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I. GENERAL CHARACTERISTICS OF WORK 
The relevance of the study is determined, first of all, by the need to comprehend 

the accumulated experience in the formation and implementation of the foreign policy 
of the "small" states of Africa, whose role in the context of globalization in various 
spheres of modern international relations is becoming more and more noticeable. The 
study of the features of the formation and implementation of the foreign policy of the 
Republic of Cameroonallows us to understand the logic and limits of the participation 
of this Central African country in international relations, to identify the main features of 
the presence and responsibility of Cameroon in the world community.  

The relevance of this research topic is also observed through a number of factors. 
First, the need to understand foreign experience in the formation of effective 

mechanisms of implementation of the foreign policy of the Republic of Cameroon – an 
economic engine of the Central African zone whose role in various fields of international 
relations is increasingly becoming more important.  

Second, Cameroon's geostrategic position in western part of Central Africa – a 
region where the geopolitical situation is evolving dynamically, characterized by 
instability, intersecting the interests of new global players, for example China. 
Moreover, the study is particularly marked by the policy led by Cameroon, aiming at 
the rapprochement and active cooperation with traditional partners among the Western 
powers, mainly France and Great Britain, as well as the expansion of relations with the 
United States, Russia and China. This requires situation careful analysis. 

Third, the particular relevance of the research topic is given by the swiftness of 
the Republic of Cameroon's entry into the world political processes which realities are 
noticeably reflected in the country's foreign policy. Under President Ahmadou 
Babatoura Ahidjo (1960-1982) the doctrinal foundations of Cameroon's foreign policy 
were laid with a steady trend towards expanding cooperation between African countries 
with non-Western partners, which also determines the relevance and practical 
significance of the research.  

Fourth, the relevance of this research topic is that an in-depth study of the 
problems and challenges that Cameroon, which gained independence in 1960, was 
confronted with in the formation and implementation of its foreign policy will allow to 
formulate the necessary conclusions and recommendations which could be used in the 
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future, when giving the orientations of the state's foreign policy in the difficult 
conditions of the formation of the multi-polar world. 

The relevance of a comprehensive study of the experience of transforming the 
foreign policy of the Republic of Cameroonwas emphasized by the adoption of the new 
Agenda 2063, which is Africa’s master plan for transforming Africa into the global 
powerhouse of the future. 

The degree of scientific novelty of the work. The study benefited from research 
papers of African, Russian and Western scholars devoted to current issues of 
international relations and foreign policy of African countries, including the Republic 
of Cameroon. 

Historiography in Russian can be grouped into several groups. 
The first group includes the studies of such leading Russian scientists - africanists 

as I.O. Abramova1, A.S. Balezin2, D.M. Bondarenko3, T.S. Denisova4, A.L. 

Emelyanov5, T.M. Gavristova6, L.V. Geveling7, I.V. Ivakhnyuk8, A.M. Khazanov9, 

E.N. Korendyasov10, S.V. Kostelyanets11, N.D. Kosukhin12, E.O. Kulkova13, E.S. 

 
1 Абрамова И. О. Население Африки в новой глобальной экономике. М., 2010. 496 с. 
2 Балезин А. С. Черная Африка: прошлое и настоящее / Под ред. А. С. Балезина., С. В. Мазова., И. И. Филатовой. 
М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2016. 704 с. 
3 Бондаренко Д. Глобальное управление и диаспоры: пример мигрантов из стран Африки и США // Мировая 
экономика и международные отношения. 2015. № 4. С. 37-48. 
4 Денисова Т. С. Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. M.: ИА РАН, 2016. 596 с.; и др. 
5 Емельянов А. Л. Имитационная демократия: Африканский вариант // Новая и новейшая история. 2015. № 5. С. 
104–124; Емельянов А. Л. Колониальная история Африки южнее Сахары. М.: МГИМО Университет, 2011. 492 
с.; Emelyanov A. L. Political Systems and political culture of the states of Africa. Singapore: World Scientific Publishing 
Co, 2017. C. 127–144. 
6 Африка: постколониальный дискурс. Колл. монография. / Отв. ред. Т. М. Гавристова, Н. Е. Хохолькова. М.: 
Институт Африки РАН, 2020. 248 с. 
7 Гевелинг Л. В. Четвертая республика в Нигерии: хроника политического насилия. // Конфликты в Африке: 
причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и социальные аспекты). М.: Институт Африки 
РАН, 2013. С. 147–173. 
8 Ивахнюк И. В. Миграция и международное право: рабочая тетрадь РСМД № 45. Российский совет по 
международным делам (РСМД). М.: РСМД, 2018. 36 с. 
9 Хазанов А. М. Введение // Ось мировой политики XXI в.: обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке / 
Под ред. А. М. Хазанова. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2012. С. 5-12; Хазанов А. М. Обострение 
борьбы за ресурсы в Азии и в Африке в начале XXI в. // Восток. Афро-Азиатские общества: история и 
современность. 2013. № 4. С. 161–166. 
10 Корендясов Е. Н. Новые партнеры Африки: влияние на рост и развитие стран континента / Отв. ред.: Дейч Т. 
Л.; Азербаев С. Г., Бондаренко Д. М., Борзова А. Ю., Дейч Т. Л., Денисова Т. С., Журавлев В. Л., Калашников 
Е. А., Калиниченко Л. Н., Корендясов Е. Н., Костелянец С. В., Кулькова О. С., Морозенская Е. В., Ненашев С. 
В., Оленников В.В., Павлов В. В., Путинцева Е.В., Родин А. Р., Ульченко Н. Ю., Усов В. А., Хлебникова Л. Р., 
Царев П. Г., Хазанов А. М., Цветкова Н. Н., Юртаев В. И. М.: Институт Африки РАН, 2016. 218 с. 
11 Костелянец С. В. Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и 
социальные аспекты) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2014. № 4. С. 196-202. 
12 Косухин Н. Д. Политическое лидерство в Африке: прошлое и настоящее. Институт Африки РАН. М.: ИАФР 
РАН, 2015. 178 с. 
13 Кулькова О. С. Африканская диаспора во внешней политике Великобритании (2000-е гг.) // Африканская 
миграция в контексте современных международных отношений: Сборник статей / Отв. ред. Т. Л. Дейч, Е. Н. 
Корендясов / Институт Африки РАН. М.: ИАфр РАН, 2015. С. 77-95. 
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Lvova14, S.V. Mazov15, M.A. Osminina and O.A. Smirnova16, V.V. Pavlov17, L.V. 

Ponomarenko18, G.M. Sidorova19, I.V. Sledzevsky20, A.M. Vasiliev21, V.I. Yurtaev 
(Belov)22, whose works studied various issues of regional security, geopolitical and 
economic development on the African continent and in the Tropical Africa. 

The Collective research by scholars from the Institute of African Studies of the 
Russian Academy of Sciences is of great importance for understanding multilateral and 
bilateral cooperation in Africa, disclosing the international context and the development 
of relations between regional players on the African continent, as well as leading powers 
with African countries and the Republic of Cameroon23. Based on an analysis of the 
main directions of technological modernization of socio-economic systems in Africa, 
the collection of articles “The African Economy in the Era of the Global Technological 
Revolution”24 shows promising trends in the development of Africa, and also discusses 

 
14 Львова Э. С История Африки в лицах. Биографические очерки. Выпуск 1. Африка в доколониальную эпоху. 
М.: Муравей, 2002. 256 с.; Львова Э. С.  Культуры народов тропической Африки вчера и сегодня: 
взаимодействие культур и тенденции развития // Ин-т «Открытое общество». М.: АОЗТ «Логос», 1996. 230, [1] 
с. 
15 Мазов С. В. Политика СССР в Западной Африке, 1956-1964: неизвестные страницы истории холодной войны. 
М., 2008. 335 с.; Мазов С. В. «Африканский Геркулес» и «колониальная гидра». Проблема колониализма в 
трудах Кваме Нкрумы // Африка: История и историки. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 
С. 143-171. 
16 Осминина М. А., Смирнова О. А. Анализ нестабильной ситуации на Африканском континенте: сравнительный 
анализ, характеристики // Система ценностей современного общества. 2010. № 14. С. 142-147. 
17 Павлов В. В. Политика транснациональных банков в Африке (Проблемы и тенденции 80-90-х годов). Ученые 
записки Института Африки РАН Выпуск 19. М.: Издательский дом XXI век – Согласие, 2000. 144 с. 
18 Пономаренко Л. В. Патрис Лумумба: жизнь во имя свободы Африки. М.: Изд-во Университета дружбы 
народов, 1989. 128 с. 
19 Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере Демократической Республики Конго. / Ин-т 
Африки РАН. М.: Вост. лит., 2013. 399 c.; Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в практике 
внешнеполитических отношений государств района великих африканских озер (докт. дис.) ФГБОУ ВО МГЛУ. 
М., 2016. 450 c. 
20  Следзевский И. В. Самоорганизация кризисного социума: религиозная мобилизация масс в постколониальной 
Африке (Кризис африканского развития и его последствия) // Африка: поиск идентичности и диалог с миром: 
Ежегодник. 2018 / Под ред. Н. С. Кирабаева. М.: РУДН. 2018. С. 8-34. 
21 Васильев А. М. Африка и вызовы XXI в. М.: «Восточная литература» РАН, 2012. 374 с. 
22 Юртаев В. И. Афро-Евразия: вызовы участия в формировании полицентричного мира. Раздел 1.1. С. 10-17 // 
Африка в условиях формирования полицентричного мира. М.: Институт Африки РАН, 2020. 360 с.; Коммегни 
Фонганг Джоаддан Приска, Юртаев В. И. Проблема безопасности «конфликтных беженцев» в Западной и 
Центральной Африке и позиция Африканского союза // Африка: устойчивое развитие и дипломатия диалога / 
Отв. ред. Н. С. Кирабаев, Л. В. Пономаренко, Е. А. Долгинов. Ежегодник РУДН серии «Африканские 
исследования». М.: РУДН, 2017. С. 152-164. 
23 Мировые державы в Африке и интересы России / Отв. ред. Ан. А. Громыко. М.: М.: Институт Африки РАН, 
2010. 151 с; Дейч Т. Л., Корендясов Е. Н. Российско-африканские отношения в условиях глобализации / Отв. 
ред. Т. Л. Дейч, Е. Н. Корендясов. М., 2009. 146 с; Дейч Т. Л., Корендясов Е. Н. Россия в конкурентной борьбе 
за африканские минерально-сырьевые ресурсы. М., 2011. 188 c.; Новые партнеры Африки: влияние на рост и 
развитие стран континента. М.: Институт Африки РАН, 2016. 218 с.; Юртаев В. И. Афро-Евразия: вызовы 
участия в формировании полицентричного мира. Раздел 1.1. // Африка в условиях формирования 
полицентричного мира. М.: Институт Африки РАН, 2020. С. 10-17. 
24 Экономика Африки в эпоху глобальной технологической революции // Сборник статей. Отв. редактор к.э.н. 
Морозенская Е. В. М.: Институт Африки РАН, 2019. 206 с. 

https://www.livelib.ru/publisher/11217-unta-druzhby-narodov
https://www.livelib.ru/publisher/11217-unta-druzhby-narodov
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the problems of scientific and technological development of Cameroon and the digital 
economy. 

The works of Russian Africanists analyze the causes and characteristics of 
conflicts and crises that arise in Africa25; the role of the Islamic factor in the politics and 
development of the countries of the continent26. In the work of the famous Africanist A. 
D. Savateev, a specialist at the Institute for African Studies of the Russian Academy of 
Sciences, notes the presence of this movement in other regions of the world in the 
research project of radical movements «Christians and Muslims in Tropical Africa»27. 

On the occasion of the 60th anniversary of the political and economic 
development of the countries of Tropical Africa, the main center of domestic African 
studies, the Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences, published 
a collective monograph “Countries of Tropical Africa: 60 years of political and 
economic development”, in which one of the sections is devoted to the problems of the 
development of Cameroonian statehood: “Cameroon: from African socialism to 
"democratism"”28.  

Analyzing the experience of armed conflicts in Africa and international 
cooperation in the field of their settlement, the authors emphasize their non-linear nature 
and draw attention to the need for careful consideration of the specifics of countries and 
forces involved in various forms of confrontation. The works of G. M. Sidorova29 are 
devoted to this range of issues, including the situation with armed conflicts in the 
Democratic Republic of the Congo. 

The processes of solving global problems in Africa in the context of considering 
the main development trends of the countries of the region, including, the aspect of the 
transition to a digital economy in the countries of Tropical Africa and the experience of 
implementing the decisions of the “Russia-Africa” Summit (2019), are devoted to the 

 
25 Африканские конфликты и кризисы: причины и пути решения. М.: Институт Африки РАН, 2019. 270 с.  
26 Исламские радикальные движения на политической карте современного мира. Страны Северной и Северо-
Восточной Африки / Коллективная монография Центра цивилизационных и региональных исследований 
Института Африки РАН. Руководитель авторского коллектива: И. В. Следзевский. Отв. редакторы: А. Д. 
Саватеев, Э. Ф. Кисриев. URSS. М.: ЛЕНАНД, 2015. 424 с. 
27 Саватеев А. Мусульмане и христиане Тропической Африки // Россия и мусульманский мир. 2004. № 7. С. 75-
87. 
28 Страны Тропической Африки: 60 лет политического и экономического развития. Коллективная монография / 
Отв. ред. Т. С. Денисова. М.: Институт Африки РАН, 2021. 388 с. 
29 Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере Демократической Республики Конго. / Ин-т 
Африки РАН. М.: Вост. лит., 2013. 399 c.; Сидорова Г. М. Конфликты и проблемы балканизации 
Демократической Республики Конго // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Vol. 12, № 4. С. 133-
138; Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в практике внешнеполитических отношений государств района 
великих африканских озер // Дис. … д.и.н., ФГБОУ ВО МГЛУ. М., 2016. 450 c. 
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collective monograph "Africa in the conditions of formation polycentric world"30. The 
activities of international and inland organizations on the African continent on the joint 
use of transboundary rivers and lakes, as well as national and international action 
programs for the rational use of water resources of sub-Saharan Africa, are devoted to 
the monograph by N.V. Grishina31. In the collective monograph “Africa: Environment 
and Man (Increasing Socioecological Crisis)”32, for the first time, the problem of 
environmental degradation in the context of human activity was comprehensively 
studied and an important conclusion was made about the social and environmental crisis 
on the African continent, which turned out to be significant for understanding new trends 
in the external environment. politics of Cameroon. 

Significant assistance in the formation of the author's position was provided by 
the fundamental research of the Russian africanist T. S. Denisova, devoted to the 
problems of the domestic policy of West African countries, identifying the features of 
the formation of their state system and mechanisms for making strategic decisions, 
including in the field of foreign policy33. 

The collective monograph “Africa: post-colonial discourse” (2020) provides a 
deep analysis of the problem of post-colonial discourse in relation to the intellectual, 
personal, political, social, cultural, gender history of Africa and the African diaspora34. 

The second group includes studies by V.R. Filippov35, I.P. Konovalov and G.V. 
Shubin, M.A. Blohin, V.A. Lavrentiev, L.V. Lavrentieva36, V.I. Salnikov37, A.A. 
Shvedov, devoted to the consideration of the main principles and mechanisms of 
Cameroon's foreign policy, as well as the analysis of the dynamics of its development, 

 
30 Африка в условиях формирования полицентричного мира. М.: Институт Африки РАН, 2020. 360 с. 
31 Гришин Н. В. «Водные ресурсы Африки южнее Сахары: возможности и проблемы использования». М.: 
Институт Африки РАН, 2022. 228 с. 
32 Маценко И. Б. Рецензия на книгу: Африка: окружающая среда и человек (нарастание социоэкологического 
кризиса) // Отв. ред. и рук. авторского коллектива В. И. Гусаров. М.: Институт Африки РАН, 2013 // Восток. 
Афро-азиатские общества: история и современность. 2015 № 3. С. 206-209. 
33 Денисова Т. С. Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. M.: ИА РАН, 2016. 596 с.; Денисова 
Т. С. Нигерия: эскалация насилия // Год планеты экономика, политика, безопасность: Ежегодник. М., 2014. С. 
400–408; Африканские страны в современных международных отношениях: новые рубежи / Отв. ред. Т.Л. Дейч, 
Е. Н. Корендясов // Денисова Т. С. и др. М.: ИА РАН, 2017. 264 с. 
34 Африка: постколониальный дискурс. Колл. монография / Отв. ред. Т. М. Гавристова, Н. Е. Хохолькова. М.: 
Институт Африки РАН, 2020. 268 с. 
35 Филиппов В. Р. Политика Франции в Камеруне. Политика и общество. 2015. № 4. C. 531-542; Филиппов В. Р. 
Камерун первая жертва политики «Франсафрик» // Геополитический журнал. 2016. № 1. С. 64-76. 
36 Лаврентьев В. А., Лаврентьева Л. В., Блохин М. А. Современные тенденции развития международных 
отношений на примере РФ и Республики Камерун // Инновационная экономика: перспективы развития и 
совершенствования. 2021. № 1 (51). С. 108-113. 
37 Рене Н., Сальников В. И. Косвенное управление в постколониальном государстве (на примере Камеруна) // 
Государство и общество в современной политике. 2019. С. 156-163. 
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taking into account the role of key decision-making centers, the role of Western 
countries in the formation of foreign policy initiatives, etc. The authors study these 
problems both from a theoretical, methodological, and empirical point of view. 

In the monograph by A.A. Shvedov presents a deep analysis of the formation of 
foreign policy and the development of bilateral cooperation between independent 
African countries with Western countries and member states of the Organization of 
African Unity (OAU). In addition, the author also pays special attention to various 
aspects of Cameroon's foreign policy in the context of the creation of multilateral 
institutions on the African continent38. Analysis of foreign policy in the context of 
internal wars in Africa is presented in the collective monographs of I.P. Konovalov and 
G.V. Shubin39. 

