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Введение 

     Геополитика представляет собой дисциплину, расположенную на 

пересечении двух наук – политологии и социологии. Двойственный характер 

геополитики, её метода, терминологии и инструментария послужил 

причиной того, что она долгое время не могла найти себе места среди 

классических академических дисциплин, что почти на столетие замедлило её 

полноценную институционализацию. 

     С точки зрения политологии геополитика определяется как область 

исследований отношения государства к пространству (Р.Челлен). Но в такое 

определение не совсем укладываются обобщения, которые первые 

геополитики, начиная с Х.Маккиндера, делали относительно 

цивилизационных и социологических аспектов изучаемых ими явлений. 

Говоря о «цивилизации Суши» и «цивилизации Моря», геополитики 

неминуемо уходили от понятия «государства».   

     Геополитика есть наука, изучающая отношение государства и общества к 

пространству. Теперь структура геополитической карты выглядит 

следующим образом: на ней выделяются три (а не два) слоя – политический 

(границы национальных государств), географический (земной ландшафт) и 

социальный (особенности культур, цивилизаций, обществ).  Большинство 

геополитических концептов и терминов имеют именно тройственную 

природу, объединяя в себе одновременно политологию, социологию и 

географию.  

     Геополитика находится ближе всего к социологии и к социологии 

политики. И в этом случае объектом её изучения становится общество и 

общественные процессы, а предметом – более узкая сфера: отношение 

общества к пространству, что лежит в основе как географических 

представлений, так и политических систем. Именно в обществе следует 

искать корень двойной герменевтики, характеризующей геополитику: 

общество является одновременно носителем социальных концепций 

пространства и истоком политических форм. Поэтому любой 

геополитический концепт (например, «талассократия») является непременно 

социологическим концептом, синтетически  содержащим в себе формы 

осмысления пространства (географические представления, качественную 

топологию окружающего мира) и матрицу производства политических форм 

(государств).  
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     В настоящее время в целом в глобальном масштабе сложились все 

исторические предпосылки для того, чтобы отдать должное этой науке, точно 

определить её место в контексте социальных, политических и экономических 

дисциплин, а также в структуре знаний, связанных со сферой 

международных отношений. Геополитика должна рассматриваться как 

область социологических и политологических знаний, а также как 

неотъемлемая часть современного стратегического анализа мировой 

экономики и международных отношений. Все преграды исторического, 

идеологического и методологического характера для полноценной 

институционализации геополитики сегодня сняты. Все основные 

направления – морская геополитика, сухопутная геополитика, береговая 

геополитика – представлены широким спектром теорий, авторов и школ. 

Начиная с 1991 года, геополитика введена в высшем образовании 

Республики Узбекистан, начиная с военных академий и заканчивая общим 

стандартом гуманитарного образования.     

     Целью учебно-методических рекомендаций по предмету «Основы 

геополитики и состояние геополитики Узбекистана»  является формирование 

у студентов представлений о закономерностях геополитических процессов в 

усвоении и углублении теоретико-методологических знаний, действиях 

экономических законов, их влияния на современные геополитические 

процессы. Понять и изучить новую для  независимого Узбекистана науку, 

научно осмыслить явления современной международной политической, 

социальной, экономической, военной жизни. Дисциплина «Основы 

геополитики и состояние геополитики  Узбекистана» изучает теорию и 

практику основных мировых геополитических процессов, поэтому в 

процессе её изучения студенту необходимо решить следующие задачи: 1. 

Усвоить теоретические основы геополитических процессов. 2. 

Сформулировать систему комплексных знаний и представлений о внешней и 

внутренней политике государства; обеспечить овладение теоретическими 

основами и практическими знаниями геополитических технологий. 3. 

Систематизировать знания об истории и современных проблемах 

геополитического развития. Сформулировать ответственное отношение к 

будущей профессиональной деятельности. Использовать различную 

информацию, в том числе и статистическую, в том числе методы и методики 

для анализа геополитических процессов.  

       Полученные студентами знания позволят более глубоко разбираться в 

геополитических процессах, влияющих на мировую экономику как в целом 
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на земном шаре, так и в независимом Узбекистане. Для изучения курса 

геополитики необходимо знание основ экономической, политической и 

социальной географии, основ философии, всеобщей истории, мировой 

экономики, информатики.  

     Студенты должны знать: 

1. Источники геополитики, понятийный аппарат, эволюцию геополитики 

как научной дисциплины, анализирующей современные 

геополитические процессы и тенденции развития. 

2. Современные теории и концепции геополитики как гуманитарной 

науки с акцентом на географические, цивилизационные и культурные 

факторы, роль и значение которых усиливается под воздействием 

информационной революции. 

3. Методику концептуального анализа информационной парадигмы в 

геополитике осмыслить информационные технологии в борьбе за 

пространство, исследовать конфликты низкой интенсивности, носящие 

в основном экономический характер и изменение современной 

геополитической ситуации. 

4. Решения, принимаемые правительствами стран и международными 

политическими, экономическими и военными организациями для 

предотвращения глобальных кризисов. 

Студенты должны уметь: 

Пользоваться компьютером и возможностями Интернета для 

получения информации. 

Студенты должны иметь представление: 

1. О негативных влияниях развития мировых геополитических 

процессов на политику и экономику Узбекистана. 

2. О позитивном влиянии развития мировых геополитических 

процессов на политику и экономику Узбекистана. 
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Тема. Объект и предмет геополитики 

     Когда возникла геополитика как наука? Возникновение геополитики на рубеже 

XIX-XX вв. обусловлено не только логикой развития научного знания, но в первую 

очередь потребностью осмысления новых политических реалий. Эта наука появилась в то 

время, когда мир как единое целое разделился между основными противоборствующими 

центрами силы. Новый раздел мира - это по сути «передел уже поделенного», т. е. переход 

от одного «владельца» к другому, а не от бесхозяйственности к «хозяину». Переделы мира 

привели к тому, что уровень конфликтности в мире значительно вырос. Это 

обстоятельство подтолкнуло научные поиски, нацеленные на совершенствование приемов 

борьбы главных геополитических сил на мировой арене. В конце XX в. еще раз 

подтвердилось, что экономический фактор - одна из ведущих в геополитическом балансе 

сил. 

     Определите понятие «геополитика»? До сих пор в научной литературе нет четкой и 

полной формулировки понятия «геополитика». Это характерная черта всех 

формирующихся наук. Споры об объекте и предмете геополитики идут около сотни лет. 

Понятие «геополитика» трактуется чаще всего чрезвычайно широко. В итоге эта наука 

лишается свойственных ей черт, границы ее становятся чрезвычайно размытыми, 

переходящими в предмет экономических, политических, военно-стратегических, 

природно-ресурсных, экологических и иных дисциплин, международных отношений, 

внешней политики и т.д. Многие исследователи видят в геополитике науку, изучающую 

комплекс географических, исторических, политических и других факторов, 

взаимодействующих между собой и оказывающих большое влияние на стратегический 

потенциал государства. 

     В бывшем СССР долгое время геополитика считалась лженаукой, оправдывающей 

территориальную экспансию империалистических государств. В 80-х годах XX в. 

произошла переоценка этого направления научной мысли. Советский философский 

энциклопедический словарь (1989 г.) уже не дает такой жесткой негативной оценки 

геополитики, но определяет ее как западную политологическую концепцию, 

утверждающую, что «политика государств, в особенности внешняя, в основном 

предопределена различными географическими факторами: пространственным 

расположением, наличием либо отсутствием определенных природных ресурсов, 

климатом, плотностью населения и темпами его прироста и т.п.». 

     Шведский ученый Рудольф Челлен (1864-1922) ввел в науку понятие «геополитика». 

Выступающую же под этим именем науку он определял как «доктрину, 

рассматривающую государство как географический организм или пространственный 

феномен».  

     Геополитика есть наука об отношении земли и политических процессов. Она зиждется 

на широком фундаменте географии, прежде всего географии политической, которая есть 

наука о политических организмах в пространстве и об их структуре. Более того, 

геополитика имеет целью обеспечить надлежащим средством политическое действие и 

придать направление политической жизни в целом. Тем самым геополитика становится 
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искусством, именно искусством руководства практической политикой. Геополитика - это 

географический разум государства. 

     Геополитика рассматривает государство не в статике, как постоянное, неизменное 

образование, а в динамике - как живое существо. Такой подход предложил немецкий 

теоретик Фридрих Ратцель (1844-1904). Геополитика изучает государство в основном в 

его отношении к окружению, прежде всего к пространству и ставит целью решать 

проблемы, возникающие из пространственных отношений. По мнению Ф.Ратцеля, в 

отличие от политической географии геополитику не интересуют такие вопросы, как 

положение, форма, размеры или границы государства, его экономика, торговля, культура. 

Все это в большей мере относится к сфере политической географии, которая чаще 

ограничивается описанием статического состояния государства, хотя может постигать и 

динамику его прошлого развития. Геополитика изучает политические явления в их 

пространственном взаимоотношении, в их влиянии на Землю, на культурные факторы. 

Это географически интерпретированная политика, промежуточная наука, не имеющая 

независимого поля исследования. Больше тяготея к политике, она концентрирует 

внимание на политических явлениях и стремится дать географическую интерпретацию и 

анализ географических аспектов этих явлении. 

     Геополитика главное внимание направляет на раскрытие и изучение возможностей 

активного использования политикой факторов физической среды и воздействия на нее в 

интересах военно-политической, экономической и экологической безопасности 

государства. Практическая геополитика изучает все, что связано с территориальными 

проблемами государства, его границами, с рациональным использованием и 

распределением ресурсов, включая и людские. Итак, можно сформулировать краткое 

определение: геополитика - наука, система знаний о контроле над пространством. 

Геополитика рассматривает пространство с точки зрения политики (государства). Она 

более динамична по сравнению с политической географией. В рамках этой науки 

выделяются два направления: геополитика предписывающая, или доктринально-

нормативная, и геополитика оценочно-концептуальная. К первому течению можно 

причислить немецкую школу Хаусхофера, ко второму - англо-американскую школу 

(Макиндер, Спайкмен, Коэн), хотя четкие разграничительные линии между этими 

школами провести очень трудно.  

     Геополитика все больше обогащается и наполняется конкретным содержанием, все 

активнее способствует изменениям в современном мире. Конечно, это становится 

возможным потому, что она опирается на научную базу многих дисциплин. Геополитика 

стала не только реальным инструментом изменения мира, но все больше служит ключом к 

прогнозированию политики ведущих стран и континентов. 

     Какие существуют источники геополитики? Геополитика, как большинство 

дисциплин, появившихся на стыке веков, возникла на базе трех научных подходов: 

цивилизационного, военно-стратегического и теорий географического детерминизма. 

     Основоположником цивилизационного подхода к историческому процессу считается 

русский ученый - биолог, историк, социолог, автор книги «Россия и Европа» 
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Н.Я.Данилевский (1822-1885). По его мнению, главными действующими субъектами на 

подмостках театра истории являются не государства или отдельные нации, а огромные 

культурно-религиозные общности. Их он назвал «культурно-историческими типами». 

Впоследствии эти общности, а книга Н.Я. Данилевского вышла в 1868 г., стали называть 

«цивилизациями». Н.Я.Данилевский сформулировал и научно обосновал тезис 

отчужденности Европы от России. Он сформулировал самое важное требование 

приведения внешней политики в соответствие с объективными задачами развития и 

укрепления «славянского культурно-исторического типа». Гораздо позже этот принцип - 

зона влияния одной цивилизации - получил название «большого пространства». В конце 

XIX - начале XX в. концепция Н.Я. Данилевского получила развитие в работах русского 

философа К.Н. Леонтьева (1831-1891), немецкого философа О.Шпенглера (1880-1936), 

русского ученого-евразийца П.Н.Савицкого (1895-1968), его ученика Л.Н.Гумилева (1912-

1992). Наиболее же обстоятельно рассмотрел и развил эту концепцию крупнейший 

английский ученый-историк и социолог Арнольд Тойнби (1889-1975). В своей 

многотомной работе «Постижение истории» он дал подробную классификацию 

цивилизаций. В особый тип цивилизации он выделил «православно-русскую». А.Тойнби 

предложил довольно оригинальную теорию истоков и развития цивилизаций как «Вызов-

и-Ответ». 

     Теория цивилизаций занимает умы ученых-геополитиков конца XX в. Так, много 

споров вызвала книга профессора Гарвардского университета Сзмузля Хантингтона  

«Столкновение цивилизаций?» (1993 г.). Автор утверждает, что в XXI в. основным 

источником конфликтов будут не экономика или идеология, а цивилизационные различия. 

Он считает, что «Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой 

политики. Линии разлома между цивилизациями - это и есть линии будущих фронтов». 

По мнению многих ученых, разрабатывающих цивилизационную теорию, географические 

границы цивилизаций определяют пределы «естественного» влияния великих держав, 

сферы их жизненных интересов и территории военно-политического контроля. В таком 

методологическом подходе к геополитике просматривается тенденция увести данную 

науку из зоны географии, сделать ее универсальной дисциплиной. 

     Вторым источником геополитики, как считают многие ученые, были военно-

стратегические теории. Признанными авторами таких теорий считаются Я.Макиавелли 

(1469-1527), К.фон Клаузевиц (1780-1831), Х.И. Мольтке (1848-1916) и др. Но наиболее 

сильное влияние на разработку и углубление этих теорий оказал американский военно-

морской теоретик, историк Альфред Мэхен (1840-1914). В 1890 г. был напечатан 

капитальный труд адмирала-ученого «Влияние морской мощи на историю». Перу Мэхена 

принадлежит также книга «Проблема Азии и ее воздействие на международную 

политику» (1900 г.) и много статей на военно-политические темы. Этот автор ввел в 

научный оборот термин «прибрежные нации». На территории мирового пространства 

А.Мэхен выделил особую сферу между 30-й и 40-й параллелями – «зону конфликта», в 

которой, по его мнению, неизбежно, вне зависимости от воли конкретных политиков, 

сталкиваются интересы «морской империи», контролирующей океанские просторы, и 

«сухопутной державы», опирающейся на континентальное ядро Евразии.  
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     Третьим теоретическим источником геополитики являются концепции 

географического детерминизма. Это наиболее древний источник познания. Идеи о 

влиянии географической среды (климата, почв, рек, морей и пр.) на историю и человека 

встречаем у Геродота, Гиппократа, Фукидида и других античных авторов. Полибий (ок. 

200- ок. 120 до н.э.), например, объяснял суровость нравов жителей Аркадии господством 

туманного и холодного климата. По этой причине народы представляют столь резкие 

отличия в характере, строении тела и в цвете кожи, а также в большинстве занятий. 

Аристотель (384-322 до н.э.) в труде «Политика» подчеркивал особенность 

геополитического положения острова Крит.  

     Европейская эпоха великих географических открытий явилась новым этапом развития 

идей географического детерминизма Французский ученый Жан Воден (1530-1596) в 

работе «Шесть книг о государстве» (1577 г.) вновь поднял интерес к проблеме 

географического детерминизма. Различия и изменения в государственном устройстве он 

объяснял тремя причинами: Божественной Волей, человеческим произволом и влиянием 

природы. На первое место по силе влияния природы он ставил географические причины, а 

наибольшее значение среди всех географических факторов придавал климату. Земной шар 

Ж.Боден делил на три части: жаркую - экваториальную, холодную - полярную и среднюю 

- умеренную Вслед за греческим мыслителем Полибием он утверждал, что характер 

народов в первую очередь зависит от климатических условий их места развития. На 

севере живут более сильные физически и воинственные люди, на юге - более одаренные. 

При правильном взгляде на историю, полагал Ж.Боден, видно, что «величайшие 

полководцы приходят с севера, а искусство, философия и математика рождаются на юге». 

     Идеи географического детерминизма нашли широкое распространение в XVIII-XIX вв. 

Особенно популярны они были во Франции. В работе «О духе законов» (1748 г.) 

французский просветитель, философ Шарль Монтескье (1689-1755) главную причину в 

законодательном устройстве государств вслед за Боденом видел в особенностях климата. 

В холодном климате, полагал Монтескье, люди более нравственны. В умеренном люди 

нравственно неустойчивы, потому что недостаточно определенные свойства этого 

климата не в состоянии дать им устойчивость. А жаркий климат ослабляет характер 

людей, что, по мысли Монтескье, привело к развитию рабства. 

      В Англии эти идеи тоже находили своих сторонников, например, историк Генри Бокль 

(1821-1862), но наибольшее распространение они получили в Германии философ Иоган 

Готфрид Гердер (1744-1803), географ и естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт 

(1769-1859) полагали, что наибольшее влияние на развитие цивилизации оказывают 

география, дающая целостную картину мира и, в частности, климат, почва, 

географическое положение. Немецкий географ Карл Риттер (1779-1859) утверждал, что 

«существование человека целиком связано с землей - тысячами цепких корней, которые 

невозможно вырвать». Наиболее глубоко, обстоятельно эти факторы наравне с другими 

были развиты немецким ученым Фридрихом Ратцелем и шведом Рудольфом Челленом. 

     Раскройте предмет геополитики? Геополитика имеет предмет исследования, который 

постоянно меняется, втягивая в свой круг новые проблемы развития природы и 

человечества. Геополитика стала комплексной многоуровневой дисциплиной, как стал 
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многополярным и многомерным мир, многоуровневой - глобальная мировая политика. 

Современная геополитика анализирует развитие событий на глобальном, региональном, 

субрегиональном и внутригосударственном уровнях, отражающих интересы государств. 

Под воздействием новых обстоятельств мир постоянно меняется, его база насыщается 

новыми элементами, которые не отменяют географические факторы, а добавляются к ним 

и формируют геополитическую модель современного мира. Эта модель находится скорее 

в динамике, чем в статике. 

     С середины XX в. в результате бурно протекающей научно-технической революции к 

новым элементам предмета геополитики добавились экономические процессы. Их 

влияние на политическую ситуацию в мире в конце XX столетия резко возросло. 

Общественное разделение труда, связанное во многом с НТР, добычей природных 

ископаемых, их переработкой, утилизацией отходов и другими факторами, привело к 

реальной глобализации экономических процессов. Это выразилось не только в технико-

технологическом и организационном плане. Глобализация видна также в международной 

торговле, межгосударственном движении капиталов, инвестиций, перемещении рабочей 

силы и валюты, информационных потоков и т. д. Эти и другие процессы оказывают все 

большее влияние на все сферы международной жизни. Экономические факторы в XXI в. 

будут оказывать еще большее влияние, и экономические конфликты лишь закрепятся на 

первом месте среди всех видов межгосударственных, межнациональных конфликтов. Для 

их решения будет чаще использоваться сила - военная и военно-политическая, которая в 

свою очередь зависит от состояния экономики. Поэтому сегодня любой анализ 

геополитической ситуации без анализа экономических факторов не позволит сделать 

научно обоснованных выводов и дать разумные рекомендации политическим лидерам. 

Экономические процессы, научно-техническая революция все больше влияют на 

окружающую географическую среду, экологическую обстановку, на самого человека, 

общество (размещение производства, перемещение рабочей силы, строительство новых 

городов и т.д.). Экономические интересы выступают на первый план при установлении 

всех форм международных отношений. А так как глобальные экономические процессы, 

протекающие на планете, отличаются высокой динамичностью, то они предопределяют 

нестабильность современной геополитической ситуации. На второе место в геополитике 

отошли собственно географические условия жизнедеятельности стран. Но эти два важных 

фактора не могут исчерпывающе характеризовать геополитическое положение 

современного мира, динамику отношений между государствами, народами, окончательно 

определить место страны или группы стран в мировых отношениях и в мировой политике. 

Кроме того, существует еще ряд обстоятельств, оказывающих большое влияние на 

геополитику и служащих предметом ее исследования: 

• вызванные научно-технической революцией военно-технические средства: оружие 

массового поражения и средства его доставки, обнаружения и поражения оружия 

противника, управления войсками и их маневрами и т.д. Современное состояние дел в 

военной сфере таково, что ставит под сомнение основной тезис отцов геополитики о 

неуязвимости стран Северной Атлантики – «внешнего полумесяца», или «Хартленда»; 
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• научно-техническая революция внесла существенный вклад в развитие электронных 

средств связи. Они сформировали «коммуникативное» мировое сообщество, в частности 

сеть Интернет. Страны и народы, разделенные ранее огромными расстояниями, сейчас 

стали в плане электронного общения соседями. От состояния электронной связи во 

многом зависит протекание жизни во всех сферах общества, но первостепенное значение 

приобретают военная и экономическая сферы; 

• важное значение приобрели темпы развития науки, занимающейся разработкой новой 

техники и технологии, а также общественно-политических наук, обеспечивающих 

стратегию и тактику геополитической линии в международных отношениях; 

• близко к предыдущему фактору примыкает уровень образования и культуры населения. 

От этих качеств зависят в немалой степени применение на практике тонких технологий, 

развитие экономической сферы и науки, военного дела и т д ; 

• уровень культуры влияет на состояние мировых религий, которые в настоящее время 

(особенно ислам) оказывают все большее влияние на геополитический баланс сил; 

• немаловажное значение имеет и эффективность деятельности политического режима 

государства, уровень мышления, компетентности правящей элиты, уважение к законам и 

указам населения страны, общества. 

     Назовите основные законы геополитики? Геополитика, как и другие науки об 

обществе и природе, изучает законы становления, функционирования и развития 

социальных, экономических, географических, политических, военных и других систем. 

Главным законом, который более всего привлекает внимание исследователей этой науки, 

по мнению видных специалистов, является закон фундаментального дуализма, 

проявляющийся в географическом устройстве планеты и в исторической типологии 

цивилизаций. Например, западные ученые Р.Челлен и А.Мэхен, X.Макиндер (1861-1947) и 

К.Хаусхофер (1869-1946), русские исследователи этой проблемы Н.Я.Данилевский и 

В.П.Семенов-Тян-Шанский (1870-1942), П.Н.Савицкий и Л.Н.Гумилев считали, что этот 

дуализм выражается в противопоставлении сухопутного могущества («теллурократии») и 

морского могущества («талассократии»). Первое проявляется в виде военно-авторитарной 

цивилизации (например, Древняя Спарта, Древний Рим), второе - торговой цивилизации 

(Древние Афины и Карфаген). По мысли родоначальников геополитики, особенно 

А.Мэхена и X.Макиндера, этот дуализм изначально несет в себе семена враждебности, 

которые, падая на хорошую политическую и военную почву, дают плоды непримиримой 

вражды двух стихий (жидкой, текучей и твердой, постоянной), двух типов культурно-

исторических цивилизаций (демократии и идеократии). Сухопутное могущество, или 

теллурократия, характеризуется четко обозначенными границами, фиксированным 

пространством, способами жизнедеятельности населения, устойчивостью его 

качественных ориентации: оседлость, ограниченность в выборе приложения труда, 

консерватизм, строгие нравственные или юридические нормы и законы, которым 

подчиняются все индивиды и группы людей, роды, племена, народы, страны, империи. 

Суша - это всегда прочно, устойчиво, твердо. Эта твердость формирует твердость морали 

и закона, твердость традиции. Нравы закрепляются в общественном сознании, передаются 
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по наследству, формируется кодекс этических норм, принципов. Это проявляется, в 

частности, и в том, что сухопутным народам, особенно оседлым, близко чувство 

коллективизма, а не индивидуализма, чужд дух предпринимательства, наживы. В 

управлении большими и малыми группами главным принципом является иерархичность. 

     Морское могущество, или талассократия, по мнению автора этой концепции А.Мэхена, 

- совершенно противоположный тип цивилизации. Талассократия, или торговая 

цивилизация, более динамична и восприимчива к техническому прогрессу. Ей присущ дух 

индивидуализма, наживы, предпринимательства. Эти и другие качества индивида или 

группы предопределяет море, требующее такого типа личности, которая может выжить в 

экстремальных условиях. Поэтому индивидуум, способный на предприимчивость и 

нестандартные решения, представляет высшую ценность. Следовательно, в такой 

цивилизации нравственные и юридические нормы, принципы, законы становятся 

относительными. Подобный тип цивилизации развивается активнее, чем 

теллурократический, легко меняет нравственные и культурные ценности, признаки, 

сохраняя только одну основную установку - стремление вперед, к новым открытиям, 

приключениям, наживе. 

     Столетиями континентальные цивилизации (суша) довлели над морскими: Спарта и 

Афины, Рим и Карфаген, но ходом развития техники (повышение уровня 

кораблестроения, совершенствование вооружений, разделение общественного труда и, 

следовательно, товарообмена и торговли) объективно усиливались позиции моря, морских 

цивилизаций. Отсюда вытекает другой закон геополитики: усиление фактора 

пространства в человеческой истории. Это особо подчеркивает А.Мэхен в работе 

«Влияние морской силы на историю». В частности, он замечает, что английская нация 

обязана своим величием морю более, чем всякая другая. Рост влияния талассократии 

начинается вместе с эпохой великих географических открытий, а достигает вершины 

своего могущества в конце XX в., когда англосаксонский капитализм и индустриализм 

сформировались как единый комплекс. Гласным оплотом талассократии с середины XX в. 

стали США. В середине XX в. геополитический дуализм достиг своего апогея, когда 

теллурократия отождествлялась с бывшим СССР, а талассократия - с США и 

подконтрольными им сферами влияния. 

