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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования.  

Конец XX – начало XXI века ознаменовали собой кардинальное 

изменение вектора мирового развития. На смену логике биполярного 

противостояния капиталистического и социалистического лагерей пришла 

идея многополярности, независимое развитие отдельно взятых государств 

сменилось глобальными тенденциями, заставляющими переосмысливать 

традиционные мировые политические конструкции. 

Несмотря на положительные последствия для экономического развития 

для многих стран, их взаимодействие и построение общих принципов ведения 

экономической деятельности, глобализация имела и ряд негативных 

моментов. В частности, вовлечение развивающихся стран в конкуренцию с 

развитыми странами способствовало увеличению экономического и 

технологического разрыва между ними. В политической сфере ключевые 

позиции в новых институтах глобального управления достались наиболее 

развитым странам, тогда как иные оказались в уязвимом положении, 

вследствие неравномерности и разной скорости глобальных изменений в мире. 

Особенно остро это опаздывающее положение ощутили на себе страны 

региона Центральной Африки. 

Центральная Африка определена ООН как субрегион, включающий 

такие страны, как: Экваториальную Гвинею, Демократическую Республику 

Конго, Чад, ЦАР, Камерун, Республику Конго, Габон, Сан-Томе и Принсипи1. 

В настоящее время в ЦА у власти находятся одни из самых пожилых по 

возрасту президентов в Африке, поэтому смена руководства рано или поздно 

неизбежна в ближайшие 10–15 лет. Учитывая историю персонализированного 

президентского правления без развитых социальных лифтов, переход власти 

неизбежно будет омрачен неопределенностью и массовым недовольством вне 

зависимости от того, кто в итоге придет к власти. Такие проблемы, связанные 

с преемственностью, требуют фундаментальных политических, 

экономических и социальных корректировок, чтобы регион не оказался в 

ловушке непрерывной внутриполитической борьбы и экономической 

отсталости. Не случайно в учредительном акте Африканского Союза среди 

перечня целей заявлено: «ускорять политическую и социально-экономическую 

интеграцию континента»2. 

                                                             
1 Organes de la CEEAC // СЕЕАС. URL: http://www.ceeac-eccas.org/index.php/fr/a-propos-de-la-ceeac/organes-de-

la-ceeac (date de la requête: 06.02.2023). 
2  Учредительный акт Африканского союза // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов. URL: http://docs.cntd.ru/document/901880996. (дата обращения: 03.03.2023). 
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Ни одна из стран Центральной Африки, в связи с наличием сложно 

решаемых проблем, на данный момент не оказалась способной стать 

экономическим или политическим центром региона, а потому разумной 

стратегией стало бы их объединение в интеграционные группы. Такой опыт в 

мире уже существует: движение региональной интеграции охватило в свое 

время Восточную и Западную Европу, Юго-Восточную Азию, Северную и 

Латинскую Америку. 

Идею региональной политической интеграции попытались претворить в 

жизнь и в странах Центральной Африки, таких, как Экваториальная Гвинея, 

Республика Чад, Габон, Камерун, Демократическая Республика Конго, 

Центральноафриканская Республика. Несмотря на многочисленные 

межгосударственные и межрегиональные организации и амбициозные 

политические проекты, которые поощрялись политическими элитами 

упомянутых стран, процесс превращения региона в самостоятельный и 

влиятельный центр силы столкнулся с рядом проблем как внутреннего, так и 

внешнего характера. Принимая во внимание данные факторы, актуальность 

изучения проблематики в сфере интеграции стран Центральной Африки 

становится особенно острой.  

Отдельно стоит упомянуть о недавнем заявлении Эммануэля Макрона 

об окончании «эпохи французской Африки 3 »: «На смену этой политике 

приходит сбалансированное партнерство что свидетельствует о 

необходимости пересмотра традиционных политических стратегий, 

ориентированных на Францию как ведущую силу, на поиски собственных 

политических рычагов развития и подержания безопасности в регионе.  

Особую актуальность приобретает перезагрузка взаимодействия между 

Россией и странами Африканского континента. Российская Федерация может 

способствовать процессу интеграции на африканском континенте, в 

частности, в странах Центральноафриканского региона, так как 

заинтересована в увеличении числа международных партнеров, видит в 

странах Африки стратегических союзников, а также обладает достаточным 

запасом ресурсов для оказания поддержки. Возобновление российско-

африканских отношений стало важным поворотным моментом для обеих 

сторон в рамках общего курса по укреплению сотрудничества. По-настоящему 

знаковым стал первый российско-африканский саммит 2019 года, в котором 

приняли участие представители всех 54 африканских стран, что еще раз 

подтвердило желание африканских стран укреплять отношения с Москвой. 

                                                             

3  

Эммануэль Макрон заявил об окончании «эпохи французской Африки» // Официальный сайт «Говорит 

Москва». 2023. URL: https://govoritmoskva.ru/news/354389/ (дата обращения: 11.03.2023).  
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При этом ни одна из африканских стран не воспринимает Россию как «врага», 

колонизатора или потенциального гегемона. По многим международных 

вопросам позиции большинства африканских стран и Российской Федерации 

близки или совпадают. 

 Россия в настоящее время занимает 12-е место в мире по количеству 

проектов в странах африканского региона, и 5-е месте по объему инвестиций 

в страны континента. Африка может стать перспективной площадкой для 

реализации российский товаров и услуг, а также информационных 

технологий, образования и здравоохранения4. Для самих же стран Африки 

Россия рассматривается как партнер, который может значительно помочь в 

укреплении суверенитета, безопасности. Что также немаловажно, Россия 

является, пожалуй, единственным мировым центром силы, который 

поддерживает африканскую интеграцию — и экономическую, и 

политическую, как в рамках Африканского Союза, так и в рамках восьми 

субрегиональных интеграционных объединений 5 . Таким образом, 

взаимодействие между Россией и Африкой в рамках интеграционных 

процессов становится одним из приоритетов для стран Африканского региона. 

Доказательством этому служит предпринятое Министром иностранных дел 

РФ С. Лавровым большое политическое турне по странам Африки в начале 

2023 года6. 

Государства Центральной Африки находятся в фокусе научных 

исследований и политического внимания, в связи с чем у правительств этих 

стран появляется возможность не только самим анализировать внутренние 

процессы, но и оценить мнение «со стороны» для поиска путей обновления и 

преодоления ряда проблем и, прежде всего, очевидного отставания в 

политическом, экономическом и социальном развитии 7 . Наиболее 

эффективным инструментом решения и продвижения в историческом, 

политическом, экономическом, а также культурном направлениях для 

государств Центральной Африки может стать объединение стран региона в 

решении возникших локальных проблем, в частности, в политической и 

социально-экономической сферах, а также построении эффективной 

                                                             
4 Подробнее см.: Суслов Д. Зачем России возвращаться в Африку и как // Официальный сайт РСМД. 2021. 

URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/zachem-rossii-vozvrashchatsya-v-afriku-i-kak/ 

(дата обращения: 03.03.2023). 
5 Там же. 
6  Сергей Лавров взял курс на Африку // Ведомости. 2023. URL: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/01/25/960161-lavrov-vzyal-kurs-na-afriku. (дата обращения: 

06.03.2023). 
7 Africa and Globalization // The Globalist official website. 2023. URL: https://www.theglobalist.com/africa-and-

globalization/ (date of access: 04.03.2023). 
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интеграционной политики8. Интеграционная политика становится актуальным 

инструментом для решения внутренних и внешних политических проблем и 

оказывает значительное влияние на выстраивание международного авторитета 

региона.  

Степень научной разработанности проблемы.  

В диссертационном исследовании были использованы источники на 

трех языках: французском, английском и русском. Многие из них были 

введены в научный оборот впервые. 

Современные как теоретические, так и прикладного характера работы по 

данной проблематике представлены исследованиями многих авторов, труды 

на тему интеграционных процессов можно разделить на два массивных блока: 

К теоретическому блоку относятся исследования, представленные в 

трудах ученых – транснационалистов Р. Кохейна и Дж. Ная 9, З. Бжезинского10 

и других11. Их вклад в теоретический аспект интеграционных процессов стал 

ориентиром и базой для понимания интеграции и продвижения 

интеграционных проектов. 

В ходе исследования были также использованы работы таких 

зарубежных ученых, как А. Ачу12, Р. Болдуина13, А. Деардорфа14, М. Диу15, Д. 

                                                             
8 Панцерев К.А. Страны тропической Африки в условиях глобализации мирового порядка // Известия РГПУ 

им. А. И. Герцена. 2011. №130. С. 251–259; Мансур Н. М. Африканская интеграция в ХХ веке: достижения и 

проблемы // Крымский научный вестник. 2018. №2. С.123–180; Костюнина Г. М. Интеграционные процессы 

в Африке: история и современный этап // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. №4. С. 34–50. 
9 Keohane R., Nye J. S. Transnational Relations, and World Politics. Cambridge: Harvard University Press, 1971; Они 

же. Power and Interdependence. Boston: Little, Brown. 1977; Keohane R. Power and Governance in a Partially 

Globalized World. London: Routledge. 2002. 
10 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения. 1998.  
11 Balassa B. The Theory of Economic Integration. Homewood, III: Irvin, 1961.; Haas E. B. Obsolescence of Regional 

Integration Theory // Research series No. 25. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 

1975; International Regimes / Ed. by Stephen D. Krasner. Ithaca, New York: Cornell University Press. 1983; Mitrany 

D. The Prospect of Integration: Federal or Functional? // Journal of Common Market Studies, 1965. No. 4 (1). pp. 

119–149; Hettne B. Beyond the “New” Regionalism // New Political Economy. London: Taylor & Francis Group. 

2005. Vol. 10/4; Pedersen T. Cooperative hegemony: power, ideas and institutions in regional integration / Thomas 

Pedersen // Review of International Studies. N.Y.: Cambridge University Press, 2002. Vol. 28/4; Bartlett D. L. 

Economic Development in the Newly Independent States: The Case for Regionalism // European Journal of 

Development Research. Hampshire (UK): Palgrave Macmillan, 2001. No. 13(1); Bohr A. Regionalism in Central Asia: 

New Geopolitics, Old Regional Order // International Affairs. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004, No. 80 (3); Brzezinski 

Z. An Agenda for NATO. Toward a Global Security Web // Foreign Affairs. NY: The Council on Foreign Relations. 
2009. No. 5. pp. 2-20. ; Gleason G. Inter-State Cooperation in Central Asia: from the CIS to the Shanghai Forum // 

Europe-Asia Studies. London: Taylor & Francis Group. 2001. No. 53 (7). pp. 1077–1095; Gürer H. Forms of Regional 

Cooperation in Central Asia // Austrian Ministry for Foreign Affairs. Vienne. 2005.  
12 Achu A. C. Capital Flight, and Domestic Investment in Nigeria: Evidence from ARDL Methodology / A. C. Achu. 

