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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АС: Африканский Союз 

АКЗСТ: Африканская континентальная зона свободной торговли  

АКТ: Африка, Карибский бассейн и Тихоокеанский регион 

АФРИКОМ: Африканское командование вооруженных сил США 

ЕС: Европейский Союз 

ЗСТ: Зона свободной торговли 

МИНУСКА: Комплексной миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Центральноафриканской Республике  

МКРВО: Международная конференция по району Великих озер 

НЕПАД: Новое партнёрство в интересах развития Африки 

OАE: Организация Африканского единства  

ООН: Организация Объединенных Наций 

САДК: Сообщество развития Юга Африки 

СССР: Союз Советских Социалистических Республик 

США: Соединённые Штаты Америки 

ЦА: Центральная Африка  

ЦАР: Центральноафриканская Республика 

ЦАЭВС: Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество  

ЭКОВАС: Экономическое сообщество западноафриканских государств 

ЭКОЦАС: Экономическое сообщество стран Центральной Африки 

ЭССВО: Экономическое сообщество стран Великих озер 
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ЭСЦАГ: Экономическое сообщество стран Центральной Африки 

МООГ: Многонациональная объединенная оперативная группа  

BEAC: франк финансового сотрудничества в Центральной Африке или 

центральноафриканский франк 

CEN-SAD: Сообщество сахело-сахарских государств 

COMESA: Общий рынок Восточной и Южной Африки 

CEPGL: Экономическое сообщество стран Великих озер 

ISWAP: Западноафриканская провинция “Исламского государства” 

UDEAC: Таможенный и экономический союз Центральной Африки 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 

 
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). 
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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. 

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»: «На смену этой политике 

 
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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приходит сбалансированное партнерство» 3 , 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. 

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 

 
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).  
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). 



8 

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 

интеграционной политики8. Интеграционная политика становится актуальным 

инструментом для решения внутренних и внешних политических проблем и 

 
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). 
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. 
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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. 

 
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.  
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В ходе исследования были также использованы работы таких 

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

Бурка 16 , А. Мейера17 , Н. Норманд18 , 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 

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

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 

 
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. 
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. 



12 

интеграции в Африке в целом: А.Д. Алиджину 31 , Д.В. Поликанова32 , 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 

других крупнейших российских исследовательских центров39, посвященных 

 
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. 
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: 
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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 

региона в современных условиях, а также возможным стратегиям будущего 

африканского континента.  

 
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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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 

 
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. 



15 

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

посвященные перспективным стратегиям развития Африки 46 . Под его 

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, 

 
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. 

«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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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 

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 
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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 

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; 
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- 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 
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государствами, б) создать единый наднациональный институт/центр принятия 

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 



20 

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 

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 
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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. 

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 

 
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. 
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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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 

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 
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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 

 
50  Неофункционализм – теория, представляющая интеграцию единственно правильной и эффективной 

моделью взаимодействия между государствами. 
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положения теории «переплескивания» в процессе интеграции Э. Хааса 51 , 

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 

 
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. 
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. 
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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. 

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:  

 
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. 

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. 
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  - 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 

Африканского союза, Росстата, ЕС (Евростат) и других международных 

организаций 60. 

 - периодические издания африканских стран, базы данных, материалы 

африканских и международных конференций, Интернет-ресурсы61; 

 
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). 
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). 
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- 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 

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 

 
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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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); 
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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); 

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 РФ63, 2 

статьях в журналах из перечня РУДН им. Патриса Лумумбы 64 , 3 статьях, 

опубликованных в иных видах изданий65. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, двух глав, 

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

также приложений.  

 
63 Идрисс А., Давыдов В. Н., Кинг Ж. А. Миросистемный анализ и региональные конфликты // Вопросы 

политологии. 2019. Т. 9, № 5(45). С. 1007–1115; Идрисс А. Региональная интеграция и ее влияние на 

безопасность и стабильность слабых государств: на примере Чада, Камеруна, Габона, 

Центральноафриканской Республика. // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2019. Т.9, 

№2(47). С. 166–172; Idriss A., Davydov V.N., King J.A. World-system analysis and regional conflicts // Political 

Science. 2019. Vol. 9, №2 (32). pp. 170-179. 
64Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке // Русская политология. 2020. 

№3(16). С. 31–40; Идрисс А., Кануте С. Развитие совместных проектов России и Африканских стран в 

контексте осуществления региональной интеграции на континенте // Вестник Поволжского института 

управления. 2022. Т. 22, №5. С. 54–71. 
65 Идрисс А., Давыдов В. Н., Кинг Ж. А. Западная экспансия как интегральный фактор дестабилизации Африки. 

// Этнополитическая автономия и сепаратизм: Российское и мировое измерение. Наука сегодня. 2019. С. 195–

200; Идрисс А. Россия и Китай в Африке: Подходы и результаты // Диалог цивилизаций: Восток-Запад. 

Материалы XVIII научной конференции студентов, аспирантов. Москва 2019. С. 272–278; Idriss A. Le role de 

la communication interculturelle dans le contexte de la mondialisation // Научный Альманах. М. 2019. С. 373–377. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В 

СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1. Региональная интеграция: «политический процесс» или 

«политический статус» 

 

Когда речь идет об интеграционном процессе в целом, то в качестве 

понятия его используют в разных исследованиях, затрагивающих как 

социальную, так и политическую и экономическую сферы общества. В рамках 

политики процесс интеграции рассматривается в качестве структурного 

объединения двух и более политических единиц, чаще всего государств. В 

рамках этого объединения происходит вполне естественный процесс 

«централизации» власти, известный еще с древних времен66. Данный процесс 

включает в себя несколько элементов, таких, как: создание общей правовой 

базы, общих институтов власти, развитие единого центра принятия решений, 

а также выработка идентичности единого интеграционного сообщества 

(вместо самоопределения отдельных государств). Здесь немаловажным 

элементом выступает также процесс делегирования части автономии 

локальных политических единиц единому политическому сообществу для 

решения насущных проблем.  

Во многом интеграционный процесс был известен еще со времен первых 

объединений малых сообществ в единое протогосударственное образование (в 

качестве примера могут послужить объединения племен) 67 . Идейные же 

предпосылки теории интеграции в политическом смысле были 

сформулированы в Новое Время в виде «теории общественного договора»68. 

Согласно данной теории, субъектами интеграции являются индивиды, 

которые ради личностного блага и безопасности добровольно лишают себя 

 
66 Hoppe H. H. Democracy the God That Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural 

Order. NB, London: Transaction Publishers. 2007. p. 109.  
67 Hobbes T. M. On the public servants of the supreme power. Book of Leviathan, Chapter XXIII. 2010. 478 p. 
68 Locke J. Two treatises of the government and a Letter of tolerance and. 2006. / ed. I. Shapiro. NH, London: Yale 

University Press. 357 p. 
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некоторых свобод в пользу созданного другими индивидами политического 

сообщества. Об этом виде интеграции подробно писали мыслители эпохи 

Нового Времени69. 

Согласно теории общественного договора, до установления 

общественного договора межличностные отношения между людьми 

находятся в «естественном состоянием»70 (термин, введенный Т. Гоббсом), 

которое можно охарактеризовать современным языком как отсутствие 

признания политических авторитетов, а человеческое поведение 

характеризуется как максимально приближенное к животному состоянию71. 

Оно довольно удачно было названо Томасом Гоббсом состоянием «всех 

против всех». 

В дальнейшем его мысль активно развивал уже другой мыслитель – 

Джон Локк известен как один из авторов теории общественного договора, что 

можно в целом охарактеризовать как индивидуальную интеграцию, если 

учитывать положения, связанные с ценностью человеческой жизни, гарантом 

свободы человека и собственности 72 . Жан-Жак Руссо определяя 

общественный договор как достижение социального консенсуса во имя 

сохранения общего блага: «…во-первых, если каждый отдает себя всецело, то 

создаются условия, равные для всех; а раз условия равны для всех, то никто не 

заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других»73. 

 
69 Russo J. Social contract or principles of political law. 1978. p. 47-53. 
70 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского, глава XXIII // 

Проект «100 лучших книг». URL: https://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=10030&page=22. (дата 

обращения: 03.03.23). 
71 Прим. Авт.: Сам же Т. Гоббс под естественным состоянием подразумевал лат. jus naturae, которое включало 

в себя «свободу всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения 

своей собственной природы… свободе делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим 

для этого». Цит. По: Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Гл. XIV. // Каталог книг librebook.me. 2015.  Режим доступа: 

https://librebook.me/leviathan_or_the_matter__forme_and_power_of_a_common_wealth_ecclesiastical_and_civil/v

ol2/14 (дата обращения: 05.04.22). 
72 Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3. / Серия: Филос. Наследие. Т.103. М.: Мысль, 1988. С.91-134. 
73 Цит. По: Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты. / пер. с фр. Хаютин А.Д. / отв. ред. Кучков Г. 

Э. М.: Канон-пресс, 1998.  с. 208.  
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 Иммануил Кант предлагает свою идею глобального федеративного 

устройства общества74, которая состоит из республик, которые делегируют 

часть своей автономии единой надгосударственной структуре, которая 

определяет дальнейшую стратегию развития, что в пределе можно назвать 

интеграционной политикой. Он считает, что глобальный интеграционный 

процесс может стать основой достижения общего блага – вечного мира, что во 

много коррелируется с установками теоретиков общественного договора, для 

которых основной целью является достижение всеобщего благосостояния 

граждан. В конце же XX века возникла еще одна теория, которая во многом 

возрождает кантовское устремление к вечному миру. Автор теории – Эмери 

Ривз (1904–1981), автор теории глобальной политической интеграции75. 

Если обращаться к непосредственному содержанию теории 

политической интеграции и ее особенностям, то здесь можно выделить 

следующие характерные черты: 

1. Во-первых, это общие цели, которые являются катализатором 

интеграционной политики в целом, такие как: достижение общего 

благополучия, безопасности, свободы передвижения и свободы 

собственности, а также общего пространства; 

2.  Во-вторых, 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-третьих в качестве достижения общих целей интеграционный процесс 

включает в себя ограничение индивидуальной свободы или автономии и 

ограничение государственного суверенитета – установление правовых 

рамок; 

 
74 Кант И. К вечному миру. Философский проект. Соч. в 8 т. М.: Изд-во «Чоро», 1994. Т. 7. С. 49–73. 
75 Reves E. The Anatomy of Peace. Arbinger Institute, SA: BK Publishers, 2006. p. 139-140. 
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4.  И, наконец, в-четвертых, достижение общих целей невозможно без 

создания единых центров принятия решений, в рамках которых 

взаимодействие государств друг с другом будет централизованным.  

Одной из наиболее важных основ теории интеграции является 

неофункциональный подход и эффект «переплескивания». 

Неофункционализм включает в себя достижение региональной интеграции, а 

также поэтапное создание наднациональных институтов 76 . Данный подход 

можно охарактеризовать как синтез теоретического функционализма Митрани 

Д. и подхода к управлению Моне Ж. 77  Функционализм же выступает как 

результат продвижения концепции социальной и политической организации, 

основанной на принципе постепенного устаревания государства78 . Это всегда 

связано с глобальной интеграцией и не включает возможность региональной 

интеграции. Функционалисты предпочитают акцентировать внимание общих 

интересах и потребностях, которые разделяют страны в процессе 

интеграции.79 

Цель функционализма можно охарактеризовать как разработку 

полноценной политической сети наднациональных институтов, соединяющих 

государства для достижения всеобщего мира и безопасности 80. 

Как и функционализм, теория неофункционализма объясняет сущность 

интеграции как политического сюжета и поскольку наднациональная 

структура или наднациональная организация представляется политическим 

союзом81, благодаря которому возможно представить желаемое политическое 

состояние. 

 
76 Majone G. Europe as the would-be world power, The EU at Fifty. Cambridge: Cambridge university press, 2009. 

p. 112. 
77 Europe as the Would-be World Power: the EU at Fifty. // University of Chicago Press Journals. 2018. URL: 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1017/S0022381610001064 (date of access: 07.02.2023). 
78 Hammarlund A. P. Liberal Internationalism and the Decline of the State: The Thought of Richard Cobden, David 

Mitrany and Kenichi Ohmae. NY: Palgrave Macmillan, 2005. P.123 
79 Rosamond B. Theories of European integration. NY: Macmillan, Basingstoke: St. Martin’s Press. 2000. p. 23-30. 
80 Там же. 
81 Michel S. European Integration Theories and African Integration. MSc thesis at Leiden University. 2012. p. 45. 
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 Ключевой элемент теории неофункционализма – это побочный эффект 

интеграции или «эффект переплескивания» (от англ. Spill-over Effect).82 Он 

занимает центральное место в этой теории и, по словам Леона Линдберга, «… 

относится к ситуации, в которой данное действие, связанное с конкретной 

целью, создает ситуацию, где исходная цель может быть достигнута только 

если предпринимать какие-то действия, которые, в свою очередь, создают 

дополнительные условия и потребность в дополнительных действиях и так 

далее». 83  Другими словами, начало интеграции в одном секторе общества  

приведет к интеграции в другом секторе. 

  В данном эффекте отражается взаимосвязь политической и 

экономической интеграции и стремление государств решать политические 

проблемы с помощью мер, направленных на экономическое развитие. По 

словам Жана Моне, «…достижение интеграции в одном секторе приводит к 

"переплескиванию" в другие области политики. Это привело бы к интеграции 

в этих областях политики и, в свою очередь, к еще большему 

переплескиванию». 84  По принципу «стимул-реакция» процесс интеграции, 

запущенный в одном секторе, дает импульс к объединению уже в других 

сферах85. 

Теория неофункционализма может предложить определенный 

компромисс между полным политическим объединением государств и 

сохранением своего суверенитета. Этого можно достичь через формирование 

наднациональных институтов управления.  

С другой стороны, существует, помимо единой структуры 

наднационального управления, разделение на отдельные сектора, которые как 

раз и остаются в поле влияния государств-членов. В этой связи теория 

 
82 Majone G. Europe as the would-be world power, The EU at Fifty. Cambridge: Cambridge university press, 2009.  

p. 104-105. 
83  Laursen F. Theories of European Integration. The Graduate Institute of European Studies. Taipei: Tamking 

University. 2002. URL: https://www.researchgate.net/publication/330713941_Theories_of_European_Integration 

(date of access: 12.02.2023). 
84 Dunn A. Using the Wrong Policy Tools: Education, Charity, and Public Benefit. 2012. p. 98. 
85 Там же. 
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неофункционализма рассматривает политическую интеграцию в качестве 

единого процесса взаимодействия государств-членов.  

Эрнст Хаас политическую интеграцию определяет как процесс, 

результатом которого выступает формирование единой политической 

стратегии стран-членов наднационального объединения86. 

Из этого определения выводятся несколько существенных элементов 

политической интеграции: а) это длительный процесс взаимодействия 

государств друг с другом, который подразумевает б) совместное принятие 

решений с возможным делегированием этой деятельности, а также в) 

определяет политику и основные механизмы принятия решений, которые бы 

удовлетворяли потребности всех участников интеграции.  

Согласно определению Э. Хааса, политическая интеграция — это 

процесс, который предполагает определенный период становления (в нашем 

случае – с конца 40-х до начала 90-х гг. XX в.). Также этот процесс 

представляет собой процесс делегирования части полномочий образованным 

центральным органам, что включает делегирование суверенитета с 

национального уровня на наднациональный87. Таким образом можно сделать 

вывод, что при определении рамок интеграционного процесса нам необходимо 

отталкиваться от а) периода становления государства и б) степени 

делегирования тех или иных проблем государства как единицы интеграции 

уже уполномоченной структуре, которая является медиатором всего процесса 

интеграции. То есть здесь политическая интеграция может быть разделена на 

несколько сегментов. Этот процесс начинается с сотрудничества между 

государствами, которое можно отнести к неформальному, где участие в 

процессе интеграции осуществляется только в отдельных секторах на основе 

 
86 Lindberg N. The Political Dynamics of European Integration. Stanford, CA: Stanford University Press. 1963. 
87  Прим. Авт. Под «статусом» политической интеграции понимается объединение, созданное на основе 

политического решения, а не как следствие интеграционных процессов. В таких объединениях 

положительные эффекты интеграции проявляются не в полной мере. К подобным «статусным» объединениям 

можно, в некоторой степени отнести латиноамериканскую ALBA, ГУУАМ на территории СНГ. 
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единодушия в качестве формы принятия решений при сохранении своего 

суверенитета.  

Другой видный исследователь политической интеграции – Роберто 

Кастальди – отмечает, что необходимым элементом политической интеграции 

как процесса выступает принцип взаимосотрудничества между 

государствами, которое можно квалифицировать как неформальное тогда, 

«…когда национальный суверенитет не объединяется или не передается, когда 

институциональная структура является чисто межправительственной и 

обычно основана на единодушии»88. Следующий этап – институционализация 

этого принципа в виде создания института принятия решений, где 

определенная власть (ее часть) остается за государством89.  

Когда создается надгосударственный автономный институт, то он тянет 

за собой трансформацию существовавших политических структур стран-

членов процесса. Трансформация же заключается в последовательном 

переходе от одного этапа к другому, от межгосударственного сотрудничества 

к возникновению центральной власти. Итогом служит создание уже единого 

политического сообщества – «finalité politique» 90 , в котором 

надгосударственные институты забирают существенную часть национального 

суверенитета. Об этом как раз пишет Э. Хаас, говоря, что существенная сфера 

национального суверенитета представлена проведением внешней и 

внутренней политики91. 

По словам Э. Хааса, процесс политической интеграции можно разделить 

на три основных этапа с особым акцентом на взаимодействие между 

 
88 Castaldi R. A federalist framework theory of European integration. // Centro Studi sul Federalismo. Torino, 2005. 

p.30. URL: http://www.csfederalismo.it/attachments/1360_PP_Castaldi_05.pdf.  
89 Heinonen H. Regional integration and the state: The changing nature of sovereignty in South Africa and Europe. 

2006. P. 15. URL: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/21770/regional.pdf?sequence=2 (date of access: 

08.02.2023). 
90 Kovacevic B. Hidden Federalism: The Federal Experience in the processes of European Integrations. 2013. P.185. 
91 Llievski N. Lj. The concept of political integration: the perspectives of neofunctionalist theory. // Journal of Liberty 

and International Affairs. 2005. Vol.1 (1), p.3 URL: 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/43093/ssoar-jlibertyintaff-2015-1-ilievski-

The_concept_of_political_integration.pdf?sequence=1&isAllowed=y (date of access: 07.02.2023). 
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наднациональным институтом власти и государствами-членами этого 

образования: 

1. Координация – первый уровень сотрудничества, включающий в себя 

взаимодействие между государствами; 

2. Гармонизация – второй уровень взаимодействия, который предполагает 

приведение в соответствие законодательной базы отдельно взятого 

государства, либо же принятие единых законов для всех. На этом уровне 

преимущественно все политические стратегии и инструменты 

контролируются на локальном уровне, хотя и могут быть отдельно 

согласованы на региональном уровне; 

3. Собственно, сама интеграция как высший уровень сотрудничества, где 

некоторые из традиционных полномочий государств, как, например, 

возможность принимать решения, были переданы уже в 

надгосударственные институты и, соответственно, вопросы 

политического характера рассматриваются на уровне региона в целом.92 

Таким образом, интеграционный процесс можно определить как высший 

уровень межгосударственного сотрудничества, равно как и инициирование 

экономического и политического сотрудничества может стать первым шагом 

к инициированию процесса интеграции. Подобно системе, принятой Хаасом 

Э., другой исследователь – Илик Г. – выстроил отдельную трехступенчатую 

градацию, где делал упор на процессе принятия решений и поиске 

эффективных методов управления. Процесс интеграции, согласно этой 

системе, проходит следующие стадии: 

• Стадия 1: мягкое межгосударственное взаимодействие, принятие решений 

на основе единогласия (схоже с моделью Хааса Э.; 

 
92 Heinonen H. Regional integration and the state: The changing nature of sovereignty in South Africa and Europe. 

2006. p. 7. URL: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/21770/regional.pdf?sequence=2 (date of access: 

08.02.2023). 
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• Стадия 2: тесное межгосударственное взаимодействие на договорной 

основе, принятие решений все еще идет по системе консенсуса всех стран-

участников; 

• Стадия 3: Наднациональные инструменты, наднациональное принятие 

решений на основе голосования квалифицированным большинством 

избранных от каждого государства участников надгосударственного 

института.93 

Еще один исследователь интеграционного процесса – Сорен Дозенрод – 

утверждает, что сам процесс интеграции можно разделить на пять основных 

этапов 94 : межгосударственное политическое сотрудничество, 

институциональное межгосударственное сотрудничество (на основе 

соглашения), институциональная межгосударственная координация 

(синхронизаций действий для дальнейшего сотрудничества и 

противодействия угрозам), выборочная интеграция (основанная на частичной 

передаче суверенитета автономной надгосударственной структуре власти), и, 

наконец, полная интеграция (основанная на делегировании большего числа 

полномочий по принятию решений надгосударственной структуре власти, 

благодаря чему страны-члены перестали быть прямыми субъектами 

международного права)95. 

