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Внешняя политика настолько 
тесно связана с дипломатией, 

что многие ставят между ними знак 
равенства. Так, например, английский 
дипломат и историк Г. Никольсон от-
мечал, что «в современном языке сло-
во «дипломатия» небрежно употре-
бляется для обозначения целого ряда 
довольно-таки разных вещей. Иногда 
оно используется как синоним внеш-
ней политики, когда, например, го-
ворят: «Британская дипломатия на 
Ближнем Востоке проявила недоста-
точно твердости». В других случаях 
оно обозначает переговоры, например, 
когда мы говорим: «Вопрос из разряда 
таких, которые могут быть успеш-
но разрешены посредством диплома-
тии». В более узком смысле это слово 
также служит для обозначения проце-
дуры и аппарата, при помощи которых 
ведутся переговоры. Им же называют и 
одно из подразделений ведомства ино-
странных дел  — заграничную службу. 

Французский дипломат Гарден, в 
свою очередь, в изданном еще в нача-
ле XIX века во Франции «Полном кур-
се дипломатии» высказывал мнение, 
что «дипломатия в широком смысле 
этого термина есть наука о внешних 
сношениях или иностранных делах, 
более в точном смысле — это наука 
или искусство переговоров».

Однако между понятиями «дипло-
матия» и «внешняя политика» имеют-
ся существенные различия. Внешнепо-

литическая деятельность государства 
реализуется различными средствами: 
экономическими, военными, культур-
ными, информационно-пропагандист-
скими и др. Дипломатия относится к 
политическим средствам, в связи с чем 
применительно к ней часто исполь-
зуется словосочетание «политико- 
дипломатические действия».

Учебная цель настоящего посо-
бия — помочь обучающимся понять 
сущность и особенности современной 
внешней политики и дипломатии. 
В интересах достижения указанной 
цели в нем раскрывается основное 
содержание внешней политики и ди-
пломатии, анализируется процесс их 
формирования и эволюции, а также 
исследуются основные тенденции и 
особенности их развития на фоне пе-
рехода к многополярному мировому 
порядку.

Содержание учебного пособия ре-
шает также важную воспитательную 
задачу, которая заключается в воспи-
тании инициативной и ответственной 
за свои поступки личности, способной 
активно участвовать в жизни государ-
ства и творчески укреплять свое Отече-
ство.

Учебное пособие предназначено 
для учащихся 10-11-х классов сред-
ней школы, обучающихся по профилю 
«Международные отношения, внеш-
няя политика и дипломатия».

Введение
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Как известно, ни одно нацио-
нальное государство не может 

существовать и развиваться вне свя-
зи с другими странами и народами. 
В мире присутствуют глобальные и ре-
гиональные проблемы, особенно в сфе-
ре обеспечения безопасности и борьбы 
с международным терроризмом, охра-
ны окружающей среды, развития эко-
номических отношений.

Деятельность государств на меж-
дународной арене осуществляется че-
рез участие в ней различного рода го-
сударственных структур, специально 
предназначенных для решения этих 
задач и несущих за это всю полноту от-
ветственности. В итоге складывается 
определенный внешнеполитический 
курс государства, как некая сумма его 
отдельных действий на международ-
ной арене, протекающих в русле опре-
деленных международных процедур. 

Внешняя политика охватывает весь 
комплекс вопросов, связанных с ре-
гулированием отношений данного го-
сударства с другими государствами. 
Внешнеполитическая деятельность 
любого государства направлена пре-
жде всего на обеспечение интересов 
данного народа (нации) в его (ее) от-
ношениях с другими народами. Перед 
ней стоит задача с помощью различных 
средств, приемов и методов регулиро-
вать отношения с другими акторами 
международных отношений в соответ-

Внешняя политика и дипломатия:
взаимосвязь и взаимообусловленность

ГЛАВА 1

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА — от-
ношения суверенного государства с 
другими государствами и междуна-
родными организациями; общий курс 
государства в международных делах; 
конкретная международная деятель-
ность государства в собственных инте-
ресах, реализующая внешнеполитиче-
ские цели государства» .

«ДИПЛОМАТИЯ – средство осу-
ществления внешней политики госу-
дарства, представляющее собой со-
вокупность невоенных практических 
мероприятий, приемов и методов, при-
меняемых с учетом конкретных усло-
вий и характера решаемых задач; офи-
циальная деятельность глав государств 
и правительств, министров иностран-
ных дел, ведомств иностранных дел, 
дипломатических представительств за 
рубежом, делегаций на международ-
ных конференциях по осуществлению 
целей и задач внешней политики го-
сударства, защите прав и интересов 
государства, его учреждений и граж-
дан за границей. С понятием «дипло-
матия» связывают искусство ведения 
переговоров в целях предотвращения 
или урегулирования международных 
конфликтов, поисков компромиссов и 
взаимоприемлемых решений, а также 
расширения и углубления междуна-
родного сотрудничества» .
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ствии с принципами Устава ООН.
Понятие «политика» как таковое 

содержит два аспекта: внутренний (ре-
шение государством экономических, 
политических, социальных и др. про-
блем, внутренняя политика) и внеш-
ний (общий курс в международных 
делах, внешняя политика). При этом 
внутренняя и внешняя политика орга-
нично взаимосвязаны друг с другом: 
внутренняя политика призвана созда-
вать условия для успешного решения 
внешней, а последняя создает благо-
приятные международные условия 
для успешной реализации государ-
ством целей и задач первой. 

В конечном счете и внешняя, и вну-
тренняя политика решает одну и ту же 
задачу — обеспечивают суверенитет и 
независимость государства и упрочи-
вают его позиции на международной 
арене.

При этом внешнюю политику госу-
дарства следует отличать от его меж-
дународной деятельности — понятия, 
которое является более широким и 
включающим не только политические, 
но и иные сферы: экономические, воен-
ные, культурные, научно-технические 
и пр. Международная деятельность 
зачастую отождествляется с внешней 
политикой, но она имеет и свой специ-
фический аспект, связанный с обеспе-
чением согласованной деятельности 
мирового сообщества государств по 
разрешению стоящих перед ним про-
блем. 

Методы решения международных 
проблем также специфичны. На меж-
дународной арене единого центра вла-
сти нет, создаваемые международные 
организации властными полномочи-
ями не обладают. Там действуют го-
сударства, которые в принципе рав-
ноправны, и отношения между ними 
складываются в результате борьбы и 

переговоров, разного рода соглашений 
и компромиссов. 

Как субъект международных от-
ношений, каждое независимое госу-
дарство проводит свою собственную 
внешнюю политику, цели и задачи 
которой определяется рядом условий, 
в числе которых: географическое и 
геополитическое положение страны, 
ее социально-экономическое и обще-
ственно-политическое состояние, на-
ционально-исторические традиции и 
т. д. В переложении на внешнюю поли-
тику все они фокусируются в действу-
ющей Концепции внешней политики. 

Что касается дипломатии, она вы-
ступает как средство осуществления 
внешней политики государства. В те-
ории дипломатии принято выделять 
четыре отдельных ее вида, соответ-
ствующих основным направ-
лениям внешней политики 
государств и сферам между-
народных отношений: офи-
циальную, военную, эконо-
мическую и церковную.  

«Официальная (тра-
диционная) диплома-
тия — это форма государ-
ственной деятельности, 
осуществляемая главой 
государства, правитель-
ством, Министерством 
иностранных дел, по-
сольствами и пред-

Политология. Словарь / под ред. В. Н. Коновалова. М. РГУ. 2010
Дипломатический словарь. В трех томах. 4-е перераб. и доп. издание. Т.1. М., 1984.  С. 327.

Московский Кремль
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ставительствами при международных 
организациях, делегациями на между-
народных конференциях».

«Военная дипломатия — это ор-
ганизационный военно-политический 
инструмент реализации внешнеполи-
тического курса государства, совокуп-
ность приемов и методов достижения 
военно-политических целей, механизм 

взаимоотношений между государ-
ствами на уровне вооруженных 

сил, основанный на обмене ат-
таше по вопросам обороны, 

военными, военно-мор-
с к и м и 

атташе».

« Э к о н о м и ч е -
ская дипломатия 
сочетает в себе, с од-
ной стороны, черты, близкие к 
официальной дипломатии, и пред-
ставляет собой искусство получения 
максимальных выгод от международ-
ного экономического сотрудничества 
при минимальных издержках (уступ-
ках), с другой — черты, свойственные 
коммерческой практике, основанной 
на точных предварительных расчетах 
и оценках, а также на построении эко-

номических моделей, позволяющих 
комплексно оценить последствия пе-
реговорного процесса».

Наконец, «церковная диплома-
тия — это дипломатические усилия 
по решению глобальных проблем ми-
рового сообщества, которые предпри-

нимают различные религиозные кон-
фессии в рамках поддерживаемых ими 
международных связей между церква-
ми в разных государствах, а также свя-
зи отдельной церкви с государствами и 
международными организациями».

В практическом ключе и внешняя 
политика, и дипломатия действуют 
строго в рамках международного пра-
ва — «системы принципов и норм, ко-
торая регулирует отношения между 
субъектами международного права». 
То есть с международно-правовой точ-
ки зрения внешняя политика — это 
действия, направленные на регули-
рование международных отношений 
на основе международного права, 
подписанных межгосударственных 
договоров и соглашений. Как состав-
ная часть международно-правовых 
отношений внешняя политика осно-
вывается также на национальном за-
конодательстве: в основных законах 
(конституциях) государств и в иных 
нормативно-правовых актах, опреде-
ляющих компетенцию государства и 
его соответствующего аппарата внеш-
них сношений. Поскольку дипломатия 
является средством внешней полити-
ки, она, следовательно, тоже опирает-
ся на соответствующие нормы между-
народного права.

Настоящее положение означает, 
что действия государств на междуна-
родной арене не должны выходить за 
рамки международно-правовых норм, 
то есть вступать в противоречие с об-
щепризнанными и утвержденными 
мировым сообществом нормами и 
принципами международного права. 
Последние испытывают в последнее 
время особенно мощное влияние внеш-
ней политики, проводимой государ-
ствами так называемого «коллектив-
ного Запада» во главе США, которые 
пытаются заменить международное 

  Винокуров В. И. Современная дипломатическая система: теория и практика: учеб-ник / Под общ. ред. М.П. Торшина. – 
Москва, 2022. – С. 40.
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право некими «правилами», которые 
не утверждены в ООН и поэтому не 
имеют юридической силы. 

Международное право со своей сто-
роны оказывает прямое влияние на 
внешнюю политику государств в том 
смысле, что их действия на междуна-
родной арене должны соответствовать 
международному праву. Так, напри-
мер, нормы международного права за-
прещают вмешательство дипломати-
ческих представителей во внутренние 
дела страны их аккредитации.

Обеспечение верховенства права в 
международных отношениях имеет 
большое значение, поскольку, являясь 
важным фактором обеспечения стра-

тегической стабильности и предска-
зуемости мирового развития, служит 
основой справедливого и устойчивого 
миропорядка, равноправного и мирно-
го сотрудничества государств.

Благодаря международному праву 
дипломатические представительства 
и их персонал пользуются привилеги-
ями (например, неприкосновенность 
дипломатического персонала и поме-
щений и пр.), которые способствует их 
уверенности в успехе решения постав-
ленных перед ними задач на период 
длительной зарубежной командиров-
ки в стране пребывания.

Винокуров В. И. Современная дипломатическая система: теория и практика: учебник / Под общ. ред. М.П. Торшина. – 
Москва, 2022. – С. 41
  Капто А.С. Энциклопедия мира. М., 2013. – С. 568–570.
  Винокуров В. И. Современная дипломатическая система: теория и практика: учеб-ник / Под общ. ред. М.П. Торшина. – 
Москва, 2022. – С. 41
  РСМД: Что такое международное право и зачем оно нужно (russiancouncil.ru).

Здание МИД Китая
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Средство осуществления внешней политики государства

Официальная деятельность глав государств и министров иностранных 
дел, делегаций и ведомств по осуществлению целей и задач внешней по-
литики государства

Искусство ведения переговоров, поиск компромиссов и взаимоприемле-
мых решений, а также укрепление международного сотрудничества.

Внешняя политика — это об-
щий курс государства в между-
народных делах. Внешняя по-
литика регулирует отношения 
данного государства с другими 
государствами и народами в со-
ответствии с его принципами и 
целями, осуществляемыми пу-
тем различных средств и методов. 
Важнейшим средством внешней 
политики является дипломатия. 

В основе внешней политики любого государства 
лежат интересы нации:
• повышение материального и духовного уровня 

жизни населения;
• обеспечение безопасности государства, наци-

онального суверенитета, территориальной це-
лостности;

• недопустимость вмешательства во внутренние 
дела извне;

• защита геополитических и экономических пози-
ций во внешнем мире.

Национальный интерес – это осознанная потребность нации в самосохранении, 
развитии и обеспечении безопасности. Выразителем и защитником национального ин-
тереса в практике внешней и международной политики является государство.

Понятие национальный и государственный интерес трудно различимы, так как 
каждая нация – это сообщество чувства, которое может найти свое адекватное вы-
ражение только в собственном государстве, а нация может сохранить свою культуру 
только с помощью поддержки и защиты государства. 

(М. Вебер)

Дипломатия происходит от греческого «diploma», которым называли сдвоенные дощеч-
ки с нанесенными на них письменами, выдававшиеся посланцам в качестве верительных 
грамот, подтверждающих их полномочия. Буквально означает «удваиваю» — от способа, 
которым они складывались.

Посланцы получали инструкции и грамоты, подтверждающие их полномочия на двух 
складывающихся дощечках, которые они вручали лицу в городе пребывания, ведавшему меж-
дународными делами.

Совокупность невоенных практических мероприятий, приемов, методов, 
применяемых с учетом конкретных условий и характера решаемых задач.

• защита прав интересов граждан за рубежом
• защита прав и интересов государства
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Вопросы для самоконтроля:

1. Что Вы понимаете под внешней 
политикой государства?

2. Назовите основные цели внешней 
политики государства.

3. Каковы функции внешней полити-
ки?

4. Что объединяет внутреннюю 
и внешнюю политику государства?

5. В чем заключается отличие внеш-
ней политики от международной 
деятельность государства?

6. Назовите основные виды диплома-
тии.

7. Взаимосвязь между внешней поли-
тикой и дипломатией, с одной сторо-
ны, и международным правом — 
с другой.

8. Позиция России по международно-
му праву в области международных 
отношений.

«Понятие внешняя по-
литика охватывает об-
щий курс государства в 
международных делах. 
Дипломатия – средство 
внешней политики и 
международной дея-
тельности государства в 

целом. Именно внешняя политика определяет 
цели и задачи дипломатии, которая представ-
ляет собой совокупность практических меро-
приятий, а также форм, средств и методов, 
используемых при осуществлении внешней 
политики.
Хотя примат и на стороне внешней политики, 
но внешняя политика и дипломатия составля-
ют одно целое, составные части которого неот-
делимы друг от друга». 

А.А. Громыко

Международное право соотносится с внеш-
ней политикой как правила и действия госу-
дарства по отношению к другим государствам 
в рамках данных правил. Международное 
право — совокупность правовых норм, уста-
навливаемых государствами-участниками 
международных отношений автономно и по 
своей собственно воле. Международное право 
также называют «мягким правом», так как на-
рушение этих правовых норм редко приводит 
к вводу санкций и еще реже к военному вме-
шательству. 

Внешняя политика – это круг действий, ко-
торый то или иное государство может осуще-
ствить при желании.

Дипломатия – конкретные способы, с по-
мощью которых эти действия можно осуще-
ствить.

Международное 
право

Внешняя
политика 

Дипломатия
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На первом уровне к ним
относятся: 

«Президент РФ в соответствии с 
Конституцией Рос-
сийской Федерации 
и федеральными за-
конами определяет 
основные направле-
ния внешней поли-
тики государства, 
осуществляет ру-
ководство ею и как 

глава государства представляет Рос-
сийскую Федерацию в международ-
ных отношениях».

«Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и 

Государственная 
Дума Федераль-
ного Собрания 
Российской Феде-
рации в пределах 
своих полномочий 
проводят работу по 
законодательному 
обеспечению реа-
лизации внешнепо-

литического курса 
Российской Федерации и выполнения 
ее международных обязательств, а 

Как мы условились выше, меж-
дународная деятельность го-

сударства имеет сложный комплекс-
ный характер, и это требует участия в 
ней отдельных внешнеполитических 
структур (институтов), которые от 
имени государства выражать его наци-
ональные интересы на международной 
арене, для чего используют соответ-
ствующие средства, приемы и методы 
и несут в этой связи всю полноту ответ-
ственности. 

Государственные структуры участ-
ники внешнеполитической деятель-
ности в Российской Федерации имеют 
два уровня — формирования и при-
нятия внешнеполитических решений 
России, и уровень реализация внеш-
неполитического решения.

  Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 66).

Государственные структуры и механизм 
принятия и реализации внешнеполитических 

решений в Российской Федерации

ГЛАВА 2

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ:

МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ И РЕ-
АЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕ-
СКИХ РЕШЕНИЙ  — деятельность 
государственных органов власти и дру-
гих структур (институтов), постоянно 
участвующих в процессе разработки и 
осуществлении внешнеполитических 
решений. 
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также способствуют выполнению за-
дач парламентской дипломатии».

 
«Государственный Совет Россий-

ской Федерации в пределах своей ком-
петенции участвует 
в разработке стра-
тегических задач и 
целей внешней по-
литики Российской 
Федерации, ока-
зывает содействие 
Президенту Рос-
сийской Федерации 

по вопросам определения основных 
направлений внешней политики Рос-
сийской Федерации».

«Совет Безопасности Российской 
Федерации осуществляет форми-

рование основ-
ных направлений 
государственной 
внешней полити-
ки, прогнозирова-
ние, выявление, 
анализ, оценку 
угроз националь-
ной безопасности 
и выработку мер по 

их нейтрализации, подготовку пред-
ложений Президенту Российской Фе-
дерации о применении специальных 
экономических мер в целях обеспече-
ния национальной безопасности, рас-
смотрение вопросов международного 
сотрудничества в области обеспечения 
безопасности, координацию деятель-
ности федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации по реализации принятых 
Президентом Российской Федерации 
решений в области обеспечения наци-
ональных интересов и национальной 

безопасности, охраны суверенитета 
Российской Федерации, ее независи-
мости и государственной целостности, 
предотвращения внешних угроз».

«Министерство иностранных дел 
Российской Федерации разрабаты-

вает общую стра-
тегию внешней 
политики Россий-
ской Федерации 
и представляет 
соответствующие 
предложения Пре-
зиденту Россий-
ской Федерации, 
осуществляет реа-

лизацию внешнеполитического курса, 
координацию деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти 
в области международных отношений 
и международного сотрудничества, а 
также координацию международных 
связей субъектов Российской Федера-
ции».

На уровне реализации 
решений — это:

Президент РФ в соответствии с Кон-
ституцией и федеральными законами 
осуществляет руководство внешней 
политикой страны (п. «а» ст. 86 Кон-
ституции) и представляет РФ в меж-
дународных отношениях (ч. 4 ст. 80). 
Президент ведет переговоры и под-
писывает международные договоры 
РФ (п. «б» ст. 86), подписывает рати-
фикационные грамоты (п. «в» ст. 86), 
принимает верительные и отзывные 
грамоты аккредитуемых при нем ди-
пломатических представителей (п. «г» 
ст. 86). В своих ежегодных посланиях 
Федеральному Собранию Президент 
РФ раскрывает основные направле-

  Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 67).
  Там же (п. 69).
  Там же (п. 70).
 Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 71).
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ния внешней политики государства 
(ч.2 ст.87). Президент решает также 
вопросы гражданства РФ и предостав-
ления политического убежища (п. «а» 
ст.89), по предложению Председателя 
Правительства РФ назначает на долж-
ность и освобождает от должности фе-
деральных министров (п. «д» ст. 83), 
в том числе ответственных и за внеш-
неполитическую деятельность. После 
консультаций с соответствующими 
комитетами палат Федерального Со-
брания Президент назначает и отзы-
вает дипломатических представителей 
Российской Федерации в иностранных 
государствах и международных орга-
низациях (п. «м» ст.83).

Федеральное Собрание по Консти-
туции является 
п р е д с т а в и т е л ь -
ным и законода-
тельным органом 
Российской Фе-
дерации (ст. 94) и 
состоит из двух па-
лат — Совета Фе-
дерации и Государ-

ственной Думы. 
К ведению Совета Федерации в меж-

дународной сфере относится утверж-
дение Указа Президента РФ о введе-
нии военного положения (п. «б» ст. 
102) и решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил РФ 
за пределами территории Российской 
Федерации (п. «г» ст. 102).

Конституционная роль Государ-
ственной Думы по международным 
вопросам сводится в основном к рати-
фикации международных договоров и 
к согласованию кандидатур послов РФ 
за рубежом.

В составе Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы действуют коми-
теты по международным делам. Со-

гласно п. «м» статьи 83 Конституции, 
комитеты должны выразить свое мне-
ние в отношении назначения диплома-
тических представителей РФ за рубе-
жом.

«Правительство Российской Фе-
дерации принимает меры по реали-

зации внешней 
политики Россий-
ской Федерации 
и осуществлению 
международного 
сотрудничества». 

Министерство иностранных дел 
России является головным органом в 
системе федеральных органов испол-
нительной власти в области отноше-
ний с иностранными государствами 
и международными организациями.  
МИД РФ координирует: деятельность 
федеральных органов исполнительной 
власти в области международных от-
ношений и международного сотрудни-
чества; международные связи субъек-
тов РФ; международную деятельность 
организаций, уполномоченных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О между-
народных договорах Российской Феде-

Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 68).
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рации» представлять Президенту РФ 
или в Правительство РФ предложения 
о заключении, выполнении и прекра-
щении международных договоров РФ. 
(Указ Президента РФ от 8 ноября 2011 
г. № 1478 «О координирующей роли 
Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в проведении еди-
ной внешнеполитической линии Рос-
сийской Федерации»).

 
«Федеральное агентство по делам  

Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству 

оказывает Мини-
стерству иностран-
ных дел Россий-
ской Федерации 
содействие в про-
ведении единой 
внешнеполитиче-
ской линии в ча-
сти, касающейся 

координации программ в сфере меж-
дународного гуманитарного сотрудни-
чества, а также в осуществлении госу-
дарственной политики, направленной 
на оказание содействия международ-
ному развитию на двустороннем уров-
не».

«Иные федеральные органы ис-
полнительной власти осуществляют 
международную деятельность в пре-
делах своих полномочий в соответ-
ствии с принципом единства внешней 
политики Российской Федерации при 
координирующей роли Министерства 
иностранных дел Российской Федера-
ции».

«Субъекты Российской Федерации 
в пределах своих полномочий осущест-

вляют международные и внешнеэко-
номические связи с учетом большого 
значения межрегионального и пригра-
ничного сотрудничества для развития 
отношений Российской Федерации с 
иностранными государствами».

Федеративный характер Российско-
го государства накладывает особый от-
печаток на систему управления внеш-
ней политикой, поскольку речь идет 
о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральным цен-
тром и регионами (субъектами РФ), что 
затрагивает и внешнеполитиче-скую 
сферу, сделав управление в этой об-
ласти более сложным и динамичным. 
Согласно Конституции, федеративное 
устройство Российской Федерации ос-
новано, в том числе, на разграничении 
предметов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной власти 
РФ и органами государственной вла-
сти субъектов РФ (ч. 3 ст. 5). 

Такое разграничение осуществля-
ется Конституцией, федеративными 
и иными договорами. В области внеш-
ней политики и дипломатии к веде-
нию Российской Федерации в Консти-
туции отнесены: 
• внешняя политика и международные 

отношения РФ; 
• международные договоры РФ; 
• вопросы войны и мира; 
• внешнеэкономические отношения 

Российской Федерации; 
• оборона и безопасность и пр. 
В совместном ведении РФ и субъектов 
РФ находятся: 
• режим пограничных зон; 
• координация международных и 

внешнеэкономических связей субъ-
ектов РФ; 

• выполнение международных догово-
ров Российской Федерации. 

  Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 72).
  Там же (п. 73). 
  Там же (п. 74). 
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При этом вне пределов ведения РФ 
и полномочий РФ по предметам со-
вместного ведения РФ и субъектов РФ 
субъекты РФ обладают всей полнотой 
государственной власти. Таким обра-
зом, главный аспект деятельности Рос-
сии на мировой арене — международ-
ные отношения, внешняя политика и 
дипломатия РФ — находится в исклю-
чительной компетенции федерального 
центра.

 Наряду с Министерством иностран-
ных дел ответственность за координа-
цию и контроль действий различных 
российских ведомств за пределами 
границ России несет Управление Пре-
зидента по внешней политике, которое 
• содействует Президенту в определе-

нии основных направлений внешней 
политики государства, участвует в 
разработке общей стратегии внешней 
политики государства, обеспечении 
реализации Президентом его полно-
мочий по руководству внешней поли-
тикой государства;

• осуществляет информационно-ана-
литическое и организационное обе-
спечение деятельности Президента и 
Руководителя Администрации Пре-
зидента по вопросам внешней поли-
тики государства и международных 
отношений;

• обеспечивает содержательную часть 
внешнеполитических мероприятий с 
участием Президента;

• обеспечивает взаимодействие Прези-
дента и Руководителя Администра-
ции Президента с государственными 
органами иностранных государств и 
их должностными лицами, с зарубеж-
ными политическими и обществен-
ными деятелями, с международными 
и иностранными организациями».

Как указывалось выше, механизм 
принятия и реализации внешнеполи-
тический решений — это деятельность 
государственных органов власти и дру-
гих структур (институтов), постоянно 
участвующих в процессе разработки и 
осуществлении внешнеполитических 
решений. 

Данный процесс условно можно 
разделить на три стадии:

1 стадия  — формулировка и интер-
претация внешнеполитических инте-
ресов, являющихся основой деятель-
ности государства на международной 
арене; 

2 стадия — подготовка предложе-
ний и документов, касающихся кон-
кретных внешнеполитических шагов и 
акций;

3 этап — принятие конкретных ре-
шений, их одобрение, корректировка 
или отвержение предлагаемых вари-
антов действий государства на между-
народной арене Президентом РФ.

При подготовке и реализации внеш-
неполитических решений федераль-
ные органы исполнительной власти 
взаимодействуют с палатами Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, российскими политически-
ми партиями, Общественной палатой 
Российской Федерации, некоммер-
ческими организациями, культурно- 
гуманитарными объединениями, Рус-
ской православной церковью и дру-
гими религиозными организациями 
традиционных конфессий, предста-
вителями экспертного и научного со-
общества, деловых кругов и средств 
массовой информации, способствуя их 
участию в международном сотрудни-
честве.

Подразделения ∙ Администрация ∙ Структура ∙ Президент России (kremlin.ru)
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Широкое вовлечение конструктив-
но настроенных общественных сил 
во внешнеполитический процесс спо-
собствует формированию общенацио-
нального согласия в отношении внеш-
ней политики Российской Федерации, 
содействует ее реализации, имеет важ-
ное значение для более эффективного 
решения различных вопросов между-
народной повестки дня.

Согласно Конституции РФ, все фе-
деральные законы сначала рассма-
триваются в Государственной Думе, а 
затем поступают в Совет Федерации, 
который рассмотрев их, направляет на 
подпись Президенту РФ. В целом Со-
вет Федерации ФС РФ обладает доста-
точно широким кругом полномочий 
по внешней политике, прежде всего по 
вопросам обеспечения обороны госу-
дарства от нападения извне. Почти по 
всем значимым вопросам международ-
ной военной политики Президент РФ 
не может предпринимать самостоя-
тельных действий, а должен получить 
соответствующее согласие со стороны 
Совета Федерации.

Как мы убедились выше, реализа-
ция внешней политики РФ осущест-
вляется Министерством иностранных 
дел совместно с другими органами 
федеральной исполнительной власти. 
Исходя из перечня задач в области 
внешней политики, можно заключить, 
что к механизмам ее реализации отно-
сятся:
• переговоры на двусторонней и много-

сторонней основе;
• участие РФ в миротворческих опера-

циях; 
• сотрудничество с международными 

правительственными организация-
ми.

• политико-дипломатическое урегули-
рование конфликтов;

• дипломатическое сопровождение 
внешнеэкономической деятельности 
страны;

• расширение сети консульских загра-
нучреждений Российской Федера-
ции;

• утверждение бюджета на нужды за-
щиты прав соотечественников за ру-
бежом;

• развитие сети российских центров 
науки и культуры;

• взаимодействие с российскими не-
правительственными организация-
ми внешнеполитической направлен-
ности;

• информационное сопровождение 
внешнеполитической деятельности.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите уровни деятельности го-
сударственных структур-участников 
внешнеполитической деятельности 
в Российской Федерации.

2. Перечислите государственные 
структуры-участники уровня реали-
зации внешнеполитических реше-
ний.

3. Какие государственные структу-
ры-участники относятся к уровню 
реализации внешнеполитических 
решений?

4. Дайте краткую характеристику 
каждой государственной структуре- 
участнику внешнеполитической дея-
тельности в Российской Федерации.

5. Что представляет собой механизм 
принятия и реализации внешнеполи-
тический решений и каковы стадии 
его функционирования?
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Исходя из национальных интере-
сов и стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации 
внешнеполитическая деятельность го-
сударства направлена на достижение 
следующих стратегических целей:

1) обеспечение безопасности Рос-
сийской Федерации, ее суверенитета 
во всех сферах и территориальной це-
лостности;

2) создание благоприятных внеш-
них условий для развития России;

3) упрочение позиций Российской 

Федерации как одного из ответ-
ственных, влиятельных и самостоя-
тельных центров современного мира.

Достижение стратегических целей 
внешней политики Российской Феде-
рации осуществляется путем выполне-
ния следующих основных задач:

1) формирование справедливого и 
устойчивого мироустройства;

2) поддержание международного 
мира и безопасности, стратегической 
стабильности, обеспечение мирного 
сосуществования и поступательного 
развития государств и народов;

3) содействие выработке эффектив-
ных комплексных ответов междуна-
родного сообщества на общие вызовы 
и угрозы, включая региональные кон-
фликты и кризисы;

Цели и задачи внешней
политики России

Цели и задачи внешней политики 
Российской Федерации опре-

деляются действующей Концепцией 
внешней политики,  правовую основу 
которой составляют Конституция РФ, 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международ-
ные договоры Российской Федера-
ции, федеральные законы, Стратегия 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации, Военная доктрина 
Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Российской Федера-
ции, регулирующие деятельность фе-
деральных органов государственной 
власти в сфере внешней политики, а 
также иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации в этой 
сфере.

Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 16).

Цели, задачи и средства внешней политики 
и дипломатии Российской Федерации

ГЛАВА 3

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ:

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ПО-
ЛИТИКИ РФ — обеспечение наци-
ональных интересов и реализация 
стратегических национальных прио-
ритетов Российской Федерации
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4) развитие взаимовыгодного и 
равноправного сотрудничества с кон-
структивно настроенными иностран-
ными государствами и их объедине-
ниями, обеспечение учета российских 
интересов с использованием механиз-
мов многосторонней дипломатии;

5) противодействие антироссийской 
деятельности иностранных государств 
и их объединений, создание условий 
для прекращения такой деятельности;

6) формирование отношений добро-
соседства с сопредельными государ-
ствами, содействие предотвращению 
возникновения и устранению очагов 
напряженности и конфликтов на их 
территориях;

7) оказание союзникам и партнерам 
России поддержки в продвижении об-
щих интересов, обеспечении их безо-
пасности и устойчивого развития не-

зависимо от получения союзниками и 
партнерами международного призна-
ния и их членства в международных 
организациях;

8) раскрытие и укрепление потен-
циала многосторонних региональ-
ных объединений и интеграционных 
структур с участием России;

9) укрепление позиций России в ми-
ровой экономике, достижение нацио-
нальных целей развития Российской 
Федерации, обеспечение экономиче-
ской безопасности, реализация эконо-
мического потенциала государства;

10) обеспечение интересов России в 
Мировом океане, космическом и воз-
душном пространстве;

11) формирование объективного 
восприятия России за рубежом, укре-
пление ее позиций в мировом инфор-
мационном пространстве;

12) усиление значимости Рос-
сии в мировом гума-

нитарном про-
с т р а н с т в е , 
укрепление по-
зиций русского 
языка в мире, 
содействие со-
хранению за 
рубежом исто-

Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 17).

