
Геополитика



Политическая география рассматривает государства с точки зрения 
пространства, а геополитика – пространство с точки зрения 
государства. 

Геополитика – наука о мировой политике в зависимости от 
географической базы, ее познания и практического применения 
во внешней политике.

Геополитика – наука о взаимоотношении между окружающим 
человека пространством и политическими формами его жизни. 

Геополитика – это географический разум государства.
(Карл Хаусхофер)

Геополитика – наука о государстве как географическом организме, 
воплощенном в пространстве. 

(Рудольф Челлен)

Геополитика – наука, изучающая отношения государства в 
пространстве. 

(А.Г. Дугин)



Функции геополитики
Теоретическая

(Геополитология)
1. Осмысление 

политической картины 
мира

2. Осмысление 
взаимоотношений 
акторов мировой 
политики

3. Генерирование новых 
или трансформация 
известных 
геополитических идей

4. Построение 
геополитических 
концепций и теорий

Практическая
(Геостратегия)

1. Воплощение в жизнь 
геополитических 
концепций и теорий в 
форме доктрин, 
программ, концепций

2. Развитие двух и 
многосторонних 
отношений между 
странами, играющими 
ведущую роль на 
континенте или в 
мире



Основной закон геополитики – 
дуализм стихий:

«Вся история человечества – 
это борьба Суши и Моря»



Суша
(теллурократия)

- Фиксированность 
пространства;

- Устойчивость качественных 
ориентаций и 
характеристик 
пространства;

- Оседлость;
- Консерватизм;
- Строгие юридические 

нормативы
- Твердость этики;
- Устойчивость социальных 

традиций
- Свойствен коллективизм и 

иерархичность

Море
(талассократия)

- Динамичность, 
подвижность, склонность 
к техническому развитию

- кочевничество, торговля, 
дух индивидуального 
предпринимательства

- Индивидуум возводится в 
высшую ценность;

- Этические и юридические 
нормы размываются

 Два типа цивилизации



Основная геополитическая модель мира 
(карта Макиндера)



Принципы 
геополитики

Географический
детерминизм 
(решающее значение

в развитии социально-
политической и 

экономической сферы
имеет окружающая 

среда) 

Стратегический
(силы и средства 

государства в военном 
отношении имеют 

решающее значение
в развитии государства)

Цивилизационн
ый

(развитие государства
зависит от 

цивилизационных
особенностей)



Географический детерминизм 
«Власть климата есть первейшая 

власть на Земле»
Шарль Луи Монтескье



Географический детерминизм – 
(от лат. determino – определяю) 

направление, утверждающее, что развитие 
народов и обществ полностью или почти 

полностью объясняется их географическим 
положением и природными условиями



Истоки 

• Гиппократ «О воздухах, водах и 
местностях» - 
«От природных условий зависит не только физический 
облик людей, но и их нравы и тем самым общественные 
порядки»



Истоки 

• Аристотель «Политика» - 
«Племена, обитающие в странах с холодным климатом, 
притом в Европе, преисполнены мужество, но 
недостаточно наделены умом и способностями к 
ремеслам. Поэтому они дольше сохраняют свою свободу, 
но не способны к государственной жизни и не могут 
господствовать над своими соседями. Населяющие же 
Азию в духовном отношении обладают умом и 
отличаются способностями к ремеслам, но им не хватает 
мужества; поэтому они живут в подчинении и рабском 
состоянии».



Истоки 

• Полибий «Всеобщая история» – «Природные 
свойства всех народов неизбежно складываются в 
зависимости от климата. По этой, а не по какой-либо иной 
причине народы представляют столь резкие отличия в 
характере, строении тела и в цвете кожи, а также в 
большинстве занятий».



Основоположники

• Жан Боден «Шесть книг о государстве» - 
«По мере движения к северу количество тепла уменьшается. Южане имеют 

больше тепла от солнца, но меньше внутреннего тепла. Северяне 
поддерживаются своим внутренним жаром, что делает их более сильными и 
активными, чем южане. Южане более склонны к размышлению, северяне – к 
ручным ремеслам и изобретениям, люди среднего района – к устройству 
различного рода общественных дел. 

