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РЕГИОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

В статье рассмотрен термин «геоэкономика», представлены различные взгляды на его трактовку, выделены 

основные уровни геоэкономики. На основе геоэкономического подхода представлено определение национальной 

экономики как совокупности региональных экономик. Исходя из подходов к определению «регион» детерминирован 

термин «геоэкономический регион». 

 

In the article the author discussed the term “geo-economics”, presented different views on its interpretation, and the main 

levels of geo-economics. On the basis of geo-economic approach is presented definition of the national economy as a set of 

regional economies. Based on the approaches to the definition of “region” in the article deterministic “geo-economic region”. 

 

В современных условиях глобализация мировой экономики, а также конкурентная борьба на 
региональных и мировых рынках способствовали формированию новых стратегических 
направлений развития стран и регионов. Внешние факторы воздействия на экономику регионов 
приобретают особый интерес в разработке стратегии их развития. Эта стратегия развивается под 

влиянием нового вектора экономического развития – геоэкономики. 
Впервые термин «геоэкономика» появился в США в конце 1980-х гг. Зачастую под 

геоэкономикой понимали геополитическую экономику, международную политическую экономию, 
политико-экономическую географию. 

Первоначально все исследования носили только геополитический характер и проводились в 
1920–1930-х гг. в Японии и Германии. Все полученные результаты использовались руководством 

страны в целях обоснования претензий на расширение жизненного пространства и мировое 
господство [1]. Однако уже в 1970-х гг. начался новый этап развития геополитики, а 
следовательно, и геоэкономики. Это было обусловлено, в первую очередь, противостоянием двух 
таких сверхдержав, как СССР и США. В это время основными направлениями геоэкономики 
являлись «торговые войны; барьеры, связанные с передвижением людей и капиталов; рост 
бремени военных расходов; бюджетные дефициты; инфляция; такие пространственные 

конфликты, как конфликты между развитыми и развивающимися странами, центром и 
периферией, Севером и Югом » [1]. 

Геоэкономика – это симбиоз экономики и геополитики (геополитика – это синтез 
географического и политического направлений). Родоначальником геоэкономики принято считать 
немецкого экономиста Фридриха Листа. В 1841 г. в своей работе «Национальная система 
политической экономии» он обосновывал необходимость проведения активной целенаправленной 

государственной экономической политики, нацеленной на развитие производительных сил нации, 
при этом проводимая государством экономическая политика должна соответствовать той стадии 
общественно-экономического устройства, на которой находится данное государство [2]. Ученый 
Рудольф Челлен, который впервые предложил использовать термин «геополитика»,  
в своих трудах также упоминал геоэкономику, однако в его трудах геоэкономика фигурирует как 
«экополитика» (в современном мире префикс «эко-» ассоциируется с экологией, а не с 

экономикой, что и привело к иному значению термина). В 1970-е гг. американским социологом 
Иммануилом Валлерстайном была разработана первая геоэкономическая концепция, основанная 
на развитии человечества с точки зрения пространственного осмысления экономической 
деятельности и экономических взаимосвязей [3]. 

Автором термина «геоэкономика» считается американский исследователь Эдвард Люттвак, 
опубликовавший в 1990 г. в журнале «Национальный интерес» статью «От геополитики к 

геоэкономике: логика конфликта, грамматика торговли» [4]. По его мнению, окончание «холодной 
войны» ознаменовало завершение эпохи геополитической борьбы между государствами, на смену 
которому должно прийти соперничество всех тех государств, но уже в геоэкономической сфере 
[4]. Спустя годы американский исследователь Эдвард Люттвак смог сформулировать 
основополагающий тезис, который позволил отличить геоэкономику от связанных с ней 
экономических дисциплин, таких как мировая экономика, политэкономия, экономическая 

география, география мирового хозяйства. В основе тезиса лежал тот факт, что основными 
геоэкономическими факторами являются государства [5]. 
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Французский политолог и экономист Паскаль Лоро, один из ведущих современных 

специалистов, разрабатывающих геоэкономическую проблематику, описал геоэкономику 

следующим образом: «Геоэкономика анализирует экономические стратегии, в частности 

коммерческие, осуществляемые государствами в соответствии с политикой, нацеленной на защиту 

своей национальной экономики или ее определенных частей, на помощь своим «национальным 

производителям» в получении и освоении технологий и (или) в завоевании определенных 

сегментов мирового рынка для производства или реализации товаров либо ассортимента 

ключевых товаров, поскольку обладание ими или контроль над ними дает владельцу – государству 

или «национальному» производителю – элемент международного могущества и влияния и 

способствует укреплению своего экономического и социального потенциала» [6, с. 29]. 

И хотя геоэкономика является молодой дисциплиной, изучаемый ею комплекс явлений и 

подходы к их исследованию существуют в течение длительного времени. В своем выступлении на 

Санкт-Петербургском форуме по экономическому сотрудничеству Д. А. Медведев отметил: 

«Условно датой начала глобализации можно считать 12 октября 1492 г. – дату высадки 

Христофора Колумба в Новом свете. Она была продолжена промышленной революцией и 

мировыми войнами, а также финансовой и экономической экспансией развитых стран» [7, с. 71]. 