Таким образом, согласно С. Дозенроду можно сделать вывод, что каждая 

фаза в процессе политической интеграции представляет собой одновременно 

и определенный статус. Помимо заявлений об этом процессе как о состоянии 

общества, за каждой фазой этого процесса закреплен статус политической 

интеграции. Таким образом, значение концепции политической интеграции 

может быть связано с процессом политической интеграции в целом и статусом 

 
93 Ilik G, Illevski N. The Freedom as a Fruit of Individual Liberty: Operationalization of Liberty and Demystification 

of Freedom. // Journal of Liberty and International Affairs. 2016. Vol. 2 (1). p. 34–40. URL: https://e-

jlia.com/papers/5_2.pdf (date of access: 08.02.2023). 
94 Прим. Авт.: Сорен Дозенрод – Доктор политических наук, Директор Института истории, международных и 

социальных исследований Ольборгского университета. Подробнее см.: Søren Dosenrode // ResearchGate official 

website. URL: https://www.researchgate.net/profile/Soren-Dosenrode. (дата обращения: 10.02.2023). 
95 Dosenrode S. Federalism Theory and Neo-Functionalism: Elements for an analytical framework. Perspectives on 

Federalism. / Centro Studi sul Federalismo. 2010. Vol. 2, Issue 3. pp. 8-9. 
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политической интеграции в частности. Следуя этой логике, все пять этапов 

представляют пять статусов политической интеграции96. 

В этом смысле, как полагает С. Дозендорф, политическая интеграция 

может быть определена как состояние в процессе политической интеграции, 

который включает объем делегированного национального суверенитета и 

право принятия решений наднациональным образованием, что особенно 

важно в сфере внешней политики и политики безопасности97. 

Политическая интеграция может быть рассмотрена как процесс и статус 

(состояние). Первое предполагает отсутствие наднациональных институтов и 

консенсус в качестве исключительного принципа в процессе принятия 

решений. Второе же включает преобладающие наднациональные институты, 

особенно в секторе внешней политики и политики безопасности, и процесс 

принятия решений основывается на принятии квалифицированным 

большинством акторов. 

Как упоминалось ранее, «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. 98  Согласно его утверждению, экономическая 

интеграция представляется начальной точкой для активизации процесса 

политической интеграции. Спонтанная интеграция в экономической политике 

может стимулировать интеграцию в политических вопросах. Оба типа 

 
96 Данные пять этапов политической интеграции рассмотрены с точки зрения ограничения суверенитета и 

перераспределения компетенций. Классической схемой пятиступенчатой интеграции является схема Б. 

Балласа. Подробнее: Balassa B. The Theory of Economic Integration. Greenwood: Greenwood Press. 1961. Pp. 173-

185. 
97 Прим. Авт.: Сорен Дозенрод – Доктор политических наук, Директор Института истории, международных 

и социальных исследований Ольборгского университета. Подробнее см.: Dosenrode S. // ResearchGate official 

website. URL: https://www.researchgate.net/profile/Soren-Dosenrode. (дата обращения: 10.02.2023). 
98 Lyon P, Lindberg L. The Political Dynamics of European Economic Integration. Stanford: Stanford University 

Press. 1963. p.77. 
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интеграции взаимозависимы, если рассматривать их с точки зрения 

неофункционализма. Политическая интеграция может как иметь отправную 

точку, так и может достигнуть своей последней стадии, в то время как 

экономическая интеграция, уже начавшись, может и не завершаться99. 

Политический союз включается в качестве заключительного этапа в 

процессе экономической интеграции, который также является результатом 

завершенного процесса политической интеграции. В соответствии с этим 

процесс экономической интеграции и процесс политической интеграции 

имеют тот же результат, что и полная интеграция. Следуя этой логике процесс 

политической интеграции может быть инициирован продолжающимся 

процессом экономической интеграции как своего рода «побочным эффектом. 

Активизация процесса экономической интеграции спонтанно приведет к 

инициированию процесса политической интеграции. Оба процесса 

интеграции на своих последних стадиях будут иметь тенденцию стать единым 

процессом интеграции (в политическом смысле), стремящимся к полной 

интеграции или политическому союзу. 

Региональная интеграция представляет собой конкретный политический 

процесс, согласованный сторонами и осуществляемый в рамках достижения 

определенных предварительно обозначенных целей, которые будут 

способствовать развитию экономики, социума и деловой активности в 

регионе, где осуществляются эти процессы.  

Региональная интеграция имеет как преимущества, так и свои 

недостатки. В качестве преимуществ выступают эффективное распределение 

национальных ресурсов, операционные издержки, стабильность валютных 

курсов, страхование рисков интеграционных процессов и т. д. К недостаткам 

же следует отнести усиление конкуренции и то, что ведущая страна 

политического или экономического блока получает все преимущества 

регионализации. При этом страны-партнёры ограничены в денежно-

 
99 Там же. 
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кредитной политике и в получении доходов, например, от эмиссии денег, 

(последнее применяется только в случае принятия единой валюты100. 

Европейский Союз (здесь и далее – ЕС) по праву считался наиболее 

развитой моделью региональной интеграции. Однако череда экономических и 

политических кризисов, социальных потрясений ставит под сомнение 

результаты интеграционного процесса. Отсутствие адекватной реакции на 

кризис евро и выход Великобритании из союза сужает возможности ЕС в 

реализации долгосрочных планов. Угрозой социальной сплоченности и 

политической стабильности в Европе становится наметившийся 

экономический регресс, который усугубляется затянувшейся пандемией 

COVID-19 и кризисом на Украине101.  

Быстрый рост экономической и финансовой трансграничной активности 

в регионах ведёт к интегрированной глобальной экономике, что лучше всего 

подтверждается международной торговлей. В течение более трех десятилетий 

мировая торговля росла в среднем в 3,5 раза быстрее, чем мировой объем 

производства, а годовая стоимость торговли товарами повседневного спроса 

достигает примерно 19 триллионов долларов США, что близко к ВВП США 

(около 21 триллионов долларов) 102 . При том, что более половины общего 

объема мировой торговли составляет внутрирегиональная торговля. Эта 

региональная кластеризация пришла на смену связям по вектору Север-Юг, 

характерных для начала прошлого века, когда промышленно развитые страны 

Северного полушария торговали и инвестировали в богатые сырьем страны 

Южного полушария. Региональная кластеризация является относительно 

новым явлением, последствия которого для макроэкономической, денежно-

кредитной и финансовой политики необходимо изучить и осмыслить. Однако 

 
100  Дибиров А.А. Экономический интерес участников как основной фактор интеграции / А.А. Дибиров // 

Ленинградский юридический журнал. Спб., 2018. №4 (54). С.129-189. 
101 Громыко А. А. Коронавирус как фактор мировой политики. / А. А. Громыко // Научно-аналитический 

Вестник Института Европы РАН, 2020. №2. С.4-13. 
102 Новости ООН и глобальный взгляд Человеческие судьбы. URL: https://news.un.org/ru/.( Дата обращения 

04.02.2023). 

https://news.un.org/ru/
https://news.un.org/ru/
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подробное изучение этой проблемы выходит за рамки диссертационного 

исследования, остановимся лишь на кратком обзоре103. 

Старый международный экономический порядок стал складываться с 

1945 года с участием МВФ, ФРС, Всемирного банка и ВТО.  Проект нового 

международного экономического порядка (НМЭП) был принят Генеральной 

Ассамблеей ООН 1 мая 1974 года и признавал, что экономические стратегии 

должны реализовываться через принцип торгово-экономических 

отношений 104 . Под воздействием доминирующих тенденций мировая 

экономика разделилась на три условных части. Конфликт между Востоком и 

Западом, разделение сфер влияния между Севером и Югом искажали суть 

мирового порядка. Правила игры диктовали и политика, и экономика, что 

повлекло за собой последствия, оказавшие негативное влияние на 

политическую стабильность – сужение ареала влияния государств, 

сокращение интенсивности развития бизнеса.  

 Примечательно, что эти препятствия нашли свое отражение только для 

глобальной системы, где стали результатом политического и социально-

экономического неравенства, хотя данная проблематика в последнее время   

все меньше попадает в фокус внимания. Вместо ограниченных контактов в 

мировой политике стали доминировать новые перекрестные связи другого 

рода. Наиболее известные из них проистекают из смещения как 

экономической деятельности, так и мировой политики из Атлантического 

бассейна в Тихоокеанский.  Другим фактором является разделение Атлантики 

на североамериканский регион и новое европейское экономическое 

пространство (EC с 1992) с растущей ориентацией США на Тихоокеанское 

кольцо, что придает конкуренции крайне острый характер. Кроме того, стоит 

обратить внимание, что Африка и Южная Америка находятся под угрозой 

маргинализации из-за смещения интереса к другим региональным 

 
103 Там же. 
104 Declaration on the Establishment of a New International Economic Order. / United Nation’s official website. 

2022. URL: https://digitallibrary.un.org/record/218450?ln=ru (date of access: 09.03.2023). 
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политическим группировкам, о которых подробнее пойдет речь во второй 

главе диссертационного исследования105. 

Важными элементами регионализма стали процессы дерегулирования 

политико-экономической сферы и международного сотрудничества между 

странами Центральной Африки. Эти тенденции приобрели особое значение на 

фоне нестабильного международного порядка. В течение многих лет странам, 

стремящимся к партнёрским политическим отношениям, приходилось 

бороться с протекционизмом в торговле и отсутствием равноправия в 

торговых и валютных операциях.  

Стоит отметить многоуровневый подход к оценке мирового 

экономического развития, которая характеризует политический разрыв между 

экономическими слоями. Первый уровень составляют страны, которые на 

протяжении веков были эпицентром экономических обменов и политики, они 

формируют национальный, региональный и глобальный интерес, и, как 

следствие, имеют большое влияние и политический вес в международной 

политике. Взаимодействие внутри более слабых субрегионов или континентов 

представляет собой второй уровень в структуре глобальных экономических 

обменов, а политическое развитие в таких регионах в основном происходит 

внутри региональных объединений и сообществ106. 

Ярким примером региональной интеграции могут стать объединения и 

интеграции, реализованные в азиатском регионе. Региональная интеграция в 

Восточной Азии расширялась в двух направлениях: от контекста АСЕАН в 

Юго-Восточной Азии до «АСЕАН + 3», который включает Китай, Японию и 

Южную Корею, и от интеграции в реальный сектор (либерализация торговли 

и движения факторов) до валютной и политической интеграции. Движущими 

факторами этих новых событий стали патовая ситуация в многосторонних 

торговых переговорах в ВТО и предотвращение нового финансового 

 
105 Дюмулен И. И. Международная торговля в после кризисные годы (2010–2015 гг.) – новые тенденции и 

некоторые проблемы / И.И. Дюмулен // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. №7. С. 38–75. 
106  Прим. Авт.: Под интеграцией автор понимает процесс, характеризирующийся быстрым ростом 

экономической и политической взаимозависимости государств и переходом к глобализации. 
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кризиса107. Таким образом, региональная интеграция в Восточной Азии была 

вызвана внешними событиями, а не внутриполитическим процессом, как в 

процессе европейской интеграции108. 

Соглашения о региональной интеграции в Восточной Азии тесно 

связаны с регионализацией и экономическим ростом. Затраты на преодоление 

расстояний значительно снизились благодаря новым сетям наземных, 

воздушных и морских транспортных связей. Торговля внутри зоны сильно 

выросла, например, из-за японских транснациональных корпораций, которые 

снижают транзакционные издержки, если торговля связана с одной из сторон 

регионального блока. Возникает закономерный вопрос: связан ли рост 

внутрирегиональной торговли в Восточной Азии с институциональным 

строительством на преференциальной основе или с регионализацией, 

поскольку операционные издержки в регионе снижались быстрее, чем в 

торговле с остальным миром109. 

В Латинской Америке также нет недостатка в субрегиональных 

соглашениях от Центральноамериканского общего рынка и Карибского 

сообщества, Общего рынка, до Андского сообщества и МЕРКОСУР 110 , 

которые были созданы в начале 1990-х годов. Тем не менее, эти ассоциации 

сильно различаются в плане единства и институциональной сплоченности. 

Например, Андское сообщество смоделировано по образцу ЕС в том смысле, 

что со временем оно формировало ряд наднациональных политических 

институтов, в том числе Андский парламент, Суд, резервный фонд и 

региональный банк развития. А МЕРКОСУР по-прежнему остается 

межправительственным институтом. Хотя политической воли четырех стран, 

 
107 Chinese President Xi Jinping gives army its first order of 2019: be ready for battle. // South China Morning Post.  

URL: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2180772/chinese-president-xi-jinping-gives-army-its-first-

order-2019. (date of access: 03.02.2023).  
108 Мосяков Д. В. Парадоксы развития стран АСЕАН. / Д.В. Мосяков // ЮВА: актуальные проблемы развития. 

2017. №34. С. 98–110. 
109  Сафронова И. А. Производственно-сбытовые цепочки высокотехнологичной продукции как фактор 

формирования регионального всеобъемлющего экономического партнёрства / И. А. Сафронова // Вестник 

МГИМО. 2016. №6. С. 51. 
110 Прим. Авт.: МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое 

соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой. 
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входящих в МЕРКОСУР, было достаточно для создания таможенного союза, 

но, как оказалось, этого недостаточно для проведения успешной 

экономической политики в рамках торгового блока, ввиду недостаточности 

политического и регионального влияния государств. 

Самым значимым региональным экономическим интеграционным 

проектом является МЕРКОСУР, объединяющий несколько развивающихся 

стран Южной Америки. Проект пережил периоды политической 

нестабильности, которая затрагивала главным образом крупные экономики 

блока (Бразилии и Аргентины). В странах-членах действовали правительства 

различных политических ориентаций, но МЕРКОСУР неизменно оставался 

приоритетом во внешнеэкономической деятельности111. 

Это проект, явно вдохновленный так называемым «открытым 

регионализмом» девяностых, но, в отличие от подавляющего большинства 

преференциальных торговых соглашений, направленных на создание зон 

свободной торговли, МЕРКОСУР был нацелен на создание общего рынка. 

МЕРКОСУР достиг многого, и его достижения кажутся необратимыми, но 

оказался неспособным выполнить главную цель – создать эффективный 

таможенный союз, опирающийся на общую торговую политику112.  

Таким образом, развитие крупнейших региональных экономических 

политических объединений показывает, что ни одно из них в плане 

политического или экономического сотрудничества не достигло результатов, 

сравнимых с ЕС. При том, что региональные группировки в Азии, Африке, на 

Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Америке неоднократно 

 
111  Воловик Н. П. Развитие общего рынка стран Южной̆ Америки (МЕРКОСУР) / Н.П. Воловик, О. И. 

Изряднова // Экономическое развитие России. 2019. №7. С. 198. 
112  Прим. Авт.: Теория «открытого» и «закрытого» регионализма рассматривает экономическое и 

политическое взаимодействие стран в регионе. В частности, «открытая» форма делает акцент на более 

широкий контекст развития мировой экономики, в то время, как «закрытая» форма направлена на 

противодействие процессам глобализации и отстаивание экономических интересов внутри региона, без 

обязательной интеграции в общемировой тренд. Опираясь на эти понятия, региональные процессы можно 

подразделить на поддерживающие мировую экономику и те, что, наоборот, целью ставят обособление 

региона от общемирового тренда. Подробнее см: Воронина Л.А., Горецкая Е.О. Экономическая интеграция 

регионов в мировое хозяйство // Финансы и кредит. 2007. №18 (258). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-integratsiya-regionov-v-mirovoe-hozyaystvo (дата обращения: 

20.02.2023). 
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декларировали стремление к интеграции, однако их риторика до сих пор не 

была подкреплена реальными результатами. 

Первое значение понятия политической интеграции связано с ее 

пониманием как процесса, что подразумевает, что государства в 

определенный период своей деятельности делегируют свой суверенитет 

наднациональному субъекту, особенно в секторе ключевых внутренних 

политик. Второе значение концепции политической интеграции связан с ее 

пониманием как статуса. Значение политической интеграции можно 

определить как статус, который включает в себя объем делегированного 

суверенитета от национального уровня до наднационального образования, 

особенно в секторе иностранных дел и других ключевых сфер внутренней 

политики. Активизация процесса политической интеграции вдохновляется 

продолжающейся экономической интеграцией. Политическая интеграция 

возникает на определенной фазе процесса экономической интеграции как 

своего рода «побочный эффект», что еще раз подчеркивает необходимость 

внимания к экономической составляющей политического процесса. 
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1.2. Региональная интеграция на африканском континенте: 

экономические реалии и политические проекты 

 

Как уже упоминалось в предыдущем параграфе, интеграцию по многим 

параметрам рассматривают как синоним сотрудничества. Однако 

межгосударственное сотрудничество необязательно ведет к интеграции. 

Логика, лежащая в основе сотрудничества одних партнёров, может 

существенно расходиться с мотивами других. Во многом сотрудничество 

означает согласованные обязательства между двумя или более партнерами, 

чьи интересы совпадают в той или иной сфере и необязательно подразумевает 

равные отношения между партнерами. В этой связи важно отметить, что 

большинство региональных объединений в Африке занимается решением 

вопросов о региональном сотрудничестве. Понятие интеграции же включает 

не все параметры сотрудничества. Цель интеграции заключается в 

формировании коллективного пространства, и оно должно быть базой для 

согласованного партнерства, с помощью которого в политико-

институциональных рамках стала бы возможна реализация и решение ряда 

вопросов. 

Если же мы говорим о локальных явлениях, то почти повсюду в Африке 

методы создания институтов, отвечающих за содействие интеграции, 

основаны на подходе, во многом имитирующем процедуры интеграции в 

Европейском Союзе. Например, создание структур, формально наделенных 

некоторыми из функций, характерных для Европейского Союза (таких, как: 

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 

полной мере, поэтому их воздействие на интеграцию оказывается 

малозначительным, несмотря на изначально декларируемые членами 

интеграционного сообщества.  
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Учитывая то, что африканские государства в попытках создать 

интеграционные объединения использовали опыт европейских государств, 

логично предположить, что в основе их усилий лежит идея добиться 

политической интеграции через объединение в экономической сфере.  

Рассмотрение роли и значения региональных объединений в 

политическом и экономическом развитии невозможно без изучения 

специфики преодоления основных препятствий к интеграции на континенте. 

Следует отметить, что региональные модели интеграции в мире 

сфокусировались на выборе инструментов интеграции за счет всестороннего 

обсуждения вопросов построения сообществ. Одновременно с этим идет 

построение некоей единой системы учреждений, которые продвигают 

интеграцию и как статус, и как процесс113. При этом важно отметить, что в 

рамках региона географическое измерение и пространственная близость 

зачастую выступают важными критериями взаимодействия между 

государствами, так как включают самоидентификацию общества как в 

границах государства, так и в границах целого региона. В этой связи 

политическая интеграция возможна только в рамках взаимодействия со 

странами-соседями114. «Региональная интеграция» отличается от связанных 

понятий тем, что включает параметры добровольного вовлечения в 

строительство единого сообщества. Если мы говорим об 

Центральноафриканском регионе, то там есть интеграционные объединения, 

экономической базой которых стало сельское хозяйство115.  

