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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В последние два десятилетия Африка сталкивается все с новыми разнообразными и  

угрозами миру и безопасности разного уровня, включая вооруженные конфликты, геноцид, 

гражданские войны, морское пиратство, терроризм, и т.д. Сегодня  безопасность 

воспринимается и исследуется в контексте деятельности по выявлению и изучению, 

предупреждению и устранению факторов и условий, которые порождают угрозы для 

состояния защищенности личности, общества и государства
1
. Обеспечение безопасности 

определяется возможностями и средствами для ее обеспечения, доступными 

соответствующим институциям в различных частях мира, включая государства, и в этой связи 

региональный подход рассматривается в качестве надлежащего ответа на проблемы 

безопасности и стабильности. Это можно объяснить тем, что сегодня безопасность больше не 

является прерогативой государства, так как она предполагает региональные, национальные и 

общемировые аспекты. Кроме того, конфликт в одной стране может выйти за пределы ее 

границ и иметь последствия для другого государства.  

Учитывая степень дефицита безопасности в мире в связи с продолжающимися 

вооруженными конфликтами и глобальной угрозой терроризма, следует подчеркнуть, что 

отдельные государства больше не могут эффективно решать проблемы безопасности. 

Рассматривая понятие безопасности в региональном контексте, важно отметить, что 

государствам необходимо объединять свои усилия для достижения региональной 

стабильности, в связи с тем, что достижение безопасности и стабильности возможно путем 

укрепления сотрудничества между государствами. Это сотрудничество требует эффективной 

и устойчивой политической воли правящих элит. Таким образом, процесс региональной 

интеграции, в котором участвуют государства региона Великих озёр Африки (РВО) под 

воздействием глобализации и регионализации, также может рассматриваться как надлежащее 

средство обеспечения регионального мира, безопасности и стабильности. Следует также 

отметить, что в период после холодной войны, политическое соперничество, ранее имевшее 

место на уровне различных союзов, превратилось в реальное экономическое и коммерческое 

                                                           
1

 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации // Российская газ. 31 декабря 2015. [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (20.09.2020). 
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соревнование между великими державами на уровне африканского континента в целом и в 

Демократической Республике Конго в частности
2
. 

 В течение долгого периода времени Демократическая Республики Конго (ДРК) 

выступает географическим и стратегическим пространством, где политическая конфигурация 

проблем становится более сложной, что вызвано гегемонистскими устремлениями великих 

держав. Такая ситуация ставит Конго в центр геополитических и геостратегических дебатов 

различных игроков, каждый из которых имеет свои амбиции. Определяющими факторами, 

влияющими на сохраняющуюся нестабильность в регионе, являются слабое участие 

региональных организаций, дипломатическая напряженность между государствами, 

проблемы, связанные с созданием региональных организаций, проблема разнонаправленного 

участия государств РВО в региональных организациях, финансовые проблемы, а также 

зависимость государств от западных держав в вопросах безопасности. ДРК, Бурунди, Руанда 

и Уганда являются членами Международной конференции по региону Великих озер 

(МКРВО), а также других организаций, таких как Сообщество развития Юга Африки (САДК)
3
 

и Восточноафриканское сообщество (ВАС). 

Эти три организации призваны играть решающую роль в стабилизации региона, но, к 

сожалению, продолжение вооруженных конфликтов на востоке Конго свидетельствует об их 

слабой вовлеченности. Изучение влияния регионализации на безопасность в РВО заставило 

нас уделить особое внимание факторам, связанным с низким уровнем участия 

надрегиональных институтов в решении проблем дефицита безопасности. Итак, устойчивость 

вооруженных конфликтов в ДРК указывает на неэффективность существующих 

региональных   организаций. Особая роль в стабилизации ситуации в ДРК отводится МКРВО. 

Она была создана в 2007 году ввиду трагических конфликтов, которые имели место в РВО в 

90-х гг. прошлого столетия. Парадокс в том, что, хотя МКРВО привержена обеспечению 

региональной безопасности, положительные результаты в вопросах стабилизации ситуации в 

ДРК до сих пор отсутствуют. Помимо неудач региональных организаций, мы должны также 

подчеркнуть и факт принципиального бездействия международных организаций.   

                                                           
2
Tshibambe G. N., Byenda A. A. De l’appartenance multiple de la République Démocratique du Congo aux organisations 

internationales africaines: quels enjeux, quels avantages?-10.12818/p. 0304-2340.2017 v70p389 //revista da faculdade de 

direito da ufmg. – 2017. – №. 70.  C.399. 
3
 Ндайисаба О. Балканизация: Демократическая Республика Конго-жертва минеральных ресурсов? //Материалы 

конференции" Школа молодого африканиста". – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Африки Российской академии наук, 2019. – №. 10.  С.152. 



 
 

5 
 

Региональная интеграция в РВО страдает от недооценки ее возможных преимуществ и 

необходимости структуры. Государства вступают в процесс регионализации в условиях 

фрагментации региональных сообществ без подготовки. В этих условиях главной 

исследовательской задачей становится анализ формирования и функционирования 

надрегиональных институтов, в значительной степени обеспечивающих безопасность или 

отсутствие безопасности в регионе. В данном контексте необходимо подчеркнуть 

пренебрежение со стороны государств ролью регионализации в секьюритизации. Вследствие 

этого проблемой диссертационного исследования была выбрана безопасность как условие 

регионального развития и стабильности. Хотя экономика остается наиболее значимым 

аспектом во взаимодействии между государствами РВО, следует подчеркнуть, что аспект 

безопасности довольно значителен, поскольку безопасность – основа экономики и наоборот. 

Международный аспект угрозы безопасности должен побудить государства к сотрудничеству 

и созданию эффективного комплекса региональной безопасности для предотвращения 

конфликтов и управления ими. Это, в свою очередь, предполагает выдвижение требований 

коллективной безопасности, связанных с мобилизацией финансовых, политических, 

юридических и дипломатических ресурсов.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующими 

факторами:  

 дефицитом безопасности в РВО, особенно в ДРК; 

  слабостью конголезского государства и его органов обороны и безопасности; 

 иностранным вмешательством во внутреннюю ситуацию ДРК и вопросами, 

связанными с попыткой «балканизации» страны; 

 настойчивостью вооружённых конфликтов в восточной части ДРК; 

 слабым участием международного сообщества и надрегиональных институтов в 

разрешении вооруженных конфликтов в ДРК; 

 вестернизациией африканской политики безопасности и отсутствием автономии со 

стороны африканских государств с точки зрения управления проблемами 

безопасности.  

Несмотря на то, что усилия прилагаются на национальном, региональном и 

международном уровнях, они во многом остаются безрезультатными. 

Степень научной разработанности темы 

Проблема данного диссертационного исследования довольно широко освещена в 

научной литературе. Серьезный вклад в изучение проблем региональной безопасности внесли 
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труды европейских авторов по теории мира и региональной безопасности. Среди них следует 

отметить А. Aщариа, Б. Бизан, Е. Kавалски, Р. Aллисон
4
, а также ряд новейших работ

5
 таких 

исследователей, как Е. Нгоди, Н. Норманд, А.М. Ваннакула, И. Муише и С.К. Евуси, Ю. 

