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Коннектография представляет из себя совокупность представлений и теоретических
воззрений, разработанных американским ученым индийского происхождения и аналити-
ком Парагом Ханной. В настоящее время исследователь работает в Национальном универ-
ситете Сингапура, а ранее консультировал Национальный разведывательный совет США.
П. Ханна является путешественником и посетил более 100 стран мира, что позволяет ему
подкреплять свои знания практическим опытом.

Ключевой позицией Ханны является тезис о том, что глобальный мир и акторы меж-
дународных отношений связаны между собой не только политическими отношениями, но
и экономико-цифровыми, финансовыми и логистическими связями [2]. Казалось бы, что
ничего нового в этой идее нет, но Ханна утверждает, что связанность является новой
силой, которая диктует новые условия для глобализации, нарушая старые принципы и
представления. Исследователь полагает, что политические границы государств становят-
ся условными, поскольку большинство связей между бизнес структурами, банковскими
системами, логистическими компаниями и транснациональными корпорациями давно не
зависят от флага государств, под которым они функционируют. Параг Ханна пишет в
своей книге «Коннектография: будущее мировой цивилизации» о том, что общеизвестное
изречение «география - это судьба» теряет свою актуальность, поскольку новые транс-
портные системы, коммуникационные и энергетические инфраструктуры заменяют кли-
матические или культурные аспекты, которые в значительной степени влияют на развитие
и историю государств [1]. Политическая география трансформируется в функциональную
- объекты инфраструктуры не укладываются в рамки природных или государственных
границ. Расположение таких объектов основывается на функциональной необходимости,
таким образом, где государственные границы играют лишь формальный характер. Здесь
инфраструктура подвтерждает уровень связей функциональной географии. Поэтому ис-
следователь предлагает новое высказывание: «Связанность - это судьба» [5].

Пока государства мыслят функционально, а не политически, они оптимизируют ис-
пользование территорий, труда и капитала; земельные ресурсы приобретают новый ха-
рактер применения. Здесь же возникает и следующая логика - для обеспечения функцио-
нирования инфраструктуры и сетей, государства стремятся урегулировать политические
споры и барьеры, которые препятствуют нормальной работе таких объектов.

Ханна считает, что основной силой государств станут не армии, а так называемые цепи
поставок. Данное понятие включает в себя торгово-логистические связи между компани-
ями, государствами и прочими объединениями. В тоже время, владение данными цепями
является ключевым показателем развитости и мощи государств [3].

Параг Ханна называет связанность новой метамоделью XXI века. Доказывая свои
утверждения, аналитик приводит в пример строительство мостов, автомагистралей, же-
лезнодорожных путей в качестве будущей цепи связанности. Ни один из перечисляемых
объектов не станет «мостом в никуда».
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Связанность приобретает геополитическое значение - доминирование функциональ-
ной географии над политической формирует новые конкурентные вызовы для государств.
Появление инфраструктур, каналов связи и сообщений ставит вопрос: «Кто будет этим
управлять? Аналитик предполагает, что появление так называемых узлов управления и
контроль над ними даст существенное преимущество тем государствам, которые сумеют
подчинить их себе. Кроме этого, Ханна утверждает, что те страны, которые в значитель-
ной мере влияют на интеграцию других государств в глобальную экономическую систему,
имеют куда больше шансов получить контроль над этими точками управления.

Параг Ханна, рассуждая о новых принципах территориального оформления, вступает
в противоречие с фундаментальными признаками существования государств - террито-
рия является их основой, национальная идентичность способствует лояльности к полити-
ческим режимам [4]. Однако, широкое распространение связанности приведет к исчезно-
вению подобных принципов, поскольку новая мегаинфраструктура и цифровые проекты
потребуют создания новых карт, о которых тоже так много пишет Ханна. Таким образом,
строится предположение, что территориальность будет не таким важным признаком, как
связанность.

Кроме ключевых функционально-географических процессов, Параг Ханна пишет, что
фундаментальным принципом для связанности является глобальная система цепи поста-
вок. Данная система предполагает равнодоступность для самых отдаленных или мало-
перспективных регионов к услугам и товарам. Появление особых экономических зон под-
тверждает данную тенденцию. Обратная сторона таких цепей - природное истощение из-
за крупных ресурсных издержек, выбросов вредных веществ в атмосферу.

Парах Ханна предлагает новую систему представлений о государствах и политическом
устройстве, где глобализм является идейной единицей. Справедливо отметить, что такой
такая форма глобализации несколько отличается от той, о которой говорили эксперты в
начале столетия. Если «первая глобализация» связана с универсализацией правил пове-
дения и существования государств на мировой арене, то глобализация, о которой говорит
Ханна, предлагает условия, которые не навязаны сверхдержавами, а те, которые являются
следствием развития мировой связанности и инфраструктуры.
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