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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции в таких направлениях, как 

геоэкономика и геополитика. Показано какую важную роль геоэкономика играет в 

современной геополитике. Изучен тот факт, что геополитика значительно усиливает свое 

воздействие на современное общество и мир в целом. 

Ключевые слова: геоэкономика, геополитика, глобальная экономика, тенденции 

геополитики, тенденции геоэкономики 

 

GEOECONOMICS AS AN IMPORTANT ELEMENT OF GEOPOLITICS 

Polyanichko KS, master, faculty of innovative technologies, Tomsk State University of 

Control Systems and Radio Electronics, Tomsk 
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shown what an important role geo-Economics plays in modern geopolitics. We have studied the fact 
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Геополитика и геоэкономика являются науками, важными для анализа современного 

общества и тенденций его развития. Геополитика является одной из важнейших областей 

политологии, изучающей детерминацию политики по географии, зависимость государственной 

власти и ее доминирования от географического расположения, а также отношения государств 

(политические, экономические, торговые, дипломатические, военно-стратегические, 

культурные), глобальный баланс сил и геополитическую структуру мира. Геоэкономика как часть 

геополитики изучает экономические аспекты геополитических процессов, их зависимость от 

экономических факторов, экономических действий политических субъектов. 



С 1980 по 1990 годы геополитический анализ основывался на изучении экономических 

проблем. Геоэкономика - это концепция, объединяющая геополитику и экономику, науку, 

изучающую политические проблемы через экономику и географию. Сторонники этой концепции 

пытаются объединить вопросы мировой экономики, географии, истории экономики, политологии 

и конфликтологии. Эдвард Латтвак, известный американский историк, исследователь 

современной геоэкономики, считает, что это политика, основана на экономической конкуренции. 

С его точки зрения, политика крупных держав в настоящее время определяется логикой 

экономических конфликтов, потому что политические деятели самодостаточны в использовании 

геоэкономических методов. 

Аналогичная точка зрения была высказана в 1993 году в статье Сэмюэля Хантингтона 

(«Почему так важен международный приоритет»). Он отмечает, что в ближайшем будущем будут 

конфликты интересов между Соединенными Штатами и другими основными державами, 

основанные на экономических проблемах. «Идея о том, что экономика - это, прежде всего, игра с 

нулевым балансом, является излюбленным заблуждением ученых...» «Экономисты слепы к тому 

факту, что экономическая деятельность является источником силы и благосостояния. Это, 

действительно, самый важный источник власти в мире, в котором военный конфликт между 

крупными государствами маловероятен, экономическая сила будет играть все более важную роль 

в определении доминирующего государства или подчинении экономически слабых государств» 

[1]. В целом, согласно Хантингтону, современная экономика становится источником власти и 

благосостояния, что отталкивает политику от самодержавных прерогатив. Развиваясь в изучении 

этого вопроса, геоэкономика требует новых методов экономической защиты и нападения. 

Современная геополитическая ситуация усугубляется следующими факторами: во-первых, 

военными компонентами политики в условиях обладания ядерным оружием может привести к 

глобальной ядерной войне и гибели человечества, во-вторых, основные державы понимают, что 

военные конфликты бесполезны при завоевании иностранных территорий, когда можно 

расширить экономическое и политическое влияние страны за счет расширения торговли. 

Тенденции развития общества с точки зрения политического процесса и до окончания 

«холодной войны» объяснялись точкой зрения традиционной геополитики. Работы Латтвака 

стали поворотным моментом, так называемой ранней геоэкономической парадигмой, согласно 

которой основное соперничество между государствами становится экономическим, а не 

военным. Исходя из его работы экономическое управление является центральным элементом 

геоэкономики, а сама геоэкономика рассматривается в основном как внешняя политика, 



обеспечивающая альтернативу геополитике в достижении геостратегических целей. В частности, 

В. Хадсон в 1991 году определил геоэкономику как стратегию территориального контроля, 

которая экономически мотивирована и выполняется с использованием экономических средств. 

