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Понятие «мировой политический процесс» 

 Является результатом взаимодействия 
различных субъектов международных 
отношений - государств, 
межправительственных и 
неправительственных организаций. 

 Характеризуется наличием 
определенного международного порядка, 
норм и правил, применяемых к 
международному политическому 
сотрудничеству.



 «Великие державы» - государства, обладающие 
наибольшими ресурсами и возможностями 
приведения их в действие для отстаивания своего 
собственного представления о справедливом 
мироустройстве.

 Могущество великих держав не поддается точному 
измерению, хотя в его структуру входят такие 
исчисляемые факторы, как военная сила (в том 
числе обладание ядерным оружием), экономика, 
пространственно-географические характеристики, 
население и др. К этому нередко добавляют и такой 
формальный критерий, как членство в Совете 
Безопасности ООН.



 Современное понимание великодержавности включает и 
культурное влияние, престиж, привлекательность 
ценностей и распространяемых норм, среди которых далеко 
не последнюю роль играют моральные и правовые правила 
международного (и политического в целом) поведения. 

 В постмодернистском прочтении дискурс
великодержавности предполагает наличие политической 
воли, опирающейся на имеющийся потенциал 
материальных и иных возможностей и направленной на 
распространение определенных социокультурных
стандартов, ценностей и норм. 

 В конечном итоге речь идет о совокупности факторов, 
позволяющих оказывать определяющее влияние на 
глобальные политические процессы в современном мире.



 С учетом сказанного в наши дни к великим 
державам могут быть отнесены 
преимущественно западные государства: это в 
первую очередь США и их союзники — наиболее 
ресурсоемкие страны ЕС (Великобритания, 
Германия, Франция). 

 С определенной долей условности в качестве 
квазивеликой державы можно рассматривать и 
ЕС в целом. 

 Другие крупные государства мира, обладая 
некоторыми из указанных признаков, все же не 
могут быть отнесены в полной мере к великим 
державам. 



 Так, например, экономическое могущество и 
демографический потенциал Японии не 
подкреплены иными, в частности военными, 
территориальными, сырьевыми возможностями, а 
главное — ее внешняя политика в значительной 
мере зависит от США. 

 Потенциал динамично развивающегося Китая, 
который уже сегодня относят ко второй экономике 
мира, объективно, по большинству критериев, 
указывает на его место в ряду великих держав. В то 
же время КНР не заявляет — по крайней мере, пока 
— о своем стремлении определять глобальную 
политику и тем более распространять разделяемые 
им ценности на остальной мир.



 Россия входит в состав Совета Безопасности ООН, 
имеет сопоставимый с США уровень ядерных 
вооружений и располагает огромными природными 
богатствами, включающими все виды ресурсов — от 
углеводородов до питьевой воды. Этот потенциал 
является основой способности России отстаивать 
свои суверенитет и национальную безопасность, 
сохранять ценности и культуру, двигаться по пути 
демократии, сообразуясь с собственными 
возможностями и традициями, а не по указаниям 
извне.

 В то же время возможности «великодержавной» 
роли России ограничены в экономическом, 
демографическом и в военно-политическом плане. 



 Если Россия сегодня уйдет с мировых энергетических 
рынков, откажется от масштабных энергетических 
проектов, вернуться к ним уже вряд ли удастся. Это место 
немедленно займут другие с негативными 
геополитическими и экономическими последствиями для 
России.

 Противопоставление энергетической политики России, 
диверсификации ее экономики, мирового 
(великодержавного) статуса и благосостояния населения 
неправомерно. Ни одна из этих целей недостижима в 
отрыве от остальных.

 Резкое ухудшение условий хозяйственного развития 
(кризис, санкции) несет в себе и определенные 
возможности для модернизации страны и укрепления ее 
позиций в формирующемся миропорядке. 



Иллюзии, согласно которым Россия 
сможет модернизироваться и 
беспрепятственно развивать свою 
экономику, если будет «вести себя тихо и 
не высовываться», не проявляя никаких 
«великодержавных амбиций» 
несостоятельны. 

1990-е гг. показали, что такая политика 
не только не приносит плодов, но и несет 
в себе угрозу распада страны. 



