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Никколо Макиавелли (1469-1527)
Никколо́ Макьяве́лли итал. Niccolò Machiavelli; 
итальянскийитальянский мыслитель, писатель, политический деятель 
(занимал во Флоренции пост государственного секретаря).
  
Выступал сторонником сильной государственной власти,
 допуская в случае необходимости использование любых 
средств для её укрепления («Государьсредств для её укрепления («Государь», 1532).
 Автор военно-теоретических трудов. 
Типичный представитель гуманизма — светского 
мировоззрения эпохи Возрождения. 
Автор идеи о всеобщей воинской обязанности.

В работах «Государь» и «Рассуждения на первую 
декаду Тита Ливия» он рассматривает государство 
как политическое состояние общества: отношение 
властвующих и подвластных, наличие соответствующим 
образом устроенной, организованной политической власти, 
учреждений, законов. 
Он называет политику «опытной наукой», которая разъясняет прошлое, руководит 

настоящим и способна прогнозировать будущее.

Исторически его принято изображать тонким циником, считающим, что в основе 
политического поведения лежат выгода и сила, и что в политике следует опираться 
на силу, а не на мораль, которой можно и пренебречь при наличии благой цели.



Основные идеи Н.Макиавелли
• Цель оправдывает средство. 
• Война — хорошее дело, если броня её отсвечивает надеждой. 
• Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника. 
• Войны начинаются, когда вы их начинаете, но они не останавливаются, когда вы 

этого захотите. 
• Поистине страсть к завоеваниям - дело естественное и обычное. 
• В действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув 

его разрушению. 
• Государь, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен, не может 

подвергнуться нападению. 
• Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, 

во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй - зверю; но так как 
первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. 

• Натиск лучше, чем осторожность.
• Для блага государства следует пойти на все.
• Для спасения и защиты Родины приемлемы и обман и жестокость.

Благодаря жесткому реализму «макиавеллизм» стал синонимом оправдания самых 
коварных средств борьбы (обмана, вероломства, предательства, убийства, …)

http://ru.wikiquote.org/wiki
Колосов, Мироненко, 2001



• последователем идей Макиавелли,  
высказанной в более мягкой форме, 
был англ. Фрэнсис Бэкон 



Карл Клаузевиц (1780-1831)
КЛАУЗЕВИЦ, КАРЛ ФИЛИПП ГОТЛИБ (Clausewitz, Carl Philipp Gottlieb) (1780–1831), немецкий 

военный теоретик и историк.
 
1792 – прусская армия (юнкер) 
1793 - принял участие в войне с Францией. 
1801 - военное училище в Берлине. После окончания 
          училища – адъютант принца Августа Прусского.
1808 - начальник канцелярии. Активно участвовал в 
          подготовке к реорганизации армии.
1810 –1812 - преподавал стратегию и тактику в
         Офицерском военном училище, начальником 
         которого стал в 1818. 
Был одним из авторов документа, в котором 
         выдвигалась идея войны в союзе с Россией 
         против Наполеона. 
1812 - уехал из Пруссии и поступил на службу в русскую 
        армию, где прошел путь от офицера связи до начальника 
        штаба корпуса. 
1814 - вернулся на службу в прусскую армию, участвовал в 
         битве при Ватерлоо 18 июня 1815. 
Сформулированные им стратегические принципы, необходимые для достижения победы, были 

с успехом применены Пруссией в войнах с Австрией и Францией, и легли в основу теории и 
практики подготовки и ведения военных действий многих других государств. 

Умер Клаузевиц в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша).
http://www.krugosvet.ru



Идеи К.Клаузевица
Главный труд Клаузевица «О войне» (Vom Kriege, 1832 

– 1834) (изучил более 180 войн и походов)

Изложил свой взгляд на сущность войны: 
• «война есть не что иное, как продолжение 

государственной политики иными средствами»
• войны выигрываются или проигрываются задолго до 

их начала
• исход войны всегда связан с предшествующей 

государственной жизнью
• «завтра» делается «сегодня»



Фридрих Ратцель (1844–1904)
нем. Friedrich Ratzel — немецкий— немецкий путешественник, географ,
этнологэтнолог, социологэтнолог, социолог; основатель антропогеографии, 
геополитикигеополитики, а также теории диффузионизма.