// International Journal of Financial Research. 2019. № 11(1). pp. 348-360.  
13 Baldwin R. Global Income Divergence, Trade, and Industrialization: The Geography of Growth Take-Offs / R. 

Baldwin. // Journal of Economic Growth/ 2011. № 6(1). pp.1-37. 
14 Deardorff A. V. The Global Economy after Covid-19: Challenges and Policy Resolutions / A. V. Deardorff. // SSRN 

Electronic Journal. 2020. Vol. 24, No. 4. pp. 305-312. 
15 Diouf M. Mondialisme et Régionalisme. Le ‘’nouveau régionalisme’’en Afrique. CODESRIA, BIT. 2002. 
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Бурка 16 , А. Мейера17 , Н. Норманд 18 , К. Харриган19 , Т. Хатценберга20 , М. 

Мерино 21  и др 22 . Они внесли существенный вклад в теоретическое 

обоснование, причины и стратегию региональной интеграции в странах 

Африки.  

 К теоретико-прикладному блоку относятся исследования снижения 

безопасности, прежде всего на Африканском континенте, а также проблемы из 

минимизации и поиска стратегий преодоления кризисов и политико-

экономического и регионального профиля интеграции, проблем региональной 

интеграции в условиях глобализации, которые были рассмотрены в трудах 

российских учёных: Т.Л. Дейч23, И.Д. Лошкарева24, О.О. Хохлышевой25, О.В. 

                                                             
16 Burca D. The Language of Rights and European Integration. Glasgow. 1995. 
17 Meyer A. L'intégration régionale et son influence sur la structure, la sécurité et la stabilité d'Etats faibles: l'exemple 
de quatre Etats centrafricains : дис. Paris, Institut d'études politiques, 2006.   
18 Normand N. Le grand livre de l'Afrique: Histoire et société-Culture et institutions. Politique et sécurité- Économie 

et développement. Editions Eyrolles. 2018. C.108-109. 
19 Harrigan K. The financial benefits of persistently high forward citations / K. Harrigan. // The Journal of Technology 

Transfer. 2020. № 45(3) pp. 619-647. 
20 Hatzenberg T. Regional Integration in Africa / T. Hatzenberg // World Trade Organization. Staff Member Working 

Paper ERSD. 2011. №14. 27 p. 
21 Mérino M. L'intégration régionale «par le bas», force de l'East African Community (EAC). // Geoeconomie. 2011. 

№. 3. С. 133-147. 
22  Salami I. Financial Regulation in Africa: An Assessment of Financial Integration Arrangements in African 

Emerging and Frontier Markets / I. Salami. NY: Routledge, 2016. pp. 192-193.; Kuteesa A. East African Regional 

Integration: Challenges in Meeting the Convergence Criteria for Monetary Union: A Survey. / A. Kuteesa // 
International Journal of Economics and Finance. Vol. 4, №10. 2012. pp. 147–160. 
23 Дейч Т.Л., Цветкова Н.Н., Кравцов К.С. Развитие африканской цифровой экономики и участие в нем Китая 

// Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2022;15(4):6-22; Дейч Т.Д. Политическое 

взаимодействие России со странами Африки в эру глобализации // Российско-африканские отношения в 

условиях глобализации. М., Ин-т Африки РАН. 2009. С. 52–90; Дейч Т.Д. Африканские конфликты XXI века 

// Международные аспекты конфликтных ситуаций в Африке. Поддержка ООН. Сила права. Вып. 15. М., Ин-

т Африки РАН. 2009; Дейч Т.Л. Китай и Африка в борьбе с COVID-19 // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. 2020. Т. 13. №5. С. 57–72. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-5-4; Дейч Т.Л., 

Абрамова И.О., Амвросова М.Н., Бондаренко Д.М., Волков С.Н., Грибанова В.В., Морозенская Е.В. Развитие 

африканистики в России: история и современность // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. 2021. №6. С. 297–328; Дейч Т.Л. China - Africa Friendly Cooperation in the New Era. Think 

Tank Reports. In 9 volumes. Beijing: China Social Sciences Press, 2018 // Вестник РУДН. Серия: Международные 

отношения. 2020. №1. С. 232–236. 
24  Лошкарёв И.Д. Диаспоры и вооружённые конфликты: не только «третья сторона». Вестник МГИМО-

Университета. 2021, №14(3). С. 39–56; Политика и безопасность в Африке: вызовы и возможности для России: 

аналитический доклад / И. Д. Лошкарев, Л. Е. Чкония, М. В. Никольская; Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Институт международных исследований. Москва: МГИМО-Университет, 2022; Loshkariov I.D. Protean Power 

concept in International Relations: origins and prospects // Politeia – Journal of political theory, political philosophy, 
and Sociology of politics. 2021. Vol. 97 (3). pp. 6-21; Loshkariov I.D. Dilemmas of the modern theory of political 

elites: What’s next? // Polis – Politicheskiye Issledovaniya. 2021. №5. pp. 78-93; Loshkariov I.D. Diasporas and 

Armed Conflicts: beyond Being “Third Party” // MGIMO Review of International Relations. 2021. Vol. 14, №3. pp. 

39-56; Loshkariov I.D. The problem of levels of analysis in the theory of international relations: on the way towards 

ontological obligations? // Sravnitelnaya Politika – Comparative Politics. 2021. Vol. 12, №4. pp. 5-18; Loshkariov 

I.D. Diaspora in the Regionalization Era: Kurds in the EU // Contemporary Europe – Sovremennaya Evropa. №6. pp. 

172–182.  
25 Хохлышева О. О. Механизм международно-правового регулирования операций ООН по поддержанию мира: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. 25 с.; Хохлышева О. О. Миропонимание, миротворчество, 

миросохранение: опыт XX столетия. Нижний Новгород: ННГУ, 2002. 549 с. 
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Буториной 26 , Д.Б. Казариновой 27  , Н.Л. Крыловой 28 , В.Р. Филиппова 29  и 

других30. 

Если переходить к прикладному блоку литературы, то здесь особо стоит 

выделить авторов работ, посвященных обобщению опыта региональной 

интеграции в Африке в целом: А.Д. Алиджину 31 , Д.В. Поликанова 32 , Б.Б. 

Кирасо,33 Р.Э. Пшонковского34, Ф. Апуули Касайя35, Д.Ч. Азиагба36, М. Диуф37 

и других 38 , на идеи и разработки которых ссылается диссертант. Данные 

работы примечательны тем, что их авторы занимались преимущественно 

изучением политических проблем региональной интеграции в Африке в 

целом. 

В ходе исследования также активно использовались разработки 

Института Стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, Института 

Африки Российской Академии наук, МГИМО МИД России, ИМЭМО РАН и 

                                                             
26 Буторина О.В. Понятие региональной интеграции: новые подходы // Космополис. 2005. №3 (13). Режим 

доступа: http://www.polit.ru/article/2006/04/10/butorina/ (дата обращения: 12.02.2023). 
27 Казаринова Д.Б. Европейская интеграция. Политико-институциональное и социокультурное измерения. М. 

2006. 160 с.; Казаринова Д.Б., Ладыгин М.С., Теплов А. В., Ягодка Н.Н. Миграционный кризис в ЕС и 

переосмысление мультикультурализма: материалы «Круглого стола» сотрудников, студентов и аспирантов 
Российского университета дружбы народов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Политология. 2016. № 1. С. 99–119. 
28 Крылова Н.Л. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. / Н.Л. 

Крылова, Кассае Ныгусие В. Микаэль //Восток (Oriens). 2018. № 4. С. 199–205. 
29 Филиппов В.Р. Регионализм и региональная политика африканских государств (на примере стран восточно-

африканского содружества) // Известия Алтайского государственного университета. 2021. № 5 (121). С. 78–

82. 
30 Новое интегральное общество. Общетеоретические аспекты и мировая практика / О.Т. Богомолов, Г. Г. 

Водолазов, С.Ю. Глазьев и др. М.: Ленанд, 2016. 256 с. 
31 Alidjinou A.D. L’intégration africaine face à la mondialisation // Reconnexion de l'Afrique a l'economie mondiale: 

Defis de la mondialisation. 2016. pp. 45–58. 
32 Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их урегулированию. 
М., 1998. 
33  Kiraso B.B. EAC integration process and enabling peace and security architecture. 2009. URL: 

http://repository.eac.int/bitstream/handle/11671/248/EAC%20Integration%20-

%20Enabling%20Peace%20and%20Security%20Architecture.pdf?sequence=1&isAllowed=y (date of access: 

12.03.2023). 
34 Филиппов В.Р. Регионализм и региональная политика африканских государств (на примере стран восточно-

африканского содружества) // Известия Алтайского государственного университета. 2021. № 5 (121). С. 78–

82. 
35 Kasaija P.A. Regional integration: A political federation of the East African Countries? // African Journal of 

International Affairs. 2004. Т. 7. №. 1–2. pp. 21–34. 
36 Азиагба Д.Ч. Факторы экономического роста стран Африки к югу от Сахары: современные тенденции. // 
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. №. 11. C.38-53. 
37 Diouf M. Mondialisme et Régionalisme Le «nouveau régionalisme» en Afrique. Dakar: IFAN, Université C.A. Diop. 

2002. 
38 Африканская интеграция: социально-политическое измерение / Отв. ред. Потёмкин Ю. В. // М. 2003. 145 с.; 

Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их урегулированию. 

Диссертация… кандидата политологических наук: 23.00.04 / Поликанов Дмитрий Валериевич; [Место защиты: 

МГИМО (У) МИД РФ]. М. 1999.; Подбиралина Г.В. Интеграционная модель западноафриканского региона: 

эволюция и факторы формирования / Г.В. Подбиралина, Д.Ч. Азиагба // Мегатренды глобальной экономики 

и международного предпринимательства: сб. статей. М.: Российский экономический университет имени Г. В. 

Плеханова, 2018. С. 140–158. 
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других крупнейших российских исследовательских центров39, посвященных 

политическим проблемам и процессам в странах Африки, идеям и практикам 

региональной интеграции, приоритетам во внешней политике.  

