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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Дисциплина «Геополитика и геоэкономика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 
Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

УК ОС-2 

 

Способность 

применять проектный 

подход при решении 

профессиональных 

задач 

УК ОС-2.1 

 

 

 

 

 

 

УК ОС-2.2 

 

 

 

 

 

УК ОС-2.3 

Способен к самостоятельному 

выбору темы проекта, 

формулировке целей, 

постановке задач, оценке 

ресурсов и существующих 

ограничений с количественной и 

качественной точек зрения. 

Способен в рамках разработки  

и реализации проекта выбирать 

оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной 

цели, исходя из существующих 

ограничений. 

Способен выполнять работы по 

организации и управлению 

проектами профессиональной 

деятельности с оформлением ее 

хода и результатов в деловой, 

отчетной документации. 

ПК ОС-51 Способность выявлять 

и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений при 

выявлении и 

раскрытии 

преступлений в сфере 

экономики 

ПК ОС-51.1  

 

 

ПК ОС 51.2. 

Способность выявлять 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений при выявлении и 

раскрытии преступлений в 

сфере экономики 

Способность использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений при выявлении и 

раскрытии преступлений в 

сфере экономики 

 

 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

 

Профессиональные задачи/ 

Профессиональные действия 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Планирование и организация 

предупреждения правонарушений 

УК ОС-2.1 

 

на уровне знаний: методологические 

основы принятия управленческих 
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в экономической сфере 

Планирование и проведение 

контрольных мероприятий по 

выявлению нарушений 

требований экономической 

безопасности. 

Подготовка управленческих 

решений по вопросам 

экономической безопасности. 

 

 

 

УК ОС-2.2 

 

 

 

 

 

 

УК ОС-2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК ОС-51.1  

 

 

 

 

ПК ОС 51.2. 

решений; основные функции и 

типологии управленческих решений; 

модели и методы принятия 

управленческих решений. 

на уровне умений: распознавание 

проблемных ситуации, структурирование 

и диагностика проблем; осуществление 

цикла по разработке, принятию и 

реализации управленческих решений; 

контролирование принятых 

управленческих решений и проведение 

анализа  их эффективности; 

на уровне навыков: принятие 

управленческих решений в условиях 

определенности, неопределенности и 

риска; формирование способности 

решать сложные 

слабоструктурированные проблемы, что 

особенно актуально  в условиях 

разнообразных неожиданных и 

непредсказуемых изменений факторов 

внешней и внутренней среды 

на уровне знаний: способы выявления 

взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений при 

выявлении и раскрытии преступлений в 

сфере экономики; 

- способов использования взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и 

правовых явлений при выявлении и 

раскрытии преступлений в сфере 

экономики; 

На уровне умений: 

- использовать знания по выявлению 

взаимосвязи и взаимозависимости 

экономических и правовых явлений при 

выявлении и раскрытии преступлений в 

сфере экономики; 

- использовать знания в сфере 

взаимосвязи и взаимозависимости 

экономических и правовых явлений при 

выявлении и раскрытии преступлений в 

сфере экономики; 

На уровне навыков: 

- применения алгоритма выявления 

взаимосвязи и взаимозависимости 

экономических и правовых явлений; 

- применения алгоритма использования 

взаимосвязи и взаимозависимости 

экономических и правовых явлений. 
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2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 180 

академических часов. 

Для очной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем 

составляет 54 академических часа (из них 18 часов – лекции, 36 часов – практические 

занятия),  самостоятельной работы – 54 академических часа.  

Для заочной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем 

составляет 16 академических часов (из них 4 часа – лекции, 6 часов – практические 

занятия),  самостоятельной работы – 94 академических часа, промежуточный контроль – 4 

академических часа.  

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Геополитика и геоэкономика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки специалистов 

38.05.01 «Экономическая безопасность».   

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: «История», «Политология и 

социология», «Национальная безопасность», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» и др.  

Дисциплина закладывает теоретический и методологический фундамент для 

овладения обучающимися следующими дисциплинами: «Оценка рисков», (Б.1.Б.23,7 

семестр), «Правовое обеспечение экономической безопасности» (Б1.Б.30.4, 7 семестр), 

«Антикоррупционное законодательство и политика» (Б1.Б.30.6, 9 семестр), «Бизнес-

разведка» (Б1.Б.30.9, 9 семестр) 

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом:  зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

3.1. Учебно-тематический план 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  

Наименование тем 

(разделов), 

  

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

 

Л ЛР ПЗ КСР 
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Тема 1 Введение в 

дисциплину 
7  1  2   4  УО 

Тема 2 Геополитика: 

предмет, методы и 

функции, структура 

7  1   2   4  
УО 

Тема .3 Основные идеи 

классической 

геополитики 

12  2   4   6 
УО 

Тема 4 Современные 

геополитические 

теории и школы 

Запада 

10  2   4   4  

УО 

Тема 5 Геоэкономика: 

геополитический 

подход к мировому 

хозяйству 

12  2   4   6  

УО,Т 

Тема 6 Геоэкономическое 

пространство и 

геоэкономические 

стратегии. 

12   2   4   6  

УО 

Тема 7 Русская школа 

геополитики и 

геоэкономики 

12   2   4   6  
УО 

Тема  8 Россия в системе 

современных 

геополитических 

отношений 

12  2    4   6  

УО 

Тема  9 Проблемы 

формирования 

геоэкономической 

стратегии России 

12  2   4   6  

УО 

Тема  

10 

Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

исследований в 

сфере геополитики и 

геоэкономики 

12  2   4   6  

УО, Т 

Промежуточная аттестация   зачет  

Всего:     108    18           36         54  

 

Условные обозначения: УО – устный опрос , Т – тестирование 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 
№ п/п 

  

Наименование тем 

(разделов), 

  

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 
  

Всего 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Введение в 

дисциплину 
10 1 - -  9 УО 

Тема 2 Геополитика: 10 1 - -  9 УО 



8 
 

предмет, методы и 

функции, структура 

Тема 3 Основные идеи 

классической 

геополитики 

10 1 - -  9 
УО 

Тема 4 Современные 

геополитические 

теории и школы 

Запада 

10 1 - -  9 

УО 

Тема 5 Геоэкономика: 

геополитический 

подход к мировому 

хозяйству 

10 - - 1  9 

УО,Т 

Тема 6 Геоэкономическое 

пространство и 

геоэкономические 

стратегии 

10 - - 1  9 

УО 

Тема 7 Русская школа 

геополитики и 

геоэкономики 

11 - - 1  10 
УО 

Тема  8 Россия в системе 

современных 

геополитических 

отношений 

11 - - 1  10 

УО 

Тема  9 Проблемы 

формирования 

геоэкономической 

стратегии России 

11 - - 1  10 

УО 

Тема  

10 

Современные 

проблемы и 

тенденции развития 

исследований в 

сфере геополитики и 

геоэкономики 

11 - - 1  10 

УО, Т 

Промежуточная аттестация   зачет  

Всего:    108    4       -     6 4*  94  

 

* - не входит в общий объём дисциплины. 

Условные обозначения: УО – устный опрос , Т – тестирование 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в дисциплину 

Цели, задачи и основное содержание дисциплины. Связь с другими учебными 

дисциплинами. Актуальность предмета исследования. Современное состояние и 

перспективы развития. 

 

Тема 2. Геополитика: предмет, методы и функции, структура 

Понятие геополитики. Теоретические источники. Объект и предмет геополитики. 

Геополитика между географией и политикой, мировой политикой и глобалистикой. 

Геополитика: восприятие мира в политически наполненных географических образах; 
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поиск способов превращения географических структур в политические; имитация 

процесса принятия политических решений или участие в нем. «Главный закон 

геополитики»: фундаментальный дуализм в устройстве планеты. 

Однополярный, биполярный и многополярный мир. Геополитические факторы: 

географические; экономические; военные; культурные; демографические; экологические. 

Политизация пространства как средство, метод и цель геополитики. Глобализация и 

проблема нового глобального геополитического пространства. Структура геополитики: 

геостратегия, геоэкономика, геокультура.  