 Российская Федерация «по определению» не может не 
участвовать в мировых делах: это вопрос самого ее 
существования как суверенного государства. Россия занимает 
огромное географическое пространство, которое включает в 
себя значительные части двух континентов. Поэтому под 
угрозой превратиться не более чем в пресловутый «мост» 
между Европой и Азией она не может не играть заметную роль 
во взаимодействии наиболее влиятельных стран. 

 Не позволяют «расслабляться» и огромные запасы природных 
ресурсов при возрастании их дефицита в мире: как известно, 
претензии на то, чтобы заставить Россию «поделиться» ими, 
высказывались нашими партнерами уже не раз. 

 Наконец, нельзя просто игнорировать, а тем более принимать 
как должное и политику Запада, постоянно испытывающего 
Россию на прочность. Достаточно указать на то упорство, с 
которым уже не первый век проводится в жизнь стратегия 
окружения России военными инфраструктурами независимо от 
господствующего в стране политического режима и уровня 
демократии. 



 Все это наряду с внутренними экономическими, 
социокультурными и политическими обстоятельствами 
формирует объективные основы неизбежности и 
вынужденности самостоятельной роли России в мировой 
политике. 

 Как любил повторять Путин в годы своего первого 
президентства, «мы же знаем, в каком мире мы живем».

 1990-е гг. показали, что ослабленная в международном 
плане Россия быстро теряет импульсы экономического 
роста, ухудшаются условия для обеспечения благосостояния 
населения, становятся недостижимыми построение 
демократии и гражданского общества; государство 
утрачивает геополитические преимущества, подвергаются 
риску его внутренняя и внешняя безопасность.



 Как уже было сказано, определенный потенциал для участия в 
мировых делах имеется. Важно и то, что Россия является крупным 
международным инвестором и неотъемлемой составной частью 
нескольких регионов мира, или, иначе говоря, трансрегиональной
державой.

 Возвращение нашей страны в мировую политику в качестве 
полноценного игрока способствует изменению этих тенденций. В 
глобальном плане Россия поддержала США в борьбе против 
терроризма. Вместе с тем она выступила против одностороннего 
американского силового диктата во всем мире. Ратуя за 
полицентричный миропорядок, Россия противостоит политике 
насаждения демократии, стратегии смены неугодных Америке 
и/или Западу в целом режимов, навязыванию идеи о 
превосходстве западных ценностей, монополизации 
проблематики прав человека для оказания политического 
давления и использования ее как средства в недобросовестной 
конкурентной борьбе.  



 Россия настаивает на верховенстве международного права в 
утверждении справедливой и демократической международной 
системы, основанной на равноправных и партнерских 
отношениях между государствами, на коллективных началах в 
решении международных проблем, на становлении с этой целью 
гибких внеблоковых сетевых альянсов при активном участии в 
них России.

 Вместе с другими странами БРИКС Россия противостоит 
тенденции Запада применять и поддерживать вооруженное 
насилие для решения внутренних и региональных конфликтов.

 В юридическом и моральном плане позиция России неуязвима, 
поскольку основана на нормах существующего международного 
права и защите прав людей на мирное существование, сохранение 
их жизни и здоровья, что всегда было и остается гораздо большей 
ценностью, нежели насильственные «демократические 
перемены» любым путем.  



 Россия нуждается в том, чтобы оказывать влияние на глобальную 
международную систему в качестве одного из ведущих игроков 
международных отношений и мировой политики. Это важно не 
только для России, но для мира в целом, который, в свою очередь, 
нуждается в сильной России как трансрегиональной державе с 
мировой ответственностью.

 Международные события последнего времени убедительно 
подтверждают, что построение системы безопасности в Европе и 
мире, борьба с международным терроризмом, энергетическое 
обеспечение мировой экономики и в конечном итоге выход из 
глобального кризиса на пути к более справедливому 
многостороннему мировому порядку, основанному на 
верховенстве международного права, на плодотворном 
сотрудничестве всех легитимных политических акторов при 
соблюдении баланса их несовпадающих интересов и взаимном 
уважении ценностей — все это невозможно без участия России.



