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Аннотация. Предметом исследования этой статьи являются философские и культурные основы геополити-
ческого управления в процессе миросистемных изменений в условиях выхода из глобального кризиса. Объект 
статьи – философская концепция развития геополитикологии (geopolitikologija – geopoliticology). Актуаль-
ность настоящей статьи определяется тем, что в 2015 г. глобальный кризис может рассматриваться как 
кризис философии мирового порядка и культуры геополитического управления. В сложной ситуации санкций 
и геополитической конфронтации возрастает значение создания целостной философской и культурной 
концепции как развитой научной теории в сфере геополитического управления. Именно на основе развития 
философии и культуры, теории (методологии) геополитикологии возможно опережающее отражение гео-
политических явлений, прогнозирование и научное обоснование возможных геополитических антикризисных 
мер. Целью настоящей статьи является развитие философской и культурологической концепции геополити-
кологии (geopolitikologija – geopoliticology) как основы науки о геополитическом управлении.
Методами исследования в настоящей статье выступают логический и ретроспективный и сравнитель-
ный анализ, синтез, логика предложений, геополитический анализ и прогноз.
Основными выводами проведенного исследования являются уточнение понятия «мировой порядок» и «гео-
политического управление» и их содержания; развитие понятий философии и культуры геополитического 
управления; формирование философских и методических основ геополитологии как науки о мировом поряд-
ке и геополтическом управлении (миросистемном регулировании) геополитических процессов.
Ключевые слова: законы, роли, функции, мировой порядок, геополитика, культура, философия, управление, 
теория, прогнозирование.
Abstract. The subject of this research is the philosophical and cultural foundations of geopolitical control during the 
process of the world systemic changes when exiting the global crisis. The object is the philosophical concept of the 
development of geopoliticology. The relevance of this article is determined by the fact that in 2015 the global crisis is 
reviewed as a philosophical crisis of the world order and culture of geopolitical control. In the difficult situation of the 
application of sanctions and geopolitical confrontation, grows the importance of creation of an integral philosophical 
and cultural concept as a developed scientific theory in the area of geopolitical control. Namely, based on the 
advancement of the philosophy and culture, theory (methodology) of geopoliticology, the forecasting and scientific 
substantiation of the possible geopolitical crisis response measure become possible. The goal of this works is the 
development of philosophical and culturological concept of geopoliticology as the scientific foundation for geopolitical 
control. The main conclusions consist in the following: clarification of the notions “world order” and “geopolitical 
control” and their content; establishment of the philosophical and methodological foundations for geopoliticology as 
a science about world order and geopolitical control over geopolitical processes.
Key words: theory, control, philosophy, culture, geopolitics, world order, functions, roles, management, forecasting.
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ФилосоФия и культура геополитического 
управления в условиях выхода 
из глобального кризиса 

в.в. глущенко

теории в сфере геополитического управления. 
Именно на основе развития философии и культу-
ры, теории (методологии) геополитикологии воз-
можно опережающее отражение геополитических 
явлении� , прогнозирование и научное обоснование 
возможных геополитических антикризисных мер.

Целью настоящеи�  статьи является развитие 
философскои�  и культурологическои�  концепции ге-

Актуальность настоящеи�  статьи определя-
ется тем, что в 2015 г. глобальныи�  кризис 
может рассматриваться как кризис фило-
софии мирового порядка и культуры гео-

политического управления. В сложнои�  ситуации 
санкции�  и геополитическои�  конфронтации возрас-
тает значение создания целостнои�  философскои�  
и культурнои�  концепции как развитои�  научнои�  
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ополитикологии (geopolitikologija – geopoliticology) 
как основы науки о геополитическом управлении.

Для достижения поставленнои�  цели решаются 
такие задачи:
– исследуется и уточняется понятия «мировои�  

порядок» и «геополитического управление» и 
их содержание;

– развивается понятие «философия и культура 
геополитического управления», «философия и 
культура мирового порядка»;

– формируются философские и методические 
основы геополитологии как науки о мировом 
порядке и миросистемном регулировании гео-
политических процессов.
Объект статьи – философская концепция 

развития геополитикологии (geopolitikologija – 
geopoliticology).

Предметом исследования этои�  статьи явля-
ются философские и культурные основы геопо-
литического управления в процессе миросистем-
ных изменении�  в условиях выхода из глобального 
кризиса.

Начинать формирование философскои�  кон-
цепции развития геополитикологии как методи-
ческои�  основы геополитических миросистемных 
изменении�  логично с уточнения ключевых поня-
тии�  этои�  области знании� . Понятия «мирового по-
рядка (мировои�  системы)» и «геополитического 
управления (миросистемного регулирования)» в 
настоящее время не являются общепризнанными 
и устоявшимися, а скорее могут быть отнесены 
к дискуссионным понятиям. Поэтому уточнение 
этих понятии�  является однои�  из важнеи� ших задача 
для современных уче�ных, приче�м эта задача важ-
на не только с теоретическои� , но и с практическои�  
стороны. Установление истинного содержания 
этих понятии�  миросистемного устрои� ства позво-
лит определить правильные подходы к изучению 
этого понятия, что необходимо для эффективного 
геополитического управления – миросистемно-
го регулирования международных политических, 
валютно-кредитных, экономических, технологи-
ческих отношении�  в системе мирового хозяи� ства 
с уче�том специфики объектов и пределов такого 
регулирования.

Как известно, существующее во второи�  поло-
вине XX в. положение вещеи�  в сфере геополити-
ки получило название новыи�  мировои�  порядок. 
Но́выи�  мирово́и�  поря́док есть применяемое в меж-
дународнои�  и внутреннеи�  политике обозначение 
для разнообразных явлении�  в настоящем и про-
гнозов на будущее мирового устрои� ства. Существу-
ет несколько трактовок этого понятия. Для сниже-
ния субъективности в определении этого понятия 

целесообразно рассмотреть понятие «мировои�  по-
рядок» с точки зрения системологии. При таком 
подходе мировои�  порядок (в узком смысле) может 
быть определе�н как совокупность методов, форм 
инструментов осуществления миросистемного ре-
гулирования.

