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После провозглашения независимого суве-
ренного государства - Республики Бела-

русь - у жителей нашей страны возрос интерес 
к проблемам геополитики и положения нашего 
государства на геополитической арене. 

Термин «геополитика» появился в 1916 году. 
Он был введен в научный оборот шведским 
профессором-государствоведом Рудольфом Чел-
леном. 

Геополитика (от греческих «део» - земля и 
«politike» - управление государственными дела-
ми) - эта концепция политологии, согласно ко-
торой политика государств (в основном внеш-
няя) определяется географическими факторами 
(местонахождением страны, климатом, природ-
ными ресурсами). 

Геополитика - это наука о географической 
обусловленности политических процессов, ко-
торая изучает особенности протекания полити-
ческих процессов в больших социальных систе-
мах через призму географических ландшафтов. 

Геополитика - это учение о географической 
обусловленности политических явлений, особая 
отрасль знаний, изучающая связь между землей, 
географической средой и политикой государств. 

Геополитика - это одно из фундаментальных по-
нятий теории международных отношений, характе-
ризующее место и конкретно-исторические формы 
воздействия территориально-пространственных 
особенностей положения государств на локаль-
ные, континентальные и глобальные междуна-
родные отношения. 

Предмет геополитики - это пространственно-
территориальные факторы, их роль во внутрен-
ней и внешней политике. 

Предметом геополитики выступают актуаль-
ные проблемы национальных интересов, обо-
стрившаяся закономерная взаимосвязь полити-
ки, деятельности государства и географических 
факторов жизненного пространства. 

В наше время роль геополитики состоит не 
в том, чтобы активизировать межгосударствен-
ное соперничество, а в том, чтобы быть ин-
струментом внешней политики, позволяющим 

определить ее возможности исходя из принци-
па географического детерминизма, то есть на-
учного понимания причинной обусловленности 
всех социальных явлений. 

^ Д л я чего нам нужно знать 

о с н о в ы геополитики 

Сегодня существенно изменилась расстанов-
ка политических сил в Европе. Есть ряд основа-
ний сделать вывод, что ликвидирован пояс на-
шей безопасности, который существовал на за-
падной границе, Всех беспокоит сложившаяся 
макроэкономическая ситуация, некоторый спад 
жизненного уровня, инфляция, превышение им-
порта над экспортом. Все это выдвинуло перед 
Национальным собранием Республики Беларусь, 
Президентом и правительством множество про-
блем, необходимость правильного определения 
приоритетов и планов развития, прежде все-
го - установления добрососедских отношений 
со странами ближнего зарубежья. 

С одной стороны, выясняя место республи-
ки на европейском континенте, констатируя ре-
альности сложившейся обстановки, наши по-
литики столкнулись с множеством научных и 
практических задач, которые необходимо не-
отложно решать. В новой внешнеполитической 
ситуации возникла острая потребность в но-
вых географических, исторических, диплома-
тических и других знаниях. С другой сторо-
ны, будущей политической, научной, техниче-
ской элите страны и творческой интеллиген-
ции, которая сегодня учится в школе и вузе, 
крайне необходимо знать основы геополитики, 
Чем это вызвано? 

Во-первых, Республика Беларусь приобре-
ла подлинный государственный суверенитет и 
ведет поиски своего пути к социальному пра-
вовому государству. Мы должны знать о себе, 
о своем прошлом и настоящем, своих исто-
рических корнях, своих странах-соседях и их 
проблемах, чтобы определить стратегию свое-
го экономического, культурного возрождения и 
национально-государственного устройства. 
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Во-вторых, интерес к геополитике, особен-
но у молодежи, возрастает в связи с тем, что 
наша республика оказалась на историческом 
перепутье, столкнулась с альтернативностью 
вариантов общественного развития и выбрала 
свою модель экономического развития. 

В-третьих, возникла необходимость в сбо-
ре и накоплении своего геополитического ма-
териала, осмыслении геополитической теории и 
практики других стран, сотрудничества и сво-
евременного аргументированного разрешения 
спорных вопросов с соседними государствами в 
вопросах геополитики. Есть многие основания 
надеяться, что геополитика внесет свою леп-
ту в развитие разумных цивилизованных форм 
жизни в нашей стране. 

Республика Беларусь находится в центре 
Европы, обладает весьма сильным экономиче-
ским и научно-техническим потенциалом, раз-
ветвленной коммуникационной системой, кото-
рая позволяет соединить высокотехнологиче-
ские западные страны с сырьевыми ресурсами 
Российской Федерации. Республика Беларусь 
обладает определенной и немалой военной си-
лой, позволяющей обеспечить защиту своего 
государственного суверенитета и территориаль-
ной целостности. 

