
Советский  и

современный

периоды



Геополитические аспекты 
советской идеологии

♦ Принцип глобального противостояния двух 
миров (капиталистического и социалистического)
и классовой борьбы в международном аспекте

♦ Доктрина мировой социалистической
революции (в различных формах) (Л.Д.Троцкий)

♦ Критика зарубежной геополитики и отказ от 
геополитической терминологии



Геополитические аспекты 
советской идеологии

В.И.Ленин, "Империализм, как высшая стадия 
капитализма" (1916) => стала базовой работой 
для оценки международной политики
= В противовес Каутскому, утверждавшему, что это не последняя стадия

= Империализм - результат объективных эконом. законов капитализма. За 
многообразными проявлениями кроется его сущность - господство 
монополий

= Его следствие - раздел мира, рост милитаризма, коррупции, олигархии, 
подавление демократии, рост национализма, расизма, мистики 

= "Закон о неравносерности развития капитализма"в разных странах 
приводит к доминированию одних и отставанию других стран

= Империализм неизбежно порождает противоречия, которые могут 
приводить к войнам (объяснение Первой Мировой войны - один из мотивов 
книги)



Геополитические аспекты 
советской идеологии



Геополитические аспекты 
советской идеологии

♦ Идея «Осажденной крепости», «Острова
в капиталистическом море» (М.Фрунзе)

♦ Концепция неустойчивости тыла буржуазных
государств (1920-е - 1940-е гг.) 

♦ Принципы автономизации и «коренизации» 
во внутренней политике

♦ Доктрина ограниченного суверенитета
(«Доктрина Брежнева») 1950-е - 1980-е гг.

♦ Методология = идеологизированный
социально-экономический детерминизм



«Длинные волны конъюнктуры»
Н.Д.Кондратьева (1920-е)  (1)

♦ Экономическое развитие регионов и мира
имеет волнообразный циклический вид

⇒ этапы подъема и застоя (спада)

♦ Экономико-технологический
анализ



«Длинные волны конъюнктуры»
Н.Д.Кондратьева               (2)

♦ Длина волны (цикла) составляет 40 - 60 лет,
длина одной фазы - около 25 лет

1.  1780/90 - поъем - 1810/17 - застой - 1844/51

2.  1844/51 - подъем - 1870/75 - застой - 1890/96

3.  1890/96 - подъем - 1914/20 - застой - 1940/45

4.  1940/45 - подъем - 1967/73 - застой - ? (сер.90х)



«Длинные волны конъюнктуры»
Н.Д.Кондратьева                (3)

♦ Смена периодов сопровождается НТП, новыми
формами организации производства и
соответствующими географическими сдвигами. 

♦ Связь крупных войн и революций с фазами
подъема (начало и вершина волны), а
фазы застоя - с поляризацией общества,
национализмом, ростом таможенных барьеров

♦ Циклы отчетливо прослеживаются со времени
первой промышленной революции. 







А.Л.Чижевский: концепция гелиотараксии
«Физические факторы исторического процесса», Калуга, 1924

♦ Международные события происходят под
воздействием социальных и физических явлений

⇒ Одно из них - активность Солнца

♦ Ее максимумы стимулируют объединение 
народных масс и их активизацию. Имеют
значение и фазы активности (…1998, 2010-14)

♦ В критические моменты этого влияния может
быть достаточно для изменения политической 
системы или начала международного конфликта



А.Л.Чижевский: концепция гелиотараксии

пятнообразовательная деятельность Солнца (внизу) и всемирная военно-
политическая активность человечества  в 1749  –  1930 (вверху)

Схема идеального 
расположения эпидемий гриппа 

на солнечном цикле



А.Л.Чижевский: концепция гелиотараксии



А.Л.Чижевский: концепция гелиотараксии



Евразийство 

♦ Движение возникло в 1920-х гг. в среде
эмигрантов (София, Прага, Берлин, Париж)

♦ Основными участниками стали: 
П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой
Г.В.Вернадский, Л.П.Карсавин

Н.Трубецкой Г.ВернадскийП.Савицкий



Евразийство  (1)

♦ 3 основные темы исследований: 
- особенности ГП и территории (П.Н.Савицкий);

- особая “многонародная нация” (Н.С.Трубецкой);

- идеократическое государство

♦ одними из первых стали употреблять термин 
“геополитика”

♦ Движение просуществовало до конца 1930-х



Евразийство  (2)
♦ Россия-Евразия (“Евразия в узком смысле”) – 

это особый географический и социокультурный
мир, отличный как от Европы, так и от Азии,
но синтезирующий эти два начала

♦ В отличие от Х.Маккиндера, не проводили
жесткого противопоставления “Континента” 
и “Океана”. Приморский мир делился на два -
родственная Азия и враждебная Европа. 

♦ Революцию 1917 г. восприняли как “исход к
Востоку”, отрыв от чуждой Европы



Евразийство  (3)
♦ Отвергли панславистскую идею и выделили

евразийский культурный тип вместо
славянского. 

