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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Словосочетание «национальные 
интересы» появилось в нашем политическом словаре недавно. Этот термин 
стал означать принципиально новые для российского национального 
самосознания понятия. Прежде всего, стало очевидно, что национальные и 
государственные интересы - это не одно и то же. Более того, понятие 
«национальные интересы» существенно шире любых представлений о них, 
поэтому их совокупность можно обозначить как сферу национальных 
интересов. И что самое важное - пришло понимание того, что дискуссии по 
поводу национальных интересов являются частью процессов становления и 
развития современного государства. 

Сегодня российское общество нуждается в формировании традиции 
обсуждения национальных интересов. Это возможно лишь в ходе 
становления самой нации - нация самообнаруживается в национальном 
самосознании, которое и выступает силой, рождающей и воспроизводящей 
национальное государство. Поэтому серьезный подход к российским 
национальным интересам требует предварительного анализа таких проблем, 
как природа этих интересов, соотношение их с другими феноменами 
общественного сознания, структура интересов, оптимальные механизмы их 
артикулирования и формирования, критерии оценки и т.д. 

Проблема национальных интересов и полемика вокруг нее 
заслуживают особого внимания. Научный подход к этой теме требует 
огромной предварительной работы - например, определиться во многих 
понятиях и разграничить такие сущности, как нация, национальное 
государство, этнос, народ, концепция национальных интересов и др. 

Очевидно, что артикулирование и интерпретация национальных 
интересов обусловлены пониманием целей, ценностей, перспектив 
общественного развития, доминирующих философских и религиозных 
доктрин, то есть в специфической форме представляют цивилизационпые 
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основания нации. Кроме того, национальные интересы опосредуют 
социальные и нравственные идеалы общества. Вместе с тем также очевидно, 
что национальные интересы продиктованы главным образом насущными 
потребностями нации, оставаясь, тем не менее, определяющим мотивом 
общего государственного управления внутри и вовне. 

Национальные интересы России имеют долгосрочный характер и 
неизбежно отражаются в стратегических и текущих задачах как внутренней, 
так и внешней политики государства, реализуясь в рамках системы 
государственного и политического управления, а также структур 
национальной безопасности. 

Четкая, ясная и определенная позиция по вопросу о национальных 
интересах страны является исходным пунктом при выработке программы 
действия любого серьезного правительства. Такая позиция служит основой 
определения политического курса как на ближайшее будущее, так и на 
долгосрочную перспективу. 

Исходя из этих и многих других предпосылок, определение, 
формирование и реализация национальных интересов России должны 
осуществляться с учетом особенностей общего потенциала, 
геополитического положения Российской Федерации, а также характера ее 
социально-экономического и национально-культурного развития на текущий 
момент. Помимо этого, определяющим при выработке и осуществлении 
национальных интересов России является экономическая целесообразность, 
что предполагает адекватную оценку позитивных и негативных факторов 
современной международной политико-экономической конъюнктуры. 

Таким образом, новый взгляд на эти и сопутствующие им проблемы 
составляет актуальность данной диссертации. 

Степень научной разработанности проблемы. Национальные 
интересы с политической точки зрения стали предметом изучения многих 
исследователей - как российских, так и зарубежных. Заметный вклад в 

разработку вопросов, касающихся национальных интересов, внесли 
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ТАЛлексеева, А.А.Миголатьев, В.В. Огнева, Э.Н. Ожиганов, И.И. 
Белашов, Б.В. Межуев, Д.Н. Замятин, Я.А.Пляйс, Э.Н. Цыганкова, А.А. 
Прохожев, В.М. Кулагин1 и др. 

Также проблематика национальных интересов и государственная 
политика России затрагивается в исследованиях В.В. Шелохаева, А.А. 
Амиантова, В.Д. Зотова, Т.В. Бордачева2. Комплексный анализ позиций 
представителей различных группировок и школ российской политической 
элиты в отношении вопросов национальных интересов современной России 
дан в работах Э.Г. Соловьева, М.Н. Грачева3. 

Перспективы формирования и реализации российских национальных 
интересов обозначены в работах И. Павловского, И.Г. Яковенко4 и др. 