The third group includes studies that highlight the African direction in 
Cameroon's foreign policy, which is embodied, among other things, in the activities of 
interstate institutions of a regional and subregional nature. Of importance are the studies 
produced by N.G. Gavrilova, G.M. Kostyunina, I.B. Matsenko, K.A. Pantserev, 
L.Y. Prokopenko, V.A. Usov, among others40. Studies are devoted to the activities of 
the regional and sub-regional organizations with the participation of the Republic of 
Cameroon in addressing security issues and its role in the integration processes in 
Central Africa as well as the settlement of conflicts in the region.  

Of particular interest is the work of G.M. Kostyunina “Integration processes in 
Africa: history and the present stage”, which examines a number of issues of 
fundamental importance for modern Cameroon, one of the directions of the Afrocentric 
policy of which is the inclusion of this country in the process of economic integration. 

 
38 Шведов А. А. Независимая Африка: внешнеполитические проблемы, дипломатическая борьба. / Под общ. ред. 
и с предисл. Ан. А. Громыко. М., 1983. 350 с. 
39 Коновалов И. П., Шубин Г. В. Современная Африка: войны и оружие. М.: Издательство «Социально-
политическая мысль». 2012. 476 с. 
40 Африка перед лицом современных вызовов и угроз. М.: Институт Африки РАН, 2021. 216 с.; Африканская 
интеграция: социально-политическое измерение: [Монография] / [Подгот.: Потёмкин Ю. В., Рыбалкина И. Г., 
Громова О. Б. и др.; Отв. ред. Потёмкин Ю. В.]. М.: Институт Африки РАН, 2003. 144 с.; Костюнина Г. М. 
Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // Российский внешнеэкономический 
вестник. 2016. № 4. С. 34-50; Маценко И. Б. Африка: реализация «Целей развития тысячелетия» // Азия и Африка 
сегодня. 2012. № 8–9. С. 19-24; Маценко И. Б. Африка: от Лаосского плана действий до НЕПАД. Эволюция 
концепций экономического развития. М., 2005. 124 с.; Панцерев К. А. Страны Африки в современном 
взаимозависимом мире: диалог культур или столкновение цивилизаций? // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Политология. Международные отношения. 2015. № 4. С. 95-105; Панцерев К. А. Страны 
Тропической Африки в условиях глобализации мирового порядка // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. Серия Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 130. С. 
251-259; Прокопенко Л. Я., Шубин В. Г. Африканский ренессанс // Ученые записки Института Африки РАН. 
М., 2001. № 24. С. 10-17; Усов В. А. Африканский союз: цели и реальность // Азия и Африка сегодня. 2010. № 
12. С. 21-26. 
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According to G.M. Kostyunina, the completion of the formation of the Continental Free 
Trade Area will be an important step towards deepening the integration processes in 
Africa and approaching the goal set by the African Union. However, the author 
emphasizes that disintegration factors are still strong on the continent, which is 
associated with differences in levels of economic development, political disagreements, 
armed conflicts, etc.41 

The fourth group includes works on Cameroon’s bilateral relations with the 
leading countries of the world such as the France, UK, China and Russia. Undoubted 
interest are the scientific works of scholars such as M.V. Zhurba42, A.A. Zabella and 
V.M. Kassae Nygusie43, T.D. Khasanov44, M.S. Kucheryavenko45, O.S. Kulkova, L.V. 
Ponomarenko46, O. V. Rybalchenko47, M.K., Stanislas, A.D. Stoyanov48,. In the works 
of these scientists, the mechanisms and features of bilateral diplomacy carried out by 
Cameroon are studied. 

Of particular scientific interest are works of O.S. Kulkova on the EU and UK 
foreign policy towards African countries49, which shows the process of forming the 
conceptual foundations of British relations with African countries, its participation in 
the settlement of conflicts that directly affect the interests of Cameroon. 

The problem of increasing China's economic and political influence in Africa has 
received a lot of coverage in Russian historiography. Various aspects of Sino-Cameroon 

 
41 Костюнина Г. М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2016. № 4. С. 34-50. 
42 Журба М. В., Станислас М. К. Особенности регулирования международной торговли в Республике Камерун 
// Экономические исследования и разработки. 2019. № 3. С. 50-55. 
43 Забелла А. А., Кассае Ныгусие В. M. Военно-техническое взаимодействие Китая и африканских стран в начале 
XXI века // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2019. № 
2. С. 77-86. 
44 Хасанов Т. Д. Своеобразие типов повтора в текстах новогоднего обращения глав государств Франции и 
Камеруна // Гуманитарные исследования. 2020. № 2. С. 30-36. 
45 Кучерявенко М. С. Исторические предпосылки социальной дифференциации английского языка в Камеруне 
// Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. Т.1. № 4 (51). С. 81-85. 
46 Забелла А. А., Пономаренко Л. В. Торгово-экономическое сотрудничество КНР со странами Африки // 
Американская стратегия сдерживания КНР и конфликтный потенциал в Азии и Африке. 2018. С. 107-118. 
47 Табопда Т. Б., Рыбальченко О. В. Камерун и Россия: перспективы бизнес-коммуникации // Электронный 
сетевой политематический журнал. Научные Труды КубГТУ. 2019. № S8. С. 101-105. 
48 Стоянов А. Д. Неоколониализм в политике Франции на современном этапе // Неделя науки СПбПУ. 2019. С. 
356-359. 
49 Кулькова О. С. Африка и ЕС: в преддверии четвертого совместного саммита. М.: Российский совет по 
международным делам, 2014. 12 с.; Кулькова О. С. Африканская политика Великобритании (1997 – 2012 гг.). 
М.: Российский совет по международным делам, 2012. 199 с. 
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bilateral relations have been studied by authors such as D.A. Degterev50, T.L. Deich51, 
V.P. Titov52, T.M. Solovyova53 and others. 

Studying the article by D.A. Degterev “China-Africa: important aspects of 
relations”54 allowed the author to take into account the factor of China, which, in 
implementing its foreign policy in Cameroon, uses the same methods that were used by 
the Soviet leadership during the Cold War: building infrastructure, humanitarian aid, 
expanding contacts at the highest level, frequent exchange of delegations and full 
cooperation. 

It can be concluded that in the presence of extensive historiography on the study 
of Cameroon's foreign policy, its multilateral and bilateral diplomacy in the post-
colonial period, so far there have been no comprehensive works by Russian authors 
devoted to the instruments, mechanisms and features of Cameroon's foreign policy in 
the period 1960-2021. The author intends to eliminate this gap in this thesis. 

In foreign historiography, various aspects of Cameroon's foreign policy have 
been widely covered. The main priorities of Cameroon's foreign policy, its dynamics 
and development were studied by American, British and French researchers. In the 
works of authors such as L.P. Blanchard55, M. Bloom56, J.O. David57, M.W. Delancey58, 

 
50 Дегтерев Д. А. Китайская экспансия в Африку: «свято место пусто не бывает»? // Азия и Африка сегодня. 
2005. № 2. С. 35-41. 
51 Дейч Т. Л. Китай как лидер БРИКС в Африке // Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль в мировой 
политике стратегии модернизации. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2012. С. 239-262; Дейч Т. Л. Экономическая 
активность Китая на Африканском континенте // Страны Востока: социально-экономические, этно-
конфессиональные и социокультурные проблемы в контексте глобализации. Памяти А. И. Петрова. М., 2012. С. 
93-11; Дейч Т. Л. Китай «завоевывает» Африку. М.: Институт Африки РАН, 2014. 382 с.; Дейч Т. Л. «Китайский 
век» для Африки // Международная жизнь. 2013. № 10. С. 89-102; Дейч Т. Л. Китай и Индия в Африке: азиатская 
альтернатива западному влиянию? // Азия и Африка сегодня. 2007. № 9. С. 20-27; Дейч Т. Л. Китай торгует с 
Африкой. Плюсы и минусы для стран континента // Африка и Азия сегодня. 2014. № 8. С. 42–47. 
52 Пономаренко Л. В., Титов В. П. Китай – Африка-Россия: феномен мировой политики XXI века. М., 2008. 152 
с. 
53 Пономаренко Л. В., Соловьева Т. М. КНР–Африка: новые ориентиры взаимоотношений. // Вестник РУДН, 
Серия: Международные отношения. 2015. № 1. С. 32–42. 
54 Дегтерев Д. А. Китай-Африка: важные аспекты отношений // Мировая экономика и международные 
отношения. 2005. № 6. С. 84–91. 
55 Blanchard L. P. US. African Command (AFRICOM) // Congressional Research Service. 2014. 3 p. 
56 Bloom M., Matfest H. Women as Symbols and Swords in Boko Haram’s Terror // PRISM. Vol. 6, № 1. P. 104-121. 
57 David J. O. Boko Haram: The Socio-Economic Drivers. Springer, 2015. 114 p. 
58 Delancey M. W. Cameroon: Dependence and independence. Routledge, 2019. P. 44-108; Delancey M. W. The 
construction of the Cameroon political system: The Ahidjo years, 1958–1982 // Journal of Contemporary African 
Studies. 1987. Vol. 6, № 1-2. P. 3-24. 
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L. Grubbs59, W.R. Johnson60, K. Kewir61, K. A. Harkness62, W.B. Lee63, R. Mates64, B. 
McSherry65, G. Perkins66 and B.N. Mpegna67, N.T. Niambi68, F.M. Stark69, D. Anatole, 
Y. Wang, L. Hu, M.C.T. Vanessa70 present an analysis of the political, economic, 
cultural and humanitarian processes in Africa, as well as an analysis of the fundamental 
factors influencing the dynamics of these processes.  

In particular, A.H. Kristen finds that A.B. Ahijo and P. Biya used security forces 
to quell threats from below and stabilise their dictatorships in suppressing the Southern 
Maquis uprising in the 1960s, mass protests for democratisation in the 1990s, the fight 
against ‘‘Boko Haram’’ that began in 2014, and the separatist movement in 2017. 

Cameroon's role in multilateral institutions, and especially in international 
organisations, has been explored in the monographs of P.D. Williams and A. Boutellis71, 
E.L. Claude72, S. Gill and D. Law73, R. Murray74. Also Cameroon's foreign policy and 

 
59 Grubbs  L. Secular Missionaries: Americans and African Development in the 1960s. Amherst, MA : University of 
Massachusetts Press, 2009. P. 74-99. 
60 Johnson W. R.The Cameroon Federation. Princeton University Press, 2015. Vol 1434. 440 p. 
61 Kewir K. Leadership and economic integration: the case of the Cameroon-Gabon couple. Center for strategic research 
and analysis 2015. http://cesran.org/leadership-andeconomic-integration-the-case-of-the-cameroon-gabon-couple. html 
62 Harkness K. A. Cameroon: the military and autocratic stability // Oxford research encyclopedia of politics. 2020. 
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1800  
63 Lee W. B. Cultural Differences and Decision Making: The Example of the Support to Primary Education Project in 
Cameroon. 1990. 13 p. 
64 Mates R. Challenges of conflict and cooperation in Sub-Saharian Africa // Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia 
Europaea. 2021. Vol. 66, № 2. P. 5-22. 
65 Mcsherry B. The Political Economy of Oil in Equatorial Guinea // African Studies Quarterly. 2006. Vol. 8, № 3. P. 
23-45. 
66 Perkins G. East versus West: Chinese and American development efforts and perceptions in Cameroon // Independent 
Study Project (ISP) Collection. 1392. 2012. P. 7-26. 
67 Mpegna B. N. La politique française de coopération culturelle en Afrique : l'exemple du Cameroun. Paris : 
L'Harmattan. 2014. 268 p. 
68 Niambi N. T. France et Chine en Afrique centrale : de la compétition à la coopération ? Paris: L'Harmattan. 2019. 160 
p. 
69 Stark F. M. Federalism in Cameroon: the shadow and the reality // Canadian Journal of African Studies. 1976. Vol. 
10, № 3. P. 423-442. 
70 Anatole D., Wang Y., Hu L.,Vanessa M. C. T. China-Cameroon Agricultural Cooperation: Challenges of Agricultural 
Development in Cameroon // Journal of African Foreign Affairs. 2021. Vol. 8, № 3. P. 49-72. 
71 Williams P. D., Boutellis A. Partnership peacekeeping: challenges and opportunities in the United Nations–African 
Union Relationship // African Affairs. 2014.Vol 113, № 451. P. 254-278. 
72 Claude I. L. Collective legitimization as a political function of the United Nations // International organizations. 1966. 
Vol. 20, № 3. P. 367-379. 
73 Gill S., Law D. Global Hegemon and the Structural Power of Capital // International Quarterly. 1989. Vol. 33, № 4. 
P. 475-499. 
74 Murray R. Human rights in Africa: from the OAU to the African Union. Cambridge University Press, 2004. P. 134-
280. 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1800
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its bilateral relations with the world's leading countries are reflected in the works of S.A. 
Khan and F.M. Baye75, R. Daniel and V. Shubin76, E.J. Eluke77. 

The history of Cameroon's foreign policy has also been researched by scholars in 
this country - T. Bylka78, N.L. Tedongmo., T. Djifak79, C. Esseba80, J.S. Jasmine81, N.T. 
Niambi82, E. Ngolle Ngolle83, E.T. Nna84, S. Oumarou85, J. Takougang86, R.L.B.M. 
Zogo87, etc. The authors critically analyse the role of the country's political leaders and 
their contribution to the formulation and implementation of foreign policy. 

Of particular interest are studies by African and Cameroonian scholars on the 
formation and development of Cameroon's foreign policy from independence to the 
2020s. Among the Cameroonian authors who have studied the country's foreign policy 
since independence, the greatest contribution to the coverage of this topic was made by 

 
75 Khan S. A., Baye F. M. The impact of China-Africa trade relations: Case study of Cameroon // European Journal of 
Education Studies.  1 October 2009. P. 10-32. 
76 Daniel R., Shubin V. Africa and Russia: The Pursuit of Strengthened Relations in the Post-Cold War Era // Africa and 
the World. Palgrave Macmillan, Cham, 2018. P. 51-69. 
77 Eluke E. J. «US-Cameroon cooperation in the fight against Boko Haram.» //  Епістемологічні дослідження в 
філософії, соціальних і політичних науках. 2015. № 4. С. 115-121. 
78 Bylka T. The political and economic conditions of modernization in the independent Cameroon // Africana Bulletin. 
1987. № 34. P. 81-91. 
79 Djifack T., Tedongmo N. L. Le Cameroun face aux exigences sécuritaires post-Guerre Froide. Univ Européenne.2017. 
52 p. 
80 Esseba C., Bidias R. Comprendre les relations internationales contemporaines: Mélanges offerts au Professeur Jean 
Koufan Menkéné. Paris : L'Harmattan. 2020. 450 p. 
81 Jasmine J. S. Analyse des enjeux géopolitiques liés à la lutte contre Boko Haram dans le cadre multilatéral de la 
commission du Bassin du Lac Tchad // Revue Espace Géographique et Société Marocaine. 2021. Vol. 1, № 52. 22 p. 
82 Niambi N. T. France et Chine en Afrique centrale: de la compétition à la coopération?  Paris : L'Harmattan. 2019. 160 
p. 
83 Ngolle Ngolle E. Democratic change and foreign policy in Africa: the case of Cameroon. Working paper. Zentrum fur 
internationale studien // Eidgenössische Technische Hochschule, Forschungsstelle für Internationale Beziehungen. 1996. 
№ 4. 15 p. DOI:10.3929/ETHZ-A-001620772 
84 Nna E. T. La néocolonialité des curricula du primaire au Cameroun: 1963-2001 // Historical Studies in 
Education/Revue d'histoire de l'éducation. 2020. P. 49-68. 
85 Oumarou S. La défense populaire dans la lutte contre Boko Haram à l’Extrême-Nord-Cameroun: la démobilisation et 
la réinsertion une perspective du développement // Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi. 2022. Vol 7, №. 
1. P. 351-375. 
86 Takougang J. The demise of Biya’s new deal in Cameroon, 1982-1992 // The leadership challenge in Africa: Cameroon 
under Paul Biya, 2004. P. 95-122. 
87 Zogo R. L. B. M. Cameroun: de l’assistance internationale en situation de crise à la mise sur pied d’une politique 
étrangère de gestion des risques et catastrophes (1986-2012).  Paris : L'Harmattan .2020. P. 55-79. 

https://doi.org/10.3929/ETHZ-A-001620772
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P. Ada and R.M. Mbida88, M. Azevedo89, J.A. Amin90, A. Eyinga91.P. Konings and F. 
B. Nyamnjoh92, N. Kofele-Kale93, J. L. Nfi94, P.A. Ngwafu95, J. Takaugang96.  

Scholars such as F. Bakoup and D. Tarr97, D. C. Fonchamnyo98, R. Nkendah99, 
N. C. Nguindip100, as well as D. Diaw and A. Lessoua101, analyze in their works the role 
that the country played in CEMAC, in which Cameroon is an active member and in 
peacekeeping operations in Africa and especially in Central Africa in which the country 
participated together with other countries. 

Thus, it can be concluded that the historiography of the study provides a 
sufficiently comprehensive overview of the historical aspect of the study as well as an 
expertise and analytical perspective of the subject. However, the implementation aspect 
of Cameroon’s multilateral foreign policy at the regional and sub-regional level is not 
well articulated, although it is discussed by a number of researchers when attempting to 
analyze or predict the development of the Cameroonian foreign policy. This makes it 
necessary to conduct special studies aimed at analyzing the mechanisms, characteristics 
and trends of Cameroon's foreign policy from 1960-2021. 

The object of research is the conceptual foundations and the practice of foreign 
policy of the Republic of Cameroon. 