♦ Русская национальность не сводится к
славянскому этносу

♦ В ее образовании большую роль сыграли
тюркские и угро-финские племена

♦ У всех народов «Евразии» было единое с
восточными славянами «месторазвитие»

(Идея «месторазвития» была близка
развивавшейся параллельно «органической»
школе немецкой геополитики)



Евразийство  (4)
♦ Монголы (Чингисхан) первыми решили

историческую задачу Евразии, положили
начало единству этого «Континента-Океана»

♦ Их наследницей стала Московская Русь как
новое евразийское государство

♦ «Становым хребтом» Евразии является
пустынно-степная полоса, протянувшаяся
от Западной Украины до китайской стены

⇒ Тот, кто владел степью, легко становился
политическим объединителем всей Евразии;

⇒ В ХХ веке ее роль во многом играет 
транссибирская магистраль



Ландшафтные зоны Евразии



Евразийство  (5)
♦ Для Евразии невозможно активное участие в

международном океаническом хозяйстве

♦ Природные богатства Евразии открывают путь
к экономической самодостаточности и
превращают ее в «континент – океан»

♦ Национальным субстратом Евразии может
быть только совокупность ее народов как
особая многонародная нация, обладающая
особым национализмом – евразийством

♦ Всякая стратегия фрагментарности работает
на пользу морским державам Запада.



Лев Николаевич
Гумилев

(1912 - 1992)

«Этногенез и биосфера Земли» (1974)
«Ритмы Евразии», 
«География этноса в исторический период»



♦ Этнология и теория этногенеза

♦ Развивал идеи евразийцев с 1960-х гг.,
но работы широко опубликованы в 1990-х.

♦ Учение о “кормящем” и “вмещающем”
ландшафте как факторе этногенеза
(развитие идеи «месторазвития» евразийцев)

♦ Главное в теории этногенеза - 
понятие пассионарности

♦ Критерий оценки пассионарности этноса -
господствующий стереотип поведения людей

♦ Уровень пассионарности = доля людей с

 повышенной тягой к активному действию





♦ Эти толчки - результат “избыточной
биохимической энергии биосферы”
(возможно, под космическим воздействием)

♦ Уровень пассионарности проходит ряд фаз 
(подъем, акматическая, надлом, инерция, 
гомеостаз и обскурация), соответствующих 
историческим этапам развития этноса

♦ русские – особый суперэтнос, сложившийся на 
базе славяно-тюркского синтеза (как
исторический альянс Леса и Степи)

♦ “пассионарные толчки” - синхронные 
всплески биологической и духовной энергии
народов - определили ритмы Евразии











Сопоставление пассионарных толчков с многолетней 
вариацией солнечной активности Д.Эдди. 



пассионарные толчки в Евразии 
с X в до н э до XV в н э





пассионарные толчки в Евразии 
с X в до н э до XIII в н э

ПРИМЕР:  IX (XIII в. н. э.)

 1) Литовцы. Расширение княжества Литовского до Черного 
моря.

 2) Великороссы. Возвышение Московского княжества. 

 3) Турки османы. Оттоманская Порта. Завоевание Балкан, 
Передней Азии и Северной Африки до Марокко.

 4) Эфиопы (Амхара, Шоа ). Экспансия эфиопского 
православия. Возвышение и расширение царства Абиссиния 
в Восточной Африке.



♦ Московская Русь получила толчек в XIII в.:
1200-1500 = фаза подъема - формировние

суперэтноса
1500-1800 = акматическая - объединение
 народов Евразии
1800-2000 = фаза надлома - рост внутренних 

конфликтов
с 2000 = переход к инерционной фазе

♦ Киевская и Московская Русь - два
разных потока русской истории. 
Первый уже выработал отпущенное ему время





Этапы представлений о геополитике в СССР

1)Информационно-критический 
(1920-е – нач. 1930х) 

2) Критико-идеологический (1934-1946)

3) Критико-политический (1946-1970-е)

4) Критико-методологический 
(1970-е – кон. 1980х)

5) «Новой геополитики» (с 1989 г.)



Геополитическая проблематика в советской 
общественной (экономической) географии:

1)Политическая карта мира и ее развитие в 
результате соперничества и переделов мира 
между ведущими капиталистическими 
державами, формирование политической карты 
СССР (А.И.Витвер)

2)Типология стран мира (В.В.Вольский)

3)Территориально-политическое выражение 
межимпериалистического соперничества и 
колониализм. 



Геополитическая проблематика в советской 
общественной (экономической) географии:

4) Политизация экономико-географического 
материала с ярко выраженным 
антикапиталистическим оттенком (экономический кризис 
капитализма, нарастание революционного движения, межимпериалистические 
противоречия, классовый состав, политические партии и др.) 

- Процесс политизации экономической географии способствовал становлению 
политической географии как самостоятельной науки

5) Идеологизированная критика западных ГП-
концепций, их методологии, идеологии, 
прикладных функций (Б.Б.Семевский)



Постсоветские геополитические идеи

(1990-е гг.) 