1 Алексеева Т.А. Нужна ли философия политике? Сб. статей. - М: УРСС Эдиторнал, 2000; Миголатьев А.А. 
Интересы государственные. Политическая энциклопедия. В 2-х т.. - М, 1999. Т.1; Огнева В.В. Интересы 
политические. Политическая энциклопедия. В 2-х т.. - М.,1999. - Т.1; Ожиганов Э.Н. Стратегический 
анализ политики; Теоретические основания и методы: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект 
пресс, 2006; Белашов И.И. Геополитические интересы в структуре современного политического процесса. -
Ставрополь, 2004; Межуев Б.В. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-политической 
мысли // Полис. - 1997. - Кй 1. - С. 5- 32; Замятин Д.Н. Национальные интересы как система «упакованных» 
политико-географических образов // Полис. - 2000. - № 1. - С. 78- 81; Пляйс Я.А. Некоторые общие 
размышления об интересах нашей страны // Полис. - 2000. - № 1. - С. 63-67; Цыганкова Э.Н. 
Внешнеполитические приоритеты национальных интересов // Всероссийский философский конгресс: 
Тезисы выступлений. - М., 2005. - С. 423- 429; Общая теория национальной безопасности / Под ред. А.А. 
Прохожсва. - Изд. 2-е, доп. - М.: Изд-во РАГС, 2005; Основы военной политики и обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотип. / Под общ. ред. А.А. 
Прохожева - М.: Изд-во РАГС, 2009; Кулагин В.М. Международная безопасность: Монография. - М., 
2006.; Кулагин В.М. Политико-правовое измерение международных отношений и мировой политики 
// Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. А.В. Торкунова. - М., 2004. - С. 
164-189; Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил или глобальный Pax Democtatica? 
// Полис. - Зѣ 1. - 2000. - С. 23- 37. 
2 Шелохаев В.В. Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. - М., 2000; Амиантов А.А. 
Кокституциоіпше принципы парламентаризма // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 18. 
- С . 24-25; Зотов В.Д. Политология. — М.: Юрист, 2001; Зотов В.Д Евразийская идея: политические аспекты 
в прошлом и настоящем // Социально-гуманитарные знания. - 2000. - № 5. - С. 3 - 21; Бордачев Т.В. Новый 
стратегический союз: Россия н Европа перед вызовами XXI века: возможности «большой сделки». 
-М.: Европа, 2009. 
3 Соловьев Э.Г. Национальные интересы и основные политические силы современной России. - М.: Наука 
РАН, 2004; Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. 
• М.: Прометей, 2004; Грачев М.Н. Современная российская многопартийность: организации и лидеры. 
М.: МАКС Пресс, 2001. 
4 Павловский И. Политика национальных интересов России: Вектор развития современной России. 
- М.: Зебра Еѵ 2008; Яковенко И.Г. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. 
- М.: Новый хронограф, 2008. 
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Тенденции формирования нового мирового порядка и возможности 
артикулирования в этих условиях российских национальных интересов 
обозначены Н. Злобиным5 и др. 

Очевидно, что научная категория «национальные интересы» тесно 
связана с понятием «национальная безопасность». Содержание этого понятия 
и проблемы обеспечения национальной безопасности России 
рассматриваются в работах таких авторов, как К.С. Байгарова, А.В. 
Возженников, А.И. Зубков, С.А. Кортунов, В.Ф. Ницевич, С.А. Проскурин, 
В.М. Родачин6. 

Проблемы стратегической, глобальной, региональной, социально-
политической, информационной и экономической безопасности освещены в 
работах А.Г. Хабибулина, А.И. Селиванова, Р.А. Явчуновской, М.А. 
Родионова, А.В. Шевченко, МЛ. Корнилова7 и др. 

Вопросы обеспечения военной безопасности рассматривались в 
работах таких авторов, как В.И. Лутовинов, Ю.Н. Мотин, А.А. Прохожее8. 

Анализ политических механизмов формирования национальных 
интересов России в нынешних условиях трудно представить без изучения 
такого современного явления, как глобализация. Авторский подход к общей 

' Злобин Н. Второй новый миропорядок: Геополитические головоломки. - М.: Эксмо, 2009; Злобин Н., 
Соловьев В. Противостояние: Россия - США. - М.: Эксмо, 2009. 

Байгарова К.С. Глобализация и проблемы национальной безопасности России: Автореф. дис. ... канд. 
полит, наук. - М.: ГУУ, 2003; Возженников А.В. Национальная безопасность России. - М., 2005; 
Обеспечение безопасности личности (политико-правовой аспект) / Под общ. ред. A.B. Возженникова. - М., 
2007; Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России. - СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2004; Кортунов С.А. Становление политики безопасности: Формирование политики 
национальной безопасности в контексте проблем глобализации. - М.: 2003; Ницевич В.Ф. Геополитика и 
национальная безопасность. - М., 2009; Проскурин С.А. Национально-государственные интересы России в 
современном мире // Россия в диалоге цивилизаций. - М., 2001; Родачин В.М. Обеспечена ли национальная 
безопасность России // Власть. - 2005. - № 3. - С. 38-41. 

Хабибулин А.Г., Селиванов А.И. Стратегическая безопасность Российского государства: политико-
правовое исследование. - М.: Формула права, 2008; Явчуновская Р.А. Глобальная и региональная 
безопасность. - М.: Изд-во РАГС, 2010; Родионов М.А. Социально-политическая безопасность России. 
М.: Изд-во РАГС, 2010; Шевченко А.В. Управление безопасностью информационных процессов: Учебно-
методическое пособие. - М.: Изд-во РАГС, 2009; Корнилов М.Я. Экономическая безопасность России. 
М.: Изд-во РАГС, 2010. 

Лутовинов В.И., Мотин Ю.Н. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации в условиях 
глобализации. - М.: Изд-во РАГС, 2009; Лутовинов В.И., Мотин Ю.Н. Военно-политические процессы в 
мире и в России: Учебное пособие. - М.: Изд-во РАГС, 2009; Основы военной полигики и обеспечения 
военной безопасности Российской Федерации; Учебное пособие. - М.; Изд-во РАГС, 2009; Общая теория 
национальной безопасности: Учебник / Под общ. рея А.А. Прохожева. - Изд 2-е, доп. - М.: Изд-во РАГС, 
2005. 
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теории глобализации представлен в монографии A.M. Чумакова9. В его 
интерпретации глобализация, с одной стороны, является естественно-
историческим процессом, а с другой - выступает сферой пересечения 
различных политических сил и интересов. Феномен глобализации и 
связанные с ней проблемы рассматриваются также в трудах Л.С. Панарина, 
М.Г. Делягина10 и др. 

