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1. Объект и предмет, функции геополитики 

 

Традиционная геополитика (от греческого "гео" - земля, страна, политика) - это наука, изучающая 

отношения между внутренней (включая региональный аспект) и внешней политикой государства и теми 

географическими факторами, которыми оно располагает. 

К географическим факторам относятся: размещение государства (континентальное, островное, 

прибрежное), размеры его территории, наличие природных ресурсов, господствующий вид коммуника-

ций (морской, сухопутный), преобладающие ландшафты, размеры и структура населения.  

Неразрывная взаимосвязь почвы и крови, пространства и власти, географии и политики была от-

мечена еще древними учеными. Впервые теорию влияния среды на политическую историю излагают уже 

античные авторы. Во многом их теоретические построения — это результат обобщения событий полити-

ческой истории того времени, но некоторые идеи, востребованным и в наши дни.  

Классическую геополитику обычно рассматривают как науку о влиянии географического про-

странства государств на их политические цели и интересы. В современных исследованиях геополитика 

трактуется более широко и мпогопланово — как наука о связи и взаимодействии пространства и поли-

тики. В соответствии с таким подходом она должна изучать, с одной стороны, свойства пространства, 

влияющие на те или иные политические акции, на их характер и резонанс, с другой стороны — влияние 

политики на пространство, преобразование его в соответствии с волей людей.  

Ученые видят в геополитике область знаний, изучающую комплекс географических, экономиче-

ских, демографических, исторических, политических и других взаимодействующих факторов, оказыва-

ющих влияние па стратегический потенциал государства.  

Геополитика отражает объективные связи и закономерности реальной жизни, что позволяет ей 

выполнять определенные функции.  

Несмотря на различные подходы к классификации этих функций, наиболее важными из них явля-

ются познавательная, прогностическая, управленческая и идеологическая.  

Познавательная функция связана прежде всего с изучением тенденций геополитического развития 

стран и пародов, различных факторов, явлений и процессов. Эта функция важна для понимания глобаль-

ных и региональных сдвигов па геополитической карте мира. 

Прогностическая функция геополитики вытекает из познавательной и имеет целью определение 

ближайших и отдаленных перспектив развития геополитических сил и полей, обозначение возможных 

конфигураций стран и союзов, их влияния па международные отношения. В подготовке геополитических 

прогнозов важную роль играет мониторинг — отслеживание проходящих процессов. 

Управленческая функция геополитики проявляется прежде всего в сборе и анализе эмпирической 

информации, в выработке практических рекомендаций для управления геополитическими процессами. 

Наконец, идеологическая функция геополитики состоит, во-первых, в выражении интересов правящих 

элит и наций и, во-вторых, в манипулировании сознанием людей, формировании у них соответствующих 

стереотипов поведения. 

 

2. Основные законы и методы геополитики 

 

Законы общественного развития отличаются от природных тем, что в их механизмы заложена 

человеческая воля. 

Геополитика, как и другие науки об обществе и природе, изучает законы становления, функцио-

нирования и развития социальных, экономических, географических, политических, военных и других си-

стем. Главным законом, который более всего привлекает внимание исследователей этой науки, по мне-

нию видных специалистов, является закон фундаментального дуализма, проявляющийся в географиче-

ском устройстве планеты и в исторической типологии цивилизаций. Например, западные ученые Р. Чел-

лен и А. Мэхен, X. Макиндер и К. Хаусхофер,  русские исследователи этой проблемы Н.Я. Данилевский 
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и В.П. Семенов-Тян-Шанский (1870-1942), П.Н. Савицкий и Л.Н.Гумилев считали, что этот дуализм 

выражается в противо-"поставлении 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) 

Этот дуализм изначально несет в себе семена враждебности, которые, падая на хорошую полити-

ческую 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 про-

странством, способами жизнедеятельности населения, устойчивостью его качественных ориентаций. 

Другой закон геополитики: усиление фактора пространства в человеческой истории. Это особо 

подчеркивает А. Мэхен в работе «Влияние морской силы на историю» Рост влияния талассократии начи-

нается вместе с эпохой великих географических открытий, а достигает вершины своего могущества в 

конце XX в.   

В качестве производного основного закона геополитики — дуализма талассократии и теллурокра-

тии можно с определенной долей условности назвать закон синтеза суши и моря — «береговая зона» 

Береговая зона выступает как субъект истории со своей волей и судьбой, но реализуются они в рамках 

геополитического дуализма.  

