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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Региональность, регионализм и регионализация 

все больше привлекают внимание современной науки 
как присущие современным государствам объектив-
ные явления. Современный мир переживает форми-
рование новой геополитической структуры и мирово-
го порядка. Заметной тенденцией является усиление 
международной интеграции, начавшееся во второй 
половине XX века и ускорившееся в начале XXI века. 
Этот процесс, известный как «новый регионализм», 
характеризуется стремительным ростом интеграцион-
ных объединений [11].

«В современном научном дискурсе категория «инте-
грация» зачастую употребляется в контексте регионализ-
ма международно-правовой системы и развития глоба-
лизационных процессов на региональном уровне, отож-
дествляясь с понятием «региональная интеграция»» [4]. 
В частности, в Концепции внешней политики Российской 
Федерации закреплено, что в настоящее время «активи-
зируется формирование региональных и трансрегиональ-
ных механизмов экономической интеграции и взаимо-
действия в различных сферах, создание разноформатных 
партнерств для решения общих проблем»1. При этом в 
данном документе в разделе, посвящённом региональ-
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ным направлениям внешней политики Российской Феде-
рации указываются различные географические термины 
и названия «Ближнее зарубежье, Арктика, Евразийский 
континент, Азиатско-Тихоокеанский регион, Исламский 
мир, Африка»2 и т.д. Тем самым, возникает вопрос о мно-
гозначности и наполненности понятия «регион» приме-
нительно к современным процессам международной эко-
номической интеграции, его концептуализации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основной целью статьи является теоретическое 

исследование сущности понятия «регион» в условиях 
современных международных интеграционных про-
цессов, его концептуализация и анализ социально-эко-
номического значения региона. Основными научными 
подходами, которые использовались при проведении 
исследования, являлись аналитический метод, который 
использовался для анализа существующих научных 
представлений, выделения ключевых концепций и под-
ходов, сравнительный метод − для сравнения различных 
трактовок понятия «регион» и выявления их сходств и 
различий, исторический метод − для рассмотрения эво-
люции понятия «регион» в контексте международных 
интеграционных процессов, а также системный подход, 
который использовался для исследования взаимосвязей 
между различными аспектами понятия «регион» и раз-
витием современных  интеграционных процессов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Феномен международной интеграции и региона-

лизации привлек внимание к единству и разнообразию 
современного мира, а также к будущему мировой ци-
вилизации, политики, экономики и культуры. Регионы 
− это сложные образования, которые формируются по-
средством взаимодействия различных субъектов, групп, 
союзов, систем ценностей, правовых норм, интересов и 
потребностей [7]. Каждый регион имеет свои уникаль-
ные характеристики и открыт для влияний извне. Регио-
ны объединяют людей и взаимодействуют друг с другом, 
создавая социально-политическое явление [7]. Переход 
к формированию межгосударственных отношений на 
принципе многополярности, окончательно утвердив-
шиеся в современных реалиях, обусловил значительное 
усиление тенденций регионализма в мире. Как отметил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём 
послании Федеральному собранию: «Мы взаимодей-
ствуем с партнёрами на принципах равноправия, уваже-
ния интересов друг друга, и потому к работе Евразэс, 
ШОС, БРИКС и других объединений с участием Рос-
сии активно подключаются новые и новые государства. 
Огромные перспективы видим в построении большого 
евразийского партнёрства в сопряжении интеграцион-
ных процессов в рамках Евразийского экономического 
союза и инициативы Китайской Народной Республики 
«Один пояс, один путь»»3.

2 Указ Президента РФ от 31.03.2023 №229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru, (дата обращения: 31.03.2023). – Текст: электронный.

3 Послание Президента Федеральному Собранию, 29 февраля 2024 года. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/73585 (дата обра-
щения: 21.08.2024 г.). – Текст: электронный.

Процессу интеграции и интернационализации проти-
востоит процесс локализации и регионализации. «Префе-
ренциальный» режим, устанавливаемый странами-участ-
ницами для развития взаимовыгодного сотрудничества, 
одновременно дискриминирует другие страны. Поэтому 
регионализация мирового интеграционного процесса, 
растягивая его по разным регионам и экономически выде-
ляя эти региона, не устраняет барьеров на пути глобальной 
интеграции, а лишь меняет их пространственную конфи-
гурацию. Поэтому возникает вопрос о том, являются ли 
современные интеграционные регионы относительно за-
крытыми или открытыми, не происходит ли их постепен-
ная внешняя либерализация, то есть насколько идеи нового 
регионализма адекватны действительности.

