

реформировании структур вооруженных сил ФРГ. Была сохранена всеобщая 

воинская повинность, однако численность бундесвера планировалась к 

сокращению в течение следующих пяти лет на 25% (с 320 тыс. чел. до 240 тыс. 

чел. (сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы)55. 

Элитными подразделениями предполагалось сделать силы быстрого 

реагирования на кризисные ситуации. 

Другим направлением ближневосточной политики Шредера стоит 

отметить попытку перезапустить вопрос с урегулированием ближневосточного 

конфликта. Руководство ФРГ выступило в роли инициатора принятия 

Берлинской декларации56, в которой страны Европейского Союза признали 

право Палестинской Национальной Автономии на образование собственного 

независимого государства. Стоит отметить также и работу министра 

иностранных дел Й. Фишера, который приложил немало усилий для создания 

эффективного диалога между израильской и палестинской сторонами.  

Конечно, особенным событием этого периода является участие ФРГ в 

Афганском кризисе, которое отразилось на внутриполитической жизни страны. 

Когда после события 11 сентября 2001 г. Г. Шредер все же решил отправить 

немецкий гарнизон в Афганистан, это вызвало ожесточенную дискуссию в 

правящей коалиции. Шредер предполагал, что бундесвер будет участвовать в 

строительстве инфраструктуры, поддержке и охране гуманитарных операций и 

технической поддержки остальных войск. Такая инициатива вызвала горячие 

споры в парламенте, правящая коалиция считала, что участие ФРГ должно быть 

ограничено только помощью в восстановлении территории, пострадавшей от 

гражданской войны и антитеррористической операции. 

Поэтому первой группой, отправленной в Афганистан из ФРГ, была 

группа медиков и специалистов транспортной сферы. Такая группа 

осуществляла свою работу до весны 2003 г., а затем, летом 2003 г., ФРГ 

совместно с Нидерландами приняла командование над международными 

силами содействия безопасности, как и было заявлено в заранее 

опубликованных договоренностях согласно резолюции № 1444 СБ ООН.  

Иракский кризис 2003 года и военная операция США в Ираке вновь стали 

причиной серьезных внутриполитических дискуссий. Германия неоднократно 
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подчеркивала свое желание участвовать в антитеррористических коалициях 

НАТО, однако после 2003 г. стало очевидным, что вести две войны на Ближнем 

Востоке не под силу даже бундесверу. Нежелание участвовать в иракской войне 

сблизило ФРГ с Россией и Францией, которые выступали против военного 

вмешательства в Ираке. С декабря 2002 г. по февраль 2003 г. наблюдались 

интенсивные консультации между военными министрами ФРГ, России и 

Франции по этому вопросу. В последствии встречи трех стран завершились 

публикацией меморандума, в котором отразилась озабоченность участников по 

поводу возникновения сложности решения ситуации дипломатическим путем. 

В меморандуме также говориться об опасности последствий вторжения в Ирак.  

Тем неимение, когда операция в Ираке, проводимая под руководством 

США, перешла из активной фазы в миссию по обеспечению порядка и 

безопасности, Берлин решил вернуться к вопросу участия в миссии, как в части 

финансовой поддержки, так и путем отправки в страну военных и гражданских 

специалистов. Раскол среди европейских стран показал, что ФРГ пока не 

удается выступать в качестве европейского лидера. На стороне США 

выступили такие страны, как Великобритания, Италия, Нидерланды, Дания и 

Португалия. Война расколола ЕС с США, и позиция ФРГ и Франции оказалась 

всего лишь формальной и нерезультативной. Позднее уже канцлер Ангела 

Меркель примет решение о направлении солдат бундесвера в Ирак, и 

впоследствии контингент немецких войск будет только увеличиваться. 

В третьем параграфе анализируется готовность и стремление ФРГ 

выступить в роли европейского лидера в области построения системы 

европейской безопасности, которые были сформулированы А. Меркель. 