 

Тема 3. Основные идеи классической геополитики 

Предыстория геополитики. Немецкая “органицистская школа”. Фридрих Ратцель: идея 

государства-организма; закон экспансии; «жизненное пространство». Рудольф Челлен: 

“геополитика” - "наука о государстве как географическом организме, воплощенном в 

пространстве" (1899). Идея государственной самодостаточности. Ф. Науманн и концепция 

«срединной Европы». Французская геополитическая школа. П. Видаль де ла Блаш: 

концепция “поссибилизма”. Англо-саксонская геополитика. Альфред Т. Мэхен: «морское 

могущество». Хэлфорд Дж. Маккиндер: “Географическая ось истории” (1904) и "осевой 

ареал" (1943). Карта Маккиндера: Heartland, Rimland, World Island. Три геополитических 

периода. Отец атлантизма Николас Спайкмен: «интегрированный контроль над 

территорией», пересмотр Маккиндера по поводу Римленда. Шкала (10 критериев) 

геополитического могущества: концепция сверхдержавы. “Срединный океан”. Деление 

мира: «ядро» – удалённые от побережий внутренние регионы и дисконтинуальный пояс – 

береговые сектора, внешняя (морская) среда, доктрина «звена» (Генри Киссинджер) – 

подчинение господству США дисконтинуального пояса. Геополитика ядерной эры. Гар 

Алперовиц: фактор ядерного оружия. Развитие германской 

геополитики. Мюнхенская школа. Карл Хаусхофер: идея панрегионов ("Пан-Европа", 

"Пан-Азия", "Пан-Россия" и "Пан-Америка"), теория “континентального блока”, "Большое 

Пространство" против "Анаконды". Карл Шмитт: Пространство и Большое пространство в 

праве народов; «права народа» против «прав человека»; традиционный номос земли (Дом) 

против модернистского номоса моря (Корабля), теория «партизана», категории «враг» / 

«друг». Геометодология А. Грабовски. Семь универсальных геополитических 

закономерностей по А. Радо (БСЭ, 1929): 1) Тяготение континентальных стран к морю; 2) 

Стремление к завоеванию противоположного берега или овладение целым морским 

бассейном; 3) Перерастание через океан; 4) Овладение морскими путями и проливами; 5) 

Реки как носители исторического развития; 6) Большие реки как национальные или 

государственные границы; 7) Система рек как фактор сохранения государства 

 

Тема 4. Современные геополитические теории и школы Запада 

После холодной войны. Неоатлантизм. Самюэль Хантингтон: Столкновение 

цивилизаций? Семь цивилизаций: атлантистский Запад, славяно-православная, 

конфуцианская (китайская), японская (тихоокеанская), исламская, индуистская, 

латиноамериканская, африканская. Критика теории С. Хантингтона (Ф. Аджами, Дж. 

Пил). Новое Атлантическое сообщество. Единый мир (мондиализм). Френсис Фукуяма: 

Конец истории. Геополитика Жака Аттали: «эра денег» и создание новых экономических 

пространств -единых финансово-промышленных зон. Карло Санторо: 

посткатастрофический мондиализм - через цивилизационные катастрофы к новому 

мировому порядку. Бихевиористская парадигма («шахматная доска народов»). Збигнев 

Бжезинский: Великая шахматная игра. Саул Коэн: геостратегические сферы, 

геополитические регионы, великие державы, новые державы, субнациональные 

территории. Энтропия и дуга кризисов. Айр Страус: глобальный униполь. Концепции 

американского глобального лидерства: «жесткая» гегемония, «рыхлая» гегемония и их 

критика. Геополитические аспекты борьбы США с международным терроризмом. 

http://pandia.ru/text/category/myunhen/


10 
 

Будущее американской мощи (Ф. Закария). Геополитика «новых правых». Движение 

“Юная Европа”. Жан Тириар (Бельгия): закон «пространственной прогрессии» - 

трансформация от городов-государств через государства-территории к государствам-

континентам; Европа от Дублина до Владивостока. Й. фон Лохаузен: «мыслить 

континентами». Пьер Галлуа. Континентальная политика Алена Бенуа и теория 

континентальной ориентации Европы Роберта Стойкерса: глобалистский «морской» 

порядок США против евразийского континентального порядка СССР-России и Германии. 

Ив Лакост: Внутренняя геополитика. Основные противоречия современного мирового 

порядка: противостояние теллурократических и талассократических государств 

(государств Суши и государств Моря); геоэкономическое соперничество; столкновение 

цивилизаций; противостояние Севера и Юга. Геополитические определения Европы. 

Причины, геополитические идеи и этапы европейской интеграции. Геоэкономический 

выбор между "евроазиатским" и "евроафриканским" развертываниями Пан-

Европы. Рэндалл Коллинз: геополитическая динамика аграрных и ранних индустриальных 

государств. Как изменяется территориальный контроль? Принципы: I. Величина и 

преимущество в ресурсах способствуют территориальной экспансии. II. Геопозиционное 

или "окраинное" преимущество способствует территориальной экспансии. III. 

Государства в середине географического региона имеют тенденцию делиться на меньшие 

единицы. IV. Кумулятивные процессы приводят к долговременному упрощению, с 

масштабными гонками вооружений и решающими войнами между немногими 

соперниками. V. Чрезмерное расширение приводит к ресурсному напряжению и 

государственному распаду. "Новая геополитика": геоэкономические транснациональные 

паттерны, проецируемые на государства как элемент среды. 

 

Тема 5. Геоэкономика: геополитический подход к мировому хозяйству 

Актуализация геоэкономической составляющей геополитики. Геоэкономический подход: 

Э. Люттвак, Ф. Бродель, И. Валлерстайн, Ж. Аттали. Эдуард Луттвак (1990): 

геоэкономика как воплощение "логики конфликта в грамматике торговли", приемы 

экономической обороны и наступления, чтобы "обеспечить наилучшую возможную 

занятость для наибольшей части своего населения" (даже - в ущерб населению чужих 

стран). Карло Жан и Паоло Савона: геоэкономика — "принцип объединения всех 

экономических установок и структур какой-либо страны в единую стратегию, 

учитывающую общемировую ситуацию", в том числе ситуацию финансовых рынков; 

раздел геополитики, где применяется "логика потоков" — ресурсных, финансовых, в 

сочетании с геостратегией, в опоре "территориальную политическую логику". 

Предметное поле геоэкономики: географический императив, влияние климатических и 

ландшафтных особенностей на хозяйственную деятельность; мощь и ее актуальный 

инструментарий - сдвиг из военно-политической области в экономическую, 

геоэкономические конфликты; политика и стратегия повышения конкурентоспособности 

государства в условиях глобализации; пространственная локализация видов 

экономической деятельности в глобальном универсуме, новая типология мирового 

разделения труда; слияние политики и экономики в сфере международных отношений, 

формирование системы стратегических взаимодействий и основ глобального 

управления. Геоэкономика как геополитика мирового хозяйства - отличие предметных 

полей, но сходство подходов: целостный, структурный подход к рассмотрению 

социальной реальности и политической динамики. Миры-экономики. Типологическое 

различие экономик различных регионов и стран. Товарное производство в умеренных 

широтах: влияние сезонного цикла сельскохозяйственной активности и необходимость 

складирования собранных продуктов, экономика тропической зоны: слабовыраженная 

цикличность, замена складского хранения поддержанием экологического баланса 

растительных зон. Отличие базовой экономической модели Римленда (ориентация на 

товарообмен) и Хартланда (нацеленность на самообеспечение). Современное мировое 
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хозяйство как совокупность национальных экономик, связанных обменом товарами и 

факторами производства и как транснационализация экономики. Геоэкономическое 

мироустройство, его двоякость: территориально обусловленные разнородные 

экономические связи, с одной стороны, и совокупность устойчивых зон производственно-

обменных процессов (с геополитическими центрами влияния - автаркиями больших 

пространств: европейским, американским и АТР, особыми методами противоборства и 

разрешения ресурсно-перераспределительных конфликтов, механизмами финансово-

правового регулирования межгосударственного сотрудничества, формами разделения 

труда, ориентациями основных игроков на товарообмен или самообеспечение и т. д.), 

с другой. 

