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регионоведение

*Теоретические и 
методологические аспекты 
анализа международных 
процессов на 
региональном уровне



Траектория лекции
• 1. Теоретические аспекты понятия «международные отношения».
• 1.1. Понятие международные отношения. Система международных 
отношений. Направления ТМО. 

• 1.2. Акторы международных отношений (базовые, традиционные, 
нетрадиционные). Национальный интерес. Баланс сил, угроз, 
интересов. Принципы международного права.

• 1.3. Мегатренды современных международных отношений.
• 1.4. Дипломатические методы
• 1.5. Научно-исследовательские методы анализа международных 
проблем и ситуаций

• 1. Понятия регион, международно-политический регион, субрегион, 
внутригосударственный регион. Регионоведческий аспект МО.

• 1.1. Основные критерии выделения регионов
• 1.2. Региональная структура мира: различные варианты 
районирования. Регионализация, регионализм, 
регионостроительство. Формы регионализма. Понятие макрорегиона 
АТР и его субрегиональные единицы.

• 1.3. АТР: экономические, политические, социокультурные и 
цивилизационные характеристики.



* Международные отношения – 
совокупность существующих связей, 
участников, институтов на 
международной арене.

* Связи – политические, 
экономические, гуманитарные; 
сотрудничество и соперничество; 
взаимовыгодные, односторонние, 
невыгодные. 

* Институты – межправительственные, 
неправительственные; традиционные, 
нетрадиционные; признанные, 
непризнанные.

* Участники – государства (признанные, 
НПГ, ЧПГ), международные 
организации (межправительственные, 
неправительственные), ТНК, 
социальные группы и пр. Акторы.

1. Теоретические аспекты понятия «международные отношения».
1.1. Понятие международные отношения. Система международных 

отношений. Основные направления ТМО.

* Иеремия Бентам
* (1748-1832)

* Ввел в оборот термин «МО», подразумевая под 
ним стихийно возникающие отношения между 
национальными государствами . - 
http://window.edu.ru/resource/136/71136/files/%D0%94
%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
.pdf В.Л. Хмылев. Современные МО. – Томск, 2010.



* МО – совокупность политических, экономических, социальных, 
культурных, правовых, военных, дипломатических, научных и иных 
связей и отношений между акторами (гос-ва, МПО, НПО, научные 
организации, общественные движения, персоны), действующими на 
мировой арене.

* Система МО – взаимосвязь многообразных участников 
международной среды, находящихся в перманентном 
взаимодействии и порождающих структурные изменения внешней 
среды.

* Традиционный подход в интерпретации СМО – «панорамный» или 
исторический. Есть историко-социологический Р. Арона, типология 
М. Каплана и др.

1.1. Понятие международные отношения. Система международных отношений. 
Основные направления ТМО

Людвиг фон Берталанфи определил понятие система, как «совокупность элементов, 
находящихся во взаимодействии друг с другом».

Идеи системного подхода в социальных науках развивали Т. Парсонс и Д. Истон.
Поскольку МО – это социальные отношения, то  СМО – сложная  и 

малопредсказуемая, однако  она тоже стремится к самосохранению. В МО 
действуют свои закономерности.



* Реализм : основоположниками принято считать Фукидида (V в. 
до н.э.), Макиавелли (1469-1527), Т. Гоббса (1588-1679). 
Представители: Г. Моргентау, Э. Карр, Р. Арон.

* Идеализм (либерализм): основоположники – Д. Локк 
(1632-1704), И. Кант (1724-1804), И. Бентам (1748-1832). 
Представители: В. Вильсон, М. Горбачёв.

* Марксизм: основоположники и представители – К. Маркс 
(1818-1883), Ф. Энгельс (1820-1895), В.Ленин (1870-1924).

* Во 2-й. XX в. возникают неореализм (К. Уолц, Р. Гилпин), 
неолиберализм (А. Кохэн, Х.Милнер), неомарксизм (И. 
Валлерстайн, С. Амин). Получают распространение 
транснационализм (Р. Кохейн, Д. Най), конструктивизм и 
английская школа (Х.Булл, Б. Бузан), постмодернизм (Р. Эшли, 
Р. Уолкер, Д. Элштейн) и др.