Aбураби и Ж. Санктис и С. Хендрикс.  В данном контексте работа Е.Б. Михайленко
6
 в 

высокой степени отражает содержание рассматриваемых проблем. 

Проблема вооруженных конфликтов в регионе затрагивается в трудах российского 

автора Г.М. Сидоровой. Среди ее работ можно отметить следующие: «Вооруженные 

конфликты в Африке на примере в Демократической Республики Конго»
7
 и «Вооруженные 

конфликты в практике внешнеполитических отношений государств РВО»
8

. Вопросы, 

связанные с риском «балканизации» Конго, разрабатывались такими авторами, как Г.М. 

Сидорова, И.Х. Миняжетдинов, Р. Коллинз, В.А. Нехамкин, Б.Б. Фредерик, Г. де Боеск, М. 

Мбайа
9
. 

                                                           
4
 Acharya A. The Emerging Regional Architecture of World Politics / A. Acharya // Regions and Powers: The Structure 

of International Security by Barry Buzan; Ole Wæver; A World of Regions: Asia and Europe in the 

American Imperium by Peter J. Katzenstein // World Politics. 2007.№ 59/4. P. 629–652; Buzan B. Regions and Powers: 

The Structure of International Relations / B. Buzan, O. Waever. Cambridge, 2003; Kavalski E. Regions and Powers: The 

Structure of International Security, Reviewed by Emilian Kavalski / E. Kavalski. Loughborough University, UK. Apr. 

2004; Allison R. Regionalism, Regional structures and Security Management in Central Asia / R. Allison // Intern. 

Affairs (Royal Instit. of Intern. Affairs 

1944-). 2004. № 80/3. P. 463–483. 
5
 Ngodi E. L’Afrique centrale face aux enjeux sécuritaires du XXIe siècle //Les perspectives de l’Afrique. – 2015. – С. 

79-101; Normand N. Le grand livre de l'Afrique: Histoire et société-Culture et institutions.-Politique et sécurité-

Économie et développement. – Editions Eyrolles, 2018; Wannakula Aratchilage M. Le complexe de sécurité en Asie 

orientale: la rivalité sino-indienne : дис. – Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, 2018; 

Mouiche I., Ewusi S. K. Gouvernance et sécurité en Afrique subsaharienne francophone: entre corruption politique et 

défis sécuritaires. – 2015; Abourabi Y., Sanctis J. L’émergence de puissances africaines de sécurité: étude comparative’ 

//Etudes de l’IRSEM No. – 2016. – Т. 44. – С. 1-87; 3. Hendricks C., Keïta N. Introduction: Les régimes de 

sécurité en Afrique: perspectives et défis //Africa Development. – 2017. – Т. 42. – №. 3. – С. 13-24. 
6
 Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс: курс лекций. — Екатеринбург: 

Изд‑ во Уральского Федерального университета, 2014. — 116 с. 
7
 Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке на примере Демократической Республики Конго. М.: 

Институт Африки РАН. – 2013. - 399 с. 
8
 СИДОРОВА Г. М. Вооруженные конфликты в практике внешнеполитических отношений государств района 

Великих африканских озер: Дисс. докт. полит. наук. дис. докт. полит. наук. М. 2016. 
9
 Сидорова Г. М. Кто виноват в нестабильности Демократической республики Конго? //Вестник МГИМО 

Университета. – 2014. – №. 6 (39); И. Х. Миняжетдинов «Балканизация» Ирака: факторы воспроизводства и 

распространения политического насилия // Конфликты и войны XXI века. Ближний Восток и Северная Африка. 

М.: Ин-т Востоковедения РАН, 2015; Коллинз, Р. «Балканизация» или «Американизация»: геополитическая 

теория этнических изменений [Текст] / Р.Коллинз // Логос. 2005. № 1. С. 19–64; Нехамкин В. А. Балканизация 

как социальный процесс: прошлое и будущее // Социум и власть. – 2013. – №. 1 (39); Frédéric B. B. La tentative de 

balkanisation de la République Démocratique du Congo: Un révisionnisme dangereux pour l'Afrique du principe de l'uti 

possidetis juris.URL : http://www.mokengeli.com/information-politique/balkanisation-de-la-republique-democratique-

du-congo-un-revisionisme-dangeureux-pour-l-afrique/#page-top; Guy de Boesk, Balkanisation de la RDC. URL 

:http://www.congoforum.be/upldocs/La%20balkanisation%20de%20la%20RDC.pdf; . MBAYA M. Réflexions Sur Le 

Projet De Balkanisation De La RDC – Géoéconomique Et Géopolitique. URL: https://www.lecongolais.cd/reflexions-

sur-le-projet-de-balkanisation-de-la-rdc-geoeconomique-et-geopolitique; 4.Balkanisation de la RDC: la position officielle 

du gouvernement des Etats-Unis. Le Potentiel. 22.09.2011. 
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Проблеме региональной интеграции в Африке посвящены работы таких авторов, как 

Ю.В. Косов и В.В. Фокина
10

, А.Г. Шеломенцев
11

, Махтар Диуф
12

, Матье Мерино
13

, Морис 

Мазуня
14

, Филипп Апуули Касайя
15

, Мари-Од Фуере и Эрве Мопеу
16

, А.Д. Алиджину
17

, 

работы Джереми Ревильона
18

  и т.д. С точки зрения безопасности работа Б.Б. Кирасо
19

 имеет 

не менее важное значение. 

Кроме того, следует также подчеркнуть, что труды Института Африки Российской 

академии науки внесли большой вклад с точки зрения анализа вопросов безопасности. 

Например, в статье Крюковой Т.В. «Африканская архитектура мира и безопасности» 

отмечается, что у механизмов кризисного реагирования Африканского Союза (АС), в 

частности на угрозу терроризма, обозначенных выше, есть вполне достойный потенциал, 

который оказывается весьма востребованным с учетом того, что «региональные и 

субрегиональные организации в Африке лучше других знают обстановку и располагают более 

подстроенными под местную специфику механизмами предотвращения и урегулирования 

конфликтов на континенте. Подчёркивается принцип « африканским проблемам - 

африканское решение» 
20

 

В западной, российской и африканской литературе достаточно подробно освещены 

многие важные моменты по теме настоящего исследования. Многими авторами активно 

обсуждается региональный вклад в безопасность. Достаточно основательно изучены темы 

региональной интеграции, региональной безопасности, политической регионалистики, 

комплекса региональной безопасности, коллективной безопасности, военного сотрудничества 

и т.д. Однако в исследовании проблем безопасности в РВО Африки существует ряд пробелов. 

