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В мировой истории позитивное влияние в российско-американских отношениях возникло 
несколько столетий тому назад и со временем приобрело взаимный характер. 

Статья посвящена взаимоотношениям двух мировых держав — России и США, которые 
гораздо чаще были в реальности союзниками, чем наоборот, и вполне могут и дальше оставаться 
вместе в большой политике и мировой экономике. 
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В мировой истории2012 год стал особенным. Это был «перекрестный» год 
России и США. В Российской Федерации его официально признали Годом оте-
чественной истории по случаю празднования 1150-летия зарождения России как 
государства. За точку отсчета был принят 862 год — начало правления легендар-
ного князя Рюрика (?—879) на Ладоге, в Великом Новгороде и объединения сла-
вянских народов. В Соединенных Штатах Америки тоже отмечали юбилей. Ровно 
520 лет назад, в 1492 году, с борта одного из трех испанских кораблей экспедиции 
мореплавателя Христофора Колумба (1450?—1506) была обнаружена земля, кото-
рую впоследствии назвали Америкой. 

В мировой и отечественной истории есть и страницы Русской Америки, 
и многовековая история российско-американских отношений. 

О кризисах, проблемах, конфликтах интересов между Россией и США, о про-
тивостоянии, столкновениях, конфронтации и «холодной войне» в советско-амери-
канских отношениях опубликовано множество научных статей и монографий. 
Эти темы легли в основу исследований таких отечественных и западных ученых, 
как академики Г.А. Арбатов, В.В. Журкин, Н.И. Иноземцев, С.М. Рогов, А.А. Фур-
сенко; историки и политологи В.И. Батюк, А.Д. Богатуров, Н.В. Злобин, В.С. Зо-
рин, Н.А. Косолапов, В.А. Кременюк, В. Литовкин, С.А. Микоян, Г.К. Селезнёв, 
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В.Р. Соловьёв, А.И. Уткин, Г.Н. Цветков, Е.С. Шершнёв; Г. Алпровиц, Зб. Бжезин-
ский, Р. Гартхофф, M. Голдман, Д. Горовиц, Дж. Гэддис, Дж. Ф. Кеннан, Г. Кис-
синджер, Г. Колко, У. ЛаФибер, Р. Пайпс, Т. Патерсон, У.Э. Уильямс, С. Хантинг-
тон, М. Хопкинс, А. Шлезингер, Д. Эржин, А. Юлам и другие. 

Однако в отношениях между Россией и США имело место и положительное 
взаимное влияние, которое началось несколько столетий тому назад на основе 
проявления обоюдного интереса. 

Если говорить о межличностных контактах выдающихся россиян и амери-
канцев, то следует вспомнить Петра I (1672—1725) и англичанина Уильяма Пенна 
(1644—1718). Отправившись в Европу с Великим Посольством (или дипломати-
ческой миссией), российский государь встретился в 1698 году в Лондоне с осно-
вателем одной из первых американских колоний Великобритании на побережье 
Атлантики У. Пенном [2. C. 98; 8. С. 17—18]. Позднее в его честь американский 
штат был назван Пенсильвания. Разговор при встрече шел о коренных жителях 
континента, о плантациях табака и хлопка и о возможностях торговли между Рос-
сией и Америкой. Знал Петр Великий и о богатейшем пушном промысле за океа-
ном, и о том, что славилась уже тогда Америка своей выделкой шкур морских 
бобров, или каланов. Проявляя интерес к ее далеким берегам в желании найти 
кратчайший путь из Азии в Америку и выйти в Тихий океан, государь подписал 
свой последний в жизни указ о снаряжении экспедиции капитана Беринга к по-
бережью Северной Америки. 

Спешить с утверждением, что российско-американским отношениям уже бо-
лее 300 лет, не следует. Такого государства, как Соединенные Штаты Америки, 
тогда еще не существовало. В XVII веке в Северной Америке лишь завершилось 
образование английских колоний и их слияние с местным населением. И только, 
пожалуй, дети и внуки тех выходцев из Старого Света, рожденные уже на Северо-
американском континенте, свершили позднее судьбу Соединенных Штатов своими 
собственными руками. 