Жители плодородных земель словно предназначены для роскоши. Люди, 
населяющие бесплодные места, - доблестные солдаты и умелые работники».

Климатические зоны Районы
Южная Восток
Умеренная 
Северная Запад



Основоположники

• Шарль Монтескье (1689 – 1755) 
«О духе законов»

Климат «Народы жарких климатов робки, как старики, народы 
холодных климатов отважны, как юноши»

Рельеф «В Азии равнины гораздо обширнее, и она разрезана 
горами и морями на более крупные области… Поэтому 
власть в Азии должна быть всегда деспотической…»

Почва «Бесплодная почва Аттики породила там народное 
правление, а на плодородной почве Лакедемона 
возникло аристократическое правление…»



«Каждое государство проводит 
ту политику, которую ему 

диктует его география»
Наполеон



Фридрих Ратцель (1844-1904)

«Антропогеография»
«Политическая 

география»

Государство – это 
живой организм



«Государства на всех стадиях своего развития 
рассматриваются как организмы, которые с 
необходимостью сохраняют связь со своей 
почвой, и поэтому должны изучаться с 
географической точки зрения. Как показывают 
этнография и история, государства развиваются на 
пространственной базе, все более и более 
сопрягаясь и сливаясь с ней, извлекая из нее все 
больше и больше энергии. Таким образом, 
государства оказываются пространственными 
явлениями, управляемыми и оживляемыми этим 
пространством; и описывать, сравнивать и 
измерять их должна география».



Основные тезисы:
1. Человечество едино и его отдельные этнические и 

социальные элементы подчиняются общей логике 
развития.

2. Государство есть живое тело, которое простирает себя по 
поверхности земли и отличает себя от других тел.

3. Государство – это многомерная экологическая среда, в 
которой происходит оформление народа.

4. Государство может расширяться и сужаться в 
зависимости от внутренних и внешних факторов.

5. Государства осуществляют территориальную экспансию.
6. Государства адаптируются к ландшафту.



«О законах пространственного 
роста государств»

Семь законов экспансии:
1. Протяженность государств увеличивается по мере развития их культуры;
2. Пространственный рост государств сопровождается развитием в других 

сферах;
3. Государство расширяется, поглощая политические единицы меньшей 

значимости;
4. Граница – это орган, расположенный на периферии государства (понятого 

как организм);
5. Осуществляя экспансию, государство стремится охватить важнейшие для 

его развития регионы;
6. Изначальный импульс экспансии приходит извне, так как государство 

провоцируется на расширение государством с явно низшей цивилизацией;
7. Общая тенденция к ассимиляции более слабых наций подталкивает к еще 

большему увеличению территорий в движении, которое подпитывает само 
себя. 



Рудольф Челлен (1864-1922)

«Государство как 
форма жизни»

Автор термина 
«геополитика»

Автаркия



1. Государство – это организм, бытие которого 
сформировано историей.

2. Пять элементов силы государства (географическое 
пространство, народ, хозяйство, общество, 
управление).

3. Государственная экономика основывается на 
самодостаточности. Автаркия – экономически 
защищенное пространство.

4. Анализ государства в пространстве 
(географическое положение по отношению к 
другим государствам, форма территории и размер 
государства).

5. Теория Великих государств: 
Мировые силы – Британия, США, Россия, 
Германия.
Великие силы – Франция, Япония, Австро-Венгрия, 
Италия.



Карл Хаусхофер (1869-1946)



Ostorientierung:
1. Германия – это Суша.
2. Самоидентификация немцев как западного 

продолжения евразийской азиатской традиции.
3. Открытость Востоку.
4. Установление «Нового Евразийского порядка» 

совместными усилиями двух континентальных 
держав – Россией и Германией.

5. Создание блока «Берлин-Москва-Токио».