                                                           
10

 Косов Ю. В., Фокина В. В. Политическая регионалистика. Краткий курс. – Издательский дом" Питер", 2008. 
11

 Шеломенцев А. Г. и др. Межрегиональное сотрудничество как институт реализации стратегий развития 

регионов Дальнего Востока //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – 

№. 11-3. – С. 417-422. 
12

 Diouf M. Mondialisme et Régionalisme Le ‘’nouveau régionalisme’’en Afrique //CODESRIA, BIT. – 2002. 
13

 Mérino M. L'intégration régionale «par le bas», force de l'East African Community (EAC) //Geoeconomie. – 2011. – 

№. 3. – С. 133-147. 
14

 Mazunya M. Les défis linguistiques au sein de l’East African Community: cas de l’identité francophone du Burundi 

//Les Cahiers de l'Orient. – 2011. – №. 3. – С. 141-146. 
15

 Kasaija P. A. Regional integration: A political federation of the East African Countries? //African Journal of 

International Affairs. – 2004. – Т. 7. – №. 1-2. 
16

 Fouéré M. A., Maupeu H. Une nouvelle Afrique de l’Est? //Afrique contemporaine. – 2015. – №. 1. – С. 13-35. 
17

 Alidjinou A. D. L’intégration africaine face à la mondialisation //Reconnexion de l'Afrique a l'economie mondiale: 

Defis de la mondialisation. – 2017. – С. 45. 
18

 Révillon J. Une Afrique de l’Est ou des Afrique de l’Est? //Afrique contemporaine. – 2015. – №. 1. – С. 69-

86;Révillon J. L'intégration régionale dans les Grands Lacs: analyse comparée Rwanda/Burundi : дис. – Pau, 2016. 
19

 Kiraso B. B. EAC integration process and enabling peace and security architecture. – 2009. 
20

 Крюкова Т. В. Африканская архитектура мира и безопасности //Ученые записки Института Африки РАН. – 

2017. – №. 3. С. 139. 
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Так, пока не было проведено исследование влияния возможностей  коллективной обороны на 

безопасность в этом регионе. Также не проводился анализ актуальности комплексного 

подхода региональной безопасности в управлении и предотвращении вооруженных 

конфликтов в РВО. Данное исследование является попыткой восполнить эти пробелы и 

дополнить картину научных изысканий в вопросах роли региона в предотвращении и 

урегулировании вооруженных конфликтов. 

Нормативную базу исследования составили Устав Организации Объединенных 

Наций (ООН), конституция Республики Бурунди,  Пакт о безопасности, стабильности и 

развитии в РВО, Резолюция 1514(XV) Генеральной Ассамблеи ООН, Резолюция 1925 (2010), 

принятая Советом Безопасности на его 6324-м заседании 28 мая 2010 года, Резолюция 1291, 

резолюции и рекомендации ВАС, Договор о создании ВАС
21

. 

Целью диссертационного исследования является оценка потенциала 

институционализации коллективной безопасности на региональном уровне в предотвращении 

и разрешении вооруженных конфликтов в РВО, особенно в ДРК. 

В рамках поставленной цели определены следующие исследовательские задачи: 

 выделить среди теорий региональной безопасности актуальность теории 

«комплекса региональной безопасности» с позиции управления проблемами 

безопасности в РВО; 

  проанализировать соответствующие подходы для лучшего понимания важности 

регионального участия в обеспечении безопасности в РВО; 

 продемонстрировать  возможности «комплекса региональной безопасности» в 

восполнении дефицита  безопасности в восточной части ДРК; 

                                                           
21

 Charte des Nations Unies (signée à San Francisco le 26 juin 1945). Режим доступа: http://ec.ccm2.net/droit-

finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf ; Constitution de la République du Burundi  promulguée  

le 7 juin 2018. Режим доступа: http://www.presidence.gov.bi/wp-content/uploads/2018/07/constitution-promulguee-le-

7-juin-2018.pdf(Дата обращения:   ; Pacte sur la sécurité, la stabilité et l développement dans la Région des 

Grands Lacs. Режим доступа: 

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/cirgl_pacte_sur_la_securite_la_stabilite_et_le_developpement_dan

s_la_region_des_grands_lacs.pdf   ;Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l’ONU, Déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.http://www.un.org/fr/decolonization/declaration.shtml   ; Resolution 

1925 (2010) Adopted by the Security Council at its 6324th meeting, on 28 May 2010. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010)   ; Résolution 1291, Rés CSNU 1291, Doc 

off CSNU, 4104e sess, Doc NU S/RES/1291(2000). ; Resolutions and recommendations, EAC Peace and Security 

Conference, 5-7th October 2009, Kampala, para 2.3:  Режим доступа:  ttps://appablog.wordpress.com/2009/10/08/eac-

peace-and-security-conference/  .;Traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est (tel que modifié en 

date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007). Режим доступа: 

https://www.obr.bi/images/stories/download/Traite_EAC.pdf.   

http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf
http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010)
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 определить роль политической субьектности вооруженных группировок в 

условиях слабого государства; 

 проанализировать структуру угроз безопасности в ДРК и причины устойчивости 

вооруженных конфликтов на востоке страны; 

 на основе SWOT-анализа определить возможности, позволяющие ДРК 

координировать усилия с государствами РВО с целью создания системы 

коллективной безопасности; 

 рассмотреть возможности дипломатического ресурса в снижении политической 

конфликтности; 

 определить предпосылки, благоприятствующие созданию системы 

коллективной безопасности в РВО. 

Объектом диссертационного исследования выступает дефицит безопасности в 

Регионе Великих Озер Африки. 

Предметом исследования является роль государств РВО и возможности создания 

«комплекса региональной безопасности» в восполнении дефицита безопасности в регионе. 

Выбор темы обусловлен необходимостью изучения роли региона в обеспечении 

безопасности в РВО и определении коллективной обороны как адекватного ответа на 

проблемы дефицита безопасности в регионе, особенно в ДРК. 

Теоретико-методологическая база исследования. В ходе исследования были 

использованы теоретические подходы зарубежных и российских исследователей, 

верификация которых основана на широкой базе источников на русском, английском и 

французском языках, включая нормативные документы. Это позволило выявить и изучить 

причины, связанные с устойчивостью вооруженных конфликтов в восточной части ДРК, 

проблемы региональной интеграции в РВО, а также препятствия, мешающие созданию 

системы коллективной безопасности в данном регионе.  

В качестве концептуальной базы использованы теории, касающиеся 

взаимоотношений регионализма и безопасности. Особый акцент был сделан на теории 

«комплексов региональной безопасности». Теоретические подходы, на которых основан наш 

анализ, направлены на объяснение важности регионального измерения в предотвращении и 

урегулировании вооруженных конфликтов. Классические теории, такие как функционализм и 

неофункционализм, делают особый акцент на политическом потенциале обеспечения 
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безопасности регионализма. С точки зрения современной теории, подход «новый 

регионализм» (New regionalism approach) позволил нам объяснить необходимость 

регионального измерения в урегулировании конфликтов в РВО, поскольку в соответствии с 

этим подходом регион рассматривается в качестве социального конструкта.   

