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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что в условиях 
глобализации и нарастающей многополярности международного пространства 
перед всеми странами, в том числе и Россией, остро встала заддча чепсого 
определения, а также переосмысления и корректировки своих национальных 
интересов. К сожалению, мир, после окончания «холодной войнь»> не стал 
безопасным, и потенциал военной силы в мировой политике по-прежнему 
рассмаггривается кж наиболее результативный фактор реализации ведутцими 
мировьши акторами своих национальных интересов. Некоторые страны 
(например, США, Великобритания, Франция и др.) для оказания помощи другим 
народам в развитии демократии и обеспечения собственной безопасности, 
относящейся к их основополагающим наицональньм интересам, способны 
приментъ военную силу против независимых государств (Ирак, Афганистан, 
Ливия), нарушив их суверенитет, и поставив под угрозу реализацию 
национальных интересов последних. 

В результате этого возникают правомерные вопросы: «Что такое 
национальный интерес?» и «Насколько широко в полишко-правовом аспекте 
распространены границы его реализации различными государствами?», если 
суверешпет и безопасность независимого государства могут быть нарушены из-за 
несовпадения ттроводимой им полшики со стратегией более могущественных 
политических акторов. Статья авторитетного американского ползттолога К. Райе 
«Переосмысливая национальные интересы США: политический реализм в новых 
условиях»' — своего рода проект реализации национальных интересов Америки в 
аспекте формирующихся международных отношений. Очевидно, что интересы 
многих стран, в связи с этим будут зависеть от того, как США будут защищать 
свои наииошльные интересы в новых условиях. Так, например, вступление России 
в ВТО напрямую, и в дальнейшем в Евросоюз во многом зависит от мнения 
американского руководства. Все вышеперечисленное ставит национальный 
интерес в ряд актуальных вопросов, недостаточно исследованных и изученных в 
политической науке. 

Проблема актуализирована и тем, что в начале XXI в. Российская 
Федерация находится в поиске своей геополитической идентичности, что 
обусловлено ее относительной социально-политической стабильностью и 

' Переосмысливая национатьные интересы США: политический реашим в новых условиях. 
Коидолша Райе. (17.07.2008. «Foreign Afiairs», США) // http://wwvv.qwas.ai/hissia/pp-
pss/id 108269/ 

http://wwvv.qwas.ai/hissia/pp-


недостаточно высоким уровнем экономического развития, негалтшно влияющим 
на рост национальной экономики и благосостояние российских граждан. Данное 
обстоятельство значительно сузило спекгр внешнеполитических и 
геополитических возможностей Российской Федерации и возможность ее 
акгивного влияния на меиодународной арене. Все это позволяет говорил, о том, что 
важным моментом на этапе «встраивания» российского государства в новую 
систему геополитических коордатат является теоретико-концегпуальное 
осмысление и формирование национальных интересов, при реалгаации которых 
ка^вдое государство сталкивается с решением многочисленных проблем, 
возникающих под воздействием внешних — мея^пународных и внутренних -
внутригосударственных факторов. 

В Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерадаи до 2020 года» 
определено, что наииональные интересы Российской Федерации - это 
совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государсгва'. По 
нашему лтению, именно успешная реализация национальных интересов будет 
содействовать эффективному обеспечению национальной безопасности России, 
способствовать устойчивой перспективе ее социально-политического и 
экономического развития, опирающейся на осознание своего цивилизационного и 
геополитического статуса. 

Анализируя внешний фактор формирования национальных интересов 
Российской Федерации, отметим, что сегодня на их выработку заметное влияние 
оказьтает процесс глобализации, создающей единое шформахцюнное 
пространство, аккумулирующее новое постиндустриальное сознание в мировом 
масштабе. Процесс реализации национальных интересов сильно осложнен 
противоречивой международной обстановкой в складывающемся геополитическом 
пространстве, где после распада СССР до конца не устранен силовой фактор 
решения важных межгосударственных вопросов и действует полигика двойных 
стандартов, вьфажающаяся в игнорировании институтов и норм международного 
права. 

Рассматривая внутренний фактор выработки нащюнальных интересов, 
заметим, что он включает в себя сложный механизм учета интересов отдельной 
личности и разнообразных социальных групп, их согласования и перевода данных 
интересов на уровень государства как субъекта международной политики. 

' Указ Президента Росайской Федерации от 12 мая 2(Х)9г. № 537 «О Стратегаи национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 2009.19 мая. 



Концегщия национальных интересов в развитых демокрагаческих странах 
предполагает традицию их обсуждения на государственном уровне, вовлеченность 
в этот процесс наиболее активных социальных слоев общества. К сожалению, в 
Российской Федерации данный механизм, вследствие недостаточного уровня 
развития 1шст1путов гражданского общества, практически отсутствует. Для 
преодолеш1я данной негативной ситуации настоятельно требуется активная 
консолидация высщего политического руководства страны с различньгми ветвями 
и инсппутами власти, экспертным сообществом и основными тститутами 
гражданского общества, 'тго позволит выработать действительные национальные 
интересы и пристушп-ь к их эффективной реализации, даже при негативном 
активном влияшш внешнего фактора. 

Не снижая роли внутреннего фактора в формировашш национальных 
шп'ересов государства, в своем исследовании мы акцентируем внимание на 
внешнем аспекте. Наше исследование актуализировано следуюшцми 
обстоягельствами: 

- во-первых, потребностью выявления специфики формирования и 
реатизации нащюнальных интересов России, в складывающейся системе 
международных отношений; 

- во-вторых, необходимостью выработки эффективного механизма, 
способствующего гармонизащш национальных интересов ведущих 
акторов международных отношений в аспекте формирования нового 
геополитического пространства в условиях глобализации, 
содействующей росту взаимозависимости государств при одцовременно 
высоком уровне внешнеполш'ической конкуренции. 

Степень научной разработанности темы. Обращение к понятию «интерес» 
в истории мировой научной мысли имеет давнюю и устоявшуюся традащию. 
Анализ полишческих процессов, как взаилюдействия и столкновения различных 
интересов, мы находим в трудах Анаксщ1андра, Геракгагта Эфесского, Фукидида, 
Платона, Цицерона, Э. Роттердамского, Н. Макиавелли, Т. Гоббса; Ш. Монтескье, 
Ж.-Ж. Р>'ссо, Д. Д1ЗДро, И. Фихте, Г.В.Ф. Гегеля, П.-Ж. Прудона. Роль соицатьных 
интересов в политическом процессе исследовали К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. 
Плеханов, В Л. Ленин, Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Дойч. 

