
Россия в системе современных международных отношений.    Основные 
приоритеты внешней политики России
В конце XX — начале XXI вв. международное положение России претерпело серьезные 
изменения. Распад социалистического лагеря и СССР привел к уничтожению «пояса 
безопасности» на рубежах страны, Россия утратила многие коммуникации, важные 
порты, на сотни тысяч километров ее граница оказалась не защищена и даже не 
демаркирована. Прекращение «холодной войны» принесло, безусловно, положительные 
результаты — разрядку международной напряженности, отказ от обескровливавшей 
экономику «гонки вооружений», значительное расширение контактов России с миром. Но 
нельзя не отметить и то, что Россия лишилась статуса «сверхдержавы», потеряла право 
решающего слова во многих вопросах международной политики, утратила свой престиж 
в глазах некоторых стран. Кроме того, экономический кризис второй половины 1980 — 
1990-х гг. привел к тому, что наша страна оказалась в финансовой зависимости от ряда 
государств и международных организаций.
Для современной России во внешней политике приоритетными являются такие 
направления, как:
1) расширение международного сотрудничества. Не скованная идеологическими 
рамками, наша страна может налаживать контакты на взаимовыгодной основе с любыми 
странами. Россия возобновляет интенсивные отношения и со своими старыми 
партнерами — Китаем, Кубой, странами Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, 
арабскими государствами, и укрепляет отношения со странами Запада, Японией, южной 
Кореей, Израилем и др.
2) укрепление позиций России в мире. Современная Россия старается вернуть себе 
статус одного из мировых лидеров не с помощью ядерного превосходства, а путем 
взвешенной дипломатии. Наша страна участвует в процессе урегулирования на Ближнем 
Востоке, оказывает помощь государствам, пострадавшим во время стихийных бедствий, 
активно участвует в международных форумах и конференциях. Несомненным 
свидетельством значительного статуса России являются встречи «Большой восьмерки», 
в которой с 1997 г. наша страна занимает место наравне с сильнейшими мировыми 
державами. В русле укреплений мировых позиций России развиваются и переговоры о 
вступлении нашей страны в ВТО (Всемирную торговую организацию) и Совет Европы. 
Способствовала укреплению авторитета России и твердая позиция, занятая президентом 
В.В. Путиным по отношению к Иракской войне (2003 г.).
3) борьба с международным терроризмом. Россия, имеющая огромный опыт борьбы с 
терроризмом в Чечне, является одной из стран, ранее других заметивших, что 
наибольшую угрозу миру на рубеже XX — XXI вв. представляет международный 
терроризм. Российское руководство прилагает все усилия к тому, чтобы объединить 
мировое сообщество в противостоянии этому злу.
4) Консолидация СНГ. Бывшие советские республики (для России — страны ближнего 
зарубежья) являются естественными экономическими партнерами России. 
Прибалтийские страны (Эстония, Латвия, Литва), не входящие в СНГ, долгое время 
дистанцировались от России, опасаясь возрождения экспансионистских намерений и 
великодержавных тенденций. Однако в последнее время контакты с ними оживились и 
наметилось определенное потепление отношений, хотя и осложненное их вступлением в 
НАТО. Продолжает развиваться партнерство со странами СНГ. С 1997 г. между Россией и 
Белоруссией ведутся переговоры о создании союзного государства. Страны СНГ 
являются главными экономическими партнерами России, укрепляется и сотрудничество 
по многим политическим вопросам. 



Российская внешняя политика 1992 -1997 гг.

Стратегические задачи Условия реализации Основные направления

Войти в 
мировое 
сообщество

Защитить 
национальные 
интересы

«-» «+»

Ослабление оборонных 
возможностей, гос.
границ
Потеря выходов к морям, 
старых союзников
Тяжелое экономическое 
положение, 
политическая 
нестабильность

Огромная территория, 
выход к трем океанам
Ядерная космическая 
держава
Колоссальные людские, 
сырьевые, 
интеллектуальные 
ресурсы
Богатейшая культура, 
история

Россия и СНГ

Россия и Запад

Россия и страны 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона (АТР)

1992 – 1993 гг. «европейский этап»

Россия и Запад

Главное направление – 
западное (Запад – «опора 
российских реформ», 
«естественный союзник», 
приверженность 
либеральным ценностям)

1994 г. – «Партнерство во 
имя мира»

Интенсивный диалог на всех 
уровнях: проблемы 
разоружения, финансовой 
помощи, участие во 
встречах «семерки»)

Поддержка западных 
инициатив в разрешении 
региональных конфликтов 
(Югославия)

Присоединение к 
экономической блокаде 
Ирака

Неспособность России в 
силу экон.трудностей 
переходного периода 
реально влиять на развитие 
системы европейской 
безопасности

Россия и СНГ

Второстепенное направление

Разное понимание роли СНГ 
(интеграционная – 
«бракоразводная»)

Противоречивые тенденции в 
сообществе, огромное число 
достигнутых соглашений (1992 г. – 
250 документов) и усиление 
разобщенности, рост взаимных 
претензий

пример?: Россия и Украина 
(неурегулированные 
экономические и военные, 
территориальный, социальные, 
правовые проблемы)

Россия и АТР

Активное «восточное» 
направление

Растущий диалог с 
Южной Кореей, 
Индией, Китаем 
(визиты президента, 
подписание 
различных 
соглашений)

Россия и Япония: рост 
недоверия

Большая семерка:



1994 – 1997 гг. «национальный этап»

Россия и СНГ Россия и Запад Россия и АТР

Внешнеполитический курс: причины корректировки:
Результаты выборов в Гос. думу (декабрь 1993 г.)
Западная политика «двойного стандарта» в отношении 
России
Осознание российским руководством необходимости смены 
курса
От прозападной политики к отстаиванию собственных 
национально-государственных интересов

❖Осознание объективной 
необходимости 
интеграционного 
процесса со странами 
СНГ

❖Активность России в 
развитии сотрудничества 
в рамках СНГ

❖Отказ от синхронности и 
унификации в 
отношениях между 
Россией и странами 
сообщества. 

❖Провозглашение 
принципа 
разноуровневой 
интеграции:

А) Россия и все 
страны СНГ

Б) Россия, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
Киргизия (Договор 
4-х)

В) Россия-
Белоруссия 
(Договор 2-х)

❖Серьезные изменения 
(отказ от прозападной 
ориентации, сокращение 
встреч на высшем уровне, 
формирование 
самостоятельности 
национальной политики).

❖Новые внешнеполитические 
действия (по югославскому 
конфликту, по вопросу о 
роли и месте 
международных 
организаций НАТО, ООН, 
ЕСБС)

❖Противодействие 
расширению НАТО на 
Восток (против включения 
стран Восточной и 
Центральной Европы)

❖Упрочение позиций на 
мировом рынке вооружений

❖Продолжение 
развития торгово-
экономических 
отношений с Китаем, 
Индией

❖Ослабление связей с 
Южной Кореей

❖Застой в российско-
японских отношениях 
(Курилы)

❖Поиск новых 
союзников в Азии и на 
Ближнем Востоке
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