Термин «регион» используется в различных науках 
в разных значениях, что делает практически любую ком-
пактную территорию потенциальным регионом. Напри-
мер, в Большой советской энциклопедии «регион» (от 
лат. regio − страна, область) характеризуется как «круп-
ная индивидуальная территориальная единица (напри-
мер, природная, экономическая, политическая и др.)» 
[2]. Толковый словарь Ожегова определяет «регион» как 
«большую область, группу соседствующих стран или 
территории, районы, объединенные по каким-нибудь 
общим признакам» [5]. Понятие «регион» в современ-
ной науке не имеет единого определения, что приводит 
к различным интерпретациям в зависимости от приме-
няемого аналитического подхода. Разные научные дис-
циплины фокусируются на определенных аспектах жиз-
ни, формируя собственные концепции региона.

Термин «регион» охватывает широкий спектр интер-
претаций, включая экономические, культурные, поли-
тические, геополитические, философские, администра-
тивные и правовые. Всестороннее изучение территории 
предполагает анализ множества объектов, явлений, свя-
зей и отношений. С точки зрения системного подхода, ре-
гион рассматривается как территориальная система. Тер-
риториальные системы являются ключевыми объектами 
географических исследований. Среди них геосистемы, 
являясь наиболее общими и всеобъемлющими, представ-
ляют собой фундаментальное понятие в географии. По-
нимание геосистем необходимо для глубокого изучения 
географических особенностей региона [13].

«В последнее время территориальные социально-э-
кономические системы − как наиболее полный  объект 
изучения социально-экономической  географии и ана-
лиза регионального развития − выделяются достаточно 
часто» [1]. При этом, многие определения «региона» 
опираются на географический детерминизм, игнори-
руя экономические, политические, военные и идеоло-
гические факторы, лежащие в основе международной 
интеграции [19]. Термин «регион» должен заменить 
«район», подчеркивая системные характеристики про-



47Вестник ВГУ, Серия: География. Геоэкология, 2024, № 4, 45-50

Многозначность понятия «регион» в процессах международной экономической интеграции

странства как целостного образования. Это позволит 
создать теоретическую и методологическую основу 
для анализа современной регионализации.

В современном мире регион как отдельная систе-
ма представляет собой сложную территориально-эко-
номическую единицу, характеризующуюся наличием, 
интенсивностью, разнообразием и взаимосвязанно-
стью явлений, выступая в качестве основы для поли-
тической деятельности и взаимодействия, где нацио-
нальные, наднациональные и международные акторы 
и субъекты взаимодействуют с локальными условиями 
и потребностями [9]. 

Выработанные в науке критерии для выделения ре-
гионов отличаются многоаспектностью, включая: одно-
родность в социальных и культурных аспектах, схожесть 
политических черт и поведения на международной арене, 
наличие общих межгосударственных и экономических 
структур, политическая и экономическая взаимозависи-
мость [10]. Оптимальный способ определения региона 
предполагает соответствие всем указанным критериям, 
однако такой пример сложно найти в реальности [18]. 
Тем самым, метод системного подхода оказывается цен-
ным для более точного определения регионов, сосре-
доточившись на его системе, ее свойствах, атрибутах и   
производных категориях. Регион является одновременно 
и независимой сущностью, и частью большего целого. 
Понятие «регион» не имеет жесткого определения и мо-
жет меняться в различных международных контекстах. 
Исследователи отмечают, что термин «регион» не имеет 
строгой концептуальной строгости, что приводит к ис-
пользованию в литературе таких терминов, как «субреги-
он», или обоих терминов взаимозаменяемо [6].

Система международных отношений поддерживает-
ся целостностью системы, а не просто набором междуна-
родных связей. Эта система обеспечивает совместимость 
между различными субъектами посредством объектив-
но-субъективных детерминант, таких как интересы, по-
требности и цели, обозначенные такими понятиями, как 
«мир», «безопасность» и «сотрудничество». Уместность 
и дифференциация критериев в системе международных 
отношений остаются проблемным вопросом, и на эту 
тему продолжаются дискуссии. Очевидно, что регион 
представляет собой сплоченную территорию с некоторой 
однородностью, но не имеющую четких границ [16]. Мир 
можно разделить на регионы по различным критериям: 
географическому, историческому, культурному, религиоз-
ному и т.д. Важно отметить, что страны могут входить в 
несколько регионов в зависимости от выбранных призна-
ков и критериев, в частности, это можно проследить из 
официального подхода нашего государства, выраженного 
в Концепции внешней политики РФ4.