 

Тема 6. Геоэкономическое пространство и геоэкономические стратегии 

Модель Больших Экономических Пространств. "Полуоткрытое" состояние. Отказ от 

сплошного контроля и выборочное использование мирохозяйственной периферии 

обществами геоэкономического Центра. Большие Пространства (экономические союзы и 

сообщества безопасности: НАТО, ЕС, НАФТА, Пан-Европа, Америппоника) как опорные 

компоненты "полуоткрытого" мира, окруженные политически и экономически более 

дробными и рыхлыми ареалами. Глобализация и независимость финансово-экономических 

механизмов изменяют структуру, стратегию и цели государств. Относительность границ 

между национальной и глобальной, "внутренней" и "внешней" экономикой. 

Территориальная политическая логика против логики потоков. "Турбокапитализм" 

(Эдвард Люттвак). Государство как посредник между внутренней и внешней политикой, 

единственно возможный высший арбитр и необходимый элемент политического единства 

международной системы и внутренней стабильности общества. Формирование 

геоэкономических государств. Новые Большие Пространства: 1) живущий на сырьевую 

ренту, тяготея к Индийскому океану, традиционный Юг (и Южное Средиземноморье); 2) 

североатлантический Запад — былой очаг НТР, ныне ареал элитной "экономики дорогого 

человека"; 3) тихоокеанский Новый Восток с приделами в Индии и Латинской Америке, 

"экономика дешевого человека". Треугольник реальной экономики в сетях 

трансрегиональных структур финансово-управленческого Нового Севера — "игрового" 

Квази-Севера — мировой подсистемы криминальной ренты Глубинного Юга. Факторы 

влияния на содержание, перспективы и технологии выработки геоэкономических 

стратегий национальных государств: формирование основ виртуального капитализма, 

трансформация институциональных параметров государства как игрока на экономическом 

рынке, медиатизация политико-административных связей государства и общества, 

глобализация и т. д. Общие проблемы: недостаточно быстрый экономический рост, 

макроэкономическая нестабильность, распределение доходов и рост нищеты, безработица, 

управление глобальной экономикой. Возможность противоречия геоэкономической 

стратегии и задачи обеспечения национальной безопасности. Доктрина национальных 

интересов: государство (и сообщество-нация как суверен государства) реализует и 

защищает национальные интересы как единство или сочетание (1) интересов 

национального капитала, (2) социальных интересов по обеспечению внутреннего 

равновесия, устойчивости, сохранения идентичности, традиций и суверенности как 

основы государственности, и (3) защиты государственной безопасности в политической, 

военной и экономической области. Концепт национальных интересов в эпоху 

ограниченного суверенитета и глобализированных торгово-производственных связей. 

Проблема защиты и экспансии национального интереса. Факторы изменения способов и 

инструментов реализации интересов государства. Геоэкономические цели как часть 

геополитической доктрины государства или геоэкономической стратегии. 

 

Тема 7. Русская школа геополитики и геоэкономики 
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Историко-теоретические истоки и основания росссийской геополитики. XVI-XVIII 

вв. Филофей: Москва – третий Рим (1510-11). Иван IV: геополитические последствия 

взятия Казани, Астрахани и Ливонской войны. Афанасий Ордин-Нащокин: проект 

объединения сил России и Польши против Турции (1663). Юрай Крижанич: проект 

южной России в Крыму (1663). Евразийская транзитная доктрина (контроль над 

Каспийским морем, овладение берегами Балтийского и Черного морей, развитие торговли 

со среднеазиатскими ханствами, волжское ответвления “шелкового пути”). Андрей 

Лызлов: Скифийская история как противостояние кочевого и оседлого миров (1692). Петр 

I: три основные направления развития российской торговли – северо-западное, 

черноморское и восточное. Ломоносов: “российское могущество прирастать будет 

Сибирью и Северным океаном”, освоение “северного хода в Ост-Индию Сибирским 

океаном” как условие превращения России в морскую и мировую торговую державу и 

основу для хозяйственной колонизации Северо-Востока. Никита Панин: проект 

«Северный аккорд» (1770-е). «Греческий проект» Екатерины II и Григория 

Потемкина. XIX в. "Русская Правда" Пестеля как евразийский проект России и 

альтернатива паневропеизму Священного Союза. Западники и славянофилы. Панславизм, 

Федор Тютчев: преобразованная Европа — Россия будущего. Владимир Соловьев: 

панмонголизм. Геостратегия Алексея Вандама: англосаксы как главный геополитический 

противник русской нации (1912-13). Осевые дилеммы российской 

экономической мысли как геополитической экономии: приоритет либеральной доктрины 

versus неразрешимость задачи подъема национальных производительных сил на путях 

фритредерства; самобытность хозяйственного уклада versus потребность догоняющего 

развития. Возможные структурные перекосы хозяйства России при включении в 

мирохозяйственных связей: форсирование хлебного экспорта при постоянно 

снижающихся ценах; истощение российских почв в результате однообразия зерновых 

культур в севообороте; разрушение животноводства из-за расширения экстенсивно 

используемых пахотных земель и сбыта кормов за границу. Дмитрий Менделеев и Сергей 

Витте: геополитические условия национального рынка и геоэкономические вызовы 

(континентальность, климат, расстояния, бездорожье и рассредоточенность 

месторождений угля и железа, ограниченность выбора сельскохозяйственных культур, а 

также угроза возникновения «китайского вопроса»). Вениамин Семенов-Тян-Шанский: 

приморье-римленд как инкубатор держав — "мировых господ" (1916). Глобальная 

экономико-геополитическая  модель Семенова-Тян-Шанского (1915): три “мировых 

средиземных моря” - европейское, американское (Карибское море с Мексиканским 

заливом) и азиатское (Японское и китайские моря) и территориальные типы 

могущественных владений - "кольцом вокруг моря" (античные цивилизации Древней 

Греции и Древнего Рима); "клочками" по берегам разных морей – островные и 

полуостровные государства, которые налаживают торговые пути, способствующие 

установлению мировых хозяйственных связей (Испания, Голландия, Великобритания); 

система «от моря до моря» или «чрезматериковая» - территория, «одним концом 

упирающаяся в одно из омывающих его морей, а другим - в другое» (Персия, Россия, 

США). Экономическое отставание экстенсивного русского северо-востока Евразии от 

запада суживающейся Европы с интенсивным земледелием и промышленностью. 

Необходимо создание новых колонизационных культурно-экономических баз будущего в 

Русской Евразии (территории между Волгой и Енисеем) - Уральской, Алтайской, 

Туркестано-Семиреченской и Кругобайкальской. Стратегия сдвига национальных 

производительных сил на восток. Марксистская геополитическая экономия: глобальное 

противоречие между процессами интернационализации и национализации капитала; 

финансовый капитал делает неизбежным усиленный антагонизм империалистских наций 

и мировую войну (В. Ленин), включение России в будущую “общеевропейскую 

социалистическую систему” облегчается тем, что ее крупная синдицированная индустрия 

развилась на основе иностранных инвестиций и организационно связана через 
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европейские банки (Н. Бухарин); процесс обобществления производства дошел до 

возможности приблизительного учета всем источникам сырых материалов в данной 

стране и даже... в ряде стран, во всем мире как предпосылки “планомерного”, т. е. 

нерыночного развития производительных сил вообще, крупной промышленности в 

особенности (В. Ленин); структурно-отраслевые аспекты империализма и глобальная 

борьба за минеральное топливо и инфраструктуру, ведущая роль 

металлопромышленности в мировом хозяйстве и господство “металлургической 

олигархии” (М. Павлович), колониальная политика может пагубно влиять на 

промышленное развитие страны (М. Павлович); борьба за нефть выходит на первый план 

в империалистической политике мировых держав. : апология имперской формы 

организации геоэкономического пространства как средства развития национального 

рынка. Евразийское движение. Петр Савицкий, Николай Трубецкой: Россия-Евразия и 

Евразия-континент. Константин Чхеидзе: цивилизационные "государства-материки" 

(1927). Понятие “месторазвития”. Экономическое и политическое единство Евразии. 