 
88 Ada P., Mbida R. M. International organizations as shields in Cameroon foreign policy. African Foreign Policies in 
International Institutions. New York. NY: Palgrave Macmillan. 2018. P. 353-370. 
89 Azevedo M. The Post-Ahidjo Era in Cameroon // Current History. 1987. Vol. 86, № 520. P. 217-230. 
90 Amin J. A. Paul Biya's Foreign Policy:The Leadership Challenge in Africa: Cameroon Under Paul Biya. 2004. P. 153-
267; Amin J. A. Equality, Non-Interference, and Sovereignty: President Ahmadou Ahidjo and the Making of Cameroon-
US Relations // African Studies Review. 2021. Vol.64, № 4. P. 826-853. 
91 Joseph R. Gaullist Africa: Cameroon under Ahmadu Ahidjo. Enugu, Nigeria: Fourth Dimension Publishers,1978. 217 
p. 
92 Konings P., Francis B. N. Negotiating an Anglophone Identity. A Study of the Politics of Recognition and 
Representation in Cameroon. Leiden-Boston, Brill (Afrika-Studiecentrum Series, Vol. 1), 2003. 230 p. 
93 Kofele-Kale N. Cameroon and its foreign relations // African Affairs. 1981. Vol. 80, № 319. P. 197-217. 
94 Nfi J. L. The Reunification Debate in British Southern Cameroons: The Role of French Cameroon Immigrants. Langaa 
RPCIG. 2014. 408 p. 
95 Ngwafu P. A. Cameroon’s Foreign Policy and Inter-African Relations in the Post-Ahidjo Era. Post-Colonial 
Cameroon: Politics, Economy and Society. Lanham, MD: Lexington Books/Fortress Academic, 2018. 427 p. 
96 Takaugang J. Continuity and Change in Cameroon's Foreign Policy in the Post-Ahidjo Era // The African Review: A 
Journal of African Politics, Development and International Affairs. 1993. P. 135-153. 
97 Bakoup F., Tarr D. The economic effects of integration in the Central African Economic and Monetary Community: 
some general equilibrium estimates for Cameroon // African Development Review. 2000. Vol. 12, № 2. P. 161-190. 
98 Fonchamnyo D. C. The export-diversifying effect of foreign direct investment in the CEMAC Region // Journal of 
Economics and International Finance. 2015. Vol. 7, № 7. P. 157-166. 
99 Nkendah R. Estimating the informal cross-border trade of agricultural and horticultural commodities between 
Cameroon and its CEMAC neighbours // Food Policy. 2013. Vol. 41 P. 133-144. 
100 Nguindip N. C. The Right to Non-discrimination and the Protection of Foreigners Status within the CEMAC Sub-
Region: The Case of Cameroon, Chad and Gabon // Journal of Human Rights Law and Practice. 2018. Vol. 1, № 2. P. 
46-58. 
101 Diaw D., Lessoua A. Natural resources exports, diversification and economic growth of CEMAC countries: On the 
impact of trade with China // African Development Review. 2013. Vol. 25, № 2. P. 189-202. 



14 
 

The subject of research is the process of foreign policy formation, its directions 
and forms of implementation in the frame of Cameroon’s state policy. 

The purpose of the dissertation research is to identify the priorities and features 
of Cameroon’s foreign policy ranging under the conditions of various political regimes. 

In order to achieve the purpose, the following research tasks shall be solved: 
– To show the place and role of foreign policy and diplomacy in the 

implementation of the state course of the Republic of Cameroon; 
– to identify and characterise the main stages in the development of the 

foreign policy of the Republic of Cameroon; 
– to identify the main centers for the development and adoption of foreign 

policy decisions of the country; 
– to assess the role of the presidents of Cameroon in the implementation of 

the country's foreign policy strategy at different historical stages; 
– to analyse the particularities of bilateral relations of Cameroon with its 

traditional – France, Britain, the USA and its new partners – Russia, China; 
– to identify the main vectors of Cameroon's multilateral diplomacy in the 

context of its interaction with international, international regional and sub-regional 
organisations. 

The chronological framework covers the period 1960 to 2021. The lower 
boundary of the study is set by 1960, the “Year of Africa” and Cameroon's 
independence. The periods of the presidencies of Ahmadou Babatoura Ahidjo (1960-
1982) and Paul Biya (1982 to the present) were significant in Cameroon's history and 
foreign policy. The upper boundary of the study is determined by the need to examine 
the current state of Cameroon's foreign policy implementation process from a global, 
regional and sub-regional perspective, taking into account the economic and domestic 
political changes of the half-century period of independence.  

Main Sources of Data. In order to achieve the author’s goal and solve the 
research task, a group of sources were involved, analyzed and systematized and this can 
be divided into several groups. 
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The first group consists of legal sources, the most important of which are the 
Constitutions of the Republic of Cameroon (1960)102, (1961)103, (1972)104, (1984)105, 
(1996)106, international multilateral treaties107 and official documents of the 
Government of Cameroon. The foreign policy concept of the Russian Federation and 
China’s document relating to Africa, namely the White Papers108, the African Union 
documents109 and ECCAS110 and CEMAC documents111, are useful for this study.  

The second group consists of documentary sources, primarily documents from 
international and regional organisations, such as: the United Nations General Assembly 
(UNGA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the 
United Nations Economic Commission for Africa, the United Nations High 
Commissioner for Affairs Refugees, Economic and Monetary Community of Central 
African States (CEMAC)112. This group of sources can also include references, reports 
and the primarily documents from the relevant departments of the Ministry of Foreign 
Affairs of Cameroon. Of particular importance for the study are reports, circulars and 
directives emanate from a number of departments within the Ministry of Foreign Affairs 

 
102 Constitution of the Republique du Cameroun (1960). URL: https://mjp.univ-perp.fr/constit/cm1960.htm (date of 
access: 10.01.2020). 
103 Constitution of the Federal Republic of Cameroon (1961). URL: https://mjp.univ-perp.fr/constit/cm1961.htm (date 
of access: 21.01.2021). 
104 Cameroonian constitutional referendum, 1972. URL: https://africanelections.tripod.com/cm.html (date of access: 
21.12.2020). 
105 Constitution of the Republic of Cameroon of 1984. URL: https://mjp.univ-perp.fr/constit/cm1984.htm  (date of 
access: 25.09.20). 
106 The constitution of the republic of cameroun.1996.Yaounde.URL: https://www.assnat.cm/images/La 
constitution.pdf (date of access : 21.01.2021). 
107 Document on the Abuja Treaty establishing African Economic Community and its purpose in Article 17 of the AU 
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of Cameroon such as on African Union, Cameroon-China Bilateral Relations113, 
Cameroon’s Bilateral and Multilateral Relations, Cameroon-Russia Bilateral Relations, 
Cameroon-UK Bilateral Relations, the Gulf of Guinea Commission114.  

The third group is media sources. This group is represented by such documents 
as statements and speeches of heads of state and officials, which include the inaugural 
speech of the president P. Biya dated 06.11.2018115, statement by the Russian Foreign 
Ministry in connection with the terrorist attack on a military camp in Niger116, speech 
by the Minister of Foreign Affairs of Russia S.V. Lavrov dated 27th April 2013117 
,Cameroon's Minister of Foreign Affairs, M. Mbonjo118 and others. 

The fourth group contains statistical materials. The group includes materials 
from international database systems such as Global Terrorism Data Base119, OPED120, 
IMF121, which were especially useful in studying energy cooperation between 
Cameroon and Russia, as well as their joint action in the fight against terrorism. 

Thus, the source base presented is representative and allows the chosen topic to 
be researched in a substantive and comprehensive way. 

Methodology of research stems from the multifaceted nature of the chosen topic 
and is based on a systematic approach to the study of the history of international 
relations. The author's assessment of the main priorities of Cameroon's foreign policy 
was given in correlation with the provisions of the theory of structural neorealism. In 
the course of the study general scientific principles – historicism, scientific authenticity 

 
113 Cameroon Ministry of External Relations. «Memorandum, Cameroon–China Relations, 1975–2012». Yaoundé: 
Cameroon Ministry of External Relations. 
114 Document of the Ministry of Foreign Affairs on the Gulf of Guinea Commission, African SubRegional Organization 
(ASROD) Division, 14th September 2018. URL: https://www.foreign.govmu.org (date of access: 03.07.2020). 
115  Inaugural address by H.E. Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, on the occasion of the swearing-in 
ceremony. URL: https://www.journalducameroun.com/en/wp-content/uploads/2018/11/Biyas-inaugural-speech.pdf 
(date of access: 23.08.2020). 
116 A brief by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in connection with the attack of terrorists on a 
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Moukoko Mbonjo. URL: https://archive.mid.ru/en/web/guest/maps/cm/-/asset_publisher/2xrrL7GWsmQ5 
/content/id/120518 (date of access: 21.05.2020). 
118 Mbonjo M. Cameroon Across the Divide: Foreign Policy Priorities in West and Central Africa. Chatham House. 
2013. 8 p. 
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and objectivity, problem-chronological approach were applied. The principle of 
historicism made it possible to analyze the issue under study taking into account 
historical realities, in the course of the study the principle of scientific credibility as 
reliance on sources and facts was implemented, which allowed to deeply disclose the 
issues raised and to obtain valid conclusions. The problem-chronological approach 
made it possible to present the main historical events in connection with the formation 
of Cameroon's foreign policy. The use of problem-chronological and systematic 
approaches, which helped to identify the specifics of the formation of Cameroon's 
foreign policy, was due to the need for objective coverage of a set of international and 
regional problems in the context of the development of Cameroon's relations with the 
international community. 

Research methods. A number of general scientific and special historical 
research methods were applied in this study. In particular, the author used the methods 
of systematic and comparative analysis. The application of the systematic analysis 
method made it possible to identify the features of Cameroon's foreign policy in different 
historical periods. The identified constant characteristics allowed to better define 
Cameroon's strategic priorities at the local, regional and global levels. The comparative 
method has made it possible to compare the essential criteria of Cameroon's foreign 
policy development in the context of relations with foreign states and international 
organisations. This, in turn, facilitated the analysis of the topic under study as a complex 
system in which foreign policy is seen as an integral component and important tool for 
the implementation of the Republic of Cameroon's public policy. The comparative 
analysis method was also used in comparing the characteristics of Cameroon's foreign 
policy at different stages in order to identify its essence and peculiarities of evolution. 

Scientific novelty of the work. The scientific novelty of the dissertation research 
is as follows: 
– the features and historical traditions of the formation and implementation of the 
foreign policy of Cameroon over the 60 years of its independence were studied, the 
factors that influenced the development of the country's foreign policy model were 
identified; 
– The author's periodisation of the establishment and development of Cameroon's 
foreign policy and diplomacy, with reference to the presidencies of A.B. Ahidjo (as the 
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first phase, 1960-1982) and P. Biya (as the second phase, 1982 to the present), was 
proposed;  
– For the first time, within the framework of the period of Cameroon’s foreign policy 
proposed by the author, the continuity of the principle of the country’s foreign policy 
tradition (“sovereign independent Cameroon”, “pragmatism”, “support for high 
economic, continental unity and pan-Africanism”, “responsible African power”, 
“dialogue, openness and prosperity in the field of international relations”, etc.) was 
identified and justified, and the degree of analysis for elections of the foreign policy 
model of the Republic of Cameroon was determined; 
– The mechanisms and features of the process of making foreign policy decisions in the 
Republic of Cameroon, the role of the President of the country in the process of making 
foreign policy decisions were revealed; 
– Reveals the priorities in the development of Cameroon's relations with its main 
partners in Africa and Eurasia and identifies factors influencing the country's foreign 
policy and the formation of a circle of new partner states; 
– The author presents a new perspective of studying Cameroon with other states within 
the framework of bilateral and multilateral formats as a problem of achieving the foreign 
policy goals of the state through a broad international partnership for states and 
subregional development; 
– The work draws on a wide range of sources and recent publications in English, French 
and Russian, allowing for a full and comprehensive study of the foreign policy of the 
Republic of Cameroon in the context of emerging development challenges and threats 
to regional security in Central Africa, which also constitutes the scientific novelty of the 
study. 

The main provisions for the defense: 
1.  The foreign policy of the Republic of Cameroon since the year of 

independence has been not only a way of interacting with foreign countries, but also a 
form of active struggle for the consolidation of national sovereignty.  

2.  The contours of Cameroon's model of international engagement are 
defined by the focus of its foreign policy on building a wide range of international 
partnerships for national and sub-regional development in line with the country's stated 
development priorities.  
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3. The President of the country plays a key role in the foreign policy decision-
making process, which makes the task of studying the characteristics of the institution 
of presidential power and the President's role in determining the prospects of 
Cameroon's foreign policy much more relevant. 

4.  Since independence in 1960, two phases can be distinguished in the 
history of Cameroon's foreign policy: the first phase (1960-1982), the presidency of 
Abatou Babatou Ahidjo, and the second phase (1982-present), the presidency of Paul 
Biya. The most important priority of the Republic of Cameroon's current foreign policy 
is to ensure stability in Central Africa and to conduct a diplomacy of dialogue, openness 
and prosperity in international relations. 

5.  One of the characteristics of Cameroon's foreign policy has been its active 
participation in the Non-Aligned Movement, while maintaining its commitment to pan-
Africanism, which has provided a platform for interaction between the Republic of 
Cameroon and the developing countries of Asia and Africa and for positioning and self-
identifying itself throughout the world as a responsible African Power. 

6.  At the beginning of the twenty-first century. Cameroon has intensified its 
relations with the outside world and is guided by pragmatic considerations with a strong 
emphasis on economic diplomacy, which is particularly evident at the level of bilateral 
relations with the UK, China, France, the European Union and several other European 
countries.Cameroon seeks to intensify its relations with the outside world. At present, 
its foreign policy is primarily driven by pragmatic considerations. The country’s foreign 
policy of "economic diplomacy" is gaining momentum with particular evidence in its 
bilateral relations with the UK, China, France, the EU, as well as selected European 
countries.  

7. At the bilateral level, Cameroon pursues a constant and effective policy 
with its traditional partners. For some countries, these relations have existed since 1960 
and are regulated by agreements, often dedicated to holding joint commissions in order 
to strengthen these bilateral exchanges in the field of scientific, technical and cultural 
cooperation. In the 21st century, relations with new players in Africa, in particular with 
China and Russia, are developing in the context of new challenges and threats in such 

areas as energy, investments, ecology and security. New partners are easing financial 

constraints, expanding room for maneuver and stimulating the commodity market, but 
they also increase the risks of repeated debt and weak aid policy coordination. 
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8. Cameroon's policy towards the countries of the Central African sub-region was 
decisive. This took into account the level of these countries' relations with Cameroon's 
leading partners outside Africa, such as France, for example. The Republic of Cameroon 
sought good neighbourly relations with the Gabonese Republic, its most important 
economic partner in the subregion, as well as with the Central African Republic, the 
Federal Republic of Nigeria and the Republic of Equatorial Guinea. 

9. Cameroon, as a founding member of the Organization of African Unity (since 
2002, the African Union), took an active role in the organization, initiating a number of 
political decisions of importance to the entire region, including support for national 
liberation movements on the continent and the fight against apartheid. Cameroon's 
foreign policy has been directed towards economic integration, continental unity and 
pan-Africanism. Cameroon's involvement with partners in the African Union and the 
Economic Community of Central African States (ECCAS) is geared towards integration 
in Central Africa and the strengthening of the country's political position in the region. 

10. Since the beginning of Cameroon's democratisation and transition to a 
multiparty system in 1993, the Cameroonian leadership has adjusted its previous foreign 
policy model in the context of a new national positioning at the regional and global level. 
The focus of Cameroon's foreign policy became economic diplomacy. From 2001 to 
2019, President Paul Biya conducted an active economic diplomacy, travelling abroad 
on numerous occasions to present an attractive image of Cameroon abroad. As a result 
of successful negotiations with the IMF and the World Bank on foreign debt, 
Cameroon's economic diplomacy reached a new level in 2017. 

11. Peace, security and integration issues are central to Cameroon's foreign policy 
in Africa. For the Republic, current international challenges and, in particular, the 
development of sub-regional integration, are of vital interest. It is for that reason that the 
country continues to play a significant role in the establishment and functioning of the 
institutions of regional integration structures, particularly through its financial 
contributions and political initiatives, and takes an active part in achieving the objectives 
of the Economic Community of Central African States (ECCAS) and the African Union 
(AU). 

The theoretical significance of the dissertation research lies in the fact that the 
totality of the results, theoretical conclusions and provisions obtained by the author 
makes a certain contribution to the study of the role of foreign policy in ensuring the 
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involvement of small African states in modern international processes. The example of 
Cameroon shows the importance of a comprehensive study of the foreign policy of this 
group of countries, both in the context of the development of relations with the states of 
the region, and with the leading world powers and international intergovernmental 
organizations. For the first time, the English-language sources, which have been 
introduced into academic research, contribute to a comprehensive study of this issue. 
The main provisions of the thesis are of interest to Africanists, regional scholars, experts 
and researchers studying international relations in which African countries are involved. 

Practical significance of the research : is due to the fact that the materials and 
conclusions contained in the thesis can be used to develop lecture courses for bachelors, 
masters and postgraduate students studying African foreign policy, various aspects of 
international relations and security problems in Central Africa. 

In addition, the findings and practical recommendations presented in this thesis 
may be of interest to structures such as CEMAC, the AU and the UN, as well as – to be 
used in the work of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Ministry 
of Science and Higher Education of Russia and other government agencies whose aim 
is to develop various aspects of foreign policy towards African countries and Cameroon 
in particular. 

The reliability and validity of research fundings are provided by a 
representative source and information base, a systematic approach to the analysis of the 
problems  posed, an appeal to expert assessments of Russian, Western and African 
researchers, and the use of various scientific research methods. 

Approbation of the thesis: The main provisions and conclusions of the study 
were tested in 4 scientific publications of the author, of which 3 articles were published 
in peer-reviewed scientific journals included in the List of Higher Attestation 
Commission and the List of RUDN University; 1 article - in a publication included in 
the international citation databases Web of Science and Scopus. 

