
Тема 3.1. Базовые категории геополитики 

В связи со сложными и противоречивыми проблемами формирования 

нового мирового порядка, выходом на политическую арену новых государств 

и активизацией их деятельности, внимание ученых и политиков в последнее 

десятилетие обращается на роль геополитических факторов (пространства, 

населения, природных ресурсов, среды проживания людей) в мировой 

политике.  

Идеи о влиянии географической среды на общество развивались еще в 

эпоху античности и возникли на стыке истории и географии. Вопросы о 

движущих силах истории ставились Гиппократом, Аристотелем, Платоном, 

исходя из естественных  причин развития, зависящих от свойств 

географической среды. Греческий философ Парменид, к примеру, разработал 

теорию 5 температурных поясов. Аристотель же первым сформулировал 

идею о зависимости политического устройства от размеров территории 

государства, численности его населения и характера граждан. 

 То есть уже в период античности оформляется такое понятие как 

географический детерминизм, выступающий в качестве теоретической 

предпосылки возникновения геополитики как науки. Географический 

детерминизм – концепция, объясняющая явления общественной жизни 

особенностями природных условий и геостратегическим положением страны 

или региона.  

Одним из основателей геополитики в современном понимании слова 

считается немецкий ученый Фридрих Ратцель (1844–1904), которого часто 

называют «отцом» геополитики, хотя сам он этого термина не употреблял.  

Термин геополитика был введен в научный оборот более ста лет назад 

шведским ученым Рудольфом Челленом (1864-1922). Он предложил термин 

«геополитика» для описания особой роли географического фактора в 

политике. Р. Челлен рассматривал государство как живой организм, который 

следует закону роста. Сильные жизнеспособные государства, имеющие 

ограниченное пространство, расширяют свое пространство путем 

колонизации, слияния или завоевания.   

Впоследствии идеи Ф. Ратцеля и Р. Челлена получили развитие в 

концепциях и теориях представителей различных геополитических школ – К. 

Хаусхофера, А. Мэхэна, Х. Макиндера, Н. Спайкмена и др. 

Современные исследователи видят в геополитике науку, изучающую 

комплекс географических, исторических, политических и других факторов, 

взаимодействующих между собой и оказывающих большое влияние на 

стратегический потенциал государства. В результате синтеза достижений 

разнообразных геополитических концепций на сегодняшний день можно 

говорить об общих законах и методах развития международных 

геополитических отношений.  

Геополитика – научно-политическая концепция, отражающая и 

анализирующая сложную зависимость и связь внешней политики 
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государства, международных отношений в связи с географическим 

положением государств и стран – климатом, природными ресурсами, 

территорией, количеством населения и его составом. 

Геополитика – одно из фундаментальных понятий теории 

международных отношений, характеризующее место и конкретно-

исторические формы воздействия территориально-пространственных 

особенностей положения государств или блоков государств на локальные, 

региональные, континентальные и глобальные международные процессы. 

Геополитика представляет собой вид внешней политики, определяемый 

территориальными интересами народов и стран.  

Геополитическая теория исследует связи между пространственными и 

функционально-политическими характеристиками различных стран и 

регионов мира:  географических, геостратегических, социально-

политических, военных, демографических, экономических и др. факторов. 

Все эти факторы национальной мощи рассматриваются с позиции 

соотношения сил  в регионах во всем мире в целом. Потому важнейшей 

проблемой геополитики является изучение сочетания мировой, региональной 

и государственной (страновой) безопасности в связи с анализом политико-

географических факторов.  

Таким образом, геополитика изучает основополагающие структуры и 

субъекты, глобальные или стратегические направления, важнейшие 

закономерности и принципы жизнедеятельности, функционирования и 

эволюции современного мирового сообщества. 

 

Как и всякая наука, геополитика имеет свои объект и предмет 

исследования. 

Объект геополитики – это планетарное пространство – суша, вода 

(моря и океаны), воздушная оболочка, окутывающая земной шар, на котором 

миллионы лет идет противостояние моря и суши, воздуха и земной кары, т.е. 