     В качестве производного основного закона геополитики - дуализма талассократии и 

теллурократии можно с определенной долей условности назвать закон синтеза суши и 

моря – «береговая зона». Это тоже ключевое понятие в геополитике. “Береговая зона”, 

или Rimland - фрагмент талассократии или теллурократии. Влияние моря и 

предопределяет в «береговой зоне» более активное развитие, чем на суше, поэтому она - 

более сложное и культурное образование. Береговая зона выступает как субъект истории 

со своей волей и судьбой, но реализуются они в рамках геополитического дуализма. 

Таким образом, Rimland выступает поясом, пограничной зоной, или границей. В 

геополитике этот термин несет иную смысловую нагрузку, чем понятие границы между 

государствами. Морские пришельцы видят берег не как линию для самого материка, а как 

территорию, которую можно оторвать от континентальной массы, превратить в базу, 

торговый, военный анклав для дальнейшего наступления на сушу. 
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     Что вам известно о категориях геополитики? Все геополитические теории 

развивают основную категорию этой науки - контроль над пространством. Геополитика 

изучает основы, возможности, механизм и формы контроля пространства со стороны 

политических институтов, в первую очередь со стороны государств и союзов государств. 

Территория, которую контролирует или стремится контролировать государство, 

характеризуется степенью освоенности центром, уровнем развития их связей. 

Пространство, контролируемое государством или их союзом, называют чаще всего 

геополитическим полем. Существует такая классификация подобных полей: 

• Эндемическое (от греч. еndemos - местный) поле - пространство, контролируемое 

государством продолжительное время. Принадлежность этой территории данной 

национальной общности признают соседи.  

• Пограничное поле - территория, находящаяся под контролем данного государства, но 

недостаточно демографически, экономически, политически освоенная. Чаще всего таким 

полем бывают пространства, населенные национальными меньшинствами. Сопредельные 

государства иногда ставят под сомнение принадлежность этих территорий, но не 

рассматривают их как свои.  

• Перекрестное поле - пространство, на которое претендует несколько сопредельных 

государств.  

• Тотальное поле - непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной 

общности.  

• Геополитическая опорная точка - место (территория), находящееся вне тотального поля, 

контролируемое каким-либо государством, но коммуникации к этой территории 

контролируются другим или другими государствами.  

• Метаполе - пространство, осваиваемое одновременно несколькими странами, 

государствами. Чаще всего это освоение идет в условиях геополитического давления 

извне.  

     С глубокой древности известны различные формы контроля над освоенным 

геополитическим пространством. Это военный, политический, экономический, 

демографический, коммуникационный, религиозный и другого вида контроль. В конце 

XX в. все большую роль играет информационно-идеологический, технологический и 

культурно-цивилизационный контроль. Эти формы контроля чаще всего используются в 

различных сочетаниях, так как геополитический подход требует учета всех факторов в 

межгосударственном взаимодействии, прежде всего географических, экономических, 

военных, демографических, политических, культурно-религиозных, этнических. 

Геополитические отношения - это относительное единство и борьба различных мировых 

сил. Чаще всего это борьба противоположностей: суши и моря, центра и периферии. 

Единство в мировом историческом процессе - явление временное.  

     Важной категорией геополитики является понятие политическое пространство, которое 

очерчено границами. Политическое пространство - это один из главных признаков 
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государства. Таковым его делают определенные границы, выступающие фактором его 

безопасности. В геополитике весьма важную роль играют пространственные отношения 

между государствами. В качестве таковых выступают границы. Геополитическая 

проблема границ возникает всегда, когда начинается борьба за контроль, присоединение, 

освоение политического пространства. Эту особенность отметил Ф.Ратцель. В частности, 

он утверждал, что граница есть периферийный орган государства и как таковой служит 

свидетельством его роста, силы и слабости и изменений в этом организме. В немецкой 

геополитике проблема границ - главная тема исследований. Хаусхофер культивировал у 

немецкого народа не только чувства геополитические, но и «чувства границ». Он отмечал, 

что нельзя рассматривать границы как что-то навсегда данное, они - живые органы, 

расширяющиеся и сжимающиеся подобно коже и другим защитным органам 

человеческого тела. 

     Одним из первых исследовал проблему границы британский лорд Дж.Н.Керзон (1859-

1925). Будучи вице-королем Индии, он хорошо изучил азиатский опыт размежевания, 

отметив, что многие народы Азии избегают жестко фиксированных границ, что связано во 

многом с их кочевым образом жизни и с неприятием всяких регламентирующих 

установок. Граница как жестко зафиксированная линия характерна в основном для стран 

Европы. Граница выполняет определенные функции: ограничения или исключения въезда 

нежелательных лиц, исключения контактов между жителями сопредельных государств, 

задержания преступников, контрабандистов, сбора пошлин с ввозимых или вывозимых 

товаров, контроля за квотами ввозимых товаров, за движением валюты, полетами, 

санитарного контроля и т.д. С определенной долей условности границы делят на 

естественные и искусственные. 

     Основной категорией геополитики является и понятие интерес. Зная, в чем заключается 

интерес государства, нации, нетрудно определить общий стратегический курс страны. 

Интересы могут быть: классовые, национальные, государственные. Если существует 

нация-государство, то эти интересы совпадают. В мире идет насильственная глобализация 

международной жизни. По мере того как люди и институты теряют самостоятельность, 

они все более и более стремятся защитить свои интересы, добиться психологического 

комфорта, тяготеют к общностям, к которым они принадлежат (этническим, религиозным, 

классовым и т.д.). Процесс глобализации генерирует консолидацию этнических 

меньшинств, увеличивает волну религиозного фундаментализма. Безусловно, весь 

комплекс государственных интересов надо рассматривать не в статике, а в динамике. 

Наибольший удельный вес из них имеют те, что подтверждаются нормами 

международного права. Справедливыми будут и те интересы страны, что не нарушают 

интересов других государств. Конечно, на практике чаще всего в качестве судьи, 

определяющего нарушают - не нарушают мои интересы, выступают те государства, 

которые обладают реальной силой: военной, экономической, финансовой.  

    Какие существуют методы геополитической науки? Геополитика использует разные 

методы изучения соответствующих явлений и процессов. Как правило, эти методы 

разрабатывались в других науках политической географии, истории, социологии, 

политологии и т.д. В принципе это могут быть любые методы, применяемые наукой:  
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-Системный метод в качестве основного принципа берет структурно-функциональный 

подход, которым хорошо владел Т.Парсонс (1902-1979) и другие экономисты, социологи, 

политологи. Принято считать, что системный подход в социологии и политологии 

детально разработан в 50- 60-х годах ХХ века Т.Парсонсом. Суть этого метода - в 

рассмотрении любой сферы общественной жизни, науки, в частности, геополитики, как 

целостного, сложно организованного и саморегулирующегося организма, находящегося в 

непрерывном взаимодействии с окружающей средой через входы и выходы системы. 

Любая система стремится к самосохранению (геополитическая не исключение) и 

выполняет определенные функции, среди них важнейшей является распределение 

ценностей и ресурсов и обеспечение принятия гражданами распределительных решений в 

качестве обязательных. 

-Деятельностный метод в науке называют психологическим или социально-

психологическим. Он ориентирован на изучение зависимости поведения индивидов или 

групп от их включения в более глобальные общности, а также на исследование 

психологических характеристик наций, классов, толпы, малых групп и т.п. В геополитике 

деятельностный метод направлен на анализ геополитической картины в ее динамике. Он 

рассматривает ее как специфического вида живую и овеществленную деятельность, как 

циклический процесс, имеющий определенные стадии или этапы. Это определение целей 

деятельности, принятие решений, организация масс и мобилизация ресурсов на их 

осуществление, регулирование деятельности групп, масс, контроль за достижением 

поставленных целей, анализ результатов деятельности и постановка новых целей и задач. 

Этот метод (деятельностный) составляет методологическую базу теории геополитических 

решений. 

-Сравнительный метод широко распространен во многих науках об обществе в истории, 

социологии, географии и политологии. Его использовали Платон, Аристотель и другие 

мыслители античного мира и Древнего Рима. В социологию его ввел французский 

философ О.Конт (1798-1857). Политология, отпочковавшись от социологии, взяла его на 

вооружение. Геополитика как синтетическая наука также широко пользуется этим 

методом. Он предполагает сопоставление однотипных явлений жизни для выделения их 

общих черт и специфики, нахождения оптимальных путей решения задач и т.п. Этот 

метод позволяет плодотворно использовать опыт других народов и государств. 

Безусловно, это должно быть не слепое копирование тех или иных способов достижения 

геополитических целей, а творческое решение задач применительно к условиям, месту и 

времени. 

-Исторический метод также издавна применяется во всех общественных науках. Он 

требует изучения всех явлений жизни в последовательном временном развитии, 

выявлении связи прошлого, настоящего и будущего. Этот метод в геополитике, как и в 

философии, социологии, истории, политологии, - один из важнейших. Первый русский 

профессиональный социолог М.М.Ковалевский (1851-1916) на базе сравнительного и 

исторического методов предложил историко-сравнительный метод. Он хорошо известен и 

не нуждается в особых комментариях. 
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-Нормативно-ценностный метод - включает в себя выяснение значения тех или иных 

фактов, явлений для государства, личности; оценку этих фактов или явлений для блага 

страны, индивида. Оценка дается с позиций справедливости или несправедливости, 

уважения или попрания свободы народов других стран. При этом предполагается, что 

политик, государственный деятель должен в своей деятельности, при принятии решений 

исходить из этических ценностей и норм и в соответствии с ними вести себя. Этот метод, 

безусловно, страдает многими недостатками. Чаще всего реальная политика и моральные 

нормы лежат в разных плоскостях. Нормативный метод, как правило, идеализирует 

политику и политических лидеров, принимающих порой непродуманные политические 

решения, меняющие коренным образом геополитическую картину мира. Нормативный 

метод часто бывает оторван от реальности. Его слабость - в относительности ценностных 

суждений, их зависимости от социального положения и индивидуальных особенностей 

людей. Но он придает геополитике человеческое измерение, вносит в нее определенное 

нравственное начало. 

-Функциональный метод требует тщательного изучения зависимостей между 

различными сферами общественной жизни или отношениями между странами или 

группой стран - их экономическими, политическими отношениями, уровнями военных 

контактов или противостояния, степенью урбанизации населения, его плотности, 

политической активности, высоты морально-психологического духа и т.п. Этот метод 

практически далек от этических оценок геополитических решений и базируется на 

позитивистско-прагматических установках. Одним из первых этот метод широко 

использовал известный итальянский политик, мыслитель Н.Макиавелли. В книге 

«Государь» он провозгласил отказ в реальной политике не только от религиозных догм, но 

и от этических ценностей. Его методологической установкой был анализ реальной жизни, 

политики во всей ее противоречивости. Сведения об этом методе будут неполными, если 

не сказать о примыкающем к нему бихевиористском методе, который широко 

использует методы естественных наук и конкретных социологических исследований. Он 

требует ясности, четкости, однозначности и проверяемости знаний опытом. Требования 

бихевиористского метода применительно к политике сформулировал Вудро Вильсон в 

1880 г. Суть их сводилась к следующему: • политика (и геополитика) имеет личностное 

измерение. Действия людей (их интересы) фокусирует и выражает конкретная личность. 

Она и является главным объектом исследования; • главными мотивами поведения, 

действий людей являются психологические мотивы. Они могут быть социально 

обусловлены, но могут иметь специфическую индивидуальную природу; • широкое 

использование методов естественных наук, в частности, количественные измерения, когда 

можно применять математические, статистические данные, возможности компьютерной 

техники и т.п. 

-Структурно-функциональный анализ рассматривает общество, государство, союз 

государств как систему, обладающую сложной структурой, каждый элемент которой 

выполняет специфические функции, удовлетворяющие определенные потребности и 

ожидания системы. Действуют элементы системы согласно определенной программе, 

заданной самой структурой организации Главная задача организации (союза) - сохранить 

равновесие системы, исправное исполнение функций (ролей) элементами организации. 



18 

-Институциональный метод ориентирует на изучение деятельности институтов, с 

помощью которых осуществляется политическая деятельность - функционирование 

государства, партий, организаций и объединений и т.п. Этот метод до начала XX в. был 

ведущим в политологии, находил широкое применение в социологии, геополитике. Само 

понятие «социальный институт» пришло в науку из социологии, а ввел в научный оборот 

этот термин английский социолог Г.Спенсер (1820-1903). 

-Антропологический метод по важности он ставит не социальные факторы, а природу 

человека, имеющего большой набор потребностей, прежде всего материальных (в воздухе, 

воде, пище, одежде, жилище, безопасности, духовном развитии и т.п.). Сторонники этого 

метода видят в человеке родовое существо и это понятие считают принципиально 

важным. Человек воспринимается как существо биологическое, социальное и разумное, 

изначально обладающее свободой. Род человеческий един независимо от расовых, 

географических, социальных и иных различий, все люди равноправны. Этот метод 

предлагает не ограничиваться изучением социальной среды или рациональной мотивации 

при принятии важных решений - политических, экономических, социальных, военных и 

т.д., но выявлять, изучать иррациональные, инстинктивные мотивы поведения, 

детерминированные человеческой природой. 

-Общелогические методы относятся в большей степени к организации и процедуре 

познавательного процесса, связанным с геополитическими действиями, изменениями. В 

эту группу входят анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и восхождение 

от абстрактного к конкретному, сочетание анализа исторического и логического, все виды 

эксперимента, моделирование, кибернетические, математические, прогностические и 

другие методы. 

     Определите функции геополитики? Геополитика как научная дисциплина имеет 

многообразные связи с жизнью отдельного государства, союза государств, 

противостоящих блоков. Она отражает объективные связи и закономерности реальной 

жизни, что позволяет ей выполнять определенные функции. Наиболее важные из них 

познавательная (гносеологическая), прогностическая, управленческая, идеологическая. 

Некоторые ученые называют в качестве самостоятельных функций аксиологическую, или 

оценочную, воспитательную, или функцию политической социализации, формирования 

гражданственности, политической культуры населения. Но, на наш взгляд, они 

органически входят в познавательную, прогностическую, управленческую и 

идеологическую функции. 

-Познавательная функция связана с изучением тенденций геополитического развития 

стран и народов, изменением различных явлений, процессов, событий. В научном 

познании геополитической жизни чаще всего пользуются совокупностью теоретических 

знаний из жизни государств, стран и народов, используя методы сравнения, аналогий, 

экстраполяции, но также широко применяют и эмпирические исследования. Они 

обеспечивают приоритет новых эмпирически обоснованных знаний о геополитической 

действительности. Делается это путем обнаружения и анализа новых фактов и тенденций 

изменения всей совокупности факторов геополитической жизни. Это служит важной 

предпосылкой для понимания и объяснения глобальных и региональных сдвигов на 
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геополитической карте мира. Безусловно, для такого понимания и объяснения надо 

применять общелогические методы анализ и синтез, индукции и дедукции и т.д. 

Приходится перерабатывать и обобщать огромный объем информации о конкретных 

геополитических явлениях, фактах, процессах. Могут применяться и другие 

психологические, социальные, специальные методы контент-анализ документов, 

тестирование, социометрия и т.д. Это может быть анализ действий, поступков, поведения, 

выступлений, заявлений участников политических событий небольшого региона, 

глобального блока или союза. Исследователь получает информацию, которая выражается 

в объективных и субъективных показателях. Первая группа информации дополняет и 

уточняет данные официальной статистики, изменений, протекающих в мире, вторая - это 

информация о мотивах, намерениях, целях деятельности различных субъектов мировой 

или региональной геополитики. Познавательная ценность субъективной информации 

очень велика. Она раскрывает роль человеческого фактора в международной или 

региональной жизни, обращает внимание на субъективно-психологические стороны 

массовых геополитических процессов, позволяет видеть степень адекватности отражения 

объективных тенденций геополитического развития в сознании лидеров государств, 

блоков стран, социальных или этнических групп и народов, принимающих участие в 

мировых или региональных событиях. Представляют интерес для познания и прогноза 

данные об участниках политических событий, подробности их социально-нравственных 

ориентации, данные об их потребностях и интересах, уровне культуры, мотивах, фактах 

реального и вербального поведения и даже их пристрастиях (хобби). Эмпирические 

исследования позволяют собрать информацию об общественном мнении в интересующем 

исследователя регионе или мнение народов тех или иных глобальных регионов, а также 

изучить морально-психологическое настроение населения нужной части планеты. Кроме 

чисто информационной функции, а ее мы рассматриваем как неотъемлемую часть 

познавательной, эмпирические исследования позволяют выявлять новые тенденции 

геополитического развития, тем самым они обогащают теорию.  

-Прогностическая функция геополитики вытекает из познавательной, тесно смыкается с 

ней. Собственно, любые исследования - теоретические, эмпирические - проводятся во 

многом для того, чтобы дать более или менее верный прогноз развития геополитических 

сил, полей, обозначить конфигурацию стран или союзов, их влияние на развитие 

международных, этнических отношений, уладить возможные локальные конфликты и 

выработать рекомендации для их предотвращения или погашения. Ценность любого 

геополитического исследования, начиная от конкретных, эмпирических, и кончая 

теоретическими, в которых дается анализ эмпирического материала, состоит в том, 

насколько адекватно, точно они отражают тенденции многообразных геополитических 

процессов. Ценность еще и в том, в какой степени они завершаются научно 

обоснованными прогнозами, а также и в том, насколько эти прогнозы будут 

способствовать реализации прогрессивных геополитических изменений в интересах 

человека, страны, региона, всего человечества в целом. В подготовке краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов геполитических изменений регионального или глобального 

характера важную роль играет мониторинг - слежение за проходящими процессами. 

Применение методов сравнения, аналогий и других позволит заранее предупреждать 

нежелательные геополитические события. 
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-Управленческая функция геополитики проявляется в сборе и анализе эмпирической 

информации, выработке конкретных управленческих решений и рекомендаций. Без 

оптимального объема информации, без должного ее анализа, выводов и рекомендаций 

ученых политическим лидерам, военным руководителям, экономистам невозможно 

принимать верные решения, управлять геополитическими процессами, да и вообще 

руководить конкретной сферой общественной, политической, финансово-экономической 

жизни. При управлении любым видом деятельности, подготовке управленческих решений 

важно хорошо проанализировать проблемную ситуацию, дать правильную оценку 

соотношения различных сил, факторов - политических, географических, экономических, 

военных и т.п., знать уровень влияния субъектов всех событий, определить степень риска 

- политического, военного, социального, экономического и т.п., наметить конкретные 

меры противодействия оппозиционным, противодействующим силам и т.д. Итак, 

управленческая функция геополитики конкретно проявляется в том, что ее прикладная 

часть напрямую участвует в подготовке, разработке практических рекомендаций для 

управления геополитическими событиями, формирования, руководства. Практические 

рекомендации в геополитике делятся чаще всего на две группы объективные и 

субъективные. Первая группа факторов предполагает объективные условия человеческой 

жизнедеятельности. Анализируя их влияние на конкретную систему геополитических 

отношений, исследователь, ученый, политический лидер, военачальник и т.д. опирается на 

конкретную информацию, получаемую в ходе исследования, сбора разведданных и т.п. 

После анализа информации определяются тенденции развития событий: от факта, 

конкретного случая или явления к обобщению. Затем даются рекомендации для 

теоретического уровня науки. Но уровень рекомендаций может остаться чисто 

прикладным, утилитарно-прагматическим, носящим сиюминутный характер и не иметь 

существенного значения для науки. В данном случае многое зависит от умения 

анализировать, от уровня подготовки специалиста-аналитика, т. е. большое значение 

имеет субъективная сторона вопроса. Кроме того, субъективная группа факторов 

включает интересы, мотивы, цели, намерения, ценностные ориентации и установки, 

идеологическую и мировоззренческую позиции и т.д. Это важно знать, чтобы вычислить 

степень отклонения от прогнозируемого управленческого решения. Итак, геополитика - 

наука управлять и править. 

     Таким образом, геополитика (греч. γη - земля + πολιτική - государственные или 

общественные дела) - общественно-географическая наука, сокр. от «географическая 

политика», часть политической географии; наука о контроле над пространством. 

Геополитика -  это наука о больших пространствах, о глобальных политических, 

экономических и других процессах и искусстве управления ими. Геополитика - 

междисциплинарная область знания о закономерностях распределения и 

перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и 

межгосударственных объединений в многомерном коммуникационном пространстве 

Земли. Различается традиционная геополитика, новая геополитика (геоэкономика) и 

новейшая геополитика (геофилософия). Традиционная геополитика делает акцент на 

военно-политическую мощь государства и доминирующую роль географических 

факторов в захвате чужих территорий, является (по Хаусхоферу) географическим разумом 

государства. Геоэкономика в отличие от традиционной геополитики делает акцент на 
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экономической мощи государства. Новейшая геополитика, в которой доминирует сила 

духа над военной и экономической мощью, способствует преодолению традиционного 

географического и экономического детерминизма за счёт расширения базисных факторов, 

определяющих поведение государств в международных отношениях. 

     В чем заключается основной объект изучения геополитики? Геополитическая 

структура мира, представленная множеством пространственных моделей. Исследование 

механизмов и форм контроля над геопространством - одна из основных задач 

геополитики. Историческим ядром геополитики выступает география, ставящая во главу 

угла исследование прямых и обратных связей между свойствами пространства Земли и 

балансом (соперничеством или сотрудничеством) мировых силовых полей. 

Методологическим ядром геополитики при этом является «моделирование» на 

общепланетарном уровне, хотя в составе этой научной дисциплины существуют и 

региональные и локальные разделы, например, исследование границ, проблем спорных 

территорий, межгосударственных конфликтов и т.п. В научных кругах геополитика 

предполагает географический, исторический и социологический анализ вопросов, 

связанных с политикой и пространственными структурами на различных уровнях от 

государственного до международного. При этом рассматриваются политическое, 

экономическое и стратегическое значение географии, в зависимости от местоположения, 

размера, функции и взаимоотношения местностей и ресурсов. 

     Когда возникла концепция геополитики? Концепция геополитики возникла в конце 

XIX - начале XX века, в первых работах употреблялось выражение «политическая 

география». Термин «геополитика» ввел в обращение шведский политолог и 

государствовед Рудольф Челлен (1864-1922) под влиянием немецкого географа Фридриха 

Ратцеля, который в 1897 году опубликовал книгу «Политическая география». Впервые он 

употребил термин в 1899 году, но широкую известность он приобрёл после выхода книги 

«Государство как организм» (1916). Наряду с Челленом классиками геополитической 

науки считаются британский географ и политик Х.Маккиндер (1861-1947), американский 

историк морской стратегии А.Мэхэн (1840-1914), германский географ, зачинатель 

политической географии Ф. Ратцель (1844-1901), германский исследователь К.Хаусхофер 

(1869-1946), американский исследователь международных отношений И.Спайкмэн (1893-

1944). Один из ведущих американских геополитиков, Збигнев Бжезинский, отмечает, что 

геополитика есть теория позиционной игры на «мировой шахматной доске». Со второй 

половины XX века предметом рассмотрения геополитики стали такие явления и понятия 

стратегической географии как холодная война, военно-стратегический паритет, позже 

также - глобализация, многополярный мир, а также в широкий обиход вошли понятия 

сверхдержава, великая, региональная, ядерная, космическая, экономическая, спортивная 

держава применительно к государствам, выделяющимся по комплексу или отдельной 

характеристике и имеющим влияние на другие страны. 

Ключевые слова: геополитика, объект и предмет геополитики, законы геополитики, 

категории геополитики, методы геополитики, функции геополитики. 
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Тема. Научно-практические основы геополитики и этапы её развития 

     Назовите основные геополитические школы?  

-Немецкая. Немецкая школа геополитики подчёркивала роль географических факторов в 

политическом развитии. Немецкие геополитики сформулировали три важные идеи: -идея 

государства-организма, предложенная Ф. Ратцелем: государство рождается и развивается 

подобно организму, естественным образом стремясь к территориальному расширению. -

сформулированная Р. Челленом (одним из первых идеологов создания германской 

сверхдержавы) идея государственной самодостаточности, как непреложного закона 

успешного функционирования государственного организма; -идея сверхрегионов, 

которую выдвинул К. Хаусхофер. Все немецкие геополитики стремились обосновать 

притязания Германии на статус главной «континентальной» силы, идущей на смену 

Великобритании. Таким образом, конечной целью немецкой школы, так же как и англо-

американской, являлось определение условий, при которых Германия могла бы 

установить господство над Европой, а затем и миром. Её главным представителем был 

Карл Хаусхофер (1869-1946), издатель журнала «Zeitschrift fur Geopolitik» и автор 

множества монографий и статей. Он развивал концепцию «жизненного пространства», 

предложенную Ратцелем, применительно к межвоенной Германии, усечённые границы 

которой представлялись ему неестественными и уродующими национальную жизнь 

немцев. Достаточным пространством для Германии могла бы стать «Срединная Европа» 

(Mitteleuropa), концепция которой была предложена Ратцелем. Хаусхофер, расширяя зону 

геополитических претензий Германии, выдвинул идею «панрегионов» - больших 

пространств, на которые мир разделён по «меридиональному» принципу, с центром 

каждого региона в северном полушарии и периферией в южном. Сперва Хаусхофер 

выделял три панрегиона - Америка с центром в США, Европа-Ближний Восток-Африка с 

центром в Германии, Восточная Азия и Тихоокеанский регион с центром в Японии, 

позднее он «выделил» и зону для России - Русская равнина и Сибирь, Персия и Индия. 

