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На глобальном и региональном уровнях -  исследования 
географии международных отношений, в особенности 

баланса сил, складывающегося между великими 
державами

Геополитика: направления эволюции геополитической мысли 



На уровне отдельных стран – изучение положения 
той или иной страны в системе существующих 
военно-политических и экономических 
взаимоотношений
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Основные геополитические факторыгеографические

политические

экономические

военные

экологические

демографические

культурно-исторические
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История

I. Классическая геополитика

(кон. XIX – нач. XX вв.)

Резкое обострение многочисленных военно-
политических противоречий, борьбы за 
территориальный передел мира, которые привели к 
Первой мировой войне
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Фридрих Ратцель

(1844-1904)

Хэлфорд  Маккиндер

(1861-1947)

Рудольф  Челлен
(1864-1922)
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Фридрих Ратцель

(1844-1904)

«Политическая география»

Государство – это своего рода живое существо 
и его жизнь так же во многом определяется 
окружающей средой, как и жизнь живых 
организмов. Поэтому для улучшения своего 
географического положения государство – 
особенно молодое, растущее – имеет право 
изменять свои границы, увеличивать свою 
территорию путём присоединения соседних 
земель, а также расширять свои заморские 
колониальные владения. Именно Ф. Ратцель 
ввёл в оборот термины «жизненное 
пространство» и «мировая держава». 
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Рудольф  Челлен
(1864-1922)

Германия должна объединить 
вокруг себя остальные 
европейские державы.
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Хэлфорд  Джон 
Маккиндер
(1861-1947)

«Географическая ось истории» (1904) 

Четыре большие зоны: 

1) «мировой остров» (World Island) трёх 
континентов – Европы, Азии и Африки 

2) «сердцевинную землю», или Хартленд 
(Heartland) – Евразию

3) «внутренний полумесяц», или 
окраинный пояс, опоясывающий 
Хартленд

4) «внешний полумесяц» 
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Важнейший геополитический закон 
(Х. Маккиндер) 

Тот, кто контролирует Восточную Европу, доминирует над 
Хартлендом 

Тот, кто доминирует над Хартлендом, доминирует и над 
«мировым островом» 

Тот, кто доминирует над «мировым островом», 
доминирует над всем миром
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Центральное геополитическое положение в мире занимает Россия

Геополитическая модель X. Маккиндера (по А. Дугину)



II. Второй этап – период между Первой и Второй 
мировыми войнами

История

Идеи реваншизма
(получили наибольшее распространение в Германии)

Идеолог: Карл Хаусхофер 
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Карл Хаусхофер 
(1869-1946)

Геополитические понятия:  «жизненное 
пространство», «сфера влияния», «страна-

сателлит», «пангерманизм

Карл Хаусхофер основал 
геополитический журнал 

«Zeitschift für 
Geopolitik»
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III. Третий этап

(послевоенный период, охватил четыре 
десятилетия «холодной войны» между двумя 

мировыми системами)

История

Международный геополитический журнал «Геродот»

Главный центр геополитической мысли переместился в США

Помимо реанимации идеи Х. Маккиндера о Хартленде, американские 
геополитики разрабатывали сценарии ядерной войны, определяли зоны 
жизненных интересов США, «дуги нестабильности» и т. д. 

Идеологи: С. Коэн, С. Хантингтон и мн. другие 
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Две основные геостратегические сферы – 
морская и континентальная 

В пределах первой сферы четыре региона: 

1) Англо-Америка со странами Карибского 
бассейна 

2) Европа со странами Северной Африки 

3) Южная Америка и Тропическая Африка 

4) островная Азия и Океания 

Во вторую сферу он включил два региона – 
Хартленд и Восточную Азию 

С. Коэн выделил также пять главных 
политических центров мира – США, Россию, 
Японию, Китай и Западную Европу 

Саул Коэн
(1947-1951)



IV. Неконфронтационная геополитика

(кон. 80-х гг. XX в.)
Начался перевод международных отношений из характерной для 

прошлых времён плоскости военного противостояния в русло прежде 
всего экономического, культурного, дипломатического взаимодействия.