планетарное пространство с государствами, их границами, ресурсами и т.д. 

Короче говоря, объектом геополитики как науки является планетарное 

пространство, геополитические процессы и явления в мировом сообществе 

как  системе. 

Основные субъекты геополитики: 

– государства и их политические институты; 

– политические лидеры; 

– главы государств. 

Предмет геополитики – это взаимоотношения между 

геополитическими субъектами при решении мировых и региональных 

проблем (с учетом влияния всех видов пространства). 

На первом плане – контроль над планетарным пространством. 

Данный контроль осуществляется посредством анализа ряда факторов. 

Роль тех или иных факторов исторически менялась. Например, еще две сотни 

лет назад на первом месте стояли географические, природно-климатические, 

пространственные и экономические факторы.  
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Начало XXI в. – переходный период от одной модели мирового 

порядка к другой – глобалистской. Геополитическая ситуация стала менее 

устойчивой, так как в ней действует значительно больше факторов, чем их 

было, скажем, 150-200 лет тому назад. 

Географическая среда и пространство все также продолжают 

действовать, но в XXI веке вышли на первый план и активно заявляют о себе 

информационно-финансовые, информационно-культурные и другие 

подобные факторы. Это означает высокую степень зависимости систем 

государственного, военного, экономического управления от информационно-

компьютерных технологий, используемых в глобальных компьютерных 

системах.  

В качестве предмета геополитики все более активно выступают 

информационные войны (времен «холодной войны» или современных 

«горячих войн» – в Ираке, Югославии, Афганистане), нацеленные на 

информационно-психологическое поражение противника, на формирование 

общественного мнения.  

Таким образом, мы видим, что предмет геополитики постоянно 

меняется, в то время как объект остается более или менее стабильным. 

 

Методы геополитической науки 

Геополитика использует разные методы изучения соответствующих 

явлений и процессов. Среди них можно выделить следующие: 

– системный, 

– деятельный, 

– сравнительный, 

– исторический,  

– нормативно-ценностный, 

– функциональный, 

– институциональный, 

– антропологический, 

– общелогические методы и методы эмпирических исследований и др.  

Системный подход в социологии  и политологии детально разработан в 

50-60 гг. XX в. Т. Парсонсом. Суть этого метода в рассмотрении геополитики 

как целостного, сложно организованного и саморегулирующегося организма, 

находящегося в непрерывном взаимодействии с окружающей средой. Любая 

система стремится к самосохранению и выполняет определенные функции, 

среди них важнейшей является распределение ценностей и ресурсов 

общества. 

Сравнительный метод предполагает сопоставление однотипных 

явлений жизни для выделения их общих черт и специфики, нахождения 

оптимальных путей решения задач и т.п. Этот метод позволяет плодотворно 

использовать опыт других народов и государств. Безусловно, это должно 

быть не слепое копирование тех или иных способов достижения 

геополитических целей, а творческое решение задач применительно к 

условиям, месту и времени. 
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Деятельный метод в науке (особенно политологии, психологии, 

социологии)  называют психологическим или социально-психологическим. 

Он ориентирован на изучение зависимости поведения индивидов или групп 

от их включения в более глобальные общности,  а также на исследование 

психологических характеристик – наций, классов, толпы, малых групп и т.п. 

В геополитике он направлен на анализ геополитической картины в ее 

динамике. Он рассматривает ее как специфического вида живую и 

овеществленную деятельность, как циклический процесс, имеющий 

определенные стадии или этапы. Это определение целей деятельности, 

принятие решений; организация масс и мобилизация ресурсов на их 

осуществление; регулирование деятельность групп, масс; контроль за 

достижением поставленных целей; анализ результатов деятельности и 

постановка новых целей и задач.  

Исторический метод  требует изучения всех явлений жизни в 

последовательном временном развитии, выявлении связи прошлого, 

настоящего и будущего. Этот метод в геополитике, как и в философии, 

социологии, истории, политологии один из важнейших. 