Процессы миграции и их влияние на демографическую ситуацию в 
России анализируются в исследованиях ИМ. Римашевской, Г.Г. Гольдина, 
Л.Л. Рыбаковского, О.Н. Соловьевой, Д.В. Коростелева, В.П. Солониной"и 
др. 

Вопросы российских национальных интересов затрагивались также и 
зарубежными исследователями, такими как 3. Бжезинский, Э. Гидденс, 
Г. Киссинджер, Г. Моргентау, Б. Нетаньяху, М. Тэтчер, П. Бергер, Б. 
Вудворд, С. Хоффман, А. Этциони12. 

Механизмы осуществления национальных интересов в рамках 
интересов государственных исследованы в работах Д.Е. Слизовского, Н.В. 

Чумаков A.H. Глобализация. Контуры целостного мира. - М., 2005. 
10 Панарин А.С. Искушение глобализмом - М., 2002; Делягин М.Г. Общая теория глобализации. -
M.: ИНФРА-М, 2003; Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глобализации: 
игры и правила новой эпохи. - М.: ИНФРА-М, 2000. 
11 Римашевская Н.М. и др. Население и глобализация. - М., 2002; Гольдин Г.Г. Нелегальная миграция и 
проблемы безопасности личности // Проблемы безопасности человека и общества в международных 
отношениях / Гл. ред. Г.М. Сергеев. - М., 2002; Миграция и безопасность России / Под ред. М. Витковой, С. 
Панарина.- М.: Интердиалект, 2000; Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: популяционные и 
геополитические аспекты. - М.: Экон-Информ, 2003; Соловьева О.Н., Коростеле» ДВ. Демографическая 
проблема России // Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность. -
СПб., 2007; Солонина В.П. Социальная безопасность в регионе. - Ставрополь, 2005. 
12 Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. -
М.: Международные отношения, 1999; Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное 
лидерство. - М., 2005; Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? / Пер. с англ. Под рея 
В.Л. Иноземцева. - М.: Ладомир, 2002; Morgenthau Hans J. Politics Among Nations. The Struggle for Power and 
Peace. 4 Ih Ed. - N. Y., 1967; Нетаньяху Б. Война с терроризмом: как демократии могут нанести поражение 
сети международного терроризма. - М.: Альпина Паблишер, 2002; Тэтчер М. Искусство управления 
государством. Стратегии для меняющегося мира. - М., 2003; Многоликая глобализация. Культурное 
разнообразие в современном мире / Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона. - М., 2004; Гидденс Э. 
Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. - М., 2004; Woodward В. Bush at War. - New 
York: Simon & Schuster, 2002; Хоффман С. Как сделать мир более пригодным для жизни // Россия в 
глобальной политике.-2003-№ 1.-T. 1; Этциони А. От Империи к Сообществу. - М.: Ладомир, 2004. 
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Шулениной, Ю.А. Нисневича, В.М. Платонова, Н.П. Медведева, В.В, 

Черниковой13. 

При изучении проблематики формирования национальных интересов 

существенное значение имеют работы Л.В. Полякова, A.M. Ушкова, 

М.Н. Мосейкиной14. 

Национальные интересы в рамках требований обеспечения глобальной 

и региональной безопасности четко обозначены М.А. Троицким, Н.А. 

Косолаповым, Н.С. Кирабаевым, Ю.М. Почтой, М.М. Мчедловой в их в 

аналитических исследованияхІ5. 

Факторы и условия реализации национальных интересов, а также их 

содержание и причины их появления на том или ином этапе развития 

общества рассматриваются в трудах И.В. Павловского, М.Г. Анохина, ЕЛ . 

Бажанова, О.С. Волгина. П.К. Гречко16. 

13 Слизозский Д.Е. Законодательная деятельность: Политико-правовой анализ. - М., 2007; Слизовский Д.Е. 
Актуальные аспекты теоретико-методологического анализа российской демократии // Вестник 
Российского университета дружбы народов. - Сер. Политология. - 2006. - № 1 (6). - С. 37-45; 
Слизовский Д.Е., Шуленина H.B. Политическое лидерство в России: История, опыт, проблемы: Учебное 
пособие для вузов. - М.: Изд-во РУДН, 2007; Шуленина Н.В. К вопросу об определении понятия 
экологическая политика // Вестник Российского университета дружбы народов. - Сер. Политология. - 2006. 
- № 8 - С. 51- 63; Нисневич Ю.А. Информационная политика России: проблемы и перспективы. - М., 1999; 
Нисневич Ю. А., Платонов B.M., Медведев Н.П. Российский и зарубежный парламентаризм и 
законодательный процесс. Программа курса. - М., 2001; Нисневич Ю.А., Платонов В.М., Слизовский Д.Е, 
Законодательная деятельность; Политико-правовой анализ. - М., 2007; Медведев Н.П. Федеративный 
договор и основы государственного устройства России. - М.: Изд-во РУДН, 2002; Черникова В.В. 
Межрегиональное неравенство в современной России: проблемы и стратегии преодоления // Проблемы 
государственной политики регионального развития России. - М., 2008. 