 Как было сказано выше, в региональном измерении 
международное влияние России вытекает из того 
факта, что при всей очевидности российских 
внешнеполитических ресурсов они ограничены в 
экономическом, демографическом и военно-
политическом отношении. 

 Так, например, в 2020 г. затраты ведущих стран НАТО 
на оборону составили 925 млрд. долл., из них свыше 
738 млрд. — затраты США. Военный бюджет России 
в 2020 г. составил около 3,3 трлн. руб Это говорит, по 
меньшей мере, о невозможности сколько-нибудь 
серьезных претензий России на военное 
принуждение в мировом масштабе.



 Поэтому Россия не претендует на то, чтобы оказывать 
определяющее влияние на глобальные процессы во всех регионах 
мира. Ее привилегированные интересы связаны с регионами, в 
которых расположены страны, с которыми нас традиционно 
связывают дружеские добросердечные отношения, исторически 
особенные отношения (страны СНГ и другие традиционные 
партнеры РФ. 

 Геополитическое значение данного региона, его ресурсный 
потенциал, транзитные возможности, уже имеющиеся и 
планируемые здесь газо- и нефтепроводы, уязвимость с точки 
зрения наркотрафика и террористической угрозы — все это 
говорит о том, что он остается наиболее приоритетным с точки 
зрения безопасности, обеспечиваемой посредством «жесткой 
силы». Она ориентирована прежде всего на отражение угроз в 
ближайшем окружении, на выполнение задач в локальных 
вооруженных конфликтах и крупномасштабных региональных 
войнах.



 «Мягкое влияние» России также связано прежде всего с ее 
окружением. Именно в СНГ, а также в странах 
традиционного российского влияния Российская Федерация 
может рассчитывать на наибольший КПД, создавая 
структуры и институты для продвижения гуманитарных 
интересов, сетей неправительственных организаций, 
государственных исследовательских фондов, 
русскоязычных образовательных и технологических 
проектов.

 Глобализация увеличивает значение региональных центров 
и региональных возможностей. Поэтому, оказывая 
финансовую и иную помощь своим соседям-партнерам 
(Армении, Белоруссии, Киргизстану), Россия повышает свою 
роль в качестве как мировой, так и региональной державы. 



 Наконец, в плане национальных интересов задачи 
модернизации страны невозможно решить без 
активной политической поддержки российской 
экономики на международной арене, в силу чего 
Российская Федерация не может отказаться от 
активной внешней политики. 

 Обострение соперничества на международных 
рынках не оставляет возможностей для 
самоизоляции. 

 Ситуация требует от государства наращивания 
диверсифицированных связей с 
заинтересованными партнерами в сочетании с 
эффективной защитой национальных компаний на 
основе имеющихся конкурентных преимуществ.



 Изменения в мировой политике после окончания Холодной 

войны, а также начавшаяся в стране демократизация 

поставили Россию в положение страны, которая должна 

заново определить свое место в мировой политике, 

выявить те приоритеты своей внешнеполитической 

деятельности, которые определят ее роль и влияние на 

мировой арене. Выработка же такой стратегии и тактики 

определяется не только перспективными планами 

обновления страны, она в полной мере испытывает на себе 

влияние политических традиций, массовых и элитарных 

стереотипов, современных внешнеполитических 

отношений.

Поиск Россией своего места в мировой 
политике



 В настоящее время можно говорить о трех основных 
направлениях выработки Россией своей линии 
поведения на международной арене.

 Первый вариант выбора внешнеполитической стратегии 
связан с попытками сохранения статуса ведущей 
державы и продолжения прежней внешней политики, 
направленной на расширение зоны политического 
влияния и контроля над другими государствами. 
Несмотря на несбыточность такого рода альтернативы, 
можно констатировать наличие в стране определенных 
ресурсов для ее воплощения. Прежде всего такая 
политика возможна на основе угрозы использования 
государством своего военного, прежде всего атомного, 
потенциала, воплощения определенных амбиций части 
политического руководства, а также непреодоленных 
массовых стереотипов (патриотических, 
антизападнических и др.).