 Нормативно-ценностный метод  включает в себя выяснение значения 

тех или иных фактов, явлений для государства, личности, оценку этих фактов 

или явлений для блага страны, индивида. При этом предполагается, что 

политик, государственный деятель должен в своей деятельности, при 

принятии решений исходить из этических ценностей и норм и в соответствии 

с ними вести себя. Нормативно-ценностный метод, как правило, 

идеализирует политику и политических лидеров, принимающих порой 

непредсказуемые  политические решения, меняющие коренным образом 

геополитическую картину мира. Примером может служить решение 

И.Сталина о передачи Виленского региона Литве, а Белостокского – Польше.   

Функциональный метод требует тщательного изучения зависимостей 

между различными сферами общественной жизни или отношениями, между 

странами или группой стран: их экономическими, политическими 

отношениями, уровнями военных контактов или противостояния, степенью 

урбанизации населения, его плотностью, политической активностью, высоты 

морально-психологического духа и т.п.  

Институциональный метод ориентирует на изучение институтов, с 

помощью которых осуществляется политическая деятельность, 

функционирование государства, партий, организаций, и объединений и т.п.  

Антропологический метод на первое место по важности ставит не 

социальные факты, а природу человека, имеющего большой набор 

потребностей, прежде всего материальных (в воздухе, воде, пище, одежде, 

жилище, безопасности, духовном развитии и т.п.) Этот метод предполагает  

не ограничиваться изучением социальной среды или рациональной 

мотивации при принятии решений, а выявлять, изучать иррациональные, 

инстинктивные мотивы поведения, детерминированные человеческой 

природой.  
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Общелогические методы относятся в большой степени к организации и 

процедуре познавательного процесса, связанного с геополитическими 

действиями, изменениями. В эту группу входят анализ и синтез, индукция и  

дедукция, абстрагирование, все виды эксперимента, моделирование.  

Методы эмпирических исследований пришли в геополитику из 

социологии, статистики, кибернетики и других наук. К ним относятся анализ 

документов, опросы, эксперименты, теория игр и др. 

Естественно, что в повседневной практике используется сочетание 

различных методов, а их подбор вызван реальными требованиями 

геополитического развития. 

 

Основные категории и понятия геополитики 

Основной категорией этой науки является контроль над 

пространством. Геополитика изучает основы, возможности, механизм и 

формы контроля пространства со  стороны политических институтов, в 

первую очередь государств и союзов государств. 

Пространство, контролируемое государством или их союзом, 

называется геополитическим полем. 

С глубокой древности известны различные формы контроля над 

освоенным геополитическим пространством: военный, политический, 

экономический, демографический, коммуникационный, религиозный и др. 

В начале XXI в. все большую роль играет информационно-

идеологический, технологический и культурно-цивилизационный контроль. 

Эти формы чаще всего используются в различных сочетаниях, также 

геополитический подход требует учета всех факторов в межгосударственном 

взаимодействии, прежде всего географических, военных, демографических, 

политических, культурно-религиозных, этнических.  

Геополитические отношения – это относительное единство и борьба 

различных мировых сил. Чаще всего это борьба противоположностей: суши и 

моря, центра и периферии. Единство в мировом историческом процессе – 

явление временное. Видному политическому деятелю Великобритании 

Уинстону Черчиллю принадлежит мысль, что у Англии нет постоянных 

друзей, союзников, у нее есть только постоянные политические интересы. 

Поэтому абсолютна только борьба противоположностей. Она постоянна.  

Отсюда следующей важной категорией геополитики является баланс 

сил. Современный мир многополярен и этот факт влияет на расстановку и 

баланс сил, меняющихся в зависимости от самых различных факторов и 

действий субъектов геополитики.  

Важной категорией геополитики является понятие «политическое 

пространство». Оно включает государственную территорию: сушу, водное 

пространство в рамках границ государства, воздушное пространство над 

сушей и водами и лежащие под ними недра. И это один из атрибутов 

политической силы. В геополитике важную роль играют пространственные 

отношения между государствами. В качестве таковых выступают границы. 



 6 

Геополитические проблемы границ возникают всегда, когда начинается 

борьба за контроль, присоединение, освоение политического пространства.  