Посольство РФ в Беларуси
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рической правды и памяти о роли Рос-
сии в мировой истории;

13) всесторонняя эффективная за-
щита прав, свобод и законных интере-
сов российских граждан и организа-
ций за рубежом;

14) развитие связей с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, 
и оказание им всесторонней поддерж-
ки в осуществлении их прав, обеспе-
чении защиты их интересов и сохра-
нении общероссийской культурной 
идентичности.

Средства внешней
политики государства

Внешнеполитическая деятельность 
любого государства осуществляется 
с помощью различных средств: поли-
тических, экономических, военных, 
информационно-пропагандистских, 
культурных и др. При этом все эти 
средства условно можно разделить на 
две большие группы (на схеме справа): 
силовые (дипломатия силы) и несило-
вые (сила дипломатии).

Одним из основных средств внеш-
ней политики государства являются 
силовые средства. Особое место среди 
них занимает военная сила: статисти-
ка утверждает, что в мире имели место 
более 14 тыс. различных войн и воо-
руженных конфликтов, в которых, по 
разным подсчетам, погибли примерно 
четыре миллиарда человек. «Только в 
ХХ веке в военных конфликтах были 
убиты около 200 млн чел.

Характерно, что в годы Холодной 
войны насилие или угроза его при-
менения являлись важнейшим сред-
ством дипломатии в достижении ее 
максимальной эффективности. Такого 
мнения придерживались известные 
американские политологи Р. Осгуд и 
Г. Моргентау. Неудивительно, что 

именно в этот период было много кри-
зисов, которые поставили мир бук-
вально на грань глобальной ядерной 
катастрофы.

Достаточно вспомнить войну в Ко-
рее и Афганистане, в Индокитае, на 
Ближнем Востоке, между Индией и 
Пакистаном, между Ираком и Ира-
ном, не говоря уже о многочисленных 
конфликтах территориального, этни-
ческого и религиозного характера, 
выливавшихся за пределы границ со-
ответствующих государств. Во время 
Карибского кризиса 1962 года стороны 
чуть не перешагнули опасный рубеж — 

Блэквилл Р. Озарения сложить оружие нет / ВПК – Военно-промышленный курьер. № 4, 30 января 2013 г.

СИЛОВЫЕ

НЕСИЛОВЫЕ

Политико-дипломатические

Культурные

Экономические
(торговля, кредиты,

обмен технологиями)

Информационно-
пропагандистские

Военная мощь

Экономическая мощь
(санкции, блокады,

карантины)
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ядерный Армагеддон. Нередко вели-
кие державы воевали друг с другом в 
скрытой форме или чужими руками 
(прокси-войны).

Как отмечается в Концепции внеш-
ней политики 2023 г., ныне повыша-
ется роль фактора силы в международ-
ных отношениях, в ряде стратегически 
важных регионов расширяется кон-
фликтное пространство. Дестабилизи-
рующие наращивание и модернизация 
наступательных военных потенциа-
лов, разрушение системы договоров 
в сфере контроля над вооружениями 
подрывают стратегическую стабиль-
ность. Использование военной силы 
в нарушение международного права, 
освоение космического и информа-
ционного пространства в качестве но-
вых сфер военных действий, стирание 
грани между военными и невоенны-
ми средствами межгосударственно-

го противоборства, обострение в ряде 
регионов застарелых вооруженных 
конфликтов увеличивают угрозу все-
общей безопасности, усиливают ри-
ски столкновений между крупными 
государствами, в том числе с участием 
ядерных держав, повышают вероят-
ность эскалации таких конфликтов и 
их перерастания в локальную, регио-
нальную или глобальную войну.

К силовым средствам принято 
относить военную и экономическую 
мощь государства. «Военная (оборон-
ная) мощь — это совокупность всех 
постоянно задействованных в военное 
и мирное время материальных и ду-
ховных сил, способность государства 
отмобилизовать все силы для ведения 
войны (отражения агрессии). Военная 
мощь обусловлена экономическими, 
социально-экономическими и мораль-

Источник: Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь под об-щей редакцией Дм. Рогозина. 
Глава 12. Военное строительство, военная реформа, конвер-сия. 12.8. Военная (оборонная) мощь государства. М., 2011.
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нопсихологическими возможностями 
государства, непосредственно вопло-
щается в вооруженных силах, их спо-
собности выполнять задачи, постав-
ленные политическим руководством. 
Военная (оборонная) мощь должна 
соответствовать (быть адекватной) ха-
рактеру и перспективам военно-поли-
тической обстановки, уровню текущей 
военной опасности и экономическим 
возможностям государства».

Следует подчеркнуть, что с началом 
XXI века актуальность применения 
военной силы в мировой политике за-
метно возросла. О количестве меж-
дународных конфликтов в текущем 
столетии можно судить по нижесле-
дующей диаграмме.

Военные средства 
наиболее тесно 
связаны с безо-
пасностью госу-
дарства, поскольку 
имеют прямое отношение 
к использованию военной силы (ди-
пломатии силы). В плане воздействия 
на другие государства е применение 
возможно в различных формах: при-
нятие и реализация наступательных 
военных доктрин и военных про-
грамм; создание и реформирование 
военнополитических блоков/союзов; 
принятие на вооружение новых видов 
ОМУ и др. наступательного оружия; 
увеличение численности  вооружен-
ных сил и вооружений; рост военных 
расходов; увеличение числа и масшта-
бов военных маневров и учений; со-
здание новых военных баз и объектов 
за рубежом; оказание военной помо-
щи другим государствам; сосредото-
чение вооруженных сил на границах 
с другими государствами; обстрелы 
объектов на территории другого госу-
дарства,  нарушение воздушного про-
странства, морских или сухопутных 

границ; высадка десантов для захвата 
или уничтожения различных объектов 
на территории другого государства; 
вторжение вооруженных сил на терри-
торию другого государства и пр.

«Российская Федерация исходит из 
того, что ее Вооруженные Силы могут 
использоваться в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами 
международного права, международ-
ными договорами Российской Федера-
ции и законодательством Российской 

Федерации. Россия 
рассматривает ста-

тью 51 Уста-
ва ООН в каче-
стве адекватной 
и не подлежащей ревизии правовой 
основы для применения силы в поряд-
ке самообороны. Использование Воо-
руженных Сил Российской Федерации 
может быть направлено, в частности, 
на решение задач по отражению и пре-
дотвращению вооруженного нападе-
ния на Россию и (или) ее союзников, 
по урегулированию кризисов, по под-
держанию (восстановлению) мира в 
соответствии с решением Совета Без-
опасности ООН, других структур кол-
лективной безопасности с участием 
России в их зоне ответственности, по 
обеспечению защиты своих граждан, 
находящихся за рубежом, по борьбе 

Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 25).
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с международным терроризмом и пи-
ратством».

Российская Федерация считает пра-
вомерным принять симметричные и 
асимметричные меры, необходимые 
для пресечения таких недружествен-
ных действий, а также для предот-
вращения их повторения в будущем 
в случае совершения иностранными 
государствами или их объединения-
ми недружественных действий, пред-
ставляющих угрозу ее суверенитету и 
территориальной целостности, в том 
числе связанных с применением огра-
ничительных мер (санкций) политиче-
ского или экономического характера 
либо с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, 

В последнее время важное место в 
процессе реализации внешней полити-
ки занимают экономические средства 
(экономическая мощь). Это обуслов-
лено продолжающимися глобализаци-
онными процессами, а также нараста-
нием деглобализации, связанной с 
экономической интеграцией и фраг-
ментацией мирового хозяйства. Глав-
ная особенность экономической мощи 
заключается в том, что она может ис-
пользоваться в качестве как военных, 
так и невоенных средств. Как компо-
нент военных средств экономическая 
мощь включает санкции, эмбарго, бло-
кады, карантины и т. п., то есть эле-
менты оказания давления на государ-
ство-объект.  

С учетом этого обстоятельства мож-
но утверждать, что сегодня диплома-
тия силы приобрела второе дыхание. 
Причин для этого две: во-первых, в 
мировой политике широко использу-
ются экономические санкции и давле-
ние, во-вторых, речь идет фактически 
о том, что угроза развязывания войны 
стала «применимым инструментом по-

литики». На свет появилась доктрина 
ограниченной («малой») войны, идея 
«дозированного» применения воен-
ной мощи в конфликтах, в связи с чем 
ученые и политические деятели США 
пришли в 1970-е гг. к выводу о том, 
что война может являться допусти-
мым орудием внешней политики госу-
дарств. По их мнению, военная мощь 
способна оказывать эффективное вли-
яние на ход политических и военных 
событий, а в случае возникновения 
конфликта  — на их исход. 

Тем не менее нужно подчеркнуть, 
что эффективность применения си-
ловых средств (дипломатии силы) во 
многом определяется результатив-
ностью использования несиловых 
средств внешней политики (силы ди-
пломатии). 

К несиловым средствам
внешней политики относятся:

• политико-дипломатические, 
• экономические (торговля, кредиты, 

обмен технологиями и пр.), 
• культурные,
• информационно-пропагандистские 

средства.
Если использование силовых 

средств может обеспечить суверени-
тет и независимость государства, то 
применение невоенных средств — это 
побуждение других хотеть мирных 
решений. Проще говоря, в поведенче-
ских понятиях несиловые средства — 
это привлекательная («умная» по Дж. 
Наю сила).

К политико-дипломатическим сред-
ствам относится, в первую очередь, 
дипломатия. Они включают: установ-
ление дипломатических отношений, 
визиты и переговоры делегаций, про-
ведение международных конгрессов/
конференций, сессии международных 
правительственных организаций, за-

РСМД :: Беспомощная помощь (russiancouncil.ru).
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ключение международных договоров 
и соглашений, дипломатическую пере-
писку и пр.

В зависимости от состояния между-
народных отношений роль политико- 
дипломатических средств внешней 
политики может быть различной: они 
могут доминировать (в условиях меж- 
государственного сотрудничества) или 
отодвигаться на второй план в резуль-
тате применения «жесткой» силы (в 
условиях межгосударственных кон-
фликтов). Среди политико-диплома-
тических средств могут доминировать 
силовые методы (разрыв дипотноше-
ний, прекращение переговоров, ульти-
матумы и т. д.) или несиловые.

Экономическая мощь как компо-
нент несиловых средств подразумева-
ет использование экономического по-
тенциала государства для достижения 
целей внешней политики путем объяв-
ления режима наибольшего благопри-
ятствования в торговле, предоставле-
ние инвестиций, кредитов и займов, 
другой экономической помощи».

Информационно-пропагандист-
ские средства внешней политики на-

ходят свое выражение во внешнеполи-
тической пропаганде и включают весь 
арсенал современных информационно- 
коммуникационных технологий 
(ИКТ), средств массовой информации 
(СМИ), др. средств пропаганды и аги-
тации, которые используются для соз-
дания объективного внешнего образа и 
укрепления авторитета государства на 
международной арене, способствуют 
обеспечению доверия со стороны союз-
ников и возможных партнеров». 

К информационно-пропагандист-
ским средствам часто относят также 
разнообразные формы культурной 
политики, как например, открытие 
культурных и научных центров, орга-
низацию различных выставок, презен-
таций и т. д. 

Вычленение силовых и несиловых 
средств внешней политики до некото-
рой степени условно, поскольку в ре-
альной политике водораздел между 
ними весьма подвижен. Почти ни один 
тип внешнеполитического воздей-
ствия не осуществим в чистом виде. 
Результат приносит, как правило, ком-

Винокуров В. И. Современная дипломатическая система: теория и практика: учебник / Под общ. ред. М.П. Торшина. – 
Москва, 2022. – С. 79.

Посольство РФ в КНР
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бинированное, комплексное примене-
ние различных средств. Но, когда речь 
идет о несиловых средствах, необходи-
мо иметь в виду, что их использование 
возможно на фоне применения сило-
вых средств (военной и экономической 
мощи), а иногда и во взаимодействии с 
ними. Сегодня во времена многих кри-
зисов можно наблюдать использова-
ние как силы дипломатии (резолюции 
Совета Безопасности ООН, двусторон-
ние и многосторонние соглашения), 
так и дипломатии силы (экономиче-
ские санкции, прекращение поставок 
вооружения и военной техники, сосре-
доточение вооруженных сил близ гра-
ниц и т. д.).

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите главную цель и основные 
задачи внешнеполитической деятель-
ности Российской Федерации.

2. Перечислите средства внешней 
политики государства.

3. Чем отличаются военные и невоен-
ные средства внешней политики? 

4. Дайте характеристику каждому во-
енному и невоенному средству внеш-
ней политики.
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• Концепция внешней политики Рос-
сийской Федерации;

• нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регулирующие дея-
тельность федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере внешней 
политики. 

Концептуальные документы могут 
служить отправной точкой в оценке 
эффективности использования потен-
циала международного влияния; за-
дают основные цели и приоритеты, а 
также средства их реализации, очер-
чивают актуальные и потенциальные 
вызовы и угрозы, а также позволяют 
соотносить их с событийным рядом 
внешней политики страны, а также ис-
пользовать в качестве критериев оцен-
ки ее эффективности. 

Появление подобных документов в 
России относится к началу XXI века, 
времени окончательного осмысления 
роли и места нашей страны в мировом 
сообществе и путях реализации наци-
ональных интересов Российской Феде-
рации на международной арене. 

Конституция Российской Федера-
ции — это нормативно-правовой акт, 
обладающий наивысшей юридической 
силой, принятый народом на рефе-
рендуме или высшим органом госу-
дарственной власти и регулирующий 

Внешняя политика является не-
отъемлемой частью государ-

ственной деятельности любой страны, 
ввиду чего она строится в соответствии 
с ее концептуальными основами и док-
тринальными установками, которые 
формулируются во внешнеполитиче-
ской доктрине государства. В основе 
внешнеполитической доктрины Рос-
сии лежат следующие документы:
• Конституция Российской Федера-

ции;
• федеральные законы, общепризнан-

ные принципы и нормы международ-
ного права, международные догово-
ры Российской Федерации; 

• Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2030 
года;

• Военная доктрина Российской Феде-
рации; 

Улахович В. Место и роль концептуальных документов в современной внешней политике государств / Журнал 
международного права и международных отношений № 4. / 2006.

Российская внешнеполитическая доктрина: 
основные цели и установки

ГЛАВА 4

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ:

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОК-
ТРИНА – интеллектуальный продукт, 
совокупность взаимосвязанных идей в 
области управления реальными и про-
гнозируемыми тенденциями на между-
народной арене для защиты постоян-
ных интересов общества и государства
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основы организации общества и госу-
дарства, правового статуса личности. 
В части регулирования внешней поли-
тики Конституция представляет собой 
совокупность целей, задач и норм, за-
крепивших вопросы правового регла-
ментирования внешней политики Рос-
сийской Федерации

Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и между-
народные договоры Российской Фе-
дерации являются в соответствии с 
ч.4 ст.15 Конституции РФ составной 
частью правовой системы РФ. В соот-
ветствии со ст.2 Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. «О международных 
договорах Российской Федерации» 
международными договорами призна-
ются соглашения, заключаемые РФ с 
иностранным государством (или го-
сударствами) либо с международной 
организацией в письменной форме и 
регулируемые международным пра-
вом, независимо от того, содержатся 
ли такие соглашения в одном или не-
скольких связанных между собой до-
кументах, а также независимо от их 
конкретного наименования.

Ныне действующая Стратегия на-
циональной безопасности Россий-
ской Федерации утверждена Указом 
Президента Российской Федерации 
от 02.07.2021 г. № 400. В п. 2 разде-
ла I «Общие положения» указано, что 
Стратегия является базовым докумен-
том стратегического планирования, 
определяющим национальные инте-

ресы и стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации, 
цели и задачи государственной поли-
тики в области обеспечения нацио-
нальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу (до 2030 г.). 
    Из содержания раздела II «Россия в 
современном мире: тенденции и воз-
можности» вытекает, что современный 
мир переживает период трансформа-
ции. Увеличение количества центров 
мирового экономического и политиче-
ского развития, укрепление позиций 
новых глобальных и региональных 
стран-лидеров приводят к изменению 
структуры мирового порядка, форми-
рованию новых архитектуры, правил 
и принципов мироустройства (п. 6).

Стремление стран Запада сохранить 
свою гегемонию, кризис современных 
моделей и инструментов экономиче-
ского развития, усиление диспропор-
ций в развитии государств, повыше-
ние уровня социального неравенства, 
стремление транснациональных кор-
пораций ограничить роль государств 
сопровождаются обострением внутри-
политических проблем, усилением 
межгосударственных противоречий, 
ослаблением влияния международных 
институтов и снижением эффективно-
сти системы глобальной безопасности 
(п. 7).

Усиливающаяся нестабильность 
в мире, рост радикальных и экстре-
мистских настроений могут привести 

Дворец правительства Монголии
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к попыткам разрешить нарастающие 
межгосударственные противоречия 
за счет поиска внутренних и внешних 
врагов, к разрушению экономики, тра-
диционных ценностей и игнорирова-
нию основных прав и свобод человека 
(п. 8).

В условиях нарастающей геополи-
тической напряженности внешняя по-
литика Российской Федерации должна 
способствовать повышению устойчи-
вости системы международных отно-
шений, опирающейся на международ-
ное право, принципы всеобщей, равной 
и неделимой безопасности, углубле-
нию многостороннего взаимодействия 
без разделительных линий и блоковых 
подходов в целях совместного решения 
глобальных и региональных проблем 
при центральной координирующей 
роли Организации Объединенных На-
ций (ООН) и ее Совета Безопасности 
(п. 9).

Военная доктрина Российской Фе-
дерации утверждена Президентом РФ 
25.12.2014 N Пр-2976. Военная док-
трина является одним из основных 
документов стратегического планиро-
вания в Российской Федерации и пред-
ставляет собой «систему официально 
принятых в государстве взглядов на 
подготовку к вооруженной защите и 
вооруженную защиту Российской Фе-
дерации… На основе анализа военных 
опасностей и военных угроз Россий-
ской Федерации и интересам ее союз-
ников в Военной доктрине сформули-
рованы основные положения военной 
политики и военно-экономического 
обеспечения обороны государства».

Важнейшим внешнеполитическим 
документом является Концепция 
внешней политики Российской Фе-
дерации (утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путиным №229 от 31 марта 2023 г.), 

которая является «документом стра-
тегического планирования и пред-
ставляет собой систему взглядов на 
национальные интересы Российской 
Федерации во внешнеполитической 
сфере, базовые принципы, стратеги-
ческие цели, основные задачи и прио-
ритетные направления внешней поли-
тики Российской Федерации». В ней 
конкретизируются отдельные поло-
жения Стратегии национальной без-
опасности РФ, а также учитываются 
важные аспекты из иных документов 
внешнеполитического планирования.

Следует подчеркнуть, что, как и пре-
дыдущие концепции, новая концепция 
сохранила преемственность, последо-
вательность и предсказуемость внеш-
ней политики России и соответственно 
ее самой как партнера и влиятельной 
мировой державы.

Отличительной особенностью Кон-
цепции внешней политики 2023 г. от 
предыдущих является провозглаше-
ние России самодостаточным государ-
ством-цивилизацией, что позволяет, 
во-первых, отказаться от интеграции 
в международные процессы и проек-
ты, в которых объективно доминирует 
Запад, и, во-вторых, применять воен-
ную силу по собственному усмотрению 
в случае появления угроз себе и своим 
союзникам. 

Новая концепция внешней поли-
тики окончательно закрепляет значи-
мость постсоветского пространства для 
Москвы, где сосредоточены страны- 
партнеры России, значение отноше-
ний с которыми будет возрастать, — 
подчеркивается в документе. Россия 
заявляет о намерении предотвращать 
вооруженные конфликты в этом реги-
оне и пресекать цветные революции, 
защищать их, в том числе в рамках 
ОДКБ. 

Среди важных особенностей преды-

Военная доктрина Российской Федерации, пп.1, 2 (утверждена Президентом РФ 29 декабря 2014 г.). 
  Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 1).
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дущих и новой концепции следует от-
метить отсутствие в них упоминания 
об идеологических разногласиях или 
политических пристрастиях и упор 
на национальные интересы личности, 
общества и Российского государства, 
что и является главным предназначе-
нием внешней политики демократи-
ческого государства. В целом Концеп-
ция внешней политики 2023 г., как и 
подобает, максимально приближена к 
изменившимся реалиям современно-
го мира, давая всем участникам меха-
низм принятия и реализации внешне-
политических решений в Российской 
Федерации четкие и ясные ориентиры 
их действий в международных делах.

Она исходит из принципиального 
нового баланса сил в мире, который 
характеризуется резким сокращением 
совокупного экономического, военно-
го и гуманитарного влияния Запада и 
быстрым ростом веса Азии, Африки, 
Латинской Америки. По этой причи-
не региональные приоритеты внешней 
политики России скорректированы в 
концепции в направлении стран Гло-
бального Юга.

В контексте проблематики доктри-
нальных установок по вопросам реа-
лизации внешней политики Россий-
ской Федерации необходимо отметить 
нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регулирующие дея-
тельность федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере внешней 
политики, к которым, в частности, от-
носятся: 

Федеральный конституционный за-
кон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации» в ст. 
25 закрепляет полномочия высшего 
исполнительного органа государства 
по осуществлению реализации внеш-
ней политики; 

Указ Президента РФ от 29.06.2004 
№ 815 (ред. от 25.07.2014) «Об утверж-
дении Положения об Управлении Пре-
зидента Российской Федерации по 
внешней политике»;

Указ Президента РФ от 11.07.2004 
N 865 (ред. от 16.08.2023) «Вопросы 
Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации»

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 08.11.2011 г. № 1478 «О 
координирующей роли Министерства 
иностранных дел Российской Федера-
ции в проведении единой внешнеполи-
тической линии Российской Федера-
ции»; 

Постановление Правительства РФ  
от 05.06.2008 N 437 (ред. от 22.02.2023) 
«О Министерстве экономического раз-
вития Российской Федерации».

Кроме того, необходимо отметить 
также документы, регламентирующие 
отдельные сферы внешней политики, 
как например, энергетическая полити-
ка Российской Федерации и политика 
в сфере культурной деятельности. 

РСМД :: Беспомощная помощь (russiancouncil.ru).

Вопросы для самоконтроля:

1. Что представляет собой внешнепо-
литическая доктрина и какие норма-
тивноправовые документы лежат 
в ее основе?

2. Дайте краткую характеристику 
каждому нормативному документу 
в области внешней политики РФ.

3. Что нового привносит во внешне-
политическую доктрину Концепция 
внешней политики РФ 2023 года?

29



Как подчеркивается в Концеп-
ции внешней политики России 

2023 г., «человечество переживает 
эпоху революционных перемен. Про-
должается формирование более спра-
ведливого, многополярного мира. 
Необратимо уходит в прошлое нерав-
новесная модель мирового развития, 
которая столетиями обеспечивала опе-
режающий экономический рост коло-
ниальных держав за счет присваива-
ния ресурсов зависимых территорий и 
государств в Азии, Африке и Западном 
полушарии. Укрепляется суверенитет 
и увеличиваются конкурентные воз-
можности незападных мировых дер-
жав и региональных стран-лидеров».

«Происходящие, в целом благопри-
ятные, изменения вызывают, по мне-
нию авторов документа, неприятие у 
ряда государств, привыкших мыслить 
согласно логике глобального домини-
рования и неоколониализма. Они от-
казываются признавать реалии мно-
гополярного мира и договариваться 
на этой основе о параметрах и прин-
ципах мироустройства. Предпринима-
ются попытки сдержать естественный 
ход истории, устранить конкурентов 
в военно-политической и экономиче-

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 6).
   Там же (п. 7).

Общая характеристика и особенности 
внешней политики России и дипломатии 

на современном этапе

ГЛАВА 5

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ:

Россия проводит самостоятельный 
и многовекторный внешнеполитиче-
ский курс, продиктованный ее наци-
ональными интересами и осознанием 
особой ответственности за поддержа-
ние мира и безопасности на глобаль-
ном и региональном уровнях.

Внешняя политика России носит 
миролюбивый, открытый, предска-
зуемый, последовательный, прагма-
тичный характер, основанный на ува-
жении общепризнанных принципов и 
норм международного права и стрем-
лении к равноправному международ-
ному сотрудничеству в целях решения 
общих задач и продвижения общих ин-
тересов.

Отношение России к другим го-
сударствам и межгосударственным 
объединениям определяется кон-
структивным, нейтральным или недру-
жественным характером их политики в 
отношении Российской Федерации
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ской сферах, подавить инакомыслие. 
Используется широкий набор проти-
воправных инструментов и методов, 
включая применение принудительных 
мер (санкций) в обход Совета Безопас-
ности ООН, провоцирование государ-
ственных переворотов, вооруженных 
конфликтов, угрозы, шантаж, мани-
пулирование сознанием отдельных 
социальных групп и целых народов, 
наступательные и подрывные опера-
ции в информационном пространстве. 
Распространенной формой вмешатель-
ства во внутренние дела суверенных 
государств стало навязывание им де-
структивных неолиберальных идеоло-
гических установок, противоречащих 
традиционным духовно-нравствен-
ным ценностям. Как следствие, раз-
рушительное воздействие распростра-
няется на все сферы международных 
отношений».

Охранительная реакция западных 
элит на усилия России и Китая по 
переформатированию мирового по-
рядка, их стремление во что бы то ни 
стало сохранить свое доминирование 
стали причинами спровоцированно-
го Западом украинского конфликта и 
роста напряженности в Тайваньском 
проливе. Особое влияние на характер 
и особенности внешней политики Рос-
сии на современном этапе оказывает 
кризис вокруг Украины. Его послед-
ствия еще предстоит оценить, но уже 
сегодня можно сделать следующие вы-
воды относительно смены приоритетов 
во внешней политике нашего государ-
ства.

«Серьезное давление оказывается 
на ООН и другие многосторонние ин-
ституты, предназначение которых в 
качестве площадок для согласования 
интересов ведущих держав искус-
ственно обесценивается. Испытанию 
на прочность подвергается междуна-

родно-правовая система: узкая груп-
па государств стремится подменить ее 
концепцией миропорядка, основанно-
го на правилах (навязывание правил, 
стандартов и норм, при выработке ко-
торых не было обеспечено равноправ-
ное участие всех заинтересованных го-
сударств)».

В создавшихся условиях Россия 
считает целесообразным пересмотреть 
свои отношения со странами Запада с 
точки зрения доверия к ним как к пар-
тнерам. Пытаясь втянуть Украину в 
НАТО и ЕС, США и их союзники «пе-
ресекли красную черту». Вместо по-
литики налаживания добрососедских 
отношений на европейском континен-
те они проводили и проводят преж-
нюю политику сдерживания и изоля-
ции России, что в реальности означает 
ложь и лицемерие, обман и экспансию. 

Как подчеркивается в Концепции 
внешней политики, «наметившийся 
с начала XXI века выход Российской 
Федерации из состояния политиче-
ского и экономического кризиса и су-
щественное укрепление ее позиций на 
международной арене позволяют руко-
водству нашей страны формулировать  
новые цели и задачи во внешней поли-
тики, учитывающие новые реалии, а 
также объективные геополитические 
потребности России, связанные с не-
обходимостью обеспечения благопри-
ятных условий для ее развития в ка-
честве одного из ведущих государств 
мира».

Выступая на открытии Примаков-
ских чтений в Москве 6 декабря 2022 
года, помощник президента России Ю. 
Ушаков заявил, что если раньше бы-
товала идея построения общего про-
странства от Лиссабона до Владиво-
стока, то теперь становится понятно, 
что этот проект не удался. Он добавил: 
«Через три десятилетия после распа-

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 8).
  Там же (п. 9).
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да Советского Союза Россия не полу-
чила «квартиру» в общеевропейском 
«доме». Нам этого не позволили. И мы 
сами теперь понимаем, что эти ожида-
ния и перспективы были достаточно 
иллюзорными. От таких иллюзий мы 
сейчас отходим».

В свою очередь, министр иностран-
ных дел России С. Лавров отметил, что 
«прошлые отношения с Западом не 
восстановятся», и если сотрудниче-
ство вообще будет возможно, то оно бу-
дет основываться на «новых принци-
пах». По его словам, если европейская 
дипломатия «помпезно призывает 
защищать Украину», оправдывая это 
«защитой европейских ценностей», то 
«тогда мы не должны иметь ничего об-
щего с подобной дипломатией.

Поскольку Россия больше не рас-
сматривает себя как часть европейской 
и тем более евроатлантической циви-
лизации, есть все основания говорить 
о том, что она будет разворачиваться 
на Восток. У нее свой социально-куль-
турный код, в основе которого лежат 
традиционные ценности: коллекти-
визм, достоинство, патриотизм, граж-
данственность, служение Отечеству, 
права и свободы человека, а также вы-
сокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, гуманизм, 
справедливость, милосердие, взаимо-
помощь и взаимоуважение.

С учетом перечисленных факторов 
главной целью внешнеполитической 
деятельности нашей страны является 
обеспечение национальных интере-
сов и реализация стратегических на-
циональных приоритетов Российской 
Федерации. Исходя из них, внешнепо-
литическая деятельность государства 
направлена на достижение следующих 
стратегических целей:

1) обеспечение безопасности Рос-
сийской Федерации, ее суверенитета 
во всех сферах и территориальной це-
лостности;

2) создание благоприятных внеш-
них условий для развития России;

3) упрочение позиций Российской 
Федерации как одного из ответствен-
ных, влиятельных и самостоятельных 
центров современного мира».

Достижение стратегических целей 
внешней политики Российской Феде-
рации осуществляется путем выполне-
ния следующих основных задач:

1) формирование справедливого и 
устойчивого мироустройства;

2) поддержание международного 
мира и безопасности, стратегической 
стабильности, обеспечение мирного 
сосуществования и поступательного 
развития государств и народов;

3) содействие выработке эффектив-
ных комплексных ответов междуна-
родного сообщества на общие вызовы 
и угрозы, включая региональные кон-
фликты и кризисы;

4) развитие взаимовыгодного и 
равноправного сотрудничества с кон-
структивно настроенными иностран-
ными государствами и их объедине-
ниями, обеспечение учета российских 
интересов с использованием механиз-
мов многосторонней дипломатии;

5) противодействие антироссийской 
деятельности иностранных государств 
и их объединений, создание условий 
для прекращения такой деятельности;

6) формирование отношений добро-
соседства с сопредельными государ-
ствами, содействие предотвращению 
возникновения и устранению очагов 
напряженности и конфликтов на их 
территориях;

7) оказание союзникам и партнерам 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. 
  Винокуров В. Дипломатическая служба №1/2023. – С. 5
Там же.
  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 16).
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России поддержки в продвижении об-
щих интересов, обеспечении их безо-
пасности и устойчивого развития не-
зависимо от получения союзниками и 
партнерами международного призна-
ния и их членства в международных 
организациях;

8) раскрытие и укрепление потен-
циала многосторонних региональ-
ных объединений и интеграционных 
структур с участием России;

9) укрепление позиций России в ми-
ровой экономике, достижение нацио-
нальных целей развития Российской 
Федерации, обеспечение экономиче-
ской безопасности, реализация эконо-
мического потенциала государства;

10) обеспечение интересов России 
в Мировом океане, космиче-
ском и воздушном про-
странстве;

11) формиро-
вание объектив-
ного воспри-
ятия России 
за рубежом, 
укрепление 
ее позиций 
в мировом 
информаци-
онном про-
странстве;

12) уси-
ление значи-
мости России 
в мировом гу-
манитарном про-
странстве, укрепле-
ние позиций русского 
языка в мире, содействие 
сохранению за рубежом исторической 
правды и памяти о роли России в ми-
ровой истории;

13) всесторонняя эффективная за-
щита прав, свобод и законных инте-ре-

сов российских граждан и организа-
ций за рубежом;

14) развитие связей с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, 
и оказание им всесторонней поддерж-
ки в осуществлении их прав, обеспе-
чении защиты их интересов и сохра-
нении общероссийской культурной 
идентичности».

Широкий спектр и острота между-
народных проблем и кризисных си-
туаций предопределяют правильный 
выбор и оценку приоритетных направ-
лений во внешнеполитической дея-
тельности РФ, к числу которых отно-
сятся: 

Формирование нового
мироустройства:

В Концепции внешней по-
литики подчеркивается, 

что «в своей внешней 
политике Россия 

стремится к фор-
мированию та-

кой системы 
международ-
ных отноше-
ний, которая 
обеспечивала 
бы надежную 
безопасность, 

с о х р а н е н и е 
культурно-ци-

вилизационной 
само бытно сти, 

равные возможно-
сти развития для всех 

государств независимо 
от их географического поло-

жения, размера территории, демо-
графического, ресурсного и военного 
потенциалов, политического, эконо-
мического и социального устройства. 