Поляков Л.В. «Суверенная демократия»: политический факт как теоретическая предметность 
// Общественные науки и современность. - 2007. - № 2. - С. 59- 68.; Ушков А.М. Введение в сравнительную 
политологию // Современные проблемы социологии и политологии, - М., 2002. - С. 177- 182; Хрестоматия 
по сравнительной политологии: Запад - Восток - Россия, / Под ред. А.М. Ушкова. - М: ИИП, 2000.; 
Мосейкина М.Н. История политических партий и движений в России. - М.: РУДН, 2007. 

Троицкий М.А. Трансатлантический союз 1991-2004. Модернизация системы американо-европейского 
партнерства после распада биполярности. М.: НОФМО - Институт США и Канады РАН, 2004; 
Троицкий М.А. Международная и национальная безопасность: современные концепции и практика. 
-М.: МГИМО МИД России, 2006; Троицкий М.А. К методике анализа международных отношений 
наднационального субъекта (на примере Европейского союза) // Мировая политика: теория, методология, 
прикладной анализ / Отв. ред. А.А. Кокошин, А.Д. Богатуров. - М.: УРСС Эдиториал, 2005. - С. 349- 368; 
Троицкий М.А. Европейский союз в мировой политике // Международные процессы. - Т. 2. - № 2. - Май-
август 2004. - С. 43- 58; Троицкий М.А. «Иллюзия треугольников» в отношениях Россия - Запад в начале 
XXI века // Международные процессы. - Т. 1. - № 2. - Май-август 2003. - С. 101-107; Косолапое НА., 
Богатуров А.Д., Хрусталев М,А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. -
2002; Косолапое H.A. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. - М., 2002; 
Расширение НАТО и проблема российской государственности // Россия, Франция, Германия и Португалия в 
контексте европейской интеграции / Под ред. Н.С. Кирабаева, Ю.М. Почты, М.М. Мчедловой. - М.: Изд-во 
РУДН, 2005. - С. 67- 73, 81- 90. 

Павловский И.В. Политика национальных интересов России. - М., 2008; Технологии в политике и 
политическом управлении / под общ. ред. М.Г. Анохина, B.C. Комаровского, Ю.И.Матвиенко. - М.: Изд-во 
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Таким образом, научное исследование сущности национальных 
интересов России в современных условиях более чем обоснованно и 
актуально. Вместе с тем теоретические, методологические и практические 
составляющие национальной стратегии, в частности содержание понятия 
национального интереса, различные субъекты формирования национальных 
интересов, осуществление задач в рамках национального интереса в 
политике как внутри страны, так и за ее пределами, функции национальных 
интересов России и их трансформация в нынешней международной ситуации 
не в полной мере исследованы в политической науке, и это обстоятельство 
обусловливает необходимость данной диссертационной работы. 

Гипотеза исследования. Автор исходит из предположения о том, что 
на современном этапе содержательная часть национальных интересов России 
до конца не определена. Процесс осознания Российским государством и 
российским обществом своих насущных потребностей находится еще в 
стадии становления. Эта ситуация осложнена переходным периодом к 
следующей социально-политической формации - постиндустриальному 
обществу. Диссертант полагает, что сегодня наше государство, финансово-
экономическая элита, политические силы и общество в целом пытаются 
найти адекватные ответы на проблемы современности, и именно этот 
сложный процесс служит основой принятия решений при артикуляции и 
формулировании национальных интересов страны. 

Объектом исследования в диссертации являются национальные 
интересы России в современных условиях. 

Предметом исследования выступает процесс определения, 
формирования и реализации национальных интересов России. 

Цель исследования состоит в выявлении содержательной части 
национальных интересов России в современных условиях. 

РАГС, 2000; Бажанов ЕЛ. Актуальные проблемы международных отношений. Избранные груды. В 3-х т. -
М.: Научная книга, 2002; Волгин О.С. Оправдание прогресса: Идея прогресса в русской религиозной 
философии. - М.: Изд-во РУДН, 2004; Гречко ПК. Различия: от терпимости к культуре толерантности. - M., 
2006. 
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Соответствующая цель исследования достигается посредством 

решения следующих задач: 

• проанализировать теоретико-методологические основы понятия 

национальных интересов, разработанные как в зарубежной, так и в 

российской политологической и философской науках; 

• определить сущность, структуру и содержание национальных интересов 

России, дать их классификацию, а также выделить субъекты реализации 

российских национальных интересов как в историческом разрезе, так и в 

современных условиях; 

• проанализировать условия и основные факторы реализации 

национальных интересов России на современном этапе; 

• рассмотреть механизмы и проблемы реализации национальных интересов 

России на нынешнем этапе; 

• определить основные направления совершенствования механизмов 

реализации национальных интересов России; 

• обозначить общие приоритеты в реализации национальных интересов 

России. 