Геополитика использует разные методы изучения соответствующих явлений и процессов: систем-

ный,деятельностный, сравнительный, исторический, нормативно-ценностный, функциональный, инсти-

туциональный, антропологический и др. 

Геополитический потенциал и статус государства 

 

3. Понятие и структура геополитического потенциала государства 

 

На протяжении XX века государство оставалось (и остается в современном мировом порядке) од-

ним из основных действующих лиц в международных отношениях. В иерархической системе внешнего 

мира каждое государство обладает определенной позицией – геополитическим статусом, который прямо 

зависит от уровня развитости геополитического потенциала. Формальное установление геополитиче-

ского статуса трактуется довольно широко и проблематично. Тем не менее геополитический статус не 

только характеризует некую совокупную мощь государства, но и определяется практически теми же по-

казателями, которые составляют структуру геополитического потенциала.  

Можно сказать, что геополитический статус государства – это его ранг в существующей междуна-

родной иерархической системе государств по уровню совокупной мощи его геополитического потенци-

ала. 

В научной литературе не был найден общепринятый перечень существенных факторов и атрибу-

тов для оценки геополитической мощи государства, которая ставит его на ту или иную позицию в иерар-

хической системе межгосударственных отношений. Соответственно, не была найдена и общепризнанная 

модель для определения геополитического статуса государства.  

Так, по мнению Спайкмена, в мире международной иерархии необходима военная сила для улуч-

шения или, по крайней мере, сохранения позиции государства. 

Х. Маккиндер считал, что технический прогресс изменяет географическую «среду обитания» гос-

ударств и положительно или отрицательно влияет на их потенциальное могущество.  

З. Бжезинский ведущими факторами признаёт экономический, технологический и культурный.  

Р.С.Клайн предложил следующую формулу для определения интегральной мощи государства: P = 

(C + E +M) х (S + W), где: P – совокупная мощь государства, С – критическая масса (население + терри-

тория), Е – экономическая мощь, М – военная мощь, S – стратегическая концепция (доктрина), W- госу-

дарственная воля. При этом геополитический статус государства определяется величиной потенциала 

государства, который вычисляется как сумма значений его геополитических атрибутов. 

Обобщая имеющиеся научные трактовки, можно представить следующий перечень ключевых па-

раметров геополитического потенциала государства: 

1. Территориально-географическое положение государства, как материальная основа суще-

ствования государства и его стратегический ресурс. 

2. Пограничное пространство и состояние границ, обеспечивающее суверенитет страны и за-

щиту её национальных интересов. 
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3. Способность к выживанию, где важной составляющей является состояние народонаселе-

ния: его количество и качество.  

4. Наличие военно-стратегической мощи. 

5. Степень национальной безопасности государства и нации. 

6. Степень разработки геополитической стратегии. 

7. Способность вносить вклад в международное сообщество. 

Естественно, роль факторов исторически менялась: если в XIX веке на одном из первых мест стоял 

территориально-географический фактор, то с середины XX века технологический и экономический фак-

торы по своему значению окончательно сменили географический.  

Тем не менее, базовая мощь государства складывается из его территориально-географического и 

демографического параметров. Они могут быть отнесены к первичным факторам. Исходя из этого, можно 

привести перечень первичных факторов с теми атрибутами, которые видятся в качестве основных: 

1. Стратегический территориально-географический фактор (степень выгодности географиче-

ского положения, пригодности территории в качестве военно-стратегического ресурса, наличие или от-

сутствие выходов в мировой океан, уровень запасов природных ресурсов и т.д.; 

2. Демографический фактор государства, как духовно-материальная способность населения 

обеспечить военно-стратегическое, экономико-технологическое и финансово-торговое позиционирова-

ние государства во внешнем мире. Его основные атрибуты: уровень монолитности политико-идеологи-

ческих позиций в обществе, понимания обществом своей исторической значимости и ответственности, 

уровень образования и профессиональной квалификации населения и т.д. 

Вторичными, в таком случае будут: 

1. Военно-стратегический фактор, как способность государства защитить своё позиционирование 

в мире, обеспечить возможность безопасного и стабильного экономического развития, навязать свою по-

литическую волю.  