Одно из ведущих мест в теории разработки национатьных интересов 
отводится немецкому ученому К. Шмипу, выявившему и охарактеризовавшему 
сущность нащюнатьно ориентированной внешней политики в эпоху 
фундаментального шменения исторической реальности. Сформулировав свою 
теорию «Больших пространств» («СгоззгашпЛеогу»), исследователь особо 



выделил значение национально-государственных интересов как фактора, который 
закрепляет или же, наоборот, подрывает и разрушает специфическое и конкретное 
единое геополитическое пространство. 

Богатые традиции осмысления национальных интересов имеются в 
отечественной науке. Большая заслуга в выявлении национально-государственных 
интересов Россш! в аспекте обеспечения ее безопасности в середине XIX в. 
принадчежит МЛ. Венюкову, А.И. Воейкову, В.Ф. Головачеву, Н.Ф. Дубровину, 
P.A. Фадееву. Именно в это время зарождается русская геополитика, 
представ1ттели которой при раскрьп-ии основополагающих интересов государства 
уделяют большое внимание географическо.му фактору. К данным исследователям 
можно причислить К. Бэра, А.Е Вандама, E.H. Квашшша-Самаркша, ЛИ. 
Мечшжова, ДА. Милютина, В.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Серьезное влияние на формирование и развитие национально-
государственных интересов России оказали два философских направления рубежа 
XIX-XX вв. - «славянофильство» и «западничество». К представителям первого 
направлишя, рассматривающим вопрос об особой миссии русского народа, 
способного строить будущее страны с учетом общенародных и надаональных 
интересов, ценностей, можно о т в е т НЛ Данилевского, И.В. Киреевского, В.И. 
Ламанского, К.Н. Леонтьева. Западники, к числу которых принадлежали П.Я. 
Чаадаев, ТЛ. Грановский, М.А. Бакутшн, В Л. Боткин, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, 
хотя и отстаивали национальные интересы России, считали, что русский народ 
должен многое перенять у Западд и пройти его путь развития. 

Анализу роли и места национальных интересов в исторш! российского 
государства много внимания уделяли ученые-евразийцы: П.Н. Сав1шкий и его 
последователи — Г.В. Вернадский, ЛЛ. Карсавин, A.B. Карташов, Н.С. 
Трубецкой, Г.В. Флоровский. Основной национальный интерес России они ввдели 
в необходилюсти русского контроля над теми евразийскими землями, которые 
населены тюркскими этносалш. И сегодня это идеологическое философское 
течение имеет своих сторонников. По мнению одного из ярких и активных его 
последователей, А.Г. Дугина, именно в евразийстве открытость и ориентация на 
диалог сочетаются с верностью историческим корням и последовательному 
отстаиванию национальных интересов. 

Неоценимый вклад в развитие национальных интересов России в советское 
время внесли великие русские ученые и исследователи И.А. Ильин, ИЛ. 
Солоневич и Л.Н. Гумилев,. Необходимо подчеркнуть, что каждый из них по-
своему видел закономерности и направления дальнейшего развития нашей страны, 
и будучи эмигранталм, проживая вне пределов России, И.А. Ильин и И.Л. 



Солоневич продолжали думать и писал, о судьбе великого русского государства. 
Из числа отечественных авторов, занимающихся проблемой формирования 

и реализации национальных интересов Росашской Федеращш в постсоветский 
период, необходимо выделить A.C. Ахиезера, А.Д. Богатурова, B.C. Буянова, A.B. 
Возженикова, КС. Гаджиева, В.К Дах1ша, A.B. Загорского, Г.А. Зюганова, В.К 
Канторы, С.Г. Киселева, В.А. Колосова, B.C. Комаровского, В.А. Кулинченко, Э.С. 
Кульпина, М. Jlyiiaca, В.А. Михайлова, A.C. Панарина, Ю.С. Пивоварова, К.В. 
Плешакова, Э.А. Позднякова, Е.М. Припиакова, С.А. Проскурина, А.И. См1фнова, 
А.И. Соловьева, К.Э. Сорокина, К.В. Старосгенко, AB. Торкунова, Н.Е. Троицкой, 
А.И Уткина, Д.М. Фельдмана, П.А. Цыганкова, В JT. Цьшбурского, М.А. Чешкова, 
и др. 

Большой интерес для нашего исследования представляют работы 
зарубежных ученых, к которым можно отнести Р. Арона, 3. Баума, 3. Бжезинского, 
У. Бека, А. Бэттлера, И. Ваплерстайна, Т. Грэма, Б. Жакье, М. Касгельса, Г. 
Киссинджера, Р. Кэохена, Д. Митрани, Г. Моргентау, Дж. Пая, П. Спикмена, А. 
Тойнби, Э. Тоффлера, К. Уолца, Ф. Фукуяму, Э. Хааса, С. Хантингтона, К. 
Хаусхофера, К. Ясперса и др. 

Анализу проблем формирования национальных интересов Россшккой 
Федерации в современный период посвящены работы Р.Г. Абдулатипова, Т.А. 
Алексеевой, О.В. Гаман-Голутвиной, А.Ф. Дашдамирова, КГ. Ландака, М.М. 
Лебедевой, В.Л. Лобера, Ю.И. Матвеенко, A.A. Мацнева, Н.П. Медведева, В.А. 
Михеева, Е.Г. Морозовой, C.B. Рогачева, В.В. Савельева, В.В. Смирнова, М.В. 
Столярова, Т.А. Шаклеиной, и ряда других авторов. 

Анализ их1еющихся публикаций, относящихся к теме исследования, 
приводит к выводу о том, 1ГГО отечественная и зарубежная историография, 
социально-политическая лшвратура и труды ученых, касающиеся проблем 
формирования национальных интересов, не дают цельного, системного 
представления о реализании комплекса национальных интересов России в 
форм1фующемся конструкте мс/кпународных отаошений. 

Объект исследования: национальные интересы Российской Федерации в 
условиях становления новой системы международных отношений. 

Предмет нсследования: проблемы и приоршеты реализащ1и национальных 
интересов Российской Федеращш в условиях становлешм новой системы 
международных отношешга. 

Цель нсследован1ш заключается в выявлении проблем и определении 
перспекпю реализации нащюнальных интересов России в формирующейся новой 
системе международных отношений. 