 В соответствии с этим подходом, регион понимается как социальный конструкт, 

исходящий из впечатления общества в целом. Таким образом, вместо того, чтобы принимать 

во внимание только географические или материальные критерии, определение пространства 

или объекта как региона будет в большей степени основываться на существовании 

когнитивной идеи, разделяемой субъектами, участвующими в процессе его основания
22

. В 

зависимости от институционального измерения, регион представляет собой совокупность 

государств, которые находятся во взаимозависимости в большем или меньшем числе областей 

действия – как правило, политических, экономических или военных
23

. 

Теория комплексов региональной безопасности является основой нашего анализа. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что применимость этого подхода в РВО, 

особенно в случае с ДРК, может дать положительные результаты с точки зрения обеспечения 

безопасности и стабильности. 

Внедрение региональных систем в реалистичные тезисы не подразумевает изменения 

аксиом, касающихся структуры и функционирования международных систем. Другими 

словами, концепции, применимые на глобальном уровне, также актуальны на уровне 

региональных комплексов безопасности. Однако важно подчеркнуть, что региональные 

системы являются открытыми по своей природе, в отличие от глобальной системы. То есть 

теория регионального комплекса безопасности допускает присутствие внешних сил внутри 

регионального комплекса, если у него есть средства
24

. Именно по этой причине 

международные силы, присутствующие на африканском континенте в рамках 

миротворческого сотрудничества, не дают положительных результатов.   

Теоретические рамки концепта «балканизации» позволили выявить сущностные 

характеристики дефицита безопасности в РВО, а методологические координаты теории 

«хрупкого государства» послужили основой анализа институциональной слабости ДРК. 

                                                           
22

 Meyer A. L'intégration régionale et son influence sur la structure, la sécurité et la stabilité d'Etats faibles: l'exemple de 

quatre Etats centrafricains : дис. – Paris, Institut d'études politiques, 2006.С.194.С.195. 
23

 Там же, С.196. 
24

 Wannakula Aratchilage M. Le complexe de sécurité en Asie orientale: la rivalité sino-indienne : дис. – Université de 

Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, 2018.С.12. 
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Метод SWOT-анализа позволил нам определить возможности, позволяющие ДРК 

наладить военное сотрудничество с государствами ВВО, чтобы выйти из тупика, а также 

препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы выйти из тупика.  

Институциональный метод использовался для лучшего понимания факторов, 

объясняющих дисфункцию таких организаций, как Миссия Организации Объединённых 

Наций, Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООНСДРК) и МКРВО.  

Учитывая, что региональная стабильность в РВО существенно зависит от 

демократического управления в государствах субрегиона и что это является, кроме того, 

одним из предварительных условий, необходимых для содействия экономическому или 

политическому сотрудничеству между государствами, сравнительный метод также позволил 

нам проанализировать систему управления в ДРК, Бурунди и Руанде. Региональный вклад в 

безопасность отмечается в процессе европейской интеграции с созданием Организации 

Североатлантического договора (НАТО), поэтому этот метод позволил нам опираться на 

определенные элементы, относящиеся к нормативной базе НАТО, чтобы попытаться 

объяснить эффективность новой структуры коллективной безопасности, которую мы 

предлагаем в РВО. 

Научные гипотезы исследования 

Наши исследовательские гипотезы основаны на теории «комплексов региональной 

безопасности» Барри Бузана и Оле Уэйвера в попытке объяснить ее важность для 

безопасности в РВО, особенно в ДРК. Таким образом, мы предполагаем, что: 

1. Устойчивость вооружённых конфликтов на Востоке ДРК обусловлена отсутствием 

системы коллективной обороны в РВО. 

2. Создание комплекса региональной безопасности в РВО является наилучшим способом 

решения проблем безопасности в восточной части ДРК, а также других вопросов, 

связанных с попыткой «балканизации» страны. Кроме того, данный механизм является 

подходящим ответом на слабость конголезской национальной армии, неэффективность 

с точки зрения военного сотрудничества с некоторыми западными военными 

державами, слабое участие региональных организаций и бездействие международных 

сил.  
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3. Для создания системы коллективной безопасности государства должны принимать во 

внимание необходимые предварительные условия, в частности политические, 

дипломатические, правовые и финансовые ресурсы. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составил широкий круг 

источников. Таковыми явились Пакт о безопасности, стабильности и развитии в РВО, 

Договор ВАС, Договор о создании ВАС, Устав ООН, а также другие источники информации, 

на основании которых осуществляется координирование усилий по эффективной борьбе с 

повстанческими группировками в восточной части ДРК
25

. 

Научная новизна настоявшего диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

 были предложены новые стандарты безопасности с учетом того, что 

современная практика обеспечения безопасности не оказывает положительного 

воздействия на поддержание мира и безопасности в РВО, особенно в ДРК; 

 на основе теории «комплексов региональной безопасности» предложена 

коллективная система безопасности в качестве надлежащего механизма для 

устранения перманентных вооруженных конфликтов в ДРК; 

 обоснована необходимость участия государств РВО в процессе создания 

комплекса региональной безопасности, механизме, который зависит от 

восприятия угроз безопасности и отношений безопасности, которые каждое 

государство хочет поддерживать с другими субъектами региона; 

  определены предпосылки, благоприятствующие созданию системы 

коллективной защиты или комплекса региональной безопасности в РВО, к 

                                                           
25

 Charte des Nations Unies (signée à San Francisco le 26 juin 1945). Режим доступа: http://ec.ccm2.net/droit-

finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf (Дата Обращения: 06.09.2020) ; Constitution de la 

République du Burundi  promulguée  le 7 juin 2018. Режим доступа: http://www.presidence.gov.bi/wp-

content/uploads/2018/07/constitution-promulguee-le-7-juin-2018.pdf(Дата обращения: 05.09.2020) ; Pacte sur la 

sécurité, la stabilité et l développement dans la Région des Grands Lacs. Режим доступа: 

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/cirgl_pacte_sur_la_securite_la_stabilite_et_le_developpement_dan

s_la_region_des_grands_lacs.pdf (Дата обращения: 05.09.2020) ;Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de 

l’ONU, Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 

coloniaux.http://www.un.org/fr/decolonization/declaration.shtml (дата обращения 23.09.2020) ; Resolution 1925 (2010) 

Adopted by the Security Council at its 6324th meeting, on 28 May 2010. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925(2010)( Дата обращения : 09.09.2020) ; Résolution 

1291, Rés CSNU 1291, Doc off CSNU, 4104e sess, Doc NU S/RES/1291(2000). ; Resolutions and recommendations, 

EAC Peace and Security Conference, 5-7th October 2009, Kampala, para 2.3: f. Режим доступа:  

ttps://appablog.wordpress.com/2009/10/08/eac-peace-and-security-conference/ (Дата обращения: 15.05.2019).;Traité 

pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est (tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 

2007). Режим доступа: https://www.obr.bi/images/stories/download/Traite_EAC.pdf. ( Дата обращения:25.00.2020). 

