
Геополитические Эпохи 
России



Мировые геополитические эпохи не в 
полной мере выражает геополитические 
процессы происходящие в каждой стране. 

В жизни каждой нации могут быть свои 
эпохи или исторические периоды более 
адекватно отражающие национальные, 
исторические и географические 
особенности генезиса каждого государства.



Эпоха античного мира

В европейском геопроцессе следует 
выделить эпоху античного мира (VII–V в. 
до н. э.), когда греческая федерация, а 
затем римская республика и империя 
доминировали в ойкумене и оказывали 
культурное воздействие на формирование 
всех сопредельных этносов, включая 
славянский.



Византийская эпоха
Второй эпохой, оказавшей наибольшее 
воздействие на формирование Киевской Руси 
и русского этноса, стала Византийская эпоха 
(V–XV вв.). Если ранее, в догосударственное 
для славян время Русь была пассивным 
участником исторического процесса, то в IX в. 
Государство становится  активным участником 
геополитики. 

С этого времени целесообразно не только 
определять исторические рамки мировых 
геополитических эпох, но и отмечать такие 
периоды в развитии российского государства.



Эпоха Киевской Руси, берущая свое начало с объединения 
Новгородской и Киевской Руси Олегом в 882 г. Этим актом были 
решены сразу несколько геостратегических задач:

• объединение севера и юга восточнославянских земель;

• создание единого государства восточных славян;

• значительное расширение территории и увеличение 
количества населения единого государства;

• увеличение мощи, повышение статуса и роли 
восточнославянского государства в Европе, его влияния на 
геополитику соседних держав;

• усиление контактов с соседями, в первую очередь с 
Византией, Польшей, Венгрией, варягами;

• ускорение социально-экономического и политического 
развития.

Эпоха Киевской Руси



Эпоха ордынской Руси
Связана с утратой независимости в результате поражения, нанесенного 
татарским нашествием. Здесь можно выделить два различных периода 
сосуществования Руси и Золотой Орды. 

Первый (1240–1328) характеризуется связью Орды и Руси, когда в каждом 
крупном русском городе стоял татарский гарнизон, а дань учитывали и собирали 
специальные монгольские чиновники – баскаки. 

Во второй период, начавшийся с обретения Иваном Калитой ярлыка на Великое 
княжение Владимирское и сбор дани (1328), который почти совпал с другим 
важным событием – переносом церковной столицы из Владимира в Москву 
(1326. Первый период жесткого контроля не позволял Руси вести 
самостоятельную политику. При этом геополитическое положение Руси 
осложнялось предпринятым Ливонским и Тевтонским орденами «натиском на 
восток». Второй период – «гибкого» контроля Ордой Руси – привел к 
возвышению Москвы, образованию Великого княжества Московского, 
сбросившего ордынское иго (1480).

    Нет сомнения, что главными геополитическими задачами развития русского 
этноса были: в первый период – выживание населения, сохранение этнической 
идентичности и христианской религии, собственных государственных 
институтов; во второй – обретение национальной независимости, проведение 
самостоятельной внешней политики.



В эпохе Великого 
княжества Московского 

(1480–1582)
Важнейшим событием которой явилось провозглашение Ивана Грозного 
«царем всея Руси» (1547), выделяются два периода. Первый (1480–1552) 
характеризуется решением таких геополитических задач, как укрепление 
обретенного суверенитета и расширение границ государства.

В царствование Ивана III (1462–1505) были присоединены к Москве княжество 
Ярославское (1463), Пермский край (1472), княжество Ростовское (1474), 
Великий Новгород (1478), княжество Тверское (1485), Вятская земля (1489). 
Иван III успешно провел две войны с Литвой (1492–1494 и 1500–1503), 
присоединив на западе Руси 19 городов и 70 волостей. Наследник Ивана III 
Василий III (1505–1533) продолжил дело отца. Он присоединил Псков (1510), 
княжества Рязанское (1517) и Чернигово-Северское (1523), взял Смоленск у 
Литвы (1514).

Второй период третьей геополитической эпохи (1552–1582) отмечен решением 
внешнеполитических задач, а именно сокрушением Иваном IV, Казанского 
(1552) и Астраханского (1556) ханств, началом ответного «натиска на запад», в 
первую очередь на Литву и Польшу, с целью возврата западных русских земель 
(Ливонская война 1558–1582 гг.). В это время главными геостратегическими 
направлениями внешней политики Москвы стали юго-восточное (Казань, 
Астрахань), западное (Литва, Польша, Ливонский орден), южное (Крымское 
ханство).



