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Введение 3

ВВЕДЕНИЕ

Возникновение геополитики как науки на рубеже XIX–XX вв. связа-
но не только с логикой развития научного знания, но и с потребностью 
осмысления и переосмысления новых политических реалий. Эта наука 
появилась в то время, когда произошло разделение прежде целого мира 
на противоборствующие центры. Новый раздел мира — это «передел уже 
поделенного». Эти переделы привели к повышению уровня конфликт-
ности в мире. И это главное обстоятельство, которое подтолкнуло уче-
ных на научные поиски и решения назревших проблем.

Конец XX в. еще раз подтвердил, что экономический фактор являет-
ся одним из ведущих в геополитическом балансе сил. Мир резко изме-
няется, ломаются привычные стереотипы поведения, средства влияния 
на другие государства, людей. Многие страны идут по пути демократии, 
построения правового государства и гражданского общества. В геопо-
литику вовлекаются многие миллионы людей, изменяются средства 
политической деятельности. Все это требует ответственности всех тех, 
кто причастен к геополитике.

А для того чтобы осознать свое место в геополитической картине 
мира, политической жизни общества, выработать свою гражданскую по-
зицию, свое отношение к происходящим событиям, разобраться в слож-
ных геополитических явлениях и процессах, необходимо быть компе-
тентным в вопросах внутренней и внешней политики, международных 
отношениях. Актуальность и современность знаний обусловлена самой 
сутью геополитики как науки, изучающей человеческий мир в динами-
ке и мировой социальной трансформации.

Каждое государство непременно включает три необходимых компо-
нента: территорию, народ и политическую организацию. Все государст-
ва имеют свою уникальную топографию. Каждое государство занимает 
определенную территорию и имеет свой неповторимый ландшафт, фор-
му, протяженность, размеры и свои природные ресурсы. В наименьшей 
степени временным изменениям подвержен географический фактор, по-
этому он служит основой в преемственности геополитики государства.

Государство — это вполне материальные, во всяком случае, впол-
не ощутимые элементы жизни общества: органы власти всех уровней 
начиная с высшей власти (парламент, конгресс, президент, министры 
и т. д.) и кончая самой низшей (локальные учреждения); полиция, суды, 
тюрьмы, армия. Государство есть управляющий орган общества. Но дело 
обстоит не так, будто сначала возникает общество и затем в нем форми-
руется государство. И не так, будто сначала возникает государство и за-
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тем оно создает общество или общество создается при его участии. Го-
сударство формируется как орган формирующегося общества, а обще-
ство формируется как человейник (муравейник) с таким управляющим 
органом, каким является государство. Это единый процесс1.

Национальные территориальные владения, их размер, протяжен-
ность оказывают влияние на относительную силу государства в борьбе 
за свои государственные интересы. Именно природные ресурсы опре-
деляют плотность населения и структуру народного хозяйства, а поло-
жение относительно экватора и океанов показывает близость или отда-
ленность от основных центров силы и районов конфликтов. Близость 
соседних государств создает в их лице либо потенциальных противни-
ков, либо союзников, то есть напрямую влияет на проблему безопас-
ности страны.

Топографические особенности страны оказывают воздействие на силу 
или слабость внутренних социальных и экономических связей. Топогра-
фия вместе с климатом влияют на особенности производства сельскохо-
зяйственной продукции, условия коммуникации и внешней торговли. 
Оценка силовой позиции государств всегда должна начинаться с ана-
лиза его географии. Характерной особенностью геополитики является 
то, что она рассматривает специфику географических регионов плане-
ты не только как материальный феномен, но и как живую реальность, 
несущую в себе некое «сверхприродное» начало. Народы, этносы, госу-
дарства формируются под влиянием не только природных, то есть гео-
графических условий, но и «сверхприродных» факторов.

Объектами геополитики как науки являются планетарное простран-
ство, геополитические процессы и явления в мировом сообществе как си-
стеме.

Предмет геополитики — это взаимоотношения между геополити-
ческими субъектами при решении мировых и региональных проблем 
(с учетом влияния всех видов пространства), т. е. контроль над плане-
тарным пространством. В качестве предмета геополитики в последнее 
время все более активно выступают информационные войны.