1.1. Понятие международные отношения. Система международных отношений. 
Основные направления ТМО



* Субъекты: Государства, международные организации. Национально-
освободительные движения, субъекты федерации, зависимые территории.

* Акторы: субъекты + социальные общности, террористические группы, 
субнациональные структуры, СМИ, блоггеры, индивиды. 

Акторы (участники) международных отношений

Международные 
отношения –

отношения и связи 
между 

государствами, 
между иными 
участниками, 

между гос-ми и 
иными 

участниками

Международное право 
– совокупность 
правовых норм, 
регулирующих 

правоотношения с 
участием иностранных 

элементов 

Мировая политика – возникла 
позднее, чем МО, отражает 

взаимодействия (совокупность 
действий) акторов  со своими 

интересами на международной 
арене, формирует МО. 



* Внутриполитические факторы влияют на внешнюю политику
* Внешняя политика влияет на международную среду

Смерть Мао 
Цзэдуна

Реформы 
в КНР

Нормализация 
отношений с 

СССР

Ли Мён Бак отходит 
от политики 

«солнечного тепла»

Обострение 
отношений 

между 
Севером и 

Югом

Ухудшение 
ситуации на 
Корейском 

полуострове



* Интерес (от лат. «inter esse» - «быть между») – то, что побуждает к 
действию (ср. с мотивом). Национальный интерес – цели и задачи 
гос-ва, т.е., сфера политики, отражающая осознание 
(субъективизацию) объективных потребностей страны (Т. 
Шаклеина).

* Согласно стратегии нацбезопасности РФ (31.12.2015), НИ РФ – 
объективно значимые потребности личности, общества и 
государства в обеспечении их защищенности и устойчивого 
развития.

* Интересы бывают совпадающими, взаимоисключающими, 
непересекающимися.

* Баланс сил (автор Франческо Гвиччардини (1483-1540), представители Г. Моргентау, Р. Арон, 
М. Каплан, К. Уолтц) –распределение мирового влияния между отдельными центрами силы 
(полюсами) –см. П. Цыганков

* Баланс угроз (Стефен Уолт) – отношения между акторами строятся 
исходя из восприятия опасности (См. В. Конышев. Американский 
неореализм о природе войны…). Дилемма безопасности (Д. Херц).

*  Баланс интересов (Рэндалл Швеллер) – нейтрализация 
взаимоисключающих интересов (См. Удалов В. Баланс сил и баланс 
интересов…).

* Баланс сил и баланс угроз – взаимодополняющие теории.
*  



* Основные принципы современного МП (Хельсинкский декалог 
1975)

Международное право (основоположники: Ф. де Витория 
(1486-1546), А. Джентили (1552-1608), Г. Гроций (1583-1645)

Равенство субъектов МО Независимость субъектов 
МО

Мирное урегулирование 
межгосударственных 
противоречий

Суверенное равенство 
государств

Нерушимость границ Неприменение силы или 
угрозы силой

Равноправие и право 
народов распоряжаться 
своей судьбой

Невмешательство во 
внутренние дела

Мирное урегулирование 
споров

Сотрудничество между 
государствами

Территориальная 
целостность государств

Уважение прав человека и 
основных свобод

Добровольное выполнение 
обязательств по 
международному праву



* Антиномичность МП – противоречивость норм права.
* Принцип «гуманитарной интервенции». R2P («суверенитет 

государства – не привилегия, но обязанность»).
* «Готтентотская мораль».
* Авторитет международно-правовых инстанций не носит 

всеобъемлющего характера. Юрисдикцию 
Международного суда ООН признают 72 члена ООН (в т.ч. Из 
5 ПЧ – только Великобритания).

* 1945 – создание ООН.
* 1969 – Венская конвенция о праве международных 

договоров.
* Международные режимы (совокупность международных 

норм, принципов, правил и процедур принятия решения, 
которые облегчают сотрудничество через функции, 
посредством осуществления которых они служат 
государствам. ): ВТО, ДНЯО, КоМП (режим морского 
судоходства). 



