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Понимание геополитики как направления науки основывается на двухвекторной систе-
ме понимания: в первой плоскости понимания геополитика рассматривается, как геогра-
фический объект, то есть статический элемент целостной системы, а во второй плоскости
изучения уже возникает вопрос взаимодействия данного элемента со всеми остальными
и целью изучения становится решение возникающих в таком взаимодействии проблем.
Однако нужно отметить, что геополитика сама по себе в корне отличается от политиче-
ской географии: как отмечает Фридрих Ратцель, в контексте геополитики не интересны
физические критерии государства, ибо вес и влияние, а так же продуктивность в процес-
сах взаимодействия с другими странами не исходит из ее размеров или местоположения.
Геополитика сконцентрирована на динамике государства, в то время как политическая
география больше вопрос статики. В этом контексте особенно точна формулировка ос-
новоположника германской школы геополитики Карла Хаусхофера: «Геополитика - это
географический разум государства» [1].

Тем самым в геополитическом аспекте своеобразно выводится передовое значение вли-
яния на Евразийский континент. Условно можно разделить континент на 4 зоны: западная,
восточная, южная и центральная. Исторически после Второй мировой войны сформиро-
валась, так называемая Потсдамская эпоха. Главное определение данной геополитической
эпохи заключается в создание двухполярного мира и разделение влияния над Еврази-
ей между США и СССР. Западная часть Евразии, то есть одна из условных зон была
также разделена на 2 лагеря: западная часть под руководством Вашингтона на основани-
ях партнерства с Францией и Германией, восточная часть под руководством Москвы с
социалистическим лагерем. Восточная часть оказалась под влиянием США в лице Япо-
нии и Южной Кореи, также дела обстояли и на южном направлении. Центральная же
часть, в глобальном смысле, оказывается самой важной по значению.

После распада СССР на геополитической арене начинается Беловежская эпоха (она
достаточно схожа с Версальской эпохой (1918 год), когда по сути Россия была исключе-
на из важных геополитических процессов). Для Запада открылась возможность создать
сферу влияния в постсоциалистической Европе и в республиках бывшего СССР, в част-
ности в Украине, Азербайджане и Узбекистане. Последние являются геостратегически
активными странами.

Роль России в 90-ых резко начала убывать, даже стратегически важные республики
бывшего союза начали переосмысление отношений к России. В частности, в Казахстане
и остальных среднеазиатских странах начались формирования националистических идей
и более тесное взаимодействие с южной и западной группой исламских стран: Турция,
Иран, Пакистан. Армения, Грузия, Азербайджан, Украина, Молдова и Беларусь начали
тесное сотрудничество с ЕС, из которых 3 определенно уже прозападные, а в Азербай-
джане идет жесткое укрепление со стороны Турции, фактически влияние НАТО и Запада
под ее патронажем. Для России тем самым было достаточно важным создание платфор-
мы объединения и экономической интеграции для восстановления своего статуса мировой
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державы. Издревле Южный Кавказ находился на перекрестке торговых путей, огромных
государств и цивилизаций. Это всегда вызывало огромный интерес к данному региону.
Основные игроки региона всегда пытались установить в Южном Кавказе единоличный
контроль, что позволило бы достичь не только экономических успехов за счет большого
товаропотока из Азии в Европу, а также иметь большой внешнеполитический вес с помо-
щью влияния на экономики других держав. Начиная с XVIII-XIX веков одним из основных
акторов в данном регионе становится и Российская империя. Уже с XIX века последняя
устанавливает здесь свое полноценное присутствие, что продолжается и во времена Совет-
ского союза. В текущий период времени Южный Кавказ остается одним из важных узлов
взаимодействия Азии и Европы в экономическом аспекте. С этой точки зрения важными
являются как перевозка энергетических ресурсов, так и большое количество инфраструк-
турных коридоров, входящих в инициативу «Один пояс, один путь». Важно отметить,
что на ряду с Российской Федерацией существует также значимое влияние со стороны
Турции и Ирана. Одной из основных проблем региона является военная нестабильность,
исходящая из двух конфликтов: Грузии, Абхазии и Осетии, а также Азербайджана и Ар-
мении. По обоим конфликтам замечается усиление коридоров внерегионального влияния
НАТО, Турции и Израиля. Это особенно заметно после Второй Арцахской войны. Влияние
Турции на Азербайджан по всем направлениям, начиная от экономического заканчивая
политическим, и усиление израильских позиций особенно в военном аспекте не могли не
вызвать закономерной озабоченности у РФ и Ирана. Надо также отметить, что военный
перевес Азербайджана, который исходит из неоправданной и мешающей установлению
мира в регионе поддержки Турции, Пакистана и Израиля, нейтрализует только присут-
ствие в Арцахе российского миротворческого контингента, что позволяет не допустить
повторения войны прошлого года.
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