Отдельно стоит упомянуть работы исследователя политических проблем 

на Африканском континенте Г.М. Сидоровой, посвященные вопросам 

международного сотрудничества в сфере урегулирования вооруженных 

конфликтов в Африке 40 . Также для нашего исследования важны работы 

директора Института Африка РАН И.О. Абрамовой 41 , посвященные как 

международным конфликтам в Африке в целом, так и вопросам, связанным с 

основным предметом исследования в диссертации: проблемам развития 

                                                             
39 См., например: Крюкова Т.В. Африканская архитектура мира и безопасности //Ученые записки Института 

Африки РАН. 2017. №. 3. С. 139; Африка перед лицом современных вызовов и угроз / отв. ред. Волков С. Н., 

Дейч Т.Л. М.: Институт Африки РАН, 2021. 238 с.; Константинова О.В. Перспективы развития российско-

африканского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере) //Ученые записки Института Африки РАН. 

2020. № 3 (52). С. 5–14; Поворот Африки на «Восток» и интересы России / Отв. ред. Т. Л. Дейч, Е. Н. 

Корендясов, С. В. Ненашев. М. ИАфр РАН, 2018. 304 с.; Зона Сахары-Сахеля и Африканский Рог. Серия 

«Исламские радикальные движения на политической карте современного мира». Выпуск 4 / Отв. ред. 

Пономарев И. В. М.: ИАфр РАН, 2020. 220 с.; Бобохонов Р.С. Современный исламизм как политический 

способ реализации исламского цивилизационного проекта (африканский опыт) // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики». Серия «Гуманитарные науки». 2020. №10. С. 6–18; Следзевский 

И.В. Цивилизационный потенциал культурного наследия Черной Африки: оценки и подходы // Африка: 
региональная идентичности и традиция: Ежегодник «Африканские исследования». 2021: сборник статей / Отв. 

ред. Н.С. Кирабаев, Л.В. Пономаренко, В.И. Юртаев. М.: РУДН: 2021. С. 9–53; Он же. Цивилизационное 

измерение современного мирового развития: проблемы и подходы // Мировая экономика и международные 

отношения. 2020. Т. 64. № 1. С. 82–90; Африка перед лицом современных вызовов и угроз / Отв. ред. Волков 

С.Н., Дейч Т.Л. М.: Институт Африки РАН, 2021. 238 с.; Африка в условиях формирования полицентричного 

мира / Отв. ред. Волков С.Н., Дейч Т.Л., Ненашев С.В. М., ИАфр РАН 2020. 360 с. 
40Сидорова Г.М. Кто виноват в нестабильности Демократической Республики Конго? // Вестник МГИМО 

Университета. 2014. №. 6 (39); Она же. Вооруженные конфликты в Африке на примере Демократической 

Республики Конго. М.: Институт Африки РАН. 2013.-399 с.; Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в 

практике внешнеполитических отношений государств района Великих африканских озер. Дисс… доктора 

полит. Наук: 23.00.04. / Сидорова Галина Михайловна; [Место защиты: МГЛУ]. М. 2016.; Она же. Африка 

выбирает Россию: военно-техническое сотрудничество набирает обороты. // Вестник Дипломатической 
Академии МИД РФ. Россия и мир. 2021. №1 (27). С. 168–185; Сидорова Г.М. Россия и Африка: горизонты 

сотрудничества // Языки и культуры стран Азии и Африки. Тезисы докладов международной научно-

практической конференции. М. 2021. С. 184–185; Сидорова Г.М. Россия – Африка: перспективное 

сотрудничество // Международные отношения в условиях новых угроз безопасности. Сборник материалов 

Первой Международной научно-практической конференции. Под редакцией О.И. Титковой, Т.В. Кашириной. 

Москва, 2023. С. 6–11; Сидорова Г.М. Перспективы взаимодействия России с африканскими государствами 

//Международная жизнь. 2023. № 2. С. 20–27; Сидорова Г.М. Африканские встречи о визите С.В. Лаврова в 

Африку // Международная жизнь. 2023. № 3. С. 26–37; Синчук Ю.В., Матюхин А.В., Сидорова Г.М., Киселев 

С.Г., Бурляй Я.А. Михайлин И.В. Особенности современных международных отношений: теория и практика. 

М.: Изд-во Проспект. 2022. 160 с.  
41Абрамова И. О. Африка в современной модели мироустройства: весомый игрок или аутсайдер? / И. О. 
Абрамова // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. Т. 11. № 5. С. 6–21; 

Абрамова И. О., Фитуни Л.Л. Ислам, глобальное управление и новый миропорядок. М. 2018; Абрамова И. О. 

Большие вызовы будущего: ресурсный дефицит и международные конфликты в Африке // Контуры будущего 

в контексте мирового культурного развития: XVIII Международные Лихачевские научные чтения. СПб: 

СПбГУП, 2018. С. 26–30.; Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Африканский сегмент многополярного мира: 

Динамика геостратегической значимости // Мировая экономия и международные отношения, 2018. T. 62, №12. 

С. 5–14; Абрамова И.О. Поворот Африки на Восток и интересы России. М: Ин-т Африки РАН. 2018. 304 с.; 

Абрамова И., Фитуни Л. Новая стратегия России на африканском направлении // Мировая экономика и 

международные отношения, 2019. Т. 63, № 12, С. 90–100; Абрамова И.О., Фитуни Л.Л. Вопросы современной 

африканистики и проблемы развития. М.: ИАфр РАН, 2022. 480 с. 
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региона в современных условиях, а также возможным стратегиям будущего 

африканского континента.  

Отдельно стоит выделить научную школу факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН, в рамках которой серьезно и результативно 

исследуется тематика интеграции с самых разных позиций и подходов 42 . 

Отдельно необходимо выделить работы Д.А. Дегтерева43, которые посвящены 

экономическим проблемам Западной Африки и месту стран Африки в 

современной мировой политике, а также работы Н.А. Медушевского44, фокус 

внимания которых концентрируется на внешнеполитических и 

внутриполитических проблемах Африканского континента и Л.В. 

Пономаренко 45 , посвященные, в том числе, идеологии интеграционных 

проектов в Африке. Также важно отметить работы В.И. Юртаева, 

посвященные перспективным стратегиям развития Африки 46 . Под его 

                                                             
42  Казаринова Д.Б. Европейская интеграция: политико-институциональный и социальный аспекты. 

Диссертация… кандидата политических наук: 23.00.04 / Казаринова Дарья Борисовна; [Место защиты: 

РУДН]. М. 2006; Баров С.А. Политические проблемы интеграции в Центральной Азии. Диссертация … 

кандидата политических наук: 23.00.04. / Баров Сергей Андреевич; [Место защиты: РУДН]. М. 2013; Давыдов 

В. Н., Жорже А. Кинг., Идрисс А. Миросистемный анализ и региональные конфликты // Вопросы политологии. 

2019. Т. 9. № 5 (45). С. 1007–1017; Davydov V. N. Ahmat I., Kanoute S., Renaud N.P., Solofonantenaina М. 

Prospects for Russia’s influence on regional integration in African countries // PalArch’s Journal of Archaeology of 
Egypt // Egyptology. 2020. №17(3). С. 1346–1355; Бистрина М.Г. Политика Европейского Союза в регионе 

западных Балкан: Вызовы и перспективы продвижения евроинтеграции. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата политических наук. 23.00.04. / Бистрина Мария Георгиева. [Место защиты: РУДН]. М., 

2021. 
43  Дегтерев Д.А. Китай-Африка: важные аспекты отношений // Мировая экономика и международные 

отношения. 2005. № 5. С.84-91; Он же. Китайская экспансия в Африку: свято место пусто не бывает? // Азия 

и Африка сегодня. 2005. № 2. С.35-41; Дегтерев Д.А. ОХАДА Организация по гармонизации коммерческого 

права в Африке // Московский журнал международного права. 2005. № 1. С.95-106; Дегтерев Д.А. США поиск 

новых партнеров в Африке // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. № 12. С.28-33; Дегтерев Д.А. оссийская 

политика в сфере содействия международному развитию: контуры партнерства со странами БРИКС // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2014. №1. С. 5—12; 

Дегтерев Д.А. Политическая экономия международной помощи // Мировая экономика и международные 
отношения. 2014б. № 4. С. 26—35; Дегтерев Д.А. Содействие международному развитию: Эволюция 

международно-правовых режимов и эффективность внешней помощи. М.: URSS, 2011. 320 c; Дегтерев Д.А. 

Приоритетные направления российской и китайской помощи в целях развития странам Азии и Африки: 

сравнительно-сопоставительный анализ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Международные отношения. 2018. № 4. С. 888—904; Дегтерев Д.А. Сотрудничество ЕАЭС со странами 

Африки в контексте формирования Коллективного Не-Запада // тезисы конференции «Сотрудничество 

участников Евразийского Экономического Союза со странами Африки». М.: Ин-т Африки РАН. 2021. С. 3.  
44 Медушевский Н.А. Африка перед вызовом глобализации // Теории и проблемы политических исследований. 

2020. Т. 9. № 5А. С. 107–118; Медушевский Н.А. Миротворческие операции под руководством африканских 

стран // Власть. 2021. Том 29. № 3. С. 312–315; Медушевский Н.А. Миграция в странах Африки к югу от Сахары 

// Власть. 2018. Т.26, №1. С. 186–188; Медушевский Н.А. Военное присутствие мировых держав на 
Африканском континенте: аналитический обзор // Теории и проблемы политических исследований 2022. Т. 

11, №2А. С. 99–114; Медушевский Н.А. Современная политика Франции на Африканском континенте: 

трансформация модели франсафрики // Тезисы международной конференции «Лидерство и власть в Африке 

в прошлом и настоящем: исследования ученых России, Танзании и других стран». 2022. С. 160–161. 
45 Пономаренко Л.В, Кассае Н.В, Савичева Е.М. От панарабизма к панафриканизму: Интеграционные проекты 

М. Каддафи // Сборник статей Баланс сил в ключевых регионах мира: концептуализация и прикладной анализ. 

М.: РУДН: 2021. 249–258; Пономаренко Л.В. К вопросу о лидерстве в Африке: первый президент Гвинейской 

Республики Ахмед Секу Туре // Африка в поисках источников мира и развития. 2013. С.265-282. 
46 См. например: Юртаев В.И. Страны Африки: проблема идентичности и стратегии развития в XXI веке // 

Африка: новая стратегическая реальность: ежегодник. М. 2020. С. 105–108; Юртаев В.И., Коммегни Д. Ф. 
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руководством издается Ежегодник «Африканские исследования», где на 

регулярной основе публикуются статьи, посвященные проблемам интеграции 

на африканском континенте47. 

