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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП — относится к вариативной части 

ОПОП, является обязательной для освоения. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 

базируется на знаниях, полученных в курсе бакалавриата по экономической, социальной и 

политической географии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

требуемыми компетенциями выпускников. 

 

Компетенции 

выпускников (коды) 

Индикаторы 

(показатели) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

сопряженные с компетенциями 

МПК-1 (формируется 

частично) – Способен 

оценивать воздействие 

общемировых тенденций 

развития на 

геоэкономическое и 

геополитическое 

положение стран и 

регионов, их роль и место 

в глобальных цепочках 

добавленной стоимости, 

в усилении 

информационного и 

культурного обмена, 

формировании 

геоурбанистической 

структуры мирового 

хозяйства. 

Применяет 

методологию и 

теоретические 

концепции 

геополитики и 

политической 

географии в 

научной и 

практической 

деятельности. 

Знать: базовые геополитические 

модели и этапы их развития, основные 

концепции геополитики и 

политической географии; общие 

закономерности и факторы, 

определяющие расстановку 

геополитических сил в мировом 

пространстве. 

Уметь: определять вклад 

географических факторов различного 

генезиса в расстановку 

геополитических сил на планетарном, 

макрорегиональном, государственном, 

районном и локальном уровнях; 

применять специальные знания и 

навыки теоретического и прикладного 

характера в области геополитики и 

политической географии для 

организации и проведения научных 

исследований. 

Владеть: навыками оценки 

трансформации геополитического и 

геоэкономического положения 

отдельных стран и регионов, 

комплексного анализа мировых 

политико-географических явлений, 

событий и процессов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 2 з.е., в том числе 36 академических часов на контактную 

работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

5. Формат обучения не предполагает электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий (за исключением форс-мажорных 

обстоятельств – пандемии и т.п.). 

 



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

виды учебных занятий. 

Наименование и краткое 

содержание разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа 

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем)  

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 

работа обучающегося  

 

Виды 

самостоятельной 

работы, часы 
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Тема 1. Введение. 

Геополитика и её основные 

категории 

6 2 2 4 2  2 

Тема 2. Историография 

классической 

геополитической мысли 

6 2  2 2 2 4 

Тема 3. Ревизионистские 

(постклассические) 

геополитические взгляды 

западных исследователей 

6 2  2 2 2 4 

Тема 4. Обзор российской 

геополитической мысли 
6 2  2 2 2 4 

Текущая аттестация 1: 

доклад с презентацией 
6  4 4 2  2 

Тема 5. Основные черты 

формирования 

геополитического 

пространства мира со 

времени Великих 

географических открытий 

10 4 2 6 2 2 4 

Тема 6. Характеристика 

геополитического 

положения России  

8 2 2 4 2 2 4 

Тема 7. Электоральная 

география 
8 2 2 4 2 2 4 

Текущая аттестация 2: 

защита реферата 
6  4 4  2 2 

Тема 8. Мировая 

политическая география и 

территориально-

политическая организация 

общества 

6 2 2 4  2 2 



 

Содержание лекций, семинаров 

Содержание лекций 

 

Тема 1. Введение. Геополитика и ее основные категории.  

Территориально-политические системы как объект изучения политической географии 

и геополитики. Зарождение и основные этапы развития мировой геополитики и 

политической географии.  

Проблемы исследования геополитической системы мира в географии и смежных 

областях знаний. Культурно-психологический и позитивистский аспекты геополитики. Их 

возможный синтез (концепция С. Хантингтона о «цивилизационных разломах»). 

Понимание геополитики как одного из методов выявления и объяснения 

макроструктур мирового политического устройства. Отличие геополитики как 

позитивистской отрасли знаний от политической географии страны (глобальный подход, 

планетарный картографический масштаб). 

Понятие о политической карте мира. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира. 

Интересы как одна из основных категорий геополитики. Государственные интересы. 

Г. Палмерстон о «друзьях государства» и «постоянных интересах государства». 

Национальные интересы и национальные предубеждения. Понятие о геополитических 

кодах (Дж. Гэддис). 

 

Тема 2. Историография классической геополитической мысли. 

1) Реалистические и идеалистические традиции в геополитике. 

Различия в реалистических и идеалистических подходах к решению геополитических 

проблем мира. В. Вильсон как один из виднейших политиков, стоявших на 

идеалистических позициях в геополитике. Основное содержание труда Вильсона 

«Четырнадцать пунктов». Критика взглядов Вильсона. 

