
геополитика
Обзор основных идей



Геополитическая картина мира
Каждое государство формирует своё геополитическое представление о мире 
(классификацию государств и регионов мира по их ГП значимости для данной страны).

Факторы, влияющие на ГП представления о мире:
� ГП положение государства (напр., диаметрально разные для Монголии и UK);

� знания о мире (о законах развития общества, теории о возникновении центров силы);

� реальное распределение власти в мире в каждый момент времени;

� системы мировоззренческих представлений и идеологии (могут влиять на ГП картину 
мира: идеи о Гробе Господнем → крестовые походы, теория жизненного пространства 
и расовые теории Третьего Рейха → ВМВ).

С конца 19 века под ГП идеи начали поводить научные обоснования. Они начинают 
формировать внешнеполитические доктрины ведущих держав и всю мировую политику, 
влияют на жизнь всего человечества (попытки применения на практике этих теорий → 
самые драматичные события прошлого столетия (2 мировые войны, «холодная война»)



Геополитика - это
� В узком смысле  часть политической географии, изучающая м/н и 

глобальные политические отношения по поводу пространства

� В широком смысле наука, изучающая всю политическую деятельность, 
направленную на изменение параметров пространства, невзирая на её 
географический масштаб.

Во 2-й пол. 19 века появились и независимо развивались до сер. 20 века 2 
школы научной ГП:
1. Классическая геостратегия;
2. Теория органического государства.



Классическая геостратегия
Родилась в кон. 19 века из теорий, которые пытались объяснить различия в потенциальной силе 
государств и регионов их географическим положением.

Алфред Тайер Мэхэн (1840 – 1914), 

американский военно-морской историк, контр-адмирал ВМФ США

� Силу государства в мире формирует её географическое положение по отношению к основным 
морским путям;

� В мире имеет место глобальное противостояние: Морские державы vs. Сухопутные державы;

� США должны стать великой морской державой;

� оказал влияние на президентов Мак-Кинли (1897 – 1901) и Т. Рузвельта (1901 – 1909) → захват 
Гавайских о-вов, контроль над Карибским бассейном, захват Панамы и строительство 
Панамского канала (для того, чтобы построить Панамский канал, США инициировали 
сепаратистское движение и появление нового государства Панама, ранее бывшее частью 
Колумбии, поскольку Колумбия не соглашалась на строительство канала. Руководство новой 
страны, Панамы, оказалось более сговорчивым, поскольку пришло к власти при помощи США);

� Под влиянием идей Мэхэна Германия, UK и Япония создали мощные военно-морские флоты.





Классическая геостратегия
Хэлфорд Джон Маккиндер (1861 – 1947), 

британский географ и политик, член британского парламента

� Эра морских держав сменилась эрой сухопутного владычества (появление ж/д транспорта);
� Держался в русле идеи «Морские державы vs. Сухопутные державы»;
� Автор идеи об оси мировой истории и центре мира – «хартленде». «Гигантская природная крепость» 

на северо-востоке Евразии, в границах гор, северных морей и рек (домен «людей суши»); 
� «Внутренний полумесяц» - мир подвижной истории и родина мировой культуры (Средиземноморье, 

Зап.Европа, Средний восток, Индия);
� «Внешний полумесяц» - Америка, Африка южнее Сахары, Австралия и Океания – владения морских 

держав;
� Путь вторжения морских держав (стран «внешнего полумесяца») в хартленд – Восточная Европа. Она 

же – путь хартленда к внешним морям для превращения её в морскую державу, а поэтому:
� «Триада Маккиндера»:
1. Кто правит Восточной Европой – тот командует хартлендом
2. Кто правит хартлендом – тот командует «мировым островом»
3. Кто правит мировым островом – тот командует миром.









Классическая геостратегия
Николас Джон Спаймэн (1893 – 1943)

На его идеи опиралась внешняя политика США 1940 – 1950-х гг.

� Разделил сушу на Старый мир и Новый мир (американские континенты);

� Основной стратегический потенциал в мире – не у хартленда, а у «внутреннего 
полумесяца морских держав» (римленда), более гибкого и жизнеспособного (ему 
доступны морской и сухопутный режимы);

� США должны установить контроль над ключевыми зонами римленда, не допуская 
консолидации центров его силы (американские военные базы в зоне «римленда»). 
Контроль над римлендом позволит также одновременно сдерживать хартленд (идея 
стала стратегией «холодной войны» – геополитическое сдерживание).

Александр де Северский (1894 – 1974), русский авиатор, 1918 – мигрировал в США

Победа через власть в воздухе. 

Обозначил на карте мира («Взгляд лётчика») зоны действия дальних бомбардировщиков 
СССР и США (бомбы каждой из стран могут достигнуть любой точки другой страны) → 
строительство системы ПВО США.







