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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: освоение базовых основ геополитических знаний и представлений, 

позволяющих выпускнику магистратуры 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. 

Задачи дисциплины: 

● определение статуса и предметной области геополитики в системе 

политологического знания; 

● раскрытие логики построения геополитических теорий с учетом 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 в новой системе международных отношений; 

● анализ современной геополитической ситуации с учетом позиций США, государств 

Европы, Японии, Китая, а также развивающихся стран Азии, Латинской Америки и Африки 

в современной системе геополитических отношений. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций: 
 

Компетенция 

(код и 

наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 
Результаты обучения 

ПК-2: способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследования в 

сфере политической 

науки 

ПК-2.2: проводит 

исследования в рамках 

индивидуальных и 

коллективных научно- 

исследовательских 

проектов 

Знать: понятийно-категориальный 

аппарат, классические и основные 

современные концепции геополитики. 

Уметь: использовать геополитические 

концепции и модели при анализе 

тенденций развития современной 

мировой политики. 

Владеть: геополитическим подходом к 

определению места и роли государства и 

региона в современной системе мировой 

политики и международных отношений. 

ПК-2.4: самостоятельно 

готовит 

исследовательские 

тексты (статьи, обзоры, 

экспертные заключения) 

с соблюдением 

современных 

требований 

отечественных и 

зарубежных 

академических изданий 

Знать: аналитические и прогностические 

возможности современной геополитики. 

Уметь: определять перспективы 

развития межгосударственных 

отношений в мире и регионе с позиций 

геополитики. 

Владеть: приемами интерпретации 

политических процессов и явлений в 

мире и регионе на основе использования 

методов геополитического анализа и 

моделирования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Современные концепции геополитики» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению 41.04.04 – 

Политология (направленность - «Этнополитика и миграция в современной России»). 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные 

в ходе изучения следующих дисциплин: «История политики», «Методология 

исследовательской деятельности и академическая культура», «Новейшие тенденции и 

направления современной политической теории», «Региональные политические процессы: 

анализ и менеджмент». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Подготовка, 

принятие и экспертиза политических решений», «Управление этнополитическими 

процессами», «Этнополитические и религиозные процессы в России и мире», научно-

исследовательская работа, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика. 

 

 

2. Структура дисциплины 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

1 Лекции 12 

1 Семинары/лабораторные работы 24 

  Всего: 30 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

72 академических часа. 

На контроль выделяется 18 академических часов.  

 

 

3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Место и статус геополитики в системе 

современного политологического знания 
 

Понятие геополитики и его основные интерпретации. Предметная область 

геополитики. Причины зарождения геополитики на рубеже XIX–XX вв. Источники 

геополитики: теории географического детерминизма, военно-стратегические концепции, 

цивилизационно-кулътурологическая интерпретация мировой истории. Теллурократия 

(«сухопутное могущество») и талассократия («морское могущество»): отличительные 

особенности, качественные характеристики. Проявления геополитического дуализма в 

мировой истории. Геополитические поля: понятие, классификация. Понятие 

геополитической опорной точки. Особенности интерпретации понятий «контроль над 

пространством», «баланс сил», «интерес», «механизм реализации государственных 

интересов» в геополитическом контексте. 

 

Тема 2. Формирование геополитики на рубеже XIX–ХХ вв.: 

«органицистская школа» и концепции «морского могущества» 
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Формирование немецкой «органицистской школы» в последней трети XIX в. 

«Политическая география» Ф. Ратцеля: концепция государства как пространственного 

организма, идея политической организации почвы, законы географической экспансии, 

первый проект «мировой державы». P. Челлен: дефиниция геополитики, совершенствование 

концепции «континентального государства», формулировка принципа «тотальности» 

государства и закона автаркии. Ф. Коломб и А. Т. Мэхэн: идеи борьбы за обладание морем и 

«морской цивилизации». Торговля как главный инструмент политики «морской 

цивилизации». Критерии оценки позиции и геополитического статуса государства. План 

превращения США в мировую морскую державу. «Принцип анаконды» и его 

геополитический смысл. 

 

Тема 3. Классические геополитические концепции 
 

Концепция «географической оси истории» Х. Маккиндера как базовая модель 

иерархической структуризации планетарного пространства Ключевое положение 

континентальной массы Евразии («хартленда») с точки зрения возможностей контроля над 

мировым пространством. Континенталистская геополитика К. Хаусхофера: отражение 

противостояния континентальных и морских держав, модель континентального блока 

«Центральная Европа — Евразия — Япония». Геополитическая концепция К. Шмитта: идея 

имперской интеграции «большого пространства» и принцип «тотальности», модель 

«тотального противостояния Земли и Моря» как отражение планетарной напряженности 

между Востоком и Западом. 

 

Тема 4. Американская геополитика середины XX — начала XXI вв. 
 

Развитие Н. Спикмэном геополитических представлений Х. Маккиндера и А.Т. Мэхэна: 

смещение акцента на «береговую зону» Евразии («римленд»), уточнение шкалы определения 

геополитического могущества государств, концептуализация «атлантического пространства» 

как ареала западной цивилизации. Конкретизация, детализация и трансформация идей 

Н. Спикмэна в американской геополитике и геостратегии второй половины ХХ в. 

(Д. У. Мэйниг, У. Кирк, С. Коэн, Г. Киссинджер и др.). Идея преодоления геополитического 

дуализма как основа современных проектов установления однополярного мира. Концепция 

«конца истории» Ф. Фукуямы. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона как 

модель становления многополярного мира и развития геополитических конфликтов в XXI в. 

