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Геополитика рассматривает как необходимость территориальное развитие государства.
В одних концепциях отмечается важность территориальной экспансии, в других - обяза-
тельность развития или оказания влияния на территории. Для российской действитель-
ности территориальная экспансия, приращение территорий не является актуальной про-
блемой. Проблема заключается в необходимости освоения и развития того, что уже есть
в наличии. И, конечно же, необходимость симметричного ответа тем, кому эти терри-
тории покоя не дают. Геополитика как наука призвана разработать для России модель
действенного геополитического контроля над территориями.

В разное время над проблемой пространственного управления трудились ученые Е.
Квашнин-Самарин, Д. Милютин, В. Семенов-Тян-Шанский; И. Солоневич, И. Ильин, Н.
Данилевский, А.Е. Вандам и другие.

Д.А. Милютин (1816-1912 гг.) оказал значительное влияние на становление русской
геополитической школы, заложив ее теоретические основы. Д.А. Милютин для Россий-
ской империи периода правления Александра II определил геополитические приоритеты,
выстроив стратегию противостояния России и Великобритании по всем направлениям:
Балканы, Средняя Азия, Персия, Китай. Д.А. Милютин, выстраивая внешнее направле-
ние интересов Российской Империи, представил те положения геополитики, которые впо-
следствии были рассмотрены западные мыслители Ратцель, Челлен, Макиндер, Мэхен.
Будучи военным министром, он рассматривал в качестве предмета военной географии и
военной статистики закономерности функционирования и развития государств: экономи-
ка, военная сила, политическая система, географическое положение, очертания границ
и многое другое. Фактически он оформил геополитику как самостоятельную науку, не
назвав ее геополитикой.

В.П. Семенов-Тян-Шанский (1870-1942 гг.) создал целостную глобальную концепцию
геополитики. В своих трудах он размышляет над проблемами контроля пространства, вы-
деляя три основные системы - кольцеобразную, точечную и континентальную. Он выде-
лил обширную зону, владение которой обеспечить господство тому или иному государству
(между экватором и 45 параллелью северного полушария, пространство, охватывающее
Средиземное и Черное море, Китайское море (вместе с Японским и Желтым) и Кариб-
ское море). Семенов-Тян-Шанский рассматривал проблемы освоения пространств, причем
настаивал на мирном их освоении путем внедрения.

Русское евразийство - одно из самых обсуждаемых течений в русской геополитической
мысли. Особенно интересной эта тема была для ученых, которые в силу разных обсто-
ятельств были вынуждены покинуть Россию после Октябрьской революции и в период
Гражданской войны. Данная концепция строилась на том, что Россия признавалась осо-
бым миром, расположенным в равной мере и в Европе, и в Азии.

Основоположником евразийства стал Н.С. Трубецкой (1890-1938 гг.). самой ценной его
идеей в этом смысле стало утверждение радикального дуализма цивилизаций, то есть
понимание мирового исторического процесса с точки зрения конкуренции между европей-
ским и евразийским восприятием. Он был убежден, что борьба с превосходством романо-
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германской цивилизации, которую он признавал главенствующей над всеми остальны-
ми, непременно должна вестись.

Сподвижник и последователь идей Н.С. Трубецкого П.Н. Савицкий соединил в пропо-
ведуемой им идеологии верность национальным традициям со стремлением в будущее и
социальным модернизмом. Согласно идее П.Н. Савицкого, Россия является уникальным
цивилизационным образованием, «срединной землей», она не является ни частью Евро-
пы, ни частью Азии, а самостоятельная духовно-историческая реальность - не материк,
не континент, но соединение мировой культуры и мировой истории. Россия не является
национальным государством, это цивилизация, которая появилась на основе соединения
арийской и славянской культуры, православных традиций и тюркского кочевничества. В
русском человеке, по мнению Савицкого, гармонично сочетаются и славянские, и тюрк-
ские признаки. Савицкий указывал на континентальность России, а также выделял ее
отличия от типично «океанических» цивилизаций.

По сути, евразийство как политическое учение явилось очень жизнеспособным, несмот-
ря на то, что не получило поддержки среди ученых. Но все исторические вехи XX века
подтвердили, что идея была правильной, и что выстраиваемая на евразийстве геополитика
способна составить конкуренцию агрессивному атлантизму.

Идеи русского евразийства получили продолжение в 60-е - 70-е гг. прошлого века в
творчестве русского ученого-историка Л.Н. Гумилева, выразившейся в теории этногенеза
и этнических циклов, выстроенной на основе географического детерминизма и органи-
цизма (социальные феномены рассматриваются по аналогии с явлениями природы). Л.Н.
Гумилев выразил идеи пассионарности и описывает исторический процесс как взаимо-
действие развивающихся этносов с их коренным ландшафтом и другими этносами). Л.Н.
Гумилев обосновывал особую миссию России как России-Евразии, ее историческое права
на представительство интересов континентальных сил.

Гумилев исходил из определения понятия пассионарности, описывая его как необъяс-
нимый синхронный всплеск биологической и духовной энергии, который внезапно приво-
дит в движение вялотекущее историческое существование, охватывая другие этнические
и религиозные группы. В результате происходит единение разнородных этносов в новые
жизнеспособные формы. После такого всплеска все успокаивается и приходит в равновес-
ное состояние.

Идею пассионарности Л.Н. Гумилев использует для объяснения зарождения народов -
этногенеза. По Л.Н. Гумилеву, этногенез происходит по причине возникновения мутаций
в биосфере. Мутации проявляются в изменениях, которые происходят на границах между
этносами. Он утверждал, что великороссы - это молодой этнос, образовавшийся между
Европой и Азией, но он сумел сплотить вокруг себя суперэтнос России-Евразии.

Пассионарным толчком в истории образования великороссов Гумилев считал монго-
ло-татарское нашествие, в результате которого произошло тюркско-славянское слияние -
«сплав Леса и Степи», по Гумилеву. На тот момент на русской земле проживало много
разных этносов, доминирующим при этом был славянский этнос.

Современное российское евразийство представлено в нескольких разновидностях:
- Национальная идеократия имперского континентального масштаба - течение геопо-

литической мысли, развивающее идеи П. Савицкого, Н. Трубецкого, Л. Гумилева, направ-
лено против либерального западничества и узко этнического национализма.

- Идея континентального русско-иранского союза - русский и тюркские народы имеют
совпадения по экономическим и политическим интересам, моральным ценностям.

- Идея воссоздания экономического и политического единства бывших республик Со-
ветского Союза.

Каждое из названных течений современного неоевразийства делает упор на какой-то
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конкретной цели, но все они в своем основном содержании противостоят неоатлантизму и
неомондиализму, развернувшим стратегическое наступление на евразийском континенте.

Следует отметить, что российские геополитики избегали территориально-экспансио-
нистских идей. Они выстраивали свои умозаключения на основе духовного, интеллекту-
ального, культурного влияния, а также на базе привлечения экономического интереса. В
принципе, такой идеалистический подход - самый гуманный, и именно гуманизмом выде-
ляются идеи самых известных и самых последовательных российских геополитиков.
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