• Профессор географии в Мюнхенском, 
      а позже – в Лейпцигском университете (1876-1904).
• Идеи Ратцеля были развиты геополитиками: 
      Ю. Р. Челленом, К. Хаусхофером, Э. Обетом, О. Мауллем 
       и др.

Активная научная деятельность ученого проходила в конце XIX в.: в период 
существования Германской империи «железного канцлера» Отто Бисмарка,  
экономического и военно-политического подъема Пруссии 

• Основные труды по политико-географического характера: «Законы 
пространственного роста государств» (1896), «Политическая география» 
(1897), «Море как источник могущества народов» (1900)

• В России опубликованы его сочинения: "Земля и жизнь» и "Народоведение» (в 
Санкт-Петербурге) и «Политическая география» (в журнале «Землеведение, в 
изложении Л.Д.Синицкого). 

http://ru.wikipedia.org
http://www.wikiznanie.ru

Колосов, Мироненко, 2001



Научные идеи Ф.Ратцеля
• Ратцель исходил из идеи, что государство 

представляет собой организм, который развивается, 
стареет и умирает; законы этого развития зависят от 
географических факторов.

• Он сделал первую серьезную попытку создания 
пространственного подхода к объяснению смысла 
политических событий

• Идеи государственности Ратцель развивает на основе 
эволюционной теории Ч.Дарвина и социал-дарвинизма

• Свое учение Ратцель назвал биогеографической 
концепцией



Ф.Ратцель:
• Государство – одна из форм распространения 

жизни на земной поверхности

• Органическая сущность, организационная форма 
государства заключается в симбиотическом 
взаимодействии между землей, почвой 
(Boden) и народом (Volk)

• Все свойства государства определяются 
свойствами народа и его территории. 

 
• Процветание государства полностью 

основывается на свойствах его территории 
(географический детерминизм)



• Для своего существования государство должно 
обеспечить себя достаточным жизненным 
пространством  (Lebensraum). Только 
значительное пространство (не менее 5 млн. кв. 
км) может обеспечить доминирующие позиции в 
мире, что и должно преследовать государство.

• Динамичный территориальный рост отличает 
процветающие государства от упадочных

• Экспансия государства (включая войну) – 
естественная тенденция в развитии государства-
организма

• Власть среди других стран может сделать 
государство мировой державой (Weltmacht) и 
привести его к мировому господству.



Законы пространственного роста 
государств (по Ф.Ратцелю)

1) Пространство растет вместе с ростом культуры нации
2) Рост государства сопровождается такими аспектами 

развития, как идеи, торговля, миссионерство, активность
3) Рост государства осуществляется путем присоединения и 

поглощения малых государств
4) В своем росте государство стремится вобрать в себя 

наиболее ценные элементы физико-географической среды: 
береговые линии; русла рек; равнины; районы, богатые 
ресурсами

5) Первый импульс к территориальному росту приходит к 
примитивным государствам извне, от более высоких 
цивилизаций

6) Государства в своем пространственном расширении 
стремятся к естественно замкнутым конфигурациям. Это 
стремление к врастанию в естественные границы может 
быть удовлетворено в границах континентов



7)  Граница – это периферийный орган государства, 
в котором проявляются его рост, сила или 
слабость и все изменения в организме 
государства. Сильное государство – то, которое в 
состоянии поддерживать тесные связи между 
своими пограничными зонами и сердцевиной. 
Любая тенденция к ослаблению этого 
взаимодействия неизбежно ослабит государство и 
приведет к потере пограничной зоны, которая 
может провозгласить независимость от центра или 
присоединиться к соседнему государству



• Ф. Ратцель также развил идею о 
противостоянии между континентальными 
и морскими мировыми центрами. 

• Он считал, что решающее столкновение 
между ними произойдет в Тихом океане (по 
его мнению – океане будущего), после чего 
наступит катастрофа и финал человеческой 
эволюции.

• В Тихом океане произойдет борьба между 
пятью державами: Великобританией, США, 
Россией, Китаем и Японией. 