С юридической точки зрения граница – это линия, фиксирующая 

пределы государственной территории. В политическом плане под границей 

понимают рамки, ограничивающие пространство, на которое 

распространяется национальный интерес.  

Граница между государствами, даже самыми дружественными – это 

всегда политико-стратегическая линия разделения их интересов. С 

определенной долей условности границы делят на естественные и 

искусственные. Под естественными границами понимают созданные 

природой рубежи и преграды, которые используются для отделения 

территории одного государства от другого или от открытого моря. В качестве 

границ такого рода выступают моря и океаны, реки и горные цепи. 

Искусственные границы обустраиваются людьми с помощью специальных 

инженерных сооружений.  

Основной категорией геополитики является и понятие «интерес». Зная, 

в чем заключается интерес государства, нации, нетрудно определить общий 

стратегический курс страны. Интересы могут быть классовые, национальные, 

государственные и др.  

В мире идет глобализация международной жизни. По мере того как 

люди и институты теряют самостоятельность они все больше стремятся: 

защитить свои интересы, добиться психологического комфорта, тяготеют к 

общностям, к которым они принадлежат (этническим, религиозным, 

классовым и др.) В этих условиях значимость приобретает такая 

геополитическая категория как национальный интерес – осознанная 

потребность нации в самосохранении, развитии и обеспечении безопасности, 

в защите населения от внешней угрозы и внутренних беспорядков, 

экологических катастроф и т.д. 

Процесс глобализации генерирует консолидацию этнических 

меньшинств, расслаивая даже сложившиеся нации, пробуждает и усиливает у 

них стремление к большей политической автономии, проведению этнических 

чисток и т.п. 

В качестве государственных (национальных) интересов страны может 

выступать наращивание ресурсной базы. А на ее основе – наращивание  

экономической, военной, финансовой, научно-технической и другой мощи 

страны, усиление ее геополитического влияния, рост благосостояния 

населения, культурный, нравственный, интеллектуальный прогресс 

общества.  

Содержание государственных (национальных) интересов формирует: 

– специфика географического положения страны, 

– внутриполитическая, социально-экономическая ситуация, 

– национально-культурные цивилизационные особенности, 

– уровень авторитета страны в международном сообществе. 
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При этом географические, природно-ресурсные, экономические 

факторы играют особенную роль. Весь комплекс государственных 

(национальных) интересов надо рассматривать не в статике, а в динамике.  

С рассмотренной категорией тесно связано и другое базовое понятие 

науки геополитики – «механизм реализации государственных 

(национальных)  интересов». 

Практика показывает, что на первый план выступают прагматические 

интересы, достигаемые силой без учета каких-либо норм и принципов 

морали. 

Категория «сила» отражает чрезвычайно сложное и многовекторное 

геополитическое явление. С одной стороны, сила государства – это 

способность одной страны достигать своих целей во внешней политике 

путем оказания существенного или определяющего воздействия на политику 

других стран. 

С другой стороны, сила связана возможностями государства отстаивать 

свои интересы, самостоятельно решать жизненно важные задачи своего 

политического и экономического развития. 

Сила государства исторически проявлялась в первую очередь как мощь 

военная. Военная мощь возрастала по мере научно-технического прогресса, 

наработок военной мысли. Все это вкупе с географическими факторами 

работало на становление или упадок мощи государства. По мере накопления 

экономического, финансового, интеллектуального потенциала 

государственная мощь стала прирастать этими элементами. 

Борьба за передел мира может вестись не только с применением 

военной силы,  но и путем экономической, финансовой, культурно-

исторической экспансии. 

Под категорией экспансии обычно понимается  какие-либо 

территориальные приобретения или установление военно-политических сфер 

влияния. Практика показывает, что экспансия может быть не только военной, 

но и экономической  и также культурно-идеологической, информационной 

и.т.д. 

В наше время главным видом экспансии остается территориальная – 

борьба за сырьевые ресурсы суши и моря, за биоресурсы, за выживание. 