2) Протогеополитические идеи. 

Макиавеллизм. Основное содержание работы Никколо Макиавелли «Государь». 

К. Клаузевиц. Труд «О войне». Объяснение его взгляда на сущность войны как на 

продолжение государственной политики иными средствами. 

3) Основоположники современных геополитических представлений. 

Ф. Ратцель – предтеча современной геополитической мысли. Основные положения 

«Политической географии» Ратцеля. Пространство и географическое положение как два 

основных понятия ратцелевской политической географии. Ратцелевские законы 

пространственного роста государства как живого организма. Идея «океанического цикла» 

Ратцеля. 

Р. Челлен – автор термина «геополитика» и теории «великих держав». Сила 

государства по Челлену: территория, хозяйство, народ, общество, власть. Геополитика, 

экополитика, демополитика, социополитика, кратополитика по Челлену. Состав 

геополитики по Челлену: топополитика, морфополитика, физиополитика. Краткая 

характеристика работы Челлена «Современные великие державы». Представление ученого 

о «трёх пространственных факторах» геополитического значения: расширение, 

территориальная монолитность, свобода перемещения. 

А.Т. Мэхэн. Геополитическая концепция преимущества морских держав над 

континентальными. Объяснение с этих позиций истории ряда стран Западной Европы и 

США. Шесть критериев планетарного статуса государства по Мэхэну. Объяснение с этих 

позиций истории ряда стран Западной Европы и США. 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

4 Устный зачет 4 

Итого  72 36 36 



Х. Маккиндер. Обзор работ автора 1904, 1919, 1943 гг. Деление мира на 

теллурократическое и талассократическое полушария. Их противостояние, по Маккиндеру. 

Изменение вектора геополитических сил в пользу теллурократического полушария в 

потсколумбовой эре. Выделение Маккиндером осевого геополитического региона – 

Хартленда. Понятие «Мировой остров». Максимы Маккиндера. 

Германская геополитика в 1924–1941 гг. Главный представитель германской 

геополитики К. Хаусхофер. Развитие германской геополитики в рамках журнала «Zeitschrift 

für Geopolitik». Ключевое понятие германской геополитики – ратцелевское «жизненное 

пространство» (Lebensraum). Идея «Больших пространств» (Grossraums) Хаусхофера. Три 

основные геополитические идеи Хаусхофера: идея большого континентального союза; 

«Anglosaxia contra Mundium»; панрегионалистская планетарная модель. 

Геополитические идеи К. Шмитта. Сплав научности, мифологизма и интуицизма в 

работах Шмитта. Концепция «номоса» Земли. Первый, второй, третий «номосы» Земли. 

Сущностная противоположность, по Шмитту, «номоса» Суши «номосу» Моря. «Бегемот» 

и «Левиафан»; «Дом» и «Корабль» как антитезы. «Большие Пространства» и принцип 

имперской интеграции как выражение логического и естественного стремления к синтезу. 

Ж. Триар – новый правый последователь Шмитта. 

Японские геополитические идеи до и во время Второй мировой войны. Политическая 

ситуация в Японии после реставрации Мэйдзи (1868 г.). Геополитические идеи в 

Императорском университете Киото. Манифест японской геополитики С. Комаки 

(тэнноистская особенность Японии). Направление японской геополитики, 

основывающейся на германской геополитике 1924–1941 гг. Паназиазизм и «евразийство». 

«Великая Восточно-Азиатская сфера сопроцветания». Понятие «белого империализма». 

Концепция «Восьми углов под одной крышей». «Евразиец» К. Фумиморо. 

Особенности французской геополитической мысли. Видаль де ла Блаш и Жак Ансель 

– оппоненты экспансионизма и империализма в геополитике. Идея Блаша о неизбежном, но 

постепенном преодолении противоречий между морскими и континентальными 

державами. Ансель о цивилизующей роли Франции в колониях. А. Деманжон – 

обеспокоенность снижением геополитической роли Европы. Деманжон – «категорический 

протагонист европейской кооперации». Ж. Готтман и его критика геополитики. Создание 

иконографии. 

 

Тема 3. Ревизионистские (постклассические) геополитические взгляды 

западных исследователей. 

И. Боумен. Идеи либерального интернационализма. Влияние геополитических идей 

Боумена на президентов США Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. «14 пунктов» 

В. Вильсона. 

