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Со в р е м е н н а я н а у к а о м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е - щ е н и е требует конкретного анализа . Отсюда берут на-
ниях стоит перед необходимостью дальнейшего по- чало региональные направления, т. е. то , что м ы называ-

иска ответа на в о п р о с , какими будут эти о т н о ш е н и я в ем регионализмом. При анализе определения силы на 
X X I в. Исследователи д а ю т и м противоречивые оцен- мировой арене, как правило, учитываются соотношения 
ки. О д н и видят в с о в р е м е н н о м мире т о р ж е с т в о л и б е - м е ж д у политическими субъектами силы, или государ-
р а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к о й модели , веря в перспективу ствами. Поскольку эти политические единицы опреде-
глобального мирового порядка , другие — знак надви- л я ю т с я территорией и отношения м е ж д у ними обуслов-
гающейся угрозы этому порядку, планетарные социоло- ливаются , среди прочего, пространственными отноше-
г и ч е с к и е к а т а с т р о ф ы и п о т е н ц и а л ь н у ю в е р о я т н о с т ь ниями, география играет здесь существенную роль . 
"схватки цивилизаций" . Н о все о б р а щ а ю т внимание на И з в е с т н ы й английский у ч е н ы й - г е о г р а ф X. М а к -
геополитические аспекты международных отношений . киндер еще 60 л е т назад в ы д в и н у л положение о необ¬ 

М е н я е т с я к о н ф и г у р а ц и я р е г и о н о в и м е ж р е г и о - ходимости анализа и прогнозирования всемирного рас -
н а л ь н ы х пространств . С карты мира исчезают целые пределения сил, что м о ж н о считать б о л ь ш и м вкладом 
государства , появляются н о в ы е н а ц и о н а л ь н ы е и регио- с о в р е м е н н о й географии в п р о ц е с с исследования м и р о -
н а л ь н ы е центры . Разнобой в о п р е д е л е н и и "что такое вой политической ситуации. К о н ц е п ц и я геополитики , 
геополитика" объясняется , на н а ш взгляд, тем , что р я д разработанная X . М а к к и н д е р о м и другими у ч е н ы м и , до 
з а п а д н ы х исследователей , прежде всего североамери- сих пор оказывает б о л ь ш о е влияние на в о п р о с ы иссле-
канских , не ставят себе задачу в ы я в л е н и я методологи- дования п р о б л е м М и р о в о г о океана , определения н а ц и -
ч е с к и х основ , а просто п р и м е н я ю т и м е ю щ и е с я знания ональной м о щ и и ряд других. Особенно интенсивно раз-
для определения расстановки политических сил в мире . рабатываются н а теоретическом уровне р е г и о н а л ь н ы е 
З. Б ж е з и н с к и й , п р о ф е с с о р м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й направления в н е ш н е й по лит ики С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в 
университета Д. Гопкинса , пишет : "Ни одна существу - А м е р и к и , в частности средиземноморское , ближнево-
ю щ а я система и ни один в о з м о ж н ы й союз стран не смо- сточное , атлантическое , азиатско-тихоокеанское и т. д. 
гут взять на себя роль , которую в настоящее в р е м я иг- Исследование того или иного региона обычно вклю-
р а ю т Соединенные Штаты"[1 ] . Д е л о , видимо , в том, что чает большое количество географических, геостратеги-
геополитика , являясь в о с н о в н о м п р и к л а д н о й наукой, ческих, экономических, социально-политических, воен-
требует о б р а щ е н и я к в о п р о с а м , о т н о с я щ и м с я к с а м ы м ных, демографических и других данных. Все эти разно-
р а з л и ч н ы м с ф е р а м человеческой деятельности , начи- родные факторы национальной м о щ и систематизируют-
ная с истории и экономики и кончая правом, социоло- ся в соответствии с критериями оценки соотношения сил 
гией и т. д. в регионе или мире в целом. В этом и состоит уникаль-

Р а с п а д С С С Р как г е о п о л и т и ч е с к а я к а т а с т р о ф а , ная синтезирующая роль геополитического подхода. 
К о с о в о как п л а ц д а р м военного контроля , две в о й н ы И м е н н о географы п е р в ы м и провели исследования 
Р о с с и и в Чечне с ц е л ь ю сохранения ц е л о с т н о с т и и кон- п о л и т и ч е с к и х сил с точки з р е н и я п р о с т р а н с т в е н н ы х 
троля за д о б ы ч е й нефти в Каспии, у с и л и в а ю щ е е с я при- о т н о ш е н и й , а т акже стратегического положения стран 
сутствие Ф Р Г в В о с т о ч н о й Европе , наконец , состояв- и о с н о в н ы х р а й о н о в мира. И д я от географии к полити-
ш е е с я р а с ш и р е н и е Н А Т О на В о с т о к — только неболь- ке, они постепенно р а с ш и р я л и п о н я т и й н ы й аппарат, не-
ш о й п е р е ч е н ь г е о п о л и т и ч е с к и х п р о б л е м . Н а п р и м е р , обходимый для всесторонней характеристики предме-
венгерский политолог Г. Молнар отмечает, что, с гео- та или объекта м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й . Геополи-
политической точки зрения , р а с ш и р е н и е Н А Т О явля- тика связана с о т н о ш е н и я м и м е ж д у п р о с т р а н с т в е н н о -
ется не м а р ш е м глупости , а о п р е д е л е н и е м новой во с - г е о г р а ф и ч е с к и м и е д и н и ц а м и — странами , р е г и о н а м и , 
точноевропейской границы Запада и направлено на пре- континентами . П е р в ы м и геополитиками б ы л и порту-
д о т в р а щ е н и е объединения В о с т о ч н о й и Западной Ев- г альцы, и с п а н ц ы , голландцы. И м е н н о они п о л о ж и л и 
р о п ы в е д и н у ю г е о п о л и т и ч е с к у ю структуру [2]. начало ф о р м и р о в а н и ю международных отношений в их 