Необходимые, но непопулярные реформы Г. Шредера, участие в иракском 

кризисе вызвали падение рейтинга социал-демократов среди населения 

Германии и Г. Шредер был вынужден уйти с поста председателя, уступив его 

лидеру фракции в Бундестаге Францу Мюнтеферингу. 18 сентября 2005 г. были 

проведены досрочные выборы, на которых блок ХДС/ХСС, кандидатом 

которого была Ангела Меркель, получил 35,2% голосов, в то время как за СДПГ 

было отдано 34,2%.  

При новом канцлере происходит ожидаемая активизация атлантического 

вектора и наступление так называемого «постшрёдеровского потепления». 

Усиление присутствия ФРГ на Ближнем Востоке все чаще обсуждается в 

Вашингтоне.  

Белая книга» -2006 продемонстрировала стремление А. Меркель усилить 

партнерство с США. В документе объясняется, что Германия видит себя в 

партнёрстве с НАТО и странами ЕС и только работа через международные 

организации может быть успешной для достижения целей мировой 

безопасности4. В данном документе представляет интерес самоидентификация 

ФРГ. Меркель видит роль Германии в качестве посредника между Европой и 

США. 

Что касается ближневосточного мирного урегулирования в 2007 г. ФРГ 

участвовала в выработке стратегии ЕС на Ближнем Востока, где были отражены 

основные направления работы с арабо-израильским кризисом. Такими 



направлениями стали – признание независимости Палестины и становление ее 

государственных институтов, поддержка разоружения и формирование 

окончательной мирной резолюции. В январе 2008 г. была запущена программа 

«Будущее для Палестины», основной целью которой была реализация 

инициатив по восстановлению политической и экономической ситуации в 

регионе. В 2009 г. был создан Германо-Палестинский совет, который по своей 

сути является уникальным примером сотрудничества ПНА и европейской 

страны. Целью Совета является поддержка Палестины на пути формирования 

структур государственного управления и подготовка инструментов для 

провозглашения независимости. ФРГ оказывает консультационные услуги в 

различных хозяйственных сферах и предлагает программы инвестирования и 

кредитования. Одновременно с этими механизмами ФРГ пытается вовлечь 

Палестину в общую борьбу с терроризмом в регионе и создания зоны 

безопасности. 

Что касается борьбы с международным терроризмом, то она нашла свое 

отражение в поддержке Германией и США идеи о распространении зоны 

ответственности Международных сил содействия безопасности (МССБ) на всю 

территорию Афганистана в 2006 г. 5 сентября 2007 г. была одобрена новая 

стратегия ФРГ по Афганистану, в рамках которой планировалось увеличить 

финансовую помощь для проектов, направленных на восстановления страны и 

сокращение военного контингента. После этого решения начался диалог между 

Вашингтоном и Берлином, в котором первый настаивал на увеличении 

военного контингента и усилении общей системы безопасности в стране. 

Парламент ФРГ был против такого предложения, и А. Меркель выбрала 

следующее решение: ФРГ было переложено увеличить финансирование и 

заняться поставкой оружия, учитывая тот факт, что Германия к этому времени 

уже имела тесные контакты со странами Ближнего Востока в рамках поставки 

оружия и военной техники. 

Другой важной проблемой, решением которой занимался Берлин, была 

борьба с наркотрафиком в Афганистане. В 2004 г. объемы производства мака 

выросли почти вдвое, площадь посевов оценивалась в более чем 130 тыс. га, что 

позволило Афганистану произвести 4000 тонн опиума. С 2002 г. ФРГ 

предлагает Афганистану программу для альтернативного развития сельского 

хозяйства, которая должна помочь работникам, занятым в этой сфере 

переквалифицироваться. Предлагалось сократить площадь земель, занятых под 

выращивание наркотиков и помочь населению переориентировать свое 

сельское хозяйство. Также программа подразумевала улучшение транспортной 

и социальной инфраструктуры в регионах Афганистана4. Одним из наиболее 

успешных примеров работы этого проекта является сотрудничество с властями 

провинции Бадахшан. Проект был разработан Министерством экономического 

сотрудничества и развития ФРГ при поддержке правительства Афганистана. 