 
 

Тема 5. Русская геополитическая традиция 
 

Истоки русской геополитической мысли. Работы Д. А.Милютина в области военной 

географии и военной статистики, их роль в формировании теоретических основ российской 

геостратегии. Геополитические идеи в трудах российских авторов второй половины XIX — 

начала XX вв. (Н. Я. Данилевский, Л. И. Мечников, А. Е. Вандам). Учение В. П. Семенова-

Тян-Шанского.о формах «могущественного территориального владения». Геополитический 

анализ позиционного противостояния России и Англии на среднеазиатском пространстве 

в работах А. Е. Снесарева. Евразийская геополитика П.Н. Савицкого. Неоевразийское 

течение в современной российской геополитике. 
 

Тема 6. Проекты геополитического переустройства постсоветского пространства 
 

Геополитические изменения после распада СССР. Россия в новой системе 

международных отношений. Проект разделения СССР и формирования «Российского 

Союза» А. И. Солженицына. Концепция «острова России» В. Л. Цымбурского: идея отказа от 

«глобальной миссии», дистанцирования от проевропейских и евразийских геополитических 
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проектов, сосредоточения сил для обеспечения освоения и развития собственной 

территории. Неоевразийская концепция российской геополитики А. Г. Дугина. 
 

Тема 7. Место США и Европы в современной системе геополитических отношений 
 

Процесс становления США в качестве мировой геополитической державы: от 

«Доктрины Монро» до «широтной экспансии» XX в. Идеи З. Бжезинского о мировой 

гегемонии Америки и поддержании «нового порядка» в Евразии в XXI в. Возрождение 

традиций континентализма в западноевропейской геополитике конца XX — начала XXI вв. 

как реакция на установление гегемонии США. Геополитическая концепция «европейского 

ответа» на вызовы глобализации А. де Бенуа. Анализ тенденций развития современной 

геополитической эпохи в работах И. Валлерстайна. 
 

Тема 8. Геополитика и геостратегия Японии и Китая 
 

Особенности географического положения Японии. Экономическое развитие и 

меркантилизм как основа японской геостратегии во второй половине ХХ — начале XXI вв. 

Развитие российско-японских отношений и проблема Курильских островов: 

территориальный, экономический и геополитический аспекты. Цивилизационные 

особенности современной китайской геополитики и геостратегии. Геополитический проект 

«Большого Китая». Проблемы Тибета и Синьзцяна в контексте современной внутренней 

геополитики КНР. 
 

Тема 9. Геополитика развивающихся стран 
 

Общие тенденции изменения геополитической ситуации в Азии в конце XX — начале 

XXI в. Особенности цивилизационного развития и современная внешнеполитическая 

стратегия Индии. Активизация Турции в качестве регионального геополитического субъекта 

на рубеже ХХ и XXI вв. «Неоосманизм» как базовая идеологема геостратегии Турции в 

Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Особенности развития геополитической ситуации 

в Латинской Америке: интересы США, России и Китая в регионе. Африка в контексте 

современной геополитики. 
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4. Образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебных 

занятий 

Образовательные 

технологии 

1 2 3 4 

1. Место и статус геополитики 

в системе современного 

политологического знания 

Лекция 1 Вводная лекция с использованием 

слайд-проектора 

Семинар-практикум 

№ 1 

Развернутая беседа с обсуждением 

докладов 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

2. Формирование геополитики 

на рубеже XIX–ХХ вв.: 

«органицистская школа» и 

концепции «морского 

могущества» 

Лекция 1 Вводная лекция с использованием 

слайд-проектора 

Семинар-практикум 

№ 2 

Развернутая беседа с обсуждением 

докладов 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

3. Классические 

геополитические концепции 

Лекция 2 Лекция-визуализация с 

применением слайд-проектора 

Семинар-практикум 

№ 3 

Развернутая беседа с обсуждением 

докладов 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

4. Американская геополитика 

середины XX — начала 

XXI вв. 

Лекция 2 Лекция-визуализация с 

применением слайд-проектора 

Семинар-практикум 

№ 4 

Семинар-дискуссия 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

5 Русская геополитическая 

традиция 

Лекция 3 Проблемная лекция 

Семинар-практикум 

№ 5 

Развернутая беседа с обсуждением 

докладов 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

6 Проекты геополитического 

переустройства 

постсоветского пространства 

Лекция 3 Проблемная лекция 

Семинар-практикум 

№ 6 

Семинар-дискуссия 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

7 Место США и Европы в 

современной системе 

геополитических отношений 

Лекция 4 Проблемная лекция 

Семинар-практикум 

№ 7, 8 

Семинар-дискуссия 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 
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1 2 3 4 

8 Геополитика и геостратегия 

Японии и Китая 

Лекция 5 Проблемная лекция 

 

Семинар-практикум 

№ 9 

Семинар-дискуссия 

 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

9 Геополитика развивающихся 

стран 

Лекция 6 

 

Семинар-практикум 

№ 10, 11,12 

Проблемная лекция 

 

Семинар с разбором конкретных 

ситуаций 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 
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5. Оценка планируемых результатов обучения 
 

 

5.1. Система оценивания 
 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну  

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

 – участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 35 баллов 

 – контрольная работа (темы 1–5) 10 баллов 10 баллов 

 – контрольная работа (темы 6–9) 15 баллов 15 баллов 

Промежуточная аттестация (экзамен)  40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)  100 баллов  
 

Текущий контроль осуществляется в виде оценок контрольных работ и выполнения 

заданий на практических занятиях. Контрольные работы выявляют готовность студентов к 

практической  работе и оцениваются: первая – до 10 баллов, вторая – до 15 баллов. Участие в 

дискуссии на практических и семинарских занятиях оценивается до 35 баллов.  