Хелфорд Макиндер (1861-1947)

«Географическая ось 
истории»

Тот, кто контролирует Восточную 
Европу, доминирует над Heartland’

ом; тот, кто доминирует над 
Heartland’ом, доминирует над миром





Видаль де ля Блаш (1845-1918)

Поссибилизм



Географическое положение – возможность, 
реализуемая человеком

Аспекты 
политической

истории

Пространный 
(географический)

Временной 
(исторический)

Окружающая среда Человек 



Альфред Мэхэн (1840-1914)

«Морские силы в 
истории»

Морская сила
«Принцип 
анаконды»

Архитектор 
американской 

победы





Николас Спикмен (1893-1943)

Атлантизм

Интересы Америки = 
интересы Европы

Архитектор 
американской победы





Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский 
(1870-1942)

Три системы геополитического 
контроля над пространством: 

кольцеобразная, точечная, 
континентальная

Два вида освоения 
пространства: внедрение и 

завоевание



Господство над всеми прилегающими территориями получает 
тот народ, которому удастся установить политический 

контроль над всей береговой зоной, прилегающей к одному из 
трех «мировых морей».

Три системы геополитического контроля над пространством: 
кольцеобразная, 

точечная, 
континентальная

Два вида освоения пространства: 
внедрение 
завоевание



Стратегический принцип



Джулио Дуэ (1869-1930)

«Господство в 
воздухе»

Воздушная сила

Первый устав ВВС



Дмитрий Алексеевич Милютин 
(1816-1912)

Военный министр 
Российской Империи с 

1861 по 1881
Последний генерал-

фельдмаршал России

Академия генерального 
штаба

Борьба с Англией – 
шантаж Индией



Николай Михайлович Пржевальский 
(1839-1888)

1870-1888 четыре 
Центрально-азиатских 

экспедиции
Главная задача – 

достижение Лхасы

Военный разведчик – 
глубокий разведрейд в 

тыл противника 





Представители Милютинской школы

Василий Васильевич 
Юнкер (1840-1892)

Исследователь Африки

Александр Васильевич 
Колчак (1874-1920)

Исследователь 
Северного Ледовитого 

океана
За участіе въ экспедиціи барона 
Э. В. Толя и за путешествіе на 
островъ Беннета награжден 
Константиновской медалью.

 Императорского 
Географического общества

Лавр Георгиевич 
Корнилов (1870-1918)

Исследователь Персии



Представители Милютинской школы

Николай Николаевич Миклухо-
Маклай (1846-1888)

Исследователь Океании

Карл Густав Эмиль Маннергейм 
(1867-1951)

Исследователь Маньчжурии 



Представители Милютинской школы

Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834-1907)

1. Россия расположена «между 
молотом Европы и наковальней 

Азии», поэтому необходим 
«четвертной союз» 

Россия-Китай-Англия-Франция
Будущее человечества на пути 
преодоления различий между 

Востоком и Западом

2. Опираясь на данные переписи 
населения Российской Империи 1897 
года, предложил выделить три центра 

страны: политический (Санкт-
Петербург), поверхности (г. 

Туруханск), народонаселенности (г. 
Моршанск). 

Для развития страны необходимо, 
чтобы центры располагались рядом. 

Разработал стратегию развития 
государства с учетом расположения 

центров.



Андрей Евгеньевич Снесарев (1865-1937)

«Авганистан»
Агентурная сеть в 
Центральной Азии

Поход Красной Армии в 
Индию



Генри Киссинджер (1923)

Концепция 
«дисконтинуальных 

поясов»

Доктрина «Link’аде»



Цивилизационный принцип



Николай Яковлевич Данилевский 
(1822-1885)

«Россия и Европа»

Культурно-
исторические типы 

(11)



Петр Николаевич Савицкий (1865-1968)



Николай Сергеевич Трубецкой 
(1890-1938)



Петр Петрович Сувчинский (1892-1985)



Георгий Васильевич Флоровский 
(1893-1974)