В целях соответствия указанным 
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критериям система международных 
отношений должна быть многополяр-
ной и основываться на следующих 
принципах:

1) суверенное равенство государств, 
уважение их права выбирать модели 
развития, социального, политическо-
го и экономического устройства;

2) неприятие гегемонии в междуна-
родных делах;

3) сотрудничество на основе балан-
са интересов и взаимной выгоды;

4) невмешательство во внутренние 
дела;

5) верховенство международного 
права в регулировании международ-
ных отношений, отказ всех государств 
от политики двойных стандартов;

6) неделимость безопасности в гло-
бальном и региональном аспектах;

7) многообразие культур, цивили-
заций и моделей организации обще-
ства, отказ всех государств от навязы-
вания другим странам своих моделей 
развития, идеологических и ценност-
ных установок, опора на единый для 
всех мировых традиционных религий 
и светских этических систем духовно-
нравственный ориентир;

8) ответственное лидерство ведущих 
государств, направленное на обеспече-
ние стабильных и благоприятных ус-
ловий развития как для себя, так и для 
других стран и народов;

9) главенствующая роль суверен-
ных государств при принятии реше-
ний в сфере поддержания междуна-
родного мира и безопасности».

В интересах обеспечения соответ-
ствия характера мироустройства к 
реалиям многополюсного мира Рос-
сийская Федерация намерена уделять 
приоритетное внимание:

1) устранению рудиментов доми-
нирования США и других недруже-
ственных государств в мировых делах, 

созданию условий для отказа любого 
государства от неоколониальных и ге-
гемонистских амбиций;

2) совершенствованию междуна-
родных механизмов обеспечения безо-
пасности и развития на глобальном и 
региональном уровнях;

3) восстановлению роли ООН в каче-
стве центрального координирующего 
механизма в согласовании интересов 
государств-членов ООН и их действий 
по достижению целей Устава ООН;

 4) укреплению потенциала и повы-
шению международной роли межго-
сударственного объединения БРИКС, 
Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС), Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), Ор-
ганизации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, 
Индия, Китай) и других межгосудар-
ственных объединений и международ-
ных организаций, а также механизмов 
с весомым участием России;

5) поддержке региональной и су-
брегиональной интеграции в рамках 
дружественных многосторонних ин-
ститутов, диалоговых площадок и 
региональных объединений в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, Латин-
ской Америке, Африке и на Ближнем 
Востоке;

6) повышению устойчивости и про-
грессивному развитию международно- 
правовой системы;

7) обеспечению справедливого до-
ступа всех государств к благам миро-
вой экономики и международного раз-
деления труда, а также к современным 
технологиям в интересах справедливо-
го и равномерного развития (включая 
решение проблем глобальной энерге-
тической и продовольственной безо-
пасности);

8) активизации сотрудничества во 
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всех сферах с союзниками и партне-
рами России, пресечению попыток не-
дружественных государств воспрепят-
ствовать такому сотрудничеству;

9) консолидации международных 
усилий, направленных на обеспечение 
уважения и защиты универсальных и 
традиционных духовнонравственных 
ценностей (в том числе этических 
норм, общих для всех мировых рели-
гий), нейтрализацию попыток навязы-
вания псевдогуманистических и иных 
неолиберальных идеологических уста-
новок, приводящих к утрате челове-
чеством традиционных духовно-нрав-
ственных ориентиров и моральных 
принципов;

10) конструктивному диалогу, пар-
тнерству и взаимообогащению различ-
ных культур, религий и цивилизаций.

Главным центром мониторинга и 
обеспечения международной безопас-
ности в XXI веке, по мнению России, 
должна оставаться Организация Объе-
диненных Наций.

Укрепление правовых основ 
международных отношений: 
«Россия последовательно выступает 

за укрепление правовых основ между-
народных отношений, добросовестно 
выполняет свои международно-право-
вые обязательства. При этом решения 
межгосударственных органов, при-
нятые на основании положений меж-
дународных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, проти-
воречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению 
в Российской Федерации».

По мнению России, зафиксирован-
ному в Концепции внешней полити-
ки 2023 г., «механизм формирования 
универсальных международно-пра-
вовых норм должен основываться на 

свободном волеизъявлении суверен-
ных государств, а ООН должна оста-
ваться главной площадкой для про-
грессивного развития и кодификации 
международного права. Дальнейшее 
продвижение концепции миропоряд-
ка, основанного на правилах, чревато 
разрушением международно-правовой 
системы и другими опасными послед-
ствиями для человечества».

В целях обеспечения жизнедеятель-
ности международно-правовой систе-
мы, недопущения ее эрозии и ревизии, 
недопущения избирательного подхода 
к ее применению Россия намерена уде-
лять приоритетное внимание:

1) противодействию попыткам под-
менять, подвергать ревизии и произ-
вольному толкованию принципы меж-
дународного права, закрепленные в 
Уставе ООН, Декларации о принципах 
международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами в со-
ответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, от 24 октября 
1970 г.;

2) прогрессивному развитию, в том 
числе с учетом реалий многополяр-
ного мира, и кодификации междуна-
родного права, прежде всего в рамках 
усилий, предпринимаемых под эгидой 
ООН, а также обеспечению участия в 
международных договорах ООН наи-
большего количества государств, еди-
нообразному толкованию и примене-
нию таких договоров;

3) консолидации усилий государств, 
выступающих за восстановление все-
общего уважения к международному 
праву и укрепление его роли как осно-
вы международных отношений;

4) исключению из международных 
отношений практики принятия неза-
конных односторонних принудитель-
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ных мер в нарушение Устава ООН;
5) совершенствованию механизма 

применения международных санк-
ций, исходя из исключительной ком-
петенции Совета Безопасности ООН в 
вопросе введения подобных мер и не-
обходимости обеспечения их эффек-
тивности с точки зрения поддержания 
международного мира и безопасности, 
недопущения ухудшения гуманитар-
ной ситуации;

6) активизации процесса междуна-
родно-правового оформления государ-
ственной границы Российской Федера-
ции и границ морских пространств, в 
пределах которых Россия осуществля-
ет суверенные права и юрисдикцию, 
исходя из необходимости безусловного 
обеспечения ее национальных интере-
сов, важности укрепления отношений 
добрососедства, доверия и сотрудниче-
ства с сопредельными государствами.

Укрепление международной
безопасности: 

Россия исходит из принципа равно-
правия в вопросах обеспечения наци-
ональной безопасности и в этой связи 
заявляет о своей готовности к совмест-
ным действиям по формированию 
устойчивой архитектуры международ-
ной безопасности с учетом националь-
ных интересов со всеми заинтересован-
ными государствами-членами ООН. В 
этих целях, как отмечается в концеп-
ции, Российская Федерация намерена 
уделять приоритетное внимание:

1) использованию мирных средств, 
прежде всего дипломатии, перегово-
ров, консультаций, посредничества и 
добрых услуг, для разрешения меж-
дународных споров и конфликтов, их 
урегулированию на основе вза-имного 
уважения, компромиссов и баланса ле-
гитимных интересов;

2) налаживанию широкого взаимо-

действия в целях нейтрализации по-
пыток любых государств и межгосу-
дарственных объединений добиваться 
глобального доминирования в воен-
ной сфере, проецировать свою силу за 
пределы своей зоны ответственности, 
присваивать себе преимущественную 
ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности, 
проводить разделительные линии и 
обеспечивать безопасность одних госу-
дарств в ущерб легитимным интересам 
других стран. Такие попытки несовме-
стимы с духом, целями и принципами 
Устава ООН и представляют для совре-
менного и будущих поколений угрозу 
региональных конфликтов и мировой 
войны;

3) наращиванию политико-дипло-
матических усилий, направленных на 
предотвращение применения военной 
силы в нарушение Устава ООН, прежде 
всего попыток обхода прерогатив Сове-
та Безопасности ООН и нарушения ус-
ловий использования неотъемлемого 
права на самооборону, гарантирован-
ного статьей 51 Устава ООН;

4) принятию политико-дипломати-
ческих мер по противодействию вме-
шательству во внутренние дела суве-
ренных государств, в первую очередь 
направленному на осложнение вну-
триполитической ситуации, некон-
ституционную смену власти или нару-
шение территориальной целостности 
государств;

5) обеспечению стратегической ста-
бильности, устранению предпосылок 
для развязывания глобальной войны, 
рисков применения ядерного и других 
видов оружия массового уничтожения, 
формированию обновленной архитек-
туры международной безопасности, 
предотвращению и урегулированию 
международных и внутренних воо-
руженных конфликтов, противодей-
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ствию транснациональным вызовам и 
угрозам в отдельных сферах междуна-
родной безопасности.

Обеспечение интересов
Российской Федерации

в Мировом океане, космическом 
и воздушном пространстве:

В интересах обеспечения безопасно-
сти и собственного развития России, 
а также в целях недопущения попы-
ток недружественных государств и их 
альянсов ограничить морскую дея-
тельность РФ приоритетное внимание 
в концепции уделяется:

1) обеспечению гарантированно-
го свободного, безопасного и полного 
доступа России к жизненно важным, 
важным и другим пространствам, 
транспортным коммуникациям и ре-
сурсам Мирового океана;

2) ответственному и рациональному 
освоению биологических, минераль-
ных, энергетических и других ресурсов 
Мирового океана, развитию морских 
трубопроводных систем, проведению 
научных исследований, защите и со-
хранению морской среды;

3) закреплению в соответствии с 
международным правом внешних 
границ континентального шельфа 
Российской Федерации, защите ее су-
веренных прав на континентальном 
шельфе.

В целях упрочения статуса ведущей 
космической державы Российская 
Федерация будет уделять приоритет-
ное внимание:

1) продвижению международного 
сотрудничества в интересах предот-
вращения гонки вооружений в кос-
мическом пространстве, прежде всего 
посредством разработки и заключения 
соответствующего международного 
договора, а в качестве промежуточной 

меры — посредством принятия всеми 
государствами обязательства по нераз-
мещению первыми оружия в космосе;

2) географической диверсифика-
ции международного сотрудничества в 
сфере космической деятельности.

В последнее время отдельные недру-
жественные государства предприни-
мают попытки ограничить воздушные 
суда Российской Федерации использо-
вать международное воздушное про-
странство.  В целях недопущения по-
добных фактов Россия будет уделять 
приоритетное внимание:

1) обеспечению гарантированного 
доступа России к международному (от-
крытому) воздушному пространству с 
учетом принципа свободы полетов;

2) географической диверсифика-
ции маршрутов международных по-
летов российских воздушных судов и 
развитию сотрудничества в сфере воз-
душного транспорта, охраны и исполь-
зования воздушного пространства с 
государствами, проводящими кон-
структивную политику в отношении 
России.

Развитие международного
экономического сотрудничества:

  В современных условиях остро сто-
ят вопросы экономического сувере-
нитета, устойчивого экономического 
роста и сохранения лидирующих по-
зиций России в мировой экономике. 
В связи с объявленной нашей стране 
санкционной войной Российская Фе-
дерация намерена уделять приоритет-
ное внимание:

1) адаптации мировых торговой и 
валютно-финансовой систем к реали-
ям многополярного мира и послед-
ствиям кризиса экономической гло-
бализации, прежде всего в интересах 
снижения возможностей недруже-
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ственных государств злоупотреблять 
своим монопольным или доминирую-
щим положением в отдельных сферах 
мировой экономики, расширения уча-
стия развивающихся государств в гло-
бальном экономическом управлении;

2) снижению зависимости россий-
ской экономики от недружественных 
действий иностранных государств, 
прежде всего посредством развития 
деполитизированной, безопасной, не-
зависимой от недружественных госу-
дарств международной платежной ин-
фраструктуры и расширения практики 
использования национальных валют в 
расчетах с союзниками и партнерами;

3) укреплению российского присут-
ствия на мировых рынках, увеличе-
нию несырьевого неэнергетического 
экспорта, географической диверсифи-
кации экономических связей с их пере-
ориентацией на государства, проводя-
щие конструктивную и нейтральную 
политику в отношении Российской 
Федерации, при сохранении открыто-
сти к прагматичному сотрудничеству с 
деловыми кругами недружественных 
государств;

4) улучшению условий доступа 
России на мировые рынки, защите 
российских организаций, инвести-
ций, товаров и услуг за ее пределами 
от дискриминации, недобросовестной 
конкуренции, попыток иностранных 
государств в одностороннем порядке 
регулировать ключевые для россий-
ского экспорта мировые рынки;

5) защите российской экономики 
и международных торгово-экономи-
ческих связей от недружественных 
действий иностранных государств по-
средством применения специальных 
экономических мер в качестве ответ-
ной реакции на такие действия;

6) содействию привлечению в Рос-
сию иностранных инвестиций, передо-

вых знаний и технологий, высококва-
лифицированных специалистов;

7) поощрению отвечающих интере-
сам России процессов региональной и 
межрегиональной экономической ин-
теграции, прежде всего в рамках Союз-
ного государства, ЕАЭС, СНГ, ШОС, 
БРИКС, а также в целях формирова-
ния Большого Евразийского партнер-
ства;

8) использованию уникального ге-
ографического положения и транзит-
ного потенциала России для развития 
национальной экономики, укрепле-
ния транспортной и инфраструктур-
ной взаимосвязанности в Евразии.

   
Расширение международного 

гуманитарного сотрудничества 
и соблюдение прав человека: 
В интересах формирования объек-

тивного внешнего образа России за 
рубежом, укрепления позиций сооте-
чественников и русского языка в мире 
наша страна будет уделять приоритет-
ное внимание:

1) популяризации и защите от дис-
криминации за рубежом отечествен-
ных достижений в сферах культуры, 
науки, образования и искусства, а так-
же укреплению образа России как го-
сударства, привлекательного для жиз-
ни, работы, учебы и туризма;

2) поддержке распространения рус-
ского языка и укреплению его пози-
ций как языка международного обще-
ния, одного из официальных языков 
ООН и ряда других международных 
организаций, содействию изучению и 
использованию русского языка в ино-
странных государствах (прежде всего 
в государствах-участниках СНГ), со-
хранению и усилению роли русского 
языка в межнациональном и межгосу-
дарственном общении, в том числе осу-
ществляемом на площадках междуна-
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родных организаций, защите русского 
языка от дискриминации за рубежом;

3) развитию механизмов обществен-
ной дипломатии с участием конструк-
тивно настроенных по отношению к 
России представителей и институтов 
гражданского общества, а также поли-
тологов, представителей экспертного 
и научного сообщества, молодежи, во-
лонтерского, поискового и других об-
щественных движений;

4) содействию в развитии междуна-
родных связей религиозных орга-ни-
заций, принадлежащих к традицион-
ным для России конфессиям, защите 
от дискриминации за рубежом Рус-
ской православной церкви, в том чис-
ле в интересах обеспечения единства 
православия;

5) содействию в формировании 
единого гуманитарного простран-
ства Российской Федерации и госу-
дарств-участников СНГ, сохранению 
многовековых цивилизационных и ду-
ховных связей народа России с наро-
дами этих государств;

6) обеспечению гарантированного 
свободного доступа российских спор-
тсменов и спортивных 
организаций к меж-
дународной спор-
тивной деятельно-
сти, содействию 
ее деполитиза-
ции, совер-
ш е н с т в о -

ванию деятельности международных 
спортивных межправительственных 
и общественных организаций, а также 
развитию новых форматов междуна-
родного спортивного сотрудничества 
с государствами, проводящими кон-
структивную политику в отношении 
России.

В целях защиты прав, свобод и за-
конных интересов российских граждан 
за рубежом, а также противодействия 
кампании русофобии, развязанной в 
последнее время недружественными 
государствами Россия намерена уде-
лять приоритетное внимание:

1) мониторингу недружественных 
действий в отношении российских 
граждан и организаций, таких как 
применение ограничительных мер 
(санкций) политического или эконо-
мического характера, необоснованное 
юридическое преследование, соверше-

ние преступлений, дискрими-
нация, разжигание ненави-

сти;
2) принятию мер воз-

действия и специаль-
ных экономических 

мер в отношении 
иностранных го-

сударств и их 
о бъединений, 

иностранных 
должностных 
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лиц, организаций и граждан, причаст-
ных к совершению недружественных 
действий в отношении российских 
граждан и организаций, а также к на-
рушению основополагающих прав и 
свобод соотечественников, проживаю-
щих за рубежом;

3) повышению эффективности гло-
бальных, региональных и двусторон-
них механизмов международной защи-
ты прав, свобод и законных интересов 
российских граждан и защиты россий-
ских организаций, а также формиро-
ванию в случае необходимости новых 
механизмов в этой сфере».

Продолжая укреплять связи с соот-
ечественниками за рубежом и оказы-
вать им всестороннюю поддержку в 
связи с их систематической дискрими-
нацией в ряде государств Россия наме-
рена уделять приоритетное внимание:

1) содействию консолидации кон-
структивно настроенных по отноше-
нию к России соотечественников, про-
живающих за рубежом, и оказанию им 
поддержки в защите их прав и закон-
ных интересов в государствах прожи-
вания, прежде всего в недружествен-
ных государствах, сохранении ими 
общероссийской культурной, языко-
вой идентичности и российских духов-
но-нравственных ценностей, связей с 
исторической Родиной;

2) поощрению добровольного пе-
реселения в Российскую Федерацию 
конструктивно настроенных по отно-
шению к России соотечественников, 
особенно тех, кто подвергается дис-
криминации в государствах прожива-
ния».

Региональные приоритеты 
во внешнеполитической 

деятельности РФ: 
Важнейшим стратегическим прио-

ритетом внешнеполитического курса 
России остается ближнее зарубежье, 
которое является наиболее важным с 

точки зрения безопасности, стабиль-
ности, территориальной целостности 
и социально-экономического развития 
самой России. В концепции констати-
руется необходимость упрочения по-
зиций российского государства как 
одного из влиятельных центров мира 
и ставится задача обеспечения устой-
чивых долгосрочных добрососедских 
отношений с государствами-участни-
ками СНГ и другими странами, на-
строенными на поддержание друже-
ственных отношений с Россией. В этих 
целях Российская Федерация намере-
на уделять приоритетное внимание:

1) предотвращению и урегулирова-
нию вооруженных конфликтов, улуч-
шению межгосударственных отноше-
ний и обеспечению стабильности в 
ближнем зарубежье, в том числе пре-
сечению инспирирования «цветных 
революций» и иных попыток вмеша-
тельства во внутренние дела союзни-
ков и партнеров России;

2) обеспечению гарантированной 
защиты России, ее союзников и пар-
тнеров при любом развитии воен-
но-политической обстановки в мире, 
укреплению системы региональной 
безопасности, основанной на принци-
пе неделимости безопасности и ключе-
вой роли России в сохранении и укре-
плении региональной безопасности, 
взаимодополняемости Союзного госу-
дарства, ОДКБ и других форматов вза-
имодействия между Россией и ее союз-
никами и партнерами в сфере обороны 
и безопасности;

3) противодействию размещению 
или усилению военной инфраструк-
туры недружественных государств и 
иным угрозам безопасности России в 
ближнем зарубежье;

4) углублению отвечающих интере-
сам России интеграционных процес-
сов, стратегическому взаимодействию 
с Республикой Белоруссия, укрепле-
нию системы взаимовыгодного всеобъ-
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емлющего многостороннего сотруд-
ничества, основанной на сопряжении 
потенциалов СНГ и ЕАЭС, а также 
развитию дополнительных многосто-
ронних форматов, включая механизм 
взаимодействия между Россией и го-
сударствами Центрально-Азиатского 
региона;

5) формированию в долгосрочной 
перспективе интегрированного эконо-
мического и политического простран-
ства в Евразии;

6) предотвращению и пресечению 
недружественных действий иностран-
ных государств и их объединений, 
провоцирующих дезинтеграционные 
процессы в ближнем зарубежье и соз-
дающих препятствия для реализации 
суверенного права союзников и пар-
тнеров России на углубление всеобъ-
емлющего сотрудничества с ней;

7) задействованию экономического 
потенциала добрососедства, прежде 
всего с государствами-членами ЕАЭС 
и государствами, заинтересованными 
в развитии экономических отношений 
с Россией, в целях формирования бо-
лее широкого интеграционного конту-
ра в Евразии;

8) всеобъемлющей поддержке Ре-
спублики Абхазия, Республики Юж-
ная Осетия, содействию реализации 
основанного на международном праве 
добровольного выбора народов этих го-
сударств в пользу углубления интегра-
ции с Россией;

9) укреплению сотрудничества в 
зоне Каспийского моря, исходя из ис-
ключительной компетенции пяти при-
каспийских государств в решении всех 
вопросов, касающихся этого региона».

Вторым по важности региональным 
приоритетом называется Арктика, ко-
торый вместо статуса «консенсусного 
международного сотрудничества» в 

новой концепции получил определе-
ние «региона милитаризации и огра-
ничения возможностей России для 
реализации своих суверенных прав». 
С учетом жизненно важных интересов 
нашего государства в Арктике, необ-
ходимости сохранения стабильности в 
регионе и снижения уровня угроз соб-
ственной национальной безопасности 
Российская Федерация будет уделять 
приоритетное внимание:

1) мирному решению международ-
ных вопросов, касающихся Арктики, 
исходя из особой ответственности ар-
ктических государств за устойчивое 
развитие региона и достаточности 
Конвенции Организации Объединен-
ных Наций по морскому праву от 10 
декабря 1982 г. для регулирования 
межгосударственных отношений в Се-
верном Ледовитом океане (включая за-
щиту морской среды и разграничение 
морских пространств);

2) нейтрализации курса недруже-
ственных государств на милитари-
зацию региона и ограничение воз-
можностей России для реализации ее 
суверенных прав в Арктической зоне 
Российской Федерации;

3) обеспечению неизменности исто-
рически сложившегося международ-
ноправового режима внутренних мор-
ских вод Российской Федерации;

4) налаживанию взаимовыгодного 
сотрудничества с неарктическими го-
сударствами, проводящими конструк-
тивную политику в отношении России 
и заинтересованными в осуществле-
нии международной деятельности в 
Арктике, включая инфраструктурное 
развитие Северного морского пути.

Важное значение для достижения 
стратегических целей и выполнения 
основных задач внешней политики 
Российской Федерации имеет углу-
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бление сотрудничества с дружествен-
ными государствами на Евразийском 
континенте. В Концепции внешней 
политики 2023 года отмечается, что 
«Россия стремится к преобразованию 
Евразии в единое общеконтиненталь-
ное пространство мира, стабильно-
сти, взаимного доверия, развития и 
процветания». С этой целью авторами 
документа предлагается сформиро-
вать «широкий интеграционный кон-
тур — Большое Евразийское партнер-
ство (БЕП) посредством объединения 
потенциалов всех государств, регио-
нальных организаций и объединений 
Евразии с опорой на ЕАЭС, ШОС и Ас-
социацию государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), сопряжения планов 
развития ЕАЭС и китайской инициа-
тивы «Один пояс — один путь».

Важным стабилизирующим факто-
ром в международных делах является 
стратегическое взаимодействие Россия 
с Китайской Народной Республикой и 
Республикой Индией. РФ намерена и 
в дальнейшее укреплять отношения с 
этими государствами, уделяя при этом 
особое внимание развитию сотрудни-
чества в различных сферах и укрепле-
нию координации на международной 
арене в интересах обеспечения между-
народной и национальной безопасно-
сти и стабильности.

Постоянных усилий требует вос-
точное направление российской ди-
пломатии с целью использования 
внушительного потенциала Азиат-
ско-Тихоокеанского региона в инте-
ресах развития нашей страны и обе-
спечения безопасности ее восточных 
рубежей. Российская Федерация на-
мерена уделять здесь приоритетное 
внимание:

1) наращиванию сотрудничества в 
сферах экономики, безопасности, гу-
манитарной сфере и иных сферах с го-

сударствами региона и АСЕАН;
2) содействию формированию в ре-

гионе всеобъемлющей, открытой, не-
делимой, транспарентной, многосто-
ронней и равноправной архитектуры 
безопасности и взаимовыгодного со-
трудничества на коллективных вне-
блоковых началах, а также задейство-
ванию потенциала региона в целях 
формирования Большого Евразийско-
го партнерства;

3) поощрению конструктивного 
неполитизированного диалога и ме-
жгосударственного взаимодействия в 
различных сферах, в том числе с ис-
пользованием возможностей форума 
«Азиатско-тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество;

4) противодействию попыткам рас-
шатать созданную вокруг АСЕАН ре-
гиональную систему многосторонних 
объединений в сфере обеспечения без-
опасности и развития, основанную на 
принципах консенсуса и равноправия 
ее участников;

5) развитию широкого междуна-
родного сотрудничества в интересах 
противодействия политике, направ-
ленной на проведение разделительных 
линий в регионе.

Укрепление отношений со страна-
ми Исламского мира (Ираном, Сири-
ей, Турцией, Саудовской Аравией и 
Египтом) названа пятым приоритетом 
во внешнеполитической деятельности 
нашей страны. Россия продолжит де-
ятельность по укреплению сотрудни-
чество с государствами-членами Орга-
низации исламского сотрудничества 
(ОИС) на двусторонней и многосторон-
ней основе, уважая их общественно- 
политический строй и традицион-
ные духовно-нравственные ценности. 
В этих целях Российская Федерация 
намерена уделять приоритетное вни-
мание:
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1) развитию всеобъемлющего и 
доверительного взаимодействия с 
Исламской Республикой Иран, все-
сторонней поддержке Сирийской 
Арабской Республики, а также углу-
блению многопланового обоюдовы-
годного партнерства с Турецкой Ре-
спубликой, Королевством Саудовская 
Аравия, Арабской Республикой Еги-
пет и другими государствами-членами 
Организации исламского сотрудниче-
ства с учетом степени их суверенности 
и конструктивности проводимой ими 
политики в отношении Российской 
Федерации;

2) формированию на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке устой-
чивой всеобъемлющей архитектуры 
региональной безопасности и сотруд-
ничества на основе объединения по-
тенциалов всех государств и межгосу-
дарственных объединений регионов, 
включая Лигу арабских государств и 
Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива. Россия 
намерена активно взаимодействовать 
со всеми заинтересованными госу-
дарствами и межгосударственными 
объединениями в целях претворения 
в жизнь российской Концепции обе-
спечения коллективной безопасности 
в зоне Персидского залива, рассма-
тривая реализацию данной инициати-
вы в качестве важного шага на пути к 
устойчивой и всеобъемлющей норма-
лизации ситуации в Ближневосточном 
регионе;

3) продвижению межрелигиозного, 
межкультурного диалога и взаимо-
понимания, консолидации усилий по 
защите традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, борьбе с исламо-
фобией, в том числе по линии Органи-
зации исламского сотрудничества;

4) сглаживанию противоречий и 

нормализации отношений между го-
сударствами-членами Организации 
исламского сотрудничества, а также 
между этими государствами и их сосе-
дями (прежде всего Исламской Респу-
бликой Иран и арабскими странами, 
Сирийской Арабской Республикой и 
ее соседями, арабскими странами и 
Государством Израиль), в том числе в 
рамках усилий, направленных на все-
объемлющее и долгосрочное решение 
палестинского вопроса;

5) содействию урегулированию и 
преодолению последствий вооружен-
ных конфликтов на Ближнем Востоке, 
в Северной Африке, Южной, Юго-Вос-
точной Азии и других регионах, в кото-
рых расположены государства-члены 
Организации исламского сотрудниче-
ства;

6) задействованию экономического 
потенциала государств-членов Орга-
низации исламского сотрудничества в 
целях формирования Большого Евра-
зийского партнерства».

Заявляя о своей солидарности с 
африканскими государствами в их 
стремлении к установлению более 
справедливого многополярного мира 
и устранению социально-экономиче-
ского неравенства, Российская Феде-
рация намерена способствовать даль-
нейшему укреплению позиций стран 
Африки на мировой арене, уделяя при 
этом приоритетное внимание:

1) поддержке в обеспечении сувере-
нитета и независимости заинтересо-
ванных государств Африки, в том чис-
ле посредством оказания содействия в 
сферах безопасности, включая продо-
вольственную и энергетическую безо-
пасность, военного и военно-техниче-
ского сотрудничества;

2) содействию в урегулировании и 
преодолении последствий вооружен-
ных конфликтов в Африке, в особенно-

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 56).
Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 57).
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сти межнациональных и этнических, 
выступая за главенствующую роль 
африканских государств в этих усили-
ях, исходя из сформулированного ими 
принципа «африканским проблемам 
– африканское решение»;

3) укреплению и углублению рос-
сийско-африканского взаимодействия 
в различных сферах на двусторонней и 
многосторонней основе, в первую оче-
редь в рамках Африканского союза, 
Форума партнерства Россия – Африка;

4) увеличению объемов торговли 
и инвестиций с африканскими госу-
дарствами и интеграционными струк-
турами Африки (прежде всего Аф-
риканской континентальной зоной 
свободной торговли, Африканским 
экспортноимпортным банком и други-
ми ведущими субрегиональными ор-
ганизациями), в том числе по линии 
ЕАЭС;

5) оказанию содействия и развитию 
связей в гуманитарной сфере, вклю-
чая научное сотрудничество, подготов-
ку национальных кадров, укрепление 
систем здравоохранения, предостав-
ление иной помощи, продвиже-ние 
межкультурного диалога, защиту тра-
диционных духовно-нравственных 
ценностей, права на свободу вероиспо-
ведания.

С учетом растущей роли 
в мировых де-
лах 

стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна Российская Федерация 
намерена развивать отношения с госу-
дарствами этого региона на деловой, 
взаимовыгодной основе, уделяя осо-
бое внимание:

1) поддержке заинтересованных 
латиноамериканских государств, под-
вергающихся давлению США и их со-
юзников, в обеспечении суверенитета 
и независимости, в том числе посред-
ством налаживания и расширения 
взаимодействия в сферах безопасно-
сти, военного и военно-технического 
сотрудничества;

2) укреплению дружбы, взаимопо-
нимания и углублению многоплано-
вого обоюдовыгодного партнерства с 
Федеративной Республикой Бразили-
ей, Республикой Куба, Республикой 
Никарагуа, Боливарианской Респу-
бликой Венесуэла, развитию отноше-
ний с другими латиноамериканскими 
государствами с учетом степени их са-
мостоятельности и конструктивности 
проводимой ими политики в отноше-
нии Российской Федерации;

3) увеличению объемов взаимной 
торговли и инвестиций с государ-
ствами Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна, в том числе в рамках 
сотрудничества с Сообществом лати-

ноамериканских и карибских 
государств, Южно-

а м е р и к а н -

Там же (п. 58).
  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 60).
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ским общим рынком, Центральноаме-
риканской интеграционной системой, 
Боливарианским альянсом для наро-
дов Америки, Тихоокеанским альян-
сом, Карибским сообществом;

4) расширению культурных, науч-
ных, образовательных, спортивных, 
туристских и иных гуманитарных свя-
зей с государствами региона.

В новой Концепция внешней поли-
тики указывается на то, что «объектив-
ными предпосылками для формиро-
вания новой модели сосуществования 
с европейскими государствами явля-
ются географическая близость, исто-
рически сложившиеся глубокие куль-
турно-гуманитарные и экономические 
связи народов и государств европей-
ской части Евразии». 

«Осознание государствами Европы 
безальтернативности мирного сосуще-

ствования и взаимовыгодного равно-
правного сотрудничества с Россией, 
повышение уровня их внешнеполити-
ческой самостоятельности и переход к 
политике добрососедства с Российской 
Федерацией благоприятно скажутся 
на безопасности и благополучии Ев-
ропейского региона, помогут европей-
ским государствам занять достойное 
место в Большом Евразийском пар-
тнерстве и многополярном мире».

