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Океании. 
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В колониальной политике военный фактор всегда имел исходное и при-

оритетное значение, чем во многом и обусловлено типологическое сходство 
большинства колонизаций в разных регионах мира и в разное историческое 
время. Военный потенциал Германии обеспечил колониальные приоритеты в 
борьбе с другими государствами Западной Европы, стал дополнительным 
«аргументом» в колониальной дипломатии для племенных вождей и глав аф-
риканских государств, «пацифицировал» аборигенов, создал основы колони-
ального управления и условия для жизнедеятельности «новой ветви немецко-
го народа» в Африке, Океании и Китае (Цзяочжоу). 

Военные чиновники Германии проявляли профессиональный интерес к 
опыту «старых» колониальных стран, прежде всего Англии и Франции. В 
германских колониях использовался также опыт казачества и военно-
земледельческих поселений, известный по истории освоения окраин России. 
Аналогом российских окраин рассматривался колониальный хинтерланд, в 
котором проживали нелояльные немцам африканские «инородцы». Изучив 
деятельность русского казачества, известный в колониальных кругах Герма-
нии офицер и чиновник К. Франсуа предложил использовать опыт России в 
решении «туземной проблемы» в Африке. Организационные принципы ка-
зачьих станиц совпали со сложившейся в колониях практикой, когда немцы-
иммигранты являлись военнообязанными. Офицеры возглавляли управление в 
«неспокойных» из-за «туземной проблемы» колониальных округах. Герман-
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ское правительство передавало демобилизованным военнослужащим в коло-
ниях землю под фермы бесплатно или на льготных условиях. В 1905 г. на Ко-
лониальном конгрессе в Берлине профессор Баллог заявил: «Без военных по-
селений русские не смогли бы завоевать Сибирь!» [20, с. 692]. Немецкие во-
енные высоко оценивали и железнодорожное строительство в Сибири и на 
Дальнем Востоке, призывая берлинское правительство к расширению страте-
гических транспортных коммуникаций в Африке. 

Канцлер О. Бисмарк, заложивший основы колониального фатерланда, 
исходил из торгово-экономических целей заокеанской экспансии. Управление 
колониями он предполагал возложить на немецкие концессионные общества, 
которые получают от правительства легитимацию и финансово-экономические 
привилегии. Но общества сочли такие расходы нерентабельными. Обострение 
борьбы за раздел мира и антиколониальные выступления в конце 1880-х гг. 
создали угрозу германскому статусу колоний, а потому учрежденное государ-
ственное управление сразу приобрело военный характер. 

По нормам колониального законодательства 1886 г. колонии вливались в 
общегерманскую территориально-административную систему: «Немец, кото-
рый трудится в колонии – пруссак или кобуржец, баварец или гамбуржец – 
подданные кайзера, также как и масаи и гереро, которые там живут, и англи-
чане и французы, которые там действуют [19, с. 324]. Колониальное законода-
тельство в дальнейшем корректировалось, пока в 1900 г. не появилась его 
полная, обновленная редакция. Колонии подчинялись канцлеру через ведом-
ство иностранных дел. Еще в 1890 г. внутри ведомства появился колониаль-
ный отдел, глава которого подчинялся и канцлеру (общие вопросы управле-
ния), и статс-секретарю ведомства иностранных дел (кадровые и политиче-
ские вопросы). Административный дуализм затруднял управление колониями, 
тем более, что для местной колониальной бюрократии границы между граж-
данскими и военными должностными обязанностями были размыты. Только 
после учреждения в 1907 г. колониального ведомства система управления 
приобрела завершенный вид. 