Основные положения классического 
евразийства 

I. Цивилизационный подход
- Запад (Европа против Человечества)
Европа выработала особую систему принципов и 
ценностей, которую она считает универсальной и 
навязывает остальным народам и культурам силой и 
хитростью. Духовная и материальная колонизация 
Западом остального человечества является негативным 
явлением. Каждый народ имеет право развиваться по 
собственной логике.
- критика романо-германской цивилизации
Западное христианство построило особую систему, 
ставящую на первое место индивидуализм, эгоизм, 
конкуренцию, технический прогресс, потребительские 
ценности, экономическую эксплуатацию сильными 
слабых. Эта цивилизация глубоко больна, пребывает во 
внутреннем кризисе, ее материальное преуспевание 
скрывает духовное вырождение.



Основные положения 
классического евразийства 

II. Пространственный фактор
- теория месторазвития
Географическое пространство в огромной мере влияет на культуру и 
национальную историю народов. Место, где происходит «развитие» 
народа, в значительной степени предопределяет траекторию и смысл 
развития. Нельзя отрывать историю от пространства. Многообразие 
ландшафтов порождает многообразие культур. Никакое место 
развития не имеет право претендовать на то, чтобы быть эталоном для 
остальных.
- географический детерминизм
Каждый ландшафт порождает особый тип цивилизации. 
Степь – кочевые империи
Пустыня – исламская цивилизация
Островное высокогорье – японская цивилизация
Лессовые плато – китайская цивилизация
Лесостепь – русско-евразийская цивилизация

Русские = Славяне + Тюрки
Лесостепь = Лес + Степь



Основные положения 
классического евразийства 

III. Государство и нация
- неославянофильство
Славянофилы считали, что русская (славянская, 
православная) цивилизация является уникальной, 
самобытной и нуждается в защите, сохранении и 
укреплении перед лицом Запада и либерального 
модернизма. 
Евразийцы унаследовали их позиции и развили тезис о 
позитивной оценке влияния Востока на Россию. 
- туранский фактор
Россия сложилась как самобытная цивилизация при 
сочетании славянского начала с туранским. Наследие 
татаро-монгольского периода было тем элементом русской 
истории, который превратил раздробленные восточно-
славянские княжества в основу мировой империи. 



Основные положения 
классического евразийства 

IV. Политическая платформа
- идеократия
Смысл государству и нации придает только существование «Идеи-
правительницы». Политический строй, ставящий «идею-
правительницу» в качестве высшей ценности, евразийцы называют 
«Идеократия».
- евразийский отбор
Россия требует особой модели управления на основании «особого 
отбора», определенного этикой, соответствующей ландшафтным 
условиям (коллективная ответственность, бескорыстие, 
взаимопомощь, аскетизм, воля, выносливость, беспрекословное 
подчинение начальству).
- демотия
Западная демократия соответствует европейскому месторазвитию. 
Другие месторазвития предполагают иные формы участия народа в 
управлении. Для России копирование демократии невозможно, 
бессмысленно и вредно. Необходимо развивать новую форму – 
всенародное участие населения в управлении – демотию. 



Фрэнсис Фукуяма (1952)

Конец истории



Сэмюэл Хантингтон (1927-2008)

«Столкновение 
цивилизаций»



Восемь цивилизаций:
1. Славяно-православная;
2. Конфуцианская;
3. Синтоистская;
4. Исламская;
5. Индуистская;
6. Латиноамериканская;
7. Африканская;
8. Западная (протестантско-каталическая)

The West and the Rest
(Запад и все остальные)



Мондиализм



Мондиализм (от франц. monde – 
мировой) – учение о неизбежности 
полной планетарной интеграции, 
переход от множественности 
государств, народов, наций и культур к 
униформному государству.

Истоки:
- утопические движения Средневековья;
- учения социалистов;
- коммунизм.



В XX веке сложились 3 мондиалистских 
организации:

1. Совет по международным отношениям.
2. Бильдербергский клуб.
3. Трилатераль.