▪ В многополюсном мире выделяется одна супердержава – США 

▪ Появление новых центров-«тяжеловесов», которые претендуют на роль мировых или 
по крайней мере региональных лидеров (Западная Европа, Япония, Китай, Индия, 
арабский мир)

▪ На Западе ещё не сняты с вооружения идеи «атлантизма», основанные на силе НАТО

История
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Геополитика как профессия и как 
научная дисциплина



Необходимость разработки «советской теории 
геополитики» -70-е г.г. Георгий Шахназаров

Однако она так и не была реализована, в силу ряда причин:

1. Геополитика слишком прочно ассоциировалась в советском 
общественном сознании с именами К.Хаусхофера, А.Грабовски, Э.
Обста, О.Маулля, В.Зиверта, К.Вовинкеля и тем статусом (части 
официальной доктрины «Третьего рейха»), который она приобрела 
в нацистской Германии

2. Неоднозначность восприятия геополитики обусловливалась 
представлением о ней как о разновидности идеологического 
дискурса («реакционной доктрине» империализма), призванной 
оправдать колониальную и в целом экспансионистскую внешнюю 
политику стран Запада



«Ренессанс» геополитического знания
(Начало- середина 90-х) 

 

Наиболее широкое распространение получают теоретические построения 
и политические доктрины, формируемые на основе:

основных положений традиционной геополитики

(работы Мэхена, Макиндера, Спайкмена, Хаусхофера) 

основных положений евразийства



Традиционная геополитика занималась изучением 
государств как пространственного феномена

✔ В основе политического процесса лежал постулат о контроле над 
пространством

✔Определении мощи государства                            Размер территории

✔ Государство - географический или пространственно-территориальный 
организм

✔ Геостратегия = Завоевание прямого (военного и политического) 
контроля        над соответствующими территориями



Идеология евразийства

✔Инструмент, способный скрепить еще весьма неустойчивую 
конструкцию федеративного государства

✔Идея о существовании в границах РФ особой исторической и 
цивилизационной общности — «евразийской общности»

Представители: П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский, 

Г. В. Флоровский, А. А. Ливен



«Неоевразийство»
А. Г. Дугин:

предметы исследования географии,  истории, демографии, стратегии, 
этнографии, религиоведения, экологии, социологии, политологии 

Геополитика

✔ необходимости создания «национальной идеократии имперского 
континентального масштаба»

                    

 А. С. Панарин:

✔      торжество многополярности 

   Развитие всесторонних контактов с Индией, Китаем, мусульманскими 
странами

Россия сможет создать подобие альтернативного полюса притяжения, 
способна будет противостоять проискам Запада



Радикальная политическая 
мысль 

Лидер КПРФ Г. А. Зюганов:

✔ Значение должны иметь не политические и 
идеологические пристрастия, неизбежно 
нестабильные, а «стабильные факторы 
пространственно- географического положения 
страны

✔ России должна быть нацелена на упрочение 
многополюсной структуры мира, на 
противодействие формированию однополярности, т.
е. фактической диктатуры США и НАТО



Кардинальное изменение мировой 
реальности:

1. Исчезают четкие конфронтационные границы

2. Сверхдержавы постепенно теряют монополию на «мировое 
господство»

3. В современном мире происходит активное переосмысление 
параметров гегемонии и державности

4. Геополитика имеет дело не с константными величинами, не с 
«реальностью как таковой», а с теоретическими конструктами, 
исходящими из определенных предпосылок, которые могут быть по- 
разному интерпретированы

пересмотр традиционных геополитических концепций



Эволюция геополитической жизни 
в современной России: основные 

направления и тенденции



Существенное влияние на интеллектуальную 
атмосферу в России оказала трансформация 
геополитических исследований на Западе

Геополитическая мысль переживает там период своего рода «смены 
парадигм» — отказа от географического детерминизма классической 

геополитики начала века и перехода к некоему новому качеству 
осмысления реальности



Направления трансформации геополитики:

Выявляются факторы, утрачивающие свое значение 
Прежде всего это относится к комплексу географических характеристик- 

например, роли и месту особенностей ландшафта (больших пространств, 
протяженности и конфигурации границ, лесов, горных цепей, рек, морей) в 
обеспечении военно-политической безопасности («естественные рубежи» 

обороны), осуществлении демографической экспансии, хозяйственно-
экономической деятельности и т.д.