• Преимущество будут иметь 
континентальные державы (благодаря 
богатым ресурсам и большим 
пространствам).



Рудольф Челлен (1864 - 1922)
Юхан Рудо́льф Че́ллен (швед. Johan Rudolf Kjellén; 
шведский социолог, политолог, государствовед и географ, 
автор термина «Геополитика». 

На научную деятельность Челлена 
огромное влияние оказали работы немецкого теоретика и 
пионера «политической географиипионера «политической географии» Фридриха 

Ратцеля. 

Челлен, наряду с Ратцелем, фон ГумбольдтомЧеллен, наряду с Ратцелем, фон 
Гумбольдтом и Риттером 

являются признанными отцами немецкой классической 
школы геополитики.

В работе «Государство как форма жизни» (1916) 
 впервые упоминается понятие «геополитика».

Многие идеи Рудольфа Челлена перенял генерал Карл ХаусхоферМногие идеи 
Рудольфа Челлена перенял генерал Карл Хаусхофер. Некоторые понятия 
просматриваются в книге Адольфа Гитлера «Майн Кампф».

Основные труды
• Великие державы: очерки …  Лейпциг, Берлин, 1914. 
• Политические проблемы Мировой войны. Лейпциг, 1916.
•  Государство как форма жизни, 1916.

http://ru.wikipedia.org/wiki



Научные взгляды Челлена
• Считал государство живым организмом со сложной 

структурой, развивающимся в пространстве.
• Великие державы запрограммированы стремиться к 

расширению жизненного пространства для 
поддержания численности населения и достижения 
автаркии в отношении продовольствия и ресурсов.

Автаркия – концепция экономически 
самодостаточного, закрытого государства – 
защищенного «народного дома» 

• Государство как организм имеет не только «тело» в виде 
пространства, но и «душу», представленную нацией. 
Государство как биологический организм, стоящий над 
индивидуумами и одновременно включающий их, обладает 
особым видом «разума» и наделено волей к власти. Ему как 
единичному существу приходится вести борьбу за 
существование, которая поглощает часть его сил.



Отношение к войне
• Будучи активным членом 

националистического правого крыла 
консервативной партии, Челлен поддерживал 
Германию в Первой мировой войне 
(«Германия – защитник от Великобритании и 
Франции»).

• Разделяя авторитарные идеи фашизма, он 
тем не менее не был расистом и 
антиинтеллектуалом.

• Война является инструментом прогресса 
человечества, удаляя состарившиеся и больные 
нации (санация), воспитывая жизнеспособность и 
силу воюющих стран (социал-дарвинизм)



Состав геополитики (по Челлену)

• Топополитика – изучает политическое 
окружение государства (главный вопрос – 
давление на государство со стороны внешнего 
окружения; буферное или периферийное положение 
всегда привлекательно для политического 
давления).

• Морфополитика – изучает форму 
государственной территории (идеальная форма 
государства – круг,  «продолговатые» по форме 
государства проигрывают).

• Физиополитика – изучает физическое 
заполнение территории (физико-географическое 
свойства территории)



Мощь и сила государства

• Мощь государства зависит от функции 
пяти его свойств: территории, 
хозяйства, народа, общества, власти: 

Мощь государства = f * (естественно-
географические свойства + хозяйство + народ 

+ форма государственного правления)

• Сила государства – более важный 
фактор для его поддержания, чем закон



Представления о «трех 
пространственных факторах»

С точки зрения Челлена, существует три 
основных пространственных фактора, 
влияющих на положение государства с 
точки зрения геополитики: 

• расширение 
• территориальная монолитность 
• свобода перемещения
Каждое государство имеет свое уникальное  

соотношение этих факторов (примеры: Россия, 
Великобритания, США, Германия, Япония)



Теория великих держав Р.Челлена

Челлен предпринял попытку создать теорию 
великих держав.

Все великие державы он разделил на:
• Мировые (Великобритания, США, Россия, 

Германия)
• Великие (Франция, Япония, Австро-Венгрия, 

Италия)

В своей работе «Современные великие 
державы» он охарактеризовал великие 
державы начала XX в. (примеры)