Второй путь предполагает обретение Россией 
статуса региональной державы. В одном случае 
ее влияние может основываться по пре-
имуществу на факторах силового давления на 
соседние государства и по сути дела повторять 
логику поведения «сверхдержавы» в локальном 
политическом пространстве. При другом 
варианте завоевание политического влияния 
страной может основываться на налаживании ею 
равноправных и взаимовыгодных отношений с 
соседями, отказом от военных и силовых угроз 
по отношению к ним и сознательным уходом от 
вовлечения в мировые конфликты и 
противоречия.



Третий путь предполагает, что Россия может 
занимать сугубо прагматическую 
внешнеполитическую позицию, основанную на 
принципиальной равноудаленности от тех или 
иных блоков сил и прагматическом сближении 
или отдалении от конкретных коалиций и 
государств. Тем самым ее общегосударственные 
интересы будут формироваться на 
внеидеологической основе, видоизменяясь в 
зависимости от конкретной складывающейся 
ситуации. При таком подходе к 
внешнеполитическим задачам страна сможет 
сделать упор на решение экономических и других 
внутренних проблем.



В реальной политической деятельности 

государства переплетаютcя элементы каждой 

из трех возможных стратегий, и каждая из 

них предполагает непременное решение 

задач, связанных с выработкой 

принципиальных отношений как минимум к 

трем группам своих внешнеполитических 

контрагентов: своим союзникам, Западу и 

странам «третьего мира».



 «жесткая» сила: 
- военная мощь;
- экономическая мощь;

 «мягкая» сила:
- политико-дипломатические действия;
- культура;
- информационное воздействие 

(публичная дипломатия);
- экономическое сотрудничество.



Ресурсы Российской Федерации

Россия, признанная официальной 
преемницей СССР, сохранила за собой 
место постоянного члена Совета 
Безопасности, обладает мощным ядерным 
потенциалом. Однако в геополитическом 
аспекте она оказалась территориально 
сжатой до одной седьмой части суши, тогда 
как СССР занимал одну шестую ее часть, 
лишилась удобных выходов в Мировой 
океан и обращена к Тихому океану 
наименее развитой своей частью.



 Отражает признание реалий полицентричного мира. 
 Решение о создании G20 было принято в сентябре 1999 г. 

Его главной предпосылкой стал мировой финансовый 
кризис 1997–1998 гг., продемонстрировавший уязвимость 
международной финансовой системы в условиях 
глобализации экономических отношений.

 Участниками «Группы двадцати» являются: Австралия, 
Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, 
Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, 
Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, 
а также ЕС, представляемая страной-председателем. 
На страны-члены G20 приходится две трети населения 
планеты и около 85% мирового ВВП.

Россия является членом Группы двадцати

(Group of Twenty – G20)







БРИКС (англ. BRICS) международное объединение 

пяти стран — Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, 

India, China, South Africa).

Формат БРИК зародился на основе четырех 

наиболее активно развивающихся экономик мира 

— российской, китайской, индийской и 

бразильской. В декабре 2010 года к объединению 

БРИК присоединилась Южно-Африканская 

Республика.

Государства – члены БРИКС уделяют пристальное 

внимание вопросам борьбы с терроризмом.



БРИКС (англ. BRICS

— сокращение 

от Brazil, Russia, India,

Chinese national 

Republic, South 

Africa) — группа из 

пяти стран: Бразилия,

Россия, Индия, Китай,

Южно-Африканская 

Республика.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


ЧЛЕНСТВО В АТЭС

• Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС)

образовано в 1989 году.

• объединяет 19 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, 

Канада, Китай, Индонезия, Малайзия, Мексика, 

Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, 

Сингапур, США, Таиланд, Чили, Филиппины, 

Южная Корея, Япония) 

• Россия вступила в АТЭС в 1998 году.





 создано в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 
1955 года. Устав МАГАТЭ был подписан 26 октября 1956 года 70 
государствами, включая СССР, и 29 июля 1957 года вступил в силу. В 
настоящее время МАГАТЭ объединяет 151 государство. Центральные 
учреждения МАГАТЭ находятся в Вене.

 осуществляет деятельность по налаживанию международного сотрудничества 
в области мирного использования ядерной энергии, по укреплению режима 
нераспространения ядерного оружия и обеспечению безопасного развития 
ядерной энергетики.