Георгий Вернадский: геополитическая концепция русской истории. Экономическая 

концепция евразийства. Основа “России-Евразии” как особого географического - Великая 

степь, “средиземное море континентальных пространств” от Карпат до Большого 

Хингана, “месторазвитие” кочевого мира. Обделенность наиболее удобными (морскими) 

торгово-транспортными путями, риск при вхождении в “мировой океанический обмен” 

стать задворками мирового хозяйства, а при изолированности от мира - экономическая 

примитивность. Несовпадение ресурсных и культурно-промышленных "средоточий". 

Необходимость направить промышленную энергию России на использование 

минеральных ресурсов восточных и южных окраинных областей от Керченского 

полуострова до Алтая. Использование “принципа континентальных 

соседств”. Неоевразийство: и наследники его идей. 

 

Тема 8. Россия в системе современных геополитических отношений 

Распад СССР и его геополитические последствия для современной России. Р. Коллинз: 

геополитическое предсказание коллапса Советского блока. Нехватка геополитических 

ресурсов. От окраинности к невыгодной центральности. Тенденция к фрагментации 

центральной державы. Холодная война — крайнее упрощение ситуации. Чрезмерное 

расширение. Совместное действие неблагоприятных факторов. Внутренняя геополитика 

России. Северные регионы России: десять геополитических секторов русского Севера. 

Европейская Россия и сибирско-дальневосточный регион. Российская геополитика на 

Кавказе. Чеченская проблема. Россия на постсоветском пространстве. СНГ в системе 

российских приоритетов безопасности, вызовы безопасности по южному периметру 

России. Отношение России с Белоруссией, Украиной и Молдавией. Проблемы Крыма и 

Приднестровья. Россия и республики Закавказья. Проблема российского влияния в 

регионе. Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия как основные районы 

нестабильности в Закавказье. Среднеазиатский регион в новой геополитической стратегии 

России. Роль прибалтийского региона для России. Россия в мировой 

геополитике. Европейская геополитика России. ЕС и Россия. Проблема Балкан в начале 

XXI века. Россия и расширение НАТО на восток. Перспективы отношения России с 

основными государствами Европы: Германией, Великобританией, Францией, Италией. 

Ближневосточный геополитический узел. Афганская проблема начала XXI века и её 

геополитические последствия для России и мира. США – союзник или противник России: 

главная проблема россиян начала XXI века. Российские интересы в Латинской Америке и 

в Африке. Россия и Китай: геополитический партнёры или противники. Россия и Индия: 

геополитический аспект. БРИК. Взаимоотношения России и Японии, проблема 

Курильских островов. Геополитическое будущее России: формирование новой 

геополитической и геоэкономической парадигмы. 
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Тема 9. Проблемы формирования геоэкономической стратегии России 

Специфика геоэкономического позиционирования России: незавершенность перехода к 

социально-ориентированному типу развития и сырьевой профиль экономики как 

значимые факторы типа геоэкономических связей и мироэкономических коммуникаций 

страны. Геоэкономическое проектирование России: проблема совмещения целей модерна 

и ответа на вызовы глобальной экономики. Стратегия повышения 

конкурентоспособности России - переход к модели радикально-инновационного типа 

экономического развития: внутренний конечный спрос (потребление и инвестиции) и 

конкурентоспособное структурное ядро; ослабление зависимости от топливно-

энергетического фактора и технологическая специализация на мировом рынке наукоемкой 

продукции; инновационная система; международные транспортные 

коридоры. Геоэкономические векторы развития России: Европейский союз, Азиатско-

Тихоокеанский регион, СНГ, международные организации. Проблема евроазиатского 

экономического пространства. Неясные перспективы его формирования: ограниченность 

ресурсов, протекционизм, слабая диверсификацияхозяйственного пространства, 

неравномерность расселения, слабая экономическая активность регионов, внутренняя 

экономическая политика, неравноправное партнерство. Проблема перестройки 

внутренней геоэкономической зоны. Ресурсные возможности и политический потенциал 

России определяют курс на адаптацию к сложившейся мирохозяйственной ситуации, 

формам глобальной конкуренции наряду с реализацией перспективных проектов: 

транспортная и энергетическая инфраструктура; построение энергомоста Сибирь — КНР; 

развитие северного геоэкономического пояса; развитие трансрегиональных транспортных 

сетей. Россия как восточная часть европейского геоэкономического 

пространства. Стратегия и тактика. Реализация Россией своих проектов и планов и 

реальность всех видов сопротивления: культурного, политического, идейно-

политического, военно-блокового и иного. Влияние на темпы и устойчивость интеграции 

России в геоэкономические зоны. Главное предотвратить перерастания борьбы за ресурсы 

и позиции в геоэкономические войны. Необходимо исключительно мирное освоение 

Россией мирохозяйственного пространства и отсутствие поводов для ослабления ее 

позиций. Негативные примеры - газовый конфликт с Украиной или конфликт с 

Грузией. Взаимосвязь внешних и внутренних аспектов геоэкономического 

позиционирования России в современном мироустройстве. Императив открытой политики 

вовне и внутри страны, ориентации на развитие человеческого капитала, нематериальных 

производственных ресурсов, науки. Важность активного участия в управлении миром, в 

определении правил игры (ВТО, Всемирный банк, МВФ, Европейский инвестиционный 

банк, МБРР, Европейская комиссия др.). Геоэкономическая парадигма и переустройство 

государства. Сохранение государственных и политических институтов, роли государства 

в отношении глобальной системы и ТНК, восстановление равновесия в современной 

системе благосостояния. Принцип приоритета политики в отношении к рынку. 

 

 

 

Тема 10. Современные проблемы и тенденции развития исследований в сфере 

геополитики и геоэкономики 

Генезис современных проблем исследований в области геополитики геоэкономики. 

Классификация проблем. Основные направления решения проблем. Тенденции развития 

исследований.  

 
 

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

http://pandia.ru/text/category/ogranichennostmz_resursov/
http://pandia.ru/text/category/ogranichennostmz_resursov/
http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
http://pandia.ru/text/category/investitcionnij_bank/
http://pandia.ru/text/category/investitcionnij_bank/
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промежуточной аттестации:  

Тестирование (Т): осуществляется с использованием опросника, содержащего варианты 

ответов; 

Устный опрос (УО).  

Зачет (Зач.): Устный опрос по экзаменационным билетам 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины    «Геополитика и геоэкономика» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

Тема (раздел) Формы (методы)  

текущего 

контроля 

успеваемости 

Тема 1. Введение в дисциплину УО 

Тема 2 Геополитика: предмет, методы и функции, 

структура 
УО 

Тема 3 Основные идеи классической геополитики УО 

Тема 4 Современные геополитические теории и школы 

Запада 
УО 

Тема 5 Геоэкономика: геополитический подход к мировому 

хозяйству 
УО,Т 

Тема 6 Геоэкономическое пространство и геоэкономические 

стратегии. 
УО 

Тема 7 Русская школа геополитики и геоэкономики УО 

Тема  8 Россия в системе современных геополитических 

отношений 
УО 

Тема  9 Проблемы формирования геоэкономической 

стратегии России. 
УО 

Тема 10 Современные проблемы и тенденции развития 

исследований в сфере геополитики и геоэкономики 
УО,Т 

 

4.1.2 Зачет проводятся с применением следующих методов: 

Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2-х вопросов. Один 

вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности.   

 

 

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Полный перечень типовых оценочных материалов находится на Кафедре 

экономики и финансов.  

 

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Введение в дисциплину»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Теоретические предпосылки и исторические условия возникновения 

геополитики. 

2.  Парадигмы и основные законы геополитики. 

3.  Категории и основные функции геополитики. 

4.  Геополитические модели мироустройства. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Геополитика: предмет, методы и 

функции, структура»: 
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Вопросы для устного опроса: 

1. Категории геополитики: категории пространства, категории изменений, 

категории геополитического статуса государства.  

2. Предмет и методы геополитики. 

3. Теоретические источники геополитики. 

4. Парадигмы геополитики. 

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Основные идеи классической 

геополитики»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Дайте определение денежно-кредитной политики государства. 

2. Назовите основные методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

3. Каков порядок проведения операций на открытом рынке? 

4. В чем заключается содержание экономических методов государственного 

регулирования денежного обращения? 

5. Каким образом формируется государственная денежно-кредитная политика в 

Российской Федерации? 