В концепции подчеркивается, что, 
ориентируясь на США и руководству-
ясь ошибочными представлениями о 
характере внешнеполитического курса 
России, многие государства Европы 
проводят антироссийскую политику, 
создавая тем самым угрозы безопас-
ности Российской Федерации. В связи 
с этим в отношениях с европейскими 
государствами наша страна намерена 
последовательно отстаивать свои на-
циональные интересы, уделяя прио-
ритетное внимание:

1) снижению уровня и нейтрализа-
ции угроз безопасности, террито-ри-
альной целостности, суверенитету, 
традиционным духовно-нравственным 
ценностям и социально-экономическо-
му развитию России, ее союзников и 
партнеров со стороны недружествен-
ных европейских государств, Органи-
зации Североатлантического договора, 
Европейского союза и Совета Европы;

2) созданию условий для прекраще-
ния недружественных действий евро-
пейских государств и их объединений, 
полного отказа этих государств и их 
объединений от антироссийского кур-
са (в том числе от вмешательства во 
внутренние дела России), а также для 
их перехода к долгосрочной полити-
ке добрососедства и сотрудничества с 
Россией;

3) формированию новой модели со-

  Там же (п. 61).
  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 59).

  Там же (п. 65).
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существования с европейскими госу-
дарствами, позволяющей обеспечить 
безопасное, суверенное и поступа-
тельное развитие России, ее союзни-
ков и партнеров, прочный мир в евро-
пейской части Евразии, в том числе с 
учетом потенциала многосторонних 
форматов, включая Организацию по 
безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе.

Следующим, далеко не главным 
региональным приоритетом названы 
США и другие англосаксонские го-
сударства. В концепции отмечается, 
что США как один из влиятельных 
центров мирового сообщества являет-
ся организатором и активным испол-
нителем агрессивной антироссийской 
политики, главным источником угроз 
безопасности Российской Федерации. 
Подчеркивается, что перспективы 
формирования нормальных россий-
ско-американских отношений зависят 
от готовности США к отказу от поли-
тики силового давления и пересмотру 

антироссийского курса в пользу взаи-
модействия с Россией на основе прин-
ципов равноправия, обоюдной выгоды 
и уважения интересов друг друга.

И, наконец, последним, но не менее 
важным приоритетом во внешнепо-
литической деятельности РФ названа 
Антарктика.  В концепции отмечается, 
что Россия заинтересована в сохране-
нии Антарктики как демилитаризо-
ванной зоны, региона стабильности и 
равноправного сотрудничества. В этих 
целях «Российская Федерация наме-
рена уделять постоянное внимание 
сохранению и эффективному выпол-
нению Договора об Антарктике от 1 де-
кабря 1959 года».

Реализуя смысловые и региональ-
ные приоритеты в своей внешнеполи-
тической деятельности, российская 
дипломатия опирается на положитель-
но зарекомендовавшие себя на всем 
протяжении истории России такие от-
личительные черты, как: открытость, 
предсказуемость, прагматичность, 
сбалансированность и многовектор-
ность.

Внешняя политика России и ее 
дипломатия открыта, поскольку ос-
новывается на последовательности, 
предсказуемости и прагматизме. Она 
максимально прозрачна, потому что 
учитывает законные интересы других 
государств и направлена на объедине-
ние мирового сообщества для решения 
общих стоящих перед ним глобаль-
ных проблем. Россия готова и впредь 
оставаться надежным партнером в со-
вместных усилиях по построению без-
опасного, демократического и спра-
ведливого мира.

Отличительными чертами россий-
ской дипломатии являются ее сбалан-
сированность и многовекторность. Это 
обусловлено геополитическим поло-
жением России как крупнейшей евра-
зийской державы, требующим опти-
мального сочетания усилий по всем 

Здание МИД ЮАР
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направлениям и сферам. Такой под-
ход предопределяет ответственность 
России за поддержание безопасности 
в мире, как на глобальном, так и на 
региональном уровне, предполагает 
развитие и взаимодополнение внеш-
неполитической деятельности на дву-
сторонней и многосторонней основе. 
При оценке внешней политики России 
и других стран Президент предлага-
ет «оценивать внешнюю политику на 
основах принципов международного 
права и единых, универсальных стан-
дартов». Руководством страны ставят-
ся и последовательно осуществляются 
такие внешнеполитические задачи, 
которые понятны и близки обществу и 
отвечают национальным интересам и 
долгосрочным приоритетам России на 
международной арене. 

Все указанные выше черты отра-
жены в основополагающих доктри-
нальных документах государства: 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах, международ-
ных договорах России, Стратегии на-
циональной безопасности РФ, Военная 
доктрина РФ, Концепции внешней по-
литики РФ и нормативных правовых 
актах, регулирующих деятельность 
федеральных органов государствен-
ной власти в сфере внешней политики. 
По ним же можно судить о проводимом 
внешнеполитическом курсе страны, о 
ее роли и месте в глобальной политике.

Ключевые общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, 
на которых строится внешняя поли-
тика Российской Федерации, остают-
ся неизменными. Они закреплены в 
редакциях Концепции внешней по-
литики 2000, 2008, 2013 и 2016 гг.  и 
заключаются в необходимости вести 
внешнеполитическую линию законно, 
прагматично, демократично, систем-
но, профессионально и компетентно, 
с соблюдением требований нравствен-
ности и социальной справедливости. 

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте характеристику современ-
ной среде международных отноше-
ний.

2. Как Вы можете охарактеризовать 
основные направления внешней по-
литики РФ?

3. Как зафиксированы в новой Кон-
цепции внешней политики РФ прио-
ритеты деятельности России в меж-
дународных делах? 

4. Перечислите отличительные черты 
современной российской дипломатии 
и принципы внешней политики РФ.

47



Согласно Концепции внешней по-
литики государства 2023 года 

национальными интересами Россий-
ской Федерации во внешнеполитиче-
ской сфере являются:

1) защита конституционного строя, 
суверенитета, независимости, госу-
дарственной и территориальной це-
лостности Российской Федерации от 
деструктивного иностранного воздей-
ствия;

2) поддержание стратегической ста-
бильности, укрепление международ-
ного мира и безопасности;

3) укрепление правовых основ меж-
дународных отношений;

4) защита прав, свобод и закон-
ных интересов российских граждан 
и защита российских организаций от 
иностранных противоправных посяга-
тельств;

5) развитие безопасного информа-
ционного пространства, защита рос-
сийского общества от деструктивного 
иностранного информационно-психо-
логического воздействия;

6) сбережение народа России, раз-
витие человеческого потенциала, по-
вышение качества жизни и благососто-
яния граждан;

7) содействие устойчивому разви-
тию российской экономики на новой 
технологической основе;

8) укрепление традиционных рос-
сийских духовно-нравственных цен-

Национальные интересы и национальная 
безопасность во внешней политике России

ГЛАВА 6

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИН-
ТЕРЕСЫ — отражение потребностей и 
целей функционирования и развития 
государства, вытекающих из его соци-
ально-экономической и политической 
природы и его места в международной 
си-стеме. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
Российской Федерации — объективно 
значимые потребности личности, об-
щества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого разви-
тия.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ России — состояние защи-
щенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних 
угроз, при кото-ром обеспечиваются 
реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федера-
ции, достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-э-
кономическое развитие Российской 
Федерации. 
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ностей, сохранение культурного и 
исторического наследия многонацио-
нального народа Российской Федера-
ции;

9) охрана окружающей среды, со-
хранение природных ресурсов и раци-
ональное природопользование, адап-
тация к изменениям климата.

Проблема национальных интере-
сов и национальной безопасности в 
сфере внешней политики государства 
отображается в виде внешнеполити-
ческих интересов, которые включают: 
интересы различных социально-поли-
тических сил, национальные интересы 
и общечеловеческие интересы. Внеш-
неполитические интересы, в свою оче-
редь, являются отражением потреб-
ностей и целей функционирования и 
развития государства и вытекают из 
его социально-экономической и поли-
тической природы и его места в между-
народной системе.

К политическим целям 
внешней политики государства 

относятся:
• обеспечение безопасности страны;
• сохранение и укрепление ее сувере-

нитета и территориальной целостно-
сти; 

• формирование отношений добросо-
седства с сопредельными государ-
ствами; 

• содействие устранению имеющихся 
и предотвращению возникновения 
новых очагов напряженности и кон-
фликтов в разных районах мира.

Экономические цели сводятся к соз-
данию благоприятных внешних усло-
вий для:
• экономического развития страны;
• инновационного развития; 
• повышения уровня жизни населе-

ния.

Гуманитарные цели предусматри-
вают:
• консолидацию общества; 
• укрепление основ конституционного 

строя, правового государства и демо-
кратических институтов; 

• реализацию прав и свобод человека; 
• воздействие на общемировые про-

цессы в целях установления справед-
ливого и демократического миропо-
рядка, основанного на коллективных 
началах в решении международных 
проблем и на верховенстве междуна-
родного права, прежде всего на поло-
жениях Устава Организации Объеди-
ненных Наций от 26 июня 1945 г., а 
также на равноправных и партнер-
ских отношениях между государ-
ствами при центральной и координи-
рующей роли ООН; 

• всестороннюю защиту прав и закон-
ных интересов граждан и соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом.

Социокультурные цели включают:
• поиск согласия и совпадающих инте-

ресов с другими государствами и меж- 
государственными объединениями в 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 15).
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процессе решения задач, определяе-
мых национальными приоритетами 
страны; 

• создание на этой основе системы 
двусторонних и многосторонних пар-
тнерских отношений, призванных 
обеспечивать устойчивость междуна-
родного положения страны к колеба-
ниям внешнеполитической конъюн-
ктуры;

• содействие объективному восприя-
тию государства в мире;

• поддержку и популяризацию в ино-
странных государствах националь-
ного языка и культуры народов, 
вносящих уникальный вклад в куль-
турно-цивилизационное многообра-
зие современного мира и развитие 
партнерства цивилизаций.

Национальный интерес — это объ-
ективная данность. Он имеет двой-
ственный характер: объективный и 
субъективный. Объективная сторона 
включает географические, геополити-
ческие и демографические факторы, 
не зависящие от носителей этих инте-
ресов. Субъективный аспект отражает 
не столько мнение и волю граждан, 
сколько интересы политической эли-
ты, при этом ее интересы и интересы 
народа могут не совпадать. 

 Национальные интересы Россий-
ской Федерации — это объективно 
значимые потребности личности, об-
щества и государства в обеспечении 
их защищенности и устойчивого раз-
вития. Фактически под националь-
ным интересом подразумевается на-
ционально-государственный интерес. 
Благодаря этому национальный инте-
рес представляет собой стабильную ос-
нову внешней политики государства.

На практике национальные интере-
сы реализуются с помощью различных 

средств: политико-дипломатических, 
культурных, информационно-пропа-
гандистских, экономических, военных 
и др. (см. раздел 3.2.).

При этом национальный интерес 
кардинально отличается от обществен-
ного интереса, который можно опре-
делить как осознанные потребности 
субъекта (социальной общности), вы-
текающие из фундаментальных ус-
ловий его существования и деятель-
ности. Если национальный интерес 
существует в условиях турбулентной 
международной среды, то обществен-
ный связан с системой законов, регу-
лирующих внутригосударственную 
политику. Иначе говоря, в отличие от 
общественного интереса, понятие на-
циональный интерес относится к сфе-
ре внешней политики государства.

Ряд ученых и международников- 
дипломатов предлагает считать побу-
дительным мотивом действий участни-
ков международных отношений не ин-
терес, а национальную идентичность. 
Речь идет о языке и религии как осно-
вах национального единства, о куль-
турно-исторических ценностях и наци-
онально-исторической памяти и т. п. 
И действительно без учета культурно- 
исторических традиций и националь-
ных ценностей понимание внешней 
политики того или иного государства 
и международных отношений в целом 
было бы неполным, а потому и невер-
ным. И все же, скорее всего, ближе к 
истине основоположника и наиболее 
видного представителя школы полити-
ческого реализма в США Г. Моргентау, 
который не противопоставляет нацио-
нальную идентичность национально-
му интересу, а считает первую неотъ-
емлемым элементом второго.

Одной из главных задач российской 
внешней политики в области нацио-
нальной безопасности во все времена 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Указ президента РФ от 31.12.2015 г. № 683.
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было и остается сохранение баланса 
сил (в дипломатии — равновесие сил), 
то есть разделения мирового влияния 
между отдельными центрами силы. 
Главная цель баланса сил — предот-
вращение доминирования в миро-
вом порядке одного или группы госу-
дарств.

Национальная безопасность явля-
ется основой суверенитета и незави-
симости любой страны — функции, 
обеспечение которой возложено в ка-
честве одной из важнейших на госу-
дарство. В Стратегии национальной 
безопасности РФ национальная безо-
пасность России формулируется как 
«состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституцион-
ных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, неза-
висимость, государственная и терри-
ториальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. Националь-
ная безопасность включает в себя обо-
рону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации и законодатель-
ством Российской Федерации, прежде 
всего государственную, обществен-
ную, информационную, экологиче-
скую, экономическую, транспортную, 
энергетическую безопасность, безо-
пасность личности.

Основным инструментом реализа-
ции политики национальной безопас-
ности Российской Федерации являет-
ся организационная система субъектов 
обеспечения национальной безопасно-
сти, призванных решать соответству-

ющие задачи. С позиций системного 
подхода национальную безопасность 
России целесообразно рассматривать в 
виде сложной системы, включающей в 
себя две подсистемы:
•  с институциональной точки зрения 

— подсистему национальной безопас-
ности, то есть организационно-штат-
ную структуру, которая включает 
взаимосвязанные субъекты (силы), 
средства и ресурсы обеспечения на-
циональной безопасности. Един-
ственным субъектом, способным 
обеспечить национальную безопас-
ность, является государство. Внутри 
государства за решение этих вопро-
сов отвечают: Президент Российской 
Федерации, Совет Безопасности, Го-
сударственный совет, Правительство 
Российской Федерации, Министер-
ство обороны, Генеральный штаб Во-
оруженных сил и другие федераль-
ные органы исполнительной власти. 

• с функциональной точки зрения — 
подсистему обеспечения националь-
ной безопасности, которая предусма-
тривает взаимодействие различных 
государственных институтов и орга-
нов власти в интересах обеспечения 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Перед указанными выше структур-
ными силами и средствами стоят сле-
дующие задачи:
• определять жизненно важные долго- 

средне- и краткосрочные интересы и 
их ранжирование по своей значимо-
сти; 

• выявлять, прогнозировать и оце-
нивать реальные и потенциальные 
внутренние и внешние угрозы и осу-
ществлять их всесторонний анализ;

• принимать адекватные необходимые 
и достаточные меры для обеспечения 

Р. Кэрбуне. Концепция  национального интереса в теории международных отношений // Publicat pe septembrie 3, 2015 de 
Radj Cărbune.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Указ президента РФ от 31.12.2015 г. № 683.
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защиты национальных интересов 
Российской Федерации;

• создавать благоприятные условия 
жизнедеятельности населения и 
страны;

•  анализировать, оценивать и прогно-
зировать негативные и позитивные 
факторы обеспечения национальной 
безопасности, их воздействие на со-
стояние системы национальной безо-
пасности РФ и учитывать их при вы-
боре способов защиты государства и 
граждан.

В своей деятельности по обеспе-
чению национальной безопасности 
они опираются на следующие основ-
ные нормативно-правовые и военно- 
политические документы в области 
национальной безопасности: 
• Конституцию Российской Федера-

ции; 
• законы о безопасности (1992; 2010), 

в том числе с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 09 
ноября 2020 г. № 365-ФЗ, закон «Об 
обороне» (1996 г.) с последующими 
изменениями, в редакции 2020 г.; 

• другие нормативные акты Россий-
ской Федерации, регулирующие от-
ношения в области безопасности; 

• конституции, законы, иные норма-

тивные акты республик в составе 
Российской Федерации и норматив-
ные акты органов государственной 
власти и управления краев, обла-
стей, автономной области и автоном-
ных округов, принятые в пределах их 
компетенции в данной сфере; 

• международные договоры и соглаше-
ния, заключенные или признанные 
Российской Федерацией. 

Помимо этих правовых актов боль-
шое значение для создания и функци-
онирования системы обеспечения на-
циональной безопасности Российской 
Федерации имеют такие концептуаль-
ные документы, как Концепции (1997; 
2000 гг.) и Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации 
(2009; 2015; 2021 гг.); военные док-
трины (1993; 2000; 2010; 2014 гг.); 
морская доктрина (2015 г.); Концеп-
ции внешней политики (1993, 2000, 
2008, 2016 и 2023 гг.); 
• стратегии в области экологи-

ческой безопасности, клима-
тологическая доктрина и пр. 
По оценке военных ученых, суще-
ствуют два основных метода обеспе-
чения безопасности государства: 

• первый — своевременное превентив-
ное обнаружение и нейтрализация 

потенциальных 
угроз; 

• второй — созда-
ние условий, при 
которых про-
тивник не имеет 
реальной воз-
можности осу-
ществить какой- 
либо акт агрессии 
против Россий-
ской Федерации.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Указ президента РФ от 31.12.2015 г. № 683.
Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации 
// Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Военный институт (управления 
национальной обороной). Москва, 2021. – С. 541.
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Реализация указанных методов проис-
текает в трех главных направлениях: 
• сохранение и усиление ядерного по-

тенциала страны; 
• развитие и внедрение технологий 

искусственного интеллекта в связан-
ные с ним системы вооружения; 

• прорывные концептуальные науч-
ные разработки. 

Особое значение имеют «Основы 
государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации», утвержденные 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 8 ноября 2021 г. № 633498, 
необходимость принятия которых В.В. 
Путин прокомментировал следующим 
образом: «… нам нужна сбалансиро-
ванная, единая, целостная систе-
ма стратегического планирования, 
чтобы создавать современные, выве-
ренные, нацеленные на конкретный 
результат планы и программы, кото-
рые будут настраивать все органы 
власти, гражданское общество… де-
ловые круги работать в единой логи-
ке и вместе добиваться достижения 
приоритетных целей ради успешного, 
благополучного будущего России». 

Современная система национальной 
безопасности России находится в ста-
дии непрерывного совершенствования 
и модернизации. С этой целью военно- 
политическое руководство страны по-
стоянно осуществляет все необходи-
мые меры для решения задач по купи-
рованию реальных и прогнозируемых 
вызовов и угроз национальной безо-
пасности российскому обществу, лич-
ности и государству.

Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной 
безопасности Российской Федерации и направления их 
нейтрализации // Военная академия Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Военный 
институт (управления национальной обороной). Москва, 
2021. – С. 542–543.

  Там же (п. 65).

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте характеристику внешнепо-
литическим интересам государства 
и целям, которые они включают.

2.Что такое «национальный интерес» 
и что он включает?

3. Что такое «национальная безопас-
ность» и какие цели стоят перед ней?

4. Охарактеризуйте различие между 
понятиями «система национальной 
безопасности» и «система обеспече-
ния национальной безопасности».
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важных национальных интересов. 
Высокий уровень взаимозависимо-
сти, глобальный охват и транснаци-
ональный характер вызовов и угроз 
ограничивают возможности обеспе-
чения безопасности, стабильности и 
процветания отдельных государств, 
военно-политических и торгово-эконо-
мических союзов. Только объединение 
потенциалов и добросовестных усилий 
всего международного сообщества на 
основе баланса сил и интересов способ-
но обеспечить эффективное решение 
многочисленных проблем современно-
сти, мирное поступательное развитие 
больших и малых государств, челове-
чества в целом.

В качестве формирующихся регио-
нальных и трансрегиональных меха-
низмов реакции на современный кри-
зис мирового порядка можно назвать 
различные формы многосторонней 
дипломатии, которая предполагает 
участие государств и их представите-
лей в работе международных конфе-
ренций глобального и регионального 
и характера. К числу таковых относят-
ся межгосударственные объединения 
глобального: ООН, БРИКС, G-20, МА-
ГАТЕ и регионального масштаба: СНГ, 
ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, АСЕАН, 

Как отмечается в Концепции 
внешней политики 2023 года, 

«закономерным ответом на кризис ми-
роустройства становится укрепление 
сотрудничества между государствами, 
подвергающимися внешнему давле-
нию. Активизируется формирование 
региональных и трансрегиональных 
механизмов экономической интегра-
ции и взаимодействия в различных 
сферах, создание разноформатных 
партнерств для решения общих про-
блем. Предпринимаются также иные 
(в том числе односторонние) шаги, 
направленные на защиту жизненно 

Многосторонняя дипломатия (vuzlit.com).
  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 12).

Участие России в глобальных
и региональных институтах

многосторонней дипломатии 

ГЛАВА 7

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

МНОГОСТОРОННЯЯ ДИПЛО-
МАТИЯ — дипломатическая дея-
тельность с участием представителей 
нескольких государств, связанная с 
работой международных межправи-
тельственных организаций и конфе-
ренций, проведением переговоров, 
консультаций и т. п. взаимоприемле-
мых решений, а также расширения и 
углубления международного сотрудни-
чества.
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АТЭС, АС, ОИС и др.
Как указывалось выше, Российская 

Федерация намерена уделять прио-
ритетное внимание «восстановлению 
роли Организации Объединенных На-
ций в качестве центрального коорди-
нирующего механизма в согласовании 
интересов государств-членов ООН и их 
действий по достижению целей Уста-
ва ООН». Организация Объединенных 
Наций объединяет в своих рядах 193 
государства, являясь самой предста-
вительной организацией в мире и бла-
годаря этому уникальной переговор-
ной площадкой для многосторонней 
дипломатии. Деятельность Органи-
зации можно назвать универсальной, 
поскольку она охватывает практиче-
ски все сферы человеческой жизни, 
начиная с вопросов предупреждения 
войн и вооруженных конфликтов и за-
канчивая вопросами сохранения мира 
и развития межцивилизационного ди-
алога. 

Российская Федерация весьма осто-
рожно подходит к вопросу реформи-
рования ООН в целом и Совета Без-
опасности в частности, поскольку 
всякие изменения ее статус кво могут 
привести к обрушению всей системы 
международной безопасности. Любые 
инициативы по реформированию Ор-
ганизации должны быть направлены 
на сохранение ее универсального ме-
жгосударственного характера и обе-
спечение адекватности работы ее ос-
новных органов. 

В связи с этим особенно важно отме-
тить сферу миротворческой деятельно-
сти ООН и присутствие России в миро-
творческих миссиях. Причиной этому 
являются, во-первых, повышение ак-
тивности в предоставлении своих ми-
ротворческих контингентов со стороны 
развивающихся государств (Бангла-
деш, Эфиопия, Пакистан и др.), а так-

же возросшее количество операций, 
осуществляемых в обход или за счет 
расширенного толкования резолюций 
Совета Безопасности ООН (Югосла-
вия, Ирак, Ливия). Тем не менее и в 
этой ситуации Россия использует все 
свое влияние для мирного разрешения 
различных кризисов и конфликтов под 
эгидой Организации Объединенных 
Наций. 

По этому поводу в концепции под-
черкивается, что «в целях укрепления 
региональной безопасности, предот-
вращения локальных и региональных 
войн, урегулирования внутренних 
вооруженных конфликтов (в первую 
очередь на территориях сопредель-
ных государств) Российская Федера-
ция намерена уделять приоритетное 
внимание: повышению роли России в 
миротворческой деятельности (в том 
числе в рамках взаимодействия с ООН, 
региональными международными ор-
ганизациями и сторонами конфлик-
тов), укреплению миротворческого и 
антикризисного потенциалов ООН и 
ОДКБ».

Характеризуя деятельность Рос-
сийской Федерации в ООН, нельзя не 
отметить проблему фальсификации 
истории, в связи с чем наша страна на-
мерена уделять особое внимание «рас-
пространению за рубежом правдивой 
информации о роли и месте России 
в мировой истории и формировании 
справедливого миропорядка, в том 
числе о решающем вкладе Советского 
Союза в победу над нацистской Герма-
нией и в создание ООН, о его масштаб-
ном содействии в деколонизации и ста-
новлении государственности народов 
Африки, Азии и Латинской Америки, 
а также принятию как в рамках про-
фильных международных площадок, 
так и на уровне двусторонних отноше-
ний с иностранными партнерами не-

  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 19.3.).
 Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 28.5.).

  Там же (п. 44).
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обходимых мер по противодействию 
искажению значимых событий миро-
вой истории, затрагивающих интере-
сы России, в том числе замалчиванию 
преступлений, реабилитации и герои-
зации германских нацистов, японских 
милитаристов и их пособников».

Россия ведет активную борьбу с пе-
реписыванием истории, выраженной в 
ежегодно выносимом на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи ООН проекте 
резолюции «Борьба с героизацией на-
цизма, неонацизмом и другими видами 
практики, которые способствуют эска-
лации современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости». 
Цель подобной инициативы заключа-
ется не только в том, чтобы обратить 
внимание мировой общественности на 
проявления исторического ревизио-
низма в странах Балтии, Польше или 
на Украине, но и в том, чтобы не допу-
стить возникновения ситуации, при 
которой ревизия итогов Второй миро-
вой войны поставит под сомнение всю 
архитектуру международных отноше-
ний во главе с Организацией Объеди-
ненных Наций. 

С этой целью Россия использует 
свой статус постоянного члена Совета 
Безопасности и авторитет одного из са-
мых активных участников дипломати-
ческой деятельности ООН. 

Участвуя в многосторонней дипло-
матии, Россия уделяет большое вни-
мание повышению своей активности в 
деятельности таких важных глобаль-
ных институтов, как БРИКС и «Груп-
па двадцати» (G-20). 

История БРИКС 
(англ. BRICS) берет 
свое начало в 2009 

году при непосредственном участии 
России. Ныне эта организация остает-
ся неформальным межгосударствен-
ным объединением Бразилии, России, 

Индии, Китая и Южно-Африканской 
Республики (Brazil, Russia, India, 
China, South Africa). Это один из важ-
нейших экономических союзов в мире 
благодаря тому, что его страны-участ-
ницы достигли высоких темпов эко-
номического роста и обладают огром-
ными природными и человеческими 
ресурсами. 

Цель БРИКС  — реформирование 
существующей политической и эконо-
мической архитектуры современных 
международных отношений в пользу 
развивающихся стран. В интересах до-
стижения данной цели перед группой 
стоят следующие задачи: 
• достижение устойчивого развития, 

стабильности в области экономики, 
политики и безопасности; 

• укрепление позиций на глобальном 
уровне; 

• искоренение бедности и решение 
проблемы безработицы;

• координация и сотрудничество меж-
ду странами группы в области раци-
онализации энергетики в целях борь-
бы с изменением климата; 

• снижение рисков стихийных бед-
ствий;

• решение проблем глобальной продо-
вольственной безопасности и др. 

Страны БРИКС также стремятся 
ввести единую валюту с целью умень-
шения доминирования доллара США 
в мировой экономике и обсуждали на 
саммите в Южной Африке в конце ав-
густа 2023 года.

Для достижения цели и решения 
поставленных задач страны БРИКС 
в своей деятельности придерживают-
ся принципов взаимного уважения, 
равноправия и признания культурно- 
цивилизационного многообразия, 
благодаря чему этот формат рассма-
тривается в качестве убедительного 
доказательства укрепления позиций 
многополярного мира. 

В качестве основных достижений 
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БРИКС можно назвать политически 
скоординированную линию госу-
дарств-участников в ключевых сферах 
международных отношений, создание 
более 70 форматов межведомственного 
сотрудничества и переход на взаимо-
расчет в национальных валютах, со-
здание Нового банка развития (капи-
тализация — 200 млрд долл.) и Пула 
валютных резервов. 

Успехи БРИКС неизменно ставят во-
прос о возможном подключении к рабо-
те объединения новых участников. Во 
время саммита БРИКС, состоявшегося 
в Сямэне, Китай, в 2017 году, обсуж-
дался план расширения «БРИКС+», 
целью которого является добавление 
новых стран в группу. Многие страны 
выразили желание присоединиться 
к группе, включая Саудовскую Ара-
вию, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Египет, Алжир, Иран, Аргентину, 
Мексику, Нигерию и другие. В связи 
с этим министр иностранных дел Рос-
сии С. Лавров подчеркнул, что «присо-
единение Саудовской Аравии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Алжира 
и Египта к группе БРИКС обогатит ее 
арабским и исламским культурным 
наследием этих стран».

Решение о созда-
нии «Группы двад-
цати» (Group of 
Twenty, G20) было 
принято в сентябре 
1999 года, после Ази-
атского финансового 

кризиса 1997–1998 гг. Участниками 
«Группы двадцати» являются: Ав-
стралия, Аргентина, Бразилия, Вели-
кобритания, Германия, Индия, Индо-
незия, Италия, Канада, Китай, Корея, 
Мексика, Россия, Саудовская Аравия, 
США, Турция, Франция, ЮАР, Япо-
ния, а также ЕС, представляемая стра-

ной-председателем. На страны-члены 
G-20 приходится две трети населения 
планеты и около 85% мирового ВВП.

В деятельности G-20 в полной мере 
отражается признание реалий мно-
гополярного мира. Так, например, 
«Группа двадцати» ищет решение та-
ких глобальных проблем, как борь-
ба с международным терроризмом и 
коррупцией, изменение климата, вы-
нужденная миграция, устойчивое раз-
витие и многое другое. Главным дости-
жением Группы стало принятие мер по 
борьбе с т. н. «налоговыми гаванями» 
и защите от банкротства социально 
значимых и системообразующих бан-
ков. 

Важнейшим приоритетом в деятель-
ности форума для России остаются 
преодоление разрыва между богатыми 
и бедными и экологическая безопас-
ность. Так, приняв участие на состояв-
шемся 30 октября 2021 г. в Риме сам-
мите «Большой двадцатки» президент 
РФ В. Путин, выступив дистанционно, 
заявил, что позиции РФ и стран G20 во 
многом совпадают в вопросах борьбы с 
коронавирусом и развития экономики.

М е ж д у н а р о д -
ное агентство по 
атомной энергии 
(МАГАТЭ, англ. 
IAEA) создано 3 де-
кабря 1955 года. В на-
стоящее время МА-
ГАТЭ объединяет в 

своих рядах 151 государство, включая 
Российскую Федерацию. Штаб-квар-
тира МАГАТЭ находится в Вене. Выс-
шим руководящим органом агентства 
является Генеральная конференция, 
которая созывается ежегодно на свои 
сессии. В период между ними дея-
тельностью агентства руководит Со-
вет управляющих (Россия постоянно 

Саудовская Аравия на пути к БРИКС // ИноСМИ. 22 июля 2023.
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входит в его состав), который ежегод-
но представляет Генассамблее ООН, а 
в необходимых случаях и Совету Без-
опасности доклады о своей работе. 
   Агентство осуществляет деятель-
ность по координации международно-
го сотрудничества в области мирного 
использования ядерной энергии и по 
мониторингу режима нераспростра-
нения ядерного оружия в рамках До-
говора о нераспространении ядерного 
оружия от 1968 года (ДНЯО). В обеих 
областях Российская Федерация игра-
ет существенную роль, поскольку яв-
ляется одним из активных членов так 
называемого «ядерного клуба». 

Важную роль в продвижении Росси-
ей идеи многополярного мира играют 
традиционные региональные институ-
ты многосторонней дипломатии, такие 
как: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, 
АСЕАН, АТЭС и др.

О р г а н и з а ц и я 
Содружества Не-
зависимых Го-
сударств (СНГ) 
было содано 8 дека-

бря 1991 года в Ви-
скулях (Белоруссия) 

«Со- глашением о создании Со-
дружества Независимых Государств» 
(Беловежское соглашение). Создание 
СНГ было призвано обеспечить безбо-
лезненный переход от единого союзно-
го государства к системе суверенных 
национальных государств на месте 
бывшего Советского Союза.

Окончательное оформление Органи-

зации произошло на встрече в Алма- 
Ате руководителей 11 бывших совет-
ских республик за исключением трех 
прибалтийских республик и Грузии 
(последняя стала членом СНГ в 1993 г. 
и вышла из ее состава в 2008 г.) 21 де-
кабря 1991 г., когда ее участники под-
писали Протокол к Соглашению от  8 
декабря 1991 г. в котором заявили, 
что  Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика 
Белоруссия, Республика Казахстан, 
Киргизская Республика, Республи-
ка Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Туркме-
нистан, Республика Узбекистан и Ре-
спублика Украина на равноправных 
началах образуют Содружество Неза-
висимых Государств.

В принятой в тот же день специаль-
ной Декларации стороны подтверди-
ли основные принципы и цели Содру-
жества, изложенные Соглашении от 8 
декабря. В ней, в частности, было от-
мечено: «Взаимодействие участников 
содружества будет осуществляться на 
принципе равноправия через коорди-
нирующие институты, формируемые 
на паритетной основе и действующие в 
порядке, определяемом соглашениями 
между участниками Содружества, ко-
торое не является ни государством, ни 
надгосударственным образованием».