Таким образом, диссертантом был изучен большой объем работ по 

теоретическим и практическим аспектам интеграционного процесса в 

Центральноафриканском регионе, включая более широкий пласт 

исследований, посвященных политике, практике и возможностям реализации 

интеграционных проектов в Африке как политического инструмента решения 

конгломерата проблем, препятствующего развитию. На данный момент 

интеграционный вопрос для стран Центральной Африки и для Африканского 

континента в целом все еще находится на этапе далеко незавершенного 

процесса и перспективы его неочевидны. Таким образом, при всем 

имеющемся объеме научной литературы, проблема интеграционного процесса 

в странах Центральной Африки требует системного исследования, так как сам 

предмет исследования только становится и его анализ позволит оценить риски, 

преимущества и последствия подобной политики. Большинство исследований, 

посвященных оценке региональной интеграции в Африке, обычно 

заканчиваются констатацией провала созидательного процесса, подчеркивая, 

в частности, слабость внутрирегиональной торговли и не систематизируя 

политический ракурс. 

Объектом исследования являются региональные политические 

процессы в странах Центральной Африки. 

Предметом исследования является возможности и ограничения 

региональной политической интеграции стран Центральной Африки. 

Цель настоящей работы – определить основные проблемные узлы 

интеграционной политики стран Центральной Африки, предложить 

механизмы и пути решения этих проблем, а также сформулировать 

                                                             
«Конфликтная миграция» в Западной Африке: вызовы и пути решения // Африка: интеграция и социальное 

развитие. М: Изд-во РУДН. 2019. С. 152–164; Юртаев В.И., Андреева О. В. Африка: боль или будущее 

человечества? // Африка и международное право. М: Изд-во РУДН. 2020. С. 54–60; Абдель Д. Н. А. 

Миграционные процессы как фактор национальной безопасности: политологический анализ. Диссертация … 

кандидата политических наук: 23.00.04. / Абдель Джалиль Надер Акрамович; [Место защиты: РУДН]. М., 

2019 г; Амухайа К.А. Особенности региональной интеграции в Восточной Африке (1961–2019 гг.). 

Диссертация … Диссертация … кандидата политических наук: 23.00.04. /Амухайа Клэр Аюма; [Место 

защиты: РУДН]. М., 2020 г; Нвула Г. А. Актуальные проблемы становления Африканской миграционной 
системы в контексте миграционной политики Евросоюза. Диссертация … доктора исторических наук: 

23.00.04. Диссертация … кандидата политических наук: 23.00.04. / Нвула Гонсалвеш Антонио; [Место защиты: 

РУДН]. М., 2020 г; Ндаийсаба О. Вклад государств региона Великих Озер Африки (РВО) в обеспечение 

безопасности на примере Демократической Республики Конго. Диссертация … кандидата политических наук: 

23.00.04. / Ндаийсаба Огюстин. [Место защиты: РУДН]. М., 2020; Агоннуде. Б.В.Ф. Внешняя политика ЮАР 

в XXI веке: членство в БРИКС и стратегия многосторонности. Диссертация … кандидата политических наук: 

23.00.04. / Агоннуде Бидолей Вианней Фредди. [Место защиты: РУДН]. М., 2021. 
47 См., например: Африканские исследования: Ежегодник: Сб. ст. / Науч-образоват. центр афр. исслед. Рос. 

ун-та дружбы народов: Африка: интеграция и социальное развитие / гл. ред. Кирабаев Н.С. 366 с. М.: РУДН. 

2019. 366 с. 
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потенциальную стратегию интеграционного развития региона при поддержке 

России в будущем. 

Для реализации данной цели необходимо было решение следующих задач:  

1. Определить теоретико-методологические основания исследования и на 

их основе проинтерпретировать желаемую модель и осуществляемую 

практику политической интеграции в регионе Центральной Африки; 

2. Отталкиваясь от идеи «переплескивания», определить основные 

препятствия и стимулы региональной интеграции стран Центральной Африки, 

а также вычленить собственно политические причины ограниченности 

интеграционного проекта; 

3. Сопоставить влияние внутренних и мировых причин на ограничения 

интеграции внутри региона, ключевым результатом которых становится 

перманентно возрастающий дефицит безопасности и исчерпание 

политическими режимами стран ресурсов стабильного развития, способного 

обеспечить реализацию региональных интеграционных проектов;  

4. Определить перспективы интеграции стран региона, а также 

проанализировать конгломерат политических, экономических и 

социокультурных проблем, препятствующих интеграции стран Центральной 

Африки; 

5. Сопоставить межправительственные политические инициативы в 

области интеграции, а также проанализировать динамику политического и 

экономического потенциала стран-партнёров Центральной Африки как 

драйверов регионального развития, прежде всего исходя из трансформации 

логики французского и международного присутствия; 

6. Определить  возможности  влияния России на процесс региональной 

интеграции стран Центральной Африки в качестве стимула и гаранта  

экономической и политической стабильности, в особенности после 

выступления В. В. Путина на экономическом форуме Россия-Африка в Сочи 

23-24 октября 2019 г., а также в контексте мер Африканского союза по 

противодействию пандемии COVID-19. 

Исследовательская гипотеза заключается в том, что автор, 

отталкиваясь от наличия  у стран Центральной Африки множества проблем и 

препятствий для формирования и реализации стратегии политической 

региональной интеграции, предполагает, что для преодоления ее 

незавершенности необходима большая вовлеченность государств в мировые 

политические процессы и международные экономические отношения, а также 

обретение государствами региона единого стратегического видения своего 

дальнейшего развития. Автор полагает, что ключевой узел противоречий 
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находится в плоскости рассогласования между ориентацией на европейскую 

модель интеграции и социокультурной и политической спецификой региона.  

Научная новизна диссертации заключается в следующих элементах: 

- автором предложено использование теоретических рамок рассмотрения 

интеграции, включающих методологическое различение интеграции как 

«статуса» (состояния) и как процесса, позволяющих использовать 

познавательные преимущества подобного подхода в преодоление бытующей 

универсальности европейского опыта; 

- выявлено основное противоречие не позволяющее стратегиям политической 

интеграции в регионе ЦА добиваться успеха: между моделью европейской 

интеграции и ее соответствующим концептуальным, ценностно-идейным и 

институциональным наполнением, принимаемой за образец и руководство к 

действию и спецификой политического, социально-экономического, 

ценностно-культурного устроения региона;  

 - автором предложены индикаторы политических проблем региональной 

интеграции в Центральной Африке, такие как: проблемы централизации и 

несменяемости власти, проблемы построения эффективной политической 

стратегии стран региона, проблемы системного реагирования и принятия 

комплексных мер по устранению проблем безопасности региона, в частности, 

противодействие терроризму, проблемы противодействия влиянию стран 

Запада на внутреннюю политику стран региона;  

- автором определены условия и проблемы, препятствующие процессу 

интеграции стран ЦА. Ключевой политической проблемой представлено 

доминирование персонализированных президентских систем, которые 

представляют из себя сеть патронажных отношений, поддерживаемых 

политическими элитами, и характеризируются практически полным 

отсутствием социальных лифтов, удержанием власти авторитарными 

лидерами через жесткий контроль при использовании широкого спектра 

политических рычагов. Несмотря на ограниченную легитимность такой 

власти, подобные политические режимы продолжают сохранять свою 

устойчивость, хотя при этом находятся в глубоком онтологическом кризисе; 

- также автором были определены условия, благодаря которым возможно 

значительно ускорить процесс региональной интеграции в странах ЦА, а 

также основной спектр возможностей для получения выгоды от данного 

процесса с минимальными рисками, связанными в первую очередь с 

частичной потерей суверенитета. В частности, страны региона должны 

стремиться к углублению регионального сотрудничества и интеграции для 

того, чтобы: а) решить острые проблемы псевдодемократического управления 

государствами, б) создать единый наднациональный институт/центр принятия 



14 
 

решений, так как на данный момент большинство созданных организаций – 

это попытка раз за разом «начать с чистого листа», при этом зачастую не 

учитывая опыт предыдущих попыток, в) выстроить собственную систему 

интеграционного объединения стран ЦА, учитывая специфику региона как в 

экономической, так и в политической сферах, г) выстроить эффективную 

стратегию устойчивого развития региона в межгосударственной и 

политической области, обеспечивая таким образом безопасность государств – 

участников объединения, так как отсутствие политико-институциональной 

стабильности и единой стратегии развития государств значительно тормозят 

процесс интеграции; 

- автором диссертационного исследования введено в научный оборот ряд 

источников на французском и английском языках, ранее не привлекаемых 

другими авторами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Опираясь на концепцию, разработанную Э. Хаасом, автор 

диссертационного исследования выделяет два значения понятия 

политической интеграции: первое связано с ее пониманием как процесса, 

подразумевающего, что государства в определенный период своей 

деятельности делегируют свой суверенитет наднациональному субъекту, 

особенно в секторе иностранных дел и  ключевых сферах внутренней 

политики. Второе значение политической интеграции связано с ее 

пониманием в качестве статуса, который включает в себя объем 

делегированного суверенитета от национального уровня до 

наднационального образования, создание политического союза. В 

контексте изучения интеграционного процесса в странах ЦА такой подход 

помогает значительно расширить понимание интеграционных процессов в 

регионе и обозначить те проблемы, которые значительно тормозят его. 

2.  Страны ЦА в своих попытках создать интеграционные объединения 

опирались, в первую очередь, на опыт стран ЕС, предполагавший 

объединение через экономическую сферу и за счет единой стратегии – 

достижение политической интеграции. Ключевым препятствием для 

политической интеграции является отсутствие экономических 

предпосылок и возможностей для достижения высокого уровня 

взаимозависимости между государствами, что не позволяет достичь 

эффекта «переплескивания» как основного движущего механизма 

процесса интеграции. На панафриканском уровне восемь крупнейших 

объединений определены в качестве строительных блоков Африканского 

экономического сообщества. Интересы, которые лоббируются 

Экономическим сообществом стран Центральной Африки (ЭСЦАГ) всегда 
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будут ресурсоориентированными, что порождает экономическую и 

политическую нестабильность. Соответственно, достижение эффекта 

переплескивания в политическую сферу интеграционных интенций 

становится труднодостижимым или нереальным. 