* Мегатренды - основные тенденции, определяющие облик и сущность 
мирового сообщества. Противоречивость мегатрендов.

Глобализация – нелинейный процесс  
унификации мировой хозяйственной 
системы, облегчения информационных, 
финансовых, интеллектуальных потоков, 
охватывающий разные сферы 
общественной жизни.

Глокализация – процесс экономического, 
социального, культурного развития, 
характеризующийся обострением 
интереса к локальным отличиям.

Демократизация – внедрение 
демократических принципов и ценностей 
в политическую сферу

Failed states, последствия Arab spring

Вестернизация – распространение 
западных ценностей

Индигенизация – усиление самобытности, 
культурное обособление

Секуляризация – освобождение 
общественных сфер жизни от влияния 
религии

Религиозный фундаментализм – 
господство в обществе религиозных 
постулатов



* Дипломатия (0т греч. «диплома» – сдвоенные 
дощечки; ср. с кит. 牌子, пайцза) – механизмы 
ненасильственного, переговорного процесса 
принятия политического решения.

* Термин появился в 1645 в Англии.
* Уинстону Черчиллю и Алекс Дрейеру приписывают 

следующее изречение: «Дипломат - это человек, 
который дважды подумает, прежде чем...».

* Каковы качества профессионального дипломата?
* В Древности – красноречие, в Средневековой Европе 

– физическая выносливость, интеллект, в эпоху 
Просвещения – светские манеры. Во все времена – 
умение слушать, вести диалог, достигать успеха. 
Ложь не красит дипломата.

* Дипломатия как и политика – это искусство 
возможного, основанное на уступках, 
компромиссах, сближении точек зрения.

Дипломатия и внешняя политика

Готфрид Лейбниц (1646-1716)
в изданным им «Своде 

дипломатического права» 
(1693) применил слово 

«дипломатический». 



* Венская Конвенция о дипломатических 
сношениях 1961

* Венская Конвенция о консульских сношениях 
1963

Дипломатия формировала нормы международного 
права
Дипломатия в традиционном понимании - 
деятельность глав государств, правительств и 
специальных органов внешних сношений по 
осуществлению целей и задач внешней политики 
государства, а также по защите прав и интересов 
государства за границей (Дип. словарь).

«Старая» дипломатия: 1) секретный характер; 2) 
преимущественно двусторонняя основа; 3) 
использование династических связей и контактов 
между правителями

«Новая» дипломатия (Вудро Вильсон): 1) широкое 
внедрение СМИ и средств связи; 2) более открытый 
характер; 4) привлечение аналитической информации, 
экспертных и научных работ

Основные международные договоры в сфере дипломатического права

Вудро Вильсон (1856-1924).
По мнению Д. Никольсона, основоположник 

«новой дипломатии»



Современные МО подразумевают дифференцированные методы дипломатии  
(многосторонние отношения, использование общественных структур, новых 

технологий)
* Челночная дипломатия

* Атомная дипломатия 

* Дипломатия доллара

* Цифровая дипломатия 
* (Twitter, блогосфера)

* Превентивная дипломатия

А. Джордж Принудительная 
дипломатия

И. Духачек Парадипломатия

Э. Гуллион Публичная 
дипломатия



* Для анализа международных отношений, согласно К. Уолцу, должны 
использоваться три образа:� человек+ государство и международная 
среда

* Наиболее распространенные из аналитических методик: наблюдение 
(В изучении МО часто используется косвенное и опосредованное 
наблюдение), изучение документов (официальных, неофициальных), 
сравнение (актуальность возросла с ростом числе международных 
акторов).

* Системный анализ – предполагает анализ элементов и характеристик 
объекта в их взаимосвязи.

Динамическое измерение системного анализа
(пример Сенарклена)

Анализ международных проблем и ситуаций



Статистическое измерение системного анализа
(пример концепции Ф. Брайара и М.Р. Джалили)

* Физические факторы (А): А.1 географическое 
положение, А.2 природные ресурсы, А.3 
демографическая ситуация.

