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ВСТУПЛЕНИЕ

Внешняя политика появилась вместе с возникновением 
первых государств, сформировавшихся на довольно поздней 
стадии социального развития человечества. Однако народы 
взаимодействовали между собой и раньше, в догосударствен-
ную эпоху. Люди разных племен обменивались товарами, зна-
ниями, перенимали опыт друг друга, вместе с тем конфликто-
вали и воевали, что тоже является способом взаимодействия, 
но в антагонистической форме.

Уже в ранних государствах пришло понимание, что во-
просы отношений с соседями, близким и дальним окруже-
нием надо регулировать и направлять. В связи с этим появ-
ляется и внешняя политика – особая область общественных 
отношений, которая определяет деятельность государства за 
пределами собственной территории. Характер и направлен-
ность этих отношений были и остаются разными – от сотруд-
ничества и союзничества до соперничества и вражды. Разной 
была и содержательная сторона взаимоотношений – от тор-
гово-экономических и культурных до создания военных объ-
единений, нацеленных против других. Это же касалось форм 
и институтов внешнеполитической деятельности, вначале 
регуляторами были моральные нормы и обычаи, затем по-
явились законы и международное право. Хотя в международ-
ных отношениях, как и раньше, остается немало хаотичного 
и неуправляемого.

Существует устойчивое мнение, что внешняя политика 
является 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 обя-
зательной зависимости может и не быть, много примеров, ко-
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гда внутренние неурядицы толкали искать решения проблем 
вовне своих стран. 

Основной инстинкт любого государства – выживание, 
самосохранение, и в этом государственный организм мало 
чем отличается от организмов живой природы. И уже затем, 
после решения задачи самоутверждения, в государстве и об-
ществе начинает доминировать идея его усиления, которая с 
укреплением совокупной мощи может трансформироваться 
в по литику внешней экспансии и в стремление занять доми-
нирующее место в иерархии других субъектов международных 
отношений.

Сейчас мир построен на государственно-центристской 
основе. Имеется в виду, что все люди, живущие на нашей 
планете, объединены в те или иные государства, обладающие 
(многие номинально) суверенитетом и независимостью. Каж-
дый клочок земной суши поделен между государствами, это же 
касается и большой части морских пространств. Хотя остается 
значительная доля того, что называют «общим достоянием 
человечества» (подавляющая часть Мирового океана, ряд эко-
логических систем, космос). Сегодня, несмотря на все разго-
воры о том, что процессы глобализации и регионализации раз-
мывают традиционные национальные границы, государства 
остаются главными политическими единицами мира. 

История каждого государства – это история народов, их 
населяющих. Отец исторической науки Геродот в своем эпи-
ческом сочинении «История» оставил потомкам не только 
рассказ о греко-персидских войнах, но и представил много-
красочный свод географических, этнографических, естествен-
но-исторических и литературных сведений о народах и стра-
нах античности периода VI–V вв. до н. э. Многие последующие 
авторы основное внимание уделяли хронологии описывае- 
мых событий, не вдаваясь в анализ их причинно-следственных 
связей. 

Однако уже у древнегреческих философов, прежде всего 
у Аристотеля, ощутимо стремление с мировоззренческих по-
зиций осмыслить историю того, что происходило. Эта линия 
была воскрешена и продолжена в эпоху позднего Средневеко-
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вья, 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 можно получить синергетический эффект. 
В данной связи речь идет об историософии, под которой пони-
мается философия истории России и ее международной жиз-
ни. Это означает, что автор, излагая событийный ряд, пытает-
ся ответить на вопросы о закономерностях (или отсутствии их) 
исторического процесса и его составных частей, в политико-
мировоззренческом ключе толковать прошлое1.

Главным достоинством исследования считается объек-
тивность, хотя объективность в изложении наук социально-
гуманитарного профиля – категория относительная. История 
Отечества и ее внешней политики не раз, особенно в послед-
ние сто с лишним лет, переписывалась в угоду политической 
конъюнктуре, неоднократно менялись трактовки и оценки яв-
лений, событий и фигур прошлого. В определенные периоды 
целенаправленно формировалось нигилистическое отноше-
ние к целым эпохам в жизни страны, происходило не просто 
философское, но и политическое «отрицание отрицания», что 
пагубно сказывается на исторической памяти нации и чревато 
дезориентацией общественного сознания. 

Сейчас налицо стремление непредвзято, «без гнева и при-
страстия» осмыслить историю России и «восстановить связь 
времен». В этом автор опирается на большой пласт работ 
российских ученых в области истории, философии и полито-
логии. Используются документы стратегического планирова-
ния, в том числе обновленная Концепция внешней полити-
ки Российской Федерации, принятая 31 марта 2023 г. Особое 
внимание уделяется современному, чрезвычайно важному и 
непростому периоду в жизни РФ, ее деятельности на между-
народной арене.