Эволюционировала и система управления в колониях. Колониальные ко-
миссариаты, учрежденные в середине 1880-х гг., в первой половине 1890-х гг. 
были преобразованы в ландгауптманства, а в конце XIX в. – в губернаторства 
(кроме Маршалловых островов). Преобразования были связаны с разграниче-
нием компетенции государства и концессионных обществ, с расширением 
полномочий колониальных чиновников, с созданием бюрократической иерар-
хии, с синхронизацией деятельности центра и периферии в каждой колонии. 
Неизменно актуальная «туземная проблема», удаленность колоний от метро-
полии при издержках телеграфного сообщения требовали от колониальных 
чиновников оперативных решений, минуя затяжные бюрократические согла-
сования. Участие военных контингентов в регулировании экономической и 
политико-правовой жизни в колониях создавало административное противо-
речие: полевые командиры по военным вопросам подчинялись статс-
секретарю военного ведомства, а по вопросам управления – главе местного 
колониального управления (ведомство иностранных дел), что множило кон-



ВОЕННАЯ БЮРОКРАТИЯ В КОЛОНИЯХ КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ  

 

131 

фликты между военной и гражданской властью. «Мы не имеем опыта», – при-
знавал канцлер Л. Каприви, отмечая при этом, что обязанности колониальных 
чиновников «очень тяжелы» [14, с. 317]. 

Приказом правительства от 16 июля 1896 г. был учрежден штаб верхов-
ного командования германскими войсками в Африке, что ускорило и упро-
стило принятие колониально-административных решений. Руководство штаба 
подчинялось канцлеру, а военные контингенты в колониях – комиссару, ланд-
гауптману или губернатору (даже если он был гражданским лицом, как, на-
пример, в Камеруне) [1, с. 211, 219]. В 1898 г. губернаторы получили право 
отдавать приказы по армии. Но окончательное урегулирование все же не со-
стоялось. После начала Первой мировой войны гражданский губернатор Вос-
точной Африки принимал решения по военным вопросам. Командующий ко-
лониальным войском выполнял их, не желая дополнительно дестабилизиро-
вать и без того сложную ситуацию, но многие решения губернатора полагал 
некомпетентными. 

Унифицированная система германского колониального управления учи-
тывала особенности каждой колонии (Восточная Африка, Юго-Западная Аф-
рика, Того, Камерун, Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, Каролинские и Ма-
рианские острова, Маршалловы острова, острова Палау, Западное Самоа, 
Цзяочжоу). Региональные особенности фиксировало обновленное в 1888 г. 
колониальное законодательство. Кроме того, в 1888 г. правительство издало 
особый приказ о военной и гражданской службе в Того и Камеруне, в 
1894 г. – в Восточной Африке. Отличия зависели от типа колониальной эко-
номики, численности немецкого населения, состояния «туземной проблемы».  

Территориально-административно колонии делились на округа и дист-
рикты, по образцу Пруссии. Но прерогативы военной власти в разных коло-
ниях не совпадали. В Океании военные власти обеспечивали общую стратеги-
ческую безопасность колоний. Десанты с военных кораблей, которые посто-
янно дислоцировались в водах островов, подавляли антиколониальные про-
тесты [7, с. 417, 397]. Колонизация Новой Гвинеи начиналась с военного 
управления, но затем здесь сложилось соуправление гражданских государст-
венных и концессионных чиновников. «Новогвинейское общество» платило 
жалование всем чиновникам и, с разрешения германского правительства, 
имело собственные денежные знаки [21, с. 390]. 

В Того значение военной бюрократии также постепенно снижалось, но 
именно она «открыла» колонию, а военные округа стали основой колониаль-
ной территориально-административной системы, обеспечивавшей стабильное 
функционирование системы экспорт – импорт (колониальное сырье – немец-
кие товары) и контакты с африканскими политическими лидерами (практика 
косвенного управления с опорой на этнополитические элиты аборигенов). 

В Камеруне, Восточной и Юго-Западной Африке округа и дистрикты 
дольше сохраняли военное управление, их начальники являлись офицерами, а 
«гражданские» чиновники – бывшими офицерами. Противодействие абориге-
нов германской экспансии, конфликты и войны между племенами и государ-
ствами, восходящие еще к доколониальному периоду, изначально выявили 
административную несостоятельность концессионных обществ и гражданских 
государственных комиссариатов. 