Промежуточный контроль знаний проводится в форме зачета и оценивается до 

40 баллов. В результате текущего и промежуточного контроля знаний студенты получают 

оценку по курсу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему не менее 

50 баллов в результате суммирования баллов, полученных при текущем контроле и 

промежуточной аттестации; «хорошо» – не менее 68 баллов; «отлично» – не менее 83 баллов. 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов 

(European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине  
 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено (отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено (хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и 

по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская 

существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого 

навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D, E 

«удовлетворительно»/ 

«зачтено 

(удовлетворительно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает отдельные ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого базовыми навыками 

и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F, FX 

«неудовлетворительно»

/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, не 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», 

закреплённые за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Вопросы и задания к контрольной работе № 1 
 

1. Охарактеризуйте место и статус геополитики в системе современного 
политологического знания. Дайте определение объекта и предмета геополитики. 

2. Назовите основные причины зарождения геополитики как самостоятельной 
дисциплины на рубеже XIX–XX вв. Оцените место и роль источников современной 
геополитики в ее становлении и развитии. 

3. Дайте определение и приведите примеры геополитических полей и 
геополитической опорной точки. 

4. Объясните особенности интерпретации понятий «контроль над пространством», 
«баланс сил», «механизм реализации государственных интересов» в геополитическом 
контексте. 

5. Охарактеризуйте основные геополитические идеи, привнесенные Ф. Ратцелем в 
политическую географию, и сформулированные им законы пространственной экспансии 
государств. 

6. Объясните смысл определения геополитики, предложенного Р. Челленом, и раскройте 
суть сформулированных им принципов «тотальности» государства и закона автаркии. 

7. Перечислите характерные черты, которыми, согласно А. Мэхэну, обладает 
«морская цивилизация». Назовите предложенные А. Мэхэном критерии оценки позиции и 
геополитического статуса государства. 

8. Раскройте геополитический смысл «принципа анаконды». 
9. Покажите, каким образом модель «географической оси истории» структурирует 

планетарное пространство. Объясните, как Х. Дж. Маккиндер обосновывал ключевое 
положение Евразии с позиции возможностей контроля над мировым пространством. 

10. Объясните, почему Х. Дж. Маккиндер впоследствии пересмотрел свою модель и 
исключил из географических границ «континентальной массы» территории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. 

11. Раскройте суть идей К. Хаусхофера о «евразийской экспансии» в контексте 
предложенной им модели континентального блока «Центральная Европа — Евразия — 
Япония». 

12. Объясните, в чем заключается идея имперской интеграции «большого 
пространства» и смысл принципа «тотальности» в геополитической концепции К. Шмитта. 

13. Покажите, какие коррективы внес Н. Спикмэн в базовую структурную модель 
планетарного пространства, предложенную Х. Дж. Маккиндером. Раскройте 
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геополитический смысл понятия «Срединного Океана» и объясните, почему Н. Спикмэн 
считается родоначальником идеи создания НАТО. 

14. Охарактеризуйте специфику развития американской геополитики после второй 
мировой войны. 

15. Раскройте суть интерпретации геополитического будущего мира в концепции 
«конца истории» Ф. Фукуямы. 

16. Покажите, каким образом интерпретируется геополитическая проблематика в 
концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

17. Охарактеризуйте роль разработок Д. А. Милютина в формировании теоретических 
основ российской геостратегии. 

18. Раскройте геополитическую суть учения В. П. Семенова-Тян-Шанскогоо формах 
«могущественного территориального владения». 

19. Покажите корреляцию логики и выводов геополитического анализа А. Е. Снесарева 
с концепцией структуризации планетарного пространства Х. Дж. Маккиндера. 

20. Покажите, как П. Н. Савицкий обосновывал ключевую геополитическую позицию 

России в рамках континента Евразии. 
 

Вопросы и задания к контрольной работе № 2 
 

1. Назовите факторы, определяющие геополитические приоритеты России в начале 

XXI века. 

2. Раскройте геополитический аспект проекта разделения СССР и формирования 

«Российского Союза», предложенного А. И. Солженицыным. 

3. Покажите, какие объективные обстоятельства препятствуют реализации концепции 

«острова России», предложенной В. Л. Цымбурским. 

4. Определите основные геополитические ориентиры внешней и внутренней политики 

России с позиций неоевразийской концепции А. Г. Дугина. 

5. Охарактеризуйте специфику процесса становления США в качестве мировой 

геополитической державы. 

6. Раскройте смысл геостратегических приоритетов США в Евразии. 

7. Оцените общую динамику российско-американских отношений после окончания 

«холодной войны» и назовите наиболее вероятные сценарии их развития. 

8. Раскройте смысл геополитической концепция «европейского ответа» на вызовы 

глобализации, представленной в работах А. де Бенуа. 

9. Охарактеризуйте перспективы развития современной геополитической эпохи с 

позиций мир-системного анализа И. Валлерстайна. 

10. Назовите и охарактеризуйте основные факторы, определяющие геостратегию 

Японии во второй половине ХХ— начале XXI вв. 

11. Раскройте суть современных геополитических притязаний Японии в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

12. Раскройте геополитическую составляющую позиций Японии и России по вопросу 

о государственной принадлежности южных Курильских островов. 

13. Охарактеризуйте цивилизационные особенности развития современной китайской 

геополитики и геостратегии. 

14. Раскройте содержание геополитического проекта «Большого Китая». 

15. Определите, какую роль играют проблемы Тибета и Синьзцяна в контексте 

внутренней геополитики КНР. 

16. Охарактеризуйте причины и возможные последствия роста влияния Индии на 

развитие геополитической ситуации в Азии. 