Одни государства пытаются реализовать свои интересы путем 

активной экспансии, другие – ползучей. Эти методы нарабатывались веками, 

они имеют свою историю и методологию. Одни идут по пути укрепления 

национальной геополитической силы (Китай, Япония), другие – по пути 

создания коалиций. Внутри этих коалиций (НАТО, ЕС) идет постоянная 

скрытая борьба или явная борьба за лидерство как внутри коалиции, так и в 

ключевых районах мира.  

 

Геостратегические факторы и геополитические центры. 

 В ходе всемирно-исторического прогресса с изменением расстановки 

сил на мировой арене геополитическая структура международных 

отношений неоднократно менялась.  
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Во все времена наблюдается  конкуренция  государств  за 

превосходство в том или ином регионе – европейском, азиатском, 

латиноамериканском и т.д. Но разумные инстинкты самосохранения должны 

преобладать  и  приводить к установлению баланса сил.  

На этом естественном блокировании   и   уравновешивании государств 

и базируются подходы  современной геополитики.  

Геополитический мировой  порядок  –  относительно  устойчивое  

распределение геополитических сил в мировом масштабе, стабильная 

система  геополитического взаимодействия и влияний. 

 После  второй  мировой  войны,  с  формированием  новой  

конструкции   мира, начинается постклассический этап в развитии 

геополитических теорий. 

 Основные положения современной геополитики: 

– Ни одно государство  не  может  реализовать  собственную  

геополитическую    стратегию, не считаясь с общеглобальной конструкцией. 

– Государство должно мыслить категориями глобальной ответственности. 

– Тесная взаимосвязь геополитики с цивилизационной теорией. 

– Концепция больших географических единств –  цивилизационная  основа  

этих    единств, социокультурное ядро цели и поведения. 

 В ближайшей перспективе границы геополитического развития не 

будут  совпадать  с  географическими  и политическими  границами.  

Геополитическое  противостояние  на сегодняшний день уже отрывается   от 

географических границ. 

С конца 80-х гг. XX столетия происходит очередная трансформация 

геополитической ситуации на планете.  

После окончания Второй мировой войны формировалось 

геополитическое деление всемирного сообщества на три большие группы 

стран, которые были так велики по занимаемым территориям и  по числу 

входивших в них стран, что их назвали мирами. Чтобы отличать эти группы 

друг от друга, их часто обозначали соответствующими порядковыми 

числительными: первый,  второй и третий миры.  

Первый мир образовали государства Западной Европы, Северной 

Америки, Япония и Австралия. Эти страны имели демократические системы 

правления и рыночную экономику. Они составили группу наиболее высоко 

развитых стран, принадлежавших к морскому геостратегическому региону. 

Они контролировали оба побережья Атлантического океана в Северном 

полушарии и значительную часть берегов Тихого океана. Эти государства 

контролировали морские коммуникации, и в этом регионе была 

сконцентрирована большая часть мировой торговли.  

Второй мир составили СССР, Китай, страны Восточной Европы и 

некоторые государства  Юго-Восточной Азии, а также Куба. В этих 

государствах существовали коммунистические политические режимы и 

централизованная плановая экономика. Ядро этой группы стран составляли 

сухопутные, континентальные державы, занимавшие просторы Евразии от 

Центральной Европы до Тихого океана. Противостояние между первым и 
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вторым мирами, в основе которого лежали идеологические противоречия, 

вошло в мировую историю под названием «Холодная война». 

 В третий мир вошли развивающиеся страны Азии, Африки и  

Латинской Америки, оказавшиеся на геополитической периферии 

послевоенного всемирного пространства. Эти группы государств занимали 

непривилегированное положение в глобальной системе разделения труда. 

Они являлись в основном поставщиками сырья и дешѐвой рабочей силы, а 

также потребителем промышленной продукции.  

Рассмотренную глобальную геополитическую систему часто называли 

биполярной, потому что в ней существовали два центра силы,  две 

сверхдержавы – СССР и США.  