Е. Ю. ПУХОВСКАЯ 

Известия Иркутского государственного университета. 2014  
Т. 7. Серия «История». С. 129–139 

132 

Комиссар Г. Геринг (отец министра авиации фашистской Германии) по-
ставил под угрозу германские позиции в Юго-Западной Африке. Только дей-
ствия офицера К. Франсуа, который использовал противоречия между племе-
нами гереро и пресек антигерманскую деятельность британского эмиссара 
Льюиса, восстановили колониальное status guo. Именно военная колонизация 
обеспечила развитие немецкого фермерства в Юго-Западной Африке. В Вос-
точной Африке военное управление сложилось после того, как концессионное 
общество спровоцировало антиколониальное восстание, подавлением которо-
го руководил офицер и зять О. Бисмарка Г. Виссманн. В рамках военного 
управления Г. Виссманн предложил ввести налогообложение немецких пред-
принимателей, одним из первых увидел важность строительства железных 
дорог в колониях, а водружение им флага Германии символизировало переход 
от концессионного к государственному управлению. «Войско Виссманна об-
разует закон», – разъяснял ситуацию в Восточной Африке депутатам рейхста-
га канцлер Л. Каприви [12, с. 78; 14, с. 60].  

Анклав Цзяочжоу (Китай), в отличие от других германских колоний, 
подчинялся военно-морскому ведомству. Администрации, состоявшей из 
морских офицеров, предписывалось избегать любых конфликтов с китайским 
правительством и китайцами: в условиях борьбы западных стран за раздел 
страны бухта Цзяочжоу являлась для Германии «входом» в провинцию 
Шаньдун, а провинция – «немецкими воротами» в Китай. 

Согласно приказу германского правительства от 22 марта 1891 г., коло-
ниальные войска рассматривались как «часть политического управления». 
Приказ от 25 июля 1896 г. закрепил уже сложившуюся практику участия ко-
лониальных войск в гражданском управлении. В Камеруне, Восточной и Юго-
Западной Африке действовали «охранные войска» (Schutztruppe), подчиняв-
шиеся военному ведомству Германии, а в Того и Океании – «полицейские 
войска» (Polizeitruppe), находившиеся в подчинении у местных и гражданских 
органов власти. Офицеров направляли в «охранное войско» из регулярной 
германской армии, а руководителей для «полицейского войска» – по ордеру 
колониального управления в Берлине. «Охранные войска» формировались из 
немцев (до 1890 г. – из добровольцев-контрактников), иногда – из немцев и 
аборигенов. Офицеры возглавляли военные подразделения и территориально-
административные структуры [1, с. 36–38]. Губернатор Т. Лейтвейн писал: 
«Управление вменялось охранному войску» [10, с. 156]. 

В «полицейские войска», в рамках косвенного управления, привлекались 
аборигены. На островах Самоа колониальная полиция формировалась из сы-
новей племенных вождей и знати. Повсеместно полицейские–немцы получали 
более высокое жалование по сравнению с аборигенами. В полицейской школе 
в Юго-Западной Африке в программу обучения входили основы юриспруден-
ции, «туземное право», ветеринария, горное законодательство, приемы борь-
бы с контрабандой на алмазных приисках. Местные органы полиции возглав-
ляли бывшие военнослужащие [13, с. 56, 63, 98]. Военные и полицейские 
функции были взаимосвязаны и взаимозаменяемы. 
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Военная бюрократия контролировала и регулировала весь процесс коло-
ниальной жизнедеятельности. Сложилась практика, когда военные чиновники 
совмещали несколько должностей: ландгауптман (губернатор) и командую-
щий колониальным войском, губернатор и главный судья, губернатор и глава 
округа, столичный мэр и советник в губернаторстве. Совмещение происходи-
ло из общей неразвитости колониально-административной системы, дефицита 
профессиональных кадров, стремления сократить финансирование (критика 
нерентабельности колониальной политики в рейхстаге). 