Подстраиваясь под нужды внешней политики нацистов, Хаусхофер перешёл к концепции 

«континентального блока» между Германией, СССР и Японией против морских держав. 

Этот блок должен был обеспечить усиление Германии в противостоянии с Англией как 

главным врагом. -Однако, при приготовлениях и в ходе Второй мировой войны Третий 

Рейх придерживался этой теории не во всём. Хотя Советскому Союзу сначала было 

предложено вступить в Тройственный пакт, объектом жизненного пространства и 

экспансии Германии, помимо Европы и Африки, стали считаться территории СССР до 

Урала (в то время как Сибирь предоставлялась дальневосточному союзнику - Японии). 

Воплощая претензии на гегемонию, в ходе войны Германия на время установила почти 

полный контроль над Европой. За исключением территорий своих союзников по Оси и 

Великобритании, остальные страны стали или фактическими колониями или 

марионеточными государствами-сателлитами. Немецкая геополитика, как 

предоставлявшая оправдание нацистской военной экспансии, была практически 

разгромлена после войны под лозунгом денацификации. Карл Хаусхофер оказался в 

тюрьме и покончил с собой. 



24 

     Продолжателем немецкой геополитической школы, но уже без милитаристской 

составляющей, выступило интеллектуальное движение европейских «новых правых», на 

которое значительное влияние оказал философ и правовед Карл Шмитт (1887-1985), 

написавший ряд эссе, посвящённых «номосу земли» - принципу, интегрирующему 

территориальную геополитическую организацию пространства и особенности его 

государственного устройства, правовой системы, социального и духовного склада. Шмитт 

противопоставляет «традиционное», военное, имперское и этическое устроение «номоса 

земли», символом которого является Дом, и «модернистское», торговое, демократическое 

и утилитаристское устроение «номоса моря», символом которого является Корабль. Таким 

образом, геополитическая оппозиция Моря и Суши выводится на уровень 

историософского обобщения. Современные антиамерикански настроенные «новые 

правые» - Жан Тириар, Ален Бенуа, Роберт Стойкерс и др. - развивают эти идеи Шмитта, 

противопоставляя глобалистскому американскому «морскому» порядку идею 

евразийского континентального порядка, основанного на России и Евросоюзе, главной 

силой которого является Германия. 

-Японская. Япония столетиями оставалась страной со слабой единой государственностью. 

Однако, японская геополитика имела кратковременный период резкого развития и 

практического проявления во время Второй мировой войны. Как и нацистская Германия, в 

ходе войны милитаристская Япония сделала попытку стать новой сверхдержавой. Япония 

на время обрела военно-морской флот, соизмеримый по мощи с американским 

тихоокеанским флотом, заимела многочисленные фактические колонии в Азии (в том 

числе крупнейшую страну - Китай), а также имела согласованные со своим европейским 

союзником Германией планы экспансии на территорию СССР вплоть до Урала, в 

Австралию и при благоприятном стечении обстоятельств - в Индию. Теоретически и 

формально претензии Японии были оформлены в виде Великой Азиатской Сферы 

Сопроцветания, в которую вошли все обретенные японские колонии и марионеточные 

государства-сателлиты. В ходе войны Японская империя была разгромлена, а после неё 

Япония сосредоточилась на цели стать одной из самых мощных экономических и научно-

технологических держав планеты, которая была успешно достигнута. 

-Английская. Британская геополитическая школа, до её маргинализации после утраты 

Британией статуса империи, предложила глобальную геополитическую концепцию. Её 

сформулировал в 1904 году в работе «Географическая ось истории» английский географ и 

политик Хэлфорд Маккиндер (1861-1947). Впоследствии концепция Маккиндера 

изменялась под влиянием событий мировых войн в работах «Демократические идеалы и 

реальность» (1919) и «Завершенность земного шара и обретение мира» (1943). Маккиндер 

исходил из представления о мире как о географическом и политическом целом, в котором, 

особенно после «колумбовой эры» Великих географических открытий и глобального 

расширения Европы, ключевым является противостояние сухопутных и морских держав. 

Маккиндер выделяет две макрогеографические зоны планеты - океаническое полушарие 

(Западное полушарие и Британские острова) и континентальное полушарие, или Мировой 

Остров, - Евразию и Африку, являющиеся основной зоной расселения человечества. 

Центральной зоной Мирового Острова является Хартленд - зона, которая практически 

недоступна для морского проникновения (Русская равнина, Западная Сибирь и Средняя 
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Азия). Хартленд является источником сосредоточения «континентальной силы», которая 

способна управлять всем Мировым Островом, захватывая контроль над внутренним 

полумесяцем - районами Острова, доступными морскому вторжению и являющимися 

одновременно и защитным буфером Хартленда, и объектом экспансии морских держав. 

Сами морские державы опираются на внешний полумесяц, включающий в себя Америку, 

Британию, Японию и Южную Африку. Располагающееся в Хартленде практически 

неуязвимое «срединное государство» является прочной, но маломобильной структурой, 

вокруг которой совершается более оживлённое политическое «круговращение» стран 

внутреннего и внешнего полумесяцев. В дальнейших модификациях теории Маккиндера 

сохранялся мотив опасения угрозы морским державам, которую представляет собой 

государство Хартленда, обычно ассоциируемое с Россией. Поэтому Маккиндер 

выстраивал концепцию глобального доминирования, в которой контроль над Хартлендом 

обеспечивает безусловное геополитическое преимущество любой державе. В западной 

геополитике разработка темы ограничения экспансии из Хартленда и установления 

контроля над ним занимает огромное место, прежде всего, в разработках американской 

геополитической школы. В годы Второй мировой войны британские геополитики 

первыми ввели понятие сверхдержавы, однако самой Британской империи, пострадавшей 

в войне и потерявшей колонии после неё, стать таковой было не суждено. Хотя Британия 

активно членствует в военно-политическом блоке НАТО, её отношение к 

геополитической концепции и практике «Единой Европы» сдержанное — она вошла в 

Европейский союз, но не посчитала возможным принять его конституцию и единую 

валюту евро. 

- Американская. Американская геополитическая школа сформировалась под влиянием 

идей военно-морского историка адмирала Альфреда Мэхена (1840-1914). В работах 

«Влияние морской силы на историю (1660-1783)» и «Заинтересованность Америки в 

морской силе» Мэхен выдвинул концепцию «морской силы» как фактора, 

обеспечивающего безусловное геополитическое превосходство. Именно обеспеченность 

страны морскими базами и торговым флотом, а также мощь военного флота делают её 

великой державой, решающей судьбы мира, а морская цивилизация обеспечивает более 

благоприятные условия для развития. Видя в истории противостояние морских и 

сухопутных держав, Мэхен предложил использование в качестве глобальной 

геополитической стратегии «принципа Анаконды» - удушения противника путём морской 

блокады его стратегических объектов. В концепции Николаса Спайкмена (1893-1944) 

были объединены идеи Мэхена и Маккиндера. Разрабатывая геополитику в рамках 

концепции стратегической безопасности США, он выдвинул принцип «интегрированного 

контроля над территорией», который должен осуществляться Америкой по всему миру в 

целях недопущения усиления геополитических конкурентов. Придерживаясь идеи 

противостояния моря и суши (СССР и Америки), Спайкмен, однако, счил 

геополитической осью мира не неподвижный Хартленд, а зону противостояния Римленд - 

пограничную зону Суши и Моря, тянущуюся вдоль границ Хартленда через Европу, 

Ближний и Средний Восток, Индию и Китай. Держава Хартленда осуществляет давление 

на эту зону, пытаясь объединить её под своим контролем, в то время как США должны 

осуществлять политику сдерживания и «удушения» континентальной державы, насыщая 

Римленд своими военными базами и создавая там военно-политические союзы. 
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Концепция Спайкмена повлияла на принципы американской внешней политики и в 

особенности стратегии в «холодной войне», прежде всего в 1950-1960 годы (доктрина 

Трумэна и т. д.). После Второй Мировой войны не испытавшие разрушения и прочие 

серьёзные потери, и, напротив, имея укрепившуюся экономику и науку, США стали 

первой сверхдержавой планеты, а также возглавили крупнейший военно-политический 

блок НАТО. Под влиянием идей Саула Коэна развилась концепция региональной 

геополитики, основанной на иерархическом принципе. Он выделял четыре 

геополитических иерархических уровня: 

-геостратегические сферы - Морская и Евразийская, имевшие первостепенное значение 

для прежней геополитики; 

-геополитические регионы - сравнительно однородные и имеющие свою специфику части 

геополитических сфер (Восточная Европа, Южная Азия); 

-великие державы - Россия, США, Китай, Япония и интегрированная Европа, имеющие 

свои ключевые территории; 

-новые державы - вошедшие в силу сравнительно недавно страны третьего мира, такие как 

Иран, и не оказывающие ещё решающего воздействия на глобальный геополитический 

порядок. 

-Советская и Российская. Среди российских авторов термин «геополитика» впервые стал 

употребляться в 1920-х годах представителями движения евразийства. В конце 1920-х 

годов он появился и в бывшем СССР. В связи с этим некоторые современные историки 

считают временем появления русской геополитической школы именно эти годы. Более 

ранние мыслители, рассматривавшие геополитические вопросы, в таком контексте 

относятся либо к предшественникам, либо к исследователям вне общей национальной 

геополитической школы. В разные периоды существования бывший Советский Союз имел 

разную, временами двойственную геополитическую политику и практику. Имея целью 

распространение в мире социализма в целом и по возможности увеличения своей 

территории в частности, довоенный бывший СССР, с одной стороны, вопреки реальным 

возможностям, не стал присоединять примыкающие народно-революционные Монголию, 

Танну-Тыву, Гилян, однако, с другой стороны, поддерживал неудачную попытку 

образования Китайской Советской Республики, а также разделил с нацистской Германией 

восточную Европу согласно пакту Молотова-Риббентропа. При этом из числа этих 

согласованных к своей сфере влияния территорий бывший СССР присоединил к себе 

бывшие в составе Польши западные Украину и Белоруссию, а также Прибалтику, 

Бессарабию, Северную Буковину, но, столкнувшись с жёстким сопротивлением 

Финляндии при реализации в ней прибалтийского сценария присоединения, смог 

аннексировать только её небольшую часть. В ходе Второй Мировой войны и сразу после 

неё бывший СССР резко укрепил своё влияние в мире, обзавёлся несколькими 

социалистическими государствами-сателлитами («странами народной демократии»), а 

также присоединил непосредственно к себе некоторые новые территории - восточную 

Пруссию, небольшую часть северной Норвегии, Закарпатье, южные Сахалин и Курилы, 

Танну-Тыву. Однако, бывший СССР не реализовал некоторые другие возможности, такие 
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как присоединение Болгарии согласно её неофициальному предложению (отклоненному в 

связи с формальным поводом эксклавности её территории) и вовлечение в свою сферу 

влияния (по сценарию установления социализма в Восточной Европе и создания ГДР при 

разделе Германии) китайских Восточного Туркестана и Маньчжурии, а также 

оккупированных на время северного Ирана и восточной Австрии и планировавшегося к 

оккупации японского Хоккайдо. Во второй половине XX века бывший СССР стал одной 

из двух сверхдержав наряду с США. Он возглавил также второй из мощнейших военно-

политических блоков ОВД и достиг баланса сил с США и НАТО с военно-стратегическим 

паритетом. Не объявляя открыто о детальных геополитических концепциях помимо 

паритета и «сдерживания американской гегемонии и неоколониализма», фактически 

бывший СССР разделил геополитический контроль над планетой, действуя в 

политической, военной (в том числе военно-морской), экономической, научной, 

спортивной сферах. Бывший СССР имел крупнейшие военно-промышленный комплекс и 

вооружённые силы, которые опосредованно участвовали в том числе и в конфликтах с 

США в локальных войнах. Как и американская школа, советская геополитика широко 

оперировала понятиями противостоящих друг другу «мира капитализма» и «мира 

социализма». Хотя от военно-политического советского блока («мировой системы 

социализма») отошли Югославия, Албания и Китай, бывший СССР в целом продолжал 

укреплять своё влияние в мире, активно и в большинстве случаев успешно поддерживая 

не только союзников по ОВД, но и несколько десятков стран социалистической 

ориентации, а также народно-освободительные движения. 

     После распада бывшего СССР Россия, имеющая позиции на международной арене, 

признаётся восстанавливающейся потенциальной сверхдержавой. Россия добилась 

полноправного членства в Большой Восьмёрке (G8), а также образовала с другими 

растущими державами сообщество БРИК. Российское руководство и политики активно 

отстаивают идеи неприятия однополярного мира и США как единственной сверхдержавы 

и заявляют о необходимости установления многополярного мира с возрастающими 

ролями потенциальных сверхдержав и региональных держав и объединений.  

     Назовите представителей геополитических школ?  

Немецкая:   Карл Хаусхофер, Фридрих Ратцель, Карл Шмитт 

Французская: Видаль де ля Блаш,  Ив Лакост 

Английская: Хэлфорд,  Дж. Маккиндер 

Американская: Альфред Тайер Мэхэн, Элсуорт Хантингтон, Николас Спайкмен, Збигнев 

Бжезинский 

Российская: Н.С.Мироненко, Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев, Л.И.Мечников, 

С.Н.Южаков, В.И.Ламанский, А.Е.Вандам, В.П.Семёнов-Тян-Шанский, Г.В.Плеханов, 

П.Н.Савицкий, А.Г.Дугин. 

     Какие существуют разделы геополитики? Геополитика традиционно подразделяется 

на фундаментальный (теоретический) и прикладной (практический) разделы. Как 



28 

отмечает французский исследователь Поль Клаваль, геополитика учитывает совокупность 

устремлений авторов международной жизни, к которым относятся представители 

государственных деятелей, дипломатии, армии, правительственных и 

неправительственных организаций, общественного мнения. Она оценивает и учитывает 

расчеты, которыми руководствуются в проведении политики государственные 

руководители. Особое внимание геополитика уделяет оценке природных условий, 

истории, религии, этническому разнообразию. Она уделяет большое внимание целям 

сотрудничества или разрядке международной напряженности, а также вопросам 

использования силы и хитрости. Геополитическая мысль чаще всего находит свое 

выражение в доктринах. 

-Фундаментальная, или академическая, геополитика предполагает суждения, 

свободные от национальных предубеждений. Правда, академическая геополитика должна 

извлечь уроки из прошлого, в частности, освободиться от предвзятой субъективности. На 

сегодняшний день не сложилось унифицированного геополитического учения, однако 

некоторые установленные геополитиками категории и причинно-следственные связи 

следует признать научными. Например,  

-    корреляция устойчивости геополитических структур с фундаментальными 

особенностями строения земного шара;  

-  зависимость геополитического баланса сил от характера взаимодействия силовых полей 

великих держав;  

- зависимость геополитической структуры мира от уровня развития и структуры 

транспортных средств, особенно средств доставки оружия массового поражения; причины 

взлета и падения великих держав;  

-  цикличность геополитических процессов и т.д. 

-Прикладная, или практическая, геополитика - это геостратегия, т.е. теория и практика 

обеспечения жизненно важных интересов государства, блока государств, нации, народа, 

социальной, этнической группы в различных географических и других пространствах. 

     Что такое геостратегия? Геостратегия - совокупность скоординированных действий, 

маневров в целях достижения победы. Стратегическая активность является средством и 

целью. В качестве средства она обеспечивает порядок, максимизацию ресурсов и 

способности к действию, которыми она располагает. В качестве цели она обеспечивает 

повышение эффективности стратегической активности и могущества». Таким образом, 

стратегия для всякого стратегического автора, человеческого существа или социальной 

группы, является, прежде всего, приведением в порядок своего собственного становления, 

неудержимой и непрерывной попыткой в том, чтобы в своих интересах преодолеть хаос. 

Толчок таким устремлениям, иногда совпадающим, а чаще - расходящимся, придают 

напряжения и конфликты, речь идет в данном случае о стратегической практике, которая 

превращается в доктрину. Стратегия строится на основе парадоксальной логики, которая 

решительно отличается от той логики, которой руководствуются люди во всех сферах 

своего существования. Для того, чтобы добиться преимущества, которое заключается в 
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том, чтобы помешать противнику адекватно реагировать, так как он оказывается 

захваченным врасплох и неготовым к действию, или, по крайней мере, - в такой ситуации, 

когда он не может использовать все свои силы, самые парадоксальные решения могут 

оказаться оправданными. Стратегия является размышлением по поводу рисков или 

хитрости применительно к ситуации, в которой действуют несколько факторов. Решения 

никогда не принимаются, исходя только из абстрактных соображений. Индивиды, 

социальные группы или территориальные коллективы находятся в конкретном месте в 

данное время. Они располагают определенными средствами, большая часть которых 

коренится в организации определенного пространства, и эти средства изменяются в 

зависимости от места нахождения. В области политики, - отметим со всей 

определенностью, - силы, участвующие в геополитической игре, наделены 

пространственными характеристиками. Речь идет о населении, возможностях 

производства, вооружениях, армиях, военно-морском флоте и авиации. Геостратегия  

стремится определить, каким образом распределены (локализованы) ресурсы, 

находящиеся в распоряжении; стремится выяснить, насколько высока эффективность 

мобилизации указанных ресурсов; учитывает, насколько может быть велик успех 

использования территории с точки зрения скрытности и неожиданности нанесения удара. 

Такое понимание геостратегии предопределяет и содержание геостратегического анализа. 

Он заключается, по крайней мере, в трех своих проявлениях: - производит оценку сил, 

которые могут быть использованы на данной геополитической сцене, а также факторов, 

влияющих на них; - дается оценка факторов геополитической сцены, учитывая их 

философские или идеологические предпочтения; -  оценивает, каким образом могут быть 

использованы средства факторов в достижении определяемых ими целей. 

     Геостратегия действует в более ограниченном масштабе, нежели геополитика. Она 

акцентирует свое внимание на соотношении сил и логике вооружений. Пространство, 

которым оперирует геостратегия, характеризуется расстоянием и путями продвижения в 

этом пространстве вооруженных сил. При этом геостратегическая мысль достаточно легко 

приобретает теоретическую форму. Сказывается и то, что геостратегия затрагивает одну 

из самых важных проблем для любого государства - его безопасность. Не удивительно, 

что именно геостратегии посвящено большинство работ геополитиков. При этом в такой 

версии геополитики сильно выражен мировоззренческий подход. В связи с 

географическими особенностями пространства геостратегию можно классифицировать 

как сухопутную, морскую воздушную, космическую. Масштаб геостратегии может быть 

глобальным, макрорегиональным  (регионально-континентальным) и регионально-

локальным. Глобальная геополитика рассматривает всемирный уровень взаимоотношений 

супердержав, или мировых факторов геополитики. Регионально-континентальная 

геополитика исследует ситуации и процессы в регионах континентального масштаба, 

выделяя в каждой части света собственных лидеров и факторов. Регионально-локальная 

геополитика (ее иногда называют внутренней геополитикой) занимается проблемами 

регионов каждой страны в отдельности.  

Ключевые слова: геополитика, основные школы геополитики, представители школ 

геополитики, структура геополитики 
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Тема. Классическая роль геополитики в образовании предмета геополитики 

     Что представляет собой современная геополитика? В настоящее время произошли 

фундаментальные изменения в современных международных отношениях. О путях их 

развития спорят не только ученые-международники, но и геополитики. Появляются новые 

геополитические исследования, вызванные коренным изменением геостратегической 

картины мира. Новый этап в развитии геополитики характеризуется двумя главными 

направлениями. Первое – это продолжение классических, глобальных геополитических 

схем в условиях «однополюсного мира» и второе - так называемые «основные 

геополитические парадигмы», делающие акцент на явлениях иного порядка.  

     Профессор Э.Рубинстайн выделяет шесть основных геополитических регионов: 

1. Северная Америка, во главе с США. Это будет самое мощное региональное 

объединение в мире и, если интеграционные процессы не затухнут, образование 

Североамериканской конфедерации. В зоне полной зависимости от нее неизбежно будет 

находиться все Западное полушарие. 

2. Европа, политическое единство которой будет значительно отставать от экономической 

интеграции. 

3. Восточная Азия, в которой господствующие экономические позиции будет занимать 

Япония. В результате отсутствия системы безопасности возможно возрастание 

внутренней напряженности, особенно при активизации Китая. Зависящей от этого региона 

зоной будет: российский Дальний Восток, Юго-восточная Азия, Австралия, Новая 

Зеландия. 

4. Южная Азия. В этом регионе будет доминировать Индия, но возможно обострение 

отношений с окружающими ее исламскими государствами. 

5. Мусульманский полумесяц, в который входят страны Северной Африки, Ближнего 

Востока, возможно, Турция, государства Персидского залива, Ирак, Иран, Афганистан, 

Пакистан, государства Средней Азии. 

6. Сохраняется вероятность продолжения существования «евразийской грозди», но пока 

это «геополитическая черная дыра».  

     Наиболее дестабилизирующим фактором для мира он считает Китай, поскольку он 

будет играть наиболее глобальную и активную роль. С его точки зрения, неизбежна 

будущая коалиция Китай, Россия, Иран, которая будет противостоять Америке-Европе-

Японии. Но фактор неопределенности - огромная творческая сила, которая позволяет 

любой стране по-новому реорганизовать окружающее ее геополитическое пространство. 

     Вышеизложенные концепции помогают уловить новые направления развития, а 

именно, возрастание взаимозависимости и снижение роли силового фактора в 

международной политике. Это проявляется действием ряда объективных факторов в 

мировом общественном развитии, приводящим к расширению возможностей небольших 

государств по сравнению с возможностями великих держав. Прежде всего, это связано с 
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развитием транспорта и массовых коммуникаций. Этот процесс привел к быстрому росту 

транснациональных корпораций при одновременном ослаблении правительственного 

контроля над их действиями. Международная торговля стала первенствовать в структуре 

мирового хозяйства, а это еще больше сделало взаимозависимость между странами более 

сложной и интенсивной. 

     Другая тенденция определяется процессами модернизации и развитием 

многочисленных информационных систем в странах «третьего мира». Следствием этих 

процессов стал значительный рост национализма в этих странах, а это препятствует 

осуществлению военных интервенций и иных традиционных средств обеспечения 

господства со стороны стран «первого мира».  

     Следующая тенденция также ведет к перераспределению геополитической мощи в 

пользу небольших и слабых государств. В результате широкого распространения новых 

технологий, в том числе и военных, отсталые страны способны укреплять свой военный 

потенциал даже без сколько-нибудь серьезного экономического и социального прогресса. 

Поэтому военные методы воздействия на эти страны становятся все менее эффективными 

и действенными. Расходы же значительно возрастают. Следовательно, происходит 

значительное снижение способности влиять на ситуацию в «третьем мире». 

     И, наконец, последняя, ограничивающая тенденция геополитической эффективности 

заключается в сокращении возможностей ведущих государств мира контролировать 

состояние окружающей среды. Неспособность даже наиболее крупных и могущественных 

государств справиться с ними показывает, что эти проблемы по своей природе являются 

транснациональными. Решение глобальных проблем возможно только в рамках 

коллективных действий и сотрудничества всех государств, поэтому понятно стремление 

рассматривать весь мир как глобальное гражданское общество, которое требует и единого 

мирового правительства. В геополитике  данное направление получило название - 

мондиализм. 

     Современная геополитика имеет в своем арсенале несколько парадигм, пришедших на 

смену «логике двух блоков». Первая - обращает внимание на пространственное различие 

между центром и периферией, причем последняя противопоставляется центру, 

развивающиеся страны - развитым. При этом, один фундаментализм приходит на смену 

другому - на смену политической религии приходит политизация религий, которая 

неизбежно приведет к новым кризисам. Во второй парадигме акцент переносится на 

различие между тремя поколениями войн. В третьей - основа национальная, 

предусматривающая ренационализацию политики. Крушение многонациональных 

империй вызвало к жизни проблему национальной идентичности. Этические, классовые, 

религиозные противоречия подчинены динамизму становления «государства-нации». 

Четвертая парадигма - предопределяет и основывается на различиях между 

региональными системами, в центре каждой из которых находится государство, 

оказывающее влияние на развитие событий в регионе.  Пятая -цивилизационная, автором 

которой является С.Хантингтон. Важнейшей особенностью будущей геостратегической 

картины мира является то, что ни одна из названных парадигм не является 

доминирующей. 
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     Еще одним направлением в исследовании современных геополитических проблем 

выступает концепция французского исследователя Б.Варюсфеля. Он считает, что в 

ближайшие годы будут доминировать две тенденции. Первая заключается в том, что 

политическая, экономическая и военная перестройка Центральной и Восточной Европы и 

бывшего СССР окажет сильное воздействие на большинство геополитических 

параметров, таких как стабильность европейского пространства, геополитические связи 

между Европой и Азией, борьба за влияние в мусульманском мире, новая роль США, 

лишившихся своего противника на Востоке. Вторая связана с развитием и 

распространением новых видов вооружений, что делает все более трудным сдерживание 

международных конфликтов. 