Однако, несмотря на появление интеграционных объединений, 

постоянных управленческих структур, должного эффекта получить не 

удается. Общественные органы остаются ограниченными по своим 

 
113 Костюнина Г. М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап. / Г. М. Костюнина // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2016. №4. С.34-50. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnye-protsessy-v-afrike-istoriya-i-sovremennyy-etap/viewer (дата 

обращения: 04.03.2023). 
114 Зуев В. Н. Методология классификации и оценки форм региональной интеграции / В. Н. Зуев // Евразийская 

Политическая интеграция. 2014. №3 (24). С. 79–201. 
115  См., например: Интеграционные инициативы в современном мире. // Бюллетень иностранной 

коммерческой информации. Январь — март 2019. № 24. С. 48, 54. 
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возможностям и масштабам, иногда даже по своей независимости в действиях 

оперативного уровня. Критикуя процессы региональной интеграции, нельзя 

забывать и о региональной специфике. 

В целом можно констатировать, что региональная интеграция в Африке 

пребывает в стагнации. Лидеры континента в течение нескольких десятилетий 

призывали к созданию общих рынков и к большему количеству подписанных 

соглашений для содействия развитию торговли между собой, но результат 

остается неутешительным.  

Проведем краткий обзор экономических факторов как основных 

движущих сил механизма интеграции. Рассмотрим такой экономический 

показатель, как ВВП. Как видно из графика (рис. 1) прироста мирового ВВП, 

существовали только два четко выраженных периода, когда прирост ВВП 

стран Африки к Югу от Сахары превышал мировой прирост аналогичного 

показателя. 

  

Рис.1. Динамика прироста ВВП стран Африки к Югу от Сахары по сравнению с приростом 

мирового ВВП (1961–2021 гг).116 

 

Последний из них, в промежутке 2001–2015 гг., совпадает с периодом 

высоких цен на энергоносители и сырьевые товары, составляющие 

значительную долю экспортного потенциала континента. После 2015 года 

последовало снижение - период низких цен на энергоносители и сырьевые 

товары, поэтому прирост ВВП стран Африки к Югу от Сахары снова пошел 

 
116 База данных Всемирного банка. Выборка. // официальный сайт портала Data Bank. 2022. Режим доступа: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/preview/on. (дата обращения: 03.02.2023) 
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вниз и стал меньше мирового. Для последующей разработки необходимо 

будет учесть данные 2022–2023 гг., когда они будут представлены в общем 

доступе в базе данных ВТО и оценить влияние коронавирусной пандемии на 

развитие экономики в регионе. На данный момент они отсутствуют в базе. Из 

представленных данных можно сделать вывод, что результаты интеграции, 

которая с переменным успехом развертывается на континенте, не оказывают 

должного демпфирующего воздействия на ВВП как главного показателя 

благосостояния стран.   

2) Кроме того, необходимо оценить динамику значений роли экспорта 

Африки в мировой торговле (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика экспорта стран Африки по сравнению с мировой торговлей, млн. долл., %117. 

На Африку приходится 2% объема общемировой торговли. При этом в 

период с 1980 по1998 гг. эта доля постепенно снижалась, что явно совпало с 

низкими ценами на сырьё. В период с 2000 по 2016 год в Африке наблюдались 

высокие темпы экономического роста (в среднем 4,6% в год), которые 

оказались выше, чем в Латинской Америке и Карибском бассейне (2,8%), но 

ниже, чем в развивающейся Азии (7,2%). Это было обусловлено высокими 

ценами на сырьевые товары, улучшением макроэкономического управления и 

стратегиями диверсификации роста. Тем не менее это не компенсировало 

спада удельного веса африканской торговли в мировом товарообороте. Скорее 

 
117База данных Всемирной торговой организации. Выборка. // официальный сайт WTO Data. 2022.  Режим 

доступа: https://data.wto.org/inventory/en. (дата обращения: 03.02.2023). 
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всего, виной тому технологическая диверсификация производства, 

перераспределившая спрос на другие изделия, не в пользу африканских 

товаропроизводителей. Многие страны Африки на волне последнего 

сырьевого ажиотажа вложили значительные средства в государственную 

инфраструктуру, некоторые также диверсифицировали свои торговые 

договоры с такими странами, как Китай, Индия и Россия. 

3) На африканском континенте с 2000 года наблюдался сильный 

экономический рост. С исторической точки зрения показатели роста 

внутренней торговли в Африке значительно улучшились по сравнению с 1990-

ми годами. Этому способствовали запасы капитала, которые, однако, 

истощились уже к началу 2000-х годов. 

Данные периоды подъема/спада экономического благополучия 

происходят волнообразно и довольно резко. В связи с экономическими 

потрясениями оказывается весьма серьезное давление на политическую 

сторону вопроса. Политическое регулирование спадов в 

Центральноафриканском регионе к началу XXI века осуществлялось очень 

слабо, в связи с чем повлекло за собой ряд системных проблем и политических 

противоречий, которые требовали незамедлительного решения. Таким 

образом, решение политических проблем региона нашлось в интеграции с 

крупными государствами с развивающейся экономикой и стабильным 

политическим курсом. 

4) Уровень доходов. 

После кризиса 2008–2009 годов рост доходов Африки резко упал. В 

странах-нетто-импортерах резкий рост цен на нефть и продукты питания 

серьезно повлиял на покупательскую способность населения и сальдо счета 

текущих операций стран, что свидетельствует об уязвимости Африки к 

внешним товарным шокам118. 

 
118Фитуни Л. Л. Экономика Африки: Вызовы посткризисного развития. / Л. Л. Фитуни // Азия и Африка 

сегодня. 2010. № 8. С.15. 
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5) Таможенные тарифы в Африке являются одними из самых высоких в 

мире: 8,7% в среднем против 2,5% на других континентах119. Этот фактор 

напрямую отражается на развитии региональной политики и развитии 

торговли. 

В дополнение к рассмотрению экономической составляющей можно 

также отметить, что техническая, материальная и финансовая зависимость 

стран континента от иностранной помощи является одним из их слабых мест 

континентальной интеграции. Но, несмотря на создание интервенционных 

групп, региональные объединения сталкиваются с трудностями в 

поддержании стабильности в государствах-членах, которым угрожают 

вооруженные конфликты. Как пример, в Мали или в Центральноафриканской 

Республике, с которыми приходится иметь дело ЭКОВАС120. То же самое 

относится и к общественному здравоохранению, демонстрирующим 

недостаточную эффективность перед эпидемией Эбола, приведшей к гибели 

более 8000 человек в ЭКОВАС (Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне)121, а также 

СПИД в САДК 122  на юге Африки 123 . Новой угрозой стала пандемия 

коронавируса COVID-19, охватившая весь мир, последствия которой еще 

требует осмысления. 

 Колебания, которые носили политический характер, также указывают 

на необходимость согласования позиций и целеполагания африканских 

государств в координатах интеграционных проектов.   

 
119 В каких странах самые высокие и самые низкие импортные пошлины. // Сайт группы «Финам». 2021. URL: 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/v-kakix-stranax-samye-vysokie-i-samye-nizkie-importnye-poshliny-

20180330-125145/.(дата обращения: 03.02.2023). 
120 Прим. Авт.: Экономическое сообщество западноафриканских государств — региональный союз стран 

Западной Африки. Блок имеет собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG. Штаб-квартира 

ЭКОВАС расположена в Абудже. Подробнее см.: Economic Community of West African States (ECOWAS). // 

ECOWAS official website. URL: https://ecowas.int/ (дата обращения: 15.02.2023). 
121 Глобальное предупреждение и ответные действия (GAR). // World Health Organization. 2021. URL: 

https://www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-report/factors/ru. (дата обращения: 03.02.2023). 
122 Сообщество развития Юга Африки — торгово-экономический союз стран Юга Африки, создан в 1992 году 

на базе Конференции по координации развития Юга Африки, сокр. САДКК, образованной 11 странами 

субрегиона в 1980 году. Подробнее см.: Southern African Development Community towards a common future. // 

SADC official website. URL: https://www.sadc.int/faqs. (дата обращения: 15.02.2023) 
123 ЭКОВАС. Проблемы региональной интеграции. Сборник статей. М.: Институт Африки РАН, 2016. С. 252. 
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Африка пережила второй спад в экономике в 2010 году, во многом 

связанный  с «арабской весной». Это показало, среди прочего, что 

предшествующий экономический рост не создавал достаточного количества 

рабочих мест и не включал в себя структурной перестройки124. 

Политическая стабильность, наряду с экономическими показателями, 

является условием для развития региональной интеграции. Вместе с 

экономическими кризисами на стабильность оказывало влияние и шаткое 

положение власти в государствах. 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 д 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. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что для того, чтобы воспользоваться многочисленными возможностями, 

которые предлагают региональные и глобальные рынки, правительствам 

 
124Абрамова И. О., Фитуни Л. Л. Экономика Африки в условиях надвигающейся второй волны мирового 

экономического кризиса / И. О. Абрамова, Л. Л. Фитуни // Проблемы современной экономики. 2012. №4. С.67-

79. 
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африканских стран необходимо адаптировать свои политические стратегии к 

новой экономике. 

Рассмотрим основные направления экономики, которые развиваются в 

Африке. Так, трансграничные обмены внутри Восточноафриканского 

сообщества в пять раз превышают средние торговые потоки внутри Африки, а 

в Западноафриканском экономическом и валютном союзе они примерно в три 

раза больше.  

Новая континентальная зона свободной торговли (African Continental 

Free Trade Area или AfCFTA) призвана стимулировать региональную 

интеграцию. 21 марта 2018 г. в Кигали, (Руанда) главы 44 африканских стран 

подписали договор о CFTA, узаконив одну из крупнейших в мире зон 

свободной торговли. CFTA направлена на достижение четырех основных 

целей: 

1) создания единого континентального рынка товаров и услуг со 

свободным передвижением деловых людей и инвестиций; 

формирование Континентального таможенного союза и Африканского 

таможенного союза; 

2) расширения торговли внутри региона за счёт координации режимов и 

инструментов либерализации, упрощения процедур торговли в 

региональных союзах и в Африке в целом; 

3) решения проблемы дублирующего членства и ускорения процессов 

региональной и континентальной интеграции; 

4) повышения конкурентоспособности в промышленности путем 

использования возможностей для наращивания масштабного 

производства, доступа на континентальный рынок и боле эффективного 

перераспределения ресурсов125. 

Создание нового интеграционного объединения (AfCFTA), в которое 

входят практически все члены существующих союзов, говорит о том, что 

 
125Филатов С. Африка создала зону свободной торговли. / С. Филатов // Международная жизнь. 2019. №10. 

С. 133.  
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прежние региональные экономические сообщества Африки возложенных на 

них надежд не оправдали. Следовательно, в Европейском Союзе, на который 

ориентируется Африка, большую часть своей торговли страны ведут друг с 

другом (около 70%), а не с блоками стран, что свидетельствует о слабой 

интеграционной политике между государствами.  

Однако в политических проектах Африка является поборником 

региональной интеграции. В ней насчитывается не менее 14 региональных 

блоков, которые должны предоставлять как можно больше возможностей для 

свободного передвижения людей, товаров и услуг. Большинство стран 

являются членами более чем одной региональной организации одновременно. 

Однако на местах по-прежнему много политических и экономических 

препятствий, с которыми сталкиваются компании.  

Если говорить в общем, работа по проведению процесса интеграции в 

экономическом сообществе стран ЦА проходит достаточно слабо, так как во 

многом подсвечивает проблемы бюрократизации административных 

процедур, слабой диверсификации производства, и почти полное отсутствие 

единых правил ведения сельского хозяйства, промышленности, не считая еще 

почти полное отсутствие эффективных правовых механизмом реализации 

региональных проектов 126 . Все эти препятствия значительно затрудняют 

выход стран ЦА на путь интеграционного процесса. 

И действительно, слаборазвитая транспортная, коммуникационная и 

энергетическая инфраструктура является серьезными препятствиями на пути 

развития торговли, поскольку негативно влияют на конкурентоспособность 

страны на мировом рынке. Особенно когда дело касается реализации 

сельскохозяйственной продукции, где логистические проблемы могут 

 
126 Прим. Авт.: По классификации ООН в Африке пять субрегионов: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка и Южная Африка. К странам Центральной Африки относятся: 

Габон, Камерун, Конго, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея; к Южной Африке – 

Ангола; к Восточной Африке – Бурунди, ДРК, Руанда. В данной работе при использовании понятия 

«центральноафриканский субрегион» подразумеваются все страны, входящие в состав ЭККАС. Подробнее 

см.: Subregional Offices. // United Nations official website. URL: http://www.uneca.org/pages/subregional-offices 

(date of access: 03.02.2023).  
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обернуться серьезными транзакционными издержками, что являются не 

только результатом инфраструктурных проблем, но и «отсутствием 

безопасности на маршруте»127. В дополнение к этому идет отказ самих стран 

принимать соответствующие законы, увеличивать количество контрольно-

пропускных пунктов транзитных коридоров, а также наличие ряда запретов на 

экспорт, введенные некоторыми государствами-членами ЦА.  

В итоге выходит так, что слабость торговой политики и отсутствие 

координации с другими сферами экономической жизни стран ЦА приводит к 

сбою в процессе интеграции региона.  

Однако, несмотря на то, что лишь в некоторых исследованиях можно 

проследить влияние импорта из стран-партнеров (Китай, США, ЕС, России и 

т. д.) на внутреннюю торговлю между странами-членами экономического 

союза ЦА (зд. и далее – ЦАЭВС)128, это влияние имеет важное значение для 

диссертационного исследования, поскольку позволяет объяснить проблемы в 

ведении торгово-экономических отношений при сохранении открытости 

ЦАЭВС для глобального рынка. Кроме того, хотя в большинстве 

исследований признается институциональная слабость ЦАЭВС, лишь 

немногие авторы связывают это с проблемами в процессе региональной 

интеграции стран ЦА. 

 
127 Там же. 
128 Прим. Авт.: Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество (ЦАЭВС) было создано в 

1994 году, почти одновременно со Всемирной торговой организацией (ВТО), с целью расширения торговли 

между его государствами-членами. Эта региональная организация смогла разработать таможенное 

законодательство сообщества, которое обеспечивает обмен компетенциями между сообществом и 

государствами-членами в таможенных вопросах и организует процесс таможенной очистки товаров, а также 

таможенные споры. Достоинство этого таможенного законодательства сообщества заключается в том, что оно 

соответствует правилам ВТО в отношении таможенной оценки. Однако в целом применение таможенных 

правил ЦАЭВС не является единообразным на уровне различных таможенных администраций государств-

членов; это отсутствие единообразия в применении таможенных правил сообщества Центральной Африки не 

соответствует требованиям ГАТТ 1994 года. Таможенный союз является вторым из пяти обозначенных в 

первом параграфе теоретических этапов процесса региональной интеграции. Она включает в себя зону 

свободной торговли и торговую политику, общую для всех государств-членов. Не являясь исчерпывающими, 

помимо инструментов зоны свободной торговли (преференциальный тариф сообщества и правила 

происхождения товаров сообщества), основными инструментами общей торговой политики являются общий 

внешний тариф (применяемый в отношении товаров из третьих стран) и общие таможенные правила. 
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ЦАВЭС в этом случае считается одним из самых нестабильных 

экономических союзов в Африке. Начиная с постколониального периода, все 

страны этой зоны часто сталкивались с вооруженным недовольством со 

стороны общества, что приводило к значительным экономическим и 

социальным последствиям, в том числе к разрушению физического капитала 

(инфраструктуры, оборудования), человеческого капитала (массовая 

миграция, повышение уровня смертности населения) и так далее. Кроме того, 

вооруженные столкновения приводят к росту безработицы и потере доходов, 

поскольку нарушают установленный ход экономики, порождая 

неопределенность, значительные валютные издержки и способствуют утечке 

капитала из региона. Как итог – у производителей нет возможности полностью 

реализовать свой производственный потенциал. И это не считая увеличенных 

общегосударственных расходов на вооружение, оборону, что значительно 

ослабляет бюджет стран.  

Также немаловажным факторов, который тормозит процесс интеграции 

в ЦА, может выступить неэффективное управление, в частности, если речь 

идет о распределении и реализации природных энергоресурсов. Доходы, 

получаемые от горнодобывающего и нефтяного секторов экономики, выходят 

из-под контроля государства и приносят пользу только узкому кругу лиц, 

близких к власти и во многом от нее зависимых. Таким образом, хотя страны 

субрегиона часто переживают значительный экономический рост, доходы, 

получаемые в результате этого роста не приносят пользы населению и не 

попадают в полной мере в государственный бюджет129. 

Подводя итог параграфа, можно сделать следующий вывод. 

Региональная интеграция в институциональном ракурсе представляет собой 

совокупность экономических, политических и социальных институтов, 

которые при взаимодействии друг с другом могли бы давать определённый 

 
129 Présentation de la CEEAC. // CEEAC website. URL: httр://www.cеeaс-eccas.org/index.php/fr/a-propos-de-la-

ceeac/presentation (date of access: 04.02.2023). 
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положительный эффект для каждой страны-участницы и, в целом, для 

региона. 

К югу от Сахары развитие политической жизни сегодня ослабевает, но 

разрешение многих проблем в политике (таких, как проблемы 

террористической угрозы, коррупции, конфликтов между политическими 

элитами, миграционной политики) зависит от сильной политической воли130.   

Таким образом, с нашей точки зрения, ключевым препятствием для 

политической интеграции является не только отсутствие экономических 

предпосылок и возможностей для достижения высокого уровня 

взаимозависимости между государствами, но и отсутствие политико-

институциональной стабильности и политической воли государств, что не 

позволяет достичь эффекта «переливания» как основного движущего 

механизма процесса интеграции.  

  

 
130 Schuylenbergh P. La mémoire des Belges en Afrique Centrale. // Inventaire des Archives historiques privées du. 

Vol. 8. Tervuren (Belgique): Musée Royal de l’Afrique Centrale, 2019. P. 8. 
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1.3. Интеграционный потенциал стран региона Центральной Африки: 

основные достижения и препятствия 

 

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 

политической интеграции на региональном или континентальном уровне131. 

Потребность в региональной интеграции Африки была подкреплена 

сотрудничеством с успешным в плане интеграционной политики Европейским 

Союзом, у выступавшим также одним из источников инвестиций для Африки. 

Не случайно в учредительном акте Африканского Союза среди перечня целей 

заявлено: «ускорять политическую и социально-экономическую интеграцию 

континента»132. Для этого Африканский Союз сформировал Координационный 

комитет по интеграционным процессам. К слову, в Африке в настоящее время 

больше региональных организаций, чем на других континентах; многие 

африканские страны являются членами нескольких интеграционных 

инициатив. Существует более 200 региональных формирований, разделенных 

между организациями сотрудничества по экономическим секторам 

(финансовые, банковские, сельскохозяйственные, таможенные и пр.) и 

политическими союзами с отказом от части суверенитета, где, как уже 

пояснялось выше, 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), основанная в 1963 году, и в 

 
131 Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская политология. 2020. № 

3 (16). С. 31–40. 
132  Учредительный акт Африканского союза // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов. URL: http://docs.cntd.ru/document/901880996. (дата обращения: 03.02.2023). 
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которой участвуют все страны континента (с возвращением Марокко в январе 

2017 года). 

Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество (зд. и 

далее – ЦАВЭС)133 , созданное в 1994 году, способствует интеграции между 

странами, посредством оборота общей валюты - франка КФА. 

Также в 1983 году было создано экономическое сообщество стран 

Центральной Африки (ЭКОЦАС) 134 . Целями сообщества стали содействие 

политическому, социальному и культурному развитию государств-членов, что 

сыграло существенную роль в укреплении мира и безопасности. 

Еще одним примером регионального интеграционного объединения 

является экономическое сообщество стран Великих озер (ЭССВО)135.  

Кроме того, в регионе была создана Международная конференция по 

району Великих озер в Африке (МКРВО)136. Её деятельность охватывает такие 

области, как укрепление мира и безопасности, демократизация политического 

и экономического развития и региональной интеграции. 

Для решения ряда проблем региональной интеграции, характерных для 

всего центральноафриканского региона, о которых было подробнее сказано в 

предыдущем параграфе, была создана особая отдельная организация – общий 

рынок Восточной и Южной Африки (COMESA).137  

Экономическое сообщество западноафриканских государств 

(ЭКОВАС) 138 , основанное в 1975 году, ориентировано прежде всего на 

 
133  Прим. Авт.: В состав ЦАВЭС входят Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Республика 

Конго, Экваториальная Гвинеей и Габон. 
134 Прим. Авт.: Члены ЭКОЦАС: Чад, Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Экваториальная 

Гвинея, Габон, Демократическая Республика Конго, Ангола, Бурунди, Сан-Томе-Эт-Принсипи. Подробнее: 

CEEAC-ECCAS official website. 2022. URL: https://ceeac-eccas.org/en/#enmouvement. (date of access: 

03.02.2023). 
135 В ЭССВО входят Демократическая Республика Конго, Бурунди и Руанда. Подробнее см.: SINELAC official 

website. 2022. URL: http://www.sinelac.org/index.php/8-home/42-cepgl. (date of access: 03.02.2023) 
136 Члены МКРВО: ДРК, Руанда, Бурунди, Ангол, ЦАР, Судан, Южный Судан, Танзания, Уганда, Замбия, 

Кения и Республика Конго. 
137 В состав COMESA вошли Бурунди, Коморские Острова, Демократическая Республика Конго, Джибути, 

Египет, Эритрея, Эфиопия, Кения, Ливия, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Руанда, Сейшельские Острова, 

Судан, Свазиленд, Уганда, Замбия и Зимбабве. 
138 ЭКОВАС объединяет Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбию, Гану, Гвинею, Гвинею-

Бисау, Либерию, Мали, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне, и Того. 
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развитие торговли и регионального экономического сотрудничества в рамках 

общественных проектов139.  

В компетенцию сообщества по вопросам развития стран Юга Африки 

(САДК) 140 , и Мадагаскар (членство приостановлено) 141 . Стратегия САДК 

заключается в содействии политическому и социально-экономическому 

развитию стран-членов, в оказании помощи наиболее проблемным секторам 

производства, искоренении нищеты. 

Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР)142 создан 

в 1996 году на базе Межправительственного органа по засухе и развитию. 

Руководство МОВР сформировало новую организационную структуру 

перспективных направлений регионального сотрудничества: 

продовольственная безопасность, защита окружающей среды, содействие 

миру и безопасности. 

На континенте функционирует Африканский банк развития, услугами 

которого с 1973 года пользуются 54 африканских и 27 неафриканских стран, 

включая Испанию. Банк, наряду со своими главными функциями участвует в 

программах борьбы с бедностью; курирует проекты экономического роста и 

социального прогресса, способствует развитию инфраструктуры, частного 

сектора, управление экономикой, а также профессионального обучения. 

Краткий перечень различных союзов и межгосударственных 

организаций и их приоритетов в политике свидетельствует о близости позиций 

 
139   Также использовались материалы переговоров между ЭКОВАС и Европейским союзом, ЭКОВАС 

(Решение A/DEC.7/10/98 о рационализации межправительственных организаций в Западной Африке, 

Итоговое коммюнике 28-й сессии руководящего органа глав государств и правительств ЭКОВАС и другие.) 

См., например: Омо Огбебор О. Д. Нигерия в процессе региональной интеграции в Западной Африке (на 

примере ЭКОВАС). Диссертация… кандидата ист. наук: 07.00.15 / Осасуйи Деннис Огбебор Омо; [Место 

защиты: Российский университет дружбы народов]. М., 2018.  
140  Страны САДК: в Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Лесото, Малави, Маврикий, 

Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Танзания, Замбия, Зимбабве, Южная Африка, Сейшельские Острова. 
141  Подробнее см.: UNESCO official website. 2022. URL: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000143968_fre?posInSet=3&queryId=a9d9da85-860a-421d-9536-

6034eccb25f5. (date of access: 03.02.2023). 
142 МОВР – межправительственный орган по вопросам развития. Страны МOBP (Джибути, Эфиопии, Кении, 

Сомали, Судана, Уганды и Эриртреи. Подробнее см.: IGAD official website. 2022. URL: 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.08f93213-62f3649e-41f66586-74722d776562/https/igad.int/. 

(date of access: 03.02.2023). 
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и намерений относительно развития регионов и континента в целом, что 

позволяет говорить об интеграционных интенциях. 

В данном контексте диссертационное исследование сосредоточено на 

региональных аспектах политической интеграции, и в первую очередь на 

политической интеграции государств 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 Принсипи143. 

Субрегион охватывает экваториальные страны Африки бассейна Конго со 

вторым по площади тропическим лесом в мире. Габон соотносят с 

Центральноафриканской Республикой из-за их общих исторических связей: 

обе эти страны были частью Французской Экваториальной Африки. Руанда и 

Бурунди, расположенные к востоку от Восточноафриканской рифовой 

системы, считаются частью региона вследствие длительных 

административных связей с бывшим бельгийским Конго (Демократическая 

Республика Конго).  Республики Сан-Томе и Принсипи, расположенные в 

близи побережья Габона, географически примыкают к региону. Бурунди и 

Руанду иногда относят к Восточной Африке, однако устойчивые связи с Конго 

сопрягают их с Центральной Африкой. Региональная идентификация ООН 

утвердилась и Африканском союзе. 

Географическая близость упомянутых стран в контексте категории 

«интеграция» означает приведение частей объекта в единое целое, в то время 

как в политическом смысле это будет означать координацию политической 

деятельности стран региона с целью ускорения развития этих конкретных 

стран144.  

Однако, в отличие от сотрудничества, региональная интеграция 

характеризуется созданием совместных институциональных механизмов и 

 
143 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). 
144 Посашкова А. В. Процессы региональной интеграции: опыт МЕРКОСУР и ЕАЭС / А. В. Посашкова // РСМ. 

2017. №4 (97). С.67-70.  
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передачи им 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. 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 условиях развитой региональной политической 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. 

Свидетельством полной политической интеграции является образование 

политического союза. Данный этап предполагает создание унифицированного 

надгосударственного органа власти, который будет регулировать 

политическую деятельность всех государств-членов политически 

интегрированного сообщества. 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.  

Таким образом, подводя промежуточный итог, стоит отметить, что 

после обретения независимости в XX веке цель и способы региональной 

интеграции стали восприниматься как политическая цель и решение 
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политико-экономических и социальных проблем государств Центральной 

Африки. Важно отдельно подчеркнуть, что данная концепция политического 

развития стала актуальной для стран Африки после успешного опыта, 

реализованного странами ЕС, т.е. демонстрационный эффект бывшей 

метрополии145. 

Вопрос о потенциале и возможной региональной интеграции в регионах 

Африки, в том числе в центрально-африканском, имеет как возможные рычаги 

– географическая близость стран субрегиона, определенная политико-

культурная близость в том числе в рамках колониального политического 

наследия, экономические взаимовыгодные и институционально оформленные 

соглашения и действия. С другой стороны – существует огромное количество 

препятствий, прежде всего политического и геополитического характера. 

Насколько возможна политическая интеграция в рассматриваемом регионе и 

как процесс, и как статус является предметом последующего исследования. 

  

  

 
145 Прим. Авт.: Так, в период с 1984 по 2020 гг. произошло большое количество изменений и преобразований, 

например, 2002 году АС заменил ОАЕ, в 1994 году создано ЦАВЭС и т. д. Для решения ряда проблем, 

характерных для всего центральноафриканского региона была создана особая отдельная организация – общий 

рынок Восточной и Южной Африки (COMESA), что сопровождалось развитием ряда политических 

институтов. Подробнее см.: Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // 

Русская политология. 2020. № 3 (16). С. 31–40. 
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ГЛАВА 2. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ: РАЗИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

2.1. Внутриполитические проблемы в государствах Центральной 

Африки: перспективы интеграции 
 

Данный параграф посвящен исследованию внутриполитических 

проблем стран ЦА, которые в значительно степени мешают развитию стран 

Центральноафриканского региона и соответственно не позволяют 

выстраивать эффективные алгоритмы региональной интеграции. 

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 

африканских элит постколониального времени. 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. Таким образом, все 

постколониальные проекты национального строительства были основаны на 

присвоении статуса колониального государства африканскими 

элитами:«…новые домашние элиты, получившие образование в школах своих 



66 

колонизаторов, говорящие на их языках и часто носящие стиль одежды 

колонизатора, затем присвоили себе статус колонизатора»146. 

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 и получили от этого значительную выгоду, однако 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. Так, например, Моро Наба, король Моси в Буркина-Фасо, или 

Король Ашанти в Гане постепенно теряли свои иллюзии по поводу 

восстановления политической власти, делая акцент на том, что 

постколониальное государство установило «извращенное отрицание былой 

независимости»147. Принуждение и предпочтение неформальных способов в 

управлении колониальными территориями, отсутствие институционализации 

образовавшегося после объявления независимости политического вакуума, 

отсутствие традиции государственного суверенитета, институциональная 

слабость новых африканских государств и практически полное отсутствие 

организованного гражданского общества – вот совокупность факторов, 

которые не позволили бывшим колониям стать суверенными государствами в 

полном смысле слова. Постколониальные правительства предпочли 

сосредоточить политическую власть в своих руках148. 

 
146 Clapham C. Africa and the International System: The Politics of State Survival, Cambridge: Cambridge University 

Press. 1996. p. 53. 
147 Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. / Хорос В. Г., Мирский Г. И., Майданник К. Л. и др. 

М.: Наука, 1996. C.336. 
148Matthiesen K. I. Le Respect Du Droit International Humanitaire Par Les Forces Multinationales Ou Forces De 

Maintien De La Paix //KAS African Law Study Library. 2018. Т. 5. №. 3. C.356. 
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Таким образом, основное противоречие постколониальной жизни стран 

Африки заключается в том, что политические режимы 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 

Америки149: «Африка – единственный регион в мире, где за последние два 

десятилетия политика открытости не достигла значительных успехов» 150 . 

Случаи переизбрания авторитарных лидеров чаще всего встречались в странах 

Африки к югу от Сахары, что позволяет охарактеризовать политическую 

жизнь Африки как «долгую политическую карьеру, в течение которой 

контроль над инакомыслящими был единственной заботой государства»151. 

Впоследствии эта практика была закреплена и на законодательном уровне уже 

в виде систематического внесения поправок в национальные конституции152. 

Власть в «постколонии» зачастую концентрировалась вокруг одного человека, 

который осуществлял контроль над большинством клиентских сетей и 

обладал многими полномочиями по распоряжению государственными 

ресурсами и бюджетом по своему усмотрению. Можно констатировать, что 

политические режимы имеют тенденцию превращаться в «демократов по 

наследству» 153. 

Как уже было отмечено, 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 Гвинеи154.  

 
149 Механизм политической власти в странах Центральной Африки. М. 2015. С. 19–22. 
150 Там же. 
151 Ayoade J. A. A. States without citizens: An emerging African phenomenon / D. Rothchild, N. Chazan (eds.). The 

Precarious Balance: State and Society in Africa. Boulder & London: Westview Press, 2018, p. 114. 
152 В частности, в Республике Чад в 2005 году был отменен запрет на избрание президента на третий срок. 

Подробнее: Chad votes to end two-term limit. // BBC news official website. 2022. URL: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4118482.stm. (date of access: 25.02.2023). 
153 Beck L. J. Senegal’s ‘Patrimonial Democrats’: Incremental reform and the obstacles to the consolidation of 

democracy // Canadian Journal of African Studies. Abingdon: Tailor & Francis. 31 (1), 2016, p. 27. 
154 Прим. Авт.: Камерун обрел независимость 1 января 1960 года и стал Республикой Камерун. Выборы на 

подопечной территории Франции омрачены этническими беспорядками, особенно в Бамилеке. Каждая из 

различных этнических групп требует своей независимости. Через год британская колония разделилась на две 
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Это связано, прежде всего, с их коллективным управлением в рамках 

наследия колониализма, более известного как политический курс Французская 

Экваториальная Африка (La France en Afrique). Как и в большинстве 

постколониальных африканских государств, руководство здесь вступило на 

путь бюрократической и политической централизации путем создания 

однопартийных системы институционализации сильной президентской 

власти155. 

Несмотря на это 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 

политической деятельности. Только Камерун выступает в качестве 

специфической политической аномалии, так как там никогда не было 

осуществлено успешного государственного переворота 156 . Чтобы не быть 

голословным, приведем событийные ряды этих изменений в странах региона 

Центральной Африки. 

 
части после референдума о самоопределении. Север, в основном мусульманский, решил интегрироваться в 

Нигерию. Что касается юга, в основном христианского, то он решил присоединиться к Республике Камерун, 

чтобы сформировать Федеративную Республику Камерун. Первым президентом Камеруна является Амаду 

Ахиджо – мусульманин Фулани с Севера – который был премьер-министром с 1958 года. Придя к власти, 

Ахиджо отдает предпочтение своей этнической группе, народности фулани (или Фулби) (политика, занятость, 

образование). Что же касается Экватоиальной Гвинеии – после обретения независимости в 1968 году при 

диктатуре президента Франсиско Масиаса Нгемы. После его свержения в результате государственного 

переворота в 1979 году президентом страны стал его племянник Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Находясь 

под властью своей собственной диктатуры, Экваториальная Гвинея продолжает сталкиваться с серьезными 

нарушениями прав человека. С 1990-х годов Экваториальная Гвинея стала одной из крупнейших 

нефтедобывающих стран Африки к югу от Сахары. Она стала самой богатой страной Африки на душу 

населения, но лишь немногие люди воспользовались богатствами, полученными от нефти, и неравенство 

остается очень значительным. Подробнее: Абрамова И. О., Фитуни Л. Л. Экономическая привлекательность 

и инвестиционный потенциал региона Африки к югу от Сахары. // Проблемы современной экономики. М. 

2015. №3(55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-privlekatelnost-i-investitsionnyy-potentsial-

regiona-afriki-k-yugu-ot-sahary. (дата обращения: 23.02.2023.) 
155 Gourévitch J. P. La France en Afrique. Cinq siècles de présence : vérités et mensonges. Paris : Le Pré aux Clercs, 

2019, p. 166. 
156 REVUE du Centre Africain de Recherche et d’Education pour la Paix et la Démocratie (CAREPD) . La crise 

politico-ethnique en Afrique des Pays des Grands lacs. // Congo forum site officiel. URL: 

https://www.congoforum.be/Upldocs/Grands%20%20LAcs.pdf.  (la date de requête: 15.02.2023). 
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Первый военный переворот, который произошел в 1964 году в Габоне и 

послужил началом в череде политических явлений подобного характера. Через 

некоторое время государственные перевороты прошли в следующих странах 

региона157 : 

• Центрально Африканская республика, 1966 г. 

 Произошедший в канун Праздника Нового года государственный переворот 

был организован Жаном-Беделем Бокассой, лидером ЦАР, а также его 

офицерами, в числе которых был Александр Банза, против правительства 

президента Дэвида Дако с 31 декабря 1965 по 1 января 1966 года. Дэвид Дако, 

двоюродный брат Бокассы, принял бразды правления страной в 1960 году, в 

то время как сам Бокасса, будучи офицером французской армии, 

присоединился к центральноафриканской армии в 1962 году. К 1965 году 

страна оказалась в глубоком кризисе из-за коррупции и низкого 

экономического роста, в то время как ее границы регулярно пересекали 

повстанцы из соседних стран. Дако получал регулярную финансовую помощь 

от КНР, но, несмотря на эту поддержку, проблемы сохранялись. Со своей 

стороны, Бокасса планировал свержение правительства и, зная об этом, Дако 

создал жандармерию во главе с Жаном Изамо, который вскоре становится 

ближайшим советником Дако. 

• Республика Конго (1968 г.)  

Переворот в данной стране произошел в сентябре 1968 года. После нескольких 

дней ожесточенных столкновений правительство президента Альфонса 

Массамба-Деба было свергнуто армией, которая вынудила Альфонса 

Массамба-Деба уйти в отставку. Альфред Рауль занимал пост исполняющего 

обязанности главы государства до января 1969 года, когда Мариен Нгуаби, 

президент той же партии, которая привел к власти Альфонса Массамба-Деба, 

взял на себя управление республикой. 

 
157 Guy H., Badie B., Birnbaum P., Braud P. Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques. Paris: 

Armand Colin. 2015. 
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•  Чад (1975 г.)  

Государственный переворот 1975 года в Чаде был в значительной степени 

вызван растущим недоверием президента Чада Франсуа Томбалбая к 

вооруженным силам. Это недоверие частично проистекало из неспособности 

Вооруженных сил Чада (ВСЧ) справиться с восстанием, вспыхнувшим на 

мусульманском севере с момента образования повстанческой группировки 

ФРОЛИНАТ в 1966 году. 

• Экваториальная Гвинея (1979 г.).  

Государственный переворот в Экваториальной Гвинее закончился 

свержением Франсиско Масиаса Нгемы, который находился у власти с 1968 

года, впоследствии был казнен 29 сентября 1979 года. Главой республики стал 

тогда его 37-летний племянник Теодоро Обианга Нгема Мбасого. 

 Тенденция к династическому управлению, которая впервые проявилась 

в Габоне, проявилась и сегодня, когда Али Бонго сменил своего покойного 

отца Омара Бонго в 2009 году. Она становится ключевой основой логики 

политических преобразований, поскольку правящие режимы стремятся 

закрепить за собой власть и сложившийся статус-кво. В Экваториальной 

Гвинее Теодорин Обианг Нгема был продвинут своим отцом на должность 

первого вице-президента в июне 2016 года, что сделало его конституционно 

назначенным преемником президента. Однако одновременно с этим стоит 

отметить, что в Республике Конго широко распространено мнение, что 

президент страны Дени-Кристель Сассу Нгессо (род. 1943, президент – с 1997 

г.), который является непосредственным представителем Национального 

собрания от правящей Конголезской рабочей партии (РСТ) из Ойо, готовится 

сменить своего отца158. 

 
158 Gagnon C. En Lutte! Écrits politiques, Montréal, Lux, 2008. vol. II (1972-1982); Francoeur L.-G. Passion: nature. 

Sept ans de chroniques engagées. Québec: Éditions MultiMondes, 2007. 448 p. 
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Таким образом, несмотря на свою ограниченную легитимность, 

небольшая политическая элита в регионе сумела править на протяжении 

десятилетий, используя в управлении широкий спектр политических рычагов, 

начиная с чистого авторитаризма до сложной псевдодемократии 159 . Эти 

центральноафриканские режимы доказали свою способность справляться с 

требованиями политической реконфигурации, вызванными третьей волной 

демократизации 1990-х годов160. Предпочтительной формой государственного 

устройства выступают глубоко персонализированные президентские системы, 

представляющие из себя сети патронажа, поддерживаемые в основном 

лояльными политическими элитами. Несмотря на влияние внешних 

экономических потрясений, авторитарным лидерам удалось сохранить 

жесткий контроль над властью.  

Эти президентские системы также создают устойчивые к кворумам 

большинства в национальных собраниях, чтобы распределить свою власть 

между законодательными учреждениями 161. Целью этих режимов является 

захват и сохранение контроля над всеми институтами государства, чтобы 

оставаться у власти на неопределенный срок, что в настоящее время 

реализуется крайне четко. Отсутствие прозрачности в политическом процессе 

стран региона подтверждает специфика выборов последних лет. В 2016 году 

президентские выборы прошли на фоне регионального экономического 

кризиса в ЦАР, Чаде, Габоне, Экваториальной Гвинее и Республике Конго. За 

исключением постконфликтных переходных выборов в ЦАР голосование 

вызвало повсеместные споры. Сама процедура подсчета голосов была 

 
159 Solvit S. RDC: Rêve ou illusion. Conflits et ressources naturelles en République Démocratique du Congo. P.: 

L’Harmattan, 2018. 110 p. P. 22, 30.  
160 Diamond L. Developing democracy in Africa: African and international imperative // Cambridge Review of 

International Affairs, vol. 14:1, 2017, pp. 191–213. 
161  В Камеруне в настоящее время, например, правящее Народно-демократическое движение Камеруна 

контролирует 148 из 180 мест в Национальной ассамблее, тем самым полностью лоббируя интересы 

определённого направления политики. Габонская Демократическая партия имеет 113 из 120 мест в Габоне; 

Демократическая партия Экваториальной Гвинеи контролирует 99 из 100 мест в Экваториальной Гвинее; а 

Конголезская лейбористская партия имеет 91 из 151 места в Конголезском национальном собрании. См.: Arès 

M., Boulanger É. Deblock C. D'un régionalisme à l'autre: Intégration ou interconnexion? // Revue Interventions 

économiques, 2016. Vol. 55, pp. 2–36. URL: http://journals.openedition.org/interventi. (la date de requête: 

30.01.2023). 
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непрозрачна, что омрачило сам процесс выборов, тем самым поставив под 

вопрос в целом избирательные права граждан и обеспечив практически 

полную победу действующим президентам стран ЦА. Они в дальнейшем 

легли в основу династической политической преемственности в большинстве 

стран региона.162 (см. Приложение 1)  

Во многом отсутствие демократического преемства в переходе власти 

вкупе с недовольством граждан той или иной страны и формированием 

оппозиционных коалиций приводит к усугубления политической 

нестабильности в регионе ЦА. Согласно изданию Freedom in the World от 

Freedom House, страны Центральной Африки обладают самыми 

авторитарными режимами.163 В этой связи важно отметить тот факт, что само 

наличие выборов в 2016 году привело к постоянной социальной и 

политической борьбе, провоцирующей институциональную неустойчивость 

(см. Приложение 6). Единственным исключением в регионе стала 

Экваториальная Гвинея, где жесткие репрессивные меры способствовали 

устранению политической конкуренции после выборов.164  

Кроме институциональных политических деформаций, возникающих 

после выборов, и увеличения дефицита безопасности, тяжелая политическая 

обстановка осложняется серьезной зависимостью африканских государств от 

природных ресурсов. Сложная динамика, которая стимулирует такую 

интенсивную борьбу за власть в странах Центральной Африки, усугубляется 

высокой степенью зависимости стран региона от сырьевых товаров. Страны, 

которые полагаются на сырьевые товары для получения доходов, склонны 

быть уязвимыми к так называемому «ресурсному проклятию»165. Это явление 

наиболее заметно ассоциируется с дорогостоящими товарами из 

 
162 CAR presidential election: Faustin Touadera declared winner // BBC World News official website. 2016. URL: 

https://www.bbc.сom/nеws/world-africa-35623491. (date of access: 13.02.2023). 
163  Freedom in the world report 2018. // Freedom House. 2020. URL: 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FH_FIW_Report_2018_Final.pdf (date of access: 15.02.2023). 
164  Human Rights Watch. Equatorial Guinea: events of 2016. // HRW official website. 2017. URL: 

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/equatorial-guinea. (date of access: 15.02.2023). 
165 Ross M. The political economy of the resource curse. // World Politics. 1999. №51(02). p. 297–322. 
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малочисленных источников, такими, как алмазы, нефть и наркотические 

вещества, при этом также было связано с менее ценными веществами, такими 

как кофе, какао и другими плантационными культурами. Ресурсное проклятие 

может иметь негативные последствия для экономики в виде «голландской 

болезни», но в африканских государствах носит в первую очередь 

политический характер166.  

Феномен ресурсного проклятия существует, когда наличие ресурсов 

«усиливает борьбу за власть» и подрывает развитие эффективного управления 

и сильных институтов из-за неявной зависимости от добычи сырья, которая 

играет существенную роль в экономической жизни стран региона 167 . 

Обильные запасы легко извлекаемых ресурсов не требует инвестиций в 

развитие социального контракта со своими гражданами, потому что, по-

видимому, существует бесконечный приток доходов. Это разжигает 

крупномасштабную коррупцию в условиях отсутствия контроля и в 

значительной степени избавляет от необходимости расширять внутреннюю 

налоговую базу. Таким образом, рента за ресурсы дает правящим элитам 

«подарок», который они используют для приобретения политической 

лояльности.168 

Хотя этого механизма может быть достаточно эффективным во времена 

изобилия, когда цены на сырьевые товары резко снижаются, как это 

произошло с ценами на нефть в 2014 году, эти государства внезапно и 

неожиданно испытывают нехватку наличных средств 169 . Такие моменты 

демонстрируют хрупкость систем политического протекционизма, 

основанных на сырье, и могут вынудить режимы прибегать к насилию при 

отсутствии достаточного ресурса легитимности. 

 
166 Humphreys M., Sachs J., Stiglitz J. Escaping the resource curse. New York City: Columbia University Press, 2007. 
167 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. 
168 Hendrix C., Noland M. Confronting the curse: the economics and geopolitics of natural resource governance. 

Petersen Institute for International Economics, 2014. 
169 Нефтяной шок: как и почему падали цены на нефть в XXI веке? // официальный сайт издания РБК. 2014. 

URL: https://www.rbc.ru/photoreport/15/10/2014/543e53a0cbb20f71659d9494 (дата обращения: 19.02.2023). 
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У этой медали есть и обратная сторона. В то время как спады в сырьевом 

секторе могут усложнить управление в государствах и так с низким уровнем 

производственных мощностей, высокие цены на сырьевые товары могут 

обострять протестные настроения. Во время товарных бумов высокие цены 

способствуют репрессиям, стимулируют борьбу за власть и упрощают 

финансирование повстанческих движений.170 Такое конкурирующее давление 

заставляет государства, осознающие циклический характер движения цен на 

сырьевые товары, больше ориентироваться на сохранение жесткого контроля 

над государством и на отсутствие возможностей бороться с коррупцией в 

обществе. Это говорит о глубинных и многосторонних проблемах управления 

в странах Центральной Африки. 

В настоящее время в странах ЦА у власти находятся одни из самых 

старых президентов в Африке, поэтому смена руководства рано или поздно 

неизбежна в следующие 10–15 лет. Учитывая историю персонализированного 

президентского правления без развитого социального лифта, переход власти 

неизбежно будет омрачен неопределенностью и смутой, независимо от того, 

кто в итоге придет к власти. Такие проблемы, связанные с преемственностью, 

потребуют фундаментальных политических, экономических и социальных 

корректировок в краткосрочной перспективе, чтобы регион не оказался в 

ловушке непрерывной внутриполитической борьбы и экономической 

отсталости. 

Институциональные и социально-политические механизмы, которые до 

сих пор поддерживали режимы «на плаву», часто происходили за счет 

уменьшения прозрачности в отчетности, подрывая конституционализм и 

участие в политической жизни и делая политические переходные процессы 

непредсказуемыми.  

 
170 How the Islamic State Rose, Fell and Could Rise Again in the Maghreb // Crisis Group official website. 2022. 

URL: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/178-how-islamic-state-rose-fell-and-could-

rise-again-maghreb (date of access: 04.02.2023). 
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Центральноафриканский регион заметно пострадал от волны 

политического соперничества после окончания холодной войны, 

захлестнувшей континент. К 1996 году все ранее однопартийные государства 

Экономического сообщества стран ЦА (ЭСЦАГ) технически приняли 

многопартийные конституции и стали якобы придерживаться 

демократических норм, однако на деле это не совсем так. Страны региона 

приняли атрибуты демократии, отказывая гражданам в реальном выборе, 

который демократия в основе своей предоставляет.  

Отдельно стоит отметить, что все правящие партии могут использовать 

свое положение, чтобы лишить оппозицию шансов на победу во время 

предполагаемых многопартийных выборов. После почти трех десятилетий 

«демократии» в регионе произошли только две демократические передачи 

власти. Первый случай подобной передачи власти имел место в Республике 

Конго в 1992 году, а непосредственно второй случай произошёл в ЦАР, в 1993 

году. В обоих случаях все эти вспышки демократической смены власти были 

крайне неэффективны в контексте того или иного продвижения 

демократической практики. Исследования американского социолога, историка 

и политолога Голдстона Д. указывает на то, что частичные демократии с 

высокой степенью фракционности, преобладающие в регионе, особенно 

нестабильны. Для фракционности характерны «узкие или этнические 

политические группировки, которые регулярно соревнуются за политическое 

влияние, чтобы продвигать определенные программы и отдавать 

предпочтение членам группы в ущерб общим, светским или смежным 

вопросам повесткам дня».171 

Несмотря на региональную фракционность политики, эти режимы 

успешно заручились поддержкой элит преимущественно оппозиционных 

региональных и этнических групп Вероятно, можно сказать с определённой 

 
171 Goldstone J. A. A global model for forecasting political instability, American Journal of Political Science. // 

sites.duke.edu official website. 2011. URL: https://sites.duke.edu/niou/files/2011/06/goldstone-bates-etal.pdf (date of 

access: 29.01.2023). 
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долей уверенности, что политические преобразования, назревающие в 

регионе, будут представлять собой критические моменты, которые во многом 

будут угрожать внутренней стабильности в регионе.  

Стоит отметить, что все страны, входящие в ЭСЦАГ, смогли в 

кратчайшие сроки перейти от авторитаризма к анократическому правлению за 

последние 30 лет. При этом стоит учесть, что всё те же лидеры и политические 

партии, которые существовали в начале, смогли сохранить свою реальную 

политическую власть. Неохотно согласившись придать своим институтам 

видимость демократии в условиях внутреннего и внешнего давления, эти 

государства, однако, не провели реформ, необходимых для продвижения к 

реальной демократизации стран ЦА. И, к сожалению, в регионе по-прежнему 

наблюдается самый низкий уровень гражданской и политической свободы172, 

и, по прогнозам, там будут наименее демократические режимы.173 Этот регион 

также имеет самые неблагоприятные оценки среди всех регионов Африки по 

множеству других показателей управления. 

Подводя итог параграфа, хотелось бы отметить, что 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 региона. 

Политические споры вокруг слабо организованных выборов, лишающих 

избирателей своих прав и маргинализации ключевых социальных групп, 

оказалось трудно разрешить на фоне сокращения государственных доходов, 

частично вызванного значительным снижением цен на сырье. 

Конфронтация между оппозиционными группировками стала 

политической тенденцией в регионе, где авторитарные режимы продолжают 

удерживать свой контроль над властью. Политическая неопределенность 

 
172 Campbell J., Quinn N. What’s Happening to Democracy in Africa? // Council on foreign relations official website. 

URL: https://www.cfr.org/article/whats-happening-democracy-africa. (date of access: 29.01.2023). 
173  P Polity IV Project, Polity IV individual country regime trends. // Systemic Peace official website. 2020. 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. (date of access: 29.01.2023). 
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усугубляется неустойчивыми ценами на сырьевые товары и сильной 

зависимостью от ресурсной ренты.  

Более того, в большинстве государств ЭСЦАГ существует 

президентская система, которая наделяет президента чрезмерными 

полномочиями, и практически отсутствуют системы подотчетности. 

Президента часто окружают представители и советники, которые становятся 

жертвами соперничества и ожесточенной борьбы за престолонаследие.  

В данном контексте Конституция и законодательство отходят на второй 

план. Смена власти, особенно в тех государствах, где это происходит 

неожиданно, часто проходит под влиянием семьи, личных отношений и сил 

безопасности. В некоторых случаях внешние партнеры играют существенную 

роль и в этой связи и Демократическая Республика Конго, и Габон, а теперь 

еще и Чад столкнулись с таким положением дел174. К примеру, в Чаде первые 

шаги, предпринятые военной хунтой, иллюстрируют важность семьи Деби в 

государственных делах и преобладание ее этнической группы загава 

(этническая группа, стоящая у власти с 1990 года) в силах обороны и 

безопасности175. Из 15 генералов, входящих в состав переходного военного 

совета, 10 – из числа этнической группы агава, при этом 13 из них-мусульмане 

с севера страны, и только двое – из более густонаселенных южных 

провинций176.  

В большинстве переходных периодов в странах ЭСЦАГ практически нет 

единого мнения относительно того, как делегировать полномочия президента 

другим. Неформальные политические решения подрывают правовые нормы, а 

институты обходятся параллельными сетями, которые подчиняются 

непосредственно президенту. Различные заинтересованные стороны в семье, 

клане, правительстве и вооруженных силах претендуют на участие в 

 
174 Les élections complexes de 2022 en Afrique : Rétablir les processus démocratiques. // Centre d'études 

stratégiques de l'Afrique site officiel 2022. URL https://africacenter.org/fr/spotlight/fr-elections-2022/ (date de la 

requête:.03.2022). 
175 Там же. 
176 Там же. 
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переходном процессе. Все это делает маловероятной мирную и 

конституционную смену правительства177. 

  

 
177 Transition au Tchad: un test pour l'Afrique centrale. La transition anticonstitutionnelle du pays reflète les 

problèmes de gouvernance d’une région qui compte les présidents les plus anciens d’Afrique. // Institut d'études de 

sécurité cite officiel. 2021. URL: https://issafrica.org/fr/iss-today/transition-au-tchad-un-test-pour-lafrique-centrale 

(date de la requête: 06.03.2023). 
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2.2. Межправительственные политические инициативы в области 

интеграции. 

 

Как уже говорилось в первой главе, можно считать, что процесс 

региональной интеграции в Центральной Африке начался в 1964 году с 

создания Таможенного союза Центральной Африки (UDEAC), через четыре 

года после обретения независимости многими африканскими государствами. 

Создав UDEAC, главы государств и правительств обязались установить более 

тесный союз между своими народами для укрепления региональной 

солидарности и содействия постепенному созданию общего рынка в 

Центральной Африке. В результате основной целью UDEAC была 

прагматическая цель снижения тарифов и пошлин. В соответствии со статьей 

30 Договора UDEAC единый таможенный и налоговый импортный тариф 

должен был быть введен одновременно в пяти государствах UDEAC не 

позднее 1 января 1966 г178. Интерес к региональной интеграции не ослабевает, 

что подтверждается тем фактом, что появляются новые региональные 

объединения при действующих еще незавершённых проектах179.  

Признавая значение интеграции для ускорения роста и развития, следует 

оценить ее общепризнанные преимущества, которые потенциально 

применимы к Центральной Африке 180 . Эти преимущества в политическом 

плане способствуют усилению региональной безопасности и росту влияния 

региона на международной арене, а в экономическом влияют на снижение 

издержек в бизнесе, локализуют риски, давая дополнительную возможность 

инвесторам вкладывать свои средства, способствуют расширению рынков, 

объединяют региональные ресурсы, рационализируют производство. Итогом 

 
178 Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская политология. 2020. № 

3 (16). С. 31–40. 
179 Подробнее см.: Жукова О. Н. Регионы в современной системе международных отношений и комплекс 

безопасности // Наука сегодня: теоретические и практические аспекты в 2 Т. М.: Научный центр «Диспут». 

2018. Т. 1 (1). С.190. 
180 Там же. 
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таких преобразований могла бы выступить стабилизация политической 

системы. 

В диссертационном исследовании уже упоминалось, что среди всех 

прочих достоинств интеграционного процесса можно выделить и то, что она 

может выступать рычагом воздействия на локальные политические режимы. 

Благодаря укреплению политических связей региональные инициативы 

способствуют достижению более общих целей таких как обеспечение 

региональной безопасности и политическое сотрудничество. Автор считает, 

что региональная политическая интеграция может позитивно отразиться и на 

внутренних политических реформах181.  

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 торговые блоки и 

политические центры, в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и 

Китае, заставляют искать методы обеспечения политического и 

экономического развития стран Африки, включая поддержание независимости 

и самобытности.    182.   Именно в данной логике на смену доминировавшего 

политического курса Франс-ен-африк пришел курс, делающий ставку на 

региональную интеграцию. 

Правительства стран Центральной Африки на всем протяжении 

постколониального развития формально активно поддерживают 

региональную интеграцию. После обретения независимости они приняли ее в 

качестве неотъемлемого компонента в своей стратегии развития государства и 

заключили большое количество региональных интеграционных соглашений, в 

том числе дублирующих членство государств в различных союзах 183 . 

Африканские региональные интеграционные объединения, как правило, 

 
181 Yogo E. K. Le Processus d’Intégration Régionale en Afrique Centrale: État des Lieux et Défis. // West Africa 

Institute. 2016. №27. pp: 23 – 25. 
182 Там же. 
183 Там же. 
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представляют собой амбициозные схемы политического развития, которые 

гарантируют качественный скачок в развитии в сжатые сроки. Соглашения о 

региональных союзах (чаще всего экономических) обычно заключаются 

между сопредельными государствами.  

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. Результаты их развития 

отражены в таблице (Таб. 1)184. 

Таб. 1. Состояние и этапы региональной интеграции в Африке (выделены страны 

Центральной Африки, входящие в объединения вне региона)185 

Региональное 

торговое соглашение 

Зона 

свободной 

торговли 

Таможенный 

союз 

Единый 

рынок 

Экономич

еский и 

валютный 

союз 

Страны 

Экономическое и 

валютное сообщество 

Центральной Африки 

– 1999 г. 

✓ × × ✓ 

Габон, Камерун, 

Центральноафриканс

кая Республика, Чад, 

Республика Конго, 

Экваториальная 

Гвинея 

Восточноафриканское 

сообщество – 2000 г. 
✓ ✓ ✓ × 

Бурунди, Кения, 

Руанда, Танзания, 

Уганда 

Общий рынок 

Восточной и Южной 

Африки – 1994 г. 
✓ × × × 

Бурунди, Коморские 

Острова, 

Демократическая 

Республика Конго, 

Джибути, Египет, 

Эритрея, Судан, 

Эфиопия, Кения, 

Ливия, Мадагаскар, 

Малави, Маврикий, 

Руанда, 

Сейшельские 

Острова, Судан, 

Свазиленд, Уганда, 

Замбия, Зимбабве 

 
184 Там же. 
185 Подробнее см.: Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская 

политология. 2020. № 3 (16). С. 31–40. 
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Региональное 

торговое соглашение 

Зона 

свободной 

торговли 

Таможенный 

союз 

Единый 

рынок 

Экономич

еский и 

валютный 

союз 

Страны 

Экономическое 

сообщество 

западноафриканских 

государств – 1993 г. 

✓ ✓ × × 

Бенин, Буркина-

Фасо, Кабо-Верде, 

Кот-д'Ивуар, Гамбия, 

Гана, Гвинея, Гвинея-

Бисау, Либерия, 

Мали, Нигер, 

Нигерия, Сенегал, 

Сьерра-Леоне, Того 

Сообщество развития 

юга Африки – 1992 г. 
✓ × × × 

Ангола, Ботсвана, 

Республика Конго, 

Лесото, Мадагаскар, 

Малави, Маврикий, 

Мозамбик, Намибия, 

Сейшельские 

Острова, Южная 

Африка, Свазиленд, 

Танзания, Замбия, 

Зимбабве 

Южноафриканский 

таможенный союз – 

2002 г. 
✓ ✓ × 

 
Ботсвана, Лесото, 

Намибия, Южная 

Африка, Свазиленд 

 

Как видно из таблицы, каждая из стран Центральной Африки участвует 

в нескольких региональных объединениях, поэтому региональная интеграция 

в Центральной Африке неотделима от идеологического панафриканского 

контекста. Фактически, дебаты о региональной интеграции в Африке восходят, 

по крайней мере, к началу 1960-х годов, когда в 1963 году была создана 

Организация африканского единства (ОАЕ), построение которой было 

основано на идее экономически, политически и социально объединенной 

Африки 186 . Африканская интеграция представляет собой процесс, который 

начинается с формирования региональных группировок и союзов, которые 

впоследствии должны слиться, чтобы в итоге составить единое политическое, 

социокультурное и экономическое пространство континента.  

В целом, если говорить про построение «политически единой Африки», 

то это одно из основных направлений интеграционной политики 

 
186. Les Perspectives économiques en Afrique de la Banque africaine de développement. // Group de la Banque 

Africaine de développement site officiel.  2021. URL: https://www.afdb.org/fr/documents/perspectives-economiques-

en-afrique-2021. ( la date de requête: 12.02.2023). 



83 

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 ЦАЭВС или Абуджийский договор об учреждении 

АЭС187. С практической точки зрения это дает основание полагать, что в связи 

с внутренней политической напряженностью каждой из стран-участниц, идет 

общее воздействие на структуру интеграции, отсюда и нет четкой выстроенной 

системы, либо какой-то устойчивой стратегии развития, африканский опыт все 

больше исходит из стремления к гегемонии, чем к единому развитию, хотя при 

этом оно дает достаточно преимуществ для следования интересам отдельных 

стран188. В частности, гармонизация интеграционного процесса позволила бы 

решить не только общие ограничения принципа свободного перемещения 

людей и товаров 189 , но стала бы также одним из серьезных факторов, 

влияющих на общую стабильность на африканском континенте, так как может 

выступить определенным гарантом безопасности в регионе, а это выгодно как 

с политической, так и с экономической точки зрения190.  

Развитие внутриафриканской интеграции в центр внимания ставит идею 

фрагментации региональных пространств, что влечет за собой частичное 

ограничение государственного суверенитета. То есть для защиты 

 
187 Mbembé A. Les frontières mouvantes du continent africain. // Le Monde diplomatique. 2020 pp.22-23. 
188 Gueye C. Le panafricanisme d’intégration comme réponse aux problèmes sécuritaires africains. // «Mémoire 

Online» cite officiel. 2020. URL: https://www.memoireonline.com/07/09/2425/Le-panafricanisme-dintegration-

comme-reponse-aux-problemes-securitaires-africains.html (date de la requête:10.02.2023)  
189 Amaïzo Y. E. De l’OUA à l’Union Аfricaine: les chemins de l’interdépendance. // Afrique contemporaine, №197, 

2021, pp.97-107. 
190 Kobila М., Droit J. institutionnel de la CEMAC, polycopié cours de 3e année de licence en droit public. Paris: 

Université de Douala. 2019–2020. 91 p. 



84 

интеграционного процесса государств-членов сообщества необходимо 

полагаться и на сильную политическую волю лидеров, которая бы побуждала 

каждого вносить свой вклад в гармонизацию интеграции в Африке.  

При этом основной мотивацией для инициирования процесса 

региональной интеграции в Африке в целом и в Центральной Африке в 

частности была необходимость налаживания межафриканских экономических 

связей, а также разрыва связей с бывшими колониальными державами. 

Процесс региональной интеграции в Африке развивался под эгидой 

Организации африканского единства (зд. и далее – ОАЭ). Его эволюция была 

отмечена важными институциональными шагами, такими, как:  

• выполнение Лагосского плана действий (1980 год) 191,  

• Абуджийского договора (1991 год)192,  

• Сиртской декларации (1999 год)193,  

• Учредительного акта Африканского союза (АС) и его Нового 

партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД)194, 

 
191 Лагосский план действий (ЛПД) по осуществлению Монровийской стратегии экономического развития 

Африки, комплексная программа развития африканского региона. Подготовлен ЭКА с целью конкретизации 

целей и задач, выдвинутых перед странами континента Монровийской стратегией экономического развития 

Африки. Принят на второй чрезвычайной сессии Ассамблеи глав государств и правительств — членов ОАЕ 

(апрель 1980) в г. Лагос (Нигерия). Подробнее см.: Organization of African Unity. Lagos plan of action for the 

economic development (1998-2000).  2007. URL: 

https://web.archive.org/web/20070106003042/http://uneca.org/itca/ariportal/docs/lagos_plan.PDF (date of access: 

15.02.2023).  
192 Абуджийский договор, международное соглашение, подписанное 3 июня 1991 года в Абудже, Нигерия, 

создал Африканское экономическое сообщество. Он призвал к созданию Африканского центрального банка 

к 2028 году. С 2019 года планируется создать Африканское экономическое сообщество с единой валютой к 

2023 г. Подробнее см.: Константинова О. В. Основные этапы интеграции на Африканском континенте после 

освобождения от колониальной зависимости. // Эпоха науки. 2020. №22. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-integratsii-na-afrikanskom-kontinente-posle-osvobozhdeniya-ot-

kolonialnoy-zavisimosti. (date of access: 15.02.2023). 
193  9 сентября 1999 года главы государств и правительств государств-членов Организации африканского 

единства приняли Сиртскую декларацию (названную по городу Сирт в Ливии), в которой говорилось о 

намерении создать Африканский союз. Подробнее см.: Fourth extraordinary session of the Assembly of heads of 

State and government. Sirte Declaration. 8–9 September 1999. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-

ru.ru.5597dbb4-62f4b4f3-3759af7c-

74722d776562/https/web.archive.org/web/20050221080710/http://www.un.int/libya/sirte_dc.htm. (date of access: 

15.02.2023). 
194 Новое партнерство для развития Африки (НЕПАД) — программа экономического развития Африканского 

Союза. НЕПАД было принято на 37-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств в июле 2001 года в 

Лусаке, Замбия. Подробнее см.: New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). // The UN Department of 

Economic and Social Affairs Poverty official website. 2020. URL: 
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• Аккрской декларации о Союзном правительстве Африки.  

При этом необходимо подчеркнуть, что первоначальными причинами 

создания ОАЕ заключались в а) сохранении африканской независимости и б) 

борьба с неоколониализмом195. 

В целом, идея политического объединения Африки не нова, поскольку 

уходит корнями в далекое прошлое, беря своё начало в культурно-

историческом явлении, известном как панафриканизм, своего рода 

структурирующая идеология мечты и африканского унитарного мифа. Эта 

руководящая утопия и по сей день продолжает питать коллективное 

воображение африканских народов перспективами их освобождения от 

колониального прошлого, так как сам по себе панафриканизм призван стать 

политическим ответом на различные формы исторического господства и 

отчуждения, которым подвергся африканский континент: рабство, 

колонизация, неоколониализм. Таким образом, здесь можно говорить и о 

социокультурной составляющей проблемы свободы, которая лежит в основе 

стремления африканских стран к единству196. 

Пять десятилетий спустя снова возникает проблема политической 

идентичности Африки. Здесь стоит подойти к этой проблеме с точки зрения 

политического проекта. Африка приступила к поискам своего политического 

бытия через призму межгосударственного взаимодействия197. Эта модель, если 

учитывать реалии сегодняшнего дня, больше уже не может быть актуальной198. 

И для того, чтобы во многом до конца пройти путь деколонизации, странам 

необходимо создать новую политическую связь, которая бы выступила 

объединяющим фактором для народов африканского континента к югу от 

Сахары. Африканские Соединенные Штаты и сейчас продолжают 

 
https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/new-partnership-for-africas-

development-nepad.html. (date of access: 15.02.2023). 
195 Подробно об институциональной эволюции под эгидой ОАЭ см. Приложение №7. 
196 Sherwood M. Pan-African Conferences, 1960–2021: What Did “Pan-Africanism Mean”? // Journal of Pan 

African Studies. 2021. Vol. 6 Issue 10. p. 105–119. 
197 Sindjoun L. Sociologie des relations internationales africaines. Paris. Karthala. 2018. p. 57–58. 
198 Там же. 
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формировать мировоззрение африканских народов, формируя определенного 

рода мечту о полной автономии и независимости, которая может найти 

политическое выражение, но только в случае, если государства вступят в 

политическое сообщество и станут интегрировать принципы демократии в 

общеполитический курс, чтобы переосмыслить теоретические основы 

управления разнообразными человеческими обществами199. 

Нынешняя проблематика африканского возрождения, о которой здесь 

идет речь, не выходит за рамки теории и ностальгии по прошлому 

африканских стран. Для построения сообщества по-настоящему «свободных 

людей» политическим лидерам и элите необходимо пересмотреть свой подход 

к африканскому единству и поставить под сомнение нынешние представления 

о политическом единстве и политической интеграции.  

Истоки UDEAC и как таковые корни центральноафриканского 

регионализма можно обнаружить в ранних постколониальных провинциях. В 

момент обретения независимости молодые государства Центральной Африки 

решили сохранить экономические связи, установленные в колониальной 

зависимости от Франции200. 

Функционируя с 1964 по 1994 год, UDEAC не смог достичь 

поставленных целей. Поэтому в марте 1994 года он был заменен на ЭСЦАГ, 

целью которого было завершение процесса экономической и валютной 

интеграции Центральной Африки201. При этом главы государств Центральной 

Африки поставили ряд целей, которые должны быть достигнуты в рамках 

пересмотренного договора ЭСЦАГ к 2008 г.202  

 
199 Там же.  
200 Подробнее см., например: Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // 

Русская политология. 2020. № 3 (16). С. 31–40; Курбанов Р. А. Экономическое и монетарное сообщество стран 

центральной Африки как наиболее интегрированная африканская субрегиональная организация // 

Международное право и международные организации. М.: НБ-Медиа.  2013. №1. C. 49 
201 Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская политология. 2020. № 

3 (16). С. 31–40. 
202 Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская политология. 2020. № 

3 (16). С. 31–40. 
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Экономическое сообщество Центральной Африки (ЭСЦАГ) было 

основано в 1983 году на базе двух экономических организаций, UDEAC и 

Экономического сообщества стран Великих озер (CEPGL)203 . Его членами 

являются Ангола, Бурунди, Камерун, Центральноафриканская Республика, 

Чад и Республика Конго. К другим относятся ДРК, Экваториальная Гвинея, 

Габон, Сан-Томе и Принсипи. 

В своем учредительном договоре ЭСЦАГ в основном ориентировалось 

на создание таможенного союза. Однако у этой организации была продуманная 

политико-институциональная структура, основными органами которой были 

Конференция глав государств и правительств, Совет министров, Суд, 

Генеральный секретариат и Консультативная комиссия, в дополнение к 

которым предусматривалось создание ряда технических комитетов. Несмотря 

на такую разветвлённую организационную структуру, ЭСЦАГ почти 

бездействовал до 1999 года, когда были предприняты усилия по его 

возрождению204. 

В 2000 году ЭСЦАГ принял запоздалый «Пакт о взаимопомощи», 

обязывающий государства-члены прийти друг другу на помощь в случае 

агрессии и подготовиться к ней посредством совместных военных маневров205. 

К примеру, ЭКОВАС еще в 1970-е годы озаботился идеей взаимной помощи в 

обороне. Связано это, в первую очередь, с тем, что, начиная с учреждения 

договора ЭКОВАС в 1975 году, сообщество возложило на него миссию по 

сотрудничеству и экономической интеграции, направленной на создание 

единого западноафриканского рынка и единой экономической валютной 

системы206 . Однако локально у государств-членов союза возникли большие 

 
203 Сидоренко Т. В., Медведева М. Б., Чувахина Л. Г. и др. Национальная экономика зарубежных стран. М.: 

Изд-во «Перо»., 2020.  
204 Normand N. Le grand livre de l'Afrique: Histoire et société-Culture et institutions. // Politique et sécurité-Économie 

et développement. Paris: Editions Eyrolles, 2018. С.143. 
205  Гришин Н. В. Развитие международных избирательных стандартов: что дальше? / Н. В. Гришин // 

Политическая наука. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН. 2019. № 1. С. 33–47. 
206  ЭКОВАС также участвует в процессе установления рамок и принципов земельной политики, 

разработанных Африканским Союзом. Подробнее см.: Зинченко А. З. Предпосылки создания 

межконтинентальной зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Африканским союзом (1963–

2020 гг.). // Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития. 2020 Вып.8. С 27–46. 
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проблемы в сфере безопасности внутри собственных границ, что логичным 

образом стало препятствием на пути «обеспечения мирной, стабильной 

демократии»207 . Дальновидные лидеры ЭКОВАС предвидели, что проблемы 

конфликтов и безопасности могут стать частью проблем управления 

интеграцией, поэтому для ускорения процесса интеграции его 

основополагающий договор был пересмотрен еще 24 июля 1993 года в 

Котоне 208 . Для устранения препятствий, связанных с внутрирегиональной 

безопасностью была введена 58 статья, согласно которой страны-члены 

ЭКОВАС обязаны работать над сохранением и укреплением отношений, 

поддерживать мир, стабильность и безопасность в регионе. К сожалению, 

несмотря на предпринятые шаги, проблема трансграничной преступности по-

прежнему вызывает озабоченность и осложняется возникновением все новых 

форм преступности в пространстве ЭКОВАС. В частности, к ним относится 

незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, реализация угнанного 

транспорта, черный рынок оружия, террористическая угроза, пиратство, 

браконьерство и т. д. Сочетание всех этих преступлений приводит к 

сокращению инвестиций, оттоку капитала, недостаточному развитию местных 

сообществ. И что еще более важно, трансграничная преступность 

препятствует свободному передвижению людей, товаров и капитала, что 

является основополагающим принципом интеграционной политики ЭКОВАС.  

С точки зрения дальнейших перспектив в решении возникших проблем, 

необходимо наладить оперативное сотрудничество между службами 

безопасности государств-членов ЭКОВАС, возможно даже через создание 

единых правил по борьбе с постоянно возникающими формами преступности. 

Более того, отдел безопасности должен быть не только оснащен материально-

технической базой для выполнения текущих задач, но также и обученными 

людьми, которые бы оперативно реагировали на вспышки преступности по 

 
URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/253015/4/27-46.pdf?ysclid=l6q704pznc816922314. (дата обращения 

18.02.2023). 
207 Там же. 
208 Там же. 
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аналогии с Конвенцией о стрелковом оружии и легком вооружении209.   В 2002 

году ЭСЦАГ учредило «Комиссию по защите и безопасности» (CDS), 

«Многонациональные силы в Центральной Африке» (FOMUC) и другие 

структуры.  

Политическая ситуация в Центральной Африке оставалась нестабильной 

и крайне напряженной в результате недавних президентских выборов, проблем 

в области безопасности и проблем в области прав человека. ЦАЭВС стремится 

извлечь уроки из конфликтных ситуаций, в которых оказались некоторые из 

его государств-членов из-за отсутствия верховенства закона и слабых 

социально-экономических перспектив. Для улучшения взаимосвязи между 

внедрением африканской архитектуры управления важно укреплять 

партнерские отношения между ООН и ЦАЭВС. В этой связи обе организации 

должны работать рука об руку в рамках реализация двух ключевых и 

взаимодополняющих механизмов: программы ООН под названием «заставить 

замолчать оружие в Африке» и проект ЦАЭВС «качественное, инклюзивное и 

справедливое человеческое и социальное развитие210.  

Конфликты и кризисы, которые дестабилизировали значительную часть 

центральноафриканских государств в 1990-х годах, были результатом 

внутренней политической напряженности между различными силами, 

пытавшимися извлечь выгоду из неспособности правительств осуществлять 

свои политические полномочия 211 . Конголезские конфликты, череда 

политических кризисов и потрясений в ЦАР, в Чаде и Республике Конго, 

особенно в Браззавиле, столице Республики Конго, свидетельствовали о 

 
209  Данный процесс направлен на создание основы для каждого преступления в соответствии с 

установленными приоритетами. Подробнее см: 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). 
210 Plan-Cadre De Coopération Des Nations Unies Pour Le Développement Durable Au Cameroun 2022–2026. // 

United Nation Cameroon official website.2022. URL: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2021-

06/Cameroon_Cooperation_Framework_2022-2026-FR.pdf. (date of access: 13.03.2023). 
211 Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская политология. 2020. № 

3 (16). С. 31–40. 
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формальном подхода к процессу интеграции, низкой ответственности 

государств в сфере национальной безопасности212.  

Для африканских стран региональная интеграция считается надежной 

стратегией, позволяющей им укрепить переговорный потенциал с 

международными организациями (ВТО или Европейским Союзом), повысить 

конкурентоспособность экономики, диверсифицировать производство и 

снизить уязвимость от внешних шоков, а также обеспечивать политическую 

идентичность. 

Тем не менее, большинство исследований, посвященных оценке 

региональной интеграции в Африке, обычно заканчиваются констатацией 

провала созидательного процесса, подчеркивая, в частности, слабость 

внутрирегиональной торговли213. Если в Африке объем взаимной торговли не 

превышает 10–12%, то в странах ASEAN214, MERCOSUR215 и USMCA средний 

показатель достиг отметки в 56% и более 60% для Европейского Союза.216 При 

этом экономическая база позволяет данным интеграционным объединениям 

лоббировать собственные интересы и политические воззрения без угрозы 

оказаться за пределами международной экономики и политики из-за санкций. 

Современная политическая конфигурация Африки была в значительной 

степени определена европейскими колониальными державами, с границами, 

не имеющими отношения к ареалам этносов, центрам развития и ресурсам.  

Что же касается специфики современной политики ЕС в целом и 

Франции по отношению к странам ЦА, то можно сделать несколько выводов: 

 
212  Давыдов В. Н., Жорже А. К., Идрисс А. Миросистемный анализ и региональные конфликты. / В. Н. 

Давыдов, А. Кинг Жорже, А. Идрисс // Вопросы политологии. М.: изд-во «Наука сегодня». 2019. Т. 9. № 5 (45). 

С. 1007–1017.  
213  Évaluation de l’état d’avancement de l’intégration régionale en Afrique. // UNECA site officiel.  URL:  

https://repository.uneca.org/handle/10855/41742 (date de la requête: 17.02.2023). 
214 Tasker R. ASEAN: fresh blood: Vietnam, Laos and Burma set to join the ASEAN fold / R. Tasker, B. Lintner, A. 

Schwarz // Far Eastern Economic Review.  Hong Kong: Dow Jones & Company, Inc.1994. Vol. 157. No 30. P. 28.  
215 Статистические данные по товарообороту в странах МЕРКОСУР. // Официальный сайт МЕРКОСУР. 2022. 

URL: https://estadisticas.mercosur.int/ (date of access: 29.01.2023). 
216 Статистика международной торговли товарами. // Департамент по экономическим и социальным вопросам 

Секретариата ООН // Официальный сайт ООН. 2022. URL: 

 https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_87Rev1_r.pdf (дата обращения: 29.01.2023). 
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1. Результаты программ социально-экономического развития 

Африки с момента ее обретения независимости, предлагаемые ЕС и Францией, 

не приносят ожидаемых результатов; 

2. Последствия политики колониализма в странах региона до сих пор 

оказывают серьезное влияние на общество, социокультурное и политическое 

развитие, а стратегия развития промышленности, разработанная по образцу 

западной модели, сталкивается со слишком большим разнообразием 

конкурирующих за властный ресурс этнических групп, культурных и 

политических особенностей. 

3. Центральная Африка по-прежнему является регионом, который 

может предоставить, в основном, ресурсы и дешевую рабочую силу. Страны 

ЦА за прошедшие со времени обретения независимости годы так и не сумели 

выйти за рамки добычи минерального сырья, а все технологии и 

промышленность приобретены с помощью иностранного капиталовложения; 

4. Если говорить про общую политическую обстановку региона, то в 

этом плане Франция и ЕС по-прежнему оказывают поддержку лидерам, 

действующим в их интересах. стараясь сохранить политическое влияние, что 

во многом имеет следствием внутреннюю политическую нестабильность в 

государствах и противоречиями между внешним и внутренним политическим 

целеполаганием различных групп.  

Можно утверждать, что политические шаги, предпринимаемые для 

желаемой региональная интеграция Африки не является положительным 

примером в области целостности подходов. Тот факт, что большое количество 

соглашений о региональной интеграции незначительно отразилось на 

развитии внутрирегиональной торговли или увеличения безопасности или 

политической стабильности поднимает вопрос об их целесообразности в 

существующем институциональном формате   

Таким образом, с точки зрения количества создания различных 

организаций (в рамках попыток заимствовать иностранный успешный опыт) 

было проделано большое количество различного рода действий от 
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выполнения Лаосского плана в 1980 года и до введения единой валюты. 

Однако стоит отметить, что огромное количество созданных организаций 

представляли собой не дополнение существующих механизмов или форм 

интеграции с целью диверсификации рисков и властных полномочий, а скорее 

способ начать заново, обновить предыдущую попытку.  

Разного рода показатели демонстрируют отсутствие экономической и 

политической значимости проделанных усилий. Вопрос заключается не 

только в организации, но и в целом возможностях и ограничениях политики 

региональной интеграции в ЦА. 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.  
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2.3. Перспективы влияния России на региональную интеграцию в 

странах Центральной Африки 

Выступления В. В. Путина на экономическом форуме Россия-Африка в 

Сочи 23-24 октября 2019 г. можно считать официальным возращением Москвы 

на континент. О серьёзности намерения российской власти говорит не только 

факт списания государственных долгов странам Африки в размере 20 млрд. 

долларов 217 . Как уже упоминалось во введении, 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 года218. Во всех случаях 

основная цель этого турне заключалась в защите интересов России, особенно 

в вопросе конфликта на Украине, а также обеспечение нейтрального статусе 

африканских стран в этом вопросе. Например, в Анголе российский дипломат 

поставил точку в вопросе нейтрального статуса стран Африки, заявив, что 

осуждает «колониальную тактику Запада»219. 

Хотя поездка в Западную Африку и Магриб и была частью большого 

турне в рамках подготовки к саммиту Россия-Африка, запланированному на 

июль следующего года в Санкт-Петербурге, Мали все больше стала заявлять о 

себе, как о важном звене в построении стратегии Кремля, особенно в контексте 

недоверия властей Мали к традиционным партнерам, в частности, к Франции: 

«Присутствие министра иностранных дел России – это большая возможность 

для малийских и африканских властей, которым необходим сильный союзник 

 
217 Торговля России со странами Африки в 2019 г. // Официальный сайт ВТР. 2022. URL: https://russian-

trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-rossii-so-stranami-afriki-v-2019-g/ (дата обращения 27.01.2023) 
218 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). 
219 Larcher L. La nouvelle offensive diplomatique russe en Afrique // La Croix cite official. URL: https://www.la-

croix.com/Monde/nouvelle-offensive-diplomatique-russe-Afrique-2023-02-09-1201254476 (date de la requête: 

12.03.2023). 

https://www.la-croix.com/Monde/nouvelle-offensive-diplomatique-russe-Afrique-2023-02-09-1201254476
https://www.la-croix.com/Monde/nouvelle-offensive-diplomatique-russe-Afrique-2023-02-09-1201254476
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на мировой арене»220. Россия рассматривается странами Центральной Африки 

как партнер, который может оказать им существенную помощь в укреплении 

суверенитета, безопасности и свободы внешней политики, и в то же время не 

включающий их в свою собственную систему гегемонии. В политическом 

плане Россия объективно выигрывает как от партнерства с Африкой, так и от 

углубления интеграционных процессов и, как следствие, от усиления роли 

континента как полноправного субъекта международных отношений. Ни одна 

из африканских стран не воспринимает Россию как врага, бывшего 

колонизатора или потенциального гегемона. Никто из африканских стран не 

вводил санкций в отношении России, и большинство из них нейтрально 

относятся к показательным голосованиям Москвы в ООН, особенно по Крыму 

и присоединенным территориям на востоке Украины. По многим 

международным вопросам позиции России и большинства африканских стран 

близки или вовсе совпадают 221 . В целом, стратегическая цель России на 

африканском континенте – вытеснить западное влияние и построить 

равноправные взаимоотношения со странами Африки. Наиболее наглядно это 

проявляется в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали, где Россия 

стала основным партнером в области безопасности гражданского 

правительства ЦАР и Мали. 

Взаимодействие между Россией и Африкой в рамках интеграционных 

процессов становится одним из главных приоритетов для стран Африканского 

региона, так как историческая память политической элиты Африканского 

Союза хранит эпизоды бескорыстного сотрудничества с первой в мире страной 

социализма,  первые успехи африканских стран, освободившихся от 

колониальной зависимости не без помощи СССР, успехи в экономических, 

 
220  Porson P.V. Sergueï Lavrov à Bamako. // Le Point Afrique cite officiel. 2023. URL: 

https://www.lepoint.fr/afrique/serguei-lavrov-a-bamako-07-02-2023-2507652_3826.php. (date de la requête: 

12.03.2023). 
221 Siegle J. Russia’s Asymmetric Strategy for Expanding Influence in Africa. // London School of Economics Africa 

Blog. 2022. URL:  

https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2021/09/17/russia-asymmetric-strategy-expanding-influence-in-africa-security-

moscow/ 
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социальных, политических, и духовных преобразованиях уклада жизни 

народов Африки222. Россия в настоящее время занимает 12-е место в мире по 

количеству проектов африканского региона, и 5-е месте по объему 

инвестиций223.  

Многие проекты РФ оказались временно замороженными, даже в 

традиционных странах-партнёрах – Египте, Алжире, Ливии, Анголе, 

Эфиопии224. Заметно сложнее идёт восстановление связей Москвы в странах 

южнее Сахары, что объясняется высокой конкуренцией со стороны Китая, 

США, других стран Запада, возросшими рисками возникновения 

этнополитических конфликтов и террористической активностью Боко Харам 

(запрещено в РФ), помноженной на осложнённую эпидемиологическую 

обстановку в регионе225. 

В Африке к югу от Сахары некоторые российские организации являются 

конкурентоспособными, особенно в газовом и нефтяном секторах. Речь идёт 

во многом о крупных ресурсодобывающих компаниях с большим капиталом и 

достаточно высоким рейтингом, пользующихся внушительной 

государственной поддержкой России: Роснефть, Газпром, Лукойл, Алроса, 

Росатом, Рособоронэкспорт, Северсталь. Также не менее важны и длительные 

дипломатические связи, унаследованные от СССР. Действительно, в 

структурах управления экономикой африканских стран ключевые посты 

занимают выпускники вузов СССР226.  

Со стратегической точки зрения Россия может воспользоваться своей 

независимостью в распространении экономического влияния, оказывая, 

подобно Китаю, внушительную финансовую поддержку странам ЦА. В 

действительности этот аргумент, который может показаться тривиальным, 

 
222 Можаров А. Н. Африка, укрепить региональную экономическую интеграцию. // Азия и Африка сегодня. 

2009. № 11. C. 139–145. 
223 Там же. 
224 Там же. 
225 Малышева Д. Б. Исламистское обличье африканских военных конфликтов. // Международная жизнь. 2014. 

№ 11. С.50. 
226 Абрамова И. О. Россия и Африка: вызовы и возможности в новых глобальных реалиях. // Азия и Африка 

сегодня. 2017. № 12. С. 2–7. 
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часто оказывается решающим для бывших колонизированных стран, которые 

не намерены снова зависеть от стран Запада и видят в КНР и РФ ключ к 

геополитической и экономической субъектности. 

Возможные проекты, такие 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, с Республикой Малави, 

Ботсваной и Замбией. В долгосрочной перспективе эти проекты окажутся 

ценными для создания межрегионального сотрудничества, во многом 

благодаря тому, что РФ считается более заинтересованной во взаимовыгодном 

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

большей степени, чем КНР.  

Что касается рынка вооружений в Африке, то российское 

государственное предприятие «Рособоронэкспорт» сегодня сотрудничает с 15 

странами в области модернизации и закупки военной техники, включая 

самолеты и вертолеты. Государства предпочитают технику советских 

разработок и конструкций, потому что именно она продемонстрировала 

надежность и свои качества в агрессивной среде, но на сегодняшний день уде 

несколько устарела и требует переработки и модернизации. Поэтому страны, 

оснащенные необходимым оборудованием, предпочитают модернизировать 

имеющийся арсенал, избегая лишних и зачастую крупных затрат, а также 

избавляя себя от необходимости покупать новое оборудование и вооружение. 

Несмотря на это, Россия в Африку инвестировала только пять 

миллиардов долларов, а, например, Китай почти 130 миллиардов, всё ещё есть 

направления, где требуются определенные вложения. 

Важно заметить, что ЕС, со своей стороны, отправляет около 50% 

глобальной помощи в целях развития Африки, однако в основном направляет 

эту помощь не напрямую Союзу, а государствам-членам. Фактически, ЕС 

направляет только около 15% помощи, выделяемой африканским странам.  
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Большая часть этой помощи идет на развитие Центральной Африки в 

области здравоохранения, управления и развития инфраструктуры. Например, 

в ДРК 40 миллионов евро идут на борьбу с распространением ВИЧ от матери 

к ребенку. Более трех лет борьба с распространением заболевания затрагивает 

70% женщин и несовершеннолетних, т.е. лекарства получают 250 

медицинских центров. Кроме того, 160 миллионов евро следует направить на 

улучшение управления. Среди целевых секторов – сектор правосудия, а также 

укрепление полиции и армии227. 

Также Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве со 

странами Африки, в особенности, в сфере торговли. Начиная с 2014 года, 

торговый оборот России в страны Центральной Африки значительно 

увеличился. На данный момент для изучения доступны данные по экспорту и 

импорту на период с 2014 по 2018 гг. и, к сожалению, в связи с пандемией 

COVID-19, и на момент написания диссертационного исследования 

обновлений не проводилось.  

Однако уже при наличии этих данных можно сделать вывод о том, в 

какие страны и какой объем экспорта и импорта производится (Рис.3). Так, 

лидирующие позиции по экспорту занимают такие страны, как: ЦАР (36%), 

Республика Конго (16%), Камерун (15%), Демократическая Республика Конго 

(10%). Далее, с большим отрывом идет Габон и Руанда (7%), Чад (6%), 

Экваториальная Гвинея (2%). Практически никакого экспорта не производится 

в Бурунди (1%), Сан-Томе и Принсипи. Однако, опять же, имеющиеся данные 

позволяют нам сделать вывод, что на момент 2018 г. в некоторые страны был 

налажен стабильный экспорт товаров, несмотря на региональный кризис в 

Центральной Африке и множество политических проблем региона. 

 
227 Желтов А. Ю. Некоторые замечания к круглому столу «Глобализация в Африке». // Африканский сборник 

2018. СПб.: Наука, 2019. С. 501–513. 
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Рис. 3. Структура экспорта России в страны Центральной Африки, млн. долл228. 

 

Что же касается показателей по импорту, то, как видно из графика ниже 

(Рис. 4), важнейшим партнером России в регионе Центральной Африки 

является Габон, который поставляет России товаров почти на 12 миллионов 

долларов, что составило 58% импорта России из региона. Что же касается 

остальных стран, то здесь на втором месте идет Руанда (17%), затем Камерун 

– доля импорта составляет около 16%, Бурунди (5%), Демократическая 

Республика Конго и Республика Конго (2%). В остальной части региона 

практически нет товарообмена с Россией.  

 

 
228  База данных Всемирного банка. Выборка. // официальный сайт портала Data Bank. 2022. URL: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/preview/on. (дата обращения: 30.01.2023). 
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Рис 4. Структура импорта России из стран Центральной Африки, млн. долл229. 

 

Россия также оказывает финансовую помощь в развитии стран 

африканского континента. Она направляется, в частности, через ООН и через 

специальные программы помощи Африке 230 . Конкуренция с Западом 

существует давно, при этом раньше она была в основном идеологической. 

Теперь же фокус сместился в сторону экономики и быстро стал основой 

региональной политики. Если принять во внимание, что передача таких 

технологий, как гражданская ядерная энергия или оружие, будет происходить 

на благо определенных африканских стран, то это вызовет опасения со 

стороны жителей Запада, которые будут обеспокоены тем, что они могут 

попасть в руки стран с неустойчивыми институтами. Этот страх разделяет 

Россия, которая после падения Берлинской стены узнала о борьбе с 

терроризмом не меньше западных стран.  

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 

аналогов231. 

Возрождение российско-африканских контактов началось с соглашения 

об обороне, подписанного в 2017 году в Сочи между министром иностранных 

дел России Сергеем Лавровым и Президентом Центральноафриканской 

 
229  База данных Всемирного банка. Выборка. // официальный сайт портала Data Bank. 2022. URL: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/preview/on. (дата обращения 30.01.2023). 
230 Там же. 
231  Фогель Д.В. Имплементация консенсуального механизма регулирования деятельности иностранных 

инвесторов в Африке. // Вестник университета. 2018. № 7. С. 144–150. 
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Республики Фостен-Арканжем Туадера. Документ предусматривал доставку 

оружия в Банги и обучение личного состава232.  

В то же время Африканский континент – это зона соперничества 

крупнейших государств. ЦА является самым богатым среди пяти крупных 

регионов континента. Это представляет собой угрозу для стран-членов 

региона, так как они вступают на путь достаточно жесткой конкуренции со 

странами Запада, которые не заинтересованы в равноправном сотрудничестве. 

Именно в этом контексте обостряются в регионе военно-политические 

конфликты, создаются и финансируются новые повстанческие вооруженные 

группировки для дестабилизации ЦАР.  

Европейские страны, рассматривающие Центральную Африку как 

собственный стратегический ресурс, подавляют любое волеизъявление 

коренных жителей региона. Так, например, завершение операции «Сангарис», 

проведённой войсками Франции в октябре 2016 года, оставило вакуум власти, 

повысив уязвимость Центральноафриканского государства, которое стало 

зависимым, от миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). ЦАР нужно было 

гарантировать свою безопасность перед угрозой эскалации насилия 

террористических групп. В октябре 2017 года президент 

Центральноафриканской Республики Ф. А. Туадера побывал с визитом в 

России. В результате переговоров в Москве он обеспечил поставку крупной 

партий оружия для защиты от незаконных вооружённых формирований, и это 

обстоятельство интересно тем, что Центральноафриканская Республика 

считалась сферой влияния ВПК Франции. Расширение влияния России в 

Африке началось после успешного сохранения Москвой режима Башара Асада 

в Сирии в противостоянии западной коалиции. Центральноафриканская 

Республика, благодаря своему стратегическому положению в центре 

континента и историческим связям с Россией, ознаменовала возвращение 

России на континент. Однако смена вектора Центральноафриканской 

 
232 Койяра М.Н.: Российской базой в ЦАР считают военный учебный центр. // Официальный сайт РИА-

Новости. 2022. Режим доступа: https://ria.ru/20190110/1549149900.html (дата обращения: 08.01.2023). 
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Республики создаёт почву для конфронтации между Россией и Францией из-за 

доступа к ресурсам стратегического сырья 233 . При том, что Россия и 

Центральноафриканская Республика подписали соглашение «Об обороне». 

Это соглашение предусматривает частичное снятие эмбарго на поставки 

боевой техники в ЦАР. Кроме того, Москва отправила своих инструкторов в 

Банги для подготовки Центральноафриканских вооруженных сил и личной 

охраны президента Туадеры.  

Учебный центр «Берингом» станет российской военной базой в ЦАР. 

Можно предположить, что Франция, будучи стратегическим партнером 

Центральноафриканской Республики, едва ли обрадуется такому соседству234.  

С нашей точки зрения, можно наблюдать вектор интеграционного 

развития в Центральной Африке, который 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. 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.  

  

 
233 Shmitt E. Russia’s Military Mission Creep Advances to a New Front: Africa // The New York Times official 

website. 2019.  URL: https://www.nytimes.com/2019/03/31/world/africa/russia-military-

africa.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage. (date of access: 06.02.2023). 
234 Власти ЦАР рассматривают возможность создания российской военной базы. // Официальный сайт Новые 

Известия. 2019. URL: https://newizv.ru/news/army/25-10-2019/vlasti-tsar-rassmatrivayut-vozmozhnost-sozdaniya-

rossiyskoy-voennoy-bazy/rrr?ysclid=l6qj2g8mka509090567. (дата обращения: 04.02.2023). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Подводя заключительные итоги, необходимо отметить основные 

результаты, достигнутые в ходе исследования: 

- Автором диссертационного исследования были рассмотрены особенности 

интеграционного процесса в странах Центральной Африке через призму 

неофункционалистских теоретических концепций. В целом, теория 

политической интеграции может быть интерпретирована по-разному, начиная 

от понимания политической интеграции как процесса делегирования части 

своих полномочий наднациональному субъекту, который был изначально 

выбран в качестве регулирующего внешние и внутренние дела региона, и 

заканчивая пониманием политической интеграции как статуса. Основная суть 

неофункционализма заключается в «эффекте переплескивания», когда 

интеграция в одной сфере стимулирует интеграцию в других. Таким образом, 

активизация процесса политической интеграции во многом стимулируется 

продолжающейся экономической интеграцией.  

- При опоре на концепцию Э. Хааса, автор диссертационного исследования 

выделяет два значения «политической интеграции»: первая характеризует ее 

как процесс делегирования части суверенитета наднациональному субъекту 

или сообществу/институту, вторая – как статус, включающий в себя весь 

объем делегированного суверенитета, в особенности, когда дело касается 

сектора внутренней политики стран региона; 

- Так как цель интеграции заключается в формировании коллективного 

пространства, то оно должно стать базой и для согласованного партнерства, 

благодаря которому станет возможна реализация проектов и решение 

локальных проблем. К сожалению, почти по всей Африке методы создания 

институтов, отвечающих за содействие интеграции, основаны на подходе, во 

многом имитирующем процедуры интеграции в Европейском Союзе, 

например, создание структур, формально наделенных некоторыми из 

функций, характерных для Европейского Союза, но не имеющих аналогичных 
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полномочий, поэтому их воздействие на интеграцию оказывается 

малозначительным, несмотря на изначально декларируемые членами 

интеграционного сообщества;  

- У держав глобального уровня есть общие интересы в поиске конкретного 

решения проблем, однако ключевые факторы региональной динамики 

безопасности и ответных мер остаются на внутреннем и региональном 

уровнях. Африканская государственность по-прежнему оспаривается, хотя 

институты государственного строительства центральноафриканских странах 

вышли за рамки упрощенной дихотомии режима и повстанцев; 

- Центральноафриканский регион включает в себя группу стран, 

определенных по географическому признаку, но тем не менее, стоит отметить, 

что несмотря на общность, эти государства не однообразны по политическому 

или социально-экономическому признаку. Эти государства имеют некоторые 

общие признаки, например, более 70% региона составляют сельские районы и 

относятся они к числу самых бедных в мире. Центральная Африка является 

регионом, обладающим обширными природными ресурсами, и на ее 

территории, находятся тропические леса, которые по площади стоят на втором 

месте в мире. Однако природные ресурсы государства на данный момент 

недостаточно используют для конвертации их в высокодоходный источник, 

который может стать потенциальным драйвером роста уровня жизни 

населения региона в целом и каждого государства в частности. Лидеры 

континента в течение нескольких десятилетий призывали к созданию общих 

рынков и расширению соглашений для содействия развития торговли между 

экономиками стран, но результат остается неутешительным. Негативное 

влияние на политическую интеграцию и глобальный экономический контекст, 

отягощенный падением цен на сырьевые товары и, в частности, на нефть, а 

также мировая нестабильность из-за пандемии коронавируса, отрицательно 

сказались на процессе политической интеграции, наблюдаемой в Африке в 

последние годы. Более того, по-прежнему актуальными и не решенными 

остались проблемы демографии, террористической угрозы и образования;  
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- Тем не менее, за половину века можно наблюдать некоторый прогресс в 

достижении интеграции в Центральной Африке. В частности, была закреплена 

свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и людей. Эти успехи 

являются результатом создания таможенного союза, который обеспечил 

свободное передвижение граждан ЭСЦАГ, ограниченных четырьмя странами 

(Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго и Чад). Фактически, 

усилия, предпринятые до сих пор с точки зрения региональной интеграции в 

Центральной Африке остаются низкими. В частности, отсутствие воли 

государств-членов, а также несовершенство санкций в случае несоблюдения 

правил свободного обращения или уважения прав человека. Еще одним 

фактором, который является препятствием к развитию региональной 

интеграции в Центральной Африке, заключается в недостаточном развитии 

инфраструктурных сетей и ресурсов электросвязи и интернета; 

- Некоторые центральноафриканские проблемы региональной интеграции 

носят политический, институциональный и культурно-мировоззренческий 

характер. Они включают в себя отсутствие механизмов интеграции, 

множественное и частично совпадающее членство в региональных 

политических объединениях, расходящиеся и нестабильные 

макроэкономические практики, а также недостаточный авторитет 

государственной власти, потенциал ее развития и укрепления, и ресурсы; 

- Центральная Африка остается регионом с высоким потенциалом и 

стремлениями к региональной интеграции, и все еще не использует все свои 

мощности, которые могли бы поспособствовать дальнейшему развитию и 

решению всего того объемного перечня проблем в разных областях жизни 

государств региона. На процессы, происходящие в интегрированных 

государствах, разные слои общества реагируют по-разному, а 

государственный аппарат не может эффективно выполнять свои 

обязательства. К сожалению, государства редко способны самостоятельно 

справиться с вызовами в экономической, социокультурной, гуманитарной, 

экологической и оборонной сферах. Ключевыми проблемами, требующими 
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скорейшего разрешения, в регионе по-прежнему остаются частые вспышки 

насилия, проблемы здравоохранения, экологии и безопасности. Основными 

факторами, препятствующими реализации интеграционных проектов, 

являются: политическая нестабильность (государственные перевороты, 

фальсификация результатов выборов, кризис исполнительной власти), 

социальная нестабильность (общественное недовольство, забастовки, 

беспорядки, спровоцированные первым фактором), а также высокий риск 

вспышек уже насильственного характера (бандформирования, партизанские 

отряды и гражданская война); 

- Для решения этих проблем необходимо активное проведение региональных 

интеграционных политических стратегий, в ходе реализации которых 

необходимо применение таких рычагов воздействия, как международное 

сотрудничество, для передачи национальных и наднациональных институтов, 

как инструментов управления для достижения благоприятной общей среды 

развития каждого государства в регионе и в мире. Ключевой проблемой для 

Центральной Африки, тормозящей развитие, в том числе интеграционное, 

также является отсутствие актуальных и конкурентоспособных товаров на 

рынке, кроме сырья. Кроме того, нерешенная проблема с преступностью, 

организованными преступными группировками и общей маргинализацией 

населения создает препятствие для интеграционных процессов и развития 

политической активности. Центральная Африка имеет такие же проблемы в 

региональной интеграции, как и весь континент.  

