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 Экспертный анализ положений ключевого доктринального документа 

(в период с 1993 по 2016 годы) – Концепции внешней политики России 

(КВП) стал тематикой исследований одного из самых престижных 

университетов в России – Московского государственного института 

международных отношений МИД России. В 2022 году Президент РФ 

подписал указ об утверждении нового варианта КВП ставшей шестым 

по счету базовым внешнеполитическим документом в новейшей истории 

страны. В указанной издании проведено исследование предыдущих КВП 

в формате экспертного политического анализа.  

 Во введении А.К. Бобров основной задачей учебного пособия ставит 

систематизацию позиции РФ по ключевым вопросам международных 

отношений на современном этапе. Исследования направлено 

на формулирование позиции РФ по ключевым вопросам международных 

отношений в конкретный исторический период, изучение факторов, 

повлиявших на формирование конкретного внешнеполитического подхода, а 

также выявление основных достижений и вызовов, стоящих перед Россией на 

современном этапе.  

 В первой главе представлены подходы автора к периодизации внешней 

политике России. Так, отмечается три группы подходов: принцип отсчета 

этапов публикации новых редакций КВП (1993-2000 гг., 2000-2008 гг.,  

2008-2016, 2016-2022 гг.); периодизация на основе конституционных сроков 

Президента РФ (1991-1996 гг., 1996-2000 гг., 2000-2004 гг., 2004-2008 гг., 

2008-2012 гг., 2012-2018 гг., 2018 г. – н.в.); зависимость периодизации 

от  господствующих тенденций, качественно определяющих 

внешнеполитический курс России на конкретном этапе развития  
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(1991-1996 гг., 1996-2008 гг., 2012-2022 гг.). Стоит отметить, что третья 

группа является подходом автора, которое обосновывается в исследовании. 

 Со второй по шестую главы исследование посвящено каждой отдельно 

взятой КВП (глава 2 – 1993 г., глава 3 – 2000 г., глава 4 – 2008 г.,  

глава 5 – 2013 г., глава 6 – 2016 г.). В указанных главах присутствуют оценки 

политической ситуации, в период действия рассматриваемой КВП, структура 

и реализация ее положений. А.К. Бобров подчеркивает во всех указанных 

главах основные политические события на мировой арене в изучаемые 

периоды (распад СССР, роль России в учреждении СНГ, урегулирование 

политических вопросов в странах постсоветского периода и др.). Отдельное 

внимание уделено российско-американским отношениям в период действиям 

каждой КВП, а также причинам и условиям, послужившим отдалению стран 

друг от друга. 

 В седьмой главе автор анализирует участие России в институтах 

многосторонней дипломатии (прежде всего ООН). Он отмечает, роль идеи 

коллективного управления международными отношениями, как важнейшую 

идею, реализуемую в рамках традиционных институтов многосторонней 

дипломатии, так и в рамках «сетевых» альянсов (таких как БРИКС и G20). 

 В восьмой главе А.К. Бобров акцентирует внимание на подходах 

России к решению глобальных проблем современности, в том числе 

в качестве инициатора подписания многих международных договоров, 

обеспечивающих безопасность стран-участниц (ДНЯО и др.). В главе 

рассматриваются новые вызовы и угрозы, которые выражаются в виде 

терроризма (РФ приводится как жертва террористических атак: Буденовск 

в 1995 году, Беслан в 2004 году и др.). Главной российской инициативой 

в этой области автор называет призыв, озвученный Президентом РФ в 2015 г. 

на 70-ой сессии ГА ООН, по «формированию широкого 

антитеррористического фронта на общепризнанной международно-правовой 

основе при центральной роли ООН». Основной проблемой, осложняющей 

международное антитеррористическое сотрудничество, автор озвучивает 



отсутствие в международном праве единого определения понятия 

«терроризм». Авторский вывод о необходимости поддержания инициативы 

Президента РФ по разработке Всеобъемлющей конвенции о международном 

терроризме не вызывает возражений. 

 С девятой по четырнадцатую главы исследование посвящены 

направлениям региональных приоритетов внешней политики России 

на современном этапе: постсоветское пространство, Евро-Атлантический 

регион, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Латинская 

Америка и Африка. Кроме того, проводится анализ исторической эволюции 

региональных направлений и их приоритетность. 

В заключении сформулированы основные выводы. Так, автор 

мотивированно поясняет разделение истории внешней политики России 

на четыре основных этапа: 1991-1996 гг., 1996-2008 гг., 2008-2012 гг., 2012-

2022 гг. Каждый из указанных этапов имели решающее воздействие 

на формирование и реализацию внешней политики России, 

что и подтверждает проведенное А.К. Бобровым исследование, которое 

опирается на официальные источники и материалы академических кругов, 

осуществляющих научное сопровождение отечественной внешней политики.   

Следует отметить, что рецензируемое издание представляет собой 

серьезный научный труд, которое опирается на большое количество 

фактического материала. Автор приводит необходимые отсылки 

к существующей или исторической проблематике, умело оперируя форматом 

внутритекстовых справок. 

 Представленная работа будет интересна специалистам-

международникам, политологам, регионоведам, а также широкому кругу 

читателей. 

 

 

 

  