3. Политическая интеграция может быть выражена в создании политического 

союза. В рамках данного этапа возможно формирование 

надгосударственного органа власти, который будет регулировать 

политическую деятельность всех государств-членов политически 

интегрированного сообщества. Африканскую интеграцию можно 

представить как процесс, начинающийся с формирования региональных 

союзов, которые с течением времени могли бы стать основой для создания 

единого экономического, политического и социокультурного 

пространства континента. 

4. Основным фактором в реальной политике, препятствующим 

интеграционным проектам выступает социально-политическая 

нестабильность и как следствие, дефицит безопасности. Можно выделить 

следующие факторы: 

a. нестабильность элиты или исполнительной власти 

(политическая нестабильность), которая включает в себя 

государственные перевороты, изменения и кризисы в 

правительстве, возникающие в результате наследственной 

демократии, в основе которой лежит тенденция к 

династическому управлению48. Она становится основой логики 

политических преобразований, так как представители 

правящих режимов стремятся закрепить за собой власть и 

сложившийся статус-кво; 

b. социальная нестабильность, спровоцированная массовым 

недовольством населения, выражаемом в виде забастовок, 

массовых демонстраций или беспорядков;  

c. вооруженная нестабильность в виде гражданской войны и 

наличия и деятельности вооруженных отрядов, а также любых 

политических действий насильственного характера, 

вызванных, в том числе, политической нестабильностью и 

слабостью государственных институтов. 

                                                             
48 Прим. Авт.: Многие страны региона с момента обретения независимости выбрали разные векторы развития: 

политические перемены происходили в основном в результате государственных переворотов, которые и 

оказали влияние на социальную стабильность внутри стран Центральной Африки, а также на политическое 

устройство и внешнюю политическую стратегию. В качестве исключения может выступить Камерун, так как 

там все попытки государственных переворотов не увенчались успехом. 
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5. В своих политических и экономических проектах Африка делает ставку 

на региональную интеграцию. В идеале, основными индикаторами, благодаря 

которым возможно достижения статуса политической интеграции, могли бы 

стать наднациональные институты и/или наличие единого центра принятия 

решений. 

6. В рамках попыток заимствовать успешный зарубежный опыт было 

предпринято много политических шагов, начиная от выполнения Лаосского 

плана 1980 года и до введения единой валюты49. Однако стоит отметить, что 

большое число созданных организаций представляло собой не дополнение с 

целью диверсификации рисков и делегирования части полномочий, а некий 

способ начать все заново, обновить предыдущую попытку. Предпринимая 

попытки к созданию региональных институтов, центральноафриканские 

государства столкнулись с рядом организационных и политических проблем. 

Сформированные межгосударственные объединения во многом дублируют 

друг друга и по функционалу, и по составу участников, но при этом не 

выполняют возложенные на них обязательства. Разного рода показатели 

демонстрируют практически полное отсутствие экономической или 

политической значимости от проделанных усилий и, таким образом, носят 

скорее декоративный характер, так как методы создания институтов, 

отвечающих за содействие интеграционному процессу основаны на подходе 

имитирующем ЕС. 

7. Кроме институциональных проблем, возникающих каждый раз после 

президентских выборов странах Центральной Африки, политическая 

обстановка осложняется зависимостью от природных ресурсов как источника 

экономического благополучия страны и возможности улучшить общее 

качество жизни, локальных конфликтов, террористических угроз. Во многом 

отсутствие демократического преемства в переходе власти вкупе с 

недовольством граждан той или иной страны и формированием 

оппозиционных коалиций приводит к усугублению политической 

нестабильности в регионе ЦА, главным показателем которой является 

перманентно увеличивающийся дефицит безопасности. Основной 

возможностью решения данных проблем страны видят в создании 

региональной интеграции, что доминирует и в концептуально-идейном 

                                                             
49 Имеется в виду введение франка финансового сотрудничества в Центральной Африке (CFA), или 

центральноафриканского франка как единой валюты шести независимых государств: Камеруна, ЦАР, 

Республики Чад, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи и Габона. Она была введена после Второй 

мировой войны 26 декабря 1945 года. Подробнее см.: La Zone franc: entre symboles et incompréhensions, la 

nécessité de clarifier et d'apaiser le débat // Rapport d'information №729 (2019–2020), déposé le 30 septembre 2020. 

URL: https://www.senat.fr/rap/r19-729/r19-7295.html. (date de la requête: 13.04.2023). 
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пространстве, и в предлагаемых инструментальных проектах вне зависимости 

от действенности и успешности подобной стратегии. 

8. Центральная Африка остается регионом с высоким потенциалом и 

стремлениями к региональной интеграции, однако государства не в силах 

справится с конгломератом отмеченных проблем. Активность в рамках 

интеграционных объединений становится возможной при поддержке внешних 

акторов: прежде всего институтов ООН, США, ЕС, Китая. Страны 

Центральной Африки имеют ряд общих культурно-политических 

исторических черт, прежде всего принадлежность к франкофонному 

пространству за исключением западной части двуязычного Камеруна и 

испаноязычной Экваториальной Гвинеи, что с одной стороны предлагает 

определенное облегчение для возможных интеграционных процессов, с 

другой – определяло политическую ориентацию и возлагаемые надежды на 

роль и помощь Франции как в составе соответствующих организаций и 

миссий, так и самостоятельную. Провозглашенное Э. Макроном завершение 

стратегии «Франсафрик» лишило страны Центральной Африки данного 

императива проводимой политики и теперь им следует рассчитывать на 

собственные силы во всех областях.  

9. В данном случае процесс интеграционного развития в Центральной 

Африке может быть значительно ускорен благодаря переориентации и 

интенсификации экономических и политических отношений с Россией, 

особенно после экономического форума Россия-Африка в Сочи 23–24 октября 

2019 г. Укрепляя позиции в центральноафриканском регионе  Россия 

включается в глобальную конкуренцию на континенте, соревнуясь с 

западными странами за сферы влияния. Так, Россия расширяет возможности в 

борьбе с террористами и боевиками, которые до российского присутствия 

контролировали 80% территории. Многие африканские лидеры 

рассматривают возвращение России не только с точки зрения ее возрождения 

как Великой Державы, но и улучшения политической ситуации, включая 

интеграционные проекты. 

Теоретическо-методологическая основа исследования базируется на 

использовании концепций неофункционалистской 50  направленности школ 

теории региональной интеграции. В основу работы легли концептуальные 

положения теории «переплескивания» в процессе интеграции Э. Хааса 51 , 

                                                             
50  Неофункционализм – теория, представляющая интеграцию единственно правильной и эффективной 

моделью взаимодействия между государствами. 
51  Эрнст Хаас (1924–2003) – политолог, внесший большой вклад в теоретические дискуссии в области 

международных отношений. Считался ведущим специалистом по теории международных отношений. 

Основатель неофункционализма. Подробнее: Haas E. D. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic 

Forces 1950–1957. Indiana: Notre Dame Press. 1989. 
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концепция принятия коллективных решений Л. Линдберга52. Теоретические 

подходы к пониманию региональной интеграции заложены в работе Э. Хааса 

«Объединенная Европа» 53 , сформулировавшего теорию «переплескивания» 

как возникновение политической интеграции из экономической. Позже 

многие авторы использовали эту концепцию в качестве базовой для 

исследований, а многие политические лидеры для легитимации и 

совершенствования политики стимулирования интеграционных процессов. Л. 

Линдберг еще в начале 1960-х предложил свою концепцию интеграции, в 

которой центральное место занимала разработка механизмов принятия 

коллективных решений, отличных от автономных действий национальных 

правительств 54 . В 1990-х годах Э. Моравчик 55  разработал теорию 

интерговернментализма для объяснения процесса интеграции в Европе, в 

которой сочетались либеральные теории объяснения национальных 

предпочтений и теории межгосударственных переговоров для объяснения 

мотивации политического процесса объединения. Ключевым для обеспечения 

региональной интеграции следует признать вопрос обеспечения безопасности 

в регионе.  

Также автором были использованы системный метод, сравнительный и 

структурно-функциональный методы, которые позволили рассматривать 

процесс интеграции как комплексное явление, присущее странам ЦА, 

соотнести различные модели интеграции и политическую ситуацию в странах 

центральноафриканского региона, а также очертить основные линии 

соприкосновения в сфере торгово-экономических и политических 

взаимоотношений в государствах региона. 

В качестве теоретической базы использовались идеи и концептуальные 

положения, изложенные в работах российских и зарубежных исследователей, 

посвященных проблематике интеграционных процессов в Центральной 

Африке и представляющих гипотезы, определяющие основные препятствия к 

эффективному интеграционному сотрудничеству между странами 

Центральной Африки56. 

                                                             
52  Lindberg L.N. The political dynamics of European economic integration // Debates on European Integration. 

Stanford, Calif.: Stanford University Press. 1963. pp.117-133. 
53 Haas E.D. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950-1957. Indiana: Notre Dame Press. 
1989. 
54  Lindberg L.N. The political dynamics of European economic integration // Debates on European Integration. 

Stanford, Calif.: Stanford University Press. 1963. pp.117-133. 
55 Moravcsik A. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. London: 

Routledge. 1998. 
56 Alidjinou A.D. L’intégration africaine face à la mondialisation // Reconnexion de l'Afrique a l'economie mondiale: 

Defis de la mondialisation. 2016. pp. 45-58; Ferdinand T. D. G. Les effets economiques de l'integration au sein dela 

Communaute economique et monetaire de l'Afrique centrale : estimations en equilibre general pour le Cameroun // 

Revue d'economie du developpement. 2018. №3–4. pp. 7-45; Présentation de la CEEAC // CEEAC. 2022. URL: 

http://www.ceeaceccas.org/index.php/fr/a-propos-de-la-ceeac/presentation (date of access: 15.02.2023).; Yogo E.K. 
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Эмпирическая база диссертационного исследования:  

В диссертации в качестве эмпирической основы исследования выступил 

широкий круг источников на русском, английском и французском языках, 

которые делятся на две основные группы: статистические данные, а также 

нормативные и иные материалы, регламентирующие и исследующие 

отношения в интеграционном процессе 57:  

  - нормативно-законодательные акты, основополагающие договоры и 

уставы Африканского Союза, Экономического сообщества стран Центральной 

Африки 58 , а также законодательные акты, многосторонние договоры и 

конвенции, официальные публикации международных организаций (ВТО, 

Всемирного банка и др) 59 , которые характеризуют официальную сторону 

процесса интеграции в странах Центральноафриканского региона.  