К сожалению, эти в а ж н е й ш и е процессы и пробле- п р о с т р а н с т в е н н о м смысле . П о э т о м у геополитика т е с -
м ы не нашли адекватного отражения при разработке кон- но связана со с т е п е н ь ю освоения человечеством в е щ е -
цепции национальной безопасности нашего союзника — ственного мира . П о л н о е распределение контроля над 
России , концепции , которая, по м н е н и ю российского территорией породило континентальный глобальный и 
политолога А. Арбатова, смогла бы органически соеди- р е г и о н а л ь н ы й расклад . Сегодня Н Т Р с к а ж д ы м с в о и м 
нить определенные традиционные интересы, связанные ш аг о м видоизменяет сами географические факторы су-
с н а ш и м геополитическим, геостратегическим положе- щ е с т в о в а н и я наций . 
н и е м с новой природой российской экономики, идеоло- Г е о п о л и т и к а — н а у к а сравнительно молодая. Швед-
гии, политического строя, новой природой ее отноше- ский у ч е н ы й Р. Челлен это название употребил в годы 
ний с б л и ж н и м и дальним зарубежьем [3]. Первой мировой войны, чтобы доказать право Германии 

К а ж д о е государство, в разной степени , имеет свои на войну против других стран и завоевание жизненного 
и н т е р е с ы на м е ж д у н а р о д н о й арене . Н о исследование пространства . Е щ е в X I X в. данное выражение исполь-
п о л и т и ч е с к и х процессов непосредственно привязано к зовал немецкий исследователь Ф. Ратцель. Не случайно 
территории , н а которой они протекают, и л ю б о е обоб- А. Гитлер в своей книге "Моя борьба", ссылаясь на Чел-
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лена и Ратцеля, оправдывал экспансию Германии на Во¬ 
сток (Drang nach Osten) . Попытка нацистов обосновать 
свою экспансию геополитическими мотивами, по мне¬ 
н и ю ряда исследователей, на несколько десятилетий по¬ 
дорвала научную р е п у т а ц и ю политической географии. 
Возможно , с тех пор к термину геополитика в советской 
науке относились негативно, так как она (геополитика) 
призвана доказать "необходимость и естественность" 
внешнеполитической экспансии империализма . 

Н е признавая геополитику как науку, СССР, т е м 
не менее , на практике п о с т у п а л как раз геополитичес¬ 
ки. Геополитика сегодня значительно ш и р е по с м ы с л у 
и глубже по содержанию. О н а изучает весь спектр внеш¬ 
н е п о л и т и ч е с к и х о т н о ш е н и й м е ж д у государствами, по¬ 
скольку п р а к т и ч е с к и всякое п о л и т и ч е с к о е р е ш е н и е 
имеет пространственное выражение . 

П р о с т р а н с т в е н н о - г е о г р а ф и ч е с к а я о р и е н т а ц и я го¬ 
сударства среди ему подобных , и с т о р и ч е с к и сложив¬ 
ш и й с я стиль и методы поведения на м е ж д у н а р о д н о й 
арене на о с н о в а н и и объективно с у щ е с т в у ю щ и х факто¬ 
ров о т р а ж а ю т его геополитические приоритеты . Исхо¬ 
дя из своего географического положения государство 
определяло с в о ю политику в мире . Так формировалась , 
например, морская ориентация Великобритании (посто¬ 
я н н о е н а л и ч и е м о щ н о г о флота и к о л о н и а л ь н ы х владе¬ 
ний) . О с т р о в н о е п о л о ж е н и е с о з д а в а л о в о з м о ж н о с т ь 
балансирования , когда, не в м е ш и в а я с ь непосредствен¬ 
но в европейский конфликт, страна могла определять 
его исход: "У А н г л и и нет ни п о с т о я н н ы х врагов , ни 
постоянных друзей. У Англии есть постоянные англий¬ 
ские интересы" . 