Типовые оценочные материалы по теме 4 «Современные геополитические теории и 

школы Запада»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Критика теории С. Хантингтона (Ф. Аджами, Дж. Пил). Новое Атлантическое 

сообщество. Единый мир (мондиализм). 

2. Френсис Фукуяма: Конец истории. Геополитика Жака Аттали: «эра денег» и 

создание новых экономических пространств  единых финансово-промышленных 

зон.  

3. Карло Санторо: посткатастрофический мондиализм   через цивилизационные 

катастрофы к новому мировому порядку. Бихевиористская парадигма («шахматная 

доска народов»).  

4. Збигнев Бжезинский: Великая шахматная игра. 

5. Саул Коэн: геостратегические сферы, геополитические регионы, великие державы, 

новые державы, субнациональные территории. Энтропия и дуга кризисов. 

6. Айр Страус: глобальный униполь. Концепции американского глобального 

лидерства: «жесткая» гегемония, «рыхлая» гегемония и их критика.  

7. Геополитические аспекты борьбы США с международным терроризмом.  

8. Будущее американской мощи (Ф. Закария). Геополитика «новых правых».  

9. Движение “Юная Европа”. Жан Тириар (Бельгия): закон «пространственной 

прогрессии»   трансформация от городов-государств через государства-территории 

к государствам-континентам; Европа от Дублина до Владивостока.  

10. Й. фон Лохаузен: «мыслить континентами».  

11. Пьер Галлуа. Континентальная политика Алена Бенуа и теория континентальной 

ориентации Европы Роберта Стойкерса: глобалистский «морской» порядок США 

против евразийского континентального порядка СССР-России и Германии 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5 «Геоэкономика: геополитический подход к 

мировому хозяйству»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Геоэкономический подход: Э. Люттвак, Ф. Бродель, И. Валлерстайн, Ж. Аттали. 

Эдуард Луттвак  

2. Предметное поле геоэкономики: географический императив, влияние 

климатических и ландшафтных особенностей на хозяйственную деятельность. 

3. Геоэкономика как геополитика мирового хозяйства. 
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4. Отличие базовой экономической модели Римленда (ориентация на товарообмен) и 

Хартланда (нацеленность на самообеспечение). 

5. Современное мировое хозяйство как совокупность национальных экономик. 

 

 

Пример тестовых вопросов: 

1. 1. Влияние цивилизационной идентичности и цивилизационных 

различий на характер международных отношений - основное содержание: 

а) культурологической парадигмы геополитики; 

б) этатистской парадигмы геополитики; 

в) гегемонистской парадигмы геополитики; 

г) натуралистической парадигмы геополитики. 
Правильный ответ:2 

 

Типовые оценочные материалы по теме 6 «Геоэкономическое пространство и 

геоэкономические стратегии»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Модель Больших Экономических Пространств. 

2. Факторы влияния на содержание, перспективы и технологии выработки 

геоэкономических стратегий национальных государств 

3. Доктрина национальных интересов: государство 

4. Возможность противоречия геоэкономической стратегии и задачи обеспечения 

национальной безопасности 

5. Концепт национальных интересов в эпоху ограниченного суверенитета и 

глобализированных торгово-производственных связей 

6.  

Типовые оценочные материалы по теме 7 «Русская школа геополитики и 

геоэкономики»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Историко-теоретические истоки и основания росссийской геополитики. XVI-XVIII 

вв.  

2. Осевые дилеммы российской экономической мысли как геополитической экономии: 

приоритет либеральной доктрины  

3. Дмитрий Менделеев и Сергей Витте: геополитические условия национального 

рынка и геоэкономические вызовы  

4. Вениамин Семенов-Тян-Шанский: приморье-римленд как инкубатор держав 

5. Марксистская геополитическая экономия 

6. Неоевразийство: и наследники его идей. 

 

Экономическая концепция евразийства.Типовые оценочные материалы по теме 8 

«Россия в системе современных геополитических отношений»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Распад СССР и его геополитические последствия для современной России 

2. Среднеазиатский регион в новой геополитической стратегии России. Роль 

прибалтийского региона для России. Россия в мировой геополитике.  

3. Геополитическое будущее России: формирование новой геополитической и 

геоэкономической парадигмы. 

4. Взаимоотношения России и Японии, проблема Курильских островов. 

5.  

Типовые оценочные материалы по теме 9 «Проблемы формирования геоэкономической 

стратегии России»: 
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Вопросы для устного опроса: 

1. Специфика геоэкономического позиционирования России 

2. Стратегия повышения конкурентоспособности России 

3. Геоэкономические векторы развития России 

4. Взаимосвязь внешних и внутренних аспектов геоэкономического 

позиционирования России в современном мироустройстве 

5. Геоэкономическая парадигма и переустройство государства. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 10 «Современные проблемы и тенденции 

развития исследований в сфере геополитики и геоэкономики»: 

Вопросы для устного опроса: 

1. Генезис современных проблем исследований в области геополитики 

геоэкономики.  

2. Классификация проблем.  

3. Основные направления решения проблем.  

4. Тенденции развития исследований. 

 

Пример тестовых вопросов: 

1. Понятие «глобализация» означает: 

а) усиление взаимозависимости частей мирового сообщества; 

б) углубление интеграции между государствами; 

в) интернационализацию национальных экономик; 

г) укрепление взаимосвязей между странами. 

 

Правильный ответ: а 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема расчета рейтинговых баллов по дисциплине «Геополитика и геоэкономика»    

по специальности 38.05.01.  Экономическая безопасность» 

 

Недели Виды 

учебных 

занятий 

(лекции/се

минары) 

  Устные выступления Компенсиру

ющие 

задания 

(сверх 

расчетных 

100 

баллов) 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

(максималь

но-

расчетное 

количество 

баллов) 

 Защит

а 

проект

ов  

Тестиров

ание 

Собеседо

вание по 

терминам 

Устный опрос 

(по вопросам и 

заданиям) 

Кол-во  0,5-1  0-25 0-10 0-10 0-2 балла за    
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баллов  

за 1 вид 

мероприятия 

балл баллов баллов  

 

баллов устный ответ 

1 Лекция 0,5         

2 Лекция 0,5         

2 Лекция 0,5         

3 Семинар 1 1     0-2    

4 Семинар 2 1 

    0-2   

7,5 баллов 

Σ за 4 

недели 

5 Лекция 0,5         

6 Лекция 0,5         

7 Семинар 3 1  0-25   0-2    

7 Семинар 4 1     0-2    

8 Лекция 0,5        40 баллов 

Σ за 8 

недель 

9 Семинар 5 1     0-2    

9 Семинар 6 1     0-2    

 Текущий 

контроль 

1* 

       

 

 

10 Лекция 0,5         

10 Семинар 7 1     0-2    

11 Семинар 8 1     0-2    

11 Лекция 0,5         

12 Семинар 9 1     0-2    

12 Семинар 

10 

1     0-2   59 баллов 

Σ за 12 

недель 

13 Лекция 0,5         

14 Семинар 

11 

1     0-2    

14 Семинар 

12 

1     0-2    

15 Лекция 0,5         

16 Семинар 

13 

1   0-10  0-2    

16 Семинар 

14 

1    0-10 0-2   92 балла 

Σ за 16 

недель 

 Текущий** 

контроль 2 

         

Всего за 

семестр 

(баллов) 

 19  25 10 10 28  8 100 

 

*Количество баллов, достаточное для аттестации текущего контроля 

**Количество баллов, достаточное для возможного освобождения от промежуточной 

аттестации 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

УК ОС-2 

 

Способность 

применять проектный 

УК ОС-2.1 

 

Способен к самостоятельному 

выбору темы проекта, 
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подход при решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

УК ОС-2.2 

 

 

 

 

 

УК ОС-2.3 

формулировке целей, 

постановке задач, оценке 

ресурсов и существующих 

ограничений с количественной и 

качественной точек зрения. 

Способен в рамках разработки  

и реализации проекта выбирать 

оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной 

цели, исходя из существующих 

ограничений. 

Способен выполнять работы по 

организации и управлению 

проектами профессиональной 

деятельности с оформлением ее 

хода и результатов в деловой, 

отчетной документации. 

ПК ОС-51 Способность выявлять 

и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений при 

выявлении и 

раскрытии 

преступлений в сфере 

экономики 

ПК ОС-51.1  

 

 

ПК ОС 51.2. 