Достижение этой цели предопределяет следующие исследовательские 
задачи: 

- проанализировать кощептуальные подходы к понятию «нащюнальный 
интерес» и определтпъ кр1п^рии классификации данного феномена; 

- выделить базовые факторы формирования и реализации национальных 
итересов; 

- выявить основные тенденции развития новой системы ме^кдународных 
отношений в начале XXI века; 

- раскрыть специфику формирования и реализации национальных 
интересов Российской Федерации в современной мировой пол1ГГике; 

- установтпъ приоритеты внешнеполитической деятельности современной 
Росстш в реализацтш национальных интересов; 

- опредешпъ ключевые ориентиры гармонизации национальных 
интересов Российской Федеращш с ведущими мировыми акторами. 

Гппотеза исследования состоит в том, что натдгональный интерес 
государства — это основа его внутри- и внешнеполиптческой деятельности, 
опирающаяся на рациональную и субъективную оценку целей и намерений 
акторов международных отношений. Национальный интерес обусловливает 
мобилизационный и согласовательный аспект в формировании внешней и 
внутренней политики государства и реально зависет от разнообразньг1с факторов, в 
частности: социально-экономического положения, политической системы, 
истории, культуры, идеолопш высшего политического руководства, характера 
взатмостношений с другими странами. 

Несмотря на международные изменения конца XX века, негативно 
повлиявшие на формирование и реализацию нащюнальных интересов Росстм, 
наша страна пока может рассчитывать на проведение активного 
внешнепожтгического курса в мировой политике в связи с ее значтттельным 
геополипиеским потетщалом. Данный курс необходатхю нацешпъ на 
гармонизацию отношений с ведущими мировыми и региональными державами, а 
также с перспективными экономическими игроками что, в конечном счете, 
должно способствовать продвижению и защттге росстшских интересов на 
меяу^ународной арене. 

Теоретико-методологическая база исследования. В исследовании автор 
опирался на теоретичесю1е работы отечественных (A.B. Возжеников, К.С. 
Гаджиев, A.C. Панарии, Э.А. Поздняков, П. А. Цыганков и др.) и зарубежных (Г. 
Моргентау, К. Уолц, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон и др.) авторов, в которых 
представлены концегггуальные модели формирования международных 



отношенш!, а также векторы развития глобальных политических и социально-
экономических процессов, затрагивающих национальные интересы Российской 
Федерации. 

В работе использованы диалектические принципы и конкретно-
исторические подходы к событиям, действиям, до1^менгальной и 
историографической базе исследования, обьективному анализу пошпгико-
экономических взаимосвязей. Применение методов инсппуицонального, 
системного, струк1)'рно-функционаиьного политического анатаза позволило 
определить объекты, уровни и рамки изучаемой темы, предлож1пъ возлюжные 
механизмы формирования национальных интересов, выявить проблемы и 
опредеяшъ приоритеты их реализации. 

Информационно-эмпирическая база исследования представлена 
классическими и современными политическими доктринами, теорепжо-
практичесиши разработками в области политологии, геопол1п'ики и 
международнььч отношений. В ходе исследования использовались оф1щиальные 
документы и материалы: резолюции Совета Безопасности ООН, Концепция 
внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации 12 июля 2008 г.). Стратегия нащюнальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, ежегодные внешнепол1п:ические обзоры 
МИД Российской Федеращщ, материалы оф1щнального сайта Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева wvyw.krernlin.ru. данные ЦБ РФ, Росстат 
РФ, выступления политиков и экспертов на Ярославском международном форуме, 
аналитические материалы американского совета по международным отношениям. 
Особое внимание занимают источники информащ1и, раскрьшающие основные 
проблемы мировой политики, а также вопросы взаимодействия и сотрудничества 
Российской Федерации с ведущими субъектами межпународнььх; политических 
отношений. Знач1пвльная часть данных, лежащих в основе авторского анализа, 
взята из периодической печати, справочных изданий, сетевых ресурсов Интернета, 
отражающих текущие момешы международной политики. 

Достоверность научных результатов обеспечивается применением 
методов, адекватных цели и задачам исследования, использованием лично 
проанализированных источников науч1Юго характера 

Результаты исследования, полученные лично автором, и их научная 
новизна заключаются в следующем: 

- на основе комплексного подхода выявлен ряд внутренних и внешних 
факторов влияющих на фордшрование и реалшацию национальных 
интересов государства: политический режим государства. 
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государственный суверенитет, конфликт интересов, поведение 
субъектов политики, ценностный компромисс, национально-
государственная идентичность, геополитическое и экономическое 
положение и демографическая ситуация, состояние информатизации 
общества; 

- с учетом конкретных обстоятельств систематизированы 
геополитические, реалистские, неолиберальные и неомарксистские 
научно-теоретические подходы к изучетшю национальных интересов в 
отечественной и зарубежной политической науке, обосновано, что 
нанцональные интересы в разные периоды развития любого государства 
формируются в зависимости от его военно-полшической и социально-
экономической мощи; 

- в ра1дфсе развития новой системы международных отношений подробно 
исследованы процессы демократизации и глобализащш, раскрыто их 
влияние на реализацию национальных интересов России; 

- на основе комплексного анализа выделен ряд проблем: касающихся 
изменения межцународтюго баланса сил в области обычных и 
стратегических вооружений, экономики, демографии стоятцих сегодня 
перед Российской Федерацией в условиях конструирования новой 
геополитической стратегии; 

- доказано, что именно баланс многообразных интересов ведущих 
мировых акторов является основой гармонизации их нащюнальных 
интересов на международной арене; 

- раскрьпы реалии усиления конфликтности международных отношешм 
и представлены перспективы сотрудничества в области борьбы с 
международным терроризмом и наркобизнесом, способные стать 
катализатором внешнеполитической деятельности Российской 
Федерации с ведущими субьектами международных отношений в 
контексте эффекпиной реализации своих национальных интересов. 

Основные положения, выносимые автором на защиту: 
1. Несмотря на сближение позиций государств в мировом сообществе в 

вопросах глобального развития и международной безогисности, которые требуют 
безотлагательного разрешения, национальные интересы лидирующих мировых 
акторов по-прежнему продолжают оставаться ведущими факторами их 
внешнеполитической деятельности. К неблагоприятным явлениям в системе 
международных взатюдействий относится политика двойных стандартов — 
двойственная интерпретация норм международного права. Автор полагает, что 
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национальные интересы —это совокупность объективных внутренних и внешних 
потребностей государства, определяемых, с одной стороны, суверешп'етом и 
территориальной целостностью, необходимостью обеспечештя нащюнальной 
безопасности, социально-экономическими и культурно-историческими 
традициями; с другой стороны, геополигаческими отношениями, защитой 
населения от внешних угроз и опасностей, основополагающими факторами 
внешнеполитической активности, обнаруживающей себя в условиях постоянной 
международной конкуренц™. 