В мировом геополитическом пространстве 
Республика Беларусь - средняя европейская 
страна по территории и населению. По пло-
щади Республика Беларусь превосходит Гре-
цию, Португалию, Австрию, Данию, Нидерлан-
ды, Бельгию. Среди стран СНГ по этому пока-
зателю наша страна занимает шестое место по-
сле Российской Федерации, Казахстана, Украи-
ны, Туркменистана и Узбекистана [1, с. 5]. 

Республика Беларусь является полноправ-
ным субъектом мирового сообщества. В настоя-
щее время она установила дипломатические от-
ношения более чем со 160 государствами мира. 
В своей деятельности на международной арене 
наша страна руководствуется принципом много-
векторности. Интересы страны естественным об-
разом охватывают как западный, так и восточ-
ный векторы, так как Беларусь расположена на 
перекрестке путей с Запада на Восток. В сво-
ем Послании белорусскому народу и Националь-
ному собранию 21 апреля 2011 года Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подчер-
кнул: «Принципиальная основа нашей внешней 
политики - многовекторность. Так было. И так 
будет. У Беларуси свое место в Европе, которое 
определяет необходимость сбалансированного 
взаимодействия с двумя центрами силы. Поэто-
му взятая нами на вооружение стратегия «рав-
ной приближенности» к Востоку и Западу, да-
ющая шанс эффективно использовать выгодное 
географическое положение, транзитный и инду-

стриальный потенциал нашей страны, останет-
ся неизменной. 

Россия - ключевой стратегический партнер 
Беларуси, что обусловлено объективными мно-
гогранными связями между нашими народами. 
Всестороннее сотрудничество с Россией являет-
ся одной из опор нашего суверенитета и эко-
номического развития... 

Европейский союз - наш ближайший со-
сед с другой стороны. Сегодня в белорусско-
европейских отношениях взят тайм-аут. Этим 
многое сказано... 

С точки зрения национальных интересов, 
ключевое значение имеет дальнейшее разви-
тие наших двусторонних связей с республика-
ми СНГ. Укрепление сотрудничества с Украи-
ной, Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, 
Туркменистаном и другими партнерами остает-
ся первостепенной задачей. 

Двух векторов - условно говоря, восточного 
и западного - для эффективной политики не-
достаточно. Политика нашего государства на-
правлена на расширение числа «опорных то-
чек» на международной арене за счет наращи-
вания «дальней дуги» союзников и партнеров. 
На сегодняшний день республика получает се-
рьезные дивиденды от сотрудничества с такими 
странами, как Китай, Венесуэла, Индия, Араб-
ские Эмираты, Катар, Вьетнам, Сирия, Иран, 
Бразилия и другие» [2, с. 11-12]. 

В начале 1990-х годов в средствах массо-
вой информации Республики Беларусь и ряда 
зарубежных стран возникла дискуссия о вари-
антах экономического развития нашей страны. 
Одним из них в 1994 году была выбрана опо-
ра на развитие существующей промышленной 
базы. Для этого требовались большие объемы 
дешевых ресурсов и рынки сбыта для произво-
димых промышленных товаров преимуществен-
но низкого качества. Предоставить такие воз-
можности могла только Россия. Решать данную 
проблему возможно было только совместно с 
Российской Федерацией. 

Белорусский ученый-политолог С. А. Кизима 
отмечает: «Проведенный ... сравнительный ана-
лиз развития Беларуси со странами-соседями, 
вступившими в ЕС, по основным геополитиче-
ским и геоэкономическим параметрам свиде-
тельствует, что модель развития нашей стра-
ны может быть признана успешной и конку-
рентоспособной, невзирая на более высокий 
уровень ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности у наших соседей, 
вступивших в ЕС. Более высокий уровень ВВП 
объясняется теми геополитическими конкурент-
ными преимуществами стран-соседей, которые 
у Беларуси просто-напросто отсутствуют. Ее 
геополитические преимущества (возможность 
реализовывать товары на российском рынке, 
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дешевые российские энергоресурсы) не могли в 
полной мере компенсировать те преимущества, 
которыми обладают страны-соседи - члены ЕС. 
Так, Литва, Латвия и Польша вместо доступа на 
российский рынок получили выход на значи-
тельно более богатый и платежеспособный ры-
нок ЕС...При этом, даже несмотря на имеющие-
ся преимущества, экономическую модель при-
балтийских государств трудно признать полно-
стью успешной» [3, с. 24-25]. 