* Структурные факторы (Б): Б.1 политические 
институты, Б.2 экономические институты, Б.З 
технологический, экономический и человеческий 
потенциал государства (его способность к 
использованию физической и социальной среды), 
Б.4 политические партии, Б.5 группы давления, Б.6 
этнические группы, Б.7 конфессиональные группы, 
Б.8 языковые группы, Б.9 социальная мобильность, 
Б.10 территориальная структура государства (доля 
городского и сельского населения), Б.11 уровень 
национального согласия общества. Культурные и 
человеческие факторы (В):

* Культура (В.1): В.1.1 система ценностей, В.1.2 язык, 
В.1.3 религия.

* Идеология (В.2): В.2.1 самооценка властью своей 
роли, В.2.2 самовосприятие администрации 
государства, В.2.3 особенности восприятия мира 
администрацией государства. В.2.4 основные 
средства давления, применяемые властью.

* Коллективный менталитет (В.3): В.З.1 историческая 
память народа, В.3.2 образ «другого» в сознании 
народа, В.3.3 линия поведения администрации 
государства в области международных 
обязательств, В.3.4 чувствительность общества и 
государства к проблеме национальной 
безопасности, В.3.5 мессианские традиции.

* Качества лиц, принимающих решения в 
государстве (ЛПР) В.4: В.4.1 восприятие ЛПР своего 
окружения, В.4.2 восприятие мира ЛПР, В.4.3 
физические качества ЛПР, В.4.4 моральные 
качества ЛПР.



Prisoner’s Dilemma



Социологический опрос



* http://www.psi-test.ru/person/Bogardus.html - модифицированная 
шкала социальной дистанции Э. Богардуса

* http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-201
6/competitiveness-rankings/ - глобальный индекс 
конкурентоспособности

* https://www.reputationinstitute.com/CMSPages/GetAzureFile.aspx
?path=~\media\media\documents\country-reptrak-webinar-2015-for
web.pdf&hash=3e386f19a737277500c8c2c5f651f5810028665ad3c2a
f218dccc1e5856eacfd&ext=.pdf – рейтинг репутации стран мира

Шкалы, индексы, рейтинги



• Регион – пример таксона, демонстрирующего 
сложность и многообразие отношений на к-л. 
территории.

• Базовые элементы региона: территория, границы, 
население.

• По мнению А. Д. Воскресенского,
• регион – это «территория, представляющая собой 

сложный территориально-экономический и 
национально-культурный комплекс,

• который может быть отграничен признаками 
наличия, интенсивности, многообразия и 
взаимосвязанности явлений,

• выражающихся в виде специфической 
однородности географических, природных, 
экономических, социально-исторических, 
национально-культурных условий, служащих 
основанием для того, чтобы выделить эту 
территорию».



*Основные критерии выделения регионов (общность исторических 
судеб; наличие цивилизационно-культурных особенностей; 
географическое единство территории; сходный тип экономики; 
сходный тип политических систем; совместная деятельность в 
региональных международных организациях).

*Пример историко-географических регионов мира



* Другие примеры регионального деления мира
* Можно выделить макрорегионы, мезорегионы, субрегионы, транзитные регионы.

* Ряд исследователей (А.Мальгин и др.) используют более 
конкретное понятие международно-политический регион - 
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
явлений международной жизни, протекающих в определенных 
территориально-временных координатах.

Критерии выделения регионов условны и подчиняются задачам исследования.
Региональное деление входит в широкий обиход.



* Регионализм – развитие регионального сотрудничества посредством 
целенаправленных усилий со стороны государств. Регионализм ведет к 
появлению межгосударственных многосторонних институтов (НАФТА, 
АТЭС, АСЕАН).

* Регионализация – формирование трансграничных сетей регионального 
сотрудничества и взаимодействия прежде всего по инициативе 
негосударственных акторов.

* Регионостроительство – конструирование идеи региона и действия по ее 
практической реализации (АТР, Индопацифика).