Данные по этому проекту показывают, что было потрачено огромное 

количество средств на цели переквалификации сельского хозяйства 

Афганистана. Согласно докладу Министерства экономического. Благодаря 

этому проекту стало возможным организация широкомасштабного 



строительства медицинских учреждений и школ. По крайне мере 100 млн евро 

было потрачено на строительство дорог и инфраструктуры Афганистана, 

несмотря на план ФРГ профинансировать гуманитарные и инфраструктурные 

проекты в Афганистане на сумму в 1 млрд евро. Однако даже такие социальные 

проекты требуют от правительства больших расходов, и в целом негативно 

встречаются немецкой общественностью. Общество видит во всех подобных 

совместных проектах безрезультативное спонсорство нового афганского 

правительства, к тому же не решающего задачи в сфере безопасности. 

Таким образом, в период своего первого срока на посту канцлера А. 

Меркель видела участие ФРГ в урегулировании безопасности на Ближнем 

Востоке через призму тесного сотрудничества с США и укреплению позиций 

ФРГ в данном регионе. Результат таких действий будет заметен в начале 

второго срока ее канцлерства, когда активное участие ФРГ в процессах региона 

станет темой горячих политических дискуссий, а адекватность финансовой 

стороны вопроса будет подвергаться сомнению, как политическими 

оппонентами Меркель, так и ее союзниками по партии. 

С приходом Ангелы Меркель ближневосточный регион не утратил статус 

одного из основных векторов внешней политики Германии. Новый канцлер 

продолжает проводить в регионе активную политическую деятельность, 

опираясь при этом на союз США, пытаясь тем самым вывести германо-

американские отношения из кризиса. По этой причине у Германии в этот 

период не наблюдается яркой самостоятельной позиции в регионе, которая 

отличалась бы от позиций США и ЕС. Таким образом можно проследить за 

увеличением не только финансовой поддержки, но и расширением сфер 

гуманитарного сотрудничества, которое происходило после перехода военной 

миссии в статус гуманитарной. События «арабской весны» после 2010 г. и 

миграционный кризис 2014 г. заставит А. Меркель в последствии полностью 

пересмотреть внешнеполитическую стратегию ФРГ в регионе Ближнего и 

Среднего Востока. Иракский кризис перерастет в глобальную повестку борьбы 

с международным терроризмом и самым ярким его проявлением — 

деятельностью организации Исламское Государство. В 2014 г. ФРГ выступит с 

поддержкой совместной борьбы с террористическими группировками в Ираке, 

в том числе с организацией Исламское государство. 

Уже в 2015 г. в связи с ухудшением террористической обстановки в 

Европе ФРГ совместно с Францией выступит в поддержку курдского населения 

Ирака. Будет принято решение о поставках вооружения курдам и начнется 

дискуссия о возможности участия ФРГ Германии в наземных боевых операциях 

в Ираке и Сирии. Перед ФРГ встанут следующие задачи: охрана 

тылов боевой французской авиации, сбор разведывательной информации о 

расположении соединений и штабных структур Исламского Государства. Этот 

период будет характеризоваться сдвигом внешнеполитической стратегии ФРГ 

в сторону сотрудничества с Францией, проведением совместных действий и 

поставки космической разведывательной техники для французских 

вооруженных сил. Однако все эти шаги будут предприняты уже после 2011 

г.,в рассматриваемый же период ФРГ находилась на стадии формирования 



общей серьезной концепции борьбы с международным терроризмом, начинала 

выстраивать отношения со своими партнерами в миротворческой сфере в 

регионе и завоёвывала авторитет в качестве значимого игрока на 

международной арене. 

В заключении подведены итоги и сформулированы обобщающие выводы 

по результатам диссертационного исследования.  
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