В целях обеспечения международ-
ной стратегической стабильности и 
безопасности стороны согласились 
сохранить объединенное командова-
ние военно-стратегическими силами 
и единый контроль над ядерным ору-
жием бывшего Советского Союза. Они 
заявили, что будут уважать стремле-
ние друг друга к достижению статуса 
безъ ядерного и (или) нейтрального го-
сударства.

В декларации также говорилось о 
приверженности всех подписавших 
документ сторон сотрудничеству в 
формировании и развитии общего 

Посольство РФ в Казахстане
58



экономического пространства, обще-
европейского и евразийского рынков. 
Государства-участники Содружества 
гарантировали в соответствии со сво-
ими конституционными процедурами 
выполнение международных обяза-
тельств, вытекающих из договоров и 
соглашений бывшего Союза ССР.

Тем самым на алма-атинской встре-
че был завершен процесс преобразо-
вания бывших союзных республик 
Советского Союза в суверенные госу-
дарства и создания нового междуна-
родного образования   Содружества Не-
зависимых Государств. Эти решения 
явились исходными как для становле-
ния политической системы каждой из 
входящих в Содружество стран, так и 
для формирования системы организа-
ции политических взаимоотношений 
между ними. Поскольку СНГ было 
основано на началах суверенного ра-
венства всех его членов, постольку все 
государства-члены являются самосто-
ятельными субъектами международ-
ного права. 

Основные цели развития 
Содружества:

• поддержание социально-экономиче-
ской стабильности и международной 
безопасности;

• укрепление добрососедских отноше-
ний между государствами-участни-
ками СНГ, основанных на уважении 
интересов друг друга;

• повышение конкурентоспособности 
государств-участников, обеспечение 
вхождения в мировое хозяйство в це-
лях достижения прогресса и процве-
тания на пространстве Содружества 
и в государствах-участниках СНГ;

• достижение максимальной эффек-
тивности в совместном решении про-
блем, порождаемых глобализацией, 
использование ее преимуществ;

• повышение уровня жизни и благосо-
стояния граждан государств-участ-

ников СНГ;
• противодействие традиционным и 

новым угрозам и вызовам;
• развитие сотрудничества в гумани-

тарной сфере;
• реализация основополагающих меж-

дународных принципов и стандартов 
в области демократии и прав челове-
ка;

• дальнейшее сближение националь-
ных законодательств государств- 
участников Содружества в различ-
ных сферах многостороннего сотруд-
ничества на основе общепризнанных 
принципов и норм международного 
права;

• обеспечение эффективной диалого-
вой площадки на всех уровнях для 
реализации перечисленных выше 
целей и подготовки Содружества к 
новым этапам углубленного сотруд-
ничества.

Руководящие органы СНГ представ-
ляют из себя трехъярусную структуру:
1. Высший орган — Совет глав госу-

дарств (СГГ).
2. Уставные органы: Совет глав пра-

вительств (СГП), Совет мини-
стров иностранных дел (СМИД), 
Совет министров обороны (СМО), 
Межпарламентская Ассамблея и 
др.

3. Органы отраслевого сотрудни-
чества: Антитеррористический 
Центр, Межгосударственный банк, 
Межгосударственный статистиче-
ский комитет, Электроэнергетиче-
ский совет и др.

В СНГ утвердилась практика приня-
тия политических решений на основе, 
так называемого, «консенсуса заинте-
ресованных сторон» (в СГГ и уставных 
органах).

В специализированных органах 
чаще всего решения или рекоменда-
ции, подразумевающие проведение 
скоординированной или общей по-
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литики в соответствующих областях, 
требуют консенсуса, в то время как ре-
комендации по другим вопросам могут 
быть приняты квалифицированным 
(обычно 3/4) большинством голосов.

Решение проблем, связанных с фор-
мированием новой системы междуна-
родных отношений на пространстве 
бывшего СССР, неизменно рассматри-
валось руководством России в качестве 
важнейшего приоритетного направ-
ления внешней политики страны. По-
этому наша страна выстраивает дру-
жественные отношения с каждым из 
государств-участников СНГ на основе 
Равноправия, уважения и учета инте-
ресов друг друга и взаимной выгоды. 
    В своей деятельности в рамках СНГ 
Россия уделяет большое внимание во-
просу наращивания сотрудничества 
с государствами-партнерами в сфере 
обеспечения взаимной безопасности, 
включая совместное противодействие 
общим вызовам и угрозам.

В этих целях Россия постоянно ра-
ботает над дальнейшей реализацией 
потенциала СНГ, его укреплением в 
качестве влиятельной региональной 
организации, форума для многосто-
роннего политического диалога и ме-
ханизма многопланового сотрудниче-
ства в сферах политики и экономики.

Опыт последнего десятилетия на-
глядно продемонстрировал как слож-
ности процесса интеграции в рамках 
СНГ, так и его потенциальные воз-
можности. Россия действует, исходя 
из твердого убеждения в том, что СНГ 
способно превратиться во влиятель-
ную региональную организацию, сти-
мулирующую процветание, сотруд-
ничество и добрососедство на всем 
постсоветском пространстве. Для это-
го есть объективные предпосылки.

Как справедливо отмечал президент 
РФ В.В. Путин «Евразийская инте-
грация — это шанс для всего постсо-
ветского пространства стать само-

стоятельным центром глобального 
развития, а не периферией для Евро-
пы или Азии».

Е в р а з и й с к и й 
экономический 
союз (ЕАЭС) — 
международная ор-
ганизация регио-

нальной экономической интеграции. 
Государствами-членами Евразийского 
экономического союза являются Ре-
спублика Армения, Республика Бе-
ларусь, Республика Казахстан, Кир-
гизская Республика и Российская 
Федерация. ЕАЭС создан в целях соз-
дания условий для стабильного раз-
вития экономик государств-членов 
в интересах повышения жизненного 
уровня их населения; стремления к 
формированию единого рынка това-
ров, услуг, капитала и трудовых ре-
сурсов в рамках Союза, а также все-
сторонней модернизации, кооперации 
и повышения конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях 
глобальной экономики.

Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе вступил в силу 1 января 
2015 года. В рамках ЕАЭС обеспечива-
ется свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной, согласованной 
или единой экономической политики.

Главным органом Союза является 
Высший Евразийский экономический 
совет (ВЕЭС), в состав которого входят 
главы государств-членов. Заседания 
ВЕЭС проводятся не реже одного раза 
в год. Структуру органов ЕАЭС также 
формируют Межправительственный 
совет на уровне глав правительств, Ев-
разийская экономическая комиссия и 
Суд ЕАЭС.

В процессе участия России в ЕАЭС 
приоритет для национальной эконо-
мики имеют следующие направления: 
энергоэффективность, космические 
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технологии и телекоммуникации, ме-
дицинские технологии и фармацев-
тика, информационные технологии 
и программное обеспечение, атомная 
энергетика.

О р г а н и з а ц и я 
Договора о кол-
лективной безо-
пасности (ОДКБ) 
образована 18 сентя-
бря 2003 г. на основе 
Договора о коллек-

тивной безопасности от 15 мая 1992 
г. и объединяет Армению, Беларусь, 
Казахстан, Киргизию, Россию, Тад-
жикистан и Узбекистан. 

Высшим органом ОДКБ являет-
ся Совет коллективной безопасности 
(СКБ), в состав которого входят гла-
вы государств-членов. Постоянно 
действующий рабочий орган — Се-
кретариат Организации. Им руково-
дит Генеральный секретарь, который 
назначается решением СКБ из числа 
граждан государств-членов и подотче-
тен Совету.

Целями Организации являются 
укрепление мира, международной 
и региональной безопасности и ста-
бильности, защита на коллективной 
основе независимости, территори-
альной целостности и суверенитета 
государств-членов. Тем самым Орга-
низация Договора о коллективной без-
опасности содействует формированию 
справедливого, демократического ми-
ропорядка, основанного на общепри-
знанных принципах международного 
права. 

ОДКБ сосредоточивает свою дея-
тельность на следующих основных 
направлениях: всестороннее развитие 
военно-политического и военно-тех-
нического сотрудничества, борьба с 
международным терроризмом и не-
законным оборотом оружия и другим 
угрозами.

2 декабря 2004 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резолюцию о 
предоставлении ОДКБ статуса наблю-
дателя.

4 февраля 2009 года в Москве на 
внеочередной сессии Совета коллек-

СОВЕТ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Постоянный совет ОДКБ
Совет министров обороны 

ОДКБ

Межгосударственная комиссия по военно- 
экономическому сотрудничеству

Координационный совет по противодействию 
незаконному обороту наркотиков.

Координационный совет по вопросам 
незаконной миграции.

Координационный совет по чрезвычайным ситуациям.

Координационное совещание главных наркологов.

Генеральный секретарь 
ОДКБ

Секретариат ОДКБОбъединенный штаб ОДКБ
Совет министров иностранных 

дел ОДКБ

Комитет секретарей советов 
безопасности ОДКБ

Военный комитет при СМО 
ОДКБ

Рабочая группа по 
Афганистану

Рабочая группа по Информаци-
онной безопасности

Общественные структуры

Парламентская Ассамблея ОДКБ

Постоянно действующие органы ОДКБКонсультативные и исполни-
тельные органы ОДКБ

Вспомогательные органы ОДКБ
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тивной безопасности ОДКБ было при-
нято решение о создании Коллектив-
ных сил оперативного реагирования 
(КСОР).

Россия рассматривает Организацию 
Договора о коллективной безопасно-
сти в качестве одного из важнейших 
элементов современной системы обес- 
печения безопасности на постсовет-
ском пространстве. Сохраняется акту-
альность дальнейшей трансформации 
ОДКБ в универсальную международ-
ную организацию, способную про-
тивостоять современным вызовам и 
угрозам в условиях усиливающегося 
воздействия разноплановых глобаль-
ных и региональных факторов в зоне 
ответственности ОДКБ и прилегающих 
к ней районах. В этих целях Россия бу-
дет способствовать развитию ОДКБ в 
качестве ключевого инструмента под-
держания стабильности и обеспечения 
безопасности в зоне ответственности 
Организации.

Шанхайская ор-
ганизация сотруд-
ничества (ШОС) 
— постоянно действу-
ющая региональная 
международная пра-

вительственная организация, создан-
ная 15 июня 2001 г. в Шанхае (КНР). 
На сегодняшний день постоянными 
членами ШОС являются Россия, Ки-
тай, Казахстан, Киргизия, Таджики-
стан, Узбекистан, Индия и Иран. 

Цель ШОС — укрепление взаим-
ного доверия и добрососедства между 
странами-участницами и содействие 
их эффективному сотрудничеству в 
различных областях; совместное обе-
спечение и поддержание мира, про-
движение к созданию демократическо-
го миропорядка.

Высшим органом ШОС является 
Совет глав государств-членов (СГГ), 
который собирается на свои заседа-
ния один раз в год. Организация име-
ет два постоянно действующих органа 
— Секретариат в Пекине и Исполни-

Региональная анти- 
террористическая 
структура (РАТС)

Совет глав государств

Совет глав правительств

Деловой совет ШОС

Межбанковское
объединение ШОС

Энергетический клуб 
ШОС

Молодежное объединение 
ШОС 

Форум ШОС

Университет ШОС

Совещание руководителей
парламентов

Совещание председателей
верховных судов

Совещание секретарей советов 
безопасности

Совещание министров
ВЭК и ВТ

Совещание министров 
транспорта

Совещание министров туризма 
и культуры

Совещание министров обороны 
и МЧС

Совещание министров
образования

Совещание генеральных проку-
роров

Совещание министров
здравоохранения

Совещание министров ТЭК Совещание министров
экологии

Совет министров
иностранных дел 

Совет национальных
координаторов

Совет РАТС.
Исполком РАТС.

СЕКРЕТАРИАТ ШОС
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тельный комитет Региональной анти-
террористической структуры (РАТС) 
в Ташкенте. Генеральный секретарь и 
Директор Исполнительного комитета 
назначаются Советом Глав государств 
сроком на три года. 

Решения в органах ШОС принима-
ются путем согласования без проведе-
ния голосования и считаются приняты-
ми, если ни одно из государств-членов 
в процессе согласования не возразило 
против них (консенсус), за исключени-
ем решений о приостановке членства 
или об исключении из Организации, 
которые принимаются по принципу 
«консенсус минус один голос заинте-
ресованного государства-члена». Офи-
циальные рабочие языки — русский и 
китайский.

Сердцевиной ШОС являются рос-
сийско-китайские отношения, кото-
рые имеют форму «стратегического 
партнерства» и формируются в обла-
сти политики и безопасности. Россия 
и Китай осуществляют общую страте-
гию по отношению к таким проблемам, 
как рост исламизации, контрабанда 
наркотиков и борьба с вооруженными 
бандами и терроризмом. Это подтвер-
дили результаты официального госу-
дарственного визита в Москву пред-
седателя КНР Си Цзиньпина 20-22 
марта 2023 года.

О р г а н и з а ц и я 
по безопасности 
и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ, англ. OSCE) — 
региональная международная пра-
вительственная организация 56 госу-
дарств Европы, Центральной Азии и 
Северной Америки. Образована в 1975 
году в форме Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
и переименована 1 января 1995 года.

Высшим органом ОБСЕ являются 
встречи руководителей государств. 
Периодически созываются также засе-

дания Совета министров иностранных 
дел (СМИД). Постоянно действующим 
руководящим органом ОБСЕ являет-
ся Постоянный совет, работающий на 
уровне постоянных представителей 
государств-участников. Секретариат 
ОБСЕ расположен в Вене.

Основные цели и задачи ОБСЕ: ре-
ализация мер по созданию архитекту-
ры безопасности в регионе; политико- 
дипломатические усилия по предот-
вращению конфликтов; контроль над 
распространением вооружений; раз-
витие демократических институтов; 
мониторинг выборов и др. 

Деятельность ОБСЕ осуществляется 
в трех измерениях — военно-политиче-
ском, экономическом и гуманитарном. 
Основные принципы деятельности 
организации закреплены в Хельсинк-
ском заключительном акте 1975 года и 
Парижской хартии 1990 г.

Все государства-участники имеют 
равный статус. Все решения принима-
ются на основе консенсуса, но не име-
ют юридически обязательного харак-
тера.

 К числу официальных языков ОБСЕ 
относятся: русский, английский, ис-
панский, итальянский, немецкий и 
французский.

По замыслу инициаторов созда-
ния ОБСЕ, в том числе России, Ор-
ганизация должна была стать одним 
из важнейших инструментов раннего 
предупреждения и предотвращения 
конфликтов, разрешения кризисов и 
постконфликтного восстановления в 
Европе. Однако такой в силу объек-
тивных и субъективных причин Ор-
ганизация не стала, как и до сих пор 
не превратилась в полноценную ре-
гиональную международную прави-
тельственную организацию. В ее де-
ятельности на первый план вышла 
гуманитарно-правозащитная состав-
ляющая в ущерб двум другим исклю-
чительно важным измерениям — во-
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енно-политической и экономической. 
Действия ОБСЕ в военно-политиче-
ском и экономическом вопросах безо-
пасности опережают НАТО и ЕС. 

А с с о ц и а ц и я 
Стран Юго-Вос-
точной Азии 
(Association of 
Southeast Asian 
Nations, ASEAN) 
основана 8 августа 

1967 г. в Бангкоке министрами ино-
странных дел из пяти стран — Индо-
незии, Малайзии, Филиппин, Син-
гапура и Таиланда, подписавшими 
Декларацию АСЕАН.

Согласно Бангкокской декларации, 
целями АСЕАН являются: установле-
ние мира и стабильности в регионе че-
рез приверженность принципам Уста-
ва ООН; ускорение экономического, 
социального и культурного развития 
ее государств-членов на основе со-
трудничества и взаимопомощи; под-
держание взаимовыгодного сотруд-
ничества с общими и региональными 
международными организациями, 
имеющими сходные цели.

Устав АСЕАН подписан на встрече 
лидеров стран-участниц в Сингапуре 
в 2007 году. Одним из основополагаю-

щих документов Ассоциации является   
Договор о дружбе и сотрудничестве в 
Юго-Восточной Азии (Балийский до-
говор) 1976 года, допускающий с 1987 
года возможность присоединения к 
ассоциации внерегиональных госу-
дарств.

Высшим органом АСЕАН являются 
ежегодные встречи глав государств и 
правительств (саммиты). Текущее ру-
ководство деятельностью Ассоциации 
осуществляет Координационный совет 
АСЕАН в составе министров иностран-
ных дел. Секретариат АСЕАН во главе 
с Генеральным секретарем располо-
жен в Джакарте. В столице Индонезии 
также действует Комитет постоянных 
представителей при АСЕАН, в кото-
рый каждое государство «десятки» 
назначает своего постпреда в ранге по-
сла. 

Диалог между Россией и АСЕАН на-
чался в июле 1991 года в ходе встречи 
на министерском уровне. Полномас-
штабным партнером по диалогу орга-
низации Россия стала в июле 1996 года 
на 29-м Совещании министров АСЕ-
АН в Джакарте (Индонезия). К числу 
механизмов формата РФ-АСЕАН от-
носятся: Совместный комитет сотруд-
ничества России и АСЕАН (СКС) и Со-
вместный планово-распорядительный 

  Учредительный акт Африканского союза - docs.cntd.ru

ОБСЕ

Председатель Совещание глав государств
и правительств

Совет министров

Постоянный совет Парламентская ассамблеяРуководящий совет

Генеральный секретарь

Структура Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
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комитет (СПРК); Финансовый фонд 
диалогового партнерства РФ-АСЕАН; 
Московский комитет АСЕАН в составе 
послов стран-членов ассоциации в Рос-
сии; Деловой совет Россия — АСЕАН.

А з и а т с к о - 
Тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество 

(АТЭС, Asia-Pacific Economic 
Cooperation Forum, APEC) — ме-
жгосударственный форум, созданный 
в целях содействия экономическому 
росту, сотрудничеству, торговле и ин-
вестициям в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Образован в ноябре 1989 года 
и на сегодняшний день объединяет 
21 страну (Австралия, Бруней, Вьет-
нам, Канада, Китай, Индонезия, Ма-
лайзия, Мексика, Новая Зеландия, 
Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, 
Сингапур, США, Таиланд, Чили, Фи-
липпины, Южная Корея, Япония). 

Цели деятельности АТЭС:
1.  поддержание экономического роста 

стран региона;
2.  укрепление взаимной торговли; 
3.  ликвидация ограничений на пере-

движение между странами товаров, 
услуг и капиталов согласно нормам 
ВТО.

Высшим руководящим органом 
АТЭС являются ежегодные встречи 
руководителей стран-участниц, в ходе 
которых подводятся итоги деятельно-
сти Организации за год и определяют-
ся перспективы дальнейшей работы. 
Главными рабочими органами АТЭС 
являются Деловой консультационный 
совет, три комитета экспертов и 11 
рабочих групп по различным отрас-
лям экономики. В АТЭС существует 
институт председателя, действующий 
на ротационной основе (традиционно 
председательствует страна — хозяйка 

саммита).
Россия подала заявку на вступле-

ние в форум в марте 1995 года и была 
принята в 1998 на Ванкуверском сам-
мите как полноправный член. С этого 
момента наша страна последовательно 
наращивает активность в рамках АТ-
ЭС, Президент РФ регулярно прини-
мает участие в саммитах организации.

Российская Федерация рассматри-
вает форум «Азиатско-Тихоокеан-
ское экономическое сотрудничество» 
(АТЭС) в качестве одного из важней-
ших и перспективных институтов ин-
теграции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Россия заинтересована в 
участии в интеграционных проектах 
АТР, прежде всего в энергетической 
и транспортной областях, имея в виду 
их распространение на Сибирь и Даль-
ний Восток. Эти и другие проекты мо-
гут стать своеобразным сухопутным 
мостом между странами АТР и Европы. 

Африканский 
союз (АС) —  регио-
нальная международ-
ная правительствен-
ная организация, 
объединяющая в сво-

их рядах 54 государства Африки и счи-
тающаяся правопреемником Органи-
зации африканского единства (ОАЕ). 
Основана 9 июля 2002 года. 

Целями организации являются:
• укрепление единства и солидарности 

африканских государств и народов 
Африки;

• защита суверенитета, территориаль-
ной целостности и независимости го-
сударств-членов;

• ускорение политической и социаль-
ноэкономической интеграции конти-
нента;

• продвижение и отстаивание общих 
позиций по вопросам, представля-

  Помощник Путина заявил о желании африканских стран укреплять связи с Россией / Лента. Ру. 25 июля 2023.
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ющим интерес для континента и его 
народов;

• содействие международному сотруд-
ничеству в соответствии с Уставом 
ООН и Всеобщей декларацией прав 
человека;

• укрепление мира, безопасности и 
стабильности на континенте;

• укрепление и защита прав человека в 
соответствии с Африканской хартией 
прав человека и народов и другими 
инструментами по обеспечению прав 
человека;

• создание необходимых условий, бла-
годаря которым континент сможет 
занимать достойное место в глобаль-
ной экономике и в международных 
переговорах;

• содействие устойчивому развитию на 
экономическом, социальном и куль-
турном уровнях, а также интеграции 
африканских экономик;

• содействие сотрудничеству во всех 
сферах человеческой деятельности с 
целью повышения уровня жизни на-
селения Африки;

• координация и гармонизация по-
литики между существующими и 
будущими региональными эконо-
мическим сообществами с целью по-
степенного достижения целей Афри-
канского союза;

• прогресс в развитии континента че-
рез содействие в научных исследова-
ниях во всех сферах, прежде всего в 
сфере науки и технологий;

• сотрудничество с соответствующими 
международными партнерами в дея-
тельности по искоренению болезней 
и содействию здоровому образу жиз-
ни на континенте.

Важнейшие решения в рамках АС 
принимаются на Ассамблее Африкан-
ского союза — собрании глав госу-
дарств и правительств государств-чле-
нов организации, которое проводится 

раз в полгода. Секретариат Африкан-
ского союза расположен в столице Эфи-
опии Аддис-Абебе.

Состоявшийся 27-28 июля 2023 года 
в Санкт-Петербурге второй саммит 
«Россия-Африка» (первый прошел 
в Сочи в 2019 г. – прим. авт.) пока-
зал, что африканские страны «несмо-
тря ни на какие обстоятельства хотят 
укреплять связи с Россией, — зая-
вил помощник президента страны 
Ю. Ушаков. По его словам, 49 стран 
из 54 подтвердили свое участие в сам-
мите, больше половины из них будут 
представлены на уровне первых и вто-
рых лиц. Он также рассказал, что на 
саммите будут присутствовать «бук-
вально все руководители ведущих ре-
гиональных организаций Африки».

О р г а н и з а ц и я 
Исламского Со-
т р у д н и ч е с т в а 
(ОИС) основана 25 
сентября 1969 года с 
целью обеспечения 

исламской солидарности в социаль-
ной, экономической и политической 
сферах, борьбы против колониализма, 
неоколониализма и расизма, и под-
держки Организации освобождения 
Палестины. 28 июня 2011 г. решени-
ем состоявшейся в Астане 38-й сессии 
Совета министров иностранных дел 
(СМИД) ОИК Организация исламская 
конференция переименована в Орга-
низацию исламского сотрудничества 
(ОИС). 

В настоящее время объединяет 57 
стран.

Основные цели Организации:
• сотрудничество между мусульман-

скими государствами,
• совместное участие в деятельности 

на международной арене,
• достижение стабильного развития 

Интервью В. Винокурова корреспонденту газеты «Красная звезда» В. Кузарю «Вашингтон не намерен уходить из 
Персидского залива». 10.07.2023
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стран участниц.
Руководящие органы ОИС: встре-

ча королей, глав государств и пра-
вительств; конференция министров 
иностранных дел; генеральный секре-
тариат.
В своей деятельности ОИС руковод-
ствуется следующими принципами: 
• полное равенство государств членов; 
• соблюдение права на самоопределе-

ние и невмешательство во внутрен-
ние дела государств-членов;

• соблюдение суверенитета, независи-
мости и территориальной целостно-
сти каждого государства;

• урегулирование любого спора, кото-
рый может возникнуть между госу-
дарствами членами мирными сред-
ствами.

Российская Федерация традици-
онно придает большое значение раз-
витию с государствами Ближнего 
Востока дружественных отношений 
и конструктивного партнерского вза-
имодействия в целях эффективного 
противостояния угрозам и вызовам, с 
которыми сталкивается современное 
человечество. Сотрудничество с араб-
скими государствами направлено на 
создание более справедливой и демо-
кратической системы международных 
отношений, основывающейся на прин-
ципах многополярности, подлинного 
равноправия и уважения законных 
интересов друг друга.

Подтверждением тому стал XIV 
Международный экономический 
форум «Россия-Исламский мир: 
KazanForum 2023». Его итоги, а мне 
довелось принять участие в работе фо-
рума, свидетельствуют о стремлении 
России развивать отношения со всеми 
регионами исламского мира на основе 
доверия и уважения цивилизацион-
ных основ государств с учетом тради-

ционных ценностей. И это стремление 
находит там широкую поддержку. По-
этому Россия однозначно поддержи-
вает перемены в регионе Персидского 
залива, направленные на выход распо-
ложенных здесь стран из-под влияния 
США и создание нового мирового по-
литического порядка.

Подводя итог сказанному в этой 
главе, следует подчеркнуть, что идея 
коллективного управления между-
народными отношениями в рамках 
многосторонней дипломатии игра-
ет центральную роль в продвигаемой 
Россией концепции многополярного 
мира. Эта идея ныне успешно осущест-
вляется на уровне глобальных (ООН, 
БРИКС, G20, МАГАТЭ) и региональ-
ных международных правительствен-
ных организаций (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, 
ШОС, ОБСЕ, АСЕАН, АТЭС, АС, ОИС 
и др.). 

  Помощник Путина заявил о желании африканских 
стран укреплять связи с Россией / Лента. Ру. 25 июля 
2023.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «многосторонняя дипло-
матия» и какое место она занимает во 
внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации?

2. Роль и место Организации Объеди-
ненных Наций и ее специализирован-
ных органов в решении глобальных 
проблем современности.

3. Сотрудничество России в рамках 
БРИКС, G20 и МАГАТЭ. 

4. Назовите основные региональные 
международные правительственные 
организации и дате характеристику 
роли и месту РФ в каждой из них.
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шие потухнуть, но тлеющие без види-
мых путей их разрешения. Ко всему 
приходится говорить также о рециди-
вах прошлых конфликтов.

По словам сенатора от Крыма 
О. Ковитиди, в период с конца Второй 
мировой войны по настоящее время 
США развязали 201 вооруженный 
конфликт на планете. Она обвинила 
Соединенные Штаты в масштабных 
трагедиях в Ираке, Северной Корее, 
Вьетнаме, Персидском заливе, Аф-
ганистане, Сирии и других странах, 
отметив, что «США являются авто-
ром и организатором теории мирово-
го хаоса, результатом которого стал 
«глобальный миграционный кризис, 
принесший страдания многим людям 
и проблемы многим мировым госу-
дарствам… Происходящие сейчас на 
Украине кровавые события — также 
результат американской военной стра-
тегии и противостояния с Россией. Все 
осознают, что война на Украине может 
закончиться завтра, если этого захотят 
в США», — объяснила парламента-
рий. 

В XXI веке на планете резко уве-
личилось количество межгосудар-
ственных вооруженных конфликтов, 
в которых противостоящие стороны 

Одной из важнейших задач внеш-
ней политики и дипломатии, 

как средства ее реализации, является 
своевременное выявление нарожда-
ющихся международных кризисов и 
конфликтов и их последующее урегу-
лирование. 

В первые двадцать лет XXI века в 
мире продолжались и продолжаются 
локальные войны и вооруженные кон-
фликты, многие из которых начались 
еще в прошлом веке. Наряду с ранее 
известными появились новые очаги 
напряженности, либо переросшие в 
полномасштабные войны, либо успев-

Международные конфликты и международное сотрудничество (studfile.net).
  Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года / РИА Новости. 15.07.2023.

Роль Российской Федерации
в урегулировании современных

международных кризисов и конфликтов

ГЛАВА 8

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЛИКТ 
– особое политическое отношение двух 
или нескольких сторон – народов, го-
сударств или группы государств, кон-
центрированно воспроизводящее в 
форме косвенного или непосредствен-
ного столкновения экономические, 
социально-классовые, политические, 
территориальные, национальные, ре-
лигиозные или иные по природе и ха-
рактеру интересы
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представлены государствами или их 
коалициями, что заставляет мировое 
сообщество внимательно относиться 
к проблеме использования категории 
силы в международных отношени-
ях. Локальные войны и вооруженные 
конфликты имели место в Европе, За-
кавказье, Северной Африке, Африке 
южнее Сахары, на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Южной и Юго-Восточной 
Азии. 

Необходимо отметить, что в конце 
XX века в мире резко возросло число 
внутригосударственных конфликтов 
по сравнению с межгосударственны-
ми, многие из которых перетекли в 
XXI век. Число последних в 1990-е гг. 
было крайне ограниченным — не более 
1-2 в год, при этом на протяжении все-
го десятилетия это были, как прави-
ло, одни и те же конфликты, имевшие 
важный межгосударственный аспект 
(например, конфликт между Индией и 
Пакистаном из-за Кашмира). 

Некоторые исследователи относят к 
конфликтам также национально-осво-
бодительные войны — антиколониаль-
ные войны народов против расизма, а 
также против правительств, действу-
ющих в противоречии с интересами 
своего народа. Но эта категория кон-
фликтов не входит в разряд междуна-
родных отношений и поэтому в данном 
учебном пособии не рассматривается.

В основе возникновения межгосу-
дарственных вооруженных конфлик-
тов могут лежать разные причины: 
• стремление к политическому господ-

ству в мире или отдельном регионе; 
• тстаивание экономических интере-

сов; 
• территориальные споры; 
• религиозные взгляды и противоре-

чия;
• идеологические противоречия.

 

Ожидалось, что с крахом бипо-
лярной модели мира идеологическое 
противостояние сверхдержав уйдет в 
прошлое, но военно-политическая не-
стабильность и конфликтность в мире 
ныне не только уменьшилась, но и рез-
ко увеличилась, проявляясь на гло-
бальном, региональном и нередко на 
локальном уровне и приобретя следу-
ющие особенности:
• феномен интернационализации вну-

тригосударственных конфликтов;
• резкий рост количества «конфликтов 

идентичности»;
• увеличение количества конфликтов с 

участием негосударственных субъек-
тов.

Основные возможные сценарии 
конфликтов XXI века

• повышаются шансы возникновения 
конфликтов с использованием ядер-
ного оружия; к этому могут прибег-
нуть государства, не имеющие стату-
са «члена ядерного клуба»;

• все более реальными становятся воз-
можности возникновения конфлик-
тов из-за обладания невосполнимы-
ми природными ресурсами (нефтью 
и газом), а также некоторыми вида-
ми восполняемых ресурсов (в первую 
очередь водными);

• распространение конфликтов с уча-
стием различных акторов между-
народных отношений: государств, 
международных правительственных 
организаций, национально-освобо-
дительных, религиозных, сепара-
тистских и других политических дви-
жений;

• противостояние, вызванное откры-
тием и созданием передовых техноло-
гий, способных оказать существенное 
влияние на темпы экономического 
роста и развитие средств борьбы; 

• попытки оказания внешнего воздей-

Сенатор напомнила, сколько конфликтов развязали США после 1945 года / РИА Ново-сти. 15.07.2023.
   Густерин П.  Географическая статистика войн и вооруженных конфликтов XXI в. // Военное обозрение 16.07.2019.
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ствия на ход и исход того или ино-
го конфликта нередко приводят к 
усложнению ситуации, становятся 
фактором локальной/региональной 
дестабилизации и способствуют за-
тягиванию конфликта, что ставит пе-
ред мировым сообществом проблему 
поиска адекватной реакции.