Судопроизводство для немецкого населения отделялось от «туземной 
юрисдикции». Офицеры возглавляли военно-полевые суды для аборигенов и, 
как правило, гражданские суды двух инстанций (окружные суды и централь-
ные суды в колониальных столицах) для немцев. Только в Цзяочжоу суды 
первой и второй инстанций были совмещены. Профессор-юрист Кебнер назвал 
это «опытом дилетантских элементов в праве», но отметил позитивное влияние 
такого «опыта» на развитие немецкого предпринимательства [19, с. 333]. 

Немецкие военно-полевые суды завершали карательные экспедиции, по 
их приговорам казнили лидеров и проводили конфискации земель рядовых 
участников антиколониальных восстаний. Противоречия внутри аборигенного 
общества использовались для проведения курса «разделяй и властвуй». В 
1896 г., после подавления «беспорядков» в Юго-Западной Африке вожди 
племен кауас и дамара были публично расстреляны, племена заплатили кон-
трибуцию. В 1898 г. земли племен бондельсвартов и бетаниев, по аналогич-
ной схеме, стали собственностью германского рейха. В военном подавлении 
племен бассари, каруба и дагомба в Того офицер Г. Триренберг видел путь к 
«умиротворению» и «открытию территорий» [18, с. 189, 191]. Для офицера 
К. Швабе военная колонизация решала «вопрос власти»: «То, что не достига-
ется добром, должно быть решено мечом» [16, с. 239]. Необходимость в «да-
мокловом мече» признавали немецкие миссионеры. Профессор-юрист Цорн, 
выступая на Колониальном конгрессе в Берлине в 1902 г., обозначил отличие 
колоний от метрополии: «То, что на родине делает судья и полицейский, за 
границей часто способно сделать только оружие» [19, с. 321, 329]. 

Военное превосходство Германии над аборигенами обеспечивали артил-
лерия и современное огнестрельное оружие, отработанная в европейских сра-
жениях военная тактика. Разгром аборигенами немецких отрядов Зеленски, 
Гравенрайта и Бюлова в Восточной Африке в начале 1890-х гг. военные спе-
циалисты объяснили недостатком «артиллерийского материала». Канцлер 
Л. Каприви, как профессиональный военный, считал необходимым создание 
специальных артиллерийских частей в колониальных войсках, наличие артил-
лерии на всех немецких военных станциях и в торговых факториях. В герман-
ской Океании использовалась корабельная артиллерия. С ее помощью в 
1887 г. капитан Брандейс произвел политический переворот на Самоа и при-
вел к власти прогермански настроенного вождя Тамасесе. 

На официальном уровне военная мощь Германии в колониях преувели-
чивалась. Но российский дипломат Н. Д. Остен-Сакен, используя полученные 
им «весьма конфиденциальным путем сведения» (явно в германском гене-
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ральном штабе. – Е. П.), отмечал «ветхость и недостаток артиллерийского ма-
териала», малое число военных врачей и распространение эпидемии тифа из-
за отсутствия профилактики среди военнослужащих в Юго-Западной Африке 
[2, c. 18, 91]. Планы военных кампаний, безупречные с точки зрения класси-
ческой военной тактики, часто оказывались несостоятельными в колониях, 
где все происходило «не по правилам». Немецким офицерам не всегда удава-
лось просчитать «нестандартные» действия аборигенов и их командиров, не-
прочными были немецкие тылы, возникали проблемы с поставками лошадей 
для кавалерии и фуражом. Когда в 1914 г. в колониях началась всеобщая мо-
билизация, многие немцы не проявили патриотизма и просто покинули коло-
нии. Возник дефицит в оружии и боеприпасах. В Восточной Африке солдатам 
выдавали по три патрона. Немецкие военные инженеры не смогли организо-
вать оборону стратегически важных центров (Килвы в Восточной Африке, 
Свакопмунда в Юго-Западной Африке и др.). В ряде округов Камеруна не-
мецкие власти с опозданием узнали о начале войны. Выявились общая непод-
готовленность Германии к ведению военной кампании. Колониальные войска 
«отвлекались» на подавление военных действий в тылу между враждующими 
кланами аборигенов. В 1915 г. был пресечен вооруженный конфликт между 
султанатом Урунди и племенем уссиви, дестабилизировавший германские 
стратегические коммуникации [5]. 