Способность выявлять 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений при выявлении и 

раскрытии преступлений в 

сфере экономики 

Способность использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений при выявлении и 

раскрытии преступлений в 

сфере экономики 

 

 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

Вопросы теоретической направленности: 

1.  Анализ основных геостратегических и геополитических регионов современного мира. 

2. Анализ причин возникновения геополитики как науки. 

3.  Будущее американской мощи (по Ф. Закария). 

4.  Версии мондиализма. 

5.  Вместимость ландшафта как категория геополитики. 

6.  Внутренняя геополитика и геоэкономика России 

7.  Географический фактор в политическом развитии государств. 

8.  Геополитика в Советской России: случай А. Радо. 

9.  Геополитика как искусство. 

10.  Геополитика между географией и политикой, мировой политикой и глобалистикой. 

11.  Геополитическая оценка влияния и могущества ведущих держав мира 

12.  Геополитическая структура мира. 

13.  Геополитическая характеристика государственной территории. 

14.  Геополитические и геоэкономические концепции и С. Витте. 

15.  Геополитические и геоэкономические концепции -Тян-Шанского. 
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16.  Геополитические и культурно-цивилизационные особенности Европы. Европейская 

идентичность. 

17.  Геополитические идеи, концепции и теории «Единой Европы» 

18.  Геополитические коды 

19.  Геополитические определения Европы. 

20.  Геополитические парадигмы 

21.  Геополитические причины европейской интеграции. 

22.  Геополитические проекты в России XVI-XVIII вв. 

23.  Геополитические факторы: общая характеристика 

24.  «Геополитические центры» и их роль в мировой политике в понимании З. 

Бжезинского. 

25.  Геополитические эпохи всемирной истории. 

26.  Геополитическое воображение. 

27.  Геополитическое положение Китая. 

28.  Геоэкономика как геополитический подход к мировому хозяйству 

29.  Геоэкономическая парадигма и переустройство государства. 

30.  Геоэкономические векторы развития России. 

31.  Геоэкономические планы России. 

32.  Геоэкономические последствия глобализации мировой экономикуи 

33.  Геоэкономический подход К. Жана и П. Савона 

34.  Геоэкономический подход Ф. Броделя и И. Валлерстайна 

35.  Геоэкономический подход Э. Люттвака 

36.  «Главный закон геополитики» 

37.  Глобализация и проблема нового глобального геополитического пространства. 

38.  Глобальная геополитическая модель (карта) Х. Маккиндера. 

39.  Граница как геополитическая категория. 

40.  Двоякость геоэкономического мироустройства 

41.  Доктрина национальных интересов 

42.  Задачи геоэкономического проектирования России. 

43.  Закон «пространственной прогрессии» 

44.  Интеграция /дезинтеграция и экспансия (меридиальная и широтная) как категории 

геополитики. 

45.  К. Хаусхофер «О трудах, посвященных границе». 

46.  Как описывает А. Мэхэн «элементы морского могущества»? 

47.  Какую роль играют «положение, форма и величина человечества», по мнению Ф. 

Ратцеля? 

48.  Классификация границ. 

49.  Континентальное направление в геополитике. 

50.  Концепции американского глобального лидерства 

51.  Концепции американского глобального лидерства и национальные интересы 

Российской Федерации. 

52.  Концепция «морской силы» . 

53.  Концепция национальных интересов. 

54.  Новое Атлантическое сообщество. 

55.  Новые Большие Пространства в XXI веке. 

56.  Океанское направление в геополитике. 

57.  Осевые дилеммы российской экономической мысли как геополитической экономии 

58.  Основной объект геополитических исследований 

59.  Основные идеи работы П. Савицкого «Географические и геополитические основы 

евразийства». 

60.  Основные идеи работы Х. Маккиндера «Географическая ось истории». 

61.  Основные категории и законы геополитической теории. 
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62.  Основные направления геостратегии США. 

63.  Основные направления и разделы геополитики. 

64.  Основные противоречия современного мирового порядка 

65.  Особенности российской геоэкономики 

66.  Отличие геополитики от геокультуры и геостратегии. 

67.  Отличие геополитики от геоэкономики. 

68.  Пан-регионы Карла Хаусхофера. 

69.  Понятие геоэкономического пространства 

70.  Предмет геополитики. 

71.  Предметное поле геоэкономики 

72.  Представители Мюнхенской школы геополитики. 

73.  Примеры геополитических действий в истории России XVIII-XIX вв. 

74.  Причины возрастания интереса к проблемам геополитики в современном российском 

обществе. 

75.  Причины и характер геополитических изменений в постсоветском пространстве. 

76.  Пространство как категория геополитики. 

77.  Р. Коллинз: принципы геополитической динамики. 

78.  Распад СССР и его геополитические и геоэкономические последствия для 

современной России. 

79.  Ресурсные возможности и политический потенциал России как факторы 

геоэкономической стратегии. 

80.  Ресурсы пространства как категория геополитики и геоэкономики. 

81.  Россия в мировой геополитике: общая харктеристика. 

82.  Россия в мировой геоэкономике: общая харктеристика. 

83.  Россия на постсоветском геоэкономическом пространстве. 

84.  Специфика геоэкономического позиционирования России: внутренние и внешние 

аспекты 

85.  Специфика российского геопространства. 

86.  «Стержневые государства, концентрические круги и цивилизационный порядок» в 

понимании С. Хантингтона. 

87.  Столкновение каких цивилизации и почему предсказывал С. Хантингтон 

88.  Стратегия повышения конкурентоспособности России 

89.  Стратегия сдвига национальных производительных сил на восток. 

90.  Сущность категории пространства в геополитике. 

91.  Теория «партизана» Карла Шмитт. 

92.  Типология больших пространств 

93.  Факторы влияния на содержание, перспективы и технологии выработки 

геоэкономических стратегий национальных государств 

94.  Формирование геоэкономических государств. 

95.  Формирование новой геополитической и геоэкономической парадигмы России. 

96.  Французская школа геополитики (Видаль де ля Блаш, Ж. Ансель). 

97.  Характеристика США как мирового центра силы. 

98.  Шкала геополитического могущества 

99.  Экономические различия Римленда и Хартланда 

100.Этапы геополитического анализа. 

 

 

Вопросы практической направленности: 

1. По мнению российского геополитика В.Л. Цымбурского, геополитика – это «ни 

что иное, как система знаний и интеллектуальных операций, включающая научный блок 

лишь наряду с блоком явно ненаучным, представляющим некоторый род 

философствования, а заодно и с третьим блоком, содержащим навыки определенного, 

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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сугубо прагматического умения». Профессор А. Грабовски, глава немецкого 

«Геополитического общества», еще в 20-х годах прошлого века утверждал, что 

геополитика – это метод и средство познания политических явлений, но никак не наука. 

Современный российский популяризатор геополитики А.Г. Дугин предпочитает говорить 

о ней как о некоем эзотерическом учении: геополитика – это «мировоззрение власти, 

наука о власти и для власти», «краткий справочник властелина», «методология 

постмодерна» и т.п. По мнению некоторых ученых, неопределенность в понимании 

геополитики проистекает из ее паранаучного характера, при перемешивании реальных 

фактов и концепций, уже изучаемых экономической и политической географией, 

политологией, теорией международных отношений, военной стратегией и т. д., с 

неверифицируемыми мифологическими конструкциями и идеологическими установками. 

Проанализируйте выше изложенные и другие подходы к определению геополитики. Как 

Вы считаете, какое из этих определений наиболее правильно? Каковы основные причины 

возникновения геополитики как науки?  

 

2. В многочисленных научных трудах по проблемам геополитики, к сожалению, 

нет единого мнения по поводу того, что следует относить к ее объекту и предмету. Н.А. 

Нартов, например, склонен относить к объекту геополитики планетарное пространство с 

государствами, их границами, ресурсами и т.д., а к предмету – взаимоотношения между 

геополитическими субъектами при решении мировых и региональных проблем (с учетом 

влияния всех видов пространства). По другим представлениям, основной объект 

исследования – геополитическая структура мира, а предмет – взаимодействие и взаимное 

соотношение пространств. Что, на Ваш взгляд, следует относить к объекту и предмету 

геополитики? Можно ли полагать, что предметом геополитики является контроль над 

планетарным пространством? 