Интерес Петра I к Америке на государственном уровне был развит лишь 
спустя почти полвека императрицей Екатериной II (1762—1796). Именно в эпоху 
правления Екатерины Великой возникли первые торгово-экономические связи 
между Россией и молодой Американской республикой. Еще не получив незави-
симость от Британской метрополии и международное признание, американские 
колонии уже тогда направляли свои торговые корабли в российские порты: Крон-
штадт, Рига, Ревель (Таллин), Архангельск, Санкт-Петербург. С годами визиты 
американских кораблей становились все более частыми. Так, в 1785 году в Петер-
бурге побывало 6 американских судов, в 1790-м — 10, а в 1795 году — уже 42 [1]. 

Первой оказывать существенное влияние на противоположную сторону нача-
ла Россия. Заинтересованность в развитии торговли с Америкой побудила россий-
скую императрицу проанализировать международную обстановку и произнести 
свое веское слово. Британская метрополия запрещала своим американским коло-
ниям самостоятельно торговать. Английский парламент и король Георг III рассмат-
ривали колонии исключительно как сырьевой придаток метрополии и рынок сбыта 
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готовой продукции. Экономические интересы местного населения в Северной 
Америке ущемлялись. Это привело лишь к обострению отношений между коло-
ниями и метрополией. 

В мировой истории имел место отказ Екатерины от лоббирования интересов 
Британской короны и предложенного острова Минорка в Средиземном море вза-
мен на проведение Россией такой политики в Европе, чтобы добиться согласия 
Франции и Испании заключить мир с Англией без упоминания в договоре мятеж-
ных английских колоний в Северной Америке. 

В начавшейся 19 апреля 1775 года революции колонистов за свободу и свои 
права Екатерина II симпатизировала американцам. Она дважды отказала англий-
скому монарху Георгу III направить свои корабли и русских казаков к берегам Се-
верной Америки в помощь британским войскам в начавшейся Американской рево-
люции. Предпринимая конкретные меры против пиратского разбоя английских 
кораблей на воде, Екатерина Великая подписала в феврале 1780 года Декларацию 
о вооруженном морском нейтралитете и выступила с инициативой образования 
Лиги нейтральных государств как международного блока, куда вошли Россия, 
Франция, Испания, Голландия и Дания [5]. Военные корабли этих стран имели 
право сопровождать торговые суда, атаковать корсаров (наемных пиратов) и даже 
подвозить оружие воюющей стороне, не участвуя в военных действиях. Мирное 
дипломатическое посредничество России в войне Соединенных Колоний Америки 
за свою независимость на суше и на воде выразилось в противостоянии Русского 
Флота Английской морской державе в экономических целях. 

В эпоху Екатерины II состоялся и первый прямой дипломатический акт между 
Россией и Соединенными Штатами Америки. Следует заметить, что обмен до-
кументами международного характера произошел за 16 лет до установления офи-
циальных дипломатических отношений. Копия Декларации о вооруженном ней-
тралитете от 28 февраля 1780 года попала в Америку через российского Посла 
во Франции, князя И.С. Барятинского и уполномоченного американским Конти-
нентальным конгрессом в Париже, доктора наук Бенджамина Франклина. Позднее, 
копию резолюции Континентального конгресса от 5 октября 1780 года с одобре-
нием принципов Декларации Екатерины II о вооруженном нейтралитете амери-
канский представитель в Гааге Джон Адамс передал 8 марта 1781 года россий-
скому Послу в Голландии, князю Д.А. Голицыну. 

Поощряя выход Соединенных Штатов на международную арену, Екатери-
на II, во избежание возможных трений с Императорскими Домами в Европе, воз-
держивалась от заключения торгового договора и установления дипломатических 
отношений до официального признания Англией независимости американских 
колоний и прекращения там военных действий. Однако это не мешало Российской 
империи развивать торгово-экономические и научные связи с Соединенными Шта-
тами Америки. 

В XVIII веке из Северной Америки доставляли в Россию чай, кофе, рис, сахар-
сырец, шелковые ткани, цитрусы, миндаль, пробковое дерево, оливковое масло, 
а также книги. Из России регулярно вывозили гвозди, железо, парусину для кора-
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бельных парусов, щетину для производства зубных щеток, жир для изготовления 
свечей, пеньку (прядильное волокно из сухих стеблей конопли для изготовления 
судового такелажа: корабельных канатов, тросов, веревок, шпагата и ниток); се-
мена конопли для выращивания пеньки; лен, меха и прочее [11]. 

Дальнейшее позитивное влияние на Соединенные Штаты Америки оказал 
российский император Александр I (1801—1825). По его распоряжению россий-
ская сторона оказала содействие в освобождении команды американского фрегата 
«Филадельфия», разбившегося на рифах у входа в бухту Триполи в Средиземном 
море 29 октября 1803 года и захваченного османцами. Канцлер России, граф Алек-
сандр Воронцов лично направил депешу от 2(14) февраля 1804 года российскому 
посланнику в Константинополе А.Я. Италийскому о необходимости добиться 
от Оттоманской Порты указания бею (наместнику) Триполи освободить фрегат 
«Филадельфия» и его экипаж, что вскоре и было сделано. Американский Прези-
дент Томас Джефферсон (1801—1809) в своем послании искренне поблагодарил 
Александра I за содействие России в этом непростом деле. 

При Александре I в Империи значительно активизировалась торговля. 
В Санкт-Петербург прибыл первый американский консул, открывались торговые 
дома американцев. Только в один Кронштадтский порт в 1803 году зашло более 
80 торговых судов из Северной Америки, в то время как во всех российских пор-
тах их количество превысило 400. В морскую практику внедрилась и перевозка 
российских грузов на американских кораблях. Торговый груз из Америки оказался 
вдвое больше груза, доставленного торговыми судами других стран. Кроме того, 
до 15% вывозимых российских товаров грузили также на американские арендо-
ванные корабли [12. С. 538]. По утверждению американского историка Нормана 
Соула, в тот период, как свидетельствовали современники, «в Америке все пару-
са на кораблях были из русской парусины, якоря и такелаж — из русского железа, 
а в Новой Англии, в частности, не было ни одного дома или корабля, при строи-
тельстве которых не использовались бы русские гвозди» [Cited 14. P. 9]. 

Из-за обострения международной обстановки в Европе, Американская рес-
публика оказалась в дипломатической изоляции. В 1806 году Джефферсон обра-
тился в своем письме к Александру I с просьбой четко определить права нейтраль-
ных стран на море, с целью соблюдения строгого нейтралитета «по отношению 
к державам, находящимся в состоянии войны» [7], для включения этого опреде-
ления в текст будущих мирных договоров. 

В мировой истории произошло так, что Декларация о вооруженном морском 
нейтралитете с образованием Лиги нейтральных государств, подписанная Ека-
териной Великой в 1780 году, прослужила миру четверть века, исчерпала себя 
до конца и больше не действовала. Теперь ее внуку, Александру I, пришлось уча-
ствовать в установлении мира на Европейском континенте и заниматься мирным 
урегулированием проблемы морской торговли. В своем ответном письме амери-
канскому президенту император говорил о том, что мир в Европе на суше и на воде 
непременно принесет выгоду Соединенным Штатам [6]. 
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На основе общих экономических интересов двух стран, взаимопонимания, 
симпатии и личной переписки между российским императором и американским 
президентом, между Россией и Соединенными Штатами Америки установились 
поистине дружеские отношения. Это привело к установлению двусторонних 
дипломатических отношений на межгосударственном уровне, на уровне дипло-
матических представительств (миссий, консульств) и на уровне посланников в 
период с 1807 по 1810 год. 

Дружественные отношения Российской империи с Соединенными Штата-
ми Америки стали впоследствии традиционными. Александр I неоднократно и 
настойчиво предлагал посредничество России в переговорах о прекращении 
войны между Англией и Соединенными Штатами 1812—1814 годов, что сыгра-
ло определенную роль в подписании мирного договора. Являясь сторонником 
американского направления во внешней политике России, предполагавшего из-
бежание возникновения противоречий, император уступил по этой причине 
безвозмездно в апреле 1824 года огромные территории Российских владений в 
Северной Америке протяженностью в 12,5 градуса (современные штаты Орегон 
и Вашингтон). 

Политику укрепления фактического союза между двумя государствами 
проводил и Александр II (1855—1881). Отмена крепостного права в России 
1861 года при Александре II отчасти повлияла на принятие Президентом Ав-
раамом Линкольном (1861—1865) Патриотического Акта США 1863 года об 
отмене рабства. 