Совет по международным 
отношениям

Основана в 1921 году банкиром Морганом. 
Располагается в Нью-Йорке, на углу 68-й улицы и Парк-авеню, есть 

дополнительное бюро в Вашингтоне, округ Колумбия. 
Совет - наиболее мощная частная организация по влиянию на 

внешнюю политику Соединённых Штатов, занимается 
разработкой американской стратегии в планетарном масштабе. 

Конечная цель – полная унификация власти и создание мирового 
правительства.

В разное время в СМО входили все директора ЦРУ, 12 из 16 
госсекретарей, 12 из 18 министров финансов, все министры 
обороны, все советники Президента и Верховные 
Главнокомандующие НАТО в Европе. В СМО входит около 200 
человек, представляющих элиту общества.

Раз в два месяца выпускает журнал «Foreign Affairs»



Действующий глава СМО Ричард Хаас



Бильдербергский клуб
Создан в 1954г. американским разведчиком Йозефом 

Реттингером в голландском городе Остербек в 
гостинице Bilderberg. 

Актив клуба объединяет 383 человека, из них 128, или 
одна треть, — американцы, а остальные — 
европейцы и азиаты (японцы, корейцы, сингапурцы, 
представители Тайваня и Гонконга).

Штаб-квартира находится в Нью-Йорке в помещении 
Фонда Карнеги. 

В первых документах клуба говорилось о создании 
нового международного порядка и о долгосрочном 
планировании внешнеполитической деятельности 
Запада в отношении СССР.



Заседания клуба проходят по особым приглашениям, не афишируются, 
даты их созыва в печати не оглашаются. Организацию совещаний и 
безопасность участников обеспечивает та страна, на территории 
которой собираются билдербергеры. Любая встреча билдербергеров, 
несмотря на полную секретность, вызывает большой интерес мировой 
общественности. Невозможно скрыть приезд в одно место большого 
количества известных людей среди которых — президенты, короли, 
принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, банкиры, руководители 
крупнейших корпораций. 

На встречи не допускаются посторонние, отсутствует пресса. Отчёты о 
проведённых встречах, обсуждаемых вопросах и принятых решениях 
не публикуются. На собраниях группы запрещено что-либо записывать; 
запрещено делать заявления для прессы и разглашать дискуссии, 
происходящие на этих встречах.

От Российской Федерации в разные годы заседания посещали Григорий 
Явлинский и Лилия Шевцова. Анатолий Чубайс посещал заседания 
дважды: с 14 по 17 мая 1998 года (заседание Бильдербергского клуба в 
Тернбэри (Шотландия)) и в 2012 году. В 2011 году в работе клуба 
принимал участие Алексей Мордашов, глава ОАО Северсталь.



Страны, которые хоть однажды 
присутствовали на конференциях клуба



Фактический 
руководитель 
клуба – Дэвид 
Рокфеллер 
(12.06.1915г.) – 
глава дома 
Рокфеллеров.



Трилатераль
Создана в 1973г. Збигневым Бжезинским.
Состав:
• Дэвид Рокфеллер — президент комиссии
• Збигнев Бжезинский (профессор Колумбийского университета, специалист по 

международным делам и советник Рокфеллера) — исполнительный директор 
комиссии

• Генри Д. Оуэн (директор внешнеполитических исследований Института 
Брукингса)

• Роберт Р. Боуи (представитель Ассоциации внешней политики, директор 
Гарвардского центра по международным делам)

• Джерард К. Смит (участник переговоров ОСВ-I)
• Маршалл Хорнблауэр (бывший партнер Wilmer, Cutler & Pickering)
• Алан Гринспен (впоследствии председатель Федеральной резервной системы 

США)
• Пол Волкер (впоследствии председатель Федеральной резервной системы США)
• и др. Всего 200 человек, из которых 1/3 японцы, 1/3 американцы и 1/3 европейцы.
Финансирование организации обеспечили Дэвид Рокфеллер, фонд Чарльза Ф. 