  

http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf
http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/charter-PDF.pdf
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которым следует отнести:  укрепление демократического управления для всех 

государств субрегиона (политический ресурс), политический диалог между 

государствами, дипломатические отношения которых ухудшаются, а также 

пересмотр политики региональной интеграции (дипломатический ресурс),  

решение проблем финансирования, существенно связанных с 

разнонаправленным участием государств РВО в многочисленных региональных 

и субрегиональных организациях (финансовый ресурс), создание инструментов, 

способствующих соблюдению принципа добрососедства и мирного 

сосуществования между государствами РВО (судебный ресурс) ; 

 введен в научный оборот широкий комплекс источников на английском и 

французском языках, что позволило глубоко исследовать теоретические и 

правовые основы для объяснения необходимости коллективной безопасности в 

РВО 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Применение концептуальных рамок теорий нового регионализма, «хрупкого 

государства», «балканизации» представляется гносеологически адекватным для 

интерпретации сложившейся ситуации дефицита безопасности в РВО и политической 

субъектности вооружённых групп в данном регионе.   «Схождение в ад» хрупкого 

государства ( Н.Норманд)
26

  осуществляется в три этапа: прогрессивная коррупция 

центральных органов власти; союзы коррумпированных элит с преступными сетями; 

увеличение числа вооруженных движений или мафия власти государства в 

определенных частях территории.  

2. Процесс региональной интеграции государств РВО можно определить в качестве 

преимущества с точки зрения совместной ответственности. Это заставляет нас 

подчеркнуть, что предотвращение нестабильности и управление проблемами 

безопасности требует коллективных действий со стороны государств РВО. Кроме того, 

наднациональный уровень нестабильности должен побуждать государства 

координировать усилия для создания комплекса региональной безопасности. 

3. Поскольку новые международные стандарты безопасности стремятся выйти за рамки 

национального измерения, а сочетание современной и досовременной практики 

безопасности не дает положительных результатов в отношении восполнения дефицита 

                                                           
26

 Normand N. Le grand livre de l'Afrique: Histoire et société-Culture et institutions.-Politique et sécurité-Économie et 

développement. – Editions Eyrolles, 2018. 
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безопасности в РВО и особенно в ДРК, следует предложить новую форму обеспечения 

безопасности, преимущества которой будут иметь региональный характер. 

4. Политическая нестабильность Демократической республики Конго обусловлена 

наличием крупных запасов натуральных ресурсов, являющихся объектом интереса, 

добычи и распоряжения транснациональных корпораций, прежде всего западных. Это 

минимизирует возможности ДРК стать самостоятельным и экономически активным 

игроком, что позволило бы преодолеть нестабильность и снизить угрозы военных 

конфликтов. 

5. «Комплекс региональной безопасности» как концептуальная модель включает в себя 

адекватный ответ на дефицит безопасности в ДРК. Анализируя взаимосвязь между 

регионом и безопасностью, мы можем утверждать, что создание системы 

коллективной безопасности в РВО может улучшить ситуацию с точки зрения 

региональной стабильности. Необходимость создания системы коллективной 

безопасности оправдана причинами, наблюдаемыми как на уровне региональных и 

международных организаций, так и на уровне конголезского государства. В ДРК, 

несмотря на 1) усилия, предпринимаемые в рамках военного сотрудничества с 

некоторыми иностранными державами, 2) присутствие сил ООН, 3) наличие 

региональных и субрегиональных организаций (АС, САДК, МКРВО, ВАС и т. д.), 

проблема безопасности остается нерешенной, прежде всего, на востоке страны. 

Применительно к ДРК можно утверждать, что создание комплекса региональной 

безопасности позволит преодолеть институциональную слабость, вызванную 

вооруженными конфликтами на востоке, а также неэффективностью ее вооруженных 

сил. 

6. Успех коллективной безопасности на региональном уровне РВО зависит от ряда 

факторов, которые могут являться основаниями одновременно для кооперации и 

консолидации усилий государств региона. Среди них можно выделить укрепление 

демократического управления в государствах, политический диалог, целостную 

систему региональной интеграции, существование нормативной базы и 

финансирование. 

7. В Африке, особенно в РВО, считается, что глобализация оказывает большое влияние 

на региональную интеграцию, но автор высказывает мнение, что успех 

экономического или политического регионализма требует пробуждения 

панафриканского духа. Процесс региональной экономической интеграции в контексте 
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обеспечения безопасности требует опоры на ценностные и идейные основы 

панафриканизма (в чем-то похожими на аналогичные идеи 50 –х годов прошлого века).   

Для обеспечения автономности в решении проблем безопасности необходима общая 

система безопасности на субрегиональном и региональном уровнях, что позволило бы 

африканским государствам избежать вестернизации африканской политики, которая до 

сих пор не давала положительных результатов. «Поиск африканских решений 

африканских проблем» предлагается в качестве ценностно-стратегического принципа.  

 

Теоретико-практическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что теоретические обобщения и выводы дополняют существующие концепции и подходы в 

исследовании проблемы безопасности в РВО, в частности в Восточной части ДРК. Принимая 

во внимание устойчивость вооруженных конфликтов на востоке ДРК, результаты данного 

исследования могут иметь прикладной характер и быть полезны в процессе разработки 

эффективного решения проблем дефицита безопасности в РВО, особенно в ДРК. 

Аналитические и фактологические материалы исследования могут быть использованы для 

аналитического сопровождения и формулирования рекомендаций для государственных 

органов, дипломатических институтов. Полученные выводы позволяют выявить 

необходимость коллективной безопасности в РВО и ее эффективность с точки зрения 

предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов в ДРК или в других частях 

субрегиона. 

 Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе, прежде всего 

в курсах лекций по мировой политике, политической регионалистике, регионоведению, 

международным конфликтам, политическим проблемам Африки. 

Апробация результатов исследования. 

Положения данного исследования были представлены соискателем на международных 

конференциях, Круглых столах и других проектах. К ним относятся XVI Международный 

конгресс «Брищенковские чтения», Москва, РУДН, 14 апреля 2018 г.; Всероссийская с 

международным участием конференция Российской ассоциации политической науки 

«Траектории политического развития России: институты, проекты,  акторы»,  Москва, МПГУ, 

6-7 декабря 2019 г.;  ХХ научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Диалог цивилизаций: Восток-Запад»,  Москва, 2020 г.; "Гуманитарные аспекты 

международных отношений в Африке", Москва, Институт Африки РАН,27 – 28 ноября 2018 

года,;  VIII научная конференция «Российско-африканские отношения: история и 
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современность»,  Институт Африки, РУДН, 07 февраля 2018 г.;  VIII Всероссийский конгресс 

политологов с представительным международным участием «Политика развития, государство 

и мировой порядок», Москва, МГИМО МИД РФ, 6-8 декабря 2018г.;  Международная 

конференция  студентов и молодых ученых « Ломоносов-2018», МГУ,  Москва,  9-13 

апр.2018;  Международный форум «Россия-Африка: наука – образование – сотрудничество», 

Москва,   РУДН  , 25 октября 2019 г; Методологические чтения   «Африка в системе 

геополитических и геоэкономических координат современного мира. Итоги саммита Россия-

Африка из первых рук», Москва, МГИМО МИД РФ, РАПН, 18 декабря 2019 г. и мн. другие. 