17. Выявите причины активизация Турции в качестве регионального 

геополитического субъекта на рубеже ХХ и XXI вв. 

18. Оцените возможности и перспективы усиления воздействия Турции на развитие 

геополитической ситуации Центральной Азии и на Ближнем Востоке. 
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19. Объясните, в чём проявляется обоюдная заинтересованность России и государств 

Латинской Америки в налаживании взаимовыгодного сотрудничества на новой основе. 

20. Назовите факторы, определяющие место Африки в современной геополитической 

картине мира. 
 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 

(экзамену) 
 

1. Геополитика: понятие и его основные интерпретации. Предметная область 

геополитики. 

2. Причины зарождения геополитики на рубеже XIX–XX вв. Источники современной 

геополитики. 

3. Геополитические поля, их классификация. Понятие геополитической опорной 

точки. 

4. Особенности интерпретации понятий «контроль над пространством», «баланс сил», 

«государственные интересы» в геополитическом контексте. 

5. Политическая география Ф. Ратцеля: концепция государства как 

«пространственного организма», законы экспансии, идея «мировой державы» 

6. Геополитические идеи Р. Челлена. 

7. Концепция «морского могущества» А. Мэхэна. 

8. Концепция «географической оси истории» Х. Маккиндера как базовая модель 

структуризации планетарного пространства и ее дальнейшая трансформация. 

9. Концепция «континентального блока» К. Хаусхофера. 

10. Континенталистская геополитика К. Шмитта. 

11. Геополитические идеи Н. Спикмэна и их роль в развитии американской геополитики 

во второй половине ХХ в. 

12. Идея преодоления геополитического дуализма как основа современных проектов 

установления однополярного мира. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 

13. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона как модель становления 

многополярного мира и развития геополитических конфликтов в XXI в. 

14. Работы Д. А. Милютина в области военной географии и военной статистики, их 

роль в формировании теоретических основ российской геостратегии. 

15. Геополитическая составляющая учения В. П. Семенова-Тян-Шанского о формах 

«могущественного территориального владения». 

16. Геополитический анализ позиционного противостояния России и Англии на 

среднеазиатском пространстве в работах А. Е. Снесарева. 

17. Евразийская геополитическая концепция П. Н. Савицкого. 

18. Геополитические изменения после распада СССР. Россия в новой системе 

международных отношений. 

19. Проект разделения СССР и формирования «Российского Союза» А. И. Солженицына. 

20. Концепция «острова России» В. Л. Цымбурского. 

21. Неоевразийская концепция российской геополитики А. Г. Дугина. 

22. Процесс становления США в качестве мировой геополитической державы: от 

«Доктрины Монро» до «широтной экспансии» ХХ в. 

23. Идеи З. Бжезинского о мировой гегемонии США и поддержании «нового порядка» 

в Евразии в XXI в. 

24. Геополитическая концепция «европейского ответа» на вызовы глобализации 

А. де Бенуа. 

25. Особенности интерпретации процесса развития современной геополитической 

эпохи в работах И. Валлерстайна. 

26. Особенности японской геостратегии во второй половине ХХ — начале XXI вв. 

27. Геополитическая составляющая позиций Японии и России по вопросу о 

государственной принадлежности южных Курильских островов. 
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28. Цивилизационные особенности современной китайской геополитики и геостратегии. 

Геополитический проект «Большого Китая». 

29. Проблемы Тибета и Синьзцяна в контексте современной внутренней геополитики 

КНР. 

30. Особенности цивилизационного развития и современная внешнеполитическая 

стратегия Индии. 

31. Турция как субъект регионального геополитического процесса на рубеже ХХ и 

XXI вв. 

32. «Неоосманизм» как базовая идеологема геостратегии Турции в Центральной Азии 

и на Ближнем Востоке. 

33. Особенности развития геополитической ситуации в Латинской Америке. 

34. Современные геополитические проблемы Африканского континента. 

 

Тестовые задания 
 

1. Автором термина «геополитика» является… 
 

a) …Фридрих Ратцель 

b) …Хэлфорд Маккиндер 

c) …Рудольф Челлен 

d) …Фридрих Науманн 
 

2. Основным законом классической геополитики принято считать… 
 

a) …закон о неизбежности конфликтов в борьбе за геополитическое пространство 

b) …закон противостояния морских и континентальных государств 

c) …закон о неизбежности синтеза сухопутного и морского могущества 

d) …закон усиления пространственного фактора в человеческой истории 
 

3. Эндемическое геополитическое поле – это… 
 

a) …пространство, находящееся под контролем данного государства, но не освоенное 

в должной мере в демографическом, экономическом и политическом отношении 

b) …непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

c) …пространство, контролируемое государством длительное время, несомненную 

принадлежность которого данной национальной общности признают соседние государства 

d) …пространство, на которое претендуют несколько сопредельных государств 
 

4. Пограничное геополитическое поле – это… 
 

a) …пространство, находящееся под контролем данного государства, но не освоенное 

в должной мере в демографическом, экономическом и политическом отношении 

b) …пространство, на которое претендуют несколько сопредельных государств 

c) …пространство, контролируемое государством длительное время, несомненную 

принадлежность которого данной национальной общности признают соседние государства 

d) …непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 
 

5. Перекрестное геополитическое поле – это… 
 

a) …пространство, контролируемое государством длительное время, несомненную 

принадлежность которого данной национальной общности признают соседние государства 

b) …пространство, находящееся под контролем данного государства, но не освоенное 

в должной мере в демографическом, экономическом и политическом отношении 

c) …непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности 

d) …пространство, на которое претендуют несколько сопредельных государств 
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6. Тотальное геополитическое поле – это… 
 

a) …пространство, контролируемое государством длительное время, несомненную 

принадлежность которого данной национальной общности признают соседние государства 

b) …непрерывное пространство, находящееся под контролем конкретного 

государства 

c) …пространство, на которое претендуют несколько сопредельных государств 

d) …пространство, находящееся под контролем данного государства, но не освоенное в 