Н. Спикмен. Модель «Хартленд – Римленд». Интеграция Н. Спикменом двух идей 

(идеи Мэхэна о морской мощи и теории Маккиндера) с позиций безопасности США. 

Политика сдерживания. Развитие геополитических событий в зоне Римленда после Второй 

мировой войны.  

Геополитическая идея «домино». Геополитический термин «финляндизация». 

К. Грэй. Концепция «динамического сдерживания». Ключевой район для США – 

Евразия. Грэй – один первых геополитиков, отметивших тенденцию перехода от 

биполярного к мультиполярному геополитическому мироустройству. 

Идея «Третьего мира» как альтернатива Северу. Идеи Бандунгской конференции 

1955 г. Представление о «тринарности» мира как форме планетарного плюрализма. 

«Атомная дипломатия» Г. Алперовица. Проблема ядерного оружия и мировой 

безопасности. Формирование «Атомного клуба». Доктрина маршала В.Д. Соколовского. 

Гонка военных технологий во время «холодной войны». 



Д. Майнинг. «Два блока – две культуры». Процессы деколонизации и культурная 

компонента геополитики США. Идеи Майнинга в области геополитического 

моделирования. Два подтипа Римленда: морской и континентальный. 

С. Коэн. Полицентричность и иерархичность геополитического устройства мира. 

Геостратегические сферы мира. Пять Великих держав мира. Державы регионального 

геополитического значения. Субнациональные «пространства-ворота» как фокусы 

мирохозяйственных связей. Разделенные пояса. Представление о сбалансированности 

внутренних и внешних связей геополитических регионов мира с использованием понятия 

энтропии. 

Дж. Галтунг. Гипотеза «о семи параллелях однополярного мирового пространства». 

Представление о трех суперблоках в современном мире: Западном, Восточном и политике 

необъединенного Третьего мира (в первую очередь Западная Азия, Индия и Китай). 

Представление о семи центрах, претендующих на глобальную либо на региональную 

гегемонию: США, Европейский Союз, Россия, Турция, Индия, Китай, Япония. Возможные 

геополитические коалиции. 

И. Лакост. Издание под его редакцией «Геополитического словаря» (Dictionaire de 

geopolitique. Paris, 1995). Введение в геополитику понятия «репрезентация» в качестве 

инструмента анализа политических конфликтов. 

М. Фуше. Границы как главный элемент геополитического анализа. 

П.-М. Галуа. Три исторических фазы в эволюции геополитики: 1) до Первой 

промышленной революции – преобладание географического детерминизма; 2) в период 

империализма – хищническая эксплуатация человеком окружающей среды; 3) современная 

фаза – осознание необходимости взаимодействия всех субъектов международного 

сообщества в выработке и реализации общепланетарной геополитики. Влияние средств 

массовой информации на геополитические процессы. Возрастающее вмешательство 

широких масс населения в политические процессы. Освоение космического пространства 

как геополитический фактор. 

Дж. Паркер. Геополитика как процесс. Геополитика как наука, изучающая поведение 

государств как пространственного феномена. Прогностическая функция геополитики. 

Г. Киссинджер – видный представитель мондиализма и атлантизма в современной 

геополитике. Сторонник прагматического курса так называемой «реальной политики», 

подразумевавшей отказ от чрезмерной идеологизации государственного 

внешнеполитического вектора.  

З. Бжезинский. Обоснование необходимости для США удержания контроля в 

Евразии, оправдание экспансионизма США и их союзников. Позиции антикоммунизма и 

отрицания права России на осуществление своей геополитической деятельности.  

С. Хантингтон – автор геополитической концепции столкновения цивилизаций. 

Выделение в современном мире 9 цивилизаций: западной, православной, исламской, 

индуистской, синской (конфуцианской), японской, латиноамериканской, буддистской и 

африканской, конфликтующих между собой. Усиление процессов регионализации как 

компенсация издержек глобализации. 

И. Валлерстайн. Геополитические аспекты теории миров-систем. Деление мира на 

пространства ядра, полупериферии и периферии, реализующие разные геополитические и 

геоэкономические задачи. 

Ф. Фукуяма и его концепция «конца истории», постулирующая неминуемую победу 

либеральных ценностей во всех странах мира. Согласно Фукуяме, США имеют право 

продвигать свои собственные ценности в мире, но им больше следует рассчитывать на 

мирный путь гуманитарных и экономических интервенций в русле концепции «мягкой 

силы» Дж. Ная. 