2. На формирование и реализаццю национальных шпересов сегодня 
оказывают влияние; полтттеский режим государства, его суверенш-ет, конфликт 
интересов, поведение субъектов международной поштгики, ценностный 
компромисс, национатьно-государственная идентичность, геопогаготческое и 
экономическое положение, демографическая ситуация и состояние 
информатизации общества. Национальные интересы не постоянны: на процесс их 
реализащ1и, наряду с вышеперечисленными факторами, оказывают влияние 
пожттческие, сощ1альные, экономические, военные и др. обстоятельства, 
возникающие в определенный истортеский момент жизнедеятельности того или 
иного государства. 

3. Современный процесс созданти новой системы международных 
отношений обусловлен несколькими стержневыми процессами — 
демократизащтей, глобализацией и всеобъемлющей информатизацией, через 
которые США и их союзники стремятся укрепить свои политические и 
экономические позтщии, распространить и утвфдить западные ценности в 
качестве утгеерсальных общественных норм. Отрицательно влияет на 
пожпгическую самостоятельность государств их фтшансово-экономическая 
завис11мость от негосударственных акторов (ТНК, НПО). Данные явления 
негаттгено восприштмаются многими странами, что ведет к дестабилизации и 
росту угроз безопасности для всей международной системы. В связи с этим мы 
можем утверждать о нарастающем гфоцессе глокализации, имеющем в своей 
основе тенденции образования в бжтжайшем будущем в мировом масштабе не 
одного, а нескольких влиятельных в политическом, экономтиеском и 
социокультурном отношении регионов. 

4. Несмотря на политические и социально-экономические проблемы, 
стоящие перед российским государством, оно продолжает оставаться страной 
повышегаюго геополитического интереса для ведущих государств мира. 
Полтпттческое руководство многих основополагающих международньтх акторов 
осознает, п̂"o без консфуктивного диалога с Россией им не уддсгся в полной мере 
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реализовать свои национальные интересы. Кроме того, Российская Федера151я 
владеет достаточным политическим и социально-экономическим потенциалом для 
восстановления утраченного геополитического могущества. 

5. Стабильность мея^дународной системе придает баланс сил между 
ведущими мировыми акторами. В эпоху «холодной войны» стратегический 
паритет ме>кпу Советским Союзом и Соединенными Штатами Америда 
сохранялся благодаря примерному равенству их ядерных потенциалов, что 
гарантировало бшолярную стабильность мира. Сегодня данный паритет нарушен 
в связи с увеличивающимся технологическим отставанием российской армии, как 
в обычных вооружениях, так и в силах ядерного сдерживания. Поэтому прин5пые 
псшитическим руководством России основополагающие документы в сфере 
обеспечения национальной безопасности своевременны и являются ответом на 
политические амбиции американской элиты. 

6. В настоящее время международное положение России постепенно 
стабилизируется. Об этом свидетельствует расшгфяющийся спектр 
угфавленческих возможностей на макроуровне, что позволяет реализовывать 
важнейшие социально-политические и экономические проекты 
общенационального значения, делает возможным рост внешнеполитического 
влияния Российской Федерации на мировой арене. Вместе с тем, в условиях 
недостаточного конкурентного потенциала России по сравнению с ведущими 
международными акторами, эффективность реализации ее национальных 
интересов существенно ограшмена В связи с этим, есть основание полагать, что 
приоритетными направлегамми для российского государства являются: 
выстраивание гармоничньтх меясдународных отношений с учетом баланса 
интересов всех акторов меящународных процессов; модернизация экономических 
и политических механизмов управления; социально-экономическая интефация 
России в мировые экономические структуры и рынки с перспективами 
диверсификации своего присутствия на мегарынке. 

Научная и праетическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что материал, обобщенный и системапетфованный в 
диссертационной работе, сделанные на его осрюве выводы, могут расширить 
основу для теоретической разработки проблематики, касающейся вопросов 
формирования и реализащш национальных интересов Российской Федерации. На 
основе изучения научной литературы, анализа пол1пической практики, 
рассмотрена совокутшость мероприятий во внешнеполитической деятельности: 
выявлены национальные интересы России в условиях становления новой системы 
мещународньк отношений и определены приоритеты их реализации. 
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Теоретические выводы и эмпирический материал: во-первых, 
представляют практический интерес для всех, кому интересна и необходима 
шформация о проблемах выработки и реализации национальных интересов 
Российской Федерации в условиях формирования и разв1пия новой системы 
ме>кпународных отношений; во-вторых, могут бьпъ использованы в 
преподавательской и учебной деятйтьности, в частности, при изучении 
политологии, геопошп'ики, пошттической социологии, международных 
отношений, а также при разработке и чтении различных спецкурсов. 

Апробация исследования. Данная диссертационная работа рассмотрена, 
обсуждена и одобрена на кафедре национальных и федеративных отношенш! 
Россшккой академии государственной службы при Презвдентс Российской 
Федерации. Основные положения работы опубликованы в рецензируемых 
журналах, а также в других гаданиях. 

Сгруюура диссертационной работы определена целью и логикой 
решения поставленных задач. Она состоет из введения, трех глав, шести 
параграфов, заключения и списка использованной лотературы. 
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IL ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении обосновывается аиуаньносгь темы диссертационного 
исследования; анализируется степень ее научной разработанности; определяются 
объект, предмет, цель, задачи; выдвигается гшотеза; излагаются научная новизна 
и теоретико-методологические основы, методы исследования; представляются 
основные положения, выносимые на защиту; раскрывается теоретическое и 
практическое значение полученных результатов; приводятся сведения об 
апробащш. 

Первая глава - «Теоретнко-методолотческие основы няциона<1ьных 
интересов» — посвящена анализу базовых факторов формирования 
национальных интересов государства. При этом, начиная с вестфальского 
периода и заканчивая современным постбиполярным международным 
устройством, нащюнальные интересы остаются приоритетным направлением 
внешнеполитической деятельности держав. 

Автор утверждает, что понятие «национальный интерес» — это одна из 
фундаментальных категорий политической науки, дискуссшт и риторики элит, в 
концетттуальном осмыслении ее, приходится сталкиваться с рядом 
гносеологических проблем, вследствие того, 'пхэ она активно используется 
различными учеными — политологами, геополитиками, социологами, 
псткологалш, 1^льтурологами, этнологами и т.п. При этом знаштя и методы 
разнообразных наук с одной стороны, позволяют на базе философских 
конструкций осмыслить концепцию национальных интересов, а с другой, 
создают дополнительную смысловую нагрузку, мешающую объективной оценке 
данной научной категории, которая касается двух ключевых аспектов 
жизнедеятельности государства—его внутренней и внешней полигаки. 