The main results and conclusions of the dissertation research are presented in 
reports at international scientific conferences and conferences of young scientists of 
RUDN University, including: “Africa and the formation of new system of International 
relations: Africa's Past, Present and Future” (Moscow, 2020), “15th African studies 
Conference: Destinies of Africa in the modern world 2021” (Moscow, 2021), “Countries 
of the East in the 21st century: uneven economic growth and inequality of socio-
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economic development” (Moscow, 2021); as well as at international online forums: 
“Conflict Situation in the horn of Africa and National responses to the Covid-19 
pandemic” (AFNSIR-2021, Moscow), “Development of Russian-African cooperation” 
(Moscow, Russian Expert community, 2021), “26th IPSA World Congress of Political 
Science 2021” (IPSA Virtual platform, 2021), “COVID-19 in Africa: Responses and 
prospects for recovery” (Columbia University, 2021). For a plain understanding of the 
results, one can see the author’s publications including those recommended by the 
Higher Attestation Commission at the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation: Series “International relations’, Journal of Human Sciences, Journal of 
Humanities and Social Sciences.   

The results and conclusions of the thesis research are also reflected in a number 
of scientific publications of the author, among which 3 were published in peer-reviewed 
scientific journals included in the VAK and RUDN lists, and 1 paper was published in 
a journal included in the international citation databases Web of Science and Scopus. 

Structure of the thesis. The dissertation research includes an introduction, three 
chapters, a conclusion, a list of sources and literature.  

 
II. MAIN CONTENT OF THE WORK 

The introduction substantiates the relevance of the problem of research, the 
object and subject of the study, defines the goals and main objectives, methodology, 
reveals the degree of study, provides a description of the source base, defines the 
scientific novelty and practical significance of the work, as well as its structure.  

The first chapter, Foreign policy formation process of the Republic of 
Cameroon consists of three paragraphs. 

Issues related to the Preconditions and Stages of Development of Cameroon's 
Foreign Policy are discussed in the first paragraph. It presents a detailed study of the 
formation of Cameroon's foreign policy under the conditions of the Cold War and the 
strong influence of external factors. Special attention is given to an analysis of the 
foreign policy formation process of an independent Cameroon. During this period, the 
state was led by A.B. Ahidjo, who became president at a critical point in Cameroon's 
history. France was determined to use domestic problems to enforce the deceptive 
political and economic agreements it had forced Cameroon to sign before independence. 
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As the paper shows, Cameroon sought to develop relations with countries interested in 
Africa's development.  

The second paragraph deals with issues related to the the Main Centers of 
Development and Decision-Making in Foreign Policy. When the government of A.B. 
Ahidjo was overthrown (1982), there was a slowdown in Cameroon's foreign policy. 
One of the principles on the basis of which Cameroon had always intended to defend, 
protect and strengthen its hard-won independence was the official renunciation of 
slavery. As a developing and non-aligned country, Cameroon rejected the structurally 
unbalanced international order as a source of growing marginalization of 
underdeveloped countries, advocating both a better consideration of Third World 
interests in international affairs and simple fairness in international trade relations. It is 
argued that despite a generally unstable political system, all Cameroonian leaders 
attempted to maintain friendly relations with international organisations such as the 
United Nations, the Organisation of African Unity and the Central African Economic 
and Monetary Community. 

The third paragraph, Place of Foreign Policy in the Process of Implementing the 
State Policy of the Republic of Cameroon, examines the formation and implementation 
of foreign policy during the civil administrations of A.B. Ahidjo and P. Biya, including 
aspects of diplomatic and foreign economic activities.  

It is shown that foreign policy is the most important tool and condition for the 
implementation of the state course of Cameroon and aimed at unlocking the 
development potential of the country. It is substantiated that the direction of Cameroon's 
foreign policy is determined by the goal-setting of the state course of the country and is 
conceptually correlated with the pan-African dimension of this policy. The analysis 
carried out within the framework of a realistic approach made it possible to conclude 
that Cameroon is focused on pursuing an active regional and subregional policy while 
creating favorable conditions for the country's future. 

The second chapter, Cameroon's Bilateral Diplomacy, the author examines the 
main features of Cameroon's current foreign policy in relations with the world's major 
powers.  

In the first paragraph, Cameroon-Great Britain: Historical and Contemporary 
Relations, the researcher turns to the history of Cameroon's relations with Great Britain. 
It is emphasised that this relationship is based on a bilateral dialogue that focuses on 



24 
 

mutually beneficial cooperation and is underpinned by an elaborate legal framework for 
the relationship, consisting of a number of agreements and conventions covering all 
areas of cooperation. On this basis, the historical, friendly and growing ties between 
Cameroon and the UK are progressively strengthened.  

In the second paragraph, Cameroon and France in a bilateral partnership 
format, focuses primarily on an analysis of Cameroon's diplomatic relations with 
France. As a French colony, Cameroon had complex relations with its metropolis just 
before independence. Cameroon's diplomatic relations with France as equal partners can 
be traced back to 13 November 1960. The countries cooperate closely on trade and 
regional security issues. Cameroon participates in education and disaster relief 
programmes in which France is actively involved. It was concluded that France remains 
a leading partner in Cameroon's foreign policy. 

In the third paragraph, Cooperation of Cameroon with the USSR/Russia, the 
dissertator analysed the political, trade and economic, cultural and humanitarian aspects 
of Soviet- Russian-Cameroonian relations. Russia and Cameroon are long-standing 
partner countries. After the collapse of the USSR, the situation began to change, but as 
Russia began to intensify its dialogue with Third World countries, among which was 
Cameroon, there was a favourable shift in relations between the two countries. The need 
to maintain economic ties became an important factor. The political dialogue between 
the two countries has also increased. The two countries share similar positions on some 
important and topical international issues, including security. It has been proved that 
despite their differences, both countries maintain constructive cooperation. In particular, 
the two sides have signed basic agreements on trade, economic and military-technical 
cooperation that have given a new impetus to the development and mutual promotion of 
trade and investment. It is shown that Russia and Cameroon have the potential to expand 
partnerships, especially in trade, investment and education, even in the face of intense 
international competition. 

In the fourth paragraph, The Chinese Vector in Cameroon's Foreign Policy, 
focuses on the content of Cameroon-China bilateral relations. This cooperation dates 
back to the 1970s, when China assisted Cameroon in developing science, education, the 
arts and medicine. Cameroon and China are now at a new round of historical 
development and are succeeding in maintaining and consolidating the level of bilateral 
interaction that has been achieved. The study stresses that their relations are based on 
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mutual respect, and infrastructure development projects have traditionally been a 
priority for expanding cooperation. 

The third Chapter, Priority Areas of Multilateral Diplomacy of the Republic 
of Cameroon at the Present Stage, is devoted to an analysis of the various ways in 
which Cameroon pursues its foreign policy objectives in international relations. It shows 
that one of the priority areas remains the use of the instrument of multilateralism in 
relations with the outside world.  

The first paragraph, Cameroon's Participation in the United Nations, focuses on 
the solid foundation of Cameroon's contemporary relations with international 
organisations that was laid immediately after independence. It proves that interaction 
with the UN, of which Cameroon became a member in September 1960, is one of the 
most significant areas of Cameroon's multilateral diplomacy. At one time, President 
A.B. Ahidjo used UN sessions to support a policy of liberating Africa from colonial 
oppression by maintaining world peace by opposing foreign intervention in the Congo. 
Today, Cameroon cooperates with many UN agencies to achieve global peace and 
development goals.  

The second paragraph, Cameroon and the African Union: It is noted that 
cooperation with African countries is an important part of Cameroon's foreign policy 
throughout the entire period under study. In 1963, at the initiative of the first president 
A.B. Ahidjo Cameroon joined the Organization of African Unity. It was from the first 
president that Cameroon inherited many of the ideas that formed the basis of modern 
foreign policy based on the principle of pan-Africanism. Cooperation with African 
countries has therefore been a vital part of Cameroon's foreign policy throughout the 
period under study. Within the African Union, Cameroon acts as a proactive actor in 
African affairs, mediating conflicts and peace-making, and monitoring elections, which 
contributes to the development of democracy and the protection of human rights on the 
continent. 

The third paragraph, Cameroon's Participation in the Central African Economic 
and Monetary Community: Growing Security and Deepening Regional Integration, the 
author analyses Cameroon's relations with ECCAS member states. The author revealed 
that active participation in sub-regional organisations through signed agreements is one 
of Cameroon's main strands in achieving its non-political objectives, contributing to its 
emergence as a leader in the sub-region and a significant partner in maintaining global 
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stability. It is shown that Cameroon's participation in regional and sub-regional 
organisations has been correlated with domestic policy objectives, particularly in 
relation to the threat of regional conflicts moving into its territory.  

The fourth paragraph, Cameroon and the European Union: Interaction and 
Prospects for Cooperation, it is shown that the European direction of Cameroon's 
foreign policy has been and remains a priority for the country. Cameroon views the EU 
as a valuable partner and this cooperation, which is based on the principles of equal 
partnership and mutual benefit, can be seen as a special form of relationship where 
Cameroon acts as a natural partner of the European Union in Africa A particularly 
constructive contribution Cameroon and the EU make in addressing regional security 
concerns. 

The Conclusion summarises the main conclusions of the work undertaken. On 
the basis of the material studied, the following main conclusions have been drawn. 

Cameroon's foreign policy, from the outset, has focused on establishing a new 
sovereign state and combating colonialism, military alliances, apartheid, the arms race, 
and has largely correlated with the concepts of independence, non-alignment and 
African unity. This policy has also been directed against the establishment of foreign 
military bases on its own territory and on the territories of OAU member states. At the 
present stage, the state's foreign policy is primarily focused on the ideas of peace and 
security, sustainable development, African integration and South-South cooperation.  

The principle of independence, which implies equality between Cameroon and 
all developed and developing countries, has always had a fundamental importance in the 
development of Cameroon's foreign policy. This foreign policy model is also based on 
the following basic principles: consensus at all levels of political interaction; the 
inviolability of political and economic sovereignty, pragmatism and mutual benefit in 
international cooperation, equal representation of parties in all integration cases, 
commitment to the principles of non-interference and international law. Cameroon's 
foreign policy is based on a differentiated approach and several levels of interaction with 
foreign countries and international organizations. At the same time, the principle of 
sovereignty calls for equality between Cameroon and all its partners. 

Cameroon is a presidential republic, and the key role in the process of formulating 
and making foreign policy decisions belongs to the country's president, whose role is 
particularly visible in the field of diplomacy, where Cameroon's positive image in the 
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international arena is rightly attributed to the direct diplomatic involvement of presidents 
who have led the country through the various stages of its development. 

Two phases can be distinguished in Cameroon's foreign policy since 
independence: The first phase (1960-1982), the formation of an independent foreign 
policy, is linked to the process of building the new state in independent Cameroon, led 
by President A.B. Ahidjo. Cameroon's foreign policy during this period was based on 
the principles of pragmatic isolationism, neutrality and dialogue in international affairs. 
The second phase (after 1982), the expansion of foreign policy, began with the accession 
to power of President P. Biya (1982). At this time, Cameroon's multilateral diplomacy 
was taking shape, particularly through Cameroon's participation in the activities of the 
OAU, the Organization of the Islamic Conference and the Non-Aligned Movement, the 
establishment of new diplomatic missions and permanent missions. In the area of foreign 
policy, peace and stability in Africa are also priorities. 

The current socio-political crisis in Anglophone Cameroon, which began in 2016, 
is having a negative impact on the humanitarian, socio-economic and political situation 
in the country's two Anglophone regions, as well as on diplomatic relations. The P. Biya 
government has traditionally emphasised its commitment to the international 
community, prioritising Cameroon's global positioning as the basis of its diplomatic line 
with the world's leading powers. In light of this approach, the Anglophone crisis was 
presented as secondary to the main international initiatives taken by the Cameroonian 
leadership, while the international community continued to ignore human rights 
violations in the country's two Anglophone regions. 

The author views Cameroon's contemporary diplomacy as “multilateral 
diplomacy” conducted through global, regional and sub-regional organisations, 
including the AU and ECCAS. Through the African Union, Cameroon has participated 
several times in conflict resolution, election observation and peacekeeping missions. 
Cameroon's current multilateral diplomacy is focused on obtaining financial and 
technical assistance and developing deep economic partnerships with France, the UK, 
Russia and China. Cameroon's participation in the regional integration process is one of 
the effective ways of strengthening the country's position in the system of international 
relations. Overall, the study has shown that the foreign policy of the modern Republic 
of Cameroon is aimed at building a wide range of international partnerships for national 
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development, security and achieving a multilayered presence of the Republic of 
Cameroon in the international communications system. 

Of crucial importance to Cameroon is its policy towards the countries of the 
Central African sub-region, with which it maintains good neighbourly relations (the 
Gabonese Republic, the Central African Republic, the Federal Republic of Nigeria, the 
Republic of Equatorial Guinea), given the deep historical and cultural ties. 

Russia and African countries have a long history of relations. From the very 
beginning, the USSR has supported anti-colonial struggles of the peoples of Africa, 
assisted African countries in economic development, and trained national specialists in 
Soviet universities. Over 60 years of diplomatic cooperation, the bilateral relations 
between Cameroon and Russia have accumulated a lot of experience, which is based on 
the principles of mutual respect and trust. 

Thus, it must be concluded that peace, security and integration in Africa are of 
great importance for Cameroon's foreign policy. The country's current priorities are to 
strengthen national security at the subregional, African and global levels; to create a 
favourable international environment around the State and achieve equitable and 
mutually beneficial relations with all partners; to ensure a high level of integration into 
the international community and the world economy; to expand scientific, educational 
and humanitarian cooperation, including at the subregional level. A study of the history 
of the establishment and development of the foreign policy of the Republic of Cameroon 
shows the continuity of its basic principles at various stages, irrespective of changes of 
political power.  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
осмысления накопленного опыта формирования и реализации внешней политики 
«малых» государств Африки, роль которых в условиях глобализации в различных 
сферах современных международных отношений становится все более заметной. 
Изучение особенностей формирования и реализации внешней политики 
Республики Камерун позволяет понять логику и пределы участия этой 
центральноафриканской страны в международных отношениях, выявить 
особенности присутствия и ответственности Камеруна в мировом сообществе. 
Актуальность темы исследования связана также с целым рядом факторов. 

Во-первых, изучение особенностей внешней политики Камеруна 
необходимо для понимания зарубежного опыта в формировании эффективных 
механизмов реализации внешней политики Республики Камерун – 
экономического локомотива Центральноафриканской зоны, роль которого в 
различных областях международных отношений становится все более важной. 

Во-вторых, геостратегическое положение Камеруна в западной части 
Центральной Африки – регионе, где геополитическая ситуация динамично 
развивается, характеризуется нестабильностью, пересекая интересы новых 
глобальных игроков, например, Китая. Проводимая Камеруном политика 
направлена как на сближение и активное сотрудничество с традиционными 
партнерами из числа западных держав, главным образом Францией и 
Великобританией, так и на расширение отношений с США, Россией и Китаем, 
что также требует научного осмысления. 

В-третьих, особую актуальность теме исследования придает активное 
вхождение Камерунской Республики в мировые политические процессы, реалии 
которых заметно отражаются на внешней политике страны. При президенте 
Ахмаду Бабатура Ахиджо (1960-1982 гг.) были заложены доктринальные основы 
внешней политики Камеруна, направленной на расширение сотрудничества 
между африканскими странами с незападными партнерами, что также определяет 
актуальность и практическую значимость исследования. 

В-четвертых, углубленное изучение проблем и вызовов, с которыми 
столкнулся Камерун, получивший независимость в 1960 г., при формировании и 
реализации своей внешней политики, позволит сформулировать необходимые 
выводы и рекомендации, которые можно было бы использовать в будущем при 
разработке концепции внешней политики государства в сложных условиях 
формирования многополярного мира. 

Актуальность всестороннего изучения опыта трансформации внешней 
политики Камерунской Республики подчеркнута принятием новой Повестки дня 
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на период до 2063 г., которая является генеральным планом Африки по 
превращению континента в глобальный центр будущего. 

Степень научной разработанности проблемы. В исследовании были 
использованы научные работы африканских, российских и западных 
исследователей, посвященные актуальным проблемам международных 
отношений и внешней политики африканских стран, включая Республику 
Камерун. 

Историографию на русском языке можно объединить в несколько групп. 
К первой группе относятся исследования таких ведущих российских ученых – 
африканистов как И.О. Абрамова1, А.С. Балезин2, Д.М. Бондаренко3, А.М. 
Васильев4, Т.М. Гавристова5, Л.В. Гевелинг6, Т. С. Денисова7, А. Л. Емельянов8, 
И.В. Ивахнюк9, Е.Н. Корендясов10, С.В. Костелянец11, Н.Д. Косухин12, 

 
1 Абрамова И. О. Население Африки в новой глобальной экономике. М., 2010. 496 c. 
2 Балезин А. С. Черная Африка: прошлое и настоящее / Под ред. А. С. Балезина., С. В. Мазова., И. 
И. Филатовой. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2016. 704 с. 
3 Бондаренко Д. Глобальное управление и диаспоры: пример мигрантов из стран Африки и США // 
Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 4. С. 37-48. 
4 Васильев А. М. Африка и вызовы XXI в. М.: «Восточная литература» РАН, 2012. 374 с. 
5 Африка: постколониальный дискурс. Колл. монография. / Отв. ред. Т. М. Гавристова, Н. Е. 
Хохолькова. М.: Институт Африки РАН, 2020. 248 с. 
6 Гевелинг Л. В. Четвертая республика в Нигерии: хроника политического насилия. // Конфликты в 
Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования (этнополитические и социальные аспекты). 
М.: Институт Африки РАН, 2013. С. 147–173. 
7 Денисова Т. С. Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. M.: ИА РАН, 2016. 596 
с.; и др. 
8 Емельянов А. Л. Имитационная демократия: Африканский вариант // Новая и новейшая история. 
2015. № 5. С. 104–124; Емельянов А. Л. Колониальная история Африки южнее Сахары. М.: МГИМО 
Университет, 2011. 492 с.; Emelyanov A. L. Political Systems and political culture of the states of Africa. 
Singapore: World Scientific Publishing Co, 2017. C. 127–144. 
9 Ивахнюк И. В. Миграция и международное право: рабочая тетрадь РСМД № 45. Российский совет 
по международным делам (РСМД). М.: РСМД, 2018. 36 с. 
10 Корендясов Е. Н. Новые партнеры Африки: влияние на рост и развитие стран континента / Отв. 
ред.: Дейч Т. Л.; Азербаев С. Г., Бондаренко Д. М., Борзова А. Ю., Дейч Т. Л., Денисова Т. С., 
Журавлев В. Л., Калашников Е. А., Калиниченко Л. Н., Корендясов Е. Н., Костелянец С. В., 
Кулькова О. С., Морозенская Е. В., Ненашев С. В., Оленников В.В., Павлов В. В., Путинцева Е.В., 
Родин А. Р., Ульченко Н. Ю., Усов В. А., Хлебникова Л. Р., Царев П. Г., Хазанов А. М., Цветкова Н. 
Н., Юртаев В. И. М.: Институт Африки РАН, 2016. 218 с. 
11 Костелянец С. В. Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования 
(этнополитические и социальные аспекты) // Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность. 2014. № 4. С. 196-202. 
12 Косухин Н. Д. Политическое лидерство в Африке: прошлое и настоящее. Институт Африки РАН. 
М.: ИАФР РАН, 2015. 178 с. 
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Э.О. Кулькова13, Э.С. Львова14, С. В. Мазов15, М.А. Осминина и О.А. Смирнова16, 
В.В. Павлов17, Л. В. Пономаренко18, Г.М. Сидорова19, И.В. Следзевский20, А.М. 
Хазанов21, В.И. Белов (Юртаев)22, в трудах которых изучены различные вопросы 
региональной безопасности, геополитического и экономического развития на 
Африканском континенте и в Тропической Африке. 