Теория органического государства

Основоположник - Фридрих Ратцель (1844 – 1904), Германия

� Государства представляют собой своеобразные организмы, подобные живым, 
которые рождаются, стареют и умирают, т.е. постоянно находятся в движении;

� Рост государств предопределён (рост численности населения обусловливает 
потребность в новых территориях  и ресурсах), угадать направления и пределы этого 
роста можно при помощи законов географии;

� Каждое государство имеет своё жизненное пространство, которое оно стремится 
расширить.



Теория органического государства
Карл Хаусхофер (1869 – 1946), в 30-е гг. один из главных идеологов внешней политики 

Германии, к началу ВМВ утратил влияние на руководство Третьего Рейха

� Поддерживал идеи Ратцеля о жизненном пространстве;

� Изучал вопрос об оптимальном направлении пространственного роста;

� Разделял идеи о глобальном конфликте Морские державы vs. Сухопутные державы (по 
его рекомендации заключён пакт Молотова – Риббентропа, союз континентальных 
держав);

� Оптимальным для Германии считал движение к морю; движение к хартленду – 
бесперспективным (безуспешно пытался убедить в этом руководство Третьего Рейха);

� Создатель концепции пан-регионов как результата роста государств в борьбе за 
пространство. Пан-регион = ядро (импульс развития) + периферия (ресурсы);

� Население динамического государства, способного стать ядром пан-региона 
«избрано» для миссии покорения нового жизненного пространства (но не из расовых 
соображений, а исходя из условий среды обитания);

� В конечном итоге развития ПКМ сложатся 4 пан-региона: пан-Европа (ядро – Зап.Европа), 
Пан-Америка (США и Канада), Пан-Азия (Япония), Пан-Россия (СССР).





Политические результаты деятельности Хаусхофера

� Создание блока морских держав внутреннего полумесяца для сдерживания 
хартленда (пакт «Берлин – Рим – Токио», 1936); 

� Реализация идеи «дранг нах остен» («движение на восток») – союз СССР и Германии 
(пакт Молотова – Риббентропа о ненападении, 1939); цель – создание 
«континентального союза избранных» против власти морских держав Лиги Наций;

� Нападение Германии на СССР стало крахом идей Хаусхофера, после чего он 
перешёл в оппозицию к внешнеполитическому курсу Гитлера;

� Использование идей Хаусхофера в создании идеологии Третьего Рейха → запрет на 
занятие ГП в целом ряде стран по решению Международного Трибунала (в ходе 
Нюрнбергского процесса) после окончания ВМВ.



Нюрнбергский процесс



Геополитические идеи «в действии»

� Идея «о Британской империи, над которой никогда не заходит солнце»;
� Идея «о великом предназначении Германии как центра Европы»;
� Идея о «России, помогающей православным на Балканах» (Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 гг.)



Новая западная геополитика

Поиски новых путей в ГП идут в 3-х направлениях (парадигмах): 
политико-экономическом, этно-культурном, стратегическом.



Политико-экономическая парадигма 
Выводы о новой ГП структуре мира:

� На смену биполярному ГП порядку идёт ГП беспорядок (Дж. Агню);

� ↓ роли государств как элементов мировой ГП системы +↑ роли экономических и info 
процессов = глобальные и м/н политические вопросы решаются внегосударственными 
субъектами (ТНК, финансовые институты и т.п.);

� Сами эти субъекты постепенно теряют национально-государственную идентичность;

� Снижение роли стратегического милитаризма (потенциально в ближайшем будущем 
большое число стран будут иметь оружие массового поражения → любой военный 
конфликт – попытка массового самоубийства);

Развитие идей ГП экономики → теория глобального (мирового) города (ГГ):
�  центр принятия решений мировой экономики и политики;

� ГГ экстерриториален (ГГ больше похожи друг на друга, чем на другие города своей 
страны);

� Функции «ядра в ядре» (мировые гиперцентры);

� 3 города → к ГГ всеми исследователями: Нью-Йорк, Лондон, Токио





Этно-культурная парадигма
Сэмюэл Хантингтон (1928 – 2008, США)

� Ввёл понятие «цивилизационного раскола»;

� Предсказал усиление политической роли националистических и религиозных течений в 
кон. 20 века;

� Формируется ГП оппозиция Западу, начинается эра столкновения Запада и 
незападных цивилизаций;

� Жан-Клод Шенэ (род. 1948, Франция): значимость демографии для судьбы наций и 
цивилизаций → неминуем закат западной цивилизации и возвышение восточно-
азиатского и мусульманского миров.





Стратегическая парадигма
� Главная задача ГП – рекомендации для внешнеполитической стратегии конкретного 

государства.
Наиболее яркая фигура – Збигнев Бжезинский (1928 – 2017, США, советник по нац.безопасности 

президента США Джимми Картера): 
� В период биполярного мира допускал создание мирового правительства с участием СССР;
� После победы в «холодной войне» изменил мнение: США есть и должны оставаться 

единственной сверхдержавой мира;
� Главными ГП событиями последнего времени считал распад СССР и формирование «дуги 

нестабильности», что означает 1. устранение главного ГП конкурента США; 2. возможность 
безграничного влияния США в Евразии; 3. угроза США на новом ГП пространстве – ислам.