Влияние тех или иных факторов на протяжении истории менялось. 
Так, например, еще две сотни лет назад на первом месте стояли гео-
графические, природно-климатические, пространственные и эконо-
мические факторы, а также уровень развития производства и произво-
дительных сил. Другими словами, те страны, которые имели мощный 
промышленный потенциал, могли вести завоевания или осуществлять 
защиту своих территорий от иностранных посягательств.

Если рассматривать основные вехи развития геополитического мо-
делирования западных географов, от Фридриха Ратцеля (1897) до Сти-

1 См.: Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу. Мюнхен, 1999. С. 100.



Введение 5

вена Коэна (1991), можно отметить, что их модели напрямую отражали 
идеологию национальных государств и их интересов.

На протяжении всей мировой истории ни одно из европейских го-
сударств не смогло покорить все другие европейские государства, хотя 
такие попытки предпринимались. Поэтому мировой державой ни одна 
из западноевропейских метрополий называться не может. Великобри-
тания с ее мощным флотом и большим количеством колониальных тер-
риторий не была настоящей мировой державой, так как она не контро-
лировала Европу, а лишь поддерживала в ней равновесие сил. И только 
США (как пытаются доказать современные американские геополитики), 
контролируя не только все мировые океаны и моря, но и Западную Ев-
ропу, стали первой настоящей мировой державой. Официально об этом 
заявил Вашингтон в принятой Конгрессом США в феврале 2015 г. Стра-
тегии национальной безопасности: «Для сохранения нашего устойчиво-
го лидерства нам необходимо сформировать контуры нового мирового 
экономического порядка, который будет и впредь отражать наши ин-
тересы и ценности… Вооруженные силы США будут готовы применить 
военную силу в любой точке мира, воспрещая и останавливая агрессию 
на множествах театров военных действий»1.

Империализм, как и неевропейский колониальный мир, не смог 
бы существовать, если бы его элиты не сотрудничали с государствами-
метрополиями, помогая им воспроизводить империалистические отно-
шения. Европа, незначительная по населению и территории, не смогла 
бы без такого сотрудничества контролировать такую огромную перифе-
рию с относительно небольшим привлечением военных сил. И британ-
ский контроль над Индией был бы невозможен без обоюдного сотруд-
ничества как с британской стороны, так и с индийской.

Известный норвежский социолог, основоположник дисциплины 
«исследования проблем мира и конфликтов» Юхан Галтунг (р. 1930)  
разработал «структурную теорию империализма». В ее основе лежит 
анализ отношений, которые воспроизводят империализм. Им выде-
лены два типа государств: «ядро» — С (метрополия) и «периферия» — 
Р (колониально зависимые территории). Кроме того, ученый выделил 
еще два основных класса-антагониста, находящихся в каждом из ти-
пов государств: доминирующий — А и подчиненный — В. Если при-
менить простые представления, то можно выделить в мировой системе 
четыре сочетания:

1) «ядро» — доминирующий класс (Са);
2) «периферия» — доминирующий класс (Ра);
3) «ядро» — подчиненный класс (Св);
4) «периферия» — подчиненный класс (Рв).

1 Цит. по: Ивашов Л. Г. Если завтра война, если… // Геополитический журнал. 2015. 
№ 2. С. 14.
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Совершая простые арифметические действия на основе взаимодей-
ствия данных пар, можно получить четыре определяющих отношения 
в системе «метрополия — колония».

1. Сотрудничество (Са — Ра), посредством которого господствую-
щие классы обоих типов государств объединяются и закрепляют 
свое господство над «периферией».

2. Социальный империализм (Са — Св) — когда господствующий 
класс «ядра» подавляет собственный подчиненный класс в сво-
ей стране.

3. Репрессионный империализм (Ра — Ре) — когда доминирующий 
класс «периферии» подавляет подчиненный класс той же «пери-
ферии» с целью ее эксплуатации.

4. Разделенный империализм (Св — Рв) — когда подчиненный класс 
«ядра» заинтересован в эксплуатации подчиненного класса «пе-
риферии».

В настоящее время процессы, которые создавали и продолжают соз-
давать «периферию», изучены пока недостаточно. Многие вопросы оста-
ются открытыми. Например, как объяснить изменения, происходящие 
в таких государствах и на таких территориях, как Республика Корея, 
Сингапур, Тайвань, Гонконг, Таиланд? Названные страны, которые 
ранее были колониями, в настоящее время выступают в роли центров 
мировой экономики, хотя слабы в геополитическом отношении.