Диссертант на основе комплексного подхода проанализировал современное 
толковаште категорш! «национальный интерес», интерпретировал образующие ее 
понятия - «интерес» и «нация». В связи с этим подробно проанализ1фованы труды 
ученых, занимающихся проблемами интереса в общественной жизни жизни (П. 
Гольбах, Д. Дидро, К. Гельвеций, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К, Маркс и Ф. Энгельс, 
Г.И. Моргентау, Р. Даль, A.C. Айзикович, А.Г. Здравомыслов, Д.Н. Узнадзе, B.R 
Кудрявцев, Ю А Тихомтфов, ВЛ. Суховерхий, BP. Нестеров, М.В. Демин), а 
также вопросами нациестроительства (H.A. Бердяев, И А Гобозов, И.С. 
Семененко, В.В. Лапкин, В.И Пантин, В.В. Винофадов, М.В. Крюков, В.А. 
Тишков, Т.Ч. Гусейнов, Д.В. Драгунский, B.C. Сергеев, В Л. Цымбурский). 

В результате проведенного анализа обосновано, что нанцональные 
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интересы - это совокупность объективных внутренних и внешних потребностей 
государства, определяемых суверенитетом и территориальной целостностью, 
необходимостью обеспечения национальной безопасности, социально-
экономичесетг^н и культурно-историческими традициями, а также 
геополитическими отношениями, защитой населения от внешних угроз и 
опасностей, основополагающими факторами внешнепо.иштческой актвности, 
обнаруживающей себя в условиях постоянной международной конкуренщп!. 
Данные интересы позволяют обеспечивать устойчивое развитое личности, 
общества и самого государства в целом. 

При этом исследователь утверждает, что интерес государсгеа не может 
полностью совпадать с тп-ересом общества или интересом отдельно взятой 
личносш. Государственный интерес приобретает силу в том случае, если он 
поддержан большинством граждан страны и переведен бюрократией на 
профессионатьный язык государственного управления. Нащюнальный интерес 
неотде;псу| от государства и представляет собой фундамеотальный принщт, 
главный закон жизнедеятельности государства, служащий целям сохранения силы 
государства и здоровья нащга. Поэтому в развитом демократическом 
государстве категории «национальный интерес» и «государственный 
интерес» тождественны. Именно государство способно выражать, и 
выражает потребности нации, а не представители «высшей политической 
элиты». Таким образом, повторим, национальный интерес возникает при 
единстве интересов общества и государства, являющихся главными 
выразителями «национального интереса». 

Формировшше национальных интересов - это длительный исторический 
процесс, осуществляющийся в сложном переплетении культурных, 
экономических, социальных, национально-психолоппеских и иных факторов, в 
совокупности определяющих содержание и характер национально-исторического 
опыта данного народа или страны. В таком качестве нащюнатьные интересы 
являются общественно-историческим феноменом и не могут существовать 
независимо от сознания их носителей, поэтому они имеют самую тесную 
взаи\госвязь с идентичностью конкретной территориалыюй общности. 

Автором подробно исследована основа классификации национальных 
интересов, в результате чего он приходап' к выводу о том, что в ходе ее 
проведения происходит определенное ранжирование интересов государства, 
ксяорые делятся по значимости для политической системы и охвату ее жизненно 
важных структур. Исходя из этого, диссертант разделил национальные интересы 
на главные, второстепенные и специфические, постоянные и переменные, 
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Д0ЛГ0ф01шые и краткосрочные, внутриполитические и внешнеполтпттеские. 
Ошечено, что национальный интерес в рамках мировой полштпси — это 

феномен политический, заключающий в себе конфликтное начало, основанное на 
дихотомии итттересов различных международных акторов и подтвержденное 
политическим принципом-практикой, выдвинутым немещсим полтшзлогом К. 
Шмиттом — «друг-враг». Современный международный порядок априори 
предполагает не только конкуренцию межпу государствами, но и разграничение 
зон их влияния, создание, таким образом, необходимого «баланса интересов», 
начало которому положено Венским конгрессом 1815г. после окончания эпохи 
наполеоновских войн. Данный притщип, по мнению автора, оказался очень 
рациональным. 

Диссертант отмечает, что национальный интерес, как и любое явление 
общественно-погагтической жизни, предполагает наличие определенных условий, 
оказывающих основополагающее воздействие на его формирование и механизм 
реализации в международном пространстве. По мнению автора, на формирование 
и реализаттию национальных интересов сегодня оказывают влияние: политический 
режим государства, его суверенитет, конфликт интересов, поведение субъектов 
международной полтпики, ценностный компромисс, национально-
государспвенная идентичность, геополитическое и экономическое положение, 
демографическая ситуация и состояние информатизации общества. В целом, 
национальные интересы не постоянны, однако в России как в прочим и в других 
государствах существуют, должны существовать устойчивые, базовые итггересы 
которые определяет вектор внешней и внутренней политики государства. К 
таковым на наш взгляд можно отнести; сохранение и распространение в мировом 
сотдтально- политическом пространстве могущества и величия России; сохранение 
баланса, гармонизации в сфере межэтнических, межконфессиональных 
отношений. 

В своем исследовании автор подробно анализтфует выше указанные 
факторы и обстоятельства, отмечая при этом, что все они имеют стержневое 
значение для современной России, переживающей процесс политической 
модернтсации, направленный на формирование эффективной системы принятия 
управленческих решений, соответствующих веяниям нового времени и способных 
реализовать долгосрочную профамму полттшческого, культурного и социально-
экономического развития государства. 

При этом автор особо подчерк-ивает, что российская государственность и 
национальные интересы в восприятии западных стран имеют ярко выраженный 
негативный характер, обусловленный «самостью» российского геополитического 
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пространства. Поэтому попьп-кп России обрести достойное место в мире, будут и 
в дальнейшем восприниматься западным сообществом как возрождение 
имперских амбищт, несущих прямую угрозу суверенности соседних с ней стран. 
Несмотря на это пошштеская модернизащгя в Российской Федерации должна 
основываться на специфике ее геополитического пространства и соответствовать 
присущим российскому обществу сощюкультурным ценностям. 