 

 3. Есть различные представления об основных этапах развития геополитики и их 

отличительные особенностях? А каково Ваше мнение об этих этапах? Выявите и 

охарактеризуйте характерные черты классической геополитики.  

 

4. Существуют различные точки зрения по поводу вклада тех или иных мыслителей 

в становление и развитие геополитики. Одни считают, что важнейшую роль сыграли идеи 

Ф. Ратцеля, другие превозносят К. Хаусхофера, третьи – концепции Х. Маккиндера. А как 

считаете Вы? Какие зарубежные авторы, на Ваш взгляд, внесли наибольший вклад в 

разработку геополитических концепций XIX-XX вв.? Кого из них можно считать «отцом» 

геополитики? 5. Известно, что военно-авторитарные цивилизации (например, Древняя 

Спарта, Древний Рим) обычно противостояли торговым цивилизациям (например, 

Древние Афины и Карфаген). Сравните эти цивилизации и выявите общее и различия. 

Какой закон геополитики выводится из вышеуказанного феномена? Изучите основные 

законы геополитики и раскройте их научный смысл. Что следует понимать под 

«геополитической стратегией», «геополитической мощью», «теллурократией», 

«талассократией»? Какие другие категории геополитики Вы бы отнесли к числу 

важнейших?  

 

5. Некоторые ученые считают, что одно из принципиальных свойств политической 

географии – стремление создать модель политико-географического пространства и его 

восприятия, прежде всего, государственными и политическими деятелями, лидерами и 

идеологами, то есть всеми теми, кто так или иначе участвует в разработке 

геополитической стратегии, геополитической доктрины или принимает судьбоносные 

геополитические решения. Но разве следует из этого генетическая взаимосвязь 

геополитики и политической географии? Есть ученые, которые не согласны с этим. 

Возьмем к примеру оригинальные постмодернистские концепции в географии, 
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основывающиеся на трудах французского философа М. Фуко и английского географа Д. 

Харви. Согласно одной из таких концепций («конструирование» пространства), в каждой 

крупной стране складывается своя собственная мифологизированная картина мира. 

Иногда эти картины не только значительно разнятся, но и находятся в остром конфликте. 

В связи с вышеизложенным сравните идеи о тесной связи геополитики и географии, и их 

критику, противоположные взгляды. Каков Ваш вывод? Подробно ознакомьтесь с идеями 

постмодернистов о конструировании пространства. Есть ли теоретические достижения 

политической географии, востребованные в геополитике?  

6. Н. Спайкмен считал, что география – постоянный фактор во внешней политике 

(«министры приходят и уходят, умирают даже диктаторы, но цепи гор остаются 

неколебимыми»), а И. Боумен настаивал на том, что география – непостоянный фактор 

(«меняется так же быстро, как меняются идеи и технологии»). Так кто же из них прав? 

Свой вывод обоснуйте.  

 

7. В рамках политико-исторических подходов американским географом С. 

Джонсом была разработана так называемая теория «единого поля», согласно которой 

формирование территориально-политических систем включает пять взаимосвязанных 

этапов (от возникновения ключевой, базисной идеи до формирования политико-

территориальной единицы). Критики этой теории находят в ней много недостатков. 

Например, по их мнению, здесь не учитываются внешние факторы и не рассматриваются 

взаимодействия с периферийными слаборазвитыми территориями. Самостоятельно 

изучите все положительные стороны теории С. Джонса и их критику. Чью точку зрения 

Вы бы приняли: Джонса и его приверженцев или их критиков? Почему?  

 

8. В политической географии было предложено понятие «геополитический остров», 

которое стало очень популярным не только у географов и геополитиков, но даже в 

художественной литературе и публицистике. В России его, например, чаще других 

употребляет в своих трудах В.Л. Цымбурский. А вот как характеризует идею 

«геополитического острова» А.С. Панарин: «Продукт сочетания заемного ―разумного 

эгоизма‖ с языческим натурализмом, не ведающим, что в основе больших государств 

лежат не естественные ниши, а цивилизационные идеи мощного интегративного 

характера» Оцените содержание понятия и меру его привлекательности для геополитики с 

учетом негативных точек зрения, обвинений сторонников идеи в том, что они являются 

«агентами мондиализма». Каково Ваше мнение?  

 

9. Изучите положения политической географии о системе границ. Какова 

специфика государственных границ, границ в Мировом океане? Чем отличаются 

отчуждающие, полупроницаемые, соединяющие и интегрирующие границы? Какова роль 

в геополитике пограничных пространств?  

 

10. В последнее время все чаще говорится о проблеме неконтролируемых 

территорий, которые по большому счету можно найти и в гетто крупнейших городов 

мира, куда не отваживается заглядывать даже полиция. Вместе с тем есть целые 

государства, которые никем не признаны и существование которых незаконно с точки 

зрения международного и национального права. Согласно политологу С. Маркедонову, 

частично признанные государства – это государства, «не признанные ООН, но 

признанные государствами – членами ООН», таким образом, их участие в международных 

отношениях ограничено правовым полем признающих их государств. Однако есть 

мнение, что это определение не подходит для провозглашенных государствами 

образований, которые не имеют необходимых признаков государств. Рассмотрите 

вышеуказанные противоречия. Какую точку зрения Вы бы выбрали при определении 
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непризнанных государств? Каковы причины возникновения непризнанных государств и 

неконтролируемых территорий? Что служит источником их существования?  

 

11. «На геополитическом глобусе отсутствует Антарктида. Нет там, как 

самостоятельного континента, и Африки, северная часть которой присоединена к Европе, 

северо-восточная – к Азии, а Нигерия – к Еврамерике. Австралия также разделена: ее 

северная оконечность включена в состав Австралазии (вместе с Малаккским 

полуостровом, оторванным от Азии)». Этот отрывок из статьи российских геополитиков 

С. Боровикова и С. Переслегина демонстрирует специфику геополитической структуры 

мира. Но при этом есть по крайней мере еще несколько вариантов понимания 

геополитической структуры мира, совпадающих с геополитичнским дуализмом, 

традиционными моделями цивилизационного анализа и автономными границами 

ценностных систем – Суша и Море, Восток и Запад, и т.д. 

 12. Какую из вышеперечисленных геополитических структур Вы считаете 

наиболее плодотворной для геополитики? Почему? Внимательно изучите существующие 

определения и на их основе попытайтесь дать самостоятельную характеристику того, что 

геополитики понимают под «геополитической структурой». Приведите примеры внешних 

и внутренних геополитических структур.  

 

13. К. Плешаков считает, что геополитические поля – это сферы влияния 

государства (их нельзя отождествлять с той территорией, которую они занимают). Но 

сфера влияния – регион, фактически находящийся под безусловным политическим, 

экономическим и культурным влиянием другого государства. А если оно только 

стремится контролировать какое-то пространство, оно входит в его геополитическое поле? 

Или нет? Как Вы считаете? Играет ли роль то, что это пространство может находиться 

рядом или на значительном удалении? Как такая ситуация отражается в теории 

геополитики? Проанализируйте и сравните особенности эндемичного, пограничного, 

перекрестного и тотального полей, мегаполя, опорной точки. Каким образом, на Ваш 

взгляд, генерируются эти поля? 3. Как Вы считаете, есть ли взаимосвязь между мировым 

порядком и геополитическими структурами, или таковая отсутствует? Поясните мысль 

геополитиков о феномене «уплотнения» пространства. 

 

14. Изучите содержание различных концепций: «Хартленд северного континента», 

«Второй географической концепции», «Хартленд-Римленд». Какая из них наиболее 

привлекательна для Вас? Почему? 5. Дайте краткую характеристику геополитической 

структуры какого-нибудь региона (на Ваш выбор) с использованием понятий 

«геополитический код» и «геополитический ключ». Тема интернет – коллоквиума 4. 

Геополитическое пространство «Геополитическое пространство» – фундаментальное 

понятие геополитики. В науке применяют также отчасти схожие, но в то же время вполне 

специфические понятия «жизненное пространство» (введено в научный оборот К. 