� В перспективе возможны 5 «центров глобальной мощи»: Сев. Америка (ядро – США), ЕС, 
Азиатско-Тихоокеанский (ядро – Япония), Южная Азия (условный лидер – Индия), Мусульманский 
полумесяц (без явного лидера); возможно, «Евразийские грозди» (бывший СССР при лидерстве 
России);

� Глобальная власть держится на 4 китах: военное могущество, экономическая мощь, культурно-
идеологическая экспансия, глобальные политические мускулы. Все 4 есть только у США.

� Основные конкуренты США – Европа и Япония → для США важно укрепление НАТО и 
ослабление внутриевропейских структур типа ОБСЕ.





Отечественные ГП идеи
первыми оформленными геополитическими мыслями можно считать 
идеи славянофильства и западничества, сформировавшихся в 1830х гг , 
при этом обе идеи – в оппозиции к реальной государственной политике.

� Западничество: идея общемировой 
цивилизации, передовой рубеж которой 
– Зап. Европа, а история России – 
история преодоления отсталости от 
Запада.

� Кавелин, Станкевич, Огарёв, Анненков, 
Белинский и др.

� Славянофильство: путь цивилизационного 
развития России отличен от западного, это 
обусловлено православной религией и 
доминированием коллективистского, общинного 
начала над индивидуалистским. Россия 
призвана оздоровить Европу духом русских 
общественных идеалов.

� Хомяков, Киреевские, Аксаковы, Самарин, 
Данилевский, Леонтьев, Ламанский



Вторая половина XIX – начало XX веков связаны с именами и идеями 

� С.В. Соловьёва: для Зап. Европы природа – мать, а для России – мачеха, что 
обусловливает цивилизационное отставание  России;

� В.О. Ключевского: внутренняя колонизация – важнейший для истории России процесс;

� Н.Я. Данилевский: идея всеславянского союза (Россия, Греция, Венгрия, Румыния, со 
столицей в Константинополе) – оплота против враждебной Европы;

� В.П. Семёнова-Тян-Шанского: выделил 3 возможных формы могущественных 
территориальных владений. 1. «кольцеобразная» («средиземноморская») – Римская 
Империя, 2. «клочкообразная» - колониальные империи UK, Франции, Испании и др., 3. 
«от моря до моря» - Россия, США, Англия в Канаде (как мы помним, в то время Канада 
была колонией UK). Главный недостаток такого типа империй – территориальные 
диспропорции в развитии, поэтому для России важно восточную окраину экономически и 
демографически.





Советский период
� В эмигрантской среде возникает идея евразийства: Россия (Евразия) – особый 

географический и социо-культурный мир, отличный как от Европы, так и от Азии. Миссия 
России – синтезировать культуры востока и запада. Революцию 1917 года евразийцы видели в 
романтичном свете «исхода к Востоку», отрыва от чуждой империалистической Европы.

� Идеи евразийства развил Лев Николаевич Гумилёв, 1912 – 1992 гг (доктор исторических, доктор 
географических наук, Ленинградский государственный университет). Создал учения о 
«кормящем» и «вмещающем» ландшафтах, этногенезе, ввёл понятие пассионарности 
(избыточная био-химическая энергия биосферы), пассионарного толчка (выплеск этой 
энергии, приводящий к появлению новых этнических систем). Теории Гумилёва описывают 
историю возникновения и развития этносов («Этногенез и биосфера Земли»), выходя за рамки 
традиционных научных представлений.

� Официальные ГП исследования в СССР были подчинены идеологическим установкам 
партийных лидеров: Троцкий – доктрина «Мировой революции», Сталин – обострение 
биполярных отношений (идея о борьбе рабочего класса против угнетателей-капиталистов), 
Хрущёв – политика мирного сосуществования («хрущёвская оттепель»),  Брежнев – политика 
укрепления соц.системы и поддержки национально-освободительных движений в Африке и 
Азии.



Лев Николаевич Гумилёв



Ещё немного романтичных русских идей 
советского периода:
� А.Л. Чижевский: общественная жизнь активизируется (объединения народных масс, 

революции, восстания, войны) в годы повышенной солнечной активности (имеющей 11-
летний цикл). Вынужден был отказаться от своей теории, т.к. она противоречила 
официальной идеологии партии;

� В.И. Вернадский: учение о ноосфере, как новой фазе эволюции биосферы. «В 
биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, 
планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях 
о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его 
как существа общественного». Считал, что для становления ноосферы необходимо 
единство человечества, выход человека в космос, участие народа в решении 
политических вопросов, исключение войн из жизни общества.