Основные положения отражены в 8 научных статьях и публикациях, посвящённых 

различным аспектам исследуемой темы, в том числе в статье Wеb of science и в трех статьях в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, списка использованной 

литературы.  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и научная значимость научно-

квалификационной работы, анализируется степень научной разработанности темы и 

нормативной базы исследования, формируются цели и задачи, определяются объект и 

предмет, характеризуется теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследования, 

определяется научная новизна, формулируются основные положения на защиту.  

 

В первой главе «РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕЦИЯ: 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ» выявляются теории, чей 

гносеологический потенциал применим для обоснования необходимости регионального 

измерения в восполнении дефицита безопасности. 

В первом параграфе первой главы «Классические подходы к объяснению 

регионализации: их возможности и ограничения» автор рассматривает актуальность 

классических теории безопасности в региональном контексте, в частности подходы 

функционализма и неофункционализма. Объясняется также, что в настоящее время, решение 

проблемы безопасности следует искать через сотрудничество и совместную координацию 

усилий, учитывая редуцированность возможностей государств обеспечивать региональную 

безопасность самостоятельно. На основе традиционных концептуально-методологических 
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подходов, таких как реализм и неореализм подчёркивается, что данные теории менее 

подходят для решения текущих проблем безопасности в РВО, поскольку проблема 

безопасности в этом районе индуцирована не мощью государств, а детерминирована их 

слабостью. Эти теории больше не позволяют анализировать новую ситуацию в сфере 

безопасности и сформулировать действенные средства борьбы с новыми угрозами. Также, 

автор предлагает использовать часть гносеологического потенциала и концептуальных 

положений либерального и конструктивистского подходов, подходящих для обоснования 

эффективности и целесообразности нелинейного сотрудничества государств по вопросам 

безопасности в контексте региональной интеграции. 

 Во втором параграфе первой главы «Новый регионализм» и понятие «комплекса 

региональной безопасности», автор уделяет особое внимание подходу «нового 

регионализма» (New regionalism approach), основанного на понимании региона как 

когнитивно-социального конструкта, а не как географической территории, учитывая 

взаимозависимость и синхронизацию усилий государств в области безопасности.  Поскольку 

Африка остается континентом с наибольшим количеством преступлений в мире, 

региональная консолидация тем более важна, чтобы наилучшим образом реагировать на 

вызовы безопасности. В данном параграфе предлагается теоретическая интерпретация и 

возможности познания для понятий региона, регионализма и регионализации при анализе 

регионального измерения безопасности. Автор показывает, что «новый регионализм» в 

Африке конструируется не только и не столько самими африканцами, поскольку стратегии 

экономической интеграции в Африке не были собственными приоритетными целями. 

Основываясь на примере анализа эффективности деятельности организации ВАС, автор 

показывает, что низкий уровень контроля ВАС по вопросам дипломатической напряженности 

между некоторыми государствами-членами организации вызывает обеспокоенность в 

отношении его компетенции. Несмотря на то, что государства в Восточной Африке плотно 

сотрудничают, по-прежнему отсутствует политическая и экономическая региональная 

интеграция, способная решать определенные проблемы, связанные с бедностью, дефицитом 

безопасности и иными проблемами. Таким образом, существующие в Африке контакты на 

региональном уровне требует серьезной качественной трансформации, прежде всего, в 

условиях исчерпанности традиционных средств восполнения дефицита безопасности. 

  Автор представляет теорию комплекса региональной безопасности и ее значение для 

региональной безопасности. Он показывает, что процесс обеспечения безопасности, 

взаимодействия и взаимной вовлеченности в сфере безопасности более интенсивен между 
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государственными структурами, присутствующими внутри этого комплекса, чем вне его. В 

данном параграфе также приведена содержательная политическая этимологизация 

комплексов региональной безопасности и отмечается, что реализация комплекса 

региональной безопасности в РВО требует устранения всех возможных препятствий, которые 

автор затем классифицирует в рамках концепции «гарантий коллективной безопасности». 

 В третьем параграфе первой главы «Неопатримониальный подход и «слабые 

государства»: пример региона Великих озёр Африки и Демократической Республики 

Конго», автор обращается к методологическим координатам неопатримониального подхода к 

объяснению недостаточного участия конголезских властей в разрешении вооруженных 

конфликтов, ослабляющих восток страны. Анализируя регионализм в «слабых» африканских 

государствах, автор объясняет, что в регионах, где отсутствуют комплексы региональной 

безопасности, можно выделить две причины их отсутствия: либо перекрытие процессов 

регионализации, либо отсутствие структуры. Согласно позиции автора, создание комплекса 

региональной безопасности в Африке возможно, но требует обеспечения предварительных 

условий, в том числе панафриканского «пробуждения», реструктуризации уже существующей 

системы региональной интеграции, мобилизации средств. С точки зрения безопасности, 

осуществлению региональной интеграции должны предшествовать необходимые шаги 

государств РВО: в политической сфере - укрепление демократического управления, в 

экономической сфере - приоритет самофинансирования для региональных организаций в 

целях обеспечения их экономической и политической независимости и безопасности. 

 

Вторая глава диссертации «РЕГИОН ВЕЛИКИХ ОЗЕР АФРИКИ: ДЕФИЦИТ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ» посвящена дефициту безопасности и факторам, объясняющим 

устойчивость вооруженных конфликтов в Регионе Великих Озер Африки, прежде всего на 

востоке Демократической Республики Конго. 

В первом параграфе второй главы «Специфика региона Великих озёр: фактор 

политической инструментализации этничности» автор показывает, почему в центре 

политического противостояния в Руанде, Бурунди и ДРК находится этнический вопрос. Он 

приходит к выводу, что политическая элита субрегиона должна учитывать катастрофические 

последствия геноцида в Руанде 1994 г. и гражданской войны в Бурунди, которая длилась 

более десяти лет c 1993 г., чтобы избежать любых попыток манипулирования населением и 

вооруженными группами с использованием этнической коннотации. 
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Во втором параграфе второй главы «Политическая субъектность вооруженных 

группировок в условиях слабого государства» анализируется статус и специфика 

деятельности вооруженных группировок на востоке ДРК, а также гуманитарная трагедия и 

рост насилия, являющиеся их следствиями.  