Дж. Най – автор концепта «мягкой силы» как политической стратегии, имеющей 

способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии 

и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение. 



Применение комплекса инструментов «мягкой силы» ведущими мировыми державами: 

США, Китаем, Россией. 

Э. Саид и его книга-памфлет «Ориентализм» (1978), в которой подвергаются 

критике западные воззрения на образ жизни и культуру Востока. Две формы ориентализма 

– скрытая и явная. Критика Э. Саидом концепции С. Хантингтона о столкновении 

цивилизаций как искусственной, агрессивной и постколониальной. 

 

Тема 4. Обзор российской геополитической мысли. 

1) Идеология «Москва – Третий Рим» как начало русского мессианства на рубеже 

XV–XVI вв. Объединительный процесс русских земель вокруг Москвы. «Политическая 

демонстрация» (выражение В.О. Ключевского) Москвы наследницей Константинополя – 

«Второго Рима». Послания старца Филофея. 

2) Западничество и славянофильство первой половины XIX в. Ядро западников: 

К.Д. Кавелин, Н.В. Станкевич, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, Т.Н. Грановский, П.В. Анненков. 

Ядро славянофилов: А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. и 

И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Общая проблема западников и славянофилов – российская 

идентичность и направление развития страны, но разные подходы к оценкам и решениям. 

Западники: поиски путей развития России в контексте общечеловеческой цивилизации, в 

частности наиболее передовой ее части – европейской. Славянофилы: исключение 

закономерностей общечеловеческого развития, признание только самобытности жизни 

каждого народа или этнически и религиозно близких народов. 

Особый путь России, определяемый славянофилами такими ее характеристиками, 

как коллективизм, соборность, артельность, а не западным индивидуалистическим 

началом. А.И. Герцен о западниках и славянофилах: «Как Янус или двуглавый орел они 

смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». 

Позднее славянофильство. Работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869). 

Выделение Данилевским культурно-исторических типов народов мира (цивилизаций). 

Взгляды Г.П. Федотова: европеист, но не западник; поклонение не «латинству», а 

эллинизму. 

3) Панславизм. Поддержка идей панславизма на этапе «вырождения 

славянофильства». Панславизм как реакция на порабощение славянских народов 

Османской и Австро-Венгерской империями. Идеологи панславизма: П. Шафарик, 

Й. Домбровский, Л. Гай (разновидность панславизма – «иллиризм»). Русофильское 

направление в панславизме (В. Караджич, П. Негоша). Н.Я. Данилевский о «всеславянском 

союзе». 

4) Основные идеи русской геополитической мысли преподавателей академии 

Генштаба и «корпуса генштабистов» в 1860–1890-е годы (военный стратег Д.А. Милютин, 

географ и философ А.Е. Снесарев и др.). 

5) Геополитические идеи В.П. Семенова-Тян-Шанского. Основные идеи и модели в 

его труде «О могущественном владении применительно к России. Очерк по политической 

географии» (1915). 

6) Геополитические идеи евразийцев. Евразийство как идейно-философское 

движение, возникшее в определенном слое русских эмигрантов в Западной Европе 

(П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, Г.В. Флоровский и др.). Программная 

работа евразийцев «Евразийство. Опыт систематического изложения» (1926). Основной 

геополитический тезис евразийства: «Россия – исключительная страна, непохожая на 

Европу и имеющая большое родство с Азией». Понятие «месторазвитие», введенное 

П.Н. Савицким. Причины неприемлемости европейского пути развития России в трактовке 

евразийцев. Оценка евразийства и неоевразийства. 

7) Обзор современных геополитических работ российских исследователей. 

Н.С. Мироненко, В.А. Колосов, А.С. Панарин, К.В. Плешаков, К.Э. Сорокин, А.Г. Дугин, 

В.Л. Цымбурский и др. 



 

Тема 5. Основные черты формирования геополитического пространства мира со 

времени Великих географических открытий. 

1) Понятие империализма и эры заокеанской экспансии европейских держав. 

В.И. Ленин, Р. Гилфердинг и Дж. Гоббсон о роли финансового и промышленного капитала 

в осуществлении империалистической территориальной экспансии стран Западной Европы. 

Акцент З. Бжезинского: ни одна из прежних империй не была настоящей мировой 

державой, потому что не контролировала Европу. 