По мнению соискателя, для того чтобы Россия смогла закрепиться в ™сле 
мировых лидеров, во-первых, ей настоятельно требуется развивать сегменты 
«мягкой» и «твердой» силы, во-вторых, осознать свои национально-
государственные итп-ересьт и место в мировом пространстве. В этом случае 
демократизащтя и сощгальная консолидация общества явятся залогом 
поступательного развития ее социально-экономического и полпического 
потенциала, способствуя, таким образо.м, становлению граизданского согласия и 
артикуляции нащюнальных интересов страны на мировой арене. Именно 
модернизация России, основанная на социальной консол1щации и 
геопол1тиеской целоспюсти «русского мира», позволит разреш1пъ острые 
противоречия, а также будет способствовать зффекпшному становлению 
общества согласги, где общее благо и национальный интерес, возможно, 
перестанут бьпъ простой метафорой. 

Во второй главе — «Проблемы формирования и реализации 
нациоиа.пгьных интересов России в новой системе международных 
отношений» — исследованы основополагающие проблемы формирования и 
реализации национальных интересов России в условиях глобальных 
потпических, экономических и социокультурных процессов. 

Диссертант, на основе системного анализа современной системы 
международных отношений, пришел к выводу о том, что возрастание числа и 
услож-нение структуры факторов мирового развития, повышение 
взаимозависимости мировых и национальных процессов, активности и 
многообразия акторов мировой политики, совершенствование деятельности 
транснационалыл.1х корпораций усложнили позиционирование государства как 
выразттая нащюнальных интересов. Национапьньш интерес стал 
рассматриваться некоторыми российскими и зарубежными исследователями как 
сложный процесс взаимодействия различных полпических сил внутри 
государства и общества, как результат компромисса внешштх и внутренних 
политических сил, а также взаимоотношения между собой разных 
государственных структур. В связи с этгл! обосновано, что на новый уровень 
поднялась взаимозависимость между мировыми экономическими процессами и 
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внутринациональной политикой государств, что опосредованно сказалось, с одной 
стороны, на эволюции нащюнальных политических инсппутов и процессов; с 
другой стороны, на интерпретации глобализированного ядра или центра «мир-
системы», образуемого высокоразвитыми государствами, устанавливающими 
«незыблемый» порядок в интегрирующемся мире. Данная ситуация способствует 
формированию своеобразной системы международных отношений, в которой 
сложилось новое, не в пользу национальным интересам многих государств, в том 
числе и России, постбиполярное ранжирование по линии: центр — полупериферия 
—периферия. 

В срттуации функционироватшя «мир-системьр>, развивающейся на основе 
указанной вьште парадигмы, нет заранее заданного алгоритма иерархш! факторов 
геополитических процессов, поэтому реализация национальных интересов 
государств напрямую зависит от их положения в системе мелодународных 
отношений и мировой полтттики (И. Валлерстайн). Центр «мир-системы» не 
только не имеет огрантмений в интерпретации своих национальных интересов, но 
и навязывает свою волю странам полупериферии и периферии, лгапенных 
устойчивых тфичинно-следственных «обратных связей», характерных для 
межаународньтх отношений. В результате этого многие страны перестают бьпъ 
самостоятельными субьектами мировой политики, так как утрачивают мехатвмы 
воздействия на нее. По мнению соискателя, речь идет о нарастающем процессе 
глокализации, имеющем в своей основе образование в ближайшем будущем в 
мировом масштабе не одного, а нескольких влиятельных в полтппческом, 
экономическом и социокультурном отношении репюнов. Поэтому 
основополагающим интересом Российской Федерацт» в ближайшем будущем, 
должно стать гармоничное вхождение в мировую систему разделения труда в 
качестве активного геополитического ифока, способного не только 
интефироваться в сложившиеся взаимодействия между субьектами мировой 
политики и международных отношений, но и принимать активное >'часгие в 
формировашш стратегии международной полтттики с учетом истортеских и 
современных реальностей. 

Актуальность международного видения национальных интересов России 
обусловлена ростом количества независимых государств (Южный Судан и др.); 
возрасташ1ем активности и амбиций этносов, не имеющих собственной 
государственности, но желающих быть субъектами международных отношений; 
нарастанием разных проптворечий межпу государствами; усиливающаяся их 
шформациото-коммуникационная и финансово-экономическая зависилюсть от 
негосударственных акторов (ТНК, НПО). Автор отмечает, что вся эта сумма 
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факторов международных отношений имеет непосредственное отношение к 
пожттке нащюнальной безопасности государств, межаународному нормативно-
правовому порядку, росту угроз безопасности для всей международной системы. 

Исходя из этого, диссертант на основе конструирования и реконструтщии 
национальной политики субъектов международных отношений, их устойчивых 
интересов и обосновашш тенденщш развития, обстоятельно проаналшировал 
ведущие тренды современного мирового развития - процессы демократизащш, 
глобатизации и шформатизации. 

Исследуя процесс демократизации мирового пространства в аспекте 
формирования и реализации национатьных интересов России, соискатель 
обосновал двойстветшость в реализации этого процесса. Де.мокрагизащтя мирового 
пространства давно перешагнула государственные границы и стала глобальным 
явлением современности, влияюшцм на всю совокупность взаилюотношений, 
складывающихся в мире, и вносящ1Ш коррекшвы в формирование новой 
конфигурации связей между государствами. Это обусловило, с одной стороньг, 
позитивгтые внутриполш-ические реалии и приорэтеты мгюпгх стран; с другой 
стороньг, под прикрьтгем борьбы за демократию и утверждение демократических 
ценностей (свободы, верховенства закона, гражданских прав, гласности, 
плюрализма и др.) начались локальньге войны, насильственное продвижение и 
внедрешге западных демократических ценностей в страньт иной, не западной 
цивилизации. Таким образом, вместо социально-иолшической рационализации 
пошпически значимых факторов с помощью геопросгранственной гуманитарной 
коррекщш моделей государственных взаимодействий стали внедряться цешром 
«мир-системьг» критерии урегулирования .межпународньгх отношений на основе 
собственных идеолопгческих стандартов и приоритетов, иначе говоря, 
вlqтгyaльный геотренд конфликта разных субъектов госуд^ств и регаонов, 
транснациональньк корпоращш и неправигельсгвеннььх организаций, 
экономических, военных и политических блоков. 

Автором установлено, что основная роль в пропаганде и утверждении 
концетщии транснационализма, предусматривающего и оправдывающего 
вмешательство центра «мир-системы» в дола суверенных государств под видом 
демократии, способной воплотить в жизнь чаяния простых людей и сохрашпъ 
социально-полшическую стабильность в международном поле взаимодействий, 
принадлежит СМИ. При этом видение национальной полигики и политических 
процессов обосновывается наличием некоего допуска (припуска) при раскрьгаш 
потенциала внутригосудзрственных и межгосударственных отношений. 
Соглашаясь с точкой зрештя американских политологов С. Хантингтоном, 3. 



