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Активное развитие Российской Федерации и выстраивание образа нового государства,

действия которого имеют мало общего с советским политическим прошлым - все это не
могло не оказать влияние на изменение курса политической коммуникации как в целом на
мировой политической арене, так в частности и в российско-американских отношениях.
Возникновение новой политической реальности послужило неким катализатором к транс-
формации всех составляющих политики, в том числе политической коммуникации. В
частности глубинные мировые изменения связывают с таким понятием как глобализация,
представляющим одну из главных тенденций мирового развития на рубеже XX - XXI века.
Отсутствие единого подхода к пониманию процесса глобализации становится причиной
многочисленных прений в научном сообществе. Не вдаваясь в тонкости множества ин-
терпретаций заявленного понятия, остановимся на определении феномена глобализации,
которое представляется нам наиболее точным. По мнению французского ученого Б.Бади,
выделение в глобализации одной движущей силы невозможно. Глобализация характеризу-
ется наличием трех измерений: глобализация как постоянно развивающийся исторический
процесс, глобализация как гомогенизация или универсализация мира; глобализация как
«размывание» национальных границ [3].
Возвращаясь к политической коммуникации, отметим, что в результате ее неизбежной
трансформации, под воздействием глобализации меняются методы, формы и технологии
осуществления международной политической коммуникации, однако сущность остается
неизменной. Создание нового политического пространства также стало ответом и на из-
менение общего мироустройства, поставленного в рамки глобализационного развития.
Процесс трансформации российско-американских отношений автор считает целесообраз-
ным рассмотреть сквозь призму доминант [1]. В качестве доминант или главенствующих
идей, вокруг которых строятся международные отношения в современном мире, а также
разрабатывается информационная политика являются те сферы, которые тесно связаны с
обеспечением мирового господства [U+2012][U+2012] возможностью развития нефтяного,
ядерного и атомного потенциала, а также наличием средств противоракетной обороны у
некоторых стран мира. Помимо этого, процесс трансформации двусторонних отношений
находит свое отражение в доктринальной базе рассматриваемых государств по вопросам
внешнеполитической деятельности. Подробное рассмотрение и сравнение документов поз-
волит отметить не только то место, которые вышеупомянутые страны определяют друг
для друга в системе двусторонних отношений, но и выявить роль влияния политической
коммуникации на развитие российско-американских отношений.
Анализ доктринальной базы двусторонних отношений в условиях глобализации свиде-
тельствует об определенных различиях как в вопросе позиционирования государства на
мировой политической арене, так и в выборе приоритетных способов взаимодействия.
Несмотря на многочисленные несогласия России и США в международной политической
сфере, роль коммуникационного взаимодействия в процессе урегулирования политических
событий международного уровня обе стороны признают. В результате поиск компромисс-
ных решений, направленных на предотвращение общемировых противоречий, невозможен
без использования всех составляющих политической коммуникации и политического вли-
яния, применение которых позволит добиться большего результата при менее сокруши-
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тельных потерях.
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