В третьем параграфе второй главы «Демократическая Республика Конго: угрозы 

балканизации» в центр исследования помещается проблема, связанная с риском 

«балканизации» ДРК, которая представляет собой проект, инициированный некоторыми 

граничащими с Конго государствами, включая Руанду и Уганду, а также некоторыми 

западными державами, например, Соединённые Штаты Америки (США). Выявлены факторы, 

связанные с попыткой балканизации, в частности колонизация, политика децентрализации и 

миграция. Автор представляет собственную интерпретацию попытки разделения ДРК в 

качестве способа обеспечения доступа к минеральным богатствам, и как следствие к 

экономическим и политическим ресурсам. Согласно автору, данный проект носит 

политически деструктивный характер и представляет собой угрозу территориальной 

целостности этой страны, и как следствие увеличение дефицита безопасности в регионе.  

В четвёртом параграфе второй главы «Схождение в ад» Демократической 

Республики Конго: «хрупкость государства» и устойчивость вооружённых конфликтов», 

автор выделил совокупность характеристик в процессе разрушения институциональной и 

нормативной структуры государства, чтобы доказать предельную степень ДРК как хрупкого и 

несостоятельного государства. По мнению автора, хрупкость конголезского государства и его 

органов обороны и безопасности являются причинами продолжительности вооруженных 

конфликтов на востоке страны. Он отмечает институциональную неэффективность 

конголезских властей и невнимание к разрешению вооруженных конфликтов во времена 

режима Джозефа Кабилы, подчеркивая, что нынешний президент Конго уже проявил свое 

желание координировать действия с соседними государствами по борьбе с «негативными 

силами», которые продолжают дестабилизировать ситуацию на востоке. Решение проблем 

соседства и сосуществования между государствами должно стать приоритетом, прежде чем 

предпринимать какие-либо другие инициативы, направленные на координацию усилий.  С 

военной точки зрения, слабость армии Конго становится серьезной проблемой, решение 

которой необходимо для восполнения дефицита безопасности и повышения 

институциональной состоятельности. К причинам устойчивости вооруженных конфликтов на 

востоке ДРК автор, наряду с экономическими, этническими и иными причинами, также 
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относит: «хрупкость» конголезского государства и его органов обороны, неэффективность 

военного сотрудничества, слабое политическое участие региональных организаций.   

В данном параграфе, автор формулирует следующие выводы: во-первых, состояние 

хрупкости, в котором находится ДРК, не является неотвратимым, поскольку имеется 

возможность укрепления государства. Для восстановления стабильности ДРК необходимо 

сотрудничать со всеми государствами РВО, в первую очередь, с приграничными 

государствами
27

. Во-вторых, создание системы коллективной безопасности в РВО является 

эффективным механизмом для восполнения дефицита безопасности, обусловленного главным 

образом несостоятельностью конголезских вооруженных сил. Этот механизм требует 

выполнения предварительных условий, включая гармонизацию дипломатических отношений 

между государствами, достижение которой представляется далеко не простой задачей, но 

особенно необходимой для достижения цели формирования действенного комплекса 

региональной безопасности. В-третьих, государства континента должны думать о своей 

собственной политике безопасности и справляться с любой проблемой самостоятельно, т.е. 

стремиться найти африканские решения африканских проблем. В-четвертых, процесс 

региональной интеграции в РВО имеет структурный недостаток, характеризующийся 

множеством субрегиональных организаций, конкурирующий характер которых осложняет 

возможности создания комплекса региональной безопасности. В-пятых, налицо отсутствие 

политической воли и решимости африканских государств в самоопределении в решении 

вопросов безопасности и консолидации усилий. 

Также отмечается место субрегиональных организаций в сфере безопасности,  их 

разнонаправленный и конкурирующий характер, сводящий эффективность одновременного  

членства государств РВО во многих организациях к критически малому потенциалу
28

.     

В пятом параграфе второй главы «Миротворческие силы Организации 

Объединенных Наций: причины неэффективности» автор выявляет причины 

неэффективности сил ООН в ДРК. Он подчеркивает, что ООН должна пересмотреть свою 

политику безопасности в Африке, особенно в ДРК, и что недостаточное и неэффективное 

                                                           
27

 Региональное участие еще более значимо. Кроме того, Устав ООН в  статье 52 признает существование 

соглашений или региональных органов в области поддержания международного мира и безопасности при 

условии, что это совместимо с целями и принципами Организации Объединенных Наций. 
28

 Что касается Международной конференции по району Великих озер (МКРВО, то автор анализирует участие 

этой региональной организации в решении проблем безопасности и приходит к выводу, предпринятые ей   

инициативы в области безопасности в регионе не изменили   ситуацию   в ДРК. В качестве примера следует 

отметить, что принцип ненападения не помешал таким странам, как Уганда и Руанда, участвовать в случаях 

дестабилизации ДРК. Анализируя «Восточноафриканское сообщество (ВАС)» автор делает вывод о том, что, в 

рамках ВАС и МКРВО были предприняты инициативы по обеспечению мира и безопасности,но эти  два 

надрегиональных института выступают как конкурентыне могут сотрудничать  
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участие ООН в решении проблем обеспечения безопасности в ДРК доказывает необходимость 

создания специфической коллективной региональной организации, целью которой будет 

нивелирование вооруженных конфликтов и групп. 

 

В третьей главе диссертации «КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНЕ 

ВЕЛИКИХ ОЗЕР АФРИКИ КАК ОБЩИЙ ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВ РЕГИОНА» автор 

опирается на теорию «комплекса региональной безопасности» для доказательства 

необходимости и эффективности создания государствами региона собственной системы 

коллективной защиты. 

В первом параграфе третьей главы «Возможность регионального комплекса 

безопасности: на примере ситуации в Демократической Республике Конго», автор 

показывает, что решение вопросов безопасности в Африке должно осуществляться в векторе 

создания региональных комплексов безопасности, в том числе на субрегиональном уровне. 

Подчеркивается также, что урегулирование вооруженных конфликтов в ДРК является 

сложным процессом, требующим регионального подхода в качестве надлежащего ответа на 

восполнение дефицита безопасности и обеспечение политической стабильности.   В качестве 

обоснования приводится утверждение, что амбивалентность и многоуровневость 

современных тенденций – глобализации и регионализации, индуцирует ситуацию, когда 

продуцирование и обеспечение безопасности перестает быть прерогативой одного 

государства, а подразумевает региональное или международное измерение. 

Во втором параграфе третьей главы «SWOT-анализ необходимости координации 

усилий между ДРК и соседними странами» был проведен SWOT-анализ для выявления 

возможностей ДРК, благоприятствующих созданию системы коллективной безопасности, а 

также слабые стороны, препятствия и угрозы, которые необходимо преодолеть, чтобы выйти 

из тупика. Анализ показал, что географическая близость ДРК со многими странами 

субрегиона, а также готовность нынешнего президента вступить в военное сотрудничество с 

соседними государствами являются преимуществом для создания системы коллективной 

безопасности в РВО. 

