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Таким образом, комплекс рассмотренных мероприятий и мер повышения эффективности функ-
ционирования сырьевых зон агропромышленного производства, включающий действия по нара-
щиванию объемов сырьевых ресурсов, совершенствованию организации производства и повыше-
нию рентабельности, позволит выявить ключевые возможности усиления конкурентоспособности 
сырьевой зоны агропромышленного производства, сокращения диспропорций взаимодействия в 
рамках объединения и укрепления устойчивости субъектов хозяйствования. 
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Геоэкономика может рассматриваться в качестве структурного элемента геополитики. Геоэко-

номика исследует экономическую сторону влияния государств в мире, противостояния экономи-
ческих интересов, зависимости экономик от каких-либо факторов. Являясь структурной частью 
геополитики, геоэкономика изучает: развитие и взаимодействие глобальной экономики; структуру 
мирового рынка; конструкцию экономического пространства; финансово-экономические элемен-
ты, и все это через призму географического положения и влияния различных факторов, таких как 
место на международной арене, тип экономической системы, наличие на территории государства 
полезных ископаемых, импорт и экспорт товаров различного характера и др. [1. С. 15]. 

Геоэкономика является одним из основных элементов геополитики, это одна из важнейших 
научных дисциплин, наряду с экономикой, историей, политологией, географией и т. д. В науке 
геоэкономика может трактоваться по-разному. 

Геоэкономика может быть интерпретирована через политическую экономию, которая в свою 
очередь изучает политэкономическую структуру мира, отношения между странами, экономиче-
ские союзы, модели политического и экономического развития [2. С. 330 – 337]. 

Геоэкономику можно классифицировать со стороны экономической науки и принимать за раз-
дел экономики, где она будет выполнять функцию анализа экономических процессов и законов. 

 Некоторые ученые считают, что геоэкономика в значительной степени зависит больше от гео-
графии и географических особенностей (климат, рельеф, выход к морю, тип почвы, ресурсы, 
транспортные маршруты и пр.) [3. С. 52]. 

Существуют также модели, объединяющие все вышеперечисленные аспекты в одну модель, в 
которой геоэкономика — это ни что иное, как сочетание политического, экономического и гео-
графического подходов [4. С. 12]. У этого трактования есть ряд преимуществ над тремя другими, в 
этом подходе все аспекты в исследовании находятся в одном временном пространстве (объедине-
ны по времени), что позволяет ученым построить зоны влияния, которые зачастую могут не сов-
падать с границами какой-либо страны. В этой системе могут наблюдать действия различных гос-
ударств по созданию союзов или наоборот попытки ослабить влияние в потенциальном регионе 
[5]. 

Существует еще трактование геоэкономики, где она (геоэкономика), как описывалось выше, 
структурная часть или элемент геополитики. Стоит добавить, что существует мнение, где геоэко-



182 
 

номика выступает как самостоятельная наука и имеет глобальный характер на ряду с политиче-
ской экономией и носит название «геополитическая экономия» [4. С. 6]. 

После вышеперечисленного необходимо согласится с тем, что геоэкономика как наука развива-
ется все больше и больше. Также она все больше становится самостоятельной дисциплиной, а не 
только частью геополитики. Чтобы понять роль геоэкономики как самостоятельной дисциплины, 
нужно изучить историю её происхождения. Необходимость введения новой науки, как симбиоза 
геополитики и экономики, возникла в конце XX в. В США и это совсем не удивительно, учитывая 
внешнюю политику данной страны в конце XX начале XXI вв. Основной идеей для формирования 
единой области исследования была попытка создания общей базы для решения задач связанных с 
политологией, экономической географией, мировой экономикой, «урегулированием» междуна-
родных конфликтов.  

Геоэкономика имеет предпосылки для анализа экономического мира и мировой экономики. В 
качестве объекта для анализа могут выступать: экономическое и политическое разделение мира 
между сверхдержавами; разделение мира между странами-производителями и странами-
потребителями; раздел мира на страны с промышленным потенциалом и странами с более разви-
тым сектором услуг или сельского хозяйства; разделение господства между странами-
экспортерами энергоресурсов; финансовое деление мира на зоны влияния в которых доминируют 
валюты, такие как доллар, евро, юань или зоны влияния в которых доминируют национальные ва-
люты; раздел стран в отношении комфортного климата и развитым туристическим направлением; 
борьба государств за важнейшие торговые артерии, будь то воздушные морские или наземные [5. 
С. 214]. 