Эпоха Московского 
царства (1552–1682)

Которая продолжалась от похода Ермака в Сибирь в царствование Ивана IV до 
начала царствования Петра I. В этот период Москва вышла за пределы Европы 
и устремилась на завоевание Западной Сибири (поход Ермака 1582–1585). 

В конце XVI – начале XVII в. русские проникли на Обь и обложили ясаком (данью) 
местных татар и хантов, живших вплоть до самых обских верховьев. В это же 
время (1630-е гг.) русские проникают в бассейн Лены. Освоение этой великой 
сибирской реки тоже шло двумя путями: речным – через притоки Витим и 
Вилюй и морским – через море Лаптевых. В 1632 г. енисейский сотник Петр 
Бекетов прошел на среднюю Обь и основал Якутск, ставший опорным пунктом 
для последующих экспедиций на север, к Студеному морю (Северному 
Ледовитому океану), и на восток, к Амуру и Тихому океану. В 1640-х гг. русские 
сборщики ясака вышли на р. Колыму и дошли до Охотского моря.

    Период эпохи Московского царства характеризуется решением главной 
геополитической задачи на юго-западном направлении – воссоединение с 
Украиной . Для закрепления решения о воссоединении царю Алексею 
Михайловичу пришлось выдержать войну с Польшей, в результате которой к 
Московскому царству отошла часть Белоруссии, а Алексей Михайлович принял 
титул «Всея Великая и Малая и Белыя Руси самодержец».



Эпоха императорской 
РоссииНачавшуюся с царствования Петра I (1682–1725). Здесь выделяется период становления империи, провозглашенной 

по окончании Северной войны в 1721 г., во время которого решались задачи выхода к Балтийскому и Черному морям, 
строительства русского флота и реформы армии, развития торговли, науки техники и культуры, становления русской 
нации как нации европейской. Во второй период (1721–1917) были присоединены или добровольно вошли в состав 
России огромные территории Европы – часть Польши (1815) и Финляндия (1809) ,Северной Америки – Аляска, Азии – 
Кавказ (1864), Закавказье, Средняя Азия (1865–1876), Приморье (1860).

 Важнейшим царствованием с точки зрения геополитики стало правление Александра I (1801–1825). Кроме 
традиционных союзников Пруссии и Австрии, учитывая все нараставшую угрозу со стороны наполеоновской Франции, 
Россия приобрела поддержку в лице Великобритании (Конвенция о дружбе была заключена в 1801 г.). Вся 
внешнеполитическая деятельность Александра I определялась противостоянием Франции. После поражения в 
Пруссии (1807) Александр был вынужден заключить мир с Наполеоном, одним из результатов которого стало согласие 
последнего на усиление России за счет Турции и Швеции. Итогом Русско-турецкой войны (1806–1812) было 
присоединение Бессарабии, перенесение русско-турецкой границы на р. Прут и создание автономного Сербского 
княжества. Война со Швецией (1808–1809) дала России Финляндию и Аландские острова. Кроме того, Александр дал 
согласие на принятие в русское подданство постоянно теснимой Ираном православной Грузии (1801). В 1815 г. 
благодаря в первую очередь усилиям России армия Бонапарта была разбита, а его режим сокрушен. Венский конгресс 
не только подвел итоги наполеоновских войн, но и открыл новую всемирную Венскую геополитическую эпоху.

В царствование Александра II (1855–1881) геополитическое пространство России продолжало расширяться. Генерал-
губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев отвоевал у Китая Амурскую область (по левому берегу Амура), которая 
по Айгунскому договору (1858) была уступлена Китаем России. В 1860 г. по Пекинскому договору Россия получила 
Уссурийский (Приморский) край, в котором начали быстро строиться города Благовещенск, Хабаровск, Николаевск 
(современный Комсомольск-на-Амуре), Владивосток. В обмен на Курильские острова Россия получила от Японии 
южную часть Сахалина, а полуостров Аляска был продан САСШ за 7 млн долл. (1867). 