Четыре эры империалистической экспансии по П. Тейлору. 

Первая неконкурентная эра колонизации (с начала Великих географических открытий 

до начала XVII в.). Две метрополии – Испания и Португалия. Тордесильясский мирный 

договор о «разделе мира». Арены колонизации. Существенное отличие экспансии 

Португалии от экспансии Испании.  

Первая конкурентная эра колонизации (с начала XVII в. до начала XIX в.). Восемь 

заокеанских европейских государств-метрополий: Испания, Португалия, Нидерланды, 

Великобритания, Франция, Дания, Швеция, Пруссия). Экономический подъем 

Нидерландов, Великобритании и Франции. Арены колониальной экспансии. Особенности 

территориальной экспансии Нидерландов. 

Вторая неконкурентная эра колонизации. Ведущие факторы данной эры: Первая 

промышленная революция в Великобритании и Французская буржуазная революция конца 

XVIII в. Перерастание капитализма свободной конкуренции в империализм. Продолжение 

захвата колоний двумя заокеанскими метрополиями – Великобританией и Францией. 

Новые арены колониальной экспансии. 

Вторая конкурентная эра колонизации (с конца XIX в. до 1920-х годов). «Зенит» 

британской колониальной экспансии. Включение в передел мира Бельгии, Германии, 

Италии, Японии и США. Основные арены колонизации. Судьба Османской и Австро-

Венгерской империй. 

2) Процесс деколонизации. Ход процесса деколонизации с обретением независимости 

США. Два пика деколонизации: первый пик – в Новом свете, второй пик – в Старом свете. 

Характеристика различных форм зависимости между метрополиями и колониями 

(доминионами). 

3) Общие теоретические замечания о цикличности мирового развития. 

Н.Д. Кондратьев о цикличности развития мирового хозяйства. Проблема зависимости 

между мирохозяйственными и геополитическими процессами в мировом масштабе. 

4) Длинные циклы развития геополитики. Труды Дж. Модельского и В. Томпсона. 

Циклы лидерства мировых держав. Длинные циклы мировой политики. Мировые циклы 

как последовательность подъема и упадка Великих держав. Четыре фазы подъема и упадка 

Великой державы: а) определение основных мировых проблем; б) создание коалиций 

союзников; в) принятие решений на мировом уровне; г) проведение этих решений в жизнь. 

Исторические длинные циклы мировой политики. Столетние длинные циклы мировой 

политики и гипотеза их соотношения с циклами Кондратьева. 

5) Циклы геополитической гегемонии. Три стадии гегемонии по П. Тейлору: 

а) государство-гегемон добивается преимущества в эффективности производства; 

б) торговые преимущества в мире; в) финансовое доминирование в мире. 

6) Сдвоенные циклы Кондратьева-Валлерстайна. Связь взлета и падения 

геополитической гегемонии с основными материальными процессами в мировом хозяйстве 

на примере британского и американского «столетий» геополитической гегемонии. Роль 

государства во взаимосвязи политических и экономических процессов. 

 

Тема 6. Характеристика геополитического положения России. 

Геополитическое положение как синтезированное отражение границ действия 

силовых мировых и региональных полей и геополитических кодов. Геоэкономическое 



положение как результат взаимодействия мирохозяйственных субъектов на планетарном 

уровне. Взаимосвязь двух видов положения. Предыстория современного геополитического 

и геоэкономического положения России. Основные этапы формирования государственного 

пространства страны. Положение России на стыке двух пространств, двух миров – 

западного (европейского) и восточного (азиатского).  

Проблемы реинтеграции России в мировое геопространство. Укрепление 

интегрированности российского государственного пространства – императив 

геополитического и геоэкономического веса России и предотвращения мировой 

нестабильности. Положительные и отрицательные следствия геополитического положения 

России. Отличительные черты России как представителя группы стран-гигантов, ядерной 

державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Концентры и сегменты в системе геополитического и геоэкономического положения 

России. Роль и стратегия России в интеграции на постсоветском пространстве. 

Особенности формирования дискурса отношений России с соседями, ведущими мировыми 

державами, значимыми геополитическими акторами. 

 

Тема 7. Электоральная география. 

