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I
Понятие геополитики



ГЕОПОЛИТИКА:

1) сфера практической деятельности
(геополитическая практика)

2) отрасль знаний, наука, «геополитология»
(геополитическая мысль)

- По целевой направленности:
♦ прикладная
♦ теоретическая



  Рис. из: Елацков А.Б. Геополитика: наука и мифология // Ойкумена 2011 № 1



Основные уровни и формы 
геополитической мысли:

1) Обыденная – 
бессистемная, эмоционально окрашенная и 
с преобладанием образно-эмпирической составляющей;

2) Практическая – 
направленная на решение конкретных геополитических 
задач и неразрывно связанная с ГП-практикой;

3) Концептуальная – 
в виде теорий, исследований, концептуальных идей:

3.1) научно-теоретическая форма – 
высшая стадия развития. Содержит 
научно обоснованные теории и концепции;

3.2) научно-эмпирическая форма;
3.3) ненаучная форма, в том числе: 

3.3.1) донаучная;
3.3.2) вненаучная (в т.ч. публицистика).



♦ «это наука, изучающая... географические,
исторические, политические и другие
взаимодействующие факторы, оказывающие
влияние на стратегический потенциал
государства» 

  (Americana)

Подходы к определению геополитики



Подходы к определению геополитики

♦ геополитика изучает «зависимость... 
международных отношений от системы…
взаимосвязей, обусловленных географическим 
положением страны (региона) и другими 
физико- и экономо-географическими
факторами»  

 (В.А.Колосов)  



♦ «междисциплинарная область прикладного
знания по управлению процессом 
геополитической самоорганизации общества»

(Н.В.Каледин)

♦ «предметная область, основной задачей
которой выступает фиксация и прогноз
пространственных границ действия силовых 
полей разного характера»              

(Н.С.Мироненко) 

Подходы к определению геополитики
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Геопространство
(эконом., воен., 

культ.,
ландшафтная и 

др.
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сферы)
геопространство (земное пространство) - многогранное единство 
разнокачественных свойств нескольких подпространств - результатов 
длительного воздействия на земную поверхность (территорию, акваторию, 
аэроторию) природных и общественных (экономических, социальных, 
политических, духовных) процессов, а также их интегральных производных 
– экологических, этнических и др.
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• геополитические системы - результаты процесса 
самоорганизации политической деятельности 
общества в геопространстве
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Геополитические  системы

Предмет политической географии
и геополитики

Геополи-
тические
отношени

я



Разница субъективного восприятия геополитических отношений:
 Берлинская стена (1961-1989)



фундаментальные процессы

Механизм формирования
ГПС

Геополитические  системы (ГПС)
Геополитические отношенияГеополитические отношенияГеополитические отношения



Фундаментальные процессы
1) демографический - рост численности населения Земли, 

его миграции и региональные особенности;

2) этническая дифференциация общества;

3) общественное разделение труда, в том числе его 
географические формы (особенно международная),; 

4) социальная организация общества (профессиональная, 
сословно-классовая, кастовая и др.); 

5) политическая организация общества (формы 
правления, политический режим, партийно-политическая 
система и др.);

6) духовная организация общества — выработка и 
эволюция мировоззрения, системы духовных ценностей, 
идеологий, науки и т.п.; 



7) социальные революции как результат качественных 
изменений общественной системы,;

 
8) цивилизационный процесс — формирование 

цивилизаций как устойчивых региональных и страновых 
историко-культурных типов (форм) общественного развития 
с ярко выраженной духовной осью (специфическим 
мировоззрением и жизненным укладом); они — результат 
интегрального выражения фундаментальных 
общественных процессов в различных условиях;

 9) интернационализация и глобализация экономических, 
социальных, политических и духовных процессов; 

10) «уплотнение» геопространства (расширение и 
усложнение качественного состава) в результате развития 
фундаментальных общественных процессов и его 
усиливающееся обратное воздействие на них.



фундаментальные процессы

Геополитические силы / процессы

Механизм формирования
ГПС

Исторические типы ПКМ
Докапиталис-

тический
Капиталис-
тический

современный
(1914 - )

Геополитические  системы (ГПС)
Геополитические отношенияГеополитические отношенияГеополитические отношения



Деятельностно-геопространственный подход

▪Деятельность выражается отношениями субъекта и объекта и 
протекает в геопространстве.

▪Политическая деятельность общества приспосабливается 
(адаптируется) к условиям геопространства и одновременно 
воздействует на него. Идет процесс их взаимной адаптации.

▪Предмет изучения геополитики – 
геополитические отношения, процессы и их результаты 
(геополитические системы, проблемы и т.п.).





Основные функции геополитики:

1. Познавательная;
2. Прогностическая;
3. Управленческая; 
4. Идеологическая;

Стадии решения геополитических задач: 

1) выявление и анализ  геополитических проблем;
2) сбор и анализ информации о субъекте и объекте;
3) выработка решений (стратегий) и выбор оптимального;
4) проведение решения в жизнь;
5) анализ результатов и корректировка решений.



Место геополитики в системе научного знании
(один из вариантов)

Политические 
наукиСистема наук  

о геопространстве:

- Общественная
  география
- Естественно- 
  географические науки
- Геологические науки

Общественные, 
гуманитарные  и 
технические  науки

Политическая 
география

Геополитика

— область пересечения геополитики 
     и политической географии



Функциональные направления геополитики
- Экономическое (геоэкономика)
- Культурологическое
- Демографическое
- Этнологическое и конфессиональное
- Военное
- Историческое
- Теоретическое
- Экологическое
- Информационное
- Идеологическое
… и ряд других



Факторы формирования
 геополитических представлений:

1. Географическое положение страны. 
С кем граничит государство, насколько облегчен или 
затруднен для него доступ к другим регионам. 