На всем протяжении своего истори-
ческого развития Россия всегда игра-
ла важную стабилизирующую роль в 
урегулировании международных кон-
фликтов и обеспечении международ-
ной безопасности. Так было в начале 
XIX века, когда наша страна внесла 
значительный вклад в дело разгрома 
Наполеона и ее участие в Священном 
союзе гарантировало мирное разви-
тие Европы более чем на три десяти-
летия. Решающим был наш вклад в 
дело Победы над грозным врагом во 
Второй мировой войне, достигнутой 
ценой огромных жертв советского на-
рода и обеспечившей безопасность Ев-
ропы и всего мирового сообщества на 
многие годы вперед. И сегодня в усло-
виях сохраняющейся угрозы крупно-
масштабного вооруженного конфлик-
та Россия остается одним из главных 
сдерживающих факторов благодаря 
своему ядерному потенциалу и мощи 
Вооруженных сил. Роль России в обе-
спечении нарождающегося мирового 
порядка определяется прежде всего ее 
местом в системе международной безо-
пасности.

Основные направления внешней по-
литики РФ в области урегулирования 
современных конфликтов отражены в 
следующих официальных документах: 
Стратегии национальной безопасности 
РФ от 2 июля 2021 г., Военной доктри-
не РФ от 25 декабря 2014 г. и Концеп-
ции внешней политики РФ от 31 марта 
2023 г.

Россия в системе международной 
безопасности.

В своей внешнеполитической док-
трине и практических действиях Рос-
сийская Федерация исходит из поло-
жения о неделимости международной 
безопасности, стремясь к ее обеспе-
чению для всех государств на основе 
принципа взаимности и равноправия. 
На этой основе Россия объявила о го-
товности к совместным действиям со 
всеми заинтересованными государ-
ствами и межгосударственными объе-
динениями по формированию новой, 
устойчивой архитектуры междуна-
родной безопасности. В целях поддер-
жания и укрепления международного 
мира и безопасности Российская Фе-
дерация уделяет приоритетное внима-
ние:

1) использованию мирных средств, 
прежде всего дипломатии, перегово-
ров, консультаций, посредничества и 
добрых услуг, для разрешения меж-
дународных споров и конфликтов, их 
урегулированию на основе взаимного 
уважения, компромиссов и баланса ле-

  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 24).

Глобальный уровень

Региональный уровень

Двустороннее участие

ООН — (постоянный член Совета Безопасности)

ОДКБ, ШОС, СНГ

Отдельные операции
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гитимных интересов;
2) налаживанию широкого взаимо-

действия в целях нейтрализации по-
пыток любых государств и межгосу-
дарственных объединений добиваться 
глобального доминирования в воен-
ной сфере, проецировать свою силу за 
пределы своей зоны ответственности, 
присваивать себе преимущественную 
ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности, 
проводить разделительные линии и 
обеспечивать безопасность одних госу-
дарств в ущерб легитимным интересам 
других стран. Такие попытки несовме-
стимы с духом, целями и принципами 
Устава ООН и представляют для совре-
менного и будущих поколений угрозу 
региональных конфликтов и мировой 
войны;

3) наращиванию политико-дипло-
матических усилий, направленных на 
предотвращение применения военной 
силы в нарушение Устава ООН, прежде 
всего попыток обхода прерогатив Сове-
та Безопасности ООН и нарушения ус-
ловий использования неотъемлемого 
права на самооборону, гарантирован-
ного статьей 51 Устава ООН;

4) принятию политико-дипломати-
ческих мер по противодействию вме-
шательству во внутренние дела суве-
ренных государств, в первую очередь 
направленному на осложнение вну-
триполитической ситуации, некон-
ституционную смену власти или нару-
шение территориальной целостности 
государств;

5) обеспечению стратегической ста-
бильности, устранению предпосылок 
для развязывания глобальной войны, 
рисков применения ядерного и других 
видов оружия массового уничтожения, 
формированию обновленной архитек-
туры международной безопасности, 
предотвращению и урегулированию 
международных и внутренних воо-
руженных конфликтов, противодей-

ствию транснациональным вызовам и 
угрозам в отдельных сферах междуна-
родной безопасности.

Особенно отчетливо роль Россий-
ской Федерации в урегулировании со-
временных международных кризисов 
можно наблюдать на примере конфлик-
тов на постсоветском пространстве (в 
Нагорном Карабахе, в Приднестровье 
и на Украине), являющееся сферой 
жизненно важных интересов Россий-
ской Федерации. Здесь расположены 
ее партнеры по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, 
взаимодействие с которыми являет-
ся безусловным внешнеполитическим 
приоритетом России. С геостратеги-
ческой точки зрения постсоветский 
регион для России важен ввиду того, 
что Закавказье, например, связывает 
Россию с Ближним Востоком; Украина 
и Беларусь — с Европой; а республи-
ки Центральной Азии являются воро-
тами России в страны Юго-Восточной 
Азии. 

Карабахский конфликт — с од-
ной стороны, территориальный спор 
между Азербайджаном и Арменией, с 
другой — этнополитический конфликт 
между азербайджанцами и армянами, 
межобщинный конфликт, имеющий 
давние исторические и культурные 
корни. С точки зрения норм и пра-
вил международного права этот кон-
фликт является примером противоре-
чий между двумя фундаментальными 
принципами Устава ООН: права на-
рода на самоопределение и принципа 
территориальной целостности, соглас-
но которому возможно только мирное 
разрешение конфликта по соглаше-
нию.
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Урегулированием Карабахского 
конфликта с 1992 года занималась 
Минская группа ОБСЕ (сопредседате-
ли: США, Россия и Франция; члены: 
Армения, Азербайджан, Белоруссия, 
Германия, Италия, Швеция, Финлян-
дия и Турция), подходы которой по 
разрешению конфликта были сформу-
лированы в Мадридских принципах 
(2007) и в обновленных мадридских 
принципах (2009). Отношение России 
к этому формату было подчеркнуто 
в Концепции внешней политики РФ 
2016 г., п. 58 которой гласит: «Россия 
активно выступает за политико-дипло-
матическое урегулирование конфлик-
тов на постсоветском пространстве, в 
частности способствует в рамках су-
ществующего многостороннего пере-
говорного механизма урегулированию 
Нагорно-Карабахского конфликта во 
взаимодействии с другими государ-
ствами-сопредседателями Минской 
группы Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)». 
Но в июне 2022 года Минская группа 
ОБСЕ, по словам главы МИД России С. 
Лаврова,  по инициативе участников 
из США и Франции фактически пре-
кратила свое существование. 

В ходе многочисленных перегово-
ров Азербайджан настаивает на сохра-
нении своей территориальной целост-
ности. Президент страны И. Алиев 
неоднократно заявлял, что статускво 
по Карабахскому урегулированию не-
приемлем, Нагорный Карабах — ис-
конная и историческая территория 
Азербайджана. По его мнению, терри-
ториальная целостность Азербайджа-
на не может быть предметом перегово-
ров.

Армения защищает интересы не-
признанной республики, так как НКР 
не является стороной переговоров.

Что касается отношения России по 
вопросу урегулированию конфликта, 
то президент В. Путин подчеркивает, 

Пашинян не исключил обращения в Совбез ООН по ситуации в Нагорном Карабахе // РИА Новости, 10.01.2023.
  Павленко О. В МИД России считают, что идея отправки в Нагорный Карабах ми-ротворцев ООН «едва ли реалистична» // 
РИА Новости, 08.02.2023.
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что Москва не собирается навязывать 
Азербайджану и Армении «какие-то 
готовые рецепты» по урегулирова-
нию ситуации в Нагорном Караба-
хе. Конечной целью урегулирования 
должна стать договоренность, при ко-
торой ни одна из сторон не была бы 
ни победителем, ни побежденным, а 
уступки были бы взаимными.

Стартом переговоров с участием 
РФ стало подписанное в 1991 году 
«Совместное коммюнике о посред-
нической миссии президента РФ 
Б. Ельцина и президента Казахстана 
Н. Назарбаева». 

В 1991-1994 гг.  конфронтация в ре-
гионе привела к масштабным военным 
действиям за контроль над самим На-
горным Карабахом и некоторыми при-
легающими территориями.

На протяжении 1995-1998 гг. рос-
сийскими представителями регуляр-
но применялись методы челночной 
дипломатии: осуществлялись поездки 
в Баку, Степанакерт и Ереван. В 1999 
году Россия предложила прямой диа-
лог, дав понять, что не намерена зани-
мать одностороннюю позицию в этом 
вопросе.

При урегулировании конфликта в 
Нагорном Карабахе Россия до послед-
него времени стремилась сохранять 
максимально нейтральное отношение 
к конфликту и играла роль посредника 
в предоставлении переговорной пло-
щадки.  Но после масштабных боевых 
столкновений на линии соприкоснове-
ния сначала 2 апреля 2016 г., а затем 
27 сентября 2020 г. Российская Феде-
рация пришла к выводу, что для уре-
гулирования конфликта недостаточно 
только наблюдателей — нужна миро-
творческая операция с применением 
сил разъединения воюющих сторон, а 
также способствование переговорному 
процессу.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 г. в ре-
зультате многочасовых переговоров  в 
Кремле президентом Азербайджан-
ской Республики И. Алиевым, пре-
мьер-министром Республики Армения 
Н. Пашиняном и президентом Россий-
ской Федерации В. Путиным было под-
писано трехстороннее заявление о пре-
кращении огня, которое остановило 
боевые действия в Карабахе. Согласно 
документу, стороны прекратили огонь 
и военные действия с полуночи по мо-
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сковскому времени 10 ноября 2020 г. 
и остались на занимаемых позициях. 
В регион были введены российские 
миротворцы, которые развернулись 
вдоль линии соприкосновения и по 
Лачинскому коридору, соединяющим 
Карабах с Арменией.

Лачинский район был передан Баку 
и Азербайджан гарантировал свободу 
передвижения по нему. Ереван, в свою 
очередь, дал гарантии транспортного 
сообщения между Азербайджаном и 
Нахичеванью. Параллельно с вводом 
миротворцев регион покинули Воору-
женные силы Армении. Срок пребыва-
ния российского контингента — пять 
лет с автоматическим продлением на 
очередной пятилетний период. 

Главная цель прилагаемых Россией 
в Нагорном Карабахе усилий — под-
писание мирного договора между Ар-
менией и Азербайджаном.

Между тем, после ввода в регион 
российских миротворцев появились 
другие кандидаты в участники раз-
решения конфликта. После общения 
в начале октября 2022 года премьер- 
министра Армении Н. Пашиняна с 
президентом Турции Р.Т. Эрдоганом, а 
затем с главой Азербайджана И. Алие-
вым стороны договорились о размеще-
нии на армяно-азербайджанской гра-
нице наблюдателей Евросоюза.

18 октября 2022 г. министр ино-
странных дел Армении А. Мирзоян 
попросил ОБСЕ отправить наблюдате-
лей на границу с Азербайджаном.

Согласно заявлению 10 января 
2023 г. премьер-министр Армении 
Н. Пашиняна, Ереван может в буду-
щем обратиться в Совбез ООН из-за 
ситуации в Нагорном Карабахе. «Ар-
мения не может не продлить мандат 
(российских миротворцев. — прим. 
ред.), но, если она увидит, что про-
цессу что-то угрожает, мы, конечно, в 
том числе как государство-гарант без-
опасности Нагорного Карабаха, долж-

ны пытаться найти другие меры», — 
отметил глава правительства.

По заявлению директора Департа-
мента международных организаций 
МИД РФ П. Ильичева, сама идея от-
правки миротворцев ООН в Нагор-
ный Карабах нереалистична. По его 
мнению, задачи по обеспечению мира 
в регионе в полной мере решают рос-
сийские миротворцы. По его словам, 
сейчас в Нагорном Карабахе из между-
народных организаций работает толь-
ко Международный комитет Красно-
го Креста. Другие организации, в том 
числе гуманитарные агентства ООН, 
не получили разрешения на работу в 
регионе. 

20 марта 2023 г. глава МИД России 
С. Лавров положительно оценил реше-
ние Армении о развертывании также 
миссии ОДКБ. 

Приднестровский конфликт 
(Молдавско-приднестровский 
конфликт) — конфликт между Мол-
давией и непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республикой (ПМР). 
Относится к категории социально-по-
литических конфликтов, начался еще 
в советское время (1989), усугубился 
после обретения Молдавией независи-
мости и перерос в вооруженное проти-
востояние, приведшее к многочислен-
ным жертвам в 1992 году. 

Значительную роль в размежевании 
Приднестровья с Молдовой и форми-
ровании между ними конфликтных 
отношений сыграл исторический фак-
тор. Молдова и Приднестровье на про-
тяжении большей части своей истории 
являлись частями различных государ-
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ственных объединений, в связи с чем 
имеют существенные различия в куль-
туре и менталитете. Молдова более че-
тырех веков сосуществовала с населе-
нием восточной Румынии, что создало 
между ними тесные экономические и 
культурные связи.

Вступая в конфликт, обе стороны 
рассчитывали, прежде всего, на внеш-
нюю поддержку. Официальный Киши-
нев рассчитывал на помощь Румынии, 
а Приднестровье — на поддержку со 
стороны Москвы. Этот фактор усилил 
уверенность каждой из враждующих 
сторон в своей победе и способствовал 
превращению противостояния в воо-
руженный конфликт. 2 сентября 1990 
г. была образована Приднестровская 
Молдавская Советская Социалисти-
ческая Республика, начался процесс 

формирования ее органов государ-
ственной власти.

Военные действия были прекраще-
ны в результате военного вмешатель-
ства России. 7 июля 1992 г. Россия и 
Молдавия подписали план мирного 
урегулирования конфликта, 21 июля 
было заключено соответствующее Со-
глашение, к которому присоединилось 
Приднестровье. В соответствии с ним 
29 июля в Бендеры и Дубоссары были 
введены миротворческие силы России, 
а 1 августа 1992 г. были разведены во-
оруженные формирования конфлик-
тующих сторон. 

В настоящее время безопасность в 
зоне конфликта обеспечивают миро-
творческие силы России (402 воен-
нослужащих), Молдавии (355), Прид-
нестровской Молдавской Республики 
(492) и военные наблюдатели от Укра-
ины (10). Их служба организована на 
15 стационарных постах и КПП, кото-
рые размещены на ключевых участках 
зоны безопасности, протянувшейся 
вдоль Днестра на 225 км на 12–24 км 
в ширину. 

В ходе многочисленных перегово-
ров между конфликтующими сторона-
ми с участием представителей России, 
Украины и ОБСЕ достигнуть соглаше-
ния по поводу статуса Приднестровья 
не удалось. Отношения между сторо-
нами конфликта остаются напряжен-
ными. Молдавская сторона постоян-
но настаивает на выводе российских 
войск из региона.

В целях поиска мирного решения 
приднестровского конфликта действу-
ет т. н. переговорный формат «5+2», 
который включает Россию, Молдавию, 
Приднестровье, Украину, ОБСЕ, а так-
же наблюдателей от США и Евросою-
за. В этом механизме Россия является 
посредником и гарантом статус-кво, 
рассчитывая на участие в нем ОБСЕ 
как международного посредника и на-
блюдателя.
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Причиной кризиса на Украине 
стало стремление Соединенных Шта-
тов и их европейских союзников вы-
вести Украину из сферы российского 
влияния с перспективой дальнейшего 
расширение НАТО и ЕС на Восток. Это 
подтвердила помощник госсекрета-
ря США по делам Европы и Евразии 
В. Нуланд, которая в декабре 2013 года 
заметила, что с 1991 года Соединенные 
Штаты потратили на Украину более 
5 млрд долларов, чтобы помочь ей до-
стичь «будущего, которого она заслу-
живает». Продолжая свою противо-
правную деятельность, правительство 
США финансировало деятельность 
Национального фонда поддержки де-
мократии (NED) — некоммерческой 
организации, которая реализовала на 
Украине более 60 проектов по разви-
тию гражданского общества. 

Очередным шагом вмешательства 
США и Запада во внутренние дела 
Украины стал государственный пе-
реворот — незаконное свержение 
в феврале 2014 года демократиче-
ски избранного президента Украины 
В. Януковича, в ответ на которое Рос-
сия приняла меры по возвращению 

в свой состав полуострова Крым, на 
котором могла появиться военно- 
морская база США.

Последними каплями в чаше терпе-
ния Российской Федерации стал отказ 
на рубеже 2021/2022 гг. США и НАТО 
от предоставления ей гарантии безо-
пасности и продолжающиеся бомбар-
дировки населения Донецкой и Луган-
ской народных республик.

24 февраля 2022 г. президент России 
В. Путин объявил о начале Специаль-
ной военной операции (СВО), целями 
которой были объявлены денацифика-
ция и демилитаризация Украины. 

До начала СВО Россия являлась ак-
тивным участником Нормандского 
формата («четверки» — Франция, Гер-
мания, Россия, Украина) и Минских 
соглашений и делала все, чтобы мирно 
разрешить украинский конфликт. 

Однако на Западе думали иначе. По 
признанию бывших руководителей 
ФРГ, Франции и Украины, переговоры 
в обоих форматах велись ими только с 
одной целью — предоставить украин-
скому режиму передышку для пере-
группировки вооруженных сил и их 
усиления за счет поставок западного 

• Проведение конституци-
онной реформы на Украи-
не до конца 2015 года 

• Амнистия для участни-
ков боевых действий со 
стороны ЛНР и ДНР 

• Выполнение Киевом 
социальных обязательств 
перед жителями ЛНР и 
ДНР

• Проведение в ЛНР и ДНР 
местных выборов в соот-
ветствии с украинским 
законодательством 

• Восстановление Украи-
ной полного контроля над 
государственной грани-
цей

Мир и с покойствие Уступки Украины Уступки России и 
непризнанных республик

Минские соглашения 12 февраля 2015.
О чем договаривались Украина и непризнанные республики при по-
средничестве лидеров Германии, Франции и России.

• Прекращение огня 15 
февраля 2015 года 00.00 

• Обмен пленными в фор-
мате «всех на всех» 

• Отвод тяжелого вооруже-
ния – образование зоны 
безопасности 50-140 км 

• Вывод иностранных 
вооруженных формиро-
ваний и техники из зоны 
конфликта
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оружия, боевой техники и имущества. 
Несмотря на то, что американским и 
европейским лидерам не удалось пре-
вратить Украину в оплот НАТО на рос-
сийских границах, они до сих пор про-
должают накачивать Украину своим 
оружием и боевой техни-
кой.

В на-
с т о я щ е е 
время Со-
е д и н е н н ы е 
Штаты и 
их евро-
пейские со-
юзники стоят 
перед выбором: 
они могут про-
должать свою 
нынешнюю поли-
тику вмешательства или же 
они могут сменить этот курс на более 
мирный. Первое направление усили-
вает соперничество с Россией и попут-
но разрушает Украину, что будет про-
игрышным для всех; второе — будет 
способствовать созданию успевающей, 
но нейтральной Украины, которая не 
будет угрожать России, что позволит 
Западу наладить отношения с Мо-
сквой. Этот подход предусматривает 
разрешение украинского конфликта 
за столом переговоров, и он откроет 
всем сторонам дорогу к выигрышу. 

Таким образом, в сегодняшней си-
туации, связанной с возникновением 
новых вооруженных конфликтов и ло-
кальных войн, Россия, используя свое 
положение ведущей мировой держа-
вы, играет заметную роль в их урегу-
лировании. При этом особое внимание 
уделяется недопущению и купиро-
ванию конфликтов на постсоветском 
пространстве.

Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие «международный кон-
фликт» и их классификация.

2. Назовите основные возможные 
сценарии конфликтов текущего века.

3. Перечислите конфликты на пост-
советском пространстве и дайте им 
краткую характеристику.

4. Охарактеризуйте роль дипломатии 
России в урегулировании конфлик-
тов в мире и на постсоветском про-
странстве.

С 30 сентября 2022 года 
Донецкая и Луганская народные 
республики, Запорожская и 
Херсонская области в составе 
Российской Федерации.
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безопасности является непременным 
условием решения проблемы вызовов 
и угроз, стоящих перед обществом. 
При этом под вызовом национальной 
безопасности понимается «совокуп-
ность обстоятельств, не обязательно 
носящих конкретную, адресную на-
правленность, но обязательно вынуж-
дающий с ними считаться, требующий 
реакции на них».

Угроза безопасности в таком слу-
чае выступает как потенциальное на-
рушение безопасности, действие или 
событие, которое может привести к 
нанесению значительного ущерба или 
утрате ключевой ценности. «Угроза 
национальной безопасности — со-
вокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба наци-
ональным интересам государства». 

В последнее время в теории между-
народной и национальной безопасно-
сти наблюдается разделение вызовов 
и угроз на традиционные и новые. По 
своему характеру они являются транс-
национальными и вместе составляют 
глобальные проблемы современности. 

При этом традиционными угроза-
ми безопасности считаются угрозы 

На современном этапе одной из 
важнейшей задач мирового со-

общества является обеспечение меж-
дународной безопасности, под которой 
понимается «состояние защищенности 
жизненно важных интересов междуна-
родного сообщества от угроз, порожда-
емых социально-политическими про-
цессами». 

Высокий уровень международной 

  Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направле-ния их нейтрализации / 
под общей ред. А.С. Коржевского (ВАГШ) – M.: Изд-во РГГУ, 2021. – С. 69.
Радиков И.В. Теория и политика национальной безопасности // Спецкурс «Политика национальной безопасности» (spbu.ru)  
  Стратегия национальной безопасности РФ 2015 г. / Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683

Подходы России к решению глобальных 
проблем современности

(транснациональные вызовы и угрозы)

ГЛАВА 9

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

ТРАДИЦИОННЫЕ УГРОЗЫ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ – это угрозы военно- 
политического характера, существова-
ние которых связано с противостояние 
в мировом сообществе на различных 
этапах его исторического развития.

НОВЫЕ УГРОЗЫ – угрозы, кото-
рые ранее не рассматривались в виду 
того, что соответствующие сферы не 
имели такой важности, какая присуща 
им сейчас (экономика), либо попросту 
отсутствовала реальная база для этих 
угроз (распространение ОМУ), и стали 
актуальными в последние десятиле-
тия.
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военно-политического характера, су-
ществование которых связано с проти-
востоянием в мировом сообществе на 
различных этапах его исторического 
развития. К примеру, понятие «между-
народная безопасность» традиционно 
понималось как отсутствие войн меж-
ду государствами. Обеспечение безо-
пасности сводилось к тому, чтобы на 
нас никто не напал, а если бы и напал, 
то потерпел бы поражение. Средства 
решения этой задачи — обеспечение 
баланса сил посредством заключения 
союзов и укрепления собственных во-
оруженных сил. Ныне традиционные 
угрозы безопасности отражаются в 
следующих аспектах:
• во-первых, сохраняется тенденция 

роста числа локальных войн и воо-
руженных конфликтов, для которых 
характерны такие особенности, как 
сложность и многообразие причин. 
Кроме того, локальные войны и во-
оруженные конфликты, прошедшие 
после Холодной войны, отличаются 
применением высоких технологий и 
насыщенной информатизацией;

• во-вторых, постоянно увеличивают-
ся в государстве военные расходы на 
нужды проведения реорганизации 
вооруженных сил, ядром которой яв-
ляются информационно-коммуника-
ционные технологии;

• в-третьих, в центре внимания между-
народного сообщества находится. Не-
распространение ядерного оружия: 
самыми острыми в сфере междуна-
родной безопасности и безопасности 
РФ остаются ядерные программы 
КНДР и Ирана.

Основные внешние традиционные 
угрозы национальной безопасности 
России обусловлены следующими 
факторами:
• стремлением принизить роль суще-

ствующих механизмов обеспечения 
международной безопасности, пре-
жде всего, ООН и ОБСЕ;

• опасностью ослабления политиче-

ского, экономического и военного 
влияния России в мире;

• укреплением военно-политических 
блоков и союзов, прежде всего, рас-
ширением НАТО на восток;

• возможностью появления в непо-
средственной близости от российских 
границ иностранных военных баз;

• продолжающимся распространени-
ем оружия массового уничтожения и 
средств его доставки;

• усилением центробежных процессов 
в СНГ.

В отличие от традиционных новы-
ми угрозами принято считать те, ко-
торые стали актуальными в последние 
десятилетия. Ранее такие угрозы не 
рассматривались в виду того, что со-
ответствующие сферы не имели такой 
важности, какая присуща им сейчас 
(экономика), либо попросту отсут-
ствовала реальная база для этих угроз 
(распространение ОМУ).

• Незаконная торговля оружием
• Распространение оружия массового 

уничтожения и средств его доставки, 
опасных патогенов и инфекционных 
заболеваний

• Использование информационно-ком-
муникационных технологий в противо-
правных целях

• Международный терроризм
• Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров

• Транснациональная организационная 
преступность и коррупция

• Стихийные бедствия и техногенные 
аварии 

• Нелегальная миграция
• Ухудшение состояния окружающей 

среды
• Деградация культуры диалога в между-

народной сфере
• Снижение эффективности дипломатии 

как средства мирного урегулирования 
споров

• Дефицит доверия и предсказуемости в 
международных делах

Новые угрозы безопасности
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На стыке традиционных и новых 
угроз и вызовов находится угроза воз-
никновения новой мировой войны, 
что является следствием резкого ухуд-
шения двусторонних отношений Рос-
сии с США и НАТО.

Как было сказано выше, совокуп-
ность традиционных и новых вызовов 
и угроз составляют глобальные про-
блемы современности.

 Перспективы возникновения но-
вой мировой войны связаны прежде 
всего с нынешней политикой США и 
НАТО, направленной на сдерживание 
и изоляцию Российской Федерации, 
а также с практическим разрушением 
системы контроля над вооружениями 
и комплекса мер по укреплению до-
верия в военной области. Так, США 
вышли из договоров по противоракет-
ной обороне (ПРО), ракетам средней 
и меньшей дальности (РСМД) и по От-
крытому небу (ДОН), а страны НАТО 
похоронили Договор об обычных во-
оруженных силах в Европе (ДОВСЕ), 
отказавшись ратифицировать согла-
шение о его адаптации к новой реаль-
ности, возникшей после окончания 
Холодной войны.

В то же время приостановка Росси-
ей своего участия в Договоре о стра-
тегических наступательных вооруже-
ниях (ДСНВ) — ход вынужденный, 
но необходимый для показа реши-

тельности своих намерений в защите 
суверенитета. 

Предотвратить новую мировую вой-
ну и обеспечить формирование обнов-
ленной архитектуры международной 
безопасности призвана стратегиче-
ская стабильность, которая, по мне-
нию академика РАН А.А. Кокошина, 
в широком смысле может рассматри-
ваться как «общая характеристика 
международной ситуации и взаимоот-
ношений между основными мировыми 
державами». В военно-стратегическом 
отношении — это «характеристика 
стратегических взаимоотношений 
между основными ядерными держава-
ми».  

В Концепции внешней политики 
2023 г. отмечается, что в целях обеспе-
чения стратегической стабильности 
Российская Федерация намерена уде-
лять приоритетное внимание:

1) стратегическому сдерживанию, 
недопущению обострения межгосу-
дарственных отношений до уровня, 
способного спровоцировать военные 
конфликты, в том числе с применени-
ем ядерного и других видов оружия 
массового уничтожения;

2) укреплению и развитию системы 
международных договоров в сферах 
стратегической стабильности, контро-
ля над вооружениями, предотвраще-
ния распространения оружия массово-
го уничтожения, средств его доставки 
и связанных с их производством това-
ров и технологий (в том числе с учетом 
риска попадания компонентов такого 
оружия к негосударственным субъек-
там);

3) укреплению и развитию между-
народных политических основ (догово-
ренностей) поддержания стратегиче-
ской стабильности, режимов контроля 
над вооружениями и нераспростра-
нения всех видов оружия массового 

  Кокошин А. А. Политология и социология военной стратегии. М.: КомКнига, 2005. - С. 377.

• Угроза новой мировой войны 
• Экологический кризис и его послед-

ствия
• Экономический разрыв между разви-

тыми и развивающимися странами
• Демографическая ситуация в мире
• Проблема здравоохранения
• Международный терроризм
• Рост организованной преступности
• Алкоголизм и наркомания

Глобальные проблемы современности
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уничтожения и средств его доставки 
при обязательном комплексном учете 
всех видов вооружений и факторов, 
оказывающих влияние на стратегиче-
скую стабильность, в их взаимосвязи;

4) предотвращению гонки вооруже-
ний и исключению ее переноса в новые 
среды, созданию условий для дальней-
шего поэтапного сокращения ядерных 
потенциалов с учетом всех факторов, 
оказывающих влияние на стратегиче-
скую стабильность;

5) повышению предсказу-
емости в международных 
отношениях, осуществле-
нию и при необходимости 
совершенствованию мер 
доверия в военной и 
международной сферах, 
предотвращению непред-
намеренных вооруженных 
инцидентов;

6) выполнению гарантий безо-
пасности в отношении государств- 
участников региональных договоров о 
зонах, свободных от ядерного оружия;

7) контролю над обычными воору-
жениями, противодействию незакон-
ному обороту стрелкового оружия и 
легких вооружений;

8) укреплению технической и физи-
ческой ядерной безопасности на гло-
бальном уровне и предотвращению ак-
тов ядерного терроризма;

9) развитию сотрудничества в сфе-
ре использования атомной энергии в 
мирных целях для удовлетворения по-
требностей всех заинтересованных го-
сударств в топливе и энергии с учетом 
права каждого государства самосто-
ятельно определять свою националь-
ную политику в этой сфере;

10) укреплению роли многосторон-
них механизмов экспортного контроля 
в сферах обеспечения международной 

безопасности и нераспространения 
оружия массового уничтоже-
ния и средств его доставки, 
противодействию превра-
щению этих механиз-
мов в инструмент 
односторонних 
ограничений, 
препят- с т в у -

ю щ и х 
осуществле-

нию законного 
международного 

сотрудничества».
С т р а т е г и ч е с к а я 

стабильность предпо-
лагает установление в 

различных регионах мира 
местной, локальной безо-

пасности. В целях укрепле-
ния региональной безопасности, 

предотвращения локальных и ре-
гиональных войн и урегулирования 

вооруженных конфликтов Российская 
Федерация намерена уделять приори-
тетное внимание:

1) принятию политико-диплома-
тических мер по предотвращению 
возникновения угроз или снижению 
уровня угроз безопасности России со 
стороны сопредельных территорий и 
государств;

2) оказанию союзникам и партне-
рам поддержки в обеспечении обороны 
и безопасности, нейтрализации попы-
ток внешнего вмешательства в их вну-
тренние дела;

3) развитию военного, военно-по-
литического и военно-технического 
сотрудничества с союзниками и пар-
тнерами;

4) содействию созданию и совер-
шенствованию механизмов обеспече-
ния региональной безопасности и уре-

  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 27).
Там же (п. 28).
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гулирования кризисов в важных для 
интересов России регионах;

5) повышению роли России в миро-
творческой деятельности (в том числе 
в рамках взаимодействия с ООН, ре-
гиональными международными орга-
низациями и сторонами конфликтов), 
укреплению миротворческого и анти-
кризисного потенциалов ООН и ОДКБ.

Особая роль принадлежит Россий-
ской Федерации в области борьбы с 
международным терроризмом — од-
ной из самых страшных угроз совре-
менного мира, поскольку современ-
ный терроризм проявляет высокую 
способность адаптации к новым усло-
виям глобальной экономики и между-
народной среды.

Главной инициативой нашей стра-
ны в этой области следует считать при-
зыв к формированию широкого меж-
дународного антитеррористического 
фронта, с которым в 2015 году на 70-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
выступил президент РФ В.В. Путин. 
Исходя из установки о том, что меж-

дународный терроризм является злом 
для всего человечества, Российская 
Федерация строит свою борьбу против 
этой угрозы, учитывая два обстоятель-
ства. 

Во-первых, в России хорошо по-
нимают, что одной из причин роста 
угрозы международного терроризма 
является грубое вмешательство стран 
Запада во внутренние дела Ближнего 
Востока и Северной Африки, что при-
вело к дестабилизации обстановки в 
регионе. Создавшейся ситуацией сра-
зу воспользовались террористические 
организации, попытавшиеся запол-
нить образовавшийся политический, 
правовой и духовный вакуум путем ис-
пользования искаженного толкования 
религии и применив насильственные 
действия против местного населения. 
Особенно опасным в этой связи явля-
ется исламский терроризм в лице ор-
ганизаций «Исламское государство» и 
«Аль-Каида», цель которых заключа-
ется в создании теократического госу-
дарства, своего рода мусульманского 
халифата, который объединил бы весь 
мусульманский мир. Этим главным 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 31).

Здание МИД Сирии
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образом объясняется участие России 
в операциях против международного 
терроризма на Ближнем Востоке. По 
просьбе президента Сирии Б. Асада 
Совет Федерации РФ в сентябре 2015 
года утвердил использование россий-
ского контингента военнослужащих в 
этой стране.