Развитие региональных связей связано с процессами регионализма, регионализации  и 
регионостроительства



* Интеграция (от лат. integratio - «соединение», объединение частей в целое) - высший тип 
межгосударственного сотрудничества, процесс взаимодействия двух или нескольких акторов, 
в котором исключается применение вооруженного насилия и доминируют совместные поиски 
реализации общих интересов/ - См. П.А. Цыганков Теория международных отношений

* Интеграция - снижение или полное устранение барьеров для экономических или иных 
контактов между государствами (i.g., создание единого экономического, информационного, 
визового и т.п. пространства – НАФТА, ЭСА, ЕС).

* Интеграция - углубление взаимодействия и сотрудничества государств до такой степени, что 
происходит их слияние в единый комплекс, единое целое (ЕС).

Региональные процессы связаны с понятием «интеграция»



⚫ Развитая форма интеграции, подразумевает отказ государства от части своих  суверенных полномочий (например, права 
выпускать свою валюту) в пользу надгосударственных структур. Это очень сложный выбор для государства.

⚫ Причины интеграции:
⚫ 1) Возможность достичь больших успехов благодаря объединению ресурсов и усилий (Например, крупный единый 

рынок всегда экономически эффективнее, чем несколько разрозненных). 
⚫ 2) Наличие общих проблем, решить которые можно только совместными усилиями (например, в сферах экономики, 

экологии, борьбы с нетрадиционными вызовами и угрозами).
⚫ 3) Заинтересованность малых и средних государств в увеличении своего международного влияния. Показательно, что 

большинство членов АСЕАН, ЕС и многих других интеграционных группировок составляют именно небольшие страны.
⚫ 4) Обеспечение мира и безопасности, либо  отражение общей внешней или внутренней угрозы.
⚫ Способствуют интеграции: географическая близость, сравнительная однородность участников, отсутствие недоверия или 

соперничества, наличие опыта сотрудничества и взаимодействия и др.
⚫ Оборотная сторона: столкновение государственных интересов и интересов общественных групп, влзникнвоение проблем 

в экономике, политической, социальной сферах участников и др.

Аргументы «за» Аргументы «против»
Возрастают объемы внутренних 
рынков участников

Социально-экономические издержки

Растут масштабы производства и 
углубляется специализация. 

Риск дестабилизации общества

Изменение структуры 
производства, создание 
конкурентоспособных отраслей

Неодинаковое распределение выгод 
среди участников

Рост ПИИ Зависимость от более развитых 
участников

Укрепление отношения в других 
сферах (в т.ч. политической)

Вероятность внутри и 
внешнеполитических осложнений





СВА
Россия
Китай

Япония
Ю.Корея
С. Корея
Тайвань
Монголия

ЮВА

Индокитай: Вьетнам, 
Лаос,

Камбоджа,Tаиланд, 
Мьянма

МЮВА: Сингапур, 
Малайзия,

Индонезия, Бруней,
Филиппины,

В.Тимор

Центрально 
и 

южноамерика
нские 

государства

Южная Пацифика
Австралия

Новая Зеландия
Папуа Новая Гвинея

Зап. Самоа
Соломоновы острова

Фиджи
Тувалу
Тонга

Науру, Кирибати
Вануату,

Палау и др.

Северная 
Америка (США, 

Канада, 
Мексика)



КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ ТИХОГО ОКЕАНА
http://www.harpercollege.edu/mhealy/geg101i/renata/seasialecture.htm#coldwar

http://kids.britannica.com/comptons/art-55235/The-South-American-colony-of-British-Guiana-gained-independence-as

В начале XX века Азиатско-Тихоокеанская мирополитическая подсистема, по мнению А.Д. Богатурова была «самой 
центральной среди окраинных» и «второй по своему мирополитическому значению после европейской».



http://edtech2.boisestate.edu/lockwoodm/WorldWar/japanese_imperialism.htm

Японская империя распространяет экспансию  в пределах Тихоокеанской Азии, создает Великую 
восточноазиатскую сферу сопроцветания



ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ












