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~5^c j y I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Политическое развите в современ
ной России испытывает влияние множества факторов эндогенного и экзо
генного характера, среди которых важную роль играет политическая vyvoy 
тура общества, которая оказывает существенное воздействие на разработ
ку полигического курса страны, на принятие политических решений, оп
ределяет общественные настроения, расклад политических сил, и в целом 
темпы и результаты щ)оводимых реформ. 

Большое значение для эффективного продвижения по пути демократи
зации и вхождения в мировое сообщество имеет также выяснение и осоз
нание всеми слоями населения национальньпс интересов России на миро
вой арене, тех изменений, ютторые произошли в мире в резуш>тате распа
да СССР и оказали существенное влияние на геополитический статус стра
ны. В этих условиях большое значение щ)иобретает способность россий
ских политических акторов к реалистическим оценкам общей геополити
ческой ситуации, к объективному анализу и оценке как тенденций м1фо-
вого развития в целом, так и отдельных происходящих в мщ>е событий, к 
отстаиванию и защите национальных интересов, важнейшим из юлхтрых 
является обеспечение национальной безопасности. 

Достижение такой объективности требует достаточно глубоких знаний 
в области экономики, политики, международных отношений, знаний, не
обходимых для форм1фования патриотических убеждений и гражданских 
чувств, то есть геополитической культуры, которая входит в общую поли
тическую iQOTbTypy. Геополитическая культура населения является важным 
фактором и необходимым условием консолидации российского общества, 
а геополитическая безопасность - важной идеей, способствующей возрюж-
денню национальной идентификации российского народа. 

Прояснение всех вопросов, связанных с содержанием и уровнем гео
политической культуры населения современной России, с формировани
ем этой культуры представляется весьма актуальной задачей как полити
ческой науки, так и политической практики. 

Степень научной разрабоганности проблемы. Дотолыю редко в публикаци
ях по проблемам геополитики можно встретить сам термин «геополитическая 
igmbTypa»; этого термина нет и в энциклопедических словарях по гашитологии 
и геополитике, не встречается он и в учебниках по этим предметам. 

В западной геополитической н̂ с̂е гфоблема геополитичесютй культу
ры затрагивалась в трудах классиков геополитики: Ф. Ратцеля, Р. Челлена, 
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А. Мэхена, X. Макиндера, В. де ля Бланша, К. Хаусхофера, Н. Спайкмена, 
Д.У Мэйнига, С. Хантингтона и других. Определённое внимание этой про
блеме уделили Ив Лакост, Питер Тейлор, Джон О'Локлин. Однако каж
дый из названных авторов ешё не использует сам термин геополитичес
кой культуры. 

Впервые «геополитическая культура» встречается в работе американ
ского исследователя Джерарда Тоала «Критическая геополитика». В этой 
работе геополитическая культура представлена одним из факторов, влия
ющих на трансформацию некоторых геополитических представлений и 
образов в геополитичесюте видение. 

Отечественный исследователь В.А. Колосов в работе «Мир глазами 
россиян: мифы и внеппмя политика» полагает, что национальная геопо
литическая культура — это традиции взаимодействия страны с внешним 
миром. Исследователь И. Лявиш говорит о геополитической культуре как 
об отражении геополитики и геоэкономики. В данном случае понятие гео
политическая культура выступает лишь как оценочный фактор, лишённый 
собственной содержательной стороны. 

Вообще проблематика геополитической культуры отечественньпйи ав
торами затрагивалась в связи с исследованием различных аспектов гео
политики, хотя и без непосредственного употребления этого термина. В 
этом плане можно выделить несколько фупп исследований. Первую группу 
составляют работы, в которых поднимаются вопросы геополитического раз
вития России, производится анализ основных проблем гфедшествующего и 
современного состояния российсюй геополитики: Р. Абазов, В. Авьюцкий, 
А.Г. Арбатов, А.Д. Богатуров, К.С. Гаджиев, А. О. Гушер, А.И. Дугин, 
Д.Н. Замятин, Ю.И. Ифицкий, М.В. Ильин, В.А. Колосов, М. Косолапой, 
Э.Г. Кочетов, В.Н. Кузнецов, Т.Б. Кулькина, Н.А.Нартов, А.С. Панарин, 
А.П. Патрон, К.В.Плешаков, С.А. Проскурин, В.В. Разуваев, А.А. Сергунин, 
А.Н. Смирнов, К.Э. Сорокин, РФ. Туровский, П.А. Цьганков, В.Л. Цымбур-
ский и некоторые другие отечественные теоретики геополитики. 

Вторая фуппа исследований уделяет внимание вопросам понимания 
обществом геополитической ситуации в современном мире, вопросам 
разработки категориального аплгфата геополитической н^ки и геометодоло
гии: К.С. Гаджиев, А.ГДугин, В.А.Колосов, М.М. Лебедева, Н.П. Медведев, 
Л.И.Медведко, В.И.Мшрохин, B.C. Пирумов, В.В. Разуваев, А.Н. Смирнов, 
К.Э.Сорокин, А.М. Ушков. 

К третьей группе относятся работы, посвященные тфоблемам безопаснос
ти страны, щзедотвращению угроз этой безопасности. Авторы, занимающиеся 



этой проблемой: А.Г. Арбатов, 3.3. Бикпвпфова, МА. Гареев, И.С. Даниленго, 
И.Ю. Жинкина, Ю. И. Ифицкий, Г.В. Косов, В.Н. Кузнецов, А.О. Кулаков, 
Д. Малышева, В.Л.Манилов, В.И. Мшрохин, Н.П. Медведев, ИЛ . Морозов, 
Ф.К. Мугулов, Г.В.Осипов, Э.А. Поздняков, В.А. Романов, А.С. Семченков, 
А.А. Сергунин, В.В. Серебрянников, Р.Г. Яновский, В.И. Ярочкин и другие. 

Наиболее близко к проблематике геополитической культуры подходят 
работы В.Н. Кузнецова «Геокультура: Основы геокультурной динамики 
безопасности в мире XXI», «Российская идеология 21: Опыт социологи
ческого исследования формирования российской идеологии 21 века», 
«Культура безопасности современного российского общества», которые 
содержат большое количество материала по проблемам безопасности, 
культуры мира, социологии безопасности, основанные на многолетних 
исследованиях ноллекгива ИСПИ РАН. 

Своеобразный интерес представляет работа В.И. Ярочкина «Секьюри-
тология - н т̂са о безопасности жизнедеятельности». Под секьюритологи-
ей В.И. Ярочкин понимает в данном случае нгуку о закономерностях и 
механизмах обеспечения безопасности человека, общества, государства, 
человечества от внешних и внутренних угроз. В данной работе автор по-
пьггался проанализировать и спрогнозировать степень вероятности возник
новения опасностей в разных областях жизнедеятельности, временные 
рамки их возникновения и возможный ущерб, который может быгь нане
сён обществу в результате посягательств на его безопасность. 

Четвёртая группа содержит работы, относящиеся к проблемам само-
идентификащвд граждан России в геополитическом пространстве и геопо
литическому восприятию россиянами окружающей действительности. 
Этими проблемами занимались У. Билян, К.А. Бердников, ТА. Галкина, 
Л.Д. Гущоов, Г.Г. Дилигенский, Е Л . Журавлёва, Д.Н. Замэтин, А Л . Kapa-Vfypaa, 
Т. Кюлота, В.А. Колосов, ЛД. Кривдя, АВ . Кузнецсжа, О.В. Мигана, ГВ.Осипов, 
Е.В. Осипова, Д.В. Ольшанский, А.С. Панарин, И.К Пгйгин, Н.П. Поливаева, 
Д. Сапунков, И.С. Семененко, В.В. Сергеев, А.С. Тигиов, Р.Г. Яновский. 

Пятая группа исследований, имеющих отношение к геополитической 
культуре, занимается рассмотрением роли средств массовой информации 
в политике, как фактора политической социализации российских граждан. 
Эта группа представлена работами, посвященными важнейшим компонен
там информационного пространства России - СМИ, формирующим и 
контролирующим геополитическую культуру. В настоящее время геопо
литические представления у значительной части общества складываются 
именно под воздействием этого фактора. Исследованиям в этой области 



уделяют внимание такие авторы, как В.Б. Вепринцев, С В . Володенков, 
Т.Д. Галкина, Г.В. Грачев, Р.А. Доброхотов, В. Н. Иванов, В.А. Колосов, 
Б.И. Кретон, М.А. ЛШБИНОВИЧ, А.В. Манойло, ИЛ . Морозов, М.М. Назаров, 
Б.В. Овяинниюв, ДН. Песков, A.M. Петренко, Ю.М. Позднякова, СП. Поцелуев, 
ГГ. Почепцов, В. Попов, С П . Расторгуев, Ю. Розанова, П.В. Романов, 
Е. Тавокин, А.В. Чугунов, В.В. Щебланова, Е.Р. Ярская-Смирнова и другие 
исследователи. 

Шестая группа исследований имеет отношение к проблеме формиро
вания геополитической культуры в условиях современных политической го-
менений в российском обществе. Непосредственно проблемам политическо
го образования в современной России посвящены работы: В.Н. Амелина, 
И.М. Бусыгиной, А.А. Дегтярёва, М.В. Илы1наИ.А. Климовой, СВ. Нестфовой, 
Я.А. Пляйс, Т.Т. Сидельниювой, А.В. Торкунова, Е.БШесгопал, А.И. Щербини
на, А. В. Юревич и других исследоватеяей, занимающихся политической соци
ализацией как одной из важнейших функций политического образования. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что в отечествен
ной литературе ряд аспектов геополитической культуры России рассмот
рен довольно обстоятельно. Однако пока отсутствуют работы, посвящен
ные исследованию геополитической культуры непосредственно как фак
тора политического развития российского общества. Этим объясняется 
необходимость углубленного изучения геополитической культуры, её ме
ста и роли в политических процессах, функций геополитической культуры 
в условиях современных политических изменений, влияния элементов гео
политической культуры на политическое развитие общества, рассмотре
ния особенностей геополитической культуры современной России, фак
торов её детерминации и формирования. 

Объектом диссертационного исследования выступает современное 
политическое развитие российского общества. 

Предметом исследования является геополитическая культура как фак
тор современного политического развития российского общества. 

Цель настоящей работы — выявить особенности геополитической 
культуры как фактора политического развития российского общества. 

Реализация данной цели предполагает постановку и решение следую
щих задач: 

- уточнить понятие геополитической культуры в контексте политичес
кого развития общества; 

- исследовать влияние элементов геополитической культуры на поли
тическое развитие общества; 



- рассмотреть основные функции геополитической культуры в услови
ях современных политических изменений; 

- определить субъектов формирования геополитической культуры в 
условиях политического реформирования российского общества; 

- рассмотреть особенности геополитической культуры на современ
ном этапе; 

- выявить взаимовлияние геополитической культуры и геополитичес-
кого статуса России. 

Методологические и теоретические основы исследования. В соответ
ствии с особенностями темы, объекта и предмета исследования, в диссер
тации применяется совокупность принципов и методов, позволяющих 
реализовать сформулированные цели и задачи, обеспечить достоверность 
полученных результатов. В основе диссертационного исследования лежат 
положения и выводы ведущих российских и зарубежных учёных, специа
листов по проблемам геополитики, национальной безопасности и полити
ческого образования. В основу диссертации были положены теория фор
мирования геополитического сознания Ф. Моро-Дефаржа, раскрывающая 
особенности осознания пространства как сферы проявления могущества; 
теория географических образов Д.Н. Замятина, геополитическая концеп
ция «остров Россия» В. Цымбурского, концепция геокультурного развития 
В.Н. Кузнецова, теория балансирующей равноудаленности К.Э. Сорокина, 
а также теор)етические взгаады других з^зубежных и отечественных авторов. 

В работе применена совокупность методологических принципов по
литической н^/ки, в частности, её отраслевых дисциплин: политической 
социологии, политической психологии, а также социологии молодёжи. 
Широкое применение получают в работе системный и сравнительный 
подходы, позволяющие выявить отличия геополитических культуры жите
лей различных субъектов Российской Федерации, разных социальных 
групп российсшго населения. 

Когнитивный аспект анализа проблемы дополняется ценностньпл под
ходом, позволяющим применять общечеловеческие 1фитерии оценки гео
политической культуры. Рассмотрение проблемы формирования геополи
тической культуры как фактора политического развития в современной 
России потребовало обращения к структурно-функциональному анализу. 

Эмпирическую базу исследования составили: вторичный анализ peî on,-
татов опросов Фонда «Общественное мнение» в период с 2000 по 2005 гг., 
проводившихся в рамках «Геопроект»; анкетный опрос, проведённый ав
тором в 2005 году по теме «Геополитические представления студентов как 



отражение уровня геополитической культуры в российском обществе»; 
анализ прессы и телевизионных передач, посвященных международным и 
геополитическим проблемам с применением методик «инвент-анализа» 
и «контент-анализа»; анализ материалов сети Интернет, касающихся про
блемам геополитики. 

Источниковая база исследования включает нормативно-правовые и 
законодательные акты Российской Федеращ1и и указы Президента РФ, ка
сающиеся геополитического развития и государственной безопасности. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 

- уточнено понятие геополитической культуры как системы историчес
ки сложившихся, устойчивых убеждений, представлений, традиций, цен
ностей, установок по поводу международных отношений, мировой поли
тики, геополитической картины мира, геополитической ситуации, геопо
литического статуса и угроз безопасности страны; 

- выявлено, что основными функциями геополитической культуры в 
условиях современных политических изменений являются когнитивная, 
мотивационная, нормативная, проективная и воспитательная, которые свя
заны с определёнными элементами структуры геополитической культуры; 

- определено, что наиболее важными субъектами формирования геопо
литической культуры в современном российском обществе являются госу
дарство, средства массовой информации и система высшего образования; 

- рассмотрены особенности геополитической культуры в современной 
России, проявляющиеся в таких её чертах, как политическая индифферен
тность основной массы населения, противоречивость и фрагментарность 
геополитических представлений, патернализм и этатизм в отношении роли 
государства в обществе; 

- выявлены степень и тенденции взаимовлияния геополитической куль
туры и геополитического статуса России, уровень зависимости этой связи 
от геополитической ситуации в мире. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Политическое развитие общества - это не только институциональные 

изменения, но и трансформация общественных настроений и политичес
кой культуры. Составляющей политической культуры является геополити
ческая iQOTbTypa, которая связана со способностью объективно оценивать 
происходящие в мире события, геополитическую картину мира, геополи
тический статус страны. Геополитическая культура является одним из 
факторов современного политического развития российского общества. 



направленным на укрепление геополитического статуса России и обеспе
чение государственных интересов в сфере международных отношений. 

2. Основными функциями геополитической культуры, оказывающими 
влияние на политическое развитие российского общества, являются: во-
первых, когнитивная, влияющая на формирование и корректировку пред
ставлений о роли и месте России в современном геополитическом про
странстве и связанная со знанием как элементом геополитической культу
ры; во-вторых, мотивационная, связанная с убеждениями и эмоциональ
но-психологическим компонентом, которая способствует формированию 
мотивов активного политического участия; в-третьих, нормативная, направ
ленная на формирование международных стандартов геополитического 
поведения в рамках международного права; в-четвёртых, проективная, 
связанная с оценками реальной геополитической ситуации и формирова
нием представлений о перспективных направлениях геополитическюго раз
вития; в-пятых, воспитательная, связанная с формированием ориентшщи 
субьектов геополитического взаимодействия на патриотические ценности 
и традиции как элементы геополитической культуры. 

3. Основными субъектами формирования геополитической культуры 
в современных условиях являются: во-первых, государство, которое, по
средством разработки и осуществления Концешщи национальной безопас
ности. Концепции внешней политики и Военной доктрины Российской 
Федерации формирует нормативно-правовую базу реализации геополи
тического курса в области международных отношений; во-вторых, сред
ства массовой информации, которые осуществляют популяризацию зна
ний о международных отношениях и геополитических проблемах совре
менности; и, наконец, высшее образование, распространяющее и форми
рующее геополитические знания и реализующее воспитательное воздей
ствие на российских граждан. 

4. Геополитическая культура современного российского общества не 
достигла такого уровня, который мог бы эффективно влиять на политичес
кое развитие. Широкое распространение имеют такие её черты как поли
тическая пассивность населения, что связано с социально-экономической 
нестабильностью в стране; противоречивость и фрагментарность представ
лений о геополитике, которые обусловлены неоднозначностью восприя
тия россиянами геополитического статуса России; патернализм, проявля
ющийся как в убеждении, что государство обязано заботиться о гражда
нах, так и в обосновании заботы крупных держав над более слабыми госу
дарствами и подопечными территориями; этатизм, выражающийся в 



отождествлении общества и государства. Эти черты геополитической куль
туры обусловлены особенностями геополитического положения страны, 
историческим развитием российской государственности и менталитетом 
народов России. 

5. На геополитическую культуру россиян непосредственно влияет гео
политический статус России. С распадом Советского Союза геополитичес
кий статус России как великой державы сменился на статус «потенщ^аль-
ный мировой лидер». Однако по-прежнему Россия обладает рядом гео
политических преимуществ. Эти преимущества связаны с уникальностью 
её географического положения, с наличием огромных источников природ
ных ресурсов, позволяющих конструктивно взаимодействовать со странами 
мира. Россия обладает ракетно-ядерным потенщталом, обеспечивающим 
военную безопасность государства, и паритетные отнощения с ведущими 
странами мира. Это влияет на хгфакгер и уровень геополитической культу
ры россиян, устойчивость их национальной идентичности. С ;фугой сторо
ны, достигнутый уровень геополитической культуры определяет степень 
активности общества в отстаивании своих геополитических интересов. 

Теоретическая значимость диссертащш состоит в том, что её матери
алы могут быть использованы в целях формрфования нащюнальной иде
ологии, при исследовании перспектив социально-экономического и поли
тического развития страны в целом, так и отдельных субъектов РФ с их 
специфической геополитической суб10'льтурой; в выработке теоретичес
ких основ молодежной политики и политики строительства фажданского 
общества в России. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования, его выво
ды и рекомендации могут быть применены государственными структура
ми и общественными организациями в политической практике для повы
шения геополитической культуры населения, формирования H^^IHO обо
снованных оценок происходящих в мире собьггий и процессов. Материа
лы диссертации могут быть использованы в преподавании учебных дис
циплин «Политология», «Геополитика», «Регионоведение», «Страноведе
ние», «Политическая география», «Мировая политика», «Политическая 
психология» и других. Некоторые выводы данной работы целесообразно 
учитывать при разработке и создании позитивного образа, имиджа Рос
сии за пределами страны, в работе по совершенствованию системы полу
чения и усвоения внешнеполитичесшй информации. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и реко
мендована к защите на кафедре политологии и социологии Ставропольского 

10 



государственного университета. Основные положения диссертации были 
представлены на следующих на̂ ^ньпс и н^^но-практических конференци
ях: 49-й (Ставрополь, 2004) и 50-й (Ставрополь, 2005) на^^но-методических 
конференциях преподавателей и студентов Ставропольского государствен
ного университета «Университетская наука - региону», ежегодной науч-
но-гфакгической конференции треподавателей и студентов Института Друж
бы народов Кавказа «Актуальные проблемы социально-гуманитарных 
на '̂к» (Ставрополь, 2005). Основные положения, сформулированные в 
исследовании, нашли свое отражение в 7 публикациях автора общим объе
мом около 2.0. п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух гаав, 
включающих шесть параграфов, заключения и библиографического спис
ка использованной литературы. Содержание работы изложено на 184 стра
ницах, библиографический список включает 286 наименований. 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскры
вается степень научной разработанности проблемъ!, формулируется цель 
и задачи исследования, дается харакгеристика новизны, указывается тео
ретическая и практическая значимость исследования, а также апробация 
его результатов. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования гео
политической культуры», вкшочающая в себя три параграфа, раскрывает 
теоретико-методологические основания геополитической культуры. На осно
ве анализа отечественной и зарубежной ночной мысли выявлена и раскры
та сущность, основное содержание и функции геополитической культуры. 

В первом параграфе «Генезис геополитической культуры в контексте 
политического развития общества» на основе анализа научных традиций 
в исследовании роли и места геополитической 10'лыуры в политологии 
показывается, что, хотя специального исследования геополитической куль
туры как факгора политического развития общества в отечественной и 
зарубежной науке до сих пор не проводилось, так или иначе, этот вопрос 
затрагивался в работах многих исследователей. 

В параграфе отмечается, что наибольший интерес представляют ра
боты таких зарубежных исследователей, как Ив Лакост, Пьер Галуа, Дже-
рард Тоал и Хертьян Дайкинк. В работах этих авторов показывается, что 
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крупные социальные группы и правительства различных государств обла
дают собственшлми геополигическими гфедставлениями, моторые являются 
частью геополитической культуры, поэтому следует говорить о существу
ющей разнице в геополитической кугплуре разных стран. 

Следует различать на первый взгляд схожие понятия «геокультура» и 
«геополитичес1йя культура». Одним из авторов термина «геокультура» 
является Иммануэль Валлерстайн, который определил геокультуру как 
некоторый способ организации мирового пространства с выделением 
обществ, входяпцос в цившгазационное ядро существующего мира, об
ществ, оказывающихся периферийными, своеобразными изгоями, и об
ществ, занимающих позиции так называемой полупериферии. Таким об
разом, понятия геокупьтура и геополитическая культура качественно от
личаются: если первое - способ организации мирового пространства, то 
второе - восприятие и отражение геополитических процессов в сознании 
и поведении индивида или общества в целом. 

Теоретико-методологические предпосылки в изучении геополити
ческой культуры сложились и в русле русской геополитической школы, 
представителями которой являются П.Н. Савицкий, Н.Я. Данилевский, 
В.И.Вернадский и другие исследователи. 

Важной стороной геополитической культуры являются географические 
образы, рассмотренные Д.Н.Замятиным и выступающие в виде ярких, со
средоточенных знаков, символов, ключевых представлений, формирующихся 
в сознании народных масс, и отражающих особенности каких-либо реаль
ных пространств: те1фитории, местности, региона, страны, ландшафта и т.д. 

На основании аналгаа работ НЛ. Ксхххлапова, К.В. Плешакова, М.В. Ильина, 
А.Г.Дугина, В.Л. Цымбурсютго, В.А. Шаповалова делается вывод о том, 
что геополитическая культура - это своего рода выражение определённо
го типа мировоззрения или идеологии. При рассмотрении точек зрения 
Л.И. Медведио, B.C. Пирумова и А.Н. Смирнова выявлено, что геополити
ческое восприятие действительности формируется на разных уровнях осоз
нания политической реальности различными субьектами политики. 

Отмечается большой вклад в исследование геополитической культуры 
В.А. Колосова, который в работах «Геополитическое положение России: 
представления и реальность» и «Мир шазами россиян: мифы и внешняя 
политика» производит анализ содержания представлений, знаний и пред
почтений населения относительно тех или иных аспектов истории и совре
менного состояния жизни народов разных стран. В параграфе делается 
вывод о том, что дальнейшие перспективы политической науки в России 
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связаны, в том числе и с изучением геополитической культуры как факто
ра политического развития российского общества. 

Во втором параграфе «Влияние элементов геополитической кулыу-
ры на политическое развитие общества» геополитическая î oibiypa преа-
ставлена через составляющие её элементы, совокупность которых позво
ляет определять уровень этой культуры. 

В параграфе отмечается, что первая и основная составляющая геопо
литической культуры, оказывающая влияние на политическое развитие 
российсютго общества, - это геополитическое знание, которое включает в 
себя определённый объём сведений о геополитике, степень осведомлён
ности о различных геополитических теориях, об истории развития и ста
новления геополитики как н^тси. Наряду с этим знание как компонент 
геополитической 1^ль'1уры, подразумевает некоторый уровень компетент
ности в теории геополитики: умение пользоваться категориальным аппа
ратом, знание основных политических терминов и определений, понима
ние и постижение политических процессов современности. В данной свя
зи, понимание геополитической ситуации — это условие объективности 
восприятия политичесютй действительности. 

Следующая составляющая геополитической культуры - ценностные 
ориентации индивида, включающие в себя нормы, установки, стереоти
пы мышления и поведения, влияющие на восщ)иятие существующей дей
ствительности. Ценностные ориентации включают также предпочтение того 
или иного политического курса, проводимого государством, выражающе
го определённые цели, идеалы и 1пп'ересы личности или общества. 

Ещё одна структурная составляющая геополитической культуры - оцен
ка угроз безопасности государства. Данная составляющая является каче
ственной характеристикой геополитической культуры, включающей в себя 
как способность к идеологическим обоснованиям политических измене
ний, так и умение определять ранги и характер угроз, способность рас
крытия причин и разработку способов предотвращения возникновения 
опасностей, вызовов и угроз нахдаональной безопасности. 

Следующая структурная составляющая геополитической культуры - это 
эмоционально-психологический компонент, который определяется как 
субъективная составляющая геополитической культуры, влияющая на вос
приятие геополитики. Данная составляющая способна быть мотивахщон-
ным ядром в {зеализации как позитивных, так и негативных факторов совре
менной действительности, таких как проявления ксенофобии, национализма, 
экстремизма и терроризма. Эмоционально-психологическая составляющая 
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включает: во-первых, национальный характер, во-вторых, идентификацию 
того или иного народа или государства с населяемой территорией, в-тре
тьих, политическую идеологию, обосновьгеаюшую притязания какой-либо 
социальной фуппы на власть и предусматривающая определенную стра
тегию политических действий; в-четвёртьгх, геополитические настроения в 
том или ином обществе в тот или иной отрезок времени. 

Последняя из структурных составляющих геополитической культуры -
геополитическое поведение, выражающееся в реализации ценностных 
ориентации в геополитике посредством определённых видов деятельнос
ти. Геополитическое поведение включает в себя традиции взаимодействия 
страны с внешним миром. Геополитическая культура каждой страны вклю
чает в себя специфические ценности, цели, традиции, нормы и символы. 

Таким образом, геополитическая культура - это структурное образо
вание, в составе которого можно выделить следующие элементы: знание, 
ценности, нормы, установки, стереотипы мышления, эмоционально-психо
логический компонент, традиции, ценности, идеалы, убеждения и поведение, 
которые, дополняя друг друга, оказывают целостное влияние на политичес
кое развитие российского общества, дают возможность осуществлять поли
тику, которая основываются на знаниях, соответствует ценностным ориен-
тациям и оценкам субьекгов полигики: государства, политических партий, 
движений, общественных организаций или отдельной личности. 

В третьем параграфе «Функции геопологгической кулыуры в усл<№иях 
современных политических изменений» геопошггнческая 1 я̂ыура рассмат
ривается как система исторически сложившихся, устойчивых убеждений, 
представлений, традиций, ценностей, установок по поводу международных 
отношений, мировой политики, геополитической картины мира, геополити-
чесюй сшуащто, геополитического статуса и угроз безопасности страны. 

Геополитическую культуру можно правильно понять лишь в том слу
чае, если анализировать её как неотъемлемую часть национальной куль
туры, фундаментальные составляющие которой выступают основой гео
политического мировоззрения. Субъектами-носителями геополитической 
культуры могут выступать как индивид с его знаниями, установками, по
ниманием геополитической ситуации, ценностями, предпочтениями, так 
и малая или большая социальная группа, общество, регион, государство, 
нация, партия, движение и т. п. Соответственно, объектами геополитичес
кой культурной рефлексии являются: геополитика как н^'чная теория и 
система политической практики, так и геополитическая ситуащя в том или 
ином регионе планеты или в мире вообще, геополитическое поведение, 
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акторы международной политики, органы государственной власти, основ
ные институты, обеспечивающие просветительские и прюпагандистские 
функции, СМИ. 

В современном российском обществе геополитические представления 
и отношение к геополитике населения достаточно жестко детерминирова
ны рядом объективных причин: уровнем образования, возрастом, соци
альным положением и имущественным благосостоянием. Показателем гео
политической культуры правительства является геостратегия государства, 
своего рода геополитический курс, приоритеты во внешней полигике, оценка 
стратегических сил соседних и не только приграничных госуд^ктв. 

Основными функциями геополитической культуры, влияющими на 
политическое развитие российского общества, являются: во-первых, ког
нитивная, влияние которой проявляется в корректировке представлений о 
роли и месте России в современной мировой политике; во-вторых, моти-
вационная, способствующая актршизации политического участия в меж
дународных процессах; в-третьих, нормативная, благодаря которой спор
ные вопросы в международной политике решаются в рамках международ
ного права; в-четвбртых, проективная, которая даёт возможность опреде
лять перспективные направления в укреплении геополитического статуса 
государства; в-пятых, воспитательная, обьединяющая население страны на 
основе осознания знетимости геополитичес1ЮГО потенциала России в мире. 

Во второй главе «Роль геополитической культуры в политических 
изменениях современной России», состоящей из трех параграфов, пред
лагаются HeiojTopbie пути формирования геополитически культуры в ус
ловиях современного политического развития российского общества, рас
сматриваются особенности геополитической культуры на современном 
этапе, анализируется взаимовлияние геополитической культуры и геопо
литического статуса России. 

Параграф первый «Формирование геополигаческой |дглыуры в усло
виях политического реформирования российского общества» рас1фывает 
роль таких субъектов становления и развития геополитической культуры 
как государство, средства массовой информации и высшее образование. 

В параграфе, в частности, отмечается, что для форм1фования геополи
тической культуры в условиях современного политического развития рос-
сийсюзго общества существенное значение имеют законодательные акты, 
государственные программы и концепции, имеющие отношение к наци
ональной безопасности, национальной политике, принципам и хфиори-
тетам в международных отношениях. Это своего рода теоретический и 

15 



нормативно-регулятивный стержень деятельности по формированию гео
политической культуры. 

На основе анализа Концепции национальной безопасности, Концепции 
внешней политики Российской Федерации, Доктрины Информационной 
безопасности. Военной доктрины Российской Федерации отмечается роль 
невоенных факторов в решении проблем национальной безопасности. К 
числу этих факторов относятся экономические, политические, экологичес
кие, информационные, социальные, технологические и ряд других. 

Важнейшим компонентом современного информационного простран
ства России являются средства массовой информации. Фактически СМИ 
формируют и контролируют геополитическую культуру, пропуская ргафор-
мацию о международных событиях через свои «фильтрьп>, выделяют отдель
ные элементы из общей массы политических событий и придают им осо
бый вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают другую и, таким 
образом, поляризуют всё поле геополштпси. Влияние на геополитику СМИ 
осуществляют, прежде всего, через воздействие на информационный про
цесс, что позволяет формировать общественное мнение. Отмечается недо
статочное количество в телевизионном эфирном времени информационно-
аналитических телевизионных передач, которые формируют геополитичес
кую культуру России. Это является серьёзной проблемой современной 
России, когда в условиях реформирования и демократизации политической 
системы подобные профаммы могли бы иметь высокий рейтинг. 

Одним из субъектов формирования геополитической культуры являет
ся и Интернет, который можно трактовать как продукт и одновременно 
орудие современной глобализации, он оказывает влияние на геополити
ческие представления во всём мире. Несмотря на все преимущества гло
бальной сети, неверно было бы думать, что Интернет начал играть боль
шую роль в политичесюй жизни страны. 

Итак, основными субъектами становления и развития геополитической 
куль1уры в сов[)емённы"х условиях политического развития российского 
общества являются: во-первых, государство посредством разработки и 
осуществления Концепции национальной безопасности, Концепции внеш
ней политики и Военной доктрины Российской Федерации, которые фор-
мир т̂от нормативно-правовую базу в области геополитики и международ
ных отношений; во-вторых, средства массовой информации, которые осу
ществляют популяризацию международных отношений и геополитических 
проблем современности; и, наконец, высшее образование, распространя
ющее и формирующее геополитические знания и реализующее воспита
тельное воздействие на подрастающее поколение российских граждан. 
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№орой параграф «Особенности геополитической культуры на совре
менном этапе» посвящен исследованию основных факторов, играющих 
важную роль в политических изменениях современной России и оказыва
ющих влияние на проявление геополитической культуры: во-первых, гео
исторической составляющей; во-вторых, геоэкономической и, в-третьих, 
геостратегической составляющих. 

Ни одна культура, в том числе и геополитическая, даже в рамках одно
го общества и одной этнической группы не бывает однородна. Всегда есть 
субкультуры разных сощ1альных слоев, гендерных, наииональных и реги
ональных групп населения. Данное положение тем более справедливо в 
отношении столь протяженной и многообразной страны, как Россия, к 
тому же испытывающей трудный переходный период, связанный с ради
кальными переменами, реформированием и модернизащ1ей в социально-
политргаеской и духовной жизни общества. 

Для геоисторической составляющей наиболее важна история взаимо
действия России с другими государствами, влияние мирового развития на 
историю России. Образ современной России позволяет ей входить во 
многие политико-географические пространства, такие, как Центральная 
Европа, Восточная Европа, Ближний, Средний и Дальний Восток, Цетраль-
ная Азия. Образ страны такого типа, как Россия, неустойчив, неравнове
сен, быстро трансформируется под влиянием геополитической ситуации 
и нередко является причиной неточностей в политической и политико-гео
графической самоидентификации государства, что способствует разнооб
разным деформациям внутри политической системы государства и поли
тического развития общества. 

При оценке геополитической кзотьтуры современной России важно 
обратить внимание и на её геоэкономические аспекты, то есть на эконо
мическую составляющую. Это связано с тем, что именно Э1а)номика со
временной России является наиболее уязвимым звеном в системе ее на
циональной безопасности. Все современные геоэкономические успехи и 
неудачи нашей страны тесно связаны как с геополитически ролью Рос
сии в мире, так и с внутриполитическим развитием российского общества. 
Разработка долгосрочной геоэкономической стратегаи с непременньпл 
учетом политических фаюгоров становится сегодня основной задачей для 
России. Очевидно, что большинство стран не может прогрессировать без 
использования внешних факторов развития, речь идет о реальном исчер
пании в ближайшие десятилетия природных ресурсов на планете. Подоб
ная ситуация складывается уже сегодня, поэтому именно геоэкономика 
диктует принятие многих решений в политической сфере, так что можно 
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говорить о противоречивом единстве политической модернизации России 
и её геоэкономического развития. 

Формирование и проявление геополитической культуры связано так
же и с геостратегической составляющей геополитического положения стра
ны. Россия расположена на важнейших транснациональных воздушных, 
морских и наземных магистралях, от характера функционирования кото
рых зависит как развитие геополитической обстановки в мире и регионах, 
так и ход возможных боевых действий на различных театрах военных дей
ствий. Большие пространственные размеры предъявляют особые требо
вания к решению стратегических задач, направленных на организацию 
обороны в маспггабе всей страны и непосредственное руководство воо
руженной борьбой на необходимом направлении. Именно геостратегичес
кая составляющая в большей степени ориентирована на разработку, про
ведение и осуществление различных действий, направленных на домини
рование в геостратегически выгодных объектах. 

Исследований геополитической культуры россиян никогда до этого не 
проводились, поэтому в политической жизни российского общества не
возможно выделить какой-либо конкретный тип геополитической культу
ры. Речь может идти о господствующем или преобладающем типе, или 
преобладающих типах геополитических куггьтур в их сложном взаимодей
ствии, вследствие отражения широкого комплекса свойств, присущих про
цессам и явлениям политической сферы общества. 