«Теории нового регионализма» опираются на два ос-
новных аргумента: 1) регионализм, будучи эндогенным 

процессом, проявляется индивидуально в каждом регионе, 
отражая его уникальные особенности [12]; 2) мир, в кото-
ром зародилась западноевропейская интеграция, сильно 
отличается от современного, где подобные процессы пока 
не воспроизведены [15]. Как следствие, если оценивать ре-
гиональную интеграцию с позиций европейской интегра-
ции, то, например, «...НАФТА беспомощно застряла на на-
чальном этапе, а АСЕАН только приближается к нему» [3]. 
Тем самым, Европейский Союз «утратил характеристики 
нормативной модели, став ориентиром для частных уси-
лий некоторых межгосударственных группировок в обла-
сти институционального строительства» [8].

Наконец, теории нового регионализма выделя-
ют различие между интеграцией де-юре (формализо-
ванное сотрудничество, например, ЕАЭС) и де-факто 
(например, БРИКС). При этом, формат последней в 
современных условиях является одним из наиболее 
привлекательным. Как указывается на самом высоком 
официальном уровне «уже в 2028 году страны БРИКС 
с учётом государств, которые недавно стали членами 
этого объединения, будут создавать около 37 процентов 
глобального ВВП, тогда как показатель «Группы семи» 
опустится ниже 28 процентов. Эти цифры очень убеди-
тельные, ведь ещё 10–15 лет назад ситуация была совер-
шенно другой. … Мировые тенденции, и никуда от это-
го не деться, они носят объективный характер»5.

Тем самым, в современную эпоху регионы пережива-
ют уникальную фазу развития, выходя за рамки внутрен-
них взаимодействий и более активно участвуя на между-
народной арене [17]. Международные регионы возника-
ют в результате быстрого международного сотрудниче-
ства, связаны политически или экономически или имеют 
социально-культурные и этнорелигиозные сходства [14]. 
Состав международных регионов варьируется в зависи-
мости от типа рассматриваемого региона, будь то эко-
номический, политический или социально-культурный. 
Международные экономические регионы формируются 
путем экономической интеграции государств посред-
ством международных договоров с упором на связи меж-
ду экономическими субъектами, прежде всего, трансна-
циональных корпораций [17]. Интеграция включает в 
себя эмпирические процессы, ведущие к формированию 
относительно сплоченных регионов, которые могут быть 
инициированы самим регионом или внешними силами. 
Например, в Восточной Азии выбор интеграционного 
вектора (Тихоокеанский/Континентальный) пока не со-
стоялся, что препятствует формированию региональной 
идентичности и институциональному структурирова-
нию. Проект Восточноазиатского сообщества указывает 
на формирование географической базы, но для станов-
ления региона необходимы общие история, культура, 
географическая преемственность, экономические струк-
туры и сотрудничество в международных организациях. 

4 Указ Президента РФ от 31.03.2023 №229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. – URL: http://pravo.gov.ru (31.03.2023). – Текст: электронный.

5 Послание Президента Федеральному Собранию, 29 февраля 2024 года. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/73585 (дата обра-
щения: 21.08.2024 г.). – Текст: электронный. 
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Концепция «нового регионализма» предлагает общую 
теорию интеграции, создавая методологию для сравне-
ния объединений и являясь ценным инструментом для 
исследователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Регионализация стала ключевым фактором совре-

менной международной системы, влияя на экономику и 
все сферы жизни. Она имеет как плюсы (конкуренция, 
международная инфраструктура), так и минусы (потен-
циальные конфликты). Смягчить негативные послед-
ствия можно путем развития регионального сотрудниче-
ства и создания новых институтов. Раскрытие теоретиче-
ских основ регионализации мировой экономики является 
фундаментальной основой для дальнейшего развития 
науки, позволяющей глубже осознать процессы создания 
регионов и стратегических альянсов в качестве примера 
эффективного регионального сотрудничества.

Регионализация – это реакция на отрицательные про-
явления глобализации, попытка защититься от внешних 
разрушительных последствий. Тем самым, понятие «ре-
гион» приобретает многогранное значение, выражаясь в 
формировании международно-политических и экономиче-
ских, а не только географических, регионов, давая им воз-
можность «закрыться» и оставаться самодостаточным в 
случае каких-либо изменений во внешнем мире. Как след-
ствие, с развитием международной интеграции регионы 
приобретают самое широкое международное измерение в 
своей деятельности и интересах. Широкое международное 
сотрудничество между регионами создает новый уровень 
трансграничных отношений. В современных международ-
ных интеграционных условиях наиболее оптимальным 
подходом к определению «региона» является системный 
подход, рассматривающий регион как единую естествен-
но-политико-социально-экономическую систему.
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