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Основными направлениями внешней политики Российской Федерации в современных 

условиях являются: 

- недопущение изоляции РФ по основным стратегическим азимутам (США, Европа, 

Азия); 

- создание благоприятной для России среды в ближнем зарубежье, содействие 

интеграционным процессам на постсоветском пространстве; 

- интеграция в международные экономические и политические структуры; 

- участие в урегулировании международных конфликтов, в борьбе с международным 

терроризмом и преступностью, решении экологической, энергетической, ресурсной, 

информационной и других глобальных проблем. 

Важным аспектом деятельности дипломатов стало установление связей со странами 

“ближнего зарубежья”. Существование СНГ показали, что Содружество не состоялось 

в том качестве интеграционного объединения государств, в каком оно первоначально 

провозглашалось. Принятые в его рамках совместные решения (более 800), в том числе 

Договор об экономическом союзе (1993), Соглашение о Межгосударственном 

экономическом комитете (1993), Договор о коллективной безопасности (1992-1994), 

фактически остались на бумаге. Координирующие институты не оказывали заметного 

влияния на ход событий. Пробивавшиеся с трудом ростки интеграции, за редкими 

исключениями, были следствием не коллективных, а двусторонних договоренностей. 

 

Взаимоотношения России и стран СНГ: основные направления сотрудничества, 

проблемы и противоречия. 

В настоящее время центральным направлением во внешнеполитических приоритетах 

России являются страны СНГ, или ближнего зарубежья. Все постсоветское 

пространство составляет зону ее жизненно важных интересов в области экономики, 

обороны, национальной безопасности и т.д. Основные угрозы глобального порядка, 

исходящие из этого пространства, сводятся к следующим: неконтролируемая утечка 

материалов и технологий, пригодных для производства ядерного и химического оружия; 

территориальные претензии, чреватые перерастанием в конфликты и войны; 

национализм и религиозный фундаментализм, способные поощрять нетерпимость и 

этнические чистки; техногенные и экологические катастрофы; неуправляемые 

миграционные процессы; наркобизнес; усиление международного терроризма и т.д. 

Произвольно установленные в советский период границы между бывшими 

республиками бывшего СССР в наши дни стали потенциальным источником 

разнообразных конфликтов. В Центральной Азии насчитываются десятки 

территориальных проблем, которые подогревают межгосударственные и этнические 

конфликты. Питательную почву для возникновения конфликтов создают также 
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проблемы, сохранившиеся в регионе как результат насильственных депортаций сюда 

репрессированных народов. 

России заинтересована прежде всего в том, чтобы предотвратить превращение ближнего 

зарубежья в зону межнациональных и иных конфликтов. 

По большому счету безопасность России будет зависеть от того, как у нее будут 

складываться отношения с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и другими странами 

СНГ. Экономическое, политическое, духовное, культурное присутствие в этих странах 

отвечает долгосрочным национальным интересам России. Одним из важнейших 

факторов, диктующих активность России в ближнем зарубежье, является судьба 

проживающих там 25 млн. русских. Русские, в более широком плане русскоязычные, 

стали одной из крупных проблем, стимулирующих напряженность в отношениях России 

с рядом новых независимых государств. 

Есть все основания надеяться, что по завершении периода преобладания центробежных 

тенденций новые государства будут вынуждены искать не то, что их разъединяет, а 

наоборот, то, что их соединяет. Соображения экономических интересов и выгод все 

повелительнее сказываются на степени приоритетности политического фактора. 

 

Взаимоотношения России и ЕС: основные направления сотрудничества, проблемы 

и противоречия. 

Россия не хочет находиться в стороне от развития интеграционных преобразованиях в 

рамках Европейского союза, где рождается принципиально новая структура в Европе. 

Более того, тесное подключение к Евразийскому союзу нашей страны способно стать 

одним из главных стабилизирующих факторов на евразийском континенте, 

раздвигающих горизонты безопасности и сотрудничества. Не могут нас оставить 

безучастными и планы расширение Евросоюза, который постоянно пополняется. 

Большинство из них - крупные экономические партнёры России. Для нашей страны 

особенно важно, чтобы ещё до приёма были отрегулированы вопросы их торгово-

экономических связей с Россией. В отношении с Евросоюзом должно быть важным 

развитие взаимопонимания, умение прислушиваться к мнению и озабоченностям 

партнёра. Российские политики декларируют именно такой подход: Россия полностью 

готова именно к таким отношениям с Евросоюзом и рассчитывает на аналогичный 

подход партнёров. Россия настойчиво добивается создания действительно 

всеобъемлющей системы европейской безопасности, в которой было бы достойное 

место каждому государству нашего континента. Вот почему Россия считает 

ошибочными планы формирования "натоцентристской модели". 

 

Взаимоотношения России и США: основные направления сотрудничества, 

проблемы и противоречия. 

Отношения между Россией и США обусловлены текущими и стратегическими 

интересами двух великих государств-лидеров, реализующих два различных 

геополитических подхода. Один из важнейших факторов, который предопределяет 

стратегические отношения между Россией и США,— ракетно-ядерный потенциал обоих 

государств. 
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Потенциально Москва может вновь стать “собирательницей земель” и одним из полюсов 

многополярного мира — это хорошо понимают в США и стремятся не допустить. 

