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Вопросы лекции:

1. Определение геополитики, ее место в системе научных знаний.  
Объект, предмет. Соотношение с другими науками. 

2. Научные направления, формирующие геополитику.
3. Законы, категории геополитики. Утверждение фундаментального 

дуализма 
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Восточная легенда гласит: к трём слепым привели 
слона.

Первый потрогал его за хобот и сказал:

Это – змея.

Второй дотронулся до бивней и сказал:

Это похоже на 
колющий или 

режущий 
предмет

Третий прикоснулся к ноге и сказал:

Возможно, 
это столб.

Все были отчасти правы, но чтобы понять истину, 
нужно взглянуть на картину в целом.

Так и геополитика смотрит на происходящее 
вокруг во взаимосвязи всех событий, видит всю 

картину в целом.



• Полибий (ок. 200 лет до н.э.): климат влияет на нервы людей, цвет 
кожи, характер занятий.

• Ибн Халдун, арабский историк (1332 – 1406 гг.): главный фактор 
влияния природы на общественно-политическую жизнь – климат.
«Только в странах с умеренным климатом люди способны 
заниматься культурной деятельностью, а жители юга не нуждаются 
ни в прочных жилищах, ни в одежде, а пищу получают от самой 
природы в готовом виде. У них нет причин развивать культуру; 
жители холодных северных стран, наоборот, затрачивают всю свою 
энергию на добывание пищи, изготовление одежды и постройку 
жилищ, следовательно, они не имеют времени на занятие науками, 
литературой и искусствами».

• Жан Боден (1530 – 1596 гг.) делил мир на 3 зоны: 
- жаркую – экваториальную,
- холодную – полярную,
- умеренную – срединную.
На севере более мужественные, на юге – более одарённые. 
Полководцы приходят с севера, а искусство, философия и 
математика рождаются на юге.

• Шарль Монтескьё (1689 – 1755 гг.): в холодном климате люди более 
нравственны; в умеренном – менее нравственны (нравственность 
неустойчива); в жарком климате характер людей ослаблен, что и 
привело к развитию рабства и людоедства. 
«Власть климата есть первейшая власть на земле». («О духе 
законов», 1748 г.)
   



• Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831 гг.): страны с естественными 
географическими условиями (жаркий и холодный климат) раз и 
навсегда исключены из всемирного исторического движения, только 
страны Зап.Европы и США являются носителями исторического 
прогресса.

• Николас Джон Спайкмен (1893 – 1943 гг.): «География – самый 
постоянный фактор политики… Умирают даже диктаторы, но цепи гор 
остаются непоколебимыми».

• Русская школа географического детерминизма развивалась учёными-
историками Б.Н.Чичериным, С.М.Соловьёвым, В.О.Ключевским, А.П.
Щаповым.

• Сергей Михайлович Соловьёв (1820 – 1879 гг.): причина отставания 
России в развитии (от Западной Европы) – в природно-климатическом 
неравенстве, нашествие татаро-монголов задержало развитие России 
ещё на 250 лет.

• Василий Осипович Ключевский (1841 – 1911 гг.): «В судьбе каждого 
народа встречаем силу, которая держит в своих руках колыбель каждого 
народа, – природу его страны».

• Наиболее всеобъемлюще и глубоко идеи влияния географических 
условий, в частности, почвы и пространства, были развиты Ф.Ратцелем 
и Р.Челленом.



Факторы возникновения геополитики

Победа материалистического 
подхода в системе научных 

исследований

Завершение эпохи 
географических 

открытий

Формирование системы 
государств с закреплением 

государственных границ

Запад

Экспансия и война с 
целью 

покорения других 
народов, 

захвата территорий 
и приращения богатств

(крайний индивидуализм) 

Восток 
(Росси

я)

Поиск смысла жизни, 
вариантов обеспечения 
безопасного развития  

народа
(духовность и 
коллективизм)

Геополитика как практическая
социальная деятельность людей:

-Определение целей и задач развития 
наций и государств

-Выработка и возведение в принцип 
методов геополитической деятельности 

общества
-Формирование и руководство деятельностью 

государств и народов
по достижению геополитических целей

Геополитика как наука:
развитие цивилизации в целом
во взаимосвязи всех аспектов: 

идеологических, экономических, 
этнокультурных, духовных 

в связи с конкретными
географическими условиями

Геополитика 



Геополитика – 
наука о влиянии 

географических и 
геофизических 

факторов
на ход исторических 

процессов, 
характер народов,

внешнюю и 
внутреннюю политику 

государств.

