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После распада СССР резко 
обострились отношения 
России с Украиной, что было 
связано с проблемой 
раздела Черноморского 
флота и вопросом о статусе 
Крыма и военно‑морской 
базы Севастополя.

Конфликты с 
правительствами государств 
Прибалтики вызывались 
дискриминацией 
проживающего там 
русскоязычного населения и 
нерешенностью некоторых 
территориальных вопросов. 

Экономические и 
стратегические интересы 
России в Таджикистане и 
Молдавии явились 
причинами ее участия в 
вооруженных столкновениях 
в этих регионах. Наиболее 
конструктивно развивались 
взаимоотношения между 
Российской Федерацией и 
Белоруссией.

СССР распался. Какой политический блок был создан 
вместо него?



Создание СНГ
Распад СССР разрушил традиционные 
экономические связи с бывшими 
республиками. - В 1992-1995 гг. падал 
товарооборот с государствами СНГ. 
- Россия продолжала поставлять им 
топливно‑энергетические ресурсы (нефть и 
газ). 
- В структуре импортных поступлений 

преобладали товары народного потребления 
и продовольствие. 

- Одним из препятствий на пути развития 
торговых отношений являлась финансовая 
задолженность России со стороны 
государств Содружества. В середине 90‑х гг. 
ее размер превышал 6 млрд долл.

За первые два года существования 
Содружества дезинтеграционные процессы на 
постсоветском пространстве значительно 
усилились. Особую популярность приобрел 
тезис о «разноскоростной и разноуровневой 
интеграции». В октябре 1994 г. на очередном 
саммите лидеров СНГ было принято решение о 
создании Межгосударственного экономического 
комитета (МЭК) и формировании Таможенного 
союза, а также исполнительных органов 
«четверки».



В июне 2000 г. указом президента В. В. Путина была утверждена 
«Концепция внешней политики Российской Федерации».

Основными целями внешней политики страны являются:

— обеспечение надежной безопасности страны;

— воздействие на общемировые процессы в целях 
формирования стабильного, справедливого и демократического 
миропорядка;

— создание благоприятных внешних условий для 
поступательного развития России;

— формирование пояса добрососедства по периметру 
российских границ;

— поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными 
странами и межгосударственными объединениями в процессе 
решения задач, определяемых национальными приоритетами 
России;

— защита прав и интересов российских граждан и 
соотечественников за рубежом, содействие позитивному 
восприятию Российской Федерации в мире.



Внешнеполитическая концепция Российской Федерации 
выдвигала приоритетными задачами сохранение 
территориальной целостности и независимости, 
обеспечение благоприятных условий для развития 
рыночной экономики и включения в мировое сообщество. 
Предстояло добиться признания России в качестве 
правопреемницы бывшего Советского Союза в ООН. 
Важная роль отводилась внешней торговле России с 
зарубежными странами. Внешнеэкономические связи 
рассматривались как одно из средств преодоления 
хозяйственного кризиса в стране.



Основные актуальные направления 
внешней политики
Отношения со странами СНГ (ближним («новым») 
зарубежьем): 

- равноправные отношения, согласование экономических, 
политических, военных и других вопросов.
- отношения с дальним зарубежьем — ведущими 

странами Запада, в первую очередь с США, со странами 
Азиатско‑Тихоокеанского региона: расширение НАТО на 
Восток; 

- создание Совета Россия — НАТО для совместного 
решения вопросов.

Российско‑американские отношения: заключение 
договоров СНВ‑2, СНВ‑3; сотрудничество в борьбе с 
международным терроризмом.
Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 
Америки.



Особенности: переход от биполярной системы 
международных отношений к многополярной; появление 
нового направления внешней политики — отношения со 
странами СНГ; разработка Концепции внешней политики 
РФ (2008), суть которой заключается в том, что Россия — 
великая евразийская держава, несет ответственность за 
поддержание мировой безопасности. 2000-2007 гг. — участие В. В. 

Путина в саммитах «Группы 
восьми» («Большая 
восьмерка»): Окинава 
(Япония, 2000), Генуя 
(Италия, 2001), Кананаскис 
(Канада, 2002), Эвиан 
(Франция, 2003), Си‑Айленд 
(США, 2004), Глениглс 
(Великобритания, 2005), 
Санкт‑Петербург (Россия, 
2006), Хайлигендамм 
(Германия, 2007).

10 октября 2000 г. — в Астане 
(Казахстан) пять стран 
Таможенного союза (Россия, 
Казахстан, Белоруссия, 
Кыргызстан и Таджикистан) 
учредили Евразийское 
экономическое сообщество 
(ЕврАз‑ЭС).



Россия поддерживает отношения с 30 из 33 стран 
Латинской Америки и Kaрибского бассейна. 
Первостепенное значение придается 
сотрудничеству в газо- и нефтедобыче, 
электроэнергетике, военно‑технических 
отраслях, конверсионном производстве, 
геологоразведке, машиностроении, добыче 
драгоценных металлов, металлургии, 
транспорте, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности. Российская сторона 
регулярно с 1994 г. участвует в проводимом в 
Сантьяго (Чили) аэрокосмическом салоне 
«Фидае». Налажено взаимодействие между 
российскими и чилийскими антарктическими 
станциями. На территории Боливии в г. Тариха 
работает российско‑боливийская 
астрономическая обсерватория.



Главные черты российской внешней политики в 
начале XXI в. — многовекторность и 
сбалансированность. Россия стала 
полноправным участником ключевых азиатских 
интеграционных структур — 
Азиатско‑Тихоокеанского экономического 
сотрудничества и Асеановского регионального 
форума. Серьезно укрепился такой азиатский 
многосторонний механизм, как Шанхайская 
организация экономического сотрудничества 
(ШОС). Внешняя политика начала приносить 
экономические результаты.



Для улучшения позиций страны на рынках 
высоких технологий предпринято строительство 
инновационного центра ("иннограда") Сколково 
в Одинцовском районе Московской обл. (проект 
2010– 2014 гг.) – "российской Кремниевой 
долины". Но многие эксперты сомневаются в 
эффективности такого рода искусственного 
выращивания центра наукоемкой продукции.



Украинский кризис 2014 года, сопровождавшийся расколом страны, 
и возвращение Крыма в состав России стали важнейшими 
геополитическими событиями современной истории 
Черноморского региона.
Таким образом, геополитическая ситуация в Черноморском 
бассейне отражает стратегии двух основных игроков мировой 
политики в этом регионе - западных межгосударственных 
объединений военно-политического и экономического характера и 
России, сохраняющей цивилизационное влияние на многие 
живущие здесь народы, несмотря на утрату военно-политических 
союзников в лице большинства государств.



Построение однородного и взаимодополняемого 
экономического пространства с участием России и наших 
соседей на востоке и западе – долговременная задача. Его 
отдельные межстрановые сегменты будут создаваться 
быстрее, чем другие, вследствие различной степени 
готовности каждого государства к углублению интеграции. 
Вполне уместно предположить, что по мере создания такого 
«трансъевропейского пространства» будут возрастать 
центростремительные силы, привлекающие к нему все 
новые государства – как страны – участницы СНГ, так и 
других наших соседей. Результатом станет новое качество 
экономического взаимодействия на огромном пространстве 
Евразии. Такое взаимодействие способно быть одним из 
источников роста, столь необходимых для возвращения 
России в ряды богатых и сильных государств мира.