Факторы формирования ГПКМ:

1. Географическое положение страны. 
С кем граничит государство, насколько облегчен или 
затруднен для него доступ к другим регионам. 

2. Знания о мире.
Географическая картина мира (вспомним Колумба).
Уровень знаний о законах развития общества, теории, 
объясняющие возникновение центров силы.

3. Распределение власти в мире на момент времени.
Проявляется в отношениях властвования – 
подчиненности, складывающихся вокруг государства. 

4. Системы мировоззренческих представлений
и идеологий, которые способны влиять на появление 
особых геополитических представлений. 



Факторы формирования ГПКМ:

1. Географическое положение страны. 
С кем граничит государство, насколько облегчен или 
затруднен для него доступ к другим регионам. 

2. Знания о мире.
Географическая картина мира (вспомним Колумба).
Уровень знаний о законах развития общества, теории, 
объясняющие возникновение центров силы.

3. Распределение власти в мире на момент времени.
Проявляется в отношениях властвования – 
подчиненности, складывающихся вокруг государства. 
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Факторы формирования ГПКМ:

1. Географическое положение страны. 
С кем граничит государство, насколько облегчен или 
затруднен для него доступ к другим регионам. 

2. Знания о мире.
Географическая картина мира (вспомним Колумба).
Уровень знаний о законах развития общества, теории, 
объясняющие возникновение центров силы.

3. Распределение власти в мире на момент времени.
Проявляется в отношениях властвования – 
подчиненности, складывающихся вокруг государства. 

4. Системы мировоззренческих представлений
и идеологий, которые способны влиять на появление 
особых геополитических представлений. 



Знания о геополи-
тических явлениях

Обобщенные геополи-
тические концепции



Геополитическая картина мира

Региональная картина мира

Знания о геополи-
тических явлениях

Обобщенные геополи-
тические концепции



Общие закономерности истории 
геополитической мысли:

1) преемственность. 

- “концептуальная” (преемственность идей) 
- “проблемная” (сохраняющиеся геополитические
    проблемы исследуются другими методами);

2) этапность в развитии геополитического познания;



Время Этапы мировой 
ГПМ

по М.Ю.
Елсукову

Этапы отечественной
ГПМ по Н.В.Каледину

Этапы отечественной 
ГПМ по И.В.Зеленевой 

до н.э.
Протогеополи-
тический

XI Донаучный,
сакрально-географическийXV

XVI
Геодетерми-
нистский

XVII
XVIII Научно-систематизаторский 

государство-
описательный

Теоретизация
ГП-мотиваций1 пол. XIX

кон. XIX
Геостратеги-
ческий

Научно-объяснительный 
антропо-
географический

Концептуализация и
теоретизация ГПнач. ХХ

1920-е Разделение на
эмигрантскую и
советскую ГП

1920-80-е марксистско-ленинский
государственно-
геополитический

с конца
1980-х

плюралистический 
деятельностно-общественный

«Новая геополитики»

Периодизация развития геополитической мысли



Общие закономерности истории 
геополитической мысли:

1) преемственность. 

- “концептуальная” (преемственность идей) 
- “проблемная” (сохраняющиеся геополитические
    проблемы исследуются другими методами);

2) этапность в развитии геополитического познания;
3) междисциплинарность. 

Отражает многофакторность геополитических явлений; 
4) дифференциация и интеграция. 

Особые функциональные направления ГПМ не могут 
существовать как геополитические без тесной интеграции и 
единства с другими;

5) ускорение темпа развития и рост разнообразия. 
под влиянием HТP, политизации общества и глобализации.



«Реализм» и «идеализм» в геополитике

Две традиции в объяснении политики:

- «Реализм»: неизбежность столкновений интересов 
государств (в борьбе за ограниченные ресурсы, контроль над 
коммуникациями, и т.п.)
Состояние мира – это только равновесие сил.

- «Идеализм / либерализм»: необходимо и возможно 
покончить с вооруженными конфликтами между 
государствами 
(путем развития международного права, демократии и 
морализации международных отношений)
Задача создания наднациональных правительств (ЕС)

⇨ Иренология - изучение проблем мира



Некоторые предшественники 
классической геополитики

- Демокрит (р.ок.470 до н.э.): ранний географический 
детерминизм

- Гиппократ (ок. 460–370 до н.э.): 3 глобальных 
политических пояса по широте

- Аристотель (384–322 до н.э.): положение Греции и 
острова Крит

- Сунь-Цзы (кон.VI – нач.V в. до н.э.): 13 принципов 
ведения войн

- Ибн Халдун (1332–1406): теория исторических циклов 
завоеваний

- Никколо Макиавелли (1469–1527): закономерности 
политической жизни и укрепления силы государства



Некоторые предшественники 
классической геополитики

- Жан Боден (1530-1596): географические факторы как одна

из важнейших детерминант государственного устройства

- Шарль Монтескье (1689–1755): влияние географических 

факторов на политику 

- Карл Клаузевиц (1780–1831): “война есть ни что иное, как 

продолжение государственной политики иными 

средствами”



Некоторые предшественники 
классической геополитики

Джеймс Монро (1758–1831): первая глобальная доктрина 

“Америка – для американцев” (1823). 
Официально отменена в 2013 (разделение ответственности со странам Лат. Америки)