В третьем параграфе третьей главы «Дипломатическая напряженность между 

государствами региона и ресурс политического диалога», автор отмечает, что ухудшение 

дипломатических отношений между рядом государств РВО, прежде всего между Руандой и 

соседними странами - Бурунди и Угандой, является одним из ключевых препятствий для 

создания и реализации проекта комплекса региональной безопасности в регионе. В качестве 
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преодоления сложившейся ситуации и необходимого предварительного условия, влекущего 

создание системы коллективной безопасности государствами региона, предлагается 

политический диалог.  В качестве нормативной базы подобного диалога рассматриваются   

Устав ООН, Учредительный акт Африканского союза, Пакт о безопасности, стабильности и 

развитии в РВО. Автор настаивает, что значительное участие со стороны международного 

сообщества, АС и других международных организаций позволит Демократической 

Республике Конго в частности и всему региону в целом восстановить мир, безопасность и 

политическую стабильность. 

В четвёртом параграфе третьей главы «Коллективная безопасность в регионе 

Великих озёр Африки: возможности демократического управления», демократическое 

управление было представлено автором как еще одно необходимое условие для создания 

комплекса региональной безопасности в РВО. Автор делает вывод о том, что в целях 

достижения региональной стабильности, реализация комплекса региональной безопасности в 

РВО во многом требует укрепления демократического управления как внутри государств, так 

и на субрегиональном уровне. 

В заключении диссертационной работы сформированы основные выводы 

проведенного исследования, высказаны рекомендации, благоприятствующие созданию 

системы коллективной безопасности в РВО. 

Для Африканского союза, международного сообщества и других субрегиональных 

организации необходимо: 

 призвать африканские государства в целом и государства РВО в частности к выработке 

коллективного подхода для нахождения надлежащего решения проблем региональной 

безопасности и стабильности. 

 поощрять государства в дипломатическом кризисе к политическому диалогу с целью 

поиска компромиссов. 

 Для африканских лидеров, в частности из РВО, это, прежде всего:  

 найти африканские решения африканских проблем,  

 пересмотреть новую политику региональной интеграции, направленную на 

объединение всех существующих региональных организаций в единую организацию, 

для того, чтобы избежать проблем, связанных с множественностью субрегиональных 

организаций и мультичленством государств. 

 уважать принципы демократии и надлежащего управления (good governance). 

 уважать принцип добрососедства и мирного сосуществования. 
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 мобилизовать необходимые средства от Всемирного банка и других заинтересованных 

партнеров, также через механизм геофинансов. 

 

III. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЫ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Публикации в ведущих журналах, рекомендованных Перечень Web of sciences/ 

Scopus: 

1. Amuhaya C. A., Mugabe B., Ndayisaba A. History of regional integration in East Africa: the 

case of East African Community //Вопросы истории. – 2020. №. 5. – С. 119-128. 

 

Публикации в ведущих журналах, рекомендованных Перечень ВАК: 

2. Ндайисаба О. Угроза «балканизации» демократической республики Конго и позиция 

государств региона великих озер Африки //Южно-российский журнал социальных 

наук. 2019. Т. 20. № 3. -  С. 127-135. DOI: 10.31429/26190567-20-3-127-135 

3. Ндайисаба О. Руанда – Бурунди: политический диалог как способ достижения 

соглашения //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Политология. 2020. Т. 22. № 1. - СС. 105–115. DOI: 10.22363/2313-1438-2020-22-1-105-

115 

4. Огюстин Н. Район Великих озер Африки (РВО): Коллективная оборона как 

соответствующее решение проблем небоеспособности конголезских вооруженных сил 

//Научный журнал Вопросы политологии, 2020. Выпуск 5(57). Т.10. – С. 1578-

1587.DOI: 10.35775/PSI.2020.57.5.029 

 

Публикации в иных изданиях: 

5.  Ндайисаба О. Регион Великих африканских озер: угроза" балканизации" 

Демократической Республики Конго //Актуальные проблемы современного 

международного права: материалы XVI Международного конгресса «Блищенковские 

чтения» в. 3ч./отв. ред.  А.Х. Абашидзе, Н.Н. Емельянова, А.М. Солнцев. Москва, 14 

апреля 2018 г.– Москва: РУДН 2019. – С. 113-122. 

6.  Ндайисаба О. Региональный комплекс безопасности как способ разрешения 

вооруженных конфликтов в районе Великих озер Африки (РВО) (на пример 

Демократической Республики Конго)// Траектории политического развития России: 

Институты, проекты, авторы: материалы Всероссийской конференции РАПН, 



 
 

24 
 

г.Москва, МПГУ, 6-7 декабря 2019 г./ под ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. 

Смогрунова, Л.Н. Тимофеевой. – М.: МПГУ, 2019. С.266-267. 

7. Ндайисаба О. Балканизация: Демократическая Республика Конго-жертва минеральных 

ресурсов? //Материалы конференции" Школа молодого африканиста". – М.: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки 

Российской академии наук, 2019. – №. 10. – С. 138-154. 

8. Ндайисаба О. «Хрупкость» Демократической Республики Конго (ДРК) не является 

фатальностю// Диалог цивилизаций: Восток-Запад: материалы ХХ научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / под. Ред. Н.С. Куклина, В.Б. 

Петрова, В.А. Цвыка. – М.: РУДН, 2020. –652 с.: ил. С.324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

Ндайисаба Огюстин 

ВКЛАД ГОСУДАРСТВ РЕГИОНА ВЕЛИКИХ ОЗЁР АФРИКИ (РВО) В 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАНОСТИ 

на примере Демократической Республики Конго 

Диссертация посвящена возможностям восполнения дефицита безопасности на 

региональном уровне, способам предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов в 

РВО на примере Демократической республики Конго. Устанавливаются теоретические 

подходы к интерпретации региональной безопасности. Автор отмечает, что создание системы 

коллективной безопасности в регионе представляет собой хороший механизм, благоприятный 

для поддержания мира и безопасности, в частности в ДРК. Положения теории регионального 

комплекса безопасности представляются основаниями для политической 

институционализации и прагматики для восполнения дефицита безопасности в регионе. 

Политический диалог между государствами, укрепление демократического управления и 

панафриканизма являются одними из лучших необходимых предварительных условий для 

реализации комплекса региональной безопасности в РВО. 

 

Ndayisaba Augustin 

CONTRIBUTION OF STATES OF THE AFRICAN GREAT LAKES REGION (GLR) 

TO SECURITY 

Case of the Democratic Republic of the Congo 

The thesis is devoted to the possibilities of replenishing the security deficit at the regional 

level, ways of preventing and resolving armed conflicts in the African Great Lacs region, case of the 

Democratic Republic of the Congo(DRC). Theoretical approaches to the interpretation of regional 

security are established. The author notes that creating a collective security system in the region is a 

suitable mechanism for maintaining peace and security, particularly in the DRC. The provisions of 

the regional security complex's theory seem to be the grounds for political institutionalization and 

pragmatics to fill the security deficit in the region. Political dialogue between states, strengthening 

democratic governance and pan-Africanism are some of the best prerequisites for realizing a regional 

security complex in the African GLR. 

 