ж Система ценностей и человеческий 
потенциал 

Проблемы геополитики связаны с проблемами 
дробления цивилизаций на множество групп 
и подгрупп. Международные сравнительные 
исследования, проведенные под руководством 
Р. Инглхарта с 1981 по 1998 год и опубликованные 
после основательного теоретического осмысления 
лишь в 2005 году, показывают, что в странах 
с разным уровнем социально-экономического 
развития преобладают и разные системы 
ценностей. 

В связи с этим российский ученый-обществовед 
Э. Паин замечает: «...Это исследование 
показало также, что все посткоммунистические 
страны... по ряду параметров представляют 
собой единую и особую группу. Именно в 
этих странах люди проявили наибольшее 
беспокойство относительно своей защищенности. 
Поэтому ценности физической безопасности 
оказались для них более значимыми, чем для 
населения стран третьего мира, не говоря уже 
о странах с развитой демократией. А внутри 
посткоммунистических стран выделилась 
подгруппа постсоветских государств. Оказалось, 
что по уровню запросов к условиям жизни их 
граждане, особенно граждане России и Украины, 
близки к гражданам наиболее развитых стран. А 
по возможности удовлетворения этих запросов 
они мало чем отличаются от жителей третьего 
мира. Не исключено, что этими ножницами между 
высокими притязаниями и слабой возможностью 
их реализации объясняется и самый низкий, в 
сравнении со всеми опрошенными жителями разных 
стран, уровень удовлетворенности условиями 
жизни населения постсоветских государств. 
Украина по этому показателю заняла 80-е место, 
Армения - 79-е, Россия - 78-е, Молдова - 77-е, 
Грузия - 75-е, Беларусь - 74-е» [4, с. 172]. 

Осмысливая факторы, формирующие силу и 
могущество того или иного государства, один 
из классиков геополитики X. Маккиндер, наряду 
с местоположением и вооружениями, выделяет 
численность, мужество, национальный характер, 
менталитет и организацию народов [5, с. 169]. 

К сожалению, цифры говорят о том, что 
население Республики Беларусь сокращается. 
За период с 1999 по 2009 год население страны 

уменьшилось на 556 тысяч человек, или на 
5,5%. Хуже всего обстоят дела в Витебской 
области - здесь жителей за 10 с половиной 
лет стало меньше на 146 тысяч (на 10,6%). 
В Могилевской области - на 119 тысяч (на 
9,8%), Гродненской - на 113 тысяч (на 9,5%). 
Численность населения возросла только в 
Минске - на 148 тысяч человек, или на 8,8%. 

За 10 лет в республике увеличилось число 
городов - на 8, а поселков городского типа 
уменьшилось на 14. Большинство жителей 
Беларуси - горожане. На середину октября 
2009 года, по предварительным данным, 
представленным Белстатом, численность городского 
населения республики составила 7 млн 52 тысячи 
человек (74% общей численности населения), 
сельского 2 млн 437 тысяч человек (26%). 
Для сравнения: в 1999 году доля сельского 
населения Беларуси составляла 31%, городского, 
соответственно, 69%. 

За 10 с половиной лет население в сельской 
местности уменьшилась на 647 тысяч человек. 
Наибольшие темпы снижения численности 
сельского населения отмечены в Могилевской, 
Витебской и Гродненской областях, и отток 
сельского населения постоянно увеличивается. 
Так, если в 1989-1998 годах, то есть в 
предыдущий период между переписями, 
сельское население ежегодно сокращалось на 
42,7 тысяч человек, то в нынешнем десятилетии 
этот показатель был больше. По результатам 
переписи 2009 года в стране насчитывалось 
13 городов с населением больше 100 тысяч 
человек. Это города Минск, Гомель, Могилев, 
Витебск, Гродно, Брест, Бобруйск, Барановичи, 
Борисов, Пинск, Орша, Мозырь и Солигорск. 
Согласно предварительным данным переписи 
населения 2009 года мужчин в стране становится 
с каждым годом все меньше: по сравнению с 
1999 годом численность мужчин сократилась на 
6,2%. В Беларуси 4 млн 423 тысячи мужчин и 
5 млн 66 тысяч женщин, то есть на 1000 мужчин 
приходится 1145 женщин [6]. 