Главной причиной поражения Германии на колониальных плацдармах 
Первой мировой войны стало сокращение численности военных континген-
тов. После подавления антиколониальных восстаний в Восточной и Юго-
Западной Африке (1904–1907 гг.) финансирование колониальных войск в 
прежнем объеме было признано нецелесообразным. В Юго-Западной Африке 
число военнослужащих сократилось в 2 раза. Ощущение приближающейся 
«большой войны» сопровождалось уверенностью, что судьба колоний будет 
решена на полях сражений в Европе. Широкие полномочия колониальных 
губернаторов в сферах исполнительной и отчасти законодательной власти со-
хранялись (приказ канцлера от 27 сентября 1903 г.), но военные функции ста-
новились почти номинальными [18, с. 17, 28]. 

«Новый курс» статс-секретаря колониального ведомства Б. Дернбурга 
ориентировал на переход к гражданскому управлению для ускорения развития 
колониальной экономики, на переход от конфронтации к сотрудничеству с 
аборигенным обществом. Считалось, что военная колонизация решила по-
ставленные задачи, а ее продолжение тормозит экономическое «освоение» 
колоний. Часть колониальной бюрократии выступила против реорганизации, 
ссылаясь на подрывные действия Антанты и возможность новых антиколони-
альных восстаний. Неожиданно иным оказалось мнение губернатора Юго-
Западной Африки Т. Лейтвейна. Более 10 лет в решении «туземной пробле-
мы» «стратегия Лейтвейна», сочетавшая военно-силовую политику с опорой 
на вождей-коллаборационистов, считалась безупречной. Но губернатор пуб-
лично признал провал своей «стратегии». Он заявил, что в колониях надлежит 
действовать «не кровью и железом, подобно татарским ханам», а исходя из 
«понимания существующих характерных особенностей туземного населения» 
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[10, с. 542]. Геноцид гереро, проведенный генералом Трота, он осудил, но не 
по гуманитарно-нравственным причинам, а из-за возникновения дефицита 
«туземной» рабочей силы. 

Оценивая итоги преобразований в германских колониях, офицер акаде-
мии генерального штаба России, автор аналитического документа о герман-
ских колониях И. И. Защук констатировал, что колонии «почти безоружны 
(войск слишком ничтожное количество) и являются открытыми для непри-
ятельского вторжения» [3, с. 35]. Проигранная немцами война в Африке и на 
Тихом океане подтвердила российский прогноз и стала частью общего воен-
ного поражения Германии. Только в Восточной Африке колониальные войска 
под командованием полковника П. фон Леттов-Форбека успешно проводили 
боевые операции вплоть 1918 г. За военные подвиги П. Леттов-Форбек был 
награжден Железным Крестом 1-й и 2-й степени, а в Веймарской республике 
стал национальным героем [4]. 

Военная бюрократия заложила основы колониального управления и ко-
лониальной экономики. В колониях сложился новый тип немецкого колони-
ального офицера и чиновника. Колониальная служба оказалась привлекатель-
ной для тех состоятельных юнкеров, которые не были дружны с дисциплиной, 
плохо переносили воинскую субординацию, диктат вышестоящих лиц и ин-
станций, стремились к самостоятельности. Малоимущие представители юн-
керского сословия и те, кто не мог рассчитывать на карьерное продвижение в 
метрополии, также выбирали колониальную службу. Теоретик германского 
колониализма миссионер Ф. Фабри отмечал, что колонии – «самое подходя-
щее место для молодцеватых лейтенантов» [8, с. 111]. 