Методологической основой исследования является комплекс 

теоретических и методологических положений, которые выражают суть 

понятия национальных интересов России и механизмов их формирования и 

реализации. При изучении теоретических основ национальных интересов 

применялся диалектический метод анализа, который позволил дать 

качественную оценку направлений развития современного российского 

общества и государства в условиях постоянно меняющейся международной 

обстановки. При изучении термина «национальные интересы» с целью 

лучшего понимания его эволюции был использован историко-сравнительный 

метод исследования. Системный метод позволил понять суть теоретических 

и методологических основ, а также содержания национальных интересов 

России. Сравнительный (компративистский) метод анализа дал возможность 
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сопоставить процессы формирования и реализации национальных иптересои 
в РОССИИ И за рубежом. Институциональный метод и метод контент-анализа 
были использованы для изучения взаимодействия различных политических 
институтов при артикуляции национальных интересов России 

Эмпирической базой выступают политические факты и политические 
решения, свидетельствующие о формирования и реализации национальных 
интересов России, а также практический опыт артикуляции национальных 
интересов, выраженный в различных политических документах государства 
и в политической деятельности ключевых органов исполнительной власти 
нашей страны. 

Научную новизну данного исследования определяет авторский 
подход к анализу потенциальных возможностей формирования и 
осуществления национальных интересов России. Диссертация дополняет и 
развивает существующие научные представления о предмете исследования, 
предлагает ряд новых научных выводов. К элементам научной новизны 
относятся: 
• проанализированы в динамике с политологической точки зрения 

основные концепции, стратегии, законы, программы политических 
партий, которые артикулируют национальные интересы России на 
современном этапе развития. Тем самым выявлено содержательное 
ядро национальных интересов, их компоненты и функции, что 
позволило описать состояние феномена национальных интересов. 

• разработана и последовательно описана комплексная система 
сегментации условий и факторов реализации национальных интересов 
России в эпоху глобализации. 

• дана характеристика новым политико-правовым условиям, 
возникающим в нашей стране, которые позволяют различным 
социальны группам легально влиять на артикулирование национальных 
интересов, что укрепляет обратные связи между государством и 

гражданским обществом. 
11 



• обоснована необходимость формирования многоуровневой концепции 

национальных интересов, которая позволяла бы решать весь комплекс 

внутренних и внешних задач государства и противостоять угрозам. 

• введены в научный оборот новые российские и иностранные 

источники и работы, посвященные изучению национальных интересов, 

а так же результаты авторских исследований. 

Исходя из основной гипотезы, самого объекта и предмета 

исследования, выбранной цели, задач и научной новизны данного проекта, 

автор предполагает вынести на защиту представленные ниже основные 
положения: 

1. Анализ теоретико-методологических основ понятия национальных 
интересов выражается в анализе объективных потребностей совместного 
развития общества и государства. При этом задача определения, 
формирования и реализации национальных интересов обусловлена сложным 
комплексом взаимодействия политических, экономических и социальных 
факторов общественной жизни, который вырабатывается после согласования 
различных, часто разновекторных, интересов более частных уровней в 
соответствии с общим направлением внутренней и международной политики 
государства. 

2. Сущность и содержание национальных интересов подразумевают не 
только выяснение роли национальных интересов в механизме политических 
отношений, их значения в функционировании тех или иных политических 
институтов, установление места национшіьных интересов в системе понятий 
и категорий политической науки, но и самого определения нации. 

3. Условия и основные факторы реализации национальных интересов 

России на нынешнем этапе определяются, прежде всего, экономическими, 

социально-политическими, инновационными потребностями, а также 
необходимостью возрождения нравственных ценностей и духовного 
потенциала страны. 
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4. Современные механизмы реализации российских национальных 
интересов ориентированы на правовую базу и взаимодействие с обществом, 
что позволяет различным группам влияния легальным способом участвовать 
в формулировании общенациональных интересов, поскольку новые 
политико-правовые условия стимулировали активность многих социальных 
групп. Эта активность способствует национальном}' согласию в российском 
социуме, а также поддерживает обратную связь государства и гражданского 
общества. Данному процессу противостоит наличие "теневых механизмов" 
реализации интересов в обществе и целый комплекс внешних и внутренних 
угроз. 

5. Совершенствование механизмов формирования и реализации 
национальных интересов должно соотноситься как с геополитическими 
аспектами безопасности, так и со всем комплексом внутренних задач 
государства, среди которых важное место занимают вопросы 
нациестроительства. 

6. Приоритеты реализации национальных интересов России 
соотносятся с долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными задачами 
нации, отсюда вытекает необходимость создания многоуровневой концепции 
национальных интересов на ближнюю, среднесрочную и дальнюю 
перспективу, в которой были бы учтены интересы всех слоев социально-
политического среза. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
выводы можно будет использовать в качестве нового видения современных 
проблем формирования и реализации национальных интересов России, 
обеспечения национальной безопасности государства, при разработке 
проектов по выработке механизмов артикуляции национальных интересов, а 
также при подготовке курсов преподавания политико-гуманитарных 
дисциплин (например, политологии, социологии, политической философии, 
геополитики и т.д.). Результаты данного исследования могут быть 
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использованы при концептуальном рассмотрении вопросов, связанных с 
артикулированием и реализацией национальных интересов России. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе «Теоретико-методологические основы 

исследования национальных интересов», состоящей из двух параграфов, 
рассматриваются теоретическая база данного исследования, и в частности 
проблемы определения понятия национальных интересов, а также вопросы 
поиска научного инструментария для политологического анализа. 