      Кроме этих тенденций действуют и внутренние кризисы, сотрясающие как страны 

Севера, так и Юга. На Юге провал развития во многих зонах Африки, Азии, Латинской 

Америки привел к обострению демографических, продовольственных, экологических 

проблем. На Севере наблюдается экономический, социальный и моральный кризис 

промышленно-развитых стран. Их процветанию и демократическому равновесию 

угрожают неконтролируемое технологическое развитие, с которым связана безработица, 

перепроизводство, загрязнение окружающей среды, ущемление свобод и этических норм. 

     Определите роль геополитики в системе международных отношений? Геополитика 

оказала и продолжает оказывать влияние, как на изучение международных отношений, 

так и на международную стратегию государств и их правительств. Рассматривая 

политическую историю США, П.Галлуа с основанием подчеркивает, что главным 

источником их могущества стало пространство. Во-первых, расстояние, отделяющее их от 

Старого Света, позволило американцам отказаться от его законов, институтов, нравов и 

создать новое общество, защищенное удаленностью и океаном. А, во-вторых, 

протяженность американского континента, явившаяся на первых порах источником 

опасности для эмигрантов, стимулировала авантюрный и предпринимательский дух их 

потомков и стала основой величия нации. Подобные примеры помогают понять причины, 

благодаря которым теоретические изыскания Х.Маккиндера, Р.Челлена, К.Хаусхофера,   

Ф.Ратцеля, А.Мэхэна, Н.Спайкмена - основателей и классиков геополитики, выдвинутые 

ими афоризмы для объяснения отношений между морскими и сухопутными 

государствами нашли отклик в политических кругах и генеральных штабах великих 

держав, предоставив научную базу их амбициям. В наши дни элементы геополитической 

идеологии проявляются не только в планах великих держав и их поведении на мировой 

арене, но и в экспансионистской политике региональных сверхдержав, например, таких, 

как Ирак или Турция, в соперничестве государств за стратегический или экономический 

контроль над территориями, расположенными далеко за пределами их национальных 

границ. 

      Наиболее ярко влияние геополитики на международную стратегию государства 

просматривается на примере США. Атлантистская линия в геополитике развивалась здесь 

практически без всяких разрывов с классической англо-американской традицией (Мэхэн, 

Маккиндер, Спайкмен). По мере становления США мировой державой послевоенные 

геополитики-атлантисты лишь уточняют и детализируют частные аспекты теории, 
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развивая прикладные сферы. Основополагающая модель «морской силы» и ее 

геополитических перспектив превращается из научных разработок отдельных военно-

георафических школ в официальную международную политику США.  

     Какие теории геополитики актуальны в настоящее время? Многообразие 

существующих сегодня в международно-политической науке теорий и взглядов может 

быть сведено к трем известным научным направлениям или школам: реалистской 

(включающей в себя классический реализм и неореализм), либеральной (традиционный 

идеализм и неолиберализм) и неомарксистской, каждая из которых исходит из своего 

понимания природы и характера международных отношений. Сторонники каждого из 

направлений подчеркивают, прежде всего, те аспекты, которые наиболее близки именно 

его традициям. В условиях быстрого крушения первоначальных иллюзий, связанных с 

прекращением «холодной войны», был отмечен рост значения реалистической школы. 

Неореализм оказался востребованным как государственными лидерами, так и 

оппозиционными политиками разных стран. Тому есть несколько причин: во-первых, 

многие черты современной международной ситуации создают впечатление, что после 

окончания “холодной войны” положение в мире стало гораздо опаснее и что всякое 

явление, которое нельзя объяснить, представляет собой угрозу. Во-вторых, политический 

реализм традиционно является эффективным инструментом в деле мобилизации 

общественного мнения того или иного государства в пользу своего правительства, 

защищающего национальные интересы страны. Тем самым он помогает ее руководству не 

только обеспечивать поддержку своей власти со стороны общества, но и сохранять 

государственное единство перед лицом внутреннего сепаратизма. В-третьих, основные 

положения теории политического реализма – о международной политике как орудии 

борьбы за власть и силу, о государстве как главном и единственном действующем лице 

этой политики, которое следует принимать во внимание, о несовпадении национальных 

интересов государств и обусловленной этим неизбежной конфликтности международной 

среды - оказались востребованными политической элитой. Наконец, в-четвертых, 

немаловажную роль в сохранении основных понятий политического реализма в лексиконе 

государственных и политических деятелей играют представители генералитета и военно-

промышленного комплекса, многочисленные эксперты и советники, как силовых 

ведомств, так и высших государственных руководителей, частные аналитические центры 

и отдельные академические исследователи. Представители влиятельных социальных 

групп стремятся сохранить свою власть, свой статус, либо удовлетворять спрос на рынке 

государственных идеологий и притом воздействовать на его формирование. И в том, и в 

другом случае наиболее подходящими в период нестабильности международных 

отношений оказываются панические мотивы, рассуждения на тему возрастающих угроз 

мировой системе в целом.  

     Назовите современные геополитические концепции? Следует отметить, что не 

всегда геополитические концепции пользуются должным вниманием со стороны властных 

инстанций и аналитических структур, обслуживающих власть геополитическими 

проектами. Это касается, например, «новых правых», которые являются одной из 

немногих европейских геополитических школ, сохранивших непрерывную связь с идеями 

довоенных немецких геополитиков. Одна из главных тем геополитики «новых правых» - 
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восстановление баланса сил в мире. «Сбалансированный мир» – концепция 

международных отношений, основанная на геополитическом равновесии больших 

пространств, цивилизаций, на учете интересов всех государств и народов - разработана 

представителями этой геополитической школы. Ее основатель - философ Ален де Бенуа.  

Ключевые слова: геополитика, геостратегическая картина мира, геостратегические 

регионы, международные отношения, стратегия государств, направления в 

международно-политической науке. 
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Тема. Англо-американская школа геополитики 

     Раскройте суть концепции Х.Маккиндера? После Первой мировой войны появились 

новые геополитические представления. Дальнейшее развитие геополитики было связано с 

именем английского ученого Хелфорд Маккиндер (1861-1947), которого иногда называют 

отцом-основателем геополитики, хотя сам он этого понятия не употреблял. Маккиндер - 

один из признанных и ведущих представителей англосаксонской школы. Он является 

автором многих  терминов понятийного аппарата геополитики:  Heartland - «Хартленд»; 

Pivot Area - «осевой регион»;  Outer Crescent - страны «внешнего полумесяца»;        

Midland Ocean Area - зоны «внутреннего океана». Идеи Маккиндера сначала 

воспринимались как некие абстрактные схемы, не имеющие практического  значения. 

Однако с течением времени они были положены в основание многих геополитических 

теорий. Свои географические исследования Маккиндер начал на заре XX в. Общественное 

признание научных взглядов пришло к Маккиндеру в начале XX в. 25 января 1904 г. он 

выступил на заседании Королевского географического общества с докладом 

«Географическая ось истории», в котором излагались основы геополитики XX в. 

Маккиндер рассуждал, основываясь на событиях и образах. Согласно Маккиндеру,  

определяющим фактором истории народов является географическое положение стран, 

причем по мере экономического, социального и культурного развития влияние 

географического фактора на прогресс человечества постоянно возрастает. Этот фактор 

выражается в соотношении суши и моря и взаимоотношениях сухопутных и морских 

народов, освоении ими земных и водных пространств. Поэтому Маккиндер  разделил всю 

историю цивилизации на три эпохи:  

1. Доколумбова эпоха. В это время цивилизованные народы периферии Мирового 

Острова, т.е. земного массива, включающего Азию, Европу и Африку (греки, римляне, 

китайцы), живут под постоянной угрозой завоевания со стороны отстающих в культурном 

развитии народов «срединной земли» - Центральной Азии (гуннов, алан, парфян, мадьяр, 

болгар, монголов). 

2.     Колумбова эпоха - достигшие достаточного уровня развития народы береговых 

«периферийных зон», используя выгодное географическое положение, отправляются на 

завоевание и освоение мира. 

3.     Постколумбова эпоха. Пустующих, не завоеванных территорий больше не осталось, 

и дальнейшее движение цивилизованных народов приводит к столкновению их интересов 

и образованию «закрытой политической системы». 

     Маккиндер подчеркивал, что основным методом его подхода к анализу является 

осознание того, что  история человечества есть часть жизни мирового организма, и хотя 

человек деятелен, но агрессивен, именно природа осуществляет его регулирование. 

Баланс сил, по Маккиндеру, является, с одной стороны, результатом географических, а 

также экономических и стратегических условий, а с другой стороны - относительной 

численности, мужества, оснащенности и организации конкурирующих народов. 

Маккиндер считает, что европейская цивилизация является в значительной степени 

результатом вековой борьбы против азиатских вторжений. В 1919 г. выходит из печати 
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одна из самых важных работ Маккиндера «Демократические идеалы и реальность», 

которая должна была стать теоретической основой при заключении Версальского мирного 

договора. Ее название хорошо передает идею автора: после победы западной демократии 

(Франции, Великобритании, США) над центрально-европейскими империями мир не мог 

быть построен на одних лишь идеалах, как бы благородны они ни были, а должен 

учитывать объективную реальность. Заметное место в творчестве Маккиндера занимает и 

опубликованная в июле 1943 г. в журнале «Foreing Affairs» статья «The Round World and 

the winning of the Peace», заголовок которой может быть переведен как «Круглый мир и 

завоевание мира» или «Шансы прочного мира в конечном мире». Маккиндер исходит из 

того, что  существует некая сердцевина (сердце, стержень) мира, который он называет  

Heartland. И именно вокруг этой ключевой концепции, согласно ему, развивается 

соперничество, вырабатываются и осуществляются стратегии всего мира. Маккиндер 

убежден, что держава, господствующая над сердцевиной, фактически контролирует 

«Мировой Остров»  (World Island), т.е. европейский, азиатский и африканский 

континенты. Вокруг «Сердца Мира» (Heartland) пространственного центра, 

представляющего собой «цитадель сухопутной мощи», располагаются в виде 

концентрических полукругов различные типы пространств. В первую очередь следует 

выделить внутренний полумесяц, своего рода защитный пояс Heartland, включающий в 

себя безлюдные просторы Сибири, Гималайский хребет, пустыни Гоби, Тибета и Ирана, 

где имеется  лишь одна серьезная брешь: евро-азиатская равнина, простирающаяся от 

Атлантики до центра Азии. На периферии этого внутреннего полумесяца  находятся 

прибрежные районы, полуострова, где сосредоточена большая часть населения Земли: 

Европа, Аравия (правда, этот полуостров довольно слабо заселен), Индийский 

субконтинент, прибрежные районы Китая. По границам этой периферии располагаются 

острова внешнего полумесяца: Великобритания, Япония. Наконец, последний полукруг 

состоит из островов открытого моря: Северной и Южной Америки и Австралии. 

Ключевым моментом позиции Маккиндера является то, что он рассматривает все 

изменения в мире как результат соперничества между сердцевиной и землями внешнего 

кольца, т.е. между земельными и морскими державами, или, говоря иначе, между 

континентальными и морскими державами. Маккиндер утверждает, что  господство над 

сердцевиной мира обеспечивается контролем над восточной частью европейского 

континента. Контроль над сердцевиной мира открывает путь к контролю над Мировым 

Островом, а потом и над морскими пространствами. 

     В целом Маккиндеру удалось создать школу геополитики, влиявшую на политику 

государств, в частности англосаксонских. В заключение можно сказать, что  английский 

геополитик разработал интересную концепцию, которая полагала, что: 

1)     географические факторы оказывают непосредственное воздействие на ход 

исторического процесса; 

2)     географическое положение во многом определяет потенциальную силу и слабость 

государства; 

3)     технический прогресс изменяет географическую «среду обитания» государств и 

положительно или отрицательно влияет на их потенциальное могущество; 



38 

4)     Евразия - центр глобальных политических процессов.  

Геополитическая карта мира, по мнению Маккиндера, состоит из трех основных частей: 

• «осевой зоны» (Pivot Area). Она включает в себя бассейны рек Северного Ледовитого 

океана, а также два моря - Каспийское и Аральское; 

• «внешнего полумесяца» (Outer Crescent). В него входят территории США, Англии и 

Японии; 

• «внутреннего полумесяца» (Inner Crescent), который зажат двумя предыдущими частями. 

Он включает Китай, Юго-Восточную Азию, Индию. 

     В целом идеи Маккиндера не были приняты научным сообществом, несмотря на его 

высокое положение не только в политике, но и в самой научной среде. Даже тот факт, что 

почти полвека он активно и успешно участвовал в создании английской стратегии в 

международных вопросах на основании своей интерпретации политической и 

географической истории мира, не мог заставить скептиков признать и эффективность 

геополитики как дисциплины. Вместе с тем концепция Маккиндера оказала 

исключительно сильное влияние на дальнейшее развитие самой геополитики. Он 

пользовался широкой известностью главным образом в США, где его концепция была 

взята на вооружение американскими геополитиками. Концепция Маккиндера, по сути 

дела, послужила одним из теоретических краеугольных камней при основании 

Мюнхенской школы геополитики, созданной Карлом Хаусхофером. Концепция 

Маккиндера как истинно оригинальная теория продолжает жить и в наши дни, привлекая 

к себе внимание практиков и теоретиков международных отношений. 

     Что вам известно о геополитической концепции Ф.Г.Коломба (1831 -1899)? Вице-

адмирал королевских ВМС Британии Филипп Говард Коломб  вошел в историю мировой 

геополитической мысли как один из основоположников концепции морского могущества, 

положенной в основу идей атлантизма. Ф.Коломб оставил после себя богатое 

практическое и теоретическое наследие. В результате глубокого анализа особенностей 

маневрирования паровых судов им разработаны рекомендации к правилам по 

безопасности судоходства, которые были рассмотрены и официально приняты на 

Международной конференции в Вашингтоне в 1899 г. Занимая высшие должности в 

королевских ВМС, Коломб проводил исследования в области военно-морского 

оперативного искусства и стратегии. Уйдя в отставку в звании контр-адмирала в 1886 г., 

он занялся исследованиями в области военно-морской истории и геостратегии. В 1896 г. 

ему было присвоено звание вице-адмирала. В 1891 г. увидел свет фундаментальный труд 

Коломба «Морская война, ее основные принципы и опыт», который был переведен на 

многие европейские языки, в том числе и на русский в 1894 г. Концепция «морское 

могущество» иногда определяется как концепция «Мэхэна-Коломба». При всей близости 

некоторых подходов этих двух крупных геополитиков нужно отметить, что оба они 

работали практически независимо друг от друга. Оба они, в частности, согласны в том, 

что морская цивилизация есть «торговая цивилизация». Именно срыв морской торговли 
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противника и оборона собственных торговых путей и составляют сущность морской 

войны, которая является предметом исследований Коломба. 

     Основное различие между исследованиями Мэхэна и Коломба заключается в 

соотношении фундаментальной и прикладной составляющих. Коломб больше 

концентрируется на вопросах стратегии ведения морской войны, оперативного искусства, 

классификации сил флота, признавая вывод о необходимости морского могущества самим 

собой разумеющимся. Основу концепции Коломба составляют два понятия - «naval 

warfare» («морская война») и «command of sea», что можно перевести как «господство на 

море», «владение морем» и «обладание морем». При этом «обладание морем», по 

Коломбу, характеризует в первую очередь способности управлять оперативно-

тактической обстановкой, нежели общее господство в Мировом океане. Сущностью 

морского господства для Коломба является морская торговля. Без системно 

организованной морской торговли не может быть морского могущества, равно как и не 

может быть морской войны, не нацеленной на достижение этого могущества. До рубежа 

XVI-XVII столетий боевые действия на море являлись средством для завоевания 

господства на суше. Море не могло признаваться предметом ведения борьбы, поскольку 

на тот момент вследствие практического отсутствия судов, обладавших значительной 

автономностью и высокими мореходными качествами, еще не была сформирована 

система торговых путей. Поэтому основной морской стратегией на тот период являлась 

система «cross revenge» - «мстительных» перекрестных морских набегов на побережье 

неприятеля. Стратегической сущностью морской войны является борьба за обладание 

морем, что Коломб определял как правоспособность «препятствовать проходу 

неприятеля, имеющего намерение сделать высадку на берег». Коломб выделяет три 

уровня контроля над морским пространством: • условия индифферентности моря 

(indifference) - практическое отсутствие какого-либо контроля над морским районом; • 

условия оспариваемого обладания (disputed command), когда морская держава не имеет 

гарантированного преимущества перед соперниками; •   условия обеспеченного обладания 

(assured command).  

     Определите политико-теоретические принципы американской геополитики? 

«Доктрина Монро» была сложным и противоречивым явлением. Она была 

сформулирована на идеях народного суверенитета, невмешательства и запрета 

дальнейшей колонизации стран американского континента европейскими державами. В то 

же время доктрина Монро стала первым из геополитических документов, 

провозгласившим раздел сфер влияния и особых интересов США в Западном полушарии. 

Доктрина была изложена пятым президентом США Джеймсом Монро в послании 

конгрессу 2 декабря 1823 г. Доктрина Монро оказала свое влияние на политическое 

поведение США и в годы «холодной войны». Особенно большое влияние на развитие 

американских геополитических доктрин оказал Ф.Тернер  (1861-1932), который в 1893 г. 

прочитал перед Американской исторической ассоциацией свой знаменитый доклад 

«Значение подвижной границы в американской истории», который в общественном 

мнении США ставился немногим ниже Библии, Конституции и Декларации 

независимости. Основной тезис Тернера состоит в том, что вся предыдущая американская 

история (до начала 90-х гг. XIX в.) была историей колонизации великого Запада, что 
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существование «свободной земли» и продвижение американских поселенцев на запад 

объясняют само развитие США. Это ни что иное, как геополитическое обоснование. Этим 

закладывалось основание американской геополитической традиции, заключающейся в 

том, что географическая экспансия одновременно является и перенесением на новые 

территории образа жизни, идеалов, жизненных устоев американцев. 

     Раскройте геополитические идеи А. Мэхэна (1840-1914)? Важную роль в 

формировании комплекса геополитических идей сыграли работы американского адмирала  

Альфреда Мэхэна - военно-морского теоретика и историка. В его работах не используется 

термин «геополитика», но методика его анализа и основные выводы точно соответствуют 

сугубо геополитическому подходу. В 1890 г. он опубликовал свою первую книгу, 

ставшую почти сразу же классическим текстом по военной стратегии, - «Влияние морской 

силы на историю 1660-1783 гг.». Впоследствии вышли в свет работы: «Влияние Морской 

Силы на Французскую революцию и Империю (1793-1812)», «Заинтересованность 

Америки в Морской Силе в настоящем и в будущем», «Проблема Азии и ее воздействие 

на международную политику» и «Морская Сила и ее отношение к войне». Практически 

все книги были посвящены одной теме - «Морской силе». Имя Мэхэна стало синонимично 

этому термину. Можно сказать, что им была сформулирована геополитика Моря. В конце 

XIX - начале XX вв. Мэхэн создал программу деятельности идеологов и политиков 

талассократии, которая и была реализована во второй половине XX в. Свои рассуждения 

Мэхэн основывает на учете специфики морей, на их коренном отличии от суши. На 

основе этого положения Мэхэн выводит определение важнейшей цели, стоящей перед 

любой морской державой: контроль над опорными позициями (порты, базы и т.д.), 

благодаря которым флот может бороздить моря и океаны. Мэхэн считает, что  

геополитический статус государства и господство на море утверждаются на основе шести 

критериев: 

1. Географическое положение государства, его открытость морям, возможность морских 

коммуникаций с другими странами. Протяженность сухопутных границ, способность 

контролировать стратегически важные регионы. Способность угрожать своим флотом 

территории противника. 

2. «Физическая конфигурация» государства, т.е. конфигурация морских побережий и 

количество портов, на них расположенных. От этого зависит процветание торговли и 

стратегическая защищенность. 

3.  Протяженность территории. Она равна протяженности береговой линии. 

4. Статистическое количество населения. Оно важно для оценки способности государства 

строить корабли и их обслуживать. 

5. Национальный характер. Способность народа к занятию торговлей, так как могущество 

основывается на мирной и широкой торговле. 

6. Политический характер правления. От этого зависит переориентация лучших 

природных и человеческих ресурсов на созидание мощной Морской силы. 
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     Идеи Мэхэна были восприняты во всем мире. Его тезисы изучались повсеместно. Даже 

сухопутная и континентальная Германия - в лице адмирала Тирпица - приняла на свой 

счет тезисы Мэхэна и стала активно развивать свой флот. Показательно, что книга 

«Влияние морской силы на историю» только в США и Англии выдержала 32 издания и 

была переведена почти на все европейские языки, в том числе и на русский (в 1895 г.) 

Английские рецензенты называли ее «евангелием британского величия», «философией 

морской истории». Мэхэн был горячим сторонником доктрины Монро. Мэхэн был одним 

из первых, кто выделил планетарные геополитические структуры. В качестве ключевой в 

мировой политике и в борьбе за мировое влияние он считал «северную континентальную 

полусферу», южная граница которой маркируется Суэцким и Панамским каналами. Это 

граница наибольшей интенсивности мировой торговли и политической активности.  

     Какие геополитические концепции принадлежат Д.Корбету (1852-1922)? Джулиан 

Корбет - специалист по морской истории, преподаватель военно-морского колледжа, а 

потом Оксфордского университета, вслед за Мэхэном способствовал дальнейшей 

концептуализации морской геополитики. В двух его главных трудах - «Зеленый памфлет» 

(1906) и «Принципы морской стратегии»  (1911) - он стремился адаптировать тезисы 

Клаузевица к морскому пространству и морской стратегии. Согласно его представлениям, 

господство на морях осуществляется с помощью контроля над путями коммуникаций, 

которые обычно являются параллельными. В отличие от Мэхэна, Корбет отказывается от 

стратегии постоянного столкновения. Нужно, согласно ему, ограничить использование 

насилия, противопоставив стратегии войны стратегию мира. Если первичной целью 

стратегии на суше является завоевание территории, то морская стратегия имеет целью 

использование океанов. Другим важным положением во взглядах Корбета было 

убеждение в том, что стратегии на суше и на море должны быть тесно связаны друг с 

другом. 

     Какие геополитические концепции принадлежат Н.Д.Спикмену (1893-1943)? 

Николас Джон Спикмен - американский геополитик голландского происхождения. 

Спикмен является прямым продолжателем линии адмирала Мэхэна в геополитике. Он 

рассматривал геополитику как важнейший инструмент конкретной международной 

политики, как аналитический метод и систему формул, позволяющих выработать 

наиболее эффективную стратегию. Для Спикмена характерен утилитарный подход, четкое 

желание выдать наиболее эффективную геополитическую формулу, с помощью которой 

США могут скорейшим образом добиться «мирового господства». Этим прагматизмом 

определяются все его исследования. Спикмен, внимательно изучивший труды 

Маккиндера, предложил свой вариант базовой геополитической схемы. На основе анализа 

реального политического процесса Спикмен приходит к выводу о том, что «никогда не 

было простого противостояния земельной и морской сил. Спикмен небезосновательно 

полагал, что Маккиндер переоценил геополитическое значение Heartland. С его точки 

зрения,  heartland является лишь потенциальным пространством, получающим все 

культурные импульсы из береговых зон и не несущим в самом себе никакой 

самостоятельной геополитической миссии или исторического импульса. Rimland, а не 

heartland является, по его мнению, ключом к мировому господству. В принципе, Спикмен 

не сказал ничего нового. И для самого Маккиндера «береговая зона», «внешний 
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полумесяц» или Rimland были ключевой стратегической позицией в контроле над 

континентом. Но Маккиндер понимал эту зону не как самостоятельное и самодостаточное 

геополитическое образование, а как пространство противостояния двух импульсов - 

«морского» и «сухопутного». В своих книгах «Американская стратегия в мировой 

политике» (1942) и «География мира» (1944), изданной посмертно, Спикмен выделяет 10 

критериев, на основании которых следует определять геополитическое могущество 

государства. Они таковы: 

1. Поверхность территории. 2. Природа границ. 3. Численность населения. 4. Наличие или 

отсутствие полезных ископаемых. 5. Экономическое и технологическое развитие. 6. 

Финансовая мощь. 7. Этническая однородность. 8. Уровень социальной интеграции. 9. 

Политическая стабильность. 10. Национальный дух.  

     Спикмен ввел чрезвычайно важное понятие «Срединного Океана» - «Midland Ocean». В 

основе этого геополитического представления лежит подчеркнутая аналогия между 

Средиземным морем в истории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки в 

древности и Атлантическим океаном в новейшей истории западной цивилизации. Так как 

Спикмен считал именно «береговую зону», Rimland, основной исторической территорией 

цивилизации, то Средиземноморский ареал древности представлялся ему образцом 

культуры, распространившейся впоследствии внутрь континента (окультуривание 

варваров Суши) и на отдаленные территории, достижимые только с помощью морских 

путей (окультуривание варваров Моря). 