Именно с этого момента мир в целом становится объектом геоэкономического анализа. Великие 

географические открытия знаменуют начало распространения европейской экономической системы 

на весь мир, являясь точкой отсчета формирования единой мировой экономической системы. 

Как уже было отмечено ранее, на первоначальном этапе под геоэкономикой понимался 

«раздел науки, описывающий формальную зависимость экономической жизни от географических 

условий» [8]. На современном этапе российский теоретик геополитики А. Дугин считает, что 

«геоэкономика – это особая версия мондиалисткой геополитики, которая рассматривает 

приоритетно не географические, культурные, идеологические, этнические, религиозные и т. д. 

факторы, составляющие суть собственно геополитического подхода, но чисто экономическую 

реальность в ее отношении к пространству» [9]. По мнению российского теоретика геоэкономики 

Э. Г. Кочетова, «геоэкономика выступает как симбиоз национальных и наднациональных 

экономических и государственных структур» [10, с. 449–450]. В концепции геоэкономических 

образов Д. Н. Замятин полагает, что «современная геоэкономика в определенном смысле есть 

образная экономизация географического пространства» [11, с. 19]. Так же, по мнению Д. Н. 

Замятина, геоэкономика «выступает как исследование проекций геокультурных пространств 

(геокультурных образов) в плоскости современных экономических и постэкономических 

отношений, невозможных без учета образно-географического положения центров экономической и 

финансовой силы» [11, с. 16]. 

В своих исследованиях автор придерживается мнения доктора экономических наук В. Ю. Рогова 

о том, что «геоэкономика страны представляет собой теоретическое направление проектирования 

и формирования региональных структур национальной экономики, имеющих и международное 

(глобальное) значение. Системным результатом здесь является развитие всех форм культуры как 

среды воспроизводства данного регионального сообщества, способного, в свою очередь, 

производить продукцию, услуги и духовные ценности, необходимые для развития национальной и 

мировой культуры». 

Геоэкономика включает в себя экономическую историю, экономическую географию, 
политологию, конфликтологию, а также теории систем управления, что позволяет изучить 
«влияние климатических и ландшафтных особенностей на формы и закономерности 
хозяйственной деятельности; происходящий сдвиг международных силовых игр из области 
военно-политической в область экономическую, порождающий особый тип конфликтов – 
геоэкономические коллизии в глобальном контексте; политику и стратегию повышения 
конкурентоспособности государства в условиях глобализации экономики; слияние политики и 
экономики в сфере международных отношений, формирование на данном базисе системы 
стратегических взаимодействий и основ глобального управления» [8] и т. д.   

В геоэкономике можно выделить следующие три уровня: мировую геоэкономику, 
занимающуюся концептуальным осмыслением современного экономического мироустройства; 
региональную геоэкономику, связанную с проблемами пространственного взаимодействия 
государств в сфере экономики в рамках конкретных международных регионов; национальную 
геоэкономику, имеющую дело с вопросами выработки стратегии и осуществления мер по защите 
экономических интересов конкретных государств во внешней и внутренней политике [3]. 



Таким образом, национальную экономику можно представить как совокупность 
региональных экономик, которые, в свою очередь, способны функционировать как 
самостоятельно, так и взаимодействовать друг с другом. При этом каждый регион в отдельности 
несет общую для всей национальной экономики функцию, направленную на формирование 
единого вектора взаимоотношений с внешним миром.  

Исходя из вышесказанного, необходимо разъяснить понятие региона с точки зрения 
различных авторов. По мнению В. В. Маслакова, К. И. Зубкова, В. Ю. Пленкина, регион 
представляет собой «минимально необходимую территорию, которой могут быть представлены 
полномочия планирования и программирования своего свободного развития» [12, с. 21].  

По мнению Г. Хофстеда, регион следует рассматривать «как часть государства, имеющую 
особую социальную и культурную специфику, определяющую следующие параметры управления 
и экономики: индивидуализм управления; преобладание каких-либо ресурсов; традиции и устои; 
определение структуры производства и потребления» [13, с. 14]. 

В свою очередь М. Месаревич и Э. Пестель предложили выделить регионы, каждый из 
которых изменяет свои параметры в соответствии с интересами целого [14, с. 8]. В то же время  
А. Нестеренко считал, что «если какая-либо экономика отказывается от заимствования лучшего из 
других экономик, то она обречена на отставание» [15, с. 55]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что геоэкономический регион 
представляет собой территорию страны, развитие которой способствует укреплению внутренней 
интеграции ее хозяйства и эффективному взаимодействию с внешним миром на определенном 
геоэкономическом направлении путем применения методов государственного регионального 
программирования, что, в свою очередь, способствует решению комплекса проблем. 

Таким образом, процессы интеграции, имеющие место в современной экономике, способствуют 
формированию геоэкономического пространства, что позволяет выделить приоритетные 
направления и определить геоэкономические подходы к разработке стратегии развития региона. 
Одновременно с участием стран в деятельности нескольких региональных систем, государства 
способны участвовать в данном процессе через свои приграничные территории путем 
сотрудничества с приграничными территориями соседних государств. Это позволяет всем 
участникам обмениваться знаниями, опытом, инновациями во всех сферах экономической 
деятельности.  
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