должной мере в демографическом, экономическом и политическом отношении 

 

7. Геополитическим анклавом в составе Российской Федерации является… 
 

a) …Сахалинская область 

b) …Дальневосточный регион 

c) …регион Северного Кавказа 

d) …Калининградская область 

 

8. Основоположником «органической» («органицистской») школы геополитики 

считается: 
 

a) Фридрих Ратцель 

b) Рудольф Челлен 

c) Алфред Мэхэн 

d) Хэлфорд Маккиндер 

 

9. Закон автаркии, сформулированный Рудольфом Челленом, определяет 

необходимость… 
 

a) …равновесия между развитием военного и гражданского сектора в экономике 

государства 

b) …поддержания баланса сил между морскими и континентальными государствами 

c) …равновесия между развитием аграрного и индустриального сектора в экономике 

государства 

d) …развития военно-морских сил континентальными государствами, имеющими 

выход к морю 

 

10. Геополитический «принцип анаконды», сформулированный А.Т. Мэхэном, 

заключается… 
 

a) …в политике морских держав по окружению континентальных государств и 

установлению контроля над ними 

b) …в распространении влияния США на всю Северную и Южную Америку 

c) ) …в распространении влияния США на Западную Европу 

d) в стратегии и тактике, направленных на окружение и уничтожение военно-морских 

сил противника в период ведения боевых действий 

 

11. С точки зрения Х. Маккиндера, «сердцем земли» – «Хартлендом» является… 
 

a) Восточная Европа 

b) бассейн Средиземного моря, включая Ближний Восток 

c) центр континентального пространства Евразии 

d) береговая зона Евразии 
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12. «Римленд» – это… 

 

a) …бассейн Средиземного моря, включая Ближний Восток 

b)…пространственный полумесяц, окружающий Евразию с запада, юга и востока; 

c)…основная континентальная масса Евразийского континента 

d)…Тихоокеанское побережье Евразии 

 

13. Автором концепции континентального блока «Берлин – Москва – Токио» 

является… 

 

a) …Хэлфорд Маккиндер 

b) …Карл Хаусхофер 

c) …Николай Трубецкой 

d) …Петр Савицкий 

 

14. С точки зрения Карла Хаусхофера, более естественным был бы военно-

стратегический союз Германии… 

 

a) …с Великобританией и США 

b) …с Великобританией и Францией 

c) …с Италией и Японией 

d) …с СССР 

 

15. Карл Шмитт ввел понятие «номос», означающее… 

 

a) …ключевой регион в мировой политике 

b) …большие планетарные пространства (море и суша), на основе которых 

формируются различные культуры и образы жизни 

c) …морское пространство 

d) …воздушное пространство 

 

16. В геополитическом плане стратегия неоатлантизма следовала принципам… 
 

a) Фридриха Ратцеля 

b) Хэлфорда Макиндера 

c) Карла Хаусхофера 

d) Никласа Спикмена 

 

17. Автором концепции «геоэкономики» является… 

 

a) …Фрэнсис Фукуяма 

b) …Збигнев Бжезинский 

c) …Жак Аттали 

d) …Сэмюэл Хантингтон 

 

18. Мондиалистская концепция предусматривает… 

 

a) …создание однополярного мира во главе с США 

b) …существование мира без военных конфликтов 

c) …создание единого общемирового рынка 

d) …процесс создания единой общечеловеческой цивилизации 
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19. Автором концепции «столкновения цивилизаций» является… 
 

a) …Збигнев Бжезинский 

b) …Генри Киссинджер 

c) …Фрэнсис Фукуяма 

d) …Сэмюэл Хантингтон 
 

20. В соответствии с концепцией «столкновения цивилизаций» основные противоречия 

в XXI в. должны развернуться: 
 

a) …между западной, мусульманской и конфуцианской цивилизациями 

b) …между западной цивилизацией и Россией 

c) …между западной и становящейся африканской цивилизациями 

d) …между западной, мусульманской и становящейся латиноамериканской 

цивилизациями 
 

21. Основателем евразийского направления в российской традиции геополитического 

анализа является… 
 

a) …Д.А. Милютин 

b) …В.П. Семенов-Тян-Шанский 

c) …П.Н. Савицкий 

d) …А.Е. Вандам 
 

22. Самым значительным результатом распада СССР, который привел к 

радикальному изменению геополитической картины мире, стало… 
 

a) …образование СНГ 

b) …прекращение деятельности СЭВ и ОВД 

c) …формирование многополюсного мира 

d) …окончание «холодной войны» и состояния фронтальной системной 

конфронтации двух мощных военно-политических блоков, которая основывалась на их 

военно-стратегическом паритете 
 

23. В Центральной Азии особо важное значение для национальных интересов России 

имеет… 
 

a) …Казахстан 

b) …Узбекистан 

c) …Таджикистан 

d) …Киргизия 
 

24. «Доктрина Монро» – это… 
 

a) …внешнеполитическая концепция, обосновывающая претензии США на 

гегемонию в Западном полушарии 

b)…доктрина, обосновывающая претензии США на лидерство в АТР 

c)…внешнеполитическая программа правительства США помощи Западной Европе 

d)…доктрина, обосновывающая претензии США на гегемонию в мире 
 

25. «Доктрина Трумэна» – это… 
 

a) …военно-стратегическая программа США по созданию военно-морских баз на 

островах Тихого океана 

b) …внешнеполитическая программа США по восстановлению Западной Европы в 

послевоенный период 

c) …внешнеполитическая концепция, обосновывающая стремление США к политико-

экономической однополярности мира 

d) …внешнеполитическая концепция, обосновывающая претензии США на 

гегемонию в Западном полушарии 
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26. Высказывание: «Средиземное море – океан прошлого, Атлантический океан – океан 