Вспыхнувшая в Соединенных Штатах Гражданская война между Югом и 
Севером (1861—1865) проходила сначала на стороне южан, лучше подготов-
ленных и имевших более опытное командование. Однако представители Севера 
были более многочисленны и располагали военной техникой. Российская импе-
рия выступила за сохранение Американского Союза и единства государства, 
признав официально лишь Правительство Президента Линкольна в Вашингто-
не. По дипломатическим каналам, через российского канцлера, графа Горчакова 
и американского посланника в Санкт-Петербурге Кассиуса М. Клея, Россией 
предпринимались активные попытки убедить Правительство Соединенных 
Штатов «в настоятельной необходимости договориться с Югом, чтобы избе-
жать раскола страны и полного разрушения одной из сторон в конфликте, по-
скольку рано или поздно будет нужно прийти к какому-то соглашению» [Цит. 
12. С. 309]. Граф Горчаков заверил также американского посланника, что севе-
рянам будет разрешено ставить на прикол захваченные корабли южан в портах 
Российских владений в Северной Америке [12. С. 16]. 

Когда северяне начали терять моральный дух и нести поражения перед уг-
розой военного вмешательства Англии и Франции на стороне Конфедерации 
Южных Штатов, Правительство России приняло решение оказать реальную 
поддержку Северным Штатам. Прямую агрессию французов и англичан оста-
новили направленные к берегам Северной Америки две русские эскадры. В ию-
ле 1863 года в Нью-Йорк прибыла Атлантическая эскадра (3 фрегата, 2 корвета 
и 1 клипер). В сентябре 1863 года Тихоокеанская эскадра вошла в порт Сан-
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Франциско (4 корвета и 2 клипера). Двенадцать русских кораблей с 3 608 моря-
ками и 225 орудиями совершили бросок через Атлантический и Тихий океаны 
[4], чтобы защищать Соединенные Штаты от возможного нападения Англии и 
Франции. 

Неожиданное появление Русского Флота у берегов Северной Америки бы-
ло восторженно встречено местным населением и имело большой политический 
резонанс. Этой дружественной и дорогостоящей акцией Россия объективно ока-
зала Северу серьезную поддержку и подняла престиж Правительства Авраама 
Линкольна на международной арене. Лишь когда войска северян сломили со-
противление Конфедерации Юга, русские эскадры объединились в апреле 1864 
года в Нью-Йорке и через три месяца покинули берега Северной Америки. По 
мнению американского историка Томаса Эндрю Бейли, «осознание того, что 
Соединенные Штаты имели одного верного друга в Европе, который сдерживал 
их врагов, поддерживало падающий моральный дух Севера и (хотя это никогда 
нельзя будет доказать), возможно, сыграло определяющую роль в выборе меж-
ду капитуляцией и продолжением войны до победного конца» [Цит. 12. С. 16—
17; Cited 13. P. 23]. 

Вот почему в научном мире принято считать, что в продаже Аляски Со-
единенным Штатам Америки 30 марта 1867 года было больше политики, чем 
экономики. Уступая российские владения в Северной Америке, царское Прави-
тельство руководствовалось не столько финансовыми соображениями о ком-
пенсации своих затрат на содержание морских эскадр, курсировавших у берегов 
Америки в 1863—1864 годах, сколько общеполитическими. Главным при этом 
было твердое убеждение, что этот акт устранит возможные в будущем противо-
речия между Россией и США и будет содействовать укреплению фактического 
союза между двумя государствами. 

Марк Твен, первый по-настоящему американский писатель и один из 
первых американских туристов в России, посещая Крым в августе 1867 года и 
встречаясь в Ливадийском дворце с Александром II и его окружением, в 
приветственном слове делегации, в частности, написал: «Америка многим 
обязана России, она является должником России во многих отношениях, и в 
особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний...» [Цит. 12. 
С. 529; 10]. Император, приняв с благодарностью это обращение, в своем 
ответном слове сказал, что Россию и Соединенные Штаты связывают узы 
дружбы, и «выразил надежду, что существующие между Россией и США 
дружественные отношения сохранятся на вечные времена» [Цит. 12. С. 529; 10]. 

Его сын, Александр III (1881—1894), продолжил политику дружественных 
отношений с Соединенными Штатами. При нем наблюдалось активное разви-
тие российско-американских торгово-экономических связей и даже определен-
ное соперничество между двумя странами. Российская империя того периода 
стала основным конкурентом США в экспорте хлеба и поставках сельскохозяй-
ственной продукции в Европу, добыче нефти и по другим показателям. Царское 
Правительство выделило более 500 тыс. руб. (около 250 тыс. долл.) для успеш-
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ного участия России во Всемирной художественно-промышленной выставке в Чи-
каго (1893). Из традиционно дружеских побуждений российский император через 
своего Министра финансов С.Ю. Витте отказался участвовать в препятствовании 
торговой экспансии Соединенных Штатов в Европе. 