Коллективные исследования ученых Института Африки РАН имеют 
большое значение для понимания особенностей многостороннего и 
двустороннего сотрудничества в Африке, международного контекста и развития 
отношений между региональными игроками на Африканском континенте, а 
также между ведущими державами и африканскими странами с Республикой 

 
13 Кулькова О. С. Африканская диаспора во внешней политике Великобритании (2000-е гг.) // 
Африканская миграция в контексте современных международных отношений: Сборник статей 
/ Отв. ред. Т. Л. Дейч, Е. Н. Корендясов / Институт Африки РАН. М.: ИАфр РАН, 2015. С. 77-
95. 
14 Львова Э. С История Африки в лицах. Биографические очерки. Выпуск 1. Африка в 
доколониальную эпоху. М.: Муравей, 2002. 256 с.; Львова Э. С.  Культуры народов тропической 
Африки вчера и сегодня: взаимодействие культур и тенденции развития // Ин-т «Открытое 
общество». М.: Наука, 2002. С. 30-45. 
15 Мазов С. В. Политика СССР в Западной Африке, 1956-1964: неизвестные страницы истории 
холодной войны. М., 2008. 335 с.; Мазов С.В. «Африканский Геркулес» и «колониальная 
гидра». Проблема колониализма в трудах Кваме Нкрумы // Африка: История и историки. М.: 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. С. 143-171; и др. 
16 Осминина М. А., Смирнова О. А. Анализ нестабильной ситуации на Африканском 
континенте: сравнительный анализ, характеристики // Система ценностей современного 
общества. 2010. № 14. С. 142-147. 
17 Павлов В. В. Политика транснациональных банков в Африке (Проблемы и тенденции 80-90-
х годов). Ученые записки Института Африки РАН Выпуск 19. М.: Издательский дом XXI век – 
Согласие, 2000. 144 с. 
18 Пономаренко Л. В. Патрис Лумумба: жизнь во имя свободы Африки. М.: Изд-во 
Университета дружбы народов, 1989. 128 с. 
19 Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере Демократической Республики 
Конго. / Ин-т Африки РАН. М.: Вост. лит., 2013. 399 c.; Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в 
практике внешнеполитических отношений государств района великих африканских озер (докт. 
дис.) ФГБОУ ВО МГЛУ. М., 2016. 450 c. 
20  Следзевский И. В. Самоорганизация кризисного социума: религиозная мобилизация масс в 
постколониальной Африке (Кризис африканского развития и его последствия) // Африка: поиск 
идентичности и диалог с миром: Ежегодник. 2018 / Под ред. Н. С. Кирабаева. М.: РУДН. 2018. 
С. 8-34. 
21 Хазанов А. М. Введение // Ось мировой политики XXI в.: обострение борьбы за ресурсы в 
Азии и Африке / Под ред. А. М. Хазанова. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2012. С. 5-
12; Хазанов А. М. Обострение борьбы за ресурсы в Азии и в Африке в начале XXI в. // Восток. 
Афро-Азиатские общества: история и современность. 2013. № 4. С. 161–166. 
22 Юртаев В. И. Афро-Евразия: вызовы участия в формировании полицентричного мира. Раздел 
1.1. С. 10-17 // Африка в условиях формирования полицентричного мира. М.: Институт Африки 
РАН, 2020. 360 с.; Коммегни Фонганг Джоаддан Приска, Юртаев В. И. Проблема безопасности 
«конфликтных беженцев» в Западной и Центральной Африке и позиция Африканского союза // 
Африка: устойчивое развитие и дипломатия диалога / Отв. ред. Н. С. Кирабаев, Л. В. 
Пономаренко, Е. А. Долгинов // Ежегодник РУДН серии «Африканские исследования». М.: 
РУДН, 2017. С. 152-164. 

https://www.livelib.ru/publisher/11217-unta-druzhby-narodov
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Камерун23. В сборнике статей «Африканская экономика в эпоху глобальной 
технологической революции»24 на основе анализа основных направлений 
технологической модернизации социально-экономических систем в Африке 
показаны перспективные тенденции в развитии Африки, рассмотрены также 
проблемы научно-технического развития и цифровой экономики в Камеруне. 

В трудах российских африканистов анализируются причины и особенности 
конфликтов и кризисов, возникающих в Африке25; роль исламского фактора в 
политике и развитии стран континента26. В работе известного африканиста 
А.Д. Саватеева рассмотрена этноконфессиональная ситуация в регионе, 
выявлены внутренние факторы, влияющие на принятие политических решений. 
На основе представленного автором анализа проекта радикальных движений 
«Христиане и мусульмане в Тропической Африке» была почерпнута информация 
об активности этноконфессиональных движений в их историческом развитии27. 

В Институте Африки РАН вышла коллективная монография «Страны 
Тропической Африки: 60 лет политического и экономического развития», в 
которой один из разделов посвящен проблемам развития камерунской 
государственности: «Камерун: от африканского социализма к “демократуре”»28. 
Анализируя опыт вооруженных конфликтов в Африке и международного 
сотрудничества в сфере их урегулирования, авторы подчеркивают их 
нелинейный характер и обращают внимание на необходимость тщательного 
учета специфики стран и сил, вовлеченных в те или иные формы противостояния. 
Данному кругу вопросов, включая ситуацию с вооруженными конфликтами в 

 
23 Мировые державы в Африке и интересы России / Отв. ред. Ан. А. Громыко. М.: М.: Институт 
Африки РАН, 2010. 151 с.; Дейч Т. Л., Корендясов Е. Н. Российско-африканские отношения в 
условиях глобализации / Отв. ред. Т. Л. Дейч, Е. Н. Корендясов. М., 2009. 146 с.; Дейч Т. Л., 
Корендясов Е. Н. Россия в конкурентной борьбе за африканские минерально-сырьевые ресурсы. 
М., 2011. 188 c.; Новые партнеры Африки: влияние на рост и развитие стран континента. М.: 
Институт Африки РАН, 2016. 218 с.; Юртаев В. И. Афро-Евразия: вызовы участия в 
формировании полицентричного мира. Раздел 1.1. // Африка в условиях формирования 
полицентричного мира. М.: Институт Африки РАН, 2020. С. 10-17. 
24 Экономика Африки в эпоху глобальной технологической революции // Сборник статей. Отв. 
редактор к.э.н. Морозенская Е. В. М.: Институт Африки РАН, 2019. 206 с. 
25 Африканские конфликты и кризисы: причины и пути решения. М.: Институт Африки РАН, 
2019. 270 с. 
26 Исламские радикальные движения на политической карте современного мира. Страны 
Северной и Северо-Восточной Африки / Коллективная монография Центра цивилизационных 
и региональных исследований Института Африки РАН. Руководитель авторского коллектива: 
И. В. Следзевский. Отв. редакторы: А. Д. Саватеев, Э. Ф. Кисриев. URSS. М.: ЛЕНАНД, 2015. 
424 с. 
27 Саватеев А. Мусульмане и христиане Тропической Африки // Россия и мусульманский мир. 
2004. № 7. С. 75-87. 
28 Страны Тропической Африки: 60 лет политического и экономического развития. 
Коллективная монография / Отв. ред. Т. С. Денисова. М.: Институт Африки РАН, 2021. 388 с. 
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Демократической Республике Конго, посвящены труды Г.М. Сидоровой29. 
Процессам решения глобальных проблем в Африке в контексте 

рассмотрения основных тенденций развития стран региона, в том числе, включая 
аспект перехода к цифровой экономике в странах Тропической Африки и опыт 
реализации решений саммита Россия – Африка (2019 г.) посвящена коллективная 
монография «Африка в условиях формирования полицентричного мира»30. 
Деятельность международных и внутриконтинентальных организаций на 
Африканском континенте по совместному использованию трансграничных рек и 
озер, а также национальным и международным программам действий по 
рациональному использованию водных ресурсов государств Африки южнее 
Сахары раскрыта в монографии Н.В. Гришиной31. В коллективной монографии 
«Африка: окружающая среда и человек (нарастание социоэкологического 
кризиса)»32 впервые глубоко изучена проблема деградации окружающей среды в 
контексте деятельности человека и был сделан важный вывод о социально-
экологическом кризисе на африканском континенте, который оказался значимым 
для понимания новых тенденций во внешней политике Камеруна. 

Существенную помощь в формировании авторской позиции оказали 
фундаментальные исследования известного ученого-африканиста 
Т.С. Денисовой, посвященные проблемам внутренней политики стран Западной 
Африки, выявлению особенностей формирования в них механизмов принятия 
стратегических решений, в том числе в сфере внешней политики33. 

В коллективной монографии «Африка: постколониальный дискурс» (2020 
г.) дан глубокий анализ проблемы постколониального дискурса во взаимосвязи с 

 
29 Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере Демократической 
Республики Конго. / Ин-т Африки РАН. М.: Вост. лит., 2013. 399 c.; Сидорова Г. М. Конфликты 
и проблемы балканизации Демократической Республики Конго // Вестник НГУ. Серия: 
История, филология. 2013. Vol. 12, № 4. С. 133-138; Сидорова Г. М. Вооруженные конфликты 
в практике внешнеполитических отношений государств района великих африканских озер // 
Дис. … д.и.н., ФГБОУ ВО МГЛУ. М., 2016. 450 c. 
30 Юртаев В. И. Афро-Евразия: вызовы участия в формировании полицентричного мира. Раздел 
1.1. С. 10-17 // Африка в условиях формирования полицентричного мира. М.: Институт Африки 
РАН, 2020. 360 с. 
31 Гришин Н. В. «Водные ресурсы Африки южнее Сахары: возможности и проблемы 
использования». М.: Институт Африки РАН, 2022. 228 с. 
32 Маценко И. Б. Рецензия на книгу: Африка: окружающая среда и человек (нарастание 
социоэкологического кризиса) // Отв. ред. и рук. авторского коллектива В. И. Гусаров. М.: 
Институт Африки РАН, 2013 // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 
2015 № 3. С. 206-209. 
33 Денисова Т. С. Тропическая Африка: эволюция политического лидерства. M.: ИА РАН, 2016. 
596 с.; Денисова Т. С. Нигерия: эскалация насилия // Год планеты экономика, политика, 
безопасность: Ежегодник. М., 2014. С. 400–408; Африканские страны в современных 
международных отношениях: новые рубежи / Отв. ред. Т.Л. Дейч, Е. Н. Корендясов // Денисова 
Т. С. и др. М.: ИА РАН, 2017. 264 с.; и др. 
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интеллектуальной, персональной, политической, социальной, культурной, 
гендерной историей Африки и африканской диаспоры34.  

Во вторую группу включены исследования И.П. Коновалова и Г.В. 
Шубина, М.А. Блохина, В.А. Лаврентьева, Л.В. Лаврентьевой35, В.И. 
Сальникова36, В.Р. Филиппова37, А.А. Шведова, посвященные рассмотрению 
основных принципов и механизмов внешней политики Камеруна, а также 
анализу динамики ее развития с учетом роли ключевых центров принятия 
решений, роли западных стран в формировании внешнеполитической 
инициативы и т.д. Авторы изучают эти проблемы как с теоретической, 
методологической, так и с эмпирической точек зрения. 

В монографии А.А. Шведова представлен глубокий анализ формирования 
внешней политики и развития двустороннего сотрудничества независимых 
африканских стран с западными странами и государствами – членами 
Организации африканского единства (ОАЕ). Автор уделяет также особое 
внимание различным аспектам внешней политики Камеруна в контексте 
создания многосторонних институтов на африканском континенте38. Анализ 
внешней политики Камеруна в контексте внутренних войн в Африке представлен 
в коллективной монографии И.П. Коновалова и Г.В. Шубина39. 

Третья группа включает в себя исследования, в которых освещается 
африканское направления во внешней политике Камеруна, которое нашло 
воплощение в том числе в деятельности межгосударственных институтов 
регионального и субрегионального характера. Важное значение в этой связи 
имеют труды Н.Г. Гаврилова, Г.М. Костюниной, И.Б. Маценко, К.А. Панцерева, 
Л.Я. Прокопенко, В.А. Усова и др.40, в которых анализируется деятельность 

 
34 Африка: постколониальный дискурс. Колл. монография / Отв. ред. Т. М. Гавристова, Н. Е. 
Хохолькова. М.: Институт Африки РАН, 2020. 268 с. 
35 Лаврентьев В. А., Лаврентьева Л. В., Блохин М. А. Современные тенденции развития 
международных отношений на примере РФ и Республики Камерун // Инновационная 
экономика: перспективы развития и совершенствования. 2021. № 1 (51). С. 108-113. 
36 Рене Н., Сальников В. И. Косвенное управление в постколониальном государстве (на примере 
Камеруна) // Государство и общество в современной политике. 2019. С. 156-163. 
 37 Филиппов В. Р. Политика Франции в Камеруне. Политика и общество. 2015. № 4. C. 531-542; 
Филиппов В. Р. Камерун первая жертва политики «Франсафрик» // Геополитический журнал. 
2016. № 1. С. 64-76. 
38Шведов А. А. Независимая Африка: внешнеполитические проблемы, дипломатическая 
борьба. / Под общ. ред. и с предисл. Ан. А. Громыко. М., 1983. 350 с. 
39 Коновалов И. П., Шубин Г. В. Современная Африка: войны и оружие. М.: Издательство 
«Социально-политическая мысль». 2012. 476 с. 
40 Африка перед лицом современных вызовов и угроз. М.: Институт Африки РАН, 2021. 216 с.; 
Африканская интеграция: социально-политическое измерение: [Монография] / [Подгот.: 
Потёмкин Ю. В., Рыбалкина И. Г., Громова О. Б. и др.; Отв. ред. Потёмкин Ю. В.]. М.: Институт 
Африки РАН, 2003. 144 с.; Костюнина Г. М. Интеграционные процессы в Африке: история и 
современный этап // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 4. С. 34-50; Маценко 
И. Б. Африка: реализация «Целей развития тысячелетия» // Азия и Африка сегодня. 2012. № 8–
9. С. 19-24; Панцерев К. А. Страны Африки в современном взаимозависимом мире: диалог 
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региональных и субрегиональных организаций с участием Камеруна в решении 
проблем безопасности, ее участие в интеграционных процессах в Центральной 
Африке, а также в урегулировании конфликтов в регионе. 

Особый интерес представляет работа Г.М. Костюниной, в которой 
рассматривается ряд вопросов, имеющих фундаментальное значение для 
современного Камеруна, одним из направлений афроцентричной политики 
которого является включенность этой страны в процесс экономической 
интеграции. По мнению Г.М. Костюниной, завершение формирования 
Континентальной зоны свободной торговли станет важным шагом на пути 
углубления интеграционных процессов в Африке и приближения к цели, 
поставленной Африканским союзом. Тем не менее, автор подчеркивает, что на 
континенте все еще сильны факторы дезинтеграции, что связано с различиями в 
уровнях экономического развития, политическими разногласиями, 
вооруженными конфликтами и др.41 

К четвертой группе отнесены работы, посвященные двусторонним 
отношениям Камеруна с ведущими странами мира, такими как Франция, 
Великобритания, Китай и Россия, с Европейским союзом (ЕС). Несомненный 
интерес представляют научные работы таких ученых, как М.В. Журба42, 
А.А. Забелла и В.M Кассае Ныгусие43, О.С. Кулькова, М.С. Кучерявенко44, 

 
культур или столкновение цивилизаций? // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Политология. Международные отношения. 2015. № 4. С. 95-105; Панцерев К. А. Страны 
Тропической Африки в условиях глобализации мирового порядка // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Серия Общественные и 
гуманитарные науки. 2011. № 130. С. 251-259; Прокопенко Л. Я., Шубин В. Г. Африканский 
ренессанс // Ученые записки Института Африки РАН. М., 2001. № 24. С. 10-17; Усов В. А. 
Африканский союз: цели и реальность // Азия и Африка сегодня. 2010. № 12. С. 21-26; Маценко 
И. Б. Африка: от Лаосского плана действий до НЕПАД. Эволюция концепций экономического 
развития. М., 2005. 124 с.; Африканская интеграция: социально-политическое измерение: 
[Монография] / [Подгот.: Потёмкин Ю. В., Рыбалкина И. Г., Громова О. Б. и др.; Отв. ред. 
Потёмкин Ю. В.]. М.: Институт Африки РАН, 2003. 144 с. 
41 Костюнина Г. М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 4. С. 34-50. 
42 Журба М. В., Станислас М. К. Особенности регулирования международной торговли в 
Республике Камерун // Экономические исследования и разработки. 2019. № 3. С. 50-55. 
43 Забелла А. А., Кассае Ныгусие В. M. Военно-техническое взаимодействие Китая и 
африканских стран в начале XXI века // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Международные отношения. 2019. № 2. С. 77-86. 
 44 Кучерявенко М. С. Исторические предпосылки социальной дифференциации английского 
языка в Камеруне // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. Т.1. № 4 (51). 
С. 81-85. 
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Пономаренко45, О.В. Рыбальченко46, М.К. Станислас, А.Д. Стоянов47, 
Т.Д. Хасанов48 и др. В трудах перечисленных ученых изучаются механизмы и 
особенности двусторонней дипломатии, осуществляемой Камеруном. 