С Ш А с м о м е н т а своего образования исходили в 
проведении в н е ш н е й политики из о с о б е н н о с т е й свое¬ 
го г е о г р а ф и ч е с к о г о п о л о ж е н и я и его п р е и м у щ е с т в а . 
Удаленность от Евразии позволила и м развиваться от¬ 
носительно самостоятельно , быстро и э ф ф е к т и в н о , из¬ 
бегая р а з р у ш е н и й , войн , борьбы за передел мира . На¬ 
л и ч и е огромного океанического пространства опреде¬ 
л и л о п р е и м у щ е с т в е н н о е р а з в и т и е в о е н н о - м о р с к о г о 
флота. П о э т о м у нет ничего удивительного в том, что 
основу в о е н н о й м о щ и с о с т а в л я ю т атомные подводные 
л о д к и , в то время как самая б о л ь ш а я сухопутная стра¬ 
на — п р е ж д е СССР, а затем Россия — з а н я т а создани¬ 
ем н а з е м н ы х р а к е т н ы х систем. Д е л е н и е стран на морс¬ 
кие и сухопутные сохраняется до сих пор и влияет на 
их экономическое развитие . 

Сравнивая , например , с т р а н ы Балтии и Беларусь , 
м о ж н о п р и й т и к в ы в о д у о п р е и м у щ е с т в а х п е р в ы х над 
второй. Х. Энрикес , сотрудник Ц е н т р а Д. Р о к ф е л л е р а 
при Гарвардском университете , делает с п о р н ы й вывод 
о том, что б о л ь ш и е по р а з м е р у с т р а н ы явно не преус¬ 
певают. Бразилия , К и т а й , И н д и я и И н д о н е з и я , где жи¬ 
вет почти половина населения мира , не стали развиты¬ 
ми. То же м о ж н о сказать и о России (с з е м е л ь н ы м про¬ 
странством, большим, ч е м у Бельгии , в 562 раза, она 
экспортирует н а п о л о в и н у м е н ь ш е Бельгии) [4]. 

Современная эпоха вносит много нового в понятие 
геополитики. Н о по -прежнему не сходит с повестки дня 
вопрос о расширении влияния стран на экономическую, 
военную и политическую сферы. Американский поли¬ 
тик П. Бьюкенен в своей книге "Республика не империя" 
говорит о противостоянии трех направлений, трех внеш¬ 
неполитических школ в С Ш А : "глобалистской", "геге-
монистской" и "просвещенного национализма" . 

Сегодня м и р сталкивается с в а ж н о с т ь ю геостра¬ 
т е г и ч е с к о г о и г е о э к о н о м и ч е с к о г о п о л о ж е н и я г о с у -

дарств . Во в н е ш н е й политике это проявляется во всем, 
начиная с учета п о с л е д с т в и й косовской д р а м ы в Юго¬ 
славии и кончая созданием союзного государства Рос¬ 
сии и Беларуси . 

Геополитика л е ж и т на стыке м н о г и х наук и с а м 
этот т е р м и н в качестве научного определения не всегда 
отражает м н о г о п л а н о в о с т ь и с л о ж н о с т ь и з у ч а е м ы х е ю 
явлений . П о э т о м у м о ж н о , на н а ш взгляд, использовать 
т е р м и н "системное исследование м е ж д у н а р о д н ы х про¬ 
цессов" . Если же взять с т а р у ю т е р м и н о л о г и ю , то гео¬ 
политика сегодня — это совокупность нового понима
ния как теории, так и практики внешней политики го
сударств, основанного на взаимоувязывании географи
ческого фактора, национальных интересов, политичес
ких и экономических ресурсов. 

В геополитике в а ж н е й ш и м элементом выступает 
государственный интерес. Эта категория представляется 
пока о с н о в н о й в п о н я т и й н о м аппарате м е ж д у н а р о д н ы х 
о т н о ш е н и й , но в конце X X — н а ч а л е X X I в. наука стал¬ 
кивается с н е о б х о д и м о с т ь ю в ы р а б о т к и некоторых но¬ 
в ы х критериев оценки данного понятия . П о ч е м у ? Тра¬ 
д и ц и о н н а я трактовка государственного интереса хоро¬ 
ш о известна : с у щ е с т в о в а н и е нации в качестве свобод¬ 
ного и независимого государства, р о с т экономики, пре¬ 
д о т в р а щ е н и е угрозы , сохранение союзников . Геополи¬ 
т и ч е с к и п р е ж н и й п о р я д о к б ы л у с т а н о в л е н как итог 
Второй мировой воины, подтвержденный Заключитель¬ 
н ы м актом Х е л ь с и н к и 1975 г. И д е о л о г и ч е с к и он осно¬ 
вывался на п р и з н а н и и многообразия мира и цивилиза¬ 
ций со с в о и м и к р и т е р и я м и зла и добра . Правда , право 
субъектов в р а м к а х биполярной с и с т е м ы жестко конт¬ 
р о л и р о в а л о с ь . К о ф и А н н а н , Г е н е р а л ь н ы й с е к р е т а р ь 
О О Н , п и ш е т : "На протяжении большей части двадца¬ 
того столетия система международных отношений была 
основана на р а з д е л и т е л ь н ы х м н е н и я х и ж е с т к о м гео¬ 
п о л и т и ч е с к о м расчете . В г р я д у щ е м веке м ы м о ж е м и 
д о л ж н ы у л у ч ш и т ь эту систему" [5]. 

