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Российско-американские отношения были официально установлены более 200 лет назад

и за все это время они претерпевали самые разнообразные изменения. На период «Холод-
ной войны» пришелся пик противостояния между двумя сверхдержавами: СССР и США,
а также пик конфронтации двух военно-политических блоков, возглавляемых этими госу-
дарствами: Организацией Варшавского договора и Организацией Североатлантического
договора. Сложившаяся в середине XX века биполярная система международных отноше-
ний просуществовала около 40 лет. Сохранение Америкой за собой ведущих позиций после
развала СССР породило длительное превосходство США над остальными государствами-
акторами международных отношений, однако разговоры о многополярном мире и появле-
ние нескольких центров силы демонстрируют очередную трансформацию международной
системы, в которой одну из ведущих ролей продолжают играть двусторонние отношения
России и США. Внешнеполитические курсы и, как следствие, принятие внешнеполити-
ческих решений «правительствами» этих государств всегда находятся в центре внимания
СМИ и экспертов.

Еще в 2009 году при первой администрации Барака Обамы и президенте Дмитрий
Медведеве началась так нызываемая «перезагрузка» российско-американских отношений,
направленная на улучшение партнерских отношений. США не считали Россию источни-
ком открытой военной угрозы, разрабатывались планы совместных действий по Ирану и
Афганистану, востановилось сотрудничество России и НАТО, продолжились переговоры
по поводу ПРО, а также по поводу сокращения и ограничения стратегических и насту-
пательных вооружений. Улучшению отношений также способствовал обмен визитами на
высшем уровне в 2009-2010 годах [2].

В последствии на протяжении долгого времени главным вопросом противоречий Рос-
сии и США оставалась гражданская война в Сирии и сирийский кризис в целом. Проти-
воположные взгляды и действия двух сторон замедлили движение в сторону укрепления
сотрудничества и завершения «перезагрузки». Наряду с международными проблемами
существовали также и иные причины, тормозившие этот процесс: например, принятие
Конгрессом США в 2012 г. Акта Магницкого и ответные списки; проблема усыновления
американцами детей из России и вступивший в начале 2013 года «закон Димы Яковлева».

События, начавшиеся в Украине в конце 2013 года, завели отношения двух стран в
тупик. Антиправительственные манифестации, бегство президента Януковича, присоеди-
нение Республики Крым к России, а также гражданская война на востоке Украины спро-
воцировали очередной конфликт интересов. Ответные меры, принятые администрацией
Обамы, Евросоюзм и солидарных с ними государств по отношению к России, привели к
установлению санкционного режима.

Таким образом, на конец 2014 года и Россия и США вынуждены выстраивать свою
внешнюю политику по отношению друг к другу осознавая всю остроту ситуации, однако
корень всех проблем следует искать не только на поверхности. В данном случае можно
выделить ряд противоречий, лежащих в основе двусторонних отношений и детермини-
рующих внешнюю политику стран. В первую очередь к ним относятся политический,
психологический и экономический аспекты отношений, а также их взаимное и совокупное
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влияние.

Говоря о политическом аспекте, следует понимать, что Россия и Америка расходятся в
сущностном понимании того, что есть «государство» и как оно должно реализовать свои
национальные интересы. Кроме того США не признают ценности России и ее готовность
проводить наступательную внешнюю политику. Россия, в свою очередь, стремится укре-
пить свое влияние на Евразийском континенте, а также заручиться поддержкой некоторых
крупных игроков (БРИКС). Также, в силу определенного влияния традиций, для россий-
ского общества важнейшую роль играет характер и роль лидера, способного реализовать
и проводить внешнюю политику, соответвующую интересам России. Кроме того, прези-
дент России В.В. Путин сам считает, что между США и Россией есть фундаментальные,
культурологические противоречия. По его словам, «в основе американского самосознания
лежит индивидуалистическая идея, в основе российского — коллективистская»[5].

Смежным к политическому недопониманию выступает психологический аспект отно-
шений двух стран. В корне конфронтации лежат привычки, личные мотивы, а также
психология. Отголоски холодной войны, неприятие гражданами политики, проводимой
чужой страной, несовпадение позиций по многим вопросам, включая социальную струк-
туру общества, - все это детерминирует отношение граждан друг к другу, и, в конечном
итоге, может влиять на политику, проводимую руководством. Данные социологических
опросов ВЦИОМ от 4 декабря 2014 года показывают, что в оценках состояния двусторон-
них отношений России и США достигнут исторический минимум. Отношение россиян к
США за полтора года изменилось в худшую сторону и на момент декабря 66% относятся
к США «плохо»[4].

Что касается экономического аспекта, то он во многом выступает в качестве детерми-
нанта вопроса политического. Экономические интересы государств также сталкиваются
на международной арене. Россия обладает самыми большими в мире запасами минераль-
ных и энергетических ресурсов, сохраняет первое место в мире по добыче природного газа,
опережая США. В России появились крупные транснациональные корпорации, такие как
Газпром, Лукойл, Роснефть и др., тем самым составляя конкуренцию другим крупным
игрокам на евразийском континенте [3]. Что касается военного сектора, то здесь также
можно заметить некую тенденцию, напрямую связанную с конкуренцией двух стран. По
уровню оборонных расходов США в несколько раз опережает остальные страны (Россию,
например, в 10 раз), однако по объему оборонного экспорта Россия занимает второе место
в мире и уступает лишь Америке. Таким образом эти две страны являются основными
мировыми конкурентами за рынки сбыта военной техники и вооружений, однако США
сохраняют положение единственногополюса международной структуры в военно-силовом
отношении, за исключением ядерного потенциала, где сохраняется биполярность (США
и Россия)[1].

Претерпевая изменения и трансформируясь то в лучшую, то в худшую сторону, диалог
двух государств порой остается определяющим моментом при выработке их самостоятель-
ных внешнеполитических курсов. Важную роль при выработке внешней политики играют
не только государственные акторы и государственные структуры, такие как президент,
правительство, министерство иностранных дел и др., а также «теневые акторы», такие
как группы интересов, общественное мнение и гражданское общество. Косвенно также
оказывает свое влияние и СМИ.
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