Накануне Первой мировой войны Великобритания и Франция за-
нимали господствующее положение в мире. По количеству колоний 
они опережали Германию (Второй рейх) и царскую Россию по промыш-
ленному и военному потенциалу. А такие страны, как США, в это время 
вышедшие из Гражданской войны, Япония, Австро-Венгрия и Осман-
ская империя, находились в упадке.

После Первой мировой войны происходят радикальные геополити-
ческие изменения: Австро-Венгрия расчленена, Германия побеждена. 
В России резко изменился общественный строй. На первый план вы-
двинулись США, но Великобритания и Франция несколько опережают 
США по промышленному потенциалу. США больше других выиграли ма-
териально от Первой мировой войны. По потенциальным возможностям 
Япония шла вслед за США, а затем — молодая объединившаяся Италия.

Накануне Второй мировой войны  (1939 г.) Германия по промыш-
ленному потенциалу превосходила Великобританию и США, Япония 
и Италия набрали силу и вошли в число великих держав. Эти страны 
опережали Россию и Францию, тем более что обе страны сильно усту-
пали другим державам из-за технической отсталости во всех основных 
областях.

После Второй мировой войны США и СССР занимают два первых 
места, а за ними следуют средние державы из лагеря победителей — 
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 Великобритания и Франция. Страны, проигравшие войну, — Япония, 
Италия и разделенная Германия — существенно им уступали.

Накануне мирового нефтяного кризиса (1973–1974) за счет впечатля-
ющего экономического подъема ФРГ и Япония вновь возрождают свои 
экономики. Промышленный потенциал этих стран, сильно демилита-
ризованный, тем не менее занимал первые места вслед за двумя сверх-
державами США и СССР. Великобритания и Франция были серьезно 
затронуты процессами, происходящими в колониях, и последствиями 
деколонизации.

К началу 1990-х, в порядке убывания их роли на мировой геополи-
тической арене, выстраивается следующий геополитический ряд госу-
дарств: США, Россия в союзе со странами СНГ, Китай, Великобритания, 
Франция, ФРГ, Япония, Италия, Канада, Бразилия, Индия.

В ходе перестройки  в России происходят революционные измене-
ния в геополитике, экономике и духовной жизни, которые по своим по-
следствиям не уступают переворотам двух мировых войн. Произошло 
резкое изменение структуры экономики и неизбежное падение доли 
СССР в мировом валовом продукте, а главное — изменение, связанное 
с демилитаризацией хозяйства. Перестройка и последовавшие геополи-
тические изменения в стране привели к увеличению субъектов Федера-
ции и увеличению протяженности российских государственных границ.

Понятие теории Четвертого мира

Глобальные изменения, происходящие в мире в 80-е гг. XX столетия, 
и процессы деколонизации дали мощный толчок к появлению новых во-
просов, связанных с проблемами коренного населения колоний. В этот 
момент и появляется теория Четвертого мира. Эта теория была создана 
учеными и юристами, которые вышли из среды угнетенных этносов, на-
родов и наций. Она затрагивает глобальные проблемы геноцида и эко-
цида со стороны примерно 200 государств по отношению к более чем 
5 тысячам этносов, народов и наций. Как утверждается в этой теории, 
непризнанные международным правом народы продолжают противо-
стоять современным государствам во многих точках планеты.

Согласно теории Четвертого мира, современная фиксированная 
сеть государств — это своеобразная совокупность империй, которые 
оккупировали большинство народов и стремятся снизить уровень био-
логического и культурного разнообразия мира. Народы государств сами 
определяют, отличаться ли им от других народов или нет. Теория Чет-
вертого мира утверждает, что современные государства представляют 
собой две разновидности:

1) бывшие европейские метрополии;
2) их колонии и отделившиеся при деколонизации «сателлиты».
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Термин «государство» эта теория употребляет лишь для того, чтобы 
охарактеризовать централизованную политическую систему, находящу-
юся внутри международных законных границ, а границы эти устанавли-
ваются самим государством. По мнению авторов теории, главной целью 
многонационального государства является создание видимости того, что 
любая нация является неотделимой частью государства. На самом деле 
подавляющее число государств, а именно две трети, используют армию 
для подчинения своих граждан. Самыми распространенными правона-
рушениями государств против наций ученые называют запугивание, 
а также формирование при помощи системы государственного образо-
вания ученых, журналистов, чиновников, которые бы думали и писали 
корректно о централизованном государстве. Это своеобразная система 
принуждения, система, призванная стирать историю и географию при-
соединенных народов.