Кеттеринга и фонд Форда.



Трилатераль призвана объединить под 
эгидой «атлантизма» и США три 
«больших пространства»: 

- Американское
- Европейское 
- Тихоокеанское 



Основная линия всех мондиалистких 
проектов – переход к единой мировой 
системе под стратегической доминацией 
Запада и прогрессивных 
«демократических» ценностей. Для этого 
вырабатывались параллельные структуры, 
которые должны были подготовить почву 
перед обнародованием проекта.

Были разработаны две версии проекта, 
которые должны были привести к одной 
цели.



Теория 
«конвергенции» – 
разработана 
аналитиками 
СМО под рук-вом 
З. Бжезинского.

Доктрина Ф. 
Фукуямы «Конец 
истории»



Теория «конвергенции» предполагала 
преодоление идеологического и 
геополитического дуализма «холодной 
войны» через создание нового 
культурно-идеологического типа 
цивилизаций промежуточного между 
капитализмом и социализмом. 

Марксизм преодолевался через отказ от 
тезисов: диктатура пролетариата, 
классовая борьба, отмена частной 
собственности, национализация 
средств производства. 

Запад должен был ограничить свободу 
рынка, ввести частичное 
государственное регулирование 
экономики.

Общность культурной ориентации – 
традиции просвещения и гуманизма.

Теория «конвергенции» – 
идеологическая основа 
перестройки.

Збигнев Бжезинский (28.03.1928г.) 
- 10-й Советник президента 
США по национальной 
безопасности



Американское превосходство породило новый 
международный порядок. 

Его основные черты:
- система коллективной безопасности (НАТО)
- региональное экономическое сотрудничество 

(НАФТА и др.) и специализированные глобальные 
организации (МВФ, ВТО и др.)

- процедура совместного принятия решений при 
доминирующей роли США

- демократическая структура и членство в ключевых 
союзах

- система международного права (Международный 
суд, специализированный трибунал по военным 
преступлениям).



Доска – это Евразия, 
на которой 
разворачивается 
шахматная партия 
между белыми 
(США) и черными 
(Россия). Победу в 
партии одерживают 
белые. 

Россия – «черная 
дыра».



Из этого следуют цели американской геостратегии: 
1) закрепить господствующее положение в мире

2) создать новый мировой порядок.



Мондиализм Суши



Троцкий Лев Давидович 
(1879-1940)

Деятель международного коммунистического 
движения, теоретик марксизма, идеолог одного из 
его течений — троцкизма. 

Один из организаторов Октябрьской революции 1917 г. 
и один из создателей Красной армии. 

Один из основателей и идеологов Коминтерна, член 
Исполкома Коминтерна. 

В советском правительстве — нарком по иностранным 
делам; в 1918—1925 — нарком по военным и 
морским делам и председатель Революционного 
военного совета РСФСР, затем СССР. 

В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку. 
В 1929 г. выслан за пределы СССР. 
В 1932 г. лишён советского гражданства. 
После высылки из СССР — создатель и главный 

теоретик Четвёртого интернационала (1938). 
В 1940г. убит агентом НКВД Рамоном Меркадером в 

Мексике



Теория перманентной 
революции

Данная теория является основной отличительной чертой 
троцкизма. Это теория о развитии революционного 
процесса в периферийных и слаборазвитых странах. 

Раз начавшись, революция продолжается, разрастаясь 
вширь и вглубь (переходя на новые территории и 
переходя из одной формы в другую). 
Социалистическое государство невозможно построить 
в одной отдельно взятой стране, т.к. оно не сможет 
противостоять давлению враждебного 
капиталистического мира, поэтому революция должна 
распространиться на весь мир.



Создание мирового 
социалистического государства

СССР
ССФРЕ
Социалистическая Евразия
Социалистическая Африка
Социалистическая Австралия
Социалистическая Америка

МИРОВАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА



Переносчик социалистической идеи – 
Красная Армия. Ей придается 
идеологическая функция (комиссары, 
политруки).