Предмет и методы исследования электоральной географии. А. Зигфрид как 

основоположник научной дисциплины и его работа «Политический обзор Запада Франции 

во времена Третьей республики». Три уровня исследований по электоральной географии: 

локальный, страновой, международный. Основные типы избирательных систем и 

география их распространения. Джерримендеринг как разрешенная манипуляция и 

электоральная технология. Электоральная география наиболее крупных зарубежных стран 

со свободными многопартийными выборами: США, Индии, Бразилии, Мексики, Германии, 

Франции, Великобритании, Италии, Канады, Японии, ЮАР, Австралии, Польши, Украины. 

Показатели и методы изучения географии голосования. Значение географического 

места в географии голосования. Электоральные расколы по С. Роккану и С. Липсету: 

«город – село», «центр – периферия», «церковь – государство», «собственник – наемный 

работник» и др. Проблема неравноценного представительства регионов в законодательном 

органе.  

Пространственная электоральная картина России. Особенности деления страны на 

избирательные округа. Географический анализ последних циклов парламентских и 

президентских выборов в России.  

 

Тема 8. Мировая политическая география и территориально-политическая 

организация общества. 

Политическая география как научная дисциплина. Деятельностная концепция 

политической географии. Приоритетные направления развития современной политической 

географии. Три этапа развития политической географии в СССР и России. Особенности 

динамики политического пространства. Основные принципы политического 

картографирования: изображения в неевклидовой метрике, ментальные карты, карты-

анаморфозы. Тематика политических карт и особенности политического пространства. 

Концепции государства в политической географии. Постмодернизм и теория 

«конструирования» пространства. Концепция территориальности и теории этнической и 

политической идентичности – два подхода: изучение ключевых признаков, определяющих 

сущность идентичности, и изучение функций установленной границы как демаркационной 

линии между ареалами идентичностей, способствующей их ослаблению или укреплению. 

Проблема масштаба в политической географии. Концепция места и контекстуальный 

подход. Элементы территориального контекста (по Джону Эгню). 

Подведение итогов курса.  

 

План проведения семинаров 



1. Обсуждение целей и задач геополитики в современный период. Дискуссия о 

соподчиненности понятий «геополитика» и «политическая география». 

2. Доклады студентов (с электронной презентацией) о классических и ревизионистских 

(постклассических) геополитических теориях. 

3. Обсуждение основных этапов складывания современного мирового геопространства 

(начиная с Великих географических открытий). 

4. Характеристика электоральной географии одной из стран мира (по выбору студента). 

5. Обсуждение современного геополитического положения России и отношений нашей 

страны со своими соседями. 

6. Доклады студентов по темам рефератов (с электронной презентацией). 

7. Обсуждение итогов курса, формулирование основных идей курса «Геополитика и 

политическая география». 

 

7. Фонд оценочных средств для оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Текущая аттестация № 1. Доклад с презентацией 

 

Примерный перечень авторов геополитических концепций, рекомендованных для подготовки 

докладов с презентацией 

1. Ф. Ратцель 

2. Р. Челлен 

3. К. Хаусхофер 

4. А.Т. Мэхэн 

5. Х. Маккиндер 

6. Н. Спикмен 

7. С. Коэн 

8. И. Боумен 

9. К. Шмитт 

10. К. Грэй 

11. Японская геополитика ХХ в. (С. Комаки, И. Кита, Т. Гиити, Ф. Коноэ) 

12. Французская геополитика (П. Видаль де ла Блаш, И. Лакост, М. Фуше, П.-М. Галуа, Ж. 

Тириар, Ж. Аттали, А. де Бенуа) 

13. З. Бжезинский 

14. Г. Киссинджер  

15. С. Хантингтон 

16. И. Валлерстайн 

17. Ф. Фукуяма 

18. Дж. Най 

19. Й. Галтунг 

20. Э. Саид 

 

Текущая аттестация № 2. Защита реферата 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Цивилизации и геополитическая расстановка сил в современном мире. 

2. Трансформация геополитического пространства со времени Великих географических 

открытий до начала XXI в. 

3. Категория экспансии в геополитических построениях. Гуманитарная интервенция как 

разновидность экспансии. 

4. Интересы в геополитическом измерении: национальные, государственные и 

коалиционные. 

5. Представление о геополитических кодах (кодексах) Дж. Гэддиса. 



6. Взгляды Ф. Ратцеля на государство как политическое образование, его жизненное 

пространство и законы пространственного роста государства. Критика социал-

дарвинистского подхода и пространственного экспансионизма. 

7. Критический обзор основных достижений Р. Челлена в области геополитики. 