Теория Четвертого мира тесно связана с такой глобальной пробле-
мой, как сохранение культурного и биологического разнообразия. В со-
ставе теории Четвертого мира рассматривается  теория подавляющего го-
сударства. Ее основное содержание сводится к следующему: большин-
ство наций существовало еще до образования государств. Государства 
разрушаются, а народы остаются. Образование государства базируется 
на трех стратегиях:

1. На необходимости убеждения наций добровольно пожертвовать 
своей независимостью и подчиниться правлению извне.

2. На вторжении, оккупации с последующим уничтожением куль-
туры нации.

3. На вторжении, оккупации и подавлении сопротивления с помо-
щью геноцида, этноцида, экоцида или насильственного высе-
ления.

Образование государств является частью мирового процесса, ко-
торый проходит ряд определенных хронологических стадий. Процесс 
этот начинается в разное время и имеет различную скорость и особен-
ности для каждого государства. В любое время могут существовать мно-
жество стадий одновременно.

В период, когда человечество уже шагнуло в XXI в., мы наблюдаем 
переход от одной модели мирового порядка к другой, а именно к гло-
балистической. В связи с этим переходом геополитическая ситуация 
в мире стала менее устойчивой, так как в ней теперь уже действует зна-
чительно больше факторов, чем их было 150–200 лет тому назад. Наряду 
с традиционными факторами, такими как географическая среда и про-
странство, в XXI в. в качестве главных выступают: информационно-во-
енные, информационно-технологические, информационно-финансовые, 
информационно-культурные и другие факторы. Это говорит о высокой 
степени зависимости систем государственного, военного, экономиче-
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ского управления от информационно-компьютерных технологий, ис-
пользуемых в глобальных компьютерных системах.

Современное развитие мира сопровождается процессами глобали-
зации, которая затрагивает все мировое сообщество. Она проходит как 
в международной торговле, межгосударственном движении капиталов 
и инвестиций, так и в перемещении рабочей силы и валюты, активи-
зации информационных потоков. Процессы глобализации оказывают 
большое влияние на все сферы международной жизни, поэтому гео-
политика на сегодняшний момент достаточно актуальна и востребова-
на. В связи с международным разделением труда в XXI в. роль эконо-
мических факторов многократно возрастет, так как они будут оказы-
вать еще большее влияние на рынки труда и, как следствие, повлекут 
за собой экономические конфликты. Для их решения все чаще будет 
необходимо использовать силу, как военную, так и военно-политиче-
скую, которая напрямую зависит от состояния экономики стран. От-
сюда следует, что любой анализ геополитической ситуации невозможен 
без анализа экономической составляющей того или иного государства. 
Анализ современной ситуации все больше будет тяготеть к геоэконо-
мическим стратегиям.

Научно-техническая революция, развитие экономики влияют на 
окружающую географическую среду, экологическую обстановку, на са-
мого человека, на все общество в целом. При установлении всех форм 
международных отношений экономические интересы выступают на пер-
вый план. Именно динамически развивающиеся экономические про-
цессы и предопределяют нестабильность современной мировой геопо-
литической ситуации.

В связи с процессами глобализации и научно-технической револю-
ции условия жизнедеятельности стран, география и топография отош-
ли в геополитике на второе место. При этом, безусловно, сыграло свою 
роль и создание новейших военно-технических средств: оружия мас-
сового поражения и средств его доставки, обнаружения и поражения 
оружия противника, управления войсками и их маневрами и т. д. На 
первый план вышли электронные средства связи, сеть Интернет как 
часть «коммуникативного» мирового пространства. Разделенные ранее 
огромными расстояниями страны и народы стали ближайшими соседя-
ми в плане электронного общения.

Помимо теории образования государств, существует теория природ-
ных сред.  В истории и географии, связанной с экспансией государств 
и противостоянием наций, сформировались два абсолютно различных 
типа природной среды.

Первая среда — это среда государства, характеризующаяся большой 
численностью и большой плотностью населения, разрушительной эко-
номикой, что приводит к биологической и истощению ландшафта.
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