Но не все авторы считают эти объяснения политических процессов верными. Сорен 

Шолвин, Микаэль Вигель, полагают, что «Действительные предположения, присущие ранней 

геоэкономической парадигме, оказались бесполезными для либеральной эпохи, когда 

экономическая интеграция и сотрудничество, а не конфликт, стали ведущими чертами 

международных отношений. Однако, хоть и экономическая взаимозависимость быстро возросла 

в международном масштабе в 1990-х годах, и даже еще в большей степени в 2000-х годах, 

изменились и проблемы, риски, многие из которых имеют геоэкономический характер. Вопреки 

ожиданиям Лютвака, геоэкономика не полностью заменила военные средства у государства. 

Экономические и военные инструменты существуют и используются государствами в 

зависимости от того, что они считают адекватным для конкретных задач, с которыми они могут и 

будут сталкиваться» [2]. 

Современная геополитика претерпевает значительные изменения. При рождении 

геополитики в конце XIX - начале XX века мир был разделен на колонии и полуколонии 

(например, Китай, Персия, которым колониальные державы навязывали невыгодные соглашения 

или аннексировали их территории) и колониальные державы. Фридрих Ратцель, основатель 

геополитики в своей работе «Политическая география» 1898 год, изобразил современный мир, 

разделенный на семнадцать колониальных держав [3]. 

Но настоящее развитие мира пошло по другому пути. После Первой мировой войны 

произошел распад Империй: Австро-Венгерская, Немецкая, Османская, Британская, Французская 

Империи, Российская империя, Югославия, Чехословакия. После Второй мировой войны процесс 

деколонизации состоялся. В результате этих изменений территория независимых государств, 

число которых значительно возросло и составляет 200, охватывает практически всю территорию 

планеты. Этот процесс является первой геополитической тенденцией современного мира. 

Современная геополитика меняется в меняющихся условиях. Благодаря науке, 

технологиям и другим факторам, способствующим продвижению людей на Крайний Юг и Север, 

возникает вторая тенденция - постоянный рост заселенных земель, называемых древними 

греками экуменами, и увеличение числа людей, живущих на территории моря. 

Третья тенденция и геополитическая особенность, отличающая современный мир от мира 

классической геополитики, - это резкий рост населения разных стран и перенаселение планеты. 



Если у Ф. Рацеля и Э. Обста в их времена население Земли составляло менее двух миллиардов 

человек, то сейчас уже это более семи миллиардов. 

Четвертым важным изменением современной среды является глобализация, которая 

привела к увеличению миграционных процессов и контактов разных рас, этносов и конфессий. 

Пятая особенность современной геополитики - реализация экологических проблем, число 

которых превышает уже сотню штук и постоянно продолжает увеличиваться. Некоторые из них 

представляют собой в будущем реальную угрозу человечеству на Земле. 

Шестое - изменение в геополитике: все территории разделены между независимыми 

государствами - жилыми и необитаемыми. Там нет свободных территорий. Мир заперт для 

колонизации, как говорит современная геополитика. Помимо геосферы, гидросферы и 

атмосферы, описанных Ратцелем, сюда включены следующие: подводная территория, 

авиакосмическая отрасль, виртуальное пространство. 

Кроме того, борьба за пространства охватывает: мировое валютное пространство; 

туристическое пространство, включая туристические потоки по всему миру; модное 

пространство, где производят модные компании одежду, обувь, аксессуары; спортивное 

пространство, где страны соревнуются за победу на Олимпийских играх, количеством 

олимпийских медалей, титулов у чемпионов, бонусами и наградами как в континентальном, так и 

в мировом масштабе. 

Таким образом, область геополитики расширяется в современном мире. Сухопутные и 

морские пространства расширяются за счет площадного, подводного, околоземного, 

межпланетного, удаленного пространства, виртуального, информационного и других 

пространств. Мировая политика реализуется в сфере мировой экономики. 

Геоэкономика является частью геополитики как науки и современного состояния 

геополитики как процесса. Саму геоэкономику можно считать особой тенденцией современной 

геополитики. Геоэкономика - это дисциплина геополитики, изучающая экономическое влияние 

государств в мире, его деление на сферы влияния, конфликт экономических интересов 

государств на мировой арене, зависимость геополитического статуса и экономического 

положения государств в целом, разделение и перераспределение политико-экономической 

структуры мира. 

В качестве структурного элемента геополитики геоэкономика изучает глобальный рынок, 

трансграничное экономическое пространство, развитие и взаимодействие экономик разных стран 

на основе их расположения и влияния международных факторов. Оно выступает территориально-



организационным инструментом создания государственной геоэкономической стратегии, 

определения положения стран в глобальном геоэкономическом пространстве. 

