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Введение 
Уважаемые студенты! Настоящие методические указания 

предназначены для более эффективной организации Вашей 
самостоятельной работы при изучении учебного курса 
«Геополитика» во внеаудиторное время. 

Содержание методических указаний включает планы 
семинарских занятий, перечень основных понятий и определений, 
необходимых для усвоения, вопросы для самопроверки, темы для 
подготовки докладов, методические указания и рекомендуемые 
виды самостоятельной работы по изучению тем курса, тестовые 
задания, а также примерный перечень вопросов к зачету. 
Применительно к каждой теме для Вашего удобства прилагается 
список рекомендуемой литературы. 

Темы, выносимые для изучения на семинарских занятиях, 
определяются преподавателем в соответствии с учебным планом и 
рабочей программой данной дисциплины. Другие темы изучаются 
Вами самостоятельно с учетом рекомендаций, приводимых в 
данном пособии. 

Перечень тем докладов и список литературы не являются 
исчерпывающими. Темы для подготовки докладов и, 
соответственно, необходимая литература могут определяться с 
учетом конкретной темы занятия, научных интересов и Ваших 
пожеланий. Литература, используемая при подготовке к 
семинарским занятиям, изучении тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение, и написании докладов, должна быть 
актуальной. Методические рекомендации и виды Вашей 
самостоятельной работы по изучению дисциплины также не 
являются исчерпывающими. Вы можете прибегать к иным формам, 
методам и видам самостоятельной работы исходя из имеющихся 
возможностей (наличия литературы, доступа к информационным 
ресурсам и пр.).  

По всем вопросам, возникающим в процессе изучения 
дисциплины, Вы вправе обратиться к преподавателю, ведущему 
курс лекций или семинарских занятий, а также на кафедру 
общеправовых и гуманитарных дисциплин к дежурному 
преподавателю. График дежурства и консультаций преподавателей 
имеется на кафедре общеправовых и гуманитарных дисциплин (ауд. 
180 и 176а главного корпуса ВГАУ). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГЕОПОЛИТИКА» 

 
1. Актуальность, цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Геополитика — это одна из ведущих обществоведческих наук 
XXI в., ориентированная на изучение пространственных отношений 
между государствами. Знание основ геополитики позволяет 
человеку видеть во внешне хаотичном ходе международных 
событий определенность замыслов и решений ведущих 
международных акторов. Это помогает ему определить место своей 
страны в общем раскладе мировой политики, осознанно выработать 
свою линию поведения в соответствующих событиях, а также 
грамотно принимать управленческие решения, что обусловливает 
актуальность изучения данного курса студентами – будущими 
государственными и муниципальными служащими. 

Целью учебной дисциплины «Геополитика» является освоение 
базовых основ геополитических знаний и представлений, 
позволяющих будущему специалисту в области государственного и 
муниципального управления определить место страны, региона в 
общей системе мировой политики и осознанно выработать линию 
профессионального поведения, направленную на обеспечение 
интересов государства и граждан, с учетом воздействия 
внешнеполитических и геостратегических факторов в эпоху 
глобализации. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания 
курса решаются следующие задачи: 

– определение статуса и предметной области геополитики в 
системе наук; 

– раскрытие логики построения геополитических теорий с 
учетом основного закона и базовых категорий дисциплины; 

– рассмотрение основных идей и методов изучения 
геополитики в рамках классических концепций, а также принципов 
анализа современной системы международных отношений и 
внешней политики государств с позиций геополитических 
направлений и школ второй половины XX – начала XXI вв.; 

– выявление специфики развития геополитических процессов 
на территории бывшего СССР с учетом изменения позиций России, 
государств, входящих в состав СНГ, а также стран Балтии в новой 
системе международных отношений; 
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– анализ современной геополитической ситуации в Восточной 
и Западной Европе, места США, Японии, Китая, а также 
развивающихся стран Азии, Латинской Америки и Африки в 
современной системе геополитических отношений. 

Предметом изучения данной дисциплины являются 
взаимоотношения между окружающим человека пространством и 
политическими формами его жизни; в контексте преимущественно 
государства в пространстве. В поле интереса дисциплины – оценка 
конкретной политической ситуации, а также изучение 
политических явлений в их пространственном взаимоотношении.  

Предлагаемая программа курса ориентирует студентов на 
усвоение необходимых для будущей профессиональной 
деятельности знаний и умений путем лекционных, практических 
занятий и самостоятельной подготовки. 

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения 
частных научных дисциплин, как: политэкономия, политическая 
конфликтология, мировая политика и международные отношения. 

Курс «Геополитика» относится к дисциплинам 
профессионального цикла. Изучение данной дисциплины должно 
базироваться на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Философия», «История», «Социология», 
«Политология», «Психология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Дисциплина «Геополитика» способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО – 3 по 
направлению 38.03.04 (081100.62) – Государственное и 
муниципальное управление профиль подготовки бакалавра 
(081101.62) – Муниципальное управление: 

профессиональные (ПК): 
ПК-3: умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения; 

ПК-16: умение определять социальные, политические, 
экономические закономерности и тенденции; 

ПК-44: способность оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия (результаты) осуществления 
государственных программ. 

Для успешного освоения дисциплины «Геополитика» студент 
должен: 
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Знать:  
 сущность геополитических категорий и их взаимосвязи; 
 основные концепции геополитики, классические и 

современные; 
 социокультурные, религиозные, этнические и современные 

аспекты геополитики, специфику проявления фактора этнической и 
конфессиональной принадлежности представителей различных 
социальных групп в их взаимодействии; 

 закономерности современного политического процесса, 
место человека в политической организации общества, отношение к 
культурным традициям различных обществ и государств; 

 особенности разработки геополитической стратегии, 
базирующейся на информационном превосходстве и боевой мощи 
государств;  

 конкретные характеристики пространственных отношений 
между государствами в зависимости от особенностей уровня 
развития общества. 

Уметь: 
 уважительно относиться к социальным различиям 

современных обществ и государств, быть толерантным человеком; 
 воспринимать и анализировать геополитическую 

информацию, правильно ставить цели; 
 видеть современную геополитику не только в общественном, 

но и в культурном измерении; анализировать и определять 
специфику современного глобального пространства. 

Владеть: 
 методологией в области анализа мировых геополитических 

процессов; 
 широкими взглядами на проблемы российского и мирового 

геополитического пространства; 
 способностью применять знания в организации 

профессиональной деятельности.  
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1 Содержание разделов учебной дисциплины «Геополитика» 

 
Раздел I. Теоретические основы геополитики 

 
ТЕМА 1. Геополитика: предмет, методы, функции 
Понятие геополитики. Источники геополитики. Предмет 

геополитики. Геополитические эпохи. Основные законы 
геополитики. Категории геополитики. Методы геополитической 
науки. Функции геополитики. 

ТЕМА 2. Основные идеи и принципы классиков 
геополитики 

«Органическая школа» Фридриха Ратцеля. Рудольф Челлен – 
автор категории «геополитика». «Географическая ось истории» 
Хэлфорда Макиндера. Теория «морского могущества» Альфреда Т. 
Мэхена. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша. Автор 
концепции Rimland – Николае Спайкмен (Спикмен). Карл 
Хаусхофер – автор теории «континентального блока». 

ТЕМА 3. Современные геополитические теории и школы 
Запада 

Политические перемены в Европе. Атлантизм от Д. У. 
Мэйнига до 3. Бжезинского. Мондиализм. Другие современные 
школы геополитики. 

ТЕМА 4. Русская школа геополитики 
История евразийского движения. Понятие «месторазвития». 

Евразия как особый географический мир. Концепция культуры 
Евразии. Экономическое и политическое единство Евразии. 
Геополитическая концепция русской истории. Русские 
геополитические истоки. 

ТЕМА 5. Неоевразийство в системе геополитического 
знания 

Идея пассионарности Л.Н. Гумилева. Наследники идей Л.Н. 
Гумилева. Неоевразийство и будущий мир. 

 
Раздел II. Геополитика в современном мире 

ТЕМА 6. Россия в новой системе геополитических 
отношений 
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Геополитические последствия распада СССР для России. 
Россия на распутье. Новое геополитическое качество. Будущее 
России: Евразийская держава или колония Запада. Россия – США. 
Россия и североатлантический регион. Россия и НАТО. 

ТЕМА 7. Геополитические процессы в Западной и 
Восточной Европе 

Россия – Евросоюз. Германия и Россия. Франция и Россия. 
Россия – Италия. Восточная Европа новые геополитические 
реальности. Россия и страны Прибалтики.  

ТЕМА 8. Место США в системе геополитических 
отношений 

Из истории международных отношений США. Геостратегия 
для Евразии. Россия в XXI в. в геополитике США. Американские 
интересы в Средней Азии, на Кавказе, в Индии. Китай в 
геополитике США. Япония в геополитике США. 

ТЕМА 9. Геостратегическая политика Китая 
История российско-китайских отношений. Специфические 

условия развития Китая. Внешнеэкономические связи КНР. 
Демографическая политика Китая. Интеграция в «Большой Китай». 
Сущность геополитики Китая. Россия – Китай: современное 
состояние отношений и проблемы. 

ТЕМА 10. Геополитика и общественное развитие Японии 
Земля духов и страна восходящего солнца. История 

отношений России с Японией. Роль «третьей силы». Курилы – 
золотое дно. Проблемы взаимоотношений Японии и России. 

ТЕМА 11. Геополитика Ирана, Турции и других 
мусульманских государств 

Россия и Иран новая реальность. Россия – Турция: проблема 
взаимоотношений. Роль Саудовской Аравии в регионе. Россия – 
Ирак стратегические союзники. Ударная армия Ислама Афганистан 
– Пакистан. 

ТЕМА 12. Традиции и геополитика стран Африки и 
Латинской Америки 

Север и Юг – два мира. Африка - кипящий континент. 
Латинская Америка – геополитические отношения. 

ТЕМА 13. Геополитические процессы государств – бывших 
республик СССР 

Украина. Белоруссия. Казахстан. Грузия. Армения. 
Азербайджан. Узбекистан. Таджикистан. Туркменистан. Киргизия. 
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Молдова. Эстония. Латвия. Литва. 
ТЕМА 14. Влияние международных организаций на 

геополитические процессы 
Международные межправительственные 

(межгосударственные) организации (ООН; НАТО, ОБСЕ, СНГ). 
Международные неправительственные (негосударственные, 
общественные) организации (Гринпис, Международная амнистия). 

 
1.2 Темы семинарских занятий 

 
ЗАНЯТИЕ 1 

Тема: Геополитика как наука 
План семинара 

1. Понятие, предметная область и источники геополитики. 
2. Функции геополитики и ее место среди других наук. 
3. Законы и категории геополитики. 
4. Методы геополитической науки.  

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Геополитическая опорная точка, геополитические отношения, 

геополитические эпохи, геополитическое поле, граница, интерес, 
метаполе, национальный интерес, перекрестное поле, пограничное 
поле, политическое пространство, таласократия, теллурократия, 
тотальное поле, эндемическое поле. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какой ученый ввел в науку понятие «геополитика»? 
2. На базе каких научных подходов она возникла? 
3. Что выступает в качестве объекта и предмета геополитики? 
4. Какой закон геополитики называют основным и почему? 
5. В чем сущность идеологической и аксиологической функций 

геополитики? 
6. Какие методы геополитической науки вы можете назвать? 
7. Каковы отличительные особенности и качественные 

характеристики теллурократии и талассократии? 
Темы докладов 

1. Предпосылки становления геополитики (научные и 
исторические) как самостоятельной дисциплины на рубеже XIX–
XX вв.  

2. Источники современной геополитики и их роль в ее 
становлении и развитии. 
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3. Геополитические идеи и их роль в истории человечества. 
4. Геополитика как наука: законы, категории и методы. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

3. Желтов, В.В. Геополитика: история и теория: Учебное 
пособие [Электронный ресурс] / В.В. Желтов, М.В. Желтов. – М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 445 с. – ISBN 978-5-
9558-0373-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=460290 

4. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

5. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

2. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
3. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
4. 47193 Социально - экономические явления и процессы 

[журнал] 
5. Геополитика [журнал] 
6. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
7. Геополитика и безопасность [журнал] 
8. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
9. Россия в глобальной политике [журнал] 
10. Россия в современном мире [журнал] 
11. Россия XXI век [журнал] 
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ЗАНЯТИЕ 2 
Тема: Формирование национальных геополитических школ и 

классики геополитики 
План семинара 

1. Работы и концепции Фридриха Ратцеля и Рудольфа Челлена.  
2.  «Географическая ось истории» и «основной геополитический 

закон» Хэлфорда Макиндера. 
3. Основатель французской школы геополитики Видаль де ла 

Блаш. 
4. Концепция морской силы Альфреда Мэхэна и концепция Rim-

land Николае Спайкмена (Николаса Спикмена).  
5. Концепция континентального блока и другие работы Карла Хаус-

хофера.  
Основные понятия и определения, которые необходимо знать 

Анаконды стратегия, внешний полумесяц, внутренний 
полумесяц, закон автаркии, осевая зона, номос, поссибилизм, 
Хартленд. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем сущность «органицистской школы» Фридриха Ратцеля 

и какие законы пространственного роста государств были им 
сформулированы? 

2. В чем состоит принципиальное отличие концепции Р. 
Челлена от Ф. Ратцеля? 

3. Объясните, как Х. Макиндер обосновывал ключевое 
положение Евразии с позиции возможностей контроля над 
мировым пространством? 

4. Обоснуйте, почему Х. Макиндер впоследствии пересмотрел 
свою модель и исключил из географических границ 
«континентальной массы» территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока? 

5. Что считал универсальным процессом Видаль де ла Блаш в 
отношениях между континентальными и морскими государствами? 

6. Покажите, какие коррективы внес Н. Спайкмен (Н. Спикмен) 
в модель «географической оси истории» Х. Макиндера? 

7. Какими характерными чертами, согласно А. Мэхэну, обладает 
«морская цивилизация»? 

8. Какие критерии для определения геополитического 
могущества государства предложил Н. Спайкмен (Н. Спикмен)? 

9. Объясните, почему Н. Спайкмен (Н. Спикмен) считается 
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родоначальником идеи создания НАТО? 
10. Покажите, какие векторы «евразийской экспансии» 

рассматриваются в контексте модели «континентального блока» 
Берлин – Москва – Токио? 
 

Темы докладов 
1. Формирование национальных геополитических школ. 
2. Ф. Коноэ и японская школа геополитики. 
3. Судьба геополитики в гитлеровской Германии. 
4. «Органическая школа» в геополитике (Фридрих Ратцель). 
5. «Географическая ось истории» (Сердцевидная теория) Хэл-

форда Макиндера (Маккиндера). 
6. Теория «Морского могущества» Альфреда Мэхена. 
7. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша. 
8. Концепция «Rimland» Николае Спайкмена (Николас Спик-

мен). 
9. Теория «Континентального блока» Карла Хаусхофера. 
10. Континенталистская геополитика К. Шмитта. 
11. Концепция «Атлантизма» (талассократии) в геополитике Д. 

Мэйнига, З. Бжезинского и других авторов. 
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

2. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

3. Желтов, В.В. Геополитика: история и теория: Учебное 
пособие [Электронный ресурс] / В.В. Желтов, М.В. Желтов. – М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 445 с. – ISBN 978-5-
9558-0373-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=460290 

4. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

5. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 
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6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

7.  
Дополнительная: 
1. Геополитика: хрестоматия / [сост. Б.А. Исаев]. – СПб.: Питер, 

2007. 
2. Классики геополитики XIX век (составитель К.Королев). – М.: 

«Издательство АСТ», 2003. – 718 с. 
3. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 
 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
 

ЗАНЯТИЕ 3 
Тема: Современные геополитические теории и школы Запада 

План семинара: 
1. Современный атлантизм. 
2. Мондиалистские геополитические концепции. 
3. Современная континенталистская геополитика. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Аэрократия, геоэкономика, интеграция, континент, 

континентализм, мондиализм, цивилизация, эфирократия. 
Вопросы для самопроверки 

1. Какова специфика развития англо-американской версии 
геополитики после второй мировой войны? 

2. Какими основными идеями дополнили геополитику 
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атлантизма последователи Н. Спайкмэна (Н. Спикмена) – Д.У. 
Мэйниг, У. Кирк, С. Коэн и Г. Киссинджер? 

3. В чем выражена суть концепций «аэрократии» и 
«эфирократии»? 

4. Каким образом интерпретируется геополитическая 
проблематика в концепции «столкновения цивилизаций» С. 
Хантингтона? 

5. Каковы основные причины появления мондиалистских 
проектов мироустройства? 

6. Каким представлено геополитическое будущее мира в 
концепции «конца истории» Ф. Фукуямы? 

7. Что в себя включает геоэкономический проект 
переустройства мира, предложенный Ж. Аттали? 

8. Какой сценарий развития мировой политики выдвинул К. 
Санторо в рамках концепции «посткатастрофического 
мондиализма»? 

9. Какие идеи континенталистской геополитики нашли 
отражение в концепции А. де Бенуа «Европа ста флагов»? 

10. В чем особенность модели геополитической интеграции на 
Евразийском континенте, предложенной Ж. Тириаром? 

11. Каковы характерные черты континенталистской 
геополитики Й. фон Лохаузена? 