Сегодня эта п р о б л е м а п р и о б р е т а е т более широ¬ 
к и й и с л о ж н ы й х а р а к т е р . В п о л и т и ч е с к у ю л е к с и к у 
в о ш л и т а к и е т е р м и н ы , как "права ч е л о в е к а в ы ш е прав 
государства" , " о г р а н и ч е н н ы й суверенитет" , " гумани
т а р н а я к а т а с т р о ф а " , " г у м а н и т а р н а я и н т е р в е н ц и я " и 
т. д. В т а к и х у с л о в и я х н а д о о т в е т и т ь на в о п р о с : как 
все это о т р а ж а е т с я на г е о п о л и т и ч е с к и х и н т е р е с а х го¬ 
сударства? 

Если попытаться объективно определить государ¬ 
с т в е н н ы й интерес , то скорее всего это будет связано с 
ограничением, пусть даже в ы н у ж д е н н ы м , собственных 
п о т р е б н о с т е й или амбиций . Как отмечает р о с с и й с к и й 
исследователь В . Б. Кувалдин, " государства вынужде¬ 
н ы выстраиваться в с л о ж н ы е р е г и о н а л ь н ы е и глобаль¬ 
н ы е с и с т е м ы отношений , естественно , с тремясь занять 
места п о л у ч ш е " [6] . Если предположить , что политика 
баланса интересов будет широко во пло щ ат ь ся в жизнь , 
то государства неизбежно п р и д у т к тому, что взаимо¬ 
у вя з ывание государственных интересов потребует их 
о п р е д е л е н н о й корректировки в сторону ограничения . 
Р е ш и т ь задачу определения наиболее адекватной кор¬ 
р е л я ц и и н а ц и о н а л ь н ы х потребностей и в о з м о ж н о с т е й 
поможет введение в с о в р е м е н н ы й п о л и т и ч е с к и й сло¬ 
варь понятия "объективно о ц е н е н н ы й государственный 
интерес" . Если представить , что и м е н н о такой интерес 
будет л е ж а т ь в основе в н е ш н е й политики государства и 
его г е о п о л и т и ч е с к и х у с т р е м л е н и й , возникнет необхо¬ 
д и м о с т ь и з м е н е н и я и с а м о й сути геополитики , в осно¬ 
ве которой л е ж и т государственный интерес . 
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П р и п о с т р о е н и и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й в 
X X I в. д о л ж н ы быть и з м е н е н ы о с н о в ы ф о р м и р о в а н и я 
и о с у щ е с т в л е н и я в н е ш н е й политики . П у т е м приведе¬ 
ния приоритетов государственного интереса в соответ¬ 
ствие с и н т е р е с а м и и ц е л я м и других государств обра¬ 
зуется мир , о с н о в а н н ы й на сотрудничестве , взаимопо¬ 
нимании и взаиморазвитии. В своем новом качестве гео¬ 
политика м о ж е т стать главным и н с т р у м е н т о м и фило¬ 
с о ф с к о й базой п о л и т и ч е с к о й ж и з н и , п о с к о л ь к у она 
представляет собой к в и н т э с с е н ц и ю того неизменного , 
что существует объективно , т. е., с одной стороны, про¬ 
странственно-географического фактора , а с другой — 
такого постоянно м е н я ю щ е г о с я фактора, как в н е ш н я я 
политика государства и все ее с о с т а в л я ю щ и е . 

Вышеизложенные приоритеты во внешней полити¬ 
ке желательно было бы осуществлять сознательно, по 
доброй воле. П о ч е м у ? О п р е д е л е н и е целей , средств и 
методов государственного интереса в своей совокупно¬ 
сти зависит от носителей власти — м н о г о ч и с л е н н ы х 
участников процесса принятия решений . Л ю б о е изме¬ 
нение в приоритетах наряду с учетом объективных фак¬ 
торов зависит в конечном итоге и от субъективных. В 
прогнозируемой политической ситуации они могут иг¬ 
рать даже более в а ж н у ю роль, поскольку создание ново¬ 
го приоритета в международных отношениях требует со¬ 
знательного изменения последних, ответственного уча¬ 
стия в процессе формирования мирового консенсуса. 

Суть с о в р е м е н н о й геополитики сводится к тому, 
что с т р а н ы п е р е с т а н у т быть з адействованы в "мудре¬ 
н ы е силовые и г еополитические комбинации" , как это 
и м е е т место сегодня. Появление т а к и х т е р м и н о в , как 
"сфера влияния" , "дуга нестабильности" , создание тре¬ 
угольных и четырехугольных комбинаций в духе Г. Кис¬ 
син дж ера и З. Бжезинского связано и м е н н о с традици¬ 
о н н ы м г е о п о л и т и ч е с к и м в и д е н и е м мира . Этот тезис 
отчетливо п р о с м а т р и в а е т с я и в к о н ц е п ц и и Н А Т О по 
п о д д е р ж а н и ю мира. И з пропагандистского справочни¬ 
ка " Н А Т О " явствует, что р о л ь данной организации в 
р е ш е н и и п р о б л е м мира сводится к н а н е с е н и ю воздуш¬ 
н ы х ударов и п р о в е д е н и ю м о р с к и х операций [7]. Пока 
существуют государства, они неизбежно будут вступать 
в о т н о ш е н и я друг с другом, всегда будет присутство¬ 
вать о п р е д е л е н н а я г е о п о л и т и ч е с к а я в о в л е ч е н н о с т ь , 
однако ее характер м о ж е т быть с о в е р ш е н н о и н ы м , ос¬ 
н о в а н н ы м на г у м а н и с т и ч е с к и х п р и н ц и п а х и балансе 
интересов . 

Поэтому с п о р н ы м представляется тезис о том, что 
традиционные геополитические параметры, например 
географическая удаленность, играют все м е н ь ш у ю роль. 
Конечно, прошло время географической неуязвимости, 
но территориальное расположение государств, с чем свя¬ 
зан вопрос границ, их протяженность и т. д., имеет и сей¬ 
час большое значение. Например , район Средиземномо¬ 
рья считался и считается важным из-за нахождения здесь 
многих государств и стратегических путей, из-за чего, 
собственно, и происходит борьба за влияние в этом ре¬ 
гионе. А принятие Австрией после Второй мировой вой¬ 
н ы статуса нейтралитета во многом объяснялось имен¬ 
но ее геостратегическим положением. 

Н о в о е , с о в р е м е н н о е направление в геополитике 
связано с п р и м е н е н и е м понятийного аппарата различ¬ 
н ы х к о н ц е п ц и й , о т н о с я щ и х с я к области с о ц и а л ь н о й 
психологии. Здесь географическая среда выступает уже 
в несколько иной роли , а с у щ н о с т ь в н е ш н е й политики 
связывается с с у б ъ е к т и в н ы м и представлениями поли¬ 
т и ч е с к и х деятелей и у ч е н ы х о мире . 
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В социально-психологическом исследовании гео¬ 
политики различают экзистенциалистскую, бихевиори¬ 
с т с к у ю и другие трактовки . Первая из них делает ак¬ 
цент на "чувстве т е р р и т о р и и " у л ю д е й . Отсюда логи¬ 
ч е с к и вытекает : чувство "объединенной Е в р о п ы " — у 
европейцев , "глобальное м ы ш л е н и е " — у американцев , 
чувство "родной з е м л и " — у евреев . Вторая трактовка 
связана с анализом п о б у ж д е н и й политического лидера , 
о с н о в а н н ы х на его субъективном подходе к географи¬ 
ч е с к и м д е т е р м и н а н т а м . Б е з у с л о в н о , к а ж д а я из этих 
трактовок имеет право на существование , в к а ж д о й из 
них есть доля истины. 

В последнее время в п о н я т и й н о м аппарате амери¬ 
канской геополитики используют т е р м и н ы "региональ¬ 
н ы е о б щ н о с т и " (например , тихоокеанская, куда входят 
С Ш А , Я п о н и я , А в с т р а л и я , с т р а н ы А С Е А Н , или юж¬ 
ноатлантическая — в составе государств данного ре¬ 
гиона) , а т а к ж е у п о м и н а в ш и е с я у ж е " о г р а н и ч е н н ы й 
суверенитет" , " гуманитарная и н т е р в е н ц и я " и т. д. 

Как п р е д с т а в л я е т с я , п о я в л е н и е н о в ы х т е р м и н о в 
означает не п о и с к и с т и н ы для ф о р м и р о в а н и я н о в о й 
к о н ф и г у р а ц и и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й , а стрем¬ 
л е н и е п о - н о в о м у переделать мир . И д е я " гуманитарной 
и н т е р в е н ц и и " , в ы с к а з а н н а я в 1992 г. д в у м я голландс¬ 
к и м и н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и о р г а н и з а ц и я м и , в тот пе¬ 
р и о д не п о л у ч и л а п о д д е р ж к и в О О Н . Д а и кто будет 
р е ш а т ь , о п р а в д а н а и н т е р в е н ц и я и л и нет? С а м и интер¬ 
в е н т ы ? Р о с с и й с к и й и с с л е д о в а т е л ь м е ж д у н а р о д н о г о 
права С. В . Ч е р н и ч е н к о с п р а в е д л и в о о т м е т и л , что с 
п р а в о н а р у ш е н и я м и с п о м о щ ь ю п р а в о н а р у ш е н и й не 
б о р ю т с я : "Зачем это н а з ы в а т ь " г у м а н и т а р н о й интер¬ 
в е н ц и е й "? Т е р м и н " и н т е р в е н ц и я " и м е е т ярко выра¬ 
ж е н н у ю н е г а т и в н у ю окраску. Г о в о р и т ь о "гуманитар¬ 
н о й и н т е р в е н ц и и " , с а н к ц и о н и р о в а н н о й С о в е т о м Бе¬ 
з о п а с н о с т и О О Н , т а к ж е н е л е п о , как г о в о р и т ь , напри¬ 
м е р , о " г у м а н и т а р н о й р е з н е " и л и " г у м а н и т а р н о м по¬ 
б о и щ е " . Е с л и б ы С о в е т Б е з о п а с н о с т и п р и н я л реше¬ 
ние о п р и м е н е н и и в о о р у ж е н н о й с и л ы для предотвра¬ 
щ е н и я или п р е к р а щ е н и я н а р у ш е н и й п р а в человека , ее 
п р и м е н е н и е м о ж н о б ы л о б ы назвать п р е в е н т и в н ы м и 
и л и п р и н у д и т е л ь н ы м и м е р а м и ( д е й с т в и я м и ) — ста¬ 
тьи 5, 42 , 50 Устава О О Н " [8] . В п р о т и в н о м с л у ч а е 
м е ж д у н а р о д н о е п у б л и ч н о е п р а в о , в к о т о р о м субъек¬ 
том является государство , с т а н о в и т с я факультетом не¬ 
н у ж н ы х п р о ф е с с и й . Выходит , л ю б о е государство обя¬ 
зано п р о в о д и т ь п р о а м е р и к а н с к у ю п о л и т и к у во в с е м и 
не препятствовать г е о п о л и т и ч е с к и м п л а н а м овладения 
миром , иначе его демократия будет н е м е д л е н н о объяв¬ 
л е н а н е н а с т о я щ е й , а с а м о государство ф а ш и с т с к и м . В 
этой связи м о ж н о согласиться с м н е н и е м р о с с и й с к о г о 
и с т о р и к а Н. А . Н а р о ч н и ц к о й : "Как и сто лет назад , За¬ 
п а д у м е ш а е т с у щ е с т в о в а н и е достаточно сильного и са¬ 
м о с т о я т е л ь н о г о славянского п р а в о с л а в н о г о государ¬ 
ства ( С е р б и и . — А. Ч.) в н е их п о л и т и ч е с к о г о контро¬ 
л я , ибо государство п р и его с к р о м н о й в е л и ч и н е меня¬ 
ет с о о т н о ш е н и е сил в Е в р о п е " [9] . П р о б л е м а в том , 
что в н а с т о я щ е е в р е м я п р о т и в о б о р с т в у ю т две тенден¬ 
ц и и на у р о в н е как государств , т а к и р е г и о н о в . С од¬ 
н о й с т о р о н ы , м и р с т а л к и в а е т с я с р о с т о м с е п а р а т и з м а 
и н а ц и о н а л и з м а , б о р ь б о й п р о т и в п р о н и к н о в е н и я чу¬ 
ж о й м а с с о в о й культуры , со с т р е м л е н и е м с о х р а н и т ь 
с а м о б ы т н о с т ь и и с т о р и ч е с к и е корни , с другой — гло¬ 
б а л и з а ц и я , и л и т р а н с н а ц и о н а л и з а ц и я , с ее экономи¬ 
ч е с к и м д е т е р м и н и з м о м н е у м о л и м о ведет к размыва¬ 
н и ю г р а н и ц , к м а к с и м а л ь н о м у о б л е г ч е н и ю передви¬ 
ж е н и я л ю д е й и их о б щ е н и я . 
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Геополитика существует не сама по себе. О н а реа¬ 
л и з у е т себя через соответствующие п р о с т р а н с т в е н н ы е 
виды, или поля . 

П е р в ы м из них является эндемическое поле. Энде¬ 
мия (греч. нация , этнос ) — это пространство , которое 
с л о ж и л о с ь и с т о р и ч е с к и и контролируется националь¬ 
ной о б щ н о с т ь ю при п о м о щ и государства длительное 
время. Д р у г и е государства и э т н о с ы рассматривают его 
как н е с о м н е н н о п р и н а д л е ж а щ е е данной о б щ н о с т и . На¬ 
п р и м е р , п о л ь с к о е э н д е м и ч е с к о й п о л е , б е л о р у с с к о е , 
французское , китайское , канадское и т. д. Н о эндеми¬ 
ческое поле не совпадает с государственным, не и м е е т 
ч е т к и х г р а н и ц и перетекает в другие р а з н о в и д н о с т и 
г е о п о л и т и ч е с к и х полей. 

В т о р ы м полем является пограничное — простран
ство, находящееся под контролем национальной общно¬ 
сти и государства, однако не освоенное ими (демогра¬ 
фически , экономически, коммуникационно) в достаточ¬ 
ной степени , чтобы слиться с э н д е м и ч е с к и м полем , яв¬ 
л я ю щ и м с я с е р д ц е в и н о й государства . П о э т о м у право 
контроля над э т и м п о л е м м о ж е т оспариваться нацио¬ 
н а л ь н ы м и м е н ь ш и н с т в а м и , ж и в у щ и м и на данной тер¬ 
ритории . П р и этом сопредельные государства не име¬ 
ю т исторических претензий на пограничное поле. Меж¬ 
д у т е м с л а б ы й контроль н а ц и о н а л ь н о й о б щ н о с т и над 
п о г р а н и ч н ы м полем м о ж е т вызвать ж е л а н и е других го¬ 
сударств р а с п р о с т р а н и т ь свой контроль на него в той 
или иной форме . К л а с с и ч е с к и м п р и м е р о м могут слу¬ 
ж и т ь о т н о ш е н и я С Ш А и М е к с и к и в середине X I X в., 
когда 40 % территории М е к с и к и оказалось под контро¬ 
л е м С Ш А , или п р о д а ж а А л я с к и т е м же С Ш А Россией , 
не и м е в ш е й в о з м о ж н о с т и контролировать свое поле . 

Перекрестное поле — пространство , на которое 
п р е т е н д у ю т два и более государства. О н о т а к ж е не ос¬ 
воено н а ц и о н а л ь н о й о б щ н о с т ь ю в достаточной степе¬ 
ни, ч т о б ы слиться с э н д е м и ч е с к и м , но отличается от 
пограничного поля тем , что м о ж е т находиться не на пе¬ 
р и ф е р и и национальной о б щ н о с т и , а внутри другого эн¬ 
демического поля. К л а с с и ч е с к и м п р и м е р о м такого поля 
является Нагорный Карабах, окруженный азербайджан¬ 
ской э н д е м и ч е с к о й т е р р и т о р и е й . П р о б л е м а д а н н о г о 
поля возникает тогда, когда у другого государства име¬ 
ются исторические права на такое поле по принадлеж¬ 
н о с т и этнической или р е л и г и о з н о й (например , Эльзас 
и Лотарингия , которые все в р е м я переходили от Фран¬ 
ции к Германии и обратно) . 

Тотальное п о л е — это н е п р е р ы в н о е простран¬ 
ство , н а х о д я щ е е с я под к о н т р о л е м одного государства . 
Д л я СССР, в ч а с т н о с т и , т а к и м п о л е м была Е в р а з и я , 
куда входили с т р а н ы О р г а н и з а ц и и В а р ш а в с к о г о До¬ 
говора ( О В Д ) , М о н г о л и я , А ф г а н и с т а н ( 1 9 7 9 — 1 9 8 8 ) . 
X X век п о р о д и л о с о б ы й вид геополя — мегаполе — 
пространство , осваиваемое совместно несколькими го¬ 
сударствами . П р и м е р о м я в л я ю т с я Е в р о п е й с к и й с о ю з 
(ЕС) , Н А Ф Т А (Канада — С Ш А — М е к с и к а ) , А С Е А Н 
( с т р а н ы Ю г о - В о с т о ч н о й А з и и и Я п о н и я ) . 

В геополитике используется и понятие опорной 
точки. Это н е б о л ь ш о е п р о с т р а н с т в о , н а х о д я щ е е с я в 
з н а ч и т е л ь н о м удалении от к о н т р о л и р у ю щ е г о государ¬ 
ства, в связи с ч е м контроль ослаблен . Н а п р и м е р , во 
время агрессии С Ш А против стран Индокитая Вьетнам, 
Л а о с , К а м п у ч и я п о п а л и в с о в е т с к у ю с ф е р у влияния , но 
они находились в пространстве , коммуникации к кото¬ 
р о м у С С С Р не м о г контролировать . С С С Р приходилось 
м и р и т ь с я с тем, что его контроль над странами Индо¬ 
китая ограничен . Р е ж и м ы т а м б ы л и более а в т о н о м н ы в 

с в о е м поведении . К Н Р имела л у ч ш и е ш а н с ы для уси¬ 
л е н и я своего влияния , однако это с л у ч и л о с ь только в 
о т н о ш е н и и К а м п у ч и и . К л а с с и ч е с к и м п р и м е р о м опор¬ 
ной точки с л у ж и т Куба. Во время Карибского кризиса 
1962 г. С С С Р п о п ы т а л с я о с в о и т ь Кубу, но отсутствие 
контроля над к о м м у н и к а ц и я м и , в е д у щ и м и к Кубе, не 
дало возможности реализовать этот план. С Ш А , напро¬ 
тив , р а с п р о с т р а н и л и свое тотальное поле на Карибс¬ 
кий бассейн и могли противостоять СССР, что и про¬ 
я в и л о с ь в морской блокаде страны. 

Что касается форм контроля над геополитическим 
пространством, то их несколько. Политический контроль 
обычно опирается на ту или и н у ю политическую инфра¬ 
структуру — партийную, государственную, администра¬ 
тивно-договорную. Например , в 1949—1953 гг. С С С Р 
осуществлял непрямой политический контроль над К Н Р 
как через договорные механизмы, так и через делегиро¬ 
вание власти в Китае л и д е р а м и К П К , особенно промос-
ковской группе Л ю Ш а о ц и и Гао Гана. 

Военный контроль — это контроль в о е н н ы м и сред¬ 
ствами. В годы "холодной в о й н ы " С С С Р и С Ш А конт¬ 
р о л и р о в а л и все геополитическое пространство . Л ю б а я 
территория земного шара могла быть уничтожена в ре¬ 
зультате ядерного удара. Т р а д и ц и о н н ы й контроль и се¬ 
годня продолжает иметь место. С Ш А контролируют За
п а д н у ю Европу. О п е р а ц и я против С е р б и и также стави¬ 
л а своей ц е л ь ю контроль над геополитической о с ь ю За¬ 
пад — Малая Азия . Приглашение в Н А Т О П о л ь ш и , Вен¬ 
грии и Ч е х и и п р е с л е д о в а л о ту ж е цель . Р е ш е н и е косов
ской п р о б л е м ы обеспечило в ы п о л н е н и е сразу несколь¬ 
ких г е о п о л и т и ч е с к и х и военно-стратегических задач: 
контроль над Россией и ее п о т е н ц и а л ь н ы м союзником; 
давление н а Украину; косвенный д о п о л н и т е л ь н ы й кон¬ 
троль над у с т ь е м Д у н а я и проливами , над направлени¬ 
ем новообразующихся нефтегазовых путей Каспийского 
бассейна , т. е. над т о р г о в ы м и , с ы р ь е в ы м и и в о е н н о -
с т р а т е г и ч е с к и м и к о м м у н и к а ц и я м и Е в р о п ы и М а л о й 
Азии , над их направлением в А з и ю в обход России; при¬ 
ближение к П е р с и д с к о м у заливу, Б л и ж н е м у В о с т о к у и 
стратегическому с о ю з н и к у — И з р а и л ю . О с ь А н к а р а — 
Тель -Авив — С Ш А о д н и м концом упирается в Балка¬ 
ны , д р у г и м — тянется через у с и л е н н ы е связи Турции с 
Баку на Кавказ . Вот п о ч е м у действия Р о с с и и в Чечне 
в ы з ы в а ю т н е г а т и в н у ю р е а к ц и ю на Западе . 