Сила и могущество государства во многом 
зависят от национального характера титульного 
этноса. Не так давно социологи Беларуси 
сделали попытку определить национальный 
характер современного белоруса. Первые 
позиции в рейтинге занимают гостеприимство, 
трудолюбие, доброта и терпимость. 
Жители нашей республики наделены также 
предприимчивостью и креативностью [7]. 

Важно заметить, что в мировой геополи-
тической системе Республика Беларусь выде-
ляется по такому принципиальному показате-
лю, как число студенческой молодежи. Срав-
ним нашу страну с США и КНР. Так, в Соеди-
ненных Штатах Америки на 10 тысяч населе-
ния приходится 500 студентов, в Республике 



(САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМ1ЧНЫ ФОРУМ ) 

Беларусь - 400, а в Китайской Народной Ре-
спублике - только 200 студентов [8, с. 23]. 
Это сравнение позволяет прийти к выводу, что 
в нашей стране имеется хороший резерв для 
повышения уровня человеческого потенциала 
страны. Среди сравниваемых государств в 
мировом сообществе Республика Беларусь по 
индексу ИРЧП занимает место выше среднего. 

Американский ученый А. Тоффлер считает, 
что самым надежным и фундаментальным 
инструментом власти является знание. Развивая 
эту мысль, белорусский политолог В. А. Бобков 
правомерно замечает, что сегодня в развитых 
странах особое внимание уделяется гуманитарной 
науке. Во-первых, гуманитарная сфера 
рассматривается как главный поставщик идей 
для геополитики. Во-вторых, гуманитарная сфера 
ценится за способность исследовать, объяснить, 
выявить закономерности, тенденции, успехи, 
ошибки, разработать пути движения вперед и дать 
стратегический прогноз развития государства. 
Недаром большинство экспертов и политиков ряда 
стран откровенно заявляют, что XXI век - это век 
гуманитарной науки и гуманитарных знаний. 

Нельзя не согласиться с выводом В. А. Бобко-
ва, что в сравнении с российской и европейской 
белорусская гуманитарная наука периферийна, 
что обусловлено причинами объективного и 
субъективного характера. 

Место Беларуси 
в интеграционных процессах 

В Беларуси в связи с изменившейся 
международной ситуацией усовершенствована 
Концепция национальной безопасности. Участие 
нашей страны в региональных соглашениях 
о коллективной безопасности (ОДКБ) и ее 
членство в таких международных организациях, 
как ООН, ОБСЕ имеет определенное значение 
для безопасности. 

Проблемы геополитики тесно связаны с ин-
теграционными процессами. В связи с этим воз-
никает вопрос: «Как изменится геополитическое 
положение Беларуси в ближайшем будущем?». 

В Послании Президента нашей страны бело-
русскому народу и Национальному Собранию Ре-
спублики Беларусь в апреле 2011 года есть та-
кие строки: «Геополитическое положение Бе-
ларуси обусловливает необходимость ее вовле-
чения в интеграционные вопросы. Иначе не-
возможно эффективное решение стоящих перед 
нами масштабных социально-экономических за-
дач. Этим вызвано участие нашей страны в Та-
моженном союзе Беларуси, Казахстана и России, 
а в недалеком будущем - в Едином экономиче-
ском пространстве. По сути, мы создаем усло-
вия для свободного движения услуг, капитала, 
рабочей силы. 

Ключевой задачей на ближнюю перспекти-
ву должно стать превращение Беларуси в мас-
штабный транспортно-логистический междуна-
родный центр в целях максимального исполь-
зования выгодного географического положения 
нашей страны. И кое-что мы в этом отношении 
начали делать... 

Беларусь должна не просто связывать за-
пад с востоком и север с югом многочислен-
ными транспортными нитями, но и быть регио-
нальным узлом по безопасному и комплексно-
му обслуживанию потоков транзитных грузов. 
Причем наиболее привлекательным для наших 
партнеров в сравнении с другими конкурента-
ми. Достижение этой цели будет служить как 
экономической выгоде нашего государства, так 
и укреплению его роли в геополитическом пла-
не...» [2, с. 12-13]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод, что место Республики Беларусь в склады-
вающемся новом миропорядке зависит от выбо-
ра пути модернизации экономики и общества, 
а также от движения в общем цивилизацион-
ном пространстве с учетом белорусского мен-
талитета. Внешняя политика нашей страны как 
общий курс стратегии в международных делах 
должна сочетать национальные интересы и цен-
ности с общечеловеческими ценностями в во-
просах безопасности, решения глобальных про-
блем, сотрудничества и укрепления мира. 
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