 На МАГАТЭ возложена проверка выполнения обязательств участников 
Договора о нераспространении ядерного оружия от 1968 года (ДНЯО). Такой 
контроль осуществляется более чем на 900 установках по всему миру, включая 
атомные электростанции (АЭС), исследовательские реакторы, связанные с 
ядерным топливом установки и места хранения ядерного топлива.

 Высшим органом МАГАТЭ является Генеральная конференция, которая 
проводит ежегодные сессии. В период между сессиями деятельностью 
агентства руководит Совет управляющих (Россия, как ранее СССР, постоянно 
входит в его состав).

 ежегодно представляет ГА ООН, а в необходимых случаях и СБ ООН доклады 
о своей работе.

Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ, англ. IAEA)



Международная организация региональной 
экономической интеграции.

Государствами – членами Евразийского 
экономического союза являются Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан и Российская Федерация.

ЕАЭС создан в целях всесторонней 
модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик 
и создания условий для стабильного развития в 
интересах повышения жизненного уровня 
населения государств-членов.



Договор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС) вступил в силу 1 января 2015 года. В 
рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
проведение скоординированной, согласованной 
или единой экономической политики.

Главным органом Союза является Высший 
Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в 
состав которого входят главы государств-членов. 
Заседания ВЕЭС проводятся не реже 1 раза в год. 
Структуру органов ЕАЭС также формируют 
Межправительственный совет на уровне глав 
правительств, Евразийская экономическая 
комиссия и Суд ЕАЭС.



 В настоящее время объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, 
Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

 Целями Организации являются укрепление мира, международной и 
региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной 
основе независимости, территориальной целостности и суверенитета 
государств-членов, приоритет в достижении которых отдается 
политическим средствам.

 15 мая 1992 года в Ташкенте Договор о коллективной безопасности 
(ДКБ) подписали Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан 
и Узбекистан. Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года, 
Грузия — 9 сентября 1993 года, Беларусь — 31 декабря 1993 года.

 Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года, был рассчитан на 5 лет и 
допускал продление. 2 апреля 1999 года президенты Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали 
протокол о продлении его срока действия на следующие пять лет, 
однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления 
договора.



 На московской сессии ДКБ 14 мая 2002 года было принято 
решение о преобразовании ДКБ в полноценную 
международную организацию — Организацию Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ).

 2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя.

 16 августа 2006 года в Сочи было подписано решение о 
восстановлении членства Узбекистана в ОДКБ.

 Высшим органом Организации является Совет коллективной 
безопасности (СКБ), в состав которого входят главы 
государств-членов.

 Постоянно действующий рабочий орган — Секретариат 
Организации. Им руководит Генеральный секретарь, 
который назначается решением СКБ из числа граждан 
государств-членов и подотчётен Совету.

 4 февраля 2009 года в Москве на внеочередной сессии 
Совета коллективной безопасности ОДКБ принято решение 
о создании Коллективных сил оперативного реагирования 
(КСОР).



Союзное государство Россия-Белорусь

Федеральным законом ратифицируется 
Протокол о внесении изменений 
в Соглашение между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь об обеспечении 
равных прав граждан Российской Федерации 
и Республики Беларусь на свободу 
передвижения, выбор места пребывания 
и жительства на территориях государств –
участников Союзного государства 
от 24 января 2006 года, подписанный 
в Москве 3 марта 2015 года.



 Международное региональное политическое объединение 
56 государств Европы, Центральной Азии и Северной 
Америки. Образована в 1975 году в форме Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Это 
название сохранялось до 1 января 1995 года.

 ОБСЕ является одним из ключевых инструментов раннего 
предупреждения и предотвращения конфликтов, 
регулирования кризисов и постконфликтного
восстановления в регионе своего действия.

 Деятельность ОБСЕ объединяет три измерения – военно
политическое, экономико-экологическое и гуманитарное. 
Основные принципы организации закреплены в 
Хельсинкском заключительном акте 1975 года и Парижской 
хартии 1990 года.



 Все государства-участники имеют равный статус. Все 
решения принимаются на основе консенсуса, но не 
имеют юридически обязательного характера.