В первом параграфе «Национальные интересы как объект 
исследования» речь идет о различных теоретических и концептуальных 
подходах к пониманию национальных интересов как российскими, так и 
зарубежными исследователями. Термин «национальные интересы» часто 
понимается двояко. В первом значении национальные интересы 
ассоциируются с вопросами внешней политики, поскольку представляют 
образ нации (или национального государства), которая должна защищать 
свои интересы на международной арене. Иногда понятие национальных 
интересов связывают с внутриполитическими задачами - в этом случае 
используют иные подходы к трактовке данного термина. Во втором значении 
национальные интересы выступают как способ анализа внешней политики -
такой подход характерен, например, для школы политического реализма, и в 
частности для Г. Моргентау17. В этом случае понятие национальных 
интересов соотносится с внешнеполитическим вариантом общественных 
интересов, поскольку обозначает наиболее адекватную для той или иной 
нации систему взаимоотношений с другими государствами. 

В самом термине «национальные интересы» подчеркивается роль 
государства как символа действительных национальных интересов. 
Некоторые исследователи, например СВ. Кортунов полагают, что они 

Цыганков Л.П. Ганс Моргентау: взгляд на внешнюю политику II Власть и демократия: зарубежные ученые 
о политической науке. - М., 1992. - С. 162- 163. 
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объективно определяются положением государства в международной 
системе и выявляются в процессе исследования его истории и 
современности18. Другие, к примеру Т.В. Бордачев считают, что нацио
нальные интересы субъективно интерпретируются правительством, то есть 
национальный интерес в данном случае — это то, что тот или иной политик 
вкладывает в это понятие19. 

Автор приходит к выводу, что значение понятия «национальный 
интерес» как аналитической категории и как инструмента политического 
действия продолжает быть предметом разногласий и споров, главным источ
ником которых является несовпадение позиций по вопросам его содержания 
и использования. 

Национальный интерес мыслится в абстрактных и субъективных 
категориях, и это определяется той парадигмой отношений к миру и той 
ценностной системой, которая в данный период господствует в том или ином 
обществе и государстве. По мнению Дж. Розенау, «определение 
национального интереса никогда не может быть ни чем иным, как системой 
умозаключений, исходящих из аналитической и ценностной базы 
политики»20. А это значит, параметры национального интереса проявляются в 
процессе его реализации. В свою очередь, это предполагает активные и 
целенаправленные действия, а также инструментарий для осуществления 
государственных задач. С этой позиции политическую деятельность можно 
рассматривать как основное средство реализации национальных интересов. 

В данном диссертационном исследовании автор говорит о том, что 
формирование комплекса национальных интересов — это длительный и по
следовательный процесс, осуществляющийся в сложном историческом 
переплетении экономических, политических, социальных, национально-
психологических, культурных и иных факторов. Именно поэтому наци-

,8Кортунов СВ. «Имперское» и национальное в российском сознании//Международная жизнь. - 1998. -
№6. -С. 80. 

Бордачев Т.Б. Новый стратегический союз: Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности 
«большой сделки». - М.: Европа, 2009. 
20 Roseaau J. The National Interest: Normative Foundation // Rewiev of Politics. - Vol. 43. - 1986. - Autumn. 
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опальные интересы неразрывно связаны с их носителями - народом и его 
историей. Они имеют самую тесную взаимосвязь с самоопределением 
конкретной нации, которая есть история борьбы за становление 
национальной государственности, адекватной нации формы и условия 
политически-правовой жизни, нормы мирового развития. 

Во втором параграфе «Сущность и содержание национальных 
интересов» автор говорит о сущностном наполнении такого комплексного 
понятия, как национальный интерес. Исследование теоретических основ 
проблемного поля национальных интересов в рамках политической науки 
предполагает решение целого комплекса вопросов как общенаучного -
гносеологического (рассмотрение национальных интересов как формы 
отражения объективных потребностей национального сообщества), 
онтологического (изучение национальных интересов как формы реализации 
объективных потребностей) и т.д. - так и собственно политологического 
свойства. При этом важным становится не только выяснение роли 
национальных интересов в механизме политических отношений, их значения 
в функционировании тех или иных политических институтов и степени их 
влияния на политические процессы различного уровня и динамики, 
установление места национальных интересов в системе понятий и категорий 
политической науки, но и самого определения нации. Выполнение данных 
задач не представляется возможным без исследования основных сущностных 
черт национальных интересов в русле развития нации. 

Диссертант отмечает, что к настоящему времени сложилось несколько 
подходов к указанной проблематике. В частности, по мысли ряда 
зарубежных авторов, «сущность национального интереса зависит от того, 
какие ценности отстаиваются и какова шкала этих ценностей»21. Среди 
отечественных исследователей наблюдается пестрота взглядов на 
сущностные характеристики национальных интересов. Так, одни полагают, 

21 Smith M.J. Realism as an approach to international relations: Ph. D. dissertation. - Harvard University, 1982. -
P. 245-246. 
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что «национальные интересы представляют собой реальный базис политики, 
ту точку опоры, которая одна лишь способна придать ей высший смысл и 
цель»22. Другие видят в национальных интересах «выражение потребности 
национальной общности занимать то место в мировом сообществе, которое 
максимально соответствует ее культурно-историческим традициям, 
позволяет наиболее полно реализовывать ее потенциальные ресурсы»23. 
Третьи настаивают на том, что «национальные интересы отображают 
ангажированную позицию в отношении достижения процветания 
собственного народа, нации»24. 