- статистические данные, отражающие аспекты торгово-экономических 

отношений между странами ЦА: материалы статистических органов 

                                                             
Le Processus d’Intégration Régionale en Afrique Centrale: État des Lieux et Défis // West Africa Institute. 2016. №27. 

P. 23–25; Etat de l’intègration en Afrique // Troisième Publication Commission de l’Union Africaine. 2011. P. 99; 
Юртаев В.И. Страны Африки: проблема идентичности и стратегии развития в XXI веке // Африка: новая 

стратегическая реальность: ежегодник. М. 2020. С. 105–108; Юртаев В.И., Коммегни Д.Ф. «Конфликтная 

миграция» в Западной Африке: вызовы и пути решения // Африка: интеграция и социальное развитие. М: Изд-

во РУДН. 2019. С. 152–16; Пономаренко Л.В, Кассае Н.В, Савичева Е.М. От панарабизма к панафриканизму: 

Интеграционные проекты М. Каддафи // Сборник статей Баланс сил в ключевых регионах мира: 

концептуализация и прикладной анализ. М.: РУДН: 2021. 249–258; Пономаренко Л.В. К вопросу о лидерстве 

в Африке: первый президент Гвинейской Республики Ахмед Секу Туре // Африка в поисках источников мира 

и развития. 2013. С.265-282; Казаринова Д. Б. Европейская интеграция: политико-институциональный и 

социальный аспекты. Диссертация… кандидата политических наук: 23.00.04 / Казаринова Дарья Борисовна; 

[Место защиты: РУДН]. М. 2006; Баров С. А. Политические проблемы интеграции в Центральной Азии. 

Диссертация … кандидата политических наук: 23.00.04. / Баров Сергей Андреевич; [Место защиты: РУДН]. 

М. 2013; Медушевский Н.А. Африка перед вызовом глобализации // Теории и проблемы политических 
исследований. 2020. Т. 9. № 5А. С. 107–118; Он же. Миротворческие операции под руководством 

африканских стран // Власть. 2021. Том 29. № 3. С. 312–315; Медушевский Н.А. Миграция в странах Африки 

к югу от Сахары // Власть. 2018. Т.26, №1. С. 186–188. 
57  Константинова О.В. Роль международных и региональных организаций в становлении мира и 

стабильности в Центральной Африке // ХIII конференция африканистов «Общество и политика в Африке: 

неизменное, меняющееся, новое». М., 2014. C. 653–654. 
58  Economic Consequences of African Swine Fever. 2019. URL: https://finance. sina.cn/2019-10-10/detail-

iicezuev1267626.d.html?vt=4. (date of access: 13.02.2023). 
59 Всемирный банк. «Отчёт о мировом развитии 2015: новые формы экономической географии». 2015. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22550/WBAnnualReport2015RU.pdf. (date of access: 

02.02.2023); Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 14 

декабря 1973 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml. (дата 

обращения: 02.02.2023).; Joint Communiqué of the 9th annual Joint Consultative meeting between African Union 

Peace and Security Council (AUPSC) and the United Nations Security Council (UNSC), Addis Ababa, 12 March 

2015. // Сайт Совета мира и безопасности АС. URL: http://www.peaceau.org/en/article/joint-communique-of-the-

9th-annual-jointconsultative-meeting-between-african-union-peace-and-security-council-aupsc-and-the-united-

nations-security-councilunsc-addis-ababa-12-march-2015(date of access: 14.02.2023); United Nations Security 

Council. Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria That Would Have Threatened Sanctions, Due to 

Negative Votes of China, Russian Federation. 2012. // United Nations. URL: 

http://www.un.org/press/en/2012/sc10714.doc.htm. (date of access: 02.02.2023). 
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Африканского союза, Росстата, ЕС (Евростат) и других международных 

организаций 60. 

 - периодические издания африканских стран, базы данных, материалы 

африканских и международных конференций, Интернет-ресурсы61; 

- законодательные и иные акты, в которых раскрываются основные шаги 

и стратегии, предпринимаемые местными властями по решению основных 

проблем региона62; 

Область диссертационного исследования. Содержание работы 

соответствует областям исследований 2, 3, 5 и 7 паспорта специальности 5.5.4 

– «Международные отношения, глобальные и региональные исследования». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

теоретических обобщениях существующих концепций и подходов в 

исследовании политических проблем региональной интеграции в 

Центральноафриканском регионе и их дополнении, в констатируемом 

противоречии применимости используемых теорий интеграции к 

политическим реалиям исследуемого региона. Также теоретические 

положения диссертации могут быть использованы в качестве основы для 

                                                             
60  Учредительный акт Африканского союза. 2003. URL: https://docs.cntd.ru/document/901880996. (дата 

обращения 02.02.2023); Учредительный акт Африканского союза 2001 г // Московский журнал 

международного права. 2003. № 2. С. 241–255; База данных Всемирной торговой организации. 2022. URL: 

https://data.wto.org/inventory/en. (дата обращения: 02.03.2023). 
61  Affordability Report. 2019. URL: https://a4ai.org/affordability-report/report/2019.; Africa Regional Integration 

Index Report. 2019. URL: https://www.integrate-africa.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/ARII-Report2019-

FIN-R40-11jun20.pdf. (date of access: 14.02.2023).; Central Africa Economic Outlook 2019. Macroeconomic 

performance and prospects URL: 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/REO_2019-Central_Africa.pdf. 

(дата обращения 10.01.2023). 
62 Новая программа ООН по обеспечению развития в Африке в 90-е гг // официальный сайт ООН. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/africandev_prog.shtml (дата обращения: 19.02.2023); 
Учредительный акт Африканского союза. 2003. URL: https://docs.cntd.ru/document/901880996. (дата 

обращения: 02.02.2023); Учредительный акт Африканского союза 2001 г // Московский журнал 

международного права. 2003. № 2. С. 241–255; Déclaration de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement 

de la zone CEMAC sur la situation politique et sociopolitique et les changements fondamentaux qui surviennent dans 

le monde. Yaoundé. 2019. URL: https://www.prc.cm/fr/actualites/3977-ceremonie-d-ouverture-du-sommet-

extraordinaire-des-chefs-d-etat-de-la-cemac. (la date de requête: 15.02.2023); Central Africa Regional Integration 

Strategy Paper. // African Development Bank. Central Africa Regional Integration strategy paper 2019-2022. 2019. 

URL: https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/strategy-documents/central_africa_risp_2019-

_english_version_020619_final_version.pdf. (date of access: 09.01.2023); Бамакская Декларация по общей 

позиции африканского общества по проблеме незаконного распространения, перемещения и оборота 

стрелкового оружия // Официальный сайт Африканского союза. URL: http://www.peaceau.org/uploads/au-
straty-gie-f. (дата обращения: 13.02.2023); Африканская Хартия прав человека и народов, 28 июня 1981. URL: 

http://www.hrlibrary.ngo.ru. (дата обращения: 13.02.2023); Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, 4 ноября 1950. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата 

обращения: 04.03.2023); Etat de l’intègration en Afrique // Troisième Publication Commission de l’Union Africaine. 

2011; Dynamiques de déforestationdans le bassin du Congo // Document de travail. 2013. №3 URL: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/802551468009999366/pdf/779450WP0frenc0t0FRENCH0FINAL0ma

y13.pdf. (la date de la requête: 10.02.2023); Assembly AU. Décision sur le Rapport du Comité des chefs d’Etat et de 

gouvernement chargé de la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) // 

PEACEAU site officiel. 2022. URL: https://www.peaceau.org/uploads/assembly-au-dec-413-xviii-f.pdf. (la date de 

requête: 12.02.2023). 
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будущих исследований, посвященных процессу интеграции в ЦА и других 

регионах африканского континента. 

Основная практическая значимость исследования заключается в том, 

что концептуализированные в настоящей работе ключевые политические 

проблемы интеграционного процесса в регионе Центральной Африки могут 

быть использованы для аналитического сопровождения политических и 

управленческих решений, а также для составления рекомендаций с целью 

рассмотрения их в различных административных и дипломатических 

институтах власти стран региона. Результаты исследования могут быть также 

использованы в экспертно-аналитической деятельности по изучению 

Центральноафриканского региона и интеграционных вопросов. Результаты 

исследования могут быть использованы в рамках курсов лекций по мировой 

политике, регионоведению, политическим проблемам Африки. 

Апробация положений, выносимых на защиту. Основные результаты 

диссертационного исследования были представлены в виде докладов на 

всероссийских и международных конференциях, а также на научно-

методических семинарах, конференциях молодых учёных факультета 

гуманитарных и социальных наук РУДН:  

1. Всероссийская научная конференция «Нациестроительство: состояние, 

проблемы, перспективы», Москва (РГГУ, 30 ноября 2018); 

2. Международная научно-практическая конференция «Языки и культуры 

в эпоху глобализации: особенности функционирования, перспективы 

развития и взаимодействия», Москва (РУДН, 25 апреля 2019); 

3. Международная научно-практическая конференция «Африка и Россия: 

стратегия развития, история и перспективы сотрудничества», Москва 

(РУДН, 25 октября 2019);  

4. Международная конференция «Повестка дня Африканского Союза – 

2063 и перспективы российско-африканского сотрудничества», 

(Москва, РУДН, 15 февраля 2019);  

5. XXVI международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов», (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 11 

апреля 2019);  

6. International research conference «Living values of the university in a 

globalizing word» (Moscow, RUDN-University, 6-8 February 2020); 

7. VIII Международная научно-практическая конференция «Управление 

социальными инновациями: опыт, проблемы и перспективы», (Москва, 

РУДН, 20 ноября 2020). 

8. ХI International conference «Africa and the formation of the new system of 

International Relations» (Moscow, RUDN-University 25–26 February 2021); 
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9. Международная конференция «Языковой аспект интеграции и 

самоидентификации в современном мире», (Москва, РУДН, 31 января 

2022). 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

изложены автором в 8 статьях, в том числе 3 статьях в рецензируемых научных 

журналах, включённых в перечень рекомендованных изданий ВАК РФ, 2 

статьях в журналах из перечня РУДН им. Патриса Лумумбы, 3 статьях, 

опубликованных в иных видах изданий. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, двух глав, 

состоящих из 6 параграфов, заключения, списка источников и литературы, а 

также приложений.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

Во введении диссертационного исследования проводится анализ 

актуальности выбранной темы, степень её научной разработанности, 

определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, методологическая 

и теоретическая основа работы, раскрываются элементы научной новизны, 

теоретической и практической значимости диссертации, формулируются 

основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Особенности интеграционного процесса в странах 

Центральной Африки: теоретико-методологические основания 

исследования» посвящена исследованию теоретических подходов к 

изучению интеграции на африканском континенте и оценки применимости 

моделей для политической интеграции в странах Центральной Африки. 