Судя по всему, политической элите России и США того периода было свой-
ственно знать и уважать историю своей страны. 

Неспокойная обстановка на Тихом океане и заявление Японии о разрыве ди-
пломатических отношений с Россией 24 января 1904 года формально означали 
объявление войны. Это застало Империю врасплох. Военные действия на суше 
развивались для России также неудачно, как и на воде. 

По предложению 26-го Президента США Теодора Рузвельта (1901—1909) 
и при посредничестве американского Правительства, в июле 1905 года в Портсму-
те (штат Нью-Гэмпшир, США) начались русско-японские переговоры. Русской де-
легации во главе с ее главным уполномоченным на переговорах, графом С.Ю. Вит-
те, удалось добиться сравнительно выгодных для России условий заключения 
мира. Международное соглашение «Портсмутский мирный договор 1905 года», 
завершивший Русско-японскую войну, был подписан 23 августа (5 сентября по но-
вому стилю) 1905 года. По просьбе Японии и с согласия России посреднические 
функции в выработке условий договора выполнял сам Президент США, респуб-
ликанец Теодор Рузвельт, получивший в 1906 году Нобелевскую премию мира. 

Мировая история хранит немало других положительных примеров российско-
американского взаимодействия. Так, демократ и 32-й Президент США Франклин 
Делано Рузвельт (1933—1945) всячески способствовал установлению дипломати-
ческих отношений между СССР и США в ноябре 1933 года, после их 16-летнего 
отсутствия; а также оказанию технической и продовольственной помощи Совет-
скому Союзу в годы Второй мировой войны. 

Представитель Демократической партии и 35-й Президент США Джон 
Ф. Кеннеди (1961—1963) сделал правильный выбор дипломатических средств 
в отношениях между США и СССР, во избежание Третьей мировой войны в пери-
од Берлинского кризиса (август 1961 года) и Кубинского ракетного кризиса (ок-
тябрь 1962 года). 

Благодаря политике советского лидера Михаила Горбачёва (1985—1991) о но-
вом мышлении и безъядерном мире на планете, в ноябре 1990 года состоялось 
подписание Парижской хартии об окончании «холодной войны» среди всех ев-
ропейских стран, США и Канады. 

Демократ и 42-й Президент США Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон 
(1993—2001) приложил значительные усилия, направленные на интеграцию со-
временной России в мировую экономическую и политическую систему: в Между-
народный валютный фонд (МВФ), Группу Всемирного банка (ВБ), Парижский 
клуб, Программы «Партнерство во имя мира», «Региональная инвестиционная 
инициатива» и прочее. При его участии Россия начала процедуру вступления 
в ВТО, а также превратила «Группу 7» в «Группу 8» (Денвер, штат Колорадо, 
США, июнь 1997 года). 
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При Президентах РФ и США Владимире Путине (2000—2008) и республи-
канце Джордже Буше-младшем (2001—2009) расширились торгово-экономиче-
ские связи, значительно укрепилось российско-американское сотрудничество 
в различных областях (космической, авиационной, инвестиционной, технической, 
технологической, топливно-энергетической и других). Свой позитивный след оста-
вили новые структуры внешнеэкономической деятельности: Российско-Американ-
ский совет делового сотрудничества (РАСДС) и Американо-Российский Деловой 
Совет (АРДС), российско-американский энергетический диалог и другие. Их ме-
неджмент осуществляли лично президенты двух стран. 

Во время официального визита Президента РФ Дмитрия Медведева (май 
2008 — май 2012) в США в июне 2010 года Председатель совета директоров груп-
пы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и Губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер подписали соглашение о поддержании и сохранении крепости 
Форт-Росс, принадлежавшей России в 1-й половине XIX века и представляющей 
интерес для современных американцев, как национальный парк и место проведе-
ния встреч и праздников Конгресса русских соотечественников в США. 

Российско-Американская президентская комиссия по развитию сотрудниче-
ства, созданная в июле 2009 года в России и США, функционирует в настоящее 
время, за исключением нескольких ее комиссий. 

При демократе и 44-м Президенте США Бараке Обаме (с 2009) был подписан 
сроком на 10 лет Договор СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограни-
чению стратегических наступательных вооружений, вступивший в силу 5 февраля 
2011 года; и Протокол о присоединении России к ВТО, подписанный Россией 
16 декабря 2011 года; 11 января 2011 года вступило в силу подписанное 6 мая 
2008 года Соглашение России и США о сотрудничестве в области мирного исполь-
зования атомной энергии («Соглашение 123»). В ноябре 2011 года на диплома-
тическом уровне началась процедура взаимного упрощения визовых формально-
стей между РФ и США. 