2. Экономический фактор, как способность государства сохранить занятую экономико-технологи-

ческую позицию или обрести новую, более высокую.  

3. Финансовый фактор, как способность государства сохранить занятую финансово-торговую по-

зицию или обрести новую, более высокую.  

Из структуры модели геополитического статуса государства видно, что вклад каждого вторичного 

фактора зависит не только от его роли в общей динамической мощи, но и от его позиции в общемировых 

или региональных рейтингах по этому фактору.  

На величину совокупной мощи конкретного государства влияют и некие специфические факторы 

страны. Для России, например, мощным специфическим фактором является топливно-энергетический. 

Для США во второй половине XX века таким фактором стал информационно-психологический, позво-

лявший оказывать огромное влияние на формирование образа мышления населения других стран и, в 

конечном итоге, на силу и стабильность других государств).  

В настоящее время выделяют четыре основных геополитических типа государств: сверхдержава, 

великая держава, региональная держава, малое государство.  

В современном мире геополитический потенциал формируется, в первую очередь, комплексным 

и сбалансированным развитием совокупного потенциала страны и теми внешними факторами, которые 

влияют на его дальнейшее совершенствование и реализацию. Все составляющие геополитического по-

тенциала, как в комплексе, так и по отдельности, показывают взаимную зависимость внешних и внутрен-

них позиций страны. Чем более развитым оказывается каждый компонент совокупного потенциала 

страны, тем более устойчивой является позиция государства в международных отношениях.  

Исходя из этого, можно выделить и определить следующие актуальные компоненты, детермини-

рующие геополитическое положение Республики Беларусь в современном мире: 

a) геоэкономический потенциал, 

б) демографический и трудовой потенциалы, 

в) научный, научно-технический, инновационный и интеллектуальный потенциалы, 

г) геоинформационный потенциал, 

д) военно-политический потенциал, 

е) социально-политический потенциал. 

Геоэкономический потенциал. Представляет собой совокупность пространственных отношений 

определенных территориально-экономических объектов (предприятий, населенных пунктов, ареалов, 

районов, отдельных стран и их групп) к внешним объектам при наличии между первыми и последними 
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экономических связей. Географическое положение вообще и экономико-географическое положение в 

частности являются моментом, который индивидуализирует каждый географический объект.  

Демографический и трудовой потенциалы определяются численностью и половозрастной струк-

турой населения, количеством и качеством трудовых ресурсов, их занятостью в экономике.  

Трудовые ресурсы — это та часть населения, которая благодаря совокупности физических способ-

ностей, специальных знаний и опыта может участвовать в процессе воспроизводства, создания матери-

альных и нематериальных благ и услуг.  

Научный, научно-технический и инновационный и интеллектуальный потенциалы.  

Научный потенциал определяется как совокупность ресурсов и условий осуществления научных 

исследований (фундаментальных и ориентированных фундаментальных).  

Научно-технический потенциал – это совокупность ресурсов и условий осуществления приклад-

ных научных исследований и разработок, включая опытно-конструкторские и опытно-технологические 

работы.  

Инновационный потенциал — это совокупность всех видов ресурсов и условий обеспечения прак-

тического освоения результатов научных исследований и разработок, повышающих эффективность спо-

собов и средств осуществления конкретных процессов, в том числе освоения в производстве новой про-

дукции и технологии.  

Научно-технический потенциал – это способность создавать и эффективно внедрять собственные 

наукоемкие технологии, обеспечивать устойчивое присутствие на мировом рынке своих технологий в 

качестве равноправного и заинтересованного партнера.  

Геоинформационный потенциал страны тесно связан с научно-техническим. Согласно ряду тео-

рий, государства в условиях глобализации будут еще более стремиться сохранить свое преобладание в 

ключевых областях технологий. Данный вывод подтверждается появлением таких терминов, как «поли-

тическое пространство», «информационное пространство», «технологическое пространство», «образова-

тельное пространство». Контроль над ними вполне осуществим без завоевания их вооруженным путем.  

Военно-политический и социально-политический потенциалы страны в современных условиях 

тесно связаны с общим уровнем геополитического потенциала страны. Это объясняется тем, что чем 

больше страна включена в общемировые процессы, чем активнее она оперирует на международной арене, 

тем более сильные рычаги воздействия на другие государства она имеет и тем больше получает средств 

для своего экономического, социального и военного развития. 

 