При Александре II была решена важная задача внутренней региональной геополитики: в 1859 г. имам Шамиль, вождь 
кавказского восстания, сдался главнокомандующему русской армии на Кавказе генералу Барятинскому.

В 1877–1878 гг. разразилась новая турецкая война, в которой Россия выступила на стороне восставших и угнетаемых 
турками боснийцев и болгар. Войну Турции объявили также Сербия и Черногория.

 Но победа русского оружия не принесла геополитических выгод России ввиду резкого противодействия 
Великобритании и Австро-Венгрии. 
   



Эпоха демократической 
России..В 1993 г. была принята новая Конституция страны, провозгласившая Россию 

демократическим, светским, правовым, социальным государством и открывшая новые 
возможности для ее политического и социально-экономического развития, для расширения 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, в том числе с развитыми 
демократиями, и полноценного вхождения в мировое сообщество. Но с точки зрения 
национальной политики и геополитики существенных изменений не произошло. В России, 
как и в СССР, по-прежнему сохраняются причины и движущие силы национально-
этнических конфликтов. 

Во-первых, все национальные образования объявили о своем суверенитете, который 
толкуется центральной властью как «неполный» или «не совсем суверенитет». При 
ухудшении экономического положения, в условиях национально-политических конфликтов 
эта проблема суверенизации может быть легко реанимирована. 

Во-вторых, несмотря на колоссальные изменения в территориальном размещении наций и 
народностей, границы между национальными образованиями, областями, краями России 
остаются прежними, что делает не только возможными, но и вероятным национально-
территориальные конфликты. 

В-третьих, в Конституции РФ не заложен механизм изменения статуса национального 
образования при изменении соотношения численности титульной нации и других 
национальностей. 

В-четвертых, никак не решена проблема малых этносов, не имеющих своих национальных 
территорий. В результате в современной России есть «настоящие», признанные 
Конституцией этносы, которые имеют все признаки нации, и малые этносы, существование 
которых наукой и центральной властью не отрицается, но Конституцией не признается.



Эпоха Советского государства
 и «новой исторической 

общности»
Состоит из двух периодов. Первый – восстановление политических, экономических и военно-
стратегических позиций российского государства в форме СССР, теперь уже под флагом 
коммунизма и мировой революции (1920—70-е гг.). Именно в этот период в основание 
государства и единой нации В. И. Лениным и И. В. Сталиным были заложены мины 
замедленного действия в виде разного уровня не совсем суверенных республик, могущих 
стать суверенными.

При режиме И. В. Сталина к СССР были присоединены территории Западной Украины и 
Западной Белоруссии, часть Карельского перешейка (1940), южная часть Сахалина и 
Курильские острова (1945), подготовлено создание военно-политической организации 
Варшавского договора (1955), включившей СССР, Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Румынию, 
Чехословакию, Албанию; образован социалистический лагерь, включивший кроме стран – 
членов ОВД Югославию, Китай, Монголию, КНДР, СРВ, Кубу. Таким образом, была фактически 
создана система пограничных государств, служившая защитой от проникновения в «первую 
страну социализма» вредных в идеологическом отношении идей и осуществлявшая 
распространение коммунистических идей и подрывную деятельность в большинстве стран 
мира.

Последнюю попытку экспансии под флагом коммунизма предпринял режим Л. И. Брежнева в 
Афганистане (1979–1989). Эту войну завершал режим М. С. Горбачева, в условиях краха 
коммунизма и потери всякой воли к сопротивлению сдававший одну геополитическую позицию 
за другой.

Второй период развития советского государства (1970–1993) характеризовался хроническим 
отставанием его от развитых держав по производительности труда и уровню жизни населения. 
Это отставание компенсировалось милитаризацией страны и общественного сознания, 
поиском виновных в неудачах внутри страны и внешних врагов.



Учитывая эти и другие противоречия современной 
государственной и этнонациональной жизни российского 
общества, можно констатировать, что нынешняя 
геополитическая эпоха русского народа, в первый период 
которой вступила Российская Федерация с принятием новой 
Конституции в 1993 г., не станет последней. Россия должна 
обратить пристальное внимание на решение своих 
этнонациональных, демографических и территориальных 
проблем.



Таким образом, объективно или с точки 
зрения геополитической судьбы Россия 
обречена играть, возможно, вновь стать 
мировой супердержавой, выражающей иную, 
не имперскую и не коммунистическую 
национальную идею.


