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Анализ регионального уровня внешней политики является важным с точки зрения ее
комплексного исследования и теоретико-методологического обоснования.

При анализе внешней политики необходимо учитывать важнейшие разнонаправленные
«силы», сопровождающие политическую динамику современного мира, такие как станов-
ление «единого, целостного мира и все новые формы его раскола», где первая раскрывает-
ся через суть глобализации, а вторая через сопровождающие ее процессы - фрагментацию
и локализацию[4], или другие, схожие по своей сути понятия, такие как, регионализация[2]
или же, в крайнем случае, изоляционизм[3]).

Глобализация, ее роль и последствия оцениваются экспертами неоднозначно. Позитив-
ные последствия глобализации существуют на ряду с негативными. Дихотомия такого
рода обуславливает разнонаправленность и противоречивость данной тенденции, а также
порождает необходимость обозначить взаимосвязь глобализации и регионализации. Так
по мнению Алексеенко О.А, «процессы регионализации служат основой для появления
качественно новых институциональных связей, способствуя возникновению региональных
интеграционных объединений. Наращивая взаимодействие в различных сферах, появив-
шиеся региональные системы становятся центрами силы и притяжения в регионах, что
порождает процесс трансформации моноцентричной системы международных отношений
в полицентричную»[2].

Сам термин «регион» на сегодняшний день остается ключевым для толкования про-
цессов регионализации и регионализма, однако его суть и его содержание остаются дис-
куссионными, именно по этому приходится констатировать факт, что не существует четко
разработанных критериев и параметров единого понимания данного термина[3].

Можно заметить, что с одной стороны, термин «регион» может обозначать внутрен-
ний регион, т.е. отдельную территорию конкретного национального государства. С другой
стороны, данный термин относится к делению мирового пространства, и в данном случае
речь уже идет о внешнем регионе. За основу деления мирового пространства на регио-
ны могут быть взяты территориально-географический, геополитический, экономический,
цивилизационный, историко-культурный и другие параметры. Применительно к анализу
внешней политики государства в отношении какого-либо региона целесообразно приме-
нять принцип внешнего «международно-политического региона». Именно через такое по-
нимание термин «регион» раскрывается, как «относительно самостоятельная подсистема
межгосударственных отношений, объединенных прежде всего общностью определенных
политических проблем и соответствующих им отношений»[3].

Региональный подход активно используется на уровне структурной организации внеш-
неполитических ведомств различных государств. Так например, в структуре центрального
аппарата российского Министерства иностранных дел насчитывается пятнадцать депар-
таментов, сформированных по региональному принципу[5]. В структуре Государственного
департамента США насчитывается шесть бюро, отвечающих за внешнеполитические свя-
зи со странами того или иного региона[7]. Кроме того, региональный принцип реализуется
также и в официальных программных внешнеполитических документах этих стран[1],[6].
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Таким образом, можно сделать ряд следующих выводов:
— региональный аспект внешней политики неразрывно связаны с общемировыми тен-

денциями, а также с их разнонаправленными последствиями;
— применительно к анализу внешней политики государства в отношении какого-либо

региона целесообразно применять принцип внешнего «международно-политического ре-
гиона»;

— при анализе внешней политики необходимо учитывать процессы перераспределения
регионального влияния, так как под действием регионализации формируется полицен-
тричный мировой порядок;

— эффективный метод выстраивания внешней политики государства невозможен без
учета современных тенденций и реалий; он требует индивидуального подхода к отдельно-
му региону.
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