Отсюда и раздвоенность политической игры Вашингтона в отношении России. Все это 

накладывает отпечаток на отношения двух стран на пороге XXI в. Фундаментальной 

основой партнерства между Россией и Америкой является совместная 

заинтересованность в формировании стабильной и безопасной системы международных 

отношений, а в определенной степени — в налаживании “силового управления 

политическими, военными процессами современного мира”, например при 

урегулировании региональных конфликтов. Хотя подходы к этим вопросам, механизм 

их решения, предлагаемые Россией и США, чаще всего значительно различаются. 

При взвешенном, реалистичном подходе к регулированию международных отношений 

равноправное, партнерское сотрудничество России и США может стать становым 

хребтом сообщества глобальной безопасности. Основой такого сотрудничества станут 

отсутствие территориальных претензий друг к другу, острой экономической 

конкуренции (кроме военной), идеологических разногласий, а также неотягощенность 

исторической памяти народов двух стран. Объединить усилия Российской Федерации и 

США могут следующие факторы: мирное освоение космоса; защита окружающей среды 

(проблемы экологии носят в XXI в. глобальный характер и будут еще сильнее 

обостряться); нераспространение ракетно-ядерного оружия; контроль за 

распространением обычных вооружений; сокращение ядерного вооружения не только в 

РФ — США, но и в других государствах; военно-техническое и военно-технологическое 

сотрудничество; совместная борьба с терроризмом и криминогенными структурами, 

распространением наркотиков и т.п. Проблемы терроризма и наркотиков также носят 

глобальный характер. России озабочена попытками американцев подменить механизмы 

ООН механизмами НАТО (пример — действия США в Ираке, Боснии, Югославии, 

Македонии, Афганистане). 

 

Взаимоотношения России и стран Азии: основные направления сотрудничества, 

проблемы и противоречия. 

Потеря Прибалтики, Украины, Белоруссии и Молдавии как бы отдалила Россию от 

Запада и физически приблизила ее к Азии. 

Значимость АТР для России возрастает в силу того, что при сужении "окна в Атлантику" 

через Черное море и Балтику этот регион становится дополнительными воротами в 

мировой океан и индустриально развитой мир. Перед Россией открываются прежде 

всего новые рынки оружия, сырьевых и промышленных товаров. Благоприятствующим 

в данном случае фактором является то, что, не считая территориального спора с 

Японией, у России нет в регионе сколько-нибудь серьезных проблем, способных 

блокировать ее проникновение сюда. 

Начали существенно изменяться отношения России с Южной Кореей. Наметились 

тенденции к установлению более тесных экономических связей России со странами 

АСЕАН, Австралией, Новой Зеландией, стали быстрыми темпами развиваться торговые 

связи с Тайванем. С июля 1996 г. Россия - член в АСЕАН в том же качестве, что и США, 

Китай, Япония, Канада, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. 
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Япония расширила культурный обмен с Москвой, ослабила свое противодействие 

участию России в региональных и международных организациях, изъявила готовность 

реализовать совместно с Россией целый ряд двусторонних проектов по разработке мер 

доверия в Восточно-Азиатском регионе. В целом можно сказать, что Япония не 

расположена оставаться в стороне от процесса достижения смягчения напряженности с 

Москвой. 

Для укрепления и расширения российско-китайских отношений существует множество 

предпосылок. Определяющее значение в данном контексте имеет то, что в общем 

балансе взаимные интересы двух стран превалируют над конфликтными интересами. 

Прежде всего обе стороны заинтересованы в стабилизации обстановки в АТР и разрядке 

напряженности на Корейском полуострове. Споры об идеологическом приоритете той 

или иной стороны заменило прагматическое сотрудничество. Китайская и российская 

экономики во многих аспектах дополняют друг друга. Китай способен предоставить 

России потребительские товары и сельскохозяйственные продукты в обмен на 

промышленное оборудование и военную технику. 

Географическая близость, протяженная общая граница и трудности, испытываемые 

российским Дальним Востоком в получении товаров с европейской России, также 

способствуют ускоренному расширению китайско-российской торговли. 

Значимость России в качестве немаловажного регионального актора в Восточной Азии, 

по-видимому, в будущем не только не снизится, а наоборот, существенно возрастет при 

неизбежном усилении здесь экономического и военно-политического соперничества 

между Китаем и Японией. Россия нужна каждой из сторон в качестве противовеса. 

"Российская карта" как со стороны Китая в его отношениях с США, Японией, Европой, 

так и со стороны этих последних между собой и Китаем может стать со временем еще 

более актуальной и притягательной для каждого из названных акторов. 

Россия - один из ключевых участников международных отношений. В качестве одного 

из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Россия несёт особую 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Россия входит 

также в «Большую восьмерку» экономически развитых государств, является членом 

значительного числа других международных организаций, включая Совет Европы и 

ОБСЕ. Особое место занимают организации, созданные на пространстве бывшего СССР 

в основном при ведущей роли России: СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. 

 

 