настоящего. Тихий океан – океан будущего», – принадлежит… 

 

a) …Генри Киссинджеру, государственному секретарю США в 1973–1977 гг. 

b) …Джону Милтону Хею, государственному секретарю США в 1898–1905 гг. 

c) …американскому геополитику Збигневу Бжезинскому 

d) …американскому президенту Джону Кеннеди 

 

27. Геополитическая стратегия США в отношении России преследует, в частности, 

цель… 

 

a) …преодоления зависимости экономики стран Запада от поставок углеводородного 

сырья из России 

b) …выведения государств постсоветского пространства из-под политического 

влияния России 

c) …формирования зоны политической и экономической стабильности по границам 

России 

d) …строительства международных транспортных коммуникаций через территорию 

России 

 

28. В первом десятилетии XXI века Китайская Народная Республика по своему 

геополитическому статусу являлась… 

 

a) …сверхдержавой 

b) …государством «третьего мира» 

c) …империей 

d) …государством, имеющим влияние в азиатском регионе (региональной державой) 

 

29. Проект «Большого Китая» охватывает собой… 

 

a) …КНР, Тайвань, Гонконг и Макао 

b) …КНР, Тайвань и Сингапур 

c) …КНР, Гонконг и Макао 

d) …КНР, Таиланд, Сингапур 

 

30. Решающим толчком для выдвижения исламского фактора в ранг первостепенных в 

мировой политике стала… 

 

a) …борьба ООП за создание Палестинского государства 

b) …война Израиля с соседними арабскими государствами в 1967 г. 

c) …антишахская революция 1979 г. в Иране 

d) …война в Персидском заливе в 1990–1991 гг. 

 

Ключ: 

 

1 – c; 2 – b; 3 – c; 4 – a; 5 – d; 6 – b; 7 – d; 8 – a; 9 – c; 10 – a; 11 – c; 12 – b; 13 – b; 14 – d; 15 –

 b; 16 –d; 17 – c; 18 – d; 19 – d; 20 – a; 21 – c; 22 – d; 23 – a; 24 – a; 25 – c; 26 – b; 27 – b, 28 – d; 

29 – b; 30 – c 

 



 20 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 

6.1. Список источников и литературы  
 

Официальные документы 
 

Трактат о торговле и границах, заключенный 26-го Января 1855 года между Его 

Величеством Императором Всероссийским и Его Величеством Великим Повелителем всей 

Японии [электронный ресурс] // URL:  https://www.prlib.ru/item/375717. 

Мирный договор между Россией и Японией, заключенный в Портсмуте 23 августа 

(5 сентября) 1905 г. [электронный ресурс] // URL:  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/portsmth.htm.  

Соглашение Трех Великих Держав по вопросам Дальнего Востока [электронный 

ресурс] // URL:  https://base.garant.ru/2566457/.   

Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии 

(Москва, 19 октября 1956 года) [электронный ресурс] // URL:  

https://www.mid.ru/upload/medialibrary/24b/Совместная%20Декларация%20СССР%20и%20Яп
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Соглашение от 8 декабря 1991 года «О создании Содружества Независимых 

Государств» [электронный ресурс] // URL:  https://cis.minsk.by/page/176 . 

Иркутское заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии 

о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора 25 марта 2001 года 
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геополитике: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. С. 275–305. URL: 

http://grachev62.narod.ru/geopolitics2019/chapter00.html  

Валлерстайн, И. Три случая гегемонии в истории капиталистической мироэкономики 
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Маккиндер, Х. Дж. Демократические идеалы и реальность [Текст] / Пер. с англ. 
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Милютин, Д.А. Первые опыты военной статистики [Текст]: Книжка первая, с двумя 
иллюминованными картами /Д. А. Милютин // Грачев М.Н. Хрестоматия по геополитике: 
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[Электронный ресурс] / Войчех Томашевский // ИноСМИ.RU. 2017. 14 декабря. – Режим 

доступа: https://inosmi.ru/politic/20171214/241003290.html (дата обращения 27.08.2019). 

Федоров, Н.В. Идеи А.Т. Мэхэна и военно-морская политика великих держав на 

рубеже XIX–XX вв. [Электронный ресурс] / Н.В. Федоров // Военно-исторический журнал. 

2012. № 12. С. 15-21. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18290104(дата 

обращения 27.08.2019). 

Филиппов, В.Р. Территориальные конфликты и перспектива изменения границ на 

африканском континенте [Текст] / В. Р. Филиппов // Грачев М.Н. Хрестоматия по 

геополитике: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. С. 410–420. URL: 

http://grachev62.narod.ru/geopolitics2019/chapter00.html  

Христенко, Д.Н. Концепция «конца истории» и ее переосмысление: эволюция 

взглядов Ф. Фукуямы [Электронный ресурс] / Д.Н. Христенко // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 24. № 180. С. 186–195. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38201605 (дата обращения 27.08.2019). 

Цымбурский В.Л. Геополитика как мироведение и род занятий [Электронный ресурс] / 

В. Л. Цымбурский // Полис. Политические исследования. 1999. № 4. С. 7–28. — Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=5078291 (дата обращения 27.08.2019). 