 Высшим органом ОБСЕ являются саммиты. Регулярно 
собираются заседания Совета министров иностранных 
дел (СМИД). Постоянно действующим руководящим 
органом ОБСЕ является Постоянный совет, 
собирающийся в Вене на уровне постоянных 
представителей государств-участников. Секретариат 
ОБСЕ расположен в Вене.

 Координирующую роль в работе организации и ее 
коллективных органов выполняет действующий 
председатель ОБСЕ, функции которого возложены на 
министра иностранных дел председательствующего 
государства.



 постоянно действующая межправительственная международная 
организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в 
Шанхае (КНР). Членами ШОС являются Россия, Китай, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. ШОС предшествовал механизм 
«Шанхайской пятерки», в которую не входил Узбекистан. 
Государствами-наблюдателями при ШОС являются: Индия, Иран, 
Монголия, Пакистан.

 К основным целям ШОС, в частности, относятся: укрепление 
взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; 
содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-
экономической, научно-технической и культурной областях; совместное 
обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в 
регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и 
рационального нового международного политического и 
экономического порядка.



 Высшим органом для принятия решений в ШОС 
является Совет глав государств-членов (СГГ), который 
собирается раз в год. Совет глав правительств (СГП) 
также собирается один раз в год.

 Организация имеет два постоянно действующих 
органа — Секретариат в Пекине, Исполнительный 
комитет Региональной антитеррористической 
структуры (РАТС) в Ташкенте. Генеральный секретарь 
и Директор Исполнительного комитета назначаются 
Советом Глав государств сроком на три года.

 Официальные рабочие языки — русский и китайский.
 Общая площадь государств-членов ШОС — 30,2 

миллиона квадратных километров (3/5 площади 
Евразии), а население — 1,5 миллиарда человек (1/4 
всего населения земного шара).





 Китайско-российские отношения имеют 

форму «стратегического партнёрства» и 

формируются в области политики и 

безопасности.

 На региональном уровне фактором сближения 

Китая и России считается равнонаправленная 

политика по отношению к Центральной Азии. 

 Россия и Китай осуществляют общую 

стратегию по отношению к таким проблемам, 

как рост исламизации, контрабанда 

наркотиков и борьба с вооружёнными 

бандами и терроризмом.



 В периоды своего усиления Россия всегда играла важную 
стабилизирующую роль в международной безопасности. Так 
было после наполеоновских войн, когда участие России в 
Священном союзе гарантировало мирное развитие Европы 
почти на три десятилетия. Так было и после Второй 
мировой войны, когда достигнутый ценой неимоверных 
усилий советского народа ядерный паритет более полувека 
обеспечивал безопасность не только СССР, но глобальной 
международной системы в целом. И сегодня в условиях 
мирового кризиса и сохраняющейся угрозы 
крупномасштабного вооруженного конфликта одним из 
главных сдерживающих факторов остается российский 
ядерный потенциал, обеспечивающий военно-политическое 
равновесие в мире, глобальную безопасность и развитие на 
пути к мирному полицентричному миропорядку.



БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ

В соответствии со статьёй 74 Федерального 
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию» 
Указом Президента РФ от 18 ноября 2015 
года    образована Межведомственная 
комиссия  по противодействию 
финансированию терроризма.



 Предпринимается (отчасти успешно) 
масштабный проект сдерживания России и 
формирования по периметру ее границ 
антироссийских режимов и военных баз («петля 
Анаконды». 

 Идет прогрессирующее нагнетание русофобии: 
россиянам приписываются самые худшие 
человеческие качества и пороки, искажаются и 
клеймятся существующие в стране ценности и 
традиции, а ее лидеры представляются в образе 
тиранов — душителей демократии и прав 
человека.



 России упорно навязывается роль 
неравноправного, «ведомого» партнера, который 
не может и не должен самостоятельно 
распоряжаться своими природными ресурсами. 
Осуществляется моральная и материальная 
поддержка агрессивной радикальной оппозиции, 
призывающей к свержению существующего 
государственного устройства.

 Оказывается давление, направленное на 
изменение цивилизационного кода России, путем 
агрессивной пропаганды идеи о моральном 
превосходстве Запада, а также таких «ценностей», 
как гомосексуализм, воинствующий 
индивидуализм и антигосударственность. 