Мировои�  порядок (в широком его понима-
нии) можно определить как наблюдаемое гео-
политическое устрои� ство мировои�  системы со-
стоящеи�  из совокупности государств и других 
субъектов геополитических отношении�  мировои�  
социально-экономическои�  системы в ее�  связи и 
соотношении с географическим особенностями 
регионов, функционирования рынков, регулируе-
мых международным правом, глобальными орга-
низациями, национальными правительствами на 
основе использования инструментов глобального 
управления.

Геополитическое управление (миросистемное 
регулирование) можно определить как совокуп-
ность способов и инструментов управления гео-
политическими отношениями в рамках мирового 
порядка. Инструментами геополитического управ-
ления являются: дипломатия, валютно-кредитные 
отношения, экономические отношения и различ-
ные виды их ограничении� , угроза использования 
вооруженных сил и т.п.

В начале XXI в. как альтернатива же�сткому гео-
политическому управлению (дипломатии каноне-
рок) пришла концепция «мягкои�  силы», ресурсы 
которои�  охватывают невоенные способы и инстру-
менты воздеи� ствия в сфере международных отно-
шении� .

Философы в качестве глобальных проблем и 
основных угроз еще�  до начала глобального кри-
зиса 2008 г. называли: опасность термоядернои�  
вои� ны; надвигающая близость экологическои�  
катастрофы; опасность, нависшая над человече-
скои�  телесностью (угроза телесному здоровью 
человека, вследствие изменения образа жизни в 
постиндустриальном мире); кризис человеческои�  
духовности [1, с. 542–549]. В связи с кризисом ду-
ховности высказывается точка зрения о том, что 
гражданское общество испытывает страх, трево-
гу, беспокои� ство; в определе�ннои�  мере общество 
человеческое как-то утратило смысл и ощущение 
перспектив развития; наблюдается отсутствие 
«свежего взгляда на мир». Отмечается, что прак-
тически все светские и религиозные, глобальные и 
региональные, древние и новые идеологии испы-
тывают сеи� час затруднения, не могут даже сколь-
нибудь доказательно ответить на актуальные про-
блемы эпохи, ни на запросы культурного характера 
(духа) [1, с. 549].
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Рост геополитического риска в условиях гло-
бального кризиса и других рисков требуют созда-
ния систем (глобальнои� , региональнои�  и т.д.) гео-
политического управления для снижения рисков 
жизнедеятельности. При этом возможна «риско-
вая теория государства и права», при которои�  го-
сударство рассматривается преимущественно как 
система управления рисками жизнедеятельности 
общества [2, с. 9].

Философия может рассматриваться и как нау-
ка о прогрессе в мировом порядке вообще и разви-
тия методологии научных основ геополитического 
управления. При этом важно, что проводя анализ, 
критикуя старыи�  мир, философия выступает и в 
конструктивнои�  роли, в частности, обосновывает 
положительныи�  идеал (образ будущего), утверж-
дает универсальную, космическую роль человека в 
глобальном мире [1, с. 22; 2, с. 6].

В условиях глобализации повысилось вни-
мание к геополитике как науке, изучающеи�  за-
кономерности управления в геополитическом 
пространстве, и как общественному феномену. 
Активно исследуются различия между геополити-
кои�  как академическои�  дисциплинои� , возникшеи�  в 
конце XIX в., и геополитикои�  как типом простран-
ственного проектирования, рожде�нным эпохои�  
Великих географических открытии� . Некоторые 
исследователи приходят к мнению о том, что гео-
политика как тип проектирования желаемого для 
субъекта состояния географического объекта яв-
ляется предпосылкои�  геополитики как вида спе-
циализированного научного знания [3, с. 95–101].

Вместе с тем, такои�  подход не учитывает все�  
большее влияние на геополитику инновации�  и 
креативного менеджмента. Между тем считают, 
что вслед за революциями интеллектуалов и ме-
неджеров происходит креативная революция, 
творческии�  ресурс становится востребован во всех 
сферах жизни. Наступает эпоха креатократии, при-
че�м формирование геополитических кодов в со-
временнои�  мировои�  экономическои�  политике ста-
новится уделом не только государств, но и целых 
геоцивилизации�  [4, с. 7].

В связи с этим в геополитике начали активно 
развивать геокультурныи�  подход, которые орга-
нично связывают с проблемами управления меж-
дународнои�  безопасностью [5, с. 7]. При этом фило-
софия и культура геополитического управления 
становится важнеи� шим структурным элементом 
международных отношении� .

Привлекательность национальнои�  культуры, 
одним из элементов которои�  выступает геополи-
тическая привлекательность национальнои�  куль-

туры, является фактором, которыи�  способствует: 
с однои�  стороны распространению в глобальном 
мире присущего конкретнои�  стране образа жизни 
и его атрибутов (товаров и услуг, востребованных 
в условиях глобализации); а с другои�  стороны соз-
данию благоприятнои�  социальнои�  среды для ин-
новационнои�  деятельности, международных кон-
тактов и др.

В этом контексте продуктивная национальная 
геополитическая культура выступает как побужда-
ющии�  (императивныи� ) фактор культурного, инно-
вационного, социально-экономического развития.

Неформальнои�  основои�  принятия геополити-
ческих решении�  на всех иерархических уровнях 
(международные организации, государство, транс-
национальные корпорации, группа, индивидуум) 
являются геополитическое сознание и организаци-
онная геополитическая культура. Геополитическое 
сознание можно определить как систему геополи-
тических взглядов, данных, утверждении� , оценок. 
Такое сознание тесно связано с геополитическои�  
психологиеи�  как эмоциональнои�  основои�  геополи-
тических информационных коммуникации� , чувств, 
переживании� , геополитических пристрастии�  и 
предрасположении�  нации, этноса, корпорации, по-
литическои�  партии, группы лиц, индивидуума.

При исследовании вопроса значимости гео-
политическои�  культуры нужно учитывать, что за-
рубежные специалисты по менеджменту утверж-
дают, что 90% всего происходящего в организации 
происходит на неформальном уровне. Предполо-
жим, что для геополитическои�  культуры в геопо-
литическом управлении такая оценка тоже спра-
ведлива.

Геополитическая культура может рассматри-
ваться или как самостоятельное явление, или как 
подвид управленческои�  культуры, что особенно 
логично при исследовании взаимосвязи геополи-
тическои�  культуры и геополитического управле-
ния [6, с. 64].