Особый научный интерес представляют работы О.С. Кульковой о внешней 
политике ЕС и Великобритании в отношении африканских стран49, в которых 
показан процесс формирования концептуальных основ отношений 
Великобритании с государствами Африки, ее участия в урегулировании 
конфликтов, непосредственно затрагивающих интересы Камеруна. 

Проблема усиления экономического и политического влияния Китая в 
Африке получила широкое освещение в российской историографии. Различные 
аспекты китайско-камерунских двусторонних отношений были изучены такими 
авторами, как Д.А. Дегтерев50, Т.Л. Дейч51, Л.В. Пономаренко, Т.М. Соловьева52, 
В.П. Титов53 и др. Изучение статьи Д.А. Дегтерева «Китай-Африка: важные 
аспекты отношений»54 позволило автору учесть фактор Китая, который при 
осуществлении своей внешней политики в Камеруне использует те же методы, 
которые использовались советским руководством в период холодной войны: 

 
45 Забелла А. А., Пономаренко Л. В. Торгово-экономическое сотрудничество КНР со странами Африки // 
Американская стратегия сдерживания КНР и конфликтный потенциал в Азии и Африке. 2018. С. 107-118. 
46Табопда Т. Б., Рыбальченко О. В. Камерун и Россия: перспективы бизнес-коммуникации // 
Электронный сетевой политематический журнал. Научные Труды КубГТУ. 2019. № S8. С. 101-
105. 
47 Стоянов А. Д. Неоколониализм в политике Франции на современном этапе // Неделя науки 
СПбПУ. 2019. С. 356-359. 
48 Хасанов Т. Д. Своеобразие типов повтора в текстах новогоднего обращения глав государств 
Франции и Камеруна // Гуманитарные исследования. 2020. № 2. С. 30-36. 
49 Кулькова О. С. Африка и ЕС: в преддверии четвертого совместного саммита. М.: Российский 
совет по международным делам, 2014. 12 с.; Кулькова О. С. Африканская политика 
Великобритании (1997 – 2012 гг.). М.: Российский совет по международным делам, 2012. 199 с. 
50 Дегтерев Д. А. Китайская экспансия в Африку: «свято место пусто не бывает»? // Азия и 
Африка сегодня. 2005. № 2. С. 35-41. 
51 Дейч Т. Л. Китай как лидер БРИКС в Африке // Восходящие государства-гиганты БРИКС: 
роль в мировой политике стратегии модернизации. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2012. С. 239-262; 
Дейч Т. Л. Экономическая активность Китая на Африканском континенте // Страны Востока: 
социально-экономические, этно-конфессиональные и социокультурные проблемы в контексте 
глобализации. Памяти А. И. Петрова. М., 2012. С. 93-11; Дейч Т. Л. Китай «завоевывает» 
Африку. М.: Институт Африки РАН, 2014. 382 с.; Дейч Т. Л. «Китайский век» для Африки // 
Международная жизнь. 2013. № 10. С. 89-102; Дейч Т. Л. Китай и Индия в Африке: азиатская 
альтернатива западному влиянию? // Азия и Африка сегодня. 2007. № 9. С. 20-27; Дейч Т. Л. 
Китай торгует с Африкой. Плюсы и минусы для стран континента // Африка и Азия сегодня. 
2014. № 8. С. 42–47. 
52 Пономаренко Л. В., Соловьева Т. М. КНР–Африка: новые ориентиры взаимоотношений // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2015. 
№ 1. С. 32–42. 
53 Пономаренко Л. В., Титов В. П. Китай – Африка-Россия: феномен мировой политики XXI 
века. М., 2008. 152 с. 
54 Дегтерев Д. А. Китай-Африка: важные аспекты отношений // Мировая экономика и 
международные отношения. 2005. № 6. С. 84–91. 
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строительство инфраструктуры, гуманитарная помощь, расширение контактов на 
высшем уровне, частый обмен делегаций и полное сотрудничество. 

Можно заключить, что при наличии обширной историографии по вопросам 
изучения внешней политики Камеруна, его многосторонней и двусторонней 
дипломатии в постколониальный период, до настоящего времени не было 
комплексных трудов российских авторов, посвященных инструментам, 
механизмам и особенностям внешней политики Камеруна в период 1960-2021 
годов. Эту лакуну автор намерен устранить в данной диссертации. 

В зарубежной историографии широкое освещение приобрели различные 
аспекты внешней политики Камеруна. Основные приоритеты внешней политики 
Камеруна, ее динамика и развитие стали объектом изучения американских, 
британских и французских исследователей. В работах таких авторов, как Д. 
Анатоль, Л.П. Бланшар55, М. Блум56, Ю. Ван и М.К.Т. Ванесса57, Л. Граббс58, 
М.У. Деланси59, У.Р. Джонсон60, Дж.О. Дэвид61, К. Кевир62, А.Х. Кристен63, Ф.М. 
Старк64, У.Б. Ли65, Б. Макшерри66, Р. Мейтс67, Г. Перкинс68, Л. Ху, а также – Б.Н. 
Мпегна69, Н.Т. Ниамби70, представлен анализ политических, экономических, 

 
55 Blanchard L. P. US. African Command (AFRICOM) // Congressional Research Service. 2014. 3 p. 
56 Bloom M., Matfest H. Women as Symbols and Swords in Boko Haram’s Terror // PRISM. Vol. 6, 
№ 1. P. 104-121. 
57 Anatole D., Wang Y., Hu L.,Vanessa M. C. T. China-Cameroon Agricultural Cooperation: 
Challenges of Agricultural Development in Cameroon // Journal of African Foreign Affairs. 2021. Vol. 
8, № 3. P. 49-72. 
58 Grubbs L. Secular Missionaries: Americans and African Development in the 1960s. Amherst, MA : 
University of Massachusetts Press, 2009. P. 74-99. 
59 Delancey M. W. Cameroon: Dependence and independence. Routledge. 2019; Delancey M. W. The 
construction of the Cameroon political system: The Ahidjo years, 1958–1982 // Journal of 
Contemporary African Studies. 1987. Vol. 6, № 1-2. P. 3-24. 
60 Johnson W. R.The Cameroon Federation. Princeton University Press, 2015. Vol 1434. 440 p. 
61 David J. O. Boko Haram: The Socio-Economic Drivers. Springer, 2015. 114 p. 
62 Kewir K. Leadership and economic integration: the case of the Cameroon-Gabon couple. Center for 
strategic research and analysis 2015. http://cesran.org/leadership-andeconomic-integration-the-case-
of-the-cameroon-gabon-couple. html.  
63 Harkness K. A. Cameroon: the military and autocratic stability // Oxford research encyclopedia of 
politics. 2020. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1800.  
64 Stark F. M. Federalism in Cameroon: the shadow and the reality // Canadian Journal of African 
Studies. 1976. Vol. 10, № 3. P. 423-442. 
65 Lee W. B. Cultural Differences and Decision Making: The Example of the Support to Primary 
Education Project in Cameroon. 1990. 13 p. 
66 Mcsherry B. The Political Economy of Oil in Equatorial Guinea // African Studies Quarterly. 2006. 
Vol. 8, № 3. P. 23-45. 
67 Mates R. Challenges of conflict and cooperation in Sub-Saharian Africa // Studia Universitatis 
Babes-Bolyai. Studia Europaea. 2021. Vol. 66, № 2. P. 5-22. 
68 Perkins G. East versus West: Chinese and American development efforts and perceptions in 
Cameroon // Independent Study Project (ISP) Collection. 1392. 2012. P. 7-26. 
69 Mpegna B. N. La politique française de coopération culturelle en Afrique : l'exemple du Cameroun. 
Paris : L'Harmattan. 2014. 268 p. 
70 Niambi N. T. France et Chine en Afrique centrale : de la compétition à la coopération ? Paris: 
L'Harmattan. 2019. 160 p. 

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1800
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культурных и гуманитарных процессов в Африке, а также анализ 
фундаментальных факторов, влияющих на динамику данных процессов.  

В частности, А.Х. Кристен считает, что А.Б. Ахиджо и П. Бийя 
использовали силы безопасности для подавления угроз снизу и стабилизации 
своих диктатур при подавлении восстания южных маки в 1960-е гг., массовых 
протестов за демократизацию в 1990-х гг., для борьбы с «Боко Харам», 
начавшейся в 2014 г., и сепаратистским движением в 2017 г. 

Роль Камеруна в многосторонних институтах и особенно в международных 
организациях рассматривалась в монографиях П.Д. Уильямса и А. Бутеллиса71, 
С. Гилла и Д. Лоу72, И.Л. Клода73, Р. Мюррея74. Также внешняя политика 
Камеруна и его двусторонние отношения с ведущими странами мира отражены в 
работах С.А. Хана и Ф.М. Байе75, Р. Даниэля и В. Шубина76, Э.Дж. Элуке77. 

История внешней политики Камеруна исследуется также учеными этой 
страны – Т. Байлка78, Т. Джифак79, Дж. С. Жасмин80, Р. Л. Б. М. Зого81, 
Дж. Такуганг82, Н.Л. Тедонгмо, Э. Нголле Нголле83, Э.Т. Нна84, Н.Т. Ньямби85, 

 
 71Williams P. D., Boutellis A. Partnership peacekeeping: challenges and opportunities in the United 
Nations–African Union Relationship // African Affairs. 2014.Vol 113, № 451. P. 254-278. 
72 Gill S., Law D. Global Hegemon and the Structural Power of Capital // International Quarterly. 1989. 
Vol. 33, № 4. P. 475-499. 
73 Claude I. L. Collective legitimization as a political function of the United Nations // International 
organizations. 1966. Vol. 20, № 3. P. 367-379. 
74 Murray R. Human rights in Africa: from the OAU to the African Union. Cambridge University Press, 
2004. P. 134-280. 
75 Khan S. A., Baye F. M. The impact of China-Africa trade relations: Case study of Cameroon // 
European Journal of Education Studies.  1 October 2009. P. 10-32.  
76 Daniel R., Shubin V. Africa and Russia: The Pursuit of Strengthened Relations in the Post-Cold War 
Era // Africa and the World. Palgrave Macmillan, Cham, 2018. P. 51-69. 
77 Eluke E. J. «US-Cameroon cooperation in the fight against Boko Haram.» //  Епістемологічні 
дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2015. № 4. С. 115-121. 
78 Bylka T. The political and economic conditions of modernization in the independent Cameroon // 
Africana Bulletin. 1987. № 34. P. 81-91. 
79 Djifack T., Tedongmo N. L. Le Cameroun face aux exigences sécuritaires post-Guerre Froide. Univ 
Européenne.2017. 52 p. 
80 Jasmine J. S. Analyse des enjeux géopolitiques liés à la lutte contre Boko Haram dans le cadre 
multilatéral de la commission du Bassin du Lac Tchad // Revue Espace Géographique et Société 
Marocaine. 2021. Vol. 1, № 52. 22 p. 
81 Zogo R. L. B. M. Cameroun: de l’assistance internationale en situation de crise à la mise sur pied 
d’une politique étrangère de gestion des risques et catastrophes (1986-2012).  Paris : L'Harmattan 
.2020. P. 55-79. 
82 Takougang J. The demise of Biya’s new deal in Cameroon, 1982-1992 // The leadership challenge 
in Africa: Cameroon under Paul Biya, 2004. P. 95-122. 
83 Ngolle Ngolle E. Democratic change and foreign policy in Africa: the case of Cameroon. Working 
paper. Zentrum fur internationale studien // Eidgenössische Technische Hochschule, Forschungsstelle 
für Internationale Beziehungen. 1996. № 4. 15 p. DOI:10.3929/ETHZ-A-001620772 
84 Nna E. T. La néocolonialité des curricula du primaire au Cameroun: 1963-2001 // Historical Studies 
in Education/Revue d'histoire de l'éducation. 2020. P. 49-68. 
85 Niambi N. T. France et Chine en Afrique centrale: de la compétition à la coopération?  Paris : 
L'Harmattan. 2019. 160 p. 

https://doi.org/10.3929/ETHZ-A-001620772
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С. Умару86, С. Эссеба87 и др. Авторы критически анализируют роль политических 
лидеров страны и их вклад в разработку и реализацию внешней политики. 

Особый интерес представляют исследования африканских и камерунских 
ученых, посвященные формированию и развитию внешней политики Камеруна с 
момента обретения независимости и до 2020-х гг. Среди камерунских авторов, 
изучавших внешнюю политику страны с момента обретения независимости, 
наибольший вклад в освещение данной тематики внесли П. Ада и Р.М. Мбида88, 
М. Азеведо89, Дж.А. Амин90, П. Конингс и Ф.Б. Ньямнджо91, Н. Кофеле-Кале92, 
П.А. Нгвафу93, Дж.Л. Нфи94, Дж. Такауганг95, А. Эйинга96. Такие ученые, как Ф. 
Бакуп и Д. Тарр97, Р. Нкенда98, Д.К. Фончамнио99, Н.К. Нгиндип100, а также Д. 

 
86 Oumarou S. La défense populaire dans la lutte contre Boko Haram à l’Extrême-Nord-Cameroun: la 
démobilisation et la réinsertion une perspective du développement // Vakanüvis-Uluslararası Tarih 
Araştırmaları Dergisi. 2022. Vol 7, №. 1. P. 351-375. 
87 Esseba C., Bidias R. Comprendre les relations internationales contemporaines: Mélanges offerts au 
Professeur Jean Koufan Menkéné. Paris : L'Harmattan. 2020. 450 p. 
88 Ada P., Mbida R. M. International organizations as shields in Cameroon foreign policy. African 
Foreign Policies in International Institutions. New York. NY: Palgrave Macmillan. 2018. P. 353-370. 
89 Azevedo M. The Post-Ahidjo Era in Cameroon // Current History. 1987. Vol. 86, № 520. P. 217-
230. 
90 Amin J. A. Paul Biya's Foreign Policy:The Leadership Challenge in Africa: Cameroon Under Paul 
Biya. 2004. P. 153-267; Amin J. A. Equality, Non-Interference, and Sovereignty: President Ahmadou 
Ahidjo and the Making of Cameroon-US Relations // African Studies Review. 2021. Vol.64, № 4. P. 
826-853. 
91 Konings P., Francis B. N. Negotiating an Anglophone Identity. A Study of the Politics of 
Recognition and Representation in Cameroon. Leiden-Boston, Brill (Afrika-Studiecentrum Series, 
Vol. 1), 2003. 230 p. 
92 Kofele-Kale N. Cameroon and its foreign relations // African Affairs. 1981. Vol. 80, № 319. P. 197-
217. 
93 Ngwafu P. A. Cameroon’s Foreign Policy and Inter-African Relations in the Post-Ahidjo Era. Post-
Colonial Cameroon: Politics, Economy and Society. Lanham, MD: Lexington Books/Fortress 
Academic, 2018. 427 p. 
94 Nfi J. L. The Reunification Debate in British Southern Cameroons: The Role of French Cameroon 
Immigrants. Langaa RPCIG. 2014. 408 p. 
95 Takaugang J. Continuity and Change in Cameroon's Foreign Policy in the Post-Ahidjo Era // The 
African Review: A Journal of African Politics, Development and International Affairs. 1993. P. 135-
153. 
96 Joseph R. Gaullist Africa: Cameroon under Ahmadu Ahidjo. Enugu, Nigeria: Fourth Dimension 
Publishers,1978. 217 p. 
97 Bakoup F., Tarr D. The economic effects of integration in the Central African Economic and 
Monetary Community: some general equilibrium estimates for Cameroon // African Development 
Review. 2000. Vol. 12, № 2. P. 161-190. 
98 Nkendah R. Estimating the informal cross-border trade of agricultural and horticultural commodities 
between Cameroon and its CEMAC neighbours // Food Policy. 2013. Vol. 41 P. 133-144. 
99 Fonchamnyo D. C. The export-diversifying effect of foreign direct investment in the CEMAC 
Region // Journal of Economics and International Finance. 2015. Vol. 7, № 7. P. 157-166. 
100Nguindip N. C. The Right to Non-discrimination and the Protection of Foreigners Status within the 
CEMAC Sub-Region: The Case of Cameroon, Chad and Gabon // Journal of Human Rights Law and 
Practice. 2018. Vol. 1, № 2. P. 46-58. 
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Диав и А. Лессуа101, анализируют в своих работах роль, которую играет Камерун 
в Экономическом сообществе стран Центральной Африки (ЭКОЦАС), а также в 
миротворческих операциях в Африке, особенно в Центральной Африке. 

Таким образом, проведенный историографический анализ показывает, что 
количество научных трудов на русском, английском и французском языках по 
теме внешней политики Республики Камерун достаточно обширно, однако 
аспект реализации многосторонней внешней политики Камеруна на 
региональном и субрегиональном уровнях недостаточно изучен в зарубежной и 
российской историографии, что делает необходимым проведение комплексного 
исследования, направленного на анализ основных механизмов и тенденций 
внешней политики Камеруна в 1960-2021 гг. 

Объектом исследования являются концептуальные основы и практика 
внешней политики Республики Камерун. 

Предметом исследования является процесс формирования внешней 
политики Республики Камерун, ее направления и формы реализации. 

Цель исследования – выявить приоритеты и особенности внешней 
политики Камеруна в условиях различных политических режимов. 