Объект
•Планета 

Земля: суша, 
вода, 

воздушная 
оболочка 

•государства, 
их интересы, 

границы, 
ресурсы

• духовное 
пространство.

Предмет
Противостояние 

суши и моря, 
стремление к 

мировому 
господству.



Категории геополитики
Основная категория геополитики – пространство, 

понимаемое в его многообразии. Исследования механизмов и 
форм контроля над пространством – одна из главных задач 

геополитики. 

Также категориями геополитики являются:

- государственные (национальные) интересы;
- экспансия (производная от интересов);

- геополитическое поле;
- геополитический потенциал государства;
- геополитическая идея;
- геополитический статус государства;
- геополитический (культурно-цивилизационный) код.



Геополитический 
потенциал 

включает в себя 

- пространственное положение 
государства относительно 

суши/моря, других государств, а 
также рек, гор, проливов

- размер и ландшафт территории

- наличие и развитость 
коммуникационных возможностей

- цивилизационную близость – 
отдалённость соседей, характер 

их политики

- наличие и объёмы природных 
ресурсов

- интеллектуальное и духовное 
состояние населения



Геополитический (культурно-цивилизационный) код –  

это высшее нравственное начало, задающее направление 
формирования системы духовно-нравственных ценностей, модели 

поведения человека, этноса, государства, цивилизации. 

У некоторых культурно-исторических типов (цивилизаций) и этносов 
геополитический код обретает отрицательный смысл, враждебный как 

отдельному индивидууму, так и другим этносам и цивилизациям.

С течением времени и изменением условий развития общества 
культурно-исторический код может трансформироваться в ту или 

иную сторону.

Геополитическая идея  – 

это высокая цель государства и общества (цивилизации), 
направленная на определение и занятие избранных миссии и 

статуса в системе других государств, цивилизаций.



Геополитический статус  

Высокий геополитический статус 
государства обеспечивает ему наиболее 
благоприятные условия развития, более 

высокую степень безопасности. Стремление 
сохранить и повысить свой международный 
статус присуще всем странам мира. С этой 
целью государства расширяют влияние на 

чужие территории, наращивают 
политический, духовный, военный и 

экономический потенциал, создают коалиции 
и союзы, ведут войны.



Законы геополитики
1. Закон фундаментального дуализма:

Морская цивилизация
(талассократия)

А. Мэхен
Центр – США и Великобритания

Континентальная цивилизация
(теллурократия)
К.Хаусхоффер
Центр - Россия

2. Закон контроля пространства: 
нет неконтролируемых пространств, идёт постоянная борьба за контроль 
над пространством.
(Ф. Ратцель. Р. Челлен, Х.Д. Макиндер, К. Хаусхоффер)

3. Закон цивилизационной предрасположенности и 
несовместимости цивилизаций:
цивилизации со сходными геополитическими кодами легко уживаются, но та 
цивилизация, которой навязывают чужую систему ценностей, вырождается.



Закономерности геополитики
•Стремление государств отодвинуть свои 
границы к естественным рубежам;

• Стремление создать поле безопасности и 
влияния ЗА пределами государственных 
границ;

• Стремление государств (в целях повышения 
своего статуса) овладеть ключевыми 
элементами географии (перевалы, проливы, 
острова, коммуникационные узлы).



Научные подходы
• Цивилизационный
Н.Я. Данилевский
Главные исторические субъекты – культурно-
исторические типы, цивилизации.

• Военно-стратегический 

• Географический детерминизм
Географическая среда влияет на историю, характер человека, 
народов, политику государств.

А. Мэхен
Морская держава стремится отбросить сухопутную 
вглубь Евразии, сухопутная нацелена удержать 
береговую линию.



После Второй мировой войны сложилась 
классическая структура мирового пространства: 
два равносильных центра мира континентальной 
(СССР) и морской (США) цивилизаций. Вокруг этих 

центров сложились соответствующие 
геополитические системы с противоположными 

смыслами жизни и целями развития.
Континентальная (социалистическая) имела целью 

построение на планете глобального общества 
социальной справедливости, равноправия народов, 

всестороннего развития творческой личности.
Морская (империалистическая) – господства одних 

(западных) народов над всеми другими, 
эгоистический индивидуализм, приоритет прав 

отдельного человека (национальных меньшинств) 
над правами целых народов и цивилизаций.