8. Сердцевинная теория (теория «Хартленда») Х. Маккиндера. 

9. Германская геополитика в 1924–1941 гг. Идеи ее вдохновителя К. Хаусхофера. 

10. Геополитические идеи немецкого геополитика К. Шмитта. 

11. Обзор взглядов и идей японских геополитиков до и во время Второй мировой войны. 

12. Представления о принципах геополитики и иконографии Ж. Готтмана. 

13. Модель «Хартленд – Римленд» Н. Спикмена и ее влияние на геополитику США после 

Второй мировой войны. 

14. Сравнение концепции «атомной дипломатии» Г. Алперовица и доктрины 

В.Д. Соколовского. Формирование «Атомного клуба». 

15. Полицентричность и иерархичность геополитического устройства мира по С. Коэну. 

16. Критическая геополитика Дж. О’Тоала. 

17. Обзор геополитических подходов в современных западноевропейских странах. 

18. Взгляды З. Бжезинского на современную расстановку геополитических сил в мире и 

Евразии. 

19. Геополитическая российская история: между Западом и Востоком. 

20. Западничество и славянофильство в России XIX в. как примеры вИдения 

геополитического положения России. 

21. Геополитическая концепция евразийцев. Географические подходы П.Н. Савицкого. 

22. Четыре эры империалистической заокеанской экспансии (по П. Тейлору). 

23. Обзор постановок и решений проблем геополитических циклов в их взаимосвязи с 

географией мирового развития. 

24. Геополитическое положение современной России (особенности и проблемы). 

 

Промежуточная аттестация. Устный зачет 

 

Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Определения, предмет исследования и основные категории геополитики. 

2. Соотношение между геополитикой и идеологией. Реалистическая и идеалистическая 

традиции в геополитике. 

3. Соотношение территориальной идентичности и местного самоуправления. Феномен 

федерализма. 

4. Общие черты и различия классической и неоклассической геополитики. 

5. Основные принципы и категории критической геополитики. 

6. Геополитическая картина мира как исследовательская категория в критической 

геополитике. 

7. Геополитическая картина мира в представлениях российских граждан. 

8. Понятие и подходы к анализу геополитического дискурса. 

9. Электоральное районирование. 

10. Сравнение концепции полицентричного и иерархичного геополитического устройства 

мира С. Коэна и теории мирового геополитического порядка И. Валлерстайна. 

11. Особенности электоральной географии России. 

12. Научное наследие Ф. Ратцеля и его законы пространственного роста государств. 

13. Главные типы избирательных систем и учет особенностей территории при нарезке 

избирательных округов. 

14. Труды Х. Маккиндера и изменение его идей под влиянием геополитической ситуации 

в мире. 

15. Основные направления современной политической географии. 



16. Значение творческого наследия Х. Маккиндера и применимость его концепции в 

настоящее время. 

17. Роль СМИ и системы образования в формировании массовых геополитических 

представлений. 

18. К. Хаусхофер и довоенная германская школа геополитики. 

19. «Классическая триада» политической географии: соотношение между территорией, 

идентичностью и границами. 

20. Геополитические концепции моно- и многополярного мира. 

21. Использование концепции территориальности и теорий политической и этнической 

идентичности в политической географии. 

22. Влияние теоретической модели Н. Спикмена на американскую геополитику. 

23. Постмодернизм и «теория конструирования пространства» в политической географии. 

24. Истоки российской геополитической мысли. 

25. Особенности политического картографирования. 

26. Общие черты евразийства, его влияние на современный этап развития геополитики в 

России. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Оценка РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств 

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: устный опрос, 

реферат) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания или 

общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды 

оценочных средств: 

устный опрос, реферат)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и систематическое 

умение или в целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, 

опыт деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устный опрос, 

реферат)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые при 

решении задач или, в целом, 

сформированные навыки 

(владения), но используемые не 

в активной форме 

 

Зачет может быть получен только при условии выполнения всех практических работ, 

положительной оценке за контрольные работы и активной работы на семинарах. В случае 

пропуска семинара, необходимо подготовить и защитить реферат по теме семинара. 

При отсутствии отчета по одной или нескольким практическим работам, студенту на 

зачете предоставляется возможность выполнить весь объем учебной работы до ответа на 

вопросы зачета в пределах нормативного времени, отведенного на прием устного зачета (до 

20 минут на одного студента). При невыполнении указанного условия, учебный план 

считается невыполненным, студенту выставляется «незачет».  