Поставленная цель предполагает решение следующих основных 
исследовательских задач:  

- выделить и охарактеризовать основные этапы развития внешней 
политики Республики Камерун с учетом особенностей ее формирования и 
реализации; 

- выявить главные центры разработки и принятия внешнеполитических 
решений страны; 

- дать оценку роли президентов Камеруна в реализации 
внешнеполитической стратегии страны на разных исторических этапах; 

- раскрыть особенности двусторонних отношений между традиционными 
– Франция, Великобритания, США и новыми – Россия, Китай – партнерами 
Камеруна; 

- определить основные векторы многосторонней дипломатии Камеруна в 
контексте его взаимодействия с международными, международными 
региональными и субрегиональными организациями.  

Хронологические рамки охватывают период с 1960 по 2021 гг. Нижняя 
граница исследования определена 1960 г. – «Годом Африки» и получением 
независимости Камеруном. Значимыми в истории Камеруна и его внешней 
политики явились периоды президентств Ахмаду Бабату Ахиджо (1960-1982 гг.) 
и Поля Бийя (с 1982 г. по н/вр.). Верхняя граница исследования обусловлена 

 
101 Diaw D., Lessoua A. Natural resources exports, diversification and economic growth of CEMAC 
countries: On the impact of trade with China // African Development Review. 2013. Vol. 25, № 2. P. 
189-202. 
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необходимостью изучения современного состояния процесса реализации 
внешней политики Камеруна с глобальной, региональной и субрегиональной 
точек зрения, принимая во внимание экономические и внутриполитические 
изменения полувекового периода независимости.  

Источниковая база исследования. Для достижения поставленной 
автором цели и решения задач исследования был привлечен, проанализирован и 
систематизирован комплекс источников, который по видовому признаку можно 
разделить на несколько групп. 

Первую группу составляют нормативно-правовые источники, среди 
которых важнейшие: Конституции Республики Камерун 1960 г.102, 1961 г.103, 
1972 г.104, 1984 г.105, 1996 г.106, международные многосторонние договоры107 и 
официальные документы правительства Камеруна. Концепция внешней 
политики Российской Федерации, Белая книга Китая108, касающиеся Африки, 
концептуальные документы Африканского союза109, Экономического 
сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС)110, Экономического и 
валютного сообщества стран Центральной Африки (СЕМАК)111 также были 
чрезвычайно полезны для этого исследования. 

Во вторую группу вошли делопроизводственные источники, прежде всего, 
документы международных и региональных организаций, таких как: Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН), Конференция ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), Экономическая комиссия ООН Наций для 

 
102 Constitution of the Republique du Cameroun (1960). URL: https://mjp.univ-
perp.fr/constit/cm1960.htm (date of access: 10.01.2020). 
103 Constitution of the Federal Republic of Cameroon (1961). URL: https://mjp.univ-
perp.fr/constit/cm1961.htm (date of access: 21.01.2021). 
104 Cameroonian constitutional referendum, 1972. URL: https://africanelections.tripod.com/cm.html 
(date of access: 21.12.2020). 
105 Constitution of the Republic of Cameroon of 1984. URL: https://mjp.univ-
perp.fr/constit/cm1984.htm  (date of access: 25.09.20). 
106 Constitution of the Republic of Cameroon. 1996. Yaounde. URL: 
https://www.assnat.cm/images/La_Constitution.pdf (date of access: 21.01.2021). 
107 Document on the Abuja Treaty establishing African Economic Community and its purpose in 
Article 17 of the AU Constitutive Act, Africa Union (AU) Secretariat: the official text. – Addis Ababa, 
Ethiopia, 1991. 
108 China’s Foreign Aid (2014) // Information Office of the State Council of the People’s Republic of 
China. URL:http://www.china.org.cn/government/ whitepaper/node_7209074.htm (date of access: 
10.08.2021). 
109 African Union Handbook 2020. URL: https://www.mfat.govt.nz/assets/Africa/African-Union 
Handbook-2020-ENGLISH-web.pdf (date of access: 03.09.2020). 
110 Treaty Establishing the Economic Community of Central African States (E.C.C.A.S). URL : 
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00662_full.pdf  (date of access: 29.08.2021). 
 111 Economic and Monetary Community of Central Africa – CEMAC. URL: 
https://vdocuments.net/code-des-douanes-de-la-cemacpdf.html (date of access: 29.08.2021). 

https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00662_full.pdf
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Африки, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, СЕМАК112. 
Эта группа источников включает также планы, отчеты соответствующих 
департаментов Министерства иностранных дел Камеруна, включая Департамент 
по взаимодействию с Африканским союзом, Департамент по двусторонним и 
многосторонним отношениям Камеруна, а также Департаменты по двусторонним 
отношениям Камеруна с Китаем113, Россией, Великобританией и т.д.114. 

К третьей группе относятся публицистические источники, которые 
представлены такими документами, как заявления и выступления глав государств 
и официальных лиц, к которым относится инаугурационная речь президента П. 
Бийи от 6 ноября 2018 г.115, заявление МИД России в связи с терактом на военный 
лагерь в Нигере116, выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова 
от 27 апреля 2013 г.117, министра иностранных дел Камеруна М. Мбонджо118 и 
др. 

В четвертую группу источников входят статистические материалы, в том 
числе подготовленные различными международными институтами, которые 
представлены в международных базах данных, таких как Global Terrorism Data 

 
112 Protocol on explosive remnants of War to the Convention on prohibitions or restrictions on the use 
of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have 
indiscriminate Effects (Protocol V) (Geneva, 28 November 2003). URL: 
https://treaties.un.org/doc/source/events/2019/Treaties/treaties_english.pdf (date of access: 
17.01.2020); Taking Stock of the Global Partnership for Development // United Nations report on 
MDG. URL: http://www.un.org/millenniumgoals/ (date of access: 04.01.2021); Security ranking of 
Cameroon // United Nations, 2014. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf 
(date of access: 04.01.2020); Curbing Violence in Cameroon (II): The Boko Haram Insurgency // 
International Crisis Group, Africa Report № 216, 03.04.2014; CEMAC Protocole D'accord sur la 
Coopération en Matière de supervision de la Sécurité. URL: http://aamac.aero/images/ 
aamac/skill/PROTOCOLE%20ACCORD%20-%20AAMAC%20-%20CEMAC%20-%20OACI.pdf 
(date of access: 04.01.2020). 
113 Cameroon Ministry of External Relations. «Memorandum, Cameroon–China Relations, 1975–
2012». Yaoundé: Cameroon Ministry of External Relations. 
114 Document of the Ministry of Foreign Affairs on the Gulf of Guinea Commission, African 
SubRegional Organization (ASROD) Division, 14th September 2018. URL: 
https://www.foreign.govmu.org (date of access: 03.07.2020). 
115 Inaugural address by H.E. Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, on the occasion of 
the swearing-in ceremony. URL: https://www.journalducameroun.com/en/wp-
content/uploads/2018/11/Biyas-inaugural-speech.pdf (date of access: 23.08.2020). 
116 A brief by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in connection with the attack 
of terrorists on a military camp in Niger // The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 
12.12.19. URL: https://www.mid.ru/en/maps/ne//asset_publisher/gr5p5x4K0yCa/content/id/395388 
(date of access: 14.01.2021). 
117 About negotiations of Russian Foreign Minister Sergey Lavrov with Minister of Foreign Affairs of 
Cameroon Pierre Moukoko Mbonjo. URL: https://archive.mid.ru/en/web/guest/maps/cm/-
/asset_publisher/2xrrL7GWsmQ5 /content/id/120518 (date of access: 21.05.2020). 
118 Mbonjo M. Cameroon Across the Divide: Foreign Policy Priorities in West and Central Africa. 
Chatham House. 2013. 8 p. 
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Base119, OPED120, IMF121, которые были особенно полезны при изучении 
энергетического сотрудничества между Камеруном и Россией, а также их 
совместных действий в борьбе с терроризмом. 

Таким образом, представленная источниковедческая база является 
репрезентативной и позволяет исследовать избранную тему предметно и 
всесторонне. 

Методология исследования вытекает из многогранного характера 
выбранной темы и основывается на системном подходе к изучению истории 
международных отношений. Авторская оценка основных приоритетов внешней 
политики Камеруна была дана в соотнесении с положениями теории 
структурного неореализма122. В процессе исследования применялись 
общенаучные принципы – историзма, научной достоверности и объективности, 
проблемно-хронологический подход. Принцип историзма позволил 
проанализировать исследуемый вопрос с учетом исторических реалий, в ходе 
исследования был реализован принцип научной достоверности как опора на 
источники и факты, что позволило глубоко раскрыть поставленные проблемы и 
получить обоснованные выводы. Проблемно-хронологический подход позволил 
представить основные исторические события в связи с формированием внешней 
политики Камеруна. Использование проблемно-хронологического и системного 
подходов, которые помогли выявить особенности формирования внешней 
политики Камеруна, было обусловлено необходимостью объективного 
освещения комплекса международных и региональных проблем в контексте 
развития отношений Камеруна с мировым сообществом. 

Методы исследования. В настоящем исследовании был применен ряд 
общенаучных и специально-исторических методов исследования. В частности, 
автор использовал методы системного и компаративного анализа. Применение 
метода системного анализа позволило определить особенности внешней 
политики Камеруна в различные исторические периоды. Выявленные 
постоянные характеристики позволили более точно определить стратегические 
приоритеты Камеруна на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

 
119 Information about the study and its results // Global Terrorism Index. URL: 
http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info  (date of access: 14.01.2021). 
120 Africa Interest in Energy Cooperation with Russia // OPED, 19.05.2019. URL: 
https://www.eurasiareview.com/19052019-africa-interested-in-energy-cooperation-with-russiaoped/ 
(date of access: 28.01.2021). 
121 IMF Country Report No. 22/75 // Cameroon 2021 article IV consultation and first reviews under 
the extended credit facility and the extended fund facility arrangements and requests for waivers for 
performance criteria applicability and nonobservance and modification of performance criterion. URL: 
https://www.imf.org/en/Search#q=cameroon&sort=relevancy ( date of access: 28.01.2021). 
 122 Waltz K. Theory of international politics. Addison-Wesley Publishing, 1979. P.42; Gilpin R. War 
and change in world politics. Publisher: Cambridge University Press.1981; Keohane R. Neorealism 
and its critics. Wiley. 1986.  



18 
 

Компаративный метод позволил провести сравнение сущностных критериев 
развития внешней политики Камеруна в контексте отношений с иностранными 
государствами и международными организациями. Это, в свою очередь, 
способствовало анализу исследуемой темы как сложной системы, в которой 
внешняя политика рассматривается как неотъемлемый компонент и важный 
инструмент реализации государственного курса Республики Камерун. Метод 
сравнительного анализа также использовался при сравнении характеристик 
внешней политики Камеруна на разных этапах с целью выявления ее сущности и 
особенностей эволюции. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

– исследованы особенности и исторические традиции формирования и 
реализации внешнеполитического курса Камеруна за 60 лет его независимости, 
определены факторы, влиявшие на выработку внешнеполитической модели 
страны; 

– предложена авторская периодизация становления и развития внешней 
политики и дипломатии Республики Камерун с привязкой к периодам 
президентств А.Б. Ахиджо (как первый этап, 1960-1982 гг.) и П. Бийя (как второй 
этап, с 1982 г. по н/вр.).  

– впервые в рамках предложенной автором периодизации внешней 
политики Камеруна была выявлена и обоснована преемственность базовых 
принципов внешнеполитической традиции страны («суверенный независимый 
Камерун», «прагматизм», «поддержка экономической интеграции, 
континентального единства и панафриканизма», «ответственная африканская 
держава», «диалог, открытость и процветание в сфере международных 
отношений» и др.), определена степень их влияния на выбор 
внешнеполитической модели Республики Камерун; 

– раскрыты механизмы и особенности процесса принятия 
внешнеполитических решений в Республике Камерун, роль президента страны в 
процессе принятия внешнеполитических решений; 

– раскрыты приоритетные направления в развитии отношений Камеруна с 
основными партнерами в Африке и в Евразии, выявлены факторы, влияющие на 
внешнеполитический курс страны и формирование круга новых государств – 
партнеров; 

– автором представлен новый ракурс изучения взаимодействия Камеруна с 
другими государствами в рамках двухсторонних и многосторонних форматов как 
проблемы достижения внешнеполитических целей государства через 
формирование широкого спектра международных партнерств для национального 
и субрегионального развития; 
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– в работе использован широкий комплекс источников и новейшие 
публикации на английском, французском и русском языках, что позволило полно 
и всесторонне исследовать внешнеполитическую деятельность Республики 
Камерун в контексте возникающих в Центральной Африке вызовов развитию и 
угроз региональной безопасности, что также составляет научную новизну 
исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Внешняя политика Республики Камерун, начиная с года получения 

независимости, была не только способом взаимодействия с зарубежными 
странами, но и формой активной борьбы за укрепление национального 
суверенитета.  

2. Контуры модели международной включенности Камеруна определяются 
направленностью его внешней политики на создание широкого спектра 
международных партнерств для национального и субрегионального развития в 
соответствии с заявленными приоритетами развития страны.  

3. Ключевую роль в процессе принятия внешнеполитических решений 
играет Президент страны, что заметно актуализирует задачу изучения 
характеристик института президентской власти и роли Президента в определении 
перспектив развития внешней политики Камеруна. 

4. После обретения Камеруном независимости в 1960 г. можно выделить 
два этапа в истории становления и развития внешней политики страны: первый 
этап (1960-1982 гг.) – период президентства Абату Бабату Ахиджо (1960-1982 
гг.) и второй этап (1982 г. – по н/вр.) – период президентства Поля Бийа. 
Важнейшим приоритетом внешней политики Республики Камерун на 
современном этапе является обеспечение стабильности в Центральной Африке и 
реализация дипломатии диалога, открытости и процветания в сфере 
международных отношений. 

5. Одной из особенностей внешней политики Камеруна стало его активное 
участие в Движении неприсоединения при сохранении приверженности 
принципам панафриканизма, что стало платформой для взаимодействия 
Республики Камерун с развивающимися странами Азии и Африки, 
позиционирования и самоидентификации себя во всем мире как ответственной 
африканской державы. 

6. В начале XXI в. Камерун активизировал свои отношения с внешним 
миром и руководствуется прагматическими соображениями, уделяя большое 
внимание экономической дипломатии, что особенно заметно на уровне 
двусторонних отношений с Великобританией, Китаем, Францией, Европейским 
союзом и рядом других европейских стран. 

7. На двустороннем уровне Камерун проводит постоянную и эффективную 
политику со своими традиционными партнерами. Для некоторых стран эти 
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отношения существуют с 1960 года и регулируются соглашениями, часто 
посвященными проведению совместных комиссий с целью укрепления 
указанных двусторонних обменов в области научно-технического и культурного 
сотрудничества. В XXI в. отношения с новыми игроками в Африке, в частности 
с Китаем и с Россией, развиваются в контексте новых вызовов и угроз в таких 
областях как энергетика, инвестиции, экология и безопасность. Новые партнеры 
ослабляют финансовые ограничения, расширяя пространство для маневра и 
стимулируют рынок сырьевых товаров, но они также увеличивают риски 
повторной задолженности и слабой координации политики помощи. 

8. Решающее значение для Камеруна имела политика в отношении стран 
субрегиона Центральной Африки. При этом учитывался уровень отношений этих 
стран с ведущими партнерами Камеруна вне Африки, такими, например, как 
Франция. Республика Камерун стремится к добрососедским отношениям с 
Габонской Республикой, своим важнейшим экономическим партнером в 
субрегионе, а также с Центральноафриканской Республикой, Федеративной 
республикой Нигерия, Республикой Экваториальная Гвинея. 

9. Камерун как один из основателей Организации африканского единства 
(с 2002 г. – Африканского союза) занял активную позицию в организации, 
инициировав ряд политических решений, имевших важное значение для всего 
региона, включая поддержку национально-освободительных движений на 
континенте и борьбу против апартеида. Внешняя политика Камеруна направлена 
на поддержку экономической интеграции, континентального единства и 
соотнесена с принципами панафриканизма. Взаимодействие Камеруна с 
партнерами по Африканскому союзу, со странами – членами ЭКОЦАС 
направлено на интеграционные процессы в Центральной Африке и укрепление 
политических позиций республики в регионе. 

10. Начав курс на демократизацию общества и переход к многопартийной 
системе правления в 1993 г., руководство Камеруна осуществило коррекцию 
прежней внешнеполитической модели в контексте нового национального 
позиционирования на региональном и глобальном уровнях. Основное внимание 
во внешней политике Камеруна стало уделяться экономической дипломатии. С 
2001 по 2019 гг. президент Пол Бийя проводил активную экономическую 
дипломатию, совершая многочисленные поездки за границу с целью представить 
привлекательный образ Камеруна за рубежом. В результате успешных 
переговоров с МВФ и Всемирным банком по внешнему долгу в 2017 г. 
экономическая дипломатия Камеруна вышла на новый уровень. 

11. Вопросы мира, безопасности и интеграции занимают центральное 
место во внешней политике Камеруна в Африке. Для Республики текущие 
международные вызовы и, в частности, развитие субрегиональной интеграции, 
представляют жизненно важный интерес. Именно по этой причине страна 



21 
 

продолжает играть значительную роль в создании и функционировании 
институтов региональных интеграционных структур, особенно благодаря своему 
финансовому вкладу и политическим инициативам, а также принимает активное 
участие в достижении целей Экономического сообщества 
Центральноафриканских стран (ЭКОЦАС) и Африканского союза (АС). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что совокупность результатов, теоретических выводов и 
положений, полученных автором, вносит определенный вклад в изучение роли 
внешней политики в обеспечении вовлеченности малых африканских государств 
в современные международные процессы. На примере Камеруна показана 
важность всестороннего изучения внешней политики этой группы стран как в 
контексте развития отношений с государствами региона, так и с ведущими 
мировыми державами и международными межправительственными 
организациями. Впервые введенные в научный оборот англоязычные источники 
способствуют всестороннему изучению этого вопроса. Основные положения 
диссертации представляют интерес для африканистов, регионоведов, экспертов и 
исследователей, изучающих международные отношения, в которых участвуют 
африканские страны. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что 
материалы и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы 
при разработке курсов лекций для бакалавров, магистров и аспирантов, 
изучающих внешнюю политику африканских стран, различные аспекты 
международных отношений и проблемы безопасности в Центральной Африке. 