В конце 80-х начале 90-х годов произошел распад второго мира и его 

лидера – Советского Союза. Некоторые из бывших стран этой группы 

(бывшая ГДР, Чехия, Венгрия, Польша и др.) постепенно интегрируются в 

Первый мир. Другие (Румыния, Украина, Таджикистан и др.) – 

провозгласили себя развивающимися государствами.  

Существенные изменения переживает «Третий мир». В нем 

выделились «новые индустриальные страны» (Южная Корея, Сингапур, 

Тайвань и др.), которые по своему экономическому уровню приближаются к 

наиболее развитым странам. Наименее развитые страны в « Третьем мире» 

(некоторые государства Центральной Африки и Азии), получили название 

«Четвертый   мир».  

 

Современная геополитика анализирует развитие событий на 

глобальном, региональном, субрегиональном и внутригосударственном 

уровнях, отражающих интересы государств. Под воздействием новых 

обстоятельств мир постоянно меняется, его база насыщается новыми 

элементами, которые не отменяют географические факторы, а добавляются к 

ним и формируют геополитическую модель современного мира. Эта модель 

находится скорее в динамике, чем в статике. 

С середины XX в. в результате бурно протекающей научно-

технической революции к новым элементам предмета геополитики 

добавились экономические процессы. Их влияние на политическую 

ситуацию в мире в конце XX столетия резко возросло. Общественное 

разделение труда, связанное во многом с НТР, добычей природных 

ископаемых, их переработкой, утилизацией отходов и другими факторами, 

привело к реальной глобализации экономических процессов. Это выразилось 

не только в технико-технологическом и организационном плане. 

Глобализация видна также в международной торговле, межгосударственном 

движении капиталов, инвестиций, перемещении рабочей силы и валюты, 

информационных потоков и т.д. Эти и другие процессы оказывают все 

большее влияние на все сферы международной жизни. Экономические 

факторы в XXI в. будут оказывать еще большее влияние, и экономические 

конфликты лишь закрепятся на первом месте среди всех видов 

межгосударственных, межнациональных конфликтов. Для их решения будет 
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чаще использоваться сила – военная и военно-политическая, которая в свою 

очередь зависит от состояния экономики. Поэтому сегодня любой анализ 

геополитической ситуации без анализа экономических факторов не позволит 

сделать научно обоснованных выводов и дать разумные рекомендации 

политическим лидерам. 

Экономические процессы, научно-техническая революция все больше 

влияют на окружающую географическую среду, экологическую обстановку, 

на самого человека, общество (размещение производства, перемещение 

рабочей силы, строительство новых городов и т.д.). Экономические интересы 

выступают на первый план при установлений всех форм международных 

отношений. А так как глобальные экономические процессы, протекающие на 

планете, отличаются высокой динамичностью, то они предопределяют 

нестабильность современной геополитической ситуации. При этом 

собственно географические условия жизнедеятельности стран отошли на 

второе место в геополитике.  

Но эти два важных фактора не могут исчерпывающе характеризовать 

геополитическое положение современного мира, динамику отношений 

между государствами, народами, окончательно определить место страны или 

группы стран в мировых отношениях и в мировой политике. 

Кроме того, существует еще ряд факторов, оказывающих большое 

влияние на геополитику и служащих предметом ее исследования: 

– вызванные научно-технической революцией военно-технические средства; 

оружие массового поражения и средства его доставки, обнаружения и 

поражения оружия противника, управления войсками и их маневрами и т.д.; 

– научно-техническая революция внесла существенный вклад в развитие 

электронных средств связи. Они сформировали «коммуникативное» мировое 

сообщество, в частности сеть Интернет. Страны и народы, разделенные ранее 

огромными расстояниями, сейчас стали по сути в плане электронного 

общения соседями. От состояния электронной связи во многом зависит 

протекание жизни во всех сферах общества, но первостепенное значение 

приобретают военная и экономическая сферы; 

– важное значение приобрели темпы развития науки, занимающейся 

разработкой новой техники и технологии, а также общественно-

политических наук, обеспечивающих стратегию и тактику геополитической 

линии в международных отношениях; 

– близко к предыдущему фактору примыкает уровень образования и 

культуры населения. От этих качеств зависят в немалой степени применение 

на практике тонких технологий, развитие экономической сферы и науки, 

военного дела и т.д.; 