В 2015 г., спустя столетие ее�  активного раз-
вития классическая геополитика трансформиру-
ется в глобальную геополитику (ее�  еще�  называют 
цивилизационнои�  геополитикои� ), опирающуюся 
на значительно большее число отраслеи�  научного 
знания. Мировоззренческие и методологические 
основания глобальная геополитика заимствует из 
политическои�  и социальнои�  философии, филосо-
фии культуры. При этом происходит расширение 
понятии� ного аппарата и разнообразия геополи-
тических научных и практических концепции� . По-
мимо традиционных понятии�  территории� , суши, 
моря, номоса, географическои�  оси истории, почвы, 
пространства, границы в содержание современно-

Философия истории
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прошло путь от осмысления практического опыта 
(Ф. Бэкон, Р. Декарт) до теоретического осмысле-
ния феномена науки (Г. Гегель) [2, с. 12]. Г. Гегель 
рассматривал рассудок и разум как две ступени 
познания, по причине того, что наука и философия 
также представляются им как различные ступени 
духовно-теоретическои�  деятельности [2, с. 13].

При этом в философии науки известны два 
подхода. В рамках первого подхода философия рас-
сматривается как наука наук (Г. Гегель), т.е. фило-
софия считается общеметодологическои�  наукои� . 
При втором подходе считают, что каждая наука 
является сама себе философиеи�  (О. Конт), т.е. каж-
дая из наук формирует в ходе своего развития при-
сущую этои�  науке философию, отражающую свою 
специфику.

В даннои�  работе речь пои� де�т о третьем типе 
знании�  – знаниях, связанных с процессом форми-
рования философии геополитического управле-
ния, методологиеи�  решения задач миросистем-
ных изменении� . При этом в настоящеи�  работе 
могут быть выделены три иерархических уровня 
управления миросистемными изменениями: на 
первом уровне рассматриваются миросистемные 
изменения; на втором уровне иерархии находится 
управлением методом решения задач в рамках ме-
тодологии; на третьем уровне иерархии находится 
управление формированием методологии миро-
системных изменении�  с участием философии. На 
этом основании за философиеи�  геополитического 
управления миросистемными изменениями может 
быть признана не только прогностическая функ-
ция, но и функция практическая (утилитарнои�  по-
лезности) [2, с. 15].

Ранее географическии�  детерминизм был мето-
дологическои�  основои�  классическои�  геополитики. В 
2015 г. по-новому рассматриваются философско-ме-
тодологические и теоретические основания геопо-
литики. Философия геополитики рассматривается 
как направление политическои�  философии, которое 
выявляет бытие политического в контексте социо-
культурнои�  динамики. В философии геополитики 
особое внимание рекомендуют уделять сравнитель-
ному анализу современных геополитических школ 
и идеи� , которые, исходят из классических представ-
лении� , но выражают новые социальные реалии, 
тенденции развития и цивилизационную память. 
Это касается, в частности, региональнои�  и цивили-
зационнои�  геополитики. Считают, что глобальная 
геополитика и философия геополитики тесно свя-
заны друг с другом на современном этапе развития 
социогуманитарного знания [7, с. 2].

В этои�  статье философиеи�  мирового порядка 
предлагается назвать наиболее общии�  взгляд на 

го геополитического дискурса включаются новые 
понятия, например «геоцивилизация», «глобали-
зация», «геополитическии�  код», «геополитиче-
ская эпоха», «историко-культурная зона», «вирту-
альное пространство» и др. При этом происходит 
трансформация классическои�  геополитики в гло-
бальную. Эти изменения связаны: с изменением 
содержания и направленности геополитических 
концепции� ; с расширением видов субъектов (акто-
ров) геополитических процессов в мире; влияния 
цивилизационных детерминант (культурная исто-
рия, цивилизационная и этническая ментальность, 
принадлежность к историко-культурным зонам). 
Рассмотрим это подробнее. В рамках классическои�  
геополитики направленность концепции�  была 
связана с обоснованием роли и цели государства 
в геополитическом противоборстве, с анализом 
природы государства и его функционирования в 
политическом пространстве. Глобальная геополи-
тика трансформируется в принципиально новом 
социокультурном пространстве (от силовои�  геопо-
литики к геополитике «мягкои�  силы). Изначально 
геополитика возникла и получила первоначальное 
развитие как силовая геополитика, основанная на 
тезисе К. Клаузевица о вои� не как продолжении по-
литики иными средствами. Таковои�  геополитика 
оставалась и на протяжении «холоднои�  вои� ны». В 
2015 г. социокультурная динамика направлена на 
формирование «новои�  культуры мира», которая 
исходит из признания многообразия геоцивили-
зации� , толерантности идеологии� , политических 
культур, конфессии� , а также на отказе от логики 
конфронтации и на утверждении логики компро-
мисса и сотрудничества. В методологическом пла-
не анализ социокультурнои�  динамики создания 
«новои�  культуры мира» целесообразно осущест-
влять на базе цивилизационного, формационного 
и геополитического подходов.

В таких исследованиях объединяющим нача-
лом может являться общии�  предмет исследования – 
геополитическая эпоха как конкретно-историче-
ская форма проявления политического времени.

Глобальная геополитика понимается как со-
временныи�  этап развития геополитики, на кото-
ром акторами геополитическои�  жизни выступают 
не только государства, но и транснациональные 
корпорации, международные и межправитель-
ственные организации, геоцивилизации [7, с. 1].

Известно, что термин «философия» образован 
сложением слов «любовь» и «мудрость», а поэтому 
лингвистически может толковаться как «любо-
мудрие». Считают, что философское знание есть 
знание о всеобщем [1, с. 12]. В философии и мето-
дологии науки известно, что научное познание 
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для поддержания жизни общества и человека. Гео-
политическое мировоззрение личности выступает 
в виде совокупности чувств, знании�  и убеждении�  
относительно существующего мирового порядка. 
Особую роль в геополитическом мировоззрении 
человека играют представления о принципах, ко-
торые определяют его отношения к мировому по-
рядку, субъектам геополитики, геополитическому 
управлению, месту общества в этои�  процессе и са-
мому себе как субъекту и объекту геополитическо-
го управления.