Для геополитической культуры современного российского общества 
характерны некоторые черты, не способствующие поступательному по
литическому развитию российского общества: политическая пассивность 
населения, что связано с социально-экономической нестабильностью в стра
не; гфотиворечивость, которая обусловлена неоднозначностью восприятия 
россиянами геополитического статуса России; фрагментарность, так как 
данный срез культуры не является устоявшимся и отражает процесс расш-
Ла политического сознания рюссиян в условиях трансформации системы 
ценностей; патернализм, проявляющийся как в убеждении, что государство 
обязано заботиться о гражданах, так и в обосновании заботы крупных дер
жав над более слабыми государствами и подопечными территориями; эта
тизм, определяющийся отождествлением общества и государства. 

Третий параграф «Взаимовлияние геополитической культуры и гео
политического статуса России» посвящен анализу современного геопо
литического положения, в котором оказалась Россия после распада СССР, 
изменению геополитического статуса, раскрьггию основных геополитических 
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интересов России на современном этапе и возможных перспектив даль
нейшего геополитического развития России. 

Для конструктивного, стратегически выверенного политического раз
вития России в современных условиях требуется формирование своего 
рода геополитической идеи, способной объединить народы, проживающие 
на терррггории России. Подобная идея явилась бы выражением и норма
тивным основанием геополитической культуры государства в целом, так 
же, как и его отдельного региона. 

На сегодняшний день применительно к Российской Федерации целе
сообразно говорить как о внешней, так и о внутренней геополитике госу
дарства. Дело в том, что субъектами геополитической культуры выступа
ют не только государство в целом, но ими могут быть и республика, и 
область или иное территориальное образование, имеющие свои особые 
представления о собственных интересах. Так, соотношение между цент
ростремительными и центробежными тенденциями в политике регионов 
складывается под влиянием местных, региональных культурно-цивилиза-
ционных особенностей, которые делают невозможным достижение абсо
лютного централизма, больше характерного для унитарных государств. 

Исходя из этого, можно заключить, что историческое, этническое, кон
фессиональное, социокультурное своеобразие таких регионов, как Сибирь, 
Поволжье, Урал, Дальний Восток, Русский Север, Северный Кавказ требу
ет того, чтобы объектом геополитического изучения стал каждый есте-
ственно-геофафический регион современной России, который рассмат
ривался бы во всей совокупности социально-экономических, политичес
ких, природных, исторических, этнических черт. 

Политические, социально-экономические и военные показатели разви
тия общества зависят как от внутренних, так и от внешних политических 
условий существования государства. С распадом Советского Союза гео
политический статус России как великой державы сменился на статус «по
тенциальный мировой лидер», потеряв сразу несколько позиций: Россия 
лишилась четвертой части территории, почти половины людских ресурсов 
и практически всех советских зон геополитического влияния. 

В условиях новой геополитической ситуации перед Россией возникли 
новые проблемы: сохранение политического единства самой Р Ф , устране
ние уфозы разрушения Российского пространства, необходимость поддер
жания статуса вели1«)й державы. Преимущества геополитического статуса 
России по-прежнему состоят в уникальности геополитического положе
ния России, которая занимает большую часть евразийского континента. 
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Грамотное использование этого геополитичесюго аргумента может при
вести к конструктивным и существенным результатам. Геополитическое 
положение России определяется также тем, что на ее территории распо
ложены офомные источники природных ресурсов, которые столь необ
ходимы, как стало ясно из последних событий вокруг поставки газа в Ев
ропу через Украину, для развития и Европы, и Азии. Поэтому во внешне
политическом и экономическом развитии страны на ближайшие десятиле
тия рациональное освоение природных недр должно стать важнейшим 
государственным проектом. 

Россия обладает ракетно-ядерным потенциалом, сопоставимым с ядер
ной мощью США. Этот фактор сдерживания потенциального агрессора 
не только обеспечивает военную безопасность государства, но и во мно
гом определяет роль страны в решении международных проблем, укреп
ляет российскую позицию в вопросе о путях выхода из кризисных ситуа-
Щ1Й в том или ином регионе. 

Геополитическое положение России в качестве буфера между Европой 
и Азией сделала геополитическую культуру россиян местом пересечения 
двух социокультурных типов: европейского и азиатского, которое предпо
лагает не только переплетение, взаимообогащение содержанием обоих 
типов, но и постоянную борьбу между ними. 

Геополитический статус оказывает влияние на формирование государ
ственных интересов во В1^триполитической сфере, которые отражают гео
политическую культуру российского общества и состоят в сохранении 
стабильности конституционного строя, в обеспечении территориальной 
целостности, единства правового пространства, правопорядка й в заверше
нии процесса становления демократичесюго общества, а также в нейтрализа
ции причин и условий, способствуюш;их возникновению политического и 
религиозного экстремизма, эпюсепаратизма и их последствий—социальных, 
межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма. 

Прюведбнный в параграфе анализ позволяет прийти к выводу о взаи
мовлиянии геополитической !^льтуры и геополитического статуса России 
как мировой державы, которое вьфажается в совокупности практических 
действий, обусловленных политическим развитием российского общества, 
направленных на трансформацию геополитического развития страны. 

В Заключении диссертации подведены итоги проведенного анализа, 
сформулированы основные вьгооды, обозначены перспективы дальнейше
го исследования проблемы. 
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