Первый параграф «Интеграция как "политический процесс" или 

как "политический статус"» посвящен двум пониманиям региональной 

интеграции. Здесь автор, обращаясь к  концептуальным положениям теорий 

политической интеграции  выделяет характерные черты, присущие 

политической интеграции: 1) общие цели, которые являются катализатором 

интеграционной политики в целом, такие как: достижение общего блага, 

безопасности, свободы передвижения и свободы собственности, а также 

общего пространства; 2) для достижения общих целей необходимо также 

включить возможность глобальной интеграции – создание глобального 

политического сообщества, которое бы могло отвечать вызовам 

современности и, задействовав внутренние ресурсы, решать 

внутриполитические разногласия и проблемы, 3) в качестве достижения 

общих целей интеграционный процесс включает в себя ограничение  

автономии и  государственного суверенитета – установление для этого 

правовых рамок, 4) достижение общих целей невозможно без создания единых 

центров принятия решений, в рамках которых взаимодействие государств друг 

с другом будет централизованным. Функционалисты предпочитают 

акцентировать внимание общих интересах и потребностях, которые разделяют 

страны в процессе интеграции. Цель функционализма можно 

охарактеризовать как разработку полноценной политической сети 

наднациональных институтов, соединяющих государства для достижения 

всеобщего мира и безопасности. Как и функционализм, теория 

неофункционализма объясняет сущность интеграции как политического 

сюжета и поскольку наднациональная структура или наднациональная 

организация представляется политическим союзом, благодаря которому 

возможно представить желаемое политическое состояние. Ключевой элемент 
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теории неофункционализма – это побочный эффект интеграции, или «эффект 

переплескивания» (от англ. Spill-over Effect), в котором отражается 

взаимосвязь политической и экономической интеграции и стремление 

государств решать политические проблемы с помощью мер, направленных на 

экономическое развитие. «Эффект переплескивания»: может быть рассмотрен 

в оптике неофункционализма: интеграция одного сектора инициирует 

интеграцию другого. Следуя этой логике, интеграция в политическом смысле 

содержит понятие экономической и политической интеграции как два 

измерения. Линдберг Л. и Лион П. квалифицировали экономическую 

интеграцию как концепцию, которая носит преимущественно политический 

характер.63 Политическая интеграция может быть рассмотрена как процесс и 

статус (состояние). Политическая интеграция как процесса подразумевает, что 

государства делегируют свой суверенитет наднациональному субъекту, 

особенно в секторе иностранных дел и ключевых сферах внутренней 

политики. Второе значение политической интеграции как статуса включает в 

себя объем делегированного суверенитета от национального уровня до 

наднационального образования и создание политического союза. 

Во втором параграфе «Региональная интеграция на африканском 

континенте: экономические реалии и политические проекты» - автор 

рассматривает различные локальные политические проекты в странах 

Центральной Африки и анализирует эффективность их действий. 

Африканские государства в попытках создать интеграционные объединения 

использовали опыт европейских государств, что в основе их усилий лежит 

идея добиться политической интеграции через объединение в экономической 

сфере. Несмотря на появление интеграционных объединений, постоянных 

управленческих структур, должного эффекта получить не удается. 

Общественные органы остаются ограниченными по своим возможностям и 

масштабам, иногда даже по своей независимости в действиях оперативного 

уровня. Почти повсюду в Африке методы создания институтов, отвечающих 

за содействие интеграции, основаны на подходе, во многом имитирующем 

процедуры интеграции в Европейском Союзе. Создание структур, формально 

наделенных некоторыми из функций, характерных для Европейского Союза 

(например, согласованное распределение бюджетных средств, содействие 

экономическому и социальному прогрессу, льготы на торговлю, укрепление 

роли ЕС как наднациональной структуры в мире, обеспечение совместной 

безопасности стран Союза), но не имеющих аналогичных полномочий в 

                                                             
63 Lyon P, Lindberg L. The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford: Stanford University 

Press. 1963. p.77. 
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полной мере приводит к тому, что их роль для политической интеграции 

малозначительна, несмотря на изначально декларируемые намерения 

государств-членов. Политическая стабильность, наряду с экономическими 

показателями, является условием для развития региональной интеграции, 

однако шаткое положение власти в государствах существенно тормозит 

реализацию 64 . Отсюда получается, что для того, чтобы воспользоваться 

многочисленными возможностями, которые предлагают региональные и 

глобальные рынки, правительствам африканских стран необходимо 

адаптировать свои политические стратегии к новой экономике. На данный 

момент ключевым препятствием для политической интеграции остается не 

только отсутствие возможностей в экономической сфере, необходимых для 

достижения высокого уровня вовлеченности государств, но и отсутствие 

политико-институциональной стабильности и политической воли властных 

структур внутри государств региона. Все это не позволяет достичь эффекта 

«переплескивания» как основного движущего механизма процесса 

интеграции. В целом автор приходит к выводу, что региональная интеграция 

в Африке на данный момент пребывает в стагнации. 

Третий параграф первой главы – «Интеграционный потенциал стран 

региона Центральной Африки: основные достижения и препятствия» – 

посвящен основным достижениям, которых удалось достичь в рамках 

ограниченных возможностей стран Центральной Африки и какие еще 

возможности можно задействовать на данном этапе развития региона. После 

обретения независимости в период между 1950-ми и 1980-ми годами почти все 

африканские страны стали активно выстраивать различные конфигурации   

региональной интеграции. Столкнувшись с провалом национальных планов 

развития, постколониальные правительства пытались найти решения в 

широких политико-экономических пространствах путем интеграции на 

региональном или континентальном уровне. В настоящее время в Африке 

больше региональных организаций, чем на других континентах. Существует 

более 200 региональных формирований, разделенных между организациями 

сотрудничества по экономическим секторам (финансовые, банковские, 

                                                             
64  К примеру, с 2003 года в Центральноафриканской Республике (ЦАР) существовало вооруженное 

противостояние между религиозными группировками – христианским движением Антибалака и 

мусульманским движением Селека. Формирование нового правительства после президентских выборов 2016 

года позволило появиться надежде на политическую стабильностью. Однако, избранный президент Фостен-

Арканджа Туадера имеет слабое политическое влияние вне своего государства и не имеет точек давления на 

другие государства Центральной Африки, что не позволяет использовать его потенциал для региональной 

политики. Кроме того, и внутри своей страны у Президента Туандеры отсутствовал всеобъемлющий 

авторитет и власть, необходимый для регуляции внутригосударственной нестабильности. Поэтому большая 

часть государства все еще находилась под контролем вооруженных группировок религиозных объединений, 

что негативно влияло на авторитет правительства, препятствовало восстановлению и укреплению единого 

вектора политического развития и снижало социально-экономическое благополучия населения. 
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сельскохозяйственные, таможенные и пр.) и политическими союзами с отказом 

от части суверенитета, где часть полномочий, характерных для государства, 

могут быть переданы на рассмотрение в рамках региона. Во главе этих 

региональных групп находится Африканский Союз (АС) – наднациональная 

организация, созданная в 2002 году, которая заменила Организацию 

Африканского Единства (ОАЕ), основанную в 1963 году  и в которой 

участвуют все страны континента (с возвращением Марокко в январе 2017 

года). Однако региональная интеграция – это не просто создание отдельных 

наднациональных институтов. Она характеризуется созданием совместных 

институциональных механизмов и передачи   определенного суверенитета. 

Хотя это может быть правильным в теории, на практике же воплощение 

данного тезиса очень затруднительно, особенно в Африке, поскольку он 

предполагает передачу определенной доли власти правительства страны по 

принятию важных экономических и политических решений региональным 

органам. На данном этапе для Центральноафриканского региона ни одно из 

существующих объединений и союзов не может выступить претендентом на 

политический союз, так как политические элиты, существующие внутри 

государств еще не готовы перейти к данному этапу и отказаться от монополии 

государственной власти внутри своих стран. 

Чаще всего существующие схемы региональной интеграции в Африке 

функционируют в межправительственном, договорном, а не наднациональном 

режиме. Фактическое разделение суверенитета с региональными органами 

минимально, что является специфической особенностью Африки. Основные 

условия региональной интеграции предполагают устранение внутренних 

политических барьеров между государствами-членами, имеющими общую 

внешнюю политику. Как показывает практика, региональная политическая 

интеграция является одновременно стимулятором и барьером. При успешной 

интеграции торговые и политические отношения значительно более 

либерализированы, в то время как страны, отказавшиеся от интеграционных 

взаимодействий, вынуждены преодолевать различные институциональные, 

административно-бюрократические и социально-культурные барьеры. 

Вторая глава «Интеграционный процесс в странах Центральной 

Африки: развитие и безопасность» рассматривает вопросы, связанные с 

безопасностью региона и его политической стабильностью. 

Первый параграф второй главы «Внутриполитические проблемы в 

государствах Центральной Африки: перспективы интеграции» посвящен 

исследованию внутриполитических проблем государств ЦА, мешающих в 

целом развитию этих стран, как следствие – построению эффективных 

долгосрочных алгоритмов региональной интеграции. 
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Во-первых, можно утверждать, что концентрация политической власти, 

введенная системой колониального господства, значительно усложнила 

переход и консолидацию постколониальных политических систем. 