Гносеологическая функция заключается в спо-
собности философии геополитики осуществлять 
теоретическое исследование познавательнои�  дея-
тельности человека с целью выявления механиз-
мов, прие�мов и методов познания геополитическо-
го управления.

Методологическая функция философии гео-
политического управления, является средством 
выработки принципов человеческого отношения 
к геополитическому управлению в мире и обеспе-
чивает сохранение знании�  об этих принципах, в со-
стоянии выступать в качестве методологии, т.е. в 
роли учения о методах познания и преобразования 
деи� ствительности. Методология геополитическо-
го управления как совокупность принципов и норм 
деятельности в этои�  сфере (международных отно-
шении� ) выступает как проявление мировоззрения 
в деи� ствии.

Информационно-коммуникативная функция 
проявляется в характере и специфике усвоения зна-
нии�  в сфере геополитического управления, опреде-
ляется способностью этои�  философии как системы 
знании�  передаваться от одних людеи�  к другим и ин-
формировать последних о ее�  содержании.

Ценностно-ориентирующая функция филосо-
фии геополитического управления формирует си-
стему критериев оценочнои�  деятельности, в роли 
которых выступают определе�нные принципы по-
лезности тои�  или инои�  совокупности явлении�  и 
деи� ствии� , выступает в качестве средства ориента-
ции людеи�  в сфере геополитического управления.

Критическая функция философии геополи-
тического управления включает оценку происхо-
дящего в геополитическом управлении на основе 
содержащихся в философии общих представлении�  
о норме и патологии явлении�  и процессов деи� стви-
тельности, окружающеи�  человека. Критическая 
функция философии геополитического управле-
ния в состоянии реализоваться как в плане сти-
муляции развития знании�  об этом управлении, 
обновлении мирового порядка, так и в плане со-
вершенствования содержания самои�  философии 
геополитического управления.

построение мировои�  системы государств и гео-
политических отношении� , ее�  структуру, органы 
управления, способы и методы геополитического 
управления.

Философиеи�  геополитического управления 
(миросистемных изменении� ) условимся называть 
наиболее общии�  взгляд на способы и инструменты 
изменении�  в мировом порядке в процессе выхода 
из глобального кризиса. Необходимость форми-
рования философии мирового порядка и мироси-
стемных изменении�  определяется тем, что миро-
вои�  порядок может быть признан гиперсложнои�  
системои� , а процесс миросистемных изменении�  – 
гиперсложныи�  процессе совершенствования миро-
вого порядка. Увеличение сложности мирового по-
рядка в XX в. связано в частности с тем, что в этот 
период увеличилось число государств, а трансна-
циональные корпорации стали субъектами геопо-
литических отношении� .

В этои�  связи предлагается сделать акцент в 
философии геополитического управления на раз-
витие прогностическои�  и практическои�  функции� . 
Философиеи�  геополитическои�  прогностики пред-
лагается (по аналогии с [2, с. 7]) называть фило-
софское знание, которое «есть знание о всеобщем» 
в будущем и знание о том, как эти знания о гео-
политическом управлении и его эффективности 
наращивать в будущем. При этом философия гео-
политическои�  прогностики может быть признана 
структурным элементом философии геополити-
ческого управления, которая охватывает взаимо-
деи� ствие субъектов и объектов геополитического 
управления, инструменты управления, ограниче-
ния на инструменты и эффективность такого гео-
политического управления [2, с. 7].

Философия геополитики как отдельныи�  вид 
духовнои� , мыслительнои�  деятельности и система 
знании�  связана с общественно-историческои�  гео-
политическои�  практикои�  государства и общества.

Философия геополитики ориентирована 
на решение определе� нных геополитических за-
дач, стремится дать целостное представление о 
глобальном мире, о материальных и идеальных 
процессах в не� м протекающих, об их взаимодеи� -
ствии, о познании и преобразовании геополити-
ческои�  деи� ствительности в ходе практическои�  
деятельности.

Мировоззренческая функция философии гео-
политического управления проявляется в ее�  спо-
собности выступать основои�  геополитического 
мировоззрения, которое представляет собои�  це-
лостную устои� чивую систему взглядов о мире и 
закономерностях его существования, о явлениях и 
процессах природы и общества, имеющих значение 

Философия истории
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пользованием развитои�  научнои�  теории, которую 
предлагается назвать геополитикологиеи�  (геопо-
литологиеи� ).

Философия мирового порядка может находить 
свое�  прогностическое и практическое отражение в 
формировании миссии мирового порядка и виде-
ния миросистемных изменении� .

Миссиеи�  мирового порядка предлагается на-
звать тот положительныи�  эффект (в областях 
безопасности, экономики, социальнои�  сферы), 
которыи�  получат субъекты и объекты геополи-
тических отношении�  в результате установления 
и надежного функционирования определе�нного 
мирового порядка в процессе выхода их кризиса и 
после кризиса.

Видением миросистемных изменении�  пред-
лагается назвать вдохновляющии�  сценарии�  про-
ведения миросистемных изменении�  в интересах 
повышения степени международнои�  безопасно-
сти, международнои�  экономики, международнои�  
социальнои�  сферы.

На облик мирового порядка и специфику ми-
росистемных изменении�  существенное влияние 
оказывает продолжающии� ся глобальныи�  кризис 
и его специфика. Глобальныи�  кризис 2008 г. может 
быть назван первым кризисом в условиях глобаль-
ного постиндустриального мира, которыи�  имеет 
особенности, связанные со спецификои�  состояния 
глобального мира, спецификои�  субъектов и объек-
тов геополитики в начале XXI в.