Направления трансформации геополитики:

Попытки обогащения предмета геополитики за счет включения в рамки 
геополитического анализа целого ряда новых факторов и стремления 
уйти от чисто количественного и описательного способа осмысления 
реальности: 

• Военно-технические и технологические достижения и прорывы последнего 
времени (состояние дел в военной области на настоящий момент лишает смысла 
один из основных тезисов классической геополитики — о принципиальной 
неуязвимости основных держав)

• Трансформация демографического фактора (если в традиционных геополитических 
схемах акцент делался на количественных параметрах (численность и темпы 
роста населения), то ныне предпринимаются попытки оценить культурно-
образовательное и физическое качество)



Трансформация предмета исследований в России 
(начало-середина 90-х гг.):

Попытки уточнения и обновления категориального 
аппарата традиционной геополитики 

(национальный интерес, государственный 
суверенитет, новые аспекты и измерения понятия 

«безопасность» и т.п.) 



К. Э. Сорокин

• Отход от «политико-географического уклона» 
в развитии геополитической мысли, от 
понимания государства как пространственно-
географического организма

• Воспрепятствовать закату геополитики 
возможно за счет радикального расширения 
предмета ее исследований 

=> «комплексная дисциплина о 
современной и перспективной 
«многослойной» и многоуровневой 
глобальной политике, многомерном 
и многополярном мире»

К. С. Гаджиев

• Геополитика рассматривается в качестве 
научной дисциплины, исследующей 
особенности эволюции и трансформации 
миропорядка ,и прежде всего, современного 
миропорядка

• Префикс гео-  призван обозначить 
общепланетарные притязания данной 
дисциплины 

• Важной сущностной характеристикой 
современного мирового сообщества стало 
наложение друг на друга и взаимное 
пересечение международного, 
транснационального и глобального начал 



Проблемы и ограничения

•Повышение «комплексности» исследований ставит перед 
геополитикой новые проблемы

• Согласно теории систем, по достижении системой определенного 
уровня сложности она практически не поддается всестороннему 
анализу 

=> этой связи погоня за комплексностью и 
«осовремениванием» предмета геополитики выглядит далеко 
не однозначно



К. В. Плешаков

• Выход для геополитики как отрасли 
знания состоит в адаптации к 
изменениям без коренного 
изменения и значительного 
расширения предмета геополитики 

• Геополитика-наукой о контроле над 
пространством

Рассмотрение проблем 
геополитики в увязке с характером 

и эволюцией политических 
идеологий

В. Л. Цымбурский

• Концепция «остров Россия»

• Попытка аналитического 
расчленения общей геополитической 
ситуации на несколько относительно 
независимых областей с 
последующим выявлением 
распределения сил в рамках каждой 
из них 



Влияние на эволюцию геополитической 
ситуации экономических процессов

• Повышение роли экономики в жизни как отдельных стран, так и мирового сообщества 
в целом

• Растущее воздействие экономических процессов на неэкономические сферы, на 
распределение сил в международном масштабе

• Глобализация финансов и информационная революция способствуют выделению 
геоэкономики в особую отрасль геополитического проектирования 

=>постепенный отказ от теоретизирования в геополитических терминах и 
перехода, в новую эпоху :

префикс гео- и первенствующее положение в анализе текущих международных явлений 
и процессов перейдет к экономике

геополитика станет достоянием истории.



Недостатки геополитического анализа 
проблем современности 

Государствоцентризм
!!! Урбанизация и модернизация политических сообществ, развитие коммуникаций и 
контактов с внешним миром способствуют существенному перераспределению власти от 
правительств к частным субъектам (работы Дж. Ная и Р. Кохейна)

Геополитика никогда и нигде не ориентировалась на то, чтобы существовать в 
рамках чистой теории

✔ Наиболее разумным было бы отказаться от попыток создания эффектных 
«геостратегических» конструкций и попытаться разобраться с тем, что такое 
геополитика

✔ В рамках геополитического теоретизирования имеет смысл переставить акценты— с 
глобальной картины (исследований миропорядка) на подобие теорий «среднего уровня»

Очевидный изъян - российская геополитика «россиецентрична»
(В.А.Колосов и Р.Ф.Туровский)



Перспективы развития геополитики в 
России

Развитие двух-трех формирующихся геополитических школ

1. Первая-рассматривает геополитику как комплексную научную 
дисциплину(>>> философия внешней политики или МО)

2. Вторая-интерпретирует геополитику в качестве части более 
значимого целого — политической географии

3. Третья- отстаивает проблематику фундаментального дуализма 
политических сообществ (варианты неоевразийства) 

Задача России – постепенное превращение в действительно 
процветающую великую державу с современной экономикой, 
высоким уровнем жизни людей, развитой демократической 

системой власти.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