– уровень культуры влияет на состояние мировых религий, которые в 

последние десятилетия XX в. (особенно ислам) оказывают все большее 

влияние на геополитический баланс сил; 

– немаловажное значение имеет и эффективность деятельности 

политического режима государства, уровень мышления, компетентности 

правящей элиты, уважение к законам и указам населения страны, общества. 
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  Результатом научно-технического прогресса явилось снижение роли 

отдельных географических элементов: больших пространств, океанов, морей, 

гор, рек, лесов, степей. Вместе с ними понизился ранг многих видов 

коммуникаций: железных дорог, водных коммуникаций. Возросла роль 

трубопроводов, автотранспорта и воздушных перевозок. Увеличилось 

значение относительно малых стран, обладающих научным потенциалом, 

технологиями и финансами. 

  При решении геополитических и региональных проблем сейчас все 

чаще применяется военная сила, так называемые «локальные войны» (Ирак, 

Югославия, Чечня, Карабах, Абхазия и т.д.). В будущем частота применения 

силы, по мнению экспертов-геополитиков, возрастет, так как обострятся 

главные противоречия планеты: передел мира, уточников сырья, 

экономическое противостояние, борьба за эынки сбыта и т.д. Отсюда будут 

возрастать требования к качеству вооруженных сил: их обученности, 

оснащению, управлению ими т.д. Предметом все большей озабоченности 

человечества становятся расширение числа ядерных держав, а для России – 

расширение НАТО, присваивающего право международного арбитра. 

  Большое влияние на геополитический баланс сил оказывает 

биографическая ситуация в странах Юго-Восточной Азии, Юга азиатского 

континента. Здесь возникает комплекс проблем – экономических, 

социальных, военных, экологических и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в XXI столетии мировая 

геополитическая структура претерпевает кардинальную трансформацию.  

 

Специалисты в области международной политики, исходя из 

реальностей современного мира, прогнозируют несколько геополитических 

моделей формирования мирового порядка: 

1) Согласно первой, мир предстает как однополюсно-авторитарная модель, в 

которой США по своей воле и вынужденно станут заниматься «устройством 

мира», исходя из собственных национальных интересов и миропонимания. 

2) Вторая – новая биполярная коллизионная модель, в которой ведущую роль 

в мировой политике призваны играть США и Китай (последние двадцать лет 

самые высокие темпы экономического развития в мире, каждый четвертый 

житель земли – китаец). Однако этот вариант, по мнению многих 

исследователей, больше умозрителен. 

3) Третья – многополюсный мир – неконфронтационная демократическая 

система, связанная с явно обозначившейся тенденцией формирования 

мирового сообщества народов, отношения в котором регулируются 

принципами и буквой международного права и где главную роль играет 

баланс интересов между различными, прежде всего ведущими государствами 

– центрами политического влияния и мощи. 

Эта, третья, модель в настоящее время представляется наиболее 

вероятной и перспективной, но понятно, что ее реализация будет испытывать 

на себе воздействие двух первых вариантов мирового геополитического 

развития.  
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 По оценкам многих геополитиков, мировое сообщество третьего 

тысячелетия будет многополярным, т.е. имеющим несколько центров силы.  

 По мнению аналитиков, в будущем (правда, в достаточно отдаленной 

перспективе) выделятся несколько цивилизационных центров силы: 

– Западная – Европейско-американская; 

– Славяно-православная; 

– Конфуцианская (Китайская); 

– Японская; 

– Исламская; 

– Индуистская; 

– Латиноамериканская. 

В более близкой перспективе в качестве таковых центров силы в 

геополитических прогнозах обычно называют США, объединенную Европу, 

а также Китай и Японию (иногда предсказывают Союз двух этих стран, что, 

несомненно, усилило бы азиатский силовой центр). В качестве будущего 

центра силы также называют Индию, которая станет демографическим 

гигантом нынешнего столетия.  

Таким образом, можно говорить о региональной направленности 

современного геополитического процесса. 

 

 