     Ключевые слова: «Хартленд»;  «осевой регион»; страны «внешнего полумесяца»; 

зоны «внутреннего океана», английская школа геополитики, американская школа 

геополитики, основные концепции американской школы геополитики. 
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Тема. Политическая карта мира и современные глобальные изменения в 

геополитике 

     Что такое «Полицентрическая модель  мира»? Модель геостратегических зон и 

соответствующих им геополитических регионов была представлена Саулом Коэном в 

книге «География и политика в разделенном мире» (1963). Он использовал так 

называемый подход развития, в котором подчеркивается рост значения региональной 

геополитической составляющей и независимости между политическими, социальными и 

экономическими процессами в различных географических шкалах, что спорно и требует 

пояснения. Он был одним из первых, кто обосновал распад биполярного порядка и 

возрастание роли региональных геополитических структур.    Предложенная Коэном 

модель полицентрична и иерархична. По своей значимости в модели выделяются пять 

уровней. Первый уровень представлен «геостратегическими сферами»: Морская 

(Зависимый от торговли мир морских государств), Евразийская (Евразийский 

континентальный мир). Это как бы два полушария, которые в принципе выделял еще 

Маккиндер. Второй уровень - геополитические регионы, входящие в первый 

иерархический уровень (сферы). В Морскую сферу входят четыре региона: Англо-

Америка и Карибы, Западная Европа и Магриб, Внеконтинентальная (Оффшорная) Азия и 

Океания, Южная Америка и Африка южнее Сахары. В Евразийскую сферу входит два 

геополитических региона - Хартленд и Восточная Азия. На втором иерархическом уровне 

вне геостратегических сфер выделены еще три дополнительных образования: Южная 

Азия - независимый регион со своим геополитическим кодом; Средний Восток - 

разделительный, точнее - разделенный пояс; Центрально-Восточная Европа как регион - 

«ворота», способствующий потенциально связям между Западом и Континентальной 

(Евразийской) геостратегической сферой. О важном стратегическом положении этого 

региона известно давно. Еще Маккиндер считал независимость и стабильность этого 

региона решающим фактором евразийского и даже мирового равновесия. Региональные 

конфликты в Центрально-Восточной Европе обнажают противоречия в позициях мировых 

держав, обостряя отношения между ними. Таким образом, геополитические регионы - это 

крупные подразделения геополитических сфер и сравнительно однородные по 

экономическим, политическим и культурным признакам. 

   Третий уровень представлен национальными государствами и пятью великими 

державами: США, Россией, Японией, Китаем и группой государств - Европейским 

Союзом. В пределах великих держав Коэн выделил ключевые территории: в США - 

Атлантическое побережье - район Великих озер, в Европейском Союзе - «центральная ось 

развития» - акватория Северного моря, в Японии - конурбации Тихоокеанского пояса, в 

России - индустриально-аграрный треугольник Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону — 

Кузбасс, в Китае - речные долины Центра и Северо-Востока. Рост и взаимодействие 

сверхдержав обеспечивают преемственность мировой геополитической системы. 

   Четвертый уровень - это несколько держав второго порядка, которые оформились в 

1970-е годы и доминировали в рамках соответствующих регионов, но не обладали при 

этом глобальным влиянием (прежде всего, вследствие ограниченного участия во 

внерегио-нальных экономических и политических отношениях). 
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   Пятый уровень - это субнациональные территории - «ворота» (фокусы связей), которые, 

по предположению Коэна, будут в будущем проводниками связей между государствами. 

     Раскройте концепцию современного мондиализма? В англо-американской 

геополитике мондиализм представляет собой доминирующее течение, которое достаточно 

разнородно. Наиболее известны несколько версий американского мирового господства. 

Аир Страус - автор концепции «униполярного мира». По его мнению, логика развития 

мирового геополитического пространства состоит в движении от многополярности к 

биполярности, а затем к однополярности. Глобальное униполе, согласно Страусу, 

представляет собой баланс сил государств, которые не рассматривают друг друга в 

качестве антагонистов, у них отсутствует намерение решать спорные вопросы военным 

путем. Глобальное униполе имеет трехцентровое пространственное строение. В него 

входят три центра силы - США, Европейский Союз и Япония. При этом трехсторонняя 

система военного и экономического союза сконцентрирована вокруг США. Лидерство 

США, как отмечает Страус, носит характер первенства среди равных и друзей, а не 

господства одной державы над сопротивляющимися подчиненными партнерами. Внутри 

мондиализма самостоятельное направление представляют собой концепции, которые 

обосновывали природу американской мировой гегемонии.  

     Что такое «теория конвергенции»? Эта концепция разработана 3.Бжезинским в 

период холодной войны. В ее рамках предполагалось создание новой «промежуточной» 

цивилизации смешанного типа на основе сближения атлантической и континентальной 

моделей, путем преодоления идеологических противоречий марксизма и либерализма.  

     Определите сущность геополитической концепции «конца истории»?     Она 

возникла в начале 1990-х и получила название по одноименной статье американского 

политолога Френсиса Фукуямы. Ее базовый постулат - новая геополитическая структура 

мира будет основана на ценностях свободного рынка и демократии. «Конец истории» 

совпадает с переходом общества к постиндустриальной стадии, где определяющую роль 

играет наука и техника. В мире нет конфликтов глобального масштаба, закончилось 

противостояние двух мировых политико-экономических систем. Нет культурной 

конфронтации, происходит разрушение национальных рамок культуры, экономики; 

проблемы из сферы политической переносятся в сферу экономической. Наступает конец 

периода внешних изменений, понимаемых как прогресс.  

     Что представляет собой геополитическая теория столкновения цивилизаций? 

Директор Института стратегических исследований при Гарвардском университете (США) 

Сэмюэл Хантингтон выдвинул и обосновал гипотезу мировых конфликтов между 

различными цивилизациями. Опираясь на культурно-психологический подход к 

геополитике, он представил систему международных отношений как процесс 

последовательного разрешения сменявших друг друга конфликтов. По мнению 

Хантингтона, всемирная история являла собой историю цивилизаций. «Цивилизации» как 

понятие включают в себя ценности, институты и способы мышления, которым 

сменяющие друг друга поколения придают первостепенное значение. Если следовать 

логике Хантингтона, противостоящие стороны в конфликтах будут сражаться за 

цивилизационные связи и верность цивилизации. На самом деле они предпочтут борьбу за 
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свои геополитические интересы и свою долю в так называемом переделе мирового 

продукта. Цивилизационная геополитика замыкается на противостоянии цивилизаций и 

не развивает идеи геополитики диалога цивилизаций, взаимодействия каждой с 

прилегающими и отдаленными цивилизациями. 

Ключевые слова: геополитика, геополитическая модель мира, государства мира, 

концепция, доктрина. 
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Тема. Геополитическая карта Европы и Азии. Геополитическая карта Африки и 

Америки 

     Какие современные геополитические доктрины Европы вам известны?  Начиная с 

1960-х г. европейские геополитические исследования возрождаются в виде нескольких 

направлений. Основная тенденция развития европейской геополитики в течение XX в.: 

геополитика стала фокусировать свое внимание не на пространстве, а на человеке, 

владеющем этим пространством. Если в начале XX в. в построении пространственных 

моделей миропорядка учитывались естественнонаучные факторы (климат, рельеф, почва, 

месторасположение), то современная геополитика в Европе стала гуманитарной наукой, 

исследующей иные основы связи человека с пространством - культуру, идеологию, 

смыслы, религию. Разнообразие современных геополитических доктрин в Европе 

сконцентрированы на двух основных направлениях: * континентальные концепции - 

доминируют в науке и утверждают геополитическую самостоятельность Европы перед 

наступлением атлантизма (США); * мондиалистские концепции - идея союза Европы с 

США. Мондиализм и атлантизм в Европе так и не стали господствующими 

направлениями. 

-Континентальные концепции - «новые правые». Эти концепции находят свое 

выражение в поисках оптимальной модели европейской интеграции, позволяющей 

самостоятельно формулировать единый геополитический курс, без которого Европа не 

сможет противостоять американскому влиянию и останется политическим карликом. В 

свете глобальных угроз перед европейцами стоит задача превратить до недавнего времени 

расколотый континент в единое целое. Основная идея архитекторов новой Европы - 

усилить роль Евросоюза в мировой политике до того уровня, которую играет ЕС в 

мировой экономике.  

-Школа новых консервативных революционеров. Данная геополитическая школа 

ориентирована на обоснование геополитической специфики Европы и имеет 

антиатлантическую направленность. Истоки этого течения берут начало в XX в. в 

довоенной Европе (в Германии) - «старые правые» и идея «консервативной революции» 

или «третий путь». Впервые понятие «консервативная революция» применил немецкий 

публицист Артур Меллер ван ден Брук (1876-1925). Геополитическая концепция «новых 

правых» основана на утверждении, что государство-нация уступает место в качестве 

основного субъекта геополитики «большим пространствам» - интеграционным 

группировкам, которым принадлежит будущее на геополитической карте мира.  

-Модели объединенной Европы. С 60-х годов XX в. французский философ Ален де Бенуа 

выдвинул проект «Федеральная империя». Она представляла собой этнически 

дифференцированный конгломерат разнородных государств, стратегически 

интегрированных в единый геополитический блок. Модель объединенной Европы была 

им выражена в формуле: «Единая Европа ста флагов». В начале 60-х годов XX в. другой 

проект «юной Европы» - «Европа от Владивостока до Дублина» выдвинул один из самых 

активных «новых правых» - бельгийский консервативный революционер Жан Тириар 

(1922-1992). 
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-Мондиалистские концепции - однополярное мировое пространство.    Проекту 

объединенной Европы противостоит мондиализм - учение о мире без границ под эгидой 

мирового правительства. Демократизация Восточной Европы не сопровождалась 

адекватным социально-экономическим развитием, а достижения Западной Европы в 

политической и социально-экономической областях отнюдь не ликвидировали ее «старых 

демонов» -экстремизм, терроризм, национализм и расизм. 

-Однополярное мировое пространство И. Галтунга. Конфронтация трех суперсил.  В 

работе «Геополитика после холодной войны: к теории вопроса» мондиалистский проект 

представил скандинавский политолог Йоган Галтунг. Система международных 

отношений, по Галтунгу, после окончания «холодной войны» стала менее предсказуемой 

и более нестабильной. «Холодная война», существовавшая на протяжении 40 лет, 

сконструировала мировой порядок, основанный на конфронтации трех суперсил, 

составляющих три блока. Они проводили три глобальные политики, которые перекрывали 

все другие политики мира.  

-Концепция «торгового строя» Ж.Аттали. Геополитиком мондиалистского 

направления в Европе считается известный французский ученый и политический деятель 

Жак Аттали - бывший советник президента Франции Ф.Миттерана, а также глава 

Европейского банка реконструкции и развития (с 1991 г.). Для предотвращения грядущих 

опасностей Аттали предлагает установить жесткий политический контроль на мировом, 

«мондиальном» уровне, чтобы «решать проблемы «мондиально», в «мировом масштабе». 

Для этого нужна мондиалистская власть и создание мирового правительства.   Несмотря 

на то, что геополитический проект будущего мира Аттали признан экспертами 

«оптимистической версией атлантизма», в действительности он утопичен, опровергает все 

гуманистические ценности человечества, утверждая культ денег и нарциссизма, что 

делает его деструктивным и разрушительным. 

-Теория глобального хаоса К. Санторо.  Мондиалистический проект представил 

руководитель Миланского института международных политических исследований, 

профессор К.Санторо. В противоположность утверждениям американского мондиалиста 

Ф.Фукуямы Санторо считает, что после «холодной войны» мир ожидает не торжество 

либерализма, а период цивилизационных катастроф. Пессимистический мондиалистский 

сценарий Санторо прогнозирует наступление глобального хаоса. 

   Геополитическая картина мира? В создании геополитической картины мира все более 

активное участие принимают регионы, что является, прогрессивной тенденцией, так как 

построение безопасного в глобальном масштабе мира должно начинаться с обеспечения 

«частичного мира» . Статус региона как геополитического игрока зависит от того, 

насколько эффективна региональная интеграция, в результате которой регион может 

обрести определенную целостность и значительную геополитическую мощь. На основе 

региональной интеграции, которая является лучшей гарантией становления безопасного 

мира, ибо конфликты и войны начинаются и завершаются локально, а не глобально, 

фактически возвращается многополюсный мир. Региональная интеграция имеет 

следующие позитивные геополитические результаты: 
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 • Сокращается количество споров, большинство из которых в мире происходит именно 

между соседними государствами по причине того, что соседи благодаря географической 

близости часто угрожают благосостоянию друг друга, отрицая нередко чувство общности, 

которое порождается родством культур и этносов. 

 • Если в регионе формируется традиция мирного сосуществования государств, то это 

способствует стремлению установить стабильные и дружеские отношения и с 

географически удаленными странами. 

 • Процессы региональной интеграции в результате того, что они происходят в рамках 

доктрины взаимного стратегического сдерживания, ведут к появлению региональных 

блоков с ограниченными геополитическими устремлениями.  

• Появляется большая возможность прогнозировать конфликты и оперативно их 

разрешать. 

 • Региональная интеграция обеспечивает экономическую и политическую модернизацию 

отсталых стран региона, следствием чего является уменьшение конфликтов в регионе. 

 • Создание крупных региональных центров повышает эффективность процесса принятия 

решений на глобальном уровне, ибо региональные центры выходят на глобальный 

уровень решения проблемы со своей общей выработанной в регионе позицией, а чем 

меньше участников принятия решений за столом переговоров, тем проще достичь 

компромиссного результата. 

 • Процесс региональной интеграции позволяет не только ведущим странам мира, но всем 

остальным, средним и малым, чувствовать себя фактически полноправными акторами 

современной геополитики. 

     Геополитическая карта Африки? На территории Африки - второго по размерам 

континента (29,2 млн. км2) располагаются 53 государства с населением более 800 млн. 

человек крайне неоднородных в своем развитии.    Северная Африка включает восемь 

стран: Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавританию и Западную Сахару. 

Население стран Северной Африки в конце XX в. насчитывало около 150 млн. человек, в 

основном это арабы и берберы. Из-за высокой рождаемости количество жителей 

удваивается каждые 30 лет. Западная и Центральная Африка включает 23 страны 

(Нигерия, Камерун, Габон, Мали, Чад, Нигер, Сенегал, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау и 

т.д.), где проживают свыше 600 народов, говорящих на более чем 1,5 тыс. языках и 

диалектах.   Восточная Африка - (9 стран) Сомали, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Кения, 

Танзания, Бурунди, Руанда, Уганда, расположенные на Восточно-Африканском 

плоскогорье.   Южная Африка - 9 стран, расположенных в бассейне рек Конго и Замбези: 

Ангола, Замбия, ЮАР, Свазиленд, Лесото, Сейшельские Острова, Маскаренские Острова, 

Коморские Острова и Мадагаскар. В Африке несколько тысяч народов, и каждый из них 

говорит на своем языке или диалекте. Общепринятой классификации африканских языков 

нет. Языковые общности, или семьи, образуют трудную для описания мозаику. 
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     Политическая система в большинстве стран современной Африки носит авторитарный 

характер. Установленные в 38 из 45 государств Африки авторитарные режимы 

преимущественно существуют в форме военных и гражданских диктатур. Стремление к 

автократии объективно обусловлено экономической отсталостью, низким уровнем жизни, 

отсутствием элементов гражданского общества, многообразием и разнородностью 

племенных культур, являющихся причиной межэтнических конфликтов. Способность 

примирить эти противоречия связывается с авторитарным правлением вождя какого-либо 

племени, что одновременно порождает недовольство представителей племенной элиты 

других этносов. 

     Определите геополитические факторы стабильности Африки? В последние 

десятилетия африканские страны не раз предпринимали попытки объединить усилия в 

борьбе с отсталостью и бедностью. Свидетельством стремления к интеграции стали 

решения о создании Африканского экономического сообщества (1991), об образовании 

Африканского Союза (2001). Появился в 2001 г. и НЕПАД - «Новое партнерство для 

развития Африки». Суть этой организации состоит в том, чтобы положить конец 

отсталости Африки, осуществить возрождение континента. С целью укрепления 

трансафриканского сотрудничества была подана идея о введении в оборот единой валюты 

«афро». Также в контексте интеграционных процессов на Африканском континенте с 

целью решения глобальных проблем на политическом уровне планируется создание новой 

трансконтинентальной институции - панафриканского парламента.    

     Раскройте цели Организации африканского единства (ОАЕ)? ОАЕ была образована 

25 мая 1963 г. на конференции в Аддис-Абебе. Членами ОАЕ на сегодняшний день 

являются 53 африканских государства, однако на самом деле далеко не все принимают 

участие в ежегодных саммитах. Основной целью организации было сплочение всех стран 

континента для борьбы с колониализмом. Но, когда все африканские страны обрели 

независимость, ОАЕ оказалась бессильна перед межплеменными конфликтами, 

гражданскими войнами и постоянными военными переворотами в африканских странах. 

Реанимация ОАЕ в форме Африканского Союза (АС) является успешным завершением 

более ранних попыток африканского единства. Многие африканские лидеры показывают 

стремление к демократии и развитию.  

Ключевые слова: геополитика современности, направления европейской геополитики, 

геополитическое положение современной Азии, геополитическое пространство Африки. 
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Тема.  Место и роль государств Центральной Азии в геополитике мира 

     Центральная Азия (Средняя Азия) сегодня - это 5 республик: Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Территория Центральной Азии – 

3,994,300 кв. км, и включает некоторые наименее населенные регионы мира. Всего 

население в 51 млн. человек состоит из представителей более 100 различных этических 

групп - от немцев и австрийцев, до тибетцев и корейцев. Наиболее крупная этническая 

группа - это узбеки. Население Узбекистана - 31 млн. человек, кроме того, узбеки как 

национальное меньшинство присутствуют во всех других регионах Центральной Азии 

помимо Узбекистана. В 1992 году в Центральной Азии проживало около 10.6 млн. 

русских.  

     Центральная Азия - это значительная территория, простирающаяся от 

Западносибирской низменности до Памирских гор, от Алтая до Каспийского моря. Между 

собой и соседними странами - Россией, Китаем, Афганистаном, Ираном - государства 

региона соединены сетью железных и автомобильных дорог. Коммуникации Восток-Запад 

повторяют направление «Шелкового пути», существовавшего в древности. Выход к 

Каспийскому морю обеспечивает связь региона со странами Закавказья. 

     Регион имеет значительные запасы полезных ископаемых. Здесь разрабатываются 

месторождения газа, нефти, каменного угля, руд цветных металлов, особенно медных и 

полиметаллических, ртути, сурьмы, золота. Уникальное значение имеют запасы 

минеральных солей залива Кара-Богаз-Гол. Территория Центральной Азии расположена в 

зонах степей, полупустынь и пустынь умеренного пояса. На юге поднимаются молодые 

горные массивы Памир, Тянь-Шань, Копетдаг, Гиссарcкий хребет, занимающие свыше 

трети территории региона. В степях и полупустынях традиционным занятием населения 

издавна было кочевое скотоводство. В оазисах южной части региона, принадлежащей к 

районам древнего освоения, развивалось орошаемое земледелие.  

     Здесь, на «Шелковом пути», возникли торговые города - Бухара, Хива, Самарканд, 

ставшие центрами торговли, науки и культуры. Архитектурные памятники эпохи расцвета 

этих городов вошли в мировое культурное наследие ЮНЕСКО. Острой для региона 

является проблема водообеспечения. На интенсивное орошение разбиралась вода двух 

основных водных артерий региона - Амударьи и Сырдарьи, что привело к экологической 

катастрофе Аральского моря. Оно обмелело, образовались большие площади суши, гибнет 

уникальная морская фауна и флора. Основная часть населения концентрируется на юге в 

оазисах, где плотность превышает 200 чел. на 1 км2. В оазисах расположены и 

крупнейшие города - Алматы, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Ашхабад. Демографическая 

ситуация в регионе характеризуется стабильным ростом численности населения за счет 

естественного прироста. За исключением Казахстана, в странах региона преобладает 

сельское население. 

     Система международных отношений стран Центральной Азии? К исходу первого 

десятилетия ХХI века в Центральной Азии окончательно сформировалась новая система 

международных отношений. Государства Центральной Азии завершили свою интеграцию 

в мировое сообщество и заявили о себе как субъекты геополитики. Государства 
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Центральной Азии уже обозначили собственную геостратегию на ближайшие десятилетия 

с учетом своих национальных интересов. В этих государствах произошел разрыв с 

советской моделью развития, и продолжается процесс становления национальной 

государственности.  

     Вместе с тем в Центральной Азии формируется новая подсистема международных 

отношений, где - Таджикистан, Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, 

Иран, Пакистан, Индия являются членами или наблюдателями ШОС - региональной 

организации, которая в перспективе призвана играть важную роль в обеспечении 

безопасности в азиатском регионе. Важное место в системе геополитических отношений 

занимает Узбекистан - страна с богатейшими энергоресурсами, важным для мировой 

политики и геостратегическим потенциалом. Ведущие глобальные игроки Россия, Китай, 

США, Евросоюз являются «стержневыми» составляющими новой системы 

международных отношений и именно эти государства ощутимо влияют на происходящие 

геополитические процессы в регионе.  

     Активизировавшаяся в последнее время сотрудничество важнейших центров силы 

Евразии - России, Китая и Индии в двустороннем формате и в рамках ШОС, создает на 

евразийском континенте качественно новую геополитическую реальность. Давние 

соперники Индия и Пакистан стали наблюдателями в ШОС. В Европе и в Америке не 

могут не обращать внимание на укрепление нового геополитического клуба, в составе 

которого в перспективе могут оказаться четыре ядерные державы - Россия, Китай, Индия 

и Пакистан, а также Иран, имеющий большой политический вес в регионе. На 

Шанхайском саммите 2016 года в Ташкенте организация озвучила зону своих интересов и 

ответственности. Это свидетельствует об окрепшей роли ШОС в глобальной системе 

безопасности – в системе договоренностей по обеспечению стабильности.  ШОС сделала 

шаги по налаживанию сотрудничества с существующими глобальными и региональными 

структурами безопасности на евразийском континенте, учитывая важность создания 

механизма обсуждений ключевых проблем безопасности  современности в стратегической 

континентальной системе ЕС-ШОС, ШОС-ОБСЕ,  ШОС-ЛАГ, ШОС-АСЕАН, ШОС-СНГ, 

ШОС-ЕврАзЭС, ШОС-ОДКБ. При этом считая целесообразным подобный механизм для 

координации деятельности, для выработки общего видения, и общих подходов к 

определению сфер интересов и ответственности, в то же время учитывая существующие 

взаимодействия с вышеуказанными региональными интеграционными организациями и 

государствами-членами ШОС в двустороннем и многостороннем форматах. В этом 

контексте важным позитивным шагом является подписание в апреле 2005 г. 

Меморандумов о взаимопонимании между ШОС и АСЕАН, ШОС и СНГ.  

     В политической трансформации государств Центральной Азии и формировании их 

систем безопасности, помимо факторов внутреннего порядка, в значительной степени 

задействованы внешние факторы. Анализ действий ведущих государств в Центральной 

Азии на современном этапе свидетельствует о наличии у каждой из них собственного 

видения путей и методов  реализации своих национальных интересов.  

     За каждыми предлагаемыми выше моделями интеграции стоят определенные 

геополитические силы и попытка реализации  стратегических схем  построения  систем 
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международных отношений на ХХI век.  В настоящее время ощутимо все большее 

стремление к укреплению геополитической целостности Центральной Азии и пример 

тому - ШОС, которая включает в качестве членов и наблюдателей все государства 

региона. Именно платформа Шанхайской организации сотрудничества позволяет ее 

членам и наблюдателям сблизить позиции по многим международным проблемам и 

смягчить имеющиеся противоречия между ее членами и наблюдателями.  И эта модель 

интеграции Центральной Азии наиболее перспективная. Но именно  фактор ШОС в 

перспективе  будет легитимно влиять на геополитические  процессы  в Азии. Именно  

азиатский вектор будет  зоной  ответственности по обеспечению  и поддержанию 

стабильности.  

     Между тем, в настоящее время Центральная Азия оказалась под серьезным 

воздействием геополитических факторов, способных воспрепятствовать реализации 

национальных интересов государств региона. Актуальные проблемы, связанные с 

вопросами водопользования и проблемами трансграничных рек, энергообеспечением 

стран, транспортно-коммуникационной системой, использованием транзитного 

потенциала государств, урегулирования пограничных вопросов в отношениях между  

соседними государствами, разность уровней экономического развития и экономических 

отношений государств региона, таможенные барьеры, визовый и погранично-пропускной 

режим, неразвитость транспортной инфраструктуры, слабость хозяйственных связей в 

отдельных странах, крайняя бедность населения, коррупция, ухудшение развития 

сельского хозяйства и промышленности, все более увеличивающийся отток 

трудоспособного населения, экологические и другие факторы угрожают региональной 

стабильности. При формировании  новой модели международных отношений  в 

Центральной Азии актуализировались «нетрадиционные» угрозы безопасности. Такие 

трансграничные явления, как международный терроризм, религиозный экстремизм, 

сепаратизм,  межэтнические и внутриэтнические конфликты, подпольный наркобизнес, 

незаконное перемещение оружия, деградация окружающей среды, мигранты одинаково 

угрожают безопасности и стабильности всех государств региона.  