20 

Бжезшюким, Ф. Фукуямой, Г. Киссинджером, диссертант аргументирует, что 
распространению демократических ценностей в современный период 
способствует, в первую очередь, рост американского влияния, «выстраивание» в 
соответствии с эт4ш нового мирового порядка, как единственно возможного пути 
утверждения демократии во всем мире. Однако национальные интересы 
Российской Федерации в этом процессе не уч1ггываются. 

Следующими ключевыми тенденщмми в рамках международной системы 
являются процессы глобализащш и информатизации, направленные на слияние 
национальных экономик в единую общемировую систему. По мнению автора, 
данные процессы принуждают нащюнальные правительства гармонизировать 
экономическую политику с потребностями и пожеланиями соседей и 
потенциальных конкурентов. Однако в обстановке интенсивного соперничества 
липп. немногие государства могут позволить себе поддерживать экономическ)'ю 
самодостаточность, проводить независимую валютную политику, что является 
следствием определенной потери ими возможности формирования и реализации 
собственных стратегических национальных интересов, и}псгрирования в мировую 
политику на уровне взаюювлияния и взаимопризнания. 

В диссертащш аргументировано, что процессы глобализации и 
информатизации ведут к размыванию наиионально-государственной 
идентичности, имеющей ключевое значение для перспектив сохранения 
независимости и развития государственности. Часть этих проблем 
непосредственно связана с геополитической идентичностью России как 
многосоставной федерации с полиэтническим, многокультурным населением. В 
условиях современной глобализации идентичность Российской Федерации 
является важнейшим политическим проектом. Основываясь на ко1щеп1Д1ЯХ 
отечественных исследователей (И.С. Семененко, В.В. Лапкина, В.И. Пантина), 
соискатель обосновал, что устойчивая основа национально-государственного 
уровня идентификации начала XXI века подменена повсеместно узнаваемыми 
символами, которые рождают общее, глобальное пространство шформации и 
коммуникаций. Утрата некоторых факторов или изменение их содержания 
результатом своим имеют обострение национальных чувств, подъем на этой волне 
националистических движений в качестве ответа на вьшвы культурного 
глобализма, претендующего на ушфикацию и обезличивание национальной 
идентичности. 

Таким образом, процессы глобализации и информатизации имеют 
дуалистические последствия для развития отдельных государств и всего 
международного сообщества в целом. С одной стороны, глобализация и 
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информатизащя ориентируют распространгпъ на весь мир достижения прогресса, 
сблиз1пъ континенты и народы. С другой стороны, глобализация усилила 
фшансово-экономическую поляризацию мира (богатый Север — бедный Юг), а 
информатизация транслирует это неравноправие в мировом масштабе, показывая 
тем самым, на сколько, прежде всего, западные государства имеют больше 
возможностей, чем другие. По мнению автора, успехи глобализации и 
информатизации мирового пространства, напрямую зависят от осознания 
развитыми странами своей ответственности перед остальным миром за будущее 
цивилизации, от их готовности учитывать специфические особенности 
исторического развтгатя и интересы друпк государств, в том числе и России, а 
также современные международные реагаш. 
Это, в свою очередь, будет способствовать: во-первых, формированию у субъектов 
международного процесса конструкгавного представления о мироустройстве и, 
во-вторых, в соответствии с ним разработке правтшьствами государств 
идеологии ориентиров международных отношений, целей, средств, «репертуаров» 
ролей, что в совок>'пности служит важным регулятором глобальной целоспюсти и 
полтических отношений. 

Автор отмечает, 1^0 геополитическая подоснова национальных интересов 
Российской Федеращщ требует выявления не только специфики ее сощгальной 
роли и статуса в международных отношениях, но и учета, с одной стороны, 
внутриполитических проблем в их локальном и глобальном контексте; с другой 
стороны, комплекса других признаков и черт, характеризующей современные 
реалии модерштации, трансформащш, демократизации, глобализацци в 
полиэтторгеском мак-рорегионе. 

В третьей главе — «Гар!\1оннзац11я национальных интересов России в 
новых меяадународных услов1ШХ» - определены и обоснованы приорш-етные 
направления гармонизащш национальных интересов России с ведущими 
мировыми акторами в формирующейся сегодня постбиполярной системе 
международных отношений, наполненной процессами деконструкции 
слож1гашегося сощгального порядка, распадом одних и формированием новых 
иденпиностей, нагруженных не только этническим и региональным, но и 
геополтппческим содержанием. 

Диссертант полагает, что процесс гармонизащш является одним из 
приоритетных направлений деятельности современных субъектов геополитики, 
межауттародных отношешш и мировой пол1ГО1ки. При этом допустимо, что 
определенную стабильность международной системе придает баланс сил, 
формируемый в соответств™ с устойчивостью стратегических позиций 
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государств в результате их взаимодействия в экономических, социальных и 
политических процессах, а также утверждения на этой основе огфеделенного 
мтфопорядка Так, в эпоху «холодной войны», относительная стабильность в мире 
основывалась на идеологическом прогтивостоянии двух мировых сверхдержав -
СССР и США, благодаря их ядерному паритету. В настоящее время, в условиях 
многополюсного мира, на первый план взаимообогащения мотивации поведения 
акторов во всех сферах международных отношений выходит идеология, которая 
априори ориетпирована на утрату легитимности одними го(ударствал»и и 
наращивание тшновационного потенциала и гибкости в подходе к вьповам 
современности друпши. 

В целом, по мнению автора, в реальности происходит «взашюпогашение» 
геополитики и идеологии, которое оба процесса соединяет в одном -
идеологическая геополитическая мотивация, способствующая, с одаюй стороны, 
сдерживанию динамизации социально-политических процессов; с другой 
стороны, обусловливающая необходтшость принятия субъектами международньтх 
отношений политики действенньк м ф по сохранению стабильносш и ослабления 
социальной напряженности во избежание в мировом пространстве «столкновения 
цивилизаций». Исходя из этого, диссертант подробно проанализировал принятые 
политическим руководством России основополагаюшце документы в сфере 
обеспечения национальной безопасности вплоть до 2020 года, вьщелил ее 
приоритеты в международных отношениях, определил реализуемость социальных 
интересов и ожиданий с учетом традиционных нравственньтх и морально-
этических норм граждан различных национальных групп. При этом подчеркнуто, 
что принятые документы (Резолюции Совета Безопасности ООН, Концепцти 
внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента 
Российской Федеращш 12 июля 2008 г.), Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года), решают ряд задач: во-первых, допускают 
диалог с партнерами мировой политики как источник обновления 
межгосударственных взаимодействий; во-вторых, сохраняют самобытность 
жизнедеятельности россиян, духовное наследие и менталитет как механизмы 
защиты как внутренних, так и внешних нащюнальных интересов России; в-
трегьих, внедряют в сложившиеся нормы и принципы политической 
идентификации дипломатические каналы и доверительные встречи руководителей 
государств с целью преодоления «взаимоотталкивания» как на политическом, так 
и конфессиональном уровне. 