Постиндустриальную глобализацию рассма-
тривают как процесс усиления взаимосвязеи�  в со-
временном мире путе�м развития мирового рынка, 
средств коммуникации� , продвижения новых ин-
формационных технологии�  в рамках транснацио-
нальных корпорации�  (ТНК), которые имеют не до 
конца понятные и сложные причины. Проведе�н-
ныи�  логическии�  анализ возможных причин гло-
бализации дае�т основания считать, что причинои�  
глобализации является рост ресурсоемкости ин-
новации� . Это позволило сформулировать иннова-
ционную гипотезу глобализации, которая основа-
на на том, что современные инновации являются 
краи� не ресурсоемкими. В свою очередь ресурсое�м-
кие инновации могут давать положительныи�  фи-
нансовыи�  результат только в условиях глобаль-
ного рынка. При большои�  стоимости инновации�  
емкости национального рынка недостаточно для 
того, чтобы окупить и получить положительныи�  
финансовыи�  результат от инновации�  [8, с. 61]. При 
этом в процессе глобализации возрастает «финан-
совая хрупкость» глобальнои�  экономики [9]. Мето-
дическои�  особенность кризиса 2008 г. заключает-
ся в том, что корпорации стали непосредственно, 

Интегрирующая функция философии геопо-
литического управления обобщает накаплива-
емое человечеством знание в этои�  сфере, систе-
матизирует и интегрирует его в единую систему, 
вырабатывает критерии его соподчине�нности, 
что позволяет говорить об интегративнои�  функ-
ции философии по отношению к знанию о гео-
политическом управлении. Философия геополи-
тического управления формулирует и предельно 
общие принципы мироустрои� ства, а также требо-
вания к отношениям человека к миру, обществу и 
самому себе.

Идеологическая функция геополитического 
управления состоит в том, что она способна фикси-
ровать и пропагандировать интересы государств, 
корпорации� , социальных слоев и групп общества.

Воспитательная функция философии геополи-
тического управления определяется способностью 
этои�  дисциплины оказывать, по мере усвоения 
знании�  о неи� , формирующее воздеи� ствие на ин-
теллект человека, побуждать человека к активнои� , 
творческои�  и полезнои�  для людеи�  результативнои�  
деятельности.

Прогностическая функция философии геопо-
литического управления заключается в ее�  способ-
ности на основе накопленных знании� , сформиро-
ваннои�  методологии формировать вероятностное 
суждение о будущем мировом порядке, эффектив-
ности методов, прие�мов, инструментов геополити-
ческого управления в складывающеи� ся ситуации.

Проектировочная функция философии гео-
политического управления позволяет еи�  стать 
методическои�  основои�  для создания образа гео-
политического будущего, формировать методы 
и инструменты геополитического управления. 
В более узком плане проектировочная функция 
философии геополитического управления реали-
зуется в формировании образцов познаватель-
нои�  и практическои�  деятельности. Это позволяет 
философии геополитического управления стать 
методическои�  основанием науки о геополитике-
геополиткологии.

Глобальныи�  кризис 2008 г. показал необхо-
димость миросистемных изменении� . Возможны 
два варианта миросистемных изменении� . Первыи�  
вариант философии миросистемных изменении�  
заключается в проведении этих миросистемных 
изменении�  методом практическои�  геополитики – 
методом «проб и ошибок», методом, которыи�  и был 
основным в предыдущии�  период развития. Второи�  
вариант философии миросистемных изменении�  
состоит в проведении необходимых реформ миро-
вого порядка – этих миросистемных изменении�  на 
основе некоторои�  философии и созданнои�  с ее�  ис-
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менением может быть дальнеи� шая трансформа-
ция однополярнои�  модели мира в многополярную 
модель. Этот процесс трансформации мирового 
порядка является реализациеи�  фундаментального 
риска глобальных изменении� , которыи�  не подвла-
стен ни одному человеку, ни группе людеи� .

Причинои�  конфронтации в миросистемном 
регулировании может являться стремление веду-
щих стран перенести риски и издержки антикри-
зисных мер на другие страны.

В процессе антикризисного управления не 
всегда учитываются разработки уче�ных, которые 
еще�  в 2003 г. отмечали как возможные следующие 
сценарии развития событии�  на постсоветском про-
странстве [14, с. 139; 8, с. 19].

Предлагается назвать геополитикологиеи�  
(geopolitikologija – geopoliticology) науку о мировом 
порядке и методологии миросистемных измене-
нии� , включая глобальное антикризисное управ-
ление, субъектах и объектах геополитического 
управления, международном праве (как инстру-
менте глобального управления), участии глобаль-
ного гражданского общества в геополитическом 
управлении.

Для формирования геополитикологии как раз-
виваемои�  новои�  научнои�  дисциплины сформули-
руем ее�  объект, предмет, функции и роли таким об-
разом. Объект геополитикологии – ее�  исследуемая 
сфера деятельности: устрои� ство мировои�  социаль-
но-экономическои�  системы в ее�  связи с географи-
ческими особенностями регионов, международнои�  
право и отношения, мировые рынка, междуна-
родные денежно-кредитные и товарно-денежные 
отношения, органы и инструменты управления. 
Предметом геополитикологии могут быть устрои� -
ство мирового порядка, субъекты и объекты, мето-
ды и инструменты геополитического управления.

Научныи�  метод геополитикологии будет рас-
сматриваться как совокупность принципов и прие�-
мов, с помощью которых достигается объективное 
познание деи� ствительности мирового порядка и 
геополитического управления.

Сущность геополитикологии отражают функ-
ции и роли этои�  науки. Социально-экономическая 
роль и значимость геополитикологии определяет-
ся результатами реализации тех функции� , которые 
эта наука выполняет в отношении удовлетворения 
потребностеи�  глобального гражданского общества, 
мировои�  экономики и национальных государств.

Предлагается выделить такие функции гео-
политикологии: философского обеспечения; мето-
дологическая, познавательная, инструментальная, 
прогностическая, нормативная, идеи� но-воспита-
тельная, предупредительная, социализации.

прямо и открыто (а не латентно, косвенно) играть 
роль субъектов управления геополитическими ри-
сками глобальнои�  и национальных экономик [10].

Это первыи�  глобальныи�  кризис, в котором кор-
порации конкурируют в глобальном управлении с 
государствами. При этом государства в результа-
те политики открытости в условиях глобального 
мира в начале XXI в. имеют черты общественных 
публичных корпорации�  [11].

Появляется все�  больше практических приме-
ров, когда можно говорить о парадоксальности ан-
тикризисного управления. Далее в настоящеи�  ста-
тье парадоксальным антикризисным управлением 
условимся называть такое управление, которое в 
краткосрочнои� , а тем более долгосрочнои�  перспек-
тиве приводят к результатам прямо противопо-
ложным декларируемым целям.