Цымбурский, В. Хэлфорд Макиндер: трилогия хартленда и призвание геополитика 

[Электронный ресурс] / В. Цымбурский // Космополис. 2006. № 2. С. 26–55. – Режим 

доступа: http://www.intelros.ru/index.php?newsid=358 (дата обращения 27.08.2019). 

Шульга, М.А. Вениамин Семенов-Тян-Шанский в геополитическом прочтении 

[Электронный ресурс] / М.А. Шульга // Ученые записки Сахалинского государственного 

университета. 2015. № 1 (11–12). С. 149–157. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24911051 (дата обращения 27.08.2019). 

 

http://narotchnitskaya.com/in-archive/rossiya-i-problema-kurilskih-ostrovov-taktika-otstaivaniya-ili-strategiya-sdachi.html
http://narotchnitskaya.com/in-archive/rossiya-i-problema-kurilskih-ostrovov-taktika-otstaivaniya-ili-strategiya-sdachi.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=24341753
http://grachev62.narod.ru/geopolitics2019/chapter00.html
http://grachev62.narod.ru/geopolitics2019/chapter00.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=18082993
https://elibrary.ru/item.asp?id=13054936
https://elibrary.ru/item.asp?id=23183178
https://inosmi.ru/politic/20171214/241003290.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=18290104
http://grachev62.narod.ru/geopolitics2019/chapter00.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=38201605
https://elibrary.ru/item.asp?id=5078291
http://www.intelros.ru/index.php?newsid=358
https://elibrary.ru/item.asp?id=24911051
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины 
 

Базы данных и электронные библиотеки по геополитике 
 

Академия геополитических проблем. — Режим доступа: http://akademiagp.ru (дата 

обращения 27.08.2019). 

Арктогея: философский портал. — Режим доступа: http://arcto.ru  (дата обращения 

27.08.2019). 

Библиотека Михаила Грачева. — Режим доступа: http://grachev62.narod.ru (дата 

обращения 27.08.2019). 

Библиотека политолога. — Режим доступа: http://gpb22.narod.ru (дата обращения 

27.08.2019). 

Институт геополитики профессора Дергачева: сетевой проект. — Режим доступа: 

http://dergachev.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Компания «Консультант Плюс»: официальный сайт. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обращения 27.08.2019). 

Geoполитика.ru: новости, статьи, аналитика. — Режим доступа: http://geo-politica.info  

(дата обращения 27.08.2019) 
 

Крупнейшие научные центры 
 

Институт Африки Российской академии наук. — Режим доступа: http://www.inafran.ru  

(дата обращения 27.08.2019). 

Институт востоковедения Российской академии наук. — Режим доступа: 

http://www.ivran.ru (дата обращения 27.08.2019). 

Институт Дальнего Востока Российской академии наук. — Режим доступа: 

http://www.ifes-ras.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Институт Европы Российской академии наук. — Режим доступа: 

http://www.instituteofeurope.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Институт Латинской Америки Российской академии наук. — Режим доступа: 

http://www.ilaran.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук. — Режим доступа: http://www.inion.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Институт США и Канады Российской академии наук. — Режим доступа: 

http://www.iskran.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук. — Режим доступа: 

http://www.imemo.ru  (дата обращения 27.08.2019). 

Российская ассоциация международных исследований. — Режим доступа: 

http://risa.ru/ru/  (дата обращения 27.08.2019). 

Российская ассоциация политической науки. — Режим доступа: http://www.rapn.ru  

(дата обращения 27.08.2019). 

Российское общество политологов. — Режим доступа: http://ruspolitology.ru (дата 

обращения 27.08.2019). 

International Political Science Association. —Mode of access: https://www.ipsa.org . — 

Date of access: 27.08.2019. 

Political Studies Association, Great Britain. — Mode of access: https://www.psa.ac.uk . — 

Date of access: 27.08.2019. 

The American Political Science Association. — Mode of access:https://www.apsanet.org  — 

Date of access: 27.08.2019. 
 

http://akademiagp.ru/
http://arcto.ru/
http://grachev62.narod.ru/
http://gpb22.narod.ru/
http://dergachev.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://geo-politica.info/
http://www.inafran.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.instituteofeurope.ru/
http://www.ilaran.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.iskran.ru/
http://www.imemo.ru/
http://risa.ru/ru/
http://www.rapn.ru/
http://ruspolitology.ru/
https://www.ipsa.org/
https://www.psa.ac.uk/
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7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором 

для демонстрации учебных материалов. 

  

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

3. Adobe Master Collection 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

● для слепых и слабовидящих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

● для глухих и слабослышащих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

– экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

● для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 
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Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

● для слепых и слабовидящих: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

● для глухих и слабослышащих: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

● для слепых и слабовидящих: 

– устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

– дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

– принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

● для глухих и слабослышащих: 

– автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

– акустический усилитель и колонки; 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

– компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 
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9. Методические материалы 

 

9.1. Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Место и статус геополитики в системе 

современного политологического знания 

(2 академических часа, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Понятие геополитики и его основные интерпретации. Предметная область 

геополитики. 

2. Причины зарождения геополитики на рубеже XIX–XX вв. Источники современной 

геополитики. 

3. Основной закон геополитики и его проявления в мировой истории. 

4. Понятия геополитического поля и геополитической опорной точки. Особенности 

интерпретации понятий «контроль над пространством», «баланс сил», «механизм реализации 

государственных интересов» в геополитическом контексте. 
 

 
 

 

 

Занятие 2. Формирование геополитики на рубеже XIX–ХХ вв.: 

«органицистская школа» и концепции «морского могущества» 

(2 академических часа, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. «Политическая география» Ф. Ратцеля: концепция государства как 

пространственного организма, идея политической организации почвы, законы экспансии, 

первый проект «мировой державы». 