При Президенте РФ Владимире Путине (с 2012) подписаны соответствующие 
межгосударственные соглашения, а также Федеральный закон «О ратификации 
Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 
об упрощении визовых формальностей для граждан Российской Федерации и граж-
дан Соединенных Штатов Америки» от 28 июля 2012 года № 147-ФЗ. Упрощение 
визового режима между Россией и США с 9 сентября 2012 года открыло новые 
экономические возможности двух стран, особенно в переходный период после 
присоединения России к ВТО. Отмена 14 декабря 2012 года Поправки Джексона-
Вэника, действовавшей с 3 января 1975 года на протяжении 38 лет, является весь-
ма значимым событием в российско-американских отношениях. 

Итак, позитивное влияние в российско-американских отношениях возникло 
два с половиной века тому назад на основе двустороннего экономического интере-
са. 250 лет, с 1762 по 2012 год — это предельно максимальный на современном 
этапе период для глубокого и хронологического анализа явлений, процессов и со-
бытий в истории России и США на межгосударственном уровне. Сначала интерес 
проявился между отдельными историческими личностями России и Америки, 
затем — у американских корабельных торговцев к Российской империи и только 
потом — между главами двух стран и двумя государствами в целом. 
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Не представляется возможным перечислить абсолютно все позитивные 
моменты в истории двух стран: известно об участии американских врачей-добро-
вольцев в Крымской войне в 1854 году, о ежедневных караванах верблюдов с про-
довольствием и лекарствами для 10 миллионов россиян в 1922 году, направляв-
шихся в Саратов по линии Американской администрации помощи (АРА); о не-
скольких самолетах МЧС России, доставивших в США гуманитарные грузы, 
подаренные жертвам урагана «Катрина» в 2005 году. Большое значение в разные 
периоды истории имели для России американский опыт в речном судоходстве 
и сооружении железных дорог, производстве винтовок и револьверов для Русской 
Армии, швейных машин «Зингер» и печатных машинок. Определенную роль сыг-
рали также американские технологии в строительстве советских промышленных 
объектов, в развитии автомобильной и пищевой промышленности, в создании со-
временных телевизионных и информационных коммуникаций. В наши дни добы-
ча в России нефти и газа осуществляется преимущественно на американском обо-
рудовании. Около 50% всех энергоблоков американских атомных электростанций 
(АЭС) работают на российском топливном уране [9. С. 164]. Российско-американ-
ское сотрудничество в сфере космоса уже давно переросло в партнерство. Неф-
тегазовую компанию «Роснефть» и американскую корпорацию ExxonMobil свя-
зывают далеко идущие планы по совместному освоению ресурсов российского 
арктического шельфа [3]. 

Современный инновационный центр, подмосковный наукоград «Сколково» 
создается по примеру американской Кремниевой долины в Калифорнии. Положи-
тельным примером для современной России является и американский штат Аляска 
в плане защиты экологии и развития инфраструктуры северных регионов (ас-
фальтные и железные дороги, авиационные и морские порты, современные мно-
гоэтажные здания, газонефтепроводы и прочее). 

Россия и США успешно сотрудничают в борьбе с международным терро-
ризмом, в нераспространении ядерного оружия и наркотиков на планете. 

В России любят голливудские фильмы и американский джаз, в США — рус-
ский балет, русских композиторов, писателей, художников, исполнителей. 

Влияние, как использование конкретных средств и методов в развитии отно-
шений с другой страной, оказалось тесно связано с фактором личности и времени 
в истории и преемственностью внешней политики государства или сменой его по-
литического курса. Влияние на межгосударственном уровне опиралось на такие 
принципы, как общие интересы, симпатия, взаимопонимание, государственная от-
ветственность, последовательность в политике, взаимность или взаимный обмен, 
поддержка в межгосударственных отношениях и на международной арене. 

В ходе мировой истории позитивное влияние приобрело взаимный характер 
в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. Эти мировые 
державы на протяжении двух столетий являлись союзниками и заинтересованными 
в двустороннем сотрудничестве странами и вполне могут и дальше оставаться вме-
сте в большой политике, мировой экономике и просто в жизни, как близкие соседи, 
которых разделяют на планете всего 55 миль, или менее 100 километров. 
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