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Для достоверного понимания внешней политики стран мира, гармонизации их интере-
сов и укрепления глобальной безопасности необходимо рассматривать содержание внеш-
неполитической деятельности государств во всей ее полноте с учетом имеющихся особен-
ностей, в частности, таких как обусловленность подходов внешней политики традицией.

Исходя из этого, высокую ценность приобретают попытки рационализации распозна-
вания и изучения традиционных начал во внешнеполитической практике.

Наработки по методологии подобных исследований представим на примере анализа
влияния традиции на внешнюю политику Индии.

Республика Индия - одно из влиятельнейших государств современности, прошедшее
долгий путь к независимости и доказавшее свою жизнеспособность в череде внутренних
и внешних конфликтов, и наиболее значимая на сегодняшний день балансирующая сила
в системе международных отношений [3]. Для верного представления о расстановке сил
в мире следует уделять внимание механизмам принятия руководством Индии внешнепо-
литических решений, самобытность которых проявлялась на протяжении всей новейшей
истории страны.

Во-первых, Индия имела особый путь к независимости, полученной ею по окончании
Второй мировой войны, в части взаимоотношений с метрополией и другими государства-
ми, избрав уникальное соотношение ненасильственных и силовых методов борьбы, поддер-
жав действия антифашистской коалиции и наладив дипломатические контакты со стра-
нами обоих оформлявшихся в то время противостоящих блоков во главе с СССР и США.

Во-вторых, с нарастанием напряженности в Холодной войне Индия стала одним из ини-
циаторов создания и лидеров Движения неприсоединения, составившего весомую группи-
ровку стран, влиявшую на глобальное соотношение сил. Позиция позитивного нейтрали-
тета позволила развивать отношения с государствами мира вне зависимости от избранных
ими политических и экономических систем и стала подспорьем для наращивания «мягкой
силы» новой державы.

В-третьих, с началом постбиполярного периода Индия избрала одним из главных прин-
ципов внешней политики многовекторность, реально воплотив ее в жизнь, развивая от-
ношения со всеми крупнейшими государствами и широчайшим перечнем различных объ-
единений.

В-четвертых, в последние годы речь идет о формирующейся в Индии концепции мяг-
кого глобального лидерства [2], что подразумевает наличие традиций, предполагающих
как стремление к великодержавному статусу, так и предпочтительность его достижения
методами, не предусматривающими принуждение.

В целом, стратегическая культура Индии считает неприемлемым максимизировать
влияние страны за счет вовлечения всех имеющихся ресурсов или путем давления на
свое окружение [3].
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Можно заключить, что рациональность индийской внешней политики не является уни-
фицированной с распространенной в мире рациональностью западного толка, что, по край-
ней мере, частично, вызвано влиянием традиции.

Однако возникает вопрос об инструментарии для анализа данного влияния на внеш-
неполитическую практику. Необходим методологический аппарат, позволяющий выявить
современные черты, основывающиеся на традиционных началах, в нашем случае, во внеш-
ней политике Индии.

В его поисках мы обратились к такой научной парадигме, как герменевтика, которая
использует тезис о том, что в целях исследования принятая за его предмет часть реально-
сти должна быть представлена в виде текста или являться им, а интерпретацию данного
текста субъектом следует понимать как основу его деятельности в этой части реальности.

Один из влиятельных представителей философской герменевтики Гадамер утверждал,
что «предзнание», получаемое субъектами из языковой ориентировки, играет роль повсю-
ду в общественных отношениях [1]. Иначе говоря, накопленный обществами опыт, выра-
женный в дискурсе, в значительной степени обуславливает поведение субъектов.

Исходя из этого, предлагаемый метод представляет собой следующий алгоритм.
Первым шагом в качестве носителей традиционных начал примем буквально пись-

менные тексты, отобранные по наличию элементов внешнеполитической культуры и по
степени влиятельности, в нашем случае, в современном индийском обществе. В первом
приближении очевидны авторитетность эпосов Махабхарата и Рамаяна, содержащих опи-
сания переговоров и военных действий и принципы поведения политических и военных
деятелей, а также внимание правящих кругов Индии к трактату Артхашастра, затрагива-
ющему вопросы обороноспособности, дипломатии и разведки. Подобные тексты требует-
ся проанализировать с целью вычленения конкретных установок, значимых для области
внешней политики.

Взяв данные установки в их современном понимании, составим из них единый свод.
Обозначим его как «текст идей», который отвечает на вопрос «какова идеальная, наиболее
предпочтительная картина мира с точки зрения традиции?» Таким образом, мы изложим
содержание традиционных начал в подходах современной внешней политики страны.

Вторым шагом выявим ключевые положения самопозиционирования Индии в мировой
политике, то есть установки, отражающие современную политическую картину мира для
данного государства, и также сведем их в единый перечень. Обозначим его как «текст
среды», из которого можно получить ответ на вопрос «какова актуальная картина мира
с точки зрения современных интересов страны?»

И наконец, получив тексты, отражающие и традицию, и современность, мы можем со-
поставить их и выяснить, какие современные черты внешней политики Индии являются
результатом влияния традиционных начал на ключевые положения самопозиционирова-
ния.

Таким образом, при наличии информации, достаточной для составления «текста идей»
и «текста среды», данный подход к изучению влияния традиции на внешнеполитическую
практику может помочь как в понимании, так и в прогнозировании взаимоотношений ряда
государств со средой и внести свой вклад в примирение интересов и повышение уровня
безопасности в современном международном сообществе.
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