Книга состоит из пяти разделов, которые рассматривают 
внешнюю политику, проводимую Российским государством 

1 См.: Буянов В. С. Историософия внешней политики России: 
от Древней Руси до наших дней: монография. М.: Международные 
отношения, 2022. С. 11.
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на протяжении пяти этапов его существования и развития. 
Имеется в виду Древняя Русь (включая Ордынский период), 
Московское государство (царство), императорская Россия, Со-
ветский Союз, Российская Федерация. Каждый из этапов име-
ет свои особенности, но вместе с тем у них есть то общее, что 
позволяет говорить о единых линиях и устремлениях истори-
ческой и современной России в ее отношениях с другими на-
родами и странами. В завершающей главе всех пяти разделов 
автор стремится с философско-мировоззренческих взглядов 
осмыслить основные итоги более чем тысячелетней истории 
нашего Отечества. 
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Раздел I 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  
ДРЕВНЕЙ РУСИ
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Период Древней Руси – самый длительный в истории оте-
чественной государственности, он насчитывает более шести 
веков. Зародившись в IX в. на северо-западе русских земель и за-
тем переместив свой политический центр в Киев, относительно 
единое Древнерусское государство быстро росло, развивалось на 
уровне крупных европейских держав, его было «видимо и слышимо 
всеми четырьмя концами земли».

На этот период приходится расцвет Средневековой Руси, 
принятие христианства в качестве государственной религии, 
укрепление международных позиций страны. Происходит процесс 
формирования русского народа, сплачиваемого языком и религи-
ей, территорией и властью, начинает складываться историко-
культурная общность под названием Русский мир.

Вторая половина Древней Руси характеризуется усилившейся 
феодальной раздробленностью и княжескими междоусобицами, 
татаро-монгольским нашествием и почти двухсотпятидеся-
тилетним закабалением, имевшим тяжелые последствия для 
России, оказавшейся отброшенной на много лет в своем эконо-
мическом и политическом развитии. Одно из наследий Ордын-
ского господства – утверждение самодержавно-деспотических 
порядков и режима несвободы. Что касается свободы, понимае-
мой в философском смысле, то у русского народа она проявлялась 
в высшем выражении – во внутренней свободе, свободе духа, над 
которым никто из земных владык не властен.

Внешняя политика Древней Руси фокусировалась на строи-
тельстве и усилении своего государства, борьбе со степными ко-
чевниками и могущественной монгольской империей на востоке, 
отражении натиска на западе со стороны немцев, шведов, Ливон-
ского ордена. Она также характеризовалась развитием отноше-
ний с другими странами, прежде всего с Византийской империей, 
являющейся наследницей Древней Греции и Древнего Рима.

Это было время формирования русских земель, их собирания и 
потерь, время побед и поражений, время полноправного и достой-
ного положения в семье народов Средневековой Европы. Однако 
это было и время длительной неволи, а затем последовавшего 
восстановления независимости и возрождения национального 
самосознания.
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Глава 1

ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
И ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ 

НАРОДАМИ И СТРАНАМИ

Становление государственности на Руси. Дискуссии  
о норманнском происхождении Древнерусского 
государства. Этапы и направления внешней политики 
древнерусских княжеств. Борьба со степными 
кочевниками. Отношения со странами Средневековой 
Европы

Становление государственности на Руси

Внешняя политика государств зависит от многих факто-
ров: совокупной силы, характера народа и власти, отношений 
с соседями. Важным обстоятельством является также про-
странственно-географическое положение страны, история ее 
освоения и развития.

Исторически Русь – Россия раскинулась на огромной Во-
сточно-Европейской равнине, естественными границами ко-
торой выступают: на севере – Северный Ледовитый океан, на 
юге – Черное море и Кавказский хребет, на востоке – Ураль-
ские горы, на Западе – Балтийское море и Карпаты. Террито-
рии за Уралом, которые начали осваиваться русскими с XVI в., 
тоже представляют собой обширнейшие равнинные простран-
ства Сибири и Дальнего Востока.

Как первое восточноевропейское государство Русь явилась 
итогом сложного и длительного процесса становления славян-
ского этноса в период I тысячелетия н. э. В те времена проис-
ходил невиданный, по масштабам более неповторимый про-
цесс миграции населения огромного евразийского континента 
и становления протогосударственных образований. Народы 
индоевропейской группы большими массами снимались с ме-
ста своего прежнего проживания и двигались в другие края, 
ища лучшие природные и иные условия для своей жизни. Ми-
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