Во-вторых, в борьбе против меж-
дународного терроризма Россия вы-
ступает за центральную роль Орга-
низации Объединенных Наций и 
призывает к глобальному антитерро-
ристическому сотрудничеству на меж-
дународно-правовой основе с целью 
недопущения использования террори-
стов в политических целях, защиты от 
террористических актов, распростра-
нениям экстремистской идеологии и 
др. К сожалению, накопленный нашей 
страной опыт, принципиальность по-
зиции, а также готовность к сотруд-
ничеству в этой области не встречают 
понимания со стороны США и их бли-
жайших союзников. 

Тем не менее Россия активно уча-
ствует в антитеррористической дея-
тельности ООН, поддерживая Глобаль-
ную антитеррористическую стратегию 
и разрабатывая соответствующие ре-

золюции для заседаний Совета Безо-
пасности ООН (№ 2170, 2178, 2199 и 
т. д.).  При этом наша страна стремит-
ся использовать все имеющиеся меха-
низмы для противодействия междуна-
родному терроризму, в их числе СНГ, 
ШОС, ОДКБ и пр. Подтверждением 
особой роли России в этой связи можно 
назвать инициирование ею создания в 
рамках ООН Управления по контртер-
роризму и назначение на должность 
его руководителя российского дипло-
мата В.И. Воронкова, ставшего по со-
вместительству заместителем Гене-
рального секретаря ООН. 

Согласно Концепции внешней по-
литики РФ 2023 года, в целях иско-
ренения международного террориз-
ма, защиты государства и российских 
граждан от террористических актов 
Российская Федерация, намерена уде-
лять приоритетное внимание:

1) повышению эффективности и 
скоординированности многосторонне-
го сотрудничества в сфере противодей-
ствия терроризму, в том числе в рам-
ках ООН;

2) укреплению определяющей роли 
государств и их компетентных органов 
в противодействии терроризму и экс-

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 41).

Позиция России в области борьбы с международным терроризмом

На долю России приходится 4 % 
всех терактов, произошедших в мире

Выступаем за согласование проекта Все-
объемлющей конвенции о международном 
терроризме (ВКМТ), которая содержала бы 
общепризнанное определение терроризма.

С глобальной террористической угрозой надо 
бороться сообща, на подлинно коллективной 
основе, при центральной координирующей 
роли ООН и соблюдении норм международно-
го права, без «двойных стандартов».Принимая во внимание существенное 

финансовое укрепление ряда террори-
стических организаций в Сирии и Ираке, 
прежде всего ИГИЛ, за счет нелегальной 
торговли нефтью, принципиально важной 
считаем задачу эффективной имплемента-
ции соответствующих резолюций Совета 
Безопасности ООН 2199 (2015 г.) и 2253 
(2015 г.).
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тремизму;
3) принятию политико-дипломати-

ческих и иных мер, направленных на 
противодействие использованию госу-
дарствами террористических и экстре-
мистских (в том числе неонацистских) 
организаций в качестве инструмента 
внешней и внутренней политики;

4) борьбе с распространением, в 
том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
идеологии терроризма и экстремизма 
(включая неонацизм и радикальный 
национализм);

5) выявлению причастных к терро-
ристической деятельности граждан и 
организаций и блокированию каналов 
финансирования терроризма;

6) выявлению и устранению пробе-
лов в международно-правовом регу-
лировании, касающихся сотрудниче-
ства в сфере борьбы с терроризмом, в 
том числе с учетом рисков совершения 
террористических актов с использова-
нием химических и биологических ве-
ществ;

7) укреплению многопланово-
го взаимодействия с союзниками и 
партнерами в сфере борьбы с терро-
ризмом, оказанию им практического 
содействия в проведении контртерро-
ристических операций, в том числе в 
целях защиты христиан на Ближнем 
Востоке.

Все более опасные размеры прини-
мают экологические проблемы и эпи-
демии, связанные в первую очередь 
с резким ухудшением окружающей 
среды: опасными последствиями гло-
бального потепления, загрязнением 
сухопутной и водной поверхности, ис-
треблением лесов, истощением почвы, 
перенаселенностью и проблемами до-
ступа к продовольствию, опасными от-
ходами и пр.

От этих последствий страдают не 
только люди, но и весь растительный 
и животный мир планеты. Истребле-
но 40 % лесов Латинской Америки, 50 
— Африки, 60 – Индии. Специалисты 
утверждают, что в связи с деградаци-
ей природной среды ежегодно исчезает 
10-15 тыс. видов биологических орга-
низмов. Это означает, что в грядущие 
50 лет планета потеряет от четверти до 
половины своего биологического раз-
нообразия, формировавшегося сотни 
миллионов лет.

Роль России в решении глобальных 
экологических проблем определяет-
ся обладанием большими по площади 
территориями, практически не затро-
нутыми хозяйственной деятельностью 
и являющимися таким образом резер-
вом устойчивости биосферы в целом. 
В соответствии с этим приоритеты Рос-
сии, согласно Концепции внешней по-
литики, сводятся к следующему:

1) содействию научно обоснован-
ным неполитизированным междуна-
родным усилиям по ограничению нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду (включая сокращение выбросов 
парниковых газов), сохранению и по-
вышению поглощающей способности 
экосистем;

2) расширению сотрудничества с со-
юзниками и партнерами в интересах 
противодействия политизации между-
народной природоохранной и клима-
тической деятельности, прежде всего 
ее осуществлению в целях недобросо-
вестной конкуренции, вмешательства 
во внутренние дела государств и огра-
ничения суверенитета государств в от-
ношении их природных ресурсов;

3) поддержке права каждого го-
сударства самостоятельно выбирать 
оптимальные для себя механизмы и 
способы охраны окружающей среды и 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 35).
 Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 33).
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адаптации к изменениям климата;
4) содействию выработке единых 

для всех, понятных и справедливых 
глобальных правил природоохранно-
го и климатического регулирования с 
учетом Парижского соглашения от 12 
декабря 2015 г., принятого на осно-
ве Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении 
климата от 9 мая 1992 г.;

5) повышению эффективности меж-
дународного сотрудничества в сфере 
разработки и внедрения передовых 
технологий, способствующих сохра-
нению благоприятной окружающей 
среды и улучшению ее качества, адап-
тации государств к изменениям кли-
мата;

6) предотвращению нанесения 
трансграничного ущерба окружающей 
среде Российской Федерации, прежде 
всего занесения на ее территорию за-
грязняющих веществ (в том числе ра-
диоактивных), карантинных, особо 
опасных и опасных вредителей расте-
ний, возбудителей болезней растений, 
растений-сорняков и микроорганиз-
мов».

К числу глобальных проблем отно-
сятся также демографический взрыв 
и глобальная миграция. Быстрый рост 
населения на нашей планете порожда-
ет социально-экономические пробле-
мы, которые оказывают влияние на 
геополитическую картину мира. По 
прогнозам ООН население составит в 
2030 г. 8,5 млрд., а в 2100 — до 14,4 
млрд. Но при этом усиливается демо-
графический дисбаланс между богаты-
ми Европой и Америкой и более бед-
ными Азией, Африкой и Латинской 
Америкой. 

«В целях противодействия неле-
гальной миграции и совершенствова-
ния регулирования международных 

миграционных процессов Российская 
Федерация намерена уделять приори-
тетное внимание укреплению взаимо-
действия в этой сфере с государствами- 
участниками СНГ, проводящими кон-
структивную политику в отношении 
Российской Федерации».

Политические и экономические 
разногласия, проистекающие из-за 
различий во взглядах и интересах от-
дельных государств, мешают налажи-
ванию эффективного сотрудничества 
в сфере борьбы с транснациональной 
оргпреступностью. 

«В целях борьбы с транснациональ-
ной организованной преступностью и 
коррупцией, представляющими расту-
щую угрозу для безопасности и устой-
чивого развития России, ее союзников 
и партнеров, Российская Федерация 
намерена уделять приоритетное вни-
мание расширению международного 
сотрудничества в интересах ликвида-
ции «безопасных гаваней» для пре-
ступников и укреплению профильных 
многосторонних механизмов, отве-
чающих национальным интересам 
России», — отмечается в Концепции 
внешней политики России.

К организованной преступности от-
носится также преступность в сфере 
использования компьютерных тех-
нологий («киберпреступность») — 
явление международного значения, 
уровень которого непосредственно за-
висит от уровня развития и внедрения 
современных компьютерных техноло-
гий, сетей их общего пользования и до-
ступа к ним. Стремительное развитие 
информатизации в мире несет в себе 
потенциальную возможность исполь-
зования компьютерных технологий из 
корыстных и других мотивов, что в из-
вестной мере ставит под угрозу нацио-
нальную безопасность государства.

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 30).
 Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 32).
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Зависимость современного обще-
ства от информационно-коммуникаци-
онных технологий вынуждает мировое 
сообщества искать способы противо-
действия различным киберугрозам. 
В целях обеспечения международной 
информационной безопасности и про-
тиводействия угрозам в этой области 
Россия, согласно Концепции, намере-
на уделять приоритетное внимание:

1) укреплению и совершенствова-
нию международно-правового режима 
предотвращения и разрешения межго-
сударственных конфликтов и регули-
рования деятельности в глобальном 
информационном пространстве;

2) формированию и совершенство-
ванию международно-правовых ос-
нов противодействия использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях;

3) обеспечению безопасного и ста-
бильного функционирования и разви-

тия информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на основе 
равноправного участия государств в 
управлении данной сетью и недопуще-
нию установления иностранного кон-
троля над ее национальными сегмен-
тами;

4) принятию политико-диплома-
тических и иных мер, направленных 
на противодействие политике недру-
жественных государств по милитари-
зации глобального информационно-
го пространства, по использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий для вмешательства во вну-
тренние дела государств и в военных 
целях, а также по ограничению до-
ступа других государств к передовым 
информационно-коммуникационным 
технологиям и усилению их техноло-
гической зависимости.

Противодействие наркоторговле, по 
замыслу авторов Концепции внешней 

Здание МИД Ирана
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политики 2023 года, необходимо вы-
страивать вокруг сдерживания пото-
ков наркотических средств, борьбы с 
наркотрафиком и наркоторговлей.

В этих целях Российская Федерация 
намерена уделять приоритетное вни-
мание:

1) расширению международного 
сотрудничества в интересах недопу-
щения ослабления или пересмотра 
действующего глобального режима 
контроля над наркотиками (в том чис-
ле недопущения легализации их при-
менения в немедицинских целях), а 
также противодействия иным инициа-
тивам, которые могут повлечь за собой 
увеличение незаконных оборота и по-
требления наркотиков;

2) оказанию союзникам и партне-
рам практического содействия в осу-
ществлении антинаркотической дея-
тельности».

Таким образом, вынужденное уча-
стие России в решении глобальных 
проблем современности во многом 
определяет основы внешнеполитиче-
ской доктрины и подходы РФ к реше-
нию транснациональных вызовов и 
угроз. Так, к числу важнейших поло-
жений доктрины в этой области сле-
дует отнести не только цели и задачи 
внешней политики, но и прогноз ха-
рактера будущего мироустройства, 
международно-правовые основы при-
менения силы в международных от-
ношениях, а также  транслируемые во 
внешней мир духовно-нравственные 
ценности. 

К сожалению, сложившийся на на-
стоящий момент конфронтационный 
характер отношений между Западом и 
Россией не способствует мобилизации 
мирового сообщества по решению гло-
бальных проблем современности и ку-
пирование новых вызовов и угроз, что 
чревато далеко идущими последствия-
ми.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем заключается различие меж-
ду традиционными и новыми угроза-
ми безопасности?

2. Аспекты отражения традиционных 
угроз безопасности на современном 
этапе.

3. Каково содержание традиционных 
угроз безопасности?

4. Причины возникновения новых 
вызовов и угроз.

5. Перечислите глобальные пробле-
мы современности и дайте им крат-
кую характеристику.
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основывается на факторе силы в отно-
шениях с соседними государствами и 
по своей сути напоминает логику пове-
дения сверхдержавы в региональном 
измерении.

Третье направление предусматри-
вает проведение Россией чисто праг-
матической внешней политики, осно-
ванной на неучастии в тех или иных 
военно-политических блоках и полном 
отказе от применения силы в между-
народных отношениях. Это означает 
формирование ее национальных ин-
тересов по аналогии с неприсоединив-
шимися странами. При таком подходе 
к внешнеполитической деятельности 
страна имеет возможность сделать 
упор на решение стоящих экономиче-
ских и других внутренних проблем.

Статус великой державы является 
наиболее сложным вариантом, кото-
рый обязывает ко многому: к великим 
державам могут быть отнесены госу-
дарства, обладающие соответствую-
щей экономической и военной мощью 
и политическим влиянием в мире. 
Это в первую очередь США и Китай, 
которые обладают соответствующим 
внешнеполитическим потенциалом, 
который включает: территорию, на-
селение, экономическую и военную 
мощь, культурно-цивилизационный 
потенциал и др. К этим критериям не-
редко добавляют и такой формальный 
признак, как членство в Совете Безо-
пасности ООН. 

Изменения в мировой полити-
ке после распада Советского 

Союза и формирования новой демо-
кратической России поставили нашу 
страну в положение, в котором она 
должна была заново определить свое 
место на международной арене и опре-
делить приоритеты в своей внешней 
политике, которые позволят ей повы-
сить свою роль и влияние в мире. В 
результате своего становления Россия 
в настоящее время пришла к такому 
состоянию, когда она оказалась перед 
выбором одного из трех направлений 
поведения на международной арене. 

Первое направление связано с необ-
ходимостью сохранения ею статуса ве-
дущей державы и продолжения преж-
ней внешней политики, направленной 
на расширение сферы политического 
влияния и контроля в различных ре-
гионах мира. 

Второй путь предполагает сохра-
нение Россией статуса региональной 
державы, который по преимуществу 

Ресурсы и внешнеполитический статус
России на современном этапе

ГЛАВА 10

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ:

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПО-
ТЕНЦИАЛ — совокупность находя-
щихся в руках государства ресурсов 
и инструментов, позволяющих ему от-
стаивать свое собственное представле-
ние о справедливом мироустройстве.
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Несмотря на сложность реализации 
данного варианта, в России можно 
констатировать наличие определен-
ных ресурсов для его воплощения. 
Здесь уместно сослаться на Концеп-
цию внешней политики 2023 года, в 
которых подчеркивается, что вековой 
опыт государственности, культурные 
ценности, гармоничное сосуществова-
ние различных народов, этнических, 
религиозных и языковых групп опре-
деляют особое положение России как 
самобытного государства-цивилиза-
ции, обширной евразийской и евроти-
хоокеанской державы.

«Место России в мире определяет-
ся наличием у нее значительных ре-
сурсов во всех сферах жизнедеятель-
ности, ее статусом постоянного члена 
Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций (ООН), участ-
ника ведущих межгосударственных 
организаций и объединений, одной 
из двух крупнейших ядерных держав, 
государства-правопреемника (право-
продолжателя) Союза ССР. Россия с 
учетом ее решающего вклада в победу 
во Второй мировой войне, а также дея-
тельной роли в создании современной 
системы международных отношений 
и ликвидации мировой системы ко-
лониализма выступает в качестве од-
ного из суверенных центров мирового 
развития и выполняет исторически 
сложившуюся уникальную миссию по 
поддержанию глобального баланса сил 
и выстраиванию многополярной меж-
дународной системы, обеспечению ус-
ловий для мирного, поступательного 
развития человечества на основе объ-
единительной и конструктивной по-
вестки дня».

Россия — крупнейшее по терри-
тории государство в мире, располо-
женное в двух континентах — Европе 
и Азии. Площадь территории нашей 

страны — 17.075.400 км или 11,46 % 
площади всей суши. 

Численность населения России на 
1 января 2022 г. составила 145,478 
млн чел. По этому показателю наша 
страна занимает восьмое место в мире. 
Как и многие государства мира, Рос-
сия решает проблему естественной 
убыли коренного населения, которая 
в 2021 году составила почти 693 тыс. 
чел. Демографическая ситуация была 
названа президентом России главной 
внутренней проблемой страны на дол-
госрочную перспективу.

Экономический фактор является 
главным в международных отношени-
ях при определении статуса того или 
иного государства в мире. В сравнении 
с развитыми странами экономический 
потенциал России является сравни-
тельно небольшим. И это при том, что 
наша страна является богатейшей по 

  Концепцию внешней политики 2023 г. (п. 4),
Концепцию внешней политики 2023 г. (п. 5),

Ресурсы и внешнеполитический
потенциал России

• Население Российской Федерации 
на 01.01.2022 г. 145, 478 млн человек.

• Площадь Российской Федерации 
17, 1 млн км2.

• В России открыто более 20 тыс место-
рождений полезных ископаемых.

• Природно-ресурсный потенциал России 
составляет свыше 20 % мировых запа-
сов.

Россия занимает:
• первое место в мире по запасам газа 

и угля;
• второе место по уровню добычи нефти.

По разведанным запасам железных руд 
Россия занимает тоже первое место, по 
олову – второе, по свинцу- третье. Россия 
занимает лидирующее положение в мире 
по обеспеченности лесом.
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своим природным ресурсам: по раз-
веданным запасам природного газа и 
угля Россия стоит на первом, по нефти 
— на втором месте в мире. 

Самым важным показателем эко-
номического состояния любой стра-
ны является ее валовый внутренний 
продукт (ВВП). Он отражает рыноч-
ную стоимость всех произведенных в 
стране товаров и услуг, а также то, на-
сколько внешние факторы влияют на 
экономику. Важен он и для России: по 
итогам 2022 года, согласно подсчетам 
Росстата, он составил 151 455,6 млрд 
руб. в номинальном исчислении.

Важным показателем экономиче-
ского состояния страны является со-
циально-экономическое положение 
ее населения. Экономика и уровень 
жизни людей в России за последние 
годы значительно подросли.  «В 2000 
году президент Владимир Путин стол-
кнулся с тяжелейшим положением со-
циальной сферы, экономики страны. 
Об этом он написал в 1999 году свою 
знаменитую статью «Россия на рубеже 
тысячелетий». Одна из главных цеей, 
которые стояли перед российским го-
сударством все эти годы — это повы-
шение качества жизни, благосостоя-
ния российских граждан. И за эти годы 
были достигнуты невероятные резуль-
таты — уровень жизни, ВВП вырос в 
15 раз. Благосостояние существенно 
повысилось, а безработица сведена к 
минимуму. Более того, Россия стала 
лидером в очень важных сферах эконо-
мики. Впервые за все время существо-
вания нашей страны, Россия заняла 
лидирующие позиции в сфере произ-
водства зерна. Россия является одним 
из технологических лидеров — разви-
вается инфраструктура, в том числе 
социальная. В 2022 году получены ре-

кордные показатели по строительству 
жилья и инфраструктурных объектов, 
строятся школы, больницы, поликли-
ники. Это заслуга нашего президента 
— повышение уровня и качества жиз-
ни качества жизни. Та задача, которая 
была поставлена в 2000 году, лежит в 
основе этих действий — реализация 
национальных проектов, направлен-
ных на развитие экономической и со-
циальной сферы, инициированных 
президентов. 

Военная мощь наряду с экономиче-
ской мощью составляют основу «жест-
кой силы» государства, которая игра-
ют важную, хотя и специфическую 
роль, во внешнеполитической дея-
тельности страны. Россия является од-
ной из двух ведущих ядерных держав 
и опережает США по многим совре-
менным типам вооружений. Экспер-
ты США едины в том, что за послед-
ние годы Россия смогла существенно 
укрепить свой военный потенциал, 
особенно в таких сферах, как ядерные 
вооружения, сухопутные войска, ки-
бернетическое оружие и космические 
вооружения. Правда, Соединенные 
Штаты сохраняют свое превосходство 
в военно-морских и военно-воздуш-
ных силах, однако российская сторо-
на может нейтрализовать эти амери-
канские преимущества за счет таких 
технологических новинок, таких как 
гиперзвуковые системы и новейшие 
системы ПВО. 

Более важную роль военная мощь 
России стала играть после начала 24 
февраля 2022 года специальной воен-
ной операции на Украине. И связана 
это как с военно-стратегической и во-
енно-технической способностью Рос-
сии противостоять США и НАТО в 
обычной войне, так и с высокой опасно-

Источник: https://bankstoday.net/last-articles/vvp-rossii-2022.
 Политолог назвал возвращение суверенитета России главной заслугой президента // Лента. Ру. 26 марта 2023.
  Батюк В. И.  Американские оценки военного потенциала Российской Федерации «США & Канада: экономика – политика 
– культура». Выпуск № 3., 2021.
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стью начала Третьей мировой войны.  
    Современное понимание великодер-
жавности включает также культурное 
влияние, авторитет, привлекатель-
ность распространяемых ценностей и 
норм, среди которых далеко не послед-
нюю роль играют моральные и право-
вые правила международного пове-
дения. Культурно-цивилизационный 
потенциал России огромен, проблема 
заключается в том, чтобы эффективно 
использовать его в своих внешнеполи-
тических действиях. 

Вопросы международного культур-
ного сотрудничества России составля-
ют основу ее «культурной дипломатии 
— особой сферы дипломатической де-
ятельности, связанной с использова-
нием культуры в качестве объекта и 
средства достижения основополагаю-
щих целей внешней политики государ-
ства, создания благоприятного образа 
страны, популяризации культуры и 
языков ее народов». 

Реализацией указанных задач на 
практике занимается публичная ди-
пломатия — политика воздействия 
в политических аспектах одного го-
сударства на общество других госу-
дарств. Это воздействие является 
частью реализации инструмента «мяг-
кой силы», которой согласно Дж. Наю, 
предполагает прежде всего создание 
привлекательности. По этому поводу 
в новой Концепции внешней полити-
ки РФ указывается на «приоритетное 
внимание вопросам совершенствова-
ния инструментов и методов информа-
ционного сопровождения внешнепо-
литической деятельности Российской 
Федерации, в том числе повышения 
эффективности использования совре-
менных информационно-коммуника-
ционных технологий, включая соци-
альные сети».

В целом Российская Федерация, 
несмотря на переживаемый кризис, 
остается одной из великих держав и 
по своему потенциалу, и по влиянию 
в мире. Россия стала инициатором 
переформирования существующего 
однополярного мира (Pax Americana) 
в многополярный, построения новой 
системы добрососедских отношений 
между всеми участниками междуна-
родных отношений.

Рассматривая самостоятельную 
внешнюю политику России угрозой 
гегемонии Запада, Соединенные Шта-
ты Америки и их союзники использо-
вали принятые Российской Федера-
цией меры по защите своих жизненно 
важных национальных интересов как 
предлог для развязывания прокси-во-
йны (войны чужими руками) против 
нашей страны. Эта война фактически 
превратилась в войну всего коллектив-
ного Запада, она направлена на все-
стороннее ослабление России, вклю-
чая подрыв ее созидательной роли как 
государства-цивилизации, основ ее 
военной и экономической мощи, раз-
рушение территориальной целостно-
сти, сдерживание и изоляцию на меж-
дународной арене. Такой курс Запада 
приобрел масштабный характер и за-
креплен во многих основополагающих 
документах США и НАТО. Российская 
Федерация никогда не заявляла о сво-
ей враждебности Западу, не пытается 
изолироваться от него и исходит из 
того, что в будущем западные государ-
ства осознают бесперспективность сво-
ей антироссийской политики, примут 
во внимание неизбежность формиро-
вания многополярного мира и, руко-
водствуясь принципами равенства и 
уважения национальных интересов 
друг друга, вернутся к деловому взаи-
модействию с Россией. 

  Экономическая и культурная дипломатия. (studfile.net).
  Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 48.4.).
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Как подчеркивается в Концепции 
внешней политики, «Российская Феде-
рация заинтересована в поддержании 
стратегического паритета, мирном со-
существовании с США и установлении 
баланса интересов между Россией и 
США с учетом их статуса крупнейших 
ядерных держав, особой ответствен-
ности за стратегическую стабильность 
и состояние международной безо-
пасности в целом. Перспективы фор-
мирования такой модели российско- 
американских отношений зависят от 
степени готовности США к отказу от 
политики силового доминирования и 
пересмотру антироссийского курса в 
пользу взаимодействия с Россией на 
основе принципов суверенного равен-
ства, обоюдной выгоды и уважения 
интересов друг друга».

В ответ на недружественные дей-
ствия Запада Россия, используя свой 
статус самобытного государства- 
цивилизации, намерена всеми имею-
щимися силами и средствами отста-
ивать свое право на существование и 
свободное и суверенное развитие. Свои 
созидательные действия Российская 
Федерация будет направлять на реали-
зацию наиболее важных приоритетов 
в своей внешней политики. При этом 
она будет опираться на дружествен-
ные, конструктивные отношения с 
большей частью мирового сообщества, 
которая поддерживает усилия России 
по внесению эффективного вклада в 
обеспечение международной безопас-
ности и мирного развития государств. 

Но при всей очевидности достаточ-
ности российских внешнеполитиче-
ских ресурсов следует исходить из 
того, что возможности влияния России 
ограничены в экономическом и демо-
графическом отношении. Так, напри-
мер, по данным аналитического ин-

ститута SIPRI, «номинальные затраты 
на оборону составили в 2020 году $778 
млрд в США, $252 млрд   в КНР и $61,7 
млрд — в РФ . 

Кроме того, возможности «велико-
державной» роли России ограниче-
ны и в геополитическом плане. Наша 
страна оказалась территориально сжа-
той до одной седьмой части суши, тог-
да как СССР занимал одну шестую ее 
часть, лишилась удобных выходов в 
Мировой океан и обращена к Тихому 
океану наименее развитой своей ча-
стью. 

Все это говорит, по меньшей мере, 
о несостоятельности сколько-нибудь 
серьезных претензий России на ис-
пользование своего статуса в мировом 
масштабе. Россия не претендует на то, 
чтобы оказывать влияние на глобаль-
ные процессы во всех регионах мира, 
ее важнейшие интересы связаны с го-
сударствами ближнего зарубежья и 
другими странами, с которыми у нас 
исторически существуют особые дру-
жеские отношения. 

Тем не менее Российская Федерация 
не может не участвовать в мировых де-
лах в качестве самостоятельного игро-
ка: это вопрос самого ее существования 
как независимого, суверенного госу-
дарства. Россия занимает огромное 
географическое пространство, которое 
включает в себя значительные части 
двух континентов. Поэтому, чтобы не 
стать просто пресловутым «мостом» 
между Европой и Азией, она по опре-
делению должна играть заметную роль 
на мировой арене.

Здесь важно также иметь в виду и 
то, что, обладая богатыми природны-
ми ресурсами, запасы которых в мире 
постепенно истощаются, Россия в 
один прекрасный момент может пре-
вратиться в объект претензий на них, 

Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 63).
   Военное обозрение. 12 июня 2021 г.
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что неоднократно высказывалось не-
которыми мировыми лидерами. 

Наконец, нельзя просто игнориро-
вать, а тем более принимать как долж-
ное и политику Запада, постоянно ис-
пытывающего Россию на прочность. 
Это особенно наглядно проявилось 
после начала Специальной военной 
операции на Украине 24 февраля 2022 
года. С упорством, достойным наи-
лучшего применения, коллективный 
Запад продолжает проводить в жизнь 
стратегию сдерживания и изоляции 
России в независимости от провозгла-
шаемого ею внешнеполитического кур-
са на мирное, поступательное развитие 
человечества на основе объединитель-
ной и конструктивной повестки дня. 
    Возвращение России в число гло-
бальных игроков мировой политики 
было связано сначала с выступлением 
В.В. Путин на конференции по вопро-
сам международной безопасности 10 
февраля 2007 г. в Мюнхене, когда он 
в жесткой манере, без излишнего «по-
литеса» дал общую оценку ситуации в 
мире и отношениям между Россией и 
странами коллективного Запада. По 
существу, эта речь президента озна-
меновала собой начало перемен в от-
ношениях между Россией и странами 
Запада.

Обозначившийся с начала XXI века 
выход Российской Федерации из состо-
яния политического и экономического 
кризиса и существенное укрепление ее 
позиций на мировой арене были под-
креплены в результате начавшейся 30 
сентября 2015 г. и успешно продол-
жающейся до сих пор военной опера-
ции России против террористических 
формирований «Аль-Каиды», «Ис-
ламского государства» и «Джебхат ан- 
Нусры». К концу 2017 года «Ислам-
ское государство» было разгромлено, 

и значительная часть территории Си-
рии перешла под контроль правитель-
ства этой страны.

Указанные события позволили ру-
ководству нашей страны сформули-
ровать новые приоритеты во внешней 
политики, которые нашли дальнейшее 
развитие в утвержденной Президен-
том РФ В. Путиным 30 сентября 2023 
г. Концепции внешней политики Рос-
сии.

Возвращаясь к вопросу о статусе 
России как мировой державы, умест-
но привести фразу, сказанную главой 
МИД РФ С. Лавровым: «Высказыва-
ние министра иностранных дел Рос-
сийской империи А.М. Горчакова о 
том, что великие державы не нужда-
ются в признании, сохраняет актуаль-
ность по сей день.

— Когда страна крупная, богатая, 
есть народ, знающий, любящий и про-
должающий историю своих предков. 
Наверное, это имел в виду Горчаков, – 
отметил министр. – Российская импе-
рия, Советский Союз, Российская Фе-
дерация — крупнейшее государство 
мира по территориальному охвату. 
Страна, у которой есть традиции. 
Едва ли их можно встретить в дру-
гих государствах. Имею в виду наш 
многонациональный, многоконфесси-
ональный народ».

Действительно Россия является од-
ной из крупнейших стран мира, об-
ладающей многовековой историей и 
богатыми культурными традиция-
ми. Несмотря на сложную непростую 
историю, она в силу значительного 
экономического, научно-технического 
и военного потенциала, уникального 
стратегического положения на Евра-
зийском континенте объективно про-

  Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности / Президент России (krem-
lin.ru)
 Лавров напомнил слова министра Российской империи о великих державах // Взгляд, 24 мая 2022.
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должает играть важную роль в миро-
вых процессах.

По этому поводу, президент 
В.В. Путин, выступая на расширенном 
совещании в Министерстве иностран-
ных дел РФ с участием глав диплома-
тических миссий за рубежом 12 июля 
2002 г., подчеркнул: «Мы с вами при-
сутствуем и в Европе, и в Азии, и на 
Севере, и на Юге. Естественно, что 
там есть наши интересы».

Россия нуждается в том, чтобы ока-
зывать влияние на глобальную между-
народную систему в качестве одного 
из ведущих игроков международных 
отношений. Это важно не только для 
России, но для мира в целом, который 
в свою очередь нуждается в сильной 
России как сверхдержаве с мировой 
ответственностью. Все это наряду с 
внутренними экономическими, по-
литическими, военными и социо-
культурными факторами формирует 
объективные основы неизбежности са-
мостоятельной роли России в мировой 
политике. Как неоднократно повторял 
В. Путин в годы своего первого прези-
дентства, «мы же знаем, в каком мире 
мы живем». Сегодня очевидно, что 
сохранение за Россией ведущей роли 
в мировых событиях невозможно без 
экономического процветания, поли-
тической стабильности, достижения 
согласия и мира между ее народами и 
духовно-нравственного здоровья рос-
сийского общества.

Таким образом у России есть огром-
ный внешнеполитический потенциал, 
чтобы не только органично вписаться 
в динамично меняющийся мир, но и 
активно воздействовать на его форми-
рование. Это, прежде всего, наши тра-
диции играть роль уравновешивающе-
го фактора в международных делах и 
поразительная способность к самовос-
становлению после самых трудных ис-

пытаний в своей исторической судьбе.
Но для того, чтобы Россия воспри-

нималась как лидер незападного мира, 
необходимо продемонстрировать яр-
кие новые идеи — подобно концеп-
ции СССР по крушению колониальной 
системы в XX веке. Для формирова-
ния нового привлекательного обли-
ка мироустройства у России имеется 
наибольший потенциал среди других 
стран и цивилизаций. Россия способна 
предложить благоприятный для раз-
вития человечества путь, основанный 
на принципах международного сотруд-
ничества. Проблема в том, что Россия 
еще не восстановилась окончательно 
от собственного кризиса, продолжав-
шегося почти 40 лет и усугубленного 
курсом 1990-х на вхождение в запад-
ную цивилизацию любой ценой. Необ-
ходимое и самое важное условие раз-
вития России — восстановление своей 
цивилизационной идентичности и 
всего совокупного потенциала русской 
цивилизации, в значительной степени 
ослабленной в результате последних 
событий. От того, насколько быстро ее 
удастся восстановить, зависит само су-
ществование России и ее роль в буду-
щем мироустройстве.