Современная экономика - это экономика глобального мира. Глобальная экономика - это не 

просто интеграция экономики разных стран в мировом масштабе. Такая «глобальная экономика», 

по словам Фернана Брауделя, существует на Западе с 16-го века. Глобализация экономики 

проявляется в ее функции как единой системы, основанной на информационных и 

коммуникационных технологиях. Основные изменения мировой экономики - появление 

«глобальных сетей». Мануэль Кастельс отмечает: «Мы можем сказать о глобальной экономике, 

потому что экономические агенты действуют внутри глобальной взаимосвязанной сети, 

преодолевая национальные и географические границы. Но эта экономика не является 

политически независимой, поскольку национальные правительства играют важную роль в 

управлении экономическими процессами» [4]. Производственный процесс разделен между 

различными компаниями в разных частях света. Сеть представляет собой гибкую и отлаженную 

производственную систему в форме глобальной корпорации с элементами по всему миру. 

Пример тому американские компании с заводами в Китае. Вертикальная бюрократия 

превращается в «горизонтальные корпорации». 

Независимо от единого информационного и экономического пространства не устраняются 

геополитические конфликты и геоэкономическая борьба. В качестве геоэкономических 

тенденций можно назвать: 

• Производственно-экономическое разделение мира между основными державами. 

• Финансово-экономическое деление мира на зоны доллара, влияние евро; зоны юаня, 

зоны других национальных валют. 

• Ресурсное и производственное разделение мира между месторождениями, странами 

добывающие ресурсы и странами-потребителями. 

• Энергетическое разделение мира между энергоснабжающими и энергопотребляющими 

странами. 

• Мировое разделение между основными державами, производящими и покупающими 

оружие и военную технику. 

• Мировое разделение между странами, производящими сельскохозяйственную 

продукцию, и странами, потребляющими сельскохозяйственную продукцию. 

Основные направления геополитики и геоэкономики: 



• Геополитика и геоэкономика являются основными подразделениями политики и 

экономики [5]. Можно сказать, что взаимосвязь политики и геополитики совпадает с 

взаимосвязью экономики и геоэкономики. 

• И геополитика, и геоэкономика быстро развиваются в XXI веке, влияя друг на друга. 

Некоторые ученые считают геополитику ведущей в этом противостоянии, другие - геоэкономику. 

• Соотношение геополитики и геоэкономики в практической сфере в настоящее время 

существенно меняется. Если в XIX и XX веках геополитика была ведущей, то в конце 20-х - 

начале XXI века геоэкономика заняла первое место. 

• Как геополитика, так и геоэкономика изучают важные социально-политические и 

социально-экономические процессы нашего времени и демонстрируют глобальные 

геополитические и геоэкономические тенденции. 

• На национальном уровне и уровне транснациональных корпораций геоэкономика 

сегодня определяет геополитику. 

• Экономические санкции последнего десятилетия, поскольку политика некоторых 

государств или членов ООН заменяет военное влияние государств в решении политических 

вопросов. 

• Бурный рост торгово-экономических отношений сегодня определяет отношения и 

геостратегию основных держав. 

• Темпы торгово-экономической интеграции в современном мире выше, чем темпы 

политической интеграции.  

Особые направления геополитики: 

• Если в период классической геополитики XIX – XX веков число основных держав было 

минимальным, то в современном мире насчитывается около двухсот национальных государств со 

своей политикой. 

• Если государства классической геополитики были растущими империями, то 

современные государства - это демократии с демократической политикой. 

• Если государства классической геополитики вели колониальную экспансию, то 

современные государства усиливают свое влияние в мире. 

• Повышение авторитета и улучшение международного имиджа. 

• Если государства классической геополитики увеличивали свои армии по принципу 

«хочешь мира - будь готов к войне», то современные государства, особенно после изобретения 

ракетно-ядерного оружия и оружия массового уничтожения, которые служат определенным 



фактором, который ограничивает агрессию, больше озабочены урегулированием военных 

локальных конфликтов, чем подготовкой к тотальной войне. 

• Если во время классической геополитики государства действовали на суше и на 

поверхности моря, действия в воздухе тогда только начали появляться, тогда как современные 

государства и неправительственные организации значительно увеличили геопространство для 

своих действий. 
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