     Вызовы - явления, оказывающие воздействие на геополитическую ситуацию в 

Центральной Азии,  и обладающие дестабилизирующим потенциалом, в конце первого 

десятилетия XXI века можно разделить на четыре группы: 

-вызовы, связанные с проблемой экстремизма, терроризма, сепаратизма, незаконным 

оборотом наркотиков; 

-вызовы, связанные с международными, межгосударственными и региональными 

противоречиями; 

-вызовы,  которые  определяются геополитическим  положением региона,     его 

природными ресурсами, территориальными проблемами; 

-вызовы, связанные с низким уровнем жизни и развитием технологии в регионе, 

миграционной, демографической и экологическими проблемами.  
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     Очевидно, что целый ряд крупномасштабных ситуаций в Центральной Азии являются 

стратегическими, они могут обрести определяющий характер как самостоятельные 

факторы развития региона в обозримом будущем. 

 

Ключевые слова: Центральная Азия, государство, регион, геополитические процессы, 

направления геополитики,  соперничество, миграция, конфликтность. 
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Тема.  Состояние геополитики Узбекистана 

     Республика Узбекистан. Узбекистан (узб. O’zbekiston, Ўзбекистон) - государство, 

расположенное в центральной части Средней Азии. Названия государства «Республика 

Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны. Сопредельные государства - на юго-востоке 

Киргизия, на севере и северо-западе Казахстан, на юго-западе Туркмения, на юго-востоке 

Таджикистан, на юге Афганистан. Узбекистан не имеет выхода к морю (наряду с 

Лихтенштейном, является одной из двух стран мира, для выхода из которой в Мировой 

океан необходимо пересечь территорию двух государств.  

     В 1991 году благодаря инициативе первого президента И.А.Каримова 31 августа 1991 г. 

была объявлена независимость Узбекистана. 31 августа 1991 года Верховный Совет 

Узбекистана принял постановление «О провозглашении государственной независимости 

Республики Узбекистан», а также Закон «Об основах государственной независимости 

Республики Узбекистан». Узбекская ССР была переименована в Республику Узбекистан. 

1 сентября отмечается День Независимости Узбекистана. Конституция Узбекистана была 

принята 8 декабря 1992 года.  Первый президент Республики Узбекистан - Ислам 

Абдуганиевич Каримов 

Становление государственности. 

21 октября 1989 г. принят закон о государственном языке Республики Узбекистан 

31 августа 1991 г. Республика Узбекистан объявлена суверенным государством 

1 сентября 1991 г. день независимости Республики Узбекистан 

18 ноября 1991 г. утверждён государственный флаг 

29 декабря 1991 г. всенародно избран первый президент Республики Узбекистан 

2 июля 1992 г. утверждён государственный герб Республики Узбекистан 

8 декабря 1992 г. принята конституция Республики Узбекистан 

10 декабря 1992 г. утверждён государственный гимн Республики Узбекистан 

1 июля 1994 г. введена национальная валюта 

Согласно Конституции, Узбекистан - правовое демократическое государство. Глава 

государства - президент. Высшим государственным представительным органом является 

Олий Мажлис Республики Узбекистан, осуществляющий законодательную власть. Олий 

Мажлис Республики Узбекистан состоит из двух палат - законодательная палата (нижняя 

палата) и Сенат (верхняя палата) (Конституция Республики Узбекистан, гл. 18, ст. 76). 

Политические партии: 

1991 г. - Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - преемник Компартии 

Узбекистана 
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1995 г. - Социал-демократическая партия «Адолат» 

1995 г. - Демократическая партия «Миллий тикланиш» 

2000 г. - Национально-демократическая партия «Фидокорлар» (в начале 2008 г. 

политические партии «Миллий тикланиш» и «Фидокорлар» объявили о слиянии в одну 

партии под названием «Миллий тикланиш») 

2003 г. - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) 

2008 г. - Общественное объединение «Экологическое движение Узбекистана» 

27 декабря 2009 года прошли выборы в нижнюю палату парламента; одновременно 

проведены выборы в областные, районные и городские народные советы. 

География Узбекистана.  

Протяжённость границ - 6221 км. Протяжённость: по долготе (с севера на юг) 925 км, по 

широте (с запада на восток) 1400 км. Наибольшая высота над уровнем моря: высота 4643 

м (Гиссарский хребет). Наименьшая высота над уровнем моря: впадина Мынбулак - −12,8 

м (пустыня Кызылкум). Климат резко континентальный. Средняя температура: январь - от 

+4 °C до −8 °C, июль - от +22 °C до +42 °C. Территория Узбекистана разнообразна, но 

большие пространства этой страны малопригодны для жизни: это пустыни, степи и горы. 

Города Узбекистана, вокруг которых сосредоточена жизнь народа, находятся в долинах 

рек. 

Административно-территориальное деление 

Республика Узбекистан состоит из областей (узб.: viloyat), районов, городов, кишлаков и 

Республики Каракалпакстан. Столица Узбекистана - Ташкент. 

Население. На 1 января 2016 года население страны превысило 30 млн. человек, из них 

51,4 % - городское и 48,6 % - сельское. Средняя плотность населения 62 чел. на 1 кв. км. 

По числу жителей Узбекистан занимает третье место среди стран СНГ, после Российской 

Федерации и Украины. Однако в отличие от последних, в Узбекистане регистрируются 

высокий уровень рождаемости и положительный прирост населения. В республике 

насчитывается 120 городов и 115 городских посёлков; в них в общей сложности 

проживает около 14,4 млн чел., или немногим более 51% всего населения. Распределение 

населения по национальностям по состоянию на 2000 год: узбеки - 18 млн. 959 тыс. чел. 

(78 % населения); русские - 1 млн. 199 тыс. чел.; таджики - 1 млн. 166 тыс. чел.; казахи - 

990 тыс. чел.; каракалпаки - 504 тыс. чел.; татары - 324 тыс. чел., по другим оценкам - до 

700 тыс.; в 1989 году - 568 тыс.; киргизы - 232 тыс. чел.; корейцы - 164 тыс. чел.; 

туркмены - 152 тыс. чел.; украинцы - 105 тыс. чел.; армяне - 42 тыс. чел.; азербайджанцы - 

36 тыс. чел.; персы – ок. 30 тыс. чел.; уйгуры - 20 тыс. чел.; белорусы - 20 тыс. чел.; 

крымские татары - 10 тыс. чел., по другим оценкам - до 90 тыс.; евреи - около 10 - 20 тыс., 

в 1989 году - 66 тыс.; среднеазиатские (бухарские) евреи - 9,7 тыс.; турки - около 10 тыс., 

немцы - 7,9 тыс., в 1989 году - 39,8 тыс.; греки - менее 10 тыс. чел., в 1989 году - 10 тыс. и 

др. 
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Махалля. Махалля - система народного самоуправления. Согласно указу президента 

республики от 1998 года начали возрождаться махаллинские комитеты и махаллинские 

советы, функция которых связана с контролем за социальной защитой и социальным 

обеспечением наиболее бедных слоев населения в отдельно взятом микрорайоне. 

Махаллинский комитет помогает жителям махалли с организацией праздников, свадеб, 

похорон и при необходимости оказывает помощь малоимущим или одиноким старикам. 

Религия. По официальным данным - мусульмане - 93% (в основном сунниты 

ханафитского мазхаба, численность шиитов не превышает 1%, они сконцентрированы в 

Бухарской и Самаркандской областях), православные - 4 % (доля православных 

неуклонно снижается, что вызвано эмиграцией русских, украинцев, белорусов и др. 

православных наций), остающиеся 3% это римские католики, корейские христиане, 

баптисты, лютеране, адвентисты седьмого дня, евангелические христиане и 

пятидесятники, свидетели Иеговы, буддисты, бахаисты, кришнаиты и атеисты. По 

официальным данным на 1 июня 2010 год в Узбекистане были официально 

зарегистрированы 2225 религиозных организаций 16 различных религиозных конфессий: 

ислам - 2050 (мечети, религиозные образовательные учреждения, исламские центры), 

христианство - 175 в том числе: корейские христиане - 52, православные (РПЦ) - 37, 

баптисты - 23, пятидесятники (полного Евангелия)- 21, адвентисты седьмого дня - 10, 

римские католики - 5, лютеране - 2, новоапостольские христиане - 4, Армянская 

Апостольская церковь - 2, церковь голоса Божия - 1, межконфессоинальное библейское 

общество -1, иудаизм - 8,  бахаизм - 6, кришнаиты - 1, буддизм - 1. Из христианских 

конфессий на территории Узбекистана официально действуют: Русская православная 

церковь (Ташкентская и Среднеазиатская епархия), Римско-католическая церковь, 

Армянская апостольская церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Союз церквей 

Евангельских христиан-баптистов, Центр церквей христиан полного Евангелия. 

Существуют оценки, согласно которым в Узбекистане насчитывается до 10 тысяч 

бухарских евреев и евреев-ашкеназов. Евреи сконцентрированы в городах Ташкент, 

Бухара и Самарканд. Свыше 80 тысяч евреев за последние 20 лет эмигрировало в Израиль 

и США. Конституция Республики Узбекистан декларирует свободу совести для всех. По 

Конституции каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой. Также недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов. 

Культура. Культура и общественные отношения в Узбекистане имеют многовековую 

историю. Из средств массовой информации стоит выделить Государственную 

телерадиокомпанию, ФМ-радиостанции, правительственные газеты, а также интернет-

ресурсы.  

В Узбекистане издаются газеты на узбекском, каракалпакском («Еркин Каракалпакстан»), 

таджикском («Овози тожик»), на казахском («Нурлы жол»), русском и других языках. 

Язык. Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Второй 

по значимости русский язык. Его знает большая часть населения, и он имеет широкое 

распространение в стране. 
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Экономика. 5000 сум - самая крупная банкнота национальной валюты Узбекистана 

(аверс). 

     Преимущества: Золото. По запасам золота республика занимает четвёртое место в 

мире, а по уровню его добычи седьмое место (около 80 тонн золота ежегодно), по запасам 

меди – десятое - одиннадцатое место; урана - одиннадцатое - двенадцатое место, а по его 

добыче – седьмое-восьмое место. Узбекистан стоит на двенадцатом месте в мире по 

запасам урана и на седьмом по его добыче. 

     В стране разведано на данный момент около 40 месторождений с запасами урана, 

основу которых составляют 27 месторождений. По данным информационного центра 

Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам республики, 

разведанные и оцененные запасы урана составляют 185,8 тыс. тонн. Республика не 

обладает собственной атомной промышленностью, весь произведённый 

малообогащенный уран поставляет на экспорт). В Узбекистане создана мощная 

минерально-сырьевая база, являющаяся одной из основных статей валютных поступлений 

в экономику страны. Эту базу составляют сегодня более 1800 месторождений и около 

1000 перспективных проявлений полезных ископаемых, 118 видов минерального сырья, 

из которых 65 осваиваются. Минеральные ресурсы Узбекистана оцениваются экспертами 

примерно в 3,5 триллиона долларов. 

     Развитый рынок хлопка. В 2009 году был рекордный урожай зерновых (около 6,6 млн. 

т). Значительные нетронутые запасы нефти и газа. Текущая добыча газа вносит 

решающий вклад в производство электроэнергии. Опыт производства с/х машин; 

единственный в Центральной Азии авиастроительный завод. В городе Асака находится 

крупный завод «GM Узбекистан», выпускающий автомобили по лицензиям Daewoo и 

Chevrolet. Узбекистан позиционирует себя в качестве военного и политического лидера в 

Центрально-Азиатском регионе. 

     Национальная компания «Uzbekneftgas» занимает 11 место в мире по добыче 

природного газа (ежегодная добыча газа - 60-70 млрд. куб. м). 194 месторождения 

углеводородного сырья, из них газовых и конденсатных - 98, нефтегазовых, нефтяных и 

нефтегазоконденсатных - 96. Геологические запасы нефти - 5 млрд тонн. Доказанные 

запасы нефти - 530 млн тонн. Геологические запасы природного газа — более 5 трлн куб. 

м. Доказанные запасы природного газа - 3,4 трлн куб. м. Добыча нефти - 3,5 млн тонн в 

год. Крупнейшие корпорации в энергетике - CNPC (China National Petroleum Corporation), 

Petronas (Malaysia), KNOC (Korea), Газпром, Лукойл, Uzbekneftgas. 

     Слабые стороны: зависимость от импорта зерновых, внутреннее производство 

покрывает лишь 25% потребности. Недостаточное реформирование экономики. В 

структуре ВВП значителен вес сельского хозяйства - 38 %, 26 % приходится на 

промышленность, 36 % на сферу услуг. За 2010 ВВП несмотря на кризис вырос на 8,5 %. 

По итогам 2008 года страна занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по 

производству хлопка. Производство промышленной продукции в Узбекистане за 2009 г. 

увеличилось на 9,0 %, продукции сельского хозяйства - на 5,7 %; объём строительных 

работ вырос на 33,1 %, объём платных услуг - на 12,9 %, розничный товарооборот - на 
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16,6 %. 44 % -  трудоспособного населения заняты в сельском хозяйстве, 20 % - в 

промышленности, 36 % - в сфере услуг. Важнейшей сельскохозяйственной продукцией 

Узбекистана, помимо хлопка, являются фрукты, овощи и зерно (пшеница, рис и кукуруза). 

     Основными энергетическими ресурсами государства являются природный газ 

(подтверждённые запасы до 2 трлн м³, в том числе крупные Шуртанское - 0,5 трлн м³ и 

Аланское - 0,2 трлн м³ месторождения, разведано крупное месторождение Урга с запасами 

до 1,5 трлн м³), уголь (Ангренское месторождение с запасами до 1,9 млрд т бурого угля), 

запасы урановых руд (общие до 230 тыс. т. урана, в том числе крупнейшее - Учкудукское 

месторождение) и гидроэнергия (рек Чирчик, Ахангаран (Ангрен), Сурхандарья и 

множества малых). 

Внешняя торговля. Узбекистан экспортирует ($13 млрд. 044,5 млн. в 2010 году) -  

хлопок, золото, урановую руду, природный газ, минеральные удобрения, металлы, 

продукцию текстильной и пищевой промышленности, автомобили. Импорт ($6 млрд. 

797,9 млн. в 2010 году) - промышленная продукция, в год. Положительное сальдо 

торгового баланса 11 % ВВП (примерно 4,2 млрд долларов в 2010 г). Золотовалютные 

резервы - 13 млрд долларов (2010 г). 

     Геополитика Республики Узбекистан. В сложной, противоречивой международной 

обстановке необходимо было выработать гибкую и эффективную внешнюю политику, 

отвечающую национальным интересам. Обретение Узбекистаном своей государственной 

независимости открыло перед ним широкие возможности самостоятельно проводить свою 

внешнюю политику, вырабатывать собственные пути вхождения  в мировое сообщество, 

определять направления и приоритеты межгосударственных отношений. Укрепление 

своего суверенитета, преодоления экономических трудностей, улучшение жизни своего 

народа требует от каждого государства осуществления активной многосторонней внешней 

политики. 

      Являясь частью мирового сообщества, Узбекистан должен учитывать соотношение сил 

на международной арене. Самой историей предопределено,  что Узбекистан находится на 

перекрёстке узловых дорог Центральной Азии. Это позволяет выдвинуть в качестве 

стратегической перспективы внешней политики республики налаживание евразийского 

политического, экономического и культурного моста, аналога Великого Шелкового пути. 

Узбекистан, как наиболее многочисленная, социально и экономически развитая страна в 

регионе, располагая огромным интеллектуальным, духовным и культурным потенциалом, 

служит сегодня связывающим звеном между сопредельными странами. Вот почему 

Узбекистан имеет все возможности, чтобы играть заметную роль в процессах обеспечения 

равновесия и баланса сил, создания прочной основы для сотрудничества в этом 

стратегически важном регионе, который по своим реальным потенциальным ресурсам 

сегодня приобретает особую значимость на политической и экономической карте мира. 

От того, каким путём пойдёт развитие стран этого региона, во многом зависит 

соотношение сил на мировой арене. 

     В первые годы независимости Узбекистана была создана правовая база, необходимая 

для разработки самостоятельной внешней политики страны. В первую очередь, правовые 
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основы внешней политики республики нашли своё отражение в Конституции Республики 

Узбекистан (Ст. 17). Кроме того, был принят целый пакет законодательных актов и указов 

Президента, направленных на расширение внешних связей, либерализацию 

внешнеэкономической деятельности. В частности, это Законы «Об основных принципах 

внешней политики», «О внешнеэкономической деятельности», «О мерах по 

стимулированию внешнеэкономической деятельности, привлечению и защите 

иностранных инвестиций в Республику», «Об образовании Национального банка 

внешнеэкономической деятельности». 

     В основе формирования внешнеполитических и внешнеэкономических связей 

Узбекистана лежат принципы, изложенные в работе Президента Республики Узбекистан 

И.А.Каримова « Узбекистан - свой путь обновления и прогресса» (1992 г.): 

- всемерный учёт взаимных интересов при верховенстве своих национально – 

государственных интересов, 

- укрепление мира и безопасности, урегулирование конфликтов мирным путём, отказ от 

применения силы и угрозы её применения при решении спорных вопросов, 

- равноправие, взаимная выгода и невмешательство во внутренние дела других стран, 

- принцип открытости во внешней политики,  вне зависимости от идеологических 

воззрений. 

- признание приоритета норм международного права перед внутригосударственным, 

- установление и развитие двухсторонних и многосторонних связей. 

     На данный момент Узбекистан признан 165 государствами. Более чем со 120 

государствами установлены дипломатические отношения. В Ташкенте открыты 

посольства 43 стран. В свою очередь, Узбекистан открыл  39 своих представительств в 

зарубежных странах.  В  республике открыты 88 иностранных торговых представительств, 

действуют 24 межправительственных и 13 неправительственных организаций. Узбекистан 

стал полноправным членом мирового сообщества. Узбекистан на полноправной основе 

входит в состав самых авторитетных и влиятельных международных организаций, 

сотрудничает с крупнейшими банковскими и финансовыми органами, 

негосударственными и неправительственными организациями. 2 марта 1992 года 

республика стала членом ООН, в феврале 1993 года в Ташкенте открылось её 

представительство. Республика принята в специализированные учреждения ООН такие, 

как Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ), организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 

целях обеспечения глобальной и региональной безопасности Узбекистаном  были внесены 

ряд предложений, которые получили поддержку ООН. В частности, Советом 

Безопасности ООН была принята Резолюция о введении эмбарго на поставку оружия в 

Центральную Азию, создан специальный комитет ООН по борьбе с международным 

терроризмом.  Важным результатом сотрудничества  стало объявление Центральной Азии  
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- зоны свободной от ядерного оружия (2006 г.). Это решение центрально-азиатских 

государств получило поддержку ООН и всего мирового сообщества. 

Развитие дипломатических, политических, торгово-экономических и культурных 

отношений Узбекистана с зарубежными странами осуществляется в двух направлениях: 

- в рамках двухсторонних и многосторонних отношений на межгосударственном, 

межправительственном, межпарламентском и неправительственном уровнях, 

- в системе функционирования международных организаций, в частности, ОБСЕ, ЕС, 

НАТО, СНГ, ОИК, ШОС и др.  

     Участие в этих организациях, в частности в ООН, используется Узбекистаном для 

привлечения внимания международного сообщества к проблемам обеспечения глобальной 

и региональной безопасности и укрепления сотрудничества, доверия между народами. 

Участвуя в работе Генеральной Ассамблеи ООН (48-й 1993., 50- юбилейной 1995, 

сессиях), а также саммите тысячелетия (сентябрь 2000 г.) Президент Узбекистана 

И.А.Каримов внёс ряд предложений, в том числе по вопросам обеспечения глобальной 

безопасности, борьбы с международным терроризмом, по совершенствованию работы 

ООН. Наиболее актуальной проблемой современности является борьба с международным 

терроризмом. Она тесно переплетается с проблемами экстремизма, сепаратизма, 

контрабанды наркотиков и оружия.  Эта проблема имеет глобальный характер, так как 

подрывают мир и стабильность во всём мире. Узбекистан занял принципиальную 

позицию в борьбе с терроризмом. Он активно сотрудничает со странами. Так в частности,  

исходя из национальных и региональных интересов безопасности, правительство 

Узбекистана заключило соглашения о сотрудничестве в борьбе с международным 

терроризмом с Китаем, Ираном, Индией, США, Россией, со странами Центральной Азии. 

Не случайно поэтому, одним из центральных направлений внешней политики 

Узбекистана является международное сотрудничество в области безопасности и 

сохранение мира. Узбекистан не участвует в военно-политических блоках, но стремится к 

тесному сотрудничеству в рамках межгосударственных структур безопасности.  

     Одной из главных задач внешней политики Узбекистана было и остаётся 

формирование региональной системы безопасности, столь необходимой как для молодых 

государств Центральной Азии, так и прилегающего к региону государств. Конкретным 

примером  этого является подписание в 1993 г. на встрече глав государств-членов СНГ 

соглашения о создании системы коллективной безопасности стран СНГ.  

     Другим примером является участие Узбекистана в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества. Созданная в 1996 году «Шанхайская пятёрка», куда входили 

Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан должна была регулировать  

пограничные вопросы. В 2000 году « Шанхайская пятёрка» была переименована в 

организацию «Шанхайский форум». Узбекистан присоединился к этой организации в 

качестве наблюдателя. В июне 2001 г. «Шанхайский форум» был преобразован в 

«Шанхайскую организацию сотрудничества» и Узбекистан стал одним из соучредителей 

этой организации. Данная организация основными своими целями считает развитие 
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экономического сотрудничества, борьбу с международным терроризмом, сепаратизмом, 

религиозным экстремизмом, наркобизнесом. Практическим проявлением этой борьбы 

является открытие в Ташкенте в 2005 г.  Регионального антитеррористического центра  

стран- членов ШОС. Учитывая тот факт, что ряд стран изъявили желание включиться в 

ШОС, можно предположить, что в будущем ШОС может стать крупной международной 

организацией и играть важную роль в международной политике.   

     Важным направлением геополитики Узбекистана является развитие и укрепление его 

внешнеэкономической деятельности, интеграция в мировую экономику. Этому 

способствует и тот факт, что наша страна находится на перекрёстке экономических и 

торговых путей Евразии. Это позволяет в качестве основной линии всей 

внешнеэкономической деятельности на ближайшую и длительную перспективу играть 

роль евразийского экономического и культурного моста, в рамках которого были бы 

созданы благоприятные условия для обмена товаров, технологий, культурных ценностей. 

Расширяя свои внешнеэкономические связи. Узбекистан стал полноправным членом 

многих авторитетных финансовых и банковских организаций. Таких как Международный 

валютный фонд (1992 г.), Мировой банк (1992 г.), Международный союз электросвязи 

(1992 г.), Экономическая и социальная комиссия стран Азии и Тихого океана, 

Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, 

Совет таможенного содружества и др.  

     Развитие и укрепление международных связей немыслимо без создания 

соответствующей инфраструктуры, налаживания работы финансовых, банковско-

кредитных организаций, таможенной службы. Для решения этой задачи уже в первые 

годы независимости в Узбекистане были созданы - Министерство внешнеэкономических 

связей, Государственный таможенный комитет, Национальный банк 

внешнеэкономической деятельности. Кроме того, при Кабинете Министров, 

министерствах и концернах были созданы отделы внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность республики основывается на следующих принципах: 

- проведение целенаправленной политики по дальнейшей либерализации 

внешнеэкономической деятельности,  

- дальнейшее совершенствование правовых, социально-экономических условий, 

обеспечивающих привлечение прямых капитальных вложений в экономику республики, 

- концентрация средств на наиболее важных приоритетных направлениях, 

обеспечивающих экономическую независимость страны, а также связанных с выпуском 

конкурентноспособной продукции. 

     Соблюдение этих принципов обеспечит осуществление основных задач - развитие и 

укрепление экспортного потенциала республики, формирование экспорто-

ориентированной экономики, развитие совместных предприятий, углубление 

импортозамещающей политики, либерализация внешнеэкономической деятельности, 

предоставление хозяйствующим субъектам большей свободы в установлении прямых 

связей с иностранными партнёрами. С целью привлечения иностранных инвестиций 
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Узбекистан предоставил иностранным инвесторам необходимые правовые гарантии 

широкие экономические возможности для предпринимательской деятельности. Это 

Законы «Об иностранных инвестициях», «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов», «О мерах по стимулированию внешнеэкономической деятельности, 

привлечению и защите иностранных инвестиций в Республике Узбекистан» и др. Для 

обеспечения гарантий иностранным инвесторам создана национальная страховая 

компания «Узбекинвест», совместно с американской финансовой группой « ALG Ink» 

созданы совместные страховые компании по покрытию политических рисков со штаб-

квартирой в Лондоне и коммерческих рисков со штаб-квартирой в Ташкенте. Таким 

образом, созданные правовые нормы формируют благоприятные условия для 

иностранных партнёров в их инвестиционной деятельности, защите их прав и вложенного 

капитала. К концу 1999 г. в республике функционировало 364 представительств 

зарубежных фирм и компаний. За последние годы среднегодовой объём внешнеторгового 

оборота Узбекистана составляет в среднем 8-9 млрд. долларов США в год.  Открытость 

внешней политики Узбекистана способствуют развитию взаимовыгодных отношений с 

экономически развитыми странами – США, Великобританией, Германией, Францией, 

Италией. Сотрудничество со странами Запада открывает дорогу к современным 

технологиям, способствует привлечению инвестиций в базовые отрасли промышленности. 