Африканское государство является новым типом государства с колониальным 

прошлым и этот новый суверенитет в сочетании с недостаточной 

политической, социальной и экономической подготовкой Африки к 

независимости порождает значительный скептицизм в его жизнеспособности 

в иной политической парадигме. Во-вторых, необходимость эффективного 

осуществления власти можно рассматривать как основную задачу новых 

африканских элит, которым необходимо укреплять свое лидерство. Для этого 

возможна была бы замена существовавших доселе администраторов, однако 

налицо отсутствие компетентного персонала и очень низкий уровень 

образования населения и современных африканских элит. Африканским 

элитам же приходится приспосабливаться к переходу своих территорий от 

статуса колонии к статусу независимых и суверенных государств, что 

предполагает устанавливать отношения «центр-периферия» уже внутри 

собственных границ, без оглядки на «центр» за рубежом. В-третьих, 

суверенитет постколониальных государств основывался, прежде всего, на 

внешнем измерении, что предполагало международное признание 

независимости, а не реальные возможности контроля в границах своей 

государственности. Африканские правительства не только унаследовали 

значительную власть «по завещанию» от колониальных государств, но 

эффективно распорядиться полученными благами не могли. В случае, если бы 

обретенный суверенитет был внутренним, подкрепленным соответствующим 

поведением и решениями элит, то при смене управления было бы намного 

больше возможности внедрения в интеграционный процесс. Однако в 

реальности дело обстояло иначе. Таким образом, основное противоречие 

заключается в том, что политические режимы стран центральноафриканского 

региона сохраняют свою устойчивость, несмотря на онтологический кризис 

власти. После обретения независимости большинство африканских лидеров 

были у власти почти в два раза дольше по времени, нежели лидеры стран Азии 

или Латинской Америки.  

Несмотря на историческое сходство страны региона с момента 

обретения независимости выбрали разные траектории политического 

развития: политические перемены в регионе происходили преимущественно в 

результате государственных переворотов, которые в большей степени 

повлияли на политическое устройство и внешний облик стратегии ведения 
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политической деятельности65. Плюс к тому, многочисленные трансграничные 

угрозы безопасности в сочетании с внутренними требованиями реформ, 

которые неуклонно росли за последние пять лет, а также вкупе с 

экономической стагнацией могут обернуться катастрофой для региона. 

Экономические и политические проблемы стран региона Центральной 

Африки не позволяют говорить о стабильном и безопасном развитии, а 

политические перспективы на будущее еще больше омрачены целым 

комплексом проблем, связанных с внутренней безопасностью и 

политическими процессами региона66.  

Конфронтация между оппозиционными группировками стала 

политической тенденцией в регионе, где авторитарные режимы продолжают 

удерживать свой контроль над властью. Политическая неопределенность 

усугубляется неустойчивыми ценами на сырьевые товары и сильной 

зависимостью от ресурсной ренты. 

Второй параграф – «Межправительственные политические 

инициативы в области интеграции» – освещает основные причины 

возникновения соответствующих политических инициатив в странах 

Центральной Африки. Интерес к региональной интеграции не ослабевает, что 

подтверждается тем фактом, что появляются новые региональные 

объединения при действующих еще незавершённых проектах. В последние 

десятилетия актуальность региональной интеграции подчеркивается 

сочетанием внешних и внутренних факторов. Например, ускорение процесса 

глобализации, а также риск дальнейшей маргинализации Африки в 

многополярном мире, где преобладают акторы и политические союзы 

Северной Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и Китая, представляют 

вызовы, на которые страны Африки должны искать ответы. Достижение 

политического союза является главной целью многих африканских 

региональных объединений. Фундамент этого процесса выстраивают 

региональные экономические сообщества. На панафриканском уровне восемь 

крупнейших объединений определены в качестве строительных блоков 

Африканского экономического сообщества. Каждая из стран Центральной 

Африки участвует в нескольких региональных объединениях, поэтому 

региональная интеграция в Центральной Африке неотделима от 

идеологического панафриканского контекста. Африканская интеграция 

представляет собой процесс, который начинается с формирования 

                                                             
65 Только Камерун выступает в качестве специфической политической аномалии, так как там никогда не было 

осуществлено успешного государственного переворота 
66  Политические споры вокруг слабо организованных выборов, лишающих избирателей своих прав и 

маргинализации ключевых социальных групп, оказалось трудно разрешить на фоне сокращения 

государственных доходов, вызванного значительным снижением цен на сырье. 
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региональных группировок и союзов, которые впоследствии должны слиться, 

чтобы затем составить единое политическое, социокультурное и 

экономическое пространство континента. Построение «политически единой 

Африки» – это одно из основных направлений интеграционной политики 

Африканского Союза, которое является ведущей повесткой дня в долгосрочной 

перспективе вплоть до 2063 года. Африка, благодаря этой стратегии, ставит 

политическую интеграцию в качестве своего основного приоритета в 

ближайшие десять лет. Однако для достижения этой цели странам-участницам 

необходимо заниматься обменом опытом и выстраивать на основе этого опыта 

симбиоз, который основан либо на идее сосуществования региональных 

интеграционных организаций и координация интеграционных объединений 

через законодательные акты, либо на идее гармонизации или координации 

национальной политики, вытекающей из различных договоров, будь то 

пересмотренный договор ЦАЭВС67 или Абуджийский договор об учреждении 

АЭС68. С точки зрения создания различных организаций (в рамках попыток 

заимствовать иностранный успешный опыт) было проделано большое 

количество различного рода действий от выполнения Лаосского плана в 1980 

года и до введения единой валюты. Однако стоит отметить, что огромное 

количество созданных организаций представляли собой не дополнение с 

целью диверсификации рисков и властных полномочий, а скорее способ 

начать заново, обновить предыдущую попытку. Вопрос заключается не только 

в организации, но и в целом возможностях и ограничениях политики 

региональной интеграции в ЦАР. Таким образом, налицо рассогласование 

между утверждением о позитивном значении региональной интеграции в ЦАР 

и о ее предпочтительности для политического развития и реальным 

положением дел, что еще раз демонстрирует несоответствие западного 

идейного дискурса и теоретических положений и социокультурных и 

политических референтов Африки. 

В третьем параграфе второй главы «Перспективы влияния России на 

региональную интеграцию в странах Центральной Африки» автор 

исследует взаимодействие стран Центральной Африки и России и его 

возможную роль в интеграционных процессах, так как оно становится одним 

из приоритетов стран Африки, учитывая не только историческую связь со 

времен СССР, но и возобновление тесного сотрудничества после выступления 

В.В. Путина на экономическом форуме «Россия-Африка в Сочи в 2019 году. 

Россия в настоящее время занимает 12-е место в мире по количеству проектов 

африканского региона, и 5-е месте по объему инвестиций. В Африке к югу от 

                                                             
67 Прим. Авт. ЦАЭВС – Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество. 
68 Прим. Авт.: АЭС – Африканское экономическое сообщество. 



30 
 

Сахары некоторые российские организации являются конкурентоспособными, 

особенно в газовом и нефтяном секторах69.Также не менее важны длительные 

дипломатические связи и образовательная подготовка элит, унаследованные от 

СССР. Со стратегической точки зрения Россия может воспользоваться своей 

независимостью в распространении экономического и политического влияния, 

оказывая подобно Китаю внушительную финансовую поддержку странам 

ЦАР. Таким образом такие проекты, как проект нефтепровода между 

Мозамбиком и Зимбабве, построенный Роснефтью, позволяют в будущем 

сотрудничать с другими российскими компаниями, а также расширять 

взаимодействие с соседними странами, например Малавией, Ботсваной и 

Замбией. Возможные проекты в долгосрочной перспективе окажутся ценными 

для создания межрегионального сотрудничества, во многом благодаря тому, 

что в этой связи РФ считается более заинтересованной во взаимовыгодном 

равноправном сотрудничестве, чем кто-либо из западных игроков, и даже в 

большей степени, чем КНР. Возможности России значительно отличаются от 

аналогичного показателя стран Центральной Африки. Однако при этом 

характерно то, что динамика падения добычи и реализации полезных 

ископаемых в РФ с 2014 года практически полностью аналогична ЦАР, что в 

целом свидетельствует об общей реакции на падение сырьевых рынков в мире. 

Это серьезно сужает рамки сотрудничества, так как Россия в меньшей степени 

заинтересована в полезных ископаемых Центральной Африки в силу наличия 

собственных аналогов. Таким образом, приоритетный вектор интеграционного 

развития в Центральной Африке сконцентрирован на отношениях с Россией, а 

следовательно, укрепляя позиции в ЦАР, Россия включается в глобальную 

конкуренцию на континенте, соревнуясь с западными странами за сферы 

влияния. Политические аспекты сотрудничества между Центральной Африкой 

и Россией успешно развивается и в рамках соглашения 2017 года, 

подписанного в Сочи. Москва расширяет возможности в борьбе с 

террористами и боевиками, которые до российского присутствия 

контролировали 80% территории. Многие африканские лидеры рассматривают 

возвращение России с точки зрения реставрации не только великой державы, 

но своего положения. Африканским партнёрам импонирует прагматизм 

Москвы и педантизм в исполнении взятых на себя обязательств.  

В заключении диссертационной работы автором подводятся основные 

итоги и формулируются выводу исследования.  

 

                                                             
69 Речь идёт во многом о крупных ресурс добывающих компаниях с большим капиталом и достаточно 

высоким рейтингом, пользующихся внушительной государственной поддержкой России: Роснефть, Газпром, 

Лукойл, Алроса, Росатом, Рособоронэкспорт, Северсталь. 
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Идрисс Ахмат 

Политические проблемы региональной интеграции 

на примере государств Центральной Африки 

 

Диссертация посвящена проблемам политической интеграции региона 

Центральная Африка на африканском континенте, механизмам и 

инструментам интеграционной политики, а также возможностям стран ЦАР 

развить единый политический проект в рамках объединения. Автор 

показывает, что ориентация на европейскую модель интеграции не приводит 

к успеху, поскольку не соответствует референтной модели африканских стран. 

Большинство стратегий политического развития, включая множественность 

институционализированных международных и региональных организаций 

становились краткосрочной мерой по решению основных проблем региона. 

Уход из Африки исторически и политически доминировавшей Франции 

заставил страны Центральной Африки искать иные политические решения 

общих вызовов, приоритетной из которых представляется стратегия 

региональной интеграции. Автор показывает политические проблемы в 

осуществлении данной стратегии, а также ее возможности.  

 

Idriss Ahmat 

Political problems of regional integration 

the case of Central African states 

 

The dissertation is devoted to the problems of political integration of the Central 

Africa region on the African continent, the mechanisms and integration policy 

instruments, as well as the Central Asian countries opportunities to develop a united 

political project. The author shows that orientation to the European integration 

model does not lead to success, because it does not correspond to the reference 

African countries model. Most of the political development strategies, including the 

multiplicity of institutionalized international and regional organizations, became a 

short-term measure to solve the main problems of the region. The withdrawal of 

historically and politically dominant France from Africa forced the Central African 

countries to look for other political solutions to common challenges, the priority of 

which is the regional integration strategy. The author shows the politic’s problems 

in the implementation of this strategy, as well as its capabilities. 