 



 

8. Ресурсное обеспечение 

 

а) основная литература: 

1. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира: 

Учебник для студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2018. 

2. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М: Аспект-

Пресс, 2001. 

3. Макиавелли Н. Государь. М.: Эксмо, 2015. 

4. Окунев И.Ю. Политическая география: Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 

2019. 

5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2006. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его 

геостратегические императивы. М.: АСТ, 2014. 

2. Гаджиев К.С. Геополитика. М.: Юрайт, 2017. 

3. Каледин Н.В. Политическая и экономическая география мира: учеб. пособие : в 3 ч. 

– С.-Петерб. гос. ун-т. СПб., 2008. 

4. Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997. 

5. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.И. Староверова. 

М.: ЮНИТИ, 2010. 

6. Политическая география: Современная российская школа. Хрестоматия. / Сост. 

И.Ю. Окунев, М.Н. Шестакова. М.: Аспект Пресс, 2022. 

7. Политический атлас современности. Руководитель проекта – проф. А.Ю. Мельвиль. 

М: МГИМО–Университет, 2007. 

8. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. 

М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

9. Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. М.: Мысль, 2001. 

10. Цымбурский В.Л. Россия – Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее 

геополитика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

 

• Перечень лицензионного программного обеспечения 

- Microsoft Windows 

- Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) 

 

• Перечень нелицензионного программного обеспечения 

- OpenOffice Writer 

- LibreOffice 

- OpenOffice Impress 

 

• Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

- реферативная база данных издательcтва Elsevier www.sciencedirect.com 

- поисковая система научной информации www.scopus.com 

- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 

- научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

- библиотека политической литературы https://vk.com/politicalbooksion  

 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- военно-политическое обозрение. Авторский взгляд на геополитику и безопасность 

www.belvpo.com/ru  

- глобальные рейтинги «Transparency International» www.transparency.org  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.webofscience.com/
https://elibrary.ru/
https://vk.com/politicalbooksion
http://www.belvpo.com/ru
http://www.transparency.org/


- глобальный индекс терроризма в мире www.visionofhumanity.org  

- журнал «Foreign Affairs» www.foreignaffairs.com  

- журнал «Geopolitics» www.tandfonline.com/loi/fgeo20  

- журнал «Political Geography» www.journals.elsevier.com/political-geography  

- журнал «Вестник МГИМО-Университета» http://vestnik.mgimo.ru  

- журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

www.imemo.ru/jour/meimo  

- журнал «Полис. Политические исследования» www.politstudies.ru  

- журнал «Сравнительная политика» www.comparativepolitics.org/jour  

- Институт геополитики профессора Дергачева. Аналитический и образовательный 

портал http://dergachev.ru  

- Институт приграничного сотрудничества и интеграции http://icbci.info  

- Исследование границ / Border studies https://vk.com/borderstudies  

- Лаборатория геополитических исследований ИГ РАН http://geopolitic.igras.ru  

- Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) www.imemo.ru  

- Российская ассоциация политической науки www.rapn.ru  

- Российский институт стратегических исследований https://riss.ru  

- Россия в глобальной политике. Журнал о мировой политике и международных 

отношениях www.globalaffairs.ru  

- Центральное разведывательное управление США / Central Intelligence Agency 

www.cia.gov  

- Электоральная география 2.0. Политика на карте www.electoralgeography.com  

 

• Описание материально-технической базы  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором. 

 

9. Язык преподавания: русский. 

 

10. Преподаватель (преподаватели): научный сотрудник каф. географии мирового 

хозяйства Заяц Дмитрий Викторович. 

 

11. Разработчики программы: 

Колосов Владимир Александрович, д.г.н., проф., ИГ РАН 

Заяц Дмитрий Викторович, к.г.н., доц., науч. сотрудник каф. ГМХ 

http://www.visionofhumanity.org/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.tandfonline.com/loi/fgeo20
http://www.journals.elsevier.com/political-geography
http://vestnik.mgimo.ru/
http://www.imemo.ru/jour/meimo
http://www.politstudies.ru/
http://www.comparativepolitics.org/jour
http://dergachev.ru/
http://icbci.info/
https://vk.com/borderstudies
http://geopolitic.igras.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.rapn.ru/
https://riss.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.cia.gov/
http://www.electoralgeography.com/