2. P. Челлен: дефиниция геополитики, совершенствование концепции 

«континентального государства», формулировка принципа «тотальности» государства и 

закона автаркии. 

3. Идеи «борьбы за обладание морем» и «морской цивилизации» в работах 

Ф. Коломба и А. Мэхэна. Критерии оценки геополитического статуса государства. План 

превращения США в мировую морскую державу. «Принцип анаконды» и его 

геополитический смысл. 
 

 

Занятие 3. Классические геополитические концепции 

(2 академических часа, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Концепция «географической оси истории» Х. Маккиндера как модель 

иерархической структуризации планетарного пространства. Ключевое положение Евразии с 

точки зрения возможностей контроля над мировым пространством. 

2. Проблема возможного геополитического альянса России и Германии. 

Трансформация модели «географической оси истории». 

3. Идеи К. Хаусхофера о «больших пространствах» и модель «континентального 

блока» Берлин — Москва — Токио. 

4. Геополитическая философия К. Шмитта. 
 
 

 

 

Занятие 4. Американская геополитика середины XX — начала XXI вв. 

(2 академических часа, семинар-практикум) 



 29 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Геополитические идеи Н. Спикмэна и их роль в развитии американской 

геополитики во второй половине ХХ в. 

2. Идея преодоления геополитического дуализма как основа современных проектов 

установления однополярного мира. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 

3. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона как модель становления 

многополярного мира и развития геополитических конфликтов в XXI в. 
 

 

 

Занятие 5. Русская геополитическая традиция 

(2 академических часа, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Работы Д. А. Милютина в области военной географии и военной статистики, их 

роль в формировании теоретических основ российской геостратегии. 

2. Учение В. П. Семенова-Тян-Шанского о формах «могущественного территориального 

владения». 

3. Геополитический анализ позиционного противостояния России и Англии на 

среднеазиатском пространстве в работах А. Е.Снесарева. 

4. Евразийская геополитическая концепция П. Н. Савицкого. 
 

 
 

 

Занятие 6. Проекты геополитического переустройства постсоветского пространства 

(2 академических часа, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Геополитические изменения после распада СССР. Россия в новой системе 

международных отношений. 

2. Проект разделения СССР и формирования «Российского Союза» 

А. И. Солженицына. 

3. Концепция «острова России» В. Л. Цымбурского. 

4. Неоевразийская концепция российской геополитики А. Г. Дугина. 
 

 

 

 

 

 

Занятие 7 и 8. Место США и Европы в современной системе геополитических отношений 

(4 академических часа, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Процесс становления США в качестве мировой геополитической державы: от 

«Доктрины Монро» до «широтной экспансии» ХХ в. 

2. Идеи З. Бжезинского о мировой гегемонии США и поддержании «нового порядка» 

в Евразии в XXI в. 

3. Геополитическая концепция «европейского ответа» на вызовы глобализации 

А. де Бенуа. 

4. Особенности интерпретации процесса развития современной геополитической 

эпохи в работах И. Валлерстайна. 
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Занятие 9. Геополитика и геостратегия Японии и Китая 

(2 академических часа, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

 

1. Японская геостратегия во второй половине ХХ — начале XXI вв. 

2. Геополитическая составляющая позиций Японии и России по вопросу о 

государственной принадлежности южных Курильских островов. 

3. Цивилизационные особенности современной китайской геополитики и геостратегии. 

Геополитический проект «Большого Китая». 

4. Проблемы Тибета и Синьзцяна в контексте современной внутренней геополитики 

КНР. 
 

 

 

 

 

Занятие 10, 11,12. Геополитика развивающихся стран 

(6 академических часов, семинар-практикум) 
 

Вопросы для изучения и обсуждения 
 

1. Особенности цивилизационного развития и современная внешнеполитическая 

стратегия Индии. 

2. Турция как субъект регионального геополитического процесса на рубеже ХХ и 

XXI вв. Геостратегия Турции в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. 

3. Особенности развития геополитической ситуации в Латинской Америке. 

4. Современные геополитические проблемы Африканского континента. 
 

  

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ. 

 

Не предусмотрено 

 

 

9.3 Иные материалы 

 

Не предусмотрено. 
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Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Современные концепции геополитики» реализуется на факультете 

международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения кафедрой 

теоретической и прикладной политологии. 

Цель дисциплины: освоение базовых основ геополитических знаний и представлений, 

позволяющих будущему специалисту в области политологии 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. 

Задачи дисциплины: 

● определение статуса и предметной области геополитики в системе 

политологического знания; 

● раскрытие логики построения геополитических теорий с учетом 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 в новой системе международных отношений; 

● анализ современной геополитической ситуации с учетом позиций США, государств 

Европы, Японии, Китая, а также развивающихся стран Азии, Латинской Америки и Африки 

в современной системе геополитических отношений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способен самостоятельно планировать и проводить исследования в сфере 

политической науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

● знать: 

– понятийно-категориальный аппарат, классические и основные современные 

концепции геополитики; 

– аналитические и прогностические возможности современной геополитики; 

● уметь: 

– использовать геополитические концепции и модели при анализе тенденций развития 

современной мировой политики; 

– определять перспективы развития межгосударственных отношений в мире и 

регионе с позиций геополитики. 

● владеть: 

– геополитическим подходом к определению места и роли государства и региона 

в современной системе мировой политики и международных отношений; 

– приемами интерпретации политических процессов и явлений в мире и регионе на 

основе использования методов геополитического анализа и моделирования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 