С целью усиления связей со странами Западной Европы Узбекистан в феврале 1992 г.стал 

членом Организации по обеспечению безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). В 

октябре 1995 г. в Ташкенте стало действовать Бюро ОБСЕ по связям  в Центральной Азии, 

а в Вене стало работать представительство Узбекистана при ОБСЕ. Другим важным 

направлением  в развитии связей с европейскими странами является развитие 

многосторонних отношений с Европейским Союзом. В июле 1996 г. во Флоренции  было 

подписано Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и 

Европейским Союзом, в июле 1999 г. это Соглашение вступило в силу. Основные 

направления сотрудничества Узбекистана с ЕС охватывают такие области, как углубление 

процесса модернизации экономики, поддержка независимости, суверенитета и 

территориальной целостности страны и развитие демократизации общества. Одним из 

важных направлений сотрудничества Узбекистана с ЕС является программа ТАСИС, 

начатая с 1992 г. Эта программа направлена на финансирование проектов, 

предусматривающие передачу « ноу-хау», а также включает проекты в области поддержки 

демократии, содействия малому и среднему предпринимательству. К настоящему времени 

программой ТАСИС в Узбекистане было осуществлено или находятся на стадии 

реализации более 80 проектов стоимостью более 79 млн. долларов США. В настоящее 

время наиболее важным  является проект ТРАСЕКА, направленный  на восстановление и 

развитие транспортного коридора между Европой и Азией т.е. восстановления Великого 

Шёлкового пути. 

     Сегодня в республике действует значительное число крупнейших иностранных 

компаний: фрацузские - «Томсон», «Буиг», «Алкатель», германские – «Даймлер- Бенц», « 

Сименс», « Тиссен»,  итальянские -  «Аджим», «Нэк», американские – « Кейс»,  «Кока-

кола».  
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     За 1991 - 2000 г. в Узбекистане осуществлено более 200 проектов с участием 

иностранных инвесторов на общую сумму около 200 млрд. долларов США. Основным 

фактором, привлекающим иностранных партнёров в Узбекистан, является стабильность в 

обществе и предсказуемость политики государства. С утверждением государственной 

независимости Узбекистан получил возможность установление прямых контактов с 

близкими по духу, вероисповеданию, обычаям, странами мусульманского мира. 

Сотрудничество с этими государствами позволяет республике войти в систему мировых 

экономических и политических связей на принципах равного партнёрства и взаимного 

уважения. Этим объясняется развитие многосторонних связей с такими странами как 

Турция, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Индия, Пакистан, со странами Ближнего 

Востока. В феврале 1992 г. Узбекистан стал членом Организации экономического 

сотрудничества, объединяющей Пакистан, Иран и Турцию . 10 мая 1992 г. в Ашхабаде 

состоялась встреча глав государств Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, 

Ирана, Турции и Пакистана. На этой встрече было принято решение о строительстве 

железной дороги  Теджен – Серахс-Мешхед, а уже 12 мая 1996 г. состоялось 

торжественное открытие этой магистрали. Эта железная дорога протяжённостью 295 км., 

являясь частью трансазиатской железной дороги Стамбул- Пекин, обеспечивает развитие 

экономических , торговых и культурных связей между странами Европы и Азии. Ввод в 

действие этой магистрали обеспечивает Узбекистану увеличение экспорта своей 

продукции на мировой рынок. В настоящее время рассматривается вопрос о 

проектировании и строительстве автомобильной дороги Стамбул- Тегеран- Исламабад- 

Ашхабад- Ташкент- Бишкек - Иркиштым. 

     Ещё одним важным направлением геополитики Узбекистана является налаживание 

равноправных отношений со странами Азиато–Тихоокеанского региона - Китаем, Юж. 

Кореей, Японией, Малайзией, Индонезией и др. Плодотворное экономическое 

сотрудничество с этими государствами способствует экономическому развитию 

Узбекистана. В частности, благодаря сотрудничеству с Юж. Кореей в Узбекистане 

созданы ряд совместных предприятий - автомобильный завод в Асаке, выпускающий 

современные автомобили - Дамас, Нексия, Матиз, ряд текстильных предприятий. Кроме 

того,  при поддержке Японии построен Бухарский нефтеперегонный завод, осуществлена 

реконструкция Ферганского нефтеперегонного завода, освоено Кокдумалакское  

месторождение нефтегазового конденсата, осуществляется модернизация отрасли связи. 

     В современном мире каждая страна, в том числе и Республика Узбекистан, это не 

обособленные территории. Они входят в определенные географические и политические 

системы мирохозяйственных связей. Узбекистан расположен в сердцевине Центральной 

Азии и в силу этого обладает выгодным, с позиций налаживания международных связей и 

перспектив своего развития, геостратегическим положением. Через территорию 

Узбекистана еще в древности пролегал Великий шелковый путь, связывавший Восток и 

Запад. Здесь сходились торговые пути, шел интенсивный процесс внешних контактов и 

взаимного обогащения различных культур. Здесь и сегодня пересекаются пути, ведущие 

из Европы и Ближнего Востока а Азиатско-Тихоокеанский регион. 



64 

         Значение Узбекистана и других центральноазиатских республик в современных 

геополитических системах настолько заметно и высоко, что события, происходящие здесь, 

непосредственно затрагивают интересы крупнейших мировых держав, различных 

геополитических формирований. Узбекистан имеет все возможности сыграть заметную 

роль в процессах обеспечения равновесия и баланса сил, создания прочной основы для 

сотрудничества в этом стратегически важном регионе, который по своим реальным и 

потенциальным природным и сырьевым ресурсам уже сегодня приобретает особую 

значимость на политической и экономической карте мира. Именно поэтому в Ташкенте 

открыли свои представительства и бюро многие международные организации, такие как 

ООН, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, ОБСЕ и 

многие другие. 

         Благоприятный климат, громадные минерально-сырьевые ресурсы, большие запасы 

стратегических материалов и сельскохозяйственного сырья выводят Узбекистан в число 

потенциально богатейших стран региона и мира. Достаточно привести следующие факты. 

В недрах Узбекистана найдены практически все элементы периодической системы 

Менделеева. Выявлено более 2,7 тысяч месторождений и перспективных рудопроявлений 

различных полезных ископаемых, включающих около 100 видов минерального сырья, из 

которых более 60 уже вовлечены в производство. Разведано более 900 месторождений, в 

которых подтвержденные запасы оцениваются примерно в 1млрд. долларов США. Общий 

минерально-сырьевой потенциал оценивается более чем в 3,3 триллиона долларов США. 

По таким важнейшим стратегическим ресурсам, как нефть и газовый конденсат, 

природный газ разведано 155 перспективных месторождений, драгоценным металлам - 

более 40, цветным, редким и радиоактивным металлам - 40. Ежегодно из недр республики 

извлекается полезных ископаемых на сумму порядка 5,5 млрд. долларов и приращивается 

на 6,0 - 7,0 млрд. долларов новых запасов. По ряду важных полезных ископаемых, таких 

как золото, уран, медь, природный газ, вольфрам, калийные соли, фосфориты, каолины, 

Узбекистан по подтвержденным запасам и перспективным рудам занимает ведущие места 

в мире. Так, по запасам золота республика занимает 4 место в мире, а по уровню его 

добычи - 7 место. По запасам меди - 10-11 место, урана - 7-8 место. К числу мировых 

гигантов относится месторождение Мурунтау, самое крупное из известных на 

Евроазиатском континенте, с высоким содержанием золота в руде. Протяженность 

железных дорог - примерно 7 тыс. км. Крупная индустрия имеет около 200 отраслей. На 

2000 заводов и фабрик выпускается продукция самого широкого назначения. 

         Не менее важным и значимым богатством и достоянием Узбекистана является его 

народ. Человеческий потенциал - наиболее активный, наиболее созидательный фактор, 

обеспечивающий динамичное продвижение страны по пути реформ и коренных 

преобразований. Сила и влияние этого фактора определяется высокой духовностью, 

уровнем экономического и социального развития общества, образованности, а также 

профессионально-квалификационной структурой занятости населения и многими другими 

условиями. Решающую роль в формировании человеческого потенциала, трудовых 

ресурсов играет социально-демографическая ситуация. Характерной особенностью 

Узбекистана являются высокие темпы прироста населения. Достаточно отметить, что 

несмотря некоторый спад естественного прироста населения в начале 90-х годов он 
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продолжает оставаться одним из самых высоких среди стран СНГ. В настоящее время в 

республике проживает более 30 млн. человек, что намного больше чем в сопредельных 

странах. Республика обладает мощным трудовым потенциалом. Трудовые ресурсы 

составляют почти 50% всего населения и ежегодно прирастают на 210-220 тыс. человек. 

Характерной особенностью трудового потенциала Узбекистана является его высокий 

образовательный уровень. Уровень грамотности составляет более 99%, что ставит 

республику в один ряд с экономически развитыми странами с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала. Высоким является и уровень общего и профессионального 

образования трудовых ресурсов. Каждый четвертый, занятый в сфере материального 

производства и услуг, имеет высшее или среднее специальное образование. 200 жителей 

из каждой 1000 - специалисты со средним специальным образованием. То есть по 

образовательному уровню республика относится к высокообразованным странам. 

         Возрастающая роль Узбекистана в мировом сообществе - во многом результат 

выверенной миролюбивой внешней политики, которая основана на выработанных еще в 

первые годы независимости следующих основополагающих принципах. 1) Верховенство 

национально-государственных интересов при всемерном учете взаимных интересов. 2) 

Равноправие и взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела других государств. 

3) Открытость для сотрудничества вне зависимости от идеологических воззрений, 

приверженность общечеловеческим ценностям , сохранению мира и безопасности. 4) 

Приоритет норм международного права перед внутригосударственным. 5) Развитие 

внешних связей как на основе двусторонних, так и многосторонних отношений. 

         Можно выделить следующие направления геополитики Узбекистана в настоящее 

время. Сохранение мира и стабильности, обеспечение безопасности в Центральной Азии. 

Разъяснение широкой общественности растущей угрозы ползучей экспансии и 

проникновения в регион религиозного экстремизма, фанатизма и международного 

терроризма. Принятие с соседними странами совместных мер по нейтрализации этой 

серьезной опасности, угрожающей миру, стабильности, межнациональному согласию, 

традиционной дружбе и взаимопониманию между народами и государствами нашего 

региона. Создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Реализация 

«Ташкентской декларации об основных принципах мирного урегулирования конфликта в 

Афганистане». Широкая интеграция Узбекистана в мировое сообщество. 

      Первый президент И.А. Каримов неоднократно отмечал, что ценности, принципы и 

нормы демократического развития становятся все более универсальными, их 

необходимость и действенность не может уже отрицаться нигде. При этом все более 

возрастающую роль начинают  играть  собственные  модели   продвижения  к демократии  

и  прогрессу.  В соответствии    с    этим    происходит    развитие    общественной    сферы    

Узбекистана. Формирование демократических институтов в социально-политической 

сфере общества было изначально направлено на реформирование политической системы и 

на придание динамизма процессам демократизации общественной жизни и, что особенно 

важно, - на необратимость   самих   реформ.   Важнейшей   задачей   при   этом     было   

становление демократического,   правового   государства   как   социально-политического   

института, призванного в концентрированной форме выражать существующие в обществе 
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интересы и отношения. Правовой гарантией демократической направленности развития 

страны выступает Конституция Республики Узбекистан. Она выделяет человека как 

высшую ценность и тем самым оформляет рациональное правое решение 

взаимоотношений между  гражданином,  обществом  и  государством.  Приоритетность  

конституционных норм и законов, нацеленность их на человека и в рамках этого 

оптимизация социальных взаимоотношений является основным фактором правового 

обеспечения стабильности в стране и становления основ гражданского общества. По 

выражению первого президента И.А.Каримова, гражданское общество - это социальное 

пространство, где верховенствует закон, который не только не противоречит, но и 

способствует саморазвитию человека, реализации интересов личности, максимальному 

функционированию ее прав и свобод. В условиях   переходного   периода,   когда   

развернулся   процесс   формирования   основ гражданского общества, важное значение 

приобрело становление таких демократических институтов,   как   разветвленная,   

многопартийная   система   и   иные   общественные организации,  призванные  стать  

выразителем  интересов различных  слоев  населения Узбекистана.    Было    создано    

нормальное    политическое    пространство    для    тех политических партий, которые 

действительно способны выражать и отстаивать интересы широких социальных групп. 

Совершенствуется законодательная база, регулирующая деятельность    средств    

массовой    информации    и    механизмы,    способствующие    их эффективному 

функционированию. Ключевым моментом в демократизации общества в целом и 

экономической жизни, в частности, стало изменение отношений к собственности 

(главным   образом   к   частной   собственности)   как   к   самому   фундаментальному 

социальному      институту.      Построение      гражданского      общества      предполагает 

последовательную, постепенную передачу ряда полномочных функций от государства 

местным органам власти, общественным структурам и органам самоуправления граждан. 

За государством,  по сути, должны остаться лишь защита конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности республики, обеспечение правопорядка и 

обороноспособности страны, защита прав и свобод человека,  права собственника и 

свободы экономической деятельности, проведение эффективной внешней политики. Все 

остальные   функции,   такие   как:   реализация   рыночных   реформ,   стимулирование 

предпринимательства, развитие социальной инфраструктуры, повышение материального 

благосостояния людей, занятость населения, сильная социальная защита населения и др. 

должны решаться местными органами  власти и органами самоуправления граждан. 

Именно   на   этой   базе   возможны   прочные   основы   гражданского   общества.   Суть 

концепции нашего политического устройства: «От сильного государства к сильному 

гражданскому обществу». Идеология национальной независимости, разработанная на 

основе самых прогрессивных традиций, духовной, мировоззренческой и политической 

культуры народов Узбекистана способна противостоять разрушительному воздействию 

индивидуализма   и   обеспечить   идейную,   духовно-нравственную   основу   правового 

демократического государства и гражданского общества. 

         Залог этого: богатейшая история, великая культура, внесшие огромный вклад в 

сокровищницу мировой цивилизации; громадный природный и интеллектуальный 

потенциал, высокая духовность и нравственные ценности нашего народа, складывавшиеся 

на протяжении многих поколений. 
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Тесты по предмету «Основы геополитики и состояние геополитики в 

Узбекистане» 

1. Глобализация обусловила необходимость корректировки существующих 

принципов международных отношений: 

А. равенство суверенитетов государств 

В. невмешательство во внутренние дела государства 

С. сохранение территориальной целостности государств 

Д. отказ от силовых методов разрешения конфликтов 

Е. все ответы верны 

2. Начав войну против Ирака США нарушили следующие принципы международных 

отношений: 

А. нерушимость границ, суверенитет государства 

В. право народа самому решать свою судьбу, невмешательство во внутренние дела 

государств, отказ от силовых методов политики 

С. территориальная целостность 

Д. правильного ответа нет 

Е. все ответы верны 

3. Изучив часть курса по геополитике, какие полезные для вашей профессии знания 

Вы приобрели:  

А. умение использовать геополитические знания и методы в управленческой 

деятельности 

В. умение грамотно анализировать международные события  

С. умение грамотно анализировать политику государств  

Д. умение грамотно анализировать внешнеполитический курс Узбекистана 

Е. все ответы верны 

4. Для обеспечения мирового порядка необходимо новое правовое оформление 

следующих международных проблем: 
А. правовое оформление новых государств 

В. нормы, разрешающие использования военной силы,  

С. механизм ответственности государств и негосударственных организаций Д. за 

развязывание военных конфликтов 

определение международного терроризма, войны, военного конфликта, агрессии и т.п.  

Е. все ответы верны 
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5. Постоянные члены Совета Безопасности ООН: 

А. США, Великобритания, Япония, Китай, ФРГ 

В. США, РФ, Англия, Франция, ФРГ 

С. США, СССР 

Д. США, РФ, Великобритания, Франция, КНР 

Е. правильного ответа нет 

6. Чтобы избежать столкновения цивилизаций С.Хантингтон дает следующие 

рекомендации: 

А. создать единую планетарную цивилизацию 

В. установить американскую гегемонию в мире 

С. западная цивилизация должна прекратить навязывание своих ценностей и 

порядков другим цивилизациям 

Д. создать многополюсный мировой порядок 

Е. все ответы верны 

7. Главные проявления этнонационализма в современном мире: 

А. геноцид, дискриминация  

В. сегрегация по национальному признаку 

С. сепаратизм 

Д. шовинизм 

Е. все ответы верны 

8. Основные современные измерения безопасности: 

А. абсолютная, региональная, военная, экологическая 

В. военная, экологическая, экономическая, информационная 

С. территориальная, военная, социальная, базовая 

Д. государственная, общественная, целостность границ, национальная 

Е. нет правильного ответа 

9. В современной геополитике войны рассматриваются как: 

А. недопустимое и наказуемое средство решения спорных проблем 
В. естественный закон развития человечества 

С. средство защиты суверенитета государства 

Д. средство борьбы со странами «оси зла» 

Е. все ответы верны 

10. Глобализация – это: 
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А. объективный процесс взаимозависимости, интернационализации и интеграции 

всех сторон жизни мирового сообщества  

В. независимость и самостоятельность государства во внутренней и внешней политике  

С. политика расовой дискриминации и сегрегации одного этноса по отношению к 

другому  

Д. создание единой общечеловеческой цивилизации  

Е. нет правильного ответа 

11. Автор формулы «кто господствует в хартленде, тот господствует в мировой 

политике»: 

А. Х.Маккиндер 
В. Н. Спайкмен 

С. Ф.Ратцель 

Д. К.Хаусхофер 

Е. нет правильного ответа 

12. Большинство государств мира поддерживает вариант мирового порядка: 

А. смешанную модель 

В. однополюсный мир 

С. биполярный мир 

Д. многополюсный мир 

Е. все ответы верны 

13. Автором концепции «Морской силы» является: 

А. Н.Спайкмен 

В. Х.Маккиндер 

С. К.Шмитт 

Д. А.Мэхен 

Е. нет правильного ответа 

14. Понятие «номос земли» и «номос моря» ввел: 

А. К.Шмитт 

В. А.Мэхэн 

С. Н.Спайкмен 

Д. С.Коэн 

Е. нет правильного ответа 

15. Базовые национальные интересы государства: 

А. защита национального суверенитета 

В. обеспечение территориальной целостности государства 
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С. сохранение и увеличение силы и могущества государства, улучшение благосостояния 

народа 

Д. расширение сферы влияния и позиций в мире 

Е. все ответы верны 

16. Основные принципы функционирования системы международных соглашений: 

А. равенство суверенитетов государств 

В. отказ в мировой политике от силовых метод 

С. территориальная целостность государства 

Д. нерушимость границ 

Е. все ответы верны 

17. Главное условие обеспечения безопасности и стабильности в мире – это: 

А. военное могущество государства или группы государств 

В. соблюдение Устава ООН 

С. соблюдение баланса сил в мире 

Д. установление демократических режимов в большинстве стран мира 

Е. все ответы верны 

18. Челлен утверждал, что сила важнее права. Современная геополитика: 

А. согласна с утверждением Челлена 

В. провозглашает приоритет права над силой 

С. руководствуется морально-этическими нормами 

Д. не имеет четкой позиции по этому вопросу 

Е. нет правильного ответа 

19. Понятие «римленда» ввел в геополитику: 

А. А. Мэхэн 

В. Н. Спайкмен 

С. Х. Маккиндер 

Д. К. Шмит 

Е. нет правильного ответа 

20. Критерии стран – центров силы в современном мире: 

А.сильная экономика, ВПК, наличие ракетно-ядерного оружия, мощный научный, 

интеллектуальный потенциал 

В.статус великой державы 

С.наличие значительных природных ресурсов 

Д. географическое положение страны 
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Е. все ответы верны 

21. В годы холодной войны большинство стран мира в своей внешней политике 

использовали концепции: 

А. концепцию мирового лидерства США 

В. доктрину сдерживания коммунизма 

С. геополитическую концепцию противостояния государств Суши и Моря 

Д. концепцию школы политического реализма 

Е. нет правильного ответа 

22. Главной организацией, выполняющей миротворческую функцию в мире, 

является: 

А. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

В. НАТО 

С. Совет Безопасности ООН 

Д. «Большая восьмерка» 

Е. ШОС 

23. Хартленд – это: 

А. осевой регион Евразии, включающий Вост. Европу, Россию, Монголию, Тибет 

В. «мировой остров»- Россию 

С. внутренний полумесяц, окружающий Азию 

Д. Центр. Азию, Китай 

Е. все ответы верны 

24. Автор идеи континентального блока Берлин- Москва- Токио: 

А. Н. Трубецкой 

В. К. Хаусхофер 

С. Х. Маккиндер 

Д. П. Савицкий 

Е. все ответы верны 

25. Классическая геополитика главное противоречие в мировой политике определяла 

так: 

А. противоречие между великими и малыми странами 

В. противоречие между империями и колониями 

С. противоречие между государствами «Морской силы» и странами «Сухопутной 

силы» 

Д. противоречие между Европой и Америкой 
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Е. все ответы верны 

26. Все авторы геополитических концепций конца XIX-первой половины XX-го веков 

разделяли следующие положения: 

А. государства развиваются как живые организмы 

В. расширение территории государства – естественный закон 

С. между государствами Суши и Моря существует антагонистическое противоречие 

Д. всякое жизненно необходимое пространство – политическая сила 

Е. все ответы верны 

27. Черты, отражающие процесс глобализации: 

А. взаимозависимость и взаимодополняемость экономик государств 

В. стандартизация и универсализация систем управления, политических систем образа 

жизни 

С. взаимовлияние культур, религий, цивилизаций 

Д. формирование глобального информационного пространства 

Е. все ответы верны 

28. «Морская мощь» в геополитике это: 

А. талассократия 

В. пассионарность 

С. дуальность 

Д. теллурократия 

Е. все ответы верны 

 

29. «Холодная война» проходила в: 

А. 1922-1939 гг. 

В. 1946-1989 гг. 

С. 1939-1945 гг. 

Д. 1985-1990 гг. 

Е. 1946-1953 гг. 
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30. «Черной дырой» в Евразии американский политолог З.Бжезинский определил: 

А. Китай 

В. Россию 

С. Украину 

Д. Казахстан 

Е. Белоруссию 

 

 

31. «Берлинская стена» была разрушена в: 

А. 1989 г. 

В. 2000 г. 

С. 1991 г. 

Д. 1945 г.  

Е. 1999 г. 

 

32. Основные черты мондиалистской концепции: 

А. создание глобального рынка на основе западных либеральных норм и правил 

В. создание мирового правительства, парламента, Конституции 

С. отказ государств от своего суверенитета, гражданства, национальных интересов и т.п.  

Д. отказ от территориально-государственной организации мирового сообщества 

Е. все ответы верны 

33. Критерии политической силы государства, сформулированные Челленом: 

А. социальное положение 

В. географическое положение 

С. система управления, конституционный строй 

Д. экономическое состояние 

Е. все ответы верны 

34. Немецкая школа геополитики выделила три мировых пространства: 

А. Великая Америка во главе с США, Великая Азия во главе с Японией, Великая 

Европа во главе с Германией 

В. хартленд, римленд 



75 

С.лимитрофы 

Д. Морская Европа, Евразия, Америка  

Е. нет правильного ответа 

35. Важнейшие угрозы национальной и глобальной безопасности в современном мире – 

это 

А. распространение оружия массового уничтожения, войны и военные конфликты, 

международный терроризм 

В. незаконная миграция 

С. информационная экспансия 

Д. потепление климата и загрязнение окружающей среды 

Е. все ответы верны 

36. Принцип «анаконды» в геополитике сформулировал: 

А. А. Мэхэн 

В. Н. Спайкмен 

С. К. Хаусхофер 

Д. К. Шмит 

Е. П.Савицкий 

37. Проявления этнонационализма: 

А. сепаратизм 

В. шовинизм, национальная исключительность 

С. дискриминация по этническим признакам 

Д. ксенофобия 

Е. все ответы верны 

38. Членами «Большой восьмерки» являются: 

А. США, РФ, ФРГ, Франция, Индия, Китай, Италия, Бразилия 

В. США, РФ, ФРГ, Италия, Англия, Германия, Франция, Индия 

С. США, РФ, Великобритания, Франция, Япония, ФРГ, Канада, Италия 

Д. США, Англия, Япония, КНР, Франция, Индия, Испания, Бразилия 

Е. нет правильного ответа 

39. Расширение жизненного пространства является естественным законом 

развития государства. Это положение современная геополитика: 

А. отвергает 
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В. признает 

С. предлагает отменить все границы между государствами 

Д. государства реализуют его методами нетерриториальной экспансии 

Е. не рассматривает 

40. Причины усиления терроризма в современном мире: 

разрыв в социально-экономическом развитии между Севером и Югом 

раскол мусульманского мира 

А. война в Ираке 

В. увеличение числа иммигрантов в Европе и США 

С. военные конфликты, политика США по отношению к странам третьего мира 

Д. раздел мира на сферы влияния 

Е. нет правильного ответа 

41. Основные положения концепции устойчивого развития мира: 

А. экономический рост не должен разрушать окружающую природную среду 

В. экономия ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий 

С. экономическое развитие должно быть социально направленным 

Д. ликвидация бедности и отсталости развивающихся стран,  

отказ от потребительской модели развития мира 

Е. все ответы верны 

42. Черты многополюсного мира: 

А. раздел мира на сферы влияния между центрами силы 

В. взаимодействие нескольких центров силы 

С. более быстрое решение глобальных проблем 

Д. создание правовой базы и механизма принятия решений 

Е. все ответы верны 

43. Новый тур гонки вооружений в последние годы был вызван: 

А. использованием военной силы для разрешения конфликтов в мире (Югославия, Ирак 

и др.) 

