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1990-е годы были в России временем радикальных перемен, затронувших все основные
сферы общественной жизни. Российская Федерация обрела государственный суверенитет
и стала полноценным субъектом международного права. Изменилась и ситуация на ми-
ровой арене - международная система периода Холодной войны уступила место новому,
постбиполярному мироустройству, в котором Россия должна была определить свое место,
выстроить отношения как с ведущими державами мира, так и с новыми независимыми
государствами, возникшими на пространстве бывшего СССР.

Отношения с соседними странами - бывшими союзными республиками с самого начала
имели особое значение для внешней политики России: в концептуальных внешнеполити-
ческих документах развитие связей с «ближним зарубежьем» ставилось на первое место
среди региональных приоритетов. Накопленный в 1990-е годы опыт взаимоотношений с
новыми независимыми государствами имеет большую ценность - анализ успехов и неудач
российской внешней политики на этом направлении важен как с научно-исторической, так
и с практически-политической точки зрения.

В той политической системе, которая утвердилась в Российской Федерации после 1993
г., внешняя политика формировалась под определяющим воздействием президентской вла-
сти. Однако внешнеполитический механизм включал не только президента и Министер-
ство иностранных дел, но и других субъектов выработки государственного курса. Среди
них - политические партии, которые в 1990-годы играли самостоятельную и существен-
ную роль в политическом процессе. Партии формировали в стране идейно-политический
дискурс, разрабатывали и пропагандировали свои политические концепции (в том числе
по вопросам внешней политики), артикулировали их в своих программных документах и
конкретных инициативах, добивались поддержки своих предложений общественностью и
их воплощения в законах и действиях государственных органов. Президенту и правитель-
ству приходилось учитывать позиции партий, поскольку они прямо или косвенно отра-
жали определенные общественные настроения и устремления различных сегментов соци-
альной элиты. Поэтому полноценное изучение эволюции политики постсоветской России
в отношении «ближнего зарубежья» невозможно без реконструкции позиций политиче-
ских партий по основным проблемам этого внешнеполитического направления. С другой
стороны, эта тема важна и в плане исследования истории становления российской мно-
гопартийности. Рассмотрение внешнеполитических доктрин партий помогает составить
целостное представление об их программных установках и идеологических ориентациях.

Хронологические рамки исследования охватывают время от принятия в России новой
Конституции, выборов в Государственную Думу первого созыва и начала формирования
новой партийно-политической системы в 1993 г. до 1999 года, когда завершился срок ра-
боты Государственной Думы РФ второго созыва. Таким образом, период двух первых
электоральных циклов в рамках современной политической системы РФ.
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Источниковую базу исследования составили документы, которые можно разделить на
несколько групп: государственные документы, в которых получили отражение основы
внешнеполитического курса РФ рассматриваемого периода; договоры и соглашения меж-
ду Россией и странами «ближнего зарубежья», включая документы СНГ; документы и
материалы российских политических партий и организаций; работы партийных и госу-
дарственных деятелей; материалы СМИ; мемуарная литература; два интервью с лидером
партии «Яблоко» - Г.А. Явлинским и депутатом Государственной Думы РФ I-III созывов
от партии «Яблоко» А.Ю. Мельниковым.
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