Кроме того, выводы и практические рекомендации, представленные в 
диссертации, могут представлять интерес для таких структур, как ЭКОЦАС, АС 
и ООН, а также быть использованы в работе Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства науки и высшего образования России, других государственных 
структур, целью которых является разработка различных аспектов внешней 
политики в отношении африканских стран и Камеруна, в частности. 

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечены 
репрезентативной источниковой и информационной базой, системным подходом 
к анализу поставленных проблем, обращением к экспертным оценкам 
российских, западных и африканских исследователей, а также использованием 
различных научных методов исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
исследования были апробированы в 4 научных публикациях автора, из них 3 статьи 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень ВАК и 
Перечень РУДН; 1 статья – в издании, входящем в международные базы 
цитирования Web of Science и Scopus. 
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Основные результаты и выводы диссертационного исследования были 
представлены в докладах на международных научных конференциях и 
конференциях молодых ученых РУДН, в том числе: «Africa and the formation of 
new system of International relations: Africa’s Past, Present and Future» (Москва, 
РУДН, 2020), «15th African studies Conference: Destinies of Africa in the modern 
world 2021» (Москва, Институт Африки РАН, 2021), «Страны Востока в XXI веке: 
неравномерность экономического роста и неравенство социально-
экономического развития» (Москва, Институт востоковедения РАН, 2021); а 
также на международных форумах в онлайн формате: «Conflict Situation in the 
horn of Africa and National responses to the Covid-19 pandemic» (AFNSIR-
2021, Moscow), «Развитие российско-африканского сотрудничества» (Москва, 
Российское экспертное сообщество, 2021), «26th IPSA World Congress of Political 
Science 2021» (IPSA Virtual platform, 2021), «COVID-19 in Africa: Responses and 
prospects for recovery» (Columbia University, 2021).  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность проблемы исследования, 
объект, предмет исследования, определяются цели и основные задачи, 
методология, раскрывается степень изученности, дается характеристика 
источниковой базы, определяется научная новизна и практическая значимость 
работы, а также ее структура.  

В первой главе «Процесс формирования внешней политики 
Республики Камерун» состоит из трех параграфов. 

Вопросы, связанные с «Предпосылками и этапами развития внешней 
политики Камеруна», обсуждаются в первом параграфе. В нем представлено 
подробное исследование формирования внешней политики Камеруна в условиях 
холодной войны и сильного влияния внешних факторов. Специальное внимание 
уделено анализу процесса формирования внешней политики независимого 
Камеруна. В этот период государство возглавлял А.Б. Ахиджо, который стал 
президентом в критический момент истории Камеруна. Франция была полна 
решимости использовать внутренние проблемы, чтобы обеспечить соблюдение 
обманчивых политических и экономических соглашений, которые она заставила 
Камерун подписать до обретения независимости. Как показано в работе, Камерун 
стремился развивать отношения со странами, заинтересованными в развитии 
Африки.  

Второй параграф посвящен вопросам, связанным с «Основными центрами 
разработки и принятия решений во внешней политике». Когда правительство 
А.Б. Ахиджо было свергнуто (1982 г.), снизилась активность 
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внешнеполитической деятельности Камеруна. Одним из принципов, на основе 
которых страна отстаивала и защищала свою независимость, являлся 
официальный отказ от рабства. Будучи развивающейся и неприсоединившейся 
страной, Камерун отвергал структурно несбалансированный международный 
порядок как источник растущей маргинализации слаборазвитых стран, выступал 
за учет интересов стран третьего мира в международных делах, за соблюдение 
справедливости в международных торговых отношениях. Доказано, что несмотря 
на в целом нестабильную политическую систему, все лидеры Камеруна пытались 
поддерживать дружественные отношения с международными организациями, 
такими как Организация Объединенных Наций, Организация африканского 
единства и Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество. 

Третий параграф «Место внешней политики в процессе реализации 
государственной политики Республики Камерун» посвящен изучению вопросов 
формирования и реализации внешней политики во время гражданских 
администраций А.Б. Ахиджо и П. Бийя, включая аспекты дипломатической и 
внешнеэкономической деятельности.  

Обосновано, что направленность внешнеполитической деятельности 
Камеруна определяется целеполаганием государственного курса страны и 
концептуально соотнесено с панафриканским измерением данной политики. 
Проведенный в рамках реалистического подхода анализ позволил сделать вывод 
о нацеленности Камеруна на проведение активной региональной и 
субрегиональной политики при формировании благоприятных условий для 
будущего страны. 

Во второй главе «Двусторонняя дипломатия Камеруна» автор 
рассматривает основные черты современной внешней политики Камеруна в 
отношениях с ведущими мировыми державами. 

В первом параграфе «Камерун-Великобритания: исторические и 
современные отношения» исследователь обращается к истории отношений 
Камеруна с Великобританией. Особо отмечается, что эти отношения основаны на 
двустороннем диалоге, который ориентирован на взаимовыгодное 
сотрудничество и опирается на развитую правовую базу отношений, состоящую 
из ряда соглашений и конвенций, охватывающих все области сотрудничества. На 
этой основе происходит постепенное укрепление исторических, дружественных 
и растущих связей Камеруна и Великобритании.  

Второй параграф «Камерун и Франция в двустороннем формате 
партнерства» посвящен, прежде всего, анализу дипломатических отношений 
Камеруна с Францией. Будучи французской колонией Камерун имел сложные 
отношения со своей метрополией непосредственно перед обретением 
независимости. Дипломатические отношения Камеруна с Францией как 
равноправных партнеров можно проследить с 13 ноября 1960 г. Страны тесно 
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сотрудничают в вопросах торговли и обеспечения региональной безопасности. 
Камерун участвует в программах образования и оказания помощи в случае 
стихийных бедствий, в реализацию которых Франция активно вовлечена. Был 
сделан вывод о том, что Франция остается одним из ведущих партнеров во 
внешней политике Камеруна. 

В третьем параграфе «Сотрудничество Камеруна с СССР/Россией» 
диссертант проанализировал политические, торгово-экономические и культурно-
гуманитарные аспекты советско- и российско-камерунских отношений. Россия и 
Камерун – давние партнерские страны. После распада СССР ситуация начала 
меняться, но по мере того, как Россия начала активизировать диалог со странами 
третьего мира, среди которых был Камерун, в отношениях между двумя странами 
произошел благоприятный сдвиг. Важным фактором стала необходимость 
поддержания экономических связей. Политический диалог между обеими 
странами также расширился. У двух стран совпадают позиции по некоторым 
важным и актуальным международным проблемам, в том числе в сфере 
безопасности страны поддерживают конструктивное двустороннее 
сотрудничество в рамках подписанных базовых соглашений о торгово-
экономическом и военно-техническом сотрудничестве, которые придали новый 
импульс развитию и взаимному поощрению торговли и инвестиций. Показано, 
что Россия и Камерун имеют потенциал для расширения партнерских отношений, 
особенно в области торговли, инвестиций и образования, даже в условиях 
интенсивной международной конкуренции. 

Четвертый параграф «Китайский вектор во внешней политике 
Камеруна» посвящен наполнению двусторонних отношений Камеруна и Китая. 
Начало этого сотрудничества относится к 1970-м гг., когда Китай оказал помощь 
Камеруну в развитии науки, образования, искусства и медицины. Камерун и 
Китай в настоящее время находятся на новом витке исторического развития и 
преуспевают в поддержании и закреплении достигнутого уровня двустороннего 
взаимодействия. В исследовании подчеркивается, что отношения этих стран 
основаны на взаимном уважении, а проекты развития инфраструктуры 
традиционно являются приоритетными направлениями расширяющегося 
сотрудничества. 

Глава третья «Приоритетные области многосторонней дипломатии 
Республики Камерун на современном этапе» посвящена анализу различных 
способов достижения Камеруном внешнеполитических целей в международных 
отношениях. Показано, что одним из приоритетных направлений остается 
использование инструмента многосторонности в отношениях с внешним миром.  

В первом параграфе «Участие Камеруна в Организации Объединенных 
Наций» акцент делается на прочном фундаменте современных отношений 
Камеруна с международными организациями, который был заложен сразу после 
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обретения независимости. Доказано, что взаимодействие с ООН, членом которой 
Камерун стал в сентябре 1960 г., является одним из наиболее значимых 
направлений в многосторонней дипломатии Камеруна. В свое время президент 
А.Б. Ахиджо использовал сессии ООН для поддержки политики освобождения 
Африки от колониального гнета, выступал против иностранной интервенции в 
Конго. На современном этапе Камерун сотрудничает со многими учреждениями 
ООН в интересах достижения глобальных целей в области мира и развития.  

Во втором параграфе «Камерун и Африканский союз: основные векторы 
сотрудничества» отмечается, что сотрудничество с африканскими странами 
является важнейшей частью внешней политики Камеруна на протяжении всего 
исследуемого периода. В 1963 г. по инициативе первого президента А.Б. Ахиджо 
Камерун вступил в Организацию африканского единства. Именно от первого 
президента Камерун унаследовал многие идеи, которые легли в основу 
современной внешней политики, основанной на принципе панафриканизма. В 
рамках Африканского союза Камерун выступает как инициативный участник в 
африканских делах, принимая посредническое участие в урегулировании 
конфликтов и миротворчестве, в наблюдении за выборами, что способствует 
развитию демократии и защите прав человека на континенте. 

В третьем параграфе «Участие Камеруна в деятельности 
Экономического и валютного сообщества Центральной Африки: растущая 
безопасность и углубляющаяся региональная интеграция» диссертант 
анализирует отношения Камеруна со странами-членами ЭКОЦАС. Автор 
выявил, что активное участие в работе субрегиональных организаций в рамках 
подписанных соглашений является одним из основных направлений 
деятельности Камеруна в достижении его неполитических целей, что 
способствует укреплению статуса Камеруна в качестве одного из лидеров 
субрегиона и значимого партнера по поддержанию глобальной стабильности. 
Показано, что участие Камеруна в региональных и субрегиональных 
организациях было соотнесено с целями внутренней политики, прежде всего в 
связи с угрозой перемещения на его территорию региональных конфликтов.  

В четвертом параграфе «Камерун и Европейский союз: взаимодействие и 
перспективы сотрудничества» показано, что европейское направление внешней 
политики Камеруна было и остается приоритетом для страны. Камерун 
рассматривает ЕС как ценного партнера и это сотрудничество, которое 
базируется на базируется на принципах равноправного партнерства и взаимной 
выгоды, можно рассматривать как особую форму отношений, где Камерун 
выступает как естественный партнер Европейского союза в Африке. Особый 
конструктивный вклад Камерун и ЕС вносят в решение проблем региональной 
безопасности. 

В Заключении подводятся основные выводы по проделанной работе.  
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Внешняя политика Камеруна с самого начала была сосредоточена на 
создании нового суверенного государства и борьбе с колониализмом, военными 
союзами, апартеидом, гонкой вооружений и во многом соотносилась с 
концепциями независимости, неприсоединения и африканского единства. Эта 
политика также была направлена против создания иностранных военных баз на 
ее собственной территории и территориях государств - членов ОАЕ. На 
современном этапе внешняя политика государства ориентирована, в первую 
очередь, на идеи мира и безопасности, устойчивого развития, африканской 
интеграции и сотрудничества Юг – Юг.  

Принцип независимости, предполагающий равенство Камеруна со всеми 
развитыми и развивающимися странами, всегда имел принципиальное значение 
в развитии внешней политики Камеруна, которая основывается на таких 
принципах, как консенсус на всех уровнях политического взаимодействия; 
незыблемость политического и экономического суверенитета, прагматизм и 
взаимовыгодность в международном сотрудничестве, равное представительство 
сторон на всех уровнях интеграции, приверженность принципам 
невмешательства и международного права. Внешняя политика Камеруна 
строится в рамках дифференцированного подхода и нескольких уровней 
взаимодействия с зарубежными странами и международными организациями. В 
то же время принцип суверенитета предполагает равенство Камеруна со всеми 
его партнерами. 

Камерун является президентской республикой, и ключевая роль в процессе 
выработки и принятия внешнеполитических решений принадлежит президенту 
страны, роль которого особенно заметна в сфере дипломатии, где позитивный 
имидж Камеруна на международной арене справедливо связывают именно с 
прямой дипломатической вовлеченностью президентов, которые руководили 
страной на разных этапах ее развития.  

Во внешней политике Камеруна с момента обретения независимости 
можно выделить два этапа: Первый этап (1960-1982 гг.) – формирование 
самостоятельной внешней политики – связан с процессом строительства нового 
государства в независимом Камеруне во главе с президентом А.Б. Ахиджо. 
Внешняя политика Камеруна в этот период проводилась на принципах 
прагматического изоляционизма, нейтралитета и диалога в международных 
делах. Второй этап (после 1982 г.) – расширение внешнеполитической 
деятельности – начался с приходом к власти президента П. Бийя (1982 г.). В это 
время формируется многосторонняя дипломатия Камеруна, особенно 
проявляющаяся в формате участия Камеруна в деятельности ОАЕ, Организации 
Исламская конференция, Движения неприсоединения, учреждения новых 
дипломатических миссий и постоянные представительства. В области внешней 
политики приоритетами также являются мир и стабильность в Африке. 
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Современный социально-политический кризис в англоязычном Камеруне, 
который начался в 2016 г., негативно влияет на гуманитарную, социально-
экономическую и политическую ситуацию в двух англоязычных регионах 
страны, а также в области дипломатических отношений. Правительство П. Бийя 
традиционно подчеркивало свою приверженность интересам международного 
сообщества, ставя во главу угла глобальное позиционирование Камеруна как 
основу своей дипломатической линии в отношениях с ведущими державами 
мира. В свете такого подхода Англофонный кризис представал как 
второстепенный на фоне основных международных инициатив, выдвигавшихся 
руководством Камеруна, в то время как международное сообщество продолжало 
игнорировать нарушения прав человека в двух англоязычных регионах страны. 

Автор рассматривает современную дипломатию Камеруна как 
«многостороннюю дипломатию», осуществляемую в рамках глобальных, 
региональных и субрегиональных организаций, включая АС и ЭКОЦАС. Через 
Африканский союз Камерун несколько раз участвовал в урегулировании 
конфликтов, наблюдении за выборами и миротворческих миссиях. В настоящее 
время многосторонняя дипломатия Камеруна направлена на получение 
финансовой и технической помощи и развитие глубоких экономических 
партнерских отношений с Францией, Великобританией, Россией и Китаем. 
Участие Камеруна в процессе региональной интеграции является одним из 
эффективных способов укрепления позиций страны в системе международных 
отношений. В целом, как показало проведенное исследование, внешняя политика 
современной Республики Камерун направлена на создание широкого круга 
международных партнерств в интересах национального развития, безопасности 
и достижение многоуровневого присутствия Республики Камерун в системе 
международного связи. 

Решающее значение для Камеруна имеет политика в отношении стран 
субрегиона Центральной Африки, с которыми (Габонская Республика, 
Центральноафриканская Республика, Федеративная республика Нигерия, 
Республика Экваториальная Гвинея) поддерживаются добрососедские 
отношениям с учетом глубоких исторических и культурных связей. 

Россия и африканские страны имеют давнюю историю отношений. С 
самого начала СССР поддерживал антиколониальную борьбу народов Африки, 
оказывал содействие африканским странам в деле развития экономики, в 
подготовке национальных кадров в советских вузах. За 60 лет дипломатических 
отношений Камерун и Россия накопили большой опыт позитивного 
сотрудничества, базирующегося на принципах взаимного уважения и доверия. 

Таким образом, следует заключить, что мир, безопасность и интеграция в 
Африке имеют большое значение для внешней политики Камеруна. 
Приоритетными задачами страны на современном этапе являются следующие: 
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укрепление национальной безопасности на субрегиональном, африканском и 
глобальном уровнях; создание благоприятной международной среды вокруг 
государства и достижение равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми 
партнерами; обеспечение высокого уровня интеграции в международное 
сообщество и мировую экономику; расширение научного, образовательного и 
гуманитарного сотрудничества, в том числе на субрегиональном уровне. 
Изучение истории становления и развития внешней политики Республики 
Камерун свидетельствует о преемственности ее основных принципов на 
различных этапах вне зависимости от смены политической власти. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАМЕРУН В 1960-2021 ГГ.:  
ПРИОРИТЕТЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Диссертация посвящена исследованию процесса формирования и 

развитии внешней политики Камерунской Республики в период 1960-2021 гг. 
В работе рассмотрены основные направления и приоритеты 
внешнеполитической деятельности Камеруна в сфере двусторонней 
(Франция, Китай, Великобритания, Россия) и многосторонней (АС, ЕС, ООН, 
ЭКОЦАС) дипломатии, показаны особенности дипломатии Республики 
Камерун в начале XXI в., включая участие в урегулировании конфликтов и 
процессах интеграции в Африке, глобальных усилиях по защите 
окружающей среды и устойчивому развитию. 
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FOREIGN POLICY ОF THE REPUBLIC ОF CAMEROON IN 1960-2021:   
PRIORITIES AND FEATURES 

 
This thesis is devoted to the study of the process of formation and evolution 

of the foreign policy of the Republic of Cameroon in the period 1960-2021. In the 
thesis, the main directions and priorities of foreign policy of Cameroon in the area 
of bilateral (France, China, UK, Russia) and multilateral diplomacy (AU, EU, UN, 
ECCAS), the features of Cameroon diplomacy in the early 21st century, including 
participation to conflict resolution and integration in Africa and global efforts to 
protect the surrounding environment and sustainable development are discussed. 