12. Объясните, почему Р. Стойкерс обосновывает ключевую 
роль Индийского океана в контексте будущей евразийской 
геополитики? 

13. Что вы думаете о пути «спасения Европы», предложенном 
К. Террачано? 

Темы докладов 
1. Геополитические идеи атлантизма в трудах Д.У. Мэйнига, У. 

Кирка, С. Коэна и Г. Киссинджера. 
2. Концепция Мондиализма (всеединства человечества) в гео-

политике (О. Конт, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Фиске, П. Сорокин, 
Ф. Фукуяма, Ж. Аттали, К. Санторо, С. Хантингтон и др.). 

3. Континенталистская геополитика в трудах А. де Бенуа, Ж. 
Тириара, Й. фон Лохаузена, Р. Стойкерса, К. Террачано. 

Рекомендуемая литература 
Основная: 
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1. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического ба-
калавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

2. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. Ду-
гин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 2015. 
– 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

3. Дугин, А.Г. Теория Многополярного мира. Плюриверсум: 
Учебное пособие для вузов. / А.Г. Дугин. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 349 с. – ISBN 978-5-8291-1754-2. 

4. Желтов, В.В. Геополитика: история и теория: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / В.В. Желтов, М.В. Желтов. – М.: Вузовский 
учебник: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 445 с. – ISBN 978-5-9558-0373-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=460290 

5. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

6. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

7. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Геополитика: хрестоматия / [сост. Б.А. Исаев]. – СПб.: Питер, 

2007. 
2. Ананьева, Е.В. США. «Как карта ляжет – II» / Е.В. Ананьева // 

Международная жизнь, 2006. – № 5. – С. 18–33. 
3. Бжезинский, З. Великая шахматная доска (Господство 

Америки и ее геостратегические императивы) / З. Бжезинский. – 
М.: Международные отношения, 1998. 

4. Классики геополитики XX век (составитель К.Королев). – М.: 
«Издательство АСТ», 2003. – 731 с. 

5. Кравченко, И. Доктрина С. Хантингтона: гипотеза или 
жесткий аларм прогноз? / И. Кравченко // МЭиМО, 2006. – № 12. – 
С. 104–111. 

6. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

7. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма. 
– М., 2005. 
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8. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон // 
Полис, 1994. –№ 1. – С. 33–48. 

9. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон – 
М., 2005. 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 

 
ЗАНЯТИЕ 4 

Тема: Русская геополитическая традиция и концепции 
современной российской геополитики 

План семинара 
1. Истоки русской геополитики (М.В. Ломоносов, Д.И. Менде-

леев, Н.Я. Данилевский, В.М. Головнин, Д.А. Милютин).  
2. Антропологический детерминизм Л.И. Мечникова. 
3. Отечественная геополитическая мысль начала ХХ в. (А. 

Вандам, В.П. Семенов-Тян-Шанский, И.Л. Солоневич). 
4. Евразийское течение (взгляды Н.С. Трубецкого, П.Н. Савиц-

кого, Г.В. Вернадского, К.Н. Леонтьева). 
5. Характерные идеи неоевразийства (взгляды Л.Н. Гумилева). 
6. Концепции современной российской геополитики (взгляды 

Н.С. Гаджиева, Н.А. Нартова, Ю.В. Тихонравова, А.Г. Арбатова, 
Н.В. Загладина, А.И. Уткина, А.Г. Дугина и др.).  

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Евразийство, Евразия, идеократия, ксения, «месторазвитие», 

пассионарий, пассионарность, симбиоз, субпассионарий, 
суперэтнос, химера, этнос. 

Вопросы для самопроверки 
1. На каких идеях основывается геополитическое мировоззре-

ние Н. Савицкого? 
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2. Какими отличительными чертами, согласно П.Н. Савицкому, 
обладает Россия-Евразия как особый тип цивилизации? 

3. Объясните, какой смысл вкладывал П.Н. Савицкий в поня-
тие «месторазвитие»? 

4. В чем состоит суть принципа «идеократии»? 
5. Каковы теоретические истоки и основные положения 

евразийства? 
6. Какой вклад в развитие отечественной геополитики внесли 

Д.А. Милютин, А. Ван-дам, В.П. Семенов-Тян-Шанский? 
7. Какие основные геополитические идеи принадлежат И.А. 

Ильину? 
8. В чем состоит суть идеи «пассионарности» Л.Н. Гумилева? 
9. В чем суть геополитического синтеза «Леса» и «Степи»? 
10. Какова роль неоевразийства в борьбе против атлантизма и 

мондиализма? 
11. Что включают в себя идеи неоевразийства о мироустройстве 

в XXI в? 
Темы докладов 

1 Русская школа геополитики: «Евразийское движение» (Н. 
Трубецкой, П. Савицкий, Л. Карсавин). 

2 Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
3 Теория органического развития К.Н. Леонтьева. 
4 Общая характеристика русских геополитических истоков. 
5 Геополитические идеи Д.А. Милютина. 
6 Геополитические взгляды в работах В.П. Семенова-Тян-

Шанского. 
7 Геополитические идеи А. Вандама. 
8 Геополитические идеи И.А. Ильина. 
9 Неоевразийство в системе геополитического знания. 
10 Теория пассионарности Л.Н. Гумилева. 
11 Концепции современного геополитического положения 

России (взгляды Н.С. Гаджиева, Н.А. Нартова, Ю.В. Тихонравова).  
12 История формирования геополитических идей в работах 

Т.В. Андриановой и Т.А. Михайлова.  
13 Геополитические аспекты международных отношений и 

внешней политики в работах А.Г. Арбатова, Н.В. Загладина, А.И. 
Уткина и др.  

14 Александр Дугин – лидер российского неоевразийства. 
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Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 
для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика России: Учебное пособие для вузов 
/ А.Г. Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический про-
ект, 2014. – 523 с. – ISBN 978-5-8291-1660-6. 

4. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

5. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

6. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

7. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Абалкин, Л.И. Н. Я. Данилевский о России, Европе и 

славянском единстве / Л.И. Абалкин // Полис, 2003. – № 5. 
2. Алексеева, И.В. Геополитика в России. Между Востоком и 

Западом (конец XVIII – начало XX вв.) / И.В. Алексеева, Е.И. 
Зеленев, В.И. Якунин. – СПб., 2001. 

3. Барлыбаев, Х. Национальная идея для России в условиях 
глобализации / Х. Барлыбаев // Государственная служба, 2006. – № 
2. – С. 146. 

4. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. 
Бердяев. – М., 1990. 

5. Бердяев, Н.А. Судьба России / Бердяев Н.А. – М., 1988. 
6. Геополитика: хрестоматия / [сост. Б.А. Исаев]. – СПб.: Питер, 

2007. 
7. Гумилев, Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории 

/ Л.Н. Гумилев. – М., 1992. 
8. Гумилев, Л.Н. Ритмы Евразии / Л.Н. Гумилев. – М., 1993. 
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9. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – СПб., 
1995. 

10. Ивашов, Л. Русская культура и русская геополитика / Л. 
Ивашов // Наш современник, 2006. –№ 10. – С. 217–228. 

11. Классики геополитики XIX век (составитель К.Королев). – М.: 
«Издательство АСТ», 2003. – 718 с. 

12. Классики геополитики XX век (составитель К.Королев). – М.: 
«Издательство АСТ», 2003. – 731 с. 

13. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

14. Савицкий, П. Евразийство // Классика геополитики, XX век: 
Сборник / П. Савицкий. – М., 2003. 

15. Уткин, А.И. Вызов Запада и ответ России / А.И. Уткин. – М., 
2004. 

16. Цымбурский, В.Л. Остров Россия. Геополитические и 
хронополитические работы. 1993-2006 / В.Л. Цымбурский. – М., 2007. 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 

Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
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8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
ЗАНЯТИЕ 5 

Тема: Современная геополитическая ситуация:  
мир после кризиса 

 
План семинара 

1. Поствестфальская система геополитических координат. 
2. Альтернативные сценарии развития геополитической ситуа-

ции. 
3. Новые опасности и риски в современной геополитике. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
АСЕАН, АТЭС, БРИК, геополитическая эпоха, геополитиче-

ский тьютор, глобализация, гуманитарная интервенция, информа-
ционная (сетевая) война, информационная революция, исламиза-
ция, лимитроф, международный протекторат, «мировое варварство» 
(«варваризация»), «Мировой Юг» («серая зона или черная дыра»), 
«общество потребления», РИК, ШОС. 

Вопросы для самопроверки 
1. Чем определяются масштаб и качество угроз для 

национальной безопасности? 
2. На каких двух тесно связанных друг с другом принципах 

был основан Вестфальский миропорядок? 
3. Каким событием и когда был нарушен Вестфальский 

миропорядок? 
4. Объясните, каким образом международный принцип прав 

человека фактически является инструментом «смягчения» 
государственного суверенитета определенных стран при 
Поствестфальском мировом порядке? 

5. Что подразумевает «принцип законного совместного 
международного интервенционизма» («гуманитарная 
интервенция»)? 

6. Что понимается под «творческим арестом» в 
Поствестфальском мировом порядке? 

7. Что является целью противника в сетевой войне? 
8. Какие проблемы и трудности существуют для государства 

против которого ведется сетевая война? 
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9. Каковы альтернативные сценарии развития геополитической 
ситуации? 

10. На какие новые опасности и риски в современной 
геополитике указывают ученые? 

Темы докладов 
1. Приоритет прав человека как угроза национальной 

безопасности. 
2. Идеи о международном протекторате в отношении 

малонаселенных ресурсных странах. 
3. Сетевые войны как угроза национальной безопасности. 
4. Геополитика будущего: вероятные сценарии развития 

геополитической ситуации в мире. 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Дугин, А.Г. Теория Многополярного мира. Плюриверсум: 
Учебное пособие для вузов. / А.Г. Дугин. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 349 с. – ISBN 978-5-8291-1754-2. 

5. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
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4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
ЗАНЯТИЕ 6 

Тема: Россия в новой системе геополитических отношений 
План семинара 

1. Геополитические последствия распада СССР для России. 
2. Национальные интересы и государственная безопасность Рос-

сии. 
3. Новое геополитическое качество России. 
4. Основные приоритеты внешнеполитического курса Россий-

ской Федерации. 
Основные понятия и определения, которые необходимо знать 

Анклав, Восток, граница, Запад, НАТО, национальный инте-
рес, «холодная война».  

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоит сущность понятия «национальные интересы»? 
2. Какова динамика отношений Россия – Белоруссия, Россия – 

Украина? 
3. Какие основные тенденции развития геополитических 

отношений Россия – Северный Кавказ и Закавказье, Россия – 
Средняя Азия наблюдаются сегодня? 
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4. Что включает в себя механизм культурно-политической и 
экономической экспансии Запада на Восток? 

5. Каким вы видите будущее России? 
6. Возможен ли следующий союз: Россия – Германия – Япония? 
7. Каким образом ресурсы планеты оказывают влияние на 

раскладку геополитических сил на мировой арене? 
8. Какие отношения сложились у России со странами Европы, 

США и блоком НАТО? 
Темы докладов 

1. Отношения России с США в ракурсе геополитического 
анализа. 

2. Отношения России с Великобританией в ракурсе 
геополитического анализа. 

3. Отношения России с Германией в ракурсе геополитического 
анализа. 

4. Отношения России с Францией в ракурсе геополитического 
анализа. 

5. Отношения России с Японией в ракурсе геополитического 
анализа. 

6. Отношения России с Китаем в ракурсе геополитического 
анализа. 

7. Отношения России с Турцией в ракурсе геополитического 
анализа. 

8. Отношения России с Сирией, Ираком, Ираном в ракурсе 
геополитического анализа. 

9. Отношения России со странами Латинской Америки в 
ракурсе геополитического анализа. 

10. Отношения России со странами Африки в ракурсе 
геополитического анализа. 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 
для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 
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3. Дугин, А.Г. Геополитика России: Учебное пособие для вузов 
/ А.Г. Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический про-
ект, 2014. – 523 с. – ISBN 978-5-8291-1660-6. 

4. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

5. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

6. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

7. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 
 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России 

[журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
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6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
ЗАНЯТИЕ 7  

Тема: Геополитические процессы 
в Западной и Восточной Европе 

План семинара 
1. Современная геополитика стран Восточной Европы. 
2. Интеграционные процессы, геополитика и национальная 

безопасность в Западной Евpoпe. 
3. Взаимоотношения Германии и Франции в контексте 

обеспечения европейской безопасности. 
Основные понятия и определения, которые необходимо знать 

Буферная зона, буферные государства, дискриминация, ЕС, 
конфедерация, метраполия, санитарный кордон, санкции, 
сателлит. 

Вопросы для самопроверки 
1. По каким основным направлениям деятельности происходит 

сотрудничество европейских государств с Российской Федера-
цией? 

2. Какие препятствия существуют на пути конструктивного 
взаимодействия России и государств Восточной Европы? 

3. Каким образом развивается политическое сотрудничество 
Российской Федерации с Европейским Союзом? 

4. Как Вы оцениваете роль взаимоотношений Германии и Фран-
ции в геополитическом контексте обеспечения европейской 
безопасности? 

5. Какие существуют различия в геополитических приоритетах 
России и европейских государств на Балканах? 

6. Покажите механизм превращения Западной Европы из 
метрополии в буферную зону. 

7. Каковы причины интеграции стран Западной Европы? 
8. Какие отношения в настоящее время сложились у стран 

Восточной Европы с Россией? 
9. Какова роль Балкан в геополитических отношениях? 
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Темы докладов 
1. Причины неудачи попытки создания «большой европейской 

тройки» (Германия, Франция, Россия).  
2. Балканская проблема: геополитические приоритеты России и 

европейских государств. 
3. Геополитические отношения стран Прибалтики и 

Скандинавии. 
4. Территориальные притязания Латвии к России. 

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная: 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 
для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

5. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
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8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
ЗАНЯТИЕ 8 

Тема: Место США в системе геополитических отношений 
План семинара 

1. Процесс становления США в качестве мировой 
геополитической державы: от «Доктрины Монро» до 
«широтной экспансии» XX в.  

2. Геостратегия для Евразии: проблемы закрепления 
геополитического плюрализма и расширения «европейского 
демократического плацдарма».  

3. Россия и постсоветское пространство в геополитике США 
начала XXI века. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Биполярный мир, двойные стандарты, коалиция, 

монополярный мир, плюрализм, сепаратизм, экспансия, 
экстремизм. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие изменения претерпела внешняя политика США: от 

«доктрины Монро» до «Версальского порядка»? 
2. Как происходила реализация идеи господства в политике 

«холодной войны»? 
3. Выделите основные цели США в отношении СССР и России. 

Каковы методы их достижения? 
4. Какова роль НАТО в отношениях США – Западная Европа? 
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5. Согласны ли Вы с утверждением Бжезинского, что 
«доминирование Америки – это своего рода зонтик», 
защищающий демократию в мире? 

6. Относите ли вы бомбардировку суверенных государств 
вооруженными силами США к проявлению демократии? 

7. Почему не нравятся Бжезинскому «европейские националисты 
традиционного толка»? 

8. Какие основания есть у руководства США считать себя 
«мировым арбитром»? 

9. Почему России нет места в НАТО? 
10. Что не приемлют США в геополитике Китая? 
11. Какова роль Индии и Японии в геополитическом 

раскладе сил в XXI веке, по мнению Бжезинского? 
12. Покажите, что сегодня разделяет и что объединяет США 

и Россию на международной арене? 
Темы докладов 

1. Геостратегические приоритеты США в Евразии. 
2. Китай в геополитике США. 
3. Япония в геополитике США. 
4. Американские интересы в Средней Азии. 
5. Динамика российско-американских отношений после 

окончания «холодной войны». 
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 
для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

5. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 
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6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
ЗАНЯТИЕ 9 

Тема: Геостратегическая политика Китая 
План семинара 

1. Специфические условия развития Китая. 
2. Демографическая политика КНР. Интеграция в «Большой 

Китай». 
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3. Сущность геополитики Китая. 
4. Проблемы Тибета, Синьзцяна и Маньчжурии в контексте 

вероятностного сценария «геополитической декомпозиции» 
Китая. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
«Азиатские тигры», АТР, «Большой Китай», интеграция, 

сепаратизм. 
Вопросы для самопроверки 

1. В чем проявляется специфика условий развития Китая? 
2. Какие геополитические аспекты содержит современная демо-

графическая политика КНР? 
3. Чем предопределен двойственный характер геополитики Ки-

тая? 
4. Каково влияние внутренних и внешних факторов на геополи-

тические отношения России и Китая? 
5. Определите, какую роль играют проблемы Тибета, Синьзцяна 

и Маньчжурии в контексте вероятностного сценария 
«геополитической декомпозиции» Китая? 

6. Каким образом технологическое и демографическое развитие 
КНР влияет на геополитическую ситуацию в мире? 

7. Почему «Россия имеет гораздо больше оснований называться 
«срединным государством», чем Китай»? 

Темы докладов 
1. История российско-китайских отношений. 
2. Влияние расово-культурной специфики на эволюцию 

геополитики Китая. 
3. Тибетская проблема Китая. 
4. Геополитический сценарий китайской панидеи. 
5. Китай как региональная сверхдержава. 
6. Геополитические сценарии развития ситуации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 
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3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

5. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Дергачев В. Особенности китайской геополитики / В. 

Дергачев // Вестник аналитики. – 2008. – № 2 [Электронный 
ресурс.] – Режим доступа:  

2. Лукин А.В. Тибетская проблема Китая / А.В. Лукин // 
Независимая газета. – 2008. – 16 мая [Электронный ресурс.] – 
Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2008-05-16/11_tibet.html. 

3. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

 
Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 



 32 

3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
ЗАНЯТИЕ 10 

Тема: Геополитика и общественное развитие Японии 
План семинара 

1. Место и роль Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
2. Развитие российско-японских отношений и проблема 

Курильских островов.  
3. Ключевые вопросы российско-японских отношений: 

территориальный, экономический, военно-политический и 
геополитический.  

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Демилитаризация, капитуляция, «северные территории», 

«японское экономическое чудо». 
 

Вопросы для самопроверки 
1. О каких особенностях геополитического менталитета японцев 

пишут геополитики? 
2. Каковы современные геополитические притязания Японии? 
3. Какую роль играют российско-японские отношения в 

геополитическом контексте Азиатско-Тихоокеанского 
региона? 

4. Какие вопросы российско-японских отношений являются, с 
позиций геополитики, наиболее существенными в начале XXI 
века? 

Темы докладов 
1. История проблемы Курильских островов. 
2. Экономическая система Японии и «японское экономическое 

чудо». 
3. Российско-японские отношения в прошлом и настоящем. 
4. Япония – США: механизмы взаимодействия. 

Рекомендуемая литература 
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Официальные документы 
1. Иркутское заявление Президента Российской Федерации и 

Премьер-министра Японии о дальнейшем продолжении 
переговоров по проблеме мирного договора 25 марта 2001 года // 
Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по 
связям с парламентом Японии. – 2001. – № 7 [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://asiapacific.narod.ru/countries/japan/iab_3.htm. 

2. Совместная декларация Союза Советских 
Социалистических Республик и Японии [октябрь 1956 г.] // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. – Вып. ХVII и 
XVIII. – М.: Государственное издательство политической 
литературы; Министерство иностранных дел СССР, 1960.– С. 257–
260 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://asiapacific.narod.ru/countries/japan/declaration_1956.htm. 
Основная: 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 
для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Лукьянович, Н.В. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / Н.В. Лукьянович; Гриф УМО ВО; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 319 с. 

5. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Кошкин, А. Курильский узел: К 50-летию подписания 

Совместной декларации СССР и Японии / А. Кошкин // Золотой 
Лев. – 2007. – № 99–100 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.zlev.ru/99_43.htm. 

2. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
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М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

3. Нарочницкая, Н.А. Россия и проблема Курильских островов. 
Тактика отстаивания или стратегия сдачи?/ Н.А. Нарочницкая 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.narochnitskaia. 
info/cgi-bin/main.cgi - item=1r1310r041116074420.htm. 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  
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РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «ГЕОПОЛИТИКА» 

 
2.1. Общие методические рекомендации  

по самостоятельной работе 
Самостоятельная работа – это Ваша планируемая работа, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Ее целью 
является обучение навыкам работы с научной литературой и 
практическими материалами, необходимыми для углубленного 
изучения курса «Геополитика», а также развитие устойчивых 
способностей к самостоятельному изучению и изложению 
полученной информации. В связи с этим основными задачами 
самостоятельной работы при изучении курса «Геополитика», 
являются следующие: 

во - первых, продолжение изучения учебной дисциплины в 
домашних условиях по программе, предложенной преподавателем, 
для ее более глубокого освоения; 

во - вторых, привитие интереса к самостоятельному поиску 
информации по данной проблематике; 

в - третьих, развитие познавательных способностей; 
в - четвертых, овладение необходимыми знаниями, 

позволяющими решать учебные задачи. 
Изучение и изложение информации, полученной в результате 

изучения научной литературы и практических материалов, 
предполагают развитие у вас как навыков устной речи, так и 
способностей к четкому письменному изложению материала. 

Основными формами Вашей самостоятельной работы 
являются: 

Изучение теоретического материала во внеаудиторных 
условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам), к 
зачету. 

Подготовка устных сообщений (докладов) к семинарским 
занятиям. Целью подготовки докладов является выделение 
проблемных вопросов по изучаемой теме. Доклад представляется 
устно перед студенческой группой, оформляется письменно в виде 
плана-конспекта и сдается преподавателю. Регламент одного 
доклада не может превышать 7-10 мин. Темы докладов 
указываются в планах семинарских занятий. 
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Подготовка рефератов по отдельным темам программы 
учебной дисциплины. Целью написания рефератов является 
формирование у Вас навыков самостоятельной работы над 
литературными источниками, чтобы на основе их анализа и 
обобщения Вы могли делать собственные выводы теоретического и 
практического характера, обосновывая их соответствующим 
образом. Темы рефератов указаны к темам, предназначенным для 
самостоятельного изучения. Методические рекомендации по 
написанию рефератов содержатся в соответствующем разделе 
данного пособия. 

1Иные формы самостоятельной работы. По усмотрению 
преподавателя Вы можете выполнять и другие виды 
самостоятельной работы. В частности: 

делать обзор новейших научных работ (монографий, статей) 
связанных с миграцией в современном мире; 

осуществлять подбор материалов периодической печати по 
изучаемой теме. 

Соответственно конкретным темам семинарских занятий Вам 
могут быть даны иные рекомендации. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована 
с учетом времени изучения той или иной темы по учебному плану. 
Работа студента в аудиторных и во внеаудиторных условиях по 
проблематике должна максимально совпадать.  

Самостоятельную работу, указанную в пунктах 2-4, не должны 
выполнять все без исключения студенты. Преподаватель, ведущий 
практические и семинарские занятия, определяет конкретных 
студентов, которые будут выполнять задания (доклады, рефераты и 
др.). Следует учитывать, что стандарты устанавливают 
максимальный объем учебной нагрузки студента в 54 часа в 
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. В связи с этим преподаватель 
должен предоставить студенту время, достаточное для выполнения 
того или иного дополнительного задания, возможно, с 
освобождением студента от подготовки к задачам и вопросам, 
выносимым на семинарские и практические занятия. Соотношение 
времени, отводимого на аудиторную и самостоятельную работу 
составляет, 1:3,5. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой 
студентов являются семинарские (практические) занятия, 
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промежуточная аттестация, а также еженедельные консультации 
преподавателя.  

При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, 
написания рефератов, подготовки докладов) преподавателем 
основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших 
работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя 
студент может изложить содержание выполненной им письменной 
работы на практических и семинарских занятиях. 

 
2.2 Темы для самостоятельного изучения 

 
Тема: Развитие геополитики в условиях глобализации 

План работы 
1. Мировая политика в условиях глобального мира. 
2. Геополитические проблемы безопасности и стабильности в 

мире. 
3. Терроризм как угроза национальной безопасности. 
4. Пути стабилизации мировой политики 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Стабильность, глобализм, антиглобализм, терроризм, 

национальная безопасность, коммуникации. 
Вопросы для самопроверки 

1. Какое геополитическое значение имеет форум АТЭС? 
2. Как Вы можете охарактеризовать роль ислама в геополитике? 
3. Какова роль банковского капитала в геополитике?  
4. Как проявляется геополитический интерес в инвестициях? 
5. Какую роль играет энергетический фактор в современной 

геополитике? 
6. Каким образом геополитические интересы влияют на 

Олимпийское движение и туризм? 
7. В чем выражается влияние международного терроризма на 

геополитическую ситуацию в мире? 
8. Из чего складывается структура национальной безопасности? 
9. Каковы возможные пути стабилизации мировой политики? 

Темы рефератов 
1. Общемировые интеграционные процессы. Глобализм и анти-

глобализм. 
2. Современные влиятельные международные политические 

движения и организации. 
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3. Трансконтинентальные коммуникации на геополитическом 
пространстве России. 

4. Международный терроризм и его влияние на геополитические 
процессы в мире.  

5. Понятие и структура национальной безопасности. 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического ба-
калавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Теория Многополярного мира. Плюриверсум: 
Учебное пособие для вузов. / А.Г. Дугин. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 349 с. – ISBN 978-5-8291-1754-2. 

 
Дополнительная: 

1. Замятин, Д.Н. Геополитика: основные проблемы и итоги раз-
вития в XX веке / Д.Н. Замятин. // Полис, 2001, - № 6. 

2. Маргелов, М. После стабильности / М. Маргелов // Россия в 
глобальной политике. Т.9. - №2. - С.40, 2011. 

3. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

4. Плешаков, К.В. Геополитика в свете глобальных перемен. / 
К.В. Плешаков // Международная жизнь. - 1994. - №10. 

5. Суслов, Д. От паритета к разумной достаточности / Д. Су-
слов // Россия в глобальной политике. Т.8, № 6, 2010 С. 90. 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
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8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 

Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
Тема: Геополитика и геостратегия 

План работы 
1. «Гегемония нового типа» и предшествующие глобальные им-

перии. 
2. Геостратегические факторы и геополитические центры.  
3. Евразийская стратегия США.  
4. Геостратегические варианты для России.  

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Геостратегия, геополитические центры по З. Бжезинскому, 

геостратегически действующие лица по З. Бжезинскому, 
изоляционизм, империя, либеральный интернационализм, 
неоизоляционизм, селективный ангажемент. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие факторы повлияли на формирование империй в 

прошедший период истории человечества? 
2. Что послужило формированию «гегемонии нового типа»? 
3. Какие геополитические центры существуют в современном 

мире? 
4. Что такое геостратегия? 
5. Какие государства З. Бжезинский (в своей книге «Великая 

шахматная доска») считает геостратегически действующими 
лицами в Евразии, то есть обладающими способностью и 
национальной волей осуществлять власть за пределами своих 
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границ? 
6. Какие государства З. Бжезинский считает геополитическими 

центрами Евразии, исходя не из их силы и мотивации, а из-за 
потенциальной уязвимости для действий со стороны 
геостратегически действующих лиц? 

7. Какие геостратегические варианты (концепции развития) 
появились у России с крахом СССР? 

8. Каким геостратегическим путем движется современная 
Россия? 

Темы рефератов 
1. З. Бжезинский и его роль в геостратегии США.  
2. Роль США в мировой политике и экономике. 
3. Геостратегические варианты для России, согласно книге З. 

Бжезинского «Великая шахматная доска». 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. 
и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического ба-
калавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Дугин, А.Г. Теория Многополярного мира. Плюриверсум: 
Учебное пособие для вузов. / А.Г. Дугин. – М.: Академический 
проект, 2015. – 349 с. – ISBN 978-5-8291-1754-2. 

5. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 
Дополнительная: 

1. Бжезинский, З. Великая шахматная доска (Господство 
Америки и ее геостратегические императивы) / З. Бжезинский. 
– М.: Международные отношения, 1998. 

2. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-
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005602-9. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=405731 
Периодические издания 

1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 

Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
Тема: Геополитика и геоэкономика 

План работы 
1. Возникновение геоэкономики и ее предмет.  
2. Соотношение концепций геоэкономики и глобализации.  
3. Внешнеэкономические связи государств.  
 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Геоэкономика, конкуренция. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что понимают под термином «геоэкономика»? 
2. Когда возникла геоэкономика как научная дисциплина и что 

явлется ее предметом? 



 42 

3. В чем состоит прикладная задача геоэкономики как научной 
дисциплины? 

4. Каким образом геоэкономика и геополитика взаимосвязаны? 
Темы рефератов 

1. Влияние международных торговых организаций на геополи-
тический расклад сил. 

2. Проблемы формирования российской геоэкономической стра-
тегии. 

3. Геоэкономические факторы международных экономических 
отношений. 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического ба-
калавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

2. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 
 
Дополнительная: 

1. Валлерстайн, И. Геополитические миро-системные изменения: 
1946–2025 годы / И. Валлерстайн // Вопросы экономики. 2006. 
№ 4. С. 67–83. 

2. Кочетов, Э.Г. Геоэкономика и конкурентоспособность России: 
Научно-концептуальные основы геоэкономической политики 
России. Научно-аналитический доклад / Э.Г. Кочетов, М.Ю. 
Байдаков, Н.Ю. Конина и др. - Москва: Общественная акаде-
мия наук геоэкономики, 2010, 392 с. // http://ecsocman.hse.ru/ 

3. Розов, Н.С. Геополитика, геоэкономика и геокультура: взаи-
мосвязь динамических сфер в истории России / Н.С. Розов // 
http://www.nsu.ru/ 

4. Цымбурский, В. Русские и геоэкономика / В. Цымбурский // 
Pro et Contra,  том 8, № 2, Весна 2003// http://uisrussia.msu.ru/ 
Периодические издания 

1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
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5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 

Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Дугин, А.  Геоэкономика / А. Дугин // 

http://www.dugin.tv/video/geoekonomika 
3. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
4. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
5. http://geopolitics.ru/  
6. http://geopolitica.ru/  
7. http://uchebnik-besplatno.com/ 
8. http://window.edu.ru/  
9. http://www.patriotica.ru/  
10. http://www.webarhimed.ru/ 
11. http://www.wpec.ru/  

 
Тема: Информационная война: стратегия и тактика 

виртуальных сражений 
План работы 

1. Информационная война как война гражданская. 
2. Концепция информационной войны. 
3. Информационное оружие. 
4. Информационная стратегия: вызов и коллапс. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Информационная война, информационный враг, 

информационное оружие, информационные технологии, 
«кибернетический человек» («моноцеребральная личность»), 
контрсуггестия, нарциссизм, суггестия. 

Вопросы для самопроверки 
1. Почему информационные технологии, если их рассматривать 

как оружие, способны обернуться для человечества тотальной 
катастрофой? 

2. Что понимается под информационной войной? 
3. Чем опасен информационный враг? 
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4. Объясните, почему молодежь как объект манипуляций – 
гораздо более восприимчивое поколение, чем люди среднего и 
старшего возраста, сформировавшиеся в культуре 
письменного текста? 

5. Что общего между методом гипноза и концептуальной схемой 
информационного противоборства? 

6. Что понимают под информационным оружием и каковы его 
новые особенности по сравнению с обычным оружием? 

7. Что подразумевает концепция глобального информационного 
лидерства США, которую эксперты охарактеризовали как 
стратегию программирующего лидерства и на каких 
принципах она основана? 

8. Какие черты «кибернетического человека» 
(«моноцеребральной личности») вы можете назвать и какую 
опасность это таит для общества? 

9. Можно ли победить в информационной войне? 
Темы докладов 

1. Символический капитал культуры в виртуальной борьбе за 
пространство. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. 
и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического ба-
калавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 
Дополнительная: 

1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
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3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 
[журнал] 

4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России 

[журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 

1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
Тема: Конфликты низкой интенсивности: геополитика 

«управляемого хаоса» 
План работы: 

1. Войны нового века: метаморфозы насилия. 
2. Новый взгляд и новое мировоззрение. 
3. Новый глобальный беспорядок как фактор гегемонии. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Бархатные революции, конфликты низкой интенсивности, 

суррогатные войны. 
Вопросы для самопроверки 

1. Что подразумевают под конфликтами низкой 
интенсивности? 

2. Почему можно сказать, что конфликты низкой 
интенсивности стали тревожным симптомом современной 
геополитической ситуации? 

3. Каковы причины широкого распространения конфликтов 
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низкой интенсивности и как следствие – высокой геополитической 
нестабильности современного мира? 

4. Какие этапы работы, необходимой для подготовки 
суррогатной войны в целях смены режима в нужной стране, 
выделяют некоторые специалисты? 

5. В чем принципиальное отличие новой доктрины внешней 
политики США, которая получила название концепции 
единоличного гарантированного уничтожения (стратегия 
«упреждающей интервенции»), в отличие от стратегии 
сдерживания, на которой базировалась прежняя доктрина 
безопасности? 

6. Какие варианты эскалации насилия на международной 
арене, согласно З. Бжезинскому, могут иметь место в недалеком 
будущем? 

 
Темы докладов 

1. Рост террористических организаций как фактор 
распространения конфликтов низкой интенсивности. 

2. Глобализация как фактор распространения и увеличения 
конфликтов низкой интенсивности. 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 
для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического ба-
калавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Дугин, А.Г. Теория Многополярного мира. Плюриверсум: 
Учебное пособие для вузов. / А.Г. Дугин. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 349 с. – ISBN 978-5-8291-1754-2. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 
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Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  
 

Тема: «Цветные революции» как технологии передела 
власти в современной геополитике 

План работы: 
1. Феномен «цветных революций»: кто и зачем его создал. 
2. Алгоритм «цветных революций»: действующие лица и 

исполнители. 
3. Станет ли «цветным» русский вопрос? 

Основные понятия и определения, которые необходимо 
знать 

«Арабская весна», «цветная революция». 
Вопросы для самопроверки 

1. Каковы отличительные черты «цветных революций» от 
революций классического типа? 
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2. Что является катализатором «цветных революций» и каковы 
их причины? 

3. Какие основные принципы развития «цветной революции» 
выделил Д. Шарп? 

4. Как выглядит алгоритм «цветных революций»? 
5. Какие три силы активно участвуют в большинстве случаев в 

«цветных революциях»? 
Темы рефератов 

1. Джин Шарп и его книга «От диктатуры к демократии», 
которую называют «библией цветных революций». 

2. Причины и последствия «арабской весны». 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Дугин, А.Г. Теория Многополярного мира. Плюриверсум: 
Учебное пособие для вузов. / А.Г. Дугин. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 349 с. – ISBN 978-5-8291-1754-2. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
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8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
Тема: Геополитический вызов исламского мира 

План работы 
1. Геополитические центры исламского мира. 
2. Военные конфликты. 
3. Исламский экстремизм. 

Основные понятия и определения, которые необходимо 
знать 

«Аль-Каида», джамахирия, джихад, ИГИЛ, радикализм, 
«Талибан», халифат, «Хизб ут-Тахрир», шариат. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какое место по численности последователей занимает ислам 

как мировая религия сегодня? 
2. Какие прогнозы по численности последователей ислама 

дают эксперты к 2020-м годам? 
3. Какие государства входят в мусульманский Восток, а какие – 

в мусульманский Север? 
4. В чем состоит значительное отличие мусульманского Севера 

от мусульманского Востока? 
5. Что послужило причиной многих конфликтов и войн на 

Ближнем и Среднем Востоке? 
6. Каковы причины исламского экстремизма и терроризма? 

Темы рефератов 
1. Российская политика на Ближнем Востоке. 
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2. Деятельность исламистских террористических организаций. 
3. Деятельность исламистских террористических группировок. 

Рекомендуемая литература 
Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика России: Учебное пособие для вузов 
/ А.Г. Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический про-
ект, 2014. – 523 с. – ISBN 978-5-8291-1660-6. 

4. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

5. Дугин, А.Г. Теория Многополярного мира. Плюриверсум: 
Учебное пособие для вузов. / А.Г. Дугин. – М.: Академический про-
ект, 2015. – 349 с. – ISBN 978-5-8291-1754-2. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
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2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 
2006. – 384 с. 

3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  
 

Тема: Латинская Америка в новой системе 
геополитических координат: «левый поворот» 

План работы: 
1. Латинская Америка перед геополитическими вызовами 

нового века. 
2. Кризис либерализма и победное шествие революций на 

континенте. 
3. Новые геополитические векторы Латинской Америки. 

Основные понятия и определения, которые необходимо 
знать 

Военная диктатура, монетаризм, протекционизм, социализм. 
Вопросы для самопроверки 

1. Что характерно для культуры Латинской Америки? 
2. Как складывались отношения стран Латинской Америки с 

Европой и США в XIX-XX вв.? 
3. Какое государство Латинской Америки оказалось в самом 

центре глобального противостояния Соединенных Штатов и Совет-
ского Союза? 

4. Какая социальная группа в Латинской Америке традиционно 
играет значительную роль в политической жизни? 

5. Каковы современные установки и предпочтения латиноаме-
риканцев в отношении к демократии и авторитаризму по данным 
социологических исследований? 

6. Объясните, в чем проявляется обоюдная заинтересованность 
России и государств Латинской Америки в налаживании взаимовы-
годного сотрудничества на новой основе? 

Темы рефератов 
1. Уго Чавес и Боливарианская республика Венесуэла. 



 52 

2. Карибский кризис: причины и последствия. 
Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

5. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

 
Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

 
Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
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3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  
 

Тема: Геополитическая нестабильность Африки 
План работы 

1. Геополитические центры современной Африки. 
2. Африка – самый конфликтогенный регион планеты. 
3. Африканский Союз: проблемы становления. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
Африканский Союз. 

Вопросы для самопроверки 
1. Можно ли, на ваш взгляд, назвать африканский континент 

единой цивилизацией? 
2. Как можно охарактеризовать межэтнические отношения на 

континенте? 
3. Какие политические режимы характерны для государств со-

временной Африки? 
4. Какой континент планеты геополитики считают наиболее 

конфликтогенным и почему? 
5. Какие наиболее острые проблемы человечества характерны 

для Африки? 
6. Какие страны Африки являются наиболее стабильными и 

успешно развивающимися сегодня? 
7. Какую стратегию в настоящее время используют США по 

отношению к странам Африки? 
8. Каковы новые тенденции российской политики в странах 

Африки? 
Темы рефератов 

1. Российская политика в Африке: новые тенденции. 
2. Основные проблемы человечества в границах африканского 

континента. 
 
 



 54 

Рекомендуемая литература 
Обязательная литература 

Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 

3. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

4. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

5. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
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5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  

 
Тема: Геополитика постсоветского пространства 

План работы 
1. Содружество Независимых Государств: проблемы и проти-

воречия стратегического партнерства. 
2. Основные геополитические игроки: борьба без правил. 
3. Новые очаги напряженности и военные размежевания. 

Основные понятия и определения, которые необходимо знать 
СНГ, ЕврАзЭС, ГУАМ. 

Вопросы для самопроверки 
1. К каким геополитическим последствиям привел распад 

СССР? 
2. Какие основные задачи ставит перед собой ЕврАзЭС? 
3. Каковы цели Союзного государства России и Белоруссии? 
4. Каковы российские геополитические интересы на постсо-

ветском пространстве?  
5. С какими трудностями сталкивается Россия в отношениях с 

бывшими союзными республиками? 
6. Каким образом проявляются геополитические интересы 

США на постсоветском пространстве? 
Темы рефератов 

1. Роль России в Евразии: новые правила игры и возможные 
сценарии.  

Рекомендуемая литература 
Основная: 
1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира: Учебник 

для бакалавров / И.А. Василенко; Гриф УМО; – 3-е изд., перер. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 420 с.  

2. Гаджиев, К.С. Геополитика: Учебник для академического 
бакалавриата / К.С. Гаджиев; Гриф УМО ВО; 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 466 с. 
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3. Дугин, А.Г. Геополитика России: Учебное пособие для вузов 
/ А.Г. Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический про-
ект, 2014. – 523 с. – ISBN 978-5-8291-1660-6. 

4. Дугин, А.Г. Геополитика: Учебное пособие для вузов / А.Г. 
Дугин; Гриф УМО; – 2-е изд., доп. – М.: Академический проект, 
2015. – 585 с. – ISBN 978-5-8291-1737-5. 

5. Нартов, Н.А.  Геополитика: Электронный учебник / Н.А. 
Нартов. – М.: Гардарики, 2000. 

6. Нартов, Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов, В.Н. Нар-
тов. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

Дополнительная: 
1. Маринченко, А.В. Геополитика: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. – ISBN 978-5-16-005602-9. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

Периодические издания 
1. 70790 Полис (Политические исследования) [журнал] 
2. 70677 Общественные науки и современность [журнал] 
3. 47193 Социально-экономические явления и процессы 

[журнал] 
4. Геополитика [журнал] 
5. Геополитика. Геоэкономика. Геофилософия [журнал] 
6. Геополитика и безопасность [журнал] 
7. Национальная безопасность и геополитика России [журнал] 
8. Россия в глобальной политике [журнал] 
9. Россия в современном мире [журнал] 
10. Россия XXI век [журнал] 
Интернет-ресурсы 
1. А.А. Дугин. Основы геополитики.// http://lib.ru 
2. Исаев Б.А. Геополитика: учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 
3. Лекции по геополитике//http://www.webarhimed.ru/ 
4. http://geopolitics.ru/  
5. http://geopolitica.ru/  
6. http://uchebnik-besplatno.com/ 
7. http://window.edu.ru/  
8. http://www.patriotica.ru/  
9. http://www.webarhimed.ru/ 
10. http://www.wpec.ru/  



 57 

2.3. Видеоматериалы по курсу «Геополитика» 
1. Видеокурс А. Дугина (ОДКБ против НАТО, Война конти-

нентов, Спасти Восток от Запада).  Режиссер: Ю. Пенкина, произ-
водство «Russia.ru», 2009 г. 

2. Вольный остров Сахалин. Выпуски 1 - 2. Режиссеры: В. 
Летуловский, И. Бессонова, Т. Тарасова, А. Донцов. Производство 
«Пульсар» совместно с ВПТО «Видеофильм» при участии Саха-
линского телевидения. Москва, 1990 г.  

3. Да здравствует Пакистан. Производство ARTE France – 
Alegria – France, 2007 г. Подготовка к показу «SDM – Media group». 

4. Заседание Совбеза ООН. Телеканал «Россия», 2008 г. 
5. Как распался Советский Союз. Производство NHK Enter-

prises, Inc., 2001 г. 
6. Край, обреченный на изгнание. Автор: Е. Баранов, режис-

сер: А. Замыслов, производство ОАО «Первый канал», 2007 г. 
7. План Кавказ. Режиссер: Н. Родионова, производство ОАО 

«Первый канал», 2008 г.  
8. Cоветская империя. Каналы. Автор: Е. Листова, режиссер: 

А. Богатов, производство ГТК «Телеканал «Россия», ВГТРК, 2007 г. 
9.  

2.4. Методические рекомендации по написанию рефератов 
Написание рефератов является одной из форм Вашей 

самостоятельной работы. Цель написания рефератов – привитие 
навыков самостоятельной работы над литературными источниками 
с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения Вы могли делать 
собственные выводы теоретического и практического характера, 
обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от семинарских занятий, при проведении которых 
Вы приобретаете, в частности, навыки высказывания своих 
суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, 
написание рефератов даст Вам навыки лучше делать то же самое, 
но уже в письменной форме, хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При 
написании такого реферата Вы должны изучить и кратко изложить 
имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в 
теории, вопросу (проблеме) по изучаемой теме, высказать по этому 
вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим 
ее обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15 – 20 страниц 
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(шрифт Times New Roman, полуторный интервал). Титульный лист 
должен содержать следующие сведения: наименование учебного 
заведения, наименование кафедры, тема, фамилия и инициалы 
студента, факультет, курс, номер группы, год выполнения. Реферат 
должен включать список использованной литературы. 

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании 
написанного реферата Вам необходимо подготовить небольшое (5 – 
10 мин) выступление на занятии, в ходе которого нужно изложить 
основные положения своего реферата. 

 
Перечень тем рефератов: 

1 Становление геополитических идей в истории человечества. 
2 Геополитика как наука: законы, категории и методы. 
3 «Органическая школа» в геополитике (Фридрих Ратцель). 
4 «Географическая ось истории» (Сердцевидная теория) 

Хэлфорда Макиндера (Маккиндера). 
5 Теория «Морского могущества» Альфреда Мэхена. 
6 Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша. 
7 Концепция «Rimland» Николае Спайкмена (Николас 

Спикмен). 
8 Теория «Континентального блока» Карла Хаусхофера. 
9 Концепция «Атлантизма» (талассократии) в геополитике Д. 

Мэйнига, З. Бжезинского и др..  
10 Концепция Мондиализма (всеединства человечества) в 

геополитике (О. Конт, К. Маркс, Ф. Энгельс, Дж. Фиске, П. 
Сорокин, Ф. Фукуяма, Ж. Аттали, К. Санторо, С. Хантингтон и др.). 

11 Современные школы геополитики (геополитическое течение 
«новые правые» А. де Бенуа, движение «Юная Европа» Ж.  Тириар, 
«геополитическая беллетристика Ж. Парвулеску, «Электоральная 
геополитика» А. Зигфрид, прикладная геополитика И. Лакоста). 

12 Русская школа геополитики: «Евразийское движение» (Н. 
Трубецкой, П. Савицкий, Л. Карсавин). 

13 Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
14 Теория органического развития К.Н. Леонтьева. 
15 Общая характеристика русских геополитических истоков. 
16 Геополитические идеи Д.А. Милютина. 
17 Геополитические взгляды в работах В.П. Семенова-Тян-

Шанского. 
18 Геополитические идеи А. Вандама. 
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19 Геополитические идеи И.А. Ильина. 
20 Неоевразийство в системе геополитического знания. 
21 Теория пассионарности Л.Н. Гумилева. 
22 Геополитические последствия распада СССР для России. 
23 Исторические отношения России со странами Запада и 

Востока (на примере одной или нескольких стран). 
24 Геополитические интересы современной России. 
25 Отношения России с США в ракурсе геополитического 

анализа. 
26 Отношения России с Великобританией в ракурсе 

геополитического анализа. 
27 Отношения России с Германией в ракурсе геополитического 

анализа. 
28 Отношения России с Францией в ракурсе геополитического 

анализа. 
29 Отношения России с Японией в ракурсе геополитического 

анализа. 
30 Отношения России с Китаем в ракурсе геополитического 

анализа. 
31 Отношения России с Турцией в ракурсе геополитического 

анализа. 
32 Отношения России с Сирией, Ираком, Ираном в ракурсе 

геополитического анализа. 
33 Отношения России со странами Латинской Америки в 

ракурсе геополитического анализа. 
34 Отношения России со странами Африки в ракурсе 

геополитического анализа. 
35 Геостратегическая политика США. 
36 Геостратегическая политика Китая. 
37 Геостратегическая политика Японии. 
38 Геостратегическая политика Германии. 
39 Геостратегическая политика Франции. 
40 Геополитические процессы в государствах бывшего СССР. 
41 Россия – Украина в ракурсе геополитического анализа. 
42 Россия – Белоруссия в ракурсе геополитического анализа. 
43 Россия – Казахстан в ракурсе геополитического анализа. 
44 Россия – Таджикистан в ракурсе геополитического анализа. 
45 Россия – Узбекистан в ракурсе геополитического анализа. 
46 Россия – Туркменистан в ракурсе геополитического анализа. 
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47 Россия – Грузия в ракурсе геополитического анализа. 
48 Россия – Армения в ракурсе геополитического анализа. 
49 Россия – Азербайджан в ракурсе геополитического анализа. 
50 Россия – страны Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) в 

ракурсе геополитического анализа. 
 

Критерии оценки реферата 
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»: основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворитеьно»: имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно: тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИКУМ 
3.1 Тестовые задания для проведения промежуточного и 

итоговогоконтроля знаний студентов 
 

Тестовые задания для проведения промежуточного и итогового 
контроля знаний студентов 
 

Раздел 1. Теоретические основы геополитики 
1 Какой ученый ввел в науку понятие «геополитика»: 

1. Фридрих Ратцель; 
2. Рудольф Челлен; 

3. Эльгиз Поздняков; 
4. Хэлфорд Макиндер. 

2. Геополитика - это: 
1. наука о политике как особой сфере жизнедеятельности людей; 
2. наука об обществе, составляющих его системах, а также о 

закономерностях их функционирования и развития; 
3. совокупность знаний о политике и дисциплин, изучающих 

политические явления и процессы; 
4. наука или система знаний о контроле над пространством. 

3. Геополитика возникла на базе следующих подходов: 
1. цивилизационного, военно - стратегического и теорий географического 

детерминизма; 
2. культурологического, аксиологического и психологического; 
3. цивилизационного, научно-технического и познавательного; 
4. теорий географического детерминизма, эволюционного. 

4. В геополитике деятельностный метод: 
1. направлен на выявление тесной взаимосвязи с окружающей средой 

через входы и выходы системы; 
2. направлен на анализ геополитической картины в её динамике, т.е. 

рассматривается как циклический процесс, имеющий определённые 
стадии и этапы; 

3. ориентирован на критический анализ явлений, фактов, течений и 
выявление противоречий; 

4. ориентирован на изучение деятельности институтов с помощью 
которых осуществляется политическая деятельность. 

5. Метод, требующий тщательного изучения зависимости между различными 
сферами общественной жизни: 

1. сравнительный; 
2. исторический; 

3. общелогический; 
4. функциональный

6. Гносеологическая функция геополитики - это: 
1. прогностическая; 
2. идеологическая; 

3. познавательная; 
4. управленческая. 

7. Автор теории «морского могущества»: 
1. Альфред Т. Мэхен; 
2. Фридрих Ратцель; 

3. Рудольф Челлен; 
4. Видаль де ла Бланш. 



8. Направления – атлантизм, мондиализм наиболее ярко проявились в 
геополитической мысли: 

1. севера; 
2. востока; 

3. запада; 
4. юга. 

9. Геополитика как научная дисциплина возникла: 
1. в 18 веке; 
2. в 19 веке; 

3. в 20 веке; 
4. в 21 веке. 

10. Геополитика как наука и учебная дисциплина получила признание в 
России: 

1. в 90-х гг. 20 века; 
2. в 90-х гг. 18 века; 

3. в 80-х гг. 19 века; 
4. в 70-х гг. 20 века. 

11. Пространство, контролируемое государством продолжительное время, 
является геополитическим полем:  

1. пограничным; 
2. эндемическим; 

3. тотальным; 
4. перекрестным.

12. Классификация геополитических полей предложена ученым: 
1. Данилевским; 
2. Плешаковым; 

3. Макиавелли; 
4. Клаузевицем. 

13. В изучении тенденции геополитического развития стран и народов 
состоит функция геополитики: 

1. аксеологическая; 
2. познавательная; 

3. воспитательная; 
4. прогностическая. 

14. В выражении интересов правящих элит и наций проявляется функция 
геополитики: 

1. идеологическая; 
2. управленческая; 

3. аксеологическая; 
4. познавательная. 

15. Пространство, на которое претендует несколько сопредельных государств, 
является геополитическим полем: 

1. пограничным; 
2. эндемическим; 

3. тотальным; 
4. перекрестным. 

16. Теория «хартлэнда» была разработана: 
1. Мэхеном; 
2. Ратцелем; 

3. Маккиндером; 
4. Челленом. 

17.  «Морское могущество» в геополитике - это:  
1. витальность; 
2. пассионарность;  

3. талассократия; 
4. теллурократия. 

18. Сухопутное могущество» в геополитике - это: 
1. витальность; 
2. пассионарность;  

3. талассократия; 
4. теллурократия. 

19. «Rimland» - это: 
1. восточная Европа; 
2. прибрежная полоса, 

окружающая Хартленд с 

запада, юга и юго-востока; 
3. Евразия; 
4. Римская империя. 

20. «Heartland» - это: 
1. место, где было заключено «сердечное согласие» между государствами 
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после второй мировой войны; 
2. континентальные массы Евразии, представляющие собой наиболее 

удачную территорию для контроля над всем миром; 
3. географический центр Вселенной; 
4. граница между Европой и Азией. 

21. Кто является основоположником цивилизационного подхода: 
1. Данилевский; 
2. Леонтьев; 

3. Гумилев; 
4. Шпенглер. 

22. Основатель «органической школы» в геополитике: 
1. Н. Спайкмен;  
2. Ф. Ратцель;  

3. Х. Макиндер; 
4. В. де ла Бланш. 

23. Высказывание: «Кто контролирует сердце мира, тот владеет мировым 
островом, кто владеет мировым островом, тот владеет миром» принадлежит: 

1. Ф. Ратцелю; 
2. К. Хаусхоферу; 

3. Х. Макиндеру; 
4. А. Мэхену. 

24. Автор теории «Континентального блока»: 
1. Д. Мэйниг; 
2. К. Хаусхофер; 

3. П. Савицкий; 
4. П. Сорокин. 

25. В свое время, геополитика как реакционная концепция была запрещена в: 
1. Германии; 
2. Китае; 

3. США; 
4. СССР. 

26. Какому ученому, основоположнику западного течения «неоантлантизм» в 
геополитике, принадлежит работа «Столкновение цивилизаций»: 

1. Г. Киссинджеру; 
2. З. Бжезинскому; 

3. С. Хантингтону; 
4. Ф. Фукуяме. 

27. Труд «Закат Европы» принадлежит перу: 
1. О.Шпенглеру;  
2. Ф. Фукуяме;  

3. Данилевскому;  
4. З. Бжезинскому. 

28. Евразийское движение возникло: 
1. во Франции; 
2. в России; 

3. в Болгарии; 
4. в Германии. 

29. Кто стоял у истоков евразийского движения: 
1. Н.С. Трубецкой; 
2. В.И. Ульянов; 

3. Л.Н. Гумилёв; 
4. И.А. Ильин. 

30. Неоевразийство тяготеет к: 
1. атлантизму; 
2. мондиализму; 

3. европеизму; 
4. органицизму. 

31. Л.Н. Гумилеву принадлежит идея: 
1. иррационализма; 
2. пассионарности; 

3. пассивности; 
4. поссибилизма. 

32. Одна из основных форм контакта этносов по Л.Н. Гумилеву: 
1. химера; 
2. этатизм; 

3. гомеостаз; 
4. мондиализм. 

33. Симбиоз – это: 
1. соединение несоединимого; 
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2. сочетание, при котором один этнос – «гость», т.е. является вкраплением 
в теле другого; 

3. сочетание этносов, при котором растворяется их культурное 
своеобразие и происходит принятие ценностей друг друга; 

4. сочетание этносов, при котором каждый имеет свою экологическую 
нишу, полностью сохраняя свое национальное своеобразие. 

 
Раздел II. Геополитика в современном мире 

34. Под анклавом понимается: 
1. отчуждаемая территория; 
2. автономный район; 
3. территория государства, окруженная со всех сторон территориями 

других стран; 
4. свободная экономическая зона. 

35. Государство, формально независимое, но находится под эконом. и полит. 
влиянием другого государства и пользующееся его протекционизмом на 
международной арене - это: 

1. колония; 
2. сателлит; 

3. доминион; 
4. конфедерация. 

36. Геополитическое положение России определяет: 
1. православная вера; 
2. особая духовность; 
3. естественная открытость границ; 
4. договоры с соседними государствами. 

37. Анклав в составе РФ: 
1. Крымский п-ов; 
2. Калининградская область; 
3. Татарская республика; 
4. г. Москва. 

38. В каких городах оборачивается более 95% финансов России: 
1. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж; 
2. Волгоград, Санкт-Петербург, Москва; 
3. Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург; 
4. Ростов Великий, Москва, Санкт-Петербург. 

39. «Холодная война» проходила: 
1. 1922-1939; 
2. 1946-1991; 

3. 1939-1945; 
4. 1985-1991. 

40. В Европейский Союз не входят: 
1. Австрия, Бельгия, Болгария; 
2. Исландия, Норвегия, Швейцария; 
3. Италия, Кипр, Латвия; 
4. Португалия, Словения, Франция. 

41. «Северными территориями» в Японии называют: 
1. остров Хоккайдо; 
2. остров Сахалин; 

3. Россию; 
4. Курильские острова. 



42. «Берлинская стена» была разрушена в: 
1. 1989; 
2. 2000; 

3. 1961; 
4. 1945. 

43. Ведущая роль в формировании нового глобального миропорядка 
принадлежит: 

1. США; 
2. России; 

3. Германии; 
4. Китаю. 

44. Членами «Большой восьмерки» являются: 
1. США, РФ, ФРГ, Франция, Индия, Китай, Италия, Бразилия; 
2. США, РФ, ФРГ, Италия, Англия, Франция, Индия, Китай; 
3. США, РФ, Великобритания, Франция, Япония, ФРГ, Канада, Италия; 
4. США, Великобритания, Франция, ФРГ, РФ, Турция, Арабские 

Эмираты, Япония. 
45. Куда через Белоруссию идет 75-80% российского транзита: 

1. север; 
2. юг; 

3. запад; 
4. восток. 

46. Какую страну называют «страной восходящего солнца»: 
1. Китай; 
2. Японию; 

3. Украину; 
4. Южную Корею. 

47. Хаусхофер считал, что Япония полная противоположность: 
1. Китаю; 
2. России; 

3. Англии; 
4. Германии. 

48. В каком году Япония напала на Россию и захватила Южный Сахалин: 
1. 1900; 
2. 1904; 

3. 1915; 
4. 1917. 

49. Автор Декларации независимости США: 
1. Кенеди; 
2. Джеферсон; 

3. Черчиль; 
4. Бжезинский. 

50. Стратегический геополитический партнер США с послевоенных лет: 
1. Германия; 
2. Франция; 

3. Китай; 
4. Япония. 

51. В каком году США выкупили у России Аляску и Русскую Калифорнию: 
1. 1933; 
2. 1867; 

3. 1763; 
4. 1830. 

52. Главный прямой инвестор экономики Китая: 
1. Тайвань; 
2. Япония; 

3. США; 
4. Индия. 

53. «Срединной Империей» называют: 
1. Турцию; 
2. Китай; 

3. Японию; 
4. Индию. 

54. Проблему «свободных территорий» перед Китаем ставит: 
1. демографический рост; 
2. экономический рост; 
3. социальный рост; 

4. политический рост; 
5. культурный рост. 
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55. Отношения Ирана к концу ХХ в. ухудшились с: 
1. Израилем; 
2. Ираком; 

3. Турцией; 
4. США. 

56. Первым государством, которое еще в 1954 г. предложило запретить все 
ядерные испытания, является: 

1. Китай; 
2. Индия; 

3. Пакистан; 
4. Иран. 

57. Экономическое и политическое объединение европейских стран, 
нацеленное на региональную интеграцию – это: 

1. ООН; 
2. ЕС; 

3. СНГ; 
4. ВТО. 

58. Сколько государств входит в ЕС: 
1. 27; 
2. 18; 

3. 33; 
4. 59. 

59. Континент Антарктида принадлежит: 
1. ООН; 
2. Аргентине; 

3. Имеет нейтральный статус; 
4. России. 

60. Членом СНГ не является: 
1. Эстония; 
2. Россия; 

3. Беларусь; 
4. Казахстан. 

61. Устав СНГ подписан в: 
1. 1990 г.; 
2. 1993 г.; 

3. 1997 г.; 
4. 2000 г.. 

62. Кто из российских лидеров участвовал в создании СНГ? 
1. М. Горбачев; 
2. В. Путин; 

3. К. Черненко; 
4. Б. Ельцин. 

63. В 1919 г. была создана 
1. НАТО; 
2. Лига Наций; 

3. ООН; 
4. ОБСЕ. 

64. Организация стран «третьего мира», предполагавшая самостоятельность 
внешнеполитического курса и независимость от центров биполярного мира, 
получила название: 

1. Движение сопротивления; 
2. Движение реформ; 

 

3. Движение неприсоединения; 
4. Движение развивающихся 

стран. 
65. ООН создана в: 

1. 1945 г.; 
2. 1950 г.; 

3. 1947 г.; 
4. 1955 г.. 

66. Адрес штаб-квартиры ООН: 
1. Москва; 
2. Париж; 

3. Гаага; 
4. Нью-Йорк. 

67. Постоянных членов Совета Безопасности ООН: 
1. пять; 
2. четыре; 

3. семь; 
4. пятнадцать. 
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68. Международный суд находится в: 
1. Брюсселе; 
2. Гааге; 

3. Маастрихте; 
4. Антверпене. 

69. Политико-военный союз стран социалистического лагеря (Варшавский 
договор) был заключен в: 

1. 1950 г.; 
2. 1949 г.; 

3. 1953 г.; 
4. 1955 г. 

70. С именем какого советского лидера связано окончание «холодной 
войны»? 

1. Л.И. Брежнев; 
2. Н.С. Хрущев; 

3. М.С. Горбачев; 
4. Ю.В. Андропов. 

 
3.2 Методические рекомендации по подготовке эссе 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Требования к содержанию эссе 
Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – 

краткое, свободное прозаическое сочинение, рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, 
которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе.  
Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 
этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 
необходимо найти ответ в ходе исследования.  

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы 
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и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает 
развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 
из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой 
главную трудность.  

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по 
теме с указанием области ее применения. 

 
Тематика эссе: 

1. Новые индустриальные страны Азии. Опыт для России. 
2. Перспективы экономического и политического сотрудничества 

с бывшими республиками СССР в центральной Азии. 
3. Российско-американские отношения: возможно ли взаимовы-

годное сотрудничество. 
4. Россия – Китай: стратегические партнеры или потенциальные 

противники? 
5. Европейский Союз и Россия: проблемы сотрудничества. 
6. Транснациональные корпорации и их роль в мировых полити-

ко-экономических процессах.  
7. Геополитическое лидерство в истории и его трансформации в 

современном мире.   
8. Глобальные и региональные проблемы в международных от-

ношениях и геополитике современного мира.  
9. Геополитика развивающихся стран в современном мире. Про-

блема неоколониализма.  
10. Энергетические ресурсы как геополитический фактор 

международных отношений. 
11. Новые геополитические вызовы современного мира: не-

легальная иммиграция. 
12. Новые геополитические вызовы современного мира: тер-

роризм. 
13. Новые геополитические вызовы современного мира: нар-

кобизнес. 
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Критерии оценки эссе 
Таблица 2. Критерии оценки эссе 

Критерий Требования к эссе Максимальное 
количество 

баллов 
Знание и 

понимание 
теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия 
определяются четко и полно, приводятся 
соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго 
соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы 

15 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяется категория 
анализа; 
- умело используются приемы сравнения 
и обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
- объясняются альтернативные взгляды 
на рассматриваемую проблему; 
- обоснованно интерпретируется 
текстовая информация; 
- дается личная оценка проблеме 

25 

Построение 
суждений 

- изложение ясное и четкое; 
- приводимые доказательства логичны; 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и 
их личная оценка; 
- общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

45 

Оформление - выполнение требований по 
оформлению в полной мере; 
- наличие иллюстративного материала; 
- творческий подход 

15 

 
Оценка «отлично» - от 90 до 100 баллов. 
Оценка «хорошо» - от 80 до 89 баллов. 
Оценка «удовлетворительно» - от 60 до 79 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно» - от 0 до 59 баллов. 
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3.3 Методические рекомендации по подготовке к групповому 
обсуждению, круглому столу, дискуссии, полемике, диспуту, 

дебатам 
Дискуссия, круглый стол, полемика, диспут, дебаты - 

оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 
умение аргументировать собственную точку зрения. 

Семинар, проводимый в форме (группового обсуждения, 
круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 
целью установления путей ее достоверного решения. Такой 
семинар проводится в форме диалогического общения его 
участников. Он предполагает высокую умственную активность, 
прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать 
свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли.  

Основными функциями семинара являются познавательная, 
воспитательная, функция контроля за содержательностью, глубиной 
и систематичностью самостоятельной работы студентов, а также 
организационно-ориентационная и систематизирующая. Учебная 
дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она 
используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходим 
простой и однозначный ответ на вопрос, при этом имеются 
альтернативные варианты ответов. С целью вовлечения в 
дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать 
метод сотрудничества, который основывается на взаимном 
обучении при совместной работе. В этом случае интегрируются 
интеллектуальные усилия и энергия сокурсников для достижения 
единой цели. 

При учебном сотрудничестве можно использовать такую 
схему действий: 

- определить проблему; 
- сформировать небольшие группы, распределить роли; 
- донести итоги обсуждения до группы. 
Таким образом, семинар, проводимый в форме (группового 

обсуждения, круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, 
дебатов) – это специально подготовленный и организованный 
научный спор на актуальную тему, в котором участвуют члены 
группы 

Функции действующих лиц на семинаре могут быть 
различными (таблица 3). 
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Таблица 3. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте 
Действующее 

лицо 
Выполняемая работа 

Докладчик Излагает в краткой форме сущность защищаемой 
точки зрения, позиции 

Содокладчик Аргументирует, обосновывает, иллюстрирует 
позицию докладчика, может представлять 
статистические сведения, факты 

Оппонент Высказывает собственную точку зрения по 
рассматриваемому вопросу (отличающуюся от 
избранной докладчиком) и приводит контрпримеры 
и контраргументы 

Эксперт Ответственен за сравнительный анализ аргументов и 
контраргументов, определяет их достоверность 

«Провокатор» Задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные 
примеры - инициирует общую дискуссию 

Ассистент Осуществляет материально-техническое 
обеспечение (плакаты, схемы, диаграммы и т. д.) 

 
Темы дискуссии: 

1. Геополитические концепции классиков геополитики как 
реалии современного мира. 

2. Тенденции геополитических процессов в 21 веке. 
3. Практика санкций во взаимоотношениях между государст-

вами и их влияние на жизнь их граждан (пример, санкции ЕС в от-
ношении России и санкции РФ в отношении ЕС). 

4. Поворот России на Восток как её новая геополитическая 
стратегия. Геополитика: предмет, методы, функции. 

5. Геополитика: предмет, методы, функции 
6. Основные идеи и принципы классиков геополитики 
7. Современные геополитические теории и школы Запада 
8. Русская школа геополитики 
9. Неоевразийство в системе геополитического знания 
10. Россия в новой системе геополитических отношений 
11. Геополитические процессы в Западной и Восточной Европе 
12. Место США в системе геополитических отношений 
13. Геостратегическая политика Китая 
14. Геополитика и общественное развитие Японии 
15. Геополитика Ирана, Турции и других мусульманских 

государств 
16. Традиции и геополитика стран Африки и Латинской 
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Америки 
17. Геополитические процессы государств – бывших республик 

СССР 
18. Влияние международных организаций на геополитические 

процессы 
Для выставления итоговой оценки студенту можно 

воспользоваться следующим перечнем критериев: 
 

Таблица 4. Критерии эффективной работы студента на семинаре 
Критерий оценки Оценка (баллы) Замечание 

1. Актуальность темы   
2. Качество ответов на вопросы   
3. Теоретический уровень знаний   
4.Подкрепление материалов 
фактическими данными (статистические 
данные или др.) 

  

5. Практическая ценность материала   
6. Способность делать выводы   
7. Способность отстаивать собственную 
точку зрения 

  

8. Способность ориентироваться в 
представленном материале 

  

9. Степень участия в общей дискуссии   
Итоговая сумма баллов:   

 
Участие в работе оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. 
Работу каждого студента можно оценить по итоговой сумме 

набранных им баллов.  
Оценка «отлично» - от 40 до 45 баллов. 
Оценка «хорошо» - от 36 до 39 баллов. 
Оценка «удовлетворительно» - от 25 до 35 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно» - от 0 до 24 баллов. 
Высшим достижением семинара можно считать ситуации, в 

которых продуцируются методические средства и формы работы и 
студенты пользуются ими самостоятельно, что стимулирует 
творческий поиск новых возможностей. В итоге, результативность 
проведенного семинара может быть оценена такими важнейшими с 
точки зрения качества преподавания критериями, как: 

- развитие навыков самостоятельной работы студентов, 
развитие умения самостоятельного поиска и обработки 
информации. Этому способствуют домашние задания, 
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формулировка вопросов для подготовки, указание первоисточников. 
- активизация интеллектуальной деятельности студентов, а 

также стимулирование мыслительной деятельности (запоминание и 
точное воспроизведение информации; продуктивная активность: 
аналитическая и обобщающая мыслительная деятельность 
студентов). 

 
3.4 Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися. 

 
Методические рекомендации по проведению коллоквиума 

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – 
форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с 
учащимися с целью активизации знаний. 

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм 
текущего контроля, но и одну из активных форм учебных занятий, 
проводимых как в виде беседы преподавателя со студентами, так и 
в виде семинара, посвященного обсуждению определенной темы. 

Целями коллоквиума являются:  
- выяснение у студентов знаний, их углубление (повышение) и 

закрепление по той или иной теме (разделу) курса;  
- формирование у студентов навыков анализа теоретических 

проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы.  

Основная задача коллоквиума – пробудить у студента 
стремление к чтению и использованию дополнительной 
литературы.  

На коллоквиум могут выносится как проблемные (нередко 
спорные теоретические вопросы), так и вопросы, требующие 
самостоятельного изучения, а также более глубокой проработки.  

Коллоквиум проводится либо в форме индивидуальной беседы 
преподавателя со студентом, либо беседы в небольших группах (3-5 
человек).  

Коллоквиум оценивается по 5-балльной системе. 
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Перечень тем для Коллоквиума: 
Модуль I. Теоретические основы геополитики 

1. Дайте характеристику истории становления геополитики как 
науки. 

2. Каково место геополитики в системе других наук? 
3. Что такое объект и предмет геополитики? 
4. Каковы основные законы геополитики? 
5. Раскройте сущность понятия «геополитические эпохи». 
6. Назовите основные категории геополитики. 
7. Перечислите методы геополитической науки. 
8. Покажите суть основных функций геополитики. 
9. Раскройте сущность «органицистской школы» Фридриха 

Ратцеля. 
10. Проанализируйте структуру геополитики, теорию «юных 

народов», концепцию средней Европы Рудольфа Челлена. 
11. Дайте характеристику концепций Хелфорда Макиндера. 
12. Покажите суть основных геополитических категорий 

Альфреда Мэхена. 
13. Рассмотрите основные идеи Видаля де ла Бланша. 
14. Выделите основные положения в геополитической системе 

Карла Хаусхофера. 
15. Проанализируйте тезис Ш. де Голля: «Европа от Атлантики 

до Урала». 
16. Раскройте историю формирования и становления 

«региональной геополитики». 
17. Покажите сущность основных идей атлантизма. 
18. Назовите основные причины появления геополитики 

«мондиализма». 
19. Выделите основные положения теорий Ф. Фукуямы, Ж. 

Аттали, К. Сантора, И. Лакоста. 
20. Раскройте роль масс-медиа в современном обществе. 
21. Изложите основные идеи европейских «новых правых», 

принцип «континентальной геополитики», «Европа от 
Владивостока до Дублина». 

22. Выделите основные положения евразийства и дайте 
характеристику истории евразийского движения. 

23. Каковы теоретические истоки евразийства? 
24. Раскройте основные категории: «месторазвитие», «Евразия». 
25. Покажите особенности евразийской культуры. 
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26. Дайте характеристику географического, политического и 
экономического единства Евразии. 

27. Назовите ключевые положения работ Д.А. Милютина, А. 
Ван-дама, В.П. Семенова-Тян-Шанского. 

28. Раскройте основные идеи геополитических работ И.А. 
Ильина. 

29. Раскройте смысл идеи «пассионарности» Л.Н. Гумилева. 
30. В чем суть геополитического синтеза «Леса» и «Степи»? 
31. Покажите роль неоевразийства в борьбе против атлантизма 

и мондиализма. 
32. Расскажите об идеях неоевразийства о мироустройстве XXI в. 

 
Модуль II. Геополитика в современном мире 

1. В чем состоит сущность понятия «русские национальные 
интересы»? 

2. Покажите динамику отношений Россия — Белоруссия, 
Россия — Украина. 

3. Назовите основные тенденции развития геополитических 
отношений Россия — Северный Кавказ и Закавказье, Россия — 
Средняя Азия. 

4. Раскройте механизм культурно-политической и 
экономической экспансии Запада на Восток. 

5. Каким вы видите будущее России? 
6. Возможен ли союз Россия — Германия — Япония? 
7. Покажите влияние ресурсов планеты на раскладку 

геополитических сил. 
8. Расскажите о сложившихся отношениях России со странами 

Европы, США и блоком НАТО. 
9. Раскройте сущность позиционной геополитической войны 

Западной Европы и США против СССР. 
10. Покажите механизм превращения Западной Европы из 

метрополии в буферную зону. 
11. Расскажите о причинах интеграции стран Западной Европы. 
12. Рассмотрите отношения России со странами Восточной 

Европы. 
13. Опишите роль Балкан в геополитических отношениях. 
14. Рассмотрите механизм геополитических отношений стран 

Прибалтики и Скандинавии. 
15. Подумайте, возможно ли воссоздание Пруссии. 
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16. Раскройте эволюцию внешней политики США: от 
«доктрины Монро» до «Версальского порядка». 

17. Покажите механизм реализации идеи господства в политике 
«холодной войны». 

18. Выделите основные цели США в отношении СССР и 
России. Каковы методы их достижения? 

19. Расскажите об основных этапах отношений США — 
Западная Европа. Какова роль НАТО в этих геополитических 
отношениях? 

20. Рассмотрите роль стран Балтии и Восточной Европы в 
изоляции России. 

21. Чем предопределен двойственный характер геополитики 
Китая? 

22. Покажите специфичность развития «Срединной империи». 
23. Рассмотрите историю российско-китайских отношений. 
24. Раскройте сущность технологического и демографического 

развития КНР. 
25. Проанализируйте влияние расово-культурной специфики на 

эволюцию геополитики Китая. 
26. Каково влияние внутренних и внешних факторов на 

геополитические отношения России и Китая? 
27. Охарактеризуйте новый геополитический порядок в регионе 

— Иран, Турция, Ирак, Афганистан, связанный с развалом СССР. 
28. Раскройте роль геополитических факторов: континентально-

исламского Ирана, атлантистской Турции, теократического 
(ваххабитского) варианта ислама Саудовской Аравии, Афганистана. 

29. Покажите роль Пакистана и США в раскладе 
геополитических сил в регионе. 

30. Каково геополитическое будущее России в регионе? 
31. Дайте характеристику отношений: Север—Юг. 
32. Раскройте сущность доктрины Монро. Каково положение 

Америки в конце XX в.? 
33. Объясните суть термина: «Африка — кипящий континент». 

Назовите причины «кипения». 
34. Почему «Россия имеет гораздо больше оснований 

называться «срединным государством», чем Китай»? 
35. В чем суть «восточно-западной симметрии» Евразии? 
36. Почему «природа евразийского мира минимально 

благоприятна для ... «сепаратизмов»? 
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37. Согласны ли вы с утверждением Бжезинского, что 
«доминирование Америки — это своего рода зонтик», 
защищающий демократию в мире? 

38. Относите ли вы бомбардировку суверенных государств 
вооруженными силами США к проявлению демократии? 

39. Почему не нравятся Бжезинскому «европейские 
националисты традиционного толка»? 

40. Какие основания есть у руководства США считать себя 
«мировым арбитром»? 

41. Почему России нет места в НАТО? 
42. Что не приемлют США в геополитике Китая? 
43. Какова роль Индии и Японии в геополитическом раскладе 

сил в XXI в., по мнению Бжезинского? 
44. На чем основано утверждение М. Олбрайт: «Нет 

уверенности, что Россия справится с проблемами»? 
45. Учитывают ли в своей политике руководители США 

интересы России? 
46. Как планируют США «управлять последствиями распада 

советской империи»? 
 

Критерии оценки коллоквиума 
Оценка «отлично»:  
- глубокое и прочное усвоение программного материала; 
- полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы; 
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; 
- правильно обоснованные принятые решения; 
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ.  
Оценка «хорошо»: 
- знание программного материала; 
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе 

на вопрос; 
- правильное применение теоретических знаний; 
- владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач. 
Оценка «удовлетворительно»: 
- усвоение основного материала; 
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- при ответе допускаются неточности; 
- при ответе недостаточно правильные формулировки; 
- нарушение последовательности в изложении программного 

материала; 
- затруднения в выполнении практических заданий; 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- не знание программного материала; 
- при ответе возникают ошибки; 
- затруднения при выполнении практических работ. 

 
3.5 Методические рекомендации по подготовке к аудиторной 

контрольной работе 
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки 

усвоенных знаний, получения информации о характере 
познавательной деятельности, уровня самостоятельности и 
активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, 
форм и способов учебной деятельности. Эта форма 
самостоятельной работы студента выявляет умение применять 
теоретические знания на практике, помогает проверить усвоение 
курса перед экзаменом или зачетом. 

Виды контрольных работ: аудиторные (классные), домашние, 
текущие, экзаменационные, письменные, графические, 
практические, фронтальные, индивидуальные. 

Письменные контрольные работы более объективны по 
сравнению с устным опросом. Виды и характер письменных 
контрольных работ, их разнообразие зависят от содержания и 
специфики учебного предмета, уровня общего развития студентов.  

Система заданий письменных контрольных работ должна: 
 выявлять знания студентов по определенной теме (разделу); 
 выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явле-

ний, их закономерностей; 
 выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения; 
 творчески использовать знания и навыки. 

 
Вариант I  
Вопрос 1. Сценарии будущего: международные отношения и 
геополитика ХХI века в прогнозах аналитиков. 
Вопрос 2. Кому из известных Вам авторов, имеющих отношение к 
геополитике, могла бы принадлежать эта цитата? Аргументируйте 
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свой выбор.  
«География призвана объяснить, каким образом физические и 
биологические законы, которые управляют миром, сочетаются и 
взаимодействуют между собой в различных частях земного 
шара [...] Географические характеристики того или иного региона 
формируются не только самой природой[...], они являются в 
значительной степени результатом деятельности человека, который 
придает необходимое единство естественным факторам». 
Вопрос 3. Охарактеризуйте понятие “rimland”. 
 
Вариант II 
Вопрос 1. Новые геополитические вызовы современного мира.  
Вопрос 2. Кому из известных Вам авторов, имеющих отношение к 
геополитике, могла бы принадлежать эта цитата? Аргументируйте 
свой выбор.  
«… в качестве основы научной политики и любого переустройства 
пространства на поверхности земли, особенно для народа с богатой 
культурой, пережившего тяжкие потрясения, находящегося в самом 
центре перенаселенного континента, чье международное значение 
неуклонно снижается, геополитика представляла собой, возможно, 
одно из немногих средств для согласования взглядов миллионов 
людей, находящихся в общем жизненном пространстве, по крайней 
мере в вопросах, имеющих жизненно важное значение для всех. 
 Как бы то ни было, глубокие познания в области геополитики 
должны быть свободны от партийной предвзятости, они должны 
быть одинаково верными и для крайне левых, и для крайне правых, 
чтобы каждый, кто обладает необходимым опытом и 
геополитическими знаниями, мог обеспечить правильное 
политическое руководство государством, какими бы ни были его 
политические взгляды и его партийная принадлежность… 
 Поэтому, естественно, что мы находим некоторые из лучших 
работ по геополитике как у ярых сторонников капитализма в 
англосаксонских странах, так и у их московских противников. По 
своей сути геополитические труды не должны зависеть от того 
места на земном шаре, где по воле случая находятся их автора, от 
их общественного положения и от их политических партий».  
Вопрос 3. Охарактеризуйте понятие «геоэкономика». 
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Вариант Ш 
Вопрос 1. Геополитическое положение развивающихся стран в 
современном мире. 
Вопрос 2. Кому из известных Вам авторов, имеющих отношение к 
геополитике, могла бы принадлежать эта цитата? Аргументируйте 
свой выбор.  
«Геополитика - это наука о государстве как о географическом 
организме, который проявляет себя в пространстве. Государство как 
страна, как территория или как империя. Постоянным объектом 
этой политической науки является унифицированное государство, 
она стремится познать его сущность, тогда как политическая 
география отражает информацию о планете, как о месте 
существования человеческих сообществ...» 
Вопрос 3. Охарактеризуйте понятие «heartland».  
 
Вариант IV 
Вопрос 1. Глобальные проблемы человечества как объект 
геополитики. 
Вопрос 2. Кому из известных Вам авторов, имеющих отношение к 
геополитике, могла бы принадлежать эта цитата? Аргументируйте 
свой выбор.  
«Прежде всего укажем следующее: без «татарщины» не было бы 
России. …Велико счастье Руси, что в момент, когда в силу 
внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась 
татарам, и никому другому. Татары – «нейтральная» культурная 
среда, принимавшая «всяческих богов» и терпевшая любые 
культуры, пала на Русь как наказание Божие, но не замутила 
чистоты национального творчества. Если бы Русь досталась туркам, 
заразившимся «иранским фанатизмом и экзальтацией», ее 
испытание было бы многажды труднее и доля – горше. Если бы ее 
взял Запад, он вынул бы из нее душу… Татары не изменили 
духовного существа России; но в отличительном для них в эту 
эпоху качестве создателей государств, милитарно организующей 
силы, они, несомненно, повлияли на Русь.  
Своей ролью наказания Божия татары очистили и освятили Русь, 
своим примером привили ей навык могущества, - в этом 
противоположении явлен двойственный лик России. Россия – 
наследница Великих Ханов, продолжательница дела Чингиса и 
Тимура, объединительница Азии; Россия – часть особого 
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«окраинно-приморского мира, носительница углубленной 
культурной традиции. В ней сочетаются одновременно 
историческая «оседлая» и «степная» стихии» 
Вопрос 3. Охарактеризуйте понятие «талассократия».  
 
Вариант V 
Вопрос 1. Геополитические лидеры современного мира: критерии и 
перспективы их могущества. 
Вопрос 2. Кому из известных Вам авторов, имеющих отношение к 
геополитике, могла бы принадлежать эта цитата? Аргументируйте 
свой выбор.  
«Биогеография рассматривает государство как форму 
распространения жизни на поверхности Земли. Как и все живое, 
государство подвержено воздействию ряда факторов. То, что 
способствует распространению людей на Земле, способствует 
также расширению их государств. Чрезвычайно редки случаи 
создания государств в приполярных областях и в пустынях. 
Государства практически не развиваются в тропиках, в девственных 
лесах и в высокогорье, но имеют устойчивую тенденцию к росту 
при устойчивом росте населения. Постоянные изменения в 
характере и размерах государств свидетельствуют о том, что они 
живут и эволюционируют. Государственные границы следует 
рассматривать как проявление органического и неорганического 
движения; элементарные государственные образования имеют 
структуру клеточной ткани.  
Вопрос 3. Охарактеризуйте понятие «теллурократия».  
 
Вариант VI 
Вопрос 1. Глобализация мировой экономики и ее геополитические 
последствия. 
Вопрос 2. Кому из известных Вам авторов, имеющих отношение к 
геополитике, могла бы принадлежать эта цитата? Аргументируйте 
свой выбор.  
«…Бросается в глаза сходство форм жизни, связанной с почвой… 
Государство является живым организмом не только потому, что оно 
представляет собой механизм привязки жизни народа к 
определенной территории, но еще и потому, что эта связь 
усиливается в результате взаимности до такой степени, что народ и 
территория составляют собой единое целое, когда одно невозможно 
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представить без другого… В животном и растительном мире самым 
совершенным организмом является тот, части которого жертвуют 
своей независимостью во имя сохранения целого. С этой точки 
зрения, государство представляется крайне несовершенным 
организмом… Чем выше уровень развития государства, тем больше 
оно стремится освободиться от своего органического основания. 
Следовательно, сравнение государства с живым организмом более 
справедливо, когда речь идет о примитивном государстве, и менее 
справедливо, если имеется в виду высокоразвитое государство».  
Вопрос 3. Охарактеризуйте понятие «евроцентристский мир».  

 
Критерии оценки контрольной работы  

1. Соответствие содержания теме. 
2. Глубина, полнота раскрытия темы (тем). 
3. Логика изложения материала. 
4. Терминологическая четкость. 

Контрольная работа не может быть оценена положительно, 
если в ней поверхностно раскрыты вопросы, допущены 
принципиальные ошибки, а также при условии механически 
переписанного материала из учебников или другой литературы. В 
случае неудовлетворительной оценки контрольная работа 
направляется студенту для повторного выполнения. К повторно 
выполненной работе необходимо приложить первую редакцию. 

 
3.6 Перечень вопросов к зачету 

Контроль того, как успешно вы справились с изучением этой 
дисциплины, будет осуществляться на зачете. 

В конце семестра будут подведены итоги освоения вами 
учебного курса «Геополитика». Зачет выставляется студенту, 
проявившему в семестре знания основного программного 
материала в объеме, необходимом для последующего обучения и 
предстоящей профессиональной деятельности, знакомому с 
основной рекомендованной литературой, посещавшему 
лекционные и семинарские занятия, выполнявшему реферативные 
задания.  

Если эти условия не выполнены, то вы будете должны сдать 
устный зачет по дисциплине на зачетной неделе, в конце семестра, 
отвечая на предложенные преподавателем вопросы. Поэтому мы 
приводим ниже примерные вопросы для подготовки к зачету: 
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Вопросы к зачету по дисциплине Геополитика для студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.04 (081100.62) –

Государственное и муниципальное управление профиль подго-
товки бакалавра (081101.62)– Муниципальное управление 

1.  Понятие геополитики.  
2. Источники геополитики.  
3. Предмет и функции геополитики.  
4. Основные законы и категории геополитики.  
5. Методы геополитической науки.  
6.  «Органическая школа» Фридриха Ратцеля.  
7. Рудольф Челлен — автор категории «геополитика».  
8. «Географическая ось истории» Хэлфорда Макиндера.  
9. Теория «морского могущества» Альфреда Т. Мэхена.  
10. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша.  
11. Автор концепции Rimland — Николае Спайкмен.  
12. Карл Хаусхофер — автор теории «континентального блока». 
13. Атлантизм от Д. У. Мэйнига до 3. Бжезинского.  
14. Мондиализм. Другие современные школы геополитики. 
15. История евразийского движения.  
16. Геополитическая концепция русской истории. Русские геопо-
литические истоки. 
17. Идея пассионарности Л.Н. Гумилева.  
18. Наследники идей Л.Н. Гумилева. Неоевразийство. 
19. Геополитические последствия распада СССР для России.  
20. Взаимоотношения России и США.  
21. Россия и Евросоюз: проблемы и сотрудничество.  
22. Россия – Китай: современное состояние отношений и пробле-
мы. 
23. Геополитика и общественное развитие Японии 
24. Взаимоотношения России с Турцией и другими мусульман-
скими государствами.  
25. Россия — Индия в ракурсе геополитического анализа. 
26. Взаимоотношения России со странами Африки и Латинской 
Америки. 
27. Геополитические процессы государств – бывших республик 
СССР (Украина. Белоруссия. Казахстан. Грузия. Армения. Азербай-
джан. Узбекистан. Таджикистан. Туркменистан. Киргизия. Молдо-
ва. Эстония. Латвия. Литва). 
28. Влияние международных организаций на геополитические 
процессы. 
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Раздел 4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

А 
Автаркия – самодостаточность, возможность существования государства за счет 

собственных ресурсов. 
Автономия – право самостоятельного осуществления некоторых функций 

государственной власти, которые предоставляются какой-либо его части.  
Агрессия – применение вооруженной силы одним государством против 

суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости 
другого государства, несовместимое с Уставом ООН.  

Анаконды стратегия – геополитическая линия атлантизма, направленная на 
отторжение от Евразии максимально большого объема береговых территорий для 
сдерживания ее геополитической экспансии. Согласно этой геополитической стратегии, 
морским державам, с целью достижения мирового господства, необходимо 
контролировать прибрежные районы Евразии.  

Анклав – территория одного государства, окруженная со всех сторон территорией 
другого государства либо часть территории одного государства, не имеющая с основной 
частью своего государства общих границ и окруженная чужой территорией. 

Аннексия – захват, насильственное присоединение одним государством какой-либо 
территории (всей или ее части), принадлежащей другому государству. 

Атлантизм – идеология и политика тесного союза и всестороннего сотрудничества 
США со странами Западной Европы.  

Атлантизм (родственно терминам «Вода», «Море», «талассократия», «Sea Power») 
– сложное геополитическое понятие; соединяет в себе: исторически – западный сектор 
человеческой цивилизации; стратегически – союз западных стран, в которых главенствует 
либерал-демократическая идеология; военно-стратегически – страны-участницы НАТО, 
социально – ориентация на «торговый строй» и «рыночные ценности» (модель США). 
Противоположно «евразийству». 

Аэрократия (с греч. «власть посредством воздуха») – силовой компонент 
стратегии, основанной на освоении воздушного пространства и его использовании в целях 
геополитической экспансии. Развитие авиации, в отличие от мореплавания, своего 
собственного номоса не породило, став лишь развитием талассократического принципа. 

 
Б 

Баланс сил – состояние равновесия вооруженных сил государств.  
Бегемот (др. – евр. «зверь», «сухопутное чудовище» в Библии) – то же, что 

континент, континентализм, евразийство. Термин К. Шмитта. 
Берлин – естественная стратегическая столица Средней Европы. 
Биполярный мир (биполяризм, или двухполярностъ) – естественная 

геополитическая конструкция, отражающая в планетарном масштабе основной 
геополитический дуализм – талассократия против теллурократии. 

Блок – объединение нескольких государств, значительно изменяющее их 
стратегическое и геополитическое качество, выводящее их на более высокий уровень 
планетарной деятельности. По закону «пространственной прогрессии» образование 
блоков – неизбежный процесс. 

Богатый Север – то же, что и «атлантизм», «Запад» и «либерал-демократический 
мир». 

Большое Пространство (Grossraum) – объединение нескольких держав в единое 
стратегическое образование. Термин К. Шмитта. Возникновение Больших Пространств 
обусловлено теорией «пространственной прогрессии». 

Буферное государство – государство, находящееся в зоне конфликта интересов 
между двумя или более государств. 
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В 

Великие государства – государства, обладающие максимальными военными и 
экономическими ресурсами и играющие ведущую роль в мировой политике. 
Современными великими державами можно считать пять постоянных членов Совета 
Безопасности ООН (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) или же 
представителей «Большой восьмерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, 
Италия, Канада, Япония, Россия). 

Внешний полумесяц (островной полумесяц) – совокупность территорий, 
входящих в зону талассократического влияния. Части континентов и острова, тяготеющие 
к «морскому существованию». Зона, целиком подконтрольная стратегически атлантизму. 
Термин Маккиндера. 

Внутреннее море (с лат. mare internum) – водное пространство, заключенное 
внутри сухопутного теллурократического объема, а поэтому не являющееся 
стратегической или культурной границей. 

Внутренний океан (Срединный океан) – то же, что и «Внутреннее море», только в 
планетарном масштабе. 

Внутренний полумесяц (или континентальный полумесяц, или rlmland) – 
береговые территории Евразии, расположенные между «внешним полумесяцем» и 
«осевым ареалом». Термин X. Маккиндера. 

Внутренняя ось – качество геополитической связи центра с периферией внутри 
единого стратегического (или политического) пространства. См. также Геополитический 
луч и Геополитический отрезок. 

Вода (или Море) – специальный термин, обозначающий «талассократию». 
Особенно разработан у К. Шмитта (das Meer) и у Л. Мэхэна (Sea, Sea Power). 

Восток – то же, что Второй мир. 
Враг (с лат. hostis) – чисто политическое понятие, обозначающее совокупность 

внешних государственных, социальных, этнических или религиозных образований, 
стоящих на позициях, противоположных позициям стратегической столицы. Термин К. 
Шмитта. Не имеет моральной нагрузки и может динамически переноситься на 
различные образования. Подвижная категория. См. Друг. 

Второй мир – название социалистического лагеря в период «холодной войны». 
После конца «холодной войны» означает Евразию. 

«Второй мир» (среднеразвитые страны) – страны СНГ, Центральной Европы, 
Балтии, Китай и Индия, спецификой которых является политика реформ, отказ от 
предыдущих моделей социализма или госкапитализма и попытка перехода на новые 
модели, близкие к западным моделям капитализма. 

 
Г 

Географическая ось истории (или осевой ареал, или heartland) 
внутриконтинентальные евразийские территории, вокруг которых происходит 
пространственная динамика исторического развития. Совпадает с территорией России. 
Термин X. Маккиндера. 

Геокультура – междисциплинарная область научного знания, изучающая 
территориальную дифференциацию культуры. 

Геополитика – политическая теория и практика, основанная на положении о том, 
что политика в значительной степени определяется географическим местоположением 
страны, ее природно-ресурсным и климатическим потенциалом, плотностью населения, 
темпами его прироста, этническим составом и т.п. Геополитика занимается в первую 
очередь проблемами влияния географических факторов на международные отношения. 

Геополитическая модель – теоретическое описание динамики геополитических 
процессов, взаимосвязи и взаимодействий государств, геостратегических или 
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геополитических регионов. 
Геополитическая опорная точка – зависимое от другого государства 

пространство, слабо с ним связанное коммуникационно. 
Геополитическая ось – геополитический союз двух или нескольких 

геополитических столиц. 
Геополитическая эпоха – исторический период, характеризующийся 

определенной структурой геополитических полей, специфическим! балансом сил и 
своеобразной композицией зон влияния. 

Геополитический дуализм – основной принцип геополитики, утверждающий в 
качестве двигателя исторического процесса противостояние талассократии и 
теллурократии. 

Геополитический код – набор политико-географических предположений (образов) 
о других государствах, геополитических и геостратегических регионах, которые 
составляет правительство для выработки собственной внешней политики. 

Геополитический луч – вектор силового (экономического, стратегического, 
культурного, хозяйственного, административного и т. д.) воздействия геополитического 
полюса на периферийные регионы. Реальная политическая картина мира в статическом 
состоянии оперирует с геополитическими отрезками. В геополитике принято говорить о 
лучах как об открытом динамическом процессе постоянно длящегося импульса. 

Геополитический отрезок – совокупность отношений стратегической столицы 
(или геополитического полюса) с периферийными регионами, рассмотренная в 
конкретный исторический момент без учета общей динамики политических процессов. 
См. также Геополитический луч. 

Геополитический регион – пространство, отличающееся высокой интенсивностью 
и устойчивостью экономических, политических и культурных связей. 

Геополитический цикл – регулярно повторяющиеся геополитические процессы и 
изменения, связанные с подъемом и упадком государств или мировых центров силы. 

Геополитическое пространство – внешняя среда, совокупность факторов, 
влияющих на отношения между государствами. 

Геостратегия – одно из направлений геополитики, делающее акцент на военно-
политических аспектах геополитического анализа; прикладная область геополитики, 
ориентированная на выработку практических рекомендаций в области обеспечения 
национальной безопасности и защиты национальных интересов. 

Геоэкономика – наука о пространственном размещении экономических институтов 
и организаций и воздействии экономических факторов на международное пространство. 
Одна из приоритетных дисциплин «талассократического» анализа. 

Геоэкономическая политика – наука, исследующая влияние экономических 
факторов на развитие политических систем. 

Глобализация – развитие экономической, политической и культурной 
взаимозависимости стран и народов мира до уровня единого экономического, 
политического и культурного пространства.  

Государственная территория – часть земного шара, обладающая политической 
организацией и суверенитетом. 

Государство-нация – светское государство с ярко выраженным централизмом. 
Политическое образование, в котором государственные формы приводят к рождению 
этноса и его культуры. Отличается от этнического образования (община, народ) и от 
империи. 

Граница – линия и проходящая по этой линии воображаемая вертикальная 
плоскость, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр, 
воздушного пространств), то есть пределы распространения государственного 
суверенитета. В геополитике существует два вида границ: граница-линия и граница-
полоса. Граница-линия представляет собой морскую границу. Граница-полоса – 
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сухопутную. Задача геополитического блока, претендующего на действия в планетарном 
масштабе, – сделать границы-линии максимальными для себя и минимальными для 
соперника, и наоборот. 

 
Д 

Демополитика – влияние демографических параметров на структуру государства. 
Широкого распространения термин не получил. 

Детерминизм географический – мировоззренческая позиция, а также направление 
в науке и философии, сторонники которого абсолютизируют влияние географических 
условий на жизнь и деятельность людей, объявляя географическую среду определяющим 
фактором общественного развития. 

Дисконтануальный пояс – разорванные береговые зоны с неопределенной, 
вариабельной ориентацией, могущие повернуться как к теллурократическому континенту, 
так и к талассократическому морю. Термин С. Казна. 

Друг (с лат. amicus) – чисто политическое понятие, обозначающее совокупность 
внешних государственных, социальных, этнических или религиозных образований, 
стоящих на позициях, совпадающих с позициями стратегической столицы. Не имеет 
моральной нагрузки и может динамически переноситься на различные образования. 
Подвижная категория. Термин Шмитта. См. Враг. 

 
Е 

Евразийство – сложное геополитическое понятие; соединяет в себе: исторически – 
восточный сектор человеческой цивилизации; стратегически – актуальный или 
потенциальный блок государств и наций, отказывающихся признавать императив 
либерально-демократической идеологии; стратегически – актуальное или потенциальное 
объединение в военный альянс восточных, «теллурократических» стран; социально – 
ориентация на «идеократию», социальное государство, некапиталистический 
экономический строй. Евразийство – геополитическая концепция, согласно которой 
Россия является ни Европой, ни Азией, а образует отдельное от них геополитическое 
пространство. 

Евразия – то же что и «континент», «heartland», «Суша», «Земля», 
«теллурократия». В более ограниченном смысле означает геополитическую Россию. 

Единый Мир (с англ. One World). См. Мондиализм. 
Естественные границы – совпадение границ с естественными географическими 

рубежами (побережье моря, горный хребет, русло реки, граница между лесом и степью и 
пр.). 

 
Ж 

Жизненное пространство – минимальный территориальный объем, позволяющий 
народу достичь реализации своих исторических и политических стремлений. Термин К. 
Хаусхофера. Жизненное пространство – в концепции Ф. Ратцеля это территория 
необходимая для существования нации и позволяющая ей реализовать свои исторические 
и политические стремления. 

 
З 

Запад – синоним талассократии, атлантизма; совокупность стран Западной Европы 
и Северной Америки, объединенных общей культурой, религиозными и политическими 
ценностями. 

Земля (или Суша) – в геополитике специальный термин, обозначающий 
«теллурократию». Особенно подробно теория «Земли» (das Land) развита у К. Шмитта. 

Золотой миллиард – население индустриально развитых, богатых государств, 
расположенных в северном полушарии. 
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И 

Идеократия (с гр. – «власть идей, идеалов»). Термин русских евразийцев (Н. 
Трубецкой, П. Савицкий). Противопоставляется «власти материи», «рыночной системе», 
«торговому строю». При идеократии иерархия в обществе и стимуляция труда исходят из 
неэкономических принципов. 

Изоляционизм – государственная политика, направленная на минимизацию 
контактов с другими странами и народами.  

Империя – монархическое государство, глава которого носит титул императора. 
Империями также называются государства, имеющие колониальные владения, или 
большие многонациональные образования, управляемые из одного центра, объединяющие 
несколько народов и стран под эгидой универсальной идеи – религиозного, этического или 
идеологического характера. В настоящее время существует только одно государство, 
возглавляемое императором – Япония (хотя официально оно не именуется империей).  

Интеграция – создание глубоких и устойчивых взаимосвязей между странами или 
регионами. В геополитике означает многообразные формы объединения нескольких 
пространственных секторов. Интеграция может осуществляться как на основе военной 
экспансии, так и мирным путем. Существуют несколько путей геополитической 
интеграции – экономический, культурный, языковой, стратегический, политический, 
религиозный и т.д. Все они могут привести к одинаковому конечному результату – 
увеличению стратегического и пространственного объема блока. 

 
К 

Колониализм – система господства группы промышленно-развитых стран над 
остальным миром в XVI-XX веках.  

Колонизация – процесс заселения и освоения малозаселенных и слаборазвитых 
окраинных земель (так называемая «внутренняя колонизация», которая в основном была 
характерна для России), захват и освоение чужих земель, как правило, далеко за 
пределами своего государства (так называемая «внешняя колонизация», проводимая в 
прошлом многими развитыми странами мира: выделяют испанский, английский и другие 
типы колонизации). 

Колония – территория, подконтрольная силе, отделенной водным пространством. 
Рассматривается как временная и внешняя база, отчужденная от общего геополитического 
пространства метрополии. Противоположна провинции. 

Конец Истории – мондиалистский тезис о тотальной победе талассократии и 
либерально-демократической модели на всей планете. Термин Фукуямы. См. 
Мондиализм, Единый Мир. 

Континент – Евразия, Суша, теллурократический принцип. 
Континентализм – синоним евразийства в узко стратегическом аспекте. Понятие 

близко к понятиям «Суша», «Земля». Континенталистская школа геополитики является 
единственной в России, преобладающей в Германии, наличествующей во Франции и 
невозможной для англосаксонских стран. Противоположность «атлантизму». 

Конфедерация – форма государственного устройства, при которой 
объединившиеся государства, сохраняя суверенитет полностью и значительную 
независимость, передают часть своих властных полномочий совместным органам власти 
для координации некоторых действий. Как правило, это внешняя политика, связь, 
транспорт, вооруженные силы. В отличие от членства в одной федерации, государство 
может быть членом нескольких конфедераций одновременно. 

Кратополитика – рассмотрение государства с точки зрения его силового 
потенциала. Термин Челлена. Широкого распространения не получил. 

 
Л 
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Ландшафт – основная единица физико-географического районирования 
территории. Генетически единый район с однотипным рельефом, геологическим 
строением, климатом, общим характером поверхностных и подземных вод, закономерным 
сочетанием почв, растительных и животных сообществ. В зависимости от происхождения 
различают антропогенные, природные, геохимические, культурные, акультурные, 
агрикультурные, болотные, географические, элементарные и другие ландшафты. 

Левиафан (др.-евр. «морское чудовище» в Библии). Термин К. Шмитта. То же, 
что и «атлантизм», «Море» и т.д. 

Леналенд (Lenaland – англ.) – «земля, прилегающая к бассейну реки Лена» – все 
северно-евразийские территории, лежащие к востоку от реки Енисей вплоть до побережья 
Тихого океана. Термин Хэлфорда Маккиндера, относившего леналенд к зоне 
талассократического влияния. 