Хаусхофером) и просто «пространство». Последнее относят к качественной категории. 

Структура пространства предопределяет структуру истории (в первую очередь, 

политической истории) – таков основной тезис геополитики как науки. Но какого 

пространства – геополитического, жизненного или любого?  

15. Изучите существующие определения приведенных понятий и дайте их 

сравнительный анализ. Что в связи с этим следует понимать под мировым 

геополитическим пространством, геостратегическим регионом? Какую роль в 

геополитическом пространстве играют геостратегические линии? Приведите примеры 

таких линий. 

 

15.  С 1991 г. в мире создано 25 новых национальных государств: распались СССР, 

ЧССР и Югославия, от Эфиопии отделилась Эритрея, стала независимой от ЮАР 
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Намибия, получила независимость от Индонезии Демократическая Республика Восточный 

Тимор. О национальных государствах мечтают во Фландрии, Валлонии, Шотландии, 

Каталонии, Галисии, Стране Басков, на Канарских островах, Корсике, Курдистане и во 

многих других территориях. А вот закон пространственной прогрессии, сформулированый 

Ж. Тириаром и весьма популярный в геополитике, гласит: «от государств-городов через 

государства- территории к государствам-континентам». Разрешите эту проблему: есть ли 

здесь противоречие, насколько согласуется и согласуется ли вообще закон 

пространственной прогрессии Ж. Тириара с современной тенденцией образования новых 

национальных государств?  

 

16.  Оцените системную классификацию Больших многомерных пространств, 

предложенную В.А. Дергачевым. Проведите сравнительный анализ центрированных, 

эксцентрированных, расколотых, периферийных, рубежных и поглощенных пространств. 

Какие функциональные типы геополитических пространств выделяют геополитики? 4. 

Проанализируйте и сравните особенности Вестфальской, Венской, Версальской, 

Потсдамской и современной («Беловежской») геополитических эпох. Свой ответ 

завершите определением понятия «геополитическая эпоха».  

 

17.  Изучите различные подходы к определению геоэкономики, выявите в них 

общее и различия. Попытайтесь сделать вывод о том, какое из пониманий геоэкономики 

наиболее плодотворно? Как Вы считаете, почему в процессе глобализации формируется 

новая геоэкономическая система?  

18. Что, на Ваш взгляд, следует понимать под геоэкономическим пространством? 

Чем оно отличается от пространства геополитического?  

19. Дайте краткую обобщенную характеристику конкурентоспособности 

экономики США, Западной Европы, Японии, Китая, России? В чем, на Ваш взгляд, 

специфика экономической стратегии повышения конкурентоспособности России?  

20. Проанализируйте направления геоэкономических векторов России. В чем, по 

Вашему мнению, их особенности?  

 

4.4. Методические материалы 

Критерии оценки ответа на вопросы на зачете: 

«Зачтено» ставится в том случае, если студент должен продемонстрировать знание 

основных понятий, относящихся к дисциплине, правильно ответить по крайней мере на 

один дополнительный вопрос, ответ должен быть логичным и последовательным, либо 

студент способен уточнить содержание ответа 

«Не зачтено» ставится в том случае, если студент не демонстрирует знание 

основных понятий, относящихся к дисциплине, не отвечает ни на один дополнительный 

вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное. При этом, 

студент не может уточнить содержание ответа на вопрос.  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Дисциплина «Геополитика и геоэкономика», как правило, изучается студентами на 

втором курсе для очного  и третьем курсе для заочного обучения. При подготовке к 

лекционным занятиям обучающемуся следует ознакомиться с учебно-тематическим 

планом изучаемой учебной дисциплины, а также с календарным планом прохождения 

соответствующего курса.  

В процессе лекционного занятия обучающийся ведет свой конспект лекций, делая 

записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и 

вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, 
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существенные оценки и т.д.  

В заключительной части лекции обучающийся может задать вопросы 

преподавателю по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, 

которые остались ему непонятными. 

Самостоятельная работа обучающегося, прежде всего, подразумевает изучение им 

учебной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины. 

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в 

ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, изучения источников, 

ознакомления с учебной и научной литературой. Тем самым семинары способствуют 

получению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют осуществлять 

со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью студентов. 

Семинарские занятия преподаватель может проводить в форме обсуждения 

вопросов темы, заслушивания докладов по отдельным вопросам и их обсуждения, 

рекомендуется выполнение письменных работ, тестирование и решение практических 

задач. 

В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно аккумулирует знания 

путем изучения конспекта лекций и соответствующих разделов учебника, ознакомления с 

дополнительной литературой и источниками, рекомендованными к этому практическому 

занятию.  

Отвечать на тот или иной вопрос обучающимся рекомендуется формулировать 

наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

терминами. 

Предусмотрена работа слушателей на практических занятиях (семинарах) по 

рассмотрению основных вопросов  изучениягеополитики и геоэкономики. 

Таким образом, посещение обучающимся лекционных занятий, активная 

самостоятельная работа, а также участие на семинарских занятиях необходимы для 

подготовки и успешной сдачи зачета как формы итогового контроля.  

При подготовке к зачету необходимо исходить из перечня контрольных вопросов. 

Зачет, как правило, проводится в устной форме. 

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

- правильность ответов на вопросы; 

- полнота и лаконичность ответа; 

- логика и аргументированность изложения. 

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи зачета  и экзамена 

обучающийся может получить у преподавателя.  

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Основная литература 
 

 

1. В. Маринченко Геополитика: учебник для вузов, рек. Мин-вом образования РФ  - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 427 с. 
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&foun
d=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=86121&func=detail 

2. Б.А. Исаев. Геополитика: учеб. пособие, рек. Мин-вом образования РФ. СПб.[и 
др.]:Питер, 2016. - 395 c. 
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http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&foun
d=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=81692&func=detail 

3. Гаджиев К.С. Геополитика: учебник, рек. Мин-вом образования РФ / К.С. Гаджиев. - 
М.: Юрайт, 2017. 376 с. 
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&foun
d=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=83405&func=detail 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. В. В. Желтов, М. В. Желтов Геополитика: история и теория. — М.:Вузовский 

учебник, 2012. 444 с. 

http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&foun

d=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=61202&func=detail 

2. Е. Н. Грачиков Геополитика Китая: эгоцентризм и пространство сетей :. М.:Русайнс, 
2017. - 233 с. 
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&fo
und=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=84001&func=detail 

3. А. С. Филатов Россия и мир : геополитика в цивилизационном измерении. 

М.:Проспект, 2017. 

http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&foun

d=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=86708&func=detail 

4. А. Б. Елацков Общая геополитика : вопросы теории и методологии в географической 

интерпретации. М.:ИНФРА-М, 2017. 250 с. 

http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&foun

d=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=86943&func=detail 

5. И. А. Василенко. Геополитика современного мира. М.:Юрайт, 2017. 320 с. 

http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&foun

d=15&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87682&func=detail 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  

к следующим подписным электронным ресурсам:  

Русскоязычные ресурсы 

• Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

• Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»  

• Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  

• Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

• Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-

Вью»   

• Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    

• Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций 

РГБ   

• Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант. 

Англоязычные ресурсы 

• EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому 

учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам 

публикаций из научных и научно-популярных журналов; 

http://nwapa.spb.ru/
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• Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного 

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и 

специалистов в области менеджмента. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.garweb.ru.   

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.   

3. Центр профессиональной подготовки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.с-pp.ru. 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки ИД 

«Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

4.  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа1 

1 Геополитика и 

геоэкономика 

Тематические аудитории 

специальности 

«Экономическая 

безопасность»,   

Компьютерные классы.  

Иные аудитории 

Факультета 

таможенного 

администрирования и 

безопасности (в 

соответствии с 

расписанием занятий), 

оснащенные средствами 

мультимедиа и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. Кабинеты, 

оснащенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, 

обеспечивающими 

реализацию 

проектируемых 

результатов обучения 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, 

обеспечивающие прослушивание 

материалов в формате МРЗ, 

WMA, а также просмотр 

видеоматериалов. Программное 

обеспечение Microsoft Word, 

Microsoft Power Point для 

подготовки текстового 

материала, графических 

иллюстраций, презентаций. 

Лицензионное 

соглашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office 

Professional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 
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