Основные современные направления

♦ Неоевразийство - развитие идей евразийцев, Л.
Н.Гумилева, исследование культурного и 
политического своеобразия России, региона СНГ, 
континента Евразии и вопросы интеграции 

♦ Неозападничество («атлантизм») - интеграция 
России в культурную и политическую сферу 
Западной Европы и США



♦ Геополитика взаимодействия - объективный 

анализ взаимодействий геополитических сил и 

мирное разрешение противоречий между ними

♦ Государственно-патриотическое - приоритет 
соблюдения государственных интересов, 
строительство сильного государства



Вадим Цымбурский

«Остров Россия» (1993)
«Россия – земля за Великим лимитрофом»



♦ Выделение «этноцивилизационных платформ»
на континенте. Российская «платформа» 
совпадает с границами России XVII века. 
Она выступает как политический «остров».

♦ Между разными «платформами» существуют 
территории-«проливы» (бывшая территория 
СССР, Восточная Европа). Россия за свою 
историю то включала их в свое тело, то отступала 
до границ самого «острова»

♦ Цикличность развития отношений России и 
Европы («европейских максимумов» и 
«евразийских интермедий») 



«Остров Россия» и «проливы - лимитрофы»





♦ Современная Россия должна вести
«островную» политику, не ввязываясь в
«евразийскую» или имперскую борьбу
за зоны «проливов»

♦ На первый план выходит внутренняя 
геополитика (укрепление федерализма и
развитие территории «острова»)

♦ Следует перенести геополитический центр
России на восток, в Сибирь

♦ Россия последних трех веков выступает 
«цивилизацией-спутником» Запада



Андрей Паршев

«Почему Россия не Америка?» (1999)





♦ Историко-геополитическое значение нулевой 
изотермы января (граница Древнего Рима, 
Конфедерации южных штатов в Америке и т.д.)

♦ Тезис о неконкурентоспособности российской 
экономики на мировом рынке в силу 
особенностей российской географии (огромные 
территории) и климата (низкая среднегодовая 
температура). 

♦ Видит выход в автаркии и отказе от либеральной 
модели экономики

♦ Критика: преувеличение геофактора и неучет 
технологического развития



Александр Неклесса

«Pax Economicana» (1999)
«Конец цивилизации или зигзаг истории?»

«Трансмутация истории»



♦ становление глобальной транснациональной 
«анти-цивилизационной» дуги с преобладанием 
процесса демодернизации и неоархаики. 
«Антиистория»

♦ На планете складываются новые экономические 
«большие пространства», каждое из которых 
преследует свои цели в мире-экономике 



♦Модель геоэкономической системы 
(фрагмент)

ГИПЕР-СЕВЕР
(русский мир)

ГЛУБОКИЙ  ЮГ 
(метарегион перманентной нестабильности))



Соседские регионы по А.Трейвишу



Вариант секторно-концентрической модели по Н,С,Мироненко 

секторно-концентрической 
модель В.П.Семенова-Тян-

Шанского 



«Геополитическая галактика» по В.Б. Тихомирову



Модели социокультурных систем Д.В.Николаенко



Модели социокультурных систем Д.В.Николаенко (2)



Геологический детерминизм А.И.Федорова

Корреляция исторических событий и 
зон магнитных аномалий



Геополитические зоны по В.И. Кузьмину



Александр Дугин

«Основы геополитики» (1997)
«Гиперборейская теория»
«Великая война континентов»
«Мистерии Евразии»

партия «Евразия» (2002)



♦ Безапелляционный дуализм континентальных и 
морских держав и цивилизаций, воспринятый от 
классиков западной геополитики (противоборство 
континентализма «от Дублина до Владивостока» 
с мондиализмом).
♦ «Конспирология»: С древних времен в мире 2 
тайных общества: «евразийское» (имперское, 
восточное, ...) - начиная с Древнего Рима, и 
«атлантистское» (демократическое, торговое, ...) - 
начиная с Карфагена

⇒ эти силы борются и внутри стран
и на международной арене



♦ Тяготение к мистическим трактовкам 
геополитических событий и к западным 
«исконным традициям» (мифология и т.п.)

♦ Критика капитализма и либерализма,
Поиск «Третьего пути» развития общества

♦ Ключевая роль «хартленда» в глобальном
противостоянии с «силами атлантизма»

♦ Внутри России приоритетной является 
ось интеграции «Запад-Восток», 
а вовне - ось «Север-Юг»

♦ Этот «Третий путь» связан с автаркической
экономикой континентальной Евразии





Гейдар Джемаль 
(1947-2016)

исламский философ левого, 
радикального, ваххабитского толка

♦Концепция «трех Евразий» (империй):
1) А.Македонского, 2) арабский Халифат, 3) 
империя Чингисхана
♦Россия – продолжатель «третьей Евразии»
♦Желательность альянса трех Евразий, в том 

числе вост. христианства с исламским 
фундаментализмом, для противостояния 
мондиализму, идея коалиции с Талибаном