Либерализм – мировоззрение, сочетающее в себе левые (минималистический 
гуманизм, индивидуализм, этнический и культурный эгалитаризм) компоненты в области 
политики и правые (рынок, приватизация, частная собственность, капитализм) в области 
экономики. Правящая идеология атлантистского лагеря. Политическим выражением 
либерализма является либерал-демократия. 

Линкейдж (lineage – англ.) – атлантистская стратегия по объединению 
дисконтинуального пояса Евразии в сплошную территорию, под контролем Запада 
(термин Г. Киссинджера). 

 
М 

Меридианальная интеграция (интеграция по оси Север – Юг) – связывание 
отдельных пространственных секторов в единое целое по меридиану (также долготная 
интеграция). Позитивна в случае уверенного контроля над северными и центральными 
областями. Негативна в случае нахождения на севере или в центре геополитических 
образований, чья лояльность стратегической столице сомнительна или слаба. 

Меридианальная экспансия (экспансия по оси Север – Юг) – расширение сферы 
влияния (военного, стратегического, культурного или экономического) вдоль меридиана, 
также долготная экспансия; основное условие территориальной и стратегической 
стабильности государства. 

Месторазвитие – то же, что и «качественное пространство» или просто 
«пространство» (в геополитическом смысле). Термин П. Н. Савицкого. 

Минимальная геополитика – прикладная дисциплина, заимствующая от 
подлинной геополитики некоторые термины и методику, но оставляющая в стороне 
базовый геополитический дуализм. 

Мировой Остров – X. Мак Биндер называл им Евразию и географическую ось 
истории. У Н. Спикмена это понятие радикально поменяло свой смысл и стало обозначать 
совокупность талассократических зон (зоны внешнего полумесяца). В связи с таким 
разночтением термина Маккиндера его лучше не употреблять широко, во избежание 
двусмысленности. 

Многополярный мир – на современном этапе чисто теоретическая концепция, 
предполагающая сосуществование нескольких Больших Пространств. Возможен только 
после преодоления однополярного мира. 

Модернизация – процесс социальных, экономических и политических 
преобразований, связанных с переходом от традиционного общества к современному.  

Мондиализм (от франц. monde –«мир», но в смысле «world», а не «реасе»). Особая 
идеология, предполагающая слияние всех государств и народов в единое планетарное 
образование с установлением Мирового Правительства, уничтожением расовых, 
религиозных, этнических, национальных и культурных границ. Существует «правый» 
мондиализм и «левый». Правый представляет собой глобализацию атлантизма. Левый 
считает необходимым включить в Единое Государство и евразийский сектор (на том или 
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ином основании). 
Море – то же, что и «талассократия», «Вода». 
Морская сила – способность государства контролировать морские коммуникации 

и с помощью военно-морского флота оказывать давление на противника. Термин «морская 
сила» введен в научный оборот А. Мэхэном. Американский геополитик полагал, что 
морская сила государства складывается из трех компонентов: торгового флота, 
осуществляющего морскую торговлю, военного флота и военно-морских баз. 

Москва – естественная стратегическая столица Евразии. Основа осей всякой 
континентальной интеграции.  

 
Н 

Национализм – политическая идеология, основанная на принципе высшей 
ценности нации, ее первичности в государствообразующем процессе.  

Нация (от лат. natio – племя, народ) – тип этноса, представляющий собой 
историческую общность людей, складывающуюся в процессе формирования общности их 
территории, экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры и характера, 
развития этнического (национального) самосознания, которые составляют ее признаки. 
Возникает в период преодоления феодальной раздробленности общества и укрепления 
политической централизации на основе экономических связей. В современной литературе 
нацией называют крупные этносы, имеющие автономные республики или области. Термин 
нередко применяется как признак наличия государственности (например, Организация 
Объединенных Наций). 

Неоатлантизм – современная версия атлантизма, отвергающая мондиализм (даже 
правого толка) как преждевременный и невыполнимый в данных условиях проект. 
Считает, что вместо Единого Мира произойдет столкновение цивилизаций. 

Новый мировой порядок – то же, что и «мондиализм» и «проекты по созданию 
Мирового Правительства». 

Новый порядок – проект масштабной геополитической реорганизации. 
Номос – базовый принцип организации любого пространства (географического, 

социального, политического, экономического, культурного и т.д.). Синонимичен понятию 
«порядок», «закон», «уклад». Номос Суши = теллурократия. Номос Воды (или Моря) = 
талассократия. Термин К. Шмитта. 

 
О 

Общество – результат распада общинных образований. В отличие от общины 
принципиально делимо на атомарных членов (индивидуумов). 

Община – естественная форма существования людей, связанных органическими 
узами. Противостоит обществу, в котором вместо органических связей главенствуют 
нормативы формализованного договора между индивидуумами. Общество регулируется 
традицией. 

Однополярный мир – геополитическая модель, сложившаяся после поражения 
СССР в «холодной войне». Единственным доминирующим полюсом является атлантизм и 
США. 

Ось – геополитический союз двух или нескольких геополитических столиц. 
 

П 
«Первый мир» (развитые страны) – «золотой миллиард» – страны, состоящие из 

трех зон: Северная Америка, Западная Европа и Япония с устоявшимися формами 
капиталистической экономики и демократии. 

Панрегион – глобальный регион, характеризующийся социально-экономической и 
идейной общностью и представляющий собой самодостаточное в экономическом и 
идеологическом аспектах образование. Термин «панрегион» введен в научный оборот X. 
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Маккиндером, который включил в структуру панрегиона ядро и периферию. 
Панславизм – геополитическая доктрина, провозглашающая целью создание 

всеславянской федерации. 
Парадигма геополитики – круг исследуемых геополитикой проблем и логика 

научного анализа, признаваемые научным сообществом. 
Партизан – символическая фигура защитника «номоса» Суши в ситуации триумфа 

противоположной геополитической силы. Термин К. Шмитта. 
Пассионарность – внутренняя энергетика этноса, движущая сила культурного, 

политического и геополитического созидания. Термин Л. Гумилева. 
Перекрестное поле – пространство, оспариваемое двумя государствами. 
Периферия – государства и территории, не имеющие самостоятельной 

геополитической ориентации, занимающие подчиненное, второстепенное положение в 
мировой системе.  

Пограничное поле – пространство, контролируемое национальной общностью, но 
не освоенное ею коммуникационно, экономически и демографически. 

Политика «супербезопасности» – политика стран Латинской Америки, связанная 
с абсолютизацией государственной власти, подавлением социальным конфликтов, 
ограничением притока иностранных капиталов в национальную экономику. 
Первоначально предполагалось, что совокупность этих мер позволит обеспечить 
независимость латиноамериканских государств и гарантировать их национальную 
безопасность. Однако патронаж государства и господство протекционистских мер в 
экономике и, как следствие, укрепление власти олигархии в политике, подавление и 
ограничение прав и свобод человека, привели к «застою» в общественном развитии, 
экономическому и технологическому отставанию от развитых стран. Следствием политики 
«супербезопасности» стало возрастание экономической, технологической и политической 
зависимости латиноамериканских стран от развитых стран Запада. 

Политическая география – наука о пространственной организации государства и 
пространственных аспектах международных отношений. 

Поссибилизм (от фр. possibilis – «возможный») – концепция В. де ла Бланша, 
согласно которой пространство выступает лишь потенциальной возможностью развития, 
которая может реализоваться благодаря активности человека. 

Пояс нестабильности – регионы Ближнего Востока и Юго-Западной Азии, не 
успевшие создать собственную общность и потому отличающиеся перманентной 
нестабильностью, острыми региональными и локальными конфликтами, способными 
подорвать мировую систему. 

Прикладная геополитика – использование геополитического инструментария 
применительно к микропроблемам регионального уровня без учета основополагающих 
принципов. То же, что и «минимальная геополитика». Термин Лакоста. 

Провинция – периферийные территории, входящие в состав основного 
геополитического образования и рассматриваемые как неотъемлемая часть органического 
целого. Противоположна колонии. 

Пространственной прогрессии закон – сформулирован Жаном Тириаром. Звучит 
так: «от государств-городов через государства-территории к государствам-континентам». 
Географическая динамика политической истории неумолимо ведет к увеличению 
масштабов минимальных социальных образований. См. также Жизненное пространство. 

Пространственный смысл – заложенная в качественном пространстве система 
исторических предопределений. Термин Ф. Ратцеля. См. Пространство. 

Пространство – основное понятие геополитики. Является не количественной, но 
качественной категорией. Структура пространства предопределяет структуру истории (в 
первую очередь, политической истории) – таков основной тезис геополитики как науки. 

 
Р 



 92 

Регион – крупная индивидуальная территориальная единица (например, природная, 
экономическая, политическая и др.), отличающаяся от других территорий по ряду 
признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее 
элементов.  

Регионализм – ориентация на автономность периферийных пространств. Имеет 
несколько форм: экономическую, культурную, политическую и стратегическую. 

Римленд – внешняя, прибрежная часть Евразии, включающая в себя территорию 
Западной Европы, Ближнего востока, Южной и Восточной Азии. 

 
С 

Сакральная география – совокупность представлений о качественном 
пространстве у древних. Современная геополитика руководствуется типологически 
сходным пониманием пространства, только выражает это в рациональной 
естественнонаучной форме. 

Санитарный кордон – искусственные геополитические образования, служащие 
для дестабилизации двух крупных соседних государств, способных составить серьезный 
блок, который, в свою очередь, явится опасным для третьей стороны. Классический ход в 
стратегии атлантистов в их противостоянии континентальной интеграции Евразии. 

Север – в сакральной географии (и у Дойблера) символ духа и идеального порядка. 
В современной геополитике синонимичен понятию «богатый север», что представляет 
собой нечто прямопротивоположное «атлантизму» и «либерализму». 

Славянофильство – социально-философское течение русской общественно-
политической мысли, развивающее идеи социокультурной самобытности России. 

Социополитика – изучение социальных аспектов государства. Термин Р. Челлена. 
Срединный океан (Midland Ocean) – Атлантический океан, если рассматривать 

Северную Америку и Европу как единое геополитическое пространство. Термин Н. 
Спикмена. 

Средняя Европа – пространство, промежуточное между Россией и Атлантическим 
побережьем Европы. Традиционно рассматривается как зона преимущественно 
германского влияния. 

Столица – главный город государства или административного образования 
(области, края, автономной республики, провинции, штата, департамента), в котором, как 
правило, находятся высшие органы власти и управления: резиденция главы государства 
(территории), парламент, центральные министерства и ведомства.  

Столкновение цивилизаций – теория перманентности и неснимаемости 
геополитических конфликтов на цивилизационном уровне. Термин Хантингтона. 

Стратегическая столица (геополитический полюс или источник геополитического 
луча) – центр геополитической интеграции и активный деятель масштабного 
геополитического процесса. Связи между стратегическими столицами образуют 
геополитические оси. 

Суверенитет – исключительное верховенство, совокупность верховных прав, 
принадлежащих государству или его главе. Суверенитет государства предполагает его 
полную независимость. 

Суша см. Земля. 
 

Т 
Талассократия – в переводе с греческого означает «власть посредством моря» или 

«морское могущество»; – характеристика государств и наций с доминированием 
мореплавания. 

Теллурократия – в переводе с греческого означает «власть посредством земли» 
или «сухопутное могущество»; – характеристика держав с явной сухопутной 
геополитической ориентацией. См. Евразия, Heartland, идеократия. 
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Токио – естественная стратегическая столица Тихоокеанского пространства. 
Торговый строй – тип общества, в котором иерархия и стимуляция труда исходят 

из экономических принципов. Рыночная, либерально-демократическая система. 
Противоположен «идеократии». 

Третий мир – совокупность слаборазвитых государств Африки, Азии и Латинской 
Америки, отстающих в своем развитии от мировых лидеров. Термин был введен в эпоху 
«холодной войны», когда было принято вычленять три сегмента мирового пространства: 
США и их союзники, «социалистический лагерь» и остальные, то есть третий мир. 

Туран – северо-восточные области Евразийского континента, степные просторы 
Евразии. 

 
У 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при котором 
управление осуществляется центральной властью. 

 
Ф 

Федерация – форма государственного устройства, при которой части 
федеративного государства являются государственными образованиями, обладающими 
юридически определенной политической самостоятельностью. В федеративном 
государстве, в отличие от унитарного, имеются две системы высших органов власти 
(федеральные и субъектов федерации). Наряду с федеральной конституцией субъекты 
федерации имеют право принимать свои нормативные правовые акты учредительного 
характера (например, конституции, уставы, основные законы). Они наделены правом 
принимать региональные законы. При этом субъект федерации не имеет право выхода из 
состава федерации (сецессии) и, как правило, не может быть субъектом международных 
отношений  

Форма государственного устройства – система распределения государственных 
полномочий в рамках государственной территории.  

Фронтир – подвижная граница. 
 

Х 
Хартленд – внутренняя, удаленная от моря часть Евразии, в целом совпадающая с 

территорией современной России. 
 

Ц 
Цивилизация – совокупность однотипных обществ, объединенных на общей базе 

культурных ценностей. 
 

Ш 
Широтная интеграции (интеграция по параллелям) – наиболее уязвимый и 

сложный момент связывания подконтрольных центру геополитических пространств. 
Должна осуществляться максимально мирными и дипломатическими средствами. 
Основана на постепенном присоединении разнородных регионов к центральной части 
через пространственную иерархию наиболее лояльных центру секторов. 

Широтная экспансия (экспансия по параллелям) – агрессивная геополитическая 
тенденция, неизменно порождающая конфликтные ситуации, геополитическая стратегия 
наступательного характера. Почти всегда чревата военными конфликтами. 
Осуществляется только после завершения меридианальной экспансии. 

 
Э 

Экополитика – рассмотрение государства как экономической силы. Термин Р. 
Челлена. Широкого применения не получил. 
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Экспансия – расширение, присоединение новых территорий. 
Этнос (от греч. ethnos — общество, группа, племя, народ) – исторически 

сложившаяся устойчивая общность людей. Основным условием возникновения этноса 
является общность территории и языка, обычно выступающих затем и в качестве 
признаков этноса; нередко этносы образуются и из разноязычных групп (например, 
многие нации Америки). В ходе развития хозяйственных связей, под влиянием 
особенностей природной среды, контактов с другими народами и т.п. внутри этноса 
складываются характерные черты материальной и духовной культуры, групповых 
психологических характеристик, вырабатывается этническое самосознание, важную роль 
в котором играет представление о какой-то общности происхождения или исторических 
судьбах входящих в этнос людей; реальным проявлением этого самосознания является 
употребление общего самоназвания — этнонима. Эти элементы этноса могут также 
выступать в качестве его признаков. Иногда формированию этноса способствуют 
общность религии входящих в него групп людей, а также их близость в расовом 
отношении; при сильных расовых различиях для сложения этноса требуется 
возникновение значительных переходных групп (например, у бразильцев, кубинцев и др.).  

Эфирократия (с греч. «власть посредством надатмосферных пластов») – 
доминация космического оружия. Развитие талассократических и аэрократических 
тенденций. 

 
Ю 

Юг – в сакральной географии регионы беспорядка, смешения и вырождения. В 
современной геополитике – Третий мир, слаборазвитые страны, где не утвердились 
либерально-демократические принципы. 

Heartland (с англ. "сердцевинная земля"). Термин X. Маккиндера. См. 
Географическая ось истории. 

Hinterland (с нем. «задняя земля») – территории, в глубь континента от береговых 
пиний. Термин, характерный для талассократического анализа пространства. 

Jus Publicum Europeum (с лат. «Общий Европейский Закон») – исторический свод 
юридических уложений, ретаментировавших межгосударственные отношения в Европе. 

Jus Publicum Euroasiattcum (с лат. «Общий Евразийский Закон») –проект 
международного закона, который мог бы регулировать отношения между евразийскими 
странами и народами на основании признания приоритета континентальных 
теллурократических ценностей. 

Lenaland (с англ. «земля, прилегающая к бассейну реки Лена») – обозначает все 
северно-евразийские территории, лежащие к востоку от реки Енисей вплоть до побережья 
Тихого океана. Термин Маккиндера, который в своих поздних работах уделял этой 
области особое внимание, считая, что эти земли принадлежат не теллурократическим, но 
талассократическим зонам влияния. 

Linkage – атлантистская стратегия по соединению дисконтинуального пояса 
Евразии в сплошную территорию, подконтрольную Западу. Термин Г. Киссинджера. 

Mitteleuropa (нем.) – то же, что и «Срединная Европа». One World – 
мондианистская концепция Единого Мира. См. также Конец Истории. 

Рах Amerlcana (лат. «мир по-американски») – то же, что «атлантизм». 
Рах Euraasiatica (лат. «мир по-евразийски») – то же, что «евразийство». 
Рах Persica (лат. «мир по-персидски») – проект геополитической реорганизации 

пространства Средней Азии под эгидой Ирана в союзе с Россией. 
Rlmland (англ. «береговые земли»). Термин X. Маккиндера. См. Внутренний 

полумесяц. 
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Приложение 
 

 
 
Мир по Х. Маккиндеру  

Мир по Н. Спайкмену  
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Мир по К. Хаусхоферу  

Цивилизации по С. Хантингтону  

Геополитические регионы по С. 
Коэну 

 

Модель униполярного мира по  
А. Дугину 
 

 

Геополитическая стратегия 
России по А. Дугину 
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Административно-
территориальное деление России 

 

Российские нефте- и газопроводы  
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