Геоэкономика занимается самыми важнейшими вопросами мироустройства, к тому же акту-
альность геоэкономики сохраняется на самом высоком уровне. Актуальность геоэкономики как 
фактора экономического развития заключается в том, что геоэкономика использует в своем иссле-
довании не только экономическую, политическую и математическую модели, но также уделяет 
внимание географическим особенностям, включая: выход к морю, позиция на политической карте 
мира, климат, возможность создания инфраструктуры для торгового оборота (включая транзит 
товаров через территорию государства), обладание полезными ископаемыми и многое другое. Все 
это прямо влияет на развитие сырьевой отрасли, на импорт необходимы государству товаров, экс-
порт товаров и услуг на международный рынок и др. Необходимо упомянуть, что геоэкономика 
также позволяет оценивать риски, связанные с экономической и политической обстановкой, изме-
нением географических условий будь то климат или внутренняя или внешняя угроза, связанная с 
природными явлениями и выработкой стратегии для их смягчения.  

Вывод. Существует несколько трактовок геоэкономики: структурная часть геополитики, само-
стоятельная наука, часть политической экономии и др. Предметом изучения геоэкономики есть ни 
что иное, как вектор развития государств, регионов, экономических союзов и зон, а также полити-
ческих и геополитических субъектов [6. С. 34]. Необходимо упомянуть, что геоэкономика являет-
ся актуальным фактором экономического развития. Она анализирует экономику, политику, демо-
графию и др. через призму математических, философских и самое важное географических устано-
вок. При правильном подходе геоэкономика становится базисом для дальнейших действий какого-
либо геополитического субъекта. Анализ ситуации на мировой арене через геоэкономику позволя-
ет выбрать тактику и стратегию для дальнейших действий, направленных на устойчивое и ста-
бильное развитие экономики, в дополнение необходимо упомянуть тот факт, что геоэкономика 
(как актуальный фактор человеческого развития) никогда не утратит свою полезность и необхо-
димость. Геоэкономика уже считается классической и базовой наукой. 
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Такой вид сверхдохода как цифровая рента получил свое распространение в последние не-

сколько лет, когда активно начали внедрятся продукты цифровизации во все сферы общественной 
жизни. Предприниматели, получив новые инструменты для создания как новых или усовершен-
ствованных бизнес-моделей, так и цифровой продукции, начинают получать сверхприбыль, в том 
числе в форме цифровой ренты. С середины ХХ века у субъектов хозяйствования начинает накап-
ливаться цифровой капитал, которым стали BIG DATA. «Они позволяют прогнозировать и изме-
нять поведение человека и общества как средства для получения прибыли и ренты, а также управ-
ления рынком, а точнее, пострынком» [1, с. 15]. На данный момент такая сфера как цифровая эко-
номика развивается стремительными темпами и требует изучения для разработки механизмов по 
её регулированию.  

Трансформация политической среды происходит под влиянием различных факторов как из 
внутренней, так и внешней среды. Наша политическая система может кардинально изменить свою 
структуру даже если управляющие органы приложили все усилия для предотвращения определен-
ных изменений. Как правило данное событие имеет место при активных действиях субъектов 
внешней среды, например, глав других государств. Распространенным инструментом для давле-
ния являются санкции. Санкционное давление, в целях принуждения, направлено на сужение диа-
пазона возможных действий объекта, изменение его решений и пр. Как правило, страны, которые 
способны оказывать давление на других демонстрируют свое влияние на политической арене. Ме-
ханизм давления посредством ограничения субъекта и лишения его определенных благ является 
альтернативой военным действиям. 

Впервые Республика Беларусь столкнулась с санкциями ещё в 1997 году, когда был проведен 
республиканский референдум. Страны Европейского союза ограничили сотрудничество с нашей 
страной. Конечно, главы стран были нацелены на то, чтобы изменить вектор развития Республики 
Беларусь в выгодным им, а не стране. На данный момент отношения с западными странами харак-
теризуются как затруднительные, так как «единственным инструментом внешней политики США 
и Евросоюза остаются санкции и ограничения» [2, с. 5]. С опытом многолетней нейтрализации 
угроз и последствий санкционного давления Республика Беларусь смогла выработать эффектив-
ные способы борьбы. Так, увеличение количества затрагиваемых санкциями сфер не носит про-
дуктивный характер для западных стран, их основные цели не реализованы, также продолжает 
происходит процесс экономической интеграции с Российской Федерацией, что укрепляет позиции 
Союзного государства на мировой арене. 

Белорусские предприниматели накопили бесценный опыт функционирования в кризисных и 
неблагоприятных условиях. Так, ограничения сотрудничества с одними регионами побуждает ис-
кать новые возможности интеграции и кооперации с другими странами, что потенциально может 
иметь больший эффект для развития экономики нашей страны. Также правительство Республики 
Беларусь принимает меры для обеспечения безопасности страны и её национальных интересов, а 
также для реализации ответных действий. 

Учитывая условия и механизмы адаптации к ним, описанные выше, стоит проанализировать 
изменения способов формирования и присвоения цифровой ренты. Главным негативным послед-
ствием санкционного давления в сфере цифровой экономики – ограничение доступа к новыми вы-
соким технологиям, интеллектуальной собственности и большим данным. Также для Республики 