От военного чиновника требовалось умение оперативно принимать ре-
шения и просчитывать их последствия, оптимально сочетать насильственно-
силовые и дипломатические методы в решении «туземной проблемы», ми-
риться с трудностями колониального быта. Большое значение на колониаль-
ной службе приобретала инициативность. «Мы предоставлены сами себе, – 
писал К. Франсуа, – и должны были бы придти в отчаяние от убийственной 
скуки, если бы не поставили себе задачи сами» [9, c. 30]. Начальник военной 
станции Цех «вырос» до губернатора Того. Л. фон Эстофф прошел путь от 
капитана в Юго-Западной Африке до военного теоретика и коменданта Ке-
нигсберга. Губернатору Т. Лейтвейну была предложена высокая руководящая 
должность в правительстве. Но колониальная карьера удавалась не всем при-
бывшим из Германии офицерам. Достаточно сравнить судьбы двух прусских 
офицеров – братьев Курта и Гуго фон Франсуа. Первый из них достиг высо-
ких постов и чинов, второй – остался в его «тени». 

Колониальные офицеры ввели в обиход понятие «африканская свобода», 
которая помогала делать карьеру или становилась причиной ее краха. «Афри-
канская свобода» несла смерть многим ее обладателям во время колониаль-
ных войн и антиколониальных восстаний. Трагической считалась судьба ге-
нерала Трота. Он победоносно завершил военную кампанию против гереро и 
нама, но потерял в сражении единственного сына, вскоре умерла и его жена. В 
прощальной речи перед возвращением в Германию генерал Трота сказал: «Я 
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потерял в этой стране все, что было дорого мне в жизни» [9, с. 81]. Неизвест-
ная инфекция «завершила» карьеру генерала Вальдерзее, болезни тропиков 
подрывали здоровье немецких военнослужащих. 

«Африканская свобода» породила также крайние формы произвола, ра-
сизма и даже садизма немца по отношению к аборигену. Политический скан-
дал в Германии возник после садистского убийства немецким принцем Арен-
бергом африканца Кайна, но убийца избежал обвинительного приговора. Во 
время карательных рейдов колониальные войска уничтожали мирное населе-
ние. В колониях сложилась двойная мораль: для «цивилизованных немцев» и 
«диких туземцев». То, что считалось недопустимым в немецком сообществе 
по юридическим или нравственным причинам, являлось нормой по отношению 
к аборигенам. «Африканской свободе» весьма способствовал алкогольный до-
пинг. При подавлении восстания гереро и нама военнослужащие получали «ал-
когольные порции». Распространение алкоголизма среди военнослужащих по-
будило губернатора Камеруна ввести запрет на продажу шнапса офицерам. 

В немецкой ментальности образ офицера – защитника колониального фа-
терланда – всемерно идеализировался и героизировался. Погибшим и отли-
чившимся офицерам устанавливали памятники. Скульптура «покорителя Вос-
точной Африки» изображает Г. Виссманна опирающимся на саблю возле сим-
волически поверженного каменного льва. Иным был смысл бронзового льва 
на гранитном постаменте в Камеруне. Он воссоздал героический образ по-
гибшего в борьбе с «воинственными туземцами» офицера Гравенрайта, кото-
рого немцы называли «львом побережья». Скульптура немецкого офицера-
кавалериста была установлена в Юго-Западной Африке. На Самоа воздвигли 
памятник 20 погибшим немецким военнослужащим. 