Одним из примеров парадоксального анти-
кризисного управления можно считать известное 
предложение частично вернуться к золотому стан-
дарту. Поэтому была предложена для выхода из 
глобального финансового кризиса современная, 
адекватная реалиям постиндустриального гло-
бального мира теория денег [12; 13, с. 14–15].

Следующеи�  методологическои�  особенностью 
глобального антикризисного управления в 2015 г. 
можно назвать низкии�  уровень участия междуна-
родных организации�  в процессе антикризисного 
геополитического управления процессом мироси-
стемных изменении� .

Методологическои�  особенностью глобального 
антикризисного управления в 2015 г. может быть 
назван и явно конфронтационныи�  характер по-
литики глобального антикризисного управления 
отдельных глобальных игроков. Часто в процессе 
миросистемного регулирования не известны ни 
количество игроков, ни их цели, ни ресурсы, ко-
торые они выделяют на решение проблем. Оче-
реднои�  методическои�  особенностью глобального 
антикризисного управления можно назвать то, что 
конфронтационныи�  характер этого управления 
создае�т шанс для стран, которые сумеют миними-
зировать свое�  участие. Наиболее характернои�  ме-
тодическои�  чертои�  глобального антикризисного 
управления можно назвать глобальное управле-
ние в отсутствии свободных ресурсов для такого 
управления. Другая методическая особенность 
глобального антикризисного управления заклю-
чается в том, что часто полностью игнорируется 
объективная сторона вопроса (необходимости 
антикризисных изменении� ). Проблемы кризиса 
мирового порядка возникли как результат изме-
нения соотношения в экономиках ведущих стран. 
Поэтому наиболее вероятным миросистемным из-
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тических рекомендации� , планов мероприятии�  для 
субъектов (международных, национальных, кор-
поративных, общественных) геополитического 
управления.

Прогностическая функция геополитикологии 
заключается в разработке методов и прие�мов фор-
мирования вероятностных суждении�  о деи� ствиях 
субъектов, состоянии объектов и эффективности 
геополитического управления.

Законотворческая (нормативная) функция 
геополитикологии направлена на повышение эф-
фективности и снижение рисков геополитическо-
го управления с помощью международных право-
вых актов.

Идеи� но-воспитательная (мировоззренческая) 
функция геополитикологии заключается в выра-
ботке, обосновании и закреплении определе�нных 
международных правовых, гражданских идеалов и 
ценностеи� , обеспечивающих эффективность и гу-
манность геополитического управления.

Предупредительная функция геополитико-
логии включает исследование и предупреждение 
рисков устои� чивого развития мирового порядка, 
рисков критического снижения эффективности 
геополитического управления.

Функция социализации в геополитикологии 
охватывает подготовку знании�  о мировом порядке, 
геополитическом управлении к их усвоению и прак-
тическому использованию функционерами между-
народных организации� , дипломатическими работ-
никами, оборонными ведомствами, депутатами 
различных уровнеи� , представителями бизнеса, биз-
нес-сообществом и гражданским обществом в целом.

Роли геополитикологии будем понимать как 
полезные (или вредные) результаты, последствия 
применения научных методов науки о государстве 
и праве на практике. Роль геополитикологии со-
стоит в снижении геополитического риска, влия-
ющего на эффективность геополитического управ-
ления, снижения вероятности геополитических 
конфликтов.

Для глобальных и национальных корпоратив-
ных субъектов (и объектов, одновременно) роль 
геополитикологии состоит в снижении геополи-
тического и политического риска их деятельности.

Могут быть названы такие законы геополити-
кологии:
1.  Оптимизация числа субъектов геополитиче-

ских отношении�  происходит на основе изме-
нения производительных сил общества таким 
образом, что число субъектов и правила их 
взаимоотношении�  должны соответствовать 
уровню развитию производительных сил об-
щества;

Функция геополитикологии по философскому 
и идеологическому обеспечению работы системы 
геополитического управления, функционирования 
субъектов и объектов государства, гражданского 
общества, заключается в формировании основ раз-
вития методологии глобального и государствен-
ного геополитического управления (в том числе 
антикризисного управления).

Философиеи�  мирового порядка и миросистем-
ного регулирования предлагается называть общии�  
взгляд на мировои�  порядок, отраже�нныи�  в прин-
ципах международных отношении�  и права, нахо-
дить свое�  воплощение в процессе формулирования 
миссии, видения, парадигмы мирового порядка.

Парадигмои�  геополитического управления 
назове�м гармоничное объединение философии, 
идеологии, политики, методологии выработки 
глобальных управляющих решении� , оценки воз-
можности использования и повышения эффектив-
ности использования конкретных инструментов 
геополитического управления, в интересах повы-
шение эффективности глобального управления и 
снижения вероятности геополитических конфлик-
тов между государствами.

Идеология мирового порядка и миросистем-
ного регулирования, соответственно, представ-
ляет собои�  систему взглядов на возникновение и 
эволюцию ключевых идеи�  (теории� ), развития ми-
рового порядка, государства и права (их внешнеи�  и 
внутреннеи�  среды), природу власти глобальнои�  и в 
государстве, распределения власти в рамках миро-
вого порядка, в гражданском обществе и государ-
стве и др.

Политика геополитического управления – это 
система мероприятии� , воздеи� ствующих состояние 
мировои�  системы (миропорядка).

Геополитика в конкретнои�  ее�  реализации 
представляет собои�  совокупную волю глобальнои�  
и национальных элит в их единстве и с уче�том 
борьбы противоположностеи� .

Методологическая функция геополитиколо-
гии состоит в развитии теоретических основ и 
методологии объективного познания внешнеи�  и 
внутреннеи�  среды геополитического управления, 
субъектов и объектов геополитики, явлении�  и про-
цессов, формулировании законов и категории�  гео-
политикологии.

Познавательная функция геополитикологии 
концентрируется на процессах накопления, опи-
сания, изучения фактов деи� ствительности, свя-
занных с мировым порядком и геополитическим 
управлением.