В целом анализ научной литературы, а также выработанное в пре
дыдущем параграфе определение национальных интересов как совокупности 
причинно обусловленных потребностей и неотъемлемых ценностей 
исторически сложившейся, объединенной социокультурными связями и 
организованной в государство социальной общности, удовлетворение и 
защита которых объективно необходимы для будущего существования и 
развития последней и возможны в полной мере лишь благодаря осознанным 
совместным усилиям ее членов, позволяют говорить как минимум о пяти 
важнейших характеристиках, раскрывающих сущность данного явления. Ими 
выступают системность, причинная обусловленность, осознанность, 
интегративность и конкретно-историчность. 

Во второй главе «Состояние и проблемы реализации 
национальных интересов России в современных условиях» состоящей из 
двух параграфов, рассматриваются основные факторы влияния в ходе 
реализации важнейших национальных интересов России на данном этапе. 

В первом параграфе «Реализация национальных интересов России: 
условия и основные факторы» анализируется процесс осуществления 

22 Национальные интересы России и реальные приоритеты государственной политики за полтора века // 
Отечественная история. - 1996.-N26.~C. 122. 
23 Кортунов С. Имперские амбиции и национальные интересы // Независимая газета. - 1997. - 11 сентября. -
С. 5. 
24 Россия: Опыт национально-государственной идеологии / В.В. Ильин, А.С. Панарин, А.В. Рябов; Под ред. 
В.В. Ильина. - М: Изд-во МГУ, 1994. 
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российских национальных интересов, его условия и предполагаемые 
перспективы. 

Автор утверждает, что условия реализации российских национальных 
интересов отличаются специфическими особенностями - как в 
предшествующий период, так и на современном этапе. Россия - это особый 
тип цивилизации, для которого одинаково неприемлемы как масштабная 
вестернизация, так и внутренний конфликт по линии «цивилизационного 
разлома», и перспективы России в XXI веке связаны прежде всего с 
укреплением ее цивилизационного потенциала, сохранением культурной 
идентичности и устойчивостью к экспансии чуждых культур и традиций. 

В первую всего стоит отметить, что применительно к России 
государственные интересы являются более адекватным понятием, чем 
национальные, а национальные и государственные интересы тождественны, 
практически взаимозаменяемы, несмотря на то что, согласно научному 
подходу, между ними существуют значительные различия: национальные 
интересы являются более широким понятием. Это во многом объяснятся тем, 
что в России существует большая разница между интересами различных 
социальных групп, регионов, поэтому понятие «национальные интересы» 
больше соотносится с государственными интересами. Отсюда можно сделать 
ложный вывод о том, что государственные структуры вправе не учитывать 
интересы различных социальных групп или же данный учет вообще 
невозможен во внешней политике. Такой исследователь как И. Павловский, 
такой подход можно рассматривать лишь как временную меру, 
направленную на укрепление российской государственности25. 

Диссертант полагает, что условия развития российской 
государственности определяют также и факторы, способствующие или 
препятствующие реализации национальных интересов. Они могут быть как 
внешними, так и внутренними. 

Павловский И. Политика национальных интересов России: Вектор развития современной России. - М.: 
Зебра Е, 2008. 
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Помимо этого, выделение в структуре национальных интересов 
долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных является следствием 
попыток определить, в течение какого времени данный интерес является 
наиболее существенным для государства. Соответственно, факторы, 
определяющие долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 
национальные интересы, будут различными. 

Во втором параграфе «Механизмы и проблемы реализации 
национальных интересов России» речь идет о конкретных механизмах 
реализации российских национальных интересов, их национальной 
специфике и сдерживающих факторах. 

Новые политические реалии государственного управления в России 
постепенно расширяли возможности формирования и использования 
политических механизмов реализации российских национальных интересов. 
Укреплялась институциональная основа, расширялись функциональные 
рамки политических механизмов государственной власти как таковой. Уже к 
середине девяностых годов, по сути, была сформирована структура 
государственного управления, ориентированная на правовые способы 
осуществления власти и взаимодействия с обществом, позволяющая 
различным группам влияния легальным способом участвовать в выработке и 
реализации национальных интересов. Нозые политико-правовые условия 
стимулировали активность многих социальных групп, общественных 
организаций, территориальных и производственных коллективов граждан, 
что диктовало широкое применение политических механизмов 
формирования и реализации национальных интересов. 

Диссертант согласен с исследованиями А.Г. Хабибулина и А.И. 
Селиванова26, которые утверждают, что на практике в политическом 
пространстве России с тем или иным успехом действуют достаточно партий, 
пробившихся во властные структуры или стремящихся туда попасть; они 

26 Хабибулин А.Г., Селиванов А.И. Стратегическая безопасность Российского государства: политико-
правовое исследование. - М.: Формула права, 2008 
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представляют общество, его различные социальные сегменты и интересы. 
Это также способствует участию определенных социальных и 
профессиональных групп в выработке общенациональных интересов. 