Во всех колонизациях военная политика призвана была играть конструк-
тивную роль для государства-колонизатора и становилась деструктивно-
разрушительной для традиционного общества, вопреки лозунгам «цивилиза-
торов» о «пацификации туземцев». Ментально-историческая память народов 
ныне суверенных государств Африки и Океании различно рефлексирует на 
свое колониальное прошлое, на признание Германией и немецким народом 
после Второй мировой войны своей «колониальной вины» и «несправедливо-
сти колониального господства». 

В Того, где военная колонизация была непродолжительной, отношения с 
Германией воспринимаются, скорее, как межцивизационное сотрудничество. 
В 1984 г. в Того состоялись организованные правительством торжества, при-
уроченные к 100-летию установления отношений с Германией (т. е. к дате ус-
тановления колониального статуса). В двусторонних отношениях между Ка-
меруном и Германией политическое значение имеет совместная культурно-
образовательная программа «Школы: партнер на будущее», которая как бы 
низвергает колониальные стандарты, когда действовало четкое разделение на 
школы для немецких детей и «туземные школы». Военная конфронтация ко-
лониальных времен сменилась военным сотрудничеством между Германией и 
Танзанией (часть бывшей Германской Восточной Африки) [15]. Гуманитарное 
сотрудничество объединило островные государства Самоа и Папуа-Новая 
Гвинея с Германией. 
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Сложно складываются отношения между Германией и Намибией (быв-
шая Юго-Западная Африка). Военная колонизация изменила демографию и 
расстановку этнополитических сил: 80 % гереро были уничтожены, численно 
и политически стали доминировать овамбо и нама. В 1999 г. лидер «Демокра-
тического конгресса» в Намибии Куаима Рируака обратился в Международ-
ный суд в Гааге и потребовал от Германии признать геноцид гереро, выплатив 
за него миллиардные финансовые компенсации. В 2005 г. правительство Гер-
мании принесло официальные извинения народам и правительству Намибии, 
выплатило 20 млн. евро и обязалось продолжить финансирование к рамках 
программы «Инициатива примирения». Символичной стала встреча в 2004 г. 
Альфонса Махареро (потомок вождя гереро) и семьи Трота (потомки немец-
кого генерала). Молитва «Отче наш», прозвучавшая во время встречи на язы-
ке гереро и немецком языке, как бы констатировала и невозможность изме-
нить прошлое, и надежду на примирение в будущем [6; 11; 22]. 

Обретение Намибией суверенитета в 1990 г. не сопровождалось фана-
тичным уничтожением немецких колониальных памятников, Но, по мере 
осознания своей национально-государственной идентичности, в Намибии за-
кономерно возникла потребность в собственной истории. Вслед за публика-
цией документов и исследований, открытием грандиозного мемориала в па-
мять о борьбе народов Намибии за независимость в XIX–XX вв. последовало 
устранение намибийским правительством самых заметных «следов» герман-
ского колониального «присутствия». Из центра города-столицы Виндхука в 
музей был перемещен памятник немецкому кавалеристу, установленный в 
1912 г. [6; 11]. Болезненную реакцию немцев в Намибии (численность диас-
поры составляет 20 тыс. человек) вызвал и отказ от немецкой топонимики: 
«полоса Каприви» стала «регионом Замбези», а Шукманнсбург – Лухононо. В 
2013 г. «Нойес Дойчланд» усомнилась в целесообразности новых названий, 
хотя отнеслась с пониманием к воспитанию «национальной гордости» и «соб-
ственной идентичности» в Намибии [6]. Для намибийских немцев актуален 
вопрос: сохранится ли соседство улиц Кайзера и Курта Франсуа с улицами 
Независимости и Фиделя Кастро в Виндхуке? 

Преемственность между колониализмом и глобализмом напоминает о 
себе «вторжением» истории в современность, в двусторонние государствен-
ные и международно-политические отношения.  
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Abstract. The article considers the formation and development of the German military and 
colonial bureaucracy, as well as its role in colonial economy and colonial government. Ty-
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