Экономический контроль не н о с и т тотального ха
рактера , и на л ю б о м пространстве с у щ е с т в у ю т з о н ы и 
н и ш и , на которые этот контроль не распространяется . 
Сегодня субъекты экономических отношений уходят из-
под контроля государства и о р и е н т и р у ю т с я на м и р о в о е 
с о о б щ е с т в о . Это создает о п р е д е л е н н у ю угрозу эконо¬ 
мической безопасности . Так, например , федерализация 
Р о с с и и и п р е в р а щ е н и е ранее безгосударственных эт¬ 
носов в квазигосударственные образования привели к 
тому, что кавказская и каспийская нефть , принадлежав¬ 
ш а я в п р о ш л о м веке христианам-армянам М а н г а ш е в ы м 
и Л и о н о з о в ы м , п о с л е р а с п а д а С С С Р к концу X X в. ока
з а л а с ь п о д к о н т р о л е м т ю р к о - и с л а м с к и х р е с п у б л и к 
(Азербайджан , Чечня) . 

Цивилизованный контроль . К а ж д а я страна или об¬ 
щество п ы т а ю т с я у с и л и т ь и м е н н о эту ф о р м у контроля . 
И с т о р и ч е с к и с л о ж и л о с ь , что Р о с с и я в з н а ч и т е л ь н о й 
мере контролирует б о л ь ш у ю часть Украины и Белару¬ 
си. Китай пытается укрепить свой контроль над Синьд-
зяном, Тибетом, В н у т р е н н е й и В н е ш н е й Монголией . 
Ф Р Г имеет свои о п о р н ы е точки в странах В о с т о ч н о й 
Е в р о п ы и т. д. 
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Коммуникационный контроль . Этот вид контроля 
в к а ж д о й стране имеет свои особенности . Н а п р и м е р , 
Россия до сих пор о с у щ е с т в л я е т с л а б ы й контроль над 
Д а л ь н и м Востоком, и это влияет на п о л и т и ч е с к у ю и 
э к о н о м и ч е с к у ю с и т у а ц и ю в регионе . 

Демографический контроль используется в тех слу¬ 
чаях, когда другие формы контроля пока не сложились 
или дают небольшой эффект. О б ы ч н о к н е м у прибегают 
в тех случаях, когда в соседних странах с малочислен¬ 
н ы м коренным населением складывается неблагополуч¬ 
ная демографическая ситуация. Политика К Н Р в этом 
направлении является наиболее выразительной. Страны 
Запада, поддерживая албанских сепаратистов в Косово , 
создают для себя в будущем неблагоприятный демогра¬ 
фический и идеологический фактор. М а с с ы озлоблен¬ 
н ы х и не привыкших к какой-либо значимой хозяйствен-

ной деятельности албанцев очень быстро п о п о л н я ю т 
р я д ы европейского наркобизнеса и преступности . 

П о с л е д н и й вид контроля — информационный, в 
котором страны Запада обладают сегодня я в н ы м пре¬ 
и м у щ е с т в о м . На их д о л ю приходится 80 % м и р о в о й ин¬ 
формации, и они используют ее для укрепления осталь¬ 
н ы х видов контроля . 

Необходимо отметить , что жесткой схемы геопо¬ 
л и т и ч е с к и х полей и ф о р м контроля не существует. О н и 
м о г у т плавно переходить друг в друга , делая междуна¬ 
р о д н ы е о т н о ш е н и я при этом более с л о ж н ы м и . 

Т а к и м образом, геополитика в с о в р е м е н н ы х усло¬ 
виях является в а ж н е й ш и м н а п р а в л е н и е м м и р о в о й по¬ 
л и т и к и и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й , которое Респуб¬ 
л и к а Беларусь д о л ж н а учитывать при выработке своей 
стратегии в области в н е ш н е й политики . 
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SUMMARY 
"Some Geopol i t ica l Aspec t s of the Theory of Internat ional Re la t ions" (Alexandr Che lyad insky) 

The article a t tempts to de te rmine the corre la t ion of geopol i t ics and internat ional re la t ions in m o d e r n wor ld , to reveal 
the m a i n interests of states in the r ea lm of foreign pol icy th rough geopol i t ical fields and points . The fundamenta l forms of 
moni to r ing are ana lyzed here at the example some par t icular cases . 
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