В. нарушением баланса сил в мире 

С. лоббированием интересов ВПК 

Д. появлением высокотехнологичного оружия 

Е. все ответы верны 

44. Главная цель ООН, зафиксированная в ее Уставе: 

А. управление мировым сообществом 
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В. поддержание мира и безопасности, подавление актов агрессии, разрешение 

споров мирным путем 

С. разработка норм международного права 

Д. обеспечение равенства всех государств мира 

Е. все ответы верны 

45. Правомерность вывода С.Хантингтона о конфликте цивилизаций 

подтверждают: 

А. антиевропейские и антиамериканские выступления в мусульманском мире  

В. конфликты в Югославии 

С. арабо-израильский конфликт 

Д. конфликт между Индией и Пакистаном 

Е. все ответы верны 

46. Черты однополюсной модели мирового порядка: 

А. отождествление национальных интересов лидера с глобальными интересами 

В. навязывание лидером своих ценностей и правил всем странам 

закрепление лидерства одной державы в международном праве 

С. наличие одного центра силы, превосходящего по своей мощи всех остальных 

Д. раздел лидером стран мира на своих и чужих и проведение политики «двойных 

стандартов» по отношению к ним 

Е. все ответы верны 

47. Главную ответственность за обеспечение мира и безопасности на земле несет: 

А. ООН 

В. «Большая восьмерка» 

С. США 

Д. отдельное государство 

Е. все ответы верны 

48. Ксенофобия – это: 

А. борьба с незаконной миграцией 

В. проявление враждебности к иммигрантам со стороны коренного населения 

С. идеология защиты национальных меньшинств 

Д. идеология превосходства одного этноса над другим 

Е. все ответы верны 
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49. Последствия великих географических условий: 

А. создание колониальной системы 

В. усиление роли Атлантического океана и стран, имевших выход в него 

С. создание евроцентристской системы управления миром 

Д. открытие, освоение и присвоение территории земного шара европейскими 

государствами 

Е. все ответы верны 

50. Причинами усиления этнического, религиозного, социального экстремизма в 

последние годы являются: 

А. увеличение разрыва в социально-экономическом развитии развитых и развивающихся 

стран 

В. несправедливая глобализация 

С. насаждение Западом своих ценностей и норм в других странах 

Д. усиление миграционных потоков и противоречия между иммигрантами и коренным 

населением 

Е. все ответы верны 

51. Современная система международных отношений характеризуется: 

А. усилением стабильности и устойчивости 

В. разбалансированностью системы, нарастанием анархии и конфликтности в мире 

С. усилением воздействия на систему негосударственных участников международных 

отношений 

Д. борьбой за сферы влияния между центрами силы, переходным характером 

Е. все ответы верны 

52. Наряду с глобализацией происходит процесс фрагментации, дезинтеграции в 

мире. Она проявляется: 

А. в распаде СССР 

В. в обособлении ряда стран от процессов глобализации 

С. в противоречиях между цивилизациями 

Д. в войнах и военных конфликтах 

Е. все ответы верны 

53. «Гуманитарная интервенция» – это: 

А. право вмешательства США и НАТО в дела других государств под предлогом 

нарушения прав человека 

В. курс США на расширение демократии на Ближнем и Среднем Востоке 

С. поддержка Западом оппозиции в странах СНГ 
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Д. право вмешательства с санкции ООН в дела государства в случае геноцида, 

этнических чисток и других угроз жизни людей 

Е. все ответы верны 

54. Главный критерий устойчивого развития мира – это: 

А. баланс развития природной и искусственной систем, жизнеобеспечение 

потребностей существующих и будущих поколений людей 

В. выполнение Киотского протокола об уменьшении выбросов парниковых газов 

С. ликвидация бедности на земле 

Д. прекращение войн и военных конфликтов 

Е. все ответы верны 

55. Авторы мондиалистских концепций: 

А. К.Санторо, Г.Киссинджер, Д.Кеннан 

В. С.Хантингтон, П. Тейлор, И Валлерстайн 

С. Ж. Аттали, Ф.Фукуяма, О.Кеничи, Р.Кеохейн, Дж.Най 

Д. С.Коэн, Д.Белл, З.Бжезинский 

Е. все ответы верны 

56. Сепаратизм – это:  

А. стремление этноса к отделению от существующего государства  

В. курс государства на международной арене  

С. политика господства, подчинения одним государством другого государства или 

нескольких государств  

Д. расширение территории государства за счет насильственного присоединения 

территории другого государства  

Е. все ответы верны 

57. Главные глобальные проблемы: 

А. сокращение рождаемости в бедных странах 

В. нераспространение ОМУ 

С. преодоление экологического кризиса 

Д. ликвидация бедности и социально-экономической отсталости развивающихся 

государств 

Е. все ответы верны 
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58. Законы пространственного роста государств в концепции Ф.Ратцеля: 

А. малые и слабые государства должны быть поглощены крупными державами  

В. развитие культуры, торговли, экономики 

С. границы – кровеносные сосуды, соединяющие сердце государства с периферией, 

состояние границ – критерий силы или слабости государства 

Д. государство стремится присоединить наиболее благоприятные зоны к своей 

территории 

Е. все ответы верны 

59. Переход от биполярной к современной СМО характеризуется: 

А. формированием однополюсного мира, борьбой за передел сфер влияния между 

великими державами 

В. усилением силовых методов мировой политики 

С. сокращением числа военных конфликтов 

Д. возрастанием числа глобальных угроз 

Е. возрастанием роли ООН 

60. В настоящее время действуют договоры по сокращению и контролю над 

вооружениями: 

А. Договор о нераспространении ядерного оружия 

В. Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 

С. Гаагская конвенция о ликвидации химического оружия 

Д. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 

Е. все ответы верны 

61. Последствия американского лидерства в мире: 

А. грубое нарушение принципов международного права 

В. ослаблен режим нераспространения оружия массового поражения 

С. военные акции в Ираке и Афганистане дестабилизировали обстановку в римленде 

Д. падение авторитета США, рост антиамериканских настроений 

Е. все ответы верны 

62. Принципы функционирования ООН, которые нарушаются чаще всего: 

А. защита прав человека, свобод и демократии 

В. отказ от силы в мировой политике, невмешательство во внутренние дела 

государства, суверенитет государства 

С. территориальная целостность государств 

Д. решение спорных вопросов мирными политическими методами 

Е. все ответы верны 
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63. Преимущества государств «Морской силы» по сравнению с государствами Суши: 

А. присвоили себе огромные части планеты и сделали их колониями 

В. возможности быстрого обогащения, первоначального накопления капитала и 

перехода к буржуазному развитию 

С. выгоды морской торговли 

Д. морская торговля стимулировала быстрое развитие научно-технического прогресса 

Е. все ответы верны 

64. Основная функция ООН – это: 

А. прием новых членов в Совет Безопасности 

В. создание международного правосудия для защиты прав человека 

С. создание условий для экономического развития государств 

Д. обеспечение мира и безопасности на земле 

Е. все ответы верны 

65. Эти положения классической геополитики утратили свое значение или 

уменьшили свое влияние на современную политику: 

А. антагонизм между государствами Суши и Моря 

В. война как естественный закон развития человечества 

С. территориальная экспансия государств как закономерность исторического развития   

Д. территориальная целостность и нерушимость границ 

Е. все ответы верны 
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Глоссарий 

Автаркия - политика обособления, направленная на создание 

замкнутого регионального или национального хозяйства, обособленного от 

других регионов страны или от других стран, т.е. возможность независимого 

устойчивого существования всех сфер, систем государства только за счет 

внутренних ресурсов. 

Агенты влияния геополитические - физические или юридические 

лица, занимающиеся лоббированием политики иностранного государства: 

разновидность подрывной деятельности или шпионажа. 

«Анаконды» стратегия - геополитическая линия атлантизма, 

направленная на “удушение” других стран путем размещения военных баз 

для отторжения от них береговых территорий (особенно усиленно данную 

стратегию проводят США относительно Евразии). 

Антисистема - социальная или этническая системная целостность 

людей с негативным мироощущением по отношению к стране проживания.  

Атлантизм (Pan Americana, т.е. «мир по-американски») - западный 

сектор человеческой цивилизации, союз западных стран, где главенствует 

ориентирующаяся на рыночные ценности либерал-демократическая 

идеология. В военно-стратегическом плане - это страны-участницы НАТО. 

Аэрократия - власть посредством воздуха, т.е. путем освоения 

воздушного пространства и его использования в целях геополитической 

экспансии. 

Безопасность государства - защищенность конституционного строя, 

государственных институтов и государства в целом от внутренних и внешних 

угроз. Во главе угла государственной безопасности должны стоять жизненно 

важные интересы народа. 

Безопасность национальная - защищенность важнейших интересов 

народа, нации, государства, национальных ценностей, 

государствообразующего этноса. 

Безопасность общенациональная - безопасность наций, народов, 

народностей, этнических групп в стране, а также отношений между ними и 

их национальными элитами; готовность наций и народов защищать свои 

жизненно важные интересы. 
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Биполярный мир - геополитическая конструкция, опирающаяся на 

ресурсы талассократии против теллурократии. 

Богатый Север - Запад и либерал-демократический мир с рыночной 

экономикой, эксплуатирующий страны Юга. 

Большое пространство (Grossraum) - объединение нескольких держав 

в единое стратегическое образование (например, Европейский союз, НАТО). 

«Внешний полумесяц» (или «островной полумесяц») - совокупность 

территорий, входящих в зону талассократического влияния, зона, 

стратегически целиком подконтрольная атлантизму (термин Маккиндера). 

Внутреннее море - водное пространство внутри сухопутных стран, не 

являющееся стратегической или культурной границей. 

«Внутренний полумесяц» (или «континентальный полумесяц», 

Rimland) - береговые территории Евразии между «внешним полумесяцем» и 

«осевым ареалом» (термин X. Маккиндера). 

Внутренняя ось (или геополитический луч) - геополитическая связь 

центра с периферией внутри единого пространства. 

Восток - чаще всего под ним понимают второй мир, название 

социалистического лагеря во время “холодной войны”; сейчас – это Евразия. 

Географическая ось истории (или осевой ареал, или Heartland)  -

внутриконтинентальные евразийские территории, вокруг которых 

происходит историческое развитие (термин X. Маккиндера). 

Географическая среда – земная кора, нижняя часть атмосферы, воды, 

растительный и животный мир, то, что вовлечено в процесс общественного 

производства. 

Геополитика – наука о контроле над пространством и о механизмах 

такого контроля, рассматривающая влияние различных географических 

факторов на внешнюю политику государства или группы государств. На 

практике существуют глобальная геополитика, региональная геополитика, 

внешняя геополитика, внутренняя геополитика, между которыми всегда есть 

тесная взаимосвязь. 

Геополитики субъект – государство или блок государств, 

осуществляющие деятельность, направленную на изменение 
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геополитического пространства для обретения формальной или 

неформальной власти в различных географических, геофизических и 

социальных пространствах.  

Геополитический луч – вектор экономического, стратегического, 

культурного, хозяйственного, административного и иного воздействия 

полюса на периферию. Геополитические лучи формируются в процессе 

этногенеза, создания геополитической структуры и субъектности. 

Геостратегия (прикладная геополитика) – теория и практика 

обеспечения жизненно важных интересов государства, блока государств в 

различных географических пространствах. 

Геоэкономика – теория, рассматривающая пространство в прикладном 

экономическом плане. Одно из важных течений “талассократического” 

анализа. 

Граница – или граница-линия, или граница-полоса. Граница-линия, как 

правило, является морской, граница-полоса – сухопутной. Задачи субъектов 

геополитики – сделать границы-линии, максимально выгодными для себя и 

минимально выгодным для соперника. 

Демополитика – влияние демографических параметров на структуру 

государства (термин Р. Челлена). 

Динамическое состояние этнической системы – такое состояние, при 

котором вследствие пассионарного толчка происходит смена фаз этногенеза, 

активное преобразование этноландшафтной среды, интенсивное 

государственное, культурное развитие. 

Евразийство (Pax Euroasiatica, т.е. «мир по-евразийски») – 

геополитическое течение в русской эмиграции 1920-1930 гг., считающее 

важным фактором восточный сектор человеческой цивилизации, 

отказывающееся признавать приоритет либерально-демократической 

идеологии, ориентирующееся на «идеократию», социальное государство, 

некапиталистический экономический строй.  

Евразия – то же, что и континент, Heartland, Суша, Земля, 

теллурократия; исторически – это территория Российской империи, ряд 

островов Океании. 
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Жизненное пространство – минимальная территория, позволяющая 

народу достичь реализации своих исторических и политических устремлений 

(термин К. Хаусхофера). 

Идеократия – «власть идей, идеалов», противопоставляется 

«рыночной, торговой системе» (термин евразийцев). Это такой политический 

строй в государстве, когда правящий класс или правящая группа 

руководствуются при формировании государственных институтов и 

управлении обществом не имущественными или иными мотивами, а 

реальным или воображаемым идеалом, идеологической доктриной. 

Империя – сверхгосударственное суперэтническое образование, 

объединяющее несколько народов под эгидой универсальной идеи 

(религиозной, этической или идеологической). В XXI в. все большее  

значение приобретают коммуникационные нефтегазовые, информационные, 

финансовые, а не пространственные империи. 

Интересы государственные – осознанные потребности, устремления 

государственных институтов и государства в целом. Их защита позволяет 

государству, обществу, нации идентифицировать себя в историческом 

процессе, занимать соответствующее место в мировом сообществе. 

Интересы национальные – потребности нации, народа, национальной 

группы, отдельных субъектов; готовность защищать свои интересы 

доступными средствами. 

Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) особей, 

делящих окружающих на своих и чужих (термин Л.Н. Гумилева); может быть 

как положительной, так и отрицательной. 

«Конец истории» – тотальная победа талассократии и либерально-

демократической модели на всей планете (тезис Ф. Фукуямы). 

Континентализм – синоним евразийства в узком смысле; термин 

близок к понятиям «Суша», «Земля». Как идейная концепция и школа, 

противоположная атлантизму, преобладает в Германии, имеется во Франции. 

Медиократия – власть посредством средств массовой информации; 

подконтрольна региональным и мировым финансовым олигархическим 

группам, истинным субъектам геополитики. 
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Меридиональная интеграция (интеграция по оси Север – Юг) – 

распространение влияния в секторах, связывание их в единое целое по 

меридиану. Такое пространство крепко, если все сектора стратегически 

лояльны столице. 

Месторазвитие – родина этноса; уникальное сочетание элементов 

ландшафта, где этнос сложился как система; исходный пункт 

геополитической эволюции. 

Метацивилизация – объединение нескольких цивилизаций в один 

массив на основании определенных общих признаков. Атлантизм и 

евразийство – примеры современных метацивилизаций. 

Мировой остров – так Маккиндер называл Евразию и географическую 

ось истории. У Спикмена это понятие радикально поменяло свой смысл и 

стало обозначать совокупность талассократических зон (зон «внешнего 

полумесяца»). 

Многополярный мир – в начале XXI в. чисто теоретическая 

концепция, предполагающее сосуществование нескольких Больших 

пространств. Возможен только при укреплении Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Мондиализм – идеология, предполагающая слияние всех государств и 

народов в единое планетарное образование с установлением Мирового 

правительства, уничтожением расовых, религиозных, этнических, 

национальных и культурных границ. Правое течение мондиализма 

представляет собой глобализацию атлантизма, левое течение считает 

необходимым включить в единое государство и евразийский сектор. Это 

искусственная концепция, находящаяся в противоречии с природными, 

естественно-историческими законами разнообразия форм жизни на Земле. 

НАТО (Североатлантический блок, Организация 

Североатлантического договора) – военно-политический союз, созданный на 

основе Североатлантического договора в 1949 г. В последние годы 

наметилась четкая тенденция замещения этим альянсом отмирающих 

институтов международного права типа СБ ООН и переход его под эгиду 

Мирового правительства. 

Неоатлантизм – версия атлантизма, отвергающая мондиализм (даже 

правого толка) как преждевременный и невыполнимый в современных 
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условиях проект. Политологи, придерживающиеся таких взглядов, считают, 

что вместо единого мира произойдет столкновение цивилизаций. 

Номос – базовый принцип организации любого пространства – 

географического, социального, политического, экономического, культурного. 

(термин К.Шмитта). Синонимичен понятию «порядок», «закон», «уклад». 

Номос Суши – это теллурократия, номос Воды (или Моря) – талассократия. 

Однополярный мир – геополитическая модель, сложившаяся после 

окончания «холодной войны».  

Операция геостратегическая – деятельность, осуществляемая в 

Больших пространствах с целью изменения геополитической ситуации в 

интересах определенных субъектов геополитики. 

Ось – геополитический союз двух или нескольких геополитических 

столиц. В основе геополитических осей лежат, как правило, 

государственные, империалистические интересы, а также интересы 

транснациональных корпораций. 

Пассионарии – люди, народы, пассионарный импульс поведения 

которых превышает величину импульса инстинкта самосохранения. 

Пассионарный признак – способность отдельных людей, народов к 

повышенному поглощению биохимической энергии из внешней среды и 

выдаче этой энергии в различных видах деятельности. 

Пассионарный толчок – микромутация, вызывающая появление 

пассионарного признака и приводящая к появлению новых этнических 

систем в тех или иных регионах. 

Политика – сфера деятельности, связанная с отношениями между 

государствами, нациями, расовыми группами, классами, ядром которой 

является проблема завоевания, удержания и использования в своих интересах 

государственной власти. 

Пространственной прогрессии закон – сформулирован Ж.Тириаром, 

следующим образом: «От государств-городов через государства-территории 

к государствам-континентам». Географическая динамика политической 

истории неумолимо ведет к увеличению масштабов минимальных 

социальных образований. 
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Пространство – основное понятие геополитики. Является не только 

количественной, но прежде всего качественной категорией. Геополитика как 

наука исходит из того, что структура пространства предопределяет структуру 

истории, в первую очередь политической и военной, или предрасполагает к 

тому или иному ее течению. 

Пространство геополитическое – 1) регион, т.е. крупное 

географическое пространство (территория, акватория, воздух, космос), как 

правило, не совпадающее с государственными границами, на которое 

распространяется реальная власть конкретных исторического субъекта 

геополитики; 2) зона влияния субъекта геополитики, преследующего свои, 

жизненно важные (в его понимании) интересы; 3) многомерное и 

мультиструктурное временное пространство земного шара, в котором 

противоборствуют геополитические субъекты с целью установления 

неформальной или формальной власти. 

Пространство информационное – 1) сфера человеческой 

жизнедеятельности, в которой возникают, развиваются, взаимодействуют, 

противоборствуют духовные, идеологические, религиозные, культурные, 

политические и другие ценности и интересы конкретных исторических 

субъектов геополитики; 2) геофизическое пространство Земли, а также 

соответствующая техносфера (коммуникации и связь), посредством которых 

осуществляется обмен информацией. 

Регионализм – ориентация на автономность периферийных 

пространств; имеет несколько форм – экономическую, культурную, 

политическую и стратегическую. 

Рефлексия геополитическая – способность субъекта геополитики к 

отражению пространственно-временной структуры среды обитания, 

собственного места и роли во внутренних и внешних геополитических 

процессах. 

«Санитарный кордон» – группы стран, разделяющие крупные 

соседние государства, способные составить серьезный блок, который может 

быть опасным для третьей стороны. 

Симбиоз – сосуществование двух и более этносов в одном регионе, 

когда каждый занимает свою экологическую нишу. 
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Совет по международным отношениям – влиятельная 

мондиалистская организация, созданная в 1921 г. группой банкиров 

семейства Рокфеллеров. Цель СМО – добиться того, чтобы национальные 

границы были упразднены и Мировое правительство установлено. 

Срединный океан (Midland Ocean) – Атлантический океан, если 

рассматривать Северную Америку и Европу как единое геополитическое 

пространство (термин Н. Спайкмена).  

Срединная Европа (Mitteleuropa) – пространство, промежуточное 

между Россией и атлантическим побережьем Европы. Традиционно 

рассматривается как зона преимущественно германского влияния. 

Столкновение цивилизаций – теория перманентности и 

неснимаемости геополитических конфликтов на цивилизационном уровне 

(термин С. Хантингтона). 

Стратегическая столица (геополитический полюс или источник 

геополитического луча) – центр геополитической интеграции и активный 

деятель масштабного геополитического процесса. Связи между 

стратегическими столицами образуют геополитические оси. 

Субпассионарии – люди, пассионарный импульс которых меньше 

импульса инстинкта самосохранения. 

Суперэтнос – этническая система, состоящая из нескольких этносов, 

возникших одновременно в одном ландшафтном регионе. Как правило, 

является субъектом геополитики регионального и глобального масштаба. 

Талассократия – власть посредством моря, или морское могущество, 

т.е. характеристика государств и наций с доминированием мореплавания. 

Теллурократия – власть посредством земли, или сухопутное 

могущество, т.е. характеристика держав с явной сухопутной 

геополитической ориентацией. 

Третий мир – общее название слаборазвитых стран, принадлежащих 

преимущественно регионам геополитического Юга. 

Трехсторонняя комиссия – международная мондиалистская 

организация, стратегический штаб цивилизационного планирования Запада, 

организационное ядро атлантизма. Основана представителями Совета по 



90 

международным отношениям в 1973 г. Находится под руководством клана 

Рокфеллеров. Цель – установление нового мирового порядка и Мирового 

правительства, когда миром будут управлять финансовые олигархи. 

Фаза акматическая – колебания пассионарного напряжения в 

этнической системе (после фазы подъема) на предельном для данной 

системы уровне пассионарности. Период наивысшей геополитической 

активности. 

Фаза инерционная – плавное снижение пассионарного напряжения 

этнической системы после надлома, установление относительной 

геополитической стабильности. 

Фаза мемориальная – состояние этноса после фазы обскурации, когда 

отдельными его представителями сохраняется культурная традиция. Для этой 

фазы характерно отсутствие геополитической рефлексии. 

Фаза надлома – резкое снижение уровня пассионарного напряжения 

после акматической фазы, сопровождающееся расколом этнического поля, 

утратой единства суперэтнической принадлежности, размыванием 

геополитической субъектности, разломом геостратегических пространств, 

нарастанием внутренних конфликтов и пр. 

Фаза подъема – период стабильного повышения уровня пассионарного 

напряжения системы вследствие пассионарного толчка, формирования 

субъекта геополитики, осознание и осмысление национальных, 

геополитических, жизненно важных интересов. 

Фундаментализм – общественные, идеологические, религиозные 

движения, провозглашающие приверженность исходным, традиционным 

идеям, принципам, ценностям. 

Цивилизационный подход – оперирование совокупными 

комплексными моделями, учитывающими множество факторов при 

стратегическом планировании и глобальном анализе. 

Химера – сосуществование двух и более этносов с разной 

комплиментарностью в одной экологической нише (термин Л.Н.Гумилева). 

Примерами геополитических химер в российском пространстве являются 

Хазарский каганат в VIII–X вв.; Ливонский орден в XIII–XVI вв. Субъектом 

геополитики времени химеры становятся представители некоренного этноса. 
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Широтная экспансия (экспансия по параллелям) – как правило, 

агрессивное покорение территорий, порождающее конфликтные ситуации; 

геополитическая стратегия наступательного характера. 

 

Эволюция геополитическая – процесс пространственно-временной 

организации субъектом геополитики собственного месторазвития. Согласно 

теории Л.Н. Гумилева, носит циклический характер. 

Этнический гомеостаз (или статическое состояние этноса) – 

устойчивое состояние этнической системы (структуры), при котором 

колебания биохимической энергии – пассионарности имеют место в 

ограниченных пределах, определяя этноландшафтное равновесие и 

отсутствие смены фаз этногенеза. В геополитическом аспекте характерна 

относительная стабильность, отсутствие активности. Для субъекта 

геополитики это, как правило, завершающий этап его существования. 

Этногенез – весь процесс от момента возникновения до исчезновения 

этнической системы под влиянием энтропийного процесса потери 

пассионарности. Тесно сопряжен с геополитической динамикой, 

формированием геополитической субъектности. 

Этнос – исторически сложившийся вид устойчивой социальной 

группировки людей, представленный племенем, народном, нацией. 

Существует как система, противопоставляющая себя всем другим таким же 

группировкам, исходя из ощущения комплиментарности. 

Эфирократия – власть посредством надатмосферных пластов, 

доминирование космического оружия. Выступает как развитие 

талассократических и аэрократических тенденций. 
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