Инструментальная (регулятивная) функция 
геополитикологии заключается в выработке прак-
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Каждыи�  из этих блоков возглавляла стана, 
которая имела свою идеологию и мощную эко-
номическую систему. Входившие в эти блоки 
страны формально имели полныи�  суверени-
тет над своеи�  территориеи� , но их суверени-
тет в сфере международных отношении�  был 
ограничен блоковои�  дисциплинои� . Вероятно 
в связи с изменением доли ведущих стран в 
мировом ВВП блоковыи�  (а тем более импер-
скии� ) мировои�  порядок после кризиса 2008 г. 
реализовать проблематично. Наличие к 2020 г. 
атомного оружия у около 20-ти стран делает 
дальнеи� шее строительство военных блоков 
сомнительным для стран, обладающих таким 
оружием.

4.  Еще�  З. Бжезинскии�  заметил, что если ранее ге-
ополитическое положение государства опре-
делялось экстенсивными факторами (размер 
территории, численность населения и т.п.), то 
в XXI в. геополитическое положение государ-
ства определяется интенсивными факторами 
и создае�тся в сфере науки и технологии�  (ко-
торые наиболее развиты в демократических 
странах). Предположительно, что четве�ртыи�  
мировои�  будет демократическии�  мировои�  по-
рядок на основе национального суверенитета 
государств, добровольного объединения в со-
юзы на основе политических и экономических 
интересов, с использованием активных кон-
сультации� , коллегиального принятия реше-
нии�  участниками союзов?
При этом вероятна новая сегментация стран 

мира по региональному, религиозному или другим 
признакам. В качестве геополитических сегмен-
тов могут рассматриваться не только геополити-
ческие пространства, но и технологические ниши 
в международном разделении труда, связанные 
с разработкои�  и производством определе�нных 
групп товаров и услуг.

В связи с изменение доли ВВП и структуры 
ВВП отдельных стран возможно изменении�  ли-
дерских позиции�  государств. Поэтому возможна 
оптимизация как размеров самих государств, так 
и союзов государств. Предположительныи�  алго-
ритм такои�  оптимизации может быть основан на 
утверждении, что включение новых территории�  
в составное государство (союз) оправдано до тех 
пор пока эффект масштаба (снижение себестои-
мости продукции, а следовательно, и увеличение 
прибыли, при увеличении объе�мов производства) 
производства для экономики метрополии (ядра 
межгосударственного образования) от включения 
новои�  территории превышает фактическое субси-
дирование этои�  территории за сче�т обращения на 

2.  Поддержание эффективности деятельности 
геополитических субъектов – неэффективные 
субъекты распадаются на части или поглоща-
ются более конкурентоспособными геополи-
тическими субъектами;

3.  Тотальнои�  конкуренции геополитических 
субъектов, что означает, что геополитическая 
конкуренция веде�тся без ограничения во вре-
мени и пространстве с использованием всех 
международно разрешенных социальных, эко-
номических, информационных инструментов;

4.  Положение геополитического субъекта в лю-
бом международном объединении связано с его 
геополитическои�  конкурентоспособностью;

5.  Возрастания опасности внешнеи�  конфронта-
ции по мере исчерпания внутренних ресурсов 
у субъектов геополитики;

6.  Эскалации конфронтации между субъектами 
геополитики по мере развития геополитиче-
ского кризиса;

7.  В условиях нарастания геополитического кри-
зиса эффективность международных механиз-
мов геополитического управления снижается 
и другие законы.
В геополитикологии, философии геополити-

ческого управления, большое внимание должно 
уделяться исследованию и анализу развития миро-
вого порядка. Считают, что типология мировых по-
рядков до настоящего времени остае�тся практиче-
ски мало изученнои� , а вопрос структуры мирового 
порядка считают краи� не актуальным [15].

Ретроспективныи�  анализ позволяет выделить 
исторически такие мировые порядки и принципы 
их формирования.
1.  Общинно-удельныи�  (княжескии� ) мировои�  по-

рядок существовал в процессе создания на-
циональных государств. Частые вои� ны между 
отдельными княжествами привели к необхо-
димости защиты от внешнеи�  угрозы и форми-
рованию на этои�  основе империи� .

2.  Имперскии�  мировои�  порядок (со средних ве-
ков до начала XX в.) характеризуется суще-
ствованием некоторого количества крупных 
многонациональных империи� , способных за-
щитить от внешнего врага своих подданных, 
создать единые условия финансово-хозяи� -
ственнои�  деятельности, создать эффективную 
систему налогообложения и правосудия.

3.  Начиная с 1914 г., Первои�  мировои�  вои� ны про-
исходит разрушение имперского мирового 
порядка и формирование блоковои�  мирового 
порядка. Как известно, после Второи�  миро-
вои�  вои� ны сложились два основных геополи-
тических блока НАТО и Варшавскии�  договор. 
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мирового порядка, которая лишена внутреннеи�  
целостности, а по этои�  причине не способна кон-
курировать с более развитыми странами. Отстаю-
щие страны вынуждены платить интеллектуаль-
ную ренту, которая включает природную ренту и 
затраты труда, содержащиеся в экспортируемых 
сырьевых и низкотехнологических товарах [17, 
с. 70; 16, с. 15]. Эти обстоятельства должны учи-
тываться при прогнозировании изменения миро-
вого порядка и выборе инструментов геополити-
ческого управления.

В статье исследованы особенности глобаль-
ного кризиса, уточняется понятие философии ми-
рового порядка и геополитического управления 
(миросистемного регулирования), развивается 
философия и культурология мирового порядка и 
философия миросистемных изменении� , развива-
ются методические положения науки о геополити-
ке-геополиткологии, исследованы факторы фор-
мирования посткризисного мирового порядка.

присоединяемои�  территории денежнои�  единицы 
государств с более высоким уровнем производи-
тельности труда [16, с. 6].

В рамках четве�ртого мирового порядка долж-
но учитываться, что в условиях современнои�  гло-
бализации геополитическая конкуренция тесно 
связана с конкуренциеи�  национальных экономик, 
мировым разделением труда. Такая конкуренция 
возникает и поддерживается не столько между 
странами, сколько между транснациональными 
воспроизводственными системами. Такие транс-
национальные воспроизводственные системы 
объединяют национальные системы образования, 
развития науки, накопления капитала и трансна-
циональные производственные и финансовые си-
стемы в масштабах мирового рынка (THK, глобаль-
ные финансовые монополии, наднациональные 
органы регулирования).