На основе проведенного анализа, автор пришел к вьгаоду о том, что сегодня 
мировое сообщество подвержено ряду вызовов и угроз, к которым относятся: 
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ме>1у1ународный терроршм, транснациональная организованная преступность, 
незако1шьш оборот наркотиков, экологическое загрязнение атмосферы, 
распространение инфекционных болезней и т.д. По мнению соискателя, 
основанием этих проблем является то, что они; 

- приобрели международньш и планетарный характер, затрагивают 
интересы всех государств м1фового сообщества; 

- затрагивают интересы всего человечества и каждого отдельно взятого 
человека; 

- нуждаются в безотлагательном их предотвращении и устранении; 
- требуют Д1Я своего рещения межаународного сотрудничества в 

глобальном масштабе. 
Глобальные проблемы, основными из которых являются окружающая 

среда, энергообеспечение, продовольственная безопасность и демографические 
сдвиги, проншывают всю международную систему опюшений и являются одним 
из главньк дecтaбIiлизиpyющиx факторов в мировой полигике. Сегхэдня 
общемировые проблемы — источники новых угроз безопасности международной 
системы, и с попыткой их решения связаны различные аспекты международного 
сотрудничества Именно поисками конструктивных решений этих проблем, 
гармонизацией разнообразных натщональных интересов на основе 
взаимопошшаштя и сотрудничества в условиях формирующейся системы 
международных отношений занято сегодня все мировое сообщество, в том числе и 
Россия, стремящаяся, в то же самое время к эффективной реализащш своих 
ключевых интересов. 

Автор утверждает, что в начале XXI в. Россия смогла вступить в фазу 
относительно стабилыюго социально-экономического и геополитического 
подъема. В целом, это расширило спектр управленческих возможностей на 
микроуровне, что позволило реализовать важнейшие сощ1альные и экономические 
проекты общенационального значения и сделало возможным рост 
внешнеполитического влияния России на мировой арене. Однако, по мнению 
исследователя, перед Российской Федерацией в аспекте гармонизации 
национальных интересов в условиях форм1фования новой системы 
международных отношений стоят следующие задачи и вьщеляются направления 
деятельности: 

Во-первых, Россия должна активно наращивать процессы социально-
экономической и политической модернизащш, чтобы соответствовать образу 
привлекательного, успешного и открытого общества и эффективно и 
своевременно рефлексировать на внутренние и внешние вызовы и угрозы. Это 
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позволит реиють проблему повышения геополитического авторитета и влияшм 
Российской Федерации на постсоветском пространстве и в мире в целом. 

Во-втхзрых, снижение силового фактора мотци российского государства 
необходимо компенсировать наращиванием полшики «мягкой сильр>. 
Первоочередной задачей является развитие гуманитарного сотрудничества с 
различными странами. Проводником геополитического влияния России в таких 
регионах как Африка, Азия может стать система образования и культурное 
ссгтрудщиество. Однако при этом нельзя списывать со счетов при реализации 
национальных интересов «жесткую силу». Необходилю продолжать 
модернизацию своего ракетно-ядерного потенциала, являющегося гарантом 
национальной безопасности и целостности российского государства. 

В-третьих, Российской Федеращш необходилю активно участвовать в 
мировьк интеграиионных процессах, с учетом собственных национальных 
интересов. Так, например, вступление России во Всемирную торговую 
организацию следует проводить поэтапно для того, чтобы постепенно повьесить 
конкурентоспособность собственньк производителей и создать задел для отраслей 
наукоемкой промьшшенносги и сельского хозяйства. Это будет способствовать 
развитию равноправных партнерских сгтнощешш нашего государства с другими 
членами организации. 

В-четвертых, определяющим кртперием внешней полигики Российской 
Федерации в новьк геополитических условиях должна стать прагматичность. 
Исследование показывает, что переосмысление приоритетов своих нащюнальных 
интересов с точки зрения выгодности российскому государству и нахождение 
баланса интересов с другими акторами международных отношений, есть залог 
дальнейшего успешного развития страны. При этом внешняя политика России 
должна бьп-ь основана на соблюдении разумного баланса межпу ее целями и 
возможностями для их достижения. Концентрация политико-дипломатических, 
военных, экономических и тшых средств на решении внешнеполитических задач 
должна бьтгь соразмерно выстроена их реальному значению для национальных 
шпересов России, а масштаб участия в международных делах — адекватен 
фактическому вкладу в укрепление позиций страны. Многообразие и сложность 
международных проблем должтю своевременно оцениваться исходя ю 
приоритетности каждой ш них во внешнеполитической деятельности российского 
государства. 

В-пятых, проводить сбалансированную внешнюю политику, 
обусловленную геополитическим положением России как крупнейшей 
евразийской державы. Все это требует отттимального сочетания усилий по всем 
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направлениям в аспекте подцержання бйопасности в мире, как на глобальном, так 
и на репюнальном уровнях и предполагает разв1тгие н взаимодополнение 
внешнепол1тгнческой деятельности на двусторонней и многосторонней основе. 
При это.м необходимо учтггывать, что система современных международных 
отношений характеризуется высокой подвижностью и стремительными 
переменами. Здесь выифывают те государства, которые способны мгновенно 
реагаровать на происходящие изменения, быстро адаптироваться к новым 
требованиям, осваивать постоянно возникающие все новые и новые «правила 
игры», соизмеряя цели и имеющиеся ресурсы, искусно используя свои 
экономические, пошпические, военные, техноногические, информащюнные и 
интеллектуальные возможности. 

В Заютюченни подводятся итоге диссертащюнного исследования, 
формулируются основные выводьг, обосновываются предложения по 
дальнейшему совершенствованию механизма реализащти и защиты нащюнальных 
интересов страны в новых геополитических условиях, излагается ряд 
рекомендаций, которые могут способствовать обеспечению и защтгге 
национальных интересов Российской Федеращш в современном мире, а также 
выделяются проблемы, требующие продолжения научного исследования. 
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