В целом автор констатирует, что в современной России на базе доста
точно развитого законодательства сформированы и функционируют демокра
тические механизмы по выработке и реализации внутренних национальных 
интересов. Они легко обнаруживаются на всех стадиях управленческого 
процесса, проявляются на разных уровнях реализации политической власти. 
Конечно, обнаруживается определенная ограниченность их использования, 
неполнота их действия и, самое главное, недостаточная эффективность. 
Серьезной проблемой для некоторых сфер деятельности является также 
теневой характер механизмов формирования национальных интересов, что в 
немалой степени объясняется недостаточным общественным опытом по их 
применению, пока еще исторически кратким временем их внедрения в 
общественную практику России. 

В третьей главе «Основные направления и приоритеты 
совершенствования механизмов реализации национальных интересов 
России» представлены основные направления и приоритеты 

совершенствования системных механизмов осуществления российских 
национальных интересов. 

Первый параграф «Основные направления совершенствования 
механизмов реализации национальных интересов России» содержит 
качественный анализ ключевых направлений реализации российских 
национальных интересов. 

В современной России проблема определения и совершенствования 
национальных интересов стоит особенно остро. Противоречивый характер 
мировой трансформации породил целый ряд неопределенностей в 
формировании концепции национальных интересов России. На этот процесс 
оказывают влияние как объективные, так и субъективные факторы. 
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В данном параграфе диссертант исследует и проводит анализ ключевых 

правовых и политических документов Российской Федерации, которые 

отражают основные направления совершенствования механизмов 

артикуляции национальных интересов России и в которых сформулированы 

ее национальные интересы, а именно Закон Российской Федерации «О 

безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (с изм. и доп.)27, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 

537)28, Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № Пр-1440)29, 

Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 5 февраля 2010г. № 146)30. 

Анализ процесса осмысления российской политической элитой 

национальных интересов России в современных политических условиях был 

бы неполным без исследования определения национальных интересов в 

программах политических партий. В диссертации исследуются программы 

тех политических партий России, которые обладают наибольшим весом в 

российской политике («Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», 

«ЛДПР»). 

Во втором параграфе «Приоритеты реализации национальных 

интересов России» рассматриваются основные приоритеты реализации 

российских национальных интересов. 

В целом изучение основных направлений современных общественно-

политических дискуссий о национальных интересах России, а также 

наиболее типичных идейных позиций и подходов участвующих в них 

27 Закон РФ «О безопасности» (в ред. Закона РФ от 22.12.1992 № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 
№ 2288) /http://www.ktso.ru/nonndoc/Zakon_o_bezopasn/Zakoii_o_bezopasn_0.php/. 
28 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (утверждена Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) /http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html. 
29 «Концепция внешней политики Российской Федерации» (утверждена Указом Президента РФ от 15 июля 
2008 г. № Пр-1440) от/ htrp://at<±ive.kremlin.ra/text/docs/2008/07/204108.shtrnl. 
30 Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 5 февраля 2010 г. 
№146) / http://www.scrf.gov.ru/documents/33.html. 
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представителей властной элиты различного уровня, ведущих политических 
партий, влиятельных военных структур, крупных научных организаций и 
широких слоев населения позволяет сделать некоторые выводы. 

Во-первых, подход к осознанию, формулированию и реализации 
отечественных национальных интересов, сформировавшийся на госу
дарственном уровне, пока что далек от совершенства. Во-вторых, 
высказывания политиков и отдельные работы лидеров и идеологов ряда 
ведущих российских общественно-политических сил и структур 
свидетельствуют о преобладании в целом «государственнической» точки 
зрения на национальные интересы России, прямым следствием которой 
является фактическое отождествление «национальных» и «государственных» 
интересов. В-третьих, несмотря на то что в своих взглядах на национальные 
интересы России ее граждане демонстрируют необычайный разброс мнений, 
причудливое сочетание самых разнообразных идейных подходов и установок 
- от умеренно-консервативных до радикально-либеральных, - к числу 
наиболее важных потребностей и ценностей они постепенно начинают 
относить те из них, которые связаны со сферой гражданского общества. 

В заключении работы кратко сформулированы итоги исследования и 
сделаны выводы, которые также содержатся и в публикациях автора. 
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Трухачёв В. В. 

Национальные интересы России: состояние и приоритеты реализации 

Предметом диссертационного исследования является состояние и 
приоритеты реализации национальных интересов России в контексте 
политического, социально-экономического, геополитического развития 
страны. В своем анализе автор использует комплекс теоретических и 
методологических положений, которые выражают суть понятия 
национальных интересов России и механизмов их формирования и 
реализации. Проблемное поле диссертации образуют такие понятия, как 
«национальные интересы», «интересы государства», «нация», 
«нациестронтельство», «гражданское общество», «национальная стратегия», 
«национальная безопасность», определяющие смысл и содержание 
современных российских национальных интересов. 

Trukhachcv V. V. 

National Interests of Russia: conditions and priorities of realization 

Subject of dissertational research is a condition and priorities of realization 
of Russian national interests in a context of political, social and economic, 
geopolitical development of the country. In the analysis the author uses a complex 
of theoretical and methodological positions which express an essence of Russian 
national interests' concept and mechanisms of their formation and realization. The 
problem field of the dissertation is formed by such concepts as «national interests», 
«interests of the state», «nation», «construction-of-nation», «a civil society», 
«national strategy», «national safety», defining sense and content of contemporary 
Russian national interests. 
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