При этом страны, не входящие в мировую 
инновационную элиту, образуют периферию 

Список литературы:

1. Философия: уч. пособ. для вузов. Изд. 11-е. Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 542–549.
2. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Совершенствование философии и методологии науки, управления и прогностики: 

парадигма интеллектуального управления. М.: ИП Глущенко Валерии�  Владимирович, 2009. С. 9.
3. Глобальная геополитика / Под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 7.
4. Ерохина Е.А. Геополитика как научная дисциплина и как тип пространственного проектирования // Вестник НГУ. 

Серия «Философия». 2012. Том 10. Вып. 2. С. 95–101.
5. Кузнецов В.Н. Геокультура. Основы геокультурнои�  динамики безопасности в мире XXI. М.: Книга и бизнес, 2003. С. 8.
6. Глущенко В.В. Политология: системно-управленческии�  подход. М.: ИП Глущенко В.В., 2008. С. 64.
7. Кефели И.Ф. Философия геополитики в контексте современного теоретического знания // Политекс. 2013. № 4. С. 2.
8. Глущенко В.В. Риски инновационнои�  и инвестиционнои�  деятельности в условиях глобализации. Железнодорож-

ныи� : ООО НПЦ Крылья, 2006. С. 61.
9. Глущенко В.В. Финансовые риски в условиях глобализации // Финансы и кредит. 2006. № 19(221). С. 19–25.
10. Глущенко В.В. Корпорации как субъекты управления геополитическим риском инвестиционнои�  деятельности в 

условиях глобализации // Вестник ГУУ. 2006. № 1(14). С. 201–212.
11. Глущенко В.В. Государство как геополитическая публичная корпорация в условиях постиндустриального глобаль-

ного мира // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2007. № 7(16).
12. Глущенко В.В. Технологическая теория денег: деньги, денежная система, финансы, кредит, банки. М.: ИП Глущенко 

Валерии�  Владимирович, 2009. 64 с.
13. Глущенко В.В. Наука о деньгах: технологическая теория денег. М.: ИП Глущенко Валерии�  Владимирович, 2012. С. 13–14.
14. Бжезинскии�  З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Междуна-

родные отношения, 2003. 250 с.
15. Сергеев В.М., Казанцев А.А. Структуры мирового порядка: историческая типология // Космополис. 2008. № 1(20).
16. Глущенко В.В. Государствология и правология (наука о государстве и праве – общая теория государства и права): 

кризисология государства, государственное антикризисное управление. М.: ИП Глущенко Валерии�  Владимирович, 
2012. С. 6.

17. Сапожникова Н.Т. Процесс глобализации и международные монополии // Современная теория глобализации: эко-
номические очерки. М.: ГУУ, 2002. С. 63–75.

References (transliterated):

1. Filosofiya: uch. posob. dlya vuzov. Izd. 11-e. Rostov n/D: Feniks, 2005. S. 542–549.
2. Glushchenko V.V., Glushchenko I.I. Sovershenstvovanie filosofii i metodologii nauki, upravleniya i prognostiki: paradigma 

intellektual'nogo upravleniya. M.: IP Glushchenko Valerii Vladimirovich, 2009. S. 9.
3. Global'naya geopolitika / Pod red. I.I. Abylgazieva, I.V. Il'ina, I.F. Kefeli. M.: Izd-vo MGU, 2010. S. 7.
4. Erokhina E.A. Geopolitika kak nauchnaya distsiplina i kak tip prostranstvennogo proektirovaniya // Vestnik NGU. Seriya 

«Filosofiya». 2012. Tom 10. Vyp. 2. S. 95–101.
5. Kuznetsov V.N. Geokul'tura. Osnovy geokul'turnoi dinamiki bezopasnosti v mire XXI. M.: Kniga i biznes, 2003. S. 8.



81

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.1.16117

Философия истории

6. Glushchenko V.V. Politologiya: sistemno-upravlencheskii podkhod. M.: IP Glushchenko V.V., 2008. S. 64.
7. Kefeli I.F. Filosofiya geopolitiki v kontekste sovremennogo teoreticheskogo znaniya // Politeks. 2013. № 4. S. 2.
8. Glushchenko V.V. Riski innovatsionnoi i investitsionnoi deyatel'nosti v usloviyakh globalizatsii. Zheleznodorozhnyi:  

OOO NPTs Kryl'ya, 2006. S. 61.
9. Glushchenko V.V. Finansovye riski v usloviyakh globalizatsii // Finansy i kredit. 2006. № 19(221). S. 19–25.
10. Glushchenko V.V. Korporatsii kak sub''ekty upravleniya geopoliticheskim riskom investitsionnoi deyatel'nosti v usloviyakh 

globalizatsii // Vestnik GUU. 2006. № 1(14). S. 201–212.
11. Glushchenko V.V. Gosudarstvo kak geopoliticheskaya publichnaya korporatsiya v usloviyakh postindustrial'nogo global'nogo 

mira // Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2007. № 7(16).
12. Glushchenko V.V. Tekhnologicheskaya teoriya deneg: den'gi, denezhnaya sistema, finansy, kredit, banki. M.: IP Glushchenko 

Valerii Vladimirovich, 2009. 64 s.
13. Glushchenko V.V. Nauka o den'gakh: tekhnologicheskaya teoriya deneg. M.: IP Glushchenko Valerii Vladimirovich, 2012. S. 13–14.
14. Bzhezinskii Z. Velikaya shakhmatnaya doska. Gospodstvo Ameriki i ego geostrategicheskie imperativy. M.: Mezhdunarodnye 

otnosheniya, 2003. 250 s.
15. Sergeev V.M., Kazantsev A.A. Struktury mirovogo poryadka: istoricheskaya tipologiya // Kosmopolis. 2008. № 1(20).
16. Glushchenko V.V. Gosudarstvologiya i pravologiya (nauka o gosudarstve i prave – obshchaya teoriya gosudarstva i prava): 

krizisologiya gosudarstva, gosudarstvennoe antikrizisnoe upravlenie. M.: IP Glushchenko Valerii Vladimirovich, 2012. S. 6.
17. Sapozhnikova N.T. Protsess globalizatsii i mezhdunarodnye monopolii // Sovremennaya teoriya globalizatsii: ekonomicheskie 

ocherki. M.: GUU, 2002. S. 63–75.