На нынешнем этапе глобальной 
трансформации мирового порядка 
России предстоит решить такие зада-
чи, как:
• противодействие давлению коллек-

тивного Запада и его попыткам со-
хранить свое доминирование; 

• недопущение хаоса в международ-
ных отношениях; 

• цивилизационная самоидентифика-
ция на основе опыта исторического 
развития России; 

• партнерство цивилизаций в форма-
тах БРИКС, ЕАЭС, ШОС и др. и 

• формирование институтов нового 
мироустройства на принципах неза-
висимости, равноправия, единства в 
многообразии.
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Одним из ключевых условий фор-
мирования российского проекта ми-
роустройства станут кардинальные 
изменения в идеологической сфере, 
определяющей приоритеты в обла-
сти демографической, социально-эко-
номической, культурной и внешней 
политики. Необходим переход на ци-
вилизационный тип мышления с ак-
центом на партнерство цивилизаций, 
общность их интересов по вопросам 
противодействия распространению 
оружия массового уничтожения, борь-
бы с международным терроризмом и 
наркобизнесом, а также по решению 
острых экологических проблем гло-
бального характера.

История любого государства всегда 
содержит черные и белые страницы, 
и Россия здесь не исключение. Одна-
ко в ее сложной истории не найти пе-
риода, когда она теснила бы Запад так 
же, как Запад теснил Россию по все-
му периметру ее границ. Это западное 
давление повторяется циклично со 
времен Крымской (Восточной) войны 
1853-1856 гг. — меняются только об-
стоятельства. При наличии имеющих-
ся сейчас в мире центров силы баланс 
сил между ними всегда будет склады-
ваться так, что уничтожение России 
будет являться желаемым или вообще 
необходимым действием для одного 
или нескольких таких центров. Это об-
условлено самой природой вещей и не 
зависит от человеческой воли. Поэто-
му события последних лет позволяют 
утверждать, что Запад пошел в свой 
последний поход на Россию. Ставкой 
этого похода является тысячелетиями 
ожидаемая победа над непокорной Ру-
сью. Но исходов у нынешнего похода 
может быть два: первый, ожидаемый 
Западом: уничтожение самого непо-
корного на Земле народа; второй — 
гарантированное взаимное уничтоже-
ние.

В связи с этим у себя дома нам нуж-

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите варианты дальнейшего 
развития России в современных усло-
виях.
2. Что понимается под статусом вели-
кой державы?

3. Перечислите компоненты внешне-
политического потенциала государ-
ства?
4. Охарактеризуйте мирополитиче-
ский статус России: ее сильные сто-
роны и аспекты, требующие дальней-
шего совершенствования.  

но, во-первых, распространить пони-
мание «западной угрозы» как смер-
тельной и при сохранении наших 
ны-нешних к ней подходов — трудно 
устранимой. А во-вторых, наметить 
контуры того, как мы все-таки долж-
ны будем решать эту проблему. Тех, 
других подходов, которые заменят нам 
наши нынешние и превратят трудно 
устранимую угрозу в устранимую. 
При этом направлением главного уда-
ра в стратегии выживания нашего на-
рода, культуры, языка и страны долж-
но стать обретение интеллектуального 
превосходства нашего народа над насе-
лением противника.

Распространив эту идею повсемест-
но, следует сделать ее силой, способ-
ной изменять ход событий. Даже таких 
масштабных, как нынешний англосак-
сонский крестовый поход против нас. 
Мы должны выиграть время, доста-
точное для того, чтобы этот проект до-
шел до точки невозврата. В силу же ди-
намики мировых процессов выиграть 
время мы можем только с помощью 
силы. Нам придется применять силу, 
но применять ее нужно будет правиль-
но — в нужное время и в нужном ме-
сте. 
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Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 г. (п. 11).

В результате происходящих на 
международной арене процессов 

появились очевидные признаки дина-
мичной трансформации современного 
мирового порядка: формируется асим-
метричная многополярность; усили-
ваются неконтролируемые процессы 
в международной сфере. Формирова-
ние международных отношений со-
провождается конкуренцией, а также 
стремлением ряда субъектов усилить 
свое влияние на мировую политику, в 
том числе путем оказания давления с 
целью принять условия более мощной 
страны. 

В связи с этим существенным в стра-
тегическом плане и с точки зрения 
глобальных тенденций является зна-
чительное повышение фактора силы в 
международных отношениях.

«Дестабилизирующие наращива-
ние и модернизация наступательных 
военных потенциалов, разрушение си-
стемы договоров в сфере контроля над 
вооружениями подрывают стратегиче-
скую стабильность. Использование во-
енной силы в нарушение международ-
ного права, освоение космического и 
информационного пространства в ка-
честве новых сфер военных действий, 
стирание грани между военными и 
невоенными средствами межгосудар-
ственного противоборства, обострение 
в ряде регионов застарелых вооружен-
ных конфликтов увеличивают угрозу 
всеобщей безопасности, усиливают 
риски столкновений между крупными 
государствами, в том числе с участием 
ядерных держав, повышают вероят-
ность эскалации таких конфликтов и 
их перерастания в локальную, регио-

нальную или глобальную войну».
Российская Федерация учитывает 

эти новые тенденции в своей внеш-
ней политике и дипломатии, выступая  
последовательно за укрепление пра-
вовых основ в международных отно-
шениях, добросовестно соблюдая меж-
дународно-правовые обязательства. 
Поддержание и укрепление междуна-
родной законности — одно из приори-
тетных направлений ее деятельности 
на международной арене. 

Россия заинтересована в стабиль-
ной системе международных отно-
шений, основанной на принципах 
равноправия, взаимного уважения, 
обоюдного сотрудничества государств 
и невмешательства во внутренние дела 
и опирающейся на международное 
право. Такая система призвана обеспе-
чить надежную и равную безопасность 
каждого члена мирового сообщества 
в политической, военной, экономиче-
ской, информационной, гуманитарной 
и иных областях. Ее главный инстру-
мент —многосторонняя дипломатия. 
Россия считает, что центром регули-
рования международных отношений и 
координации мировой политики в XXI 
веке должна оставаться ООН, которая 
доказала свою безальтернативность и 
наделена уникальной легитимностью.

Для проведения своего внешнепо-
литического курса Российская Феде-
рация обладает достаточным механиз-
мом теоретического и практического 
регулирования, что является важным 
условием успехов нашего государства 
на международной арене. Россия вхо-
дит в состав Совета Безопасности ООН, 
имеет сопоставимый с США уровень 

Заключение
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военной мощи и располагает огромны-
ми природными богатствами. Этот по-
тенциал является основой способности 
России отстаивать свои суверенитет и 
национальную безопасность, сохра-
нять ценности и культуру, двигаться 
по пути дальнейшего развития, сооб-
разуясь с собственными возможностя-
ми и традициями, а не по указаниям 
извне.

Ресурсы, статус и позиция нашего 
государства по большинству междуна-
родных проблем не устраивает США и 
НАТО, что привело к обострению гео-
политического противостояния США 
с одной стороны, России и Китая — с 
другой, продолжается активный про-
цесс стратегической расстыковки 
США и их европейских союзников, 
обостряются проблемы окружающей 

среды, имеют место массовые эпиде-
мии, техногенные катастрофы и пр. 
В результате всех этих изменений со-
временная цивилизация стала более 
уязвима.

Понимание характера отношений 
нашей страны с наиболее значимыми 
субъектами международной системы 
вместе с объективным восприятием и 
пониманием места и роли нашей стра-
ны в мировой политике определяют 
подходы к более акцентированному 
позиционированию России на меж-
дународной арене. У России осталось 
мало времени на завоевание достойно-
го места в новой системе международ-
ных отношений, необходимо срочно 
наверстывать упущенное в последние 
два-три десятилетия.
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АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Assosiation of South 
 East Asian Nations – ASEAN)
АТЭС Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (Asian-  
 Pacific Economic Cooperation – APEC)
АС Африканский союз
ВТО Всемирная торговая организация (World Trade Organization)
ЕАЭС  Евразийский экономический союз 
ЕАСТ Европейская ассоциация свободной торговли (European Free Trade   
 Association – EFTA)
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for 
 Reconstruction and Development – EBRD)
ЕС  Европейский союз
ЕЭК ООН  Европейская Экономическая Комиссия ООН
КАРИКОМ Карибское сообщество и Карибскиий общий рынок (Caribbean 
 Community and Common Marcet – CARICOM)
КОМЕСА Общий рынок Восточной и Южной Африки (Common Market for 
 Eastern and Southern Africa — COMESA)
ЛАГ Лига арабских государств (Leaque of Arab States — LAS)
ЛАИ Латиноамериканская ассоциация интеграции (Latin American 
 Integration Assosiation – LAIA)
МБРР Международный банк для реконструкции и развития (International 
 Bank / or Reconstruction and Development)
МВФ Международный валютный фонд (International Monetary Fund)
МВЭС Международный банк экономического сотрудничества
 (International Bank for Economic Cooperation — IBEC)
МЕРКОСУР Южный общий рынок (Southern Common Market)
МОТ Международная организация труда (International Labor Organization 
 — ILO)
ОАГ Организация американских государств (Organisation of American 
 States – OAS)

Список сокращений
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ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
 (Organisation for Security and Cooperation in Europe — OSCE)
ОДКБ Организация Договора о коллективной безопасности
ОИС Организация исламского сотрудничества
ООН  Организация Объединенных Наций
ОЭС Организация экономического сотрудничества (Economic Cooperation 
 Organisation — ECO)
СААРК Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (South 
 Asian ssociation for Regional Cooperation — SAARC)
САДК Южноафриканское сообщество развития (Southern African
 Development Community — SADC)
СГБМ  Совет государств Балтийского моря (Council of Baltic Sea States – 
 CBSS)
СЕЛАК Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (исп. 
 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, порт. 
 Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos)
СНГ  Содружество независимых государств (Commonwealth of Independent 
 States — CIS)
СЕ Совет Европы (Council of Europe)
ССАГПЗ Совет по сотрудничеству арабских государств Персидского залива —
 (Cooperation Counci for the Arab States fo the Gulf — CCG)
ШОС Шанхайская организация сотрудничества 
ЭКОВАС Экономическое сообщество государств Западной Африки (Eco-nomic 
 Community of West African States — ECOWAS)
ЮДЕАК  Таможенный и экономический союз Центральной Африки —(Central 
 African Customs and Economic Union — CACEU)
ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию (United Nations Conferens 
 on Trade and Development–UNCTAD)
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Актор (в международных отноше-
ниях) — любой субъект политических 
отношений, который принимает ак-
тивное участие, играет важную роль, 
что в контексте международных отно-
шений обозначает любой авторитет, 
любую организацию, любую группу и 
даже любого индивида, способного иг-
рать определенную роль, оказывать 
влияние на мировые политические 
процессы.

Баланс сил (международные отно-
шения) — воплощение теории равно-
весия сил на практике (см.: равновесие 
сил).

Безопасность военная — состояние 
защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних воен-
ных угроз, связанных с применением 
военной силы или угрозой ее приме-
нения, характеризуемое отсутствием 
военной угрозы либо способностью ей 
противостоять.

Безопасность международная — 
состояние международной системы, 
основанное на соблюдении всеми го-
сударствами общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, 
исключающая решение спорных во-
про-сов и разногласий между ними с 
помощью силы или угрозы. 

Безопасность национальная — со-
стояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечи-
ваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан Российской 
Федерации (далее — граждане), до-
стойные качество и уровень их жиз-

ни, суверенитет, независимость, го-
сударственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально- 
экономическое развитие Российской 
Федерации. Включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, пред-
усмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством 
Российской Федерации, прежде всего 
государственную, общественную, ин-
формационную, экологическую, эко-
номическую, транспортную, энерге-
тическую безопасность, безопасность 
личности.

Валовой внутренний продукт, ВВП 
— мера измерения экономического 
производства в стране. В отличие от 
ВНП, ВВП оценивает производство 
внутри страны. ВВП принят как меж-
дународная мера измерения показате-
ля национальной экономики.

Военная организация государства 
— совокупность органов государствен-
ного и военного управления, Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирова-
ний и органов, создаваемых на военное 
время специальных формирований, 
составляющих ее основу и осущест-
вляющих свою деятельность военны-
ми методами, и оборонно-промыш-
ленный комплекс страны, совместная 
деятельность которых направлена на 
подготовку к вооруженной защите и 
вооруженную защиту Российской Фе-
дерации.

Военное планирование — опреде-
ление порядка и способов реализации 
целей и задач развития военной орга-
низации, строительства и развития 

Словарь важнейших терминов и понятий
(Глоссарий) 
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Вооруженных Сил, других войск и ор-
ганов, их применения и всестороннего 
обеспечения.

Война гибридная (англ. hybrid 
warfare) — вид враждебных действий, 
при котором нападающая сторона не 
прибегает к классическому военному 
вторжению, а подавляет своего оппо-
нента, используя сочетание скрытых 
операций, диверсий, кибервойны, а 
также оказывая поддержку повстан-
цам, действующим на территории про-
тивника. При этом военные действия 
могут вообще не вестись, и с формаль-
ной точки зрения гибридная война мо-
жет протекать в мирное время.

Война информационная — разно-
видность боевых действий, в которых 
ключевым объектом воздействия яв-
ляется информация, хранящаяся или 
циркулирующая в управляющих, раз-
ведывательных, боевых, гражданских 
и прочих системах противника.

Война крупномасштабная — во-
йна между коалициями государств 
или крупнейшими государствами ми-
рового сообщества, в которой сторо-
ны преследуют радикальные военно- 
политические цели. Крупномасштаб-
ная война может стать результатом 
эскалации вооруженного конфликта, 
локальной или региональной войны 
с вовлечением значительного количе-
ства государств разных регионов мира. 
Эта война потребует мобилизации всех 
имеющихся материальных ресурсов и 
духовных сил государств-участников.

Война локальная — война, в ко-
торой преследуются ограниченные 
военно-политические цели, военные 

действия ведутся в границах проти-
воборствующих государств, и которая 
затрагивает преимущественно интере-
сы только этих государств (территори-
альные, экономические, политические 
и другие).

Война региональная — война с уча-
стием нескольких государств одного 
региона, ведущаяся национальными 
или коалиционными вооруженными 
силами, в ходе которой стороны пре-
следуют важные военно-политические 
цели.

Война холодная — термин харак-
теризует военную и политическую 
конфронтацию между Западом и Вос-
током после окончания Второй миро-
вой войны. Впервые появился в конце 
1940-х гг.

Вызов национальной безопасности 
— совокупность обстоятельств, не обя-
зательно носящих конкретную, адрес-
ную направленность, но обязательно 
вынуждающий с ними считаться, тре-
бующий реакции на них.

Геноцид — намеренное и система-
тическое уничтожение расовой, этни-
ческой или племенной группы.

Геополитика — по ряду параметров 
также может рассматриваться как 
одно из направлений, исходящих из 
основных положений реализма. В ге-
ополитике мощь государства рассма-
тривается исходя из его территории, 
географического положения, климата, 
топографии, демографии, ресурсов, 
наличия выхода к морю и т.п.

Гибридизация акторов (междуна-
родные отношения) — переплетение 
функций государственных и негосу-
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дарственных акторов и рост тесного 
взаимодействия между ними.

Гонка вооружений — наращивание 
вооружений, к которому прибегают 
две или более страны с целью достиг-
нуть безопасности и защиты друг от 
друга.

Дипломатическое искусство — гра-
мотное ведение внешнеполитических 
дел, умение вести переговоры для 
предотвращения или урегулирования 
международных конфликтов, поисков 
компромиссов и взаимоприемлемых 
решений, расширения и углубления 
международного сотрудничества с ис-
пользованием всех известных в дипло-
матии приемов и методов. Качествен-
ные, искусные действия дипломатии 
умножают внешнеполитические воз-
можности государства.

Дипломатия — средство  осущест-
вления внешней политики государ-
ства, представляющее собой сово-
купность невоенных практических 
мероприятий, приемов и методов, при-
меняемых с учетом конкретных усло-
вий и характера решаемых задач; офи-
циальная деятельность глав государств 
и правительств, министров иностран-
ных дел, ведомств иностранных дел, 
дипломатических представительств 
за рубежом, делегаций на междуна-
родных конференциях по осуществле-
нию целей и задач внешней политики 
государства, защите прав и интересов 
государства, его учреждений и граж-
дан за границей. С понятием «дипло-
матия» связывают искусство ведения 
переговоров в целях предотвращения 
или урегулирования международных 
конфликтов, поисков компромиссов и 
взаимоприемлемых решений, а также 
расширения и углубления междуна-
родного сотрудничества.

Дипломатия — средство, с помощью 
которых государства проводят свою 
внешнюю политику. Другим таким 
средством является внешняя разведка. 

Дипломатия военная — организаци-
онный военно-политический ин-стру-
мент реализации внешнеполитиче-
ского курса государства, совокупность 
приемов и методов достижения во-
енно-политических целей, механизм 
взаимоотношений между государства-
ми на уровне вооруженных сил, осно-
ванный на обмене атташе по вопросам 
обороны, военными, военно-морски-
ми атташе.

Дипломатия-катализатор — со-
трудничество и взаимодействие госу-
дарственных и неправительственных 
акторов.

Дипломатия многосторонняя — 
дипломатическая деятельность с уча-
стием представителей нескольких 
государств, связанная с работой меж-
дународных межправительственных 
организаций и конференций, проведе-
нием переговоров, консультаций и т.п. 
 Дипломатия научная — взаимодей-
ствие дипломатии и академического 
сообщества в целях решения задач ре-
альной международной политики.

Дипломатия официальная (клас-
сическая, традиционная) — форма 
государственной деятельности, осу-
ществляемая главой государства, 
правительством, Министерством ино-
странных дел, посольствами и пред-
ставительствами при международных 
организациях, делегациями на между-
народных конференциях.

Дипломатия парламентская — со-
вокупность международных действий 
парламента, групп в его составе и от-
дельных парламентариев в целях вы-
полнения своих конституционных 
полномочий по законодательному обе-
спечению внешнеполитического курса 
страны и выполнения ее международ-
ных обязательств. 

Дипломатия превентивная (англ.: 
preventive diplomacy) — дипломатиче-
ские действия, предпринятые заранее, 
до развития насильственных форм 
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проявления конфликта.
Дипломатия публичная в класси-

ческом виде принято понимать дей-
ствия, направленные на достижение 
целей национальной внешней полити-
ки путем установления долгосрочных 
отношений, изучения общественного 
мнения за рубежом, информирования 
зарубежной аудитории с целью лучше-
го понимания ценностей и институтов 
собственного государства за рубежом.

Дипломатия сетевая — оператив-
но-дипломатическая категория, кото-
рая являет собой создание мощной и 
всеобъемлющей сети, концептуально 
заменяющей ранее существовавшие 
модели и концепции дипломатии. 

Дипломатия церковная — диплома-
тические усилия по решению глобаль-
ных проблем мирового сообщества, 
которые предпринимают различные 
религиозные конфессии в рамках под-
держиваемых ими международных 
связей между церквами в разных го-
сударствах, а также связи отдельной 
церкви с государствами и междуна-
родными организациями. 

Дипломатия цифровая — использо-
вание современных информационно- 
коммуникационных технологий для 
реализации дипломатических и сопря-
женных внешнеполитических задач.

Дипломатия челночная — посеще-
ние первыми лицами государств или 
их специальными представителями 
отдельных стран с целью урегулиро-
вания сложных международных про-
блем, в частности, решения специаль-
ных задач мирного разрешения споров 
между государствами путем проведе-
ния переговоров в качестве посредни-
ка и на основании выдвинутых ими 
условий.

Дипломатия экономическая — ис-
кусство получения максимальных вы-
год от международного экономическо-
го сотрудничества при минимальных 
издержках (уступках). 

«Жесткая сила» — способность до-
стичь поставленных внешнеполити-
ческих целей путем воздействия на 
поведение других акторов с использо-
ванием военных средств внешней по-
литики.

Изоляционизм — государственная 
политика, ориентированная на огра-
ничение отношений (политических, 
экономических и т.д.) с другими госу-
дарствами.

Интеграция — процесс сближения, 
объединения на межгосударственном 
уровне.

Интервенция — военное, экономи-
ческое или дипломатическое вмеша-
тельство одной страны во внутренние 
дела другой, а также вторжение на ее 
территорию.

Интересы национальные — объек-
тивно значимые потребности лично-
сти, общества и государства в обеспе-
чении их защищенности и устойчивого 
развития.

Конфликт военный — форма разре-
шения межгосударственных или вну-
тригосударственных противоречий с 
применением военной силы (понятие 
охватывает все виды вооруженного 
противоборства, включая крупномас-
штабные, региональные, локальные 
войны и вооруженные конфликты).

Конфликт вооруженный — воору-
женное столкновение ограниченного 
масштаба между государствами (меж-
дународный вооруженный конфликт) 
или противостоящими сторонами в 
пределах территории одного государ-
ства (внутренний вооруженный кон-
фликт).

Культура национальная — совокуп-
ность символов, верований, убежде-
ний, ценностей, норм и образцов 
поведения, которые характеризуют 
духовную жизнь человеческого сооб-
щества в той или иной стране.

Культура стратегическая — сово-
купность стереотипов устойчивого по-
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ведения соответствующего субъекта 
при масштабном по своим политиче-
ским задачам и военным целям приме-
нении военной силы, в том числе при 
подготовке, принятии и реализации 
стратегических решений.

Лидер (от англ. leader — ведущий, 
руководитель) — «человек, облада-
ющий наибольшим авторитетом и 
влиянием в группе, организации, по-
литической партии, государстве. Вы-
деляют формальных и неформальных 
лидеров. Деятельность первых ре-
гламентируется определенными фор-
мальными актами — законодательны-
ми, программными, уставными и т.д. 
— в соответствии с их государствен-
ным, партийным и другим статусом. 
Деятельность неформальных лидеров 
официально не регламентируется. Их 
влияние на людей основывается на их 
личных качествах, авторитете, умении 
убеждать своих сторонников, завоевы-
вать их доверие и симпатии, вести их 
за собой. В деловом общении могут 
действовать как формальные, так и не-
формальные лидеры».

Международный валютный фонд, 
МВФ — специализированное уч-
реждение ООН. Основные функции: 
поддержание денежно-кредитной ста-
бильности государств-членов путем 
восполнения дефицитов их платежных 
балансов; обеспечение международно-
го валютного сотрудничества, стаби-
лизации валютных курсов; создание 
фондов иностранной валюты для нуж-
дающихся стран с целью максимиза-
ции объемов мировой торговли.

Миропорядок многополярный
1) консервативная модель устрой-

ства международных отношений, 
предполагающая наличие различных 
типов государственного устройства, а 
также многообразие культурных, ре-
лигиозных и цивилизационных типов 
на планете и их диалог;

2) мировой порядок, который ха-

рактеризуется множественностью цен-
тров силы.

Миропорядок однополярный — го-
сподство единственной сверхдержавы, 
опережающей все остальные государ-
ства своей совокупной мощью (разме-
рами территории, уровнем вооруже-
ний, экономическим потенциалом, 
запасом природных ресурсов и т. п.).

Мироустройство биполярное — го-
сподство в международной системе 
двух наиболее мощных государств.

Мощь государства — совокуп-
ность материальных и духовных сил и 
средств государства и его способность 
оперативно мобилизовать эти силы 
для достижения военно-политических 
целей или решения других задач.

Мощь военная — совокупность всех 
постоянно задействованных в во-енное 
и мирное время материальных и ду-
ховных сил, способность государства 
отмобилизовать все силы для ведения 
войны (отражения агрессии). 

Мощь экономическая — состояние 
экономики государства, которое по-
зволяет существенно влиять на раз-
витие мировой экономики и мировой 
экономики. Для экономической дер-
жавы характерны большая доля миро-
во-го валового национального дохода, 
экспорта или импорта, а также важ-
ность собственной валюты в мире.

«Мягкая сила» — способность до-
стичь поставленных внешнеполити-
ческих целей путем воздействия на 
поведение других акторов с использо-
ванием невоенных средств внешней 
политики.

Мобилизационная готовность (Рос-
сийской Федерации) — способность 
Вооруженных сил, других войск и ор-
ганов, экономики государства, а также 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и 
организаций к выполнению мобилиза-
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ционных планов.
Обеспечение национальной без-

опасности — реализация органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления во взаимо-
ействии с институтами гражданского 
общества политических, военных, ор-
ганизационных, социально-экономи-
ческих, информационных, правовых 
и иных мер, направленных на про-
тиводействие угрозам национальной 
безопасности и удовлетворение нацио-
нальных интересов.

Опасность военная — состояние ме-
жгосударственных или внутригосудар-
ственных отношений, характеризуемое 
совокупностью факторов, способных 
при определенных условиях приве-
сти к возникновению военной угрозы. 
    Организации международные пра-
вительственные, МПО — институты, 
учрежденные на основе международ-
ных договоров государствами, кото-
рые являются их членами.

Организации международные не-
правительственные, МНПО — инсти-
туты, учрежденные

Организация Объединенных На-
ций, ООН — универсальный межпра-
вительственный орган, созданный в 
1945 г. с целью поддержания мира и 
международной безопасности, а также 
сотрудничества в экономической и со-
циальной сферах.

Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки 
и культуры. ЮНЕСКО — специализи-
рованное учреждение ООН. Создана с 
целью содействия повышению уровня 
грамотности населения менее разви-
тых стран; интенсификации научных 
и культурных обменов, распростране-
нию информации и т.п.

Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе, ОБСЕ — мно-
госторонний институт; объединяющий 
европейские страны, а также США и 
Канаду. Главная его задача — обеспе-

чение безопасности и развития сотруд-
ничества в Европе.

Организация Североатлантическо-
го договора, НАТО — военно-полити-
ческий союз, созданный в 1949 г. 15 
странами Северной Америки и Запад-
ной Европы.

Организация стран— экспортеров 
нефти, ОПЕК — содружество госу-
дарств, на долю которых приходит-
ся основная часть мирового экспорта 
нефти.

Переговоры:
1) встреча, цель которой, прежде 

всего, в том, чтобы, обсудив с партне-
ром проблему, представляющую ин-
терес, найти взаимоприемлемое ре-
шение (достичь договоренности). Это 
решение оформляется в виде договора 
или соглашения, где предусмотрены 
взаимные обязательства сторон;

2) обсуждение сторонами, занимаю-
щими различные позиции, проблемы с 
позиций противоречивости интересов 
сторон.

Поддержание мира — ввод воо-
руженных сил различными государ-
ствами и/или межправительственны-
ми организациями для разъединения 
противоборствующих сторон. Осу-
ществляется только при согласии госу-
дарства, на территорию которого они 
вводятся.

Политика военная — деятельность 
государства по организации и осу-
ществлению обороны и обеспечению 
безопасности Российской Федерации, 
а также интересов ее союзников.

Порядок международный — сово-
купность правил и норм политиче-
ских, экономических, военно-поли-
тических, правовых, и др. отношений 
между различными международными 
акторами в определенный историче-
ский промежуток времени.

Порядок мировой — такое устрой-
ство международной системы, в ко-
тором действуют принципы, нормы и 
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внешнеполитическое поведение веду-
щих держав.

Право внешних сношений — си-
стема международно-правовых норм, 
определяющих статус и функции ор-
ганов внешних сношений государств, 
а именно нормы о дипломатических 
представительствах и консульских 
учреждениях, специальных миссиях, 
представительствах государств при 
международных организациях, имму-
нитетах и привилегиях дипломатов и 
консулов.

«Принуждение к миру» (англ.: peace 
enforcement) — военные действия, 
предпринимаемые для принуждения 
к мирному урегулированию, переми-
рию или принятию предложения о 
сдаче воюющих сторон для прекраще-
ния начатой ранее войны.

Равновесие сил (эквилибриум) — 
теория в международных отношениях, 
которая предполагает, что государства 
могут обеспечить свое выживание, не 
позволяя одному государству полу-
чить достаточно военной мощи, чтобы 
доминировать над всеми остальными. 

Сила (в области международных от-
ношений) — способность государства 
защищать свои интересы и реализо-
вывать свои цели на международной 
арене с помощью соответствующих 
средств.

Система биполярная — система 
международных отношений с двумя 
центрами силы.

Система дипломатическая — сфера 
дипломатического общения, в кото-
рую входят непосредственные участ-
ники дипломатических отношений, 
осуществляющие свое взаимодействие 
на основе права внешних сношений с 
использованием только им присущих 
приемов, способов, форм и методов де-
ятельности.

Система международная — ком-
плекс экономических, политических, 
идеологических, правовых и иных вза-

имоотношений между государствами 
и группами государств, а также между 
иными политическими, экономиче-
скими и общественными субъектами, 
разделенными государственными гра-
ницами.

Система монополярная характери-
зуется наличием одной сверхдер-жа-
вы, могущество и влияние которой 
на систему является определяющим, 
формируя взаимосвязи и очерчивая 
характер действий государств низших 
иерархических уровней.

Система международных отноше-
ний — состояние международной си-
стемы на том или ином этапе обще-
ственного развития; понятие «система 
международных отношений» — кате-
гория историческая.

Служба дипломатическая
1) работа дипломатических кадров 

в центральном аппарате и за границей 
по выполнению задач внешней поли-
тики государства (с функциональной 
точки зрения);

2) совокупность государственных 
органов и должностных лиц, занятых 
в сфере внешней политики государ-
ства (в институциональном смысле).

Сношения дипломатические — ос-
новная форма поддержания офици-
альных отношений между суверен-
ными государствами, а также между 
государствами и другими субъектами 
международного публичного права в 
соответствии с нормами права внеш-
них сношений и практикой междуна-
родного общения. 

Соглашение джентльменское — 
упрощенная форма соглашения, обыч-
но в устной форме, не обладающее юри-
дической, обязательной силой. Иногда 
джентльменское соглашение находит 
свое отражение и в письменной форме. 
В этом случае его содержание фикси-
руется в протоколе переговоров, кото-
рый, как правило, не подписывается 
представителями сторон.
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Система неядерного сдерживания 
— комплекс внешнеполитических, во-
енных и военно-технических мер, на-
правленных на предотвращение агрес-
сии против Российской Федерации 
неядерными средствами.

Система обеспечения националь-
ной безопасности — совокупность 
осуществляющих реализацию госу-
дарственной политики в сфере обе-
спечения национальной безопасности 
органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления и на-
ходящихся в их распоряжении инстру-
ментов.

Стратегические национальные при-
оритеты — важнейшие направле-ния 
обеспечения национальной безопасно-
сти.

Терроризм — в самом общем виде 
может быть определен как применение 
или угроза применения насилия в от-
ношении мирного населения с целью 
политического вымогательства, при-

нуждения или пропаганды.
Угроза военная — состояние ме-

жгосударственных или внутригосу-
дарственных отношений, характе-
ризуемое реальной возможностью 
возникновения военного конфликта 
между противостоящими сторонами, 
высокой степенью готовности какого-
либо государства (группы государств), 
сепаратистских (террористических) 
организаций к применению военной 
силы (вооруженному насилию).

Угроза национальной безопасности 
— совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба наци-
ональным интересам государства.

Эмбарго — решение правительства 
о запрете коммерческих связей с опре-
деленным государством.

Этнокультурный — относящийся к 
культуре какого-либо этноса, народно-
сти, национальной общности.
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Федерации : официальный сайт. 
- URL: http://www.ksrf.ru. (дата 
обращения 10.10.2023). 

8. Верховный Суд Российской 
Федерации : официальный сайт. - 
URL: https://www.vsrf.ru/. (дата 
обращения 10.10.2023). 

9. РАПСИ : Российское агентство 
правовой и судебной информации 
:  [сайт]. – URL : http://rapsinews.
ru/ (дата обращения: 10.10.2023). - 
Текст : электронный.

10. 

Профессиональные ассоциации 
международников

1. Международник. РУ - http://
www.mezhdunarodnik.ru/(дата 
обращения 10.10.2023). 

2. Российская ассоциация 
международных исследований 
- http://www.risa.ru/ (дата 
обращения 10.10.2023). 

3. Российская ассоциация 
политических наук - www.rapn.ru 
(дата обращения 10.10.2023). 
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