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Внешняя политика появилась вместе с возникновением первых го-
сударств, сформировавшихся на довольно поздней стадии социально-
го развития человечества. Однако народы взаимодействовали между 
собой и раньше, в догосударственную эпоху. Люди разных племен об-
менивались товарами, знаниями, перенимали опыт друг друга, но так-
же конфликтовали и воевали, что тоже является взаимодействием, 
но в антагонистической форме.

Уже в ранних государствах пришло понимание, что вопросы отно-
шений с соседями, близким и дальним окружением надо регулировать 
и направлять. В связи с этим появляется и внешняя политика — осо-
бая область общественных отношений, которая определяет деятель-
ность государства за пределами собственной территории. Характер 
и направленность этих отношений были и остаются разными — от со-
трудничества и союзничества до соперничества и конфликтов, неред-
ко приводивших к губительным столкновениям. Разной была и содер-
жательная сторона взаимоотношений — от торгово-экономических 
и культурных до создания военных объединений, нацеленных против 
других. Это же касалось форм и институтов внешнеполитической дея-
тельности, вначале регуляторами были моральные нормы и обычаи, 
затем появились законы и международное право. Хотя в междуна-
родных отношениях, как и раньше, остается немало хаотичного и не-
управляемого.

Существует устойчивое мнение, что внешняя политика являет-
ся продолжением внутренней политики, в числе прочих приводится 
тот аргумент, что если внутри государства не все ладно и спокойно, 
то правителям не до внешних дел. Но обязательной зависимости мо-
жет и не быть, много примеров, когда внутренние неурядицы толкали 
искать решения проблем вовне.

Основной инстинкт любого государства — выживание, самосохра-
нение, и в этом государственный организм мало чем отличается от ор-
ганизмов живой природы. И уже затем, после решения задачи само-
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утверждения, в государстве начинает доминировать идея его усиления, 
которая с укреплением совокупной мощи может трансформироваться 
в политику внешней экспансии и стремление занять доминирующее 
место в иерархии других субъектов международных отношений.

Сейчас мир построен на государственно-центристской основе. 
Имеется в виду, что все люди, живущие на нашей планете, объедине-
ны в те или иные государства. Каждый клочок земной суши поделен 
между государствами, это же касается и большой части морских про-
странств. Хотя остается значительная доля того, что называют «общим 
достоянием человечества» (подавляющая часть Мирового океана, ряд 
экологических систем, космос).

Началом современной государственно-центристской системы по-
литического мира принято считать Вестфальские мирные договоры 
1648 г., завершившие Тридцатилетнюю войну, которая впоследствии 
была воспринята как первая общеевропейская война. Закрепленный 
в Вестфальском миропорядке принцип религиозного суверенитета 
(«чья власть, того и вера») воспринимается как общий принцип незыб-
лемости государственного суверенитета и как примат независимости 
в международных делах. Сегодня, несмотря на все разговоры о том, что 
глобализация размывает традиционные национальные границы, госу-
дарства остаются главными политическими единицами мира.

История каждого государства — это история народов, их населяю-
щих. Отец исторической науки Геродот в своем эпическом сочине-
нии «История» оставил потомкам не только рассказ о греко-персид-
ских войнах, но и создал настоящую энциклопедию географических, 
этнографических, естественно-исторических и литературных сведе-
ний о народах и странах античности периода VI–V вв. до н. э. Мно-
гие последующие авторы основное внимание уделяли хронологии 
описываемых событий, не вдаваясь в анализ их причинно-следствен-
ных связей. Однако уже у древнегреческих философов, прежде всего 
у Аристотеля, ощутимо стремление осмыслить историю того, что про-
исходило, с мировоззренческих позиций. Эта линия была воскрешена 
и продолжена в эпохи позднего Средневековья, Нового и Новейшего 
времени. Когда две самые древние науки — философия и история — 
объединяют свои усилия при анализе минувшего и настоящего при 
возможной проекции на будущее, тогда, по идее, можно получить си-
нергетический эффект.
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Настоящая работа посвящена историософии внешней политики 
России. Под историософией понимается философия истории, в данном 
случае истории России. Это означает, что автор, излагая исторический 
ряд, пытается ответить на вопросы о закономерностях (или отсутствии 
их) исторического процесса и его составных частей, в политико-миро-
воззренческом ключе толковать отечественную историю. К основным 
подходам в историософии относят формационный (К. Маркс, Ф. Эн-
гельс, В. И. Ленин), цивилизационный (Н. Я. Данилевский, О. Шпен-
глер, А. Тойнби), мир-системный (И. Валлерстайн, Т. Хопкинс, 
М. А. Чешков), синергетический (И. Р. Пригожин, Г. Хакен, С. П. Ка-
пица). В предлагаемой работе будут использованы как данные подходы, 
так и другие парадигмы. Главным достоинством исследования считает-
ся объективность, хотя объективность в изложении наук гуманитарного 
профиля, истории в том числе, — категория относительная.

Книга состоит из пяти разделов, каждый из которых посвящен 
анализу внешней политики, проводимой Российским государством 
на протяжении пяти этапов его существования и развития. Имеется 
в виду Древняя Русь (включая Ордынский период), Московское госу-
дарство (царство), императорская Россия, Советский Союз, Россий-
ская Федерация. Каждый из этапов имеет свои особенности, но вместе 
с тем у них есть нечто общее, что позволяет говорить о единых линиях, 
сопровождавших историю государства Российского в его отношениях 
с другими народами и странами. В завершающей главе всех пяти разде-
лов автор стремится осмыслить основные итоги более чем тысячелет-
ней истории Руси — России.

История Отечества и ее внешней политики не раз, особенно в по-
следние сто с лишним лет, переписывалась в угоду политической конъ-
юнктуре, неоднократно менялись трактовки и оценки явлений и со-
бытий, фигур прошлого. В определенные периоды целенаправленно 
формировалось нигилистическое отношение к целым эпохам в жизни 
страны, происходило «отрицание отрицания», что пагубно сказыва-
ется на исторической памяти нации и чревато дезориентацией обще-
ственного сознания.

Сейчас налицо стремление непредвзято, «без гнева и пристрастия» 
осмыслить историю России и «восстановить связь времен». В этом 
автор опирается на большой пласт работ российских исследователей 
и выражает искреннюю благодарность за ценные советы при подготов-
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ке настоящей книги доктору философских наук, профессору, почетно-
му работнику высшего образования Российской Федерации С. Г. Ки-
селеву, доктору политических наук, профессору А. Н. Михайленко, 
доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации В. А. Михайлову.