- Основными региональными институтами в Центральной Африке являются 

СЕМАК, ЭСЦАГ, Экономическое сообщество стран Великих озер и Комиссия 

по бассейну озера Чад. Шесть стран-членов СЕМАК также входят в ЭСЦАГ. 

Бурунди и Руанда активно работают в Восточноафриканском сообществе. ДРК 

является членом Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки. 

Бурунди, ДРК и Руанда члены Общего рынка Восточной и Южной Африки; 

- В большинстве государств ЭСЦАГ существует президентская система, 

которая наделяет президента чрезмерными полномочиями, и практически 
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отсутствуют системы подотчетности. Президента часто окружают 

представители и советники, которые становятся жертвами соперничества и 

ожесточенной борьбы за престолонаследие. В данном контексте Конституция 

и законодательство отходят на второй план. Смена власти, особенно в тех 

государствах, где это происходит неожиданно, часто проходит под влиянием 

семьи, личных отношений и сил безопасности. Также там практически нет 

единого мнения относительно того, как делегировать полномочия президента 

другим. Неформальные политические решения подрывают правовые нормы, а 

институты обходятся параллельными сетями, которые подчиняются 

непосредственно президенту. Различные заинтересованные стороны в семье, 

клане, правительстве и вооруженных силах претендуют на участие в 

переходном процессе. Все это делает маловероятной мирную и 

конституционную смену правительства; 

- Приоритетный вектор развития в ЦА во многом сконцентрирован на 

отношениях с Россией, так как Россия является во многом единственным 

государством, которое поддерживает весь процесс интеграции, как в рамках 

Африканского Союза, так и в рамках восьми субрегиональных объединений. 

Поддерживая страны ЦА, Россия включается в глобальную конкуренцию на 

континенте, соревнуясь с западными странами за сферы влияния. 

Политическая интеграция 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. Взаимодействие между Россией и Африкой в рамках 

интеграционных процессов становится одним из приоритетов для стран 

Африканского региона. Доказательством этому служит предпринятое 
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Министром иностранных дел РФ С. Лавровым большое политическое турне 

по странам Африки в начале 2023 года; 

- В завершении выделим следующие рекомендации для ускорения интеграции 

и развития в регионе. В этих рамках страны региона должны стремиться к 

углублению регионального сотрудничества и интеграции для того, чтобы: 

• Решить острые проблемы псевдодемократического управления 

государствами; 

• Создать единый наднациональный институт/центр принятия 

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; 

 • Выстроить собственную систему интеграционного объединения 

стран ЦА, учитывая специфику региона как в экономической, так и в 

политической сферах; 

• 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. 

Вышеизложенные меры сложно реализовать в короткие сроки. Однако, 

по мнению экспертов и на наш взгляд, они необходимы для того, чтобы 

принять более целостный и регионально интегрированный подход к 

государственному планированию и созданию в итоге действительно 

работающего интеграционного объединения. Скорейшая реализация этих мер, 

на наш взгляд, поспособствует превращению региона Центральной Африки в 

единое процветающее экономическое, политическое и социокультурное 

пространство.  
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Приложение 1 

Показатели Центральной Африки, 2000–2019 гг. (В процентах ВВП) 
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19,4

8 
9,93 19,45 4,97 

15,9

6 

Прямые 

иностранные 

инвестиции 

6,80 2.22 2,45 3,09 6.06 2,42 4,96 2,40 

Денежные 

переводы 

мигрантов 

0,23 1.19 0,41 1,92 0,57 3,26 0,52 3,13 

 

  



166 

Приложение 2 

Экспортная торговля региональных экономических сообществ в 2010–2020 гг.235. 

Региональные 

экономические 

объединения 

Внутри 

сообщества 
Китай США ЕС 

Африк

а 

Остальной 

мир 

ЭСЦАГ 2 34 15 20 4 25 

САДК 19 20 8 20 3 30 

САМ 3 5 8 63 2 19 

ЭКОВАС 9 3 12 29 7 40 

КОМЕСА 9 12 4 37 8 30 

ИГАД 14 21  3 16 12 34 

ССГС 7 5 9 40 5 34 

ВАС 20 5 4 19 18 34 

В среднем по 

Африке 
10 13 8 31 7 30 

 

Приложение 3 

Импортная торговля региональных экономических сообществ в 2000–2020 гг.236 

Региональные 

экономические 

объединения 

Внутри 

сообщества 
Китай США ЕС Африка 

Остальной 

мир 

ЭСЦАГ 3 34 13 19 5 26 

САДК 16 27 8 21 3 25 

САМ 3 5 8 64 2 18 

 
235  База данных Всемирной торговой организации/ выборка. – URL: https://data.wto.org/inventory/en. (дата 

обращения 30.01.2023). 
236 Там же. 
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ЭКОВАС 8 4 13 31 6 38 

КОМЕСА 9 13 5 38 5 29 

ИГАД 14 21 3 16 12 34 

ССГС 6 5 11 41 4 33 

ВАС 17 14 5 19 14 31 

В среднем по 

Африке 
9 17 8 31 6 28 

 

Приложение 4 

Доли доминирующих товаров и концентрация экспорта в странах Центральной Африки237 

Показатель / 

Страна 

Б
у

р
у
н

д
и

 

К
ам

ер
у
н

 

Ц
А

Р
 

Ч
ад

 

К
о
н

го
 

Д
Р

 К
о
н

го
 

Э
к
в
ат

о
р
и

ал
ь
н

ая
 

Г
в
и

н
ея

 

Г
аб

о
н

 

С
ан

-Т
о
м

е-
и

- 

П
р
и

н
ц

и
п

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ая
 

А
ф

р
и

к
а 

Доля пяти 

крупнейших 

экспортных 

товаров (в 

процентах от 

92,2 73 83,1 98,2 92,6 85,7 99,1 94,4 81,7 75,6 

 
237 L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) // CEMAC [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.cemac.int/service/lunion-mon%C3%A9taire-delafrique-centrale-umac (дата обращения 

23.01.2023). 
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общего 

объема 

экспорта) 

Количество 

экспортируем

ой продукции 

составляет 

75% от 

общего 

объема 

экспорта 

2 6 4 1 2 3 2 2 2 5 

Количество 

экспортируем

ой продукции 

составляет 

90% от 

общего 

объема 

экспорта 

3 10 9 2 4 7 3 4 17 12 

Индекс 

концентрации 

экспорта 

Херфиндаля-

Хиршмана 

0,49 0,33 0,16 0,86 0,13 0,13 0,14 0,07 0,84 0,35 

Общий 

экспорт в 

процентах от 

ВВП 

5.5 19,2 18,7 24,4 56,5 25,5 39,4 36,2 27,3 29,0 
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Приложение 5 

Показатели региональной интеграции стран Центральной Африки238 

Страна 

Региона

льная 

интегра

ция 

Торгов

ая 

интегр

ация 

Производс

твенная 

интеграция 

Макрополит

ическая 

интеграция 

Инфрастру

ктурная 

интеграция 

Свободн

ое 

передви

жение 

людей 

Руанда 0,434 0,435 0,164 0,570 0,184 0,907 

Габон 0,340 0,402 0,143 0,477 0,247 0,407 

Сан-Томе и 

Принсипи 
0,324 0,404 0,247 0,424 0,150 0,388 

Республика 

Конго 
0,317 0,448 0,049 0,462 0,140 0,475 

Экваториальна

я Гвинея 
0,304 0,403 0,149 0,450 0,143 0,345 

Чад 0,303 0,386 0,182 0,447 0,064 0,438 

Центральноаф

риканская 

республика 

0,273 0,282 0,173 0,417 0,079 0,432 

Камерун 0,268 0,255 0,252 0,456 0,245 0,043 

Демократическ

ая Республика 

Конго 

0,241 0,299 0,121 0,292 0,112 0,407 

Бурунди 0,203 0,301 0,123 0,379 0,091 0,037 

 

  

 
238 Источник: Table Ronde du Secteur de l’Energie de l’Afrique Centrale / CEEAC. – P. 10 [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.ceeac-energie.org/index.php/documents/send/5-note/2- fiche-des-propjets-prioritaires-de-la-

ceeac (дата обращения 03.02.2023). 
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Приложение 6 

Выборы глав государств ЦА на период с 2016 по 2022 гг.239 

 

Страна 

 

Дата выборов 

 

Процент 

голосования 

  

Результаты выбора 

 

 

ЦАР 

 

2020—2021 

 

53,92 % 

 

Президент ЦАР: Фостен-

Арканж Туадера 

Должность занимает с 30 

марта 2016 года 

 

 

 

Конго 

 

 

2021 

 

88,57 % 

 

Президент Конго: Дени 

Сассу-Нгессо 

Должность занимает с 24 

октября 1997 года 

 

 

Габон 

 

 

 

2016 

 

59,46% 

 

Президент Габон: Али 

Бонго Ондимба 

Должность занимает с 16 

октября 2009 

 

 

Экваториальная Гвинея 

 

 

2022 

 

99 % 

 

Президент 

Экваториальная Гвинея: 

Теодоро Обиан Нгема 

Мбасого 

Должность занимает с 3 

августа 1979 

 

Чад 

 

2021 

 

79,32 % 

 

Президент Чад: Идрисса 

Деби 

 Должность занимал с 01 

декабря 1990. 20 апреля 

2021 года Идрисс Деби 

умер от ранений, 

полученных им во время 

боевых действий против 

группировки "Фронт за 

перемены и согласие в 

Чаде" (FACT). Он 

командовал военными во 

время боевых действий 

против повстанцев на 

севере страны. 

 
239 Freedom in the world report 2018 // Freedom House. 2020. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-

02/FH_FIW_Report_2018_Final.pdf (date of access: 15.02.2023); Congo votes by landslide to allow third presidential 

term/ Reuters official website. 2015. URL: https://www.reuters.com/article/us-сongo-politics-

idUSKCN0SL0JW20151027 (fate of access: 13.02.2023). 
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Камерун 

 

 

2018 

 

71,28 % 

 

Президент Камерун: Поль 

Бийя 

Должность занимает: с 6 

ноября 1982 

 

 

Приложение №7  

Институциональная эволюция под эгидой ОАЭ с 1980 г. 

Стремление политических лидеров объединить страны Африки в рамках 

региональной интеграции и развивать континент путем импортозамещающей 

индустриализации – ключевая черта непосредственного постколониального периода 

развития, что послужило основанием для Лагосского плана действий240. Этот проект 

– инициатива ОАЭ – был принят в апреле 1980 года. Начинание получило поддержку 

Экономической комиссии ООН для Африки. Десятилетия Абуджийский договор 

поддерживал избранный путь африканской интеграции, воздавая должное 

африканской солидарности, самостоятельности и стратегии эндогенного развития 

посредством индустриализации241. 

В развитии идей договоров и деклараций создано несколько региональных 

экономических сообществ (зд. и далее – РЭС). Ранее существовавшие были 

объединены, или преобразованы в соответствии с Планом (ЭКОВАС242 , UEMOA, 

 
240 Костюнина Г. М. Интеграционные процессы в Африке: история и современный этап / Г. М. Костюнина // 

Российский внешнеэкономический вестник. М. 2016. №4. С. 25. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnye-protsessy-v-afrike-istoriya-i-sovremennyy-etap/viewer (дата 

обращения: 04.03.2023). 
241 Мансур Н. М. Африканская интеграция в ХХ веке: достижения и проблемы / Н. М. Мансур // Крымский 

научный вестник. Ялта: изд-во Межрегионального института развития территорий. 2018. №2. С.123-180. 
242 Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС/ECOWAS — Economic Community 

of West African States) основано в 1975 году (обновленный Договор об ЭКОВАС вступил в силу в июле 1995 

г.). В его состав входят 15 государств (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-

д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того). См.: Экономическое 

сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). // официальный сайт МИД. Режим доступа: 

https://www.mid.ru/afrikanskie-organizacii/-/as-set_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/289746. (дата 

обращения: 10.02.2023). 
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CEMAC243 , COMESA244  и т. д.). Сегодня на континенте более 200 региональных 

организаций, однако сам Африканский Союз признал только пять из них: 1) ЭКОВАС 

для Западной Африки; 2) ЭСЦАГ245 для Центральной Африки; 3) САДК246 для юга 

Африки; 4)COMESA для Восточной Африки; 5) UMA247 для Северной Африки248. 

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) поддержала три соглашения о 

региональной интеграции. А именно: Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) для Западной Африки, созданное в 1975 

году; Преференциальную торговую зону, охватывающую Восточную и Южную 

Африку, (КОМЕСА) 249 ; Экономическое сообщество центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ). Союз арабского Магриба (АМУ) основанный в 1989 году, 

завершил континентальный охват интеграцией. 

Координационная конференция по вопросам развития стран юга Африки 

(САДКК) учреждена в 1980 г. так называемыми прифронтовыми государствами с 

целью уменьшения экономической зависимости от апартеида в Южной Африке. 

 
243 Economic and Monetary Community of Central Africa – Экономическое сообщество стран Центральной 

Африки было образовано в 1994 году на базе Таможенного и экономического союза Центральной Африки. 

Основная цель создания Сообщества — содействие региональной интеграции путём гармонизации 

экономической и валютной политики. Подробнее см.: Economic and Monetary Community of Central Africa.  

2020. // European Council on Foreign Relations (ECFR) official website. URL: https://ecfr.eu/special/african-

cooperation/cemac/ (date of access: 10.02.2023). 
244  Общий рынок Восточной и Южной Африки (KOMECA/COMESA — Common Market for Eastern and 

Southern Africa) — преемник действовавшей с 1982 г. Зоны преференциальной торговли Восточной и Южной 

Африки. Договор о создании КОМЕСА был подписан в 1993 г. в Кампале (Уганда) и вступил в силу в 1994 г. 

В настоящее время организация объединяет 20 стран. Подробнее см.: The Common Market for Eastern and 

Southern Africa. // COMESA official website. 2022. URL: https://www.comesa.int/ (date of access: 15.02.2023). 
245 Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) (фр. Communaute economique des Etats 

de I'Afrique centrale (CEEAC), англ. Economic Community of Central African States (ECCAS)), также известное 

как Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА), Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) — торгово-экономический союз стран Центральной Африки. 

Подробнее см.:  Presentation of ECCAS at the service of the peoples of Central Africa. // CEEAC-ECCAS official 

website. 2022. URL: https://ceeac-eccas.org/en/. (date of access: 15.02.2023). 
246 Сообщество развития Юга Африки (САДК) (англ. Southern African Development Community (SADC)) — 

торгово-экономический союз стран Юга Африки, создан в 1992 году на базе Конференции по координации 

развития Юга Африки, сокр. САДКК (Southern African Development Coordination Conference, сокр. SADCC). 

Подробнее см.: History and Treaty of Southern African Development Community. // SADC official website. 2022. 

URL: https://www.sadc.int/pages/history-and-treaty. / (date of access: 15.02.2023). 
247 Союз арабского Магриба (фр. Union du Maghreb arabe) — Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис. 

Панарабская организация, направленная на экономическое и политическое единство в Северной Африке. 

Идея создания союза появилась вместе с получением независимости Тунисом и Марокко в 1958 году. 

Подробнее см.: Site web officiel de l'Union du Maghreb Arabe. 2022. URL: https://maghrebarabe.org/fr/ (date of 

access: 12.02.2023). 
248 Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская политология. 2020. № 

3 (16). С. 31–40. 
249 Там же. 
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После демократического перехода 1992 года Южная Африка присоединилась к 

САДК. САДК участвовал в трансграничных отраслевых проектах, таких как 

региональные коридоры развития и Южноафриканский энергетический пул. 

Расширенное объединение утвердило четкую программу интеграции рынка, став 

примером линейной модели в Африке. Хотя в Договоре САДК (и Торговом протоколе 

САДК) нет подробного плана интеграции, в нем были учтены Региональные 

индикативы стратегического плана развития 2003 года250 . Линейный подход был 

также принят Восточноафриканским сообществом (ВАС), и ЭКОВАС в Западной 

Африке. Прогресс в ЭКОВАС 251 из 14 региональных сообществ, существовавших в 

2001 году, девять стремились стать полноценным союзом. Так COMESA стремится 

стать общим рынком, Южноафриканский таможенный союз озабочен вопросами о 

расширении своих границ и вовлечении сопредельных регионов для 

взаимовыгодного сотрудничества. 

 Недавнее обязательство государств-членов КОМЕСА, САДК и ВАС создать 

трехстороннюю зону свободной торговли, состоящую из 26 государств-членов, 

рассматривается как важный шаг в решении проблемы устранения дублирования 

членства. Примечательно, что ни одно региональное экономическое объединение 

еще не создало полноценного таможенного союза. Хотя само по себе политическое 

обязательство существует, оно не приводит к эффективному результату252. 

Важно также отметить, что в процессе экономического сотрудничества 

конечной целью стало создание Африканского экономического сообщества. В 

Лагосском плане действий содержится призыв ко всем африканским странам 

укреплять региональные экономические сообщества и создавать другие партнёрские 

группировки в Центральной, Восточной, Южной, Западной, Северной Африке253 . 

Из-за задержек в реализации данного проекта, Абуджийское соглашение 1991 года 

перенесло сроки реализации проекта на 2027 год. Сиртская декларация 1999 г. 

 
250   Southern African Development Community (SADC) // European Commission official website. URL: 

https://ec.europa.eu/ trade/policy/countries-and-regions/regions/sadc. (date of access: 25.01.2023) 
251 Растянникова Е. В. Государственное планирование экономического развития в странах БРИКС / Е. В. 

Растянникова // Восточная аналитика. М.: Институт Востоковедения РАН.  2016. №3. С. 208. 
252 Вильданова Г. М. Трехсторонняя зона свободной торговли КОМЕСА-ВАС-САДК / Г. М. Вильданова // 

Проблемы социально-экономического развития России. Сборник научных трудов.  Уфа: Аэтерна. 2017. С.79-

80. 
253 Идрисс А. Эволюция интеграционных процессов в Центральной Африке. // Русская политология. 2020. № 

3 (16). С. 31–40. 
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призвала сократить этот период, укрепить африканские региональные политические 

сообщества в качестве столпов интеграции, а также создать АС, призванный 

координировать и гармонизировать деятельность региональных сообществ254. 

 

 
254 Там же. 


